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24-го января а\(о 4:-Й. 1915 гова.

ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.
/. /... < . .< < ■ < - /... < /. Хг/г/ / ' . < < / , < < < < / < X, .< , < < < < < X < < •

О совершеніи таинства брака надъ роженицей до 
истеченія срока ея очищенія.

Одинъ изъ священниковъ Владимірской епархіи обратился къ Его 
Высокопреосвященству, Высокопреосвященнѣйшему Алексію, Архіепи
скопу Владимірскому и Суздальскому, съ прошеніемъ о разрѣшеніи 
повѣнчать прихожанина съ невѣстой, разрѣшившейся отъ бремени 
5 сего января, въ текущемъ мѣсяцѣ (до 23 янв.), т. е. до истеченія 
сорокадневнаго срока очищенія для роженицъ. Его Высокопреосвящен
ствомъ настоящее прошеніе предложено разсмотрѣть Духовной Конси
сторіи. Консисторія на основаніи „Апостольскихъ постановленій" (VI кн. 
27 гл.), по коимъ „ни роды, ни теченіе крови не можетъ осквернять 
естество человѣка, или отлучать отъ него Духа Святаго, но одно нече
стіе и беззаконная дѣятельность", а также- Евангельскаго примѣра 
кровоточивой женщины, не отвергнутой, но исцѣленной, нашла воз
можнымъ разрѣшить совершеніе таинства брака надъ указанными 
лицами. Его Высокопреосвященство не согласился съ Консисторіей и 
изволилъ на докладѣ Консисторіи наложить слѣдующаго содержанія 
резолюцію:

„Апостольскія постановленія1* не есть церковно-каноническій Ко
дексъ, а только ц.-историческій памятникъ и основаніемъ для Епар
хіальнаго управленія и суда не можетъ служить (см. Уставъ Духов. 
Консисторіи стр. 2). По данному вопросу на основаніи 2-го правила 
Діонисія и 6—7 правилъ Тимоѳея должно разсуждать такъ: «если со
стояніе женщины въ періодъ ея очищенія препятствуетъ привитію къ 
душѣ ея благодати крещенія и возбраняетъ ей приступить къ при
частію Тѣла и Крови Господа, то можно ли допустить, что то же со
стояніе при томъ женщины, осквернившей себя блудомъ, не будетъ 
препятствіемъ къ привитію къ душѣ ея благодати таинства брака, ко-
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торый есть образъ чистѣйшаго и святѣйшаго союза Христа съ цер
ковью (Еф. 5 глав.). Въ виду сего просьбу священника N отклонить, 
и предложить ему выразить отъ меня родителямъ дѣвицы глубокую 
скорбь, что они не соблюли въ чистотѣ свою дѣву. А. А.“.

ПРАЗДНЫЯ МЪСТА:—священническія: с. Лукинѣ, Вязн. у.; 
с. Адамовѣ, Юрьев, у.; при Свято-Николаевскомъ жен. м-рѣ, Ковр. у.

Діаконскія: с. Новинкахъ, Алекс. у.; с. Заколпьѣ, Мелен. у.

Псаломщическія: с. Подлипы, Пер. у.; с. Аннинѣ, Влад. у.; с. 
Татаровѣ, Гороховецкаго уѣзда; при Космо-Даміанской гор. Мурома ц.; 
с. Рязанцевѣ, Переслав. у.; с. Красномъ, Сузд. у.; с. Глазовѣ, Сузд. у.; 
с. Пестикахъ, Горох. у.; с. Дѣдовѣ, Мур. у.; с. Санковѣ, Сузд. у.; с. Зи- 
менкахъ, Ковр. у.; с. Борисовскомъ, Влад. у.; с. Филипповскомъ, Пок. у.

Въ санѣ діакона: при Влад. Каѳедр. Успенскомъ соборѣ (съ голо
сомъ басъ); при Князь-Андреевской и при Петро-Митрополитской, гор. 
Переславля, церквахъ; при Свято-Духовской, гор. Переславля, церкви 
при пог. Кинишемскомъ, Вязн. у.

И. д. псаломщика с. Григорова, Мел. у., Николай Хламовъ 13 янв. 
по прошенію уволенъ отъ должности.

Псаломщикъ с. Зименокъ, Ковр. у., Іоаннъ Полетаевъ 12 янв. пе
ремѣщенъ къ Ковровскому Христорождественскому собору.

Псаломщикъ с. Борисовскаго, Влад. у., Алексій Ястребовъ, при
званный въ дѣйствующую армію, убитъ въ бою 9 дек. 1914 г.

Псаломщикъ с. Филипповскаго, Покров. у., Александръ Соколовъ 
15 янв. по прошенію уволенъ за штатъ.
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Текстъ измѣненныхъ §§ Устава Братства Св. Благовѣрнаго Великаго 
Князя Александра Невскаго.

§ 1-й. Для утвержденія въ правилахъ вѣры и благочестія населенія 
Владимірской епархіи, а равно для борьбы съ расколомъ, сектантствомъ 
и разными общественными пороками, а особенно съ порокомъ пьян
ства. учреждается въ городѣ Владимірѣ при церкви Архіерейскаго дома 
Братство во имя Св. Благовѣрнаго Великаго Князя Александра Невскаго.

Примѣчаніе. Братство имѣетъ свою хоругвь съ изображеніемъ 
Св. Александра Невскаго, которая поставляется въ Крестовой церкви-

§ 2-й. Для борьбы съ расколомъ, сектантствомъ и порокомъ пьян
ства учреждаются должности противораскольничаго и противосектант
скаго миссіонеровъ и должность епархіальнаго проповѣдника трезвости. 
Лица, занимающія эти должности, состоя въ непосредственномъ вѣдѣ
ніи и распоряженіи Епархіальнаго Преосвященнаго, дѣйствуютъ подъ 
ближайшимъ руководствомъ и по указаніямъ Совѣта Братства.

Примѣчаніе. Для тѣхъ-же цѣлей Совѣтъ Братства, по соображенію 
своихъ матеріальныхъ средствъ, учреждаетъ должности уѣздныхъ и 
окружныхъ миссіонеровъ и проповѣдниковъ трезвости, избираетъ книго
ношъ, по представленіямъ епархіальныхъ миссіонеровъ, учреждаетъ 
кружки ревнителей православія, общества трезвости, заботится о веде
ніи религіозно-нравственныхъ и научно-богословскихъ чтеній и, вообще, 
принимаетъ всѣ возможныя мѣры къ содѣйствію религіозно-нравствен
ному развитію населенія епархіи.

§ 3-й. Братство имѣетъ книжный складъ и библіотеку; содѣй
ствуетъ а) распространенію книгъ, брошюръ и другихъ изданій, по 
содержанію своему соотвѣтствующихъ цѣлямъ Братства;-—б) пріумноже
нію церковныхъ библіотекъ;—в) предоставляетъ всѣмъ желающимъ 
возможность пользоваться Епархіальною библіотекою, которая для 
того пополняется, одобренными цензурою, періодическими изданіями и 
отдѣльными сочиненіями, могущими служить пособіемъ къ распро
страненію полезныхъ знаній; г) устраиваетъ въ разныхъ мѣстахъ Епархіи 
склады книгъ Св. Писанія, Богослужебныхъ и духовно-нравственнаго 
содержанія для распродажи ихъ и д) содѣйствуетъ открытію и содержа
нію церковно-приходскихъ школъ и образцовыхъ иконописныхъ ма
стерскихъ. .

Примѣчаніе. Священники ведутъ устныя собесѣдованія съ при
хожанами объ истинахъ вѣры, правилахъ благочестія и о церковномъ 
Богослуженіи безъ предварительнаго заявленія Совѣту Братства, какъ 
дѣло пастырскаго своего служенія, къ которому они уже призваны 
церковною властію.

Остальныя-же лица могутъ приступить къ сему не иначе, какъ 
испросивъ разрѣшеніе Епархіальнаго Начальства, для чего обращаются 
съ заявленіями своими въ Совѣтъ Братства, съ представленіемъ для 
обсужденія въ общемъ собраніи Братства полной программы пред
положенной бесѣды.
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Воззваніе Центральнаго Правленія Общества повсемѣстной помощи по
страдавшимъ на войнѣ солдатамъ и ихъ семьямъ.

Всѣ мы братья по Христу. У всѣхъ насъ одна общая родина—мать- 
святая Русь. Если горе каждаго брата должно быть близкимъ нашему 
сердцу, если вздохъ и слезы каждой скорбящей души должны доходить до 
насъ, то какое сочувствіе, какой живой откликъ состраданія должны вызы
вать въ насъ нужды и скорби нашихъ родныхъ героевъ, которые проли
ваютъ кровь свою за вѣру, Царя и Отечество, за наши святыни завѣтныя 
и за каждаго изъ насъ въ отдѣльности. Подъ охраной доблестной рати, 
мы здѣсь спокойно творимъ свое дѣло. А тамъ наши братья, оторванные 
отъ своихъ женъ и дѣтей, бьются со врагомъ и часто своими тѣлами, 
какъ колосья, подрѣзанныя серпомъ, устилаютъ ниву смерти—поля сра
женія. За насъ они проливаютъ свою кровь, за насъ принимаютъ увѣчья 
и за насъ же умираютъ съ горячей молитвой въ потухающемъ взорѣ.

Въ осиротѣвшія семьи русскія полетѣли вѣсти печальныя, скорбныя. 
И раздался надъ русской равниной скорбный стонъ матерей и отцовъ, 
женъ-вдовицъ и малютокъ-сиротокъ, лишившихся своихъ поильцевъ-кор
мильцевъ.

Нерадостная встрѣча ждетъ дома и тѣхъ, кого и смерть пощадила, 
но на кого война наложила неизгладимую печать увѣчья. Кто безъ ноги, 
кто безъ глаза, кто съ оторванными руками, кто съ грудью прострѣлен
ной—возвратятся они,—наши родные сѣрые герои,—къ своимъ семьямъ. 
Неспособные къ труду, они лягутъ тяжелымъ бременемъ на свои семьи. 
И что ихъ ждетъ впереди, если своевременно мы не придемъ къ нимъ на 
помощь. Ихъ нищета будетъ для насъ позоромъ.

Неужели не отзовемся мы на скорбный вопль, на хриплый стонъ, ко
торый невольно рвется изъ разбитой прострѣленной груди несчастнаго 
русскаго воина. Вѣдь онъ—плоть отъ плоти нашей, кость отъ костей на
шихъ. Его слава—наша слава, его безпомощность—наше несчастіе.

Подайте же въ протянутую къ вамъ руку Господа, кто и что мо
жетъ: это будетъ не только жертва милосердія, но и жертва долга. Ваша 
лепта, какъ бы она мала ни была, не пропадетъ, не затеряется, такъ какъ 
дѣло помощи увѣчнымъ воинамъ и осиротѣвшимъ семьямъ ихъ поставлено 
хорошо, организовано на самыхъ разумныхъ началахъ,

Исполняющій обязанности Предсѣдателя Центральнаго Правленія: въ 
Званіи Камергера Двора Его Величества Н. Крейтонъ.

Члены Правленія:

Ген.-Адъютантъ А’. К- Максимовичъ.
Ген.-отъ-инф. Н. Н. Бѣлявскій.
Ген.-отъ-инф./<. Н. Грибскій.
Ген.-лейтен. С. С. Ласскій.
Шталмейстеръ Двора Его Величества

И. И. Назимовъ.

Казначей: Е. Опочинина. Секретарь: В. Цемирова.
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Состоящее подъ Высочайшимъ Его Императорс каго Величества 
покровительствомъ Общество повсемѣстной помощи пострадавшимъ на 
войнѣ солдатамъ и ихъ семьямъ открыло свою дѣятельность въ Январѣ 

1906 года.

Цѣль Общества: увеличивать ослабѣвшую трудоспособность нижнихъ 
чиновъ, пострадавшихъ на войнѣ, предоставить имъ заработокъ, забо
титься о поддержаніи ихъ разстроеннаго хозяйства, содѣйствовать исхо
датайствованію имъ пособій и пенсій и заботиться о дѣтяхъ солдатъ, 
пострадавшихъ на войнѣ.

Съ объявленіемъ мобилизаціи Общество оказываетъ содѣйствіе къ 
удовлетворенію всѣми видами правительственной, общественной и частной 
помощи семействъ нижнихъ чиновъ, призванныхъ по мобилизаціи.

Всею дѣятельностью Общества руководитъ Центральное Правленіе, 
находящееся въ Петроградѣ и состоящее изъ 52 членовъ, избранныхъ изъ 
числа членовъ Общества, а дѣятельностью мѣстныхъ отдѣловъ—Правленія 
сихъ отдѣловъ, избираемыя изъ числа членовъ отдѣла.

Центральнымъ Правленіемъ учреждены въ Петроградѣ слѣдующіе от
дѣлы: Справочный, Медицинскій, Доходный, Комитетъ по организаціи мѣст
ныхъ отдѣловъ, Комитетъ по сбору бумаги, Комитетъ по увѣковѣченію 
памяти воиновъ, погибшихъ на войнѣ, Комитетъ помощи воинамъ на 
театрѣ военныхъ дѣйствій, Комитетъ по призрѣнію дѣтей и сиротъ уби
тыхъ и раненыхъ въ настоящую войну нижнихъ чиновъ и открытъ лаза
ретъ для раненыхъ нижнихъ чиновъ на 50 кроватей.

