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ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

I.
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ.

Перемѣщеніе на епископскую каѳедру.
Государь Императоръ, въ 1-й день сего мая, Высочайше 

утвердить соизволилъ всеподданнѣйшій докладъ Святѣйшаго Сѵ
нода о бытіи второму викарію Волынской епархіи, преосвящен
ному Кременецкому, Димитрію епископомъ Новомиргородскимъ, 
первымъ викаріемъ Херсонской епархіи.

Высочайшая награда.
Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему докладу Сѵно

дальнаго Оберъ Прокурора, согласно опредѣленію Святѣйшаго Сѵ
нода, Всемилостивѣйше соизволилъ, въ 23-й день апрѣля теку
щаго года на награжденіе, за 50-ти лѣтнюю службу, золотою 
медалью, съ надписью «за усердіе», для ношенія на шеѣ на
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Аннинской лентѣ псаломщика церкви Александро-Невской с. 
Турчиновки, Житомірскаго уѣзда. Никола Костинскаго.

Опредѣленіе Святѣйшаго Сѵнода.
I. Отъ 4 марта—30 апрѣля 1904 года за № 1276, по Высо
чайшему повелѣнію о недопущеніи нарушенія правилъ касательно 
празднованія юбилеевъ должностныхъ лицъ и разнаго рода 

учрежденій.

Но указу Его Императорскаго Величества. Святѣйшій Пра 
вительствукнцій Сѵнодъ слушали: предложеніе Г. Сѵнодальнаго 
Оберъ-Прокурора, отъ 16-го февраля сего года за М 1340, ко
имъ объявляетъ Святѣйшему Сѵноду, для зависящихъ распоря
женій. воспослѣдовавшее 4 го февраля сего года Высочайшее 
повелѣніе о недопущеніи нарушенія правилъ, изданныхъ для 
празднованія юбилеевъ должностныхъ лицъ, а также правитель
ственныхъ и общественныхъ учрежденій слѣдующаго содержанія: 
«Государь Императоръ, изъ повергаемыхъ на Всемилости въЙшее 
Его Величества воззрѣніе наградныхъ представленій и изъ сооб
щеній повременной печати усмотрѣть изволилъ, что по нѣкото
рымъ вѣдомствамъ продолжаютъ встрѣчаться случаи отступленій 
отъ точнаго смысла дѣйствующихъ постановленій относительно 
празднованія юбилеевъ должностныхъ лицъ, а также правитель
ственныхъ и общественныхъ учрежденій (Св. Зак. Т. III Уст. 
Сл. Іірав. ст. 665 и примѣч.), не взирая на Высочайшую волю 
о неуклонномъ соблюденіи относящихся до итого предмета пра
вилъ, объявленную въ циркулярѣ управлявшаго Собственною 
Его Императорскаго Величества Ііанцеляріею, статсъсекретаря 
Ренненкампфа 30-го марта 1891 года. Такъ, нерѣдко чествованіе 
служащихъ происходитъ въ совершенно произвольно избираемые, 
не допускаемые закономъ сроки: по случаю десятилѣтняго пре
быванія въ одной и той же должінсти, двадцати пяти, тридцати 
пяти пли сорока лѣтняго состоянія на службѣ въ офицерскихъ 
или классныхъ чинахъ п т. и.; при этомъ хотя формальнаго 
разрѣшенія высшаго начальства на сего рода празднованія не 
испрашивается, по по существу оно ничѣмъ не отличаются отъ 
чествованій офиціальныхъ. Равнымъ образомъ, вопреки общему 
запрещенію всякихъ подношеній юбилярамъ отъ подчиненныхъ 
имъ лицъ, считается возможнымъ допускать въ семъ отношеніи 
изъятія для иконъ, заключаемыхъ часто въ цѣпные оклады, для 
художественныхъ ларцовъ съ адресами и т. д. Засимъ, въ явное 
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противорѣчіе правилу, дозволяющему праздновать юбилеи учреж
деній. заведеній и обществъ лишь по истеченіи полныхъ полу- 
столѣтій ихъ существованія, ходатайства о чествованіи такого 
рода юбилеевъ возбуждаются и въ иные сроки, напримѣръ, по 
поводу двадцати пяти, сорока или семидесятипятилѣтней дѣятель
ности установленія. Наконецъ, несмотря на прямое запрещеніе 
закона, зачастую къ юбилеямъ учрежденій испрашиваются на
грады служащимъ въ нихъ. Между тѣмь единственнымъ спра
ведливымъ основаніемъ для наградныхъ представленій могутъ 
быть только заслуги самихъ награждаемыхъ. Добрая же слава 
чествуемаго установленія и оказанная имъ польза созидаются 
дѣйствіями лицъ, входившихъ въ его составъ за все время его 
существованія, а не одного лишь наличнаго ко времени насту
пленія юбилея служебнаго персонала. Поэтому объявленіе награды, 
испрошенной установленнымъ порядкомъ за дѣйствительныя слу 
жебныя отличія, если и допустимо въ день юбилея награжда
емаго лица, то является совершенно неумѣстнымъ при юбилеяхъ 
учрежденій. Въ Монаршей заботливости о строгомъ соблюденіи 
законности въ служебномъ строѣ государственныхъ учрежденій. 
Его Императорское Величество, въ 4 Й день февраля сего года, 
Высочайше повелѣть соизволилъ подтвердить всѣмъ вѣдомствамъ 
къ непремѣнному руководству, чтобы впредь означенныя выше 
и другія однородныя съ ними нарушенія правилъ, изданныхъ 
для празднованія юбилеевъ, отнюдь не были допускаемы». И, 
по справкѣ, приказали: Объ изъясненномъ Высочайшемъ но 
велѣніи объявить къ исполненію по духовному вѣдомству чрезъ 
напечатаніе въ журналѣ «Церковныя Вѣдомости». Независимо 
отъ сего, усматривая изъ производящихся въ Святѣйшемъ Си
нодѣ дѣлъ, что а) по нѣкоторымъ епархіямъ допускаются сборы 
денегъ съ духовенства, по случаю исполнившихся 25-лѣтій, п 
30-лѣтіЙ службы мѣстныхъ преосвященныхъ, а также началь
ствующихъ въ мѣстныхъ духовно-учебныхъ заведеніяхъ лицъ 
на подношенія симъ лицамъ иконъ, крестовъ и т. и. или же 
для врученія имъ на благотворительныя цѣли по ихъ усмотрѣ
нію, вопреки безусловному воспрещенію всякаго рода сборовъ и 
подписокъ на пожертвованія по поводу юбилеевъ: б) истеченіе 
десятилѣтнихъ, двадцатилѣ'тнихъ и т. п. сроковъ служенія ду
ховныхъ лицъ въ законоучительскихъ въ учебныхъ заведеніяхъ 
и другихъ должностяхъ иногда служитъ для ближайшихъ ихъ 
начальствѣ поводомъ для представленія ихъ къ наградамъ, во
преки требованію закона, воспрещающему представленіе, къ на
градамъ по поводу юбилеевъ, кромѣ случаевъ, въ статутѣ орде-

-ч- 



новъ указанныхъ; в) бываютъ недозволенные закономъ случаи 
представленія духовныхъ лицъ къ наградамъ по поводу испол
нившихся полустолѣтій и столѣтій епархій, церквей полковъ и 
т. п.. и г) иногда подносятся святые кресты и иконы отъ ду
ховенства мѣстнымъ благочиннымъ и отъ принтовъ настояте
лямъ церквей, причемъ поднесеніе это, вопреки требованіямъ 
закона, пріурочивается къ днямъ исполнившихся десятилѣтнихъ 
и другихъ сроковъ ихъ служебной дѣятельности, Святѣйшій Си
нодъ опредѣляетъ: предписать епархіальнымъ преосвященнымъ, 
завѣдываюіцему придворнымъ духовенствомъ и протопресвитеру 
военнаго и морского духовенства имѣть неослабное наблюденіе 
за точнымъ исполненіемъ вышеизъясненнаго Высочайшаго по
велѣнія, отнюдь не допуская никакихъ отступленій отъ предпи
саннаго въ законѣ порядка относительно празднованія юбилеевъ, 
въ частности рѣшительно воспретить но духовному вѣдомству 
какіе бы то ни было сборы, подношенія и представленія къ на
градамъ помимо установленныхъ въ статутѣ орденовъ, по по
воду празднованія дозволенныхъ въ законѣ юбилеевъ.

II. Отъ 14—30 апрѣля 1904 года за № 1920, о порядкѣ при
нятія подносимыхъ священнослужителямъ отъ прихожанъ, об

ществъ офицеровъ и другихъ лицъ наперсныхъ крестовъ.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій Пра
вительствующій Сѵнодъ имѣли сужденіе о порядкѣ принятія под
носимыхъ священнослужителямъ отъ прихожанъ, обществъ офи
церовъ и другихъ лицъ наперсныхъ крестовъ. Приказали: 
По имѣющимся въ Святѣйшемъ Сѵнодѣ свѣдѣніямъ отъ прихо
жанъ или обществъ офицеровъ п другихъ лицъ нерѣдко подно
сятся кресты съ драгоцѣнными украшеніями священнослужите
лямъ, не имѣющимъ креста изъ Кабинета Его Величества съ 
украшеніями. Принимая во вниманіе, что кресты съ украше
ніями изъ Кабинета Его Величества жалуются по установивше
муся порядку, въ видѣ Высочайшей награды, какъ знакъ Мо
наршаго благоволенія за отличноусердную службу, священно
служителямъ, имѣющимъ Высочайшія награды до ордена св. 
Владиміра 3-Й степени включительно и притомъ послѣ Высо
чайшаго пожалованія крестомъ изъ Кабинета Его Величества 
безъ украшеній, Святѣйшій Сѵнодъ признаетъ неудобнымъ раз
рѣшать принятіе и ношеніе крестовъ съ украшеніями священ
нослужителямъ, не получившимъ таковой Высочайшей награды 
и посему опредѣляетъ: предоставить епархіальнымъ преосвя



щеннымъ, духовнику Ихъ Императорскихъ Величествъ и про
топресвитеру военнаго и морскаго духовенства разрѣшать при
нятіе и ношеніе священнослужителями подносимыхъ имъ отъ 
прихожанъ или отъ обществъ офицеровъ и другихъ лицъ на
персныхъ крестовъ съ драгоцѣнными украшеніями въ томъ лишь 
случаѣ, если священнослужители сіи имѣютъ уже Всемилости
вѣйше пожалованный золотой наперсный крестъ изъ Кабинета 
Его Императорскаго Величества съ драгоцѣнными украшеніями; 
священнослужителямъ же. имѣющимъ Сѵнодальный наперсный 
крестъ и крестъ изъ Кабинета Его Императорскаго Величества 
безъ украшеній дозволять принятіе и ношеніе подносимыхъ кре 
стовъ также безъ украшеній; для исполненія же настоящаго 
распоряженія напечатать оное въ журналѣ «Церковныя Вѣдомости».

Разъяснительное постановленіе Святѣйшаго Сѵнода.
Отъ 11 марта—28 апрѣля 1904 года за Уа 1409, по вопросу 
о выдачѣ свидѣтельствъ о принадлежности къ почетному граж
данству дѣтей священнослужителей, достигшихъ уже совер
шеннолѣтія въ то время, когда отцы ихъ были приняты, въ 

духовное званіе и рукоположены въ священный санъ.
Одинъ изъ епархіальныхъ преосвященныхъ, не находя пря

мого указанія въ законахъ на то, могутъ ли быть выдаваемы 
свидѣтельства на потомственное почетное гражданство тѣмъ дѣ
тямъ священнослужителей, родители коихъ при рожденіи ихъ 
находились въ податномъ состояніи и приняли духовный санъ 
уже но достиженіи дѣтьми законнаго совершеннолѣтія, возбудилъ 
ходатайство о ііреподапіи на сен случай руководственныхъ ука
заній. Обсудивъ это ходатайство и принявъ во вниманіе, что, 
въ силу 3 и. 511 ст. т. ІХ Зак. сост. изд. 1899 г., къ по
четному гражданству по праву рожденія принадлежатъ дѣти свя
щеннослужителей православнаго исповѣданія, при чемъ въ озна
ченномъ законѣ не установлено никакого ограниченія относи
тельно времени возникновенія ихъ правъ на означенное званіе, 
а по ст. 522 того же тома свидѣтельства о принадлежности 
упомянутыхъ лицъ къ почетному гражданству выдаются изъ ду 
ховныхъ консисторій, по мѣсту служенія отцовъ. Святѣйшій 
Сѵнодъ 11 марта—28 апрѣля 1904 года опредѣлилъ разъяснить 
епархіальному начальству, что всѣ дѣти священнослужителей, 
независимо отъ времени ихъ рожденія, принадлежатъ, по про
исхожденію, къ потомственному почетному гражданству, на ка- 



новое и имѣютъ право получать установленныя свидѣтельства 
отъ духовныхъ консисторій, но мѣсту служенія ихъ отцовъ.

Отъ Училищнаго Совѣта при Святѣйшемъ Сѵнодѣ.
На основаніи опредѣленія Святѣйшаго Сѵнода, отъ 21 — 

30 іюня 1900 года за № 2607 и согласно представленіямъ 
епархіальныхъ преосвященныхъ и епархіальныхъ училищныхъ 
совѣтовъ, Училищный Совѣтъ при Святѣйшемъ Сѵнодѣ постано
вилъ; удостоить награжденія къ 11 мая сего года—дню памяти 
святыхъ Меѳодія и Кирилла, первоучителей славянскихъ, книгою 
«Библія», отъ Святѣйшаго Сѵнода выдаваемою, за особые труды, 
усердіе и ревность по благоустройству мѣстныхъ церковно при
ходскихъ школъ слѣдующихъ лицъ: законоучителей церковныхъ 
школъ села Киковой, Новоградволынскаго уѣзда, священника 
Стефана Роздольскаго и села Крылова, Острожскаго уѣзда, свя
щенника Александра Корчинскаго, учительницу церковной школы 
села Тесова, того же уѣзда, Людмилу Козицкую, техника Нико
лая Воронкова и врача Антона Дашковскаго.

II.
ЕИАРХІАЛЬНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ И ИЗВѢСТІЯ.

Преподаніе Божія благословенія, награжденія скуфіей, похваль
нымъ листомъ и набедренникомъ.

Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Антоніемъ, 
Епископомъ Волынскимъ и Житомірскимь, 7 марта преподано 
благословеніе прихожанамъ Окнинскаго прихода, Кременецкаго 
уѣзда, за пожертвованіе 1500 руб. на устройство иконостаса 
въ церкви с. Окнинъ, а священникъ Евменій Глицкій и церков
ный староста Харитонъ Оныщукъ награждены,—первый скуфьей, 
а второй похвальнымъ листомъ.

Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Антоніемъ, 
20 апрѣля с. г. священникъ с. Бѣлева, Ровенскаго уѣзда, Ни
каноръ Сатаневичъ награжденъ набедренникомъ и скуфіей.

Крестьянамъ приписнаго села Гордіевки, Новоградволын
скаго уѣзда, за пожертвованіе 250 руб. на покраску ихъ церкви 
резолюціей Его Преосвященства отъ 23 апрѣля сего года за 

2774 преподано .Божіе благословеніе.
Прихожанамъ с. Гуты, Владимірволынскаго уѣзда, за пожер

твованіе ими въ мѣстный храмъ иконы Божіей Матери и но



выхъ утварныхъ и различныхъ вещей всего па 547 руб. Прео
священнымъ Арсеніемъ, Епископомъ Владимірволынскимъ 27-го 
апрѣля сего года преподано благословеніе.

Резолюціей Преосвященнаго Антонія, Епископа Волынскаго 
отъ 28 апрѣля за .№ 2893 помѣщицѣ с. Черемоіпно Г. Волхов
ской^ за ея пожертвованія въ мѣстную православную церковь 
выражена Архипастырская благодарность; женѣ почетнаго гражда
нина Юліи Дашкевичъ и прихожанамт села Черемошно за ихъ 
усердіе къ Божіему храму преподается Божіе благословеніе, а 
священникъ того прихода Іосифъ Войцеховскій награждается 
набедренникомъ.

Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Антоніемъ, 15-го 
мая. сего 1904 года преподано архипастырское благословеніе 
прихожанамъ села Залѣсецъ-Вишневецкихъ, Кременецкаго уѣзда, 
за пожертвованіе ими 425 рублей на благоукрашеніе своего при
ходскаго храма, а священникъ того прихода Сгмеонъ Львовичъ 
награжденъ скуфіей.

Списокъ священнослужителей Епархіи, награжденныхъ по опре
дѣленію Епархіальнаго Начальства отъ 27 января 1903 года 

—3 февраля 1904 года скуфіей и набедренникомъ.

Скуфіей:
Овручскаго уѣзда:

Свято-Николаевской церкви м. Народивъ Александръ Заго- 
ровскій.

села Кольскихъ —Александръ Новоселецкій.
Острожскаго уѣзда:

села Русивля—Виталій Метельскій.
Кременецкаго уѣзда:

села Залѣсецъ Шумскихъ—Михаилъ Бычинскій. 
села Кордышева—Александръ Савлучинскій.

Владиміроволынскаго уѣзда:
села Олеска—Александръ Малевичъ.

Заславскаго уѣзда:
Свято-Троицкой церкви м. Бѣлогородки Александръ Леген- 

зевичъ.
села Кропивны—Ѳеоктистъ Балковскій.
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Житомірскаго уѣзда:
села Бабушекъ—Димитрій Варжанскій.

Ео вельскаго уѣзда:
села Великой Глуши—Тихонъ Андрушкевичъ. 
села Сѣдлищъ—Авдій Концевичъ.
мѣстечка Несухоижъ—Михаилъ Сошинскій.

Дубенскаго уѣзда'.
села Боремля—Павелъ Моссаковскій.

Ровенскаго уѣзда:
села Дроздова—Андрей Забуженко.

Луцкаго уѣзда'.
села Садова—Ѳеофанъ Мальчевскій.

Набедренникомъ:
Овручскаго уѣзда:

села Беховъ—Вячеславъ Лысаковскій. 
села Журжевичъ— Іаковъ Кудринскій.

Острожскаго уѣзда:
села Крылова—Александръ Корчинскій.

Заславскаго уѣзда:
села Плещина —Виталій Новосадскій. 
села Синютокъ—Никаноръ Корженевскій. 
села Дворца — Владиміръ Пекарскій.
села Залужья—Аѳанасій Моссаковскій.

Житомірскаго уѣзда:
села Ивановичъ—Антоній Сольскій.
села Колокъ—Евгеній Скалозубовъ, 
села Хижинецъ—Никаноръ Михалевичъ.

Вла диміроволыискаго уѣзда:
села Бережецъ—Михаилъ Мальчевскій, 
села Шниколосъ—Адріанъ Кушевичъ.

Ровенскаго уѣзда.
села Сѣніова—Антоній Перхоровичъ.



города Новоградволынска:
Свято-Троицкой церкви—Василій Кичановскій. 

Съ подлиннымъ вѣрно:
Секретарь Консисторіи Е. Срѣтенскій.

Списокъ лицъ, коимъ указомъ Св. Синода отъ 
1904 г. за № 3723 назначена пенсія изъ

Протоіерей м. Славечно Овручскаго уѣзда 
Іаковъ Романовскій ...

Священникъ с. Кольчина Луцкаго уѣзда Ни- 
кандръ Тиминскій ...

Священникъ с. Красноселки Старокоистанти 
невскаго уѣзда Евгеній Сѣдлецкій

Священникъ м. Стараго Ратно Ковельскаго 
уѣзда Владиміръ Дмоховскій

Священникъ с. Сморщекъ Заславскаго уѣзда 
Константинъ Струмѣнскій

Священникъ с. Волицы Іодко Староконстан- 
тиновскаго уѣзда Николай Павловичъ ■

Священникъ с. Угловъ Ковельскаго уѣзда 
Тимофей Юркевичъ.......................................

Священника с. Радопіевки Заславскаго уѣзда 
Стахія Ципановскаго —вдова Варвара, съ малолѣт
нимъ сыномъ Евгеніемъ ...

Священника с. Неремылья Дубенскаго уѣзда 
Димитрія Должанскаго— вдова Юлія Должанская

Священника с. Коршева Луцкаго уѣзда Васи
лія Диминскаго-—несовершеннолѣтніе дѣти Нико
лай и Евгенія

Псаломщикъ с. Студянки Дубенскаго уѣзда 
Флоръ Свидерскій ■

Псаломщикъ с. Лычинъ Ковельскаго уѣзда 
Аркадій Корніевичъ

Псаломщикъ с. Бужковичъ ВладимірВолын
скаго уѣзда Іосифъ Калиновскій

Псаломщикъ с. Столпова Житомірскаго уѣзда 
Іуліанъ Данплевичъ

Псаломщика с. Лисова Луцкаго уѣзда Ѳомы 
Литвиновича—вдова Параскева, съ малолѣтними 
Дѣтьми Мелетіемъ и Аѳанасіею

14 апрѣля 
казны.

360 р. —

300 р. -

360 р. —

300 р. -

300 р. —

300 р. —

300 р. —

133 р. 33

150 р. -

50 р. —

100 р. —

100 р. -

100 р. -

100 р. -

83 р. 32
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Псаломщика с. Омеляной Ровепскаго уѣзда 
Якова Сибиковскаго—вдова Гликерія Сибиковская

Псаломщика с. Дидычъ Дубенскаго уѣзда Евдо
кима Якимовича—вдова Марѳа Якимовичъ

Псаломщика с. Лученокъ Ѳвручскаго уѣзда 
Кипріана Бобровпицкаго—вдова Евдокія Бобров- 
ницкая ■

Съ подлинымъ вѣрно:
Секретарь Консисторіи Е. Срѣтенскій.

50 р. — к.

50 р. — к.

33 р. — к.

Къ свѣдѣнію духовенства.

Правленіе Т варищества взаимопомощи служащихъ Волын
ской губерніи отношеніемъ, отъ 8 апрѣля сего года за > 348, 
увѣдомило Консисторію, что подписка въ члены Товарищества 
взаимопомощи принимается только до 1-го августа сего года.

Прошу священниковъ Волынской епархіи, въ приходѣ коихъ 
проживаютъ-—священническая сирота Ѳекла Іоаннова Заіончков- 
ская и псаломщпцкая вдова Маріамна Стефанова Соколовская, 
сообщить имъ, что Заіончковской изъ окружнаго попечительства 
причитается пособіе, за 2 ю половину 1903 года, въ количествѣ 
4 рублей, а Соколовской—изъ окружнаго попечительства, за 
2-ю половину 1903 іода—3 рубля и воспособленія изъ епархі
альнаго попечительства, за 2-ю половину 1902 года—50 кои., 
за 1-ю половину 1903 года- 1 рубль и за 2-ю половину 1903 г. 
— 1 рубль, таковыя могутъ быть высланы имъ по почтѣ, если 
они. сообщать мнѣ чрезъ Торчинское Почтово-Телеграфное отдѣ
леніе адресы тѣхъ священниковъ, на имя которыхъ могутъ быть 
высланы имъ слѣдуемыя деньги и въ полученіи таковыхъ при
шлютъ росписки.

Благочинный, священникъ Ѳеофанъ Мальчевскій.

Дозволено цензурою. Нечаевъ, 21 Мая 1904 года.

Редакторъ Архимандритъ Виталій.



ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.

1 Іюня М 16 1904 года.
• ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.®

Книга Притчей Соломоновыхъ.
Ея происхожденіе, характеръ и изъясненіе (по тексту ЕХХ-ти}.

(Продолженіе}.
Ст. 29—30. Возненавидѣніи 6о премудрость, словесе же 

Господня (въ Остро®, библ.—страха. Господня,—въ греч. 
Моск. изд. 21 г.—тоѵ сро^оѵ хоріоо,- въ русск. пер. «страха Бо
жія»,—въ лат,—Іішогеіп 1)оіиіпі ’) не пріята: ниже хотѣиіа 
внимати моимъ совѣтомъ, ругахуся-же (смѣялись, отвергали.— 
лат. йеігахегіпі) моимъ обличеніемъ.—Если люди извѣстно^ ка
тегоріи нарушаютъ нравственныя начала жизни, указанныя Пре
мудростью, не по естественной немощи и удобопреклонности ко 
грѣху (ср. Римл. 7, 18—19), а по ненависти и ожесточенному 
упорству противъ самой премудрости, то можво-лп отъ нихъ

*) Изъ соноставл. этого мѣста съ 1, 7 ясно, что «страхъ Госп.» 
11 «слово Господне въ кн. Притчей по ЬХХ-ти —понятія синоними
ческія; выраженіе подлинника (въ 29 ст.)—страхъ Госп., съ кото
рымъ согласны вышеуказанныя чтенія Остр. библіи, греч. Моск. изд, 
3 821 г. и Вульгаты, передается у ЬХХ-ти въ нѣкоторыхъ кодексахъ— 
слово Госп., какъ видно изъ слан. текста: напр., въ Сой. Ѵаіісап. 
стоитъ І.буоѵ тоо хоріоо. Ср. сказанное на стр. 7 й, прим. 6. 
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ожидать добровольнаго, чистосердечнаго, и—потому—нравствен
но-цѣннаго, раскаянія?,.. Конечно, пѣтъ!... Такіе люди, постоянно 
упражняясь во злѣ, вырабатываютъ въ себѣ извѣстное прочное 
душевное настроеніе, всегда и неизмѣнно опредѣляющее направле
ніе ихъ воли къ злой, преступной дѣятельности; они не мо
гутъ уже внимать благимъ совѣтамъ Премудрости, идущимъ въ 
разрѣзъ съ этимъ настроеніемъ, и даже издѣваются надъ Ея 
угрозами и обличеніями, пока не грянетъ на ихъ—подобно гро
му— праведный судъ Божій, обыкновенно побуждающій ихъ опом
ниться на моментъ и обратиться къ Богу. Но—напрасно!.. Они 
лицемѣрятъ; злое настроеніе ихъ неискоренимо,— наказаніе ихъ 
неотвратимо...

Ст. 31—32. Тѣмже слѣдятъ своихъ путей плоды... «Лю
ди, о которыхъ выше шла рѣчь, неизбѣжно погибаютъ: ихъ ги
бель есть естественное слѣдствіе (плоды) ихъ образа жизни и 
дѣятельности (путей)., ибо-что сѣетъ человѣкъ, то и пожинаетъ 
(Галат. 6, 7), а что пожинаетъ, тѣмъ и питается: нечестивцы 
сѣють неправду, пожинаютъ ложь, питаются беззаконіемъ (Пс. 
7, 15) и въ концѣ концовъ дѣлаются жертвой Божественнаго 
Правосудія за пристрастіе къ этой дурной пищѣ (ср. Римл. 2, 
6). Къ этому-же печальному копцу приводятъ нечестивцевъ и 
ихъ несправедливыя отношенія къ ближнимъ,—особенно къ лю
дямъ неопытнымъ и невиннымъ, какъ младенцы (зане обидѣша 
младенцевъ, убіени будутъ)', испытаніе, посылаемое на нече
стивцевъ Богомъ (истязаніе,—Остр. библ.— испытаніе,- -русск. 
— «безпечность нечестивыхъ», — лат. — ргозрепіав віиИогиш) гу
битъ ихъ).

Ст. 33. Мене-же слушаяй вселится на упованіи... На
сколько тяжела и печальна участь ожесточенныхъ нечестивцевъ, 
настолько-же отрадно будущее тѣхъ людей, которые сердечно 
внимаютъ завѣтамъ Премудрости и осуществляютъ ихъ въ своей 
жизни: «слушающій Меня, говоритъ Премудрость, будетъ жить 
надежно, въ полной безопасности (вселится на упованіи,—греч. 
у.атааѵ.т^шагі і-’ё/.тіЗі), и будетъ спокоенъ (почіетъ), не опасаясь 
никакого зла (безъ страха отъ всякаго зла)». Душевный миръ 
и спокойствіе, полное благополучіе жизни, если не здѣсь—на 
землѣ, то—по упованію праведника—за гробомъ (ср. Прем. 3, 
4; Римл. 8, 24—25),— вотъ лучшая награда внимательному 
слушателю Премудрости, хранящему въ себѣ драгоцѣнную и «на 
все полезную» жемчужину—благочестіе, обѣтованіе имѣющее 
живота нынѣшняго и грядущаго (1 'Гим. 4, 8).



