
№ 8. 22 февраля. 1915 г

ВЖЕНЕДЪЛЬНИКЪ ПОДОЛЬСКОЙ ЕПАРХІИ.
(ГОДЪ И 3 Д А Е I Я 2Г).

Выходитъ вмѣсто „Подольскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей'* (нзд. съ 1862 г.).

і Цѣна за годъ 5 руб. съ перес. и безъ пересылки, іі 
Отдѣльный № 15 коп. ||
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‘ III

Оффиціальная часть.

О сборѣ въ пользу Православнаго Палестинскаго Общества.

Авгуітѣйшая предсѣдательница Императорскаго Православ
наго Палестинс аго Общества Великая Княгиня Елисавета Ѳео
доровна обратилась къ Его Преосвященству, Преосвященнѣйшему 
Митрофану, Епископу Подольскому и Брацлавскому, съ письмомъ 
отъ 7 января 1915 г., за № 48, слѣдующаго содержанія:

„Въ переживаемую трудную годину, когда русскій народъ гроз
но возстала, чтобы отразить дерзкихъ и наглыхъ враговъ съ сосѣд
няго Запада, Свитая Земля, по неисповѣдимому Промыслу Божію, 
сдѣлалась также мѣстомъ кровавой борьбы. Возникш я съ октября 
прошлаго года война съ Турціей) поставила всѣ Палестинскія и Си 
рійскія учрежденія состоящаго подъ Моимъ предсѣдательствомъ 
Императорскаго Православнаго Палестинскаго Общества въ крайне 
тяжелое положеніе: многочисленные служащіе Общества и находив
шіеся въ Іерусалимѣ русскіе паломники изгнаны, турецкія власти, 
по законамъ военнаго времени, обратили подворья для пая мии- 
ковъ, больницы и школы на свои потребности—для солдатъ и 
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бѣженцевъ изъ приморскихъ городовъ, а русскіе храмы, при фа
натизмѣ мусульманъ, легко м гутъ подвергнуться во время вой
ны осквервенію и уничиженію.

„Нѣтъ сомнѣнія, что столь безотрадное состояніе русскихъ 
учрежденій въ Св. Землѣ лишь временное и, сь побѣдою нашею 
надъ врагомъ, должно окончиться, но Я уже теперь предвижу тѣ 
чрезвычайныя напряженія труда и матеріальныхъ жертвъ, кото
рыя должно принять на себя Палестинское общество для возста
новленія въ прежнемъ видѣ храмовъ, подворій, лѳчебниць и школъ 
и для оказанія посильной помощи разореннымъ турками мѣст
нымъ православнымъ жителямъ.

„Сознавая, что наступившее для всей Россіи крайне тяжелѣе 
время, когда отзывчивое народное сердце стремится облегчить 
роднымъ воинамъ исполнить ихъ святой долгъ предъ отечествомъ, 
нельзя считать удобнымъ для привлеченія православнаго русскаго 
народа къ инымъ, не столь насущнымъ, потребностямъ, Я тѣмъ 
не менѣе полагаю, что и виепосланныя нашей духовной родинѣ— 
Святой Землѣ тяжкія испытанья могутъ также вызвать у многихъ 
вѣрующихъ русскихъ людей непреклонное желаніе придти на по
мощь руководимому Мною Палестинскому Обществу.

„В іолнѣ увѣренная, что и Ваше Преосвящество изволите раз
дѣлятъ Мое по сему вопросу мнѣніе, Я убѣдительно прошу Васъ, 
Владыко, не отказать поручить подвѣдомственному Вамъ духо
венству произвести въ церквахъ Под'льской епархіи въ предсто
ящую недѣлю Ваій сего 1915 года разрѣшенный Святѣйшимъ 
Синод ,мъ тарелочный сборъ на нужды Общества въ Святой 
Землѣ.

„Необходимыя для производства сего сбора воззванія, над
писи къ сборнымъ блюдамъ и бланки акта доставлены во всѣ 
церкви Имперіи при № 3 „Церковныхъ Вѣдомостей" за насту
пившій 1915 годъ".

На письмѣ этомъ послѣдовала слѣдующая Архипастырская 
резолюція, отъ 21 ягваря 1915 года, за X» 776: „Напечатать 
въ Епархіальныхъ Вѣд. къ свѣдѣнію и должному исполненію 
духовенствомъ епархіи".
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Къ 'сему Духовная Консисторія присовокупляетъ, что со
бранныя деньги вмѣстѣ съ актомъ надлежитъ прѳдстввнть не поз
же мѣсяца со дня сбора чрезъ благочиннаго въ Духовную Кон- 
•систорію, которая доставитъ ихъ въ Совѣтъ Имиераторскаго Пра
вославнаго Палестинскаго Общества въ Петроградѣ.

---------- --------------------

О помощи зерномъ населенію Галичины
Русскій Народный Совѣтъ во Ль вов ѣ обратил

ся къ Его Преосвященству съ письмомъ, 4 января 1915 года, 
за А1» 105, слѣдующаго содержанія:

„Исключительно тяжелое время переживаетъ Прикарпат
ская Русь. Она разорена почти до основанія войной. Лучшіе ея 
сыны невинно и безъ суда казнены озвѣрѣвшими австрійцами 
или десятками тысячъ томятся въ мадьярскихъ и нѣмецкихъ 
тюрьмахъ. Почти все взрослое мужское поколѣніе, способное къ 
труду, уеедѳносъ австрійской арміей. Остались почти одни только 
женщины, дѣти и старики. Имущество населенія, если оно не 
■было разорено или сожжено, забрано на прокормленіе двухъ мил
ліонныхъ армій, сражающихся уже нѣсколько мѣ яцѳвъ въ этомъ 
краѣ. Особенно сильно пострадали мѣстн сти на югъ отъ Днѣстра, 
въ Карпатахъ и западная часть русской Галичины. Тутъ озимыя 
поля не сбсѣмѳны, яровыя жѳ нечѣмъ будетъ обсѣменять. Насе
леніе, уцѣлѳвшеѳ отъ австрійскихъ звѣрствъ и войны, уже теперь 
•сильно голодаетъ. Чтобы спасать разоренное русское населеніе отъ 
голодной смерти и край отъ полнаго < пустошѳнія, придется, при 
необходимой правительственной помощи, прибѣчь и къ широкой 
•общественной и частной благотворительности. Для сколько ни- 
-будь существеннаго удовлетворенія громадной нужды необходи
мо, чтобы съ помощью п< спѣшили также массы сельскаго насе
ленія Россіи и чт бы пожертвованія поступили также въ формѣ 
болѣе доступной и посильной сѳль-кому населенію, а именно на- 

^турой, т. е. зерномъ.
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При удовлетворительномъ урожаѣ текущаго года въ сред
ней и южной Россіи, всякій крестьянинъ сможетъ пожертвовать 
на „коляду1* пострадавшимъ Карпатбруссамъ хотя бы только одинъ 
фунтъ зерна, и тогда нечувствительно для каждаго жѳртвода- 
теля, собрались бы громадныя массы зерна, которыхъ хватило 
бы на прокормленіе голодающихъ и обсѣмененіе яровыхъ полей. 
Организаціей пожертвованій со стороны сельскаго народонаселе
нія и въ особенности сборомъ сырыхъ продуктовъ по отдѣль
нымъ селеніямъ могли бы заняться съ большимъ успѣхомъ свя
щеннослужители. Собранный хлѣбъ отдѣльно по сортамъ до
ставлялся бы за симъ въ уѣздныя города, или на станціи же
лѣзныхъ дорогъ, откуда уже цѣлыми вагонами отиравля іся бы 
по назначенію.

Въ виду этого Русс ій Народный Совѣтъ, какъ верховное 
культурное учрежденіе русскаго населенія Галичины, руководя
щее всей ея народной жизнью, видя крайнюю нужду населенія 
и желая спасать его отъ угрожающей ему гибели, но не имѣя 
возможности сдѣлать это собственными силами, рѣшается пред
ложить Вашему Преосвященству покорнѣйшую просьбу, обра
титься къ ввѣренной Вашему Преосвященству православной 
паствѣ съ призывомъ, поспѣшить съ посильными жертвами, какъ 
денежными такъ и зерномъ для нуждающихся русскихъ братьевь 
у Карпатъ.

Да не оскудіѳтъ рука дающаго! А скорая помощь будетъ 
двойной помощью. Для продовольствія будетъ пригоденъ всякій 
хлѣбъ, для ярового обсѣмененія понадобится въ первой мѣрѣ 
ячмень, овесъ, [ожь, пшеница, кукуруза, гречиха, просо, карто
фель и проч. Денежныя суммы и грузы съ хлѣбомъ слѣдуетъ 
отправлять непосредственно въ ра ці ряженіе Главнаго Благотво- 

ь рительнаго Комитета во Львовѣ, состоящаго подъ предсѣдатель
ствомъ члена Государственной Думы графа Владимира Алексѣ
евича Бобринскаго.

Высылка грузовъ м жетъ послѣдовать пока толь о до стан
ціи Заболотцы Галицкихъ желѣзвыхъ дорогъ (черезъ Радзиви- 
ловъ), или до ст. Волочискъ. Документы (накладныя) необходимо 
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выставлять на имя военнаго Генералъ-Губернатора Галичины, а 
дубликаты посылать начальнику станціи назначенія для уполно
моченнаго Генералъ Губернатора Галичины по пріемкѣ хлѣба".

Вслѣдствіе сего письма послѣдовало такое опредѣленіе Епар
хіальнаго Начальства отъ 16—17 февраля 1915 года: „предло
жить духовенству епархіи, нъ теченіе мѣсяцевъ марта и апрѣля, 
с бирать при посредствѣ приходскихъ Нопѳчитѳльствъ, Совѣтовъ 
или Братствъ, пригодный для нуждъ населенія разоренной вой
ной Прикарпатской Руси зерновой хлѣбъ и таковой, по мѣрѣ 
его накопленія, отсылать по указанному въ отношеніи Совѣта 
адресу".

Объ изложенномъ Духовная Консисторія даетъ знать ду
ховенству епархіи для должнаго и неуклоннаго исполненія съ 
донесеніемъ о послѣдущѳмъ въ Консисторію.

---------- --------------------

Духовная Консисторія предлагаетъ Настоятелямъ церквей 
и монасіырѳй, выславшимъ въ Консисторію подписныя деньги 
на журналъ „-Церковныя Вѣдомости" и газету „Приходскій Ли
стокъ" и неполучающимъ таковыхъ изданій, увѣдомить объ этомъ 
Консисторію съ поясненіемъ своего адреса.

---------- --------------------

Перемѣны по службѣ.
Назначены: на должность благочиннаго: 8-го Балтскаго 

округа священникъ с. Лозоватой Каллистъ Стояновскій—13 фе
враля и 2 Летичевскаго округа священникъ с. Гримячки Андрей 
Чернявскій—16 февраля, и дѣйствительнымъ членомъ Балтскаго 
уѣзднаго попечительства дѣтскихъ пріютовъ настоятель Балтскаго 
собора протоіерей Александръ Сергѣевъ—17 февраля; на долж
ность казначея Подольскаго Св. - Троицкаго Православнаго Мис
сіонерскаго Братства и завѣдывающаго типографіей, книжнымъ и 
миссіонерскимъ складомъ того же Братства—извѣдывающій Ка



менецкой женской второклассной учительской школой, священ
никъ Андрей Манмсуловскій—16 февраля.

Опредѣленъ на новооткрытое діаконскоѳ мѣсто къ цер
кви с. Черной, Балтскаго уѣзда, состоящій на псаломщицкомъ- 
мѣстѣ при церкви с. Тѳрновки-Малой, Ушицкаго уѣзда, діаконъ 
Петръ Маружко—16 февраля.

Перемѣщенъ священникъ с. Лехновки, Цроскуровскаго 
уѣзда, Петръ Ятвинскій къ ц ркви м. Овны, Балтскаго уѣзда- 
17 февраля.

Утверждены; вь должностяхъ члена окружного строи
тельнаго комитета 4 Проскуровскагоокруга священникъ с. Поль- 
иаго-Олѳксйнца, Маркъ Зеленецкій—12 февраля; духовника 2: 
Ольгопольскаго округа священникъ с. Торкан »вки Константинъ 
Лисѣцкій—16 февраля и столоначальника 2 (бракоразводнаго} 
стола Духовной Коноисторіи коллежскій секретарь Николай Гор- 
дынскій—19 февраля.

Уволены; отъ должности регента Георгіевской церкви г. 
Каменца Савва Мартынюкъ и, согласно прошенію, отъ должно
сти помощника благочиннаго 1 Ольгопольскаго округа священ
никъ Аѳанасій Когодовскій—17 февраля.

---------- --------------------

Вакантныя мѣста.
Священническія:

1) При Каменецкомъ Казанскомъ каѳедральномъ соборѣ 
(соборнаго священника) съ 9 янв іря. Кв .ртира для священника 
есть; жалов. свящ. 500 руб.; круж. дохода за 1913 г.—540 руб.

2) При Нов і-Ушицкомъ соборѣ (3-го священника) съ 16 ян
варя. Церк. земли 51 дес. 1802 кв. саж. и лѣса 4 дес.; 3739. 
душъ обоего пола; квартиры и жалованья для священника нѣтъ; 
круж. дохода за 1913 г.—1063 р 79 к.

3) Пилипы-Александровскіе с., Ушицкаго у., съ 5 февраля 
Церк. земли 44 дес. 2207 кв. саж.; 1022 души обоего пола; причт. 
постройки выстроены въ 1903 году; жалов. свящ. 300 руб.; круж. 
дохода за 1913 г.—94 руб. 50 коп.

4) Мукаровъ-Польный с., Ушицкаго у., съ 6 февраля. Церк- 
земли 44 дес. 244 кв. саж.; 1024 души обоего поля; причт. по"
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стройки выстроены въ 1913 году; жалов. свящ. 300 руб., круж. 
дохода эа 1913 г. 204 руб.

