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Праздныя мѣста—священническія: въ селѣ Калмань, Юрьевскаго 

уѣзда.

Діаконскія—при Суздальскомъ соборѣ; въ селахъ: Синжанахъ, Ме
ленковскаго уѣзда и Павловскомъ, Владимірскаго уѣзда.

Псаломщическія— въ селахъ: Копнинѣ, Судогодскаго уѣзда; Дьяко
вѣ, Муромскаго уѣзда; погостѣ Архидіаконскомъ, Вязниковскаго уѣзда; 
Усольѣ, Ковровскаго уѣзда и въ Пьянцинѣ, Юрьевскаго уѣзда.

Бывшій воспитанникъ семинаріи Василій Парійскій, 9 января, до
пущенъ къ исполненію псаломщическихъ обязанностей въ погостъ 
Іоакиманскій, Александровскаго уѣзда.

Имѣющій званіе учителя Александръ Натуринъ, 9 января, опре
дѣленъ и. д. псаломщика въ село Рязанцево, Переславскаго уѣзда.
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Псаломщикъ села Ворогова, Юрьевскаго уѣзда, Петръ Порѣцкій, 
29 декабря, умеръ.

Заштатный священникъ Алексій Іорданскій, 10 января, опредѣленъ 
на псаломщическое мѣсто въ село Ворогово, Юрьевскаго уѣзда.

Псаломщикъ села Усолья, Ковровскаго уѣзда, заштатный священ
никъ Алексій Лебедевъ, 8 января, умеръ.

Псаломщики: села Евѳимьева, Переславскаго уѣзда, Сергій Ермо
лаевъ и села Годунова, Александровскаго уѣзда, Константинъ Крылев- 
скій, перемѣщенные 16 декабря одинъ на мѣсто другого, 10 января, 
оставлены, согласно прошенію, на прежнихъ мѣстахъ.

Священникъ села Калмань, Юрьевскаго уѣзда, Александръ Чи- 
жевъ, 9 января, умеръ.

Отъ Правленія Епархіальнаго церковно-свѣчного завода.

Правленіе завода усерднѣйше проситъ церковныхъ старостъ по
спѣшить высылкой заказовъ на крупныя свѣчи, равно какъ и на самые 
налѣпки, къ празднику Св. Пасхи, чтобы заводъ могъ своевременно и 
даже заблаговременно исполнить всѣ заказы. Просьба Правленія осо
бенно должна быть понятна въ виду ранней Пасхи наступившаго года.



ВЛАДИМІРСКІЯ
Епархіальныя Вѣдомости

21-го января л. 1912 года.

РѢЧЬ
передъ дворянскими выборами 16-го января 1912 года.

Благородные мужи! Вы собрались въ этотъ святой храмъ, чтобы 
предъ началомъ своихъ очередныхъ занятій принести присягу о соблю
деніи порядка и безпристрастія въ предстоящемъ вамъ дѣлѣ и помо
литься здѣсь у св. мощей, среди гробницъ св. благовѣр. Князей и присно
памятныхъ Святителей—о томъ, чтобы Господь далъ вамъ силы при 
исполненіи вашего дѣла стать на высотѣ вашего положенія, вашихъ 
полномочій и вашего призванія.

Дѣло же, предстоящее вамъ,—дѣло весьма важное и отвѣтствен
ное. Вы должны будете избрать изъ среды своей мужей разума, могу
щихъ съ пользою и созидательно работать на поприщѣ общественнаго 
служенія... Судите сами, кого вы должны избрать? Прежде всего вы 
должны избрать слугъ Господу Богу: ибо всякій облеченный властію 
начальникъ, по слову св. апостола, „есть Божій слуга (Рим. 13, 14). 
Слѣдов. здѣсь вы отвѣчаете прежде всего предъ Богомъ... Далѣе, кого 
вы должны избрать? Вы имѣете избрать слугъ Государю Императору, 
которые обязаны творить судъ и милость народу, быть блюстителями 
Его законовъ и повелѣній и вообще орудіями Его отеческихъ заботъ 
о благѣ Государства. Слѣдов. вы здѣсь отвѣчаете предъ Отцемъ Оте
чества... Еще кого вы должны избрать? Вы изберете представителей 
вашего благороднаго сословія, которымъ ввѣрится нѣкоторымъ образомъ 
участь всего вашего сословія, а чрезъ него участь всего здѣшняго края. 
Слѣдов. вы отвѣчаете здѣсь предъ всѣмъ вашимъ сословіемъ, предъ 
нашимъ краемъ, да и предъ дорогимъ Отечествомъ нашимъ.
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И если всегда дѣло вашихъ дворянскихъ выборовъ было дѣломъ 
важнымъ и отвѣтственнымъ, то оно является таковымъ въ особенности 
за послѣдніе годы.

Было время, когда предки ваши, какъ доблестные воины-дружин
ники древнихъ князей, являлись имъ споборниками въ борьбѣ съ много
численными врагами юной, возраставшей тяжелымъ ростомъ, Россіи. И 
въ послѣдующія трудныя времена дворянство первое шло на зовъ вер
ховныхъ хранителей народнаго блага и вело за собой слугъ своихъ, 
несло на алтарь Отечества и имущество и самую жизнь свою. Насту
пающіе юбилейные 12 и 13 годы должны напомнить всѣмъ намъ О ДО' 
блестяхъ русскаго народа, проявленныхъ представителями всѣхъ сосло
вій, изъ коихъ дворянство занимало видное мѣсто. Такъ, въ 1612 году 
по призыву представителей духовенства ополчился на защиту родины 
самъ народъ и у этого народнаго ополченія явился вождь—Князь По
жарскій, прахъ котораго имѣетъ счастіе хранить наша губернія; а въ 
1613 году родъ бояръ Романовыхъ далъ нашему Отечеству благосло
венный корень нашего царствующаго Дома.

Теперь, когда Отечество наше подъ мудрымъ управленіемъ нынѣ 
царствующаго Дома возросло въ могучее Государство, дворянству нужно 
возвышаться надъ массами не силою уже оружія, не вліяніемъ только 
власти, но силою ума и нравственнымъ превосходствомъ оправдывать 
и утверждать свое первенствующее въ странѣ положеніе. Теперь предъ 
всѣми сословіями равно открыта дорога къ труду, образованію, подви
гамъ, почестямъ. Всѣ сословія теперь призваны Верховною Властію къ 
участію въ Государственномъ Законодательствѣ. Предъ нашими глазами за 
истекшее время бытія Государственной Думы и Государственнаго Совѣта 
прошла полная великаго интереса картина соприкосновенія разнообраз
нѣйшихъ взглядовъ на задачи Государства и Церкви и стремленій къ 
преобразованіямъ въ той и другой области, высказанныхъ представи
телями всѣхъ сословій. И для дворянства открылась новая великая 
задача: подобно своимъ предкамъ—собирателямъ земли Русской—со
брать, объединить и теперь всѣ сословія въ одно нераздѣльное могу
чее цѣлое и направить ихъ къ истинно-доброй и разумной дѣятельно
сти. Интересы дворянства теперь уже не заключаются въ узкой рамкѣ 
сословныхъ преимуществъ, они выдвинуты на далейое поприще и са
мымъ тѣснымъ образомъ соединяются съ интересами всѣхъ сословій. 
И нельзя опредѣлить, трудно даже взоромъ окинуть, что предстоитъ 
теперь добрымъ дѣятелямъ, силою ума и образованія выдвигаемымъ 
къ вліянію и воздѣйствію на другихъ. Справедливость требуетъ ска
зать, что дворянство вполнѣ понимаетъ свою задачу и, не смотря на 
обидные иногда нападки со стороны представителей другихъ сословій, 
съ честію и твердостію отстаиваетъ вѣками завѣщанныя намъ основы 
государственности, на которыхъ должно созидаться благо русскаго на
рода. Эти первые опыты открытой борьбы сословныхъ взглядовъ и 
стремленій въ обще-государственныхъ установленіяхъ показываютъ, что 
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въ дворянской средѣ мы по прежнему имѣемъ весьма многихъ мужей, 
какъ борцовъ за вѣру и правду, честныхъ и прямыхъ слугъ Царю, 
Богомъ помазанному, истинныхъ сыновъ Церкви и Отечеству, которые 
умѣютъ отвѣтить великимъ задачамъ настоящаго времени, поддержать 
славу своего доблестнаго сословія и упрочить и на будущее время по
лезное для Россіи значеніе его. Благодаря твердости этихъ доблестныхъ 
мужей въ защитѣ вѣками намъ завѣщанныхъ основъ нашего Государ
ственнаго строя, мы имѣемъ теперь увѣренность, что объявленный на 
Святую Русь едва ли не цѣлый походъ со стороны инородчества и 
иновѣрія и на первыхъ порахъ довольно успѣшный, пріостановленъ 
теперь въ значительной степени и—будемъ вѣрить— окажется пресѣчен
нымъ окончательно.

Какъ поняло дворянство свою отвѣтственную роль въ обще-госу
дарственныхъ установленіяхъ и какъ оправдало издавна Монаршей волей 
возложенное на него руководительное положеніе свое среди другихъ 
сословій въ работахъ законодательныхъ учрежденій, такъ—безъ со
мнѣнія—дворянство относится къ своему положенію, своимъ полномо
чіямъ, своему призванію и въ дѣлахъ мѣстнаго управленія. Одинъ духъ, 
одно направленіе должно воодушевлять работниковъ для блага Родины 
какъ въ высшемъ Государ. управленіи, такъ и въ мѣстныхъ органахъ 
управленія. Какъ тамъ, такъ и здѣсь вамъ, достопочтенные сыны земли 
русской, какъ первенствующему сословію, какъ передовой дружинѣ 
русскаго народа, какъ старшимъ братьямъ въ великой русской семьѣ 
принадлежитъ руководительное положеніе. Напряженность же совре
меннаго положенія вещей, нужды мѣстнаго края должны показать вамъ, 
насколько серьезно должны вы отнестись къ этому своему положенію, 
какихъ общественныхъ дѣятелей предстоитъ вамъ избрать изъ среды 
своей въ отвѣтъ на запросы настоящаго времени.

Поистинѣ нелегкое дѣло предстоитъ вамъ, именитые мужи! Но 
вѣренъ Тотъ, во имя Кого вы собрались нынѣ здѣсь, вѣренъ Тотъ, 
помощь Коего нынѣ вы призываете, вѣренъ Спаситель, Который ска
залъ: „идѣже два или тріе собрани во имя Мое, ту есмь посредѣ ихъ“ 
(Мѳ. 18, 20). Онъ Самъ благословитъ ваши добрыя намѣренія и жела
нія, Самъ просвѣтитъ ваши умъ и сердце, Самъ даруетъ силы къ 
исполненію вашего труднаго дѣла. Въ совершенномъ упованіи на по
мощь Божію, съ доброю совѣстію приступите къ избранію изъ среды 
своей представителей—мужей разума и опыта,и Всевышній гласомъ возлю
бленнаго Монарха, силою закона поставитъ ихъ защитниками невин
ныхъ, наказателями злодѣевъ, блюстителями чести и правъ собствен
наго сословія и блага народа и охранителями вѣками завѣщанныхъ 
намъ основъ Государства Русскаго: самодержавія, православія и на
родности.

А предъ этимъ приступите со страхомъ Божіимъ и произнесите 
предъ Сердцевѣдцемъ священное слово клятвеннаго обѣщанія, и да 
умудритъ васъ Господь совершить благоугодное предъ Нимъ и да 
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ниспошлетъ вамъ и избранникамъ вашимъ Свое вседѣйствующее благо
словеніе.

Протоіерей Михаилъ Сперанскій.

Слово въ недѣлю о блудномъ сынѣ.

„И не по мнозѣхъ днехъ собравъ 
все мнгй сынъ, отыде на страну 
далече и ту расточи имѣніе свое, 
живый блудно“ (Лук. 15, 13).

Нынѣ чтенное Евангеліе, подготовляя насъ къ днямъ св. Четыре
десятницы, возстановляетъ въ нашей памяти всѣмъ извѣстный и весь
ма для насъ поучительный образъ неопытнаго юноши, задумавшаго 
устроить жизнь свою внѣ родительскаго дома. Блудный сынъ, юные 
годы свои беззаботно проводя подъ кровомъ отчаго дома, почувство
валъ непосильную тяжесть отъ заботливой попечительности и рѣшил
ся сбросить съ себя, по его понятію, излишнее ярмо. Юная свобо
долюбивая душа нуждалась въ просторѣ, не воспитавъ себя въ долж
номъ повиновеніи родительской власти; воля искала свободы дѣйствій. 
„И не по мнозѣхъ днехъ“ юноша взялъ свое имѣніе и ушелъ въ стра
ну далече. Но самообольщенная увѣренность въ себѣ, въ свое умѣнье 
прожить жизнь безъ указанія и помощи другихъ, не замедлила обма
нуть неопытнаго юношу. Лишившись руководительныхъ указаній и на
ставленій, онъ на чужой сторонѣ не сберегъ своей свободы: скоро 
подпалъ вліянію товарищей и съ ними проводилъ время въ шумныхъ 
удовольствіяхъ. Но запасъ его имѣнія быстро истощился; больше не 
на что устраивать увеселеній; товарищи оставили юношу одного на 
чужой, невѣдомой ему странѣ. Къ такому печальному положенію при
шелъ юноша, живя внѣ отчаго дома! Бѣдный сынъ, гдѣ чистота и 
убранство твоихъ богатыхъ одеждъ? Ты уподобился послѣднему бѣдняку, 
неимѣющему даже необходимой одежды для прикрытія своей наготы.