— 471 —

§ 2. Общее замѣчаніе о воззваніяхъ Премудрости 
въ кн. Притчей.

Троекратно взывающая къ людямъ устами боговдохновен
наго писателя въ кн. Притчей (1, 22 —33; 8, 4—36 и 9, 
1 —11). Премудрость не есть простое олицетвореніе премудрости, 
какъ свойства ума Божія, а являетъ собою (въ своихъ рѣчахъ} 
Личность, Ѵпостась, и такимъ образомъ есть Премудрость Ѵпо
стасная, воплощенная, или—что то-же—Второе Лицо Св. Тройцы, 
Сынъ Божій. Объ этомъ свидѣтельствуетъ, прежде всего, изобра
женіе творческой и промыслительной дѣятельности означенной. 
Премудрости въ мірѣ. Премудрость (въ 8 гл.) сама говоритъ о 
себѣ, что Богъ «прежде вѣкъ» предназначилъ Ее къ реальному 
осуществленію своихъ домірныхъ плановъ міротворенія и міро- 
правленія (8, 22—24), что Онъ прежде всѣхъ холмовъ раж- 
даетъ Ее (8, 25). Въ дальнѣйшихъ словахъ 8 й гл. взывающая 
Премудрость, дѣйствительно, представляетъ себя соучаствующей 
Богу въ твореніи міра (8, 27—29; ср. Колос. 1, 16—18), а 
также и въ міроправленіи, поелику Она содержитъ въ своей 
власти—какъ матеріальные (престолы и царства, богатство, си
лу и славу), такъ и высшіе духовные дары, которые Она ни
спосылаетъ на всѣхъ, съ вѣрою и любовью обращающихся къ 
Ней (8, 14—21; I 23 и 33). Кромѣ того, Премудрость, откры
вая тайну своего личнаго бытія (8, 22—25), свою роль въ мі
роправленіи, упоминаетъ и о Своемъ пріискреннемъ и блажен
номъ общеніи съ Богомъ въ любви и этимъ характеризуетъ— 
отчасти—взаимное отношеніе лицъ Св. Тройцы (8, 30—31). 
Такія отношенія къ Богу и такая дѣятельность могутъ быть 
свойственны только дѣйствительному лицу и—притомъ—Боже
ственному. Эта личная божественная Премудрость книги Прит
чей совершенно сходно изображается въ Своихъ свойствахъ и 
Дѣйствіяхъ въ Новомъ Завѣтѣ у св. ап. и Ев. Іоанна Богослова, 
съ тѣмъ только, чисто внѣшнимъ, различіемъ, что здѣсь Она 
называется не Премудростью, а Логосомъ, Словомъ (Іоан. I, 
1—14), Которое «въ кончину лѣта» (Галат. 4, 4) содѣлалось 
плотью (Іоан. I, 14), или-что тоже —вочеловѣчилось отъ Пресв. 
Дѣвы Маріи: книги Притчей, по своимъ личнымъ свой
ствамъ, по своимъ домірнымъ отношеніямъ къ Богу Отцу, по 
своему участію въ міротвореніи и міроправленіи, совершенно 
равняется Абужу Св. Іоанна Богослова (ср. Іоан. I, 1—3). Какъ 
въ томъ, такъ и въ другомъ случаѣ разумѣется Божественное 
Лицо Сына Божія, предвѣчно раждающагося отъ Бога Отца 
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(Притч. 8, 23, 25; Іоан. 1, 1—2) и во времени, нашего ради 
спасенія, воплотившагося отъ Пресв. Дѣвы Маріи (ср. Іоан. 1,14). 
Соломонъ въ кн. Притчей прилагаетъ къ Сыну Божію названіе 
—Премудрость потому, что Онъ, какъ Бторое лицо Св. Тройцы, 
отъ вѣка содержитъ въ Себѣ полноту Божественнаго вѣдѣнія, и 
•открывши на землѣ это святое вѣдѣніе людямъ, является для 
нихъ источникомъ истины и просвѣщенія, какъ Учитель (ср. 
Мо. 11, 27; Іоан. 1, 8—9; 6, 45--46 и под.) Самъ Спаситель 
усвояетъ Себѣ это наименованіе, когда говоритъ: сего ради и 
Премудрость Божія рече: послю въ нихъ пророки и апостолы, 
и отъ нихъ убіютъ и изженутъ (Лук. 11, 49), и этимъ уста
навливаетъ пророческій смыслъ ученія кн. Притчей о Премудро
сти Ѵпостасной—вообще и— въ частности—о рабахъ, послан
ныхъ Премудростью съ высокимъ проповѣданіемъ (Пр. 9, 3).

Что касается, въ частности, перваго воззванія Божествен
ной Премудрости въ кн. Притчей, въ которомъ Премудрость 
представляется вѣщающею глаголы истины на площадяхъ среди 
народныхъ собраній, па судѣ у воротъ города и т. п. (Притч. 
I, 20—21), то слѣдуетъ думать, что исторически этотъ голосъ 
Премудрости Божіей слышался древнимъ евреямъ, къ которымъ— 
главнымъ образомъ— писатель кн. Притчей обращаетъ свое поученіе, 
въ опредѣленіяхъ (граждански-соціальныхъ и религіозно-нравствен
ныхъ) и прещеніяхъ закона Моѵсеева, имѣвшихъ всеобщее для 
евреевъ значеніе и—потому—сообщавшихся во всеобщее свѣдѣніе. 
При томъ-же, извѣстно, что въ Ветхомъ Завѣтѣ были и особые жи
вые органы Божественной Премудрости—пророки (Іірем. Сол. 
7, 27), открывавшіе Ея опредѣленіе: въ этомъ отношеніи обли
чительный характеръ или тонъ перваго воззванія Премудрости 
весьма сходствуетъ съ грозно-обличительными проповѣдями древ
нихъ пророковъ, обращенными къ жестоковыйнымъ іудеямъ 
(см. напр. Ис. I, 15; 65, 12; 66, 4; Іер. 7, 13; 35, 14 и др.); 
посему, это первое воззваніе Божественной Премудрости въ кн. 
Притчей есть какъ-бы предвѣстіе и начало ветхозавѣтной про
роческой проповѣди отъ Лица Бога—Слова.

§ 3. Глава вторая.
Въ этой главѣ писатель ведетъ рѣчь о значеніи истинной 

мудрости въ теоретическомъ и—главнымъ образомъ—нравствен
но-практическомъ отношеніи.

Въ ст. 1- *» учитель мудрости настойчиво призываетъ уче
ника къ ревпост у исканію истиннаго религіозно-нравственнаго 
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просвѣщенія (мудрости) указаніемъ на блага, являющіяся есте
ственнымъ послѣдствіемъ стремленія къ мудрости. Для удобства 
изложенія нѣкоторые толковники слова 1—5 стиховъ дѣлятъ на 
два періода (ст. 1 — 2 и 3—5), каковое дѣленіе имѣетъ отчасти 
—основаніе въ текстѣ БХХ. Но, нисколько не погрѣшая противъ 
этого текста, и—вмѣстѣ съ тѣмъ —вполнѣ удерживая конструк
цію подлинника, слова означенныхъ стиховъ можно разсматри
вать—какъ одинъ цѣльный періодъ условной формы. Вотъ бук
вальный смыслъ этихъ слова по тексту БХХ, въ общемъ согла
сному съ еврейскимъ подлинникомъ: «Сынъ Мой! Если ты, при
нявъ во вниманіе слова (глаголъ) моей заповѣди (о стремленіи 
къ истинной мудрости), сохранишь ихъ при себѣ (кара аеаэтср,— 
слав.—скрывши въ себѣ). такъ что внимательнымъ ухомъ бу
дешь слушать премудрость и прилагать сердечное стараніе (и 
приложиши сердце твое) къ уразумѣнію ея (греч.—гі; абѵеаіѵ— 
къ пониманію, къ разумѣнію; слав.—къ разуму), будешь при
мѣняй» её (слав.— приложиши-же *е», вм. «ю», т. с. мудрость; 
греч. аотгр) въ дѣлѣ воспитанія <гр.—ёкі ѵоойётг^іѵ—въ наученіе; 
слав.—въ наказаніе) сына твоего; если ты будешь призывать 
премудрость, разсудку будешь подавать свой голосъ (разуму 
дней гласъ твой) и вѣдѣніе аіа'Вгріѵ— чувство), станешь искать 
настойчиво (взыщегии великимъ гласомъ),—если будешь искать 
ея (т. е. мудрости), какъ серебра, и разыскивать—какъ драго
цѣнное сокровище (ияко-же сокровища испытавши (ё$ереоѵті<л]с) 
до): то тогда поймешь (ааѵтреі-, —уразумѣвши) «страхъ Госпо
день» іі пріобрѣтешь богопознаніе (ёліріоаіѵ Ѳеоо—букв. позна
ніе Бога; слав.—познаніе Божіе)». Итакъ, великія духовныя 
блага (Богопознаніе, страхъ Божій, умѣніе воспитывать дѣтей) 
влечетъ за собою стремленіе къ пріобрѣтенію истинной мудро
сти!.. Но чтобы быть плодотворнымъ, это благородное стремленіе 
должно быть подчинено извѣстнымъ принципамъ или пріемамъ. 
Изъ устъ своего Наставника, являющагося вѣстникомъ или орга
номъ мудрости, юноша слышитъ глаголы или уроки этой мудро
сти: онъ, естественно, воспринимаетъ ихъ. прежде всего, слухо
вымъ, органомъ, своимъ ухомъ—въ формѣ извѣстныхъ опредѣ
ленныхъ звуковъ, выражающихъ тѣ пли другія понятія; по та
кое воспріятіе недостаточно: одни механическія слуховыя впе
чатлѣнія еще ничего не даютъ ученику, разъ опп не проникаютъ 
въ его сердце. Необходимо прилагать всѣ силы души (слав.— 
сердце, соотв. свр. «іеѵ», имѣетъ самое широкое значеніе и 
употребляется для обозначенія всѣхъ трехъ силъ пли способно
стей души—ума, воли и чувства) къ уразумѣнію того, что 
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воспринимается слухомъ, чтобы сдѣлать это своимъ достояніемъ, 
что бы такъ сказать, внѣдрить его въ свое «я», и такимъ 
образомъ сознательно убѣдиться въ истинности и спасительно
сти предлагаемаго ученія. Такимъ именно, а не инымъ, путемъ, 
всякій можетъ и долженъ усвоить уроки Божеств. мудрости, что
бы и постигнуть ихъ умомъ, и прочуствовать сердцемъ, и—со
отвѣтственно этому- осуществить въ жизни силой своей воли. 
Весьма понятно, что такой человѣкъ пожелаетъ и съумѣетъ по
дѣлиться съ другими, особенно—съ близкими и родными ему 
людьми (напр.—съ дѣтьми своими) тѣми драгоцѣнными и спа
сительными свѣдѣніями, какія онъ усвоилъ, благодаря внима
тельному отношенію къ урокамъ Божественной мудрости, препо
даннымъ ему богопросвѣщеннымъ Наставникомъ. Но будучи бла
гомъ само по сеоѣ, истинная мудрость увеличиваетъ свою силу 
и значеніе еще тѣми двумя великими послѣдствіями, которыми 
естественно сопровождается достиженіе ея: достигшій совершен
ства въ мудрости пріобрѣтаетъ богопознаніе и страхъ Божій. 
Это, впрочемъ, не значитъ, что человѣкъ, стремящійся къ муд
рости и постепенно совершенствующійся въ ней, не имѣетъ 
раньше въ качествѣ необходимыхъ постулатовъ ни того, ни дру
гого: вѣдь, страхъ Божій есть источникъ, начало премудрости^. 
исходный пунктъ къ достиженію ея (Притч. I, 7), а имѣющій 
страхъ Божій уже потому самому не чуждъ, конечно, и бого
познанія. Но дѣло въ томъ, что совершенствуясь постепенно въ 
мудрости, источникъ которой есть Богъ, человѣкъ все болѣе 
усовершается и въ чувствѣ сыновняго страха предъ Господомъ,, 
болѣе сознательно и убѣжденно утверждается въ немъ, уразу
мѣвая самыя глубокія психологическія и нравственныя основа
нія этого святаго чувства; неразрывно съ этимъ, человѣкъ, ко
нечно, совершенствуетъ и свою вѣру въ Бога, свои религіозныя 
познанія, которыя лежатъ въ основѣ чувства страха Божія (или- 
религіи) и которыя онъ имѣлъ дотолѣ лишь только въ начат
кахъ. Съ этой именно точки зрѣнія страхъ Господень можетъ 
быть названъ плодомъ или вѣнцомъ мудрости, а не только на
чаломъ ея (какъ въ Пр. I, 7); то-же слѣдуетъ и относительно 
богопознанія. Въ виду столь высокаго значенія мудрости бого
вдохновенный Наставникъ и убѣждаетъ своего «сына», пли— 
что тоже ученика, слушателя, чтобы онъ самъ призывалъ пре
мудрость, чтобы настойчиво взывалъ къ своему разсудку, чтобы 
истинное видѣніе искалъ великимъ гласомъ, чтобы разыскивалъ 
премудрость съ такою-же ревностью, не жалѣя своихъ силъ и. 
трудовъ, съ какою обыкновенно люди, охваченные матеріальными.
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интересами, отыскиваютъ серебро и разные драгоцѣнные клады, 
(сокровища), скрытые въ нѣдрахъ земли.

