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”і

Высочайшая телеграмма.
Высокопреосвященный Димитрій, Архіепи

скопъ Таврическій и Симферопольскій удостоился 
получить слѣдующую ВЫСОЧАЙШУЮ телеграмму:

„Симферополь. Высокопреосвященному Дими
трію, Архіепископу Таврическому.

Искренне радуюсь "открытію Таврическаго отдѣла состояща
го подъ Моимъ покровительствомъ Александро-Невскаго Брат
ства трезвости; благодарю за выраженныя чувства и желаю 
новому отдѣлу Братства успѣха въ дальнѣйшей его полезной 
дѣятельности,

„АЛЕКСАНДРА14.
Телеграмма эта получена въ отвѣтъ на отправ

ленную 30-го августа въ день открытія отдѣла 
Братства на имя Ея Императорскаго ВеЛНЧЁСТВа, Авгу
стѣйшей покровительницѣ Братства, ГОСуДЗрЫНИ ИмПв- 
ратрицы Александры Ѳеодоровны единодушную отъ имени 
всѣхъ присутствовавшихъ на торжествѣ открытія 
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Тавричѳскаго отдѣла Всероссійскаго Братства те
леграмму слѣдующаго содержанія:

„Царское Село. Ея Императорскому Величе
ству, Государынѣ Императрицѣ Александрѣ Ѳео
доровнѣ.

Ваше Императорское Величество!
Державнымъ мановеніемъ Его Императорскаго 

Величества, Возлюбленнѣйтаго нашего Государя— 
Россія, какъ одинъ человѣкъ, вступила въ бой съ 
врагами внѣшними, пославъ своихъ лучшихъ сы
новъ на защиту Отечества и вмѣстѣ съ тѣмъ 
ополчившись противъ внутренняго врага—поги
бельнаго пьянства народнаго.

Вѣнценосному Вождю нашему борьбу съ вну
треннимъ врагомъ—зеленомъ зміемъ, мучителемъ 
народа, благоугодно было ввѣрить доброму и лю
бящему материнскому сердцу Башего Император
скаго Величества, приэвавъ благословеніе Божіе и 
пожелавъ успѣха состоящему подъ Августѣйшимъ 
Покровительствомъ Вашимъ Всероссійскому Але
ксандро-Невскому Братству трезвости.

Эта вѣсть свѣтлой радостью изъ сѣверной 
столицы донеслась и къ намъ въ теплый благо
датный край Тавриды й упала добрымъ сѣменемъ 
на взрыхленную почву народной души. Юное Тав
рическое Ейархіальноѳ Александро-Невское обще
ство трезвости, услыша эту вѣсть, единогласно 
постановило стать Отдѣломъ Всероссійскаго Брат
ства трезвости, состоящаго подъ Августѣйшимъ 
покровительствомъ Вашего Императорскаго Вели
чества.

Сегодня, въ день памяти Святого Благовѣрна
го Великаго Князя Александра Невскаго, послѣ 
торжественнаго молебствія о здравіи и долгоден
ствіи нашего Самодержца, Царственной Его Семьи 
и всей Его Русской земли состоялось открытіе 
Отдѣла Братства.

Повергая къ священнѣйшимъ стопамъ Вашимъ 



Благочестивѣйшая и Богомъ данная наша Цари
ца, горячія искреннія чувства сыновней предан
ности, всѣ члены Братства, возглавляемые мною, 
свидѣтельствуютъ о Господѣ свою настоящую го
товность съ радостью умереть за своего Самодер
жавнаго Царя и Его Царственную Семью и отъ 
всего сердца—всѣми силами отдаться работѣ по 
укрѣпленію святой спасительной трезвости въ 
жизни русскаго народа.

Вашего Императорскаго Величества всепредан
нѣйшіе слуги и смиренные богомольцы:

ДИІИИТріЙ, Архіепископъ Таврическій и Симфе
ропольскій.

СиЛЬВВСТръ, Епископъ Севастопольскій.
Предсѣдатель отдѣла, ректоръ семинаріи Архи

мандритъ Иринархъ.
Руководитель священникъ Александръ ЭНДВКЗ.

РѢЧЬ
къ воспитанникамъ Таврической духовной семинаріи предъ на

чаломъ ученія—5 сентября 1915 г.
Не чаяло сердце мое, что и настоящій учебный 

годъ мы будемъ начинать при печальной обста
новкѣ; время тревогъ, грусти и тяжкихъ испыта
ній отъ Господа,—это время не только не сократи
лось по сравненіи съ прошлымъ годомъ, но еще 
увеличилось въ своей силѣ. Впрочемъ, покоримся 
неиспытаннымъ судьбамъ Божіимъ, возверзѳмъ на 
Господа всю печаль нашу; теперь не умѣстно сѣ
тованіе, а время дѣланія; настала для нашей до
рогой отчизны ночь, но не ночь отдохновенія и 
покоя, а ночь работы, ночь усилій, ночь подготовки 
насъ къ торжеству свѣтлаго дня въ будущемъ. 
Когда на мирную семью нападаютъ разбойники— 
грабители, они преимущественно избираютъ ноч- 
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ноѳ время; и горе тѣмъ безпечнымъ, кои не под
готовятся отразить ночного разбоя; сугубое не
счастье, стыдъ и безчестіе воспріимутъ тѣ изъ мир
но почивающихъ, кои, при полной возможности 
отразить ночное нападеніе разбойника и обезо
пасить въ дальнѣйшемъ свою семью, будутъ въ 
безпечности откладывать эту защиту до утра. 
Наша Родина именно переживаетъ разбойное напа
деніе врага, нападеніе неожиданное, нападеніе въ 
ночную пору нашей малоподготовлѳнности. Но 
мощный духъ русскаго народа не склонилъ своей 
вши предъ нападающимъ сильнымъ разбойникомъ, 
лучшіе сыны Россіи не стали разсуждать о соб
ственномъ покоѣ и удобствахъ; могучая Русь едино
душно сплотилась вокругъ своего Державнаго 
Вѣнценосца; природные сыны Родины воодуше
влены неизмѣннымъ стремленіемъ до конца побѣ
дить коварнаго жестокаго врага. Нѳ сомнѣваюсь, 
что всѣ вы, мои возлюбленные питомцы дорогой 
для насъ семинаріи, преисполнены именно такихъ 
возвышенныхъ патріотическихъ чувствъ. И мы 
пренебрегли временно нѣкоторыми удобствами и 
покоемъ житейскимъ, чтобы въ тылу выполнять 
прямой долгъ на насъ возложенный. Оцѣнимъ, воз
любленные, оцѣнимъ тѣ блага, тѣ милости Господ
ни, коими мы можемъ сейчасъ пользоваться. Не 
мало теперь на Руси семинарій, кои совершенно 
бездѣйствуютъ, еще больше такихъ, кои стѣснены 
въ своей жизни; мы-же, слава Богу, поставлены въ 
условія сравнительно благопріятныя для своей 
нормальной учебной жизни. Истекшій годъ при
несъ намъ и цѣнный опытъ. Много увлеченій собы
тіями наблюдалось среди нашей молодежи вопреки 
благоразумію и совѣтомъ старшихъ; нерѣдко расчетъ 
въ чрезмѣрной степени руководилъ отдѣльными 
юношами; не обошлось и безъ жертвъ; но болѣе 
прискорбны тѣ случаи шатанія воли, кои наблю
дались у большинства изъ нашихъ юношей. На
ступающій годъ будемъ надѣяться обойдется безъ 
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такихъ дефектовъ; необходима опредѣленность 
стремленій. Избѣгайте, дорогіе мои питомцы, вся
кихъ колебаній и погони за многимъ; руководи
тесь больше житейски благоразуміемъ, совѣтами 
старшихъ, а не мнимыми жизненными выгодами. 
Наипаче-же ставьте дѣло обученія главною и свя
тою своею обязанностію. Тогда и Господь, уму
дряющій отроковъ, облегчитъ предстоящую страду 
вашихъ учебныхъ занятій, во благо устроитъ 
стремленія вашего сердца и во спасеніе направитъ 
условія окружающей васъ обстановки. Аминь.

Ректоръ семинаріи, Архимандритъ Иринархъ.

Изъ исторіи славянской идеи въ Россіи.
(окончаніе).

М. П. Погодинъ впѳрвыѳ заинтересовался сла
вянствомъ въ годы своего студенчества, когда ему 
пришлось прочесть Шлѳцѳровскаго „Нестора*.  
Уже въ 1821 г. онъ писалъ въ „Дневникѣ11: „гово
рилъ съ Кубаревымъ (товарищемъ, впослѣд. проф. 
Моск. Ун—та) о соединеніи всѣхъ славянскихъ 
племенъ въ одно цѣлое, въ одно государство. 
Родись другой Петръ—онъ найдетъ другого Суво
рова, и конченъ балъ. Съ Б00000 онъ кончилъ бы 
дѣло... Какой бы былъ праздникъ11.34) Впослѣдствіи 
интересъ Погодина къ славянамъ, пробужденный 
Шлецѳромъ, возросъ благодаря знакомству его съ 
Вѳнелинымъ и Каразинымъ, а также благодаря 
изученію трудовъ I. Добровскаго и личному обще
нію съ зарубежными славистами (ІПаффарикомъ, 
Ганкой, Колларомъ и др.). Во время Крымской 
войны, Погодинъ, вдохновляемый гр. А. Д. Блу
довой, написалъ 14 политическихъ писемъ. Въ 
нихъ онъ, по собственнымъ словамъ, хотѣлъ „по

34) Н. Барсуковъ. Жизнь іі труды Погодина. I. т., 56 стр.
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служить любезнымъ своимъ единоплеменникамъ, 
славянамъ, коихъ судьба съ младыхъ лѣтъ возбу
ждала (въ немъ) участіе44.35) Письма Погодина, 
весьма смѣло по тому времени критиковавшія 
внѣшнюю и внутреннюю политику правительства, 
имѣли въ публикѣ успѣхъ.36) Въ своихъ письмахъ 
Погодинъ излагалъ цѣлый планъ чуть ли не все
мірной войны. Россія, по нему, должна была, до
биваться соглашенія съ Америкой, противопо
ставить Европѣ всеславянскій союзъ. При этомъ 
„Россія сдѣлается главой Славянскаго союза, не 
по своему желанію... не изъ честолюбія, а по не
обходимости... точно такъ же, какъ русскій языкъ 
со временемъ сдѣлается общимъ литературнымъ 
языкомъ для всѣхъ славянскихъ племенъ, не по 
принужденію,... а по законамъ филологіи44.37) Помимо 
политическихъ писемъ, Погодинъ знакомилъ рус
ское общество съ славянскимъ вопросомъ, какъ 
энергичный дѣятель, а потомъ и предсѣдатель 
Моск. Сдав. Комитета. По поводу тысячелѣтія 
славянской письменности, Погодинъ написалъ 
окружное посланіе къ славянамъ,38) въ которомъ 
приглашалъ всѣхъ, „безъ различія вѣроисповѣт 
даній, позабывъ наслѣдственную ненависть и зло
бу44, помолиться „молитвами св. Кирилла и Меѳо
дія44 Богу, „да низойдетъ къ намъ миръ,—и да 
будемъ мы хотя въ духовномъ и нравственномъ 
смыслѣ едино стадо и единъ пастырь4. Погодинъ, 
далѣе, принималъ самое близкое участіе въ орга
низаціи славянскаго съѣзда 1867 г, и въ устрой
ство 25 августа 1869 г. пятисотлѣтнѳй годовщины 
Яна Гуса. Словомъ, Погодинъ являлся центромъ 
славянскаго вопроса въ Россіи, къ нему прямо 
обращались о всемъ,39') касавшемся этого вопроса.

