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ОТДБЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ,

перемѣны по епархіи:
Умерли: Заштатный'священникъ Благовѣщенской, что въ 

Унорожѣ, церкви, Буйскаго уѣзда, Николай Казанскій 2 де
кабря; псаломщикк церкви села Шанги,’ Ветлужскаго уѣзда, м 
Александръ Лебедевъ 4 декабря; заштатный псаломщикъ 
церкви села Знаменскаго, Варнавннскаго уѣзда, Іаковъ По- 
спѣловъ 24 октября; псаломщикъ Богородицкой церкви въ 
Шушкодомѣ, Буйскаго уѣзда, Михаилъ Сухаревъ убитъ въ бою 
съ непріятелемъ 8 іюня 1916 года; заштатный протоіерей 
церкви ѣела Бонячекъ, Кинешемскаго уѣзда, Василій Груздевъ 
17 декабря; свящ.: ц. пог. Пречистенскаго, Кинешемс.каго у., 
Іоаннъ Ювенскій 23 декабря. •

Уволены: Псаломщикъ- церкви села Флоровскаго, Нерехт- 
скаго уѣзда, И. Баженовъ 8 декабря; псаломщикъ церкви 
села Пречистенскаго, Галичскаго уѣзда, С. Троицкій 21 де
кабря; священникъ церкви села Хмѣлевки, Ветлужскаго у., V 
В. Бѣляевъ 1 декабря.

Назначены: Окончившій Киненіёмское духовное училище 
К. Проталинскій и. д. псаломщика къ церкви села Болваницъ, 
Макарьевскаго' уѣзда, 14 декабря; Нижегородскій мѣщанинъ 
Ѳеодоръ Рысьевъ и. д. псаломщика къ церкви села Филисова, 
Юрьевецкаго уѣзда, 20 декабря. .

Перемѣщнны: Священникъ церкви села Даниловскаго, 
Кинешемскаго уѣзда, Н. Пермезскій къ церкви слободы Рѣш- /У 
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мы, Кинешем^і^аго уѣзда/ 19 декабря; священникъ церкви 
села Березниковъ, Нерехтскаго уѣзда, В. Каллистовъ къ Ц. с. 
Даниловскаго, Кинешемскаго уѣзда, 19 декабря; псаломщикъ 
церкви села Контвева, Буйскаго уѣзда, К. Преображенскій 
со 2-й на 1-ю вакансію при той же церкви 21 декабря.

Вакантныя священно-церковно-служительскія мѣста.
Свящтнничеснія: При церкви села Иды, Чухломскаго 

. уѣзда; при единовѣрческой церкви села Сидорова, Макарь- 
* евскаго уѣзда; при церкви села Шанги, Ветлужскаго уѣзда; 

при церкви села Архангельскаго, Юрьевецкаго уѣзда; при 
церкви села Бонячекъ, Кинешемскаго уѣзда; 1 вакансія; при 
церкви села Березниковъ, Нерехтскаго уѣзда; при церкви 

/ села Хмѣлевки, Ветлужскаго уѣзда; 2-я вакансія; при церкви 
п. Пречистенскаго, Кинешемскаго уѣзда.

Псаломщическія: При церкви села Шишкина, Костромско
го уѣзда; Макарьевскаго на Вятской дорогѣ, Ветлужскаго 
уѣзда, Филипкова, Нерехтскаго уѣзда, Карпова, Варнавннска- 
го уѣзда; Бахарева, Кинешемскаго уѣзда; Ивановскаго, Ма- 
карьевекаго уѣзда; Ключей, М-пкарьевсваго уѣзда; Ильинскаго 
на рѣкѣ Шачѣ, Буйскаго уѣзда; Боріева, Чухломскаго уѣзда; 
Семеновскаго, Костромского уѣзда; Вожерова, Кологривскаго 
уѣзда; при Петропавловской церкви города Плеса: при цер
кви села Атыева, Галичскаго уѣзда; Ведрова, Макарьевекаго 
уѣзда; Аминева, Нерехтскаго уѣзда; Ширяева, Кинечпемскаго 
уѣзда; Староустья, Варнавинскаго уѣзда; Пеженги, Кологрив- 
скаго уѣзда; Тонкина, Вариавиискаго уѣзда; Горева, Варна- 
виискаго уѣзда; Свиньина, Галичскаго уѣзда; Содомова, Ма- 
карьевекаго уѣзда; при Троицкой церкви на Бексѣ, Буйскаго 
уѣзда; Насакина, Буйскаго уѣзда; Мокроносова, Макарьевекаго 

і / уѣзда; Медвѣдихи, Вариавиискаго уѣзда; Хмѣлевицъ, Ветлуж- 
скаго уѣзда; Крестовъ, Юрьевецкаго уѣзда; Краснаго Сума
роковыхъ, Нерехтскаго уѣзда; Сидорова, Макарьевекаго у.; 
Крутцовъ, Макарьевекаго уѣзда; Углеца, Галичскаго уѣзда; 
Ильинскаго въ Селитской волости, Галичскаго уѣзда; при 
Воскресенской церкви села Молвитина, Буйскаго уѣзда; при 
Софійской церкви села Валуева, Чухломскаго уѣзда/ при 
церкви села Раменья, Солигаличскаго уѣзда; при церкви села 
Контѣева, Буйскаго уѣзда; при церкви села Семилова, Кост
ромского уѣзда; Озарникова, Чухломскаго ѵѣзда; Вдадимірова, 
Буйскаго уѣзда; Бородатова, Галичскаго уѣзда; Высока, Со
лигаличскаго уѣзда; Сумарокова, Костромского уѣзда; Ива- 
вова-Скрябиныхъ, Нерехтскаго уѣзда; при Вскре<сенсікр| 
церови села Валуева, Чухломскаго увзда; при церкви села 
Бонячекъ, Кинешемскаго уѣзда, 2 вакансія/ Кабанова. . Га- 
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лачскаго уѣзда: при Фроловской церкви, что при Галичсксміъ 
озерѣ; при церкви села Шлыкова, Кологривскаго уѣзда; 
Углеца, Кинешемскаго уѣзда, при Спасовходскомъ соборѣ 
города Юрьевца; при Воскресенской церкви села Глазунова, 
Чухломскаго уѣзда;, при церкви села Хомутова, Нерехтскаго 
уѣзда; Шангскаго Городища, Ветлужскіго уѣзда; Шуды,і . 
Варнавинскаго уѣзда; Тезина, Кинешемскаго уѣзда; Здѣмі-^ 
рова, Костромского уѣзда; Новинскаго, Кинешемскаго уѣзда.

Опредѣленіе Святѣйшаго Сѵнода
•отъ 28-31 октября 1916 года за 7965 по возбужденнымъ 
нѣкоторыми Епархіальными Училищными Сбвѣтами ходатай
ствамъ о сокращеиіи въ текущемъ учебномъ году- учебныхъ 

занятій въ церковныхъ школахъ.
По указу Его Императорскаго Величества Святѣйшій 

Правительствующій Сѵнодъ слушали представленный предсѣ
дательствующимъ въ Училищномъ Совѣтѣ при Святѣйшемъ 
Сѵнодѣ, протоіереемъ Павломъ Соколовымъ при рапортѣ отъ 
17 октября 1916 года за № 12610 журналъ Сѵнодальнаго 
Училищнаго Совѣта за № 567 съ заключеніемъ Совѣта по 
возбужденнымъ нѣкоторыми Епархіальными Училищными Со- 
рѣаами ходатайствамъ о сокращенш въ текущемъ учебномъ 
году учебныхъ занятій въ церковныхъ школахъ. Приказали: 
Обсудивъ возбужденныя нѣкоторыми Епархіальными. Училип--. 
ными Совѣтами ходатайства о сокращени въ текущемъ учеб
номъ году учебныхъ занятій въ церковныхъ школахъ въ ви
ду чрезвычайнаго повсемѣстна іо повышенія цѣнъ на топли
во, освѣщеніе и прислугу и принимая во вниманіе: 1) чго на 
хозяйственныя нужды церковно-учительскихъ школъ (отопле- 
нйѣ, освѣщеніе, наемъ прислуги н проч.) на вторую полови
нку 1916 года имѣетъ быть отпущено пособіе по 2.000 руб. 

на школу, въ дополнеше къ штатнымъ на этотъ предметъ 
•еум«маоъ,,2)' что въ текущемъ году второкласснымъ школамъ, 
сверхъ штатныхъ суммъ, отпущено на хозяйственные расхо
ды по 500 рублей на школу и такая же сумма будетъ отпу
щена. и въ 19.17 году, 3) что щ на церковно-приходскя- шко
лы Европейской Россіи въ текущемъ учебномъ году СѴно
дальнымъ Училищнымъ Совѣтомъ будетъ отпущено въ рас- 
люряжете Епархіальныхъ Училищныхъ Совѣтовъ нѣкоторое 
■пособіе на отопленіе школьныхъ зданій, Святѣйшій Сѵнодъ, 
■согласно съ заключвшемъ по сему предмету Сѵнодальнаго 
Училищнаго Совѣта, опредѣляетъ: объявить .Епархіальнымъ 
Училищнымъ Совѣтамъ и Совѣтамъ церковно-учительскихъ школъ



                                                                                                                                                                                                                                                                                     

чрезъ напечатаніе въ „Церковныхъ Вѣдомостяхъ", что со
кращеніе учебныхъ занятій въ церковныхъ школахъ въ те
кущемъ учебномъ году не должно быть допускаемо и что въ 
виду переашвисмшхъ тяжелыхъ бѣдствій войны необходимо' 
принять всѣ мѣры къ поддержанію нормальнаго теченія учеб
ныхъ занятій въ школахъ и къ возможному даже усиленію ихъ

Начаеьттва.
Выписка изъ утвержденнаго 3-го декабря 1916 года Іірео- 
свягценнѣйшимъ .Евгеніемъ, Епигяппомо -Костромскимъ и Га- 
лгічскимъ, журнальнаго опр<дѣледгл К.остромс.кой Духов

ной Коясисторги Отъ 18 ноября того г. за М 1287.
Костромская Духовная Консйсторія слушали: рапортъ 

благочиннаго монастырей, архимандрита Макарьево-Унженска- 
го монастыря Виссаріона, отъ 16 октября 1916 г. за № 289,- 
объ оказавшемся по произведеннымъ, во исполненіе указа; 
Консисторіи отъ 7 того же октября за № освидѣ
тельствованіи и повѣркѣ прмхОд6•раиXюо,инйЙ книги съ отчет
ною таковою же вѣдомостью за 2-й операціонный годъ съ 
1-го сентября 1915 года по 1-е сентября 1916 г. по содер
жанію лазарета монастырей Й^ВтрсМіской епархіи для боль
ныхъ и раненыхъ врМнрѣѣ,' находящихся въ г; Кинешмѣ въ 
завѣдываніи нНоятСльницы Кинеше^мск^в^і^о Успенскаго мона
стыря, игуменіи Александры, о чемъ въ рапортѣ этомъ изло
жено, между прочимъ, слѣдующее: Отчетъ составленъ пра
вильно и его, какъ таковой, слѣдовало бы утвердить. При
казали: Въ виду заслушаннаго рапорта благочиннаго мо
настырей, архимандрита М1к'аріевс-Уиженск■;гю монастыря Вис
саріона, освидѣтельствованную имъ приходо-расханную кни
гу съ оправдателниыми къ ней документами за истеклій годъ 
съ 1 сентября 1915 г. по Г сентября 1916 г. по лазарету 
монастырей Костромской епархіи для больныхъ и раненыхъ 
воиновъ, иаходяпеЫмуся въ г. Кийешмѣ и состоящему въ за
вѣдываніи настоятельницы КмнсшеысКаго Успенскаго мона
стыря, игуменіи Александры, при указѣ возвратить представив
шей игуменій этой Александрѣ, а составленную по книгѣ 
этой отчетную гщиходо-раехднную за тотъ же годъ вѣдо- 
мосіь по сему'лаіаіеіту/котюраія тѣмъ же благо чиннымъ мо-й 
настырскимъ провѣрена и найдена составленною правильно, 
напечатать въ мѣстныхъ Костромскихъ Епархіальныхъ Бѣдо- 
мостяхъ для свѣдѣнія монастырей епархіи. Декабря 10 дня. 
1916 года. № 14833. ІЦ./"



                                                                                                                                                                                                                                                   

Вѣдомость о приходѣ, расходѣ и остаткѣ суммъ по содержанію монастырскаго лазарета для больныхъ 
и раненыхъ воиновъ, содержи-маш) на средства монастырей Костромской епархіи въ городѣ Кинешмѣ, 

съ 1 сентября 1915 г. по 1 сентября 1916 г. ■

Ж
'№ П Р ИХ О д ъ.

Сумма.
Руб.

і
1

Отъ августа- мѣсяца 1915. г. къ 
сентября оставалось . . . 491

•2 Съ 1 сентября 1915 г. по 1 сен
тября 1916 г. поступило на содержа
ніе монастырскаго лазарета отъ мо
настырей епархіи чрюзъ Костромскую 
Духовную Консисторію . . . 7461

А всего поступило 
съ остаточными . 7952

68

25

93

К.
2!
и Р АС X О Д Ъ. Сумма.

Руб. |К.

1

Съ 1 сентября 1915 г. по 1 сен
тября 1916 г. израсходовано:

На оборудованіе лазарета . 126 84
2 На одежду и обувь больнымъ и 

раненымъ воинамъ . . ... 1114 95
3 На покупку провизіи . . 854 ■ 62
4 Па освѣщеніе и отопленіе . 2346 56
5 На медикам. и перевяз. матеріалъ 1241 74
6 Плата' врачебному персоналу - 900 00
7 На канцелярскія принадлежности 42 с 42
8 На покупку сѣна и соломы для 

матрацевъ, мыло и табакъ . . 438 85
9 Послушницамъ, живущимъ въ ла

заретѣ и обслуживающимъ нужды его, 
на одежду и обувь и въ поощреніе 
трудовъ выдано . . . . . 380 00

10 Разные мелоч. и случайн. расходы 148 76
Итого израсходовано . . 7594 74
Къ 1 сент. 1916 г. осталось 358 19

7952 93



                                                                                                                                                                                                                                                   

УСТАВЪ
состоящаго подъ Высочайшимъ Его-Имі^епаа^іокам Величества покровитель
ствомъ Всероссійскаго Общества памяти воиновъ русской арміи, павшихъ въ 

войну 1914—1915 годовъ съ Германіей, Австріей и Турпіей.
"Главный Совѣтъ Общества помѣли. въ Офицерск. Собр. Арміи и Флота. Петро

' градъ, Литейный пр. 20.). ■

Цѣ^^и Общества.

&'.-,1. Всероссійское Общество памяти воиновъ Русской: 
Арміи/ павшихъ въ войну 1914—1915 г.г. съ Германіей,. 
Австріей и Турціей, имѣетъ цѣлью всѣми законными способами 
« средствами охранять и содѣйствовать охраненію на поляхъ 
брани могилъ Русскихъ воиновъ, павшихъ въ войну 1914— 
1915 годовъ съ Германіей, Австріей и Турціей, безъ различія-6 
вѣроисповѣданій-; и національностей, и сохранить въ дальнѣй
шемъ память погибшихъ жертвъ долга Родинѣ.

§ 2. Сообразно съ этой цѣлью Общество отыскиваетъ 
.15 приводитъ въ извѣстность могилы воиновъ, устанавливаетъ, 
по возможности, вѣроисповѣданіе, нацоналыюсгй, наименованіе- 
воинскихъ частей, имена, фамиліи и время кончины павшихъ,, 
приводитъ въ должный, видъ братскія и одиночныя могилы, 
ставитъ кресты, памятники, ограды и печется о дальнѣйшемъ 
сохранени ихъ въ иорядкѣ.

Обществу п■кедоставлястея въ усса^^оіиетткэ^^ закономъ 
■порЯдкѣ переносить, въ случаѣ погребенія въ несоотвѣтствен
ныхъ мѣстахъ, прахъ покойныхъ въ болѣе подходящія мѣстаг 
щ .равно содѣйствовать родственнкаамъ погребенныхъ или 
путемъ ходатайствъ передъ офиціальными лицами и подле
жащими учрежденіями или черезъ особыхъ своихъ уполномо
ченныхъ (коимъ будетъ предоставлено на то право) въ розы- 
сканіи мѣстъ погребенія воиновъ, а пои желаніи ихъ оказы
вать возможную помощь къ перевозкѣ праха на родину; опре- 
цТлять исторически, по времени боевъ въ данной мѣстности,- 
дни поминовенія павшихъ и общей панихиды.

Съ развитіемъ дѣятельности Общества и увеличеніемъ его 
средствъ, ему предоставляете,, въ увѣковѣчиванее выдающихся^ 
боевъ и подвиговъ отдѣльныхъ лицъ, сооружать храмы, ча
совни и разнаго рода памятники, а также издавать исторіи- 
ческія описанія подвиговъ воинскйхъ частей и героевъ ихъ; 
открывать различныя благотворительныя учрежденія, сопря-
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женныя съ памятью погибшихъ: пріюты для увѣчныхъ воиновъ., 
вдовъ и сиротъ ихъ, школы, музеи, читальни, стипендіи и. т п., 
а также пріобрѣтать въ собственность Общества, въ случаѣ 
надобности, участки земли, необходимые для сооруженія ука
занныхъ выше памятниковъ и учоеждені■й.

ЛридпгЧбше. 1 Обществу щіедск-танзляется при обращеніи 
къ нему ходатайствъ лицъ иноподданныхъ о розысками и 
охранѣ могилъ ихъ родственниковъ удовлетворять такія хода
тайства на выработанныхъ Обществомъ условіяхъ.

Примѣчаніе к. Въ своей дѣятельности Общество подчи
няется существущимъ ва - сей предметъ узаконеніямъ и рас
поряженіямъ Правительства, испрашивая въ нужныхъ случаяхъ 
надлежащее разрѣшеніе.

Печатается въ дополненіе къ распоряженію Костром
ского Епарнпальнаго Начальства отъ 20 октября 1916 г. 
за № 13080, напечатанному въ № 21 Костромск^ѵ^:нъ Епар
хіальныхъ .Вѣсомоза 1916 годъ.

СПИСОКЪ

о.о. благочинныхъ церквей Костромской епархіи, съ указа
ніемъ ихъ почтовыхъ адресовъ.

Наименованіе округовъ и о.о. благо

чинныхъ.

Буйскій уѣздъ.

1 окр. прот. Алексѣй Мизеров^-йй
2 окр. свящ. Іоаннь Кремлевскій
3 окр. свящ. Алексѣй 

окр. свящ. Николай

Почтовый адресъ.

Гор. Буй.
Ст. Молвитино.
Ст. Селехово.
Ст. Молвитино, се

ло Головинское.

Смирновъ 
Рубинскій,4

Варна-винскій уѣзцъ.

2
3

окр. прот. Александръ Александров
скій ... ' . . : . .

окр. свящ. А. Троицкій . .

окр. свяш. Владиміръ Успенскій

Гор. Варнавянъ.
Ст. Стрѣляны.
Ст. Трехсвятско

1
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Ветлужскій уѣздъ.

1 окр. евящ. Вячеславъ Ильинскій .

2 окр. свящ. Николай Орловъ .

3. окр. свящ. Всеволодъ Либеровъ .

4 окр свяш. Симеонъ Изюмовъ - .

5 окр. свяш. Іаковъ Нейскій . .

Галичскій уѣздъ.

1 окр. свящ. Александръ Махровскій
2 окр. свящ. Михаіигъ Цвѣтковъ .
3 окр. прот. Павелъ Сперанскій .

„ 4 окр. свящ. Петръ Покровскій .
5 окр. свящ. Димитрій Скворцовъ .

6 окр. свящ. Павелъ Краснопѣвцевъ

7 окр. свящ. Іоаннъ Троицкій .

8 окр. свящ. .Василій Изюмовъ .

Кмнспк.ыск'й уѣздъ.

1 окр. прот Іоаннъ Альтовскій .
2 окр. свящ. Алексѣй Архангельскій
3 окр. свящ. Николай Крутиковъ .
4 окр. свящ Николай Пермезскій .

