
28. L I V і J

bvi6^°

.хѵ^пСКІЯ
Епархіальныя Вѣдомости

издаваемыя при Орловской Духовной Семинаріи.
LII ГОДЪ.

№ 50 51 Изданіе gГодовая цѣна съ пе- g, 
рѳсылкою 6 р. 50 к. еженедѣльное.

18-го декабря 1916 года.

ОТДЪЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ,

Распоряженіе Епархіальнаго Начальства.
При обозрѣніи церквей епархіи, Его Преосвященствомъ 

замѣчено отсутствіе въ нихъ синодиковъ. Въ виду сего 
предписывается, чтобы во всѣхъ церквахъ Орловской епар
хіи заведены были синодики, въ кои внесены были бы для 
поминовенія за богослуженіями въ воскресные и празднич
ные и особо положенные для поминовенія дпи всѣ убіен
ные въ текущую войну прихожане по каждой церкви и всѣ 
почившіе епископы Орловской епархіи, а именно: Аполлосъ, 
Дпсиѳей, Іона, Гавріилъ, Никодимъ, Иннокентій, Евлампій, 
Смарагдъ, Поликарпъ, Макарій, Іувеяалій, Симеонъ, Митро
фанъ, Никаноръ, Ириней и Александръ.

Въ церквахъ Брянскаго уѣзда должпы быть внесены, 
кромѣ того, почившіе епископы Брянскіе: Захарія, Митро
фанъ, Арсеній, Наѳанаилъ, Григорій, Исаакій, Евѳимій.Ѳео-
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фанъ, Нектарій и Іона, а въ церквахъ Сѣвскаго уѣзда— 
почившіе епископы Сѣвскіе: Тихонъ, Кириллъ, Амвросій, 
Дамаскинъ и Ѳеоктистъ.

Епархіальныя извѣстія.
Допущенъ къ исправленію должности Благочиннаго по 

2-му Малоархангельскому округу помощникъ Благочиннаго 
того же округа, священникъ Андрей Орловъ—съ 1 іюня.

Перемѣщены, согласно прошенію: священникъ ц. с. Позд- 
няшовки, Сѣв. у., Варлаамъ Поповъ—къ ц. с. Лобанова, того 
же уѣзда—съ 1 января 1917 г., діаконъ-псаломщикъ села 
Веребска, Дм. у., Семенъ Панковъ—штатнымъ діакономъ къ 
Николаевской ц. с. Паниковца, Ел. у.,—5 декабря и псалом
щикъ с. Воейковой Казинки, Ел. у., Иванъ Добролюбовъ—къ 
ц. с. Верхососенья, Мал. у.—ІО декабря.

Утверждены въ должности псаломщика состоящіе на 
испытаніи въ исполненіи обязанностей таковой: при ц. с. 
Ретяжей, Кр. у., Илья Орловъ—5 декабря, при ц. с. Колы
чева, Мц. у., Иванъ Филипповъ—22 ноября, при ц. с. Любох- 
ны, Бр. у., Николай Хотюшинъ—10 декабря и и. д. псалом
щика при ц. с. Добруни, Сѣв. у., Георгій Можинъ—5 дек.

Отчислены отъ мѣста, по распоряженію Епархіальнаго 
Начальства: испр. должн. псалом, при ц. с. Нетрубежа, Мал. 
у., Василій Марковъ—9 декабря и псаломщики: Кромского 
собора Ѳеодоръ Грибановъ—9 декабря и Колпенской Плоты, 
Мал. у., Николай Орловъ—1 декабря.

Праздныя священно-церковно-служительскія мѣста.
Священническія.

II Въ с. Пашеньковѣ, Мц. у.,—съ 9 ноября, число душъ 
м. и. 277, земли 36 д„ каз. жал. 400 р,, имѣется церковный 
домъ. Причтъ 2 членный.

2) Въ с. Чаянкѣ, Дм. у.,—съ И ноября, число душъ м. 
и. 720, земли 36 д., каз. жал. 400 р. Причтъ 2 членный.

3) Въ с. Довдняиювкѣ, Сѣв. у ,—съ 1 января 1917 г., чи- 
ело душъ м. п. 1037, земли 37 д. Причтъ 2 членный.
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4) Въ с. Большомъ Бобровѣ, Дм. у.9—съ 10 декабря, чи
сло душъ м. п. 883, земли 60 д., каз. жал. 400 р. Причтъ 
■2 членный.

Праздныя мѣста запасныхъ священниковъ.
Въ Волховскомъ у.—въ градскомъ, во 2 и 3 благоч. окр. 

„ Брянскомъ—въ 1 и 5 окр.
* Дмитровскомъ—во 2 и 3 окр.
. Елецкомъ—во 2 окр. 
я Карачевскомъ—въ 1 и 3 окр.
„ Крамскомъ—въ 3 округѣ.
„ Малоархангельскомъ—во 2 округѣ. 
я Мценскомъ—въ 1 и 2 окр. 
w Ливенскомъ—во 2 и 4 окр.
„ Сѣвскомъ—въ 1, 3 и 4 округѣ.
9 Трубчевскомъ—въ 1 округѣ.
9 Орловскомъ—въ 3 округѣ.

5) Діаконскія.
1) Въ с. Студент, Кромск. у.,—съ 4 іюля, число душъ 

•м. п. 1262, земли 36 д. Причтъ 3 членный.
2) При Воскресенской г. Ірубчевска ц.,—съ 2 апрѣля, чис

ло душъ м. и. 2010, земли 41 д. Причтъ 2 штатный.
3) Въ с. Быховѣ, Сѣв. у.,—съ 15 апрѣля, число душъ м. 

и. 971, земли 42 д. Причтъ 3 членный.
4) Въ с. Полевыхъ Новоселкахъ, Сѣв. у.,—съ 20 августа, 

число душъ м. и. 1403, земли 36 д., каз. жал. 539 р'. Причтъ 
3 членный.

5) Въ с. Тапковѣ, Кр. у.,—съ 22 августа, число душъ м. 
п. 1222, земли 32 д. Причтъ 3 членный.

6) При Владимірской ц. с. Чернавска, Ел. у.,—съ 28 ок
тября, число душъ м. п. 1534, земли 36 д., каз. жал. 400 р. 
Причтъ 3 членный.

7) Въ с. Рябчичахъ, Бр. у.,—съ 16 октября, число душъ 
м. и. 3304, земли 138 д. Причтъ 2 штатный.

Примѣчаніе. Свѣдѣнія о прочихъ праздныхъ діаконскихъ мѣстахъ 
открывшихся болѣѳ 6-ти мѣсяцевъ тому назадъ, можно получать въ 
канцеляріи Консисторіи изъ справочной о мѣстахъ книги.

В) Псаломщическія.
1) Въ с. Черни, Кр. у.,—съ 18 мая, число душъ м. и. 

743, земли 44 д., каз. жал. 550 р. Причтъ 2 членный.
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2) Въ с. Гапоновѣ, Сѣв. у.,—съ 12 мая, число душъ м. 
п. 639. земли 36 д„ каз. жал. 400 р. Причтъ 2 членный.

3) Въ с. Барышьѣ, Бр. у,—съ 25 мая, число душъ м. п, 
832, земли 75 д. Причтъ 2 членный.

4) Въ с. Рябинкахъ, Ел. у.,—съ 19 іюля, число душъ и 
и. 1491, земли 52 д., каз. жал. 550 р. Причтъ 3 членный.

5) Въ с. Борисовѣ, Сѣв. у.,—съ 23 іюня, число душъ м. 
п. 536, земли 33 д., каз. жал. 550 р. Причтъ 2 членный.

6) Въ с. Дальней Плотѣ, Мал. у,,—со 2 августа, число 
душъ м. п. 1245, земли 38 д. Причтъ 3 членный.

7) Въ с. Ближнемъ Гнѣздиловѣ, Болх. у.,—съ 10 августа, 
число душъ м. п. 262, земли 34 дес., имѣется церковный 
домъ, каз. жал. 525 руб. Причтъ 2 членный.

8) Въ с. Любцѣ, Тр. у.,—съ 8 августа, число душъ м. 
п. 1416, земли 30 д., каз. жал. 550 р. Причтъ 3 члепный.

9) Въ с. Красной Слободѣ, Тр. у.,—съ 6 августа, число 
цушъ м. п. 1631, земли 69 д. Причтъ 3 членный.

10) Въ с. Лутнѣ, Бр. у.,—съ 27 августа, число душъ м. 
п. 2289, земли 43 д., каз. жал. 950 р. ІІричтъ 2 штатный.

11) Въ с. Яриловкѣ, Ел. у.,—съ 3 сентября, число душъ 
м. п. 914, земли 36 д., каз. жал. 400 р., имѣется церков
ный домъ. Причтъ 2 членный.

12) Въ с. Аѳанасіевскомъ, Мц. у.,—съ 13 сентября, число 
душъ м. п. 1374, земли 104 десятины. Причтъ 3 чл.

13) Въ с. Аркинѣ, Сѣв. у.,—съ 23 сентября, число душъ 
м. и. 887, земли 36 д., каз. жал. 400 р. Причтъ 2 член.

14) Въ с. Корытенкѣ,Лив.у.,—съ 30 сентября, число душъ 
м. и. 1183, земли 43 д. Причтъ 2 членный.

15) Въ с. Климовѣ, Кар. у.,—съ 7 октября, число душъ м. 
и. 321. земли 46 д., каз. жал. 525 р., имѣется церк. домъ. 
Причтъ 2 членный.

16) Въ с. Троицкомъ на Щучьѣ, Орл. у.,—съ 18 октября, 
число душъ м. и. 927, земли 23 д., каз. жал. 550 р. Причтъ 
3 членный.

17) Въ с. Пятницкомъ, Бр. у.,—съ 26 октября, число душъ 
м. и. 1897, земли 36 д., каз. жал. 550 р. Причтъ 3 членн.

18) Въ с. Красномъ, Тр. у.,—съ 2 ноября, число душъ м. 
п. 1679, земли 59 д. Причтъ 3 членный.

19) Въ с. Архангельскомъ на Неручи, Мал. у.,—съ 10 пояб- 
ря, число душъ м. и. 2459, земли 41 д. Причтъ 2 штатный.

20) Въ с. Бариловѣ, Болх. у ,—съ 16 октября, число душъ 
м. п. 2081, земли 43 д. Причтъ 3 членный.
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21) Въ с. Масловѣ, Орл. у.,—съ 28 октября, число душъ 
м. п. 1284, земли 33 д., каз. -кал. 400 р. Причтъ 2 членн.

22) Въ с. Бойтичахъ, Бр. у.,—съ 16 ноября, число душъ 
м. п. 724, земли 36 д., каз. жал. 400 р. Причтъ 2 членный.

23) Ври Знаменской г. Сѣвска ц.,—съ 19 ноября, земли 
28 д., каз. жал. 400 р., имѣется церк. домъ, церковь без
приходная. Причтъ 2 членный.

24) Въ с. Дурневѣ, Мц. у.,—съ 23 ноябоя, число душъ м. 
и. 914, земли 38 д., каз. жал. 550 р. Причтъ 3 членный.

25) Въ с. Прилѣпахъ, Кр. у.,—съ 16 ноября, число душъ 
м. п. 398, земли 36 д., имѣется церк. домъ, каз. жал. 525 р. 
Причтъ 2 членный.

26) Въ с. Княжичахъ, Бр. у.,—съ 17 ноября, число душъ 
м. п. 581, земли 64 д, каз. жал. 400 р. Причтъ 2 членный.

27) Въ с. Каменцѣ-Горчаковѣ, Rp.y.,—съ 23 ноября, число 
душъ м. п. 669, земли 36 д., каз. жал. 400 р. Причтъ 2 чл.

28) Въ с. Павловичахъ, Сѣв. у съ 25 ноября, число душъ 
м. и. 755, земли 36 д., каз. жал. 400 р. Причтъ 2 членный.

29) Въ с. Хлѣбтовѣ, Сѣв. у.,—съ 24 ноября, число душъ 
и. и. 775, земли 36 д., каз. жал. 400 р. Причтъ 2 членный.

30) Въ с. В/ребекѣ, Дм.у.,—съ 5 декабря, число душъ м. 
и. 1022. земли 37 д., каз. жал. 400 р. Причтъ 3 членный.

31) Въ с. Войсковой К зинкѣ, Ел. у.,—съ 10 декабря, чи
сло душъ м. п. 1207, земли 38 д., имѣется церк. домъ, каз. 
жал. 400 р. Причтъ 2 членный.

32) Въ с. Нетрубежѣ. Мал. у.,—съ 9 декабря, число душъ 
м. и. 2616, земли 59 д. Причтъ 2 штатный.

33) При Бромскомъ соборѣ,—съ 9 декабря, число душъ м. 
и. 846, земли 143 д., каз. жал. 1000 р. Причтъ 2 штатный.

34) Въ с. Колпенской Плотѣ, Мал. у.,—съ 1 декабря, чи
сло душъ м. и. 1389, земли 33 д. Причтъ 3 членный.

35) При Троицкой г. Брянска ц„—съ 23 сентября, число 
душъ м. и. 190, земли 15 д„ каз. жал. 400 руб., % съ ка 
питала 84 р. и за аренду земли 206 р. 66 к. Причтъ 2 чл.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Отъ экзаменаціонной Комиссіи.
Къ свѣдѣнію лицъ, имѣющихъ экзаменоваться въ теченіе 

1917 года.
Въ 1917 году въ зданіи 2-го Орловскаго духовнаго 

училища, съ 6 часовъ вечера, будутъ производиться экза-

<
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мены для лицъ, ищущихъ псаломщическихъ мѣстъ и діа
конскаго сана изъ неокончившихъ полнаго курса духовной 
семинаріи, въ слѣдующіе дни:

Января 11 —среда,
Февраля 6—понедѣльникъ,
Марта 1—среда,
Апрѣля 12—среда,
Мая 3—среда, ✓
Сентября 6—среда,
Октября 4—среда,
Ноября 1—среда,
Декабря 4—понедѣльникъ.