35) И, Барсуковъ. Жчзнь и тр. Погодина. ХІП т., 85 стр.
36) іЬій, 86 — 87 стр.
37) іЬі(1, 101 стр.
38) Сборы, статей М. Погодина. Москва 1878 г., 9 — 22 стр.
39) Н. Барсукову. Жиз. и труды Погодина. VI т., 141 стр.
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Погодинъ вполнѣ былъ правъ, когда говорилъ о 
себѣ: „Словенскій міръ—мой. Азъ ѳсмь альфа и 
омега. 4440).

Наряду съ Погодинымъ, авторитетомъ по 
славянскому вопросу былъ И. С. Аксаковъ. При
надлежа къ группѣ такъ называемыхъ младшихъ 
славянофиловъ, онъ нѳ развивалъ далѣе началъ 
школы, а проводилъ ихъ прямо въ жизнь. И. Акса
ковъ былъ скорѣе пропагандистъ и публицистъ, 
нежели мыслитель и теоретикъ. Славянскому во
просу онъ отдался преимущественно въ періодъ 
герцогов. возстаній (1875 г.) и русско-турецкой 
войны (1877—78 г.г). Тогда о каждой рѣчи или 
статьѣ Аксакова разносились телеграммы по всей 
Европѣ. Ожесточенныя же нападки и безпощадно
уничтожающая критика имъ Берлинскаго трактата 
повели за собой закрытіе Моск. Слав. Общества 
и высылку Аксакова изъ столицы.

Свои взгляды на племенной вопросъ И. Акса
ковъ настойчиво проводилъ въ издававшихся имъ 
газетахъ („День44, „Москва44, „Москвичъ44 и „Русь‘0- 
Прежде всего онъ считалъ призваніемъ Россіи 
оказаніе поддержки единоплеменникамъ. До войны 
1877—78 г.г. это призваніе означало у него осво
божденіе русскимъ народомъ родственныхъ пле
менъ. Въ газ. „День44 за 1861 г. Аксаковъ писалъ: 
„освободить ивъ подъ матеріальнаго и духовнаго 
гнета пароды славянскіе и даровать имъ даръ 
самостоятельнаго и духовнаго и, пожалуй, поли
тическаго бытія, подъ сѣнью могущественныхъ 
крыльевъ Русскаго орла—историческое призваніе 
Россіи44/1) Послѣ войны, въ 80-хъ годахъ Аксаковъ 
понималъ призваніе Россіи въ смыслѣ отстаиванія 
предъ Европой какъ славянской территоріи, такъ 
и славянскаго духовнаго начала. Вь статьѣ: „Все
мірно-историческое призваніе Россіи44 (газ. „Русь44 
за 1884 г.) онъ говорилъ: „мы обязаны, да и обла-

40) іЬій, V т., 330 стр.
41) Соч. И. С. Аксакова. Москва. 1886 г., I т., 6 стр.
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даемъ для этого возможными средствами... не от
давать ни пяди своей и славянской земли міру 
романо-германскому44.42) Россія вмѣстѣ съ зарубеж
ными славянами оказывалась особымъ міромъ, съ 
отличными духовными задатками и опредѣленной 
исторической миссіей. Поэтому Аксаковъ писалъ: 
„наше призваніе развить и воплотить начала, ко
торыя лежатъ въ основѣ славянской народности 
и обусловливаюся главнымъ образомъ православ
нымъ вѣроисповѣданіемъ41.4 44 45 46*)

42) ІЬісі, 249 стр.
43) ІЬісі, .11 томъ, 805 стр.
44) іЬісі, 80і стр.
45) іЬісі, I томъ, 153 стр.
46) іЬісі, 148 —149 стр.

Заботясь о славянахъ, Россія дѣйствуетъ, какъ 
представительница племени. Только русскій народъ 
можетъ и даже долженъ стать во главѣ славянства. 
„Россія одна олицетворяетъ собой... славянство, 
возросшее до значенія православно-восточнаго 
міра, одна противополагается западу съ его дюжи
ной романско-германскихъ племенъ44 .44; Россія яв
ляется средоточіемъ родственныхъ народовъ. 
„Славянскій міръ не мыслимъ безъ Россіи, ибо 
она есть его главнѣйшее выраженіе и вещественно 
и духовно44.45) Однако русская гегемоній совершен
но безопасна для единоплеменниковъ, такъ какъ 
Россія вовсе не стремится къ захватамъ и не 
имѣетъ никакихъ эгоистическихъ плановъ. Акса
ковъ прямо заявляетъ: „нѣтъ у Россіи ни стрем
леній къ захватамъ, ни замысловъ на политическое 
преобладаніе: она желаетъ только свободы духа и 
жизни славянскпмъ племенамъ44.40).

Дѣятельное участіе Россіи въ судьбѣ зару
бежныхъ славянъ всецѣло обусловливается ея сла
вянской природой. Отказаться отъ единоплемен
никовъ Россіи равносильно отказаться отъ самой 
себя. Поэтому славянская идея есть собственно 
русская идея, и племенные интересы въ общемъ 
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совпадаютъ съ національными. „Какъ скоро Рос
сія вся проникнется сознаніемъ своего славянска
го происхожденія, писалъ Аксаковъ,—славянскій 
вопросъ будетъ рѣшенъ11 47). Тѣсное единеніе съ 
славянами и ясное племенное сознаніе, по Акса
кову, даже необходимы русскому обществу въ цѣ
ляхъ наивысшаго и всесторонняго ѳго развитія. 
„Развѣ возможна полнота русскаго народнаго 
самосознанія, спрашиваетъ Аксаковъ, безъ созна
нія славянскаго происхожденія, славянской стихіи 
русскаго народа и предлежащаго ему подвига?11 * 
48) Подобная взаимная связь чисто-русскаго во
проса съ общеславянскимъ хорошо понята за гра
ницей. „Нѣмцы, говоритъ Аксаковъ, всякое націо
нально-русское направленіе въ литературѣ и по
литикѣ принимаютъ непремѣнно за панслависти- 
чѳскоѳ11 4Э).

47) іЬИ, 152 стр.
48) іЬій, I томъ 153 стр.
49.) іЬісі, 569; 661 стр.
50) іЬі<1, 238 стр.

Служеніе Россіи славянству есть ея истори
ческая традиція. Когда Императоръ Александръ 
II передъ войной съ Турціей (30/х 1876 г.) гово
рилъ въ Москвѣ, что оказаніе помощи едино
племенникамъ считаетъ „святымъ призваніемъ11, 
то, по Аксакову, „это было наитіемъ историче
скаго духа11. Александръ II говорилъ, „какъ преем
никъ Ивана III... Петра и Екатерины, какъ вѣчный 
блюститель древнихъ преданій11 50).

Послѣ кончины Аксакова (въ 1886 г.) наше 
общество, занятое вопросами своего внутренняго 
культурно-національнаго развитія, не имѣло воз
можности должнымъ образомъ отдаться племенно
му вопросу. Теперь пришелъ чередъ. Въ наши дни 
и правительство, и общество, и народная масса 
живо сознали себя славянами, членами великой, 
хотя еще не одинаково счастливой, братской семьи. 
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Россія, нѳ задумываясь, оказала могучую поддерж
ку Сербіи противъ притязаній Австро-Германіи. 
Въ исторіи славянства золотыми буквами вписаны 
будутъ слова нашего Государя Императора, про
изнесенныя на пріемѣ членовъ Государственной 
Думы и Совѣта 26 іюля 1914 г. и получавшія по
томъ неоднократныя подтвержденія, что мы „не 
только защищаемъ свои честь и достоинство... но 
и боремся за единокровныхъ и единовѣрныхъ 
братьевъ славянъ“...

Несомнѣнно, будущее славянства въ рукахъ 
самихъ славянъ. Есть всѣ основанія полагать, что 
это будущее окажется лучезарнымъ. Съ твердой 
вѣрой въ свѣтлое и свободное всеславянское бу
дущее мы заканчиваемъ настоящія строки пере
фразированными стихами великаго Пушкина:

„Въ надеждѣ славы и добра 
Впередъ глядимъ мы безъ боязни!“...

И, Четыркинъ.
1916. VI. 17.

Высокопреосвященный Архіепископъ Димитрій
въ г. Мелитополѣ.

Какъ въ вѣкъ апостольскій посѣщеніе св. апо
столомъ христіанской общины было величайшимъ 
актомъ, который записывался въ исторію первен
ствующей церкви Христовой, такъ и прибытіе въ 
храмъ апостола Таврической церкви составляетъ 
знаменательное событіе, которое входитъ какъ пре
даніе въ устную лѣтопись посѣщаемой церкви.

Кстати нужно замѣтить, что было-бы лучше, 
если-бы эти архипастырскія Посѣщенія вносились 
еще о.о. настоятелями и въ писанную церковную 
лѣтопись.
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Каждый Преосвященный при обширности епар
хій и многосложности епархіальныхъ дѣлъ не мо
жетъ быть частымъ гостемъ сельскихъ приходовъ. 
Эти посѣщенія бываютъ рѣдкими. Ноза то какъ 
они знаменательны и значительны. Ни одной чер
точки, ни одной подробности въ этихъ молитвен
ныхъ торжествахъ не пропуститъ зоркій и внима
тельный глазъ участника. Каждый шагъ Владыки, 
каждое его слово и замѣчаніе крѣпко запечатлѣ
вается въ памяти всѣхъ. Недаромъ о посѣщеніяхъ 
архіерейскихъ наши дѣды и отцы, наши прихожа
не и наши семьи съ самымъ трогательнымъ чув
ствомъ вспоминаютъ и какъ преданіе передаютъ 
изъ рода въ родъ всѣ мельчайшія подробности 
этихъ посѣщеній.

Высокопреосвященнѣйшій Архіепископъ Ди
митрій прибылъ въ Мелитополь 9 августа, съ чу
дотворной иконой св. священномученика Климен
та, которую онъ привезъ, какъ благословеніе Ме
литопольскому подворью Инкерманскаго монастыря.

Для встрѣчи Архипастыря съ святыней къ 6 
часамъ утра изъ Кизіярской церкви прибылъ на 
вокзалъ Мѳлитоп. уѣздн. Наблюдатель, свящ. о. 
Е. Сердобольскій. Встрѣчали Преосвященнаго на 
вокзалѣ и участвовали въ шествіи протоіереи—о. 
Василій Яновскій, о. Петръ Ѳедоровъ, о. X. Гу
бенко, свящ. о. Вячеславъ Смирновъ и др.

Владыка, сопровождаемый двумя архимадри- 
тами—о. Іаковомъ и о. Нафанаиломъ, вышелъ изъ 
вагона въ полномъ облаченіи, съ чудотворной ико
ной въ рукахъ. Осѣнивъ св. иконою собравшійся 
народъ, Владыка передалъ ее прот. о. Петру Ѳедо
рову и свящ. о. Евгенію Сердобольскому; они и 
несли ее на рукахъ до вновь сооруженнаго мона
стырскаго храма, для освященія котораго и при
былъ въ Мелитополь Высокопреосвященнѣйшій 
Архипастырь.

Тысячи народа сопровождали крестный ходъ 
до монастыря. На границѣ Кизіяра и Мелитополя 
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шествіе было встрѣчено другимъ крестнымъ хо
домъ, вышедшимъ изъ собора. Теплый, тихій и 
солнечный день усиливали благолѣпіе и гранді
озность церковнаго торжества.