Евангельское чтеніе настоящаго дня величественно рисуетъ предъ 
нашимъ умственнымъ взоромъ картину бѣдственнаго состоянія неопыт
наго юноши для того, чтобы отечески предостеречь тѣхъ изъ насъ, ко
торые, подобно евангельскому юношѣ, тяготясь укладомъ жизни въ до
мѣ матери своей св. православной церкви, „идутъ на страну далече14 
и тамъ въ порывахъ юношескихъ стремленій, расточая имѣніе, живутъ 
блудно. Да будетъ благовременно, по разуму св. православной церкви, 
въ сіи великіе дни преддверія св. Четыредесятницы предложить крат
кое слово о юношествѣ, въ частности—о современномъ юношествѣ, 
увлекающемся бурными потоками современной общественной жизни. 
Юность, юношество! Своимъ стремленіемъ къ свободѣ, стремленіемъ 
уйти изъ дома Отча не напоминаешь-ли ты того древняго юношу, о ко
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торомъ мы слышали въ чтенномъ нынѣ евангеліи, и не позабываешь-ли 
о благоразумномъ юношѣ, не захотѣвшемъ оставить родительскій домъ! 
Юность—это та ступень въ жизни человѣка, когда у него еще только 
начинаетъ складываться міросозерцаніе, вырабатываться понятія и 
убѣжденія, такъ сказать, формироваться нравственный обликъ и, нако
нецъ, когда его физическія силы идутъ по пути особо-усиленнаго роста. 
Это тотъ именно возрастъ, когда человѣкъ кладетъ первый фундаментъ, 
на которомъ и зиждется все зданіе послѣдующей его жизни. Чистая, 
невинная душа юноши, не засоренная еще никакими терніями и волчца
ми, свѣтла,.какъ утренняя роса, чиста, какъ пчелиный воскъ: вѣра его 
проста, сердце возвышенно, воля крѣпка своею преданностію Отчему 
дому. О, какъ счастливъ тотъ юноша, который на все время жизни 
своей остается въ дому Отца! Но не вси вмѣщаютъ сіе. Часто, очень 
часто юноша приходитъ къ Отцу своему и говоритъ Ему: „Отче, дай 
мнѣ часть имѣнія моего, дай мнѣ возможность самому пользоваться 
всѣмъ по собственнымъ разсчетамъ и намѣреніямъ, по моему разсужде
нію и желанію!" и идетъ въ далекую страну. Въ душѣ его происхо
дитъ усиленная работа мысли, и вотъ здѣсь то юноша впервые и встрѣ
чается съ искушеніемъ свергнуть съ себя попечительную руку, быть ца
ремъ мысли своей, или въ странѣ далекой найти себѣ иного бога.

Нерѣдко бываетъ, что юноша, начиная съ минутнаго сомнѣнія въ 
Божественной правотѣ ученія Христова, содержимаго въ церкви пра
вославной, сомнѣвается въ правотѣ всѣхъ церковныхъ установленій. 
Лукавый его разумъ для оправданія своихъ колеблющихся мыслей при
водитъ тысячи разсужденій и соображеній. Юноша мнитъ себя доста
точно благоразумнымъ, свѣдущимъ и мудрымъ; для него уже не нужны 
никакія предостереженія и указанія, такъ какъ, по его мнѣнію, всѣ 
правила и узаконенія церкви православной и общественной жизни нуж
ны людямъ развѣ только „со скудными познаніями, съ неразвитыми 
силами, съ слабою волею, съ излишне боязливой совѣстію". Такъ „не 
по мнозѣхъ днехъ" совершается уклоненіе юноши отъ Бога истиннаго 
въ далекую страну, въ страну, гдѣ онъ хочетъ найти другое знаніе, 
другой міръ. Туда манитъ его свобода, манитъ и всякое другое ученіе, 
лишь бы только оно исходило не отъ св. нашей Православной церкви. 
При безусловной опасности для себя, съ какимъ упоеніемъ читаетъ 
юноша, напр., кумира нашихъ дней, отверженнаго св. Православною 
церковію, графа Толстого, читаетъ иногда потому больше, что онъ не 
сынъ Церкви, но врагъ ея. А какъ увлекается юноша современной анар
хической, соціалдемократической и разной другой разрушительной для 
него литературой и только потому, что она идетъ противъ установлен
ной Богомъ власти. Гдѣ твоя, юноша, вѣра, составлявшая душевный 
миръ, отраду, счастіе прежнихъ твоихъ лѣтъ? Своимъ вольномысліемъ 
ты заглушилъ въ себѣ упованіе жизни вѣчной, загрязнилъ чистоту и 
невинность своей духовной одежды, въ которую ты облекся въ кре
щеніи? Въ тебѣ уже нельзя узнать того боголюбиваго и благочестиваго 
отрока, который былъ предметомъ упованій и надеждъ матери.
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Но увлеченія часто развращаютъ не только свѣтлый умъ юноши, 
но и его сердце, производя въ немъ поистинѣ скорбный переворотъ. 
Невинное, доброе, нѣжное его сердце, доступное всѣмъ благимъ впе
чатлѣніямъ и возвышеннымъ чувствованіямъ, не знаетъ ни грѣха, ни 
злобы, ни ненависти. Но юноша растетъ, онъ уже хочетъ свободы, сво
боды мысли, а вмѣстѣ съ тѣмъ и свободы сердца. Тѣ святыя чув
ствованія, какія вызываются всѣмъ строемъ церковнымъ—таинствами, 
общественными службами и другими христіанскими установленіями, 
становятся непонятными ему, оставляющему Отчій домъ. Онъ, вмѣсто 
храма Бога, идетъ въ домъ грѣха; вмѣсто воздержанія влечется къ пре
сыщенію, и со всею страстію предается ему. Въ юношѣ загорается 
ложный стыдъ, въ вихрѣ страстей онъ изсушаетъ свое сердце: оно 
становится безчувственнымъ, жестокимъ, не въ состояніи освѣжить 
страждущаго росою своей любви.

Въ странѣ заблужденій и порока царствуетъ вѣчный голодъ. Что
бы утолить его, юноша избираетъ шумныя забавы, удовлетворяетъ сво
имъ желаніямъ, похотямъ и страстямъ, надѣясь такимъ образомъ заглу
шить въ себѣ голосъ совѣсти и хотя бы на минуту насытить ничѣмъ 
ненасыщаемое око. Стремясь къ свободѣ, юноша становится рабомъ 
своихъ страстей, рабомъ жизни праздной, безплодной; у него являет
ся отвращеніе ко всякому полезному труду. Отсюда—прямая дорога 
къ пороку и преступленію. Не напрасно народная мудрость говоритъ: 
„праздность—мать всѣхъ пороковъ". И какъ жалки жалобы современ
наго юношества, безвольнаго, сѣтующаго на судьбу свою. Одинъ, воспи
тавъ въ себѣ страсть къ алкоголю, хочетъ оправдаться какимъ то ча
сто несуществующимъ горемъ; даровитый, но не проявившій силы во
ли, юноша не смогъ преодолѣть всѣхъ трудностей школьной жизни, и 
вынуждаясь оставить учебное заведеніе, винитъ несчастно сложившіяся 
для него обстоятельства. А всѣ убійства, самоубійства, какія мы во 
множествѣ видимъ въ учебныхъ заведеніяхъ, не есть ли все это про
явленіе слабоволія или прямого безволія юношей, выросшихъ на почвѣ 
уклоненія ихъ отъ Отчаго дома?

Но можетъ быть кто и скажетъ, что юность и есть та пора жиз
ни человѣка, когда увлеченія извинительны, а нѣкоторыя даже и по
лезны, что нельзя же одобрить системы воспитанія, своими аскетиче
скими обрядами и формальностію подавляющей всякую естественную 
веселость юноши: послѣ угнетенной и печальной юности не можетъ 
быть теплой и сердечной старости? Бр., всмотримся глубже, куда часто 
могутъ привести юношу его грѣховныя увлеченія. Увлеченія—это море, 
блещущее вокругъ насъ своими красивыми волнами, оно манитъ неопыт
наго юношу въ свою загадочную даль, гдѣ во всякую минуту ему гро
зитъ опасность быть выброшеннымъ изъ своего корабля и погибнуть 
въ глубинѣ морской. Они только на время дѣлаютъ юношу счастливымъ 
и довольнымъ, потомъ это счастіе, это блаженство, какъ сновидѣніе, 
какъ туманъ предъ лучами восходящаго солнца, какъ призракъ, пр,о
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падаетъ, оставивъ въ душѣ человѣка скорбь, грусть, какую то раздво
енность, а въ тѣлѣ одну болѣзненность и изнеможденность. Какъ вся
кая болѣзнь бываетъ успѣшно врачуема только въ началѣ, въ первыхъ 
стадіяхъ ея развитія, такъ и грѣховныя увлеченія, какъ тоже болѣзнь, 
заставляющая страдать человѣка, должны быть врачуемы въ юноше
скомъ возрастѣ, пока еще они не перешли въ привычку или страсть.

Пробудись же, юноша, отъ своей душевной дремоты, будь стра
жемъ для своего сердца и бодренно охраняй его чистоту отъ всякой 
скверны и нечистоты; возвратись изъ далекой страны къ своему ми
лосердному Отцу и Богу. Не въ грѣховныхъ увлеченіяхъ и заблужде
ніяхъ мірской жизни, а въ Церкви, въ ея спасительныхъ установлені
яхъ и таинствахъ—вотъ гдѣ ты найдешь свою радость, миръ, свое 
счастіе и спасеніе. Господи, Ты внемлешь всякому, обращающемуся къ 
Тебѣ грѣшнику! Ты оправдалъ мытаря, сердечно просившаго о проще
ніи, пріялъ блуднаго сына, помиловалъ разбойника, висѣвшаго на кре
стѣ, помилуй же и насъ грѣшныхъ, укрѣпи вѣру, зажги огнемъ Бо
жественной любви сердца наша, исправи стопы и спаси насъ по вели- 
цѣй Твоей милости. Аминь.

II. Лебедевъ.

Святѣйшій Рермогенъ, второй патріархъ всероссійскій, 
и „Смѣтное времр“ на Р^си.

(Окончаніе).

Въ то время, какъ доблестные защитники лавры являли собою примѣръ 
беззавѣтной храбрости и неизмѣнной стойкости, въ Москвѣ, осажденной 
мятежниками, творились дѣла постыдныя: здѣсь, по выраженію лѣтописца, 
„царемъ играли, какъ дѣтищемъ“. Многіе безстыдные бояре мало того, что 
измѣнили Шуйскому, — съ наглой развязностію торговали этой своей измѣ
ной. Они по нѣскольку разъ переходили изъ Москвы въ Тушино и обратно, 
чтобы получать двойное жалованіе. Въ числѣ „перелетовъ", какъ звали 

.такихъ перебѣжчиковъ, были такіе бояре, какъ—князья: Трубецкой, Чер
касскій, Бутурлинъ, Гагаринъ и друг. Одно только духовенство въ это тя
желое время было непричастно къ такимъ позорнымъ дѣламъ. Во главѣ 
всѣхъ и выше всѣхъ, по твердости своихъ убѣжденій и непреклонности своего 
характера, стоялъ святитель Гермогенъ. Своимъ нравственнымъ вліяніемъ онъ 
царилъ надъ всѣмъ Московскимъ государствомъ. Непоколебимый поборникъ 
вѣры, Гермогѳнъ снова сталъ разсылать грамоты по всѣмъ городамъ Руси. 
Въ нихъ святитель убѣждалъ, чтобы русскіе оставались вѣрными царю и 
велик. князю Василію Ив. Шуйскому, что измѣнить ему и признать царемъ 
„Тушинскаго вора"—значитъ измѣнить вѣрѣ православной, отдать ее на 
поруганіе Литвѣ и латинамъ, которые, воцаривъ Лжедимитрія, не преминутъ 
разрушить православныя церкви и что всѣ тѣ, кто измѣнятъ царю Василію, 
будутъ прокляты, какъ клятвопреступники, въ семъ вѣкѣ и будущемъ. ВоЗ
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вѣщенная патріархомъ аиаѳѳма измѣнникамъ царя возымѣла свое дѣйствіе: 
многіе изъ нихъ принесли новинную и вновь были приняты въ общеніе пат
ріархомъ.

Между тѣмъ московское безвременье достигло своего апогея. Нѣкоторые 
недоброжелатели Шуйскаго требовали низложенія его. Первая попытка свер
гнуть Василія была сдѣлана 17 февраля 1609 года княземъ Гагаринымъ, 
Грязнымъ и друт. Но никто изъ бояръ, кромѣ указанныхъ, не осмѣлился 
взяться открыто за такое дѣло. Тогда заговорщики кинулись къ патріарху 
въ Успенскій соборъ и требовали, чтобы онъ шелъ на Лобное мѣсто. Гер
могенъ не хотѣлъ итти и его повлекли силой, подталкивая сзади, обсыпая 
пескомъ и соромъ, держа за грудь. Когда поставили его на Лобное мѣсто, 
заговорщики стали громко кричать народу, что Шуйскій избранъ незаконно,— 
только своими сообщниками, безъ согласія всей земли, что за этого недостой
наго человѣка теперь льется христіанская кровь. Они ждали, что патріархъ 
поддержитъ ихъ предъ толпой народа, но Гѳрмогѳнъ вмѣсто поддержки за
говорщиковъ, публично предъ народомъ сталъ увѣщавать мятежниковъ, говоря, 
что за измѣну крестному цѣлованію Богъ накажетъ Россію. Заговорщики, 
потерпѣвъ неудачу, убѣжали въ Тушино. Вслѣдъ за ними патріархъ послалъ 
туда увѣщательную грамоту. „Обращаюсь къ вамъ, писалъ онъ тушинцамъ, 
бывшимъ православнымъ христіанамъ всякаго чина, возраста и сана... а нынѣ 
не знаю, какъ и назвать васъ, ибо вы отступили отъ Бога, возненавидѣли 
правду, отпали отъ церкви, отступили отъ Богомъ вѣнчаннаго и святымъ елеемъ 
помазаннаго царя; преступили крестное цѣлованіе и клятву свою стоять до 
смерти за домъ Пресвятыя Богородицы и Московское государство, и при
стали къ ложному вашему царику... Болитъ душа моя, болѣзнуетъ сердце 
мое, всѣ составы мои содрагаются; я плачу, съ рыданіемъ вопію: помилуйте, 
помилуйте, братія и чада, свои души и своихъ родителей, отшедшихъ и 
живыхъ... Посмотрите, какъ отечество наше расхищается и разоряется чу
жими, какъ предаются поруганію святыя церкви, какъ проливается кровь 
неповинныхъ, вопіющая къ Богу. На кого вы подымаете оружіе? Не на 
Бога ли? не на своихъ ли братьевъ? Заклинаю васъ именемъ Господа, от
станьте отъ своего начинанія, пока есть время, чтобы не погибнуть до конца; 
а мы, по данной намъ власти, примемъ васъ обращающихся и кающихся и 
будемъ молить о васъ Бога и упросимъ государя простить васъ. Мы съ 
радостію и любовію примемъ васъ и не будемъ порицать васъ за бывшую 
измѣну, ибо единъ Богъ безъ грѣха"... (Главнѣйш.' событ. Русской Истор. 
Попова, т. IV—Смутн. время).

