
Годъ ХЬVIII й 24-го ноября 1912 г.

ВЛАДИМІРСКІЯ
Епарііальиыя Вѣдомости. 

№ 47-й.
ВЫХОДЯТЪ ЕЖЕНЕДЪЛЬНО.

Цѣна безъ пересылки. ■ 'і Цѣна съ пересылкой и доставкой:
На годъ: въ корешкѣ, ,5 р. — к. ; ; На годъ: въ корешкѣ. . 5 р. 50 к.

ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ. '

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.
Праздныя мѣста—священническія: въ гор. Муромѣ при Тюремной 

церкви; гор. Переславлѣ при Всѣхсвятской цер., что при дух. училищѣ; 
с. Иванскомъ, Сузд. у.

Псаломщическія: въ г. Владимірѣ при Троицкой церкви, въ санѣ 
діакона; въ селахъ: Ельцинѣ, Покров. у., въ санѣ діакона; Бѣлавинѣ, 
Муромск. у.; при Христорождественской ц. гор. Переславля; Дубровѣ, 
Суд. у.; Казаковѣ, Муром. у.; при Космо-Даміанской ц гор. Мурома; 
Коровинѣ, Мелен. у.; Якшинѣ, Сузд. у.; Польцѣ, Горох. у., при едино- 
вѣрч. ц.; Степаньковѣ, Мелен. у.; Заборьѣ, Юрьев, у. и Новоселкѣ 
Нерльской, Сузд. у.
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И. д. псаломщика с. Заборья, Юрьев, у., Герасимъ Лебедевъ, 13 но

ября, уволенъ по прошенію заштатъ.

Окончившій курсъ семинаріи Сергій Любомудровъ, 15 ноября, опре
дѣленъ во священника въ пог. Липовицы, Муром. у.

Обучавшійся въ церковно-приход. школѣ изъ крестьянъ Іоаннъ 
Щепетковъ допущенъ къ испр. обяз. псаломщика въ село Данилов
ское, Юрьев, у.

Бывшій воспитанникъ семинаріи Владиміръ Остроумовъ, 16 но
ября, допущенъ къ исп. обяз. псаломщика въ с. Голянищево, Юрьев
скаго уѣзда.

Псаломщикъ с. Новоселки Нерльской, Сузд. у., Евѳимій Звѣздовъ, 
13 ноября, умеръ.

Отъ Правленія Шуйскаго духовнаго училища.

Въ Шуйскомъ духовномъ училищѣ въ настоящее время свободно 
мѣсто учителя церковнаго пѣнія и регента ученическаго хора. Желаю
щіе занять это мѣсто подаютъ прошеніе на имя училищнаго Правленія. 
Съ января же 1913 года имѣетъ освободиться при училищѣ и мѣсто 
надзирателя за учениками. Студенты духовной семинаріи, желающіе за
нять это мѣсто, подаютъ прошеніе на имя Смотрителя училища. Для 
студентовъ семинарій (преимущественно), знакомыхъ съ преподаваніемъ 
церковнаго пѣнія и управленіемъ дѣтскимъ хоромъ, возможно совмѣ
щеніе обѣихъ должностей.

ЖУРНАЛЫ
засѣданій Съѣзда 8 и 9 октября въ гор. Владимірѣ о.о. предсѣ
дателей уѣздныхъ отдѣленій Епархіальнаго училищнаго Совѣта и 

уѣздныхъ наблюдателей.

іді2 года 12 октября. Сердечно желаю, чтобы мѣропріятія, осно
ванныя на ближайшемъ знакомствѣ съ состояніемъ школъ и проникну
тыя сердечною заботливостію о нихъ, вошли возможно скорѣе и полнѣе 
въ жизнь школъ церковныхъ, способствуя всестороннему ихъ преуспѣя
нію. Николай Архіепископъ Владимірскій и Суздальскій.

8 октября.
На засѣданіе Съѣзда явились предсѣдатели уѣздныхъ отдѣленій, 

кромѣ предсѣдателей Суздальскаго, Шуйскаго и Юрьевскаго отдѣленій, 
и всѣ уѣздные наблюдатели церковныхъ школъ Владимірской епархіи. 
Вь 9 час. 30 мин. утра на Съѣздъ прибыли: Высокопреосвященный 
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Николай, Архіепископъ Владимірскій и Суздальскій, Преосвященный 
Евгеній, Епископъ Юрьевскій, предсѣдатель Епархіальнаго училищнаго 
Совѣта, и Епархіальный наблюдатель церковныхъ школъ дѣйствитель
ный статскій совѣтникъ В. Г. Добронравовъ. На засѣданіи Съѣзда 
присутствовали члены Епархіальнаго училищнаго Совѣта: о. Ректоръ 
духовной семинаріи протоіерей П. П. Борисовскій, протоіерей В. В. 
Косаткинъ, священникъ Г. С. Орфеевъ, смотритель духовнаго училища 
А. И. Троицкій и членъ дѣлопроизводитель Владимірскаго Епархіаль
наго училищнаго Совѣта священникъ Д. Ф. Гиляревскій.

Предварительно разсмотрѣнія программы Его Высокопреосвящен
ство Высокопреосвященный Николай, Архіепископъ Владимірскій и 
Суздальскій, вниманію прибывшихъ о.о. предсѣдателей и уѣздныхъ 
наблюдателей предложилъ нѣкоторыя руководственныя указанія, кото
рыхъ въ интересахъ лучшей постановки церковно-школьнаго дѣла 
было бы желательно держаться прибывшимъ на Съѣздъ о.о. предсѣ
дателямъ и наблюдателямъ. По молитвѣ Св. Духу, призвавъ благосло
веніе Божіе на начало занятій Съѣзда, Высокопреосвященный Владыка 
предложилъ Преосвященнѣйшему Предсѣдателю Совѣта взять на себя 
предсѣдательство и на настоящемъ Съѣздѣ и приступить къ разсмот
рѣнію вопросовъ, намѣченныхъ программою.

Преосвященный Епископъ Евгеній въ своей рѣчи къ собра
вшимся выразилъ благодарность Его Высокопреосвященству за оказан
ное ему высокое довѣріе и выразилъ пожеланіе посильно поработать 
на пользу церковно-приходскихъ школъ епархіи. Доклады по вопро
самъ программы Преосвященный Предсѣдатель поручилъ г. Епархіаль
ному наблюдателю, какъ наиболѣе освѣдомленному въ церковно-школь
номъ дѣлѣ Владимірской епархіи. Г. Епархіальный наблюдатель пред
варительно детальнаго разбора каждаго пункта программы, выяснилъ 
собранію причины, вызвавшія Съѣздъ, а также и характеръ программы 
занятій Съѣзда. Послѣ этого приступлено было къ обсужденію про
граммы по пунктамъ.

П. 1) Выясненіе положенія церковно-приходскихъ школъ въ каж
домъ уѣздѣ въ настоящее время, неотложныя нужды ихъ.

Справка. Во Владимірской епархіи въ настоящее время находятся 
церковныя школы трехъ категорій: а) школы церковно-приходскія, вне
сенныя въ школьную сѣть, б) школы церковно-приходскія, не внесен
ныя въ школьную сѣть, и в) школы грамоты.

По вопросу о школахъ грамоты собраніе постановило не закры
вать школы грамоты до тѣхъ поръ, пока на мѣстѣ ихъ или вблизи 
ихъ не будутъ устроены правильно организованныя школы, но предо
ставить имъ содержаться только своими мѣстными средствами, снаб
жая ихъ учебниками изъ запасовъ въ книжныхъ складахъ Отдѣленій.

2) Относительно- школъ церковно-приходскихъ, не вошедшихъ въ 
школьную сѣть, собраніе постановило: не закрывать этихъ школъ до 
устройства на мѣстѣ ихъ проектируемыхъ земскихъ школъ, если онѣ 
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будутъ имѣть достаточное (не менѣе 15) число учащихся, и отпускать 
на содержаніе учащихъ этихъ школъ изъ общаго казеннаго кредита 
ту сумму, какая отпускалась до настоящаго времени. Относительно же 
многолюдныхъ изъ этихъ школъ—просить Владимірскій Епархіальный 
училищный Совѣтъ войти въ сношеніе съ подлежащими уѣздными 
земскими управами по вопросу, не могутъ ли эти школы быть внесены 
въ школьную сѣть.

3) Школы церковно-приходскія, вошедшія въ школьную сѣть, въ 
настоящее время обезпечены нормальнымъ окладомъ жалованія уча
щимъ, но для приведенія ихъ въ соотвѣтствіе съ потребностями все
общаго обученія и для содержанія школьныхъ зданій отъ мѣстнаго 
церковно-школьнаго управленія требуются громадныя средства.

Постройка и ремонтъ зданій церковныхъ школъ до настоящаго 
времени производились на мѣстныя средства, при пособіи изъ казен
ныхъ суммъ, отпускаемыхъ училищнымъ Совѣтомъ при Святѣйшемъ 
Синодѣ. Но казенныя пособія на постройки и ремонтъ отпускались до 
настоящаго времени въ размѣрахъ крайне незначительныхъ по сравне
нію съ неотложными въ этомъ отношеніи нуждами; такъ, напримѣръ, 
въ 1912 году отпущено не много болѣе 5000 руб., вмѣсто 50000 руб., 
о которыхъ ходатайствовалъ Владимірскій Епархіальный училищный 
Совѣтъ. Мѣстныя средства на постройки и ремонтъ также весьма 
ограничены. Для увеличенія мѣстныхъ средствъ на церковно-школьное 
строительство собраніе постановило: 1) просить Его Высокопреосвя
щенство войти съ ходатайствомъ во Владимірское губернское земское 
собраніе, широко субсидирующее начальныя и среднія учебныя заве
денія Владимірской губерніи, о пособіи на постройку и ремонтъ зданій 
церковно-приходскихъ школъ, вошедшихъ въ школьную сѣть; 2) про
сить Епархіальный училищный Совѣтъ расположить настоятелей и 
настоятельницъ монастырей, при продажѣ лѣса, отчислять 3% съ по
лучаемой суммы на церковно-школьное строительство по примѣру 
отчисленія 3°/о на нужды попечительства о бѣдныхъ духовнаго званія; 
3) по собраніи нужныхъ свѣдѣній, просить Епархіальный училищный 
Совѣтъ расположить настоятелей приходскихъ церквей и церковныхъ 
старостъ дѣлать подобныя же отчисленія и изъ суммъ получаемыхъ 
причтомъ и церквами съ т. н. оброчныхъ статей при условіи, если 
эта сумма не меньше ста рублей. Что касается причта села Орѣхова, 
то собраніемъ постановлено оставить въ силѣ предложеніе Епархіаль
наго училищнаго Совѣта, сдѣланное по назначеніи дополнительнаго 
казеннаго кредита Орѣховской церковно-приходской школѣ.

На мелкій ремонтъ зданій церковно-приходскихъ школъ Епар
хіальный училищный Совѣтъ, по ходатайству Отдѣленій, можетъ давать 
пособіе изъ тѣхъ суммъ, какія ежегодно поступаютъ въ его распоря
женіе отъ монастырей Владимірской епархіи.

Содержаніе школьныхъ зданій до настоящаго времени покрыва
лось изъ разныхъ источниковъ: отъ попечителей, церквей, сельскихъ 
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обществъ и родителей учащихся и небольшихъ пособій, отпускавшихся 
Епархіальнымъ училищнымъ Совѣтомъ и его отдѣленіями. Изыскать 
какія либо новыя средства на покрытіе этихъ расходовъ, по мнѣнію 
собранія, въ настоящее время оказывается невозможнымъ, а потому 
приходится оставить въ силѣ существующій порядокъ вещей, но при 
семъ желательно, чтобы со стороны Епархіальнаго начальства (что уже 
и сдѣлано) и Епархіальнаго училищнаго Совѣта были приняты мѣры 
къ увеличенію сбора на церковныя школы съ 25 декабря по 6 января; 
чтобы во всѣхъ уѣздахъ отчисленіе въ пользу церковно-приходскихъ 
школъ было не менѣе 6°/о°/о; чтобы попечителямъ церковно-приход
скихъ школъ было оказываемо должное вниманіе не только за количество 
пожертвованій, но и за продолжительность несенія обязанностей попе
чителя; чтобы приходскія церкви оказывали возможное пособіе школамъ 
церковно-приходскимъ не только находящимся при церкви, но и въ 
приходскихъ деревняхъ; чтобы церковные старосты не препятствовали 
церковнымъ сторожамъ нести нѣкоторыя обязанности по церковно
приходскимъ школамъ; чтобы, наконецъ, гдѣ окажется возможнымъ, 
при церковно-приходскихъ школахъ были учреждаемы церковно-школь
ныя попечительства.

