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издаваемый при сбятѣвшемъ правительствующей сѵнодь

9 ноября ЕЖЕНЕДѢЛЬНОЕ ИЗДАШЕ СЪ ПРШВЛЕН1ЯМИ. 1915 года.

Высочайшее повелѣніе.

Государь Император ъ, во 2-й
день ноября сего года, Высочайше
утвердить соизволилъ всеподданнѣйшій

докладъ Святѣйшаго Сѵнода о бытіи
викарію Олонецкой епархіи епископу

Каргопольскому Варнавѣ епископомъ То-
больскимъ и Сибирскимъ.

Бысочайшіе приказы.

Высочайшим ъ приказомъ по

гражданскому вѣдомству отъ 1-го октя-

бря 1913 г. за № 60, по вѣдомству

Православнаго Исповѣданія произво-

дятся, за выслугу лѣтъ, со старшин-

ствомъ, изъ коллежскихъ въ статскіе
совѣтники преподаватели духовныхъ

семинарій: Рязанской Луценко — съ 1-го
ноября 1912 г., Екатершюславской
Соколовъ— съ 25-го января 1913 г.; лек-

торъ Казанской духовной академіи

Жузе— съ 11-го октября 1911 г.; учи-

тель Зарайскаго духовнаго училища

Ратьковскій— съ 24-го февраля 1913 г.;

изъ надворныхъ въ коллежскіе Совѣтники:
помощники инспектора духовныхъ семи-

нарій: Рязанской Покровскій— съ 21-го
февраля 1913 г., Сперанскій — съ 28-го
февраля 1913 г., Екатеринославской
Ковальскій — съ 21-го октября 1912 г.;

преподаватели Екатеринославской ду-

ховной семинаріи: Переверіевъ — съ 30-го
сентября 1912 г., Старокадомскш— съ 7-го
октября 1912 г.; учителя духовныхъ

училищъ: Устюжнскаго Немѣшаевъ — съ

21-го октября 1912 г., Челябинскаго
Кузьминъ — съ 25-го ноября 1912 г.,

Самарской церковно-учительской шко-

лы Бережковъ — съ 20-го октября 1907 г.;

изъ коллеоюскихъ асессоровъ въ надвор-
ные совѣтники: дѣлопроизводитель кан-

целяріи духовнаго правленія при прото-

пресвитерѣ военнаго и морского духо-

венства Гайдукъ— съ 3-го мая 1913 г.;

учителя духовныхъ училищъ: Усть-Мед-
вѣдицкаго Сорокинъ — съ 7-го января

1912 г., Каргопольскаго (исправляющій '

должность) Срѣтенскій— съ 3-го сентября

1912 г., Звеиигородскаго Демосѳеновъ—

Съ 7-го января 1912 г., Купанскаго
Ильинскій — съ 22-го февраля 1911 г.,

Челябинскаго Мощеряковъ — съ 4-го де-

кабря 1912 г., Сергіевской второклас-

сной школы, Ярославской епархіи, Ца-
рзвекш — со 2-го сентября 1913 г., над-

зиратель Харьковскаго духовнаго учи-

лища Чистосзрдовъ — съ 8-го марта 1909 г.;
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изъ титу*лярныхъ совѣтниковъ въ кол-

лежскіе асессоры: столоначальникъ За-
байкальской духовной консисторіи Куз-
нгцовъ — еъ 8-го августа 1912 г.; учи-

теля второклассныхъ школъ Ярослав-
ской епархіи: Брейтовской Селецкій —

съ 19-го августа 1909 г., Иовобогород-
скій — съ 1-го апрѣля 190S г., Кукобой-
ской Лебедевъ — съ 9-го января 1912 т.,

Сергіевской Ивакинекш— съ 16-го января

1912; г.; надзиратели духовныхъ учи-

лищъ: Харьковскаго Архангельскій — съ

1-го ноября 1908 г., Астраханскаго
Колосковъ — съ 30-го сентября 1912 г.;

изъ коллеоюскихъ секретарей въ титу-

лярные совѣтники: учителя второклас-

сныхъ школъ Ярославской епархіи:

Брейтовской Успевскій— съ 22-го авгу-

ста 1910 г., Алексѣевской Селецкій —

съ 10-го августа 1910 г., Покровскій— съ

21-го августа 1909 г., Заозерской Вос-
кресенекій — съ 3-го сентября 1910 г.;

надзиратели духовныхъ училищъ: Камѳ-

нецкаго Незабытовскш— съ 11-го января

1910 г., Екатерин одарскаго Вознесен-
скій— съ 5-го сентября 1908 г., Чмутовъ—
съ 9-го августа 1911 г., Штепенко — съ

22-го августа 1911 г., Новгородсѣвер-

скаго Ковалевскій— съ 1-го ноября 1909 г.,

Витебскаго Вустинъ — съ 4-го сентября
1905 г.; изъ губернскихъ въ коллеоюскіе
секретари: исправляющій должность

столоначальника Подольской духовной

консисторіи Голубовскш, учитель церков-

наго пѣнія Уральскаго духовнаго учили-

ща Королевъ, оба— съ 5-го октября 1912 г.;

изъ коллеоюскихъ регистраторовъ въ гу-

бернскіе секретари: почетный блюсти-

тель по хозяйственной части Мингрель-
скаго духовнаго училища Хунцарія — съ

7-го іюня 1913 г.; архиваріусъ Вар-
шавской духовной консисторіи Пухна-
ровичъ — съ 1-го августа 1912 г.; каи-

целярскіе чиновники духовныхъ кон-

спсторій: Харьковской Санжаревскій — съ

4-го февраля 1913 г., Донской Пацу-
рзнковъ— съ   5-го іюня 1913 г., Влади-

востокской Іевлевъ — съ 8-го апрѣля

1913 г., Курской Ковалевъ — съ 9-го

іюля 1913 г., Логгиновъ, Якименко, оба—

съ 27-го сентября 1913 г.; въ коллеою-

скіе регистраторы: постоянный членъ

Спасскаго уѣзднаго отдѣленія Рязан-
скаго епархіальнаго училищнаго совѣта

Ѳоминъ— съ 5-го октября 1908 г.; членъ-

дѣлопроизводитель Тетюшскаго уѣзднаго

отдѣленія Казанскаго епархіальнаго учи-

лищнаго совѣта Чернышевъ — съ 21-го
января 1909 г.; бывшій членъ дѣлопроиз-

водитель Кустаиайскаго уѣзднаго отдѣле-
нія Оренбургскаго епархіальнаго учи-

лищнаго совѣта Даньшинъ — съ 5-го
октября 1906 г.; учителя второклассныхъ

школъ: Александровскъ - Грушевской,

Донской епархіи, Пращикинъ — съ 1-го де-

кабря 1910 г.; Верхнеудинскбй, Флоров-
ской, Забайкальской епархіи, Васильевъ—
еъ 1-го августа 1907 г., Романковской,
Екатеринославской епархіи (бывшін,
нынѣ въ отставкѣ) Зотовъ— съ 1-гоапрѣля

1903 г.; канцелярскіе служители ду-

ховныхъ консисторій: Харьковской Кар-
повъ— съ 31-го іюля 1912 г., Донской
Ѳоминъ— съ 7-го іюня 1913 г. Утвер-
ждаю т с я въ чинахъ, со старшинствомъ,

коллежскаго совѣтника: инспекторъ

Пермской духовной семинаріи, надвор-

ный совѣтникъ Знамировскій — съ 8-го
мая 1908 г.; коллеоюскаю асессора: кан-

дидаты богословія, помощникъ инспек-

тора Харьковской духовной семинаріп

Добросердовъ — съ 29-го апрѣля 1909 г.,

преподаватели: Благовѣщенской духов-

ной семииаріи Бухаревичъ — съ 16-го

августа 1909 г., Донского епархіаль-

наго лсенскаго училища Беневоленскій —

съ 23-го августа 1909 г., учителя ду-

ховныхъ училищъ: Челябинскаго Точи-
ловъ — съ 16-го. августа 1907 г., Кры-
ловъ— съ 27-го сентября 1908 г., Иркут-
скаго Занкевичъ— съ 23-го іюля 1909 г.;

титулярнаго совѣтника: врачи: при

Стахѣевскомъ епархіальномъ женскомъ

училищѣ  Аристовсш— съ 18-го октября
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1906    г г , при Роменскомъ духовномъ

училищѣ Берестовскій — съ 1-го августа

1907    г., оба — по степени лекаря;

коллежскаго секретаря: исправляющее

должность доцентовъ Московской ду-

ховной академіи: Туницкій — съ 16-го
августа 1903 г., Россейкинъ — съ 16-го
августа 1905 г., оба— по степени кан-

дидата богословія;   преподаватель  Дон-
, ского епархіальнаго женскаго училища

Дорфманъ— съ 22-го сентября 1909 г.;

учителя церковнаго пѣнія: Екатерино-
славскаго духовнаго училища, коллеж-

скій регистраторъ Соколовъ — съ 1-го
января 1907 г., Троицкой второкласс-

ной школы, Курской епархіи: По-
повъ — съ 6-го марта 1906 г., Введен-
скій — съ 30-го августа 1905 г.; надзи-

ратель Рижскаго духовнаго училища

Троицкій — съ    1-го   сентября   1909   г.

Высочайшимъ приказомъ по

гражданскому вѣдомству отъ 14-го октя-

бря 1913 г. за № 65, по вѣдомству

Православнаго Исповѣданія, произво-

дятся, за выслугу лѣтъ, со стар-

шинствомъ, изъ коллеоюскихъ въ стат-

скіе совѣтники преподаватели ду-

ховныхъ семинарій: Благовѣщенской

Дроздовъ — съ 18-го августа 1913 г.,

Красноярской Богдановъ — съ 1-го сен-

тября 1913 г., Тульской Лотоцкій* —

съ 14-го іюля 1913 г.; учитель

Черкасскаго духовнаго училища Кре-
минскій— съ 1-го сентября 1913 г.; изъ

надворныхъ въ коллеоюскіе совѣтники:

директоръ Московскаго Сѵнодальнаго

училища церковнаго пѣнія Кастальскій —

съ 30-го іюля 1913 г.; преподаватели

Пермскаго епархіальнаго женскаго учи-

лища: Верхоланцевъ — съ 12-го августа

1913 г., Зеленецкій— съ 13-го сентября
1913 г.; штатный врачъ Московской
епархіальной Покровской общины се-

стеръ милосердія Рябинкинъ — съ 14-го
іюня 1913 г.; врачъ при Велико-Устюж-
скомъ   епархіальномъ   женскомъ  учи-

лищѣ Тииоревъ— съ 14-го октября 1907 г.;

изъ коллеоюскихъ асессоровъ въ надвор-
ные совѣтники: постоянный членъ Смо-
ленска™ уѣзднаго отдѣленія Смолен-
скаго епархіальнаго училищнаго совѣта

Лызловъ — съ 11-го ноября 1912 г.;

преподаватели духовныхъ семинарій:

Тульской Любомудровъ — со 2-го ноября
1908 г., Симбирской Дмитріевъ— съ 19-го
марта 1913 г.; учителя духовныхъ

училищъ: Бѣльскаго Медвѣдевъ — съ 1-го
ноября 1912 г., Костромского Хильтовъ—
съ 26-го декабря 1912 г., Пошехон-
скаго Васильковъ — съ 27-го сентября
1912 г., Липецкаго Пономаревъ— съ 19-го

января 1912 г., 1-го Орловскаго Дра-
чевъ — съ 17-го августа 1911 г,, Соли-
галичскаго Вертоградскш— съ 28-го ноя-

бря 1912 г., Кинешемскаго Рыболов-
скій — съ 23-го января 1912 г., Велико-
Устюжскаго Соколовъ — съ 16-го августа

1910 г., второклассныхъ школъ Смо-
ленской епархіи: Волочковской Зезюлин-
скій— съ 29-го августа 1912 г., Лугов-

ской І^ородскій— съ 29-го августа 1912 г.;

врачъ при Тульской духовной семина-

ріи Красновъ — съ 7-го марта 1910 г.;

изъ титулярныхъ совѣтниковъ въ кол-

леоюскіе асессоры: столоначальникъ Та-
врической духовной консисторіи Самар-
скій — съ 28-го мая 1913 г.; учителя

второклассныхъ школъ: Здоровецкой,

Орловской ѳпархіи, Аѳанасьевъ— съ 18-го
августа 1912 г., Устьянской, Вологод-
ской епархіи, Москвинъ— съ 1-го апрѣля
1908 г. Ростиславинъ— съ 17-го сентября

1908 г. Ушаковъ— съ 27-го мая 1911г.,
Болшевской, Смоленской епархіи, Прото-
поповъ — съ 7-го сентября 1912 г.; врачъ

при Московскомъ Сгнодальномъ учи-

лищѣ церковнаго пѣнія Рождественскій—
съ 5-го ноября 1910 г.; надзиратель

Оренбургскаго духовнаго училища Бази-
левскій — съ 16-го августа 1913 г.; изъ

коллеоюскихъ секретарей въ титуляр-

ные совѣтники: преподаватель Москов-
скаго   Сунодальнаго  училища  церков-
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наго пѣнія Власовъ — съ 11-го іюия

1913 г.; учителя второклассныхъ школъ:

Орловской епархіи: Ивотской Троицкш —

съ 1-го апрѣля 1905 г., Здоровѳцкой

Азбукинъ — съ 16-го августа 1910 г.,

Смоленской епархіи: Дунаевской Бѣл-

кинъ, Красносельской Пашянъ, оба — съ

1-го сентября 1910 г.; изъ губернскихъ

въ коллеоюскіе секретари — постоянные

члены: Велико-Устюлсскаго уѣзднаго от-

дѣленія Вологодскаго епархіальнаго учи-

лищнаго совѣта Ноготковъ— съ 5-го октя-

бря 1912 г. Тихвинскаго уѣзднаго отдѣ-

лепія Ыовгородскаго епархіальнаго учи-

лищнаго совѣта Старцевъ — съ 22-го октя-

бря 1912 г.; почетный блюститель по

хозяйственной части Великолуцкаго ду-

ховнаго училища Кастюринъ — съ 8-го
іюня 1909 г.; казначей Московской
Святѣншаго Сгнода Конторы Ивановъ —

съ 3-го августа 1913 г.; изъ коллеою-

скихъ регистраторовъ въ губернскіе се-

кретари,: столоначальники Херсонской
духовной консисторіи Зубшъ— съ 29-го

іюля 1913 г., Дмятрігвъ (Петръ)— съ 5-го

іюня 1913 г.; въ коллеоюскіе регистра-

торы: секретарь при Херсонскомъ епар-

хіальиомъ архіереѣ Поепѣловъ — съ 26-го

марта 1913 г., канцелярскій служи-

тель Херсонской .духовной консисторіи

Днитріевъ (Коистаитинъ)— съ 8-го іюня

1913 г. У тверлсдаются въ чинахъ,

со старшинствомъ, коллежскаю асес-

сора кандидаты богословія: помощнпкъ

инспектора Казанской духовной семи-

паріи Сохолсвъ— съ 13-го мая 1909 г.,

преподаватель Тульской духовной ссми-

наріи Владямірскш — съ 4 - го апрѣля

1908 г.; учитель Орепбургскаго духов-

наго училища Дмитровскш — съ 24-го

декабря 1908 г.; титулярнаго совѣт-

ника: врачъ при Данковскомъ духов-

номъ училищѣ Сомзновскш — съ 26-го

октября 1904 г., по степени лекаря;

коллеоюскаго секретаря — учителя второ-

классныхъ школъ Смоленской епархіи:

Волочковской Смирновъ — съ 15-го сен-

тября 1909 г., въ гор. Красномъ Солн-
цевъ— съ 1-го сентября 1909 г., Свѣтло-

Стегримовской Надеждинской Пашинъ—
съ 1-го сентября 1908 г., Харьковецкой,
Полтавской епархіи, Дубняковъ — съ 31-го

января 1906 г., Волкобрунъ— съ 4-го сен-

тября 1908 г., Орловской епархіи:

Ивотской Горьковъ — съ   22-го сентября

1908  г.; Воскресенской на Мезинѣ Со-
коловъ— съ 18-го сентября 1907 г.; над- ■

зиратели   духовныхъ  училищъ:   Одес-
скаго   Статкевичъ — съ   7-го   сентября

1909  г., 1-го Орловскаго Прокудинъ— съ

1-го сентября 1909 г., Пошехонскаго
Востоковъ — съ 12-го сентября 1909 г.,

Варшавскаго Тгодоровичъ— съ 1-го сен-

тября 1909 г.

Бысочайшія награды.

Государь Императоръ, по всѳ-

поддапнѣйшему докладу Оберъ-Проку-
рора Святѣйшаго Сѵнода,- въ 8-й день

октября сего года, въ Ливадіи, Всеми-
лостивьйше соизволилъ на награжденіѳ

заштатиаго псаломщика церкви с. Дву-
рѣчнаго Кута, Харьковскаго уѣзда, Гри-
горія Литкевича, за 47-лѣтнюю отлично-

усердную слулсбу его Церкви Болйей,

золотою медалью съ надписью «за усер-

діе» для ношенія на шеѣ на Алексан-
дровской лептѣ.

Государь Императоръ, по все-

подданпѣйшему докладу Оберъ-Проку-
рора Святѣйшаго Сунода,' въ 8-й день

октября сего года,'въ Ливадіи, Всемило-
стивьйше соизволилъ на разрѣшеніе на-

стоятельницѣ Ладинскаго Покровскаго
лсенскаго монастыря, Полтавской епар-

хіи, игуменіи Ангелинѣ принять и но-

сить дарованный ей Блаженнѣйшимъ

Патріархомъ Іерусалимскимъ крестъ съ

частицею Честиаго Древа Животворя-
щаго Креста Господня.
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Опредѣленія Святѣйшаго Синода.

Опредѣленіями Святѣйшаго

Сѵно да:

I. Отъ 3 — 9 сентября сего года за

Kt 7905, Оберъ-Прокуроръ Святѣйшаго

Сгнода имѣлъ счастіе испрашивать Вы-
сочайшее сопзволепіе Государя Импера-
тора на разрѣшеніѳ Высочайше утвер-

жденному Комитету по соорулсенііо

православнаго храма въ Рпмѣ производ-

ства повсемѣстнаго въ Россіи сбора по-

кертвованій на сооруженіе сего храма

посредствомъ распространенія по Россіи
іюдписныхъ. листовъ и талонныхъ кни-

жекъ, съ приложеніемъ къ тѣмъ и дру-

гимъ воззвапій, и Его Императорскому
Величеству на всеподданнѣйшемъ до-

кладе по настоящему предмету, въ 4-й
дсвь октября 1913 года, въ Ливадіи,
благоугодно было Собственноручно на-

чертать: «Ссглгезяъ».

П. Отъ 30 сентября — 12 октября
1913 года за J\° 8879, постановлено:

въ мѣстности Лоунатіоки, Финляндской
епархіи, учредить женскую общину, съ

Еаныепованіемъ оной Серафимовской и

съ такимъ числомъ сестеръ, какое об-

щина въ состояніи будетъ содержать

на собственный средства.

Ш. Отъ 16—28 октября 1913 года

за № 9511, постановлено: 1) учредить

въ Вологодской епархіи третью долж-

ность ѳпархіальнаго миссіонера-пропо-

вѣдника съ возложеніемъ на этого мис-

сіонера дѣла проповѣди слова Божія
среди зырянъ и съ отнесеніемъ содер-

жанія по сей доллшости на мѣстиыя

средства, и 2) утвердить въ означенной

должности помощника епархіальнаго

млссіонера- проповѣдника Вологодской
епархіи Стефана Клочкова.

IV.   Отъ 25—28 октября 1913 года

за N° 9754, постановлено: псремѣстить

учителя Владикавказскаго духовнаго

училища священника Михаила Веретев-
някова на должность преподавателя Свя-
щепнаго Писанія въ Александровскую
Ардонскую духовную семинарію.

V.  Отъ 25 — 28 октября 1913 года

за № 9847, постановлено: назначить

священника церкви при Саратовской
губернской тюрьмѣ Николая Голубоза на

доллшость штатнаго члена Саратовской

духовной консисторіи.

VI.  Отъ 13—25 сентября 1913 года

за JY» 8287, постановлено: возвести

заштатнаго священника Николаевской
церкви мѣстечка Келеберды, Кремен-
чугскаго уѣзда, Полтавской епархіи,

Ѳеодора Гончарова въ санъ протоіерея,
наградить священника церкви Троиц-
каго единовѣрческаго прихода, Карго-
польскаго уѣзда, Олонецкой епархіи,

Алексія Няколаевскаго и заштатнаго свя-

щенника церкви села Сасыева, Молог-
скаго уѣзда, Ярославской епархіи, Ни-
колая Смевцовскаго наперсным крестомъ,

отъ Святѣйшаго Сгнода выдаваемыми
и священника Архангело-Михайловской
церкви села Ольховаго-Рога, Изюмскаго
уѣзда, Харьковской епархіи, Анастасія
Михайловскаго камилавкою и преподать

благословеніе, съ выдачею установлен-

ной грамоты діакои.у Воскресенской
церкви гор. Гороховца, Владимірской
епархіи, Роману Орлову, за 50-лѣтиео

отлично-усердное слулсеніе ихъ Церкви
Болсіей.

ѴП. Отъ 18—28 сентября 1913 года

за № 8308, постановлено: преподать

заштатному псаломщику церкви села

Дудчииецъ, Гадячскаго уѣзда, Полтав-
ской епархіи, Прокопію Орловскому, за

отлично - усердную  свыше   50 - лѣтнюю
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службу его, благословеніе, съ выдачею

установленной грамоты.

VIII.  Отъ 30 октября 1913 года за

№ 10024, постановлено: архимандрита

Арсенія, уволивъ отъ доллшости Харь-

ковскаго епархіальнаго миссіонера, на-

значить въ распорялгеніе преосвящен-

наго Херсонскаго, для назначенія на-

мѣстникомъ Бизюкова монастыря.

IX.   Отъ 14— 28 октября 1913 года

за № 9821, постановлено: на освобо-
дившуюся, за смертію игумена Платона,
должность настоятеля Гороховецкаго
Николаевскаго необщелштельнаго мона-

стыря, Влидимірской епархіи, перемѣ-

стить настоятеля Золотниковской пу-

стыни игумена Паисія.

X.  Отъ 14 — 28 октября 1913 года

за № 9820, постановлено: на освобо-
дившуюся, за смѳртію архимандрита

Никона, должность настоятеля Муром-
скаг'о Благовѣщенскаго необщелштель-
наго монастыря, Владимірской епархіи,

назначить заштатнаго священника той

же епархіи Николая Строева по постри-

женіи въ монашество, съ возведеніемъ

въ санъ игумена.

XI.   итъ 25 октября 1913 года за

№ 9757, постановлено: исп. об. законо-

учителя Алексѣевской женской цер-

ковно - учительской школы, Гроднен-
ской епархіи, священника Николая Се-
меняко, получившаго съ 17 сентября

1913 года назначеніе на вакансію свя-

щенника къ Тифлисскому Александре -

Невскому военному собору, уволить съ

того же числа отъ исполненія обязанно-
стей законоучителя Алексѣевской цер-

ковно-учительской школы.

дрита Иринарха утвердить въ доллшости

председателя Таврическаго еПархіаль-

наго училищнаго совѣта.

XIII.  Отъ 28—30 октября 1913 года

за № 9991, постановлено: 1) уволить

протоіерея градо-Уфимской Успенской
церкви Александра Надеждина, согласно

его прошенію, по слабости здоровья,

отъ доллшости сверхштатнаго члена

Уфимской духовной консисторіи, и 2) на-

значить на эту должность священника

градо - Уфимской Александро - Невской
церкви Гѳннадія Еварестова.

XIV.   Отъ 28—30 октября 1913 года

за № 9993, постановлено: старшую

воспитательницу Тверского епархіаль-

наго женскаго училища Фавсту Ильин-
скую назначить исправляющею долж-

ность начальницы того же училища.

XV.   Отъ 28—30 октября 1913 года

за JV° 9996, постановлено: 1) смотри-

теля Старицкаго духовнаго училища,

священника Александра Соколова уволить,

согласно прошенію, по болѣзни, отъ за-

нимаемой имъ должности, и 2) на долж-

ность смотрителя Старицкаго духовнаго

училища назначить преподавателя За-
кона Божія въ Тверскомъ епархіаль-

номъ женскомъ училищѣ и настоятеля

Троицкой церкви г. Твери, кандидата

богословія, священника Василія Некра-
сова, съ увольненіемъ его отъ службы
епархіальной и при епархіальномъ жен-

скомъ училищѣ.

XVI.  Отъ 30 октября 1913 года за

№ 10025, постановлено: утвердить свя-

щенника Грузинской г. Казани церкви

Александра Воронцова въ доллшости пре-

подавателя Императорской Казанской
духовной академіи по каѳёдрѣ пастыр-

скаго богословія съ аскетикой ■ и гоми-

летики.

XII. Отъ 25 октября 1913 года за

№ 9755, постановлено: ректора Таври-
ческой духовной   семинаріи,  архиман-
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ИЗДАВАЕМЫМЪ ПРИ СВЯТѢЙШЕМЪ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМ!» СѴНОДѢ.

9 ноября ЕЖЕНЕДѢЛЬНОЕ ИЗДАНІЕ. 1913 года.

РѢЧЬ

высокопреосвященнѣйшаго Владиміра, митрополита С-Петербургскаго,

при освященш новаго зданія 3-й С.-Петербургской гимназіи
27 октября 1913 г.

Пргидите, воспоемъ Господу, воскликнемъ Богу,
твердынѣ спасенія нашего (Псаі. 94, 1),— Благо-
слови, душа моя, Господа и не забывай всѣхъ

блаюдѣяній Его (Псал. 102. 2).

Боголюбивые отцы,  братіе и сестры!

Мы молимся сейчасъ по случаю откры-

ла и освященія этого новаго зданія. Радост-

но это событіе. Уже .одияъ взглядъ на

это величественное и столь целесообразно

устроенное зданіе исполняетъ наше сердце

чувствомъ радости и благодарности къ тѣмъ,

кому обязано оно своимъ возникновеніемъ

и оборудованіемъ.

Но эта радость и эта благодарность наша

будетъ еще выше, если мы бросимъ взоръ

свой на его особое назначеніе. Это не про-

стое человѣческое жилье. 'Нѣтъ. Это—храмъ

науки, святое мѣсто обученія и воспитанія,

въ которомъ наши дѣти находятъ то, что

необходимо   для образования  ихъ  духа   и

сердца. Кто не пожелалъ бы тому дитяти,

которое онъ любитъ всею полнотою любви

своей, дать все самое лучшее, что только

можетъ онъ дать, для его жизненнаго пути?

И вотъ мы во-очію видимъ, какъ это са-

мое лучшее дается нашимъ дѣтямъ въ этой

гимна зіи. Здѣсь въ лицѣ своихъ начальни-

ковъ и учителей они находятъ отеческую

о себѣ. заботу и руководство. Здѣсь разви-

ваются и образовываются тѣ различный

способности, и дарованія ихъ, коими ода-

рилъ ихъ Бргъ. Здѣсь юныя души ихъ

обогащаются необходимыми познаніями и

искусствами и возбуждается чувство ко

всему истинному и прекрасному. Здѣсь въ

воспріюгшвыхъ сердцахъ ихъ воспитывает-



2064 прибавлены: къ церковнымъ вѣдомостямъ а 4 5

ся и укрѣпляется любовь ко всему добро-

му и полезному. Словомъ, здѣсь полу-

чаготъ они то образование, которое слу-

жить источником7> благосостоянія не только

для отдтльныхъ личностей, но и для

семьи, для общества и отечества. Будетъ

ли поэтому несправедливостью сказать, что

учрежденіе, исполняющее такую высокую

задачу, какъ это образованіе юношества,

достойно не только благодарной призна-

тельности, но и глубокаго почтенія и благо-

говѣнія?

Возрадуйтесь же, любезные родители, что

вы имѣете столь целесообразно устроенное

учебное заведеніе, въ которомъ ваши дѣти

получаютъ столь драгоцѣнныя сокровища

для духа и сердца, въ котором ь они соби-

раютъ капиталъ, пмѣющій принести въ

послѣдующей ихъ жизни богатый про-

цента.

Но это учебное завсденіе, оно и отъ

васъ требуетъ серьезнаго содѣйствія въ

дѣлѣ воспитанія вашихъ дѣтей. Вѣдь роди-

на дитяти—собственно въ родительскомъ

домѣ. Тамъ—корни его жизни, его снды.

Тамъ при помощи дисциплины и доб-

рыхъ обычаевъ, при помощи родитель-

скаго слова и примѣра, закладывается проч-

ное основаніе для выработки его личности

и' характера. Что видитъ и слышнтъ дитя

дома, что воспрпнимаетъ оно здѣсь отъ

родителей, это глубоко западаетъ ему въ

душу и оставляетъ неизгладимый слѣдъ во

всей его жизни, на всемъ его поведеніи,

отъ коего зависитъ счастье и горе дитяти.

Вотъ почему необычайно важно, чтобы въ

семьѣ господствовалъ здоровый и правый

духъ, который поощряетъ ко всему доброму

и воспрещаетъ все дурное. Не забывайте

же это, чадолюбивые родители, и воспи-

тывайте дѣтей вашихъ въ наказаніи и уче-

ыіи Господнемъ. Не вѣрьте тѣмъ изъ ро-

дителей, которые шйагаютъ, что дѣло вос-

питанія лежитъ на родителяхъ только до

отдачи дѣтей въ школу и что по поступле-

ние ихъ въ оную эта обязанность прекра-

щается   и    переходптъ    на    учителей   и

законоучителей, такъ что родителямъ ничего

болѣе не остается дѣлать, какъ только слѣ-

дить за тѣмъ, какъ идетъ дѣло въ школѣ,

Нѣтъ, возлюбленные, обязанность родителей

по воспитанію дѣтей не прекращается в

тогда, когда они учатся въ школѣ. Напро-

тивъ, родители должны идти рука объ руку

съ законоучителями и учителями, даже бо- ■

лѣе: они — первые и главные воспитатели

своихъ дѣтей, такъ какъ имъ дарованы она

Господомъ и отъ нихъ прежде всего Ояъ

потребуетъ отвѣта за ихъ души. Такъ не

слагайте же съ себя этой серьезнѣйшеі

обязанности. Старайтесь поддерживать и

восполнять и проводить въ жизнь вашихъ

дѣтей все то доброе, чему учитъ ихъ школа.

Но какъ семья, такъ - и школа тогда

только могутъ достигнуть желаемаго и пол-

наго успѣха, когда будутъ строить свое

дѣло на единствепно-прочномъ основании,

краеугольнымъ камнемъ котораго служить

Іисусъ Христосъ, когда они всецѣло отда-

дутъ себя Его руководству. Ибо гдѣ, въ са- |
момъ дѣдѣ, такой нравственно - религіоз-

ный воспитатель человѣческаго рода, ка-

кимъ является Христосъ—Этотъ Спаситель

міра, истинный другъ человѣчеетва, носи-

тель мира и любви, побѣдитель смерти и

Царь вѣчной жизни? Нѣтъ другого имени,

даннаго челоеѣкамъ, которымъ надлежало

бы намъ спастись (Дѣян. 4. 12). Къ Нему,

Этому истинному Другу и воспитателю чело- |

вѣковъ, доллшы быть приводимы и наши

дѣти, чтобы Онъ благословилъ ихъ, какъ

Онъ Самъ заповѣдалъ, сказавъ: пустите

дѣтей приходить ко Мнѣ и не препят-

ствуйте имъ, ибо таковыхъ есть Цър-

ствіе Божіе (Марк. 10, 14). Ибо тогда

только вы, родители - христиане, будете

имѣть въ дѣтяхъ вашихъ истинную радость

я утѣшеніе, когда они воспитаны будутъ

въ духѣ Евангелія Христова,— того Еван-

гелия, которое учитъ всѣмъ сердоемъ,

всею душею и всѣмъ помышленіемъ лю-

бить Бога., которое въ дѣлѣ обученія на

первое мѣсто, какъ начало всякой прему-

дрости,  ставить  страхъ   Божій  и  заиовіі-
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дуетъ любить ближняго, не исключая даже

и враговъ, которое повелѣваетъ намъ Ке-

сарево отдавать Кесарю, а Божіе Богу, Ко-
торый освящаетъ и упорядочиваетъ всѣ

условія земной жизни, чтобы они служили

къ пользѣ и благочестію людей.

Раввымъ образомъ и православно-хри-

стіанская школа тогда только безукориз-

ненно исполнитъ свою задачу, когда изъ

своего питомца сдѣлаетъ не умнаго только

гражданина, но и благочестиваго христиа-

нина.

О, еще выше поднимается наша ра-

дость, еще полнѣе становится чувство

благодарности, если мы вспомнимъ, что

въ III гимназіи нѣтъ недостатка и въ

этомъ, что въ ней воспитаніе юношества,

по общему мнѣнію, стоитъ на очень твер-

дыхъ нраЕственно-религіозныхъ и патріо-

тическихъ началахъ. По крайней мѣрѣ,

изъ вѣрнаго источника извѣстно мнѣ, что

недавніе годы такъ назыьаемаго освобо-

дительнаго, а вѣрнѣе революціоннаго дви-

женія, которое, какъ опустошительный ура-

ганъ, пронеслось надъ нашими учебными

заведеніями, —HI гимназія оказалась не-

уязвимою, и ни одинъ изъ ея воспптан-

ннковъ не былъ замѣченъ въ политической

неблагонадежности.

Все это побуждает!) насъ поднять свой

взоръ горѣ; къ неб.у, къ Богу, Подателю

всякаго даянія благаго и всякаго дара

совершеннаго и съ чувствомъ высокой

благодарности воззвать вмѣстѣ съ псалмо-

пѣвцемъ: Пріидите и со славословіемъ

воскликнемъ Господу: благослови, душа

моя, Господа и вся внутренность моя—

Святое Имя Его. Благослови, душа моя,

Господа и не забывай вспхъ благодѣянігі

Его!

Онъ принялъ и насъ и наш ихъ дѣтей

въ благодатный союзъ Свой. Онъ щитъ и

твердыня нашей жпзни. Онъ благосло-

вляетъ и защнщаетъ насъ на пути спасе-

нія, дабы наши души могли оставаться

цѣльімй и неповрежденными ко славѣ Его

Имени.

Онъ главный впновнпкъ и дѣла устрой-

ства1 этого новаго зданія, которое мы толь-

ко что освятили. Въ надеждѣ на Него

начинали вы это зданіе и эта надежда,

какъ видите, васъ не посрамила. Опъ

помогъ благополучно совершить и окон-

чить его, будетъ помогать и впредь въ

удовлетворен^ нуждъ его и недостатковъ.

А потому молитвою объ этой помощи я н

заканчиваю свое слово.