Смуты въ столицѣ на нѣкоторое время замолкли. Всѣ ждали похода 
Михаила Скопина. Скопинъ разбилъ Сапѣгу и отогналъ его отъ Троице-Сер- 
гіевскаго монастыря. Но недолго продолжалось успокоеніе. Наіежда Москвы 
и всей Руси, Михаилъ Скопинъ, неожиданно умираетъ послѣ того, какъ на 
пиру у князя Воротынскаго у него открылось кровотеченіе. Въ народѣ рас
пространился слухъ, что Скопина отравили, что жена царскаго брата Ди
митрія Шуйскаго (дочь Малюты Скуратова) поднесла своему племяннику 
отравленную чашу. Таинственная кончина Скопина была страшнымъ ударомъ 
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для Шуйскаго. Скопинъ своими заслугами государству успѣлъ примирить на
родъ съ нелюбимымъ царемъ. Теперь вина въ смерти Скопина косвеннымъ 
образомъ падала на Василія. Бояре сдѣлали новую попытку низвергнуть 
Шуйскаго, и попытка ихъ увѣнчалась успѣхомъ. Шуйскій былъ сведенъ съ 
престола и насильственно постриженъ въ монашество. Болѣзненно отозвалось 
на душѣ патріарха это обстоятельство. Правдивый Гермогенъ громко возо
пилъ противъ такого насилія и не призналъ дѣйствительнымъ постриженіе 
Шуйскаго.

По низложеніи Шуйскаго, правленіе перешло къ боярской Думѣ впредь 
до избранія царя. Въ этотъ промежутокъ времени патріархъ Гермогенъ 
является вполнѣ главою русскаго государства. Взоры всѣхъ благомыслящихъ 
людей теперь были обращены на добродѣтельнаго и сильнаго характеромъ 
патріарха. Въ немъ они искали опоры и утѣшенія въ бѣдственномъ поло
женіи отечества. Его краснорѣчивыя, исполненныя пламенной любви къ оте
честву грамоты пересылались изъ одного мѣста въ другое.

Къ этому времени положеніе „Тушинскаго царика" рѣзко измѣнилось. 
Польскій король Сигизмундъ отпалъ отъ него и рѣшилъ дѣйствовать само
стоятельно, питая честолюбивые виды самому попасть на знаменитый Москов
скій престолъ. Онъ отозвалъ изъ Тушина Рожинскаго къ себѣ подъ Смо
ленскъ, который осаждалъ. Патріархъ и благонамѣренные изъ бояръ видѣли, 
что при такихъ обстоятельствахъ боярской Думѣ было не подъ силу бороться 
и съ Сигизмундомъ, и тушинцами, а потому рѣшили приступить возможно 
скорѣе къ избранію царя. На совѣщаніи, собранномъ по этому поводу, голоса 
раздѣлились. Русскіе измѣнники Салтыковъ и Ондроновъ и много другихъ, 
сторонниковъ поляковъ, стояли за королевича Владислава, сына Сигизмунда, 
другіе—новгородская партія, за шведскаго королевича и только немногіе, во 
главѣ съ патріархомъ, требовали, чтобы новый царь былъ изъ природныхъ, 
православныхъ русскихъ бояръ, указывая въ числѣ таковыхъ на князя Ва
силія Голицина и четырнадцатилѣтняго Михаила Романова. Выборы не со
стоялись. Но медлить было нельзя. Гетманъ Жолкѣвскій въ это время стоялъ 
съ поляками у Можайска и настойчиво требовалъ избранія Владислава, а 
съ другой стороны, въ селѣ Коломенскомъ стоялъ Лжедимитрій. Патріархъ 
■уступилъ: онъ согласился признать королевича царемъ, но потребовалъ, чтобы 
тотъ, до вступленія на престолъ, принялъ православіе. Снаряжено было къ 
Сигизмунду почетное посольство, во главѣ котораго поставленъ былъ Ростовскій 
митрополитъ Филаретъ и князь Василій Голицынъ. Сигизмундъ обѣщалъ при
слать королевича на Московскій престолъ, но, намѣреваясь самъ овладѣть 
имѣ и окатоличить Россію, со дня на день откладывалъ исполненіе своего 
обѣщанія. Все это прекрасно созвавалъ патріархъ. Онъ видѣлъ, какія по
слѣдствія могутъ быть для православія и церкви съ воцареніемъ Сигизмунда, 
яраго поборника католичества. Снова патріархъ сталъ разсылать грамоты, 
гдѣ писалъ, что если королевичъ не приметъ православія, онъ намъ не царь. 
Увѣщательныя грамоты его сдѣлали многое. Наступило отрезвленіе, и города 
стали дѣйствовать между собою дружнѣе. Мало по малу составилось изъ 
городовъ одно братство во Христѣ. Во главѣ его всталъ святитель Гермогенъ, 
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непоколебимый „адамантъ и новый исповѣдникъ”, какъ называли его города 
въ своихъ грамотахъ.

Пока шли переговоры съ Сигизмундомъ относительно Владислава, коро
левскіе совѣтники дѣлали свое дѣло въ Москвѣ. Это были клятвопреступники 
и измѣнники — Салтыковъ и Ондроновъ. Они упросили бояръ послать Сигиз
мунду грамоту съ двусмысленнымъ содержаніемъ, изъ которой бы видно было, 
что бояре просятъ королевича какъ можно скорѣе прибыть въ Москву, а съ 
другой стороны даютъ самому Сигизмунду понять, что и королю они не 
прочь цѣловать крестъ Митрополитъ Филаретъ не взялся передать такую 
грамоту королю, мотивируя свой отказъ тѣмъ, что на ней нѣтъ подписи пат
ріарха. Патріархъ отказался подписать такую грамоту. „Только тогда стану 
писать къ королю грамоты, сказалъ патріархъ боярамъ, если король дастъ 
сына на Московское государство, если королевичъ приметъ православную вѣру 
христіанскую и литовскіе люди выйдутъ изъ Москвы. А положиться на ко
ролевскую волю (подписать двусмысленную грамоту), извѣстное дѣло, все равно, 
что поцѣловать намъ крестъ самому королю... Я такихъ грамотъ писать вамъ 
не благословляю и проклинаю того, кто будетъ ихъ писать”... (Попова 4 томъ, 
173 стр.). Даже ножъ Салтыкова, коимъ онъ замахнулся на патріарха, не 
вырвалъ у него подписи. Впослѣдствіи, когда русское ополченіе двинулось 
къ Москвѣ для очищенія ея отъ поляковъ, Салтыковъ и товарищи его снова 
нѣсколько разъ приходили къ Гермогену и просили, чтобы онъ велѣлъ рат
нымъ людямъ отойти отъ Москвы и написалъ бы имъ объ этомъ грамоту. 
„Напишу, сказалъ патріархъ: если ты, измѣнникъ, вмѣстѣ съ литовскими 
людьми выйдешь вонъ изъ Москвы; если же вы останетесь, то всѣхъ бла
гословляю помереть за православную вѣру; вижу ей поруганіе, вижу разоре
ніе св. церквей, слышу въ кремлѣ пѣніе латинское—и не могу терпѣть” 
(тамъ же, стр. 176). Видя могущественное вліяніе грамотъ патріарха, измѣн
ники родины рѣшили сломить эту силу и заключили Гермогена подъ стражу, 
а дворъ его разграбили.

Но призывной голосъ неустрашимаго борца за вѣру и народность рус
скую и изъ темницы доходилъ до народа. Когда къ Москвѣ двинулось Ни
жегородское ополченіе князя Дмитрія Михаиловича Пожарскаго и Салтыковъ 
снова прислалъ просить патріарха отписать нижегородцамъ, чтобы они не 
двигались къ Москвѣ, Гермогопъ отвѣтилъ ему; „да будутъ благословеннп 
тѣ, кои идутъ на очищеніе Московскаго государства, а вы, окаянніи, москов
скіе измѣнники, будете прокляти!” Это было послѣднее обличеніе измѣнни
камъ родины, послѣ котораго, въ 17 день февраля мѣсяца 1612 года, ве
ликій святитель русской земли предалъ свою праведную душу въ руцѣ Божіи, 
уморенный голодомъ. Тѣло святит. Гермогена сначала было погребено въ 
Чудовомъ монастырѣ, а потомъ, въ царствованіе Алексѣя Михаиловича, было 
перенесено въ Успенскій московскій соборъ.

Священникъ Іоаннъ Гиляревскій.



63

Изъ отчета одного изъ о.о. Благочинныхъ Владимірской епархіи.

Одинъ изъ о.о. благочинныхъ въ годичномъ отчетѣ о состояніи 
округа—между прочимъ—прописалъ.

Пастыри церкви на своихъ собраніяхъ, которыя нужно сказать у 
него въ благочиніи бываютъ нерѣдко, признали паденіе религіозной 
нравственности въ приходахъ своихъ явленіемъ общимъ, и постановили 
съ неослабною ревностію, съ мужествомъ и готовностію бороться съ 
распущенностію деревенской молодежи и др. пороками деревни; бороться 
путемъ проповѣди, какъ въ храмѣ, такъ и внѣ его—на чтеніяхъ, кото
рыя непремѣнно должны быть заведены, хотя-бы по очереди, во всѣхъ 
деревняхъ.

Съ прихожанами, рѣдко посѣщающими храмъ Божій и опустив
шимися нравственно, всѣ пастыри должны искать случаевъ бесѣдовать 
наединѣ, увѣщавать ихъ, призывать на помощь въ этомъ дѣлѣ род
ственниковъ, или сосѣдей увѣщаемаго; всѣ пастыри должны вразумлять 
и самихъ родителей, чтобы обратили они строгое вниманіе на своихъ 
дѣтей и подростковъ, съ дѣтства пріучали бы ихъ къ покорности, къ 
исправной молитвѣ и хожденію въ храмъ.

Для болѣе успѣшной борьбы съ нравственною распущенностію во 
многихъ приходахъ благочинія заведены кружки ревнителей благоче
стія изъ лучшихъ прихожанъ, отличающихся благочестіемъ и добронра
віемъ. Кружки эти руководятся въ своей дѣятельности пастыремъ церкви; 
отъ него получаютъ они наставленіе и побужденіе къ усердной и ра
зумной борьбѣ со всякимъ распадомъ и распутствомъ въ приходѣ.

Кружки эти не замедлили дать благіе результаты вскорѣ же послѣ 
ихъ открытія (открытіе ихъ послѣдовало 1 ноября 1911 г.).

Молодежь стала сдержаннѣе, попритихла, да и какъ не попритих
нуть, какъ не постыдиться лучшихъ и уважаемыхъ всѣми въ приходѣ 
людей.

Многіе прежніе озорники, благодаря увѣщаніямъ своихъ сосѣдей 
однодеревенцевъ, стали совсѣмъ другими людьми; стали и въ храмъ 
Божій заглядывать и къ священникамъ стали относиться съ большимъ 
уваженіемъ и почтеніемъ. Въ одномъ селѣ напр. кружокъ ревнителей 
благочестія добился того, что общество закрыло собранія молодежи, 
собиравшейся ранѣе въ одинъ домъ для увеселеній.

Въ другомъ селѣ образовался кружокъ среди простого народа съ 
цѣлію воздержанія отъ брани дурными словами.

Всѣ эти попытки къ борьбѣ съ различными пороками конечно 
очень слабы и ничтожны, не имѣютъ правильной организаціи и совер
шенно случайны, а какъ таковыя, разумѣется, не крѣпки въ своихъ 
устояхъ и потому, быть можетъ, недолгожизненны, но уже самое появле
ніе этихъ попытокъ ясно показываетъ, что у людей есть порывы къ 
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воздержанію отъ тѣхъ или иныхъ порочныхъ наклонностей. И пастырямъ 
церкви надо обратить на это серьезное вниманіе.

Кружки ревнителей благочестія съ каждымъ мѣсяцемъ, по доне
сеніямъ пастырей, увеличиваются въ своемъ составѣ. Да такъ оно и 
должно быть; ибо во всякомъ приходѣ много такихъ, которые скорбятъ 
и возмущаются паденіемъ нравовъ и распадомъ жизни. Всѣ они и сами 
боятся хулиганства и разнузданности деревенской вольности. Богъ 
дастъ постепенно это положительное и строгое теченіе разростется въ 
приходахъ нашихъ и охватитъ всю жизнь ихъ. „Если -будетъ въ при
ходахъ больше добропорядочныхъ людей,—безобразникамъ ничего не 
сдѣлать противъ большинства: волей-неволей придется смириться и 
покориться имъ. Такъ мало по малу и облагородится приходская среда 
и изъ жизни постепенно исчезнутъ прежніе недостатки и пороки. Дай— 
то Господи11.

