
ИЗДАВАЕМЫЯ ПРИ СВЯТѢЙШЕМЪ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СѴНОДѢ,
августа

ПОСЛАНІЕ
Святѣйшаго, Патріарха Константинопольскаго Іоакима Ш на имя Преосвя
щеннаго Митрополита С.-Петербургскаго по случаю исполнившагося два
дцатипятилѣтія церковно-приходскихъ школъ въ Россіи, отъ 3 іюня 1909 г. 

(въ переводѣ съ греческаго).

Высокопреосвященнѣйшій и Досточтимѣйшій Митрополитъ Петербургскій и 
Ладожскій, Предсѣдатель Святѣйшаго Правительствующаго Сѵнода Церкви 
Россійской, во Христѣ Богѣ превозлюбленный и превожделѣнный братъ и 
сослужитель нашей 'Мѣрности, Кѵръ Антоній, любезное намъ досточтимое Ваше 
Высокопреосвященство, братски о Господѣ лобзая, привѣтствуемъ.

Исполненная одушевленной ревности о пользѣ паствы Сестра, Святѣйшая 
Церковь Россійская съ восторженною готовностью 25 лѣтъ тому назадъ ото
звалась на обращенный къ ней, по глубокомудрому велѣнію славнаго Само
держца Александра III, высокій призывъ—при помощи священнаго клира и 
чрезъ возстановленіе церковно-приходскихъ школъ—положить въ первоначальное 
воспитаніе православнаго народа то основаніе, на которомъ зиждется прогрессъ 
и крѣпость всякаго народа. И Господь Богъ, возращающій добрѣ посѣянное, 
благоволилъ, чтобы это порученіе въ теченіе столь небольшого промежутка 
времени получило поистинѣ удивительное пріумноженіе — до десятковъ тысячъ 
уже открытыхъ для народа церковно-приходскихъ школъ и до милліоновъ 
посѣщающихъ эти школы учениковъ.' Поэтому достойно нынѣ радуются Сестра- 
Церковь и ревностно поработавшій священный клиръ ея, видя столь плодо
носящими, по благословенію Божію, понесенные ими труды, и праведно при
готовляются свѣтло праздновать вмѣстѣ съ сорадующимся благочестивымъ на
родомъ благознаменательный и благоуспѣшный юбилей священнаго дѣла.
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И мы, съ радость® въ нашихъ братскихъ интересахъ, освѣдомившись 
изъ печатныхъ сообщеній о предстоящемъ торжествѣ этомъ, съ удовольствіемъ 
приносимъ настоящимъ посланіемъ нашимъ къ превождѳлѣнной любви Вашей 
наши сердечныя поздравленія, мысленно соучаствуя съ Вами и со всѣми въ 
общей радости по поводу достигнутаго успѣха. Сорадуясь же вседушевно таковой 
благоплодности боголюбезныхъ трудовъ ради благочестиваго народа, которому 
такимъ образомъ при воспитаніи сообщается и укрѣпляется непоколебимый 
духъ спасительнаго, отъ отцовъ преданнаго, благочестія и горячей преданности 
Церкви, братски желаемъ и въ будущемъ такого же и еще большаго процвѣ
танія и успѣха священнаго дѣла на благо благочестиваго русскаго народа, 
къ чести Церкви-Сестры и на радость всѣмъ, должнымъ образомъ цѣнящимъ 
достоинство христіанскаго образованія православныхъ дѣтей.

Въ заключеніе, вновь лобзая цѣлованіемъ святымъ превожделѣпное намъ 
досточтимое Высокопреосвященство Ваше, съ братскою любовію пребываемъ

Вашего превожделѣннаго намъ Высокопреосвященства и Досточтимости 
возлюбленный во Христѣ братъ и всецѣлопреданный

Іоакимъ Константгѵнополъскій.

Отвѣтное посланіе Святѣйшаго Сѵнода Патріарху Іоакиму 10 отъ 7 августа 
Л 909 года.

Святѣйшаго Архіепископа Константинополя, Новаго Рима, и Вселенскаго 
Патріарха, Господина, Господина Іоакима, возлюбленнѣйшаго и превожделѣн- 
нѣйшаго о Христѣ брата и сослужителя нашего, о Господѣ привѣтствуемъ.

Первенствующій членъ Святѣйшаго Сѵнода Преосвященный Митрополитъ 
С.-Петербургскій сообщилъ Святѣйшему Сѵноду посланіе, съ которымъ Вашему 
Святѣйшеству благоугодно было обратиться, въ лицѣ Преосвященнаго Митро
полита Антонія, къ Церкви Россійской и ея духовенству по случаю исполнив
шагося 25-лѣтія съ того знаменательнаго дня, когда по волѣ приснопамятнаго 
Государя Александра III въ Россіи были возстановлены церковно-приходскія 
школы. Въ виду назначенія этихъ школъ—воспитывать народъ въ духѣ благо
честія и преданности Церкви православной, возстановленіе ихъ было, вмѣстѣ 
съ тѣмъ, призывомъ русскаго духовенства къ ближайшему участію въ дѣлѣ 
первоначальнаго народнаго образованія. Движимое чувствомъ благодарности за 
проявленное къ нему съ высоты Престола довѣріе въ столь трудномъ и отвѣт
ственномъ дѣлѣ, духовенство съ радостію послѣдовало этому призыву, и Господь 
призрѣлъ на труды его, благословивъ эти труды, ко дню 25-лѣтія ихъ, успѣ
хомъ въ той мѣрѣ, какая только возможна при непродолжительности существо
ванія церковно-приходскихъ школъ и сравнительной скудости матеріальныхъ 
средствъ, какія имѣются на этотъ предметъ. Но какъ ни важенъ самъ по себѣ 
актъ, которымъ были вызваны къ жизни церковно-приходскія школы, все же, 
онъ имѣетъ только мѣстное значеніе, равно и труды духовенства по народном}
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образованію, какъ бы они ни были велики и самоотверженны, составляютъ пока 
только начало дѣла. При такихъ условіяхъ тѣмъ отраднѣе было Святѣйшему 
Сѵноду получить отъ Вашего Святѣйшества привѣтствіе по поводу 25-лѣтія 
народно-просвѣтительной дѣятельности русскаго духовенства. Въ этомъ привѣт
ствіи дано непререкаемое по своей очевидности и убѣдительности свидѣтельство 
той по-истинѣ братской любви, которая соединяетъ греческую и русскую Церкви, 
ибо только изощренное любовью вниманіе можетъ услѣдить за всѣми событіями 
въ жизни другой Церкви, даже и такими, которыя имѣютъ ограниченное зна
ченіе событій внутренней жизни, и только согрѣтое любовью сердце можетъ 
неизмѣнно откликаться съ живымъ сочувствіемъ на эти событія, независимо 
отъ степени ихъ важности съ общецерковной точки зрѣнія. Вмѣстѣ съ тѣмъ, 
признаніе Вашего Святѣйшества народно-просвѣтительныхъ заслугъ русскаго 
духовенства, сдѣлавшись извѣстнымъ труженикамъ на нивѣ народнаго образо
ванія изъ его среды, не можетъ не исполнить ихъ чувствомъ удовлетворенія 
и, несомнѣнно, поддержитъ ихъ усердіе и ревность къ продолженію ихъ само
отверженнаго служенія на пользу православнаго народа и во славу святой 
Церкви.

Поэтому, пріемля привѣтственное посланіе Ваше, какъ новое, въ ряду 
многихъ, доказательство неоскудѣвающей любви между Церквами-Сестрами, Свя
тѣйшій Сѵнодъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, почитаетъ своимъ непремѣннымъ долгомъ 
засвидѣтельствовать предъ Вашимъ Святѣйшествомъ отъ лица русскаго духо
венства сердечную признательность за оказанное Вами вниманіе къ его тру
дамъ по народному образованію и глубокую благодарность за пожеланіе даль
нѣйшей благоуспѣшности этихъ трудовъ.

Поручая себя и Богомъ ввѣренную намъ паству Святѣйшимъ молитвамъ 
Вашимъ, съ чувствами братской о Господѣ любви и глубокаго уваженія пребы
ваемъ Вашему Святѣйшеству всецѣлопреданные:

Антоній, Митрополитъ С.-Петербургскій.
Платонъ, Архіепископъ Алеутскій.
Никодимъ, Епископъ Рязанскій.
Антоній, Епископъ Тобольскій.

Опредѣленія Святѣйшаго Стаода.
I. Отъ 20 іюля—5 августа 1909 года 
за № 5959, объ ознакомленіи воспитанниковъ 
духовныхъ семинарій съ біографіей и пастырско- 
просвѣтительною дѣятельностью отца Іоанна 

Ильича Сергіева.

По указу Его Императорскаго 
Величества, Святѣйшій Правитель
ствующій Сѵнодъ слушали: предложен

ный Г. Сѵнодальнымъ- Оберъ-Прокуро
ромъ, отъ 10-го минувшаго іюля за 
№ 1366, журналъ Учебнаго Комитета, 
М 319, о внесеніи въ программы ду
ховныхъ семинарій по гомилетикѣ и 
практическому руководству для пасты
рей ознакомленія воспитанниковъ съ 
біографіей и пастырско-просвѣтительною 
дѣятельностью почившаго отца Іоанна 
Ильича Сергіева. Приказали: Раз
смотрѣвъ настоящій журналъ, Святѣй-
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шій Сѵнодъ опредѣляетъ: вмѣнить въ 
обязанность преподавателямъ гомиле
тики и практическаго руководства для 
пастырей въ духовныхъ семинаріяхъ 
ознакомить воспитанниковъ при про
хожденіи курса гомилетики съ жизнію 
и дѣятельностью какъ вообще пастыр
скою, такъ и въ частности проповѣдни
ческою почившаго молитвенника земли 
Русской, отца Іоанна Ильича Сергіева, 
а при прохожденіи практическаго руко
водства для пастырей, вмѣстѣ.съ изло
женіемъ взгляда отцовъ и учителей Цер
кви на пастырство и на его высокія свой
ства и обязанности, излагать и взглядъ на 
тотъ же предметъ отца Іоанна Сергіева 
на основаніи всѣхъ его твореній и 
прежде всего на основаніи его «Жизни 
во Христѣ».

Опредѣленіями Святѣйшаго 
Сѵнода:

II. Отъ 21 іюля—3 августа 1909 
года за № 5954, постановлено: назна
чить на должность настоятеля Успен
скаго Цыганештскаго скита, Кишинев
ской епархіи, состоящаго въ числѣ бра
тіи Измаильскаго архіерейскаго дома 
игумена Ѳеодосія.

III. Отъ 21 іюля—3 августа 1909 г.
за № 5952, постановлено: уволивъ
архимандрита Тихона, согласно его прось
бѣ, по болѣзни, отъ должности настоя
теля Соликамскаго Свято-Троицкаго мо
настыря, Пермской епархіи, утвердить 
въ означенной должности избраннаго 
на оную эконома Пермскаго архіерей
скаго дома, архимандрита Хрисанѳа.

IV. Отъ 15—28 іюля 1909 года 
за № 5792, постановлено: избранную 
сестрами Одесскаго Архистратиго-Михай
ловскаго женскаго монастыря, Херсон
ской епархіи, на должность настоятель
ницы обители, монахиню сего же мо

настыря Рафаилу. утвердить въ означен
ной должности, съ возведеніемъ въ 
санъ игуменіи.

V. Отъ 21 іюля—3 августа 1909 
года за 5953, постановлено: избран
ную большинствомъ голосовъ сестеръ 
Вяземскаго Аркадіевскаго женскаго мо
настыря, Смоленской епархіи, на долж
ность настоятельницы обители, мона
хиню сего же монастыря Агнію, утвер
дить въ означенной должности, съ воз
веденіемъ въ санъ игуменіи.

VI. Отъ 21 іюля—3 августа 1909 г. за 
№ 5965, постановлено: уволить помощ
ника инспектора Костромской духовной 
семинаріи, священника Алексѣя Дьяченко, 
отъ духовно-учебной службы, съ 1-го 
іюля 1909 года, за состоявшимся на
значеніемъ его на должность законо
учителя Костромской женской учитель
ской семинаріи.

VII. Отъ 5 августа 1909 года за 
№ 6168, окончившій въ текущемъ году 
курсъ ученія въ Московской духовной 
академіи, кандидатъ богословія, свя
щенникъ Николай Веселовскій, назначенъ 
на должность инспектора классовъ и 
законоучителя въ Вятское епархіальное 
женское училище, съ 16 августа сего 
года.

VIII. Отъ 12 августа 1909 года за 
№ 6309, постановлено: уволить отъ 
духовно-учебной службы, согласно про
шенію, сверхштатнаго профессора Ка
занской духовной академіи по каѳедрѣ 
исторіи и обличенія ламайства и мон
гольскаго языка священника Іоанна 
Попова, съ 16 августа сего года.

IX. Отъ 12 августа 1909 года за 
№ .6253, постановлено: назначить окон
чившаго въ текущемъ году курсъ Кіев
ской духовной академіи, кандидата бого-
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словія, іеромонаха Порфирія (Мальцева) 
на должность преподавателя гомилетики, 
литургики и практическаго руковод
ства для пастырей въ Тифлисскую ду
ховную семинарію.

X. Отъ 29 іюля—13 августа 1909 г. 
за № 6050, протоіерей Срѣтенской
г. Орла церкви Симеонъ Никитскій на
значенъ штатнымъ членомъ Орловской 
духовной консисторіи.

Объ открытіи въ г. Москвѣ пастырскихъ кур
совъ для подготовленія кандидатовъ на свя
щенническія мѣста въ переселенческихъ раіо- 

нахъ (по преимуществу въ Сибири) х). 
ПРАВИЛА

организаціи пастырскихъ курсовъ въ 
г. Москвѣ въ 1909—1910 г.г.,

утвержденныя Святѣйшимъ Сѵнодомъ по опре
дѣленію отъ 5—12 августа 1909 г. за А» 6178.

В. Расходы на курсы.

Расходы на содержаніе курсовъ слага
ются изъ нижеслѣдующихъ статей.

а) Путевое пособіе на пріѣздъ въ Москву 
1.000 руб.

б) Пособіе семьямъ на прожитіе, считая 
по 15 рублей въ мѣсяцъ, за 4 мѣсяца 
6.000 руб.

в) Плата за помѣщеніе, отопленіе, освѣ
щеніе, столъ и мытье бѣлья въ Знамен
скій монастырь по разсчету 20 рублей въ 
мѣсяцъ, за 4 мѣсяца 8.000 руб.

г) На пріобрѣтеніе кроватей, матрацовъ, 
постельнаго бѣлья и одѣялъ 1.500 руб.

д) На пріобрѣтеніе мебели: столы съ 
ящиками въ аудиторіи, табуреты къ крова
тямъ, столы для занятій въ занятныхъ ком
натахъ въ монастырѣ 1.500 руб.

е) Учебники, книги, учебныя принад
лежности, канцелярія—3.000 руб.

ж) Плата за лекціи 3—5 руб. въ часъ, 
всего до 500 часовыхъ лекцій—2.000 руб.

') Окончаніе. См. «Церк. Вѣд.» А» 33 с. г.

и з) Леченіе, непредвидѣнныя нужды 
и расходы—1.000 руб.

Всего 24.000 руб.
Книги и учебники поступаютъ въ соб

ственность курсистовъ, въ цѣляхъ про
долженія самообразованія и на случай 
справокъ.

Завѣдывающему курсами разрѣшается 
переносить расходы изъ одной статьи въ 
Другую (съ разрѣшенія митрополита Мо
сковскаго).

Завѣдывающій получаетъ деньги по 
частямъ или сразу всю сумму, по усмот- 
рѣнію Хозяйственнаго Управленія при 
Святѣйшемъ Сѵнодѣ, но съ тѣмъ, чтобы, ’ 
въ случаѣ выдачи ему суммы по частямъ, 
онъ не былъ бы стѣсненъ условіемъ по
лучать новую долю каждый разъ по пред
ставленіи отчета въ израсходованіи уже 
полученнаго отпуска (каковой отчетъ во 
время занятій на курсахъ ему нѣтъ вре
мени составить).

Для облегченія расходовъ было бы 
справедливо всю сумму—24.000 руб. раз
дѣлить пополамъ, и половину возложить 
на духовное вѣдомство (Хозяйственное 
Управленіе Святѣйшаго Сѵнода и Учи
лищный при Святѣйшемъ Сѵнодѣ Совѣтъ 
по п. 2 смѣты), а другую половину на 
вѣдомство Министерства Землеустройства и 
Земледѣлія по ‘Переселенческому Упра
вленію.

Въ случаѣ полученія остатковъ по со
держанію курсовъ завѣдывающій предста
вляетъ таковые въ Святѣйшій Сѵнодъ, и 
они раздѣляются также поровну между 
духовнымъ вѣдомствомъ н Министерствомъ 
Землеустройства и Земледѣлія.

По окончаніи курсовъ завѣдывающій 
въ мѣсячный срокъ обязанъ представить 
отчетъ по денежнымъ расходамъ съ пред
ставленіемъ по всѣмъ статьямъ мотивиро
ванныхъ соображеній и оправдательныхъ 
документовъ. Независимо отъ сего, еже
мѣсячно около 15 числа расходная часть 
по веденію курсовъ контролируется осо
бою комиссіей изъ 2—3 лицъ, но назна-
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ченіго митрополита Московскаго, которая 
и докладываетъ его высокопреосвящен
ству о результатахъ своихъ наблюденіи.

Г. Расписаніе занятій.

Трудовой день курсистовъ располагается 
такъ:

Курсисты встаютъ въ 61/2 нас. утра; 
въ 7 нас. утра молитва, и къ 8 час. 
оканчивается утренній чай; въ 8г/2 час. 
утра начинается въ церкви Епархіаль
наго дома литургія, въ совершеніи кото
рой (пѣніе, чтеніе, прислуживаніе въ 
алтарѣ, ежедневная проповѣдь) прини
маютъ участіе курсисты. Въ 9% час. въ 
Епархіальномъ домѣ въ аудиторіи малаго 
зала начинаются лекціи и занятія—че
тыре лекціи съ перерывомъ между пер
вою и второю 5 минутъ, между 2 и 3-й— 
15 минутъ, между 3-й и 4-й—5 минутъ.

Въ 2 часа обѣдъ; до 4% пай и от- 
дыхъ; три раза въ недѣлю въ 5 час. въ 
церкви епархіальнаго дома всенощная и 
затѣмъ домашнія занятія; три раза въ 
недѣлю отъ 6 до 9 час. вечера по три 
лекціи въ залѣ Епархіальнаго дома (безъ 
всенощныхъ въ этотъ день); въ 9х/2 час. 
вечера ужинъ, до 11% час. вечернія са
мостоятельныя занятія, съ 11 или съ 
11% час. вечера—сонъ.

Въ праздники курсисты расходятся на 
литургію въ нѣсколько церквей и мона
стырей (Знаменскій, Чудовскій, Петров
скій, Заиконоспасскій, Богоявленскій мона
стыри, въ церковь Троицкаго подворья, 
церкви Спасскую, соборъ Казанскій, цер
ковь Епархіальнаго дома и другія, на 
раннія и позднія обѣдни въ количествѣ 
50 человѣкъ) для проповѣди, а вечеромъ 
на вечерни въ такомъ же количествѣ для 
внѣбогослужебныхъ чтеній. Остальное вре
мя въ праздники они свободны. Подъ 
праздники вечернихъ лекцій не бываетъ

Никакихъ отпусковъ въ городъ и за 
городъ въ часы учебныхъ занятій не раз
рѣшается.

Ночтеги внѣ Знаменскаго монастыря въ

случаѣ пріѣзда родныхъ и знакомыхъ, а 
также отлучки въ свободное время совер
шаются каждый разъ по заявленіи стар
шимъ на курсахъ о томъ, когда и куда и 
по какое время кто отлучается.

Въ случаяхъ недоумѣнныхъ обращаются 
къ завѣдывающему курсами.

Д. Программа и методъ занятій.

Учебная часть по необходимости ведется 
своеобразно, въ виду особенностей курсовъ 
и ихъ краткосрочности. Желательно здѣсь 
не стѣснять завѣдывающаго и .лекторовъ- 
руководителей какими-либо условностями, 
обязательными программами и даже экза
менами, оказавъ довѣріе ихъ добросовѣст
ности и опытности и замѣнивъ экзамены 
возможно болѣе частымъ посѣщеніемъ за
нятій со стороны викарныхъ епископовъ 
не менѣе 3 разъ въ недѣлю и другихъ 
лицъ, по назначенію митрополита (рек
торъ, инспекторъ семинаріи, наблюдатель 
церковныхъ школъ столичный и епархіаль
ный и т. п.).

Методъ занятій предположенъ не лекці
онный, а эвристически-соб'еся^овательимй, 
всѣ познанія усвояются курсистами во 
время занятій съ руководителями.

Недостатокъ системы, цѣльности и по
слѣдовательности въ усвоеніи каждой" от
дѣльной дисциплины изъ области бого
словскаго знанія восполняется отчасти 
требованіемъ: каждый курсистъ въ теченіе 
4 мѣсяцевъ долженъ прочитать всѣ дан
ные ему книги-учебники и письменно ихъ 
проконспектировать, Въ этомъ ежедневномъ 
составленіи конспектовъ и еще въ состав
леніи или изученіи проповѣдей для про
изнесенія въ церкви исключительно и со
стоятъ домашнія самостоятельныя занятія 
курсистовъ.

Конспекты обязательно представляются, 
по мѣрѣ составленія, руководителямъ по при
надлежности и ими провѣряются и раз
сматриваются, съ надлежащею оцѣнкою, и 
возвращаются для исправленія и дополне
ній по указаніямъ -руководителей.
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Занятія въ урочное время съ руководи
телемъ идутъ, какъ уже сказано, въ по
рядкѣ собесѣдованія. Принимаютъ участіе 
въ работѣ всѣ курсисты; отвѣчаютъ какъ 
можно больше: поставленный вопросъ раз
рѣшается общими силами, тутъ же опре
дѣляется, гдѣ и въ какой книгѣ можно 
найти на него отвѣтъ; если никто изъ кур
систовъ не знаетъ отвѣта, тутъ же прочи
тывается эта часть книги, повторяется и 
въ общихъ чертахъ усвояется; отвѣтъ 
ставится въ связь съ прежде усвоеннымъ 
и съ общею системою изучаемаго пред
мета. Все это — черновая, утомительная 
работа, но она единственно при данныхъ 
условіяхъ можетъ быть воспитательною для 
ума, созидательною въ смыслѣ образованія 
пріемовъ работы и міровоззрѣнія и, нако
нецъ, продуктивною въ смыслѣ усвоенія 
учебнаго матеріала.

По необходимости, во избѣжаніе много- 
предметностн, ненужныхъ повтореній и дроб
ности наукъ, приходится прибѣгнуть къ 
составнымъ курсамъ.

Первый такой курсъ: «Катихизисъ» митро
полита Филарета послѣдовательно, (въ 
основѣ уже извѣстный курсистамъ), и къ 
нему въ отдѣлахъ безъ послѣдовательности, 
но по внутреннему сродству дополненія: 
отдѣлы наиболѣе важные изъ догматиче
скаго и нравственнаго богословія, аполо
гетики, исторія и содержаніе религій Вос
тока и сибирскихъ инородцевъ (ша
манизмъ, ламаизмъ), священная исто
рія Ветхаго и Новаго Завѣта, Богослуже
ніе со стороны содержанія его (уставъ 
отойдетъ во вторую группу) и исторія 
Церкви съ житіями святыхъ. Каждая 
статья предваряется чтеніемъ цѣльнаго 
отрывка изъ Священнаго Писанія.

Примѣръ: статья 1-я.
Чтеніе: Евр. XI глава.

Катихизисъ.

(Начало).
Кѣмъ и къ кому писано посланіе? Цѣль 

его написанія и главные предметы и мысли.

Соотвѣтствіе ХІ-й главы общей цѣли ПО’ 
сланія. Ея содержаніе: смыслъ всей Ветхо
завѣтной исторіи. Значеніе вѣры по изобра
женію Апостола. Религія, ея значеніе; все
общность религіи, прирожденноеть чело
вѣку; защита этихъ положеній, главныя 
истины религіи; доказательства бытія Бо
жія и безсмертія души; усвоеніе религіи 
вѣрою; вѣра, какъ подвигъ и смиреніе 
ума п великое средство познанія; отличіе 
ея отъ опытнаго знанія; области религіи 
и науки, ихъ раздѣльность; полная совмѣ
стимость религіи и науки; необходимость 
вѣры и религіи; вѣра и дѣла, какъ условія 
спасенія; ученіе объ этомъ Священнаго 
Писанія. Катихизисъ—ученіе христіанской 
религіи; естественное дѣленіе его на части: 
какъ вѣровать, какъ молиться (надежда), 
какъ жить. Замѣчаніе о Личности Боже
ства, какъ необходимое прибавленіе живой 
вѣры; понятіе и разграниченіе теизма, 
пантеизма, деизма.

Священная исторія Ветхаго Завѣта.
Авраамъ, «отецъ вѣрующихъ»; вѣра 

Исаака, Іакова; Елеазаръ, Саломія; рас
крытіе подробностями изъ жизни правед
никовъ ветхозавѣтныхъ, указанныхъ Апо
столомъ въ Евр. XI главѣ.

Священнная исторія Новаго Завѣта.
Ученіе Спасителя о вѣрѣ. Вѣра сот

ника; вѣра жены-хананеянки; исцѣленіе 
бѣсноватаго отрока; вся возможна вѣрую
щему; исцѣленіе кровоточивой; слово Іаиру: 
не бойся, токмо вѣруй.

Церковная исторія.

Распространители вѣры: Апостолы; крат
кое обозрѣніе ихъ трудовъ; святая Ольга; 
святый Стефанъ Пермскій; митрополитъ 
Иннокентій въ Сибири; архимандритъ Ма
карій Глухаревъ; архіепископъ Николай 
Японскій; православныя русскія миссіи въ 
Сибири, по Волгѣ и заграницей.

Изъясненіе Богослуженія.
Пѣніе Сѵмвола вѣры за литургіей; мѣсто 

этого пѣснопѣнія; возгласы и. обряды, со
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провождающіе пѣніе Сѵмвола вѣры. Чте
ніе Сѵмвола вѣры при • таинствѣ крещенія; 
за повечеріемъ; на изобразительныхъ; на 
утреннихъ молитвахъ; на коронованіи Го
сударя; значеніе такого чтенія во всѣхъ 
перечисленныхъ -случаяхъ

Еще примѣръ. Статья ХХГ-я. 
Катихизисъ.

(12-й чл. Сѵмв. вѣры).
Чтеніе—I Кор. XV гл. Писатель посла

нія, къ кому оно писано; характеристика 
языческаго невѣрія и, въ частности, жизни 
коринѳянъ; цѣль посланія; отношеніе къ 
ней ХѴ-й главы:

13-й Членъ Ствола вѣры. Жизнь буду
щаго вѣка; личное безсмертіе человѣка; 
замѣчаніе объ ученіяхъ относительно без
смертія нехристіанскихъ (матеріалисти
ческое ученіе, историческое безсмертіе, буд
дійское ученіе, ученіе ламаитовъ и т. и.); 
всеобщность вѣры въ личное безсмертіе 
человѣка; блаженство будущей жизни для 
праведниковъ; источникъ блаженства, сте
пени его—въ мѣру воспріемлемости и нрав
ственнаго развитія (заслугъ) человѣка; 
отсутствіе въ христіанствѣ чувственныхъ 
представленій будущей жизни и блажен
ства; причина погибели грѣшниковъ; нрав
ственное значеніе догмата о воскресеніи 
мертвыхъ и жизни будущаго вѣка.

Священная исторія Ветхаго Завѣгпа.
Вѣра Іова при его страданіяхъ въ за

гробную жизнь: Я знаю, Искупитель мой 
живъ... Вѣра святаго Давида въ безсмер
тіе. Псал. ХѴ-й. -

Священная исторія Новаго Завѣгпа.
Притча о богачѣ и Лазарѣ. Ученіе Спа

сителя о загробной жизни; отвѣтъ на во
просъ апостола Петра: что намъ будетъ? 
отвѣтъ на вопросъ саддукеевъ. Лук. XX, 
27—39; XVI, 19—31; Матѳ. XIX, 27—30.

Церковная гісгпорія.
Вѣра христіанъ въ загробную жизнь... 

Смерть первомученика Стефана,—апосто
ловъ Петра, Іакова; священномученикъ

Игнатій: я пшеница Божія... Послѣдніе 
завѣты апостола Павла Тимоѳею.

Изъясненіе Богослуженія.
Богослуженіе при погребеніи и помино

веніи усопшихъ; общій смысла, этихъ мо
литвъ и пѣснопѣній; дни поминовенія усоп
шихъ; парастасъ.

Еще примѣръ: ст. ХХХѴІІІ-я.

По Катихизису:
10-я заповѣдь Закона Божія и заключеніе.

Чтеніе 1 Кор. XII, 4—28. Повтореніе 
свѣдѣній о посланіи къ Коринѳянамъ; въ 
связи съ этимъ — анализъ ХІІ-й главы. 
Запрещеніе и осужденіе зависти. 10-я запо
вѣдь Закона Божія. Содержаніе заповѣди; 
значеніе ея въ ряду всѣхъ заповѣдей де- 
сятословія, какъ завершенія всего закона: 
предохраненіе отъ грѣха мысли и нечи
стыхъ движеній сердца; отличіе и превос
ходство нравственнаго закона Божія предъ 
юридическимъ и всякимъ другимъ чело
вѣческимъ закономъ. Причины, по кото
рымъ запрещаются не только дурныя дѣла, 
но и дурныя мысли и желанія. Зависть, 
связь ея съ ненавистью, враждой къ добру 
и съ убійствомъ; ея отличіе отъ соревно
ванія; виды худыхъ желаній и помышле
ній, запрещаемыхъ десятою заповѣдью; 
обязанности, налагаемыя ею; замѣчаніе' о 
довольствѣ своимъ жребіемъ; необходимость 
различія служеній и положеній въ обще
ствѣ человѣческомъ по 1 Кор. XII, 4—28; 
почетность всякаго честнаго званія. Рели
гіозно-нравственное равенство всѣхъ лю
дей предъ Богомъ, въ отличіе отъ соціа
листическаго. Можно ли, и въ какомъ 
смыслѣ можно искать лучшаго. 1 Кор. 
VII, 17—24. Чистота сердца.

3 а к л ю ч е и і е.
Дѣятельное осуществленіе того, чему 

учитъ религія. Глубочайшая преданность 
православію; вѣротерпимость и ея отличіе 
отъ религіознаго равнодушія (индифферен
тизма). Постоянное нравственное самона
блюденіе; исправленіе содѣяннаго грѣха,
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предосторожность отъ нравственнаго само
мнѣнія. Постоянное воодушевленіе къ добру 
и постоянное восхожденіе въ дѣлѣ рели
гіозно - нравственнаго усовершенствованія. 
Помощь Божія, подаваемая въ благодат
ныхъ средствахъ Церкви. Обязанность 
православнаго во всѣхъ обстоятельствахъ 
и затрудненіяхъ жизни руководиться бого
откровеннымъ ученіемъ Священнаго Пи
санія и святой Церкви.

«Кому Церковь не мать, тому Богъ не 
Отецъ» (св. Кипріанъ). «Церковь Бога 
жива — столпъ и утвержденіе истины» 
1 Тим. ІИ, 15.

Священная исторія Ветхаго Завѣта.
Примѣры зависти, приведшей къ нена

висти и убійству: зависть діавола; Каинъ 
и Авель; Іосифъ и братья его; Саулъ и 
Давидъ; Авессаломъ, Иродъ.

Священная исторія Новаго Завгъта.
Притча о равной наградѣ работникамъ 

въ виноградникѣ. Притча о талантахъ. 
Мнѣніе Пилата о причинахъ ненависти 
іудейскихъ начальниковъ къ Іисусу Хри
сту: зависти ради предаша Его.