5) Ляшковица с., Камѳнецкаі-о у., съ 8 февраля. Цѳрк. зе
мли 34 дес. 500 кв. саж.; 827 дутъ обоего пола; причт. постройки 
выстроены въ 1903 году; жалов. свящ. 300 руб.; круж. дохода 
за 1913 г.—227 руб.

6) Мокра с., Балтскаго у., съ 12 февраля. Цѳрк. земли 49 
дес. 1291 кв. саж.; 1429 души обоего пола; иричт. постройки 
выстроены въ 1895 году; жалов. свящ. 300 руб.; круж. дохода за 
1913 г.—156 руб. 60 к п.

7) Лехновка с. Проскуровскаго у. съ 17 февраля. Цѳрк. 
земли 41 дес. 1959 кв. саж.; 920 душъ обоего поля; причтовыя 
постройки выстроены въ 1897 году; жалов. свищ. 300 руб.; круж. 
дохода за 1913 г.—109 руб.

Дгах'Н'.хгя:

1. Овсяники с., Литинск. у., съ 24 нояб; я 1914 г.
2. Мачеха, Брацлавскаго у., съ 27 января.

/7сал,,леи(ическгя.'

1. Каменецкій каѳедральный соборъ съ 26 севтября 1914 г.
2. Новоселица с.,Бинницк. у., съ 11 ноября 1914 г.
3. Кордылевка с., Винницк. у., съ 12 ноября 1914 г.
4. Великая-Киріегка, Ольгоп. у., съ 10 декабря 1914 г.
5. Нремощамица с., Могил. у., съ 10 декабря 1914 г.
6. Велі-кій-Александровъ с., Ущицк. у., съ 23 дек. 1914 г.
7. Липовенькое, Балтск. у., съ 9 декабря 1914 г.
8. Адамовка с., Гайсинск. у., съ 22 декабря 1914 г.
9. Слобедо-Жабокричъ с., Ольгоп. у., 22 декабря 1914 г.
10. Багриновцы с., Литинск. у., съ 3 января 1915 г.
11. Михайловка с., Брацл. у., (новооткр.) съ 16 дек. 1914 г.
12. Томашевка с., Ушицк. у., (новооткр.) съ 16 дек. 1914 г.
13. Крутые м., Балтск. у., съ 9 января 1914 г.
14. Грановъ м., Гайс. у., (1 псал. м.) съ 4 августа 1914 г.
15. Михайловка Вороновицкая с., Брацл. у., съ 26 декабря.
16. Немиринцы с., Винницк. у., 9 января 1915 г.
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Отъ Подольскаго Епархіальнаго Номитета по оказанію 
помощи раненымъ и больнымъ воинамъ.

Съ 20 декабря 1914 г. по 1 января 1915 г. въ Епархіаль
ный комитетъ п ступили слѣдующія пожертвованія вещами:

Отъ причта и прихожанъ с. Выхватнѳвецъ Уптиц. у. ма
хорки 1 п. 10 ф., папиросной бумаги 1 стопа

Отъ причта и прихожанъ с. Чбрной, Кам. у., рубахъ те
плыхъ 37, рубахъ холщевыхъ 10, портян къ 14 паръ, перчатокъ 
теплыхъ 22 п., полотно.

Отъ свящ. с. Жердя, Кам. у., подушка 1, рубахъ 3, полотна
2 аршина.

Отъ причта и прихожанъ с. Почапинѳцъ, Кам. у., полотна 
14 арш., каіьонъ 2, рубахъ 3, тряпокъ 4, полотенце 1, к фта 
ситцевая 1, ситцу 3 аршина.

Отъ причта и прихожанъ м. Черншѳцъ, Ямп. у., полотна
3 арш., кальсонъ 6, тряпокъ 4, полотенецъ 3.

Отъ причта и прихож. с. Жучковѳцъ, Проск. у., рубахъ 5, 
полотна 11 арш., пиджакъ старый 1.

Отъ жены священ. М. А.. Гадзинской подушки 2, наволо
чекъ 2.

Отъ свящ. м. Карвасаръ П. Волошановича подарковъ для 
Украинскаго полка 2 ящика (ящики, согласно просьбѣ жертвова
теля, небыли вскрыты).

Отъ жены благочиннаго 3 окр. Могилевскаго у. Е. Василь
ковской собранныхъ женами священниковъ этого округа—кур
токъ теплыхъ 103, кальсонъ теплыхъ 33, кальсонъ холщевыхъ 62, 
фуфаекъ 12, жилетовъ теплыхъ 25, шарфовъ 18, перчатокъ 
теплыхъ 43 пар., теплыхъ портянокъ 27 паръ, чулокъ теплыхъ 
1 пара, тужурокъ тѳп. 2, башлыкъ 1, рубахъ холщевыхъ 234, 
полотенецъ 173, платковъ носовыхъ 21, платковъ теплыхъ 4, 
полушубковъ 3, валенокъ 1 п., сапоговъ 1 п., гребней—14, та
баку 34 пачки, спичекъ 5 десятк., подушекъ 2, рубахъ жен
скихъ 23, паниросяій бумаги 1 стопа.

Оть свящ. с. ІІетриманъ, Ушицк. у., I. Глуховскаго кур
токъ теплыхъ 20, полотна 58 арш,

Отъ свящ. м. Купина о. Смогоржевскаго рубахъ теплыхъ 10, 
рубахъ холщевыхъ 28, кальсонъ 12, простынь 3.

Отъ свящ. с. Старой-Пѳсочны, Кам. у„ К. Короля рука
вицъ 10 п., портянокъ теплыхъ 15 п., махорки 10 фун., спичекъ 
3 десятка, папиросной бумаги 1 пачка.
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Отъ крестьянъ с. Параевяи, Кам. у., 1 тюкъ съ подарками.
Отъ Н. С. Киржацкой подушекъ большихъ 2, малыхъ поду

шекъ 5, пододѣяльниковъ 4, простынь 4, рубахъ 4, кальсонъ 4, 
полотенецъ 4, чулокъ 4 пары,' наволочекъ 8.

Отъ Е. П. Киржацкой подушекъ 3.
Отъ принца Шахъ-Руха подушекъ 2, наволочекъ 8, про

стынь 4, пододѣяльниковъ 4, рубахъ 4, : альсонъ 4, чулокъ 4 п., 
полотенецъ 4.

Отъ крестьянокъ с. Паневецъ, Каи. у., Стефаниды Коваль 
и. Агафьи Овчарукъ пуха на 5 малыхъ подушекъ.

Отъ благочиннаго 4 окр. Ушицк. у., Н. Маркевича жиле
товъ теплыхъ 8, рубахъ 27, кальсонъ 25, иортян. теплыхъ 21 и., 
рукавицъ 68 п.. чулокъ 5 п., полотенецъ 5, простынь 5, колен
кору 10 аршинъ.

Отъ крестьянъ с. Должка, Кам. у., П. Пастухова 1 тючекъ 
съ нодарками,—В. Волощука 1 тючекъ съ подарками и Маріи 
Загородной 1 рубль.

Оть жены свящ. Л. Зарембы тючковъ съ подарками 3.
Отъ священ. с. Сатановки, Проск. у., Е. Черповцанъ про

стынь 14, подушекъ 14, полотна 41 арш., полотен цъ 4, ру
бахъ 2, табаку 5 пачекъ.

--------------------------------------;

ОТЧЕТЪ
Тульчинскаго епархіальнаго женскаго училйща за 1913 -14 учеб

ный годъ.

Въ теченіе 1913—14 учебнаго года въ личномъ составѣ 
служащихъ въ Тульчинскомъ епархіальномъ женскомъ училищѣ 
произішли слѣдующія перемѣны:

1. Преподаватель всеобщей и русской гражданской исторіи 
и физики въ м. февралѣ 1914 г. перемѣщенъ на должность учи
теля русскаго языка въ параллельные классы Тульчинскаго духов
наго училища; уроки физики были предоставлены преподавателю 
географіи и природовѣдѣнія Н. К. Марцинковскому, а на уроки 
исторіи назначень кандидатъ богословія Императорской Кіевской 
духовной академіи Сергѣй Петровичъ Аѳонскій, по резолюціи 
Епархіальнаго Преосвященнаго отъ 28 авг. 1914 г. за № 8085.
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2. Преподаватель словесности и исторіи русской литерату
ры—учитель духовнаго училища Я. Л. Маяковскій за введеніемъ 
въ мужскомъ училищѣ новыхъ штатовъ отказался отъ уроковъ 
въ ѳиархіальвомъ женскомъ училищѣ (въ началѣ м. октября 
1913 г.) и на уроки словесности, исторіи русской литературы и 
русскаго языка вь параллельныхъ классахъ Совѣтомъ училища 
избрана и Его Преосвященствомъ утверждена и. д. преподавате
льницы окончившая московскіе высшіе женскіе курсы Екатерина 
Николаевна Зѳленецкая (по реэо юціи отъ 1 января 1914 г. за 
№ 4), уволенная затѣмъ отъ должности по журналу Совѣта отъ 
26 авг.—5 сент. 1914, утвержденному Епархіальнымъ Преосвя
щеннымъ 12 сент. за № 8512.

3. Преподаватель русскаг» съ церковно-славянскимъ языка 
А. И. Людкевичъ переведенъ въ м. ноябрѣ 1913 г. въ Липецкое 
духовное училище, ина освободившіеся уроки рус каго языка въ 
основныхъ классахъ Совѣтомъ училища избранъ и Епархіальнымъ 
Преосвященнымъ утвержденъ (ио резолюціи отъ 1 янв. 1914 г. 
за № 4) священникъ Игнатій Васильевичъ Яструбецкій.

4. Учительница французскаго языка Е. И- Доброгаѳва по 
журналу Совѣта отъ 26 авг.—5 сент., утвержденному Епархіаль
нымъ Преосвященнымъ (13 сент. за №8533), увольнѳна оть дол
жности по прошенію; къ и. д. учительницы франц. языка допу
щена, по тому же журналу, и. д. учитѳльн цы франц. языка въ 
мѣстной женской прогимназіи С. А. Кѳреръ.

5. Воспитательница Ефросинія Ивановна Кондрацкая, посту
пившая на высшіе женскіе курсы, увольнена отъ должности (жур
налъ отъ 8 окт. 1913 г.; резолюція отъ 13 окт. 1913 г. за № 10269)г 
и на освободившееся мѣсто воспиіатѳльницы назначена помощ
ница воспитательницы М. В. Ольшевская, освобож іенная затѣмъ 
отъ этой должности по журналу оть 18 авг. (резолюція 24 авг. 
№ 7930) за выходомъ замужъ.

6. На вакантную должность воспитательницы назначена окон
чившая курсъ ученія въ Подольскомъ женскомъ училищѣ духов
наго вѣдомства Елизавета Прохоровна Колянковская по журналу 
Совѣта отъ 5 сент., утвержденному Епархіальнымъ Преосвящен
нымъ 18 сент. 1914’ г. за № 8757.
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7. На вакантную должность помощницы воспитательницъ 
Совѣтомъ училища избрана (5 сент.) и Епархіальнымъ Преосвя
щеннымъ утверждена (18 сент. 1914 г. за № 8757) окончившая 
курсъ ученія въ Тульчинскомъ епарх. жен. училищѣ и два допол
нительныхъ педагогическихъ класса въ Острожскомъ Блудовскомъ 
училищѣ Людмила Осиповна Свобода.

8 На вакантную должность училищваго врача съ 1 января 
1914 г. назначенъ (по журналу Совѣта отъ 6 ноября 1913., утв. 
Епархіальнымъ Преосвященнымъ 15 ноября зі № 11384) окон- 
чевшій курсъ ученія вь Варшавскомъ универститетѣ съ звані
емъ лѣкаря съ отличіемъ Григорій Ивановичъ Дверницкій; такъ 
какъ г. Дверницкій призванъ въ ряды арміи (по мобилизаціи 
іюльской 1914 г.), то на время его нахожденія вь арміи и. д, 
училищнаго врача назначенъ вольнопрактикующій врачъ м. Туль- 
чина Б. О. Равицкій (по журналу Совѣта отъ 22 сентября, 
утвержд. Епархіаіънымъ Преосвященнымъ 29 сент. за № 9217).

9 На вакантную должность эконома училища н значенъ 
псаломщикъ Сергій Крискѳнтовичъ Лозинскій (ни журналу Совѣ
та отъ 24 сентября 1913 г., утвержденному Епархіальнымъ Прео
священнымъ 30 сентября за № 9763), освобожденный отъ той 
должности по прошенію (журналъ Совѣта отъ 2 іюля 1914 г. 
утверждѳный 5 іюля за № 6859); на освободившуюся должность 
эконома назначинъ и. д. діаконъ Николай Георгіевичъ Гриневичъ 
(по журналу Совѣта отъ 25 іюля 1914 г., утвержденному Епар
хіальнымъ Преосвященнымъ 8 авг. за № 7538).

Зі указанными перемѣнами составъ служащихъ вь учили
щѣ лицъ въ началѣ 1914—15 учебнаго года былъ слѣдующій.

а) Члены Совѣта.

1. Предсѣдатель Совѣта, Христорождественской церкви м. 
Тульчина настоятель, священникъ I >иннъ Евтихіѳвичъ Латинскій; 
студентъ Подольской духовной семинаріи, на службѣ въ учили
щѣ съ 9 окт. 1905 г. жалованья получ етъ 300 руб; въ годъ.

2. Начальница училища, дочь священника Подольской епар
хіи, дѣвица Іулигта Семеновна Шаркѳвичъ; окончила курсъ учи- 
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нія въ Подольскомъ женскомъ училищѣ духовнаго вѣдомства, на 
службѣ въ училищѣ съ 17 марта 1882 Г.; въ должности началь
ницы училища съ 26 апрѣля 1883 г.; жалованья получаетъ 800 р. 
вь годъ при квартирѣ и столѣ отъ училища.

