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Назревши» бвпрос.
Один из насущных вопросов современной церковной 

жизни является вопрос о наставлении народа в истинах 
православной веры. От того или иного разрешения этого 
вопроса зависит в значительной степени как под'ем нрав
ственнаго уровня нашего народа, так и самое существо
вание православной церкви.

Теперь вполне своовременно приступить по прихо
дам к организации постоянных внебогослужебнмх чтений 
и собеседований в целях укрепления народа в право
славной вере и защиты его от сектантской и атеистиче
ской пропаганды. Чтения можно вести в храмах, а гдѣ 
почему-либо это окажется невозможным или неудобным, 
то для чтений необходимо найти подходящее помеще
ние, помимо школ.
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К этому вето кому исключительной важности нетер-і 
* нящему отлагательства делу,' пастырям следует отнестись 

внимательно и со всею тщательностью н начать его! 
скорее, не откладывая в долгий ящик. Христианское 
просвещение вверенной паствы должно составлять nepj 
вейщую обязанность пастыря, за неисполнение которой 
он несет ответственность перед Богом, совестью и праі
вославным народом.

Сама жизнь настоятельно побуждает к церковной 
просветив льной работе. В народе сейчас замечается 
необыкновенная жажда знания. Деревня освобожденная 
от гнета полицейской опеки, жадно тянется к свету, 
и жаждет живого слова Божія, пред которым наш народ 
всегда благоговел, ценя его таинственное благодатное 
действие на свой ум, сердце и волю.

Для блага церави и успешности самаго дела необ
ходимо (обучение Закону Божию поставить серьезное 
живо и занимательно в систематическом порядке. Фор4 
мализм, сухость и мертвечина должны быть отсюда нав-j 
сегда изгнаны. Сердечное, любовное отношение к деля 
будут обусловливать его успешность и плодотворность, 
ибо источник религиознаго ведения не в уме, а в сердца 
человѣка, что можно' иметь множество всякихъ религиоз 
ных знаний, но в тоже время оставаться совершенн 
безрелигиозным, примеров чего достаточно перед глазами

В организации преподавания пастырь найдет пол 
держку в приходских организациях приходских собрания 
и советах. Забота о религиозном просвещении приход 
составляет одну из важнейших задач этих учреждения 
Надо думать, что при правильной постановке приходски 
учреждения облегчать труд пастыря в выполнении ея 
святой обязанности, ибо организации должны предста 
лять собой собрание благочестивых, авторитетных и пр 
данных православной церкви людей.

Пастырю, желающему оживления народной жизни 
духе православия и укрепления его в нашем отечесті 
нужно без промедления приниматься за наставление сі 
их пасомых в истинах православной веры, помня сл( 
св. апостола Павла: „Горе мне аще не благовѣствуй



563 —

М$ах Сергеевич Зиургекеб.
(К столетию со дня рождения)

• (Окончание. См. 22—22).

Поощренный крупным успехом „Хоря и Калинина" Турге
нев пишет ряд очерков, которые в 1852 г. были изданы под об
щим заглавчем „Записки Охотника". Оне представляют замеча
тельный исторический памятник своего времени в смысле ироте- 
ста против крепостного права. В чисто художественном отношении 
„Записки Охотника" вполне соответствуют великой идее, положен
ной в их основание, и в этой гармонии замысла и формы’-глав
ная причина их успеха. Все лучшие качества Тургеневскаго та
ланта получили здесь яркое выражение. Двумя—тремя штрихами 
Тургенев рисует самый сильный характер; назовем для примера 
хотя бы заключительныя две странички очерка, где душевный 
облик „Бирюка" получает такое неожиданное освещение. На ряду 
с эпергией страсти, сила впечатления увеличивается общим, уди
вительно-мягким и поэтическим колоритом. Пейзажная живопись 
„Записок Охотника" не знает себе ничего равнаго во всей нашей 
литературе. Из средне русскаго, на первый взгляд безцветнаго 
пейзажа Тургенев сумел извлечь самые задушевные тоны, в одно 
и то же время и мелонхолические и бодрящие. В общем Турге
нев „Заиисками Охотника" занял первое место в ряду русских 
прозаиков. Если Толстой происходит его широтою захвата, Досто
евский—глубиною и оригинальностью, то Тургенев—первый рус
ский стилист. В его устах .великий, могучий, правдивый и сво
бодный русский язык", которому посвящено последнее из его 
„Стихотворений в прозе", получил самое благородное и изящное 
свое выражение.