Ст. 6. Яко Господь даетъ премудрость, гі отъ лица Его 
познаніе (уѵйаіс) и разумъ (абѵвак-разумѣніе). Союзъ яко (З-п) 
указываетъ на причинную связь этого стиха съ предыдущимъ: 
стремясь къ премудрости и пріобрѣтая ее, какъ бы такъ гово
ритъ Соломонъ, ты совершенствуешься въ страхѣ Божіемъ и 
богопознаніи (ст. 5) потому именно, что Богъ есть Источникъ 
и Податель этой премудрости и всякаго вообще знанія (рйаіс) 
и разумѣнія (ойѵгаіс) истины,—преимущественно-же истины ре
лигіозной, которую Онъ сообщаетъ въ своемъ откровеніи, руко
водствующемъ человѣка на пути его умственнаго и нравствен
наго развитія. Такой взглядъ автора кн. Притчей на сущность, 
характеръ и источникъ или происхожденіе мудрости (составляю
щей главный предметъ всей книги) убѣждаетъ насъ въ томъ, 
что всѣ разсужденія автора книги имѣютъ свой непосредствен
ный базисъ въ откровенномъ законѣ, во свѣтѣ котораго бого
просвѣщенный Наставникъ узрѣлъ свѣтъ (Псал. 35, 10) истин
ной природы и высокаго значенія мудрости (ср. сказанное вы
ше—на стр. 6—7.

Ст. 7—8, И сокровищствуетъ (соблюдаетъ) исправляю
щимъ (устрояющихъ) спасеніе, защищаетъ-же (охраняетъ) ше
ствіе ихъ, еже сохранити пути оправданій (правды, греч.— 
§і7.аі<о|іат(оѵ—букв.—постановленій, уставовъ—подраз. тоо ѵброо— 
закона), и путь благоговѣинствующихъ Его сохранитъ. Рев
ностные искатели истинной мудрости, ведущей ко спасенію, 
всегда находятъ для себя поддержку и падежную опору въ Богѣ, 
Который блюдетъ ихъ, какъ дорогое сокровище (сокровищствуетъ), 
чтобы они служили благодѣтельнымъ примѣромъ для другихъ, 
охраняетъ ихъ на пути неуклоннаго исполненія и сохраненія 
заповѣдей закона, и—вообще ограждаетъ своимъ промышле
ніемъ ихъ жизненный путь—за то, что они благоговѣйно чтутъ 
Его (ср. ІІсал. 90, 11).

Ст. 9. Тогда уразумѣвши правду и судъ (у.ріра) и испра
вити вся стези 2) благія. Съ этого стиха (и до ст. 16-го) Бо
гомудрый Наставникъ продолжаетъ на время прерванную имъ

’) Въ греч. ЬХХ (въ Сосі. Иаіісап.) вся стези стоитъ—таѵта; 
а^оѵас,- а$<оѵ, 6, значитъ собственно—ось, колесо, и въ данномъ случаѣ 
введется, очевидно, символомъ движенія, дѣятельности: въ этомъ см. 
слово а$оѵ7<; употр. въ 18 ст. Во множ, числѣ оі а$оѵг; означаетъ 
еще—деревянныя дощечки, скрижали, на которыхъ были написаны 
законы: при такомъ значеніи смыслъ всего выраженія ясенъ.

ы
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(въ ст. 6—8) рѣчь о великихъ духовныхъ благахъ, къ кото
рымъ приводитъ истинная мудрость. Когда ты, говоритъ онъ 
своему ученику, пріобрѣтешь эту мудрость, исходящую отъ Бога 
(ст. 6), тогда уразумѣвши правду и судъ, т. е. —съумѣешь 
поставить себя въ должныя и справедливыя отношенія къ Богу 
и ближнимъ, и получишь способность нравственно различать 
(кріріа) хорошее отъ дурного,—отчего, конечно, и образъ твоей 
жизни и дѣятельности будетъ всегда правиленъ и нравственно 
безупреченъ (исправигии вся стези благія).

Ст. 10 — 16. Продолжая выяснять высокое теоретическое и 
нравственно-практическое значеніе мудрости, - богопросвѣщенный 
Наставникъ говоритъ своему ученику слѣдующее * 2): «разъ муд
рость войдетъ въ твой умъ (евр.—въ твое сердце»; слав.— въ 
твою мысль) и значеніе (сл.—чувство) будетъ пріятно (добро 
быти возмттся) твоей душѣ (слав.—души), то здравый смыслъ 
(греч. {іоаЦ ѵаЦ,—слав. совѣтъ добръ,— «здравый смыслъ») всегда 
будетъ охранять тебя (сохранитъ тя) и правильныя нравствен
ныя понятія (гр ёѵѵоіа баіа—букв. — святой, честный образъ 
мыслей; слав.—помышленіе преподобное) будутъ оберегать тебя, 
чтобы избавить тебя отъ пути зла (слав,—злаго), отъ человѣка 
(отъ мужа), не заслуживающаго довѣрія (глаголюща ничтожс 
вѣрно), отъ тѣхъ, которые оставляютъ пути правды (пути пра
выя), чтобы ходить путями тьмы, которые веселятся о злѣ 
(о злыхъ) и радуются злому развращенію (греч.—Зидтро^ -лда.гі; 
о развращеніи злѣмъ) 3), которыхъ пути (а'і трі^оі—слав. стези— 
въ см. «образъ жизни») кривы (слав.— стропотны — въ см. 
извилисты, лукавы—охоХіаі) и теченія (движенія—въ см. «образъ 
дѣйствій»; лат.—СНГ8И8,—греч. аі трорт—жизненная колея, по 
которой они движутся) превратны (и которые стремятся кѣ 
тому), чтобы сдѣлать тебя далекимъ (еже далече тя сотворити) 

’) При объясненіи означенныхъ стиховъ, мы. нисколько не от
ступая отъ буквальнаго смысла перевода ЬХХ-ти, вполнѣ, впрочемъ, 
согласнаго съ еврейскимъ текстомъ, удерживаемъ, однакоже, грамма
тическую конструкцікі подлинника, какъ болѣе правильную, удобную 
и складную въ контекстѣ рѣчи.

2) По переводу ЬХХ слова 13—14 стиховъ: О, оставившій пути 
правыя!... О, веселящійся о злыхз!... стоятъ какъ будто внѣ всякой
связи съ предыдущимъ,—между тѣмъ, въ подлинникѣ удержана не 
только логическая, но и грамматическая связь со ст. 12: «чтобы из
бавить тебя.... отъ тѣхъ, которые оставили пути прямые....,—отъ 
тѣхъ, которымъ пріятно дѣлать зло».... Соотвѣтственно сему, и въ 
вульгатѣ вмѣсто восклицаній—(И..., 01... стоятъ связывающія мѣстои 
мѣнія—диі...., диі....



отъ праведнаго и прямого пути жизни и—даже—чуждымъ пра
ваго служенія (т^ч Зі’лаіас уѵііщцс—здраваго, справедливаго взгляда 
на жизнь,— слав.—чужда отъ праведнаго разума)» 1). Итакъ, 
здравый смыслъ и честный, святой образъ мыслей—вотъ два 
великіе свѣточа, являющіеся свойствами истинной мудрости и 
охраняющіе на всѣхъ стезяхъ жизни (ср. ст. У), при всякихъ 
обстоятельствахъ и превратностяхъ, того благороднаго мужа, ко
торый всѣмъ сердцемъ, всѣми силами души своей возлюбилъ 
истинное вѣдѣніе и воспріялъ премудрость: они-то (т. е.— здра
вый смыслъ и святой образъ мыслей) именно и научаютъ че
ловѣка исправлять въ своей жизни стези благія (ср. ст. 9), 
предостерегаютъ его отъ пути зла и отъ общенія съ людьми, 
извратившими свои нравственныя понятія и—потому—не заслу
живающими довѣрія,—съ людьми, оставившими правый путь 
жизни и пріобщающимися къ дѣломъ неплоднымъ тмы (Ефес. 
5, 11), радующимися каждому новому факту нравственнаго па
денія ближняго,—съ людьми, которые, сами извративши свой 
образъ жизни (ихже стези стропотны) и дѣятельности (крива 
теченія ихъ), стараются и другихъ совратить съ истиннаго пути 
(отъ пути праваго) и даже—поколебать ихъ честныя убѣжденія, 
омрачить ихъ умъ и лишить нравственно-здраваго взгляда на 
явленія жизни (праведнаго разума).

:) Конецъ 15-го ст. и нач. 16-го (со словъ: еіце далече, кончая: отъ 
праведнаго разума)—вставка у ЬХХ-ти противъ еврейскаго подлинника.

(Продолженіе слѣдуетъ).

Психологическое доказательство бытія Бозкія.
(Продолженіе).

II.
Возраженія противъ психологическаго доказательства и ихъ 

критика.

1. Вышеизложенное ученіе о происхожденіи идеи Божества 
пли возникновеніи ея въ пашемъ сознаніи уже устраняетъ тѣ 
возраженія противъ психологическаго доказательства, которыя 
идутъ со стороны сенсуализма, признающаго источникомъ всѣхъ 
вообще идей внѣшній опытъ и потому считающаго—въ част
ности—идею Божества подуктомъ чувственныхъ воспріятій и 
разсудочной дѣятельности человѣка. Однако, есть мыслители, 
упорно настаивающіе па томъ, что идеи безконечнаго, абсолют
наго, неограниченнаго и т. п. суть только раціональныя поня



тія, строго соотвѣтствующія эмпирическимъ (т. е. происшед
шимъ изъ опыта) понятіямъ конечнаго, несовершеннаго, огра
ниченнаго и неразрывно связанныя съ ними въ нашей мысли. 
Изучая дѣйствительность и вырабатывая эмпирически понятія 
о конечномъ, ограниченномъ, несовершенномъ, мысль наша, го
ворятъ, необходимо приходитъ и къ понятіямъ о безконечномъ, 
неограниченномъ, абсолютномъ, потому что она отыскиваетъ 
Первопричину конечнаго бытія, которую—по противоположности 
съ дѣйствительностью —признаетъ идеальной, безконечной, абсо
лютной. Отсюда, когда разсудокъ мыслитъ о конечномъ, онъ 
необходимо въ то-же время имѣетъ понятіе и о безконечномъ. 
Значитъ, идеи все-гаки происходятъ изъ опыта. Такимъ обра
зомъ, идея Божества вырабатывается разсудкомъ постепенно, 
изъ опыта, какъ и всякая научная истина. Но почему пола
гаютъ, что наблюдая и изучая конечное, мы естественно при
ходимъ къ понятію о безконечномъ? .Почему нельзя думать на
оборотъ,— что исходя изъ присущей намъ идеи безконечнаго, 
мы составляемъ понятія о бытіи конечномъ, которое потому 
только и называемъ конечнымъ и несовершеннымъ, что оно не 
удовлетворяетъ насъ вполнѣ, что на немъ не можетъ остано
виться наша мысль, не можетъ успокоиться нашъ умъ съ при
сущей ему идеей безконечнаго и абсолютно совершеннаго? Изъ 
наблюденій игра конечнаго не можетъ возникнуть идея о без
конечномъ сама по себѣ. Вращаясь только въ сферѣ конечнаго 
и ограниченнаго бытія и не имѣя въ душѣ никакихъ идей, мы 
не чувствовали-бы даже не удовлетворенности, не сознавали-бы 
ограниченности и не совершенствъ міра, такъ какъ въ этомъ 
случаѣ у насъ не было бы того высшаго критерія или мас
штаба, по которому мы въ настоящее время оцѣниваемъ дѣй
ствительность, разсматривая ее зиЪ циаейат зресіе аеіегпіЫіз. 
На самомъ-же дѣлѣ видъ конечнаго возбуждаетъ въ насъ мысль 
о безконечномъ, видъ не совершеннаго—мысль объ абсолютно 
совершенномъ потому только, что въ нашемъ разумѣ уже заранѣе 
находятся идеи безконечнаго и абсолютнаго, а наше внутреннее 
чувство инстинктивно стремится къ тому и другому. Наконецъ, 
разсудокъ (мышленіе), какъ исключительно формальная способ 
ность, не имѣющая своего собственнаго содержанія, а только 
перерабатывающая и комбинирующая данное ему въ ощущеніяхъ 
содержаніе, никогда самъ- не можетъ выступить изъ области 
условнаго и ограниченнаго, въ которой онъ вращается. Итакъ, 
напрасно ищутъ источника идеи Божества въ мірѣ, внѣ Бога: 
отъ конечнаго къ безконечному нѣтъ прямого перехода.
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Другія возраженія противъ психологическаго доказательства 
направлены, главнымъ образомъ, противъ той мысли этого дока
зательства, что идея Божества не можетъ быть произведеніемъ 
нашего собственнаго духа и вообще продуктомъ внутренняго 
опыта. Такія возраженія идутъ, прежде всего, со стороны идеа
лизма (объективнаго), полагающаго, что если въ индивидуальномъ 
человѣческомъ духѣ, ограниченномъ и несовершенномъ, нѣтъ 
данныхъ для образованія идеи о Богѣ, какъ абсолютно совершен
номъ Существѣ, то этого нельзя сказать о духѣ общечеловѣчес
кимъ (коллективномъ), понимаемомъ во всей широтѣ его истори
ческаго развитія, который, постоянно прогрессируя, носитъ въ 
себѣ возможность совершенствъ, приписываемыхъ нами духу 
абсолютному. Почему же не допустить, говорятъ, что этотъ 
общечеловѣческій духъ, возрастая и усовершаясь, достигнетъ со
временемъ такого совершенства, какое мы приписываемъ духу 
абсолютному, безконечному? А если такъ, то почему не признать, 
что самая эта возможность или сила, которую носитъ въ себѣ 
общечеловѣческій духъ и которая сулитъ ему достиженіе такихъ 
совершенствъ, могла заранѣе еще произвести въ сознаніи чело
вѣчества идею обгь абсолютно совершенномъ и безконечномъ?.. 
Но нѣтъ никакихъ основаній думать, чтобы общечеловѣческій 
духъ, -несовершенный въ его прошломъ и настоящемъ, могъ до
стигнуть абсолютнаго совершенства въ будущемъ, хотя и не 
подлежитъ сомнѣнію фактъ его прогресивнаго развитія. Напро
тивъ, постепенность и непрерывная послѣдовательность этого 
развитія скорѣе удостовѣряютъ насъ, что человѣчество никогда 
не остановится въ своемъ развитіи, никогда не тостигнетъ та
кой степени совершенства, дальше которой ему идти было бы 
некуда; значитъ, его развитіе и совершенство никогда не бу
детъ абсолютнымъ. Да если бы, наконецъ, общечеловѣческій 
духъ и достигъ такого совершенства послѣ долгихъ скитаній и 
заблужденій, то и въ такомъ случаѣ онъ не имѣлъ бы ничего 
общаго съ той идеей Божества, которая существуетъ въ нашемъ 
сознаніи, такъ какъ, по справедливому замѣчанію Декарта, 
«идея о Вогѣ есть идея о Существѣ абсолютномъ и всереаль
номъ, въ которомъ ничего не встрѣчается только въ возмож
ности, но все есть въ дѣйствительности». Кромѣ того, пред
почтеніе, отдаваемое общечеловѣческому сознанію предъ инди
видуальнымъ, не вполнѣ справедливо: въ жизни всего человѣ
чества повторяются тѣ-же недостатки, что и въ жизни част
ныхъ лицъ; мало того: отдѣльныя личности, такъ называемые 
геніи, часто стоятъ впереди остального человѣчества, исправля
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ютъ его заблужденія, создаютъ высшіе умственные и нравствен
ные идеалы, осуществляютъ ихъ и тѣмъ возрождаютъ человѣ
чество. являясь, такимъ образомъ, первыми двигателями обще
человѣческаго прогресса.