По прибытіи въ монастырь Преосвященный 
сѳйчасъ-жѳ началъ освященіе храма и засимъ — 
служеніе литургіи. Сослужили ему два архиман
дрита, два протоіерея и два священника. Пѣли 
два хора —соборный и Кизіярскій

Въ концѣ литургіи Владыка обратился къ на
роду съ словомъ, въ которомъ, пригласивши сна
чала всѣхъ участниковъ торжества къ раздѣленію 
духовной радости по поводу устроеній новаго ал
таря Богу для принесенія на немъ св. жертвы и 
полученія въ новомъ жилищѣ Бога благодатныхъ 
даровъ св. Духа, Преосвященный перешелъ къ 
изъясненію смысла читанной на литургіи еван
гельской притчи о Домовладыкѣ и виноградаряхъ. 
Передавъ содержаніе притчи въ доступныхъ по
ниманію слушателей, выразительныхъ и съ боль
шимъ воодушевленіемъ сказанныхъ, словахъ, Вла
дыка выяснилъ, что вта притча прежде всего ка
сается евреевъ, къ которыхъ Господь посылалъ 
сначала пророковъ, а потомъ даже Сына Своего 
Единороднаго. Но евреи, думая завладѣть вино
градникомъ царства Божія на землѣ, первыхъ не 
слушали и избивали, а посланнаго послѣ всѣхъ 
Сына Божія, Господа нашего Іисуса Христа, уби
ли, распявши Его на крестѣ. Нд ошиблись евреи: 
виноградникомъ они не только не завладѣли, но 
были изгнаны изъ него и онъ былъ переданъ дру
гимъ виноградарямъ. Эти новые виноградари—всѣ 
православные христіане и между ними мы—рус
скіе. Такимъ образомъ ѳта притча затрагиваетъ 
и насъ всѣхъ. И относится не только къ цѣлому 
народу, но къ каждому иаъ насъ. Вѣдь отъ каж
даго изъ насъ Господь требуетъ то, что требо
валъ Онъ и отъ виноградарей. Мы, подобно еван
гельскимъ виноградарямъ, поселены въ Божьемъ 
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виноградникѣ. И этотъ нашъ виноградникъ снаб
женъ всѣмъ необходимымъ для нашей жизни и 
спасенія: здѣсь есть и оплотъ нашей вѣры; здѣсь 
и обильное точило благодати Божіей, получаемой 
въ таинствахъ; здѣсь и столпъ храма Божія съ 
пастырями и учителями, научающими насъ, какъ 
древніе пророки, жизни по Божьи. Но мы, какъ и 
ветхозавѣтные злые виноградари, часто не слуша
емъ ихъ и досаждаемъ имъ и этимъ оскорбляемъ 
нѳ только ихь, но и Самаго Господа Іисуса Хри
ста и черезъ это становимся соучастниками съ 
злыми виноградарями въ убіеніи Его и распятіи. 
Бойтесь, братіѳ, чтобы и насъ Господь нѳ изгналъ 
за нашу безбожную жизнь, за наши грѣхи изъ 
виноградника и нѳ отдалъ его новымъ народамъ. 
Помните, что Господь ни въ чемъ и ни въ комъ 
нѳ нуждается, нѳ Ему нужна наша жизнь, а намъ 
самимъ. Мы въ Богѣ нуждаемся, а не Онъ въ 
насъ. Живите-жѳ, други мои, такъ, чтобы Господь 
не отнялъ отъ насъ виноградника, чтобы Онъ спо
добилъ насъ милостей и благодати Своей въ этомъ 
дивномъ виноградникѣ нашей жизни.

Послѣ литургіи на крестномъ ходѣ вокругъ 
храма былъ отслуженъ молебенъ Божіей Матери 
и св. священномученику Клименту. Молебенъ 
этотъ закончилъ Владыка привѣтствіемъ всѣхъ 
молящихся съ новымъ жилищемъ Божіимъ и бла
годарностью къ строителю и настоятелю храма, 
Архимандриту Іакову, выстроившему на своѳмъ 
вѣку три храма, пожелавъ ему такихъ-жѳ успѣ
ховъ и въ дальнѣйшей жизни и нѳ только въ по
строеніи храмовъ, но и въ устроеніи монашеской 
жизни, чтобы насельники этой новой св. обители, 
неискусные въ проповѣдываніи слова Божія, учи- 
ли-бы людей, притекающихъ къ обители сей, доб
рымъ житіемъ своимъ, духомъ, вѣрою и чистотою.

Закончилось торжество многолѣтствованіемъ.
Вечеромъ того-же дня Владыка прибылъ къ 

вечернѣ въ соборъ и послѣ вечерни служилъ мо
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лебенъ съ акаѳистомъ св. Благовѣрному князю 
Александру Невскому. И здѣсь Высокопреосвя
щенный Архіепископъ Димитрій не оставилъ бого
мольцевъ безъ слова назиданія и утѣшенія. Рѣчь 
эта была полна тіми чертами захватывающей про
повѣди, которыя заставляютъ слушателей припо
дниматься на дыбы и внимать съ умиленіемъ каж
дому звуку проповѣдника. Сказана она была съ 
такимъ подъемомъ и бодрящею надеждою, что 
трудно на бумагѣ изобразить всю силу и красоч
ность ея въ произношеніи и передать полученное 
отъ нея впечатлѣніе. Для этого нужно быть въ 
соборѣ, все видѣть и слышать, наблюдать, чувство
вать и переживать.

Кончился молебенъ. Владыка вышелъ на ам
вонъ и сказалъ.

Вы ждете отъ меня слова. О чемъ-жѳ мнѣ ска
зать вамъ въ настоящій моментъ, когда думы и 
взоры всѣхъ обращены къ войнѣ? Идетъ война 
русскихъ съ нѣмцами, борьба германизма съ 
съ славянствомъ. Нѣмцы всегда таили въ себѣ 
вражду и ненависть къ славянамъ. Видимая иног
да дружба ихъ съ нами была притворною, не 
искреннею и лживою. Они всегда завистливыми 
и жадными очами смотрѣли на наши владѣнія и 
стремились прибрать ихъ къ своимъ рукамъ. И, 
къ несчастью, въ этомъ они нерѣдко успѣвали. Но 
имъ этого было мало. Они всегда хотѣли и сей
часъ хотятъ поработить насъ и совсѣмъ уничто
жить славянство. Въ этихъ своихъ замыслахъ они 
не брезгали никакими средствами. Они знали, 
чѣмъ живетъ славянство. Знали, что св. Русь 
крѣпка своею вѣрою въ Бога. Поэтому прежде все
го они направили свои адскіе замыслы на русскую 
вѣру, рѣшили отравить своими ядами русскую 
душу, пославъ къ намъ своихъ проповѣдниковъ 
подъ видомъ штундистовъ, баптистовъ, а на са
момъ дѣлѣ—душегубцевъ, разбойниковъ и шпіо
новъ. Эти эамыслы нѣмцевъ издревле—еще про
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видѣлъ нашъ русскій княэь и покровитель вашего 
св. храма св. благовѣрный Александръ Невскій, 
который, зная, чѣмъ грозитъ Россіи нѣметчина, 
находилъ для себя болѣе безопаснымъ врагомъ 
татаръ, чѣмъ нѣмцевъ, а потому никогда не шелъ 
съ ними ни на какія уступки и ни въ какія сдѣлки. 
Вотъ и теперь идетъ у насъ съ германцами вели
кая брань, въ которой къ сожалѣнію, за послѣднее 
время нѣмцы имѣютъ нѣкоторые успѣхи. Но, 
несмотря на это, мы не хотимъ идти ни на какія 
соглашенія съ Германіей, не пойдемъ, подобно св. 
Александру Невскому, ни на какія сдѣлки до тѣхъ 
поръ, пока не побѣдимъ. А мы должны побѣдить, 
потому что за нами право, за насъ справедливость, 
съ нами Богъ! Должны побѣдить и побѣдимъ, хо- 
тя-бы временно иногда и были побѣждаемы.

Въ прежнія времена Россія переживала не 
меньшія испытанія и всегда выходила изъ нихъ 
благополучно. Вспомнимъ 300 лѣтъ назадъ, когда 
на Росоію ополчились поляки, желавшіе посадить 
на русскій тронъ своего короля, ополячить рус
скую землю, обратить русскій народъ въ свою вѣ
ру и заставить говорить его на ихъ языкѣ... Но 
Богъ не допустилъ этого. Народъ, воодушевляе
мый молитвами и грамотами угодника Божія, свя
тителя Гѳрмогена и предводимый народными вож
дями—Мининымъ и Пожарскимъ, свергнулъ съ 
себя польское иго. Вспомнимъ войну Швеціи при 
Карлѣ XII и Россіи при Петрѣ Великомъ. Эта вой
на захватила предѣлы отъ сѣвера до юга и все- 
таки закончилась полной побѣдой Россіи надъ 
Швеціей на Полтавскихъ поляхъ.

Въ 1812 году знаменитый полководецъ Фран
ціи Наполеонъ объявляетъ войну всей Европѣ. 
Вся Европа была—уже у ногъ Наполеона. Съ не
смѣтными полчищами своими и побѣжденныхъ 
народовъ онъ двинулся на Россію. Дошелъ до 
Москвы. Объявилъ себя не только хозяиномъ Рос
сіи, но и Богомъ всей земли. Выкинулъ св. мощи 
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изъ храмовъ, поставилъ лошадей въ алтаряхъ 
Успенскаго собора. Сдѣлалъ ясли изъ престоловъ 
и жертвенниковъ... Но... начался пожаръ Москвы.., 
И въ этомъ пожарѣ сгорѣли всѣ сатанинскіе за
мыслы Наполеона.

Господь много разъ посылалъ намъ испыта
нія, но Онъ-жѳ и выводилъ насъ изъ этихъ испы
таній благополучными.

• Вотъ и теперь—въ 20 вѣкѣ снова Господь 
испытываетъ насъ. Но мы надѣемся, что въ этомъ 
испытаніи Онъ пошлетъ намъ и спасеніе. Чѣмъ- 
жѳ заслужить его?—Жизнью по-Божьи, исполнені
емъ заповѣдей и самой главной той, которая гово
ритъ: нѣтъ больше той любви, какъ кто душу 
свою положитъ ѳа друзей своихъ.

Братіѳ, постоимъ же за себя и нѳ пожалѣемъ 
себя! Отдадимъ, если понадобится, всѳ свое досто
яніе на нужду родины, нѳ пожалѣемъ даже жизни 
своей, отдадимъ и ее, какъ отдаютъ ее наши братья- 
воины, на алтарь своего дорогого отечества. Всѣ 
встанемъ на защиту своей милой, кровію истѳка- 
емой Россіи. Вооружимся противъ лютаго и без
божнаго нѣмца не только оружіемъ огнестрѣль
нымъ, но и оружіемъ духовнымъ—оружіемъ прав
ды, оружіемъ молитвы и оружіемъ любви другъ 
къ другу. Господь да поможетъ намъ. И мы побѣ
димъ. Побѣдимъ, чтобы пожить намъ послѣ сего 
въ мирѣ и благочестіи подъ державою Богомъ хра
нимаго Императора нашего Николая Александро
вича.

Такъ закончилъ свою рѣчь Высокопреосвящен
нѣйшій Владыка Димитрій.

Народъ внималъ съ умиленіемъ каждому сло
ву его, ободрявшаго и поддерживавшаго духъ и 
настроеніе всѣхъ своимъ архипастырскимъ при
зывомъ, сказаннымъ кипучимъ и энергичнымъ 
тономъ, не дававшимъ мѣста для отчаянія и угне
тающаго чувства, какое за послѣднее время, подъ 
вліяніемъ нѣкоторыхъ неудачъ, стало было уже 



овладѣвать многими. Послѣ же такого оживля
ющаго, трѳзвлящаго и приподнимающаго слова всѣ 
какъ-то воспрянули духомъ и вздохнули легко и 
свободно.