Въ связи съ п. 1-мъ на собраніи былъ обсуждаемъ и п. 8-й про
граммы о мѣстныхъ средствахъ Епархіальнаго училищнаго Совѣта и 
его отдѣленій. Въ распоряженіе Епархіальнаго училищнаго Совѣта 
поступаютъ рождественскій сборъ и взносы изъ монастырей епархіи. 
Эти суммы расходуются Совѣтомъ на свои канцелярскія надобности и 
различныя нужды школъ (ремонтъ, содержаніе и проч.), по ходатайству 
уѣздныхъ отдѣленій. Въ распоряженіе отдѣленій поступаютъ 6°/о и 
кружечный сборы, которые расходуются ими, согласно существующимъ 
узаконеніямъ, при чемъ уѣздныя отдѣленія съ 1912 года освобождаются 
отъ представленія 20%% взноса на нужды Епархіальнаго училищнаго 
Совѣта.

Примѣчаніе. Поступившій отъ Судогодскаго уѣзднаго отдѣленія 
20%% сборъ за 1912 годъ долженъ быть возвращенъ уѣздному отдѣ
ленію.

Въ распоряженіи отдѣленій находятся и тѣ суммы, которыя по
ступаютъ отъ уѣздныхъ земскихъ собраній.

По п. 5-му—относительно иниціативы отдѣленій и уѣздныхъ на
блюдателей въ постройкѣ и ремонтѣ зданій церковно-приходскихъ 
школъ—признано желательнымъ, чтобы отдѣленія и уѣздные наблюда
тели побуждали завѣдующихъ школами представлять своевременно 
соотвѣтствующія ходатайства о ремонтахъ и постройкахъ школьныхъ 
зданій, и чтобы уѣздные наблюдатели въ своихъ докладахъ отдѣленію, 
согласно инструкціи, обстоятельно отмѣчали и нужды школъ по по 
стройкѣ и ремонту.

По п 7-му—о надзорѣ за расходованіемъ ассигнованныхъ на по
стройки и ремонтъ школъ суммъ,—собраніе признало необходимымъ 
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учрежденіе отдѣленіями въ каждомъ случаѣ строительныхъ комиссій 
изъ завѣдующаго школой и опытныхъ въ строительствѣ и заслужи
вающихъ довѣріе прихожанъ. Кромѣ сего, желателенъ надзоръ за по
стройками и со стороны отдѣленій.

По п. 6-му программы собраніе не нашло возможнымъ заранѣе 
намѣтить порядокъ въ ходатайствахъ о пособіи изъ казенныхъ суммъ 
на постройку и ремонтъ,—такъ какъ эти ходатайства удовлетворяются 
Училищнымъ Совѣтомъ при Святѣйшемъ Синодѣ крайне неравномѣрно 
и заранѣе нельзя предусмотрѣть результатовъ этихъ ходатайствъ.

По п.п. 2 и 4-му—объ установленіи для отдѣленій однообразныхъ 
нормъ по управленію церковными школами и урегулированіи назначе
нія и перемѣщенія учащихъ—собраніе постановило.

По указу Святѣйшаго Синода отъ 30 ноября 1911 года за № 32-мъ 
центръ тяжести завѣдыванія церковными школами епархій перенесенъ 
на уѣздныя отдѣленія Епархіальнаго училищнаго Совѣта, при чемъ 
часть дѣлъ предоставлена окончательному рѣшенію отдѣленій, другія 
дѣла представляются уѣздными отдѣленіями непосредственно на утвер
жденіе Епархіальнаго Преосвященнаго и третьи на утвержденіе Епар
хіальнаго Преосвященнаго чрезъ Епархіальный училищный Совѣтъ. Въ 
цѣляхъ объединенія въ дѣятельности уѣздныхъ отдѣленій собраніе на
мѣтило слѣдующія мѣры:

По 1-му отдѣлу всѣ постановленія отдѣленій должны заноситься 
въ особую книгу протоколовъ, при чемъ желательно, чтобы Епархіаль
нымъ училищнымъ Совѣтомъ были заготовлены книги протоколовъ 
для всѣхъ уѣздныхъ отдѣленій. Подлежащія вѣдѣнію уѣздныхъ отдѣ
леній дѣла рѣшаются на общихъ собраніяхъ отдѣленій, назначаемыхъ 
по заранѣе составленнымъ расписаніямъ, или по мѣрѣ надобности, но 
для рѣшенія мелкихъ и неотложныхъ дѣлъ при каждомъ отдѣленіи 
должна быть особая школьная комиссія, состоящая изъ предсѣдателя 
отдѣленія, казначея, дѣлопроизводителя и уѣзднаго наблюдателя. Этой 
школьной комиссіи въ экстренныхъ случаяхъ предоставляется право 
дѣлать назначенія и перемѣщенія учащихъ.

Постановленія отдѣленій по 2 и 3 отдѣламъ представляются на 
утвержденіе въ формѣ журналовъ, со всѣми необходимыми справками 
и соотвѣтствующей мотивировкою; журналы отдѣленій подписываются 
всѣми лицами, бывшими на засѣданіи.

Въ частности по вопросу о назначеніи на учительскія должности 
въ церковныя школы отдѣленія соблюдаютъ нижеслѣдующія условія: 
при выборѣ кандидатовъ или кандидатокъ на учительскія должности 
отдѣленія руководствуются существующими распоряженіями училищнаго 
при Святѣйшемъ Синодѣ Совѣта и Епархіальнаго училищнаго Совѣта. 
Отдѣленія разсматриваютъ прошенія только тѣхъ лицъ, при которыхъ 
приложены подлинные документы объ ихъ образованіи, или нотаріаль
ныя копіи тѣхъ документовъ. Прошенія окончившихъ курсъ духовныхъ 
семинарій могутъ быть разсматриваемы и безъ документовъ, или копіи 
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съ нихъ, если въ прошеніи указано, что документы находятся въ ду
ховной консисторіи. Прошенія окончившихъ курсъ церковно-учитель
скихъ школъ разсматриваются наравнѣ съ прошеніями окончившихъ 
среднее учебное заведеніе, при чемъ, если эти лица въ церковно-учи
тельскихъ школахъ пользовались казенными стипендіями, то они назна
чаются на учительскія должности ранѣе другихъ кандидатовъ.

Примѣчаніе. Списокъ лицъ, окончившихъ церковно-учительскую 
школу и желающихъ получить мѣста въ Владимірской епархіи, Епар
хіальный училищный Совѣтъ къ свѣдѣнію отдѣленій публикуетъ предъ 
началомъ учебнаго года въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ.

При выборѣ кандидатовъ и кандидатокъ на учительскія должности 
отдѣленія, при равныхъ другихъ условіяхъ, отдаютъ предпочтеніе 
лицамъ, способнымъ обучать въ школѣ церковному пѣнію.

О всѣхъ просителяхъ и просительницахъ отдѣленіе наводитъ над
лежащія справки. Если со времени окончанія курса просителя (—цы) 
прошло менѣе года, то справка наводится въ учебномъ заведеніи, гдѣ 
проситель окончилъ курсъ, при чемъ отдѣленія запрашиваютъ и о 
способности просителя обучать церковному пѣнію. О лицахъ же, со 
времени окончанія курса которыхъ прошло болѣе года, обязательно 
дѣлаются сношенія съ начальникомъ губерніи. Сношенія съ начальни
комъ губерніи дѣлаются отъ имени Его Высокопреосвященства, для 
чего къ журналу отдѣленія прилагается подлинникъ этого сношенія.

Примѣчаніе. Бланки для такихъ сношеній имѣютъ быть заготов
лены въ Епархіальномъ училищномъ Совѣтѣ.

Избраніе отдѣленіемъ того или иного кандидата на учительскую 
должность въ журналѣ должно быть соотвѣтствующимъ образомъ 
мотивировано.

Избранныя отдѣленіемъ лица, по утвержденіи журнала Его Высо
копреосвященствомъ, допускаются къ исправленію своихъ обязанностей 
и разсчитываются жалованіемъ со дня утвержденія журнала Его Высоко
преосвященствомъ.

По полученіи отвѣтнаго отношенія отъ начальника губерніи, допу
щенныя къ исправленію обязанности лица представляются къ утвер
жденію въ своихъ должностяхъ.

Учителя и учительницы, въ случаѣ вступленія въ бракъ, испраши
ваютъ на то разрѣшеніе отъ уѣздныхъ отдѣленій, при чемъ учитель
ницы заявляютъ отдѣленіямъ о своемъ желаніи или нежеланіи прохо
дить учительскую службу и по выходѣ въ замужество, и отъ усмотрѣ
нія отдѣленій зависитъ оставленіе ихъ на службѣ на тотъ или иной 
срокъ.

Въ случаѣ продолжительнаго отпуска учителей и учительницъ по 
болѣзни отдѣленіе назначаетъ замѣстителей ихъ съ вознагражденіемъ 
изъ мѣстныхъ суммъ отдѣленія или Епархіальнаго училищнаго Совѣта.

Въ случаѣ перемѣщенія учителей и учительницъ изъ одного уѣзда 
въ другой отдѣленія запрашиваютъ о неимѣніи препятствій къ пере
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мѣщенію и обязательно извѣщаютъ о состоявшемся переводѣ. О всѣхъ 
сдѣланныхъ перемѣщеніяхъ и назначеніяхъ уѣздныя отдѣленія со
общаютъ къ свѣдѣнію Епархіальному училищному Совѣту.

Къ концу гражданскаго года отдѣленія представляютъ Епархіаль
ному училищному Совѣту смѣты прихода и расхода своихъ мѣстныхъ 
суммъ и свѣдѣнія о дополнительныхъ учительскихъ комплектахъ, какіе, 
согласно школьной сѣти, желательно открыть въ предстоящемъ году.

Согласно указу Святѣйшаго Синода, отъ 30 ноября 1911 года 
уѣздныя отдѣленія годичный отчетъ уѣзднаго наблюдателя должны 
представлять въ установленный срокъ съ своимъ заключеніемъ не 
Епархіальному наблюдателю, какъ было прежде, а въ Епархіальный 
училищный Совѣтъ.

Отдѣленія ведутъ тщательную отчетность, особенно по дополни
тельному кредиту,—такъ какъ остатки отъ этого кредита должны под
лежать возврату въ казну. Уѣздные наблюдатели о своихъ наблюде
ніяхъ посѣщенныхъ школъ- докладываютъ уѣздному отдѣленію безъ 
замедленія.

По п. 3-му—относительно помѣщеній для отдѣленій и ихъ архи
вовъ—изъ обмѣна мнѣній на собраніи выяснилось, что у отдѣленій не 
имѣется средствъ для приспособленія вполнѣ соотвѣтствующихъ помѣ
щеній для той и другой цѣли, а потому оставляется существующій 
порядокъ вещей впредь до наступленія новыхъ болѣе благопріятныхъ 
условій. Желательно, чтобы отдѣленія разобрались въ своихъ архив
ныхъ документахъ, приняли мѣры, по сношеніи съ Епархіальнымъ 
училищнымъ Совѣтомъ, къ уничтоженію ненужныхъ документовъ.

(Окончаніе слѣдуетъ).

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

доставить не позже іу-го декабря.

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

и пересылкой.



ВЛАДИМІРСКІЯ
Епархіальныя Вѣдоліоети

24-го ноября #47 1912 года.

ОТI>■ 1Ъ ЖМФФ1ДІ&ОВЙЙ.

Торжество освященія возобновленнаго храма въ селѣ 
Карачаровѣ, Муромскаго уѣзда.