4 окр, свящ. Іоаннъ Ювенскій ,

6 окр, свящ. Михаилъ Успенскій .

7 окр. прот. Алексѣй Князевъ .
8 окр. свящ. Алексѣй Архангельскій 
Ед. ц. прот. Іоаннъ-Остроумовъ

Гор. Ветлу га..
Ст. Пыщугъ. .
Ст. Паиазмрсѣс 

С.Ж.’Д.ъ с. Хмелев- 
ка.

Почт. Отд. Тонша- 
ево, Ветлужск. у.

Ст. Якшанга
С -Ж Д., с. Забо
лотье.

Гор. Галичъ
Гор. Галичъ.
Ст. Палкино.
Ст. Жарки.
Ст. Молвитино, по

гостъ Горки, что на 
Пеньѣ.

Срѣтенское Воло
стное Правленіе

Ст. Семеновское 
Лапотное.

Гор. Галичъ.

Г. Кинешма.
Г. Кинешма.
Г. Кинешма.
Почт. Отдѣл Рѣш- 

мі, с. Даниловское
Г. Судиелавль, 

почт. отд. Гаврило- 
во, Костр. губ.

Г. Кинешма, с. Бе
режки.

Ст. Новая Вичуга.
Ст. Рѣшма.
Ст. Вичуга.
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Кологривскій уѣздъ.

1 окр. свяш. Ѳеодоръ Песковъ .

2 окр. свящ. Іоаннъ Соколовъ .

3 окр. окр. прот. Іоаннъ Богоявленскій
4 окр. свящ. Павелъ Голубевъ.

Костромской уѣздъ.

1 окр. прот. Сері^і^й Воскресенскій .

2 окр. свящ. Іоаннъ Аделфинскій .

3 окр. свящ. Павелъ Пановъ . .

4 окр. свящ. Павелъ Акатовъ . .

5 окр. свяш. Александръ Либеровъ.

6 окр. свящ. Николай йгнатовскій .

7 окр. свящ. Александръ Давидовскій
8 окрі. свящ. Павелъ Князевъ. .

9 окр. свящ. Сергій Златоустовъ .
10 окр. прот. Василій Магдалинскій.

Макарьевскій уѣздъ.

1 окр. свящ. Димитрій Воскресенскій
2 окр. свящ. Евгеній 'Одѣлевскій .

3 окр. свящ. Іоаннъ Муракьевъ .
4 окр». свящ. Василій Птицынъ .
5 окр). свящ. Александръ Троицкій .

Нерехтскій уѣздъ.

1 окр. свящ. Василій Горскій . .
2 окр. свящ. Николай Соболевъ .
3 окр- свяш. Николай Пановъ .

Посадъ Нарфннь- 
евъ, с. Ширь.

Почт. тел. отд.
Высоко» во.

Г. Кологривъ.
Пос. Парфеньевъ, 

с Нейсмое.

Костроміа.
Кострома...
Г. Костроміа, почт'. 

ящ. № 39.
Земская почта ст. 

Татіанино, Костр. у.
Земіская почта с. 

Андреевское, Кост. 
у.

Г. Кострома почт.. 
ящ. № 44. "

Ст. Левашево,
Г. Судиславль, се

ло Ша^х^(^іо).
Ст. Антипино.
Ст. Красное.

Г. Макарьевъ.
Г. Ю-рьевецъ, се 

ло Татаринооо.
Г'. Кадый.
Ст. Ковъ-рнино.
Ст. Сокольское, 

с. Устье.

Г. Нер^хта.
Г. Нерехта.
Блазновское почт

с.
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4 окр свящ. Василій Мальцевъ .

5 окр? свящ. Василій Потаповъ .
6 окр. свяш. Іоаннъ Побѣдимскій .

7 окр. свящ. Александръ Николаев
ский . . . . .

8 окр. прот. Константинъ Островскій
9 окр. свящ. Капитонъ Княжевскій.
10 окр. свящ. Іоаннъ Сивинскій .
11 окр. свящ. Николай Соколовъ .

Солмгалмчскй уѣздъ.

1 окр. свящ. Василій Березовскій .

2 окр. свящ. Павелъ Суворовъ .
3 кор. свящ. Александръ Кастальевъ

Чѵхломскій уѣздъ.

1 окр. свящ. Никаноръ Суворовъ .

2 окр. прот. Іоаннъ Благовѣщенскій
3 окр свящ. Геннадій Соколовъ .
4 окр. свящ. Алексѣй Померанцевъ.

Юрьевецкй уѣздъ.

1 окр. свящ. Дмитрій Дмитріевскій .

2 окр. свящ. Павлинъ Бѣлокрылинъ
3 окр. прот. •Іоаннъ' Шелутинскій .

4 окр. свящ. Николай Аполловъ .
5 окр. свящ. Іоаннъ Перепелкинъ .

6 окр. свящ. Леонидъ Добродѣевъ .

7 окр. Свящ. Владиміръ Крестовозд
виженскій . . . .. •

. Ч . ...ѵ, Л!;-р

Г. Нерехта, Митин
ское Волости. ІІрав.

Г. Плессъ.
Ст. Писцово.

Почт. Отд. Горки- 
Павловыхъ Костра, г.

Г. Плесе ъ
Ст. Середа, Костр. г.
Ст. Середа, Костр. г.

Ст.^Арменкм, 
Костр. г.

Г. Солигаличъ.
Г. Суда^й.
Ст. Корцово.

Г. Чухлома, почт.. 
яш. №.М7.

Г. Чухлома.
Г. Судай.
Посадъ Парфені

евъ.

Г. Юрьевецъ.
Г. Юрьевецъ.
Ст/ Порядни.
Ст. Махлово.
Ст. Родники.
Посадъ Пучежъ.

Г. Лухъ, свящ. 
Богоявленской цер. 
что?въ Рыбалв^И 
Лукѣ.
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ОТЧЕТЪ
о состояніи Ноетроіішгі) Еоорхшаго женскаго училища 

въ учебно-восп итатошопъ отношеніи за И15|і6 учвй- годъ.

(Продолженіе *)...,

Г/ Письменныя работы.

Письменныя работы въ отчетномъ году дѣлились на 
классныя и домашнія. Классныя работы были двухъ ви
довъ. Воспитанницы 1—4 кл. занимались составленіемъ при
мѣровъ на изуч^;юмыш ими этимологическія и синтаксическія 
правила и писаніемъ предупредительныхъ и провѣрочныхъ 
диктантовъ. Воспитанницы III—VIII кл., кромѣ того, писали 
экспргмшты по'всѣмъ предметамъ училищнаго курса.

Домашнія работы давались во всѣхъ классахъ, за исклю
ченіемъ 1 и 2. Учащіяся должны были представить въ тече
ніе года нѣсколько сочиненій на данныя темы. Списокъ темъ 
для домашнихъ работъ, а равно и сроки для классныхъ ра- 
богъ и внѣклассныхъ сочиненій раз^сма^ідиваъъл^ Совѣтомъ и 
представлялиьь на утвержденіе Его Преосвященства. Своевре
менно исправленныя преподаівателями сочиненія просматрива
лись инспекторомъ классовъ и затѣмъ уже возвращались вос- 
питанвицамъ. Баллы за диктанты ученицъ первыхъ четырехъ 
классовъ и за экспромпты ученицъ 3-го класса имѣли одина
ковое значеніе съ баллами по устнымъ отвѣтамъ; баллы же 
за экспромпты и домашнія работы ученицъ IV—ѴІІІ кл., со
гласно опредѣленію Св. Синода, отъ 2—18 мая 1908 года, 
имѣли самостоятельное значеніе. Слѣдующая таблица, заклю
чающая въ себѣ средніе выводы по экспромптамъ и домаш
нимъ работамъ каждаго класса въ отдѣльности, показываетъ 
степень успѣшности ученицъ IV—VIII кл. въ составленіи ими 
письменныхъ работъ.

Классы. Б - а л ' л[ ы.
5 4 3 2 1

4—1 . . 1 5 29 7 —
4—2 . • . 1 4 31 6 —
5—1 . • ' . — 10 27 2 —
5—2 . • . 1 10 26 -— - —
6—1 . • , — 4 37 6 —

*) См. № 24 Костр. Еп. Вѣд. 1916 г.
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6—2 , 8 29 9 —
7—1 . О.і з 1 13 15 1 —
7—2 , . . 3 14 11 6 —
8—1 истор.-литер. отд. 3 11 9 ■—_ ..... —-
8—2 физик.-мат. отд. — 13 1 — —

Итого . 10 92 215 37 —

Домашнія письменныя раборы, назначавшіяся на срокъ 
10—30 дней, исполнялись на слѣдующія темы.

III кл. 1) Праздникъ Крещенія Господня и особенности 
богослуженія. 2) Рождество Христово и особенности его бого
служенія. 3) Переложеніе разсказа Толстого „Пожаръ®. 4) Вур
далакъ (перелож..). 5) Левъ и собачка (иерел.). 6) Смерть 
'Тараса Бульбы.

IV кл: 1) Въ чемъ состояло приготовленіе рода человѣ
ческаго къ принятію Спасителя? 2) Значеніе и важность Св. 
ПредаяіялЗ) Природа Испаніи. 4) Жители Испаніи и ихъ за
нятія. 5) Личность Іоанна Грознаго по историческимъ пѣс
нямъ. 6) Мальчики Бѣжина Луга. 7) Восиита^'іе^^-ь^ю^ж^ значеніе 
сказокъ. .

V кл. 1) Молитва, какъ общеніе человѣка съ Богомъ. 
2) Характериттиаа Василія Буслаевича. 3) Почему Митрофа
нушка не могъ быть полезнымъ членомъ общестгвя? 4) Біо
графія Ильи Муромца. 5) Какія явленія жизни осмѣивалъ 
Фонвизинъ въ 'комедіи „Недоросль*?

VI кл. 1) Значеніе гоненій на Церковь со стороны іудеевъ 
и язычниковъ. 2) Вліяніе христіанства на культуру языческой 
Руси. 3) Заслуги Владиміра Мономаха предъ Кіевскою Русью. 
4?) Почему Софья не оцѣнила по достоинствамъ Чацкаго? 
5) Чѣмъ объяснить любовь Татьяны къ Онѣгину?

'VII кл. 1) Характериттиаа моей сестренки. 2) Политиче
скій и Общественный строй Франціи наканунѣ великой рево
люціи. 3) Какъ отнеслись отдѣльные классы французскаго
общества къ реформамъ Тюрго и чѣмъ объясняется такое 
отношете?

VIII кл. 1) Художественный элементъ въ воспитати у 
классическихъ народовъ. 2) Происхожденіе парламента въ 
Англіи. 3) Руды и добываніе изъ нихъ металловъ.

Д, Продолжительносьь учебнаго года и время экзаменовъ.

Классныя занятія начались 25 августа и окончились 17 
февраля. Ученицы первыхъ пяти классовъ, согласно опредѣ
ленію Св. Синода, были переведены въ слѣдующіе классы по
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годовымъ балламъ, а ученицы выпускныхъ классовъ (VI, VII, 
VIII) подвергались экзаменамъ въ періодъ съ 29 февраля по 
31 марта. V

Е. Число перевеценныхъ изъ класса въ классъ, окончив
шихъ полный курсъ и число выбывшихъ изъ училища въ 
отчетномъ гбДу представляется въ сСткдѴющей таблицѣ.

ОД «3 О ЧОц і=3 О сЗ Я \о
К -

& «

е».

В ф й -Я
3 я О о 
в §

Классы.

1 §
1 §
1 &о

в ...(Я 1я -■
о еч м °м а

..^і Я . 
-ой - 

рз да ■X»&■< ~ а; № д <х> м о>

Я
ч-

' =-» о

Ж
ч й
О

. я ••
со

Д СЗ о ■Ч о §!' о О В
о 
о о • Ч ьР

Вт и а И X- Я о о 1Я Ч Ч к о . ч &ч я 3 §
>© В Д-’ я » О И- 'ео • я О й® оО м - В Й Й и* да &4 и ьл =

1 — 1 46 28
і

12 3 3
1 — 2 46 . {— 38 — 8 — гяОйПГ
2 —1 46 35 7 4
2 — 2 45 — 33 — - 9 3 — —• :
3 — 1 44 —. 30 • 10 2 — 2 ■
3 — 2 42 — 27 — 14 1 —
4 -1 41 — 31 7 3
4 —2 42 — 33 —- ■■ 6 3 — - ..—
5 —1 40 — 38 — 1 1 ■—

5 —2 37
47

— 34 ■ 3 — — ■ ■

6 — 1 46 — — 1 — ■-
6 —2 47 45- - — — 2 — — :|

7 — 1 30 30 — — — — '
7 —2 44 34 — — , — — - '

8 —1 25 24 — -- ' — — 1 0

8 —2 16 14 — — — • 2

628 193 327 — :'• 77. .23 . --- ■ 8 1

88
Изъ 38 ученицъ, окончившихъ, '2-й курсъ 7 класса, 7 

были удостоены, на' основаніи § 16 Высочайше утвержден
наго положенія о, седьмомъ дополнительномъ педагогическомъ 
классѣ и дополненій кънему, выработанныхъ Совѣтомъ учи
лища, награжденія золотыми медалями и 4 серебряными. .

Примѣчаніе. Золотыми медалями награждаются ученицы, 
получавшія въ среднемъ' выводѣ за весь училиіі.шыЙ курсъ 
не мснѣс 4,75 при отсутствіи троекъ. Серебряными меда
лями награждаются дѣвицы, получившія въ среднемъ выводѣ 
за весь училищный курсъ не менѣе 4,5 при отсутствіи троекъ



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Ж. Состояніе здоровья воспитанницъ.

За весь 1915—16 учеб. годъ при училищной больницѣ 
была оказана медицинская помощь въ 7,178 случаяхъ. Изъ 
этого числа стаціонарно пользовались 382 воспитанницы, 
остальныя были амбулаторныя. Среди амбулаторныхъ боль
ныхъ первичныхъ заболѣваній было 481, а повторныхъ посѣ- 
шеній 5,482. Число проведенныхъ дней въ больницѣ воспи
танницами 1,835, простыхъ посѣщеній (за медикаментами) 
863М

По характеру болѣзней больныя распредѣлялись:
Скарлатина . .
Рожа . ...

. . 1

. . 2
Свинка ..... . . 1

Краснуха . . . . . 3
ПорОкъ сердца . 1
Воспаленіе легкихъ . • . 4
Брюшной тифъ . . . 3
Кости. туберкулезъ . 1

Жаба простая . . . 216
Кашель простой . .. . 150
Бронхитъ . . . . . 41
Воспал. слѣпой кишзки 1
Головная боль . . . 140
Зубная боль . . . 68
Флюсъ . . . . . . 27
Малярія . . . . . 1
Инфлюэнца . . . . 107
Чесотка . . . . . . 15
Пузырчатка . . . . 1
Экзема . •. . . . . 39
Лишай . . .: . 68
Золотуха , . . . . 38
Ногтоѣда . . . . . 88
Старръ желуд. и киш. 22
Рвота .... . . И
Запоръ . С З. »

. . 6

Полипы въ носу . . 2
Носовое кровотеч. Л . 6
Обмороженіе . .

. . 1

Простой поносъ . . . 15

Изжога „ И
Стертышъ . . . . . 12
Кровохарканье ... 1
Вр. ноготь . . . .~ 3

. Выпаденіе волосъ . . 9
Ушибъ . . . . . . 11
Воспаленіе уха ... 34-
Насморкъ простой . .164

„ зловонный . 4
Язва рогов, обол, глаза 3
Трахома ..... 4
Зобъ ~ ... . . 6

Ревматизмъ . . . . 12
9

Безсонница ... . 4
Воспал. мочев. пузыря . 1

11
Язва простая. . . . 3
Боль кончик, кости . . 2
Голбвоіфуженіе ... 17
Малокровіе . . . . 43
Восп. слиз. обол, глаза 45
Чирьи и угри .... 82

3
Растяженіе связокъ 28
Бородавки и мозоли . 21
Воспал. почекъ . . . 1
Ячмень . . ... 31
Флегмона ..... 2

Смертныхъ случаевъ не было.
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При брльницѣ имѣются терапевтическое, заразное и изо
ляціонное отдѣленія. Всѣ заразныя больныя и подозритель
ныя по заразному заболѣванію немедленно изолировались. 
Въ тяжелыхъ случаяхъ созывались консиліумы.

3. Жизнь ученицъ, ихъ поведеніе и наблюденіе за ними.

Жизнь ученицъ, какъ пансіоиерокъ, такъ и, приходя
щихъ регулировался выработанными Совѣтомъ училища пра
вилами, которыя, будучи обяз^а"^^^лт!^ннм^т для пансіонерокъ, 
проводились по мѣрѣ возможное•гм и въ жизнь приходящихъ 
ученицъ. Типичный день ученицъ представляетея въ слѣдую
щемъ видѣ. Встаютъ ученицы въ б3/*. ч, утра. Въ 71/2 час. 
совершается въ столовой краткая утренняя молитва, послѣ 
которой ученицы пьютъ чай. Въ 8 час. 20 мин. утра совер
шается утренняя молитва въ церкви въ присутствіи началь
ницы, всего восп^ітателIа^асо персонала н всѣхъ воспитанницъ. 
Молитва сопровождаясь- общимъ пѣніемъ дневныхъ тропа
рей и др. пѣснопѣній. Въ концѣ молитвы IIрочнтннва.соть днев
ное Евангеліе. Въ чтеніи утреннихъ молитвъ принимали уча
стіе воспитанницы IV—V кл., псдгстовлявшіяся къ чтенію 
воспитательницами. Воспитательницы VI—кл. по очереди- 
руководили общимъ пѣніемъ на утреннихъ и вечернихъ мо
литвахъ. Въ виду того, что съ 2 до 6 час. веч. въ зданіи 
училища происходили занят^ія духовной Семинаріи, классные 
уроки начиналиьь въ 8 час. 30 мин. н продолжалиьь до 12 ч. 
40 мин/ Въ. 2'/2 ч. ученицы обѣдали. Время послѣ обѣда н 
до вечернихъ занятій ученицы посвящали на прогулку, игру
на рояли, внѣклассному чтенію, спѣвкамъ и играмъ на откры
томъ воздухѣ. Вечернія занятія съ б-'/а час. и до 7 происхо
дили въ залѣ и столовой, съ 7 час. воспиташищы перехо
дили въ классы до 8Ѵз часовъ, а по воскресеньямъ до 7 ч. 
Въ 8‘/2 час. воспитанницы ужинали, поелѣ чего непосред
ственно совершалась вечерняя молитва въ залѣ. Послѣ вечер
ней молитвы воспитанницы I—IV кл. отпраП^г^я.ися въ дор
туары, а воспитанницы V—VIII кл. могли продолж'аьь заня
тія до 101/* час. веч.

Въ цѣляхъ содѣйствія физическому развитію учащихся 
и ихъ здоровому развлеченію, на училищной террнторіи устраи
вались снѣжная гора, ледяной катокъ, крокетъ, игра въ го
родки, мячъ и въ лаунъ теннисъ,.