В 1850 г. И. С. вернулся в Россию, но с матерью умершей 
в том же году, он так и не свиделся. Разделив с братом крупное 
состояние матери, он облегчил тяготы доставшихся ему крестьян. 
В 1852 г. на него неожиданно обрушилась гроза. После смерти 
Гоголя Тургенев написал некролог, напечатавши его в „Москов 
ских Ведомостях". В этом усмотрели бунт, так как „о таком пи
сателе, ио словам известнаго Мусина Пушкина, преступно отзы
ваться столь восторженно". Автор „Записок Охотника" был вод
ворен на съезжую, где пробыл целый месяц. Затем он выслан был 
в свою деревню Спасское Лутовиново Мценскаго у. Орловской губ.



и только благодаря усиленным хлопотам года через два получил 
право жить в столицах. Вскоре по освобождении, в 1855 году, 
И. С. уехал заграницу. Еще в 1845 голу он познакомился в Пѳ- 
теркурге с знаменитой артиской Полиной Виардо-Гарсиа и с тех 
вор до самой смерти оставался в близких дружеских отношениях 
с ея семейством. Под конец своей жизни Тургенев проводил лето 
в Буживале близ Парижа, на своей даче, рядом с дачей Виардо. 
Дела его были в самом печальном положении, он жил займами у 
приятелей, авансами за свои произведения, да еще тем, что со
кращал свои потребности до минимума. Под предлогомъ потреб
ности в уединении, он в полном одиночестве проводил зимние 
месяцы, то в пустой даче Виардо, то в заброшенном замке Жорж. 
Занд, питаясь чем попало. Изъ его посещений России, ни очень 
редких, наиболее замечателен приезд его в Россию в конце фев
раля 1879 г. Тургенев встретил тогда ряд восторженных аваций 
в Москве и Петербурге со стороны публики на целом ряде пуб
личных чтений, на которых он участвовал, читая преимуществен
но „Записки Охотника".

Второй замечательный его приезд был в іюне 1880 года на 
открытие Пушкинскаго памятвика в Москве. Здесь на долю Тур
генева выпали такия почести и овации* которыя далеко оставили 
за собою чествование его в 1879 году. Московский Универсетет, 
в торжественном заседании в день открытия памятнику Пушкину, 
избрал Тургенева в число своих почетных членов; в собрании об
щества любителей русской словестности и на литературных чте
ниях Ивана Сергеевича встречали бурными, долго неумолкаемыми 
рукоплесканиями. Также восторженно была встречена и привет
ствована его речь о Пушкине на торжестве открытия памятника. 
Без сомнения, эти дни были лучшими днями его жизни. Он и 
сам сознавал это, выбирая для чтения на литературном вечере 
стихотворения: „Опять на родине", и „Последняя туча разсели
ной бури".

Приезд Тургенева в Россию в 1881 году был последним в 
его жизни. Уже с этого года стали появлятся первые сиптомы 
мучительней болезни, которая свела его в могилу. Болезнь эта, 
как йотом оказалось, была раком позвоночнаго хребта. Не под
даваясь диагнозу врачей—знаменитостей Парижа, болезнь разви
валась медленно, по непрерывно, и причиняла Тургеневу такия 
мучительныя страдания, которыя он мог выносить благодаря атле-
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тическому сложению и наркостическим средствам, употребляемым 
довольно часто.. И. С. мужественно, пригвожденный к смертному 
одру, выносил адския муки, в промежутках мппутных облегчений 
не нерестовал писать последний произведения. В понедельник 
22-го августа 1883 г. в 2 часа по полудни, его не стало. Тело 
его из Буживаля было перевезено в Петербург, где 27-го сентября 
с грандизной торжественностью было погребено на счет города на 
Волновом кладбище.

Литературная производительность Тургенева была на ред
кость обширна. Около 60 годов прошлаго столетия талант его 
достиг своего зенита. Так в 1855 году появилась его повесть 
„Яков Пасынков8, в 1856 г. „Рудин8 и „Фауст8, в 18;58 г.—„Ася8, 
в 1859 г.—„Дворянское гнездо8, в 1860 г. „Накануне8 и „Пер
вая любовь8. В том же 1860 году появилась знаменитая его статья 
„Гамлет и Дон-Кихот8, бросающая яркий свет на характер 
всех его типов и на внутренняя пружины фабул его повестей и 
романов. Наконец, в начале 1862 г. вышел в свет его знамени
тый роман „Отцы и дети8. Различие произведений заключалось 
в том, прежде он главное внимание обращая на народ, относи
тельно же интеллигенции ограничивался развенчиванием романти
ческих типов или же отношениями помещиков к крепостным, 
теперь же он занялся изображением нравственных недугов интел- 
легенции, воспитанной на крепостном праве.