Церковная исторія.
Завистливыя и враждебныя попытки 

Рима подчинить себѣ русскую Церковь; 
введеніе уніи. Петръ Могила. Конецъ уніи 
и торжество православія.

Сохраненіе въ родной нашей православ
ной Церкви въ цѣлости и сохранности уче
нія Іисуса Христа и апостоловъ и древде- 
апостольскаго церковнаго строя.

Богослуженіе.

Молитва, какъ средство пріобрѣсти .чи
стоту сердца. Псалмы—выраженіе благо- 
вѣйныхъ чувствъ человѣка къ Богу; при
мѣнимость ихъ ко всякому случаю человѣ
ческой жизни. Употребленіе псалтири за 
богослуженіемъ: шестопсалміе; каѳизмы.— 
Богослуженіе православной Церкви, какъ 
средство общенія съ Богомъ и людьми, 
какъ источникъ религіознаго просвѣщенія 
и нравственнаго назиданія, какъ источ

никъ могучихъ благодатныхъ силъ для 
дѣятельнаго благочестія.

Второй курсъ—комплектъ предметовъ— 
имѣетъ цѣль практическую. Въ него вой
дутъ: пастырское богословіе съ начатками 
каноническаго права, гомилетика съ прак
тической стороны, литургика со стороны 
устава и совершенія богослуженія даже съ 
внѣшней стороны. Ежедневная пропо
вѣдь,—участіе каждаго курсиста въ ка
ждый праздникъ въ дѣлѣ проповѣди,—и 
ежедневное богослуженіе: это одно, въ 
связи съ бесѣдами по поводу проповѣдей 
и для приготовленія къ богослуженію, дастъ 
возможность пройти эту часть практиче
скихъ пастырскихъ наукъ хотя и безъ си
стемы, но въ живыхъ и подробныхъ ука
заніяхъ. «Практическое руководство для 
пастырей» придется пройти по учебнику 
Нечаева, съ необходимыми сокращеніями, 
въ послѣдовательномъ порядкѣ.

Третій курсъ—а) Священное Писаніе 
Ветхаго Завѣта по Паримійнику, съ до
бавленіемъ чтенія и истолкованія псал
мовъ, наиболѣе слышимыхъ за Богослуже
ніемъ (1—3 каѳизмы; шестопсалміе; псал
мы въ общей неизмѣнной части всѣхъ 
службъ церковныхъ) н затѣмъ псалмовъ 
мессіанскихъ, и б) Священное Писаніе 
Новаго Завѣта — конспектъ учебниковъ 
духовной семинаріи V и VI класса и 
чтеніе текста съ истолкованіемъ (въ связи 
и попутно нсагогическія свѣдѣнія) глав
нѣйшихъ мѣстъ Четвероевангелія и Апо
стольскихъ посланій, особенно въ связи 
съ Богослуженіемъ (Евангельскія и Апо
стольскія чтенія всѣхъ воскресныхъ дней, 
праздниковъ, а также общеупотребитель
ныхъ таинствъ, требъ, молебновъ, Страст
ной недѣли, особенно начиная съ Вели
каго Четверга).

Четвертый курсъ: краткая исторія и 
обличеніе раскола и сектантства; знаком
ство съ новѣйшимъ вѣроотрицаніемъ, осо
бенно въ соціализмѣ

Пятый курсъ: методика преподаванія 
Закона Божія, руководственныя свѣдѣнія
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Шестой курсъ: церковное пѣніе.Дополнительно: историческія свѣдѣнія, географія и этнографія Сибири, примѣнительно къ міровому миссіонерскому значенію Русской Церкви и Русскаго государства.Необходимо: 1) въ теченіе курсовъ но каждому отдѣлу обязательно вести подробный конспектъ пройденнаго и, по возможности, потомъ напечатать его;2) еженедѣльно 'сообщать краткія свѣдѣнія о ходѣ занятій на курсахъ въ « Церковныхъ Вѣдомостяхъ »;3) по Окончаніи курсовъ курсистами выдать имъ надлежащія удостовѣренія въ прослушаніи курсовъ, успѣшности ихъ занятій и благоповеденій;4) но окончаніи курсовъ въ теченіе трехъ мѣсяцевъ завѣдывающій курсами долженъ представить общій отчетъ о постановкѣ учебной части на курсахъ и самой ихъ организаціи, какъ она осуществилась практически.Изъ сказаннаго выше видно, что число лекторовъ-руководителей будетъ незначительно, самое большое—6 человѣкъ вмѣстѣ съ завѣдывающимъ. Возможно, что это число сократится до четырехъ. Главное значеніе будутъ имѣтъ, конечно, первые четыре курса,—при чемъ удобно взять одному лицу курсъ первый и второй, или первый и третій; и тогда главныхъ лекторовъ-руководителей будетъ въ сущности даже трое.Однако, весьма желательно на отдѣльныя лекціи приглашать иногда и другихъ лицъ изъ Московскаго духовенства, въ средѣ котораго есть немало почтенныхъ пастырей, извѣстныхъ своею ученостью, миссіонерскимъ и пастырскимъ опытомъ. Такія лекціи будутъ какъ бы отдыхомъ для курсистовъ, праздниками и роскошью

курсовъ. Но эти лекціи и чтенія стоятъ внѣ программы и не могутъ быть заранѣе предусмотрѣны. О нихъ, въ случаѣ, если они состоятся (съ предварительнаго благословенія митрополита), будетъ доложено особо.
Приказъ Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сѵнода.

Приказомъ Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сѵ 
нода, отъ 12-го августа 1909 года, за Л» 22 
опредѣляются: кандидаты духовныхъ ака
демій: С.-Петербургской—Лавровъ, Исаковъ, 
Бухаревичъ и Солотчинъ на должности: 
первый—учителя русскаго и церковно-славян
скаго языковъ въ Саножковское духовное учи
лище, второй—учителя русскаго іг церковно- 
славянскаго языковъ въ Благовѣщенское духов
ное училище, третій—преподавателя граждан
ской исторіи въ Благовѣщенскую духовную 
семинарію н четвертый—преподавателя словес
ности и исторіи литературы въ Благовѣщенскую 
духовную семинарію, н Московской—Занке- 
вичъ п Новицкій на должности: первый— 
учителя ариѳметики, географіи и природовѣдѣ
нія въ Благовѣщенское духовное училище п 
второй—третьяго помощника инспектора въ Пол
тавскую духовную семинарію, изъ отстав
ныхъ: бывшій преподаватель Владимірской 
духовной семинаріи Боголюбскій на должность 
преподавателя Свищеннаго Писанія въ Рязан
скую духовную семинарію (Лавровъ, Исаковъ и 
Боголюбскій съ 16 II Занкевичъ съ 23 іюля, 
Солотчинъ, съ 1, Новицкій съ 15 и Бухаревичъ 
съ 16 августа 1909 года).

Назначается: преподаватель Тверской 
духовной семинаріи Виноградовъ на долж
ность смотрителя въ Тверское духовное учи
лище (по опредѣленію Святѣйшаго Сѵнода съ 
4 іюля 1909 года).

Перемѣщаются: учитель Николаевскаго 
духовнаго училища Лоска на должность учителя 
русскаго языка въ Краснохолмское духовное учи
лище, преподаватель Пензенской духовной семи
наріи Орловъ на должность преподавателя обли
чительнаго богословія, исторіи и обличенія старо
обрядчества іі сектантства въ Тверскую духов
ную семинарію и помощникъ смотрителя Ку- 
пянскаго духовнаго училища Дроздовъ на 
должность преподавателя латинскаго языка.въ 
Благовѣщенскую духовную семинарію и соедч-
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ненпое съ нею духовное училище (Носка съ 10, 
Орловъ съ 18 и Дроздовъ (по опредѣленію Свя
тѣйшаго Сѵнода) съ 20 іюля 1909 года).

Увольняются отъ службы соглас
но прошенію: учитель Курскаго духовнаго 
училища Косминскій и преподаватель Таври
ческой духовной семинаріи Сырцовъ (Сырцовъ 
съ 1 и Косминскій съ 16 августа 1909 года).

ОТЪ УЧИЛИЩНАГО СОВѢТА ПРИ СВЯТѢЙШЕМЪ 
СѴНОДЪ.Въ виду бывшихъ случаевъ обращенія съ ходатайствами непосредственно въ Сѵнодальный Училищный Совѣтъ о принятіи въ церковно - учительскія школы лицъ, имѣющихъ возрастъ свыше установленнаго закономъ для поступающихъ въ сіи школы, Училищный Совѣтъ при Святѣйшемъ Сѵнодѣ симъ сообщаетъ къ свѣдѣнію таковыхъ просителей: 1) что съ ходатайствами о семъ имъ надлежитъ обращаться въ Совѣтъ той церковно-учительской школы, гдѣ они желаютъ продолжать образованіе, отъ усмотрѣнія каковыхъ Совѣтовъ зависитъ, по выясненіи всѣхъ обстоятельствъ, дающихъ основаніе къ допущенію изъятія изъ-закона, или отклонить таковыя ходатайства, или же представить оныя на разрѣшеніе Сѵнодальнаго Училищнаго Совѣта, и 2) что пріемъ въ церковно-учительскія школы лицъ, имѣющихъ возрастъ выше указанной въ законѣ нормы, можетъ быть разрѣшаемъ только въ . рѣдкихъ, особо 

уважительныхъ случаяхъ.

О состояніи неприкосновеннаго фон
да имени -j- протоіерея Кронштадтскаго 
Андреевскаго собора Іоанна Сергіева въ 
пользу церковно - приходскихъ школъ, 
Архангельской епархіи, въ 1908 году *). 

I. Неприкосновенный капиталъ.
Приходъ:

Оставалось отъ 1907 года къ
1 января 1908 г. билетами . 22.300

’) Пожертвованія въ фондъ имени протоіерея
И. Сергіева въ пользу церковныхъ школъ, 

Архангельской епархіи, принимаются въ Архан
гельскомъ епархіальномъ училищномъ совѣтѣ, въ 
г. Архангельскѣ.

Передано въ Архангельское 
отдѣленіе Государственнаго 
Банка, для обмѣна, за израс
ходованіемъ всѣхъ купоновъ, 
на новые листы 4,/2°,'о обли
гаціи С.-Петербургскаго Го
родского Кредитнаго Обще-' 
ства въ 1000р. за 308.162—
308.164, съ купонными ли
стами на новое десятилѣтіе 3.000

25.300 -
■РасжоЗі."

Въ Архангельское отдѣленіе 
Государственнаго Банка 4‘/2°/0 
облигаціи С.-Петербургскаго 
Городского Кредитнаго Об
щества въ 1.000 руб. за 
№№ 308162—308164, для об
мѣна за израсходованіемъ 
всѣхъ купоновъ, на новые 
листы............................................3.00G

Къ 1 января 1909 г. состояло 
въ остаткѣ билетами .... 22.300

25.300 —

П. Расходный капиталъ. 
Приходъ:

Оставалось отъ 1907 г. къ 1-му р. к. 
января 190S года.................. 689 95

Поступило въ теченіе 190S года 
процентовъ по.всѣмъ билетамъ 
фонда, за вычетомъ 5% госу
дарственнаго сбора .... 861 64

________ 1-551 59
Расходъ:

На содержаніе школъ: Пиль- 
егорскон, Паленгскон и Шу- 
ломенской и на квартиру учи
тельницѣ Нидьегорскон шко
лы, Пинежскаго уѣзда . . . 708 —

Въ уплату за храненіе и пере- 
срочку вкладовъ въ Архан- * 
гельсЕомъ отдѣленіи Государ
ственнаго Банка по сохран
нымъ распискамъ за9306,
9637, 10213 и'9517 .................. 8 92

За пересылку денегъ чрезъ 
Архангельское отдѣленіе Го
сударственнаго Банка и І-е 
городское почт.-телегр. отдѣ
леніе и заказныя отправленія. 82 —

На продовольствіе учениковъ 
Тетринскон школы, Але
ксандровскаго уѣзда .... ЗО-

На ремонтъ зданія Ручьевскои 
школы, Мезенскаго уѣзда . . 100 —

На ремонтъ дома Верхнеше-
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49 65

100 —

ренгскои школы и классную 
мебель для Пяндской школы,
Шенкурскаго уѣзда..................

На устройство дома для Вож- 
горской школы, Мезенскаго
уѣзда...................... .....................

На почтовые и др. расходы по 
выпискѣ новыхъ купонныхъ 
листовъ къ вышеупомяну
тымъ облигаціямъ С.-Петер
бургскаго Городского Кре-
дитнаго Общества..................13 75

__________ 1.011 14
Затѣмъ къ 1 января 1909 года 

осталось.......................................................... 540 45

Журнальнымъ опредѣленіемъ Училищнаго Со
вѣта при Святѣйшемъ Сѵнодѣ, отъ 23 іюня— 
4 іюля 1909 года, за № 300, утвержденнымъ 
Г. Сѵнодальнымъ Оберъ-Прокуроромъ, постано
влено’: литературно-научный ежемѣсячный жур
налъ «Нева» (издатель Воейковъ, редакторъ 
Богдановичъ). Цѣна 1 рубль въ годъ съ пере
сылкою—д о п у с т и т ь въ библіотеки церковно- 
учительскихъ и второклассныхъ школъ п въ 
учительскія библіотеки церковно-приходскихъ 
школъ, гдѣ таковыя существуютъ отдѣльно отъ 
ученическихъ. • -

■ ОТЪ УЧЕБНАГО КОМИТЕТА ПРИ СВЯТЪЙШЕМЪ 
СѴНОДЪ.

I. По журналамъ Учебнаго Комитета, утвержденнымъ Святѣйшимъ Сѵнодомъ, постановлено:
1) сочиненіе П. В. Верховскаго: «Населенныя 

недвижимыя имѣнія Святѣйшаго Сѵнода, архі
ерейскихъ домовъ и монастырей при ближай
шихъ преемникахъ Петра Великаго. Коллегія 
экономіи и канцелярія Сѵнодальнаго экономи
ческаго правленія (15 іюля 1726 г.—12 мая 
1763 г.). Изслѣдованіе въ области исторіи рус
скаго церковнаго права». Спб., 1909 г,—допу
стить въ фундаментальныя библіотеки духов
ныхъ семинарій

и 2) книгу, подъ заглавіемъ: «Отецъ Іоаннъ 
Кронштадтскій». Изданіе русскаго народнаго 
союза имени Михаила Архангела. Спб., 1909 г.- 
до пустить къ пріобрѣтенію въ фундамен
тальныя, библіотеки духовно-учебныхъ заведе
ній, но съ тѣмъ, чтобы въ слѣдующемъ изданіи

книги были сдѣланы необходимыя исправленія, 
указанныя въ отзывахъ рецензентовъ.II. По журналу Учебнаго Комитета, утвержденному Г. Оберъ - Прокуроромъ Святѣйшаго Сѵнода, постановлено:

изданія протоіерея I. I. Восторгова: а) «Вѣр
ность». Военно-народный патріотическій сбор
никъ. Выпускъ I. «Съ Богомъ!» Выпускъ И. 
«Часовой». Выпускъ ІИ. «Знамя» и б) «Вѣр
ность». Еженедѣльный военно-народный патріо
тическій журналъ. Л» 1-й (1 апрѣля 1909 г.)— 
допустить въ ученическія бнбліотекіг ду
ховно-учебныхъ заведеній. •

ОТЪ ХОЗЯЙСТВЕННАГО УПРАВЛЕНІЯ ПРИ СВЯТЪЙ
ШЕМЪ СѴНОДЪ.

Высочайше утвержденымъ 6 іюня 1909 г. закономъ постановлено: отпускать изъ средствъ Государственнаго Казначейства, съ 1910 г., по 242.000 р. въ годъ на увеличеніе содержанія служащимъ въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ, въ дополненіе къ 100.000 р., отпускаемымъ на ту же надобность, на основаніи закона 15 іюня 1908 г.; въ текущемъ же 1909 г. отпустить на тотъ же предметъ 121.000 р. Съ ассигнованіемъ означенной суммы, съ 1 іюля 1909 года, вводятся по духовнымъ семинаріямъ и мужскимъ' училищамъ новыя прибавки къ жалованью, именно преподавателямъ духовныхъ с’еминарій и училищъ и помощникамъ инспекторовъ духовныхъ семинарій, прослужившимъ свыше 15 лѣтъ и получающимъ окладъ въ 900 р., по 360 р., а получающимъ старшій окладъ въ 1.250 р. по 90 р., смотрителямъ духовныхъ училищъ по 240 р. и помощникамъ нхъ по 180 р. въ годъ каждому, каковыя прибавки на текущій годъ высылаются въ Правленія духовно-учебныхъ заведеній по расчету съ 1 іюля, а съ будущаго 1910 г. подлежатъ занесенію въ смѣты сихъ заведеній (§ 1 содержаніе личнаго состава).
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ИЗДАВАЕМЫМЪ ПРИ СВЯТѢЙШЕМЪ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СѴНОДѢ.

22 августа ЕЖЕНЕДѢЛЬНОЕ ИЗДАНІЕ. 1909 года.

ДОБРОЕ СЛОВО
Триста дѣтъ тому назадъ присоединена Сибирь къ русскому царству. Присоединена она трудами и подвигами добровольно приходившихъ сюда русскихъ людей.—сначала войною съ тѣми племенами, которыя своими набѣгами на русскіе предѣлы мѣшали спокойной жизни русскаго царства, а потомъ, неизмѣримо больше, путемъ мирнымъ. И нынѣ Сибирь малолюдна, тогда же она была совсѣмъ пуста. И вотъ, какъ только открытъ былъ путь сюда, какъ только пали невѣрныя царства казанскихъ и астраханскихъ татаръ, которые препятствовали русскимъ людямъ двигаться за Волгу и Уралъ, немедленно же послѣ того стало переселяться въ Сибирь много русскихъ людей. Одни шли отъ земельной тѣсноты, какъ идутъ и теперь переселенцы; другіе скрывались отъ
) Эта памятка назначается для лересе.тен- 

цовъ, какъ идущихъ въ Сибирь, такъ равно и для 
осѣвшихъ на мѣстахъ, но еще не устроившихся 
окончательно.
1(®ъ со«иіп эта рѣчь произнесена 9 іюня 
тли.) года въ Срптепстъ, Забайкальской области, 
въ присутствіи 6.000 переселенцевъ.

ПЕРЕСЕЛЕНЦУ *). '
преслѣдованій закона; иныхъ же привлекали богатые звѣриные, рыбные, золотые, серебряные и прочіе промыслы. Приходили тогда въ Сибирь русскіе люди безъ всякихъ пособій со стороны казны и правительства; переселенцы шли, часто даже не зная, куда они идутъ и что ихъ ждетъ впереди; но какая-то сила толкала удалыхъ и предпріимчивыхъ людей русскихъ идти все дальше и.дальше, и они селились по рѣкамъ Иртышу, Оби, Енисею, за Байкаломъ, по Амуру, дошли до отдаленной Камчатки, остановились только у Великаго Океана.Они шли по своимъ собственнымъ нуждамъ и соображеніямъ, но Господь чрезъ нихъ творилъ Свое дѣло любви и благости къ людямъ. Всѣмъ вѣдь Господь желаетъ спасенія, и всѣмъ даетъ познать Свою небесную истину. Такъ въ Ветхомъ Завѣтѣ зналъ истину святой вѣры одинъ народъ еврейскій, израильскій, и былъ онъ избраннымъ, былъ проповѣдникомъ святой вѣры, пока не совершилъ грѣха Христоубійства, пока не отвергъ Того Сына Божія, Котораго самъ ожидалъ, — пока самъ себѣ
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не произнесъ приговора: кровь Его на насъ 
и на чадахъ нашихъ. Съ тѣхъ поръ все 
лучшее въ народѣ израильскомъ ушло въ 
христіанство, и это были апостолы, пер
вые мученики, первые христіане, а все 
злобное и худшее осталось въ еврействѣ, 
приняло свой талмудъ, вмѣсто слова Божія, 
и народъ, прежде избранный, сталъ те
перь проклятымъ и отверженнымъ. Но 
пока онъ былъ избраннымъ, Господь че
резъ него исполнилъ Свои великія намѣ
ренія Любви и Премудрости. Евреи пере
селялись изъ одного мѣста въ другое; они, 
какъ говоритъ слово Божіе, были, по волѣ 
Господа, переселенцами въ чужой землгъ 
(Дѣян. VII, 6; Быт. XV, 3; Hex. XIX, 1), 
были даже переселяемы за неправду, въ на
казаніе, въ дальнія страны (Іезек. XXXIX, 
23; Іерем. VIII, 7; Амос. V, 26; Пар. IX, 1). 
Однако, и чрезъ это они служили пропо
вѣдниками истинной вѣры среди язычни
ковъ, которыхъ Господь также призывалъ 
къ истинѣ и хотѣлъ спасти. Евреи пере
селялись то по случаю голода въ землѣ 
Ханаанской, то отъ притѣсненій египтянъ, 
то по при приказу завоевателей, то по своимъ 
торговымъ дѣламъ; наконецъ, они были на
сильственно разселены по всей землѣ и 
лишены своего царства. Со стороны могло 
казаться, что все дѣлается 'само собою, по 
нуждѣ, по расчетамъ человѣческимъ: а 
между тѣмъ во всемъ были видны пути и 
планы Божіи, и • евреи подготовляли весь 
міръ къ принятію истинной вѣры и Обѣ
щаннаго Спасителя.

Но, вотъ, пришелъ Спаситель; явилась 
на землѣ единая истинная и единая спа
сающая Христова вѣра и Христова Цер
ковь. Христіанъ сначала было немного; 
жили они въ опредѣленномъ мѣстѣ. Въ 
прежней Римской Имперіи. Сначала ихъ 
преслѣдовали язычники, но со временъ 
равноапостольнаго царя Константина Свя
того вѣра Христова сначала была признана 
дозволенною, а потомъ и главною, господ
ствующею, какъ у насъ теперь въ Россіи. 
Это было чрезъ триста лѣтъ послѣ Христа.

Какъ же было войти въ Церковь и услы
шать о Христѣ и Спасителѣ язычника,мъ, 
которые жили далеко отъ. Римской Импе
ріи, къ которымъ не могли дойти христіан
скіе проповѣдники?

Опять совершается чудное Божіе дѣло, 
хотя по виду тоже дѣло какъ будто чело
вѣческое, обычное. Изъ глубины Азіи, изъ 
Китая, изъ теперешняго нашего Дальняго 
Востока и Сибири вдругъ потокомъ хлынули 
переселенцы. Цѣлые народы переселялись 
въ Европу, къ предѣламъ христіанскаго 
Римскаго царства. Они разрушили и завое
вали Римскую Имперію; казалось, страш
ная гроза пронеслась надъ міромъ; каза
лось, все погибло: погибли и вѣра и Цер
ковь подъ ударами многочисленныхъ языч
никовъ, въ числѣ которыхъ были и наши 
предки—славяне. Однако, случилось иное. 
Переселенцы - народы покорили Римское 
царство, а сами покорились Христовой 
Церкви, покорились святой Христовой 
вѣрѣ. И видимъ мы: и славянскіе, 
и всѣ народы Европы теперь давно уже 
стали христіанскими; великое множество 
вѣрующихъ вошло въ царство Христово. 
Переселяющимся племенамъ, конечно, ка
залось, что они творятъ свою волю, идутъ 
ради пріобрѣтенія новыхъ земель, уходятъ 
отъ бѣдности, отъ всякихъ стѣсненій, а 
Господь, видите, творилъ чрезъ нихъ Свою 
святую волю, исполнялъ Свое промышле
ніе о спасеніи людей.

Прошло съ тѣхъ поръ полторы тысячи 
лѣтъ. Народы Европы стали многочислен
ными и давно приняли христіанство. А 
между тѣмъ, въ Азіи—въ Сибири, на Даль
немъ Востокѣ, въ многолюдномъ Китаѣ, 
въ Японіи, Кореѣ, живутъ сотни милліо
новъ язычниковъ, живутъ, не зная о Хри
стѣ и спасеніи, живутъ, не зная, какъ че
ловѣку различать, что добро и святость, и 
что зло и нечистота, какъ покаяться въ 
грѣхѣ и неправдѣ.

И вотъ, не наступило ли время въ пре
мудрыхъ планахъ Божіей любви, не на
ступило ли.теперь время приблизить хри
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стіанскіе народы къ язычникамъ для про
повѣди имъ святой вѣры? Ближе всѣхъ къ 
нимъ наша Россія. Отъ нашего народа и 
движутся теперь въ Сибирь и на Дальній 
Востокъ переселенцы; идутъ они въ огром
номъ числѣ; каждый годъ переливаютъ 
они волной черезъ Уралъ въ количествѣ 
600—700 тысячъ человѣкъ. Идутъ они 
отъ тѣсноты земельной, отъ бѣдности, ради 
дѣлъ житейскихъ; какъ будто и они тво
рятъ свою волю, потому что переселяются 
добровольно: а Богъ чрезъ нихъ сотворитъ 
Свою святую волю, сдѣлаетъ ихъ пропо
вѣдниками истинной вѣры христіанской. 
Конечно, это не значитъ, что русскіе пере
селенцы будутъ заниматься проповѣдью 
евангелія; для этого дѣла нужно особое 
призваніе, особыя способности, и знанія. 
Но они придвинутся своими поселеніями 
къ язычникамъ, живущимъ во множествѣ 
въ Сибири; они станутъ жить близко, около 
языческихъ сосѣднихъ съ Россіей царствъ, 
и самымъ дѣломъ,—устройствомъ храмовъ, 
богослуженіемъ, христіанской жизнью, всѣмъ 
своимъ бытомъ ознакомятъ невѣрныхъ съ 
нашею святою вѣрою; они, наконецъ, по
селясь здѣсь, облегчатъ и проповѣдникамъ 
вѣры найти доступъ къ язычникамъ. Такъ, 
вы видите, что Россія имѣетъ особое, какъ 
бы апостольское, призваніе на Востокѣ—• 
нести славу Креста Господня, давать сча
стіе вѣры, свѣтъ и спасеніе евангелія для 
языческихъ многочисленныхъ племенъ. 
Переселенцы же русскіе въ Сибири и на 
Дальнемъ Востокѣ незамѣтно для себя 
способствуютъ Россіи исполненію этого ве
ликаго, святого Божіяго призванія.

Вмѣстѣ съ тѣмъ они совершаютъ вели
кій подвигъ и для Отечества, имѣютъ ве
ликую заслугу и передъ Государствомъ. 
Сибирь мало населена, а Дальній Востокъ 
доселѣ былъ какъ бы пустымъ—такъ мало 
тамъ было народа. Опасно для государ
ства имѣть такія обширныя незаселен
ныя -окраины, и при томъ столь богатыя 
всякими дарами природы; на нихъ съ за
вистью смотрятъ сосѣди и при удобномъ

случаѣ непремѣнно захотятъ ихъ взять. 
Пока Китай и Японія не были воинствен
ными, пока они не хотѣли для своего мно
гочисленнаго населенія искать новыхъ зе
мель, мы могли еще быть спокойны за 
нашу Сибирь... Но теперь не то. Послѣд
няя война съ Японіей показала, что на
роды Востока и не мирны, и не слабы, и 
не безопасны. Японія же не скрывала и не 
скрываетъ своего желанія ослабить Россію, 
взять отъ нея часть ея земель и, что глав
ное, отбросить ее отъ Великаго Океана. 
Въ Японіи поется и народомъ и даже 
дѣтьми особая пѣсня объ этомъ:

'Поднимайся, Японія, смѣло:
Овранны Россіи пустынны!..»

Между тѣмъ, лишиться для Россіи Вели
каго Океана было бы непоправимымъ не
счастьемъ, и не столько для настоящаго, 
сколько для будущаго: это значитъ для нея 
перестать быть великимъ и міровымъ Цар
ствомъ, потерять всякую силу, привести 
въ будущемъ народъ нашъ къ бѣдности 
и слабости. До сихъ поръ земли Сибири 
были пусты, русскому народу не тѣсно 
было и во внутреннихъ губерніяхъ Россіи. 
Но надо смотрѣть въ будущее. Вѣдь рус
скій народъ въ 50 лѣтъ удвояется, и теперь 
каждый годъ прибавляется въ нашемъ Цар
ствѣ населенія до полутора милліона чело
вѣкъ. Мы должны для будущихъ нашихъ 
потомковъ сохранить принадлежащія Рос
сіи земли въ Сибири и на Дальнемъ Во
стокѣ. Надобно теперь торопиться заселить 
наши пустынныя владѣнія, чтобы у сосѣ
дей нашихъ и соблазна не было взять ихъ 
себѣ; надо чрезъ это сохранить великое 
будущее, спокойствіе и достатокъ, силу и 
честь нашего великаго народа. Вотъ по
чему теперь Царь и правительство тратятъ 
много казенныхъ денегъ, чтобы помогать 
переселенцамъ въ ихъ движеніи на Востокъ, 
въ страны Сибири, на Амуръ и Уссури, 
на берега Великаго Океана. И нѣтъ, и не 
можетъ быть на Руси такого человѣка, ко
торый не сочувствовалъ бы дѣлу переселе
нія крестьянъ, если онъ, конечно, любитъ
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Бога и. Церковь, любитъ Россію въ ея 
настоящемъ и будущемъ, любитъ русское 
крестьянство, которое терпитъ земельную 
нужду во внутреннихъ губерніяхъ; нѣтъ 
такого человѣка, который не питалъ бы 
глубокой благодарности къ Царю нашему 
за Его заботы о благѣ народа.

Итакъ, прежде всего знайте, пересе
ленцы, что вы близки сердцу нашего 
Царя п всего русскаго народа, что вы не 
какіе-либо несчастные или отверженные, 
не какіе-либо изгнанники изъ Россіи, ей 
ненужные, нѣтъ, вы—ея великіе сыны, 
любимыя дѣти; знайте, что когда идете 
вы на переселеніе, то вы чрезъ это слу
жите великому Божіему призванію Россіи 
и вмѣстѣ съ тѣмъ великому русскому го
сударственному дѣлу. Вы—передовые рас
пространители святой нашей вѣры: вы— 
передовые борцы и защитники русскаго 
Царства; вы способствуете сохраненію и 
закрѣпленію за нимъ неизмѣримыхъ про
странствъ Сибири и Дальняго Востока и 
служите будущему нашей дорогой Россіи. 
Пройдетъ сорокъ-пятьдесятъ лѣтъ; многіе 
изъ васъ еще, быть можетъ, будутъ живы; 
но если не всѣ вы, то дѣти и внуки ваши 
услышатъ, какъ будутъ васъ благодарить, 
какъ восхвалять васъ за мужество, рѣши
мость и терпѣніе принять на себя великій 
и тяжелый трудъ переселенія со всѣми 
его нуждами и лишеніями. Будьте же 
бодры, будьте мужественны, не падайте 
духомъ!