Крестьянинъ села Карачарова Михаилъ Васильевичъ Бунинъ, ревну
ющій о благолѣпіи дома Божія, минувшимъ лѣтомъ объявилъ о своемъ 
желаніи ремонтировать зимній нридѣльный храмъ во имя святителя Николая. 
Желаніе Михаила Васильевича пришлось по сердцу и другимъ прихожанамъ 
села Карачарова и скоро изъ добровольныхъ пожертвованій собралась доста
точная сумма, съ которой можно было приступить къ ремонту не только 
одного придѣла, но и всего двухпрестольнаго зимняго храма. Хлопоты по 
найму мастеровъ, закупкѣ потребныхъ матеріаловъ и по наблюденію за 
работами принялъ на себя ктиторъ храма, крестьянинъ Николай Евоимовичъ 
Зубовъ, вложившій на доброе дѣло кромѣ труда немало и личныхъ средствъ. 
Благодаря такому усердію прихожанъ, неправлены во всемъ зимнемъ храмѣ 
каменные полы, въ алтаряхъ устроены новые полы изъ цементныхъ пли
токъ, стѣнная живопись по всему довольно —обширному храму промыта и 
возобновлена, возобновлены и св. иконы въ иконостасѣ и другихъ мѣстахъ 
храма, высеребрены на нихъ ризы, исправлены и возобновлены мѣдныя 
облаченія двухъ престоловъ и жертвенниковъ, иконостасъ придѣла св. Ни- 
колая вновь вызолоченъ. При устройствѣ половъ оказалось необходимымъ 
снять св. престолы и жертвенники, при чемъ обнаружилась потребность въ 
исправленіи ихъ. Въ сентябрѣ мѣсяцѣ работы всѣ были окончены. Настоя
тель храма о. ГІ. М. Богословскій обратился съ прошеніемъ къ Высоко
преосвященному Архипастырю Владимірскому Николаю, о разрѣшеніи освя
тить ремонтированный двухъ придѣльный храмъ. Его Высокопреосвященству 
благоугодно было поручить освященіе одного придѣла Преосвященному Ми
трофану, Епископу Муромскому, другого —благочинному 1 округа Муром. у. 
протоіерею Василію Заколпскому. Торжество освященія было назначено на 
7-е октября, о чемъ особыми объявленіями были оповѣщены прихожане и 
жители города Мурома и близъ лежащихъ селеній.
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6-го числа въ 6'А час. началось всенощное бдѣніе, совершенное о. П. 
Богословскимъ на срединѣ храма, литія и поліелей совершены соборнѣ— 
священникомъ Л. Бѣлоцвѣтовымъ, П. Богословскимъ.' А. Лебедевымъ и Н. 
Миловидовымъ при двухъ діаконахъ. 7-го числа, въ 5 ч. утра, начался 
благовѣстъ къ водоосвященію. По совершеніи чина водоосвященія, о. благо
чиннымъ протоіереемъ В. Заколпскимъ при содѣйствіи бывшихъ за всенощ
нымъ бдѣніемъ священнослужителей, совершено было освященіе праваго при
дѣла въ честь Введенія во храмъ Пресвятой Богородицы. На новоосвящѳнномъ 
престолѣ литургію совершилъ о протоіерей В. Заколпскій съ о.о. Лебедевымъ 
и Миловидовымъ. Вмѣсто запричастна о. II. Богословскій произнесъ поученіе о 
необходимости и душевной пользѣ попеченія о благолѣпіи дома Божія, въ концѣ 
литургіи о. протоіерей В. Заколпскій произнесъ рѣчь о значеніи храма для христіа
нина. —Въ 8 час. снова начался благовѣстъ, возвѣщающій о наступленіи 
времени освященія лѣваго придѣльнаго храма въ честь святителя Николая. 
Бывшій за ранней литургіей народъ не расходился, ожидая прибытія Вла
дыки. Въ 9 час. прибылъ Владыка. При входѣ въ храмъ Владыку встрѣ
тилъ со св. крестомъ о. протоіерей В. Заколпскій, три священника и четыре 
діакона. По прочтеніи входныхъ молитвъ и по облаченіи въ священныя 
одежды, Владыка съ сослужащимъ духовенствомъ вошелъ въ алтарь и совер
шилъ освященіе престола при стройномъ пѣніи мѣстнаго хора подъ управле
ніемъ мѣстнаго жителя П. П. Знаменскаго. По освященіи престола началась ли
тургія.—Сослужащими Владыкѣ были—свящ. Л. Бѣлоцвѣтовъи свящ. П. Бого
словскій. Во время чтенія часовъ посвященъ въ стихарь псаломщикъ с. 
Красна Мур. у. I. М. Діанинъ. Вмѣсто запричастна о. А. Лебедевъ про
изнесъ поученіе приблизительно слѣдующаго содержанія:—„Когда св. Равно
апостольный Князь Владиміръ рѣшилъ перемѣнить языческую вѣру на 
другую,- онъ послалъ въ чужія земли десять мудрыхъ мужей, чтобы они на 
мѣстѣ узнали и посмотрѣли—чья вѣра лучше! Побывавъ въ разныхъ мѣстахъ, 
послы прибыли въ Константинополь. Патріархъ Константинопольскій, узнавъ 
о цѣли ихъ путешествія, назначилъ торжественное богослуженіе въ прекрас
номъ храмѣ Софіи, куда привели пословъ и поставили ихъ въ такомъ 
мѣстѣ, откуда они могли все хорошо видѣть и слышать. Служили литургію 
патріархъ съ сонмомъ епископовъ и священниковъ въ златотканныхъ обла
ченіяхъ. Благолѣпіе храма, торжественность богослуженія, стройное пѣніе 
такъ подѣйствовали на сердца пословъ Владиміра, что, возвратясь въ Кіевъ, 
они съ восторгомъ говорили Князю: „нигдѣ мы не видали такого благолѣп
наго богослуженія!... Мы не помнили себя—гдѣ мы стоимъ, — на небѣ или 
на землѣ"!... Сегодня,—въ день освященія обновленнаго нашего храма, 
присутствуя при торжественномъ богослуженіи, совершаемомъ Епископомъ съ 
соборомъ іереевъ и діаконовъ, созерцая блистающій золотомъ иконостасъ, слыша 
стройное пѣніе пѣвцовъ изъ нашихъ семей, видя массу молящагося народа, 
мы испытываемъ не менѣе восторженное состояніе и отъ глубины сердца 
невольно хочется воскликнуть: Господи! какъ хорошо въ храмѣ!... Мы не 
знаемъ—гдѣ стоимъ,— на небѣ или на землѣ!... Да и въ самомъ дѣлѣ св. 
храмъ есть небо на землѣ, рай земной, домъ Царя Небеснаго. Наши пра
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родители были въ раю, и мы находимся точно въ раю. Тамъ прародите
лямъ являлся Господь, бесѣдовалъ съ ними, здѣсь, въ храмѣ, невидимо 
для тѣлеснаго ока, но ощутительно для вѣрующаго сердца Господь Богъ 
присутствуетъ, и въ своихъ молитвахъ мы умомъ и сердцемъ бесѣдуемъ съ 
Нимъ. Тамъ, въ раю, было чудное древо жизни съ плодами, дающими че
ловѣку безсмертіе и жизнь вѣчную, здѣсь, въ св. храмѣ, преподаются Пре
чистое Тѣло Христово и Кровь Его во исцѣленіе души и тѣла и въ жизнь 
вѣчную. Тамъ, въ раю, было обиліе деревьевъ и плоды всякаго рода, здѣсь, 
въ св. храмѣ, въ св. таинствахъ, преподается обиліе даровъ св. Духа.— 
Подлинно св. храмъ— есть рай, онъ не только подобенъ ему, но даже лучше 
его. Тотъ рай—былъ только въ Эдемѣ—на востокѣ, въ одномъ мѣстѣ 
земли, а св. храмы по всей вселенной. Въ томъ раю наши праотцы нару
шили заповѣдь Божію, согрѣшили и были изгнаны изъ него, въ св. храмѣ— 
чрезъ таинство покаянія самый тяжкій грѣшникъ дѣлается чистымъ, а чрезъ 
таинство причащенія соединяется со Христомъ и содѣлывается храмомъ 
св. Духа". Далѣе проповѣдникъ подробно выяснилъ значеніе храма для 
христіанина и убѣждалъ слушателей любить храмъ, какъ самую дорогую 
святыню, выражать свою любовь—частымъ посѣщеніемъ его, благоговѣніемъ 
къ нему и заботой о поддержаніи его благолѣпія. Въ заключеніи, воспоми
ная, какъ въ новоосвященномъ храмѣ Іерусалимскомъ молился царь Соломонъ 
о томъ, чтобы Богъ принималъ въ построенномъ имъ храмѣ молитвы всѣхъ 
людей и исполнялъ прошенія всѣхъ, проповѣдникъ молился: „Боже Мило
сердый, утверди и сохрани храмъ сей до скончанія вѣка! Призри мило- 
стивно на Архипастыря нашего, освятившаго храмъ сей, благослови жертво
вателей на украшеніе храма сего и всѣхъ приходящихъ сюда на молитву!.." 
По окончаніи литургіи всѣмъ соборомъ духовенства, во главѣ съ Архипа
стыремъ, отслуженъ молебенъ Пресвятой Богородицѣ и святителю Николаю, 
закончившійся обычнымъ многолѣтіемъ съ присовокупленіемъ многолѣтія па
стырямъ и прихожанамъ храма, благотворителямъ и украсителямъ его и 
всѣмъ православнымъ христіанамъ. Богослуженіе окончилось въ два часа 
по полудни.

По совершенномъ окончаніи богослуженія Владыкѣ и всему служившему 
духовенству былъ предложенъ чай въ домѣ о. настоятеля П. М. Богослов
скаго и обѣдъ въ домѣ графини II. С. Уваровой. За обѣдомъ кромѣ духо
венства присутствовали г. земскій начальникъ, г. исправникъ съ своимъ 
помощникомъ, становой приставъ и др. Въ 4 часа по полудни Владыка и 
всѣ гости отбыли изъ с. Карачарова въ гор. Муромъ.

Свящ. Л. Бѣлоцвѣтовъ.
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Отечественная война.

(Продолженіе).

Осматривая 25 августа позиціи, Наполеонъ остался очень доволенъ 
тѣмъ, что русскіе на этотъ разъ не уклоняются отъ битвы. Онъ былъ 
увѣренъ въ побѣдѣ, и въ своемъ приказѣ по войскамъ сулилъ имъ 
удобныя квартиры въ Москвѣ и скорое возвращеніе на родину. Ночь 
на 26 Наполеонъ, благодаря мучившей его простудѣ, провелъ тревожно. 
Въ три часа утра онъ былъ уже на ногахъ, а въ пять часовъ отпра
вился къ Шевардинскому редуту. Войска его стояли подъ ружьемъ, 
ожидая давно желаннаго боя. Занималась заря, туманъ понемногу раз
сѣивался, блеснулъ первый лучъ солнца. „Это солнце Аустерлица“ бро
силъ Наполеонъ, желая воодушевить войска. На противоположной сто
ронѣ сплошной стѣной стояли русскіе. Около шести часовъ утра со 
стороны Шевардинскаго редута, гдѣ стояла гвардейская артиллерія На
полеона, раздалря густой одинокій пушечный выстрѣлъ, и замеръ въ 
тишинѣ. Прошла минута,—раздался второй... третій...; заколебался воз
духъ...; загрохотали въ отвѣтъ русскія батареи; задрожала земля, и все 
слилось въ общій гулъ.

Кутузовъ находился въ этотъ моментъ у д. Горокъ, гдѣ, на пре
восходнѣйшей для наблюденія позиціи, провелъ все время сраженія. 
Послѣднее началось атакой корпуса Даву на русскій лѣвый флангъ. 
Самый жаркій бой разыгрался въ первую половину дня у Семенов
скихъ флешей. Пять разъ французы врывались въ флеши, и пять разъ 
были выбиты оттуда нашими войсками. Около ИѴг час. дня они по
вели шестую и послѣднюю атаку. Вся линія нашего лѣваго крыла бро
силась имъ навстрѣчу; начался отчаянный рукопашный бой. Перемѣ
шалось все—пѣхота, кавалерія и артиллерія; бились штыками, прикла
дами, тесаками, банниками. Въ самый разгаръ боя былъ смертельно 
раненъ командовавшій второй арміей Багратіонъ. Его замѣнилъ сна
чала слѣдующій по старшинству ген. Коновницынъ, а затѣмъ былъ при
сланъ Кутузовымъ Дохтуровъ, къ которому и перешло командованіе 
арміей. Несмотря на отчаянную оборону, русскіе къ полудню принужде
ны были уступить французамъ Семеновскія флеши и дер. Семеновскую 
и отодвинуться нѣсколько назадъ.

Кутузовъ, замѣтивъ по массамъ двигавшихся въ атаку француз
скихъ войскъ, что Наполеонъ главный свой ударъ направилъ на наше 
лѣвое крыло и что этой части нашего расположенія угрожала серьезная 
опасность, счелъ необходимымъ передвинуть сюда часть войскъ резерва 
и праваго крыла. Для успѣшнаго выполненія задуманнаго маневра, тре
бовалось пріостановить на время французское наступленіе. Эта задача 
была возложена на казаковъ Платова и кавалерійскій корпусъ Уварова. 
По приказу Кутузова они обошли лѣвый флангъ французовъ и появи
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лись у нихъ въ тылу, вызвавъ тамъ панику. Смѣлая экспедиція рус
скихъ встревожила Наполеона настолько, что онъ пріостановилъ нача
тую вице-королемъ атаку Курганной батареи Раевскаго и даже отвелъ 
часть своихъ войскъ обратно за р. Колочу. Кутузовъ выгадалъ два 
часа времени, въ теченіе которыхъ успѣлъ подтянуть ближе къ центру 
войска, бывшія въ резервѣ и отчасти на правомъ флангѣ. Въ два часа 
дня бой за обладаніе центральной батареей возобновился и, несмотря 
на геройскую защиту русскихъ, эта батарея, вся наполненная трупами 
и ранеными, перешла въ руки французовъ. Къ 3 часамъ дня ими были 
захвачены всѣ наши позиціи центра лѣваго крыла. Русскія войска при
нуждены были отодвинуться назадъ и стали на вторыхъ позиціяхъ, за 
Семеновскимъ оврагомъ и дер. Горки. Маршалы Наполеона просили 
его для окончательнаго разстройства русской арміи пустить въ дѣло 
оставшуюся нетронутой старую Наполеоновскую гвардію, но импера
торъ отвѣтилъ отказомъ. „За 800 лье отъ Парижа не жертвуютъ по
слѣднимъ резервомъ", сказалъ онъ имъ. Въ четыре часа дня французы 
вслѣдствіе изнеможенія прекратили массовыя атаки и сраженіе начало 
замирать. Къ 7 часамъ вечера замолкла и кононада. Битва осталась 
нерѣшенной. Несмотря на всѣ усилія, Наполеонъ не смогъ разстроить 
русскую армію. Онъ настолько еще опасался русскихъ, что даже не 
рискнулъ расположить свои войска на ночлегъ на занятыхъ днемъ по
зиціяхъ. Русскій главнокомандующій въ первые моменты послѣ боя 
имѣлъ серьезное намѣреніе на слѣдующій день возобновить его; но 
когда выяснилось, что наши потери достигаютъ 58 т. человѣкъ, т. е. 
половины арміи, отдалъ приказъ объ отступленіи. Въ ночь на 27 ав
густа русскіе снялись съ поля сраженія. Въ виду ихъ отступленія, На
полеонъ провозгласилъ побѣду, хотя это была Пиррова побѣда. Изъ 
130 тысячной арміи на Бородинскомъ полѣ легло 50 т.; молніеносный 
ударъ былъ нанесенъ, но врагъ не былъ разбитъ и отступилъ въ пол
номъ порядкѣ.

