
Высочайшее повѳлѣиіѳ.
Государь Императоръ, въ 9-й 

день сего сентября, Высочайше утвер
дить соизволилъ всеподданнѣйшій до
кладъ Святѣйшаго Сѵнода о бытіи на
стоятелю Печерскаго Вознесенскаго мо
настыря, Нижегородской епархіи, архи
мандриту Геннадію епископомъ Балахнин- 
скимъ, викаріемъ названной епархіи, съ 
производствомъ нареченія и посвященія 
его въ епископскій санъ въ С.-Петер
бургѣ.

Высочайшій приказъ.
Высочайшимъ приказомъ по 

гражданскому вѣдомству, отъ 8 сентября 
1909. года за № 66, назначены: экстра
ординарный профессоръ Кіевской ду
ховной академіи, статскій совѣтникъ 
Рыбинскій—инспекторомъ той же акаде
міи, съ 31 августа 1906 года, съ оста
вленіемъ его въ занимаемой имъ долж
ности; доцентъ Казанской духовной 
академіи, докторъ богословія, статскій 
совѣтникъ Пономаревъ — экстраординар
нымъ профессоромъ той же академіи, 
сверхъ штата, по каѳедрѣ догматиче

скаго богословія, съ 11 іюня; препода
ватель Черниговской духовной семи
наріи, надворный совѣтникъ Багрецовъ— 
инспекторомъ Александровской семина
ріи въ Ардонѣ, съ 20 іюля, и уволены 
отъ службы, согласно прошеніямъ: 
ординарный профессоръ Казанской ду
ховной академіи, докторъ церковнаго 
права, статскій совѣтникъ Благовядовъ— 
и экстраординарные профессоръ! духов
ныхъ академій: С.-Петербургской: ма
гистръ богословія, коллежскій совѣт
никъ Абрамовичъ и сверхштатный, ма
гистръ церковнаго права Бенешевячъ и 
Московской, магистръ богословія, Покров-- 
скій, всѣ съ 16 августа; согласно про
шенію, по болѣзни: экстраординарный 
профессоръ Казанской духовной ака
деміи, магистръ богословія, статскій 
совѣтникъ Потѣхинъ, съ 16 августа.

Государь Императоръ на при
несенной Его Императорскому Величе
ству преосвященнымъ Полоцкимъ все
подданнѣйшей телеграммѣ, съ выраже
ніемъ чувствъ вѣрноподданнической пре
данности и благодарности за выражен- 
ное Его Императорскимъ Величествомъ 
сочувствіе дѣлу перенесенія мощей пре
подобной Евфросиніи изъ Кіево-Печер-
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ской лавры въ Полоцкій Спасо-Евфро- 
синіевскій монастырь, Всемилостивѣйше 
соизволилъ, въ 4-й день текущаго сен
тября, начертать: «Прочелъ съ удоволь
ствіемъ».

* **
Копія со всеподданнѣйше принесен

ной на Высочайшее Его Император
скаго Величества имя телеграммы изъ 
Любани, отъ 8 сентября 1909 года.

На подлинной Его Императорскому 
Величеству благоугодно было Собствен
норучно начертать: «Прочелъ съ удоволь
ствіемъ».

«Всемилостивѣйшій Государь. Члены 
Коровье-Ручьевекаго церковно-школь
наго братства и крестьяне деревень 
Червино и Червинская Лука, собрав
шіеся сего дня въ село Коровій Ручей, 
Новгородскаго уѣзда, на годовое общее 
засѣданіе братства, воодушевленные чув
ствомъ безпредѣльной благодарности за 
новую, явленную Вашимъ Император
скимъ Величествомъ здѣшнему краю 
милость дарованіемъ изъ личныхъ 
средствъ Вашего Величества восьмисотъ 
рублей на достройку Чёрвино-Лукинской 
церкви во имя святаго благовѣрнаго 
князя Александра Невскаго, осмѣли
ваются повергнуть къ стопамъ обожае
маго Монарха свои вѣрноподданническія 
чувства беззавѣтной любви и сыновней 
преданности, вознося Всевышнему горя 
чія молитвы о здравіи и благоденствіи 
Вашего Императорскаго Величества, 
Государынь Императрицъ, Наслѣдника 
Цесаревича и всей Августѣйшей Семьи».

Предсѣдатель общаго собранія свя
щенникъ Михаилъ Войнъ, предсѣдатель 
совѣта братства камергеръ графъ Але
ксандръ Армфелъдъ, волостной старшина 
Д. Ивановъ.

ПРИВѢТСТВІЕ
Святѣйшаго Сѵнода протопресвитеру военнаго 
и морского духовенства Александру Алексѣе

вичу Желобовскому.
Высокочтимый отецъ протопресвитеръ 

Александръ Алексѣевичъ.
Въ настоящій день исполняется пяти

десятилѣтіе вашего доблестнаго и благо
творнаго служенія Церкви Божіей. 
Окончивъ съ выдающимся успѣхомъ 
образованіе въ высшей духовной школѣ 
и принявъ 17-го сентября 1859 года 
рукоположеніе въ санъ священника къ 
церкви одного изъ армейскихъ полковъ, 
вы самоотверженно посвятили себя па
стырскому служенію среди ввѣренныхъ 
вашему духовному попеченію воин
скихъ чиновъ, поучая ихъ неустанно 
истинамъ православной вѣры и раздѣ
ляя всѣ трудности ихъ тревожной по
ходной жизни. Съ тою же ревностью 
вы проходили это служеніе послѣдова
тельно въ храмахъ трехъ гвардейскихъ 
полковъ и въ должности настоятеля одно
го изъ С.-Петербургскихъ военныхъ со
боровъ,.снискавъ всюду благолѣпнымъ ва
шимъ церковнымъ служеніемъ, сердеч
ными поученіями и личными высокими 
достоинствами и отзывчивымъ отноше
ніемъ ко всѣмъ искреннее уваженіе и 
общую любовь. Какъ достойнѣйшій изъ 
представителей военнаго духовенства, 
вы призваны были,- съ Высочайшаго 
соизволенія, въ 1888 году, стать во 
главѣ названнаго духовенства, сначала 
въ должности главнаго священника 
гвардіи, гренадеръ, арміи и флотовъ, 
потомъ съ званіемъ протопресвитера 
военнаго и морского духовенства. Вамъ 
предстояло многотрудное дѣло устрое
нія порученнаго .вѣдомства на началахъ 
новаго «Положенія» объ управленіи 
церквами и духовенствомъ военнаго и 
морского вѣдомствъ, выработаннаго при
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вашемъ же ближайшемъ участіи. Для 
удовлетворенія религіозно - нравствен
ныхъ потребностей воинскихъ чиновъ, 
вы озаботились умноженіемъ военныхъ 
церквей и объ опредѣленіи къ нимъ 

' достойныхъ пастырей. Примѣромъ и 
словомъ призывая послѣднихъ къ не
устанной религіозно - просвѣтительной 
работѣ среди воинскихъ командъ, вы 
положили прочныя основы обезпеченію 
военнаго духовенства возвышеніемъ его 
служебныхъ правъ и улучшеніемъ ма
теріальнаго его положенія. Тому же 
обезпеченію содѣйствуютъ многораз
личныя благотворительныя учрежденія 
вѣдомства, созданныя по вашему по
чину и упроченныя вашими заботами. 
Въ послѣдніе годы Державною волею 
Государя Императора вы призваны, 
сверхъ того, къ участію въ дѣлахъ выс
шаго церковнаго управленія съ зва
ніемъ присутствующаго въ Святѣйшемъ 
Сѵнодѣ и несете обязанности сего зва
нія съ всегда отличавшимъ васъ усер
діемъ и мудрою опытностью.

Святѣйшій Сѵнодъ, привѣтствуя васъ 
съ знаменательнымъ днемъ пятидесяти
лѣтняго священнослужѳнія, благосло
вляетъ васъ иконою Небеснаго Пастыре
начальника, въ духовномъ вертоградѣ 
коего вы полагали многолѣтніе ваши 
тРУДы, и молитвенно желаетъ, чтобы Го
сподь Ьогъ сохранилъ васъ на многіе годы 
въ несокрушимой крѣпости духовныхъ 
и тѣлесныхъ силъ, для блага ввѣреннаго 
вамъ вѣдомства и на пользу нашей 
святой Церкви.

Лнтоній, митрополитъ С.-Петербург
скій и Ладожскій.

Платонъ, архіепископъ Алеутскій и 
Сѣверо-Американскій.

йигогігы/й, епископъ Рязанскій и За
райскій,

Лнтоній, епископъ Тобольскій и 
Сибирскій.

Протопресвитеръ Іоаннъ Янышевъ.

Опредѣленія Святѣйшаго Синода.
I. Отъ 12—16 сентября 1909 года, 
за № 7278, объ ознаменованіи въ церков
ныхъ школахъ исполняющагося 28 октября 
текущаго года двухсотлѣтія со дня блаженной 
кончины святителя Димитрія, митрополита Ро

стовскаго.

По указу Его Императорскаго 
Величества, Святѣйшій Правитель
ствующій Сѵнодъ слушали: предложен
ный Г. Сѵнодальнымъ Оберъ-Прокуро
ромъ, отъ 1-го сентября 1909 года за 
№ 6521, журналъ Училищнаго Совѣта 
при Святѣйшемъ Сѵнодѣ, за № 427, 
объ ознаменованіи въ церковныхъ шко
лахъ имѣющаго быть 28 октября теку
щаго года двухсотлѣтія со дня блажен
ной кончины святителя Димитрія, мит- 
рополита Ростовскаго. Приказали: 
28 октября текущаго года исполнится 
двѣсти лѣтъ со дня блаженной кончи
ны «россійскаго Златоуста», святаго 
Димитрія, митрополита Ростовскаго. Въ 
лицѣ его русская православная Цер
ковь явила міру свѣтильника, который 
внесъ въ духовную жизнь народа та
кое священное сокровище,, какъ Четьи- 
Мннеи, и который красотою своей лич
ной святой жизни отразилъ многіе изъ 
ударовъ, Направленныхъ на православіе. 
Признавая весьма желательнымъ по
чтить въ церковныхъ школахъ память 
святителя Димитрія въ день двухсот
лѣтія его блаженной кончины, Святѣй
шій Сѵнодъ, согласно заключенію Учи
лищнаго при немъ Совѣта, опредѣ
ляетъ: 28 октября сего года, въ день 
блаженной кончины святителя Дими
трія, совершить въ приходскихъ цер
квахъ всѣхъ епархій, божественную ли
тургію, а по окончаніи оной молебное 
пѣніе святителю Димитрію, съ обяза
тельнымъ участіемъ въ семъ богослуже
ніи учащихъ и учащихся въ церков
ныхъ школахъ прихода, и устроить въ
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Димитрія, 1) была совершена .боже
ственная литургія, а по окончаніи оной 
молебствіе святителю Димитрію, съ 
освобожденіемъ учащихся отъ учебныхъ 
занятій, и 2) были устроены въ этотъ 
день для учащихся особыя чтенія, по
священныя памяти святителя Димитрія; 
о чемъ, для зависящихъ къ исполненію 
распоряженій, объявить чрезъ напеча
таніе въ «Церковныхъ Вѣдомостяхъ».

церковныхъ школахъ для дѣтей и взрос
лыхъ въ тотъ же день или ближайшій 
воскресный чтеніе о жизни и трудахъ 
святителя, о демъ, для надлежащаго 
исполненія по духовному вѣдомству, 
напечатать въ издаваемыхъ при Святѣй
шемъ Сѵнодѣ «Церковныхъ Вѣдомо
стяхъ».

II. Отъ 19 сентября 1909 года, за 
№ 7441, о празднованіи двухсотлѣтія со дня 

кончины святителя Димитрія Ростовскаго.
По указу Его Императорскаго 

Величества, Святѣйшій Правитель
ствующій Сѵнодъ слушали: предложен
ный Г. Сѵнодальнымъ Оберъ-Прокуро
ромъ, отъ 17 сентября сего года за 
А» 2006, журналъ Учебнаго Комитета, 
№ 513, о предстоящемъ 28 октября 
1909 года празднованіи двухсотлѣтія 
со дня блаженной кончины святителя 
Димитрія, митрополита Ростовскаго. 
Приказали: Признавая весьма по
лезнымъ ознаменовать въ духовныхъ 
учебныхъ заведеніяхъ память испол
няющагося 28 октября 1909 года двух' 
сотлѣтія со дня блаженной кончины 
святителя Димитрія, митрополита Ро
стовскаго, насадителя духовнаго про
свѣщенія и богословскаго знанія въ 
Россіи, неутомимаго борца за право
славіе, явившаго святостью своей жиз
ни п своими трудами примѣръ для под
ражанія на всѣ времена, и составите
ля такого духовнаго сокровища, какъ 
«Четьи-Минеи», на чтеніи которыхъ въ 
продолженіе двухъ послѣднихъ столѣ
тій воспитывалось религіозное чувство 
русскаго народа, Святѣйшій Сѵнодъ, 
согласно заключенію Учебнаго Комите
та, опредѣляетъ: поручить епархіаль
нымъ преосвященнымъ предложить на- 
чальствамъ ввѣренныхъ ихъ архипа
стырскому попеченію духовно-учебныхъ 
заведеній, чтобы 28 октября сего года, 
въ день блаженной кончины святителя

III. Отъ 1 —16 сентября 1909 года за 
№ 6902, по вопросу о воспрещеніи въ учеб
ныхъ заведеніяхъ подъ воскресные и празд
ничные дни и въ Великій постъ спектаклей, 

зрѣлищъ, концертовъ и т. п, увеселеній.
По указу Его Императорскаго 

Величества, Святѣйшій Правитель
ствующій Сѵнодъ слушали: переписку 
по вопросу о воспрещеніи въ учебныхъ 
заведеніяхъ подъ воскресные и празднич
ные дни и въ Великій постъ спектаклей, 
зрѣлищъ, концертовъ и т. п. увеселеній, 
Приказали: Святѣйшимъ Сѵнодомъ, 
по опредѣленію отъ 4—19 мая сего года 
за № 3996, предоставлено Г. Оберъ- 
Прокурору войти, съ кѣмъ слѣдуетъ, 
въ сношеніе о воспрещеніи въ учеб
ныхъ заведеніяхъ, подъ воскресные и 
праздничные дни и въ Великій постъ, 
спектаклей, концертовъ и т. и. увесе
леній. По поводу сего поступили въ 
настоящее время къ Г. Оберъ-Проку
рору изъ Министерствъ Императорскаго 
Двора, Финансовъ, Юстиціи, Народнаго 
Просвѣщенія, Путей Сообщенія, Вѣдом
ства Императрицы Маріи и Император
скаго Человѣколюбиваго Общества от
ношенія о сдѣланныхъ по означеннымъ 
вѣдомствамъ распоряженіяхъ о воспре
щеніи, согласно вышеозначенному опре
дѣленію Святѣйшаго Сѵнода, въ учеб
ныхъ заведеніяхъ увеселеній подъ вос
кресные и праздничные дни и въ Ве
ликій постъ. Исполняющій же обя
занности главноуправляющаго Земле-
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устройствомъ и Земледѣліемъ, предпо
лагая сдѣлать по означенному' дѣлу 
соотвѣтствующее распоряженіе, проситъ, 
предварительно сего, о разъясненіи, 
нужно ли включать въ число воспре
щаемыхъ увеселеній и духовные кон
церты, или эти послѣдніе могутъ быть 
допускаемы. Обсудивъ изложенное, Свя
тѣйшій Сѵнодъ опредѣляетъ: посту
пившія къ Г. Оберъ-Прокурору выше
означенныя отношенія Министровъ и 
другихъ главноуправляющихъ отдѣль
ными частями принявъ къ свѣдѣнію, 
предоставить Г. Оберъ-Прокурору, въ 
виду вышеозначеннаго запроса испол
няющаго обязанности главноуправляю
щаго Землеустройствомъ и Земледѣліемъ, 
сообщить сему послѣднему, а равно и 
всѣмъ Министрамъ и Главноуправляю
щимъ, отъ коихъ получены отвѣты по 
настоящему дѣлу, что духовные кон- 

. церты могутъ быть допускаемы въ 
учебныхъ заведеніяхъ подъ воскресные 
и праздничные дни и въ Великій постъ, 
но подъ тѣмъ непремѣннымъ условіемъ, 
чтобы исполненіе ихъ не совпадало со 
временемъ совершенія вечернихъ бого
служеній, о чемъ для исполненія сего 
опредѣленія выписку изъ онаго пере
дать въ Канцелярію Оберъ-Прокурора 
Святѣйшаго Сѵнода, и, вмѣстѣ съ симъ, 
для сообщенія объ изложенномъ къ 
свѣдѣнію епархіальныхъ преосвящен
ныхъ, напечатать сіе опредѣленіе въ 
« Церковныхъ Вѣдомостяхъ».

Опредѣленіями Святѣйшаго 
Сѵнода:

IV. Отъ 27 августа—17 сентября 
1909 года за Л? 6778, на должность 
настоятеля Путивльскаго Молченскаго 
монастыря, Курской епархіи, назначенъ 
и- д. начальника Спасо-Иліодорскаго 
скита въ Глинской Богородицкой пусты
ни, той же епархіи, іеромонахъ Анастасій.

V. Отъ 16 сентября 1909 года, за
№ 7319, постановлено: на должность 
настоятельницы женскаго Богородично- 
Албазинскаго монастыря, Благовѣщен
ской епархіи, назначить начальницу По- 
лунинской женской общины, Рязанской 
епархіи, монахиню Палладію, съ возведе
ніемъ ея въ санъ игуменіи.

VI. Отъ 12—16 сентября 1909 года 
за № 7298, назначенъ настоятель Мо
сковскаго ставропигіальнаго Новоспас
скаго монастыря, архимандритъ Борисъ, на 
должность ректора Московской духовной 
семинаріи, съ освобожденіемъ отъ зани
маемой имъ должности настоятеля.

VII. Отъ 1—17 сентября 1909 года 
№ 6860, постановлено: избраинаго бра
тіей Абалакскаго Богородице-Знамен- 
скаго общежительнаго, монастыря, То
больской епархіи, на должность на
стоятеля обители, іеромонаха сего же 
монастыря Меѳодія утвердить въ озна
ченной должности.

VIII. Отъ 12—27 августа 1909 года
за- № 6286, постановлено: Пинскаго 
уѣзднаго предводителя дворянства Папа- 
Аѳанасопуло, какъ оказавшаго особыя 
услуги въ дѣлѣ распространенія народ
наго образованія чрезъ посредство цер
ковныхъ школъ, утвердить въ званіи 
почетнаго попечителя церковныхъ школъ 
Пинскаго уѣзда, Минской епархіи.

Приказъ Оберъ-Прокурора Святѣй
шаго Стада.

Приказомъ Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сѵ
нода, отъ 17-го сентября 1S09 года, за № 25.
О пр е д ѣ л я ю т с я: кандидаты духовныхъ ака
демій: С.-Петербургской—Пограницкій, По- 
повиченко іг Бѣлоусовъ на должности: перл 
вый—учителя русскаго языка въ Ефремовское 
духовное училище, второй—учителя русскаго 
языка въ параллельные классы Полтавскаго ду
ховнаго училища и третій—учителя греческаго
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языка въ Варшавское духовное училище и Кіев
ской: Фетисовъ, Чинновъ, Дольскій, <ра 
совитовъ п Волошинъ на должности:, пер
вый — преподавателя Священнаго Писанія въ 
Подольскую духовную семинарію, второй—пре
подавателя обличительнаго богословія, исторіи 
и обличенія старообрядчества и сектантства въ 
Таврическую духовную семинарію, третш—учи
теля ариѳметики, географіи. и природовѣдѣнія 
въ параллельные классы Павловскаго духовнаго 
училища, четвертый-учителя русскаго языка 
въ Сѣвское духовное училище и пятый—учи
теля ариѳметики, географіи и природовѣдѣнія 
въ Жировицкое духовное училище (Чинновъ 
съ 20, Пограницкій и Поповиченко съ 21, Долъ- 
скій, Красовитовъ, Волошинъ и Бѣлоусовъ съ 
26 августа н Фетисовъ съ 1 сентября 1909 г.).

Назначается: надзиратель за учениками 
въ Александро-Невскомъ духовномъ училищѣ 
Смирновъ на должность учителя русскаго 
языка въ штатные классы того же училища (съ 
26 августа 1909 года).

Перемѣщаются: смотрительПорховскаго 
духовнаго училища Соколовъ на должность 
смотрителя въ Рязанское духовное училище, 
преподаватель Вятской духовной семинаріи 
Терновскій на должность учителя русскаго 
языка въ параллельные классы въ Павловское 
духовное училище и помощникъ инспектора 
Подольской духовной семинаріи Драганчулъ 
на должность учителя греческаго языка въ Ни
колаевское духовное училище (Терновскій и 
Драганчулъ съ 26 и Соколовъ [по опредѣленію 
Святѣйшаго Сѵнода) съ 28 августа 1909 года).

Увольняются отъ службы: препода
ватель Подольской духовной семинаріи Киль
чевскій; согласно прошенію: учитель 
Варшавскаго духовнаго училища Лебедевъ
(Лебедевъ съ 26 августа и Кильчевскій съ 1 сен
тября 1909 г.).

свят®-ОТЪ ХОЗЯЙСТВЕННАГО УПРАВЛЕНІЯ 
ШЕМЪ СѴНОДЪ.

Въ 1886 году по благословенію Святѣй
шаго Сѵнода возстановленъ древній мона
стырь, основанный въ XVI вѣкѣ препо
добнымъ Трифономъ Печенгскимъ, на сѣ
верной окраинѣ Россіи у береговъ Ледови
таго океана, но вскорѣ послѣ его блаженной 
кончины разграбленный и сожженный шай
кою норвежскихъ разбойниковъ, звѣрски 
умертвившихъ тогда же всѣхъ иноковъ 
обители.

Нужды монастыря велики и разнообразны, 
а средства малы и скудны. Но смиренные 
иноки не падаютъ духомъ, ободряя себя 
твердою надеждою, что на Святой Руси, 
крѣпкой вѣрою, благочестіемъ, любовію къ 
храмамъ Божіимъ и святымъ обителямъ и 
ревностію о ихъ благоустроеніи и благо- 
украшеніи, найдутся радѣтели о пустынной 
и бѣдной, на дальнемъ сѣверѣ, обители 
преподобнаго Трифона и потщатся оказать 
ей посильную помощь во имя Христа Спаса 
нашего и Его угодника, проподобнаго Три
фона, святыя мощи котораго, прославлен
ныя нетлѣніемъ и чудесами, и доселѣ тамъ
почиваютъ во благоуханіи святыни.

Пожертвованія въ пользу монастыря при
нимаются въ Хозяйственномъ Управленіи 
при Святѣйшемъ Сѵнодѣ. Желающіе могутъ 
направлять свои пожертвованія и помимо 
Хозяйственнаго Управленія, адресуя письма 
и посылки въ г. Колу, Архангельской гу
берніи, для передачи настоятелю Трифоно- 

Печенгскаго монастыря.

Сего 5 сентября 1909 года въ помѣще
ніи Иконописной Палаты имени Селезнева, 
состоящей при Донскомъ монастырѣ, про
исходило молебствіе передъ началомъ за
нятій въ , текущемъ академическомъ году, 
при увеличенномъ составѣ воспитанниковъ. 
Закончивъ первый годъ своей дѣятельно
сти, Иконописная Палата можетъ перейти 
въ этомъ году,. согласно намѣченнымъ ею 
цѣлямъ, къ исполненію работъ но зака
замъ: написанія отдѣльныхъ иконъ и склад
ней, иконостасовъ и украшенія храмов ь 
стѣнной фресковой живописью, по проек
тамъ, нарочито исполняемымъ въ духѣ Цер
ковью установленной и обычаемъ освящен
ной, русской и византійской старины.

Въ случаѣ таковыхъ заказовъ просятъ 
обращаться въ Канцелярію Московской Свя
тѣйшаго Синода Конторы, подъ непосред
ственнымъ наблюденіемъ коей находится
Иконописная Палата.

Директоръ Палаты Клавдій Петровичъ
Степановъ.



ИЗДАВАЕМЫМЪ ПРИ СВЯТѢЙШЕМЪ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СѴНОДѢ,

26 сентября ЕЖЕНЕДѢЛЬНОЕ ИЗДАНІЕ, 1909 года.

РѢЧЬ ПРЕОСВЯЩЕННАГО ИННОКЕНТІЯ,

епископа Тамбовскаго, на епархіальномъ съѣздѣ духовенства, 5-го сентября 
сего 1909, г,, по поводу распространенія баптизма въ Тамбовской епархіи,

Возлюоленные о Христѣ пастыри и сослужители мои!

Въ первое время послѣ изданія закона 
о вѣротерпимости сектанты какъ будто 
оставались въ невѣдѣніп объ этомъ законѣ, 
они не обнаружили никакихъ признаковъ 
Движенія, молчали. По крайней мѣрѣ, они 
Ее отвѣтили на него такимъ, напримѣръ, 
бурнымъ порывомъ радости, какъ Москов
скіе старообрядцы знаменитымъ распеча
тываніемъ своихъ часовенъ. Но затѣмъ въ 
политической жизни нашего отечества на
чались дни свободъ. Объ этихъ свободахъ 
толковали вездѣ и всюду: на площадяхъ, 
въ школахъ, на базарахъ, на митингахъ, 
подобно тому, какъ въ дни Григорія Бого
слова на базарахъ шумѣли и спорили о 
равенствѣ и единосущій Бога Сына съ Бо
гомъ Отцемъ. Свободныя рѣчи первой и 
второй Государственной Думы, говоренныя I

чрезъ головы депутатовъ всѣмъ гражданамъ 
Русской земли, конечно, доходили и до 
слуха сектантовъ. И вотъ, за послѣдніе 
три года намъ приходится быть свидѣте
лями того, какъ постепенно пробуждается 
и поднимаетъ голову сектантство, какъ 
все настойчивѣе требуетъ оно отъ гра
жданской власти свободы своего вѣропроио- 
вѣданія, признанія своихъ общинъ закон
ными. Третья Государственная Дума заня
лась, какъ это извѣстно, рѣшеніемъ вѣро
исповѣдныхъ вопросовъ. Ея законопроекты 
о признаніи законности старообрядческой 
іерархіи и права ея распространять свое 
вѣроученіе, можно сказать, вскружили сек
тантству голову. Оно увидѣло, что на сто
ронѣ сектантства и старообрядчества такое 
авторитетное новое учрежденіе, какъ Госу-
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дарственная Дума, Предъ нимъ распахи- дня совращенія православныхъ лучшихъ
своихъ проповѣдниковъ, краснорѣчивыхъ, 
одушевленныхъ, способныхъ растрогать 
сердце до умиленія, до слезъ. Подъ влія
ніемъ рѣчи такого проновѣдника, который 
самъ плачетъ, сектантскія, собранія часто 
заканчиваются общимъ воплемъ, слезами ( 
покаянія, искренняго сознанія своей грѣ
ховности и необходимости спасенія. Если 
во время этого охватившаго толпу рели
гіозно - покаяннаго настроенія раздастся 
умилительное пѣніе стиховъ, призывающихъ 
всѣхъ къ тому же покаянію, къ очищенію 
вѣрою во Христа Іисуса, то заразительная 
сила такихъ сектантскихъ собраній для 
православныхъ становится само собой по
нятной всѣмъ.

Чѣмъ же мы отвѣчаемъ на эту фанати
ческую пропаганду сектантства? Священ
никъ села Васильевки, Кирсановскаго 
уѣзда, N пишетъ, что въ его приход!; 
проповѣдь баптизма принимаетъ широкіе 
размѣры и пользуется необычайнымъ успѣ
хомъ, народъ толпами ходитъ на собранія 
баптистовъ. Зашелъ и онъ, священникь, 
но былъ оскорбленъ со стороны баптист
скихъ проповѣдниковъ вызывающими рѣз
кими словами, а вступить на борьбу съ 
ними не посмѣлъ, не нашелъ въ себѣ рѣ
шимости, ■ и потому проснтъ, какъ можно 
скорѣе, послать ему миссіонера. Другой свя
щенникъ села Матчерки телеграммой про
ситъ помощи у епархіальнаго епископа: 
пріѣхалъ-де въ приходъ проповѣдникъ оап- 
тистовъ Одинцовъ, и всѣ прихожане по
шли слушать его въ контору помѣщика, а 
самъ священникъ почувствовалъ себя без
сильнымъ выступить противъ проповѣди 

Одинцова.
Легко понять, что если быстрыми ша

гами пойдетъ впередъ воинствующій бап
тизмъ, а мы, православные пастыри, не 
найдемъ въ себѣ силъ дать ему отпоръ, 
будемъ стоять, опустивши въ безсиліи 
руки,—то черезъ пять, много шесть, лѣтъ 
мы не узнаемъ своей православной паствы. 

I Добрая половина овецъ ея, несомнѣнно,

ваютъ двери, его зовутъ, ему даютъ не 
только свободу, но какъ будто спраши
ваютъ, не мало ли. дано этой своооды? 
Удивительно ли послѣ этого, что сектант
ство не только проснулось, не только за
явило о себѣ настойчиво, требовательно,— 
нѣтъ: оно съ силой фанатизма ринулось 
на православныхъ: началась открытая про
повѣдь сектантскихъ заблужденій, совра
щеніе православныхъ въ ихъ среду; устраи
ваются открыто молитвенныя сооранія, съ 
общимъ на все село пѣніемъ сектантскихъ 
стиховъ, на эти. собранія приглашаютъ 
православныхъ, почему и собранія назы
ваются «призывными».

Для ■ подтвержденія этой мысли о натискѣ 
сектантства на православную среду поз
вольте привести факты. Въ Тамбовской 
губерніи заявлено гражданской власти о 
легализаціи до 30 сектантскихъ общинъ.
Съ 1906 года начались усиленные наѣзды 
на губернію сектантскихъ проповѣдниковъ. 
Такъ, въ этомъ году семь баптистскихъ 
миссіонеровъ посѣтили всѣ села Тамбовской 
епархіи, зараженныя сектантствомъ. Въ 
1907 году ихъ явилось уже девять чело
вѣкъ. Путешествія ихъ съ цѣлію укрѣп
ленія своихъ въ сектантствѣ и совращенія 
въ него православныхъ начинаются съ 
января и продолжаются до декабря, кромѣ 
лѣтнихъ мѣсяцевъ полевыхъ работъ. Въ 
г. Борисоглѣбскѣ они съ разрѣшенія гра
жданской власти снимаютъ общественный 
клубъ, устраиваютъ въ немъ торжествен
ное собесѣдованіе и пѣніе пѣснопѣній, рас
клеиваютъ по городу афиши и зовутъ пра
вославныхъ идти къ нимъ на собраніе «питъ 
живую воду изъ оісивого источник а». По всей 
линіи желѣзной дороги отъ Борисоглѣбска 
до Тамбова открыто раздаются сектантскіе
листки. Въ 1908 году уже разъѣзжаютъ но 
губерніи 15 человѣкъ баптистскихъ пропо
вѣдниковъ, въ томъ числѣ Сиріянинъ Пе- 
ровичъ и. членъ Государственной Думы 
отъ Таврической губерніи Захаровъ. Не 
забудемъ того, что сектанты высылаютъ
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начнетъ блуждать по распутіямъ сектант
скихъ призывныхъ собраній, постепенно 
будетъ охладѣвать къ православному хра
му, нуждаться его, а потомъ войдетъ, ко
нечно, не во дворъ овчій, а во дворъ сек
тантскій.

Да дозволено будетъ мнѣ въ заключеніе 
моего обращенія къ вамъ, отцы и братіе, 
предложить два испытанныхъ средства 
борьбы съ сектантскимъ напоромъ. Дѣй
ствительность сихъ мѣръ доказана опытомъ. 
Онѣ представляютъ собою то же оружіе, 
которымъ дѣйствуютъ сами сектанты для 
совращенія православныхъ. Первая изъ 
нихъ— это обгцее церковное пѣніе, т. е. 
пѣніе въ храмѣ всѣмъ народомъ за Бого
служеніями общеупотребительнѣйшихъ цер
ковныхъ молитвъ н пѣснопѣній (наприм., 
«Отче нашъ», «Вѣрую»,тропарь празднику). 
Это пѣніе можетъ чередоваться съ пѣніемъ 
хора, причемъ хору, по указанію священ
ника,. слѣдуетъ предоставить исполненіе 
болѣе трудныхъ пѣснопѣній, а легкія по 
напѣву, всѣмъ доступныя по содержанію 
пѣснопѣнія пусть поетъ весь молящійся 
народъ. Извѣстно, что наше православное 
богослуженіе ставитъ молящихся только 
въ положеніе зрителей и слушателей того, 
что совершается и поется въ храмѣ. Всѣ 
его дѣйствія и молитвословія исполняются 
совершителями богослуженія. Присутствую
щій въ храмѣ народъ не принимаетъ ни
какого активнаго участія въ процессѣ со
вершенія богослуженія: онъ лишь пассивно 
стоитъ и слушаетъ. Между тѣмъ, въ бого
служеніи церкви католической и проте
стантской дано широкое мѣсто активному 
участію молящихся въ общемъ пѣніи, подъ 
аккомпаннментъ органа или псалмовъ, или 
величаній, стиховъ, похвалъ и т. д.

Удивительно ли, что нашъ мало разви
той православный крестьянинъ не нахо
дитъ въ себѣ умѣнія со вниманіемъ про
стоять и прослушать службу, которая тя
нется полтора, два часа. Неразвитое вни
маніе его начинаетъ утомляться: чрезъ 
полчаса богослуженія слышится разговоръ,!

передвиганіе ногъ и т. д. Общее пѣніе 
опредѣленныхъ пѣснопѣній было бы пре
краснымъ средствомъ для поддержанія 
вниманія молящихся и для оживленія са
мого богослуженія. Молящіеся напередъ 
знали бы, что скоро имѣетъ наступить мо
ментъ, когда они запоютъ всѣмъ храмомъ: 
въ ожиданіи этого момента они съ напря
женнымъ вниманіемъ слѣдили бы за хо
домъ богослуженія. Съ другой стороны, 
пѣніе всѣмъ храмомъ общеупотребитель
ныхъ молитвословій и пѣснопѣній способ
ствовало бы болѣе крѣпкому усвоенію 
истинъ православной вѣры, болѣе созна
тельному запоминанію словъ и выраженій 
церковныхъ молитвословій. Изъ исторіи 
извѣстно, что даже еретики прибѣгали къ 
общему пѣнію, какъ болѣе прочному сред
ству для распространенія ихъ еретиче
скихъ лжеученій. Пусть въ опредѣленное 
время діаконъ, стоящій на амвонѣ въ 
облаченіи, . или псаломщикъ съ клироса 
дастъ знакъ рукою для начала пѣнія всѣми 
молящимися и станетъ для этого неосо
бенно стройнаго хора его регентомъ. Въ 
одно изъ своихъ посѣщеній епархіи я при
былъ въ село Сотницыно, Шацкаго уѣзда. 
При входѣ въ переполненный храмъ меня 
встрѣтила, общимъ пѣніемъ «Достоймо» 
по - праздничному одѣтая толпа, причемъ 
мужчины стояли направо, а женщины на
лѣво. Па мой вопросъ священникъ отвѣ
тилъ, что у него за богослуженіемъ всегда 
поетъ весь храмъ, и, дѣйствительно, по 
моему предложенію всѣ присутствовавшіе 
въ храмѣ юноши, дѣвицы, старики, бабы 
съ грудными младенцами на рукахъ, пока 
я благословлялъ народъ, пропѣли мнѣ 
общимъ хоромъ всю службу всенощнаго 
бдѣнія, и даже догматики на всѣ восемь 
гласивъ напѣвомъ обихода, причемъ начи
налъ пѣніе догматика стоящій на клиросѣ 
почтенный псаломщикъ, а вся Церковь за 
нимъ подхватывала. Доказательство дѣй
ствительности этой мѣры я выслушалъ тутъ 
же при выходѣ изъ устъ простого поли
цейскаго: очевидно, пораженный общимъ
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пѣніемъ всей Церкви, выходя, онъ громко 
сказалъ своему сосѣду: «ну, тутъ гитунды 
не будетъ-».

Вторымъ средствомъ для борьбы съ 
сектантствомъ я назову вамъ живую про
повѣдь, живое слово, безъ книжки, безъ 
тетрадки,—слово, идущее отъ сердца къ 
сердцу. Нашъ крестьянинъ совершенно не 
нуждается въ отвлеченныхъ, изысканныхъ, 
витіеватыхъ оборотахъ рѣчи: ему нужно 
слово простое, безыскусственное, идущее 
прямо къ сердцу; пусть оно будетъ не 
особенно складно сложено въ смыслѣ логи
ческаго построенія, но зато въ немъ, въ 
этомъ простомъ словѣ, онъ почувствуетъ 
тепло, силу любви и силу вѣры. Находитъ 
же возможнымъ баптистскій проповѣдникъ 
простымъ словомъ вызывать у слушателей 
слезы умиленія: пойдемъ и мы къ народу 
съ тѣмъ же простымъ словомъ, но проник
нутымъ силой горячаго убѣжденія, искрен
ностію, теплотой вѣры и любви.

Кромѣ указанныхъ мѣръ, вы свободны 
изыскать другія, быть можетъ, болѣе цѣле
сообразныя и надежныя,—и я съ охотою 
дамъ имъ одобреніе, но прошу отъ васъ 
дѣла, а не словъ. Словъ, постановленій, 
разсужденій о сектантствѣ мы имѣемъ до
статочно на двухъ бывшихъ миссіонер
скихъ съѣздахъ, но .жизнь, со всѣмъ ея 
разнообразіемъ движенія, съ ея непре- 
етающими запросами и потребностями 
требуетъ дѣла, работы, борьбы. Пора намъ 
убѣдиться въ томъ, что мирное и тихое 
житіе наше въ приходахъ отошло и не 
вернется: наступили дни борьбы за наше 
православное упованіе, дни крѣпкаго стоя
нія за него, до страданій включительно 
Религіозная борьба требуетъ борцовъ, силь
ныхъ вѣрою, убѣжденныхъ, стойкихъ, крѣп
кихъ.