Закончилось служеніе многолѣтствованіемъ и 
провозглашеніемъ вѣчной памяти воинамъ, поло
жившимъ души своя за вѣру, царя и отечество.

Соборъ былъ переполненъ. Владыка благосло
вилъ всѣхъ и около 9 часовъ вечера сопровожда
емый духовенствомъ и свѣтскими властями, отпра
вился на вокзалъ въ приготовленный для него 
вагонъ.

А люди и пѣли, и въ душѣ напутствовали Его 
одними пожеланіями: зі; тсокксі Втг; бзакота!

Священникъ Е. Сердобольскій.

Пастырю.

Средь этой грозной тьмы ночной, 
Что міръ покрыла нашъ собою, 
Зажги свѣтильникъ ярче свой 
И смѣло въ путь святой стезею!

Порывамъ добрымъ волю дай! 
Послушенъ будь души призванью!
И путь свой добрый направляй 
Къ людскому горю и страданью!

Пускай въ душѣ твоей тревога... 
Сомнѣнья камень пусть гнететъ!... 
Проси, братъ, помощи у Бога;
Онъ миръ душѣ твоей пошлетъ.

Не ты-ль вэялся вести сихъ братьевъ?! 
Не ты-ль надѣлъ на перси крестъ?!
Возжги же ярче вѣры пламень,— 
Повсюду тьма, взгляни, окрестъ!...

Среди житейскія невзгоды 
Свѣтильникъ выше подними!
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Пускай бушуютъ моря воды... 
Корабль свой къ пристани веди!

Не Тотъ-ли, Кто корабль вручилъ, 
Не Онъ-ли бури посылаетъ.!
Не Онъ-ли вѣрить научилъ?!
И тѣмъ, кто вѣритъ, помогаетъ!?!

Не Онъ-ли Самъ къ Голгоѳѣ шелъ, 
Путь освятивъ крестоношѳнья?
До рая сладости дошелъ
Путемъ страданья и терпѣнья!

Онъ немощь нашу всю позналъ;
Но и явилъ всю силу духа! 
Рѣшить, вявать тебѣ власть далъ, 
Врачемъ быть всякаго недуга!

И не случайно Онъ призвалъ 
Тебя къ великому служенью! 
Нѣтъ, не случайно! Даръ сей далъ 
По Своему произволенью!

И вотъ настанетъ часъ суда, 
И дашь отвѣтъ за всѣ дѣянья!...
За всѣхъ сыновъ и за себя
Въ тотъ часъ получишь воздаянье!

Зажги-жъ свѣтильникъ ярче свой! 
Взгляни кругомъ,—какъ ночь темна! 
Слезами, кровію людской
Облита грѣшная земля!

Кто духомъ палъ—приди къ тому 
И силой вѣры укрѣпи!
Отри отчаянья слезу!
Надежду въ сердце зарони!

Всегда нужнѣе кормчій въ бурю... 
Иди-жъ впередъ, Самъ Богъ съ тобой! 
Веди корабль смѣлѣй по морю!
Тамъ въ тихой пристани—покой!!!

М. Е. В.
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Привычка табакокуренія, какъ показа
тель дурного настроенія въ пастырѣ.

(Изъ чтеній Епископа Андрея на пастырскомъ съѣздѣ 1915 г. въ 
г. Уфѣ).

Для всякаго, кто куритъ табакъ, необходима борь
ба съ этой дурной привычкой. Для пастыря же 
курящаго въ особенности необходима такая борь
ба, какъ требованіе его пастырской совѣсти и 
показатель добраго настроенія. Если пастырь 
желаетъ научить другихъ борьбѣ со страстями, а 
это его долгъ, то ему необходимо самому пережить 
эту борьбу, хотя бы съ самой малой страстью. 
Отъ такой борьбы получается опытъ, и только 
пастырь, на опытѣ своемъ узнавшій значеніе этой 
борьбы, будетъ въ состояніи дать искреннее на
зиданіе своей паствѣ.

Пастырь же, подверженный глупой и нечисто
плотной привычкѣ куренія, и нѳ прилагающій 
усилія оставить этой привычки, тѣмъ самымъ 
показываетъ, что онъ не только нѳ хочетъ бороть
ся, но открыто сознательно предъ другими разрѣ
шаетъ себѣ грѣхъ. Проповѣдь такого пастыря 
всегда малосильна и безплодна; я уже нѳ говорю, 
что такой пастырь нѳ мыслимъ среди слушателей 
раскольниковъ: послѣдніе съ негодованіемъ будутъ 
смотрѣть на такого проповѣдника. Такъ сознатель
ное разрѣшеніе себѣ грѣха лишаетъ пастыря его 
духовнаго вліянія на паству и служитъ препятст
віемъ къ духовному единенію между пастыремъ 
и тѣми пасомыми, которые искренно хотѣли бы 
врачеваться отъ своего пастыря. На исповѣдь къ 
такому пастырю избѣгаютъ итти, если только 
представляется возможность провѣрить себя и 
свою совѣсть у такого пастыря, который имѣлъ 
хотя-бы маленькій опытъ въ своей духовной жиз
ни, т. ѳ. хотя-бы немного провѣрялъ себя и бо
ролся съ собою.
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Въ распоряженіи пастыря вообще мало свобод
наго времени для молитвы и для провѣрки своего 
внутренняго настроенія, поэтому пастырю необхо
димо пользоваться тѣмъ временемъ, которое ему 
приходится проводить въ дорогѣ, при поѣздкахъ 
въ различные уголки своего прихода для испол
ненія требъ или въ его школы. Тѣмъ болѣе, что 
исполненіе самыхъ требъ есть краткая молитва, 
т. ѳ. совершеніе требы. Такая-то дорога и должна 
быть проводима пастыремъ въ молитвѣ, въ молит
венномъ самоуглубленіи, въ провѣркѣ своего 
нравственнаго состоянія. И вдругъ, вмѣсто этого, 
у пастыря является желаніе удовлетворить сквер
ной привычкѣ курить, т. ѳ. одурманивать себя 
табакомъ. Въ этомъ для пастыря великая бѣда, 
большое горе, даже несчастіѳ.—Свободное дорогое 
время проведено уже не только безъ пользы, но 
съ большимъ вредомъ, въ одурманиваніи себя. 
Такое явленіе воѳгда свидѣтельствуетъ о дурномъ 
настроеніи пастыря, его проповѣдь всегда для 
паствы остается пустымъ звукомъ, въ глазахъ 
паствы такой пастырь будетъ только лицемѣромъ...

За послушаніе записалъ свяшѳнникъ Аркадій 
Волокитинъ.

X Р 0 Н Ц К А.
АРХІЕРЕЙСКІЯ СЛУЖЕНІЯ.

6 сентября, воскресенье.
Его Высокопреосвященство, Высокопреосвя

щеннѣйшій Архіепископъ Димитрій совершилъ все
нощное бдѣніе и литургію въ каѳедральномъ со
борѣ. Сослужащими были: ректоръ семинаріи архи
мандритъ Иринархъ; протоіереи: А. Назаревскій, 
А. Сердобольскій, В. Яновскій, П. Добровъ, П. Стри- 
жевскій, А. Лукинъ, Дружининъ и іером. Харитонъ.
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Поученіе было произнесено священникомъ 
П. Дмитровскимъ.

Въ положенное за литургіей время діаконъ 
О. Павелъ Звѣревъ былъ рукоположенъ въ санъ 
іерея.

Послѣ литургіи былъ отслуженъ молебенъ.
7 сентября, воскресенье.
Высокопреосвященнѣйшій Архіепископъ Ди

митрій совершилъ всенощное бдѣн.ѳ въ каѳедраль
номъ соборѣ, при участ и ректора семинаріи архи
мандрита Иринарха, протоіереевъ: А. Сердоболь
скаго, А Терновскаго, Е. Березова, В. Станислав
скаго, П. Доброва, II. Забоева, ' свящѳн. Г. Жа
ринова и П. Звѣрева.

8 сентября. Рождество Пресвятыя Богородицы.
Его Высокопреосвященство, Высокопреосвя

щеннѣйшій Архіепископъ ДиДимитрій совершилъ 
литургію въ каѳедральномъ соборѣ, въ сослуженіи: 
ректора семинаріи архимандрита Иринарха; прото
іереевъ: А. Сердобольскаго, А. Терновскаго, Е. 
Березова, В. Станиславскаго, П. Доброва, II. За
боева, свящѳн. Г. Жаринова и II. Звѣрева.

Проповѣдь была произнесена протоіереемъ 
I. Тяжѳловымъ.

ОТКРЫТІЕ
Таврическаго отдѣла братства трезвости.

30 августа, подъ предсѣдательствомъ Высоко
преосвященнѣйшаго архіепископа Димитрія и въ 
присутствіи епископа Сильвестра, духовенства го
рода и множества приглашенныхъ лицъ состоялось 
торжественное открытіе Таврич. отдѣла, состоящаго 
подъ Августѣйшимъ покровительствомъ Государы
ни Александры Ѳеодоровны всероссійскаго Алек
сандро-Невскаго братства трезвости. Торжество 
началось молебномъ, а затѣмъ гимномъ св. князю 
Владиміру, послѣ чего Г. И. Собченко былъ сдѣ
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ланъ отчетъ о дѣятельности епархіальнаго обще
ства трезвости за время его существованія (съ 1 
января 1914 г. по 30 августа 1915 г.), причемъ 
высокопреосвященный архіепископъ Димитрій, 
открывая засѣданіе, произнесъ рѣчь о значеніи 
трезвыхъ началъ въ жизни русскаго народа, 
особенно, въ переживаемое теперь тяжелое время 
войны. Затѣмъ предсѣдателемъ отдѣла ректоромъ 
семинаріи архимандритомъ Иринархомъ было про
читано полученное изъ Петрограда сообщеніе о 
переименованіи епархіальнаго о-ва трезвости въ 
Таврическій отдѣлъ всероссійскаго братства трез
вости. По желанію собравшихся были отправлены 
телеграммы: Августѣйшей Покровительницы братст
ва Государынѣ Императрицѣ Александрѣ Ѳеодо
ровнѣ, Петроградскому митрополиту Владиміру, 
архіепископу новгородскому Арсенію (какъ пред
сѣдателю всероссійскаго братства), оберъ-прокурору 
Св. Синода и протоіерею Миртову, извѣстному 
руководителю трезвенныхъ организацій Петрогра
да и его окрестностей. Въ заключеніе были избра
ны въ совѣтъ отдѣла: предсѣдателемъ—ректоръ 
семинаріи архимандритъ Иринархъ, товарищемъ 
предсѣдателя и руководителемъ—священникъ А. 
П. Эндека, членами—протоіерей Назазарѳвскій, 
Звѣревъ, Бортовскій, діаконъ Матвѣевъ, И. Н. 
Протасьѳвъ, М. Е. Харламовъ, И. К. Кондорскій, 
М. М. Шведовъ и Г. П. Собченко. Почетнымъ 
предсѣдателемъ отдѣла по предложенію архіепис
копа Димитрія избранъ епископъ Сильвестръ. 
Общее же руководство дѣломъ въ епархіи принялъ 
на себя владыка Димитрій.
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Въ Духовной Семинаріи.
5 сентября открылись учебныя занятія въ 

нашей семинаріи. Въ этотъ день, въ 12 час. дня, 
о. Ректоромъ семинаріи, архимандритомъ Иринар
хомъ, въ сослужѳніи о. инспектора пр. С. Добромыс
лова, о. духовника А. Соколова и др. было совер
шено положенное молебствіе, съ присоединеніемъ 
прошеній о дарованіи побѣды нашему войску и 
возглашеніемъ многолѣтія Царствующему Дому, 
Архипастырю Тавриды, учащимъ и учащимся и до
блестному русскому воинству. Предъ молебномъ 
о. Ректоръ обратился къ воспитанникамъ съ при
личествовавшею сему случаю рѣчью (см. напѳчат. 
выше). На молебнѣ присутствовали, кромѣ воспи
танниковъ, преподаватели семинаріи и о.о. члены 
съѣзда духовенства. Послѣ молебна воспитанники 
были приглашены въ классы, гдѣ о. инспекторомъ 
были прочитаны списки воспитанниковъ по клас
самъ. Составъ учащихся семинаріи въ нынѣшнемъ 
1916—1916 уч. году такой: въ Т кл.—44, II кл.—36, 
III кл.—33, IV кл.—22, V кл.—17 и VI кл.—15, а 
всего въ семинаріи 167 воспитанниковъ.