Въ маѣ 1909 года Общество удостоено было принятія подъ Высочайшее 
покровительство Его ИмпЕРАТоескаго ВкличЕСтва Государя Императора. 
Къ 1 Ноября текущаго года Общество числило въ своихъ спискахъ болѣе 
900 мѣстныхъ организацій; мѣстныхъ отдѣловъ, попечительствъ и упол
номоченныхъ въ различныхъ городахъ и селахъ Европейской и Азіатской 
Россіи.

Общее число членовъ Общества около 12.000.
Общество состоитъ изъ членовъ:
а) почетныхъ, избираемыхъ Общимъ Собраніемъ за особыя заслуги;
б) членовъ-благотворителей, внесшихъ не менѣе 500 руб. единовременно;
в) членовъ-благотворителей мѣстныхъ отдѣленій, внесшихъ въ кассу 

Общества не менѣе 100 руб. въ пользу даннаго мѣстнаго отдѣленія;

г) пожизненныхъ членовъ, внесшихъ въ пользу Общества не менѣе 
25 руб. единовременно;

д) дѣйствительныхъ членовъ, вносящихъ ежегодно не менѣе 3 руб.;
е) членовъ-соревнователей, вносящихъ не менѣе 1 руб. въ годъ;
ж) членовъ-сотрудниковъ, личнымъ трудомъ принимающихъ участіе 

въ дѣятельности Общества;
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з) дѣйствительныхъ членовъ мѣстныхъ попечительствъ, вносящихъ 
не менѣе 1 руб., и

и) членовъ-сотрудниковъ, мѣстныхъ попечительствъ, вносящихъ не 
менѣе 50 коп или личнымъ трудомъ помогающихъ попечительству.

Запись въ члены Общества и пересылку членскихъ взносовъ можно 
производить почтою въ Центральное Правленіе, по указанному ниже 
адресу.

Со времени окончанія Русско-Японской войны по 1 Ноября сего года 
Центральнымъ Правленіемъ Общества и мѣстными его отдѣлами оказаны 
пособія изъ средствъ Общества, а также исходатайствованы пенсіи и по
собія отъ казны, Александровскаго Комитета о раненыхъ и иныхъ учре
жденій 74.782 нижнимъ чинамъ, пострадавшимъ на войнѣ, ихъ семьямъ 
и сиротамъ.

Съ объявленіемъ мобилизаціи и начала второй Отечественной войны 
Центральнымъ Правленіемъ Общества оказано пособіе 3.141 семьѣ при
званныхъ подъ знамена нижнихъ чиновъ, на сумму 16.650 руб., до полу
ченія ими казеннаго пайка.

Обществомъ учреждены: пріютъ на 50 дѣтей и сиротъ нижнихъ чи
новъ въ гор. Иркутскѣ, санаторія для туберкулезныхъ нижнихъ чиновъ на 
20 чел. въ гор. Ялтѣ, санаторія для нервно-больныхъ нижнихъ чиновъ на 
15 чел. въ гор. Гатчинѣ, пріютъ-санаторія для нуждающихся въ бальнео
логическомъ лѣченіи Кавказскими минеральными водами на 50 чел. въ гор. 
Пятигорскѣ и, наконецъ, въ періодъ настоящей войны—пріютъ для 100 
дѣтей убитыхъ и раненыхъ нижнихъ чиновъ въ Петроградѣ и лазаретъ 
на 50 чел. раненыхъ, а также организована періодическая отправка двухъ 
вагоновъ изъ Петрограда на передовыя позиціи съ бѣльемъ, теплыми ве
щами, перевязочнымъ матеріаломъ и пр., приспособленныхъ для эвакуаціи 
въ нихъ на обратномъ пути 28 раненыхъ въ каждомъ.

Въ настоящее тяжелое время, переживаемое Россіею, дѣятельность 
Общества должна еще болѣе расшириться. Успѣшное проведеніе задачъ 
Общества будетъ зависѣть всецѣло отъ широкаго участія въ его дѣятель
ности русскихъ гражданъ.

пожертвованія просятъ направлять въ Петроградъ, Измайловскій 
полкъ, 5-ая рота, д. № 12, въ Центральное Правленіе Общества повсемѣст
ной помощи, пострадавшимъ на войнѣ-солдатамъ и ихъ семьямъ.

Всѣмъ приславшимъ пожертвованія будетъ немедленно выслана кви
танція и, кромѣ того, имена и фамиліи, жертвователей будутъ помѣщены 
въ особомъ печатномъ отчетѣ.
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5 Мая 1913 г. Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему 
докладу Министра Внутреннихъ Дѣлъ, Всемилостивѣйше соизволилъ на 
учрежденіе для членовъ Общества особаго нагруднаго знака.

Знакъ установленъ двухъ степеней: 1-ой степени золотой, 2-ой 
степени серебряный.

Выписка изъ правилъ о знакахъ:

1) Высочайше утвержденный знакъ Общества имѣетъ на обо
ротной сторонѣ имя и фамилію лица, коему выданъ.

2) Дипломъ, удостовѣряющій право на ношеніе знака, выдается 
за подписью Предсѣдателя Центральнаго Правленія, Товарища Пред
сѣдателя и скрѣпою Секретаря Центральнаго Правленія, съ приложе
ніемъ печати Общества.

3) Лицо, получившее знакъ, не имѣетъ права передавать его дру
гому лицу.

5) Право ношенія знака 1-®й степени предоставляется за особыя 
исключительныя заслуги передъ Обществомъ, съ взысканіемъ лишь 
заготовительной стоимости знака.

6) Лицамъ, внесшимъ денежное пожертвованіе въ кассу Обще
ства, предоставляется право ношенія знака 2-ой степени, причемъ сумма 
взноса должна быть не менѣе 100 руб.

Примѣчанія-, а) Матеріальная стоимость знака не входитъ въ 
сумму взноса; б) знаки высылаются Центральнымъ Правленіемъ не 
иначе, какъ по полученіи взноса.

7) Заявленія отъ лицъ, желающихъ получить знакъ, поступаютъ 
въ Центральное Правленіе Общества съ представленіемъ причитающа
гося за знакъ взноса непосредственно, или черезъ Правленія мѣстныхъ 
отдѣловъ, въ дѣятельности которыхъ эти лица принимаютъ участіе.

8) Въ случаѣ потери знака, высылается канцеляріей новый, со 
взиманіемъ лишь заготовительной стоимости его. Потерянный дипломъ 
не возобновляется.

Согласно утвержденныхъ Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ 
правилъ 21 мая 1913 г., Центральное Правленіе предоставило исклю
чительное право изготовленія знака фирмѣ Фаберже, при чемъ заго
товительная стоимость знака 1-й степени объявлена фирмой Фаберже 
въ 65 руб., 2-ой степени—въ 15 руб.

Принимая во вниманіе, что нѣкоторые г. г. члены Общества по
желаютъ имѣть знакъ болѣе дешевый, Центральное Правленіе выго
ворило пріобрѣтеніе у фирмы Фаберже знака обѣихъ степеней за 1 
руб,—изготовленнаго изъ мѣди и, соотвѣтственно степени знака, позо
лоченнаго или посеребреннаго.
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Одновременно со знакомъ, Центральное Правленіе высылаетъ 
дипломъ на право его ношенія, за каковой постановило взимать по 
одному рублю и, кромѣ того, по одному рублк\за пересылку и упаковку.

Всѣ заказы и одновременно съ нимъ деньги отъ Правленій мѣст
ныхъ отдѣловъ и отъ частныхъ лицъ, имѣющихъ право на полученіе 
знака, должны быть присылаемы въ Центральное Правленіе.

Объявленіе.
ОТЪ РЕДАКЦІИ.

Согласно постановленію Экстреннаго Съѣзда духовенства Влади
мірской Епархіи,утвержденному Его Высокопреосвященствомъ, подписная 
плата на Владимірскія Епархіальныя Вѣдомости съ іуіу года увели
чивается на у о коп., т. е. назначается—безъ пересылки у руб. у о коп. 
и съ пересылкою 6 рублей. Въ виду сего Редакція Владимірскихъ Епархі
альныхъ Вѣдомостей покорно проситъ доставлять подписныя деньги 
въ означенномъ размѣрѣ, а о.о. Благочинныхъ и подписчиковъ, кото
рыми уже представлены въ Редакцію деньги, дослать по уо к. съ каж
даго выписаннаго экземпляра.
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РАСПИСАНІЕ
внѣбогослужебныхъ собесѣдованій въ Казанскомъ города Мурома храмѣ 
въ 1915 году (за мѣсяцы: январь, февраль и мартъ), составленное въ 
общемъ собраніи Муромскаго градского духовенства и въ присутствіи 

Его Преосвященства Митрофана, Епископа Муромскаго.

Мѣсяцы 
и 

числа.
Предметъ собесѣдованій. Кто читаетъ.

Январь.
11. 1. Бесѣда въ нед. о Мытарѣ и фарисеѣ, 

(о гордости и смиреніи). Отд. I кн. внѣ- 
богослуж. бесѣдъ свящ. Кудрицкаго.

Прот. Алексій Вино
градскій.

2. О молитвѣ Преосв. Ѳеофана (изъ кн. 
св. т-ца Смирнова стр. 63 или „Муд
рые совѣты “ прот. А. Боброва стр. 26.

Священникъ Петръ 
Трелинъ.

3. „Фарисей и Мытарь" Кормчій, 1910 г., 
№ 6, стр. 68.

Діаконъ Іоаннъ 
Преображенскій.

18. І.Въ недѣлю о блудномъ сынѣ (бесѣда 
о плодахъ истиннаго покаянія) изъ 
книги священника Кудрицкаго, стр. 10.

Священникъ Евгеній 
Благонравовъ.

2. „Помолитвамъ матери". Кормчій, 1910г. 
№ 4, стр. 45.

Діаконъ Василій 
Никольскій.

3. „Новые люди". Кн. Кормчій, 1914 г., 
№ 178.

Діаконъ Николай 
Виноградовъ.

25. 1.Въ недѣлю мясопустную. Отвѣты на 
возраженія противъ вѣчности адскихъ 
мученій. Прот. А. Боброва.

Протоіерей Алексій 
Бобровъ.

2. Цѣна души человѣческой. Кормчій, 
1910 г.. № 4, стр. 39.

Священникъ Петръ 
Смирновъ.

3. „Объ удовольствіяхъ". Изъ поученій 
Амвросія Харьковскаго.

Свящ. Леонидъ 
Бѣлоцвѣтовъ.

Фев.
8. І.Въ недѣлю 1-ю Великаго Поста. Толь

ко чистіи сердцемъ Бога узрятъ. Кн. 
священника Кудрицкаго, стр. 55.

Священникъ Іоаннъ 
Никольскій.

2. Поученіе въ недѣлю Православія (изъ 
сборн. прот. А. Боброва).

Священникъ Сергій 
Альбицкій.

3. „Исповѣдь". Кормчій, 1910 г., № 9, 
стр. 99.

Священникъ Іоаннъ 
Добродѣевъ.

15. І.Въ недѣлю 2-ю Великаго Поста. О 
человѣческихъ бѣдствіяхъ, какъ сред
ствахъ сближенія нашего съ Богомъ. 
Свящ. Кудрицкаго, стр. 68.

Священникъ Василій 
Радиксовъ.
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2. Молитва Ефрема Сирина. Изъ жур
нала „Христіан. бесѣда".

3. Случай чудеснаго обращенія невѣ
рующаго по молитвенному ходатай
ству Пр. Анны Кашинской. Кормчій, 
1910 г., № 45, стр. 530.

22. 1.Въ недѣлю 3-ю Великаго Поста. Объ 
узкомъ и тѣсномъ пути въ Царство 
Христово. Кн. священ. Кудрицкаго, 
стр. 83.

2. „О крестахъ житейскихъ". Кормчій, 
1910 г., № 35, стр. 416.

3. „Деньги". Кормчій, 1910 г., №№ 38 и 
39, стр. 448 и 458.

Мартъ
оо

1. Въ недѣлю 4-ю Великаго Поста. О 
постѣ тѣлесномъ и духовномъ и молит- 
твѣ Кн. священ. Кудрицкаго, стр. 96.

2. „Лѣствица, возводящая на небо". 
Кормчій, 1910 г., № 12, стр. 137.

3. „Ничего нѣтъ тайнаго, что не откры
лось бы“. Кормчій, 1910 г., № 50, 
стр. 595.

1. І.Вь недѣлю 5-ю Великаго Поста. О 
смиреніи и кротости. Кн. священ. 
Кудрицкаго, стр. 112.

2 и 3. Вѣра и добрыя дѣла. Кн. Николь
скаго.

1. Въ недѣлю 6-ю Великаго Поста—Ваій. 
О значеніи нашихъ жертвъ предъ 
Богомъ. Кн. священника Кудрицкаго, 
стр. 125.

2. Страсти Господни и какъ проводить 
Страстную Седмицу. Кн. Смирнова, 
стр. 263.