Въ интернатѣ въ отчйтноа1ъ году прмѣщалось 312 вос
питанницъ, 128 воспитанницъ жили въ частныхъ квартирахъ; 
111 У родителей и 77 у родственниковъ. Всѣ квартиру за-
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благовременно осматриваются а-дминистраиіей училища съ 
точки- зрѣнія гигіеничности и приличія, и о ктартифоxося-- 
вахъ сообщаютяя обстоятельныя свѣдѣнія въ смыелѣ ихъ 
благонадежнтнии,' но все-таки бываетъ трудно поручиться, что 
данная квартира въ теченіе учеб. года будетъ соотвѣтство
вать тому отзыву, который былъ данъ о ней въ началѣ учеб). 
года; иногда приходится въ срединѣ учебн. года нѣкотррыя 
квартиры закрывать, а проживающихъ въ нихъ ученицъ раз
селять по другимъ ьвартирамъ, что иногда бываетъ трудно 
при безденежьи ученицѣ: Къ сожалѣнію, училищная админи
страція и, въ частности, воспитательный персоналъ не могутъ 
въ одинаковой степени удѣлять свое вниманіе, какъ пансіо
неркамъ, такъ и гриход'ящимъ; послѣднія оказываются въ 
худшемъ положеніи и въ другихъ отношеніяхъ, напр., въ 
смыслѣ своевременной помощи при подготовкѣ уроковъ, снаб
жены учебными пособіями, участія во всѣхъ тѣхъ пріят
ныхъ минутахъ, которыя иногда выпадаютъ на долю пансіо
нерокъ, не говоря уже о томъ; что ондалтн.шость квартиръ 
отъ училища, иногда скудость обстановки, зимнія вьюги, 
осенНяя слякоть, въ нѣкоторыхъ случаяхъ отсутствіе доста
точной обуви и одежды,—все это способно заставить прихо
дящихъ ученицъ считать себя обдѣленными. Бѣдноты въ учи
лищѣ не мало, какъ среди полупансіонеровъ, такъ и между 
приходящими. Училище чѣмъ могло, приходило имъ на по
мощь, снабжая ихъ денежными пособіями, учебниками, исклю
ченными изъ инвентаря училища платьемъ и обувью. Всѣ 
приходящія ученицы могли пользоваться-! училищной баней; 
конечно, квартирныя ученицы не оставались безъ должнаго 
надзора со стороны воспитательнаго персонала училища: ихъ 
квартиры посѣщались вгспитаа^^^іл^пе:ищаии обычно въ вечернее 
время; около 2—4 разъ въ мѣеяцъ. иногда дномъ въ случаѣ 
заболѣванія воспитанницъ и отсутствія ихъ на урокахъ. Свои 
наблюденія онѣ сообщали Начальницѣ училища.

Въ цѣляхъ пріученія ученицъ къ домашнему хозяйству 
ежедневно изъ пансіонерокъ VI и VII кл. еазначались двѣ 
дежурныя по кухнѣ. Здѣсь дѣвицы получали отъ эконома учи
лища дневной запасъ провизіи, принимали участіе въ раз
вѣскѣ продуктовъ, распредѣленіи пОрцій и приготовленіи нѣ
которыхъ кушаній. Запись ежедневно выдаваемой провйзіи 
велась воспитанницами и повѣрялась Начальницйй училища 
или старшей вотпитательеIицей. Всѣ пщетіоетоки несли де
журство по классу, спальнѣ, одежной и по .завѣдыванію 
бѣльемъ. Ученицы старшихъ классовъ принимали участіе въ 
глаженьи бѣлья. Кромѣ того, при пріемѣ больныхъ дежурили
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по двѣ воспитанницы VIII кл.; онѣ помогали фельдшерицѣ 
измѣрять температуру больнымъ-, развѣшивать порошки и 
дѣлать перевязки. Нѣкоторыя изъ нихъ прошлымъ лѣтомъ 
прослушали 6-ти-недѣльные нурсы для сестеръ милосердія и 
теперь состоятъ на службѣ сестрами милосердія.

Обученіе рукодѣлію поставлено въ училищѣ практически, 
по особо внработанняй программѣ. Работы ученицъ въ концѣ 
учебнаго года осмотрѣны комиссіей (Начальница и двѣ учи- 
тйльнгицы рукодѣлія), выставившей по этимъ работамъ годо
вые баллы. Традиціонной выставки ученическихъ работъ въ 
отчетномъ году не было, такъ какъ воспитанницы были за
няты приготовленіемъ бѣлья для нашихъ доблестныхъ войскъ.

Желающія изъ воспитанницъ I—V кл. обучались фран
цузскому языку, послѣднихъ было 33 ученицы, изъ нихъ 7 
безплатно. Учебникомъ по французскому языку были книги 
Росманъ-Шмидтъ. Ученицы У класса подвергались провѣроч
ному испытанію въ знаніи французскаго языка, при чемъ 
баллъ, полученный на экзаменѣ, выставлялся въ аттестатѣ.

Поведеніе воспитанницъ за отчетный годъ было оцѣнено 
въ общемъ высшимъ балломъ—5. Наблюденіе за поведеніемъ 
воспитанницъ имѣла Начальница училища и воспитательницы. 
Поведеніе воспитанницъ обсуждалоьь на частныхъ собраніяхъ 
Начальницы съ воспнтательницами. На этихъ собраніяхъ об
щими усиліями выраба^т^внашс^ мѣры къ возвышенію среди 
воспитанницъ доброй нравственности и порядка. Мѣрами воз
дѣйствія служили, главнымъ образомъ-, бесѣды Начальницы съ 
воспит^а^ні^і^іа^іии (по-классно или со всѣмъ интернатамъ) или 
же частныя бесѣды Начальницы и воспитательницъ съ от
дѣльными воспнтанницами объ ихъ поведеніи. Кромѣ того, 
одна изъ мѣръ — былъ предупредителнный надзоръ и наблю
деніе воспитательнаоо персонала за тѣмъ, чтобы свободное 
время у дѣтей было заполнено полезными заня^ями и игра
ми. Къ мѣрамъ взысканія относилось пониженіе балла по по
веденію въ четвертныхъ вѣдомостяхъ до 4 (за неподчиненіе 
требованіямъ школы, несвоевременную явку послѣ каникулъ). 
Въ воскресные и праздничные днщ дѣти.присутствовали при 
богослужени въ домовой церкви, при чемъ сами исполняли 
церковное чтеніе и пѣніе. Въ церковномъ пѣніи принимали 
участіе всѣ воспитанницы; онѣ дѣлились на правый и лѣвый 
хоръ. Нѣкоторыя пѣснопѣнія исполнялись всѣми воспитанни
цами. Двѣ воспитанницы исполняли обязанности псаломщика 
и церковнаго старосты. Всѣ приходящія воспитанницы посѣ
щали свой училищный храмъ, кромѣ тѣхъ, которыя жили въ 
домахъ родителей въ дальнемъ разстояніи отъ училища.
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12 января, въ день сбора въ пользу Татьянинскаго 
Комитета, воспитанницы присутствовали въ каѳедральномъ 
соборѣ при Архіерейскомъ богослуженіи, на которомъ пѣлъ 
смѣшанный хоръ воспитанницъ Епархіальнаоо училища и 
воспитанниковъ Духовной Семинаріи. Исполлатчиками были 
воспитанницы 8 кл. Говѣли воспитанницы три раза въ-годъ: 
въ Рождественскомъ посту всѣ, на первой недѣлѣ Великаго 
поста VI, VII и VIII кл., а на Страстной недѣлѣ только вос
питанницы VIII кл., которыя обратились къ Начальницѣ учи
лища съ просьбой, несмотря на то что ихъ выпускные экза
мены окончились къ 1 апрѣля, разрѣшить имъ провести ве- 
литіе дни Страстной недѣли и два первыхъ дня Св. Пасхи 
въ стѣнахъ родного храма въ послѣдній годъ училищной ихъ 
жизни. По докладу г. Начальницы ихъ просьба была уважена 
Совѣтомъ училища. 17 ноября принималась Чудотворная 
Ѳеодоровская икона Божіей Матери и съ этого дня начина
лось товѣніс воспитанницъ въ Рождественскомъ посту. Въ 
истекшемъ году училище понесло великую утрату въ лицѣ 
умершей 20 сентября В. С. Сумароковой-Моринйй, директрисы 
музыкальной школы, безвозмездно руководившей обученіемъ 
ученицъ музыкѣ. По умершей были совершены панихиды уче
ницами Епархіальнаоо училища у гроба и въ училищномъ 
храмѣ, Заботы о физическомъ воспитаніи и здоровьѣ воспи
танницъ лежали главнымъ образомъ на Начальницѣ училища: 
она постоянно наблюдала, чтобы классы, столовая, спальня 
и кбрр^і^^б^^^ш содержались въ надлежащей чистотѣ и провѣт
ривались. Для поддержанія и укрѣпленія здоровья воспитан
ницъ принимались сдѣдующія мѣры. При поступленіи въ учи
лище, дѣти подвергались медицинскому осмотру. Въ интер
натъ училища дѣти поступали не иначе, какъ предварительно 
вымывшись въ училищной банѣ. Эга мѣра много способство
вала огражденію интерната отъ занесенія заразныхъ болѣзней. 
Кромѣ того, два раза въ годъ всѣ воспитанницы подверга
ются медицинскому осмотру, при чемъ отчетъ о состояніи 
здоровья воспитанницъ представляется на разсмотрѣніе Совѣта. 
Воспитательнымъ персоналомъ поощрялось движеніе дѣтей на 
открытомъ воздухѣ, и оргаш'^^^сл^ьп^ііиіс^ подвижныя игры въ 
училищномъ саду. Одежда воспитанницъ соотвѣтствовала 
требованію гигіены. При училищѣ состояла дантистка г. Су- 
хенко. которая пользовала и пломбировала зубы у воспитан
ницъ, Въ случаѣ заболѣванія воспитанницъ, принимались мѣ
ры для лѣченія. При училищѣ устроена больница въ сухомъ 
прѣкрас^н-б^мъ помѣщеніи съ .зар^аднымъ отдѣленіемъ. Всѣ боль
ныя воспитанницы, какъ интернатки, такъ и приходящія,
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►огьсовщлись коечнымъ содержаніемъ и даровыми мтдикамте- 
тами. Въ случаѣ серьезныхъ заболѣваній приглашались врачи 
на консультацію. Слабыя воспитанницы въ постѣ получали 
скоромный столъ, на ассигнуемую духовенствомъ извѣстную 
сумму. Для доставленія воспитанницамъ пріятнаго и полезнаго 
развлеченія, въ училищномъ залѣ по воскреснымъ и празд
ничнымъ днямъ устраивались линеоатурно-нученыя чтенія, 
домгнстрируамыя волшебнымъ фоНаремъ. Управлялъ волшеб
нымъ фонаремъ, по примѣру' прошлыхъ лѣтъ, преподаватель 
Н. А. Рейпольскій. Въ чтеніи принимали участіе преподава- 

•тольницы, преподаватели и воспитанницы.
Въ теченіе ра'Зтаал^ривааМаго года воспитанницамъ были 

предложены слѣдующія чтенія: 1) Дикіе лебеди—сказка Ан
дерсена, 2) Землетрясенье и вулканы 3) Балканскій полу
островъ, 4) Евгеній Онѣгинъ (отрывки были прочитаны учени
ками.), 5) Бѣжинъ лугъ, 6) Крестьянскія дѣти (представлены 
въ лицахъ учен. младшихъ классовъ, 7) Босфоръ и 8) Исто
рія Балканскихъ государствъ.

12 января воспитанницы присутствоваии въ за-лѣ-Двр- 
рсеткаго Собранія на торжественномъ актѣ ТаНьяециіЪйЩг6 
■-Комитета. Воспитанницы же старшихъ классовъ присутство
вали на музыкальномъ вечерѣ „8ѣаЪаѣ Маіег “ въ память 
деректриссы музыкальной школы В. С. Сум;^арокг^^гйI■^М^с^[И^юиЯ.

Библіотека училища.

Ученическая и фундаментальняя биліотеки въ отчетномъ 
году пополнялись за счетъ щттигеованныxъ епархіальнымъ 
духовенствомъ суммъ.

а Къ концу учебнаго года по каталогамъ библіотеки зна
чилось 4240 названій, не считая текущихъ періодическихъ 
изданій. Учебниками и учебными пособіями ■ іТеабжались отъ 
училища всѣ полныя пансіонерки и сироты.

Количество уроковъ, опущенныхъ учащими.
Посѣщеніе классныхъ уроковъ какъ учащимися, 

такъ и учащими, было вполнѣ аккуратное; опущенія
- -были допускаммы по болѣзни и другимъ уважительнымъ при

чинами. Всего въ отчетномъ году учащими было опущено 
■слѣдующее количество уроковъ: . А .

1) Начальница училища Л. И. Поспѣлова 4 урока по 
-болѣзни и 3 по случаю служебной поѣздки, въ Москву.
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2. С. А. Рыбникова 2 ур. по болѣзни и 10 по домаш
нимъ обстоя^т^(^;^і^сгвамі>.

3. Свяш. о. Н. Кліентовъ 10 ур. по болѣзни и 11 по- 
обязанности приходск. священника.

4. Н.А. Тардовь 15 ур. по болѣзни, 4 по дом. обстоя
тельствамъ и 25 ур. по обязанности присяжнаго засѣдатеія 
въ окружномъ судѣ.

5. О С. Музалевская 120 ур. по болѣзни и 10 ур. по. 
домаш^шмъ обстоятельствамъ.

6. С. П. Бѣловъ 34 ур. по болѣзни.
7. В. А Колесовъ 5 ур. по болѣзни, 10 ур. по вызову 

въ Воинское Присутствіе, 3 ур. по домашнимъ обстоятель
ствамъ и 9 ур. по служебнымъ обязанностямъ въ Техниче
скомъ училищѣ!. ,

8. Прот. С. Воскресенскій 2 ур. по обязанности соборн. 
свищ и 7 ур. по обязанности благочиннаго.

9. А. М. Са.маряновъ 30 ур. по обяз. присяжнаго засѣ
дателя въ окр. судѣ.

10/ А. М. Кійсъ 4 ур. по семейнымъ обет. и 17 по бо
лѣзни и по случаю карантина.

11. А. В. Иванова 14 ур. по болѣзни,
12. М. Г. Дементьева 11 ур. по дом. обет. и 2 ур. по 

болѣзни.
13. В. Н. Смирнова 2 ур. по болѣзни.
14. А. В. Капустина 2 ур. по дом. обстоятельствамъ.

Средства /чтптша.

А. ПРИХОДЪ.
Наличн. %% бумаг.

1. Оставалось отъ 1914 г. 25 р. 93 к. 20012 р. 50 к»
Въ 1915 г. поступило:

2. Отъ Епарх. Учил. Свѣч- , 
пого завода .... 34291 р. 97 к.

3. Огь Егіарх. Попечит. 3590 р. —к.
4. Отъ духовенства епар. 11040 р. 50 к'
5. Отъ духовенства за на

грады . . . . ■ . 1282 р. —к.
6 с За содержагіе воспитан

ницъ . ...‘ і 25056 р. 72 к.
7. За обученіе иносослов. 1213 р. —к.
8. «До съ училищныхъ ка-

пит.алсвъ . . . . . 827 р. 40 к..
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9 Иныхъ поступленій . 681 р. 49 к. 500 р.
10. Переходящихъ поступле- 

ний, вмѣстѣ суммами синодаль
ными  2182 р. 50 к. 1200 р.

Итого 80191р.51к. 21712]^. 50 к.

Б. РАСХОДЪ.
По содержанью училища 74668 р. 63 к.
Расходъ суммъ переходя-

одих ъ . . . , . 1583 р 38 к. ______
Итого 76252 р. 1 к.

Примѣчаніе?. Пожертвовано почетнымъ блюстителемъ 
-училища П. И. Сергѣевымъ на удовольствіе ученицамъ 55 р.

Дополнительныя свѣдѣняя.
Находясь подъ ближайшимъ попеченіемъ Его Преосвящен

ства, Преосвященнѣйшаго Епископа Евгенія, училищѣ - въ 
отчетномъ году пользовало^ вниманіемъ Владыки, съ живымъ 
участіемъ входившаго во всѣ нужды училища. Особенно сер
дечное участіе Преосвященнѣйшій Евгеній проявилъ въ отно
шеніи сиротъ и неимущихъ. Такъ, напрь., Его Преосвященствомъ 
«дѣланы взносы въ Совѣтъ училища за содержите въ интер
натѣ Румянцевыхъ—Софіи V-—2 кл. и Манеѳы 7 кл.—18 р.; 
Орнатской Наталіи 2 кл.—32 р ; Кастальевыхъ Маріи 3 кл. 
я Елены 5 кл. 2 р. и Голубцовой Елизаветы 8 кл. (1916 г. 
17 авг.) 102 р. и 25 р. на удовольствіе ученицамъ въ дни 
св. Пасхи, а всего 179 р.

Нѣ оставлялъ Владыка своимъ вниманіемъ и общій строй 
училищной жизни, поскольку это было возможно. Такъ Вла
дыка неоднократно посѣщалъ уроки въ училищѣ и образцовой 
школв, тдѣ ласково бесѣдовалъ съ дѣтьми. Кромѣ того, Вла
дыка посѣщалъ столовую, тдѣ обѣдалъ съ дѣтьми, кухню, 
рукодѣльную, гдѣ шла работа на раненыхъ и бѣженцевъ. 
Временно проживая въ помѣщеніи училищной больницы вес
ной въ половодье, Прсгсвященнѣйшій Владыка неоднократно 
посѣщалъ экзамены, а послѣ послѣдняго экзамена въ 8 кл. 
Владыка благословилъ воспитанницъ крестиками и сказалъ 
напутственное слово.

Въ дни Страстной седмицы Владыка молился въ учи
лищномъ храмѣ, а въ Великую субботу совершилъ въ немъ 
Божественную литургію. Кромѣ того, Владыка соверщалъ 
Божественную литургію въ училищномъ храмѣ еще 1 октя
бря, въ день храмового праздника.

(Ѳконча«ё будетъ).
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Объявленія отъ учрежденій и • лицъ.

Отъ Костромской Духовной Консисторіи.

Настоящимъ’ КсстроМсСаЯ Духовная Консисторія объ
являетъ, что въ 1917 году засѣданія Эсзааеаацісаасй Комис
сіи при Духовной Консисторіи назначены на слѣдующіе сро-

25 января, 26 апрѣля, 21 іюня, 23 августа, 27 сентября- 
и 29 ноября въ вечернее время съ 6 часовъ по полудни.

Отъ Костромского Уѣзднаго Отдѣленія Епархіальнаго Училищ
наго Совѣта. Очередныя засѣданія Отдѣленія въ первой п<сл(с-- 
винѣ 1917 г. назначены на 17 января, 20 февраля, 20- 

ларта, 14 апрѣля, 15 мая и 16 іюня, съ 6 часовъ вечера, въ 
зданіи Костромского Духовнаго Училища.

Содержаніе оффиціальной части. Служебный перемѣны по епархіи. 
Опредѣленіе Св. ' Синода. Распоряженіе Епархіальнаго Начальства. 
Уставъ Всероссійскаго Общества. Отчетъ о состоянии Костр. Епар. ж. у. 
ѣъуче6ас-ѣсспитательноіаъ отношеніи за 1915—16 учеб. годъ. Объявле- 
яія отъ учрежденій и лицъ.

( Ревторъ Семинары Шрот. В. Чеканъ.
Редакторы ( Преподаватель Семинаріи В. Строевъ.

Дозволено цензурою. Костром^і^ая Губернская Типографія!









       



       

Костромскія
Епархіальныя Вѣдомости 

1917 года.

Чаетъ неоффиціааьная.

КОСТРОМА. 
Губериокая Тнпографія, 

1917..
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К 1. ОШЪНЕОФФИЦІАВЬНЫІ № 1.

Война и руеекіе писатели *).
Когда началась война, почти для всѣхъ оказалась пол

ной неожиданностью та жестокость, какую проявили въ ней 
нѣмцы, то внезапно открывшееся стремленіе къ міровому го
сподству, какое они обнаружили. Но затѣмъ появился рядъ 
статей, въ которыхъ выяснялось, что подобное поведеніе нѣм- 
девъ во время войны не должно было казаться неожидан
нымъ. Въ статьяхъ обстоятельно указывалось, что многіе изъ 
наиболѣе извѣстныхъ нѣмецкихъ философовъ въ своихъ си
стемахъ проводили идеи горделиваго сознанія превосходства 
нѣмецкой націи надъ другими народами, идеи будущаго го
сподства германской расы надъ всѣмъ человѣчествомъ. Оказа
лось, что даже величайшій историкъ послѣдняго времени Мом- 
мсенъ, въ своихъ удивительныхъ книгахъ по исторіи древ
няго міра, всюду выдвигалъ идею мірового господства, 
культъ силы и даже насилія.