Отъ Правленія Ливенскаго духовнаго училища.

Въ виду исполняющагося 12 ноября 1917 года столѣ
тія со дня основанія Ливенскаго духовнаго училища, Пра
вленіе училища покорнѣйше проситъ епархіальпое духо
венство и свѣтскихъ лицъ изъ числа бывшихъ питомцевъ 
означеннаго училища о сообщеніи ему своихъ замѣтокъ, 
наблюденій, воспоминаній и всякихъ иныхъ свѣдѣній объ 
училищѣ за время пребыванія въ немъ сихъ лицъ, а так
же о доставленіи имѣющихся въ распоряженіи упомяну
тыхъ лицъ письменныхъ матеріаловъ или изустныхъ се
мейныхъ преданій, относящихся къ жизни училища въ 
болѣе отдаленные отъ нихъ періоды времени.

СОДЕРЖАНІЕ: 1. Распоряженіе Епархіальнаго На
чальства. 2. Епархіальныя извѣстія. 3. Праздныя мѣста. 4. 
Объявленія.

Редакторъ, Ректоръ Семинаріи
Протоіерей В. Сахаровъ.



ОРЛОВСКІЯ
Епархіальныя Вѣдомости.
18 декабря № 50-51. 1916 года.

ОТДѢЛЪ НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

Велія благочестія тайна.
Велія есть благочестія тайна'. 

Богъ явися во плоти. (1 Тии. 3, 16).

Тайну вѣры—воплощеніе Сына Божія Апостолъ назы
ваетъ великой тайной благочестія Это потому, что между 
христіанскими истинами вѣры и благочестивой жизнію суще
ствуетъ самая тѣсная, неразрывная связь. Христіанская рели
гія и нравственность такъ тѣсно соединены между собой, 
что ихъ можно отдѣлять только въ теоріи, въ мышленіи, въ 
отвлеченіи. И дѣйствительно, по общему признанію вопло
щеніе Сына Божія является не только началомъ новой вѣры, 
новой религіи въ смыслѣ системы извѣстнаго вѣроученія,— 
но и поворотнымъ пунктомъ въ исторической жизни чело
вѣчества. Это значитъ, что ко времени пришествія Христа 
на землю начала, управлявшія дотолѣ жизнію человѣчества, 
ослабѣли, ощущалась нужда въ новыхъ руководительныхъ 
началахъ жизни. Они указаны и даны въ самомъ событіи 
таинственнаго воплощенія Сына Божія.

Какія же это начала?
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Воплощеніе Сына Божія было обнаруженіемъ и прояв
леніемъ Божественной любви къ людямъ (Іоан III, іб; і 
Іоан. IV, ю). Съ Іисусомъ Христомъ вступило въ этотъ 
міръ новое начало жизни (Іоан. ХШ, 54), начало всеоб- 
емлющее—любовь. Мы слишкомъ привыкли къ этому слову 
и оттого не можемъ по достоинству взвѣсить и оцѣнить его 
значеніе, тѣмъ болѣе всеобъемлющую и всепокорящую его 
силу. А между тѣмъ дѣйствіе любви сильно и глубоко; оно 
можетъ лишь приблизительно быть сравниваемо съ силой теп
лоты и притяженіи въ физическомъ мірѣ. Вся новизна этого 
начала открывается изъ сопоставленія христіанской заповѣди 
о любви съ изреченіями великихъ философовъ Греціи—этимъ 
вѣнкомъ человѣческой мысли и мудрости. Мудрый Сократъ, 
котораго невѣрующій раціонализмъ часто дерзаетъ сравни
вать со Христомъ, считаетъ добродѣтелью—побѣждать дру
зей благодѣяніями, а враговъ—зломъ. Аристотель утверж
даетъ, что съ мщеніемъ соединено пріятное чувство; онъ 
совѣтуетъ лишь избѣгать при этомъ уродливыхъ крайностей 
Какъ новы въ противоположность съ этимъ слова Христа- 
„лк бите враговъ вашихъ, благословляйте проклинающихъ васъ, 
благотворите ненавидящимъ васъ и молитесь за обижающихъ 
васъ и гонящихъ васъ* (Me. V, 44, 45)! Какъ неожиданъ былъ 
для древняго міра совершенно прямой логическій выводъ 
отсюда Ап. Павла: „нс будь побѣжденъ зломъ, но побѣждай 
зло добромъ* (Римл. XII, 21). Пусть Платонъ возвысился до 
понятія эроса, пусть римская нравственность создала понятіе 
гуманности. Христіанская любовь далеко не та мечтательная 
любовь, какую описываетъ идеалистъ Платонъ въ Федснѣ и 
которая коренится въ восторженномъ поклоненіи прекрасному. 
Послѣдняя не выходитъ изъ в руга эстетически-прекраснаго, ко 
всему, что лежитъ внѣ этого круга, она холодна, все слабое, 
немощное, болѣзненное возбуждаетъ ея презрѣніе. Платониче
ская любовь слишкомъ узка и эгоистична. Не менѣе далека 
христіанская любовь и отъ римской гуманности. Она выхо
дитъ не изъ эгоистическаго принципа гуманности: «я чело
вѣкъ, слѣдовательно все человѣческое мнѣ не чуждо», она 
питается не сознаніемъ только общности человѣческихъ 
интересовъ, затрогивающихъ невольно наше «я», она ищетъ 
не „своего* (і Кор. ХШ, 5), она хочетъ только давать, и



все счастіе ея—въ самопожертвованіи. Нельзя считать хри
стіанскую заповѣдь о любви только повтореніемъ ветхоза
вѣтной. Въ жизни ветхозавѣтнаго человѣка заповѣдь о любви 
не могла получить значенія общаго руководительнаю начала; 
она была тамъ какъ бы рядовой заповѣдью, одной изъ мно
гихъ.—Такимъ образомъ любовь въ христіанствѣ явилась 
по-истиннѣ новымъ началомъ жизни.

Другое начало, внесенное въ жизнь христіанствомъ, это— 
уваженіе человѣка къ самому себѣ, къ высокому достоинству 
своей нравственной личности. Какъ это ни странно, при 
всемъ развитіи эгоизма языческая древность не достигла до 
понятія свободной, нравственной личности человѣка. Не го
воримъ о религіяхъ, въ которыхъ вся дѣйствительность об
ращается въ мечтательность, и уничтоженіе личности ста
вится послѣднею цѣлью (пантеизмъ). Даже греческая рели
гія, возвысившаяся до обоготворенія человѣка, не даетъ 
справедливой оцѣнки человѣческой личности Нравственный 
обликъ обожествленнаго человѣка по представленію греческой 
религіи далеко не высокаго качества. Человѣкъ возводится 
на Олимпъ со всѣми своими страстями и недостатками. Ря
домъ съ человѣкообожаніемъ идетъ въ язычествѣ презрѣніе 
къ людямъ. Эти двѣ крайности можно находить всегда въ 
исторіи язычества. Презрѣніе къ личности выражается тамъ 
не только въ отношеніи къ рабамъ и женскому полу, но 
кромѣ того проявлялось и во многихъ болѣе общихъ явле
ніяхъ. Уже одинъ изъ семи мудрецовъ Греціи—Біасъ, ска
залъ о людяхъ вообще: «масса дурна». Платонъ въ своемъ 
идеальномъ представленіи о государствѣ требованіемъ общаго 
уравненія и отвлеченнаго господства закона уничтожаетъ само
стоятельное значеніе индивидуальной личности. Иначе отно
сится къ человѣческой личности откровенная религія. Уже 
Моисеевъ законъ оцѣниваетъ человѣка не по его наружнымъ 
совершенствамъ, внѣшнимъ условіямъ бытія. Личность чело
вѣка ограждается по нему извѣстнымъ суровымъ постановле
ніемъ: „око за око, зубъ за зубъ'4, (Лев. XXIV, 19, 20) Это 
суровое по своему содержанію постановленіе имѣло цѣлью 
возвысить достоинство человѣческой личности, показать от
рицательнымъ способомъ всю ея высокую цѣнность, тре
бующую такого же возмездія за всякій ущербъ, наносимый
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ей. Напрасно видятъ въ приведенномъ постановленіи лишь 
наиболѣе яркое выраженіе требованія законной правды, ко
торою руководился ветхозавѣтный человѣкъ. Въ основѣ его 
лежитъ глубокая нравственная идея, сводящаяся къ тому, 
что личность человѣка есть святыня, заслуживающая высо
каго уваженія. Но высокое достоинство человѣка, которое 
предчуствовалось въ Ветхомъ Завѣтѣ, явилось во всемъ 
своемъ величіи только въ христіанствѣ. Явленіе Сына Божія 
въ міръ въ образѣ человѣка наглядно показало все высокое 
значеніе человѣческой личности. Теперь люди не только 
теоретически сознали, что они—„родъ Божгй“ (Дн. XVII, 
28), но фактически убѣдились въ высокомъ совершенствѣ 
человѣческой природы. Во Христѣ люди воочію увидѣли 
искомое совершенство, ■ они нашли себя. гСе Человѣкъ*— 
сказали они, т.-е. вотъ что мы и чѣмъ должны быть. Хри
ста, какъ человѣка, полюбили всѣ,- и тѣ, которые не увѣ
ровали въ Божество Его, всѣ преклонились предъ Его чело
вѣческой красотой; для всѣхъ, даже для безбожниковъ, Онъ 
сталъ мѣркой человѣческаго совершенства. Его нравственное 
ученіе и авторитетъ Его личности останутся, за рѣдкими 
исключеніями, во всей своей силѣ даже для тѣхъ, которые 
не считаютъ себя Его учениками. «Самый испорченный ци
никъ получитъ новое сердце, если онъ научится вполнѣ вѣ
рить въ добродѣтель хоть одного человѣка. Наша оцѣнка 
человѣческой природы находится въ соразмѣрности съ луч
шимъ образцомъ ея, который намъ удалось познать. Итакъ, 
вотъ что необходимо для того, чтобы возвысить чувство 
любви къ человѣчеству до восторженности; когда данъ за
конъ любви, то необходимо поставить предъ глазами тѣхъ 
людей, которые призваны слушаться этого закона, образъ, 
т.-е. идеалъ или типъ человѣка, который былъ бы доста
точно благороденъ и достоинъ любви, чтобы возвысить весь 
родъ человѣческій и освятить даже послѣдняго члена этого 
рода отблескомъ своей славы» *)• Это и сдѣлалъ Сынъ Бо
жій, явившись вь образѣ человѣка. Во Христѣ мы удивляемся 
красотѣ человѣка, въ Немъ и чрезъ Него мы полюбили человѣка, 
повѣрили въ него, нашли смыслъ жизни. Если человѣкъ та-
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’) Терн ръ. Ессе Homo. СПБ. 1878 г., ч. II, стр. 68.
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ковъ, то не презирать людей нужно за то, что они на дѣлѣ 
дурны, но пожалѣть, что они сдѣлались такими, помочь имъ; 
они не по природѣ дурны, по природѣ они—образъ и подо
біе Божіе и заслуживаютъ любви и уваженія. Воплощеніе 
Сына Божія спасло уваженіе къ человѣку, вѣру въ его спо
собность къ любви, къ добру. Это уваженіе къ нравствен
ной личности человѣка, къ себѣ было возвращено намъ 
чрезъ Христа не только тѣмъ, что въ Немъ мы увидѣли 
человѣка во всей духовной красотѣ, но и самымъ фактомъ 
соединенія Божества съ человѣчествомъ. Въ Лицѣ Іисуса 
Христа человѣческая природа пріобщилась къ Божеству, до
стоинство человѣка возвысилось до предѣловъ, дальше ко
торыхъ не можетъ идти мысль человѣческая. Исторія чело
вѣчества перестала быть исключительно человѣческою съ 
самаго того момента, какъ Слово стало плотію и начало 
обитать съ людьми. Высшіе интересы человѣческой жизни, 
ея успѣхи на пути къ истинѣ, къ добру, все, что истинно 
заслуживаетъ быть человѣческой жизнію, въ Лицѣ Христа 
стало жизнію Божества Послѣ того какъ человѣкъ соеди
нился съ Богомъ, уже невозможно болѣе презрѣніе къ чело
вѣку, потому что онъ носитъ Божественную печать на сво
емъ челѣ. Такимъ образомъ вмѣстѣ съ закономъ любви была 
дана сила любви. Потому то первые христіане могли обой
тись безъ философскихъ фразъ, и вмѣсто того, чтобы гово
рить, что они любятъ въ человѣкѣ идеалъ человѣка, могли 
просто говорить и чувствовать, что они любятъ Христа въ 
каждомъ человѣкѣ.

Вотъ эти два начала—любовь всеобъемлющая и уваже
ніе человѣка къ высокому достоинству своей нравственной 
личности, возвѣщенныя міру въ таинственномъ воплощеніи 
Сына Божія, легли въ основу христіанскаго религіозно- 
нравственнаго настроенія и жизнедѣятельности. Такимъ 
образомъ высочайшая тайна вѣры-—явленіе во плоти Сына 
Божія служитъ вмѣстѣ съ тѣмъ откровеніемъ высочайшей 
тайны нравственной жизни, или, благочестія. Велія есть благо
честія тайна: Богъ явися во плоти.



Идеалъ пастыря-учителя,
начертанный св. ап. Павломъ,

„Епископъ долженъ быть цѣломудренъ—не по тѣлу толь
ко, но и по душѣ. Тѣлесное цѣломудріе заключается въ 
неповрежденное™ тѣлесной природы, отсюда и цѣломудріе 
духа есть неповрежденное™ его. Неповрежденное™ же духа 
предполагаетъ трезвенность ума, святость воли и возвышен
ность чувства. Трезвенность ума, какъ сказано было выше, 
заключается въ томъ, что пастырь, какъ скала стоитъ твер
до среДи обуревающаго его моря житейскаго и не колеб
лется изъ стороны въ сторону подъ вліяніемъ новомодныхъ 
идей. Святость воли заключается въ стремленіи ко всему 
доброму и прекрасному и въ отвращеніи отъ всего урод
ливаго, мерзкаго, грѣховнаго. Возвышенность чувства со
стоитъ въ томъ, что пастырь услаждается только истинно- 
прекраснымъ Божественнымъ и чувствуетъ отвращеніе ко 
всему такому, что противно закону Божественному.