Дѣло переселенія, конечно,—не легкое 
дѣло. Правительство никого не понуждаетъ 
къ переселенію насильно, и никого не по
ощряетъ на это какими-либо обѣщаніями. 
Правительство не скрываетъ, а, напротивъ, 
для всѣхъ открыто и громко оповѣщаетъ, 
что дѣло переселенія требуетъ большихъ 
трудовъ. Мало того: чтобы улучшить жизнь 
и уменьшить земельную нужду внутри 
Россіи, теперь правительствомъ настойчиво 
и спѣшно проводятся различные законы. 
Итакъ, повторяемъ еще и еще: дѣло.пере
селенія—не легкое дѣло... Тяжело разста

ваться, конечно, съ насиженными мѣстами, 
съ родными и близкими, съ своимъ род
нымъ храмомъ, гдѣ мы крестились и вѣн
чались, съ дорогими сердцу могилами... 
Не знаетъ переселенецъ, какъ онъ съ сво
ими родными доѣдетъ до мѣста, будутъ 
ли всѣ здоровы, какія ему придется по
лучить мѣста для поселенія, что онъ тамъ 
встрѣтитъ на первыхъ порахъ. Все буду
щее переселенца полно неизвѣстности. На
добно, други, : возложить всю надежду на 
Единаго, Крѣпкаго н Сильнаго, на Бога 
Всемогущаго. Крѣпко, крѣпко надо мо
литься Богу, этимъ утѣшить, укрѣпить и 
ободрить свой духъ. Если Богъ съ нами, 
ничто намъ не страшно. Надо предъ 
отъѣздомъ съ родины навсегда въ даль
ній край пойти въ родной храмъ; пасть 
предъ Божіимъ алтаремъ; помолиться о 
дорогихъ умершихъ; отслужить молебенъ; 
надо взять съ собою въ дорогу и на но
выя мѣста жительства всѣ свои домашнія 
святыни, иконы, знаки благословенія ро
дительскаго. Надо въ дорогу, кто грамо
тенъ, взять святое 'Евангеліе, молитвен
никъ, благочестивыя и душеспасительныя 
книги: въ долгомъ пути почитай себѣ и 
другимъ святыя слова. Надо ради вели
каго впереди дѣла принять на себя и 
добрые святые обѣты: обѣщайся не пить 
водки, брось табакъ, брось привычку 
сквернословія. Въ скромности, въ чистотѣ, 
въ терпѣніи, въ молитвѣ соверши путь 
твой, и тогда будь увѣренъ, что какъ нѣ
когда Товій, о которомъ намъ разсказы
ваетъ св. Библія, будетъ тебѣ и твоему 
семейству сопутствовать ангелъ-хранитель, 
и онъ защититъ тебя отъ всякаго зла. Ты 
придешь тогда на мѣсто трезвымъ, здоро
вымъ, съ ясными мыслями, съ устойчивой 
душою, съ крѣпкою вѣрою и примешься 
за трудъ: Богъ тебѣ за вѣру, за молитву, 
за чистоту жизни воздастъ успѣхомъ. Не 
слабые работники, не пьяницы и скверно
словы, не потерянные люди нужны въ 
новыхъ мѣстахъ.

Итакъ, если что и было въ прошлой
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твоей жизни худого, брось его, начни 
жить по-новому, по-хорошему, и это уже 
на половину тебѣ обезпечитъ успѣхъ. Если 
ты семейный,—то и семью, и дѣтей своихъ 
наставь на добро, покажи имъ самъ при
мѣръ сдержанности, трезвости, терпѣнія и 
благочестія: тогда всѣ дружными усиліями 
на новомъ мѣстѣ жительства вы скоро 
устроитесь хорошо. «Я былъ юнъ и соста- 
рѣлся, говоритъ святый пророкъ Давидъ, и 
не видѣлъ праведника оставленнымъ и дѣ
тей его просящими хлѣба» (Пс. 36, 25). И 
тебѣ и семьѣ твоей за праведность по
дастъ Господь все съ избыткомъ.

Придете вы на новое мѣсто поселенія. 
Знайте, что выше всего, дороже всего для 
васъ духовныя сокровища. Крѣпко-на
крѣпко храните святую вѣру. Если, какъ 
мы говорили, переселеніе и переселенцы 
исполняютъ призваніе русскаго народа 
служить Кресту и Евангелію среди наро
довъ невѣрныхъ, то понятно, вы прежде 
всего сами должны быть твердыми въ 
православіи. На первыхъ порахъ, можетъ 
быть, не будетъ у васъ церкви, рѣдко 
увидите священника. Не смущайтесь; это 
скоро пройдетъ. Святѣйшій Сѵнодъ теперь 
ежегодно съ особою заботливостью напра
вляетъ средства въ Сибирь, чтобы откры
вать тамъ новые принты для переселен-, 
цевъ, строить храмы, церковныя школы и 
дома для принтовъ. Если же и вы сами, 
какъ только немного устроитесь, поможете 
своимъ трудомъ святому дѣлу, то скоро у 
васъ на новомъ мѣстѣ будетъ хоть неболь
шая церковь и свои причтъ. Посмотрите, 
какъ переселялись въ старину русскіе люди 
въ Сибирь, даже безъ всякаго пособія отъ 
казны: вы увидите въ Тобольской и Ени
сейской губерніяхъ, даже на Амурѣ, ста
ринныя чудотворныя иконы и святыни, 
старинные церкви и монастыри. Прежніе 
русскіе люди какъ только гдѣ поселялись, 
немедленно строили и ставили хоть не
большую часовню, украшали ее иконами, 
и если не было священника, приходили 
сюда и одни по праздникамъ молиться.

Помните, что сказали мы о вашемъ свя
томъ призваніи: вы живые распространи
тели святой вѣры. Пуще огня, пуще вся
каго несчастья берегитесь сектантства, рас
кола, измѣны святому нашему православію: 
православная вѣра есть единая истинно
христіанская! Она же была спасительною 
и для нашего земного русскаго царства. 
Только православіемъ искони крѣпка и 
сильна была Россія; только православіе со
единило насъ въ одинъ народъ и спасло 
отъ поглощенія другими враждебными на
родами. Только православіе дало русскому 
народу и христіанскую власть, и порядокъ 
въ царствѣ, и единодержавіе царей, и спа
сеніе отъ монгольскаго и польскаго порабо
щенія, дало оно же и науку, и просвѣще
ніе, и всѣ сокровища жизни. Помните и 
знайте, что исторія различныхъ государствъ 
ясно говоритъ намъ: какъ только начина
лись въ какомъ-либо народѣ или царствѣ, 
споры п раздѣленія въ вѣрѣ, какъ только 
народъ отходилъ отъ своего духовнаго един
ства, такъ онъ скоро и неминуемо поги
балъ. Но особенно опасно сектантство на 
окраинахъ царства: эти окраины тогда не 
имѣютъ духовнаго родства со всѣмъ оте
чествомъ, онѣ не заботятся о связи съ нимъ, 
и поэтому легко могутъ отпасть. Онѣ тогда— 
добыча врага, и сами легко и добровольно 
отдадутся врагамъ въ руки.

Вмѣстѣ съ православными идутъ въ пе
реселеніе и сектанты; есть сектанты, рас
кольники и въ Сибири. Будьте съ ними 
осторожнѣе въ пути, не слушайте ихъ лу
кавыхъ рѣчей; избѣгайте селиться вмѣстѣ 
съ ними въ одной мѣстности, избѣгайте н 
близости къ ихъ поселеніямъ. Старайтесь 
селиться селами сплошь православными. 
Какъ это ни тяжело сознавать, но мы ви
димъ, что болѣзнь часто бываетъ зарази
тельна, прилипчива и легко передается отъ 
одного къ другому, а здоровье не пере
дается и не переходитъ отъ одного къ дру
гому. Такъ и сектантство, расколъ: это за
разительная духовная болѣзнь; она легко 
переходитъ къ .людямъ, потому что пріятна
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ихъ горделивости и испорченности. Знайте, 
что для русскаго государства на окраинахъ 
сектантство и расколъ, противленіе Церкви 
и холодность къ вѣрѣ—это самое страшное 
и опасное зло. Какъ калѣки на войнѣ не 
только не нужны, а вредны, такъ и холод
ные въ вѣрѣ или непокорные святой Цер
кви русскіе переселенцы не только безпо
лезны, но и прямо вредны для русскаго 
государственнаго дѣла,

Протоіерей I. Восторговъ. 

(Окончаніе слѣдуетъ).
іЧйУ-?®) ■

О преподаванія новыхъ языковъ въ духовной 
школѣ *).

Основныя ошибки обычно практикую
щагося теоретическаго способа препода
ванія новыхъ живыхъ языковъ заклю
чаются въ слѣдующемъ: 1) слухъ уча
щихся не упражняется какъ- въ 
усвоеніи общаго характера иностранной 
рѣчи, такъ и въ воспріятіи отдѣльныхъ 
ея частей—фразъ и словъ, вслѣдствіе чего 
становятся обычными факты, когда школь
ный знатокъ нѣмецкаго, напримѣръ, языка, 
не разбираетъ въ нѣмецкомъ говорѣ ни
чего или улавливаетъ лишь отдѣльныя 
слова, безъ общей связи и смысла, при 
чемъ случается, что то же самое, будучи 
изложено письменно и воспринято на зрѣ
ніе, ни мало не затрудняетъ въ понима
ніи даннаго содержанія; 2) учащіеся не 
упражняются въ сочетаніи иностранныхъ 
словъ и соотвѣтственныхъ имъ моторныхъ 
процессовъ рѣчи въ прочныя ассоціаціи съ 
воспріятіями предметовъ и соотвѣтствую
щими имъ представленіями, вслѣдствіе чего 
школьный знатокъ', услышавъ въ иностран
ной рѣчи знакомое по звукосочетанію сло
во, имѣетъ внутреннюю потребность, для 
уразумѣнія смысла этого слова, остано
виться на немъ и сопоставить съ соотвѣт
ственнымъ русскимъ словомъ, а тѣмъ вре
менемъ, оказывается, нѣмецкая или ,фран- 

*) Окончаніе. Ом. № 33 «Церк.Вѣд.».

цузская рѣчь ушла далеко, не будучи по
нятою слушателемъ,—снова слышится въ 
иностранномъ разговорѣ знакомое слово, и 
снова оно сопоставляется съ русскимъ сло
вомъ, а нѣмецкая или французская рѣчь 
опять ушла непонятою,—еще знакомое 
слово, и опять та же отстающая отъ живой 
рѣчи работа мысли у нашего слушателя; 
въ результатѣ въ 10 минутъ разговора 
понято 5—6 отрывочныхъ словъ, которыя 
предоставляется фантазіи соединить въ 
любое сочетаніе.

Отсюда само собою очевиднымъ стано
вится и то, что должно дѣлать при пра
вильномъ обученіи иностранному языку.

Во-первыхъ, необходимо постоянное и 
настойчивое упражненіе слуха въ воспрія
тіи иностранныхъ словъ и въ опредѣленіи 
значенія иностранныхъ словъ и содержа
нія иностранной рѣчи по слуху: Зритель
ныя воспріятія начертанія иностранныхъ 
словъ должны1 быть разсматриваемы .лишь, 
какъ дополнительныя, вспомогательныя 
условія изученія иностраннаго языка, а 
никакъ не основныя,—что видимъ мы 
обычно въ дѣйствительности въ препода
ваніи новыхъ языковъ.

Во-вторыхъ, ассоціацію въ умѣ учаща
гося нужно устанавливать и чрезъ рѣче
двигательный процессъ упрочивать непо
средственно между гіностраннымъ словомъ 
и соотвѣтствующимъ ему предметомъ (вос
пріятіе, мысль, чувствованіе, желаніе); 
русское слово должно при этомъ являться 
опять лишь, какъ дополнительное, разъяс
нительное условіе для установленія такой 
ассоціаціи, равно какъ въ такомъ же 
второстепенномъ значеніи должны быть 
принимаемы въ методическомъ отношеніи 
И' начертанія словъ—русскаго и иностран
наго, съ относящимися къ нимъ зритель
ными воспріятіями.

Въ-третьихъ, ' наконецъ, здѣсь необхо
димо указать на особое значеніе важной, 
правда, повсюду, во всякой духовной ра
ботѣ, внутренней сал«ой»ятел?лос& уча

щихся. Когда, усвоеніе чужого языка про
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исходитъ не въ школѣ, а въ жизни,— 
разнообразныя обстоятельства жизни бу
дятъ мысль учащагося чужому языку, бод
рятъ ее, напрягаютъ, и о необходимости 
самодѣятельности съ его стороны въ этой 
работѣ говорить , не приходится: она сама 
собою неизбѣжно явится. Въ школѣ дру
гое дѣло: здѣсь искусственно создаются 
благопріятныя изученію иностраннаго язы
ка условія, и потому съ дидактической 
точки зрѣнія получаетъ особое значеніе, 
чтобы преподаватель позаботился возбудить 
самодѣятельность мысли ученика. А такая 
самодѣятельность необходима для продук
тивнаго производства двухъ вышеуказан
ныхъ формъ психической работы въ изу
ченіи иностраннаго языка.

Не имѣется въ виду входить здѣсь въ 
подробную разработку общей совокупности 
методическихъ пріемовъ при обученіи но
вымъ языкамъ. Но представляется неиз
лишнимъ указать нѣкоторую часть ихъ, 
чтобы полнѣе выяснить общій ихъ харак
теръ и общія формы примѣненія ихъ на 
практикѣ.

Требуетъ особаго вниманія всесторон
нее примѣненіе на практикѣ, при препо
даваніи новаго языка, перваго изъ указан
ныхъ основныхъ положеній—упражненія 
слуха учащихся въ воспріятіи иностран
ныхъ словъ и сочетаній ихъ въ рѣчи. 
Вниманія требуетъ эта сторона методики 
преподаванія новыхъ, языковъ, съ одной 
стороны, въ виду дидактической важности 
ея въ данномъ случаѣ, а съ другой—по
тому. что въ школьной практикѣ, подъ 
вліяніемъ разныхъ причинъ, главное же— 
подъ вліяніемъ пріемовъ преподаванія 
мертвыхъ языковъ (древнихъ), образовался 
крѣпко установившійся обычай предпочти
тельнаго пользованія, при обученіи язы
камъ, зрительными воспріятіями, создаю
щими у ученика опредѣленно складываю
щуюся привычку не иначе разбираться 
въ формахъ изучаемаго языка, какъ по
смотрѣвши въ книгѣ глазами анализируе
мый текстъ иностранной рѣчи. Каждый,

изучавшій языкъ по этому способу, т. е. 
теоретически, могъ бы вслѣдствіе. того же 
на себѣ подмѣтить и такіе случаи, что въ 
то время, какъ въ воспринимаемой на 
слухъ иностранной рѣчи все сливается въ 
одну сплошную, не различаемую слухомъ, 
массу,—въ книгѣ, глазами, онъ можетъ 
легко выбрать всѣ знакомыя слова, отдѣ
ливъ ихъ отъ незнакомыхъ словъ, опредѣ
лить форму каждаго знакомаго слова и 
даже въ отношеніи къ незнакомымъ сло
вамъ, по внѣшнимъ признакамъ, опредѣ
лить—какая это часть рѣчи и какая фор
ма ея, какой, напримѣръ, падежъ, какое 
время въ глаголѣ и проч. Все это—резуль
татъ преобладающаго методическаго поль
зованія зрительными воспріятіями предъ 
слуховыми, и все это—одна изъ существен
нѣйшихъ причинъ нашихъ школьныхъ не
удачъ и въ изученіи и въ преподаваніи 
живыхъ языковъ.

Обученіе живому языку нужно начи
нать непремѣнно съ слуховыхъ воспріятій 
иностранныхъ словъ. Пусть будетъ это 
трудно, пусть будетъ требоваться на это 
немало времени; но преподаватель только 
тогда можетъ считать первый камень въ 
созидаемомъ имъ зданіи знанія иностран
наго живого языка положеннымъ правильно 
и прочно, когда слухъ учащагося освоился 
съ новыми звуками и новыми ихъ сочета
ніями въ словѣ,—когда учащійся и разли
чаетъ ихъ и самъ воспроизводитъ ихъ 
достаточно отчетливо. Ученикъ долженъ 
чрезъ слуховыя упражненія, по возможно
сти, дойти до такой же для себя психиче
ской ясности, какую даютъ ему зрительныя 
воспріятія иностраннаго слова въ его на
чертаніи. Дидактически весьма важно, 
чтобы первые уроки состояли изъ слухо
выхъ упражненій въ воспріятіи инострян- 
ныхъ словъ и въ образованіи у учениковъ 
отчетливаго навыка ясно воспринимать на 
слухъ произносимыя другимъ лицомъ (пре
подавателемъ. товарищемъ) иностранныя 
слова

Не будемъ вдаваться, однако, въ край-
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постъ. Сказанное—правильно принципіаль
но. Но когда учатся языку взрослые юно
ши, представляется возможнымъ не устра
нять совершенно изъ учебной практики, 
даже и въ первые дни, зрительныхъ воспрія
тій; слѣдуетъ поставить дѣло лишь такъ, 
чтобы они получали только служебное ме
тодическое значеніе для слуховыхъ воспрія
тій въ цѣляхъ большей ихъ отчетливости; 
а равно и дальше должно такъ вести обу
ченіе, чтобы первое и главное мѣсто зани
мали слуховые или звуковые образы слова 
и чтобы зрительныя начертанія иностран
ныхъ словъ и формъ являлись для созна
нія учащихся въ вспомогательномъ, въ 
отношеніи къ первымъ, значеніи.

Преподаватель долженъ все время вы
двигать на первое мѣсто слуховыя воспрія
тія и звуковые образы слова. Долженъ 
быть почти удаленъ изъ школьной прак
тики обычный и неизмѣнный пріемъ со
временнаго способа обученія новымъ язы
камъ: ученикъ не иначе отвѣчаетъ урокъ, 
какъ только взявъ книгу въ руки, читая 
по ней н переводя строку за строкой. Зтотъ 
убивающій пріемъ изученія живого языка 
глазами долженъ быть частью замѣненъ, 
частью ослабленъ и нѣмъ обезвреженъ дру
гими пріемами, гдѣ работалъ бы слухъ: 
напримѣръ, преподаватель самъ прочтетъ 
ио книгѣ или скажетъ устно, а ученикъ 
отвѣтитъ, или товарищъ-ученикъ прочтетъ 
по книгѣ, а другой ученикъ отвѣтитъ. 
Здѣсь не имѣется въ виду, что нужно 
доходить до крайности и совершенно из
гнать книгу изъ класса: книга нужна, и 
читать по ней, а равно и отвѣчать по ней, 
ученикъ долженъ; но все это слѣдуетъ по
ставить такъ, чтобы зрительныя воспрія
тія иностранныхъ словъ лишь слѣдовали 
за слуховыми, помогали слуховымъ, вос
полняли и упрочивали ихъ, а не заслоняли 
ихъ собою и не становились сами на ихъ 
мѣсто.

Внѣшнимъ признакомъ установившагося 
преобладанія у ученика слуховыхъ впечат
лѣній предъ зрительными будетъ то, когда

ученикъ, слушая, напримѣръ, рѣчь учителя 
на иностранномъ языкѣ, будетъ понимать 
ее во всей мѣрѣ, поскольку входятъ въ нее 
знакомыя ему слова, будетъ ясно отдѣлять 
для себя знакомое въ рѣчи отъ незнакомаго 
и имѣть нужду лишь въ указаніи ему 
значенія словъ и формъ, ему неизвѣстныхъ, 
какъ это бываетъ съ ученикомъ теперь 
(какъ и всякимъ, кто изучалъ иностранный 
языкъ теоретически), когда онъ просмат
риваетъ въ книгѣ иностранный текстъ и 
видитъ въ немъ, что ему извѣстно и что 
ему неизвѣстно. На мѣсто ■ зрительныхъ 
воспріятій должны стать, въ отношеніи 
къ степени отчетливости для учащагося, 
слуховыя воспріятія и звуковые образы 
иностранныхъ словъ.

Другое основное положеніе—о сочета
ніи иностраннаго слова и рѣче-двигатель- 
наго процесса непосредственно съ воспрія
тіями предметовъ, или съ ихъ умствен
ными у насъ образами-представленіями, 
также требуетъ постояннаго и неуклон
наго практическаго приложенія. Необхо
димо помнить преподавателю, что ино
странное слово, соединившись въ ассо
ціаціи учащагося только со словомъ род
ного языка, даже и на слухъ восприня
тымъ, будетъ нелегко вспоминаться уче
никомъ при встрѣчѣ соотвѣтственнаго пред
мета въ натурѣ или при воспроизведеніи 
его въ представленіи, потому что непо
средственной связи между ними въ созна
ніи учащагося не было образовано. Уче
никъ, съ подобнымъ знаніемъ иностран
наго языка, будетъ все же находиться въ 
затрудненіяхъ, аналогичныхъ съ тѣми, въ 
какихъ находятся теперь теоретики ино
страннаго языка при встрѣчѣ съ факти
ческой дѣйствительностью, которую они 
никакъ не могутъ изобразить въ иностран
номъ словѣ, безъ лексикона и перевода съ 
русскаго языка на нѣмецкій или француз
скій языкъ: быть можетъ, затрудненія, по 
ихъ интенсивности и количеству, будутъ 
меньше у него, но, по существу, они были 

I бы одинаковы.
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Чтобы ассоціація между иностраннымъ, 
на слухъ воспринимаемымъ, словомъ и его 
содержаніемъ, то-естъ, воспріятіемъ иди 
представленіемъ предмета, надлежаще уста
новилась, — требуется имѣть въ сознаніи 
одинъ вмѣстѣ съ другимъ оба эти объекта 
сознанія. Вообще говоря, это и бываетъ, 
потому что, произнося иностранное слово, 
пли воспринимая его, мы не безсмысленно 
его произносимъ иди воспринимаемъ. Но 
всегда возможно, что содержаніе соотвѣт
ственнаго представленія для нашего .созна
нія имѣетъ слишкомъ второстепенное зна
ченіе, и все вниманіе учащагося напра
вляется на звуковую форму иностраннаго 
и родного слова и на начертаніе того и 
другого, съ чѣмъ въ ассоціацію входятъ и 
мускульныя движенія голосовыхъ органовъ. 
Въ послѣдующихъ занятіяхъ эта работа 
мысли повторяется, и ассоціація между сло
вами, поддерживаемая моторными ассоціа
ціями, крѣпнетъ, а представленіе, имъ соот
вѣтствующее, остается при ослабленной ассо
ціаціи съ ними. Связи же иностраннаго 
слова съ самымъ предметомъ, чрезъ вос
пріятіе однимъ изъ нашихъ чувствъ, мо
жетъ и совершенно не быть. Отчего и 
получается, что мы видимъ—слышимъ— 
чувствуемъ и не можемъ передать въ ино
странномъ словѣ, что мы переживаемъ, 
безъ спеціальной работы въ формѣ пере
вода съ русскаго языка на нѣмецкій или 
французскій языкъ.

Задача учителя сводится къ тому, чтобы 
сознательно, намѣренно и неуклонно по
ставлять ученика въ психическую необхо
димость пополнить указанный пробѣлъ внут
ренней его работы и для этого вводить 
представленіе о предметѣ и, еще лучше,— 
воспріятіе предмета въ прямую непосред
ственную ассоціацію съ иностраннымъ сло
вомъ, сознаніемъ ученика усвояемымъ, куда 
направлять и моторныя ассоціаціи мускуль
ныхъ движеній голосовыхъ органовъ. По
казать въ натурѣ предметъ, внутри себя 
пережить обозначаемыя иностраннымъ сло
вомъ состоянія—было бы для. дидакти

ческихъ цѣлей, конечно, наиболѣе цѣнно.
Но это не всегда возможно; а потому не
рѣдко придется замѣнять одинъ членъ 
ассоціаціи нѣкоторыми его образами н на
поминаніями—картиною предмета или со
бытія, воспроизведеніемъ ихъ въ предста
вленіи чрезъ припоминаніе, указаніе, опи
саніе, уподобленіе и проч.; и затѣмъ,— 
разъ установленная ассоціація требуетъ 
ея закрѣпленія, съ, упроченіемъ и мотор
ныхъ ассоціацій, для чего могутъ служить 
различныя средства, какъ напр.: быстрое 
называніе по-иностранному показываемыхъ 
въ натурѣ или на картинѣ предметовъ, 
передача въ иностранномъ словѣ видѣннаго 
или слышаннаго, также—прочитаннаго въ 
русской книгѣ, сказаннаго другимъ лицомъ, 
называніе иностраннымъ словомъ собствен
ныхъ дѣйствій ученика иди дѣйствій дру
гого лица и т. д. Во всѣхъ этихъ и по
добныхъ имъ упражненіяхъ имѣется въ 
виду установить и упрочить ассоціацію 
(интеллектуальную и моторную) между ино
страннымъ словомъ и соотвѣтственнымъ его 
содержаніемъ і такъ, чтобы .услышанное, 
напр., въ иностранной рѣчи знакомое слово 
не являлось для сознанія лишь знакомымъ 
звуковымъ сочетаніемъ, для воплощенія ко
тораго въ опредѣленное предметное содер
жаніе требуется новое дополнительное уси
ліе мысли,—не было, иначе говоря, зву
ковою формою безъ соотвѣтственнаго пред
метнаго содержанія, но сразу становилось 
тѣмъ же, чѣмъ, безъ всякихъ усилій съ 
нашей стороны, было бы для нашего со
знанія услышанное изъ разговора одно 
какое-либо родное слово, предстающее для 
нашего сознанія сразу же, не какъ только 
знакомое звукосочетаніе, но въ нераздѣль
номъ единеніи съ свойственнымъ ему 
предметнымъ содержаніемъ.

Вся эта умственная работа, при школь
номъ изученіи иностраннаго языка, тре
буетъ не только нарочитаго созданія со 
стороны преподавателя благопріятныхъ къ 
характеру дидактическаго момента условій, 
но и самодѣятельности со сторонц учащих-
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иностранною рѣчью при отвѣтахъ во время 
урока, еще лучше—и внѣ урочнаго часа, 
въ цѣляхъ взаимнаго упражненія уча
щихся, и т. п.

Слѣдуетъ замѣтить, что преподавателю 
во всемъ этомъ необходимо считаться съ 
закономъ развитія слова у человѣка: какъ 
у народовъ на низшей ступени развитія, 
такъ и у всякаго человѣка въ періодъ дѣт
ства словесная форма обнимаетъ только 
или предметы въ нѣкоторой раздѣленности 
или какое-либо общее объединяющее много 
представленій содержаніе, безъ расчлененія 
на частные моменты и безъ приданія слову 
частныхъ грамматическихъ особенностей. 
Примѣняться къ этому необходимо и при 
изученіи иностраннаго языка взрослыми. 
Пусть ученикъ, при переводѣ какого-либо со
держанія, произноситъ на изучаемомъ языкѣ 
лишь самое важное—даже отрывочныя суще
ствительныя иди прилагательныя, глаголь
ныя формы, не согласованныя съ подлежа
щимъ; пусть будутъ у него даже крупные 
недочеты въ его первыхъ опытахъ самостоя
тельнаго пользованія иностраннымъ сло
вомъ. Но необходимо, чтобы онъ говорилъ, 
и чрезъ это какъ вводилъ мускульныя 
движенія голосовыхъ органовъ, такъ и 
упрочивалъ ассоціаціи иностранныхъ словъ 
и соотвѣтственнаго нмъ предметнаго содер
жанія; необходимо также, чтобы мысль 
его пыталась немедленно облеваться въ 
соотвѣтственное иностранное слово, безъ 
всякихъ «переводовъ» съ русскаго на нѣ
мецкій или французскій и безъ вмѣша
тельства въ цѣпь ассоціаціи русскихъ 
словъ, которыя являлись бы потомъ со
здающимъ столько затрудненій средостѣ- 
ніемъ между иностраннымъ словомъ и 
предметомъ (въ воспріятіи или въ пред
ставленіи). Мысль ученика стоитъ въ этихъ 
упражненіяхъ уже на ложномъ пути, 
если онъ начинаетъ больше заинтересо
вываться грамматическими формами, чѣмъ
содержаніемъ, если онъ тратитъ умствен- 

, ную энергію на припоминаніе, какого 
■ рода такое-то существительное, какое окон-

ся, какъ сознательной помощи преподава
телю въ его стремленіяхъ достигнуть со
отвѣтственныхъ цѣлей для пользы самихъ 
же учащихся. Въ натуральной работѣ мало
лѣтка, подъ руководствомъ бонны или гу
вернера, въ изученіи иностраннаго языка, 
какъ и въ работѣ всякаго взрослаго чело
вѣка при изученіи чужого языка въ средѣ 
иностраннаго населенія, никакой особой 
преднамѣренности съ чьей-либо стороны не 
требуется: все дѣлается само собой, подъ 
неотразимымъ вліяніемъ совокупнаго дѣй
ствія внѣшнихъ впечатлѣній и самой на
личной дѣйствительности, съ одной стороны, 
и законовъ человѣческой природы, съ дру
гой. Но здѣсь жизненная дѣйствительность 
воспроизводится искусственно, а потому и 
соотвѣтственныя условія должны созда
ваться намѣренно и съ расчетомъ. Въ отно
шеніи къ обученію возрастныхъ учащихся, 
и тѣмъ болѣе уже достаточно развитыхъ, 
какъ это бываетъ въ духовной школѣ, гдѣ 
преподаваніе новыхъ языковъ происходитъ 
уже въ духовной семинаріи,—будетъ даже 
лучше, если' не только преподаватель бу
детъ давать себѣ отчетъ въ дидактической 
сторонѣ производящейся въ классѣ работы, 
но и учащіеся, въ мѣрѣ возможности, бу
дутъ понимать, что и для чего дѣлается 
на урокахъ иностраннаго языка. Важно 
это для того, чтобы учащіеся своимъ уча
стіемъ помогали возникать въ ихъ сознаніи 
необходимымъ благопріятнымъ условіямъ 
усвоенія чужого языка, тѣмъ болѣе, что 
отчетливость слуховыхъ воспріятій или сте 
пень связи иностраннаго слова съ соотвѣт
ственнымъ предметнымъ содержаніемъ пре 
жде всего ясными становятся для того жі 
субъективнаго сознанія, хотя, по разнымъ 
признакамъ, могутъ быть опредѣляемы и 
внимательнымъ стороннимъ наблюденіемъ.

Формы для самодѣятельной работы уча 
щихся могутъ быть самыя разнообразныя: 
самостоятельная передача прочтенной на 
иностранномъ языкѣ статьи, отрывка, даже 
фразы; разсказъ о видѣнномъ, слышанномъ 
иди прочтенномъ по-русски; пользованіе
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чаніе такого-то падежа, какъ образовать 
такую-то глагольную форму. Умственная 
энергія, если будетъ тратиться на эту ра
боту, окажется недостаточной для другого 
дѣла — болѣе важнаго; притомъ же, при
входящія съ этимъ въ сознаніе новыя 
ассоціаціи представленій подрываютъ устой
чивость основныхъ для данной цѣли ассо
ціацій. Ученикъ, который, не стѣсняясь 
допускаемыми въ иностранной рѣчи грам
матическими ошибками, идетъ въ пно- 
странномъ . разговорѣ далѣе и далѣе, — 
скорѣе овладѣетъ изученіемъ языка, чѣмъ 
тотъ, кто будетъ соображать каждую грам
матическую частность и. краснѣть за ка
ждый грамматическій промахъ. Живость, 
энергія, оборотливость мысли и языка— 
необходимыя условія успѣшности настоя
щей работы. И на этомъ, на поощреніи 
именно этой стороны, преяеде всего должно 
быть сосредоточено главнѣйшее вниманіе 
преподавателя.

Заслуживаютъ особаго вниманія дидак
тическія достоинства Евангельскаго языка 
въ отношеніи къ изученію иностраннаго 
живого языка: здѣсь простое, понятное и 
извѣстное содержаніе облечено въ такую 
же простую и краткую грамматическую 
форму. Мысль читающаго, не затруд
няясь содержаніемъ, вся сосредоточивается 
на языковой формѣ и отношеніи этой фор
мы къ содержанію; слово безъ особыхъ 
затрудненій сливается въ сознаніи читаю
щаго съ соотвѣтственнымъ ему содер
жаніемъ. Затѣмъ—обороты рѣчи постоянно 
повторяются и упрочиваютъ первоначаль
ныя ассоціаціи. И въ то же время языкъ 
Евангелія настолько содержателенъ и оби
ленъ но формамъ, что, усвоивъ его, можно 
было бы безъ особыхъ затрудненій объ
ясняться на иностранномъ языкѣ, по край
ней мѣрѣ, о простыхъ предметахъ.

