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ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.
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ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ИЗВЪСТІЯ.

Праздныя мѣста— священническія: въ гор. Переславлѣ при церкви духовнаго училища; въ селахъ: Ильинскомъ, Переславскаго уѣзда; Степановѣ, Дерюзинѣ, Александровскаго уѣзда и Пьянцинѣ, Юрьевскаго уѣзда.
Псаломщическія: въ гор. Владимірѣ при Троицкой ц. въ санѣ діакона; въ селахъ: Бѣлавинѣ, Муромскаго у., Ново-Николаевскомъ, Судогод. у.; Петроковѣ, Муромскаго уѣзда; Выпуковѣ, Александровскаго уѣзда и Шиморскомъ, Меленков. уѣзда.



—  16 —Псаломщикъ села Малышева, Меленковскаго уѣзда, Константинъ Никольскій, 4 января, перемѣщенъ въ село Степаньково, того же уѣзда.Крестьянинъ Гавріилъ Макаровъ, 4 января, опредѣленъ и д. псаломщика въ село Веркуцъ, Меленковскаго уѣзда.Священникъ села Степанова, Александровскаго уѣзда, Алексій Добролюбовъ, 7 января, перемѣщенъ въ село Симу, Юрьевскаго уѣзда.Крестьянинъ села Палашкина, Владимір. уѣзда, Николай Николаевъ, 8 января, допущенъ къ исполненію псаломщическихъ обязанностей въ село Палашкино, Владимірскаго уѣзда.Окончившій курсъ семинаріи Сергѣй Лебедевъ, 9 января, опредѣленъ во священника въ село Мергусово, Переславскаго уѣзда.Священникъ села Пьянцина, Юрьевскаго уѣзда, Іоаннъ Спасскій, 29 декабря, умеръ.Священникъ села Дерюзина, Александровскаго уѣзда, Алексій орданскій, 11 января, умеръ.Окончившій курсъ семинаріи Александръ Тихомировъ, 11 января, опредѣленъ во священника въ село Воймигу, Суздальскаго уѣзда.Бывшій ученикъ духовнаго училища Василій Покровскій, 11 января, опредѣленъ и д. псаломщика въ село Малышево, Меленковскаго уѣзда.
Отъ Владимірскаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта.При Давыдовской образцовой школѣ, Переславскаго уѣзда, свободно учительское мѣсто.
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ОТД'ѢЛЪ НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

Торжественное освященіе храма въ селѣ Эдемскомъ,
Ковровскаго уѣзда.

Село Эдемское отъ уѣзднаго города Коврова отстоитъ въ 15 вер
стахъ, а отъ станціи „Новки“ (Моск. Ниж. ж. дор.) въ 2Ѵз верстахъ. 
Приходъ села Эдемскаго состоитъ изъ села Эдемскаго, четырехъ не
большихъ деревень и станціи „Новкиѣ Церковный староста Всѣхсвят- 
скаго храма с. Эдемскаго потомственный почетный гражданинъ Ника
норъ Ивановичъ Дербеневъ, ревнуя о благолѣпіи дома Божія, возымѣлъ 
желаніе благоустроить храмъ живописью и позолотить въ немъ оба 
иконостаса. Хорошо зная неотложную нужду храма, будучи знакомъ 
со служащими храма и мѣстнымъ населеніемъ, онъ исходатайствовалъ 
разрѣшеніе Епархіальнаго начальства, изыскалъ средства и поручилъ 
дѣло обновленія и украшенія храма помощнику своему личному почет
ному гражданину Алексѣю Ивановичу Самойлову, который, несмотря 
на множество своихъ дѣлъ по фабрикѣ Бр. Дербеневыхъ, охотно 
удѣлялъ все свободное время на наблюденіе за работами въ теченіе 
всего 1911-го года. Иконописныя работы въ храмѣ произведены были 
иконописцемъ села Боголюбова А. И. Шороховымъ, который добросо
вѣстно украсилъ весь храмъ весьма приличною, мѣстами художествен
ною, иконописною работою съ орнаментами въ византійскомъ стилѣ. 
Иконописныя работы и позолота иконостасовъ были окончены, согласно 
условію, къ празднику Св. Пасхи 1912-го года. При видѣ благоустрой
ства и благолѣпія храма прихожане с. Эдемскаго возрадовались, бла
годаря Бога и своего благодѣтеля. Но любитель церковнаго благолѣпія 
староста Н. И. Дербеневъ не остановился на этомъ. Онъ пожелалъ, 
чтобы освященіе храма въ с. Эдемскомъ было совершено Высокопре
освященнѣйшимъ Архіепископомъ Николаемъ, а поэтому настоятель 
храма о. Владиміръ Чижовъ совмѣстно съ помощникомъ церковнаго
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старосты А. И. Самойловымъ обратились съ просьбою объ этомъ ко 
Владыкѣ. Владыка къ общей радости причта, церковнаго старосты и 
всѣхъ прихожанъ согласился исполнить просьбу и назначилъ для освя
щенія 2-ое число мѣсяца сентября 1912-го года, о чемъ особыми объ
явленіями были оповѣщены прихожане Всѣхсвятской церкви села 
Эдемскаго и жители мѣстечка Камешкова при фабрикѣ Бр. Дербеневыхъ.

На освященіе храма Высокопреосвященный Архіепископъ Николай 
выбылъ изъ города Владиміра 1-го числа мѣсяца сентября въ ЗѴг часа 
дня съ вечернимъ пассажирскимъ поѣздомъ Моск. Ниж. ж. дор. и въ 
4Ѵг часа того же дня прибылъ на станцію „Новки“. Жители с. Эдем
скаго и окружныхъ деревень собрались около храма, ожидая прибытія 
Владыки. Въ концѣ 5-го часа дня торжественный звонъ возвѣстилъ о 
приближеніи Владыки къ селу Эдемскому. Встрѣченный мѣстнымъ 
священникомъ Чижовымъ со св. крестомъ и св. водою, Высокопреосвя
щенный Владыка, въ сопровожденіи о. благочиннаго 2-го округа Ков- 
ровскаго уѣзда протоіерея Михаила Златоустова, вошелъ въ храмъ. 
Мѣстные пѣвчіе въ это время исполнили „Достойно есть“. Затѣмъ 
Владыка тщательно осмотрѣлъ самый храмъ и всѣ нужныя для освя
щенія храма вещи, приготовленныя на столѣ, который стоялъ среди 
храма, и сталъ благословлять всѣхъ прихожанъ, которые благоговѣйно 
въ строгомъ порядкѣ подходили ко Владыкѣ. Благословивъ всѣхъ; 
Владыка далъ распоряженіе о предстоящемъ служеніи и послѣдовалъ 
въ приготовленную для него въ домѣ священника комнату. Въ 6-мъ часу 
начался благовѣстъ ко всенощному бдѣнію. По первому удару коло
кола сталъ собираться въ храмъ народъ. Въ 5 часовъ 30 минутъ при 
торжественномъ трезвонѣ Владыка, встрѣченный на паперти духовен
ствомъ, вошелъ въ храмъ, приложился ко св. кресту и, преподавъ съ 
амвона архипастырское благословеніе, при стройномъ пѣніи архіерей
скаго хора, сталъ у праваго клироса, возлѣ иконы Спасителя и сто
лика, на которомъ находился дискосъ со св. мощами, покрытый звѣз
дицей и воздухомъ. Началось всенощное бдѣніе, которое совершалъ 
на срединѣ храма мѣстный священникъ Чижовъ съ діакономъ-псалом- 
щикомъ Іоанномъ Полетаевымъ. На литію вышелъ Владыка въ маломъ 
святительскомъ облаченіи; съ нимъ вышли: о. ключарь Владимірскаго 
Каѳедральнаго собора протоіерей Владиміръ Валединскій, о. благочин
ный 2-го округа Ковровскаго уѣзда протоіерей Михаилъ Златоустовъ, 
о. Александръ Ильинскій, священникъ женскаго города Владиміра мо
настыря и священникъ села Чирикова о. Петръ Чижовъ, діаконъ Капи
тонъ Орловъ, два иподіакона: Дмитрій Борисовскій, Михаилъ Злато
устовъ и діаконъ Вознесенской церкви, что въ мѣстечкѣ Камешковѣ, 
Михаилъ Заринъ. Съ сими же сослужителями Владыка совершилъ по- 
ліелей и всѣхъ богомольцевъ помазалъ св. елеемъ. Всенощное бдѣніе 
закончилось въ 10-мъ часу вечера.

2-го числа утромъ рано храмъ началъ наполняться прихожанами 
и богомольцами, прибывшими изъ мѣстечка Камешкова и другихъ
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сосѣднихъ приходовъ. Въ 6 часовъ утра священникомъ о. Вл. Чижо
вымъ совершена была ранняя Божественная литургія въ придѣльномъ 
храмѣ, а послѣ оной торжественно перенесены были изъ настоящаго 
храма въ придѣльный св. мощи и поставлены на св. престолѣ. Свя
щенникомъ о. Петромъ Чижовымъ совершено было освященіе воды. 
Въ 772 часовъ начался благовѣстъ къ началу службы. Ровно въ 8 ча
совъ прибылъ въ храмъ Владыка, встрѣченный духовенствомъ, при
ложился ко св. кресту и, по прочтеніи входныхъ молитвъ и облаченіи 
въ священныя одежды, приступилъ къ освященію престола и храма. 
Освященіе происходило „великимъ чиномъ*1, т. е. такъ, какъ положено 
по уставу освящать вновь построенныя церкви.

На клиросѣ все это время продолжалось пѣніе архіерейскимъ 
хоромъ умилительныхъ псалмовъ, положенныхъ на великое освященіе 
храмовъ. Несмотря на громадное стеченіе народа, въ храмѣ соблю
дался строгій порядокъ. Послѣ помазанія стѣнъ алтаря и храма пошелъ 
крестный ходъ, который направился вдоль стѣнъ алтаря и вышелъ на 
паперть; на главѣ своей Владыка несъ, покрытый звѣздицей и возду
хомъ, дискосъ съ частицами св. мощей. Когда крестный ходъ вошелъ 
въ церковь, чинъ великаго освященія въ алтарѣ продолжался. Послѣ 
второй колѣнопреклоненной молитвы, прочитанной Владыкой на амвонѣ 
къ народу, освященіе закончилось обычными многолѣтіями. Окончился 
чинъ освященія въ 10 часовъ 50 минутъ и тутъ же началось чтеніе 
часовъ предъ литургіей. Въ совершеніи литургіи съ Владыкой прини
мали участіе выше упомянутые священнослужители, кромѣ священника 
Вл. Чижова, совершавшаго раннюю литургію. На богомольцевъ истовое 
Архіерейское служеніе со всѣми его особенностями, внятное чтеніе и 
стройное пѣніе Архіерейскаго хора, производили такое сильное впечат
лѣніе, что многіе отъ умиленія плакали. Вмѣсто запричастнаго стиха 
съ благословенія и разрѣшенія Владыки священникомъ Вл. Чижовымъ 
было произнесено слѣдующее поученіе о значеніи для христіанина 
храма Божія.