Теперь дошла очередь до выясненія взглядовъ на войну 
и вообще жизненныхъ идаловъ русскаго народа и тѣхъ наро
довъ, которые въ союзѣ съ Россіей борются противъ стрем
ленія нѣмцевъ подчинить своему господству народы Европы. 
Въ книгахъ и статьяхъ по этому вопросу особенно интересно 
выясненіе взглядовъ на войну писателей, такъ какъ въ худо
жественныхъ литературныхъ произведеніяхъ съ особенной на
глядностью и яркостью отражаются взгляды и настроеніи всего 
народа.

На протяженіи цѣлыхъ тысячелѣтій—пишетъ одинъ изъ со
временныхъ изслѣдователй объ отношеніи русскаго народа къ 
войнѣ—величайшіе умы человѣчеста трудились надъ разрѣ
шеніемъ вопросовъ о войнѣ и мирѣ, но до сихъ поръ эти 
вопросы остаются неразрѣшенными окончательно. : Даже на та
кой, казалось бы, вполнѣ ясный и не допускающій никакихъ 
сомнѣній вопросъ: зло или благо представляетъ собою вой
на?—мы не имѣемъ олредѣленнаго отвѣта. Для однихъ вой- 
на—валичайшае зло, какое только можно вообразить; это- 

насиліе, торжество грубой силы надъ правомъ; это—безуміе, 
разбой, явленіе, противное человѣческой природѣ и вызыва-

*) Статья Н. Смоленскаго въ журналѣ «Отдыхъ Хриетіанина», ноябрь 1916 г.
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ющее такія страшныя послѣдствія, какъ болѣзни, эпидеміи, 
голодъ, грабежъ, насилія, разореніе страны, одичаніе понятій 
и чувствъ, попраніе всѣхъ божескихъ и человѣческихъ зако
новъ. Однимъ словомъ, война — „страшнѣйшее изъ бѣдствій 
и величайшее изъ преступленій", по выраженію Кондорсе.Да
же самая побѣдоносная война—страшный бичъ не только для 
побѣжденнаго, но и для побѣдившаго государства и народа.

Для другихъ война—явленіе вполнѣ естественное,исте
кающее изъ природы человѣка и изъ закона борьбы за суще
ствованіе, источникъ всего великаго, основной элементъ міро
вого порядка, условіе всего существующаго, вышшее открове
ніе идеаловъ и права, высшее проявленіе правосудія, санкція 
всякаго права, школа возрожденія человѣческихъ добродѣте
лей, могучій двигатель духовнаго и матеріальнаго прогресса, 
однимъ словомъ,,, божественное учрежденёе, одинъ изъ свя
щеннѣйшихъ законовъ міра", по выраженію покойнаго Мольт- 
ке. Даже неудачная война полезна, потому что служитъ мо
гучимъ толчкомъ къ нравственному возрожденію побѣжден
наго народа.

Русскіе писатели, за немногими исключеніями, всѣ смо
трѣли на войну, какъ на великое зло и признавали нрав
ственно дозволительными лишь тѣ войны, которыя ведутся 
во имя зашиты государства отъ врага.

Писатель первой половины XVIII вѣка Кангамиръ про
тестуетъ противъ тогдашняго жестокаго способа веденія вой
ны. Этотъ протестъ, къ стыду Германіи, не устарѣлъ и для 
нашего времени. „Война,—говоритъ онъ въ одномъ изъ при-, 
мѣчаній ко второй сатирѣ,—-производится противъ вооружен
наго непріятеля, потому всякое озлобленіе безоружнаго не
виннаго народа, каковыі суть въ селахъ крестьяне, мѣщане 
въ городахъ, не согласуется правамъ военнымъ и человѣко
любію противно. Многіе воеводы! такой народъ утѣсняютъ, 
грабятъ, мучатъ, чтобъ ихъ бѣдными пожитками обогатиться. 
Тѣ воеводы о благѣ отечества своего не пекутся; ибо из
вѣстно, что охраненёе народовъ ихъ сердца всего легче къ 
побѣдителю склоняетъ. Скорѣе завоюетъ землю тотъ, кто съ 
жителями ласково поступаетъ, чѣмъ тотъ, кто рубитъ и жжетъ 
безъ разбору и безъ милости: суровость не обыкла произво
дить вѣрныхъ подданныіхъ“.

Ломоносовъ, прославляя подвиги русскихъ вождей, счи
талъ, однако, что задачей, къ которой должны! стремиться 
народы, являются не завоеванія, а „царей и царствъ зем
ныхъ отрада, блаженство седъ, градовъ ограда, возлюблен
ная тишина", какъ необходимое условіе для духовнаго има- 



                                                                                                                                                                                                                                                                        

теріальнаго процвѣтанія народовъ. Даже его побѣдныя оды 
заканчиваются или идиллическими картинами мирнаго суще
ствованія, или мили-твенными обращеніями къ „Богу мира",, 
чтобы Онъ „запечаталъ военны двери". Если войны не
избѣжны и даже иногда полезны, но въ то же время такъ 
ужасны, то пусть., по крайней мѣрѣ, онѣ происходитъ какъ 
можно рѣже. Такова основная мысль Ломоносова. Сумароковъ 
въ своей первой трагедіи устами Хорева изображалъ ужасы 
войны, протестовалъ противъ того, чтобы убійство и грабежъ 
считать геройствомъ, и заявлялъ, что „мечъ дается лишь 
только къ оборонѣ". „Оружіе,—говорится тамъ,—потребно 
только къ оборонѣ, а побѣда—къ устрашенію враговъ; а 
истинному и существенному блаженству потребно спокойство".

Державинъ, свидѣтель войнъ императрицы Екатерины II 
и борьбы съ Наполеономъ при императорѣ Александрѣ I, во 
многихъ одахъ прославлялъ подвиги екатерининскихъ орловъ 
и героевъ 1812 года. Но восторги предъ русскими побѣдами 
не мѣшали Державину ставить миръ выше побѣдъ. Военная» 
слава, по его мнѣнію, ниже душевныхъ добродѣтелей.

...Какъ свѣтлый метеоръ,
Такъ блескъ тріумфовъ протекаетъ...
А добродѣтели святыя,
Какъ въ небѣ звѣзды, вѣкъ горятъ..

Восторженный поклонникъ мира, Державинъ признавалъ 
законными только оборонительныя и освободительныя войны» 
и съ ненавистью относился къ завоевателямъ, особенно къ 
Наполеону I, котораго онъ называлъ Батыемъ, новымъ Та
мерланомъ, вторымъ Навуходоносооомъ, адскимъ Саламанд- 
ромъ, княземъ тьмы. Въ противоположность этому Державинъ 
прославлялъ императора Александра I, какъ освободителя 
царствъ и народовъ и какъ миротворца, который воевалъ съ 
Наполеономъ, чтобы „миръ общій, вѣчный міру дать*.

Крылова обычно всѣ знаютъ только какъ баснописца,, 
но у него есть много сатирическихъ статей и въ цѣломъ, 
ихъ рядѣ Крыловъ рѣзко обличаетъ завоевателей, называя 
ихъ чудовищами, рожденными для погибели человѣческаго 
рода. „Монархъ,—говорится въ одной изъ его сатирическихъ 
статей, — предпріемлющій войну для защищенія своихъ обла
стей и для поддержанія правъ и преимуществъ своего наро
да, есть мудрый отецъ, обремененный великою семьею дѣтей. 
коихъ храниіъ и оберегаетъ онъ отъ ненависти ихъ непрія
телей; напротивъ того, государь, пекущійся единственно о- 
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удовлетворении своего тщеславія и убѣгающій мира для па
губнаго только удовольствія, чтобъ вести безпрестанно войну, 
наноситъ болѣе вреда людямъ, нежели язва и голодъ". Все
мірные завоеватели и побѣдители народовъ,—писалъ Кры
ловъ,— „съ великимъ успѣхомъ замѣняютъ собой, всемірный 
потопъ*. Наполеонъ въ глазахъ Крылова-„прегнусный кор
сиканецъ, врагъ человѣчества, врагъ Бога, самозванецъ, ко
торый кровію полсвѣта обагрилъ, всѣ состоянія разстроить, 
разорилъ*.

Карамзинъ въ молодости увлекался военной службой» 
Онъ одно время даже мечталъ принять участіе въ войнѣ, 
„чтобы враговъ разить и воинскою славой почтеніе людей и 
вниманіе красавицъ заслужить*. Среди стихотвореній Карам
зина, особенно юношескихъ, есть и воинственныя, но боль
ше такихъ, въ которыхъ восхваляется миръ. Въ „Письмахъ 
русскаго пу^^^Iш-2(^^^IЗ€ег•г^н^ав Карамзинъ разсказываетъ, какъ, 
■встрѣтившись въ Пруссіи съ однимъ воинственно настроен
нымъ германскимъ офицеромъ, выступилъ горячимъ зашит- 
никомъ мира. Я вооружился противу войны,—пишетъ Карам
зинъ,—всѣмъ своимъ краснорѣчіемъ, описывая ужасы ея: 
стонъ, вопль несчастныхъ жертъ, кровавою рѣкою на тотъ 
свѣтъ уносимыхъ; опустошеніе земель, тоску отцовъ и мате
рей, друзей и сродниковъ; сиротство музъ, которыя скрыва
ются во мракъ, подобно какъ въ бурное - время бѣдныя ма
линовки и синички по кустамъ прячутся и пр". Поклонникъ 
мира, Карамзинъ считалъ, однако, что война бываетъ иногда 
необходима для пользы и безопасности государства. Борьба 

' Россіи съ Наполеономъ явилась побужденіемъ для созданія 
цѣлаго ряда патріотическихъ стихотвореній. Отечественная 
война была въ глазахъ Карамзина не только законной, но 
даже священной. По его словамъ, Христосъ училъ любить 
враговъ, но не запретилъ воинамъ оборонять государства. 
Истребляя полчища Наполеона, русскіе исполняли законъ 
государственный, который не при1^^на^д^ссж^і^^> къ религіи, но 
также данъ Богомъ: законъ естественной обороны, необхо
димый для существованія всѣхъ земныхъ тварей и граждан
скихъ обществъ*. Радищевъ всѣхъ завоевателей называлъ 
убійцами и разбойниками. Въ своемъ сочиненіи О человѣкѣ* 
Радищевъ доказывалъ, что „человѣкъ вслѣдствіе тѣлеснаго 
своего сложенія рожденъ къ тишинѣ и миролюбно*, а если 
онъ вооружаетъ свои руки огнемъ и желѣзомъ и въ истре- 
блеши себѣ подобныхъ оказывается свирѣпѣе львовъ и тиг
ровъ, то это результатъ нзвращенія человѣческой природы. 
Новиковъ признавалъ всякую войну вредной для свободы и 
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просвѣщенія, прославлялъ миръ, какъ первое условіе для про
цвѣтанія промышленности, наукъ и искусствъ, и мирился 
только съ оборонительной войной, какъ съ неизбѣжнымъ 
зломъ.

Жуковскій началъ свою литературную дѣятельность гим
нами въ честь „златой тишины" и „животворнаго мира", но 
длительная и упорная борьба Россіи съ Наполеономъ пока
зала, что о мирѣ и тьшинѣ пока можно только мечтать. г 
Патріотическимъ настроеніемъ проникнуто его извѣстное сти
хотвореніе „Пѣвецъ въ станѣ русскихъ воиновъ", такнмъ же 
яастроешемъ запечатлѣны и другія его стихотворенія, напи
санныя по поводу разныхъ военныхъ событій и торжествъ. 
Но Жуковскій мечталъ о томъ, чтобы Россіи удалось „миро
творной правдой слить въ одно семейство всѣ народы" и за
воевателей называлъ „опустошителями міра". Въ качествѣ 
придворнаго педагога Жуковскій также при всякомъ удоб
номъ случаѣ выступалъ поборникомъ мира и врагомъ войны 
и даже военщины, Назначенный наставникомъ цесаревича 
Александра Николаевича, онъ въ свомъ „Планѣ ученія" на
стаивалъ. чтобы будущій императоръ занимался военными 
играми только во время лѣтнихъ каникулъ. Когда въ 1826 
году восьмилѣтній цесаревичъ принялъ участіе въ одномъ 
разводѣ, Жуковскій, находившійся тогда въ Дрезденѣ, напи
салъ императрицѣ горячее письмо, въ которомъ доказывалъ, 
что преждевременныя „воинственный игрушки" крайне вред
ны, и просилъ, чтобы въ будущемъ „не было подобныхъ 
сценъ".

Когда въ 1850 г. послѣ періода войны и революцій на
стало время спокойствія, Жуковскій думалъ, что теперь мо
жетъ начаться періодъ мирнаго процвѣтанія народовъ. „Те
перь,—писалъ онъ,—настало время перемѣнить основныя пра
вила политики и опереть ее не на языческихъ понятіяхъ ме
тафизическаго государства, а на христіанскихъ понятіяхъ 
ца^рхт^ч^ Божія, въ которомъ нѣтъ враговъ, а есть одинъ 
союзъ народовъ для общаго благоденствія. Всѣ борьбы для 
утвержденія безопасности политической кончились. Теперь 
всякая война въ угожленіе честолюбію и хищничеству, вся
кая политическая война (кромѣ войны противъ губителей 
нравственности и общественнаго порядка) есть безумство и 
безполезное преступленее. Настала пора воздвигнуть знамя; 
любви христіанской и соединиться въ одну рать для охране

нія общаго благоденствія".
Князь П. А. Вяземскій, принимавшій непосредственное уча- 
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'стіе въ Бор^одип-іско^лъ сраженіи, говоритъ въ одномъ изъ сти
хотвореній:

Счастливъ, кто мечъ, отчизнѣ посвященный, 
Подъялъ за прахъ родныхъ, за домъ царей, 
За смерть въ бояхъ утраченныхъ друзей.

Но еще болѣе князь Вяземскій радовался наступленію 
мира. Въ стихотвореніи на взятіе Парижа онъ выражалъ же
ланіе, чтобы отмщенная Москва всегда была „обителью 
-счастья и мира" и чтобы народы, омытые кровью, объедини
лись миромъ и любовью.

Во время Восточной войны кн. Вяземскій издалъ загра
ницей „Письма стараго ветерана". Въ этой книгѣ онъ, между 
прочимъ, доказывалъ, что Россія не думаетъ о завоеваніяхъ, 
что она сражается за свободу и независимость восточной 
церкви и православныхъ братьевъ, что Россію „втянули" въ 
войну съ цѣлью отодвинуть ее на цѣлый вѣкъ назадъ, но 
результатъ войны будетъ совершенно иной: она выдвинетъ 
насъ на цѣлый вѣкъ впередъ.

Постигшія Россію военныя неудачи кн. Вяземскій счи
талъ временными, объясняя ихъ недостаткомъ людей и воз
лагая отва■гствее^ность за этотъ недостатокъ на правительство, 
которое „вездѣ подавляло личность и требовало одного без
условнаго повиновенія... изъ людей сдѣлало слѣпыя и без
душный орудія, пружины". Но русскій солдатъ приводилъ кн. 
Вяземскаго въ восторгъ своимъ героизмомъ, и хотя онъ по
нималъ, что массы безъ хорошихъ вождей побѣждать не мо
гутъ, тѣмъ не менѣе надѣялся на почетныи исходъ войны и 
съ величайшимъ неудовольствіемъ встрѣтилъ переговоры о 
мирѣ. Не только паденіе Севастополя, но даже потеря Крон
штадта и Петрограда, по его мнѣнію, „не должны бы выну
дить насъ на принятіе мира, оскорбительнаго для народной 
чести".

Посѣщая заграницей мѣста знаменитыхъ битвъ, князь 
Вяземскій удивлялся, какъ можно было проливать кровь среди 
такой прекрасной природы; побѣдамъ оружія онъ предпо
читалъ „побѣды нравственныя и мирныя торжества", отъ нихъ 
ждалъ осуществленія историческихъ задачъ Россіи. Одно изъ 
стихотвореній кн. Вяземскаго заканчивается такими словами-

...Мы святую Русь святой и величаемъ
За то, что вѣруемъ въ нее и съ вѣрой чаемъ, 
Что мирно совершимъ, въ урочный день и часъ., 
Мы подвигъ, Промысломъ возложенный на насъ.
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- Лицейская жизнь Пушкина совпала съ Отечественной 
войной. Съ жадностью слѣдили лицеисты за всѣми преврат
ностями военнаго счастія, оплакивая неудачи и встрѣчая съ 
восторгомъ вѣсть о побѣдѣ. Вся гвардія, выступая на мѣсто 
военныхъдѣйствій, прошла мимо лицея. Лицеистыі провожали 
выступавшіе полки съ жаркой молитвой и слезами; многіе изъ 
нихъ прощались съ родныіми и знакомыми; солдаты, проходя, 
осѣняли себя крестнымъ знаменіемъ. Воображенее мальчиковъ 
ра.зыгрыиаллось при видѣ этихъ' героевъ, идушихъ на смерть,, 
и юныя сердца неудержимо стремились туда же, за ними, въ 
эту замачивую обстановку славы, опасности и приключеній. ~ 

Можно себѣ представить, съ какимъ нетерпѣніемъ ждали лице
исты извѣстій съ театра войны. Каждый праздникъ навѣщав
шіе ихъ родные привозили имь реляціи. Газеты поглощались 
съ жадностью. „Газетная комната", вспоминалъ потомъ 
И. И Пущинъ, „никогда не была пуста въ часы, свобод
ные отъ классовъ; читались наперерывъ русскіе и иностран
ные журналы при неумолкаемыхъ толкахъ и преніяхъ: всему 
живо сочувствовалссь; опасенія смѣнялись восторгами при 
малѣйшемъ проблескѣ къ лучшему". Такимъ образомъ, зам
кнутые въ четырехъ стѣнахъ, лицеисты въ сердцахъ пережи
вали всѣ текущія событія. И какія событія: Бородино, пожаръ 
Москвы, взятіе Парижа! Чувству народной гордости была бо
гатая пища Немудрено, что Пушкинъ мечталъ по выходѣ йзъ 
лицея непремѣнно поступить на военную службу, а пока 
воспѣвалъ „грозну смерть на ратномъ полѣ", находилъ, что 
нѣтъ ничего „прелестнѣй и живѣй войны, сраженій и пожа
ровъ, кровавыхъ и пустыхъ полей, бивака, рыцарскихъ уда
ровъ". Пушкину, однако, и тогда были не чужды совершен
но иныя настроенія. Онъ радовался, что послѣ низверженія 
Наполеона

Утихла брань племенъ въ предѣлахъ отдаленныхъ, 
Не слышенъ битвы шумъ и голосъ трубъ военныхъ; 
Съ небесной высоты, при звукѣ стройныхъ лиръ, 
На землю мрачную нисходитъ свѣтлый миръ.

Военнымъ Пушкинъ не сдѣлался и чѣмъ дальше, тѣмъ 
все большіе и больше. сказывалоьь въ его творчествѣ предпо- 
чтетее мира войнѣ. Онъ признавалъ необходимость войнъ 
оборонительныхъ, и потому всегда съ благоговѣшемъ относил
ся къ „священной памяти двѣнадцатаго года". Освободитель

ныя войны также всегда вызывали его симпатіи, и онъ гор
дился тѣмъ, что русскіе своею кровью „искупили Европы воль-
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ноетъ, честь и миръ". А какъ относился Пушкинъ къ войнамъ 
завоевательнымъ, можно видѣть изъ его отзывовъ о величай
шемъ завоевателѣ XIX вѣка. При жизни Наполеона Пушкинъ 
называлъ его бичомъ вселенной, злодѣемъ, губителемъ, тира
номъ и т. и. именами. Умершій Наполеонъ въ его глазахъ— 
великій человѣкъ, помимо своего желанія усазавшій русскому 
народу высокій жребій и завѣщавшій міру вѣчную свободу, 
но все-таки тиранъ, оставившій „кровавую память", вызывав
шій ненависть народовъ и проклятіе племенъ. Въ концѣ своей 
недолгой жизни Пушкинъ съ особой задушевностюю вспоминалъ 
бесѣды съ Мицкевичемъ „о временахъ грядущихъ, когда на
роды, распри позабывъ, въ великую семью соединятся* и не 
будутъ нуждаться для поддержанія мира въ стальной щетинѣ 
штыковъ. .