Чтеніе., Евангелія на 
нѣмецкомъ 
наилучшихъ
языковъ, Но чтеніе 
ДИТЬ отнюдь

французскомъ или 
языкѣ, поэтому, — одно нзъ 
средствъ къ изученію этихъ 

это. должно цроисхо- 
не по пріемамъ теоретиче-

скаго изученія языка: прочесть пять 
строкъ, разоорать и перевести. Читать 
нужно, сосредоточивая все вниманіе на 
внутреннемъ содержаніи читаемаго, уразу
мѣвая его и проникаясь пониманіемъ чи
таемаго. Перерывовъ такого ассоціированія 
читаемыхъ (вслухъ и про себя) иностран
ныхъ словъ съ соотвѣтственнымъ содер
жаніемъ, по возможности, не должно быть 
допускаемо. Не должно быть дѣлаемо и 
попытокъ къ какимъ - либо переводамъ 
на русскій языкъ: русское слово не должно 
входить въ цѣпь ассоціаціи у учащагося; 
въ ассоціаціи должно быть только читае
мое иностранное слово и сознаваемое мы
слію учащагося его содержаніе, какъ это 
бываетъ у француза, нѣмца—при чтеніи 
французскаго, нѣмецкаго текста, у рус
скаго—при чтеніи русскаго текста. Слѣ
дуетъ заключительно достигнуть такого ре
зультата, чтобы учащійся оказался въ со
стояніи прочтенный стихъ или отдѣлъ гла
вы Евангелія передать по-нностранному 
же, безъ посредства русскаго слова и не
избѣжнаго съ нимъ перевода съ одного 
языка на другой, единственно—на осно
ваніи усвоенной ассоціаціи между нѣмец
кою пли французскою ■ рѣчью и содержа
ніемъ прочтеннаго Евангельскаго текста. 
Достигнуть этого значило бы ступить на 
твердую почву въ изученіи иностраннаго 
языка.

Въ примѣненіи всѣхъ этихъ дидакти
ческихъ пріемовъ личное свободное владѣ
ніе со стороны преподавателя иностран
нымъ языкомъ имѣетъ весьма важное 
значеніе: это даетъ ему возможность сво
бодно, не задумываясь, сообразно обстоя
тельствамъ, предлагать учащимся на ино
странномъ языкѣ вопросы, исправлять 
ошибки учениковъ, давать объясненія и 
лро.ч.,—и все это дѣлать свободно,, легко, 
не тратя ни дорогого для всѣхъ времени, 
ни силъ ученика на предметы, для данна
го дидактическаго момента второстепенные. 
Однако, необходимо имѣть въ виду, что зна
ніе иностраннаго языка преподавателемъ—
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языкѣ и потому въ школѣ, при наличныхъсамо по собѣ вовсе не гарантія успѣха 
въ его преподаваніи: есть не мало пре
подавателей нѣмцевъ или французовъ, 
притомъ образованныхъ и развитыхъ, у 
которыхъ, однако, обученіе языку въ классѣ 
идетъ очень неудовлетворительно. Существо 
дѣла заключается въ пониманіи препода
вателемъ правильной методики преподава
нія языка и въ проникновеніи его созна
ніемъ основныхъ сторонъ этой дидактиче
ской работы. А потому, при соблюденіи 
этого главнѣйшаго условія, можно сносно 
преподавать иностранный живой языкъ и 
при неполномъ владѣніи иностранною рѣчью, 
тѣмъ болѣе, что въ кругу классныхъ 
нуждъ преподаватель всегда можетъ прі
обрѣсти достаточный опытъ въ пользованіи 
иностранною рѣчью.

Можно было бы спросить: въ какомъ 
отношеніи стоитъ вышеизложенное къ упо
мянутому выше, такъ называемому, нату
ральному методу преподаванія новыхъ 
языковъ? Не есть ли это—то же, что 
называется именемъ натуральнаго ме
тода?

Основной принципъ дидактики, достаточно 
ясно сознанный еще Коменскимъ, тотъ, что 
обученіе должно быть природосообразно,— 
слѣдовательно, должно быть соображено 
какъ съ природою учащагося, такъ и съ
природою предмета преподаванія. Съ этой 
точки зрѣнія правильный методъ препода
ванія всякаго учебнаго предмета будетъ 
въ извѣстномъ смыслѣ «натуральнымъ» 
или «естественнымъ»: и обученіе чтенію 
пли письму, и обученіе ариѳметикѣ или 
исторіи, какъ и всякому другому предмету, 
должны быть построены въ извѣстномъ 
смыслѣ по натуральному методу, чтобы 
стать дидактически правильными. А по
тому и вышеуказанные пріемы обученія 
новымъ языкамъ, какъ обоснованные на 
принципѣ природосообразности, имѣютъ на 
себѣ признаки «натуральнаго» метода. Но, 
все же, такъ называемый натуральный ме
тодъ обученія новымъ языкамъ, какъ осно
ванный только на практикѣ и практикѣ въ

условіяхъ ея, трудно осуществимый, пред
ставляетъ собою нѣчто иное, чѣмъ выше
изложенное. По крайней мѣрѣ, въ духов
ной школѣ онъ, въ его обычномъ видѣ, едва 
ли примѣнимъ, тогда какъ указанный 
выше способъ преподаванія новыхъ язы
ковъ никакихъ особыхъ затрудненій не 
представляетъ: это—лишь научно-дидакти
ческое использованіе все того же обыч
наго для уроковъ новыхъ языковъ уч'ео- 
наго матеріала, труда учениковъ и вре
мени.

Для духовной школы имѣетъ еще зна
ченіе вопросъ объ учебникахъ по препо
даваемымъ въ ней новымъ языкамъ—нѣ
мецкому и французскому. Существующіе 
для школы учебники по этимъ языкамъ 
для духовныхъ семинарій непригодны: 
они обычно построены слишкомъ элемен
тарно и приноровлены къ обученію, на
чинающемуся съ дѣтскаго возраста, а не 
къ обученію взрослыхъ и развитыхъ юно
шей; поэтому они бѣдны и по содержанію 
мысли въ упражненіяхъ, и по запасу 
словъ, и по грамматическимъ формамъ. 
На нихъ тратится безъ пользы много вре
мени и въ заключеніе они могутъ отбить 
всякую охоту заниматься изученіемъ языка. 
Имѣются и другіе недостатки этихъ учеб
никовъ, дѣлающіе ихъ мало пригодными 
для духовной школы.

Для нуждъ духовныхъ семинарій тре
буется особое учебное руководство, кото
рое, будучи согласовано съ временемъ, на
значеннымъ въ семинаріяхъ для препода
ванія новыхъ языковъ, было бы составлено 
съ соблюденіемъ вышеизложенныхъ основ
ныхъ дидактическихъ требованій, прино
ровлено къ возрасту и степени развитія 
учащихся и въ содержаніи упражненій со
ображено съ окружающими жизнь духов
наго воспитанника предметами, съ интере
сующими его темами и практическими 
иуждами. Такой учебникъ не будетъ мерт
вою школьною книгою, войдетъ своимъ 
содержаніемъ въ сознаніе учащихся, и
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формы изучаемаго языка сами собой най
дутъ для- себя примѣненіе въ практическомъ 
словоупотребленіи въ стѣнахъ школы.

Д. Тихомировъ.

О подготовкѣ кандидатовъ священства.
Ощущающійся въ послѣдніе годы во 

многихъ епархіяхъ недостатокъ достойныхъ 
кандидатовъ священства давно уже вызвалъ 
рядъ предположеній объ основаніи особыхъ 
пастырскихъ школъ, имѣющихъ въ виду 
подготовленіе сельскихъ пастырей. Къ со
жалѣнію, вопросъ этотъ, вполнѣ своевремен
ный и давно назрѣвшій, съ перваго же 
раза получилъ ложную постановку, и по
тому самая идея основанія особыхъ спе
ціальныхъ пастырскихъ школъ вызвала 
полемику я возраженія. Дѣло въ томъ, 
что вопросъ о пастырскихъ школахъ 
съ нѣсколько сокращеннымъ, сравни
тельно съ нынѣшними духовными семина
ріями, общеобразовательнымъ курсомъ былъ 
поставленъ въ тѣсную связь съ общей ре
формой духовной школы: пастырскія школы 
являлись по этимъ проектамъ иа смѣну 
просуществовавшимъ съ честью около двух
сотъ лѣтъ, нашимъ духовнымъ семинаріямъ.

Въ такой постановкѣ естественны были 
возраженія, сводившіяся къ тому, что 
мѣнять наши семинаріи, оказавшія та
кія услуги духовному просвѣщенію на 
новый, не только совершенно не испытан
ный, но даже и теоретически плохо разра
ботанный типъ духовной школы, да еще 
въ такое- тяжелое, переходное время нашей 
общественной жизни, слишкомъ опасно; что, 
наконецъ, теперь, когда къ пастырю предъ
являются все болѣе строгія и широкія тре
бованія со стороны паствы, совсѣмъ не время 
сокращать общее образованіе въ духовной 
школѣ, ибо это, несомнѣнно, отразится общимъ 
пониженіемъ уровня духовнаго просвѣще
нія въ странѣ. Дѣйствительно, въ такомъ' 
важномъ дѣлѣ, какъ коренное измѣненіе типа 
(-ре дней духовной школы, рискованно было бы
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дѣйствовать сплеча, идти, закрывъ глаза, 
по неизвѣданнымъ тропинкамъ. Да въ 
этомъ нѣтъ никакой и необходимости.

Школа наша, благодареніе Богу, послѣ 
временнаго замѣшательства, возвращается 
къ нормальной своей плодотворной дѣятель
ности. И тѣмъ, кто дѣлалъ предсказанія о 
ея полномъ будто бы развалѣ, нужно просто 
сказать: «у страха глаза велики».—Но, съ 
другой стороны, не весь тотъ свѣтъ, что 
въ окнѣ; если въ типѣ нашей средней 
школы стали замѣтны нѣкоторыя черты, 
какъ будто уклоняющія ее отъ полнаго и 
совершеннаго соотвѣтствія своей цѣли, если 
весь вообще курсъ является какъ бы нѣ
сколько громоздкимъ, не во всемъ своемъ 
составѣ нужнымъ для рядового сельскаго 
пастыря, а, съ другой стороны, въ нѣко
торыхъ частяхъ и недостающимъ,—то по
чему же не создать въ видѣ опыта въ 
нѣкоторыхъ мѣстахъ—особыхъ «малыхъ» 
семинарій. Именно на такія большія и 
малыя семинаріи и дѣлились до сихъ поръ, 
напримѣръ, католическія духовныя школы.

Опытъ показываетъ съ достаточною, 
намъ кажется, ясностью, что эти два 
типа средней духовной школы должны 
существовать у насъ параллельно; только 
въ такомъ случаѣ мы въ состояніи будемъ 
удовлетворительно рѣшить вопросъ о ре
формѣ духовной школы, по которому до 
сихъ поръ не удалось достигнуть едино
гласнаго рѣшенія. Послѣднее печальное 
явленіе зависитъ отъ того,. что значеніе 
школы за-разъ оцѣнивается съ двухъ не
совпадающихъ точекъ зрѣнія: какъ сред
ней ступени въ общей, лѣстницѣ духов
наго просвѣщенія и какъ спеціальной 
школы пастырства. Въ зависимости отъ 
того, кто—какой цѣли придаетъ большее 
значеніе,—наклонъ въ рѣшенія дѣлается 
или въ сторону сокращенія общеобразова
тельнаго курса и отдѣленія пастырской 
школы, или въ сторону сохраненія основ
ныхъ чертъ нынѣшняго типа.

Такъ какъ оба теченія почти одинаково 
сильны, какъ это выяснилось при раздѣлѣ



номъ училищѣ и низшихъ классахъ семи
наріи, откуда и изгоняется главная масса, 
главными камнями преткновенія- служатъ 
древніе языки и математика. Если теперь 
зададимъ себѣ искренно вопросъ, многимъ 
ли изъ нашихъ сельскихъ рядовыхъ батю
шекъ приходится пользоваться древними 
языками и примѣнять на приходѣ мате
матическія познанія,—то двухъ отвѣтовъ на 
этотъ вопросъ не получимъ.—Объ общемъ 
развивающемъ и формирующемъ значеніи 
этихъ предметовъ пока не станемъ гово
рить, потому что до сихъ поръ не изобрѣ
тено еще такого прибора, при помощи 
котораго можно было бы доказать, что 
практически непригодные для сельскаго 
священника предметы, даромъ отнимающіе 
у него силы, болѣе были бы полезны для 
формальнаго развитія, чѣмъ тѣ, которыми 
ихъ замѣнятъ въ шкодѣ и которые въ одно 
и то же время будутъ дѣйствовать разви- 
вающе и сообщать необходимыя для жизни 
свѣдѣнія.—Но, вѣдь, если стать на эту 
точку зрѣнія, то изъ рядовой пастырской 
школы, въ своихъ цѣляхъ не идущей 
дальше подготовки скромнаго сельскаго 
труженика, вполнѣ возможно исключить 
обязательное изученіе древнихъ языковъ 
и математическихъ наукъ, ограничившись 
въ послѣднемъ случаѣ только общими свѣ
дѣніями. Всякій разъ, когда возбуждался 
этотъ вопросъ относительно древнихъ язы
ковъ, обычно указывали на ихъ особую 
пользу именно въ духовной школѣ. Прп 
томъ говорили всегда какъ-то темно, въ 
общихъ выраженіяхъ, «само собою понят
но», «для всѣхъ очевидно» и т. п. Но мы 
знаемъ, что общія ссылки и авторитетный 
тонъ часто являются тамъ, гдѣ нѣтъ по
ложительныхъ посылокъ.—Поэтому, позво
лимъ себѣ нѣсколько конкретнѣе остановить ■ 
ся на этомъ вопросѣ и спросить,—въ об
ласть и вліяніе какой культуры вводитъ 
насъ изученіе древнихъ языковъ? Это 
была культура, гдѣ оргія и порокъ санкціо
нированы были авторитетомъ боговъ, ве
село проводившихъ время на высотахъ

голосовъ въ мнѣніяхъ и отзывахъ по 
вопросу о реформѣ духовной школы епар
хіальныхъ преосвященныхъ и корпорацій 
духовно-учебныхъ заведеній, въ Предсо
борномъ Присутствіи, въ Сѵнодальныхъ 
комиссіяхъ минувшаго года и при неодно
кратныхъ обсужденіяхъ вопроса въ Учеб
номъ Комитетѣ, то въ результатѣ можно 
ждать или компромисса, который, какъ 
это всегда бываетъ, дѣлу не поможетъ, 
или случайнаго рѣшенія, противъ котораго 
будетъ сознаніе цѣлой половины церков
наго міра. Ни то, ни другое вовсе не 
желательно, тѣмъ болѣе, если есть полная 
возможность удовлетворить желаніямъ 
всѣхъ.

У всѣхъ на виду одинъ несомнѣнный 
фактъ. Это—то печальное явленіе, что 
кончающихъ полный курсъ духовныхъ 

■ сецинарій, или точнѣе тѣхъ 60% этого 
числа, которые изъявляютъ желаніе идти 
на епархіальную службу, мало для замѣ 
щенія всѣхъ, имѣющихся въ разныхъ 
епархіяхъ, свободныхъ священническихъ 
вакансій; что самый процессъ прохожденія 
поступающими въ духовную школу ея 
курса настолько тяжелъ, что изъ посту
пившихъ въ училище доходятъ до конца 
училищнаго курса не болѣе Vj, а до кон
ца семинарскаго %, самое большое %. 
Какъ значительное число уходящихъ на 
сторону по окончаніи курса, такъ въ осо
бенности огромное количество отстающихъ 
и изгоняемыхъ изъ школы, говорятъ о 
томъ, что къ своей ближайшей цѣли шко
ла плохо приспособлена.—Огромное число 
изгоняемыхъ изъ школы зависитъ, напр., 
отъ неуклоннаго требованія, чтобы воспи
танники духовно-учебныхъ заведеній въ 
одинаковой мѣрѣ были способны и СКЛОН

НЫ’ изучать и математику, и философію, 
и древніе язбкки, а, между тѣмъ, нѣкото
рые изъ этихъ предметовъ далеко уже и 
не такъ необходимы для рядового сель
скаго пастыря.

Если обратиться къ годовымъ отчетамъ 
и вѣдомостямъ, то окажется, что въ духов
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Олимпа, гдѣ литература и искусство носятъ 
такіе яркіе слѣды преклоненія предъ стра
стью Щ плотскимъ излишествомъ.—Класси
ческіе авторитеты завѣщали намъ матеріалъ, 
рѣзко расходящійся съ христіанствомъ, 
несоединимый съ нимъ, противоборствую
щій ему.

Сомнительно, чтобы детальное знакомство 
съ такой цивилизаціей можно было считать 
необходимымъ образовательнымъ и воспи
тательнымъ средствомъ въ духовной школѣ. 
Не даромъ идеалистъ-язычникъ Платонъ 
въ своемъ «Государствѣ» изгонялъ Гомера 
и Гезіода за ихъ деморализующее вліяніе.— 
Съ легкой руки графа Д. Толстого русскіе 
консерваторы долго видѣли въ классицизмѣ 
какое-то убѣжище отъ тлетворныхъ либе
ральныхъ идей.—Какимъ образомъ такое 
непонятное вліяніе могла оказать на умы 
цивилизація, сплошь проникнутая идеями 
народовластія и соціалистическими принци
пами,—это едва ли было доступно и самому 
графу Толстому, этому, однако, все же слѣпо 
вѣрили. Но дѣло въ томъ, что теперь послѣ 
сокрушающей критики этой вѣры въ извѣст
ной книгѣ проф. Ле-Бона: «Психологія 
соціализма», гдѣ авторъ блестяще и не
опровержимо доказалъ противоположное 
положеніе, что классицизмъ, какъ школьная 
система, соціализируетъ молодежь, съ этой 
вѣрой нашихъ старыхъ консерваторовъ 
придется разстаться, и особенно заботиться 
о процвѣтаніи классицизма въ духовныхъ 
школахъ какъ будто бы и не приходится.

Если припомнимъ, какое роковое значе
ніе для многихъ учениковъ духовной шко
лы имѣетъ изученіе древнихъ языковъ и 
математики, то отсюда вытекаетъ и дру
гой выводъ, — что 2/з изгоняемыхъ до 
окончанія полнаго курса воспитанни
ковъ духовно - учебныхъ заведеній . въ 
своемъ огромномъ большинствѣ изго
няются напрасно; ихъ плохіе успѣхи 
по языкамъ и математикѣ еще очень 
мало говорятъ о ихъ непригодности къ 
пастырству. Порою эта неспособность къ 
изученію предметовъ мертвыхъ иди сухо

формальныхъ говоритъ даже о живой, 
слишкомъ нервной, слишкомъ стремитель 
ной натурѣ, — но вѣдь такіе характеры 
какъ-разъ скорѣе всего, можно надѣяться, 
и проявятъ особую склонность къ пастыр
скому служенію.

Совсѣмъ иное будетъ дѣло, если поста
вить вопросъ объ исключеніи древнихъ 
языковъ изъ курса духовныхъ семинарій, 
какъ нормальной средней ступени духов
наго просвѣщенія. Для многихъ изъ тѣхъ 
воспитанниковъ этой школы, которые по 
окончаніи ея пойдутъ въ высшую ду
ховную школу и будутъ готовить себя 
къ ученой богословской литературной ра
ботѣ,—знаніе древнихъ языковъ, особенно 
греческаго, будетъ нужно; оно нужно бу
детъ и для нѣкоторыхъ пастырей-мнссіо- 
неровъ, которымъ придется обращаться 
къ изслѣдованію текста священныхъ книгъ 
и святоотеческихъ писаній. Очевидно, въ 
этомъ случаѣ, если не классическая система, 
то нѣкоторое знакомство съ греческимъ 
языкомъ, а можетъ быть и латынью, и 
необходимо. И поэтому изгнать языки 
изъ полной духовной семинаріи едва ли 
удобно. Уже на этомъ примѣрѣ видно, что 
при одномъ типѣ средней духовной шко
лы безъ вреднаго для дѣла компромисса 
не обойтись. Древніе языки, очевидно, 
скрѣпя сердце, оставили бы въ пастырской 
школѣ, но въ жалкомъ укороченномъ видѣ, 
и они были бы для 9/І0 воспитанниковъ 
тяжелой и ненужной обузой, на которую 
тратилось бы то дорогое время, которое ст. 
пользою могло бы быть употреблено на 
изученіе предметовъ, совершенно необхо
димыхъ пастырю.

Вопросъ объ открытіи особыхъ сокра-, 
щенныхъ семинарскихъ курсовъ для окра
инныхъ епархій возбуждался уже нѣ
сколько лѣтъ тому назадъ. Было составлено 
нѣсколько проектовъ такихъ сокращенныхъ 
духовныхъ школъ. Но проекты этн частью 
вовсе не примѣнялись къ дѣлу, частію 
наполовину были примѣнены, но при не
благопріятныхъ мѣстныхъ условіяхъ, И БЪ
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концентрахъ для открытія нѣсколькихъ «ма
лыхъ» семинарій въ разныхъ епархіяхъ 
не потребуется даже сколько-нибудь круп
ныхъ расходовъ въ виду замѣчаемаго по 
мѣстамъ обилія духовныхъ училищъ, часть 
которыхъ при ихъ четырехклассномъ со
ставѣ легко можно бы преобразовать въ 
«малыя семинаріи». Въ нѣкоторыхъ епар
хіяхъ, гдѣ находится четыре и болѣе мало
людныхъ духовныхъ училищъ, два, а одно, 
во всякомъ случаѣ, могло бы быть легко 
обращено въ соотвѣтствующіе высшіе и 
низшіе классы «малой» семинаріи. Изъ 
числа 185 духовныхъ училищъ нѣсколько 
десятковъ имѣютъ не болѣе 100 человѣкъ 
учащихся и, собственно говоря, напрасно об
ременяютъ кредитъ центральнаго вѣдомства; 
по закрытіи и соединеніи такихъ училищъ 
можно было бы безъ крупныхъ тратъ от
крыть не менѣе 10 училищъ новаго типа, 
отнюдь не ломая существующихъ нормаль
ныхъ духовныхъ семинарій.—Черезъ пять- 
шесть лѣтъ уже можно было бы видѣть 
практическую пригодность новаго типа и 
отдать преимущество тому или другому изъ 
параллельныхъ типовъ школы уже не по 
однимъ обманчивымъ и сулящимъ всякія 
неожиданности предположеніямъ, а на осно
ваніи опыта. Думается, что медлить да
лѣе съ производствомъ этого опыта въ виду 
столь остро чувствующагося по мѣстамъ, и 
особенно въ сибирскихъ окраинахъ, недо
статка въ пастыряхъ, на что указываетъ 
и устройство четырехмѣсячныхъ пастыр
скихъ курсовъ въ Москвѣ, было бы не 
вполнѣ цѣлесообразнымъ.

Ф. Бѣлявскій.

-------------------- --------------------------------------■

Присвоенная католиками русская святыня.
(Къ Виленскому съѣзду),

■ Кто бывалъ въ Вильнѣ, тотъ не могъ 
не видѣть непрерывной вереницы на
рода, смѣняющейся предъ Остробрам-

большинствѣ случаевъ были только какою-то 
не вполнѣ прилаженною пристройкою къ 
духовнымъ училищамъ. Но именно этого 
не должно быть. Зачѣмъ, хотя бы въ томъ 
же училищѣ, тратить лишніе часы на 
изученіе тѣхъ же языковъ. Весь курсъ и 
духовныхъ училищъ и семинарій отъ на
чала до конца нужно заново перестроить, 
раздѣливъ его на два концентра такъ, 
чтобы по окончаніи перваго (четыре 
класса) могли выходить вполнѣ подготовлен
ные псаломщики и діаконы, получившіе 
нѣкоторое законченное образованіе (діа
конская школа),—а по окончаніи второго 
(тоже четыре класса) кандидаты священ
ства (пастырская школа). Этотъ новый 
типъ духовной школы долженъ быть, по 
возможности, поставленъ такъ, чтобы въ 
нее поступали: въ первый концентръ—по 

• окончаніи начальной школы, а во вто
рой—послѣ небольшого повѣрочнаго испы
танія изъ городскихъ и уѣздныхъ учи
лищъ и второклассныхъ церковно-приход
скихъ школъ.

Сокращеніе учебнаго курса безъ ущерба 
дѣлу можно произвести на два года пу
темъ исключенія изъ курсовъ тѣхъ пред
метовъ, которые, какъ, напр., языки, изу
чаются въ школѣ не для всѣхъ, а для тѣхъ не
многихъ—не болѣе одного, двухъ изъ класса, 
для которыхъ есть надежда сдѣлаться впо
слѣдствіи свѣтилами богословской науки, а 
затѣмъ—сокращенія математическихъ наукъ 
и нѣкотораго сокращенія программъ по 
философскимъ наукамъ и Священному Писа- 
санію Ветхаго Завѣта. Взамѣнъ этого, въ 
составѣ курса первыхъ четырехъ классовъ 
желательно значительное усиленіе изученія 
церковнаго устава, церковнаго пѣнія, цер
ковной исторіи, а въ высшихъ классахъ— 
святоотеческихъ твореній и введеніе законо
вѣдѣнія.

Надѣясь въ ближайшемъ будущемъ по
дробнѣе остановиться на учебномъ курсѣ 
и строѣ «малыхъ семинарій» и намѣтить ихъ 
учебный планъ, въ настоящее время только 
отмѣтимъ, что при двухъ четырехклассныхъ ской иконой Богоматери, находящейся въ
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часовнѣ второго этажа съ внутренней 
стороны Острыхъ воротъ (по-польски 
«Острая Брама»).- Вы можете постоянно 
видѣть въ узкой улочкѣ, проходящей 
черезъ ворота и всегда полной народа, 
потому что черезъ эти ворота вокзалъ 
сообщается съ городомъ, колѣнопреклонен
ныхъ на тротуарѣ людей, которые, не имѣя, 
быть можетъ, времени ждать долгой оче
реди, издали съ улицы молятся иконѣ. II 
надо сказать, что это горячее всенарод
ное почитаніе иконы производитъ очень 
сильное впечатлѣніе на пріѣзжихъ, и въ 
васъ невольно складывается о старой 
Видьнѣ представленіе, какъ о «домѣ Бого
матери» подобно тому, какъ старая Москва 
по своему Успенскому собору и по своей 
вѣрѣ въ Пречистую Дѣву звалась былыми 
русскими людьми «домъ Богоматери».

Глубокое волненіе охватываетъ васъ, 
когда вы подниметесь по лѣстницѣ въ 
обширную высокую часовню и приблизи
тесь къ чудотворному лику. Умиленіе, 
благоговѣніе, восторгъ охватитъ васъ. 
Сложивъ руки на груди, склонивъ вѣн
чанную главу, Пречистая Дѣва замерла 
въ созерцаніи. Здѣсь достигнуты два 
столь трудно согласимыхъ настроенія: 
величайшее смиреніе земли и торжествую
щая незаходимая слава неба. Пречистая 
Дѣва безмолвно, тихо созерцаетъ, на кры- 
лахъ богомыслія возносится выше міра, 
внимаетъ чему-то чудному, въ Ней совер
шающемуся, чувствуя въ себѣ Бога... 
Такою стояла Она, принимая благовѣстіе 
Архангелово, когда Духъ Святый снисхо
дилъ на Нее и сила Вышняго осѣняла Ее- 

Только ликъ и руки видны изъ-подъ 
оклада, усыпаннаго цвѣтами изъ драгоцѣн
ныхъ каменьевъ. Голова увѣнчана двумя 
коронами, одна надъ другой, что является 
Для поляковъ символомъ: «Царица неба и 
земли» и «Царица Польши». Отъ главы 
расходятся лучи, между которыми сіяютъ 
звѣзды.

Надо сказать, что поляки привязаны къ 
Остроорамской иконѣ исключительною лю

бовью. Извѣстная поэма Адама Мицкевича 
«Панъ Тадэушъ» начинается чуднымъ 
порывистымъ зовомъ къ Богоматери и про
славленіемъ Остробрамской иконы. Поэтъ 
описываетъ, какъ въ дѣтствѣ онъ былъ 
безнадежно боленъ, и какъ мать его вы
молила ему предъ Остробрамской иконой 
ЖИЗНЪ.

II все-таки, при всей любви поляковъ 
къ этой святынѣ — Остробрамская икона 
есть наша православная . святыня, ими 
лрисвоенная и остающаяся въ нхъ рукахъ 
по непростительнѣйшей нашей слабости.

Остробрамская икона привезена изъ 
Крыма, изъ древней Корсуни (Херсонеса 
таврическаго) великимъ княземъ литов
скимъ Ольгердомъ Гедиминовичемъ (1345— 
1377 г.г.), который взялъ ее, какъ военную 
добычу, въ греческомъ Корсунскомъ хра
мѣ въ его побѣдоносномъ походѣ въ 
Тавриду въ 13.63 году. Ольгердъ былъ 
сынъ русской матери н дважды женатъ 
на русскихъ княжнахъ: Маріи Витебской 
(послѣдняя отрасль князей Витебскихъ), 
а второй разъ—на княжнѣ Іуліаніи, до
чери Тверского князя Александра Миупя- 
ловича, родной правнукѣ святого благо
вѣрнаго великаго, князя Михаила Твер
ского и супруги его святой, благовѣрной 
великой княгини Анны Кашинской. Этой 
второй супругѣ своей Ольгердъ и пода
рилъ икону, носящую теперь названіе 
Остробрамской, а тогда называвшуюся 
Благовѣщенскою или Корсунской.

Хотя самъ Ольгердъ (въ . крещеніи. 
Андрей) исповѣдывалъ греческую вѣру, 
христіанство еще не побѣдило при немъ 
идолопоклонства, и по наущенію жрецовъ 
погибли три приближенныхъ. Ольгердо- 
выхъ боярина, обращенные въ христіан
ство духовникомъ первой его супруги: 
Антоній, Іоаннъ н Евстаѳій—Виленскіе 
мученики, повѣшенные на одномъ изъ 
священныхъ дубовъ густой рощи, служив
шей для языческихъ жертвоприношеній. 
На мѣстѣ нхъ кончины была поставлена 
деревянная церковь во имя Святой. Трои-
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цы, за исповѣданіе которой пострадали 
святые мученики, и ближайшая мѣстность, 
дотолѣ пустынная, стала населяться исклю
чительно православными, получивъ имя 
Остраго или Русскаго конца. При Троиц
кой церкви возникъ монастырь, и этой- 
то обители великая княгиня передала 
Корсунскую икону.

До 1431 года нѣтъ указанія на то, гдѣ 
именно находилась въ монастырѣ икона. 
Въ этомъ же,году находимъ икону уже 
не въ храмѣ, а въ городской часовнѣ 
надъ воротами. Ворота и часовня эти со
ставляли собственность Троицкихъ мона
ховъ и назывались сперва Медницкими, 
такъ какъ вели въ великокняжескій за
мокъ Медники, потомъ Жмудскими, затѣмъ 
Русскими, и только лишь въ XVI вѣкѣ 
они получаютъ наименованіе «Острыхъ во
ротъ»—Острой Брамы.

Въ православной Руси издавна суще
ствовалъ обычай помѣщать чтимыя иконы 
на воротахъ—какъ Смоленская икона въ 
своей башнѣ; иконы Святителя Николая и 
Спаса на Никольскихъ и Спасскихъ во
ротахъ Московскаго Кремля, Воголюбская 
икона на Варваринскихъ воротахъ и Ивер
ская на Воскресенскихъ.

Помѣщеніемъ этой иконы на виду въ 
своей сторонѣ города православные хотѣли 
укрѣпить свою вѣру и поставить себя 
подъ особый покровъ Богоматери. Они 
стали нуждаться въ самооборонѣ, такъ 
какъ въ 1430 году вступилъ на престолъ 
братъ и преемникъ Витовта, Сигизмундъ 

' Кейстутовичъ, который уже исповѣдывалъ 
католичество.