Кружки ревнителей благочестія проявляютъ свою дѣятельность и 
въ отношеніи приходской благотворительности. Такъ напр. у меня въ 
селѣ кружокъ этотъ (состоящій изъ 30 человѣкъ), услыша, что у сель
скаго мужичка пала лошадь, собралъ 35 руб. денегъ и купилъ ему 
лошадь.

Этотъ же кружокъ собралъ 5 руб. въ пользу голодающихъ южныхъ 
губерній.

Имъ же дано мнѣ 5 руб. на выписку религіозно-просвѣтительныхъ 
листовъ „Правда и знаніе11 для безплатной раздачи ихъ всѣмъ прихо
жанамъ. Теперь мой кружокъ ревнителей благочестія дѣятельно гото
вится къ празднованію 25-ти-лѣтняго юбилея учительницы нашей цер
ковной школы собираютъ деньги для поднесенія ей образа Спасителя 
отъ имени прихожанъ.

Таковы результаты дѣятельности кружковъ ревнителей благочестія 
ввѣреннаго мнѣ округа.

Въ настоящемъ отчетѣ своемъ я не упомянулъ еще о порокѣ 
пьянства въ народѣ и о борьбѣ съ нимъ приходскаго духовенства. 
Пьянство, нужно сказать, пускаетъ корни во многихъ приходахъ и 
очень сильно. Духовенство не съ меньшей энергіей трудится въ борьбѣ 
и съ нимъ. Пріятно мнѣ свидѣтельствовать здѣсь, что все приходское 
духовенство моего округа, за самыми незначительными исключеніями 
въ средѣ низшихъ членовъ причта, абсолютно трезво. Одно уже это 
обстоятельство значительно облегчало его трудную задачу въ борьбѣ 
съ пьянствомъ. Такимъ пастырямъ было смѣло, не боясь упрековъ, 
говорить противъ пьянства. Такъ оно и поступало. Во всѣхъ приходахъ 
священники вывели водку на поминальныхъ обѣдахъ и у себя—на по
мочахъ. Духовенство энергично опротестовывало всѣ мірскія выпивки, 
въ томъ числѣ и во время пріемовъ со Св. чудотворными иконами; 
обличало шинкарей и буйную молодежь; предъ престольными праздни
ками, свадьбами и гуляньями рекрутовъ самымъ настойчивымъ образомъ 
выясняло всю неблаговидность оскорбленія пьянствомъ и всѣми его 
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безобразными послѣдствіями святости праздниковъ, таинства брака и 
важности подготовки къ служенію въ христолюбивомъ воинствѣ. При 
своихъ выясненіяхъ духовенство объявляло прихожанамъ, что присут
ствіе въ храмѣ при бракосочетаніяхъ пьяныхъ и безобразно ведущихъ 
себя лицъ будетъ служить для священника достаточной причиной къ 
отказу отъ совершенія таинства. Вотъ какъ энергично поступало духо
венство округа въ борьбѣ съ народнымъ пьянствомъ. И надо замѣтить, 
что эта борьба идетъ не безъ успѣха для духовенства. Въ праздники 
пьяныхъ стало меньше; священника со св. крестомъ встрѣчаютъ всегда 
трезвые прихожане; при свадьбахъ—пьяныхъ и безобразно ведущихъ 
себя поѣзжанъ и невидно.

Какъ видно изъ отчета, состояніе приходовъ ввѣреннаго мнѣ 
благочинія въ религіозно-нравственномъ отношеніи не особенно за
видное. И много труда предстоитъ пастырямъ этимъ въ борьбѣ съ 
разными современными недугами. На пастырскихъ собраніяхъ своихъ 
пастыри, обдумывая религіозно-нравственное состояніе своихъ прихо
довъ, часто скорбятъ и сожалѣютъ о духовной гибели православныхъ 
прихожанъ своихъ и молятъ Господа: „Отче! соблюди ихъ во имя 
Твое.... Прельщенныя обрати, расточенныя собери, еретическія возста
нія утиши силою Св. Духа". И тогда дѣлается какъ-то легче на душѣ 
ихъ, Господь какъ бы слышитъ молитву пастырей и одушевляетъ ихъ 
на борьбу со врагомъ своимъ.

О, хороши эти пастырскія собранія, если они собираются только 
для дѣла Христова, а не для одного празднаго провожденія времени. 
Въ однообразную и безотрадную жизнь сельскаго священника они вно
сятъ много успокаивающаго и ободряющаго.

Пастыри вѣрятъ, что благодаря имъ и дѣло возрожденія прихо
довъ ихъ, дѣло оживленія приходской жизни пойдетъ скорѣе и успѣш
нѣе. О, пошли Господи пастырямъ ввѣреннаго мнѣ округа тѣснѣе со
единиться другъ съ другомъ на борьбу со врагами церкви Христовой, 
для живого воздѣлыванія нивы Божіей.

Благослови и Ты, Владыко Святый, пастырей своихъ на дѣло 
Божіе, благослови и меня—нижайшаго послушника Твоего для руковод
ства собраній въ трудномъ дѣлѣ пастырскомъ".

На подлинномъ отчетѣ резолюція Его Высокопреосвященства по- 
сдѣдовала—таковая: „Благословеніе на дѣло благое съ любовію препо
дается. Архіепископъ Николай".
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Епархіальная хроника.
— 15-го января, въ недѣлю о мытарѣ и фарисеѣ, Высокопреосвя-' 

щенный Николай совершилъ Божественную литургію и по литургіи по
ложенный по табели благодарственный молебенъ въ Крестовой церкви 
Архіерейскаго дома. Преосвященный Александръ въ тотъ же день со
вершилъ литургію и положенный по табели молебенъ въ Каѳедраль
номъ соборѣ.—16-го января, по случаю дворянскихъ выборовъ, Высоко
преосвященнымъ Николаемъ совершена была въ Каѳедральномъ со
борѣ, въ сослуженіи соборнаго духовенства, Божественная литургія, а 
по литургіи—молебенъ Спасителю, Божіей Матери и Владимірскимъ 
Чудотворцамъ съ провозглашеніемъ многолѣтій. Клятвенное обѣщаніе 
прочитано было самимъ Владыкою. За литургіей соотвѣтствующее слу
чаю поученіе произнесено было протоіереемъ М. М. Сперанскимъ.

— Начальникомъ Владимірской губерніи Владимірскимъ Губерна
торомъ И. Н. Сазоновымъ изъ суммъ, пожертвованныхъ взамѣнъ празд
ничныхъ визитовъ, прислано въ Общество вспомоществованія нуждаю
щимся воспитанникамъ семинаріи 30 руб., столько же въ Общество 
вспомоществованія нуждающимся воспитанницамъ Епархіальнаго жен
скаго училища и 25 руб. въ Общество вспомоществованія нуждающимся 
воспитанникамъ Владимірскаго мужского духовнаго училища.

— На засѣданіи Правленія Общества вспомоществованія недоста
точнымъ воспитанницамъ Владим. Епархіальнаго женскаго училища 
15 сего января были разсмотрѣны только прошенія о пособіи на уплату 
за обученіе во второй половинѣ настоящаго учебнаго года. Такого по
собія назначено Правленіемъ разнымъ воспитанницамъ 80 руб. Разсмо
трѣніе другихъ прошеній отложено до слѣдующаго засѣданія.

Общее собраніе Общества для разсмотрѣнія отчета за 1911 годъ 
назначено на 25 февраля.

Къ забытому вопросу.
Въ оффиціозной газетѣ „Россія" (№ 1893) А. Лукинскій въ статьѣ 

„Забытая школа “ возвращается къ старому вопросу, много разъ обсуждав
шемуся и въ литературѣ, и въ высшихъ законодательныхъ учрежденіяхъ, 
разрѣшенія котораго, къ прискорбію, до сихъ поръ не послѣдовало.

„Въ послѣднее время, пишетъ онъ, въ печати заговорили объ усилив
шемся бѣгствѣ преподавателей духовныхъ учебныхъ заведеній. Бѣгство это 
наблюдается не въ первый годъ. Большая часть и можно сказать лучшихъ 
силъ не остается навѣкъ въ числѣ преподавателей этой школы, а бѣжитъ 
изъ нея при первой возможности. Въ послѣднее время, въ виду замѣтно 
усилившейся потребности въ лицахъ съ педагогическимъ опытомъ въ мини
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стерствѣ народнаго просвѣщенія, жаждущіе уйти стали находить себѣ тамъ 
болѣе радушный пріемъ. Вотъ отчего и стала замѣтнѣе убыль въ духовной 
школѣ.

Основныя причины этого бѣгства преподавателей изъ духовныхъ школъ 
ясны. Имѣетъ нѣкоторое значеніе отсутствіе въ духовныхъ семинаріяхъ и 
училищахъ какого бы то ни было движенія по службѣ для свѣтскаго пре
подавателя, не могущаго или не желающаго одѣть рясу. Особенно въ по
слѣднее время, когда на всѣ административныя должности стали назначать 
лицъ въ духовномъ санѣ, для свѣтскаго преподавателя не осталось никакой 
надежды на повышеніе. Но все-таки эту причину нельзя назвать основной.

Бѣгутъ изъ духовныхъ училищъ и семинарій преподаватели, главнымъ 
образомъ, въ виду ихъ полной необезпеченности. Въ отношеніи матеріаль
наго обезпеченія духовная школа и до сихъ поръ является школой забытой 
и заброшенной. Когда то давно, чуть ли не сто лѣтъ назадъ, былъ образо
ванъ спеціальный учебный капиталъ, дающій всего около і’/з милліоновъ 
дохода. Къ этимъ доходамъ присоединяется пособіе отъ казны и на эти 
средства должны строиться семинаріи, содержаться и ремонтироваться зданія 
и выплачиваться не только жалованье, но и пенсія ихъ преподавателемъ.

Всего лѣтъ пятнадцать тому назадъ окладъ въ девятьсотъ рублей въ 
годъ считался вполнѣ достаточнымъ обезпеченіемъ для семинарскаго настав
ника, вполнѣ достаточнымъ, конечно, только потому, что большаго неоткуда 
было дать. Въ послѣдніе годы эта цифра нѣсколько повысилась. Среднее 
обезпеченіе преподавателя возросло до тысячи двухсотъ рублей. Выше этого 
оно поднимается только на наиболѣе обезпеченныхъ числомъ уроковъ пред
метахъ, да еще въ тѣхъ семинаріяхъ, гдѣ много параллельныхъ отдѣленій. 
Но и здѣсь окладъ рѣдко достигаетъ тысячи семисотъ—тысячи восьмисотъ 
рублей. И это крайній предѣлъ, „его же не прейдеши".

Теперь, когда во всѣхъ губернскихъ городахъ и въ большинствѣ уѣзд
ныхъ, цѣнность припасовъ и дороговизна квартиръ замѣтно приблизились къ 
петербургскимъ, никто не будетъ спорить, что на тысячу двѣсти рублей въ 
годъ, или даже на полторы тысячи, нельзя жить сколько нибудь сносно 
человѣку съ развитыми интеллигентными потребностями. Ничего не останется 
не только на необходимую преподавателю книгу, на поѣздку съ образователь
ными цѣлями для пополненія необходимаго запаса свѣдѣній, но даже для 
того, чтобы дать самое скромное и необходимое воспитаніе дѣтямъ. Изъ пре
подавателей духовныхъ семинарій сколько-нибудь сносно живутъ только люди 
одинокіе, да и этихъ заѣдаетъ, обычно, масса бѣдной родни, разныхъ се
стрицъ, тетушекъ и бѣдныхъ племянниковъ.

Самое обычное явленіе въ огромномъ большинствѣ городовъ, гдѣ есть 
духовныя учебныя заведенія, что рядовой священникъ —семинаристъ, а иногда 
даже не дошедшій до копца семинарскаго курса, при всей своей малой обез
печенности, получаетъ больше своего бывшаго учителя—преподавателя ду
ховнаго училища или духовной семинаріи. Въ богатыхъ губернскихъ горо
дахъ преподаватели семинарій стараются не завязывать знакомства съ мѣ
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стнымъ духовенствомъ, считая, что опи не въ силахъ отплатить за госте
пріимство сколько-нибудь приличнымъ пріемомъ гостя у себя. Особенно тяжело 
положеніе въ тѣ годы, когда подходитъ время для семейнаго человѣка отда
вать въ школу дѣтей. Посылаются, одно за другимъ, въ Учебный Комитетъ 
прошенія о переводѣ на лучшее мѣсто, но, увы, напрасно: этихъ прошеній 
и безъ того лежатъ тамъ горы.

Разсылаются просьбы о назначеніи на мѣста по всѣмъ учебнымъ окру
гамъ министерства народнаго просвѣщенія, по разнымъ мѣстнымъ палатамъ 
и управленіямъ разныхъ вѣдомствъ. И гдѣ окажется свободный, гостепріим
ный уголокъ, туда и спѣшитъ преклонить свою голову измотавшійся въ нуждѣ 
преподаватель духовный школы. А любовь къ дѣлу? А любовь къ ученикамъ, 
которыхъ онъ покидаетъ? До этого-ли тамъ, гдѣ приходится отказывать въ 
самомъ необходимомъ даже своимъ роднымъ дѣтямъ, гдѣ не знаютъ, какъ 
ихъ обуть, одѣть и стараются ограничиться помощью простого фельдшера 
при серьезномъ даже заболѣваніи.

Въ Государственную Думу поступилъ или поступитъ въ самомъ непро
должительномъ времени проектъ новыхъ штатовъ духовно-учебныхъ заведе
ній. Проектъ этотъ скроменъ въ своихъ желаніяхъ. Какъ вообще духовная 
школа никогда не отличалась смѣлостью претензій, такъ и на этотъ разъ 
духовное вѣдомство проситъ только относительно уравненія въ содержаніи 
преподавателей духовныхъ школъ съ учащими лицами свѣтскихъ средне
учебныхъ заведеній.