Итакъ, станемъ же твердо на стражѣ 
нашихъ паствъ! Врагъ близко: онъ уже 
ворвался въ наше словесное стадо и ищетъ 
жертвъ. Я напередъ призываю Божіе 
благословеніе на упорную вашу борьбу 
съ этимъ врагомъ, съ пожеланіемъ ей

успѣха, а вамъ—силъ и крѣпости въ этомъ 
тяжеломъ трудѣ. «Станемъ же добрѣ, ста
немъ со страхомъ, вонмемъ»

Монашество и благотворительныя учрежденія.

Опять поднимается вопросъ, казалось, бы, 
пять лѣтъ тому назадъ совершенно исчер
панный; опять слышится голосъ мірянина 
съ упрекомъ монахамъ, что они, якобы, 
уклоняются отъ общественной благотвори
тельности Ц... Прискорбно, что статейка эта 
является послѣ съѣзда монашескаго, на коемъ, 
вопросъ этотъ разсмотрѣнъ основательно въ 
самомъ принципѣ и рѣшенъ отрицательно въ 
отношеніи открытія въ монастыряхъ такихъ 
благотворительныхъ учрежденій, въ коихъ 
жизнь безъ правильной организаціи труда 
невозможна. Принято во вниманіе, что та
кая организація труда совершенно несо- 
гласима съ самыми элементарными тре
бованіями правильной духовной жизни и 
монастырской дисциплины, и потому при
шлось бы или поступаться сими требова
ніями въ пользу благотворительной дѣя
тельности въ учрежденіяхъ, или же вовсе- 
отказаться отъ сихъ учрежденій. Въ этомъ 
пунктѣ всѣ старцы, участники съѣзда, 
были единомысленны.

Невольно возникаетъ вопросъ: почему 
міру, въ лицѣ даже лучшихъ его пред
ставителей, какимъ несомнѣнно является 
г. «Поселянинъ», такъ настойчиво хочется 
втянуть монаховъ въ мірскую утилитарно- 
общественную благотворительность? . Не 
міру же судить: какой видъ труда наи
болѣе полезенъ монаху, а съ утилитарной 
точки- зрѣнія нельзя смотрѣть на работу 
монаховъ; къ тому же, монастыри и теперь

’) «Церк. Вѣд.» № 32, «О благотворительной 
дѣятельности монастырей». Е. Поселянинъ.
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немало «благотворятъ міру»: они щедро 
жертвуютъ на дѣла благотворенія, они со
держатъ церковныя и другія школы, боль
ницы и богадѣльни на свои средства, по
могаютъ посильно мірянамъ строить храмы 
Божіи, дѣлятся съ бѣдными сиротами и 
убогими, имѣютъ стипендіатовъ въ учеб
ныхъ заведеніяхъ, питаютъ приходящихъ 
къ нимъ странниковъ, даютъ работы без
работнымъ, хотя эта работа монастырямъ 
и не всегда нужна... Не говорю о благо
твореніи духовномъ: молитва, старчество, 
исповѣдь мірянъ, благолѣпное служеніе, 
раздача и разсылка духовно-нравствен
ныхъ изданій... Такъ нѣтъ: всего этого 
мало: отдайте, говоритъ міръ, и самихъ 
себя, свое время, силы, способности на слу
женіе міру («ближнему»). Открывайте 
пріюты и школы для дѣтей, устраивайте 
больницы и служите больнымъ. Ради поль
зы ближняго («ради любви») можно сокра
тить, если не совсѣмъ оставить, богослуже
ніе: вѣдь «на службѣ міру—на службѣ 
Богу»... Не бойтесь той суеты, тѣхъ не
свойственныхъ иноку, но неизбѣжныхъ за
ботъ и попеченій мірскихъ, какія нераз
лучно связаны съ такимъ служеніемъ 
МІРУ,—не Самъ ли Христосъ сказалъ: по
неже сотвористе единому братій ’ Моих* 
меньшихъ,—Мнѣ сотвористе? Любовь къ 
ближнему, любовь къ малымъ симъ—дѣ
тямъ, къ несчастнымъ симъ больнымъ и 
калѣкамъ выше вашего поста и молитвы, 
вашего «созерцанія», вашихъ уединенныхъ 
келейныхъ подвиговъ: она восполнитъ все, 
чего недостанетъ монаху для его спасенія. 
Превращайтесь же въ братьевъ мило
сердія, въ учителей и воспитателей, въ дя
декъ и нянекъ—лично, сами, не чрезъ 
деньги ваши служите ближнему...

Такъ или почти такъ говорятъ намъ 
міряне, всячески отвлекая иноковъ отъ 
единаго на ■ потребу. И къ этому присово
купляютъ: вѣдь все равно вы Богу не 
служите, какъ подобаетъ, все равно лѣниво 
ходите въ церковь, все равно у васъ много 
времени проходитъ въ праздности. Такъ

лучше- отдайте это ■ время и ваши силы на 
служеніе нашимъ нуждамъ, нашей ску
дости.

Вотъ—какъ нынѣ принято выражаться,— 
лейтъ-мотивъ, основной тонъ всѣхъ тако
выхъ призывовъ. Онъ слышится и въ 
статьѣ г. Поселянина. Стоитъ вдуматься 
въ этотъ мотивъ. Слышите ли вы, иноки, 
куда и къ чему насъ зовутъ? Васъ зовутъ 
«приспособиться» къ требованіямъ міра, 
къ его нуждамъ; міръ хочетъ возложить 
на васъ часть своего бремени жизненнаго, 
хочетъ утилизировать, использовать васъ 
въ своихъ цѣляхъ, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, ли
шить васъ возможности отдаться всецѣло 
тому, ради чего вы покинули міръ. Онъ 
хочетъ связать вамъ не только руки, но 
и ноги. Согласимся на минуту, что боль
шинство, пусть даже—громадное большин
ство изъ васъ не отвѣчаетъ своему при
званію, но кто же имѣетъ право лишать 
васъ самой возможности стремиться къ 
тому идеалу, какой вы поставили себѣ, 
когда шли въ монастырь? Кто смѣетъ 
подкладывать, по выраженію древняго про
рока, возглавіе подъ локоть нашей руки, 
нашей лѣности и нерадѣнія къ подвигу, 
принижая и подмѣняя нашъ свѣтлый 
идеалъ? Не то же ли это искушеніе, ка
кимъ искушалъ бѣсъ преподобнаго Петра 
Аѳонскаго, явившись ему въ пустынѣ во 
образѣ бывшаго его раба и уговаривая 
вернуться въ міръ, чтобы тамъ служить 
не школярамъ и больнымъ, а—спасенію 
ближнихъ? Скажутъ: мы въ міръ не тя
немъ, мы совѣтуемъ въ самыхъ обителяхъ 
устраивать школы и больницы. Но вѣдь и 
тотъ искуситель говорилъ: «и въ городахъ 
немало обителей, въ коихъ, если будетъ 
тебѣ потребно, найдешь уединеніе и 
отдыхъ». Вы не зовете насъ въ міръ, но 
вы хотите самый міръ ввести въ наши 
обители. А вторгнется этотъ міръ,—не ста
нетъ для насъ уже и возможности примѣ
нять наши средства воспитанія иноческаго 
духа.

Увы, мы сами, отцы и братія, тому
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виною: видно, мы слишкомъ далеко ушли 
отъ нашихъ святыхъ идеаловъ, нто мі
ряне не видятъ ихъ, не вѣрятъ въ воз
можность ихъ осуществленія для насъ, по
чему и зовутъ насъ въ сторону отъ нихъ,— 
приглашаютъ спасать наши души тѣми пу
тями, какіе имъ, мірянамъ, свойственны. 
Вѣдь на сихъ путяхъ мы лишимся самой 
возможности «всяцѣмъ храненіемъ блюсти 
свое сердце»: хотимъ ли, или не хотимъ, — 
мы вынуждены будемъ подчиниться тѣмъ 
требованіямъ, безъ коихъ невозможна 
дѣятельность благотворительныхъ - учре
жденій. Можетъ быть, для міра и бу
дутъ эти учрежденія «благотворительны
ми», но для насъ-то они будутъ вред
ными. Нельзя сдѣлать ихъ нормой нашей 
жизни, нашего подвига. Они допустимы, 
лишь, какъ исключеніе изъ общаго правила, 
какъ неизбѣжная необходимость; и то,— 
главнымъ образомъ, больницы, но и боль
ницы, не какъ учрежденіе для «обществен' 
наго пользованія», а лишь для братіи н 
«странноприходящихъ», какъ говорится въ 
житіяхъ святыхъ. Подъ благовиднымъ 
предлогомъ заботы о насъ же, міръ стре
мится утилизировать насъ, поработить 
себѣ монашество, и тѣмъ лишить его воз
можности идти своимъ путемъ безнреткно- 
венноі И если бы статья, о коей у насъ 
теперь рѣчь, не была написана извѣстнымъ 
благожелателемъ монашества, то мы въ 
правѣ были бы заподозрить въ ней, — да 
проститъ намъ это авторъ,—масонскій за
говоръ противъ самой сути монашества. 
Подумать только, что станется съ нашими 
обителями, если онѣ заведутъ у себя «бла
готворительныя» ' учрежденія, въ коихъ 
должны работать монашествующіе. Богослу
женіе сократится въ нихъ до минимума, 
по подобію приходскихъ церквей (при
мѣръ-—Кіевскій Покровскій женскій мона
стырь), старчество изсякнетъ вовсе, духъ 
его отлетитъ, монахи омірщатся, забудутъ 
обѣты о блюденіи сердца и совѣсти въ от
ношеніи помысловъ и внутреннихъ движе
ній сердца. Самая совѣсть станетъ снис

ходительнѣе, покладистѣе. • Монастыри про
сто обратятся въ благотворительныя и про
свѣтительныя учрежденія, такъ и народъ 
будетъ смотрѣть на нихъ. Того ли ищетъ, 
того ли ждетъ народъ отъ родныхъ сво
ихъ обителей? Онъ смотритъ на монастыри, 
какъ на мѣсто благодатнаго воспитанія 
своего духа; онъ ищетъ здѣсь исцѣленія 
не тѣлесныхъ своихъ недуговъ, а душев
ныхъ,—ищетъ именно вотъ этихъ на
шихъ благолѣпныхъ, продолжительныхъ, 
истово исполняемыхъ службъ, жаждетъ по
слушать въ церкви святоотеческихъ по
ученій, надѣется. найти въ обителяхъ 
старцевъ-наставниковъ въ духовной жизни, 
утѣшителей въ скорбяхъ, молитвенниковъ 
за грѣшный міръ. И если мы не даемъ 
всего этого русской православной душѣ, 
то за это вотъ—Богу отвѣтимъ! И страшно 
отвѣтимъ, если вмѣсто всего этого духов
наго добра, этой духовной милостыни на
роду, соблазняемъ его своими пороками! 
Ептр, надо Бога благодарить, что народъ 
нашъ такой любвеобильный, такой къ не
мощамъ нашимъ снисходительный: онъ по 
себѣ знаетъ, что такое грѣхъ и какъ труд
но бороться съ нимъ. Да, бороться, но не 
тѣми средствами, какія предлагаетъ міръ! 
Не учрежденіемъ въ обителяхъ нашихъ 
школъ, не заполненіемъ ихъ дѣтьми; не 
устройствомъ больницъ Для мірянъ и оора- 
щеніемъ насъ въ братьевъ милосердія, а 
глубокимъ искреннимъ покаяніемъ сердеч
нымъ, всесовершеннымъ отреченіемъ отъ 
всякихъ спиртныхъ напитковъ, введеніемъ 
всюду общежитія и усиленнаго труда, но 
труда такого, который не препятствовалъ 
бы духовному дѣланію, молитвѣ какъ ке
лейной, такъ и церковной, при точномъ 
исполненіи всѣхъ требованій монашества 
по мѣрѣ силъ каждаго изъ насъ. На мо
нашескомъ съѣздѣ выяснено, что на пер
вое время потребно для обновленія жизни 
монашеской; вотъ объ этомъ и слѣдуетъ 
позаботиться какъ намъ, такъ и власти 
церковной.

■Замѣчательно, что-когда міръ говоритъ
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о «благотворительности» монастырей, то 
всегда останавливаетъ.свое вниманіе только 
на олаготвореніи внѣшнему, плотскому че
ловѣку, признавая даже безспорнымъ бла
гомъ то, что можетъ быть употреблено и 
во благо п во зло, напримѣръ, обученіе 
грамотности. Немного такихъ писателей 
мірянъ, которые, какъ г. Поселянинъ или 
г. Нилусъ, обращаютъ вниманіе на благо
твореніе душѣ мірянина. Но и г. Поселя
нинъ, какъ видно изъ разбираемой нами 
статьи, искушается тѣмъ же искушеніемъ, 
рекомендуя открывать въ нѣкоторыхъ оби
теляхъ благотворительныя и просвѣтитель
ныя учрежденія. Но вѣдь благотворитель-
ноетъ душѣ настолько выше благотвори
тельности тѣлу, насколько душа цѣннѣе въ 
очахъ Божіихъ бреннаго тѣла, духъ выше 
плоти, вѣчная жизнь цѣннѣе временной. Не 
слѣдуетъ ли изъ сего, что если ужъ бла
готворить, то должно благотворить больше 
душѣ, нежели тѣлу? Мы уже видѣли, что 
и народъ нашъ ждетъ отъ обителей именно 
такого рода благотворительности, и тѣмъ 
обязательнѣе для иноковъ такая благотво
рительность, что она не только не отвле
каетъ ихъ отъ молитвы,—она требуетъ 
молитвы, какъ благодатной силы для своего 
осуществленія, она сливается съ требова
ніями самой монашеской жизни, она осо
бенно благопотребна для. міра именно въ 
•нагие время. О, какъ міръ теперь ну
ждается въ молитвѣ за себя, міръ, гибну
щій во злѣ, стонущій подъ игомъ. сатаны, 
какъ онъ нуждается въ «окормленіи», ду
ховномъ руководительствѣ, если не лично, 
къ чему способны очень немногіе избран
ные Богомъ иноки-старцы, то чрезъ пе
чатное слово, чрезъ распространеніе духов
ныхъ изданій; нуждается міръ въ обите
ляхъ, какъ тихихъ пріютахъ духовнаго от
дыха, нуждается въ этихъ долгихъ служ
бахъ, къ коимъ,—странное дѣло,—по сло
вамъ г. Поселянина, такъ нерасположены 
нѣкоторые его кандидаты монашества! 
Воображаю, съ какимъ сожалѣніемъ, скорб
но киваютъ своими сѣдыми главами по-

чтенкые старцы-иноки, читая такія разсу
жденія сихъ кандидатовъ иночества: «По
шелъ бы я въ монастырь, но... однихъ 
церковныхъ службъ и монашескихъ по
слушаній мнѣ мало (?!). Да и службъ въ 
полной мѣрѣ безъ разсѣянія слушать не 
могу. Обѣдню буду, съ радостью выстаи
вать, недлинную вечерню. Но всего, что 
вычитывается и выпѣвается въ строгихъ 
обителяхъ, не прослушаю съ полнымъ вни
маніемъ и буду тяготиться. Будетъ меня 
отъ длинной службы (Богу) тянуть на 
службу людямъ. Вотъ если бы быть при 
больныхъ, съ удовольствіемъ бы послу
жилъ»...

Что это такое? Вражеское искушеніе? 
Самоооманъ? И какіе же это кандидаты 
иночества, если заранѣе говорятъ, что имъ 
не по душѣ долгія службы, что вотъ онн 
еще постояли бы кое-какъ недолгую обѣд
ню, краткую вечерню, а отъ утрени 
ужъ избавьте?.. Увѣренъ, что такихъ ни 
одинъ настоятель, понимающій свой долгъ, 
не принялъ бы просто потому, что 
и отъ больныхъ онн такъ же убѣ
гутъ, какъ бѣгутъ отъ заутрени. Вѣдь 
это просто — самообольщеніе: , имъ пѣтъ 
мѣста въ монастырѣ. Не переступая по
рога въ обитель, они уже зрятъ вспять, 
въ міръ. Такіе теплохладные новички 
въ составѣ братіи вреднѣе старыхъ опу
стившихся монаховъ. Добрый старецъ ска
залъ оы имъ: «возвращайтесь съ Богомъ 
въ міръ, создавайте тамъ свои учрежде
нія: ну тамъ хоть общины братьевъ мило
сердія (по части больницъ), друзей про
свѣщенія (по школьной части), даже мис
сіонеровъ, хотя, впрочемъ, о миссіяхъ и 
миссіонерахъ было хорошо говорено на 
съѣздѣ монашескомъ. Или же—еще проще: 
идите дооровольцами, безплатными труд- 
никами въ любую больницу или школу, 
служите тамъ ближнимъ, вѣдь тамъ и 
церкви есть, и душу спасать можно по 
вашему желанію. Не намъ съ вами измѣ
нять уставы святыхъ отцовъ и перестраивать 
монастырскій строй. Намъ бы помогъ Го-
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еподь вернуться къ преданіямъ и завѣтамъ 
богомудрыхъ нашихъ отцовъ—наставни
ковъ иночества»...

И гдѣ это такіе люди, которые дерзаютъ 
говорить, будто имъ одной службы «мало», 
что имъ нужно еще «дѣло», какое-то осо
бое отъ обычныхъ «дѣлъ»—послушаній 
монастырскихъ? Да развѣ въ общежитіяхъ- 
То монастырскихъ, признанныхъ на съѣздѣ 
за идеалъ современныхъ монастырей, мало 
«дѣла»? Не безпокойтесь, пожалуйте только 
въ благоустроенную обитель,—съ избыт
комъ, до утомленія, даже до переутомле
нія найдется тамъ дѣло, и, если угодно, 
по внутреннему смыслу,—это и будетъ 
«благотворительность» настоящая. И пи
сателю, и художнику, и врачу, и всякому 
ремесленнику тамъ дадутъ работу, соот
вѣтствующую его силамъ, умѣнью, способ
ностямъ, но такую, которая не воспрепят
ствуетъ ему выполнять всѣ требованія 
устава монастырскаго. Это—первое. Вто
рое: пойдемъ въ общины, гдѣ поставлена 
задача служить болящимъ. Тамъ дѣло 
«благотворенія» съ внѣшней стороны по
ставлено безспорно хорошо. Каждая сестра 
на своемъ посту, каждая дѣлаетъ то, что 
ей указано. А какъ съ внутренней, ду
ховной стороны? Въ церковь онѣ всѣ хо
дятъ? Да всѣ ли бываютъ и въ празд
ники-то, хотя бы только у обѣдни? Ихъ 
духовная жизнь въ большинствѣ случаевъ 
идетъ не лучше, чѣмъ въ міру: работаютъ, 
какъ заведенная машина. Если у которой 
и горѣло сердце тою любовью, о которой 
говоритъ г. Поселянинъ, то эта искорка, 
не возгрѣваемая постояннымъ посѣщеніемъ 
храма Божія и духовнымъ «окормленіемъ», 
скоро гаснетъ подъ вліяніемъ окружающей 
суеты. Придетъ праздникъ, и свободная 
сестра (по очереди) спѣшитъ имъ восполь
зоваться, чтобъ навѣстить родныхъ, от
дохнуть: вѣдь наканунѣ не спала ночь,— 
дежурила... О духовной жпзнн и помину 
нѣтъ. Такъ вотъ въ такія общины жела
тельно обратить монастыри? Нѣтъ, ужъ не 
станемъ лицемѣрить: пусть идеалъ мона

стырей останется такимъ, какъ есть, какъ 
представляется онъ народу нравославному. 
По крайней мѣрѣ, для монаховъ не будетъ 
никакого повода къ оправданію въ ихъ 
грѣхахъ. Пусть они стоятъ наги и без
отвѣтны предъ судомъ Божіимъ за измѣну 
своимъ обѣтамъ!

Съ болью сердца предчувствую, что мнѣ 
возразятъ: «а теперь-то много монахи мо
лятся? Всегда, всѣ и у всѣхъ службъ бы
ваютъ? Иной и теперь по недѣлѣ въ цер
кви не бываетъ». Къ несчастью, и въ этомъ 
есть доля правды, и защищать лѣнивыхъ 
не слѣдуетъ. Но вотъ именно для вящшаго 
ихъ обвиненія предъ ихъ же совѣстью и 
предъ церковною властью и не слѣдуетъ 
поблажатъ ихъ лѣности къ молитвѣ цер
ковной. Не слѣдуетъ давать имъ поводовъ 
къ самооправданію. Теперь таковые являют
ся преступниками противъ устава обители, 
теперь дѣятельный настоятель можетъ воз
дѣйствовать на ихъ лѣнивость энергиче
скими мѣрами взысканія дисциплинарнаго. 
А тогда лѣнивецъ не безъ основанія ска
жетъ: «я только что вернулся съ урока, 
я сейчасъ только кончилъ дежурство въ 
больницѣ: надо же и отдохнуть». Онъ даже 
можетъ пригрозить настоятелю своего рода 
забастовкой: «если будешь принуждать 
уйду». А это значитъ, что школа останется 
безъ учителя, дѣти безъ присмотра, боль
ные безъ фельдшера и врача... Поневолѣ 
настоятель смирится предъ такпмъ, будетъ 
молчать, иначе вѣдь «благотворительное 
или просвѣтительное» учрежденіе переста
нетъ функціонировать. Не только монахъ, 
но и всякій добрый мірянинъ, пойметъ весь 
вредъ такой поблажки въ духовномъ отно
шеніи, вредъ, не вознаградимый никакими 
пользами отъ сихъ учрежденій.

Затѣмъ: возраженія, что монахи и те
перь «бездѣльничаютъ», невольно напоми
наютъ недавнія сужденія по поводу законо
проекта о сокращеніи праздниковъ. «Все 
равно,—народъ проводитъ праздники не 
по-христіански, оскорбляетъ ихъ пьянствомъ: 
такъ ужъ лучше обратить эти дни въ буд-



У° 39 ПРИБАВЛЕНІЯ КЪ ЦЕРКОВНЫМЪ ВѢДОМОСТЯМЪ 1803

ни, пусть лучше работаетъ, чѣмъ пьян
ствуетъ». Разумна ли такая логика? Если 
законъ не исполняется, то, какъ бы онъ ни 
былъ полезенъ,—отмѣнить его!..

Странно какъ-то намъ, монахамъ, чи
тать такія разсужденія: нельзя-де тискать 
всѣхъ людей въ одну рамку, что не всѣ 
люди одинаково способны къ созерцатель
ной жизни... Но надо же понять, что ни
какія «живыя дѣла любви» не могутъ быть 
цѣнны въ очахъ Божіихъ безъ «внутрен
няго дѣланія», безъ работы надъ своимъ 
сердцемъ, безъ того, что авторъ называетъ 
«созерцательнымъ дѣланіемъ» и что соста
вляетъ основу монашеской жизни, на чемъ 
зиждется всякое дѣланіе монаха, безъ чего 
всѣ его внѣшніе труды—ничто. Міръ, мо
жетъ быть, и цѣнитъ внѣшнее, не обра
щая вниманія на внутреннее, а совѣсть 
иноческая ставитъ внѣшнее дѣланіе безъ 
внутренняго ни во что. Дайте же иноку 
полную свободу всецѣло заниматься этимъ 
святымъ дѣломъ: онъ вѣдь для того и 
ушелъ изъ міра, для того и пришелъ въ 
монастырь. Простой трудъ физическій не 
только не препятствуетъ, но и содѣй
ствуетъ такому дѣланію, но не такой 
трудъ, который дѣлаетъ его рабомъ по
рядка, установленнаго и необходимаго со
всѣмъ для другихъ цѣлей,-—порядка, коего 
монахъ не можетъ измѣнить, какъ бы вред
но это ни было для его внутренняго чело
вѣка. Если онъ не хочетъ дѣлать сво
его монашескаго дѣла,—онъ отвѣчаетъ за 
то Вогу, игумену и церковной власти. И 
чѣмъ онъ свободнѣе отъ принудительнаго, 
часами размѣреннаго труда, тѣмъ безот
вѣтнѣе онъ предъ ними, тѣмъ скорѣе осу
дитъ себя, не имѣя, чѣмъ оправдаться, 
тѣмъ это для него полезнѣе. Самоцѣнъ— 
едва ли не самый гибельный врагъ монаха, 
а безотвѣтность отнимаетъ ту почву, на 
коей онъ пышно расцвѣтаетъ.

Странно читать и такія строки: «Что 
міръ видитъ? Часть—и меньшую—мона
ховъ занятыми службами и келейными 
подвигами, которыхъ большая часть міра

не понимаетъ, а часть почти ничѣмъ не 
занятую». Но, прежде всего: «подвиговъ 
келейныхъ» міръ, слава Богу, и видѣть 
не можетъ—просто потому,' что они «ке
лейные», именно отъ міра-то и сокровен
ные: о нихъ, стало быть, и рѣчи быть не 
можетъ. А что міръ ихъ «не понимаетъ»,— 
такъ что же изъ сего? Развѣ міръ судья 
монахамъ? Развѣ монахъ въ отношеніи 
даже келейныхъ подвиговъ долженъ при
слушиваться къ сужденію міра: понимаетъ 
ли ихъ міръ? Да міръ издѣвается надъ 
всѣмъ, что такъ дорого иноку; онъ не вѣ
ритъ самой возможности дѣвства, считаетъ 
изувѣрствомъ строгіе посты, поклоны, все
нощныя моленія, смѣется надъ смиреніемъ 
инока... Мало ли чего не понимаетъ міръ!.'.

«Міръ жадно ищетъ высокаго, чтобы 
ему поклониться». Но позвольте же, нако
нецъ: о какомъ «мірѣ», у насъ рѣчь? Міръ 
ли—міряне, православные христіане, иди 
тотъ міръ, о коемъ говоритъ Христосъ, 
что «міръ» и. Его Самого возненавидѣлъ и 
насъ возненавидитъ? Если первый, міръ 
православныхъ людей, то сей міръ благо
говѣйно преклонится предъ высокимъ идеа
ломъ монашества и, сознавая его высоту, 
братски снизойдетъ къ немощамъ совре
менныхъ монаховъ, посколько это — не
мощи, а не грубые пороки: сей «міръ», 
чуждый гордости міра язычествующнхъ, 
въ состоянія понять и сущность внутрен
няго подвига монашескаго и хорошо пой
метъ, почему иноки такъ упорно уклоня
ются отъ всякой, правильно организован
ной въ видѣ разныхъ учрежденій «благо
творительности» въ своихъ обителяхъ. Сей 
міръ не только не осудитъ насъ за это, 
но и заступится за насъ предъ міромъ 
язычествующнмъ. А о томъ, что думаетъ 
этотъ послѣдній — язычествующій міръ, 
Христа и насъ ненавидящій, ни инокамъ, 
ни мірянамъ—добрымъ христіанамъ не при • 
ходится и заботиться: пусть тамъ мертвецы 
погребаютъ своихъ мертвецовъ!

Сущность монашества—не во внѣшнемъ 
дѣланіи, хотя оно не только не отрицается,
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но въ извѣстныхъ формахъ и требуется, 
какъ средство, какъ помощь дѣланію внут
реннему. Сущность монашества не въ благо
твореніи чрезъ учрежденіе больницъ и 
школъ, не въ утилитарномъ добродѣланіи 
для внѣшняго человѣка, хотя не отрицается 
и это въ той мѣрѣ, въ' какой утилитаризмъ 
внѣшній не вредитъ внутреннему совершен
ствованію человѣка. Сущность монашества 
во всецѣломъ преданіи себя Богу, съ пол
нымъ отреченіемъ всего своего ' я ради 
очищенія своего сердца, чтобъ стало оно 
чистою обителію Бога. Монахъ слѣдуетъ 
Христову призыву, «кто хочедъ идти за 
Мною, отвергнись себя, возьми крестъ свой 
и иди за Мною». Для сей цѣли дается 
ему полная свобода отъ всѣхъ попеченій 
мірскихъ. Для сёй цѣли онъ освобождается 
даже отъ такихъ дѣлъ благотворенія, какъ 
милостыня, какъ скоро она отвлекаетъ его 
отъ единаго на потребу, если онъ не 
имѣетъ возможности безъ вреда для своей 
души достать копейку для этой милостыни- 
Какъ это ни странно для «міра», но мо
нахъ лучше сдѣлаетъ, если перескочитъ 
черезъ золото, валяющееся на улицѣ, чѣмъ 
если подниметъ его и раздастъ нищимъ. 
Высокъ идеалъ инока, далеки отъ него мы, 
недостойные носители званія иноческаго, 
но, Бога ради, не тяните иноковъ насиль
но къ тому, что свяжетъ ихъ волю,‘дастъ 
слабѣйшимъ изъ нихъ «вину о грѣсѣхъ»! 
Не тяните ихъ туда, гдѣ они могутъ 
встрѣтить искушеніе паче силъ своихъ! 
Опустились мы, монахи, плачемъ о своей 
запущенности, но пожалѣйте насъ, не ле
чите тѣми средствами, какія для васъ, мі
рянъ, прикладны, а намъ только повре
дятъ. Вмѣсто того, чтобы содѣйствовать 
той сосредоточенности, какая нужна каю
щимся, они способны внести разсѣянность, 
отѵчить насъ совсѣмъ отъ храма Ьожія. 
Мало того: нѣкоторыя изъ нихъ, являясь 
по существу безразличными въ нравствен
номъ отношеніи, напримѣръ, школьныя 
занятія, могутъ принести нѣкоторымъ ино
камъ великій вредъ, подвергая искуше

ніямъ, отъ коихъ святые отцы велятъ 
бѣжать, какъ отъ огня,—безъ оглядки.

Опасаюсь, что мірскіе люди меня не 
поймутъ. Но я увѣренъ, что иноки, стар
цы, истинные представители монашества 
хорошо понимаютъ, что я говорю. Пустъ, 
кто не ясно себѣ представляетъ дѣло, про
чтутъ мои статьи въ «Душепол. Чтеніи» за 
1902—1904 г. въ защиту -монашества 1). 
Тамъ я подробно раскрылъ мою мысль о 
несовмѣстимости правильно организованной, 
утилитарно - общественной благотворитель
ности съ строгимъ уставомъ и укладомъ 
монастырской жизни. Тамъ есть отвѣтъ и 
г. Поселянину относительно пріютовъ и 
больницъ святителя Василія Великаго.

Здѣсь скажу только, что пріюты святи
теля были не просто школы для мірянъ-*— 
дѣтей: это были школы для дѣтей—буду
щихъ иноковъ. Не всѣхъ дѣтей принимали 
въ эти «школы», а только стремившихся 
къ иночеству. Не всѣ дѣти выдерживали 
такой своеобразный искусъ иночества, и о 
таковыхъ святитель говоритъ: «да будутъ 
отпущены». Ясно, что міръ не такихъ 
школъ требуетъ отъ монастырей: онъ жела
етъ, чтобъ монастыри воспитывали дѣ
тей для міра же. Это уже вовсе не то, о 
чемъ пишетъ святитель. И міру дается 
даже и такое удовлетвореніе въ видѣ 
школъ и пріютовъ, содержимыхъ на счетъ 
монастырей. Что оказано о школахъ, то же 
слѣдуетъ сказать и о благотворительныхъ 
заведеніяхъ для больныхъ и всякихъ не
счастныхъ. Вѣдь если проводить послѣдо
вательно мысль, что монастыри должны 
заниматься гуманитарною благотворитель
ностью въ видѣ правильно организован
ныхъ учрежденій безусловно, то придется 
населить ихъ и пьяницами—для. исправ
ленія, и умалишенными для ухода за ни
ми, и глухонѣмыми, и слѣпыми..., да мало

<) «Православный идеалъ монашества», октябрь
1902 г.;—«Еще объ идеалѣ монашества», январь
1903 г.;—«Дѣланіе иноческое и дѣло Божіе», 
февраль того же года;—«Нужно читать,, какъ 
написано», май того же года;—«За кого говоритъ 
исторія», декабрь того же года.
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ли найдется еще всякихъ видовъ бѣдствій
человѣческихъ, обуревающихъ міръ: ужели 
же монастыри должны для устраненія или 
ослабленія сихъ бѣдствій забыть то глав
ное, ради чего иноки убѣжали изъ міра?.. 
Нищихъ всегда имате съ собою, говорилъ 
Господь нѣкогда- ученикамъ, роптавшимъ 
на жену, излаявшую мѵро на ноги Его: 
дайте’ же возможность и инокамъ, посвя
тившимъ себя Богу, быть настолько сво
бодными отъ мірскихъ попеченій, чтобъ 
присѣдѣть у ногу Его и изливать мѵро 
слезное на пречистыя стопы Его... Вѣдь 
въ этомъ смыслъ настоящаго монашества, 
а не въ устройствѣ благотворительныхъ 
заведеній и школъ. Спасибо г. Поселянину: 
онъ это понимаетъ и оговариваетъ въ 
своей статьѣ. Плохи монахи,—-пусть цер
ковная власть гонитъ ихъ изъ обителей, 
но ужели изъ-за плохихъ иноковъ подмѣ
нять самый идеалъ монашества? Если бы 
даже? все монашество поголовно никуда 
не годилось, и тогда:—закройте вовсе мона
стыри, но сохраните неприкосновеннымъ 
идеалъ монашества. Но вѣдь это неправда: 
есть еще, слава Богу, есть немало добрыхъ, 
смиренныхъ иноковъ—носителей идеала 
своего, и мы имѣли великое утѣшеніе ви
дѣть ихъ на монашескомъ съѣздѣ и воз
благодарили Бога, что еще не погасъ свѣ
тильникъ сей, и отъ души пожелали вмѣ
стѣ съ ними, чтобъ разгорался онъ ярче 
и ярче... Даже міряне, понимающіе идеалъ 
иночества, не безъ скорбной заботы- за 
цѣлость его, долгомъ почитаютъ , выска
заться въ его защиту. Вотъ что, напри
мѣръ, пишетъ одинъ благочестивый міря
нинъ по сему вопросу:

«Развращая христіанскій міръ, духъ 
дѣйствующаго въ мірѣ антихриста, одо
лѣвъ мірянъ, набросился яростно на по
слѣдній оплотъ христіанской нравственно
сти и чистоты, хранителями которой при
званы быть православные монастыри. Тя
жесть обороны усугубляется тѣмъ, что, по 
существу призванія и служенія истиннаго' 
монашества, оно поставлено въ невозмож-

Hcfc-Tb защищаться тѣмъ же оружіемъ, ка
кое противъ него поднимается: оно должно 
молчать, зная и вѣруя, что чѣмъ больше 
надъ его смиренно-склоненной головой из
ливается бѣшенства, ругани и поношеній, 
тѣмъ большая собирается мзда на небе
сахъ для поносимыхъ, тѣмъ болѣе имъ ве
селія- и радости. Аще, говоритъ Спаситель, 
отъ міра бысте, бьглгг, міръ убо свое лю
билъ бы; якоже отъ міра нѣсте, ио Азъ 
избрахъ вы отъ міра, сего ради ненави
дитъ васъ міръ. Не было отъ вѣка. слыха
но, чтобы люди, отказавшіеся отъ міра, 
были любимы всѣмъ міромъ, чтобы иа 
нихъ не клеветали и не злословили. Отка
зываясь отъ этой ненависти, возставая на 
самозащиту, добиваясь любви отъ міра, 
служа и прислуживаясь ему мірскимъ дѣ
ланіемъ, воспитаніемъ и образованіемъ, 
мірской благотворительностью и всѣмъ тѣмъ, 
чего отъ него лицемѣрно требуетъ духъ 
времени, и, такимъ образомъ, забывая 
единое на потребу—очищеніе своего серд
ца, отдаваясь всецѣло внѣшнему дѣланію, 
монахъ измѣняетъ своему существеннѣй
шему призванію, отказывается отъ несенія 
креста, взятаго имъ добровольно, отрекает
ся о’тъ стяжанія царствія Божія внутрь 
себя, мѣняя его на царство князя міра 
сего, вѣка сего. Пусть бранятъ его, пусть 
поносятъ и въ газетахъ и въ собраніяхъ, 
въ домахъ и на уличныхъ перекресткахъ, 
пусть обливаютъ его помоями, изливающи
мися изъ сердца поносителей, — ему не 
стоитъ обращать вниманія на грязь и пу
стоту этой бѣшеной болтовни; пусть ее чи
таютъ и ею увлекаются тѣ, кому ругань 
эта по сердцу: вѣдь разумный и трезвый 
человѣкъ не остановится на улицѣ предъ 
пьянымъ оборванцемъ, который станетъ 
ругать его только за то, что онъ не такъ 
же замаранъ грязью, какъ этотъ про
пойца» 1)...

Трудъ для иноковъ необходимъ, но толь
ко такой, который не порабощаетъ себѣ

*) Кому н для чего нужны монастыри? Сергѣя 
Мнлуса. Тр. Цвѣтокъ, Л» 57,
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человѣка, не ставитъ его въ точно опредѣ
ленныя рамки, а, напротивъ: даетъ ему 
полную свободу въ каждый данный мо
ментъ оставить его и идти' въ храмъ Бо
жій на молитву или туда, куда найдетъ 
для инока болѣе полезнымъ игуменъ. Пусть 
это будетъ самый черный трудъ, самый 
тяжелый въ смыслѣ физическаго утомленія, 
хотя бы,—какъ говорится,—каторжный, но 
не строго размѣренный извѣстными часа
ми, не подвергающій монаха искушеніямъ 
въ духовномъ смыслѣ, понятнымъ только 
для иноковъ. Безопаснѣе и полезнѣе для 
инока, если этотъ трудъ, говоря ученымъ 
языкомъ, будетъ имѣть своимъ объектомъ 
не живыя души, а’ бездушныя вещи. Пусть 
монахъ работаетъ до переутомленія, пусть 
плоды трудовъ его идутъ на разныя благо
творенія, но не дѣлайте его рабомъ внѣш
няго обязательнаго порядка...