„Великое и радостное событіе празднуемъ мы сегодня, бр. хри
стіане; съ благословенія нашего Архипастыря храмъ сей благодатію 
Божіею нынѣ освященъ, воздвигнутъ святой престолъ и безкровная 
жертва принесена. Самъ Владыка неба и земли, Господь Царь славы, 
Которому со страхомъ предстоятъ небесныя силы и вмѣстѣ съ нами 
невидимо служатъ нынѣ, чрезъ святительское служеніе явилъ на вновь 
освященномъ престолѣ и будетъ являть за каждой Божественной 
литургіей Пречистое Тѣло и Кровь Свою. Отнынѣ, бр. христіане, и 
каменныя стѣны нашего храма, его куполъ и иконостасъ, освященные 
Архіерейскимъ благословеніемъ, благолѣпно украшенные священными 
изображеніями, напоминаютъ намъ о неизреченномъ благолѣпіи обите
лей небесныхъ, вопіютъ, громко возвѣщаютъ намъ величіе и славу и 
милость Бога и Спаса нашего, дивнаго во Святыхъ Своихъ. Нынѣ 
каждый, имѣющій очи еже видѣти, видитъ здѣсь исполненіе великой
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тайны воплощенія Сына Божія. Предъ нами въ священныхъ изображе
ніяхъ представлены событія земной жизни Господа Спасителя: Его 
Рождество въ пещерѣ города Виѳлеема, Его преславное Преображеніе 
на горѣ Ѳаворѣ, Входъ Его въ Іерусалимъ. Здѣсь мы видимъ Іисуса 
Христа—Отрока, находящагося въ храмѣ, посреди учителей, слушаю
щихъ Его и спрашивающихъ, которые дивились разуму и отвѣтамъ 
Его. Вотъ Онъ Самъ, исполненный кротости и смиренія, ублажаетъ 
нищихъ духомъ, плачущихъ, гонимыхъ и неложно обѣщаетъ имъ Ц ар
ствіе Небесное. Здѣсь Онъ благословляетъ и малыхъ дѣтей, и взрос
лыхъ, научая насъ вѣрѣ и чистосердію. Здѣсь мы видимъ св. крестъ, 
который несъ безгрѣшный Страдалецъ на Голгоѳу. Обращая взоры 
горѣ, мы видимъ священное изображеніе Господа Савваоѳа, Отца Не
беснаго, окруженнаго Силами Безплотными, Который незримо промыш
ляетъ о всѣхъ насъ съ высоты святыя Своея. Предъ нами и Матерь 
Божія, Царица Небесная, молящаяся Сыну за весь родъ христіанскій. 
И куда бы мы ни обратили взоръ свой, отовсюду со стѣнъ святаго 
храма смотрятъ на насъ кротко лики святыхъ Божіихъ пророковъ, 
апостоловъ, мучениковъ, праведныхъ... Всѣ эти, яркосіяющія звѣзды 
на небѣ церковномъ нашего православнаго отечества возсіяли въ сво
ихъ иконописныхъ изображеніяхъ и подъ сводами украшеннаго и 
благоустроеннаго нашего храма и напоминаютъ намъ о дѣлахъ любви 
и милосердія Божія къ намъ грѣшнымъ, оживляютъ въ насъ стараніе 
подражать въ самой жизни святымъ, лики которыхъ видимъ на св. 
иконахъ. Вси святіи вмѣстѣ съ нами и за насъ возносятъ свои теплыя 
молитвы и моленія къ Престолу Вседержителя... Храмъ освященъ, воз
несена молитва о строителяхъ и благотворителяхъ храма, принесена 
въ немъ и безкровная жертва о всѣхъ и за вся. Мѣсто сіе, скажу 
словами Боговидца, есть домъ Божій.—Съ какимъ же расположеніемъ 
духа должны приходить сюда въ этотъ храмъ, въ сей домъ Божій и 
съ какимъ чувствомъ предстоять въ немъ?!... Во первыхъ, мы должны 
приходить въ храмъ съ сокрушеніемъ духа и смиреніемъ сердца. Вспом
нимъ евангельскую притчу о двухъ человГкахъ, вошедшихъ въ Ц ер
ковь помолиться. Отчего въ одномъ и томъ же храмѣ одинъ получаетъ 
оправданіе, а другой подвергается осужденію?.. Отъ того, что фарисей 
пришелъ въ храмъ съ самонадѣяніемъ и тщеславіемъ, а мытарь съ 
сокрушеніемъ и смиреніемъ. На кого Господь обращаетъ Свои очи? 
На боящихся Его, говоритъ св. царь Давидъ. Къ кому приближается? 
Къ сокрушеннымъ въ сердцѣ, говоритъ св. пророкъ Исаія. Кому по
даетъ благодать Свою? Смиреннымъ, говоритъ св. апостолъ Іаковъ... 
Станемъ же приходить сюда съ сознаніемъ ничтожества своего предъ 
Величіемъ Бога, съ чувствомъ смиренія. Во вторыхъ, мы должны при
ходить сюда съ радостію и веселіемъ. Царь и пророкъ Давидъ всякій 
разъ, какъ слышалъ зовъ итти въ храмъ, веселился. Возвеселнхся о 
рекишхъ мнѣ въ домъ Господень пойдемъ. Но пророкъ веселился, идя 
въ храмъ ветхозавѣтный. Сколь же болѣе должны радоваться мы,
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входя въ храмъ благодати? Здѣсь Самъ Господь есть хлѣбъ животный, 
иже сшедый съ небесе; аще кто снѣсть отъ хлѣба сего, живъ будетъ 
во вѣки. Аще кто жаждетъ, взываетъ здѣсь Господь къ намъ, да прі
идетъ ко Мнѣ и да піетъ. Какъ должны мы радоваться, когда Господь 
обѣщаетъ утѣшить насъ въ печали, въ скорбяхъ и успокоить отъ тру
довъ и заботъ житейскихъ. Пріидите ко Мтъ вси труждающіеся и 
обремененніи и Азъ упокою вы. Пріидите сюда, здѣсь изобильный при
токъ благодати Моей, здѣсь Я прихожу въ тѣснѣйшее общеніе съ 
вѣрующими въ Меня, здѣсь врачую раны сердечныя, здѣсь питаю алчу
щихъ и напояю жаждущихъ. Пріидите ко Мнѣ съ радостію и веселіемъ...

Во св. храмѣ мы должны предстоять съ благоговѣніемъ и внима
ніемъ къ священнодѣйствію, въ немъ совершаемому. И можно ли не 
имѣть благоговѣйнаго чувства въ присутствіи святыхъ Божіихъ, кото
рые невидимо восхваляютъ съ нами Господа Вседержителя и ходатай
ствуютъ о насъ своими теплыми молитвами предъ Нимъ?! Можно ли 
не хранить глубокаго вниманія, когда прославляется святое имя Божіе 
въ псалмѣхъ и пѣніихъ и пѣснехъ духовныхъ, возвѣщаются глаголы 
живота вѣчнаго, вспоминается въ священныхъ дѣйствіяхъ вся земная 
жизнь нашего Спасителя, Его подвиги и страданія, смерть и Воскресе
ніе?! Нѣтъ и рабы не дремлютъ предъ лицемъ господина своего и 
подчиненные внемлютъ словамъ своихъ начальниковъ и подданные 
благоговѣютъ въ присутствіи царей земныхъ. Какъ же можемъ въ 
присутствіи Царя Небеснаго стоятъ безъ благоговѣнія и вниманія 
сердца, безъ страха и трепета? Печально состояніе тѣхъ, которые 
стоятъ здѣсь съ нечистыми мыслями и нечистыми желаніями: не 
получатъ они никакого духовнаго блага. Молятся ли они по види
мости? Но Господь не пріемлетъ ихъ молитвы. Смотрятъ ли они на 
священнодѣйствіе, доходитъ ли до слуха ихъ Слово Божіе? Но они, по 
слову Христа,—и видяще не видятъ и слышаще не разумѣютъ. При
ближаются къ Богу своими устами, но сердце ихъ далеко отстоитъ отъ 
Него... Но отъ избытка сердца уста могутъ глаголать многое и многое...

Помолимся Господу, да сохранитъ храмъ сей непоколебимымъ 
отъ бури и огня, особенно же отъ лжемудрованія, лжесловесія человѣ
ческаго. Да будетъ прославляемъ въ семъ храмѣ Богъ отнынѣ и до 
вѣка. Да будетъ призываемо Его Пресвятое имя чистымъ сердцемъ и 
чистыми усты на семъ мѣстѣ изъ рода въ родъ... Да благословитъ 
Господь Милосердый тѣхъ, которые, не жалѣя своихъ средствъ, обно
вили и украсили сей храмъ и которые содѣйствовали св. дѣлу своими 
совѣтами и трудами. Да благословитъ Господь тѣхъ, которые будутъ 
предстоять у престола Божія и испрашивать людямъ милости и благо
словенія Божіи, и всѣхъ тѣхъ, которые будутъ съ благоговѣніемъ при
ходить сюда и съ вѣрою молиться Отцу Нашему Небесному, Которымъ 
мы живемъ, движемся и есмы и Которому подобаетъ всякая слава, 
честь и поклоненіе всегда, нынѣ и во вѣки вѣковъ. Аминь".
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По окончаніи литургіи Владыка сказалъ слово, въ основаніи ко
тораго была положена притча о талантахъ, чтенная на Божественной ли
тургіи, и разъяснилъ, что всѣ тѣ люди, которые употребляютъ дары, Бо
гомъ данные, на пользу ближнимъ и во славу Божію, получатъ достойное 
своей благочестивой жизни мздовоздаяніе.

При этомъ Владыкой разрѣшено было прихожанамъ Всѣхсвятской 
церкви поднести нарочито пріобрѣтенныя ими святыя иконы: одну— 
церковному старостѣ Никанору Ивановичу Дербеневу, а другую—по
мощнику церковнаго старосты А. И. Самойлову съ адресами тому и 
другому.

За симъ былъ отслуженъ Владыкой со служащими молебенъ Пре
святой Троицѣ, Пресвятой Богородицѣ, Св. Димитрію Солунскому и 
Всѣмъ Святымъ, по окончаніи котораго Владыка благословлялъ народъ. 
Богослуженіе окончилось довольно поздно—во 2-омъ часу дня, но про
должительность службы, какъ оказалось, не была въ тягость для 
богомольцевъ, которые, выходя изъ церкви, во всеуслышаніе высказы
вали свое удовольствіе по поводу видѣннаго ими торжественнаго бого
служенія. Изъ храма Владыка, всѣ сослужившіе съ нимъ и приглашен
ные почетные гости прошли въ двухэтажное зданіе народнаго училища 
(построенное въ 1895-мъ году Иваномъ Никаноровичемъ Дербеневымъ, 
родителемъ церковнаго старосты), гдѣ радушнымъ храмоукрасителемъ 
былъ предложенъ чай и закуска. Благословивъ трапезу въ училищѣ, 
Владыка прибылъ въ домъ священника, гдѣ также дорогому гостю 
былъ предложенъ чай и закуска. Въ три часа дня Его Высокопреосвя
щенство, весьма душевно распростившись съ настоятелемъ и его семей
ствомъ, съ церковнымъ старостой Н. И. Дербеневымъ и помощникомъ 
А. И. Самойловымъ, а также съ собравшимися проводить Его Высоко
преосвященство прихожанами и преподавъ всѣмъ архипастырское 
благословеніе, съ миромъ при торжественномъ звонѣ отправился въ 
сосѣднюю Владимірскую женскую общину (3 версты) и здѣсь 3-го сен
тября освящалъ новосозданный въ честь Рождества Богородицы храмъ 
и въ немъ совершалъ Божественную литургію, а вечеромъ того дня 
возвратился во Владиміръ.

Священникъ В. Чижовъ.
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Памяти Владиміра Семеновича Счастливцева.
2 ноября 1912 года скончался въ глубокой старости—88 лѣтъ отъ 

роду—Владиміръ Семеновичъ Счастливцевъ, бывшій помощникъ инспек
тора Владимірской духовной семинаріи. Хотя прошло болѣе 15 лѣтъ 
съ тѣхъ поръ, какъ Владиміръ Семеновичъ сошелъ т. с. со сцены, 
оставилъ службу при семинаріи, но думается, что большинство епар
хіальнаго духовенства отлично помнитъ покойнаго, помнитъ эту харак
терную и типичную личность, и, надѣемся, сохраняетъ о немъ добрую 
память. Принадлежа къ числу воспитанниковъ покойнаго во время его 
службы въ семинаріи, считаемъ долгомъ хотя нѣсколько и поздно 
какъ бы воздать должную честь почившему старцу, возстановивъ въ 
памяти знавшихъ его нравственный его обликъ, его краткій сштісиішп 
ѵііае.

Родился Владиміръ Семеновичъ въ семьѣ бѣднаго дьячка въ пог. 
Невадьевскомъ Муромскаго уѣзда и въ раннемъ дѣтствѣ остался си
ротою: въ 1832 г. его отецъ былъ убитъ въ лѣсу деревомъ. Тяжела 
была сиротская жизнь, трудно было матери прокормить шестерыхъ 
дѣтей и Владиміру Семеновичу пришлось помогать ей, нанявшись 
„подпаскомъ11, помощникомъ къ пастуху мѣстнаго Невадьевскаго стада. 
Два лѣта онъ несъ этотъ трудъ и, помнится, съ горечью вспоминалъ 
эту свою сиротскую долю въ день 35-лѣтняго юбилея своей духовно
учебной службы въ отвѣтной рѣчи на привѣтствіе сослуживцевъ 
и учениковъ. Изучивъ азбуку и 5 каѳизмъ изъ Псалтири, Владиміръ 
Семеновичъ въ 1836 г. поступилъ въ Муромское духовное приходское 
училище.

Чрезъ 12 лѣтъ въ 1848 г. Владиміръ Семеновичъ окончилъ духов
ную семинарію съ званіемъ студента. Если тяжела была сиротская доля 
въ дѣтствѣ, то не менѣе суровая доля бѣдняка—сироты была и въ 
духовной школѣ того времени. Воспитанники духовной школы нашихъ 
дней не могутъ 'и представить, насколько сурова была жизнь ихъ 
коллегъ въ 30-хъ и 40-хъ годахъ прошлаго столѣтія, съ какимъ тру
домъ давалась имъ тогда „наука11, въ какомъ голодѣ и холодѣ прихо
дилось имъ жить. Въ „Бурсѣ“ Помяловскаго нарисованы яркія картины 
этой далекой отъ насъ жизни. Несомнѣнно, эта суровая школьная 
жизнь положила свой отпечатокъ на характеръ Владиміра Семеновича: 
она пріучила его тщательно беречь трудовую копейку, быть крайне 
нетребовательнымъ въ своей личной жизни, обходиться безъ прислуги, 
питаться, чѣмъ Богъ послалъ, и т. п., вообще жиуь почти аскетомъ.

По окончаніи курса въ духовной семинаріи въ 1849 г. Владиміръ 
Семеновичъ поступилъ на духовно-учебную службу въ Муромское 
духовное училище, гдѣ послѣдовательно проходилъ должности учителя 
1 класса приходскаго училища, учителя 2 класса, помощника инспек
тора училища и, наконецъ, учителя свящ. исторіи, краткой русской
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исторіи и греческаго языка. Въ 1863 г. Владиміръ Семеновичъ перемѣ
щенъ былъ на должность инспектора въ Суздальское духовное училище; 
по новому училищному уставу въ 1867 г. былъ переименованъ въ по
мощника смотрителя училища; по преобразованіи училища ему было 
поручено преподаваніе греческаго языка. Въ Суздальскомъ училищѣ 
Владиміръ Семеновичъ оставался до 1874 г., а потомъ вслѣдствіе воз
никшихъ служебныхъ недоразумѣній перешелъ на службу во Владимір
скую дух. семинарію на должность помощника инспектора. Мы имѣемъ 
очень мало свѣдѣній объ этой 25 лѣтней службѣ покойнаго въ духов
ныхъ училищахъ, чтобы отмѣтить какія-либо особенно характерныя 
черты ея. Это могли бы сдѣлать оставшіеся въ живыхъ его ученики 
пятидесятыхъ—шестидесятыхъ годовъ, обучавшіеся у него въ Муромѣ 
или Суздалѣ. Помнится только, какъ покойный разсказывалъ съ свой
ственною ему красочностью о первыхъ годахъ своей службы въ Му
ромѣ, разсказывалъ, въ какой скудости приходилось въ то время жить 
и учителю духовнаго училища, какъ этому учителю съ пятакомъ въ 
карманѣ приходилось ходить на базаръ за съѣстными припасами, жить 
на квартирѣ гдѣ-то у сапожника едва-ли не вмѣстѣ съ его подма
стерьями. Далекія отъ насъ и необычныя для нашего времени картины!