„Благочиненъ*, т. е. долженъ вестіг жизнь сообразную 
съ званіемъ его, ибо „учителю надлежитъ быть образцомъ, 
чтобы другіе взирали на него съ уваженіемъ Онъ долженъ 
быть таковъ не только въ церкви, но и вездѣ... Учитель, 
говорнтъ-лп, молчитъ-ли, обѣдаетъ-ли, или что другое дѣ
лаетъ, во всемъ долженъ показывать себя образцомъ,—и 
въ походкѣ, и во взорѣ, и въ одеждѣ, и вообще во всемъ" 
и это потому, что священникъ долженъ быть свѣтомъ цер
кви Христовой. „Есть ли (же) свѣтъ есть церкви священ
никъ, отъ Бога поставленный съ тѣмъ, дабы, прогоняя 
мракъ невѣдѣнія словомъ проповѣдп своея, проникпулъ во 
внутренность сердецъ человѣческихъ: то какъ ему самому 
объяту быть неосязаемо тьмою невѣдѣнія закона Божія; 
ахъ! пе одинъ только онъ по злымъ дѣламъ своимъ до
стойно погибаетъ, но и другихъ сверхъ того съ собою въ 
вѣчную погибель влечетъ. Есть ли заслужилъ ты нарицати- 
ся солію для того только, дабы приправлять горесть злѣ- 
мудрствующихъ: то для чего, не имѣя сей сладости, дѣ-

’) „Бес. св. Іоан. Злат, на Ев. Мв.“, ч. III, ст. 240; Сравн. 1 Тин. IV, 12— 
14, „Руковод. къ церк. краснор.пер. I. I., ст. 378.
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лаешься достойнымъ попранія нечистыми ногами нечистыхъ 
скотовъ, не будучи въ состояніи ни себя, ни другихъ вра
зумить, сего не довольно! ты добровольно пріявъ на себя 
должность въ церкви, каковую очи имѣютъ въ тѣлѣ съ 
тѣмъ, дабы прочее тѣло чрезъ тебя могло освѣщаться, по
грузившись во мракъ пороковъ, не себѣ самому освѣщенія 
сдѣлать не можешь, и другимъ потребный свѣтъ застѣня- 
ешь. О сихъ-то очахъ говоритъ Евангеліе: аще око твое 
просто будетъ, все тѣло твое свѣтло будетъ (Мѳ. VI, 22), 
т. е. есть ли пастырь, долженствующій быть свѣтомъ тѣла 
церковнаго, сіяетъ святою простотою и*невинностію, то вся 
церковь сіяніемъ добродѣтели его освѣщается. Аще ли око 
твое лукаво, все тѣло твое темно будетъ (Мѳ. VI, 23), т. е. 
есть ли пастырь, долженствующій подчиненному себѣ тѣлу 
свѣтъ сообщать, помраченъ будетъ гнусностію порока, то 
что останется дѣлать прочимъ членамъ, кои лишены свѣта 
очей своихъ! Что будетъ дѣлать непросвѣщенный народъ, 
когда пастырь его беззаконными дѣяніями и сладострастною 
жизнію въ такую же пропасть влечь его станетъ?... Нѣтъ 
никого, кто бы изъ нихъ посумнился то дѣлать, чего дѣ
лать священникъ не сумнѣвается. Итакъ священникомъ ты 
не иначе можешь почитаться и дѣйствительно быть какъ 
развѣ, когда самое дѣло соотвѣтствуетъ имени, и имя со
гласно съ дѣломъ" 2). Имя же бываетъ согласно съ дѣломъ 
тогда только, когда пастырь не только по душевнымъ, но и 
по внѣшнимъ качествамъ является олицетвореніемъ того, 
чему онъ учитъ. Пастырь долженъ поступать такъ, чтобы 
„пикто не находилъ (въ немъ) ничего вульгарнаго, непри
личнаго, ничего низкаго, ничего грубаго, вообще ничего 
такого, что въ привычкахъ и образѣ жизни необразован
наго народа". (Enist XXVIII, Амвр. Медіол.) 3). Отсюда слѣ
дуетъ, что пастырь не долженъ быть неряшливъ, грязенъ, 
оборванъ, нечесанъ, косматъ, съ всклокоченной бородой, 
ибо все это производитъ отталкивающее впечатлѣніе и вре
дитъ репутаціи пастыря. Пастырь долженъ быть скроменъ,

Л) „0 важ. и свойст. чина свящ.“ св. Амвр. ен. Медіоланск., ст. 29—31. Моек. 
1820 г. Сравн.: 1 Тим. IV, 12-14.

’) „О долж. свящ. ц. Хриет.“ (Изъ твор. св. еп. Амросія Медіол. „De offic...), 
ст ХХШ-ХХІѴ.
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не ненеряшливъ. Онъ долженъ одѣваться просто, но при
лично своему званію, чтобы не произвести отталкивающаго 
впечатлѣнія и не дать повода къ осужденію, что, несом
нѣнно, вредитъ и чистотѣ нравовъ. Пусть онъ одѣвается 
въ рубище: это ему не воспрещается, по марать свои лох
мотья въ грязи тоже не предписывается. Наоборотъ, о чисто
тѣ ихъ говорится. Да и къ чему пастырю небрежность, хотя 
бы только внѣшняя?—вѣдь пользы она никому не прине
сетъ, а повредить можетъ очень многимъ. Не нужно за
бывать и того, что рчень часто небрежность въ костюмѣ 
свидѣтельствуетъ о небрежности въ исполненіи главныхъ 
обязанностей.. Пастырь долженъ быть во всемъ образцомъ 
для пасомыхъ, показывать же образецъ небрежности нигдѣ 
и никому не предписывается, осуждается же она часто. 
Припомните неумытыхъ и нечесанныхъ во время поста ли
цемѣровъ—фарисеевъ, обличенныхъ Спасителемъ,—и вы 
поймете, что небрежпость даже во время печали непрости
тельна.

Итакъ, „умой лице свое и голову твою намажь мас
ломъ", чтобы не сдѣлаться тебѣ, какъ человѣку ищущему 
популярности, „рабомъ неключимымъ". Будь „благочиненъ" 
—приличенъ во всемъ, даже въ походкѣ твоей, чтобы всѣ 
понимали, что вы Христовы ученики. Въ сношеніяхъ с*ь 
людьми будьте предупредительны и „пе ожидайте привѣт
ствія себѣ отъ другихъ, потому что вы учители, но сами 
отдавайте прежде честь другимъ*: это расположитъ къ вамъ 
паству, внушитъ довѣріе, уваженіе и, пожалуй, любовь, а 
все это пе мало содѣйствуетъ успѣху проповѣди.

Само собою понятно, что пастырь долженъ въ еще 
большей степени заботиться о благоприличіи внутреннемъ— 
духовномъ и, особенно, въ рѣчахъ своихъ. Здѣсь иастырю- 
проповѣднпку нужно принять во вниманіе слѣдующее пре
красное наставленіе, данное однимъ изъ иностранныхъ го- 
милетовъ молодому проповѣднику: „непристойно молодому 
проповѣднику слишкомъ ѣдко панадать па пороки старости 
и уменьшать должное къ ней уваженіе*, ибо сказано: 
старца не укоряй, но увѣщевай, какъ отца (2 Тим. V, 1);— 
„непристойно ему быть слишкомъ суровымъ въ своихъ 
нравоучительныхъ правилахъ, нападать на невинныя и не-
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запрещенныя удовольствія, забавы, утѣхи и пріятности жиз
ни. Непристойно ему не имѣть ни малѣйшаго снисхожде
нія къ слабостямъ человѣка". Непристойно это потому, что, 
по слову св. ап. Павла: всякій первосвященникъ, изъ человѣ
ковъ избираемъ, для человѣковъ поставляется на служеніе Богу, 
чтобы приносить дары и жертвы за грѣхи, могущій снисхо
дить невѣжествующимъ и заблуждающимъ,* потому что и самъ 
обложенъ немощью (Евр. V, 1—2). Видите ли необходимость 
снисходительности?—Тотъ, кто не снисходитъ къ слабостямъ 
другихъ, заслуживаетъ строгаго осужденія, хотя бы онъ 
былъ и первосвященникъ,—потому, что и самъ онъ „обло
женъ немощію". Слѣдовательно, если пастырь будетъ чрез
мѣрно строгъ, онъ заслужитъ строгаго осужденія, какъ че
ловѣкъ, который замѣчалъ „сучокъ въ глазѣ брата своего 
и не видѣлъ бревна въ своемъ собственномъ"...

„Непристойно проповѣднику снабженному дарами сча
стія возставать на богатства и безъ различія бранить ихъ 
употребленіе, чтобы его самого въ зависти не осудили. Не
пристойно ему говорить повелительнымъ тономъ (но не сло
вомъ со властію), дерзко (но не дерзновенно, смѣло, муже
ственно), величаво (но неприлична и унизительность), кол
ко особамъ, достоинствомъ и властію отличеннымъ. Непри
стойно ему упрекать сельскому пароду пороками бывающи
ми въ городахъ и требовать отъ городскихъ жителей свой
ственной поселянамъ простоты. Непристойно въ дни празд
ничные и посвященные торжественному представленію цер
кви, разсказывать съ каѳедры вялое нравоученіе, ничего 
благороднаго и празднственнаго въ себѣ не заключающее" 4). 
Наоборотъ, пастырю прилично уважительное отношеніе къ 
старцу, хотя бы и въ порокахъ пребывающему; пристойна 
ему снисходительность, потому что и онъ человѣкъ, и опъ 
имѣетъ „немощи", но снисходительность не должна перехо
дить въ потворство, что едва ли ие хуже неумѣстной стро
гости. Самое лучшее сдѣлаетъ пастырь, если будетъ пом
нить, что въ прохожденіи пастырскаго служенія ему „не 
нужно быть ни чрезъ мѣру строгимъ, ни чрезъ мѣру сла
бымъ, чтобы нельзя было укорить его ни во властолюбіи,

Ъ „Сивѣтъ молод, проповѣд. даяяый одним. яяставнЛ. Пер. Кіев. Дух. Акад., ет. 
53 — 54. Кіевъ. 1824 г.
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ви малодушіи—качествахъ, равно не похвальныхъ въ испол
нителѣ пастырскихъ обязанностей4* 5). Рѣчь пастыря должна 
быть степенна, важна, проникнута достоинствомъ. Она бу
детъ благопристойна тогда только, когда онъ будетъ „вви- 
мателенъ ко всему, что ему вѣкъ, состояніе, положеніе и 
также обттоятельства мѣста, времени, лицъ позволяютъ, 
или что говорить предписываютъ" 6).

Изъ сказаннаго видно, что пастырь будетъ „благочи
ненъ" тогда, когда, по выраженію блаж. Іеронима, „будутъ 
согласны уста, сердце и руки священника Христова , т. 
е., когда онъ будетъ во всемъ образцомъ для своихъ па
сомыхъ. л

А. Ключевъ.

Ѣѣчь Въ XXIX годоВгцину ѲрлоВскаго *ПраВо- 
слаВнаго НетропаВлоВскаго JBpamcmBa.

Орловское Петропавловское Братство вступаетъ въ 29 ю 
годовщину своего существованія. Стало быть, цѣлую почти 
треть столѣтія оно уже работало на скромной нивѣ духовно
нравственнаго просвѣщенія свѣтомъ христіанскаго благоче
стія и отчасти вѣры наиболѣе нуждающагося въ духовномъ 
отношеніи населенія мѣстной епархіи. Въ данную минуту 
мы не будемъ указывать и перечислять тѣ заботы и труды, 
кои понесло оно при осуществленіи своихъ задачъ. Намъ 
членамъ это извѣстно, а всѣмъ прочимъ о томъ творятъ— 
п здѣшняя капитальная библіотека религіозно-нравственныхъ 
книгъ, и мелкія библіотечки, разбросанныя по разнымъ уг
ламъ епархіи, и масса религіозно-нравственной литературы, 
которая течетъ отсюда даже до фронта, а также и тѣ чтенія, 
которыя еженедѣльно собираютъ сюда много слушателей. 
Мы собрались въ эту годовщину не для похвальбы, а чтобы 
предъ Образомъ Покровителей нашего Братства испросить 
помощи и силъ на продолженіе нашего дѣла, которое, кстати 
сказать, теперь требуетъ еще большаго напряженія. Согласно 

„О долж. священ, цевк. Христ? . (Изъ твор. св. Ливр. Медіол. ,,De offic“).

