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ПРИ БРАТСТВѢ СВ. ВАСИЛІЯ РЯЗАНСКАГО.

ОТДЪЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

Высочайшія награды.

ГОСУДАРЬ ИМ ПЕРАТОРЪ, по всеподданнѣйшему докла
ду опредѣленія Святѣйшаго Синода, Всемилостивѣйше соизволилъ 
въ 15-день іюля 1906 года на награжденіе псаломщиковъ цер
квей: села Чѵриловки, Рижскаго уѣзда, Димитрія Купрессова, 
села Ягоднаго, Сапожковскаго уѣзда, Сергѣя Алякрина и села 
Полянъ, Рязанскаго уѣзда, Павла Голубинскаго золотыми меда
лями съ надписью „за усердіе11 для ношенія на шеѣ на Аннин
ской лентѣ за пятидесятилѣтнюю службу.
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По указу Святѣйшаго Синода отъ 19 октября 1906 года 
за Л® 11617 назначены пенсіи: заштатному протоіерею, состояв
шему на священнической вакансіи при Преображенской церкви 
села Машкова, Михайловскаго уѣзда, Іоанну Успенскому въ раз
мѣрѣ трехъ сотъ рублей съ 15 іюня 1906 года, дня объявленія 
указа объ увольненіи за штатъ, изъ Михайловскаго уѣзднаго Каз
начейства; заштатному псаломщику Покровской церкви села Бур- 
минки Ряжскаго уѣзда, Ивану Стрекалову въ размѣрѣ ста руб
лей съ 22 февраля 1906 года, дня объявленія указа объ уволь
неніи за штатъ, изъ Ряжскаго уѣзднаго Казначейства; заштат
ному псаломщику Преображенской церкви села Дудкина, Рязан
скаго уѣзда, Михаилу Лисицыну въ размѣрѣ ста рублей съ 
9 августа 1905 года, дня окончательнаго удовлетворенія содержа
ніемъ отъ казны; вдовѣ священника Воскресенской церкви села 
Салаура, Касимовскаго уѣзда, Стефана Добычина. Софіи Добы
чиной съ дѣтьми: Николаемъ, родившимся 11 апрѣля 1887 года. 
Григоріемъ родившимся 10 января 1898 года, Зинаидою родив
шеюся 24 сентября 1894 года, и Сергіемъ 6 лѣтъ въ размѣрѣ 
ста рублей съ 29 января 1906 года, дня смерти мужа, изъ К а
симовскаго уѣзднаго Казначейства; вдовѣ діакона, состоявшаго 
на псаломщической вакансіи при Воскресенской церкви села 
Дѣдинова, Зарайскаго уѣзда, Іоанна Волынскаго Аннѣ Волынской 
въ размѣрѣ пятидесяти рублей съ 81 іюля 1906 года, дня смерти 
мужа, изъ Зарайскаго уѣзднаго Казначейства и вдовѣ псалом
щика Покровской церкви села Пупокъ, Раненбургскаго уѣзда, 
Сергѣя Сафонова Маріи Сафоновой съ дѣтьми: Михаиломъ, ро
дившимся 8 ноября 1886 года, и Еленою, родившейся 20 мая 
1890 года, въ размѣрѣ восьмидесяти трехъ рублей и тридцати 
двухъ копѣекъ съ 6 декабря 1905 года, дня смерти мужа, изъ 
Раненбургскаго уѣзднаго Казначейства.
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Распоряженія Рязанскаго Епархіальнаго 
Начальства.

Награжденъ набедренникомъ іеромонахъ Рязанскаго Троиц
каго монастыря Ситонъ за честную, добрую жизнь, полезные 
труды въ пользу св. обители по должности члена хозяйственнаго 
совѣта и добросовѣстное завѣдываніе братскою кружкою.

Рукоположены: 1) въ санъ священника: къ церкви села Ероп
кина, Данковскаго уѣзда, бывшій псаломщикъ села Заболотнаго, 
того же уѣзда. Алексѣй Грацннскій; къ церкви села Юрьева, 
Егорьевскаго уѣзда, окончившій курсъ семинарскихъ наукъ Аѳа
насій Рождествинъ и 2 ) въ санъ діакона псаломщикъ соборной 
города Касимова церкви Александръ Харьковъ съ оставленіемъ 
на занимаемой псаломщической вакансіи.

Посвящены въ стихарь: псаломщики соборной города Каси
мова церкви Михаилъ Ладневъ и Владиміръ Еротковъ.

Опредѣлены: 1) на діаконскія мѣста: къ соборной Вознесен
ской города Касимова церкви діаконъ, состоявшій на псаломщи
ческой вакансіи при той же церкви Симеонъ Еротковъ; къ цер
кви села Дубровы, Егорьевскаго уѣзда, діаконъ состоявшій на 
псаломщической вакансіи при церкви села Вереи, Рязанскаго 
уѣзда, Петръ Флеровъ; къ церкви села Дегтярки, Скопинскаго 
уѣзда, воспитанникъ перваго учительскаго класса Іоанно-Богос- 
ловской церковно-приходской школы Сергій Ж окмъ; къ церкви 
села Польнаго, Рязанскаго уѣзда, діаконъ, состоявшій на пса
ломщической вакансіи при той же церкви Алексѣй Соловьевъ; 
къ церкви села Новаго Кореннаго, Ряжскаго уѣзда, псаломщикъ 
Николаевской города Раненбурга церкви Константинъ Симфо- 
нинъ; къ Благовѣщенской церкви села Песочни, Сапожковскаго 
уѣзда, псаломщикъ Троицкой церкви села Песочни того же уѣз
да, Михаилъ Горетовскій; 2 ) на псаломщическія мѣста: къ цер
кви села Сасыкина, Спасскаго уѣзда, бывшій псаломщикъ Влади
кавказской епархіи Николай Мирославлевъ; къ церкви села Кри-
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вополянья, Раненбургскаго уѣзда, студентъ Семинаріи Василій 
Силинъ; къ перкви села Нарышкина, того же уѣзда, окончившій 
курсъ семинарскихъ наукъ Иванъ Страховъ; къ церкви села По
лянокъ, Пронскаго уѣзда, окончившій курсъ семинарскихъ наукъ 
Иванъ Полянскій; къ церкви села Сергіевскаго Боровка, Ранен- 
бургскаго уѣзда, послушникъ Рязанскаго Троицкаго монастыря 
Аѳанасій Силищтъ; къ церкви села Букова - Горокъ, Зарайска
го уѣзда, бывшій воспитанникъ Зарайскаго Духовнаго училища 
Петръ Волынскій; къ церкви села Бѣльскаго, Спасскаго уѣзда, 
бывшій воспитанникъ Касимовскаго Духовнаго училища Влади
міръ Морозовъ: къ церкви села Польнаго, Рязанскаго уѣзда, по
слушникъ Рязанскаго Троицкаго монастыря Иванъ Шитиковъ; и 
допущенъ временно до исполненія должности псаломщика при 
церкви села Вослѣбы, Скопинскаго уѣзда, заштатный священникъ 
села Вязовенки того же уѣзда, Іоаннъ Еастровъ.

Перемѣщены: священникъ села Чернавы, Скопинскаго уѣзда, 
Николай Смирновъ на священническое мѣсто къ церкви села 
Знаменскаго того же уѣзда; псаломщикъ села Сергіевскаго Бо
ровка Раненбургскаго уѣзда, Василій Маковъ на псаломщическое 
мѣсто къ церкви села Затворнаго, Скопинскаго уѣзда; псалом
щикъ села Жилконицъ, Зарайскаго уѣзда, Иванъ Ягодинъ на 
псаломщическое мѣсто къ церкви села Гостилова, Рязанскаго 
уѣзда; псаломщикъ села Вослѣбы, Скопинскаго уѣзда, Иванъ 
Рождественскій на псаломщическое мѣсто къ церкви села Биль
дина, Зарайскаго уѣзда; пономарь Рязанскаго Каѳедральнаго со
бора Александръ Харьковъ на псаломщическое мѣсто къ собор
ной города Касимова церкви и псаломщикъ села Затворнаго, 
Скопинскаго уѣзда, Иванъ Сиротинипъ на псаломщическое мѣсто 
къ церкви села Крутаго, Раненбургскаго уѣзда.

Уволены за штатъ: діаконъ села Дегтярки, Скопинскаго уѣз
да, Михаилъ Еопнинъ и псаломщикъ села Бильдина, Зарайскаго 
уѣзда, Семенъ Рождественскій.
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Пострижены въ монашество послушники Рязанскаго Бого
словскаго монастыря Евгеній Ивановъ Бучневъ; Алексѣй Петровъ 
Горешнинъ и Емельянъ Васильевъ Тарасовъ съ нареченіемъ пер
ваго Ермогеномъ, втораго Алипіемъ, а послѣдняго Евграфомъ.

Утверждены: 1) въ должностяхъ законоучителей народныхъ 
школъ: священникъ села Краснаго Угла, Оапожковскаго уѣзда, 
Сері'ій Борковъ мѣстнаго Красноугловскаго сельскаго училища; 
священникъ села Сѣннидъ, Зарайскаго уѣзда, Андрей Благовѣ- 
стовъ— Мѣстнаго Сѣнвицкаго сельскаго училища; священникъ се
ла Требунокъ, Данковскаго уѣзда, Іоаннъ Кротковъ— Требунков- 
скаго сельскаго училища и діаконъ села Шарапова, Егорьевска
го уѣзда, Евгеній Свѣтловъ— Опиривскаго училища; 2 ) въ дол
жностяхъ депутатовъ по третьему Зарайскому благочинническо
му округу: на епархіальные съѣзды духовенства священникъ, се
ла Кончакова Алексѣй Тепловъ, на училищные съѣзды священ
никъ села Бильдина Василій Серебровъ, кандидатами къ нимъ 
священники: села Городны Аркадій Вишневскій и села Полянокъ 
Михаилъ Дмитревскій: 3) въ должности просфорнщы при цер
кви села Сѣркина, Михайловскаго уѣзда, вдова псаломщика то
го же села Ксенія Виноградова, 4) въ должностяхъ церковныхъ 
старостъ: при церкви села Морозовыхъ Борковъ, Оапожковска
го уѣзда, крестьянинъ Даніилъ Столяровъ; при церкви села По
кровскаго, Одоевщины тожъ, Оапожковскаго уѣзда, крестьянинъ 
Леонтій Еурженковъ; при церкви села Астрамьева, Зарайскаго 
уѣзда, крестьянинъ Александръ Русановъ; при церкви села Под- 
вислова, Ряжскаго уѣзда, крестьянинъ Василій Храповъ; при 
церкви села Полянокъ, ІІронскаго уѣзда, дворянинъ Павелъ 
Пущинъ; при церкви села Борисовскаго, Михайловскаго уѣзда, 
крестьянинъ Ѳеодоръ Ж урихт ъ; при церкви села Жолчина, Р я
занскаго уѣзда, крестьянинъ Иванъ Журинъ и нри церкви села 
Пахомова крестьянинъ Григорій Николаевъ.
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Извѣстія Епархіальнаго Начальства.

За смертію исключаются изъ списковъ: діаконъ села Столбцевъ 
ПроБскаго уѣзда, Василій Борадже; псаломщикъ села Кривопо- 
лявья, Раненбургскаго уѣзда Николай Тонкинъ: псаломщикъ села 
Полянокъ, Пронскаго уѣзда, Димитрій Быстровъ; псаломщикъ 
села Лобаеовскихъ Выселокъ. Михайловскаго уѣзда, Михаилъ 
Успенскій; пенсіонерка, вдова протоіерея села Рудники. Скопин- 
скаго уѣзда. Екатерина Ыарциссова; пенсіонеръ, заштатный пса
ломщикъ Преображенской церкви города Зарайска Иванъ Ильи
нскій; монахиня Рязанскаго Казанскаго женскаго монастыря 
Варсонофія и монахиня Сергіевскаго женскаго монастыря 
Дороѳея.

Принятъ на службу въ Тульскую епархію и опредѣленъ на 
священническое мѣсто къ церкви села Карпова, Веневскаго уѣз
да, священникъ села Знаменскаго, Скопинскаго уѣзда, Сергій 
Зоринъ.

Состоятъ праздными мѣста: 1) священническія: при Захаріе- 
Елисавстинской церкви села Горетова, Зарайскаго уѣзда; при 
Троицкой церкви села Муромина, Рязанскаго уѣзда; при Ильин
ской церкви села Кисьвы, Пронскаго уѣзда; при Архангельской 
церкви села Чернявы, Скопинскаго уѣзда; при Покровской цер
кви села Музалева, Пронскаго уѣзда; 2 ) діаконскія: при Нико

лаевской церкви села Деревягина, Сапожковскаго уѣзда; при 
Знаменской церкви села Новозваменекаго, Братовки тожъ, Ра
ненбургскаго уѣзда; при Казанской церкви села Полотебны, 
Подовѣчья тожъ, Скопинскаго уѣзда; при Николаевской церкви 
села Киселева; 3) псаломщическія: при Христорождественской 
церкви села Заболотнаго, Данковскаго уѣзда; при Знаменской 
церкви села Знаменскаго, Егорьевскаго уѣзда: при Казанской 
церкви села Танинскаго, Протасьева тожъ, Раненбургскаго уѣз
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да; при Успенской церкви села Сабкова, Михайловскаго уѣзда; 
при Казанской церкви села Большаго Коровина, Михайловскаго 
уѣзда: при Николаевской церкви села Ситкова, Зарайскаго уѣз
да; при Богословской церкви села Гагарина, Давковскаго уѣзда: 
при Покровской церкви села Березовки, Сапожковскаго уѣда: 
при Николаевской церкви села Рядинокъ, Зарайскаго уѣзда, при 
Покровской церкви села Лобановскихъ Выселокъ, Михайлов
скаго уѣзда; при Введенской церкви села Жилконицъ, Зарай
скаго уѣзда; при Сергіевской церкви села Вереи. Рязанскаго 
уѣзда и при Николаевской церкви на ст. Ряжекъ 1-й.

Постройки и возобновленія.— Разрѣшено принтамъ и старостамъ 
церквей: села Троицкихъ Зименокъ, Зарайскаго уѣзда, приступить 
къ постройкѣ новаго каменнаго храма по проекту архитектора, 
утвержденному Строительнымъ Отдѣленіемъ Рязанскаго Губерн
скаго Правленія, на изысканныя церковью и прихожанами сред
ства;—села Букова,—Горки тожъ, того же уѣзда, возобновить 
въ' церкви иконостасъ на средства церковнаго старосты, Зарай
скаго купца Андрея Іосифовича Новикова и другихъ благотво
рителей;—села Черной Слободы. Сапожковскаго уѣзда, перемѣнить 
старый разбитый колоколъ, вѣсомъ въ 110 пуд., на новый—вѣсомъ 
до 200 нуд.. на средства прихожанъ и благотворителей;—насто
ятельницѣ Рязанскаго Успенскаго Ольгова монастыря, игуменіи 
Евгеніи построить на монастырской землѣ близъ станціи „Кріуша“, 
Рязанско-Владимірской желѣзной дороги, деревянную часовню.—

Пожертвовано въ церкви: села Курова, Зарайскаго уѣзда, 
женою врача Маріею Ивановною Добротворскою свидѣтельство 
государственной 4°/о ренты на 100 руб., съ тѣмъ, чтобы процен
тами пользовался причтъ за вѣчное поминовеніе умершаго отца 
ея, іерея Іоанна, съ родствомъ:—села Озерокъ, Ряженаго уѣзда, 
мѣстною землевладѣлецею, княгинею Елизаветою Николаевною 
Волконскою деревянный дворъ съ двумя избами, стоющій до 250 р., 
и 80 дубовыхъ деревъ, на сумму до 240 р., на нужды новоетро-
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ющагося каменнаго храма;—села Юсова, Раненбургскаго уѣзда, 
статскимъ совѣтникомъ Алексѣемъ Павловичемъ Флеровымъ, 
100 руб., съ тѣмъ, чтобы процентами съ сего капитала пользо
вался причтъ за вѣчное поминовеніе рабы Божіей Ольги;—села 
Александроневскаго Поселка, того же уѣзда, крестьянкою села 
Мизинца, Ряжскаго уѣзда, Еленою Ефимовою Кузнецовой} 100 р. 
и крестьянкою села Студенокъ, Раненбургскаго уѣзда, Еленою 
Митрофановою Родіоновою 200 руб., для пользованія причта 
процентами съ оныхъ капиталовъ за поминовеніе,—

•
Духовными завѣщаніями: 1) дочери Губернскаго секретаря 

Юліи Ивановны Тацитовой завѣщано въ пользу Входоіерусалим
ской церкви г. Рязани 100 руб., вѣчнымъ вкладомъ, съ тѣмъ, 
чтобы процентами съ сего капитала пользовался причтъ за поми
новеніе умершихъ: Іоанна, Матроны, Ольги, Юліи и Архипа; 
2) крестьянина села Лубянокъ, Ряжскаго уѣзда, Тимофея Пара
монова Мещерякова завѣщано въ пользу церкви означеннаго села 
40 руб.—за сорокоустъ и въ пользу причта той же церкви 
60 руб.—за поминовеніе.—

Освящены храмы: Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣй
шимъ Владимиромъ, Епископомъ Михайловскимъ, Управляющимъ 
Рязанскою епархіею, 9-го октября сего года, въ деревнѣ Заборьѣ, 
Рязанскаго уѣзда, въ честь Рождества Пресвятыя Богородицы; — 
Благочиннымъ 2-го Скопинскаго округа, священникомъ Василіемъ 
Волковымъ, 19 октября сего года, въ селѣ Ильинскѣ, Скопинскаго 
уѣзда, во имя св. Пророка Божія Иліи и Святителя Николая 
Чудотворца;— Благочиннымъ 2-го Зарайскаго округа, священни
комъ Алексіемъ Купрессовымъ. 8-го октября сего года, въ селѣ 
Столповѣ, Зарайскаго уѣзда, во имя св. Апостоловъ Петра и 
Павла;—Благочиннымъ 2-го Пронскаго округа, священникомъ 
Алексіемъ Крыловымъ, 8 октября сего года, въ селѣ Малинищахъ, 
Пронскаго уѣзда, во имя пророка Предтечи и Крестителя Гос
подня Іоанна, и 20 сентября сего года имъ же освящена въ селѣ 
Тырновѣ, того же уѣзда, каменная часовня, сооруженная ца
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средства крестьянъ Тырновской волости въ память брако
сочетанія Ихъ И м п е р а т о р с к и х ъ  В е л и ч е с т в ъ  Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а  
Н и к о л а я  А л е к с а н д р о в и ч а  и Г о с у д а р ы н и  И м п е р а т р и ц ы  А л е к 
с а н д р ы  Ѳ е о д о р о в н ы .

Присоединена къ православію священникомъ села Семенска, 
Пронскаго уѣзда. Петромъ Сухановымъ изъ раскола Ѳедосѣевской 
безпоповщины крестьянка того же села Варвара Егорова Моти- 
на, 52 лѣтъ.

Выданы просительныя книги: съ 15-го октября по 1-е ноября 
сего года на сборы пожертвованій въ предѣлахъ Рязанской епар
хіи на построеніе новыхъ и перестройку старыхъ церквей: въ 
с. Подвисловѣ, Ряжскаго уѣзда, на имя сборщика— крестьянина 
Максима Ефимова Оочилина;— въ с. Кораблинскѣ. того же уѣзда, 
на имя сборщика, крестьянина Михаила Рязанскаго;— въ с. Дал- 
матовѣ, Пронскаго уѣзда, на имя сборщика,— крестьянина Лазаря 
Кутасова;—въ с. Степановскомъ, Спасскаго уѣзда, па имя сбор
щика, крестьянина Петра Лукина Кузмичева;—въ с. Князево- 
Займищѣ, Скопинскаго уѣзда, на имя сборщика, крестьянина 
Степана Иванова Маслова;—въ с. Рождествинѣ, того же уѣзда, 
на имя сборщика,—крестьянина Василія Ѳедорова Пономарева;— 
въ с. Лозинкѣ, того же уѣзда, на имя сборщика.—крестьянина 
Сергѣя Космина Гончарева;—въ с. Сысоѣ, Сапожковскаго уѣзда, 
на имя сборщика, крестьянина Димитрія Трафимова Личинина;— 
въ с. Голенищевѣ, того же уѣзда, на имя сборщика, крестья
нина Прокопія Ѳедюшкина;—Николаевской церкви г. Сапожка, 
на имя сборщика,— крестьянина Николая Родіонова Герасимова.—

ОБЪЯВЛЕНІЕ.