О, всемилостивый и всеблагій Боже! Ты

оказалъ Свою помощь и содѣйствіе въ

устройствѣ этого новаго дома. Прими же

и впредь его подъ Твое мощное покрови-

тельство, предотвращая отъ него Есякую

опасность и предохраняя отъ всякихъ

разрушительныхъ стихійныхъ силъ при-

роды. Но ниспосли Твое небесное благо-

словеніе и на все, что будетъ совершать-

ся здѣсь, какъ человѣческое дѣло. Благо-

слови первѣе всего учителей, которые те-

перь и въ послѣдующее время будутъ

дѣйствовать въ этомъ домѣ. Даруй, чтобы

они пасли своихъ агнцевъ, какъ добрые

пастыри, чтобы все, что восприннмаютъ

отъ нихъ дѣти, было плодомъ ихъ учи-

тельской вѣрностн ц благочестиваго на-

строенія. Благослови и родителей обучаю-

щагося здѣсь юношества. Даруй, чтобы они

вели дѣло воспитанія ихъ въ согласіи съ

учителями и чтобы родительская любовь

ихъ продолжала строить на томъ основа-

ніи, которое полагаетъ учительская вер-

ность. Излей благодать Святаго Твоего

Духа и на учащихся здѣсь, дабы они

съ охотою воспринимали и върно сохранили

тѣ сокровища, которыми обогащаетъ ихъ

эта гпмназія. Даруй, чтобы доброе сѣмя,

•посѣваемое здѣсь, падало не па камени-

стую, а на плодоносную почву, возрастало,

созрѣвало и ириноснло обнлгпый. сторичный

плодъ. Аминь.
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О настроеніяхъ современна™ юноше-

ства и доброе слово законоучителямъ.

(Изъ дневника архіепископа).

И гнилой хлѣбъ иногда кажется свѣ-

жимъ, но стоить только разломить его,

какъ зеленая плѣсень покажетъ его негод-

ность. Многое, ахъ какъ многое у насъ

на Руси теперь напоминаетъ этотъ гни-

лой, заплѣсневѣлый хдѣбъ! Но если препо-

добный Сергій послѣ цѣлонедѣльнаго поста

съ ■ благодареніемъ Богу вкушалъ такой

хлѣбъ, отъ котораго летѣла пыль, то не-

сомненно онъ глубоко скорбѣлъ бы душою,

если бы жиль въ наше грѣшнбе время и

былъ свидѣтелемъ того, что творится въ

дорогой ему родной Русской землѣ въ

наши дни. Да всеконечно и видитъ онъ,

видать и всѣ родные намъ по духу угод-

ники Божіи, и возносятъ Богу свои теп-

лыя, скорбныя молитвы о нашемъ враз-

умленіи...

На сей разъ я хочу сказать слова два-

три о настроеніяхъ юношества въ нашихъ

школахъ—не о тѣхъ гдупыхъ ребяче-

ствахъ, какое оно позволяете себѣ, напри-

мѣръ, по поводу Бейлиса, а о той почвѣ,

на какой растутъ всѣ подобный урод-

ливыя явленія русской школьной жизни.

Понадобился мпѣ рисовалыцикъ для мо-

ихъ народныхъ издапііі. Въ дорогомъ ху-

дожники не было надобности, ибо мате-

ріалъ былъ готовь, надо было только его

использовать для цинкографа. Думаю: до-

ставлю заработокъ кому-нибудь изъ уча-

щихся въ художественныхъ школахъ: съ

готоваго рисунка перерисовать дѣло не

хитрое. Обращаюсь къ начальнику одного

такого училища. Онъ говорить, что рисо-

вальщика найти можно: есть способные

юноши. Только вопросъ: какого содержанія

будутъ рисунки?

Отвѣчаю: рисунки къ житіямъ святыхъ,

къ евангельской исторіи и под.

— Ну, на это едва ли найдется охот-

никъ, говорить начальнйкъ.

—  Почему же? спрашиваю я.

Онъ какъ-то многозначительно развелъ

руками и улыбнулся.
—  Да въ чеыъ дѣло? допрашиваю я.

—  А въ томъ, говорить, что наша мо-

лодежь такихъ темь не долюбливаетъ, ла-

даноыъ пахнетъ.

Изъ дальнѣйшей бесѣды мнѣ стало ясно,

что большинство молодежи заражено не-

вѣріемъ и стыдится Христа, что ихъ на-

ставники—конечно, за нѣкоторыми исклю-

ченіями— не только не даютъ примѣра

вѣры своимъ ученикамъ, но въ своемъ по-

веденіи въ отношении къ вѣрѣ даютъ пе-

чальный примѣръ, а тѣ, въ коихъ еще не

погасла вѣра, боятся и стыдятся напоми-

нать о ней ученикамъ, чтобы тѣ не счи-

тали ихъ отсталыми, ретроградами, мрако-

бѣсами... И это въ такъ называемыхъ

«христіанскихъ» школахъ! Чувствуется, что

если бы кто изъ учащихъ иди началь-

ствующихъ потребовать отъ учащихся

исполненія христіанскихъ обязанностей, то,

если не послѣдовала бы немедленно вспыш-

ка протеста, то такой «ханжа» былъ бы

подвергнуть жестокому бойкоту...

Я представить себѣ не могу, если бы,

напримѣръ, въ университетѣ начальство

потребовало бы формально, чтобы право-

славные студенты университета или- дру-

гого высшаго учебнаго заведенія ходили

въ церковь по праздникамъ—что бы про-

изошло тогда. А за университетами потя-

нутся и всѣ среднія учебныя заведенія...

«Нѣтъ, ужъ лучше предоставимъ-де это

совѣсти самихъ учащихся! Вѣдь религія

есть дѣло совѣсти: зачѣмъ въ это дѣло емѢ-

шиваться?»...

Такъ, прикрывая себя выдуманнымъ

іудеями софизмомъ, руководители нашего

юношества уклоняются отъ исполненія сво-

его прямого и первѣйшаго долга—воспи-

тывать добрыхъ христіанъ въ лицѣ ввѣ-

ренныхъ имъ юношей и закрывать глаза,

чтобы не видѣть того, какъ на ихъ гла-

захъ отравляется цѣлое поколѣніе буду-

щпхъ русскихъ гражданъ невѣріемъ, какъ
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растутъ плевелы и заглушаютъ послѣд-

ніе ростки вѣры въ юныхъ душахъ...

Не правда ли—это похоже на то, если бы

кто, зная, что хдѣбъ заилѣсневѣлъ, не рѣ-

шался бы разломить его, чтобы гнилая пыль

не полетѣла ему въ носъ или глаза? А вѣдь

скоро или долго, а этого не избѣжать... Мы

закрываемъ глаза на то, какъ растетъ наше

молодое поколѣніе; мы видимъ, чѣмъ и какъ

его отравляютъ духовно; мы знаемъ, что

оно идетъ на смѣну намъ, а намъ будто
и горя мало! «Посдѣ насъ—хоть нотопъ»!..

Страшно, непростительно!

Я представляю себѣ положеніе добро-

совѣстнаго законоучителя въ средѣ такихъ

учителей и воспитателей. На него смотрятъ

какъ на какого-то юродиваго, какъ на

полуидіота, на его счетъ сыплются' всякія
остроты и шутки, ему приходится слы-

шать нерѣдко кощунства, разумѣется —

лишь бы не вывести человѣка изъ терпѣ-

нія, лишь бы онъ не поднялъ дѣла фор-

мально. А за учителями туда же идутъ

и мальчишки. Да, мальчишки, даже не

юноши! Говорилъ мнѣ одинъ законоучитель

гимназіи, какъ одинъ мальчуганъ пизшаго

класса на урокѣ по Священной исторіи

спросилъ его: «а правда, ли, батюшка, что

человѣкъ произошелъ отъ обезьяны?» Во-

просъ былъ сдѣланъ съ несвойственной ре-

бенку усмѣшечкой. Батюшка отвѣтилъ ему:

«поздравляю васъ съ такой бабушкой».

Общій смѣхъ товарищей пристыдилъ вольно-

думца, который хотѣдъ поставить законо-

учителя въ тупикъ. А число такихъ вольно-

думцевъ съ переходомъ въ высшіе классы

растетъ все больше и больше. Зналъ я

добраго юношу-семинариста; учился онъ

хорошо, былъ назначенъ въ академію, но

увлеченный примѣромъ вѣтренныхъ това-

рищей захотѣлъ въ университета.. Чтобы

не обижать отца-священника рѣзкнмъ от-

казомъ отъ академіи, онъ нарочито на пріем-

номъ экзаменѣ провалился по церковной

исторіи, получидъ чуть ди не единицу и

не былъ принять. А въ университета, ко-

нечно,  поступилъ  безпрепятственно.   Про;

шелъ годь. Встрѣчаюсь съ нимъ. Мой ма-

лый начинаетъ говорить не то, что было

раньше. Спрашиваю, скажи откровенно, да

въ Бога-то ты вѣруешь?—Какъ же, нѣрую,

вѣрую, только не по казенному...— Что это

значитъ?—Да тамъ, въ семинаріяхъ многое

отъ насъ скрывали... И понесъ такую чет

пуху, что я отказался слушать его бредни.

Еще чрезъ годъ онъ былъ уже обработанъ

совсѣмъ по современному: въ Бога не вѣ-

ровалъ, «режимъ» разносилъ, сдовомъ—го-

товъ мододецъ для іудейскихъ услугъ. И

это вѣдь не исключеніе, это—типъ совре-

менныхъ, вѣтромъ гонимыхъ юношей. То же

и среди дѣвицъ, если онѣ, несчастный, тя-

нутся на разные курсы, начиная съ зубо-

врачебныхъ и кончая философскими. Ка-

кихъ-какихъ мудростей не наслушаются

онѣ тамъ! А основной тонъ всѣхъ этихъ

лекцій не новый: ихъ записалъ еще за-

долго до Рождества Христова мудрый тво-

рецъ книги Премудрости Соломона: «слу-

чайно мы рождены и послѣ будемъ какъ

небывшіе... тѣло наше обратится въ прахъ

и духъ разсѣетея какъ жидкій воздухъ; ,-и

имя наше забудется современемъ, и- никто

не вспомнитъ о дѣлахъ нашихъ... Будемъ

же наслаждаться настоящими благами и

спѣшить пользоваться міромъ какъ юно-

стію... и да не пройдетъ мимо насъ ■ вееен-

ній цвѣтъ жизни» и т. д. (Прем. Сол. 2-,

2 — 7). И грустно бываетъ, когда встре-

тишься съ такимъ юношей или съ- такою

дѣвушкой: холодомъ вѣетъ отъ нихъ. смо-

трятъ они на тебя какъ-то свысока, какъ

на «отсталаго», забрасываютъ мудреными^

иностранными словами, а того п не подо-

зрѣваютъ, что эти слова давнымъ давно

людьми умными изношены и брошены, какъ

ни на что негодныя. Но эти несчастные

вѣдь вѣруютъ въ нихъ, какъ въ аксіомы!

Не знаешь, съ какой стороны подойти

къ такой душѣ. Сердечно жаль ихъ: слу-

чись какая-либо неудача въ маленькой сферѣ

ихъ дичныхъ интересовъ и крушеніе го-

тово: «не стоить жить», «жизнь надоѣла»

и подобный посылки, а заключеніе —ужас-
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ная развязка, и погибъ человѣкъ! Недавно

въ Христіанскомъ Содружествѣ учащейся

молодежи былъ докладъ о школьныхъ само-

убійствахъ: жалѣю, что не могъ быть тамъ.

Но само собою понятно, что все дѣло за-

ключается бъ томъ: вѣруетъ ли въ Бога

юноша или дѣвица? Если вѣруетъ, то есть

опора противъ великаго искушенія для

юной души; если же вѣра утрачена, то

развѣ особая милость Божія, за молитвы

родителей или Церкви можетъ отвести не-

счастную душу отъ края погибели.

Въ послѣдніе мѣсяцы по всей Россіи

были съѣзды законоучителей: нѣтъ сомнѣ-

нія, что почтен пые отцы ставили и этотъ

больной вопросъ и обсуждали, какъ бороться

съ школьными самоубійствами. Но и по-

мимо самоубійствъ было о чемъ сговориться

батісшкамъ. Но вотъ наше горе: погово-

рить-то мы любимъ, даже поспорить не

прочь, а провести въ жизнь то, что под-

сказалъ здравый разумъ и совѣсть, у насъ

большею частію недостаетъ ни силъ, ни

умѣнья. Да кромѣ того, необходимо еще и

христіанское терпѣніе. Словомъ — нуженъ

подвигъ, личный подвнгъ законоучителя,

чтобы проводить въ жизнь сначала лично

свою, а затѣмъ и нитомцевъ своей школы

тѣ животворящія начала, которыя положены

въ основѣ Христова Енаигелія и пропове-

дуются • постоянно на протяженіи почти

20 вѣковъ Церковію Христовою. Законо-

учитель, какъ пастырь Церкви, облечен-

ный благодатію священства, долженъ по-

мнить, что онъ—не простой учитель, а

продолжатель дѣла Христова на землѣ, что

на это дѣло онъ уполномоченъ въ таинствѣ

рукополоя;енія, что нзмѣнять сему свя-

тому дѣлу уступками духу времени, мало-

душничать предъ слугами врага Божія,

каковыми въ сущности являются всѣ эти ли-

беральствующіе кощуны-учителя, — страш-

но преступно; что наоборотъ, если онъ

будетъ вѣренъ завътамъ Господнимъ, то

Самъ Господь и будетъ чрезъ него дѣлать

Свое дѣло, вразумляя его, укрѣпляя силы

ѳго, посылая ему иногда даже для него не-

ожиданно добрыхъ сотрудниковъ. Благого-

вѣйно совершай службы Божіи, не опускай

случая сказать теплое отъ души, хотя и

краткое слово назиданія, къ жизни учащих-

ся прнложимое, особенно же возбуждай въ

себѣ благоговѣніе къ слову Божію (читай

въ классѣ выдержки изъ слова. Божія такъ,

какъ бы ты самъ учился у Христа, какъ

бы слушалъ Еіго!) и по мѣрѣ силъ осу-

ществляй завѣтъ любви наипаче къ «ма-

лымъ симъ», коихъ души тебѣ Христомъ

ввѣрены— и ты увидишь, что къ тебѣ по-

тянутся сами собою эти души, сначала по

одиночкѣ, какъ бы украдкой отъ товарищей

и подругъ, а затѣмъ, Богъ дастъ, эти Ни-

кодпмы станутъ привлекать къ тебѣ, лучше

сказать—ко Христу, въ тебѣ и чрезъ тебя

дѣйствующему, и другихъ... Не слѣдуетъ

впрочемъ забывать и то, что нѣтъ на землѣ

ни одного добраго дѣла, которое не сопро-

вождалось бы скорбями. Скорби—проба,

которую клэдетъ промыслъ Божій на всѣ

дѣла наши: чисты ли опи, есть они чистое

злато въ очахъ Божіихъ? Эта проба и

очищаетъ наши добрыя дѣла отъ всякой

пристающей къ нимъ нечисти, тщеславія,

самомнѣпія, самоцѣна. Только подумаешь

о себѣ: «вотъ я какой,—не то, что другіе»,

а скорбь то въ томъ или другомъ видѣ н

тутъ какъ тута... Смиряйся скорѣе въ та-

кихъ случаяхъ. считай себя негоднымъ, не-

мощнымъ, сознавай скорѣе, что не ты дѣло

то доброе сдѣлалъ, а Самъ Господь чрезъ

тебя—скорѣе, говорю, ныряй подъ набѣ-

жавшую волну, какъ дѣлаетъ искусный

пловецъ, и она, эта волна искушенія, пере-

катится чрезъ тебя, и ты снова вынырнешь

изъ подъ нея сильный и бодрый и болѣе

прежняго опытный—для новой борьбы, если

это будетъ потребно. Кто бы что ни гово-

рилъ, а юное сердце болѣе нашего чутко

къ добру, къ истпнѣ, къ свѣту: твои слу-

шатели, твои ученики, по крайней мѣрѣ

лучшіе изъ нихъ, сердцемъ почуютъ въ

тебѣ Христова «послушника» и пойдутъ за

тобою. И это совершится незамѣтно, силою

Христовою, въ тебѣ дѣйствующею. Надобно,
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непремѣнно надобно, чтобы каждый законо-

учитель Еоспиталъ въ себѣ это мистическое

чувство—я сказалъ бы—смиреннаго послуш-

ничества у Христа: не можетъ быть,

чтобы болѣе чуткія души не почувствовали

этого... А почувствуюта и потянутся къ

тебѣ: сначала робко, а потомъ смѣлѣе и

смѣлѣе. О, конечно, врагъ не оставить тебя
въ покоѣ; онъ не простить тебѣ, если хотя

одну душу привлечешь къ Церкви, а чрезъ

Церковь—ко Христу: въ своей проклятой

ревности онъ найдетъ себѣ сотрудниковъ

прежде всего въ тѣхъ, кто долженъ бы по-

могать тебѣ въ твоемъ святомъ служеніи,
но не смущайся, храни миръ души, помни,

что Христосъ сильнѣе врага, что они не

вѣдятъ, что творятъ, исполняя волю врага,

молись о нихъ, чтобы отверзлись очи душев-

ный и познали они, кому работаютъ; молись

о нихъ, какъ о благодѣтеляхъ своихъ, кото-

рые не даютъ тебѣ любоваться на себя,

показываютъ тебѣ твои немощи, заставляютъ

тебя почаще заглядывать въ свое сердце,

нѣтъ ли тамъ, не притаилось ли что недоб-
рое, въ очахъ Божіихъ нечистое? А себя

укоряй: не подаешь ли имъ самъ ты по-

вода къ ведобрымъ къ тебѣ отношеніямъ?
Вини во всемъ себя самого и говори Гос-
поду въ молитвѣ своей: покажи мнѣ, Гос-

поди, мои немощи, даруй ми зрѣти моя

прегрѣшенія; покажи мнѣ, Господи, ихъ

добрыя качества, Тебѣ единому вѣдомыя,

да возлюблю въ нихъ сбразъ Тг.ой, да по-

знаю: насколько они выше меня въ очахъ

Твоихъ...
Слава Богу: еще есть на Руси такіе

идеальные законоучители. Гдѣ они? Кто
они?—Знаю нѣкоторыхъ, вѣрую, что много

ихъ разсѣяно по весямъ и градамъ род-

ной земли, но о лшвыхъ не подобаетъ

говорить, чтобы не навести на нихъ иску-

шенія, ибо сказано: «Похвала человѣческая

хуже бѣсовской». А изъ почившихъ болѣе

ярко рисуется мнѣ евітлый обликъ моего

дорогого друга, незабвеннаго о. Михаила

Ивановича Хитрова, бывшаго законоучи-

телемъ   въ   Николаевскомъ   институтѣ   въ

Москвѣ. Кто хочетъ поближе познакомиться

съ этимъ законоучителемъ, этою кристально -

чистою душою, тому предлагаю прочитать

составленный мною очеркъ егг жизни въ

предисловіи къ собранно его назидатель-

ныхъ статей подъ общимъ заглавіемъ:

«Голосъ пастырскаго сердца». Недолго онъ

былъ законоучителемъ въ этомъ институтѣ:

его идеальное отношение къ исполнение

своего законоучптельскаго долга возбудило

зависть въ тѣхъ, кто не думалъ объ идеа-

лахъ христіанскаго воспитанія и святитель

митрополита Сергій- взялъ его оттуда, что-

бы поручить ему ФиларетоЕское женское

училище съ 600 воспитанницъ; но его

ученицы—институтки приходили къ нему

и сюда, чтобы повѣрять ему свои скорби

и искать руководства въ христіаиской жиз-

ни. Въ 1898 году онъ былъ назначенъ

руководителемъ курсовъ для учителей и

учительницъ второклассныхъ школъ. За

время курсовъ, въ какихъ-нибудь полтора

мѣсяца, онъ такъ прпвязалъ къ себѣ кур-

спстовъ, что они, даже учителя, не говорю

уже объ учителышцахъ, плакали, прощаясь

съ нимъ. На прощаніе они поднесли ему

икону Спасителя, а его супругі; прекрас-

ный его портрета, написанный однимъ изъ

курсистовъ. Къ сояшлѣнію, не долго пожилъ

этотъ пастырь-законоу читель.. .

Нынѣ говорятъ: надо «христианизировать»

общество. Но древній апологетъ семнад-

цать столѣтій назадъ сказалъ, что «душа

человѣческая но прнродѣ христіанка»...

Грѣхъ гішнотизируетъ душу, подчиняешь

себѣ волю человѣка, ослѣпляетъ его, порабо-

щаетъ. Надо освободить юную душу отъ

этого гипноза, дать опытомъ сердца извѣ-

дать, что такое Христово ученіе, какъ оно

жизненно, животворно, какое счастіе быть

христіанпномъ, быть жпвымъ членомътѣла

Христова—Церкви православной, Къ не-

счастно, нынѣшніе такъ называемые хри-

стіане живутъ внѣ Церкви и этого счастія

не поиимаютъ. Въ ихъ полухристіанскпхъ—

полуязыческихъ, по духу, семьяхъ растетъ

молодое поколініе наше.   И все дальше   и
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дальше наше интеллигентное общество от-

ходить отъ Церкви, проникается духомъ

язычества, духовно слѣпнетъ и заражается

духомъ непонятной, стихійной вражды къ

матерн-Церкви. Нашъ святой долгъ, долгъ

пастырей Церкви, долгъ законоучителей—

уничтожить этотъ гипнозъ, вернуть въ

Церковь уходящпхъ изъ нея, опытомъ

сердца ввести ихъ въ общеніе съ небомъ,

сдѣлать живыми членами тѣла церковнаго.

А для этого прежде всего самимъ намъ надо

жить жизнію Церкви: тогда только наше

слово 'будетъ живою водою, утоляющею

жажду души, живымъ словомъ опыта ду-

ховнаго. И юныя сердца раньше другнхъ

отзовутся на нашъ прпзывъ, и начнется,

Вогъ дастъ, обновленіе русской жизни на

иачалахъ святого правоелавія...

Архіешіскопъ Ніконъ;

БОЖЬИ ТРУДНИКИ ч.

Въ день праздничнаго собранія вашего,

возлюбленные, позвольте сказать вамъ не-

сколько словъ пастырскихъ въ поясне-

ыіе того подвига, который вы добро-

вольно и съ любовію несете для Церкви

Божіей.

Нпгдѣ во всемъ мірѣ нѣтъ такихъ ве-

личественныхъ крестныхъ ходовъ, какъ въ

нашей православной Россіи. Недаромъ

выдающіеся художники кистью и въ крас-

кахъ изобразили ихъ, какъ особо высо-

кое и самобытное явленіе, русской жизни;

недаромъ одинъ- изъ художниковъ слова,

пытливый и искавшій вѣры 2), съ лю-

бовью описываешь крестный   ходъ  въ  де-

■ ') Рѣчь хоругвеносцамъ Покровскаго и Васи-

лія Блажеипаго собора въ Москвѣ 22 октября
1913 г. по случаю ихъ праздника.

2) TIcxoLb въ повѣсти «Мужнин».

рввнѣ и указываешь на тотъ глубокій пере-

ворота духовный, который произвело это

величавое церковное торясество въ душахъ

заброліешшхъ и забытыхъ людей, погряз-

шихъ въ нищетѣ, пьянствѣ, постояшюмъ

озлобленіи и въ тинѣ мелкихъ житейскихъ

интересовъ; недаромъ другой художникъ

слова х ), талантливый, но злобный и гру-

бый невѣръ на склонѣ дней нарисовалъ

и призналъ возможность чуда именно во

время крестнаго хода, когда несутъ чтимую

икону, когда на огромное пространство рас-

тянулись священныя хоругви, когда на зо-

лотѣ этихъ хоругвей играетъ солнце и вмѣстѣ

съ тѣмъ своими лучами какъ бы освѣщаетъ

и jcor-рѣваетъ души и сердца богомольцевъ,

хоругвеносцевъ, усталыхъ отъ священной

ноши и долгаго пути, страждущихъ и не-

счастныхъ, издалека сошедшихся на это

пиршество вѣры.

Но если нигдѣ въ мірѣ нѣтъ того,

что мы видимъ въ этомъ отношеніи въ

Россіи, то нигдѣ и въ Россіи нѣтъ столь

величественныхъ и любимыхъ народомъ

крестныхъ ходовъ, нѣтъ высокаго и прямо

трогательнаго и умилительнаго подвига со-

оруженія и ношенія хоругвей, ь какъ въ

нашей древлеправославной Москвѣ. Когда

стоишь и смотришь на этотъ безконечный

дивно-прекрасный, какъ бы движущійся и

живой лѣсъ церковныхъ священныхъ зна-

менъ-хоругвей, проходящихъ посреди ве-

лпкаго собранія набожнаго народа, екдо-

няющаго свои главы предъ святынями,

тогда воистину и вьявѣ видишь, какъ

премудро устроилъ эти шествія великій

учитель и іерархъ вселенскій, святой Іоаннъ

Златоустъ. Когда смотришь на этотъ на-

родъ, съ любовью издалека нришедшій на

торжественные крестные наши ходы, ко-

гда видишь этихъ хоругвеносцевъ, мі;рно

и съ трудомъ въ потѣ лица идущихъ

подъ тяжестью драгоцѣнныхъ и тяже-

лыхъ хоругвей, сопровождаемыхъ помощ-

никами - собратіями;   когда   видишь,  какъ

') Горькій въ повѣстп «Псповѣдь».



К 45 ПРИБАВЛЕШЯ КЪ ЦЕРКОВНЫМЪ БѢДОМОСТЯМЪ 2071

иногда отъ бѣдности или небольшого до-

статка соорудили они и хранятъ свои

дорогія, богато изукрашенный хоругви,—

тогда чувствуешь съ отрадою, что всѣ эти

величественный церковный торжества могъ

и создать и поддерживать съ любовью

именно народъ—дитя Божіе, народъ христо-

любивый и богоносный.

И мы рады отъ имени Церкви Христо-

вой и отъ имени нашего собора сегодня

благодарно и съ любовію привѣтствовать

васъ за этимъ вашимъ молитвеннымъ оду-

шевленнымъ торжествомъ.

Божьи трудники,— такъ хочется васъ

назвать, вы—любимыя дѣти святой Церкви!

Дѣти святой вѣры, вы не стыдитесь

торжественно и предъ всѣми ее исповѣды-

вать, открыто, безъ. слова, но громче слова,

нроповѣдывать о ней міру и ею назидать

тысячи тысячъ народа, изъ покодѣнія

въ поколѣніе. Пусть холодное равнодушіе

или вражда къ святынѣ души человѣче-

ской, къ вѣрѣ нашей, пытаются уязвить

васъ насмѣшкою или осужденіемъ,—вы не

испугаетесь людского смѣха и нерасполо-

женія, какъ Давидъ святой, который ска-

каше, играя предъ сѣннымъ ковчегомъ,

посреди воодушевленнаго веселіемъ боже-

ственнымъ народа, и не постыдился предъ

гордою Мелхолою, женою своею, царскою

дочерью, которой казалось, что царствен-

ный мужъ ея всѣмъ этимъ унизилъ себя

и царскій санъ. Если же и царскій санъ

только возвышается подобнымъ всенарод-

нымъ служеніемъ Господу, то и всякое

другое званіе челбвѣческое имъ можетъ

быть только возвеличено и прославлено. И
знаемъ мы, что горделивая Мелхола была
сама потомъ унижена, а смиренный серд-

демъ царь сталъ царемъ и по сердцу

Божію и по сердцу народному. И вы,

трудники Божіи, —воистину трудники и

подвижники по сердцу Божію, по сердцу

и народному!
Дѣти святой Церкви, вы возвѣщаете ея

вѣковѣчное ученіе о внѣшней святынѣ, ко-

торая дана милостью Творца тварному че-

ловѣку, состоящему изъ тѣла и души,

чтобы онъ всѣмъ своимъ существомъ, во

всей полнотѣ, и тѣломъ и духомъ, могъ

служить Богу въ веселіи сердца. Въ вѣкъ

разлива нечестія и равнодушія къ вѣрѣ,

прикрываемаго жалкими потугами защи-

титься заботою о духѣ и духовномъ хрп-

стіанствѣ, безъ обряда и внѣшняго выра-

женія вѣры, въ вѣкъ развнтія сектантства,

занесеннаго изъ иноземныхъ странъ и запм-

ствованнаго изъ лютеранскаго нечестія, вы

стойко и неустанно, не ослабѣвая, а уси-

ливаясь въ ревности, носите ваши священ-

ный хоругви, тѣмъ показывая, что внѣш-

няя святыня дорога человѣку, что онъ го-

товъ за нее жертвовать всѣмъ, что она не

подавляетъ духъ, а возвышаетъ его и раз-

виваетъ, давая ему просторъ и всѣ сред-

ства къ выраженію волну ющихъ его чувствъ,

настроеній и религіозныхъ переживаній,

что она не заслоняетъ отъ насъ Бога,

небо и вѣчность. а напротивъ. громко обо

всемъ этомъ вѣщаетъ міру, напоминая о

Богѣ, направляя къ Нему мысли и сердца.

Дѣтн Церкви, воинствующей на землѣ,

вы являетесь ея передовыми воинами, вы

стоите рядомъ съ пастырями, учителями,

благовѣстннками, вы возвѣщаете ея побѣ-

ду надъ всѣми врагами, вы пророчествуете

о полномъ торжествѣ ея въ мірѣ.

Знаменоносцы Церкви, будьте же подоб-
ны знаменоносцамъ въ воинскомъ ополченіи;

будьте нанболѣе мужественными, крѣпки-

ми, выносливыми, неунывающими, безбояз-

ненными, благовѣстите день отъ дня спа-

сете Бога нашего, Его силу и славу во

всемъ мірѣ, Его силу и пребываніе во

Святой Православной Церкви! Около ва-

шихъ знаменъ да собирается вѣрующій,

воинствующій за вѣру нашъ народъ цер-

ковный и пдетъ съ вами и за вами къ

торжеству и побѣдѣ, —вслѣдъ за богодан-

ными и богоучрежденнымц вождями на-

шими, архипастырями и пастырями Цер-

кви. И пусть ваше воинство духовное на-

поминаетъ хрнстіанамъ о непрестапномъ

воинствованіи   его   противъ зла   и грѣха,
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противъ князя тьмы п духовъ злобы под-

небесной, по заповѣди апостола въ посла-

ніи его къ ефесянамъ: «Облекитесь во все-

оружіе Божіе; станьте, преноясавъ чресла

ваши истиною и облекшись въ броню пра-

ведности, и обувъ ноги въ готовность бла-

говѣствовать миръ. А паче всего возьмите

щитъ вѣры... и шлемъ спасенія возьмите,

и мечъ духовный, еже есть глаголъ Бо-

жій» (VI. 12 — 17). Дружина ваша да бу-

детъ грозна врагамъ Божіимъ, какъ полки

со знаменами (Пѣснь пѣсп. VI, 4). Выста-

вляйте знамена Божіи племенамъ (Ис. 49,

22), поднимите ихъ для народовъ(62, 10),

воздвигните знамена противъ стѣнъ Вави-

лона!

Дѣти православія, вы горите святою,

духовною жаждою послужить Богу въ сми-

реніи сердца, дать Ему какой либо по-

двигъ, подвигъ не по имени, а на самомъ

дѣлѣ, взять на себя что либо тяжкое и

трудное, принести какую либо Ему жертву..

Какъ прекрасна и плодоносна эта жажда

духовная! Какъ трогательно она у васъ

выражается!

Это золото хоругвей, эти траты на бла-

голѣпіе храма, эта исправность *и готов-

ность въ положенные дни прійти наиспол-

неніе добровольно взіггаго на себя труда, въ

зиму и ненастную осень, , въ холодъ и

дождь, подобно св. и блаженнымъ Васи-

лію и Іоанну, во имя и подъ покровомъ

которыхъ вы собрались, эти терпѣливыя

ожндапія начала торжествъ на открытомъ

воздухѣ, это несен іе тяжкихъ многопудо-

выхъ хоругвей, тяжкій и вмістѣ искусный

трудъ, изумляющій иностранцевъ,—все го-

воритъ о жертвѣ вашей, жертвѣ душъ и

тѣлесъ: да будетъ она благоугодна иредъ

Спасителемъ Богомъ! Вашъ трудъ не толь-

ко безмездный, но и требующій жертвъ

вашимъ достояніемъ. Храмъ и его благо-

лѣпіе вамъ дороже собственныхъ жилищъ,

ближе и любезпѣе всякйхъ личныхъ удобствъ

и выгодъ. Но трудъ вашъ безкорыстенъ и

въ болѣе широкомъ и распространепЕО-мъ

смысл-!;: въ то время,   какъ всякое служе-

ніе мірянъ Церкви въ наши дни отравле-

но и нравственно обезцѣнено желапіемъ

тотчасъ же и даже ранѣе труда и всякаго

дѣла пріобрѣсти праиа по управление въ

приходѣ, будетъ ли это попечительство,

прнходскій совѣтъ или братство,—вы при-

ходите къ Церкви, ко храму и приносите

только однѣ обязанности... Какое истин-

ное и христианское величіе духа!

Дѣти православнаго русскаго народа,

вы являете торжество его вѣры, вы пред-

ставляете міру въ поученіе духовный

складъ нашего великаго народа, его пре-

красную народную душу. Вы — живые

свидѣтели и показатели его неумирающей

любви къ православной Церкви во дни,

когда ему хотятъ навязать и приписать

потерю интереса къ ней, разочароваиіе и

чуть ли не желаніе оставить храмы и всю

нашу вѣковую народно-церковную святыню.

Нѣтъ, если бы теперь возсталъ Златоустый

Учитель Іоаннъ, онъ увидѣлъ бы, что его

дѣло многъ плодъ принесло на русской

землѣ, въ русскомъ народѣ оно пріобрѣло

сбой особый, самобытный русскій характеръ,

изукрашено несказанного красою, обвѣяно

и согрѣто великою любовью!

Трудники Божьи, торжествуйте ваши'

праздники въ веселіи сердца на многіе

годы! Вы—любимые сотрудники пастырей;

примите яге отъ всего нашего здѣсь со-

бравшагося освященнаго причта, собора па-

стырей, наше благодарное слово и наши

мѣрою полною и утрясенною благожеланія

и благословенія. Да дастъ вамъ Господь

отъ росы небесныя свыше, и отъ тука зем-

ного, да благословляетъ ваши входы и

исходы. Вѣрьте сами въ торл;ество святой

Церкви, возвѣщайте вмѣстѣ съ нами ея

истину, ея силу, ея славу. Служеніе Богу,

служеніе святынѣ не териптъ суеты и

нравственной нечистоты; да пошлетъ же

вамъ Господь ьтотъ духъ пристрашливости

и опасенія всякаго грѣха. духъ чистоты,

достойный святыни.

Неколебимо стойте, мужайтеся, укрѣпляй-

тесь,   и   да   сиидегь  благодать и милость
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Господня за ваше служеніе въ ваши семьи

иа всѣ ваши дѣла и занятія, —успѣхомъ

жизни и работы на землѣ и спасеніемъ на

небѣ.

Глаголемъ вамъ, въ вѣнецъ слова, апо-

стольскимъ словомъ: всякою молитвою и

прошеніемъ молитесь во всякое время ду-

хомъ, какъ истинные служители и труд-

ники Божіи, и старайтесь о семъ самомъ

со всякимъ постоянствомъ и моленіемъ о

ізсѣхъ святыхъ, въ союзѣ со всѣми вѣрую-
щими. Мпръ братьямъ и любовь съ вѣрою

отъ Бога Отца и Господа Іисуса Христа.
Благодать со всѣми неизмѣнно любящими

Господа нашего Іисуса Христа. Аминь.

(Ефес. VI, 18, 23—24).

Протоіерей  Іоаннъ Восторговъ.

ВЪРА ВЪ ЧУДО И НАУКА.

Bf.pa въ чудо, т. е. потребность человѣ-

ческаго духа въ сверп.естественномъ содѣй-

ствіп Божественной силы составляетъ одну

изъ существенныхъ и характерныхъ осо-

бенностей религіозной психики. Эта -потреб-

ность настолько глубока, настоятельна и

изначальна, что безъ нея не можетъ суще-

ствовать никакая религія, на какой бы

ступени развнтія она ни находилась.