Духовныя семинаріи имѣютъ одну спеціальную черту, которая особенно 
усложняетъ надлежащее обезпеченіе учащаго персонала - это большое число 
въ семинаріи разнородныхъ предметовъ при относительно ограниченномъ числѣ 
уроковъ по каждому. Соединять эти различныя спеціальности въ рукахъ 
одного преподавателя значило бы дѣлать изъ преподавателя простого и мало 
свѣдующаго дилетанта тѣхъ предметовъ, которые онъ будетъ преподавать. 
Для сторонняго, свѣтскаго человѣка, разумѣется, можетъ показаться весьма 
подходящимъ, чтобы преподаватель богословія читалъ въ то же время и 
исторію и обличеніе старообрядчества. Но тотъ, кто знаетъ, какое огромное 
количество самаго разнообразнаго матеріала входитъ въ составъ каѳедры 
богословія: основного, догматическаго и нравственнаго съ одной стороны, и 
обличенія расколо--сектантства съ другой,—пойметъ, что обнять всю эту массу 
одному преподавателю нѣтъ никакой возможности.

Духовное вѣдомство, однако, не считало себя въ правѣ просить какихъ- 
нибудь особыхъ привилегій, въ виду такой раздробленности учебнаго плана 
духовныхъ семинарій. Оно вполнѣ довольствуется тѣми нормами, которыя 
установлены проектомъ новаго штата министерства народнаго просвѣщенія. 
Уже по этому одному личное обезпеченіе преподавателей духовной школы 
по необходимости будетъ менѣе значительнымъ, и порою въ замѣтной долѣ, 
даже при полномъ уравненіи общихъ нормъ матеріальнаго обезпеченія уча
щихъ свѣтской и духовной средней школы".
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Протоіерей Василій Петровичъ Борисоглѣбскій.

(ф 30 декабря 1911 года).

30 декабря 1911 года въ городѣ Харьковѣ послѣ продолжительной 
тяжкой болѣзни (параличъ) на 63 году жизни скончался бывшій ректоръ 
Воронежской духовной семинаріи протоіерей Василій Петровичъ Борисоглѣб
скій. Покойный сынъ священника Владимірской епархіи, родился въ селѣ 
Зиновьевѣ, Покровскаго уѣзда, Владимірской губерніи, 22 января 1849 г. 
Воспитывался во Владимірскомъ духовномъ училищѣ и Владимірской духов
ной соминаріи. Высшее образованіе получилъ въ Московской духовной ака
деміи, гдѣ и окончилъ полный курсъ наукъ по церковно-историческому отдѣ
ленію 11 іюня 1874 года и Совѣтомъ академіи удостоенъ ученой степени 
кандидата богословія, съ правомъ при соисканіи степени магистра не дер
жать новаго устнаго экзамена. 27 іюля 1874 года опредѣленъ преподава
телемъ латинскаго языка въ Волынскую духовную семинарію. Резолюціею 
Высокопреосвященнаго Серафима, Архіепископа Воронежскаго и Задонскаго, 
3 іюня 1875 года перемѣщенъ на должность преподавателя латинскаго языка 
въ Воронежскую духовную семинарію. Г. Попечителемъ Харьковскаго Учеб
наго Округа 24 января 1879 года утвержденъ въ должности Законоучителя 
Воронежской губернской (нынѣ 1-й) мужской классической гимназіи. 8 сен
тября 1879 года посвященъ въ санъ діакона, а 9 сентября въ санъ свя
щенника къ Николаевской церкви, что при мужской гимназіи. Указомъ Свя
тѣйшаго Синода отъ 20 апрѣля 1887 года назначенъ инспекторомъ Воро
нежской духовной семинаріи, съ увольненіемъ отъ службы при мужской гим
назіи. Указомъ Святѣйшаго Синода отъ 20 іюля 1900 года назначенъ на 
должность Ректора Воронежской духовной семинаріи. Указомъ Святѣйшаго 
Синода отъ 18 іюля 1907 года, согласно прошенію, уволенъ отъ духовно
учебной службы съ 1 іюля 1907 года.

По увольненіи отъ духовно-учебной службы въ 1907 году, о. прото
іерей Василій Петровичъ Борисоглѣбскій резолюціею Высокопреосвященнаго 
Арсенія, Архіепископа Харьковскаго, былъ назначенъ съ 1 мая 1907 года 
настоятелемъ Благовѣщенской церкви города Харькова, Святѣйшимъ Сино
домъ утвержденъ въ должности сверхштатнаго члена Харьковской духовной 
консисторіи, и Г. Попечителемъ Харьковскаго Учебнаго Округа назначенъ 
законоучителемъ частныхъ женскихъ гимназій Викторіи Михайловны Григор- 
цевичъ и Анонсы Степановны Шиловой.

, Въ мартѣ мѣсяцѣ 1910 года съ о. протоіереемъ В. П. Борисоглѣб
скимъ произошелъ первый апоплексическій ударъ. Поэтому онъ закончивъ 
учебный годъ, отказался отъ должности законоучителя обѣихъ частныхъ жен
скихъ гимназій и лѣтомъ того же 1910 года ѣздилъ лечиться въ гор. На- 
угеймъ, въ Германію, но тамъ онъ лишь на время получилъ нѣкоторое 
облегченіе.

20 февраля 1911 года съ нимъ произошелъ второй апоплексическій 
ударъ, который, парализовалъ всю правую сторону организма. Спустя мѣсяцъ 
послѣ этого второго удара онъ былъ уволенъ отъ должности члена коней- 
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сторіи, а съ. 1 іюля—и отъ должности настоятеля Благовѣщенской церкви, 
что его крайне огорчило.

Въ первые годы своего пребыванія въ Харьковѣ, куда онъ съ своею 
семьею изъ Воронежа прибылъ 9 августа 1907 г., протоіерей В. II. Бори
соглѣбскій сразу обратилъ на себя вниманіе своими краснорѣчивыми, глубоко
прочувствованными проповѣдями, которыя онъ говорилъ экспромптомъ при каж
домъ богослуженіи въ Благовѣщенской церкви. Благодарные прихожане этой 
церкви называли о. протоіерея за эти проповѣди своимъ наставникомъ, также 
любили его и какъ законоучителя, ласковаго къ дѣтямъ.

Ревность о. протоіерея Василія Петровича къ святому храму и бого
служенію въ немъ была весьма велика. Уже находясь въ отставкѣ, разби
тый параличемъ и не будучи въ состояніи двигаться, онъ въ нѣкоторые 
особо чтимые имъ праздники пытался служить литургію. Первыя его двѣ 
попытки служить—23 іюня, въ праздникъ Владимірской Божіей Матери (ико
ною Владимірскою Божіей Матери его, какъ уроженца Владимірской губерніи, 
его землякъ, настоятель Задонскаго монастыря Архимандритъ Прокопій, благо
словилъ 15 іюля 1879 года при вступленіи его въ бракъ) и 7 августа, въ 
день памяти Святителя Митрофана, Воронежскаго Чудотворца, не увѣнчались 
успѣхомъ,—силъ не было. А третья попытка отслужить литургію 13 авгу
ста, когда вся Воронежская епархія свѣтло праздновала 50-ти лѣтіѳ со 
времени прославленія Святителя Тихона Задонскаго,—осуществилась и до
ставила угасавшему старцу-пастырю истинное христіанское наслажденіе, кото
рое трудно передать словами. Будучи на рукахъ вынесенъ изъ свсей квар
тиры и введенъ въ Благовѣщенскій храмъ, въ которомъ онъ 4 года насто
ятельствовалъ, о. протоіерей Борисоглѣбскій въ сослуженіи съ священникомъ 
сего храма о. Никандромъ Черпилевскимъ, стоя предъ престоломъ, совершилъ 
послѣднюю въ своей жизни безкровную службу Божію; такъ какъ о. прото
іерей не могъ двигаться, то малый и великій входъ совершилъ одинъ свя
щенникъ о. Чернилевскій, а о. протоіерей говорилъ возгласы, читалъ мо
литвы и его руками совершено это таинственное жертвоприношеніе, къ кото
рому онъ такъ долго готовился и въ совершеніи котораго въ послѣдніе дни 
своей скорбной жизни полагалъ высокое утѣшеніе.

30 декабря въ 8г/г часовъ утра о. протоіерей Василій Петровичъ 
Борисоглѣбскій тихо отошелъ ко Господу.

1 января 1912 года въ 2 часа по полудни гробъ съ останками о. 
протоіерея Василія Петровича Борисоглѣбскаго,—въ сопровожденіи его вдовы 
Александры Евграфовны и второго сына Сергія прибылъ въ гор. Воронежъ. 
Здѣсь тѣло покойнаго было предано землѣ на Чугуновскомъ кладбищѣ среди 
родныхъ ему могилъ.

Такимъ образомъ, покойный о. протоіерей Василій Петровичъ Борисо
глѣбскій, большую часть своей жизни прожившій въ гор. Воронежѣ и срод
нившійся съ нимъ, какъ съ своей новой родиной, воспитавшій цѣлыя поко
лѣнія пастырей церкви и узами брака породнившійся съ духовенствомъ го
рода Воронежа, погребенъ близкими себѣ по духу и плоти людьми и легъ 
среди дорогихъ могилъ. 
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Празднованіе столѣтняго юбилея Отечественной войны.

Въ виду предстоящаго 26 августа празднованія столѣтія Отечественной 
войны при военномъ министерствѣ была образована особая междувѣдомствен
ная комиссія подъ предсѣдательствомъ генерала Глазова. Междувѣдомствен
ное совѣщаніе выработало слѣдующую программу торжествъ по случаю юби
лея 1812 года.

Для запечатлѣнія въ народной памяти знаменательнѣйшаго въ исторіи 
1812 года дѣла подъ Бородиномъ предполагается открытіе въ Москвѣ обще
доступной панорамы Бородинскаго боя, картина которой изготовляется ху
дожникомъ Рубо за счетъ Всемилостивѣйше пожалованной Государемъ Импе
раторомъ изъ личныхъ средствъ Его Величества особой суммы.

Для увѣковѣченія достопамятныхъ полей сраженій подъ Смоленскомъ. 
Краснымъ, Тарутинымъ, Малоярославцемъ, Вязьмою, Гжатскомъ и Дорого
бужемъ предположено отмѣтить наиболѣе достопримѣчателыіые пункты назван
ныхъ полей сраженій сооруженіемъ на нихъ особыхъ памятниковъ-обелисковъ 
подобнаго же типа, какой былъ принятъ въ воспоминаніе побѣды подъ Пол
тавой.

Въ видахъ предоставленія возможности свободнаго обозрѣнія поля сра
женія безсмертной въ памяти народа Бородинской битвы междувѣдомственное 
совѣщаніе признало необходимымъ приспособить и исправить существующія 
на Бородинскомъ полѣ проѣзжія дороги.

Междувѣдомственное совѣщаніе признало далѣе желательнымъ перевести 
на родину въ Москву прахъ одного изъ самыхъ видныхъ героевъ Отече
ственной войны ген. Невѣровскаго, покоящагося въ гор. Галле.

Для закрѣпленія въ памяти потомковъ славныхъ дѣяній предковъ въ 
эпоху войны 1812 г. будетъ выпущена въ 1ОООООО экземпляровъ для без
платнаго распространенія среди населенія и войскъ популярная брошюра, 
изданіе которой приняло на себя Императорское русское военно-историческое 
общество.

Къ участію въ юбилейномъ парадѣ, имѣющемъ состояться 26 августа 
1912 г., военнымъ вѣдомствомъ предполагается привлечь части войскъ, при
нимавшія наибольшее участіе какъ въ Бородинскомъ бою, такъ и въ другихъ 
крупныхъ дѣлахъ 1812 г., въ числѣ до 14000 человѣкъ. Въ воспоминаніе 
великихъ подвиговъ предковъ нашей арміи въ Отечественную войну, предпо
ложено выбить особыя медали для пожалованія ихъ всѣмъ чинамъ участво
вавшихъ въ войнѣ 1812 г. и сохранившихъ свои наименованія войсковыхъ 
частей, а также и отдѣльнымъ лицамъ, непосредственно участвовавшимъ въ 
чествованіи юбилея. Проектируется отчеканить 400000 свѣтло-бронзовыхъ 
медалей на Владимірской лентѣ съ изображеніемъ императора Александра I 
на лицевой сторонѣ и словами манифеста 26 декабря 1812 г.: „Славный 
годъ сей минулъ, но не пройдутъ содѣянные въ немъ подвиги" на оборот
ной сторонѣ. Кромѣ нагрудной медали предположено выбить особыя золотыя 
и бронзовыя настольныя медали для преподнесенія Государю Императору, 
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членамъ Императорской Фамиліи, а равно наиболѣе почетнымъ учрежденіямъ 
и лицамъ, и для возложенія на гробницы Императора Александра I и слав
нѣйшихъ изъ героевъ полководцевъ.

На расходы, связанные съ празднованіемъ столѣтняго юбилея Отече
ственной войны, испрашивается въ законодательномъ порядкѣ 500000 руб. 
(„Нов. Вр.“).