Въ наступившемъ году учебныя занятія на
чались при исключительныхъ условіяхъ. Половина 
помѣщеній воспитанниковъ занята военнымъ по
стоемъ, и только въ другой половинѣ пришлось 
сгруппировать всѣ помѣщенія; классы остались на 
прежнемъ мѣстѣ, а спальни размѣщены въ залѣ, 
въ рисовальномъ и музыкальномъ классахъ и др. 
комнатахъ.

Въ минувшемъ учебномъ году, подъ вліяніемъ 
патріотической волны, подхватившей все русское 
общество, выбыли изъ семинаріи для поступленія 
въ военныя училища 16 воспитанниковъ. Нынѣ 
они уже окончили курсъ училищъ и состоятъ 
офицерами Русской арміи, причемъ многіе изъ 
нихъ находятся на передовыхъ позиціяхъ, а трое 
участвовали во многихъ бояхъ, были ранены и 



эвакуированы для лѣченія; ивъ нихъ—Шавгулидзе 
Симонъ (оконч. Кіѳвск. воен. уч.) раненъ на австр. 
фронтѣ: по выздоровленіи уже вернулся на пози
ціи; имѣетъ боевыя награды; Градосельскій Алек
сѣй (овонч. Моск. воен. уч.) раненъ на гѳрманск. 
фронтѣ, въ грудь и Олейникъ Николай—раненъ 
тоже на гѳрм. фронтѣ,—оба эвакуированы въ глу
бокій тылъ на излѣченіе.

Предъ отправленіемъ на фронтъ—почти всѣ 
молодые герои (изъ Таврическихъ семинаристовъ) 
посѣтили свою Аіша Маіѳг и простились съ то
варищами.

— ИЗВЪСТІЯ и ЗАМЪТКИ. —

Обязательства по приговорамъ о содержаніи церкви и 
причта,

Въ „Томскихъ Епарх. Вѣд.*  разсказывается интересный 
случай, какъ Токаревское сельское общество Змѣиногорскаго у. 
отказалось выплачивать страховую премію за зданіе церкви и 
причтовыхъ построекъ, хотя въ свое время обязалось это дѣлать 
по сельскому приговору. Крестьянскій начальникъ, когда къ нему 
обратился церковный причтъ за содѣйствіемъ, отказался взыски
вать съ общества страховой сборъ, и новый приговоръ Токарев 
скаго общества не представилъ вь уѣздный съѣздъ для отмѣны, 
считая его правильнымъ. Онъ ссылался на рѣшеніе Сената и 
утверждалъ, что назначеніе обществомъ содержанія причту есть 
добровольное пожертвованіе, т. е. дареніе, а такія дѣла, въ случаѣ 
спорности, должны рѣшаться не административно, а судомъ.

Затѣмъ это дѣло было перенесено епископомъ Томскимъ въ 
Томское губернское правленіе, которое взглянуло совершенно 
иначе и возстановило правду. Правленіе указало, что приговоръ 
Токаревскаго общества о страхованіи на общественныя суммы 
приходскаго храма и причтовыхъ домовъ постановленъ на основаніи 
статьи 360 Общаго Положенія изд. 1902 года, согласно которой 
крестьянскія общества могутъ, смотря по надобности и срѳдстваамъ 
установлять мірскіе сборы на устройство и поддержаніе церквей 
и на удовлетвореніе другихъ общественныхъ потребностей.

Слѣдовательно, этотъ приговоръ обязателенъ для постановив- 
шаго его общества, и установленная имъ повинность должна быть 
взыскиваема согласно ст. 370 того же Положенія порядкомъ, 
указаннымъ въ 353—357 ст. ст. Положенія, наравнѣ съ казен
ными сборами административнымъ порядкомъ,
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Тѣ же сенатскія рѣшенія, на какія ссылался крестьянскій 
начальникъ, вовсо не подтверждаютъ его мнѣній. А именно: 
согласно рѣшенія Общаго Собранія 1, 2 и кассаціоннаго депар
таментовъ Правительствующаго Сената 12 октября 1909 года и 
гражданскаго департамента отъ 10 ноября 1910 года (по дѣлу 
крестьянской слободы Киноль Черкасской) сельское общество 
назначившее по особому приговору церковному причту опредѣлен
ное ежегодное жадованье, не въ правѣ отмѣнить этотъ приговоръ 
даже по измѣнившимся обстоятельствамъ и прекратить дальнѣй
шую выдачу причту жалованья, Въ случаѣ же возникновенія 
новыхъ обстоятельствъ, сельское общество можетъ обсуждать на 
сходѣ лишь значеніе этихъ обстоятельствъ въ отношеніи приня
таго имъ обязательства, по не иначе, какъ въ предѣлахъ, которые 
указаны въ п, п. 11 и 12 ст. 62 Общ. Пол., причемъ сельскій 
сходъ можетъ постановить приговоръ только о ходатайствѣ предъ 
епархіальнымъ начальствомъ о прекращеніи дѣйствій того или 
другого обязательства, имѣющаго предметомъ пожертвованія въ 
пользу церкви.

О содержаніи церковнаго сторожа и церковнаго старосты и 
отопленіи сторожки.

По дѣйствующимъ законамъ, исправленіе должности церков
наго сторожа относится въ числу мірскихъ повинностей, распре
дѣленіе коихъ между членами общества ( а слѣдовательно, и 
наемъ отдѣльнаго сторожа), зависитъ отъ усмотрѣнія прихожанъ, 
какъ членовъ сельскихъ обществъ; поэтому, къ отнесенію содер
жанія сторожа на счетъ церковныхъ суммъ или доходовъ отъ 
церковно-причтовой земли никакихъ основаній не видится и это 
подтверждается дѣйствующей вездѣ почти въ сельскихъ приходахъ 
практикой; засимъ, по закону, церковный староста нѳ имѣетъ 
права на полученіе жалованья отъ прихода или отъ церкви, и 
если гдѣ-либо церковный староста состоитъ на жалованьѣ, то 
этимъ онъ унижаетъ свое старостинское служеніе; что касается 
отопленія сторожки, то расходъ на это долженъ покрываться, 
по смыслу инструкціи церковнымъ старостамъ, изъ церковныхъ 
доходовъ.

(Л. Е. В.)
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Къ свѣдѣнію членовъ Таврическаго Александро- 
Невскаго Братства.

На основаніи § 19 Устава, считаю долгомъ 
извѣстить членовъ Таврическаго Александро-Нев
скаго Братства, что, съ благословенія Высокопрео
священнѣйшаго Димитрія, Архіепископа Тавриче
скаго и Симферопольскаго, общее (годичное) со
браніе Братства назначается въ воскресенье, 4 октя
бря с. г., въ часъ дня, въ зданіи Таврической Духовной 
Консисторіи, для выслушанія отчета о дѣятельности 
Братства въ минувшемъ году и для обсужденія 
общихъ мѣръ и предположеній Братства.

Предсѣдатель Совѣта протоіерей А. Назаревскій.

' Объявленіе.
ПРОДАЕТСЯ НОВАЯ КНИГА:

„Элементы общей педагогики"
прѳпод. М, К, Богословскаго

(чтенія на церковно-учительскихъ и Министер
скихъ курсахъ), ц. 75 коп.; адресъ: Симферополь, 

почтовый ящикъ № 70-а.



10 Сентября № 26. 1915 года.

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.
Распоряженія епархіальнаго начальства и 

епархіальныя извѣстія.
Преподано Архипастырское благословеніе:

2—IX. Прихожанамъ Александро Невской церкви 
с. Берестового^ Бердянскаго уѣзда, за пожертвова
ніе 250 р на ремонтъ приходского храма.

2—IX. Крестьянину Исидору Московецъ ѳа по
жертвованіе 65 руб. на ремонтъ того же храма, 
того же села.

7—IX. Крестьянину м. Болыпого-Токмака Сер
гѣю Тимофеевичу Кобецъ ѳа разновременныя по
жертвованія въ суммѣ болѣе 300 руб.

Назначенъ:
4—IX. Окончившій курсъ Императорскаго 

Университета Аркадій Хафживатовъ—псаломщи
комъ къ Греческой церкви гор. Севастополя съ 
командированіемъ въ Николаевскій соборъ гор. 
Бахчисарая.

Перемѣщенъ:

2 -IX. Псаломщикъ Архиповской церкви «сел. 
Эссеннъ, Ѳеодосійскаго уѣѳда Григорій Мущинскій 
и псаломщикъ Архангело-Михайловской церкви 
с. Емельяновки Георгій Бондаренко одинъ на мѣсто 
другого.



— 294 —

2— IX. Псаломщикъ Владиміръ Боянопичъ, опре 
дѣленный на должность псаломіцика-учителя въ 
с. Приморскій Посадъ перемѣщенъ псаломщикомъ 
къ Николаевской церкви г. Карасубазара.

3— IX- Псаломщикъ с. Горѣлаго, Мелитополь
скаго уѣзда, Владиміръ Чулкевичъ и діаконъ-пса
ломщикъ с. Нижнихъ Сѣрогозъ, Афанасій Голынецъ 
перемѣщаются одинъ на мѣсто другого.

Утверждены въ должности церковнаго старосты:
28—VIII. Мѣщанинъ г. Симферополя Андрей 

Онуфріевъ Ганжи—къ Алѳксіѳвской церкви с. 
Біюкъ-Онларъ, Перекопскаго уѣзда.

2—IX. Поселянинъ с. Елисавѳтовки, Бердян
скаго уѣвда, Георгій Георгіевъ Мерличъ—къ По
кровской церкви того же села.

2—IX. Крестьянинъ Димитрій Ѳедоровъ Кіо- 
Сввъ—къ Александро-Невской церкви с. Гюнѳвки, 
Бердянскаго уѣвда.

2— IX. Крестьянинъ Митрофанъ Кирилловъ 
Серико—къ Архангело-Михайловской церкви села 
Ново-Троицкаго, Бердянскаго уѣзда.

3— IX. Тѳмрюковскій мѣщанинъ Даніилъ Пав
ловичъ Спришевскій—къ Керченскому Св. Троицко
му собору.

6—IX. Потомственный почетный гражданинъ 
Илья Ивановичъ Симмениди — къ тюремной церкви 
гор. Керчи.

Уволены:
2—IX. Поселянинъ Захарій Савражскій, согла

сно прошенію, отъ должности церковнаго старосты, 
Покровской церкви, с. Елисавѳтовки, Бердянскаго 
уѣзда.