Въ низшпхъ реднгіяхъ данная потреб-

ность обнаруживается далее шире и ярче,

чѣмъ на болѣе высокихъ ступеняхъ релн-

гіознаго развитія, какъ объ этомъ съ не-

соынѣнной очевидностью свидѣтельствуетъ

исторія религій.

Недаромъ поэтому говорятъ, что «чудо —

любимое дитя вѣры». Самый краткій и по-

верхностный аналпзъ человѣческаго само-

сознанія въ его основахъ можетъ съ до-

статочной ясностью раскрыть нредъ нами

ту тѣсную взаимную связь, какая суще-

ствует!, между религіей, какъ таковой, и

потребностью въ.чудѣ. Духовное существо

человѣка состоитъ въ различагощихъ актахъ

его сознанія. Въ  то время какъ животное

сознаніе пребываетъ въ темной спутанно-

сти элементовъ, въ которой его собственное

бытіе и бытіе ішѣшняго міра неясно и не-

различимо пропнкаютъ другъ друга, чело-

вѣческое сознаніе возвышается надъ этимъ

черезъ опредѣленное различеніе своего «я»

отъ всего другого, что сознается, какъ

«не -я». Такимъ образомъ сознаніе въ

своихъ глубочайшихъ исходныхъ основа-

ніяхъ покоится на противополон;еніи само-

сознанія («я») и міросознанія («не-я»), въ

самомъ широкомъ смыслѣ этихъ дловъ.

Если мы возьмемъ наше самосознаніе

въ его чистомъ вндѣ, само по себѣ, съ от-

дѣленіемъ отъ него всего того, что прина-

длежите къ міросознанію, то останется, какъ

чистое его зерно, наша волящая самобыт-

ность, наше стремленіе къ нестѣспяемому

ипчѣмъ бытію, къ свободной жизненной

дѣятельности, короче сказать,— наше созна-

ніе свободы. Наоборотъ, наше міросознаніе,

взятое также еъ своемъ чистомъ видѣ, съ

отдѣлспіемъ всего того, что привносится

въ него черезъ наши дѣйствія, не содер-

яіитъ ничего другого кромѣ даннаго неза-

висимо отъ нашего «я» бытія, которое

противостоишь нашей собственной свободѣ,

какъ сдерживающая ее граница, короче,—

какъ сознан іе необходимости.

Эта специфически человѣческая противо-

пололеность само - и міросознанія пмѣетъ

свою острую практическую вершину въ

том- ь противорѣчіи, въ какомъ находится

человѣкъ меяеду сознаніемъ своей свободы,

стремленіемъ своего «я» безусловно поста-

вить себя самого въ качествѣ самоцѣли, а

все другое сдѣлать средствомъ для себя, и

сознаніемъ необходимости, какою міръ иро-

тивостоитъ нашему «я», міръ, теченіе

котораго самого по себѣ совершается по

безстрастнымъ и непреклоннымъ слѣнымъ

законамъ спокойно и безучастно, не счи-

таясь съ яседаніями и стремленіями чело-

вѣческаго «я» и даже не зная о немъ.

Такимъ образомъ въ самой основѣ сознанія

человѣческой личности залолсена таинствен-

ная двойственность началъ свободы и необ-
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ходимости, загадочное совмѣщеніе идеальной

безусловности и реальной ограниченности.

Въ природѣ личности данъ непонятный и

чудесный для мысли синтезъ противопо-

ложныхъ началъ, — идеальнаго, содержа-

тели, котораго является то, что по идеѣ

должно быть, но чего реально нѣтъ, и ре-

альная), содержаніемъ котораго является то,

что реально существуетъ. По идеѣ человѣкъ
сознаетъ себя абсолютно свободнымъ, какъ

совершенно самостоятельную причину и цѣдь

всѣхъ своихъ дѣйствій, реально же—под-

лежишь закону причинной необходимости,

поскольку видитъ себя включеннымъ въ

цѣпъ механпческихъ причинъ и дѣйствій

въ качествѣ простой вещи физическаго

міра; идеально его мышленіе не знаетъ

границъ, реально же оно заключено въ узкія

рамки чувственныхъ воспріятій, идеально

его воля стремится къ добру, реально же

она подчиняется власти зла; реально его

чувство жаждетъ абсолютной красоты и

гармоніи, реально же оно встрѣчаетъ без-

образіе и дисгармонію, идеально человѣкъ

сознаетъ себя безсмертнымъ, реально же

подлежишь закону тлѣнія и смерти. Однимъ

словомъ, «природа человѣческой личности по

отношенію къ реальнымъ условіямъ ея су-

ществованія оказывается идеальной» а ).

Въ идеальной сторонѣ человѣческой при-

роды заложено начало, которое моясетъ

быть названо потенціальной безконечностью,

ибо идеальное начало сознается абсолют-

но свободнымъ отъ всякихъ ограниче-

на копечнаго и условнаго. Между этими

двумя началами въ человѣкѣ—идеальнымъ

безусловнымъ и реальнымъ ограничен-

нымъ—неизбѣжно острое столкновеніе, по-

скольку человѣкъ не можетъ не стремиться

къ осуществленію возможностей своей иде-

альной природы, къ примиренію и гармо-

ническому сліянію идеальнаго съ реаль-

нымъ или, лучше сказать,—къ возвыше-

нно реальнаго на степень совершенства

идеальнаго.   Непрестанная   борьба   этихъ

') Проф. Несмѣловъ. «Наука очеловѣкѣ».Т. I,
ctd. 266.

началъ налагаешь на человѣческую лич-

ность особую, ей лишь только свойствен-

ную печать вѣчной неудовлетворенности

эмпирическимъ даннымъ и вѣчнаго устрем-

ленія все впередъ и впередъ навстрѣчу

къ безконечному. Человѣкъ, измѣряя свои

дѣйствія по тому масштабу абсолютнаго

совершенства, который глубоко и изначально

заложенъ въ его идеальной природѣ, вѣчно
чувствуетъ неудовлетворенность реальнымъ,

поскольку оно далеко отъ совершенства

идеальнаго, вѣчно живешь подъ бременемъ
треволенаго, иногда мучительнаго сознанія

ограниченности и неполноты своей эмпири-

ческой личности, которая не совпадаетъ

съ личностью идеальной. Это сознаніе го-

воритъ ему, что въ реальныхъ 7сл0Віяхъ

своего существованія въ качествѣ эмпири-

ческой личности онъ—не то, чѣмъ дол-

женъ и можетъ быть по идеальной сто-

ронѣ своей природы и тѣмъ самымъ вѣчно

побуждаетъ его къ настойчивому стремле-

нію перешагнуть за предѣлы своей фено-

менальной ограниченности, устранить не-

полноту и несовершенство своей эмпири-

ческой личности путемъ реальнаго сліянія

ея съ абсолютнымъ началомъ бытія, об-

разъ котораго идеально данъ въ духовной

прнродѣ человѣка. Именно здѣсь, въ этихъ

тайникахъ человѣческой личности скрыть

психически корень религіи. и отсюда бе-

рета свое начало неизсякаемый источникъ

религіозныхъ движеній души.

Такимъ образомъ, самый факта суще-

ствованія религіи, разематриваемый со сто-

роны своихъ психическихъ основъ, пока-

зываешь съ несомнѣнной очевидностью на- >

личность въ душѣ человѣка настоятельной

потребности въ идеальномъ и абсолютномъ,

т. е. въ сверхчувственномъ, сверхъесте-

ственномъ, превышающемъ міръ съ его

стихійными законами, или, другими ело- :

вами,—въ чудесномъ. Практически эта по-

требность выражается съ одной стороны—

въ отрицаніи міра, какъ бытія несовер-

шеннаго и неистинно сущаго, поскольку оно

враждебно и чуяедо идеальнымъ порывамъ,
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и съ другой стороны— въ стремлении чело-

вѣка утвердить свою личность какъ един-

ственную, свободную, ни отъ чего незави-

симую и самодовлѣющую причину и цѣль

всѣхъ своихъ дѣйствій. Отсюда исходнымъ

пунктомъ религіознаго сознанія, съ психо-

логической стороны, является міроотрица-

ніе во имя самоутвержденія идеальнаго

человѣческаго «я», или той идеальной сущ-

ности человѣка, въ которой заложены на-

чала его потенціальной абсолютности. Міръ,

въ широкомъ смыслѣ слова, противоноло-

женъ и вралсдебенъ этому «я», какъ

сфера бытія, подчиненнаго господству слѣ-

пыхъ стихійныхъ силъ, механически дѣй-

ствующихъ по непреклоннымъ законамъ

причинной не-обходимости. Тѣмъ же зако-

намъ фактически подлежитъ и человѣкъ,

будучи попричинѣ своей психо-физической

органнзаціи тѣсно связанъ съ внѣшнимъ

міромъ и включенъ въ цѣпь мехапиче-

скпхъ причинъ и дѣйствій наравнѣ съ

простой вещью физическаго міра. Но въ

силу требованій своей идеальной природы

человѣкъ не хочетъ и не молсетъ быть

простою вещью міра или средствомъ для

цѣлей послѣдняго, но, наоборотъ,—себя

самого утверядаетъ, какъ цѣль, а міръ

разсматриваетъ какъ средство, додясен-

ствующее подчиняться этой цЬли. Осу-

ществить полностью требованія своей иде-

альной природы самолично человѣкъ без-

сиденъ

Но голосъ все той же идеальной при-

роды побул;даетъ его. искать себѣ помощи

и поддержки въ сверхъестественномъ со-

діііствіи выше міра стоящей Силы, съ

которой человѣкъ стремится войтп въ тѣс-

иое живое общеніе, какъ съ подобной себѣ

Личностью.
■ Такимъ образомъ, столкнозеніе двухъ

противополояшыхъ началъ, отражающихся

въ самосознаніи и міросознаиін, только

при посредствѣ религіозной вѣры разрѣ-

шается въ подчиненіе второго начала пер-

вому,—міра, какъ слул;ебнаго орудія, чело-

вѣку, какъ цептру и увѣнчапію міра, Это

подчиненіе, предносящееся человѣку, какъ

требованіе его высшей идеальной природы,

осуществляется фактически въ актахъ вѣры,

жаждущей и находящей сверхъестествен-

ную помощь со стороны Божественной

силы, которая «препобѣждаета естества

чинъ».

Потребность въ.чудѣ, такимъ образомъ,

есть необходимый существенный признакъ

редигіозной вѣры, характерное выраже-

ніе ея внутреннихъ исходныхъ стрем-

леній; .

Этотъ же самый выводъ мы получимъ

и съ другой стороны, если разберемъ ха-

рактеръ отношенія между человѣкомъ и

Богомъ.

Религіозное сознаніе, въ силу вышеука-

занныхъ причинъ, имѣетъ по преимуществу

практически характеръ. Въ религіи чедо-

вѣкъ стремится представить идею Бога не

какъ теоретически принщшъ, но прежде

всего и больше всего какъ практически-

дѣйственную силу, на которую онъ могъ

бы опереться въ жизни, въ личномъ тѣс-

номъ общеніи съ которой могъ бы чувство-

вать себя удовлетвореннымъ въ своихъ

идеальныхъ стремленіяхъ. Холодная разсу-

дочная религія съ ея раціональнымъ пред-

ставленіемъ Бога совершенно чужда вѣрую-

щей религіозной душѣ. Искусственная раціо-

нализированпая идея Божества древнихъ

стоиковъ, новѣйшихъ деистовъ и пантеи-

стовъ далека, чу яда и непонятна для ясивого

религіознаго сознанія. Религіозное сознаніе

непремѣнно стремится приблизить къ себѣ

Бога, облечь идею о Немъ въ форму поня-

ли, подсказываемыхъ сердцемъ, всею ду-

шою человѣка, жаждущею не простого

только констатированія бытія абсолютнаго

начала, но практическая», жизненнаго слія-

нія съ Нимъ путемъ согласования своей

воли и своего чувства съ жизнью Божества.

Вотъ почему человѣкъ видитъ въ Богѣ пе

безличную, отвлеченную силу, но непре-

мѣнно яшвую, самосознающую Личность,
подобную себѣ, но абсолютную но своей

природѣ   и   свойствамъ. Благодаря   этому,
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становятся   возмоя;иымп   личныя   тѣсныя

отношенія человѣка къ Богу,  въ силу ко-

торыхъ  онъ  можетъ обращаться  къ Богу
за покровительствомъ  и помощью и полу-

чать ихъ по степени своей вѣры. Въ силу

этой вѣры Божество принимаешь самое близ-

кое дѣятельное участіе въ ходѣ жизни ка-

ждаго человѣка, а, слѣдовательно,—и всего

міра, поскольку послѣдній вліяетъ такъ или

иначе на фактическое осуществленіе чело-

вѣкомъ его идеадьныхъ стремленій.   Міръ,

какъ служебное орудіе,   открыта  для воз-

дѣйствія   Божественной  силы,  которая  по

собственному  усмотрѣнію  можетъ   входить

въ  процессъ  міровой жизни,  какъ новый,

особый сверхъестественный факторъ, ивидо-

измѣнять  его приспособительно къ своимъ

прсмыслительнымъ планамъ и цѣлямъ. Вѣ-

ра въ личнаго Бога, такимъ образомъ,  съ

необходимостью   обусловливаешь   также   и

увѣренность въ Его сверхъестественной по-

мощи   вѣрующему,   и наоборотъ, — жажда

этой помощи требуетъ вѣры въ личнаго Бога,
въ Которомъ  могутъ  и додлсны  находить

себѣ сочувственный откликъ  и поддержку

всѣ желанія, стремленія и тревоги человѣ-

ческаго духа, мятущагося подъ бременемъ

физической слѣпо^і необходимости,  и Кото-
рый можетъ  облегчить  или даже  совсѣмъ

устранить  это бремя путемъ Своего непо-

средственнаго промыслительнаго воздѣйствія

на инертную  стихійную силу физическаго

міра.   Отсюда тамъ,  гдѣ  отрицается лич-

ность въ Богѣ, какъ  напр., въ пантеизмѣ,

тамъ пршщішіадьно отрицается   и возмож-

ность   всякаго   чуда,   всякаго  сверхъесте-

ственпаго дѣйствія.

Такимъ образомъ, вѣра въ чудо является

составной необходимой принадлеясностыо ре-

лигіи и въ большей или меньшей степени

входишь во всѣ религіи міра. Безъ вѣры

въ живое, личное, непосредственное и, слѣ-

довательно, сверхъестественное содѣйстзіе

со стороны Боясества религія лишается свое-

го актпвнаго, практически - дѣйственнаго

характера и превращается просто въ сово-

купность формадьныхъ, теоретическихъ по-

лоясеній. Всякая религія живетъ какъ-бы

въ атмосферѣ сверхъественнаго, входитъ

въ непосредственное живое соприкосновеніе

съ высшей, надъ міромъ стоящей дѣйстви-

тельностью. Самый фактъ существованія

религіи есть уже непрерывное чудо. Основ-

ной базисъ, на которомъ она покоится,

именно личная непосредственная связь

души съ Богомъ, связь, выходящая за пре-

дѣлы чувственно-постнгаемаго, есть чудо.

Религія есть своего рода блистательный

лучъ безконечпости, пронизывающій сферы

конечнаго и освѣщающій его своихъ таин-

ственно-мистическимъ сіяніемъ, обвѣвающіа

все дыханіемъ вѣчности и на все набрасы-

вающій блики и отсвѣты чего-то неземного,

что наполняешь душу таинственными, но

мощными призывами сбросить съ себя бремя

земного тяготѣнія и соединиться съ безко-

нечнымъ. Религія вся отъ начала до конца

пропитана, какъ благоуханный цвѣтокъ, аро-

матомъ, то незримо-таинственнымъ, то ося-

зательно-конкретнымъ чудеснымъ вѣяніемъ

высшихъ, божественныхъ силъ, и если ли-

шить религіозную жизнь этой дѣйственной

вѣры въ объективное значеніе такихъ

вѣяній, реальнымъ образомъ воздѣйствую-

щнхъ на нее, и поставить ее, оторванную

отъ живой связи съ высшнмъ и божествен-

нымъ, безпомощную предъ жедѣзно-неумо-

лимымъ лицомъ бездушной природы, без-

сильную проникнуть за непроницаемый

врата безкояечности, то она, какъ Икаръ,

въ безсиліи опуститъ сбои крылья и съ

небесной высоты упадетъ въ бездну отчая-

нія и разобьется о л;есткую и мертвую

грудь земли.

Поэтому христіанская апологетика доляіна

твердо помнить это необходимое- требованіе

вѣругощей души и защитить его объектив-

ную значимость полностью, во всей его

непосредственности, не входя ни въ какіе
компромиссы съ точкой зрѣнія противопо-

ложная» лагеря. Здѣсь имѣются въ Еііду

тѣ выводы строгой и точной науки, кото-

рые принимают!, за аксіому принципъ не-

пзмѣнно-закономѣрнаго теченія  обще-ыіро-
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вой жизни, съ неумолимой неизбѣжностью

обусловливаемая» господствомъ слѣпыхъ,

механическихъ, стихійныхъ силъ и законовъ.

Точная положительная наука не хочешь, да

по существу своихъ задачъ и не имѣета

даже права допустить въ порядокъ изслѣ-

дуемыхъ ею явленій чудеснаго вмешатель-
ства ненонятныхъ, не поддающихся ника-

кому учету трансцендентныхъ факторовъ,

но стремится подчинить все господству не-

избѣжной единой причинной необходимости,

исключающей, въ принципѣ, всякую воз-

можность пронзвольнаго измѣненія вѣчныхъ

и незыблемыхъ законовъ природы. Создается,

такимъ образомъ, острый конфликтъ между

вѣрой и знаніемъ, конфликтъ. вокругъ кото-

раго уже много столѣтій непрерывно ведется

упорный споръ между защитниками горя-

чей живой религіозной вѣры и поклонни-

ками' холодной строгой научной мысли.

Этотъ споръ приводилъ мыслителей къ на-

стойчивымъ и разяообразнымъ попыткамъ

найти примиреніе между этими, повидимому,

въ корнѣ враждебными Лагерями. Здѣсь

было бы излишне останавливаться на раз-

борѣ существующихъ попытокъ подобнаго

рода, тѣмъ болѣе, что большинство ихъ

основано на скрытомъ или явяомъ ком-

иромиссѣ, въ силу котораго терпятъ боль-
шій или меныній ущербъ или интересы

одного, или интересы другого лагеря. При-

знавая логическую неизбѣжность подобная»
конфликта по сообраясеніямъ формально- ме-

тодологическая» свойства, мы ставимъ здѣсь

своей задачей показать, что при извѣстной

безпристрастности и широтѣ мышленія воз-

можно на вполнѣ законномъ основаніи найти

и обосновать такую точку зрѣнія, которая,

въ конечномъ счетѣ, принципіально устра-

няешь возможность враждебныхъ столкно-

веній вѣры и знанія и, опредѣляя для

каждаго изъ этихъ началъ его истпнпыя

права, позволяетъ установить мирный modus

Vivendi между ними.

И. Малаховъ.

(Продолжепіо слѣдуетъ).

Ученіе св. Григорія Кисснаго объ име-

нахъ Божіихъ и имябожники *).

Ученіе цмябожниковъ о почитаніи цменъ Бо-
жіііхъ и его разборъ.

Ученіе имябожниковъ о почитаніи именъ

Божіихъ основывается на ученіи ихъ о

значеніи именъ Божіихъ. Мы еидѢли, что

имябожники считаютъ имена Божіи не сим-

воломъ Бога, а Самимъ Богомъ, точнѣе

говоря Его силой и дѣйствіемъ. Дал;е бо-
лѣе. Они олицетворяюта эту силу и счи-

таютъ ее какимъ-то духовнымъ суще-

ствомъ, неотдѣлимымъ отъ Бога, но въ

то же время и не шкдествепнымъ съ Нимъ,

поскольку Имя Божіе не сливается съ Бо-
гомъ. «Имя Господа Іисуса, пишетъ Бу-
латовичъ, не есть сила посредствующая; но

величайшая Божественная сила,... силадѣй-

ствующая» 2). «Имя Іисусово не есть по-

средствующая сила, но есть сама сила Бо-
жественная, ибо имѣетъ власть не только

бѣсовъ устрашать, но даже души спасать

и олшвотворять» 3). «Имя есть истина, едино-

сущная Тріипостасной Истинѣ» *), но не есть

истина отвлеченная и безжизненная, но

есть истина живая,—Духовное существо» 5).

Имя Божіе —живое духовное существо, а не

отвлеченная, бездушная идея», «не отвле-

ченное понятіе» 6). Это Духовное Существо

различается отъ Самого существа Божія и

понятія Существо Божіе и имя Божіе пе

сливаются ибо «не ограничивается и не вы-

ражается и не именуется Богъ всецѣдо

въ Имени Своемъ, но лишь постольку, по-

скольку Онъ Самъ благоволилъ открыть

Свои свойства словесной твари», но вмѣстѣ

съ тѣмъ это отличное отъ Существа Бол;іе,

Духовное существо имѣетъ Божественное

достоинство само по себѣ, «по существу, а не

по благодати» 7 ). Такимъ образомъ имябож-

ники различаютъ недоступное и не откры-

') Продолженіе. См. Д« 44 «Церк. Бѣд.» с. г.

3) Апол. 8. 3) Ibid. 63. ') Ibid. 93. s ) Ibid. 22.

41, 93; «О Ibid. 39; 119, 161. 7) Ibid. 187.
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вающееся людямъ Существо Божіе и дру-

гое Духовное Существо—Имя Божіе, соеди-

ненное съ Существомъ Божіимъ 1 ), но не сли-

вающееся съ нимъ и имѣющее Божеское до-

стоинство само по себѣ. Тогда какъ существо

Божіе людямъ не сообщается, Имя Божіе по-

стоянно проявляетъ себя въ отяошеяіи къ

людямъ. Имя Божіе, являющееся само по

себѣ Духовнымъ Существомъ, въ отноше-

ніи къ людямъ есть дѣйствіе Божіе, являю-

щееся единственнымъ источникомъ какъ

всего вѣдѣнія человѣка о Богѣ, такъ и его

освященія. Все, что только ни вѣдаетъ че-

ловѣкъ о Богѣ, выражается во именахъ

Божіихъ» 2). «Всякое мысленное нредста-

вленіе именуемаго свойства Божія есть

имя Божіе» 8). Все освящается Именемъ

Божіимъ, а Имя Божіе не заимствуете

свою святость и освящающую силу откуда

либо, а имѣетъ ее въ самомъ себѣ. Оно
свято, свято по себѣ, по природѣ, «по

естеству» 4 ). «И Богъ и имя Его суть

едины святы по естеству». Въ частно-

сти Имя Божіе освящаетъ крестъ, крестное

знаменіе, иконы, молитву и даже всѣ таин-

ства. «Крестное именословное знаменіе

заимствуетъ свою силу не отъ чего иного,

но отъ Имени «Іисусъ Христосъ» 5).
«Сила креста заимствуется отъ силы

имени Іисусъ» 6 ). Не есть ли крестное

знаменіе образное написаніе Имени Распя-

таго Іисуса, и не отъ Имени ли Іисусова

заимствуется сила его? Не имя ли Тітеуса,

Христа освящаетъ и Распятіе, т. е. Крестъ

и тѣмъ отличаетъ отъ креста разбойника?

При крестномъ знаменіи не сложены ли

персты или во имя Св. Троицы и Богоче-

ловѣка Христа, или только во Имя Іисуса

Христа?» 7 ).

' Иконы не подлежатъ освященію, но

освященіемъ (sic) для какой либо иконы

есть написаніе Имени того святого, кто на

ней изображенъ, или Господа или Богома-

тери» 8). Не икона ли Спасителя тогда по-

') Ibid. 140. 2 ) Ibid. 49. а ) Ibid. 52. 4 ) Ibid. 32.
5 ) Ibid. 85. °) Ibid. 33. 7 ) Ibid. 45, ср. 179, 180.
8 ) Ibid. 46.

читается святой, и изображающей Христа,

когда на ней написано Имя Его: «О Qv»,

т. е. «Сый» (на вѣнцѣ) иди «Іисусъ Хри-

стосъ?» 1).

«Антиминсъ заимствуетъ свою силу отъ

имени Іисусова и отъ освященія архіерей-

скаго Именемъ Господнимъ» 2 ). Ковчегъ

завѣта признавался великой святыней до-

тому, что надъ нимъ призываемо было

имя Господа Сидъ» (24, 6, 2) 3).

«Всякая святыня освящается именемъ Бо-

жіимъ, всякое таинство дѣлается именемъ Бо-

жіимъ 4), въ частности и таинство Евха-

ристіи, ибо «силою произносимаго имени

Божія совершается таинство» 5). «Первона-

чально крещеніе совершалось призываніемъ

надъ крещаемыми имени Іисуса Христа., а

потомъ стали призывать имя Святой Трои-

цы» 6 ). То же нужно сказать о' едеосвященіи,

о муропомазаніи и о всѣхъ остадьныхъ тайн-

ствахъ7 ). Въ священническомъ благословеніи

«благословляющимъ является именно при-

зываемое имя» 8). «Имя Божіе въ молнтвѣ

святитъ собою молитву» 9). Вообще «въ

Ветхозавѣтной, какъ и въ Новозавѣтной

Церкви, имя Божіе было и благословляю-

щимъ людей и освящающимъ всякую свя-

тыню» 10). «Имя Божіе своею силою творптъ

и всѣ чудеса» п ).

Но если, такъ, если никакого отношенія

между существомъ Божіимъ и людьми нѣтъ,

а проявляетъ себя въ отношеніи къ людяыъ

лишь имя Божіе, какъ также «Духовное

существо», если это имя само по себѣ

является источникомъ всякой благодати,' то

ясно, что и человѣкъ долженъ почитать не

недоступное ему и не имѣющее къ нему

отношенія существо Божіе, а лишь имя

Божіе, какъ духовное существо, имѣю-

щее Божеское достоинство и освящающую

силу.

Такъ именно и учатъ имябожники. «Внѣ

имени не бываетъ Богу поклонеиія ни отъ

ангеловъ, ни отъ человѣковъ» 12 ). «Съ Бо-

') Ibid. 170. ') 46. я ) 170. 4 ) 152. 5 ) 179. 6 ) 154
7 ) Апо.і., 34—36. ') 170. ") 184, ср. 15. ,0 ) 159.
") 55. ") 147.
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гоыъ невозможно имѣть молитвенное обще-

ніе внѣ имени Его» *). Поэтому все бого-
служеніе какъ ветхозавѣтной, такъ и ново-

завѣтной церкви «состоитъ въ томъ, чтобы

хвалить имя Божіе, призывать имя Божіе,
поклоняться имени Божіему, святить (т. е.

свято чтить) имя Божіе и освящаться при-

зываніемъ имени Божія... не сливая, но

совмѣщая въ представленіи своемъ поня-

тія: Богъ и имя Его» 2). «Имя Божіе есть

духовное существо, а не бездушная идея,

ибо Церковь обращается къ имени Божіему,

какъ къ живому существу, которому воз-

можно и благоугождать и не благоуго-

ждать» 3).

«Литургія есть не иное что, какъ'«Про-
славленіе Пречистаго и Великолѣпнаго Име-

ни Божія о имени «Іисусъ» 4).

Точно также и всякая молитва заим-

ствуетъ свою силу отъ имени Божія и по-

тому въ сущности молитва есть перечень,

перечисленіе именъ Божіихъ 5).

При этомъ, душевная жизнь моляща-

гося по мнѣнію имябожниковъ не имѣетъ

значенія для действенности молитвы.

Правда . Булатовичъ пишетъ о вѣрѣ,

коей должно сопровождаться призываніе

имени Іисусова, но эта вѣра должна быть

лишь «въ присутствие Господне какъ въ

сердцѣ вѣрующаго, такъ и въ исповѣдуе-

момъ и призываемомъ Имени Его, которое...

имѣетъ силу очищать сердце и сообщать

душѣ боя;ественную благодать» 6). Но и

такая вѣра 'вовсе не является непремѣн-

нымъ условіемъ дѣйственности имени Бо-

жія. «Сила Духа святаго столь же неотде-

лима отъ Имени Божія, какъ Слово не-

отделимо отъ Отца и Духъ Святой отъ

Слога 7). Поэтому, хотя бы въ молитвѣ

«умъ былъ отвлеченъ какою   другою мыс-

') 111. 3 ) 49. 3 ) 153. Ч 161. 5 ) 176. 6 ) «А что

же такое молитва, какъ не перечень именъ

Божіихъ (Господи, Іисусе Христе, Сыне Божій)»,
спрашнваіотъ имябожнякіг. «Доказательства нзъ

Св. Писанія» въ «Матеріалахъ-», стр. 31, 7-
7 ) S; ср. Апол. 53, 54.

лію» г ) и хотя бы призываніѳ Имени Го-
спода Іисуса происходило «несознательно» 2),
молитва все же остается дѣйственной.

Имя Божіе есть Богъ, а потому мо-

литва, состоящая изъ перечня именъ Бо-
жіихъ, есть Богъ и насъ дѣлаетъ богами

но благодати, почему и называется Бого-

творной 3). По апостольскому ученію, мо-

литва безъ призыванія именъ Божіихъ есть

«неизбѣжный путь къ прелести» 4). И
говоря вообще, не только молиться, но и

«спастись можно только именемъ Бо-
жіимъ» 5). То же самое нужно сказать и

о чудѣ. Всякое чудо точно также совер-

шается силою имени Божія, произнесеніемъ

какого-либо наименованія Божія, а вѣра,

т. е. вѣра въ действенность именъ Бо-
жіихъ, лишь способствуетъ проявленію при-

сущей только ему силы 6 ).

Если имя Божіе есть Богъ, есть Духов-

ное Существо и въ самомъ себѣ имѣетъ

источникъ всякаго освященія, то и покло-

неніе ему прпличествуетъ такое, какое

приличествуетъ Единому Богу, поклоненіе
Божеское, а не такое, какое воздается

св. кресту и св. иконамъ, ибо св. крестъ

и иконы получаютъ свою святость отъ

имени Божія.

Особенно настаиваютъ пмябожники, что

почитапіе св. креста и св. иконъ нельзя

приравнивать къ почитанію именъ Во-

жіихъ. «Мы не согласны вѣровать только

въ благодатное присутствіе Господа во име-

ни Своемъ, читаемъ мы въ одномъ изъ

первыхъ писаній имябожниковъ. Благо-

датно присущъ Господь и иконѣ Своей,

но во имени Его мы имѣемъ больше тою.

Имя Божіе есть Самъ Богъ Сый и жи-

вый» 7). «О немъ же (т. е. о имени Іисусъ

') 14. 2 ) 89. 3 ) 64, ср. 53 и 100. 1 ) 65, ср. 73.
5 ) Бесѣда инока Досиѳея, стр. 2. 6 ) Апол. 7—8.
122—123; ср. Письмо схимонаха Досігоея. ') Схи-
монахъ Досивей. Актъ о исповѣданіи вѣры во

имя Божіе, утвержденный совѣтомъ старцевъ

Пантелеіімоповскаго монастыря 20-го августа

1912 г. и возраженія протнвъ сего исповѣданія

отвергаюшдхъ Его», стр. 2.
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Христосъ) подобаетъ спастись, Его лее по-

добаетъ и чествовать и поклоняться какъ

Самому Господу Богу» *).

«Мы воздаемъ Ему поклонепіе, какъ

Богу», читаеыъ въ «Отвѣтѣ на грамоты

вселенскихъ патріарховъ» 2). Въ Апологіи

Булатовича доказывается, что имя Божіе

не есть лишь облагодатствованное человѣ-

ческое слово и что его нельзя приравни-

вать къ св. кресту и къ иконамъ. «Имени

Господня по божественной силѣ никакъ

нельзя приравнивать къ св. иконамъ» 3),

а «нужно Ему воздавать Божественную

честь» 4 ). Святая Церковь, по утверждению

Булатовича, воздаетъ имени Божіему не

только поклоненіе и славу, но и служепіе,

по-гречески Латргіа, относимое только къ

единому Богу... Лптургія есть слуоюеніг

имени Господню» 5).

У Булатовича есть даже болѣе смѣлое

утвержденіе. Оно говорить о прославленіи

имени Божія не только людьми, или Іпсу-

сомъ Христомъ по его человѣчеству, но и

Самимъ Богомъ, при чемъ подъ именемъ

разумѣетъ. конечно, наименованіе «Іисусъ».

Богъ не только прославляетъ Свое имя 6 ) ;

но и повторяетъ имя Іегова, чтобы этимъ

показать, что все сіе Онъ дѣлаетъ ради

Имени Своего (т. е. ради Своего назваяія),

и дабы тѣмъ наипаче укрѣпить вѣру и

страхъ и благоговѣніе къ имени Своему,

которое есть Онъ Самъ», поскольку Онъ

«тѣснѣйшеп неотдѣлпмѣйшимъ образомъ со-

единяетъ Себя съ именемъ Своимъ» 7). Іисусъ

Христосъ, по мысли Булатовича, пришелъ

на землю, пострадалъ, умеръ и воскресъ

не для чего иного, какъ для того, чтобы

прославить имя Господне, т. е. названіе и

оправдать свое имя Іисусъ, какъ постоянно

повторяетъ Булатовнчъ 8). Такимъ обра-

зомъ Булатовичъ мыслитъ отношеніе имени

Божія къ Самому Богу такъ же, какъ Пла-

тонъ мыслилъ отношеніе идеи къ вещи, и

имя БоЖіе представляется у него чѣмъ то

') Ibid, стр. 4. 2 ) 29. 3 ) Апол. 45. ') Апол. 162.
5 ) 172. 6 ) 118. 7 ) Апол. 140. ") Апол. 93, 173,
179, 180 п др.

даже  высшимъ  существа  Божія,   чѣмъ-то   j
такимъ,   съ чѣмъ  Богъ  сообразуетъ Свои

дѣйствія, что Онъ прославляетъ.

Въ отношеніи къ Сыну Божію имя In-   і

сусъ у Булатовича является какой то выс-

шей нормой, которой Онъ достигаетъ свои-  і

ми страданіями и смертію и такимъ путемъ  |

«оправдываетъ Свое имя Іисусъ». Правда,

нерѣдко   Булатовичъ  заявляетъ,   что  имя !
Божіе ниже существа Божія,   но это лишь

уступка общецерковному ученію, а наклонъ

мысли сампхъ имябожниковъ идетъ въ про-

тивоположную сторону.

.    Какъ  всецѣло ложно  ученіе имябожни-

ковъ   о самихъ   пменахъ   Божіихъ,   такъ

ложно и основанное  на немъ  ученіе объ

ихъ действенности и ихъ почптаніи.

Если все, что пишетъ Булатовичъ, при-

нимать за чистую монету, то ученіе о томъ,

что имя Божіе есть живое, духовпое суще-

ство, вступающее во взаимообщеніе съ че-

ловѣкомъ, спасающее и освящающее его и

почитаемое имъ, нужно признать возобно-

вленіемъ древняго еретическаго ученія—гно-

стицизма. Какъ извѣстно, гностицизмъ воз-

никъ путемъ миѳологпческаго . языческаго

олицетворенія христіанскихъ понятій, на-

примѣръ, праведности, міра, разумѣнія,

слова, мысли, истины, жизни, утѣшенія, I
вѣры и т. п., который гностики предста-

вляли духовными существами (зонами),

посредствующими между отрѣшеннымъ отъ

міра верховнымъ Богомъ и міромъ. Точно

также Булатовичъ олицетворяетъ поня-

та «имя Божіе» и считаетъ его духов-

нымъ существомъ, соединеннымъ съ Бо-

гомъ и имѣющимъ Божеское достоинство,

но въ то же время неслпвающимся съ Бо-

гомъ и низшимъ сравнительно съ суще- і
ствомъ Божіимъ. Тогда какъ существо Бо-

жіе, по учепію Булатовича, подобно вер-

ховному Богу гностиковъ, не имѣетъ отно-

шенія къ міру, имя Божіе, подобно эонамъ

гностиковъ, спасаетъ, и освящаетъ ихъ.