Согласно отношенію Туркестанской Духовной Консисторіи, 
отъ 6-го сентября сего 1906 года за № 5340, о неуклонномъ
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производствѣ въ церквахъ денежнаго сбора на устроеніе новыхъ 
и украшеніе существующихъ православныхъ храмовъ въ Турке
станскомъ краѣ, опредѣленіемъ Рязанскаго Епархіальнаго Началь
ства, отъ 13—22 октября сего 1906 г. за № 1035, постановлено: 
по вниманію къ означеннымъ нуждамъ Туркестанскаго края и въ 
цѣляхъ удовлетворенія духовныхъ нуждъ русскихъ людей, посе
лившихся въ томъ—отдаленномъ отъ своей родины краю, под
твердить чрезъ припечатаніе въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ 
принтамъ а старостамъ церквей, а равно настоятелямъ и насто
ятельницамъ тѣхъ монастырей, гдѣ таковой сборъ прекращенъ, 
снова завести сборныя кружки при своихъ церквахъ для сбора 
доброхотныхъ на означенный предметъ пожертвованій и собран
ныя деньги представлять въ мѣстную Консисторію для отсылки 
по назначенію.—О чемъ и объявляется симъ духовенству и цер
ковнымъ старостамъ епархіи— къ свѣдѣнію и надлежащему 
исполненію.

Списокъ лицъ, состоящихъ на службѣ въ Касимовскомъ духовномъ 
училищѣ за 1906— 1907 учебный годъ.

1. Смотритель училища, канд. богосл., статскій совѣтникъ 
Флегонтъ Александровичъ Авессаломовъ. По окончаніи курса въ
С.-Петербургской, дух. акад. 27 іюля 1882 г. опред. препод. въ 
Касимовское дух. учил.. 14 марта 1883 г.— помощи, смотр. 
того же учил., 7 мая 1890 года смотритель учил. Имѣетъ орд. 
св. Стаи. 3 и 2 ст., св. Анны 3 ст.

2. Помощникъ смотрителя, канд. богосл., стат. сов. Алек
сандръ Парменовичъ Лебедевъ. По оконч. курса въ Московской 
дух. акад. 29 пояб. 1885 г. опред. препод. въ Зарайское дух. учил., 
15 іюня 1890 г. помощи, смотр. Касимовскаго дух. учил. Имѣетъ 
орд. св. Стан. 3 ст. и св. Анны 3 ст.

3. Преподаватель русск. и ц.-славян. яз. въ старга. клас., 
канд. богосл., коллеж. совѣт. Андрей Капитоновичъ Ястребовъ. 
По оконч. курса въ Казавск. дух. акад. въ 1897 г.. 14 янв. •
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1898 г. опред. учит. приготов. клас. Астрахавск. дух. учил., 
16 авг. 1898 г.— помощи, инепект. Кутаисской дух. сем., съ 
23 сеет. 1899 г. въ иаст. должи.

4. Преподаватель русск. и ц.-славян. яз. въ I клас. студ. 
сем., свящ. Тюремной г. Касимова ц. Сергѣи Димитріевичъ Ле
бедевъ. По оконч. курса въ Рязаи. дух. сем. опред. старш. учит. 
свято-Владим. Карамышевской двухклас. ц.-приход. школы въ 
1889 г., 1 сент. 1896 г. учит. Касимовск. двухклас. ц.-приход. 
шк., 12 августа 1897 г. свящ. Тюремн. ц. въ г. Касимовѣ, 
13 окт. 1898 г. препод. учил. Имѣетъ набедренникъ и скуфью.

5. Старшій преподаватель, учит. греческаго яз. канд. богос.т., 
етат. сов. Никандръ Матвѣевичъ Л свитскій. По оконч. курса въ 
Московск. дух. акад., 18 авг. опред. препод. въ Касим. дух. 
учил. Имѣетъ орд. ев. Анны 3 и 2 ст. и св. Стан. 2 ст.

6. Преподаватель латинскаго яз., студ. сем. надв. сов. Петръ 
Михайловичъ Архангельскій. По оконч. курса въ Рязанской дух. 
сем. опред. препод. въ Касимовск. дух. учил. 19 янв. 1874 г. 
Имѣетъ орд. св. Стан. 3 ст. и св. Анны 3 ст.

7. Преподаватель ариѳметики и географіи канд. богосл. 
Стат. сов. Константинъ Матвѣевичъ Смирновъ. По окон. курса 
въ С.- Петербургской дух. акад., 9 авг. 1890 г. опред. учит. 
приготов. клас. въ Архангельск. дух. уч., 27 марта 1891 г .— 
препод. ПІенкур. дух. учил., съ 10 авг. 1901 г. въ настоящ. 
долж. Имѣетъ орд. св. Анны 3 ст.

8. Учитель чистопис. и пѣнія, оконч. курсъ семинар. наукъ 
Семенъ Петровичъ Успенскій. По оконч. курса въ Рязанской 
дух. сем. онред. псаломщ. въ село Илебники, Касим. у.; 12 мая 
1906 года перемѣщенъ на наст. долже.

9. Надзиратель училища, студ. сем. Михаилъ Петровичъ 
Архангельскій. По оконч. курса въ Рязан. дух. сем., опред. над- 
зират. въ Косимов. дух. учил. 18 августа 1904 года.

10. Врачъ, лѣкарь, коллежск. сов. Павелъ Ивановичъ Че- 
тыркинъ. На службѣ при учил. съ 7 дек. 1885 года. Имѣетъ 
орд. св. Стан. 3 ст. и св. Анны 3 ст.
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11. Эковомъ и священникъ, оконч. курс. семинар. наукъ 
Александръ Степановичъ Преображенскій. Въ наст. должн. съ 
1898 года. Имѣетъ набедренникъ, скуфью и камилавку.

Смотритель училища Флегонтъ Авессаломовъ.

Списокъ лицъ, служащихъ въ Зарайскомъ духовномъ училищѣ 
за 1906— 1907 учебный годъ.

1. Смотритель училища, статскій совѣтникъ Петръ Нико
лаевичъ Скабовскій, по окончаніи въ 1885 году курса въ Мо
сковской духовной академіи, со степенью кандидата богословія, 
назначенъ 26 сентября того же года преподавателемъ русскаго 
языка въ Раненбургскомъ духовномъ училищѣ; съ 3 октября 
1888 года—помощникъ смотрителя того же училища; съ 13 ок
тября 1900 года—смотритель того же училища; съ 25 сентября 
1904 года смотритель Зарайскаго духовнаго училища. Имѣетъ 
орденъ св. Анны 3 ст.

2. Помощникъ смотрителя, статскій совѣтникъ, Николай 
Ѳеофиловичъ Тацитовъ. Кандидатъ Кіевской духовной академіи, 
выпуска 1887 года; 29 сентября 1888 года учитель ариѳметики 
и географіи въ Рязанскомъ духовномъ училищѣ; съ 12 сентября 
1892 года помощникъ смотрителя Зарайскаго духовнаго училища. 
Имѣетъ орденъ св. Анны 3 ст.

3. Учитель русскаго и церковно-славянскаго языка въ стар
шихъ классахъ, старшій наставникъ училища, статскій совѣтникъ 
Алексѣй Димитріевичъ Запольскій. Кандидатъ Кіевской духовной 
академіи, выпуска 1889 года; съ 28 іюня 1890 года учитель 
русскаго и церковно-славянскаго языка въ старшихъ классахъ 
Зарайскаго духовнаго училища. Имѣетъ ордена св. Анны 3 ст. 
и Станислава 2 ст.

4. Учитель русскаго и церковно-славянскаго языка въ I кл. 
Александръ Васильевичъ Рождественскій. Студентъ Рязанской 
духовной семинаріи, выпуска 1903 года; 15 августа 1903 г..
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надзиратель Зарайскаго духовнаго училища; съ 12 іюня 1905 г. 
учитель приготовительнаго класса того же училища; съ 4 августа 
1906 г. учитель русскаго и церковно-славянскаго яз. въ I кл. 
того же училища.

5. Учитель греческаго языка, статскій совѣтникъ Семенъ 
Ивановичъ Палицынъ. Кандидатъ С.-ІІетербургской академіи, 
выпуска 1886 г.; съ 27 ноября 1887 г. помощникъ инспектора 
Воронежской духовной семинаріи; съ 5 декабря 1891 г. учитель 
латинскаго языка въ Николаевскомъ духовномъ училищѣ; съ 
25 января 1896 г. учитель латинскаго языка *въ Арзамазскомъ 
духовномъ училищѣ; съ 27 іюля 1897 г. учитель греческаго языка 
въ Шенкурскомъ духовномъ училищѣ; съ 7 марта 1901 года 
учитель греческаго языка въ Зарайскомъ духовномъ училищѣ.

6. Учитель латинскаго языка кандидатъ Кіевской духовной 
академіи, выпуска 1903 г. Антонъ Кирилловичъ Кактынь; съ 
21 августа 1903 г. учитель латинскаго языка въ Зарайскомъ 
духовномъ училищѣ.

7. Учитель ариѳметики и географіи, коллежскій ассесоръ 
Семенъ Алексѣевичъ Ратьковскій. Кандидатъ С.-Петербургской 
духовной академіи, выпуска 1898 г.; съ 10 марта 1899 г. пре
подаватель Томской духовной семинаріи; съ 17 сентября 1903 г. 
учитель ариѳметики и географіи въ Зарайскомъ духовномъ учи
лищѣ.

8. Учитель пѣнія и надзиратель за учениками Василій Пав
ловичъ Юрьевскій, окончившій курсъ Рязанской духовной семи
наріи въ 1902 году; съ 26 августа учитель Куминской второ
классной церковно-приходской школы; съ 21 марта 1904 г. 
псаломщикъ села Федотьева Спасскаго уѣзда: съ 1 сентября 
1905 г. учитель пѣнія и надзиратель въ Зарайскомъ духовномъ 
училищѣ.

9. Надзиратель за учениками Василій Петровичъ Делицынъ. 
Студентъ Рязанской духовной семинаріи, выпуска 1905 г.; съ 
15 августа 1905 г. надзиратель Зарайскаго духовнаго училища.
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10. Врачъ при училищѣ коллежскій совѣтникъ Михаилъ В а
сильевичъ Стефановичъ; въ настоящей должности врача состоитъ 
съ 1 ноября 1904 г.

Смотритель училища П. Скабовскій.
Дѣлопроизводитель А. Кактынъ.

ЖУРНАЛЪ

Очереднаго Съѣзда о.о. уполномоченныхъ отъ духовенства Даннов- 
скаго училищнаго округа 18-го и 19-го сентября 1906-го года.

Засѣданіе 18-го сентября

I.

О.о. уполномоченные отъ духовенства Данковскаго училищ
наго округа, въ количествѣ 7 человѣкъ, прибывъ на очередный 
съѣздъ, по обычной молитвѣ Св. Духу подъ предсѣдательствомъ 
старшаго изъ депутатовъ священника села Домачей о. Димитрія 
Россіанова приступили къ избранію предсѣдателя и дѣлопроиз
водителя на настоящій очередный съѣздъ, чрезъ закрытую 
баллотировку оказались избранными полнымъ количествомъ 
шаровъ предсѣдателемъ священникъ села Домачей Димитрій 
Россіановъ, а дѣлопроизводителемъ села Одоевщины священникъ 
Василій Зиминъ,

II.

Заслушанъ былъ журналъ ревизіоннаго Комитета по Данков- 
скомѵ духовному училищу отъ 17-го августа 1906-года о повѣркѣ 
отчетовъ о приходѣ и расходѣ суммъ по содержанію Данковскаго 
духовнаго училища за 1905 годъ, причемъ оказалось, что 
къ 1-му января 1905 года всѣхъ денегъ изъ мѣстныхъ источни
ковъ 6881 руб. 23 коп., въ 1905 году поступило вмѣстѣ съ 
процентными бумагами, случайными поступленіями и переходящей*
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суммой 8218 р. 78 коп. Изъ нихъ: изъ Рязанской духовной 
Консисторіи на содержаніе училища—841 руб. 69 коп., отъ 
о.о. благочинныхъ сбора съ церквей 2989 р. П  к., отъ свое
коштныхъ учениковъ за содержаніе и помѣщеніе въ училищномъ 
общежитіи 8270 руб. 77 коп. отъ ипосословныхъ учениковъ за 
право обученія въ училищѣ 1260 р. 29 коп., отъ иноокружнаго 
ученика 10 руб., процентными бумагами 249 р. 50 коп., случай
ными поступленіями 47 р. 66 коп. и переходящій суммы 49 р. 
70 коп. Всего съ остаткомъ отъ 1904 года на приходъ въ 
1905 году изъ мѣстныхъ источниковъ поступило 15100 р. 1 к.

Въ теченіи 1905 года израсходовано изъ мѣстныхъ средствъ 
вмѣстѣ съ переходящей суммой и экстраординарными расходами 
по всѣмъ статьямъ 8086 р. 65 коп. Къ 1-му января 1906 года 
осталось 7018 р. 36 к. изъ нихъ процентными бумагами 6629 р. 
20 к. Изъ того же журнала ревизіоннаго Комитета видно, что 
всѣ статьи прихода и расхода записаны своевременно, отчетъ 
вѣренъ съ шнуровыми книгами, подчистокъ и поправокъ нѣтъ и 
всѣ статьи расхода оправданы росписками получателей.

Постановлено: журналъ ревизіоннаго Комитета принять къ 
свѣдѣнію. Отчетъ о приходѣ и расходѣ и остаткѣ суммъ по 
содержанію духовнаго училища считать правильнымъ и соглас
нымъ съ дѣйствительностію. Разсматривая отчетъ ревизіонной 
Комиссіи съѣздъ не могъ себѣ составить полнаго представленія 
о благоустроенности училищной жизни, а посему на будущее 
время съѣздъ вмѣняетъ въ обязанность ревизіонной Комиссіи, 
не ограничиваясь повѣркой однѣхъ только денежныхъ суммъ и 
книгъ, простирать свою дѣятельность и на внутреннюю экономи
ческую жизнь училища, какъ-то инвентарь, пищевые продукты, 
чистоту и опрятность помѣщенія и пр. стороны удобства учени
ческой жизни, что можетъ быть достигнуто, если ревизія будетъ 
производиться не въ каникулярное, а въ учебное время.
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III.

Заслушана смѣта прихода и расхода по содержанію училища 
на 1907 г., по ней въ остаткѣ отъ 1905 г. къ 1 января 1906 г. 
значится 7013 р. 36 коп., въ теченіи 1907 года ожидается по 
смѣтѣ поступленій изъ разныхъ источниковъ съ экстраординар
нымъ приходомъ 9340 р. 86 коп., а всего съ остаткомъ и 
экстраординарнымъ приходомъ 16354 р. 22 коп. Расходовъ въ 
1907 г. по смѣтѣ ожидается 9444 р. 95 к., въ остаткѣ предпо
лагается 6909 р. 27 коп.

Разматривая подробно смѣту прихода и расхода по всѣмъ 
статьямъ, съѣздъ нашелъ ее составленною правильно, цѣны на 
продукты согласны съ существующими, между прочимъ съѣздомъ 
было обращено вниманіе на увеличеніе смѣты по содержанію 
каждаго ученика сравнительно съ прошлогодней выразившееся 
вообще въ суммѣ 60 р. 10 к.; но это увеличеніе произошло 
какъ видно чрезъ внесеніе въ расходъ новыхъ статей—въ смѣтѣ 
№ 3-й: ст. 3-я на булки къ вечернему чаю въ посты, ст. 34 
и 35-я на довольствіе чаемъ и сахаромъ; всего по тремъ 
статьямъ на 7 р. 1 коп. Постановлено: смѣту прихода и расхода 
на 1907 годъ принять безъ измѣненія.

IV.

Съѣздомъ было заслушано отношеніе Правленія Данковскаго 
училища отъ 18-го сентября 1906 г. за № 338 о томъ, что за 
нѣкоторыми выбывпіими изъ училища учениками состоятъ денеж
ныя недоимки, а именно 1) за окончившими курсъ училища 
Алексѣемъ Шевляковымъ— сыномъ учителя Данковскаго приход
скаго училища Ѳеодора ИІевлякова—45 руб., 2) за окончившимъ 
курсъ училища Ѳеодоромъ Сѣнницкимъ—сыномъ волостнаго 
писаря Василья Сѣнницкаго 35 руб. и 3) за уволеннымъ изъ 
2-го кл. училища Ѳеодоромъ Бѣляевымъ—сыномъ псаломщика 
села Воейкова Алексѣя Бѣляева 29 рублей. Постановлено»
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Принимая во вниманіе весьма одобрительный отзывъ Правленія 
о дѣятельности учителя пѣнія Ѳедотьева, какъ 2-го надзирателя, 
съѣздъ постановилъ допустить означеннаго Ѳедотьева до испол
ненія обязанностей второго нештатнаго надзирателя и на 
будущее время.

VII.

Заслушано отношеніе Правленія Данковскаго духовнаго 
училища отъ 18-го сентября 1906 года за № 331 коемъ оно, на 
основаніи В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго опредѣленія Св. Синода 
отъ 16— 19-го августа 1906 года за № 4469, п. III, 3, проситъ 
очередной съѣздъ о.о. депутатовъ избрать на слѣдующее трех
лѣтіе не двухъ какъ прежде, а трехъ членовъ отъ духовенства 
въ составъ Правленія Данковскаго духовнаго училища. На 
основаніи сего отношенія съѣздъ приступилъ къ избранію 
3-хъ членовъ въ составъ Правленія духовнаго училища. По 
баллотировкѣ оказались избранными Пушкарской г. Данкова 
слободы священникъ о. Николай Перехвальскій. Дмитріевской г. 
Данкова слободы о. Іоаннъ Панаретовъ и Сторожевской г» 
Данкова слободы о. Петръ Игумновъ, а кандидатомъ къ нимъ 
Богословской г. Данкова слободы о. Ѳеодоръ Калѣнскій.

VIII.

На основаніи опредѣленія Св. Синода отъ 3 — 17 ноября 
1882 года за № 2344 съѣздъ приступилъ къ избранію членовъ 
ревизіоннаго Комитета для документальной повѣрки отчетности 
училища. Единогласно избраны прежніе члены: села Знаменскаго 
священникъ о. Іоаннъ Перловъ, села Орловки священникъ 
о. Михаилъ Гагаринъ и села Сурковъ священникъ о. Василій 
Прилуцкій.

IX.

Обсудивъ всѣ вопросы предложенные Правленіемъ, съѣздъ 
постановилъ всѣ свои дѣйствія признать законченными, журналы
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просить Правленіе Данковскаго духовнаго училища еще разъ 
напомнить должникамъ о взносѣ числящагося за ними до'іГа и 
въ случаѣ ихъ отказа, сложить недоимки со счетовъ, а на 
будущее время въ предупрежденіе подобныхъ не желательныхъ 
явленій предложить Правленію училища взимать плату съ 
учениковъ впередъ за полугодіе, не внесшихъ же считать 
уволенными.

Засѣданіе 19-го сентября.

V

Заслушано отношеніе Правленія Данковскаго духовнаго 
училища отъ 18 сентября 1906 г. за № 333 о приспособленіи 
подвальнаго помѣщенія въ каменномъ зданіи для устройства 
кухни и столовой, на что по заключенію архитектора потребуется 
сумма отъ 1800—2500 руб. и актъ осмотра означеннаго помѣ
щенія, составленный техникомъ М. Бергеръ. Съѣздъ вполнѣ 
сознаетъ необходимость разширенія жилыхъ помѣщеній при 
увеличеніи въ наличности учениковъ училища, но приступить къ 
устройству оныхъ въ данное время не считаетъ возможнымъ по 
слѣдующему поводу: имѣющаяся остаточная училищная свободная 
сумма въ размѣрѣ 2705 р. въ настоящее время заключается въ 
4 %  Государственной рентѣ, продать которую теперь оч. убы
точно, а новое обложеніе окружнаго духовенства на означенный 
предметъ не желательно. Почему съѣздъ постановилъ считать 
вопросъ этотъ открытымъ до болѣе благопріятнаго времени.