2—IX. Крестьянинъ Петръ Афанасьѳвъ Прм- 
варниковъ, согласно прошенію, отъ должности цер
ковнаго старосты Александро-Невской церкви с. 
Гюнѳвки, Бердянскаго уѣзда.
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1—ТХ. Коллежскій секретарь Версаблюкъ осво
бождается отъ должности церковнаго старосты 
тюремной Евдокіинской церкви г. Керчи.

Отъ Правленія Таврической Духовной 
Семинаріи.

Въ виду невозможности достать въ магази
нахъ значительнаго количества матеріаловъ, въ 
настоящемъ учебномъ году Правлѳніо семинаріи 
предоставляетъ своекоштнымъ воспитанникамъ са
мимъ озаботиться одеждою и обувыо, не стѣсня
ясь при этомъ качествомъ матеріала, а лишь со
блюдая установленный покрой и цвѣтъ. Плата же 
за содержаніе полагается поэтому на 40 р. мень
ше; фуражки, пояса и нижнее бѣлье будетъ выда
но всѣмъ воспитанникамъ.

Ректоръ семинаріи, Архимандритъ МрИНЭрХЪ.

Отъ Правленія кассы взаимной помо
щи Таврическаго духовенства.

ПОПРАВКА.
Въ числѣ недоимщиковъ по кассѣ за 1914 годъ 

ошибочно напечатаны нижеслѣдующія лица, упла
тившія свои членскіе взносы: псаломщикъ Але^ 
ксій Знаменскій—6 р. 25 к., протоіерей Димитріи 
Дементьевъ—12 р. 50 к., священникъ Алексій Лон
гиновъ—12 р. 50 к., псаломщикъ Пиронко (кавн. 
священникъ)—6 р. 25 к., діаконъ Констант. Клем- 
парскій за 1912 и 1913 гг.—12 р. 50-|-/0, священ
никъ о. Ѳеодоръ Поповъ —12 р. 50 к., псал. Іоаннъ 
Стрѣльбицкій — 6 р. 25 к., свящ. о. Іоаннъ Ѳаво
ровъ—12 р. 50 к., свящ. о. Лука Грепачѳвскій — 
12 р. 50 к., свящ. Георгій. Васильковскій—-12 р. 
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50 к. за 1913 годъ и Ѳеодоръ Апфиловъ свящ. за 
1914 г.—12 р. 50 к., псал. Кириллъ Грибовскій за 
1913 и 1914 гг. —13 р. 50 к, псаломщикъ Василій 
Денежный —12 р. 50 к, діаконъ Евгеній Штенко— 
6 р., 25 к., псаломщ. Емеліанъ Кущъ—6 р. 25 к , 
діак. Платонъ Пагаковскій —6 р. 25 к., діак. Алек
сандръ Похвалитовъ—6 р. 25 к., діак. Михаилъ 
Мелахроно—6 р., 25 к., псал. Николай Стратилатовъ 
—6 р. 25., діак. Евфимій Мищенко—6 р. 25 к., 
діак. Кодратъ Бутенко—6 р. 25 к.-, свящ. Димитрій 
Поповъ—12 р. 50 к.

Кромѣ этого, Гавріилъ Гайко ошибочно по
мѣщенъ былъ въ числѣ недоимщиковъ, тогда какъ 
онъ умеръ въ 1912 году, а священникъ Іоаннъ 
Запольскій помѣщенъ былъ въ числѣ недоимщи
ковъ по списку о. Благочиннаго Михайловскаго 
Округа, отъ 12 апрѣЛя 1914 г. № 220, а пособіе 
выдано позже съ вычетомъ ѳго недоимки.

Во избѣжаніе подобнаго рода ошибокъ и про
пусковъ въ записи членскихъ взносовъ, правленіе 
кассы еще разъ покорнѣйше проситъ о. о. Благо
чинныхъ обязательно прислать списки членскихъ 
взносовъ и деньги, согласно 5 § г./ст. кассы, къ 
первому февраля, ежегодно, не позже этого времени и 
непремѣнно въ спискахъ помѣщать какъ внесшихъ, 
такъ и не внесшихъ свои членскіе взносы.

Предсѣдатель Правленія прот. А. Лазаревскій. 
Дѣлопроизводитель, священникъ Георгій Балабаненко.

Состоящая подъ Августѣйшимъ Предсѣдательствомъ 
Ея Императорскаго Высочества Великой Княгини Ксеніи 
Александровны особая комисія по призрѣнію воискихъ 
чиновъ и другихъ лицъ, пострадавшихъ въ продолженіи 

настоящей войны, а также ихъ семей.

ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ. ГОСУДАРЫНѢ 
ИМПЕРАТРИЦѢ АЛЕКСАНДРѢ ѲЕОДОРОВНѢ благоугодно было 
образовать въ составѣ Верховнаго Совѣта Особую Комиссію по 
призрѣнію пострадавшихъ за время настоящей войны офицерскихъ 
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и нижнихъ воинскихъ чиновъ, вольнонаемныхъ лицъ и служащихъ 
на желѣзныхъ дорогахъ, въ районахъ военныхъ дѣйствій, а так
же служащихъ въ тѣхъ же районахъ на правительственныхъ и 
земскихъ шоссейныхъ и грунтовыхъ дорогахъ, а равно на вод
ныхъ путяхъ, а также семей всѣхъ этихъ лицъ, какъ погибшихъ, 
такъ и пострадавшихъ на войнѣ, а предсѣдательствованіе въ 
этой Комиссіи ВСЕМИЛОСТИВѢЙШЕ возложить на меня.

Стремясь возможно полнѣе осуществить возложенныя на 
Особую Комиссію задачи и считая, что самою главною ея цѣлью 
должно быть повышеніе трудоспособности пострадавшихъ, я буду 
добиваться всѣми способами, дабы, по возвращеніи пострадавшихъ 
въ свои родныя семьи, они не только не были имъ въ тягость, а 
были бы такими же, какъ другіе, работниками, работающими, по 
волѣ ВСЕВЫШНЯГО, на другомъ поприщѣ

Сознавая всю трудность поставленной цѣли, я вѣрю, однако, 
что милостью БОЖІЕЮ и благодаря содѣйствію всѣхъ русскихъ 
людей своимп знаніями, трудами и пожертвованіями, по всей Рос
сіи будутъ устроепы необходимыя временныя й постоянныя убѣ
жища для возстановленія здоровья пострадавшихъ, обученія каж
даго посильнымъ для него знаніямъ и ремесламъ, которые дадутъ 
имъ душевную бодрость трудового человѣка, достатокъ, а, вмѣстѣ 
съ ними, всѣ остальныя радости жизни, а тяжело увѣчнымъ, не 
могущимъ обходиться безъ посторонней помощи и требующимъ 
помѣщенія въ постоянныя убѣжища, душевный тѣлесный покой.

Для дѣтей павшихъ и пострадавщихъ героевъ предположено 
устраивать пріюты,, школы и вообще всемѣрно заботиться объ ихъ 
воспитаніи и обученіи.

Всѣ, кто согласенъ работать въ указанномъ направленіи, 
всегда найдутъ во мнЬ и особой Комиссіи полное сочувствіе, 
нравственную и посильную денежную помощь своимъ начинаніямъ.

Откликнетесь Русскіе люди
Помогите устроитъ тяжело увѣчныхъ, а кто можетъ изъ 

нихъ работать, тѣмъ дать вѣрный заработокъ.
Дѣтей же героевъ-воиновъ, отдавшихъ жизнь свою за Вѣру, 

ЦАРЯ и Отечество, воспитать достойными ихъ отцовъ.

Великая Княгиня КСЕНІЯ АЛЕКСАНДРОВНА. 
20 Августа 1915 года.
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Письмо Предсѣдателя Всероссійскаго Русско-Черногорскаго Бла
готворительнаго Общества на имя Его Преосвященства.

Наше Преосвященство\

Впыхнувшая въ минувшемъ году міровая война 
особенно тяжело отразилась на родственной намъ 
Черногоріи. Ея немногочисленный, но мужествен
ный, стойкій и преданный старшей сестрѣ—Россіи, 
народъ терпитъ ужасающія страданія и лишенія 
и этимъ лишеніямъ и страданіямъ подвергается и 
Черногорская Церковь. .

Черногорская Церковь никогда не сіяла сре
бромъ и златомъ, но нынѣ испытываетъ нужду 
въ самомъ существенномъ въ облаченіяхъ, пре
дметахъ для богослуженія, богослужебныхъ кни
гахъ и проч. Насколько бѣдственно положеніе 
Черногорской Церкви свидѣтельствуетъ Митро
политъ Черногорскій Митрофанъ, сообщившій, что, 
при объѣздѣ епархій, онъ нигдѣ не нашелъ до
стойныхъ этого имени облаченій.

Возникшее въ Петроградѣ въ 1913 г. Всерос
сійское Русско-Черногорское Благотворительное 
Общество, входя въ нужды братскаго народа, 
возбудило предъ Св. Сѵнодомъ ходатайство о раз
рѣшеніи повсемѣстнаго сбора церковныхъ пред
метовъ на нужды Черногорской Церкви и объ 
отпускѣ изъ Сѵнодальныхъ запасовъ богослужеб
ныхъ предметовъ.

Вслѣдствіе этого ходатайства Св. Сѵнодомъ 
постановлено слѣдующее: пригласить боголюби
выхъ жертвователей къ оказанію чрезъ посред
ство Всероссійскаго Русско-Черногорскаго Благо
творительнаго Общества (Петроградъ, Сергіевская, 
бб), помощи Черногорскимъ храмамъ предметами 
церковной утвари и ризницы, причемъ пожертво
ванія таковыхъ вещей со стороны монастырей и 
церквей могутъ быть дѣлаемы безъ предваритель
наго испрошенія разрѣшенія на исключеніе жер
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твуемыхъ предметовъ изъ описей, но съ послѣду
ющимъ донесеніемъ Епархіальному Начальству.

Доводя о вышеизложенномъ до Вашего, Вла
дыко, свѣдѣнія, прошу Ваше Преосвященство, какъ 
Предсѣдатель Всероссійскаго Русско-Черногор
скаго Благотворительнаго Общества, не отказать 
въ благосклонномъ содѣйствіи Вашемъ успѣху 
означеннаго сбора и соотвѣтствующихъ Епархі
альному духовенству разъясненіяхъ и предложе
ніяхъ; причемъ присовокупляю, что, пожертвованія 
на нужды Черногорской церкви будутъ прини
маться въ Петроградѣ по слѣдующимъ адрасамъ: 
1) у графини С. С. Игнатьевой, Французская на
бережная, 26; 2) у меня, нижеподписавшагося,
Сергіевская, 55; и у 3) Е. Л. Морозовской, Невскій 
пр. 20 (фотографическая мастерская).

Съ чувствомъ глубочайшаго уваженія, имѣю 
честь быть Вашего Преосвященства покорнѣйшимъ 
слугой.

Гр. Перовскій-Петрово-Соловрво.

Въ гор. Симферополѣ существуетъ 
Таврическій отдѣлъ названнаго Общества, 
почетнымъ Предсѣдателемъ коего сотоитъ 
высокопреосвященнѣйшій Димитрій Архіе
пископъ Таврическій и Симферопольскій.

Пожертвованія слѣдуетъ присылать 
. въ консисторію, а послѣдняя, по мѣрѣ 

накопленія, отъ имени Ею Высокопреосвя
щенства, какъ почетнаго Предсѣдателя, бу
детъ отсылаться по назначенію.
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ОТЧЕТЪ
Таврическаго Епархіальнаго Наблюдателя о состояніи церковныхъ 

школъ Таврической епархіи въ 1913—1914 учебномъ году.
(продолженіе).