Войнѣ удѣлено много вниманія въ поэзіи Лермонтова. 
Самъ отличившійся храбростыо во время военныхъ дѣйствій 
на Кавказѣ, Лермонтовъ любилъ „тревоги дикія войны", это 
отразилось и въ его поэзіи. Но постепенно въ его поэзіи 
начинаетъ сказываться иное отношеніе къ войнѣ. Личное 
участіе въ борьбѣ съ кавказскими горцами познакомило Лер
монтова не только съ поэзіей, но и съ ужасами войны и 
заставило его не только воспѣть завсевателой Кавказа въ 
стихотвореніи „Споръ", но и пожалѣть безвѣстныхъ кавказ
скихъ героевъ, а также ихъ отцовъ и матерей („Казачья 
колыбельная пѣсня", „Завѣщаніе"). Объ отношеніи Лермонтова 
въ концѣ его жизни къ войнѣ можно судить, главнымъ обра
зомъ, На основаніи стихотвореняя „Валерикъ", которое высоко 
цѣнится и за реальное изображеніе боя и за протестъ противъ 
войны или, по крайней мѣрѣ, за горькое раздумье, выражен
ное въ знаменитыхъ словахъ:

И грустью тайной и сердечной
Я думалъ: жалкій человѣкъ...
Чего онъ хочетъ?.. Небо ясно, 
Подъ небомъ мѣста много всѣмъ, — 
Но безпрестанно и напрасно 
Одинъ враждуетъ онъ... Зачѣмъ?

Гоголь, удѣливъ въ своихъ произведеніяхъ много вниманія 
освободительнымъ войнамъ Малороссіи, зло высмѣиваетъ въ 
„Старосвѣтскихъ помѣщикахъ" завоевателйй. „Какой-нибудь 
завоеварес-—говоритъ онъ — собираетъ всѣ силы своего госу
дарства, воюетъ нѣсколько лѣтъ, полководцы его прославля
ются, и, наконецъ, все это оканчивается пріобрѣтеніемъ клоч
ка земли, на которомъ негдѣ посѣять картофеля".
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И. С. Тургеневъ въ своихъ художественныхъ произведе
ніяхъ почти не затрагивалъ вопросовъ войны, а если затра
гивалъ, то изображалъ тяжелыя ея стороны. Одно изъ его 
трогательныхъ стихотвореній въ прозѣ посвящено невинной 
жертвѣ войны, сестрѣ милосердія Ю. П. Вревской, умершей 
отъ тифа въ Воліаріи.

„На грязи, на вонючей сырой соломѣ, подъ навѣсомъ 
ветхаго сарая, на скорую руку превращеннаго въ походный 
военный госпиталь, въ разоренной болгарской деревушкѣ— 
слишкомъ двѣ нецѣли умирала она отъ тифа.

Она была въ безпамятствѣ—и ни одинъ врачъ даже не 
взглянулъ на нее; больные солдаты, за которыми она ухажи
вала, пока могла еще держаться на ногахъ,—поочередно под
нимались съ своихъ зараженныхъ логовищъ, чтобы поднести 
къ ея запекшимся губамъ нѣсколько капель воды въ череп
кѣ разбитаго горшка.

Она была молода, красива; высшій свѣтъ ее зналъ; объ 
ней освѣдомлялись даже сановники. Дамы ей завидовали, 
мужчины за ней волочились... два-три человѣка тайно и глу
боко любили ее. Жизнь ей улыбалась; но бываютъ улыбки 
хуже слезъ. .

Нѣжное, кроткое сердце... и такая жажда жертвы!-—По
могать нуждающимся въ помощи... она не вѣдала другого 
счастія... не вѣдала - и не извѣдала. Всякое другое счастье 
прошло мимо. Но она съ этимъ давно помирилась — и, вся 
пылая огнемъ неугасимой вѣры, отдалась на служеніе ближ
нимъ.

Какіе завѣтные клады схоронила она тамъ, въ глуби
нѣ души, въ самомъ ея тайникѣ—никто не зналъ никогда,— 
а теперь, конечно, не узнаетъ.

Да и къ чему? Жертва принесена.. дѣло сдѣлано.
Но горестно думать, что никто не сказалъ спасибо даже 

ея трупу—хоть она сама и стыдилась, и чуждалась всякаго 
спасибо.

Пусть же не оскорбится ея милая тѣнь этимъ позднимъ 
цвѣткомъ, который я осмѣливаюсь возложить на ея могилу!"

Успѣхи русскаго оружія въ концѣ Русско-Турецкой вой
ны пробудили у Тургенева надежду на „почетный и проч
ный миръ", въ связи съ которымъ, онъ думалъ, произойдутъ 
коренный улучшенія во внутреннемъ управлении Россіей Обид
ный для Россіи Берлинскій конгрессъ принесъ тяжелыя разо • 

чарованія Тургеневу, и онъ умеръ съ мрачнымъ предчув
ствіемъ неизбѣжности въ ближайшемъ будущемъ войны Рос
сіи съ Германіей. Эта война, по его мнѣнію, должна была
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разразиться въ срединѣ восьмидесятыхъ годовъ и по вызову 
Германіи,—предсказгн(е, исполнившееся на тридцать лѣтъ 
позже назначеннаго Тургеневымъ срока.

Достоевскій во время Крымской войны вѣрилъ, что и 
теперь, какъ прежде, „спасутъ: насъ крестъ, святыня, вѣра, 
тронъ", и что Россія не только выйлетъ побѣдительницей, но 
завоюетъ Царьградъ и возродитъ къ новой жизни древній 
Востокъ. .

Возлагая отвѣтственность за войну на союзниковъ Тур
ціи, Достоевскій говорилъ имъ: •

Вѣдь, кажется, намъ нечего дѣлить,
И мѣста много нсѣмъ подъ небесами.

Войнѣ Достоевскій приписывалъ большое нравственное 
значеніе. Человѣчество,—говоритъ онъ въ своемъ „Дневникѣ 
писателя “,—не можетъ жить безъ великодушныхъ идейилю- 
битъ войну, которая требуетъ самыхъ высокихъ жертвъ.—жертвъ 
собственной жизнью въ интересахъ отечества Въ мирное же 
время великодушіе гибнетъ и вмѣсто него развиваются цинизмъ, 
равнодушіе, скука, укореняются трусливость и безчестность. 
„Долгій миръ,—по словамъ Досгоескаго,—ожесточаетъ людей. 
Въ долгій миръ соціальный перевѣсъ всегда переходитъ на сто
рону всего, что есть дурного и грубаго въ человѣчествѣ,—глав
ное къ богатству и капиталу*' Въ долгій миръ глохнутъ нау
ки и искусства, тогда какъ послѣ войны они развиваются съ 
новымъ блескомъ. Война ихъ обновляешь, освѣжаетъ, вызываешь, 
крѣпитъ мысли и даетъ толчекъ... Если бы не было на свѣ
тѣ войны, искусство бы заглохло окончательно. Всѣ лучшія 
идеи искусства даны войной, борьбой".

Конечно, война причиняетъ матеріальншія бѣдствіяь но пое- 
лѣ войны „эконсмическія силы войны возбуждаются въ десять 
разъ, какъ — будто грозовая туча пролилась обильнымъ дождемъ 
надъ изсохшей почвой*. Конечно, христіанская мораль отвер
гаетъ войну и требъует^ братолюбія, но „христіанствосамо по
знаетъ фактъ войны и пророчествуеъ, что міечъ не прейдетъ 
до кончины міра"". Въ настоящее же время „миръ всегда и вез
дѣ хуже войны*, тогда какъ „война развиваетъ братолюбіеи 
соединяетъ народы". Кромѣ того, „война подымаетъ духъ на
рода и его сознаніе собственнаго достоинства. Война равняетъ 
всѣхъ во время боя и миритъ господина и раба въ самомъ 
высшемъ проявлении человѣческаго достоинства,—въ жертвѣ 
жизнію за общее дѣло за всѣхъ., за отечество ". Если война 
предпринимается во имя .святой идеи, во имя высшаго и вели-
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когдуш'наго принципа ради освобождсння угнетенныхъ, то она 
можетъ принести'только пользу. Такая война очищаетъ заражен
ный воздухъ отъ скопившихся міазмовъ, прогоняетъ позорную 
трусость и дѣнь, укрѣпляетъ душу отдѣльнаго человѣка созна
ніемъ самопожертвованія, а духъ всего народа сознаніемъ 
взаимной солидарности и единенія. Такій! пользы ждалъ Дос
тоевскій для Россіи отъ ссОеы'еъ Турціею за освобождете 
славянъ. Замѣчательно, что Достоевскій вмѣстѣ съ тѣмъ пред
сказывалъ, что и „не будетъ у Россіи и никогда ещё не бы
ло такихъ ненавистниковъ, завистниковъ, клеветниковъ и 
даже явныхъ враговъ, какъ всѣ эти славянскія племена, чуть 
только ихъ Россія освободитъ, а Европа согласится признать 
ихъ освобожденными". Но Достоевскій считалъ, что „Россія 
все-таки должна воевать изъ-за славянъ, такъ какъ не мо
жетъ она измѣнить великой идеѣ, завѣщанной ей рядомъ вѣ
ковъ", т. р. идеѣ „вееединенія славянъ ради верелуженія че
ловѣчеству". Однако, основной смыслъ войны заключается, 
по мнѣнію Достоевскаго, въ томъ, чтобы быть средствомъ 
„къ достиженію вѣчнаго мира, къ лосс'иженУо воистину 
международнаго единенія и воистину человѣколюбиваго пре
успѣянія".

Графъ Л. Н. Толстой въ молодости увлекался военной 
службой и принималъ участіе въ военныхъ дѣйствіяхъ. По
степенно развивалоьь у него сомнѣніе въ самоцѣнномъ зна
ченіи войны, открывались глаза на противорѣчёе войты идеямъ 
правды и справедливости, завѣтамъ христіанства’ Уже въ раз
сказѣ „Набѣгъ" онъ писалъ:

„...Природа дышала примирительно красотой и силой. Неу
жели тѣсно жить людямъ на этомъ прекрасномъ свѣтѣ,' подъ 
этимъ неизмѣримымъ звѣзднымъ небомъ? Неужели мйжетъ сре
ди этой обаятельной природы удержаться въ душѣ человѣка чув
ство злобы, мщенія или страсти истребленія себѣ подобныхъ? Все 
недоброе въ сердцѣ человѣка должно бы, казалось, исчезнутъ 
въ прикосновении съ природой, этимъ непосредственнѣйшимъ 
выраженіемъ красоты и добра. Война? Какое непонятное яв
леніе! Когда разсудокъ задаетъ себѣ вопросъ: справедливо ли, 
необходимо ли оно? внутренній голосъ всегда отвѣчаетъ: нѣтъ- 
Одно поетссество этого неестественнаго явленія дѣ" 
лаетъ его естественнымъ, а чувство самосохраненяя—спра
ведливымъ \ Въ „Севастопольскихъ разсказахъ", преклоняясь 
передъ геройствомъ и патріотизмомъ защитниковъ Севастополя, 
гр. Л. Толстой пишетъ:,, На бастіонѣ ина траншеѣ выставле
ны бѣлые флаги, цвѣтущая долина наполнена мертвыми тѣла
ми, прекрасное солнце спускается къ синему морю, и синее мо
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ре, колыхаясь, блекти-гъ на золотыхъ лучахъ солнца. Тысячи 
людей толпятся, смотрятъ, говорятъ и улыбаются другъ другу. 
И эти люди—христіане, исповѣдующіе одинъ великій законъ 
любви и самоотверженія, глядя на то, что они сдѣлали, съ рас
каяніемъ не упадутъ вдругъ на колѣни передъ Тѣмъ, Кто, 
давъ имъ жизнь, вложилъ въ дущу каждаго, вмѣстѣ со стра
хомъ смерти, любовь къ добру и къ прекрасному, и со слеза
ми радости и счастья не обнимутся, какъ бра^тья^Г?^ Бѣлые фла
ги спрятаны, и снова свистятъ орудія смерти и страданій, сно
ва льется невинная кровь и слышатся стоны и проклятія". От
рицательное отеошеніе гр. Л. Толстого къ войнѣ постепенно 
все возрастало и послѣдніе годы своей жизни онъ посвятилъ 
борьбѣ противъ войны и проповѣди всего, что можетъ устра
нить войну.
- Въ глазахъ Гаршина война была величайшимъ зломъ жи
зни человѣчества, но зломъ неизбѣжнымъ; она является об
щимъ горемъ, общимъ страданіемъ, отъ котораго никто не 
долженъ уклоняться, которое, напротивъ, всѣ должны раздѣ
лять тѣмъ или инымъ образомъ

Таковы гуманный воззрѣнія на войну наиболѣе извѣст
ныхъ русскихъ писателей восемнадцатаго и девятнадцатаго сто
лѣтій. Въ ихъ произведеніяхъ, какъ въ зеркалѣ;, отразились 
воззрѣнія русскаго Народа, въ душевныхъ глубинахъ своихъ 
всегда отличаншагося миролюбіемъ, сознававшаго, что война въ 
своей сущности есть великое зло. Нынѣшняя война и не мо
жетъ поэтому закончиться преждевременнымъ миромъ, а долж
на быть доведена до побѣднаго конца Иначе окажутся да
ромъ пролитыми потоки русской крови, напрасно принесенны
ми великія и тяжелыя4 жертвы. Нынѣшняя война- -война про
тивъ войны, война во имя достиженія долгаго и прочнаго ми
ра, во имя осуществленяя идеи мирнаго и дружественнаго со
жительства народовъ. Пусть же скорѣе возрастутъ бѣлоснѣж
ныя, чистыя лиліи мира на почвѣ, политой кровью и слеза
ми, и вѣнкомъ славы обовьютъ память тѣхъ, кто жизнь свою 
положилъ на защиту Родины.
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Вайа по поводу Указа Нпстроіпшй Духовной ІІоисторіз, 
отъ П онтяВря 1916 г. за 1 13282, отпечатанного въ Л 21 

Внроишъ Епщшапьныхъ Вѣдопоттй за 1916 г.
Въ виду того, что распредѣлеше суммы 89000 руб, асси

гнованныхъ изъ Казны на носI1особленіе духовенству по слу
чаю дороговизны жизни, Епархіальнымъ Начальствомъ пре
доставлено не Епархіальному Съѣзду (за неудобствомъ созы
ва его), а благочинническимъ округамъ, по моему мнѣнію, 
каждый округъ прежде всего долженъ намѣтить ту сумму, 
которой онъ по праву можетъ вполнѣ распорядиться по сво
ему усмотрѣнію безъ ущерба другимъ округамъ.

Отыскать желанную цифру не трудно: братскій доходъ 
при трехчисленномъ причтѣ (сняшаеннкь, діаконъ и псалом
щикъ) дѣлится обычно такъ: половину получаетъ священникъ, 
а половину діаконъ съ псаломщикомъ—діаконъ 2/з, а псалом

щикъ х/.і. Такъ, наприм, изъ братской кружки въ 96 руб. 
священнику слѣдуетъ 48 руб., діакону 32 руб.. псаломщику 
16 руб.

Отсюда, изъ суммы 89000 руб. на долю священниковъ 
приходится 44500 руб., а на долю каждаго—44500: 1157= 
38 руб. 47 коп., за округленіемъ же цифры—-39 р. Изъ дру
гой половины—на долю діакона—26 р. и псаломщика —13 р.

По этому раздѣлу всѣ священ
ники епархіи получаютъ . . . 1157X39=55123 руб.

діаконы .... 38-4X26= 9984 руб.
псаломщики . . . 1164X13=115132 руб.

Итого . . . 70239 руб.

Оказывающійся при раздѣлѣ остатокъ 89000—70239= 
18761 руб. получился потому, что не всѣ причты трехъчлен- 
ные. Сумму 1876 Г руб. можно еще раздѣлить между всѣми 
причтами; 18761 : 2 = 9380 рѵб. 50 коп.; 9380 руб). 50 коп.: 
1157 = 8 руб). 10 коп., за округленіемъ же—9 руб. священ
нику, 6 руб). діакону и 3 руб. псаломщику.

Итого по второму раздѣлу:
священникамъ . 1157X9=-10413 руб. 
діаконамъ . . 384X6= 2304 руб).
псаломщикамъ . 1164X3= 3492 руб.

Всего . . . 16209 руб.

Небольшой остатокъ 18761 —16209 = 2552 руб. дѣлить 
на всѣхъ, пожалуй, уже не стоитъ—достанутся крошки. Луч
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ше, по. моему мнѣнію, предоставить изъ этой суммы по два 
рубля псаломщикамъ, а остатокъ 224 руб. (2552—(1166X2), 
съ общаго братскаго согласія, пожертвовать въ Епархіальное 
Попечительство. Опекссаыаъ’иаъ сиротамъ ждать прибавки 
по случаю дороговизны жизни не откуда, а эти, остающіяся 
отъ гсмей прибавки, копѣечки имъ будутъ дороги.

Итакъ,. теперь каждый округъ для себя найдетъ нужную 
сумму. Нсприм.,.въ округѣ 13 священниковъ, 6 діаконовъ и 
13 псаломщиков ю

Сумма къ раздѣлу опредѣляется:
ьвсщсггиксаъ . ■ . ■ . . 48X13 = 624 руб.
діаконамъ 32Х 6=192 руб.
псаломщикамъ . • .. ■, . 18X13=234 руб.

Итсгс; . . 1050 руб.

При провѣркѣ цифръ, дѣйствительно/ при этомъ распре
дѣленіи, долженъ получиться остатокъ въ 224 руб., а именно: 

1157X48 = 55536 руб.
384X32=12288 руб. 

_И64х18=2095^_руб. 
Итого 88776 руб.

89000 р.—88776 р.=224 руб.

По указанному іоаспредѣ^;ннію всѣ округа и причты по
лучаютъ одинаковую °/о0/о прибавку къ своеау содержанію. 
Да, вдобавокъ, получаются круглыя цифры рублей безъ ко
пѣекъ и дробей: послѣднія уступлены любимой дщери Бо
жіей - милосердію. ■ о П

Рѣшеніе второй поровины вопроса— „распредѣлить об
щую сумму прибавки между членами причтовъ"—дѣло скорое: 
нужно лишь по принципу братской любви воспс.лсзсватссс 
блатспсжслагслсгыаи совѣтами и уксзагіяаиЕ’Л]^с^ух^:сть'гагс:> 
Начальства, изложенными въ Указѣ.

Свьщ. О.

Епархіальныя извѣ^отіяЕ.
Арх/ісрейскіл служенія 18-го ;'екаб■рс, въ 29-ю недѣлю 

по Пятидесятницѣ. Его Прссьвящсгсгвс, Преосвященнѣйшій 
Епископъ Евгеній изволилъ совершить Литургію въ Ипатіев- 
скоаъ монастырѣ, въ сослужёніи монастырской братіи, при 
протодіаконѣ В. Померанцевѣ.
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24- го декабря Его Орсссвсщснссвсъъ совершено въ ка
ѳедральномъ соборѣ, при участіи соборнаго духовенства, так
же ректора Семинаріи, протоіерея В. Чекана и Епархіальнаго 
миссіонера-проповѣдника, священника Е. Зубарева, вереощеср 
бдѣніе на праздникъ Рождества Христова.

25- го декабря, въ праздникъ Рождества Христова, Ли
тургія въ каѳедральномъ соборѣ совершена Его Преосвящен
ствомъ, Преосвященнѣйшимъ Епископомъ Евгеніемъ, въ со
служеніи ректора Семинаріи, протоіерея В. Чекана, каѳедраль
наго протоіерея П. Крутикова, ключаря собора — протоіерея 
Н. Краснопѣвцева, соборныхъ протоіереевъ: А. Виноградова, 
С. Воскресенскаго и учителя образцовой школы при Семина
ріи, священника Д. Розова. Очереднымъ проповѣдникомъ былъ 
Епархіальный миссіонеръ, священникъ Алексѣй Діаконовъ.

По Литургіи Его Прсссвящсессвсъъ, при участіи всего 
городСкого духовенства, совершенъ молебенъ о дарованіи по
бѣды.