Мы, монахи, не скрываемъ ни отъ кого 
горькой истины, что число добрыхъ ино- 

, ковъ въ послѣднее время зѣло оскудѣло въ 
нашихъ обителяхъ: на это указываетъ уже 
тотъ фактъ, что немало мужскихъ мона
стырей обращено въ женскіе. Въ такомъ 
случаѣ, не лучше ли нѣкоторые монастыри 
совсѣмъ закрыть, чѣмъ преобразовывать въ 

: какіе-то монастыри «новаго типа». От
крывайте, если угодно и, какіе угодно сою
зы, братства, общины: широка заповѣдь 
Божія о любви къ Богу и ближнему, но 
не называйте уже ихъ «монастырями», 
дабы не смѣшивать понятій, не подмѣни- 

' вать одно другимъ, ие измѣнять основному 
принципу и не дѣлать уступки духу вре
мени въ самой сущности дѣла. Въ такихъ 
общинахъ можно бы допустить, если хотите, 
и уступку—не духу, а немощамъ времени: 
обѣты временные, на извѣстный срокъ, 
какъ обрекаютъ себя на годъ, на два, на 
монастырское послушаніе трудникн въ на
шихъ сѣверныхъ обителяхъ. Исполнилъ

свой обѣтъ въ срокъ и можешь уходить 
паки въ міръ, а если находишь себя спо
собнымъ нести принятый крестъ, оста
вайся хоть навсегда,, Вотъ въ такихъ 
общинахъ пусть бы и испытывали себя тѣ 
кандидаты на монашество, о коихъ гово
ритъ г. Поселянинъ. Только надо поста
вить все это такъ, чтобы, повторяю, съ мо
настырями—сихъ общинъ нельзя было 

смѣшивать.
Въ заключеніе скажу: напрасно почтен

ный г. Поселянинъ взводитъ на меня и 
моихъ единомышленниковъ обвиненіе въ 
томъ, будто мы «совершенно отрицаемъ 
возможность и даже позволительность для 
инока благотворительной дѣятельности»: 
мы отрицаемъ только такую • дѣятельность 
въ формѣ правильно организованныхъ учре
жденій: школъ, больницъ, пріютовъ и под. 
Напрасно также говоритъ, будто на съѣздѣ 
не было рѣчи о благотворительности: съѣздъ 
единогласно, въ лицѣ приглашенныхъ чле
новъ, заявилъ, что такія учрежденія въ 
монастыряхъ неумѣстны. Мои читатели 
видятъ, какъ мы, иноки, смотримъ на это 
дѣло: что считаемъ для себя полезнымъ, 
что небезопаснымъ...

Было бы желательно, чтобы на сіи мои 
строки отозвались, хотя кратко, на стра
ницахъ «Церковныхъ Вѣдомостей» почтен
ные старцы, участвовавшіе на иноческомъ 
съѣздѣ. Ихъ голосъ въ такомъ вопросѣ 
былъ бы, конечно, авторитетнѣе, чѣмъ мой, 
хотя, повторяю, и я излагаю не мое 
личное мнѣніе, а ихъ же мудрыя су
жденія.

Ніконъ, епископъ Вологодскій и Тотемскій.
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Рѣчь, сказанная архимандритомъ Ѳеодоромъ, 
ректоромъ Московской духовной академіи, при 
нареченіи во епископа Волоколамскаго, викарія 

Московской епархіи (12 сент. 1909 г.).

Ваше высокопреосвященство и

богомудрые архипастыри!

Въ томъ естественномъ душевномъ сму
щеніи, какое переживается мною теперь, 
особенно хочется слышать нѣчто подобное 
тому, что говорилъ пророкъ Божій народу 
Израильскому: «Укрѣпите ослабѣвшія руки, 
и утвердите колѣна дрожащія; скажите 
робкимъ душею: будьте тверды; не бой
тесь: вотъ Богъ вашъ» (Нс. 35, 3—4)

И вотъ эта, только что воспѣтая ваши
ми устами, священная пѣснь о вседѣтель- 
ной силѣ Всесвятаго Духа Божія и воспри
нимается моимъ смущеннымъ сердцемъ и 
робкой душею, какъ этотъ именно голосъ 
пророка, какъ голосъ небеснаго ободренія, 
какъ призывъ къ высшему упованію и 
покрову въ предстоящемъ мнѣ великомъ 
служеніи. Ибо вѣдь если Всесвятый Духъ 
Божій умудрилъ некнижныя ученики и 
ими уловилъ вселенную, то можетъ Онъ 
силою Своею и наше, якобы нѣкое книж
ное, а наипаче плотское мудрованіе, пре
творить въ «буйство», и уже «буйствомъ 
проповѣди» спасать вѣрующихъ и невѣ
рующихъ.

И, кажется, это ’именно дѣйствіе Святаго 
Духа—претвореніе мудрости человѣческой 
въ «буйство»—всегда и совершается въ 
случаяхъ, подобныхъ настоящему. Ибо 
вѣдь и не разъ и не два вамъ, бого
мудрые архипастыри, приходилось внимать 
словамъ тѣхъ, кои ранѣе меня стояли 
здѣсь, принося вамъ исповѣданіе своей 
души, своихъ настроеній и чувствъ и ко
нечныхъ упованій. И всегда это исповѣ
даніе души звучало одними и тѣми же

тонами и проникнуто было одними и тѣми 
же настроеніями: свидѣтельствовалось соб
ственное убожество и немощь, слышался 
голосъ смущенной души, исповѣдывалась 
вѣра въ Божію промыслительную Руку и 
въ помощь вашихъ святыхъ молитвъ.

Сіе самое исповѣданіе своей нищеты ду
ховной приношу и я теперь вамъ, бого
мудрые архипастыри, и радуюсь, что ни
чего другого не могу вамъ исповѣдать, ибо 
въ царствѣ благодати Божіей наличность 
духовной нищеты есть залогъ всякаго ду
ховнаго богатства. Вѣдь и апостолъ гово
рилъ, что сокровище Божіей благодати 
являемо было въ скудѣльныхъ сосудахъ, и 
сами апостолы дѣйствовали во мнозѣ страсѣ 
и трепетѣ и не силою своею, а нищетою 
богатой многихъ.

Пусть тѣ, коимъ это нравится, говорятъ, 
что это исповѣданіе своей духовной ни
щеты и немощи, постоянно повторяющееся 
въ подобныхъ настоящему случаяхъ, есть 
только дань приличію или даже нѣкое лу
кавство совѣсти. Нужно имѣть не лукавую, 
а уже соженную совѣсть, чтобы въ эти 
святыя минуты говорить то, чего не чув
ствуешь, или намѣренно подмѣнять одно 
чувство другимъ, или воспринимать въ 
чувствѣ не то, что переживаешь.

Намъ хочется видѣть въ этой общности 
и однородности неизмѣнно переживаемыхъ 
всѣми однихъ и тѣхъ же чувствъ лучшее 
доказательство дѣйствительности ихъ, а 
самое явленіе этихъ благодатныхъ въ ду
ховномъ отношеніи чувствъ объяснять да
ромъ Святаго Духа. Въ многоразличныхъ 
явленіяхъ Духа на пользу вѣрующихъ, 
намъ, призываемымъ къ служенію апо
стольскому, дается чрезъ эту же силу Свя
таго Духа какъ бы особое пробужденіе и 
чуткость совѣсти и сугубое сознаніе духов
ной нищеты своей, дабы и въ будущей 
дѣятельности нашей «премножество силы 
было Божіей, а не нашей собственной»
(2 Корине. IV, 7).

И если бы спросили насъ теперь о на
шей задачѣ и планахъ въ предстоящей
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дѣятельности, то мы указали бы, какъ главную задачу,—сохраненіе этой чуткости совѣсти, постояннаго сознанія своей немощи, дабы разумъ человѣческій въ насъ-то самихъ не возвышался на разумъ Божій, и мудрованіе по плоти опять не стало на мѣсто буйства о Христѣ. Ибо если это постоянно будетъ въ насъ самихъ, то легче будетъ тогда и въ другихъ различать мудрованіе плотское и духовное. Если св. апостолъ Павелъ своимъ современникамъ давалъ совѣтъ быти «буими, чтобы быть мудрыми», то, кажется, проведеніе въ жизнь этого правила есть особенная потребность современности.Мудрость міра сего теперь особенно возстаетъ на разумъ Божій, и это есть главный идолъ современности. Многіе ли принимаютъ теперь Христа и христіанство такъ, какъ они есть и открылись въ святомъ Евангелія, преданіи церковномъ и самой Церкви? Вездѣ идетъ грубая и многоразличная поддѣлка Христа и христіанства примѣнительно къ личнымъ вкусамъ и грѣховной похоти. Одни кланяются Христу, но ликъ Его нскажйютъ собственнымъ по-ниманіемъ Христа; другіе раздираютъ не- швенный хитонъ Христова ученія и жизни на части, опошливаютъ ихъ своимъ собственнымъ пониманіемъ, и думаютъ этими добрыми—якобы христіанскими—истинами, но безъ Христа, покрыть наготу своей жизни; иные кощунственно дѣлаютъ высокія начала Христова ученія знаменіемъ и оправданіемъ насилія и крови. Мало только тѣхъ скорбныхъ и уничиженныхъ духомъ, кои въ сознаніи своего убожества кланяются истинному Христу, касаются края ризы Его и получаютъ спасеніе жизни. Вотъ опознать- то эти поддѣлки Христа и христіанства, различать вѣрно «духи: отъ Бога ли они»'—и составляетъ главную задачу современности для пастыря.Посему-то особенно хочется молить Господа и просить вашихъ святыхъ молитвъ, дабы Духъ Святый, пришедшій,—по слову Христову, — «обличить міръ о грѣсѣ, о

правдѣ и о судѣ» (Іоан. XVI, 8), первѣе всего обличалъ меня постоянно въ семъ самомъ и утончалъ мое духовное разумѣніе. О грѣсѣ меня обличалъ, что маловѣренъ я и малодушенъ; о правдѣ,—что тайну христіанскую, тайну .спасенія и вочеловѣченія Сына Божія, въ своемъ мудрованіи и пониманіи, быть можетъ, низвожу съ неба на землю; о судѣ,—что князь міра сего еще не осужденъ и не изгнанъ изъ души моей. И если это будетъ постояннымъ явленіемъ . въ нашей . личной жизни, то совѣсть наша вѣрнѣе будетъ различать и въ окружающей жизни Божіе отъ человѣческаго.И только уповая па эту Божественную помощь свыше, рѣшаюсь теперь возлагать свою слабую, руку на рало дѣлателя па нивѣ Божіей. Пусть борозда на этой нивѣ будетъ глубока и сорна, пусть смочится она не потомъ, а, быть можетъ, и слезами,—все же, боюсь оглядываться назадъ, боюсь быть неуправленнымъ въ Царствіе Божіе.

Езангеліе и соціализмъ—о богатствѣ 1).

Если хочешь бытъ совершеннымъ, 
иди, продай имѣніе твое и дай 
нищимъ, и будешь имѣть сокровище 
на небесахъ, и слѣдуй за Мною. 
(Матѳ, XIX, 21).

Святое Евангеліе разсказываетъ намъ сегодня о богатомъ юношѣ, знатномъ князѣ,
Б Слово въ иед. 12-ю, сказано 9-го августа 

въ Московскомъ Сласо-Андронісвскомъ мона
стырѣ по Евангельскому сказанію, по случаю 
освященія часовнн-паиятпнка надъ могилой 
епископа Наѳанаила, члена Русско-Монархиче
скаго Союза.
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ученомъ законникѣ, который искалъ у Го
спода отвѣта на вопросъ: «что сотворю, да 
животъ вѣчный наслѣдую»?

Богатство, знатность, ученость... Всѣ эти 
свойства и качества всегда составляли пред
метъ настойчивыхъ желаній и домога
тельствъ у людей, и вмѣстѣ съ тѣмъ— 
предметъ постоянной • горькой зависти, не
нависти, озлобленнаго осужденія. Бываютъ 

• времена, когда противъ нихъ поднимается 
общее озлобленіе, когда слышатся настой
чивыя требованія—уничтожить совсѣмъ и 
богатство, и знатность, и ученость, какъ 
принадлежность отдѣльныхъ липъ, и сдѣ
лать ихъ принадлежностью всѣхъ людей,— 
всѣмъ людямъ по-ровну раздѣлить богатство, 
совсѣмъ уничтожить различіе по знатности, 
роду и положенію, всѣмъ равно дать до
ступъ къ одинаковой учености. Такое время 
мы только что пережили, переживаемъ 
отчасти и теперь, хотя и не въ такихъ, 
какъ недавно, проявленіяхъ злобы, насилій 
и крови. Но и теперь для многихъ остаются 
привлекательными и соблазнительными рѣчи 
о подобномъ равенствѣ людей—въ ученіи 
такъ называемаго соціализма; многимъ 
простодушнымъ кажутся убѣдительными 
увѣренія соціалистовъ, что и Христосъ 
Спаситель училъ тому же, о чемъ говоритъ 
соціализмъ, и, между прочимъ, будто бы 
такъ именно наставлялъ и того евангель
скаго юношу, о которомъ мы сегодня слы
шали.

Правду ли говорятъ, соціалисты?
И въ самомъ дѣлѣ, не лучше ли они, 

люди невѣрующіе, понимаютъ ученіе Еван
гелія, чѣмъ вѣрующіе христіане?

Сколько міръ стоитъ и сколько онъ бу
детъ стоять, существовали и будутъ суще
ствовать различія между людьми то въ 
одномъ, тѳ въ другомъ отношеніи. Какъ 
нельзя въ неодушевленной природѣ уни
чтожить различіе утра и вечера, дня и 
ночи, холода и зноя, весны и осени, зимы 
и, лѣта, такъ нельзя , въ средѣ живыхъ , су
ществъ уничтожить различіе молодости и 
старости, рожденія и умиранія, силы и

слабости, здоровья и болѣзни, дарованій и 
посредственности, ума и глупости. А если 
есть такія различія и если уничтожить 
ихъ невозможно, не въ нашихъ силахъ, 
то богатство, знатность и ученость, являясь 
только производными явленіями отъ упо
мянутыхъ коренныхъ различій, существую
щихъ между людьми, очевидно, навсегда 
останутся въ человѣческой жизни.

Больше всего вызываетъ разговоровъ и 
озлобленія богатство. Говорятъ: отнимите 
его у богатыхъ, раздѣлите между всѣми 
по - ровну, и тогда всѣ прочія различія 
между людьми падутъ сами собою, насту
питъ миръ, любовь воцарится между людьми; 
нечему будетъ завидовать и нечего дѣлить.

Дѣтское, неразумное разсужденіе! По
смотримъ, какъ оно можетъ осуществиться. 
Станемъ дѣлить богатства и достигать об
щаго равенства. Но, во-первыхъ, кто-ни
будь же явится тогда распорядителемъ іі 
судьей въ этомъ. дѣлежѣ, и, такимъ обра
зомъ, сразу же явится и видимое нера
венство людей: одни распоряжаются, другіе 
исполняютъ ихъ распоряженія; одни су
дятъ, другіе подчиняются.... Развѣ на этомъ 
неравенствѣ не будетъ распрей и злобы? 
Во-вторыхъ, не все вѣдь можно раздѣлить 
по-ровну даже изъ внѣшнихъ благъ: нельзя, 
чтобы у всѣхъ были одинаковые дома, 
построенные изъ одинаковаго матеріала, 
въ одинаковомъ климатѣ, обращенные въ 
одну сторону, построенные въ одной и той 
же мѣстности нт. д.; нельзя, напримѣръ, 
разрѣзать на части всѣмъ по-ровну одну 
знаменитую картину, разбить на равные 
куски крупные драгоцѣнные камни и т. и.
И въ-третьихъ, наконецъ, если бы мы и 
достигли какимъ-либо чудомъ полнаго ра
венства въ распредѣленіи- благъ внѣшнихъ, 
т. е. богатствъ, золота, то завтра же, вслѣд
ствіе различія въ силѣ, въ молодости, здо
ровья, умѣньи и усердіи, это равенство 
немедленно нарушится. Одни сохранятъ и 
пріумножатъ полученное, другіе потеряютъ, 
испортятъ.... Равенство есть только на клад-, 
бищѣ, ибо умершія тѣла одинаковы и равно
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безчувственны.... Но въ живой жизни, среди 
живыхъ людей всегда будетъ и проявленіе 
жизни—различіе и разнообразіе служеній, 
дарованій, положеній и состояній.

Такъ Господь устроилъ міръ, что онъ 
является прекраснымъ именно въ разнооо- 
разіи своихъ явленій. Такъ Господь устро
илъ и міръ разумныхъ существъ на землѣ, 
ихъ жизнь и взаимоотношенія, что они до
стигаютъ цѣлей своего совершенства въ оо- 
ласти духа, отличающаго ихъ отъ окру
жающихъ тварей, въ этомъ именно безко
нечномъ разнообразіи дарованій, служеній, 
состояній и положеній. Правда, есть ра
венство у людей въ области духа, всѣ 
равны предъ Богомъ, всѣ одинаково со
творены Имъ; всѣ искуплены Христомъ, 
всѣ призываются равно и одинаково ко 
спасенію въ Церкви и благодати. Но ра
венство въ правахъ передъ Богомъ уже 
обращается въ неравенство заслугъ предъ 
Нимъ: И въ царствѣ вѣчности, по ученію
Слова Божія,—«ина слава солнцу, ина слава 
лунѣ, ина слава звѣздамъ, звѣзда отъ звѣзды 
разнствуетъ въ славѣ,—тако и въ воскре
сеніи мертвыхъ». Каждый получитъ на судѣ 
Божіемъ не равное воздаяніе, ибо при ра
венствѣ воздаянія пало бы различіе между 
добромъ и зломъ. Поэтому нѣтъ ничего 
неосновательнѣе ссылки современныхъ со
ціалистовъ на примѣръ евангельскаго юно
ши. въ доказательство справедливости сво
ихъ требованій о раздѣлѣ всѣхъ богатствъ и 
имуществъ по-ровну между всѣми людьми. 
Въ словахъ Спасителя: «если хочешь быть 
совершеннымъ, продай имѣніе твое и раз
дай нищимъ, и будешь имѣть сокровище 
на небесахъ, и гряди вслѣдъ за Мною»,— 
въ этихъ словахъ все, отъ начала и до 
конца, говоритъ противъ соціализма и осу
ждаетъ именно соціалистовъ, которые и 
являются подобными евангельскому юношѣ, 
слишкомъ привязанному къ земнымъ стя
жаніямъ. Только отуманенная мысль, только 
упорство злобы, только лицемѣріе зависти и 
жестокости могли придумать для соціализма 
столь неудачное оправданіе въ Евангеліи.

Если хочешь.., говоритъ Спаситель: зна
читъ, предполагается подвигъ отказа отъ 
имущества совершенно добровольный; со
ціалисты же обращаютъ его въ принуди
тельный и насильственный.

Совершенъ быти...: указана цѣль под
вига,—нравственное, духовное совершен
ство; соціалисты же имѣютъ одну задачу, 
устроеніе жительскаго довольства и благо
получія. Какъ его достигать, какъ дѣлиться 
имѣніями,—объ этомъ Спаситель и Самъ 
не училъ, и даже на вопросы о томъ не 
отвѣчалъ. Когда кто-то просилъ Его: «Учи
тель, прикажи брату моему раздѣлить со 
мною имѣніе», Господь отвѣтилъ: «кто 
Меня поставилъ быть судьею и дѣлите
лемъ между вами?» А ученикамъ Своимъ 
Онъ тутъ же замѣтилъ: «смотрите, бере
гитесь любостяжанія, ибо жизнь человѣка 
не зависитъ отъ имѣнія его». Между тѣмъ, 
по ученію соціалистовъ, если нѣтъ у чело
вѣка достатка и изобилія имѣнія, то онъ 
и жизни настоящей не имѣетъ...

Продай имѣніе твое: говоритъ далѣе 
Спаситель: значитъ, поступи съ нимъ самъ, 
по своему усмотрѣнію, въ соотвѣтствіи съ 
нравственнымъ настроеніемъ, и при томъ 
распорядись имъ, какъ сооственнымъ.

Дай нищимъ: значитъ и имъ дай каждому 
въ собственность. Соціалисты же прежде 
всего отвергаютъ право собственности, право 
человѣка какую-либо вещь называть своею.

Дай нищимъ: не всѣмъ, и не поровну, 
а нуждающимся, въ мѣру нужды,—иначе, 
раздача будетъ несправедливою; значитъ, 
поступи по твоему же собственному усмот
рѣнію и суду. Но это ужъ разсужденіе не
соціалистическое.

И будешь имѣть сокровище на небѣ: 
вотъ куда, на небо, а не на землю зоветъ 
Спаситель человѣка чрезъ доброе употреб
леніе богатства; соціалисты же совсѣмъ не 
вѣрятъ въ небо, и жизнь человѣка огра
ничиваютъ только землей.

И гряди вслѣдъ за Мной: значитъ, 
надо имѣть свободу идти за Христомъ, и 
кому это сдѣлать мѣшаетъ богатство, какъ
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мѣшало богатому юношѣ, который былъ 
рабомъ, а не господиномъ своего богат
ства, тотъ узкъ не только можетъ, но и 
долженъ усиліемъ ноли, самъ, свонмъ 
личнымъ подвигомъ н желаніемъ отка
заться отъ богатства. Такому человѣку 
надо помнить предостереженіе Спасителя: 
смотрите, берегитесь любостяжанія... Со
ціалисты же менѣе всего думаютъ о Хри
стѣ, о послѣдованіи за Нимъ, когда тре
буютъ раздѣла богатствъ, и менѣе всего 
думаютъ о личномъ подвигѣ и свободномъ 
желаніи человѣка. Они именно и стра
даютъ любостяжаніемъ, ибо только о бо
гатствѣ они и говорятъ; онн именно болѣе 
всего и похожи на евангельскаго юношу, 
который отошелъ отъ Христа ради привя
занности, къ міру и богатству. Не одно 
богатство можетъ быть помѣхою въ слѣ
дованіи за Христомъ. Увы, можетъ мѣ
шать и любовь къ отцу, матери и близ
кимъ. И здѣсь ученіе Евангелія то же, 
что относительно богатства: «если кто 
приходитъ ко Мнѣ, говоритъ Спаситель,— 
и не возненавидитъ отца своего, и ма
тери, и жены, и дѣтей, и братьевъ, и 
сестеръ, и при томъ и самой жнзнн сво
ей, тотъ не можетъ быть Моимъ учени
комъ» (Лук.. XIV, 26). Приложите къ 
этимъ словамъ выводы соціалистовъ и 
ихъ ученіе о богатствѣ, будто бы на 
основаніи Евангелія, и вы признаете въ 
Евангеліи проповѣдь ненависти къ роди
телямъ и близкимъ н даже самоубійства. 
Такъ далеко заводитъ толкованіе Еванге
лія безъ святого руководства Церкви!

Судите же сами, сколько есть правды 
въ попыткахъ соціализма обосновать свое 
ученіе на Евангеліи, ссылаться на ученіе 
Іисуса Христа и, въ частности, на, при
мѣръ богатаго юноши. Судите самп, 
сколько есть нравственнаго чутья и вѣр
ности сужденій въ томъ ученіи, которое 
полагаетъ, что если у богатаго, скупого, 
жаднаго, корыстнаго человѣка отнять день
ги и дать бѣднякамъ, а скупость, жад
ность и корыстолюбіе оставить при немъ,

то это-де будетъ нравственною заслугою 
оогача, благодѣяніемъ и подвигомъ его 
по отношенію къ бѣднымъ. Не значитъ 
ли это—взять мертвеца, или соннаго, или 
находящагося въ безпамятствѣ, или вооб
ще лишеннаго свободы человѣка, продер
жать его нѣсколько сутокъ въ храмѣ,—и 
говорить, что онъ богомольный; продер
жать его во время сраженія цѣлые дни 
подъ пулями,—и говорить, что онъ храб
рый и мужественный; вложить насильно 
въ руку монету, разжать руку и отдать 
монету нищему,—и говорить, что онъ— 
щедродѣятельный?

Судите самп о достоинствѣ ученія, ко
торое не можетъ уразумѣть, что не бо
гатство само по себѣ губитъ человѣка, а 
пристрастіе къ богатству, любостяжаніе; 
что не бѣдность сама по себѣ спасаетъ 
человѣка, а свобода отъ пристрастія и 
рабства сокровищамъ міра; что можно 
быть нищимъ—и вмѣстѣ сгорать отъ же
ланія обогатиться, быть жаднымъ, ску
пымъ, завистливымъ и злымъ; а можно 
быть богатымъ,—и не прилагать къ бо
гатству сердца.

Все это совершенно ясно людямъ, ко
торые воспитались въ святѣйшемъ ученіи 
православной Церкви. Она покажетъ намъ 
святыхъ и на царскомъ престолѣ, и въ 
рубищѣ отшельника, добровольно взяв
шаго на себя нищету; она прославитъ 
святую Анну Кашинскую, княгиню и по
томъ инокиню и схимницу, она почтитъ 
преподобнаго Серафима, изъ богатаго дома 
ушедшаго въ одиночество пустыни и пи
тавшагося травою. Всюду Духъ Господень, 
и вездѣ духъ человѣка можетъ во всѣхъ 
проявленіяхъ и видахъ земного служенія 
достигать царствія Божія и правды Его. 
Увы, и наоборотъ, вездѣ—и въ богатствѣ 
и въ бѣдности человѣкъ можетъ служить 
и царству зла!

И въ годину, нами пережитую недавно, 
и еще нынѣ переживаемую, когда противо- 
божное ученіе соціализма такъ бурно и 
неудержимо вторглось къ намъ, къ рус-
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скому народу, особенно къ рабочимъ и 
крестьянамъ и учащимся неустановив
шимся юношамъ, когда оно залило слеза
ми, кровью и насиліями всю нашу зем
лю,—въ эту годину спаслись отъ поваль
наго безумія тѣ именно люди, которые 
остались душою всецѣло вѣрны святой 
православной Церкви и ея ученію. Въ 
противовѣсъ безбожнымъ и насильниче
скимъ союзамъ обезумѣвшихъ отъ крови, 
насилій и убійствъ людей, и они, право
славные русскіе люди, также составили 
свои союзы, отстаивая святую вѣру, благо 
родной земли, мирное сожитіе людей, бо 
гатыхъ и бѣдныхъ, повиновеніе власти и 
вѣрность своему Государю, Богомъ давно 
му. Въ числѣ первыхъ членовъ такого 
союза былъ и преосвященный епископъ 
Наѳанаилъ, котораго сегодня мы поми 
наемъ и память котораго чествуемъ соору
женіемъ молитвеннаго памятника надъ 
его гробомъ. Здѣсь же, въ устроеніи са 
маго памятника - часовни надъ могилою 
святителя, видимъ и то, какъ богатство и 
достатокъ въ рукахъ благочестивыхъ лю
дей служатъ цѣлямъ укрѣпленія вѣры, 
проявленія благодарныхъ чувствъ къ лю
дямъ подвига и къ увѣковѣченію ихъ па
мяти среди потомства. Ибо все то, что 
здѣсь сооружено,—сооружено отъ нажитаго 
трудомъ и умѣньемъ достатка, усердіемъ 
и добровольнымъ пожертвованіемъ, ради 
уваженія къ почившему святителю за 
его мужественное стояніе въ исповѣданіи 
православнаго ученія противу натиска 
революціи.

Мы не станемъ называть имена жер
твовавшихъ и трудившихся: они извѣстны 
Богу, и въ Немъ ихъ награда. Но мы 
указываемъ на самое дѣло ихъ, какъ на 
примѣръ и доказательство, что въ Хри
стовой вѣрѣ можно и должно быть распо
рядителемъ и господиномъ земныхъ благъ, 
а не ихъ рабомъ, что можно и должно 
путемъ богатства приближаться къ Го
споду, а не отходить отъ Него, какъ ото
шелъ отъ Христа со скорбью евангельскій

юноша, богатый, знатный и ученый, ко
торому такъ же трудно было войти въ 
царство Христово, какъ верблюду пролѣзть 
въ игольныя уши, который не въ силахъ 
былъ отойти отъ рабскаго служенія золоту, 
и между Богомъ и міромъ, между небомъ 
и землею, подобно соціалистамъ нынѣш
няго времени, избралъ міръ и землю, по
гибъ для вѣчности и Бога.

Трудно богатому войти въ царствіе 
Божіе, сказалъ. Спаситель. Это значитъ, 
что богатые люди чаще всего совершенно 
подчиняются страсти пріобрѣтенія и те
ряютъ свободу духа, теряютъ дорогу къ 
царству Божію... «Кто же можетъ быть 
спасенъ», спросилъ тогда апостолъ Петръ. 
Іисусъ Христосъ отвѣтилъ: «отъ человѣ
комъ,—въ человѣческихъ силахъ,—это не 
возможно,—что и надо помнить соціали
стамъ, которые полагаются только на силу 
ума и труда людей,—отъ Бога все возможно».

Будемъ съ Богомъ и въ Богѣ, и тогда 
не страшно намъ будетъ неравенство на- 
землѣ... Мы сохранимъ свободу души и 
въ богатствѣ и въ бѣдности станемъ го
раздо выше всякихъ земныхъ отличій и 
различій. Мы знаемъ одно величайшее и 
единственно драгоцѣнное равенство: путь 
къ Богу, путь нравственнаго подвига 
всѣмъ открытъ равно и одинаково...

Во Христѣ сокрыты всѣ сокровища на
шей премудрости и спасенія. Во Христѣ 
да будетъ покой и почившему нынѣ поми
наемому святителю епископу Наѳанаилу! 
Аминь.

Протоіерей I. Восторговъ.

Православно - церковныя школы Финляндской 
епархіи.

(По отчетнымъ свѣдѣніямъ и личнымъ наблю
деніямъ въ февралѣ—мартѣ 1809 года).

Существующія въ Финляндской епархіи 
православно-церковныя школы называются 
дѣтскими школами. Онѣ существуютъ на
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особомъ положеніи, не подлежа дѣйствію 
законовъ и правилъ, относящихся къ цер
ковно-приходскимъ школамъ Имперіи. Фин
ляндскія дѣтскія школы не состоятъ и въ 
управленіи—ни въ надзорѣ, ни въ руко 
водительствѣ Сѵнодальнаго Училищнаго Со 
вѣта. Онѣ. находятся въ общемъ вѣдѣніи 
Святѣйшаго Сѵнода, какъ всякое другое 
церковное или церковно-общественное учре
жденіе въ епархіи, и дѣйствуютъ на осно
ваніи спеціальныхъ законовъ, установлен
ныхъ въ Великомъ Княжествѣ Финлянд
скомъ, и - особыхъ распоряженій мѣстной 
епархіальной власти.

По закону 11 мая 1866 года «Объ 
окончательномъ устройствѣ народнаго обу 
ченія въ Финляндіи» (Сборникъ поста 
новленій Великаго Княжества Финлянд
скаго, 1866 г. № 12), «первое обуче 
ніе въ правильномъ чтеніи и пониманіи 
природнаго языка и въ Законѣ Божіемъ 
должно, какъ и доселѣ, предпочтительно 
производиться дома; однако, церковныя 
общины обязаны заботиться, чтобы всѣ 
дѣти, которыя по той или иной причинѣ 
не могутъ имѣть дома удовлетворительнаго 
руководства въ сихъ предметахъ, были 
обучаемы въ постоянныхъ или подвижныхъ 
школахъ» (§ 114). «Въ этихъ дѣтскихъ 
школахъ, учреждаемыхъ и устраиваемыхъ 
каждымъ приходомъ согласно съ особен
ными его потребностями, дѣти обучаются 
также письму, счисленію и пѣнію» (§ 115) 
«За обученіемъ какъ въ дѣтскихъ шко
лахъ, такъ и домашнихъ, по дѣйствующимъ 
постановленіямъ, наблюдаетъ мѣстное ду 
ховенство, представляя объ этомъ ежегодно, 
до исхода августа мѣсяца, подробный отчетъ 
Плавному Управленію г) по утвержденной 
онымъ формѣ» (§116).

На этомъ общемъ основаніи открывались 
школы для начальнаго обученія дѣтей какъ 
въ лютеранскихъ, такъ и въ православныхъ 
приходахъ Финляндіи. Но православныхъ 
школъ было въ Финляндіи во время изда-

’) Разумѣется финляндское учебное управленіе.

нія этого закона очень немного. Довольно 
сильнымъ толчкомъ въ развитіи дѣла по
служило спеціальное Высочайшее постанов
леніе 5 марта 1883 года «Объ обученіи 
дѣтей въ православныхъ сельскихъ прихо
дахъ въ Финляндіи». Этимъ закономъ уста
новлено, что «каждый православный сель
скій приходъ обязанъ для первоначальнаго 
обученія Закону Божію и чтенію на род
номъ языкѣ дѣтей, которыя не могутъ обу
чаться этому дома, учреждать и содероісатъ 
школы въ такомъ числѣ и такого рода, 
какъ необходимо для достиженія сказанной 
цѣли» (§ і). Собственно, для духовенства 
православнаго новый законъ не столько 
предоставлялъ какія-либо особливыя права 
и преимущества по школьному обученію 
дѣтей, сколько служилъ сильнѣйшимъ по
бужденіемъ развить и расширить школьно
просвѣтительную дѣятельность, особенно въ 
лицѣ настоятелей приходовъ, какъ руково- 
диіѳлбй приходской жизни и нѳпрѳмѣи- 
ныхъ предсѣдателей на приходскихъ со
вѣтахъ, собраніяхъ или сходкахъ. Права 
же, предоставляемыя духовенству зако
номъ 1883 г., въ сущности, довольно 
ограничены. По этому закону открытіе 
православно-церковныхъ школъ ставилось 
въ зависимость отъ рѣшенія приходскихъ 
собраній и утверждающей это рѣшеніе 
свѣтской власти губернатора, а само по 
сеоѣ духовенство не имѣло права, незави
симо отъ рѣшенія прихода, открывать школы 
и руководить ими. Кромѣ того, назначеніе 
учителей обставлялось требованіемъ, чтобы 
это были финляндскіе уроженцы, а язы
комъ преподаванія долженъ быть языкъ 
мѣстнаго населенія. Въ виду такихъ усло
вій, затруднявшихъ свободное развитіе 
церковно-школьнаго дѣла, воспослѣдовало 
въ 1904 году (5—18 февраля) Высочай
шее постановленіе объ измѣненіи правилъ 
относительно обученія дѣтей въ православ
ныхъ приходахъ Финляндіи. На основаніи 
этого постановленія, 1) «Финляндскому 
православному епархіальному начальству 
предоставляется собственною властію откры-
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ватъ и содержать на свои средства дѣт
скія школы, постоянныя и передвижныя»,
2) «по распоряженію епархіальнаго на
чальства, въ учреждаемыхъ на его средства 
школахъ преподаваніе можетъ произво
диться на русскомъ языкѣ и въ такихъ 
приходахъ, гдѣ большинство населенія го
воритъ не по-русски»; 3) «должности учи
телей и учительницъ въ дѣтскихъ право
славныхъ школахъ могутъ быть замѣщены 
и лицами, не состоящими въ финляндскомъ 
гражданствѣ, при чемъ получившія обра 
зованіе въ соотвѣтствующихъ гражданскихъ 
или духовныхъ учебныхъ заведеніяхъ 
Имперіи пользуются, въ отношеніи заня
тія этихъ должностей, одинаковыми пра
вами съ окончившими курсъ финляндскихъ 
народно-учительскихъ семинарій и высшихъ 
народныхъ училищъ». Вскорѣ затѣмъ по
слѣдовало въ томъ же году (8 21 іюля) до
полнительное постановленіе, дающее право
славному духовенству возможность «по со
глашенію съ финляндскимъ генералъ-гу
бернаторомъ, открывать и содержать на 
свои средства среднія и низшія учебныя 
заведенія, хсоторыя и должны состоять въ 
исключительномъ вѣдѣніи духовнаго на
чальства».

Финляндское епархіальное начальство са
мостоятельно управляетъ церковными шко
лами. Для этого въ мѣстной духовной кон
систоріи существуетъ особый отдѣлъ (столъ 
или дѣлопроизводство), гдѣ сосредоточены 
всѣ дѣла по школьному обученію право
славныхъ дѣтей; эти дѣла разрѣшаются 
постановленіями консисторіи, съ утвержде
нія архіерея.

По тому же закону 1883 года, учреждае
мыя въ приходахъ дѣтскія школы остав
лялись на попеченіи приходовъ, безъ вся
кой правительственной помощи; какъ бы 
ни былъ малолюденъ и бѣденъ приходъ, 
онъ самъ на свои средства долженъ былъ 
содержать у себя въ округѣ дѣтскія школы. 
При бѣдности прихожанъ нечего было и 
помышлять о такомъ распространеніи цер
ковной школы, чтобы достаточно удовле

творять нужду православныхъ въ началь
номъ обученіи дѣтей. Только со вступле
ніемъ преосвященнаго Антонія (нынѣ 
митрополита С.-Петербургскаго) сначала 
на каѳедру епископа Выборгскаго (въ 
1887 г.), а потомъ на самостоятельную 
каѳедру архіепископа Финляндскаго, на
стала для православно-церковной школы въ 
Финляндіи лучшая пора. По ходатайству 
православнаго духовенства, съ 1888 года 
стала отпускаться Финляндскимъ сенатомъ 
субсидія православнымъ школамъ въ раз
мѣрѣ 5.000 марокъ въ годъ, а затѣмъ съ 
1898 года въ размѣрѣ 10.000 марокъ «на 
споспѣшествованіе обученію дѣтей право
славныхъ сельскихъ приходовъ края»; въ 
настоящее же время отпускается до 
12.600 марокъ (или 4.715 рублей) въ годъ. 
Благодаря представленію высокопреосвящен
наго Антонія, съ 1896 г. отпускается еще 
10.000 рублей ежегодно, по опредѣленію 
Святѣйшаго Сѵнода, на содержаніе дѣт
скихъ православныхъ школъ, изъ школь
ныхъ средствъ Сѵнодальнаго Училищнаго 
Совѣта; въ послѣднее время и эта субси
дія увеличена еще на 700 рублей.