Выдерживая ежедневныя схватки съ французами, русская армія 
1 сентября подошла къ Москвѣ. Въ этотъ же день въ деревнѣ Филяхъ 
въ избѣ крестьянина Андрея Севастьянова генералы собрались на воен
ный совѣтъ для рѣшенія вопроса о судьбѣ „Первопрестольной". Куту
зовымъ, послѣ сообщенія о неудобствахъ избранной для сраженія подъ 
Москвой позиціи, былъ поставленъ на обсужденіе вопросъ: „ожидать 
ли нападенія въ невыгодной позиціи, или уступить непріятелю Москву?" 
Барклай-де-Толли и Раевскій высказались за отступленіе, но большин
ство генераловъ въ той или иной формѣ требовали боя. Выслушавъ 
мнѣнія своихъ генераловъ, Кутузовъ поднялся и своимъ заявленіемъ 
прекратилъ дальнѣйшія безплодныя пренія. „Я чувствую,—сказалъ онъ 
по словамъ Раевскаго,- что мнѣ придется платить за разбитые горшки. 
Жертвую собой для блага отечества. Приказываю отступать".

Есть еще другая версія этихъ историческихъ словъ. „Съ потерею 
Москвы не потеряна еще Россія. Первою обязанностію считаю сохра
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нить армію и соединить ее съ идущими къ ней подкрѣпленіями. Знаю, 
какая отвѣтственность обрушивается на меня, но жертвую собой для 
блага отечества. Властью, данною мнѣ Государемъ, приказываю отсту
пленіе".

Извѣстіе о принятомъ рѣшеніи покинуть Москву безъ боя 
скоро стало извѣстно въ арміи и повергло всѣхъ въ уныніе и стыдъ. 
Самъ Кутузовъ всю ночь былъ въ очень тревожномъ настроеніи и нѣ
сколько разъ плакалъ, но въ то же время отдавалъ необходимыя распо
ряженія. По его приказу русская армія 2 сентября съ зарей разными 
путями двинулась черезъ столицу къ Рязанской дорогѣ.

Оставшіеся еще въ Москвѣ жители съ недоумѣніемъ смотрѣли на 
проходившія войска. Какъ ни зорко слѣдили Москвичи за передвиже
ніями арміи, однако сдача города многихъ изъ нихъ застала врасплохъ. 
Кутузовъ до послѣдняго момента увѣрялъ и Московскаго главнокоман
дующаго Растопчина и Московское населеніе, что Москва сдана не бу
детъ, что подъ ея древними стѣнами послѣдуетъ новое сраженіе. Трудно 
конечно, повѣрить, чтобы предъ мысленнымъ взоромъ русскаго главно
командующаго послѣ Бородина ни разу не появлялась мысль о возмож
ности оставленія Москвы. Осторожный Кутузовъ, не довѣрявшій и не 
сочувствовавшій Растопчину, вѣроятно скрывалъ отъ него свои тревоги, 
боясь какой либо выходки со стороны пылкаго Московскаго главно
командующаго. Послѣдній, въ порывѣ своего патріотическаго усердія, 
могъ сжечь Москву. На постъ Московскаго главнокомандующаго Растоп- 
чинъ былъ назначенъ въ 1810 г. Въ теченіе своей двухлѣтней админи
стративной дѣятельности онъ всѣ усилія направлялъ на то, чтобы под
нять въ Москвичахъ патріотическое настроеніе и вселить въ нихъ пре
небреженіе къ французамъ. Даже въ августѣ мѣсяцѣ 1812 г. онъ въ 
своихъ „афишахъ", написанныхъ въ бравурномъ тонѣ и стилемъ, под
дѣлывающимся подъ простонародный говоръ, отзывался еще о фран
цузахъ, что они „не тяжеле снопа аржанаго". Ростопчинъ такъ увѣрилъ 
себя въ томъ, что Москва не можетъ быть сдана, что съ большою не
охотой приводилъ полученный имъ послѣ паденія Смоленска приказъ 
о вывозѣ изъ Москвы присутственныхъ мѣстъ. Нехотя вывозя казенное 
имущество, онъ въ то же время удерживалъ начавшихъ покидать Москву 
жителей, стыдя ихъ и называя трусами. Но населеніе „Первопрестоль
ной" плохо вѣрило Растопчину и съ 20 августа понемногу стало убы
вать. Потокъ бѣглецовъ усилился послѣ Бородинскаго сраженія, а 2-го 
сентября началось поголовное бѣгство. Бѣжали всѣ, кто только могъ. 
Московскія заставы были запружены телѣгами, дрожками, каретами и
т. п. экипажами, нагруженными разнымъ скарбомъ и его обладателями. 
Къ утру слѣдующаго дня Москва опустѣла. Изъ 250 т. жителей въ ней 
осталось тысячъ 15—20, разбросанныхъ по всему обширному простран
ству столицы. То были большею частію или иностранцы, ждавшіе при
хода Наполеона, или бѣдняки, застигнутые врасплохъ и не имѣвшіе на 
чемъ увезти свое скудное имущество, или же дворня знатныхъ господъ, 
приставленная къ покинутому ими въ домахъ богатству.
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Растопчинъ до послѣднихъ дней увлекался своими фантазіями о 
защитѣ столицы, закрывая глаза предъ надвигавшеюся опасностію. 
Еще 29 августа онъ призывалъ Москвичей вооружиться и идти на три 
горы, обѣщая самъ стать во главѣ народнаго ополченія. Только полу
чивъ письмо отъ Кутузова, уже когда русскія войска находились возлѣ 
столицы, Растопчинъ окончательно увѣрился въ оставленіи Москвы безъ 
боя и сталъ спѣшно вывозить ея святыни. За неимѣніемъ подводъ, 
много цѣннаго: провіанта, оружія, военныхъ припасовъ, и тысячи ра
неныхъ были оставлены въ Москвѣ. Покидая городъ, Растопчинъ при
казалъ удалить изъ него пожарный обозъ и полицію и выпустилъ изъ 
тюрьмы колодниковъ.

Весь день 2 сентября проходила черезъ Москву наша армія. Ея 
медленное движеніе по извилистымъ улицамъ и переулкамъ столицы 
еще болѣе тормазилось массами покидавшихъ городъ жителей. Между 
тѣмъ къ Поклонной горѣ уже подходили французы, и нашимъ войскамъ, 
разбросаннымъ въ огромномъ городѣ, могла грозить съ ихъ стороны 
серьезная опасность. Къ счастью, начальнику нашего арьергарда, графу 
Милорадовичу, удалось добиться отъ начальника французскаго аван
гарда Мюрата заключенія перемирія, позволившаго нашей арміи вы
везти изъ Москвы всю артиллерію и обозы. Тихо и въ полномъ порядкѣ 
прошелъ арьергардъ Милорадовича всю Москву отъ Дорогомиловской 
до Покровской заставы, а за нимъ по пятамъ вошелъ въ городъ пер
вый отрядъ французовъ подъ начальствомъ генерала Себастіани. Когда 
этотъ отрядъ къ вечеру подошелъ къ кремлю, его у Никольскихъ 
воротъ встрѣтила толпа вооруженныхъ москвичей, открывшихъ по 
французамъ безпорядочный огонь. Залпъ двухъ орудій и натискъ уланъ 
разсѣялъ этихъ, возбужденныхъ патріотическимъ негодованіемъ, а 
отчасти и виномъ, людей. Больше французы нигдѣ въ Москвѣ не встрѣ
тили сопротивленія со стороны жителей.

Наполеонъ подъѣхалъ къ Москвѣ 2 сентября въ 2 часа дня. „Вотъ 
наконецъ онъ, этотъ знаменитый городъ!1* вырвалось у него, когда онъ 
поднялся на Поклонную гору. Передъ нимъ, почти у ногъ, лежала 
широко раскинувшаяся древняя русская столица, ярко сверкавшая на 
фонѣ голубого безоблачнаго неба золотыми главами своихъ церквей. 
Лицо Наполеона дышало счастьемъ. Цѣль, къ которой онъ такъ стре
мился, была достигнута: Москва, сердце Россіи, была въ его рукахъ. 
Впереди онъ видѣлъ только пріятный покой, довольство и желанный 
миръ, не чувствуя, какой печальный оборотъ приметъ вскорѣ его судьба. 
Въ подзорную трубу онъ долго наблюдалъ за движеніемъ своего аван
гарда, затѣмъ сдѣлалъ необходимыя распоряженія и, давъ выстрѣломъ 
изъ пушки сигналъ о вступленіи войскъ въ городъ, направился къ 
Дорогомиловской заставѣ. Здѣсь онъ долго ждалъ депутацію отъ го
рода и былъ очень изумленъ и разсерженъ, узнавъ, что Москва поки
нута жителями. „Это невѣроятно1*, —сказалъ онъ. „Нужно удостовѣ
риться въ этомъ. Ступайте и приведите ко мнѣ бояръ**.  Вмѣсто „бояръ1* 
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посланные привели .толпу иностранцевъ, подтвердившихъ, что Москва 
пуста. Мрачный поѣхалъ Наполеонъ въ Дорогомиловскую слободу, гдѣ 
и провелъ ночь на одномъ изъ постоялыхъ дворовъ. На слѣдующій 
день онъ въѣхалъ со своей гвардіей въ Кремль и помѣстился въ Кре
млевскомъ дворцѣ. Здѣсь вернулось къ нему его бодрое настроеніе. 
„Русскіе еще сами не знаютъ, какое произведетъ на нихъ впечатлѣніе 
занятіе Москвы14,—говорилъ Наполеонъ окружающимъ его маршаламъ.— 
„Посмотримъ, что они будутъ дѣлать.... Если они еще не войдутъ въ 
мирные переговоры съ нами, мы сдѣлаемъ свое дѣло, представимъ 
міру небывалое явленіе спокойно зимующей арміи посреди враждебнаго 
ей народа... Но съ возвращеніемъ весны мы снова начнемъ войну... 
Впрочемъ до этого не дойдетъ. Императоръ Александръ не доведетъ 
меня до этого. Мы войдемъ съ нимъ въ соглашеніе, и онъ подпишетъ 
миръ'1. Убаюкивая себя и окружающихъ его мечтами о мирѣ, Наполе
онъ жестоко ошибался. Императоръ Александръ Павловичъ, отпуская 
полковника Мишо, привезшаго въ Петербургъ донесеніе Кутузова о 
занятіи врагами Москвы, поручилъ ему передать арміи о своей твердой 
рѣшимости продолжать борьбу до истощенія всѣхъ средствъ. „Скорѣе 
буду питаться черствымъ хлѣбомъ въ Сибири,—говорилъ государь,— 
нежели подпишу позоръ моего отечества и дорогихъ моихъ подданныхъ, 
жертвы которыхъ я умѣю цѣнить. Наполеонъ или Я, Я или онъ, но 
вмѣстѣ мы царствовать не можемъ".

Императору французовъ скоро пришлось убѣдиться въ томъ, 
что занятіе столицы далеко не означало окончанія всѣхъ бѣдствій 
войны.

Въ день вступленія французовъ въ Москву,, 2 сентября, начались 
въ ней дикія сцены грабежа и насилій, а къ вечеру того же дня въ 
нѣсколькихъ мѣстахъ вспыхнули пожары. Около 8—9 час. вечера заго
рѣлось на Солянкѣ, возлѣ Воспитательнаго дома, въ скобяныхъ и мо
скотильныхъ рядахъ Китай-Города и за Яузскимъ мостомъ. Зловѣщее 
зарево пожаровъ, заливавшее окрестности города своимъ красноватымъ 
свѣтомъ, скоро было замѣчено и русскими войсками, успѣвшими сдѣ
лать къ вечеру 15-верстный переходъ. Въ страшномъ волненіи слѣдили 
они за разгоравшимся пожаромъ. Въ продолженіе ночи пожаръ усилился 
и поутру 3 сентября, по свидѣтельству очевидца, „уже большая часть 
горизонта надъ городомъ обозначилась пламенемъ. Огненныя волны 
восходили до небесъ, а черный густой дымъ, клубясь по небосклону, 
разстилался" до мѣста стоянки нашей арміи. „Вотъ тебѣ и златоверхая 
Москва! Красуйся, матушка, русская столица!" говорили солдаты.