Противъ психологическаго доказательства дѣлаетъ возраже
нія еще субъективный идеализмъ. Онъ, соглашаясь съ Декар
томъ въ томъ, что источникомъ идеи Божества не можетъ быть 
ни внѣшній, ни внутренній опытъ, не считаетъ въ то же время 
необходимымъ отыскивать для объясненія происхожденія этой 
идеи какой-либо источникъ внѣ нашего духа. Идея Божества 
есть, по мнѣнію Канта, только формальное понятіе нашего ра
зума и не имѣетъ никакого объективнаго значенія внѣ сферы 
нашего познанія, подобно другимъ апріорнымъ понятіямъ (каковы: 
пространство, время, категоріи). Идея безусловнаго и абсолют
наго является необходимымъ требованіемъ разума, побуждающаго 
насъ сводить къ единству и гармоніи всѣ многообразныя по
знанія, получаемыя изъ опыта безъ всякой системы; эта идея 
принимается разумомъ и дается разсудку, какъ основаніе, съ 
тѣмъ, чтобы завершить его познаніе, чтобы онъ не растерялся 
въ разнообразіи явленій и не шелъ въ безконечность, отыски
вая причины конечныхъ предметовъ и явленій. Отсюда—всѣ 
вообще идеи, по Канту, суть только регулятивные принципы 
(руководящія начала), дающіе направленіе нашему познанію, 
но отнюдь не указывающіе на дѣйствительныя свойства вещей 1). 
Съ этой точки зрѣнія и идею Божества Кантъ называетъ иде
аломъ чистаго разума и регулятивнымъ началомъ познанія, 
иначе—нормой или правиломъ для дѣятельности разсудка; этотъ 
идеалъ (или норма) вытекаетъ изъ природы разума, но, конечно, 
онъ не есть что-нибудь дѣйствительно существующее внѣ ра
зума и сферы познанія, не есть какое-либо реальное существо. 
Въ этомъ возраженіи Кантъ логиченъ, но не достаточно глубокъ 
и проницателенъ. Въ содержаніи идеи Божества мыслятся такія 
черты, которыя не позволяютъ ставить ее наряду съ другими 
апріорными понятіями разума (напр. категоріями) и считать 
только регулятивнымъ началомъ или идеаломъ нашего познанія: 
дѣло въ томъ, что то абсолютное пли безусловное, которое Кантъ 
называетъ идеаломъ или началомъ, нормой познанія, мы не
обходимо представляемъ и сознаемъ, какъ .реальное существо, 
и притомъ, всесовершенное, - а что можетъ быть для насъ ре
альнѣе и необходимѣе состояній нашего собственнаго сознанія?

Ѣ) Фалъкенб&ріъ—Исторія новой философіи, стр. 336—337. 
СПБ. 1898.
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Да и чѣмъ объяснить, что наше сознаніе навязываетъ объектъ 
какому-то отвлеченному, формальному требованію разума и счи
таетъ его чѣмъ-то, внѣ насъ существующимъ? Если абсолютное 
или безусловное, какъ норма или форма познанія, есть только 
логическій идолъ нашего разума, и должно быть поставлено 
наряду съ другими чистыми понятіями разсудка, напр.—съ ка
тегоріями, то почему наше сознаніе, нашъ умъ не считаетъ 
личными существами, внѣ насъ имѣющими бытіе, категоріи ко
личества, качества, или, напр., пространство и время, а олице
творяетъ одну только идею абсолютнаго?.. Кантъ замѣчаетъ этотъ 
пробѣлъ въ своемъ ученіи и соглашается, что подобное олице
твореніе идеи абсолютнаго есть необходимое дѣйствіе нашего 
ума, что оно коренится въ самой природѣ нашей познаватель
ной способности. «Идеи, говоритъ Кантъ, неизбѣжно вызываютъ 
кажущуюся ихъ объективную реальность, и проистекающія изъ 
нихъ ложныя ваключенія суть софизмы не человѣка, а самого 
чистаго разума; это—естественныя недоразумѣнія, необходимыя 
иллюзіи, освободиться отъ которыхъ не можетъ даже и мудрѣй
шій»1). Но признавать какія-то «необходимыя иллюзіи» ума, 
даже—допускать только возможность ихъ, это значитъ—подры
вать достовѣрность знанія въ самомъ основаніи его...

Ч Фалъкенбергз—ІЬій. 337—338.
2) Каро—Ор. сіѣ, стр. 83—84.

Нѣсколько странно приближается къ Канту въ своемъ на
ниманіи религіозной идеи извѣстный Э. Ренанъ. Онъ тоже не 
считаетъ возможнымъ искать источника этой идеи внѣ чело
вѣка. По Ренану, человѣкъ самъ создаетъ Бога, мысля о Немъ; 
«божественное» не есть существо; самое большее—оно есть 
идея или совокупность идей; оно не внѣ человѣческаго ума. 
Богъ для человѣка мысли или разсудка есть лишь способность 
понимать истину и красоту: «Богъ, говоритъ Ренанъ, всегда 
будетъ итогомъ нашихъ сверхчувственныхъ потребностей, кате
горіей идеальнаго, т. е.—формой, въ которой мы понимаемъ 
идеальное, подобно тому, какъ пространство и время суть кате
горіи тѣлъ т. е.—формы, въ которыхъ мы воспринимаемъ тѣла, 
внѣшніе предметы»2). Именемъ Бога, продолжаетъ Ренанъ, чело
вѣкъ называетъ теинственную внутреннюю причину пли пру
жину своихъ великихъ стремленій. Богъ для него это—высочай
шій типъ науки, искусства; это—истина, которую онъ пони
маетъ,—прекрасное, которымъ онъ восторгается, это—все, самое 
великое и чистое, но только не реальное существо. Любить И 
познать Бога значитъ любить красоту и добро и познать истину. 
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Итакъ, самое общее и подходящее названіе (имя) Бога это— 
«идеалъ»!.. Истинное Богословіе, поэтому, приводитъ къ поэзіи 

и искусству, болѣе же всего—къ нравственности. «Религія, го
воритъ Ренанъ, безъ сомнѣнія, есть самое возвышенное и са
мое привлекательное проявленіе человѣческой природы; между 
всѣми родами поэзі/и она всего лучше достигаетъ главной цѣли 
искусства... Это -■ самая трогательная, но вмѣстѣ и самая наив
ная, форма искусства» :). Ренанъ въ своихъ произведеніяхъ 
часто говоритъ о чувствѣ божественнаго, восторгается имъ и 
всегда повторяетъ, что онъ не хочетъ ослаблять религіознаго 
чувства, по что, напротивъ, намѣренъ способствовать его воз
вышенію, очищенію. Однако, Ренанъ очень далеко улетѣлъ на 
крыльяхъ поэтитеской фантазій! Можно-ли возвышать и очищать 
чувство, уничтожая его объектъ? Вѣдь у Ренана Бога, собственно, 
нѣтъ! У него Богъ —то идеальная форма мышленія, то какой-то 
миражъ субъективнаго чувства, собирательное имя для обозна
ченія всего прекраснаго, добраго, достойнаго обожанія. Его ре
лигіозное чувство сводится къ какому-то неопредѣленному эсте
тическому волненію. Такъ и хочется думать, что Ренанъ обма
нываетъ самъ себя: переставши вѣрить въ Бога, онъ хочетъ 
продлить поэтическое наслажденіе чувствомъ, предметъ котораго 
уже не существуетъ. Вообще, Ренанъ какъ-то запутывается въ 
противорѣчіи собственныхъ мыслей и чувствъ. Очевидно, у него 
когда-то была вѣра въ Бога и воспоминаніе объ этой вѣрѣ вы
зываетъ въ немъ былые восторги юности, по... увы! мрачныя 
тучи критической философіи закрыли то небо, гдѣ нѣкогда для 
Ренана сіялъ Богъ!.. Онъ теперь вѣритъ лишь въ идеалъ, кото
рый полагаетъ въ разумѣ человѣка; черезъ его сознаніе нѣкогда 
прорѣзался лучь Божества и слѣдъ его надолго сохранился въ 
душѣ, подобно тѣмъ восточнымъ вазамъ, которыя долго послѣ 
того, какъ драгоцѣнная влага въ нихъ уже изсякла, все еще 
сохраняютъ ея ароматъ. Но что же такое этотъ Идеалъ - Богъ 
Ренана? Ясно, что оігь существуетъ только въ нашей мысли и 
чрезъ нее, такъ какъ идеалъ—ничто внѣ пасъ; онъ не имѣетъ 
въ дѣйствительности соотвѣтствующаго ему объекта; это - ка
кая то галлюцинація божественнаго!.. Такой идеалъ не удовле
творялъ даже Платона, ясно понимавшаго, что небо верховнаго 
Идеала заключается не въ нашемъ умѣ, а гдѣ-то въ другомъ 
мѣстѣ, внѣ нашей мысли, въ которой пребываетъ только отвле
ченный Богъ... Какъ продуктъ чистой мысли, Богъ Ренана 

9 ІЪісІет, стр. 70.



имѣетъ такую-же степень реальности, какую имѣетъ геометри
ческая фигура, напр. треугольникъ или идеальный кругъ. Онъ 
не есть причина, такъ какъ ничего не можетъ произвести; онъ 
даже не мыслитъ, а только мыслится другими. Но какой-же 
смыслъ имѣетъ такой отвлеченный религіозный идеалъ? Доста- 
точеігь-ли онъ для объясненія религіозныхъ стремленій человѣ
чества? Удовлетворяетъ-ли онъ великіе инстинкты человѣческой 
совѣсти ищущей Бога? Объясняетъ-ли онъ хоть что нибудь въ 
мірѣ и природѣ? Ничего подобнаго. Какъ же, въ такомъ случаѣ, 
напгь умъ творитъ этого Бога, образуя о Немъ свою идею? 
Психологически необъяснимо даже возникновеніе въ мысли та
кого пустого идеала! Да и еслибы онъ возникъ самъ собою, то 
кто сталъ-бы покланяться такому Богу? Приверженцевъ этого 
Бога вашлось-бы, вѣроятно, столько же, сколько есть метафизи
ковъ или подобныхъ Ренану фантазеровъ, способныхъ создавать 
пустые идеалы!.. Нѣтъ, религія, какъ общечеловѣческое явленіе, 
должна имѣть свой реальный объектъ, подобно тому, какъ искус
ство имѣетъ своимъ объектомъ реальную красоту.

(Окончаніе слѣдуетъ).

Церковное торжество въ Устилугскомъ приходѣ.

Въ прошломъ 1903 году въ день преполовенія Преосвящен
нѣйшимъ Арсеніемъ была совершена въ Устилугской Свято- 
Троицкой церкви торжественно Литургія и послѣ Литургіи крест
ный ходъ на рѣку Бугъ для освященія воды. Въ Устилугскомъ 
приходѣ, среди котораго живетъ масса католиковъ и другихъ 
иновѣрцевъ, служеніе православнаго архіерея произвело силь
ное укрѣпляющее впечатлѣніе на православныхъ прихожанъ. 
Съ тѣхъ поръ какъ существуетъ Устилугскій приходъ (можетъ 
быть сотни дѣтъ), это служеніе архіерея было первое и есіп 
бы кто нибудь сказали Устилужанамъ нѣсколько лѣтъ тому на
задъ, что въ ихъ церкви будетъ совершено Епископомъ Бого
служеніе, то они съ трудомъ повѣрили бы,—такъ для нихъ ка
залось недоступнымъ это торжество православія.

Желая навсегда установить память о такомъ радостномъ 
событіи выпавшемъ на долю Устилугскаго прихода, прихожане 
сдѣлали складчину и выписали копію чудотворной иконы Неруко
твореннаго Спаса, находящейся въ Спасо-Запруденской церкви 
города Костромы.

Указанную икону рѣшено, съ разрѣшенія Епархіальнаго 
Начальства, торжественно доставить въ Устилугъ ко дню пре
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половенія, а день этотъ праздновать ежегодно торжественно, 
если можно съ архіерейскимъ служеніемъ и крестнымъ ходомъ 
для водоосвященія на р. Бугъ.

Во время пути святой икоиы Нерукотвореннаго Спаса въ 
Устилугъ отъ села Мизово, Ковельскаго у., до села Оводно, Вла- 
диміръ-Волынскаго у., особенно торжественныя встрѣчи по числу 
вышедшаго парода и духовенства были въ городѣ Ковелѣ и въ 
м. Турійскѣ, причемъ о. Благочиннымъ м. Турійска было ска
зано слово выставлявшее на видъ болѣзнь настоящаго времени 
—легковѣріе. Слово было сказано съ большою сердечностью, 
такъ что нѣкоторые прослезились. Особенное усердіе къ славѣ 
Божіей высказали по пути священники села Нобловъ и села 
Обенижъ. Они провожали пѣшкомъ св. икону по приглашенію 
о. Благочиннаго отъ деревни Соловичъ до села Мокреца, а на 
слѣдующій день (воскресенье), отслуживъ раннія литургіи, по
спѣшили со своими семействами и малыми дѣтьми въ село 
Мокрецъ и провожали св. икону по влеченію своего собствен
наго сердца отъ села Мокреца до селенія Блаженники все время 
пѣшкомъ не переставая весь путь пѣть молебенъ Іисусу Слад
чайшему.— Все это: и воодушевленіе пастырей, и многочисленность 
народа, сопровождавшаго св. икону, и весеннее благопріятное 
время, и пробуждающіяся къ жизни окружающія деревья—воз
буждали сильное умиленіе, доходящее до слезъ. О. настоятелемъ 
Мокрецкой церкви было сказано въ своемъ приходскомъ храмѣ 
прочувственное слово, въ основаніе котораго былъ положенъ 
тропарь Нерукотворенному образу.