Къ концу XV вѣка пришла въ разру
шеніе отъ опустошительныхъ набѣговъ 
меченосцевъ и отъ пожаровъ стѣна, кото
рою еще Гедиминъ обнесъ Вильну. Между 
тѣмъ, Видьнѣ угрожало нашествіе крым
ской орды, предводимой жестокимъ ханомъ 
Менгли-Гиреемъ и безпощаднымъ сыномъ 
его Махмедъ-Гпреемъ. Разоривъ уже нѣ
сколько русскихъ городовъ, татары двига
лись па Вильну и были отъ нея всего

въ 70 верстахъ. Вйленцы принялись бы
стро строить вокругъ города стѣну, кото
рая бы закрывала городъ отъ непріятеля 
въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ онъ не былъ защи
щенъ горами или рѣкой. Закладка глав
ныхъ частей стѣны произошла торжествен
но 23-го апрѣля 1498 года съ крестнымъ 
ходомъ при участіи великаго князя и его 
двора, при пушечныхъ выстрѣлахъ и ко
локольномъ звонѣ четырнадцати право
славныхъ и семи латинскихъ церквей. Въ 
этотъ же день была заложена новая 
башня Остробрамскихъ воротъ, въ кото
рой устроили мѣсто для Корсунской иконы. 
Съ внѣшней стороны ея снизу къ башнѣ 
придѣланъ былъ особый ходъ въ видѣ 
лѣстницы. Икона по-прежнему принадле
жала Троицкому православному монастырю, 
монахи котораго совершали предъ нею 
богослуженіе. Съ начала XVI вѣка поло
женіе православія въ Литвѣ стало ухуд
шаться, и сокращалось чествованіе Кор
сунской иконы, которая мало-но-малу стала 
пріобрѣтать названіе Остробрамской. Жи
тели Вильны перенесли свое почитаніе на 
икону Іерусалимскую Одигнтріи, привезен
ную въ Пречистенскій соборъ въ 1495 г. 
изъ Москвы дочерью великаго князя 
Іоанна III Васильевича, вышедшею за
мужъ за литовскаго князя Александра Еа- 
зиміровича. Часовня дряхлѣла; и. нако
нецъ, икону помѣстили въ одну изъ право
славныхъ приходскихъ церквей. Этимъ 
православные думали сохранить икону въ 
своихъ рукахъ, такъ какъ, съ объявле
ніемъ въ 1596 году, церковной уніи, 
Троицкій монастырь сталъ уніатскимъ.

Іезуиты обратили на этотъ бывшій 
оплотъ православія свое особенное внима
ніе. Они учредили въ немъ уніатскій кол
легіумъ для подготовки учителей уніат
скихъ школъ и преобразовали монастырь 
въ базиліанскій. Островоротная икона, 
между тѣмъ, хранилась въ Николаевской 
церкви на Большой улицѣ, которая въ 
1609 году также стала уніатской церковью, 
такъ что иконою теперь могло распоря
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жаться уніатское начальство. Троицкіе 
уніатскіе иноки не замедлили потребовать 
икону обратно къ себѣ и водворили ее 
снова на Острыхъ воротахъ.

Православные вилеяцы для защиты 
своей вѣры сплотились вокругъ новосоздан
ной ими церкви и обители Святаго Духа, 
гдѣ они устроили пріюты, богадѣльню, 
училище и типографію. Знатный вице-кан
цлеръ великаго княжества литовскаго Сте
фанъ Пацъ началъ строить въ Троицкомъ 
монастырѣ громадный храмъ, который на 
зло русскимъ былъ расположенъ такъ, что 
совершенно заслонилъ отъ Духова мона
стыря Островоротную часовню.

Троицкіе монахи уніаты въ свою оче
редь должны были уступить икону дру
гимъ. По мысли основателя базиліанскаго 
ордена папа послалъ въ 1624 году въ 
Вильну для воспитанія базиліанскихъ 
монаховъ—четырехъ монаховъ ордена бо
сыхъ кармелитовъ. Эти послѣдніе, отличав
шіеся большою хитростью и пронырствомъ, 
задумали присвоить себѣ икону. Они стали 
ревностно совершать предъ иконою бого
служеніе, привлекая къ нему и право
славныхъ, и сумѣли оттѣснить троицкихъ 
уніатовъ. Такимъ образомъ, они врѣзались” 
клиномъ между православнымъ Свято- 
Духовымъ монастыремъ и Троицкимъ уні
атскимъ, причемъ овладѣли даже велико
лѣпнымъ престоломъ «святой Терезіи», пред
назначавшимся для уніатовъ.

На тѣ шесть лѣтъ (1655—1661), кото
рые Видьна пробыла подъ властью царя 
Алексѣя Михайловича, босые кармелиты 
отправили Остробрамскую икону въ Прус
скій городъ Королевецъ,—очевидно, въ опа
сеніи, какъ бы русскіе не увезли икону въ 
Россію. Когда Вильна оказалась снова въ 
рукахъ поляковъ, кармелиты опять появи- 
'Шоь съ возращенною Остробрамскою ико
ною въ часовнѣ у воротъ. Такъ какъ ча
совня сильно устарѣла, то кармелиты пере
несли икону въ свой Терезинскій костелъ 
и построили новую небольшую деревянную 
часовню, перемѣнивъ, однако, ея мѣсто.

Именно, теперь часовня была устроена со
внутренней стороны стѣны, и икона стояла 
лицомъ къ городу.

Въ виденскомъ страшномъ пожарѣ 1714- 
года часовня сгорѣла, но икона была спа
сена кармелитами и опять поставлена въ 
Терезинскомъ костелѣ, гдѣ пробыла 30 лѣтъ. 
Въ 1744 году икону съ великимъ торже
ствомъ перенесли въ нововоздвигнутую ка
менную во всю ширину Островоротной башни 
часовню.

Поздно спохватились уніаты-базиліане, 
требуя возвращенія себѣ присвоенной те- 
резпнскими кармелитами Остробрамской 
иконы. Кармелиты, конечно, имъ не усту
пали, и потянулся весьма длительный про
цессъ, восходившій до рѣшенія папы. Не
смотря на ясное всѣмъ право базиліанъ, 
папа оставилъ эти права вовсе безъ раз
смотрѣнія и съ чисто-іезуитскою казуисти
кою, не называя ни базиліанъ, ни карме
литовъ, постановилъ, что Остробрамская 
икона должна находиться въ обладаніи того 
монастыря, который стоитъ ближе къ 
Острымъ воротамъ. А монастырь этотъ и 
былъ кармелитскій. Такъ хитроумнымъ рѣ
шеніемъ папы закрѣплена окончательно за 
католиками православная святыня.

Въ польскомъ возстаніи 1794 г. Острымъ 
воротамъ принадлежало видное мѣсто. Когда 
къ Вильнѣ подступили русскія войска, имъ 
пришлось штурмовать городъ со стороны 
Острыхъ воротъ, гдѣ больше всего укрѣ
пились повстанцы.

Третій раздѣлъ Польши 1795 года, по 
которому Вильна окончательно отошла къ 
Россіи, не подорвалъ, а, быть можетъ, еще 
усилилъ значеніе Остробрамской часовни 
для поляковъ, которые стали чтитъ ее, какъ 
нѣкоторый политическій символъ. Въ 1812 
году часовня и икона нѣсколько пострадали 
отъ солдатъ Наполеона. Когда въ 1823 г. 
въ Вильнѣ были закрыты тайныя полити
ческія оощества, при часовнѣ составилось 
братство объединенія, и появилась брошюра 
ооъ Остробрамской иконѣ, составленная въ 
духѣ польскаго дѣла. Вскорѣ часовня вели-
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своей вѣры, а свобода пропаганды иносла-колѣпно украшена, и близъ нея устроена 
галлерея.

Отцы кармѳлиты-босые участвовали въ 
мятежѣ 1830—1831 годовъ. Поэтому, въ 
1832 году послѣдовало Высочайшее пове- 
лѣніе—объ упраздненіи, на ряду, съ дру
гими костелами и монастырями—монастыря 
босыхъ кармелитовъ. Зданіе Терезинскаго 
костела, Островоротную часовню съ 
Остробрамской иконой велѣно передать 
въ вѣдомство православнаго духовенства.

Это Высочайшее повелѣніе доселѣ не 
исполнено. Какую безцеремонную изворот
ливость выказали тутъ католическіе монахи, 
можно судить изъ слѣдующаго

За Вильной, на берегу рѣки Виліи, въ 
совершенно глухомъ мѣстѣ стоялъ неооль- 
пюй развалившійся костелъ, посвященный 
тоже «святой Терезіи» и находившійся тоже 
въ вѣдѣніи кармелитовъ. Этотъ-то костелъ 
поляки и хотѣли подсунуть для передачи 
русскимъ вмѣсто, большого Терезіанскаго 
костела съ Островоротной часовней. Но 
православное духовенство отказалось закрѣ

пить этотъ наглый обманъ.
Въ 1844 году зданія упраздненнаго кар

мелитскаго монастыря были переданы право
славному духовенству. Терсзипскій костелъ 
получилъ названіе Остробрамекій и обра
щенъ въ приходскій, а часовня съ иконою 
поступила въ вѣдѣніе католическаго бѣлаго 

духовенства.
Такимъ образомъ русская народная на

ціональная святыня перешла въ чужія 
руки и остается въ этихъ рукахъ даже 
тогда, когда русское дѣло одолѣло, когда 
мы въ Вильнѣ стали хозяевами...

35. Поселянинъ.

Государственная Дума и духовенство. 

CCLXXVI.
Подъ религіозной свободой у насъ разу

мѣется не свобода исповѣданія каждымъ

вія и иновѣрія, т. е. «свобода» оставленія 
своей вѣры—не по свободному , влеченію 
своей совѣсти, а подъ давленіемъ пропа
ганды. Къ этому именно сводятся думскіе 
вѣроисповѣдные законопроекты. Ими, якобы, 
осуществляются только вѣротерпимость и 
«свобода-совѣсти». Но развѣ у насъ'нѣтъ 
вѣротерпимости, что ее нужно осуществлять? 
Развѣ у насъ нѣтъ религіозной свободы 
(«свободы совѣсти», на языкѣ нашихъ ре
форматоровъ), что ее нужно насаждать? 
Статья 66-я Основныхъ государственных!; 
законовъ нашихъ гласитъ: Всѣ, не принад
лежащіе къ- господствующей Церкви под
данные Россійскаго государства, природ
ные и въ подданство принятые, также 
иностранцы, состоящіе въ россійской службѣ 
или временно въ Россіи пребывающіе, 
пользуются каждый повсемѣстно свободнымъ 
отправленіемъ ихъ вѣры и богослуженія 
по обрядамъ оной». И статья 67-я: «Сво
бода вѣры приевояется не токмо христіа
намъ иностранныхъ исповѣданій, но п 
евреямъ, магометанамъ и язычникамъ: да 
всѣ народы, въ Россіи пребывающіе, сла
вятъ Бога Всемогущаго разными языки 
по закону и исповѣданію праотцевъ своихъ, 
благословляя царствованіе Россійскихъ мо
нарховъ и моля Творца вселенной о умно
женіи благоденствія и укрѣпленіи силы 
Имперіи».

Какая же еще вѣротерпимость, какая 
еще религіозная свобода нужна? Казалось 
бы, что никакой. Оказывается же, что этого 
недостаточно, что это не то,—что въ Россіи 
все же нѣтъ вѣротерпимости и религіозной 
свободы, за осуществленіе и насажденіе 
которыхъ и взялась Дума! Мало, чтобы 
инославные и иновѣрцы пользовались сво
бодой исповѣданія своей вѣры,—нужно что
бы они пользовались свободой и пропа
ганды своихъ вѣроученій, среди право
славныхъ, т. е. чтобы всѣ въ Россіи поль
зовались свободой исповѣданія своей вѣры, 
только православный русскій народъ былъ 
бы лишенъ этой свободы. Ибо, конечно,
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рѣчи не можетъ быть о свободѣ исповѣ
данія имъ своей вѣры при натискѣ на нее 
со всѣхъ сторонъ инославія, иновѣрія и 
сектантства, вооруженныхъ свободой про
паганды своихъ лжеученій, т. е. свободой 
совращенія православныхъ посредствомъ 
не нравственнаго только, но и физическаго 
насилія. Такая «свобода» (отъ совѣсти) и 
предоставлена уже Думой (слава Богу, пока 
только Думой, что еще не имѣетъ силы закона) 
расколо-сектантамъ (именуемымъ старооб
рядцами), а осенью предстоитъ обсужденіе 
законопроекта, предоставляющаго эту «сво
боду» (совращенія православныхъ) и всѣмъ 
вообще инославнымъ и иновѣрцамъ. Пре
доставивъ свободу совращенія православ
ныхъ, путемъ пропаганды, расколо-сектан
тамъ, конечно, Дума предоставитъ ее и 
инославнымъ и иновѣрцамъ, которые de 
facto уже и пользуются ею.

Какъ справедливо указано было пред
ставителемъ правительства въ Думѣ (при 
обсужденіи вопроса о свободѣ пропаганды 
старообрядчества), «свобода неограничен
ная всегда впадаетъ въ анархію, а что 
религіозная анархія очень близка къ поли
тической, этого не сможетъ отрицать никто». 
Мы и видимъ уже эту религіозную анар
хію, какъ результатъ свободы пропаганды 
инославія, въ Западной Россіи, угрожаю
щую анархіей и политической, потому что 
религіозной пропагандой преслѣдуется анти
государственная политика. Это, однако, не 
остановило думскихъ «вѣроисповѣдныхъ»- 
реформаторовъ, и они не отступили отъ 
своихъ «вѣротерпимости» и «свободы со
вѣсти».

Это, видите ли, естественный и неотдѣ
лимый аттрибутъ «обновленнаго строя»: 
«правовой порядокъ» немыслимъ безъ 
гражданской свободы, гражданская же сво
бода немыслима безъ свободы религіозной. 
Но зачѣмъ же извращать понятіе о рели
гіозной свободѣ? Религіозная свобода суще
ствуетъ вездѣ, во всѣхъ конституціонныхъ 
Странахъ, но нигдѣ она не отождествляется 
со свободой пропаганды инославія и ино

вѣрія. Въ Греціи, Сербіи и Черногоріи— 
самая настоящая конституція и самая пол
ная религіозная свобода, но правомъ про
паганды пользуется въ нихъ, по консти
туціи, только православіе,-—вѣра народная 
и государственная, какъ и въ Россіи. Это,— 
скажутъ,—православныя государства. Но, 
во-первыхъ, если въ области религіозной 
православной Россіи нужно брать примѣры,—- 
то брать ихъ, конечно, и нужно съ право
славныхъ, а не съ ннославныхъ или ино
вѣрческихъ государствъ. Во-вторыхъ же, 
тотъ же примѣръ являютъ собою и ино
славныя государства, какъ Испанія н Пор
тугалія, въ которыхъ тоже конституціи и 
тоже существуетъ религіозная свобода, но 
право пропаганды въ которыхъ принадле
житъ только католицизму. Это вовсе не мѣ
шаетъ тамъ существованію религіозной сво
боды для инославныхъ и иновѣрцевъ, это 
ограждаетъ только религіозную свободу соб
ственныхъ народовъ. Почему же въ Россіи 
религіозная свобода нужна только для ино- 
славныхъ и иновѣрцевъ, собственный же 
народъ долженъ быть лишенъ ея? Какая 
же это религіозная свобода? За что такая 
немилость русской Думы къ русскому народу?

Ужъ на что болѣе свободная страна— 
Америка, а и тамъ абсолютной религіозной 
свободы нѣтъ. Въ III выпускѣ «Амери
канскихъ проповѣдей» преосвященнаго Ни
колая, бывшаго епископа Алеутскаго, есть 
его посланіе къ президенту Сѣверо-Аме
риканскихъ Соединенныхъ Штатовъ, въ 
которомъ указывается на притѣсненія аме
риканскихъ властей, не останавливающихся 
передъ посягательствомъ на свободу право
славія. «Единственно, — пишетъ досточти
мый архипастырь президенту свободной 
республики,—что можно поставить въ вину, 
такъ это развѣ то, что мы исповѣдуемъ 
истинную вѣру и не утеряли еще своихъ 
симпатій къ единовѣрной намъ Россіи, но 
неужели же это достойно порицанія и го
ненія?.. Не достойно ли, въ самомъ дѣлѣ, 
глубокаго сожалѣнія то, что въ странѣ, име
нующей себя христіанскою, хвалящейся
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именно извращенной, точнѣе,— однобокой 
религіозной свободы, лучше всего свидѣ
тельствуютъ слѣдующіе факты: недавно въ 
Одессѣ происходилъ всероссійскій съѣздъ 
баптистовъ, вслѣдъ за нимъ въ .с. Астра
ханкѣ, Таврической губерніи,- происходилъ 
ІѴ-й всероссійскій съѣздъ гатундистовъ,— 
«освободительная» печать отнеслась къ 
обоимъ съѣздамъ съ умиленіемъ, видя въ 
нихъ проявленіе религіозной свободы; но 
достаточно собраться какому-нибудь пра
вославному съѣзду—миссіонерскому, мона
шескому, братскому, чтобы въ той же «осво
бодительной» печати поднялся тотчасъ же 
всероссійскій «гвалтъ», чтобы съѣзды эти 
всячески поносились и чтобы на нихъ ука
зывали, какъ на заговоръ противъ рели
гіозной свободы и посягательство на нее! 
Такимъ образомъ, всякіе сектанты, какъ 
бы уродливо ихъ лжеученіе ни было, мо
гутъ собираться для обсужденія своихъ 
нуждъ, это—религіозная свобода; право
славные же не могутъ собраться для об
сужденія своихъ религіозныхъ нуждъ,— 
это—-посягательство на религіозную свободу 
и заговоръ противъ нея! У сектантовъ мо
гутъ быть свои «религіозныя» нужды, у 
православныхъ ихъ не должно быть! - Что 
же это за религіозная свобода?

Подъ вліяніемъ думской вѣроисповѣдной 
реформаціи, сектантство въ послѣднее время 

I чрезвычайно оживилось и организовалось. 
Для чего, т. е. противъ кого, организовалось? 
Ясно, для чего и противъ кого: для вербовки 
новыхъ адептовъ среди русскаго народа, 
т. е. противъ православія. Православные, 
наоборотъ, организуются не для наступленія, 
а для обороны отъ наступающаго на него 
сектантства, инославія и иновѣрія, т. е. 
стремятся лишь оградить свою религіозную 
свободу отъ посягательствъ на нее и на
стоящаго заговора противъ нея со стороны 
сектантства, иновѣрія; казалось бы, именно 
на сторонѣ православныхъ и должны быть 
всѣ тѣ, кто стоитъ за религіозную свободу 
и печется о ней. Оказывается же именно 
противоположное.

своею свободой, не уважаютъ религіоз
ныхъ убѣжденій другихъ людей, насильно 
заставляютъ перевоспитывать дѣтей въ 
другихъ конфессіяхъ, измышляя всѣ спо
собы для того, чтобы задавить и уничто
жить ненавистное нѣкоторымъ сектантскимъ 
фанатикамъ ученіе вѣры—единое, святое 
и истинное!'?»

Не то же ли самое и у насъ служитъ 
источникомъ преслѣдованія православія и 
гоненія на него, ведомаго даже Думой? 
Но то, что даже въ неправославной странѣ 
прискорбно и недостойно, то въ право
славной Россіи, какимъ бы «обновленіямъ» 
ея строй ни подвергался, совершенно, ко
нечно, недопустимо. Въ Америкѣ нѣтъ 
своей государственной церкви и вѣры', но 
и тамъ, не смотря на всѣ свободы, мы не 
видимъ одинаковаго отношенія ко всѣмъ 
церквамъ, равнаго положенія ихъ въ го
сударствѣ. Какое же равенство вѣроиспо
вѣданій можетъ быть въ Россіи, имѣющей 
свою государственную Церковь и -вѣру, 
исповѣдуемую стомилліоннымъ народомъ? 
Какъ можетъ большинство уравниваться 
съ меньшинствомъ, да еще съ такимъ ни
чтожнымъ меньшинствомъ, какимъ явля
ются въ Россіи инославные и иновѣрцы не 
только въ отдѣльности, но даже и всѣ въ 
совокупности?

Все это является продуктомъ извращенія 
понятія о религіозной свободѣ. Но можетъ 
ли жизнь строиться на извращенныхъ поня
тіяхъ? Вѣдь такое построеніе, естественно, 
ведетъ къ извращенію самой жизни, сумбуру 
и анархіи,—къ анархіи не религіозной толь
ко, но и политической. Неужели это не ясно 
для думскихъ реформаторовъ,—тѣхъ изъ 
нихъ, которые слѣпо идутъ въ вѣроисповѣд
ной политикѣ по пути, указываемому имъ 
«освободителями», т. е. революціонерами?

Но если для нихъ это непонятно, то 
Государственный Совѣтъ, конечно, не дастъ 
себя увлечь на этотъ скользкій и опасный 
путь.

CCLXXVII.
Что у насъ стремятся къ насажденію
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Это какъ нельзя лучше характеризуетъ 
нашу вѣроисповѣдную реформацію: вовсе 
не о религіозной свободѣ пекутся наши 
«освободительные» реформаторы, а, наобо
ротъ,—о лишеніи ея русскаго народа. Со
образно этому и самое понятіе о религіоз
ной свободѣ чудовищно извращается: она 
обращается въ орудіе религіозной и поли
тической борьбы и проводится однобоко. 
То, что, во имя религіозной свободы, тре
буется для сектантства, инославія и иновѣ
рія, то же и во имя той же религіозной 
свободы не допускается въ отношеніи право
славія.

Особеннымъ покровительствомъ со сто
роны «освободительныхъ» реформаторовъ 
пользуется раціоналистическое сектантство, 
что и понятно, такъ какъ на почвѣ рели
гіозной имъ проповѣдуется антигосудар
ственная мораль и, такимъ образомъ, рас
чищается и удобряется почва для рево
люціи. Такія секты, какъ штунда, бап
тизмъ и адвентизмъ, получаютъ въ по
слѣднее время широкое распространеніе, 
сектантскія собранія происходятъ открыто} 
и новые адепты вербуются самымъ без
церемоннымъ образомъ, это вынудило не
давно Саратовскаго губернатора цирку- 
лярно предложить полицеймейстерамъ и 
исправникамъ губерніи, гдѣ штундисты, 
баптисты и адвентисты свили себѣ проч
ное гнѣздо, объявить этимъ сектантамъ, 
гдѣ они имѣются, что согласно закону (стт. 
1.106, 1.107 и 1.108 уст. инославн. испов. 
п указъ Прав. Сената отъ 14 марта 1906 г. 
за А1» 2.983) имъ дозволяется безпрепят
ственно исповѣдывать свое вѣроученіе и 
исполнять обряды вѣры по существующимъ 
у нихъ обычаямъ, но что отправлять обще
ственное богослуженіе въ устроенныхъ или 
отведенныхъ имн для этого домахъ безъ 
разрѣшенія губернатора, а равно допускать 
къ совершенію обрядовъ1 и произнесенію 
проповѣди избираемыхъ ими духовныхъ 
наставниковъ.и проповѣдниковъ безъ утвер
жденія послѣднихъ губернаторомъ, они 
не могутъ, а. должны непремѣнно въ ка

ждомъ отдѣльномъ случаѣ испрашивать на 
это разрѣшеніе губернатора; въ против
номъ же случаѣ всякое собраніе ихъ, хотя 
бы и съ религіозной цѣлью для отправле
нія общественныхъ богослуженій, будетъ 
считаться незаконнымъ, и виновные въ этомъ 
будутъ привлечены къ законной отвѣтствен
ности. Этимъ же циркуляромъ предлагается 
разъяснить баптистамъ и адвентистамъ, 
что веденіе записей о рожденіи, бракахъ 
и смерти ихъ лежитъ на обязанности въ 
городахъ—полицейскихъ управленій, а въ 
уѣздахъ—волостныхъ правленій, куда они 
въ извѣстныхъ случаяхъ и должны обра
щаться съ заявленіями.

Какъ видитъ читатель,, губернаторъ 
только напоминаетъ существующіе законы, 
которые, конечно, при всякихъ «свобо
дахъ» должны исполняться, болѣе того— 
безъ соблюденія которыхъ н быть не мо
жетъ никакихъ свободъ. Наши же «осво
бодительные» реформаторы усмотрѣли въ 
этомъ «посягательство на религіозную сво
боду», нарушеніе «правового порядка» и 
«гоненіе на инако-вѣрующихъ». Да- не
ужели же «правовой порядокъ» заклю
чается въ нарушеніи законовъ (а не со
блюденіи ихъ). Неужели противозаконныя 
сборища есть религіозная свобода?

Недавно мы отмѣчали репрессивныя 
мѣры, предпринимаемыя американскимъ 
правительствомъ противъ нашихъ духобо
ровъ, переселившихся съ Кавказа въ 
Америку. Тамъ, въ свободной странѣ, съ 
ними не церемонятся, и американское 
правительство желаетъ избавиться отъ 
нихъ возвращеніемъ нхъ обратно въ 
Россію. Не церемонятся въ свободной 
Америкѣ и съ другими сектантами: не
давно тамъ (въ гор. Райнесвилѣ) аресто
вана была цѣлая община сектантовъ—- 
«братьевъ пятидесятниковъ» за. непри
стойность ихъ религіозныхъ обрядовъ 
(сопровождаемыхъ шумомъ, пляской и 
т. и.) и за претензію исцѣлять больныхъ. 
Такому же преслѣдованію подверглась со 
стороны американскаго правительства и
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Но Богъ дастъ православно-русскіе люди 
въ Думѣ и Государственномъ Совѣтѣ от
стоятъ религіозную свободу, которой поль
зуются въ Россіи иновѣрцы, и для рус
скаго народа.

секта «сціентистовъ» за отрицаніе вра
чебной помощи: правительствомъ привле
каются къ судебной отвѣтственности род
ственники и близкіе сектантовъ, умер
шихъ безъ врачебной помощи. Ссылки 
сектантовъ на свои «религіозныя ученія» 
не принимаются въ расчетъ: ихъ аресто
вываютъ, судятъ и сажаютъ въ тюрьму, 
сборища ихъ преслѣдуются и закрываются.

У насъ очень много сектантовъ, кото
рые отрицаютъ всякую врачебную помощь, 
сборища которыхъ сопровождаются не 
только шумомъ и плясками, но и худши
ми еще ’ безобразіями. У насъ, однако, 
они не преслѣдуются за это, какъ въ 
Америкѣ. И у насъ, оказывается, нѣтъ 
религіозной свободы! Мы, оказывается, 
«варварская» страна, живущая по «ди
кимъ поповскимъ- традиціямъ», требую- 

■ щимъ истребленія инако-вѣрующихъ!
Въ Россіи, однако, инако-вѣрующихъ 

больше, чѣмъ гдѣ бы ни было, и они не 
только не истребляются, а очень сильно 
размножаются. И выселяться изъ Россіи 
они вовсе не думаютъ, наоборотъ: духо
боры, переселившіеся въ Америку--и извѣ
давшіе тамошнюю «своооду», грезятъ о 
возвращеніи въ «поповскую» Россію, въ 
которую уже вернулись старообрядцы изъ 
Австріи. Очевидно, не такъ ужъ плохо 
живется въ «поповской» Россіи инако-вѣ- 
рующимъ, какъ то рисуется тенденціозно 
нашими «освободительными» реформато 
рами. Правда, у насъ, слава Богу, нѣтъ 
еще de jure той однобокой «религіозной 
свободы», которую желаютъ насадить 
«освободительные» реформаторы и кото
рая, къ несчастью, de facto уже осущест
вляется. [Но у насъ есть de jure истин
ная религіозная свобода, (свобода исповѣ
данія каждымъ своей вѣры), которой и 
de facto пользуются всѣ инако-вѣрующіе, 
но которой,—увы!—de facto уже не поль
зуется православный русскій народъ, оса
ждаемый сектантствомъ и иновѣріемъ, и 
которой думскіе реформаторы хотятъ ли
шить его и de jure.

ССЕХХѴІІІ.

Къ чему привела уже пресловутая «ре
лигіозная свобода», свидѣтельствуетъ вопль 
одного сельскаго священника Витебской 
губерніи, указывающаго на развращеніе, 
одичаніе и разложеніе деревни, подъ влія
ніемъ «освободительно»—безбожной про
паганды. «Пьянство, развратъ, устройство 
разнаго рода безнравственныхъ гульбищъ, 
оскорбленіе встрѣчныхъ проходящихъ и 
проѣзжающихъ, а иногда и ограбленіе ихъ, 
устройство скандаловъ и дракъ, оканчи
вающихся нерѣдко убійствомъ—вотъ,—го
воритъ съ грустью сельскій батюшка—род
ная стихія этихъ лицъ, въ которой они 
купаются, какъ рыба въ водѣ. Заглушивъ, 
такимъ образомъ, въ своей душѣ все свя
тое и отдавъ себя въ полную власть дья
вола, они, какъ вѣрные и усердные его 
слуги и помощники, всячески совращаютъ 
на то же деревенскихъ, еще не заражен
ныхъ духомъ соціализма, молодыхъ людей. 
Молодые деревенскіе парни — настоящая 
простота и охотно слушаютъ болтуновъ, 
побывавшихъ въ городахъ и несущихъ 
всякій вздоръ, вндя при этомъ въ нихъ 
кое-какой лоскъ и умѣнье говорить (но 
понятію деревенскаго парня), а главное, 
что ихъ слушаютъ и относятся, изъ страха 
быть побитыми, съ нѣкоторымъ уваженіемъ 
старшіе, начинаютъ и сами имъ подражать 
и сопутствовать въ ихъ похожденіяхъ, гдѣ 
городскіе фаты волей-неволей впутываютъ 
ихъ въ затѣваемыя ими драки».

Такимъ образомъ, на глазахъ хулиганп- 
зируется наша патріархальная деревня, 
зло мало-по-малу подтачиваетъ народный
организмъ: недавно еще тихіе и почти
тельные парни, съ «просвѣщеніемъ» ихъ 
соціализмомъ и всякими безбожными уче- 

[ ніями, превращаются въ пьяницъ, раз-
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вратниковъ и преступниковъ. Ничего этого 
не хотятъ видѣть думскіе реформаторы, 
стремящіеся еще далѣе подорвать вѣру въ 
народѣ, ни до чего этого имъ дѣла нѣтъ. 
Нравственность народная въ послѣдніе 
годы значительно пала, параллельно съ 
другимъ (естественно) разительно выросла 
и растетъ преступность. Кто же съ этимъ 
борется? Кто удерживаетъ хоть сколько- 
нибудь разложеніе деревни, хулиганиза- 
цію народа? Духовенство, одно только ду
ховенство. Какъ справедливо указываетъ 
сельскій батюшка, «одному только священ
нику есть дѣло до всѣхъ безобразій, только 
онъ одинъ напрягаетъ всю силу своей воли 
и энергіи, чтобы бороться съ подобными 
не нормальными явленіями и если не со
всѣмъ уничтожить ихъ, то хотя ослабить 
ихъ силу и жизненное значеніе. А сколько 
онъ въ этой, иногда непосильной, борьбѣ 
попортитъ крови и энергіи, на сколько 
лѣтъ укоротитъ собственную жизнь,—это 
знаютъ только онъ да Богъ! Ему не къ 
..кому обратиться за помощью и поддерж
кой, такъ какъ онъ въ борьбѣ съ пороками 
находится въ исключительномъ положеніи 
одиночества. Но если бы даже онъ и обра
тился къ кому-либо за помощью и под
держкой, то развѣ помогутъ? О, нѣтъ и 
тысячу разъ нѣтъ! На священника смотрятъ 
сверху—внизъ и считаютъ его за тунеядца 
и человѣка мало развитого въ смыслѣ со
временныхъ вѣяній, заботящагося исклю
чительно о матеріальной выгодѣ. Попъ для 
того только и живетъ, чтобы драть съ жи
вого и мертваго. Они не повѣрятъ тому, 
какъ болѣетъ священникъ душой, какъ 
нравственно онъ страдаетъ за своихъ мало
вѣрующихъ прихожанъ, не повѣрятъ, что 
онъ, по слову Спасителя, готовъ душу свою 
положить для того только, чтобы поддер
жать этихъ прихожанъ на нравственномъ 
пути и поднять павшихъ и забрызганныхъ 
грязью, не повѣрятъ и тому, что въ на
стоящее время матеріальныя заботы отошли 
У священника на второй планъ, что многіе 
священники рѣшили жить и живутъ кое-

какъ, перебиваясь, какъ говорятъ, съ хлѣба 
на квасъ, лишь бы только не протягивать 
руку за унизительной для сана платой за 
требы и тѣмъ избавить себя %отя отъ не
справедливыхъ, но очень обидныхъ толковъ 
и укоровъ».