Когда Наполеонъ на слѣдующій день въѣзжалъ въ Кремль, осо
бенно страшную картину представляла Красная площадь, гдѣ, какъ 
исполинская печь, пылало громадное зданіе Гостиннаго двора. Изъ по
гребовъ, набитыхъ сахаромъ, масломъ, смолистыми и спиртовыми то
варами, вырывались густые клубы дыма и потоки огня, пожиравшаго 
собранныя здѣсь сокровища Европы и Азіи. Среди грохота падающихъ 
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сводовъ и треска пламени молча и сосредоточенно „работали" тысячи 
солдатъ и какихъ то оборванцевъ, грабившихъ уцѣлѣвшія еще лавки 
наружной галлереи. Въ виду того, что этотъ пожаръ угрожалъ Кремлю, 
гдѣ остановился самъ Наполеонъ и гдѣ были сложены артиллерійскіе 
снаряды, былъ отданъ приказъ маршалу Мортье потушить огонь во 
что бы то ни стало. Несмотря на отсутствіе пожарнаго обоза, увезен
наго Растопчинымъ, Мортье къ вечеру удалось нѣсколько ослабить по
жаръ и Наполеонъ спокойно заснулъ въ палатахъ русскихъ царей. 
Между тѣмъ наступившая ночь (съ 3 на 4 сентября), по свидѣтельству 
всѣхъ очевидцевъ, была „страшною" ночью, ночью ужаса. Пожаръ 
принялъ громадные размѣры. Поднявшійся къ утру сильный ураганъ, 
отчасти вызванный пожаромъ, способствовалъ распространенію огня и 
дѣлалъ безполезной какую бы то ни было борьбу съ нимъ. „Вся по
лоса воздуха надъ городомъ,—говоритъ очевидецъ,—превратилась въ 
огненную массу", изрыгающую горящія головешки. Пламя перекидыва
лось изъ одной части города въ другую. Пылала Пятницкая часть, 
Замоскворѣчье, Китай Городъ и цѣлый рядъ новыхъ улицъ. Воздухъ 
наполнился пепломъ, и ночью стало свѣтло, какъ днемъ.

Утромъ 4 сентября Наполеонъ проснулся въ хорошемъ располо
женіи духа, почувствовавъ облегченіе отъ мучившей его простуды и 
не подозрѣвая еще новой опасности. По обыкновенію онъ спросилъ 
вошедшаго въ комнату доктора іМетивье: „Что новаго?" и, получивъ 
въ отвѣтъ, что повсюду вокругъ Кремля распространяются пожары, 
равнодушно замѣтилъ: „это неосторожность солдатъ; они, вѣроятно, 
разложили огонь для приготовленія пищи слишкомъ близко къ дере
вяннымъ домамъ". „Но вдругъ,—по словамъ очевидца,—взглядъ его 
остановился, улыбка исчезла съ устъ, выраженіе лица сдѣлалось ужас
нымъ. Онъ вскочилъ съ постели, молча одѣлся, при чемъ такъ сильно 
толкнулъ ногою мамелюка, подавшаго ему сапогъ лѣвой ноги на пра
вую, что тотъ упалъ навзничь, и вышелъ въ сосѣднюю комнату". Вѣ
роятно, его мозгъ въ этотъ моментъ ярко прорѣзала мысль, что не одни 
французскіе солдаты виноваты въ распространеніи пожара. Наполеономъ, 
говоритъ его адъютантъ Сегюръ, овладѣло страшное безпокойство. 
„Казалось его самого пожиралъ огонь, который окружалъ насъ. Еже
минутно онъ вставалъ, ходилъ и снова садился. Быстрыми шагами онъ 
пробѣгалъ дворцовыя комнаты; его движенія порывистыя и грозныя, 
обличали внутреннюю жестокую тревогу. Онъ оставляетъ необходимую 
работу, принимается за нее снова и снова бросаетъ, чтобы посмотрѣть 
въ окно на непрекращающееся распространеніе пожара". Наполеонъ 
вспомнилъ о ходившихъ тогда слухахъ, будто русскіе хотѣли сжечь 
Москву и это всецѣло овладѣло имъ. У него то и дѣло вырывались 
восклицанія: „Какое ужасное зрѣлище!... Это они сами поджигаютъ!... 
Сколько прекрасныхъ зданій!... Какая необычайная рѣшимость!... Что 
это за люди: это скиѳы!". Въ дѣйствительности, конечно, въ пожарѣ 
Москвы виноватъ былъ не только Растопчинъ, увезшій изъ столицы 
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пожарный обозъ и не только нѣкоторые обыватели столицы, нежела
вшіе отдавать врагу свое имущество, и казаки, поджигавшіе не вывезен
ные изъ Москвы запасы провіанта, фуража и артиллерійскихъ снаря
довъ, но и французскіе солдаты, безъ должной осторожности разво
дившіе огонь на улицахъ и въ покинутыхъ домахъ, и мародеры всѣхъ 
національностей, безконтрольно хозяйничавшіе въ опустѣвшей столицѣ.

Пока Наполеонъ метался въ жестокой тревогѣ по комнатамъ дворца, 
опасность снова стала угрожать Кремлю. Горящія головни летѣли на 
Арсенальскую площадь, гдѣ стояли зарядные ящики; загорѣлась Троиц
кая башня и уголъ арсенала. Пожаръ былъ потушенъ, но маршалы 
убѣдили Наполеона покинуть Кремль. Съ опасностію для жизни, обход
ными путями, чрезъ бушующее море огня Наполеону удалось про
браться со своей свитой въ загородный Петровскій дворецъ.

Пожаръ свирѣпствовалъ до 6 сентября. Въ ночь на шестое по
лилъ сильный дождь, понизилась температура воздуха, стихъ вѣтеръ 
и огонь сталъ ослабѣвать. 8 сентября Наполеонъ могъ уже переѣхать 
обратно въ Кремлевскій дворецъ.

Пожаръ Москвы создалъ новыя и совершенно неожиданныя за
трудненія для Наполеона. Грабежъ, начавшійся еще въ день вступле
нія французовъ въ Москву, принялъ благодаря пожару такіе размѣры, 
что съ нимъ уже не въ состояніи былъ бороться и самъ французскій 
императоръ. Приходилось теперь заботиться не о прекращеніи грабежа, 
а о его упорядоченіи. Развившееся мародерство въ свою очередь ги
бельно подѣйствовало на дисциплину французскихъ войскъ. Она такъ 
расшаталась, что даже офицерамъ приходилось напоминать объ отдачи 
императору чести. Съ упадкомъ дисциплины, въ Москвѣ окончательно 
исчезла безопасность. Оставшіеся въ ней жители ютились по уцѣлѣ- 
вшимъ подваламъ, на пустыряхъ и огородахъ, но и здѣсь ихъ не оста
вляли въ покоѣ, и здѣсь они постоянно рисковали быть ограбленными 
или убитыми. Повсюду наблюдался жадный грабежъ. Грабили не только 
чужихъ, но и своихъ, одѣтыхъ не по формѣ.

Всѣ попытки Наполеона устроить въ городѣ управленіе съ уча
стіемъ самихъ русскихъ и возстановить правильныя торговыя сношенія 
съ окрестнымъ населеніемъ послѣ пожара Москвы свелись на нѣтъ. 
Тѣ немногіе изъ крестьянъ, которые прельстились прокламаціями На
полеона, приглашавшаго русское населеніе приводить къ французамъ 
припасы за хорошую плату, получали за свои продукты большею ча
стію фальшивыя ассигнаціи, да и тѣ отбирались у нихъ на обратномъ 
пути грабителями. Подвозы въ Москву провіанта и фуража кресть
янами совершенно прекратился. Между тѣмъ значительная часть город
скихъ запасовъ погибла въ огнѣ, а остальное тратилось безразсудно, 
какъ попало. Вскорѣ французскія войска, при обиліи сахара, сластей и 
вина, почувствовали недостатокъ въ мукѣ, крупѣ, картофелѣ и др. не
обходимыхъ питательныхъ продуктахъ. Французы, брезговавшіе раньше 
хорошимъ ржанымъ хлѣбомъ, теперь не отказывались и отъ плохого, 
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испеченнаго изъ подмоченной, полусгнившей муки. За недостаткомъ 
говядины стали ѣсть конину, даже воронъ и галокъ. Для лошадей, 
при сохранившихся еще запасахъ зернового фуража, не хватало сѣна, 
что гибельно отражалось на кавалеріи. За фуражомъ и провіантомъ 
приходилось отряжать отряды въ окрестности Москвы, но это влекло 
за собою большую убыль въ людяхъ: фуражировъ подъ Москвой всюду 
стерегли казаки и партизаны, пользовавшіеся всякимъ случаемъ для 
истребленія.

Наполеонъ видѣлъ, что его арміи въ Москвѣ вмѣсто отдыха и 
покоя готовится гибель. Его охватывало мучительное безпокойство, но 
онъ старался не выдать своего волненія. Погруженный въ вынужденное 
бездѣйствіе, онъ развлекалъ себя организаціей театральныхъ предста
вленій, длинными обѣдами, чтеніемъ и разговорами о театрахъ и лите
ратурой. Но ничто не могло успокоить его. Его умъ тревожно искалъ 
выхода изъ создавшагося тяжелаго положенія.

Наилучшимъ выходомъ изъ этого положенія могъ быть, въ дан
ныхъ условіяхъ, миръ съ русскими. Наполеонъ уже дѣлалъ шаги въ 
этомъ направленіи, но пока безрезультатно. 21 сентября, послѣ совѣ
щанія съ своими маршалами, которымъ онъ предлагалъ трудно осу
ществимый планъ диверсіи на Петербургъ, Наполеонъ рѣшилъ еще 
разъ попытаться вступить въ непосредственныя сношенія съ имп. 
Александромъ. Все еще ослѣпляемый гордостью, онъ вообразилъ, что 
отправленное имъ государю чрезъ гвардейскаго капитана Яковлева 
письмо не дошло по назначенію. Однако и эта попытка Наполеона 
заключить миръ не имѣла успѣха. Посланный имъ съ этой цѣлью 
Лористонъ не былъ пропущенъ Кутузовымъ, заявившимъ, что ему 
запрещено государемъ вступать въ какіе бы то ни было переговоры о 
мирѣ. Послѣ этой неудачи, Наполеону оставалось одно изъ двухъ, -- 
или походъ на Петербургъ, въ осуществимость котораго онъ и самъ 
едва ли искренно вѣрилъ, или отступленіе. Было избрано послѣднее, 
и начались приготовленія къ оставленію Москвы. Полученное Напо
леономъ во время этихъ приговленій извѣстіе о пораженіи француз
скаго авангарда при р. Чернигинѣ (Тарутинское сраженіе) заставило 
его поспѣшить съ началомъ отступленія. Тарутинское сраженіе показало 
Наполеону, что русскіе переходятъ въ наступленіе. Дѣйствительно, 
русская армія къ началу октября такъ окрѣпла, что Кутузовъ рѣшился 
вывести ее изъ пассивнаго состоянія.

Послѣ оставленія Москвы русскія войска были направлены Куту
зовымъ сначала по Рязанской дорогѣ, затѣмъ были переведены на 
Калужскую и остановились у Тарутина, прикрывая Тулу и Калугу, гдѣ 
находились наши провіантскіе склады и оружейные заводы. Этотъ 
маневръ арміи совершенъ былъ такъ искусно, что французы на нѣко
торое время даже потеряли русскихъ изъ виду. Изъ Тарутина Куту
зовъ получилъ возможность слѣдить не только за Калужской, но и за 
Смоленской дорогой, коммуникаціонной линіей непріятеля. Имъ выдѣ
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лены были изъ арміи нѣсколько отрядовъ, подъ командой опытныхъ 
и храбрыхъ офицеровъ, которые, вмѣстѣ съ подошедшими къ Москвѣ 

, казаками Платова, окружили столицу подвижной завѣсой, лишившей 
непріятельскую армію возможности пополнять изсякавшіе запасы про
довольствія. Эти партизанскіе отряды, дѣйствовавшіе отдѣльно отъ 
арміи и вынужденные полагаться лишь на свои часто ничтожныя силы, 
для достиженія поставленной цѣли должны были прибѣгать къ разнымъ 
хитростямъ и соблюдать при передвиженіяхъ величайшую осторож
ность. „Двигаться приходилось большею частію ночью, по проселоч
нымъ дорогамъ и лѣснымъ тропинкамъ, безъ шума, постепенно пере
двигаясь съ мѣста на мѣсто, на отдыхъ располагаясь въ лѣсахъ и 
оврагахъ11. Французы смотрѣли на партизановъ, какъ на разбойниковъ, 
и безжалостно разстрѣливали попавшихъ въ плѣнъ. Въ свою очередь 
и партизаны, жизнь и смерть которыхъ часто зависѣла отъ быстроты 
передвиженій, усвоили жестокое правило,—„брать, какъ можно меньше, 
плѣнныхъ1*.  Нѣкоторые изъ партизановъ, какъ, напр., Давыдовъ, Доро
ховъ, Фигнеръ и Сеславинъ, пользовались громкою извѣстностію, какъ 
въ нашихъ, такъ и во французскихъ войскахъ.