ст. 64.
•) „Совѣтъ молод, проп. дапн. одн. наставн.“, ст. 54.
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Уставу, Братство имѣетъ своей задачей прежде всего со
дѣйствовать приходскому духовенству въ его пастырскомъ 
дѣланіи. Но если это послѣднее и въ обычное время-—по
нимаемое какъ даръ сострадательной любви, какъ способ
ность чувствовать интересы чужой души, какъ собственной 
и входить въ чужую душу сострадательной любовью, стра
дать и радоваться вмѣстѣ съ страдающими и радующимися, 
—если это пастырство всегда является въ своемъ родѣ 
„мученичествомъ*, а пастыри въ идеалѣ въ этомъ отношеніи 
9добрѣ страдающими*, то теперь, когда міръ залитъ скорбію, 
оно для пастырей является еще большимъ бременемъ, и они 
особенно нуждаются въ вѣрныхъ помощникахъ. И вотъ для 
членовъ Братства, которое по идеѣ заключается во взятіи 
жизненнаго бремени другого, такимъ образомъ, открывается 
широкое поле для дѣятельности. Сколько надо энергіи, 
знаній, труда, охоты и больше всего любви, чтобы однимъ 
изъ нуждающихся дать по возможности утѣшеніе, для дру
гихъ удовлетвореніе въ рѣшеніи разныхъ вопросовъ духов
ной жизни, выдвинутыхъ обстоятельствами, а инымъ, какъ, 
напр., плѣннымъ, полезное духовное облегченіе ихъ тяжелаго 
во всѣхъ отношеніяхъ положенія. Не можетъ Братство оста
вить безъ вниманія и иновѣрцевъ съ сектантами какъ со 
стороны привлеченія ихъ въ лоно Церкви, такъ и борьбы

> съ ними для предотвращенія увлеченія ими членовъ послѣд
ней. Гдѣ же Братству искать помощи, какъ не у своихъ 
покровителей?! Кто какъ не Ап. Павелъ, который для спа
сенія своего народа готовъ былъ жертвовать своимъ спасе
ніемъ, который за ревность къ обращенію ближнихъ на 
истинный путь „трищи палицами біенъ былъ, единожды 
каменіемъ наметанъ,... терпѣлъ бѣды отъ разбойникъ и 
сродникъ... и находился постоянно въ алчбѣ и жаждѣ",— 
кто какъ не этотъ Апостолъ можетъ воодушевить насъ въ 
нашемъ христіанскомъ дѣлѣ?! Кто какъ не Ап. Петръ, смѣло 
заявившій препятствовавшимъ ему благовѣтствовать о Хри
стѣ іудейскимъ начальникамъ, „аще ираведпо есть предъ 
Богомъ васъ послушать паче нежели Бога, судите44—можетъ 
окрылить Братство энергіей и настойчивостью въ достиженіи 
своихъ цѣлей?! II надо сказать, что есть признаки, что дѣятель
ность Братства при искреннемъ и разумномъ напряженіи, мо-
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жетъ принести обильную жатву. XX в., принесшій человѣче
ству и рыданіе, и жалость, и горе, въ то же время ознамено
вался поворотомъ лучшей части человѣчества къ Богу, къ 
религіи. Даже во Франціи и тамъ отмѣчается религіозный 
подъемъ. Это объясняется многими причинами, но среди 
нихъ не послѣднее мѣсто занимаетъ и та, что подобно тому, 
какъ физика теперь доказала, что каждый солнечный лучъ 
включаетъ въ свою сферу сильное невидимое лучеиспусканіе, 
помимо замѣчаемаго нами видимаго, такъ и опытная психо
логія приводитъ довольно сильныя основанія къ тому, что 
каждая человѣческая личность, кромѣ сознательной, вклю
чаетъ въ себѣ и скрытую подсознательную способность, ко
торая непосредственно соприкасается съ невидимымъ міромъ, 
и что этотъ послѣдній чрезъ нея часто обогащаетъ пашу 
жизнь новымъ содержаніемъ и удивительной силы идеями. 
Въ обычной жизни это сказывается во вдохновеніи, наитіи 
и творчествѣ. Современная психологическая наука думаетъ, 
что чрезъ эту способность происходитъ и воспріятіе открове
ній, пророчествъ, видѣній и пр. Въ нашу задачу не входитъ 
критика пли оцѣнка этого мнѣнія психологіи, но мы съ 
удовольствіемъ отмѣчаемъ, что въ то время какъ прежде и 
теперь для чисто теоретическаго разума предметы невиди
маго міра казались и кажутся безуміемъ, для исключительно 
практическаго—соблазномъ, для мистически настроеннаго 
ума, какимъ отличается и лучшая часть теперешней интел
лигенціи,—они Божія сила и Божія премудрость! А если 
такъ, то въ современной интеллигенціи, при осуществленіи 
своихъ задачъ, Братство можетъ встрѣтить не только усерд
ныхъ слушателей, но и вѣрныхъ помощниковъ! Но этого 
мало. Современная опытная психологія позволяетъ намъ до 
нѣкоторой степени правильно понимать не совсѣмъ понятое 
еще сектантство и принимать противъ него болѣе сообразныя 
мѣры.

Вотъ какія мысли навѣваются сегодняшнимъ Брат
скимъ торжествомъ. Но само собою понятно, „хорошо, аще 
сія творите". А посему всѣ мы должны напрячь свои силы, 
кто, чѣмъ и какъ можетъ. Подобно тому, какъ въ организмѣ 
вселенной каждый членъ осуществляетъ свою цѣль,—прослав
ляя Творца, чѣмъ можетъ—„солнце—сіяніемъ, птицы—щебе-
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тавіемъ, цвѣты—благоуханіемъ'—или какъ подобная мысль 
прекрасно выражена въ одной нашей церковной молитвѣ: 
„Тебѣ поетъ солнце, Тебѣ славитъ луна, Тебѣ присутствуютъ 
звѣзды'—такъ и въ нашемъ оргапизмѣ-Братствѣ, Для осу
ществленія его цѣлей, мы всѣ должны служить поразноиу, 
—кто благосклоннымъ покровительствомъ, кто личнымъ тру
домъ, кто расположеніемъ, а кто и денежнымъ пособіемъ. 
И тогда тѣло нашего Братства—выражусь словами писанія, 
сказанными, правда, но другому поводу, „составляемо и 
счиневаемо приличпѣ всяцѣмъ осязаніемъ подаянія, по 
дѣйству въ мѣрѣ единыя коеяждо части, возращеніе тѣла 
творитъ въ созданіе самаго себе любовію" (Еф. IV. 16).

Инспекторъ классовъ Орловскаго Епархіальнаго жен
скаго училища священникъ Іоаннъ Соколовъ.

/гіечты и дѣйствительность.

(Къ вопросу о матеріальномъ обезпеченіи православнаго 
духовенства).

Современный вопросъ о реформѣ прихода вывелъ въ 
жизнь и тѣсно связанный съ нимъ вопросъ о матеріаль
номъ положеніи и обезпеченіи духовенства. Въ печати по
явились разнообразныя рѣшенія этого вопроса; изъ нихъ 
своею оригинальностію обращаютъ вниманіе два проекта.

Первый изъ нихъ, ссылаясь на слова Апостола: „тако
вые (женатые и вышедшія замужъ) будутъ имѣть скорби 
по плоти; а мнѣ ихъ жаль® (1 Корине. VII, 28), предлагаетъ 
ввести безбрачіе духовенства. Это безбрачіе пе будетъ при
нудительнымъ, а будетъ осуществляться имѣющимъ по
явиться въ будущемъ духовенствомъ, по мѣрѣ проникнове
нія его идеей святости пастырскаго служенія.

Какъ видно, этотъ проектъ говоритъ пе о способѣ ма
теріальнаго обезпеченія духовенства, а объ условіяхъ его 
матеріальной свободы и независимости, основанныхъ на 
урѣзываніи личныхъ и общественныхъ правъ лицъ, ийѢю-
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щихъ быть священниками. Такихъ священниковъ, какъ по
казываетъ опытъ, можетъ быть очень немного, и они сво
имъ, хотя-бы и идеальнымъ безбрачіемъ, не могутъ предо
ставить матеріальной независимости остальной массѣ жена
таго и семейнаго духовенства. Отвѣтомъ на поставленный 
современностію вопросъ объ обезпеченіи духовенства явля
ется указаніе средствъ для живущаго въ нормальныхъ усло
віяхъ, женатаго и семейнаго священства,—а проектъ со
вѣтуетъ будущему священству, во имя идеи, отказаться отъ 
нормальныхъ условій мірской жизни и результатовъ этого 
идеальнаго самоотреченія ожидаетъ въ далекомъ будущемъ 
(можетъ быть, въ теченіе цѣлаго ряда вѣковъ). Зачѣмъ 
ожидать невозможнаго въ далекомъ неопредѣленномъ бу
дущемъ, а не считаться съ настоящею, хотя и неидеальною, 
дѣйствительностію. Матеріальныя, а вмѣстѣ и нравственныя 
условія современной жизни все быстрѣе и быстрѣе ослож
няются, но естественные законы человѣческой природы до 
конца міра останутся непреложными.

Но вотъ другой проектъ разрѣшенія того-же стараго 
вопроса, имѣющій въ своей основѣ слова Христа Спасителя 
при посольствѣ учениковъ на проповѣдь: .туне пріясте, 
туне и дадите" (Мѳ. X, 8). По смыслу этого проекта истин
ное священство должно быть безплатнымъ. „Поэтому вся
кую форму вознагражденія духовенства—доброхотныхъ-лв 
даяній, общиннаго срочнаго, или государственнаго—онъ 
абсолютно отрицаетъ и ни въ коемъ случаѣ пе хочетъ со
гласиться съ матеріальнымъ смысломъ термина награды по 
отношенію къ священству. Пастырь долженъ быть безмезд
нымъ раздаятелемъ божественной благодати при соверше
ніи богослуженія, таинствъ и требъ. Всѣ указанныя выше 
формы обезпеченія духовенства дѣлаютъ пастыря наемни
комъ, а платящаго ему за труды—работодателемъ, имѣю
щимъ право контролировать наемника и подчинять его въ 
смыслѣ свободы себѣ.

Такимъ апостольскимъ характеромъ и отличалась древ
няя церковная іерархія въ первые три вѣка своего суще
ствованія. Возстановить этотъ древній апостольскій харак
теръ церковной іерархіи легко; для этой цѣли необходимо 
пастырское служеніе сдѣлать почетнымъ, т. е. неплатнымъ,
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ности такихъ лицъ, которыя занимаютъ уже общественную 
или гражданскую должность и, слѣдовательно, имѣющихъ 
уже матеріальное обезпеченіе въ формѣ жалованія... Избран
ными также могутъ быть и лица, занимающіяся физиче
скимъ трудомъ или извѣстнымъ ремесломъ п получающія 
готовый опредѣленный заработокъ. Если вспомнить, что въ 
древнія времена Церкви Христовой каждая община изъ 
11—12 семействъ могла избирать себѣ не только пресви
тера, но даже и епископа, то и въ настоящее время такихъ 
избранныхъ почетныхъ пастырей можетъ быть достаточно, 
и времени у нихъ для безмезднаго совершенія церковныхъ 
требъ и богослуженія будетъ много.

Существующее въ настоящее время духовенство (плат
ное и профессіональное) будетъ продолжать свое существо
ваніе какъ руководители безплатнаго, вновь избраннаго, при 
-этомъ доходность платнаго духовенства, по мысли автора 
проекта, должна значительно увеличиться. Въ недалекомъ 
будущемъ, поколѣнія черезъ два—три, приходы уже будутъ 
имѣть одно почетное духовенство; прежнее духовенство съ 
его наемничествомъ и соединеннымъ съ нимъ работодатель- 
ствомъ уничтожится само собой.

Если первый оригинальный способъ матеріальнаго обез
печенія внѣшнія условія жизни, во имя матеріальной сво
боды, приноситъ въ жертву идеѣ пастырскаго служенія, то 
второй, изложенный сейчасъ,—самую идейность пастырскаго 
служенія приноситъ въ жертву матеріальнымъ соображені
ямъ: пастырское служеніе суживается здѣсь до простого 
совершенія богослуженія, требъ и таинствъ и это послѣд
нее отправляется пастырями въ свободное отъ ихъ прямыхъ 
{чиновничьихъ или ремесленныхъ^ занятій время... А въ 
какое двойственное положеніе служенія Богу и мамонѣ бу
дутъ поставлены будущіе почетные пастыри. Естественно, 
каждый изъ нихъ будетъ любить и усердно относиться къ 
платной должности—и нерадѣть о безплатной.

Сколько въ этомъ способѣ поводовъ къ обнаруженію 
постыднаго и намѣреннаго корыстолюбія и нежелательныхъ 
явленій, съ нимъ соединенныхъ. Не говоримъ уже о томъ, 
что этотъ проектъ представляетъ собою смѣшеніе, и при
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томъ самое пестрое, различныхъ временъ, лицъ в должно
стей. Наконецъ, какъ соединить, даже въ смыслѣ костюма, 
подрясникъ священника съ фартукомъ ремесленника, а ду
ховную рясу—съ мундиромъ или сюртукомъ гражданскаго 
чиновника?

Оба эти способа не даютъ отвѣта на поставленный во
просъ, а обходятъ его и при этомъ требуютъ „дважды за 
единожды". Первый способъ осложняетъ трудный подвигъ 
пастырскаго служенія, хотя и во имя идеи, исполненіемъ 
монашескихъ обѣтовъ; а второй—за одно и то же вознагра
жденіе требуетъ прохожденія двухъ, совершенно различ
ныхъ должностей. Вооружаться неосуществимыми въ жиз
ни, хотя и красивыми идеальными мечтаніями, значитъ „пра- 
ти противу рожну" (Дѣян. IX, 5), или: „вливать вино но
вое въ мѣхи ветхіе и къ старой одеждѣ пришивать заплату 
отъ новаго платья" (Лук. V, 36—37), такъ какъ безполезно 
и безцѣльно неимущему говорить о вредѣ корыстолюбія, а 
голодному—о вредѣ пресыщенія и пользѣ воздержанія.