Но не этою, далекою отъ нашего времени, службою въ духовныхъ 
училищахъ, пріобрѣлъ себѣ популярность Владиміръ Семеновичъ. 
Популярность его сложилась за время его службы во Владимірской 
семинаріи, гдѣ онъ въ теченіе 20 слишкомъ лѣтъ (съ 1874 г. по 1895 г.) 
исполнялъ обязанности помощника инспектора при популярномъ же 
инспекторѣ Ѳ. Н. Павлинскомъ и его преемникахъ В. Я. Розановѣ и 
А. В. Ивановѣ. Вѣроятно, всѣ учившіеся въ семинаріи въ тѣ годы 
ясно помнятъ и живо представляютъ типичную фигуру Владиміра Се
меновича въ разнообразные моменты его служебной дѣятельности. По 
крайней мѣрѣ передъ нами и черезъ 30 лѣтъ онъ встаетъ, какъ живой.. 
Вотъ онъ утромъ идетъ въ классъ на обычную „перекличку", вотъ онъ 
въ корридорѣ класснаго корпуса за своей „конторкой"; вотъ идетъ по 
„Ильинкѣ" въ своей „шинелькѣ" съ капюшономъ, посѣщая ученическія 
квартиры, или отечески бесѣдуетъ съ провинившимся юнцомъ и т. д. 
Эти воспоминанія молодости теперь подъ старость освѣщаются инымъ 
свѣтомъ. Грѣшны мы были въ дни юности предъ почтеннымъ Влади
міромъ Семеновичемъ: нерѣдко огорчали и даже обижали его, къ его 
заботливости о насъ относились съ пренебреженіемъ, за его оригиналь
ной наружностью, за его оригинальною рѣчью и манерами какъ бы не 
видѣли его души, его отеческой попечительности о молодомъ поколѣ
ній. Онъ терпѣливо сносилъ всѣ эти огорченія, никогда не создавалъ 
изъ нихъ „исторій", какъ это бываетъ съ иными педагогами, и не
уклонно велъ свою воспитательную тактику. Теперь чрезъ много лѣтъ 
эта его тактика и его личность, говоримъ, рисуется не такъ, какъ она 
представлялась тогда легкомысленному юношеству.
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Владиміра Семеновича отличала рѣдкая преданность своему дѣлу: 
взявъ на себя обязанности помощника инспектора семинаріи, обязан
ности надзора за учениками и воспитательнаго воздѣйствія на нихъ, онъ 
съ замѣчательною аккуратностью несъ эти обязанности, весь отдаваясь 
имъ. Для него кромѣ службы личной жизни какъ бы не существовало. 
Помнится, что за шесть лѣтъ нашего обученія въ семинаріи, Владиміръ 
Семеновичъ не являлся на службу только 3—4 дня и то по случаю 
постигшей его болѣзни. Порученъ былъ ему надзоръ за ученическими 
квартирами, а ихъ тогда было болѣе полутораста, и онъ аккуратнѣй
шимъ образомъ посѣщалъ ихъ по 20—30 въ сутки, посѣщалъ днемъ, 
вечеромъ, позднею ночью, а иногда раннимъ утромъ. Сейчасъ встаетъ 
въ памяти такой фактъ: май мѣсяцъ, шестой часъ утра, всѣ ученики 
въ квартирѣ спятъ, а Владиміръ Семеновичъ уже пришелъ на квартиру, 
тихонько осмотрѣлъ всѣхъ и все и, не разбудивъ спавшихъ, удалился. 
Только пришедши уже въ семинарію, ученики узнали о его посѣщеніи 
и получили должное внушеніе за найденные въ квартирѣ безпорядки. 
Порученъ былъ Владиміру Семеновичу надзоръ за казеннокоштными 
воспитанниками въ т. н. „корпусѣ11, и здѣсь онъ неотступно наблюдалъ 
за порядкомъ, предупреждая и пресѣкая его нарушеніе, хотя наблю
даемые старались всячески помѣшать наблюденію. Это конечно отлично 
помнятъ насельники „корпуса1* въ тѣ времена. Но этотъ неотступный 
надзоръ за порученными ему воспитанниками у Владиміра Семеновича 
не былъ сз'химъ формальнымъ исполненіемъ принятыхъ на себя обязан
ностей: въ актъ этого надзора онъ вкладывалъ свою душу, какъ бы 
желая черезъ этотъ надзоръ предупредить и пресѣчь уклоненіе юно
шества отъ порядковъ школьной дисциплины, этимъ своимъ постоян
нымъ общеніемъ съ своими питомцами воздѣйствовать на ихъ неуста
новившуюся волю, на ихъ живое чувство.

Во всѣхъ этихъ способахъ воздѣйствія на питомцевъ у Владиміра 
Семеновича проявлялась отеческая заботливость о нихъ, сердечное 
попеченіе, желаніе воспитать ихъ. Такой характеръ общенія съ учени
ками можно было наблюдать даже въ мелочахъ. Помнится, какъ Влади
міръ Семеновичъ выдавалъ ссуды ученикамъ изъ кассы, которою онъ 
завѣдывалъ: онъ тщательно разспрашивалъ, почему и для чего понадо
билась ссуда, почему нужно напр. рубль, а не 50 коп., уговаривалъ 
удовольствоваться полтинникомъ вмѣсто рубля и т. п. Тогда намъ это 
казалось странно и смѣшно, а между тѣмъ развѣ не проглядываетъ 
въ этомъ отеческая заботливость предостеречь юношу отъ легкомыслен
наго отношенія къ деньгамъ, къ ссудѣ и пр. Особенное свое попеченіе 
Владиміръ Семеновичъ проявлялъ къ ученикамъ перваго класса, къ 
новичкамъ, только что поступившимъ въ семинарію, старался, какъ 
умѣлъ, руководить ихъ въ новой для нихъ средѣ, предостеречь отъ 
увлеченій и ошибокъ, естественныхъ при переходѣ изъ низшей въ 
среднюю школу.
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Эти характерныя черты службы Владиміра Семеновича—его акку
ратность, преданность своему дѣлу, отеческая заботливость объ учени
кахъ всегда отмѣчались и ревизорами, посѣщавшими семинарію. Реви
зоръ С. И. Миропольскій, бывшій во Владимірской семинаріи въ 1879 г., 
аттестуетъ Владиміра Семеновича, какъ усерднаго и энергичнаго ра
ботника. Другой ревизоръ—И. К. Зинченко въ 1883 г. пишетъ: „Счастлив
цевъ, не смотря на свои преклонныя лѣта, бодръ и энергиченъ; 
никто изъ лицъ инспекціи чаще его не посѣщаетъ ученическихъ квар
тиръ и никто лучше его не знаетъ условій быта учениковъ; къ нимъ 
онъ относится съ отеческою заботливостью и попеченіемъ11. По отзыву 
ревизора М. X. Григоревскаго въ 1888 г. Владиміръ Семеновичъ 
выдвигается изъ ряда членовъ инспекціи, какъ „наиболѣе старательный 
и наиболѣе благотворно вліяющій на учениковъ; онъ, уже 40 лѣтъ 
служащій учебно-воспитательному дѣлу, неослабно внимателенъ, энер
гиченъ и болѣе другихъ содѣйствуетъ поддержанію дисциплины и по
рядка среди воспитанниковъ семинаріи11.

Съ такою неослабною энергіей, вѣрою и правдою, по мѣрѣ своего 
разумѣнія и силъ, служилъ Владиміръ Семеновичъ учебно-воспитатель
ному дѣлу во Владимірской семинаріи въ теченіе 21 года. Въ 1895 г. 
послѣ покушенія на убійство бывшаго тогда ректоромъ семинаріи 
архим. Никона (впослѣдствіи трагически погибшаго экзарха Грузіи) 
Владиміръ Семеновичъ долженъ былъ оставить службу въ семинаріи 
по прошенію, котораго онъ не подавалъ. Мы не будемъ здѣсь говорить 
о томъ, справедливо или нѣтъ было это увольненіе почтеннаго труже
ника, но самъ Владиміръ Семеновичъ чувствовалъ себя глубоко оби
женнымъ, пытался реабилитировать себя, но безуспѣшно. Хотя въ это 
время Владиміру Семеновичу было уже подъ семьдесятъ лѣтъ, хотя 
онъ уже прослужилъ 45 лѣтъ и имѣлъ законное право на отдыхъ, но 
онъ не чувствовалъ себя неспособнымъ къ труду и эта вынужденная 
отставка внесла въ его жизнь страшную пустоту. Онъ такъ сросся съ 
своею службою въ семинаріи, что въ отставкѣ не могъ по крайней 
мѣрѣ мысленно отрѣшиться отъ нея, жилъ воспоминаніями о ней, 
справлялся о новыхъ порядкахъ въ семинарской жизни, расписаніи 
дежурствъ помощниковъ инспектора и пр.

Но человѣка, привыкшаго въ теченіе 45 лѣтъ служить и неустанно 
трудиться, такая жизнь не могла удовлетворить: и въ отставкѣ онъ 
сталъ искать какой-нибудь службы, какого-нибудь труда. Онъ предложилъ 
свои услуги мѣстному церковно-школьному управленію и былъ назначенъ 
членомъ Муромскаго отдѣленія Владимірскаго Епархіальнаго училищ
наго Совѣта.—На мѣстѣ Владиміра Семеновича другой старецъ удо
вольствовался бы званіемъ члена отдѣленія и участіемъ въ его засѣда
ніяхъ, но Владиміръ Семеновичъ, не смотря на свой преклонный уже 
возрастъ, хотѣлъ и здѣсь трудиться: онъ посѣщалъ церковно-приход
скія школы Муромскаго уѣзда, передвигаясь отъ села къ селу иногда 
даже пѣшкомъ, знакомился съ положеніемъ учебно-воспитательнаго
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дѣла въ школахъ и о сдѣланныхъ наблюденіяхъ докладывалъ отдѣле
нію. Членомъ Муромскаго отдѣленія Владиміръ Семеновичъ оставался 
до самой смерти, хотя въ послѣдніе годы старческіе недуги лишили 
его уже возможности посѣщать школы.

Таковъ въ общихъ краткихъ чертахъ обликъ покойнаго Владиміра 
Семеновича. Конечно, были у него своего рода и слабости, но здѣсь 
не мѣсто и не время говорить о нихъ да и мы не задавались цѣлію 
дать полную характеристику его личности. Наша задача скромнѣе. Мы 
настоящей замѣткой хотѣли только напомнить о почившемъ воспитателѣ 
тѣмъ, кто его зналъ и кто учился у него или при немъ, чтобы помянуть 
его добрымъ словомъ и пожелать этому замѣчательному труженику 
„мѣста злачна и покойна1* въ обителяхъ Отца Нашего Небеснаго.

ЕПАРХІАЛЬНАЯ ХРОНИКА.
— Высокопреосвященный Николай совершилъ 13-го января Боже

ственную литургію и молебенъ въ Крестовой церкви; въ тотъ же день 
Преосвященный Евгеній совершилъ Божественную литургію и по литургіи 
положенное по табели за 10 и 12 ч. молебствіе въ Каѳедральномъ 
соборѣ.

Изъ Мурома. Преосвященный Митрофанъ, епископъ Муромскій, 
декабря 20 присутствовалъ въ соборѣ за литургіей и совершилъ при 
участіи соборнаго причта паннихиду по протоіереѣ Іоаннѣ Сергіевѣ 
(Кронштадтскомъ); 23-го совершилъ въ соборѣ литургію и положенный 
на сей день царскій молебенъ; 24-го въ соборѣ былъ за всенощнымъ 
бдѣніемъ и совершилъ литію и поліелей; здѣсь же 25 числа, въ день 
Рождества Христова, совершилъ литургію при сослуженіи соборнаго 
причта и при участіи градского духовенства—положенный молебенъ; 
26 литургію совершилъ въ Спасскомъ монастырѣ при участіи мѣстной 
братіи; 30-го совершилъ литургію въ соборѣ, въ положенное время ру
коположилъ въ санъ священника діакона Троицкаго женскаго мона
стыря П. С. Покровскаго, назначеннаго на священническое мѣсто къ 
церкви при тюремномъ замкѣ.