При такихъ условіяхъ дѣтскія право
славныя школы стали распространяться и 
упрочиваться въ Финляндіи. По сообщенію 
представленной въ Сѵнодальный У чилищ- 
ный Совѣтъ 22 ноября 1897 года записки 
наблюдавшаго за епархіальными шко
лами Финляндіи протоіерея М. Казанскаго, 
въ 1881—2 учебномъ году было право
славныхъ дѣтскихъ школъ въ Финлян
діи 16, изъ которыхъ одна открыта была 
еще въ 1846 году, двѣ въ 1854 г., одна 
въ 1857 г., а остальныя или въ періодъ 
1874—-1878 г.г., или неизвѣстно когда. 
Но въ 1896—97 г. было ихъ уже 59 въ 
православныхъ приходахъ Финляндіи и 
60-я при Валаамскомъ монастырѣ.

По послѣднимъ же даннымъ за 1907—8 
учебный годъ значится: всѣхъ православно
церковныхъ школъ 71, изъ которыхъ 1 чи
сто-русская при Валаамскомъ монастырѣ, со
держащаяся на его средства; и 70 школъ
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въ 15 приходахъ (изъ 30-ти), при йенъ эти
школы распространены главнымъ образомъ
по селамъ и деревнямъ сѣверо-восточной
Финляндіи среди православныхъ карелъ.

❖ **
Крайней разбросанностію малолюдныхъ 

деревень и поселковъ съ бѣднымъ населе
ніемъ объясняется то, что православно
церковная школа въ Финляндіи нерѣдко 
не имѣетъ осѣдлости и является въ боль
шинствѣ передвижной, — по типу, очень 
распространенному и среди финско - лю
теранскаго населенія. Назначеніе пере
движныхъ школъ—дать возможность всѣмъ 
дѣтямъ въ приходѣ получить самое перво
начальное образованіе. Православные сель* 
скіе и сельско - городскіе приходы въ 
Финляндіи велики по пространству, но 
малы по количеству населенія, и по
тому устроить сразу же въ каждой де
ревнѣ постоянную православную школу не
возможно: это выше народныхъ средствъ, 
даже при нѣкоторой субсидіи со сто
роны правительства. Во многихъ мѣстно
стяхъ населеніе деревень смѣшанное по 
вѣроисповѣданію,—и нерѣдко православные 
составляютъ меньшинство. Держать въ та
кой деревнѣ постоянную школу для 3—4 
семей православныхъ невозможно, между 
тѣмъ при системѣ передвижныхъ школъ 
дѣти и такихъ единичныхъ семей имѣютъ 
возможность получить нѣкоторое' образова
ніе въ православномъ духѣ.

Изъ всѣхъ православныхъ дѣтскихъ 
школъ, значащихся по свѣдѣніямъ за 
1907—8 учебный годъ, состоитъ только 
23 постоянныхъ, а остальныя 48 передвиж
ныхъ, въ томъ числѣ одна передвижная 
школа спеціально для обученія русскому 
языку.

Необходимо, впрочемъ, оговориться о 
терминѣ «постоянный». Этимъ терминомъ 
обозначаются школы, какъ существующія 
неизмѣнно въ одномъ мѣстѣ въ теченіе 
многихъ лѣтъ, такъ иногда и работающія 
въ одномъ пунктѣ прихода цѣлый учеб
ный годъ, не перемѣщаясь въ теченіе

учебнаго года, но по окончаніи его иногда, 
переходя въ новое мѣсто прихода. Съ дру
гой стороны, каждая передвижная школа 
имѣетъ въ приходѣ свой опредѣленный 
округъ (школьный), который и обслужи
ваетъ, передвигаясь черезъ извѣстный 
періодъ изъ одного селенія (пункта оста
новки) въ своемъ округѣ въ другое (въ 
томъ же округѣ)..

Границы школьныхъ округовъ въ при
ходѣ и передвиженія школъ не зависятъ 
отъ желанія или произвола учащихъ лицъ 
или даже приходскихъ священниковъ. Въ 
законѣ 1883 г. (§ 2) прямо сказано, что 
вопросъ объ учрежденіи дѣтской школы 
подготовляется церковнымъ совѣтомъ и 
передается настоятелемъ прихода на раз
рѣшеніе церковной сходки, которая поста
новляетъ:

а) «о числѣ и пространствѣ участковъ, 
на которые должна быть раздѣлена насе
ляемая приходомъ мѣстность»,

б) «о числѣ учителей и учительницъ, 
которое можетъ потребоваться для руко
водства обученіемъ».

Церковные совѣты и церковно-приход
скія собранія, подъ предсѣдательствомъ 
настоятеля прихода, раздѣляютъ террито
рію прихода на извѣстное число учебныхъ 
округовъ или участковъ, изъ которыхъ 
каждый и долженъ обслуживаться одною 
опредѣленною школою, переходящею съ сво
имъ учителемъ или учительницей отъ одного 
мѣста (деревни или селенія, какъ пунк
та остановки для работы) до другого. 
Распредѣляются участки такой величины 
или состава (по числу деревень или насе
ленія), чтобы школа могла въ теченіе 
учебнаго года обслуживать всѣ деревни 

I своего участка, смотря по количеству дѣ
тей школьнаго' возраста въ деревняхъ, по 
разстояніямъ деревень другъ отъ друга и 
т. д., при чемъ опредѣленныхъ разстояній 
для округа или пункта остановки (школь
наго радіуса) въ законахъ не указано. 
Чѣмъ больше въ приходѣ передвижныхъ 
школъ, тѣмъ больше и учебныхъ округовъ,



1816 ПРИБАВЛЕНІЯ КЪ ЦЕРКОВНЫМЪ ВѢДОМОСТЯМЪ № 39

тѣмъ меньшее число деревень приходится 
на каждый округъ, и тѣмъ дольше, слѣдо
вательно, можетъ передвижная школа на
ходиться въ каждой деревнѣ округа. Если 
въ приходѣ одна передвижная школа, то 
по закону (§ 7) «учебное время распре
дѣляется, по возможности, равномѣрно 
между отдѣльными учебными участками»; 
примѣнительно къ этому распредѣляется 
учебное время и между деревнями участка, 
когда школъ въ приходѣ нѣсколько и ка
ждая обслуживаетъ лишь опредѣленныя де
ревни своего участка въ приходѣ.

Въ лютеранскихъ приходахъ передвиж
ныя школы обыкновенно остаются на 
одномъ мѣстѣ небольшое время—до одного 
мѣсяца и менѣе: это потому, что дѣти лю
теранъ учатся грамотѣ дома, поступаютъ 
въ передвижную школу грамотными и съ 
тою цѣлью, чтобы урегулировать иди до
полнить, въ чемъ слѣдуетъ, знанія, полу
ченныя дома. Значеніе же передвижной 
школы въ православномъ приходѣ—научить 
дѣтей грамотѣ, которой большинство изъ 
нихъ дома не научено, и дать начальное 
наставленіе въ Законѣ Божіемъ. Есте
ственно, что въ большинствѣ православ
ныхъ приходовъ всегда заботились о томъ, 
чтобы возможно увеличить число передвиж
ныхъ школъ и тѣмъ увеличить срокъ пре
быванія J школы (учебный семестръ) на 
каждомъ пунктѣ.

Изъ отчетныхъ свѣдѣній за 1907—8 
учебный годъ видно, что въ этомъ году: 
28 передвижныхъ школъ (или

58,3%) имѣли по . . . .2 пункт, ост. 
11 передв. шк. (или 22,9%) . 3 » »
2 пер. шк. (4,1%) .... 4 » »
(въ томъ числѣ передвижная

школа русскаго языка).
4 пер. шк. (8,3%) .... 5 » »
2 пер, шк. (4,1%) .... 8 » »

а 1 школа съ 1 пунктомъ остановки, 
т. е. въ теченіе учебнаго года была «по
стоянною» въ этомъ пунктѣ.

Каждая школа должна бы обслуживать 
въ теченіе 9 мѣсяцевъ учебнаго года (съ

1 сентября до конца мая) всѣ назначен
ные ей пункты остановокъ (деревни) съ 
такимъ разсчетомъ времени, чтобы быть 
поровну во всѣхъ пунктахъ,—и, какъ видно, 
наиболѣе распространеннымъ типомъ пере
движной школы служитъ школа съ полу
годовымъ семестромъ, а затѣмъ съ трех- 
мѣсячнымъ; школы же съ менѣе продолжи
тельнымъ семестромъ теперь становятся 
очень рѣдкимъ явленіемъ.

Однако, эти послѣднія, какъ иногда и 
трех'мѣсячныя, не всегда бываютъ поровну 
въ каждомъ пунктѣ; на продолжительность 
пребыванія очень вліяетъ число учащихся 
въ томъ или другомъ пунктѣ. Такъ, для 
первой передвижной школы Іоенсускаго при
хода (съ учительницей М. Ч.) въ 1908—9 
учебномъ году указано три пункта оста
новокъ, но въ дер. Лехманахо, гдѣ я ее 
видѣлъ 28 февраля, ея пребываніе уста
новлено не три мѣсяца, какъ слѣдовало 
бы по разсчету времени, а только два мѣ
сяца, потому что здѣсь немного уча
щихся дѣтей (всего 7 человѣкъ). Вторая 
передвижная школа Иломанскаго прихода 
(съ учительницей А. К.) была въ прошед
шемъ году въ дер. Лууталахти 6 не
дѣль, а теперь, какъ мнѣ было сообщено 
при посѣщеніи ея 3 марта, должна быть 
здѣсь 10 недѣль, потому что набралось 
здѣсь учащихся православныхъ до 23 
(а съ лютеранами 31). Подобно это
му, нѣкоторыя школы обходятъ каждую 
деревню своего округа не въ годъ, а въ 
два. Вторая передвижная школа Кидель- 
скаго прихода (съ учительницей А. Л.) 
была въ 1907—8 учебномъ году въ селе
ніяхъ Рантакюля и Койнойнмяки, а въ 
1908—9 учебномъ году была сначала въ 
Метсякюля, потомъ съ января мѣсяца 
перешла въ Еютосюрья, гдѣ я видѣлъ 
ее 12 марта, при чемъ мнѣ было со
общено, что школа сюда пришла послѣ 
двухъ лѣтъ промежутка. Третья пере
движная школа того же прихода (съ 
учительницей А. Р.) была въ 1907—8 
учебномъ., году въ селеніяхъ Хаапа-



№ 39 ПРИБАВЛЕНІЯ КЪ ЦЕРКОВНЫМЪ ВѢДОМОСТЯМЪ 1817
селькѣ и Киделѣ, а въ 1908—9 учеб-
номъ году пункты ея работы—деревни
Гйппола и Сумерья. Школа въ деревнѣ
Коверо, Иломанскаго прихода, была въ
1907—8 учебномъ году передвижной, а 
теперь остановилась здѣсь на цѣлый учеб
ный годъ и стала постоянной, какою она 
и названа мнѣ при посѣщеніи ея 2 марта. 
То же самое со школой въ деревнѣ Укса- 
лонпя, Салминскаго прихода, которую я 
видѣлъ 11 марта.

Точныхъ' и полныхъ свѣдѣній о каждой 
школѣ: о числѣ ея остановокъ и срокахъ 
(началѣ и концѣ) работы въ каждомъ 
пунктѣ остановки (деревнѣ или селеніи), 
о числѣ учащихся дѣтей въ каждомъ пунк
тѣ отдѣльно, о возрастѣ принимаемыхъ для 
обученія въ каждомъ пунктѣ, о количе
ствѣ семестровъ обученія, пройденнаго 
каждымъ учащимся, о числѣ отстающихъ,-— 
не удалось получить ни отъ о. о. настоя
телей приходовъ, нн отъ о.о. благочин
ныхъ, ни въ консисторіи; такого ста
тистическаго учета не ведется никѣмъ; да 
и въ самыхъ школахъ путёмъ непосред
ственнаго разспроса далеко немногое мож
но узнать: никто такой отчетности не 
спрашиваетъ, слѣдовательно, и соотвѣт
ственной регистраціи не ведется. Это зави
ситъ частію отъ того обстоятельства, что 
переназначеніе остановокъ и срока работы 
въ каждомъ пунктѣ происходитъ не по 
распоряженіямъ начальства — консисторіи 
или благочиннаго, а по рѣшеніямъ цер
ковныхъ совѣтовъ или приходскихъ со
браній, которыми отъ времени до време
ни пересматриваются границы школьныхъ 
округовъ и пункты остановокъ н произво
дятся нужныя измѣненія.

Дополненіемъ передвижныхъ школъ въ 
приходѣ должны служить воскресныя по
вторительныя школы, которыхъ въ каж
домъ учебномъ округѣ прихода должно 
находиться столько, сколько въ немъ пунк
товъ (или деревень), гдѣ останавливается 
передвижная школа. Цѣль повторитель
ныхъ школъ слѣдующая. Передвижная

находится въ каждомъ п/нктѣ сравнитель
но недолго — отъ 2 до 4 мѣсяцевъ; если 
до слѣдующаго ея прибытія сюда, т. е. 
въ теченіе 8—-10 мѣсяцевъ предоставить 
дѣтей самимъ • себѣ, то большинство пзъ 
нихъ, въ осооенности при безграмотности 
родителей, больше чѣмъ наполовину пере
забудутъ изученное. Во избѣжаніе этого, 
въ каждой деревнѣ должно быть изби
раемо настоятелемъ прихода, лзъ среды 
ея жителей и при ихъ содѣйствіи, подхо
дящее грамотное лицо, которое могло бы 
вести воскресную повторительную школу 
въ тѣ мѣсяцы учебнаго времени, когда не 
бываетъ здѣсь передвижной школы. Дѣло 
это повторительныхъ школокъ совсѣмъ 
оезхитростное: по воскреснымъ днямъ, 
въ извѣстный часъ, собираются дѣти въ 
избу, къ избранному лицу, со своими 
книжками и грифельными досками или 
оумагой и, по прочтеніи молитвы, отвѣ
чаютъ заданные имъ . въ прошедшее вос
кресенье уроки, пишутъ немного, рѣшаютъ 
какую-нибудь задачу и. помолившись, рас
ходятся по домамъ съ заданными на слѣ
дующее воскресенье уроками. Вновь ни
чего не проходится, а повторяется лишь 
то, что было пройдено въ передвижной 
школѣ. Когда эта въ свое время опять 
приходитъ, то ея учительницѣ не нужно 
бываетъ тратить много времени на повторе
ніе сооощеннаго ею прежде; освѣдомившись 
въ 1—2 дня, какъ дѣти помнятъ прежде 
пройденное, она можетъ идти впередъ. Къ 
сожалѣнію, такихъ повторительныхъ школъ 
немного. По свѣдѣніямъ за 1907—8 уч. г., 
онѣ были всего въ 4 приходахъ при томъ 
не во всѣхъ мѣстахъ, гдѣ останавливались 
передвижныя школы. Въ такихъ случаяхъ 
(въ безшкольные промежутки) начинаетъ 
усиленнѣе дѣйствовать домашнее обученіе, 
гдѣ, какъ и сколько можетъ.

* Jjc

Уже перекочевываніе школъ пзъ де
ревни въ деревню даетъ основаніе ожи
дать, что большинство изъ нихъ вынуж
дается довольствоваться весьма небогатой
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и даже грустной обстановкой. Не менѣе 
причиной этого служитъ -и матеріальная 
необезпеченность школъ. Законъ, какъ 
извѣстно, оставляетъ ихъ на попеченіи 
приходовъ, жертвы которыхъ на этотъ 
предметъ очень нещедры. По получен
ной мною вѣдомости за 1907—8 учеб
ный годъ, на содержаніе всѣхъ право
славныхъ церковныхъ школъ въ 1907 
году (кромѣ школы при Валаамскомъ 
монастырѣ) поступило изъ мѣстныхъ 
средствъ приходовъ всего 8.950 марокъ 
или 3.356 рублей 25 коп,, что даетъ въ 
среднемъ около 48 рублей на школу. Та
кимъ образомъ, православныя дѣтскія 
школы Финляндіи содержатся собственно 
на средства Сѵнодальнаго Училищнаго Со
вѣта (10.700 руб. въ годъ), а изъ мѣстныхъ 
источниковъ имѣютъ только нѣкоторое срав
нительно небольшое пособіе, едва превос
ходящее треть Сѵнодальнаго кредита. Даже 
съ присоединеніемъ финской правитель
ственной субсидіи (12.600 мар.), исключи
тельно расходующейся на дополнительное, 
въ видѣ награды, воспособленіе учителямъ и 
учительницамъ, вся сумма поступленій на 
школы, безъ Сѵнодальнаго кредита, не до
стигаетъ его размѣровъ. Въ общей же 
сложности всѣ поступленія на содержаніе 
православныхъ дѣтскихъ школъ даютъ въ 
среднемъ (на 70 школъ,—кромѣ Валаам
ской) до 268 -рублей на школу.

Прп такихъ небольшихъ средствахъ, эти 
; школы являются вообще скудно обстав

ленными. По свѣдѣніямъ за 1907—8 учеб
ный годъ, изъ всѣхъ 70 школъ (безъ Ва
лаамской) только 6 пользуются собствен
ными школьными зданіями и 3 безплатно 
отводимыми (Кархульская школа въ завод
скомъ зданіи, Сортанлахтинская •—■ въ по
дворьѣ Коневскаго монастыря и Перкіяр- 
винская—въ помѣщеніи братства св. Инно
кентія Иркутскаго). Къ нимъ нужно еще 
прибавить школу въ Сонкаянранто, помѣ
щающуюся съ 1908—9 учебнаго года въ 
зданіи, пріобрѣтенномъ для нея на.сред
ства Карельскаго православнаго братства.

Но и эти немногія собственныя зданія 
не вездѣ вполнѣ удовлетворительны. Я ви
дѣлъ 5 школъ съ собственными помѣще
ніями. Одно изъ нихъ—въ Сонкаянранто— 
только недавно купленная для школы 
крестьянская изба; для 28 дѣтей, записан
ныхъ въ школьномъ журналѣ, классная 
комната довольно просторная (9 метровъ 
длины, 8 метровъ ширины и 3 метра вы
соты), съ 4-мя окнами (11/4 м. ХѴз м.); 
значительную часть комнаты занимаетъ 
огромная печь; помѣщеніе не блещетъ ни 
особенной свѣжестью, ни уютностію; но 
пріятно для глаза и говоритъ чувству 
очень рѣдкое въ финляндскихъ школахъ 
явленіе: теплится лампадка передъ икона
ми въ переднемъ углу, а на стѣнахъ изо
браженія святыхъ (кіевское изданіе «По
движники православія»). Другое собствен
ное помѣщеніе въ Соанлахти—зданіе шко
лы съ церковію,—удовлетворительное, съ 
приличной квартирой учительницѣ, но не 
теплое. Третье въ селеніи Руокоярви,—• 
очень приличный домъ, съ большой класс
ной комнатой и съ квартирой учителю; 
-выстроено на Сѵнодальныя средства въ 
1898 году, отремонтировано въ 1903—4 г. 
(въ классной комнатѣ, къ сожалѣнію, не 
соблюдается надлежащей чистоты, а парты 
весьма неудобныя для дѣтей). Четвертое— 
въ Салминскомъ приходѣ (на погостѣ)— 
очень старое зданіе, давно не ремонтиро
вавшееся; классная комната свѣтлая (7 оконъ 
по 1У2Х1 арш.), но для 42 дѣтей (зна
чащихся по списку), съ 4-мя группами 
(отдѣленіями), должна бы быть немно
го просторнѣе (12 арш. длины,- 10 ши
рины и 4 выс., но огромная печь, далеко 
вдающаяся въ комнату); квартира учитель
ницы изъ двухъ комнатъ, но' не отшту
катуренная и холодная; только умѣлая 
рука религіозной учительницы могла чу
точку скрасить невзрачность этой кварти
ры (иконами, картинами, портретами, расте
ніями). Послѣднее изъ видѣнныхъ мною соб
ственныхъ помѣщеній—именно Мёнчёльской 
школы тоже не изъ привлекательныхъ; до-
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вольно старое зданіе, и не очень просторна 
классная комната съ небольшой квартирой 
учительницѣ; но это зданіе жертвованное.

Остальныя всѣ шкоды помѣщаются въ 
наемныхъ квартирахъ съ платою изъ при
ходскихъ или Сѵнодальныхъ средствъ. 
Точно разграничить, гдѣ именно платилось 
изъ Сѵнодальныхъ, гдѣ изъ приходскихъ, 
затруднительно. Сѵнодское пособіе отпу
скается приходу на всѣ школы его округа, 
и приходскіе совѣты вносятъ полученную 
сумму въ общую приходско - школьную 
кассу, изъ которой на каждую отдѣльную 
школу расходуется сколько нужно, безъ 
точнаго исчисленія, сколько Сѵнодальныхъ 
средствъ въ той или другой отдѣльной 
суммѣ и сколько собственно приходскихъ. 
Что касается размѣровъ платы за помѣ
щеніе, то и эта сторона осталась не
выясненной въ полученныхъ мною дан
ныхъ. На мои же разспросы о томъ, 
въ школахъ учительницы въ боль
шинствѣ затруднялись указывать цифру, 
такъ какъ уплата обычно производится 
казначеемъ приходской кассы прямо хо
зяину дома. Въ Коверской постоянной шко
лѣ мнѣ было сказано, что платится 60 ма
рокъ за учебный годъ съ отопленіемъ 
(т. е. 22 руб. 50 коп.); въ Шуйстамской по
стоянной—130 марокъ; въ Пелтожской— 
55 рублей въ годъ.

Помѣщенія содержатся вообще довольно 
чисто, опрятно, но они мало приспособле
ны или даже совсѣмъ не приспособлены 
къ школьнымъ нуждамъ; приходилось ви
дѣть, напримѣръ, ВТ) классной комнатѣ 
неподалеку отъ партъ кровать; классную 
комнату чрезвычайно тѣсную, гдѣ дѣти 
сидѣли вплотную, прижавшись другъ къ 
другу не за класснымъ столомъ, а просто 
за узенькой доской, положенной однимъ 
концомъ на стойку, а другимъ на столъ 
(школа въ дер. М—ра, И-—-го прихода), 
или комнату настолько тѣсную, что не
гдѣ повернуться (въ дер. Л—ти, того же 
прихода), или небольшую комнатку съ 
однимъ небольшимъ, окномъ,- съ класс

ными столами стариннаго типа, не при- 
спосооленными къ росту дѣтей (напр., 
въ дер. К—ро, того же прихода). Нѣкото
рыя школы очень холодныя, особенно не
сетъ всюду изъ половъ и изъ оконъ; а о - 
помѣщеніи одной школы (въ Леппясюрья) 
о. благочинный 3-го округа въ своемъ от
четѣ за 1907—8 учебный годъ говоритъ, 
что оно было «чрезвычайно холодное: не
сетъ изъ оконъ, изъ двери (щели такія, 
что дворъ видѣнъ),—и такъ по словамъ, 
учительницы, бываетъ всю зиму». Нѣкото
рыя же, хотя и рѣдкія, школы безъ квартиры 
учительницѣ, какъ, напр., постоянная шко
ла въ селѣ Ш—мо; здѣсь учительница 
(мать двухъ дѣтей) принуждена, по ея сло

вамъ, изъ своего небольшого жалованья 
нанимать себѣ квартиру за 130 марокъ 
въ годъ (около 50 рублей), такъ какъ цер
ковный совѣтъ (этого немалаго прихода) не 
находитъ, будто бы, средствъ на наемъ для 
нея квартиры или лучшаго помѣщенія 
школы (очень тѣснаго для большого коли
чества учащихся).

Если сравнить православную дѣтскую 
школу съ финскимъ народнымъ учттт- 
щемъ, то она покажется совсѣмъ убогой 
передъ этимъ богатымъ и обезпеченнымъ 
училищемъ. Это немыслимо въ неподходя
щемъ помѣщеніи, развѣ только въ самые 
первые годы своего существованія. Школь
ное зданіе обыкновенно — просторный и 
удобный во всѣхъ отношеніяхъ домъ, по
строенный на отведенномъ общиною соб
ственномъ земельномъ участкѣ, который у 
многихъ школъ составляетъ цѣлое крестьян
ское имѣніе съ готовыми полями, лугами 
и лѣсомъ. При домѣ обязательно находятся 
всѣ необходимыя хозяйственныя построй
ки: хлѣвъ, конюшня, сараи, кладовыя, 
овчарня, а также и баня съ прачечной. 
Квартира же учителя въ школьномъ домѣ 
изъ двухъ комнатъ, сверхъ, прихожей и 
кухни. Но изъ православно - церковныхъ 
школъ только особенныя счастливицы • 
запаслись своимъ помѣщеніемъ, которое 
во многомъ и далеко уступаетъ обыч-
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ному помѣщенію- . .финскаго. правитель
ственно - общественнаго , училища. Среди 
дѣтскихъ православныхъ школъ не -толы: 
ко нѣтъ такихъ роскошныхъ зданій, но 
бываетъ иногда такъ, что одна и та 
же комната . служитъ и классомъ;.и по
мѣщеніемъ для учительницы и даже-для 
семьи хозяина дома,/такъ что по оконча
ніи уроковъ парты сдвигаются вплотную, и 
вступаетъ въ свои права хозяйская семья 
вмѣстѣ съ учительницей. Къ счастью, учи
тельница, въ такихъ . случаяхъ не всегда 
испытываетъ отъ этого особенныя неудоб
ства, потому что обычно она близка къ 
народу и живетъ одинаковой съ нимъ 
жизнію тамошняго крестьянина, хотя всегда 
опрятно и чисто, но скромно одѣта; мож
но встрѣтить учительницъ, состоящихъ въ 
замужествѣ за мѣстнымъ деревенскимъ 
торговцемъ, ремесленникомъ или крестьяни
номъ рабочимъ и т. и.

Во всѣхъ школахъ, даже постоянныхъ и 
даже помѣщающихся въ собственныхъ 
зданіяхъ, замѣчается недостатокъ нагляд
ныхъ пособій. Картины по священной 
исторіи встрѣчаются . во многихъ шко
лахъ, также обыкновенные торговые счеты, 
но ни картъ географическихъ, ни картинъ 
но роднновѣдѣнію или по природовѣдѣнію 
нигдѣ не видно, а, наир., въ школѣ С—го 
прихода, учительница съ глубокой скорбью 
говорила, что у нея нѣтъ никакихъ по
собій для обученія дѣтей разговорной 
русской рѣчи при помощи картинъ или 
для предметныхъ бесѣдъ, для легчай
шаго обученія счисленію и т. и.; «хоть по 
пальцамъ учи, говорила она, и никому 
до того дѣла нѣтъ»,—и это говорила учи
тельница, 14 лѣтъ учительствующая (съ 
гимназическимъ образованіемъ) въ одной 
изъ старѣйшихъ школъ большого прихода, 
на обязанности котораго, по закону, ле
житъ содержаніе школы.

Учебными книгами и пособіями, которыя 
. покупаются на средства церковныхъ совѣ

товъ, школы снабжайся также недоста
точно. Въ одной изъ видѣнныхъ мною

школъ съ небольшимъ числомъ учащихся 
учительница' насчитала 94 . книги, а въ 
большинствѣ школы страдаютъ С отъ недо
статка книгъ; въ нѣкоторыхъ школахъ 
(наир., въ дер. Р., С—го прихода) встрѣ
чались у:дѣтей. отчаянно затрепанныя и 

рваныя книги.
• Классныя доски не только въ передвиж

ныхъ, но и въ нѣкоторыхъ постоянныхъ 
школахъ—небольшія, повѣшанныя на стѣ
нахъ неудобно для дѣтей; встрѣчался даже 
просто кусокъ черной клеенки вмѣсто клас
сной доски, что въ передвижныхъ шко
лахъ, при перевозкѣ школьнаго сундука 
(со школьными принадлежностями), конечно, 
удобнѣе, но непригодно для письма и для 
чтенія по неровной поверхности, отражаю
щей въ себѣ неровности бревенчатой стѣ
ны и свѣтовые блики.

Словомъ, вся школьная арматура, которая 
у передвижныхъ школъ хранится въ школь
номъ сундукѣ или шкафѣ, перевозимомъ 
изъ деревни въ деревню, очень скудна. 
Кстати слѣдуетъ замѣтить, что по поста
новленію консисторіи 16 сентября—4 ок
тября 1899 года № 99 требуется, чтобы 
каждая школа имѣла свою собственную со
вершенно приличную икону и, въ частно
сти, каждая дѣтская школа-—иконы Спа
сителя, Божіей Матери и храмового празд
ника, чтобы иконы эти всегда помѣщались въ 
тѣхъ комнатахъ, въ которыхъ дѣти молятся 
и учатся. Но рѣдко можно видѣть въ 
школахъ иконы Божіей Матери, а чтобы 
были двѣ, три иконы—это особливая исклю
чительная рѣдкость. . Нельзя пройти мол
чаніемъ и еще одного недостатка: во мно
гихъ школахъ нѣтъ портретовъ Государя 
Императора, въ нѣкоторыхъ же печатный, 
листокъ съ изображеніемъ ихъ Император-: 
скихъ Величествъ небрежно пришпиленъ; 
гвоздемъ къ стѣнѣ.

Естественно по первому впечатлѣнію по
думать, что въ такого рода недочетахъ,, 
неудобствахъ и лишеніяхъ виноватъ, или 
священникъ, настоятель прихода, или .при
ходъ, равнодушно взирающій на скорби и
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нужды дѣтской шкоды, хотя по закону II 
обязанный содержать школы. Но право
славно-церковная школа не можетъ, неви
димому, въ полной мѣрѣ расчитывать на 
приходскія средства при существующихъ 
условіяхъ жизни. Дѣло въ томъ, что ка
ждая «гражданская» община принуждается 
финскимъ правительствомъ содержать, при 
извѣстномъ количествѣ дѣтей школьнаго воз
раста, опредѣленное число финскихъ народ
ныхъ училищъ и платить опредѣленные 
налоги на то. Не разъ приходилось слы
шать отъ о.о. настоятелей и о.о. благо
чинныхъ, что налоги эти слишкомъ обре
менительны, особенно для бѣдной Каре
ліи. Здѣсь, по сообщенію настоятеля. Ило- 
манскаго прихода священника .. А. Якубо
ва, «нерѣдко существуютъ общины всего 
лишь съ 30% крестьянъ-собственниковъ, 
а до. 70% безземельные, живущіе различ
ными грошевыми, но тяжелыми заработками 
у различныхъ фирмъ промышленныхъ или 
арендаторствомъ земли у собственниковъ. 
И такое необезпеченное населеніе, иаприм 
Иломанской общины, Куопіосской губерніи, 
должно было уплатить за 1906 годъ на 
постройку и содержаніе существующихъ въ 
общинѣ семи народныхъ училищъ 40.000 ма
рокъ, а. въ 1907 году 26.000 марокъ; та
кую же сумму ежегодныхъ налоговъ общи
на платитъ на содержаніе общинныхъ бѣд
ныхъ, не могущихъ добывать себѣ пропи
таніе; затѣмъ казенные и теперь—подоход
ные налоги, а также налоги на содержа
ніе духовенства, Много ли останется при 
этомъ на долю православно-церковной шко
лы, говорить едва ли нужно».

Позволительно, однако, думать, что право
славные священники Финляндіи, при боль
шемъ одушевленіи, а .приходскіе совѣты? 
при большей заботливости о церковной шко
лѣ, могли бы сдѣлать. для нея больше и 
лучше, чѣмъ есть, даже при существую
щихъ не вполнѣ благопріятныхъ условіяхъ.

Можетъ возникнуть недоумѣніе: не по
тому ли эта школа не пользуется надле
жащимъ уходомъ и вниманіемъ, что искус

ственно, быть можетъ, насаждена и лишь 
въ напрасную конкуренцію вступаетъ съ 
финскимъ народнымъ училищемъ. Доста
точнымъ отвѣтомъ на такого рода недоумѣ
ніе служитъ уже то, что финское народное 
училище не есть элементарная школа, 
какъ дѣтская, но—высшее народное учи
лище, которое не принимаетъ безграмотныхъ 
дѣтей и моложе 9-тп лѣтъ, а только тѣхъ, 
кто дома или въ дѣтской школѣ получилъ 
элементарную подготовку къ продолженію 
обученія въ народномъ училищѣ, т.е. знаетъ 
читать, писать, немного считать и имѣетъ 
элементарныя религіозныя познанія. По за
кону, такая подготовка лежитъ на попече
ніи родителей или церковной . общины, ко
торая обязана учреждать и содержать дѣт
скія школы для первоначальнаго обученія. 
Духовенство же стремится лишь использо
вать эти дѣтскія школы наиболѣе для того, 
чтобы проникновеннѣе напечатлѣть въ дѣт
ской душѣ основныя начала православно- 
церковнаго вѣроученія и нравоученія, на
сколько это возможно въ томъ возрастѣ, въ 
какомъ дѣти приходятъ въ школу и учатся 
въ ней.

А. Ванчаковъ.

(Продолженіе слѣдуетъ).

Къ столѣтію С.-Петербургской духовной семи
наріи (1 марта 1809 года).

Державной волѣ великаго преобразова
теля Россіи императора Петра I угодно 
было положить начало жизни духовно
учебныхъ заведеній, называемыхъ семи
наріями. Онъ велѣлъ епархіальнымъ архі
ереямъ заводить школы при своихъ до
махъ. Такія школы явились въ епархіяхъ 
Черниговской, Ростовской, Тобольской и 
Новгородской: мѣстные архіереи принимали 
въ устроеніи ихъ самое близкое и горячее 
участіе. Но наиболѣе выдающимся органи
заторомъ духовнаго просвѣщенія и семи
нарскаго устройства былъ знаменитый
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архіепископъ Новгородскій Ѳеофанъ Про
коповичъ. правая рука великаго Государя- 
преобразователя. Его Духовный Регламентъ 
опредѣляетъ дѣлъ, характеръ и объемъ 
духовнаго образованія и ему же принад
лежатъ первыя учебныя руководства для 
основанной имъ въ Петербургѣ, на Кар- 
новкѣ, первой семинаріи. Затѣмъ, въ 
1721 году, въ сентябрѣ, открыта «была 
при Александре Невскомъ монастырѣ осо
бая школа, трудами и тщаніемъ архиман
дрита Варлаама Голенковскаго и архіепи
скопа Ѳеодосія Яновскаго. Здѣсь обучались 
славянскому чтенію и письму, грамматикѣ 
и цыфири, а въ свободное время даже 
музыкѣ и живописи. Впослѣдствіи введены 
были латинскій и греческій языки, почему 
съ конца 1725 года эта семинарія и пере
именована была въ славяно-греко-латин
скую Александро-Невскую семинарію. Въ 
1730 году здѣсь было уже восемь отдѣльныхъ 
классовъ, какъ бы въ нѣкоторомъ соотвѣтствіи 
нашему училищному и семинарскому кур
самъ. Въ періодъ съ 1725 года по 1788 
годъ въ ней смѣнилось восемь ректоровъ, 
десять префектовъ, 26 учителей, а число 
воспитанниковъ колебалось между 35-ю 
и lOS-io.

Независимо отъ этой семинаріи архі
епископомъ Ѳеофаномъ Прокоповичемъ осно
вана была еще особая семинарія, прибли
зительно около того же 1721 года, при
чемъ, когда императоромъ Петромъ Вели
кимъ подарена была ему въ районѣ ны
нѣшнихъ Петергофскихъ дворцовъ дача, 
онъ устроилъ здѣсь и лѣтнее пребываніе 
для своей семинаріи. Въ первую половину 
существованія Александро-Невской семи
наріи школа Ѳеофана Прокоповича была, 
повидимому, совершенно самостоятельной и 
слилась съ нею только послѣ его смерти.

1788 годъ былъ годомъ преобразованій. 
Александро-Невская семинарія, по мысли 
митрополита Гавріила, съ Высочайшаго 
одобренія, стала главною семинаріею, куда 
присылались лучшіе воспитанники изъ се
минарій провинціальныхъ; естественно, рас

ширенъ былъ и самый ея курсъ. Въ та
комъ видѣ семинарія существовала девять 
лѣтъ-—до 1797 года и за это время въ 
ней смѣнилось два ректора, пять префек
товъ и до 30-ти преподавателей. Теперь 
она была расположена въ самомъ мона
стырѣ. Въ 1797 году, при императорѣ 
Павлѣ I семинарія была переименована 
въ Александро-Невскую академію, сохра
нивъ въ себѣ и прежніе начальные классы 
обученія. Число воспитанниковъ ростетъ 
отъ 157 до 277; ректоровъ смѣнилось че
тыре, префектовъ пять, наставниковъ свыше 
сорока. Среди преподавателей и админи
стративнаго персонала въ это время бле
щутъ въ ней такія имена, какъ М. М. 
Сперанскаго, И. С. Державина (впослѣд
ствіи члена Св. Сѵнода), Анастасія Бра- 
тановскаго, Ѳеофилакта Русанова, Амвросія 
Орнатскаго, Евгенія Болховитинова и мн. 
друг....

Реформа 1809 года разбиваетъ эту школу 
на три совершенно самостоятельныя части: 
духовную академію, духовную семинарію 
и Александро-Невское духовное училище. 
Этотъ годъ и даетъ поводъ къ празднова
нію столѣтія самостоятельнаго существова
нія С.-Петербургской духовной семинаріи. 
До 1841 года, въ теченіе 32 лѣтъ она по
мѣщалась все еще въ Александро-Невскомъ 
монастырѣ, а съ 1841 года на своемъ на
стоящемъ мѣстѣ. Эта реформа была ре
зультатомъ трудовъ особаго комитета для 
преобразованія духовныхъ училищъ подъ 
предсѣдательствомъ митрополита Новгород
скаго и С.-Петербургскаго Амвросія ПОдо- 
бѣдова, въ составѣ членовъ: Ѳеофилакта 
Русанова, епископа Калужскаго, оберъ- 
священника Іоанна Державина, духовника 
Ихъ Величествъ о. Сергія Краснопѣвкова, 
а потомъ-—о. П. Криницкаго, оберъ-проку
рора Святѣйшаго Сѵнода князя А. Н. Го
лицына и статсъ-секретаря М. М. Сперан
скаго. Самое составленіе уставовъ и при
веденіе предположеній въ исполненіе предо
ставлено было «Комиссіи духовныхъ учи
лищъ». По постановленію комиссіи перво
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начально 17 февраля 1809 года открыта 
была С.-Петербургская духовная академія. 
Затѣмъ, въ собраніи 23 февраля по пред
ложенію митрополита Амвросія комиссія 
имѣла разсужденіе объ устройствѣ Петер
бургской семинаріи и постановила: изъ тѣхъ 
учениковъ, которые были въ 1 и 2 клас
сахъ старой Александро-Невской академіи 
сдѣлать уѣздное училище, изъ 3—6 клас
совъ—составить С.-Петербургскую духов
ную семинарію, съ раздѣленіемъ ея на два 
отдѣленія: высшее и' низшее. Первымъ 
ректоромъ семинаріи избранъ былъ Спасо- 
Сѣнновскій священникъ Андрей Максимо
вичъ, въ монашествѣ архимандритъ Ана
толій, а первымъ инспекторомъ учитель 
реторики Свято-Троицкой семинаріи іеро
діаконъ Филаретъ Дроздовъ, впослѣдствіи 
■знаменитый первосвятитель Московскій. 
1-го марта 1809 года въ понедѣльникъ 
четвертой недѣли Великаго поста была 
открыта С.-Петербургская семинарія, пер
вая и старѣйшая изъ всѣхъ епархіальныхъ 
семинарій, преобразованныхъ на основаніи 
реформы 1808 года, а съ 18 мая того же 
года, по полученіи изъ комиссіи новаго се
минарскаго устава началось правильное 
ученіе въ семинаріи.