Отвѣтъ на поставленный жизнію вопросъ можетъ быть 
одинъ: необходимо духовенству назначить опредѣленпоег 
вполнѣ обезпечивающее его жалованіе изъ средствъ самого 
государства Только тогда и общество пойметъ, что духо
венство пользуется вознагражденіемъ не за благодать, а за 
время и физическій трудъ. Какъ не торгуютъ своими по
знаніями и способностями другіе аналогичные культурные 
служители государства, какъ напр.; педагоги, врачи, юри
сты... и т. п.; такъ не будетъ и служитель алтаря торга
шомъ благодатп, получая жалованіе отъ государства. Древ
ніе „ряды и уряды", т. е. договоры съ прихожанами даже 
о срочной уплатѣ вознагражденія дѣлу не помогутъ: они 
могутъ имѣть только минимальные размѣры безъ всякой 
гарантіи. Исторія показываетъ, что даже вмѣшательства 
правительственной власти въ смыслѣ нормировки общин
наго содержанія церковныхъ причтовъ были неудачны ’)•

’) Императрица Екатерина ІІ-я, проникнувшись вѣяніями филосо- 
фовъ энциклопедистовъ и опасаясь возможности эксплоатаціи духовен
ствомъ народа, установила таксу вознагражденія въ невозможныхъ даже
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Срочная плата въ данномъ случаѣ по своему существу мало 
чѣмъ отличается отъ доброхотныхъ даяній въ разсрочку и 
соединенныхъ съ нею упрековъ и укоровъ по адресу прич
та. Рекомендацію „рядовъ и урядовъ14 можно встрѣтить въ 
такихъ древнихъ церковныхъ законодательствахъ, какъ по
становленія Стоглаваго Собора и Духовномъ Регламентѣ. 
Въ качествѣ гражданскаго законодательнаго памятника об
щинное содержаніе духовенства утверждается запискою ми
нистра внутреннихъ дѣлъ для Высочайше учрежденной 
Комиссіи объ улучшеніи быта духовенства (въ 1863 г.). Го
сударство же, по этой запискѣ, должно оказывать только 
посильную помощь духовенству въ видѣ уже практикуемой 
выдачи небольшихъ окладовъ изъ суммъ государственнаго 
казначейства. Но вѣдь и это постановленіе далеко отстало 
отъ матеріальныхъ условій современной жизни. При без
платномъ совершеніи требъ, въ смыслѣ таинствъ, уравня
ются и доходы духовенства, и нечего опасаться продолже
ній переходовъ съ прихода на приходъ. Необходимо при 
этомъ освободить пастыря отъ требованія и предъявленія 
документовъ въ видѣ предбрачныхъ, разрѣшеній на погре
беніе и т. п. Эти к подобныя имъ свѣдѣнія должны до
ставляться пастырю въ готовомъ видѣ полицейской или 
общественною властію. Несоблюденіе предбрачныхъ предо
сторожностей и неразбериха въ баснословныхъ родословіяхъ 
не только отнимаетъ время у пастыря, но и ложится на 
него незаслуженнымъ пятномъ. Необходимость испрашива- 
нія разрѣшеній на погребеніе самоубійцъ, умершихъ вне
запною или насильственною смертію приводитъ церковный 
причтъ къ столкновеніямъ съ гражданскою и полицейскою 
властію. Судебныя медицинскія освидѣтельствованія и вскры 
тія, затягивающія иногда погребеніе недѣлями, во мно
гихъ случаяхъ безъ ущерба могутъ быть произведены и 
послѣ церковнаго обряда отпѣванія. Пусть при совершеніи
церковныхъ требъ и таинствъ пастырь является молитвен
никомъ, а не лицомъ, требующимъ гражданскаго бумажнаго 
разрѣшенія на совершеніе этихъ молитвъ 2).
ио тому времени минимальныхъ размѣрахъ. Императоръ Александръ 
І-й удвоилъ эту таксу, но и удвоенная, она оказалась, очевидно, от
сталою отъ матеріаіьныхъ условій своего времени.

•) Многіе изъ нашихъ архипастырей сознавали неумѣстность ве-
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Оказываемое теперь государствомъ пособіе будетъ оста
ваться и при жалованіи въ качествѣ вознагражденія за ис
полненіе обязанностей, ничего общаго не имѣющихъ съ па
стырскими, напр. веденіе метрическихъ книгъ, составленіе 
рекрутскихъ списковъ и выдачу различнаго рода докумен 
товъ.

Исторія русскаго прпхода и русскаго духовенства об
наруживаетъ непригодность по отношенію къ современнымъ 
условіямъ жизни уже практиковавшихся способовъ содер
жанія духовенства; слѣдовательно, требуется новый болѣе 
надежный и соотвѣтствующій авторитету самого духовен
ства. Матеріальная обезпеченность дастъ духовенству и сво
боду духовную, внутреннюю ’). Можно-ли требовать отъ ду-

депія духовенствомъ предбрачныхъ предосторожностей и съ отеческо» 
снисходительностію относились къ допустившимъ недосмотры въ этомъ 
отношеніи по неопытности и невѣдѣнію. Въ числѣ этихъ архипастырей 
можно указать уже почившихъ первосвятителей, извѣстныхъ продолжи
тельнымъ служеніемъ церкви Божіей, напр.: Высокопреосвященнѣйшихъ 
митрополитовъ—Петроградскаго Антонія п Кіевскаго Фдавіапа.

’) Какъ на одно изъ средствъ для нравственной свободы служи
телей алтаря ап. Павелъ указываетъ на матеріальную ихъ независи
мость. Говоря о себѣ, какъ о безмездномъ служителѣ благовѣстію Хри
стову, для другихъ благовѣстниковъ и даже апостоловъ онъ указываетъ 
источникъ вознагражденія въ долѣ отт» жертвенника (II Корине. IX, 13). 
Какой воинъ когда-либо служитъ на своемъ содержаніи? Какъ земле
дѣлецъ и пастухъ питаются плодами и млекомъ, такъ и Господь пове
лѣлъ проповѣдующимъ Евангеліе жить отъ благовѣствованія (ст. 7 и 14). 
Тѣлесная жатва пастыря (маіеріальноѳ вознагражденіе) представляетъ 
собою совершенно незначительную цѣнность сравнительно съ его ду
ховнымъ сѣяніемъ (служеніемъ благовѣстію) (11 ст.). Согласно съ этими 
словами апостола, пастырское служеніе всегда являлось и является слу
женіемъ туне. Но люди нашего вѣка, тяжелаго въ матеріальномъ отно
шеніи и скуднаго вѣрою, не могутъ понять этого и въ своихъ матері
альныхъ вознагражденіяхъ духовенства видятъ не доброхотное даяніе» 
а поборъ, соединенный съ той и другой стороны съ огорченіемъ и при
нужденіемъ (2 Кор. IX. 7). И современный пастырь проходитъ свое вели
кое христіанское служеніе не съ радостію, а воздыхающѳ (Евр. XIII 17). 
При назначеніи приличнаго государственнаго жалованія эти поборы ис
чезнутъ и священникъ будетъ стоять на одномъ уровнѣ съ другими 
культурными служителями государства. Нечего бояться, что въ этомъ 
случаѣ пастырь будетъ наемникомъ. Изъ разсмотрѣнія указанныхъ 
мѣстъ священнаго писанія видно, что наемничество обусловливается ни 
матеріальнымъ вознагражденіемъ, а внутреннимъ нравственнымъ рас-
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ховенства идейности служенія, заставляя его постоянно за
ботиться о необходимомъ кускѣ хлѣба? И приходится по 
необходимости ставить пастыря въ невозможныя для него 
жизненныя условія, или дѣлать его должность почетною, 
но на чужой счетъ. Хороши не тѣ идеи, которыя красивы, 
но тѣ, которыя осуществимы въ дѣйствительности и жизни. 
Матеріальныя, а вмѣстѣ и нравственныя условія жизни все 
болѣе и болѣе ослажняются, вмѣстѣ съ тѣмъ и пастырское 
служеніе становится болѣе и болѣе труднымъ. Необходимо 
дать духовенству нормальное по условіямъ жизни—обевпе- 
ченіе, а потомъ требовать отъ него идеальности и самоот
реченія. „Достоинъ дѣлатель мзды своея“ (Лук. X, 7). «)•

Священникъ Г. ІІавскій.

положеніемъ принимающаго и дающаго. Въ противномъ случаѣ мы н 
самого апостола языковъ должны причислить къ наемникамъ. Самъ 
апостолъ говоритъ, что онъ пользовался содержаніемъ отъ всѣхъ цер
квей, въ которыхъ онъ проповѣдывалъ, кромѣ Коринѳской, хотя живя 
въ Коринѳѣ и занимаяся ручнымъ трудомъ, онъ всетаки терпѣлъ ску
дость, но никому не докучалъ (2 Корине XI, 8); эту скудость воспол
нила братія, пришедшая изъ Македоніи (9 ст.). Ясно, что апостолъ зналъ 
характеръ коринѳянъ и не хотѣлъ ихъ безпокоить просьбами о помощи 
себѣ. Понятіе о наемничествѣ, какъ внутреннемъ настроеніи человѣка, 
дается и въ притчѣ Хрисіа Спасителя о добромъ пастырѣ, „а наемникъ» 
говорится здѣсь, ему овцы не свои (Іоан. X, 12). Евангельскій наемникъ 
это человѣкъ, не любящій свое дѣло и потому исполняющій его по 
принужденію. Если мы будемъ опредѣлять содержаніе понятія наемника 
только матепіальнымъ признакомъ (платою), то въ положеніи наемни
ковъ окажутся в€ѣ, служащіе обществу и государству, а пастырямъ, во 
избѣжаніе этого необходимо выйти изъ міра (1 Корин. Ѵт 10). Скорѣе 
всего въ положеніи наймита можетъ оказаться человѣкъ, поставленный 
въ необходимость служить Богу и мамонѣ (Мѳ. VI, 24). Изъ опасенія 
этого апостольскія правила, древній законодательный памятникъ церк
ви Христовой, строго запрещаютъ соединять съ пастырствомъ какую- 
либо другую должность (ап. пр. 6, 20, 81, 8 7 Честный физическій трудъ 
и промыселъ не могутъ унижать пастыря, но становясь при почетномъ 
священствѣ единственнымъ способомъ содержанія, они невольно пре
вращаются въ служеніе мамонѣ, исключающее служеніе Господу.

4) Контекстъ этой главы, а главнымъ образомъ запрещеніе имѣть 
золото и имущество при себѣ, показываютъ, чго здѣсь мзда понимается 
въ смыслѣ вещественномъ, т. е. матеріальнаго содержанія
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Юбилей труженика на нивѣ
народнаго образованія.

З-го декабря 1916 г. въ с. Спасо-Чекрякѣ, Волховского 
уѣзда, состоялось скромное юбилейное торжество по поводу 
исполнившагося двадцатипятилѣтія педагогической дѣятель
ности старшаго учителя Спасо-Чекрякской второклассной 
школы М. М. Зернова. Юбилейный праздникъ начался съ 
литургійнаго богослуженія въ Преображенской с. Чекряка 
церкви, на которое прибыли; предсъдатель Волховского От
дѣленія Епархіальнаго Училищнаго 'Совѣта протоіерей о. 
А. А. Преображенскій, уѣздный наблюдатель церк.-прих. 
школъ, священникъ И. А. Говоровъ, членъ Болховск. Отд. 
Орл. Ей. Уч. Совѣта—В. К. Флеровъ, корпорація школы, 
ученики и гости. По окончаніи литургіи и молебнаго пѣнія 
всѣ присутствующіе въ храмѣ были приглашены въ зданіе 
второклассной школы. Здѣсь о. завѣдующимъ школою, про
тоіереемъ Г. А. Коссовымъ, въ сослужевіи съ о. предсѣда
телемъ Отдѣленія и о. наблюдателя было совершено благо
дарственное Господу Богу молебное пѣніе. Послѣ многолѣ
тія Царствующему Дому, воинству и юбиляру о. предсѣда
тель отдѣленія протоіерей А. А. Преображенскій обратился 
къ виновнику торжества съ слѣдующею привѣтственною 
рѣчью:

Достоуважаемый Михаилъ Моисеевичъ!
Лично отъ себя и какъ предсѣдатель Волховскаго от

дѣленія Орловскаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта, я 
радъ и счастливъ задушевно привѣтствовать „васъ въ зна
менательный, юбилейный годъ вашей жизни, въ моментъ 
исполнившагося двадцатипятнлѣтняго безпрерывнаго и по
лезнаго служенія вашего въ должности учителя церковной 
школы. Въ продолженіе четверти вѣка, вы высоко и до
стойно держали знамя своего церковно-школьнаго служенія. 
На этой нивѣ духовно-культурнаго дѣланія вы—слуга же
ланный, рѣдкій и примѣрный, вы серіозно блюдете завѣтъ 
апостола быть образцомъ въ словѣ, въ житіи, въ любви, 
въ духѣ, въ вѣрѣ и чистотѣ. Насколько мы знаемъ, учи
тельское ваше слово никогда не расходится съ дѣломъ,
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преподавательское ваше наученіе всегда стоитъ въ полной 
согласованности съ собственною жизнедѣятельностію. Являя 
себя такимъ воздѣлывателемъ духовной нпвы. вы конкрет
но показываете, что недостаточно одной любви къ дѣлу и 
тяготѣнія къ нему, по, рядомъ съ этимъ, нужна п постоян
ная работа надъ самимъ собою во имя даннаго святаго 
дѣла. Воплощая идею служебнаго долга во всѣхъ отноше
ніяхъ своей учительской жизнп, не какъ подневольную обя
занность, а какъ душевную потребность, вы испытываете 
лучшее самочувствіе, вы получаете полное и высокое нрав
ственное удовлетвореніе. Особливо подчеркивая ваши поло
жительныя качества какъ воспитателя, мы пріятно отмуча
емъ и вашъ творческій талантъ какъ учителя... Оставаясь 
педагогомъ по профессіи, вы, строго говоря, живете п жиз
нію общественною, вы, въ извѣстной степени, чрезъ школу 
и семью регулируете ея теченіе... Слава и честь и глубо
кая вамъ благодарность, достоуважаемый Михаилъ Моисе
евичъ! Да не посѣтуйте, дорогой, за мои слова, смущаю
щія вашу обычную скромность. Касаясь въ данный разъ, 
вашей учительской особы, открывая тайники вашей души, 
я только исполняю долгъ свой какъ личнаго вашего почи
тателя и оффиціальнаго представителя учрежденія. Отъ ду
ши желаю, чтобы ваши ученики и воспитанники до конца 
дней своихъ свято выполняли преподанные вами уроки 
практической жизни и религіозно-нравственнаго преуспѣ
янія—Въ знаменательную, благодарную и молитвенную па
мять, отъ имени Волховского Отдѣленія Орловскаго Епар
хіальнаго Училищнаго Совѣта, поднося вамъ сію святую 
икону Христа Спасителя, молимъ Господа Бога о дарованіи 
вамъ многихъ лѣтъ учительскаго труда на пользу школы и 
семьи, церкви и государства.