VI.

Заслушано отношеніе Правленія Данковскаго духовнаго 
училища отъ 18-го сентября за № 332 о допущеніи на будущее 
время учителя церковнаго пѣнія Ѳедотьева къ обязанности 2-го 
нештатнаго надзирателя при училищномъ общежитіи безъ особаго 
за то денежнаго вознагражденія, а лишь за столъ и квартиру.



-  549 -

свои съ принадлежащими имъ документами чрезъ о. Предсѣдателя 
съѣзда представить на утвержденіе Его Преосвященства и про
сить Его Преосвященство назначить будущій’ очередный съѣздъ 
на 18-е сентября 1907 года.

На журналѣ съѣзда  послѣдовала резолюція Его Преосвя
щенства отъ 25-го сентября 1906 года за № 751-мъ таковая: 
„В сѣ  статьи журнала утверждаются— Владиміръ Епископъ Михай
ловскій*.

Примѣчаніе. Въ составѣ съѣзда о.о. депутатовъ отъ духо
венства Данк. учил. округа 18 и 19 сентября 1906 г. находи
лись слѣдующія лица: села Домачей священникъ Дмитрій Рос- 
сіановъ, села Одоевщины священникъ Василй Зиминъ, села 
Стрѣшнева священникъ Гавріилъ Скворцовъ, села Малинокъ 
священникъ Ѳеодоръ Ыеуроновъ, села Избищъ священникъ Ан
дрей Аміантовъ, села Шишкина священникъ Василій Смирновъ 
и села Алекеѣевскаго священникъ Сергѣй Озерскій.

Съ подлиннымъ вѣрно.

Смотритель Данковскаго духовнаго училища М. Надежинъ.

Свѣрялъ Дѣлопроизводитель Правленія, учитель
училища Н. Баженовъ:

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Согласно 13-й статьѣ постановленій Епархіальнаго съѣзда 
духовенства 1906 года, утвержденныхъ Его Преосвященствомъ, 
Правленіемъ Рязанскаго Епархіальнаго Свѣчнаго завода продол
жается пріемъ прошеній отъ лицъ духовнаго званія или духов
наго происхожденія, желающихъ занять мѣсто продавца въ свѣчной 
лавочкѣ при Александро-Невской часовнѣ на новомъ базарѣ въ
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Рязани. Жалованье продавцу или продавщицѣ двадцать пять 
рублей (25 руб.) въ мѣсяцъ безъ квартиры отъ завода. Не излишне 
добавлять въ своихъ заявленіяхъ о размѣрахъ девежнаго залога, 
каковой просителемъ можетъ быть внесенъ въ кассу завода предъ 
вступленіемъ въ должность.

При каждомъ № „НИВЫ ®, независимо отъ другихъ приложеній, подписчики 
получатъ по одной книгѣ, а новые подписчики, выписывающіе также (за 
1 р. 50 к., съ перѳс. за 2 р.) первыя 10 книгъ соч. К. М. Станюковича 
за 1906 г., получатъ нхъ при одномъ пзъ первыхъ №№ „Нивы® 1907 г.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1907 годъ (38-й годъ изданія)

на еженедѣльный иллюстрированный ЖУРНАЛЪ со многими приложеніями

вч> себѣ романы, повѣсти п разсказы, гравюры, рисунки и иллюстрація 
современныхъ событій.

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ ВЪ

ю книгахъ гр. А Л Е К С Ѣ Я  Т О Л С Т О Г О
(Стихотворенія: пѣсни, поэмы, былпны, баллады.—-Драматическая три
логія: Смерть Іоаннна Грознаго. Царь Ѳеодоръ Іоанновичъ. Царь ,

Предсѣдатель Правленія завода
священникъ Петръ Покровскій.

Гг. подписчики „НИВЫ“ получатъ въ теченіе 1907 года:

52 №№ художественно-литературнаго журнала „НИВА®, заключающаго

40 КНИГЪ „Сборника Нивы®, отпечатанныхъ четкимъ шрифтомъ на 
хорошо глазированной бумагѣ и содержащихъ:
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Борисъ.—Князь Серебряный.—Упырь и др.),—значительно дополненное 
произведеніями, не вошедшими въ предыдущія изданія и изданными

за границею.

Съ крнтпко-біографпческнмъ очеркомъ С. А. Венгерова.

(Цѣна существующаго неполнаго изданія, безъ пересылки. 8 р. 50 к.).

ПОЛНАГО СОБРАНІЯ СОЧИНЕНІЙ 

остальныя 30 книгъ К. М. СТАНЮКОВИЧА
(„Морскіе разсказыи), романы: „Омутъ1*, -Откровенные14, „Наши нра
вы11, „Жрецы" и дрѵг.; „Картинки общественной жизни11, „Письма 
знатнаго иностранца11; много повѣстей, разсказовъ и пр.),—значительно 
дополненнаго произведеніями, не вошедшими въ предыдущія изданія.

Съ критико-біографическимъ очеркомъ П. В. БЫКОВА.

(Цѣна существующаго неполнаго изданія, съ пересылкой, 21 руб.).

12 книгъ „ЕЖ ЕМЪСЯЧНЫХЪ ЛИТЕРАТУРНЫХЪ и ПОПУЛЯРНО-НА
УЧНЫХЪ ПРИЛОЖЕНІИ". содержащихъ романы, повѣсти, разсказы 
популярно-научныя и критическія статьи современныхъ авторовъ съ 
иллюстраціями и отдѣлы библіографіи, смѣси, Шахматовъ и шашекъ 
задачъ и разныхъ игръ.

12 №№ „ПАРИЖСКИХЪ МОДЪ", выходящихъ ежемѣсячно. До 200 
столбцовъ текста и 300 модныхъ гравюръ. Съ п о ч т о в ы м ъ  я щи
к о м ъ  для отвѣтовъ на разнообразные вопросы подписчиковъ. 12

12 ЛИСТОВЪ рисунковъ (около 300) для рукодѣльныхъ, пыппльныхъ 
работъ и для выжиганія и до 300 чертежей выкроекъ въ натуральную 
величину.

1 „СТѢННОЙ КАЛЕНДАРЬ11 на 1907 годъ, отпечатанный красками.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА „НИВЫ" со всѣми приложеніями на годъ:

Въ С.-Петербургѣ: безъ доставки 6 р. 50 к.. съ доставкой 
7 р. 50 к. Безъ доставки: 1) въ Москвѣ, въ конторѣ Н . Печков- 
ской—7 р. 25 к.; 2) въ Одессѣ, въ книжн. магаз. „Образованіе"— 
7 р. 50 к.
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Съ пересылкою во всѣ мѣста Россіи 8  р . За границу—12 р. 

Допускается, разсрочка платежа въ 2, 3 и 4 срока.
Новые подписчики, желающіе полудить, кромѣ „Нивы“ 1907 г. со 

всѣми ея приложеніями, еще ПЕРВЫЯ 10 книгъ К. М. СТАНЮКОВИЧА за
1906 г., доплачиваютъ единовременно при подпискѣ, безъ доставки въ 
С.-Петербургѣ—1 руб. 50 коп., безъ доставки въ Москвѣ и Одессѣ— 
1 руб. 75 к.; съ дост. въ СПБ. и съ пересылкой нногороднымъ и за 
границу—2 руб.

Иллюстрированное объявленіе о подпискѣ высылается безплатно. 
Адресъ: С.-Петербургъ, въ Контору журнала ,.НИВА“ , улица Го

голя, № 22.

СОДЕРЖАНІЕ: Высочайшія награды.—Указъ Овят. Синода о назначеніи пенсіи.— 
Распоряженія Рязанскаго Епархіальнаго Начальства.—Извѣстія Епархіальнаго Начальства — 
Списокъ лицъ, служащихъ въ Касимовск. и Зарайск. дух. уч. за 1906—1907 учеб. годъ.— 
Журналъ очереднаго съѣзда о.о. уполномоченныхъ отъ духовенства Данковскаго училищ
наго округа за 1906 годъ,—Объявленіе.

Редакторъ, Секретарь Консисторіи Г . Воскресенскій.

Печатать дозволяется. Ноября 13 дня 1906 г. Цензоръ, Прот. Александръ Боголюбовъ.
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11)0(1 Г.
О Т Д Ъ Л Ъ  Н Е О Ф Ф И Ц І А Л Ь Н Ы Й . __________

С Л О В О
въ день восшествія на престолъ ГОСУДАРЯ  

ИМПЕРАТОРА,  21 Октября 1906 года.
Аще кто речетъ, яко люблю Бога, а бра
та своего ненавидитъ, ложъ есть; ибо не 
любяй брата своего, его же видѣ, Бога, 
его же не видѣ, како можетъ любити. 
(1 Іоанн. 4, 20 ст.).

Въ нынѣшній торжественный день, братіе христіане, мы 
празднуемъ восшествіе на престолъ ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА,
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положившаго начало обновленію земли Русской. Нынѣ за
рождаются новыя формы государственной жизни, пролагаются 
новые пути жизни общественной; всѣ призваны къ содѣйствію 
въ устроеніи дорогой родины, всѣ или, покрайней мѣрѣ, многіе 
стремятся такъ или иначе помочь родинѣ. Царю и обществу; 
всѣми, кажется, движетъ въ ихъ дѣятельности желаніе общаго 
блага и любовь къ ближнему. Но какъ посмотришь кругомъ, по
слушаешь, почитаешь—сколько вражды, сколько злобы, зло
дѣйствъ и кровопролитій! Такъ ли должно быть? Таковъ ли не
избѣжный путь къ человѣческому благополучію? Нѣтъ: вѣдь не 
течетъ сладкая вода изъ горькаго источника, не обираютъ, по 
Евангелію, отъ тернія смоквы; такъ и добро не рождается изъ 
зла. То и другое ее соединимы—зло всегда есть и будетъ зло, 
а добро—добро. Посему, если мы, стремясь къ добру, дѣлаемъ 
столько зла. то. очевидно, мы идемъ не по надлежащему пути 
и заблуждаемся.

Первое заблужденіе состоитъ въ томъ, что подъ видомъ 
блага ближнему чаіце всего усердно навязываютъ то, что па 
самомъ дѣлѣ оказывается вовсе не благомъ, а зломъ. Второе за
блужденіе заключается въ томъ, что берущіе на себя задачу об
новленія нашей жизни, стремятся облагодѣтельствовать ближ
няго насильно, ве давая ему времени и возможности свободно и 
прочно воспринять то, что ему предлагается, какъ благо. Но 
главное заблужденіе, источникъ и основная причина всѣхъ бѣд
ствій, постигшихъ нашу родину заключается въ томъ, что нѣтъ 
истинной любви къ ближнему, что стремятся облагодѣтельство
вать ближняго ее по любви къ нему, а изъ самолюбивыхъ по
бужденіи-гордости. высокомѣрія и властолюбія. Ов. Апостолъ 
Іоаннъ Богословъ говоритъ: „аще кто ренетъ яко люблю Бога, 
а брата своего ненавидитъ, ложъ есть*; такъ же и въ граждан
скихъ отношеніяхъ: если кто говорить, что онъ любитъ людей, 
человѣчество, а своимъ ближайшимъ согражданамъ и соплемен
никамъ дѣлаетъ зло.—тотъ лжецъ. Нѣтъ въ немъ любви къ ближ
нему, а лишь одинъ обманъ самолюбія, хотя бы онъ и жизнь



свою положилъ на томъ. ,,Аще раздамъ вся имѣнія, и аще пре
дамъ тѣло мое, воеже сжещи е, любви же не имамъ. пикая поль
за ми сстъи (1 Кор. 18, Зет.), учитъ насъ Св. Апостолъ Павелъ. 
Если дѣйствительно живетъ въ чьемъ либо сердцѣ любовь, то 
она невольно, неизбѣжно изливается прежде всего на тѣхъ, кто 
ближе всѣхъ къ намъ; подобно тому, какъ свѣтъ освѣщаетъ и 
тепло согрѣваетъ прежде всего то, что ближе къ нимъ нахо
дится.

Если мы дѣйствительно кого-либо любимъ, мы относимся 
съ уваженіемъ къ его личности, имуществу и чести.

Мы уважаемъ прежде всего его взгляды, привычки и убѣжденія. 
Даже если съ чѣмъ либо мы и не соглашаемся, если мы видимъ, что 
ближній нашъ заблуждается, мы постараемся убѣдить его, вразу
мить; но никогда не покусимся на насиліе надъ нимъ, готовые скорѣе 
сами потерпѣть насиліе. Такъ нѣкогда преобразовали міръ уче
ники Христовы своею любовію къ ближнимъ. Христіанскіе му
ченики указывали язычникамъ ложь ихъ жизни, ихъ принциповъ 
и дѣйствій: убѣждали ихъ къ принятію новыхъ свѣтлыхъ, свя
тыхъ истинъ, которыя сами исповѣдывали: но они никогда не 
прибѣгали къ насилію; напротивъ, сами терпѣли всякія муки и 
самую смерть за истину. Наши преобразователи, любящіе тоже 
иногда ссылаться на Христа, реформируютъ насъ буквально 
огнемъ и мечемъ. Пуля, бомба, кинжалъ, огонь—вотъ самые 
обычные и самые вѣсскіе ихъ доводы. Если при этомъ они и 
себя не щадятъ и губятъ, и любятъ именоваться мучениками, то 
все же они не имѣютъ права на это наименованіе; ибо они 
погибаютъ съ оружіемъ въ рукахъ. Они стремятся не страдать 
за убѣжденія, а заставить другихъ терроромъ исповѣдывать ихъ 
убѣжденія; ихъ идеалъ не мученичество, а мучительство; не лю
бовь къ ближнему руководитъ ихъ дѣятельностью, а презрѣніе 
и человѣконенавистничество. Это не Христовъ путь преображе
нія міра, а поистинѣ антихристовъ, въ полномъ смыслѣ этого 
слова.
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Относясь пренебрежительно къ личности ближняго наши 
обновители тѣмъ менѣе, конечно, церемонятся съ имуществомъ 
его: грабежи и разбои, самые дерзкіе и безстыдные стали обыч
нымъ явленіемъ нашей жизни. Гдѣ границы, отдѣляющія такъ 
называемую экспропріацію отъ зауряднаго разбоя и мошенни
чества'} Кто укажетъ куда идутъ и на что расходуются экспро
пріированныя деньги'} Сколько разъ различныя революціонныя 
организаціи отрекались печатно отъ экспропріацій, понимая, что 
онѣ въ концѣ концовъ открываютъ глаза и самымъ слѣпымъ и 
не создаютъ славы и сочувствія такъ называемому освободитель
ному движенію; и однако экспропріаціи, по-просту говоря, гра
бежи, все же совершаются, и во имя тѣхъ же революціонныхъ 
организацій. Кто же лжетъ и обманываетъ? И что же, любовь 
къ ближнему руководитъ этими дѣятелями освободительнаго 
движенія?

А вспомнимъ наши безчисленныя забастовки. Кто бывалъ 
въ столицахъ въ послѣднее время и въ большихъ фабричныхъ 
центрахъ, тотъ зваетъ, какая масса бѣднаго, обнищалаго люда 
тамъ бродитъ теперь по улицамъ; блѣдные, изможденные, голод
ные, плохо одѣтые эти люди стыдливо, неумѣло выпрашиваютъ 
подаянія у прохожихъ, быть можетъ вчера еще сами подавав
шіе другимъ. Но физическія страданія ихъ ничто въ сравненіи 
съ тѣмъ нравственнымъ зломъ, которое пришло къ нимъ вмѣстѣ 
съ нежданно нагрянувшей на нихъ нищетой: сколько разстроено 
семей, сколько погибло женщинъ и развращено дѣтей! Освобо
дительное движеніе переполнило до верху наши большіе города 
проститутками и хулиганами. Развѣ наши освободители не знали 
что ждетъ бѣднаго рабочаго за забастовками} 0 , они прекрасно 
это знали, и сознательно къ этому вели слѣпую толпу; но ихъ 
девизъ— чѣмъ хуже, тѣмъ лучше; они хотятъ все разорить, дабы 
все вновь создать въ лучшемъ и болѣе совершенномъ видѣ въ 
неизвѣстномъ будущемъ; а пока—да здравствуетъ кровь и огонь 
и куреніе дыма. И тѣ святыя слова—свобода, равенство, брат
ство, которыми они тщеславятся и прикрываются для обморо-



чивавія скудоумныхъ и малосмысленныхъ,—не ихъ девизъ; ихъ 
девизъ—насиліе, насиліе и насиліе. Имѣютъ ли право эти по
истинѣ людоѣды именоваться друзьями человѣчества?

Но кто либо скажетъ: Кфіу ты это говоришь и проповѣ
дуешь? вѣдь тѣ, которыхъ это касается здѣсь отсутствуютъ; они 
тебя не слышатъ и не послушаютъ. Да братіе; но они есть 
тамъ, куда вы отсюда пойдете; и вамъ слѣдуетъ давать имъ от
вѣтъ въ вашемъ исповѣданіи. Пусть они не хвалятся, что они 
изъ любви къ человѣчеству терзаютъ человѣчество. Мы имъ ска
жемъ, что по нашему—по христіански не любятъ словомъ, или 
языкомъ, но дѣломъ и истиною. Мы имъ скажемъ, что тотъ, кто 
изъ за угла подстрѣливаетъ людей вѣрныхъ долгу, кто, гоняясь 
за тѣмъ, или другимъ администраторомъ, губитъ десятки невин
ныхъ, женщинъ и дѣтей, кто грабитъ и разбойничаетъ, разо
ряетъ семьи, разоряетъ родину,—тотъ не другъ человѣчества. 
Какъ можетъ любить человѣчество тотъ, кто не любитъ ближай
шихъ къ нему согражданъ и соплеменниковъ? „Сію заповчьдь 
имамы, да любяй Бога, любитъ и брата своего“ (1 Іоан. 4, 
21 ст.). Если ты дѣйствительно желаешь быть другомъ человѣ
чества, и любить его, и ищешь его обновленія,—обнови прежде 
всего сердце свое, умъ и чувства; изми первѣе берно изъ ока 
твоего, тогда ты съумѣешь любовно и бережно изъять сучецъ 
изъ ока брата твоего, щадя его жизнь, имущество и честь. Лю
бя роднаго близкаго, ты научишься любить и родину, своихъ 
согражданъ и соплеменниковъ, а затѣмъ и все человѣчество. 
Если же ты мучишь своихъ ближнихъ, терзаешь и раздираешь 
родину, то не хвались любовью къ человѣчеству; научаемые св. 
Апостоломъ Іоанномъ Богословомъ, возлюбленнымъ ученикомъ 
Христовымъ и учителемъ любви, мы знаемъ, что ты лжецъ и 
обманщикъ. Братіе, намъ заповѣдано не быть младенцами по уму, 
но злобою младенчествовать; по уму же быть совершенными 
(1 Кор. 14, 20 ст.), не увлекаясь всякимъ вѣтромъ ученія по 
лукавству человѣческому, а не по Христу. „ Богъ же мира да сокру

- 6 5 7 -



шитъ сатану подъ ноги ваша вскорь. Благодать Господа нашего 
Іисуса Христа съ вами. Аминь*. (Римл. 16, 20 ст.).

Ректоръ Семинаріи, Архимандритъ Григорій.
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Отношеніе христіанъ первыхъ трехъ вѣковъ (до Константина В.)
къ военной службѣ.

(Продолженіе).