Как художник Тургенев представляет безпорпо первую вели
чину среди беллетрпстов сороковых годов и является достойным 
преемником Пушкина, ученик котораго он всегда себя считал.

Своеобразность стиля Тургенева заключается в необыкновен
ной мягкости и нежности тонов, при некоторой туманности коло
рита, напоминающей воздух к небо средней полосы России. Наи
болѣе прославился Тургенев в художественном отношении своими 
ландшафтами, разсеянными но всем его произведениям. Снемень- 
Шим мастерством и художественною прелестью отличался Турге
нев в изображении и анализеазных иерепетий нежной страсти, 
и в этом отношении он слыл знатоком женскаго сердпа. Произ
ведения Тургенева представляют целую галлерею русских женщин 
сороковых и шестидесятых годов, изображенных в совершенстве, 
поистине гениальном,

Но не только в одном художественном,-—и в умственном от-
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ношении Тургенева следует поставить во главе беллетристос о-в 
роковых годов. Готовясь к ученой корьере, он умел стать во гла
ве русскаго общественнаго движения в качестве образованнейшаго 
человека сороковых годов, усвоившаго обстоятельно гегелевскую 
философию, составлявшую тогда последнее слово европейскаго про
гресса и всегда оставался свобондым мыслителем, отрешившимся 
от всех предразсудков грубаго невежества.

Н. Р.

— Церковно-общѳетвенная жизнь. —
Определение Священ. Собора о поводах к расторжению брака.

Определением Священнаго Собора, состоявшимся 20 августа 
(2 сентября) т. г., соборное постановление о поводах к растор
жению брачнаго союза, освященнаго Церковью, дополнено сле
дующими статьями: 1) Поводами к расторжению брака, освя
щеннаго Церковью, сверх указанных в Соборном определении 
7—20 апреля 1918 г., могут быть: а) неизлечимая тяжкая болезнь 
одного из супругов, устраняющая возможность продолжения 
брачной жизни, надлежащим образом доказанная, и б) злонамв’ 
ренное оставление супруга другим супругом, если по убеждению 
церковнаго суда оно делаетъ невозможным продолжение брачной 
жизни. 2. Выздоровление от душевной жизни, происшедшее до 
решения церковнаго суда о расторжении брака, устраняет повод 
к расторжению брака, но пе лишает силы состоявшееся уже ре
шение. 3. Право просить о расторжении брака по злонамеренному 
оставлению другим супругом принадлежит супругу оставленному. 
Определение состоялось 20 августа/2 сентября 1918 года.

Передача взаимнаго страхования от огня строений духовнаго 
ведомства.

Высшая Церковная Власть 16/19 сентября обсуждала войрос 
о передаче взаимнаго страхования от огня строений духовнаго 
ведомства в заведывание Совета по делам страхования и Комис
сариата по делам страхования. Постановили: за реквизициею гра
жданскою властью принадлежащих Церкви капиталов, в том 
числе и страхового в сумме 2700000 и за последовавшим 13 сен
тября сего года декретом о передаче взаимнаго отъ огня страхо
вания строений духовнаго ведомства, в заведывание Совета по де-
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лам страхования и Комиссариата по делам страхования Высшее 
Церковное Управление, прекращая всякую деятельность по веде
нию дел взаимнаго страхования дух. вевомства, находит для себя 
невозможным исполнение принятых на себя обязательств по стра
хованию, о чем и полагает необходимым уведомить епархиальныя 
начальства указами с пояснением, что все заинтересованныя в де
ле страхования лица и учреждения должны по делам взаимнаго 
от огня страхования обрашаться в Совет по деламъ страхования 
и Комиссариат по делам страхования, сообщив о настоящем по
становлении названному Комиссариату, с приложением поступив
ших в Высший Церковный Совет ходатайств с пожарными акта
ми о выдаче пожарнаго вознаграждения.

Инструкция по проведению в жизнь декрета от 23 января 1918 г. 
со отделение церкви от государства.

(Окончание. См. № 22 —23).

О метрических книгах.
26. Метрическая книги всех вероисповеданий за все года, 

почему-либо не изъятыя до настоящаго времени из духовных 
консисторий, духовных управлений, городских управ (еврейския 
метрическая книги) и проч. губернских хранилищ метрик, немед
ленно передаются в губернские (областные) Отделы записей актов 
гражданскаго состояния.