Учащихся въ одноклассныхъ школахъ было всего 19149 
человѣкъ изъ нихъ 9576 мальчиковъ и 9573 дѣвочекъ; въ сравне
ніи съ предыдущимъ годомъ число учащихся увеличилось на 
1166 человѣкъ, прибавилось дѣвочекъ 687; среднимъ числомъ на 
одну щколу приходится 53-54 человѣка.

Учащіе: законоучителей всего 376, изъ нихъ 292 священ
никовъ, 28 діаконовъ, 4 исаломіцика и 52 свѣтскихъ лица; обще
образовательныхъ предметовъ — 1 діаконъ, 3 псаломщика, 109 
учителей и 347 учительницъ, а всего 460 лицъ. По образователь 
ному цензу свѣтскіе учащіе распредѣляютси такъ: 292 съ выс
шимъ и среднимъ образованіемъ, 17 со спеціально педагогическимъ, 
219 имѣющихъ свидѣтельство на званіе учителя одноклассной 
школы, 16 со свидѣтельствами на званіе учителя школы грамоты 
и 2 не имѣющихъ никакого свидѣтельства. Особыхъ учителей пѣ
нія въ школахъ одноклассныхъ 137.

Школъ двухклассныхъ въ отчетномъ году было 18, при
бавилась одна школа, открытая въ г. Севастополѣ съ разрѣшенія 
Епархіальнаго Училищнаго Совѣта и содержимая на средства быв
шаго члена—дѣлопроизводителя отдѣленія И. Я. Лихоноса, 
причемъ завѣдующимъ и законоучителемъ состоитъ приходскій 
священникъ. Изъ двухклассныхъ школъ двѣ женскихъ и 16 
смѣшанныхъ.

Всѣ двухклассныя щколы помѣщаются въ собственныхъ 
школьныхъ зданіяхъ, школа, открытая г. Лихоносомъ помѣщается 
въ его домѣ, ііри двухклассной Мелитопольской школѣ имени 
Л. Г. Лаща устроены квартиры для учащихъ на изысканныя 
завѣдующимъ школой, протоіереемъ В. Яновскимъ мѣстныя 
средства, прп пособіи изъ мѣстныхъ средствъ У. Отдѣленія. 
Зданіе при Петро-Павловской школѣ, Бердянскаго уѣзда, отремон
тированное и расширенное въ 1912 г., обогатилось квартирами 
для трехъ учащихъ, устроенными въ особомъ флигелѣ.

Учащихся въ двухклассныхъ школахъ было 1918 человѣкъ, 
изъ нихъ 992 мальчика и 926 дѣвочекъ; въ сравнепіи съ пре
дыдущимъ годомъ число учащихся увеличилось на 216 человѣкъ. 
Учащихъ было: законоучителей—16 священниковъ и 2 свѣтскихъ 
лица, 2 діакона; общеобразовательныхъ предметовъ —1 псаломщикъ, 
15 учителей и 33 учительницы; образовательный цензъ учащихъ: 
съ высшимъ и среднимъ образованіемъ—29, со спеціально—педа- 
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готическимъ -11, имѣющихъ свидѣтельство на зраніе учителя 
одноклассной школы —8.

Матеріальное обезпеченіе учащихъ въ церковныхъ школахъ 
въ отчетномъ году улучшилось по школамъ: г. Бердянска (2 шко
лы съ 4-мя комплектами), г. Ялты (2 шк. съ 3 компл.), Ялтин
скаго уѣзда (4 шк. съ 6 компл.'), г. Севастополя (6 шк. съ 7 
компл.), Симферопольскаго уѣзда (13 шк. съ 17 компл,), и 
Ѳеодосійскаго уѣзда (8 шк. съ 8 комплектами); въ сѣтевыхъ 
школахъ перечисленныхъ раіоновъ учащіе стали получать, по 
закону 12 іюня 1913 г., съ сентября мѣсяца 1913 г. казенное 
содержаніе въ размѣрѣ 390 р. на. школьный комплектъ. Такимъ 
образомъ, изъ церковныхъ школъ, внесенныхъ въ школьныя сѣ
ти для введенія всеобщаго обученія, 301 школа съ 383 комплек
тами получали казенное содержаніе въ размѣрѣ 390 руб. на 
комплектъ: кромѣ вышеперечисленныхъ эти школы и комплекты 
приходились по раіонамъ: въ Мелитопольскомъ уѣздѣ 107 школъ 
съ 140 комплектами, въ Бердянскомъ уѣздѣ 69 школъ съ 77 
комил., въ Днѣпровскомъ уѣздѣ 77 школъ съ 99 компл., въ 
Евпаторійскомъ уѣздѣ 6 школъ съ 6 компл., и въ Симферополѣ 
7 школъ съ 15 комплектами.

Учебный годъ начался въ школахъ 1-го сентября, а въ 
нѣкоторыхъ отдѣльныхъ школахъ въ концѣ августа (Пижне- 
Куркулакская 20 августа, Орѣховская 28 августа). Въ послѣдніе 
годы было обращено особенное вниманіе на то, чтобы учебныя 
занятія въ началѣ года открывались съ 1-го сентября и оканчи
вались не ранѣе 11 мая. Во всѣхъ почти школахъ и удается 
выдержать такую именно продолжительность учебнаго періода, 
хотя нѣкоторыя изъ школъ въ началѣ н концѣ учебнаго года не 
всегда функціонируютъ при полномъ составѣ учащихся, въ 
зависимости отъ времени окончанія полевыхъ работъ по осени и 
начала крестьянскихъ работъ весною дѣти въ иныхъ мѣстахъ 
позднѣе начинаютъ посѣщать школу въ началѣ года и раньше 
оставляютъ ее въ концѣ. Количество учебныхъ дней по школамъ 
не было одинаково, оно колебалось отъ 182 до 107. Замѣтное 
въ послѣднее время увеличеніе числа учебныхъ дней объясняется, 
меледу прочимъ, и тѣмъ, что было принято во всѣхъ школахъ не 
оканчивать учебпыхъ занятій днемъ производства испытаній, кото
рыя обычно производятся въ концѣ апрѣля и первой половинѣ 
мая-особенно въ школахъ городскихъ, а продолжать занятія и 
послѣ экзаменовъ до 11 мая въ школахъ сельскихъ и позднѣе въ 
городахъ. Тому же способствовало преподанное о. о. завѣдующимъ й 
учащимъ Архипастырское указаніе Его Преосвященства. Прео
священнѣйшаго Димитрія, (отъ 18 марта 1913 г. № 2283) о 
томъ, чтобы школьныя занятія производились неопустительно въ 
теченіи всего учебнаго періода времени и чтобы не допускалось 
.любителями праздности” пропусковъ безъ занятій учебныхъ 
дней, такъ какъ, говорилось въ Архипастырскомъ распоряженіи,
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„учебное время и безъ того очень незначительно и сокращать 
его нельзя

Выпускныя испытанія были произведены но во всѣхъ 
школахъ. Въ однихъ школахъ не было выпускныхъ экзаменовъ 
потому, что эти школы, какъ новооткрытыя или преобразован
ныя изъ школъ грамоты, имѣли по одному или по два первыхъ 
отдѣленія; въ другихъ школахъ не было выпуска по тому, что 
въ нихъ не было выпускныхъ отдѣленій—это тамъ, гдѣ пріемъ 
новичковъ бываетъ не каждый годъ, или гдѣ школа функціони
руютъ не при польномъ постоянно составѣ отдѣленій, являясь 
какъ бы половиной другой школы, находящейся часто тутъ же 
подъ одной крышей, причемъ въ одной имѣются 1 и 3 отдѣленія, 
а въ другой 2 и 4; встрѣчаются отдѣльныя школы, г>ѣ не было 
выпусковъ по болѣзни учащаго (Мало-Кулиновская) или учащих
ся (эпидемія оспы въ школѣ Мало-Андроновской); но были и 
такія, правда очень немногія школы, въ коихъ не было выпуск
ныхъ испытаній по малоподготовленности дѣтей, зависѣвшей 
отъ смѣны учащихъ, малоопытности, а иногда и недостатка 
усердія и вниманія учащихъ. Всего по разнымъ причинамъ не 
было выпусковъ въ 84 школахъ; по уѣздамъ: въ Бердянскомъ 
въ 19 школахъ, Днѣпровскомь 25, Мелитопольскомъ 33, Симфе
ропольскомъ 2, Ѳеодосійскомъ 3 и Керченскомъ раіонѣ 2.

Въ одноклассныхъ школахъ, гдѣ были произведены выпуск
ныя испытанія, окончило курсъ ученія и удостоено установлен
ныхъ свидѣтельствъ всего 1593 человѣка, изъ нихъ мальчиковъ 
—874 и дѣвочекъ—719; число окончившихъ курсъ возрасло, 
въ сравненіи съ предыдущимъ годомъ, на 77 человѣкъ.

Въ большинствѣ одноклассныхъ школъ былъ трехгодничный 
курсъ обученія, ежегодно увеличивающееся число школъ съ 
курсомъ четырехгодничнымъ въ настоящемъ году взросло до 126 
(З5о/О).

Преподаваніе учебныхъ предметовъ велось по утвержденной 
опредѣленіемъ Святѣйшаго Синода программѣ, въ согласіи съ 
разъясненіями объяснительныхъ записокъ. Въ школахъ съ 
четырехгодничнымъ курсомъ, соотвѣтственно прибавленію лишня
го года, увеличивалась и программа обученія примѣнительно къ 
программѣ 4-го одѣленія двухклассныхъ школъ, а въ нѣкоторыхъ 
школахъ проходилась та же программа, что и въ школахъ съ 
курсомъ трѳхгодничнымъ, но проходилась болѣе основательно съ 
присоединеніемъ свѣдѣній изъ отечественной исторіи и географіи 
и болѣе частыми упражненіями въ письменномъ изложеніи мыслей 
на бумагѣ, въ видѣ переложеній, перезсказовъ даннаго матеріала 
и посильныхъ самостоятельныхъ работъ.

Давая общій отзывъ о преподаваніи учебныхъ предметовъ 
школьнаго курса, считаю должнымъ засвидѣтельствовать на 
основаніи личныхъ наблюденій и отзывовъ о. о. Уѣздныхъ 
Наблюдателей, посѣщавшихъ школы, о. о. и г. г. предсѣдателей 



экзаменазаціонныхъ коммиссій, производившихъ провѣрочныя и 
выпускныя испытанія, что положенные программою курсы учебпыхъ 
предметовъ пройдены достаточно полно и учащимися усвоены 
основательно. Въ частности о каждомъ изъ предметовъ школь
наго курса отмѣтимъ слѣдующее.