При послѣднихъ словахъ о. предсѣдателя о. уѣздный 
наблюдатель отъ лица Волховского Отдѣл. Епарх. Уч. Совѣта 
преподнесъ икону Спасителя и благословилъ ею юбиляра, 
который въ краткихъ, искреннихъ словахъ благодарилъ сво
ихъ начальниковъ за ихъ всегда доброжелательное и сни
сходительное отношеніе къ его скромнымъ педагогическимъ 
трудамъ и пожелалъ многолѣтняго здравствованія тѣмъ, 
кто руководилъ имъ въ его дѣятельности.
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Затѣмъ, отъ лица Совѣта школы выступилъ съ рѣчью 
учитель К. Г. Яковлевъ, привѣтствовавшій юбиляра, глав
нымъ образомъ, какъ усерднаго, энергичнаго работника, 
своимъ трудовымъ порывомъ всегда заражавшаго его сослу
живцевъ. Указавъ на трудности педагогической дѣятельно
сти вообще, г. Яковлевъ путемъ обстоятельнаго обозрѣнія 
всей дѣятельности юбиляра показалъ тотъ принципъ, тотъ 
основной нервъ, который двигалъ юбиляра въ его работѣ и 
помогъ ему, преодолѣвъ всѣ тренія и препятствія, дожить 
до настоящаго момента, названнаго г. Яковлевымъ перева
ломъ многотруднаго пути, съ котораго удобно оглянуться и 
посмотрѣть назадъ,—показалъ, что основнымъ девизомъ въ 
жизни юбиляра является—трудъ, самый усердный и упор
ный. Благодаря ему, этому девизу, юбиляромъ за четверть 
вѣка его педагогической работы было сдѣлано столь много, 
а въ особенности для Спасо-Чекрякской второклассной шко
лы, что плоды его усилій должны постоянно доставлять 
юбиляру чувство глубокаго, полнаго удовлетворенія. „Въ 
самомъ дѣлѣ, вѣдь, только благодаря неусыпнымъ трудомъ, 
энергіи и любви вашей къ школѣ, дорогой М. М.м, говорилъ 
г. Яковлевъ, „живое дѣло о. завѣдующаго и строителя 
школы расцвѣло, созрѣло и дало обильный плодъ, такъ 
какъ, благодаря, главнымъ образомъ, вамъ, работающему въ 
нашей школѣ почти съ самаго ея основанія, на мѣстѣ, гдѣ 
прежде гулялъ вѣтеръ, да уныло торчали рѣдкіе, тощіе ко
лосья плохорастущей, вслѣдствіе дурной почвы, нивы, на 
этомъ мѣстѣ мы видимъ теперь прекрасный вертоградъ, 
расадникъ духовнаго просвѣщенія, хорошо, не по казенному 
образцу, оборудованную* съ внѣшней и внутренней стороны 
школу,—этотъ садъ духовный, а вокругъ него настоящій, 
реальный, любовно взращенный и взлелѣянный вашими
собственными усиліями и неустаннымъ присмотромъ—рос
кошный, фруктовый школьный садъ,—этотъ непреходящій 
капиталъ, созданный вами на процвѣтаніе школы.

Но любя школу, трудясь на нее, уча другихъ труду, 
вы не могли, конечно, дѣлать всего этого ради самой шко
лы, ради ея, такъ сказать, стѣнъ. Очевидно, вамъ дороги 
были тѣ, ради которыхъ существуетъ сама школа, дороги 
ея ученики. Вы всегда и вездѣ съ ними: въ классѣ и въ



саду, въ полѣ и огородѣ, на созданной вами школьной па
сѣкѣ и въ мастерскихъ—всюду вы съ дѣтьми, всему ихъ 
уча, все имъ показывая, самъ работая и заставляя ихъ ра
ботать. Не одна тысяча ихъ прошла черезъ васъ, не одно 
поколѣніе воспитали вы въ этой трудовой атмосферѣ, и 
всякій восходящій изъ школы ея питомецъ сознаетъ, что 
онъ многому полезному и доброму научился здѣсь, благо
даря вамъ, и никто, выходя отсюда, не можетъ, не имѣетъ 
права сказать, что тутъ его не учили работать.

Такъ тѣсно сжившись со школой, съ ея учениками, съ 
ея интересами, вы, однако, не были чужды и болѣе широ
кихъ общественныхъ интересовъ. Вы принимаете самое го
рячее участіе въ мѣстномъ кооперативѣ и въ дѣлахъ цер
ковнаго хозяйства нашего прихода. Когда же началась эта 
ужасная война, вы вмѣстѣ съ другими, но часто, впереди 
ихъ, пошли на помощь безчисленнымъ жертвамъ этой кро
вавой бойни. Участвуя во всѣхъ мѣстныхъ комитетахъ благо
творительности, связанной съ войной, вы вмѣстѣ съ нами,— 
молодыми, идете собирать—то на воиновъ, то на ихъ семьи, 
то на раненыхъ. Еще на этой недѣлѣ вы объѣхали чуть-ли 
не десятокъ крестьянскихъ обществъ, призывая членовъ 
ихъ участвовать въ военномъ займѣ. И всюду вы поспѣваете 
и на все васъ хватаетъ. Видно правду говоритъ старинная 
пословица, что свою свѣжесть вода лишь движеньемъ со
храняетъ: столько работая, вы бодры тѣломъ и душою, бодры 
настолько, что мы—младшіе ваши сослуживцы, лишь дивим
ся вашей энергіи и, подстрекаемые вашимъ трудовымъ за
доромъ, только стараемся не отставать отъ васъ, дабы намъ 
не было совѣстно за свои, по сравненію съ вами, молодыя 
силы,—Позвольте же отъ лица всѣхъ моихъ товарищей, 
отъ лица Совѣта школы привѣтствовать васъ, дорогой Ми
хаилъ Моисеевичъ, съ знаменательнымъ юбилеемъ вашей 
многополезной дѣятельности, привѣтствовать васъ, какъ 
учителя учителей и въ лицѣ вашемъ привѣтствовать все 
доброе, кипучее, здоровое, что такъ особенно дорого въ 
настоящее время всеобщей растерянности, расхлебанности и 
усталости. Дай вамъ Богъ много, много лѣтъ жить и рабо
тать на благо народнаго образованія и на поддержаніе ве
ликаго принципа—неугашенія духа!



— 960

Я считалъ бы свою цѣль вполнѣ достигнутой, если бы 
въ тяжелыя минуты вашей жизни въ этихъ сегодняшнихъ 
нашихъ къ вамъ товарищескихъ привѣтствіяхъ, поздравле
ніяхъ и пожеланіяхъ вы могли почерпать нравственную 
подержку и утѣшеніе. Позвольте же, дорогой М. М., про
сить васъ принять отъ своихъ сослуживцевъ въ знакъ на
шихъ къ вамъ товарищескихъ—признательности и уваже
нія этотъ скромный подарокъ па память о сегодняшнемъ 
днѣ и о тѣхъ, кто случайно встрѣтился съ вами на одной 
нивѣ, съ удовольствіемъ вмѣстѣ поработалъ". При этомъ 
юбиляру былъ поднесенъ подарокъ—самоваръ.

На рѣчь представителя совѣта школы юбиляръ отвѣ
тилъ горячей благодарностью о. завѣдующему школой, на
звавъ его своимъ вторымъ отцомъ, такъ часто поддержи
вавшимъ и подававшимъ юбиляру свою твердую руку по
мощи въ критическіе моменты его жизни, горячо благода
рилъ онъ п сослуживцевъ-товарищей, въ дружной семьѣ 
которыхъ онъ всегда отдыхалъ душою.

Съ слѣдующей рѣчью выступилъ бывшій среди гостей 
священникъ с. Середичъ о. А. И. Соколовъ, нѣкогда сослу
живецъ юбиляра по Чекрякской школѣ. Сравнивъ жизнь 
человѣка съ волнующимся моремъ, онъ порадовался за 
юбиляра, которому удалось переплыть добрую половину этой 
житейской пучины, и отъ души пожелаемъ ему дождаться 
и второго, еще болѣе знаменательнаго юбилея—пятидесяти- 
лѣтняго. Послѣднимъ говорилъ отъ лица учащихся воспи
танникъ 3-го класса А. Малюгинъ. Въ своей небольшой, ио 
красивой и содержательной рѣчи опъ со свойственной его 
возрасту искренностью повергъ передъ своимъ наставни
комъ чувства глубокой любви и благодарности, волнующія 
молодыя дѣтскія сердца въ отвѣтъ на ту же любовь юби
ляра къ своимъ питомцамъ. Въ знакъ ихъ дѣтской приз
нательности онъ просилъ юбиляра принять ото всѣхъ сво
ихъ товарищей подарокъ (чайный сервизъ).

Поблагодаривъ своихъ питомцевъ за ихъ къ нему вни
маніе, юбиляръ пожелалъ имъ, выйдя изъ школы, сдѣлать
ся честными труженниками, истинными сынами церкви и 
отечества, т. е. достигнуть того, къ чему направлены всѣ 
заботы юбиляра.
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На этомъ оффиціальная часть празднества была окон
чена. Всѣмъ присутствовавшимъ гостямъ былъ предложенъ 
чай, а затѣмъ обѣдъ, на которомъ были оглашены посту* 
пившія на имя юбиляра привѣтствія—отъ Орловскаго Епар
хіальнаго Училищнаго Совѣта, отъ Орловскаго епархіаль
наго наблюдателя церковно приходскихъ школъ А. И. Геор
гіевскаго, отъ Орловскаго Серафимовскаго Братства, отъ 
Волховской женской двухклассной школы, что при Болх. 
женскомъ монастырѣ, и отъ учащихся образцовой школы, что 
при Спасо-Чекрякской второклассной.

Я, К. Е

Извѣстія и замѣтки.
— Плата за Епархіальныя Вѣдомости. О. о. упол 

номоченные духовенства Саратовской епархіи слушали: до
кладъ на имя Преосвященнаго Палладія, Епископа Саратов
скаго и Царицыпскаго, редакціи Саратовскихъ Епархіальныхъ 
Вѣдомостей объ увеличеніи, въ виду дороговизны типограф
скихъ работъ и матеріаловъ, по примѣру другихъ епархій, 
подписной платы на Епархіальныя Вѣдомости съ 1917 г. 
съ 6 до 8 руб.

Постановили: 1) принимая во вниманіе значительное 
увеличеніе типографскихъ и др. расходовъ по изданію Епар
хіальныхъ Вѣдомостей, по примѣру другихъ епархій, под
писную плату съ церквей съ 1917 года увеличить съ 6 руб. 
до 8 руб. въ годъ. 2) Просить редакцію Епархіальныхъ 
Вѣдомостей печатать журналы Съѣзда на страницахъ Епар
хіальныхъ Вѣдомостей, на что и внести на приходъ редакціи 
500 рублей. 3) Ходатайствовать предъ кѣмъ слѣдуетъ, чтобы 
снята была съ неоффиціальнаго отдѣла Саратовскихъ Епар
хіальныхъ Вѣдомостей предварительная цензура и редакторъ 
журнала былъ сдѣланъ отвѣтственнымъ.

Противъ сего послѣдняго пункта слѣдующая помѣтка 
Его Преосвященства: „Это несогласно съ распоряженіями Св. 
Синода и поэтому не можетъ быть утверждено*.

(Сар. Е. В. № 28—29).



— Христорождественское славленье. Единственное 
время въ году для пастырей церкви, когда они всесторонне 
могутъ ознакомиться со своими прихожанами, узнать при 
этомъ всѣ нужды и потребности ихъ и чрезъ то ознако
миться со свѣтлыми и темными сторонами жизни ихъ, это 
—„Христорождественское славленье". Безъ такого знанія 
прихода едва-ли будетъ плодотворна и вся дѣятельность 
пастыря; только послѣ близкаго знакомства его съ прихо
домъ, при взаимномъ пониманіи другъ друга, и водворяется 
между ними любовь и довѣріе, а гдѣ это будетъ, тамъ и 
возможно истинно-христіанское воздѣйствіе пастыря на сво
ихъ прихожанъ,—тамъ только и возможно единеніе и взаим
ное общеніе его съ ними, какъ своими духовными дѣтьми. 
Способовъ и средствъ воздѣйствія пастыря на пасомыхъ въ 
современной пастырской практикѣ существуетъ не мало, но 
могучѣе и плодотворнѣе средства, какъ Христорождествен
ское славленье, едва-ли можно найти. Въ самомъ дѣлѣ, 
когда же, какъ не при обхожденіи домовъ своихъ ь шхожанъ 
легче всего узнать весь духовный ихъ складъ и завязать съ 
ними узы духовнаго единенія? Но „Христорождественское 
славленье" между другими ходами пастыря въ году замѣ
чательно тѣмъ, что пастырь при славлепьѣ поистиннѣ яв
ляется духовныиъ отцемъ посреди своихъ духовныхъ чадъ, 
такъ какі въ это время у прихожанъ, по большей части, 
изъ постороннихъ, родныхъ и знакомыхъ никого не бываетъ, 
и онъ бесѣдуетъ со своими исключительно прихожанами 
„по душѣ", какъ отецъ въ родной своей семьѣ. Такимъ 
образомъ „Христорождественское славленье" ио идеѣ есть 
самый прекрасный и самый вѣрный способъ сближенія па
стыря съ приходомъ.