27. Метряческия книги за все года из городских и сельских 
храмов всех исповеданий подлежат немедленкому изъятию Совде
па іи, причем один (червовой) экземпляр передается либо местным 
(городским и волостным) Отделам записей и актовъ состояния, 
либо соответствующим нотариатам (там, где нотариальные отделы 
ведут запись акт въ состояния), а другой (беловой прошнурован
ный), подлежит направлению в Губернский Огдэл записей. После 
изъятия книг служителям культов представляется право, при же
лании, снять нужныя им копии с метрических книг.

28. В соответствии с воспрещением делать в паспортах и 
прочих официальных, удостоверяющих личность, документах ка
кая-либо отметки, указывающий на принадлежность граждан к 
тому или иному вероисповеданию, воспрещается кому бы то ни 
было отмѣчать в паспортах о совершении каких-либо религиозныл 
обрядоц (крещения, конфирмации, обрезания, брака и погребения
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и т. в.), а также о разводе, учиненном служителями культов или 
учреждениями всех вероисповеданий.

О религиозных церемониях и обрядах.
29. В государственных м в иных публично-правовых обще

ственных управлениях безусловно не допускается:
&) совершение религиозных обрядов и церемоний (молебнов, 

жавихид и проч.).
б) помещение каких-либо религиозных изображений, икон 

картин, оФатуй религиознаго характера и проч.
30. Местная Советская власть принимает все меры к устранению 

указанных в предшествующих декрету о свободе совести явлений,
/Трмлшчбшме. Устранение религиозных изображений, 

имеющих художественное или историчеекое значение, и их 
дальнейшее назначение производится с ведома Народнаго 
Комиссариата Просвещения.
31. Религиозный шествия, а также совершение каких бы то 

ни было религиозных обрядов на улицах и площадях допускается 
лишь с письменнаго разрешения мѣстной Советской власти, кото
рое устроители каждый раз должны получать заблаговременно и 
во всяком случае не позднее, чем за 2 дня до публичнаго совер
шения религиозной церемонии. В выдаче разрешений Совдеп руко
водствуется п. 5 декрета об отделении церкви от государства.

32. Местная Советская власть устраняет или обязует соот
ветствующих лиц устранить из храмов и других молитвенных до
мов, составляющих народное достояние, все предметы, оскорбляю
щие революционное чувство трудящихся масс, как-то; мраморныя 
и иныя доски, надписи на стенах и на богослужебных предметах, 
произведенныя в целях увековечения памяти каких бы то ни бы
ло лиц, принадлежащих к членам низвергнутой народом династии 
и ея приспешников.

О преподавании религиозных вероучений.
33. В виду отделения школы от церкви, преподавание каких 

бы то ни было религиозных вероучений ни в коем случае не мо
жет быть допущено в государственных и частных учебных заве
дениях, за исключением специальных богословских.

34. Все кредиты на преподавание религии в школа; должны 
быть немедленно закрыты и преподаватели религиозных вероучений
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лишены всякаго рода довольствия. Ни одно государственное и 
иное публично-правовое общественное установление не вправе 
производить преподавателям религии каких-либо выдач денежных 
сумм, как за настоящее, так и за истекшее, с января мѣсяца 
1918 года время.

35. Здания духовных учебных зоведений всех вероисповеда
ний, а также и церковно приходских школ, как народное достоя
ние, переходят в распоряжение местных Совдепов или Комисса
риата Просвещения.

Примѣчай ие. В арендное или иное пользование эти 
здания могут быть предоставлены для специальных учебных 
заведений всех вероисповеданий лишь на общих для всех 
граждан основаниях и с ведома Народнаго Комиссариата 
Просвещения.

Народный Комиссар Юстиции Д. Курский.

СОГЛАШЕНИЕ.
Мы нижеподписавшиеся граждане (такой-то местности или 

города)..... имеющие в нем свое местожительство, заключили на
стоящее соглашение съ (таким-то)..... Совдепом, в лице его пол
номочнаго представителя (должность, имя и фамилия)..... в том
что сего..... числа..... мѣсяца..... 191 года приняли от..... Совдепа
в безсрочное безплатное пользование, находящееся (там-то)..... (та
кое-то богослужебное здание)..... с богослужебными предметами ио
особой, нами заверенной своими подписями, описи на нижесле
дующих условиях:

1. Мы нижеподписавшиеся граждане, обязуемся беречь пере
данное нам народное достояние и пользоваться им исключительно 
соответственно его назначению, принимая на себя всю ответствен
ность за целость и сохранность врученнаго нам имущества, а 
также за соблюдение лежащзх на нас по этому соглашению и 
иных обязанностей.