По Закону Божію. На преподаваніе Закона Божія во 
всѣхъ школахъ обращалось преимущественное предъ прочими 
предметами вниманіе, какъ на самый главный предметъ школь
наго обученія. Въ школахъ, находящихся при церквахъ, Законъ 
Божій преподавали священники, а въ школахъ, находящихся въ 
деревняхъ, Законъ Божій преподавали сами учащіе, подъ руко
водствомъ и наблюденіемъ завѣдующаго священника. Отмѣчен
ное въ предшествующемъ отчетъ затрудненіе по примѣненію 
новой программы, утвержденной опредѣленіемъ Св. Синода отъ, 
6—13 октября 1911 г. за № 76 *8,  изъ-за неимѣнія составлен
ныхъ примѣнительно къ новой программѣ учебниковъ, къ отчет
ному году было устранено, и школы были снабжены новыми 
учебниками; свѣдѣнія изъ исторіи христіанской церкви, съ боль
шимъ интересомъ заучиваемыя и разсказываемыя учащимися, 
почерпались ими изъ учебника Преосвященнаго Агаѳодора или 
изъ кпижки протоіерея А. Темномѣрова. Успѣхи по Закону 
Божію въ школахъ въ общемъ должно признать хорошими. 
Дѣти знали наизусть текстъ и объясненія молитвъ; съ пониманіемъ 
разсказывали о священно-историческихъ событіяхъ; при знаком
ствѣ съ уставнымъ порядкомъ службъ церковныхъ, умѣли объ
яснять главные моменты вечерни, утрени, литургіи и главнѣйшія 
священнодѣйствія и обряды; при прохожденіи катихизиса привно
сился и миссіонерскій элементъ въ объемѣ, указанномъ въ 
опредѣленіи Св. Синода, отъ 27 ноября 1909 г. за № «944, 
примѣнительно къ мѣстнымъ условіямъ и потребностямъ. Религіоз
но-нравственное, воспитательное значеніе Закона Божія и разум
ное, сердечное усвоеніе дѣтьми преподаваемыхъ имъ уроковъ 
вѣро—и нравоученія православной церкви было всегда ведметомъ 
особаго вниманія и постоянныхъ заботъ при преподаваніи Зако
на Божія.

Въ постановкѣ преподаванія Церковнаго Пѣнія за отчетный 
годъ приходится отмѣтить замѣтное улучшеніе: увеличилось чис
ло школъ, гдѣ болѣе или менѣе правильно преподавалось пѣніе, 
и съ большимъ вообще успѣхомъ, чѣмъ прежде велось это дѣ
ло. Улучшеніемъ постановки этого важнаго предмета, занимаю- 
щага первое послѣ Закона Божія мѣсто въ числѣ предметовъ, 
изучаемыхъ въ церковныхъ школахъ—наши школы всецѣло 
обязаны Архипастырскому распоряженію Его Преосвященства, 
Преосвященнѣйшаго Димитрія. Видя, что въ нѣкоторыхъ школахъ 
церковное пѣніе доселѣ регулярно не преподавалось—по не
способности или неподготовленности къ тому учащихъ и по укло
ненію низшихъ членовъ причта отъ безмезднаго веденія этого 



дѣла по школамъ, Преосвященный Владыка, въ заботахъ объ 
улучшеніи преподаванія церковнаго пѣнія, какъ предмета особен
но важнаго въ религіозно воспитательномъ отношеніи, издалъ 
распоряженіе въ резолюціи, послѣдовавшей на журналъ Епархі
альнаго Училищнаго Совѣта, отъ 6 ноября 1913 г. за № 7587, 
о томъ, чтобы было вмѣнено въ обязанность псаломщикамъ 
приходскихъ церквей епархіи преподавать церковное пѣніе въ 
тйхъ изъ мѣстныхъ церковныхъ школъ, гдѣ сами учащіе не въ 
состояніи вести это дѣло. .Усердныхъ въ преподаваніи пѣнія въ 
школахъ псаломщиковъ, —сказано въ этой резолюціи,—съ боль
шой любовью буду поощрять наградами. Всѣ псаломщики обяза
ны преподавать пѣніе. ІІеумѣюіціе пѣть псаломщики, таковыхъ, 
конечно, не можетъ быть, вѣрнѣе, отказывающіеся отъ препода
ванія пѣнія будутъ лишь терпимы на службѣ; по выслугѣ 
пенсіи,—таковые немедленно будутъ удалены за штатъ, а моло
дые изъ нихъ не могутъ расчитывать рѣшительно нп на какія 
поощренія? Резолюціей отъ 19 декабря того же года за .№ 8565 
Училищному Совѣту было нодверждено" обратить вниманіе на 
школы, гдѣ пѣн е не преподается и немедленно принять мѣры 
для упорядоченія этого вопроса. .Благодаря этимъ распоря
женіямъ, всѣ школы находящіяся при церквахъ, были обезпе
чены преподающими церковное пѣніе: если не само учащее ли
цо, то мѣстный псаломщикъ занимались по этому предмету: въ 
нѣкоторыхъ школахъ пѣніе было поставлено очень хорошо; 
учащіеся знали гласовыѳ напѣвы, пѣснопѣнія всенощнаго бдѣнія 
и литургіи; изъ учащихся такихъ школъ были составлены цер
ковные хоры, которые пѣли въ церкви за богослуженіями; въ 
классѣ эти же учащіеся распѣвали гимны, кантаты и патріоти
ческія пѣсни; въ нѣкоторыхъ школахъ церковное пѣніе препо
давалось въ самыхъ скромныхъ размѣрахъ, ограничиваясь 
изученіемъ по слуху начальныхъ молитвъ и наиболѣе употре
бительныхъ пѣснопѣній. Въ школахъ, находящихся въ деревняхъ 
и на хуторахъ, удаленныхъ отъ мѣста жительства псаломщиковъ 
при неспособности учащихъ заниматься по пѣнію, оно правильно 
не преподавалось; Уѣзднымъ Отдѣленіямъ при избраніи учащихъ 
въ такія щколы, необходимо обращать вниманіе, могутъ ли 
избираемые въ такіе пункты кандидаты или кандидатки обучить 
и церковному пѣнію. Съ хорошимъ и удовлетворительнымъ 
успѣхомъ преподавалось церковное пѣніе въ слѣдующихъ школахъ: 
Бердянскаго уѣзда Орѣховской, бердянской ІІетро-Павловской, 
Поповской-Троицкой, Бѣлицкой. Марьяновской, Астраханской, 
Больше Токмакской Успенской. Мало-’Гокмакской, Ново-Констан- 
тиновской, Ново-Михайловской, Ново Павловской, Черниговской, 
и Александровской; Днѣпровскаго уѣзда: Алешковской двухклас
сной, Ново Алексѣевской, Голо-Пристанской Николаевской и 
Преображенской; Керченскаго района: Соборной, Братской и 
Александро-Невской; Мелитопольскаго уѣзда: Больше-Бѣлозерской 



двухклассной, Благодатиовской, Богдановской, Николаевской с. 
Большой-Лепатихи, Киэіярской, Менчикурской, Михайловско
хуторской, Ново-Петровской, Павловской и Царицыно-Кутской; 
Перекопскаго уѣзда: Таганашской, Покровской, Біюкъ-Онларской 
и Армян-Базарской (съ очень хорошимъ успѣхомъ), въ школахъ— 
Магазинской, Айбарской и Перекопской съ успѣхомъ удовлетво
рительнымъ; Севастопольскаго раіона: Ксеніинской двухклассной, 
Кадыковской и Байдарской; Симферопольскаго района: съ хоро
шимъ успѣхомъ гор. Симферополя (за исключеніемъ желѣзно
дорожной школы) и удовлетворительно въ школахъ сельскихъ за 
исключеніемъ шкодъ Алексѣевской и Барабановской; Ѳеодосійска
го уѣзда: Екатерининской двухклассной, Казанской при подворьѣ 
Топловскаго монастыря, Кладбищенской, Греко-Русской, Собор
ной, Байгуджинской, Казантипской, Кищлавской и Чокракской; 
Ялтинскаго уѣзда: Алуштинской двухклассной, Ялтинскихъ-Оль- 
гинской и Алексѣевской, Алупкинской.

Обученіе церковно-славянской грамотѣ въ отчетномъ году 
велось съ вполнѣ удовлетворительнымъ успѣхомъ, и задача, 
которая ставится для этого предмета программою, была выполне
на: учащіеся пріучались къ чтенію правильному, раздѣльному, 
внятному съ с блюденіемъ удареній и знаковъ препинанія, зна
комились съ значеніемъ простѣйшихъ словъ и наиболѣе употре
бительныхъ выраженій и переводили читаемое на русскій языкъ. 
Практическое примѣненіе изученія церковно-славянской грамоты 
имѣло мѣсто во многихъ школахъ и выражалось въ томъ, что 
учащіеся послѣ предварительной и тщательной подготовки, чита
ли въ церкви за Богослуженіями.

Изученіе русскаго языка шло въ отчетномъ году правильно 
въ большинствѣ школъ и съ хорошимъ успѣхомъ. Дѣти на 
урокахъ по этому предмету пріучались правильно и выразитель
но читать и понимать книжный языкъ, толково передавать про
читанное правильной русской рѣчью, выразительно произносить 
наизусть заученныя стихотворенія и басни, дѣлать этимологичес
кій и синтаксическій разборъ прочитанныхъ статей, грамотно 
писать диктовки и переложенія. На этихъ же урокахъ учащимся 
сообщались свѣдѣнія по отечественной исторіи и географіи; въ 
школахъ съ четырехгодничпымъ курсомъ обученія исторія и 
географія изучались, какъ особые предметы по отдѣльнымъ 
учебникамъ. На изученіе русскаго правописанія и письменныя 
самостоятельныя изложенія обращалось особенное вниманіе, въ 
виду трудности этого дѣла, затрачивалось немало времени и 
труда, но и результаты достигались хорошіе: въ постановкѣ этого 
дѣла въ отчетномъ году должно отмѣтить замѣтное улучшеніе. 
Какъ на недостатокъ въ постановкѣ преподаванія русскаго язы
ка, долженъ указать на то, что во многихъ школахъ чтеніе но 
книгѣ и произношеніи наизусть стихотвореній страдаетъ со сто
роны выразительности.
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По счисленію въ большей части школъ достигались вполнѣ 
достаточныя результаты. Въ школахъ съ трѳхгодничнымъ курсомъ 
обученія ариѳметика закончена рѣшеніемъ задачъ на составныя 
именованныя числа, а при четырехгодничномъ курсѣ обученія 
были ознакомлены съ квадратными и кубическики мѣрами и да
же съ простѣйшими случаями дѣйствій надъ простыми дробями. 
При прохожденіи положеннаго программою курса, было обраще
но должное вниманіе на рѣшеніе задачъ, имѣющихъ практическое 
примѣненіе въ жизни, а также на выработку навыка въ устномъ 
бѣгломъ счетѣ.

Чистописаніе преподавалось во всѣхъ отдѣленіяхъ школъ. 
Учащіе наблюдали и настойчиво требовали отъ учащихся тща
тельнаго исполненія всѣхъ письменныхъ работъ и аккуратнаго 
содержанія тетрадей. Въ нѣкоторыхъ школахъ было введено 
прямое письмо, и успѣхи оказались хорошими. Въ общемъ успѣ 
хи по чистописанію можно признать хорошими. Съ меньшимъ 
успѣхомъ велось это дѣло въ тѣхъ школахъ, гдѣ занимались 
малоопытные учащіе, которые, задавъ работу по чистописанію, 
предоставляли пишущихъ самимъ себѣ, а сами въ это время не 
отрываясь вели урокъ въ другомъ отдѣленіи.

(продолженіе слъдуетъ)

Совѣтъ для усиленія средствъ Елисаветинской 
Обіцины сестеръ милосердія Россійскаго Общест

ва КРАСНАГО КРЕСТА
(Петроградъ^ Полюстровская наб., д. № 56).Л

принимаетъ пожертвованія на нужды общины и ея 
лечебницъ,

при чемъ въ память о пожертвованіи единовременно не менѣе 
10 руб. выдаетъ серебряные, а не менѣе 100 руб. золотые 
жетоны напечатаннаго образца. Деньги слѣдуетъ посылать: Въ 
Петроградъ, Водопроводный пер., д. № 4, чрезъ 15-е п. т, о. 
Совѣту для усиленія средствъ Елисаветинской Общины еестеръ 
милосердія.
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