3. „Чудеса въ наши дни". Кормчій 1910 г., 
№ 8, стр. 93.

Священникъ Влади
міръ Братановскій.

Діаконъ Іоаннъ Бо
гословскій.

Священникъ Іоаннъ 
Орловъ.

Священникъ Але
ксандръ Алякрин

скій.

Священникъ Павелъ 
Добровольскій.

Священникъ Петръ 
Покровскій.

Священникъ Нико
лай Смирновъ.

Діаконъ Іоаннъ Ма
лышевъ.

Священникъ Нико
лай Модестовъ.

Священникъ Василій 
Радиксовъ и про
должитъ діаконъ

Н. Беллонинъ.
Протоіерей Іоаннъ 

Чижовъ.

Священникъ Нико
лай Лебедевъ.

Діаконъ Іоаннъ По- 
гостовскій.



ВЛАДИМІРСКІЯ
ешммьныя вѣдомости

24-го января 1915 гоЗа
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ОТДѢЛЪ НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ
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/ / Л

Святыня и сила православнаго русскаго народа.

Какая красота, какая прелесть—наше православное-христіанское 
богослуженіе! Сколько свѣтлаго, торжественно-высокаго даритъ оно 
душѣ человѣческой! Оно вливаетъ миръ, отраду, покой мятущемуся, 
скорбному сердцу. Оно склоняетъ долу гордыню человѣческую, оно 
поднимаетъ, бодритъ, утѣшаетъ униженнаго и оскорбленнаго. Оно бу
дитъ совѣсть человѣческую, оно поддерживаетъ въ человѣкѣ образъ 
и подобіе Божіе.

Что можетъ быть лучше храма Божія, гдѣ на насъ безмолвно, но 
такъ привѣтно смотрятъ лики—Спасителя Нашего, Матери Божіей и 
угодниковъ Божіихъ;—гдѣ каждый, подъ воздѣйствіемъ святыни, хотя 
на время, становится благообразнѣе, чище, человѣчнѣе. Что можетъ 
быть лучше нашего православнаго храма Божія, подъ воздѣйствіемъ ко
тораго воспитались, возросли наши русскіе подвижники, наши молит
венники и заступники. Антоній и Ѳеодосій Печерскіе и иже съ ними, 
Сергій Радонежскій, Серафимъ Саровскій, всея Россіи Московскіе чу
дотворцы и др., которые воспріяли духъ силы Божіей и святыни въ 
родныхъ храмахъ русскихъ, воплотили его въ себѣ и, какъ звѣзды, 
сіяютъ, украшая нашу вѣру православную.

Добро намъ здѣ быти, братіе! Здѣсь святыня наша, наше утѣше
ніе, наша сила!..

Гдѣ тѣ, которые говорили раньше: не въ храмахъ, не съ Богомъ 
наша сила, а въ наукѣ, изобрѣтеніяхъ, въ покореніи природы? Посмот
рите, что дѣлаютъ въ наши дни люди, гордящіеся культурой, наукой, 
изобрѣтеніями, люди, отошедшіе отъ апостольской церкви,—люди, въ 
лицѣ своего верховнаго представителя соединяющіе Христа съ Маго-

’) Поученіе, произнесенное въ Переславль-Залѣсскомъ соборѣ 21-го ноября 1914 г. 
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метомъ!.. Вѣдь, горы и холмы стонутъ подъ адскими ударами орудій, 
изобрѣтенныхъ ихъ наукой; рѣки потекли кровью отъ устроенной бой
ни; земля утучнена тѣлами и кровью людской; святыни, въ которыхъ 
возносились мольбы къ Богу мира, вопіютъ къ Небу, поруганныя, раз
рушенныя или обращенныя въ стратегическіе, воинственные пункты. 
Съ колоколенъ, откуда раздавался благовѣстъ, нынѣ, по мановенію 
кощунственной руки, раздается губительный трескъ Іпулеметовъ! Тыся
чи старцевъ, женъ и дѣтей плачутъ, лишившись своихъ кормильцевъ 
и защитниковъ! Вотъ они—плоды безбожнаго германскаго просвѣщенія 
и культуры!

Значитъ, не все дѣло въ наукѣ и въ культурѣ. А мы, русскіе, 
довѣрчиво впустили было кроваваго врага въ свою среду: мы пустили 
его въ среду рабочихъ, гдѣ онъ сѣялъ смуты и бунты для своихъ цѣ
лей, клонящихся къ гибели Россіи, между прочимъ, наканунѣ даже 
войны; мы пріютили у себя, среди православія, всякихъ нѣмецкихъ 
обманщиковъ, сѣявшихъ сектантскій духъ, а вмѣстѣ съ нимъ ненависть 
къ православной церкви и отечеству. Подъ вліяніемъ нѣмецкаго духа, 
отъ котораго наши предки, въ простотѣ сердца, ладаномъ откурива- 
лись, какъ отъ нечистой силы,—многіе русскіе люди измѣнили родной 
вѣрѣ, народнымъ святынямъ, заразились легкомысліемъ и безвѣріемъ; 
находились даже такіе, которые предъ умными нѣмцами стыдились 
называть себя русскими,- которые, отправляясь за границу, теряли 
тамъ свое русское сердце. Это нашъ русскій грѣхъ, который мы и ис
купаемъ теперь дорогою цѣною, цѣною крови.

Грянулъ громъ... Перекрестился русскій человѣкъ и потянулся 
туда, гдѣ его дѣйствительная сила, правда и святыня,—въ храмъ Бо
жій, въ свою родную колыбель, и проситъ Господа силъ низложить 
новаго Навуходоносора, который сказалъ въ сердцѣ своемъ; „взыдуна 
небо, выше звѣздъ Божіихъ вознесу престолъ мой..., взыду на высо
ты облачныя, буду подобенъ Вышнему'1 (Исаіи XIV, 13).

Помоги Господи нашимъ воинамъ страстотерпцамъ, нашимъ бога
тырямъ одолѣть безбожнаго врага! И пусть эта война увѣнчаетъ насъ 
не только славою, но и послужитъ намъу рокомъ -жить по своему по 
русскому, по православному, никогда не забывая завѣта, что не въ си
лѣ, основанной на наукѣ, Богъ и жизнь, а въ правдѣ, основанной на 
вѣрѣ въ Господа Бога, о чемъ намъ непрестанно напоминается въ 
храмѣ Божіемъ.

Священникъ /. Соколовъ.
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Епархіальныя извѣстія.
— 30-го января въ 7 часовъ вечера въ семинарскомѣ залѣ имѣ

етъ быть прочитана Его Высокопреосвященствомъ, Высокопреосвящен
нѣйшимъ Алексіемъ, Архіепископомъ Владимірскимъ и Суздальскимъ, 
лекція на тему „Объ антихристѣ". По окончаніи лекціи предполагается 
произвести среди слушателей кружечный сборъ въ пользу раненыхъ. 
Билеты на входъ въ семинарскій залъ будутъ разсылаться Совѣтомъ 
Братства св. Благовѣрнаго Великаго Князя Александра Невскаго.

— 16 января Его Высокопреосвященство, Высокопреосвященнѣйшій 
Алексій, Архіепископъ Владимірскій и Суздальскій, изволилъ посѣтить 
мѣстную духовную семинарію. Владыка присутствовалъ на урокахъ 
французскаго и нѣмецкаго языковъ во 2-мъ и 1-мъ классахъ.

17 января Его Высокопреосвященство, Высокопреосвященнѣйшій 
Алексій, Архіепископъ Владимірскій и Суздальскій, въ Христорожде
ственскомъ соборѣ при Архіерейскомъ домѣ изволилъ прочесть акаѳистъ 
Божіей Матери Иверской иконы.

18 января Его Высокопреосвященство, Высокопреосвященнѣйшій 
Алексій, Архіепископъ Владимірскій и Суздальскій, изволилъ совершить 
Божественную литургію въ Христорождественскомъ соборѣ при Архіе
рейскомъ домѣ. Въ концѣ литургіи Владыкой сказано прочувствованное 
поученіе на тему: «о духовномъ Вавилонѣ христіанина и освобожденіи 
отъ него". За литургіей рукоположенъ въ санъ діакона псаломщикъ 
женскаго монастыря въ г. Александровѣ—Сергій.

Его Преосвященство, Преосвященнѣйшій Евгеній, Епископъ Юрьев
скій, совершилъ божественную литургію въ соборѣ Боголюбова мона
стыря.

Въ 4 часа этого дня Его Высокопреосвященство, Высокопреосвя
щеннѣйшій Алексій, Архіепископъ Владимірскій и Суздальскій, посѣ
тилъ Епархіальный лазаретъ г. Владиміра, здѣсь подъ предсѣдатель
ствомъ Высокопреосвященнѣйшаго состоялось собраніе членовъ епар
хіальнаго комитета о раненыхъ. На собраніи было доложено о щедрой 
жертвѣ въ епархіальный комитетъ купцовъ г. Шуи—М. Терентьева— 
40 кусковъ бязи и В. Патова—10 кусковъ миткаля бѣленаго. Жертво
вателямъ, постановлено, выразить благодарность.

Въ 6 часовъ вечера въ покояхъ Архіепископа подъ Предсѣда
тельствомъ Его Высокопреосвященства, Высокопреосвященнѣйшаго 
Алексія, Архіепископа Владимірскаго и Суздальскаго, состоялось оче
редное собраніе членовъ Владимірскаго Проповѣдническаго кружка. 
Членъ кружка, о. прот. А. Васильевъ сдѣлалъ докладъ о сочиненіи 
проф. В. Пѣвницкаго „Церковное краснорѣчіе и его основные законы".
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— Его Преосвященство Епископъ Юрьевскій Евгеній 10 января на 
пути въ г. Юрьевъ-Польскій посѣтилъ Успенскую церковно-приходскую 
школу въ г. Иваново-Вознесенскѣ, гдѣ испытывалъ учащихся по всѣмъ 
предметамъ; затѣмъ, по приглашенію г. Попечителя школы Д. Г. Бу- 
рылина, посѣтилъ больницу, устроенную его роднымъ братомъ, осматри
валъ здѣсь помѣщенія и преподалъ благословеніе раненымъ офице
рамъ и больнымъ. Вечеромъ въ тотъ же день совершилъ въ сослуже
ніи соборнаго духовенства всенощное бдѣніе во вновь устроенномъ 
соборномъ храмѣ города Юрьева, по окончаніи котораго бесѣдовалъ 
съ молящимися о современныхъ событіяхъ, приглашая ихъ къ посиль
ной помощи семьямъ призванныхъ на войну, а равно и къ участію въ 
посылкѣ подарковъ воинамъ, находящимся въ дѣйствующей арміи. 
11-го января по освященіи главнаго престола Его Преосвященство го
ворилъ поученіе о значеніи храма для христіанъ и затѣмъ совершилъ 
божественную литургію. Вечеромъ присутствовалъ на засѣданіи чле
новъ Юрьевскаго отдѣленія Епархіальнаго Училищнаго Совѣта. 12-го 
января посѣтилъ всѣ церковноприходскія школы г. Юрьева: фабрич
ную, Вознесенскую и Петропавловскую, причемъ испытывалъ учащихся 
по всѣмъ предметамъ, а на пути къ вокзалу заходилъ въ фабричн'ый 
и городской лазареты, гдѣ бесѣдовалъ съ ранеными воинами и препо
далъ имъ благословеніе.

Изъ Мурома. 8-го января въ покояхъ Преосвященнѣйшаго Мит
рофана, Епископа Муромскаго, происходило собраніе Муромскаго ду
ховенства, на которомъ было составлено расписаніе внѣбогослужебныхъ 
чтеній на вторую половину 1914—15 года.

11-го января Его Преосвященство Владыка Митрофанъ Божествен
ную литургію совершилъ въ городскомъ соборѣ, въ сослуженіи собор
наго причта. По окончаніи литургіи былъ отслуженъ положенный въ 
этотъ день по табели царскій молебенъ.

14-го января въ покояхъ Преосвященнѣйшаго Епископа Митро
фана было собраніе всего городского духовенства, на которомъ обсу
ждалось предложеніе Его Высокопреосвященства объ учрежденіи при 
всѣхъ церквахъ города Мурома «приходскихъ попечительныхъ совѣ
товъ», по организаціи помощи семьямъ лицъ, призванныхъ на войну. 
На этомъ-же собраніи Муромское духовенство благодарило Втадыку 
Митрофана за очень цѣнное пожертвованіе имъ въ братскую библіо
теку разныхъ наименованій книгъ и журналовъ въ количествѣ 86 эк
земпляровъ и постановило о такомъ’щедромъ пожертвованіи Владыки 
доложить особымъ рапортомъ Высокопреосвященнѣйшему Архіеписко
пу Алексію, упомянувъ, что Муромское духовенство и въ прошломъ 
году имѣло счастіе получить отъ Владыки Митрофана такой-же цѣн
ный даръ.

18-го января Преосвященнѣйшій Митрофанъ совершилъ Боже
ственную литургію въ городскомъ соборѣ при участіи соборнаго причта. 
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Послѣ литургіи въ сослуженіи тѣхъ-же лицъ Владыкой былъ совер
шенъ положенный по табели въ этотъ день царскій молебенъ, въ сое
диненіи съ моленіемъ о дарованіи побѣды надъ врагомъ. <

Свящ. А. Алякринскій.