Въ ПѴа час. ночи на 1-е января Владыка прибылъ въ соборъ и 
ровно въ 12 часовъ совершилъ молебное пѣніе на наступающее новое 
лѣто. Сослужащими Владыкѣ были члены причта собора въ полномъ 
составѣ. Богомольцевъ къ молебну собралось столько, что сравнительно 
обширный храмъ не могъ всѣхъ вмѣстить. По совершеніи молебна, Вла
дыка преподавалъ Архипастырское благословеніе собравшимся болѣе 
часа; около половины 2-го отбылъ изъ собора, а въ 9 час. утра снова 
прибылъ и совершилъ литургію и, при участіи всего градского духо
венства, молебенъ. 5-го, по выслушаніи вечерни, совершилъ чинъ вели
каго освященія воды въ храмѣ Спасскаго монастыря. Всенощное бдѣніе
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на праздникъ Крещенія Господня слушалъ въ соборѣ, совершилъ литію, 
поліелей и всѣхъ богомольцевъ помазалъ свящ. елеемъ; въ день празд
ника совершилъ въ соборѣ же литургію и возглавлялъ торжественный 
ходъ на рѣку при участіи всего градского духовенства и множества 
народа. ІЗ января Преосвященный Митрофанъ совершилъ литургію въ 
соборѣ при участіи мѣстнаго причта. 14-го съ утреннимъ поѣздомъ 
отбылъ изъ Мурома въ г. г. Владиміръ по дѣламъ службы, предпола
гая возвратиться чрезъ двѣ недѣли.

Въ Муромскомъ духовномъ училищѣ—послѣ почти полуторамѣ
сячнаго перерыва начались 9 января занятія при полномъ сборѣ уча
щихся.

Б.

}(е переплыть и бъ бродъ ке перейти.
П редставьте себѣ озер о , которое въ длину имѣетъ 3 0 0  са ж ен ъ , въ 

ш ирину тоже 3 0 0  саж ен ъ  а въ глубину отъ бер ега  до берега вездѣ  равно  
полная сажень. Больш е полуверсты въ ту и другую  сторону, глубина— нигдѣ  
ноги не станутъ. Въ бродъ  не перейдеш ь, а переплыть не всякій м ож етъ .

Такого озера, ровно съ  такой мѣрой нигдѣ на земномъ ш арѣ, читатель, 
нѣтъ. Н о оно составилось бы въ описанномъ объ ем ѣ , если бы слить въ одно 
мѣсто всю водку, которую мы выпили въ Р оссіи  только за шесть м ѣ сяцевъ  
1 9 1 2  года, съ 1 января по 3 0  іюня. По точному подсчету за  это время  
выпито почти 4 4  милліона ведеръ одного только „зелена ви на“ .

Э то  озеро удвоится, т . е. удлинится до 6 0 0  приблизительно саж ен ъ  
въ одну сторону къ концу 1 9 Г 2  года. А  что же будетъ ещ е ч ер езъ  
годъ , черезъ 1 0 ,  2 0  лѣ тъ , если это озеро будетъ  расти въ такой ж е п р и 
были? Т утъ ужъ нечего говорить: ни вплавь не переплывешь, ни въ бродъ  
не перейдеш ь, тутъ пож алуй страшно станетъ. К акъ бы пасъ не затоп и ло, 
какъ бы не утонуть въ этой зеленой водѣ.

Ч итатель, а вѣдь въ этомъ растущемъ морѣ есть и наш а рю мочка, 
всякая случайная, предобѣденная! И  опасно это море преж де всего для т ѣ х ъ , 
кто вливаетъ въ него свои рюмочки. Многіе ходи ли  на берегъ его и не в ер 
нулись назадъ. Д но этого моря уж е покрыто трупами, и трупы вздымаютъ в оду , и 
вода выходитъ изъ береговъ. Н о ужасъ весь въ том ъ, что зелен ое м о р е /  
расш иряясь и выходя изъ береговъ, можетъ затоп и ть и тѣ хъ , кто ещ е не 
носилъ въ него своихъ рюмочекъ. Оно будетъ см радн о отъ труповъ, станетъ  
гноиться и будетъ губить многихъ невинны хъ, расп ростран яя  болѣзни.

Страш но предъ этимъ грядущимъ уж асом ъ, читатель! О тойдем ъ подальш е  
отъ бер ега  этого страш наго озера, разобьемъ свои рюмочки и не станем ъ  
ходи ть еъ ними туда . Н е  опасной кажется рю м очка, когда мы видим ъ ее  
на столѣ. К огда мы привыкли къ ней, она к аж ется  такой чистенькой, п р ія т 
н о й ... Б е з ъ  нея столъ не полонъ, обѣдъ не вк усен ъ . О на, какъ д р угъ , ож и 
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вляетъ наш у бесѣду, ук раш аетъ  праздникъ, скрѣпляетъ дружбу и даетъ  р а 
дости. Стройная, высокая, чистенькая, звон к ая ... мы не боимся ея, а  любимъ  
ее н ѣ ж н о ,— къ ней рука сам а тянется.

Н о , читатель, когда вы увидите ее, помните всегда, что только изъ  
такихъ рюмочекъ и составл я ется  то страшное „зел ен ое  море“ , которое такъ  
грозитъ затопить и насъ съ  вами и дѣтей наш ихъ. З а  маленькой рюмочкой 
прячется великое горе лю дск ое, много добра погибло на днѣ ея, отъ нея 
текутъ горькія, неутѣш ныя, самыя страшныя въ мірѣ слезы ...

Ч и тател ь , озеро растетъ  и растетъ, а отъ него текутъ ручьи человѣ 
ч еск и хъ  сл езъ , и во всѣ стороны расползается горе и бѣдствіе. („ Т р е з в .  
Ж и з .“ , № 1 2 ) .

Православное духовенство въ Аляскѣ.
Полны интереса н трогательны странички въ „Вол. Еп. Вѣд.“, гдѣ о. 

Вячеславовъ, настоятель собора въ гор. Ситка (Аляска), дѣлится со своими 
земляками разсказами объ условіяхъ жизни и служенія православнаго духо
венства въ Аляскѣ. Трудно, полно ужасныхъ лишеній и опасностей прохо
дитъ оно—и у простыхъ священниковъ и у мѣстныхъ епископовъ. Съ осо
бенной теплотой авторъ разсказываетъ о подвигахъ Иннокентія, нынѣ епи
скопа Туркестантскаго, ранѣе же Аляскинскаго. Дѣйствительно, только силою 
Божіею онъ остался живъ въ Аляскѣ и не обрѣлъ себѣ покоя въ бурныхъ 
водахъ ѳя, принявшихъ внутрь себя уже двухъ епископовъ. Чаши же стра
даній его нрѳосвящѳнство не избѣгъ и выпилъ полностію всю, какъ никто 
изъ іереевъ. А наполняли эту чашу: трудныя путешествія по болотамъ и 
тундрамъ пѣшкомъ и съ значительною тяжестію на плечахъ, а иногда, кромѣ 
того, таща за собою байдарку (лодку), морская болѣзнь на пароходахъ, отъ 
которой владыка страдалъ до потери сознанія.

Высаживался съ нихъ на веревкѣ, поболтавшись предварительно на 
воздухѣ, прежде чѣмъ достигнуть маленькой лодки. Всѣ эти лишенія и стра
данія терпѣлъ владыка охотно, съ любовію, во славу Божію. Ни одного слова 
ропота или неудовольствія не изрекъ на нихъ. Съ добродушною улыбкою 
владыка говорилъ намъ о своихъ походахъ, для пріѣхавшихъ изъ Россіи ка
завшихся поразительными и для епископа неподходящими. Не безъ юмора 
преосвященнѣйшій владыка разсказывалъ о столѣ и пищѣ во время пути, 
когда одинъ миссіонеръ, угощая владыку юколой (сушеной на солнцѣ рыбой), 
сказалъ отъ чистаго сердца: „кушайте, ваше преосвященство, рыбу, собаки 
ѳѳ хорошо ѣдятъ “.

Православная Церковь въ Аляскѣ состоитъ, главнымъ образомъ, изъ 
туземцевъ, алеутовъ, эскимосовъ, колошъ и др. инородцевъ и отчасти изъ 
русскихъ людей, оставшихся въ Аляскѣ со времени обладанія ею Россіею.

Около церкви прихожанъ бываетъ обыкновенно очень мало. Прихо
дится ѣздить священнику по приходу, раскинутому иногда на сотни миль и 
болѣе, и совершать требы и службу церковныя на мѣстѣ жительства при
хожанъ.
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Пути сообщенія въ Аляскѣ очень неудобные и притомъ единственно 
водные/ Въ зимнее время пароходы въ другіе приходы заходятъ разъ въ 
мѣсяцъ, а въ нѣкоторые и во всю зиму не заходятъ и держатъ черезъ то 
жителей ихъ отрѣзанными отъ всего цивилизованнаго міра. Немногимъ мис
сіонерамъ выпадаетъ на долю счастіе пользоваться иароходами съ ихъ не
правильными рейсами и готовыми оставить миссіонеровъ на всю зиму на 
какомъ-либо островѣ, вопреки всякому желанію тамъ остаться. Такъ, пре
освященнѣйшій Иннокентій былъ оставленъ въ Уналашкѣ (островѣ) со сво
имъ іеродіакономъ на всю зиму. Бурное море не давало возможности зайти 
въ Уналашку и увезти изъ нея вѣсть о полномъ здравіи владыки Иннокен
тія, котораго считали погибшимъ въ морѣ и даже служили о немъ въ Петер
бургѣ паннихиды и говорили надгробныя рѣчи. Были, конечно, къ тому осно
ванія, такъ какъ тотъ пароходикъ, на которомъ ѣхалъ преосвяіц. Иннокен
тій, унесло вѣтромъ въ море и носило его вмѣстѣ съ пассажирами 90 дней. 
Всѣ попытки найти его были тщетны. Считали всѣ, что пароходъ погибъ и 
всѣ пассажиры; а всѣ знали, что Его Преосвященство ѣхалъ на немъ. О слу
чайной же пересадкѣ на другой пароходъ никто и не зналъ. Часто, кромѣ 
того, пароходы затираетъ льдами, тоже держащими ихъ нѣсколько мѣсяцевъ. 
Но и такой пароходный способъ, съ опасными для жизни приключеніями, 
кажется прекраснымъ и удобнымъ для миссіонеровъ въ сравненіи съ тѣмъ, 
какимъ пользуются обыкновенно миссіонеры, а именно—пѣшее хожденіе, ѣзда 
на собакахъ и водный— байдарки, или маленькія лодки.

Первый способъ самый трудный, но и самый распространенный и упо
требляемый при послѣднихъ двухъ способахъ передвиженія. Ходить прихо
дится по горамъ, покрытымъ льдами и чаще снѣгами, или по вязкимъ боло
тамъ и тундрамъ.

Второй способъ передвиженія, кажется, немного удобнѣе перваго. Со
стоитъ онъ въ слѣдующемъ. Впрягаютъ въ легкія сани 9 собакъ. Уклады
ваютъ на нихъ всю ризницу, книги, свѣчи, провизію, одѣваютъ звѣриную 
на себя шубу,-—издѣлія туземцевъ (мѣхомъ наружу), садясь на сани, и со
баки мчатся съ быстротою до 12 миль, въ часъ, если дорога гладкій ледъ. 
Если же дорога плоха, и слѣду совсѣмъ нѣтъ, тогда итти собаки отказыва
ются, и приходится человѣку идти впереди самому, за которымъ собаки и 
идутъ. Уходомъ пользуются собаки во время остановокъ на стоянкахъ больше, 
чѣмъ въ Россіи лошади. Варятъ для нихъ горячую пищу въ котлахъ. Одѣ
ваютъ имъ на ноги кожаные чулки, если дорога покрыта острымъ льдомъ. 
Собаки зти похожи на русскихъ деревенскихъ собакъ, съ тѣмъ различіемъ, 
что ѣдятъ рыбу да имѣютъ очень грубую шерсть. Цѣна каждой собаки очень 
высокая. Хорошая собака, т. е. молодая, сильная и прилежно тянущая сани, 
стоитъ не меньше 100 р. Мнѣ пришлось видѣться съ однимъ іереемъ, кото
рый ѣздилъ на собакахъ для совершенія исповѣди и св. причастія за 350 миль, 
пробывъ въ пути 56 дней. Спалъ онъ большею частію на снѣгу въ палаткѣ 
и изрѣдка въ попадавшихся индійскихъ барабарахъ, или шалашахъ, напол
ненныхъ грязью, паразитами и другими прелестями. Одежда ихъ (индійцевъ) 
носится ими, пока не свалится съ плечъ. Питаются индійцы сушеной рыбой—



63

юколою, а когда ея не запасутъ лѣтомъ—голодаютъ и даже вымираютъ цѣ
лыми селеніями. Во время остановокъ въ пути часто не имѣютъ дровъ, чтобы 
согрѣть воду въ чайникѣ. Такъ, одинъ іерей пишетъ: „Во время пути под
нялась вьюга. Ѣхать нельзя. Раскинули на снѣгу палатку. Дровъ нѣтъ. Из
ломали ящики отъ провизіи и однако ихъ хватило для того только, чтобы 
растаялъ ледъ въ чайникѣ. Тогда взяли два съ половиною фунта свѣчей, 
зажгли ихъ, на нихъ согрѣли воду и обогрѣлись горячимъ чаемъ". Всѣ ука
занные факты здѣсь, въ Аляскѣ, самые обыкновенные, и я привелъ ихъ 
какъ иллюстрацію о дѣятельности духовенства среди бурныхъ стихій моря 
и суши. Много бываетъ среди этой борьбы разныхъ приключеній, часто 
опасныхъ для жизни и всегда вредныхъ для здоровья. Отъ многихъ іереевъ 
приходилось лично слышать: „Да, было время такое въ пути, что говорилъ: 
Господи, пріими мой духъ съ миромъ".