3. Инспекторъ классовъ и законоучитель, священникъ Ни
каноръ Игнатіѳвичъ Крестіанполь, кандидатъ богословія Москов
ской дух. академіи, на епархіальной службѣ съ 21 авг. 1899 г., 
въ настоящей должности съ 22 ноября 1903 года; жалованья, при 
квартирѣ, получаетъ: 150 руб. по должности священника, 180 р. 
ио должности инспектора классовъ, 1080 руб. за первые 12 уро
ковъ и п> 70 руб. за каждый урокъ сверхъ 12.

4. Членъ Совѣта олъ преподавателей коллежскій совѣтникъ 
Николай Кирилловичъ Марцинковскій, въ должности съ 15 но
ября 1913 г.; жалованья по должности члена Совѣта не получаетъ.

5. Старшая воспитательница Людмила Николаевна Арвентье- 
ва, окончила к. уч. въ мѣстномъ училищѣ, на службѣ съ 18 сен. 
1900 г., въ настоящей должности съ 19 ноября 1907 г.; жалованья 
по должности старшей воспитательницы получаетъ 120 руб. въ 
годъ.

6, 7 и 8.—Члены Совѣта отъ духовенства: священникъ с. 
Уляницы Александръ Порфиріевичъ Лотоцкій (съ 17 іюля 1911 г.), 
священникъ с. Куничьяго Александръ Димитріевичъ Гадзинскій 
(съ 19 окт. 1912 г.) и священникъ с. Копіѳвки Сильвестръ Силь- 
вестровичъ Клопотовскій съ 2 мая 1914 г.

(Продолженіе слѣдуетъ).

Исп. об. Редактора оффиціальной части 
еѳкрѳтарь Консисторіи В. Соколовскій.



Неоффиціальная часть.

слово
въ недѣлю Православія *).

*) Произнесено въ Каменецкомъ Каѳедральномъ соборѣ.

Нынѣ, возлюбленные братіѳ, день торжества вѣры право
славной. Нынѣ Церковь Христова празднуеіъ возстановленіе по
читанія св. иконъ и торжествуетъ побѣду свою надъ ересью 
иконоборцевъ.

Враги евангельской истины издавна, отъ временъ апостоль
скихъ, всзмущаюгъ мирную жизнь Церкви Христівой. Первые 
же восемь съ половиною вѣковъ исторіи христіанства были для 
Церкви временемъ почти непрерывной и тяжелой борьбы съ ни
ми. Тогда ереси одна за другой возникали и направлялись про
тивъ ученія, содержимаго Церковію, и противъ вѣрныхъ его 
исповѣдниковъ. Первоначально еретики устремили свои лукавыя 
ухищренія на важнѣйшіе догматы нашей вѣры, или открыто 
ихъ отрицая, или стараясь ихъ извратить, затмить ихъ подлин
ный смыс іъ въ сознаніи христіанъ. Такъ, одни изъ еретиковъ 
отрицали божественное постоинсіво Господа Іисуса Христ’, дру
гіе неправильно учили о Святомъ Духѣ, иные извращали дог
матъ воплощенія Сына Божія, не исповѣдывали Пресвятой Дѣ
вы Маріи Богородицею и т. п. Но Христова Церковь, которой, 
но непреложному обѣтованію Ея Божественнаго Основателя, и 
„врата адова не одолѣютъ” (Матѳ. XVI, 18) мужественно отра
зила всѣ нападенія еретиковъ. Св. отцы и учители Церкви сво
имъ богопросвѣщеннымъ умомъ и огненнымъ словомъ раскрыли 
ложь еретическихъ Мудрованій и защитили истину вѣры. Не имѣя 
возможности поколебать основные догматы христіанскаго ученія,
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враги Церкви напали на освященный апостольскою древностію
обычай христіанъ почитать св. иконы. Явилась иконоборческая 
ересь. Иконоборцы, имѣя въ своихъ рукахъ гражданскую власть 
воздвигли гоненія на почитателей св. иконъ. Мужественныхъ 
защитниковъ иконопочитанія лишали гражданскихъ и общест 
венныхъ должностей, отправляли въ ссылку, бросаіивъ тюрьмы
Св. Іоанну Дамаскину, который писаніями своими ревностно
боролся съ иконоборчествомъ, отрѣзали правую руку. Нѣкоторымъ 
другимъ борцамъ за иконопочитавіѳ раскаленнымъ желѣзомъ на- 
чертывали изображенія на обнаженныхъ тѣлахъ. Преслѣдованія 
продолжались болѣе ста лѣтъ.

Но ве предалъ Гссподь Церкви Своей святой врагамъ ея 
до конца. Истина ученія церковнаго восторжествовала, иконопо 
читаніе было возстановлено и, при державѣ благочестивой импе
ратрицы Ѳеодоры вь 842 году, Церковь торжественно отпразд
новала свою побѣду надъ иконоборцами. Да будетъ же хвала и 
благ дареніе Господу, „всегда побѣдители насъ творящему1'! Да 
радуются въ вѣчной славѣ богоносные отцы и учители церков
ные, обличавшіе ложь еретическихъ мудо ваній и славно утвер
дившіе истину церковную! Да почтутся славныя имена преподоб
наго Іоанна Дамаскина, святыхъ патріарховъ Константинополь
скихъ Германа и Тарасія, великихъ борцовъ за св. иконы! Да 
ублаъится память благочестивыхъ царицъ Ирины и Ѳеод'ры, 
содѣйствовавшихъ торжеству святой вѣры нашей!..

Почитая св. иконы, братіе, мы чтимъ, конечно, не краски 
ихъ и не дерево, а сімыхъ тѣхъ лицъ, которыя изображены на 
иконахъ. Взирая на ликъ Христа Спасителя, Пресвятой Богома- 
матѳри и святыхъ угодниковъ Божіихъ, мы возбуждаемъ въ се
бѣ благоговѣйное о Нихъ воспоминаніе и чувства сердѳчн й Имъ 
преданное і и. Чествуя св. изо'раженія, мы открыто, предъ всѣми, 
исповѣдуемъ, что Господь Б гъ иринялъ зракъ раба, нашъ чело
вѣческій обликъ „неописанное Слово Отчее описася воплощаемъ" 
(кондакь недѣли Пргославія), исповѣдуемъ, что св. угодникиі 
Божіи въ своей прославленной, обоженной во Христѣ природѣ, 
не только живутъ на небѣ во сіавѣ Божіей, но не прервали об-
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зценія и съ нами, что они слышатъ наши молитвы и возносятъ 
ихъ ко Господу, что ('ни и мы—члены единаго тѣла Церкви 
Христов й. Въ сооруженіи и украшеніи св. иконъ и въ покло
неніи имъ, мы ^выражаемъ свою всецѣлую принадлежность къ 
Церкви, неотдѣлимость отъ нея по душѣ и по тѣлу. Не печа
тать святыя иконы значитъ быть оторваннымъ отъ живого тѣла 
Церкви Христовой.

Вотъ, братіе возлюбленные, почему истинные христіане 
такъ мужественно, Д' самоотверженія, боролись за св. иконы.

По преемству отъ дѣтъ древнихъ и наши благочестивые 
предки глубоко чтили священныя изоб; ажѳпія. На необъятномъ 
пространствѣ святой Руси они соорудили много благолѣпныхъ 
храмовъ, украсили ихъ святыми иконами, а самыя иконы обло
жили золотомъ, серебромъ и камнями драгоцѣнными. И не 
только во храмахъ, но и въ жилищахъ своихъ они имѣли мно
го святыхъ иконъ съ возженными предъ ними лампадами, такъ 
что всякій входившій въ ихъ жилище сознавалъ и чувствовалъ, 
что здѣсь обитаютъ люди вѣрующіе, богобоязненные, всегда хо
дящіе предъ Богамъ. Въ написаніи самыхъ священныхъ взобра- 
женій сказывалось пониманіе подлинной красоты образа Божія 
и любовь къ этой красотѣ, вотъ почему иконы древняго письма 
кажутся написанными кистію одухотворенною. Всѣмъ этимъ ва
ши предки дали намъ такое завѣщаніе: любите Господа, какъ 
мы Его любили, восторгайтесь небесною красотою, какъ мы ею 
восторгались, ходите предъ Бог мъ, какъ мы ходили, поставляй
те себя въ живое общеніе съ небожителями, чтобы, здѣсь сое
динившись съ ними вѣрою и любовію, не разлучиться съ ними 
и въ вѣчности.

Но всѣ ли мм, братіе, хранимъ эти завѣты отеческіе? О, 
нѣтъ! Много есть среди правосл івныхъ людей такихъ лицъ, ко
торыя у себя въ домѣ не имѣютъ святыхъ иконъ. Есть и такія, 
которыя, имѣя св. икону въ своемъ жилищѣ, какъ бы желаютъ 
■сокрыть ее отъ взо,а другихъ. Н большихъ размѣровъ икону 
вѣшаютъ туд’, откуда она менѣе всего бываетъ замѣтна для 
посѣтителя. Эти люди, оч видно, стыдятся своей вѣры и опаса 
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ютсч, какъ бы ихъ знакомые и друзья не сочли ихъ за людей 
набожныхъ, церковныхъ. А что сказать о самомъ почитаніи свя
щенныхъ изображеній?.—Многими оно оставлено въ небреженіи. 
Лампадъ предъ св. иконами не возжигаютъ, поклоненія предъ 
ними не совершаютъ. Все это свидѣтельствуетъ обь упадкѣ доб
раго церковнаго настроенія въ нашемъ, особенно въ образован
номъ, обществѣ. Ослабѣло чувство вѣры и любви къ Господу,— 
и не стало у людей потребности созерцать ликъ Его и святыхъ 
Его угодниковъ. Отпечатлѣвающуюся въ этихъ ликахъ красоту 
небесную въ наши дни многіе перестали любить, понимать и цѣ
нить. Связь съ Церковію ослабѣла

Не должно сего быть, братіе возлюбленные. Необходимо 
оживить въ себѣ духъ церковности тѣмъ изъ насъ, въ комъ онъ 
началъ ослабѣвать. Необходимо возгрѣть въ себѣ вѣру глубокую 
и сильную, твердо держаться полнаго единенія съ Церков ю. Мы 
переживаемъ теперь дни испытаній. На наше дорогое отечество 
двинулись враги лютые. Они хотятъ не только овладѣть царствомъ 
нашимъ, но и „разорити святыни наша“, посягнуть и на вѣру нашу 
православную. Враги эти—новые иконоборцы. Какъ извѣстно, 
нѣмцы, исповѣдующіе Лютеранскую ересь, св. иконъ не признаютъ 
и чествованія имъ не воздаютъ. Всецѣло поглощенные жаждой 
обогащенія и порабощенія себѣ всѣхъ, ови далеки отъ того, что
бы помышлять о небесномъ и чувствовать потребность въ по 
читаніи св. небожителей. А турки? Вѣдь, это—исконные хри
стоненавистники! Они и въ мирное-то время угнетаютъ и из
биваютъ христіанъ и оскверняютъ ихъ святыни, а объ отноше
ніи ихъ къ Церкви православной теперь, во время в. ины ихъ 
съ христіанами, излишне и говорить. Судите сами, сколь же 
потребна намъ при борьбѣ съ этими новыми иконоборцами си 
ла вѣры, горячая и живая преданность св. Церкви православной 
со всѣми священными ея догматами, обычаями и установленія 
ми. Вѣра церковная способна и вдохновить пашихъ воиновъ на 
новые бранные подвиги и насъ утвердить и укрѣпить въ постіг- 
шіѳ насъ дни испытаній.



Взирая на св. иконы и воздавая имъ поклоненіе, будемъ 
молитъ тѣхъ св. лицъ, которые на нихъ изображены, чтобы они 
воспламенили наши сердца этою вѣрою, чтобы они неотступно 
пребывали съ нами и помогали намъ побѣдить супостатовъ, воз
ставшихъ на насъ.

Протоіер й Я. Замятинъ.

--------- о ■--------------

О Черногоріи ♦).
Вь 14 и 15 в.в. но Р. X. на Ближнемъ Востокѣ разыгралась 

кровавая драма: разумѣю—нашествіе дикой азіатской орды—ту
рокъ османъ, когда тѣнь полумѣсяца легла почти на весь Бал
канскій полуостровъ, испугала священную Римскую имперію, 
Польшу, Венгрію и взволновала всѣ остальныя европейскія госу- 
іарства.Эта кровавая драма оставила на Балканахъ уцѣлѣвшимъ 
маленькій очагъ, въ которомъ горѣлъ огонекъ свободы. Очагъ 
тотъ представлялъ изъ себя весьма скудный клочекъ земля 
въ одномъ ивъ уголковъ когда-то могу чало Сербскаго цар
ства. Здѣсь, среди угрюмыхъ высокихъ скалъ, среди мрач
ныхъ ущелій и темныхъ лѣсовъ, сплотилась горсть храбрыхъ 
славянъ, высоко поднявъ надъ собою знамя священной борьбы 
„за крест часни и слободу златну“ (за крестъ честный и свободу 
золотую). Этотъ маленькій клочекъ земли и есть Черная Гора 
(Черногорія),—храбрая оберегательница традицій балканской от
расли великаго славянскаго племени. Ея сыны, полагаясь только 
на Бога Единаго, да на „юнацкую11 желѣзную грудь и острый 
Нечъ, рѣшились принести жизнь свою на алтарь „православія я 
свободы" и сѣ тѣхъ поръ, съ оружіемъ въ рукахъ, ведутъ почти 
безпрерывную, трудную, кровавую, геройскую борьбу.—Сильныя 
г°сударства Европы когда то трепетали предъ стихійнымъ могу-

») Чтеніе, предложенное 18 января 1915 г. въ Пушкинскомъ на- 
Р"Дномъ домѣ.