Комиссія духовныхъ училищъ составляла 
высшее духовно-учебное управленіе въ 
Имперіи и являлась при Сѵнодѣ особымъ 
ученымъ обществомъ изъ высшихъ духов
ныхъ сановниковъ, числомъ отъ 4 до 7. 
Послѣ комиссіи духовныхъ училищъ слѣ
дующей по порядку инстанціей учебнаго 
управленія для семинаріи являлось внѣш
нее академическое правленіе, состоявшее 
изъ ректора академіи, двухъ членовъ 
внутренняго академическаго правленія и 
двухъ членовъ конференціи. Это послѣд
нее было какъ бы посредствующимъ зве
номъ между комиссіей и семинаріей, такъ 
что всѣ. предписанія и узаконенія комиссіи 
получались изъ академическаго правленія; 
съ другой стороны, ему принадлежалъ и 
ближайшій надзоръ за ходомъ семинар
скаго учебно-воспитательнаго дѣла и к.он-:

троль надъ семинарскимъ устройствомъ по 
всѣмъ его частямъ.

Въ теченіе первыхъ десяти лѣтъ по от
крытіи С.-Петербургская семинарія зани
мала одно общее помѣщеніе съ академіей, 
а съ 1819 года оставалась въ самомъ бли
жайшемъ съ нею сосѣдствѣ. Затѣмъ рек
торы семинаріи обычно были членами 
академической конференціи, а нѣкоторые 
въ этомъ званіи и членами внѣшняго ака
демическаго правленія, многіе и изъ 
инспекторовъ были избираемы также въ 
члены академической конференціи. Это да
вало имъ возможность имѣть свое вліяніе 
въ академіи, которое такъ или иначе мо
гло отражаться на положеніи и направле
ніи семинарскихъ дѣлъ.

Епархіальная власть, имѣвшая до ре
формы почтя исключительное и безраздѣль
ное значеніе въ дѣлѣ управленія семина
ріями, по новому уставу становилась нѣ
сколько въ иное положеніе. За архіереями 
признаны были всѣ права главныхъ попе
чителей находившихся въ ихъ епархіяхъ 
духовно-учебныхъ заведеній, которыя и 
поставлены были подъ собственное и лич
ное ихъ вѣдѣніе, съ устраненіемъ отъ 
участія въ ихъ дѣлахъ консисторій, играв
шихъ прежде посредствующую ролъ. Но и 
внутренняя администрація семинаріи, по 
отношенію къ епархіальной, власти, поду
чила извѣстную степень самостоятельности. 
Семинарскому правленію предоставлено 
было право обсуждать предложенія архі
ерея, и въ случаѣ разногласія ■—■ чрезъ 
академическое правленіе дѣло шло на раз
рѣшеніе комиссіи духовныхъ училищъ. И 
нужно замѣтить, что мнѣнія архіерейскія 
не всегда подучали утвержденіе высшей 
власти. .

С.-Петербургскіе митрополиты Амвросій 
(Подобѣдовъ), Михаилъ (Десницкій) и Се
рафимъ (Глаголевсвій) принимали живѣй
шее и непосредственное участіе въ руко
водительствѣ семинарскою жизнію. Кромѣ 
нихъ —имѣли нѣкоторое отношеніе къ семи
наріи я столичные викарные архіереи, въ
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особенности изъ бывшихъ раньше на 
службѣ въ семинаріи, какъ напримѣръ, 
епископы Ревельскіе: Филаретъ (Дроздовъ), 
Григорій (Постниковъ), Смарагдъ (Крыжа- 
новскій). Хорошо поставленное и органи
зованное дѣло дало замѣтное развитіе и 
семинарская жизнь получила вполнѣ опре
дѣленное направленіе.

Въ теченіе перваго періода существо
ванія преобразованной семинаріи въ ней 
смѣнилось 9 ректоровъ, 15 инспекторовъ и 
до 45 преподавателей. Ректорами были 
архимандриты: Анатолій (Максимовичъ) 
впослѣдствіи архіепископъ Минскій и за
тѣмъ Симбирскій, Меѳодій (Пишнячевскій) 
впослѣдствіи епископъ Астраханскій, Псков
скій, — Иннокентій (Смирновъ) докторъ 
богословія, впослѣдствіи епископъ Пен
зенскій, Саратовскій,—Поликарпъ (Гойтан
никовъ) докторъ богословія, впослѣдствіи 
ректоръ Московской духовной академіи,— 
Іоаннъ (Доброзраковъ) впослѣдствіи архі
епископъ Донской,—Антоній (ДомкинскійД 
Нафанаилъ (Павловскій) впослѣдствіи архі
епископъ Псковскій, Макарій (Зиминъ) и 
Аѳанасій (Соколовъ), впослѣдствіи архі
епископъ Иркутскій и затѣмъ Казанскій.

Среди инспекторовъ нельзя не отмѣтить 
такихъ лицъ, какъ: Филаретъ (Дроздовъ), 
впослѣдствіи знаменитый первосвятитель 
Московскій, Иннокентій (Борисовъ), впо
слѣдствіи архіепископъ Херсонскій и рус
скій Златоустъ, Исидоръ (Никольскій) впо
слѣдствіи митрополитъ С.-Петербургскій 
(правда, инспекторство его продолжалось 
всего лишь одинъ мѣсяцъ). Изъ препода
вателей семинаріи многіе перешли затѣмъ 
на епархіальную службу, а Толмачевъ, 
Райковскій и Сидонскій были профессорами 
С.-Петербургскихъ университета и акаде
міи. Знаменитый духовный композиторъ 
протоіерей Петръ Турчаниновъ былъ въ 
этотъ періодъ одно время экономомъ семи
наріи.

Во главѣ семинаріи стояли монашествую
щія лица, а учебный персоналъ состоялъ 
изъ профессоровъ, (учителей и лекторовъ.

Званіе профессора получали тѣ изъ на
ставниковъ, которые имѣли степень маги
стра духовной академіи, остальныя назва
нія относились къ неимѣвшимъ этой сте
пени. Профессора семинаріи состояли обыч
но въ духовномъ званіи и смотрѣли на 
свою службу, какъ на переходную. Въ бо
лѣе отдаленную пору за нѣкоторыми на
ставниками семинаріи мѣста даже зачи
слялись (напримѣръ, за А. Ивановымъ за
численъ былъ приходъ въ Гдовскомъ уѣздѣ 
съ доходомъ въ 75 рублей. Это относится 
къ 1811 году). Бывали конечно среди 
преподавателей и свѣтскія лица, но они 
должны были подчиняться весьма строгому 
режиму, имЪ' запрещалось, напримѣръ, 
вступать въ бракъ со вдовами, какъ пре
пятствующій принятію духовнаго сана, въ 
случаѣ несоблюденія этого требованія пре
кращалась выдача классныхъ окладовъ, 
дабы «преимущество сіе, Всемилостивѣйше 
дарованное служителямъ алтаря, или гото
вящимся къ сему служенію, не было на
прасно расточаемо на людей, нарушив
шихъ данное начальству обязательство» 
(указъ 12-го іюня 1834 года). Профес
сора должны были говорить проповѣди 
въ приходскихъ церквахъ и подчинялись 
строгому' наблюденію и аттестаціи со сто
роны семинарскаго начальства, главнымъ 
образомъ, конечно, ректора. Никакой роли 
въ жизни заведенія они не играли, да и 
не могли играть, такъ какъ не состояли 
членами правленія и только иногда могли 
присутствовать на засѣданіяхъ, замѣняя 
отсутствующихъ начальствующихъ лицъ.

Въ первое время до 1815 года семина
рія состояла изъ двухъ только классовъ, 
съ двухгодичнымъ курсомъ, или — иначе 
говоря-—изъ двухъ отдѣленій—низшаго п 
высшаго. Но въ 1815 году высшее отдѣ
леніе раздѣлилось на два и, такимъ обра
зомъ, .явилось три класса, съ тѣмъ же 
двухгодичнымъ курсомъ для каждаго: выс
шій, средній и низшій? Основными пред
метами считались: богословіе, философія и 
словесность, хотя курсъ этихъ предметовъ
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въ разное время былъ различенъ. Препо
даваніе главныхъ предметовъ производи
лось на латинскомъ языкѣ и только по
степенно, и сравнительно не скоро стало 
переходить на русскій: Богословіе препо
давалъ ректоръ, философію инспекторъ, 
Въ составъ богословія входили: богословіе 
догматическое, нравственное или дѣятель
ное, герменевтика, или наука объ изъясне
ніи Священнаго Писанія и археологія, или 
изъясненіе церковныхъ обрядовъ. Въ со
ставъ философіи: философія, логика, мета
физика и нравственная философія, а впо
слѣдствіи также и исторія философіи. За
тѣмъ шли: словесность (реторика и эсте
тика), исторія (сначала церковная и гра
жданская вмѣстѣ), математика и языки. 
Послѣдніе преподавались не самостоятель
но, а пріурочивались къ какой-либо другой 
каѳедрѣ. Впослѣдствіи введено было изъ
ясненіе Священнаго Писанія и историче
ское ученіе объ отцахъ Церкви.

Въ теченіе ЗО-лѣтняго періода суще
ствованія преобразованной семинаріи, число 
предметовъ увеличилось съ пяти до де
сяти, при двухчасовой продолжительности 
уроковъ. Экзамены производились дважды: 
третные—въ декабрѣ и годовые—въ іюлѣ. 
Послѣдніе отличались большою торжествен
ностью.
г Первый періодъ существованія преобра
зованной семинаріи ставилъ ее въ полную 
зависимость отъ академіи, но постепенно 
расширялъ и ея собственныя права въ 
отношеніи къ духовному училищу, онъ 
значительно оживилъ духовное просвѣще
ніе и вызвалъ къ жизни много просвѣ
щенныхъ дѣятелей, не смотря на крайне 
тяжелыя матеріальныя условія учебнаго 
персонала,

Н. Г. Р.

(Окончаніе слѣдуетъ).

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

Натискъ католицизма на Западную Русь.

I.

«Принципъ свободы совѣсти глубоко 
запечатлѣлся въ убѣжденіяхъ моего Авгу
стѣйшаго Монарха,—писалъ въ 1863 году 
(во время польскаго мятежа) канцлеръ 
князь Горчаковъ въ Римъ, — но какъ 
принципъ, понимаемый во всей его чи
стотѣ, а не въ томъ смыслѣ, который по
стоянно придавалъ ему Римскій дворъ 
(курія), требуя для католической религіи 
безграничной свободы, въ ущербъ прочимъ 
исповѣданіямъ. По существу своему, право
славная Церковь не отличается ни воин
ственнымъ, ни пропагандистическимъ. ду
хомъ; но она вправѣ требовать, чтобы ее 
не предавали, беззащитную, на жертву 
нападеніямъ религіи, отличающейся какъ 
тѣмъ, такъ и другимъ характеромъ. Мы 
не отнимаемъ и не намѣрены отнимать 
овецъ отъ чужихъ паствъ, но мы вправѣ 
и обязаны наблюдать, чтобы нашихъ соб
ственныхъ овецъ не совращали съ ихъ 
вѣры. Однимъ словомъ, религія наша ни
когда не угнетала, но странно требовать, 
чтобы въ странѣ, гдѣ большинство насе
ленія исповѣдуетъ православную религію,— 
православная Церковь занимала второсте
пенное значеніе».

Это представлялось не только страннымъ, 
но и невозможнымъ въ либеральную эпоху 
шестидесятыхъ годовъ. Нынѣ стремленія 
нашихъ «освободителей» сводятся къ тому, 
чтобы путемъ «уравненія» православной 
Церкви съ инославіемъ и иновѣріемъ не 
только • низвести ее ко второстепенному 
значенію, но и вовсе лишить всякаго зна
ченія. De jure это еще не осуществлено 
(только, въ Думѣ прошло), но de facto 
православная Церковь подвергается уже 
со всѣхъ сторонъ натиску, особенно силь
ному и чувствительному тамъ, гдѣ уже 
нѣсколько вѣковъ идетъ упорная борьба 
двухъ народностей и государственностей— 
русской и польской и, какъ ихъ суще
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ственнѣйшихъ признаковъ и проявленій, 
двухъ исповѣданій—православнаго и ка
толическаго. Скрытая въ послѣднія пол
столѣтія, въ настоящее время борьоа эта 
идетъ открыто и съ небывалой страст
ностью.

Вооружившись «свободой совѣсти» (по- 
своему истолкованной), польско - католики 
повели энергичный натискъ на Западную 
Русь, преслѣдуя цѣль возвращенія этого 
«забраннаго края» (какъ именуютъ За
падную Русь поляки) Польшѣ, путемъ 
новаго его окатоличенія и ополяченія. 
Когда край будетъ окатоличенъ, т. е. прі
общенъ духовно и культурно къ Польшѣ, 
не трудно будетъ пріобщитъ его къ ней 
и политически, т. е. возсоздать Польшу 
«отъ моря до моря». Это—дѣло будущаго, 
но, какъ кажется польскимъ католикамъ, 
близкаго будущаго, и они спѣшатъ воз
вести, при помощи «свободы совѣсти», 
фундаментъ для будущей «независимой 
отъ моря до моря Польши». Не мало уже
сдѣлано въ этомъ отношеніи въ послѣдніе 
четыре года; прошлогоднему Всероссій
скому миссіонерскому съѣзду въ Кіевѣ 
пришлось уже констатировать, что въ за
падныхъ и юго - западныхъ епархіяхъ 
«Церковь православная изъ господствую
щей превратилась въ обуреваемую и го
нимую». Но натискъ продолжается. Изо
брѣтаются все новые способы католической 
пропаганды, выдвигаются на сцену новые 
факторы, направленные къ укрѣпленію ка
толицизма и созданію новыхъ центровъ 
пропаганды его въ искони православныхъ 
и русскихъ областяхъ.

Изъ числа этихъ новыхъ факторовъ 
особенно останавливаетъ на себѣ домо
гательство къ увеличенію въ Западной 
Руси числа католическихъ епархій, т. е. 
къ уменьшенію самыхъ епархій и учре
жденію новыхъ епископскихъ каѳедръ. Въ 
существующихъ католическихъ епархіяхъ—• 
Могилевской (Бѣлоруссія) и Луцко-Жито- 
мірской (Юго-Западный край) проекти
руется учрежденіе новыхъ викарныхъ

епископскихъ каѳедръ и, кромѣ того, учре
жденіе въ обѣихъ частяхъ Западной Руси 
по новой, самостоятельной католической 
епархіи-—-Минской и Подольской, съ мѣсто
нахожденіемъ епархіальныхъ епископскихъ 
каѳедръ въ Минскѣ и Каменецъ - По
дольскѣ.

Конечно, домогательство мотивируется 
религіозными нуждами католическаго на
селенія и интересами общаго благоустрой
ства римско-католической церкви въ Россіи. 
Указывается при этомъ и на «вѣротерпи
мость», при которой-де число католиче
скихъ епархій не должно ограничиваться 
тѣмъ болѣе, что въ Бѣлоруссіи и Юго- 
Западномъ краѣ православныхъ епархій 
шесть, католическихъ же «только» двѣ. 
Такъ ли, однако, все это?

Совершенно вѣрно, что православныхъ 
епархій въ Бѣлоруссіи и Юго-Западномъ 
краѣ шесть (Минская; Могилевская, Ви
тебская, Волынская, Кіевская и Подоль
ская), католическихъ же «только» двѣ. Но 
вѣдь и православнаго населенія въ Бѣло
руссіи и Юго-Западномъ краѣ (не считая 
губерній Виленской, Гродненской и Ковею 
ской, относимыхъ къ «Литвѣ» и въ данномъ 
случаѣ въ счетъ не идущихъ) 14 милліо
новъ, тогда какъ католическаго только 
1.600 тысячъ, т. е. въ девять разъ меньше, 
чѣмъ православнаго, тогда какъ католиче
скихъ епархій здѣсь всего въ три раза 
меньше, чѣмъ православныхъ. Въ сред
немъ, на каждую православную епархію 
приходится 2.350.000 человѣкъ православ
наго населенія (въ Кіевской же епархіи— 
3,5 милліона, въ Подольской безъ малаго 
3 милліона), на каждую же католическую 
епархію приходится только 800.000 чело
вѣкъ католическаго населенія, т. е. въ три 
раза меньше, чѣмъ На православную епар
хію (православнаго населеніи). О какой 
«вѣротерпимости», о какихъ «религіоз
ныхъ нуждахъ» можетъ быть тутъ рѣчь? 
Если для 1.600 тысячъ католиковъ мало 
двухъ епархій, а нужно «по вѣротерпи
мости» четыре, то сколько же епархій по
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этой «вѣротерпимости» должны бы соста
влять 14 милліоновъ православнаго насе
ленія Бѣлоруссіи и Юго-Западнаго края? 
Не менѣе тридцати, вмѣсто существую
щихъ шести...

Если бы шесть бѣлорусскихъ и юго- 
западныхъ губерній составляли не двѣ, а 
только одну католическую епархію, то и 
тогда она (католическая епархія) была бы 
численно въ полтора раза меньше сред
няго размѣра православныхъ епархій въ 
этихъ губерніяхъ. Между тѣмъ, «для 
удовлетворенія религіозныхъ нуждъ» като
лическаго населенія нужно здѣсь, оказы
вается, еще двѣ епархіи, т. е. нужно, 
чтобы каждые 400.000 католиковъ соста
вляли самостоятельную епархію, тогда 
какъ тамъ же только 2.350.000 (въ сред
немъ) православныхъ составляютъ само
стоятельную епархію. Странная «вѣротер
пимость»!

Ясно и очевидно, что домогательство 
учрежденія двухъ новыхъ католическихъ 
епархій въ Западной Руси не имѣетъ ни
чего общаго ни съ «вѣротерпимостью», ни 
съ религіозными нуждами мѣстнаго като
лическаго населенія. Если численный со
ставъ епархій служитъ мѣриломъ удовле
творенности религіозныхъ нуждъ, то нель
зя не признать, что религіозныя нужды 
католическаго населенія Бѣлоруссіи и Юго- 
Западнаго края и теперь удовлетворены 
несравненно лучше, чѣмъ православнаго 
населенія, ergo,—что увеличеніе числа ка
толическихъ епархій отнюдь не можетъ 
обусловливаться религіозными нуждами.

Но, можетъ быть, необходимость учре
жденія новыхъ католическихъ епархій 
обусловливается общими нуждами, католи
ческой церкви въ Россіи? Можетъ быть, 
она (католическая церковь) недостаточно 
развѣтвлена у насъ, что наноситъ ущербъ 
религіознымъ интересамъ католическаго 
населенія? Посмотримъ.

Въ Россіи, при 12 милліонахъ католи
ческаго населенія, двѣнадцать католиче- 
кихъ епархій: есть въ Привислинскомъ

краѣ (Варшавская, Кѣлецкая, Влбцлав- 
ская, Плоцкая, Сандомірская, Люблинская 
и Августовская), четыре въ Западной 
Россіи (Виленская, Тельшевская, Могилев
ская и Луцко-Житомірская) и одна (Ти
распольская) во внутренней Россіи. Стало 
быть, въ среднемъ, въ составъ католиче
ской епархіи входитъ милліонъ католиче
скаго населенія. Православныхъ же епар
хій въ Россіи 66 при 100-милдіонномъ 
православномъ населеніи, т. е. въ сред
немъ на епархію приходится полтора мил
ліона православнаго населенія. Такимъ 
образомъ, католическія епархіи въ Россіи 
въ полтора раза меньше (относительно 
населенія), чѣмъ православныя. Если же 
взять территоріи епархіи, то разница 
получится еще большая: одна средняя 
православная епархія вмѣститъ въ себя 
(территоріально) всѣ семь католическихъ 
епархій ПривиСлинскаго края. Можно ли 
сказать, что католическая церковь въ 
Россіи имѣетъ недостаточное количество 
епархій?

Такимъ образомъ, домогательство объ 
открытіи въ Западной Руси новыхъ като
лическихъ епархій и учрежденій новыхъ 
епископскихъ каѳедръ отнюдь не оправ
дывается ни мѣстными религіозными ну
ждами католическаго населенія, ни общими 
нуждами католической церкви въ Россіи. 
Домогательство не вызывается церковно
религіозными нуждами,—это совершенно 
ясно изъ вышесказаннаго. Чѣмъ же оно 
вызывается и объясняется? Это ясно изъ 
слѣдующаго сопоставленія.

Въ Привислинскомъ краѣ, при числен
ности католическаго населенія менѣе 
8 милліоновъ душъ, семь католическихъ 
епархій, что въ среднемъ составляетъ на 
епархію 1.150.000 католическаго населенія; 
въ Сѣверо-Западномъ краѣ (губерніи Ви
ленская, Гродненская и Ковенская), при 
католическомъ населеніи въ 2.725.000 душъ, 
двѣ католическія епархіи, что, въ сред
немъ, составляетъ, 1.360.000 католическаго 
населенія на епархію; въ Бѣлоруссіи и
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Юго-Западномъ краѣ, при католическомъ 
населеніи въ 1.600.000 душъ, двѣ католи
ческихъ епархіи, что, въ среднемъ, соста
вляетъ 800.000 католическаго населенія 
на епархію.

- Такимъ образомъ, изъ всѣхъ областей, 
въ которыхъ католическая церковь имѣетъ 
свои развѣтвленія и на которыя распро
страняется ея опека, Бѣлоруссія и Юго- 
Западный край находятся въ наиболѣе благо
пріятныхъ, въ смыслѣ церковнаго упра
вленія н близости епископата къ населе
нію, условіяхъ: епархій здѣсь численно 
меньше въ полтора раза, чѣмъ въ При
вислинскомъ краѣ, и почти въ два раза 
меньше, чѣмъ въ Сѣверо-Западномъ краѣ. Ка
залось бы, еслибы нынѣшнее административ
ное устройство католической церкви въ Рос
сіи не отвѣчало религіознымъ нуждамъ мѣст
наго населенія, то открытіе новыхъ епархій 
могло бы потребоваться въ Привислинскомъ 
или Сѣверо-Западномъ краяхъ. Оказывается 
же совершенно наоборотъ: въ Привислин
скомъ и Сѣверо-Западномъ краяхъ число 
епархій признается достаточнымъ; въ Бѣ
лоруссіи же и Юго-Западномъ краѣ, гдѣ 
вовсе нѣтъ сплошного католическаго насе
ленія и гдѣ католическія епархіи въ пол
тора и два раза меньше (численно), чѣмъ 
въ Привислинскомъ и Сѣверо - Западномъ 
краяхъ, ихъ оказывается, якобы, недоста
точно, и здѣсь домогаются удвоенія ихъ 
числа! Не правда ли, довольно странная 
забота о религіозно . церковныхъ интере
сахъ и нуждахъ? Въ ' польско-католиче
скихъ (привислинскихъ) и полу-католиче- 
скихъ (сѣверо-западныхъ) губерніяхъ въ 
полтора и два раза меньше католическихъ 
епархій и епископскихъ каѳедръ,—и этого 
достаточно для удовлетворенія церковно
религіозныхъ нуждъ мѣстнаго католическаго 
населенія; въ православно - русскихъ же 
(бѣлорусскихъ и юго-западныхъ) губер
ніяхъ, гдѣ въ полтора и въ два раза 
больше католическихъ епархій и епископ
скихъ каѳедръ, ихъ, оказывается, недо
статочно! Для удовлетворенія церковно-

религіозныхъ католическихъ нуждъ здѣсь 
(въ православно-русскихъ губерніяхъ, гдѣ 
католики вкраплены небольшими группами 
среди сплошной массы православно-русскаго 
населенія) нужно не въ полтора и два, а 
въ три и четыре раза больше католиче
скихъ епархій и епископскихъ каѳедръ, 
чѣмъ въ католическихъ и полукатоличе
скихъ губерніяхъ! Выражаясь обратно, 
православно-русскія губерніи должны быть, 
въ отношеніи осѣдлости католической цер
кви и ея развѣтвленій, болѣе католиче
скими, чѣмъ сами католическія губерніи 
Привислинскаго края. Этого требуютъ «вѣ
ротерпимость» и «свобода совѣсти»!

Не ясно ли, къ чему сводятся эти свое
образныя «вѣротерпимость» и «свобода со
вѣсти», какими «нуждами» вызывается и 
объясняется домогательство объ учрежде
ніи новыхъ католическихъ епархій и епи
скопскихъ каѳедръ въ Западной Руси? 
«Нуждами» окатоличенія и ополяченія 
православно-русскаго края, т. е. «нужда
ми» вовсе не церковно-религіозными, а 
религіозно-политическими. Не для настоя
щихъ католиковъ предназначаются новыя 
епархіи въ Бѣлоруссіи и Юго-Западномъ 
краѣ, а Для будущихъ. Для римской куріи 
это новыя орудія для «завоеваній на Вос
токѣ», къ которымъ она искони стремится; 
для «одбудователей» .же Польши это но
вый шагъ къ возстановленію въ Западной 
Руси былой «отчизны».

Въ несчастной Холмской Руси и въ Сѣ
веро-Западномъ краѣ, болѣе находящихся 
подъ вліяніемъ и гнетомъ польско-католи
ческаго міра, успѣхи пропаганды болѣе 
обезпечены; Бѣлоруссія же и Юго-Запад
ный край находится въ этомъ отношеніи 
въ менѣе благопріятныхъ (для польско- 
католической пропаганды) условіяхъ. Для 
успѣховъ ихъ окатоличенія и ополяченія -и 
нужно поднять внѣшнее значеніе, престижъ 
католицизма, въ ущербъ православію; нужно 
показать во-очію мѣстному православно- 
русскому населенію, что . дѣйствительно 
тамъ возстановляется Польша; нужно со
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извѣстно, какъ тяжело было духовенствуздать новые центры propaganda fide, для 
чего Минскъ и Каменецъ-Подольскъ пред
ставляютъ, дѣйствительно, очень удобные 
пункты, какъ этапы — первый въ глубь 
Бѣлоруссіи (изъ Вильны), и послѣдній въ 
глубь Юго-Западнаго края (изъ Галиціи).

■ Конечно, это послужило бы лишь къ 
усиленію натиска католицизма на Запад
ную Русь, ведомаго съ 1905 года ксенд
зами и панами, съ помощью іезуитовъ, 
подъ флагомъ «свободы совѣсти» и «вѣро
терпимости», искусно использываемыхъ ad 
..majorem Poloniae gloriam...

А. Волынецъ.

ХРОНИКА.
Торжественное засѣданіе Саратовскаго епар

хіальнаго училищнаго совѣта.
Во исполненіе опредѣленія епархіальнаго 

училищнаго совѣта, отъ 10 сего сентября, 
съ участіемъ о.о. и г.г. членовъ Саратов
скаго отдѣленія, а также всѣхъ завѣдую
щихъ и законоучителей церковно-приход
скихъ школъ гор. Саратова, была послана 
за подписью его преосвященства, преосвя
щеннѣйшаго Досиѳея, епископа Вольскаго, 
предсѣдателя совѣта и епархіальнаго на
блюдателя телеграмма Его Императорскому 
Величеству.

Въ томъ же засѣданіи была составлена 
и послана телеграмма отъ дѣятелей цер
ковныхъ школъ предсѣдателю Совѣта Ми
нистровъ П. А. Столыпину, слѣдующаго 
содержанія:

«На основаніи закона 19-го іюня 1909 г. 
всѣ церковныя школы г. Саратова, какъ 
включенныя въ сѣть по веденію всеобщаго 
обученія, получили казенное пособіе на 
содержаніе учащихъ. Сообщеніе это было 
заслушано въ торжественномъ засѣданіи 
Саратовскаго епархіальнаго училищнаго 
совѣта, въ присутствіи преосвященнаго 
Досиѳея, епископа Вольскаго, членовъ уѣзд
наго отдѣленія и всѣхъ завѣдующихъ и 
законоучителей церковныхъ школъ г. Сара
това, . Вашему высокопревосходительству

содержать школы въ гор. Саратовѣ въ 
истекшее 25-лѣтіе, а особенно въ послѣд
ніе революціонные годы, когда Саратовская 
городская дума отняла свое пособіе въ 
5000 рублей. Трудно жилось церковной 
школѣ, но службу цареву она несла свято 
и не поколебалась даже въ дни всеобщаго 
колебанія и развала. Принятіемъ на сред
ства казны содержанія учащихъ въ жизни 
церковныхъ школъ гор. Саратова начи
нается новая эра. Мы получили прочный 
залогъ крѣпкаго существованія церковныхъ 
школъ и вѣрнаго ихъ служенія началамъ 
Христовой вѣры и правды среди - окружа
ющей насъ тьмы. Выслушавъ сообщеніе о 
назначеніи казеннаго пособія, всѣ церковно- 
школьные дѣятели гор. Саратова съ лю
бовью воспомянули вашу любовь къ уча
щимся дѣтямъ безъ всякаго различія и 
ваше вниманіе къ Саратовскимъ церков
нымъ школамъ и трудящимся въ нихъ. 
Признавая, что и самый законъ 19 іюня 
есть плодъ вашего вниманія къ церковнымъ 
школамъ, Саратовскіе церковно-школьные 
дѣятели усердно и единодушно приносятъ 
вашему высокопревосходительству глубокую 
благодарность. Молимъ Господа, чтобы онъ 
укрѣпилъ ваши силы на служеніе Церкви, 
Царю и Родинѣ. Надѣемся, что съ любовьй 
поминающіе васъ Саратовскіе церковно1 
школьные дѣятели и на будущее время 
въ лицѣ вашего высокопревосходительства 
встрѣтятъ всегда мощную поддержку себѣ 
и-своему высокому дѣлу».

На эту телеграмму послѣдовала отвѣтная 
телеграмма Пресѣдателя Совѣта Мини
стровъ:

«Саратовъ. Предсѣдателю Саратовскаго 
епархіальнаго училищнаго совѣта, прото
іерею Іосифу Кречетовичу.

Съ радостью освѣдомился изъ вашей 
телеграммы о бодромъ настроеніи Саратов
скихъ церковно - школьныхъ дѣятелей на 
зарѣ лучшихъ дней для церковной школы. 
Глубоко тронутъ и памятью обо мнѣ. Крѣп
ко вѣрю, что церковная школа завоюетъ
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довлѣющее ей выдающееся положеніе въ 
общей школьной сѣти, озаряя учащихся 
свѣтомъ дорогой русскимъ людямъ святой 
православной Церкви и укрѣпляя въ Дѣ
тяхъ беззавѣтную любовь къ Царю и род
ной землѣ. Шлю преосвященному Досиѳею, 
вамъ и всѣмъ участникамъ торжественнаго 
засѣданія епархіальнаго совѣта лучшія по 
желанія и сердечную благодарность.

Статсъ-Секретарь Столыпинъ». 
(«Колоколъ»).

35-лѣтіе учено-академической дѣятельности 
проофессора И. В. Покровскаго.

20-го сентября исполнилось 35-лѣтіе 
академической службы и учено-профессор
ской дѣятельности заслуженнаго ординар
наго профессора по каѳедрѣ церковной 
археологіи и литургики, директора Импера
торскаго археологическаго института, док
тора церковной исторіи И. В. Покровскаго.

Юбиляръ, сынъ священника Костромской 
епархіи, родился въ 1848 г. По окончаніи 
курса въ Костромской семинаріи, какъ 
одинъ изъ лучшихъ воспитанниковъ, по
ступилъ въ С.-Петербургскую духовную 
академію, гдѣ блистательно окончилъ курсъ 
въ 1874- г. и по окончаніи курса оылъ 
оставленъ при каѳедрѣ литургики и цер 
ковной археологіи въ званіи приватъ-до
цента. Въ 1876 г. И. В. получилъ за
граничную командировку для ознакомленія 
съ состояніемъ указанныхъ наукъ вь
центрахъ европейской учености. За вре
мя своей заграничной командировки онъ
слушалъ лекціи въ Берлинѣ, Страсбургѣ 
и Вѣнѣ, кромѣ того, посѣтилъ Дрезденъ, 
Парижъ, Женеву, Флоренцію, особенно 
Римъ, гдѣ изучалъ* богатѣйшія сокровища 
христіанскихъ древностей. Плодомъ его 
занятій было изслѣдованіе: «Происхожде
ніе древне-христіанской базилики», за ко
торое онъ удостоенъ былъ степени ма
гистра.

Въ 1888 г. И. ъ. предпринялъ новое

путешествіе уже на востокъ; побылъ въ 
Константинополѣ, на Аѳонѣ, въ Солуни, 
Аѳинахъ, затѣмъ, переѣхавъ на западъ, 
закончилъ путешествіе посѣщеніемъ Рима, 
Флоренціи и Парижа. Еще раньше И. В. 
объѣхалъ всѣ древніе русскіе города, по
всюду изучая древне-церковные памят-

НИЦосдѣ второго заграничнаго путешествія 

Н. В. издалъ въ свѣтъ свои капитальныя 
изслѣдованія: «Стѣнныя росписи въ древ
нихъ храмахъ греческихъ и русскихъ» и 
«Евангеліе въ памятникахъ иконографіи», 
за каковыя сочиненія удостоенъ степени 
доктора церковной исторіи.

Всецѣло преданный любимой наукѣ 
Н В. оказалъ своей каѳедрѣ въ академіи 
важную услугу, основавъ церковно-истори
ческій музей, который въ настоящее время 
значительно разросся, пополняясь ежегод
ными пожертвованіями.

Не ограничиваясь преподаваніемъ своей 
науки въ академіи, В. В. дѣлится пло
дами своихъ ученыхъ работъ и съ ка
ѳедры археологическаго института, возник
шаго при посредствѣ и при ближайшемъ 
его участіи. Въ 1898 году ' Н. В. былъ 
избранъ директоромъ этого института, въ 
каковой должности состоитъ и теперь.

Какъ ученый археологъ, Н. В. постоянно 
принималъ самое дѣятельное участіе на 
археологическихъ съѣздахъ, занимая по
стоянно мѣсто предсѣдателя. Въ качеств’ 
ученаго знатока исторіи иконописи И. В. 
неоднократно состоялъ въ коммиссіи по
украшенію или реставраціи нашихъ зна
менитыхъ храмовъ, напримѣръ въ храмѣ 
Воскресенія на крови, въ Варшавскомъ 
соборѣ и въ соборѣ Кіево-Печерской лавры.

Ученыя заслуги И. В. признаны всѣмъ 
ученымъ міромъ, онъ состоитъ почетнымъ 
членомъ почти всѣхъ отечественныхъ архео
логическихъ обществъ и учрежденій, кромѣ 
того избранъ почетнымъ членомъ лондон
скаго «общества антикваріевъ».

Къ исполнившемуся 100-лѣтію академіи 
Н. В. издалъ роскошный иллюстрирован-
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ный альбомъ археологическаго музея при 
академіи съ подробнымъ описаніемъ всѣхъ 
находящихся тамъ предметовъ и очеркомъ 
возникновенія, учрежденія и существованія 
этого хранилища церковныхъ древностей 
(«Колоколъ»).

f Епископъ Климентъ.
19-го сентября скончался епископъ Кли

ментъ, въ мірѣ Константинъ Алексѣевичъ 
Берниковскій.

Почившій—сынъ псаломщика села По
горѣлаго (Минской губерніи), родился въ 
1S63 году, воспитывался въ Минской семи
наріи (1882—1886 г.г.) и въ Петербург
ской духовной академіи, гдѣ на третьемъ 
курсѣ былъ постриженъ въ монашество 
(16 сентября 1889 г.). Выпущенный изъ 
академіи со степенью кандидата богословія 
(1890 г.), онъ былъ назначенъ инспекто
ромъ Холмской семинаріи (съ 8 августа 
1890 г.), затѣмъ — ея ректоромъ въ санѣ 
архимандрита (съ 5 января 1892 г.) и 
скоро, съ 15 іюля того же года, переве
денъ въ ректоры Московской духовной 
семинаріи. Здѣсь ему пришлось про
быть пять лѣтъ — до 13 іюля 1897 года, 
когда покойный по болѣзненному состоя
нію оставилъ духовно-учебную службу и 
съ цѣлью поправленія здоровья былъ опре
дѣленъ настоятелемъ церкви при Импера
торскомъ Россійскомъ посольствѣ въ Римѣ. 
Послѣ того, хиротонисанный въ архіерей
скій санъ (26 мая 1902 г.), онъ состоялъ 
епископомъ Уфимскимъ (1902—1903 г.г.) 
и Подольскимъ (1903 — 1904 г.г.), а за
тѣмъ уволенъ на покой, впредь, до выздо
ровленія, съ оставленіемъ его присутствую
щимъ въ Святѣйшемъ Сѵнодѣ и съ при
своеніемъ ему наименованія «епископомъ 
Виницкимъ»' (съ 1 декабря 1904 г.).

Алеутская епархія въ 1908 году.