Заблудиться въ пути среди невѣдомыхъ равнинъ во вьюгу и часто безъ 
дороги очень нетрудно и во всякое время возможно. Только часто хорошее 
природное чутье собакъ находило непримѣтныя лачуги дикарей и тѣмъ спа
сало отъ вѣрной гибели своихъ сѣдоковъ.

Третій способъ передвиженія въ Аляскѣ—байдарки, или маленькія лодки, 
обтянутыя сверху и снизу кожей, съ сдѣланными на верху ихъ тремя отвер
стіями для сидѣнья гребцовъ и одного пассажира. При помощи двухъ греб
цовъ, работающихъ однимъ весломъ, байдарка скользитъ по поверхности 
моря очень быстро. Однако и при скорой ѣздѣ на нихъ есть много утоми
тельности и опасностей. Сидѣть, во-первыхъ, нужно совершенно прямо и 
не шевелиться иногда по нѣскольку часовъ сряду, отчего всѣ члены косте
нѣютъ.

Колса, обтягивающая байдарку, очень тонка, и малѣйніая палочка, а 
чаще льдинка, прорѣзавшая ее, топитъ байдарку въ одну минуту. Топитъ 
скоро и безповоротно. Спасенія нѣтъ. Другая опасность для байдарокъ— 
акулы, которыя, завидѣвъ байдарку, гонятся за нею. Для этого индійцы бе
рутъ съ собой камень, обвязанный мясомъ, который и бросаютъ акулѣ въ 
пасть, когда она нагонитъ, а затѣмъ мчатся дальше. Если камнемъ акула 
подавилась, то опасность миновала, а если нѣтъ, преслѣдованіе ею продол
жается. Бури и волны для байдарокъ тоже очень опасны. Вторыя часто пере
катываются чрезъ байдарку и покрываютъ собою ее и людей, иногда па нѣ
сколько минутъ. Для предохраненія отъ нихъ гребцы и пассажиры байдарки 
одѣваются въ камлейки, или рубашки изъ рыбьяго пузыря, крѣпко привязы
ваютъ ихъ къ байдаркѣ и тѣмъ препятствуютъ водѣ пробраться до тѣла. 
Отъ холода же камлейки снастя не могутъ, и часто, обледеняясь отъ волнъ, 
только увеличиваютъ его.

Службы совершаются на туземномъ но большей части нарѣчіи, напи
санномъ и иногда напечатанномъ русскими буквами и для самаго служащаго 
непонятномъ. Проповѣди произносятся на русскомъ языкѣ съ переводчикомъ, 
понимающимъ русскій языкъ и переводящимъ каждое предложеніе священ
ника по частямъ.
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При каждомъ храмѣ есть православныя братства и общества трезвости 
изъ индійцевъ и изъ нихъ же русскія школы, а въ Ситкѣ, центрѣ духовной 
жизни и мѣстѣ пребываніи аляскинскаго епископа, четвертый годъ суще
ствуетъ духовная семинарія для подготовки будущихъ пастырей на Аляскѣ. 
(„Херсон. Еп. Вѣд.“, 1911 г. № 20).

Иноепархіалыіьш извѣстія.
— Инструкція священнослужителямъ. Въ Калужской епархіи 

составлена инструкція священнослужителямъ Калужской епархіи. При
водимъ изъ нея нѣкоторые пункты:

Всѣ документы церковные должны вестись подъ назоромъ свя
щенника другими членами причта. Въ тѣхъ случаяхъ, когда діаконъ 
или псаломщикъ окажутся неспособными къ правильному письмоводству 
священникъ имѣетъ право нанять за ихъ счетъ постороннее лицо. Въ 
одноклирномъ причтѣ, съ діакономъ, церковное письмоводство распре
дѣляется между членами причта такъ: діаконъ пишетъ метрическую 
книгу, одну исповѣдную, двѣ клировыхъ вѣдомости и ведетъ всю 
отчетность и всю переписку причтовую, не исключая выдачи метриче
скихъ выписей, справокъ, оставляя на долю псаломщика лишь писаніе 
одной метрической книги, одной исповѣдной и двухъ клировыхъ вѣдо
мостей. Въ одноклирномъ причтѣ безъ діакона все письмоводство 
лежитъ на псаломщикѣ. Въ двухклирномъ причтѣ діаконъ пишетъ 
обыскъ и ведетъ отчетность и переписку, псаломщики ведутъ осталь
ные документы пополамъ по распредѣленію настоятеля. Въ многоклир
номъ причтѣ церковное письмоводство распредѣляется между діаконами 
и псаломщиками настоятелемъ съ общаго согласія. При клиросномъ 
служеніи псаломщики должны въ воскресные и праздничные дни надѣ
вать стихарь и не снимать его до конца службы. Пѣть и читать должны 
не спѣшно, выразительно, помня, что ихъ устами молится народъ, чи
тать должны среди церкви шестопсалміе, каѳизмы, часы и канонъ, а 
также пѣть и читать среди церкви, когда само богослуженіе совершается 
среди церкви. При этомъ псаломщики отнюдь не должны оставлять 
клироса для хожденія съ тарелкой и, пока это хожденіе окончательно 
еще не воспрещено, они имѣютъ право посылать за себя другое лицо 
съ вѣдома церковнаго старосты.

Предъ началомъ службы псаломщики должны помогать священ
нику облачаться, на литургіи должны читать поминанія при совершеніи 
проскомидіи, во время самой службы свободные псаломщики должны 
подавать кадило и теплоту, выходить съ выносною свѣчею, ставить 
аналогій для евангелія, проповѣди и столы для благословленія хлѣбовъ 
и для водоосвященія. По окончаніи литургіи псаломщикъ читаетъ для 
священника благодарственныя, по святомъ причащеніи, молитвы.
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Псаломщики должны стоять на клиросѣ чинно, не облокачиваясь, 
не разговаривая: не ходить безъ нужды служебной по храму, не выхо
дить и изъ храма; могутъ съ  согласія священника допускать на клиросъ 
желающихъ вмѣстѣ съ  ними пѣть и читать и достаточно опытныхъ въ 
этомъ; не должны заводить съ ними разговора, наблюдать за поведе
ніемъ дѣтей, близко стоящ ихъ къ клиросу, останавливая ихъ отъ раз
говора, смѣха и шалостей, особенно должны наблюдать, чтобы никто 
изъ м ірянъ во время службы не входилъ въ алтарь.

По окончаніи службы псаломщики и другіе члены причта обязаны 
строго наблюсти, чтобы всѣ свѣчи и лампады были погашены, чтобы 
никто не затаился въ храмѣ; не должны выходить (діаконъ и псалом
щики) изъ храма ранѣе священника и пока не приберутъ облаченія и 
богослужебныхъ книгъ,— каждый по своей части. („К. Ц.—О. В.“).

—  При Крестовоздвиженскомъ соборномъ храмѣ г. Н.-Ломова открытъ 
кружокъ ревнителей вѣры и благочестія для участія въ дѣлѣ вліянія на 
религіозно-нравственное состояніе прихожанъ, на слѣдующихъ основаніяхъ. 
1) Настоящая жизнь съ ея отрицательными явленіями въ дѣлахъ вѣры и 
благочестія и особенная распущенность молодежи, дающія возможность раз
виваться невѣрію и доходящія до отрицанія всего святого, требуютъ напря
женныхъ силъ пастыря и великой борьбы для укрѣпленія православныхъ 
въ истинахъ вѣры и благочестія, охраненія ихъ отъ равнодушія и невѣрія, 
съ современными отрицательными теченіями въ жизни прихожанъ и соблаз
номъ уклоняться даже въ разные виды сектантства; 2) дѣятельность пастыря 
будетъ болѣе успѣшной, когда въ борьбѣ съ врагами Церкви и для укрѣп
ленія преданности православныхъ Церкви Христовой онъ находитъ опору 
среди лучшихъ людей прихода, глубоко религіозныхъ и вѣрныхъ сыновъ 
Церкви, которые, ревнуя о спасеніи, составятъ организованную, сознатель
ную силу и для пастыря въ дѣлѣ борьбы съ врагами и для развитія рели
гіозно-нравственной жизни прихода; 3) дѣло устроенія спасенія людей во 
Христѣ есть не только заботливость пастыря, но и всѣхъ пасомыхъ, сердцу 
коихъ должно быть близко душевное спасеніе каждаго, и особенные ревни
тели святой вѣры изъ нихъ, опытные въ духовной жизни, вооруженные 
Словомъ Божіимъ идутъ на защиту св. вѣры, ведутъ борьбу съ невѣріемъ 
и религіозною распущенностью своихъ ближнихъ и воодушевляютъ всѣхъ 
въ этомъ святомъ дѣлѣ; 4) въ этихъ цѣляхъ, подъ руководствомъ настоятеля 
соборной церкви, и учреждается кружокъ изъ неограниченнаго числа чле
новъ, ревнителей вѣры и благочестія, изъ грамотныхъ, энергичныхъ, пре
данныхъ Церкви Божіей и любящихъ храмъ Божій прихожанъ; 5) члены 
этого кружка, подъ руководствомъ пастыря, устраиваютъ частыя собранія 
для знакомства съ Свящ. Писаніемъ, особенно по вопросамъ, которые инте
ресуютъ и волнуютъ общество, избираютъ и выписываютъ въ счетъ церкви 
соотвѣтствующія книги, листки и брошюры для чтенія и раздачи прихожа
намъ; 6) въ случаѣ появленія въ приходѣ послѣдователей разныхъ сектъ 
для совращенія православныхъ, члены кружка немедленно устраиваютъ
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собранія, для изученія сектантскаго вѣроученія и принятія неотложныхъ мѣръ 
противъ занесенія въ приходъ сектантства; 7) священнику трудно, а иногда 
и невозможно услѣдить за своими прихожанами, что и какъ ими обсуждается 
въ дѣлахъ вѣры, какія сомнѣнія ихъ волнуютъ, какія теченія ихъ направ
ляютъ; въ этомъ случаѣ члены по своей близости узнаютъ эти сомнѣнія, 
во время растолкуютъ, въ союзѣ съ пастыремъ сумѣютъ наставить, вразу
мить и поддержать; 8) въ настоящее время сколько шатается разныхъ про
ходимцевъ и какъ часто они развращаютъ простой народъ и въ невѣріе п 
сектантство, и нерѣдко отторгаютъ отъ Церкви Христовой; въ этомъ случаѣ 
громадную пользу могутъ принести члены кружка освѣдомленностью о по
явленіи этихъ проходимцевъ, своевременнымъ выступленіемъ противъ нихъ 
и огражденіемъ православныхъ отъ ихъ вліянія; 9) члены кружка развиваютъ 
среди своихъ знакомыхъ любовь къ Церкви, къ посѣщенію храма Божія, 
располагаютъ къ исполненію христіанскаго долга исповѣди и Св. Причаще
нія—-нерадивыхъ, не поддающихся вліянію пастыря; они являются провод
никами идей трезвости въ приходѣ и могутъ принимать участіе въ веденіи 
религіозно-нравственныхъ чтеній и 10) необходимо частое общеніе членовъ 
кружка подъ руководствомъ пастыря; оно создастъ крѣпкое единеніе п ра
зовьетъ дѣятельность его въ дѣлѣ религіозно-нравственнаго возвышенія 
прихода. („ІІѳнз. Еп. Вѣд.“ № 1).

Изъ церковно-общественной жизни.

— Христіанскія имена Евреевъ. На запросъ министерства внутрен
нихъ дѣлъ о правѣ Евреевъ именоваться христіанскими именами Св. Синодъ 
отвѣтилъ отрицательно, признавая подобныя наименованія не только недоз
воленными, но явно кощунственными, оскорбляющими христіанскую религію. 
Остался не разрѣшеннымъ воиросъ объ именахъ лютеранскихъ, не призна
ваемыхъ святыми. („Нов. Вр.“, № 13233).

— Св. Синодъ обсуждалъ докладъ преосвященнаго тульскаго о панни- 
хидѣ, отслуженной неизвѣстнымъ священникомъ на могилѣ Л. Н. Толстого. 
Св. Синодъ призналъ дѣяніе священника противозаконнымъ, но постановилъ 
не разыскивать его; если же онъ будетъ обнаруженъ, то предать его цер
ковному суду, какъ нарушившаго велѣніе церкви и оказавшаго явное непо
виновеніе. Что же касается самой наннихиды, то таковая признается недѣй
ствительной, такъ какъ совершена вопреки церковнымъ постановленіямъ. 
(„Нов. Вр.“, № 13231).

— Послѣдовало Высочайшее соизволеніе на командировку протоіерея
I. Восторгова въ зауральскія епархіи, кромѣ омской, для выясненія плана ра
ботъ по удовлетворенію религіозныхъ нуждъ переселенцевъ на 1914 годъ. (ОБ).
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— Св. Синодомъ выражена благодарность аткарскому уѣздному .земству 
(Саратовской губ.) за ассигнованіе изъ земскихъ средствъ 35955 р. на содер
жаніе въ 1913 году 117 церковныхъ школъ, вошедшихъ въ школьную 
сѣть. (ОБ).

■— Въ настоящее время въ училищномъ совѣтѣ нри Св. Синодѣ разра
батывается, для внесенія въ законодательныя учрежденія, законопроектъ 
объ улучшеніи матеріальнаго положенія чиновъ церковно-школьной инспек
ціи, именно епархіальныхъ н уѣздныхъ наблюдателей церковныхъ школъ. 
По проекту, преднолагается сравнить ихъ въ отношеніи окладовъ содержанія 
съ чинами инспекціи народныхъ училищъ Министерства Народнаго Просвѣ
щенія. („Россія", № 2198).