Едпиственпымъ существеннымъ отличіемъ |

ученія имябожниковъ отъ гностицизма

является тотъ пунктъ ихъ ученія, гдѣ op
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настаиваютъ на неотделимости имени Бо- 1
жія отъ Бога, таковой нее, какова взаим-

ная неотделимость лицъ Св. Троицы. Но
если такъ, то логически неизбѣжнымъ для

имябожниковъ является ученіе о томъ, что

въ Боге не три ипостаси, а четыре, при

чемъ четвертой ипостасью будетъ «имя

Божіе», которое, по ученію Булатовича,
является духовнымъ существомъ, имею-
щимъ ту же сущность, что и лица Св.
Троицы и стоящимъ въ такомъ отношеніи къ

лицамъ Св. Троицы, въ какомъ они нахо-

дятся между собою х). Имябожники, дей-
ствительно, не останавливаются и передъ

этимъ выводомъ и въ литографированномъ

письме одного изъ главныхъ вождей ереси

мы читаемъ: «Если имя Іисусъ есть Бого-
ипостасное, то, конечно, равно Отцу и Св.
Духу и есть лицо Пресвятыя Троицы» 2).

Еще более близкое сходство съ ученіемъ
имябожниковъ объ имени Божіемъ имеетъ
іудейско-раввинское ученіе о «словѣ Бо-

жіемъ» или Мемре ( ЙИР"1*?}, ), съ которымъ

зоны гностиковъ стоятъ въ генетической свя-

зи. Когда ветхозаветный канонъ былъ закон-

ченъ и благодать непосредственная) откро-

венія покинула іудеевъ, съ ними случилось

то же, что ранее случилось съ остальнымъ

человечествомъ, не находившимся подъ

особымъ водительствомъ промысла Божія.
Утративъ внутреннее чувство Божества,

еврейскіе раввины, какъ ранее язычники,

стали олицетворять имена Божіи и создали

хотя своебразную, но въ сущности языче-

скую миѳологію, раскрываемую въ Таргу-

махъ, ТалмудЬ, Каббале (Зогаре) и дру-

гихъ памятникахъ іудейской письменности

пошгБканоническаго періода. Богооткровен-

ное ученіе о личномъ и стоящемъ въ непо-

средственно близкихъ отношеніяхъ къ чело-

вѣку БогІ сменилось у лищеннаго откро-

венія Божія народа ученіемъ о самозаклю-

ченномъ, безкачественномъ,  стоящемъ вне

') Анол., 93, 15.
2 ) «Письмо инока Досиѳея (Тимошенко) къ

игумену и старцамъ обители», стр. 5, строки
10—11 сверху.

всякаго отношенія къ міру и человеку
верховномъ БогЬ, а место личнаго Бога
заступили олицетворенныя образныя мета-

форическая выраженія Библіи, олицетво-

ренные символы откровенія Божія —пламя,

светъ, облако и т. д. Среди этихъ симво-

ловъ особенно важное место получилъ въ

раввинской литературе наиболее обычный

символъ откровенія Божія — «слово Божіе».
Пока живое непосредственное богообще-

ніе существовало, іудеи сознавали, что

всякое слово есть лишь слабый символъ

Того, Кого оно обозначаешь и Кто открывалъ

Себя во внутреннемъ чувстве, но какъ скоро

внутреннее богообщеніе было утрачено, сим-

волъ сталъ приниматься за что-то само-

стоятельное, за особое существо. Такимъ
образомъ и возникло ученіе о «слове Бо-

жіемъ» или «Мемре», какъ отличномъ отъ

Бога духовномъ существе, стоящемъ . въ

непосредственныхъ отношеніяхъ къ міру и

человеку. Это олицетворенное «слово Божіе»,

эта Мемра, описывается въ Таргумахъ
и въ Каббалѣ въ техъ самыхъ чертахъ,-

въ какихъ описывается у имябожниковъ

«имя Божіе». Богъ Таргумовъ и Каббалы

стоитъ вне непосредственныхъ отношеній

къ міру и человеку, такъ же какъ «Суще-

ство Божіе» у имябожниковъ. Какъ Мемра

у раввиновъ беретъ на себя все то, что

по отношенію къ тварной области бытія
въ Ветхомъ Завѣтѣ приписывается непо-

средственно самому Іегове *), такъ и у

имябожниковъ олицетворенное Имя Божіе

«держить весь міръ» 2). И въ Таргумахъ

и у имябожниковъ Мемра и «Имя Божіе»

отличаются отъ именъ,   въ смысле члено-

') Изложеніе ученія о Мемрѣ можно найти,
напр., въ слѣдуюгцихъ трудахъ. Митрофанъ Му-
ретовъ. Ученіе о Логосѣ у Филона Александрій-
скаго и Іоанна Богослова. Вып. I. М. 1885, стр.

30-82;
Его же. Фнлософія Филона Александрійскаго

въотношеніи ученіяіоанна Богослова о Логосѣ,

М. 1885. 7-28.
Dr. Ferdinand Weber. Iudische Theologie auf

Gnmd des Talmud und verwandter Schrittcn.
Leipzig, 1897, S. 170—187;

Dr. Wilhelm Bousset. Religion des Judentfiums
in ncutastementlichenZeitalter. Berlin, 1903, S.341.

э) Апол. 43; П. Жусмарцевъ, 57, 143 и др.



2082 ПРИБАВЛЕНЫ КЪ ЦЕРКОВПЫМЪ ВѢДОМОСТЯМЪ

раздБльныхъ звуковъ *). И въ Таргумахъ

и у имябожниковъ Мемра и «Имя Бо-

жіе» называются Богомъ и Спасителемъ 2).

Какъ Мемре, такъ и имени Божію припи-

сывается откровеніе Болсіе 3). И Мемра и

Имя Божіе отличаются отъ Самого Бога 4).

И къ Мемре, какъ и къ .Имени Болгію, обра-

щаются въ молитве 5). Какъ въ Мемру, такъ

и въ имя Божіе веруютъ G). И въ Тар-

гумахъ, и особенно въ «Зогаре» Слово Бо-

жіе, Мемра, какъ и у имябожниковъ Имя

Божіе, отождествляется съ «Ангеломъ»

Іеговы 7) и называется главной силой Бо-

лсіей 8). Мемра и имя Божіе, признаются

существомъ, высшимъ всехъ ангеловъ, но

низшимъ сравнительно съ Богомъ.

Если Мемре усвояются въ Таргумахъ

такія свойства, которыя указываютъ въ ней

личное существо, то толсе самое усвояется

имябожникамъ и Имени Божію. Какъ Ме-

мра внемлетъ молитвамъ, пріемлетъ служе-

ніе себе, благословляетъ, служить орудіемъ

для исполненія Боясественныхъ велѣній,

говоритъ съ людьми, ею клянутся, имя ея

призываютъ 9) п т. д., такъ точно и Имя

Божіе, по представленію имябожниковъ,

пріемлетъ поклоненіе себѣ 10 ), при чемъ къ

нему обращаются, какъ къ живому суще-

ству, которому можно благоугождать и

не благоугождать п ), оно благословляетъ,

имеетъ власть спасать, оживотворять души,

устрашать бесовъ 12), освящаетъ таинства и

') Муретовъ. Ученіе о Логосѣ, стр. 46, "Weber,
op. cit. 181, ср. Булатовичъ, 188.

а )  Муретовъ, 43, 63-64; Weber, 183; Булато-
вичъ, 187 и мн. др.

3 ) Муретовъ, 47, ср. Булатовичъ, 57.
') Муретовъ. 54. «Не пощадить Моя Мемра

и Я Самъ не пожалѣю; ср. Булатовичъ, 187,
149; «И Богъ веліікъ и имя Его велико въ крѣ-

пости»; ср. 153 и др.

б )  Муретовъ, 57, ср. Булатовичъ, 161.
6 )  Муретовъ, 57, Булатовичъ, 161.
7 )  Муретовъ, 69—72, Weber, 184, ср. Булато-

вичъ, 146—147.
8 )  Муретовъ, 63—64: ср. Булатовичъ 148: «Изъ

всѣхъ существующнхъ силъ оно (т. е. имя Бо-
жіе) есть наіісмьнѣйпіее и спасительнѣипіее».

9 )  Муретовъ, 55—58; Weber, 182.
10 )  Булатовичъ, 153, 162 и др.

") ІЬ. 161.
і2 ) lb. 63, 180, 159.

всякую святыню : ), его призываютъ и

исповедуютъ 2) и мало того, имябожники

прямо и неоднократно заявляютъ, что имя

Болгіе есть живое духовное существо 3) ц

даже называютъ его лицомъ *).

Если у имябоншиковъ ученіе объ «Имени

Божіемъ», какъ отличномъ отъ Бога ду-

ховномъ существе, не вполне ясно и опре-

деленно, то таковымъ же было и ученіе

таргумистовъ и талмудистовъ о ' Мемрѣ.

«Выло бы преувеличеніемъ дѣла утвер-

ждать, пишетъ проф. Муретовъ, что бли-

жайшія определенія природы, свойствъ и

характера деятельности Мемры у таргуми-

стовъ отличаются твердою устойчивостью 5).

Ученіе имябожниковъ объ Имени Божіемъ

и ученіе таргумистовъ о Мемре сходны

даже въ деталяхъ. И имяболшики и таргу-

мисты въ оправданіе своего ученія ссыла-

ются на одни и тѣ же образныя выраже-

нія Священнаго Писанія.

Врядъ ли молено думать, что столь боль-

шое сходство ученія имяболіниковъ объ

Имени Божіемъ съ ученіемъ таргумистовъ

о Мемре совершенно случайно. Имяболіннки

постоянно ссылаются па произведенія раввин-

ской письменности, какъ на аиторитетъ,

чуть ли не равный Священному Писанію.

Напримеръ, Булатовичъ ссылается наТар-

гумы, главною цѣлью составленія которыхъ,

по мненію ученыхъ, было, невидимому,

распространеніѳ въ народе идеи Мемры 6),

Сообщивъ о томъ, что LXX (толковниковъ) и

Таргумы читаютъ 16 ст. кн. Левитъ: «Про-

изнесши! имя Іегова да умретъ» и что

позднейшіе іудеи никогда не произносили

имени Іегова, онъ продолжаетъ: «Слышите

испугавшіеся обоженія имени Іисусъ, какъ

ветхозаветные праведники, Боговидецъ

Моисей и преемники его болсественно чтили

имя Іегова» 7). На самомъже двлеотомъ,

') 15, 34—36, 184.
а )  181.
3 )  79, 93, 101, 111, 161 п др.

4 )  Схпмонахъ Досиеей. Письмо, стр. 5.
6   66.
б )  Муретовъ, Ученіе о Логосѣ, 46.
7 ) Апол. 146.
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чтобы Моисей или кто изъ ветхозавѣтныхъ

праведниковъ или пророковъ запрещалъ

произносить имя Іегова, нигдЬ въ Библіи
не сказано и, какъ мы видЬли, запрещеніе
это явилось лишь тогда, когда непосред-

ственное откровеніе Божіе прекратилось и

явилось какъ атѣдствіе извращенія бого-
откровеннаго ученія мудрствованіями іудей"
скихъ раввиновъ, и, быть можетъ, не безъ
вліянія языческихъ заблужденій J ).

Къ   іудейско - раввинской    письменности

относится и   3  книга  Ездры,   въ   которой
имябожники   думаютъ   видеть   опору   для

своего  ученія  о  вѣчности   имени   Іисусъ-
Ссылаются  имяболшики и на Каббалу, въ

которой  ученіе  о   Мемре   въ лицѣ   «Ме-
татрона»   получало    еще   большую   опре-

деленность,   чемъ въ   таргумахъ  2 )   и на

Талмудъ.    «Имя   Іисусъ,  пишетъ, напри-

меръ, Булатовичъ, имеетъ  еще и великое

каббалистическое   значеніе...   Этотъ   таин-

ственный смысдъ раскрыдъ известный уче-

ный, еврейскій каббалнстъ, нринявшій хри-

стианство около 1070 г., мароккскій раввинъ

Самуилъ  въ своей  книге «Златое Сочине-
ніе»...   Въ Талмудическомъ лексиконе имя

«Іисусъ» производится отъ корня «Шемъ»
и этотъ корень означаетъ Богъ,  Богъ Го-
сподь»... 3).   Ссылается   Булатовичъ   и   на

раввинское выясненіе «Уримъ и Туммимъ»

въ смыслѣ начертанія имени Іегова на напер-

сникѣ первосвященника4), умалчивая о дру-

гихъ более вероятныхъ выясненіяхъ. Мало
того, Булатовичъ ссылается даже на испол-

ненный богохульства іудейско-раввинскій па-

сквиль на св. Евангеліе, какъ на какой-то
авторитетный памятникъ, вполнѣ сочувствуя

той   вѣрѣ   въ   магическую   действенность

имени Бояіія, какая выраясена въ немъ 1).
«Нѣкоторыя (насколько?) призыванія или

имена Божіи были священной тайной, и

сколь жива была вера во имя Божіе, пи-

шетъ онъ, можно судить по тому, что все
чудеса Іисуса Христа евреи приписывали

призыЕанію Имъ некаго имени Божія, ко-

торое Онъ яко бы выкралъ изъ храма» 2).
Раввинское ученіе о Мемрѣ имело не

малое значеніе въ псторіи христіанской мы-

сли, но значеніе чисто отрицательное. По-
скольку оно возлагало на Мемру то, что

откровеніе возлагало на будущаго Мессію,
оно пріучило іудеевъ видѣть въ Мессіи
только будущаго царя, имеющаго подчи-

нить имъ другіе народы и тѣмъ самымъ

вызвало враждебное отношеніе іудейства къ

явившемуся Мессіи—Іисусу Христу. Объ-
единившись у Филона съ ученіемъ греческой

философіи о Логосѣ, оно сделалось неисчер-

паемымъ источникомъ всякаго рода вра-

нідебныхъ христіанству ересей. «Принци-
пиальная противоположность внутренне-ма-

теріальныхъ сторонъ филонизма и хри-

стіанства, пишетъ проф. М. Муретовъ,
могла породить мелсду ними только непри-

миримую вражду и антагонизмъ. Естествен-

*) См. Ѳеофанъ. Тетраграмма, 12—23: «Пред-
положеніе языческаго вліянія въ данномъ случаѣ
не такъ невѣроятно»... «Тетраграмма въ концѣ
концовъ переходить въ магическую литературу».
Ср. Еп. Хрисамѳъ. Реліігіи древняго міра, Ш,
23—25. М. Муретовъ. Ученіе о Логосѣ, 32—
33.

2 )  Муретовъ, Ученіе о Логосѣ, 67.
3 )  Аііол. 98—99, ср, «Разсужденіе объ имени

Божіемъ Іпсусъ», стр. 37—38.
<) 143.

') Если придать вѣру сообщенію, что Була-
товичъ еще до принятія монашества былъ
болыпимъ поклонникомъ спиритизма, оккуль-
тизма и магіи и сопоставить это сообщеніе
съ его бросающимся въ глаза тяготѣніемъ къ
каббалѣ, то будетъ ясно, изъ какихъ темныхъ
корней выросло ученіе имябожниковъ.

-) Апологія, 122. Но когда архіепископъ Ни-
конъ въ своей статьѣ: «Великое искушеніе око-
ло святѣйшаго имени Божіа» («Церк. Вѣд.»
№ 20, стр. 866—857) вкратдѣ изложилъ бого-
хульное содержаніе этого пасквиля, чтобы по-
казать, въ кругу какихъ понятій вращается уче-
те имябожниковъ, послѣдніе, подобно своимъ
нредіпественникамъ, почитавшимъ Мемру во
времена Іисуса Христа (Матѳ. 26, 65), стали
кричать: «онъ богохульствуетъ» и раздирать
розданный имъ брошюрки архіепископа, дѣлая

видъ, будто не нонпмаютъ, что, излагая содер-
жаніе пасквиля, архіепископъ вовсе не сома-'
сенъ съ высказанными въ немъ мыслями. О
томъ, что к въ Евангеліи не разъ излагается
хула' почитателей Мемры на Іисуса Христа
(см. напр., Матѳ. 27, 63: «обманщикъ тотъ»;- 10!
25; 12, 24: «Онъ изгоняете бѣсовъ силою веель-
зевула» и мн. др.) и что на этотъ пасквиль
ссылается ихъ вождь, какъ на опору своего
ученія, ымябожниии благоразумно умалчивали.
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нымъ и необходимымъ результатомъ столк-

новенія филонизма съ христіанствомъ могла

быть не Іоанно-христіанская логологія (уче-

ніе о Логосе, т. е. ипостасномъ Слове Бо-

жіемъ), но антихристіанство. т. е. ересь и

лжеученіе, стремившіяся разрешить истин-

ное христіанство въ совершенно чуждую ему

сферу Фнлоновскихъ идей. Отсюда на пер-

выхъ же порахъ появленія хрнстіанства мы

встрѣчаемъ широкое развитіе такихъ лже-

ученій, въ Ікоторыхъ нельзя не видвть

отраженія тѣхъ или другихъ антихристіан-

скихъ идей Филона». Такимъ отраженіемъ,

по справедливому мнѣнію проф. Муретова,

являются между прочнмъ гностицизмъ и

аріанство, сходство которыхъ съ ученіемъ

имябожниковъ было раскрыто нами ранее.

«Такимъ образомъ, въ своемъ историче-

скомъ отношеніи къ христіанству, заклю-

чаешь изслѣдователь филонизма, филонизмъ

не могъ играть никакой другой роли, какъ

только его противника и врага, по своей

внѣшней сторонѣ имевшаго обманчивое

сходство съ христіанствомъ, а по своему

духу и существу принципіально противо-

положнаго ему,—роль того антихриста и

лжехриста, котораго обольстительную на-

ружность усиленно разоблачаетъ Іоаннъ (въ

Евангеліи положительно, а въ 1-мъ посла-

ніи отрицательно)» х ).

Итакъ раввинское миѳологическое ученіе

о Мемре, извратившее ученіе Откровенія,

антихристіанскій филонизмъ, гностицизмъ,

аріанство или, ближе, евноміанство, а позд-

ние варлаамитство—вотъ истинная генеало-

гія ученія имябожниковъ объ Имени Бо-

жіемъ, какъ дЬйствіи Божіемъ и дазке

духовномъ существе. Попытку же усвоить

себѣ другую генеалогію, связавъ свое уче-

яіе съ Евангеліемъ, an. Павломъ, Паламой,

о. Іоанномъ Кронштадтскимъ 2), нужно на-

звать попыткой самозванца связать свое

темное происхожденіе съ царской династіей.

і Ученіе  объ имени Божіемъ,   какъ осо-

') М. Муретовъ. Философія Филона Алексан-
дрійскаго, стр. 177—179.

3 ) См. Алологія, ХІ-ХП.

бомъ Духовномъ Существе, въ опровер-

женіи, конечно, не нулідается, такъ какъ

противорѣчіе его ученію Церкви слиш-

комъ ясно. Главнымъ доказательствомъ въ

его пользу у Булатовича служитъ ссылка

на слова св. Тихона Задонскаго: «Великое

имя Божіе заключаешь въ себе Божествен-

ный Его свойства, никакой твари не сооб-

щаемый, но Ему Единому собственныя,

какъ-то: единосущіе, присносущіе, всемогу-

щество... духовное существо и пр.». «Слы-

шите, что говоритъ святой угодникъ Бо-

жій, восклицаетъ Булатовичъ, «что имя Бо-

жіе есть духовное существо, а не отвле-

ченная идея» ')• Но св. Тихонъ не говоритъ,

что имя Божіе есть духовное существо, а

говоритъ, что оно заключаешь въ себе Бо-

жественный Его свойства, въ томъ числѣ

и духовное существо. Такимъ образомъ у Бу-

латовича слово «заключаетъ» заменяется во-

все не равнозначущимъ ему словомъ «есть»,

вслѣдствіе чего смыслъ сдовъ св.'отца иска-

жается. Св. Тихонъ хочетъ лишь сказать,

что въ понятіи, обозначаемомъ именемъ

Божіимъ, заключаются все свойства Божіи,

въ томъ числе и духовность, изъ чего, ко-

нечно, вовсе не слѣдуетъ, что и имя, и

даже самое понятіе имеютъ эти свойства

Божіи.

Остальныя доказательства Булатовича

сводятся къ уже разобранной гомониміи,

къ толкованію выраженія «имя Божіе» въ

смыслѣ названія тамъ, где на самомъ дЬлѣ

выраженіе это употреблено въ смысле лица,

существа. Сюда относятся, напримеръ, та-

кте взятые имъ изъ богослужебнаго чина

тексты, какъ, напримеръ: «возвесели сердца

наша, во еже боятися Имени Его Свята-

го», «уповающія во Имя Святое Твое» 2).

«Даждь славу имени Твоему» 3 ). «Благо-

слови душе моя Господа и вся внутренняя

моя имя святое Его» 4), «Хвалите Его вси

Ангели Его... да восхвалятъ имя Господ-

не» 5) и т. п.                                    С. Т.
(Продолженіе слѣдуетъ).

.') Апол., 38—39.
а ) Апол., 157. 3) Апол. 163. л) 164. 5) 168.
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Основные вопросы нравственнаго вос-

питанія въ школѣ.

Въ послѣднее время въ нашей не осо-

бенно богатой въ качественномъ отношеніи
педагогической литературѣ, равно каш. и

нѣкоторыми изъ ыыслящихъ и благожела-

тельныхъ школьныхъ педагоговъ уже обра-
щено вниманіе на то, что во всей нашей
воспитательной школьной системѣ почти все

вниманіе школы направляется исключи-

тельно на одно обогащеніе дѣтей школьнаго

возраста въ періодъ ихъ школьнаго обуче-
нія только знаніями изъ области препода-

ваемыхъ въ школахъ научныхъ предме-

товъ. Между тѣмъ, съ безусловною спра-

ведливостью слѣдуетъ сказать, что одно

только упражненіе и развитіе умственныхъ

способностей, или такъ называемаго интел-

лекта учащихся, безъ соотвѣтственной нрав-

ственной культуры, является въ бодыпин-

ствѣ случаевъ скорѣе опасностью, чѣмъ

существенною помощью въ дѣлѣ надлежа-

щаго воспитанія человѣка.

И въ самомъ дѣлѣ: что мы видимъ въ

современной намъ жизни при такой одно-

сторонней систеыѣ школьнаго образованія,
а не воспитанія въ собственномъ смыслѣ

слова? Число лнцъ въ подрастающемъ

школьномъ поколѣніи съ дремлющею со-

вѣстью, съ неразвитою волею, или разви-

тою въ нревратномъ направленіи, — лицъ

безъ всякой подготовки къ самовоспитание,

все бодѣе и болѣе увеличивается. Весь

внутренній духовный міръ такихъ лицъ и

на школьной скамьѣ, и по выходѣ изъ

школы безотрадно поражаетъ своею край-
нею пустотою, своимъ полнымъ оскудѣніемъ

и своимъ нравственнымъ, такъ сказать,

худосочіемъ. Нѣтъ въ нихъ сильныхъ и

благородныхъ порывовъ ума и чувства, не-

замѣтно въ нихъ внутренняго яркаго огня,

который возгрѣвалъ бы ихъ волю для дѣла-

нія великихъ дѣлъ.

На всероссійскомъ  съѣздѣ по вопросамъ

о семейномъ   воспитаніи   дѣтей,   бывшемъ
въ началѣ  нынѣшняго  года въ С.-Петер-

бургѣ,   произнесено  было   много  рѣчей  и

сдѣлано  было немало  докладовъ по семей-
ному и школьному   воспитанію.  Въ этихъ

рѣчахъ и докладахъ разсматривались самые

разнообразные   вопросы  на   излюбленныя

теперь темы: о родительскихъ комитетахъ.

о   ритмической   гимнастикѣ,   о   дѣтскихъ

садахъ и  площадкахъ, о школьныхъ коло-

ніяхъ,   о  недостаточномъ   питаніи  школь-

никовъ, о пресловутомъ свободномъ воспи-

таніи, о самовоспитаніи  и т. под.   Пальма
первенства въ неудержимомъ потокѣ стре-

мленія поучать на этомъ съѣздѣ безспорно

должна    принадлежать    г-жѣ   Сухотиной,
старшей   дочери   покойнаго   Л.   Толстого,

которая повѣдала съ каѳедры всѣмъ собрав-
шимся въ аудиторіи, а чрезъ нихъ и всему

образованному міруДчто «ключъ» къ пра-

вильному  воспитанно  дѣтей  ею отысканъ,

«ключъ* этотъ она нашла далеко за пре-

делами   нашего   отечества,   а  именно  въ

Италіи,   у   итальянки    Монтессора.    Эта
итальянка  создала будто бы свою, никому

невѣдомую, систему воспитанія дѣтей. Осно-
ваніе этой системы заключается въ «полной

свободѣ»  дѣтей,  въ уваженіи   къ дѣтской

личности, въ полномъ довѣріи и отсутствіи
всякаго принужденія  со стороны педагога,

который  можетъ и долженъ  только давать

совѣты своему   воспитаннику и наблюдать

за нимъ.  Что же касается  учебнаго дѣла,
то самое  лучшее  средство въ дѣлѣ обуче-
ния учениковъ—это возможный путь «само-

развитія», при которомъ сами ученики безъ
посторонняго вмѣшательства могутъ испра-

влять свои ошибки.

Докдадъ этотъ однако же не предста-

вляетъ какой либо существенной для насъ,

русскихъ, новости. Въ недавнее и памят-

ное еще время проповѣди о необходимости

всевозможныхъ свободъ мы слышали и про-

повѣдь о подобной же системѣ школьнаго

воспитанія. Для насъ русскихъ докладъ

является и мало убѣдительнымъ. Мы уже

горышмъ опытомъ въ достаточной степени
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убѣдидись, равно какъ продолжав мъ убѣ-

ждаться и доселѣ, что по крайней йѣрѣ у

насъ въ Россіи, всѣ эти саморазвптія, само-

утвержденія и самоисправденія, всѣ эти

«самости» приводили и приводятъ къ явле-

ніямъ, которыя начшіаютъ колебать вѣру въ

ихъ целесообразность при школьномъ вос-

иитаніп даже у самыхъ вѣриыхъ и прс-

данныхъ послѣдователей новыхъ идей воС-

питанія, а именно; приводятъ къ одной

изъ самыхъ ужасныхъ формъ этой самой

«самости», къ самоубійствамъ.

Болѣе глубокой стороны коснулся въ во-

просѣ о семейномъ и школьномъ воспитаніи

дѣтей на вышеупомянутомъ всероссійскомъ

съѣздѣ академикъ, нрофвссоръ Бехтеревъ.

Бехтеревъ между проиимъ затронулъ во-

просъ о необходимости воспитанія м развптія

у дѣтей чувствъ, или такъ называемыхъ

новѣйшими психологами п педагогами эмоцій.

Этотъ вопросъ о чувствахъ пли эмоціяхъ,

затронутый БехтеревыМъ, безъ сомнѣнія.

долженъ быть призпанъ вопросомъ перво-

степенной важности въ дѣлѣ воспитанія

дѣтей, потому что на формовкѣ высшихъ

чувствъ, или такъ называемыхъ эмоцій

основано почти все нравственное восиитаніе

чедовѣческой личности. Поэтому, вопросъ

этотъ виолнѣ заслуживаетъ того, чтобы на

него было обращено особенное випманіе.

Французскій философъ Рибо, въ своемъ

общеизвѣстномъ трудѣ «Психологія чувствъ»

говорйтъ, что чувства, или такъ называе-

мыя эмоцій во всемъ цѣломъ психической

жизни человѣка занимаютъ «первое мѣсто»,

что чувство или эмоцін не составляютъ

сами по себѣ, что либо производное; онѣ

несутъ виды или функціи сознанія, какъ

Можно думать и какъ думали прежде, но

что онѣ существ у ютъ сами по себѣ, неза-

висимо отъ нашего сознапія, такъ какъ

источникъ ихъ составляетъ не нашъ умъ,

а наше сердце. Рябо утверждаетъ, что не

умъ иаШъ господствуетъ надъ нашими

чувствами или эыоціями, надъ нашими

страстями, а наоборотъ, наши страсти на-

прагляютъ   и   пу'скаютъ   въ   ходъ   нашъ

умъ, чтобы достигнуть своей цѣли. Умъ

нашъ, говорйтъ Рибо въ своемъ заключе-

ніп, является въ положены не господина,

а слуги нашихъ чувствъ или эмоцій. Англій-

скій философъ, Генри Маудсли, въ своей

книгѣ «физіологія и патологія души» гово-

рйтъ, что наши страсти съ удивительною

силою, до неузнаваемости, извращаютъ

наши сужденія, уклоняя ихъ то въ ту, то

въ другую сторону. Маудсли весьма на-

стойчиво утверждаетъ, что люди Даже съ

сильнымъ и выдающимся умомъ, съ самымъ

основательньімъ іштеллектуальнымъ разви-

тіемъ не въ состояніи бываготъ управлять

внезапно везникшими, или слишкомъ силь-

ными чувствами или эмоціямй, тѣмъ болѣе

не могутъ подавлять въ себѣ- бурные по-

рывы страстей. Американскій философъ,

Вильямъ Джемсъ, покойный нрофессоръ Го-

вардскаго университета въ своемъ науч-

номъ трудѣ «многообразіе редигіознаго

опыта» доказываетъ то положеніе, что «чув-

ства или эмоціи берутъ свое начало въ со*

вершенно иной области бытія, чѣмъ нашъ

логическій умъ и не поддаются контролю

ума».

Таково значеиіе чувствъ или такъ на-

зываемыхъ эмодій въ области психической

жизни чедовѣка, по мнѣнію новѣйшихъ

авторитетныхъ научныхъ представителей

западной Европы и Америки. А если чув-

ства или эмоціи занимаютъ . первое мѣсто

въ области психической жизни человѣка

вообще, то онѣ же должны стоять на пер-

вомъ планѣ и быть господствующими и

въ " дѣлѣ воспитанія дѣтей. Между тѣмъ

изъ всѣхъ многочисленныхъ представителей

съѣзда по семейному воспитанно дѣтей этого

вопроса, какъ уже сказано, коснулся только

одинъ профессоръ Бехтеревъ и именно

только «коснулся», а не разсмотрѣлъ его

во всей должной глубинѣ и во всѣхъ су-

ществейньгхъ подробностяхъ, какъ бы то

слѣдовало по важности самаго вопроса, по-

тому что, когда почтенному профессору при-

шлось указывать конкретные пути, или

средства, какими можно достигнуть правидь-
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ной формовки п наддежащаго развитія
чувствъ иди эмоціи, онъ ограничился ука-

оаніемъ такихъ избитыхъ и шаблонныхъ

средствъ, какъ извѣстный подборъ картинъ

и наглядныхъ пособій и обращеніе внима-

ния на эстетическое воспитаніе, на разви-

тіе музыкальнаго и художественная) вкуса

дГ.тей и т. под.

Внѣ всякаго сомнѣнія остается то подо-

женіе,   что главная причина односторонно-

сти въ дѣлѣ нашего школьнаго, да отчасти

и дошкольнаго восиитанія дѣтей заключается

въ   томъ   упорномъ   и   вкоренившемся въ

насъ староііъ предразсудкѣ, образовавшемся

можетъ быть со временъ Декарта, который
признавалъ  человѣческій умъ всеобъемлю-

щимъ владыкой. Этотъ предрасудокъ заста-

влядъ и  заставляетъ насъ направлять всѣ

наши силы, все наше умѣяье и искусство

на развитіе   нашего  ума.   нашего   интел-

лекта,    какъ на    духовную     способность

первѣйшую и неограниченную, всеобъемлю-

щую   и   самодовлѣющую,   такую   способ-

ность, которая вмѣщаеть въ себѣ всю нашу

духовную жизнь съ ея нравственнымъ чув-

ствомъ включительно.  И все  это дѣлалось

и дѣдается въ  той  несбыточной надеждѣ,

что если верховный нашъ владыка,  нашъ

умъ будетъ сильно развита, то и всѣ осталь-

ныя наши духовный способности, въ томъ

числѣ и способности нравственный, будутъ

также развиты, какъ продукты нашего ума.

По, кажется,   наступило  уже   время   для

того,  чтобы оставить  этотъ  старый пред-

разсудокъ.  Необходимо перестать призна-

вать , человѣческій умъ,  человѣческій раз-

судокъ исключительной  основой всей пси-

хической  жизни   человѣка,  равно   какъ  и

источникомъ нравственной его жизни. Нужно
обратить вниманіе и на другое:  на разви-

та и  укрѣпленіе  въ  чедовѣкѣ  возвышен-

ныхъ чувствъ и на подавленіе низменныхъ

животныхъ и всегда въ общемъ итогѣ удру-

чающихъ страстей. Нужно школьной педа-

гогикѣ обратить  вниманіе  на развитіе въ

дѣтяхъ возвышенныхъ, бдагородныхъ эмо-

дій, дающее внутренній подъемъ и духов-

ную радость дюдямъ. источникъ кото-

рыхъ лезкитъ не въ умѣ, а въ сердцѣ

человѣка. Эмоціональная сфера, или сфера
возвышенныхъ человѣческихъ чувствъ, какъ

говорятъ новѣйшіе ученые авторитеты за-

падной Европы и Америки, занимаютъ пер-

вое, или вѣрнѣе сказать, центральное мѣсто

въ области психической жизни человѣка.

Эта духовная энергія гораздо сильнѣе и

могущественнѣе человѣческаго ума. Это
она даетъ то или другое направленіе чело-

вѣческому мышленію, п умъ человѣка—

только ея покорный слуга. Этотъ умъ

является какъ бы зеркаломъ, въ которомъ

отражаются наши возвышенныя, иди низмен-

ныя чувства, наши добрые порывы и стрем-

ленія, иди наши злыя страсти. Источникъ

же ихъ заключается въ сердцѣ человѣка.

«Изнутръ, изъ сердца человѣческагр, исхо-'

дятъ злые помыслы, прелюбодѣянія, дюбо-
дѣянія, убійства, кражи, лихоимство, злоба,
коварство, непотребство, завистливое око,

богохульство, гордость, безумство» (Марк.
VII, 21—22; Матѳ. XY, 19).

Итакъ, вотъ да какую сторону нашего

существа необходимо въ настоящее время

направить преимущественное наше внима-

ніе при школьномъ, равно какъ и дошкодь-

номъ воспитаніи дѣтей. Необходимо слѣдуетъ

воспитывать и развивать у дѣтей не одинъ

только умъ, но и сердце ихъ, и при томъ

послѣднее болѣе всего и прежде всего.

Иначе сказать, необходимо не одностороннее

воспитаніе, а нужна надлежащая гармонія

воспитанія. Горькимъ опытомъ мы, кажется,

достаточно убѣдились въ томъ," что какъ бы
ни развивать и ни изощрять одинъ только

нашъ умъ и ни надѣяться на него одного,

все же запущенная, не развитая и нахо-

дящаяся въ состояніи мертвеннаго покоя

нравственность будетъ тянуть человѣчество

не къ верху, а къ низу; психическая жизнь

въ ея цѣломъ, равно какъ и вся реальная

жизпь человѣчества, все будутъ падать и

падать ниже. Отсюда, главною цѣлью школь-

наго воспнтанія дѣтей является нравствен-

ное усовершенствование воспитанника. Всѣ
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усилія воспитателя только тогда и только

въ такомъ случаѣ будутъ имѣть свою цен-

ность и принесутъ не злой, а добрый плодъ,

если учащійся и на школьной скамьѣ, и

тѣмъ болѣе по выходѣ изъ школы, въ зрѣ-

ломъ возрастѣ, станетъ не только человѣ-

комъ образованнымъ, то есть свѣдущимъ

въ различныхъ отрасляхъ знанія, но и че-

ловѣкомъ съ высоко развитымъ нравствен-

нымъ чувствомъ, желающимъ и вполнѣ

способнымъ исполнять свой нравственный

долгъ и свое высокое назначеніе на землѣ.