2. Зданием храма и находящимися в нем богослужебными 
предметами мы обязуемся пользоваться и представлять их в поль
зование всем нашим единоверцам, исключительно для удовлетворе
ния религиозных потребностей.

3. Мы обязуемся принять все меры къ тому, чтобы вручен-
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ное нам имущество не было использовано для целей, несоответ
ствующих ст. 1 и 2 настоящаго соглашения.

В частности в принятых нами в заведывание богослужебных 
помещениях мы обязуемся не допускать:

а) политических собраний враждебнаго Советской власти на
правления,

б) раздачи или продажи книг, брошюр, листков и посланий, 
направленных против Советской власти или ея представителей,

в) произнесения проповедей и речей, враждебных Советской 
власти или ея отдельным представителям и

г) совершения набатных тревог для созыва населения, въ 
целях возбуждения его против Советской власти в виду чего мы 
обязуемся подчиняться всем распоряжениям местнаго Сввдепа, 
относительно распорядка пользования колокольнями.

4. Мы обязуемся из своих средств производить оплату всех 
текущих расходов по содержанию (храма или иного богослужеб
наго здания) и находящихся в нем предметов, как-то: по ремон
ту, отоплению, страхованию, охранению, по оплате долгов, мест
ных обложений и т. п.

5. Мы обязуемся имѣть у себя инвентарную опись всего 
богослужебнаго имущества, в которую должны вносить все, вновь 
поступающие (путем пожертвований, передачи из других храмов и 
т. п.), предметы религиознаго культа, не представляющие частной 
собственности отдельных граждан.

6. Мы обязуемся доаускать безпрепятственно, во виебогослу- 
жебыое время, уполномоченных Совдепом лиц к периодической 
проверке и осмотру имущества.

7. За продажу или порчу переданных нам предметов, мы 
несем материальную ответственность солидарно, в пределах ущер
ба, нанесеннаго имуществу.

8. Мы обязуемся, в случае сдачи принятаго нами имущества, 
возвратить его в том самом виде, в каком оно было принято на
ми в пользование и на храпение.

9. За непринятие всех зависящих от нас мер к выполнению 
обязанностей, вытекающих из сего соглашения, или же за прямое 
его нарушение, мы подвергаемся уголовной ответственности, ио 
всей строгости революционных законов, иричем, соглашение это 
Совдепом может быть расторгнуто.

10. В случае желания нашего прекратить действие догово-
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ра, мы обязаны донести о том письменно до сводения Совдена, 
причем, в течение недельнаго срока, со дня подачи Совдепу та
кого заявления, мы продолжаем оставаться обязанными этим со
глашением и несем всю ответственность по его выполнению, а 
также обязуемся сдать в этот период времени принятое нами 
имущество.

11. Каждый из нас подписавший соглашение, может выбыть 
из числа учасников соглашения, подав о том письменное заявле
ние Совдепу, что однако не избавляет выбывшее лицо от ответ
ственности за весь ущерб, нанесенный народному достоянию в 
период участия выбывшаго в пользовании и управлении имуще
ством до подачи Совдепу соответствующего заявления.

12. Никто из нас, и мы все вместе не имеем права отказать 
кому бы то ни было из граждан принадлежащих к нашему веро
исповеданию и не опороченных по суду, подписать позднее сего 
числа, настоящее соглашение и принимать участие в управлении 
упомянутым в сем соглашении имуществом, на общих основаниях
о всеми его подписавшими.

Подлинник сего соглашения хранится в делах..... Совдепа, а
засвидетельствованная надлежащим образом копия с него выдается 
группе граждан, подписавшихся под ним и получившим по описи 
в пользование богослужебныя здания и находящееся в них пред
меты, предназначенные для религиозных целей.

-----Епархіальная жизнь. —=
Распоряжения Епархиальная Управления.

О мэрах к наставлению населения в православной вере.

Орлооский Епархиальный Советъ имели суждение по вопро
су о мерах к наставлению населения Орловской епархии в право
славной вере.

Постановили: На основании декрета об отделении церкви 
от государства от 23-го января предложить пастырям и, под 
руководством их, диаконам озаботиться организацией вне богослу
жения систематических бесед но закону Божию в храмах и других 
подходящих помещениях (помимо школ). Окружным благочинным 
поручить в своих годовых отчетах дать сведения о положении 
етого дела на местах.