Крестный ходъ благополучно прибылъ въ Устилугъ и былъ 
встрѣченъ всѣми остававшимися дома прихожанами. И долго, 
долго они будутъ помнить и дѣтямъ своимъ передавать о свѣт
лыхъ торжествахъ архіерейскаго служенія и крестнаго хода въ 
глухомъ Устилугѣ.

Житейскія отголоски.
(Контрасты въ жизни).

Существуетъ у нась кажется законодательное постановле
ніе, что лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія не разрѣшается дер
жать прислугу православнаго вѣроисповѣданія, въ тѣхъ видакъ, 
чтобы евреи не заставляли свою прислугу исполнять физическія 
работы по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ « тѣмъ не осла
бляли у прислуги взгляды м убѣжденія ихъ родиой православ
ной вѣры. И дѣйствительно въ жизни трудно, ставши «а службу, 



обязавшись за деньги исполнять хозяйскую волю, проводить по 
христіански воскресные и праздничные дни. Я уже умалчиваю 
о возможныхъ со стороны хозяевъ-евреевъ глумленіяхъ при 
крестномъ знаменіи передъ обѣдомъ и ужиномъ и послѣ нихъ, 
при совершеніи утреннихъ и вечернихъ молитвъ и т. и. Все 
это какъ видно предвидѣло мудрое законодательство православ
наго государства и старалось какъ могло по возможности огра
дить свою отеческую христіанскую вѣру.

А что же бываетъ съ прислугою у христіанскихъ помѣщи
ковъ, безразлично православныхъ или католиковъ? Да почти 
совершенно все то, отъ чего предусмотрительное законодатель
ство старается оградить еврейскихъ служащихъ. Всѣ служащіе 
во владѣльческихъ экономіяхъ, безъ различія вѣроисповѣданія, 
если не работаютъ въ полѣ по воскреснымъ и праздничнымъ 
днямъ, хотя въ послѣднее время дѣлаются уже попытки и къ этому, 
то все-таки не свободны сходить въ церковь, за накопленіемъ 
домашнихъ работъ спеціально оставляемыхъ для воскресныхъ и 
и праздничныхъ дней... О постной пищѣ, какъ болѣе дорогой 
для экономіи, и менѣе вкусной для самихъ батраковъ, теперь 
почти не упоминаютъ даже во дни великаго поста. Для выпол
ненія долга св. исповѣди съ трудомъ урывается время, чтобы 
священникъ во время одной литургіи и принялъ къ исповѣди 
и пріобщилъ св. Тайнъ, понятно безъ всякаго говѣнія, безъ вся
каго приготовленія въ этотъ единственный день въ году. *Всѣ 
убѣжденія приходскаго священника о томъ, что слѣдовало бы, 
хотя два-три дня походить въ церковь для говѣнія, что для 
этого каждый день служится въ постъ, обыкновенно владѣльче
скими экономіями принимаются на личный счетъ, какъ при
дирки со стороны священника для отрыванія отъ дорогого въ 
весеннее время рабочаго времени и служатъ частыми поводами 
къ непріятностямъ причту.

Желательно было бы, чтобы Правительство вошло въ по
ложеніе рабочаго крестьянства и оградило его во время службы 
отъ такихъ стѣснительныхъ въ религіозномъ отношеніи, условій, 
что даже не особенно трудно было бы достигнуть, вмѣнивъ въ 
обязанность крестьянскимъ волостнымъ правленіямъ, при заклю
ченіи условій о наймѣ рабочихъ, обязательно включать и усло
вія свободы хотя до полудня во всѣ воскресные и праздничные 
дни, соблюденіе постовъ Православной Церкви и хотя два-три 
дня говѣнья для исповѣди и пріобщенія св. Тайпъ. Тогда 'пола
гаю, что обѣ договаривающіяся стороны, владѣльческая экономія 
и батраки, не имѣли'бы никакихъ поводовъ къ недоразуменіямъ, 
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но это только... мечты христіанина, но хотя вполнѣ удобо
исполнимыя и позволительныя въ православномъ государствѣ.

(О войнѣ и грамотности).

На первый взглядъ кажется страннымъ даже самое сопо
ставленіе войны съ грамотностію, но это только при поверх
ностномъ взглядѣ, а па самомъ дѣлѣ, какъ это показываетъ 
настоящая русско-японская война, грамотность получаетъ въ 
военное время особый толчекъ, и является насущною потребно
стію крестьянскаго народонаселенія, о которомъ я и веду рѣчь. 
Всѣ теоретическія убѣжденія въ пользѣ и необходимости грамот
ности и образованія въ теченіи десятковъ лѣтъ не привили 
такой охоты къ чтенію у крестьянъ, какъ событія русско-япон
ской войны, и явившаяся жажда къ чтенію газетъ, какъ вѣст
никовъ политическихъ событій, можно съ увѣренностію сказать, 
является самымъ убѣдительнымъ жизненнымъ мотивомъ имѣть 
грамотного сына или дочь у бѣднѣйшаго крестьянина. Теперь 
рѣдко можно встрѣтить деревушку, которая не выписывала бы 
на складочные пятачки свою газетку: «Русское Чтеніе», «О.-Пе
тербургъ» , «Сельскій Вѣстникъ», «Дружескія Рѣчи» и др. Попу
лярность русской дешевой періодической печати получила силъ 
ный толчекъ къ своему распространенію. Полагаю, что ознако
мившись съ газетою въ такое чрезвычайное и исключительное 
по совершающимся событіямъ время, крестьяне пріобрѣтутъ на
выкъ къ чтенію и на будущее время, самый кругозоръ ихъ 
расширится и такое чтеніе явится естественною потребностію 
въ будущемъ. Желательно было бы только, чтобы сама періоди
ческая печать не дискредитировала себя невѣрными свѣдѣніями 
и искаженіями, что подрываетъ авторитетъ печатнаго слова у 
крестьянъ. А что такъ бываетъ въ дѣйствительности, можно 
увѣриться изъ того, что корреспонденты и сотрудники газетъ 
часто изкажаютъ газетные новости, иногда вслѣдствіе чрезмѣр
ной пылкости своего воображенія, иногда въ благородномъ по
рывѣ повышенныхъ патріотическихъ чувствъ, а иногда просто 
потому, что не вполнѣ ясно уразумѣли первыя телеграфныя 
извѣстія съ театра войны. Я не буду много распространяться 
о томъ, что въ заграничныхъ телеграммахъ умышленно правда 
бываетъ искажена, и при чтеніи малограмотными, производитъ 
смущеніе и толки совершенно не вѣрные и крайне не жела
тельные въ виду излишней довѣрчивости нашего простого па
рода къ печатному слову. Не мѣшало бы въ дешевыхъ газетахъ
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хотя уменьшить шрифтъ при печатаніи всѣхъ недостовѣрныхъ 
заграничныхъ извѣстій и гадательныхъ соображеній, чтобы не 
вводить въ заблужденія, въ соблазнъ малыхъ сихъ... Нѣкото
рыми священниками и благожелательными помѣщиками, выда
ются крестьянамъ, въ чайную или школу, прочитанные газеты, 
съ подчеркнутыми краснымъ карандашемъ достовѣриымп или же 
радостными или печальными событіями -это одинъ изъ спосо
бовъ, выработанныхъ жизнію, предотвращать неразумные толки, 
такъ какъ самая жизнь, помимо всякихъ газетъ, въ военное 
время, всегда порождаетъ массу толковъ то ободряющихъ до не
вѣроятности, то удручающихъ по печальнымъ фактамъ, - хотя 
то и другое вполнѣ естественныя перипетіи войны, и хороша 
если въ деревнѣ, въ лицѣ священника и помѣщика, крестьяне 
найдутъ авторитетъ, контролирующій всѣ сплетни и эпизоды 
войны, разносимые какъ устно, такъ и чрезъ газетныя извѣ
стія по весямъ и стогнамъ пашей полуграмотной Россіи. А вѣдь 
девять десятыхъ нашей арміи —это дѣти, братья, мужья этой 
неграмотной деревни и судьба родныхъ не можетъ не интере
совать эту сермяжную Русь... Священникъ Д. С.

Статистическія свѣдѣнія о церк. школахъ Россійской Имперіи
13 іюля 1884—1903 г.

Въ 80 годахъ прошлаго столѣтія церковной школѣ было 
оказано пособіе отъ Государственнаго Казначейства и дана пра
вильная организація Высочайше утвержденными 13 іюля 1884 года 
правилами о церковноприходскихъ школахъ.

Съ этого времени церковныя школы стали быстро распро
страняться на Руси; мѣстныя пожертвованія на школьное дѣло 
увеличивались; увеличивались и пособія изъ Государственнаго 
Казначейства. О движеніи церковно-школьнаго дѣла могутъ го
ворить слѣдующія общія цыфры:

’) Свѣдѣнія заимствованы изъ „брошюры", полученной редакціею 
отъ Училищнаго Совѣта при Св. Синодѣ (по Статистическому отдѣлу).

Годы.
Число
школъ. Учащихся.

Средства содержанія:
Всего.Мѣстныхъ 

источник.
Гооударств.

Казначейства
Земскаго 

сбора.
1884 5517 137313 434000 55500 — 489500
1889 17715 473275 1517000 175500 162000 1854506
1894 29746 917442 2685300 525500 506300 3717100
1899 41402 1554229 5726300 4954600 819400 11500300
1901 43602 1764912 6707900 6826000 826900 14360800
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Въ числѣ школъ, состоящихъ въ 1902 году, было: 15—цер
ковно-учительскихъ, 373—второклассныхъ, 411 —двухклассныхъ, 
21323—одноклассныхъ, 21364 — школъ грамоты и 116 образцо
выхъ школъ при духовныхъ семинаріяхъ и женскихъ училищахъ. 
Учащихся въ школахъ всѣхъ типовъ было: мальчиковъ—1271598, 
дѣвочекъ—493314.

Обученіе въ церковныхъ школахъ. Но программамъ, утвержден
нымъ Св. Синодомъ, въ курсъ одноклассныхъ церковно-приход
скихъ школъ назначены слѣдующіе предметы: Законъ Божій, 
церковное пѣніе, церковно-славянская грамота, русскій языкъ, 
чистописаніе и ариѳметика.—Въ двухклассныхъ школахъ, кромѣ 
того, преподаются: отечественная исторія, свѣдѣнія о явленіяхъ 
природы, географія и линейное черченіе.

Во второклассныхъ школахъ, имѣющихъ цѣлію подготовлять 
учителей для школъ грамоты, къ предметамъ курса двухклассной 
школы присоединены: ученіе о Богослуженіи, общая церковная 
исторія, дидактика, свѣдѣнія по гигіенѣ и землемѣріе.

Въ церковно-учительскихъ школахъ программою положены:
1) Чтеніе Св. Писанія, 2) Христіанское вѣроученіе и нравоученіе, 
3) церковная исторія общая и русская, 4) дидактика и главныя 
основанія педагогики, 5) церковное пѣніе съ обученіемъ регенто- 
ванію и музыка. 6) Русскій языкъ, 7) словесность и исторія 
литературы, «8) Церковно-Славянскій языкъ, 9) исторія всеобщая 
и русская. 10) черченіе и рисованіе, 11) математика и земле
мѣріе въ связи съ геометріей, 12) свѣдѣнія о природѣ, ея силахъ 
и явленіяхъ, 13) гигіена, 14) рукодѣліе (въ женскихъ школахъ).

Дополнительныя занятія въ церковныхъ школахъ. Въ нѣко
торыхъ церковныхъ школахъ практически преподаются сельское 
хозяйство (пчеловодство, огородничество, садоводство, шелковод
ство) и ремесла. Въ 1902 году при церковныхъ школахъ было устрое
но 1639 садовъ, 1914 огородовъ, 104 пасѣки, Зб черноводенъ, 
46 виноградниковъ; па 251 школьномъ участкѣ велось полевое 
хозяйство. Сельско хозяйственныя запятія съ учащимися велись 
при 343 школахъ. Всѣхъ школъ съ земельными участками на
считывалось 7979; общая площадка сихъ участковъ ровнялась 
11477 десятинамъ.—Изъ ремесла въ 1900—1901 г. г. въ церков
ныхъ школахъ преподавались: столярно-токарное (при 144 шко
лахъ), слесарно-кузнечное (при 39 школахъ), переплетное (при 
188 школахъ), сапожное и піарное (при 39 школахъ), портняж
ное (при 39 школахъ), плетеніе корзинъ (при 11 школахъ), 
картонажное (при 1 школѣ); при одной школѣ Херсонской губ. 
дѣти обучались каменотесному дѣлу.
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При одноклассной церковно-приходской школѣ въ с. Вели
комъ Ярославской губ. въ 1897 г. открыта иконописная мастер
ская для обученія школьниковъ иконописанію.

При Балоговской двухклассной церковно-приходской школѣ 
Новгородской губ. устроена мастерская для изготовленія фис
гармоній по возможно дешевой цѣнѣ съ цѣлью способствовать 
широкому распространенію этого инструмента, въ особенности 
среди небогатыхъ церковно-приходскихъ школъ.

Въ женскихъ и смѣшанныхъ церковныхъ школахъ произво
дится обученіе рукодѣлію. Рукодѣльныя занятія велись въ 1901 го
ду при 5885 школахъ; обыкновенно рукодѣльныя занятія состоятъ 
въ вязаніи (чулокъ, шарфовъ, салфетокъ, кружевъ), вышиваньи 
гладью и крестомъ по канвѣ (нитками, бумагою и шерстью) и 
иногда въ пяльцахъ. Въ нѣкоторыхъ женскихъ школахъ дѣти 
обучаются кройкѣ и шитыо; нѣсколько школъ обезпечены швей
ными машинами.