Посѣщеніе Его Высокопреосвященствомъ, Высокопреосвященнѣйшимъ 
Алексіемъ, Архіепископомъ Владимірскимъ и Суздальскимъ, храма Шуй
скаго духовнаго училища. 11-го января, въ 5 часовъ вечера, Его Вы
сокопреосвященство, Высокопреосвященнѣйшій Алексій, Архіепископъ 
Владимірскій и Суздальскій, наканунѣ прибывшій въ Шую для погре
бенія фабриканта Павлова,—посѣтилъ храмъ Шуйскаго духовнаго учи
лища. ЗаранЬе собрались сюда всѣ у еники съ своими воспитателами; 
было немало и посторонней публики. Училищный храмъ горѣлъ огня
ми; съ напряженнымъ вниманіемъ прислушивались всѣ къ звону цер
ковнаго колокола. Вотъ зазвонили во вся, и въ церкви наступила тор
жественная тишина. Вскорѣ прибылъ въ храмъ и Владыка-Архипа
стырь. Встрѣченный общимъ пѣніемъ учениковъ тропаря храмовому 
святому, Владыка, въ сопровожденіи встрѣчавшихъ его духовныхъ 
лицъ, прослѣдовалъ между рядами воспитанниковъ училища на солею, 
и выслушалъ положенное молитвословіе, при общемъ пѣніи учениковъ 
ПослЬ этого Владыка осматривалъ храмъ, а ученики въ это время 
исполняли по обиходу богородиченъ-догматикъ 2-го гласа. Похваливъ 
воспитанниковъ за пѣніе, Его Высокопреосвященство изволилъ обра
титься къ нимъ съ простой и задушевной рѣчью, въ которой отече
ски предостерегалъ ихъ отъ тѣхъ опасностей, которыя часто стерегутъ 
человѣка въ золотую пору его дѣтства и юности, убѣждалъ особенно 
беречься вліянія дурного товарищества и дурныхъ книгъ, внушалъ дѣ
тямъ повиновеніе, уваженіе и довѣріе къ ихъ начальникамъ и настав
никамъ. Съ глубокимъ вниманіемъ выслушали воспитанники назида
тельное къ нимъ обращеніе Архипастыря и, по окончаніи его, съ во
одушевленіемъ всей церковью пропѣли ему «исъ полла эти, деспота». 
Затѣмъ Его Высокопреосвященство знакомился съ преподавательской 
корпораціей, преподалъ каждому воспитаннику Архипастырское благо
словеніе и, еще разъ выразивъ одобреніе воспитанникамъ, при пѣніи 
«исъ полла»..., направился въ квартиру смотрителя училища, гдѣ про
велъ короткое время въ милостивой и задушевной бесѣдѣ съ хозяе
вами и другими присутствовавшими здѣсь лицами. При колокольномъ 
звонѣ, Владыка отбылъ изъ училища около 7-ми часовъ вечера въ 
женскій единовѣрческій монастырь, а вскорѣ и на вокзалъ для обрат
наго слѣдованія во Владиміръ.

Торжественная обстановка встрѣчи Его Высокопреосвященства, 
его сердечное, отечески ласковое обращеніе со всѣми надолго оста
нутся въ памяти воспитателей и воспитанниковъ Шуйскаго духовнаго 
училища.
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— Ученицы школы „кройки и шитья“ погоста Георгіевскаго, что 
въ Славцевѣ, шлютъ свой горячій привѣтъ ученикамъ Камешковской 
ц.—школы, (объ этихъ маленькихъ патріотахъ было напечатано въ 
№ 1 Епарх. Вѣд. 1915 года) и съ своей стороны заявляютъ, что онѣ 
вполнѣ раздѣляли и раздѣляютъ ихъ любовь къ дорогому отечеству и 
тоже по мѣрѣ силъ, трудятся для блага родины.

Съ самаго момента открытія школы (1-го октября 1914 года), 
ученицы, кромѣ программныхъ работъ, стали работать и для защитни
ковъ родины. Дѣвочки, подъ руководствомъ своей учительницы А. Е. 
Іоновой, изготовили болѣе 50 ватныхъ жилетовъ. Шили бѣлье изъ со
браннаго холста и матеріала, взятаго изъ Влад. Дамскаго Комитета. Нѣтъ 
отказовъ и мѣстнымъ крестьянкамъ, которыя приносятъ свой матеріалъ 
съ просьбой поскорѣе сшить нужныя вещи, для отправленія въ дѣй
ствующую армію. Съ особеннымъ вниманіемъ и любовью дѣвочки 
относятся ко всей этой работѣ. Вѣдь у каждой изъ нихъ есть на полѣ 
чести родной человѣкъ. Смотришь, какая-нибудь дѣвочка, работая, 
глубоко, глубоко вздохнетъ и скажетъ: „а хорошо бы, если эта рубашка 
досталась моему тятенькѣ или брату", или же „а вѣдь, въ этомъ самомъ 
бѣльѣ, которое я сработала, можетъ быть, и убьютъ солдатика", и не
вольно смахнетъ съ своихъ глазъ набѣжавшую слезу жалости.

Для сбора пожертвованій на теплыя вещи, въ нашей школѣ 
1 января 1915 г. былъ устроенъ вечеръ „Виѳлеемская звѣзда". Считаю 
умѣстнымъ подѣлиться своими впечатлѣніями по этому случаю. Въ 
этотъ день классная комната приняла праздничный, нарядный видъ. 
Она была красиво декорирована зеленью и украшена національными 
русскими флажками и флажками союзныхъ намъ державъ. На усѣян
номъ звѣздочками полѣ рельефно выдѣлялась большая звѣзда. Это 
все было эффектно освѣщено сильнымъ свѣтомъ спирто-калильной 
лампочки волшебнаго фонаря. Въ назначенный часъ, публики собралось 
такое большое количество, что многимъ не удалось помѣститься въ 
комнатѣ. Предъ началомъ всѣми собравшимися было пропѣто:„Рожде
ство Твое, Христе Боже нашъ", „Дѣва днесь", „Спаси Господи люди 
твоя" и „Боже, Царя храни". Было сказано краткое слово о значеніи 
„звѣзды" мѣстнымъ батюшкой. Затѣмъ, ученицами школы очень строй
но было пропѣто (чему мы всецѣло обязаны: батюшкѣ, о. діакону 
П. Я. Адамову и студенту А. Е. Іонову): „Коль славенъ", „Славься, 
славься" и др. пѣснопѣнія. Ученицы прочитали нѣсколько стихотворе
ній на современныя темы. Публикѣ они очень нравились; по ея жела
нію, каждое стихотвореніе прочитывалось нѣсколько разъ. Особенно 
сильное впечатлѣніе произвело ст. „Скорбящимъ", (изъ ж. „Къ Свѣту" 
№, 16, 1914); на глазахъ многихъ заблистали слезы. Послѣ чтенія ст. 
„Воззваніе" (изъ ж. „Къ Свѣту" № 17, 1914 г.) читавшая его ученица 
Е. Радіонова пошла съ кружкой въ рукахъ для сбора пожертвованій. 
Первыми положили свои копейки ученицы школы, а затѣмъ (какъ бы 
заразившись ихъ примѣромъ) и публика стала усердно опускать свои 
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жертвы. Въ заключеніе было пропѣто опять всѣми „Боже, Царя храни" 
и „Спаси Господи". Затѣмъ, поблагодаривъ устроителей, публика, по
видимому, нравственно удовлетворенная, стала расходиться., На собран
ныя во время вечера деньги и производится теперь въ школѣ работа.

Недавно, я объявила своимъ ученицамъ, что нашъ благостный 
Владыка опять (къ празднику Р. X. ученицами было послано нѣсколь
ко мѣшечковъ съ гостинцами для солдатъ) приглашаетъ насъ принять 
участіе въ пожертвованіи гостинцевъ воинамъ къ Свѣтлому празднику. 
Дѣвочки, послѣ недолгаго совѣщанія, приступили ко мнѣ съ просьбой 
устроить опять „патріотическій вечеръ" на масляницѣ для сбора по
жертвованій на означенный предметъ, изъявляя полную готовность 
вновь учить стихи и пр. Я съ своей стороны сдѣлаю все отъ меня 
зависящее, чтобы второй вечеръ не испортилъ впечатлѣнія перваго 
вечера. Теперь уже большинство дѣвочекъ принесли матеріалъ и стали 
готовить мѣшечки для пасхальныхъ подарковъ солдатикамъ, то и дѣло 
осыпая меня вопросами, сколько, по моему мнѣнію, будетъ у насъ 
гостинцевъ, чему особенно будутъ рады солдаты и др. въ томъ же 
духѣ.

Заведующая школою.

М. Ю. Лермонтовъ.
Общій характеръ и религіозные мотивы его лирики.

(/(?> столѣтію со дня рожденія поэта.').

Не безъ смущенія становлюсь на эту каѳедру, чтобы занять вниманіе 
высокочтимаго собранія рѣчью. По роду своей спеціальности, я долженъ 
взять предметъ для своей рѣчи изъ области русской литературы... Въ те
кущемъ году исполнилось сто лѣтъ со дня рожденія нашего знаменитаго 
писателя М. Ю. Лермонтова; въ виду этого да будетъ позволено мнѣ оста
новить ваше просвѣщенное вниманіе на личности этого писателя. Въ Лер
монтовѣ мы видимъ человѣка, богато одареннаго духовными способно
стями, геніальнаго поэта. „Произведенія Лермонтова ознаменованы 
печатію особенности... Трудно выразить словомъ, что въ нихъ 
особеннаго... Тутъ все—и самобытная, живая мысль, одушевляющая 
обаятельно прекрасную форму;., тутъ и какая-то мощь, гордели
во владѣющая собой и свободно подчинившая идеѣ своенравные порывы 
свои; тутъ и оригинальность, которая, въ простотѣ и естественности, от
крываетъ собой новые, дотолѣ невиданные міры, и которая есть достояніе 
однихъ геніевъ... Какой избытокъ силы, какое разнообразіе идей и обра
зовъ, чувствъ и картинъ!.. Читая всякую строку, вышедшую изъ подъ пе
ра Лермонтова, будто слушаешь музыкальные аккорды и въ то же время 
слѣдишь взоромъ за потрясенными струнами, съ которыхъ сорваны они 
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рукой невидимой... Тутъ нѣтъ лишняго слова,., все на мѣстѣ, все необхо
димо... Нѣтъ ложныхъ чувствъ, ошибочныхъ образовъ, натянутаго востор
га: все свободно, безъ усилія, то бурнымъ потокомъ, то свѣтлымъ ручь
емъ, излилось на бумагу... Все блещетъ своими незаимствованными краска
ми, все дышитъ самобытной и творческой мыслью, все образуетъ но
вый, дотолѣ невиданный міръ. Лермонтовъ всевластный обладатель царства 
явленій жизни, онъ воспроизводитъ ихъ, какъ истинный художникъ; онъ 
поэтъ русскій въ душѣ,—въ немъ живетъ прошедшее и настоящее русской 
жизни; онъ глубоко знакомъ и съ внутреннимъ міромъ души... Елейное 
благоуханіе молитвы, пламенное, бурное одушевленіе, тихая грусть, крот
кая задумчивость,., неукротимые порывы дерзкихъ желаній, цѣломудренная 
чистота, недуги современнаго общества, картины міровой жизни,., умили
тельное раскаяніе, рыданія страсти и тихія слезы,., упоеніе любви, тре
петъ разлуки, радость свиданія, чувство матери,., пламенная вѣра, 
мука душевной простоты, ядъ отрицанія, холодъ сомнѣнія,., пад
шій духъ неба, гордый демонъ и невинный младенецъ, буйная вак
ханка и чистая дѣва—все, все въ поэзіи Лермонтова: и небо, и земля, 
и рай и адъ“. Такъ восторженно отзывается о поэтѣ знаменитый критикъ 
Бѣлинскій; критикъ увѣренъ, что „имя поэта сдѣлается въ литературѣ 
народнымъ именемъ".

Обширный кругъ вопросовъ, затронутый поэзіей Лермонтова съ одной 
стороны, съ другой—условія мѣста и времени, среди которыхъ при
ходится говорить, лишаютъ меня возможности подвергнуть произведенія 
Лермонтова всестороннему разсмотрѣнію. Имѣя въ виду, что Лер
монтовъ—поэтъ по преимуществу лирическій, что лирика служитъ 
наиболѣе яркимъ выразителемъ его таланта, я ограничусь разсмот
рѣніемъ только этихъ произведеній поэта, укажу общій характеръ и 
религіозные мотивы его лирики. Послѣднее, кажется, особенно необходимо, 
такъ какъ я имѣю честь говорить съ каѳедры духовно-учебнаго заведенія, 
и этой каѳедрѣ, конечно, религіозная сторона произведеній поэта наиболѣе 
соотвѣтствуетъ.