О взносах в Сбщеепархиальную Казну.

Принимая во внимание ограниченность источников содержа
ние канцелярии Совета и главное пх неопределенность в поступ- 
елнии: иногда нри подаче прошения, иногда при получении указа, 
иногда лично, иногда почтою взыскивались и взыскиваются разные 
сборы,—Епархиальный Советъ признал необходимым, не отменяя 
пока различных сборов за делопроизводство, теперь же озаботить
ся образованием Общеепархиальной Казны, из которой бы опла
чивались всевозможные епархиальные расходы, и постановил: пред
ложить о.о. Благочинным по прежнему собирать различные взносы 
на духовно-учебныя заведения и представлять их в Общеепархи
альную Казну, тем более что впредь необходимо будет организо" 
вать въ Епархии Пастырскую школу.

О взносах на нужды сиротствующаго и бедствущаго духовенства.

Орловский Епархиальный Совет сим объявляет, что вся пе
реписка по делам ныне упраздненных учреждений—Енархиальна- 
го Попечительства о бедных духовнаго звания, а также Епархи- 
альнаго Училищнаго Совета должны направляться в Епархиаль
ный Совет. Вместе с сим, в виду поступающих в Епархиальное 
Управление от разных лиц духовнаго евания просьб о пособиях 
подтверждается о.о. благочинным, чтобы взносы от вакантных 
священно-церковно-служительских мест и прочие сборы и поступле
ния в пользу Попечительства аккуратно представлялись въ Епар
хиальный Совет па предмет удовлетворения нужд сиротствующаго 
и бедствущаго духовенства.

О ведении метрических записей.

Епархиальный Совет увѣдомляет о.о. Благочинных и духо
венство епархии, что ведение метрических записей для принтов 
и впредь обязательно; за неимением церковных бланок, следует 
записывать на простой бумаге до получения сѵнодских бланок. 
Благочинные, внесшие деньги на бланки Консистории, но пе по
лучившие таковых, будут удовлетворены бланками по получении их 
Епархиальным Сокетомъ из Москвы.
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К сведению и пополнению о.о. Благочинным епархии.

Орловский Епархиальный Сосет постановил: „В виду уни
чтожения Консисторскаго архива а) предписать окружным благо
чинным, чтобы они представили кь 1-му января в Епархиальный 
Совет в одном экземпляре клировыя ведомости каждаго причта ва 
1918 год но каждой церкви округа и б) предписать благочинии- 
ческим Советам къ 1 яаваря представить списки лиц к наградам 
по округам с приложением ио форме наградных ведомостей, пре
дупредив, что непредставление, как клировых, так я наградных 
ведомостей лишает Епархиальный Совет возможности сделать оче
редное представление к наградам. Кроме того клировыя ведомо
сти в данное время являются почти единственным источником 
для документальных справок.

Орловский Епархиальный Совет предлагает о.о. Благочинным 
епархии немедленно доставить въ Епархиальный Совет сведения о 
о том, сколько и по какой расценке было выписано для каждаго 
округа на 1918 год метрических бланков, разрешительных грамот 
и венчиков а равно дослать разницу за заказанные бланки, стои
мость каковых в настоящее время Епархиальным Советом опре
деляется предположительно, какъ минипум, за каждый бланк 
разных наименований в 50 копеек.

Освобождение монахов.

9-го (22 ноября) из Орловскаго Центральнаго работнаго До
ма освобождены по амнистии заключенные там монахи Бело-Бе- 
режской пустыни: игумены Корнилин и Маврикий и иеромонахи: 
Ипполиг, Климент, Иоасаф, Тарасий и Павлин.

Избрание благочиннаго.

В третьем округе Малоархангельскаго уезда избран и утвер
жден в должности Благочиннаго священник села Борова Андрей 
Жаворонков. ____

f Иеромонах Меѳодий.

7-го (20-го) ноября в Троицком Елецком монастыре скон
чался иеромонах сего монастыря отец Меѳодий 72 лет о роду. 
Старец много потрудившийся в свое время и предъ смертью долго 
и много болевший.
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Назначения, перемещения и увольнения.
Определены по прошениям на священничесния места: священник Іоячн 

Кочановский в Болычево, Мц. у.; бывший надзиратель Ливенскаі о духов, 
училища Ѳеофан Покровский в с. Борки, Лив. у.; диакон с. Богословскаго- 
Блудова, Орл. у. Николай Оболенский—и. д. священ , в Руднсво, Болх. у.; 
свяш. с. Руднева, Болх. у. Іоанн Головин в Будолдино, Болх. у.