Извѣстія и замѣтки.
—  Поучительный длл нашихъ строителей и архитекторовъ примѣръ. Когда въ Лон

донѣ приступили къ постройкѣ знаменитаго Хрустальнаго Дворца, гдѣ сосредоточе
ны самыя разнообразныя учрежденія для народнаго образованія и воспитанія (биб
ліотеки, музеи, аудиторіи, концертныя и театральныя залы и т. д.), когда присту
пили къ созданію этого чуда строительнаго искусства минувшаго столѣтія въ Евро
пѣ и памятника высокой и старой культуры англійскаго народа,—архитекторы встрѣ
тили препятствіе. Конечно, въ другихъ странахъ, скорѣе всего—всюду, это препят
ствіе было бы устранено безъ всякихъ разсужденій, особенно у насъ... Но англичане 
серьезно задумались надъ нимъ и рѣшили поступить такъ, какъ въ другой странѣ 
едва-ли поступили бы. Дѣло заключалось всего только въ томъ, что на линіи, гдѣ 
должна была проходить одна изъ стѣнъ, росло дерево, правда, старое и красивое 
дерево,—но надо знать, что Хрустальный Дворецъ—зданіе огромное, очень красивое, 
и въ сравненіи съ нимъ это дерево показалось бы такимъ маленькимъ и жалкимъ, 
что нѣсколько ударовъ топора въ мгновеніе снесли бы и расчистили мѣсто для это
го грандіознаго и прекраснаго дворца. И случилось, повторяемъ, нѣчто небывалое 
въ исторіи архитектуры и нѣчто обычное для психологіи высококультурныхъ англи
чанъ: планъ дворца, стоившій уж е массы денегъ, ума, опыта и изобрѣтательности, 
былъ измѣненъ съ тѣмъ, чтобы оставить мѣсто для дерева.

— Построить такихъ дворцовъ мы можемъ сколько угодно,—говорили англи
чане,—но выростахъ такое дерево мы не въ силахъ.

Оглянемся на себя мы, русскіе... Такъ-ли поступаемъ мы, какъ люди высокой 
культуры? Не видимъ-ли мы, какъ уничтожаются огромныя древесныя насажденія 
въ городахъ, чтобы построить балаганъ для петрушки или чтобы открыть видъ на 
вывѣску магазина модныхъ зонтиковъ? („Вологод. Еиарх. Вѣд.“, № 1).

—  Дѣтская преступность. 2~го ноября директоръ Рукавишниковскаго пріюта въ 
Москвѣ въ родительскомъ клубѣ сдѣлалъ докладъ о дѣтской преступности у насъ 
въ Россіи. Путемъ сличенія статистическихъ данныхъ о размѣрахъ дѣтской преступ
ности въ различныхъ государствахъ Европы, докладчикъ пришелъ къ тому безотрад
ному заключенію, что Россія въ этомъ отношеніи занимаетъ одно изъ видныхъ мѣстъ 
Причины развитія дѣтской преступности докладчикъ видитъ не только въ современ
ной общественной разрухѣ, но и въ фактахъ значительнаго вырожденія низшихъ 
классовъ населенія и разложенія семьи. Докладчикъ настоятельно рекомендуетъ об
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ществу теперь же и самымъ энергичнымъ образомъ заняться этимъ больнымъ вопро- 
сом'і»; времеппыя же палліативныя мѣры борьбы съ хулиганствомъ безъ коренного 
исправленія будущихъ преступниковъ—дѣтей улицы мало помогутъ. Оздоровляющими 
мѣрами, по мнѣнію докладчика, являются насажденіе въ самомъ широкомъ масшта
бѣ общественныхъ исправительио воспитательныхъ заведеній для дѣтей съ преступ
ными задатками, городскихъ дѣтскихъ садовъ, колоній и особыхъ ремесленныхъ 
училищъ для исправляющихся. Опытъ показалъ, что примѣняемыя планомѣрно 
средства исправленія при поддержкѣ общества но большей части достигаютъ жела
тельныхъ результатовъ. Примѣромъ того можетъ служить Англія, добившаяся въ 
настоящее время подобными мѣрами пониженія (вдвое) дѣтской преступности. («Вѣра 
и Разумъ", Л» 24).

Р едак тор ъ  Н. Малицкій.

ОБЪЯВЛЕНІ Я.

Съ 1-го Января 1915 года КІЕВО-ПЕЧЕРСКАЯ ЛАВРА издаетъ  
еженедѣльный иллюстрированный листокъ

-------- йодъ названіемъ: „СВѢТ'Ь П Е Ч Е Р С К ІЙ *. --------------

Для простого русскаго народа листокъ является прекраснымъ назидатель
нымъ чтеніемъ, а пастырямъ можетъ давать матеріалъ для бесѣдъ и поуче

ній. Къ листку ежемѣсячно прилагается противосектантскій листокъ.

Подписная цѣна на годъ 50 коп.

Кромѣ того, Лаврой п сейчасъ уже издано много миссіонерскихъ и обіцена- 
зидательныхъ иллюстрированныхъ листковъ, составляемыхъ и редактируе

мыхъ Кіевскимъ епархіальнымъ миссіонеромъ іеромонахомъ Филиппомъ.

100 листковъ въ 
100 листковъ въ

4 стр. 35 кон., 
8 стр. 70 коп.,

Т р е б у й т е

1000—3 руб. | 
1000—6 руб. }

к а т а л о г ъ .

безъ пересылки

А д р ѳ с ъ: Кіевъ, Кіево-Печерская Лавра, Духовный Соборъ.
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Б о г о с л о в с к і й  В ѣ с т н и к ъ
1913-Й ГОДЪ

(двадцать второй годъ изданія).
Въ 1913 году Московская Духовная Академія будетъ продолжать изда

ніе „Богословскаго Вѣстника" на прежнихъ основаніяхъ по нижеслѣдующей 
программѣ:

I. Творенія св. Отцовъ въ русскомъ переводѣ (св. Максима Исповѣдника).
II. Оригинальныя изслѣдованія, статьи и замѣтки по наукамъ богослов

скимъ, философскимъ, историческимъ и общественнымъ, составляющія 
въ большей своей массѣ труды профессоровъ Академіи и видныхъ пред
ставителей внѣ-школьнаго богословія.

III. Изъ современной жизни: научно-богословское обозрѣніе важнѣйшихъ 
событій изъ Церковной жизни Россіи, православнаго Востока, странъ 
славянскихъ и западно-европейскихъ.

IV. Хроника академической жизни: отчеты о магистерскихъ диспутахъ, объ 
ученыхъ юбилеяхъ, о работѣ научныхъ академическихъ обществъ и 
кружковъ и о различныхъ перемѣнахъ во внѣшней и внутренней жизни 
нашей Академіи.

V. Библіографія, рецензія и критика выдающихся новинокъ какъ русской, 
такъ и иностранной богословско-философской и церковно-исторической 
литературы.

VI. Приложенія, въ которыхъ будутъ печататься, съ отдѣльной нумераціей 
страницъ, труды выдающихся представителей церковной жизни въ ея 
недавнемъ прошломъ (нред намѣчаются: Автобіографическія заииски 
Высокопреосвященнѣйшаго Леонтія, Митрополита Московскаго, и недавно, 
послѣ многихъ и усиленныхъ разысканій найденное Толкованіе на 
Апокалипсисъ архимандрита Ѳеодора (Бухарева),—главный трудъ его 
жизни.

ІІѴ. Протоколы Совѣта Академіи за 1912 годъ.
Съ 1913-го года начнется въ „Б. В.“

ПЕРЕВОДЪ ТВОРЕНІЙ СВ. МАКСИМА ИСПОВ'БДНИКА.
Творенія этого отца стремятся объединить греческую философію (Пла

тона и Аристотеля) съ христіанскимъ богословіемъ Библіи и св. Отцовъ 
(Аѳанасія, Григорія Богослова, Григорія Нисскаго) и христіанскою мистикою 
(Діонисія Ареопагита и египетскихъ подвижниковъ) главнымъ образомъ въ 
идеѣ богочеловѣчества, глубокомысленно раскрываемой въ строгомъ и строй
номъ соотвѣтствіи понятій боговочеловѣченія и человѣкообоженія.— Столь 
же глубокомысленно св. Максимъ раскрываетъ и таинственныя глубины 
дѣятельной стороны христіанства или христіанской добродѣтели, возглав
ляемой и объединяемой въ любви. Соединяя христіанскую мудрость съ хри
стіанскою добродѣтелью также тѣсно и стройно, какъ душа соединена съ 
тѣломъ, творенія св. Максима всегда доставляли увлекательное чтеніе не 
только для богослововъ и ученыхъ любителей христіанской мудрости, но и 
для всѣхъ ревнителей христіанской добродѣтели, о чемъ говорятъ много
численные списки ихъ,—даже для женщинъ, какъ это свидѣтельствуетъ Анна 
Комнина о своей матери, царицѣ Иринѣ. И тѣмъ болѣе живымъ и дѣйствен
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нымъ должно являться слово св. Максима, что за нимъ стоитъ цѣлая само
отверженная жизнь св. Отца, запечатлѣвшаго искренность и непреложность 
своихъ убѣжденій великимъ подвигомъ:—оставленія блестящей карьеры при 
Византійскомъ дворѣ п пожизненнаго пребыванія простымъ монахомъ,— 
постоянной и неослабной борьбы за истину Христову съ сильными врагами 
ея—-царями и патріархами Константинопольскими,—продолжительной и тя
желой .жизни ссыльника и узника тюремнаго,—наконецъ мученичества чрезъ 
отсѣченіе богоглаголиваго языка и защищавшей Христа десницы. Приступая 
къ изданію перевода всѣхъ твореній св. Максима, справедливо называемаго 
„Философомъ", „Исповѣдникомъ" и „Мученикомъ",—редакція Б. В-ка надѣется 
дать высокое удовлетвореніе всѣмъ искателямъ христіанской мудрости и 
ревнителямъ христіанской добродѣтели.

Въ качествѣ приложенія къ журналу „Богословскій Вѣстникъ" подписчикамъ 
его въ 1913 году будутъ предложены

ПЯТАЯ^и ШЕСТАЯ ЧАСТЬ

ТВОРЕНІЙ ІІРЕІІ. ЕФРЕМА СИРИНА.
Великій Сирскій писатель, сочиненія котораго предлагаются вниманію 

подписчиковъ, еще при своей жизни пріобрѣлъ широкую извѣстность за 
предѣлами своей церкви—въ Египтѣ и Греціи, а вскорѣ послѣ смерти, бла
годаря повсемѣстному распространенію своихъ сочиненій, сталъ вселенскимъ 
учителемъ вѣры и благочестія. Очень рано творенія его были переведены 
на языки: греческій, армянскій, коптскій, арабскій, эѳіопскій. Съ тѣхъ поръ 
прошли вѣка, а изліянія сердечной вѣры и глубокаго чувства Сирійскаго 
подвшкника не утратили своего обаянія и продолжаютъ волновать умы и 
сердца современныхъ христіанскихъ народовъ, казалось бы столь холодныя, 
столь чуждыя энтузіазму золотого вѣка въ исторіи церкви Творенія нреп. 
Ефрема читаютъ н нынѣ тысячи благочестивыхъ душъ на языкахъ фран
цузскомъ, англійскомъ, нѣмецкомъ, италіанскомъ,русскомъ. Широкое распро
страненіе твореній Ефрема Сирина въ древнемъ и новомъ мірѣ находитъ 
для себя объясненіе въ ихъ высокихъ достоинствахъ, разносторонности и 
главнымъ образомъ въ глубинѣ чувства и религіознаго настроенія, нашед
шаго въ нихъ свое выраженіе. ІІрѳп. Ефремъ не былъ мыслителемъ, не 
былъ ученымъ ораторомъ, не былъ творцомъ каноническихъ нормъ; онъ 
былъ религіознымъ поэтомъ, обращавшимся непосредственно къ душѣ вѣрую
щаго, и это положило неизгладимую почать на всѣ его творенія. Среди нихъ 
читатель найдетъ цѣлый рядъ догматическихъ произведеній, но они выгодно 
отличаются отъ другихъ подобнаго рода, Это не сухіе, отвлеченные трактаты, 
а одушевленныя импровизаціи, въ которыхъ догматъ, выливаясь изъ внут
реннихъ сердечныхъ переживаній, служитъ опорой для христіанскихъ чувствъ 
и надеждъ. Но, кромѣ этого, нреп. Ефремъ оставилъ намъ множество наро
чито составленныхъ молитвъ, гимновъ и трогательныхъ погребальныхъ 
пѣснопѣній. Въ своихъ толкованіяхъ на Свящ. Писаніе препод. Ефремъ 
обращаетъ преимущественно вниманіе на буквальный смыслъ Свящ. текста 
и не увлекается крайностями такъ распространеннаго въ ѳго время аллего
рическаго метода.

Всѣмъ подписчикамъ будутъ разосланы безплатно брошюра проф. Д. 
Ѳ. Голубинскаго.—Руководство къ пасхаліи.

Кромѣ того, въ редакціи остается ограниченное количество нижепоиме
нованныхъ изданій, одно изъ которыхъ можетъ быть выслано безплатно, по 
указанію подписчика.



71

Изданія эти слѣдующія:
1°, Проф.-ІІротоіер. А. В. Горскій,—Слова.
2°, Объ Антихристѣ.
а0, Ов. Левъ, пана Римскій.
4°, Указатель къ журналу „Богословскій Вѣстникъ", первое десятилѣтіе 

1892 г,— 1901 г.
Подписная цѣна на „Богословскій Вѣстникъ" совмѣстно съ приложе

ніемъ 5 и 6 части твореній нрепод. Ефрема Сирина

ВОСЕМЬ РУБЛЕЙ СЪ ПЕРЕСЫЛКОЙ.