Учащіе въ церковныхъ школахъ. Законоучителей въ церков
ныхъ школахъ къ 1902 году состояло 38548 человѣкъ, въ томъ 
числѣ 27269 священниковъ. 1758 діаконовъ, 390 псаломщиковъ 
и 9131 свѣтскихъ лицъ. Нѣкоторые священники преподавали 
Закопъ Божій въ нѣсколькихъ школахъ. Учащихъ къ тому же 
времени насчитывалось 49730 человѣкъ, въ томъ числѣ 668 свя
щенниковъ, 3973 діакона, 3228 псаломщиковъ, 25488 свѣтскихъ 
учителей и 16373 учительницы. Кромѣ сего, 4363 человѣка за
нимались преподаваніемъ одного только пѣнія въ церковныхъ 
школахъ.

Церковные хоры. Особенное вниманіе въ церковной школѣ 
обращено на обученіе церковному пѣнію. Школь, учащіеся въ 
которыхъ пѣли въ церкви, насчитывалось въ 1901 году 26133. 
Участіе школьниковъ въ пѣніи за Богослуженіемъ способствовало 
значительному улучшенію пѣнія въ церквахъ и вмѣстѣ увеличенію 
количества богомольцевъ въ церквахъ.

Общежитія. Школь съ общежитіями къ 1902 году состоя
ло 1509. Всѣхъ дѣтей пользовалось общежитіемъ въ 1901 году 
42000 человѣкъ.

Ночлежныхъ пріютовъ, въ которыхъ дѣти проводятъ ночь въ 
ненастную погоду, къ 1902 году насчитывалось 1826.

Школьныхъ библіотекъ цлп внѣкласснаго чтенія въ 1901 году 
было 26922, и на каждую библіотеку въ среднемъ приходилось 
до 130 Книгъ.

Библіотеки-читальни въ 1901 г. были открыты Духовнымъ 
Вѣдомствомъ въ 47 епархіяхъ, числомъ 237.
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Воскресныхъ школъ къ 1900 г. насчитывалось 459.
Средства содержанія церковныхъ школъ. На содержаніе цер

ковныхъ школь средства поступаютъ изъ источниковъ троякаго 
рода: 1) Государственнаго Казначейства; 2) Губернскаго сбора 
въ неземскихъ губерніяхъ и 3) изъ разныхъ мѣстныхъ источни
ковъ. Въ 1901 году па церковно-школьное дѣло всего поступило 
14360»77 р., въ томъ числѣ изъ Государственнаго Казначей
ства 682604В р., Губернскаго сбора 826947 р. и изъ мѣст
ныхъ источниковъ 6707884 р.

Мѣстныя средства содержанія поступили изъ слѣдующихъ 
ч а ст и ы хъ источи и ковъ.

1) Церквей и монастырей........................... 1333855 р.
2) Приходскихъ Попечительствъ • ■ 406524 р.
3) Волостныхъ, сельскихъ и станичныхъ об

ществъ .......................................   . 1773659 р.
4) Земствъ................................................... 442969 р.
5) Городовъ........................... 136433 р.
6) Частныхъ жертвователей 2082526 р.
7) Разныхъ другихъ мѣстныхъ источниковъ 531918 р.
Въ числѣ частныхъ пожертвованій заключается 687866 р., 

поступившихъ отъ попечителей и попечительницъ школъ, которыхъ 
въ 1901 году въ церковныхъ школахъ состояло 11555 человѣкъ.

Изъ 13697200 р., израсходованныхъ па церковно-школь
ное дѣло въ епархіяхъ, употреблены:

1) 12487100 р. на содержаніе школъ, а именно, въ томъ числѣ:
а) на жалованье учащимъ 6356700 р.
б) на книги.......................  . 695300 р.
в) на письменныя принадлежности 258800 р.
г) на постройку и ремонтъ школьныхъ

зданій ....................... 3242300 р.
д) па паемъ школьныхъ помѣщеній 1154900 р.
е) на разные другіе предметы по школамъ. 757200 р.

2) на педагогическіе курсы для учителей и
учительницъ церковныхъ школъ 195800 р.

на инспекцію за школами 512200 р.
па Синодальный училищный Совѣтъ, 
канцеляріи Епархіальныхъ совѣтовъ и 
уѣздныхъ отдѣленій 241700 р.
на разные другіе предметы - 260400 р.

Съ 1902 года бюджетъ церковныхъ школъ Россійской Импе
ріи увеличенъ. Согласно ходатайству Оберъ-Прокурора Св. Си-
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нода Государственнымъ Совѣтомъ отпущено съ 1902 г. на 
церковно школьное дѣло въ ежегодное дополнительное пособіе 
3518570 р.

Сибирскія церкви и школы.

Къ десятилѣтію фонда Имени Императора Александра III. 
(1894—1904).

На дняхъ вышла изъ печати брошюра Статсъ-Секретаря Ку- 
ломзина «Сибирскія церкви и школы», изданная по случаю ис
полнившагося 23 Апрѣля сего года десятилѣтія со дня учрежде
нія фонда Имени Императора Александра III, предназначеннаго 
на сооруженіе церквей и школъ въ переселенческихъ поселкахъ 
Сибири.

Крайчій недостатокь церквей въ Сибири былъ отмѣченъ 
Государемъ Императоромъ еще въ 1891 г. при проѣздѣ Его 
Величества съ Дальняго Востока. Это обстоятельство, въ связи 
съ выяснившеюся при постройкѣ желѣзной дороги отдаленностью 
станцій отъ населенныхъ пунктовъ, побудило Комитетъ Сибир
ской желѣзной дороги въ 1894 г. поднять вопросъ о сооруже
ніи церквей па главныхъ хотя бы станціяхъ дороги на счетъ 
возможныхъ остатковъ отъ строительныхъ на сооруженіе дороги 
кредитовъ.

Журналъ этого засѣданія Комитета былъ опубликованъ и 
вызвалъ собою обильный притокъ пожертвованій со стороны 
всѣхъ слоевъ русскаго общества.

Первымъ жертвователемъ былъ всегда отзывчивый на всѣ 
народныя нужды отецъ Іоаннъ Ильичъ Сергіевъ, приславшій 
въ 1894 г. 200 р. Изъ крупныхъ пожертвованій первымъ было 
присланные покойнымъ дѣйствительнымъ статскимъ совѣтникомъ 
Петровымъ, по указанію протоіерея К. I. Вѣтвѣницкаго, 3.000 р. 
на сооруженіе церкви въ память вступленія на Русскую почву 
Нареченной Невѣсты нынѣ благополучно царствующаго Государя 
Императора.

За послѣдовавшею вскорѣ послѣ того кончиною Императора 
Александра III покойный секретарь при отцѣ Іоаннѣ Ильичѣ 
А. А. Костинъ подалъ мысль присвоить образуемому фонду имя 
въ Бозѣ Почившаго Императора Миротворца, на что было ис
прошено Высочайшее соизволеніе, и столь популярное въ Рос
сіи Имя почившаго Монарха привлекло новыя обильныя по
жертвованія.

55
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Къ 1 Января 1904 г. суммы фонда составляли 1.873.453 р< 
29 к., въ числѣ коихъ пособія изъ казны составляли всего 
только 200.000 р. Его Императорскимъ Величествомъ въ разное 
время пожертвовано слишкомъ 21.000 р., масса серебра для 
утвари и мѣди на 122 звона. Государыня Императрица Але
ксандра Ѳеодоровна пожаловала роскошныя облаченіи для свя
щеннослужителей въ 54 церкви. Вдовствующая Государыня Им
ператрица Марія Ѳеодоровна—цѣнные образа- Наслѣдникъ Ми
хаилъ Александровичъ—2.500 р.; остальное собрано отъ добро
хотныхъ жертвователей. Въ числѣ ихъ мы видимъ Іерарховъ 
нашей церкви, отца Іоанна Ильича Сергіева (па сумму свыше 
46.000 р.), духовные соборы нѣкоторыхъ монастырей, каковы: 
Троицко Сергіевская лавра. Ново Воскресенскій—Новый Іеруса
лимъ именуемый, Кіево-Печерская лавра, Соловецкій монастырь 
и др. Изъ крупныхъ пожертвованій обращаютъ на себя внима
ніе взносы братьевъ Баевыхъ въ г. Москвѣ (204.000 р.). дѣй
ствительнаго статскаго совѣтника Петрова (33.000 р.), Челя
бинскаго купца Новикова (30.000 р.), неизвѣстныхъ благотво
рителей па 10 церквей въ память Царя Освободителя Алексан
дра II и Супруги Его Императрицы Маріи Александровны 
42.215 р., и другихъ неизвѣстныхъ—40.000 р. па 10 церквей 
Воскресенія Господня; покойнаго тайнаго совѣтника Терещенко— 
23.200 руб.; Е. И. Кукель — 25 000 р.; И. А. Колесникова 
(23.000 р.); княгини А. А. Друцкой-Соколипекой—20.000 р; 
Я. М,—17.000 р.; В. Б. Спиридоновой—12.000 р.; И. Ф. Яки
мова -25.000 р. Далѣе слѣдуетъ отмѣтить цѣлый рядъ пожер
твованій, поступившихъ но завѣщаніямъ, среди которыхъ осо
бенно крупными были суммы, полученныя по завѣщаніямъ Е. 
И. Бенардаки (25.000 р.); дѣйствительнаго статскаго совѣтника 
Кондратьева (10.000 р.); М. 0. Тепловой (30.000 р.); Москов
скаго купца Комарова (10.000 р.) и др.

Завѣдываніе фондомъ возложено было по Высочайшему по
велѣнію на Подготовительную при комитетѣ Сибирской желѣзной 
дороги Коммисію, а расходованіе суммъ подчинено ревизіонному 
надзору Государственнаго Контроля. Непосредственное осуше 
сгвленіе распоряженій Подготовительной Коммисіп на мѣстахъ 
построекъ церквей и школъ производится чрезъ особые строи
тельные комитеты, образуемые въ каждомъ поселкѣ, гдѣ пред
принимается церковь, изъ мѣстнаго священника, выборнаго оть 
крестьянъ подъ предсѣдательствомъ или мѣстнаго благочиннаго 
или крестьянскаго начальника. Общее же руководство но соору
женію церквей и школъ на средства фонда принадлежитъ въ 



епархіяхъ Владивостокской и Забайкальской мѣстнымъ архіере
ямъ, въ епархіяхъ Енисейской н Омской—особо учрежденнымъ 
епархіальнымъ комитетамъ подъ предсѣдательствомъ мѣстныхъ 
архіереевъ и при участіи мѣстныхъ губернаторовъ, а въ губер
ніяхъ Томской и Тобольской мѣстнымъ губернаторамъ.

Для надзора за техническою частью сооруженія въ распо* 
ряженіе мѣстныхъ начальниковъ посланы 3 десятника — по од
ному на губернію Тобольскую, Енисейскую и Акмолинскую 
область.

Кромѣ того для ознакомленія съ ходомъ работъ на мѣстахъ 
сооруженія Подготовительная при Комитетѣ Сибирской желѣзной 
дороги Коммисія командировала особо свѣдущее лицо, инженера 
Шилкина, который въ теченіе трехъ лѣтнихъ періодовъ 1899— 
1901 г.г. объѣздилъ всю Сибирь до Нриамурья включительно 
н представилъ составленные при участіи мѣстныхъ дѣятелей 
протоколы о состояніи сооруженій фонда. В'ь 1903 г. эту обя
занность исполнилъ чиновникъ канцеляріи Комитета Министровъ 
Тарасовъ, посѣтивъ 80 поселковъ въ теченіе 6 мѣсяцевъ своей 
поѣздки.

Такимъ образомъ неустанный надзоръ, какъ изъ Петербурга, 
такъ и со стороны мѣстныхъ начальствующихъ лицъ гаранти
руетъ правильное расходованіе Жертвуемыхъ суммъ.

На собранныя средства въ настоящее время выстроено 
176 церквей, значительная часть коихъ сооружена исключительно 
на деньги фонда; лишь нѣкоторыя изъ нихъ строились па мѣст
ныя средства, усердіемъ самихъ переселенцевъ и служащихъ на 
Сибирской желѣзной дорогѣ съ болѣе или менѣе значительнымъ 
пособіемъ изъ фонда.

Изъ числа этихъ церквей—20 каменныхъ, изъ коихъ двѣ, 
на главныхъ станціяхъ дороги Петропавловскѣ и Омскѣ, выда
ются своей красотой, напоминая скорѣе соборы, чѣмъ станціон
ную церковь. Деревянныхъ церквей фонда насчитывается нынѣ 
156. Стп ль и планы храмовъ были предоставлены извѣстному 
усмотрѣнію строителей: поэтому они не однообразны, не шаб- 
•іонны, а разныхъ стилей, начиная о’іъ подражанія церквамъ 
XV столѣтія и кончая современными, что можно видѣть на при
ложенныхъ къ отчету фотографическихъ снимкахъ.

Кромѣ упомянутыхъ 176 церквей находятся въ постройкѣ 
еще 38, изъ коихъ 24 начаты въ 1903 году.

При церквахъ частью на средства фонда, частью на мѣст
ныя, а также на суммы Министерства Народнаго Просвѣщенія 
сооружены 184 школы и сооружается еще 37. Не только при 
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каждой церкви имѣется школа, но нѣкоторыя школы выстроены 
въ селеніяхъ, гдѣ еще нѣтъ церквей. Въ этихъ школахъ обуча
лось уже въ 1902 г. до 8,000 дѣтей, а въ настоящее время 
конечно ихъ гораздо больше.

Большую помощь какъ церковному, такъ и школьному стро
ительству въ Сибири оказывалъ всегда Святѣйшій Синодъ, при
нимая на свой счетъ содержаніе принтовъ всѣхъ вновь образуе
мыхъ при церквахъ фонда приходовъ и жалованіе учителей учре
ждаемыхъ при нихъ школъ.