На диаконския места: в с. Крутое, Лив. у. диакон с. Короськова, Кр 
у. Павел Никаноров-, к Севскому Собору псал. диак. 2}эош(ко-Пасмльевской 
г. Орла церкви, Феноменов.

На псаломщическая места, исал. с. Одрина, Карач. у. Яковъ Раевский 
в Никитское Солнцево, Орл. у.; псаломщ. с. Войсковой Казинки, Елѳц. у. 
Николай Гончаров во Вщиж, Бр. у.; сын исал. Вениамин Поповъ Войско
вую Казинку, (и. д.); восп. 3 кл. Семинарии Виктор Говоров в с. Обе- 
реи, Лив. у. (врем. иси. долж.); восиит. Семинарии Григорий Успенский* 
в с. Фошню, Мал. у. полковой свящ. Пасший Воронцов къ Преображен
ской ц. г. Орла; псалом, с. Корова, Мал. у. Георгий Кириллов в Дросково 
Мал. у.; Григорий Горбовский в Дросково, Мал. у. (вр и. д пс-кя); Вла
димир Парахин в Покровское Галичъе, Лив. у. (вр. и. д. псал.); Никита 
Филатов в Слепуху, Ел. у.; к Покровской ц. г. Орла К. II. Чиненое (врем, 
исп. дол.); в Богородицкое-Буракино—Николай Пминский; в Каменец-Горча
кова зашт. псал; Василий Случевский; в с. Гапоново, Сев. у. псал. с. Но
вой Поівгци Павел Покровский.

Уволены по прошениям: свящепикъ с. Алмазова, Кром. у, Александр; 
Архангельский псаломщики: Преображенской ц. г. Орла Валентин Говоров; 
с. Речицы, Бр. у. Виктор Мерцалов; с. Любошева, Сѣв. у. Петр Егорышев\ 
с. Дроскова, Мал, у. Порфирий Руденский; Тихвинской ц. г. Брянска, Дми
трий Болотов; и д. псалом, с. Покровскаго-Галичъя, Лив. у. Алексей Па- 
тейчук; с. Вохородицкаго-Куракина, Мал. у. Павел Орлов; села Колпенскаго, 
Мал. у. Павел Курдючов и Константин Покровский; Успенской ц. г. Орла 
Петр Казанский; с. Козловки, Тр. у. Иван Сергеев; Покровской ц. г. Орла 
Язлюзов.

Умершие.
Умерли: зашт. протоиерей с. Д/огие«аіо, Кар. у. Василий Успенский. 

исал. с. Навлм, Карач. у. Алексей Булгаков; диаконъ с. Дроскова, Мал. у’ 
Павел Соболев.

Присоединение к православию.
Присоединен к православию из католичества Виктор Климентович 

Козъ минский въ г. Орле.

Вакантныя места.
СВЯЩЕННИЧЕСКИЯ:

1. в с. Плюсковп, Труб, у., 2. в с. Новой Погогци. Труб, у., 3. в с 
Котовкѣ, Труб, у., 4. в с. Ровнегьѣ, Ливен у., 5. в с. Ужавѣ, Кромск. у 
6. в с. .у зовгь, Кромск. у., 7. в с. Черном. Болх. у., 8. в с.Илтницксм 
Брянск.Ялл<а
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ДИ АКОНСКИЯ:
і, в с. Богословском-Блудове, Орлов, у., 2. в с. Короськове, Кром. у. 

ПСАЛОМЩИЧЕСКИЯ:

1. при Покрозской ц. г. Ельца, 2. при Успенской ц. г. Орла, 3. при 
Троицко-Басильееской ц. г. Орла, 4. в с. Мореве, Дмит. у., 5. в с. Ядрине, 
Мцен. у., 6. при Троицкой ц. г. Ельца, 7. при Смоленской ц. г. Брянска 
8. при Ахтырской ц. г. Орла. 9. при Кромском Соборе, 10. при Афанась
евской ц. г. Волхова, 11. при Тихвинской ц. г. Брянска, 12. при Троицкой 
ц. г. Брянска, 13. при Спасд хробовской ц. г. Брянска, 14. в с. Усове, 
Мцен. у. 15. в с. Лысом, Дмит. у., 16. л с' Хализеве, Мценск. у., 17. вс. 
Бохорсдицком-Гнилуше, Орлов, у. (псал. регент имеет получать до 200 р. 
в месяц), 18. в с. Успенском, Лив. у., 19. в с. ІИяджом слободе, Кром. у., 
20. в с. Нарыкове, Мцен. у., 21. в с. Боскьесе иском-Философове, Орлов, у., 
22. в с. Болычеве, Мцен у., 23. в с. Речицс, Брян. у., 24. в с. Пятницком, 
Мцен. у., 25. в с. Комягине, Труб, у., 26. в с. Одрине, Карач. у., 27. в с. 
Юрасове Хуторе, Севск. у., 28. в с. Афанасьевском, Мценск. у., 29. в с- 
На<?ле, Кар. у., 30. в с. Колпенском, Малоар. у.„ 31 в с. Борове, Мал у.