Этогъ православно-русскій обычай „славленья" восхо
дитъ ко временамъ древнимъ, и едва-ли не современенъ 
введенію христіанства на Руси, Цѣль установленія этого 
обычая—самая возвышенная: пользуясь праздничнымъ вре
менемъ Рождества Христова и воспоминаемыми тогда цер
ковью священными событіями дать возможность пастырю 
чрезъ посѣщеніе домовъ своихъ прихожанъ утвердить ихъ 
въ истинахъ вѣры и доброй нравственности и чрезъ то'воз
высить ихъ религіозное настроеніе. Чрезъ такое слитіе па-
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стара съ пасомыми въ общемъ торжественномъ исповѣданіи 
и прославленіи величія дѣлъ Божьихъ и устанавливается 
самая вѣрная и тѣсная связь однихъ съ другими. Тутъ при
хожане, видя своего пастыря въ домахъ своихъ лицом ь 
къ лицу, могутъ скорѣе всего узнать и полюбить его, как ь 
духовнаго отца, раздѣляющаго вмѣстѣ съ ними духовную 
ихъ радость—праздничное торжество. Вотъ, почему для 
большинства истинно-православныхъ христіанъ и праздникъ 
не бываетъ въ праздникъ (по народной поговоркѣ) безъ 
посѣщенія еъ крестомъ ихъ домовъ приходскимъ пастыремъ. 
Стало быть, для прихожанъ дорогъ и важенъ этотъ искон
ный обычай „славленья*; онъ и до сихъ поръ не утратилъ 
своей жизненности и благотворнаго вліянія среди православ
наго населенія; такимъ онъ навсегда останется въ нашей 
церкви по своей возвышенной цѣли, поэтому и долженъ 
быть поддерживаемъ одинаково, какъ пастырями, такъ и 
яхъ пасомыми, на надлежащей высотѣ. Но, къ великому 
•ожалѣні’У, въ этомъ прекрасномъ обычаѣ „славленья*1 за
мѣчаются вовсе нежелательныя явленія ослабляющія его. 
Примѣсь къ этому—искони святому обычаю матеріальныхъ 
расчетовъ, къ великому сожалѣнію, извратила его перво
начальный смыслъ и значеніе дня духовнаго торжества и 
общенія пастыря съ прихожанами постепенно превратились 
для духовенства въ тяжелые дни стрижки волны. Тутъ ужъ 
нечего обращать вниманія на жизнь прихожанина и знако
миться съ нимъ, „по душѣ“ говоря, когда и помыслы и 
взоры устремлены бываютъ, главнымъ образомъ, на то, 
исправно-ли и въ должной ли мѣрѣ оплачивается трудъ 
славленья? Надо удивляться еще тому, что, не взирая на 
привнесеніе такихъ ненормальностей въ наше Христорожде 
ственское славленье, до настоящаго времени оно высоко 
почитается народомъ, какъ священный обычай. Конечно, 
нѣтъ никакихъ основаній винить наше православное духо
венство въ такихъ печальныхъ извращеніяхъ священнаго 
обычая, когда оно тоіепа nolens поставлено въ тяжелое ма
теріальное положеніе, но тѣмъ не менѣе, разъ замѣченныя 
ненормальности все болѣе и болѣе усиливаются, грозятъ 
упадкомъ благочестія и искаженьемъ священныхъ церков
ныхъ вбычаевъ, прямой долгъ—кого слѣдуетъ, принять
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немедленно мѣры къ поднятію исконныхъ православно-рус
скихъ обычаевъ на подобающую высоту путемъ полнаго 
устраненія въ высшей степени нежелательныхъ въ такомъ 
святомъ дѣлѣ ненормальностей, пока не поздно.

_________ (Т. Е. В.>

Ошбѣтъ Вопрошающему іерею.

Разсмотрѣніе порядка и содержанія современныхъ чи
нопослѣдованій православнаго богослуженія показываетъ, 
что священникъ долженъ обращаться лицомъ къ народу 
только при возглашеніяхъ, соединенныхъ съ благослове
ніемъ; или по своему содержанію имѣющихъ характеръ 
благословенія, въ смыслѣ молитвеннаго пожеланія, напр., 
при произнесеніи отпустовъ. Богослужебныя же возглаше
нія, имѣющія характеръ приглашенія, увѣщанія, къ числу 
коихъ должны быть отнесены и возглашенія: „горѣ имѣемъ 
сердца' и „благодаримъ Господа* произносятся священни
комъ, обратившись лицомъ къ престолу. Въ противномъ 
случаѣ и остальныя богослужебныя возглашенія, имѣющія 
пригласительный характеръ, священникъ долженъ произ
носить, обратившись лицомъ къ народу, напр., ближайшее: 
„станемъ добрѣ*, „съ миромъ изыдемъ* и часто употре
бляющееся: „Господу помолимся*.

Слово „горѣ* возводитъ молящихся къ міру горнему, 
или небу, символомъ чего служитъ востокъ.

Въ такомъ смыслѣ разрѣшаетъ этотъ вопросъ и на
стольная книга для священно-церковно-служителей Булга- 
нова. При. къ литург. 85, и журналъ Практ. рук. для сел. 
паст. № 17—1889.

Произношеніе этихъ возглашеній за архіербйскими 
богослуженіями не можетъ служить аналогіей, такъ какъ 
тамъ оно соединяется съ осѣненіемъ, или благословеніемъ 
свѣтильниками (двукиріемъ и трикиріемъ).

С. Г. п.
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Палъ смертію храбрыхъ учитель Прилѣпской цѳрк.- 
приходской школы, бывшій воспитанникъ Орлов

ской духовной семинаріи.

18 января, 1915 года, у Воли Шидловской. въ ночной 
атакѣ, пулею въ грудь былъ убитъ бывшій учитель При
лѣпской ц.-п. школы, Карачевскаго уѣзда, Алексѣй Тимо- 
веевичъ Соколовъ и тамъ же погребенъ въ братской мо
гилѣ. Онъ сынъ священника, родился въ г. Карачевѣ 9-го 
марта 1892 года. По выходѣ изъ 2 класса духовной семи
наріи и выдержаніи экзамена на званіе учителя ц.-п. шко
лы, съ января 1911 года онъ состоялъ учителемъ Суморо- 
ковской ц.-п. школы, а затѣмъ былъ переведенъ въ При- 
лѣпскую ц.-п. школу Карачевскаго уѣзда. Въ октябрѣ 1913 
года онъ былъ взятъ на военную службу, и, предъ войной, 
служилъ въ Остроленкѣ, въ 12 пѣхотномъ полку рядовымъ. 
Покойный былъ холостъ; свѣдѣнія о немъ получены въ не
давнее время.

Пріобрѣтайте облигаціи военнаго 
займа.

На фронтѣ наши братья жертвуютъ самымъ дорогимъ 
достояніемъ человѣка—своей жизнью. Здѣсь же, при соби
раніи народныхъ средствъ путемъ выпуска Государственнаго 
военнаго займа, никакой жертвы не требуется. Государство 
не хочетъ, вовсе и не думаетъ отобрать у насъ нажитый на
ми достатокъ, оно желаетъ получить отъ насъ необходимыя 
средства въ долгъ, взаймы, за хорошій процентъ и на неосо
бенно продолжительный срокъ.

И неужели на этотъ призывъ Государства мы не отвѣ
тимъ дружнымъ всенароднымъ откликомъ?

Если хорошенько вникнуть въ это дѣло, то нетрудно 
убѣдиться, что все населеніе нашей имперіи, одинаково и 
городскіе и сельскіе жители, словомъ—весь народъ долженъ 
содѣйствовать полному успѣху займа въ своихъ же собствен-
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ныхъ интересахъ, можно даже сказать—каждый ради личной 
выгоды. Въ самомъ дѣлѣ, ни для кого не секретъ, что по 
разнымъ причинамъ за періодъ войны въ населеніи—особенно 
сельскомъ — накопились громадные излишки свободныхъ 
средствъ. За недостаткомъ рабочихъ рукъ расширять хозяй
ственное предпріятіе не приходится, давай Богъ управиться 
и съ тѣтъ, что есть. Поэтому важно и необходимо дать 
этимъ излишкамъ надежное и выгодное помѣщеніе хотя бы 
до конца войны, послѣ чего можно будетъ пустить ихъ по 
хозяйству или въ какое-либо иное дѣло.

Покупка государственныхъ процентныхъ бумагъ всегда 
считалась именно самымъ надежнымъ помѣщеніемъ денегъ, 
такъ какъ цлатежи по государственнымъ займамъ обезпечи
ваются всѣмъ достояніемъ государства., а это достояніе неис
числимо; покупка же облигацій настоящаго военнаго займа, 
по высокому размѣру доходности ихъ (5 руб. so коп. за 
9S рублей въ годъ) въ настоящее время признается и есытлгь 
выгоднымъ способомъ помѣщенія средствъ.

Съ другой стороны, для всякаго должно быть очевидно, 
какъ важно, какъ необходимо для насъ, не растягивая войны 
на слишкомъ продолжительный срокъ, нанести врагу рѣши
тельное пораженіе я заключить миръ на тѣхъ условіяхъ, ка
кія для насъ выгодны. Ради нашихъ насущныхъ народныхъ 
интересовъ мы должны заставить врага преклониться предъ 
нами. А принудить къ этому можно только превосходствомъ 
въ военныхъ силахъ, которое дастъ намѣ возможность побѣ
доносно продолжать войну, побѣдоносно и закончить ее.

Мы уже на опытѣ убѣдились, какъ важно подготовить 
въ изобиліи для арміи все потребное по части боевого сна
ряженія. Въ зимній періодъ, собравъ средства путемъ зай
мовъ, Государство получило возможность заказать и срабо
тать все то, чѣмъ армія наносить удары врагу. Армія оправ
дала наши надежды.

Теперь настало время снарядить свѣжіе отряды воиновъ, 
обновить вооруженіе, пополнить запасы. Первымъ дѣломъ 
для этого требуются средства. Государство и обращается за 
ними ко всему народу.

Давайте же, поможемъ нашимъ воинамъ одерживать 
новыя побѣды и гнать врага вонъ изъ нашихъ предѣловъ-
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Раскупимъ, разберемъ нарасхватъ облигаціи военнаго займа 
и мы получимъ право съ гордостью разсказывать о тяжелой 
войнѣ нашимъ дѣтямъ, нашимъ внукамъ и не краснѣть предъ 
ихъ вопросомъ: чѣмъ вы помогли отечеству въ годину вели
кихъ испытаній? _________

ХРОНИКА-
4-го декабря, въ воскресенье, Преосвященнѣйшій 1 ри- 

горій совершилъ литургію въ Троице-Васильевской г. Орла 
церкви. За литургіею былъ рукоположенъ въ санъ діакона 
къ церкви Орловскаго Исправительнаго Арестантскаго Отдѣ
ленія съ оставленіемъ на псаломщической вакансіи псалом
щикъ с. Никитскаго-Солнцева Ал. Кореневъ. Очередное слово 
за литургіею было сказано свящ. А. Преображенскимъ. По 
окончаніи литургіи, по случаю храмового праздника въ честь 
св. Великомученицы Варвары, Преосвященнѣйшимъ I ригорі- 
емъ съ сослужащимъ духовенствомъ былъ отслуженъ передъ 
праздничною иконою молебенъ съ прочтеніемъ молитвы о 
дарованіи побѣды и возглашеніемъ подобающаго многолѣтія.

Въ тотъ же дейь Преосвященнѣйшій Павелъ, возвра
тившійся наканунѣ изъ поѣздки въ г. Елецъ, совершилъ ли
тургію въ Каѳедральномъ соборѣ.

5 го декабря, наканунѣ праздника въ честь Святителя и 
Чудотворца Николая, Преосвященный Павелъ, Епископъ Елец
кій совершилъ въ Каѳедральномъ соборѣ всенощное бдѣніе, 
за которымъ выходилъ на литію, величаніе и чтеніе акаѳисіа 
Св. Николаю и помазывалъ освященнымъ елеемъ многочи
сленныхъ богомольцевъ.

6-го декабря, въ день праздника въ честь Святителя и 
Чудотворца Николая и по случаю дня 1 езоименитства Его 
Имераторскаго Величества, Государя Императора Николая 
Александровича, Преосвященнѣйшій Григорій, Епископъ Ор
ловскій и Сѣвскій, совмѣстно съ Епископомъ Елецкимъ Пав
ломъ совершилъ въ Каѳедральномъ соборѣ Божественную 
литургію, за которою былъ рукоположенъ въ санъ діакона, 
назначенный на иподіаконское мѣсто къ Орловскому Каѳед
ральному собору счетоводъ Орловскаго Губернскаго Земства 
Ѳеодоръ Богдановъ. Очередное слово за литургіею было 
сказано Э. В. Гедеоновскимъ. По окончаніи литургіи обоими 
Епископами, при участіи градскаго духовенства, былъ отслу-
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женъ торжественный молебенъ передъ иконою Св. и Чудо
творца Николая съ прочтеніемъ молитвы о дарованіи побѣды и 
возглашеніемъ многолѣтія Государю Императору и всему 
Царствующему Дому, а также христолюбивому всероссійскому 
воинству и воинству народовъ въ союзѣ съ нами сущихъ.

За литургіею и молебномъ въ соборѣ присутствовали: 
начальникъ губерніи А В. Араповъ, предсѣдатель губернской 
земской управы С. Н. Масловъ, Орловскій уѣздный предво
дитель дворянства П. Н. Бурнашевъ, начальникъ гарнизона 
генералъ Никоновъ, городской голова и др. представители 
казенныхъ и общественныхъ учрежденій и масса народу. По 
окончаніи Богослуженія состоялся на плацу противъ Собора 
парадъ частямъ войскъ мѣстнаго гарнизона.

8-го декабря, въ 9Ѵ2 часовъ утра Преосвященнѣйшій 
1 ригорій предпринялъ грунтовымъ путемъ путешествіе для 
обозрѣнія церквей города Кромъ, а также обозрѣвалъ на 
пути церкви селъ: Салтыки Орлов, у., Разсыльнаго, Глинки, 
Іоанно-Крестительскаго Предтеченскаго женскаго монастыря, 
Кутарино и Шахово Кромского у.; причемъ въ воскресенье 
ю-го декабря Преосвященнѣйшій Григорій совершилъ въ 
вышеназванномъ женскомъ монастырѣ литургію, а по окон
чаніи ея молебенъ о дарованіи побѣды съ возглашеніемъ 
подобающаго многолѣтія. Изъ означенной поѣздки Владыка 
Григорій возвратился вечеромъ 12 декабря.