Алеутская и Сѣверо-Американская епар ■ 
хія управлялась въ 1908 году высокопре
освященнымъ Платономъ, архіепископомъ 
Алеутскимъ и Сѣверо-Американскимъ, при
бывшимъ въ епархію 5 сентября 1907 г.

При архіепископѣ были два викарія: 
Иннокентій, епископъ Алеутскій (съ 14 де
кабря 1903 года), нынѣ епископъ Якут
скій, и Рафаилъ, епископъ Бруклинскій 
(съ 29 февраля 1904 года), которые управ
ляли подъ непосредственнымъ вѣдѣніемъ 
архіепископа: первый—Алеутскою, второй— 
Сиро-Арабской миссіей.

Духовное правленіе. Управленіе 
епархіей и духовный судъ (по-преимуществу 
бракоразводныя дѣла) архіепископъ произ
водилъ чрезъ Сѣверо-Американское духов
ное правленіе (съ 1870 г.), въ составъ 
коего въ 1908 году входили: каѳедральный 
протоіерей Александръ Хотовицкій, священ
никъ Венедиктъ Туркевичъ, казначей, свя
щенникъ Петръ Поповъ и секретарь, свя
щенникъ Іоаннъ Слюнинъ.

Въ указанномъ году духовному правле
нію пришлось много поработать надъ вы
работкою и составленіемъ «Нормальнаго 
устава для приходовъ Сѣверо-Американской 
православной епархіи», «Устава попечи
тельства о бѣдныхъ воспитанникахъ семи
наріи» и «Устава для эмигрантскаго рус
скаго дома». Къ работамъ по составленію 
уставовъ приглашались и принимали уча
стіе въ нихъ и постороннія свѣдущія 
лица. Уставы эти уже напечатаны и во
шли въ дѣйствіе. Члены правленія, кромѣ 
прямыхъ своихъ обязанностей, часто вы
полняли разныя порученія архіепископа, 
касающіяся управленія епархіей.

Б л а г о ч и и н ы е. Кромѣ духовнаго 
правленія, сотрудниками архіепископу были 
благочинные. Въ виду расширенія епархіи, 
для болѣе тщательнаго и успѣшнаго над
зора, въ 1908 году было прибавлено два 
благочинническихъ округа съ двумя новыми
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благочинными. Вся же епархія была пере
дѣлена на пять благочинническихъ окру
говъ въ слѣдующемъ порядкѣ:

1) Ныо-Іорскій округъ, обнимающій 
штаты: Ныо-Іоркъ, Нью-Джерзи, Коннек
тикутъ, Массачусетсъ, Родъ-Айлонъ, Ва
шингтонъ и часть Пенсильваніи. Всего въ 
немъ 21 церковь. 2) Пенсильванійскій 
округъ, имѣющій 15 церквей штата Пен
сильваніи. 3) Питтебургскій округъ съ 
21 церковью по штатамъ: Иллинойсъ, Огайо, 
Мичиганъ, Колорадо и часть Пенсильваніи. 
4) Канадійскій округъ, имѣющій 13 цер
квей исключительно въ Канадѣ, и 5) Округъ 
Западныхъ Штатовъ — Калифорнія, Ва
шингтонъ, Колорадо, Тексасъ—съ 8 цер
квами. Благочинными въ нихъ состояли: 
въ Нью-Іорскомъ—священникъ Ѳеофанъ 
Букетовъ, Пенсильванійскомъ — священ
никъ Михаилъ Скибинскій, Питтебург- 
скомъ — священникъ Петръ Коханикъ, 
Канадійскомъ—игуменъ Арсеній (Чагов- 
цовъ) и въ Западныхъ Штатахъ — свя
щенникъ Ѳеодоръ Пашковскій.

Благочинные были усердными и умѣлы- 
ми исполнителями распоряженій архіепи
скопа. Особое вниманіе ихъ было напра
влено на религіозную жизнь въ благочиніи, 
на религіозно-просвѣтительную дѣятельность 
духовенства, на борьбу съ уніей, штунднз- 
момъ и другими сектами. Для усиленія на 
мѣстахъ живого дѣла и для болѣе скораго 
разрѣшенія возникающихъ въ приходахъ 
не доразумѣ ній, благочинные командирова
лись иногда не только въ свой округъ, а 
и въ ближайшіе приходы другихъ окру
говъ. По причинѣ особенной обширности 
благочинническихъ округовъ, обнимающихъ 
нѣсколько штатовъ и разбросанныхъ ино
гда почти на 800 миль, благочинные не 
имѣютъ возможности ежегодно лично осма
тривать всѣ подлежащія ихъ вѣдѣнію 
церкви. Обычно они сносятся съ духовен
ствомъ письменно, за исключеніемъ экстрен
ныхъ выѣздовъ,' по распоряженію. Но и 
при рѣдкихъ посѣщеніяхъ благочинные 
при увеличившемся числѣ ихъ, являются

помощниками для пастырей, поставляемыхъ 
иногда (незнаніемъ языка и законовъ 
страны или злонамѣренными кознями іезуи
товъ) въ крайне затруднительное поло
женіе.

Новые прих’оды.

Увеличеніе числа благочинныхъ являет
ся послѣдствіемъ расширенія нашей мис
сіи, увеличившейся въ названномъ году 
22 новыми приходами въ слѣдующихъ го
родахъ:

1. Бенлдѣ, шт. Иллинойсъ; Бруклинѣ, 
шт. Ныо-Іоркъ; Бронзвиллѣ, шт. Ныо- 
Іоркъ; Бутлерѣ, шт. Пенсильванія; 5. Гим- 
ли-Канада; Детройтѣ, шт. Миссури; Джерзи- 
сити, шт. Нью-Джерзи; Каиелю, шт. Пен
сильванія; Ныо-Аркѣ, шт. Нью-Джерзи; 
Лопезѣ, шт. Пенсильванія; Манвилѣ, шт. 
Родо-Айлойъ; Клейтонѣ, шт. Висконсинъ, 
Карнеги, шт. Пенсильванія; Бруксайдѣ; 
шт. Пенсильванія; Монтъ-Кармеіѣ, шт. Пен
сильванія; Монтреалѣ,—Канада; Спринг- 
фильдѣ, шт. Вермонтъ; Слейтонѣ, шт. Ми- 
несота; Сиракузахъ, шт. Ныо-Іоркъ; Эм
бриджѣ, шт. Пенсильванія, Фол-Риверѣ, 
шт. Массачусетсъ.

Церкви и духовенство. Всего въ 
отчетномъ году миссія имѣла одинъ мона
стырь—Свято-Тихоновскій въ Савтъ-Ка- 
наанѣ, штата Пенсильваніи, и 108 церк
вей, при 2 архимандритахъ, 2 протодіако
нахъ, 2 игуменахъ, 20 іеромонахахъ, 87 
священникахъ, 2 іеродіаконахъ, 2 діако
нахъ и 4.0 псаломщикахъ. Изъ этого числа 
священно-церковнослужителей — 7 имѣли 
образовательный цензъ духовныхъ акаде
мій, 28 окончили духовныя семинаріи, а 
остальные—изъ первыхъ классовъ, семина
рій, духовныхъ училищъ и даже домаш
няго образованія.

Въ монастырѣ былъ одинъ только іеро 
монахъ—Антоній Репель и 4 послушника; 
при монастырѣ былъ сиротскій пріютъ съ 
18-ю сиротами.

Школы и братства. Церковно-при
ходскихъ школъ въ миссіи было 113 съ
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3.000 учащихся. Въ Миннеаполисской се
минаріи въ этомъ году обучалось 25 вос
питанниковъ.

Братствъ въ Штатахъ было за этотъ 
годъ 133 съ 4.011 членами.

Аляска. Въ предѣлахъ Аляскинскаго 
викаріатства было въ отчетномъ году 19 
церквей (входятъ въ число вышеозначен
ныхъ 108); школы существовали слѣдую
щія: Ситхинская миссіонерская семинарія, 
Уналашкинская двухклассная школа,. И 
одноклассныхъ церковно-приходскихъ школъ, 
5 воскресныхъ и 24 школы грамоты, съ 
общимъ числомъ учениковъ 807, изъ ко
ихъ 443 мальчика и 364 дѣвочки.

Изъ четырехъ пріютовъ, существовав
шихъ на Аляскѣ въ 1907 году, послѣ 30 
мая 1908 года закрытъ былъ Татилакскій, 
въ коемъ было 2 мальчика, такъ какъ отъ 
попечителя этого пріюта ни въ 1907, ни 
въ 1908 гг. ничего на содержаніе его не 
поступило. Въ Уналашкинскомъ пріютѣ 
было 12 мальчиковъ, въ Ситхинскомъ—26 
мальчиковъ и Кадьякскомъ—8 дѣвочекъ! 
всего въ четырехъ пріютахъ 48 чело
вѣкъ.

Показателями развитія церковно-приход
ской жизни на Аляскѣ и вмѣстѣ помощни
ками духовенству въ дѣлѣ завѣдыванія 
церковнымъ хозяйствомъ и въ воспитатель
номъ вліяніи на приходъ были церковныя 
организаціи съ именемъ братствъ, полечи- 
тельствъ и обществъ трезвости. Организа
цій перваго рода, т. е. братствъ, къ на
чалу отчетнаго года было 28, съ общимъ 
числомъ членовъ 1.812. Къ этому числу 
въ теченіе года присоединились новыя 
братства: на островѣ св. Георгія (того же 
имени) съ 28 членами, въ селеніи Кенга- 
ленъ, Кускоквимской миссіи, имени святи
теля Николая, съ 26 членами, и церковно
патріотическое греческое братство въ го
родѣ Номѣ, съ 125 членами, такъ что. въ 
настоящее время на Аляскѣ имѣется 31 
братство съ общимъ числомъ членовъ 1.991. 
Затѣмъ на островѣ Умканѣ существуетъ 
церковное попечительство съ 29 членами.

Наконецъ, хотя братскій уставъ повсюду 
требуетъ отъ братствъ чистоты христіан
ской жизни и трезвости, однако, одновре
менно съ братствами, нарочито для борьбы 
съ пьянствомъ, существовали такъ назы
ваемыя общества трезвости, въ составѣ 
коихъ были люди изъ всѣхъ Аляскинскихъ 
приходовъ, но съ центрами въ немногихъ 
мѣстахъ, а именно: въ Уналашкѣ 375 чле
новъ, Кадьякѣ 375, Аѳогнакѣ 411, Кенаѣ 
205 и Бѣльковскѣ 132.

Такимъ образомъ, къ концу отчетнаго 
года всѣхъ церковныхъ организацій на 
Аляскѣ было 37 съ общимъ числомъ чле
новъ 3.518 человѣкъ. Всѣ братчики, по 
мѣрѣ силъ и средствъ своихъ, вмѣстѣ ■ съ 
духовенствомъ заботились о поддержаніи 
въ порядкѣ и чистотѣ церковныхъ зданій, 
часовенъ и кладбищъ, помогали больнымъ, 
бѣднымъ, сиротамъ и школамъ, и, вообще, 
старались жить по-братски и по-хри
стіански.

Въ жизни Аляскинскаго викаріатства за 
минувшій годъ особыхъ измѣненій не про
изошло.

Пастырское собраніе.

Выдающимся событіемъ въ жизни на
шей миссіи за указанный годъ было па
стырское собраніе, устроенное архіеписко
помъ Платономъ для обсужденія нуждъ 
миссіи и вопросовъ, ее волновавшихъ. Со
браніе происходило осенью, въ октябрѣ мѣ
сяцѣ, въ Свято-Тихоновскомъ монастырѣ. 
На него явилось 28 миссіонеровъ, предсѣ
дательствовалъ самъ архіепископъ Платонъ, 
предварившій собраніе пространною, про
граммною рѣчью. '

Наиболѣе существеннымъ результатомъ 
этого собранія было основаніе русскаго 
православно - христіанскаго эмигрантскаго 
общества и покупка эмигрантскаго дома. 
О русскомъ эмигрантскомъ домѣ начали 
говорить дѣтъ 15 тому назадъ, когда эми
грантскія волны начали все больше и 
больше выбрасывать русскихъ искателей 
счастья на берегахъ богатаго, но негосте-
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пріимнаго Новаго Свѣта. Недостатокъ 
средствъ и разрозненность русскаго на
рода, пагубное дѣленіе его на политиче
скія и религіозныя партіи, а, быть мо
жетъ, и недостатокъ въ подходящемъ 
лицѣ, которое захотѣло бы взять на себя 
организацію этого дѣла, привели къ тому, 
что эти бесѣды объ эмигрантскомъ рус
скомъ домѣ такъ и оставались бесѣдами, 
если, конечно, не считать мошеннической 
продѣлки такъ называемыхъ «украинцевъ» 
(украйномановъ), собиравшихъ деньги на 
эмигрантскій домъ, а потомъ израсходо
вавшихъ ихъ по своему усмотрѣнію. Не
обходимость основанія русскаго эмигрант
скаго дома ясна само собою. Достаточно 
сказать, что почти каждая народность 
имѣетъ свой эмигрантскій домъ, а русскіе, 
которыхъ ежегодно прибываетъ въ Аме
рику не одинъ десятокъ тысячъ, такого 
дома доселѣ не имѣли и должны были на
ходить пріютъ въ чужихъ эмигрантскихъ 
домахъ, или же, голодные и полуоборван
ные, ходить по улицамъ, выпрашивая по
даяніе и закабаляя себя евреямъ за са
мую ничтожную плату. Нерѣдко бывало, 
что такихъ бездомовныхъ бродягъ забирали 
въ тюрьмы. Русскія консульства не распо
лагаютъ особыми ассигнованными, спе
ціально для помощи эмигрантамъ, сред
ствами; благодѣтелей въ «холодной» Аме
рикѣ нечего искать; оставались одни только 
православные священники, которые изъ 
своихъ скудныхъ средствъ находили воз
можнымъ удѣлять кое-что своимъ несчаст
нымъ соотечественникамъ. Но лѣтъ 20—15 
тому назадъ, когда русскіе въ Америкѣ 
числились единицами, православнымъ свя
щенникамъ легко было это дѣлать, но те
перь, когда нуждающихся въ помощи ты
сячи, потребовалось созданіе особаго инсти
тута, который бы взялъ на себя заботу о 
пропадающемъ здѣсь русскомъ людѣ. И 
такимъ учрежденіемъ явился русскій эми
грантскій домъ. За три первыхъ мѣсяца 
существованія этого дома въ немъ нашли 
пріютъ свыше 1.500 русско-православныхъ

людей; только нѣкоторые платили что- 
нибудь за свое содержаніе, большинство 
же имѣло ночлегъ и пищу даромъ, при 
чемъ всѣмъ имъ найдена была работа. Съ 
каждымъ днемъ дѣятельность эмигрант
скаго дома нашего развивается. Родной 
уголокъ на чужбинѣ! Что можетъ быть 
дороже для русскаго эмигранта? Работы 
не имѣешь, боленъ ты, деньги хочешь на 
родину послать, или желаешь близкихъ 
своихъ изъ Россіи выписать въ Америку,— 
смѣло можешь куда обратиться, это—въ 
русскій эмигрантскій домъ. Тамъ тебѣ не 
откажутъ и помогутъ.—Но, кромѣ въ соб
ственномъ смыслѣ русскихъ эмигрантовъ, 
т. е. лицъ, прибывающихъ изъ Америки 
въ Россію, немало прибываетъ въ Аме
рику и родныхъ намъ по крови и не со
всѣмъ чуждыхъ по вѣрѣ эмигрантовъ нзъ 
Австріи, т. е. уніатовъ. Изъ нихъ весьма 
многіе уже имѣли и имѣютъ пріютъ въ 
нашемъ эмигрантскомъ домѣ. А объеди
нить подъ покровомъ православной Церкви 
всю русскую эмиграцію, что и имѣлось въ 
виду при открытіи эмигрантскаго дома,— 
большая идея не только въ религіозномъ 
отношеніи (облегченіе возможности обра
щенія уніатовъ въ православіе), но и въ 
политическомъ. Это значитъ ни болѣе, нп 
менѣе, какъ сплотить въ одно разбросан
ныхъ по Сѣверной Америкѣ русскихъ лю
дей, объединить ихъ въ одномъ національ
номъ самосознаніи. Новооткрытый эми
грантскій домъ замѣтно уже поднялъ зна
ченіе нашей миссіи въ глазахъ не только 
православныхъ, жертвующихъ на это деньги, 
но и русинъ-уніатовъ.

Далѣе предметомъ обсужденія на собра
ніи былъ вопросъ объ оказаніи матеріаль
ной поддержки Минеаполисской семи
наріи, которая является необходимымъ 
условіемъ самостоятельнаго существованія 
миссіи. Въ этомъ отношеніи собраніе при
знало необходимымъ учредить попечитель
ство о бѣдныхъ воспитанникахъ семинаріи, 
возложивъ на духовенство обязательство 
жертвовать по 5 долл, въ годъ на это по
печительство.
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ТІзъ мѣръ собственно для борьбы съ 
уніатствомъ п всякими другими инослав
ными и иновѣрными ученіями собраніемъ 
были санкціонированы и поставлены въ 
непремѣнную обязанность всѣмъ миссіоне
рамъ распространившіяся въ послѣднее 
время такъ называемыя «вѣча». «Вѣча»— 
не что иное, какъ публичныя собесѣдованія 
православныхъ съ уніатами о предметахъ 
вѣры, раздѣляющихъ тѣхъ и другихъ. 
Каждое «вѣче» обыкновенно созывается 
особымъ комитетомъ, состоящимъ изъ 
православныхъ и уніатовъ. Для этого нани
мается зала, о днѣ собесѣдованія заранѣе 
публикуется въ газетахъ, приглашаются 
ораторы, на обязанности которыхъ лежитъ 
выяснить истину православія и ложь уніат
ства. Всѣ «вѣча» до сего времени окан
чивались или вынесеніемъ резолюцій на
всегда порвать связь съ уніей и Римомъ 
и возсоединиться съ православною Цер
ковью, или протестомъ противъ насиль
ственнаго удержанія русиновъ въ уніи. 
Въ очень многихъ мѣстахъ «вѣча» имѣли 
поразительный успѣхъ, напримѣръ, въ 
Джэрзи-Сити и Бруклинѣ, когда, вслѣдъ 
за вѣчами, послѣдовали образованія само
стоятельныхъ православныхъ приходовъ; 
въ другихъ же мѣстахъ «вѣча» сопрово
ждались присоединеніемъ къ Церкви нѣ
сколькихъ десятковъ семействъ (наир., въ 
Нью-Аркѣ и Юнкереѣ); въ большинствѣ же 
случаевъ, благодаря «вѣчамъ», утвержда
лись въ православіи колеблющіеся.

Настоятельною потребностью миссіи въ 
настоящее время является изданіе газеты 
съ строго-церковнымъ направленіемъ или, 
въ крайнемъ случаѣ, изданіе листковъ, ре
лигіозно-нравственнаго содержанія. Изда
ваемому врагами православія цѣлому ряду 
газетъ и журналовъ православные пока 
могутъ противопоставить одни?, только 
«Свѣтъ», но этого недостаточно. Осуще
ствленіе же означеннаго пожеланія задер
живается недостаткомъ средствъ въ миссіи.

СООБЩЕНІЯ ИЗЪ ЗАГРАНИЦЫ.

Русскій храмъ-памятникъ въ Санъ-Стефано,
Въ Константинополѣ, на ряду со многими, 

достопримѣчательностямн, относящимися къ 
исторіи Византіи и Турціи, есть одна, ко
торая много говоритъ сердцу русскаго чело
вѣка, его національному чувству. Это 
храмъ-памятникъ русскимъ воинамъ, пав
шимъ за предѣлами Родины въ русско
турецкую войну 1877—78 года, находя
щійся близъ Санъ-Стефано Ц. Сооруженъ 
онъ по волѣ Императора Александра III и 
осуществляетъ собою высокій завѣтъ благо
говѣйно хранить изъ вѣка въ вѣкъ память 
о воинахъ-герояхъ, жизнь свою положив
шихъ за освобожденіе единоплеменныхъ и 
единовѣрныхъ братьевъ-славянъ отъ турец
каго ига. Идея такого храма-памятника 
возникла слѣдующимъ образомъ. Въ русско- 
турецкую кампанію 1877—78 г. воиновъ, 
павшихъ въ сраженіяхъ съ непріятелемъ, 
а также скончавшихся отъ заразныхъ бо
лѣзней—тифа, дизентеріи и др., приходи
лось по большей части хоронить въ слу
чайныхъ мѣстахъ остановки, такъ какъ не 
всегда удавалось близко найти христіан
ское кладбище. Такимъ образомъ, весь путь, 
по которому шли наши войска отъ Балканъ 
къ турецкой столицѣ, былъ усѣянъ рус
скими могилами. На многихъ изъ нихъ 
родные скончавшихся или товарищи по 
полку поставили впослѣдствіи надгробные 
плиты и кресты; но для того, чтобы мо
гилы сохранялись въ порядкѣ, необходимо 
было постоянное о нихъ попеченіе, что, 
конечно, являлось невозможнымъ но при
чинѣ огромнаго, въ сотни верстъ, простран
ства, на которомъ могилы были разбросаны. 
Постепенно могилы приходили въ запустѣ
ніе, и, кромѣ того, онѣ постоянно подвер
гались опасности поруганія со стороны фа-

1). Санъ-Стефано—предмѣстье Константинопо
ля, въ разстояніи 30—40 минутъ ѣзды отъ пего по 
желѣзной дорогѣ, на берегу .Мраморнаго моря.
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натяковъ-мус ульманъ. И вотъ, чтобы сохра
нить дорогой сердцу русскому прахъ вои- 
новъ-героевъ, возникла мысль среди пред
ставителей нашего правительства въ Кон
стантинополѣ соорудить на мѣстѣ послѣдней 
стоянки нашей побѣдоносной арміи у стѣнъ 
Цареграда храмъ-усыпальницу и туда пере
нести прахъ русскихъ воиновъ изъ бли
жайшихъ къ Константинополю мѣстностей. 
Эта мысль была осуществлена, и теперь въ 
виду турецкой столицы, въ ея предмѣстьи 
Санъ-Стефано, красуется величественный 
православный храмъ, и подъ сводами его 
покоятся останки перенесенныхъ сюда отъ 
15 до 20 тысячъ русскихъ воиновъ 1).

Храмъ выстроенъ на средства Военнаго 
Министерства, отпустившаго для этой цѣли 
около ЗОО тысячъ рублей. Мѣсто для 
памятника было выбрано удачно: у про
ѣзжей шоссейной дороги, ведущей изъ 
провинціи въ Константинополь; ио ней 
совершается непрерывное движеніе во
зовъ, нагруженныхъ всякой кладью въ 
столицу и обратно. Здѣсь, на открытой 
равнинѣ, возвышается храмъ-памятникъ; 
на много верстъ кругомъ видѣнъ его золо
ченый куполъ, высоко въ синемъ небѣ го
ритъ на солнцѣ православный крестъ. Храмъ 
хорошо видѣнъ также съ моря пассажирами 
проходящихъ здѣсь пароходовъ различныхъ 
націй..

Храмъ строился 6 лѣтъ, съ 1892 по 
1898 годъ, подъ руководствомъ двухъ рус
скихъ архитекторовъ, выписанными изъ 
Россіи лучшими мастерами; тутъ же на 
мѣстѣ были устроены мастерскія, въ кото
рыхъ сработаны всѣ принадлежности храма: 
металлическія филигранныя двери, рамы 
для оконъ, желѣзныя ворота, нерила для 
лѣстницъ и т. д. Для возки камня, который 
доставлялся моремъ изъ Марсэля и другихъ 
отдаленныхъ мѣстъ, была устроена на мор
скомъ берегу пристань и отъ нея проведена 
къ мѣсту памятника шоссейная дорога на

О Для вѣчнаго упокоенія русскихъ воиновъ, 
павшихъ въ предѣлахъ Болгаріи, построенъ по
добный же храмъ на ІПидкѣ.

разстояніи около версты. Для доставки строи
тельнаго матеріала, привозившагося но же
лѣзной дорогѣ въ Санъ-Стефано, была про
ведена отъ него другая шоссейная дорогао 
и теперь еще ими пользуются окрестные 
жители.

Въ 1898 году 6-го декабря совершен; 
было торжественное освященіе храма быв
шимъ тогда настоятелемъ посольской цер
кви, архимандритомъ Борисомъ, въ присут
ствіи пріѣхавшаго для этой цѣли изъ Рос
сіи Великаго Князя Николая Николаевича, 
военныхъ депутацій отъ войскъ, участво
вавшихъ въ турецкой кампаніи и депута
ціи отъ народнаго собранія Болгарскаго 
княжества. При освященіи также присут
ствовали русскій посолъ И. А. Зиновьевъ, 
посланники: болгарскій, сербскій, черногор
скій, греческій и румынскій, представители 
Вселенскаго патріарха, экзархъ Болгарскій 
п бывшій Іерусалимскій патріархъ Нико
димъ, живущій въ Константинополѣ на 
покоѣ. Все пространство вокругъ храма 
было заполнено тысячами народа, собрав
шагося по случаю рѣдкаго торжества.

Еще издали, подъѣзжая къ храму, вы 
любуетесь его прекрасной архитектурой; 
его колокольня въ видѣ легкой сквозной 
башни, кажется, несется въ небо; зелено
вато-сѣрыя стѣны храма изъ крѣпкаго гра
нита заканчиваются, какъ кружевомъ, бѣ
лой каменной баллюстрадой. За низкой бѣ
лой оградой зеленѣютъ верхушки молодыхъ 
деревьевъ.

Подходя къ храму, вы читаете на мра
морномъ медальонѣ, вдѣланномъ въ стѣну, 
слѣдующую надпись: «Доблестнымъ вои
намъ Россійской арміи, за вѣру, Царя 
и Отечество въ русско - турецкую войну 
1877—78 года на подѣ брани смертію 
вѣнчавшимся».

Церковь по размѣрамъ невелика, но 
является въ своемъ родѣ художественнымъ 
совершенствомъ. Главное ея украшеніе со
ставляетъ живопись, представляющая въ 
большей части копіи съ картинъ великихъ 
художниковъ Запада: Рубенса, Тиціана,



Ж'39 ПРИБАВЛЕНІЯ КЪ ЦЕРКОВНЫМЪ ВѢДОМОСТЯМЪ 1S37

Рембрандта и др. и русскихъ знаменитыхъ 
Васнецова и Нестерова. Иконы этого хра
ма совершенно въ другомъ родѣ, 'чѣмъ 
обычныя, нарисованныя цвѣтными кра
сками. Написанныя въ голубовато-сѣромъ 
тонѣ, онѣ производятъ впечатлѣніе гравюръ, 
тонко исполненныхъ. По словамъ живущихъ 
при храмѣ лицъ, всѣ посѣщающіе его— 
какъ русскіе паломники, такъ особенно 
иностранцы, знатоки и цѣнители искус
ства, восторгаются больше всего его живо- 
писыо. Расписывали храмъ молодые ху
дожники, ученики С.-Петербургской Ака
деміи художествъ: пользующіяся теперь 
извѣстностью Плотниковъ, Стяговъ и друг.

Иконостасъ въ церкви каррарскаго 
мрамора выписанъ изъ Италіи, стои
мостью около 10 тысячъ рублей. Въ 
алтарѣ запрестольный образъ Воскресе
нія Христова написанъ красками на 
стеклѣ; свѣтъ, проходящій сквозь цвѣтныя 
стекла, наполняетъ весь алтарь красно
ватыми и голубыми лучами.

Всю площадь подъ сводами храма за
нимаетъ огроімный склепъ, въ которомъ по
коятся останки воиновъ; оставлено только 
посрединѣ небольшое пространство въ 
формѣ четыреугольнаго креста, гдѣ стоитъ 
столъ съ Распятіемъ; передъ нимъ теп
лится лампада. Надъ лѣстницей, ведущей 
въ склепъ, мы читаемъ слѣдующую над
пись: «Души ихъ во благихъ водворятся. 
Дѣянія ихъ повѣдятъ языцы, и похвалу 
ихъ исповѣсть Церковь». Въ стѣны склепа 
вдѣланы надгробныя плиты, перенесенныя 
«ода съ первоначальныхъ мѣстъ погребе
нія въ томъ самомъ видѣ, въ какомъ онѣ 
сохранились до постройки храма. По над
писямъ на плитахъ видно, что въ бояхъ 
съ непріятелемъ за свободу нашихъ бра
тьевъ по вѣрѣ и по крови, наряду съ про
чими, легъ костьми цвѣтъ нашего воинства: 
чины лейбъ-гвардіи Измайловскаго полка, 
Семеновскаго, Ингерманландскаго, Импера
торской фамиліи стрѣлковаго полка и т. д. 
Встрѣчаются надгробные кресты, поставлен
ные надъ прахомъ священниковъ, врачей,

умершихъ жертвами тифозной заразы, рас
пространившейся въ войскахъ. Есть нѣ
сколько плитъ съ братскихъ могилъ, въ 
которыхъ погребали сразу сто, полтораста 
человѣкъ, убитыхъ въ одномъ сраженіи. 
Когда служится литургія въ церкви, по 
окончаніи ея, священникъ и молящіеся 
обыкновенно спускаются въ склепъ и тамъ

ч

Іі

Русскій Храмъ-памятникъ въ Санъ-Стефано,

совершают!) панихиду. Русскіе паломники, 
посѣщающіе усыпальницу по пути въ Іеру
салимъ и на Аѳонъ, часто по собственному 
желанію служатъ въ склепѣ литію по храб
рымъ соотечественникамъ. Вѣчная память 
доблестнымъ воинамъ, душу свою положив
шимъ за благо ближняго и за славу ро
дины! Зданіе храма увѣнчивается большой 
башней съ золоченымъ куполомъ и крестомъ; 
въ верхней части башни помѣщена коло
кольня, а въ основаніи ея—часовня, стѣны 
которой, такъ же, какъ п въ церкви, распи
саны въ голубовато-сѣромъ тонѣ, съ изящ
нымъ орнаментомъ.
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Снаружи храма, по обѣимъ сторонамъ
его, идутъ 2 гранитныя широкія лѣстницы, 
ведущія на устроенную вокругъ оашни 
терассу. Съ терассы открывается нудный 
видъ на мраморное море и на христіанскія 
и турецкія селенія, раскинувшіяся по бе
регамъ его. Вдали виднѣются, покрытыя 
голубоватой дымкой, минареты многочис
ленныхъ мечетей Константинополя и сѣрыя 
массы его зданій. Видъ съ терассы на 
сѣверъ какъ бы переноситъ васъ въ рус
скія степи: въ лѣтнюю пору далеко вокругъ 
простираются засѣянныя поля, блеститъ на 
солнцѣ волнуемая легкимъ вѣтеркомъ пше
ница, косари косятъ хлѣоъ, стоятъ уже 
сложенные въ стога снопы.

Прекрасный общій видъ храма, его жи
вопись. вдохновенно изображающая важ
нѣйшіе моменты изъ жизни Іисуса Хри
ста, написанныя на стѣнахъ изреченія изъ 
Евангелія, полныя глубокаго и святого
смысла—все сливается въ чудную гармо
нію, наполняетъ душу, благоговѣніемъ и 
умиленіемъ. Многочисленные туристы, по
сѣщающіе храмъ, оставили въ имѣющейся 
при немъ книгѣ посѣщеній много свидѣ
тельствъ своего восторга передъ художе
ственной красотой его, проникновенія его 
высокимъ значеніемъ. Приводимъ нѣсколько 
записей, наиболѣе характерныхъ: «Прото
іерей г. Саратова Л. В., по пути въ Іеру
салимъ нашелъ великое утѣшеніе въ хра
мѣ - памятникѣ, получивъ возможность по
молиться на могилѣ православныхъ вои
новъ». «Мнѣ, русскому человѣку, въ семъ 
святомъ храмѣ-памятникѣ съ отрадою ду
шевною Богъ удостоилъ быть и о братьяхъ- 
войнахъ литію отслужить».

«Съ чувствомъ глубокаго благоговѣнія 
посѣтилъ великую усыпальницу нашего 
христолюбиваго воинства. Честь и слава 
почившимъ. Честь и слава помнящимъ и 
хранящимъ священную память незабвен
ныхъ героевъ. Полковникъ Н. X.»

«Поклонъ предъ священными останка
ми нашихъ незабвенныхъ единокровныхъ 
братьевъ Русскихъ отъ вѣчно признатель

ныхъ болгаръ. Экскурсанты г. Варны». 
(Слѣдуетъ 30 подписей).

«Поклонъ передъ прахомъ павшихъ ви
тязей, спасшихъ своихъ братьевъ—южныхъ 
славянъ отъ пятисотлѣтняго адскаго рао- 
ства. Капитанъ 1-го артиллерійскаго полка 
г. Разграда Т. М.»

Одинъ греческій митрополитъ сдѣлалъ 
слѣдующую запись: «Господь живыхъ и 
мертвыхъ да упокоитъ души здѣсь погре
бенныхъ и да хранитъ Царя—защитника 
православія».

Вотъ нѣсколько записей европеыцевъ-ту- 
ристовъ:

«Fraternel souvenir aux keros Russes 
tombes ici pour la defense des interets de 
la liberte et de la foi». (Братскій привѣтъ 
русскимъ героямъ, павшимъ здѣсь въ борь
бѣ за свободу и вѣру). «Je ne me fatiguerai 
jamais d’admirer ce joli et gracieux monu
ment». (Я никогда не устану удивляться 
красотѣ и изяществу этого памятника). 
«Се glorieux monument fait esperer beau- 
coup de l’&me russe. Nos uoeux l’accom- 
pagnent dans ses entreprises». H. B. «Et 
dans ses esperances» V. V. (Этотъ славный 
памятникъ заставляетъ многаго ожидать отъ 
русской души. Мы присоединяемъ свои поже
ланія успѣха русскому народу въ его пред
пріятіяхъ. «И въ его надеждахъ», доба
вляетъ другой). L’ecole framjaise des 
Oblates de l’Assomption de Koum-Kapou 
a visite ce monument et. admire ses splen- 
iides peintures. (Французская школа Ассомп- 
сіонистовъ изъ Кумкапу посѣтила памят
никъ и любовалась его чудной живописью). 
«Siamо ammirati delle cose artistiche ve- 
dute e del nobilissimo senso di pietache 
ha inspirato all’irezione di questo sacro 
edifizio». (Мы объяты удивленіемъ передъ 
художественной красотой этого священнаго 
зданія и религіознымъ воодушевленіемъ, 
какое оно вызываетъ).

Одинъ туристъ помѣстилъ слѣдующее 
двустишіе изъ В. Гюго:

«Сеих, qui pieusement sont morts pour la
Patrie, ont droit qu’a leurs tombeaux la
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foule vienne et ргіе. (Тѣ, кто умеръ доб
лестной смертію за родину, заслуживаютъ, 
чтобъ на ихъ могилы приходилъ толпою 
пародъ и молился за нихъ).

Памятникъ вообще усердно посѣщается. 
Русскіе путешественники, европейцы - ту
ристы, мѣстные жители—греки, болгары, 
армяне, экскурсанты учащіеся разныхъ 
націй постоянно являются осматривить па
мятникъ. Къ храмовому празднику 26 ноя
бря (храмъ посвященъ имени великомуче
ника Георгія Побѣдоносца) пріѣзжаютъ 
сюда почетныя лица изъ русскаго посольства, 
совершается причтомъ храма торжественное 
богослуженіе, къ которому стекается мѣст
ное православное населеніе. Въ хорѣ, пою
щемъ во время богослуженія, принимаютъ, 
между прочимъ, участіе и дѣти сосѣдняго 
съ храмомъ греческаго селенія Галатаріи, 
въ достаточной степени обученныя для 
этого русскому языку и церковному пѣнію. 
Храмъ часто посѣщается также предста
вителями высшей церковной іерархіи: гре
ческой, болгарской, армянской. Въ прош
ломъ году посѣтилъ храмъ Его Высоче
ство принцъ Александръ Ольденбургскій, 
самъ бывшій участникомъ Турецкой кам
паніи.

Слѣдуетъ, однако, замѣтить, что въ по
слѣдніе годы, когда такъ участились экскур
сіи заграницу нашей учащейся молодежи 
и интеллигенціи, немногіе изъ нихъ при 
посѣщеніи Константинополя являются на 
памятникъ. Такъ, въ этомъ году изъ всѣхъ 
многочисленныхъ русскихъ экскурсантовъ, 
проѣхавшихъ черезъ Константинополь, по
сѣтили храмъ только воспитанники 2-го 
Петербургскаго кадетскаго корпуса. Мо
жетъ быть, это происходитъ вслѣдствіе не
достаточнаго знакомства русскаго общества 
съ памятникомъ, мѣстные же проводники 
ограничиваются тѣмъ, что водятъ тури
стовъ къ набившимъ всѣмъ уже оскомину, 
извѣстнымъ по тысячѣ описаній, вертя
щимся дервишамъ, ревущимъ дервишамъ, 
на Галатскую башню и т. д.

Заканчивая наше описаніе памятника,

1839

выражаемъ пожеланіе, чтобы эта русская 
достопримѣчательность въ Турціи вызвала 
къ себѣ среди русскихъ людей интересъ и 
охоту поближе съ нею ознакомиться, когда 
имъ случится быть въ Константинополѣ.

в.
Ко истантннополь.

1909 г. 10 августа.

Вѣсти изъ православной Урміи (Персія).

Растетъ, увеличивается въ Урміи рус
ская колонія. Еще недавно (съ 1898 г.) 
она состояла изъ одной только православ
ной миссіи, потомъ къ ней прибавился 
вице-консулъ съ конвоемъ изъ двухъ ка
заковъ. Далѣе, открылось въ Урміи наше 
отдѣленіе Учетно-ссуднаго Банка Персіи. 
Наконецъ, недавно число казаковъ конвоя 
возрасло до 13 человѣкъ, а въ нынѣшнемъ 
году къ нимъ прибавились еще 93 солда
та съ двумя офицерами. Радость, испытан
ную миссіонерами при видѣ возрастанія 
нашей колоніи въ Урміи, пойметъ всякій, 
кто знаетъ о политическихъ событіяхъ въ 
Персіи за послѣднее время; а также кто 
долго жилъ на чужбинѣ, не встрѣчая долго 
ни звука русскаго, ни русскаго лица.