По-истинѣ велика роль духовенства, осо-' 
бенно сельскаго, въ наше смутное и лу
кавое время! И по-истинѣ тяжело, подчасъ 
прямо невыносимо положеніе священника 
въ современной деревнѣ! Отрѣшившіеся отъ 
Бога и отъ совѣсти, отбившіеся отъ рукъ 
и пустившіеся подъ вліяніемъ «свободъ», 
какъ говорится во всѣ тяжкія, отбросы де
ревни глумятся надъ священникомъ, спа
сающимъ своихъ еще не зараженныхъ «осво- 
бодительствомъ» овецъ отъ паденія и ги
бели. Священникъ въ деревнѣ совершенно 
одинокъ, ждать помощи ему не откуда и 
не отъ кого. Но онъ борется, по своему 
пастырскому долгу, съ страшной заразой, 
онъ локализируетъ ее, по мѣрѣ возможности, 
ослабляетъ и задерживаетъ процессъ разло
женія деревни и хулигализированія народа. 
И что же? Какую нравственную поддержку 
встрѣчаетъ онъ со стороны общества? «Осво
бодительные» интеллигенты еще болѣе озлоб
лены на него, чѣмъ деревенскіе хулиганы: 
вѣдь онъ мѣшаетъ ихъ дѣлу, вѣдь онъ, 
именно онъ, препятствуетъ расцвѣту рево
люціи въ деревнѣ! «Освободительная» пе
чать съ дикой злобой поноситъ духовенство 
и глумится надъ нимъ, натравливая на 
него, настраивая противъ него и общество 
и Думу. Развѣ мы уже не слышали дикихъ 
выпадовъ противъ духовенства и съ дум
ской трибуны?

Конечно, духовенству не искать благо
расположенія «освободителей»; они принци
піальные ненавистники его, и чѣмъ лучше 
оно, тѣмъ больше ихъ ненависть къ нему. 
Но со стороны Думы оно въ правѣ расчи
тывать на нравственную поддержку, Дума 
не должна допускать въ своихъ стѣнахъ 
враждебныхъ и непристойныхъ выпадовъ 
противъ православнаго духовенства..,

А. Волынецъ»
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Состояніе Отечественной Церкви по послѣднему всеподданнѣйшему отчету Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сѵнода по вѣдомству Православнаго Исповѣданія за 1903—1904 г.г.
V. Паства.

Православные. Православныхъ въ 1903 
году числилось 43.23S.14O человѣкъ муж
ского и; 43.069.997 женскаго пола, а всего 
86.308,137 человѣкъ; въ. 1904 году право
славныхъ числилось 44.085.663 человѣка 
мужского и 43.937.143 женскаго пола, а 
всего. 88.022.806 человѣкъ.

Присоединилось къ православію въ 1903 
году" 16.727 и въ 1904 году 14.790 чело
вѣкъ обоего пола.

религіозно-нравственное состояніе право
славной паствы, по отзывамъ преосвящен
ныхъ, было удовлетворительно. Духъ вѣры 
и благочестія въ народѣ проявлялся въ 
преданности св. Церкви и ея обрядамъ, 
въ. посѣщеніи богослуженія, въ пожертво
ваніяхъ на благоукрашеніе храмовъ, вь 
дѣлахъ благотворительности и т. и.

Глубокая преданность православно-рус
скаго народа своему Государю проявлялась 
въ стремленіи ознаменовать тѣ или другія 
выдающіяся событія въ жизни своею 
Царя и Его Августѣйшей семьи, какъ 
восшествіе на Престолъ Государя Импера
тора,. коронованіе Ихъ Императорскихъ 
Величествъ, рожденіе Наслѣдника Цеса
ревича и друг., устройствомъ церквей, 
школъ, благотворительныхъ учрежденій и 
хіроч. Общая сумма пожертвованій пра
вославно-русскаго народа религіозно-патріо- 
тйческаго назначенія въ 1903—1904 г.г-
достигла свыше 786.200 руб.

Съ особенною же силою патріотическія
чувства православно-русскаго народа про
явились въ 1904 году, по поводу военныхъ 
дѣйствій, открытыхъ Японіей противъ Рос
сіи. Со времени открытія военныхъ дѣй
ствій по 31-е декабря 1904 года по 
вѣдомству Православнаго Исповѣданія на 
разныя нужды войны собрано пожертво
ваній свыше 2.494.150 руб.

На ряду съ хорошими сторонами право
славно-русскаго народа въ отчетахъ епар
хіальныхъ преосвященныхъ отмѣчается 
также не мало и худыхъ. Въ ряду пороковъ 
особенно отмѣчается порча семейныхъ нра
вовъ. Святость брака часто попирается и 
нарушеніе супружеской вѣрности явленіе 
нерѣдкое. Изъ 1.240 браковъ, расторгну
тыхъ въ 1903 году, на долю по прелюбо
дѣянію приходится 844, а въ 1904 году, 
изъ 1.365. расторгнутыхъ браковъ на долю 
-по прелюбодѣянію приходится 1.020.

Положеніе православныхъ въ религіозно
нравственномъ отношеніи не вездѣ одина
ково. Въ то время, какъ православные 
центральныхъ епархій Россійской Импе-- 
рін имѣютъ у себя все неооходимое 
для удовлетворенія религіозно- нравствен
ныхъ своихъ потребностей, положеніе право
славныхъ въ окраинныхъ епархіяхъ, съ 
преобладающимъ инославнымъ или инород
ческимъ населеніемъ, заставляетъ желать, 
много лучшаго.

Епархіями, въ которыхъ инославное, 
населеніе преобладаетъ . надъ православ
ными, или находится въ значительномъ 
количествѣ, являются: Холмско - Варшав
ская, Литовская, Гродненская, Полоцкая, 
Волынская, Могилевская, Подольская, 
Рижская и Финляндская. Въ первыхъ 
семи находятся преимущественно като
лики, въ двухъ послѣднихъ—протестанты.

Пропаганда ксендзовъ и пасторовъ въ 
названныхъ епархіяхъ часто оканчивается 
совращеніемъ нѣкоторыхъ православныхъ 
въ инославіе, но въ большинствѣ право
славное населеніе этихъ епархій, по свидѣ
тельству преосвященныхъ, искренно пре
дано православной Церкви. Духовенство 
не только противодѣйствуетъ католической 
и протестантской пропагандѣ, но. и дѣя
тельно трудится надъ привлеченіемъ ино- 
славныхъ въ лоно православной Церкви. 
Благодаря такой дѣятельности духовенства, 
какъ названныхъ епархій, такъ и другихъ, 
къ православной Церкви присоединилось 

[инославныхъ: въ 1903 году 3.156 и въ
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1904 году 2.7 90 человѣкъ обоего, пола, а 
всего 5.946 человѣкъ. ■

Въ неблагопріятномъ положеніи нахо
дится православно-русское населеніе въ За
кавказьѣ и Туркестанской ■ епархіи. Здѣсь 
русскіе люди, въ особенности русскіе пере
селенцы, терпятъ положительныя бѣдствія 
въ религіозно-нравственномъ отношеніи. 
Главнѣйшимъ ихъ бѣдствіемъ 'является 
крайній недостатокъ въ храмахъ.

Расколъ. Ц. Приверженцы раскола въ 
большемъ или меньшемъ ■ количествѣ на
ходятся почти во всѣхъ епархіяхъ Рос
сійской Имперіи. Но опредѣлить точное 
число раскольниковъ въ Имперіи крайне 
затруднительно. Причиной этого служитъ 
та скрытность, которая въ большинствѣ 
свойственна послѣдователямъ всѣхъ рас
кольническихъ толковъ. Въ 1904 году 
приблизительно наибольшее число расколь
никовъ было въ епархіяхъ: Донской— 
131.000, Саратовской—-98.291, Нижего
родской — 91.878, Московской — 89.858, 
Оренбургской—87.773, Вятской—85.187 
человѣкъ обоего пола;, приблизительно же 
наименьшее число ихъ было въ епар
хіяхъ: Полтавской — 603, Владивосток
ской—488, Туркестанской—330, Грузин
скомъ экзархатѣ—298 и Финляндской— 
5 человѣкъ обоего пола.

Общее количество раскольниковъ, по со
общеннымъ епархіальными преосвященны
ми свѣдѣніямъ, простиралось къ концу 
1904 года приблизительно до 1.984.172 
человѣка обоего пола.

Въ религіозной жизни русскаго раскола 
за 1903—1904 г.г. не произошло ника
кихъ существенныхъ измѣненій. По отзы
вамъ преосвященныхъ, раскольническая 
масса, вмѣстѣ1 со своими руководителями, 
по-прежнему проявляла себя во , многихъ 
мѣстахъ фанатизмомъ и нетерпимостью къ

/) Во всеподданнѣйшемъ отчетѣ Оберъ-Про
курора за 1903—1904 г.г. терминологія слова 
’расколъ» и проч. для болѣе точнаго соотвѣт
ствія понятіямъ того времени, къ которому 
относится настоящій отдѣлъ отчета, оставлена 
прежняя.

православной Церкви. Но въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ, по свидѣтельству тѣхъ же преосвя
щенныхъ, расколъ замѣтно измѣняетъ свой 
вѣковой характеръ, выходитъ изъ своей 
замкнутости, слабѣетъ въ своемъ упорствѣ 
и фанатизмѣ. Раскольники начинаютъ бо
лѣе довѣрчиво относиться къ православ
нымъ и православному духовенству. Между 
ними уже во многихъ епархіяхъ не рѣд
кость совмѣстное обученіе въ шкодахъ дѣ
тей православныхъ и раскольниковъ, и 
раскольники не препятствуютъ своимъ дѣ
тямъ изучать Законъ Божій, молитвы и 
церковное пѣніе подъ руководствомъ право
славнаго священника. Такъ, въ 1904 году 
ихъ числилось: въ школахъ Московской 
епархіи—1.176, Саратовской—935, Полоц
кой—931, Литовской—843, Донской—781, 
Пермской—645, Калужской—613. Числи
лись также дѣти раскольниковъ въ цер
ковно-приходскихъ школахъ и другихъ 
епархій, хотя и не въ такомъ значитель
номъ количествѣ.

Въ 1903 году присоединилось къ право
славной Церкви изъ раскола 10.213 чело
вѣкъ обоего пола, изъ нихъ 2.461 при
соединились на правахъ единовѣрія н въ 
1904 году присоединилось 9.179 человѣкъ 
обоего пола, изъ нихъ 2.298 на правахъ 
единовѣрія.

Сектанты. Помимо раскольническихъ 
толковъ, во многихъ епархіяхъ Россійской 
Имперіи находится еще не мало разныхъ 
сектъ: штундисты, находящіеся въ 36 епар
хіяхъ, молокане—въ 22, хлысты—въ 14, 
духоборы—въ 12, скопцы—въ 11, тол
стовцы—въ 7, жидовствующіе—въ 6, бап
тисты—въ 5, шалопуты—въ 3, іеговисты— 
въ 3, малеванцы—въ 2, меннониты—въ 2, 
мармопиты—въ 2,' пашковцы—въ 2, пры
гуны—въ 1, назореи—въ 1, немоляи—• 
въ 1, стариковщинцы—въ 1, новый Изра
иль—въ 1 и другіе.

Разнаго рода сектантствомъ заражена 
51 епархія. Опредѣлить общее количество 
сектантовъ, вслѣдствіе свойственной имъ 
скрытности, не представляется возможнымъ.
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Приблизительно, какъ указывается въ от Донской, Екатеринбургской, Казанской, 
Оренбургской, Пермской, Рязанской, Са
марской, Саратовской, Симбирской, Став
ропольской и Уфимской епархіяхъ Евро
пейской Россіи, въ которыхъ находятся 
инородцы не-христіане и 3) двѣ загра
ничныя миссіи—Японская и Сѣверо-Аме
риканская.

Дѣятельностью сибирскихъ миссіонеровъ 
въ 1904 году просвѣщено свѣтомъ Хри
стова ученія 1.316 инородцевъ обоего по
ла язычниковъ и магометанъ.

Заботясь о просвѣщеніи инородцевъ Си
бири свѣтомъ Христова ученія, миссія въ 
то же. время обращала вниманіе и на 
просвѣщеніе подростающаго поколѣнія. 
Долголѣтній опытъ показалъ, что христіан
ское ученіе легче и прочнѣе усваивается 
дѣтьми, чѣмъ , взрослыми, а чрезъ дѣтей 
благотворно дѣйствуетъ и на взрослыхъ. 
Поэтому, на школы миссіями обращалось 
особенное вниманіе.

Всего при Сибирскихъ миссіяхъ въ 1904 
году было 145 школъ, которыя исключи
тельно содержались на средства Православ
наго Миссіонерскаго Общества. Въ этихъ 
школахъ обучалось 2.779 мальчиковъ и 
849 дѣвочекъ, а всего 3.628 человѣкъ ино
родцевъ и русскихъ.

Въ 14 епархіяхъ Европейской Россі 
на попеченіи Православнаго Миссіонер
скаго Общества въ 1904 году было 
615 школъ, въ которыхъ обучалось 
19.284 человѣка обоего пола русскихъ и 
инородцевъ; изъ нихъ было 407 дѣтей 
инородцевъ-язычниковъ и 29 дѣтей ма
гометанъ.

Къ концу 1904 года въ Японской право
славной Церкви состояло 260 церковныхъ 
общинъ, въ нихъ числилось 28.о97 хри
стіанъ, 36 священнослужителей, изъ нихъ 
1 епископъ—русскій, 28 іереевъ и 7 діако
новъ—японцы, 12 причетниковъ — учи
телей церковнаго пѣнія и 151 проповѣд
никъ.

При миссіи было четыре учебныхъ за
веденія: три въ Токіо 1) катихизаторское

четахъ епархіальныхъ преосвященныхъ, 
наибольшее число разнаго рода сектантовъ 
къ концу 1904 года находилось въ Гру
зинскомъ экзархатѣ—61.912 и епархіяхъ: 
Ставропольской—17.525, Благовѣщенской 
10.486, Владикавказской—9.035, Херсон
ской—6.535, Кіевской — 6.077, Воронеж
ской—4.351, Донской — 3.500, Харьков
ской,— 2.677, Екатеринославской — 1.800, 
Кишиневской—1.605, Пензенской — 1.270 
человѣкъ обоего пола.

Плодомъ миссіонерской дѣятельности 
православной Церкви въ средѣ сектантовъ 
въ 1903 и 1904 г.г. было обращеніе 1.198 
человѣкъ обоего пола въ лоно православ
ной Церкви. Изъ нихъ 544 человѣка были 
обращены въ 1903 году и 654 человѣка 
въ 1904 году. Указанное количество сек
тантовъ, обратившихся въ православіе, по 
сектамъ распредѣляется слѣдующимъ обра
зомъ: штундистовъ—686, молоканъ—190, 
духоборцевъ—150, хлыстовъ—53, жидов- 
ствующихъ—29, малеванцевъ—25, бапти
стовъ—18, бѣгуновъ—17, іеговистовъ 12, 
шалопутовъ—8, немоляевъ—4, стариков- 
щинцевъ—4 и ыеннонитовъ—2.

Миссіи и ихъ дѣятельность.

Дѣло просвѣщенія инородцевъ, язычни
ковъ и магометанъ свѣтомъ Христовой 
вѣры находилось по преимуществу на по
печеніи Православнаго Миссіонерскаго Оо
щества. 1904 годъ былъ 35-мъ годомъ су
ществованія и дѣятельности Православнаго 
Миссіонерскаго Общества. Къ концу сего 
года Общество состояло изъ 16.932 членовъ, 
имѣло 55 епархіальныхъ комитетовъ или 
отдѣленій, числило въ остаткѣ капитала 
1.352.420 руб. 43 к.

Расходъ Общества на миссіонерское дѣло 
простирался въ 1903 году до 649.207 р. 
29 к. и въ 1904 году до 565.500 р. 41 к.

На, попеченіи Миссіонерскаго Общества 
находятся: 1) девять Сибирскихъ миссій, 
2) разныя миссіонерскія учрежденія въ 
Архангельской, Астраханской, Вятской,
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съ 10 учениками, 2) семинарія съ 53 уче
никами и 3) женское училище съ 73 уче
ницами; учащихъ въ сихъ учебныхъ за
веденіяхъ было 27, изъ нихъ 3 съ рус
скимъ академическимъ образованіемъ и 
4 изъ окончившихъ мѣстную семинарію, 
одно въ Кеото — женское училище съ 
24 ученицами при 3 учительницахъ и 
3 учителяхъ.

При миссіи состояло 9 переводчиковъ 
религіозныхъ книгъ. Въ 1903 —1904 г.г. 
издано 16 переводовъ богослужебныхъ и 
духовно-нравственныхъ книгъ и 27 ори
гинальныхъ и другихъ.

При женскомъ училищѣ въ Токіо имѣется 
иконописная мастерская для снабженія 
иконами православныхъ японскихъ храмовъ 
и японцевъ.

Дѣятельностью японской миссіи обращено 
въ христіанство: въ 1903 году 1.036 и въ 
1904 году—656 человѣкъ, а всего 1.692 че
ловѣка обоего пола. Распространеніе среди 
японцевъ проповѣди христіанства въ 1904 г. 
было скудное по случаю войны Японіи съ 
Россіей.

VI. Отношеніе Отечественной
Церкви къ единовѣрческимъ 

Церквамъ Востока.

Соединенная неразрывнымъ союзомъ вѣ
ры и любви съ православными Церквами 
Востока и Славянскихъ земель Отечествен
ная Церковь съ живѣйшимъ участіемъ 
продолжала слѣдить за ихъ внутреннимъ 
и внѣшнимъ состояніемъ.

Для удовлетворенія религіозныхъ нуждъ 
единовѣрныхъ Церквей Востока и Сла
вянскихъ земель въ 1903—1904 г.г. ока
зано было Святѣйшимъ Сѵнодомъ вспомо
ществованій церковной утварью на сумму 
4.118 руб. 50 кол. и денежными пособіями 
на сумму 7.502 руб.

Не отказывали въ пособіи бѣдствующимъ 
православнымъ христіанамъ Востока и 
Славянскихъ земель и русскіе люди. Такъ, 
въ 1903'—1904 г.г. въ пользу славянъ 
Босніи, Герцеговины и Болгаріи сдѣлано

было пожертвованій на сумму свыше 
9.565 руб.; особенно же много дѣлается 
православно-русскимъ народомъ пожертво
ваній въ пользу святого Гроба Господня и 
Аѳонскихъ обителей.

VII. Духовно-учебныя заведенія.

Духовно-учебныхъ заведеній въ 1903— 
1904 г.г. было мужскихъ: 4 академія, 
57 семинарій и 186 училищъ; женскихъ.'. 
13 училищъ духовнаго вѣдомста и 75 епар
хіальныхъ.

Начальниковъ и наставниковъ числилось 
въ мужскихъ духовно-учебныхъ заведе
ніяхъ въ 1903 году: въ академіяхъ—122, 
семинаріяхъ—1.176 и училищахъ—2.117, 
а всего 3.415 человѣкъ; въ 1904 году: въ 
академіяхъ—122, семинаріяхъ—1.184 и 
училищахъ—2.136, а всего—3.440 чело
вѣкъ.

Начальствующихъ, наставниковъ и на
ставницъ, воспитательницъ и ихъ помощ
ницъ числилось въ женскихъ учебныхъ за
веденіяхъ: въ училищахъ духовнаго вѣдом
ства въ 1903 году—276 и въ 1904 году— 
273 человѣка, въ епархіальныхъ: въ 1903 
году—1.803 и въ 1904 году—1.840 чело
вѣкъ.

Учащихся было въ мужскихъ учебныхъ 
заведеніяхъ: въ академіяхъ въ 1903 году: 
842 человѣка, изъ нихъ 481 было на ка
зенномъ содержаніи, 217—пользовавшихся 
пособіями и 144—своекоштныхъ, и въ 1904 
году—827 человѣкъ, изъ нихъ 481 было, 
на казенномъ содержаніи, 231—пользовав
шихся пособіями и 115—своекоштныхъ; въ 
семинаріяхъ въ 1903 ш: было 19.699 чело
вѣкъ, изъ нихъ 5.881 было на казенномъ со
держаніи, 972—на полуказенномъ, 3.317— 
пользовавшихся пособіями и 9.52.9—свое
коштныхъ, ивъ 1904 г. было 19.845 человѣкъ, 
изъ нихъ 5.782 было на казенномъ, 1.031— 
на полуказенномъ, 3.334—пользовавшихся 
пособіями и 9.698 своекоштныхъ; въ учи
лищахъ въ 1903 году было 29.682 чело
вѣка, изъ нихъ 10.552 пользовались посо
біями и 19.130 было своекоштныхъ, и въ
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грамоты. Въ указанномъ числѣ начальныхъ 
школъ насчитывалось 3.757 мужскихъ 
школъ, 4.082 женскихъ и 35.568 смѣшан
ныхъ. Учащихъ въ начальныхъ церковно
приходскихъ школахъ къ концу 1904 года 
было 50.085 человѣку изъ нихъ 19.416 
учительницъ. Учащихся въ начальныхъ 
церковно-приходскихъ школахъ было въ
1903 году 1.325.127 мальчиковъ и 562.651 
дѣвочка, а всего 1.887.778 человѣкъ, въ
1904 году было 1.326.002 мальчика и 
576.576 дѣвочекъ, а всего 1.902.578 чело
вѣкъ. По типамъ начальныхъ церковно-при
ходскихъ школъ учащіеся въ нихъ въ 1904 
году распредѣлялись слѣдующимъ образомъ: 
въ двухклассныхъ было 46.378 мальчиковъ и 
23.136 дѣвочекъ, а всего 69.514 человѣкъ, 
въ одноклассныхъ было 875.967 мальчи
ковъ и 408.959 дѣвочекъ, а всего 1.284.926 
человѣкъ, въ школахъ грамоты было 403.657 
мальчиковъ и 144.481 дѣвочка, а всего 
548.138 человѣкъ. По вѣроисповѣданіямъ 
учащіеся въ начальныхъ церковно-при
ходскихъ школахъ въ 1904 году распредѣ
лялись такъ: православныхъ было 1.853.015, 
старообрядцевъ — 19.292, сектантовъ 
2.890, католиковъ 16.362, протестантовъ— 
2.772, евреевъ—5.408, другихъ исповѣда
ній—2.839 человѣкъ.

Къ начальнымъ церковно-приходскимъ 
школамъ относятся еще такъ называемыя 
воскресныя школы для взрослыхъ. Такихъ 
школъ въ 1903 году было 314 и въ 
1904 году — 331. Въ числѣ послѣднихъ 
было 44 школы мужскихъ, 149 женскихъ 
и 138—смѣшанныхъ. Учащихъ въ нихъ 
въ 1904 году было 2.002 человѣка, изъ нихъ 
1.043 учительницы. Учащихся въ воскрес
ныхъ школахъ было въ 1903 году 6.672 муж
ского и 14.141 человѣкъ женскаго пола, 
а всего 20.813 человѣкъ обоего пола, и въ 
1904 году—6.461 мужского и 14.505 чело
вѣкъ женскаго пола, а всего—20.966 чело
вѣкъ обоего пола.

Второклассныхъ церковныхъ школъ было 
въ 1903 году 403 и въ 1904 году—416. 
Учащихъ въ нихъ было въ 1904 году

1904 году было 29.791 человѣкъ, изъ нихъ 
10.599 пользовались пособіями и 19.142 
было своекоштныхъ.

Учащихся было въ женскихъ учебныхъ 
заведеніяхъ: въ училищахъ духовнаго вѣдом
ства въ 1903 г. было 2.502 воспитанницы, 
изъ нихъ 488—было на казенномъ содер
жаніи, 209—стипендіатокъ и 1.805 свое
коштныхъ, и въ 1904 г. было 2.543 воспи
танницы, изъ нихъ 502 было на казенномъ 
содержаніи, 227—стипендіатокъ и 1.814 
своекоштныхъ; въ епархіальныхъ въ 1903 
году было 20.178 воспитанницъ, изъ нихъ 
G.636 пользовались пособіями и стипен-, 
діями и 13.542 было своекоштныхъ, и въ 
1904 году было 20.971 воспитанница, изъ 
нихъ 6.932 пользовались пособіями и сти
пендіями и 14.039 было своекоштныхъ.

Въ 1903—1904 г.г. духовными акаде
міями присуждено за научныя сочиненія 
453 ученыхъ степеней, изъ нихъ 9—док
тора богословія, 8—доктора церковной исто
ріи, 22—магистра богословія и 414—канди
дата богословія (211 въ 1903 году и 203 
въ 1904 году).

Въ 1903 году въ С.-Петербургской духов
ной академіи учреждена каѳедра исторіи гре
ко-восточной церкви отъ раздѣленія Церкви. 
Новооткрытая каѳедра пока первая и един
ственная, такъ какъ въ другихъ акаде
міяхъ ея не имѣется.

На пожертвованные разными лицами въ 
духовно-учебныя заведенія капиталы въ 
1903—1904 г.г. въ нихъ учреждено 126 
стипендій, изъ нихъ 8—въ академіяхъ, 
38’—въ семинаріяхъ, 23—въ училищахъ, 
13—въ женскихъ училищахъ духовнаго 
вѣдомства и 44—въ епархіальныхъ жен
скихъ.

VIII. Церковныя школы.

Церковныя школы дѣлились на началь
ныя, второклассныя и учительскія.

Начальныхъ церковно-приходскихъ школъ 
къ концу 1904 года числилось 43.407, 
изъ нихъ 602 школы было двухклассныхъ, 
24.687—одноклассныхъ и 18.118—школъ
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1.253 человѣка, изъ нихъ 230 учитель
ницъ. Учащихся было въ 1903 году 16.782 
мужского и 4.014 человѣкъ женскаго пола, 
а всего 20.796 человѣкъ обоего пола, 
въ 1904 году было : 16.426 мужского и 
4.755. человѣкъ женскаго пола, а всего 
21.181 человѣкъ обоего пола.

Учительскихъ церковныхъ школъ къ 
концу 1904 года было 17; изъ нихъ 13 
мужскихъ и 4 женскихъ. Учащихъ въ нихъ 
было, въ 1904 году 106 человѣкъ, изъ нихъ 
10 учительницъ. Учащихся въ учитель
скихъ церковныхъ школахъ въ 1904 году 
было 936 мужского и 170 человѣкъ жен
скаго пола, а всего 1.106 человѣкъ обоего 
пола. .

IX. Духовная литература.

Духовная литература въ теченіе 1903— 
1904 г.г. по возможности удовлетворяла 
въ своемъ постепенномъ развитіи потреб
ностямъ религіознаго сознанія русскаго 
православнаго народа и дала цѣлый рядъ 
сочиненій, по разнымъ частямъ и отра
слямъ богословскихъ наукъ. Изъ такихъ 
сочиненій во всеподданнѣйшемъ отчетѣ 
Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сѵнода, какъ 
наиболѣе выдающіяся въ ряду другихъ 
и имѣющія значеніе, особенно отмѣчены 
слѣдующія сочиненія и изслѣдованія: про
фессоровъ Кіевской духовной академіи: 
Д. Богдашевскаго: «Посланіе святаго. Апо
стола Павла къ Ефесянамъ», К. Попова: 
«Блаженный Діадохъ (Ѵ-го вѣка), епи
скопъ Фотики, древняго Эпира, и его тво
ренія. Томъ I. Творенія блаж. Діадоха» и 
А. Дмитріевскаго: «Ставленникъ. Руковод
ство для священно-церковно-служителей и 
избранныхъ въ епископа, при ихъ хиро
тоніяхъ, посвященіяхъ и награжденіяхъ 
знаками отличій, съ подробнымъ объясне
ніемъ всѣхъ обрядовъ и молитвословій», 
профессора С. - Петербургской духовней 
академіи И. Соколова: «Константинополь
ская Церковь въ XIX вѣкѣ», профессоровъ 
Казанской духовной академіи: Л. Писа
рева: «Вракъ и дѣвство при свѣтѣ древне

христіанской святоотеческой письменности», 
и В. Нарбекѳва: «ІОжно - русское рели
гіозное искусство XVII — XVIII в.в.», 
М. Скабаллановича: «Первая глава книги 
пророка Іезекіиля», Н. Кондакова: «Архео
логическое путешествіе по Сиріи и Пале
стинѣ», Л. Денисова: «Житіе преподоб
наго отца нашего Серафима Саровскаго», 
«Учено-богословскіе и церковно-проповѣдг 
ническіе опыты студентовъ Кіевской духов
ной академіи LVI курса (1903 г.). Вы
пускъ первый» и другіе.

Процвѣтанію богословской литературы въ 
значительной степени содѣйствовали ду
ховные журналы, которыхъ было къ концу 
1904 года до 25. Во главѣ ихъ стояли 
журналы, издаваемые при духовныхъ ака
деміяхъ. Почти въ каждой епархіи были свои 
мѣстные духовные печатные органы преиму
щественно подъ названіемъ «Епархіальныя 
Вѣдомости», въ которыхъ,сверхъ общихъ по
становленій по духовному вѣдомству и епар
хіальныхъ распоряженій, печаталось не 
мало статей богословскаго характера, а 
также имѣющихъ значеніе для исторіи и 
археологіи мѣстнаго края.

Помимо изложенныхъ статистическихъ 
данныхъ, во всеподданнѣйшемъ отчетѣ 
Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сѵнода опи
сываются нѣкоторыя, совершившіяся въ 
1903—1904 г.г., выдающіяся событія, имѣв
шія значеніе какъ для Отечественной Церк
ви, такъ и для государства и которыя 
по своей важности и значенію выдвигаютъ 
эти годы изъ ряда другихъ. Изъ такихъ 
выдающихся событій во всеподданнѣйшемъ 
отчетѣ Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сѵ
нода указаны: 1) открытіе н прославленіе, 
19 іюля 1903 года, святыхъ мощей пре
подобнаго Серафима, Саровскаго подвиж
ника и чудотворца и 2) рожденіе, 30 іюля 
1904 года, Его Императорскаго Высоче
ства Наслѣдника Цесаревича и Великаго 
Князя Алексія Николаевича.

Описываются затѣмъ юбилейныя событія 
разныхъ церковно-общественныхъ дѣяте
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лей, епархій, монастырей, пустынь, собо
ровъ, духовно-учебныхъ заведеній и дру
гихъ учрежденій, совершившіяся въ 1903— 
1904 г.г. Такихъ юбилейныхъ событій въ 
1903 году было—14 и въ 1904 году 11.

О почившихъ архипастыряхъ помѣщены 
краткія біографіи ихъ.

Указываются также мѣры Святѣйшаго 
Сѵнода къ благоустройству церковнаго 
управленія, церковнаго хозяйства, духовно
учебныхъ заведеній и другія.

Въ ряду мѣръ Святѣйшаго Сѵнода 
къ благоустройству Отечественной Церк
ви заслуживаетъ особаго вниманія вы
работка и утвержденіе проекта «Поло
женія о взаимномъ страхованіи отъ огня 
строеній духовнаго вѣдомства». Названный 
проектъ Высочайше утвержденъ въ б-й день 
іюня 1904 года, съ предоставленіемъ Свя
тѣйшему Сѵноду «установить, по ближай
шему его усмотрѣнію, срокъ и порядокъ 
введенія въ дѣйствіе сего положенія». Но 
до настоящаго времени, за неимѣніемъ 
потребныхъ средствъ, этотъ проектъ еще 
не введенъ въ дѣйствіе.

В. Барвинокъ.

Полувѣковой юбилей покоренія Кавказа.
1859—25 августа—1909.