4. Остается сказать о такихъ историческихъ фактахъ, ко
торые будто бы свидѣтельствуютъ, что „немало христіанъ, по
читаемыхъ церковію святыми, потерпѣли мученіе и смерть имен
но за отказъ служить подъ знаменами Рима" *). Въ рукахъ безу
словныхъ противниковъ военной службы съ христіанской точки 
зрѣнія по существу, безъ отношенія къ языческой обстановкѣ 
службы въ легіонахъ Рима, такіе факты являются важнымъ ар
гументомъ. Безспорно, что это факты большой важности. Посему 
они требуютъ внимательнаго отношенія къ себѣ, подробнаго 
разъясненія, чтобы избѣжать неправильныхъ заключеній. Про
тивники же военной службы съ христіанской точки зрѣнія по 
существу совершенно не даютъ подробнаго анализа приводимыхъ 
ими историческихъ примѣровъ, довольствуются голой ссылкой на 
нихъ, почти однимъ указаніемъ именъ. Называютъ святыхъ: 
Маркелла, Максимиліана и Мартина со ссылкой всего на одно 
выраженіе изъ процесса допроса св. Мартина: „я воинъ Христа, 
сражаться мнѣ не подобаетъ" 2). Правда, историческія свѣдѣнія 
о подробностяхъ отказа упомянутыхъ лицъ отъ военной службы 
и мученичества за это сравнительно скудны. Все же настоятель
но необходимо разъяснить и эти скудныя свѣдѣнія о нихъ. По
пытаемся это сдѣлать. * 12

') Таубе, 41» стр.
О ІЬ іД ет . При». При піонъ нужно эаиѣтигь, что и самое выраженіе св. Мартииа

передается неточно. Буквально оно таково: „Ц воинъ Христовъ, и посему не долженъ 
болѣе сражаться за тебя (императора Юліана)" (См. Ж. Св. Изд. Синод. типогр., Октябрь,
12 день, 283 стр.). О Мартинѣ рѣчь у насъ будетъ ниже.
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Св. Маркеллъ. Событіе относится ко времени правленія 
Діоклетіана, когда уже былъ изданъ императорскій указъ, требо
вавшій отъ солдатъ непосредственнаго участія въ принесеніи 
жертвъ богамъ съ угрозой смертной казни за отказъ. Маркеллъ 
тогда былъ начальникомъ въ легіонѣ Траяна. Мѣстомъ происше
ствія въ актахъ указывается провинція Тингитана (Тіп^ііапа), на 
сѣверномъ берегу Мавританіи, самой западной страны сѣверо
африканскаго берега 1). Праздновали въ имперіи день рожденія 
императора—важный царскій праздникъ. Въ войскахъ, согласно 
новому распоряженію, всѣ солдаты обязаны были принять не
посредственное участіе въ поклоненіи и принесеніи жертвы куль
ту Цезаря и другимъ богамъ. Въ лагерѣ и началась торжествен
ная церемонія. Въ то время какъ всѣ приносили жертвы и пи
ровали. выдѣлился нѣкто изъ центуріоновъ (сотниковъ) Траянова 
легіона Маркеллъ (МагсеШіф „Бросивши воинскій поясъ 2) 
предъ находящимися здѣсь знаменами 3 *) легіона, онъ громкимъ 
голосомъ свидѣтельствовалъ, говоря: Іисусу Христу, вѣчному 
Царю, воинствую; бросилъ также и одежду *) и оружіе 5 6) и при

’) Любкера, Словарь, 1023 стр. Прим. Н а т а с к  (1905 г. 85 стр.) полагаетъ, что
этотъ полкъ, гдѣ служилъ Маркеллъ, имѣлъ свою обычную стоянку въ Александріи.

г) Прим. Воинскій поясъ—особое отличіе военачальника.
5) Прим. Знамена воинскія, какъ было выше сказано, имѣли изображеніи Орловъ, 

ставились въ центрѣ лагеря, чтились больше, чѣмъ всѣ боги. Существовала присяга 
знамени.

*) Прим. Военной одеждой римлянъ былъ за^ига, шерстяной солдатскій плащъ, 
ниспадавшій до колѣнъ, поверхъ панцыри и подобранной до колѣнъ туники (туника— 
родъ рубахи; это домашняя и рабочая одежда римлянина). Онъ держался на плечѣ по
средствомъ пряжки. Нѣсколько болѣе длинный за^ЧШ полководца назывался раІіКІа- 
тепіит, бѣлаго или пурпуроваго цвѣта. См. Любкера, Словарь, 115,6 стр.

6) Прим. Оружіе у римлянъ подраздѣлялось на оборонительное п наступательное. 
Къ первому относились: небольшой круглый щитъ, панцырь, наножники и шлемъ. Щитъ 
былъ изъ легкаго дерева, покрытый воловьей шкурой и обитый вверху и внизу желѣзомъ, 
которое должно было принимать на себя непріятельскіе удары; въ средииѣ съ наружной 
стороны была выпуклость съ желѣзнымъ горбомъ по срединѣ, что бы выстрѣлы, ударяясь 
объ нее, отскакивали.—Панцырь или нагрудникъ дѣлался изъ мѣди и защищалъ только 
грудь, такъ какъ остальное тѣло прикрывалось щитомъ,—Наножники доходили вверхъ 
до колѣнъ; въ эпоху имперіи наножники дѣлались только на правой ногѣ, которая въ 
бою выставлялась впередъ.—Шлемъ, который носили только состоятельные, дѣлался изъ 
кожи, но для зашиты отъ непріятельскихъ ударовъ, обвивался металломъ; впереди у него
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бавилъ: посему за вашихъ императоровъ сражаться ее стану и 
боговъ вашихъ деревянныхъ и каменныхъ презираю, чтобы слу
жить имъ: если таково условіе военной службы, чтобы быть при* 
нуждаемымъ' ириносить жертвы богамъ и императорамъ, то вотъ 
повергаю одежду и поясъ, отвергаю (въ смыслѣ святыни и клят
вы) знамена и отказываюсь сражаться" 1).' При послѣдовавшемъ 
за этимъ судебномъ допросѣ Маркеллъ еще сказалъ: „Не должно 
сражаться за бренную суету христіанину человѣку, который во
инствуетъ Христу Богу" 2).

Изъ этого текста дошедшихъ до насъ актовъ выясняются 
такія подробности дѣла. Привлеченный въ торжественной обста
новкѣ необходимо къ прямому и активному участію въ принесе
ніи жертвы изображенію императора и другихъ боговъ сотникъ 
Маркеллъ бросаетъ съ себя прежде всего воинскій поясъ, какъ 
отличительный знакъ военачальника; бросаетъ поясъ предъ зна
менами, стоявшими здѣсь же въ центрѣ церемоніи и чтившимися

былъ козырекъ, отогнутый на концѣ нѣсколько вверхъ, что бы не мѣшать зрѣнію. Осталь
ное лицо бцло свободнр. Но для зашиты щекъ н для прикрѣпленія шлема служили ко- 
жанныя. обитыя также металлической чешуей, застежки, которыя шли подъ подбородкомъ. 
Сверху шлемъ былъ украшенъ султаномъ изъ 3 въ локоть длины стоящихъ вверхъ красныхъ 
и черныхъ перьевъ, или также ниспадавшимъ назадъ конскимъ хвостомъ для зашиты 
затылка.—Наступательнымъ оружіемъ у римлянъ были: мечь и метательное копье. Мечь 
(^ІаЙІиз.) висѣлъ съ правой стороны, дабы щитъ, носимый на лѣвой рукѣ и по лѣвую 
сторону, не мѣшалъ при вытягиваніи его изъ ноженъ. Полководцы и командиры, не но
сившіе шита, носили мечь на лѣвой сторонѣ. Онъ носился, какъ и теперь, на кожанной 
протѵпеѣ чрезъ плечо или на застегиваемомъ пряжкой поясѣ,—Метательное копье, нако
нечникъ котораго былъ снабженъ крючьями, было довольно тяжелое; оно имѣло въ длину 
нѣсколько больше 5 футовъ. См. Любкера, 1159— 1160 стр.

') Прим. Подленникъ актовъ здѣсь читается такъ. „ІП сіѵііаіе Тіп^ііапа— 
асіѵепіі паіаііз йіез ітрегаіогіз. іЬі сит отпез іп сопѵіѵііз ериіагепіиг аіцие 
засгііасегепі, Магсеііиз циісіат ех сепІигіопіЬиз Іедіопіз Тгаіапее... гфсіо 
сіпдиіо тііііагі согат. зі&піз Іедіопіз, циае Іипс айегапі, сіага ѵосе Іезіаіиз 
езі, йіесез: Іези СЬгізІо геді аеіето тііііо. аЬ^есіІ диодие ѵііет еі агта 
еі а<Місіі1: Ех Ьос тііііаге ІтрегаІогіЬиз ѵезігіз гіезізіо еі сіеоз ѵезігоз Іідпеоз 
еі Іарісіеоз айогаге сопіешпо. зі Іаііз езі сопсіісіо шіШапІіит, иі йііз еі 
ітрегаІогіЬиз засга іасеге сотреііапіиг, ессе ргоісіо ѵііст еі сіпдиіит, 
гепипііо зі^піз, еі тііііаге гесизо. См. Пагпаск. 1905 г., 117 стр.

*) „N011 йесеЬаІ сЬгізІіапит Ьотіпет тоіезіііз заесиІагіЬиз тііііаге, 
яиі СЬгізІо сіотіпо тіШа1“. См. ІЬійет, П 8 стр.
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даже больше всѣхъ боговъ; предъ тѣми знаменами, предъ кото
рыми приносилъ нѣкогда клятву послушно исполнять всѣ при
казанія императора. Такое дѣйствіе было открытымъ (и съ точки 
зрѣнія военной дисциплины дерзкимъ) отказомъ отъ военной 
службы. Далѣе. Слова, сказанныя одновременно съ поверженіемъ 
пояса—Іисусу Христу, вѣчному Царю, воинствую,—представляя 
собой открытое и громко заявленное свидѣтельство о принадлеж
ности къ христіанской вѣрѣ, къ преступной по римскимъ зако
намъ сектѣ, въ тоже время являются несомнѣнно, по убѣжденію 
мученика, ближайшей и существенной причиной поступка, т. е. 
онъ, Маркеллъ, покидаетъ военное званіе, какъ несогласное съ 
христіанскимъ исповѣданіемъ, со служеніемъ Христу, каковое 
служеніе онъ называетъ воинствованіемъ ]). Въ чемъ же это не
согласіе? Въ чемъ же это несоотвѣтствіе военной слулжбы слу
женію Христу находитъ, испытываетъ мученикъ въ своемъ хри
стіанскомъ сознаніи и притомъ несоотвѣтствіе безусловное, не
примиримое? Почему это противорѣчіе для Маркелла только 
теперь стало невозможнымъ обойти или примирить? Почему это

') Прнм. О смыслѣ и значеніи понятій—воинствовать, воинъ Христа—въ христіан
скомъ обществѣ первыхъ вѣковъ сказано раньше. Они, представляя собой аналогію военной 
жизни, выражаютъ собой необходимость для христіанина постоянной и упорной борьбы, 
постоянной готовности къ этой борьбѣ съ ветхимъ человѣкомъ, со грѣхомъ, что бы обно
виться и укрѣпиться во ХрнсгЬ. Здѣсь смыслъ и значеніе въ характерѣ этой борьбы, въ 
постоянной готовности къ этой борьбѣ, а не въ противоположности понятій, не въ безу
словномъ отрицаніи военной службы христіанами. Выраженія такія въ исторіи мучениковъ 
нерѣдки. Такъ, наир.: ,,Я воинъ Христовъ, говоритъ св. Леонтій, сынъ свѣта, просвѣщаю
щаго всякаго человѣка" (См. Ж. св. Протопопова, Іюнь, 18 число, 359 стр.).—О Лаврентіѣ 
и Игнатіѣ Кипріанъ говорить, что „они истинные и духовные воины Божіи" (Твор. Кип
ріана, рус. пер., 31 письмо. 111 стр.).—„Я теперь уже воинъ не вашего земнаго царя, но 
Небеснаго", отвѣчалъ на допросѣ у судьи Викторъ (Ж. св. Изд. Сннод. типогр.. Ноябрь, 
11 число, 217 стр.).—,Д  войнъ Христа Спасителя моего н желаю умереть за Него", гово
ритъ св. Ипполитъ (Ж. св., Протопопова, Августъ, 18 число, 182 стр.).—Ѳеодоръ Тиронъ 
на приказаніе принести жертву богамъ говоритъ, что „онъ воинъ царя Небеснаго и Ему 
одному только покланяется и служитъ" (Февраль, 17 число, Протопопова, 146 стр.).— 
Въ устахъ мучениковъ вошіствованіе Христу, какъ исповѣданіе христіанской вѣры, про
тивопоставляется не военной службѣ вообще, а лишь такимъ приказаніямъ и требованіямъ 
отъ этой службы, которыя нарушаютъ вѣрность Христу, требуютъ такихъ поступковъ 
(напр. принесеніе жертвы императору), которые явно и несомнѣнно протнворѣчатъ слу
женію Христу, какъ Богу, а потому являются измѣной Христу, отреченіемъ отъ Христа.
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противорѣчіе пе было безусловно непримиримымъ, нетерпимымъ 
раньше, когда Маркеллъ несомнѣнно не мало времени былъ 
простымъ солдатомъ, а можетъ быть не мало времени былъ уже 
и сотникомъ? Да и теперь сознается ли Маркелломъ это про
тиворѣчіе военной службы христіанскому исповѣданію по су
ществу, принципіально, т. е. какъ воспрещенное ясно ученіемъ 
Христа и безусловно несогласное съ духомъ и характеромъ хри
стіанской религіи? Или же это противорѣчіе даннаго момента, 
данной языческой обстановки, языческаго идолослуженія, безу
словно отвергаемаго Христомъ и его послѣдователемъ-христіа- 
ниномъ? Дальнѣшія слова актовъ и даютъ отвѣтъ на этотъ во
просъ, не оставляя никакого сомнѣнія относитнльно ихъ смысла. 
Бросая за поясомъ одежду и оружіе, т. е. совершенно покидая 
всѣ принадлежности военной службы, а слѣд. и освобождая себя 
отъ всѣхъ обязанностей этой службы, Маркеллъ говоритъ „за 
вашихъ императоровъ сражаться не стану и боговъ вашихъ де
ревянныхъ и каменныхъ презираю, чтобы служить имъ; если 
таково условіе военной службы, чтобы быть принуждаемымъ 
приносить жертвы богамъ и императорамъ, то... отказываюсь 
сражаться". Здѣсь причина отказа отъ военной службы выраже
на весьма ясно, опредѣленно. Эта причина отказа сражаться за 
императора, къ чему обязывала присяга знамени, и вообще сра
жаться (какъ выражено въ концѣ), т. е. причина отказа отъ 
военной службы вообще, выставляется не та, что эта военная 
служба безусловно противорѣчитъ христіанскому исповѣданію по 
существу, а только та, что теперь предъявлено условіе, связы
вающее воинскую службу неизбѣжно для каждаго съ идоло- 
служеніемъ, что теперь стали требовать активнаго участія въ 
языческихъ жертвахъ отъ каждаго солдата. Если это новое усло
віе, предъявленное теперь, при Доклетіавѣ, стало неизбѣжнымъ 
для всякаго, остающагося въ войскахъ, то оно, какъ требующее 
измѣны Христу, отреченія отъ христіанства, теперь и заставля
етъ Маркелла отказаться отъ военной службы. И только. Зна
читъ, несомнѣнно, что здѣсь устанавливается въ сознаніи муче-'



ника противорѣчіе военной службы для христіанина не христіан
скому исповѣданію по существу, а противорѣчіе лишь требованіямъ 
языческаго идолослуженія отъ всякаго, находящагося на воен
ной службѣ.

Присоединенный въ концѣ актовъ отвѣтъ Маркелла на доп
росѣ у судьи также весьма характеренъ. „Не должно сражаться 
за бренную суету человѣку христіанину, который воинствуетъ 
Христу Богу“. Отвѣтъ этотъ Маркелла нужно понимать въ 
смыслѣ согласномъ съ заявленіемъ мученика на самомъ празд
никѣ, что причиной оставленія имъ службы служитъ принужденіе 
къ идолопоклонству. Здѣсь мученикъ не высказываетъ безуслов
наго отрицанія всякой войны для христіанина, который долженъ 
воинствовать Христу, т. е. согласно съ ученіемъ Христа всѣ 
свои силы и вниманіе направлять на борьбу съ грѣхомъ, стре
миться къ высшимъ цѣлямъ, вѣчнымъ идеаламъ; нѣтъ. Смыслъ 
этого отвѣта слѣдуетъ устанавливать такой. Готовый претерпѣть 
мученіе за исповѣданіе Христа и воспріять вѣчную награду, на 
допросѣ у судьѣ Маркеллъ и даетъ въ своемъ отвѣтѣ оцѣнку 
всего земнаго; противопоставляетъ взгляду язычниковъ взглядъ 
христіанина на земную жизнь, отъ которой онъ имѣетъ скоро 
отрѣшиться. Всю земную жизнь, со всѣми ея интересами, какіе 
преслѣдовали и римское правительство и языческое общество, во 
всей ея совокупности, включая сюда и язычество, мученикъ на
зываетъ бренной суетой !). А потому и войны римлянъ за та
кіе земные, низменные, языческіе, суетные интересы не согласны 
съ вѣчными, высокими цѣлями, къ какимъ долженъ стремиться

') ІІрим. Таковое же названіе находимъ и въ Св. Писаній. Ап. Навелъ говоритъ О 
язычникахъ, что они осуетилиоь въ умствованіяхъ своихъ и стали служить Твари вмѣсто 
Творца (Рим. I, 23—25).—Таковое же названіе .суета* и таковую оцѣнку языческой 
жизни во всей ея совокупности и именно вмѣстѣ съ поклоненіемъ идоламъ находимъ и у 
другихъ мучениковъ. Такъ, соратники Іерона. на его увѣщаніе быть вѣрными Христу, 
отвѣчаютъ: „Мы желаемъ лучше умереть за Христа, чѣмъ, поклонившись идоламъ, жить 
въ суетѣ" (Ноябрь, 7 число. Изд. Син. типогр. 138 стр.).—Св. Севастіанъ увѣщевалъ свою 
дружину словами: „Временная жизнь не стоитъ того, чтобы дорожить ею. Развѣ удовле
творяетъ она стремленія человѣческія? Развѣ не разрушаетъ всѣ надежды? Развѣ не полна 
«ѵеты, лжи, горя?..“ (Декабрь, 18 число. Ж. св. Изд. Деетунисъ. 122 етр.).
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христіанинъ. И участвовать христіанину въ такихъ войнахъ за 
бренную суету, сражаться ради низменныхъ цѣлей не слѣдуетъ. 
Но это ещ§ не значитъ, что военная служба для христіанина 
безусловно непозволительна. Съ таковымъ пониманіемъ отвѣта у 
судьи нельзя согласиться не только по прямому смыслу отвѣта 
Маркелла на праздникѣ, но и по поведенію мученника, который 
до принужденія къ языческому жертвоприношенію не считалъ 
своей военной службы непримиримой съ христіанскимъ исповѣ
даніемъ.

Итакъ, акты Маркелла приводятъ къ тому заключенію, что 
этотъ мученникъ пострадалъ не за отказъ отъ военной службы, 
какъ безусловно несогласной съ христіанскимъ исповѣданіемъ по 
существу, а за отказъ принести жертву языческимъ богамъ.

Св. Максимиліанъ■ Событіе относится тоже ко времени прав
ленія Діоклетіана, ко времени строгаго преслѣдованія христіанъ 
въ войскахъ. Мѣсто происшествія въ дошедшихъ до насъ ак
тахъ ее обозначено. Обстановка происшествія—зачисленіе въ рек
руты, наборъ новобранцевъ *). Производящее наборъ лицо—про
консулъ Діонъ. Здѣсь же находятся протоколисты. Акты воспро
изводятъ оффиціальную обстановку происшествія 2).

') Прнм. При зачисленіи въ войска новобранцевъ съ конца втораго вѣка, въ виду 
опасности для имперіи отъ варваровъ, смотрѣли только на тѣлесную годность. Любкера, 
395 стр.