щесівомъ азіатскихъ пришельцевъ—. смант, а маленькая Черві 
горія рѣшилась бороться съ ними и боролась успѣшно: она и 
только отстаивала свою вѣру и независимость, во вдохнов.’ял 
идеей свободы и тѣ славянскія страны, которыя подпали игу т; 
рокъ на Балканскомъ полуостр вѣ. И въ настоящее время Че] 
ная Гора успѣшно бьется за общѳсла: янсксѳ дѣло.-Эту гѳроі 
скую страну я и предлагаю вниманію иросвѣщѳннаго собраніі

Черная Гора, или Черногорія,-по-русски, по-турецки—Кара 
Даг, а на языкѣ западной Евро іы—Мопіѳ Не§то,—представляет 
изъ себя независимое очень маленькое королевство. Находите 
оно въ сѣверо западной части Балканскаго полуострова. Грниці 
его: съ сѣвера и сѣверо-востока—Сербія, съ юго-востока—Алба 
нія, съ юга—Адрі -тическое море, съ запада—Герцеговина (ав 
стрійская провинція).

Исторія этой страны начинается тамт, гдѣ оканчиваете! 
исторія Зеты. Послѣдняя была долгое время провинціей Серб 
скаго царства, имѣя своей столицей городъ Скутари, которьі: 
такъ недавно привлекалъ вниманіе всѣхъ державъ міра, будучі 
центромъ борьбы Черногоріи съ Турціей въ 1912—1913 годахі 
Послѣ знаменитой Косовской битвы (въ 1389 году), Зѳта сталі 
-самостоятельнымъ государствомі и долгое время успѣшно задѳр 
живала поступательное движеніе турокъ на сѣверо-западъ Баз 
канскаго полуострова. Въ 1480 году З.-тскій господарь Иванъ 
^егъ-Чѳрноеничъ, предвидя невозможность въ будущемъ съ успѣ 
хомъ отражать напоры турокъ на оставшіяся въ его рукахъ ила 
дѣнія, ищетъ помощи у римскаго первосвяіцѳнника-папы, цросі 
его поднять крестовый походъ на противниковъ Христа. Пред 
пріятіе Ивана не удается, такъ слишкомъ нелика была въ т< 
время сила турокъ, да и болѣе могучіе государи Евроиы былі 
заняты своіми внутренними дѣл: ми. О единичномъ же высгуи 
леніи не могло быіь и рѣчи: европейскія государства сольно бо 
ялнеь османъ и не допускали мысли о единоборствѣ съ Турціей.- 
Тогда Ивавъ-оегъ рѣшается лучше погибнуть въ своемъ іТсче 
ствѣ, чѣмъ допустить въ Зетѣ торжество полумѣсяца надъ Свя 
тымъ Распятіемъ, рѣшается погибнуть въ б»рьбѣ смертью герои 
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чѣмъ снять съ родныхъ полей и горъ знамя свободы и отдаться 
въ цѣпи рабства и насилія. На общемъ собршіи вь 1484 году, 
зѳтяне, во главѣ съ господаремъ, подъ клятвой постановляютъ: 
„Вѣчный бой съ турками! Того, кто не хочотъ биться, пусть 
женщины одѣнутъ въ женскую одежду, пусть онѣ въ руки дадуіъ 
ему прялку и пусть женщины же выгонятъ его изъ предѣловъ 
отечества, какъ трусд и измѣнника11!—Постановивъ такъ, Иванъ 
покидаетъ юговосточвыѳ прѳдѣіы Зэгы, жжетъ свою столицу и 
ведетъ своихъ храбрецовь, количествомъ ді 20.000 человѣкъ, на 
сѣверо-западъ, въ мрачныя зѳтскія горы, куда прежде только 
катуза (пастухи) лѣтомъ гоняли стада свои, да владѣтели Зѳты 
наѣзжали временами для охоты. Здѣсь Изпнь-бегъ рѣшается обо
сновать особое владѣніе, въ которомъ могли бы свободно прі
ютиться—православная вѣра и часть с'рбства. Господарь укрѣп
ляется здѣсь, строить столицу на единственной вь горахъ Пу
тинской долинѣ, при рѣчкѣ Цетинѣ, строитъ монастырь и пере- 
-селяѳтъ сюда зѳтскаго митрополита Вавилу.—„И вотъ, говоритъ 
одинъ нашъ уважаемый историкъ славистъ (Ровинскій II. А.), на 
выс >тѣ, гдѣ только орлы гили свои гнѣзда, да изрѣдка бродили 
ігорные ползуны (бараны), возникаетъ городъ, гдѣ обитаютъ— 
глава всего православнаго населенія древней Зѳты и вождь ма
лочисленной дружины, рѣшившейся до послѣдней капли крови 
.защищать православную вѣру и золотую св >боду. Они были но- 
жинуты вс', ми, окружены отовсюду только врагами! И ни откуда 
<ни единаго голоса участья, ни луча надежды, ни утѣшенія! Съ 
-ними былъ только Богъ и вся надежда только на Него, да на 
желѣзную волю и юнацкую гр дь!“—Эта мѣстность, гдѣ посели
лась горсть храбрецовъ во главѣ съ Ишнъ-бегомь, господаремъ 
Зеты, и есть Черногорія. Величиной своей, по свидѣтельству 
историковъ, она была равна тогда преблизительно одной трети 
ХЧз) Ладожскаго озера, т. е.—версіъ въ 35 вь ширину и верстъ 
въ 40 длину. Девять десятыхъ (®/іо) ея пространства зани
мали высокія гранитныя горы, кое-гдѣ покрытыя лѣсами или 
же кустарникомъ, а частью и вовсе лишенныя расгительн стп, 
.такъ что, по выраженію одного нашего историка (Ковалевскаго), 
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„онѣ представляютъ изъ себя какь-бы жалкій сухой скелетъ при
роды, покрытой язвами и преданной разрушенію". Долинъ, въ 
полномъ смыслѣ этого слова, здѣсь не было и нѣтъ: есть лишь 
маленькія пространства между горъ, величиной приблизительно 
на 15—20 минутъ ходьбы вдоль. Среди скалъ маоеа пещеръ и 
глубокихъ узкихъ ущелій въ видѣ колодцевъ; такъ что вѣтеръ, 
гуляя въ бурю по этимъ горамъ, пещерамъ и ущельямъ, произ
водить впечатлѣніе грома: кажется, что гремитъ и надъ землей 
и подъ землей.

Вотъ, гдѣ пріютились храбрые сѳрбо-славяве, чтобы про
тивостоять силѣ турокъ, которымъ тогда все покорно пови
новалось или же бѣжало отъ нихъ. Эта горсть зетянъ рѣша
ется на борьбу долгую и упорную, объединясь около господаря 
и митрополита, съ цѣлью отстоять и свободу и тѣмъ самымъ 
неприкосновенность святой православной вѣры, свободу полити
ческую и свободу религіозную: „За крест часни и слободу злат- 
ну!“ („за крестъ честной и золотую свободу").—Вотъ девивъ 
черногорцевъ! Вотъ почему и борьба Черной Горы съ Турціей 
имѣла характеръ не только политическій, но и священный, рели
гіозный,—характеръ поединка православія съ фанатическимъ 
мусульманствомъ.

Со времени переселенія Иванъ-бега и его дружинниковъ 
въ Черную Гору, имя Зѳты какъ-то теряется, а выступаетъ на 
сцену міровой жизни имя иѳрвой—Черногоріи. Отсюда и начи
нается ея исторія въ собственномъ смыслѣ этого слова.

Настолько тяжела была жить сербовъ зетянъ, удалившихся 
въ горы, что слѣдующій за Иванъ-бѳгомъ господарь Черной Го
ры—Георгій рѣшается покинуть родныя мѣста, уѣхавъ въ Вене
цію, къ тестю—дожу венеціанскому. Свою власть надъ народомъ 
Георгій передаетъ митрополиту Вавилѣ и его преемникамъ, такъ 
говоря зѳтявамъ на ихъ общемъ собраніи: „Оставляю вамъ по 
себѣ митрополита и преемниковъ его, пока Самъ Богъ не совер
шитъ для васъ чего-либо лучшаго. Кто будетъ болѣе заботиться 
о васъ, какъ не вашъ общій отецъ духовный? Прибѣгайте къ 
нему и въ горѣ, прибѣгайте и въ радости; внимайте всѣмъ его 



совѣтамь. Вручаю ему гербъ, который употребляли въ Бозѣ по
чившіе цари сербскіе—предки мои и я самъ**.

Такамъ образомъ, въ 1516 году въ Черной Горѣ на
чинается единственная въ исторіи славянъ ѳеократія и длится 
около ЗѴа вѣковъ, до 1851 года, когда была возстановлена свѣт
ская власть въ отдѣльности отъ духовной.

За время ѳеократіи въ Черногоріи безпрерывно смѣнилось 
19 владыкъ-митрополитовъ. Ихъ правленіе проходитъ въ посто- 
янн й борьбѣ съ турками, отчасти и съ венеціанами. Нѣкоторые 
архипастыри-государи въ этой борьбѣ доходятъ даже до отча
янія, настолько, что принимаютъ церковную унію съ Римомъ, 
лишь-бы получить оттуда помощь проіивъ враговъ. Такъ, на
примѣръ, сдѣлалъ владыка Мардарій, котораго народъ черногор
скій за это побилъ камнями, не смотря на все свое уваженіе 
къ высокому сану митрополита-государя.

Турки, отчаявшись взять Черную Гору силой, стараются 
покорить ее черезъ распространеніе тамъ ислама. Въ одно время 
Черногорія была дѣйствительно на краю паденія: ьъ концѣ XVI 
вѣка ученію Магомета удалось проникнуть въ ея нѣдра. Слабо
вольный митрополитъ Савва Очиничъ не могъ уберечь свою па
ству отъ магометанства: поклонниковъ Аллаха въ Черной Горѣ 
при немъ появилось столько, что въ одно время, при помощи 
турокъ, они разрушили Цѳтинскій монастырь и всѣ другія цер
кви страны; въ Цетиньѣ выросла мечеть, съ минарета которой 
слышались призывные звуки муэдзина на молитву за торжество 
Магомета надъ Христомъ.-При такомъ положеніи, Черная Гора 
легко могла попасть въ руки Турціи, такъ какъ ренегаты всегда 
болѣе тяготѣли къ послѣдней, чѣмъ къ своимъ православнымъ 
родичамъ. Вь лучшихъ черногорскихъ людяхъ того времени было 
сознаніе опаснаго положенія отечества, было и желаніе выйти 
изъ эгого положенія. Естественно, что это дѣло должно бь ть дѣ
ломъ владыки. А этотъ быль слабъ, чтобы вывести отечество 
изъ бѣды. Нуженъ былъ человѣкъ сильной воли и готовый на 
все. Кь счастью для маленькой страны, такой человѣкъ нашелся 
въ лицѣ слѣдующяго за Саввой митрополита Даніила. Зга силь
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ная личность настоль о повліяла на черногорцевъ, оставшихся 
православными, что убѣдила ихъ оружіемъ очистить страну 
отъ принявшихъ исламъ. И вотъ, въ 1703 году, въ „бадній ве- 
черъи, т > есть, въ ночь подъ Рождество Христово, въ Черной 
Горѣ происходитъ жестокое побоище, подобное Варѳоломеевской 
но іи во Франціи: православные черногорцы избиваютъ братьевъ, 
принявшихъ исламъ, и очищаютъ страну отъ поклонниковъ Ал
лаха и Магомета. Рѣзня былі настолько ужасная, что отъ насе
ленія Черногоріи осталось менѣе половины. За то страна была 
очищена огъ магометанъ.

Турція, послѣ этого событія, собираетъ огромныя вей ска 
на Черную Гору, чтобы всѣхь тамь вырѣзать въ наказ ніе за. 
ихъ поступокъ. Каково же было положеніе на ельниковъ малень
кой страны, оставшихся послѣ побоиіц>, когда у нихъ къ тому- 
жѳ не оказалось военныхъ припасовъ?—Конечно, ужасное! Имъ 
грозило полное истребленіе.—Какъ разъ въ это критическое- 
время и протянулась иісградчвшимся въ борьбѣ черногорцамъ 
сильная братская рука съ сѣвера отъ московскаго Царя Петра 
Алексѣевича, который, въ 1711 году, объявивъ войну Турціи,, 
призывалъ и балканскія страны къ совмѣстнымъ дѣйствіямъ, 
обѣщая за то вѣчюѳ покровительство великой Россіи. Въ Чер
ногоріи появилась посланники русскаго Самодержца съ грамотой* 
отъ него и съ припасами для военныхъ дѣйствій пробивъ ту
рокъ. Неописуема была радость Черногорцевъ по поводу этого 
событія.—Моментъ оказалі я слишкомъ важнымъ для нихъ, всѣми 
забытыхъ. Съ 1711 года начинается союіъ ихъ съ могучей, еди
нокровной и православной Россіей. Они сознаютъ, что уже не 
одиноки въ борьбѣ съ турками, чго съ ихъ заклятыми врагами 
борется и сильный Царь сѣвера, чтобы сломить могущество азі
атскихъ пришельцевъ, а, если возможно, и вовсе изгнать ихъ 
ивъ Европы и дать святому Кре ту восторжествовать надъ полу
мѣсяцемъ. Такимъ образомъ, идейная сторона борьбы русскихъ 
и черногорцевъ съ турками оказалась сходной, почему и связь 
первыхъ со вторыми вѣчно крѣпка.

Въ ожиданіи свѣтлаго будущаго, съ начала союза съ Рос
сіей, растетъ духъ Черногоріи, поднимая ее на новые подвиги. 
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аъ борьбѣ съ азіатами. Съ этог> времени всѣ славянскія страны 
Балканскаго полуострова начинаютъ особено тяготѣть къ Черной 
Горѣ: всѣ тѣ, которые не могли мириться съ игомъ турокъ, бѣ
гутъ въ Черногорію и здѣсь, подъ покровомъ могучей Руси, на
ходятъ радушный пріютъ. Задавленныя гнѳтомь османъ, балкан
скія страны начинаютъ какъ бы оживать въ представленій луч
шаго будущаго, начинаютъ все болѣе и болѣе обращать свои пе
чальные взоры къ маленькой свободной Черногоріи, ожидая, че
резъ нее, получить помощь отъ братской Россіи. А Черная Гора 
начинаетъ жить лучшею жизнью: турки воюютъ съ нею, но всегда 
чувствуютъ, что за ѳя плечами ітоитъ могучая Московія— 
Русь, которая можетъ поддержать и всѣ балканскія страны. По
этому, въ отношеніи въ Червой Горѣ, Турція нѣсколько умѣряетъ 
свои завоевательныя стремленія; первая же, ведя борьбу, растетъ 
и по числу жителей и по территоріи и постепенно входитъ въ кон
цертъ европейскихъ государствъ, иногда участвуя въ міровыхъ 
событіяхъ: совмѣстно съ Россіей, борется то противъ Турціи, 
то противъ Австріи и т. д., постоянно имѣя и матеріальную и 
моральную поддержку въ лицѣ первой.