Къ партизанскимъ отрядамъ подъ Москвой приставало много 
вооруженныхъ крестьянъ. Народная война началась еще до Бородина, 
но особенно обширные размѣры она приняла послѣ пожара Москвы и 
во время отступленія „великой арміи**.  Оставленіе Москвы, ея пожаръ 
и разграбленіе, а также и всѣ бѣдствія, испытываемыя русскими, озло
били народныя массы. Народу было извѣстно, какъ обращались фран
цузы съ его святынями въ Москвѣ: храмы тамъ служили конюшнями 
и казармами; изъ разбитыхъ иконъ раскладывались костры, въ алтаряхъ 
по стѣнамъ висѣли куски мяса и внутренности животныхъ; покрытыя 
священническими ризами лошади ѣли овесъ изъ купели. Даже царскія 
и святительскія гробницы не были пощажены и подвергались поруга
нію отъ мародеровъ, искавшихъ въ нихъ сокровищъ. Понятно, что всѣ 
эти факты не могли не отразиться на отношеніи народныхъ массъ къ 
врагу. Еще когда „великая армія**  двигалась отъ Смоленска къ Москвѣ, 
населеніе мѣстностей, расположенныхъ по пути ея слѣдованія, бросало 
или сжигало свои дома, прятало имущество и уходило въ лѣса. Послѣ 
же взятія врагомъ Москвы, крестьяне стали дѣйствовать за одно съ 
партизанами, оказывая имъ возможное содѣйствіе, а нѣкоторые и на 
свой страхъ начали бить французовъ, нападая на отсталыхъ и отряды 
фуражировъ. Къ октябрю всѣ окрестности Москвы кишѣли партизанами. 
Ослабляя непріятеля и прерывая его пути сообщенія, они оказывали 
большую услугу русской арміи.

Наша армія за время трехнедѣльной стоянки въ Тарутинскомъ 
лагерѣ не только оправилась отъ Бородинскаго сраженія и отдохнула, 
но и увеличилась количествомъ. Съ 60 т. человѣкъ она, благодаря 
безпрерывно прибывавшимъ подкрѣпленіямъ, возросла до 97 т., не 
считая ополченцевъ и 20 т. казаковъ, бывшихъ тогда иррегулярнымъ 
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войскомъ. Силы Кутузова и Наполеона почти уравновѣсились. У по
слѣдняго, при выступленіи его изъ Москвы, было не болѣе 107 т. 
человѣкъ.

(Окончаніе слѣдуетъ).

Епархіальная хроника.
— Высокопреосвященный Николай совершилъ 14-го ноября Бо

жественную литургію въ Каѳедральномъ соборѣ и по литургіи поло
женное благодарственное молебствіе, въ сослуженіи Преосвященнаго 
Евгенія и градского духовенства и въ присутствіи чиновъ гражданскихъ 
и военныхъ; 17-го ноября совершилъ тамъ же паннихиду по въ Бозѣ 
почившемъ Архіепископѣ Никонѣ, въ сослуженіи Преосвященнаго Евге
нія и соборнаго духовенства; 18-го ноября—Божественную литургію въ 
Крестовой церкви.

Преосвященный Евгеній совершилъ 18-го ноября Божественную 
литургію въ Каѳедральномъ соборѣ.

— 17-го ноября въ семинарской Богородицкой церкви, въ при
сутствіи учащихъ и учащихся, отслужена была паннихида по почи
вшемъ экзархѣ Грузіи Высокопреосвященномъ Архіепископѣ Никонѣ 
(17 ноября день ангела покойнаго Владыки) и Владимірѣ Семеновичѣ 
Счастливцевѣ, скончавшемся 2-го сего ноября.

Изъ жизни Суздальскаго духовнаго училища. 5 ноября, въ день по
гребенія почившаго С.-Петербургскаго митрополита Антонія, по распо
ряженію училищнаго начальства, на утренней молитвѣ была совершена 
паннихида по усопшемъ.—10 ноября, въ 9 день кончины митрополита 
Антонія, по распоряженію Высокопреосвященнаго Николая, въ Суздаль
скомъ духовномъ училищѣ учебныхъ занятій не было. Наканунѣ, 9 ноя
бря въ училищной церкви по усопшемъ митрополитѣ было совершено 
заупокойное всенощное бдѣніе, послѣ котораго всѣ ученики были со
браны въ училищномъ залѣ. Помощникъ смотрителя п рочиталъ собра
вшимся біографію покойнаго митрополита и сообщилъ имъ обстоятель
ства болѣзни, смерти и погребенія его. 10 ноября въ присутствіи всей 
училищной корпораціи была совершена литургія и по ней паннихида. 
Передъ паннихидой протоіерей училищной церкви о. Снегиревъ про
изнесъ слово, въ которомъ, приглашая слушателей вознести молитвы 
за скончавшагося первоіерарха Русской церкви, разъяснилъ происхо
жденіе и значеніе обычая поминать усопшихъ въ 3, 9 и 40 дни ихъ 
кончины.
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Порядокъ апостольскихъ и евангельскихъ чтеній на литургіяхъ въ во
скресные дни, начиная съ 25 ноября 1912 года (недѣли 28 по Пятидесят
ницѣ) и кончая 27 числомъ января 1913 года (37 недѣлей по Пятидесятницѣ).

1912—13 пасхальный годъ принадлежитъ къ числу тѣхъ, которые, 
начиная съ 28 недѣли по пятидесятницѣ и до начала тріоди, требуютъ нѣ
которыхъ измѣненій въ обычномъ порядкѣ апостольскихъ и евангельскихъ 
чтеній во дни воскресные. Чтобы избѣжать нѳдопускаѳмыхъ церковнымъ 
уставомъ повтореній однихъ и тѣхъ же чтеній въ эти дни, необходимо 
напередъ опредѣлить, на основаніи церковнаго устава, ихъ порядокъ. Это 
теперь и сдѣлаемъ для настоящаго 1912—13 пасхальнаго года.

Недѣля Святыхъ Праотецъ въ текущемъ году имѣетъ быть 16 декабря. 
Въ эту недѣлю, по счету 31 по пятидесятницѣ, на литургіи должны быть 
чтенія евангелія 28 недѣли и апостола 29 недѣли; рядовыя же чтенія 
31 недѣли должны быть перенесены—евангельское на 28 недѣлю, а апо
стольское на 29. Кромѣ того, въ текущемъ пасхальномъ году рядовыхъ чте
ній Апостола и Евангелія не достанетъ для пяти недѣль, такъ какъ чтенія 
эти положены только для 32 недѣль по пятидесятницѣ, въ текущемъ же 
году .таковыхъ недѣль имѣетъ быть 37. Недостатокъ рядовыхъ чтеній для 
этихъ пяти недѣль долженъ быть восполненъ особыми чтеніями трехъ ввод
ныхъ недѣль: предъ Рождествомъ Христовымъ, по Рождествѣ Христовомъ и 
по Просвѣщеніи; праздничными чтеніями Крещенія, а также чтеніями 17 не
дѣли по пятидесятницѣ, положенными въ настоящемъ случаѣ для прочтенія 
въ недѣлю, предшествующую 32 по пятидесятницѣ. Такимъ образомъ, начиная 
25 ноября 1912 года и до начала тріоди—3 февраля 1913 года, порядокъ 
апостольскихъ и евангельскихъ зачалъ на литургіи въ дни воскресные дол
женъ быть такой:

Въ 28 недѣлю по пятидесятницѣ 25 ноября—апостольское зачало— 
рядовой этой недѣли—250, а евангельское—рядовое 31 недѣли—Луки 93.

Въ 29 недѣлю по пятидесятницѣ 2 декабря—апостольское зачало рядо
вое 31 недѣли—280 (отъ полу), а евангельское—рядовое—Луки 85.

Въ 30 недѣлю по пятидесятницѣ 9 декабря—апостольское зачало— 
рядовое этой недѣли—258, а евангельское также—рядовое этой недѣли— 
Луки 91.

Въ недѣлю Святыхъ Праотецъ, 31 по пятидесятницѣ, 16 декабря, 
зачала недѣли Св. Праотецъ: апостольское 257, евангельское—Луки 76.

Въ недѣлю Святыхъ Отецъ предъ Рождествомъ Христовымъ 32 но 
пятидесятницѣ, 23 декабря,—особыя зачала недѣли предъ Рождествомъ: 
апостольское 328, евангельское—Матѳея 1-оѳ и 2-ое. Рядовыхъ зачалъ въ 
эту недѣлю ни въ какомъ случаѣ не читается.

Въ недѣлю Святыхъ Богоотецъ по Рождествѣ Христовомъ, 33 по пяти
десятницѣ, 30 декабря,—особыя зачала недѣли по Рождествѣ: апостольское— 
200, евангельское—Матѳея 4-ое. Рядовыя зачала въ эту недѣлю, за недо
статкомъ ихъ въ настоящемъ году, не читаются.



— 991 —

Въ недѣлю 34 по пятидесятницѣ 6 января 1913 года,—особыя зачала 
праздника Крещенія: апостольское 302, евангельское—Матѳея 6-оѳ. Зачала 
недѣли предъ Просвѣщеніемъ читаются во вторникъ 1-го января.

Въ недѣлю по Просвѣщеніи 35 по пятидесятницѣ, 13 января 1913 года,— 
особыя зачала недѣли по Просвѣщеніи: апостольское—224 (отъ полу), еван
гельское—Матѳея 8. Рядовыя зачала, за недостаткомъ ихъ въ текущемъ 
пасхальномъ году, не читаются въ эту недѣлю.

Въ недѣлю 36-ую по пятидесятницѣ, 20 января 1913 года,—рядовыя 
зачала 17 недѣли по пятидесятницѣ (хананеянки): апостольское—182 (отъ 
полу), евангельское—Матѳея 62.

Въ недѣлю 37-ую по пятидесятницѣ, 27 января 1913 года,—рядовыя 
зачала 32 недѣли о Закхеѣ: апостольское—285. евангельское—Луки 94.

3 февраля недѣля Мытаря и Фарисея—начало Постной Тріоди и осо
быхъ зачалъ—апостольскихъ и евангельскихъ на литургіяхъ дней воскресныхъ. 
(„Орлов. Еп. Вѣд.“).

Иноепархіальиыя извѣстія.
— Въ Витебской епархіи во время епархіальнаго съѣзда состоялась 

бесѣда Преосвященнаго Витебскаго Никодима съ о.о. депутатами. Зашла 
рѣчь о духовныхъ слѣдователяхъ. Владыко, сказалъ одинъ изъ депутатовъ, 
свѣтскіе слѣдователи, на основаніи законоположеній, по своему усмотрѣнію, 
если не оказалось обвинителя, прекращаютъ слѣдствіе, а нашимъ слѣдова
телямъ консисторія прекращать слѣдствіе не разрѣшаетъ.

„И правильно, сказалъ Владыка. У насъ свои узаконенія. У насъ 
слѣдователь не имѣетъ такого значенія. Если бы нашимъ слѣдователямъ 
предоставить такія же права, то вы вмѣсто рукъ консисторіи, попадете въ 
руки слѣдователя. Наши слѣдователи знаютъ, что если ихъ отстранятъ отъ 
должности слѣдователя, то священниками они все же останутся. А. свѣтскій 
слѣдователь, въ случаѣ злоупотребленій и отстраненія отъ должности, те
ряетъ все. Вотъ почему нашимъ слѣдователямъ и не предоставляется такого 
права; вѣдь въ противномъ случаѣ могло бы развиться взяточничество. Вотъ 
и вчера получена жалоба одной матушки: было собраніе, тамъ кто то на
пился, сталъ буйствовать и пр. Слѣдователь могъ бы, если бы ему дано 
было право прекращать слѣдствіе, прямо сказать—дай 50 руб., напишу, 
что все пустяки. И доносить на слѣдователя никто не будетъ: каждый по
думаетъ,—а Богъ съ нимъ, виновный и такъ наказанъ 50-ю рублями, а 
подъ слѣдствіе можетъ быть и самъ когда нибудь попаду"...