Какъ ни отрадны результаты дѣятельности фонда за истек
шее десятилѣтіе, какъ ни значительны собранныя средства, по 
сказать, что нужда переселенцевъ въ храмахъ и школахъ удовле
творена и сложить руки никакъ нельзя. Напротивъ, чрезвы
чайно' было бы грустно, если бы приливъ пожертвованій въ 
фондъ, усердіе жертвователей изсякли и прекратилось оть этого 
самое его существованіе. И въ самомъ дѣлѣ, за время суще
ствованія Комитета Сибирской желѣзной дороги осѣло па казен
ныхъ земляхъ въ Сибири до 600,000 душъ обоего пола. Считая 
по самому скромному расчету по 1,500 душъ на приходъ, вы
ходитъ крайне необходимо открытіе не менѣе 400 приходовъ; 
слѣдовательно необходимы еще не менѣе 200 церквей въ доба
вокъ къ выстроеннымъ. Дѣти школьнаго возраста переселенче
скаго населенія составляютъ около 9°/о или 55.000 душъ. Слѣ
довательно къ организованнымъ 200 школамъ нужно еще не 
менѣе 800.

Въ портфелѣ Статсъ Секретаря Еуломзина имѣется до 100 
прошеній разныхъ селеній о сооруженіи у нихъ церквей. Многіе 
новые Сибирскіе поселки настолько окрѣпли за это десятилѣтіе, 
что они охотно жертвуютъ до 2.000 р. и болѣе па сооруженіе 
церкви и въ добавокъ къ этой суммѣ нужны какіе пибудь 
4.000 р., да на школу и дома для причта тысячи три. Вообще 
за 10 000 р. можно въ Сибири выстроить въ мѣстностяхъ, гдѣ 
лѣсъ не слишкомъ дорогъ, отдѣльную деревянную церковь и при 
пей причтовые дома и школу.

Печально будетъ, если заботы о войнѣ и ея послѣдствіяхъ 
остановятъ приливъ пожертвованій на церковное и школьное 
строительство въ Сибири. Тяжелый годъ, говорится въ отчетѣ, 
приходится переживать теперь Россіи, вовлеченной въ войну, и 
особенно трудная задача въ эту эпоху выпала на долю нашихъ 
сибиряковъ, которые должны были первые принести самую до
рогую жертву на алтарь отечества; провожая на войну своихъ 
сыновей, мужей и близкихъ, они отдали родинѣ все: жизнь до 



рогихъ имъ людей и рабочую силу своихъ семей, составляю
щихъ въ сущности все ихъ достояніе. Велика жертва эта, по п 
сильна въ православномъ народѣ вѣра во Всемогущаго Царя 
Царствующихъ, съ упованіемъ па Котораго русскій крестьянинъ 
способенъ, не задумываясь о будущемъ, отдать послѣднее съ 
любовью, когда это понадобится; теперь больше чѣмъ когда либо 
чувствуется всѣми потребность въ храмѣ Божіемъ, этомъ свѣт
ломъ пріютѣ для скорбящихъ, ищущихъ утѣшенія, и въ пастырь 
добромъ, вселяющемъ силой Слова Христова бодрость духа въ 
паствѣ своей, отеческимъ наставленіемъ напутствующемъ па 
подвиги н врачующемъ горе и уныніе.

Невыразимо тяжело думать, что за Ураломъ, въ переселен
ческихъ поселкахъ, заброшенныхъ въ глухую тайгу и пустын
ныя степи, населеніе лишено этого утѣшенія, именно теперь; 
негдѣ ему будетъ собраться во имя Христово, чтобы излить 
горе свое, утишить жгучую скорбь о тѣхъ, которые въ борьбѣ 
за родину отдали жизнь, не къ кому будетъ обратиться за 
наставленіемъ, какъ найти путь къ источнику возобновленія 
силъ, побѣждающихъ отчаяніе.

Движимые чувствомъ любви къ отечеству и сознаніемъ 
долга, русскіе люди горячо отозвались со всѣхъ концовъ пашей 
Великой Матушки на вѣсть о дерзкомъ вызовѣ врага; щедрою 
рукой посыпались приношенія отъ бѣдныхъ и богатыхъ, спѣ
шившихъ каждый своей посильной лептой присоединиться къ 
мощному проявленію силы духа русскаго народа; заботливость, 
съ которой жертвователи старались при этомъ предусмотрѣть и 
не оставить безъ удовлетворенія все разнообразіе грядущихъ 
потребностей нашего отечества, указываетъ на чуткость русской 
души, способной обнять и понять сердцемъ нужды ближняго въ 
тяжелую минуту.

Широкая рѣка приношеній нашихъ соотечественниковъ, 
сильнымъ теченіемъ стремящаяся въ море любви къ родинѣ, 
раздѣлила при устьи воды свои, заполняя всѣ ведущіе къ этому 
морю протоки; забота объ усиленіи нашей военной мощи, по 
мощь раненымъ, облегченіе лишеній храбрымъ воинамъ, попе
ченіе о семьяхъ ихъ,—все это нашло откликъ въ усердіи благо
творителей. Будемъ же твердо надѣяться, что ими не будутъ 
забыты также мольбы осиротѣвшихъ сибирскихъ семей, жажду
щихъ святого утѣшенія, и такимъ образомъ наступившій, зна
менательный для всей Россіи, 1904 годъ обиліемъ милостивыхъ 
приношеній на церковно-школьное строительство позволитъ намъ 
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расширить сѣть Св. Храмовъ Божіихъ на радость обездоленной 
паствы необъятныхъ далекихъ Сибирскихъ епархій.

Пожелаемъ же атому прекрасному дѣлу дальнѣйшаго успѣха, 
ибо нельзя забывать, что если русскіе благотворители не при
дутъ на помощь заброшеннымъ на дальнюю окраину соотече
ственникамъ нашимъ, то послѣдніе могутъ очень скоро пойти 
въ своемъ духовномъ развитіи назадъ: у полуграмотнаго поко
лѣнія можетъ вырости новое совсѣмъ безграмотное. Едва ли по
добные результаты переселенческаго стихійнаго у насъ движе
нія достойны были бы великаго парода. Образованные члены 
общества должны придти на помощь и не вѣрится, чтобы это 
не случилось въ дѣйствительности.

Пожертвованія принимаются въ Канцеляріи Комитета Ми
нистровъ (С.-Петербургъ, Маріинскій Дворецъ).

ХУДОЖЕСТВЕННО ИКОНОСТАСНАЯ МАСТЕРСКАЯ 
ОНИСИМА ТИМОѲЕЕВИЧА

Исполняетъ заказы иконостасовъ, кіотовъ, роспись церквей п 
лроч. во обычаю прежнихъ лѣтъ, изготовляются образа въ видѣ звѣзды 
надъ царскими вратами съ механизмами для поднятія и опусканія. 
При мастерской открыто отдѣленіе.— Спеціально сребреніе, золоченіе 
и чеканка по металлу сребру и золоту, починка и ремонтъ церковной 
утвари, какъ то: чашъ, крестовъ, евангелій и проч. Таковые предметы 
отправляются почтой и по желѣзной дорогѣ: золото и старое серебро 
принимаются въ ломъ по цѣнѣ существующаго курса дня. На всѣ 
письменные запросы отвѣчаю немедленно. Мастерская помѣщается 
въ Кіевѣ, Трехсвятительская ул. № 15.

ВЫШЛА ТРЕТЬЯ КНИГА
ДУХОВНАГО БОГОСЛОВСКО АПОЛОГЕТИЧЕСКАГО ЖУРНАЛА

ВЬРА И ЦЕРКОВЬ.
СОДЕРЖАНІЕ ЕЯ:

ОТДѢЛЪ I. Безмѣрно дорогою цѣною пріобрѣтено намъ спасеніе 
Сыномъ Божіимъ. Слово прот. о. Іоанна Ильича Сергіева.—Э. Ренанъ 
и его сочиненіе «Жизнь Іисуса». Профессора богословія Харьк. Уннв. 
прот 'Г. И. Буткевича.—Очерки религіознаго сознанія, А. М. Соснов- 
скаго.—0 свободѣ воли п ея значеніи для нашей нравственной жизни. 
П. М. Мининъ.—Апокалипсическій «престолъ сатаны» Н. Троицкаго.
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ОТДѢЛЪ II. Еще пятнадцать лѣтъ служенія Церкви борьбою съ 
расколомъ. Заслуженнаго профессора II. II. Субботина— Къ вопросу 
о возрожденіи православно-русскаго прихода и обновленіи церковно
общественной жизни въ немъ. ІІрот. Н. В. Благоразумова —Дѣятель
ность отдѣленія Педагогическаго Общества при Московскомъ Универ
ситетѣ по вопросамъ религіозно-нравственнаго образованія и воспи
танія съ 1 февраля 1903 года по 1 февраля 1904 года. Прот. Н. А. 
Елеонскаго.—Поѣздка въ Новый Аѳонъ. Свящ. А. Лиховнцкаго.—Свя
щенные огни. Великая суббота. В. Н

БИБЛІОГРАФІЯ. Символическія дѣйствія пророка Осіи. В. Явор
скій. Св. Орфанитскій. Историческое изложеніе догмата объ искупле
ніи. А. Чемодановъ. «Мирный Трудъ». Свящ. В. І’обчанскій. Житіе Пре
подобнаго Серафима Саровскаго; Сост. Л. Денисовъ. 0 воспитатель
ныхъ принципахъ одного изъ великихъ педагоговъ Греціи. Н. Остроу
мовъ. НОВЫЯ І'ИІІГП.

Объявленія.
Журналъ „Вѣра и Церковь" имѣетъ своею задачею отвѣчать на 

запросы религіозной мысли и духовной жизни современнаго общества 
въ противодѣйствіе раціонализму и невѣрію.

Журналъ одобренъ и Ученымъ Комитетомъ Министерства Народ
наго Просвѣщенія и Учебнымъ Комитетомъ при Св. Сѵнодѣ.

Выходитъ десять разъ въ годъ книгами не менѣе десяти ли
стовъ каждая.

Подписная цѣна на годъ пять рублей, съ пересылкою шесть руб. 
Адресъ редакціи журнала: Москва. Остоженка. Императорскій Лицей въ 
память Цесаревича Николая, законоучителю Лицея, протоіерею Іоанну 

Ильичу Соловьеву.

Подписка на журналъ на 1904 годъ продолжается.
Редакторъ-и здатель протоіерей I. Соловьевъ.

Содержаніе Іюньской книжки журнала «Душеполезное Чтеніе».

I. Неоскудѣваемость силы Христовой въ жизни церкви. Преосвя
щеннаго Виссаріона, Епископа Костромскаго. II. Дорожите жизнью. 
Его-же. 111. Страшное предстательство. Его-же. IV. Бесѣды на Еванге
ліе отъ Іоанна. Святѣйшаго Патріарха Вселенскаго Анѳима VII. Пере
велъ съ греч. ІІрот. А. К. Смпрнопуло V Въ объятіяхъ отчихъ. (Изъ 
дневника инока) А. 1. VI. Изъ Московской церковной старины. Прото
пресвитера Моск. Большаго Успенскаго собора, В. С. Маркова. VII. 
Поученія по руководству житія Блаженнаго старца Серафима Саров
скаго. Протоіерея Виктора Гурьева. VIII. Братья Господни. Проф. А. II. 
Лебедева. IX. Добрый «Авва». (Съ приложеніемъ портрета). Димитрія 
Введенскато. X. Англичане, бомбардирующіе Соловецкій монастырь. 
(Съ приложеніемъ рисунка). ІІрот. I. Сырцова. XI. Язычество и его 
происхожденіе. Пв. II. Ни колина XII. Письма Преосвященнаго Ѳеофана- 
Затворника. XIII. Паломничество на русскій сѣверъ. Священника А. 
Анисимова. XIV. Педагогическія воззрѣнія Митрополита Платона. ІІрот. 
А. А. Бѣляева, XV. Память о родной семинаріи. (Стихотвореніе). Ан. 



Алмазова, XVI. Рѣчь къ воспитанницамъ 4-й женской гимназіи, окон
чившимъ курсъ ученія въ 1903 году Произнесенная на актѣ. Прот. Д- 
Пѣвницкаго. XVII Блаженный Софроній, 3-й Епископъ Иркутскій. Про
тоіерея Милія Чефранова, настоятеля церкви при Императорскомъ 
Русскомъ Ганеральномъ Консульствѣ въ г. Ургѣ. XVIII. Отвѣты Епископа 
Ѳеофана Затворника Вышенской пустыни на вопросы инока о молитвѣ. 
XIX. Отклики на современность. Проповѣдники истины «легкой, какъ 
эѳиръ». Православнаго. —Отрадныя впечатлѣнія. Тита Карпова.

Объявленія.

Поучительная статистика.
і а минушпемъ Пироговскомъ съѣздѣ были опубликованы слѣдующія 

статистическія данныя, свидѣтельствующія о несомнѣнномъ вредѣ 
злоупотребленія алкоголемъ. Оказывается, что въ 18 лѣтъ въ Россіи 
умерло отъ опоя водкой 84, 217 человѣкъ; на сто случаевъ внезап
ныхъ смертей приходится двадцать пять смертей отъ пьянства. На 
сто больныхъ въ петербургскихъ городскихъ больницахъ приходилось 
пять алкоголиковъ. Белѣе четверти всѣхч. душевныхъ заболѣваній даетъ 
пьянство. Подъ непосредственный'!, вліяніемъ алкоголя совершаются 
46 процентовъ всѣхъ преступленій противъ личности, 63 проц. всѣхъ 
убійства, и увѣчій со смертельнымъ исходомъ, 77 проц. всѣхъ про
ступковъ противъ нравственности и 54 проц. всѣхъ преступныхъ 
нарушеній семейнаго спокойствія. («Церк. Вѣст.» ).

При семъ номерѣ разсыпается Почаевскій 
Листокъ № 22 съ приложеніемъ и Окружное 
посланіе къ Волын. паствѣ № 40 за 1903 г.

С ОДЕРЖАНІЕ: Книга Притчей Соломоновыхъ (продолже
ніе).—Психологическое доказательство бытія Божія (продолженіе).— 
Церковное торжество въ Устилужскомъ приходѣ.—Житейскія отголоски 
(Контрасты въ жизни)—(0 войнѣ и грамотности).—Статистическія 
свѣдѣнія о церковныхъ школахъ Россійской Имперіи.—Сибирскія цер
кви и школы.—Объявленія.

Дозволено цензурою. Нечаевъ, 21 Мая 1904 года.
Редакторъ П. Бѣляевъ.

Типографія Почаево-Успенской Лавры.