Прим. Безъ пересылки семь рублей, за границу—десять. Допускается 
подписка на журналъ безъ приложенія (цѣна 7 руб.). Допускается разсрочка 
на два срока: при подпискѣ 4 руб. и къ 1 іюля 4 рѵб.; для подписавшихся 
нт журналъ безъ приложенія разсрочка: при подпискѣ 4 р., и къ 1 іюля 3 р.

За перемѣну адреса 20 коп.
Прим. Подписчики „Богословскаго Вѣстника" со всѣхъ изданій редак

ціи пользуются скидкой отъ 20—-30%, въ зависимости отъ размѣровъ заказа.
Журналъ „Прибавленія къ изданію твореній св. отцевъ въ русскомъ 

переводѣ" за имѣющіеся годы высылается подписчикамъ со скидкою 50%  
съ цѣнъ каталога.

Адресъ редакціи; Сергіевъ Посадъ, Московской губерніи, въ редакцію 
„Богословскаго Вѣстника".

Редакторъ священникъ Павелъ Флоренскій.

О Б Ъ  И З Д А Н І И

п Д Ш Ш О Л Ш Ш
в ъ  1 9  1 3  г о д у

(пятьдесятъ четвертый годъ изданія).

Основанный 53 года тому назадъ въ Бозѣ почившимъ преосвященнѣй
шимъ Виссаріономъ, Епископомъ Костромскимъ и Галичскимъ, въ соучастіи 
съ Высокопреосвященнымъ Амвросіемъ, Архіепископомъ Харьковскимъ, жур
налъ „Душеполезное Чтеніе" поставилъ своею задачею— „служить духовному 
и нравственному наставленію христіанъ, удовлетворять потребности назида
тельнаго и понятнаго духовнаго чтенія". Такъ опредѣлена была эта задача 
приснопамятнымъ святителемъ Филаретомъ, Митрополитомъ Московскимъ, 
въ его донесеніи Свят. Сѵноду объ изданіи журнала.

Для достиженія этой цѣли въ составъ журнала съ самаго начала его 
существованія входили: 1) Труды относящіеся къ изученію свяіц. Писанія. 
2) Статьи вѣроучительнаго и нравоучительнаго содержанія съ обращеніемъ 
особеннаго вниманія на современныя явленія въ общественной и частной 
жизни, согласныя или несогласныя съ ученіемъ и уставомъ православной 
церкви. 3) Церковно-историческіе разсказы на основаніи первоисточниковъ 
и др. авторитетныхъ памятниковъ. 4) Воспоминанія о лицахъ, замѣчатель
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ныхъ но заслугамъ для Церкви и но духовно-нравственной жизни. 5) Статья, 
относящіяся къ православному богослуженію. 6) Общепонятное и духовно 
поучительное изложеніе Свѣдѣній изъ наукъ естественныхъ. 7) Описаніе пу
тешествій къ святымъ мѣстамъ. 8) Свѣдѣнія и сужденія о расколѣ и 9) раз
ныя извѣстія и замѣтки.

По кончинѣ Митрополита Филарета (1867 г.) къ этимъ отдѣламъ при
соединился новый, посвященный имѣющимъ руководственное значеніе для 
пастырей и мірянъ резолюціямъ, мнѣніямъ, донесеніямъ и письмамъ этого 
богомудраго Святителя. Когда же на мѣсто преосвященнаго Виссаріона ре
дакторомъ журнала сталъ протоіерей Д. €). Каснцынъ, много лѣтъ предъ 
тѣмъ бывшій профессоромъ Моск. Дух. Академіи по каѳедрѣ исторіи запад
ныхъ исповѣданій, въ „Душеполезномъ Чтеніи“ стали помѣщаться свѣдѣнія 
объ этихъ исповѣданіяхъ съ разборомъ ихъ ученія и обрядовъ, и особенное 
вниманіе обращено было на ознакомленіе читателей съ „письмами" въ Возѣ 
почившихъ въ эти годы оптняскаго „старца" іеросхимонаха о. Амвросія и пре
освященнаго Ѳеофана, Вышинскаго затворника, при жизни своей напечата
вшаго въ „Душеполезномъ Чтеніи" почти всѣ свои толкованія посланій Св. 
Ап. Павла. Редакція вполнѣ справедливо полагала, что „жизнь, письма и 
статьи" этихъ свѣтильниковъ русской Церкви послѣдняго времени „предста
вляютъ вполнѣ авторитетное и самое удобопонятное чтеніе для всѣхъ званій 
и состояній во всей православной Россіи, чтеніе не праздное и тщетное, а 
отвѣчающее на самые насущные и жизненные вопросы и на всевозможные 
случаи". Журналъ „никогда не слѣдуя рабски духу времени" и подвергая 
„критикѣ"—разбору и опроверженію разныя отрицательныя ученія съ право
славно-церковной точки зрѣнія,—всегда оставался неизмѣнно вѣрнымъ своей 
основной задачѣ и вполнѣ сохранилъ свой духовный обликъ, которымъ отли
чается онъ отъ многихъ другихъ духовныхъ журналовъ.

Смѣемъ думать, что въ этой именно неизмѣнной вѣрности журнала 
своей первоначальной задачѣ, въ строго православной церковности его напра
вленія и въ его общепонятности заключается причина того сочувствія къ 
нему читателей, благодаря которому журналъ, имѣя главными своими под
писчиками духовенство и многихъ изъ свѣтскихъ образованныхъ русскихъ 
людей церковнаго направленія, хорошо извѣстенъ и за границей,—даже въ 
далекой отъ насъ Америкѣ, Китаѣ и Японіи.

Въ наступающемъ 1913 году „Душеполезное Чтеніе" съ Божіей по
мощью будетъ издаваться на тѣхъ же основаніяхъ, на какихъ издавался онъ 
съ начала его существованія въ теченіе пятидесяти трехъ лѣтъ. Служить 
духовнымъ религіозно-нравственнымъ нуждамъ и потребностямъ времени, 
отзываясь на нихъ общедоступнымъ словомъ въ строго-православномъ духѣ 
и направленіи и въ характерѣ веденія дѣла слѣдуя завѣтамъ и руководствен- 
нымъ указаніямъ и примѣру основателей журнала и его старѣйшихъ редак
торовъ—таковы задачи, которыя ставитъ себѣ редакція и въ будущемъ въ 
подборѣ статей, долженствующихъ входить въ указанный выше составъ жур
нала. Нѣкоторыя статьи будутъ иллюстрироваться соотвѣтствующими ри
сунками.

Идя навстрѣчу духовной любознательности читателей, въ концѣ каж
дой книжки журнала будемъ помѣщать библіографію и указаніе вновь вы
ходящихъ книгъ и статей религіозно-нравственнаго содержанія.

ВЪ ВИДЪ ОТДЪЛЬНЫХЪ ПРИЛОЖЕНІЙ БУДУТЪ ДАНЫ:
1) Доселѣ хранившійся въ рукописи капитальный трудъ извѣстнаго 

канониста православной Церкви Высокопреосвященнаго Алексія Архіепи
скопа Литовскаго:
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О православной церкви и ея управленіи.
Насущный современный интересъ этого вопроса и имя автора, бы

вшаго профессора Мос-ковск. Дух. Академіи, въ 70-хъ годахъ прошл. столѣ
тія принимавшаго большое участіе въ духовно-судебной реформѣ, достаточно, 
думаемъ, говорятъ о высокой цѣнности этого приложенія.

2) Продолженіе даннаго въ 1912 году сочиненія Аббата Гетте.

„Исторія Іезуитскаго ордена".
3) Сочиненіе извѣстнаго ученаго антидарвиниста А. А. Тихомирова 

подъ заглавіемъ

„Самообманъ въ наукѣ и искусствѣ".
Опредѣленіемъ Училищнаго Совѣта при Святѣйшемъ Сѵнодѣ отъ 16— 

19 іюня 1898 г. за № 477, утвержденнымъ Оберъ-Прокуроромъ Св. Сѵя., 
постановлено: издаваемый въ Москвѣ ежем. дух. ж. „Душеполезное Чте
ніе"— одобрить, въ настоящемъ его видѣ, для библіотекъ церковно-приход
скихъ школъ.

Цѣна за годовое изданіе журнала со всѣми приложеніями 3 р. 50 к. 
безъ пересылки, 4 р. съ пересылкой. За границу—5 рублей.

Адресъ: Москва, редакція „Душеполезнаго Чтенія" при церкви Святи
теля Николая въ Толмачахъ.

Можно подписываться и во всѣхъ болѣе извѣстныхъ книжныхъ мага
зинахъ.

Редакторъ профессоръ Богословія въ Императорскомъ Лицеѣ въ память 
Цесаревича Николая, Протоіерей Іоаннъ Соловьевъ. Издательница Ольга 
Косицына.

Открыта подписка на 1913 годъ

НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНІЕ
ежемѣсячный педагогическій журналъ.

Изданіе Училищнаго Совѣта при Святѣйшемъ Сѵнодѣ.
Г о д ъ  издан ія  X V I И .

Въ области современной педагогіи идетъ борьба съ сверхъестествен
нымъ. Это богоборное движеніе обнаруживается въ Россіи нынѣ особенно 
въ томъ, что стараются обезсилить руководящую дѣятельность Церкви въ 
народномъ образованіи и всѣми мѣрами устранить церковную народную 
школу. Рядомъ съ этимъ умножаются статьи, гдѣ проповѣдуется нравствен
ность безъ вѣчной цѣли, психологія безъ души, школа безъ религіознаго 
ученія, основаннаго на Божественномъ откровеніи. Историческій опытъ са
маго послѣдняго времени учитъ, къ чему приводятъ такія воззрѣнія: есть 
государства, гдѣ школа безъ религіи, школа безъ Бога постепенно дѣлаетъ 
и народъ безбожнымъ и безрелигіознымъ.

Журналъ „Народное Образованіе" за все время своего существованія 
шелъ навстрѣчу тѣмъ педагогамъ, которые чувствуютъ и вѣруютъ, теоре
тически и практически убѣждены въ томъ, что мірское и церковное, разумъ 
и религія не враждебны другъ другу, что синтезъ свѣтскаго и духовнаго,



синтезъ ума и вѣры является единственнымъ условіемъ для цѣлостнаго, гар
моническаго, нормальнаго развитія душа воспитываемыхъ. Отсюда, журналъ 
„Народное Образованіе", служа цѣлямъ религіозной педагогіи, съ другой 
стороны считаетъ необходимымъ утверждать школьную практику на основахъ 
современной научной педагогики, полагая, что игнорировать послѣднюю зна
чило бы расчищать путь и подготовлять еще болѣе твердую почву для раз
вивающагося педагогическаго радикализма.

Въ значительной части своего содержанія, и особенно въ учебно-прак
тическомъ отдѣлѣ журнала „Народное Образованіе" ведется при участіи 
рядовыхъ школьныхъ дѣятелей—наблюдателей школъ, священниковъ, учите
лей и учительницъ. Въ хроникѣ мѣстныхъ событій отмѣчаются важнѣйшіе 
факты изъ церковно-школьной жизни, на основаніи корреспонденцій съ мѣстъ 
и мѣстныхъ документовъ.(отчетовъ, записокъ и т. н.). Въ своихъ „Отвѣтахъ 
Редакціи" журналъ приходитъ на помощь, по мѣрѣ возможности и умѣнья, 
всѣмъ учителямъ въ трудныхъ н недоумѣнныхъ случаяхъ ихъ жизни.

Въ 1913 году журналъ будетъ издаваться но слѣдующей, утвержден
ной Святѣйшимъ Сѵнодомъ программѣ: I. Очерки, разсказы, характеристики, 
воспоминанія изъ школьной жизни („Уголки школьной жизни"). II. Статьи 
по общимъ вопросамъ народнаго образованія. III. Статьи по вопросамъ 
педагогики и дидактики. IV. Обозрѣніе русской и заграничной литературы 
но вопросамъ воспитанія и обученія. V. Изъ школьной практики (практи
ческія указанія по методикѣ учебныхъ предметовъ начальной школы; при
мѣрные уроки: планы занятіи; замѣтки но учидищевѣдѣиііо). VI. Школьное 
дѣло на мѣстахъ (извѣстія, сообщенія и замѣтки). VII. Извѣстія учебнаго 
музея церковныхъ школъ. УШ. Изъ переписки еь читателями. Почтовый 
ящикъ. IX. Библіографическій листокъ. X. Школьное пѣніе (статьи о препо
даваніи пѣнія: библіографическія замѣтки и ноты).

Кромѣ книгъ журнала подписчики получатъ въ видѣ отдѣльныхъ при
ложеній: 1) Школьный Календарь на 1913—1914 учебный годъ. 2) Книжки 
для учительской библіотеки (содержанія руководственно-педагогическаго) и 
Книжки для ученической библіотеки (дѣтскіе разсказы, сборники стихотво
реній). 3) Ноты для класснаго пѣнія. 4) Рисунки и снимки съ кяртпнъ. 
Многія статьи и книжки (особенно, научнаго содержанія) иллюстрируются 
рисунками и чертежами. 5) Учебныя карточки.

Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго Просвѣщенія журналъ 
допущенъ въ народныя библіотеки и читальни,—равно и въ учительскія 
библіотеки низшихъ учебныхъ заведеній.