Новоприбывающимъ членамъ нашей ко 
лоніи Урмійская православная миссія не
сетъ свою посильную службу двумя спосо
бами: богослуженіемъ и библіотекою. Пер
вое довольно усердно посѣщается особенно 
нижними чинами конвоя. Солдаты въ на
стоящее время дали миссіи пѣвчихъ, обра
зовавшихъ приличный хоръ подъ управле
ніемъ священника миссіи, отца Василія 
Мамонтова. Казаки и солдаты своимъ усер
діемъ къ молитвѣ и исполненіемъ церков
ныхъ обрядовъ (подачею просфоръ на про
скомидію, поставленіемъ свѣчъ предъ обра
зами) подаютъ добрый примѣръ мѣстнымъ 
христіанамъ - сирійцамъ. Такое отношеніе 
нашихъ стрѣлковъ вмѣстѣ съ ихъ офице
рами къ молитвѣ православной служитъ 
наилучшимъ отвѣтомъ здѣшнимъ католи-
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камъ, которые весною распускали здѣсь 
слухи, что всѣ русскіе солдаты, пришедшіе 
въ Персію—католики. Библіотека миссіи, 
основанная лѣтомъ 1908 года имѣетъ бо
лѣе 1.000 названій книгъ разнаго содер
жанія и хорошо служитъ колонистамъ на
шимъ, какъ для услажденія ихъ досуга, 
такъ и для удовлетворенія серьезныхъ за
просовъ. Особенно серьезно относятся къ 
чтенію книгъ казаки конвоя. Онп берутъ 
только «Божественныя» книги и не хо
тятъ «мірскихъ» и охотно читаютъ житія 
святыхъ или духовные журналы. Казаки 
же пожертвовали 90 рублей на пріобрѣте
ніе иконы Николая чудотворца для мис- 
сійской домовой церкви.

Съ прежнею ревностью миссія несетъ 
свои прямыя обязанности по отношенію къ 
православнымъ сирійцамъ Урміи. Годъ 
борьбы ея съ несторіанствомъ прошелъ’ 
вполнѣ благополучно для нея: она не усту
пила врагу ни одной своей церкви, не
смотря на дерзкія посягательства его, под
держивавшіяся англичанами и турками. Нѣ
которые дѣятели несторіанства удалились 
съ нашей территоріи и вторглись въ пре
дѣлы пресвитеріанства (въ Сульдузѣ и 
Сау-чъ-Булакѣ). Сейчасъ идутъ переговоры 
о соединеніи въ одно общество между пре
свитеріанами и несторіанами. Но эти пере
говоры не имѣютъ успѣха по причинѣ 
неуступчивости обѣихъ сторонъ. Въ особен
ности патріархъ нееторіавъ не хочетъ со
гласиться на утвержденіе избирательнаго 
порядка въ замѣщеніи патріаршей каѳедры, 
ибо доселѣ патріаршій престолъ нееторіавъ 
былъ принадлежностью одного рода въ на
родѣ сирійскомъ. Тѣмъ не менѣе несторі- 
анскій патріархъ продолжаетъ и самъ 
сѣять свое ученіе среди сирійцевъ. 3-го іюня 
текущаго года онъ выпустилъ посланіе къ 
сирійскому народу, напоминая въ немъ о 
старой вѣрѣ, т. е. о несторіанствѣ. Но это 
посланіе но формѣ своей совершенно не 
приспособлено къ пониманію и духу совре
менныхъ' сирійцевъ, незнакомыхъ въ боль
шинствѣ своемъ съ догматическими тонко
стями, о которыхъ оно говоритъ.

Да и современное политическое- положе
ніе Урміи не позволяетъ сирійцамъ думать 
о догматахъ: оно вдвое тяжелѣе, чѣмъ по
ложеніе другихъ областей Персіи. Она еще 
переживаетъ политическія смуты; , она же 
находится подъ постояннымъ страхомъ 
грабежей со стороны курдовъ. И миссія 
во всѣхъ случаяхъ оказываетъ носиль
ную помощь потерпѣвшимъ православнымъ 
сирійцамъ Урміи. Нынѣшнимъ лѣтомъ, 
между прочимъ, ей пришлось защищать 
жителей селенія Маръ-Сергизъ съ ихъ 
древнею церковью, построенною на мѣстѣ 
погребенія святыхъ мучениковъ Сергія н 
Вакха. Осенью прошлаго года здѣсь посе
лились, съ разрѣшенія персидскаго прави
тельства, 3 семейства курдовъ племени 
Бегзадэ, перешедшихъ сюда изъ Турціи 
съ женами, дѣтьми и скотомъ. Курды по
ступили на полное содержаніе къ право
славнымъ сирійцамъ деревни: всю. зиму 
они занимали ихъ помѣщенія, грѣлись ихъ 
дровами, питались ихъ хлѣбомъ, кормили 
свой скотъ ихъ кормомъ. Лѣтомъ нынѣш
няго года число этихъ постояльцевъ уве
личилось, увеличились и ихъ безчинства 
въ деревнѣ. Курды вытравили скотомъ 
поля и посѣвы сирійцевъ, разбирали крыши 
ихъ домовъ -себѣ на дрова, оскверняли 
воду и тѣхъ изъ христіанъ, которые воз
ражали противъ нихъ, били и ранили. 
Отъ такихъ притѣсненій сирійцы стали 
выселяться изъ Маръ-Сервиза, что грозило 
запустѣніемъ мѣстной знаменитой церкви 
и ослабленіемъ вліянія миссіи на всѣхъ 
сирійцевъ Урміи, во множествѣ посѣщав
шихъ ее въ мирныя времена и знавшихъ 
миссію, какъ покровительницу ея. Поэтому 
миссія стала дѣлать частыя представленія 
кунсульству и персидской власти Урміи о 
положеніи несчастной деревни. Я самъ хо
дилъ туда и видѣлъ вытравленныя полосы 
и полуразрушенныя жилища, посѣтилъ 
здѣсь и курдовъ, принявшихъ меня очень 
вѣжливо, и увѣрявшихъ меня, что они 
охраняютъ деревню, но что, если русскій 
консулъ прикажетъ, они выселятся въ дру-
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гое мѣсто. До августа тянулись переговоры 
консула съ персидскими властями о высе
леніи упомянутыхъ курдовъ въ другое 
мѣсто. Наконецъ, убѣдившись въ нежела
ніи персовъ помочь христіанамъ Маръ- 
Сергиза и увидавъ самъ, что курды изъ 
этой деревни ходятъ на христіанъ сосѣд
нихъ деревень, угоняютъ ихъ скотъ и 
грабятъ прохожихъ, нашъ консулъ г. Мил
леръ 10-го августа выслалъ противъ на
сильниковъ 27 человѣкъ солдатъ съ офи
церомъ во главѣ. Курды сперва обѣщали 
выйти изъ деревни, но потомъ вдругъ от
крыли стрѣльбу по нашимъ солдатамъ, изъ 
которыхъ легко ранили двоихъ. Остальные 
наши солдаты мѣтко стрѣляли въ курдовъ 
до ночи и потомъ возвратились въ по
рядкѣ домой. Изъ курдовъ насчитываютъ 
30 раненыхъ и 7 убитыхъ. Всего же ихъ 
было болѣе 100 человѣкъ, потому что со
сѣднія курдскія деревни послали своихъ 
людей на подмогу. Теперь сирійцы посе
лились въ Маръ-Сергизѣ, получивъ въ по
собіе отъ русской колоніи въ Урміи 165 р. 
и заручившись чрезъ консула обѣщаніемъ 
предводителей курдовъ о полной ихъ без
опасности. Но все же грабежи со стороны 
курдовъ продолжаются, хотя и въ другихъ 
мѣстахъ. 29-го августа я поѣхалъ въ се
леніе Икіагачъ на сѣверо-востокъ отъ 
Урміи. Услыхавъ, что на прямой дорогѣ 
туда стоятъ курды, я поѣхалъ окольнымъ 
путемъ. И вотъ, какъ разъ противъ того 
мѣста, гдѣ стояли курды, послышался вы
стрѣлъ и одна пуля, поднявши пыль, за
рылась въ песокъ въ 11/2 саженяхъ отъ 
меня. Вообще много трудовъ выпадетъ на 
долю будущему укротителю курдовъ, на
рода дикаго, жестокаго и свирѣпаго. Они 
истинный бичъ Урміи.

Борется миссія и съ хачаковыми, т. е. 
съ сирійцами, занимающимися въ Россія 
незаконными сборами пожертвованій подъ 
именемъ трековъ или восточныхъ хри
стіанъ, гонимыхъ мусульманами. Обманы 
ихъ разоблачаются изданными въ Кіево- 
Печерекой лаврѣ предупрежденіями миссіи,

рассылаемыми по всей Россіи. Находящіеся 
въ Урміи обманщики этого рода привле
каются миссіей къ отвѣтственности чрезъ 
мѣстныхъ консульствъ и персидскихъ вла
стей и потомъ стригутся, чтобы не имѣли 
духовнаго обличья. О наиболѣе извѣстныхъ 
изъ нихъ дѣлаются представленія консуль
ству, и послѣднее не выдаетъ таковымъ 
билетовъ для проѣзда въ Россію. Нако
нецъ, изъ послѣдней приходятъ утѣши
тельныя извѣстія о задержаніи многихъ 
обмаящиковъ-сирійцевъ въ разныхъ мѣ
стахъ. Если вниманіе русскихъ людей долгое 
время не будетъ отвлечено отъ этихъ обман
щиковъ, то число ихъ скоро уменьшится, и 
нашъ простой народъ избавится отъ этихъ 
его разорителей и хулителей его простоты. 
Свою просвѣтительную службу православ
нымъ сирійцамъ миссія несетъ нынѣ съ 
удвоенною ревностью. Ея типографія дала 
въ нынѣшнемъ году русско-сирійскій сло
варь, содержащій болѣе 15.000 нужнѣй
шихъ словъ; нравственное богословіе про
фессора М. А. Олесницкаго въ переводѣ 
на новосирійскій языкъ; православный ка
тихизисъ (2 изданіе); Евангеліе отъ Мат
ѳея н Марка на древне-сирійскомъ языкѣ 
въ противовѣсъ сильно искаженному изда
нію пресвитеріанской миссіи. Первыя два 
законченныя изданія задуманы и выпол
нены лично самимъ начальникомъ миссіи, 
отцомъ архимандритомъ Сергіемъ. Кромѣ 
того, отпечатана половина Священной Исто
ріи протоіерея Богословскаго въ переводѣ 
на ново-сирійскій языкъ. Печатаніе ея, 
Богъ дастъ, закончится ко времени откры
тія сельскихъ школъ, и тогда мы будемъ 
избавлены отъ необходимости обращаться 
за книгами къ пресвитеріанамъ.

Наконецъ, въ цѣляхъ пріученія учите
лей сельскихъ шкодъ къ православному 
оогослуженію, нынѣшнимъ лѣтомъ, были 
устроены для нихъ прй миссіи курсы, про
шедшіе очень оживленно и съ пользою для 
собравшихся. Главное вниманіе руководи
телей курсовъ было обращено на изученіе 
православнаго катихизиса и богослуженія.
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Можно сказать, что все время курсовъ съ 
ранняго утра и до поздней ночи прошло 
въ занятіяхъ: слушатели старались не про
пустить безъ дѣла «ни одной минуты».

Игуменъ Пименъ. 

Гор. Урмія. 1909 г. 1 сентября.

НОВАЯ КНИГА.

«Слава Богоматери». Свѣдѣнія о чудотвор
ныхъ ц мѣстно-чтимыхъ иконахъ Божіей 
Матери съ прибавленіемъ сказаній о глав
нѣйшихъ событіяхъ изъ земной Ея жизни 
и о явленіяхъ Ея святымъ угодникамъ 
Божіимъ. Изданіе Московской Сѵнодальной 

типографіи. М., 1907 года.

Сказанія о событіяхъ земной жизни 
Божіей Матери, а равно и сказанія о 
явленія и чудесахъ отъ Ея чудотворныхъ 
иконъ издавна были любимымъ чтеніемъ 
русскихъ благочестивыхъ людей. Памят
ники этого обычая съ особенною любовію 
чтить книги о Божіей Матери, Ея жизни 
и святыхъ чудотворныхъ иконахъ въ на
шей, какъ рукописной, такъ и печатной 
литературѣ обильный. Не говоря уже о 
Четіяхъ-Минеяхъ, гдѣ излагалась земная 
жизнь Божіей Матери, укажемъ лишь на 
множество рукописей съ сказаніями о 
явленіи и чудесахъ иконъ Ея: Казанской 
Тихвинской, Смоленской, и др. Съ начала 
18-го вѣка, первоначально въ .юго-запад
ной Россіи, начинаютъ появляться уже и 
печатныя изданія подобнаго содержанія.

Въ послѣднее же время стали появляться 
цѣлыя книги, гдѣ и жизнь Божіей Матери 
описана, и Ея чудотворныя иконы, та
ковы: «Благодѣянія Богоматери роду хри
стіанскому чрезъ Ея святыя иконы» и 
«Сказанія о земной жизни Пресвятой 
Богородицы» (изданіе Аѳонско-Пантелеи- 
моновскаго монастыря) и др.

Къ типу этихъ послѣдняго рода изданій 
принадлежитъ и та книга заглавіе которой 
мы выше выписали. Ближайшимъ пово

домъ къ составленію и изданію этой книги 
послужили такія обстоятельства, какъ гово
рится въ предисловіи,—въ 1900 г. Москов
ская Сѵнодальная типографія приступила 
къ печатанію Четій-Миней на русскомъ 
языкѣ. Положивъ въ основу этого изда
нія составленныя св. Димитріемъ Ростовт 
сеймъ славянскія Четіи-Минеи, учрежден
ная при типографіи комиссія постановила 
между прочимъ дополнить ихъ сказаніями 
и свѣдѣніями о чудотворныхъ и мѣстно-чти
мыхъ иконахъ Божіей Матери, предпола
гая помѣщать эти дополненія подъ соот
вѣтствующими числами. Трудъ составленія 
этихъ сказаній потребовалъ однако много 
времени на кропотливое критическое изуче
ніе извѣстной литературы по этому во
просу. Вслѣдствіе этого было рѣшено вы
дѣлить свѣдѣнія объ иконахъ Божіей 
Матери въ особую книгу, которая нынѣ 
и выходитъ въ свѣтъ подъ заглавіемъ 
«Слава Богоматери».

И нельзя не привѣтствовать этого вы
дѣленія матеріаловъ о чудотворныхъ ц 
чтимыхъ иконахъ Божіей Матери изъ мѣ
сячныхъ Четій-Миней въ особую книгу. 
Не говоря уже о томъ, что такое выдѣ
леніе очень удобно для практическаго 
употребленія, оно полезно и во многихъ 
другихъ отношеніяхъ. Чрезъ это выдѣленіе 
предметъ книги, такъ сказать рельефнѣе 
встаетъ предъ умственнымъ взоромъ чи
тателя, и дается полная возможность все
сторонне изучить эту область руссской ре
лигіозной жизни.

Сравнительно съ другими подобными 
изданіями эта книга имѣетъ много пре
имуществъ. Первымъ достоинствомъ этого 
труда является его полнота. Довольно 
сказать, что въ другихъ трудахъ нѣтъ и 
половины того, что здѣсь есть. О весьма мно
гихъ иконахъ свѣдѣнія мы находимъ впер
вые только здѣсь. О многихъ несравненно 
болѣе подробно и обстоятельно сообщено, 
чѣмъ въ прежнихъ изданіяхъ подобныхъ 
книгъ.

Книга поражаетъ обиліемъ и вообще
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историческаго матеріала. Здѣсь впервые 
встрѣчаются многія новыя свѣдѣнія даже 
о такихъ общеизвѣстныхъ событіяхъ, какъ 
напримѣръ, Полтавская битва, и друг. 
Много новыхъ свѣдѣній о жизни русскихъ 
святыхъ и подвижниковъ, МНОГО бытовыхъ 

интересныхъ въ историческомъ отношеніи 
подробностей. Большое достоинство книги 
составляетъ также прекрасное объясненіе 
смысла алегорическнхъ и символическихъ 
названій и изображеній чудотворныхъ 
иконъ, напримѣръ Неопалимой Купины 
и друг.

Очень жаль только что въ книгѣ нѣтъ 
изображеній самыхъ иконъ. Но, однако 
это вполнѣ понятно и—неизбѣжно. Суще
ствующія гравюрныя изображенія иконъ 
очень часто, особенно въ листахъ поло
вины прошлаго вѣка, ошибочны и крайне 
несовершенны въ техническомъ отноше
ніи. Помѣщать ихъ въ такое прекрасное 
изданіе значило бы уменьшать его до
стоинство. Иллюстрированіе же фотографи
ческими снимками иконъ было невозможно 
и едва ли когда-нибудь и будетъ возможно. 
Не говоря уже о громадныхъ затратахъ 
и вообще трудностяхъ при собираніи 
снимковъ, а существуетъ ихъ крайне мало 
и часто очень неудавшіеся, здѣсь глав
нымъ препятствіемъ является то обстоя
тельство, что весьма и весьма многія свя
тые иконы чудотворныя настолько ветхи 
и темны, что снять ихъ на фотографиче
скую пластинку нѣтъ никакой возможн
ости.

Книга украшена прекрасными фототи
піями иконы Божіей Матери въ Кіево- 
Владимірскомъ соборѣ, Васнецовской ра
боты, Успенія и Благовѣщенія книга 
спаожеиа алфавитнымъ указателемъ иконъ. 
Нельзя лишь не пожелать, чтобы при вто
ромъ изданіи книга была снабжена тѣмъ 
критическимъ апаратомъ, какой несомнѣн
но имѣется въ распоряженіи редакціи и 
безъ котораго книга въ научномъ отно
шеніи теряетъ много.

Въ виду ея высокихъ такихъ достоинствъ

нельзя не пожелать, чтобы это изданіе разо
шлось какъ можно шире но нашимъ шко
ламъ монастырямъ, богоугоднымъ учрежде
ніямъ и среди, какъ пастырей, такъ и 
вообще среди любителей религіозно-нрав
ственнаго чтенія.

Книга эта очень полезна для пастырей 
церкви во многихъ отношеніяхъ. Хороша 
она и для библіотекъ особенно духовно
учебныхъ зеведеній и церковно-приход
скихъ школъ.

Для благочестивыхъ же читателей она 
дорога и тѣмъ, что въ ней вездѣ указаны 
точно: какъ мѣстонахожденія той или иной 
иконы, такъ и церкви или монастыри, 
гдѣ она находится, чѣмъ дается возмож
ность въ случаѣ усердія послать и свою 
лепту къ иконамъ.

Сказанія въ книгѣ расположены подъ 
числами мѣсяцевъ, начиная съ сентября. 
Печать четкая, изданіе чистое изящное. 
Цѣна 2 рубля при такихъ достоинствахъ 
болѣе чѣмъ умѣренная.

Отвѣты Редакцій,
Вдовѣ псал—ка села Ж—го, Бол—го у., ТІ—лѣ 

Ц—ской. Такъ какъ мужъ вашъ умеръ ранѣе 
обнародованія, 18 іюня 1902 г., устава, коимъ 
впервые были предоставлены псаломщикамъ 
пенсіонныя права,—умеръ такимъ образомъ, не 
пріобрѣтши права на пенсію, то естественно 
послѣ того, что и вы не имѣете права на по
лученіе пенсіи.

Б—pin Пр—ія —го д—го у—ча. Вопросъ: 
можетъ ли быть представлено къ награжденію 
орденомъ св. Анны 3-й степени по статуту лицо, 
прослужившее 14 лѣтъ земскимъ учителемъ въ 
народныхъ школахъ (бывши въ свѣтскомъ зва
ніи) и затѣмъ 12 лѣтъ учителемъ церковно-при
ходской школы (въ саиѣ діакона)? Отвѣтъ: 
нѣтъ, не можетъ, такъ какъ циркулярнымъ ука
зомъ Святѣйшаго Сѵнода, отъ 26 іюля 1902 года 
за № 8, разъяснено, что съ ходатайствомъ о на
гражденіи лицъ духовнаго званія орденомъ свят. 
Анны 3 ст. по п. 16 ст. 459 учр. орд. и др.
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же части. 2) Посему, по выслугѣ учебной пен
сіи, вы могли бы получать таковую только но 
оставленіи службы по военному вѣдомству, а 
при этомъ должны имѣть въ виду, что на осно
ваніи ст. 332 Уст. о пенс, н пособ., зачетъ вся
кой другой службы въ пенсіонную выслугу по 
учебному вѣдомству производится только въ 
томъ случаѣ, если службы собственно учебной 
будетъ не менѣе 10 лѣтъ, причемъ служба по 
другому вѣдомству, если въ' этомъ вѣдомствѣ 
установленъ 35-лѣтній срокъ выслуги на пенсію, 
зачитывается на учебную пенсію по расчету 
семь лѣтъ за пять.

ІІрот. І—фу Ер—скому. Пріобрѣтете право 
на протоіерейскую пенсію въ 400 р., если, за
нявъ вакансію штатнаго протоіерея, прослу
жите въ этой должности не менѣе 5 лѣтъ, или, 
не дослуживъ 5-лѣтняго срока, выйдете за штатъ 
по болѣзни, надлежаще засвидѣтельствованной 
предъ выходомъ за штатъ, съ подведеніемъ 
подъ ст. 12 пенс, устава 3 іюня 1902 г.

Діак—ну сл. У—вой, В—каго у., А. Д—ву. 
За свыше 40-лѣтнюю службу по епархіальному 
вѣдомству, въ томъ числѣ въ послѣдней долж
ности діакона болѣе 5 лѣтъ, при томъ условіи, 
если вся эта служба была штатною, вы нынѣ же, 
по выходѣ за штатъ, будете имѣть право на 
пенсію въ размѣрѣ полнаго діаконскаго оклада, 
т. е. по 200 р. въ годъ, со дня прекращенія 
казеннаго содержанія по службѣ', а если казен
наго жалованья не получаете, то—со дня объ
явленія указа объ увольненіи за. штатъ.

Г. Еар—нъ, О—ской губ., сыну св—ка В—ру 
Т—ву. Законнаго права на полученіе пенсія за 
службу отца вы не имѣете,. такъ какъ отецъ 
вашъ выслужилъ и получалъ пенсію но прави
ламъ 1866 г., а по этимъ правиламъ пенсіи дѣ
тямъ назначаются только въ дополненіе къ пен-, 
сіямъ, назначаемымъ или получаемымъ ихъ ма
терями, мать же ваша умерла уже, и назначить 
вамъ пенсію самостоятельно не представляется 
возможности.

Діа—ну ст, Ив—ской, Е. об, Г. Б—ву. 
1) Формальнаго основанія къ освобожденію васъ 
отъ учительства, съ оставленіемъ на томъ же 
діаконскомъ мѣстѣ, не имѣется. Если училищ? 
ный совѣтъ такое освобожденіе не находитъ 
возможнымъ, то лучше было бы вамъ перейти 
въ другой приходъ, гдѣ діаконство не соеди
няется съ учительствомъ. 2) Что касается во
проса о пенсіи, то если вашъ тесть выслужилъ 
и въ свое время подалъ прошеніе о назначеніи 
пенсіи, ио затѣмъ умеръ, прежде чѣмъ пенсія 
была назначена, вы, какъ наслѣдникъ можете 
просить о возобновленіи прекращеннаго за смер
тію тестя дѣла о назначеніи по его прошенію

знаковъ отличія, т. Г, изд. 1892 г., за исполненіе 
въ теченіе 25 лѣтъ обязанностей ио обученію 
въ народныхъ школахъ слѣдуетъ входить только 
но истеченіи полнаго 25-лѣтияго срока прохо
жденія ими этой службы, никоимъ образомъ не 
засчитывая въ таковой срокъ ни бывшихъ въ 
ихъ учительской дѣятельности перерывовъ, ин. 
времени законоучнтельства или учительства ихъ 
въ какихъ-либо нныхъ, помимо народныхъ школъ 
учебныхъ заведеніяхъ, ни, наконецъ, службы по 
обученію въ народныхъ шкодахъ до принятія 
ими священнаго сапа.

Завѣдующему В—ской второклассной школой,. 
П—скаго у.,Іі—ской еп., священнику С. С—чу. 
Вопросъ-, имѣетъ ли право совѣтъ второкласс
ной школы самостоятельно производить выпуск
ные экзамены ученикамъ находящейся при ней 
образцовой школы? Отвѣтъ-. имѣетъ такое 
право, но только при участіи въ производствѣ 
выпускного экзамена ученикамъ образцовом 
школы кого-либо изъ членовъ уѣзднаго отдѣле
нія епархіальнаго училищнаго совѣта, пли уѣзд
наго наблюдателя церковныхъ школъ, или же 
вообще уполномоченнаго отъ уѣзднаго отдѣле
нія лица, въ виду того, что свидѣтельства объ 
окончаніи курса ученикамъ образцовой школы 
должно выдавать по закону мѣстное уѣздное 
отдѣленіе епархіальнаго училищнаго совѣта 
(Высочайше утвержденное 1 апрѣля 1902 года 
мнѣніе Государственнаго Совѣта по проекту 
положенія о церковныхъ школахъ, отд. II, и. 4).

В. С—му. На основаніи опредѣленія Святѣй
шаго Сѵнода 8—20 августа 1901 года № 3039, 
дѣти лицъ, служившихъ въ духовныхъ конси
сторіяхъ и вышедшихъ въ отставку по выслугѣ 
полной ИЛИ- половинной пенсіи, могутъ быть 
освобождаемы отъ платы за обученіе- въ ду
ховныхъ училищахъ.

Воен. свящ—ку и зак—лю ЗВ. В—ну. 1) Во
просъ о правѣ законоучителей, выслужившихъ 
пенсію по Министерству Народи. Проев., полу
чать таковую, состоя па священнослужительской 
службѣ но епархіальному или военному вѣдом
ству, Министерствомъ Финансовъ разрѣшается въ 
отрицательномъ смыслѣ, и по данному вопросу 
законоучители подводятся Министерствомъ Фин. 
подъ.общее положеніе, по которому (Уст. о пен. и 
пособ.Св.зак.т. III, изд. 1896 г. ста. 323 и 325) лица 
учебной службы получаютъ пенсію на службѣ 
въ томъ только случаѣ, если по выслугѣ 25 лѣтъ 
собственно но учебпой части будутъ снова оста
влены на учебной службѣ, и если при этомъ 
они не состоятъ на службѣ въ другомъ, вѣдом
ствѣ if не занимаютъ другихъ какихъ-либо мѣстъ 
съ штатнымъ содержаніемъ въ самомъ Мини
стерствѣ Народ. Проев., хотя бы и. ио учебной
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пенсіи. При этомъ должны имѣть въ виду, что 
когда назначеніе пенсіи состоится, вы можете 
получить, сколько 'причиталось таковой тестю 
ио день смерти его, не иначе, какъ по утвер
жденіи въ правахъ наслѣдства судебнымъ по
рядкомъ.

Діа—ну П—ской ц. сл. М—кгь, В—го у., П. 
ТІ—чу. Основанія къ тому, чтобы пенсію, заслу
женную и получаемую отцемъ при жизни его 
перевести на одного изъ его сыновей, въ за
конѣ не имѣется.

^_ОБЪЯВДЕНІЯ.
Отъ Екатеринославской дух. консисторіи 

симъ объявляется, что въ оную 1 мая 1908 года 
вступило прошеніе крестьянки Іустпніи Стефановой 
Шереметъ, урожденной Синегпной, жительствующей 
въ сель Александровкѣ, той же волости, Павлоград
скаго уѣзда, о расторженіи брака ея съ мужемъ Мои
сеемъ Петровымъ Шереметъ, вѣнчаннаго причтомъ 
Преображенской церкви села Александровки, Павло
градскаго уѣзда. По заявленію просительницы Іусти- 
ніи Стефановой Шереметъ, безвѣстное отсутствіе ея 
супруга Моисея Петрова Шеремета началось изъ рус- 
скр-японской войны съ 1904—1905 года. Сплою сего 
объявленія всѣ мѣста п лица, могущія имѣть свѣдѣ
нія о пребываніи безвѣстно бтсутсіпвугогцаго Мойсел 
Петрова Шеремета, обязываются немедленно доста
вить оныя въ Екатеринославскую духовную конси
сторію.
----------------------------------------------------- —   ----- —_____

Отъ Екатеринославской дух. консисторіи 
симъ объявляется, что въ оную 17 ноября 1908 г. 

вступило прошеніе крестьянина Павла Семенова Фад
дѣева, жительствующаго въ селѣ Авдѣевкѣ, той же 
волости, Бахмутскаго уѣзда, о расторженіи брака его 
съ женой Анастасіей Антоновой Фаддѣевой, вѣнчан
наго причтомъ Архапгело-Мпхайловской церкви села 
Авдѣевки, .Бахмутскаго уѣзда. По заявленію просителя 
Павла Семенова Фаддѣева, безвѣстное отсутствіе его 
супруги Анастасіи Антоновой Фаддѣевой началось изъ 
села Авдѣевки, той же волости, Бахмутскаго уѣзда, 
съ 1893 года. Силою сего объявленія всѣ мѣста и 
лица, могущія имѣть свѣдѣнія о пребываніи безвѣстно 
отсутствующей Анастасіи Антоновой Фаддѣевой, 
урожденной Бреховой, обязываются немедленно доста
вать оныя въ Екатеринославскую духовную конси
сторію.

Отъ Екатеринославской дух. консисторіи 
симъ объявляется, что въ оную 1 декабря 1908 г. 

вступило прошеніе крестьянки дер. Государева-Бай- 
раіщ, Луганской волости, Бахмутскаго уѣзда, Маріи 
Алексѣевой Зайцевой, урожденной Ильиной, Житель
ствующей въ дер. Государевомъ-Байракѣ, Луганской 
волости Бахмутскаго уѣзда, о расторженіи брака ея съ 
мужемъ Василіемъ Авксентьевымъ Зайцевымъ, вѣп- 
чэннаго причтомъ Вознесенской церкви села Госѵда- 
рева-Байрака, Луганской волости, 16 мая 1899 года. 
По заявленію просительницы Маріи Алексѣевой Зай
цевой, безвѣстпое отсутствіе ея супруга Василія Ав
ксентьева Зайцева началось изъ пос. Горловки, Бахмут
скаго уѣзда, съ іюля 1903 года. Сплою сего объявленія 
всѣ мѣста и лица, могущія имѣть свѣдѣнія о пребы
ваніи безвѣстно отсутствующаго Василіи Авксен
тьева Зайцева, обязываются немедленно доставить 
оныя въ Екатеринославскую духовную консисторію.

Отъ Екатеринославской дух. консисторіи
симъ объявляется, что въ оную 24 октября 1908 г. 

вступило прошеніе крестьянина Симеона Ѳедорова Чер

номорца, жительствующаго въ с. Карнаѵховкѣ, Екате
ринославскаго уѣзда, о расторженіи брака его съ же
ной Варварой Алексѣевой Черноморцевой, вѣнчаннаго 
причтомъ Варварпнской церкви с. Карнауховки, Ека
теринославскаго уѣзда. 31 мая 1900 года. По заявле
нію просителя Симеона Ѳедорова Черноморца, безвѣстное 
отсутствіе его супруги Варвары Алексѣевой Черномор
цевой началось изъ села Карнауховки, Екатеринослав
скаго угѣзда, съ 1900 года. Силою сего объявленія всѣ 
мѣста и лица, могущія имѣть свѣдѣнія о пребываніи 
безвѣстно отсутствующей Варвары Алексѣевой Чер- 
иоморцеврй, урожденной Пацуко, обязываются немед
ленно доставить оныя въ Екатеринославскую духовную 
консисторію.

Отъ Екатеринославской дух. консисторіи 
симъ объявляется, что въ оную 23 января 1909 г. 

вступило прошеніе крестьянки Маріи Тимоѳеевой ІІорт- 
ненко, урожденной, Халютпной, жительствующей въ 
селѣ Князевомъ, Рождественской волости, Павлоград
скаго уѣзда, о расторженіи брака ея съ мужемъ Евдо
кимомъ Евменіевымъ Портненко. вѣнчаннаго причтомъ 
Казанской церкви с. Князевки, Павлоградскаго уѣзда, 
11 ноября 1894-года. По заявленію просительницы Ма
ріи Тимоѳеевой Портненко, безвѣстное отсутствіе ея 
сУпРУга Евдокима Евменіева Портненко началось изъ 
русско-японской войны съ августа 1905 года. Силою 
сего объявленія всѣ мѣста и лица, могущія имѣть свѣ
дѣнія о пребываніи безвѣстно отсутствующаго Евдо
кима Евменіева Портненко, обязываются немедленно 
доставить оныя въ Екатеринославскую духовную кон
систорію.

Отъ Екатеринославской дух. консисторіи
симъ объявляется, что въ оную 29 января 1909 г. 

вступило прошеніе крестьянки Маріи Анисимовой Мар
ченко, урожденной Ппсковцевой, жительствующей въ 
селѣ Малаго-Янпсоля, Маріупольскаго уѣзда, о растор
женіи брака ея съ мужемъ Стефаномъ Ильинымъ Мар
ченко, вѣнчаннаго причтомъ Свято-Троицкой церкви 
села Зачатіёвки, Маріупольскаго уѣзда, 11 іюля 1899 
года. Но заявленію просительницы Маріи Анисимовой 
Марченко, безвѣстное отсутствіе ея супруга СтеФана 
Ильина Марченко началось изъ села Малаго-Янисоля, 
Маріупольскаго уѣзда, Екатеринославской губерніи, съ 
1899 г. Силою сего объявленія всѣ мѣста и лица, могу
щія имѣть свѣдѣнія, о пребываніи безвѣстно отсут
ствующаго Стефана Ильина Марченко, обязываются 
немедленно доставить оныя въ Екатеринославскую ду
ховную консисторію.

Отъ Екатеринославской дух. консисторіи
симъ объявляется, что въ оную 29 января 1909 г. 

вступило прошеніе солдатки Варвары Константиновой 
Лещинской, урожденной Чайко, жительствующей въ 
гор. Екатеринославѣ, на Харьковской ул., д. доктора 
Гербильскаго, о расторженіи брака ея съ мужемъ Гри
горіемъ Георгіевымъ Лещинскимъ, вѣнчаннаго при
чтомъ Благовѣщенской церкви города Екатеринослава 
2 Февраля 1898 года. По заявленію просительницы 
Варвары Константиновой Лещинской, безвѣстпое отсут
ствіе ея супруга Григорія Георгіева Лещинскаго на
чалось изъ гор. Екатеринослава съ 1904 года. Сплою 
сего объявленія всѣ мѣста и лица, могущія имѣть свѣ
дѣнія о пребываніи безвѣстно отсутствующаго Гри
горіи Георгіева Лещинскаго, обязываются немедленно 
доставить оныя въ Екатеринославскую духовную кон
систорію.

Отъ Казанской духовной консисторіи 
симъ объявляется, что въ оную 10 япвэря 1908 г, 

вступило прошеніе заиаснаго бомбардира изъ крестьянъ 
села Кривозерокъ, Чистопольскаго уѣзда, Казанской 
епархіи, Якова Аѳанасьева Котова, жительствующаго 
въ гор. Казани, по Посадской ул., д. Борова, о рас
торженіи брака его съ женой Екатериной Ивановой 
Котовой, вѣнчаннаго причтомъ Софійской церкви села 
Кривозерокъ, Чистопольскаго уѣзда, 1896 года. Но 
заявленію просителя Якова Афанасьева Котова, без
вѣстное отсутствіе его супруги Екатерины Ивановой
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Отъ Могилевской духовной консисторіи
симъ объявляется, что въ оную 18 іюля 1909 года 

вступило прошеніе отставпого губернскаго секретаря, 
потомственнаго дворянина Владислава Раимуидова 
Еленскаго, жительствующаго въ гор. Гомелѣ, Моги
левской губерніи, о расторженіи брака его съ женой 
Раисой Николаевой Еленской, вѣнчаннаго причтомъ 
Богоявленской церкви посада Богоявлеиска, а ерсон 
скаго уѣзда и губерніи, 1 іюля 1884 года. Ио заявле
нію просителя Владислава Раймундова Еленскаго, без
вѣстное отсутствіе его супруги Раисы НиІ*влабв0П 
Еленской началось изъ города Херсона съ 1890 года. 
Силою сего объявленія всѣ мѣста п лица, могущія 
имѣть свѣдѣнія о пребываніи безвѣстно отсутствую
щей Раисы Николаевой Еленской, уроэіеденной Ьрже~< 
зовской, обязываются немедленно доставить оныя въ 
Могилевскую духовную консисторію.________

,тъ Могилевской духовной консисторіи 
симъ объявляется, что въ оную 13 іюля 1909 года 

вступило прошеніе крестьянина деревни Ботвипьево, 
Баевской волости, Горецкаго уѣзда, Могилевской гу
берніи, Василія Евсевіева Брезгунова, о расторженіи 
брака его съ женой Ириной Антоновой Брезгуновой, 
вѣнчаннаго принтомъ Баевской Вознесенской церкви

—------------------------------- „ «и I Горецкаго уѣзда, 13 іюня 1888 г0Да. 11° заявленію
тъ Кишиневской духовной консисторіи просптеля Василія Евсевіева Брезгунова, безвѣстное 

I отсутствіе его супруги Ирины Антоновой Брезгуновои 
началось изъ дер. Ботвиньево съ 1904 года. Силою 
сего объявленія всѣ мѣста и лица, могущія имѣть свѣ
дѣнія о пребываніи безвѣстно отсутствующей Ирины 
Антоновой Брезіуновой, обязываются немедленно до
ставить оныя въ'Могилевскую духовную консисторію,

Котовой началось изъ оела Верхней Баланды, Іис^°“ 
польскаго уѣзда, Казанской губерніи, въ январѣ ООО 
года. Сплою сего объявленія всѣ мѣста и лица, могущія 
имѣть свѣдѣнія о пребывание безвѣстно отсутствую
щей Екатерины Ивановой Котовой, обязываются не
медленно доставить оныя въ Казанскую духовную 
консисторію. _________ _______

Отъ Кишиневской духовной консисторіи
симъ объявляется, что въ оную 17 Февраля 1909 г. 