Съ 1851 года духовная влаоть въ Черногоріи была отдѣле
на отъ свѣтской: митрополиты снова вѣдаютъ лишь дѣлі церко
вныя, а гражданскія—князья, первымъ изъ которыхъ былъ Да
ніилъ, признанный Россіей въ правахъ владѣтеля страны.

Покойный Государь нашъ Александръ II Николаевичъ всю 
силу своего императорскаго вліянія употребилъ, чтобы Тур
ція оставила, наконецъ, черногорцевъ въ покоѣ, чтобы была 
наконецъ признана свѣтомъ ихъ полная независимость.—Старанія 
Монарха Освободителя увѣнчались успѣхомъ: въ 1878 году, по 
знаменитому Берлинскому трактату, Черная Гора — самостоя
тельное государство въ сѣти подобныхъ ей на Балконскомъ по
луостровѣ. Съ 1911 года она—королевство, современное положеніе 
котораго въ общихъ чертахъ таково.

Территоріально Черногорія увеличилась въ послѣднее вре
мя до площади въ 9,080 квадратныхъ километровъ (около 
8,000 квадратныхъ верстъ). Она вмѣщаетъ въ себѣ и мрачны 



зетскія горы в небольшія равнины, особѳно на югѣ, востокѣ и 
сѣверѣ.

Земля здѣсь, гдѣ она есть и на скалахъ, довольно плодо
родна. Полей, какими мы привыкли ихъ представлять, здѣсь ма
ло: только на равнинныхъ окраинахъ, недавно пріобрѣтенныхъ; 
больше всего здѣсь—мѣстечки земли, въ нѣсколько сотъ, десят
ковъ, иногда и единицъ саженей въ окружности, изображаютъ 
„нивы." Часто черногорцы наносятъ земли со дна ущелій на 
пологія возвышенности, или взрываютъ скалы и устраиваютъ тамъ 
„поле."

Климатъ здѣсь крайне разнообразенъ: ближе къ морю—мягче, 
дальше—рѣзче; на верху иной горы—вѣчный снѣгъ, а внизу—жара. 
Есть такія мѣста, гдѣ зима начинается съ октября и кончается 
апрѣлемъ,—на сѣверѣ,—а есть и такія, гдѣ нѣтъ зимы, гдѣ поч
ти постоянно идутъ полевыя работы и в-егда зрѣетъ сочный ви
ноградъ,—на югѣ, по берегу Адріатическаго моря.—Такое разно 
образіѳ на маленькомъ пространствѣ Черной Горы!

Ощущается сильный недостатокъ въ водѣ въ Черногоріи: вод
ные бассейны здѣсь есть, но мало. Водою, особенно лѣтомъ, здѣсь 
настолько дорожатъ, что если вы спросите пить, вамъ дядугъ 
винограднаго вина, молока, но не воды; послѣднюю здѣсь сбере
гаютъ вь засухи только для кухни. Бываютъ дни, когда черно
горцы сидягъ въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ и вовсе безъ питья: 
напримѣръ, лѣтомъ, когда у нихъ на сѣверѣ дождей почти не 
бываетъ. Тогда люди берутъ себѣ изь патроновъ въ ротъ сталь
ныя пули, и, вызывая тѣмъ слюну, заглушаютъ въ себѣ жажду.

Флора и фауна здѣсь прёобладають среднеевропейскія.

Все населеніе Черный Горы до недавняго времени раздѣ
лялось на племена, роды и кучи, то есть, семьи, домы. Кажцоѳ 
племя жило въ извѣстной мѣстности, имѣло свое хозяйство и своихъ 
выборныхъ главарей. Въ настоящее время страна дѣлится не по 
племенамъ, а по территоріи ня „нахіи" или округа: число ихъ 10. 
Населеніе каждой нахіи простирается до 35000 человѣкъ обоего 
пола.
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Сословій здѣсь нѣтъ: есть лишь трусы да храбрецы. Госу
дарственной единицей является, какъ и вездѣ, семья, во главѣ 
которой стоитъ такъ называемый, „домачикъ", „большакъ," то 
есть, старшій. Члены семьи у черногорцевъ связаны крѣпкими 
узами любви и почтенія къ старшимъ. Господами положенія явля
ются мужчины; женщины ведутъ исключительно хозяйственныя 
дѣла: это неутомимыя труженицы, которыя съ ранняго утра и до 
поздней ночи работаютъ на поляхъ и дома. Мужчины хозяйствомъ 
заниматься не любятъ, такъ какъ считаютъ'эго дѣло „бабьимъ". 
Мужъ придетъ домой только на все готовое, какъ гость. Жена 
служитъ ему.

Обращеніе мужа къ женѣ при постороннихъ неласковое: 
мужъ не зоветъ жену по имени, изъ боязни быть заподозреннымъ 
въ нѣжнооти, чтобы не уронить своего достоинства: „Ты!“, „эй, 
ты!“—вотъ имя жены на устахъ мужа-черногорца. Мужь избѣ
гаетъ жену при встрѣчахъ ва улицѣ: онъ лучше далеко объѣдетъ 
лишь бы не видѣться лицомъ къ лицу съ женой; если нельзя 
объѣхать, отвернется въ сторону, поровнявшись съ супругой.— 
„Извините, это мояж'ша!"—рекомендуетъ черногорецъ жену свое
му пріятелю или знакомому.

Но и жена не скажетъ имени мужа, когда спросятъ: „не 
знаю его“,—отвѣтитъ. Заболѣетъ мужъ, жена не ходитъ за нимъ, 
даже не спроситъ о здоровьѣ. Только когда умретъ онъ, плачетъ 
надъ нимъ, сколько хочетъ, восхваляя его храброогь.

Родилась въ черногорской семьѣ дѣвочка, отецъ недѣлю 
не выходитъ ва улицу; когда, послѣ семи дней, выйдетъ изъ дома 
и кто спроситъ его, что родилось,—принимаетъ за личное оскор
бленіе и ничего не отвѣтитъ на предложенный вопросъ. Родится 
—мальчикъ, мужъ очень радъ: онъ сейчасъ же объявляетъ сосѣ
дямъ и знак мымъ всѣмъ о событіи, пріятномъ для семьи, и въ 
теченіе трехъ дней принимаетъ поздравленія; на четвертый день 
мальчика крестятъ и отецъ устраиваетъ пирушку, расходуя на 
нее послѣднія гроши. Чтобы устроить пиръ послѣ крестинъ, уго
стить сосѣдей и знакомыхъ, бываетъ, продаютъ черногорцы самое 
необходимое изъ хозяйства.
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Какъ видимъ, женщина въ Черн й Горѣ принижена въ 
семьѣ; у гостей дома и у старшихъ она даже цѣлуетъ руки, пле
чо, края одежды, снимаетъ обувь, сушитъ оѳ, моетъ входящимъ 
въ домъ мужчинамъ ноги. Но страха предъ мужчиной здѣсь нѣтъ 
у женщинъ; онѣ здѣсь не забиты: жена во воемъ самосто
ятельна; дгж“ формальные контракты заключаѳіъ сама; ходитъ 
всюду куда хочетъ; въ хороводахъ пляшетъ съ кѣмъ хочетъ; 
говоритъ, что хочетъ и съ кѣмъ хочетъ. Оскорбленіе мужчинѣ 
въ Черногоріи можетъ быть прощено, а оскорбленіе женщинѣ— 
никогда: ея мужъ убьетъ оскорбителя. Наединѣ мужъ даже лас- 
к въ къ женѣ. Большой вездѣ почетъ женамъ, дѣти которыхъ 
герои.

Воспитаніе дѣтей въ Черногоріи почти спартанское; не на
прасно же нѣкоторые историки называютъ ту страну „славянской 
Спартой.“ Ребенка здѣсь пеленаютъ и укладываютъ въ качалку, въ 
родѣ ящика, откуда вынимаютъ рѣдко: и кормятъ также въ ка
чалкѣ. Иногда ласкаютъ дитя, иногда не обращаютъ ни малѣйшаго 
вниманія, когда оно сильно плачетъ.

Благодаря военному прошлому Черногоріи, въ ея жителяхъ 
создался военный инстинктъ. Съ 8 лѣтъ мальчикъ владѣетъ пи
столетомъ; съ 14—онъ уже „юнакъ,"—воинъ, который никогда не 
разстается съ оружіемъ: даже спитъ сь нимъ. У черногорцевъ 
юношѣ нельзя никому показаться на глаза безъ оружія. Руки 
его вѣчно щупаютъ пистолетъ. Убьютъ юношу въ сраженіи, мать 
и отецъ его не жалѣюгъ; испугался сынъ въ битвѣ, мать гово
рить ему: „Пусть ядомъ и проклятіемъ станетъ пища, котирую 
я тебя кормила и пусть мое молоко выйдетъ черезъ твои раны. 
Потерялъ ты чесгь юнака!"

Главное занятіе черногорца—военныя упражненія и охота. 
Настоящій повелитель Черногоріи—Его Величество король Ни
колай недавно хотѣлъ побудить черногорцевъ мужчинъ къ заня
тіямъ ремеслами. На одномъ собраніи народа въ Цетиньѣ люби
мый монархъ услышалъ по своему адресу такія слова: ..Госпо- 
дару! Наши предки туркамъ головы рѣзали, а не сапоги шили!"— 
И всѣ присутствующіе сразу закричали, что не хотятъ учиться 
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ремесламъ, какъ дѣлу, неприличному для нихъ. Пришлось ко
ролю бр'сить мысль о привитіи ремеслъ въ его странѣ, которая 
только и хотѣла жить войной.

Повинность воинская въ Черной Горѣ воголовна и пожиз
ненна,—Вь крайнемъ случаѣ черногорская армія—все мужеское 
населеніе страны отъ восьмнлѣтняго возраста. Есть и постоян
ныя войска, организованныя по-европейски, съ офицерскими чи
нами. Войско носитъ національный костюмъ, а не какую-либо 
опредѣленную форму. Главная часть войска—пѣхота; есть и ар
тиллерія: до 60 легкихъ пушекъ. Есіь въ Черногоріи заводы для 
военныхъ надобностей: пороховой, оружейный, пулелитейный и 
патронный. Боевого флота у Черной Горы нѣтъ никак >го. Гавави= 
черногорскія закрыты для военныхъ судовъ всѣхъ народовъ. Про
мышленность въ Черногоріи вь самомъ первобытномъ состояніи.

Торговля весьма маленькая: весь оборотъ вв<>за и вывоза 
на сумму всего около 3,000,000 рублей на наши деньги.

Желѣзныхъ дорогъ въ странѣ, конечно, нѣтъ; есть нѣск >лько 
шоссейныхъ. Сообщеніе ведется больше но горнымъ тропинкамъ 
и проселку.

Почтовыхъ бюро въ страіѣ десять; столько жѳ и телеграф
ныхъ.

Собственной моветы въ Черногоріи нѣть: тамь въ обраще
ніи монета всѣхъ государствъ Европы.

Народное образованіе здѣсь начинаетъ прививаться: есть 
около 50 начальныхъ училищъ, одна богослосско'учительская се
минарія для подготовки учителей народныхъ, одна мужская гим
назія и женскій Маріинскій институтъ, содѳркымый на средства 
нашей Государыни Императрицы Маріи Ѳеодоровны. Дѣги чер
ногорцевъ способны и весьма любознательны. Есть у пихъ стрем
леніе получить и высшее образованіе, для чего ѣдутъ учиться за 
границу.

Литературы, въ широкомъ смыслѣ этого слова, конечно, 
въ Черной Горѣ нѣтъ; есть тамъ лишь церковная письменн' сть и 
отдѣльные писатели черногорцыXIX в)ка. Кь послѣднимъ нужно- 
отнѳсти трехъ владыкь-митрополитовъ Василія, Петра I и Ііе- 
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тра III, Симеона Милутиновича, историка Черногоріи и поэта— 
и поэта Короля Николаи, выразителя въ своей поэзіи народныхъ 
мечтаній: гимнъ черногорскій сочиненъ его Королевскимъ Вели
чествомъ: „Туда, туда,—за горы голубыя!.."—начинается этотъ 
гимнъ.

Существуетъ въ послѣднее время въ Черногоріи и періоди
ческая печать: въ Цѳтинской типографіи печатается единственная 
въ странѣ газета ;,Глас Цряогорца" („Голосъ Черногорца"); ми
нистерствомъ народнаго просвѣщенія издаются—журналъ „Нова 
зѳта" („Новая зета") и календарь ежѳгодвый „Грлица" („Гор
лица").

Церковная администрація въ Черной Горѣ въ настоящее 
время въ такомъ видѣ: во главѣ черногорской паствы стоитъ 
автокефальный (независимый) митрополитъ Цетинскій; при немъ— 
два викарія епископа. Есть при митрополитѣ синодъ вь качест
вѣ вспомогательнаго органа въ управленіи. Вся страна дѣлится 
на пятнадцать протопресвитерствъ (ио нашему благочиній) и 
138 приходовъ.

Церкви черногорскія бѣдны устройствомъ, утварью и обла
ченіями свящѳнно-служителѳй, какъ и сами черногорцы.

Духовенство Черногоріи, не исключая и митрополйтовъ, до 
недавняго времени, внѣ богослужебныхъ обязанностей, одѣвалось, 
какъ и всѣ п очіѳ черногорцы; носило оружіе и принимало весьма 
дѣятельное участіе въ войнахъ, будучи вездѣ впереди отрядовъ, 
въ качествѣ первыхъ застрѣльщиковъ. Гдѣ былъ владыка митро
политъ или „всѳвода",—ранѣе глава племени, онъ же и „ба
тюшка",—священникъ, тамъ сраженіе было жарче.