!) Въ подлинномъ текстѣ дошедшихъ до насъ актовъ читаемъ:.. „ГаЬіиз ѴісІог 
Іешопагіиз езі сопзіііиіиз сит Ѵаіегіапо Оиіпііапо ргаерозііо Саезагіепзі 
сит Ьопо Іігопе Махітіііапо ЯІіо Ѵісіогіз: ^иопіат ргоЬаЬНіз езі, годо иі 
тсите1иг...и Махішіііапиз гезропсііі: фиісі аиіеш ѵіз зсіге потеп теит? 
тіЬі поп Іісеі тііііаге, диіа сЬгізІіапиз зит. Біоп ргосопзиі сііхіі: аріа 
іііига. сипкще аріагеіиг, Махішіііапиз гезропсііі: Коп роззит тііііаге, поп 
роззит таІоГасеге; сЬгізІіапиз зига. Біоп ргосопзиі сііхіі: Іпсишеіиг. сипщие 
іпсишаіиз іиіззеі, ех оГГісіо гесііаіит езі: ЬаЬеІ ресіез циііщир, ипсіаз 
йесега. Біоп сііхіі а<і оШсіит: Зі^пеіиг. ситцие гезізіегсі, Махішіііапиз 
гезропсііі: Коп Гасіо: поп роззит тііііаге. Біоп сііхіі: Мііііа пе регеаз. 
Махішіііапиз гезропсііі: Коп тііііо; сариі тіЬі ргаесііе, поп тііііо заесиіо, 
зесі тііііо сіео тео. Біоп ргосопзиі сііхіі: Оиіз ІіЬі Ьос регзиазіі? Махітіііа- 
пиз гезропсііі: апітиз теиз еі із циі іпе ѵосаѵіі. Біоп а<3 Ѵісіогет раігет 
е,)и8 сііхіі: Сопзіііаго Шіита Іиит. ѴісІог гезропсііі: Ірзе зсіі, ЬаЬеІ сопзіііит 
зиит, диісі іііі ехрейіаі. Віоп асі Махітіііапит: Мііііа еі ассіре зі^пасиІшЛ.
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Проконсулъ Діонъ обращается къ Максимиліану съ вонро- 
сомъ, какъ его зовутъ? *). Максимиліанъ отвѣчаетъ: зачѣмъ же
лаешь знать мое имя? Мнѣ непозволительно воевать, потому- 
что я христіанинъ. Діонъ проконсулъ сказалъ: изготовь это 
(то есть, запиши) и, когда изготовлялось, Максимиліанъ говоритъ: 
не могу воевать, не могу худо дѣлать: я христіанинъ. Діонъ 
проконсулъ сказалъ: пусть измѣряютъ, и когда былъ измѣренъ 
(рекрутъ), оффиціально было объявлено: имѣетъ пять футовъ, 
десять унцій 2). Діонъ проконсулъ сказалъ оффиціально: пусть 
будетъ обозначенъ (надѣтъ на него знакъ рекрута); тогда Мак
симиліанъ, сопротивляясь, отвѣчалъ: не исполняю; не могу вое-

гезропйіі: N011 ассіріо зфпасиіит: ]апі ЬаЬео зідпасиіит СЬгізІі сіеі іпеі. 
Біоп йіхіі: 8іаІіт Іе асі СЬгізІит Іиит тіііо. гезропйіі: ѵеіігт тойо Гасіаз; 
Іюс еі теа  Іаиз езі. і)іоп ай оійсіит йіхіі: бідпеіиг. ситцие геіисіагеі, 
гезродйіі: Кои ассіріо зідпасиіиш заесиіі, еі зі зідпаѵегіз, гитро іііий, чиіа 
пііііі ѵаіеі; е^о сЬгізІіапиз зит, поп Іісеі тіЬі рІитЬиш соііо рогіаге розі 
зфпит заіиіаге йотіпі теі Іези СЬгізІі (іііі йеі ѵіѵі, диеш іи ідпогаз. циі 
раззиз езі рго заіиіе позіга, циет йеиз Ігайійіі рго рессаііз позігіз. Ьиіс 
отпез сіігізііапі зегѵішиз, Ьипс зециітиг ѵііие ргіпсірет, заіиііз аисіогеш. 
Біоп йіхіі: Мііііа еі ассіре зі^пасиіит, пе тізег регеаз. МахітПіацз сііхіі: 
N011 регео. потеп теи т  ]ат ай йотіпит шеигп езі; пои роззит тііііаге. 
Біоп йіхіі: ЛІІепйе іиѵепіиіет іиат еі ѵпіііііа; Ьос епіт йесеі іиѵепет. 
Махітіііапиз гезропйіі: Міііііа теа  ай йотіпит теи т  езі; поп роззит 
заесиіо тііііаге; ]ат йіхі сЬгізІіапиз зит. Біхіі Віоп ргосопзиі: 1п засго 
сотііаіи йошіпогит позігогит Біосіеііапі еі Махітіапі. Сопзіапііі еі Ма- 
хіті тііііез сіігізііапі зипі еі тііііапі. Махітіііапиз гезропйіі: Ірзі зсіипі 
яиой ірзіз ехрейіаі; едо Іатеп сЬгізІіапиз зцт. еі поп роззит таіа Гасеге. 
Віоп Йіхіі: 0«і тііііапі. циае таіа  Гасіипі? Махітіііапиз гезропйіі: Ти епіт 
зсіз, циае Гасіипі: Віоп ргосопзиі йіхіі: Мііііа, пе сопіетіа тіііііа іпсіріаз 
таіе іпіегіге. Махітіііапиз гезропйіі: Е»о поп регео; еі зі йе.заесиіо ехіего, 
ѵіѵі I апіта теа сит СЬгізІо йотіпо тео. Віоп йіхіі: Зіегпе потеп е.]‘из. 
сип^ие зігаіит Гиіззеі, Віоп йіхіі: (^иіа іпйеѵоіо апіто тіііііат гесизазіі, 
соп&гиепіеп ассіріез зепіепііат ай сеіегогит ехетріит еі йесгеіит ех 
ІаЬеІІа гесііаѵіі: Махітіііапит ео циой іпйеѵоіо апіто засгатепіит шіііііае 
гесизаѵіі, діайіо апітайѵегіі ріасиіі. Махітіііапиз гезропйіі: Эео ^га1іаз“. 
См. Иагпаск, 1905 г., іи— не стр.

1) При». Тоже видимъ при допросѣ мученика Тараха. См. Ж. св. Изд. Син. тип., 
октябрь, 12 день, 261 стр.

г) Прим. Пять футовъ, десять ѵнпій—относится къ измѣренію и обозначаетъ ростъ 
солдата. Таковая мѣра признавалась показателемъ годности для зачисленія даннаго лица 
въ рекруты. Солдатовъ въ 6 футовъ, какъ самыхъ высокихъ; обыкновенно помѣщали уже 
въ первыя когорты. См. Любкера, Словарь, 307 стр.
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вать. Діонъ сказалъ: вступай въ войско, что бы не погибнуть те- 
бѣ. Максимиліанъ отвѣчалъ: не поступлю въ войско, отсѣки мнѣ 
голову; не воинствую вѣку (суетѣ человѣческой), по воинствую 
моему Богу. Діонъ проконсулъ сказалъ: кто тебя въ этомъ убѣ
дилъ? Максимиліанъ отвѣчалъ: духъ мой и тотъ, который меня 
призвалъ. Діонъ проконсулъ сказалъ Виктору, его отцу: убѣди 
своего сына. Викторъ отвѣчалъ: имѣетъ свое намѣреніе, самъ 
знаетъ, что ему полезно. Діонъ къ Максимиліану: вступи въ вой
ско и прими знакъ. Максимиліанъ отвѣчалъ: не принимаю знака: 
имѣю уже знакъ Христа, моего Бога. Діонъ сказалъ: я тотчасъ 
отправлю тебя къ твоему Христу. Максимиліанъ отвѣчалъ: же
лалъ бы, что бы ты такъ сдѣлалъ; въ этомъ и заключается .моя 
похвала (подвигъ). Діонъ оффиціально сказалъ: пусть будетъ 
обозначенъ. Максимиліанъ, сопротивляясь, отвѣчалъ: не прини
маю знака вѣка (человѣческаго), и если обозначишь (положишь 
знакъ), то разломаю (уничтожу) его, потому что онъ ничего ве 
значитъ: я христіанинъ, не позволительно мнѣ носить на шеѣ 
свинецъ (свинцовый знакъ) послѣ спасительнаго знака Господа 
моего Іисуса Христа, Сына Бога живаго, Котораго ты не вѣ
даешь, Который пострадалъ ради нашего спасенія, Котораго 
Богъ предалъ (на страданія) за грѣхи наши. Ему служимъ мы 
всѣ христіане, ему слѣдуемъ начальнику жизни, виновнику спа
сенія. Діонъ сказалъ: вступи въ войско и прими знакъ, что бы 
тебѣ несчастному не погибнуть. Максимиліанъ сказалъ: не по
гибну; мое имя уже у моего Господа; не могу воевать. Діонъ 
сказалъ: прими во вниманіе юность свою и вступи въ войско; 
ибо это прилично юношѣ. Максимиліанъ отвѣчалъ: воинствованіе 
мое къ Богу моему; не могу сражаться за человѣческій вѣкъ 
(суету); я сказалъ, что я христіанинъ. Діонъ проконсулъ сказалъ: 
въ священной свитѣ нашихъ владыкъ Діоклетіана и Максиміана, 
Констанція и Максимина есть христіане и служатъ солдатами. 
Максимиліанъ отвѣчалъ: опп сами знаютъ, что имъ полезно; а я 
всетаки христіанинъ и по мсу’У худо дѣлать. Діонъ сказалъ: тѣ,
которые служатъ въ поискахъ, что худаго дѣлаютъ? Максимиліанъ

*
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отвѣчалъ: ты самъ знаешь, что они дѣлаютъ. Діонъ проконсулъ 
сказалъ: поступи въ войско, что бы за презрѣніе военной службы 
тебѣ не погибнуть зло. Максимиліанъ отвѣчалъ: я не погибну; 
и если выйду отъ человѣческаго вѣка (умру отъ этой жизни), 
душа моя живетъ со Христомъ, Господомъ моимъ. Діонъ про
консулъ сказалъ: низвергни (вычеркни, сотри) имя его; и когда 
было вычеркнуто, Діонъ сказалъ: такъ какъ неблагодарнымъ 
духомъ ты отвергъ военную службу, то получишь ты соотвѣт
ственный приговоръ (осужденіе) для примѣра прочимъ, и прочи
талъ изъ дощечки опредѣленіе: Максимиліана за то, что онъ 
неблагодарной душой отвергъ присягу (^асгашепіит) военной 
службы, рѣшено наказать мечомъ (предать смерти чрезъ усѣченіе 
мечомъ). Максимиліанъ отвѣчалъ: Благодареніе Богу!

Эта замѣчательная оффиціальная запись изъ рекрутскаго 
набора даетъ возможность представлять дѣло такъ. Максими
ліанъ, привлеченный къ зачисленію въ рекрута, къ поступленію 
въ войска имперіи въ эпоху Діоклетіана, объявляетъ прямо о 
своемъ христіанскомъ исповѣданіи, отказываясь назвать свое 
собственное имя. Отказывается отъ зачисленія въ войска, моти
вируя свой отказъ тѣмъ, что онъ не можетъ воевать, потомучто 
онъ христіанинъ, не можетъ сражаться за человѣческую суету, 
потомучто онъ воинствуетъ Христу; онъ не можетъ поступить 
на службу въ войска потому, что не можетъ худо дѣлать, и тѣ, 
которые въ войскахъ служатъ, худо дѣлаютъ. Приказанію про
консула обозначить Максимиліана (внѣшнимъ знакомъ, сдѣлан
нымъ изъ свинца и надѣваемымъ на шею), какъ' зачисленнаго 
въ войска, онъ окончательно сопротивляется: заявляетъ, что онъ 
не можетъ принять этого знака, потомучто уже имѣетъ на себѣ 
спасительный знакъ Христа. Въ томъ случаѣ, если бы прокон
сулъ настоялъ на своемъ и добился, можетъ быть, силой, что бы 
таковой знакъ зачисленія въ рекрута, обязывающій принести 
солдатскую присягу, былъ надѣтъ на Максимиліана, то Макси
миліанъ рѣшительно заявляетъ, что онъ таковой знакъ рекрута
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уничтожитъ. разломаетъ, какъ ве имѣющій никакого значенія, 
никакой цѣны.

Значитъ, сущность отказа, по содержанію приведеннаго 
отрывка, можетъ быть выражена такъ. Максимиліанъ отказы
вается отъ зачисленія въ войска потому, что онъ а) какъ хри
стіанинъ воинствуетъ Христу, а посему не можетъ сражаться 
за человѣческую суету; Ь) какъ христіанинъ, онъ не можетъ 
поступить на службу въ войска потому, что служить въ войскахъ, 
значитъ, худо дѣлать, и тѣ христіане, которые служатъ въ вой
скахъ, худо дѣлаютъ; с) не можетъ онъ, какъ христіанинъ, 
надѣть на себя рекрутскаго знака, обязывающаго его принять 
солдатскую присягу, потомучто таковой знакъ несовмѣстимъ съ 
спасительнымъ знакомъ Христа, который онъ, Максимиліанъ, 
уже носитъ на себѣ.

(Продолженіе будетъ).

Гіо вопросу о церковной реформѣ.

Газета Колоколъ отъ 11-го Октября въ передовой статьѣ 
обращаетъ особенное вниманіе читателей на статью В. Г. Оена- 
това по вопросу о церковной реформѣ. Авторъ, по словамъ 
газеты, указываетъ на то, что споръ о „рѣшающихъ" и „совѣща
тельныхъ" голосахъ есть споръ не церковный, свидѣтельствующій 
о томъ, что многіе изъ насъ, оторвавшись отъ церковно-право
славной почвы, утратили способность разумѣнія того духа, который 
проникаетъ вселенскіе каноны.

Воззрѣніе на власть какъ на право и притомъ на чрезвычайно 
выгодное право, чуждо духу церковнаго православія. Власть съ 
церковно-православной точки зрѣнія есть тяжкій и отвѣтственный 
долгъ передъ Богомъ. Святой апостолъ Павелъ говоритъ, что 
повинующійся власти Богу повинуется. Кто не согласится, что 
это изрѣченіе апостола прежде и болѣе всего примѣнимо ко 
власти церковной?
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Въ церковной власти нѣтъ почвы для гордости и деспотизма, 
ибо „большій изъ васъ да будетъ всѣмъ слугой*. Въ церковномъ 
подчиненіи нѣтъ тяжести и униженія, ибо „иго Мое благо и 
бремя Мое легко*.

Только проникнувшись правильными взглядами на церковную 
власть и подчиненіе, можемъ мы приступить съ надеждой на 
успѣхъ къ возсозданію Россійской православной церкви на 
каноническихъ основаніяхъ.

Крайностей надо остерегаться всякихъ и всегда, но особенно 
опасны тѣ крайности, которыя порождаются духомъ времени; 
крайности этого послѣдняго рода имѣютъ стихійный характеръ.

Духъ нашего времени—это духъ анархіи, духъ мятежа 
противъ властей и идеи власти.

Посему наиболѣе страшной и опасной крайностью для 
нашихъ дней является стремленіе къ ослабленію главнѣйшей 
основы церковной іерархіи, къ ослабленію епископской власти.

Изъ среды духовнаго юношества, обезличеннаго въ народ
но-церковномъ отношеніи, выходятъ въ послѣднее время въ 
большомъ количествѣ „преобразователи*, которые совершенно 
ее усваиваютъ себѣ духа православнаго канона и воображаютъ' 
что православная церковь должна ввести у себя какую-то кон
ституцію.

Отношеніе къ церковной іерархіи вообще и епископской 
власти въ особенности у этихъ преобразователей неистово-отри
цательное.

Дѣятельность этихъ духовныхъ „либераловъ* вызываетъ въ 
народѣ православномъ тяжелыя чувства недоумѣнія и тревоги.

Возникаетъ опасеніе за судьбу церковной реформы. Горе 
намъ будетъ, если мы, православная церковь, не воспользуемся по
сылаемымъ намъ Богомъ освобожденіемъ изъ „авиньонскаго плѣна* 
у бюрократіи и не вернемся къ канонической простотѣ. Горе 
намъ, если мы подорвемъ главную основу церковной іерархіи, 
епископскую власть, и сочинимъ какую-то пресвитеріанскую 
конституцію.
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Отъ этой опасности насъ можетъ избавить только добро
совѣстное желаніе отрѣшиться отъ предразсудковъ современности 
и всесторонеое проникновеніе въ истинный духъ православнаго 
канона.

Надѣемся, что всѣ дѣятели православія обратятъ вниманіе 
на совершенно правильныя церковныя идеи В. Г. Сенатова и 
позаботятся о томъ, чтобы дать этимъ идеямъ самое широкое 
распространеніе.

Только этимъ путемъ мы и можемъ устранить вредную, 
ненужную и придуманную врагами церкви рознь между привер
женцами епископства и защитниками священства и мірянъ. 
Этой розни быть не должно.

Нѣсколько словъ по поводу донлада уполномоченнаго 2-го Прон- 
скаго Благочинническаго округа свящ, I. Чернобаева.

Въ своемъ докладѣ свящ. I. Чернобаевъ предлагаетъ на 
обсужденіе духовенства „мѣру, клонящуюся къ цѣли увеличенія 
прибылей нашего Рязанскаго Свѣчного Завода, а также и къ 
болѣе законному и справедливому использованію этихъ прибылей".

До сихъ поръ, говоритъ священникъ I. Чернобаевъ, Свѣчной 
заводъ отчислялъ и отчисляетъ прибыль за всѣ церкви епархіи 
поровну и это „положеніе, основанное на добрыхъ побужденіяхъ, 
въ жизни произвело зло".

Зло по мнѣнію о. Чернобаева заключается въ томъ, что 
церкви, покупающія мало свѣчей пользуются прибылью завода 
въ одинаковой степени съ церквами, покупающими много свѣчей. 
Отсюда по мнѣнію докладчика выходитъ логическое заключеніе 
съ прямою математическою пропорціею: пусть церкви, покупающія 
много свѣчей, и пользуются большею прибылью завода и наобо
ротъ,—кто покупаетъ мало,—пусть и пользуются малымъ.

Но это съ перваго взгляда логически обоснованное и мате
матически вѣрное заключеніе при примѣненіи въ жизни окажется 
не вѣрнымъ и по крайней мѣрѣ не уничтожитъ то зло, на которое 
указалъ о. Чернобаевъ въ началѣ доклада.
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Этою мѣрою возможно пожалуй достигнуть того, что церков
ные староста не будутъ покупать свѣчи на старонѣ помимо за
вода, но чтобы эта мѣра привела къ болѣе законному и справед
ливому использованію заводской прибыли,—это не вѣрно.

Нечего конечно говорить о тѣхъ церквахъ, причтъ и церк. 
староста коихъ совсѣмъ уклоняются отъ покупки свѣчей на 
заводѣ. Тѣ прямо не законно пользуются прибылью завода, такихъ 
вѣроятно и не много, но о. докладчикъ забываетъ бѣдныя церкви 
съ большимъ количествомъ иногда тоже бѣдныхъ прихожанъ. А 
такихъ у насъ въ Рязанской губ. очень и очень много. Понятнѣе 
сказать, что въ Ряз. губ., какъ и въ другихъ центральныхъ 
губерніяхъ Россіи, много приходовъ по количеству душъ большихъ, 
но имѣющихъ въ своемъ составѣ нѣсколько деревень, прихожане 
которыхъ по разнымъ причинамъ посѣщаютъ церковь рѣдко: или 
живутъ отхожимъ промысломъ, или затрудняются путями сообще
нія къ храму, что въ особенности замѣчается зимою и весеннимъ 
временемъ, наконецъ не имѣютъ теплой одежды и проч. проч. 
Отсюда въ такихъ приходахъ, не смотря на стараніе причта и 
церк. старостъ церкви торгуютъ свѣчами очень скудно, конечно 
поэтому и покупаютъ ихъ въ заводѣ мало. Съ другой стороны въ 
Рязанской же епархіи есть церкви для свѣчной торговли разными 
условіями, конечно случайными, поставленныя въ благопріятное 
положеніе. Таковы всѣ градскія и еще болѣе т. наз. соборныя 
церкви. Прихожанъ при такихъ церквахъ и не много, но посѣ
щаютъ они храмъ часто:—по удобству пути и по разнымъ дру
гимъ причинамъ, иногда совсѣмъ не зависящимъ отъ усердія 
причта и церк. старосты. Торговля свѣчами въ такихъ храмахъ 
идетъ успѣшно.