Разныя известия.
Декрет о введении новой орфографии, опусликованрый в № 22о (187) 

Известий Ц. И. К. Советовъ от 13-го октября 1918 г.
В целях облегчения широким массам усвоения русской грамоты 

и освобождения школы от непроизводительнаго труда при изучении 
правописания, Совет Народных Комиссаров постановил: I. все прави
тельственныя издания пѳриодичаския (газеты и журналы) и не пери- 
одичѳския (научные труды, сборники и т. п.) все документы и бумаги 
должны печататься согласно при семъ прилагаемому новому правопи
санию оъ 1-го октября 1918 г. II. Во всех школах Республики: 1. Ре
форма правописания вводится постепенно, начиная с младшей группы 
1-й ступени единой школы. 2. Нри проведении реформы не допускае
тся принудительнаго переучивания тех, кто уже усвоил правила преж 
няго правописания. 3. Для всех учащихся и вновь поступающих ос
таются в силе те требования правописания, которыя являются общими 
для прежняго и для новаго правописания, п ошибками считаются лишь 
нарушения этих правил.

Приложение. Новыя правила граеопксакия, разработанныя Н?родным*Ко- 

мяссариатомъ Просвещения:
1. Исключить букву Ѣ, с последовательной заменой ея чрез Е.
2. Исключить букву Ѳ, с заменой ея через Ф-
3. Исключить букву Ъ в конце слов и частей сложных слов, но 

сохранить ее в середине слов в значении отдѳлительнаго знака.
4. Исключить букву 7, с заменой ея через И.
5. Писать приставки из, воз, раз, низ, без, чрез, через, передъ глас

ными и звонкими согласными С и 3, но заменять 3 буквой С перед 
глухими согласными, въ том числе и перед С.
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6. Писать в родительном падежѣ прилагательным, причастий й 
мѳстоимеонй ого, его, вместо аго, яго.

7. Писать з именительном падеже и винительном женскаго и 
средняго родов множественнаго числа прилагательных, причастий и 
местоимений ые, ие вмѣсто ыи, ия.

8. Писать они вместо онѣ в именит, пад. мн. ч. женск. р.
9. Писать в женск. р. одни, одними, вместо однѣ, одмѣх, однѣми.

10. Писать в род. падеже единств, ч. местоимения личнаго жен
скаго р. ее вместо ея.

11. При переносе слов ограничиваться следующими правилами: 
согласная (одпа иди последняя в группѣ согласных) непосредственно 
перед гласной не должна быть отделена от этой гласной, равным обра
зом группа согласных в начале слов не отдѣляется от гласной. Буква 
J[ перец согласною не должна быть отделяема от предшествующей 
гласной. Также конечная согласная, конечная И и группа согласных 
в конце слов не могут быть отделяемы от предшествующей гласной. 
При переносе слов, имѣющих приставки, их нельзя переносить в слѣ
дующую строку, согласную в конце приставки, если эта согласная 
пред согласной.

Народный Комиссар по просвещению Луначарскій,
Секретарь Л. Фотіев.

Москва. Кремль. 10-го октября 1918 года.

об*ЯвденИе.
В виду скораго окончания подписного 

года Редакция просит принты, не при
славшие дополнительной платы за 1918 г., 
поспешить присьршой денег, во избежа
ние прекращения издания Епархиальных 
Ведомостей. "Т,

V У)
н и е: 1

3. Церковно-общестаепн|.я жизнь. 4. Епархиальная жизнь. 5
Содержание: 1/ Назревший вопрос. 2. Ив. Сер. Тургенев. 
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Разныя известия. G.\ Объявление.

Редакторъ Jf. Полунинъ.

№ 24 сданъ на почту 3-го декабря.

Орелъ. Типо-литографія Матвѣевой.