Есть и монастыри вь Черной Горѣ: числомъ 11. Они малы 
по количеству обитателей и бѣдны. Только Цетинскій сравни 
тельно состоятельный: послѣднее выраженіе нужно понимать 
не такъ, какъ мы привыкли, а въ самомъ ограниченномъ смыслѣ: 
то есть, черногорскіе монастыри бѣдны, изъ нихъ менѣе бѣдный 
Цетинскій.

Монахи Черногоріи, до недавняго времени, гордились предъ 
посѣтителями обителей, если отецъ игуменъ монастыря насчи
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тывалъ нѣсколько десятковъ турецкихъ череповъ, срубленныхъ 
его собственной рукой. Головы начальниковъ турецкихъ отрядовъ 
настоятели обычно показывали всѣмъ дорогимъ гостямъ обители 
и лучшаго угощенія не находили. Иногда черногорскіе монастыри 
были обнесены кольями, заострѣнными сверху съ посаженными 
на нихъ черепами турокъ. Монахи разсказывали о своихъ кро
вавыхъ стычкахъ съ турками съ воодушевленіемъ. Поэтому ос
маны знали, что такое черногорскіе монастыри и старались избѣ
гать встрѣчъ съ монашескими отрядами.

Духовенство Черной Горы пользуется тамъ большимъ ува
женіемъ. Особенно почитаютъ черногорцы митрополита: „тако 
владыка заповѣда",—говорятъ они.

Духовенство тамъ весьма религіозно и высоконравственно. 
Высоконрвствѳнна и религіозна и паства: въ праздники черно
горцы ходятъ неопуститѳльно въ церковь, посты всѣ соблю
даютъ; иороковъ, въ видѣ нетрезвости, воровства, обмановъ и т. п., 
здѣсь почти нѣтъ: исключенія рѣдки и сильно караются закона
ми.—Слѣдующее обстоятельство весьма характеризуетъ нрав
ственный обликъ народа черногорскаго: въ Цѳтиньѣ есть не
большая тюрьма, гдѣ лишь недавно заведена стража, нанятъ 
сторожъ: черногорецъ настолько честенъ, что, будучи пригово
ренъ судомъ къ заключенію, не уйдетъ изъ него и безъ стражи.

Есть въ Черногоріи мощи святыхъ—Петра Цѳтинскаго и 
Василія Осгрожскаго, бывшихъ митрополитонъ страны. Съ 1878 г. 
въ Черной Грѣ объявлена вѣротерпимость и равноправіе вѣро
исповѣданій. Существуетъ тамъ даже католическое архіепископ
ство—для албанцевъ-католоковъ и мусульманскій муфтій—для 
албанцевъ-мап.метанъ: тѣ и другія,—католики и мусульмане,— 
появились въ Черногоріи недавно и составляютъ не болѣе 2°/о 
всего населенія страны, отредѣляемаго приблизительно въ 350,000 
человѣкъ обоего пола.

Власть Короля въ Черной Горѣ наслѣдственна и очень 
велика. Свободолюбивъ черногорецъ, а предъ своимъ повелите
лемъ раболѣпствуетъ. У Короля есть дворъ съ установленнымъ 
этикетомъ. Но можно чернсг. рскаго властителя видать и во вся- 
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►кое время и говорить съ нимъ. Онъ и самъ часто одинъ ходитъ 
по домамъ подданныхъ, салится у домашняго очага и говоритъ 

-обо всемъ,—слушаетъ и самъ разсказываетъ.

Есть въ Черногоріи „Государственный Совѣтъ", въ составъ 
котораго входитъ министры и лица по назначенію Короля, есть 
нѣкоторыя „министерства", есть „челикій судь“ (кассаціонный), 
есть „окружные суда" по нахіямъ, есть кодексъ законовъ, „за
конникъ", изданный вь 1888 году. Администраціей въ нахіяхъ 
вѣдаютъ „воеводы", или „капэтаны", они же и „губернаторы", вы
бираемые отъ населенія округа и утверждаемые Королемъ; иногда 
они прямо назначаются Королемъ, безъ выборовъ народа округа.

Столица Черногоріи—Цѳтинье имѣетъ до 2400 человѣкъ жи
телей обоего пола. Домовъ здѣсь много и европейскихъ. На главной 
улицѣ города находятся дворцы—Короля и Наслѣдника престола, 
мо іастырь, казарма и театръ. Всѣхъ городовъ, или, вѣрнѣе, 

■ сравнительно большихъ с лѳвій. въ Черной Горѣ 19.

Въ настоящее время эта маленькая геройская страна сов
мѣстно съ великой Россіей,—-нашей дорогой родиной, воюетъ съ 
врагами общеславянскаго дѣла. Могуча и необъятна матушка 
Русь: ея силы, кажется неистощимы: эго чувствуетъ всякій рус
скій человѣкъ. Тѣмъ не менѣе война очень ^тяжела и для насъ 
и нашихъ великихъ союзныхъ монархій—Франціи и Англіи. 

-Сколь жѳ тяжела эга борьба для маленькой Черногоріи! Дня нея 
■война невыносимо тяжка: Черная Гора изнемогаетъ въ неравной 
геройской борьбѣ: у нея врагь отнялъ весь цвѣтъ населенія, 
жизнь свою положившаго за святую вѣру и свободу.—Бѣдная 
маленькая страна! Она всегда была въ борьбѣ съ врагами, два 
вѣка жила упо. ачіемъ на силу и величіе старшей сестры--Россіи, 
всегда вѣрно служила общеславянскому дѣлу, а въ ^настоящее 

►время, страшно иотощѳнная кровавой битвой съ нѣмцами, отдаетъ 
въ бой своихъ, можетъ быть, послѣднихъ сыновъ, можетъ быть 

•своихъ послѣднихъ защитниковъ!—Свои слезные нзоры горькой 
печали она обращаетъ, конечно, къ Росоіи, этой своей могучей 
патронессѣ. А кого не тронутъ страданія Черной Горы?—Цѣлыхъ 
5 вѣковъ черногорцы-герои духа—боролись „иа крест часни и 



— 407 —

-слободу златну" противъ турокъ и будутъ всегда отстаивать 
противъ врага эги свои святые идеалы!

Вѣрится и хочется вѣрить, что настанетъ же конецъ этому 
пятисотлѣгнгму кровопролитію, когда могучая православная сла
вянская Русь, въ союзѣ съ ея великими западными друзьями, 
навсегда сразитъ враговъ своихъ и сганѳіъ во главѣ всего сла
вяно-христіанскаго міра! А Богъ Всемогущій да будетъ ей по- 
гмощникомъ въ этомъ великомъ историческомъ дѣлѣ!

Василій Капустинъ.

■---Т------- •*<<><>•-----------

Рго (іото $иа.
і.

Съ перемѣной начальства, съ прибытіемъ въ епархіи нов
ыхъ Архипастырей, обычно среди подвластныхъ, такъ или иначе, 
идутъ толки, высказываются мнѣнія и сужденія: строго или мило
стиво новое началъ :тв‘\ Далеко не всегда такіе толкии сужденія бы
ваютъ правильными, основательными и даже далеко не всегда 
согласными между собою. Да оно и понятно: каждый говоритъ 
по своимъ впечатлѣніямъ, которыя какъ могутъ быть случайны 
и невѣрны, такъ еще болѣе могутъ находиться въ зависимости 
отъ сам й личности. Вспомните евангельскую причту о талантахъ, 
какъ вѣрные и трудолюбивые рабы весело, любовно и радостно, 
съ открытымъ сердцемъ, благод рно встрѣтили возвратившагося, 
по отшествіи, своего господина и кань лѣнивый и лукавый рабъ 
съ мрачными укоризнами бросилъ ему незаслуженные упреки 
въ жестокости, скупости и проч.

Прискорбно бываетъ то, что часто вполвѣ справедливыя, за
конныя, вызываемыя требованіями дѣловитости, доброе вѣстности 
и порядочности замѣчанія или взысканія началъ тва недоволь
ные пытаются истолковывать въ смыслѣ изіншней строгости. 
Даже та обычная мотивировка, что „раньше, при предшѳоів вав- 
темъ начальствѣ такихъ трѳбованій-дѳ не было,“ на нашъ взглядъ 
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совершенно несправедлива и неосновательна. Мы готовы даже 
допустить возможность, что „раньше но было." Но что изъ этого 
слѣдуетъ? О чемъ эго говоритъ? Ни очемъ иномъ, какъ о томъ, 
что новое начальство внимательнѣе отнеслось къ своему дѣлу, 
къ своимъ орамымъ обязанностямъ и, усмотрѣвъ тѣ или иные 
недочеты, упущенія и ли погрѣшности въ дѣлахъ подначальныхъ, 
по совѣсти своей пожелало исправить все это. Здѣсь, но нашему 
мнѣнію ничего нельзя ставить даже въ счетъ милости и снисхо
дительности предшествовавшаго начальства или, наоборотт, въ 
счетъ строгости и излишней требовательности новаго. Извѣстно, 
вѣдь, что когда кто-либо долго и напряженно занимается однимъ 
и тѣмь же дѣломъ, вниманіе его невольно утомляется, притуп
ляется, и много начинаетъ ему, какъ говорится, примѳлькаваться, 
ускользать отъ вниманія. Такъ наборщики въ типографіяхъ и 
даже корректоры, спеціально занятые исправленіемъ типографскихъ 
ошибокъ, часто, вопреки всякому своему желанію, пропускаютъ 
довольно существенныя и грубыя ошибки: новый же человѣкъ 
легко и сразу находитъ эти промахи и ошибки и исправляетъ ихъ.

Не здѣсь-ли скорѣе, лучше и справедливѣе было бы искать 
объясненій новыхъ „строгихъ" требованій начальства: сами под
начальные не опускаются ли, незамѣтно для себя самихъ, не 
ослабѣваютъ-ли въ своемъ внимательномъ и добросовѣстномъ ис
полненіи возложенныхъ на нихъ обязанностей, не утрачиваютъ ли, 
не воз бываютъ-ли,—не обновляя своихъ познаній,—тѣхъ требо
ваній, какія ими должны быть всегда и при всякомъ начальствѣ, 
нез ависимо отъ смѣны его, исполняемы со всею строгостью и 
аккуратностью. А если это такъ, то пусть, по народной мудрости, 
не пытаются сваливать своихъ недочетовъ „съ больной головы 
на здоровую" и „пенять на зеркало..." Начальствующіе страш
ны не для добрыхъ дѣлъ, но для злыхъ. Хочешв-ли не бояться 
власти? дѣлай добро, и получишь похвалу отъ нея; ибо началь
никъ есть Божій слуга, тебѣ на добро. Если же дѣлаешь зло, 
бойея, ибо онъ не напрасно носитъ мечъ: онъ Ббж’й слуга, от
мститель въ наказаніе дѣлающему злое (Римл. XIII, 3—4).

Въ другой разъ мы поговоримъ о болѣе серьезныхъ пред
метахъ, а нынѣ остановимся лишь на томъ, что свящѳнно-церко- 
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вно-служители Подольской епархіи весьма часто стали напр. на
рушать порядокъ подачи своихъ должностныхъ бумагъ, прошеній, 
жалобъ и под. И вотъ за подачу такихъ бумагъ, низшими чле
нами принтовъ помимо настоятелей своихъ, а настоятелями церк
вей помимо о.о. благочинныхъ, безъ требующихся самимь суще- 
втвомъ дѣла отзывовъ, свѣдѣній и документовъ, естественно, вмѣ
сто удовлетворенія просьбъ, слѣдуетъ оштрафованіе ьъ поливу 
Епархіальнаго Попечительства о бѣдныхъ духовнаго званія. И 
вто—въ порядкѣ вещей, ибо такою безпорядочною подачею бумагъ 
лишь привносится путаница и осложненіе въ дѣлопроизводство 
Епархіальнаго управленія—, дѣлопроизводство и безъ того весьма 
обширное, простирающееся за сто тысячъ номеровъ входящихъ 
и исходящихъ бумагъ ежегодно.

И.
Выше мы сказали о томъ, что незнаніе или нежеланіе ру

ководствоваться правилами подачи прошеній (напр., гбь отпу
скахъ, о перемѣщеніяхъ и под.), безъ представленія, гдѣ требуется, 
отзывовъ настоятелей церквей и о.о. благочинныхъ вело неодно
кратно и къ отказамъ по такимъ прошеніямъ, и даж- къ оштра
фованіямъ (правда, небольшимъ), въ пользу Епархіальнаго Попе
чительства. Для предупрежденія жѳ другихъ, было даже печата
емо въ „Подоліи", безъ обозначенія именъ и фамилій, что „свя
щенникъ и псаломщикъ, за непосредственное обращеніе, помимо 
благочиннаго, къ Епархіальному Начальству съ прошеніемъ по 
дѣламъ прихода и приходокой церкви, подвергнуты штрафу" 
(№№ 60 и 63 „Подоліи" 1914 г.); подвергнутъ также штрафу 
псаломщикъ, позволившій себѣ, минуя свое Епархіальное На
чальство, обратиться къ Губернатору съ прошеніемъ о выдачѣ 
разрѣшенія на право дѳрж;ать въ домѣ револьверъ (№ 63 „По
доліи" 1914 г.). Разтяснѳно было и то, что ходатайства о разрѣ
шеніи крестныхъ ходовъ должны быть возбуждаемы о.о. окруж
ными благочинными, на основаніи рапортовъ приходскихъ свя
щенниковъ, но отнюдь не приходскими священниками непосред
ственно предъ Епархіальнымъ Начальствомъ (№ 60 „Подоліи" 
1914 г.). Въ „Подоліи" жѳ были напечатаны на видпомъ мѣстѣ 
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(на первой сіравицѣ) и правила, какими должны руководство* 
ваться священно-церковно-служители при подачѣ прошеній о раз
рѣшеніи отпусковъ и отлучекъ изъ прихода и епархіи (№ 60„ По
доліи" 1914 г.). Къ этимъ привиламъ нынѣ надлежало бы приба
вить лишь то, что по новому закону гербовый сборъ повышѳиъ: 
прежнія семидесятипятикопѣечныя марки замѣнены рублевыми.