Извѣстія и замѣтки.
— Въ виду продолжающихъ появляться въ періодической печати невѣрныхъ 

сообщеній о причинахъ увольненія преосвященнаго Гермогена, епископа саратовскаго, отъ 
присутствованія въ Святѣйшемъ Синодѣ во ввѣренную ему епархію, „Освѣдомительное 
Вюро“ уполномочено сообщить нижеслѣдующее:

Увольненіе епископа Гермогена во ввѣренную ему епархію состоялось, съ 
одной стороны, въ виду выяснившейся необходимости святительскаго попеченія объ 
удовлетвореніи назрѣвшихъ миссіонерскихъ нуждъ саратовской епархіи и непосред
ственнаго личнаго архипастырскаго участія въ разрѣшеніи неотложныхъ и важныхъ 
дѣлъ епархіальнаго управленія, а съ другой стороны и въ особенности, вслѣдствіе 
того, что преосвященный Гѳрмогенъ позволилъ себѣ обратиться съ депешею на Вы
сочайшее Его Императорскаго Величества Имя, въ которой, утверждая, что. будто бы 
„въ настоящее время въ Святѣйшемъ Синодѣ поспѣшно усиливаются проводить 
нѣкоторыя учрежденія и опредѣленія прямо противоканоническаго характера", тако
вы—учрежденіе одной «чисто еретической корпораціи» и голосованіе введенія въ 
православной церкви „грубо вротивоканоническаго чина, заупокойнаго моленія пра
вославной церкви о еретикахъ инославныхъ", рѣшился обвинять Святѣйшій Синодъ, 
„въ открытомъ попустительствѣ и самовольномъ безчинномъ снисхожденіи къ про
тивникамъ православной церкви". Такъ какъ епископъ Гермогенъ самъ принималъ 
участіе въ сужденіяхъ Святѣйшаго Синода о сказанномъ учрежденіи и отдѣльное 
его по этому дѣлу мнѣніе представлено было на Высочайшее благовоззрѣніе, а по 
вопросу о введеніи упомянутаго чина голосованія въ Святѣйшемъ Синодѣ не было, 
а происходило лишь предварительноеіобсужденіе корректуры сего чина,—то означен
ное обвиненіе епископомъ Гермогеномъ предъ лицомъ Монарха Святѣйшаго Синода, 
какъ не отвѣчающее дѣйствительности и умаляющее достоинство этого высшаго въ 
Имперіи церковнаго правительства, дѣлало дальнѣйшее его присутствованіе въ Си
нодѣ невозможнымъ (ОВ).

— Въ дополненіе къ сообщенію Освѣдомительнаго бюро, относительно епископа 
Гѳрмогена, приводимъ текстъ опредѣленія Святѣйшаго Синода по этому поводу.

«Святѣйшій Правительствующій Синодъ имѣлъ сужденіе по предложенной г. 
синодальнымъ оберъ-прокуроромъ всеподданнѣйшей телеграммѣ преосвященнаго 
Гермогена, епископа саратовскаго, съ ходатайствомъ о защитѣ святой церкви отъ 
неправильныхъ якобы дѣйствій Святѣйшаго Синода.

Приказали: Во всеподданнѣйшей телеграммѣ преосвященный Гермогенъ изъ
ясняетъ, якобы „въ настоящее время въ Святѣйшемъ Синодѣ поспѣшно усиливаются 
проводить нѣкоторыя учрежденія и опредѣленія прямо противоканоническаго харак
тера", при чемъ указываетъ: а) что Святѣйшій Синодъ учреждаетъ въ Москвѣ „чисто 
еретическую корпорацію діаконисъ*,  подавая основательницѣ сей обители великой 
княгинѣ Елизаветѣ Ѳеодоровнѣ «камень вмѣсто хлѣба, фальшивое, подложное учре
жденіе вмѣсто истиннаго», и б) что въ Святѣйшемъ Синодѣ „голосовали введеніе въ 
православной церкви грубо противоканоническаго чина заупокойнаго моленія право
славной церкви о еретикахъ инославныхъ", чѣмъ будто бы оказывается «открытое 
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попустительство и самовольное безчинное снисхожденіе къ противникамъ православ
ной церкви»; въ заключеніе преосвященный Гермогенъ обращается къ Государю 
Императору о защитѣ святой церкви. По обсужденіи сей телеграммы, принимая во 
вниманіе, во-первыхъ, что преосвященный Гермогенъ, участвовавшій во всѣхъ засѣ
даніяхъ Святѣйшаго Синода при обсужденіи въ минувшемъ году дѣла о діаконисахъ, 
имѣлъ возможность и устно, и письменно изложить свои воззрѣнія, чѣмъ онъ въ 
полной мѣрѣ и воспользовался, представивъ въ дополненіе къ высказаннымъ имъ 
устно сужденіямъ обширный письменный докладъ, а затѣмъ и особое мнѣніе къ 
постановленію Святѣйшаго Синода, каковое, вмѣстѣ съ синодальнымъ опредѣленіемъ, 
представлено было г. оберъ-прокуроромъ Святѣйшаго Синода, при всеподданнѣйшемъ 
докладѣ, на благовоззрѣніѳ Его Императорскаго Величества, а во-вторыхъ, что дѣло 
о діаконисахъ обсуждалось въ Святѣйшемъ Синодѣ при участіи преосвященнаго 
Гермогена болѣе, чѣмъ въ четырехъ засѣданіяхъ и въ одномъ собраніи, бывшемъ у 
митрополита московскаго, неоднократно обсуждалось и ранѣе, при прежнемъ составѣ 
Святѣйшаго Синода, и по сему дѣлу имѣлись отзывы трехъ профессоровъ—спеціа
листовъ, и въ-третьихъ, что давно возбужденное дѣло объ установленіи особаго чина 
паннихиды по инославнымъ христіанамъ еще не получило разрѣшенія Святѣйшаго 
Синода,—Святѣйшій Синодъ находитъ: 1) что обвиненіе Святѣйшаго Синода преосвя
щеннымъ Гѳрмогеномъ въ поспѣшности при разрѣшеніи указанныхъ имъ двухъ 
дѣлъ, какъ основанное на несоотвѣтствующихъ дѣйствительности утвержденіяхъ, 
является несправедливымъ, и 2) что поставленіе себя въ исключительныя условія 
при защитѣ своихъ воззрѣній по сравненію съ прочими членами Святѣйшаго Си
нода и голословное опороченіе предъ Государемъ Императоромъ постановленій и 
сужденій Святѣйшаго Синода является поступкомъ,заслуживающимъ осужденія. Вы
ражая за сіе преосвященному Гермогену порицаніе, Святѣйшій Синодъ опредѣляетъ: 
„дать ему знать о семъ указомъ".

Владиміръ, митрополитъ московскій.
Флавіанъ, митрополитъ кіевскій. 
Сергій, архіепископъ финляндскій. 
Назарій, епископъ.
Езлогій, епископъ холмскій.
Никонъ, епископъ вологодскій,
Серафимъ, епископъ кишиневскій. („Нов. Вр.“, № 12873).

— „Освѣдомительное Бюро" сообщаетъ: Преосвященный епископъ Гермогѳнъ 
въ виду явнаго и упорнаго неповиновенія дважды выраженной Высочайшей волѣ и 
указу Св. Синода о немедленномъ отбытіи изъ Петербурга и не взирая на увѣщанія 
трехъ епископовъ, напоминавшихъ ему о повиновеніи по долгу присяги Царю и 
высшей духовной власти, по Высочайше утвержденному въ 17-й день сего января 
всеподданнѣйшему докладу Св. Синода, уволенъ отъ управленія саратовской епар
хіей съ назначеніемъ ему пребыванія въ Жировицкомъ монастырѣ гродненской 
епархіи.

Завѣдующій царицынскимъ монастырскимъ подворьемъ іеромонахъ Иліодоръ 
по Высочайше утвержденному въ 17-й день сего января опредѣленію Св. Синода 
перемѣщенъ во Флорищеву пустынь Владимірской епархіи въ число братіи, съ тѣмъ, 
чторы онъ немедленно отбылъ къ іиѣсту своего назначенія, съ воспрещеніемъ пре
быванія въ обѣихъ столицахъ и саратовской епархіи.

-- „Освѣдомительное Бюро" сообщаетъ: Высочайше утвержденнымъ 17-го ян
варя опредѣленіемъ Св. Синода на освободившуюся за увольненіемъ преосвященнаго 
епископа Гермогена на покой, саратовскую каѳедру назначенъ первый викарій ка
занской епархіи, епископъ чистопольскій, Алексій.

— А. Г. Вишняковъ. 10 января исполнился пятидесятилѣтній юбилей государ
ственной службы дѣйствительнаго тайнаго совѣтника, первоприсутствующаго въ су
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дебномъ департаментѣ Правительствующаго Сената Александра Григорьевича Виш
някова. Изъ богословскаго отдѣленія Владимірской духовной семинаріи Александръ 
Григорьевичъ въ 1857 г. поступилъ въ С. Петербургскую духовную академію, кото
рую окончилъ съ степенью магистра. Начавъ службу въ 1862 году въ министерствѣ 
внутреннихъ дѣлъ составленіемъ записки о современномъ состояніи русскаго раскола, 
юбиляръ былъ переведенъ въ хозяйственный департаментъ министерства, въ кото
ромъ пробылъ 29 лѣтъ, пройдя послѣдовательно всѣ должности до директора депар
тамента включительно. Такимъ образомъ служебная дѣятельность юбиляра неразрывно 
связана съ проведеніемъ въ жизнь какъ городового положенія 1871 года, такъ и но
ваго положенія конца 80-годовъ, причемъ А. Г. Вишняковъ принималъ дѣятельное 
участіе во всѣхъ комиссіяхъ и подготовительныхъ работахъ по реформѣ городского 
управленія. Юбиляромъ изданы были впослѣдствіи 7 большихъ томовъ, подъ загла
віемъ: „Матеріалы по городскому общественному устройству". Кромѣ того А. Г. Виш
няковъ принималъ дѣятельное участіе въ трудахъ архивной комиссіи, образованной 
при Св. Синодѣ, сотрудничалъ въ рядѣ періодическихъ изданій, гдѣ появлялись его 
работы преимущественно по расколу, какъ-то: „Изслѣдованіе объ анабаптистахъ", 
„О раскольничьей сектѣ странниковъ", „О сущности и характерѣ русскаго раскола", 
„Повожены и бракоборы" и мн. другихъ. Съ 1901 года дѣятельность А. Г. Вишнякова 
принадлежитъ Правительствующему Сенату. Юбиляръ имѣетъ всѣ знаки отличія 
включительно по орденъ св. Александра Невскаго съ брилліантами.

— Англійскіе гости у оберъ-прокурора Св. Синода. Въ 8 час. вечера 13 января 
къ дому оберъ-прокурора Св. Синода, на Литейномъ проспектѣ, начали съѣзжаться 
многочисленные гости, приглашенные на духовный концертъ хора высокопреосвящен
наго митрополита с.-петербургскаго. У входа въ залъ гостей любезно встрѣчалъ самъ 
хозяинъ. Въ числѣ гостей были почти всѣ присутствующіе въ Св. Синодѣ высшіе 
іерархи православной церкви: митрополиты московскій, высокопр. Владиміръ, и кіев
скій, высокопр. Флавіанъ, архіепископъ финляндскій Сергій, преосв. Иннокентій, 
еписк. якутскій и вилюйскій, преосв. Евлогій, еписк. холмскій, преосв. Никапдръ, 
еписк. нарвскій, б. оберъ-прокуроры Св. Синода: кн. А. Д. Оболенскій и П. П. Изволь
скій, члены Гос. Совѣта: Н. С. Таганцевъ, И. Л. Горемыкинъ, А. Ѳ. Кони, Ю. А. 
Икскуль-фонъ-Гильденбандъ, Зиновьевъ и мн. другихъ.

Въ 8Ѵ4 час. веч. прибыли англійскіе гости, посѣтившіе Петербургъ: епископы 
Уекфильдскій, Эксетерскій, Оссорскій, Бангорскій и г, Виркбекъ, въ •сопровожденіи 
пастора англиканской церкви и б. генеральнаго консула въ Сѣв. Америкѣ, Н. И. 
Лодыженскаго.

Оберъ-прокуроръ Св. Синода обратился къ гостямъ со слѣдующею рѣчью, про
изнесенною на англійскомъ язі^кѣ:

„Досточтимые Лорды и Милостивые Государи. Я счастливъ привѣтствовать 
васъ съ прибытіемъ въ С.-Петербургъ. Велика польза взаимнаго общенія между на
родами, а особенно между добрыми христіанами. Послѣдователи Христа Спасителя, 
хотя и разобщенные принадлежностью къ разнымъ церквамъ, вступая во взаимное 
общеніе, являютъ міру торжество христіанской любви. Не въ первый разъ предста
вители англиканской церкви посѣщаютъ Россію, хранящую о нихъ лучшія воспоми
нанія. Надѣюсь, что ваше пребываніе у насъ дастъ вамъ возможность ознакомиться 
съ религіознымъ настроеніемъ русскаго народа. Вы увидите, какъ велика предан
ность народа церкви православной, сохранившей въ неприкосновенной чистотѣ все 
ученіе о вѣрѣ. Присутствіе въ вашей средѣ почтеннѣйшаго Ивана Васильевича 
Биркбека. этого знатока церковнаго устава, облегчитъ вамъ знакомство съ красо
тою нашего богослуженія. А пребываніе среди насъ убѣдитъ васъ, сколь искренно 
возносится въ храмахъ нашихъ повседневная молитва о соединеніи всѣхъ. Значеніе 
этой молитвы особенно велико въ нашъ вѣкъ, когда чистота христіанскаго ученія 
искажается какъ человѣческими мудрствованіями, произвольно замѣняющими авто
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ритетъ Церкви авторитетомъ одного лица, такъ и ученіями раціоналистическаго свой
ства. Поэтому христіанамъ, принадлежащимъ къ разнымъ исповѣданіямъ, надлежитъ 
сплотиться, дабы защищать ихъ общее достояніе—непоколебимую вѣру во Христа 
Спасителя, Сына Божія, пришедшаго съ небеси нашего ради спасенія. Да укрѣпитъ' 
посѣщеніе ваше Россіи христіанскія узы, связующія двѣ великіи націи".

На привѣтствіе оберъ-прокурора отвѣчалъ отъ имени гостей епископъ Уек- 
фильдскій, который, искренно поблагодаривъ за гостепріимство и проникнутое чисто
христіанскимъ чувствомъ отношеніе къ делегаціи, особенно подчеркнулъ чувство 
признательности послѣдней преосв. Евлогію. „Мой братъ, епископъ Ввлогій—сказалъ 
епископъ Уѳкфильдскій—явилъ намъ такую сердечную теплоту чувствъ, которую 
мы никогда не забудемъ". Въ заключеніе представитель англиканской церкви замѣ
тилъ, что онъ и его друзья не обманываютъ себя несбыточными надеждами на осу
ществленіе своихъ завѣтныхъ мечтаній, но они рады, что шагъ къ сближенію между 
двумя церквами, родственными по духу, сдѣланъ. Отъ имени присутствовавшихъ 
ерарховъ православной церкви привѣтствовалъ гостей архіепископъ финляндскій 
Сергій. («Россія», № 1892).