М. Ю. Лермонтовъ родился въ Москвѣ въ 1814 г. въ ночь со 2-го 
на 3-е октября. Отецъ его отставной офицеръ, помѣщикъ Юрій Петро
вичъ—человѣкъ небогатый,—мать Марія Михайловна—единственная дочь 
богатыхъ родителей, помѣщиковъ Арсеньевыхъ. Семейная жизнь родителей 
Лермонтова не была счастлива. Вышедшая замужъ по любви, но противъ 
воли старшихъ, Марія Михайловна поставила этимъ въ своей семьѣ себя 
и своего мужа въ неловкое положеніе. Вся ея богатая родня особенно 
мать, Елизавета Алексѣевна (отца не было въ живыхъ онъ умеръ, 
когда дочери было 15-ть лѣтъ), смотрѣла неблагосклонно на бракъ Маріи 
Михайловны съ бѣднымъ отставнымъ офицеромъ, тѣмъ болѣе, что Юрій 
Петровичъ, хотя и мягкій человѣкъ, но довольно легкомысленный, былъ, 
дѣйствительно, не вполнѣ достоинъ той жертвы, какую принесла его су
пруга. Въ семьѣ начались раздоры. Слабая и болѣзненная отъ природы 
Марія Михайловна была подкошена семейными неурядицами,—она стала
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хворать. Жили въ это время Лермонтовы въ Тарханахъ, имѣніи Арсенье
вой, Пензенской губерніи, Чембарскаго уѣзда, куда переѣхали они изъ 
Москвы послѣ рожденія сына. Здѣсь въ богатомъ помѣщичьемъ домѣ, сре
ди деревенской природы росъ маленькій Миша. Ребенокъ былъ не изъ 
крѣпкихъ'и матери много приходилось удѣлять ему заботъ. По словамъ 
біографовъ поэта (Висковатый), все свободное время Марія Михайловна 
отдавала своему сыну,—и любовь, и горе она выплакала надъ его головой. 
„Часто по вечерамъ, посадивъ ребенка къ себѣ на колѣни, она заигрыва
лась на фортепіано, въ грустныхъ звукахъ ея музыки слышались ея лич
ныя страданія, вся горечь ея жизни, любовь къ ребенку и къ людямъ..; 
мальчикъ, прильнувъ къ ней головкой, сидѣлъ неподвижно; звуки какъ бы 
потрясали его младенческую душу, и слезы катились по его личику". За
мѣтивъ слезы сына, мать укладывала его въ кроватку, но и здѣсь все тѣ 
же грустные звуки „колыбельной пѣсни" баюкали младенца. Не даромъ 
впослѣдствіи поэтъ такъ нѣжно и задушевно воспѣлъ эту силу материн- 

» ской любви; говорятъ, что и знаменитое стихотвореніе „Ангелъ" навѣяно 
поэту именно этими воспоминаніями. Злая чахотка свела молодую женщи
ну въ могилу, но память о матери глубоко запала въ чуткую душу маль
чика. «Когда я былъ трехъ лѣтъ, пишетъ Лермонтовъ (въ одной изъ тет
радокъ, относящихся къ 1830-му году),—была пѣсня, отъ которой я пла
калъ; я не могу теперь вспомнить, но увѣренъ, что, если бы услыхалъ ее, 
она произвела бы прежнее дѣйствіе,—ее пѣвала мнѣ покойная мать"- 
Юрій Петровичъ по смерти жены оставался въ Тарханахъ всего 9-ть дней 
—между тещею и зятемъ произошла ссора, зять уѣхалъ въ свое малень
кое имѣніе Кроптовку, оставивъ трехлѣтняго сына на попеченіе бабушки. 
Глубоко подавленная смертью единственной дочери, Елизавета Алексѣевна 
перенесла на внука всю свою любовь; она не разставалась съ нимъ ни 
днемъ, ни ночью, наблюдала за каждымъ его шагомъ. Малѣйшее его не
здоровье приводило ее въ крайнюю тревогу,—дворовыя дѣвушки освобо
ждались тогда отъ работъ, имъ наказывали молиться Богу объ исцѣленіи 
молодого барина. Елизавета Алексѣевна такъ любила своего внука, такую 
высказывала безконечную нѣжность и доброту, что рѣшительно ничего не 
жалѣла для него, ни въ чемъ ему не отказывала, безпрекословно испол
няла всѣ его желанія, даже прихоти. Все ходило кругомъ, да около Миши, 
всѣ должны были угождать ему, забавлять его. Зимой устраивалась для 
Миши гора, на святкахъ каждый вечеръ приходили въ барскіе покои ря
женые изъ дворовыхъ—плясали, пѣли пѣсни, играли; на Пасхѣ забавляли 
мальчика катаньемъ яицъ, на Троицу всей дворней ходили въ лѣсъ и ма
ленькій Миша впереди всѣхъ.. Окруженный заботами и ласками, маль
чикъ росъ баловнемъ. Положеніе всеобщаго баловня нельзя сказать, что
бы благотворно отражалось на характерѣ ребенка,—несмотря на природ
ную доброту, въ немъ развивался духъ своеволія и упрямства, привычка 
ни въ чемъ себѣ не отказывать, не терпѣть ни малѣйшаго отпора даже 
въ своихъ прихотяхъ и капризахъ. Впослѣдствіи самъ Лермонтовъ, опи
сывая дѣтство Саши Арбенина (одного изъ своихъ героевъ) и подразумѣ- 
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вая въ немъ до нѣкоторой степени себя самого, признавалъ, что онъ былъ 
„преизбалованный и пресвоевольный ребенокъ». Чтобы Миша не скучалъ, ему 
набраны были однолѣтки изъ дворовыхъ мальчиковъ, обмундированы въ 
военное платье, съ ними онъ игралъ въ различныя игры— въ войну, въ 
разбойниковъ и проч. Товарищами его были также родственники, жившіе 
по сосѣдству съ Тарханами; съ ними Миша дѣлилъ часы досуга, рѣшено 
было съ ними и обучать его. Кромѣ обыкновеннаго курса наукъ—Закона 
Божія, русскаго языка и ариѳметики, Мишу и его сверстниковъ обучали 
языкамъ французскому, нѣмецкому и англійскому,—изъ древнихъ—латин
скому и греческому; учили Лермонтова также рисованію и музыкѣ, и 
впослѣдствіи поэтъ отлично рисовалъ и хорошо игралъ на скрипкѣ и фор
тепіано. Вообще бабушка ничего не жалѣла для внука, на его воспита
ніе она тратила болѣе пяти тысячъ рублей въ годъ. Когда отецъ 
Михаила Юрьевича изъявлялъ претензію взять сына къ себѣ, заяв
ляя на него свои отеческія права, Елизавета Алексѣевна указыва
ла ему на эту сумму, которую онъ не въ состояніи былъ бы тра
тить на сына, и внукъ оставался при бабушкѣ. Когда мальчику было 11-ть 
лѣтъ, бабушка, желая поправить его здоровье, (Лермонтовъ передъ этимъ 
перенесъ болѣзнь), въ 1825-мъ году повезла внука на Кавказъ. Впечатли
тельный, нервный мальчикъ не могъ не поддаться обаянію кавказской при
роды. „Синія горы Кавказа, привѣтствую васъ, писалъ впослѣдствіи по
этъ, вы взлелѣяли дѣтство мое, вы носили меня на своихъ одичалыхъ 
хребтахъ; облаками меня одѣвали; вы къ небу меня пріучили, и я съ той 
поры все мечтаю о васъ, да о небѣ». Несомнѣнно этою силою дѣтскихъ 
впечатлѣній объясняется, главнымъ образомъ, и то, почему Кавказъ игра
етъ такую видную роль во многихъ произведеніяхъ Лермонтова.

По возвращеніи съ Кавказа бабушка со внукомъ опять поселились 
въ Тарханахъ. Поѣздка на Кавказъ, ради укрѣпленія здоровья мальчика, 
конечно, предпринята была и въ тѣхъ видахъ, что наступали годы, когда 
надо было подумать о болѣе серьезномъ образованіи Миши, одного до
машняго воспитанія было недостаточно. Въ 1828 г. бабушка везетъ Лер
монтова въ Москву, рѣшено было продолжать его воспитаніе въ Благо
родномъ Университетскомъ Пансіонѣ. Теперь для Миши должна была на
ступить новая жизнь,—кончилось золотое дѣтство. Впослѣдствіи Лермон
товъ любилъ вспоминать свое дѣтство, любилъ украшать его на счетъ на
стоящаго. Дѣйствительно, то была свѣтлая пора въ жизни поэта. Семья, 
въ которой онъ остался жить, не жалѣла средствъ на то, чтобы обста
вить его воспитаніе наилучшимъ образомъ; деревенская жизнь помогла 
Лермонтову рано полюбить природу и простыхъ людей и испытать на се
бѣ ихъ умиротворяющее вліяніе. Женское общество, изъ котораго глав
нымъ образомъ состояла семья, гдѣ онъ жилъ, развивало въ немъ много 
нѣжныхъ и поэтичныхъ чувствъ; религіозно-настроенная бабушка *)

*) Съ бабушкой и другими лицами въ 1830-мъ году Лермонтовъ ходилъ на 
богомолье въ Троицкую лавру и Воскресенскій монастырь,—поэтъ отмѣтилъ это въ 
своихъ произведеніяхъ „Въ Воскресенскѣ" и „Нищій44.
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подготовила въ душѣ будущаго поэта ту почву, на которой возрасли и 
распустились потомъ пышнымъ цвѣтомъ тѣ религіозныя мелодіи, которыя 
такъ поражаютъ насъ своей сердечностію,—необычайной близостью вѣ
рующаго сердца къ Божеству.

Въ Москвѣ Лермонтовъ попалъ въ совершенно новую для него об
становку. Вокругъ него не было теперь ни деревенской свободы и простоты, 
ни природы, которую онъ такъ любилъ. Прежній замкнутый образъ жизни 
рѣзко измѣнился, приходилось теперь сталкиваться съ товарищами, жить 
ихъ интересами. Въ пансіонѣ Лермонтовъ учился блистательно, былъ 
вторымъ ученикомъ. Зиновьевъ, одинъ изъ наставниковъ пансіона, при
готовлявшій Лермонтова къ вступительному экзамену и имѣвшій потомъ 
особое попеченіе о Лермонтовѣ, въ своихъ воспоминаніяхъ о поэтѣ раз
сказываетъ: „какъ теперь смотрю на милаго моего питомца, отличившагося 
на пансіонскомъ актѣ 1829 года. Среди блестящаго собранія онъ прекрас
но произнесъ стихи Жуковскаго и заслужилъ громкія рукоплесканія. Тутъ 
же Лермонтовъ удачно исполнилъ на скрипкѣ пьесу и вообще на этомъ 
экзаменѣ обратилъ на себя вниманіе, получивъ первый призъ, въ особен
ности за сочиненіе на русскомъ языкѣ". Изъ учителей большое вліяніе 
вообще на воспитанниковъ пансіона въ томъ числѣ и на Лермонтова 
имѣлъ учитель словесности, извѣстный поэтъ, А. Ф. Мерзляковъ. Онъ 
тѣмъ болѣе долженъ былъ повліять на Лермонтова, что давалъ ему частные 
уроки и былъ вхожъ въ домъ Арсеньевой. О вліяніи этомъ можно судить 
потому, что когда позднѣе надъ Лермонтовымъ стряслась бѣда по поводу 
стихотворенія его на смерть Пушкина, бабушка воскликнула: „и зачѣмъ 
это я на бѣду свою еще брала Мерзлякова, чтобы учить Мишу литературѣ! 
Вотъ до чего онъ довелъ его".

Къ эпохѣ поступленія въ Благородный пансіонъ относятся и первыя 
проявленія творчества Лермонтова. Въ своихъ первыхъ литературныхъ 
опытахъ Лермонтовъ главнымъ образомъ подражалъ Пушкину и Жуков
скому (Черкесы, Кавказскій плѣнникъ, Корсаръ и др.), увлекался и Шил
леромъ, сдѣлавъ изъ него нѣсколько переводовъ. Рано Лермонтовъ полюбилъ 
и Байрона. Разсказываютъ, что, когда поэтъ во время своей пансіонской 
жизни проводилъ лѣто съ бабушкой въ подмосковномъ селѣ Середниковѣ 
онъ не разставался съ Байрономъ. „Съ огромнымъ томомъ байроновскихъ 
твореній бродилъ молодой поэтъ по уединеннымъ мѣстамъ большого сада... 
Мрачная байроновская муза нашла отголосокъ въ душѣ молодого поэта". 
Но замѣчательно приэтсмъ, что рядомъ съ Байрономъ Лермонтовъ увле
кается и русскими народными пѣснями. Въ Середниковѣ ему приходилось 
встрѣчаться съ семинаристомъ Орловымъ, который давалъ уроки словес
ности родственнику Лермонтова Аркадію Столыпину,—семинаристъ этотъ 
и познакомилъ Лермонтова съ русскими народными пѣснями.