Тутъ одинъ депутатъ спросилъ, почему у Его Преосвященства соста
вилось такое невыгодное мнѣніе о слѣдователяхъ? Наше духовенство дер
жится такого убѣжденія, что среди нашихъ слѣдователей нѣтъ взяточниковъ. 
Можетъ быть въ прежнихъ мѣстахъ службы Владыки это и наблюдалось?

— „Жизнь вездѣ одинакова, сказалъ Владыка; я служилъ въ четырехъ 
епархіяхъ,—существенной разницы въ жизни духовенства я не нахожу,
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кромѣ условій, въ какія поставлено здѣшнее духовенство, при изысканіи 
средствъ содержанія. Что у васъ нѣтъ взяточничества, такъ оно и не можетъ 
быть, потому что не предоставлено слѣдователю право прекращать слѣдствіе. 
Предоставьте это право,—и разовьется. Въ духовные слѣдователи попадаютъ 
не все образцовые священники, бываютъ и такіе, которые сами выпиваютъ; 
я одного смѣнилъ. У васъ взяточничества нѣтъ, за то есть большое при
страстіе, желаніе во что бы то ни стало обѣлить обвиняемаго". („Полоц. 
Е. В.“).

— Въ Уфимской епархіи на епархіальномъ съѣздѣ постановлено учре
дить помощниковъ завѣдующихъ свѣчными складами, которымъ въ руковод
ство составлена слѣдующая инструкція:

1) Во всѣхъ уѣздныхъ складахъ изъ мѣстныхъ священно-церковно-
служителѳй Епархіальнымъ Съѣздомъ духовенства избираются помощники 
завѣдующимъ. ,

2) Помощникъ завѣдующаго исполняетъ обязанности завѣдующаго 
складомъ въ случаѣ отпуска завѣдующаго, перехода его на другое мѣсто, 
болѣзни и смерти его.

3) Помощникъ завѣдующаго въ первыхъ двухъ случаяхъ принимаетъ 
складъ отъ самого завѣдующаго, а въ послѣднихъ—или при участіи окруж
наго ревизора, если это возможно, или же при участіи другихъ членовъ 
причта и церковнаго старосты.

4) При каждомъ вступленіи въ отправленіе обязанностей завѣдующаго 
помощникъ тщательно провѣряетъ наличность всѣхъ товаровъ и денегъ 
въ складѣ, сравниваетъ таковую съ остатками по книгамъ и документамъ 
и объ оказавшемся составляетъ надлежащій актъ, подписываемый всѣми 
присутствующими при пріемѣ склада лицами, съ точнымъ обозначеніемъ 
могущей быть въ чемъ либо недостачи.

5) О вступленіи въ исправленіе обязанностей завѣдующаго помощникъ 
немедленно сообщаетъ комитету завода, съ одновременнымъ представленіемъ 
акта о пріемѣ склада.

6) Въ исполненіи обязанностей завѣдующаго помощники руковод
ствуются правилами для завѣдующихъ (§§ 62, 63, 64, 65, 66 и 60 устава 
завода). („У. Е. В.“).

— Согласно резолюціи Преосвященнаго Митрофана, Епископа Елец
каго, Орловская Духовная Консисторія объявляетъ къ свѣдѣнію и испол
ненію, чтобы просители псаломщическихъ мѣстъ при прошеніяхъ пред
ставляли надлежащіе документы и, если таковые находятся въ Конси
сторіи, указывали, когда и при прошеніи на какое мѣсто они предста
влены.

Документы требуются слѣдующіе: объ образованіи, о припискѣ къ 
призывному участку или о явкѣ къ исполненію воинской повинности, удо
стовѣренія приходскаго священника о религіозной настроенности и при
годности для служенія въ клирѣ по нравственнымъ качествамъ, а также 
о имѣніи голоса, знаніи нотнаго пѣнія и способности помогать свя
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щеннику въ закондучителъствѣ, свидѣтельства подлежащихъ началъствъ 
о службѣ, если проситель состоитъ или состоялъ на таковой и о полити
ческой благонадежности. („Орлов. Еп. Вѣд.“, № 44).

— О необходимости соблюдать осторожность при причащеніи Св. 
Таинъ. Однимъ изъ .священниковъ Херсонской епархіи, при пріобщеніи го
вѣющихъ, по неосторожности, пролиты Св. Дары и по сему поводу послѣдо
вала такая резолюція Его Высокопреосвященства, Высокопреосвященнѣйшаго 
Димитрія, Архіепископа Херсонскаго и Одесскаго, отъ 18-го сего октября: 
„Напомнить всѣмъ. священникамъ о необходимости особой осторожности. 
Особенно напоминать причащающимся, чтобы они предъ пріобщеніемъ и послѣ 
пріобщенія, предъ самой Св. Чашей, не полагали на себя крестнаго знаме
нія, а только отошедши въ сторону. („Херс. Еп. Вѣд.“, № 21).

Извѣстія и замѣтки.
Старшій помощникъ наблюдателя школъ церковно-приходскихъ и грамоты, 

магистръ богословія, дѣйствительный статскій совѣтникъ Гурьевъ назначенъ упра
вляющимъ канцеляріею Св. Синода (ОВ).

— Св. Синодомъ испрашиваются въ законодательномъ порядкѣ кредиты: 500.000 р. 
на строительныя нужды церковно-приходскихъ школъ и по 600.000 руб. ежегодно, 
начиная съ 1913 г., на увеличеніе содержанія городского и сельскаго духовенства. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ съ будущаго года испрашивается кредитъ въ 1.425.000 р. въ годъ 
на содержаніе преподающихъ въ церковно-приходскихъ школахъ, вошедшихъ въ 
школьныя сѣти. („Россія", № 215 ).

— Предсоборноѳ совѣщаніе возобновляетъ свои занятія въ декабрѣ мѣсяцѣ. 
Занятія совѣщанія будутъ происходить еженедѣльно. („Россія", № 2153).

Редакторъ Н. Малицкій.
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Вышла въ свѣтъ и поступила въ продажу книга священника Николая По
пова, настоятеля русскихъ православныхъ церквей въ г. г. По и Біаррицѣ 
(на югѣ Франціи) „ Чинъ, како пргимати приходящихъ къ православной 

' церкви отъ Армянскаго или Римско-латинскаго вѣроисповѣданія. На 
четырехъ языкахъ: славянскомъ, нѣмецкомъ, французскомъ и испанскомъ. 
Выписывать можно по адресу: С.-Петербургъ, Невскій просп., 180, кв. 5 у 
проф. Ник. Никол. Глуооновскаго. Цѣна изданія на четырехъ языкахъ 1 руб.; 

на двухъ (французскомъ и испанскомъ) 75 коп.
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въ новомъ 1913 ГОДУ- йіждтвіъст®© 
------- В. м. СКВОРЦОВА —П-

ДАСТЪ СВОИМЪ ПОДПИСЧИКАМЪ, ПРИСЛАВШИМЪ
ПОЛНОСТЬЮ ІО РУБЛЕЙ

I.
БЕЗПЛАТНОЕ ПРИЛОЖЕНІЕ: 

(печатаемое только для подписчиковъ нашихъ изданій).
Каждодневна спутникъ законоучители

365 ЕВАНГЕЛЬСКИХЪ БЕСѢДЪ 365
ДЛЯ

ш ® ® Л » ® © ®
дневное евангеліе (зачало) предъ бесѣдой, помѣщаемой на каждый день года.
======== СЪ 6 ПРИЛОЖЕНІЯМИ: ========
1) Русскій текстъ Евангельскаго чтенія,
2) Миссіонерскій мѣсяцесловъ,
ЧТ ѴняяатРЛк евангельскихъ и апостольскихъ чтеній на воскресные и празднич- 

і КгіЛН 1 ель ные дни, на каждЫй день года,

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

5) Необходимыя ДЛЯ законоучителя И пастыря календарныя свѣдѣнія на 

А'1 Гяяигр іигній тригтъ (иа славяаск. и русск. языкахъ страстей Господнихъ,
С.ВННІельъкіи текстъ р2 евангелій, читаемыхъ въ великій четвертокъ).

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

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

305 №№
въ годъ.

VIII г. 
изданія.

12 кн.
въ годъ.

XVIII 
годъ изд. 

руб.

3 руб. 
въ годъ.

V г. 
изданія.

(Послѣ праздниковъ не выходитъ).
Подписная годовая цѣпа „Колоколу" на 1 г.—6 р., полгода—3 р., 

5 м. 2 р. 50 к., 4 м.—2 р , 3 м.— 1 р. 50 к., 2 м.—1 р., 1 м.—50 к.
„Колоколъ"—изъ ежедневныхъ органовъ Единственная газета, одно

временно политическая и церковная, замѣняющая читателю два органа— 
свѣтскій и духовный.

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

III.
ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ БОГОСЛОВСКІЙ МИССІОНЕРСКІЙ ЖУРНАЛЪ

„МИССІОНЕРСКОЕ ІІІІНІІГ.
Отдѣльная подписная годовая цѣна 6 руб., полугодіе 3

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

Въ „Мисс. Обозр." помѣщаются также иллюстраціи изъ православнаго 
миссіонерскаго быта и изъ міра диссидентовъ.

IV.
24 выпуска (книжками) проповѣдническаго апологетическаго журнала 24

„ГОЛОСЪ ИСТИНЫ1!
Отдѣльная подписная годовая цѣна 3 руб., полугодіе 1 р. 50 к.

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

Желая придти на помощь приходскому духовенству въ этомъ много
трудномъ и отвѣтственномъ дѣлѣ, редакція „Мисс. Обозрѣнія" съ 1913 г. 
дѣлаетъ „Голосъ Истины" исключительно изданіемъ проповѣдническимъ и 
апологетическимъ, такъ, чтобы онъ составлялъ по своему содержанію не
отдѣлимую часть „Мисс. Обозрѣнія", ибо живое слово проповѣди составляетъ 
необходимый элементъ въ дѣлѣ пастырской миссіи.
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Въ „Гол. Ист.“ входятъ проповѣди, какъ оригинальныя, такъ и избран
ныя изъ лучшей проповѣднической литературы.

Выходитъ „Гол. Ист.“ двухнедѣльными выпусками, въ формѣ книжекъ.

V.
Православный отрывной стѣннной календарь на 1913 годъ

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

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

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

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

Подписавшимся на одну газету „Колоколъ" проповѣдническій журналъ 
„Голосъ Истины1 2 3 4 вмѣстѣ съ книгой „Для Школы и Амвона" и съ календа
ремъ „Другъ Христ." уступаются за 8 р., въ разсрочку—8 р. 50 к., а именно— 
6 руб. при подпискѣ и 2 р. 50 к. 1 іюля.

1. Освѣщеніе Евангельск. свѣтомъ
вопросовъ и явленій жизни.

2. Художѳствѳн. очерки изъ жизни
геніальныхъ людей, святыхъ и 
замѣчательные случаи.

3. Повѣсти, разсказы изъ быта на
роднаго, духовнаго, школьнаго 
и проч.

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

Адресъ редакціи: С.-Петербургъ, Невскій, 153.
Издатель-редакторъ: В. М. Скворцовъ. Редакторъ: В. Ѳ. Смирновъ.

Открыта подписка на 1913 г.
на ежемѣсячный духовно-литературный журналъ

съ еженедѣльнымъ листкомъ „ЖИВАЯ БЕСѢДА".
(Годъ изданія второй).

ПРОГРАММА

■г*+**+
***

ЖУРНАЛА:
4. Дневники, наблюденія и воспо

минанія.
5. Обозрѣніе духовной и свѣтской

литературы.
6. Обозрѣніе общественной жизни.
7. Переписка съ читателями по во

просамъ и явленіямъ церковно
общественной жизни.
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26 №№ „Живой Бесѣды" будутъ разосланы при первой книжкѣ, а остальные 
26 №№—при шестой книжкѣ.

Продолжается печатаніе большой повѣсти о. Востокова „Наше Время" 
изъ быта духовенства, часть II. „Около Архіерея". Повѣсть всесторонне 
освѣщаетъ бытъ и нравы духовенства, его взаимныя отношенія съ обще
ствомъ и народомъ, и начнется печатаніе повѣсти о. Востокова изъ быта 
учащагося юношества „Василій Радугинъ".

Листки „Живой Бесѣды" при общедоступной художественной формѣ 
изложенія будутъ отвѣчать на современные вопросы церковно-общественной 
приходской жизни и направлены противъ самыхъ страшныхъ язвъ народной 
жизни—пьянства, разврата, хулиганства, сквернословія и т. п.
ЦѢНА: 12-ти книжкамъ и 52-мъ листкамъ 3 р. въ годъ съ пересылкой. 

За границу 5 руб.
Допуск. разсрочка: при подпискѣ 2 руб. и къ 1 апр. 1 руб.

Подписной годъ начинается 1=го ноября 1912 года.
Цѣна отдѣльной книжки журнала 30 коп., съ пересылкой 45 коп.