Редакторъ Н. Малицкій.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
ОТКРЫТА ПОДПИСКА

г?'издан?яГЗ> на 1912 ГОДЪ << ХІІ г. изданія. 3>
на ежемѣсячный журналъ художественной беллетристики, отражающій въ 
себѣ и всѣ явленія религіозно-философской мысли и жизни, литературныхъ 

и церковно-общественныхъ теченій

Кромѣ 12-ти книжекъ, въ которыхъ до 2000 страницъ текста, журналъ 
дастъ безплатнымъ приложеніемъ въ видѣ отдѣльной книги, 2-й томъ послѣ
довательнаго комментарія апостольскихъ посланій, составленнаго по трудамъ 
епископа Ѳѳофана-Затворника.

Въ отдѣлѣ беллетристики Р. П. Кумовъ дастъ большую, очень интере
сную повѣсть и рядъ художественныхъ очерковъ и разсказовъ. Будутъ по
мѣщены художественные разсказы Г. Т. Сѣвѳрцѳва-Полилова, Б. П. Нико
нова, А. Ѳ. Платоновой. А. А. Коринфскій обѣщаетъ рядъ историческихъ 
стихотвореній. По вопросамъ вѣры, морали, церковнаго права будутъ напе- 
чат'аны прекрасныя, полныя живого, захватывающаго интереса статьи такихъ 
выдающихся представителей богословской мысли, какъ проф. прот. II. Я. 
Свѣтловъ, проф. М. М. Тарѣевъ, прот. С. П. Остроумовъ и проф. Н. Д. Куз
нецовъ. Свящ. о. М. Левитовъ дастъ нѣсколько живыхъ очерковъ по тѣмъ 
же вопросамъ, Н. П. Смоленскій будетъ вести отдѣлъ „Отголоски жизни и 
литературы", въ которомъ всѣ явленія литературной и общественной жизни 
найдутъ свою оцѣнку и освѣщеніе.

Въ церковномъ обозрѣніи найдутъ свой откликъ теченія современной 
церковно-общественной жизни. Введенъ будетъ отдѣлъ библіографіи.

Цѣна журнала съ приложеніемъ и пересылкой 4 рубля.
«Извѣстія по С.-Петербургской епархіи» 1 руб. Подписка на одни „Извѣстія" 

не принимается.
С. -Петербургъ, Обводный каналъ, д. 116.

Редакторъ прот. П. Миртовъ.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1912 г.
на ежемѣсячный литературный журналъ 

„ТРЕЗВАЯ Ж И 3 Н Ь“, 
одобренный Учебнымъ Комитетомъ Св. Синода для ученическихъ и фундам. 

библ. духовно-учебныхъ зав. за 1905, 6, 7 и 8 г.г.
Нашъ журналъ, освѣщая вопросы трѳзвѳннаго движенія и пролагая 

пути въ область все новыхъ и новыхъ средствъ борьбы съ смертоноснымъ 
недугомъ пьянства, является однимъ изъ самыхъ дешевыхъ литературныхъ 
ежемѣсячниковъ, преслѣдующихъ нросвѣтительныя цѣли.

Освѣдомляя о постановкѣ и ходѣ трѳзвѳннаго дѣла на Руси, журналъ 
въ тоже время постарается дать рядъ простыхъ, но художественныхъ раз
сказовъ и вообще статей, приспособленныхъ къ запросамъ народной ауди
торіи.

Въ 1912 году журналъ дастъ рядъ живыхъ очерковъ съ цѣнными 
практическими указаніями по организаціи трезвѳнной работы въ приходѣ, 
а также будетъ предложенъ рядъ руководящихъ методическихъ замѣтокъ для 
преподавателей и народныхъ учителей по вопросу о введеніи уроковъ трез
вости въ школьную программу. Кромѣ 12 книжекъ, каждая изъ которыхъ 

до 8 листовъ, въ качествѣ безплатнаго приложенія журналъ дастъ:
Указатель всей русской противо-алкогольной литературы, вышедшей изъ 

печати въ 1911-мъ году.
Съ 1-й кн. журнала начнется печатаніемъ

Списокъ всѣхъ существующихъ въ Россіи Обществъ трезвости.
Цѣна два рубля въ годъ.

Адресъ редакціи и конторы: С--Петербургъ, Обводный кан., 116.
Редакторъ прот. П. Миртовъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1912 г.
(X годъ изданія)

на еженедѣльный журналъ

„ВОСКРЕСНЫЙ БЛАГОВѢСТЪ"
Кромѣ 52 номеровъ съ иллюстраціями, что составитъ книгу въ 1604 стр 

съ живымъ художественно-литературнымъ и интересно составленнымъ мате
ріаломъ, журналъ дастъ безплатнымъ приложеніемъ

------ „СЛОВО ЖИЗНИ"
въ избранныхъ изреченіяхъ Отца Іоанна Кронштадтскаго, изъ его дневника 

«Моя жизнь во Христѣ»
Содержаніе приложенія.

О первомъ, второмъ, третьемъ, четвертомъ, пятомъ, шестомъ, седьмомъ, 
восьмомъ, девятомъ и десятомъ членахъ. О таинствахъ: крещенія, мѵропома
занія, причащенія, покаянія, священства, брака и елеосвященія. Объ один
надцатомъ и двѣнадцатомъ членахъ.

Этотъ журналъ даетъ богатый проповѣдническій и вообще религіозно
назидательный матеріалъ, приспособленный къ живымъ запросамъ церков
наго амвона, народныхъ аудиторій и семейнаго чтенія. Въ отдѣлѣ „На 
каждый день" даны будутъ сжатыя, но оригинальныя по идеѣ и художествен
ному замыслу, размышленія православнаго христіанина, примѣнительно къ 
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дневнымъ евангельскимъ и апостольскимъ чтеніямъ, а также къ темамъ 
житійныхъ сказаній. На воскресные и праздничные дни будутъ помѣщаться 
краткія проповѣди.
Къ «Слову Жизни» будетъ приложенъ портретъ о. Іоанна Кронштадтскаго.

Цѣна 3 руб. съ приложеніемъ и пересылкой.
Сотрудники тѣ же, что и въ „Отдыхѣ Христіанина".

Адресъ: С.-Петербургъ, Обводный, 116.
Редакторъ прот. П. Миртовъ.

II годъ изд. Открыта подписка на 1912 годъ II годъ изд.

НА ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ЖУРНАЛЪ

ДЛЯ ПРАВОСЛАВНАГО ДУХОВЕНСТВА

„ПРИХОДСКІЙ СВЯЩЕННИКЪ .
Сохраняя основную задачу перваго года—отвѣчать на запросы право

славнаго пастырства, „ПРИХОДСКІЙ СВЯЩЕННИКЪ" въ наступающемъ 
году увеличиваетъ отдѣлы, посвященные апологетикѣ и положительному рас
крытію хрістіанства въ соотвѣтствіи съ требованіями времени.

Въ качествѣ безплатнаго приложенія редакція „ПРИХОДСКАГО СВЯ
ЩЕННИКА" будетъ давать ежемѣсячные сборники статей по вопросамъ 
христіанской вѣры и нравственности.

Въ составъ редакціи съ 1-го Декабря 1911 года входитъ проф.-свящ. 
К. М. Аггеевъ.

Составъ сотрудниковъ значительно пополненъ.
Въ журналѣ принимаютъ участіе: проф.-свящ. К. М. Аггеевъ, С. А. 

Аскольдовъ, проф. И. Д. Андреевъ, свящ. И. Р. Антоновъ, Н. А. Бердяевъ, 
Д. И. Боголюбовъ, Д. Г. Булгаковскій, Е. X. Бѣлковъ, проф. С. Н. Булга
ковъ, Ф. Н. Бѣлявскій, свящ. М. В. Галкинъ, свящ. I. Ѳ. Егоровъ, свящ. 
В. Я. Калачевъ, проф.-свящ. Е. 3. Капраловъ, проф. А. В. Карташевъ, проф. 
И. И. Кудрявцевъ, проф. Н. Д. Кузнецовъ, I. В. Никаноровъ, М. Ѳ. Паозер- 
скій, А. А. Папковъ, А. И. Платоновъ, проф. Б. Д. Поповъ, проф. И. Д. По
повъ, X. М. Поповъ, Е. Н. Поселянинъ, И. Н. Потапенко, проф.-прот. А. II. 
Рождественскій, свящ. И. В. Раевскій, проф.-прот. И. Я. Свѣтловъ, прот. 
I. II. Слободской, Н. II. Смоленскій, А. А. Сокольскій, проф. М. М. Тарѣевъ, 
проф. Б. В. Титлиновъ, А. Д. Троицкій, проф.-свящ. М. И. Чельцовъ, И. II. 
Ювачевъ, проф. В. И. Экземплярскій и друг.

Подписная цѣна съ доставкой и пересылкой на годъ—ЧЕТЫРЕ рубля 
(заграницу 6 руб.) на полгода—2 руб., на 3 мѣс.—1 руб.

Редакторы-издатели: Протоіерей В. П. Галкинъ. Священникъ М. В. 
Галкинъ. Редакторъ Священникъ К- М. Аггеевъ
Подписка принимается: С.-Петербургъ, Пет. стор. Б. Спасская, 26. Контора 

редакціи журнала „ПРИХОДСКІЙ СВЯЩЕННИКЪ". 
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у годъ Открыта подписка на 1912 г. у годъ 
изданія. НЛ ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛЪ изданія.

Нашъ журналъ посвященъ дѣлу борьбы съ народнымъ пьянствомъ. Чутко при
слушиваясь къ современной жизни и выдвигаемымъ ею новымъ задачамъ для побор
никовъ трезвости, мы надѣемся, что „ТРЕЗВЫЕ ВСХОДЫ" будутъ любимымъ другомъ 
и совѣтникомъ каждому, кто готовъ вступить на путь борьбы съ алкоголизмомъ со
знательно и активно.

Въ тотъ моментъ, когда въ духовенствѣ поднялось большое движеніе противъ 
пьянства народнаго, когда въ каждой епархіи одно за другимъ начали открываться 
общества трезвости, наша святая задача прислушаться и къ этому движенію, во 
едино собрать скорби и чаянія крестоноснаго служенія пастырей.

Помимо статей принципіальнаго характера о приходской трезвости, въ рядѣ 
нумеровъ читатель найдетъ полезные для себя совѣты и указанія, какъ открыть 
общество трезвости, библіотеку-читальню, какъ завести въ своемъ приходѣ учрежде
нія мелкаго кредита, подвижныя библіотечки, чтенія со свѣтовыми картинами, какъ 
перенести борьбу съ народнымъ горемъ и въ церковную школу.

Въ наступающемъ году вниманіе редакціи будетъ обращено на аккуратный 
выходъ журнала въ свѣтъ по 20 числамъ каждаго мѣсяца.

Наша программа:
1) Повѣсти, разсказы и стихотворенія, имѣющіе не анти-алкбгольный только, 

но общій характеръ, указывающіе путь къ свѣту, къ торжеству надъ нашей жизнью 
нравственныхъ принциповъ. Все вниманіе обращено на художественную законченность 
каждаго произведенія, его изящество, глубокій психологическій сюжетъ. 2) Статьи 
по вопросу алкоголизма. 3) Приходская трезвость. 4) Дѣло трезвости на Руси. 5) Три
буна трезвости. 6) Зарубежные отголоски. 7) Библіографическій отдѣлъ. 8) По дѣлу 
о трезвости. *

Всѣ подписчики получатъ въ видѣ особыхъ безплатныхъ приложеній:

1) 12 выпусковъ журнала ЦАРППЦДЯ ТРГ^йПРТк Щатьоя проповѣди, статьи 
въ которыхъ будутъ помѣ- ПпГІіДПнП ІГСиОимІО, разсказы, стихотворенія 

вполнѣ доступныя народному пониманію.

ѴрЛЦи ТРГЯЙПРТЙ Необходимая и единственная пока книга, содержащая въ 
дГОГш I ГШ01>ц IП- себѣ курсъ трезвости для начальныхъ школъ. Первый 

пробный урокъ былъ помѣщенъ въ одномъ изъ нумеровъ журнала.
Для распространенія въ пародѣ идеи трезвости нами: 1) издано много деше

выхъ брошюръ и листковъ противъ пьянства, 2) открытъ Первый Центральный Книж
ный Складъ антиалкогольныхъ изданій, 3) открытъ складъ свѣтовыхъ картинъ. 
Наша покорнѣйшая просьба: требовать каталоги и условія, какъ выписки кппгъ и 
брошюръ, такъ и пользованія свѣтовыми картинами.

Подписная цѣна на журналъ со всѣми приложеніями три рубля въ годъ 
съ пересылкой.

Допускается разсрочка платежа: при подпискѣ—1 руб., къ 1-му марта—1 руб. и къ 
1-му іюня—1 руб.

Адресъ Редакціи: Спб.. Петербургская стор., Б. Спасская, 26.

Редакторы-издатели: Протоіерей В. П. Галкинъ. Священникъ М. В 
Галкинъ.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА

НА НОВЫЙ ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ЦЕРКОВНО-ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛЪ

„Г О ДО СЪ ЦЕРКВИ**.
Журналъ: «ГОЛОСЪ ЦЕРКВИ», вступая въ первый годъ своего изда

нія, имѣетъ цѣлью освѣщать и разрѣшать въ строго-православномъ церков
номъ духѣ всѣ вопросы Вѣры и Церкви, а также и вопросы государствен
ной, общественной, семейной и личной жизни и мысли, въ границахъ, со
прикосновенія ихъ съ ученіемъ Православной Вѣры и съ жизнью Право
славной Церкви.