ю-го декабря въ воскресенье, Преосвященнѣйшій Па
велъ совершилъ въ Каѳедральномъ соборѣ литургію за ко
торою былъ рукоположенъ въ санъ діакона, назначенный 
завѣдующимъ псаломщическою школою при Елецкомъ Тройс
комъ монастырѣ, учитель Іосифъ Шмыга. По окончаніи 
литургіи, по просьбѣ Орловскихъ дворянъ, собравшихся на 
Орловское губернское земское собраніе былъ отслуженъ 
Преосвященнѣйшимъ Павломъ съ служащимъ духовенствомъ, 
въ присутствіи сихъ дворянъ, молебенъ Спасителю и Божіей 
Матери съ возглашеніемъ многолѣтія Царствующему Дому, 
христолюбивому воинству и Орловскому благородному дво
рянству. Послѣ многолѣтія Владыка приводилъ дворянъ къ 
присягѣ, указалъ предводителю на важность и значеніе при
сяги на вѣрноподданство Государю Императору. Послѣ при
нятой присяги Орловскіе дворяне посѣтили въ полномъ сво
емъ составѣ Губернатора а также и Епископа Павла.
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ОБЪЯВЛЕНІЯ

Отъ Орловснаго Церковнаго Историно Археологнче 
скаго Общества.

Въ понедѣльникъ, 19-го декабря сего 1916 года, съ 7-ми 
часовъ вечера, въ помѣщеніи библіотеки-читальни Орловска
го Петропавловскаго Братства (д. церкви Николы Рыбнаго, 
на Черкасской ул.) имѣетъ быть Общее Собраніе Орлов. 
Церковн. Историко-Археологическаго Общества. Предметы за
нятій Собранія слѣдующіе:

1) Апостолъ Лапландіи. Историч. свѣдѣнія по поводу 
образа Препод. Трифона Печенгскаго въ Богоявленской г. 
Орла церкви, въ связи съ дополнит, изложеніемъ обстоя
тельствъ прибытія сего образа.—Докладъ Дѣйствит. Члена 
Общ. Бор. Модест. Журковскаго.

2) Обстоятельства сооруженія въ Кіево-Печерской Лав
рѣ для Богоявленской г. Орла церкви и торжество принесе
нія оттуда въ оную 4 декабря 1916 г. освященной на мощахъ 
Кіевскихъ Угодниковъ Божіихъ Иконы Святителя Іоанна, 
Митрополита Тобольскаго, нѣкогда изъ той же Лавры пере
селявшагося на продолжительное пребываніе въ предѣлахъ 
Орловскаго края въ Свѣнскѣ при Брянскѣ.—Докладъ Предс. 
Общ., Протоіерея Иліи Ливанскаго.

}) Къ столѣтію по кончинѣ о. Іером. Клеопы, подви
завшагося нѣкогда въ Брянской Бѣлобережской Пустыни и 
почившаго о Господѣ въ 1816 г. въ Валаамскомъ монастырѣ.— 
Сообщеніе его же.

4) Елецкая Старина, по свѣдѣніямъ заштатнаго Елец
каго Протоіерея Петра Гавр. Шеховцева, и обозрѣніе по
жертвованной имъ Орлов. Церк. Ист. Археолог. Обществу 
старинной рукописной книги. И имъ же составленной аз
бучки для руководства при ея чтеніи.—Сообщеніе его же.

5) Часовня въ лѣсу на мѣстѣ подвиговъ Старцевъ Аре- 
ѳы и Варлаама, при ихъ могилахъ близъ села Кокоревки, 
Трубчевскаго уѣзда.—Сообщеніе свящ. назван, села о. Георгія 
Покровскаго.

6) Приходъ села Добрыни, Кромского уѣзда.- Докладъ 
свящ. сего села о. Никиты Рождественскаго.

і
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Съ каждымъ годомъ въ русскомъ обществѣ замѣчается все 
большее оживленіе религіозныхъ интересовъ. Къ Церкви предъ
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принциповъ въ области „мірской* культуры. Самб церковная 
жизнь нуждается въ безприсграстномъ. свободномъ отъ партійной 
односторонности освѣщенія вопросовъ современности на основѣ 
соборности, этого фундамента православія. Свѣтская мысль—и 
научная, и художественная—сѣсно соприкасается съ религіоз
ными проблемами и требуетъ религіозной оцѣнки. Отвѣчая на 
эти запросы времени, „Церковь и Жизнь* издается по слѣдующ. 
программѣ:
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нроф. И. Д. Андреевъ, проф. С. Н. Булгаковъ, проф. П. В. Вер
ховской, проф. В. 3. Завитневичъ, проф. П. П. Кудрявцевъ, Н. Д. 
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Открыта подписка на 1917 годъ
ва большую еиедневн. политич внѣпартійн. газету,

Z_Z ИЗДАЮЩУЮСЯ ВЪ МОСКВѢ ________

Гаиета ЖУТРО РОССІИ" —органъ того созидательнаго обновле
нія Россіи, которое не только предметъ нашихъ общихъ чаяній, 
но и проявленіе исторической логики вещей. Это обновленіе 
должно проявиться въ правомъ устроеніи нашем государственной 
и общественной жизни, въ укрѣпленіи нашего національнаго 
духа, воплощающагося въ культурномъ творчествѣ и въ мощномъ 
подъемѣ производительныхъ силъ нашей родины. Особое вни
маніе газета удѣляетъ всему, связанному съ войной,—которая, 
во что бы то ин стало, всѣми мѣрами, должна быть доведена 
до побѣднаго конца,—и съ будущей ея ликвидаціей, отъ разумнаго 
осуществленія которой всецѣло зависятъ судьбы Великой Россіи.
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9
S »
9а

11 НІС 

10 „ 

9 „

12 р.-ж. На 8 жѣе. 9 р. На 4 жѣе. 5 р. — ж.
11 , 50 „ » 7 „ 8 „ „ 3 „ 3 „ 75 „
10 „ 75 „ . 6 „ 7 , „2 „ 2 „ 75 .
10 „ — „ „ 5 „ 6 „ „ 1 „ 1 „ 40 .

ЗА ГРАНИЦУ—ВДВОЕ.

ПОДПИСКА приминается только съ 1 числа каждаго мѣсяца. 
Разсрочка: при подпискѣ 5 р., къ 1 апрѣля 4 р. и къ 1 іюля 3 р* 

При подпискѣ менѣе чѣмъ на годъ разсрочка не допускается.
О ЖЕЛАНІИ ВНОСИТЬ ДЕНЬГИ ВЪ РАЗСРОЧКУ ЗАЯВЛЯЕТСЯ при уплатѣ 
перваго взноса, иначе деньги зачисляются на соотвѣтствующее количе

ство мѣсяцевъ, а не на годъ. За пережѣну адреса—40 коп.
Лица, желающія ознакомиться съ газетой, получатъ таковую за 

3 десяти коп. марки въ теченіе недѣли.

ПОДПИСНЫЯ ДЕНЬГИ и СПРАВКИ АДРЕСОВАТЬ: 
ЯОСКВА, Путжнковекій пер., 3, контора газеты ,УТРО РОССІИ*.

А
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Открыта подпаска на 1917 годъ на изданія 8. I. СКВОРЦОВА.
I.

ежедневную политик., обществен, и церковную газету

t

unnnuniru* XII г взд.

ПШіипШ! 0 въ годъ
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА 

Hal р. Нои. 1 иѣс.
8р. 4р.50н.75к.365 J6 35

Основныя начала программы и содержанія ,Коло«ола* оетавутся и въ 
новомъ году неизмѣнными, какъ прежде, въ течевіе одиннадцати лѣтъ.

II-
Богословскій и миссіонер.-апояогетич. журналъ

Въ качествѣ безплатныхъ приложеній
въ новомъ 1917 будутъ даны слѣдующія отдѣльныя ироизреденія, 

отвѣчающія на злобы дня переживаемой мон, а именно:

1) Доблестные пастыри-герои на театрѣ войны.
Книга славы русскаго православнаго духовенства. Правдивая 
яѣтоиись о доблести духа и о геройскихъ подвигахъ яа театрѣ 

войны православныхъ пастырей.

2) Два міра. Міровой смыслъ борьбы славянства съ гер
манизмомъ. Священника Ал. Трифильева.

3) Русскому воину. Религіозно-назидательные патріо
тическіе разсказы и повѣсти Члена

Государственной Думы прот. К. Окододича.

Новый трудъ почтеннаго автвра дастъ тлубоко-яазидатеяьное 
чтеніе какъ нашимъ героямъ-войнамъ и ихъ семьямъ, такъ и 

широкимъ кругамъ духовенства, общества и народа.

JA МѵлАгипР «Я «ПМНІ Ѳ Д- Сб°Рн**ъ Р*3’чудесное Hd ВОННЬ. скаговъ и сообщеній о таин
ственныхъ явленіяхъ и чрезвычайныхъ и постижимыхъ тольк© 
вѣрою въ Божій промыслъ фактахъ и явленіяхъ, наблюдавшихся

на войнѣ и засвидѣтельствованныхъ очевидцами.
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„ГОЛОСЪ ИСТИНЫ"
Въ настоящемъ 1917 году будетъ выходить въ видѣ от

дѣльныхъ иллюстрированныхъ выпусковъ различнаго формата, 
апологетическаго, проповѣдническаго, религіозно-назидательнаго 
ж жсторико-описательлаго характера.

О каждомъ отдѣльномъ выпускѣ, его содержанія и цѣнѣ 
будетъ особо объявляться на страницахъ „Колокола*.

Если подписка на ..Колоколъ® оправдаетъ ожиданія изда
тельства, то таковые выпуски будутъ разсыпаться при газетѣ 
Межплатнымъ приложеніемъ.

Ядрвсъ редакціи: Петроградъ, Невскій, IS3. Издатель В. К. СКВОРЦОВЪ.

свѣтъ
Открыта подписка

на 1917 годъ.
ежедневная, независимая, 
самая дешевая и распростра
ненная русская газета. Ос
нована В В. Комаровымъ

„СВѢТЪ* даетъ послѣднія военныя новости. 
„СВѢТЪ* имѣетъ своихъ спеціальныхъ военныхъ 

корреспондентовъ на русско-германскомъ и русско
австрійскомъ театрахъ военныхъ дѣйствій.

„СВѢТЪ* имѣетъ спеціальнаго корреспондента на 
сербскомъ театрѣ войны.

Въ 1917 г. въ газетѣ будутъ печататься романы 
извѣстныхъ авторовъ: княгини Бебутовой, Н. Н. 
Брешко-Брешковскаго, Е. И. Фортунато, Маровскаго 
(автора „Маленькой сеньоры" и др).

*

Подписная цѣна съ пересылкою или доставкою
ГОДЪ 6 РУБЛЕЙ :

съ 1 января И 
по 31 декабря. J

ПОЛГОДА 3 РУБ.
съ 1 января 

или съ 1 іюля.

' трим.1р.50к.
И съ 1 янв., 1 апр. 
И съ 1 іюля 1 окт.< г

На 1 мѣсяцъ 50 коп. 
Адресовать: Петроградъ, Невскій пр 136. *
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Отрыта подписка на 1917 г. на еженедѣльный журналъ

„Цершпын Вѣстникъ".
Годъ изданія 43-й. „Церковный Вѣстникъ* издается Мие- 

сіоиерскимъ Совѣтомъ при Св. Синодѣ по весьма широкой про
граммѣ, съ иллюстраціями. Въ прогрзмму журнала войдутъ: 1) 
Церковныя и государственныя мѣропріятія, распоряженія, указы, 
опредѣленія, законы и т. и.—по религіознымъ и особенно по 
миссіонерскимъ дѣламъ. 2) Вопросы православныхъ миссій: 
противосектант., протмвораскольнической, противоинославной, 
противоеврейской, противомагометанской, противоязыческой 
противосоціалистической, противоатеистической и миссій загра
ничныхъ. 3) Обсужденіе, съ правосл. т. зр., всѣхъ противоцер- 
ковныхъ явленій. 4) Разрѣшеніе всѣхъ вопросовъ вѣры и цер
кви, а равно и вопросовъ государственной, общественной, се
мейной и личной жизни и мысли, въ границахъ соприкоснове
нія ихъ съ ученіемъ Православной вѣры и жизнью Православ
ной церкви. 5) Вопросы жизни епархіальной и церковно-при
ходской; вопросы постырства и паствы. 6) Вопросы духовной и 
церковной школы. 7) Обозрѣніе современной пресы. 8) Библіо
графія и критика. 9) Почтовый ящикъ, отвѣты на запросы чи
тателей. 10) Объявленія.

Къ сотрудничеству въ журналѣ приглашены лучшія бого
словскія и миссіонерскія силы православнаго пастырства ■ 
паствы. Журналъ будетъ выходить еженедѣльно и только въ 
лѣтніе мѣсяцы нѣсколько рѣже, но за то въ увеличенномъ объ
емѣ. Годовая цѣна журнала ПЯТЬ руб. за >/г года 3 руб., 
съ доставкой и пересылкой, за-границу 7 руб. Адресъ Редакціи 
и Конторы журнала: „Петроградъ, Васильевскій Островъ 11 лин., 
д. 52. Тел. 487—67*. Подписка принимается и въ Конторѣ 
журнала—еженедѣльно съ 2—6 час. дня и во всѣхъ большихъ 
книжныхъ магазинахъ. Литературный матеріалъ для „Церк. 
Вѣст*. направлять по адресу редакціи журнала; статьи должны 
быть написаны четко и на одной сторонѣ листа. Редакція имѣ
етъ право измѣнять и сокращать статьи, не нарушая ихъ смы
сла. Статьи, отмѣченныя авторами: „платная*, оплачиваются по 
усмотрѣнію Редакціи, а безъ озгіаченія помѣтки считаются без
платными. Непригодныя къ печатанію статьи не возвращаются. . 
Редакція открыта ежедневно съ 2—4 час. дня. Редакторъ „Цер
ковнаго Вѣстника членъ Государственнаго Совѣта и Миссіо
нерскаго Совѣта при Св. Синодѣ профессоръ-протоіерей 7млй>- 
ѳей Буткевичъ.