25-го августа русскій Кавказъ, а вмѣстѣ 
съ нимъ и. вся Россія празднуютъ полу
вѣковой юбилей плѣненія Шамиля, како
вымъ событіемъ завершилась знаменитая 
въ лѣтописяхъ нашей исторіи Кавказская 
война, продолжавшаяся безъ малаго полсто
лѣтія, и Кавказъ былъ окончательно поко
ренъ Россіи.

Русскіе съ очень давнихъ временъ стали 
появляться на Кавказѣ. Уже въ 965 году 
великій князь Святославъ Игоревичъ велъ 
походъ противъ хазаровъ, яссовъ и косо- 
говъ, обитавшихъ на Кавказѣ; набѣги на 
Кавказъ происходили систематически; въ 
1319 году ханъ Узбекъ замучилъ за Те
рекомъ великаго князя Михаила Яросла

вовича Тверского; въ 166S году волжскіе 
казаки, подъ предводительствомъ Стеньки 
Разина, .прошли весь Кавказъ, съ сѣвера 
на югъ, и достигли южнаго побережья 
Каспійскаго моря. Съ покореніемъ Казан
скаго и Астраханскаго царствъ Россія 
пришла въ непосредственное соприкосно
веніе съ Кавказомъ, н съ этого времени 
начинается уже систематическое и плано
мѣрное движеніе Россіи за Кавказскій 
хребетъ. Сѣверный Кавказъ очень скоро 
вошелъ въ составъ русскаго государства 
и былъ заселенъ казаками. Проявляли 
сильное тяготѣніе къ Россіи и закавказ
скіе христіанскіе народы, тѣснимые ма
гометанскими Персіей и Турціей. Въ 
1587 году кахетинскій царь Александръ 
отдалъ себя, -вмѣстѣ съ своимъ царствомъ, 
въ подданство царю Ѳеодору Іоанновичу; 
въ 1639 году присягнулъ на вѣрнопод
данство Россіи мингрельскій князь; въ 
1783 году грузинскій царь Ираклій, отка
завшись отъ вассальныхъ отношеній къ 
Персіи, отдался подъ верховное покрови
тельство Россіи.

Все это, однако, были только номиналь
ныя, точнѣе—только нравственныя, но не 
реальныя связи, de facto въ Закавказьѣ, 
отдѣленномъ отъ Россіи Кавказскимъ хреб
томъ, царила власть Персіи и Турціи. 
Для утвержденія власти Россіи требовалось 
уничтоженіе власти этихъ мусульманскихъ 
государствъ, съ которыми Россія и ведетъ 
почти безпрерывныя войны. Результатами 
этихъ войнъ было систематическое овладѣ
ніе Россіи Закавказьемъ: въ 1801 году 
присоединена Грузія, въ 1803 — Мингре- 
лія н Имеретія, въ 1808—1813 г.г. окон
чательно закрѣплены за Россіей ханства Ка
рабахское, Ганжинское, Щекинское, Шир- 
ванское, Дербентское, Кубинское, Бакин
ское и Талышинское, въ 1826—1828 г.г.— 
ханства Эриванское, Нахичеванское, а 
вслѣдъ за ними — присоединено (отъ Тур
ціи) Западное Закавказье.

Къ 1830 году весь Кавказъ былъ во вла
сти Россіи. Но для фактическаго овладѣнія
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имъ мало было присоединить, нужно было 
еще и покорить его. Полудикія кавказскія 
племена (горцы), преданныя разбоямъ и 
грабежамъ, не желали признавать надъ 
собою власти цивилизованнаго христіан
скаго государства и начали «священную вой
ну» (газаватъ) противъ Россіи. Къ обузданію 
ихъ были испробованы всѣ мирныя сред
ства, но опытъ показалъ, что такими сред
ствами умиротворить полудикій край нельзя. 
Началась кавказская война, сосредоточив
шаяся главнымъ образомъ въ Дагестанѣ. 
Въ 1832 году горцы были разбиты, и ихъ 
имамъ Кази-мулла убитъ. Нѣкоторыя гор
скія племена начали-было изъявлять покор
ность. Но тутъ выступилъ на сцену Шамиль, 
избранный новымъ имамомъ (на мѣсто уби
таго Кази-муллы). Необыкновенно энергич
ный и самоотверженный Шамиль сумѣлъ 
покорить себѣ самовольныхъ и дикихъ гор
цевъ, объединивъ племена ихъ, до того 
враждовавшія между собой. Утвердивъ свою 
власть надъ горцами, организовавъ армію и 
вооруживъ ее, Шамиль въ теченіе 25 лѣтъ 
велъ отчаянную борьбу съ Россіей, не разъ 
заставивъ насъ сомнѣваться въ успѣхѣ. И 
только въ 1859 году послѣдовала сдача 
Шамиля. Въ этомъ году занята была рези
денція имама—Ведено. Шамиль удалился 
въ Килятль, но русскія войска продолжали 
его преслѣдовать, овладѣвая горами. Всѣ 
усилія Шамиля организовать сопротивленіе 
и остановить движеніе русскихъ колоннъ 
были тщетны: горцы не отзывались уже 
на его призывы, а слали депутаціи къ 
русскому главнокомандующему съ изъявле
ніемъ покорности. Шамиль удалился на 
уединенную гору — Гунибъ, считая это 
убѣжище неприступнымъ. Но сто человѣкъ 
Ашперонскаго полка вскарабкались на 
Гунибъ и напали врасплохъ на Шамиля. 
Отрядъ его оказалъ отчаяннѣе сопротивле
ніе, но былъ разсѣянъ. Шамилю было 
предложено сдаться. Онъ колебался, но 
семейство умолило его, и 25-го августа 
1859 года онъ сдался.

Плѣненіемъ Шамиля окончилась Еав-.

казская война, покрывшая неувядаемой 
славой русское оружіе. Только западное 
(Черноморское) побережье Кавказа не 
было еще пройдено русскими войсками, 
но и тутъ очень скоро горцы были при
ведены къ покорности. Весь Кавказъ былъ 
окончательно покоренъ Россіей. Едва ли 
обладаніе какой-либо другой изъ своихъ 
частей обошлось Роесіи такъ дорого, какъ 
обладаніе Кавказомъ: буквально каждую 
пядь земли пришлось здѣсь брать съ боя, 
весь огромный край этотъ залитъ русскою 
кровью и усѣянъ костьми русскихъ вои
новъ—богатырей.

Привезенный въ Петербургъ, Шамиль 
былъ осыпанъ милостями, какъ герой. По 
добровольному желанію, онъ принялъ при
сягу на вѣрноподданство русскому Госу
дарю. Проживъ нѣсколько лѣтъ въ Калугѣ, 
онъ переселился въ Мекку, гдѣ и окон
чилъ свою жизнь. Дѣти же его остаются 
на службѣ въ Россіи.

Покореніе Кавказа — это героическая 
эпоха русской исторіи, воспоминаніе о ко
торой не можетъ не преисполнять гор
достью русскихъ людей.

Не-Кавказецъ.

ХРОНИКА.
Открытіе братства имени князей Острожскихъ.— 
Попечительство о бѣдныхъ имени от. Іоанна 
Кронштадтскаго въ Саратовской епархіи.—Кур
сы для учительницъ второклассныхъ и дву
классныхъ школъ,—Христіанское содружество 
юношества.—-|- Н. С. Суворовъ и хірот. II. Г. 

Георгіевскій.

Святѣйшимъ Сѵнодомъ разрѣшено от
крыть при Богоявленскомъ соборД города 
Острога, Волынской епархіи, Братство име
ни князей Острожскихъ. Братство ставитъ 
своей задачей: 1) прославленіе преподоб
наго Ѳеодора, князя Острожскаго, въ род
номъ ему градѣ и краѣ; 2) оживленіе въ 
памяти современниковъ многоцѣнныхъ 
трудовъ и заслугъ для православно-рус
скаго дѣла въ западной и южной Россіи
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безсмертнаго рода князей Острожскихъ и 
ихъ сподвижниковъ; и 3) продолженіе ихъ 
подвига—безкорыстнаго служенія Родинѣ 
въ Острогѣ и на Волыни.,

ООО
Но мысли преосвященнаго Гермогена, 

епископа Саратовскаго, въ г. Саратовѣ от
крыто, въ молитвенную память о почив
шемъ молитвенникѣ и благотворителѣ о. 
Іоаннѣ Кронштадтскомъ, Іоанновское цер- 
ковнотпастырское попечительство о бѣдныхъ 
Саратовской епархіи. О. Іоаннъ былъ щед
рымъ жертвователемъ и крестьянину-бѣд
няку и священнику, впавшему въ нужду. 
Іоанновское попечительство, въ подражаніе 
тому, имя коего оно носитъ, задачами своей 
дѣятельности имѣетъ: а) выводить изъ край
ней нужды трудолюбивыя семейства, ока
зывать имъ временныя пособія, какъ де
нежныя, такъ и вещевыя безвозвратно н 
заимообразно; б) открывать безплатныя и 
доступныя для бѣдныхъ чайныя-столовыя, 
съ соотвѣтствующею православному попе
чительству обстановкою и съ совершеніемъ 
въ нихъ въ установленное время молитвен
ныхъ священнодѣйствій и пастырскихъ бе
сѣдъ; в) учреждать пріюты для бѣдныхъ 
съ домами трудолюбія и друг, благотвори
тельныя заведенія. Озабочиваясь пріиска
ніемъ средствъ для осуществленія поста
вленныхъ задачъ, распорядительный коми
тетъ попечительства обратился къ духовен
ству Саратовской епархіи, въ лицѣ его 
представителя,—епархіальнаго съѣзда, съ 
покорнѣйшею просьбою, не пожелаетъ ли 
духовенство войти въ попечительство на 
правахъ или членовъ онаго или въ каче
ствѣ учредителей.

Кромѣ курсовъ для учителей второкласс
ныхъ школъ, состоявшихся въ Кіевѣ (см. 
І№ 29 «Церк. Вѣд.» 1909 г.), лѣтомъ те
кущаго года подобные же курсы органи
зованы были и для учительницъ второ
классныхъ и двухклассныхъ школъ епар
хій Европейской Россіи при Богословской 
женской церковно - учительской школѣ Ка

ширскаго уѣзда. На курсахъ шли занятія 
по физикѣ, естествовѣдѣнію, черченію, ри
сованію и сельскому хозяйству. Занятія 
продолжались съ 29 іюня въ теченіе 5 не
дѣль. Явилось на курсы 120 учитель
ницъ. На устройство курсовъ было ассиг
новано 12.650 руб. Завѣдывающимъ кур
сами состоялъ завѣдываіощій Богословской 
школой протоіерей Д. Лебединскій, лек
торомъ по физикѣ и космографіи—стар
шій помощникъ наблюдателя церковныхъ 
школъ Имперіи К, Дубровскій, лекторомъ 
по естествовѣдѣнію профессоръ Донского 
политехническаго института В. Арцихов- 
скій,—по черченію и рисованію худож
никъ А. Пшеничниковъ, лаборантомъ— 
окончившій курсъ С.-Петербургскаго уни
верситета В. Кононовъ, лекторомъ по 
сельскому хозяйству преподаватель Вин
ницкой церковно-учительской школы По
дольской епархіи А. Хребтовъ.

C//D

Въ пос. Воронкѣ, Черниговской губерніи, 
годъ тому назадъ образовалось «Христіан
ское содружество юношества», учрежден
ное по иниціативѣ епархіальнаго миссіо
нера отца Василія Родіонцева. Въ составъ 
Союза входитъ 211 членовъ—почетныхъ 
и дѣйствительныхъ, въ томъ числѣ: 8 учите
лей церковныхъ школъ, 5 студентовъ, 27 вос
питанниковъ среднихъ учебныхъ заведеній, 
7 дворянъ, 78 мѣщанъ, изъ которыхъ многіе 
старообрядцы и 61 человѣкъ крестьянскаго 
сословія. Въ теченіе года было 15 собраній 
членовъ Союза, на которыхъ читались 
статьи какъ религіозно-нравственнаго ха
рактера, такъ и сельско-хозяйственныя— 
по садоводству, огородничеству, пчеловод
ству и домашнему хозяйству, дѣлались 
доклады, обсуждались различные вопросы, 
касающіеся жизни и дѣятельности Союза. 
Такъ, напримѣръ, на этихъ собраніяхъ 
было постановлено, чтобы члены Союза не 
позволяли себѣ злоупотребленія спиртными 
напитками, йе принимали участія въ дра
кахъ, не носили при себѣ оружія и не 
ходили на охоту -за птицами до 1-гб іюля.
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Кромѣ того, происходили частныя собранія 
членовъ, по воскреснымъ и праздничнымъ 
днямъ, и на нихъ собравшіеся юноши чи
тали книги, выписываемые Союзомъ жур
налы и газеты-, бесѣдовали и пѣли цер
ковныя пѣснопѣнія подъ , руководствомъ 
псаломщика П. Просянкина. Эти собранія 
съ большимъ интересомъ посѣщались и 
взрослыми, преимущественно родителями 
юношей, вступившихъ въ сосдавъ членовъ 
Союза.

«30

■ f. 6 августа скончался на 61 г, извѣст
ный канонистъ, бывшій профессоръ цер
ковнаго права въ Ярославскомъ Демидов
скомъ юридическомъ лицеѣ (1877—1893 гг.) 
и Московскомъ университетѣ (1898 — 
1908 гг.), докторъ церковнаго права Ни
колай Семеновичъ Суворовъ. Покойный— 
сынъ діакона Костромской епархіи и вос
питанникъ Костромской духовной семина
ріи. Извѣстенъ многочисленными научными 
трудами по церковному праву, - напечатан
ными какъ въ журналахъ, такъ и въ от
дѣльныхъ изданіяхъ. Ему принадлежатъ, 
между прочимъ: «Курсъ церковнаго права» 
(два тома) и «Учебникъ церковнаго права». 
Н. С., принималъ дѣятельное участіе въ 
трудахъ Предсоборнаго Присутствія.

ООО
f. 11-го августа въ Теріокахъ послѣ 

продолжительной болѣзни скончался настоя
тель Скорбященской (на Шпалерной ул.) 
церкви г. С.-Петербурга, прот. Николай 
Григорьевичъ Георгіевскій.

Почившій протоіерей родился 20 октября 
1831 г., высшее образованіе получилъ 
въ С.-Петербургской духовной академіи 
(1851—1855 г.г.). По окончаніи курса съ 
званіемъ магистра, Н. Г. былъ опредѣленъ 
профессоромъ въ Рижскую духовную семи
нарію. 8 іюля 1860 г. Н. Г. былъ руко
положенъ во священники къ Скорбящен
ской церкви. Дѣятельность о. Николая, 
какъ епархіальнаго священника, была очень 
разностороння и многополезна. Изъ лите
ратурныхъ трудовъ покойнаго обращаютъ I

на себя вниманіе: «Описаніе находящихся 
въ Императорской Публичной Библіотекѣ 
старопечатныхъ богослужебныхъ книгъ». 
Въ родной академіи о. протоіерей увѣко
вѣчилъ память о себѣ приношеніемъ въ 
1899 г. въ даръ библіотекѣ многотомнаго 
и дорогого изданія—«Богословская энци
клопедія Миня» (3-я серія) въ 144 томахъ. 
Почившій состоялъ почетнымъ блюстите
лемъ по хозяйственной части Царскосельскаго 
женскаго училища духовнаго вѣдомства.

13 августа прахъ почившаго переве
зенъ былъ съ Финляндскаго вокзала въ 
Скорбященскухо церковь для отпѣванія, 
которое состоялось 14 августа. Погребенъ 
въ Александро-Невской лаврѣ. .

---- ------------------- —

СООБЩЕНІЯ ИЗЪ ЗАГРАНИЦЫ.,
Церковная жизнь на Западѣ.

Приглашеніе на ѴШ старокамшгаескій кон
грессъ,—-Рѣшеніе папской библейской комиссіи 
о трехъ первыхъ главахъ Бытія.—Юбилей Лу- 
вэнскаго университета и вопросъ о высшемъ 
духовномъ образованіи въ католичествѣ,—Раз
ложеніе протестантства и Баденскій синодъ.— 
Католическая молитва объ обращеніи Японіи 

въ христіанство.

Старокатолическій журналъ «Altkatho- 
lisches Volksblatt» приглашаетъ на VIII 
старокатолическій конгрессъ въ Вѣнѣ пред
ставителей заграничныхъ старокатоличе
скихъ церквей, ихъ друзей и вообще сторон
никовъ возсоединенія церквей. «Уже во вто
рой разъ вѣнской старокатолической общинѣ 

выпадаетъ на долю честь устраивать у себя 
международный старокатолическій кон
грессъ. Въ теченіе 12 лѣтъ, которыя от
дѣляютъ насъ отъ четвертаго, тоже въ Вѣнѣ 
засѣдавшаго, международнаго старокатоли
ческаго конгресса, старокатолическое дви
женіе въ Австріи сдѣлало ободряющіе успѣхи; 
увеличенные численно и укрѣпленные въ 
религіозныхъ убѣжденіяхъ, помолодѣвшіе 
въ одушевленіи за нашу вѣру радостно 
ожидаютъ австрійскіе католики того часа, 
когда старая дунайская столица встрѣтитъ
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представителей всѣхъ близко къ намъ стоя
щихъ исповѣданій.

По всѣмъ заграничнымъ старокатоличе
скимъ сестрамъ-церквамъ, по всѣмъ хри
стіанскимъ общинамъ, которыя составляютъ 
одно съ нами по духу христіанскаго на
строенія, хотя бы и не въ однѣхъ вѣро
исповѣдныхъ рамкахъ, но которыя во вся
комъ случаѣ раздѣляютъ съ нами надежду 
на возсоединеніе всего христіанства и по
тому всегда стремятся въ сближенію между 
церквами, идущими разными путями къ 
одной и той же цѣди, ко всѣмъ членамъ и 
друзьямъ старокатоличества направляется 
нашъ призывъ къ участію въ VIII между
народномъ старокатолическомъ конгрессѣ, 
имѣющемъ засѣдать, по рѣшенію послѣд
няго VII конгресса въ 1907 г. въ Гаагѣ, 
съ 6 по 10 сентября въ Вѣнѣ».

Далѣе журналъ помѣщаетъ программу 
конгресса и увѣдомляетъ, что за участіе 
въ поѣздкахъ и другихъ предпріятіяхъ кон
гресса участники должны уплачивать въ 
бюро конгресса (Wien, 1, Wipplingerstrasse 
8, Altes Rathaus). 15 марокъ.

Папская библейская комиссія опублико
вала свое рѣшеніе по вопросу объ истори
ческомъ характерѣ первыхъ трехъ главъ 
книги Бытія. Сообщаемъ' переводъ этого 
рѣшенія, небезынтереснаго и для нашихъ 
библеистовъ, по латинскому оригиналу.

I. Имѣютъ ли подъ собою твердое основа
ніе различныя экзегетическія системы, ис
ключающія буквальный историческій смыслъ 
трехъ первыхъ главъ книги Бытія и при
крывающіяся наукой?

Отвѣтъ: Нѣтъ.
II. Можно ли, вопреки историческому 

характеру и формѣ книги Бытія, особенной 
Связи трехъ первыхъ главъ между собою 
и со слѣдующими главами, многочислен
нымъ свидѣтельствамъ писаній, какъ Вет
хаго, такъ и Новаго Завѣтовъ; почти едино
душному мнѣнію отцовъ и чувству пре
данія, унаслѣдованнаго отъ израильскаго 
народа и всегда содержимаго Церковью,

учить, что вышеупомянутыя три главы 
Бытія содержатъ не разсказы объ истин
ныхъ событіяхъ, т. е. соотвѣтствующіе объ
ективной реальности и исторической истинѣ, 
а разсказы или баснословные, заимствован
ные изъ миѳологій и космогоній древнихъ 
народовъ и приспособленные авторомъ къ 
монотеистическому ученію, по исключеніи 
изъ нихъ всякаго политеистическаго заблу
жденія, или.аллегоріи и символы, не имѣю
щіе основанія въ объективной реальности, 
или, наконецъ, легенды, отчасти историче
скія, отчасти вымышленныя, свободно со
ставленныя съ цѣлью духовнаго наставле
нія и назиданія?

Отвѣтъ: Нѣтъ, въ той и другой части.
III. Въ частности, можно ли подвергать 

сомнѣнію буквальный историческій смыслъ 
тамъ, гдѣ дѣло идетъ о фактахъ, разска
занныхъ въ этихъ трехъ главахъ, относя
щихся къ самымъ основамъ христіанской 
религіи, какъ-то, между прочимъ, твореніе 
всего Богомъ въ началѣ времени; созда
ніе первой женщины изъ перваго человѣка, 
единство человѣческаго рода; первобытное 
блаженство прародителей въ состояніи пра
ведности, невинности и безсмертія; запо
вѣдь, данная человѣку Богомъ, для про
явленія его послушанія; нарушеніе боже
ственной заповѣди, по совѣту діавола въ 
видѣ змѣя; потеря прародителями ихъ перво
начальнаго невиннаго состоянія; обѣтова
ніе будущаго Искупителя?

Отвѣтъ: Нѣтъ.
IV. При толкованіи тѣхъ мѣстъ этихъ 

главъ, которыя отцы и учители понимали 
различно, не оставивъ твердаго и опредѣ
леннаго преданія, можно ли, сохраняя здра
вое сужденіе Церкви и аналогію вѣры, слѣ
довать и защищать то мнѣніе, которое вся
кій можетъ благоразумно доказать?

Отвѣтъ: Да.
Должно ли всякое и каждое слово и фразу, 

встрѣчающіяся въ упомянутыхъ главахъ, 
всегда и необходимо принимать въ бук
вальномъ смыслѣ, такъ что отъ него нельзя 

(никогда уклоняться даже и тогда, когда



№ 34 ПРИБАВЛЕНІЯ КЪ ЦЕРКОВНЫМЪ ВѢДОМОСТЯМЪ 1597

очевидно, что самыя фразы, употреблены 
не въ собственномъ смыслѣ, а въ смыслѣ 
метафорическомъ или антропоморфическомъ 
и когда собственный смыслъ ихъ мѣшаетъ 
удержать разумъ или заставляетъ опустить 
необходимость?

Отвѣтъ: Нѣтъ.
VI. Можно ли, предпочитая буквальный 

и историческій смыслъ, по блестящему 
примѣру свв. отцовъ и самой Церкви, до
пускать мудро и съ пользою аллегориче
ское и пророческое истолкованіе нѣкоторыхъ 
мѣстъ тѣхъ же главъ?

Отвѣтъ: Да.
VII. Такъ какъ при написаніи первой 

главы Бытія авторъ не имѣлъ въ виду по
казать научнымъ методомъ внутреннее 
устройство видимыхъ вещей и полный по
рядокъ творенія, а скорѣе дать своему на
роду популярное знаніе, изложенное обыч
нымъ языкомъ того времени, приспособлен
ное къ чувствамъ и воспріимчивости со
временниковъ, то должно ли всегда и не
премѣнно искать въ ней свойственную наукѣ 
точность?

Отвѣтъ: Нѣтъ.
VII. Въ находящемся въ первой главѣ 

Бытія наименованіи и различеніи шести 
дней можно ли слово «йомъ» (день) пони
мать или въ собственномъ смыслѣ естествен
наго дня или въ несобственномъ смыслѣ 
нѣкотораго промежутка времени и могутъ 
ли экзегеты свободно обсуждать этотъ во
просъ?

Отвѣтъ: Да.
30 іюня 1909 года, на аудіенціи, бла

госклонно данной обоимъ консультамъ, Свя
тѣйшій утвердилъ вышеприведенные от
вѣты и приказалъ опубликовать.

Римъ 30 іюня 1909. Фулъгранъ Бигуру, 
Р. S. S., Лаврентій Янсенсъ, О. S. Б.

Въ журналѣ «Le Correspondant» за іюнь 
мѣсяцъ помѣщена статья извѣстнаго като
лическаго богослова, ректора католическаго 
института въ Парижѣ Водрилляра: «Като
лическіе университеты. По поводу юбилея

■Лувэнскаго университета». Авторъ находитъ, 
что существующая система высшаго бого
словскаго образованія — богословскіе фа
культеты при государственныхъ универ
ситетахъ, отжили свое время. Идеалъ 
церкви состоитъ въ томъ, чтобы универ
ситетское образованіе во всемъ согласова
лось съ ея догматическимъ ученіемъ. Но, 
конечно, государственные университеты 
все менѣе и менѣе считаются съ требова
ніями церкви. Въ Германіи и Австрія 
думали помочь дѣлу учрежденіемъ. при 
государственныхъ университетахъ католи
ческихъ богословскихъ факультетовъ. Одно 
время эти факультеты стояли довольно 
высоко, но потомъ они оказались неудо
влетворяющими своему назначенію. . Они 
не оказывали почти никакого вліянія на 
общество. Не считая нѣсколькихъ попу
лярныхъ курсовъ, которые могли заинте
ресовать большую публику, они расчитаны 
исключительно на подготовку клириковъ и 
ихъ программы включаютъ въ себя только 
чисто-богословскіе предметы. Философія, 
исторія, науки естественныя, нравственныя, 
политическія, экономическія, юридическія, 
распредѣленныя между другими факульте
тами, могутъ преподаваться и часто дѣй
ствительно преподаются въ совершенно 
антихристіанскомъ духѣ. Но хотя и спра
ведливо, что различныя отрасли знанія 
все болѣе и болѣе спеціализуются, не ме
нѣе справедливо и то, что онѣ все тѣснѣе 
и тѣснѣе связываются другъ съ другомъ, 
поддерживаютъ другъ друга, взаимно, про
никаютъ другъ друга. Христіанство пред
полагаетъ извѣстное міровоззрѣніе, извѣст
ную философію, извѣстную исторію и если 
это міровоззрѣніе, эта философія, эта исторія 
объявлены ложными, то вмѣстѣ съ ними 
падаетъ и само христіанство. Богословскій 
католическій факультетъ, соединенный съ 
раціоналистическими и антихристіанскими 
факультетами, оказывается въ странной и 
опасной изолированности; его работа посто
янно подрывается и разрушается другими 
факультетами, стремящимися опровергнуть
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тѣ принципы, на которыхъ зиждется его 
ученіе. Единственный выходъ изъ такого 
опаснаго положенія авторъ видитъ въ учре
жденіи свободныхъ католическихъ универ
ситетовъ. Отъ этого зависитъ судьба выс
шаго католическаго богословскаго образо
ванія во всѣхъ странахъ. Авторъ закан
чиваетъ статью призывомъ къ борьбѣ съ 
тѣми опасностями, которыя угрожаютъ 
славному разсаднику высшаго католиче
скаго просвѣщенія—Лувэнскому универси
тету. Такихъ опасностей существуетъ двѣ: 
ослабленіе католической партіи въ Бельгіи, 
раздѣлившейся изъ-за вопроса о воинской 
реформѣ и ожесточенная борьба фламанд
ской и валлонской національностей въ са
момъ университетѣ.

Тѣмъ не менѣе и теперь Лувэнскій уни
верситетъ, празднующій свой 75-лѣтній 
юбилей, продолжаетъ служить, по справе
дливому замѣчанію Пія X, образцомъ для 
всѣхъ католическихъ учрежденій такого 
рода. Для самой Бельгіи значеніе универси
тета основывается на полномъ «согласіи меж
ду правительствомъ, епископатомъ и уче
ной корпораціей университета. Въ немъ по
лучили образованіе 8 министровъ Бельгіи, 
а трое изъ нихъ были даже здѣсь про
фессорами. Здѣсь же обучались сотни чле
новъ парламента, высшихъ чиновниковъ, 
губернаторовъ. Почти всѣ католическіе и 
соціальные союзы въ странѣ основаны 
бывшими студентами Лувэнскаго универ
ситета. Университетъ, по выраженію кар
динала Мерсье, есть коллективное созданіе 
чувства долга бельгійскихъ католиковъ. 
Онъ содержится исключительно на част
ныя пожертвованія всѣхъ католиковъ, на
чиная съ высшаго дворянства, кончая бѣд
няками. Жертвы эти очень значительны, 
такъ какъ годовое содержаніе университета 
стоитъ 1.200.000 франковъ.

Статистика рисуетъ печальную картину 
упадка религіозной жизни среди нѣмец
кихъ протестантовъ. Вотъ краснорѣчивыя 
цифры, приводимыя «Allg. Eyangelisch— 
Lutterische Kirchenzeitnng» въ Xs отъ 20-го

августа. «Въ 1885 году во всей прусской 
церкви изъ евангелическаго населенія 
причащались 42 процента и въ провин
ціяхъ 40 процентовъ. Въ продолженіе 
какихъ-нибудь 12 лѣтъ число причащаю
щихся уменьшилось на 7—8 процентовъ. 
Уменьшеніе это замѣчается и въ другихъ 
мѣстныхъ протестантскихъ церквахъ Гер
маніи; въ Саксоніи и Гессенѣ на 9, въ 
Вюртембергѣ—на 10, въ Баденѣ—на 11, 
въ Баварскомъ Пфальцѣ болѣе чѣмъ на 
13 процентовъ, а въ самомъ Берлинѣ изъ 
евангелическаго населенія причащаются 
разъ въ годъ только 7—9 процентовъ. 
Число лицъ, выходящихъ изъ церкви, все 
растетъ. Въ 1906 и 1907 годахъ отъ 
евангелической церкви отдѣлилось болѣе 
20.000 человѣкъ. Еще въ 1900 году въ 
Пруссіи число отдѣлившихся было только 
2.228, въ 1904 г. оно поднялось до 3.132, 
въ 1905 г. до 3.741, а въ 1906 г. оно 
сразу возвысилось до 14.125. Падаетъ и 
число студентовъ и кандидатовъ богосло
вія. Въ провинціи не замѣщено до 250 
церковныхъ мѣстъ. Въ 1895 г. число 
кандидатовъ было 448, въ 1900 г. эта 
цифра упала до 307, а въ 1906 г. уже 
до 188, при чемъ многіе изъ нихъ оказались 
неподготовленными къ экзамену, такъ что 
послѣдняя цифра понизилась до 159 бого
слововъ, которыми могли замѣщаться цер
ковныя мѣста въ Пруссіи, да и изъ нихъ 
многіе избираютъ другую дорогу. Скоро 
замѣщать пасторскія мѣста будетъ совер
шенно не кѣмъ.

Среди многихъ причинъ упадка проте
стантства въ Германіи важнѣйшее мѣсто 
занимаетъ крайній религіозный либера
лизмъ, разсадникомъ котораго являются 
нѣмецкіе университеты. Мы не разъ уже 
упоминали объ оригинальныхъ пасторахъ, 
въ своихъ проповѣдяхъ отвергавшихъ 
важнѣйшіе догматы христіанства, и 'что 
всего характернѣе, протесты прихожанъ 
противъ такихъ пасторовъ обычно не при
водили ни къ чему, такъ какъ церковныя 
власти боялись рѣшительными мѣрами



34 ПРИБАВЛЕНІЯ КЪ ЦЕРКОВНЫМЪ ВѢДОМОСТЯМЪ 1599нарушить принципъ протестантской свободы. Теперь дѣло пошло еще дальше. Основныя положенія христіанства стали отвергать уже не отдѣльные пасторы, а цѣлые синоды. На генеральномъ синодѣ церкви великаго герцогства Баденскаго, состоявшемся съ 11 іюня по 4 іюля новаго стиля «Церковно-либеральный союзъ» и 175 пасторовъ внесли предложеніе, чтобы разрѣшено было совершать крещеніе и конфирмацію безъ чтенія апостольскаго символа, издавна произносившагося всѣмъ западомъ при крещеніи и принятаго самимъ Лютеромъ въ основу наставленія въ христіанской вѣрѣ. Свою просьбу они мотивировали тѣмъ, что они не вѣрятъ въ перечисляемые въ этомъ символѣ сверхъестественные факты евангельской исторіи: рожденіе Христа отъ Дѣвы, сошествіе во адъ, воскресеніе и вознесеніе на небо. Эти истины въ символѣ, по ихъ мнѣнію, «втиснуты» въ рамки совершенно чуждаго нынѣшнему времени міровоззрѣнія. Нужно замѣтить при этомъ, что и въ настоящее время чтеніе апостольскаго символа въ баденской церкви обязательно не въ качествѣ исповѣданія, а лишь въ качествѣ повѣствованія, чего либеральная партія добилась еще въ 1877 году, но нынѣшніе либералы не хотѣли даже слушать чтенія символа, говорящаго о воскресшемъ и вознесшемся Христѣ. Просьба либеральной партіи вызвала сильное противодѣйствіе среди позитивной партіи, но напрасно ортодоксалы указывали на то, что отказъ отъ чтенія символа означаетъ отреченіе отъ исповѣданія Іисуса Христа, Сына Божія, что онъ равносиленъ отдѣленію отъ всего христіанства, что онъ поведетъ къ новымъ раздорамъ и дастъ новое основаніе католикамъ отрицать дѣйствительность евангелическаго крещенія, синодъ большинствомъ 30 голосовъ противъ 24 принялъ предложеніе либераловъ и постановилъ изыскать такую форму для крещенія и конфирмаціи, которая, не нанеся ущерба конфессіональному, положе-.