Но вотъ Лермонтову пошелъ 16-й годъ,—это былъ срокъ, на который 
Юрій Петровичъ оставилъ сына у бабушки,— онъ могъ теперь потребовать 
сына обратно. Въ это время университетскій пансіонъ былъ превращенъ въ 
гимназію; многіе родители взяли изъ него своихъ дѣтей,—Лермонтовъ 
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также послалъ прошеніе объ увольненіи. Зашла рѣчь о томъ, гдѣ ему 
продолжать образованіе: бабушка мечтала о Франціи, отецъ о Германіи. 
Между тещею и зятемъ начались переговоры,—для Михаила Юрьевича 
вопросъ былъ поставленъ ребромъ—отецъ или бабушка?! Сынъ хотѣлъ 
было уѣхать съ отцемъ, но бабушка упрекнула внука въ неблагодарности, 
плакала и даже слегла въ постель. Ея слезы и скорбь вызвали глубокую 
жалость въ чувствительномъ сердцѣ юноши. Его стала терзать мысль, что, 
рѣшившись ѣхать съ отцемъ, покидая старушку, онъ отнимаетъ у нея 
отраду послѣднихъ дней ея. Она дала ему воспитаніе, ей онъ обязанъ 
уходомъ въ дѣтствѣ, богатствомъ—всѣмъ, кромѣ жизни... Ему казалось, 
что въ нѣсколько дней онъ приблизилъ бабушку къ могилѣ, что онъ 
неблагодаренъ къ ней... Свои сомнѣнія онъ высказалъ отцу. Отецъ же, 
ослѣпленный негодованіемъ на тещу, ничего не хотѣлъ слышать, сѣтовалъ 
на сына... Семейная драма дошла до высшаго предѣла,—въ концѣ концовъ 
Лермонтовъ по прежнему остался у бабушки, отецъ уѣхалъ. Юрій Петро
вичъ вскорѣ послѣ этого скончался. Вся эта, пережитая Лермонтовымъ, 
семейная драма оставила глубокій слѣдъ въ его характерѣ. Лермонтовъ 
ушелъ въ себя, замкнулся, сосредоточился,—сталъ скрывать отъ людей все 
то, что было ему особенно близко и свято. Къ бабушкѣ поэтъ до конца 
жизни сохранялъ сыновнее почтеніе и уваженіе, оказывалъ вниманіе,—но 
замѣчательно, что въ то время, какъ отцу Лермонтовъ посвятилъ нѣ
сколько стихотвореній, ничего подобнаго нельзя найти въ его произведе
ніяхъ по отношенію къ бабушкѣ. Дальнѣйшее образованіе Лермонтова 
продолжалось не заграницей, какъ мечтали бабушка и отецъ, а въ Мо
сковскомъ университетѣ, куда поэтъ былъ зачисленъ въ 1830 г. на словес
ный факультетъ, Въ университетѣ Лермонтовъ, по разсказу его то
варища (Вистенгофа), занималъ обособленное мѣсто, друзей не имѣлъ. 
Однако къ этому сообщенію надо относиться съ осторожностью. Въ 
драмѣ Лермонтова „Странный человѣкъ" Владиміръ Арбенинъ, подъ кото
рымъ авторъ изобразилъ себя самого, ведетъ дружбу со студентами. По 
всей вѣроятности и Лермонтовъ въ университетѣ, какъ это было и послѣ, 
сходился лишь съ немногими избранными, а для остальныхъ былъ холоденъ 
и недоступенъ. Нельзя тѣмъ болѣе думать, что изъ гордости или презрѣ
нія къ людямъ, какъ утверждаетъ Вистенгофъ, держался Лермонтовъ въ 
сторонѣ отъ своихъ товарищей,—нѣтъ, въ общемъ поэтъ былъ юноша 
добрый, обладавшій нѣжнымъ любвеобильнымъ сердцемъ, крайне впечатли
тельный; его нелюдимое и угрюмое поведеніе въ университетѣ объясняется 
отчасти тѣмъ, что поэтъ переживалъ какъ разъ въ эти годы (1829—1831) 
тяжелый нравственный и умственный кризисъ; поэтъ впервые сталкивался 
съ жизнью, цѣлый рядъ трудныхъ и сложныхъ вопросовъ взволновалъ его 
умъ и душу и онъ, по природѣ скрытный, предпочелъ разбираться въ нихъ 
въ тиши, не призывая никого на помощь. Плодомъ этого была спѣшная, 
напряженная литературная работа. Въ этотъ именно короткій промежу
токъ времени, съ 1828 по 1832 г., Лермонтовымъ написано много стихо
твореній, нѣсколько очерковъ „Демона", „Измаилъ Бей", „АулъБастунджи." 
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и др. Въ Московскомъ университетѣ Лермонтовъ курса не окончилъ, онъ 
оставилъ Московскій университетъ въ 1832 г. и уѣхалъ въ Петроградъ, 
чтобы здѣсь поступить тоже въ университетъ. Въ увольнительномъ свидѣ
тельствѣ, выданномъ Лермонтову Московскимъ университетомъ, ничего не 
говорилось о томъ, на какомъ курсѣ онъ числился. Съ такимъ свидѣтель
ствомъ Петроградскій университетъ отказалъ Лермонтову въ пріемѣ на 
старшіе курсы, соглашаясь зачислить его лишь на первый. Лермонтовъ не 
захотѣвъ примириться съ необходимостью опять снова начинать свою 
студенческую жизнь и рѣшилъ сдѣлаться гвардейскимъ офицеромъ. Въ 
ноябрѣ 1832 г. онъ поступаетъ въ Петроградѣ въ школу гвардейскихъ 
подпрапорщиковъ и кавалерійскихъ юнкеровъ. По поводу своего поступле
нія въ военную школу, въ одномъ изъ писемъ, относящихся къ 1832 г., 
поэтъ пишетъ: „до сихъ поръ я жилъ для поприща литературнаго, принесъ 
столько жертвъ своему неблагодарному идолу, и вотъ теперь я—воинъ. 
Быть можетъ тутъ есть особенная воля Провидѣнія; быть можетъ, этотъ 
путь всего короче, и если онъ не ведетъ меня къ моей первой цѣли, 
можетъ быть по нему дойду до послѣдней цѣли всего существующаго, 
вѣдь лучше умереть съ пулею въ груди, чѣмъ отъ медленнаго истощенія 
старости". Къ сожалѣнію, эти слова поэта оказались пророческими. Учебное 
заведеніе, въ которое поступилъ Лермонтовъ, было одно изъ самыхъ ари
стократическихъ: оно собирало въ своихъ стѣнахъ цвѣтъ тогдашней мо
лодежи. Эта молодежь, обезпеченная, часто искала себѣ развлеченій 
всякаго рода. Въ этой погонѣ за развлеченіями Лермонтовъ былъ не изъ 
послѣднихъ. Однако не вся сторона жизни поэта уходила на это. Въ 
школѣ была написана Лермонтовымъ поэма „Хаджи-Абрекъ". Эту поэму, 
одинъ изъ товарищей Лермонтова, двоюродный братъ его Юрьевъ, тайкомъ 
отъ поэта отвезъ къ Сенковскому—редактору библіотеки для чтенія, и 
тотъ напечаталъ ее въ ближайшемъ нумерѣ журнала. »Хаджи-Абрекъ“ 
сдѣлался первымъ литературнымъ произведеніемъ, обратившимъ на Лермон
това вниманіе образованнаго общества. Въ школѣ же написано Лермон
товымъ и знаменитое стихотвореніе „Бѣлѣетъ парусъ одинокій", стихо
твореніе, заключающее въ себѣ одинъ изъ основныхъ мотивовъ Лермон
товской поэзіи—«мятежную кручину».

Въ 1834 г. Лермонтовъ вышелъ изъ юнкерской школы и поступилъ 
въ лейбъ-гвардіи гусарскій полкъ корнетомъ. Полкъ этотъ былъ располо
женъ въ Царскомъ селѣ. Такимъ образомъ самостоятельную жизнь Лермон
товъ началъ 20-ти лѣтъ отъ роду. Бабушка окружила своего любимаго 
внука роскошною обстановкою. Разнообразная прислуга,—повара, кучера, 
лакеи, прекрасная квартира, экипажи, лошади и т. д. были всегда къ 
услугамъ молодого гвардейскаго офицера. Это давало Лермонтову возмож
ность закружиться въ вихрѣ свѣтскихъ развлеченій. И первое время поэтъ 
дѣйствительно съ увлеченіемъ отдался свѣтской жизни,—посѣщалъ обще
ство, балы, собранія, принималъ участіе въ развлеченіяхъ и удовольствіяхъ 
своихъ полковыхъ товарищей. Въ это же время Лермонтову пришлось 
пережить тяжелую сердечную драму. Еще мальчикомъ, въ Москвѣ, онъ 
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близко сошелся съ семействомъ своихъ дальнихъ родственниковъ—Лопухи
ныхъ, изъ которыхъ братъ и двѣ сестры были по возрасту почти свер
стниками Лермонтова. Одна изъ этихъ сестеръ Варвара Александровна 
была предметомъ его чистой юношеской любви. Повидимому, молодая дѣ
вушка также отвѣчала поэту взаимностью. Съ 1830 года у Лермонтова 
тянется цѣлый рядъ стихотвореній, посвященныхъ ей. Разлука не уничто
жила этого чувства въ душѣ Лермонтова, напротивъ того, оно сдѣлалось 
болѣе нѣжнымъ и задушевнымъ. Для поэта было тяжелымъ ударомъ, когда 
онъ, вскорѣ послѣ окончанія юнкерской школы, узналъ о томъ, что 
Варвара Александровна вышла замужъ въ Москвѣ, подчиняясь, повидимому, 
желаніямъ родителей. Теперь чувство любви смѣшалось у Лермонтова съ 
муками ревности, разочарованія и даже ненависти къ прежнему идеалу. 
Но это злое чувство не долго держалось въ душѣ поэта: сердце его смягчи
лось и стало доступно болѣе свѣтлому чувству прощенія и примиренія. 
Любовь его не умерла, но утратила свой эгоистическій характеръ, и это 
новое, просвѣтленное чувство внушило Лермонтову цѣлый рядъ прекрасныхъ 
лирическихъ стихотвореній („Я не хочу, чтобъ свѣтъ узналъ",.. „Ребенку". 
«Оправданіе» и др.), въ которыхъ сказались лучшія стороны души поэта: 
трогательная нѣжность, глубина и чистота чувства, мягкая задушевность. 
Впослѣдствіи въ повѣсти «Княжна Мери», въ образѣ Вѣры Лермонтовъ 
изобразилъ предметъ своей юношеской любви. Ей же онъ посвятилъ и 
любимѣйшее свое произведеніе, поэму «Демонъ».

{Продолженіе слѣдуетъ).

Съ театра военныхъ дѣйствій.
{По оффиціальнымъ свѣдѣніямъ съ іу-го по 2і-е января).

Съ половины января сего года началось оживленіе боевой дѣятельно
сти на нашемъ германо-австрійскомъ фронтѣ. Со стороны австрійскихъ 
войскъ послѣдовала новая попытка перейти въ наступленіе. Первыя ука
занія на это наступленіе относятся еще къ 9-му и 10-му января. 13-го 
января бои развернулись въ Галиціи на всемъ фронтѣ отъ Дуклинскаго до 
Вышковскаго переваловъ. Бои эти продолжаются до послѣдняго времени и 
идутъ безусловно успѣшно для насъ. 14-го января, по сообщенію штаба 
Верховнаго Главнокомандующаго, на фронтѣ отъ Дуклинскаго до Вышков
скаго переваловъ, наше продвиженіе, несмотря на упорное сопротивленіе 
австрійцевъ, въ общемъ совершалось успѣшно, за исключеніемъ перева
ловъ Бескидъ, на которомъ въ виду наступленія превосходныхъ силъ не
пріятеля, наши передовыя части нѣсколько отошли назадъ на заранѣе 
подготовленную позицію. За 13, 14, 15 января нами захвачено много плѣн
ныхъ, орудія и пулеметы. Въ теченіе 15 и 16 января, по сообщенію штаба 
Верховнаго Главнокомандующаго, бои въ Карпатахъ развивались для насъ 
успѣшно во многихъ участкахъ нашего расположенія. Особенно удачно 
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было наше наступленіе въ районѣ деревни Нижней Полянки, что юго-за
паднѣе Дукль, гдѣ атакой въ штыки нами взято три ряда непріятельскихъ 
окоповъ; не менѣе успѣшно шло наше наступленіе къ району къ юго-за
паду отъ линіи Яслиска-Балиградъ и юго-восточнѣе Людовиски, гдѣ на од
номъ изъ участковъ наши войска подошли вплотную къ проволочнымъ 
загражденіямъ непріятельской укрѣпленной позиціи. За эти два дня нами 
взято вновь въ плЬнъ свыше 35 офицеровъ и 2500 нижнихъ чиновъ, за
хвачено два пулемета и одно орудіе. 18-го января, несмотря на вводъ ав
стрійцами новыхъ силъ, которыя до послѣдняго времени еще не появлялись 
на нашемъ фронтѣ, мы успѣшно отбили всѣ попытки непріятеля перейти 
въ наступленіе въ направленіи на перевалы Бескидъ и Вышковъ, а на фронтѣ 
Нижняя Полянка-Людовиска продолжали успѣшно продвигаться впередъ. 
По свѣдѣніямъ „Армейскаго Вѣстника", за послѣдніе дни (до 20 января) 
въ Карпатскихъ проходахъ нами взято до 6000 плѣнныхъ, 4 орудія, 9 пу
леметовъ, одна картечница и пять ящиковъ со снарядами.