вступило прошеніе жены царапина села Сусленъ, р- 
Гѣевскаго уъзда, Евѳроспніи Лазаревой Филиппъ, урожденной Ланина, о расторженіи брака ея съ м>иъ 
Григоріемъ Ѳедоровымъ Филиппомъ, вѣнчаннаго при- 
ч?омъ Свято-Михайловской церкви села Сусленъ 2-го 
округа, Оргѣевскаго уѣзда; 23 октября 1892 года Но 
заявленію просительницы Евѳросиніи Лазаревой I 
липпъ, безвѣстное отсутствіе ея супруга Григорія Ѳе
дорова Филиппа началось изъ села Сусленъ, Оргѣев 
скаго ѵѣзда, 12 лѣтъ тому назадъ. Сплою сего объяв
ленія йсѣ мѣста и лица, могущія имѣть свѣдѣнія о 
пребываніи безвѣстно отсутствующаго Григорія Ѳе
дорова Филиппа, обязываются немедленно доставить 
оныя въ Кишиневскую духовную консисторію.

и симъ объявляется, что въ оную 12 іюня 1909 года 
вступило прошеніе жены поселянина села Дпмитровки, 
Измаильскаго уѣзда, Бессарабской губерніи, Луып(Гли
керіи) Димитріевой Андрушка, урожденной Ьолоканъ, 
б расторженій брака ея съ мужемъ Захаріемъ Ивано
вымъ Андрушка, вѣнчаннаго причтомъ Димитріевскои 
церкви села Дпмитровки, 3-го округа, Измаильскаго 
ѵѣзда, 27 октября 1891 года. Ио заявленію проситель
ницы Лукіи (Гликеріи) Димитріевои Андрушка без
вѣстное отсутствіе ея супруга Захарія Иванова Анд
рушко началось изъ села Дпмитровки, Измаильскаго 
ѵѣзда 6 лѣтъ тому назадъ. Силою сего объявленія 
всѣ мѣста й лица, могущія имѣть свѣдѣнія о пребы
ваніи безвѣстно отсутствующаго Захарія Иванова 
Андрушка, обязываются немедленно доставить опыя 
въ Кишиневскую духовную консисторію

Птъ Кишиневской духовной консисторіи 
У епмъ объявляется, что въ оную 9 іюля 1909 года 
вступило прошеніе жены крестьянина села Ряшекъ, 
Ирилукскаго уѣзда, Полтавской губерніи, Еверосинш
Григорьевой Гончаренко, урожденной Щербина, о рас
торженіи брака ея съ мужемъ Ѳедоромъ Александро
вымъ Гончаренко, вѣнчаннаго причтомъ Рождество- 
Богородичной церкви с. Роксолянъ, Одесскаго уѣзда, 
Херсонской епархіи, 2 Февраля 188/ года. Но заявле
нію просительницы Евѳросйніи Григорьевой Гонча
ренко, безвѣстное отсутствіе ея супруга Ѳедора Але
ксандрова Гончаренко началось изъ села Ряшки, Ири
лукскаго уѣзда, Полтавской губерніи, 6 лѣтъ тому на
залъ. Силою сего объявленія всѣ мѣста и лица, могу
щія имѣть свѣдѣнія о пребываніи безвѣстно отсут
ствующаго Ѳедора .Александрова Гончаренко, ооязы
ваются немедленно доставить оныя въ Кишиневскую 
духовную консисторію

Отъ Кіевской духовной консисторіи 
симъ объявляется, что въ оную 15 апрѣля 1909 г. 

вступило прошеніе жены потомственнаго почетнаго 
гражданина Дарьи Сергѣевой Гуляевой, жительствую
щей въ гор. Кіевѣ, по Бпбиковскому оульвару, д. -8, 
кв 3 о расторженіи брака ея съ мужемъ Смарагдомъ 
Владиміровымъ Гуляевымъ, вѣнчаннаго причтомъ 
Іоанно-Богословской церкви с. Иваиовкп, гор. Харькова 
2 сентября 1894 года. Ио заявленію просительницы 
Даріи Сергѣевой Гуляевой, безвѣстное отсутствіе ея 
сѵпруга Смарагда Владимірова Гуляева началось изъ 
гор Москвы съ 1901 года. Сплою сего объявленія всѣ 
мѣста и лицо, могущія имѣть свѣдѣнія о пребываніи 
безвѣстно отсутствующаго Смарагда Владимирова 
Гуляева, обязываются немедленно доставить оныя въ 
Кіевскую духовную консисторію.

тъ Могилевской духовной консисторіи
симъ объявляется, что въ оную 4 августа 1909 г. 

вступило прошеніе крестьянина дер. Каменки, Городи^ 
щенской волости, Быховскаго уѣзда, Могилевской гу* 
берній, ТроФима Прохорова Скворцова, о расторженіи 
брака его съ женой Акилипой Семеновой Скворцовой, 
вѣнчаннаго причтомъ церкви села Батуііь, Быховскаго 
уѣзда, 29 іюня 1897 года. Но заявленію просителя 
ТроФима Прохорова Скворцова, безвѣстное отсутствіе 
его супруги Акилины Семеновой Скворцовой началось 
изъ дер. Каменки съ 1897 года. Силою сего ооъявленіц 
всѣ мѣста и лица, могущія имѣть свѣдѣнія о пребы-. 
ваніи безвѣстно отсутствующей Акилины Семеновой 
Скворцовой, уроэіеденной Салюлазовой, ооязываются 
немедленно доставить оныя въ Могилевскую духовъ 
ную консисторію.._________ ________________ _________.

Jtt» Нижегородской духовн. консисторіи 
симъ объявляется, что въ оную 20 іюля 1909 г. 

вступило прошеніе жены крестьянина села Старой Бе
резовки, Сергачскаго уѣзда. Александры Ильиной ІІо- 
иятовой, жительствующей въ селѣ Старой Березовкѣ, 
Сергачскаго уѣзда, о расторженіи брака ея съ мужемъ 
Мирономъ Петровымъ Нонятовымъ, вѣнчаннаго при
чтомъ церкви села Березовки, Сергачскаго уѣзда, 31 ян
варя 1890 г. По заявлепію просительницы Александры 
Ильиной Иопятовой, безвѣстное отсутствіе ея супруга 
Мирона Петрова Ионятова пачалось изъ Екатеринин
скаго станичнаго правленія, Пріамурской области, въ 
іюлѣ 1903 года. Сплою сего объявленія всѣ мѣста и 
лица, могущія имѣть свѣдѣнія о пребываніи безвѣстно 
отсутствующаго Мирона Петрова Ионятова, орязы- 
ваются немедленно доставить оныя въ Нижегородскую 
духовпуіо консисторію._________________ ;______________

*гъ орловской духовной консисторіи 
ѵ симъ объявляется, что въ оную 4 мая 1909 года 
вступило прошеніе крестьянки дер. Желанной, Успен
ской волости, Малоархангельскаго уѣзда, Орловской 
губерпіи, Ѳеклы Леоновой Амелиной, о расторженіи 
брака ея съ мужемъ Ѳедоромъ Евграфовымъ Амели
нымъ вѣнчаннаго причтомъ церкви села Корсунскаго, 
Малоархангельскаго Ѵѣзда, 1 іюля 3901 года. Пр заяв- 
іеиію просительницы Ѳеклы Леоновой Амелинои, без
вѣстное отсутствіе ея супруга Ѳедора Евграфова^Лео, 
нова началось изъ дер. Желанной. Силою сего объяв.
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ленія всѣ мѣста и лица, могущія имѣть свѣдѣнія о пре
бываніи безвѣстно отсутствующаго Ѳедора Евгра
фова Амелина, обязываются немедленно доставить оныя 
въ Орловскую духовную консисторію.

Отъ Подольской духовной консисторіи 
симъ объявляется, что въ оную 13 марта 1908 года 

вступило прошеніе крестьянки Домникіи Димитріевой 
Олеііпикъ, она ясе Березовская, жительствующей въ 
с. Стѣнѣ, Ямпольскаго уьзда, Подольской губерніи, 
о расторясеніп брака ея съ мужемъ Стефаномъ іоси
фовымъ Олейникомъ, онъ ясе Березовскій, вѣнчаннаго 
нрпчтомъ Николаевской церкви села Стѣны. Ямполь
скаго уѣзда, Подольской епархіи, 21 января 1901 года 
Ио заявленію просительницы Домникіи Димитріевой 
Олейникъ, опа же Березовская, безвѣстное отсутствіе 
ея супруга Стефана Іосифова Олейника, онъ ясе Бере
зовскій, началось изъ Маньчжуріи съ 1904 года. 
Силою сего объявленія всѣ мѣста и лица, могущія 
имѣть свѣдѣнія о пребываніи безвѣстно отсутствую- 
Щаго Стефана Іосифова Олейника, онъ же Березов
скій, обязываются немедленно доставить оныя въ По
дольскую духовпую консисторію.

Отъ Подольской духовной консисторіи 
симъ объявляется, что въ оную 21 іюля 1909 года 

вступило прошеніе ясепы дворянина Іуліи Константи
новой Донченко, урожденной Григорьевой, житель
ствующей въ гор. Каменцѣ-ІІодольскѣ, о расторженіи 
брака ея съ муясемъ Самуиломъ Ивановымъ Донченко, 
вѣнчаннаго принтомъ Смоленской церкви гор. Курска, 
Курской епархіи, 1 іюля 1881 года. По заявленію 
просительницы Іуліи Константиновой Донченко, без
вѣстное отсутствіе ея супруга Самуила Иванова Доп- 
ченко началось изъ города Могилева, Подольскаго 
уѣздѣ, съ 1895 года. Силою сего объявленія всѣ мѣста 
и лица, могущія имѣть свѣдѣнія о пребываніи без
вѣстно ртсутствугогцаю Самуила Иванова Донченко, 
обязываются немедленно доставить оныя въ Подоль
скую духовную консисторію.

Отъ С.-Петербургской дух. консисторіи
симъ объявляется, что въ оную 21 мая 1909 года 

вступило прошеніе жены крестьянина Псковской гу
берніи, Велико луцкаго уѣзда, Липецкой волости, дер. 
Петрушино Анны Миккелевой Рыженковой, житель
ствующей въ Снб., Николаевскій вокзалъ, кв. 1, о 
расторженіи брака ея съ мужемъ Аптипомъ Ивановымъ 
Рыженковымъ, вѣнчаннаго причтомъ Срѣтенской цер
кви, что на Выборгской сторонѣ/27 января 1902 года. 
По заявленію просительницы Анны Миккелевой Ры- 
женковой, безвѣстное отсутствіе ея супруга Антипа 
Иванова Рыжепкова началось изъ Дальпяго Востока 
съ 17 мая 1904 г. Силою сего объявленія всѣ мѣста 
и лица, могущія имѣть свѣдѣнія о пребываніи без
вѣстно отсутствующаго Антипа Иванова Рыжен- 
кова, обязываются немедленно доставить оныя въ
С.-Петербургскую духовную консисторію.

Отъ Саратовской духовной консисторіи 
симъ объявляется, что въ оную 9 Февраля 1909 г. 

вступило прошеніе крестьянки села Стараго Чнрчима, 
Кузнецкаго уѣзда, Анастасіи Александровой Тарасовой, 
жительствующей въ городѣ Кузнецкѣ, о расторженіи 
орака ея съ мужемъ Львомъ Кузьмнпымъ Тарасовымъ, 
вѣнчаннаго причтомъ Спасо-Преобра.женской церкви 
села Стараго Чирчпмы 6 ноября 1900 года. По заявле
нію просительницы Анастасіи Александровой Тарасо- 
вои. безвѣстное отсутствіе ея супруга Льва Кузьмина 
Іарасова началось изъ села Камышенки, Кузнецкаго 
J-ѣзда, съ 1901 года. Силою сего объявленія всѣ мѣста 
и лица, могущія имѣть свѣдѣнія о пребываніи без
вѣстно отсутствующаго Льва Кузьмина Тарасова, 
обязываются пёмедлеппо доставить оныя въ Саратов
скую духовпую консисторію.

Отъ Таврической духовной консисторіи 
симъ объявляется, что въ оную 23 октября 1908 г. 

вступило прошеніе жены крестьянина села Хрещатыхъ- 
Яровъ, ІОшковорочской волости, Тара щанскаго‘уѣзда, 
Кіевской губерніи, Пелагіи Петровой Кравецъ, житель
ствующей въ городѣ Керчи, Таврической губерніи, 
о расторженіи брака ея съ мужемъ Іаковомъ Василье
вымъ Кравцомъ, вѣнчаннаго причтомъ Михайловской 
церкви с. Плоской, 1 'аращанскаго уѣзда, Кіевской гу
берніи, 8 поября 1893 года. Но заявленію проситель
ницы Пелагіи Петровой Кравецъ, безвѣстное отсутствіе 
ея супруга Іакова Васильева Кравца началось изъ села 
Плоскаго, Таращанскаго уѣзда, Кіевской губернія, съ 
1896 года. Силою сего объявленія всѣ мѣста и лица, 
могущія имѣть свѣдѣнія о пребываніи безвѣстно от
сутствующаго Іакова Васильева Кравца, обязываются 
немедленно доставить оныя въ Таврическую духовную 
консисторію.

ОТЪ Томской духовной консисторіи 
симъ объявляется, что въ оную 14 марта 1908 года 

вступило прошеніе крестьянки села Высокой Гривы, 
Александровской волости, Барнаульскаго уѣзда, Том
ской губерніи, Анилины Николаевой Малетиноіі, уро- 
ждеппой Коршуновой, жительствующей въ дер. Чнпетѣ, 
Колывапской волости, Змѣиногорскаго уѣзда, Томской 
губерніи, о расторженіи брака ея съ мужемъ Григо
ріемъ Васильевымъ Малетинымъ, вѣнчаннаго причтомъ 
церкви с. Усть-Бѣловскаго, Томской епархіи, 29 іюня 
1897 года. По заявленію просительницы Акплипы Ни
колаевой Малетпной, безвѣстное отсутствіе ея супруга 
Григорія Васильева Малетппа пачалссь изъ гор. Бар
наула съ 1900 года. Силою сего объявленія всѣ мѣста 
и лица, могущія имѣть свѣдѣпія о пребываніи без
вѣстно отсутствующаго Григорія Васильева Шале- 
тина, обязываются немедленно доставить оныя въ Том
скую духовную консисторію.

Отъ Томской духовной консисторіи
симъ объявляется, что въ оную 12 марта 1909 года 

вступило прошеніе крестьянина дер. Иурысевой, Бо- 
ровлянской вол., Барнаульскаго уѣзда, Томской губ., 
ІІанкратія Тимоѳеева Лисина, жительствующаго въ 
мѣстѣ приписки-, о расторженіи брака его съ женой 
Евдокіей Кондратьевой Лисиной, урожденпой Кузне
цовой, вѣнчаннаго причтомъ церкви села Окуловскаго, 
Томской епархіи, 6 декабря 1891 года. По заявленію 
просителя ІІанкратія Тимоѳеева Лисина, безвѣстное 
отсутствіе его супруги Евдокіи Кондратьевой Лисиной 
началось изъ города Благовѣщенска съ 1897 года. 
Сплою сего объявленія всѣ мѣста и лица, могущія 
имѣть свѣдѣнія о пребываніи безвѣстно отсутствую
щей Евдокіи Кондратьевой Лисиной, обязываются не
медленно доставить оныя въ Томскую духовную кон
систорію.

Отъ Томской духовной консисторіи
симъ объявляется, что въ оную 10 декабря 1908 г. 

вступило прошеніе крестьянки села Заячьяго, Ново
слободской волости, Корочанскаго уѣзда, рурской гу
берніи, Маріи Тимоѳеевой Стрѣлкпной, урожденной 
Смотровой, жительствующей въ с. Верхъ-Чебулпнскомъ, 
Верхъ-Чебу.іинской волости, Маріинскаго уѣзда, Том
ской губерніи, о расторженіи брака ея съ мужемъ Кон
стантиномъ Илларіоновымъ Стрѣлкппымъ, вѣнчаннаго 
причтомъ Пятницкой церкви села Заячьяго, Курской 
епархіи, 10 іюля 1878 года. Ио заявленію проситель
ницы Маріи Тимоѳеевой Стрѣлкпной, безвѣстное от
сутствіе ея супруга Константина Илларіонова Стрѣл- 
кип'а началось изъ с. Заячьяго, Корочанскаго уѣзда, 
Курской губерніи, съ 1887 года. Сплою сего объявле
нія всѣ мѣста и лица, могущія имѣть свѣдѣнія о пре
бываніи безвѣстно отсутствующаго Константгіна 
Илларіонова Стрѣлкипа, обязываются немедленно до
ставить опыя въ Томскую духовную консисторію.
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скаго.—Монашество и благотворительныя учрежденія.—Рѣчь архимандрита Ѳеодора при наречены 
его во епископа Волоколамскаго.—Евангеліе и соціализмъ о богатствѣ.—Православно-церковныя школы 
Финляндской епархіи.—Натискъ католицизма на Западную Русь.—Хроника.—Алеутская епархія въ 
1908 году.—Сообщенія изъ заграницы.—Новая книга.—Отвѣты редакціи.—Объявленія,

ЦЛТІТШРП9 (1 lldlUQ «ЦЕРКОВНЫЯ ВѢДОМОСТИ» 4 р. въ гд-дд, съ дост. и 
ііидіійіпал ЦВПй перес., за границу 5 р. Отдѣльные №Л« по 14 к. съ пересылкой. 
АДРЕСЪ РЕДАКЦІИ: С.-Петербургъ, Конногвардейскій бульваръ, д. 5, кв. 7.

С.-Петербургъ, 24 сентября 1909 г. Редакторъ профессоръ М. Остроумовъ.

Сѵнодальная Типографія.
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.

ПРОДАЮТСЯ КНИГИ:
1) Полный годичный кругъ словъ и по

ученій 165 (стр. 462) на всѣ воскресные, празд
ничные и Царскіе дни, Вел. постъ и разные случаи. 
Отзывъвъ №38 «Церк. Вѣст.» 1908 г. Цѣна книга 
1 р. 25 к;, съ пёрес. 1 р. 35 к.

2) Внѣбогослуж. бесѣды о богослуж. 
правосл. Церкви 21 (279). Цѣна 75 к., съ перес. 
1 р. Книги продаются: въ С.-ІІетерб. у Тузова, въ 
Москвѣ у Ступина. Выписывающіе обѣ книги отъ 
автора плат. 1 р. 80 к. съ перес. Адресъ: г. Мыш
кинъ, Яросл. губ., прот. Іоанну Долинскому. 1—1

«ТЬіСЕРИТИ
гальваническимъ способомъ (безъ порчи ма- Э 
теріи) и чистятъ новымъ химическимъ 
способомъ, заштопываютъ, передѣлываютъ и к, 
обновляютъ вполнѣ—поношенныя, закоптѣв- ІІ 
шія и обтрепавшіяся церковныя облаче- || 
нія, почернѣвшія хоругви и плащаницы, к 
Мастерская «Экономія»—С.-Петербургъ, Э 

Офицерская, 15. Тел. 291—27. 1—1
ТГІ ЧУМЕТОДИКА ЗАКОНА БОЖІЯ, 6-е изд.

одобрена для церк. и мннист. школъ «въ пособіе при 
препод. Зак. Бож. и его методики» и въ руков. учит, 
дидактики дух. сем. въ 2 кн. Ц. 1 р. 15 к. съ пер. 
Можно нал. плат. Дополн. къ ней 5 к. Адресъ: 
Астрахань, дух. семинарія, прот. БЛАГОНРАВОВУ.

6—1

РЕГЕНТЪ
многолѣтній практикъ, со свидѣтелѣ изъ Придвор
ной Капеллы, желаетъ получить соотвѣтств. долж
ность. Адресъ: Спб., Капцел. Придворн. Капеллы 
(Мойка, 20). Евдокиму Степановичу Хомутенко— 
для передачи. " 1—1

1 НЕДОРОГІЯ ИКОНЫ 1
хорошей иконописной работы можно получить h 

gg и заказать въ иконной лавкѣ ВЫСОЧАЙШЕ
учрежденн. Комитета попечительства о русск. S 
иконописи. С.-Петербургъ, Надеждинская, 27. Ь 
Црейсъ-курантъ высылается БЕЗПЛАТНО. 5—1 !г

------— — rgpq................. .

ПОСТУПИМ ВЪ ПРОДАЖУ НОВАЯ БРАТ
СКАЯ КНИЖКА № 20:

< .

(160 стр., ц. 20 коп. Имѣются въ продажѣ, и др. 
братск. книжки №№ 1—19: на Рождество Хри
стово, Богоявленіе, Благовѣщеніе, Пасху, 
Покровъ, Введеніе и Успеніе Пресвятыя 
Богородицы; ко дню испов. и причащенія, 
къ Вел. посту, Страсти, седм., къ Роди
тельской и др. Отзывы см. «Руков. для сельск. 
паст.» за 1908 г. № 12: «Церк. Вѣст.» за 1908 г. 
№ 52 и за 1909 г. № 17. Цѣна книжекъ отъ 3 до 15 к. 
Адресъ: і. Казанъ, Боенно-КремЛевская гі^еркоѳъ. 2—1

Поступила въ продажу НОВАЯ брошюра;
Простой и наиболѣе легкій
безъ кружковъ и квадратиковъ Іу | g (J у у у у 
опредѣлять степени родства. Пособіе для церквей, 
духовенства, юристовъ и воспитанниковъ старшаго 
класса духовныхъ семинарій. Цѣна 10 к., съ перес. 
14 к., можно почтовыми марками. Съ требованіями 
обращаться: въ Новочеркасскъ, прей. дух. семинаріи 
Я. Коробейникову. Книгопродавц. обычная уступка.

КРАТКІЙ ТОЛКОВАТЕЛЬ
мѣстъ Священнаго Писанія, извращаемыхъ 
иномыслящими съ православною Церковію.

XYI-j-304 стр., составилъ діаконъ I. Смолинъ.
Эта книга, недавно вышедшая изъ печати, гото

вится 2-мъ изд., необходима для каждаго право
славнаго христіанина, желающаго быть готовымъ 
дать отвѣтъ на основаніи слова Божія, всякому 
требующему отчета о нашемъ упованіи (1 Петр. 
3, 15). Въ ней имѣются отвѣты на всѣ вопросы 
религіозной жизни христіанина. Книга снабжена 
въ началѣ алфавитнымъ, а въ концѣ предметнымъ 
указателями для быстраго отысканія возникшаго 
религіознаго вопроса и для пользованія ею при 
бесѣдѣ по предметамъ, пререкаемымъ иномысля
щими съ православною Церковью. Цѣна 1 руб. 
съ пересылкою. Въ прочномъ коленкоровомъ 
переплетѣ 1 руб. 20 к., при выпискѣ 10 п болѣе 
экз. 25°/0 скидки. Желающіе выписывать книгу 
адресуются: С.-Петербургъ, Пантелеймонов- 
ская, д. 15, кв. 59, діак. Іоанну Смоллиу.

Примѣчаніе. Кратк. Толковат. имѣетъ форматъ, 
одинаковый съ компактной Библіей, изд. 1908 г., 
ц. 1 руб. Если переплесть Библію съ Толков., то 
получится практичная лсксещяерскад Библія. При 
желаніи такую Библію можно выслать въ переплетѣ 
3 руб. съ пересылкою. 1 — 1ФИСГАРМОНІИ, МИТРОФОНЫ,
одобренные, премированные 6-го медалями, изготов
ляются на ст. Бологое, Ник. ж. д. Адресъ: Д. А.

2—2

Требуйте безпл. йллюстриров. прейсъ-курантъ 
знаменит, вѣнскихъ грыж, бандажей безъ пру
жинъ и набрюшниковъ, одобренныхъ Знаме
нитыми профессорами хирургіи. Требованія 
(можно по-русски) просятъ адресов. В. К. 2, 
почтов. ящикъ Вѣна, 2/2, 2 f. В. К., Post- 
fach, Wien, 2/2, 2 f.

$
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ВЫШДО 2-е ИЗДНДІЕ
(съ 36 снимками въ текстѣ и съ приложеніемъ 20 таблицъ иа концѣ книги) изслѣдованія 

АКАДЕМИКА Б- Б. ГОЛУБИНСКАГО:

И СОЗДАННАЯ ИМЪ ТРОИЦКАЯ ЛАВРА.
(Жизнеописаніе преп. Сергія и путеводитель по лаврѣ). М. 1909 г. (ѴІ-|-424+20 таблицъ). 

Цѣна 3 рубля, съ пересылкой 3 р. 50 коп.
Складъ изданія у С. А. БѢЛОКУРОВА {Москва, Воздвиженка, Архивъ Министерства 

Иностранныхъ Дѣлъ.
ТАМЪ ЖЕ МОЖНО ПОЛУЧАТЬ ДРУГІЯ СОЧИНЕНІЯ ТОГО ЖЕ АВТОРА:

1) Исторія русской Церкви. Періодъ первый, Кіевскій или домонгольскій. Первая 
половина І-го тома, XXIY+958 стран, въ 8 д. большого формата. Цѣна безъ доставки 5 р., 
съ пересылкой 6 р.—Вторая половина, YI+926+XYIII стр. того же формата. Цѣна безъ до
ставки 4 р. 50 к., съ пересылкой 5 р.—Первая половина II тома,'обнимающая время отъ на
шествія монголовъ до митрополита Макарія включительно (1237—1563 г.г.), YHI+919 стран, 
того же формата. Цѣна безъ пересылки 4 р. 50 к., съ пересылкой 5 р.—Церковно-археологи
ческій атласъ къ 2-й половинѣ 1-го тома. Цѣна 2 р. 50 к., съ пересылкой 3 р.

2) Краткій очеркъ исторіи православныхъ Церквей болгарской, серб
ской и румынской.—Цѣна безъ пересылки 2 р. 75 к., съ пересылкой 3 р.

3) Исторія канонизаціи святыхъ въ русской Церкви. Изданіе второе.—Цѣна 
безъ пересылки 3 р. 50 к., съ пересылкой 4 руб.

и 4) Къ нашей полемикѣ съ старообрядцами. (Дополненія и поправки къ поле
микѣ относительно общей ея .постановки и относительно главнѣйшихъ частныхъ пунктовъ разно-"- 
гласія между нами и старообрядцами). Изданіе 2-е, исправленное и дополненное. Цѣна безъ 
пересылки 1 р. 70 к., съ пересылкой 2 руб. 1—1

Часы ^МОЗЕРЪ64
ЧАСЫ 
МОЗЁРЪ 
4“* СОРТЪ

За 2 руб. 90 коп.
Часы мужскіе извѣстной фабр. <МОЗБР9Ь>, очень модные и нло- 

. скіе, толщина час. не болѣе серебр. рубля, изъ настоящей черно-ворон. ста
ли, открытые, ходъ на 15 камняхъ, заводъ головкой, разъ въ 36 часовъ, съ 
фантазійи. металлич. цифербл., съ ручательствомъ за вѣрность хода на 

і- 5 лѣтъ, только за 2 р. 90 к. Такіе же, безусловно вѣрный ходъ, анкерные 
[ на 23 камняхъ 3 р. 75 к., глухіе на 2 руб. дороже. 5—1

Прошу довѣриться, товаръ доброкачественный.

Адвесовать складу часовъ (Г-ва «ТРАНСВААЛЬ» Варшава, Кармелитская ffe 9—24.

^ПАВЕЛЪ БУРЕ,
UW\\ Поставщикъ Двора /7 

Efo Величества
Л» —■— \\

СтПЕТЕРБУРГЪ:! МОСКВА: \
Невскій пр28 ,Кузнецки л еЙеглинн. 

Ил/іюстр. ПРЕЙСЪ-КУРАНТЪ безплатно,
ИпГвРИХ,

1 р

с

1

І—
ІІ

5—3 ’
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10 ГОДЪ 
ИЗДАНІЯ! ПОДПИСКА на 1910 годъ. 

ЕЖЕДНЕВНАЯ ГАЗЕТА
10 годъ ИЗДАНІЯ)

РУССКОЕЧТВНІЕ“
съ БЕЗШАТН. прилож. ЕЖЕІІЕДѢ.ІЬН. худож. литер. иллюстр. журнала

„Сборникъ Русскаго Чтенія^

НА ГОДЪ 
3 руб.съ пересылкой.

Д ЖУРНАЛА ДЛЯ САМООБРАЗОВАНІЯ «Книжн. Вѣсти. Русскаго Чтенія».
Самая 'распространенная и освѣдомленная газета.Телеграммы, фельетоны, разсказы, большой отдѣлъ сельскаго хозяйства. Новости одновременно съ друг, газетами. Свои корреспонденты. Полная освѣдомленность. ОТЧЕТЫ о ДУМЪ. 

Въ 1910 году із премій:
—Ъ ВСЕГО ВЪ 1810 ГОДУ 66 БЕЗПЛАТНЫХЪ ПРИЛОЖЕНІЙ.
ы 1) Стѣнной табель-календарь 1S09 г., въ краскахъ; 2) Дѣловой письмовникъ п 
Й корреспондентъ-практикъ: 3) ДОМАШНЯЯ АПТЕКА. Сборникъ испытанныхъ домяллтхъ 
й врачебныхъ общедоступныхъ средствъ къ поддержанію и сохраненію жизни, силъ и здо- 
ЁГ ровья до глуоокои старости: 4) Доходное грибоводство, искусственное разведеніе грибовъ: 
Й 5) Географическое и^ историческое подробное описаніе нашего отечества: 6) Сборникъ фо- 
R кусовъ, загадокъ, ребусовъ, шарадъ и проч.; 7) Подвижныя игры, гимнастика и спортъ, и 
1^ школа охоты по крупн. звѣрю—охота на хищныхъ и промысловыхъ звѣрей, съ приложе- 
Р-і ніемъ охотничьих о календаря, законовъ объ охотѣ: 8) Сборникъ законовъ о воинской по- 
со винности; 9) Міръ таинственныхъ явленій: 10) Грозныя явленія природы и борьба съ ними; 
& 11) Картина въ краскахъ: Государь Императоръ и Государыня Императ- 
w рица съ Августѣйшими Дѣтьми.

СВЕРХЪ ТОГО еще 12-я премія—Справочный указатель объ опре
дѣленіи на разныя должности въ казенныя, обществ, частныя
ѴЧПРЖИОДІЯ (штатп- учителями въ учебн. заведенія: псаломщиками: въ фельдъ-егерскій 
J іри/НДѴШЛ корпусъ; въ роту Дворцовыхъ гренадеръ; въ корпусъ жандармовъ; въ Двор
цовую полицію; на разныя должности въ городскую и земскую полицію—приставомъ, его по
мощи., урядникомъ, околодочнымъ надзирателемъ, стражникомъ; продавцами въ казённыя вин
ныя лавки; на желѣзныя дороги—кондукторами, машинистами и проч.: въ почтово-телеграф
ное вѣдомство—почтов. чиновниками, почтальонами, въ почтой, стражу и проч.; въ учрежде
нія тюремнаго вѣдомства; въ учрежденія Министерства Земледѣлія и Гос. Имуществъ: въ казна
чейства—счетчиками, присяжными и проч.; въ различи, казенн. учрежденія—вахтерами, курье
рами и проч.; въ казенн. заводы—вахтерами, надзират. и проч.; каптенармусами и ’ служи
телями въ казеин, учебн. заведенія; на должности волостн. старшинъ, сельскихъ старостъ, во- 
лост. и сельскихъ- писарей и проч.; фельдшерами въ больницы, сестрами милосердія и т. л.:

въ артели, банки и на друг, должности).

Въ настоящ, „Справочномъ указателѣ1' даны самыя подробныя
° Т03ІЪ’—ІС0МУ п°Давать прошенія, какіе приложить документы, какъ его ава- 
ви5й©ать? отъ кого зависитъ назначеніе, нуженъ ли залогъ, какое нужно имѣть 

образованіе, возрастъ, надо ли сдавать экзамены, если надо^ то какіе; какъ и по какимъ про
граммамъ къ экзамен, подготовляться, какіе нужно учебники: гдѣ ихъ достать: какое пола

гается жалованье на каждой должности, награды, пенсіи и проч.

Ота 12-я премія подписавшимся иа 1910 г. ПОСЛѢ 15 ОКТЯБРЯ 
сего года будетъ выслана (1 янв. 1910 г.) нс иначе, какъ за до

плату 1 рубля; подписавшіеся до 15 окт.—БЕЗПЛАТНО. 
Подписавшіеся на 1910 годъ получаютъ газету и въ текущ. 1909 г. БЕЗПЛАТНО

СО ДНЯ подписки.
Подписчики получаютъ отвѣты на всѣ вопросы и совѣты врача; въ сроч

ныхъ дѣлахъ особыми письмами.

Пробные нумера газеты «Русское Чтеніе» БЕЗПЛАТНО. "7Г7ТТТ ~~ 
тт -о м у • /-1 т-г «іа. і мъсяцаПодписка принимается въ Главной конторѣ и редакціи: Спб., На- ,

деждииская, № 19, и во всѣхъ мѣстахъ по пріему подписки. 1 РУ б.
Редакторъ-Издатель Дм. Дубенскій. съ пересылкой.
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ВНИМАНІЮ 0.0. ЗАКОНОУЧИТЕЛЕЙ город, училищъ и второкл. церковно-прих. .школъ:

КРАТКАЯ ЦЕРКОВНАЯ ИСТОРІЯ0 55

Ф, И. СКОПИНСКАГО съ сыновьями

съ картою- пѣна 45 коп. съ лерес. Изъ отзывовъ печати-. «Авторъ оттѣняетъ выдающіяся и заслужи
вающія особеннаго вниманія событія изъ исторіи христіанской церкви, умѣло изложилъ ихъ языкомъ 
живымъ, яснымъ и простымъ... Приложенная къ книгѣ карта мѣстностей еще болѣе возвышаетъ достоин-

СТБ0 ту PAQPVAQKT 1 р. АДРЕСЪ: г, Саранскъ,
пмюля- ОЧЕРКИ И РАоСКАоЫ. т.27й,-цѣна;і,р. Пензенской губ., свящ.
а.втор«*» -1__ -1

ІОАННУ ДОБРОНРАВОВУ. - 1—1

’ колокольно-
литейный заводъ

въ м. Немировѣ, Подольской губерніи.
Принимаетъ заказы во всей Россійской Имперій на церковные раз

личной величины колокола, которые ■ о? личаются сильнымъ и пріятнымъ 
звукомъ, прочностью И' ИЗЯЩНОЙ .ОТДѢл1 )Й.Колокола изготовляются изъ 
высокаго качества матеріала, и за прочность’ ихъ высылается письменное 
ручательство иа продолжительное время. За добросовѣстное исполненіе 
заказовъ нашъ заводъ пользуется давнишней извѣстностью, имѣетъ гро
мадный сбытъ по всей Россійской Имперіи и заслужилъ множество пись
менныхъ благодарностей. Принимаетъ въ уплату за новые старые битые 
колокола, также соглашается переливать битые колокола иа мѣстѣ за
каза по заводской цѣйѣ. На заводѣ имѣются для продажи готовые коло- 

и кола разнаго вѣса; для полнаго хора могутъ быть подобраны йодъ камер- 
, тонъ. Цѣны доступнѣе другихъ заводовъ.-Допускается разсрочка платежа. 
' Ио требованію подробныя условія высылаются безплатно, или посылается 

повѣренный.

1

1

ХУДОЖЕСТВ. ЙКОНОП.И ЙКОНОСТ. ЗАВЕД. й МАГАЗ. ЦЕРК. УТВ. Василія Нинитича БОЧИНА, въ гор. Черниговъ. м
писи съ изображеніемъ Пр° КН. АННЫ КАШИНСКОЙ

ев. ѲЕОДОСІЯ и преп. СЕРАФИМА
имѣются въ готовности и по требованію высылаются во,всѣ мѣста Россіи. Цѣны смотр, вь 

18—19 за настоящій годъ. Полный иллюстриров. прейсъ-курангъ
По желанію г.г. заказчиковъ ИКОНЫ съ изображ. преп. ки. ABfifciiM йъ.’&ия,„ЁйБк-
<DK<№L могутъ быть освящены въ гор. КАШИНЪ, у раки мощей Й-_

Высылаю АКАѲИСТЪ СВ. ѲЕОДОСІЮ ЧЕРНИГ. и СЛУЖБУ БЛАГ.
КНИГ. АННЫ КАШИНСКОЙ.

Адресъ: гор. Черниговъ, Б. П. Бочину.
Альбомъ для выбора парчи высылаю только для обозрѣнія. $»-

ОБЪЯВЛЕНІЕ я-л jl л» —Шйіго Шт уиШитетві курсовъ.
Открытъ пріемъ на осенній семестръ 1909 г. I и II курса. Курсы раздѣляются на три 
факультета: 1) медицинскихъ, 2) историко-филологическихъ, 3) естественно-историческихъ и матема
тическихъ наукъ. Объемъ, порядокъ и программа преподаванія соотвѣтствуютъ таковымъже на названныхъ 
факультетахъ въ Юрьевскомъ университетѣ. Въ слушатели курсовъ принимаются лица оооего пола. Плата 
за ученіе 50 р. въ семестрѣ. При достаточномъ числѣ лицъ, желающихъ спеціализироваться но агро
номіи, будетъ открыто агрономическое отдѣленіе при естественно-историческомъ факультетѣ съ 111 курса.

тОКОЛЬНЬІЁГЗАВОДЬІ БР. ПРИВАЛОВЫХЪ
во Н. Новгородѣ и И. Ломовѣ, ІІеігіепской губ.

Всегда имѣютъ готовые колокола отъ 200 пудовъ и принимаютъ заказы изъ разныхъ сортовъ м ьди. 
Фирма существуетъ съ 1817 г. и УДО^т^на медалей за Bc^c^cjto^ вьістпвку и др. b b _

-<§>- При семъ №-рѣ всѣмъ подписчикамъ разсыпается объявленіе фирмы
БАУЭРЪ и К°, о санатогенѣ. ______________ _________________

С.-Петербургъ. Сѵнодальная типографія..