А такъ какъ и члены причта, въ нарушеніе законнаго по
рядка сношеній, позволяли себѣ обращаться къ благочиннымъ съ 
ходатайствами на бланкахъ отношеній, а не рапортовъ, при томъ 
на полулистахъ, а не на листахъ,равно какъ и нѣкоторые благо
чинные позволяли себѣ обращаться къ Епископу на бланкѣ от
ношеній^ то и тавія лица были подвергаемы штрафамъ (№ 76 
„Подоліи" 1914 г.). Вь самомъ дѣлѣ, каждому члену причта, а 
о.о. благочиннымъ особливо, должно быть извѣстно, что присут
ственнымъ мѣстами или лицамъ, у которыхъ пишущее лицо со
стоитъ въ подчиненіи по должности или службѣ, пишутся рапор
ты (донесенія, доклады). Отношенія же пишутся лицамъ рав
нымъ или, хотя и высшимъ, но состоящимъ на службѣ въ дру
гомъ вѣдомствѣ, и тѣмъ присутственнымъ и общественнымъ мѣ
стамъ и учрежденіямъ, въ подчиненіи которымъ пишущій не со
стоитъ. Вь нашей же епархіи отступленія оіъ этихъ нормъ въ 
послѣдніе годы начали доходить до того, что одинъ, притомъ, 
какъ казалось, наиболѣе почтенный и опытный благочинный, поз
волилъ себѣ налагать свои резолюціи, писать отзывы на чѣхъжѳ 
бумагахъ, какія посылались ему отъ Епархіальнаго Начальства, 
и возвращать таковыя бумаги. Пришлось этому о. благочинному 
неоднократно ставить на видъ подобную его некорректность. 
А другой благочинный (нынѣ не состоящій уже въ этой должно
сти) доходилъ даже до того, что позволялъ себѣ писать бывшему 
Преосвященному ІІодольсксму донесенія (при томъ Клеветниче
скія) на купленныхъ въ лавкѣ глазированныхъ съ тисненными 
и разукрашенными разноцвѣтными виньетками листахъ или по
давать подобные же рапорты б зь обезпеченія №№ и под.

Вообще къ самымъ Преосвященнымъ Высшею Властію 
предъявляются довольно строгія требованія въ отношеніи благо
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чинныхъ, а именно „чт >бы Преосвященные обращали ближайшее 
вниманіе на благочинныхъ, дабы должность сію занимали люди 
способные, образомъ жизни, безпристрастіемь и расторопностью 
извѣстные, поставя имъ главною обязанностью, чтобы въ подвѣ
домственныхъ духовныхъ лицахъ вперяли благонравіе, кротость, 
подчиненность и послушаніе церковно-служителѳй къ священно
служителямъ, а сихъ къ старшимъ надъ дими поставленнымъ" 
{ук-зъ Св. Синода, отъ 5 авг. 1902 г.). Вполнѣ естественно от
сюда, чт о одинъ изъ о.о. благочинныхъ былъ устраненъ отъ долж
ности благочиннаго, по резолюціи Преосвященнаго, за довольно 
■смѣлую попытку выступить па защиту и аттестовать, какъ наи- 
лучіпаго священнослужителя, лицо только что предъ тѣмъ, на 
основаніи данныхъ, добытыхъ формальнымъ слѣдствіемъ, приз
нанное виновными и въ пьянствѣ, и въ публичномъ разгулѣ, и 
въ дракѣ. Точно также освобожденъ быль отъ должности благо
чиннаго и осмѣлившійся въ довольно рѣзкой ф >рмѣ критиковать 
въ рапортѣ своемъ незадолго предъ тѣмъ состоявшееся о немъ 
же рѣшеніе Епархіальнаго Начальства о временномъ устраненіи 
отъ исполненія обязанностей благочиннаго впредь до выясненія 
•справедливости иля несправедливости взведеннаго на него обви
ненія въ нанесеніи мірянину оскорбленія словами и дѣйствіемъ.

III.
Выдающимся зломъ въ средѣ мѣстнаго, подольскаго духовен

ства (какъ, впрочемъ, и всег > мѣстнаго населенія, что обіясняет- 
ся отчасти этнографическими и ист рическими причинами) явля- , 
•ется чрезмѣрная склонность къ сутяжничеству, къ доносамъ, 
часто притомъ неосновательнымъ, совершенно голосвовнымъ, къ 
ябедничеству, даже къ клеветничеству. Причемъ къ такимъ по
рокамъ оказываются причастными не только низшіе члены прич
та, обычно люди невысокаго происхожденія, недостаточнаго 
•образованія и воспитанія, но подъ часъ и тѣ, которые поставле
ны были уже высыко на свѣщницѣ, лица съ семинарокимъ обра
зованіемъ, такъ сказать интеллигентныя, не „невѣжественныя", 
почему и долженствующія, по смыслу общихъ гражданскихъ за
коновъ, съ одной стороны, понимать и давать себѣ отчетъ, соз
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навать всю низость вышеисчисленныхъ пороковъ, съ другой 
вести болѣе тяжкія наказанія въ сравненіи съ лицами невѣже
ственными и невысокаго положенія. Даже между о.о. благочин
ными обнаруживаются лица несомнѣнно причастныя къ вышеска
заннымъ порокамъ.

А между тѣмъ уже и изъ того, что было нами приведено 
раньше и выше, явствуетъ, что сутяжничество, доносы, ябедни
чество, тѣмъ же паче клеветничество не терпимы среди духовен
ства. И потом улица, обнаруживаемыя въ этихъ порокахъ и пре
ступленіяхъ, пусть плачутся на себя, а не на начальство, когда 
имъ такъ или иначе приходится платиться за это; денежными ли 
штріфами въ пользу Епархіальнаго Попечительства, администра
тивными ли перемѣщеніями на худшія мѣста, монастырскимъ ли 
подначальствомъ, запрещеніемъ ли священнослуженія или даже 
удаленіемъ отъ должностей.

По слову св. апостола Павла, клирики должны быть: не 
пьяницы, не бійцы, не сварливы, не корыстолюбивы, но тихи, 
миролюбивы, честны, не двсязычны (1 Тимоѳ. III, 3—11). Въ 
книгѣ „О должностяхъ пресвитеровъ приходскихъ*, имѣющей, 
какъ извѣстно, общеобязательное руководственное значеніе для 
всего духовенства, едвали даже не наравнѣ съ канонами, п ясня- 
ются эти требованія въ отношеніи клириковъ. „Не неприлично 
упомянуть", говорится въ этой книгѣ: „да не будетъ пресвитеръ 
двуязыченъ, чего Апостолъ огъ діаконовъ требуетъ въ гл. III, 
ст. 8, 1 Тимоѳ.; а тѣмъ самымъ т.жъ и пресвитеру предписует- 
ся. Подъ именемъ двоязыченъ не только разумѣй лживаго и об
манчиваго, но и клѳветпика и оговорщика, хотя бы оговоръ и 
праведенъ былъ" („О до^нсст. иресвит. приход.“ изд. 1861 г, 
стр. 90—100). „Апостолъ въ пресвитерѣ требуетъ истинной еван
гельской кротости, коея плоды суть: не гнѣваться, хотя бы была 
причина ко гнѣву; въ ссору, а паче въ драку не входить, но 
уступать, и досажденія за досажденіе не воздавать... Естьлажъ 
оговоръ и клеветы отъ прихожанъ, или отъ своей братіи неиовин- 
но нанесены будутъ пресвитеру, го въ такомъ случаѣ не должно 
молчать, да не молчаніемъ клеветѣ пособить, и подозрѣніе наве
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детъ, но неповинность свою безъ гвѣва и ссоръ указавъ, кле
ветникамъ простятъ. А когда до суда дойдетъ, то и тамъ по за
конамъ чистосердечно, безъ всякой ябеды, своего искать или не
винность свою очистить стараться" („О должн. прѳсвит. приход." 
стр. 92—93).

В, ограниченіе излишнихъ хожденій по свѣтскихъ судили
щахъ постановлено 9 правило IV Вселѳн. собора: состоящіе въ 
клирѣ, если имѣютъ судное дѣло, должны искать суда у своего 
Епископа, а не прибѣгать къ свѣтскимъ судилищамъ, подъ опа
сеніемъ наказанія. Вотъ почему <щ> бывшимъ Преосвященнымъ 
Подольскимъ Серафимомъ были подвергаемы тѣмъ или инымъ 
взысканіямъ клирики и въ особенности священники, поспѣшно 
обращавшіеся въ свѣіскіѳ суды по разнаго рода личнымъ дѣламъ 
съ разнаго рода жалобами.

IV.
Дознано, что тамъ, гдѣ много явнаго и открытаго сутяж

ничества, не мало бываетъ и такъ называемыхъ подпольныхъ 
доносовъ, ябедъ и жалобъ, съ фальшивыми подписями, съ указа
ніемъ неправильныхъ, измышленныхъ адресовъ, а не то и во
все безъ подписей, анонимныхъ, пасквильныхъ, подметныхъ.

И если сутяжничество явное и открытое налагаетъ на человѣ
ка печать,—простите нѣсколько жесткое слово,--какого-то омѳр- 
зенія, то что сказать о пасквилянтахъ, авторахъ псевдонимовъ, 
анонимокъ и под.? И можно ли терпѣть въ клирѣ такихъ лицъ, 
кои обнаруживаются въ писаніи подобнаго рода бумагъ?!

А между чѣмъ въ анонимныхъ, псевдонимныхъ, подметныхъ 
письмахъ, доносахъ и жалобахъ клеветничество, какъ говорится, 
выходитъ за геркулесовы столбы, достигаетъ океана, не знаетъ 
ни мѣры ни границъ. И эго клеветничество всегда бываетъ 
самымъ злостнымъ. Правъ былъ, поэтому, нашъ великій сооте
чественникъ, композиторъ А. Г. Рубинштейнъ, когда говорилъ, 
что „за клевету слѣдовало бы наказывать такъ же строго, какъ 
за убійство. Ибо клевета такое же опасное оружіе, какъ огне
стрѣльное и холодное. Она, если не убиваетъ, то часто остав
ляетъ рубецъ, несглаживаѳмый даже доказанною на судѣ неви
новностью оклеветаннаго" (си. ж. „Жизнь" 1897 г. № 11).
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При анонимной же и псевдонимной клеветѣ оклеветанный 
лишенъ даже возможности защищаться, не зная своего позорно 
и низко скрывающагося за угломъ врага.

Вотъ почему и общегражданскіе законы, и многократныя 
разъясненія Святѣйшаго Правительствующаго Синода и Синодаль
наго Оберъ-Прокурора повелѣваютъ анонимнымъ и псевдонимнымъ 
жалобамъ и доносамъ не придавать никакой вѣры и значенія^, 
никакихъ разбирательствъ по нимъ не чинить.

Но эго—съ одной лишь стороны. А съ другой, существуютъ 
в іконы, стр го карающіе авторовъ пасквильныхъ, анонимныхъ, 
подметныхъ доносовъ и писемъ, если ихъ удается открыть.

Открыть же такихъ авторовъ вовсе не такъ трудно, какъ 
думаютъ они. Вь сущности писаки анонимныхъ и псевд нтмныхъ 
доносовъ, ябедъ, жалобъ и под. укрываются до норы до време
ни съ такимъ же успѣхомъ, какъ страусы, завидѣвшіе охотника 
и прячущіе свою голову за камень или кусгъ, въ увѣренности, 
что болѣе ихъ ужъ охотнику не отыскать. Мы не станемъ 
здѣсь раскрывать детально, какъ обнаружив аются авторы анони- 
мыхъ и псѳвдонимыхъ доносовъ и ябедъ, но скажемъ, что въ ру
кахъ судебныхъ н слѣдственныхъ властей, а также въ рукахъ 
администраціи всегда имѣется масса всевозможныхъ данныхъ, 
всевозможныхъ путей и средствъ къ обнаруженію писакъ ано 
нимныхъ и псевдонимныхъ доносовъ. И при желаніи, при готов
ности затратить лишнее время и трудъ, почти в егда представ
ляется возможнымъ отыскать и установить съ несомнѣнностью,, 
кто, когда, гдѣ и какъ писалъ свою низкую, омерзительную бе
зыменную или ложноимѳяную клевету. По обнаруженіи же, авторы 
получаютъ, конечно, должное возмездіе. И пусть опять таки пе
няютъ въ данномъ случаѣ на себя: сами они собрали, но слову 
свящ. Писанія, горящія уголья на голову себѣ же.

Когда стало увеличиваться омергитѳльное зло безъименныхъ 
и ложноимеяныхъ доносовъ и жалобъ, Подольское Епархіальное 
Начальство, раньше, по закону, просто уничтожавшее такія бумаги, 
начало производить разслѣдованія, съ цѣлью обнаруженія пре
ступныхъ авторовъ этихъ бумагъ. Въ результатѣ, авторы были
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обнаруживаемы, лишаемы должностей и мѣстъ, даже исключаемы 
изъ духовнаго званіи. Помимо жѳ такихъ наказаній по суду духов
ному, обнаруженные авторы анонимныхъ и псевдонимныхъ, кле
ветническихъ доносовъ могутъ быть привлекаемы еще и къ суду 
уголовному, гдѣ также понесутъ свое наказаніе въ видѣ тюрем
наго заключенія и проч. Вотъ здѣсь-то и оправдывается народная 
мудрость, что кто роетъ ямы для другихъ, самъ первый въ нихъ 
попадаетъ.