Въ оффиціальномъ сообщеніи отъ 20-го января говорится: „Въ Кар
патахъ бои продолжаются. 18 и 19 января наши войска успѣшно продви
нулись съ боемъ на широкомъ фронтѣ отъ Дуклинскихъ переваловъ до 
верхняго Сана, переваливъ на путяхъ отъ Яслика къ Мезо-Лаборчу черезъ 
главный хребетъ, при чемъ нами захвачена шестиорудійная батарея въ 
полномъ составѣ, двѣ мортиры для метанія бомбъ, пулеметы и значитель
ное количество плѣнныхъ. Наступленіе непріятеля въ районѣ Высоцко, къ 
юго-востоку отъ перевала Ужакъ, отражено съ громадными для него по
терями».

Оживились за послѣднее время боевыя столкновенія и въ районѣ 
Восточной Пруссіи. Здѣсь русскія войска 12-го ноября перешли въ области 
Пилысаллена въ наступленіе и оттѣснили съ боемъ противника на линію 
Мальвишкенъ-Ласдененъ, послѣ чего на этой линіи и вообще въ районѣ 
лѣсовъ, лежащихъ къ сѣверу отъ Пилысаллена и Гумбиненна, возгорѣлись 
бои, незаконченные еще до настоящаго времени. По оффиціальнымъ сооб
щеніямъ, наши войска продвигаются здѣсь мѣстами впередъД;Наступленію 
въ районѣ Пилысаллена сопутствовало наше же наступленіе въ районѣ 
сѣвернѣе Тильзита, начавшееся 12-го января. Оно сопровождалось оттѣс
неніемъ нѣмцевъ и разрушеніями, произведенными [нашими войсками на 
станціи Погегенъ, лежащей всего въ шести верстахъ къ сѣверу отъ 
Тильзита.

На правомъ берегу Вислы наша конница 18 января успѣшно прорвала 
нѣмецкое расположеніе въ 15 верстахъ сѣвернѣе Серпеца и при этомъ’за- 
хватила въ плѣнъ нѣсколько офицеровъ и нижнихъ чиновъ. Попытка нѣм
цевъ 17 января вести наступленіе отъ Липни на Добржинъ была отбита; 
при своемъ отступленіи нѣмцы оставили много труповъ.

На лѣвомъ берегу Вислы нѣмцы вели цѣлый рядъ упорныхъ атакъ въ 
районѣ Боржимова и Гумина, сопровождавшихся большими потерями для 
непріятеля и въ общемъ оставшихся безрезультатными. О бояхъ 18 января, 
отличавшихся особымъ упорствомъ, оффиціальное ^сообщеніе даетъ, напр., 
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слѣдующія свѣдѣнія. „Сосредоточивъ съ утра по этому району ураганный 
огонь, нѣмцы своимъ стремительнымъ наступленіемъ заставили одну изъ 
нашихъ частей отойти на вторую линію окоповъ. Однако контръ-атакой 
сосѣдей непріятель былъ выбитъ изъ всѣхъ занятыхъ имъ окоповъ съ 
огромными для него потерями. Одновременно съ атакой нѣмцы повели рядъ 
яростныхъ повторныхъ атакъ на фронтѣ деревни Гуминъ—фольварка Мо- 
гелы, также поддерживая ихъ ураганнымъ огнемъ, а частью штыками. 
Между двѣнадцатью и двумя часами дня нѣмцамъ при помощи сильнаго 
дѣйствія ихъ артиллеріи по нашимъ окопамъ удалось проникнуть въ часть 
изъ нихъ, но уже послѣ двухъ часовъ дня нами была предпринята общая 
контръ-атака, и къ вечеру 18 января лишь небольшая часть нашихъ пе
редовыхъ окоповъ и одна изъ усадебъ осталась въ рукахъ противника". 
19-го января эти окопы были отобраны у нѣмцевъ, а бой за усадьбу про
должался.—Такъ же безрезультатны были атаки германцевъ въ районѣ 
деревни Воля-Шидловецка и у деревень—Грабеске-Буды, Каміонъ, Жидовице-

Въ Южной Польшѣ, къ югу отъ Пилицы и на Дунайцѣ, по сообще
нію штаба Верховнаго Главнокомандующаго отъ 20 января, непріятель 
усилилъ артиллерійскій огонь, продолжая его днемъ и ночью, но попытки 
небольшихъ силъ его продвинуться впередъ успѣха не имѣли.

Въ Буковинѣ шли артиллерійскіе бои и небольшія стычки передовыхъ 
отрядовъ, но общее положеніе осталось неизмѣннымъ.

На Кавказскомъ театрѣ войны послѣ сраженія у Караургана мас
штабъ боевыхъ столкновеній значительно сократился. Въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ турьи послѣ разгрома пріостановили свое отступленіе и пытались 
перейти въ наступленіе. Попытки эти были для нихъ неудачны. 14-го янва
ря у селенія Горнесъ (къ югу отъ Ольтъ, въ турецкихъ предѣлахъ) нами 
былъ захваченъ въ плѣнъ штабъ 30-й турецкой дивизіи, съ начальникомъ 
дивизіи во главѣ, много офицеровъ и нижнихъ чиновъ, а также взято три 
горныхъ орудія. Въ персидскомъ Азербейджанѣ турецкое наступленіе пріо
становлено, и русскія войска сперва взяли Софіанъ, лежащій въ 25 вер
стахъ къ сѣверо-западу отъ Тавриза, а 17-го января заняли и Тавризъ.

На западномъ театрѣ военныхъ дѣйствій ближайшее истекшее вре
мя не принесло перемѣнъ въ положеніи воюющихъ сторонъ. Болѣе ожив
ленными боевыми столкновеніями ознаменовалось лишь 14-е января, когда 
германцы въ честь рожденія императора Вильгельма вели настойчивыя атаки 
на различныхъ участкахъ фронта. Всюду эти атаки были отбиты съ боль
шими потерями для германцевъ. Французскія оффиціальныя сообщенія 
опредѣляютъ потери германцевъ за три дня, съ 12 по 14 января, свыше, 
чѣмъ въ 20000 человѣкъ.

На морѣ крупныхъ событій тоже не произошло. За то подтвердилось 
извѣстіе о томъ, что германскій крейсеръ „Газеле" поврежденъ у острова 
Рюгена русской подводной лодкой. Самъ по себѣ крейсеръ „Газеле" не 
представляетъ большой цѣнности, но появленіе русскихъ подводныхъ лодокъ 
у острова Рюгена, т. е. въ крайней западной части Балтійскаго моря, произ
вело въ Германіи очень большое впечатлѣніе.—Нѣмецкими подводными 
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лодками въ Ирландскомъ морѣ потоплено три небольшихъ англійскихъ 
парохода.—Въ Черномъ морѣ русскія суда продолжали свои поиски у ма
лоазіатскаго побережья и обстрѣливали нѣкоторые турецкіе .порты, имѣю
щіе военное значеніе. Въ результатѣ дѣятельности нашего флота явилась 
полная пріостановка сообщеній между Константинополемъ и Трапезундомъ 
и прекращеніе подвоза подкрѣпленій морскимъ путемъ къ кавказской 
турецкой арміи.

Изъ газетъ и журналовъ.
— І\ъ реформѣ дух.-учебныхъ заведеній. Переработанный Учебнымъ 

комитетомъ при Св. Синодѣ проектъ новаго устава духовныхъ семинарій и 
училищъ въ настоящее время разосланъ г. оберъ-прокуроромъ Св. Синода 
на заключеніе вѣдомствъ.

Проектъ новаго устава духовныхъ семинарій и училищъ, по словамъ 
объяснительной записки В. К. Саблера, „взамѣнъ четырехклассныхъ учи
лищъ и шестиклассныхъ семинарій вводитъ шестиклассныя училища и 
четырехклассныя семинаріи. Такое распредѣленіе принято потому, что 
составителямъ устава представлялось невозможнымъ отложить для духов
ныхъ воспитанниковъ выборъ дальнѣйшаго образованія до IV класса се
минаріи, какъ желательно было многимъ представителямъ духовно-учебнаго 
міра. Двухъ лѣтъ V и VI классовъ прежнихъ семинарій слишкомъ мало 
для спеціально-пастырскаго образованія, да и выборъ для молодыхъ людей 
(окончившихъ 4 класса семинаріи) между 2-лѣтнимъ богословскимъ кур
сомъ въ средней школѣ и 4-лѣтнимъ курсомъ университета и затѣмъ 
привилегированнымъ положеніемъ чиновника съ перспективой высшихъ 
должностей въ государствѣ былъ бы слишкомъ головокружителенъ и конечно 
рѣшался бы огромнымъ большинствомъ, а можетъ быть и всѣми, въ 
послѣднемъ направленіи, а богословскіе классы пустовали бы еще болѣе, 
чѣмъ въ періодъ 70-хъ годовъ, когда нерѣдко двѣ трети и даже три четверти 
учениковъ IV класса семинаріи уходили въ университетъ и др. высшія 
школы. Иное дѣло выборъ юноши, окончившаго шестиклассное духовное 
училище: здѣсь ему приходится выбирать не между среднею духовною 
школою и высшею свѣтскою, а между среднею духовною и среднею же 
свѣтскою, и соблазнъ предпочтенія свѣтскаго образованія бываетъ уже не 
такъ заманчивъ. Таковы тѣ неопровержимыя соображенія, въ силу кото
рыхъ ставшее неизбѣжнымъ въ наше время установленіе спеціально-па
стырскаго образованія и воспитанія введено съ бывшаго III класса'духов
ныхъ семинарій, въ силу которыхъ проектъ новаго устава духовно-учеб
ныхъ заведеній устанавливаетъ шестиклассныя духовныя училища и четырех
классныя духовныя семинаріи". („Колоколъ", № 2606).

— Списокъ членамъ Гос. Совѣта отъ духовенства по выборамъ 
на нуіу г. На 1915 годъ въ члены Государственнаго Совѣта отъ духовен
ства православной русской Церкви: а) отъ монашествующаго духовенства:



— 92 —

1) Высокопреосвященный Арсеній, архіепископъ Новгородскій и Старо
русскій, 2) Высокопреосвященный Николай, архіепископъ Варшавскій и При- 
вислинскій и 3) Высокопреосвященный архіепископъ Никонъ, бывшій 
Вологодскій; б) отъ бѣлаго духовенства: 4) протоіерей Тимоѳей Ивановичъ 
Буткевичъ, 5) протоіерей Александръ Петровичъ Надеждинъ и 6) прото
іерей Симеонъ Ивановичъ Трегубовъ. („Колоколъ", № 2606).

— }І\изнъ въ Іерусалимѣ. Въ православномъ Палестинскомъ обще
ствѣ имѣются нѣкоторыя свѣдѣнія о положеніи русскихъ въ Палестинѣ.

Весь штатъ служащихъ Палестинскаго общества во главѣ съ инспек
торомъ палестинскихъ школъ И. И. Спасскимъ задержанъ въ качествѣ 
военноплѣнныхъ. Задержанъ также нашъ генеральный консулъ Кусковъ со 
своими служащими и врачебный персоналъ, какъ консульскій, такъ и пале
стинскаго общества. Всѣ они препровождены въ Дамаскъ, гдѣ помѣщены 
въ меблированныхъ комнатахъ низшаго разряда. Задержанныхъ русскихъ 
такое большое количество, что спать они вынуждены прямо на полу. 
Кормятъ всѣхъ впроголодь и при этомъ всячески издѣваются. Бухгалтеръ 
палестинскаго управленія Петропуло былъ даже жестоко избитъ. Изъ 
всего состава служащихъ Палестинскаго общества удалось бѣжать только 
помощнику инспектора палестинскихъ школъ въ Назаретѣ С. С. Аверкіеву 
и одному изъ врачей Северину,

„Настроеніе въ Іерусалимѣ,—пишетъ д-ръ Северинъ въ своемъ до
несеніи—крайне угнетенное. Жизнь замерла, торговля остановилась; на
селеніе разорено и голодаетъ. Все мужское населеніе, могущее носить 
оружіе, призвано на службу, дома остались только безпомощные старики, 
женщины и дѣти. Въ городѣ многіе не открываютъ своихъ лавокъ изъ 
боязни непрекращающейся риквизиціи, которая напоминаетъ скорѣе де
нежный грабежъ. Отбираютъ все. Нѣтъ такого предмета, который не 
подвергался бы реквизиціи. Помимо отобранія запасовъ зерна и денегъ на 
населеніе возлагается та или другая повинность: такъ, напримѣръ, на де
ревню Бетъ-Джалъ было возложено изготовить для солдатъ 10.000 теплыхъ 
жилетовъ подъ мундиръ.

Предъ объявленіемъ войны русскія учрежденія въ Палестинѣ терпѣли 
большой недостатокъ въ деньгахъ. Хотя правленіе Палестинскаго обще
ства и пересылало аккуратно требуемыя суммы, но банки денегъ не выпла
чивали, за неимѣніемъ у нихъ будто бы свободныхъ средствъ". („Колоколъ", 
№ 2605).