нію церкви, могла бы удовлетворить выраженной потребности. Какъ бы ни пытался синодъ совмѣстить несовмѣстимое, несомнѣнно то, что его постановленіе есть новый крупный шагъ на пути разложенія протестантства.
Въ католическихъ церквахъ Японіи введена новая молитва объ обращеніи Японіи въ христіанство. Вотъ переводъ этой. , молитвы съ латинскаго оригинала:«О Марія, свѣтлая звѣзда Востока, которая, явившись первый разъ на землѣ, возвѣстила скорый восходъ Солнца правды и истины, милостиво потщись просвѣтить жителей японскаго государства, дабы они, послѣ того какъ исчезнетъ тѣнь съ ихъ1 душъ, могли познать чистоту вѣчнаго свѣта, твоего Сына и нашего Господа Іисуса Христа».

С. Троицкій.Отвѣты Редакцій,
Сверхштатному сети. церкви с. Б., В—ской 

епархіи, I. Щ—му: 1) Указанныя вами обители 
существуютъ, и настоятели ихъ не состоятъ въ 
числѣ неблагонадежныхъ, но сборъ пожертво
ваній имъ разрѣшенъ не былъ. 2) Упомянутое 
вами лицо права на полученіе почетной награды 
за 50-лѣтнюю службу не имѣетъ, но отъ епар
хіальнаго начальства зависитъ ходатайствовать 
о его награжденіи орденомъ св. Анны 3 степ. 
3) Означенному вами священнику пенсія по Мин. 
Нар. Проев, не можетъ быть назначена, а для 
выслуги правъ на пенсію ему должны быть 
примѣнены правила о пенсіи за епархіальную 
службу.

Свят. Б—ской церкви, С—ской епархіи, 
I. Б—о: Трава, произрастающая въ церковной 
оградѣ, составляетъ собственность церкви -и 
если причтъ ею пользуется, то долженъ сдѣлать 
взносъ за то въ церковную кассу. Поэтому ре
золюція Преосвященнаго правильна й согласна 
съ 449 ст. т. IX изд. 1899 г. Указываемыя вамп 
свѣдѣнія, какъ помѣщенныя въ частныхъ изда
ніяхъ, и невѣрныя не могутъ служить основа
ніемъ къ проявленію правъ пользованія при
чтомъ означенною травою.

ІІсаломшику церкви с. Б., П—ской епархіи, 
Ж. Ж—у: Ношеніе черной скуфьи лсаломщи-
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ками, при отправленіи богослуженій на откры
томъ воздухѣ въ зимнее и холодное время и 
въ томъ лишь случаѣ, если они отправляютъ 
богослуженія въ стихаряхъ, разрѣшено опредѣ
леніемъ Святѣйшаго Сѵнода отъ 9—26 апрѣля 
сего года за № 2913.

ОБЪЯВЛЕНІЯ»
ОРЕНБУРГСКАЯ Д«. КОНСИСТОРІЯ,
на основаніи 540 ст. II т. Св. Зак. (изд. 1892 г.), 
объявляетъ, что бывшій псаломщикъ церкви по
селка Верхне-Санарскаго, Троил,каго уѣзда, Орен
бургской епархіи Владиміръ Христофоровъ Благо
вѣщенскій, мѣсто жительства коего консисторіи 
въ настоящее время неизвѣстно, вызывается въ 
Оренбургскую духовную консисторію для выслу- 
шанія состоявшагося, по обвиненію его въ само
вольной отлучкѣ, крайне нетрезвой жизни и дракѣ, 
рѣшенія Оренбургскаго епархіальнаго начальства 
объ исключеніи его, Благовѣщенскаго, изъ духов
наго званія съ предупрежденіемъ, что если онъ 
со дня третьей публикаціи (т. 16, ч. II, Зак. Гражд. 
йзд. 1892 г. ст. 286) въ указанный въ 171 ст. Уст. 
Духовн. Консист. срокъ не явится въ консисторію, 
то; согласно этой статьи, теряетъ право на пере
носъ дѣла въ Святѣйшій Сѵнодъ, и состоявшееся 
о немъ рѣшеніе войдетъ въ законную силу. 3—1

Ояуь Варшавской духовной консисторіи
симъ объявляется, что въ оную 6 іюля 1909 года 

вступило прошеніе старшаго околодочнаго надзирателя 
исполнительной Варшавской полиціи Ѳедора Дмитріева 
Ситникова, жительствующаго въ гор. Варшавѣ, по 
Кожаной ул., д. 4, о расторженіи брака его съ женой 
Марѳой Лукьяновой Ситниковой, урожденной Ирьяно- 
вой, вѣнчаннаго причтомъ Дпмитріевской церкви Пав
ловской станицы, Донской епархіи, 12 Февраля 1886 
года. Ио заявленію просителя Ѳедора Дмитріева Сит
никова, безвѣстное отсутствіе его супруги Марѳы Лукья
новой Ситниковой началось изъ хут. Головскаго, Пав
ловской станицы, обл. войска Донского съ Февраля 
1890 года. Силою сего объявленія всѣ мѣста и лица, 
могѵщія имѣть свѣдѣнія о пребываніи безвѣстно от
сутствующей Марѳы Лукьяновой Ситниковой, обязы
ваются немедленно доставить оныя въ Варшавскую 
духовную консисторію.

Отъ Владикавказской духов, консисторіи
симъ объявляется, что въ оную 14- марта 1909 года 

вступило прошеніе крестьянина села Вязовки, Черно- 
ярскаго уѣзда, Астраханской губерніи, Григорія Лу
кина Чуйкова, жительствующаго въ сел. Юрсовкѣ, 
кизлярскаго отдѣла, Терской области, о расторженіи 
брака его съ женой Еленой іосифовой Чуйковой, вѣн
чаннаго причтомъ Іоаннс-Богословской церкви села 
Вязовки, Астраханской епархіи, 26 января 1896 года. 
Ио заявленію просителя Григорія Лукина Чуйкова, 
безвѣстное отсутствіе его супруги Елены іосифовой 
Чуйковой пачалось изъ с. Вязовки съ 1903 г. Силою 
сего объявленія всѣ мѣста и лица, могущія имѣть 
свѣдѣнія о пребываніи безвѣстно отсутствующей 
Елены Іосифовой Чуйковой, обязываются немедленно 
доставить оныя въ Владикавказскую духовную конси
сторію.

ОФъ Воронежской духовной консисторіи 
симъ объявляется, что въ оную 29 ноября 1908 г. 

вступило прошеніе мѣщанки гор. Богородицка, Туль

ской губерніи, Параскевы Мартиновой Кутилиной, о 
расторженіи брака ея съ мужемъ Николаемъ Михаило,- 
вымъ Путилинымъ, вѣнчаннаго причтомъ Преобра
женскаго собора города Павловска 26 января 1896 г. 
По заявленію проснтельпнцы Параскевы Мартиновой 
Кутилиной, безвѣстное отсутствіе ея супруга Николая 
Михайлова Кутилина началось изъ гор. Павловска, 
Воронежской губерніи, съ 1897 года. Сизою сего объ
явленія всѣ мѣста и лпца, могущія имѣть свѣдѣнія 
о пребываніи безвѣстно отсутствующаго Николая 
Михайлова Кутилина, обязываются немедленно доста
вить оныя въ Воронежскую духовную консисторію.

Отъ Воронежской духовной консисторіи.
симъ объявляется, что въ оную 23 января 1908 г. 

вступило прошеніе крестьянина хут. Керенщина, Остро
гожскаго уѣзда, Стефана Димитріева Ткачева, о рас
торженіи брака его съ женой Марѳой Ивановой Тка
чевой, вѣнчаннаго причтомъ Успенской.церкви слоб. 
ІІобѣдинской, Острогожскаго уѣзда, 4 февраля 1900 г. 
По заявленію просителя Стефана Димитріева Ткачева, 
безвѣстное отсутствіе его супруги Марѳы Ивановой 
Ткачевой началось изъ хут. Коренщина съ 1902 года. 
Силою сего объявленія всѣ мѣста и лица, могущія 
имѣть свѣдѣнія о пребываніи безвѣстно отсутствую
щей Марѳы Ивановой Ткачевой, обязываются немед
ленно доставить оныя въ Воронежскую духовную кон
систорію.

Отъ Воронежской духовной консисторіи
симъ объявляется, что въ оную 14 марта 1909 г. 

вступило прошеніе крестьянина с. Аношкина, Коро- 
тоякскаго уѣзда, Евтихія Петрова Ждамирова, о рас
торженіи брака его съ женой Матроной Борисовой Жда- 
мировой, вѣнчаннаго причтомъ Вознесепской церкви 
с. Аношкина, Коротоякскаго уѣзда, 3 ноября 1899 г. 
Но заявленію просителя Евтихія Петрова Ждамирова, 
безвѣстное отсутствіе его супруги Матроны Борисовой 
Ждамировой началось изъ с. Аношкина, Коротоякскаго 
уѣзда, 1901 года. Силою сего объявленія всѣ мѣста и 
лпца, могущія имѣть свѣдѣнія о пребываніи безвѣстно 
отсутствующей Матроны Боргісовой Ждамировой, 
обязываются немедленно доставить оныя въ Воронеж
скую духовную консисторію.

Отъ Грузино-Имеретинской Святѣйшаго
Правительствующаго Сѵнода Конторы 

симъ объявляется, что въ оную 15 апрѣля 1909 года 
вступило прошепіе Нины Георгіевой Грайпертъ, уро
жденной Бабуцпдзе, жительствующей въ Тифлисѣ на 
Красногорской ул., д. 42, о расторженіи брака-ея съ 
мужемъ Владиславомъ Войцеховичемъ Грайпертъ, вѣн
чаннаго причтомъ Тифлисской Калоубанской Богоро
дичной церкви 16 января 1900 года. По заявленію 
просительницы Нины Георгіевой Грайпертъ, безвѣстпое 
отсутствіе ея супруга Владислава Войцеховпча Грай
пертъ началось изъ города Тифлиса съ 1903 года. 
Силою сего объявленія всѣ мѣста и лица, могущія 
имѣть свѣдѣнія о пребываніи безвѣстно отсутствую- 
щаго Владислава Войцеховича Грайпертъ, обязываются 
немедленно доставить опыя въ Грузино-Имеретинскую 
Синодальную Контору.

Отъ Грузино-Имеретинской Святѣйшаго
Правительствующаго Сѵнода Конторы 

симъ объявляется, что въ оную 2 сентября 1908 года 
вступило прошеніе Анастасіи Иваповой ЧуФистовой, 
жительствующей въ Новороссійскѣ, въ Меѳодіевскомъ 
поселкѣ, о расторженіи брака ея съ мужемъ Алексѣемъ 
Ивановымъ Чуфистовымъ, вѣнчаннаго причтомъ 
Троицкой церкви па Терцовой Полянѣ города Во
ронежа 18 іюля 1882 года. Ио заявленію проситель
ницы Анастасіи Ивановой ЧуФистовой, безвѣстпое 
отсутствіе ея супруга Алексѣя Иванова Чуфистова 
началось изъ города Новороссійска съ 1901 года. Сплою 
сего объявленія всѣ мѣста и лица, могущія имѣть свѣ
дѣнія о пребываніи безвѣстно отсутствующаго Але
ксѣя Иванова Чуфистова, обязываются немедленно 
доставить оныя въ Грузино-Имеретинскую Синодаль
ную Контору.
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Отъ Екатеринославской дух. консисторіи
симъ объявляется, что въ оную 15 декабря 1908 г. 

вступило прошеніе крестьянки Акилины Антоніевой 
Мозулевой, жительствующей въ селъ Цопельнастомъ, 
Вѳрхнеднѣпровскаго уѣзда, о расторженіи брака ея съ 
мужемъ Ѳедоромъ Даніиловымъ Мозуль, вѣнчаннаго 
причтомъ Іоанно-Богословской церкви села Попель- 
настаго. Верхнеднѣпровскаго уѣзда, 19 октября 1880- 
года. Ио заявленію просительницы Акилины Антоніе
вой Мозулевой, безвѣстное отсутствіе ея супруга Ѳе
дора Даніилова Мозуль началось изъ с. ІІопельиастаго, 
Верхпеднѣпровскаго уѣзда, съ 1882 г. Силою сего объ
явленія всѣ мѣста и лица, могущія имѣть свѣдѣнія о 
пребываніи безвѣстно отсутствующаго Ѳедора Да
ніилова Мозуль, обязываются немедленно доставить 
оныя въ Екатеринославскую духовную консисторію.

Отъ Кишиневской духовной консисторіи
симъ объявляется, что въ оную 9 апрѣля 1909 года 

вступило прошеніе жителя города Измаила, Бессараб
ской губерніи, Димитрія Константинова Антоніу, о 
расторженіи брака его съ женой Маріей Ивановой Ан
тоніу, урожденной Воробьевой, вѣнчаннаго причтомъ 
Свято-Николаевской церкви гор. Измаила 5 Февраля 
1897 года. По заявленію просителя Димитрія Констан
тинова Антоніу, безвѣстное отсутствіе его супруги 
Маріи Ивановой Антоніу началось изъ гор. Измаила, 
7 лѣтъ тому назадъ. Силою сего объявленія всѣ мѣста 
й лица, могущія имѣть свѣдѣнія о пребываніи без
вѣстно отсутствующей Маріи Ивановой Антоніу, 
обязываются немедленно доставить оныя въ Кишинев
скую духовную консисторію.

Отъ Курской духовной консисторіи 
симъ объявляется, что въ оную 3 іюня 1909 года 

вступило прошеніе мѣщанина Бориса Иванова Фремель, 
жительствующаго въ с. Ивпѣ, Обнинскаго уѣзда, о 
расторженіи брака его съ женой Юліей Викентіевой 
Фремель, вѣнчаннаго причтомъ церкви ЕгерндорФЪ, 
епархія Ольмюцъ, Силезія, округъ Троппау 5 Февраля 
1883 года. Но заявленію просителя Бориса Иванова 
Фремель, безвѣстное отсутствіе его супруги Юліи Ви
кентіевой Фремель началось изъ села Лютовкп, Бого- 
духовскаго уѣзда, Харьковской губерніи, 1889 года. 
Силою сего объявленія всѣ мѣста и лица, могущія 
имѣть свѣдѣнія о пребыванігі безвѣстно отсутствую
щей Юліи Викентіевой Фремель, обязываются немед
ленно доставить оныя въ Курскую духовную конси
сторію.

Отъ Оренбургской духовной консисторіи 
симъ объявляется, что въ оную 20 Февраля 1909 г. 

вступило прошеніе Орскаго мѣщанина Гавріила Ильипа 
Маркина, жительствующаго въ хуторѣ Боклннскомъ, 
Рельевской вол., Оренбургскаго уѣзда, въ соб. домѣ, 
о расторженіи брака его съ женой Евдокіей Ильиной 
Маркиной, урожденной Шаховой, вѣнчаннаго при
чтомъ Казанской церкви села Старой-Чиглы, Бобров
скаго уѣзда, Воронежской губерніи, 25 января 1876 г. 
По заявленію просителя Гавріила Ильина Маркина, 
безвѣстное отсутствіе его супруги Евдокіи Ильиной 
Маркиной началось изъ города Орска съ 1880 года. 
Силою сего объявленія всѣ мѣста и лица, могущія 
ийѣть свѣдѣнія о пребываніи безвѣстно отсутствую
щей Евдокіи Ильиной Маркиной, обязываются немед
ленно доставить оныя въ Оренбургскую духовную кон
систорію.

Отъ Полтавской духовной консисторіи 
симъ объявляется, что въ оную 25 Февраля 1909 г. 

вступило прошеніе казака села Голубовыхъ хуторовъ, 
Зѣньковскаго уѣзда, Іоанна Емеліанова Пышпенко, 
о расторженіи брака его съ женой Еленой ѲеоФилак- 
тоной Пышпенко, вѣнчаннаго причтомъ Троицкой цер
кви села Любомарка, Херсонской епархіи, 11 ноября 
1884 года. По заявленію просителя Іоанна Емеліанова 
Пьішненко, безвѣстное отсутствіе его супруги Елены 
ѲеоФилактовой Пышненко началось изъ Таврической

губерніи, съ 1900 года. Силою сего объявленія всѣ 
мѣста и лица, могущія имѣть свѣдѣнія о пребываніи 
безвѣстно отсутствующей Елены Ѳеофилактовой 
Пышненко, обязываются немедленно доставить оныя 
въ Полтавскую духовную консисторію.

Отъ Кіевской духовной консисторіи
симъ объявляется, что въ оную 9 января 1909 г. 

вступило прошеніе крестьянина Ѳеодосія Іуліянова 
Скляренко, жительствующаго въ селѣ Красномъ-Бутѣ. 
Уманскаго уѣзда, о расторженіи брака его съ женой 
Агаѳіей Михайловой Скляренко, урожденной Шкля- 
ренко, вѣнчаннаго причтомъ Свято-Николаевской цер
кви с. Краснаго-Куты, Уманскаго уѣзда, 28 октября 
1901 года. По заявленію просителя Ѳеодосія Іуліянова 
Скляренко, безвѣстное отсутствіе его супруги Агаѳіи 
Михайловой Скляренко началось изъ села Краснаго- 
Кута съ 1902 года. Силою сего объявленія всѣ мѣста 
и лица, могущія имѣть свѣдѣнія о пребываніи без
вѣстно отсутствующей Агаѳіи Михайловой Скля
ренко, обязываются немедленно доставить оныя въ 
Кіевскую духовную консисторію.

Отъ С.-Петербургской духов, консисторіи 
симъ объявляется, что въ оную 27 Февраля 1906 г. 

вступило прошеніе жены крестьянина Ярославской гу
берніи, Угличскаго уѣзда, Сигорской волости, деревни 
Овинцева Маріи Константиновой Глазуновой, житель
ствующей въ Кронштадтѣ, по Галкиной ул., д. 45, 
кв. 5, о расторженіи брака ея съ мужемъ ’Андреемъ 
Семеновымъ Глазуновымъ, вѣнчаннаго причтомъ Крон
штадтскаго Андреевскаго собора 13 мая 1883 года. 
Но заявленію просительницы Маріи Константиновой 
Глазуновой, безвѣстное отсутствіе ея супруга Андрея 
Семенова Глазунова началось изъ гор. Кронштадта, 
Галкина ул., д. 45, кв. 1, съ 1885 года. Силою сего 
объявленія всѣ мѣста и лица, могущія имѣть свѣ
дѣнія о пребываніи безвѣстно отсутствующаго Андрен 
Семенова Глазунова, обязываются немедленно доста
вить оныя въ С.-Петербургскую духовную консисторію.

Отъ С.-Петербургской духов, консисторіи 
симъ объявляется, что въ оную 14 іюля 1909 года 

вступило прошеніе жены безземельнаго крестьянина 
Смоленской губерніи, Гжатскаго уѣзда, Мокринской 
волости, деревни Калужской, Агаѳіи Кузьминой Коз
ловой, жительствующей по Литейному проси., д. 51, 
кв. 44, о расторженіи брака ея съ мужемъ Яковомъ 
Никитинымъ Козловымъ, вѣнчапнаго причтомъ церкви 
села Дровнина, Гжатскаго уѣзда, 27 января 1875 года. 
Ио заявленію просительницы Агаѳіи Кузьминой Коз
ловой, безвѣстное отсутствіе ея супруга Якова Ники- 
типа Козлова началось въ 1894 году послѣ отбытія 
имъ наказанія въ исправительныхъ арестантскихъ ро
тахъ по опредѣленію Смоленскаго окружного суда въ 
мартѣ 1893 года. Силою сего объявленія, всѣ мѣста 
и лица, могущія имѣть свѣдѣнія о пребываніи без
вѣстно отсутствующаго Якова Никитина Козлова, 
обязываются немедленно доставить оныя въ С.-Петер
бургскую духовную консисторію.

Отъ С.-Петербургской дух. консисторіи
симъ объявляется, что въ оную 4 марта 1909 го -а 

вступило прошеніе жены крестьянина Спб. губерніи 
и уѣзда, Полюстровской волости, Гликеріи Андреевой 
Моховой, жительствующей по Прядильному пер., д. 3, 
кв. 2, о расторженіи брака ея съ мужемъ Сергѣемъ 
Александровымъ Моховымъ, вѣпчаннаго причтомъ 
церкви св. прав. Захаріи и Елисаветы, что при кава
лергардскомъ полку, 4 Февраля 1894 года. Ио заявле
нію просительницы Гликеріи Андреевой Моховой, без
вѣстное отсутствіе ея супруга Сергѣя Александрова 
Мохова началось изъ гор. Спб., съ Путиловскаго за
вода, съ 1896 года. Силою сего объявленія всѣ мѣста 
и лица, могущія имѣть свѣдѣнія о пребываніи без
вѣстно отсутствующаго, Сергѣи Александрова. Мо
хова, обязываются немедленно доставить оныя въ
С.-Петербургскую духовную консисторію.
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сост. А. Н. Новиковъ, 
подъ редакц. прот. 
Н. А. КаллистовъКнига „МЕТРИКИ1

НЕОБХОДИМА КМКДОМУ ЯРИТО.
ИЗЪ ОТЗЫВА СВЯЩЕННИКА О КНИГЪ „МЕТРИКИ^. 

«Считаю долгомъ совѣтовать священникамъ съ ограниченными матеріальными
средствами пріобрѣтать ее, какъ самое полное руководство для веденія метрическ. 
записей, въ церковныя библіотеки». Свящ. 1. Ануръевъ. Г. Вологда, 23 марта 1908 г.

Отзывъ другого священника—См. въ № 16 «Церк. Вѣдом.» тек. года.
Выписыв. кн. (ц. 2 р. 50 к. съ иерее.)—по адресу: Спб., Мойка, 92, кв. 38, Л. П. НОВИКОВУ.

ПОСТУПИЛА ВЪ ПРОДАЖУ
И0Е5ДЯ К НІЙ Г А СИЛАЧЪ.

ftfrfcgSS ЙЭ: НАШЪ ИНОЖИВІЙII ТОЛКОВЫЙ ЫНВАИ»
даетъ возможность каждому научиться вполнѣ правильно писать по русски, также объясняетъ 
значеніе каждаго слова. 2 тома 2208 страницъ высылается только наложеннымъ платежомъ 

за 3 рубля. Въ роскошномъ переплетѣ 4 руб.

Самоучитель къ разви
тію силы и мускуловъ. 
Упражненіе съ гирями и при

борами А. ШТОЛЬЦА съ 82 рисунками въ текстѣ. 1909 г., ц. 75 к., съ иерее. 1 р. Книга эта 
разошлась въ количествѣ до 100.000 экземпляровъ.

Требованія адресов.: С.-Петербургъ, въ контору книжнаго склада «СОТРУДНИКЪ», Литейный, 55, кв. 36.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ИКОНОСТАСНАЯ МАСТЕРСКАЯ
ИВ. ИВ. ЗОТОВА

въ городѣ ЧЕРНИГОВѢ.

Желающимъ пріобрѣсти иконы—точныя копіи св. благ. кн. АННЫ КАШИНСКОЙ, прей. 
СЕРАФИМА, св. ѲЕОДОСІЯ и-друг. святыхъ, предлагаю таковыя на выгодныхъ условіяхъ, а дабы 
удостовѣрить заказчика въ изящности работы, иконы высылаю безъ задатка и наложеннаго платежа. 
Если икона не выполнена художественно, принимаю на свой счетъ обратно. Это полная гарантія за 
до ор о совѣстное исполненіе заказа. Цѣны самыя доступныя и для бѣдныхъ церквей. Иконы пишутся на 
Аѳонскомъ кипарисѣ съ чеканкою по червонному золоту съ украшеніемъ, разноцвѣтною эмалью и на 
простыхъ доскахъ, полотнѣ и цинкѣ, безъ позолоты, на половину дешевле. Новый подробный 
съ рисунками прейсъ-кур антъ высылаю безплатно. 1—1

! ЗДОРОВЫЙ ДОМАШНІЙ СТОЛЪ j 
} ПРИДВОРНАГО ПОВАР А А, МИХАЙЛОВА. 1

СОДЕРЖАНІЕ: постный столъ, вегетаріанскій столъ, скоромный столъ. ®

Въ этой книгѣ, предназначенной для средняго обывателя, всякая хозяйка найдетъ массу @ 
© новыхъ блюдъ на ряду съ давно извѣстными и необходимыми въ каждомъ хозяйствѣ. Масса ф 
g сладкихъ блюдъ, тортовъ, пеПеній, соусовъ и салатовъ объяснены простымъ понятнымъ язы- X 
X комъ. Цѣна 50 коп., съ пересылкой 60 коп. Книжный магазинъ «СОВРЕМЕННИКЪ». С.-Петер- S 
® бургъ, Невскій пр. (уг. Надеждинской), д. № 96 (входъ съ Надеждинской). 1—1 ф©К®д@й®й®й®й®й®й®и®й©й®й©й©к©й®й©й@й©й®й©й®й@й®й®и©й®й®й®и®^.@
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ВАЛДАЙСКІЙ КОЛОКОЛЬНО-ЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОДЪ
Алексѣя Васильевича УСАЧЕВА,

въ г. Віалдаѣ, Нригорвдвкой губерніи. .
Отливаю различной величины церковные колокола съ сильнымъ и пріятнымъ звукомъ, 

изящною отдѣлкою, а также переливаю и старые колокола по самымъ сходнымъ цѣнамъ, ко
локола украшаются изображеніями святыхъ иконъ, орнаментами и надписями на разныхъ язы
кахъ по желанію заказчиковъ. Звоны подбираю по камертону. Допускается разсрочка платежа 
на выгодныхъ для заказчиковъ условіяхъ. За доброкачественность, благозвучіе и прочность 
колоколовъ, заводъ выдаетъ долголѣтнее ручательство. Доставку колоколовъ по желѣзной до- 
рогѣ заводъ принимаетъ на свой счетъ. п„лттлт,„- «

Между многими моими заказами мною выполнены, какъ на поставку полныхъ „боновъ, а 
равно и отдѣльныхъ колоколовъ слѣдующіе: по заказу свиты Его Императорскаго Величества 
генералъ-майора Хана-Нахичеванскаго и князя Манвелова для церкви леибъ-гвардш Кон
наго полка полный звонъ. По заказу преосвященнаго епископа Гомельскаго Митрофана въ 
г Могилевъ для Братскаго монастыря 1 колоколъ вѣсомъ въ 330 нуд.: по заказу преосвящен
наго епископа Никона, въ г. Балту, Подольской губ. для Ѳеодосіевскаго монастыря полный 
звонъ въ 309 пуд.; въ село Петряево, Вологодской гуоерніи, колоколъ въ 305 пуд., въ.с. кон 
стантиновское, Тверск. губ., звонъ въ 216 пуд.; въ с. Благодатное Ставропольской гуо коло- 
колъ въ 200 нуд.; въ Троицкій Селижаровъ монастырь, Тверск. гуо., колоколъ вь 2СЬ пуд., въ 
село ІІворовское, Тверск., губ., колоколъ въ 201 пуд.; въ село Климово, Гверск. губ., к^^колъ 
200 пуд.; въ с. Карпеики, Самарской губ., полный звонивъ 300 пуд., при главномъ коло ю. 
въ 250 п.; въ мѣстечко Ичню, Черниговской губ., главный колоколъ въ 200 п.; въ с. Славково, 
Тверск. губ., колоколъ 341 и. и много друг. За отлитые и доставленные мною колокола имѣю 
много благодарностей и всѣ заказы исполняются мною въ возможно кратчайшій срокъ. а-2

Съ заказами и справками прошу обращаться по адресу: Гор. Валдай, ^.овг. гуо 
Валдайскій колокольно-литейный заводъ, Алексѣю Васильевичу УСАЧЁВУ.
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ЖЕЛУДОЧНЫЕ
ЛУЧШІЕ ВЪ РОССІИ КОЛОКОЛА ЦЕРКОВНЫЕ ЗАВОДОВ!) ПРИУРШО,

и. А. ВАКУЛЕВА Н-ЦЫ и ТОРГОВЛЕ© ДОМА И. И. ГИЛЕВА С-вья.
Заводы, существуютъ 150 лѣтъ съ 1758 года.

За отливку колоколовъ удостоены ВЫСОЧАЙШЕЙ благодарности. Имѣютъ награды выставкахъ: 
почетный отзывъ, серебряную и двѣ большія золотыя медали съ дипломомъ въ 1905-1907 г.г. 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ДЛЯ ВСЕЙ РОССІИ

КСЕНОФОНТЪ СОКІЛОВЬ
В Ь ЧЕЛЯБИНСКѢ-

Въ заводахъ и на складѣ въ г. Челябинскѣ колокола готовые и на заказъ до 1.200 пудовъ-.- 
Пневосходные музыкальные голоса.—Настройка по камертонамъ.-Ручательство за сильные и пріят
ные звуки и прочность.—Обмѣнъ старыхъ разбитыхъ или незвучныхъ колоколовъ. Разсрочка 
платежа —Подъемка на колокольни храмовъ и доставка во всѣ мѣста жел. дор. по удешевленному 
тарифу- Отдаленность завода отъ центра Россіи потеряла теперь всякое значеніе, такъ кай, Прави- 
тельсмомъ установленъ съ 15 іюля 1899 г. льготный тарифъ на перевозку по желѣзн. дорогѣ какъ 
wn-RMYT колоколовъ такъ и старыхъ для переливки—по 1/<00 коп. съ пуда и версты.

Заводы отливали въ разныя мѣста колокола 1000 пудоваго вѣса. Полуторавѣковое существова
ніе заводовъ Приуралья съ ихъ огромной практикой позволило имъ выработать отличнѣйшій отъ 
всѣхъ сплавъ колокольной бронзы п форму, и размѣры колоколовъ-наиболѣе благозвучныхъ, спра
ведливо считающихся, по силѣ и пріятности, звука, лучшими по всей Россіи. O„WJ,7VT чя

Л Заводы, находясь вблизи мѣсторожденій мѣдныхъ рудъ и стариннѣйшихъ мѣдиплавильныхъ за 
воловъ на Уралѣ: Демидова, Богословскихъ, В. Исетскихъ, Рязанцева, Кыштымскихъ и друг., 
возможность изготовлять свои колокола не только всегда изъ высокаго качества мѣди штыковой 
УрТльскпхъ заводовъ, но и продавать ихъ во всякое время на полтора-два рубля въ лудѣ дешевле 
всѣхъ другихъ колокольно-литейныхъ заводовъ, находящихся въ губерніяхъ центральной Ро ’

Самые ближайшіе заводы для заказчиковъ Сибири, Степного края, Урала и губерніи Приуралья. 
-Ф- Пр ей съ-куранты по требованію высылаются безплатно. • 1

Адресов, съ запросами и заказами: гор. Челябинскъ, представ. BS. А. СОКОЛОВУ  ̂
—--------- ------------ С.-Петербургъ. Сѵнодальная типографія.