Къ этой цѣли должны стремиться всѣ хри-

стіанскіе народы, подъ какими бы геогра-

фическими широтами и долготами они ни

жили. Воспитаніе вообще и является сово-

купностью всѣхъ мѣръ и средствъ, пред-

принимаемыхъ и. употребляемыхъ однимъ

поколѣніемъ для формироваяія въ духѣ

нравственности послѣдующаго поколѣнія.

О существенной необходимости нравствен-

наго воспитанія дѣтей въ школѣ Іоаннъ

Златоустъ въ одной изъ своихъ бесѣдъ го-

ворйтъ, между прочимъ, слѣдующее: «когда

мы хотимъ познакомить дѣтей съ науками)

мы приставляемъ къ нимъ учителей, тра-

тимъ деньги, освобождаемъ ихъ отъ всѣхъ

другихъ занятій и дѣлаемъ все, чтобы до-

вести ихъ до окончанія ученія. А надле-

жащее нравственное направленіе, неужели

оно придетъ само собою, не смотря на всѣ

препятствія? Вѣдь нравственное воснитаніе

человѣка настолько труднѣе изученія наукъ,

насколько дѣлать труднѣе, чѣмъ говорить».

ііР Но тутъ предъ нами встаетъ во всю

свою величину главный и основной вопросъ,

какъ же слѣдуетъ воспитывать въ человѣкѣ

его нравственныя чувства и какъ разви-

вать въ человѣкѣ его возвышенныя и бла-

городный эмоціи? Какими средствами мы

сможемъ подавлять гнѣздящіяся въ насъ

злыя намѣренія, желанія и страсти и на-

саждать на ихъ мѣсто, развивать и укрѣ-

плять добрыя намѣренія, желанія и дѣй-

ствія, если нашъ умъ не сильнѣе, а слабѣе

этихъ страстей, если нашъ разсудокъ не

господствуетъ   надъ   ними,    а  наоборотъ,

раболѣпствуетъ предъ ними? Гдѣ же намъ

слѣдуетъ искать ту высшую силу, ту выс-

шую энергію, которая была бы въ состоя-

ніи помочь намъ въ этомъ важномъ дѣлѣ

и вывести насъ на истинный путь въ борь-

бѣ съ нашими злыми намѣреніями, жела-

ніями и страстями и обезпечить намъ ш>

бѣду надъ ними?

Хотя не очевидно, но несомнѣнпо, что эта

высшая сила и высшая энергія заключается

не въ насъ исключительно самихъ, не въ

нашихъ новрежденныхъ грѣхомъ духов-

ныхъ способностяхъ, и потому ее нужно

искать вяѣ насъ. Эту высшую силу и выс-

шую энергію нужно искать тамъ, гдѣ люди,

не ослѣпленные еще окончательно своими

умствованіями, внутренно, своимъ сердцемъ

чувствовали эту силу и эту энергію и на-

ходили ее. Эта высшая сила и высшая

энергія, действительно, заключается внѣ

насъ: это. есть высшая надмірная сила, это

есть Богъ. Эту-то высшую надыірную силу

въ дѣлѣ нравственнаго совершенствованія

человѣка въ настоящее время общаго рели-

гіознаго безвѣрія и общаго нравственнаго

распада признаютъ иовѣйшіе представители

психологической, вообще философской нау-

ки даже въ Западной Европѣ и Америкѣ,

то-есть, въ такихъ странахъ, въ которыхъ

прежде всего и началась самая ожесточен-

ная борьба противъ рели гіоз ной вѣры.

«Все совершенствованіе человѣка», гово-

рйтъ Внльямъ Джемсъ въ своей «Психо-

логіи», «заключается въ замѣнѣ низшаго су-

да надъ собою судомъ высшимъ. Въ лицѣ

Верховнаго Судіи идеальный судъ предста-

вляется наивысшимъ, и большинство людей

или постоянно, или въ извѣстныхъ случа-

яхъ обращается къ этому Верховному Су-

діи... Для большинства изъ насъ міръ безъ

этого убѣжища былъ бы какой-то бездной...

«Говорю для большинства, прибавляетъ

Джемсъ, ибо люди весьма различаются по

степени чувствъ, какія они способны пере-

жить по отношенію къ Идеальному Суще-

ству. Въ сознаніи однихъ лицъ эти чув-

ства   играютъ   болѣе   существенную  роль,
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чѣмъ въ сознаніи другихъ. Наиболѣе одарен-

ные этимъ чувствомъ люди суть наибодѣе

релпгіозпые. Но я увѣренъ, говорйтъ далѣе

Б. Джемсъ, даже тѣ, которые утверждаютъ,

будто совершенно лишены ихъ, обманыва-

ютъ себя и на самомъ дѣдѣ, хотя въ нѣ-

которой степени обладаютъ этимъ чув-

ствомъ. Только животныя, заключаетъ

Джемсъ свое разсужденіе на эту тему, вѣ-

роятно, совсѣмъ лишены этого чувства».

Въ своей книгѣ «Многообразіе религіознаго

опыта» тотъ же Внлъямсъ Джемсъ выска-

зываетъ ту мысль, что только религіозное
чувство, отраженное въ нашемъ сознаніи
и дающее этому сознанію свѣтъ и теплоту,

въ состояніи поднять человѣчество на вы-

соту нравственнаго совершенствоваяія.

Но для насъ, русскихъ, болѣе суще-

ственное значеніе но этому вопросу имѣетъ,

конечно, не разсужденіе американца Джем-
са, хотя бы и знаменитаго психодога и фи-

лософа новаго времени, а разсужденіе бо-
лѣе близкаго намъ, родного человѣка, зна-

менитаго нашего философа и богослова,

Владиміра С. Соловьева. Вотъ что, между

прочимъ, писалъ Соловьевъ по этому же

самому вопросу въ своей статьѣ «Духовныя

основы жизни». «Человѣкъ, отвращаясь отъ

Божества, извращаетъ свою природу, на-

полняетъ ее дурнымъ содержаніемъ, прі-
обрѣтаетъ безсмысленные навыки и увле-

кается ложною безпредѣльностью: безпре-

дѣдьнымъ самолюбіемъ, безцѣльнымъ ум-

ствованіемъ, безмѣрностью умственныхъ

пожеланій».

Слова эти, какъ и многія другія слова Со-
ловьева въ подобномъ же родѣ, къ несчастью,

оказались' какъ бы пророческими, и все ска-

занное имъ совершилось и отчасти совершает-

ся на наш ихъ глазахъ. Мы отвратились отъ

Бога и увѣровали въ нашъ собственный

разумъ, какъ въ непогрѣшимаго глашатая

всякой истины. Мы, повидимому, забыли
слова, сказанный Іисусомъ Христомъ: «Я
свѣтъ міру: кто послѣдуетъ за Мною, тотъ

не будетъ ходить во тьмѣ, но будетъ имѣть

свѣтъ жизни» (loan. VIH, 12). И вотъ мы

блуждаемъ во тьмѣ, какъ бы въ нѣкото-

ромъ заколдованному кругѣ. И выходъ изъ

этого круга представляется только одинъ:

необходимо въ дѣлѣ воспитанія какъ до-

школьнаго дѣтства, такъ и школьнаго юно-

шества обратиться къ забытой болыиин-

ствомъ изъ насъ религін, къ развитію и

укрѣпленію въ дѣтяхъ и юношахъ возвы-

шенныхъ нравственныхъ чувствъ, къ во-

спитанію въ духѣ христіанскаго благочестія

такъ называемыхъ эмоцій. Какъ бы нашъ

гордый умъ ни противостоялъ, какъ бы ни

превозносилъ самого себя, но ему, въ силу

законовъ самой жизни, слѣдуетъ смириться,

вспомнить о старой, какъ міръ, и въ то

же время никогда не старѣющейся великой

истинѣ, что основой воспитанія должна быть

прежде всего религія и что въ богооткро-
вениой христианской религіи заключается

спасеніе человѣчества отъ возможнаго нрав-

ственнаго одичанія. Отсюда представляется

неизбѣжною самая тѣсная связь нравствен-

наго воспитанія съ религіознымъ.

Д. Дубакинъі

(Продолженіе слѣдуетъ).

—^t-tfe <kz&**~-

О   посѣщеніи   училища   пастырства
Г.   Ѳберъ-Прокуроромъ   Святѣйшаго

Сѵнода.

Какъ мы уже сказали, Оберъ-Прокуроръ

Святѣйшаго Сѵнода въ бытность свою въ

Житомірѣ дважды посѣтилъ училище па-

стырства.

Въ субботу, 12 октября, Г. Оберъ-Про-
куроръ .присутствовалъ за воскресной все-

нощной въ училищномъ храмѣ, выстоявъ

монастырскую службу, продлившуюся почти

до полуночи.

14 октября статсъ-секретарь В. К. Са-
блеръ вновь посѣтилъ училище; въ этотъ

день въ училище прибыли архіепископъ

Антоній съ енископомъ Кременецкимъ Діо-
нисіемъ, и Г. Оберъ-Прокуроръ въ сопро-
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вожденіи начальника училища, епископа

Гавріила и иреосвященяаго Владиміра, епи-

скопа Витебскаго, прошелъ въ I курсъ,

гдѣ выслушалъ отличный отвѣтъ одно-

го изъ воспитанниковъ по Ветхому

Завѣту.   •

Вторую половину урока Г. Оберъ-Про-

куроръ посвятилъ бесѣдѣ съ воспитанни-

ками, призывая ихъ къ дѣятельному про-

хозкденію пастырскаго подвига и подготовкѣ

къ нему путемъ осуществления Христовой

любви «не словомъ, но дѣломъ и истиною»,

какъ главнаго условія успѣха пастырскаго

вліянія. Группа учениковъ-галичанъ удо-

стоилась особаго вниманія Г. Оберъ-Про-

курора. Указывая имъ на могучій свѣточъ

новаго галицкаго православнаго движенія,

зажженный мученическимъ подвигомъ га-

дицкихъ православныхъ священниковъ, онъ

просидъ ихъ мужественно нести знамя

православія въ Галицію, не страшась без-

божішковъ-мазепинцевъ съ ихъ сепарати-

ческими идеями.

Въ III курсѣ Владиміръ Карловичъ ска-

залъ приблизительно слѣдующее:

— «Я несказанно благодаренъ вамъ за

счастье, доставленное мнѣ вашею превос-

ходною службою и пѣніемъ. Несмотря на

полуночный часъ, я забылъ свою усталость

и былъ опечаденъ, что съ окончаніемъ

службы прервалось мое релпгіозное утѣше-

ніе. Такъ не хотелось уходить!.. Ваше

бдагочестіе служить вѣрнымъ залогомъ вос-

питанія пастырской любви. Но она должна

быть безкорыстной. Мы всегда желаемъ

быть любимыми, сами будучи далеко не

любвеобильными, и въ этомъ наша ошибка.

Нѣтъ, раньше мы должны полюбить, тогда и

насъ полюбятъ. О пастырской деятельности

окончившихъ ваше училище я знаю хоро-

шие отзывы тѣхъ епархіальныхъ архіереевъ,

у которыхъ они проходятъ свою службу.

Отъ всего сердца желаю и впредь процвѣ-

танія училища пастырства, а вамъ рев-

ностно нести знамя обновленія христіан-

ской жизни».

Послѣ обзора классовъ Г. Оберъ-Проку- :

рору была поднесена икона Божіей Ма-

тери. Начальникъ училища, преосвящен-

ный Гавріилъ, сказалъ при этомъ:

— «Ваше высокопревосходительство! Учи-

лище пастырства, осчастливленное ва-

шимъ иосѣщеніемъ, исполнено чувствъ жи-

вѣйшей радости и признательности. Воз-

зрите милостпвымъ окомъ на насъ и на

ааши нужды. Вы—покровитель и защит-

пикъ церковныхъ школь. Вы и нашъ за-

ступникъ н поборпикъ. Мы всѣ давно

знаемъ ваше любвеобильное отеческое

сердце, а я лично— съ тѣхъ поръ, когда

былъ еще, по вашему Еыраженію, ма-

ленышмъ классикомъ съ болышімъ ран-

цемъ. Тогда мнѣ было 12 лѣтъ, а теперь

45. Господь да хранить васъ и Матерь

Божія да осѣняѳтъ васъ своимъ нокроБОМъ!

Св. икона сія, даръ Пламенной любви на-

шей къ вамъ, да напоминастъ вамъ о гсе-

гдашнихъ горячнхъ молитвахъ нашихъ о

здравін вашемъ и благоденстш'и па мно-

гія, многія лѣта на пользу Христовой Цер-

кви и ея школъ». При этихъ словахъ вла-

дыка осѣнилъ Владимира Карловича св.

иконою. Г. Оберъ-Прокуроръ, осѣнивъ себя

крестнымъ знаменіемъ, приложился къ ней

и поцѣловалъ владычную руку.

Въ отвѣтной рѣчи Г. Оберъ-Прокуроръ

сказалъ:

■— «Отъ души благодарю всѣхъ васъ

за дорогой для меня даръ— св. икопу Бо-

жіей Матери, а также и за ту радость, ко-

торую вы доставили мнѣ вашею благодуш-

ною церковною службою и порядкомъ

школьной . жизни. Многократно приглашалъ

меня владыка Антоній посетить Житоміръ

' и ваше училище— я, по многочисленности

дѣлъ, все откладывалъ... Но то, что я уви-

дфлъ и услышалъ у васъ, превзошло всѣ

мои ожиданія. Рѣдко приходится наблюдать

такое благолѣпіе и уставность Божіей службы

и слышать задушевный знаменный напѣвъ.

Я радуюсь, что вы находитесь въ особенно

благонріятныхъ условіяхъ для надлежащей

подготовки къ пастырству. Пользуйтесь же

і временемъ вашего пребыЕаиія въ училищѣ
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пастырства  со всѣмъ   усердіемь и серьез-

ностью.   Если   насъ  поражаетъ умноженіе
всевозможныхъ   секта и ихъ   посдѣдовате-

легі, то одною изъ главныхъ причинъ этого

нужно считать, неудовлетворительность па-

стырской работы. Простому народу нѵжпы

пастыри,   не   расходящіеся между своимъ

ученіемъ и личною   жизнью.  Поэтому   вы

должны  помнить,   что весь успѣхъ вашей
пастырской деятельности всецѣло зависитъ

отъ степени осуществленія въ вашей жизни

нравственпыхъ пстинъ  православной Цер-
кви.  Будьте  отцами   своей  паствы,  а не
чиновниками.   Современный   тииъ  нѣкото-

рыхъ пастырей, уподобляющихся безучаст-

нымъ свѣтскішъ дѣятелямъ на нивѣ Хри-
стовой, раоходаживаетъ христіанскія чувства

паствы   и   увлекаетъ   ее въ дебри всевоз-

можныхъ секта, Сколько было людей, укло-

нившихся отъ пастырскаго  подвига изъ-за

увдечеиія блестящими  мундирами  и свѣт-

лыми пуговицами, но мундиры обветшали,

пуговицы - поблекли,   тѣла   нхъ сгнили въ

могилахъ, и   погибла   намять ихъ съ щу-

момъ: никому они не нужны и всѣ они за-

быты, Но взгляните на добрыхъ пастырей:
о. Іоаіша Кронштадтскаго, о. Іоанна Нау-

мовича,    о.   Алексія   Колоколова   и  друг.

Одна лишь благодарная память о нихъ чару-

етъ души наши и влечетъ сердца къ ихъмоги-

ламъ. Могилы эти въ своей молчаливой уеди-

ненности могутъ повѣдать намъ о тысячахъ

поломпцковъ, несущихъ къ нимъ свои житей-
скія скорби, ищущихъ въ молитвѣ утѣшеніе.
А о. Іоаннъ Наумовичъ и изъ могилы льетъ

чистый свѣтъ   пастырскаго   назиданія. Дѳ-

визъ   его   жизни,   заиечатлѣнный   на   его

надгробной плитѣ: «трезвисъ, трудись, мо-

лись-», и теперь неумолкаемо научаетъ со-

бирающихся на его могилѣ. Пусть это бу»
детъ и вашимъ девизомъ,   ваша скромная

обстановка вполнѣ соотвѣтствуѳтъ воспита-

нно   этихъ   добродѣтелей.   Не   взирая   на

окружающій  васъ   городской   соблазнъ съ

его  безнравственной  атмосферой,  громомъ

музыки   и  трескомъ  кинематографовъ, вы

въ своемъ тихомъ уединоніи за монастыр-

ской стѣной, своими незримыми подвигами

и молитвой приносите Богу единую яркую

лампаду... Это воистину—училище благо-

честія! Еще разъ отъ дущи благодарю
всѣхъ васъ и горячо желаю дальнѣй-

піаго процвѣтанія дорогому училищу па-

стырства на пользу Христовой Церкви».

Могучее греческое многолѣтіе его высоко-

превосходительству отъ одушевленныхъ

сердецъ было отвѣтомъ на эти слова. Такія
же многолѣтія, по предложений Г. Оберъ-

Прокурора, были спѣты высоконреосвящен-

нѣйщему Антопію и отдѣльно начальнику

училища, епископу Гавріилу, учащимъ и

учащимся и почетнымъ гостямъ.

. Съ воскрыленнымъ настроеніемъ уча-

щееся опѣли дивную литійную храмовую

стихиру Богоявлеиія: «Одѣяйся свѣтомъ

яко ризою», знаменнаго обиходнаго рас-

пѣва. Тропарь Божіей Матери— -«Прѳдъ

святою Твоею иконою, Владычице»...

Торжество закончилось пѣніемъ «Достойно

есть» болгарскаго наліша.
Г. Оберъ-Прокуроръ оставнлъ въ даръ

училищу «Сборникъ знаменнаго кіевскаго

распѣва», подоженяыхъ на четыре голоса

П. Мпрояосицкимъ «Акаѳистъ Казанской

иконѣ Божіей Матери» и «Чннъ вечер-

нихъ и утреннпхъ молитвъ», ■ съ прило-

женіемъ нѣкоторыхъ духовныхъ пѣсно-

пѣній.

Снявшись вмѣотъ со всѣми, его высоко-

превосходительство посѣтцлъ владыку Га-

вріида въ его покояхъ и отбылъ изъ учи-

лища, начертавъ въ книгѣ для почетных!,

посѣтителей сдѣдующія слова:

— «14 октября 1913 года съ особою
радостью посѣтилъ Житомірское училище

пастырства. Велика будетъ' польза отъ

учрежденія подобныхъ училпщъ въ дру-

гихъ епархіяхъ. Добрыя начала церковнаго

учительства и восннтанія на хрпстіанскихъ

началахъ благочѳстія, положенный въ осног

ваніе этого учрѳжденія, послѣдовательно

проводятся въ повседневную жизнь учи-

лища и даютъ благіѳ плоды, какъ о томъ

свидѣтельотвуютъ  архипастыри,   предоста-
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вившіе приходы окончившимъ въ училищѣ

кандидатамъ священства. Отъ всего сердца

желаю процвѣтанія Житомірскаго училища

пастырства. Оберъ-Прокуроръ Святѣйшаго

Сѵнода Вдадиміръ Саблеръ».

Духовенство, учащіе и учащіеся духовно-

учебныхъ заведеній г. Житоміра, обласкан-

ные вниманіеыъ и любовью Г. Оберъ-

Прокурора Святѣйшаго Сѵнода В. К, Са-

блера 12 —14 сего октября, просили высоко-

преосвященнѣйпгаго архіепискола Антонія

выразить его высокопревосходительству чув-

ства ихъ живѣйшей радости и признатель-

ности. Высокопреосвященнѣйшій архіепи-

скопъ Антоній 18 сего октября телеграфиро-

валъ Г. Оберъ-Прокурору: «Привѣтствуемъ

нашего дорогого гостя. Духовенство, уча-

щіе и учащіеся дѣлятся восторженными

воспоминаніями о вашей любви и ласкѣ».

На это послѣдовалъ такой отвѣтъ Г. Оберъ-

Црокурора: «Его высокопреосвященству.

Живу воспоминаніями незабвевныхъ ча-

совъ, проведенныхъ съ вами. Привѣтъ

всѣмъ. Берегите себя».
N.

------------- н-ф.|>ч -------------

ХРОНИКА.

Цоминовеніе митрополита Антопія.— Возобпо-
вленіе засѣданій ІІредсоборипго Совѣщанія.—

Увольненіе въ отпускъ езнскопа По.юцкаго.—
Почетные члены Императорской Московской
духовной академіи.— Учрежденіе женскаго бого-
словскаго института,— Къ 300-лѣтііо Кіевской
духовной академій.— Къ 100-лѣтію Московской
духовной семинаріи. — 100-лѣтіе Приворотскаго
духовнаго училища.— Разъясненіе Святѣишаго

Сѵнода о внесеніи въ метрическія свидетель-
ства отмѣтокъ о расторженіи браковъ и объ
отпаденіяхъ отъ православія.— Новая программа
журнала «Православный Благовѣстннкъ». — Учре-
ждена штата причта въ гор. Бари, въ Италііг.—

Стнпендіи въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ.

1-го ноября, наканунѣ годового дня по

кончинѣ митрополита Антонія, состоялось

въ Казанскомъ соборѣ знаменательное по-

миновеніе приснопамятнаго архипастыря.

Отцы діаконы и псаломщики стодичныхъ

церквей, преимущественно вышедшіе изъ

хора его высокопреосвященства или посвя-

щенные почившимъ владыкою, рѣшили съ

его благословедія учредить въ столнцѣ

общество взаимопомощи діаконовъ И ігсалом-

щиковъ. Предполагаемое общество, ожидаю-

щее утвержденіе устава, ставить себѣ

цѣлью оказывать не только матеріальную

помощь своимъ сочленамъ, но еще болѣе

моральную поддержку и братское содѣй-

ствіе со стороны сильныхъ—болѣе слабымъ

и немощнымъ и вообще -дружными уси-

ліями всѣхъ братчиковъ стремиться къ

поднятію священно-церковно-служительнаго

званія на подобающую ему высоту. Впредь

до утвержденія устава о.о. діаконы и.

псаломщики объединились около лично-

сти незабвеннаго архипастыря митрополита

Антонія, и вотъ уже нѣсколько разъ соби-

рались для помииовенія почившаго влады-

ки въ его поминальные дни. Такъ было и

1 ноября. По просьбѣ о.о. діаконовъ, въ

Казанскомъ соборѣ была отслужена заупо-

койная литургія по почившемъ митропо-

литѣ Антоніи, при пѣніи хора изъ о.о. діа-           \

коновъ и псаломщиковъ, которые, въ числѣ

до 40 человѣкъ. въ бѣлыхъ стихаряхъ

полукругомъ расположились на обширной

солеѣ Казанскаго собора. Собрались, ко-

нечно, лучшіе представители по голосо-

вымъ средствамъ о.о. діаконовъ. подъ руко-

водствомъ діакона Казанскаго собора о. Иліи

Аркадьева. Могучее, благозвучное пѣніе

старинныхъ церковныхъ напѣвовъ оглашало

соборъ, необычно для будпяго дня со-

бравшій многочнсленныхъ богомольцевъ,

среди которыхъ былъ любитель церков-

наго пѣнія Его Высочество   Князь Іоаннъ           ̂

Константиновичъ. СовершаЕшій литургію

настоятель собора протоіерей Ф. Н. Орнат-

скій обратился къ молящимся, а въ концѣ

рѣчи и къ пѣвцамъ съ словомъ, въ кото-

ромъ отмѣтилъ творческую роль благост-

наго архипастыря и нослѣ его кончины.

Его личность объединила о.о. діаконовъ

для самоусовершенствованія въ высокомъ

сдуженіи святой Церкви, къ чему онъ

такъ звалъ насъ своимъ кроткимъ любве-

обильнымъ рловомъ;  но  вотъ   она жива й
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послѣ смерти  и   продолжаетъ  попрежнему

властвовать надъ нами.  Напомнивъ   исто-

рію избранія семи діаконовъ въ   апостоль-

ской   Церкви,   проповѣдникъ    напомнилъ

какъ   нужна   въ   Церкви   въ   наши   дни

разносторонняя одушевленная дѣятельность

всѣхъ силъ,   въ особенности   церковнослу-

жителей. Часто она сведена лишь къ чте-

нію въ  церкви   да   сказыванію ектеяій, а

священники извемогаютъ подъ бременемъмо-

литвеннаго служенія, совершенія Таинствъ,

проповѣданія слова Божія,   требоисправле-
ній, организаціи благотворительности, адми-

нистративныхъ заботь   и   хлопотъ и проч.

О.о. діаконы, одушевляясь прииѣромъ пер-

выхъ діаконовъ Церкви апостольской, ' свв.

Стефана и Филиппа, должны выступить на

помощь священникамъ и епископамъ и въ

дѣдѣ приходскаго благотворенія, и въ дѣлѣ

проповѣди,   и   въ   одушевленномъ   совер-

шеніи   Божественной    литургіи   съ   прн-

готовленіемъ   и   другихъ   таинствъ.   О.о
діаконамъ   усвоенъ    въ   служеніи   орарь,

этотъ  сѵмволъ   крылъ   ангельскихъ,  дабы
они возносились духомъ горѣ и молящихся

увлекали къ Престолу Всевышняго.— Послѣ

литургіи, преосвященный   Никандръ,  епи-

скопъ Нарвскій, соборне съ членами собор-
наго причта совершилъ панихиду по митро-

подитѣ Антоніи при   пѣніи   того  же хора

о.о. діаконовъ и псаломщиковъ.

2-го ноября, въ годовой день памяти

митрополита Антонія, во всѣхъ приходскихъ

храмахъ столицы и монастыряхъ отправ-

лено было заупокойное богослуженіе по

почившемъ архипастырѣ. Особою торже-

ственностью отличалось богослуженіе въ

Александро-Невской лаврѣ. Наканунѣ дня

памяти, въ Свято-Духовской церкви лавры

былъ совершенъ парастасъ при участіи
высокопреосвященнаго митрополита Влади-
мира и викаріевъ С.-Петербургской епархіи.

2-го ноября, въ 9 часовъ утра, отправлена

была Божественная литургія, которую со-

вершали преосвященный Василій, епископъ

Черниговскій и Нѣжинскій, и преосвящен-

ные викаріи Никандръ и Веніаминъ. Шли

два хора пѣвчихъ — митрополичій и брат-
скій лаврскій.   На панихиду, по окончаніи
литургіи,   вышелъ   цѣлый   сонмъ   архипа-

стырей: высокопреосвященные митрополиты

Владиміръ, Флавіанъ  и Макарій, архіепи-

скопы: членъ Святѣйшаго Сѵнода Никонъ,
Варшавскій Николай и Костромской Тихонъ,
епископы: Архангельскій Наѳанаилъ, Сара-
товскій  Алексій,   Вологодскій  Александръ,

Черниговскій Василій, Нарвскій Никандръ,

Гдовскій Веніаминъ, Ямбургскій Анастасій,
Челябинскій Діонисій   и   бывпіій Нарвскій

Антонинъ. Умилительно пѣлъ хоръ митррпо-

личьихъ   пѣвчихъ. Во время «Со святыми

уііокой», величественно исполненнаго собо-
ромъ священнослужителей, вся церковь опу-

стилась на колѣна, усердно вознося молитвы

объ упокоеніи души смиреннаго и благост-

наго  архипастыря.   По окончаніи  канона,

семь архипастырей, во главѣ съ высокопре-

освященнымъ митрополитомъ Владиміромъ,

вышли на могилу почпвшаго, находящуюся

на братскомъ   монастырскомъ кладбищѣ, и

здѣсь совершили литію. Шелъ мелкій осен-

ній дождь, природа окутана была осеннею

мглою. Скорбные звуки заупокойныхъ пѣсно-

пѣній медленно растекались  въ пасмурной
осенней погодѣ. Кончилась панихида, ушли

съ могилы священнослужители,   а собрав-
шіеся во множествѣ богомольцы, подавлен-

ные тяжелою скорбію   отъ   сознанія поне-

сенной утраты, какъ бы не хотѣли уходить

отъ дорогой  могилы,  скрывающей въ себѣ

человѣка, согрѣвшаго не одинъ десятокъ лю-

дей своимъ ласковымъ, любовнымъ, истинно-

архипастырскимъ обращеніемъ. Миръ праху

твоему, великій святитель!
* *
*

5 ноября состоялось первое, послѣ лѣт-

няго перерыва занятій, засѣданіе Высочайше
учрежденнаго Предсоборнаго Совѣщанія при

Святѣйшемъ Сѵнодѣ. Въ этомъ засѣданін

была разсмотрѣна общая часть проекта

объ управленіи епархіальномъ, т. е. о епар-

хіи,  ея устройствѣ и учрежденіяхъ.
* *
*

Преосвященный Владиміръ, епископъ По-
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лоцкій и Витебскій, уволенъ въ полутора-

мѣсячный отпускъ, съ 3 ноября по 18 де-

кабря. Управленіе Полоцкою епархіею, на

время его отпуска, возложено Святѣйшимъ

Сѵнодомъ на преосвященнаго Пантелеймона,

епископа Двинскаго, викарія Полоцкой епар-

хіи.
* *
*

Согласно избрапію Совѣта Императорской

Московской духовной академіи, Святѣйшимъ

Сѵнодомъ утверждены въ званіи почетныхъ

членовъ этой академіи: преосвященный Евдо-

кимъ, епископъ Каширскій, викарій Туль-

ской епархіи, во вниманіе къ свыше десяти-

лѣтнему служенію его въ академіи въ

должностяхъ инспектора и ректора и не-

прерывной широкой религіозно-просвѣти-

тельной дѣятельностн, и попечитель Мо-

сковская) учебнаго округа, тайн. сов. Але-

ксандръ Андреевичъ Тихомировъ, во вни-

маніе къ его ученой и общественной дея-

тельности въ духѣ строгой церковности и

христіанскаго ученія.

Святѣйшимъ Сѵнодомъ признано необхо-

димымъ открыть съ начала 1914— 15 учеб-

наго года въ гор. Москвѣ, въ Московскомъ

Скорбященскомъ монастырѣ, женскій бого-

словскій институтъ, для приготовленія про-

свѣщенныхъ въ духѣ православной Цер-

кви воспитательницъ и учительницъ въ

епархіальныхъ женскихъ училищахъ, въ

женскихъ училищахъ духовнаго вѣдомства

и женскихъ церковно-учительскихъ шко-

лахъ. Институтъ открывается въ ознаме-

нованіе 300-лѣтія царствованія Дома Ро-

мановыхъ, почему предположено просить о

присвоеніи ему наименованія «ймператор-

скій».
* *
*

Святѣйшій Сѵнодъ разрѣшилъ Совѣту Им-

ператорской Кіевской духовной академіи оз-

наменовать особымъ празднованіемъ испол-

няющееся 15 октября 1915 г. трехсотлѣтіе

существованія академіи, съ тѣмъ, чтобы про-

грамма  этого празднованія  въ свое время

была представлена на одобреніе Святѣйшаго

Сѵнода.

* *

1 ноября будущаго 1914 г. исполняется сто

дѣтъ со времени учрежденія Московской

духовной семинаріи. Въ теченіе этого време-

ни семинарія находилась подъ управленіемъ

девяти смѣнявшихъ другъ друга по Москов-

ской каѳедрѣ іерарховъ. Непосредственное

же завѣдываніе Московской семипаріей за

этотъ періодъ времени поручалось двадцати

двумъ ректорамъ, изъ которыхъ, за искло-

ченіемъ одного протоіерея (f Н. В. Благо-

разумова), всѣ были архимандриты. Восем-

надцать изъ нихъ впослѣдствіи занимали

архіерейскія каѳедры въ различныхъ епар-

хіяхъ Россіи, при чемъ двое: Исидоръ (Ни-

кольскій) и Филоѳей (Успенскій) были митро-

политами—первый С.-Петербургскимъ, а

второй Кіевскимъ.

* *
*

10 мая 1914 года исполнится сто лѣтъ

со времени основанія Приворотскаго духов-

наго училища, Подольской епархіи. Правле-

ніе училища нредполагаетъ отмѣтить это

событіе молитвеннымъ поминовеніемъ осно-

вателя училища, архіепископа Іоанникія,

понесшаго истинно апостольскіе труды по

просвѣщенію и утвержденію Подоліи въ

православной вѣрѣ, а также и всѣхъ лицъ,

потрудившихся за истекшія сто лѣтъ въ

качествѣ начальниковъ, преподавателей и

воспитателей училища и, наконецъ, скон-

чавшихся бывшихъ воспитанниковъ учи-

лища. Поминовеніе это будетъ совершено

наканунѣ дня самого празднованія. Въ са-

мый день празднованія юбилея будетъ

отправлено торжественное богослуженіе, и,

затѣмъ, въ 2 часа дня состоится актъ, на

которомъ прочтена будетъ историческая за-

писка объ училищѣ, будутъ раздаваться

награды наиболѣе успѣвающимъ воспитан1

никамъ и исполнены училищнымъ хоромъ

нѣкоторыя пѣснопѣнія. Такъ какъ 14 мая—

самый день юбилея—падаетъ на то время,

когда воспитанники училища готовятся къ
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экзаменамъ, признано наиболѣе удобнымъ

перенести празднование на 25 сентября,
день памяти преподобнаго Сергія Радонеж-

скаго, небеснаго покровителя училища. Свя-

тѣйшій Сѵиодъ преподалъ благословеніе на

указанное празднованіе.
* *
*

На основаніи разновременно состоявшихся

опредѣленій Святѣйшаго Сѵнода, въ метри-

ческихъ записяхъ, касающихся событій ро-

жденія и брака, обычно дѣлаются, противъ

самыхъ этихъ записей, отмѣтки о растор-

женіи браковъ, о переходѣ пзъ православія
въ иное вѣропсповѣданіе или вѣроученіе и

объ узаконеніи добрачныхъ дѣтей. Въ виду

возникшихъ по одной епархіи недоразумѣ-

ній, слѣдуетъ ли въ выдаваемый съ озна-

ченныхъ записей метрическія свидетельства
или выписи включать сдѣланныя противъ

этихъ записей отмѣтки о расторжении бра-
ковъ, о переходѣ изъ православія въ иное

вѣроисповѣданіе или вѣроученіе и объ уза-

конены дѣтей, Святѣйшій Сѵнодъ разъяс-

нилъ, что указанный отмѣтки должны быть
вносимы въ выдаваемый метрическія сви-

дѣтельства и выписи, такъ какъ отмѣтки

эти, свидѣтельствуя о происшедшихъ измѣ-

неніяхъ въ положены тѣхъ лнцъ, ко-

торыхъ касаются тѣ или иныя метрическія

записи, могутъ предупреждать случаи поль-

зованія данными прежнихъ метрическнхъ

записей, утратившими, вслѣдствіе указан-

ныхъ въ отмѣткахъ измѣненій, свое значе-

ніе (Опредѣленіе отъ 30 сентября— 29 октя-

бря 1913 г.  за ji 9220).