31-го декабря Преосвященнѣйшимъ Епископомъ Сева- 
стіаесъъ совершено въ каѳедральномъ соборѣ всснсщесс бдѣ
ніе, при участіи соборнаго духовенства, также ректора Семи
наріи/ протоіерея В. Чекана и священника Д. Розова,

, По звону въ 12 часовь ночи на 1 р января Его Прео
священствомъ совсршеггъ въ соборѣ, при участіи соборнаго 
духовенства, положенный на день новаго года молебенъ.

Присоединеніе кь Пра^вославгю. Причтомъ Покровской, 
что въ Крупеникахъ, церкви г. Костромы 13-го ноября при
соединена къ Православію, изъ ссарссОрслчессва пріемлющихъ 
австрійское священство, крсссссессая дѣвица деревни Погоста, 
КрасессслссксО вслссти, Ксссрсмсксго уѣзда, Анна Васильева 
Очспссва, 25 лѣтъ отъ роду.

Подъ благодатною сѣнью Боіородице-Скор&щенской 
церкви при Костромской губернской земской больницгь. Въ 
изданной въ концѣ 1916 г. брошюрѣ ліассеа I. Сыессвссаго: 
„Богородице СксрбяIЦсессая церковь при КсссрсъссоО губерн
ской земской больницѣ Историческій очеркъ. 1866'—1916 гг. 
Кострома 1916 г." помѣщена найденная составителемъ очерка 
въ архивѣ названной церкви рукопись, содержащая слѣдую
щее сказаніе о совершившемся подъ сѣнью означенной церкви 
чудесномъ исцѣленіи отъ мучительной еъерIтелснсоі болѣзни.

27-го іюля 1868 г. въ Костромскую губернскую земскую 
больницу поступилъ купецъ Ивановъ Клепиковъ,
17,лѣтъ отъ роду- съ болѣзнью, какъ было еапигсне'на 
больничной доскѣ, тапіа. По сообщенію его родныхъ, съ 
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ниаъ случилось „затменіе"' или Взсбьвчивсьть,'\ Сначала въ 
больницѣ съ ниаъ не было припадковъ долгое время, была 
лишь головная боль; потомъ стали появляться изрѣдка при
падки, которые съ теченіемъ времени дѣлались чаще и чаще 
и одинъ другого прбдолжительнѣе; отъ этого Клепиковъ ли- 
щитсс владѣнія правою ногою и ходилъ на костыляхъ. Боль
ной отказывался отъ принятія Св. Таинъ, сколько ни стсра- 
тисс расположить его къ тому мѣстный священникъ и дру
гіе больные. 13 сентября того же года съ Клепиковымъ сдѣ
лался сильный припадокъ, который продолжаляя до вечера 
слѣдующаго дня, когда больной на короткое время пришелъ 
въ себя. Бывшій здѣсь священникъ предложилъ ему прибѣг
нуть къ врачевству духовному, но больной снова отксзался 
и, по уходѣ священника, даже , выразилъ на него предъ боль
ничнымъ служителемъ, дававшимъ лѣкарство, свое неудоволь
ствіе: „ты присталъ ко мнѣ, точно священникъ съ прича- 
0^^". Едва произнесъ больной эти слова, какъ съ нимъ 
начался припадокъ доселѣ небывалый: „руки, ноги, самое ту
ловище, шею и лицо все вывертывало въ противоположную 
сторону". Въ это время шло всенощное бдѣніе на 15 сентября, 
на воскресенье. Очнувшись на нѣсколько минутъ, больной 
спроеилъ ьвсщсггика и пожелалъ видѣть свою тетку г. Вер
бицкую, затѣмъ опять впалъ въ безпамятство и, послѣ нѣ
сколькихъ судорожныхъ движеній, сталъ дышать рѣдко. По 
окончаніи всенощнаго бдѣнія былъ приглашенъ священникъ, 
чтобы прочитать отходную, такъ какъ больной похолодѣлъ 
и по временемъ дыщалъ такъ рѣдко, какъ будто уже кон
чался. Сзсщсгникъ, съ св. крестомъ въ рукахъ, прочиталъ 
надъ больнымъ символъ вѣры, 50-й псаломъ и нѣкоторые 
тропари, далъ ему св. богоявленской воды и наконецъ совер
шилъ отходную молитву, оставивъ больного полуаертвымъ. 
Были употреблены послѣ того всѣ асдиді1гскія средства, что
бы привести больного въ чувство, но онъ пришелъ въ созна
ніе въ ночь не 15-е число только на нѣсколько секундъ и 
снова впалъ въ безпамятство, которое до 7 чесовъ вечера 
смѣнялось рез^ыьм^^ корчами и судорогами. Вечеромъ 15 сен
тября г. Вербицкая, стоя около кровати страдальца, болѣе 
всего печалилаьь о томъ, . что ея племянникъ не пріобщился 
Св. Теинъ, и упрашивала священника совершить надъ ниаъ 
таинство елеосвященія, или, изъ состраданія къ несчастному, 
прочитать надъ ниаъ Евангеліе. Священникъ совершилъ мо
лебный Канонъ, который положено пѣть надъ больнымъ. Во 
время совершенія канона и аолитвъ больной успокоился и 
аіало-піо-малу стелъ приходить въ себя; видно было, что онъ 
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желаетъ перекреститься, но не можетъ этого сдѣлать по не
владѣнію рукою; тогда ему помогли въ томъ окружавшіе. 
Священникъ, увидя, что больной въ сознаніи, сдѣлалъ на
чало нъ исповѣди и, прочитавъ молитвы, предложилъ боль
ному трижды повторить: „согрѣшилъ я, отче, словомъ, дѣ
ломъ и помышленіемъ®, или сказать: „да". Но больной не 
могъ аонорнтс: указавъ рукою на грудь, онъ зарыдалъ, и 
слезы потекли изъ глазъ. Послѣ этого священникъ прочиталъ 
надъ нимъ разрѣшительную отъ 'грѣховъ молитву и ушелъ. 
По уходѣ священника припадки съ больнымъ не повторялись, 
онъ все болѣе и болѣе приходилъ въ себя и потомъ поужи
налъ, а 16-го, въ 7 часовъ утра, когда священникъ пришелъ 
къ нему и предложилъ пріобщиться Св. Таинъ, больной отвѣ
тилъ согласіемъ. О'нъ самъ всталъ съ постели, безъ косты
лей, съ помощію которыхъ ходилъ прежде, умылся, подо
шелъ къ святой иконѣ и столу, гдѣ находились Св. Тайны, 
молился здѣсь, стоя на ногахъ, исповѣдался и пріобщился 
Св. Таинъ. Теперь онъ уже владѣлъ всѣми своими членами. 
Вывшіе тутъ благодарили Господа, не хотящаго смерти грѣш
ника,. а причастника поздравили съ принятіемъ Св. Таинъ.- 
Напившись чаю, Клепиковъ, сопровождаемый' другими боль
ными, лежавшими въ одной съ нимъ палатѣ и принимавшими 
въ немъ живое участіе, поднялся безь костылей во второй 
этажт. больничнаго зданія—въ церковь, гдѣ священникъ, по 
его просьбѣ, оталужнлЬ молебенъ Спасителю, Божіей Матери 
и св. Николаю Чудитворцу. Словами псалма/ читаннаго на 
молебнѣ, исцѣлѣвшій исповѣдалъ въ церкви, что „помощь 
моп отъ Господя, сотноонншаао небо и землю*.

Рукописное сказаніе о чудесномъ исцѣленіи Клепикова 
засаечанаатсс такъ: „Сіе записано, вь назиданіе вѣруюшихъ 
въ Господа Іисуса Христа, сентября 16-го дня 1868 г., тОт
часъ послѣ соваощнншаагсс событія. Что все здѣсь записан
ное вѣрно и справедливо, въ томъ по священству удостовѣ
ряю своимъ подписомъ/ Священникъ Скорбящен^ой цаоснн, 
что при земской КОстооОСсге больницѣ, Павелъ Орловъ. 
Штабсъ-капитанъ Михаилѣ Шестаковъ Отставной коллежскій 
секретарь Николай Раевскій. Вдова подполковника Александра 
Вербицкая. Что получилъ выздоровленіе отъ припадковъ въ 
моей болѣзни по милости Божіей, то удостовѣряю своимъ 
подписомъ купеческій сынъ Константинъ Клепиковъ*.

. Приведши изложенное оказаніе, составитель очерка, 

.діаконъ I. Сынковскій замѣчаетъ отъ себя: „Можетъ быть, 
событіе сіе и не единично. Пишущему эти строки въ теченіе 
шестнадцатилѣпіей службы очень часто приходилось видѣть
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*зд он атакѣ-лэ очоте а’тэжом ен он ,вшіт^»тгѵ.■ино— .хгашр 

крз^Шййе^|{Ш^ненйбЛѴ,а60й--а-и^Ля^ся .пРРД> Н>косйм•и, 
въ,йсср,орннаі'и пррдъ храмовоы>^кон(Оу -ЙРорОящСй •Богоматери.' 
ЧтолЖ<ои3ажС>л.Рзі$ Просьба НДи^блатоларе0сСЬ? Ск,!-к^ш-а< 
олнеъл•сСЛIСС<С Боръ^ аЪО:ЛЯЙі0•С& 
л» ^■В'е■"б0'оспщжеб-'ип цщъ
БратШ^ле^ яКойт'роЖкоМ^Ъ собу^ Въ тёченіе
ъиг^нУ^I№аТ0(Р0ЖЛССсВЙЛС^а^Т^<пН^:^^і/П^ примѣру .прежнихъ лѣтъ, 
съЖгосл^венія.. Преосвя.щеенѣЙЩаго .Ё!1Гекопа,Евгенія, въ’ 
Ко^^СРі0ЯМЯ^^1Ъ^оКаѲііДйаДЪ;Н9МЪ срфргѵі.’ въ■в^екрССн^^С дни, послѣ 
врлсрестО'в0й■Г.^С4УЖСНІ Съ чтеніемъ акаѳиста БожіСй' МатерЧі, 
^рслло.жееЫу!{50СЪ:1Вр0Л0РоВско■■СрРгІРВсКМго Братства' бе^С^'Ь^Яьі: 
а);,27I^о?.^еоя-рс ^иэсподавасел-ъъСрмин;^ріи Владиміромъ АлР:- 
ксаасДРРВИ^■ЗЙЪъ .• ^-860^1^ на,г,)'5іске^^^^-;' ,„Якожс чада свѣта- 
ходате" (Бф. Ѵ, 9)І0) ;4- ^ ^С^брфгѣрлюдаиітелйіъ Срйй 
на•ріл1.■Расиліеъъ ^Гавриловичемъ фрезгнОв^Ъъ о молитвѣ,' каі.ъ 
средствѣ.; ободренія иутѣшунія ,в.о дни нашихъ бѣдъ и скорбеЯ, 
ец-рл^ва св.. Ап. „Павла:, „ВссС0Ы молитвоюимоленіёмъ ЪоЛн- 
сшт^ч%даяко<іврръ&блуіоъъ" сЕф.Ѵі^ 1&ЖІ ■1-го АескаТ^^^- - 

прриод|аЕ^^срл^(^ъ1!^_г<^с^’^М^^1^нар•іи М.нхаиДоЪъ НИ,Ка,Н0ровиЧеВ :̂ СЯё- 
^апс6иъ^^із^^елвла^чаф^№іЦРРКсВ^а^тЪшРеіЯх^ в^ІО 
РС!0йОейм.!•ВЪ(йВС?И еЪ$олИСВСНЖЪЗДРаЩре1ііЪ'Ъ! въ акаёистѣ 
к.г-ь;.Бо-жІей Ма’ссіРНп коссруы.ЪЫ еаз,ыВасЪ^ <̂ „Радостью всѣхЪ 
ексроящнхъ>*:^а18-то Декабрс—о^. ресТ0роЪь, сръинаі,іи• про- 
С^ісрес.ъ^і[Ви.кторръ^7іЧРСае'0ъЪ 0 озимныхъ ртношСніях^ъ лю- 
дрйо■аНа^іСРС^етЪ: („Дкожр хошртс, ДПТворсСъ вамъ чрлЪвѣиыі, й 
ВСЬіТВН^^^гТ:чГ^ъъ^асаара.^^^^с“(‘0Ік. .6- З'і) За вечерними 'Оогослу- 
женіями въ означенные дни ■ въ, соборѣ. 'пѣлъ ’АріхіС^р,сОС^СіОі 
хорЪѵАккаѳи.стъ лдБожісй Матери въ первый, второй й трСтій 
воскресные Л■НН;.чнсал'ъ л Прер.9вящ^е^,^шЕ^1й Епиі^^,^^(^^(б^ь Сева- 
сріанъсъ .ійібііщіійм- -ПРлМ'>р^Р^<^?Ъ^и, а въ ' послѣдній' -о. каѲе- 
дральный..^протоіерей П. Кр^утиковъ съ прочими сооорными 
ПросоіРр^с^С^ми^ЭIа^^^^^^^)П гГЪі(;Т.Чі ,ѵ;!Н., (і,,.1,,г> , . .

Рож^і^е^ііш^ееіцс^ки^. речер^..вг, шаш^-орш/тѣ длѣ 'дѣтей 
б-ѣжсще^^в^ъ.. 28" ^о^лрра•ОРс:я^ еъ-ъ Хаеовъ вРч'С'ра? въ зданіи 

іР^^--еорв₽,К)йргШЩКРВер приходекрО 'ркоД? близъ Я’паТіёвсСагО 
^^7^^еIа^есь>и>с^. состоялся!рОЖЛСССврн||К^чіЗ^'ЧРРЪ Аля дѣтей бѣжен- 
,„Пгв'^ъ^0яВЪ:1 чисѴТгНО человѣкъ призрѣваемыхъ въ устроенной 
а.Р«ВРС<ір^^^-І.рщВ.КИЪ^ БРа^С^(С^^^(Ъа^-ЪК '^:Зеа’^Ч^ннр]Ъь Жніи 
шкопѣ.<Щ^Ѵ^щяр-рсво^^вСчС.ра ЯРедсУдатЛЪъ1 ШЙ Браі’- 
асС§-.1СXсП.Щ’аі-ВРВаена., ѵ.мѣстнаго „Отдѣла 'ВСсрОXСі^йсСаГо 
Ооществт.носччстя о бѣженцахъ 30 руб., и Совѣтомъ Брат- 

оі^^ЬрУЩРУт на,я’с^р'т- щр пррлъ^'^^ъ^201РуО-"УчиселсЪ^'шко- 
^IЛЫцОеЩрееиIС0іЪЪ■ < 1/^узсъюкоМ•ь,^прн^часТіИ, призрі^Е^^а^>^8^^ъ 
мальчиковъ, изготовлена была большихъ размѣровъ и худо- 
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жсствснщ^^ работы „Виѳлеемская Звѣзда", которая и свѣти
лась на вечерѣ на виду у присутствовавшихъ. Вечеръ изволили 
милостиво посѣтить Преосвящен^ѣ^іппе Еписковы Евгеній и 
Севастіенъ. Присутствовали также предсѣдатель Совѣта Брст- 
стве, ректоръ Семинаріи, протоіерей В. Чеканъ, о. завѣдующій 
школою, ьвсшсгЕикъ М, Звѣздкинъ, члены хозяйственной по 
школѣ комиссіи и нѣкоторыя другія притъіщсггші лице. Хоръ 
пѣвчихъ изъ призрѣваемыхъ мальчиковъ, подъ управленіемъ 
о. Кузсаюка, послѣ троисря и кондака празднику Рождества 
Христова, исполнилъ цѣлый рядъ пѣсней, въ числѣ которыхъ 
были и малороссійскія коляды въ честь праздника Рождества 
Христова. Пѣніе пѣсней смѣнялось проізг1сьс^IIс■■аIт стихотво
реній, при чемъ одинъ изъ мальчиковъ сказалъ, послѣ тро
ихъ и кондака, исторію Рождества Христова. Всего исполнено 
было около 45 номеровъ. „Боже, Царя храни!" и „Многая 
лѣта" были заключеніемъ пѣнія нс вечерѣ Мальчикамъ были 
розданы приготовленные пакеты со сладостями, е Его Прео
священство, Преосвященнѣйшій Епископъ Евгеній, кромѣ того, 
милостиво изволилъ отъ себя лично дать имъ „на яблоки", 
Такъ дѣтямъ, силою военныхъ оос^(^і^'^(^(^і^(^с^т^т^- оторваннымъ 
отъ родного Хамскаго края, доставлено было радостное Ро
ждественское утѣшеніе; вдали отъ родного края они гсщтй 
уютъ и теплую ласку.

Содержаніе геоффиціальгсй части. Война и русскіе писатели. За
мѣтка по поводу Указа Костромской духовной Консисторіи. Епархіаль
ныя извѣстія. Объявленія.

......  ( Ректоръ Семинаріи Прот. В. Чеканъ.- 
Редакторы < Преподаватель Сѳминаріи Б. Строевъ.

п

Дозволено цензурою. Костромская Губернская Типографія.



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

При каждомъ № “Нибы“ подписчики получатъ по одной 
книгѣ, всего въ годъ 52 КНИГИ.

Открыта подписка на 1917 годъВ 
(48-й годъ изданіяі) 

на ажаНедеЛЬ>ей>IЙ нллIостоиро1аен.
АЛ Ъ

со многими приложеннями
Г.г. подписчики „НИВЫ“ получатъ въ теченіе одного 1917 г.

№№ еженедѣльн. художеств.-лиаа1:)атур. жури. „НИВА": 
повѣсти и разсказы, соитнч, и популярнго-науни. очерки,

біографіи, военные и политическее очерки и обозрѣнія, снимки
съ картинъ, рисунки, портреты и иллюстраціи съ театра 

военныхъ дѣйствій.

№№ ежемѣсячнаго илюсарнрован- 
наго приложенія для дѣтей.

КНИГИ „Сборника Нибы“, отпечатанныя убористымъ 
четкимъ шрифтомъ, въ составъ которыхъ войдетъ:

Первая серія полнаго собранія сочиненій М. ГОРЬКАГО. 
Полное собраніе сочиненій С. Я- Н А Д О О Н А. 

Полный переводъ романа „Донъ-Кихотъ" СЕРВАНТЕСА. 
Третья серія пол. собр. соч. Д. М. МАМИНА (Сибиряка).

Подписная цѣна „Нивы" со всѣми поиложеніяоIИ на годъ.: 
въ Петроградѣ: безъ доставки—12 руб>. 50 коп., съ достав
кою—13 руб. 50 коп. Безъ доставки: 1)Въ Москвѣ, въ кон
торѣ И. Печкгнской—13 руб, 26 коп.; 2) въ Одессѣ, въ 
книжномъ магазинѣ „Образоваше"—13 руб.' 50 коп^Съ пе
ресылкою во всѣ мѣста Россіи—14 р. За границу—18 р.

Допускается разсрочка платежа въ 2, 3 и 4 срока: 
въ 2 срока: при подпискѣ 7 руб. и 1 іюня —7 р.; въ 3 срока: 
при подпискѣ—5 руб., 1 апрѣля—5 руб. и I августа—4 р. 
и въ 4 срока: при подпискѣ-—4 р., 1 марта—3 р., 1 іюня —

4 и ..1 -.августа—3 руб.,
Для г.г. служащихъ, какъ въ казенныхъ, такъ и въ частныхъ 
учрежденіяхъ, при коллективной подпискѣ за поручитель
ствомъ г.г. казначеевъ и управляющихъ, допускается разсрочка 

платежа на самыхъ льготныхъ условіяхъ.
Адресъ: Въ Контору „Нива" Петроградъ, улица Гоголя, №. 22.



                                                                                                                                                                                                                                                 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА КА 1917 ГОДЪ

НА ЖУРНАЛЪ

Вступи въ 58-й годъ своего изданія „.Душеполезное чтеніе"1 
и въ 1917 г. будетъ издаваться ■Московскимъ въ Кремлѣ 

Каѳедральнымъ Чудовымъ монастыремъ..