— 9-го декабря 1914 г. состоялось собраніе благочинныхъ Тверской 
епархіи, подъ предсѣдательствомъ Архіепископа Серафима. Въ числѣ дру
гихъ вопросовъ на собраніи обсуждался вопросъ о вознагражденіи благо
чинныхъ.

Въ результатѣ обмѣна мнѣній собраніе пришло къ слѣдующимъ вы
водамъ:

1) Окладъ жалованья приходскому благочинному при условіи, если въ 
округѣ не менѣе 12 церквей, намѣчается въ 300 руб.; но соборные про
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тоіереи, несущіе обязанности благочинныхъ только по собору, служатъ изъ 
чести.

2) 2/з этого оклада платитъ церковь, а г/з причтъ.
3) Распредѣленіе этой суммы по церквамъ округа желательно при

мѣнительно къ прежней системѣ обложенія церквей по душамъ, но съ до
пущеніемъ обложенія богатыхъ церквей и принтовъ въ большей пропорціи 
на счетъ облегченія бѣдныхъ. («Твер. Еп. Вѣд.», № 2)

— Новое признаніе заслугъ духовной школы. Недавно въ Казанскомъ 
университетѣ отпѣвали профессора геологіи П. И. Кротова. При отпѣваніи 
деканъ физико-математическаго факультета Д. А. Гольдгаммеръ, воздавъ 
должное научнымъ заслугамъ почившаго, сказалъ приблизительно слѣ
дующее: „Въ лицѣ Петра Ивановича сошелъ со сцены одинъ изъ послѣд
нихъ могиканъ. Въ XIX ст. университетская наука въ Россіи изъ рукъ 
культивировавшихъ ее нѣмцевъ перешла къ русскимъ профессорамъ, въ 
значительномъ числѣ изъ питомцевъ духовной школы. Что бы ни говорили 
о недостаткахъ духовныхъ семинарій, за ними нужно признать одно не
сомнѣнное достоинство—онѣ учили работать. Для ученаго одного таланта 
мало,-—онъ долженъ быть трудолюбивъ. П. И. Кротовъ прошелъ Вятскую 
духовную семинарію и вынесъ изъ нея замѣчательную трудоспособность, 
которой отличался до послѣднихъ дней жизни. Интересно, что онъ и 
дѣтямъ завѣщалъ: „Не бойтесь труда!11... Вотъ такіе-то питомцы духовной 
школы, сочетавшіе талантъ и любовь къ работѣ, и создали славу русской 
науки* 1... („Церк. Вѣстн.“, № 1).

Редакторъ Н. Малицкій.
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Объявленія.
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НАБогословскій Вѣстникъ

1915-й годъ
(двадцать четвертый годъ изданія).

Въ 1915 году Императорская Московская Духовная Академія будетъ продолжать 
изданіе „Богословскаго Вѣстника" на прежнихъ основаніяхъ по нижеслѣдующей про

граммѣ:
I. Творенія св. Отцовъ въ русскомъ переводѣ (св. Максима Исповѣдника).

И. Оригинальныя изслѣдованія, статьи и замѣтки по наукамъ богословскимъ, фи
лософскимъ, историческимъ и общественнымъ, составляющія въ большей своей 
массѣ труды профессоровъ Академіи и видныхъ представителей внѣ-школьнаго 
богословія.

ІИ. Изъ современной жизни: научно-богословское обозрѣніе важнѣйшихъ событій изъ 
церковной жизни Россіи, православнаго Востока, странъ славянскихъ и запад
но-европейскихъ.

IV. Хроника академической жизни: отчеты о магистерскихъ диспутахъ, объ ученыхъ 
юбилеяхъ, о работѣ научныхъ академическихъ обществъ и кружковъ и о раз
личныхъ 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 нѳдавнемъ^прош- 
ломъ. Въ 1915-мъ году будутъ окончены печатаніемъ „Изслѣдованіе Апокали
псиса" Архимандрита Ѳеодора (А. М. Бухарева) и лекціи по Священному Пи
санію Ветхаго Завѣта А. А Жданова.

VII. Протоколы Совѣта Академіи за 1914 годъ.
Въ 1915 году будетъ продолжаться въ „Б. В." печатаніе

ПЕРЕВОДА ТВОРЕНІЙ СВ. МАКСИМА ИСПОВѢДНИКА.
Подписная цѣна па „Богословскій Вѣстникъ" безъ приложеній - семь 

рублей съ пересылкой.

Въ качествѣ приложенія къ журналу „Богословскій Вѣстникъ" под
писчикамъ его въ 1915 году будетъ предложенъ, по ихъ выбору, одинъ изъ слѣдую
щихъ трехъ комплектовъ книгъ, съ неодинаковой доплатой.

I. Подписчики, приплачивающіе сверхъ основной подписной платы, еще 1 руб., 
получатъ а) Творенія св. Кирилла Іерусалимскаго, въ одномъ томѣ (Слова 
огласительныя и слова тайноводственныя); в) Творенія преп. Іоанна Лѣстви
чника (Лѣствица и Слово къ Пастырю).

II Подписчики, приплачивающіе, сверхъ подписной платы, еще 1 р. 50 коп., 
получатъ изданный къ юбилею Академіи сборникъ „Памяти почившихъ на
ставниковъ". Въ этомъ сборникѣ (VII—|- 402 стр.) даны біографіи и характеристики 
слѣдующихъ виднѣйшихъ дѣятелей Академіи за первое столѣтіе ея существованія: 
прот. П. С. Делицина, прот. Ѳ. А. Голубинскаго, прот. А. В. Горскаго, проф. В. Д.
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Кудрявцева-Платонова, проф Д. Ѳ. Голубинскаго, прот. С. К. Смирнова, проф. П. С. 
Казанскаго, проф. Е. Е. Голубинскаго, проф. Н. И. Субботина, проф. В. О. Ключевска
го, проф. А. П. Лебедева, проф. И. Н. Корсунскаго и проф. А. И. Введенскаго. Біогра
фіи этихъ выдающихся дѣятелей Академіи даютъ богатый матеріалъ какъ для оф
фиціальной исторіи Академіи, такъ и для характеристики бытовой стороны акаде
мической жизни за прошлое столѣтіе. При каждой біографіи портреты на мѣловой 
бумагѣ (Въ отдѣльной продажѣ цѣна 2 руб. безъ пересылки).

Подписчики, приплатившіе, сверхъ подписной платы еще 3 р. 50 коп. получатъ

Въ память столѣтія ИМПЕРАТОРСКОЙ Московской Духовной Академіи.
Сборникъ научныхъ статей,

принадлежащихъ бывшимъ и настоящимъ членамъ академической корпораціи: Вы- 
сокопр. Антонію архіеп. Харьковскому „О загробной жизни и вѣчныхъ мученіяхъ”, 
Высокопр. Арсенію архіеп. Новгородскому «Митрополитъ Сочавскій Досиѳей въ его 
сношеніяхъ съ Россіей», Высокопр. Евдокиму архіеп. Сѣверо-Америк. „Изъ исторіи 
слова”. Преосв. Ѳеодору еписк. Волоколамскому, ректору Академіи «О духовной жиз
ни», Архим. Иларіону, инспектору Академіи „Краеугольный камень Церкви»,— 
профессорамъ: Г. А. Воскресенскому „Къ вопросу о научномъ изданіи славянскаго 
перевода Библіи». В. А. Соколову „Изъ англійской церковной жизни XVI вѣка” 
Н. А. Заозерскому „Загадочная славянская версія XI правила Халкпдонскаго собора“, 
С. И. Соболевскому „Значеніе слова те^д)ѴГ]д во 2 Тим. 4, 13“, С. С. Глаголову „Фи
лософія и свобода11, свящ. Е. А. Воронцову „Къ вопросу о происхожденіи синагоги11 
Д. И. Введенскому „Авраамъ и Сарра въ странѣ фараоновъ1*,  свящ. Д. В. Рождест
венскому „Преосв. Іоаннъ еп. Смоленскій**,  свящ. Б. Н. Страхову**  Вѣра въ близость 
парусіи или второго пришествія Господа въ перво-христіанствѣ и у св. Ап. Павла”, 
А. П. Орлову „Сотеріологія Ансельма Кентерберійскаго”, Н. Л. Туницкому „Хилан- 
дарскій отрывокъ „Слова къ брату столпнику” съ именемъ Иларіона, митр. Кіевска
го", свящ. П. А. Флоренскому „Смыслъ идеализма”, А. И. Алмазову „Умершіе подъ 
церковнымъ отлученіемъ11—уже напечатаны, и другія многія печатаются.

Издается Сборникъ въ двухъ частяхъ. Въ отдѣльной продажѣ цѣна за обѣ ча
сти 5 р.,—отдѣльно каждая часть 3 р.

УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ:
Подписная цѣна на журналъ безъ приложеній— семь руб., за границу 10 руб. 

Съ приложеніемъ комплекта № І-й-восемь руб: съ комплектомъ № ІІ-й—восемь руб. 
50 коп : съ комплектомъ № ПІ-й—10 руб. 50 коп. Допускается разсрочка ня два срока: 
при подпискѣ 4 руб. и къ 1 іюля 3 руб.. Стоимость приложеній уплачивается при 
подпискѣ.

За церемѣну адреса 20 коп.
Прим. Подписчики „Богословскаго Вѣстника**  со всѣхъ изданій редакціи поль

зуются скидкой отъ 20—30%, въ зависимости отъ размѣровъ заказа.
Адресъ редакціи: Сергіевъ Посадъ, Московской губерніи, въ ред. „Богословскаго 

Вѣстника"
Редакторъ священникъ Павелъ Флоренскій.
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Открыта подписка на 1915 годъ

ІІІРІЦІІОЕ ІІІІІ'УІІІИІІІЕ
ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКІЙ ЖУРНАЛЪ.

Изданіе Училищнаго Совѣта

при Святѣйшемт/Сѵнодѣ.

ГОДЪ ИЗДАНІЯ XX.
Въ 1915 журналъ будетъ издаваться по слѣдующей, утвержденной Святѣйшимъ 

Сѵнодомъ, программѣ: I.Очерки, разсказы, характеристики, воспоминанія изъ школь
ной жизни. II. Статьи по общимъ вопросамъ народнаго образованія. III. Статьи по во
просамъ педагогики и дидактики. IV. Обозрѣніе русской и заграничной литературы 
по вопросамъ воспитанія и обученія. V. Изъ школьной практики. VI. Школьное дѣ
ло на мѣстахъ (извѣстія, сообщенія и замѣтки). VII. Извѣстія учебнаго музея церков
ныхъ школъ. VIII. Изъ переписки съ читателями. Почтовый ящикъ. IX. Библіогра
фическій листокъ. X. Школьное пѣніе.

Кромѣ книгъ журнала подписчики получатъ въ видѣ отдѣльныхъ приложеній: 
1) ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ на 1914 —1915 учебный годъ. 2) Книжки для учительской 
библіотеки (содержанія руководсгвенно-педагогическаго) и Книжки для ученической 
библіотеки (дѣтскіе разсказы, сборники стихотвореній). 3) Ноты для класснаго пѣнія. 
Многія статьи и книжки (особенно научнаго содержанія) иллюстрируются рисунками 
и чертежами.

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 годажурн. «Народное Обра
зованіе» 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 стои
мости изданія. Такимъ пониженіемъ цѣны Редакція старается сдѣлать журналъ до
ступнымъ для выписки начальнымъ учителямъ, при ихъ современномъ скудномъ 
годовомъ бюджетѣ.

Подписка принимается въ книжной лавкѣ Училищнаго Совѣта при Святѣй
шемъ Сѵнодѣ (Петроградъ, Кабинетская, 13).

Иногородные подписчики благоволятъ адресовать требованія такъ:
Птг., Кабинетская ул., д. № 13, въ Редакцію журв. „Народное Образованіе”.

Редакторъ П. Мироносицкій.

При этомъ № разсылается № 2-й журнала „Проповѣдни
ческій Листокъ".

Печатано въ скоропечатнѣ И. Коиль, 24-го января 1915 года.





1915 г. № 4 Январь.
■*»**•««*•***•*•*««»•«••*'  чгчгг^гѵѵѵЧг’Г'ч .'чр ’.*-■<-'  г -г ч гѵѵ *

СОДЕРЖАНІЕ.

I. Отдѣлъ оффиціальный.

II. Отдѣлъ неоффиціальный.

Святыня и сила православнаго русскаго народа.

Епархіальныя извѣстія.

М. Ю. Лермонтовъ. Общій характеръ и религіозные мотивы его 
лирики.

Съ театра военныхъ дѣйствій.

Изъ газетъ и журналовъ.

Объявленія.
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Цѣна безъ пересылки. | Цѣна съ пересылкой и доставкой.
На годъ: въ обложкахъ . 5 р. 50 к. * На годъ: въ обложкахъ ,6 р. — к.
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Печатано по благословенію Его Высокопреосвященства.
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Губ. г. Владиміръ.
Скоропечатня И. Кои ль.
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