Православнымъ Миссіонерскимъ Обще-

ствомъ съ 1892 г. издается журналъ «Право-
славный Благовѣстникъ». Журналъ этотъ

представляетъ изъ себя единственный ор-

ганъ, посвященный исключительно вопро-

самъ внѣшней миссіи. Онъ имѣетъ цѣлыо,

съ одной стороны, выясненіе великой важ-

ности миссіонерскаго служенія для русской

православной церкви и русскаго государ-

ства и, съ другой, возможно полное и вѣр-

ное    изображеніе    дѣятельности    нашихъ

отечественныхъ проповѣдниковъ (миссіоне-

ровъ)  и тѣхъ условій, среди которыхъ со-

вершается  эта деятельность въ настоящее

время,  и, наконецъ, указаніе научныхъ и

практическихъ основъ миссіонерскаго дела.

Къ   сожалѣнію,   въ   виду   ограниченности

средствъ  изданія,  журналъ  до сихъ поръ

иыѣлъ очень скромную программу, далеко

не отвечающую всемъ потребностямъ мис-

сіонерскаго   дЬла   среди   коснѣющихъ   во

тьме  неверія народовъ.   Не нужно забы-
вать, что въ составъ русскаго государства

входитъ  много различныхъ племенъ, еще

невѣдущихъ истиннаго Бога и доныне лре-

бывающихъ во тьме язычества и магометан-

ства; съ дальнѣйшимъ движеніемъ русскаго

владычества въ глубь Азіи, число ихъ бу-
детъ   все   более   л   более   увеличиваться,

Прямой и священный долгъ каждаго сына

православной  Церквп  приложить все свои

усплія къ тому,   чтобы и эти наши согра-

ждане, эти наши младшіе братья, слышали

■слово спасенія и были приведены въ ограду

церкви Христовой. Этого требуетъ и инте-

ресъ государственный. Многовековой пстори-

ческій опытъ свидетельствуете, что духовное

пріобщеніе   инородцевъ   къ   русскому   на-

роду и единеніе съ ними вѣрнѣе и успеш-
нее   всего   совершается   чрезъ   обращеніе

ихъ въ христіанство. Въ виду такихъ вы-

сокихъ  задачъ  православной  миссіи среди

иноверцевъ, советь Православнаго Миссіо-
нерскаго Общества пришелъ къ мысли рас-

ширить изданіе своего органа и выработалъ

для этой цЬли новую программу. По новой

программѣ   журналъ   будетъ   давать   все-

стороннее   освещеніе   миссіонерскаго   дела
среди   иноверцевъ.   Въ   немъ  будутъ пе-

чататься руководящія статьи по вопросамъ,

касающимся   православно - миссіонерскаго

дѣла въ Россіи, будетъ   даваться научная

разработка вопросовъ внешней мпссіи среди

язычниковъ,   мусульманъ   п  другихъ ино-

верцевъ,   будутъ   сообщаться   свѣденія   о

состояніи   нашихъ   миссій   и  апостольской

деятельности нашихъ отечественныхъ мис-

сіонеровъ   (веропроповѣдниковъ)   и  т.   д.
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Совершенно новыми будутъ отделы о ме-

тодике миссіи и о постановке инородческой

церковной школы, преследующей миссіо-

яерскія цѣли. Въ журнале будутъ так-

же печататься переводы на инородческіе

языки богослужебныхъ текстовъ, молитвъ

и пѣснопеній. Вместо двухъ разъ журналъ

будетъ выходить только разъ въ мѣсяцъ,

но зато книжками въ объеме 15 — 18 пе-

чатныхъ листовъ каждая. ЦІша изданія

6 руб. въ годъ съ пересылкою, т. е. пб-

вышается сравнительно съ теперешней пла-

той только на 1 руб., но зато матеріалу

будетъ даваться въ три раза больше. При

редакціи съ 1914 года будетъ организовано

особое миссіонерское издательство книгъ,

брошюръ и листковъ на русскомъ и ино-

родческомъ языкахъ.

Въ виду отказа члена совета Православ-

наго Миссіонерскаго Общества Н. И. Кома-

рова, по разстроенному здоровью, отъ ре-

дактированія журнала, советь единогласно

избралъ его замѣстителемъ Сгнодальнаго,

миссіонера-проповѣдника протоіерея 1. 1. Bo-

сторгова, какъ человека широко озна-

комленнаго съ ноложеніемъ миссіонерскаго

дѣла среди инородцевъ.

СвятЬйшій Сѵнодъ одобрилъ всѣ означен-

ный предположенія совета Общества о рас-

ширены программы изданія журнала« Право-

славный Благовѣстникъ», равно какъ и

утверднлъ протоіерея Восторгова въ званіи

редактора этого журнала. Въ настоящее вре-

мя остается пожелать, чтобы подъ руковод-

ствомъ новаго редактора, человѣка испы-

таннаго въ издательскомъ дѣле, журналъ

«Православный Благовестникъ» получилъ

широкое распространеніе среди духовен-

ства и вѣрующаго православнаго русскаго

народа и оправдалъ возлагаемый на него

надежды.

*

Въ г. Бари, въ Италіи, хранящемъ въ

себе великую святыню православнаго рус-

скаго народа—святыя ' мощи святителя и

чудотворца Николая, строится на средства,

собранный   состоящимъ   при   Имлератор-

скомъ Православномъ Палестинскомъ Об-

ществе такъ называемымъ Барградскимъ

Комитетомъ, постоянный храмъ для удовле-

творенія религіозныхъ потребностей право-

славныхъ русскихъ людей, во множествѣ

стекающихся на поклоненіе св. угоднику

Божію. Хотя храмъ этотъ еще и далеко

не закончень постройкою, темь не менѣе,

въ щЬляхъ безлрепятственности удовлетво-

ренія этихъ потребностей православныхъ

русскихъ паломниковъ, Святѣйшимъ Сѵно-

домъ учрежденъ штатъ причта при означен-

ной церкви въ составе священника и псалом-

щика, съ производствомъ имъ содержанія

изъ средствъ Барградскаго Комитета, съ под-

чиненіемъ этого причта ведѣнію С.-Петер-

бургскаго епархіальнаго начальства на об-

щемъ основаны и съ тѣмъ, чтобы, впредь до

отстройки и освященія постояннаго храма въ

Бари, была открыта тамъ, на средства того

же Комитета, временная походная церковь.

Вдовой священника Еленой Крыжанов-

ской пожертвовано 3.200 руб. на учре-

жденіе стипендіи при Харьковскомъ епар-

хіальномъ женскомъ учидищѣ. Проценты

съ означеннаго капитала должны посту-

пать на воспитаніе одной изъ бѣднѣйшихъ

воспитаниицъ училища изъ сирота духов-

наго званія или изъ детей священниковъ,

одновременно воспитывающихъ на собствен-

ныя средства въ этомъ училище или дру-

гихъ учебныхъ заведеніяхъ двухъ иди

трехъ дѣтей.

При Новгородской духовной семинары

учреждена стипендія восиитаншіковъ этой

семинаріи, окончившихъ курсъ въ lS86r.,

на пожертвованный ими капиталъ, въ раз-

мере 1054 руб. 54 кол. Стипендія назна-

чается для одного изъ воспитанииковъ се-

минары, не пользующегося казеннымъ или

другимъ содержаніемъ.
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БИБЛІОГРАФІЯ.

Новѣйшее критическое изданіе священнаго

теша Новаго Завѣта  (профессора фонъ-
Зодеяа).

Hermann Freiherr von Soden. Die Schrif-
ten des Neuen Testaments in ihrer ultesten

erreichbaren Textgestalt. Band I, Abtheil.
1—3. Berlin. 1902, 1906, 1910. SS. 1—
XVI+1— -2203. II Theil— Gottingen, 1913.

Первая ■ часть названнаго грандіознаго
изданія представдяетъ собою Prolegomena,

обстоятельнейшее и подробнейшее введе-

те, где излагается исторія новозаветнаго
текста и выясняются основы научно-кри-

тическаго возстановленія его первоначаль-

наго вида, а вторая предлагаете уже самый
текстъ, установленный на основаны «тексту-

альной исторы.

Von   Soden задачею   своей   грандіозной

работы поставидъ отыскать во всемъ много-

образіи   сохранившихся   документовъ   (за
устраненіемъ лекціонаріевъ) основные типы

текста   и   точно выяснить характеръ, осо-

бенности   и  значеніе  каждаго   изъ   нихъ,

чтобы затемъ  попытаться   установить ихъ

общій первоисточникъ. Скрупулезно-деталь-

ное и систематически-методическое наблю-

дете   надъ  особенностями   текстуадьныхъ

свидѣтелей привело von Soden'a къ заклю-

ченію, что искомыхъ основныхъ формъ три:

1) Коіѵт) (обозначенная условнымъ знакомъ

«К»),   связанная   съ   нменемъ   мученика

Лукіана (f 312 г.);  2) Б>ипетская форма

(сигла «Н»), возводимая къ Исихію (f 393—

395 г.г.); форма, условно обозначенная си-

глой «I», усвояется Памфнлу Кесарійскому

(f ок. 309 г.). «К», по von Soden'y, —форма

текста довольно древняя. Ясные следы ея

заметны уже въ кодексахъ  Ватиканскомъ,

Синайскомъ и Ефрема   Сирина, но господ-

ствующею она становится только съ XI в.

Главною областію возникновенія и распро-

страненія   «К»   была   Антіохія  и  вообще

Сирія.   Близкое  родство  съ   этою  формою

тэкста обнаруживаете   тексте древне - сир-

скій,   каковымъ   ученый   считаетъ   синай-
скій—льюисовскій и куретоновскій,   а  еш,е

более—Пешитто. Изъ комментаторовъ къ на-

стоящей формѣ текста примыкаютъ—св. Зла-
тоуста, великіе Каппадокійцы (св. Василій
Вел. и св. Григорій Бог.) и Ѳеодорите Кир-
скій. Повидимому, относительно этого именно

текста свидетельствуете бл. Іеронимъ въ пре-

дисловіи къ своей «Хронике»: Constantino-

polis   usque  Antiochiam   Lnciani  martyris
exemplaria probat. Если такъ,то рецензія «К»
появилась въ концЬ III или начале IV в.в.

и ведетъ свое начало   отъ   мученика Лу-
кіана,   рецензировавшаго   и  текстъ  LXX.
Форма «Н» сохранилась въ  древнЬйшихъ

изъ дошедшихъ до насъ рукописей (Вати-
канской,   Синайской,   въ   кодексе  Ефрема

Сирина и др.) и признается учеными (Тл-
шендорфомъ,   Весткоттъ - Хортомъ,   Трид-
жельсомъ- и Вейссомъ) не только древшЬй-
шимъ, но и нервпчнымъ текстомъ. Но, по

von Soden'y,   въ   «Н»   мы  имѣемъ  лишь

одну изъ основныхъ и важнѣйшихъ рецен-

зій более ранняго текста. Въ наиболее чи-

стой и характерной форме «Н» представлена

въ кодексѣ Ватиканскомъ, текстъ же кодекса

Синайскаго уже более исіюрченъ. Отъ пред-

полагаемой основной формы «Н» Ватиканскій

кодексъ допускаетъ уклоненій вообще очень

немного. Текстъ этого именно типа лоложенъ

въ основу египетскихъ переводовъ—Богаир-
скаго и Саидскаго. Изъ коментаторовъ этою

формою текста пользовались александрійскіе

отцы— св. Аѳанасій Вел., Дпдимъ и св. Кн-
рнллъ. Въ результате v. Soden считаетъ себя

въ праве свидетельство бдаженнаго Іеронима:
«Alexandria et Aegyptus in Septuaginta suis
Hesychium laudant auctorem» 'распростра-

нить и на новозаветную рецензію «Н». Въ ре-

зультате оказывается, что рецензія «Н»—

александрійская и обязана своимъ происхо-

жденіемъ именно Исихію. Третій типъ «I»
текстуадьныхъ свидетелей съ чтеніями, от-

личными отъ «К» и «Н», получилъ свое нача-

ло л распространеніе въ Палестине, какъ это

видно и изъ сопоставленія съ особенностями

текста, копмъ пользовались св. Кириллъ Іеру-
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салимскій и Евсевій Кесарійскій. Свидетель-

ство о «I» тексте v. Soden видите въ словахъ

Іерониыа: mediae inter has provinciae Pa-

laestinae  (другое   чтеніе  Palestinos) codi-

ces legunt, quos ab Origene elaborates Euse-

bius   et  Pamphilus  vulgaverunt,   totusque

orbis hac inter se trifaria varietate compug-

nat.  Последняя  фраза содержите, — пола-

гаете ученый,—указаніе на всѣ три отме-

ченный имъ рецензіи вместе. Чтобы уста-

новить   текстъ,   который   лредшествовалъ

тремъ указаннымъ   рецензіямъ   и  лежалъ

въ основѣ  предполагаемой ученымъ   троя-

кой  переработки,  von   Soden    обращается

далее   къ   нзследованію   двухъ   древни хъ

иереводовъ—латинскому   и   спрскому.   по-

явившихся  ранее   возни кног.енія  разумее-

мыхъ   рецензій,   и   къ   анализу   цитате

такихъ   христіанскихъ  писателей,   которые

не   могли    пользоваться   или   не   пользо-

вались  ни однимъ изъ текстовъ трехъ ре-

цензій.  Важными свидетелями и ценными

пособіями  для   возстановленія   первичнаго

текста служите Оригенъ, насколько его ци-

таты сохранились  не испорченными,—Діо-

нисій Александрійскій, Александръ Алексан-

дрійскій,   Мееодій   Олпмпійскій,   а также

текстъ  Іеронима,  довольно хорошо возста-

новленный теперь  въ издапіи  Wordswor-

th'a и White.  Но здесь должно быть при-

нято  во  вниманіе  и вліяніе  Діатессарона

Татіана,— какъ на отдельныхъ церковныхъ

писателей (напр., Климента А.), такъ и на

переводы Syr. и cur., и древне-латннскіе пе-

реводы. Хотя въ основе Діатессарона лежалъ

тотъ же самый текстъ, что и въ основе трехъ

рецензій, однако въ Діатессароне онъ под-

вергся переработке, преимущественно, впро-

чемъ, лишь въ стилистическомъ отношены.

Кроме   Діатессарона,   при   возстановленіи

первичнаго текста должны быть приняты

во вниманіе свидетельства Маркіона и Іу-

стина. Такимъ путемъ   можетъ быть,—на-

деется ученый,—добыть тотъ самый текстъ.

который существовалъ около   130— 140 г.,

т. е.,—надо полагать, текстъ первоначаль-

ный.

Изложенная теорія  v.  Soden'a предста-

вляете собою удивительное—по стройности

продуманности, методичности—ностроеніе Ч

Оно носите на себе яркую печать нѳ толь-

ко исключительной,  колоссальной учености

но н оригинальной творческой работы вы-

дающагося мыслителя.   Однако,- это— не бо-

лее лишь, чемъ гипотеза. Самая стройность

ея заключаете въ себе опасность крушенія.

если   окажется   разорваннымъ  какое-либо

важное   звено.   Нѣкоторыя  положенія тео-

рін    von   Soden'a   не    могутъ   не    вы-

звать    самыхъ    серьезныхъ    возраженій.

Такъ,   Діатессаронъ   представляете   собой

и   доселе   величину,   столь   мало   устано-

вленную,   особенно   въ   текстуальномъ от-

ношены, что оперировать  съ нею едва ли

можно такъ уверенно, какъ это допускаетъ,

однако,  v. Soden.  Точно также матеріады

изъ эпохи до-Оригеновской настолько отры-

вочны  и неопределенны, преимущественно

именно   въ текстуальномъ отношены,   что

едва ли   могутъ служить надежными точ-

ками опоры для возстановленія первичной

текстуальной    формы.    Невыясненного   съ

точки  зренія  v. Soden'a является и при-

чина взаимнаго вліянія одной рецензіи на

другую,   если,   напр.,   въ   «К»  находится

много чтеній изъ «Н» и «I». Этимъ обстоя-

тельством!,   разрушается  предположеніе ѵ.

Soden'a касательно взаимной независимости

рецензій.   Дело,   следовательно,   не   могло

происходить  такъ,   какъ  его изображаем

v.   Soden,    и   самое    понятіе    «рецензіи»

едва ли  возможно  понимать   въ   сколько-

нибудь строгомъ смысле.   А тогда и пред-

ставленіе   о первичномъ   тексте  получитъ

иной  характеръ,   по  сравненію   съ  гвмъ,

какъ   мы   находимъ   его   у   v.   Soden'a.

Особенно,  кажется,   это с.тЬдуетъ  сказать

относительно   рецензіи   «Ц».   Въ   самомъ

деле, за исключеніемъ кодексовъ Синайскаго

и Ватиканскаго, каждый изъ свидетелей тина

) Въ критической части своего очерка ав-

торъ настоящей заыѣткп воспользовался дѣль-

пою статьей Lagrange'a, напечатанной въ

«Revue Biblique», 1913, Octobre.
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«Н> идетъ  своцмъ путемъ, п  невозможно

установить какую-либо   болѣе тѣсную ихъ

группу. V-  Soden не могъ также указать

опредѣленно ни одного такого случая, чтобы
рецензія   «Н»   вносила   какое-либо   новое

чтеніе въ текстъ. Изъ указанныхъ же слу-

чаев!, такого рода  Вт^аОа   (Іоан. V, 2)
внесено  теперь самимъ  v.   Soden-'омъ  въ

текстъ, какъ подлинное. Нанротивъ, груп-

па «Н» характеризуется довольно важными

опущепіями, изъ коихъ нѣкоторыя, даже по

сознанію самого v. Soden'a являются произ-

вольными. Въ типѣ «Н» отсутствуете окон-

чаніе   Евангелія  Марка,   повѣствованіе  о

женѣ-грѣшницѣ(Іоан. VII, 53YI-II, 1-Ц),
объ  ангелѣ,   явившемся   для   укрѣпленія

Господа   при   Геѳснманскомъ   бореніи   и

• о кровавомъ  потѣ (Лук. XXII, 43 слѣд.).

молитва   о   прощеніи   распинателей   (Лук.
XXIII,    34—6     os    ігоюооі).   Изъ    этихъ

сіучаевъ    v.    Soden    высказывается   въ

пользу двухъ фрагментовъ Луки и объяс-
няете опущеніе ихъ  въ текстѣ  типа «Н»
или отрицательнымъ  вліяніемъ  параллель-

ныхъ   текстовъ   другихъ   синоптпческихъ

ѳвангелій  или же   возраженіемъ,  вызван-

нымъ прогрессомъ  христологіи   (S. 1446).
Но  почему — въ  такомъ  случаѣ — нельзя

предполагать чего-либо  подобнаго и отно-

сительно указанныхъ текстовъ ев. Марка и

ев. Іоанна?   Въ  Египта— навѣрное—знали

объ ихъ   существовании (заключеніе Еван-

гелія Марка  находится и въ недавно  из-

ученной  рукописи Freer'a).   Если же   эти

тексты опущены, то, очевидно, только потому,

что по тѣмъ или инымъ основаніямъ при

икнули къ мнѣнію  тѣхъ,  кои  не считали

ихъ автентичными.—Свидѣтельство блажен-

наго Іероннма, находящееся въ его преди-

словіи къ переводу Паралипоменонъ, отно-

сится къ тексту Ветхаго Завѣта, и распро-

странеиіе   его   смысла   на Новый Завѣтъ
произвольно.    Попытка   усовершенствовать

текстъ LXX, показавшаяся слишкомъ смѣ-

лою блаженному  Іерониму,   была,  во вся-

комъ случаѣ,  все же  болѣе извинительна,

чѣмъ   попытка   исправлять   оригинальный

тексте Новаго Завѣта, Оригѳнъ, примѣнив-

шій  въ отношеніи  къ тексту  LXX лишь

условные   знаки—астериски   и   обелы,   не

затрогивая   самого   текста,—не   осмѣлился

приступить къ новозавѣтному тексту даже

съ  подобными  опытами.  In   exemplaribus
antem Novi Testamenti hoc ipsum me posse

facere sine periculo -non putavi— говорите

онъ   самъ,  согласно древпеыу  латинскому

переводу (In Malthaeum,  XV, 14. P. Gr.
XIII,  col. 1293—1294).  Еще болѣе недо-

умѣнныхъ вопросовъ возникаете по поводу

характеристики типа «I», какую мы нахо-

димъ у v. Soden'a.  И, прежде всего, чте-

нія, который указываются въ качествѣ ха-

рактерныхъ для типа «I», въ дѣйствитель-

ности являются  весьма  рѣдко принадлеж-

ностью всѣхъ представителей этого типа,—

гораздо рѣже,   чѣмъ   въ   «К»  и  въ «Н»
(ср. напр.. § 339 и варіанты къ Матѳ. I, 16;
Матѳ. XXV, 1; Марк. VII, 29;  XIV, 16;
Іоан. I,   28).   Евсевій   Кесарійскій  иногда

не совпадаете въ своемъ текста съ текстомъ

«І>, но идетъ съ другими свидѣтедямн про-

тивъ его,— и это замѣчается иногда въ столь

характерныхъ   случаяхъ,    что   совпадение

Евсевія съ текстомъ «I» уравновѣпшвается

случаями   несовпадения.   Напримѣръ,  для

ев. Марка  I,   5  Евсевій,  наряду съ Ори-
геномъ и «Н», цитуется противъ «I». Точ-
но также   и   въ I, 24.   Но— что особенно
знаменательно — «I»   цѣлнкомъ  присоеди-

няете закдюченіе Евангелія Марка, подвер-

гаемое сомнѣнію   у Евсевія.  Еще трудпѣе
доказать,  что   св.   Кириллъ   Іерусалимскій
слѣдовалъ именно настоящей репензіи. Стра-

ница, которую  посвящаете  ему  v. Soden
(S. 1493 слѣд.), доказываете, что св. отедъ

далеко не во всѣхъ  случаяхъ примыкаете

къ типу «I»,  а потому  святитель Іеруса-
лимскій безъ достаточныхъ основаній при-

влекается  позднѣе  въ качествѣ  свпдѣтедя

для доказательства того положенія, что «I»
представляете собою собственно  палестин-

скую рецензію. Далѣѳ. Если типъ «I»   дей-
ствительно представляете собой Іерусадим-

скую рѳцензію и является тѣмъ именно тек-
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стомъ, коего держались въ Кесаріи, то этотъ

текстъ—естественно—не могъ быть инымъ.

а напротивъ, долженъ быть тѣмъ самымъ,

какой   предпочиталъ    Оригенъ    или,    по

крайней   мѣрѣ. который   признавали авто-

ризованнымъ со стороны этого знаменитаго

церковнаго учителя. Еслибы Памфилъ дѣй-

ствительно   предпринялъ   рецензію,  то въ

ней—естественно—предлагались бы чтенія,

кои предпочиталъ Оригенъ. Но послѣдній,—

какъ извѣстно,—высказался опредѣленно за

три характерныхъ чтенія:  Виѳавара, Гер-

гесиняне (для обозначенія жителей страны,

находившейся по ту сторону озера, въ коей

былъ исцѣленъ бѣсноватый. Ср. Мѳ. VIII,

28; Мрк. V, 1; Лк. VIII, 26,   37), и сто

шестьдесятъ (а не шестьдесятъ) стадій для

. разстоянія Эммауса. Въ типѣ «I» мы не нахо-

димъ ничего подобнаго. И вообще нѣтъ осно-

ваній говорить о серьезномъ вліяніи на этотъ

текстъ Оригена,—что, однако, должно бы на-

блюдаться, еслибы авторомъ ея дѣйствитель-

но былъ Памфилъ. Вліяніе Діатессарона,—

если оно даже и наблюдалось въ нѣкоторой

степени,—до  крайности  преувеличено   въ

представленіи   v.   Soden'a,   а  въ   нѣкото-

рыхъ случаяхъ отмѣчается явно  невѣрно.

Напримѣръ, Мрк. VI,  11,   слова   Господа

нослѣ   аотоіс:   ар-цч   Хеуш  ojuv    аѵехтотероѵ

soiai Еоооао 1.; rt Го|хорроіс еѵ 7j;j.epa xpiaseu; 7)

T7j TtoXet sxsivyj—отмѣчены сиглами Та К,—

т.  е.  предполагается,  что   «въ  принятый

текстъ» они взяты изъ Діатессарона Татіана.

Можно   подумать,   что   Татіанъ   действи-

тельно имѣлъ тотъ же самый  текстъ,  что

и   К.  Въ  дѣйствительности   же   Татіанъ

имѣетъ только текстъ Матѳ. X,   15,   и  въ

формѣ, свойственной ев. Матѳею: ?•») £ооор.шѵ

xat Гоіхорршѵ,   и, слѣдовательно, не давалъ

никакого основанія для прибавки въ текстѣ

Мрк. VI, 11,—если бы приведенныхъ словъ

не было въ немъ первоначально.

Нѣкоторыя правила, принятый v. So-

den'омъ для возстановленія первоначальнаго

текста, носятъ на себѣ замѣтный механи-

ческій отпечатокъ. Напримѣръ, правило 2-ое:

когда чтенія рецензій достовѣрно извѣстны,

то въ текстъ обычно должно. быть принимае-

мо то, которое поддерживается двумя рецен-

зіями. Но иногда ученый явно нарушаетъ всѣ

свои правила. Напримѣръ, Мѳ. I, 16 воспро-

изводится такъ: Ішоу](р os ш Ерлпг)оте60т] тсар&г-

ѵо^ Maptajj., ёуеѵѵт]оеѵ Iyjooov.  Въ этомъ слу-

чаѣ ученый полагается всецѣло на авторитетъ

одной сирской синайской рукописи. Нельзя

привести   никакихъ   серьезныхъ    и   вну-

треннихъ   основаній въ   пользу  этого чте-

нія,   которое — если     его   принять — на-

рушало   бы   последовательный   ходъ  ге-

неалогіи..   Burkitt   хорошо   показалъ,   что

текстъ сирской синайской рукописи въ дан-

номъ случаѣ образованъ въ виду чтенія: <в

[ivirjOTso&etoa древнихъ латинскихъ и группы

феррарскихъ рукописей.   Смыслъ этого по-

слѣдняго  чтенія  ясенъ: оно вводите Пре-

святую Дѣву Марію съ тѣмъ, чтобы отнести

къ Ней, къ Ней одной, рожденіе Господа

Іисуса,   при чемъ избѣгаетъ даже назвать

Іосифа «мужемъ Маріи», чтобы не подать

никакого  повода къ перетолкованіямъ (cui

disponstata virgo). Во всякомъ случаѣ здѣсь

v. Soden   приноситъ   чтеніе   всѣхъ  трехъ

редакцій въ жертву показанію   одной изо-

лированной рукописи, коей  мѣсто  въ исто-

ріи текста  и вообще  не   достаточно   ясно

и определенно.    Въ   общемъ   же  текстъ

v. Sodena, хотя   въ немъ   и   наблюдается

замѣтно   реакція противъ  слишкомъ боль-

шого довѣрія, какое  оказывалось знамени-

тому кодексу Ватиканскому и -его опуще-

ніямъ и которое особенно характерно отра-

зилось въ извѣстномъ  изданіи  Westcott—

Hort'a,—мало сравнительно удаляется отъ

этого  послѣдняго,  но   все   же   отступаетъ

отъ него, и притомъ въ направленіи нѣко-

тораго сближенія съ textus receptus. Самъ

v. Soden въ нѣкоторыхъ' случаяхъ открыто

признаетъ    вліяніе   предвзятыхъ    точекъ

зрѣнія,  отразившихся  на  текстѣ знамени-

тыхъ   унціальныхъ    рукописей,   но   есть

серьезный    данныя    еще    болѣе    сомне-

ваться   въ   ихъ   вѣрности исконному тек-

сту. U. Soden   совершенно   отвергъ лекці-

онаріи,  но допустидъ   это  безъ достаточ-
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нЫХЪ   основаній.    Вѣдь   это — документы

церковные,   предназначавшіеся   для   бого-
слѵжебнаго   употребленія   христіанъ.   Въ
вИду своего  особаго  и  вполнѣ онредѣлсн-
наго   предназначенія,   «эти   манускрипты

по необходимости старались наблюдать точ-

нѣйтую гармонію съ церковнымъ текстомч.,

а посдѣдній такимъ путемъ восходитъ  къ

самымъ древнѣйшимъ  временамъ употре-

бленія новозавѣтныхъ   писаній  при   бого-
едужебныхъ собраніяхъ, куда они проник-

ли, разумѣется,  изъ лучшихъ источниковъ

и подъ руководствомъ безупречныхъ авто-

ритетовъ».   (Проф.  Н.   Н.   Глубоковскій,
Греческій рукописный Евангелистарій. Спб.

1897,   стр.   233 — 4).    Унціалы   нерѣдко

стоять  «одиноко  и  во  враждѣ   со   всѣми

другими». «Единственные по своему голосу,

они справедливо возбуждаютъ подозрѣніе въ

единичности своихъ  издателей,  ихъ  част-

ныхъ и личныхъ трудахъ по возстановле-

нію новозавѣтнаго текста, безъ всякаго до-

ступнаго намъ ручательства за достоинство

матеріаловъ, способовъ и характеровъ ра-

боты». «И, вопреки современному пристра-

стию  къ унціаламъ», имѣется  полное  на-

учное право утверждать, что «гораздо бе-
зопаснѣе и научнѣе отправляться для оты-

сканія подлинныхъ  чтеній новозавѣтныхъ

писаній именно отъ церковнаго его текста».

Въ такомъ случаѣ рукописи церковный, къ

коимъ  принадлежать   «почти всѣ курсивы

визаптійскаго происхожденія»,  должны по-

лудить обязательное и весьма цѣнное зна-

ченіе   при критикѣ новозавѣтнаго текста»

{Проф.   Н.  Н.   Глубоковскій,  цит.   соч.,

стр. 227, 231, 232).
■ Въ виду преувеличеннаго значенія. какое

придается текстуальной критикѣ по отно-

шенію къ «textus receptus», весьма знаме-

нательны разъясненія, принадлежащія извѣ-

стному знатоку этой спеціальности С. В.
Gregory. По словамъ этого выдающа-

яся ученаго, кто считаете текстуальную

критику опасною и вредною, тотъ обычно

не знаетъ, какъ относительно ограничена

га часть Новаго Завѣта,  которая   подвер-

гается дѣйствительному сомнѣнію. По при-

близительному   вычисленію  Hort'a въ  его

«введеніи», въ текстѣ Новаго Завѣта не ме-

нѣе 7/8 словъ изъ общаго количества хорошо

въ текстуальномъ отношеніи обоснованы и

принимаются безъ сомнѣнія. Въ остальной гД
части, представляющей  законное поле тек-

стуальной критики, большая часть спорныхъ

элементовъ состоитъ изъ различій маловаж-

ныхъ, когда подъ вопросомъ стоять, напр.,

порядокъ словъ и различіе въ буквальномъ

начертаніи тѣхъ или иныхъ словъ. Такъ по-

лучается, что слова, относительно коихъ су-

ществуете болѣе серьезное сомнѣніе, соста-

вдяютъ —приблизительно—не болѣе 1/ 16 ча-

сти Новаго Завѣта. Но и это еще не все. Из-
слѣдованіе остающихся въ указанныхъ пре-

дѣлахъ различій показываете, что многія изъ

нихъ имѣютъ сравнительно небольшое зна-

ченіе. Окончательный выводъ Hort'a тотъ,

что  область,   гдѣ   различія' дѣйствительно

болѣе или менѣе значительны и серьезны,

образуютъ «едва-ли болѣе тысячной части»

всего  текста.   Нагляднѣе   положеніе   дѣла
можно представить такимъ образомъ. Скри-
веноровское  4-ое  изданіе   textus   receptus
1906 года содержите менѣе 598 страницъ,

причемъ  на каждой  изъ   послѣднихъ нѣ-

сколько строкъещс заняты указаніемъ раз-

ночтеній.   Тысячная   часть    всего   текста

составляетъ всего лишь около Ѵг страницы.

Это, конечно, не очень много. (С. В. Gre-
gory,  Einleitung   in das  Neue  Testament
gg_ 644—645. Cp. Westcott and Eort, New

Tesament, Introduction, p.p. 1—3).  Итакъ
говорятъ   ученые,    достаточно   критически

настроенные...

Въ результатѣ трудъ v. Soden'a пред-

ставляется добросовѣстнымъ и цѣннымъ из-

даніемъ, дѣлающимъ серьезный шагъ впе-

редъ по пути изученія первоначальнаго тек-

ста Новаго Завѣта. Здѣсь мы находимъ

обильный матеріалъ, въ самомъ изданіи
текста предложенный въ возможно система-

тизированной и компактной формѣ, но не

избавляющій отъ необходимости въ науч-

ныхъ работахъ  обращаться и къ другимъ
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раннѣйшимъ изданіямъ, особенно къ вось-

мому изданію К. Тишендорфа.

Всѣ эти соображенія образованное обще-

ство должно имѣть въ виду, чтобы не принять

за чистую монету того представленія о значе-

ніи новаго изданія, какое изложено, напр., въ

одномъ изъ лѣтнихъ нумеровъ газеты

«Рѣчь», въ статье, гдѣ изданіе v. Soden'a

представлялось безупречнымъ и упраздняю-

щимъ всякое научное значеніе textus re-

ceptus. Въ действительности, какъ мы ви-

дели, нѣтъ ничего подобнаго, и церковный

текстъ остается непоколебленнымъ въ своемъ

основоположительномъ значені и.

Проф. С. Заринъ;

«БРАТСКОЕ СЛОВО».

Съ сентября сталъ выходить подъ повой

редакціей издаваемый Московскимъ Брат-

ствомъ святаго Петра журналъ «Братское

Слово». Выходитъ онъ два раза въ мѣсяцъ

книжками въ два листа, съ общимъ сче-

томъ страницъ, и сейчасъ уже вышло че-

тыре нумера. Основною задачей журнала

является сближеніе старообрядческаго рас-

кола съ православною Церковію путемъ

уясненш спорныхъ между ними вопросовъ.

Для выполненія задачи журналъ считаетъ

единственно вѣрнымъ тотъ путь, который

былъ намѣченъ еще первымъ его редакто-

ромъ, знаменитымъ расколовѣдомъ Н. И.

Субботинымъ,-—это путь научнаго безпри-

страстія и въ обслѣдованіи всѣхъ спорныхъ

вопросовъ въ духѣ полнаго христіанскаго

миролюбія. Въ такомъ духѣ журналъ обѣ-

щаетъ обслѣдовать и тѣ новые вопросы,

которые выдвигаютъ начетчики нашего вре-

мени, оставляя въ сторонѣ прежніе вопросы

объ обрядовыхъ разпостяхъ, — это обвине-

ния православной Церкви въ такъ называе.

момъ цезаропапизмѣ, въ отсутствіи въ

ней соборовъ, въ папнзмѣ, въ искажѳиія

догматовъ н т. п. Журналъ будете пока-,

зывать внутреннюю жизнь раскола, давать

критически разборъ   издаваемыхъ   самими

старооорядцами книгъ и журналовъ и зна-

комить съ литературой о расколѣ, а также

и съ деятельностью протнвораскольндче-

ской миссіи. Редакція предпринимаете но-

вое, исправленное и дополненное' изданіе

матеріаловъ по исторіи раскола.

Итакъ, этотъ журналъ исключительно

противораскольническій, въ отличіе отъ дру-

гпхъ миссіоперскихъ журналовъ, очень,

впрочемъ, немногочисленныхъ. Но при этой

миссіонерской спеціальности задача жур-

нала, какъ видно, широка, и нѣтъ нужды,

распространяться, насколько она важна для

воякаго, интересующагося дѣломъ примире-

нія отторгшихся отъ Церкви старообряд-

цевъ и прежде всего для миссіонеровъ ц

пастырей Церкви.