Не смотря на то, что большая или меньшая продажа цер
ковныхъ свѣчей говоритъ о большомъ или меньшомъ религіозномъ 
усердіи прихожанъ, тѣмъ не менѣе нельзя и не признать того, 
что торговля свѣчами, какъ и всякая другая, зависитъ отъ коли
чества и качества потребителей. Можетъ-ли купецъ любымъ 
товаромъ на окрайнѣ города распродать его столько, сколько
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этого же самого товара распродастъ купецъ въ центрѣ города? 
Конечно нѣтъ. Можно-ли поэтому сравнить соборную церковь 
любого уѣзднаго города съ сельскою церковью хотя-бы въ при
ходѣ съ 1500 душъ муж. пола по продажѣ церк. свѣчей. Тамъ 
часто стекаются богомольцы со всего города и многіе изъ нихъ 
покупаютъ свѣчи по 10 и болѣе копѣекъ. Въ селахъ, при раз
бросанности прихода на нѣсколько верстъ, нельзя и требовать 
отъ прихожанъ такого же частаго усердія къ богослуженію вообще, 
и. главное, къ покупкѣ дорогихъ свѣчей въ частности. По селамъ 
свѣчи болѣе всего раскупаются въ 1 или 2 копейки. И усердіе 
причта и церк. старостъ въ пользу равномѣрности продажи свѣчей 
во всѣхъ церквахъ епархіи (по количеству душъ или какой-либо 
другой нормѣ) нротиворѣчитъ самой идеѣ добровольнаго и посиль
наго дара Богу и евангельской истинѣ о лептѣ вдовицы.

Теперь, если принять мѣру о. 1. Чернобаева за законъ т. е 
если за большую продажу свѣчей давать большую субсидію церкви 
и наоборотъ,—то окажется, что церкви болѣе богатыя будутъ 
еще болѣе облегчены взносами, а на бѣдныхъ ляжетъ всею 
тяжестію уже и такъ не посильное бремя налоговъ на епрахіаль- 
ные нужды.

Это опять не добро, а зло.
И это зло слѣдуетъ имѣть въ виду духовенству при разсуж

деніи мѣръ къ болѣе законному использованію прибылей Свѣчного 
завода, и, если уже совсѣмъ нельзя его уничтожить, то и пере
ходить отъ однаго зла къ другому—-не справедливо.

Села Лапотка Раненб. уѣз. священникъ Іоаннъ Соловьевъ.

ИЗВЪСТІЯ И ЗАМЪТКИ-

— Обращеніе Орловскаго епископа Серафима къ духовенству 
епархіи. Преосвященный Серафимъ получилъ много жалобъ на 
бездѣятельность духовенства и поэтому счелъ нужнымъ обра-".
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титься къ своему духовенству съ открытымъ пастырскимъ воз
званіемъ. „Скорбитъ и горюетъ народъ, видя кругомъ себя мно
жество равнодушныхъ и усыпленныхъ житейскими заботами 
пастырей, и въ нетерпѣніи своемъ раздражается... Тяжело и 
оскорбительно мнѣ, архипастырю, получать и читать просьбы и 
письма крестьянскія, въ такіе дни великой, народной скорби и 
собственной сердечной туги, указывающія мнѣ. не безъ основанія, 
на болящихъ духомъ членовъ пастырской семьи нашей. Какими 
словами могу я описать и изобразить чувства и мысли свои, 
волнующія меня при чтеніи этихъ прошеній и жалобъ на упадокъ 
вѣры, безутѣшную жизнь и лишеніе единственнаго, послѣдняго 
источника силъ и утѣшенія—благоговѣйной церковной службы и 
пастырскаго слова?! Не вѣрится, что могутъ быть среди насъ 
священнослужители, носители благодатнаго сана, благовѣстители 
Евангелія Христова,—и болѣющіе настолько себялюбіемъ, что 
сердце ихъ совершенно равнодушно къ Богу и поэтому безчув
ственно къ людямъ. Предо мною цѣлый десятокъ прошеній и 
жалобъ. Русскій народъ приходить въ сознаніе, но его пастыри 
далеко не всѣ впереди народа въ чувствѣ и сознаніи своего 
великаго призванія и святого долга. Они точно не видятъ обра
щенныхъ къ нимъ взоровъ и протянутыхъ рукъ духовныхъ дѣтей, 
изнемогающихъ въ скорби. Братья-пастыри! Что-же это такое? 
Жалуются, напримѣръ, мнѣ жители села Г., что они выбрали 
12 членовъ приходскаго совѣта, но священникъ ни разу не со
бралъ ихъ на совѣщаніе, когда въ сосѣднихъ селахъ дѣятель
ность совѣтовъ давно уже началась. Но ужасны послѣднія строки 
этого прошенія!

„Ж ена священника,—пишутъ они,—когда услыхала, что при
хожане села Г. объявили не принимать его съ иконами и рѣшили 
жаловаться Вашему Преосвященству, призвала сельскаго старосту 
и вручила ему 4 руб. для попойки крестьянъ, дабы загладить 
поступки отца П., на что крестьяне не согласились, а поручили 
намъ передать Вашему Преосвященству эти 4 рубля для на-



правленія ихъ въ какой Вы найдете удобнымъ комитетъ общества 
трезвости".

Деньги эти мпою получены. Велика моя скорбь".
*

_______  (Орлов. Епарх. Вѣдом.).

Прощаніе при разлукѣ добраго пастыря съ добрыми прихожанами.

Часто слышатся жалобы на неуживчивость духовенства съ 
своими прихожанами и на то, что оно не имѣетъ и не старается 
имѣть съ ними единенія. Указывается при этомъ на недостатки 
въ самихъ пастыряхъ, какъ на главную причину отчужденія отъ 
нихъ паствы. Но справедливо ли это? Таковыли на самомъ дѣлѣ 
отношенія между пастырями и пасомыми? Отрицать вину духо
венства всецѣло, конечно, нельзя, какъ несправедливо было бы 
отрицать и противоположную сторону церковно-общественной 
жизни, въ которой пастырь является дѣйствительнымъ свѣтиль
никомъ на свѣщницѣ, да свѣтитъ всѣмъ.

Въ церковно-приходской жизни пастыря и пасомыхъ есть 
стороны темныя, есть и свѣтлыя. Это вездѣ и всегда было, всегда 
и вездѣ будетъ. Искусственными мѣрами достигнуть желательнаго 
единенія и скрѣпленія пастыря и пасомыхъ въ приходскую еди
ницу не всегда возможно. Единеніе есть великая сила, основан
ная на законахъ психологіи и на ясномъ сознаніи того, что оно 
вмѣстѣ съ тѣмъ есть начало всякаго человѣческаго блага. Цер
ковно-приходскіе собранія и совѣты только подъ этимъ условіемъ 
желательны и возможны. Но положеніе церковной жизни пока 
не такъ еще безнадежно, какъ его въ настоящее время пред
ставляютъ. Единеніе пастыря и пасомыхъ существуетъ, хотя и 
не вездѣ, но его не хотятъ признать. Неуживчивость и недостатки 
пастырей въ настоящее время стараются поставить на видъ, а 
жизнь и труды добрыхъ пастырей замалчиваютъ, какъ будто 
такихъ пастырей соНсѣмъ нѣтъ. Отъ того въ общественное мнѣніе 
привзошло много преувеличеннаго и тенденціознаго. Въ такой 
односторонности мало правды святой. Выставляя на показъ тем- ,
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еыя стороны пастырей, несправедливо игнорировать и то, что 
въ жизни ихъ есть добраго, полезнаго и отраднаго.

Въ этихъ именно видахъ намъ хотѣлось бы предать глас
ности отрадный фактъ прощанія добраго пастыря съ добрыми 
прихожанами! Для этого мы представляемъ событіе изъ церков
но-приходской жизни въ томъ самомъ видѣ, какъ оно было и 
чему мы были очевидцами.

Это происходило въ селѣ Сѣнницахъ, Зарайскаго уѣзда.
Семейный человѣкъ, священникъ этого села, о. Александръ 

Алексѣевичъ Князевъ, девять лѣтъ состоялъ на службѣ въ этомъ 
приходѣ, слѣдовательно успѣлъ достаточно понять приходъ и 
приходъ познать своего пастыря. Во все это время церковно-при
ходская жизнь текла тихо и мирно. Отъ увлеченія, гакъ назы
ваемымъ, освободительнымъ движеніемъ о. А. А. Князевъ всѣми 
силами оберегалъ своихъ прихожанъ и предохранялъ ихъ при 
тѣхъ порывахъ страстей, которыя могли подвергнуть прихожанъ 
печальнымъ послѣдствіямъ. Слово его было сильно. Аграрныя 
волненія стихали и далѣе угрозъ помѣщичьимъ владѣніямъ дѣло 
не допускалось. Не могъ народъ не оцѣнить потомъ всего этого 
въ своемъ пастырѣ, своевременно вразумившемъ его смущенный 
духъ. Никому онъ не отказывалъ въ добромъ совѣтѣ и помощи, 
жалѣлъ бѣдноту и соболѣзновалъ обиженнымъ людского неправдою. 
Среди своихъ сосѣдей—сопастырей онъ выдѣлялся разсудитель
ностію, общительностію и привѣтливостію. Онъ умѣлъ справляться 
съ трудною задачею сельскаго пастыря—съ придирчивою, спѣ- 
сивою и капризною ннтелигенціею деревенской глуши. Съ нею 
онъ ладилъ, не роняя своего пастырскаго достоинства. Былъ, 
однимъ словомъ, сельскимъ батюшкою, какихъ еще не мало на 
св. Руси, но ихъ не видитъ міръ и знать не хочетъ ихъ; они въ 
большинствѣ остаются незамѣченными и неоцѣненными. И въ 
данномъ случаѣ добрыя сѣмена пастырскаго сѣянія до поры до 
времени таились въ душѣ прихожанъ, невидимо проростая и не- 
обнаруживая того, какъ и кто ихъ посѣялъ.
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Все шло до селѣ обычнымъ порядкомъ, какъ и у большин
ства сельскихъ пастырей. Въ такомъ незримомъ состояніи внут
реннее единеніе пастыря съ пасомыми оставалось бы на всегда, 
можетъ быть, если бы не наступила разлука съ своими прихожа
нами о. Александра Алексѣевича Князева, поступившаго въ 
Московскую Дух. Академію.

Оъ половины августа нынѣшняго года стали носиться по 
сѣнницкому приходу, казавшіеся въ началѣ невѣроятными, слухи, 
что батюшка переходитъ куда то въ городъ. Но скоро эти слухи 
начали выясняться и вызвали въ прихожанахъ скорбь и сожа
лѣніе. Нѣкоторые изъ прихожанъ богомольцевъ въ концѣ августа 
стояли обѣдню въ академической церкви Сергіевой Лавры и 
видѣли о. А. А. Князева въ сослуженіи съ Ректоромъ Академіи, 
еп. Евдокимомъ. Тутъ только они поняли, въ чемъ дѣло и под
твердили слухи, носившіеся въ ихъ приходѣ". Батюшка! спра
шивали прихожане о. А. А. Князева, неужели ты на самомъ 
дѣлѣ оставляшь насъ? мы такъ къ тебѣ привыкли, такъ всѣ 
близки къ тебѣ, что разлука съ тобою тяжела для насъ".

Перваго октября о. А. А. Князевъ въ сѣнницкомъ храмѣ 
служилъ послѣднюю обѣдню. Народъ ждалъ послѣдняго напут
ствія отъ своего пастыря и предчувствовалъ, что послѣднее слово 
любимаго пастыря растворено будетъ оцетомъ и желчію; но не 
ожидалъ тѣхъ послѣдствій какими будетъ сопровождаться это 
прощаніе. Предъ окончаніемъ литургіи о. Александръ вышелъ 
изъ алтаря и сталъ на амвонѣ предъ народомъ. Овои проповѣди 
всегда говорилъ онъ импровизаціею; такъ было и при настоящемъ 
случаѣ. Рѣчь его не носила характера искусственности и не 
блистала фразами, но была порывиста, шла отъ сердца и пере
ливалась въ сердца прихожанъ. Начало пастырскаго слова встрѣ
чено было могильною тишиною. Народъ сдерживалъ чувства своей 
скорби, но по мѣрѣ тоі’о, какъ о. А. А. Князевъ раскрывалъ 
свои пастырскія отношенія къ приходу, что приходилось ему 
переживать за девять лѣтъ службы, какъ онъ дѣлилъ горе и 
радости съ своими прихожанами, какъ онъ болѣлъ душею о ,
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несчастныхъ, какъ скорбѣлъ объ ошибкахъ легковѣрныхъ, по
слышались всхлииыванія сначала какой то женщины,—и этого 
было достаточно, что бы сдерживаемыя доселѣ чувства скорби 
разрѣшилисъ всеобщемъ плачемъ. Плачъ очень заразителенъ при 
напряженности нервъ. Онъ дѣйствуетъ, какъ электрическій токъ 
и передается массѣ съ быстротой* молніи. Такъ точно случилось 
въ данный моментъ. Нервы прихожанъ были готовы къ воспріим
чивости и послужили хорошимъ проводникомъ. Заплакалъ одинъ 
человѣкъ, а занимъ всѣ. Плакали женщины и мужчины, старые 
и молодые, даже малыя дѣти, плакала и сама деревенская интел
лигенція. „Батюшка! родимый ты нашъ батюшка! не уходи отъ 
насъ, не покидай насъ“, слезила какая то женщина. Прихожане 
падали на колѣна и, кланяясь въ ноги, со слезами просили про
щенія и благословенія. „Никто отъ тебя, батюшка не уходилъ 
безъ добраго совѣта, говорилъ сквозь слезы одинъ изъ мужиковъ, 
и ни одного несчастнаго бЬдняка не отпускалъ ты съ пустыми 
руками". Каждое прощальное слово со стороны прихожанъ вы
ражало глубокую любовь ихъ къ пастырю и вызывало новыя 
потрясенія въ народѣ и новыя порывы слезъ. „Не забывай насъ 
батюшка, осиротѣлыхъ, говорили интеллигентные, поминай насъ 
въ твоихъ святыхъ молитвахъ, пиши намъ, и мы тебя никогда не 
забудемъ, а для утѣшенія нашего оставь намъ твою фотографиче
скую карточку". О. А. А. обѣщался выслать прихожанамъ на сколь
ко возможно болѣе такихъ карточекъ и присовокупилъ: „духомъ 
своимъ я всегда съ вами и не разлучаюся и за совѣтами обра
щайтесь по прежнему".

Кончилось прощаніе пастыря, но не кончились рыданія 
благодарныхъ и признательныхъ прихожанъ. Пѣвчіе долгое время 
не могли пропѣть: буди имя Господне. Плачъ и рыданіе душили 
ихъ, какъ и всѣхъ прихожанъ. Успокоеніе наступило не скоро.

Этотъ прощальный день на долго останется въ воспомина
ніяхъ сѣнницкихъ прихожанъ о своемъ добромъ пастырѣ. Такая 
искренность и такая сердечность при прощаніи живо переноситъ 
насъ къ апостольскимъ временамъ и рисуетъ предъ нашими гла
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за ми живую картину любви древнихъ христіанъ къ своему пастырю 
особенно того священнаго момента изъ жизни ап. Павла, когда 
онъ на пути во Іерусалимъ послѣдній разъ прощался съ Ефес- 
скими пастырями и всѣми вѣрующими. Тогда не малый плачъ 
былъ у  всѣхъ, и падая на выю Павла, цѣловали его, скорбь осо
бенно отъ сказаннаго имъ слова, что они уже не увидятъ лица 
его (Дѣян. X X —37, 38).

Въ родномъ нашемъ отечествѣ не изсякло еще благочестіе. 
Враги церкви Христовой не отравили еще души христіанской 
прелестію ложныхъ ученій. Въ душѣ русскаго человѣка,' воспи
таннаго въ православіи, глубоко и на твердомъ основаніи утвер
ждается любовь къ своему доброму пастырю, отъ котораго у 
него нѣтъ никакой тайны и совѣты котораго священны.

Можно ли указать въ гражданскихъ вѣдомствахъ и учреж
деніяхъ что либо подобное вышеописанному прощанію пастыря 
съ пасомыми? Замалчиваніе такихъ событій изъ жизни церковно
приходской, какое описано нами, носило бы на себѣ печать зло
намѣренности крайней несправедливости къ добрымъ пастырямъ 
и пасомымъ, единеніе которыхъ дорого особенно теперь, когда 
вражеская сила такъ яростно ополчилась противъ вѣры, царя и 
отечества. _______  Очевидецъ.

Проводы учителя.
(Корреспонденція изъ Касимов. Миссіи Рязан. Епархіи).

Рязанскій Епархіальный Наблюдатель церковныхъ школъ 
своимъ отношеніемъ отъ 10 сентября текущаго года (за № 42) 
увѣдомилъ о. завѣдующаго Свято-Владимірскою ц.-пр. миссіонер
скою школою о назначеніи учителя 2-го класса означенной школы 
Петра Васильевича Богоявленскаго учителемъ Перьинской вто
роклассной школы.

Это отношеніе было объявлено о. завѣдующимъ учащимъ и 
учащимся школою утромъ 15-го сентября, предъ уроками. Наз
наченіе это было неожиданнымъ для учениковъ и прискорбнымъ:
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Оеи сильно полюбили своего учителя— регента Петра Васильевча 
и жаль имъ было разставаться съ нимъ, а потому первые уроки 
этого дня прошли у нихъ въ скорби и слезахъ. Грустное на
строеніе воцарилось въ этотъ день среди учениковъ. Жалѣли и 
учащіе своего сослуживца. Каждому изъ нихъ, какъ и каждому 
ученику хотѣлось выразить чѣмъ либо свои чувства, свою приз
нательность къ уходящему отъ нихъ дорогому учителю и сослу
живцу. И вотъ всѣ учащіе и учащіеся единодушно рѣшили 
поднести Петру Васильевичу на память и въ знакъ глубокаго 
уваженія икону Богоматери „Скоропослушницы“, подъ покровомъ 
коей совершаетъ свою дѣятельность Касимовская Миссія и школа. 
Днемъ поднесенія икону П. В. Богоявленскому было избрано 
17-го Сентября.

17-го сентября, послѣ литургіи, учащіе и учащіеся школы 
собрались во второй классъ, гдѣ въ присутствіи виновника тор
жества и постороннихъ лицъ, родителей учащихся, о. Миссіонеръ, 
завѣдующій школою совершилъ молебенъ св. Покровителю школы 
ровноапостальному Князю Владиміру. Пѣлъ миссіонерскій хоръ 
доселѣ управляемый Петромъ Васильевичемъ. Предъ отпускомъ 
о. завѣдующій школою обратился къ Петру Васильевичу съ рѣчью, 
въ коей высказалъ чувство сожалѣнія, что ему приходится раз- 
стоваться съ однимъ изъ дорогихъ своихъ сослуживцевъ, съ 
которыми онъ привыкъ дѣлить радость и горе и въ полномъ 
сердечномъ единеніи совершать дѣло своего служенія по школѣ-, 
которая, благодаря усердію и отличнымъ занятіямъ учащихъ, 
какъ и виновника торжества, можно сказать, стоитъ въ ряду 
лучшихъ школъ не только уѣзда, но и епархіи, какъ свидѣтель
ствуетъ Епархіальная власть въ своихъ отчетахъ. „Ваше, говорилъ 
о. миссіонеръ Петру Васильевичу, непродолжительно было слу
женіе въ миссіонерской школѣ, всего три года, но это трехлѣтнее 
учительство Ваше бйдо плодотворнымъ для школы и будетъ 
памятнымъ на много лѣтъ. Вй, какъ человѣкъ благородной души 
и характера, въ самое короткое время безъ труда завоевали Го
рячія симпатіи и довѣріе всей школы, а это первый и самйй
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вѣрный залогъ внутренняго благосостоявія и преуспѣявія школь- 
ваго дѣла. И. васъ всегда умиляли тотъ глубокій миръ, то сердеч
ное отношеніе и ласковое, всегда внимательное къ каждому, какъ 
къ сослуживцу, такъ и къ ученику, равно и къ каждому посто
роннему. приходящему въ школу, что привлекало^невольно сердца 
всѣхъ къ Вамъ. Насъ трогала истинно-христіанская доброта Ваша, 
покрывавшая любовно немощи и недостатки людскіе. Недовѣріе 
къ людямъ съ мрачною его подозрительностію было Вамъ совер
шенно чуждо, а оттого людскія добродѣтели виднѣе были вамъ, чѣмъ 
недостатки, которые любили Вы извинять всегда ненамѣренностію 
ихъ или какъ иначе. Самыя Ваши замѣчанія о погрѣшностяхъ 
школьниковъ были остарожны, сдержанны и безобидны. Они 
походили на добрые совѣты, не имѣя и тѣни начальническаго 
выговора, но тѣмъ не менѣе и безъ настойчивыхъ требованій испол
нительности были вразумительны и вліятельны. И если бы со 
смиреніемъ пророка Самуила подвергли себя здѣсь общему суду 
и сказали намъ: „се азъ, судите мя, отвѣщайте на мя предъ 
Богомъ, кого обидѣхъ или притѣснихъ2“ Мы бы отвѣчали все 
не обинуясь, что никто не потерпѣлъ отъ Васъ притѣсненій и 
напрасныхъ обидъ. Но всѣ мы, какъ учащіе, такъ и учащіеся, 
благодаримъ Васъ за ваши всегда добрыя отношенія ко всѣмъ 
намъ, за Вашу любовь ко всѣмъ намъ и къ дѣлу, коему мы всѣ 
здѣсь служимъ. Благодарствуемъ Вамъ за тѣ многія сладкія часы 
церковнаго богослуженія, кои давали Вы намъ своимъ пѣвческимъ 
хоромъ, Вами руководимымъ и достижимымъ, благодаря Вамъ, 
лучшихъ успѣховъ. На добрую же память о школѣ, о ея учащихъ, 
Вашихъ сослуживцевъ, и о учащихся, кои, видите, какъ сейчасъ 
рыдаютъ и плачутъ, провожая Васъ, и въ знакъ признательности 
нашей Вамъ примите въ благословеніе отъ Миссіи нашей сію 
святую икону.