ПРОГРАММА;

1) Труды по изученію Св. Писанія, твореній св. отцовъ 
и богослужешя. 2) Статьи вѣроучительн., нравоучителсн со
держанія и на современныя явленія въ обществен, и частной 
жизни. 3) „Публич. богословскія чтеніи", 4) слова, поученія 
и внѣбогослужеб. бес., особ,, изъ святоотсчсск. твореній и 
знаменитыхъ пастырей Церкви. 5) Цсрксвнс-истсрич. разсказы 
6) Воспоминанія о лицахъ замѣчательныхъ по заслугамъ для 
Церкви и по духовно-нравственной жизни. 7) Письае и раз
ныя изслѣдованія нрссьвящ. Ѳеофана Затворника, іеросхим. о. 
Амвросія Оптинскаго и др. 8) Общепонятное и духсвгс-пс- 
учительн. изложеніе свѣдѣній изъ наукъ естествен, 9) Описа
ніе путешествій къ св. мѣстамъ 10) Данныя о расколѣ, 
свѣдѣнія о западныхъ исповѣданіяхъ: риа^ааъ-иі•гстичсьв■., 
снгликанск., лютеранок., рефораатск., различныхъ сектахъ, 
съ разборомъ ихъ ученій и обрядовъ. 12) Литеіратурнкое 
обозрѣніе, 13). Совреаен. печать. 14) Критика. 15) Стихотво
реніе. 16) Повѣсти и разсказы.

Опредѣлен. Училищ. Совѣта при Св. Синодѣ, 16—19 
іюля 1898 г. № 477/ нсстагсвлс^но: издаваемый въ Москвѣ 
журналъ Душеполезное Чтеніе одобрите для библіотекъ цер- 
ксвгс-гIриход, шкслъ.

Журналъ выходитъ двухмѣсячными книжками. Годовая 
цѣна ДВА рубля, за Ѵа года—1 руб., съ доставк.,- и перес. 
Зс границу 4 рубля. Адресъ Москва, Кремль, Чудовъ монс- 
стыіъ. Въ Редакцію журнала „Душеполезное чтеніе*.-—Под
писка принимается и въ конторѣ Печковско-й (Москва, Пе
тровская линія) и во всѣхъ книж. аагасинахъ.-

Лигсрат'ургші матеріалъ для .Душ. Чтенія* направлятс 
и за справками сбращсгсьс по адресу: „Петроградъ, Катсмги- 
ковская набережная д. 32. кв. 46, Тел. 146-71. Ивану Геор
гіевичу Айвазову*.

Редакторы: Намѣстн. Чудова Мон. Епископъ. СерпуХов
скій Арсеній и и. доц. Петр. Дух. Академіи И. Айвазовъ.



                                                                                                                                                                                                                                                           

Объявленіе о продолженіи изданія при Кіевской д. Семинаріи 
журнала

„Руководство для Сельскихъ Іастырей"
, въ 1917 подписномъ году.

Во времена всемірной войны, которая не можетъ не пони
жать духовнаго уровня человѣчества, Дѣло Христово получа
етъ особый смыСл®. Надо укрѣплять изнемогающихъ, поддержи
вать скорбящихъ, молиться съ уповающими, пробуждать спящихъ 
и забывшихъ о Богѣ. Какъ ни трудно теперь издательство, 
особенно духовное, мы все же хотимъ, подъ старымъ, пяти
десятисемилѣтнимъ знаменемъ руководства для сельскихъ па
стырей, помогать поангсланегоу духовенству въ его святомъ 
дѣлѣ религіознаго укрѣпленія и оживотворенія нашей Родины:

26 двухнедѣльныхъ номера журнала будутъ содержать: 
.1) статьи по современнымъ вопросамъ пастырской дѣя

тельности и приходской жизни;
2) очерки и разсказы, характеризующее современный, вы

званныя войной, религіозныя исканія человѣческой души; раз
сказы изъ жизни духовенства; ■

3) Обзоры цаокгннгьгбшасананной жизни, публицистики; 
апаох.іа.льной печати; богословской науки; Сектанты;

4) „Страницу сельсКаго пастыря"' (отклики нашихъ чи- 
аааалае. ихъ недоумѣнные вопросы,

5) Библіографическій отдѣлъ.
12 книжекъ поученій на всѣ воскресные и праздничные дни. 
Сверхъ всего безплатное приложеніе—нотный сборникъ. 
Подписная цѣна съ пересылкой во всѣ мѣста Ргссійское 

Имперіи семь рублей, за границу 9 руб. Допускается ра9аоО- 
чка. За перемѣну адреса аъ теченіе года подписчики благо
волятъ присылать 25 к.; можно марками. Подписка принима
ется только на цѣлый годъ; на г. иіи на 1 м. не-прини
мается. • Съ требовашями обращаться по адрасу•.Кіенъ, въ ре
дакцію журнала: „Руководство для сельскихъ пастырей". !

Кромѣ того подписчикамъ дѣлается уступка при выпискѣ 
отъ редакціи „Толковаго Типикона" в. 2-й за 1 р. 50 к. 
вмѣсто 1 р. 75 к., вып. 3-й за 60 к., вмѣсто 75 к., съ пе- 
расылсге.

„Руководство для сельскихъ пастырей" ракгмаедгванг 
Святѣйшимъ Синодомъ духовенству и начальствующимъ въ 
духовно-учебныхъ заведеніяхъ къ выпискѣ въ церковныя- и 
семинарскія беблігтасн (Синод, опредѣленіе отъ 4 февраля— 
20 марта 1885 г? за № 280).



                                                                                                                                                                                                                                              

ОТБЫТА ПОДПИСКА на 1917 годъ 
нс издаваемый Всероссійскимъ Александро-Невскимъ Брст- 

ствоаъ трезвости
ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ЖУРНАЛЪ-ГАЗЕТУ

„Р'ОДНА.Я ЖИЗНЬ*
(Ранѣе „Трезвая Жизнь").

XII 1-й годъ изданія.
Оставаясь вѣрнымъ основной своей задачѣ — по мѣрѣ 

силъ освѣщать родную жизнь въ ея дѣйствительности и въ 
ея ицеалахъ—нашъ журналъ-газета не можетъ пройти мимо 
тѣхъ укезатй, который властно диктуются переживаемешъ 
моментомъ, кскъ ближайшая и болѣе конкретная задача для 
гащстс изданія

Вторая великая Отечественная война всколыхнула весь 
міръ; всколыхнула и необъятную Россію. Закрытіе винной 
монополіи отрезвило народъ и остро обозначило новые пути 
трезвой жизни, трезвыхъ запросовъ и стремленій. Наши до
блестные союзники и наши враги уже теперь дѣятельно под- 
гсгсвлсюгья къ будущему устройству своей грядущей новой 
„мирной" жизни, чтобы побѣдный миръ не зесталъ ихъ врас
плохъ.

Пора и нсмъ подуаете о томъ же.. *
„Родная Жизнь" одну изъ главныхъ цѣлей своей работы 

и видитъ въ томъ, чтобъ заранѣе, по мѣрѣ возможности, 
объедините всѣхъ рабооггиксвъ, сообща выяснить всѣ спорные 
вопросы и расчистить путь для святой, отвѣтственной работы 
по закрѣпленію трезвости, просвѣщенію и экономической 
организаціи русскаго народа.

Журналъ „Родная Жизнь" съ 1917 года, во исполненіе 
псстагсвтешя Всероссійсксго Съѣзда практическихъ дѣятелей 
по борьбѣ съ алкоголизмомъ, становится объединяющимъ орге- 
ноаъ для всѣхъ трезвенно-просвѣтительныхъ организацій и 
всѣхъ обществъ, союзовъ, братствъ, преслѣдующихъ куль
турно-просвѣтительныя цѣли среди нсрода и городскихъ жи
телей.

Въ то время, кскъ вздорожаніе бумаги и типографскихъ 
работъ побудило всѣ изданія поднять подписную цѣну, 
„Родная Жизнь*, по желанію членовъ Братства, будетъ вы
ходить по прежней цѣнѣ—три рубля въ годъ.

Въ качествѣ безплатнаго приложенія, по примѣру про
шлаго года, будутъ даны: 12 книжекъ трезвенной библіоте
ки и продолженіе ТруДовъ всероссійскаго съѣзда практиче
скихъ дѣятелей по борьбѣ съ алкоголизмомъ.

Адресъ редакціи: Петроградъ, Обводный каналъ, 116.
Редакторъ Ирот. Л. Миртовъ.



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1917 год
на ежемѣзянный церковно-Общественный журналъ 

„ГОЛОСЪ ЦЕРКВИ"'.
Журналъ „Голосъ Церкви", вступая въ шестой годъ 

своего изданія, - имѣетъ цѣлью освѣщать И]*разрѣшать въ 
саогго-прангслае. церковн. духѣ всѣ вопросы Вѣры и Церкви, 
а также и вопросы государствен., обществн^ семейной а лич
ной жизни и мысли, въ границахъ соприкосновенія ихъ съ 
ученіемъ Православн. Вѣры и съ жизнью Праносланнге Церкви- 

—^^Псешу въ „Программу" журнала входнятъ—— 
Отдѣлъ I: 1) Душеполезн. чтеніе, т. е, статьи, дневники, 
письма, наблюденія и воспоминанія, а также и прочіе труды 
ралнаіозег-еазидааалье. содержанія, 2.) Вѣроученіе и нравоу
ченіе Православн. Церкви, въ научно- популярн. изложеніи и 
въ удовлетвореніе запросовъ нашего ноемаеи. 3) Церковн. 
проповѣдь на жгучіе вопросы современности. 4) Церковн.
управленіе. 5) Вопросы ^времен. пастырства и церковн. при
хода. 6) Церковн. школа. 7) Внѣшняя и заграничн. право- 
славн, миссіи. 8) Внутренняя миссія. 9) Русское сектантство, 
расколъ соціализмъ, повремен. атеизмъ и спиритуализмъ. 10) 
Православн, Церковь за границей. 11) Инославіе и иновѣріе.

Отдѣлъ ІГ 12) Церковь и Государство. 13) Церковь и 
Общество 14) Церковь и семья. 15) Церковь и личная жизнь 
человѣка^. 16) Церковь и совремее. пресса. 17) Церковь и 
современ. мысль 18) Библіографія и критика. 19) Политич. 
обозрѣніе. 20) Стихотворенія. 21) Почтов. ящикъ.' отвѣтъ 
на запросы читателей по программѣ журн.

Въ журналѣ принимаютъ участіе: іерархи м пастыри 
Церкви, миссіонеры, мужи богословск. и свѣтск. иауки и ли- 
ааоаауоы, а ранео.• и видные дѣятеля на поприщѣ церковн., 
государствен, и гбшасанае. жизни.

1) Готовая цѣна журн. четыре руб., полгода-—2 р^съ 
дост. и перес/За границу пять р. Деньги адресовать: Москва, 
Кремль, Чудовъ монастырь. Въ редакцію „Голоса Церква, 
Подписка принимается и въ книжн. магаз. и въ „Конторѣ 
Объявленій и Подписки" Н. Н. Печ^в^ой—Москва, Петров- 
кія линій. За перемѣну адреса подписчики вносятъ 40 к. 2) 
Плата- за гбъявленія.■ 1 стран. -;,40 р., полстран.—20 р,, V* 
стр.—р., стр.—5 р. 3) За'прошлые годы „Гол. Ц.“ по
3 р. за годъ. Отдѣльная книжка. 60 к. 4) Литературный 
матеріалъ для „Гол. Ц." направлять и за справками обра
щаться: „Пааогаоадь, Калашниковская еабаоаж. д. 32, кв. 46. 
Телеф. 146—71.Ивану Георгіевичу Айвазову.

Редакторы: Намѣстн. Чудова мон. Еписк. Серпух. Арсеній 
и и. -д. доц. Петр. Дух. Академіи И. Айвазовъ.



                                                                                                                                                                                                           

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ДУХОВНЫЙ ЖУРНАЛЪ 

воскресный День 
и иллюстрированная гезете 

Современная Лѣтопись.
31-й годъ изданія.

- Допущенъ въ библіотеки духовно-учебныхъ заведеній.
50 №№ журнала иллюстрир. по слѣд. программѣ: 1) Церковь 
Христова въ ея прошломъ. Щ Церковь Христова въ ея нссто- 
ящеаъ. 3) Хрйстіанское богослуженіе. 4) Христіанское искус
ство. 5) Церковная географія. ; 6) Еваггелськес проповѣдь. 
Подвиги проповѣдниковъ Евангелія на окраинахъ русской 
земли. 7) Хрисгіаиская аысле. Вѣроученіе и нравоученіе. 
8) Рслптісзгс-гравьгвсгная оцѣнка художественн. произведе
ній свѣтской литературы. 9) Цсрксвгс-быгсвас жизнь. Разсказы 
изъ церковно-бытовой и религіозно нравств. жизни. Кромѣ 
этого, въ журналѣ будутъ помѣщаться общедоступные поу
ченія на всѣ воскресные и праздничные дни.

50 №№ газеты современная лѣтопись.
50 №№ воскресныхъ листковъ.

Подписная цѣна на „Воскресный День* съ пересылкой идо" 
ставкой нс годъ 4 р., на полгода 2 р. 50 к.

Благочинные, выписывающіе журналъ не мѣнѣе 10 экз,, 
получаютъ еще сди]^^^ггсДIЦатгЫі экз. БЕЗПЛАТНО.

подписка принимается въ Москвѣ, въ редакціи: Мясницкая, 
д. Николаевской церкви.

Редакторъ-издателе протоіерей С. Уваровъ.

О подпиекѣ въ 1917 году
НА ЕЖЕНЕДѢЛЬНОЕ ИЗДАНІЕ:

„^ТРОтД^с^Ё слово*
(восьмой годъ изданія).

Цѣна за 50 №№ въ годъ два рубля съ пересылкою.
Изданіе это стевйтъ своею задачею раскрывать въ соз

наніи русскихъ людей и укрѣплять въ ихъ сердцахъ тѣ ос
Новныя нач-ла православнаго міровоззрѣнія. который легли . 
въ основу нсшей русской народной души. По своему содер
жанію духу и направленію „Троицкое. Слово" представляетъ 
собою то же, что иизвѣстные„ Троицкіе Листки*, и встрѣче



                                                                                                                                                                                                                                                           

но пргвгславеымн русскими .людьми съ такимъ же чувствомъ 
благодарности и любовію.

Въ прошломъ году желавшіе получить „Поаносланеые 
Календарь" прилагали 20 к., нынѣ цѣна сего Календаря, из
даваемаго Изд. Совѣтомъ при С. Синодѣ, также птыше^ні 
до 30 к. (съ перес. 40 к.). Но наша- редакція находитъ воз
можнымъ для тѣхъ подписчиковъ, которые гфишлютъ подпис
ную сумму(2 р.) не позднѣе 1 января, выслать сей Календарь 
безплатно, а кто пришлетъ подписку послѣ 1 января 1917 
г., тотъ за Календарь цолженъ добавить еще 40 к.

Редакторъ-цензоръ Архіепископъ Ніконъ, Членъ Святѣй
шаго Сѵнода и Государств. Совѣта.

Адресъ: Сергіевъ пос., Моск. губ., Редакція „Троицкаго Слова,.

ОТЪ РЕДАКЦІИ

„Тогнцснхь Листковъ"
По 1 января 1917 года вышло всего 1360 №№ лист

ковъ, въ которыхъ помѣщено болѣе 1700 статей, со множест
вомъ рисунковъ. Цѣна полнаго набора листковъ безъ еван- 
гальских'ъ (съ № 801 — 1000) съ пересылкою до 1000 верстъ 
7 руб., а далѣе 8 рублей.

При требованіи листковъ оадальныои частями цѣна ихъ 
за сотню безъ пересылки 60' коп., съ пеоесы,лкгю 70 коп.

Троицкіе Листки съ № 801 по 1000-й содержатъ пол
ное толкованіе на евангеліе отъ Мкаве.я. Цѣна въ папкѣ 2 
съ пересылкою 2 р. 50 коп. въ каленкорѣ 2 р. 50 коп, съ 
пересылкою 3 руб.

„Троицкіе Листки" имѣются сброшюрованными въ от- 
дельные выпуски по 40 №№ въ каждомъ., Всѣхъ выпусковъ 
33. Цѣна каждаго выпуска 40 коп. безъ пересылки, 50 коп. 
съ пересылкою. Выпуски можно-выписывать для школьныхъ 
библіотекъ въ папкѣ. Цѣна 50 коп. безъ пересылки.

„Двунадесятые праздники*, сборникъ „Тогнцкиxъ Лист
ковъ". Цѣна въ папкѣ съ парасылсгю 1 руб.

Радакагоь-цанзооъ Архіепископъ Ніконъ, Членъ Свят. Сѵ
нода и Государств. Совѣта.
Адресъ: Сергіевъ посадъ, Моск. губ., Редакція Троицкихъ 
Листковъ.



                                                                                                                                                                                                           

ЕЖЕМѢСЯЧНОЕ' ИЗДАНІЕ

„Божія Нива*
Тцощга соОесѣдіпікъ и правшой школы исживъ 1917 году 

{Шестнадцатый годъ изданія.)
Училищнымъ Совѣтомъ при ев Синодѣ изданіе одобрено 

для выписки въ библіотеки народныхъ шкодъ. Всерсссійскпаъ - 
мпссісгерскиаъ съѣздомъ 1908 года „Божія Нива* включена 
въ число изданій, желательныхъ для миссіонеровъ.

Въ составъ программы сего изданія входятъ слѣдующіе 
отдѣлы:
• I. Церковь и шкодс. II); Семея и школе. III. Школа и 
народная жизнь.; IV. Школа,., какъ воспитательница эстети» 
чеекаго чувстве/] V. Посѣвы и всходы. Лѣтопись церковныхъ 
шкодъ, VI. Переписка нашихъ читателей. VII, Нашъ днев
никъ. Прчпложешя:

„Зернышки Божіей Нивы", Троицкое чтеніе для дѣтей. 
(12 №№ въ годъ). ,)

Сроки выхода 12 разъ въ годъ.
Годовая подписка одинъ рубль съ пересылкою, 
Редакторъ-цензоръ Архіепископъ Шкотъ Членъ Святѣй

шаго Синода* и;: Государств. Совѣта.
Адресъ: Сергіевъ пос. Московск. губ., Редакціа „Божіей Нивы"

ЖУРНАЛЪ

„ПрявоьтавгыИ ЕитсШаикь"
органъ внѣшней миссіи

изда ется по новой расширенной программѣ и въ расшіи реп
номъ объемѣ, ежемѣсячно,'-книгами:: по. 16—48 листовъ въ 

каждой.
Программа журнала: руксводі1щіс сгагеп;церксвгс-щколе- 

ный отдѣлъ (ино родч. шкодъ.); современное' положеніе оте
чественныхъ миссій; очерки изъ исторіи миссіи; миссіонерская 
миссія инославная; мпсьіог. хроника; бпбтіотрафія. Приложе
ніе: распоряженія по миссіи Св. Синода; дѣят. Совѣта Правосл. 
Миссіон. Общества.

Въ журналѣ будутъ пом'ѣщатся иллюстраціи.
Цѣна 6 руб въ годъ.

4 Адресъ. редакціи; Москва, Пятницкся, 18, кв. 1. 
Издатель: Совѣтъ Прево-сл; Мпсьіог. . Обществс. Редакторъ: 
Синодальный Мъ:сісш^^;^^)'ъ-Ироповѣд^н^к^къ Протоіерей А) антъ. 
Востороовъ. .