Чтобы хотя несколько познакомить съ

тѣмъ, какъ журналъ осуществляетъ свою

задачу, мы приведемъ заглавія уже напе-

чатанныхъ въ журналѣ статей: «Старо-

обрядчество и расколъ», «Прославленіе свя-

таго патріарха Ермогена и старообрядцы

австрійскаго согласія», «Неисправность ста-

ропечатныхъ патріаршихъ книгъ, по дрп-

знанію старообрядцевъ австрійскаго согла-

сія». Поучѳніе, сказанное при окончаніи

лѣтнихъ бесѣдъ съ старообрядцами въ Ни-

кольскомъ единовѣрческомъ монастырѣ въ

Москве, «Миланскій эдикта и свобода со-

вести», «Прошлое Покровскаго Стародуб-

скаго монастыря», «Странная телеграмма

сенатора (Таганцева) Московскимъ (Рогож-

скимъ) старообрядцамъ-раскольникамъ, «Бе-

седа старообрядцевъ австрійскаго согдасія

съ поморцами въ Москве 25—27 августа

сего года», «Разборъ ученія безпоповцевъ о

духовномъ священстве», «Розыскъ о рас-

кольнической брынской вере, святителя

Димитрія, митрополита Ростовскаго, съ пред-

варительнымъ очеркомъ современнаго ему

раскола въ Ростовской области», «Само-

бытно ли старообрядчество?», «Письмо А. И.

Морозова высокопреосвященнейшѳму Ma-

карію, митрополиту Московскому», «Обо-

зреніе событій въ расколе: борьба «пасты-

рей» имірянъ австрійскаго согласія за право
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«церковнаго» управленія», «Не насаждается

ли расколъ?» (рецензія), «Письма Е. А.
Антонова къ Н. И. Субботниу», «Разсмо-
трѣніе изданной поповцами австрійскаго

согдасія книги: Разборъ ответовъ на 105

вопросовъ».

Этотъ перечень статей показываете, что

редакція старается оправдать свои обеща-
нія. Будемъ надеяться, что она сослужите

Церкви и миссіи свою службу, въ чемъ и

да поможете ей Богъ.
Адресъ   для выписки   журнала: Москва,

Николоямская   улица,  д.   65,   кв.   17. Въ
Редакцію   «Братскаго   Слова».   Подписная

дѣна  3   рубля   въ   годъ.  Начало   года—

1 сентября.

Протоіерей Іоанвъ Полянскій,
МосковскШ енархіальный миссіонеръ.

ОБЪЯВДЕНШ.
ОТЪ Московской духовной консисторіи

симъ объявляется, что въ оную 10 ію.ія 1913 года

вступило прошеніе жепы Московскаго мБщанина, Ха-
ііовой слободы, Маріи Аеанасьевой Щербаковой, жи-

тельствующей въ дачвомъ поселкъ Ново-Гиръево, 1-го
стана, Московскаго уъзда, въ своемъ домъ, о растор-
женіи брака ея съ мужемъ Николаеяъ Ѳеодоровыиъ

Щербаковымъ.вБпчаннаго причтомъ Московской Вос-
кресенской, что па Остоженки, церкви 11-го поября
1901 года. Но заявление просительппцы Маріа Аеа-
насьевой Щербаковой, безвѣстное отсутствіе ея супруга

Николая Ѳеодорова Щербакова началось пзъ города
Москвы болъе 5 лътъ тому назадъ Силою сего объ-
явленія всъ мѣста и лица, могувдія вмъть свѣдънія
о пребываніи безвѣстно отсутствующим Николая
Ѳеодорова Щербакова, обязызаются немедленно доста-
вить  вныя   въ М осковскую духовную консисторію.

Отъ Нижегородской духовн. консисторіи
симъ объявляется, что въ оную 19 августа 1913 г.

вступило прошепіе жены крестьянина дер. Бирмсовки,
Васильскаго уъзда, Агаѳіи Ивановой Бурлаковой, жи-
тельствующей въ с. Новом ъ-УсадЪ, Васильскаго уѣзда,
о расторжепіи брака ея съ мужемъ Иваномъ Максимо-
вымъ Бурлаковымъ, въпчанпаго причтомъ церкви села

Спасскаго, Васильскаго уъзда, 11 октября 1904 года.
Но заявленію просительницы Агаеіи Ивановой Бурла-
ковой, безвъстное отсутствіе ея супруга Ивана Макси-
мова Бурлакова началось взъ села Спасскаго, Василь-
скаго уъзда, съ декабря 1905 года. Силою сего объ-
явлепія всъ мъста и лица, могущія пмъть свъдъпія
о пребываніи безвѣстно отсутствующа™ Ивана Ма-
ксимова Бурлакова, обязываются немедленно доста-
вить оныя въ Нижегородскую духовную конспсторію.

Отъ Олонецкой духовной конспситДох
симъ объявляется, что въ оную 22 аирълн 1913 г.

вступило прошеиіе жепы крестьянина Олонецкой губ.,
Нудожскаго уѣзда, Боярской вол., дер-.Чсрноковон.
Александры Ѳеодоровой Черноковой, жительствующей
на родпнъ, о расторженін брака ея съ мужемъ Ѳеодо-
ромъ Ѳеодоровымъ Черноковымъ, пънчашіаго при-
чтомъ Устьшомскаго прихода, Каргопольскаго уѣада,

і Олонецкой  епархіи,   6  іюня 1905 года. Но заявлению

просительницы Александры Ѳеодоровой Черноковон,
безвѣстное отсутствіѳ ея супруга Ѳеодора Ѳеодорова

Черцокова началось изъ дер. Черпсковой съ 1906
года. Силою сего объявленія всъ мъста и лица, могу-
щія имъть свъдънія о пребывапіи безвѣстно отсут.
ствующаго Ѳеодора веодорова Чернокова, обязываются
немедленно доставить оныя въ Олонецкую духовную
консисторію.                                    _____ ' ______

Отъ Омской духовной консисторіи
симъ объявляется, что въ оную 26 марта 1913 года

вступило прошеніе крестьянина села Старобъльскаго,
Ставропольской вол., Петропавловскаго уъзда, Акмо-
линской области, Ѳеодота Даніплова Проценко, ясн-
тсльствѵгощаго въ мъстъ приписки, о расторгавши
брака его съ женой Макриной Николаевой Проценко,
урождепной Коротковой, вішчапнаго причтомъ цер-
кви села Чистополья, Кокчетавскаго уъзда, Акмолин-
ской области, 3 поября 1906 года. Но заявленію про-
сителя Ѳеодота Дапіилова Проценко, беявъстпое отсут-
ствіе его супруги Макрпиы Николаевой Проценко на-
чалось изъ села Старобъльскаго, Ставропольской вол.
Силою сего объявленія всъ мъста и лица, могущія
имъть свѣдѣпія о пребываніи безвѣстно отсутствую-
щей Пикрины Николаевой Проценко, обязываются не-
медленно доставить оныя въ Омскую духовную кон-
систорію.                                  _____________________

Отъ Оренбургской духовной консисторіи
симъ объявляется, что въ оную 27 іюня 1913 года

вступило прошепіе крестьянки дер. Нреобрая;енки, Коз-
ловскаго уѣзда, Тамбовской губ., Маріп Ѳеодоровой
Маркиной, жительствующей въ гор. Оренбурге, на
углу Неплюевской и'Преображенской ул., въ д. Бе-
лякова, о расторжепіи брака ея съ мужемъ Василіемъ
Іоакимовымъ Маркпнымъ, въвчапнаго причтомъ
градо-Оренбургскаго каоедральнаго собора 11 ноября
1У02 года. Ио заявленію просительницы Маріи Ѳеодо-

ровой Маркиной, безвъстное отсутствіе ея супруга Ва-
силія Іоакимова Маркина началось пзъ гор. Оренбурга
съ сентября 1908 года. Силою сего объяпленія всъ мѣ-
ста и лица, могущія пмѣть свъдънія о пребываніи без-
вѣстно отсутствующаю Василія Іоакцмоеа Мар-
кина, обязываются немедленно доставить оныя въ
Оренбургскую духовную конспсторію.

Отъ Оренбургской духовной консисторіи
симъ объявляется, что въ оную 14 япваря 1913 г.

вступило прошевіе казака Верхне-Карасинскаго пос,
Травпиковской станицы, Тронцкаго уъзда, Лаврептія
Иванова Барышникова, жительствующего въ поселкѣ
Верхпе-Карасинскомъ, Троицкаго уъзда, о расторя;еніп
брака его съ женой Татіаной Петровой Барышнико-
вой, урожденной Водопьяповой, вънчапиаго причтомъ
Спасо-Нреображенской церкви 8 ноября 1896 года. По
заявление просителя Лавреитія Ивапова Барышникова,
безвъстное отсутствіе его супруги Татіаны Петровой
Барышниковой началось пзъ поселка Верхне-Карасин-
скаго, Травнпковской станицы, съ 14 августа 1904 г.
Силою сего объявленія всъ мѣста и лица, могущія
иметь свѢдбнія о пребыеаніи безвѣстно отсутствую-
щей Татіаны Петровой Барышниковой, обязываются
пемедлепно доставить оныя въ Оренбургскую духов-

ную копспсторію.

Отъ Пензенской духовной консисторіи
симъ объявляется, что въ оную 13 сентября 1913 г.

вступило прошеніе крестьянки села Печенаря, Петров-
скаго ГЬяда, Саратовской губ., Анастасіи Яковлевой
Архішоной, жительствующей въ гор. Непзъ, о растор-
женіп брака ея съ мужемъ Ивапомъ Маркеловымъ Ар-
хпповымъ, въпчанпаго причтомъ церкви села Нече-
паря, Иетровскаго уъзда, Саратовской губ., 27 октября
1903 года. Но зоявлепію просительницы Апастасіи Яко-
влевой Архниовоіі, безвБстпое отсутствіе ея супруга
Ивана Маркелова Архнпова пачалось изъ с. Печенаря,
Иетровскаго уезда, болъе 5 лътъ тому назадъ. Силою
сего объявления всъ мъста и лица, могущія пмѣть

свъдѣнія  о  пребываніи   бсзвѣстно отсутствующаю
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Пеана Ліврке.юва Лрхипова, обязываются немедленно

доставить оныя въ Пензенскую духовную конснсторію.

Отъ Полтавской духовной консисторіи
спмъ объявляется, что въ оную 18 іюля 1913 года

вступило прошеніе казака Андрея Авксентьева Лнсача.
о расторжении брака его съ женой Евдокіей Семеновой
Лисачевой, въпчанпаго причтомъ Васильевской церкви

села Довгалевкп, Нрплукскаго уьзда, 13 Февраля 1905
года. Но заявленію просителя Андрея Авксентьева Ли-
сача, безвъстное отсутствіе его супруги Бвдокіи Семе-
новой Лисачевой началось изъ села Довгалевкп, Нрп-
лукскаго уъзда, съ 1906 года. Силою сего объявленія
всъ мѣста и лица, могущія имъть свъдъція о пребы-
еаніи безвѣстно отсутствующей Евдокіи Авксентье-
вой Лисачевой, обязываются немедленно доставить оныя

въ Полтавскую духовную консисторію.

Отъ Рязанской духовной консисторіи
симъ объявляется, что въ оную И апрѣ.ія 1912 г.

вступило прошеніе крестьянки села Бусаеаа, Верейской
вол., Рязанскаго уъзда и губ., Ольги Семеновой Глу-
ховой, о расторженіи брака ея съ мужемъ Матвъемъ
ѲедосЪевымъ Глуховымъ, вънчаннаго причтомъ цер-

кви села Бусаева, Рязанскаго уъзда, въ 1879 году.

Но заявлению просительницы Ольги Семеновой Глухо-
воіі, безвъстное отсутствіе ея су г пруга Матвъя Ѳедо-

съева Глухова началось изъ села Гришина, Рязанскаго
уъзда, съ ноября 1899 года. Силою сего объявленія всъ
мъста и лица, могущія пмъть свъдъніп о пребываніи
безвѣстно отсутствующаю Матвѣя Ѳедосѣева Глу-
хова, обязываются немедленно доставить оныя въ Ря-
занскую духовную консисторію.

Отъ Рязанской духовной консисторіи
симъ объявляется, что въ оную 23 іюля 1909 года

вступило прошение крестьянина села Кузьминска, Ря-
занскаго уъзда, Семена Егорова Андронова, о растор-

я;еніи брака его съ женой ІІелагіей Ѳеодотовой Ан-
дроновой, вънчаннаго причтомъ Ильинской церкви

села Кузьминска, Рязанскаго уъзда, въ 1898 году. Но
заявленію просителя Семена Егорова Андронова, бпз-
въстиое отсутствіе его супруги ІІелагіи Ѳеодотовоіі

Андроповой началось изъ гор. Москвы съ 1904 года.

Сплою сего объявления всъ мъста и лица, могущія
имъть свъдънія о пребываніи безвастно отсутствую]

щей Пелаііи Ѳеодотовой Андроновой, обязываются не-

медленно доставить оныя въ Рязанскую духовную кон-

систории.

Отъ Симбирской духовной консисторіи
симъ объявляется, что въ оную 26 апръля 1913 г.

вступило прошеніе крестьянина села Мурапки, Фи-
липпа Антонова Ильина, жптельствующаго въ с. Му-
ранкЪ, Сенгилеевскаго уъзда, о растори;еніи брака его

съ женой Маріей Ивановой Ильиной, вънчаннаго при-

чтомъ Казанской церкви села Мурапки, Сенгилеевскаго
уъзДа, 15 октября 1895 года. Но заявленію просителя

Филиппа Антопова Ильина, безвъстное отсутствіѳ его

супруги Маріи Ивановой Ильиной началось пзъ села

Мурапки, Сепгилеевскаго уъзда, болъе 8 лътъ тому

назадъ. Силою сего объявленія всъ мъста и лица, могу-

щія имъть свъдънія о пребывший бсзвѣстно отсут-

ствующей Иаріи Ивановой Ильиной, обязываются не-

медленно доставить оныя въ Симбирскую духовную

консисторію .

Отъ С.-Петербургской дух. консисторіи
симъ объявляется, что въ оную 14 января 1913 г.

вступило прошеніе мъщанина гор. Варшавы, Семена
Павлова Ходачукъ, жительствующаго въ С.-1Іетер-
бургъ, Галерная ул., въ д. 6, кв. 37, о расторжешп

брака его съ женой ТеоФилею-Элеонорою Ходачукъ,
вънчаннаго причтомъ Варшавской Свято-Троицкой со-

борной церкви. Но заявленію просителя Семена Пав-
лова Ходачукъ, безвъстное отсутствіе его супруги

Теофилы-Эдеоиоры Ходачукъ началось нзъ гор. Цари-
цына. Силою сего объявленія всъ мъста и лица, могу-

щія имъть   свЪдъиія о пребыеаніи безвіьстно отсуиі-

ствующей Теофилы-Элеоноры Ходачукз, обязываются
немедленно доставить оныя въ С.-Петербургскую ду.

ховпую   конспсторію.

Отъ С.-Петербургской дух. консисторіи
симъ объявляется, что въ оную 22 апръля 1913 Г;

вступило прошеніе губернскаго секретаря Константина
Николаева Бекмапъ, жптельствующаго въ С. -Петер-
бург*, по Б. Пушкарской ул., въ д. № 61, кв. 22, о

расторжении брака его съ женой Шарлоттой Клаидіе-
вой Бекмапъ, вънчаннаго причтомъ Спб. Николаев-
ской Черпоръченской церкви. По заявленію просителя

Константина Николаева Бекмапъ, безвъстное отсѵт-

ствіе его супруги Шарлотты Клавдіевоіі Бекманъ ка-

чаюсь изъ города Парижа, Силою сего объявленія всъ

мъста в лица, могущія пмъть свЪдЪнія о пребыеа- I
ніи безвѣстпо отсутствующей Шарлотты КлавЫе-
вой Бекмапъ, обязываются немедленно доставить оныя

въ С.-Петербургскую духовную консисторію.

Отъ С.-Петербургской дух. консисторіи
симъ объявляется, что въ оную 9 октября 1912 г.

вступило прошеніе крестьянки Новгородской губерніи
и уъзда, Медвъдской вол., дер. Стараго Веретья, Мавры
АлексЪевой Клементьевой, жительству ющей въ гор.

С.-Петербургъ, Желъзноводская ул., въ д. 20, кв. 14,
о расторженін брака ея съ мужемъ Георгіемь Кле-

ментьевымъ, вънчаннаго прнчто.мъ Троицкой Новго-
родской церкви. Но заявлснію просительницы Мавры
Алексъевоіі Клементьевой, безвъстное отсутствіе ея су.

пруга Георгія Клементьева началось пзъ гор. С -Пе-
тербурга, Уральская ул., въд. 12. Силою сего объовле-
піл всё мъста и лица, могущія имъть свъдънія и пре-

бывании безвѣстно отсутствующаю Георіія Кле-
ментьева, обязываются немедленно доставить оныя въ

С.-Петербургскую духовпую консисторію.

Отъ С.-Петербургской дух. консисторіи
симъ объявляется, что въ оную 28 мая 1913 года (

вступило прошепіе я;ены крестьянина Тверской губ. и

уъзда, Ильинской вол., дер. Ильинской, Василисы Ва-
сильевой Хрисоновой. жительствующей въ гор. С.-Пе-
тербургъ, Большой пр. Васильвскаго Остр., въд. 82.
о расторженіи брака ея съ мужемъ Иваномъ Алексъе-

вымъ Хрисоновымъ, вънчаннаго причтомъ церквп села

Большаго Троицка™, Тверского уъзда. По заявленію
просительницы Василисы Васильевой Хрисоновой, без-
въстное отсутствіе ея супруга Ивана Алексъсва Хрп-
сонова началось изъ гор. Москвы. Веденская пл., кон-

тора Зингеръ и К 0 . Силою сего объявлении всъ мъста

и лица, могущія имъть спъдънія о пребываніи без-
вѣстно отсутствующаю Ивана Алексѣева Хрисо-
нова, обязываются немедленно доставить оныя в%С.-Ш-
тербургсктю духовную конснсторію.

Отъ С.-Петербургской духов, консисторів
симъ объявляется, что въ опую 8 мая 1913 года

вступило ирошеиіе сына статскаго советника Евгевія
Иванова Сомова, жптельствующаго въ Бельгін, гор,

Брюссель, 10 ул. Паскали, о расторженіи"брака его съ
женой Евгенісй Ивановой Сомовой, вънчаннаго при-

чтомъ Николаевской при Российской Миссіп, въ гор.
Брюссель, церквп. По заявлении просителя Евгснія
Иванова Сомова, безвъстное отсутствіе его супруги

Евгеніи Ивановой Сомовой началось изъ гор. Москвы,
Большая Никитская, д. 6і (Шапошниковой). Силою
сего объяв.іенія всъ мъста и лица, иогущія имъть свъ-
дъпія о пребывапіи безвѣстпо отсутствующей Евіе-
ніи Ивановой Сомовой, обязываются немедленно до-
ставить оныя въ С. -Петербургскую духовпую консн-
сторію.

Отъ Сі-Петербургской духов, конснсторіп
симъ объявляется, что въ оную 28 ноября 1912 г.

вступило прошеніе мъщанина НпкиФора Филиппова
Наліоха,   жптельствующаго*   въ Съв.-Амер. Соед.  Шт,
Sol. East Hanston Street, New-York City. N. %
U. S. А.,   о   расторженін брака его съ яіеной Маріеіі
Іосиа-овоіі Паліоха, вънчаннаго  причтомъ Острожскоіі
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Богоявленской церкви, Волынской епархш. По заявле-
нию просптеля НикпФора Филиппова Наліоха, без-
въстное отсутствіе его супруги Маріи іосифовои lla-
ліоха началось изъ города Острова, Волынской гу».
Силою сего объявлепія всъ мъста п лица, могущія
имъть свьчъпія о пребыеппіи безвѣстпо отсутствую-
щей Utipiu Іосифовой Паліоха, обязываются немед-
ленно доставить оныя въ С.-Петербургскую духовную

воисисторію.                                           _____________

Сплою сего объяв.іепіл всъ мѣста и лица, могущія
имъть свЪдЪпія о пребываніи безвѣстно отсутствую-
щей Аірипшшы Плларіоновой Ніукд, обязываются не-
медленно доставить опыя въ Таврическую духовную

копспсторію.

О
Отъ С.-Петербургской духов, консисторіи

симъ объявляется, что въ оную 24 апръля 1913 г.
«ступило прошеніе крестьянки Ярославской губернш.
Моіогскаго уъзда. села Краспаго па Сити, Марш Кип-
піаяопой Щегловой, жительствующей въ гор. С.-Нетер-
бѵріъ Сергіевская ул., въ д. 24, о расторжешп брака
ел съ мужемъ дбрамомъ Степановымь Щегловымъ,
вънчаннаго причтомъ церквп села Краспаго на Сити,
Мологскаго ѵъзда. Ярославской епархіи. По заявление
просительницы Маріп Кнпріаповой Щегловой, без-
въстное отсутствіе ей супруга Абрама Степанова Ще-
глова началось изъ гор. Москвы. Силою сего объявле-
пія всъ мъста и лица, могушія имъть свѣдънія о npe-
бываніи безвѣстно отсутствующаю Абрама Степа-
нова Щеглова, обязываются немедленно доставить опыя
въ С.-Петербургскую духовпую консисторію.

Отъ Таврической духовной консисторіи
симъ объявляется, что въ оную 30 марта 1913 г.

вступило прошеніе крестьянки Шевской губ., Тара-
щанскаго уъзда, Кашперовской вол., села Черепина,
Анны Семеновой Хрустпцкой, жительствующей въ гор.
Ялтъ Верхния-Аутка, д. Коваленко, о расторжешп
брака ея съ мужемъ Іаковомъ Петровымъ Хрустиц-
кимъ, вънчаннаго причтомъ Рождество-Богородичной
церквп с. Череппна. Таращапскаго уѣзда, Ібсептлбря
1901 года. По заявлепію просительницы Апны Семено-
вой Хрустпцкой, безвъстное отсутствіе ея супруга
Іакова Петрова Хрустпцкаго пачалось изъ гор. Одессы
съ 15 января 1905 "года. Силою сего объявлевія всъ

ъста и лнна, могущія имъть свЪдЪнія о пребывати
безвѣстно отсутствующаю Іакова Петрова Хру-
стицкаю, обязываются немедленно доставить оныя въ
Таврическую духовную конснсторію.        -------

тъ Таврической духовной консисторіи
симъ объявляется, что въ оную 18 іюпя 1913 года

пступпло прошеніе крестьянки Кіевской губ., Капев-
скаго уъзда, Корппловской вол., села Саховкп, Евдо-
кіи Филипповой Иевгодппой, жительствующей въ гор.
Спмфероио.іъ, но ВнЪшней ул., въ д. Пуховпча, о ра-
сторжешп брака ея съ мужемъ (ѵеодоромъСеменовымъ

Певгодппымъ, вънчаннаго причтомъ Преображепской
церкви гор. Симферополя 3 Февраля 1906 года. По за-
явление просительницы Евдокіи Филипповой Невго-
динон, безвъетпое отсутствіе ея супруга Ѳеодора Се-
менова Невгодпна пачалось нзъ города Симферополя,
Таврической губ., съ Февраля 1907 года. Сплою сего
объявленіп всъ мъста и лица, могущія пмъть свъдънія
о пребываніи безвѣстно отсутствующаю Ѳеодора Се-
менова Невіодика, обязываются немедленно доставить
опыя   въ Таврическую духовную консисторію.

О
тъ Таврической духовной консисторіи
симъ объявляется, что въ опую 24 января 1913 г.

вступило прошеніе я;епы крестьянина Костромской
губ", Галичскаго уъзда, ГовЪновской вол., дер. Петри-
щева, Татіапы Исманловой Тащаковой, иіительствую-
щей въ гор. Ялтъ, о расторженіи брака ея съ мужемъ
Павломт, Макаровымъ Тащаковымъ, въпчаппаго при-
чтомъ Николаевной церкви погоста Корбы, Кнппшем-
скаго уъзда, 25 япваря 1904 года. Но залвленію про-
сительницы Татіапы Исмапловой Тащаковой, безвъст-
ное отсутствіе ея супруга Павла Макарова Тащакова
началось изъ дер. Петрищевой, Галичскаго уъзда, съ
1907 года. Сплою сего объявленія всъ мъста и лица,
могущія пмъть свЪдЪнія о пребываніи безвгьстно от-
сутствующаю Павла Макарова Тащакова, обязыва-
ются немедленно доставить оныя въ Таврическую ду-
ховную конспсторію.        ■*-— •-'— — -

Отъ Таврической духовной консисторіи
симъ объявляется, что въ оную 17 іюпя 1913 года

вступило прошеніе крестьяпкп села Комисаровки, той
же вол.. ВерхнеднЪпровскаго уъзда, Екатерппославской
губ., Глвкеріи Назаровой Чернявской, жительствующей
въ с. Старой-ЗбурьевкЪ, Дпъпровскаго уъзда. Таври-
ческой губ., о расторяіепіп брака ея съ мужемъ Иліей
Ѳеодоровымъ Чернявскими вънчаннаго причтомъ
Свято-Тропцкой церкви села Сторой-Збурьевки, Дпъп-
ровскаго уъзда, Таврической губ., 21 апръля 1885 г.
Но заявленію просительницы Глпкеріи Назаровой Чер-
нявской, безвъетпое отсутствіе ея супруга Илін Ѳео-

дорова Чернявскаго пачалось изъ экономіп Преобра-
жении, Фальцъ-Фейна, Дпъпровскаго уъзда, съ 1899
года. Силою сего объявленія всъ мъста и лица, мо-
гущія имъть свъдъпія о пребываніибезвѣстно отсут-

ствующаю Пліи Ѳеодорова Чернявскаго, обязываются
немедленно доставить оныя въ Таврическую духовпую

консисторію.

тъ Таврической духовной консисторіи
_. симъ объявляется, что въ оную 18 мая 1913 года

вступило прошеніе крестьянки Калужской губ., Медып-
скаго уъзда, Карамышевской вол., дер. Поповичей,
Марін Максимовой Маковкиной, жительствующей въ
селъ Нпколаевкъ, той же вол., Бердянскаго уъзда,
Таврической губ., о расторжепіи брака ея съ мун;емъ
Михаиломъ Иваповымъ Маковкппымъ, вънчаннаго
прпчтомъ Свято-Тропцкой церкви села Нпколаевьп,
Бердянскаго уъзда, 16 января 1902 года. По заявлению
просительпицы Маріп Максимовой Маковкиной, без-
въстное отсутствіе ея супруга Михаила Иванова Ма-
ковкина началось пзъ села Нпколаевки, Бердянскаго
уъзда. съ апръля 1907 года. Силою сего объявлешя
всъ мъста и лпца, могугція пмѣть свъдънія о пребы-
вати безвѣстно отсутствующаю Михаила Пвановп
Маковкина, обязываются немедленно доставить онь-.я
въ Таврическую духовную конспсторію.            -ч—-~

Отъ Таврической духовной консисторіи
симъ объявляется, что въ оную 21 іюня 1906 года

вступило прошеніе крестьянина с. Верхнпго-Рогачпка,
той же вол., Ме.іптопольскаго уъзда, Таврической
губ., Адріана Тнмоогева Жука, жптельствующаго въ
селъ Верхкемъ-Рогачнкъ, о расторгавши брака его съ
женой Агриппиной Илларіоновой Жукъ, вънчаннаго
прпчтомъ Николаевской церкви с. Веркнлго-Рогочнка,
Мелитопольского уъзда, 24 япваря 1899 года. Но за-
явление просителя Адріаиа Тпмоѳеева Жука, безвест-
ное отсутствіе его супруги Агриппины Илларіоповой
Жукъ пачалось изъ экономіп бывшей князя Додешка-
ліанн,   ДнЪпровскаго   уъзда,   съ   сентября  1900 года.

тъ Тамбовской духовной консисторіи
симъ объявляется, что въ оную 7 августа 1913 г.

вступило прошеніе крестьянки с. Третьяковъ, Тапци-
реііскоіі вол., АграФепы Ѳеодоровой Арнаутовой, жи-
тельствующей' въ селъ Копылъ, Ростошппской вол.,
Борпсоглъбскаго уъзда, о расторжепіп брака ея съ му-
жемъ МихаиломъѲеодоропымъ Арнаутовымъ, вънчан-
паго причтомъ старосоиорной гор. Ьорнсоглъбска цер-
кви 5 іюля 1896 года. Но заявленію просительницы
ЛграФсны Ѳеодоровоіі Арнаутовой, урожденной Черно-
быловоіі. безвестное отсутствіе ея супруга Михапла
Ѳеодорова Арнаутова пачалось пзъ гор. Борисоглъбска
съ ноября 1897 года. Силою сего объявлепія всъ мъста
и лица, могушія имъть спъдъпія о пѵебываніи без-
вѣстно отсутствующа іо Михаила Ѳсодорова Арнау-
това, обязываются немедленно доставить оныя въ Там-
бовскую духовную  консисторію,
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ОТЪ ГОСУДАРСТВЕННОГО БАНКА.
5°/ 0 закладн. съ выигр. листы  Гос. Дв. Зем. Банка 1889 г. 48 тиражъ 1 ноября 1913 г.

На основаніи Высочайше утвержденнаго 12-го октября 1889 г. Положенія о 5°/ 0 закладныхъ съ

выигрышами листахъ Государственнаго Дворянскаго Земельнаго Банка и согласно утвержденный
Г. Министромъ Финансовъ нравиламъ для тиража выигрышей и тиража ногагаенія означенпыхъ
листовъ, 1-го ноября 1913 г. Совѣтомъ Государственнаго Банка въ присутствіи: за Управляющего Госу-
дарственнымъ Дворянскимъ Земельнынъ Банкомъ, Члена Совѣта сего Банка, депутатовъ отъ всѣхъ

сословій но назначение С.-Петербургской Городской Думы и депутатовъ отъ С.-Петербургской
Биржи, произведены публичные тиражи выигрышей и погашенія листовъ означепнаго Банка.

НУМЕРА СЕРІЙ, ВЫПЩДШИХЪ ВЪ ТИРАЖЪ.
(Каждая   взъ нижеслѣдующихъ серій заключаетъ  въ  себѣ   50  листовъ, съ  Л»   1   по  Лг 50

включительно).

00021 01523 03031 04357 05622 07345 08632 09998 11773 13585 14852
00057 01589 03061 04358 05784 07353 08663 10117 11783 13600 14930
00201 01625 03110 04393 05791 07418 08682 10118 11805 13604 14957
00245 01743 03245 04419 05870 07439 08820 10151 11844 13692 15064
00323 01809 03317 04429 05975 07479 08838 10179 11861 13729 15109
00363 01842 03338 04490 06011 07609 08860 10545 11952 13756 15205
00427 01897 03349 04525 06089 07682 08917 10557 12051 13960 15206
00469 01948 03480 04528 06180 07683 08923 10620 12133 13967 15279
00543 02028 03490 04541 06187 07685 08948 10677 12174 . 13995 15338
00593 02187 03508 04561 06235 07686 08994 10706 12294 14008 15377
00598 02317 03521 04590 06267 07728 09006 10765 12410 14015 15560
00623 02324 03569 04627 06291 07760 09150 10843 12461 14079 15564
00634 02389 03595 04655 06366 07857 09188 10860 12525 14085 15584
00639 02404 03644 04683 06412 07874 09189 10958 12565 14260 15601
00697 02411 03726 04684 06497 07933 09241 10973 12624 14267 15670
00729 02431 03734 04765 06566 08047 09271 11054 12652 14274 15711

00777 02512 03752 04791 06672 08060 09288 11104 12677 14317 15785
00849 02604 03797 04850 06683 08066 09453 11128 12961 14332 15848
00939 02664 03872 04921 06720 08080 09510 11242 12972 14428 15898
01042 02671 03921 04965 06828 08165 09791 11255 13005 14442 15965
01065 02715 04047 05044 06950 08175 09798 11321 13008 14482
01118 02743 04117 05147 06954 08312 09817 11349 13099 14499
01207 02749 04138 05177 07014 08394 09819 11393 13109 14519
01299 02777 04139 05271 07052 08452 09864 11449 13117 14535
01342 02817 04149 05296 07125 08501 09904 11452 13130 14638
01371 02823 04160 05379 07132 08506 09952 11457 13233 14674
01389 02830 04222 05411 07193 08515 09966 11518 13333 14692
01393 02833 04239 05412 07301 08548 09974 11544 13342 14705
01456 02950 04254 05478 07308 08553 09975 11600 13352 14770
01462 02965 04298 05505 07309 08580 09У89 11716 13453 14839

Всего 520 серій, составляющих* 16.000 листовъ, на сумму 2.240.000 руб.

Уплата капитала по вышедшимъ въ тиразкъ лнета.мъ, по 140 руб. за лнстъ, будетъ про-
изводиться со 1-го февраля 1914 г. въ Конторахъ и Отдѣленіяхъ Государственнаго Банка, а так-
же въ Казначействахъ тѣхъ городовъ, гдѣ нѣтъ учрежденіи Банка.

Содержаніе: Высочлйщіе: повелѣніе, приказы и награды.— Опредѣленія Святѣйшаго Сѵнода.

Прибавления: Рѣчь высокопреосвященнѣйшаго Владиміра, митрополита С.-Петербургскаго, при освяще-
ніи новаго зданія 3-й С.-Петербургской гимназіп 27 октября 1913 г. — О настроеніяхъ совремепнаго
юношества и доброе слово законоучптеляыъ. Лрхіеп. Школа,— Божьи трудпикп. Дрот. I. Востер-
го«а.— Вѣра въ чудо и наука. Н. Малахова.— Учете св. Грпгорія Нисснаго объ пменахъ Божіихъ
п имябожники. С. Троицкаю.— Основные вопросы нравственнаго воспитанія въ школѣ. Д. Дубакипа.—
О посѣщеніи училища пастырства Г. Оберъ-Прокуроромъ Святѣйшаго Сѵнода. N. — Хроника.— Бпбліогра-
фія. — Объявлепія.

на «ЦЕРКОВНЫЙ ЕЪДОМОСТИ» съ безплатнымъ  прило-

J женіемъ «ПРИХОДСКАГО ЧТЕН[Я>> 4 р. въ годъ съ дост.  и  Перес,

"I

за границу 5 р. Отдѣльвые Щ& по 15 к. съ пересылкой.
АДРЕСЪ РЕДАКЦШ: С.-Петербургъ, Галерная ул., д. 20, кв. 79.

С.-Петербургъ, 7 ноября   1913   г. Редакторъ профессоръ М. Остроумовъ.

Сѵнодлдьнда типогрдфш.
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•____объя[в.д:ен:і.я.
«Probitate vinces». При заказ ѣ единовременно
5 крестовъ и бодѣе — дѣлается скидка. ЮЕИЛ. КРЕСТЫ
для священнослужит. и медали— высыл. наложен, платеж. Подроби,
каталогъ безпл. Сер. мед. 25-лѣт. церк.-пр. шк. Цѣны крест, см. № 35
«Церк. Вѣд.». Кресты ВНФКО НК У Р Р В Н Ц I И,—высыл.

РТЕ» ГАРАНТІЕИ- (м. № 32 «Церк. Вѣдом.»).
Особ» пзящсстифяіі отлич. наб. кресты въ 10 р. и

'«ИДЕДЛЪ»въІЗіГ^съ'опаХ1у)мрдаік. эмалью и наклади, син. крестик.

БДАГОЧИННЫМЪ высыл. бет нал. плат.

(см. Х> 35 «Церк. Вѣд.»). Спб., Дегтярный переулокъ, № 1—8,
кв. 40. ЮРГЕНСЪ.