На международной Выставкѣ „Дѣтскій Міръ" 1904 года жури. „Народ
ное Образованіе" удостоенъ золотой медали.

Подписная цѣна на журналъ ТРИ РУБЛЯ за годъ съ пересылкою. Въ 
виду того, что журналъ „Народное Образованіе" даетъ ежегодно 2 тома 
свыше 700 страницъ каждый, кромѣ Календаря и безплатныхъ приложеній, 
указанная цѣна три рубля является до послѣдней степени пониженной и 
равняется почти заготовительной стоимости изданія. Такимъ пониженіемъ 
цѣны Редакція старается сдѣлать журналъ доступнымъ для выписки началь
нымъ учителямъ, при ихъ современномъ скудномъ годовомъ бюджетѣ.

Подписка принимается въ книжной лавкѣ Училищнаго Совѣта при 
Святѣйшемъ Сѵнодѣ (СГІБ., Кабинетская, 13).

Иногородныѳ подписчики благоволятъ адресовать требованія такъ: 
СПБ., Кабинетская ул., д. № 13, въ Редакцію журн. „Народное Образованіе".

Редакторъ II. Мироносицкій.
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ПОДПИСКА НА 1913 ГОДЪ

„СЕЛЬСКІЙ В Ъ С Т Н И К Ъ "
33-Й г о д ъ  И ЗД А Н ІЯ .

Самая дешевая народная газета, выходитъ ежедневно, кромѣ дней 
яослѣпраздничныхъ. Воскресные номера съ рисунками. Кромѣ газеты, под
писчики газеты получатъ еще безплатныя приложенія: 1)—52 ЛіЛ» „Дере
венскаго хозяйства* (сельско-хозяйст. содержанія съ рисунками). 2)—52 №№ 
„Отвѣтовъ на вопросы подписчиковъ съ книжкою разъясненій" (отвѣты 
даются безплатно). 8)—24 ЛгЛ» журнала „Кустарный трудъ" (съ рисунками, 
выходитъ два раза въ мѣсяцъ). 4)-—„Календарь и справочная книга на 
1913 годъ (со многими рисунками, картою и табель календаремъ). 5)—Листки 
и брошюрки Главнаго Управленія Землеустройства и Земледѣлія но земле
устройству и сельскому хозяйству. Подписная цѣна на годъ со всѣми при
ложеніями 2 р. 40 к. Условія подписки съ доставкою и пересылкою: на 
годъ съ 1-го января но 31 декабря со всѣми приложеніями 2 р. 40 к., на 
полгода съ 1-го января но 30 іюня к съ 1-го іюля по 31 декабря— 1 р. 30 к. 
Б а  прочіе сроки: на 1 мѣсяцъ-—30 коп., на 2 м.— 50 к., 3 м.—70 к., 4 м.— 
90 к., 5 м.— 1 р. 10 к., О м.-— 1 р. 30 к., 7 м.-— 1 р. 50 к., 8 м.—-1 р. 70 к., 
9 м.— 1 р. 90 к., 10 м.—2 р. 10 к., 11 м.—2 р. 30 кои.

Полугодовые и разносрочные подписчики получаютъ всѣ очередныя, 
за время нхъ подписки, безплатныя приложенія, за исключеніемъ Кален
даря и Справочной книги „Сельскаго Вѣстника" и „Книги разъясненій по 
наиболѣе важнымъ и часто встрѣчающимся вопросамъ". Подписчики, желаю
щіе получить и эти приложенія, доплачиваютъ: 1) за „Календарь"—25 коп., 
2) за „Книги разъясненій"-— 10 коп.

Въ 1913 году при „Сельскомъ Вѣстникѣ" продолжается за особую под
писную плату изданіе журналовъ: 1) „РОДНАЯ СТРАНА". Ежемѣсяч
ный журналъ съ иллюстраціями, выходитъ книжками въ 5 листовъ большого 
формата, на хорошей бумагѣ и въ обложкѣ. Содержаніе: романы, повѣсти, 
стихотворенія, статьи по религіозно-нравственнымъ вопросамъ и церковно
приходской жизни, но исторіи, обзоръ политической и общественной жпзни, 
біографіи, отзывы о книгахъ, отд. совѣтовъ и отвѣтовъ Въ отдѣлѣ „Шутки 
и забавы" помѣщаются загадки, задачи, шарады и проч. За рѣшенія наибо
лѣе замысловатыхъ загадокъ Редакція выдаетъ награды книгами. Подписная 
цѣна (съ доставкой и пересылкой): а) на годъ 2 р., б) на полгода 1 р. 
20 кои., в) на три мѣсяца 75 коп. Отдѣльные номера въ продажѣ 25 коп. 
Редакторъ II. Н. Сергіевскій. 2) „ЖУРНАЛЪ ЗЕМЛЕДѢЛЬЦА". 
Ежемѣсячный сельско-хозяйственный журналъ, посвященный интересамъ 
мелкаго и средняго хозяйства. Въ каждой книжкѣ не менѣе 80 стр. текста 
съ рисунками и въ обложкѣ. Отдѣлы: полеводство, животноводство, эконо
мика и счетоводство, спеціальныя культуры (садоводство, огородничество и 
пр.), обзоръ сельско-хозяйственныхъ журналовъ, сельское хозяйство за гра
ницей, бесѣды о сельской жизни, справочный отдѣлъ, мѣстная жизнь, лѣчеб
никъ домашнихъ животныхъ, борьба съ вредителями. Вопросы и отвѣты. 
Подписная цѣна (съ дост. и перес.) а) на годъ 2 р., б) на нолгода 1 р. 20 к., 
и) на три мѣсяца 75 коп. Отдѣльные номера въ продажѣ 25 к. Редакторъ 
Б. Н. Демчияскій, Подписка принимается въ конторѣ „Сельскаго Вѣстника" 
С.-ІІетербургъ, Мойка, 32 и во всѣхъ почтовыхъ конторахъ й отдѣленіяхъ. 
Главиый редакторъ всѣхъ изданій „Сельскаго Вѣстника" 11. Зубовскій.
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ЕЖЕДНЕВНАЯ, ІЮЛИТИЧЕСКАЯ, ОБЩЕСТВЕННАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ
И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГАВЕЛА

„ С  В  Ѣ  Т  Ъ “
въ 1913 г.

Газета основ. В. В. КОМАРОВЫМЪ.
32-Й Г О Д Ъ  И З Д А Н І Я .

„Свѣтъ"—народная, правая, и прогрессивная газета.
Отвѣчая своему народно-передовому направленію, „Свѣтъ" въ 1913 году 

ставитъ на первомъ мѣстѣ два важнѣйшихъ для Россіи вопроса: славянскій, 
близящійся на нашихъ глазахъ,—вопреки врагамъ, на первомъ мѣстѣ— 
Австріи, —къ окончательному завершенію и вопросъ о представительномъ 
строѣ, который долженъ утвердиться въ нашемъ отечествѣ, по волѣ Госу
даря, для полнаго развитія нашихъ экономическихъ силъ, для совершенства 
нашей военной мощи, для блестящаго расцвѣта общественнаго самоуправле
нія на мѣстахъ, для дальнѣйшаго поступательнаго движенія русской куль
туры, во всѣхъ областяхъ, на всѣхъ поприщахъ.

Въ 1913 году ,,Свѣтъ“ будетъ издаваться но прежнему въ увеличен
номъ размѣрѣ; будутъ развиваться отдѣлы: 1) Сельско-хозяйственный отдѣлъ 
и еженедѣльный сельско-хозяйственный фельетонъ. 2) Почтовый ящикъ, гдѣ 
на запросы подписчиковъ безплатно даются юридическіе и агрономическіе 
совѣты. Въ этомъ отдѣлѣ принимаютъ участіе извѣстные юристы и агрономы.
3) Справочныя цѣны на всѣ продукты сельскаго хозяйства.

Интересы провинціи особенно дороги „Свѣту1*.

Помимо постояннаго состава редакціи, въ „Свѣтѣ", какъ и раньше, по 
славянскому вопросу и многимъ общественнымъ, принимаютъ участіе выдаю
щіеся дѣятели Государственнаго Совѣта и Государственной Думы.

По количеству и качеству даваемаго матеріала и разносторонней про
граммѣ, „Свѣтъ" является самой дешевой и полной газетой въ Россіи.

Подписная цѣна на „Свѣтъ" съ пересылкою и доставкою:

НА ГОДЪ Л НА ГІОЛГОДА а НА 3 МѢС.
Съ 1 января по Д й Съ 1 января или /1 Съ 1 янв., 1 апр.

31 декабря. ■уа і іюля « я й'■ I іюля или 1 октября
Гг. подписчики, которые будутъ подписываться на газету „Свѣтъ" и 

„Сборникъ Романовъ" и посылать деньги съ однимъ переводомъ благоволятъ
высылать:

НА ГОДЪ 
Съ 1 янв. по 31 дек. 
газета и 12 книгъ 

романовъ

НА 11ОЛГОДА 
Съ 1 января или 

1 іюля газета и 6 
книгъ романовъ

НА 3 МѢС.
Съ 1 янв., 1 апр., 

|  1 іюля или 1 окт. 
газ. и 3 кн. романовъ

Письма и деньги адресовать: С.-Петербургъ, редакція „Свѣтъ". Невскій, 136.



111-й годъ изд. ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА !Э!3 годъ ІІІ-й годъ изд.

па ежемѣсячный роскошно иллюстрированный художественно-литературный
и научный журналъ

посвященный живописи, скульптурѣ, архитектурѣ, художественной литера
турѣ, театру, музыкѣ, художественной промышленности и художественному

воспитанію.
Журналъ „Свободнымъ Художествамъ"—единственное въ Россіи дѣйстви
тельно художественное изданіе, выпускаемо© по образцу лучшихъ загранич

ныхъ художественныхъ журналовъ:
„ТІіе Шш1іо“, „Еінщго іПішігёе", „Беаійсііо Кипя!" и т. п.

Первое мѣсто въ журналѣ отводится репродукціямъ съ лучшихъ произведе
ніи искусства, хранящихся въ музеяхъ, частныхъ собраніяхъ Россіи и Европы 

н появляющихся на современныхъ художественныхъ выставкахъ, 
при чемъ часть і іхъ будетъ дана въ краскахъ ЕАС8ІМІЕЕ. 

Журналъ печатается въ мастерскихъ поставщиковъ Его Императорскаго 
Величества Т-ва Р. Голике и А. Вильборгъ.

ПОДПИСНАЯ ІДоИА ЖУРНАЛА.
на годъ 8 р., на Ѵз года 5 р., на Ѵх года 3 р., на 1 мѣсяцъ 1 р. 25 коіт. 
Допускается разсрочка: при подпискѣ 3 руб., 1 апрѣля 3 руб. и 1 іюля 2 руб. 
Въ розничной продажѣ въ книжныхъ магазинахъ и на станціяхъ желѣзныхъ 

дорогъ номера журнала по 1 р. 25 к.
Контора и редакція: Снб., Вас. остр., Тучкова наб., д. 2. Тел. 544— 67.

Редакторъ-издатель художникъ Ѳ. Р. Райлянъ.

двухнедѣльный иллюстрированный журналъ охоты, рыболовства и рыбоводства
(годъ изданія Ѵ-й).

Въ 1913 г. г.г. подписчики журнала получатъ:
2 4  № №  журнала „Рыболовъ-Охотникъ", посвященнаго рыболовству и рыбоводству, и отъ 
1 2  до 2 4  №№ журнала „Охотникъ", посвященнаго охотѣ во всѣхъ видахъ и собаководству.

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА ОБШИРНАЯ:
Законы по охотѣ и рыбол. —Разсказы, етпхотв., описанія.—Сиеціадьи. статьи по охо
тѣ и рыболлв.—Оружіе, рыболов. спасги, приманки.—Портреты писателей, охотниковъ 
п рыболововъ,—Жизнь обществъ,—За границей.—Корреспонденціи.—Отвѣты па во

просы.—Смѣсь.—Карри катуры,

= = = = =  Репродукціи съ фотографій С. А. Лобовикова. — - , ...

ДВ Іі ДОПЛАТНЫЯ ПРЕМІИ: 1) „Сборникъ статей по рыболовству" барона П. Г. Чер
касова и 2) „Охотничья собака". Руководство по воспитанію, дрессировкѣ и натаскѣ 

= = = = = =  охотничьихъ собакъ Л. Я неона. -----— -
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ПОДПИСНАЯ ЦѢНА безъ премій: на годъ- 2 р.. Ѵз г.—1 р. 10 к. Съ одной преміей 
(по выбору) на годъ—2 р. 50 к., съ двумя преміями—3 р. Пробный № высылается

за 7 коп. марку.

Адресъ редакціи: Вятка, Николаевская, д. Берманъ. 

Редакторъ-издатель Ѳ, Куниловъ. Издатель А. Блювштеинъ.

ВЕЛИЧАИШІИ КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗАВОДЪ

П О В О Л ж ь  я

Б р .  П Р И В А Л О В Ы
въ Н.-Новгородѣ, Канавино.

Всегда имѣются колокола для продажи отъ 300 пуд. и ниже, отличаю
щіеся особой мелодичностью, красотой и силой звука.

Поставщики епархіальныхъ заводовъ гор. Симбирска и Самары. Гаран
тія за благозвучность и прочность колоколовъ. Разсрочка платежа.

Масса благодарственныхъ отзывовъ и высшихъ наградъ на выставкахъ.
Подробные прейсъ-куранты безплатно.

Печатано въ Скоропечатнѣ И. Койлъ 19 января 1913 года.