—----- . Посему въ „ПРОГРАММУ" журнала входятъ: - 1 —
Отдѣлъ I: 1) Душеполезное чтеніе, т. ѳ. статьи, дневники, письма, 

наблюденія и воспоминанія, а также и прочіе труды религіозно-назидатель
наго содержанія. 2) Вѣроученіе и нравоученіе Православной Церкви, въ 
научно-популярномъ изложеніи и въ удовлетвореніе запросовъ нашего вре
мени. 3) Церковная проповѣдь на жгучіе вопросы современности. 4) Цер
ковное управленіе. 5) Вопросы современнаго пастырства и церковный при
ходъ. 6) Церковная школа. 7) Внѣшняя и заграничная православная миссія. 
8) Внутренняя миссія. 9) Русское сектантство, соціализмъ, современ
ный атеизмъ и спиритуализмъ. 10) Православная Церковь за границей. 
11) Инославіе'и иновѣріе.

Отдѣлъ II: 12) Церковь и Государство. 13) Церковь и Общество 
14) Церковь и семья. 15) Церковь и личная жизнь человѣка. '16) Церковь 
и современная пресса. 17) Церковь и современная мысль. 18) Библіографія 
и критика. 19) Политическое обозрѣніе. 20) Стихотворенія. 21) Почтовый 
ящикъ: отвѣтъ на запросы читателей по программѣ журнала.

Въ журналѣ принимаютъ участіе: просвѣщеннѣйшіе іерархи и пастыри 
Церкви, мужи богословской и свѣтской науки и литературы, а равно и 
видные дѣятели на поприщѣ церковной, государственной и общественной, 
жизни.

/Дб свѣдѣнію подписчиковъ и сотрудниковъ журнала.

' 1) Годовая цѣна журнала ЧЕТЫРЕ руб., съ доставк. и перѳс. За гра
ницу ПЯТЬ руб. Йодписныя деньги адресовать: „Москва. Кремль. Чудовъ 
монастырь. Въ редакцію „Голоса Церкви".

2) Плата за объявленія на послѣднихъ страницахъ: 1 стран. 20 руб., 
Ѵя стран. 10 руб., Щ стран. 5 руб., Чв стран. 3 руб. При печатаніи много 
разъ дѣлается уступка но соглашенію.

3) Весь литературный матеріалъ для „Голоса Церкви" надлежитъ на
правлять и за всѣми справками по журналу обращаться по адресу: „Москва, 
Бол. Твѳрская-Ямская, д. 48. Ивану Георгіевичу Айвазову". Статьи для 
журнала надо писать четко и на одной сторонѣ листа.

Редакторы „Голоса Церкви": Намѣстникъ Чудова монастыря архи
мандритъ Арсеній и Московскій епархіальный миссіонеръ Иванъ Айвазовъ.
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„М I Р ъ“.
Редакція ставитъ своею задачею знакомить читателей со всѣми новѣй

шими успѣхами и теченіями въ наукѣ, искусствѣ, литературѣ и обществен
ной жизни.

Пятый 
годъ изд.

Открыта подписка на 1912 г.
на ежемѣсячный иллюстрированный, литератур
ный, научный, общественно-политическій журналъ

8 руб. 
въ годъ.

до нашихъ дней). Профессоровъ С. Видмана, 
Фишера и В. Фѳльтена.
ясное, какъ и живое, изложеніе исторіи всѣхъ 
современной науки. Иллюстрированная Всемір-

Къ сотрудничеству въ журналѣ „Міръ" привлечены лучшія литератур
ныя и научныя силы.
Программа журнала: I. Беллетристика. II. Наука и техника. III. Искусства. 
IV. Общественно-политическій отдѣлъ. V. Критика и библіографія. VI. При

ложенія научныя сочиненія.
Въ І9І2 году всѣ подписчики журнала „Міръ" получатъ:

1П №№ богато иллюстрированаго журнала „Міръ" и слѣдующія капитальныя 
роскошныя изданія съ многочисленными иллюстраціями.

2 большихъ тома съ атласомъ, содержащимъ свыше 2000 иллюстрацій.
Происхожденіе и развитіе человѣка.

Профессора К. Гюнтера. Переводъ подъ редакціей М. В. Новорусскаго.
Это прекрасное сочиненіе, удостоившееся лестныхъ отзывовъ прессы 

всего міра, въ увлекательной и популярной формѣ излагаетъ и освѣщаетъ 
одинъ изъ наиболѣе жгучихъ вопросовъ современности: происхожденіе и 
развитіе человѣка. Эту книгу можно назвать украшеніемъ каждой библіотеки. 4 большихъ тома съ 1980 иллюстраціями и 132 таблицами.

ИЛЛЮСТРИРОВАННйЯ ВСЕМІРНАЯ ИСТОРІЯ
(отъ древнѣйшихъ временъ

И.
Популярное, столь-же 

народовъ стоитъ на высотѣ 
ная Исторія представляетъ живой интересъ для всякой семьи, для каждаго 
учителя, священника, чиновника, офицера, политика,—короче для всѣхъ, 
кто желаетъ ознакомиться съ дѣлами и мыслями величайшихъ и выдающихся 
людей всѣхъ временъ и народовъ. Всѣ важнѣйшія событія, произведенія 
искусствъ и культуры изображены въ картинахъ.

3 большихъ тома съ многочисленными иллюстраціями.ИСТОРІЯ ИНКВИЗИЦІИ ВЪ СРЕДНІЕ ВѢКА.
Гѳнри-Чарльсъ-Ли. Переводъ подъ редакціей Л. Л. Богушевскаго.
Исторія этихъ страшныхъ временъ, написанная знаменитымъ ученымъ, 

читается съ захватывающимъ интересомъ; къ книгѣ приложены снимки съ 
рѣдкихъ гравюръ, воскрешающіе трагическіе образы прошлаго.

Условія подписки на журналъ „МІРЪ" въ 1912 году, со всѣми при
ложеніями съ доставкою и пересылкою: на годъ 8 руб., на Ѵв года 4 руб. 
на Ѵі года 2 руб.
При коллективной подпискѣ разныхъ Обществъ и Учрежденій дѣлаетъ 10°/о 

скидки.
Адресъ редакціи и конторы журнала „МІРЪ": С.-Петербургъ, Литовская 47. 
Издатель В. Л. Богушевскій. Редакторъ Л. Л. Богушевскій.
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ЗАДУШЕВНОЕ
СЛОВО дізл еженедъльные 

иллюстрированные журнала для дѣтей и 
| юношества, основанные С. М. Макаровой и

издаваемые подъ редакціей П. М. Ольхина
ііЛиЙі.ііІІІІІі.іііЛіімііЛіІігііік^ЛііьііІІІЫІйііііііІІІЫПЯыіІМыіПЫ^

ПОДПИСНОЙ [ОДЪ СЪ Ідо НОЯБРЯ 1911 г. - ПЕРВЫЕ М ВЫСЫЛАЮТСЯ НЕМЕДЛЕННО
[*♦*]

Г,г. годовые подписчика журнала „3. Сл.“ для дѣтей Иу Г.г. годовые подписчики журнала „3. Сл.“ для дѣтей
МЛАДШАГО ВОЗРАСТА

(отъ 5 до 9 лѣтъ) получатъ

52 №№ и 48 премій,
въ числѣ которыхъ:

БОЛЬШАЯ СТѢННАЯ КАРТИНА 
изъ дѣтской жизни худ. Артура 
Эльслея „Трезоръ вернулся!»,испол
ненная хромолитографіей въ 24 кра
ски.

-| 4) ЗАНИМАТЕЛЬНЫХЪ ИГРЪ, ра- 
-й-'*  ботъ, рукодѣлей и т. п. для вырѣ

зыванія и склеиванія, въ видѣ рас
крашенныхъ и черныхъ листовъ. 
ИЛЛЮСТР. КНИЖЕКЪ разсказовъ,

і 9 повѣстей, сказокъ, шутокъ и пр. для 
маленьк. дѣтей, въ числѣ которыхъ: 
ПОТѢШНЫЙ ЗВѢРИНЕЦЪ, В. Ма- 
зуркевича, съ рис. худ. Рабье.
ВОЛШЕБНЫЙ ЦВѢТОКЪ Л. А. Цар
ской, съ рас. И. Гурьева.
СТЕПКИ-РАСТРЕПКИ, родные бра
тья, А Ф. Панова, съ многочислен
ными иллюстр.
МАЛЕНЬКІЙ РУССКІЙ ГЕОГРАФЪ, 
сост. С. Ф. Литвинцевъ.
ДѢТИШКИ - ШАЛУНИШКИ, Евг. 
Шведера, съ рис. худ. Шуръ.
ЖИЗНЬ ЖУЧКА, А. Умнова, съ 
рис. автора.
ВЫП.ИЛЛЮСТР. ИЗДАНІЯ „лѣсные

-« 9 человѣчкии ихъ путешествіе по бѣ- 
Л.Л лу свѣту", съ иллюстр. И. Кокса.

(♦ СЦЕНОКЪ изъ дЬтской жизни п. з.
> „Друзья-дѣтишки и ихъ дѣлишки", 

съ текстомъ А. Люсина.
1 А ВЫП. „знаменитые русскіе маль- 
АѴ ,чики“, составл. для дѣтей младшаго 

возр. Вик. Русаковымъ, съ порт. 
и илл.
ТАБЛИЦЪ „школа раскрашиванія" 

РР для маленькихъ дѣтей, составл. 
ѵО проф. А. Л. Зонъ.

ТЕТРАДЕЙ „моя первая ариѳмети
ка",составленная Н. П. Анненскимъ, 
съ иллюстр.
СТѢННОЙ КАЛЕНДАРИКЪ для дѣ
тей, для вырѣзыванія и склеиванія.

СТАРШАГО ВОЗРАСТА
(отъ 9 до 14 лѣтъ) получатъ

52 М и 48 премій,
въ числѣ которыхъ:

ЦАРСТВО КАМНЕЙ. Популярный 
минералогич. альбомъ, съ раскр. 
карт., съ объяснит. текстомъ проф. 
Г. Керта.

| 9 ВЫП, „книги чудесъ", Натаніэля 
АЛ Готорна, съ иллюстрац. Гранвилля.
8 КНИЖЕКЪ „исторія свѣчки", про

фессора Фарадея, съ иллюстр. и 
вступит. статьею.

РК ПОРТРЕТОВЪ русскихъ великихъ 
князей, царей и императоровъ, на 
большомъ листѣ.

А ВЫП. „звенья добра", собраніе раз- 
А" сказовъ, для юношества, съ иллюст.

И. Гурьева.
6 КНИЖЕКЪ „библіотеки полезныхъ 

свѣдѣній" для юношества, съ иллю
страціей.

1 А ВЫП. „жемчужины русской поэзіи", 
А" для юношества, собр. М. Р. Лемке.

(Новая серія).
-| 9 ТАБЛ. ИЗДАНІЯ „человѣкъ и строе- 
А« ніе его тѣла" въ популярн. изло

женіи для дѣтей, съ раскрапі. кар- 
тин., проф. Г. Клюнца.

4 ПЬЕСЫ подъ общ. загл. „Дѣтскій 
театръ", Е. А. Чебышевой-Дмитріе-
вой, съ илл. И. Гурьева.
ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ (1812— 
1815) въ медаліонахъ графа Ѳ. Тол
стого, съ текстомъ Н. Корсакова.
„РУССКІЕ САМОУЧКИ и САМО-
РОДКИ". Біографическіе очерки и 
разсказы Виктора Русакова, съ 
портр. и иллюстр (Новая серія). 
СПУТНИКЪ ШКОЛЫ. Календарь 
и записная книжка для учащихся 
на 1912 -13 учебн. годъ въ изящн. 
коленк. перепл.
СТО ШАРАДЪ, загадокъ и задачъ 
для юношества, собралъ Вадимъ 
Радецкій.
ШАШКИ и ШАХМАТЫ для вырѣ
зыванія и склеиванія, съ объясни
тельною книжкою.
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ВѢЧНЫЙ КАЛЕНДАРЬ, скомпойо- 
ван. Ѳ. Г. Беренштаммомъ.
ТЕТРАДЬ для отмѣтокъ о прочи
танномъ, съ руководящей статьей. 

| ЗАКЛАДОКЪ для книгъ съ портре- 
тами писателей.

МАЛЕНЬКІЙ ХУДОЖНИКЪ среди 
животныхъ. Альбомъ въ краскахъ 
для рисованія и раскрашиванія. 
ТЕАТРЪ МУРЗИЛКИ, веселая и 
забавная игра для дѣтей, соста
вленная Ѳ. Г. Беренштаммомъ

и мног. друг. ІЙМ и мног. друг.
Кромѣ того, при каждомъ изданіи будутъ высылаться «ЗАДУШЕВНОЕ ВОСПИТАНІЕ» 

и «ДѢТСКІЯ МОДЫ».
Подписная цѣна каждаго изданія «Задушевнаго Слова», ■цг-д-Гі х
о всѣми объявленными преміями и приложеніями, съ до- ШСІІI Ь [)Ѵ0- 

ставкой и пересылкой.—за годъ Л
Допускается разсрочка на 3 срока. 1) при подпискѣ, 2) къ 1 февраля и К)

3) къ 1 мая—по р *
Съ требованіями, съ обозначеніемъ изданія (возраста), обращаться: въ конторы «За
душевнаго Слова», при книжныхъ магазинахъ Т-ва М. О. Вольфъ—С.-Петербургъ:

1) Гост. Дворъ, 18, или 2) Невскій, 13.
За годъ—6 рублей, разсрочка по 2 ррблр

Печатано въ Скоропѳчхтиѣ И. Коил». 21 января 1912 года.