ОТЪ ГОСУДАРСТВЕННАГО БАНКА.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
Государственный Банкъ симъ объяв.іяетъ, что съ 1 января 1914 года пріемъ С.-Петер-

бургской и Московской Конторами новыхъ вкладовъ въ цѣнныхъ бумагахъ па простое хранеше

какъ годовое, такъ и полугодовое, прекращается.

Равнымъ образомъ прекращается съ того же срока и пріемъ этими Конторами докумен-

тов* и духовныхъ завѣщаній на полугодовое храненіе.
Начиная съ 1 января 1914 года новые вклады въ дѣнныхъ бумагахъ будутъ принимаемы

названными Конторами исключительно на хранеше съ уиравлеяіезіъ, вклады же въ докумен-
тах* съ объявленной цѣной-на годовые сроки, а пакеты съ документами безъ опредѣленной
цѣни и духовными завѣщаніямн— до востребованія.

Управляющій Л. Еоншииъ.

it(\

Знаменитый Дубининскій чай
■WjfcJ   Янхао   №   14-   повсюду   извѣстенъ   какъ

лучшій чай и нѣтъ такого уголка въ обширной
W   Россіи, гдѣ бы его не знали  и   не употребляли.

^ЩРсчитается,   что для  домашняго   употребленія  нѣтъ
^*  лучше,  нѣтъ  пріятнѣе и вмѣстѣ съ тѣмъ выгоднѣе

Кая   Янхао   и   нужно   каждому   убѣдиться   въ   этомъ

; ' выписавъ на пробу хотя 1 фунтъ.
г        Въ настоящее время чай Янхао нами полученъ свѣжій

. новаго сбора и мы немедленно выпускаемъ его въ продажу.
Всегда отличаясь высокимъ качестаомъ, чай Янхао послѣд-

яго   сбора  вышелъ   значительно  лучше   прежнихъ,   почему мы
его настойчиво рекомендуемъ всѣмъ, кто любить дѣйствительно

хорошій чай.
Требуйте чай Янхао у торговцевъ, или выписывайте непо-

средственно изъ нашихъ складовъ. 1 фунтъ чая Янхао высылается
за 1 р. 85 к., 3 фун. за 5 р. 25 к., 5 фун. за 8 р. 45 к. при чемъ

пересылка чая идетъ за счетъ фирмы.

ТРЕБОВАНІЯ nPDCHNTb АДРЕСОВАТЬ»

°ШнЪ    Шя   Еш   ЖЙБііН-ИііДв   Покровка, 51.
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Въ складѣ Редакціи про- Tip Д "R ТГ Я п SU В ТТТ'Р" ( СЯВ - кР ьпостъ > «ржадякй
свѣтительныхъ листковъ    „ilJT ЛВрЦЛ    il    VjiiibAiiiJ   ■             <?о.от, кв. Л? 7)
ирод, брошюры: 1) Зачѣмъ такъ много у насъ обрядовъ? Сост. прот. А. Левашевъ. Изд. 3-е.
Снб., 1911 г., ц. 25 к.; 2) Памяти добраго русскаго пастыря, прот. Іоанна Ильича Сергіева (Крон-
штадтскаго). Съ портр. и 10 рис. Снб., 1911 г., ц. 30 к.; 3) История, сказаніе о Смоленской иконі
Божіей Матери «Одигитріи», шествовавшей въ русской арыіи въ Отечест. войну 1812 г. Сост. прот.

П. Е. Левашевъ. С.-Пос, 1912 г., ц. 20 к.; 4) Воинская служба предъ словом* Евангельским*. Сост.
Е. А. Ж. Спб., 1909 г., ц. 5 к.; 5) Почему наше воинство именуется Христолюбивым* воинством*?
Сост. Е. А. Л. Спб., 1909 г., ц. 5 к.; 6) Молитва предъ сраженіемъ (съ объясненіемъ внизу текста).
на большомъ листѣ. въ краскахъ. съ изображ. св. Георгія Побѣдоносца, св. Александра Невскаго в

св. Сергія Радонеж'скаго, ц. 25 к.; 7) Великій Царь Миротворец* и Его завѣты. Сост. Н. Г. Р. Спб.,  I
1909  г., ц. 40 к; 8) Плач* над* гробом* Молитвенника Русской Земли. Сост. свящ.   С.  А. Архат-
АОвъ. Спб., 1909 г., ц. 15 к.: 9) Сборник* проповѣдей св. Димитрія, митр. Ростовскаго. Спб., 1911 г.,  |
ц. 20 к.: 10) Друг* паломника. Описаніе русских* святынь. Вып.   I.   Святыни  Москвы.   Спб., 1911 г.,  |

ц. 20 к.; 11) Обычай употребленія красных* яиц* въ праздник* Св. Пасхи. Изд. 2-е.  Спб.,  1906 г.,  ■

ц. 3 к.; 12) Поученіе св. Димитрія, м. Ростовснаго, в* день явленія Казанской иконы Богоматери. Спб.,
1910  г., ц. 3 к.; 13) Замѣч. случай Божьяго милосердія, по мол. о. Іоанна Кронштадтскаго. Съ 5 рис.
Спб., 1910 г., д. 10 к.; 14) Сон* Ивана Ивановича или повѣсть о том*, каковы бывают* на дѣлѣ

мечты социализма. Разсказъ. Свящ. А. Ушаковъ. Снб., 1909 г., ц. 10 к.; 15) Бесѣды врача о зараз-
ных* болѣзнях*. Сост. д—ръ И. Н. Карасевъ. Съ 2 рис. Спб., 1909 г., д. 15 к.; 16) Бесѣды врача о
дурных* болѣзнях*. Сост. д—ръ И. И. Карасевъ. Спб., 1910 г., ц. 5 к.; 17) Холера и борьба съ нею при
современном* состояніи знаній. Спб., 1908 г., ц. 10 к.; 18) Слушай, русскій переселенец*, совѣты

ходока. Сообщ. Е. Еончаловскій. Съ 5 рис. Спб., 1909 г., д. 25 к. 19) Под* впечатлѣніемъ Москов-
ская с*ѣзда «Объединенная русскаго народа». Сообщ. Г. Л. Снб., 1907 г., д. 20 к. Цѣны без* пере-
сылки. Книгопродавцам* и братствам*, при выпискѣ не менѣе 20 экз. на наличныя, 40°/ 0 уступка.
Листки «Правда и Знаніе» по отдѣламъ: религ.-нравств., церк.-историч., ыиссіон., патріотич., по воен-
ному быту, по сельск. хозяйству, медицин*. Каталог* листковъ (вышли №№ 1— 750J безплатно. Цѣна:

1 л. 1 кои., 100 лл. 70 к. съ перес, 1000 лл. 5 руб. съ перес; при выпискѣ не менѣе 10 тысячъ по
одному адре су по 4 рубля съ пересылкой, __________________________ Прот. 11. П. Левашевъ.

©ъ кошта* 86Д1№»ШШЬ ІШІІІІ?ЙГ        J
С.-Петербуріъ,, Галерная ул., д. № 20, кв. 79.

ПРОДАЮТСЯ:

ЖУРНАЛЫ и ПРОТОКОЛЫ ЗАСШНІЙ |
ВЫСОЧАЙШЕ учрежденнаго Предсоборнаго Присутствія   какъ общихъ со-   |
браній, такъ и шести отдѣловъ его, въ 4-хъ т., по цѣнѣ 2 р. за томъ съ перес.   J

Содержаніе сихъ томовъ слѣдующее: о состав* Помѣстнаго Собора, о порядкѣ разсмот-   |
рѣнія  и  рѣшенія дѣлъ на соборѣ и преобразованіи  центральная  дерковнаго управленія, о   /
раздѣленіи Россіи на дерковные округа и организадіи ихъ, а также  о  преобразованіи мѣст-   I
наго перковнаго управленія, объ организаціи дерковнаго суда и пересмотрѣ законовъ по дѣ-   |
дамъ брачнымъ вообще и о смѣшанныхъ бракахъ, о благоустроеніи прихода, церковной школы,   ■

порядкѣ пріобрѣтенія церковной собственности, епархіальныхъ съѣздахъ и участіи  священно-
слуяштелей въ обществениыхъ и сословныхъ учрежденіяхъ, о преобразованіи духовно-учебішхъ   |
заведеній, по дѣламъ вѣры: о единовѣріи, старообрядчествѣ й другахъ вопросахъ вѣры, о мѣ-  •«
рахъ къ огражденію православной вѣры и христіанскаго благочестія отъ неправыхъ ученій а   |
толкованій въ виду укрѣпленія началъ вѣротерппмости въ Имперіи.

TTTJITJT ЛП большія теперь платятъ за нѣкоторыя монеты съ 1425 до 1912 года, которыя нопадаютс»
ДЕіІШІ ll случайно каждому, но по незнанію вы старпшшя бросаете, а новаго чекана— передави и
этимъ тишаетесь той пользы, которую могли бы имѣть. Ііапрпмѣръ, платят* за мѣдныя: 1, 2, 3, о к.
1871 г. Спб., по 15 р., 5 к. 1723 г. Г. 100 р., 10 к. 1760 г., 20 р.; кв. руб. 1826 г. 1000 р. За сере-
бряный: 5 к. 1904 г. А. Р. 20 р., 15 к. 1760 г. Е. 70 р., 25 к. 1741 г. Спб. 100 р. 1 р. 1825 г. п . Ь.
900 р. За платиновыя: всѣхъ годовъ плачу въ шесть разъ болѣе ихъ стоимости. За золотыя: 5 р. 1907 г.
100 р., 15 р. 1895 г. 60 р., и т. д. Монета болѣе 2000 названій. Многіе удивляются: 1) Почему таи.
цѣиятся старинныя монеты? и 2) Существуютъ ли еще такія? Считаю долгом* разъяснить: 1) Монет,
конечно, существуютъ, и каждому легко въ этомъ убѣдиться, побывавъ въ Эрмитажѣ, гдѣ онѣ хранятся
по одному экземпляру, 2) а за что цѣнятся такъ, то раньше желающіе пополнить коллекціи обращ. »
особымъ разрѣшеніемъ отчеканить въ Монетный Дворъ, теперь же этотъ способъ запрещенъ. Вотъ по-
чему приходится искать монеты этимъ способомъ, а именно— руководствомъ въ собиранію рѣдкпхъ мо-
нета: мѣдн., серебрян., золот. и нлатин. съ 1425 по 1912 г. могутъ служить къ собиранію па десяти
лѣтъ особыя полн. табл. (18 шт.), исполнен, въ краскахъ съ рисунками монета, которыя съ указан»
цѣны кажд. монеты и фирмъ, покуй, ихъ, высылаю за 75 к. (можно карк.) нал. плат, за 90 к. Адр.: Спб.,
Звѣринская ул., 9, кв. 30—13. В. Низовцевъ. Лично отъ 6 ч. веч. Предложеиіе серьезное.            - 1
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НОВЫЯ   ИЗДАНІЯ
прот. П. Городцева

для  церковныхъ   библіотекъ  и дер-
ковно-приходскихъ  школъ:

Позитивизмъ и христіанство. Ц. 1 Р-
Апостолы - проповѣдники христіанства.

Одобр. для библіот. церковно-приход. школъ и
средн. и низш. учебн. завед. Минист. Народи.
Просвѣщ. 2-е изд. съ 30-ю рисунками. Ц. 50 к.

Избранные разсказы изъ книги «Дѣянія св.
Апостолов*» съ 26-ю рисунками и съ картою путе-
шествій св. Ап. Павла. 216 стр. Ц. 25 к.

Царица 35сѳирь. Библейскій разсказъ. Ц. 5 к.
О бракѣ и о современном'* упадкѣ семейной

жизни (по поводу «Крейцеровой сонаты Толстого»).
Д. 20 к.

Страданія, смерть и погребеніе Іисуса
Христа. Ц. 6 к.
Внѣбогослужебныя бесѣды на св. Еван-

геліе отъ Луки. Вып. первый. Ц. 40 к.
Выпускъ второй. Ц. 1 р.

Выпуекъ третій. Ц. 1 р. 25 к.
Православное христианское богословіе

во внѣбогослужебныхъ бесѣдахъ. 2-е изд. Ц. 1 р.
Бесѣды о страданіяхъ Іисуса Христа. Ц. 10 к.
Объяснение 3$вангельскихъ чтеній на

Рождество Христово (шесть внѣбогослужебныхъ

бесѣдъ). Ц. 15 к.
Святки. Пять нравоучит. разсказовъ. Ц. 10 к.
Религіозно-церковные вопросы. О необхо-

дим, церковныхъ реформ*. Ц. 1 р.
Выписывающимъ отъ автора: С.-Петербуріъ, За-

балкаискій пр., д. X 9, кв. 5, на 3 руб. и болѣе

уступка 20°/ 0 .

Опытный УЧИТЕЛЬ ПЪНІЯ желаетъ занять
должность при духовном* училищѣ. 11-лѣтняя

практика въ средне -учебных* заведеніяхъ. Со-
стоядъ регентомъ соборнаго хора. Имѣю аттестата.
Адресъ: г. Новоузежкъ, Самарской іуберніи, діа-
кону собора И. ОСТРОВИДОВУ.             1-1

Т-во МЕТАХРОМОТИПІИ

И ЦЕРКОВНОЙ ЖИВОПИСИ
«СИДОРСКІЕ»

Пріемъ заказов* на живописнь-е и печатные обра-
за. Иконы двунадесятыхъ праздниковъ, лицевые
иконописные СВЯТЦЫ по орипшаламъ акаде-
мика Со.мцеаи, багетныя рамы, кіоты, иконо-
стасы, картины изъ Священной Исторіи Ветхаго и
Новаго Завѣта, одобренныя Учепымъ Комит. Мини-
стерства Народн. Просе, и Учебны мъ Комит. Свят.
Сгнода, для нагляднаго преподаванія Закона Божія
въ церковно-приходскихъ и народныхъ школахъ.

ДЛЬБОМЪ въ обложкѣ (полная коллекція) 50 кар-
тинъ въ цвѣтныхъ тонахъ 7 руб., (сокращенная
коллек.) въ 20 карт. 2 р. 50 к., тоже въ краскахъ
(въ 20 карт.) 4 руб.  съ пересылкой.          2—1
Иллюстр. прейс*-кур. высылается БЕЗПЛАТНО.
СПБуріъ,  Невскій  пр., № 153—3,  тел. 129—05

НОВЫЯ КНИГИ:
Церковно-приходскій  сборникъ,  съ 8-ю

рисунк. Свящ. А Вархатова. Ц. 1 руб.
Законы  о  православномъ духовенствѣ

и учрежденіяхъ духовн. и съ разъясненіями. П. Е.
Серебренникова. Ц. 2 р. 50 к. и др. кн. высылаетъ

натазинъ   мВѢр&  И ЗНсШ18   ,  Скг\   119.

КЪ РОЖДЕСТВУ ХРИСТОВУ.
Лл. Вл. Дмоховскіп. а) «Рождество и елка»._ Сбор-
никъ стих, для Рожд. литерат. вечеровъ. Ц. 50 коп.
б) «Сон* под* Рождество» въ 1 дѣйст. съ пѣніемъ.

Для школьн. спект. Ц. 40 к. в) «Иван* Сусанин*»
въ 4 д. съ пѣніемъ для школьн. и народн. спект.
50 к. М. Н. Пр. допущ. въ библ. низш. уч. завед.
Всѣ 3 кн. высылаются по полученіп 1 р. 50 к., двѣ—

1 р. Шпола, Кіевск. губ. у автора.             2—2

„Избѣгайте сквернословія"!
Плакаты съ такими надписями и съ соотвът-

ствующими текстами изъ слова Божія для рас-
клейки на улидахъ и развѣшиванія въ чайныхъ,
трактирахъ и въ другихъ торговых* и заводских*
помѣщеніяхъ, размѣр* 6X18 вершк., можно вы-
писывать изъ Кронштадтскаго Православно - Про-
свѣтительнаго Общества памяти о. Іоанна (Крон-
штадте. Никол, просп.). ІИша за 100 шт. 4 руб.
съ пересылкою. Менѣе сотни 5 к. экземпляр*.

ДЛЯ КАДИЛЪ
патентов, угольные куб., го-
рятъ безъ запаха и угара,

химпч. чистые. Цѣна за пуд.
(ок. 1300 куб.) 2 р. 20 к. съ

упак. Въ виду хорошаго ка-

чества и дешевизны бреке-
товъ имѣется много благо-
дарностей со стороны поку-

пателей. Съ требов. обращ.:

(. OjtMin, Моіве.і. ЩІІ
ООиц. <ШЕМ»ЖЖІВГЪ>.

налож. платежомъ.

И*усск. Ашіц.
Заказы   высылаю

1—1

|     Религія русскихъ писателей.         |
\              Выпуск* первый. Религія А. П. Чехова: Щша 35 кои., съ пересылкою 50 коп.         <+>
<+,              Выпускъ второй. Религія И; С. Никитина. (Печатается).                                            ф
$              Продается въ книжиыхъ магазинахъ «Новаго   Времени»   и   у   автора священника Ми-    <+>
К    хайла Степанова (Саратовъ, духовная кписисторія).                                            1— '1               <+>
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Открыта подписка на 1914 КЛЖІЯ I4MRA" Троицкій собесѣдникъ дпя православной
год* на ежемѣсячное изданіе ,,ОІЛШШ ТіТіиП , шкопы и семьи въ 1914 году, (тринадца-
тый годъ изданія). Училищнымъ Совѣтомъ при Св. Спюдіь изданіе одобрено для выписки въ библио-
теки шіродныхъ школъ. Всероссійскимъ миссіонерскимъ съѣздомъ «Божія Нива» включена въ число изда-
ній, желательныхъ для миссіонеровъ. Въ составъ программы сего изданія входятъ слѣ-

дующіе отдѣлы: I. Церковь и школа. II. Семья и школа. III. Школа и народная жизнь.
IV. Школа, какъ воспитательница эететическаго чувства. Т. Посѣвы и всходы. Лѣтопшь идмовпът
школъ. YI. Переписка нашихъ читателей. YII. Нашъ дневншъ. Прилооісепія: «Зернышки Божіей
Нивы». Троицкое чтеніе для дѣтей. (1.2 №N° въ годъ). Сроки выхода 12 раз* въ годъ. Годовая
подписка съ приложеніемъ ОДИНЪ РУБЛЬ съ пересылкою. Подписка на текушій годъ продолжается.
Новые подписчики получатъ всѣ вышедшіе Х°№ съ приложениями. Подписка принимается только
въ Редащіи. Желающіе подписываться чрезъ книжные магазины должны предупреждать о доставкѣ

полной подписной стоимости журнала (1 руб.). Коммисіонная скидка не допускается. Подписка на

полгода и отдѣльные мѣсяцы не принимается. Первые двѣнадцать томовъ Божіей Нивы можно
получить безъ приложены по 50 к., въ папкѣпо 75 к. и въ коленкорѣ по 1 р. 25 коп. каждый том*
безъ пер. При выпискѣ одного или иѣсколькихъ томовъ Божіей Нивы, Зернышки могутъ высылаться
по 3 коп. за экземпляра Пересылка же производится по почтовой^таксѣ, смотря по вѣсу и разстоянію,

На еженедѣльное ФРРШТТТГАР Г ТГ ft "R 0" ( ПЯТЫИ Г0 Д Ъ ^ДАНІЯ). Цѣна за
изданіе въ 1914 г. ^AA¥*AJdqJiWV.U WWAWJJV 50 №№ въ годъ один* рубль съ пересыл-
кою. Изданіе это, отвѣчая на запросы современной духовной жизни, ставит* своею задачею раскрывать
въ сознаніи русскихъ людей и укрѣплять въ ихъ сердцахъ тѣ основныя начала православнаго міровоз-
зрѣнія, которыя легли въ основу нашей русской народной души. По своему содержанію, духу и на-
правленно «Троицкое Слозо» представляетъ собою то же, что и_извѣстные «Троицкіе Листки». Ре-
дактор* всѣхъ Троицкихъ изданій одинъ и тотъ же: Троицкіе Листки, Бонсія Нива съ ея
Зернышками, и Троицкое Слово— всѣ выходятъ подъ редакціей архіепископа Никона. Подписная
цѣна за оба изданія Г50 №№ Троицкаго Слова, 12 №№ Божіей Нивы и 12 книжек*. Зернышек*) два
рубля с* пересылкою в* годъ. ' Отдѣльно каждое изданіе одинъ рубль в* годъ. Адрес* общей ихъ
редакціи: Сергіевъ посадъ, Моск. губ. Комиссионная скидка не допускается. Подписка на попгода и
отдѣльные мѣсяцы не принимается. Первые четыре тома ж. Тр. Слова высылаются сброшюрованными
по 1 р. 25 к., въ папкѣ по 1 р. 50 к., въ коленкорѣ по 1 р. 75 к. съ пересылкою. Редакторъ-цензоръ
архіелископъ Нинонъ, Член* Государств. Совѣта и Святѣйшаго Правит. Сѵнода. АДРЕСЪ: GeprieBb
посадъ, Моск. губ., Редакція «Троицкаго Слова».

-^-   НОВАЯ  КНИГА:    &*-

ЗАКОНЫ О ПРАВОСЛАВНОЕ ДУХОВЕНСТВА
съ разъясненкми Правит. Сената, указовъ Св. Сунода   и  алфавитно-предметиымъ   указателемъ.   Сост.
Н. Серебретиковъ, ц. 2 р. 50 к. Изданіе книжн. магаз. «ПРАВОВѢДѢНІЕ» И. К. Голубева, Москваі

Никольская д. 9.                                                2—1

Поставщикъ Е. И, В. Государыня

Фабрика ЧАСОВЪ
мщтвдьі Алешины Ѳеоирвны

Торговаго Дома

Фабричн.
марка.

(Фенов, въ  1S26 г.).

ПРВДОСТВРВЖЕНІЕ.
Для устранения случаев* злоупотребления нѣкоторымп торговцами названісмъ
нашей о»пріпы, считаемъ пеобходимымъ рекомендоватв. гкелаюыцпм'ь ирі-
обрЬстн часы ваиісіі Фабрики обратить особенное вниманіе на то, помѣщены ли
на предлахаемыхъ карманных* часахъ въ ішѣющихсл на них* клеймах* и надписяхъ на фран-
пузскомъязьж^ПЕІРЕДЪ ФАЭІИДІКЮ MOSEE & С 0 , буквы «И*;>, такъ как*
только съ такими клеймами и надписями часы являются д гЬіі=

ствительио издЪліями нашей Фабрики.

Магазины Г а МОЗЕРЪ ва К 0 имѣются ТОЛЬКО
в* С.-ПЕТЕРБУРГЪ, Невскін пр.,   26—3: вт. ІИОСКВЪ, Ильинка, 14—3;   въ КІЕВЪ, Крещатикъ,

29—3; на НИЖЕГОРОДСКОЙ ярмаркѣ, па Главной площади.

Полный иллюстрированный каталогъ высылается БиЗПЛА/ЗМШ.
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м68 внияінш атонии II. ів.   ie V 7 Ul.,

ПОСТУПИЛИ ВЪ ПРОДАЖУ НОВЫЯ КНИГИ:

вх ш., гмтиныіі щщ м л.ч.

Соловьевъ, И. П. Курсъ исторіи и филосо-
фе. Применительно къ последней (1906 г.) про-
грамме для духовпыхъ семинарій. Спб., 1913 г..

д. 80 к.
Учебнымъ Комит. при Св. Сгнодѣ допущена для

употребленія въ духовпыхъ се.тшаріяхъ въ каче-
ства учебнаго пособія по исторіи философы (« Церв.
Вѣд.» Ѣ 9-й, 1913 г.).
Цѣль выпускаемаго «Курса исторіи философіп»,

представляющаго собою изложеніе псторіи филосо-
фии (по существующим* ученым* трудамъ) въ пре-

дѣлахъ семинарской программы, состоитъ въ томъ,

чтобы дать воспитанникам* духовной семпнаріи
удобопонятное учебное руководство по псторіп
і|шлософіи п тѣмъ освободить ихъ отъ практикую-
щегося почти во всѣхъ духовных* семинаріяхъ ве-

депія записок* по этому предмету, сильно обре-
мевяющаго учащихся и отпиыающаго у нпхъ много
времени, столь дорогого при прохон;деніи обшпр-
ваго курса IV класса семинаріи.

Соловьевъ, И. П. Учебникъ по практиче-
скому руководству для пастырей. Приме-
нительно къ последней (1906 г.) программе для

духовн. семпиарій Спб., 1914 г., ц. 1 р.
Отъ составителя. Необходимость выпуска

предлагаемаго учебника вызвана полннмъ отсут-
ствіемъ въ литературе учебнаго руководства по

«Практическому руководству для пастырей» (по
«канонике»), преподаваемому, по принятому ны-
не въ духовныхъ семинаріяхъ учебному плану,
въ VI классе семинаріи. При составленіи настоя-

щего учебника, мы пользовались какъ непосред-

ственно источниками п сборниками церковнаго
права, такъ и 1 существующими церковно-юридиче-

скшгд учеными трудами, из* которых* многіе ука-
заны учебною программою (1906 г.) въ числе учеб-
пыхъ пособій при прохожденіи въ духовныхъ сеып-

На пересылку прилагать по 20 коп

полный катмогъ магазина И. Л. ТузоваОтпечатанъ

наріяхъ каноники. Последнее обстоятельство, а
равно строгая согласованность учебника съ новою
(1906 г.) программою, при простоте изложенія.
позволяют* нам* надеяться, что выпускаемый нами
учебникъ устранить до некоторой степени неудоб-
ство отсутствія учебнаго руководства при прохо-
л;деніи въ духовныхъ семпнаріяхъ каноники.

Соловьевъ, И. П. Объясненіе Богослуженія
православной Церкви съ Церковннмъ Уставом*,
применительно къ новой (1906 г.) программе для
духовныхъ училищ*. Спб., 1911 г., ц. 40 к. _

«Согласно объяснительной записке къ новой про-
грамме (1906 г.) для духовныхъ училищ* но пред-
мету: «Объясненіе Богослужепія съ церковным*
уставомъ», ученпкамъ духовныхъ училищ* сле-
дует* сообщать «лишь краткія свѣдѣнія о Бого-
служеніп»; та же объяснительная записка требуетъ,
чтобы ученики знакомились съ чпномъ церковныхъ

службъ не «теоретически только, но по преиму-

ществу практически, по самим* Богослужебным*
кппгамъ». Вышеозначенная, изящпо изданная И. .1.
Тузовымъ книжка И. П. Соловьеиа является до-
вольно удачной попыткой осуществить эти требо-
ванія на практике». Архимандритъ Александръ
(«Ведом. Спб. Град.», Л» 8G, 1911 г.).

Менстровъ, М. И. священ. Уроки по хри-
стианскому православному нравоученію.
(Применительно къ программ*, выработанной за-
коноучительекпмъ съездом*, бывшпмъ въ С.-Петер-
бурге, с* 20 іюля по 1 августа 1909 года). Спб.,
1914 г., ц. 1 р.

Съ внешней стороны все перечисленный кнпгп

о. М. Менстрова изданы очень опрятно: хорошая
бумага и четкій шрифт* делаютъ честь издателю
ихъ. Любители назидательнаго чтенія, если пріобрѣ-

тутъ и эти кнпгп, не посетутъ на насъ за рекомен-

даціюпхъ» («Дух.' Беседа». Март*, 1912г., стр. 127).
на рубль.

на 1914 годъ. Цѣна 35 коп.

Изданія свящ. В. Влад. ЛЕБЕДЕВА
1)  Общее церковное пеніе (съ нотами). Исто

ршю-методическія указанія устройства общенарод-
наго церковнаго пепія. Изд. 2-е. Ц. 80 к. Допущ.
Ут. Ком. Свят. Сѵнода.

2)  ПЬніе въ начальной школе. Дидакт.-методич.
заиётки. Изд. 4-е. Допущ. Учебн. Ком. Св. Сѵиода,
Училищ. Совет, при Св. Сѵнодѣ, Учен. Ком. М. Н.
Пр., принято учебн. пособ. въ Придворной Капелле.
Ц. 50 к.

3)  Учебникъ пенія «Добрые посевы съ много-

числен, примерами иностранныхъ и русских* клас-

опковъ. Одобр. Худож. Совет. Спб. Консерватории,
допущ. М. Н. Пр. въ среднія и низшія учебн. завед.

4)  Обзоръ книг*, учебников'* и руководствъ по

пенію. Ц. 80 к., допущ. М. Н. Пр.
5)  Обзоръ хоровой, школьной и детской нотной

литературы. Д. 8.0 к.

6). Сборнпкъ пѣсенъ для школьиаго хора. Вы-
пускъ 1-й, изд. 4-е. Ц. 1 р.

7) Сборнпкъ пьес* для школьнаго хора. Вып. 2-й,
изд. 2-е. Ц. 1 р. 25 к.

8)  Сборнпкъ песенъ и стпхотвореній. Вып. 3-й.
Ц. 1 р. 50 к. Сборнпкъ приспособ, для игры на

форт, пли ф.-гармоніи. Допущены М. Н. Пр.
9)  Бортнянскій, Турчанинов* и Львовъ. Публич-

ное чтеніе. Ц. 30 коп. Допущ. Учил. Ком. Св.
Сгпода.

10)  Турчанпновъ, его жизнь и прозведепія. Цѣца
30 к. Допущ. Учил. Ком. Св. Сѵнода.

11)    Елка, ея лптературно-музык. программа.

Ц. 15 к.
12)  Святки, ихъ религіозно-поэтпческое зпаче-

ніе. Д. 20 к.
13)  Музыкально- певческіе типы въ литературе.

Ц. 15 к.
14)  Небо п г.емля— стихира на Рождество. Д. 40 к.

15)  Музыкальный жѵрналъ «Гусельки Яровчаты»
за 1907—8—9 г.г. Йена 3 руб.

16)   ПЬніе и музыка, какъ средство эстетиче-

скаго развитія народа. Ц. 15 к.
17; Обиходъ Тамбовскихъ и иных* напевов*,

двѣ части въ одной кнпгп (печатается^
Изданія "имеются въ Спб. у Юргенсона, Тузова, Карбасникова, и Вольфа; въ Москве у Юрген-

сбпа, Папафпдиной и Сытина. Складъ у автора: Тамбовъ, духовная семинарія. При
выписке отъ автора скидка 15°| 0 и безплатная пересылка.                                                   1—1
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Свящ. Шх. Ив. Соколовъ.

1-й, 2-й и 3-й годы

ученій Закона Божія въ начальныхъ школахъ.

2     Цѣна 1-й книги 20 коп.; цѣна 2-й— 4-0 коп.; цѣна 3-й— 25 коп.
Подробный свѣдѣнія  о   книгахъ «ЦЕРКОВЬ-ШКОЛА»   см.   на  предпо-

слѣдней стран, майскаго наградного нумера (18—19) сего 1915 года.
В Предлагаемый вниманію о.о. законоучителей книги можно выписать (съ налож. плате-
2 жомъ) по следующему адресу: Изданге т-ва В. В. Думновъ. Москва, Мясницкая, д. Оби-
"    диной; С.-Петербургъ, Большая Конюшенная, д. № 1. ______________________ _^ ______

і

МОСКОВСКАЯ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ мастерская Строкова.
ЕСЛИ заказан, иконы окажутся не худож. исполненными, то я обязуюсь принять ихъ обратно и воъ расходы беру на себя.

КАШЪ УГОДНО СВЯТЫХЪ И ПИСЬМА изготовляю ло за-

казу (художественно и изъ лучш. московок, матеріала)
и высылаю по всей Россіи при получ. а /3 задатка.

НА АѲ. КИПАРИСЬ с*
чеканкой по 9-ти
золотник, червон.

золоту и эмалью.

Цѣны въ 1 ликъ:

въ 2</, арш, 85 р.

въ 2 арш. 65 р.

въ 1'/ 2 арш. 50 р.

въ 1 ( / 4 арш. 40 р.
въ 1 арш. 30 р.

въ 12 верш. 20 р.

НА ЛИП. ДЕРЕВЬ съ
чеканкой но 9-ти
золотник, червон.

золоту и эмалью.

Цѣны въ 1 ликъ:

въ 2'/ 2 арш. 65 р.

въ 2 араі. 53 р.

въ l' /а арш. 40 р.
въ I'll арш. 32 р.

въ 1 арш. 25 р.

в* 12 верш. 17 р.

НА ЛИП. ДЕРЕВЪ
съ крашеными фо-
нами и вызоло-

чен, венцами.
Цѣны въ 1 ликъ:

въ 3 арш. 55 р.

въ 2'/ 2 арш. 45 р.
въ 2 ар іі. 35 р.

въ 1'І„ арш. 25 р.

въ 1 арш. 15 р.

въ 12 верш. 10 р.

ВЪ БРОНЗОВЫХЪ ризах*

чекан., черезъ огонь

золочен, (вполнѣ за-

мен, серебряныя).
Цѣны въ 1 ликъ:

въ 2'/ 4 арш.   150 р.
въ 2    арш.     120 р.

въ l'/j арш.     80 р.

въ l'/j арш.     75 р.

въ 1    арш.       55 р.

в* 12 верш.     30 р.

ВЪ СЕРЕБРЯНЫХЪ ри-
зах* 84 пр. тяжело-

весныя, чеканныя, че-

рез* огонь золочен.

Цѣны въ 1 ликъ:

въ I 1 /, арш.  225 р.
въ V.l t арш.

въ 1    арш.

въ 12 верш.

въ 8 верш,

в* 7 верш.

190  р.

140  р.

85  р.

40  р.

30  р.

По той же цѣнѣ изго

товляю художествен

но иконы и св.

Адресъ: МОСКВА, Срѣтенка, д

ЕРМОГЕНА,
по

ііііоны освящаю

у   *робшш*шцъі  ею.

Бѣляева, ДИМИТРІЮ НИКОЛАЕВИЧУ С Т Р О К О В У,

Художественная
иконостасно - строительн.

МАСТЕРСКАЯ

ИМѢЮЩАЯ МЕДАЛИ ХУДОЖНИКА

Ѳ. А. ЩЕЧКИ и Г.
Въ гор. Бѣлгородѣ.

Планы и смѣты
выполняю для всевозм.

РАБОТЪ.
Иконы выполняю по оригиналам* одобрен. Св. Сѵнодомъ, кіоты и рамы по рисункам*

выбран, заказ. Цѣны ие дор. др. фирм* см. № 36 «Церк.Вѣд.» за 1912 г. со скидкой 10°/ 0 — 5°/ 0 .

WW АЦІТ СВі ЮАСАФА, Бѣлгор. чуд., св. ©ЕОДОСІЯ Черниг., препод.
И, Д И U Ш СЕРАФИМА Сар.,   священномуч.  ЕРМОГЕНА  и  Юбилейные
портреты Ихъ Императорскихъ Величествъ, др. портреты съ натуры и с* фот. кар.
всевозмож. худож. и декоратив. работы на всѣхъ материалах* и различными способами выпол-
няются по весьма умірен. ценам*; для церкв. и прав, заведеній безъ задатка.

Адресъ: Бѣлюродъ, Курской губ., ггшназія Е. К. В. Гер. Эдинбургскою, учит. Ѳеодору

Александровичу ЩЕЧКИ.                                                                                                    1 — 1 _____

При сем* №-рѣ разсылаются всѣіиъ   подписчикам*,   кроіиѣ гор. СПБурга, бланки-переводы о подписи*
на газету «Колокол*» и журнал ы: «Миссіонерское Обозрѣніе» и «Голос* Истины» на 1914 г.

.                                                     С.-Петербургъ. Сѵнодальная індографія.