Съ глубокимъ вниманіемъ выслушалъ Петръ Васильевичъ 
искреннюю рѣчь о. завѣдующаго. Произнесенная представителемъ 
школы и Миссіи, рѣчь эта выражала чувства, одушевлявшія каж
даго изъ присутствовавшихъ здѣсь: у всѣхъ собравшихся и было
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одно сердце и одна душа,— потому то сильна и трогательна 
была эта рѣчь, во время которой плачъ и рыданіе дѣтей-тколь- 
виковъ невольно заставляли умиляться душою и постороннихъ.

Приложившись ко св. иконѣ, Петръ Васильевичъ благодарилъ 
о. завѣдующаго и всѣхъ наставниковъ и учениковъ „за оказанную 
ему любовь" и говорилъ, что „удаленіе изъ миссіонерской школы 
нелегко его сердцу, но извинялъ себя онъ тѣмъ, что ему пред
стоитъ не блестящій, а трудовой же жребій малозамѣтнаго учи
тельскаго служенія и что онъ своимъ уходомъ не сдѣлаетъ ущерба 
школѣ, гдѣ все устроено прекрасно, хорошо, образцово, что ему 
приходилось въ эти три года не созидать что-либо здѣсь новаго, 
а учиться самому и вотъ все доброе имъ здѣсь пріобрѣтенное 
онъ и будетъ проводить въ жизнь тамъ, гдѣ придется ему служить". 
Благодарилъ Петръ Васильевичъ за даръ поднесенный ему. „Я 
не знаю чѣмъ я заслужилъ Вашего вниманія токого? Но сознаю, 
что это Вы сдѣлали лишь во имя той любви евангельской, коею 
тѣсно всѣ здѣсь объединены между собою и искренно учащіе и 
учащіеся во главѣ съ завѣдующимъ школою".

Послѣ рѣчи этой выступилъ одинъ изъ учениковъ школы и 
прочелъ Петру Васильевичу адресъ, подписанный всѣми учени
ками. Ученики въ этомъ своемъ адресѣ выразили свою призна
тельность и любовь „къ доброму, всегда снисходительному, 
терпѣливомѵ учителю* Петру Васильевичу и выразили сожалѣніе 
свое о разлукѣ съ нимъ и свои искреннія благожеланія.

Петръ Васильевичъ отвѣтилъ ученикамъ сердечнымъ словомъ 
своимъ. „Благодарю Васъ, дѣти. Я  любилъ и люблю Васъ, по
тому что первые возлюбили Вы меня. Я  видѣлъ ваши труды, 
видѣлъ ваши старанія и особенно дивился, благоговѣлъ предъ • 
тою прекрасною дисциплиною, которую встрѣтилъ я въ этой 
школѣ съ первыхъ дней моего здѣсь служенія. Вы знаете, кому 
ею обязаны мы всѣ здѣсь. Храните же ту искреннюю любовь 
другъ ко другу, ту церковность, то религіозно нравственное 
настроеніе, ту правдивость въ отношеніяхъ къ другъ ко другу 
и къ учащимся, каковыми качествами особенно отличается наша



школа и заслуживаетъ, какъ вы сами видите, вниманія и уваженія 
со стороны всѣхъ. Эти то качества сей школы и побуждаютъ 
съѣзжаться сюда учиться не только изъ окрестныхъ селеній, но 
изъ дальнихъ селеній уѣзда нашего и уѣздовъ сосѣдней губерніи*. 
Пѣвчіе хора поднесли Петру Васильевичу просфору и благода
рили его за его „ревностные, терпѣливые труды* по устройству 
и руководству хора. Петръ Васильевичъ отвѣтилъ имъ: „Цер
ковное богослуженіе миссіонер. нашего храма образцово. Таково 
сужденіе не одного меня, но и всѣхъ, имѣвшихъ случай побывать 
здѣсь. Образцово оно не столько внѣшними качествами, сколько 
внутренними достоинствами. Здѣсь все совершается отъ души, 
сердечно, благоговѣйно, умильно. А это и насъ съ Вами, пѣвчихъ, 
побуждало пѣть Богу со страхомъ и разумно и вотъ заповѣдь 
вамъ, мои друзья: помните всегда, пѣвцы хора миссіонерскаго, 
что „не человѣкамъ вы поете, но Богу“, а потому пойте Богу 
„со всяцѣмъ усердіемъ*. За труды же ваши благодарю васъ. 
Любить васъ не престану. Самыя лучшія воспоминанія о васъ 
выношу я. Послѣ этого было возглашено многолѣтіе Царствую
щему Дому. Св. Синоду, мѣстному Епископу и „начальствующимъ 
и учащимъ и учащимся школы*, какъ и „благоговѣйнѣйшему 
мужу Петру Васильевичу*.

19-го сентября Петръ Васильевичъ Богоявленскій выбылъ 
изъ миссіонерской школы на новое мѣсто своего служенія.

Корреспондируется о семъ въ тѣхъ видахъ, что бы показать 
трудящимся наставникамъ церковныхъ школъ, что трудъ ихъ 
умѣютъ цѣнить и ученики школы; и свѣтлыя воспоминанія рев
ностные наставники оставляютъ послѣ себя въ тѣхъ школахъ и 
селевіяхъ, гдѣ они полагаютъ свои труды.

Дай Богъ, что бы вездѣ такъ любили и почитали добрыхъ, 
тружениковъ многотруднаго учительскаго служенія!

Миссіонеръ священ. В. Доронкинъ.
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—Перепись неграмотныхъ. Въ Германіи недавно опублико
ваны интересныя свѣдѣнія о числѣ неграмотныхъ въ главнѣйшихъ 
государствахъ Западной Европы. Въ отношеніи развитія грамот
ности первое мѣсто занимаетъ Германія, въ которой неграмот
ныхъ насчитывается только 0,7 на 1000 человѣкъ. Далеко позади 
Германіи въ этомъ отношеніи стоитъ Англія съ 38-ю неграмот
ными на 1000; далѣе идутъ Франція съ 46-ю, Бельгія съ 101 и 
Италія съ 338-ю неграмотными на 1000 человѣкъ. Испанія въ 
отношеніи неграмотности, конечно, побиваетъ рекордъ въ Запад
ной Европѣ: въ ней неграмотныхъ насчитывается до 68°/о общаго 
числа населенія (см. „Народное Образованіе", 1906, Т. I, кн. 2, 
стр. 275).

Если сопоставить эти статистическія данныя о числѣ негра
мотныхъ съ тѣмъ, что было 25 лѣтъ тому назадъ, то нельзя не 
убѣдиться, что искусство читать и писать быстро распростра
няется между населеніемъ въ Западной Европѣ. Въ Германіи 
четверть вѣка тому назадъ было 60 неграмотныхъ на 1000 че
ловѣкъ, во Франціи 140 и въ Италіи 550.

Въ Россіи число неграмотныхъ больше, чѣмъ даже въ Испаніи. 
По даннымъ всеобщей переписи 28 января 1897 года въ Россій
ской Имперіи насчитывалось населенія—мужчинъ 63.287.283, 
женщинъ 63.299.242, всего 126.586.525. Изъ нихъ грамотныхъ 
было только 26.569.585 человѣкъ, или 21°/о. Если имѣть въ виду 
отдѣльно мужчинъ и женщинъ, то грамотныхъ мужчинъ было 
18.318.812 или 29% , грамотныхъ женщинъ только 8.250.773 или 
13% . Неграмотнаго населенія въ Россіи насчитывалось 79%  
(99.070.436 человѣкъ): мужчинъ 44.158.536 или 71% , женщинъ 
54.911.900 человѣкъ или 87% . (Ирк. Еп. Вѣд.).
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ОБ ЪЯВЛЕ НІ Я:
Объ изданіи въ новомъ 1907  году

ежемѣсячнаго журнала

„ М И С С І О Н Е Р С К О Е  О Б О З Р Ѣ Н І Е "
и ежедневной церковнополитической, общественной и лптературной газеты

„КОЛОКОЛЪ44 (С.-ПЕТЕРБУРГСКІЙ).

-М иссіонерское Обозрѣніеа—богословскій, церковно - общественный 
журналъ, органъ внутренней православной миссіи. Вступая въ X II годъ 
изданія, въ новомъ 1907 году „Мнсс. Обозрѣн.“ дастъ своимъ под
писчикамъ:

1) 12 мѣсячныхъ книжекъ, въ объемѣ 10—15 печати, листовъ, по 
прежней программѣ, съ присоединеніемъ особаго отдѣла, который бу
детъ печататься въ каждой книжкѣ журнала, съ особымъ счетомъ 
страницъ подъ названіемъ: I) Въ предверін къ церковному всероссійскому 
собору■ II) Церковный соборъ. III) Послѣ собора. Здѣсь будутъ по
мѣщаться подробные отчеты о ходѣ работъ прсдсоборнаго присутствія 
и сообщенія о подготовкѣ общества и народа къ собору, подробный 
обзоръ духовной и свѣтской печати ио вопросамъ, подлежащимъ 
обсужденію и рѣшенію предстоящаго церковнаго собора, съ критиче
скимъ освѣщеніемъ со стороны редакціи печатаемыхъ матеріаловъ. 
Со временемъ этотъ отдѣлъ составитъ три отдѣльныхъ выпуска цѣн
ныхъ матеріаловъ.

И )  Безплатныя приложенія: 1) Указатель къ чтенію четвероевангелія.
еоставл. свящ. Н. Князевымъ п Ник. Веригинымъ.

2) Первый годъ вѣроисповѣдной свободы въ Россіи. Сборникъ новыхъ 
законодательныхъ актовъ н матеріаловъ но вопросамъ вѣры и устрой
ства церковной жизни отпавшихъ отъ православія, съ очеркомъ со
временной журналистики старообрядчества и сектантства и нынѣшняго 
состоянія старообрядческихъ согласій и сектантскихъ общинъ вообще 
н отдѣльно по еиархіямъ.

П рим ѣ чаніе'■ П одписчики, вмѣсто этого изданія, могутъ тре
бовать или: книгу В. М. Скворцова—„Яо поводу от паденія отъ 
церкви гр. Л. И . Толстогои (сборникъ критическихъ статей о рели
гіозномъ ученіи гр Толстого русскихъ и заграничныхъ авторовъ), 
или: М иссіонерскій щитъ вѣры I. Смолина.

„К о л о к о л тД
Первая и единственная ежедневная церковно-политическая независимая 

газета, будетъ выходить каждодневно (кромѣ послѣпраздничныхъ дней), 
вт> объемѣ большихъ газетъ.
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Въ свѣтскомъ отдѣлѣ „Колоколъ1-' даетъ всѣ телеграммы п под
робныя свѣдѣнія о текущихъ явленіяхъ и событіяхъ политической, 
общественной, художественной н литературной жпявн Россіи и загра
ничной, наравнѣ съ  обычными свѣтскими органами печати.

Въ Церковномъ отдѣлѣ своевременно сообщаются всѣ важнѣйшія 
распоряженія высшей церковной власти п епархіальныхъ управленій 
п ведется лѣтопись событій изъ жизни православной церкви, а также 
изъ жизни старообрядчества и иновѣрія.

При „Колоколѣ-4 высылается всѣмъ подписчикамъ еженедѣльное 
приложеніе, въ количествѣ 52 №№ отдѣльныхъ выпусковъ, съ особымъ сче
томъ страницъ: подъ названіемъ „Н а  каждый день православному христіа
нину--. Сюда войдутъ: бесѣды о ж изни по Евангелію  на дневныя и празд
ничныя евангельскія чтенія, свящ. М. Платонова, назидательные эпизоды 
изъ жизни дневныхъ святыхъ, религіозныя стихотворенія, очерки рели
гіозно-бытовые н разсказы изъ жизни православныхъ и изъ міра рас
колосектантства.

Приложенія ..Колокола4- „Н а  каждый день14, заключая въ себѣ пре
красный матеріалъ для пастырскихъ проповѣдей п независимое семейное 
и народное религіозное чтеніе, будутъ разсыпаться за двѣ  недѣли раньше 
той недѣли, къ которой пріурочены, въ концѣ же года оно составитъ от
дѣльное большое изданіе.

Направленіе и программа журнала „Миссіонерское Обозрѣніе14 и га
зеты „Колоколъ11 въ новомъ 1907 году остаются неизмѣнными. Оба 
изданія вѣрою и правдою, убѣжденно и искренне будутъ служить 
Церкви Божіей и Россіи православной, стараясь высоко держать право
славно-національное знамя...

Въ частности, въ вопросахъ религіозныхъ іі церковныхъ „М иссіо
нерское Обозрѣніе41 научно и  спеціально, „Колоколъ11— публицист ически и  обще
доступно, будутъ: I) аыяснять въ духѣ  православія и  защ ищ ат ь: святую 
неприкосновенность Христонреданныхъ догматовъ нравославноіі вѣры 
и заповѣдей нашей церкви, незыблемость священныхъ каноновъ: 2) на
т а и в а т ь  на неотложности церковной реформы отъ высшаго управленія 
до сельскаго прихода включительно на соборномъ, строго-канонпче- 
скомъ началѣ; 3) всет оронне обсуждать назрѣвшія нужды духовенства 
и неотложные вопросы приходской жизни; 4) проводить въ политику 
государства, въ сознаніе образованнаго общества и народныхъ массъ 
истинно-христіанскія православно-народныя начала жнзнп и мысли;
5) содѣйствовать проповѣди пастырей п мнссіонеровъ противъ духовно 
и политически растлѣвающихчэ народъ и общество современныхъ анти
христіанскихъ соціалистическихъ и соціалъ-демократическихъ ученій;
6) охранят ь православный народъ отъ увлеченія религіозными лже
ученіями расколосектайтства и иновѣрія; 7) мирнымъ словомъ убѣж
денія звать къ соединенію сь Церковью отпадшихъ Отъ пея старооб
рядцевъ и сектантовъ.

Въ области государственныхъ и общественныхъ вопросовъ „Колоколъ* 
будетъ проводить русскія церковно-народныя начала, защ ищ ать права и
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интересы народа, стоять за порядокъ и мирное обновленіе государствен
наго строя единой недѣлимой Россіи, на почвѣ самобытныхъ творческихъ 
началъ и въ духѣ историческихъ завѣтовъ русскаго парода, не по 
шаблону западнаго парламентаризма, а по путямъ русской самобытной 
конституціи.

П О Д П И С Н А Я  Ц Ъ Н А:
Миссіонерскому Обозрѣнію со всѣми приложеніями годовая подписная 

плата 6 руб., на полгода 3 руб. За границу 9 р.
Колоколу съ приложеніемъ 52 выпусковъ „Н а  каждый день1,— 6 руб- 

Заграницу 10 р.
Подписавшіеся на оба изданія на газету „Колоколъ** высылаютъ 

■только 4 руб., а за оба изданія—10 р.
Разсрочка допускается подписавшимся на оба пзданія слѣдующая: 

1) Первый взносъ при подпискѣ на оба издан ія  3  р-, второй взносъ не 
позже св. Пасхи 5 р., третій не позже 1 сентября 2 руб.

На одинъ „Колоколъ1* подписка принимается не меньше, какъ 
на 2 мѣсяца—1 рубль.
Адресъ редакція „Колокола» п „Миссіонерскаго Обозрѣнія1*, С.-Пе

тербургъ, Невскій, д. № 153.

Редакторы: „Мнсс. Обозр.** п „Колокола** |  д ' Облеуховъ.
Издательница Ю. А. Скворцова.

В Ъ  К Н И Ж Н О М Ъ  М А Г А З И Н Ъ
„Общества распространенія религіозно-нравственнаго просвѣщенія 

въ духѣ Православной Церкви".
Стремянная улица, домъ 20, С.-Петербургъ.

Принимается предварительная подписка на большой отрывной 
календарь архимандрита Михаила „СВЯТЫЯ МИНУТЫ**. Текстъ 
новый. Папка улучшенная. На лицевой сторонѣ—святцы, литургическія 
свѣдѣнія, въ этомъ году' составленныя спеціалистомъ—и темы для про
повѣди. Мысли и изреченія. На обратной сторонѣ—житія, легенды, 
разсказы, бесѣды, притчи, стихотворенія и т. и. 50 строкъ убористаго 
шрифта формата книги. Цѣна 75 к. Пересылка по разстоянію. Первые 
3.000 подписчиковъ могутъ имѣть въ виду приложенія книгу „Святыя 
минуты**. Чтеніе на каждый день года, представляющее текстъ кален
даря за 1906 годъ. За календарь съ книгой (365 большихъ страницъ)
1 р. 15 к. Изъ того же книжнаго склада можно выписывать слѣдующія 
книги: СВОБОДА и ХРИСТІАНСТВО: 1) Проклятые вопросы и хри
стіанство. Къ читателю.—Подъ звуки Шопена.—О христіанствѣ, язвахъ 
и скорбяхъ земли, о соціализмѣ и проч. Ц. 10 к. 2) Женщина наканунѣ 
освобожденія. Женщина въ „Весеннемъ потокѣ**.--Яііенщина будущаго.— 
Оплеваніе или хвалебная пѣснь? (Книга Бебеля: „Женщина и соціа- *
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лизмъ"). Цѣна 15 к. 3) Пророкъ христіанской свободы и свободнаго 
христіанства. Ляменз, ѲІ'О жизнь и наиболѣе яркія главы изъ „('ловъ 
вѣрующаго" н „Современнаго рабства". Цѣна 15 к. -1) Царь голодъ. 
Ложь благотворительности.—Грѣхъ Фальстафа. Цѣпа 10 к. 5) Христосъ 
и Варѳоломеевскія ночи (О еврейскихъ погромахъ!. „За что"? А. М.— 
„Вредная легенда", А. М.— „Изъ исторіи дома Л? 13 въ Кишиневѣ, 
Короленко и др. Цѣна Г2 к. 6) Священникъ соціалистъ и его соціаль
ный романъ. Изъ Кппгслея... Вавилонская башня. (Думы бунтовщика 
до встрѣчи со Христомъ). Истинный демагогъ-Хрнстосъ. Жизнь свя
щенника соціалиста. Ц. 10 к. 7) Евангеліе мѣщанъ (Ренанъ и его 
Іисусъ). 1) „Пастораль, передѣланная изъ истинно божественной тра- 
т̂ ттігт̂  9! ѣліяигеліе м ѣ щ а н ъ 3) „О чудѣ". 4) „Зачѣмъ предаешь Меня

іія къ христіанству.—Куда двигается соціалъ- 
демократі’я будущаго: кт» христіанству или отъ христіанства?—Каутскій 
о христіанствѣ!—Ученіе о личности.—Буржуазность безрелнгіозпаго 
соціализма... Она грозитъ „будущему" человѣчества...—Христіанская 
соціологія и христіанскій соціализмъ. Цѣна 15 к. 9) Возрождающійся 
идеализмъ въ міросозерцаніи русскаго общества. Отъ марксизма къ 
„Проблемамъ идеализма" и „Полярной звѣздѣ". Ц. 15 к. 10) Двѣ по
этессы народнаго горя: Ада Негри и Марія Конопннцкая. Ц. 15 к.
11) Соціадъ-демократія, соціализмъ и христіанско-соціальное міровоз
зрѣніе. Рѣчь, сказанная въ Брауншвейгѣ Ад. ІПтеккеромъ. Ц. 8 к.
12) Убійство во „имя общаго блага" и смертная казнь. 1) Преступленіе 
и наказаніе. („Губернаторъ" Андреева). 2) Убійства по долгу службы 
п смертная казнь. Каинъ, Первая смертная казнь. Раскольниковъ, 
Смердяковъ, „Губернаторъ". (Психологія убійствъ). Ц. 10 к. 13) Вѣ
рую" Л. Н. Толстого и отвѣты на это „вѣрую". Ц. 20 к. 14—16) До
стоевскій и соціальный вопросъ. Ц. 40 к. 17) Въ поискахъ за истиной. 
Ц. 20 к. 18) Христіане ли мы? Ц. 4 к. 19) Стонъ дѣтей. Ц. 10 к. 
20) Безсмертіе души. Ц. 15 к. 21) Св. революціонеръ. („Божественное 
и человѣческое"—новый разсказъ .'I. Н. Толстого.—„Дѣло Лпзогуба**. 
Ц. 15 к. 22) Ляруа Болье. Христіанство п демократія. Христіанство 
и соціализмъ. Д-' 20 к. 23) Пастырскіе завѣты. Ц. 1 р., въ роск. перенл. 
ц. 1 р. 40 к.