                                                                                                                                                                                                                                               

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1917-Й ГОДЪ
на ежемѣсячный журналъ

„МОСІОНЕРСНІЙ С.БОРШИН'Ь",
издаваемый Братствомъ св. Василія, еп. Рязанскаго,

ХХѴГІ-й (28) годъ изданія.
„.Мнсс.ігеерсс■іш Сборникъ" имѣетъ своею цѣлью путемъ 

раскрытія положительной истины Евангелія и православія 
указать заблуждающимся ложь оассглосектантства, магометан
ства и современнаго невѣрія во всѣхъ его видахъ, съ цѣлью 
привлеченія ихъ въ лоно Христовой Церкви: „Цѣль эта,— 
какъ отмѣтили и „Сѵнодальныя Церков..Вѣдомоети",—посиль
но выполняется Редакціей „Миссіонерскаго Сборннка\ при 
сотрудничествѣ нашихъ іерарховъ и м^е^о^(очI^нс'цаееы^\ь свѣт
скихъ и духовныхъ лицъ, заявившихъ себя апологетическими 
и оиссіонеоскнон трудами": (№ 49-й за 1914 г.', стр. 2061— 

„Прибав. къ Царк. Вѣд.в)—Объединяя лучшія рабочія силы 
по спеціальнымъ вопросамъ миссіи, „Миссіонерскій Сборникъ" 
всегда стремился и особенно стремится въ настоящее тя
желое время объединить и духовенство и всѣхъ оаненаалае 
православія въ нелнсгоъ и святомъ дѣлѣ защиты Вѣры 
Христовой, Православія и національныхъ устоевъ
ной и государственной жизни Россіи, для славы и торжества 
Евангелія, для побѣды христіанства надъ современнымъ язы
чествомъ, разлагающимъ Церковь, и Государство, семейную 
и общественную жизнь.

„Миссіон. Сборникъ", признанный и всероссійскими 
Съѣздами спеціалистовъ миссіонеровъ полезнымъ для дѣла 
православной внутренней миссіи, является самымъ доступнымъ, 
особенно въ настоящее тяжелое время, по цѣнѣ (4 руб. за 
годовое изданіе съ пересылкой) для погнгславнагг приход
скаго духовенства, школъ духовно учабн. завад,, законоучи
телей и всѣхъ тружениковъ святого миссіонерскаго дѣла. 
Но журналамъ Учебн. Комитета, утвержд. Св. Сѵнодомъ,

„Миссіон. Сборникъ", 1916 г, одобренъ для библіотекъ 
всѣхъ духовно-учебныхъ заведеній мужскихъ и женскихъ. 
(См. оф. ч. »Ц. Вѣд". 1916 г. № 26).

„МІиоеіонерсшй ОборникѴ въ 1917 году издается по программѣ, 
утвержденной Святѣйшимъ Сѵнодомъ:

Отдѣлъ первый (офиціальный).
Отдѣлъ второй (лнааоатуоные). Собесѣдованія и бесѣды 

.съ сектантами и раскольниками, равно какъ слова и поученія,



                                                                                                                                                                                                                                            

.направленныя противъ: нихъ. Нсучно-литературныя статьи 
и замѣтки по исторіи и обличенію сектантства и раскола,— 
Библіографичес^я замѣтки о книгахъ, журнальныхъ статьяхъ, 
имѣющихъ отношеніе къ )апссіонерскоау дѣлу и полезныхъ 
для мѣстныхъ миссіонеровъ и пастырей Церкви въ ихъ 
борьбѣ съ расколомъ, се•ктагтствсМ'Ъ и магометанствомъ.

Списки для миссіонерскихъ библіотекъ книгъ и брошюръ,
Неизданные матеріалы для исторіи сектантства и раскола, 

е также и полемики съ ниаи.
Отдѣлъ третій (Епархіальныя извѣстія).
Отдѣлъ четвертый (Игсенерxіальныя извѣстія).
Отдѣлъ пятый („обзоръ періодической печати по вопро

самъ миссіи и раьксл(осектантства“).
Кромѣ сего, въ виду насущныхъ •потребностей народа 

и мкстъ, Редакція будетъ продолжать изданіе въ 1917 г. 
особымъ приложеніемъ къ журналу „Живое слово по вснрс- 
сеМъ вѣры и нравственности* (Вышло уже около 60-ти №№). 
Цѣль издавія ихъ-дсте твердыя основы вѣры и нравствен
ности чрезъ выясненіе Евангелія, укрѣпить христіанскія на
чала семьи, общества и государства.

.А въ переживаемый нынѣ 3-й годъ міровой войны Ре
дакція въ спеціальномъ отдѣлѣ „Година великаго сбшегарод- 
нсго испытанія* и въ листкахъ „Живее Слово*, высснсс 
міровыя свтегіс въ жизни человѣчества,. будетъ раскрывать 
сааыя основы, на которыхъ зиждется наша государственная 
и релптісзгс-нравьтвенгая жизнь.

„Миссіонерскій Сборникъ", выходя ежемѣсячно книжка
ми отъ 5—6 печатныхъ листовъ, дастъ въ годъ подписчикамъ 
болѣе 65 печатныхъ листовъ, Цѣна зс тсдсвсе изданіе 4 р.

Адресъ: Рязань, редакція „Миссіонерскаго сборника*. 
Редакторъ, преподавателе семйнаріи 1Г Остроумовъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1917 ГОДЪ

Народное Образов-анІЕ
ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКІЙ ЖУРНАЛЪ.

Изданіе Учплп^цгагс Совѣта при Святѣйшемъ Синодѣ.
ГОДЪ ИЗДАНІЯ XXI

Въ 1917 году журналъ будетъ издаваться по слѣдующей’ 
утвержденной СвѣтѣЙшимъ Синодомъ, программѣ: I. Очерки’ 
разсказы, хсрскгсрпстпки, вспоминанія изъ школьной жизни 
(«Уголки школьной жизни»), II. Статьи по общимъ вопросамъ 
народнаго обре^з^о^в^с^н^і^у^^ III. Статьи по вопросамъ педагогики



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

и методики, IV. Обозрѣніе русской и заграничной литера
туры по вопросамъ воспитанія и обученія. V. Изъ школь
ной практики (практическія указанія по методикѣ учебныхъ 
лоад10етсвь начальной школы; примѣрные уроки; планы заня
тій; замѣтки по училишіевѣдѣнію. VI. Школьное дѣло на мѣ
стахъ (извѣстія, сообщенія и замѣтки). VII. Извѣстіи учебна
го музея цаосгнныѵъ школъ. VIII. Изъ переписки съ читателями. 
Почтовый сшнсь, IX Библіотекарскій листокъ X. Школьное 
пѣніе (статьи о преподаваніи пѣніяі;. библіографрі^^^і^с^кш замѣт
ки и ноты). ; .

Кромѣ книгъ журнала подписчики получатъ въ видѣ 
отдѣльныхъ приложеній: 1) школьный календарь на. 1917 — 

1918 учебный годъ. 2) Книжки для учительской библіотеки 
(дѣтскіе [разсказы, сборники стихотвореній). 2) Ноты для клас
снаго пѣнія. Многія статьи и книжки (особенно,- научнаго 
содержанія) иллюстрируются рисунками й чертежами,

Въ журналѣ принимаютъ участіе Н. Н. Бахтинъ, проф.
A. А. Бронзовъ, А. М. Ванчаковъ, проф. Д. И. Введенскій, 
Н. С. Дранталь, К. В. Ельничкій,- Я. И. Ковальскій, А. А. 
Кгоиефскій, свящ. А. Кулясовъ, Кл. Лукашевичъ.-П. И, Луп- 
повъ, А. П. Налимовъ, Н. Ковичъ. И. И. Полянскій, Г. Л. 
Поповъ, М. М. Поповъ-Платоновъ, В. Ргденсгнь, Я И. Руд
невъ, свяш. Е. Сосудцевъ, Н. Тичеръ, В. Федоровъ, проф.
B. Шносевичь, акад. М. В. Яновскій и многіе другіе.

Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго Просвѣ
щенія журналъ допущенъ въ народныя библіотеки и читаль
ни,—равно и въ учительскія библіотеки низшихъ учебныхъ 
заведеній. .

На международной Выставкѣ „Дѣтскій міръ и 1904 года 
жур. „Наргд■нге образованіе" удостоенъ золотой медали.

Подписная цѣна на журналъ три рубля за годъ съ пе
ресылкою. Въ виду того, что журналъ „Народное Образова
ніе" даетъ ежегодно 2 тома' свыше 700 страницъ каждый, 
кромѣ Календаря и безплатныхъ, приложеній,’і указанная цѣ
на три рубля является до послѣдней степени пониженной и 
равняется почти заготгннаельнг гй стоимости нзда^н^■ія^. Такимъ 
пониженіемъ цѣны Редакція старается сдѣлать журналъ до
ступнымъ для выписки Начальнымъ учителямъ, при ихъ со
временномъ скудномъ годовомъ бюджетѣ;.

. Подписка принимается въ книжной лавкѣ Училищнаго 
Совѣта при Святѣйшемъ Сѵнодѣ (Петроградъ, Кабинетская, 13). 
Иногородные подписчики благоволятъ адресовать аосбгнаніі! 
такъ: - .. ; . „•
Птг., Кабинетская ул. д. №13, въ Редакцію журн. „Народное 

Образованіе"
. Редакторъ П. Мироносицкій. , -



                                                                                                                                                                                                                                                   

Открыта под
писка на 1917 г 
(32-й г. изд.)

РУССКІЙ

Издается съ 1885 года.

Духовно -лите- 
рстур. птлюст. 

журналъ.

20 коп.Пробный № высылается за
Одобренъ всѣми вѣдомствами

ЕП№№ ЖУРНАЛА, болещо1ю ІЛЯП 
У/ формата, въ обложкахъ, до ШОУ
І^Ми ТУIСГРСДЦІЙ, отражающихъ духоВг6-Г^равссгсгнную жишш 

прошлаго и нестоящаго.
Кромѣ №№ журнала будутъ даны безпл. приложенія, а иаегго: 
Собраніе еочиненій о русскихъ праведникахъ послѣд

ст. текста извѣст дух. 
и свѣт. писат., свыше 

жизнь

нихъ вѣковъ, еще не прославленныхъ Церковію, но ждушихъ 
своего прославленЯя, принадлежащее перу извѣстнаго совре
меннаго духовнаго пвдателяш 7'6)11141^-3 Е. Поселянина.

Подъ общимъ заглавіемъ
ПРАВЕДНИКИ ПОСЛѢДНИХЪ ВѢКОВЪ

12 книгъ большого формата, прецставляющихъ собою раз
сказы о множествѣ праведныхъ русскихъ людей, (съ XVII в. 
по наши дни), еще не канонизованныхъ, но память ксторыхъ 
почитается народомъ и во многихъ изъ которыхъ онъ видитъ

чудотворцевъ.
Продолжая принятый на себя трудъ деть своимъ читателямъ 

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ ТВОРЕНІЙ СВ. ІОАННА ЗЛАТОУСТАГО.
Редакція „Русскаго Паломника* въ 1917 г. дастъ

8 КНИГЪ большаго формата твореній великаго святителя
БЕОѢДЫ НА ДНИ СВЯТЫХЪ;

„Бесѣды на дни святыхъ* св. I. Златоуста особенно 
особенно умѣстны въ нестоящее время: онѣ возбуждаютъ въ 
читателѣ упованіе въ Бога и . предохраняюъъ отъ отчаянія. 
По своей худож"с^с.^^1и^нгЕ^^^)гии и глубокому содержанію бесѣды 
эти геподражсамы.
Первыя 36 книгъ свыше 4000 стран. полнаго собранія тво
реній Іоанна Златоустаго новые подписчики могутъ получить 

за доплату 12 руб. съ перес.
Кромѣ того подписчики „Русскаго Паломника" могутъ полу
чать зе уменьшенную плату, а пасгно за 3 руб. съ пересыл. 
12 книгъ свыше 1200 стр. большого формата. Новый само
стоятельный ежемѣсячный „ Историческій журналъ* 
- ---------- пптк пепякпАй-.&ъ ГкЛабедева.......... ...........  



                                                                                                                                                                                                                                                                            

Подписная цѣна на журналъ „Русскій Паломникъ" со всѣми 
приложеніяъи безъ лоссавси въ Петроградѣ —11 руб. Съ до

ставкою и пересылкою—і2 руб.
Допускается разсрочка. Въ 2 срока, при подпискѣ—6 руб. и 
къ 1 іюля остальныя—6 руб. Въ 3 срока: при подпискѣ— 

4 р., къ 1 апрѣля—4 р. и къ 1 іюля—-4 р.
Главная контора и редак^: Петроградъ, Стремянная, 12, соб. д. 

Рсдакторъ Е. А. Поповицкій, Издатель П. П. Сойкинъ.

Ежемѣсячный литературно-художественный, иллюстрированный 
журналъ для дѣтей 8—13 лѣтъ 

"ддангЛОАБУДКА" "данГ 
подъ ред. прос- А. Темномѣрова и А. Пласоновой-

Поллсжащгъи Вѣдомствами допущенъ въ ОиОл. ц-прих. 
школъ/ въ ОиОл. низшихъ учил. Мин. Н. Пр., въ ротныя библ. 
I и II кл. кад. корп. и въ Оибл. коммсрч. уч. зав,; одобренъ 
для ОиОл. муж. и жсн. дух. учил; внесенъ въ списокъ снгтъ, 
заслуживающихъ вниманія при пополненіи библ. ср. уч. зав. 
Мин. Н Пр.; рекомендованъ въ учсн. Оибл. мл. возраста срсдн. 
учсОн, заведеній Вѣд. учр. Ими. Маріи.

Задача „Незабудки" будить и укрѣплять въ дѣтяхъ бла
городныя стремленія духа и любовь ко всему родному. Тща
тельный выборъ матеріала и роскошная внѣшность—отличи- 
селсныо особенности „Нсзабудки".
Содержаніе „Незабудки": бесѣды ■' съ читателями, повѣсти, 
разсказы,—историческіе и бытовые,—ссих-, популярно-научныя 
есасси, искорки, анекдоты, шарады, ребусы и нр

Въ 1917 г.подписчики „Незабудки" получать: 1) 12 №№ 
журнала, увеличеннаго книжнаго формата, которыс составятъ 2 
большихъ тома, болѣе 900 стр. 2) „Послѣдніеязычники*. Пов. 
изъ врем. Юліана Отступника. А. Платоновой. 3)„ Вѣрный 
Горбунъ". Пов. изь врем. Императрицы Елизаветы Петровны. 
4)я Отклики Великой Войны". Очерки и разсказы. Подписная 
цѣна „Незабудки" за годъ—-6 р., за гран.— 8р., полтода— 
3 р. 25 к., 3 мѣс. — 1 р. 75 к., пробный № 50 к., нал. плат. 60 к.

Редакція „Незабудки": Петроградъ, Паеселсйъоновская, 5, 
кв. 13. Тсл. 104-53"



                                                                                                                                                                                                                                 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1917 год
на ежемѣсячный журналъ 

„Отдыхъ Христіанина"
■ (ХѴІІ-й годъ изданія)

издаваемый Всероссійскимъ Александро-Невскимъ Братствомъ
. трезвос^ти.

Журналъ стремится дать своимъ подписчикамъ наряду съ 
интереснымъ художественнымъ чтеніемъ и матеріалъ для вы
работки жизненнаго христіанскаго міропониманія и правиль
ной расцѣнки явленій окружающей жизни.

Въ отдѣлѣ паосгннгьбгггслгнскгмъ, помимо положитель
наго выясненія жизненной стороны главныхъ, основныхъ. на
чалъ цеокгннг-бггослгвскаго вѣдѣнія, зеачнаальнга мѣсто бу
детъ отведено статьямъ апологетическаго характера, приспо
собительно къ потребностямъ учащихъ и учащихся въ выс
шихъ и среднихъ учебныхъ заведеніяхъ.

Въ отдѣлѣ ралнгюзнг•фнлгсгфскгмъ найдутъ въ доступ
ной формѣ свое освѣщеніе по возможности всѣ наиболѣе яр
кія проявленія оелнаігзнгьфнлгсгфскге мысли и тѣхъ религіоз
ныхъ исканій, который находятъ, свое отраженіе какъ въ но
вѣйшей художественной литературѣ, такъ и вообще въ созна
ніи современнаго общества. Чтобы дать снсшаненсу живую 
нить злободневныхъ темъ для аго воскресныхъ и покздн.цчеыxъ 
бесѣдъ съ церсоннге каѳедры и въ народныхъ аудиторіяхъ,— 

редакція въ этомъ отдѣлѣ будетъ помѣщать проповѣдническая 
миньятюры и конспективный обзоръ тѣхъ жизненныхъ уроковъ, 
какіе даются евангельскими или апосаальсснон чтеніями на 
воскресные и праздничные дни.

Въ отдѣлѣ нстор.и■ко-литараауоегмъ будутъ печататься 
уже имѣющіяся въ портфелѣ редакціи носпооиеані;д записки, 
неизданныя письма, біографіи замѣчательныхъ свѣтскихъ и 
духовныхъ лицъ съ портретами и автографами, историческія 
изслѣдованяя, историческія повѣсти и т. д.

Отдѣлъ художественной беллетристики, кромѣ говаеь 
нальныхъ произведеній русскихъ писателей, дастъ рядъ па- 
рангдгнъ выдающихся писателей нашихъ доблестныхъ союз
никовъ; здѣсь же найдутъ мѣсто критическіе очерки съ оцѣн
кой на только отдѣльныхъ книгъ, но и цѣлыхъ литератур
ныхъ теченій.

Въ отдѣлѣ общественной хроники дано будетъ освЬще- 
ніе отъ лица Вѣчнаго Свѣта и Истины болѣе выпуклымъ 
явленіямъ какъ церковной, аас'ь и всей общественной жизни.

Поскольку правда Неба должна вгплошааьсс въ оазньх'ъ 
формахъ соціально-экономическаго быта и жизни ттпрй — 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

поссолску къ этому' отдѣлу -будутъ примыкать статьи по во
просамъ педагогики, гигіены, экон0ЪНСи, ■ народнаго здравія, 
трезвости,, сельскаго хозяйства и т. п.

Попрсжнсму будутъ вестись отдѣлы: „Церковное .Обозрѣ
ніе", „Обзоръ сОснеыxъ дѣйствій" и 'Отголоски жизни и. ли
тературы" ! - '

Въ почтовомъ яЩикѣ редакціи будутъ Лавасссс отвѣты 
на письма .дитатслёй и справки по юридическимъ вопросаъъ- 
Кромѣ '^книжекъ журнала, въ которыхъ свыше 2-000 Фтра- 

ницъ, журн^л*^ "дае^ъпервымъ 3.000 подписчикамъ книгу:
а) ВОЙНА И ВѢРА И. П. Ювачева ‘ 

(продолженіе приложенИс, двин&гоевъ 1915 году), 
и б, УРОКИ СВЯЩЕННОЙ ИСТОР1И прот.' Д. Г. Троицкаго 

(продолжсеіё приложенія-, даннаго въ 191^ году).
Въ то время какъ вздорожаніе бумаги и сяпсс^гр■арСIсн^'ь 

работъ побудило всѣ изданія Поднять подпясеуIУ цѣну, „От
дыхъ Христіаеяиа",'• отвѣчай желанію членовъ Братства, бу
дутъ выходить по прежней подписной цѣнѣ (4 руб. въ годъ), 
въ прежнемъ1 объёмѣ и по прежней, расширенной сщс съ 
1916-то года, программѣ

Адресъ редакціи: Петроградъ, Обводный каналъ,'116 
Редакторъ Прот. П. Миртовъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1917 ГОДЪ
11 на ежемѣсячный журналъ

Д.ргсті;еігкасI Мыс:ль“.
Журналъ ставитъ свосй задачей отвѣчать на религіозные 

запросы, сомнѣнія и исканія совр^і^(^і^і^а^і,о..руссі^^і^і^о общества, 
и содѣйствовать по мѣрѣ силъ выясненію въ ето сознаніи 
подлинно христіанскихъ основъ жизни. .

По своему руководящему началу, Христіанская Мысль" 
явлсссся органомъ православнаго самосознанія, одушевленнаго 
вѣрой въ жизненное значеніе Христова Евангелія. Но жур
налъ будетъ въ то же время внимательно слѣдить за всѣми, 
по возможности, религіозными движеніями и настроеніями 
какъ въ Россіи, такъ и за ея-предѣлами. •

- „Христіанская Мысль" имѣетъ въ виду нс только лицъ 
богословски образована: ыхъ но и широкіе круги русскаго об
щества. Этимъ будетъ опредѣляться и выборъ статей, и фор
ма ихъ изложенія. ■

Подписная цѣна на годъ 8 руО., на полгода 4 руб.
Цѣна отдѣльнаго номера 1 р. да 
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