Оставшіеся комплекты журнала за 1912 годъ вмѣстѣ съ лист., „Живая Бе
сѣда" высылаются за 2 руб. 50 коп. 100 листковъ „Живой Бесѣды" 50 коп., 
съ пересылкой 65 коп., а нашимъ подписчикамъ 40 коп., съ пересылкой 55 коп.

Адресъ: Москва, Кузнецкая улица, 4.
Редакторъ-Издатель свящ. В. И. Востоковъ.

При каждомъ № „Нивы" подписчики получатъ по одной книгѣ, всего въ годъ
1 - ■ 1 1 52 книги. =========

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
ы а. 1913 г о д г= 

(44-й годъ изданія) 
на еженедѣльный иллюстрированный 

ЖУРНАЛЪ 
со многими приложеніями

НИВА
Гг. подписчики „Нивы" получатъ въ теченіе 1913 года:

^6) №№ еженедѣльн. художеств. литер. жури. „Нива": романы, повѣсти и разсказы, 
критич. и популярно-научн. очерки, біографіи, обзоры дѣятельности Госуд. Думы 

и политич. обозрѣнія; рис. въ краск., снимки съ картинъ, рисунки, фотоэтюды и 
иллюстраціи соврем. событій; рядъ очерковъ и рисунк. будетъ посвященъ 300-лѣтію 

Дома Романовыхъ.
книги, отпечатанныя убористымъ четкимъ шрифтомъ, въ составъ которыхъ 

войдетъ:
I О книгъ ежемѣсячнаго журнала «литературныя и популярно-научныя приложенія»: 
І'*  романы, повѣсти, разсказы, популярно-научн. и критич. статьи современныхъ 
авторовъ съ иллюстраціями и отдѣлы библіографіи, смѣси, шахматъ и шашекъ, 

задачъ и игръ.

40 книгъ „СБОРНИКА НИВЫ" 40 книгъ,
содержащихъ четыре полныхъ собранія сочиненій

(стоящія въ отдѣльной продажѣ свыше 35 р.),
которыя подписчики получатъ полностью въ теченіе одного 1913 года:п°гое^"іе © ч Ік Т © Т і ®
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Младшій сверстникъ и ученикъ Пушкина, старшій товарищъ и учитель поэтовъ 
послѣ пушкинскаго періода, „Тютчевъ,—по опредѣленію Тургенева,—одинъ изъ са
мыхъ замѣчательныхъ русскихъ поэтовъ, на немъ одномъ лежитъ печать той вели
кой эпохи, къ которой онъ принадлежитъ и которая такъ ярко и сильно выразилась 
въ Пушкинѣ". Грустно-созерцательное, мудро-спокойное, исполненное величайшей 
нѣжности и трогательной задумчивости, настроеніе Тютчева является господствующимъ 
поэтическимъ настроеніемъ послѣднихъ десятилѣтій въ русской лирикѣ.

п°""“иХХ"" ЛЕОНИДА АНДРЕЕВА.
(будетъ дополнено произведеніями, не вошедшими въ изданные томы собраній его 

сочиненій).
Извѣстность Леонида Андреева уже перешла границы всероссійской и стала 

міровой. Сочиненія его переведены почти на всѣ европейскіе языки. Пьесы его обо
шли лучшіе театры Европы.

Полное собраніе 
сочиненій ВЕРЕСАЕВА.
Широкая извѣстность пришла къ Вересаеву съ момента напечатанія его зна

менитыхъ „Записокъ врача". Въ современной беллетристикѣ Вересаевъ является 
пѣвцомъ русской идейной интеллигенціи, той, что не ушла съ головой въ провин
ціальную тину, но еще рвется къ лучшей жизни. Длинная вереница мужскихъ и 
женскихъ образовъ, мечтающихъ объ идейной работѣ, благородно идущихъ въ руко
пашный бой съ пошляками и мракобѣсами, проходитъ черезъ его главныя повѣсти: 
„Везъ дорога", „Повѣтріе", „На поворотѣ" и „Къ жизни".

п°"ХкавІеМ О Л ЬЕР А.
Комедіи Мольера—неистощимый родникъ смѣха,—смѣха мѣтко-сатирическаго, 

исполненнаго глубокой психологической правды, поучающаго глупцовъ и сбрасыва
ющаго съ пьедесталовъ ничтожество и порокъ. Вся литературная сокровищница 
Мольера—огненный протестъ противъ всѣхъ общественныхъ и личныхъ пороковъ.

| Л листковъ: до 300 рукодѣльныхъ и 
А'*  выпильныхъ работъ и для выжиганія 

и до 300 чертежей выкроекъ.

О №№ „Новѣшихъ модъ". До 200 столб- 
цовъ текста и 300 модныхъ гравюръ. 
Съ почтовымъ ящикомъ.

1. „Отрывной ежемѣсячный календарь" на 1913 годъ, отпечатанный красками. 
Подписная цѣна „Нивы" со всѣми прилож. 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. Печковской—7 р. 25 к.; 2) въ Одессѣ, въ книжн. магаз. 

„Образованіе"—7 р, 50 к. Съ перес. во всѣ мѣста Россіи 8 р. За границу—12 р.
Разсрочка платежа въ 2, 3 и 4 срока. Иллюстрированное объявленіе о подпискѣ 

высылается безплатно, по первому требованію.
Адресъ: С.-Петербургъ, въ контору журнала „Нива", улица Гоголя. № 22.

Издательствомъ П. ’ П. Сойкйна въ СПБ. (сущ. 27 лѣтъ)
предпринято новое изданіе

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

ПОДПИСКА 

на 1913 г. 
ОТКРЫТА.

<> о
№ 1-й 1913 г. уже напечатанъ

И и для ознакомленія высылается і< 
за 50 к. (можно марками), ко- и 

( торыя при ПОДПИСКѢ могутъ 
быть зачтены.

4 руб. за ГОДЪ съ до
ставкой и перес.

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

Всѣхъ".

Я
„ЗНАНІЕ ДЛЯ ВСЬХЪ“

К будетъ излагать все понятнымъ для 
і каждаго языкомъ, избѣгая всего сухого 

8 и скучнаго, давая разумное, полезное 
и вмѣстѣ съ тѣмъ интересное и разно- 

>< образное чтеніе по всѣмъ отраслямъ зна- 
5 нія, литературы и изящныхъ искусствъ

Ни одинъ изъ иллюстрирован. журналовъ въ Россіи не издавался и не издается 
такъ изящно, красиво, роскошно, какь „ЗНАНІЕ ДЛЯ ВСЪХЪ".

■ .... Подписавшіеся до 2э-го декабря 1912 года получатъ безплатно •

„ГАЛЛЕРЕЮ РУССКИХЪ ПИСАТЕЛЕЙ4.
—.. — Въ теченіе 1913-го года будетъ дано: —■ __  

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

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

Каждая книга представляетъ собою законченное сочиненіе.
Кн. I. Въ царствѣ льда и ночи.
Кн. 2. Первый царь изъ дома Романо- 8 

выхъ. 8

Кн, 3. Тайны моря.
Кн. 4. Нашъ вѣчный спутникъ.
Кн, 5. Турки-османы. А

Кн. б. Завоеваніе воздуха.

Кн. 7. Первый русскій поэтъ.
Кн. 8. Живой свѣтъ.
Кн. 9. Познай самого себя.
Кн. 10. Наши худож. сокровища.
Кн. 11. Какъ образовалась наша земля.
Кн. 12. Чудеса растительнаго міра.

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

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

ПЕРВЫЙ ВЪ РОССІИ ПО ВРЕМЕНИ СУЩЕСТВОВАНІЯ

НОЛ ОКОЛО ЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОДЪ

-цы Н, А,БАКУЛЕВА С-на В, И. ЮТАКОВА
въ гор. Слободскомъ, Вятской губерніи.

Заводъ основанъ въ царствованіе Императрицы Анны, въ первой по
ловинѣ XVIII вѣка, и благодаря своему географическому положенію вблизи 
Урала, мѣсторожденію лучшихъ мѣдныхъ рудъ, а также благодаря близости 
желѣзной дороги и болѣе дешевымъ рабочимъ рукамъ и топливу, имѣетъ 
возможность всегда предложить за недорогую цѣну колокола лучшаго каче
ства съ ручательствомъ за ихъ прочность и сильный пріятный звукъ. За 
отливку колоколовъ заводъ имѣетъ на выставкахъ награды и за добросо
вѣстное исполненіе заказовъ благодарственные отзывы г.г. заказчиковъ.

Заводъ всегда располагаетъ полнымъ выборомъ готовыхъ колоколовъ 
отъ 10 фун. до 350 пуд., а также: полныхъ стройно и гармонично подобран
ныхъ аккордовъ (звоновъ) ихъ и всѣхъ принадлежностей для колоколовъ, 
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какъ-то: языковъ, ремней, подвѣсокъ, хомутовъ и проч., по самой доступной 
цѣнѣ. Ручательство за сильный и благозвучный звонъ колоколовъ и ихъ 
прочность въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ. Обмѣнъ разбитыхъ колоколовъ и 
переливка ихъ, а также поднятіе колоколовъ па колокольни производятся 
заводомъ недорого. На заказныхъ колоколахъ изображеніе Свв. Иконъ и 
надписей исполняются заводомъ безплатно. Благодаря существующему льгот
ному тарифу, доставка колоколовъ отъ ст. „Вятка" по всѣмъ Россійскимъ 
желѣзнымъ дорогамъ принимается заводомъ на свой счетъ по доставленному 
заказчикомъ свидѣтельству на льготный тарифъ. Широкій кредитъ по со
глашенію. Всѣ необходимыя свѣдѣнія, смѣты доставляются заводомъ по пер
вому требованію безплатно. Въ разное время заводъ исполнилъ заказы на 
отливку колоколовъ по 1000 пуд.: въ г.г. Екатеринбургъ и Кунгуръ, Перм
ской губ.; въ 700 пуд. (звонъ) въ гор. Барнаулъ, Томской губ.; въ 630 пуд. 
въ Н.-Тагильскій заводъ, Пермской губ.; по 500 пуд.: въ городъ Вятку, г. 
Слободской (2 шт.), г. Орловъ, Кукарку Вятской губ.; въ г. Пермь, Н.-Та
гильскій заводъ, Пермской губ.; въ г. Казань, г. Лаишѳвъ (2 шт.), Седьмі- 
озерную пустынь, Казан. губ.; въ г. Вѳтлугу, Костромской губ.; въ 400 пуд.: 
въ г. Казань, Раифскую пустынь, Казанской губ.; въ г. Вятку, въ Слобод
ской (2 шт.), въ села: Вожгальскоѳ, Аджимскоѳ, Вѳр. Ивкинскоѳ, Вят. губ ; 
въ гор. Княгининъ и с. Байково, Нижегор. губ.; въ г. Никольскъ, Вологод. 
губ.; въ с. Арбузово, Владим. губ.; въ г. Буй и с. Бѣлышѳво, Костром. губ.; 
по 300 пуд.: на Аѳонъ въ Андреевскій скитъ (съ Высочайшаго соизволенія): 
въ г. Слободской, въ г. Одессу, въ г. Барнаулъ (3 шт.), Томск. губ.; въ г. 
Наровчатъ и Инсаръ, Пѳнзѳн. губ.; въ г.г. Кологривъ и Варнавинъ, Костром. 
губ.; въ г. Вятку, Яранскъ и въ села: Пищальское, Ильинское, Макарьев
ское, Чѳпецкое, Вахрушево-Вознѳсенскоѳ, Мухинское, Лопьяльскоѳ, Вятск. 
губ.; въ с. Вѳрх.-Лальскоѳ, Вологод. губ.; въ заводы: Верх.-Туринскій, Нижи,- 
Туринскій, Сысертскій, Юго-Камскій, Кизеловскій и въ села: Острожка, Ильин- 
скоѳ, Бобровское, Тагильская слобода, Черновское, Ныробское и гор. Соли
камскъ, Пермской губ.; въ с. Великово, Владим. губ.; с. Чѳрнолѣская пу
стынь, Нижегор. губ.; въ г. Казань (4 шт.); по 250 пуд.: въ г. Казань; с. 
Смолдеярово, Казан. губ.; въ г. Яранскъ, въ с. Зятцы, Пажгинское, Кобр- 
скоѳ, Вятской губ.; с. Смышляевку, Самарской губ.; с. Бѣлополье, Харьков. 
губ.; менѣе 250 пуд. полные звоны: въ г. Казанъ, г. Кузнецкъ, Саратовской 
губ.; с. Александровское, Иркутск. губ.; с. Голицыно, Карской области, гор. 
Семипалатинскъ, Акмолин. области (2 звона); Кутаиси, Тифлисъ и Закавказ
скій край.

Всѣ запросы и требованія просятъ адресовать непосредственно въ гор. 
Слободской, Вятской губ., конторѣ завода Н-цы Н. А. Бакулева С-на В. П. 
Куршакова; никакихъ представителей или отдѣленій заводъ не имѣетъ.

Печатано въ Скоропечатнѣ И. Коиль 24 ноября 1912 года.