Сборники на праздники: Богоявленіе. Ц. 5 к. Къ Срѣтенію Го
сподню. Ц. 15 к. Во дни великого поста. Ц. 30 к. Постъ п покаяніе. 
Ц. 10 к. Свѣтлое Христово Воскресеніе. Ц. 10 к. Святая ?недѣля. 
Ц. 20 к. Отъ Пасхи до Пятидесятницы. Ц. 15 к. Троицынъ день. 
Ц. 10 к. Лѣто благочестиваго христіанина. Ц. 40 к. Непобѣдимое ору
жіе. Ц. 15 к. Возлюбимъ другъ друга. Ц. 10 к. Матерь милосердія. 
Ц. 15 к. Наши небесные заступники и хранители. Ц. 10 к. Нпколинъ 
день. Ц. 10 к. Рождество Христово. Ц. 20 к. У яслей Спасителя. 
Ц. 10 к. Архимандрита Михаила. Святыя минуты. Ц. <0 к., въ роскоши, 
перепл. 1 р. 10 к. Жизнь и совѣсть. Ц. 30 к. ГІлсьма о войнѣ. Ц. 7 к. 
Четыре бесѣды о ншцетѣ духовной. Ц. 5 к. Къ кровавой Пасхѣ. Ц. 5 к. 
Виолеемская звѣзда. О Церкви, соціализмѣ и будущемъ. Ц. 3 к. ІІа-

Христіанство п соціалъ-демократія. Содержа-
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стырь, выборы, дума. Моя программа. Ц. 2 к. Вт, поискахъ лика Хри
стова. Ц. 25 к. Церковь и евангельскія лиліи. Ц. 25 к. Гдѣ жизнь? 
Ц. 30 к. Новые и старые пути. Ц. 25 к. Въ праведную землю. Ц. 20 к. 
О счастьѣ п мѣщанствѣ. Ц. 15 к. О. Іоаннъ Кронштадтскій. Ц. 1 р. 
50 к., въ роскоши, пѳренл. ц. 2 р. Отцамъ и дѣтямъ. Ц. 30 к. Ма
ленькая церковь. Ц. 25 к. Новая церковь. Ц. 30 к. Двѣ подвижницы 
XVI и XX вѣковъ. Ц. 20 к. Къ водѣ живой. Ц. 25 к. Лишнія бро
шенныя несчастныя дѣти. Ц. 35 к. Дѣти. Ц. 10 к. Прощай брату 
твоему. Ц. 5 к. Передъ стѣной, передъ тайной. Ц. 40 к. Церковь, ли
тература и жизнь. Ц. 40 к. Почему намъ не вѣрятъ? О церковной 
реформѣ п злобахъ дня. О движеніи въ весеннемъ потокѣ. Ц. 50 к. 
Семейная Библіотека: 1) Мужу христіанину. Ц. 12 к. 2) Женѣ хри
стіанкѣ. Ц. 18 к. 3) Матери христіанкѣ. Ц. 12 к. 4) Дѣвушкѣ хри
стіанкѣ. Ц. 15 к. 5) Юношѣ христіанину. Ц. 15 к. 6) Маленькой хри
стіанкѣ. Ц. 15 к. 7) Мальчику христіанину. Ц. 15 к. 8) О добрыхъ 
людяхъ. Книга I. Ц. 15 к. 9) О добрыхъ людяхъ. Книга II  Ц. 20 к.
10) О добрыхъ людяхъ. Добрыя и святыя Женщины. Книга III. Ц. 15 к.
11) О добрыхъ людяхъ. Добрыя и святыя женіципы. Книга IV. Ц. 15 к.
Прот. I. И. Сергіевъ (Кронштадтскій). Богопознаиіе и самопознаніе. 
Ц. 40 к., въ пер. 90 к. Благодатныя мысли о небесномъ и земномъ.
Ц. 25 к., въ пер. 50 к. Христіанская философія. Ц. 75 к., въ пер. 1 р.
25 к. Простое евангельское слово русскому народу. Ц. 2 р., въ пер. 
2 р. 75 коп. Жизнь въ нѣдрахъ Церкви. Ц. 25 коп. Во славу Божію. 
Ц. 35 к., въ пер. 70 к. Отъ смерти къ жизни. Ц. 25 к. Путь спаси
тельный. Ц. 50 к., въ пер. 80 к. Противъ графа Л. Н. Толстого и
друг. еретиковъ п сектантовъ нашего времени и раскольниковъ. Ц. 20 к. 
Моя жизнь во Христѣ, т. I. Ц. 1 р., въ пер. 1 р. 50 к. т. II. Ц. 1 р., 
въ пер. 1 р. 50 к., оба тома въ пѳр. ц. 2 р. 50 к. Мысль о Церкви п 
православномъ богослуженіи, т. I I I  Ц. 1 р., въ пер. 1 р. 50 к. Путь 
къ Богу, т. IV. Ц. 1 р., въ пер. 1 р. 50 к., оба тома 3-й и 4-й въ пер. 
2 р. 50 коп.

Открыта подписка на иллюстрированный журналъ

В О С К Р Е С Н Ы Й  Д Е Н Ь
и иллюстриронатшую газету

СОВРЕМЕННАЯ ЛѢТОПИСЬ.
Двадцать первый годъ изданія.

Допущенъ въ библіотеки духовно-учебныхъ заведеній.
Адресъ редакціи: Москва, Мясницкая ул., д. Николаевской церкви.

За 4 р . въ годъ съ гіоргты. ікпй и доставкой въ 1907 г. будетъ дано:
52 №№ ж у р н а л а  п л люс т р и р . ,  въ объемѣ Н/г печати, листовъ 
болып. формата каждый, по слѣд. программѣ: 1) Церковь Христова въ 
ея прошломъ. 2) Церковь Христова въ ея настоящемъ. 3) Хрпстіан-
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ское богослуженіе. 4) Христіанское искусство. 5) Церковная геогра
фіи. 6) Евангельская проповѣдь. Подвиги проповѣдниковъ Евангелія 
на окраинахъ русской земли. 7) Христіанская мысль. Вѣроученіе и 
нравоученіе. 8) Религіозно-нравственная оцѣнка художественныхъ про
изведеній свѣтской литературы. 9) Церковно-бытовая жпзнь. Разсказы 
изъ церковно-бытовой и религіозно-нравственной жизни. 52 га 
з е т ы  С о в р е м е н н а я  Л ѣ т о п и с ь  по слѣдующей программѣ: 
1) Статьи по церковно-общественнымъ вопросамъ. 2) Церковно-общест
венная жизнь въ Россіи. 3) Распоряженія епархіальныхъ начальствъ. 
4) Среди газетъ и журналовъ. 5) Церковно-общественная жизнь за 
границей. 6) Корреспонденція. 7) Полезныя свѣдѣнія. 8) Разныя из
вѣстія. 9) Смѣсь. 50 №№ В о с к р е с н ы х ъ  Л и с т к о в ъ ,  гдѣ будутъ 
помѣщаться простые назидательные разсказы изъ житій святыхъ съ 
нравственнымъ приложеніемъ для простого народа. 12 к н и г ъ  по
у ч е н і й  „ П а с т ы р с к і й  Г о л о с ъ "  на всѣ воскресные и празднич
ные дни. Книги поученія будутъ разсыпаться за нѣсколько мѣсяцевъ 
до произнесенія поученій въ Церкви. 12 к н и г ъ  в н ѣ б о г о с л .  бе
с ѣ д ъ  В о с к р е с н ы й  С о б е с ѣ д н и к ъ  объ обязанностяхъ христіа
нина въ отношеніи къ Богу (противъ современныхъ толковъ) съ 
нравоученіями и разсказами изъ жизни святыхъ п изъ обыденной 
жизни о томъ. Кромѣ этого, въ 1907 г. будутъ даны: 1) К н и ж к и  
н а з и д а т е л ь н ы х ъ  р а з с к а з о в ъ  съ иллюстраціями, пригодныхъ 
для чтенія на бесѣдахъ съ народомъ и въ школѣ. 2) И л л ю с т р и 
р о в а н н ы е  с т е н н ы е  л и с т ы  по объясненію прав. богослуженія и 
по релпгіозно-нравствен. вопросамъ современной жизни. Текстъ будетъ 
напеч. только съ одной стороны, и потому эти листы могутъ быть 
развѣшиваемы на наружи, стѣнахъ храмовъ и въ школахъ.
Подписная цѣна на ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ со всѣми приложеніями 
съ пересылкой и доставкой н а  г о д ъ  4  руб- н а  п о л г о д а  2  руб. 5 0  коп.
Благочинные, выписывающіе журналъ не менѣе 10 экз., получаютъ 

еще одиннадцатый экз. БЕЗПЛАТНО.
Подписка принимается въ Москвѣ, въ редакціи: Мясницкая, д. Ни
кольской церкви.

Редакторъ-издатель священникъ' С. Уваровъ.

В ъ  ш и ш ъ  с к л а д ѣ  « ш а л а  В о с к р е с а ы и Д е а ь ,
Москва, Мясницкая ул. д. Никольской церкви, 

П Р О Д А Ю Т С Я  С Л Ѣ Д У Ю Щ І Я  И З Д А Н І Я :

ВОСКРЕСНЫЙ СОБЕСѢДНИКЪ 12 выпусковъ:
1) Земная жизнь Спасителя. 2) Жизнь и подвиги свв. апостоловъ. 

3) Исторія христіанск. Церкви до Константина Великаго. 4) Вселен
скіе соборы. 5) Жизнеописанія свв. пустынниковъ. 6) Исторія хрисгіан. 
на Руси. 7) Святители и преподобные, подвизавшіеся на Руси. 8) На-
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тріаршество на Руси. 9) Правосланн. богослуженіе. 10) Символъ вѣры. 
11) Молитва Господня. \2 )  Объясненіе заповѣдей блаженства. Цѣна 
каждаго выпуска ВОСКРЕСНАГО СОБЕСЪДНМКА 50 к., съ пере
сылкой 65 к. В о с к р е с н ы й  С о б е с ѣ д н и к ъ  представляетъ собою 
сборникъ статей для внѣбогослужебныхъ собесѣдованій. Статьи изло
жены просто п весьма понятно для простого народа. Тотъ или другой 
разсказъ изъ исторіи всегда сопровождается нравственнымъ назидані
емъ для слушателей, примѣрами изъ житія святыхъ или изъ обыден
ной жизни.

ВОСКРЕСНЫЕ ЛИСТКИ. Съ рисункомъ каждый листокъ.
В о с к р е с н ы е  Л и с т к и  имѣютъ цѣлью дать полезное и ду

ховно-назидательное чтеніе для народа н потому рекомендуются для 
чтенія въ церкви. Содержаніемъ ихъ служатъ: толкованія евангелія отъ 
Луки, разсказы пзъ священной исторіи, исторія христіанскихъ празд
никовъ, описаніе свк. иконъ, а также жизнеописанія угодниковъ Бо
жіихъ съ нравственными уроками по отношенію къ современной жиз
ни христіанъ. Цѣна каждаго листка 1 коп., 100 листковъ—60 коп., съ 
перес. 80 кои. Выписывающіе В о с к р е с н ы е  Л п о т к и  на 5 руб. за 
пересылку не платятъ, если разстояніе не болѣе 1.000 верстъ.

Полное иллюстрированное описаніе жнзнн, чудесъ и иконъ 
св. НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА. Въ 2 частяхъ. Цѣна съ перес. 75 к. 
ПАСТЫРСКОЕ СЛОВО. Иллюстрированный сборникъ поученій на 
всѣ В о с к р е с н ы е  и П р а з д н и ч н ы е  дни. Цѣна 50 к., съ перес. 65 к. 
ЦЕРКОВНАЯ БЕСЪДА. Сборникъ поученій съ рпсунк., на Воскрес
ные н Праздничные дни. Цѣна 50 кои. съ пересылкою 65 коп.

Троицкій собесѣдникъ для православной семьи и школы.
Въ 1907 году (шестой голъ изданія).

Съ Божіей помощью будетъ продолжаться но той же программѣ 
н на тѣхъ же основаніяхъ, какъ іі прежде. „ Бо жі я  Н и в а “ имѣетъ 
цѣлію оказывать нравственную поддержку всѣмъ, кто трудптся въ ве
ликомъ дѣлѣ воспитанія дѣтей въ духѣ христіанскаго благочестія; дать 
этимъ труженицамъ возможность обмѣниваться мыслями по тѣмъ во
просамъ, которые особенно тревожатъ ихъ христіанскую совѣсть; по
казывать на фактахъ, какъ велико п свято то дѣло, коему они слу
жатъ, к а к ъ  и чѣмъ проявляетъ себя ото дѣло въ ш к о л ь н о й  и  семей
ной жизни; въ чемъ состоитъ тотъ идеалъ, къ коему должна быть на
правлена вся ихъ воспитательная работа. „Божія Нива* стремится ука
зывать, тѣ пути и средства, коими воздѣлывается добрая по природѣ , 
своей пива дѣтскаго сердца. Теплое сочувствіе, съ какимъ повсюду

ЕЖ ЕМ ѢСЯЧН О Е И ЗД А Н ІЕ
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встрѣчено было наше скромное изданіе, даетъ намъ увѣренность, что 
руководители подростаіощаго поколѣнія находятъ въ немъ то, что такъ 
благопотребно для нихъ особенно въ наше время, время всякихъ тле
творныхъ вѣяніи не только въ области воспитанія, но и вообще въ ре
лигіозной жизни современнаго общества.

Училищнымъ Совѣтомъ при Св. Синодѣ изданіе одобрено для в ы 
писки  въ библіотеки народныхъ школъ.—Епархіальные Училищные 
Совѣты могутъ вносить „Божію Ннву“ въ списокъ изданій, требуе
мыхъ ими изъ Училищнаго при Св. Сѵнодѣ Совѣта за счетъ суммъ, 
ассигнуемыхъ на школьныя библіотеки.

Въ составъ программы сего изданія входятъ слѣдующіе отдѣлы: 
1. Церковь и школа. II. Семья п школа. III. Школа н народная жизнь. 
IV, Школа, какъ воспитательница эстетическаго чувства. V. Посѣвы 
и всходы: лѣтошісь церковныхъ школъ. VI. Переписка нашихъ чита
телей. VII. Нашъ дневникъ. Приложенія: „Зернышки Божіей Нпвы“. 
Троицкое чтеніе для дѣтей. (12 №\» въ годъ).

Сроки выхода—12 разъ въ год'ь.
Годовая подписка съ приложеніями ОДИНЪ РУБЛЬ съ перѳс.
Подписка на текущій годъ продолжается. Новые подписчики 

получатъ всѣ вышедшіе .№№ съ приложеніями. Подписка принимается 
только въ Редакціи. Желающіе подписываться чрезъ книжные мага
зины должны предупреждать о доставкѣ полной подписной стоимости 
журнала (1 руб.). Комиссіонная скидка не допускается.

Подписка на полгода и на отдѣльные мѣсяцы не принимается.
Первые пять томовъ Божіей Нивы можно получать въ переплетѣ 

по 1 руб. 25 коп. каждый томъ, а въ коленкоровомъ переплетѣ по 
1 руб. 75 коп. съ пересылкой.
АДРЕСТз: Сергіевъ посадъ, Моск. губ., въ Редакцію „Божіей Нивы-.

Изъ редакціи Троицкихъ Листковъ можно получать новыя брошюры:
Зернышки Божіей Нивы. Троицкое чтеніе для дѣтей. Цѣна каж

даго номера 3 коп. съ пересылкой 5 коп. Всѣхъ №№ вышло 48, за
ключающихъ болѣе 200 статей для дѣтскаго чтенія. Выписывающіе всѣ 
номера „Зернышекъ1*. За пересылку не платятъ. „Зернышки*1 можно 
получать отдѣльными томиками (по 12 книжекъ) въ изящномъ кален- 
коровомъ переплетѣ, для праздничныхъ дѣтскихъ иодарков'ь. Цѣна 
каждаго тома в ъ  переплетѣ 80 коп., съ пересылкой 1 руб.

Бесѣды о воспитаніи дѣтей. Цѣна сей книги въ отдѣльной про
дажѣ 25 коп., съ перес. 40 коп. Для училищныхъ Совѣтовъ, учащихъ 
во всѣхъ народныхъ школахъ и духовенства цѣна безъ пересылки со 
скидкою 30°/о. Пересылка же по почтовой таксѣ.

На Божьемъ Пути. Сборникъ разсказовъ и стихотвореній изъ 
Жизни Народнаго Учителя С. Козубовскаго. Цѣна 45 к., съ перес. 90 к.
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Что Ыамъ Нужнѣе Всего. Бесѣда Троицкаго инока, Епископа 
Никона. Цѣна 10 кон., съ перес. 15 коп.

Троицкая Народная Бесѣда Кн. 29-я. Тревоги наіпихъ дней п 
Надежда на Бога. Внѣбогослужебпая бесѣда Владиміра, Митрополита 
Московскаго. Цѣна 5 коп., съ перес. 7 коп.

іЗ^Ьгекоиа Никона Голосъ изъ обители преподобнаго Сергія о пе
чальныхъ событіяхъ послѣдняго времени на Руси. Цѣна 2 коп. съ 
пересылкой 4 коп.

„Троицкая Народная Бесѣда^. Кн. 30. Можно ли христіанину 
быть соціалъ стомъ? Что такое соціализмъ и есть ли въ немъ что ли
бо похожее на христіанство? Цѣна 2 коп., съ перес. 4 коп., за 10 экз. 
15 коп. съ перес. 20 коп.

Каталогъ другихъ Троицкихъ изданій по требованію высылается 
безплатно.

Адресъ: Сергіевъ посадъ, Моск. губ. Редакція „Троицкихъ Листковъ".

СОДЕРЖАНІЕ: —Слово въ день восшествія на престолъ Государя Императора 21 окт. 
1306 г.—Отношеніе христіанъ первыхъ трехъ вѣковъ (до Константина В.). (Продол
женіе).—По вопросу о реформѣ.—Нѣсколько словъ по поводу доклада уполномоченнаго 
2-го Благочин. округа свяш. I. Чернобаева.- -  Извѣстія н замѣтки.—Обращеніе Орловск. 
епископа Серафима къ духовенству епархіи.—Прощаніе при разлукѣ добраго пастыря 
съ добрыми прихожанами.—Проводы учителя.—Перепись неграмотныхъ.—Объявленія.

Редакторъ, Каѳедральный Протоіерей Ѳеодоръ Толеровъ.
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