Намт, осталось оттѣнить еще одинъ видь мѣстнаго клевет
ничества, а имено клеветническіе донооы съ надписями „конфи
денціально." И такія преступленія не оставляются Епархіальнымъ 
Начальствомъ безъ послѣдствій для авторовъ ихъ. Когда клевет
ничество, самое наглое и явное, а вмѣстѣ съ тѣмъ и злостное, пы
тается прикрыть себя надоисью „конфиденціально," то эти низкія 
и темныя дѣянія выводятся на свѣтъ и, по слову свящ. Писанія, 
свѣтъ обличаетъ все сдѣланное авторомъ-клѳвѳтникомъ при 
попыткѣ укрыться во тьмѣ. Пусть такіе доносчики виня гь сами 
се'ія за тѣ результаты, какими лопровождаюся и должны сопро
вождаться допущенные ими ихъ клеветнически, хоть и подъ вре
меннымъ прикрытіемъ „конфиденціальности", доносы. Ибо священ
ное Писаніе говоритъ: тайно клевещущаго на ближняго своего 
изгоню (Псал. С, 5). Св. ап. Павелъ даже женамъ священнослу
жителей ставитъ требованіе, чтобы онѣ не были клеветницами 
( 1 тим. III, 11). А по 55 и 84 правиламъ св. Апостоловъ: „Аще 
кто досадитъ Епископу, да будетъ изверженъ. Князю бо людей 
твоихъ да не речеши зла (Дѣян. ХХШ, 5);“ „аще кто досадитъ 
царю или князю не по правдѣ, да понесетъ наказаніе. И аще 
таковой будетъ изъ клира: да будетъ изверженъ отъ священнаго 
чина". Какое жѳ досажденіе для Еоископа у насъ можетъ быть 
злостнѣе и тяжелѣе, какъ не излишніе явно клеветническіе, „не 
по правдѣ" доносы, обременяющіе и безъ того нелегкое, сложное 
обширное и отвѣтственное дѣло епархіальнаго управленія?!..

N.
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Изъ епархіальной жизни-
Архіерейскія службы.

Въ субботу, 14 февраля, Его Преосвященствомъ, Преосвя
щеннѣйшимъ Митрофаномъ, Епископомъ Подольскимъ и Брацлав
скимъ, литургія совершена была въ Усиенской Архіѳрейск'й 
церкви, въ сослуженіи священниковъ Гахзинскаго, ІІухальскаго 
и іеромонаха Леонида, ири пѣніі хора учениковъ-псаломшиковъ. 
По окончаніи литургіи отслуженъ былъ акаѳистъ Божіей Матери 
и панихида по убіеннымъ на брани воинамъ. За литургіей руко
положенъ во священника къ церкви с. Москалевки, Проскуров- 
скаго уѣзда, діаконъ домовой церкви мужской гимназіи И. Ко
лесникъ.

Вь воскресенье, 15 февраля, литургія совершена была Его 
Преосвящѳпствочъ въ каѳедральномъ соборѣ, въ послуженіи про
тоіерея Лебедева, игумена Мееэдія, священниковъ Шумилевича, 
Саковскаго и Гловацкаго, при пѣніи хора архіерейскаго и собор
наго. Рукоположенъ во священника къ церкви с. Супрѵньковецъ, 
Ушицкаго уѣзда, окончившій курсъ семинаріи П. Богдановичъ. 
Проповѣдь произнесъ священникъ М. Заремба.

Въ среду, 18 февраля, литургія совершена была Его Прео
священствомъ въ Успенской Архіерейской церкви, въ сі служеніи 
священниковъ Радзинскаго, Колесника, Богдановича и Стефанов
скаго, при пѣніи хора учѳниковъ-псаломщиковъ. Рукоположенъ 
во священника діаконъ м. Немирова Г. Трублаевскій, для испол
ненія пастырскихъ обязанностей въ ближайшихъ приходахъ (Шѳ- 
лудокъ и Свинцицы), священники которыхъ находятся въ воен
ныхъ госпиталяхъ. Рукоположенъ во діакона назначенный свя
щенникомъ въ с. Клинову, Балтскаго уЬзда, окончившій курсъ 
семинаріи А. Стефановскій.

Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Давидомъ, 
Епископомъ Винницкимъ, литургія 14 и 15 февраля совершена 
была въ Троицкой церкви, въ сослуженіи игумена Маркіана и 
о.о. іеромонаховъ. Рукоположенъ во священника къ церкви с. За- 
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валья, Каменецкаго уѣзда, окончившій курсъ семинаріи А. Про
невскій и во діакона къ занимаемому мѣсту псаломщикъ и. Но- 
воконстантинова А. Сѳрѳдюкъ.

Въ четвергъ, 19 февраля, въ день освобожденія крестьянъ 
отъ крѣпостного права. Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣй
шимъ Митрофаномъ, Епископомъ Подольскимъ и Брацлавскимъ, 
литургія съ молебномъ совершена была въ Каѳедральномъ со
борѣ, въ сослуженіи протоіерея Лебедева, священниковъ Гадзин- 
скаго, Шумилевича и Саковскаго, при пѣніи хора архіерейскаго 
и учениковъ псаломщиковъ. Рукоположенъ во діакона къ зани
маемому мѣсту псаломщикъ Михайловской церкви м. Зинькова 
С. Зелинскій.

Въ Епархіальномъ лазаретѣ.

Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Митрофаномъ 
поручено преподавателю семиваріи, игумену Меѳодію исполнять 
пастырскія обязанности въ Епархіальномъ лазаретѣ. Игуменъ Мн- 
ѳодій, въ рапортѣ Его Преосвященству, сообщаетъ, что Богослу
женіе въ залѣ Епархіальнаго лазарета больныхъ и раненыхъ 
воиновъ началось съ родительской суббсты Мясопустной и совер
шается нѳопустительно по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ, при 
участіи 20 воспитанниковъ Подольской духовной семинаріи, какъ 
пѣвцовъ и чтецовъ. На 1-ой седмицѣ Великаго поста больные и ра
ненные, а равно и служащія послуіл ницы въ лазаретѣ говѣли и 
причастились Св. Таинъ: одни—запасными Дарами, а другіе (боль
шинство)—свят. Дарами литург. Преждеосвященныхъ Даровъ, 
взятыми въ пятницу изъ семинарской церкви и принесенными 
въ лаззретъ съ подобающей сей святынѣ олавою. Въ недѣлю 
Православія предъ началомъ всенощнаго бдѣнія былъ освященъ 
новый небольшой иконостасъ, состоящій изъ 2-хъ ярусовъ; 
въ 1-мъ ярусѣ находятся иконы: Спасителя, Божіей Матери 
и Іоанна Предтечи; во 2-мъ ярусѣ—святителя Николая Чудо
творца, св.-вѳликомучѳницы Варвары и св. цѣлителя Пантелей
мона. Каждое Богослуженіе сопровождалось и сопровождается
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поученіями и бесѣдами съ молящимися. Сверхъ того, разъ было 
чтеніе о герояхъ современной войны со свѣтовыми картинами. 
Дальше предположено вести чтеніе о Св. Землѣ со свѣтовыми 
картинами Палестины.

Общедоступное чтеніе Св.-Троицкаго Братства.

15 февраля, въ воскресенье, въ Каменцѣ, въ залѣ Город
ской управы состоялось просвѣтительное сбщедоступноѳ чтѳ- 
віе, устроенное Св.-Троицкимь Братствомъ. Читали—преподава
тель духовной семинаріи В. Д. Юденичъ на тему: „Этика и эсте
тика въ ихъ взаимномъ отношеніи" и священникъ Н. Гловацкій— 
о славянахъ въ Австро-Венгріи. Въ промежуткахъ пѣлъ хоръ 
псаломщицкой школы. Чтеніе почтили своимъ присутствіемъ 
Преосвященнѣйшіе Митрсфанъ и Давидъ. Залъ, какъ и раньше 
на предыдущихъ чтеніяхъ, былъ полонъ слушателей.

М. Чечельникъ, Ольгоп. уѣзда (Корресп.). 11 февраля у 
насъ состоялось трогательное прощаніе пастыря со своей паст
вой.—Мѣстный священникъ о. Исидоръ Пѳтринскій, согласно сво
ему желанію, назначенъ священникомъ въ одинъ изъ полковъ 
Терскаго казачьяго войска и въ первыхъ числахъ февраля полу
чилъ предписаніе прибыть къ мѣ1 ту назначенія. 11 февраля, въ 
среду, отслужена была о. Петринскимъ Преждеосвященная литур
гія, а послѣ нея напутственный молебенъ. Предъ началомъ мо
лебна, когда на средину церкви вышли о. ПетринскіЙ и второй 
священникъ I. Богдановичъ, здѣсь стоялъ церковный староста съ 
почетными хозяевами, держа св. икону и просфору на полотенцѣ. 
Діакономъ Давидомъ Тондіемъ была сказана краткая рѣчь. „Мы,— 
говорилъ онъ, печальны, насъ убиваетъ горе, разставаясь съ до
рогимъ и любимымъ батюшкой, но вмѣстѣ съ тѣмъ мы и раду
емся, что на св. Руси не перевелись чудо-богатыри, богатыри не 
исполинскою силой, но мужествомъ духа, которые добровольно 
идутъ сражаться со врагомъ; такимъ добровольцамъ являетесь 
и вы. Вы идете противъ врага со св. и животворящимъ Кре
стомъ Господнимъ, который есть щитъ, стѣна нератуема, ору-
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жіѳ непоб'димое, побѣда на враговъ видимыхъ и невидимыхъ. 
Въ знакъ нашей горячей любви и памяти просимъ васъ принять 
отъ насъ св. икону; да будетъ она путеводитетьницѳю вашей на 
каждомъ поприщѣ предстоящаго вамъ подвига. Молимъ Бо а, что
бы Онъ даровалъ вамъ, какъ нѣкогда Т. віи, спутника-Ангела, 
сохранилъ васъ во дни и въ нощи отъ всякія стрѣлы летящія, здоро
вымъ и невредимымъ вщвратилъ къ оставляемой нынѣ паствѣ". 
Священникомъ Богдановичемъ испрошено было отъ лица причта и 
прихожанъ прощеніе и усугублена просьба принять св. икону, 
какъ залогъ счастія и добрыхъ пожеланій въ предстоящемъ подвигѣ. 
Псаломщикъ П. Турчакъ что-то хотѣлъ сказать, во въ самомъ на
чалѣ рѣчь его оборвалась, и вмѣсто рѣчи полились горячія сле
зы. Въ это время церк. староста Т. Бесѣда, выражая найлучшія. 
пожеланія, поднесъ икону Божіей Матери. Настала умилительная 
святая минута: всѣ присутствующіе плакали, нѣкоторыя женщины 
и даже мужчины плакали навзрыдъ. Свящ. о. Богдановичъ на
чалъ служить напутственный м лебѳнъ съ прябавл ніѳмъ ектеній 
о побѣдѣ. Принявъ св. икону и выслушавъ молебенъ, свящ. о. 
Петринскій обратился къ иривутствующимъ со словами: „Твердо 
вѣрю, что все, что ви случается въ жизни человѣка, все проис
ходилъ согласно волѣ Божіей: я никогда и не думалъ быть во
еннымъ священникомъ, но въ одинъ вечеръ, читая изъ газеты 
одну статью, я узналъ, какъ мн> гія наши воины въ предсмертныя 
минуты желаютъ иолучить послѣднее утѣшеніе—св. исповѣдь и 
принять св. Тайны. Желая помочь въ этомъ нашимъ страдаль
цамъ, я рѣшилъ идти къ нимъ. Теперь прошу у васъ, дорогіе 
мои оос ужчвцы и прихожане, прещенія и поминанія меня въ 
въ своихъ молитвахъ".—„Богъ вамъ проститъ" было отвѣтомъ 
на слова о. ІІетриискаго. Потомъ пошли всѣ подъ благословеніе. 
Достойно примѣчанія и любопытно отмѣтить, что старикъ цер
ковный сторожъ пожелалъ вмѣстѣ съ батюшкой идти на войну, 
какъ онъ самъ выражается: „пострадать немного за свои грѣхи 
и помочь, гдѣ только и чѣмъ можно нашимъ защитникамъ". Но, 
къ величайшему ег > сожалѣнію, начальствомъ не разрѣшено ему
ѣхать. Т.
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Церковно ■ школьная хроника.
= Гайсинское уѣздное земское собраніе, бывшее въ м. но

ябрѣ прошлаго 1914 г., по ходатайству Гайсинскаго Уѣзднаго 
Отдѣленія Учил. Совѣта, предоставило остатки отъ земскихъ суммъ, 
ассигнованныхъ на содержаніе цѳрковпо-праходскихъ школъ уѣз
да, въ распоряженіе Отдѣленія на церковно-школьное строитель
ство на одинъ годъ.

= Камѳнецкимь уѣзнымъ зѳмскимь собраніемъ, бывшимъ 
въ м. дек брѣ 1914 г., избраны въ число членовъ Каменецкаго 
Уѣзднаго Отдѣленія' оіъ земства В. М. Маркевичъ, С. Ф. Карпенко, 
О. А. Крыжановскій и Л. Д. Левицкій и Архипастырскою резо
люціей на журналѣ Совѣта утверждены въ должностяхъ, причемъ 
земскіе гласные С. Ф. Карпенко и П. Д. Левицкій замѣнили со
бою гласныхъ прежняго состава, числившихся членами Отдѣленія, 
И. П. Нѳхаѳва и А. К. ІІеталаса, за прекращеніемъ полномочій 
послѣднихъ. Гласные же В. М. Маркевичъ и О. А. Крыжановскій 
оставлены въ занимаемыхъ и доселѣ ими должностяхъ членовъ Отдѣ
ленія.

=*= Утвержденнымъ Архипастырской резолюціей журналомъ 
Подольскаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта сверхштатные 
члены Брацлавскаго уѣзднаго отдѣленія—уѣздный врачъ Влади
міръ Николаевичи Сергѣевъ и священникъ Іоаннъ Ковальскій 
назначены постоянными членами тогожѳ отдѣленія. А избранные 
Брацлавскимъ уѣзднымъ земскимъ собраніемъ въ число членовъ 
Брацлавскаго уѣзднаго Отдѣленія отъ земства гласные Б. А. Ми
роненко, Б. Ф. Янушевичъ и С. М. Борковскій утверждены 
сверхштатными членами тогожѳ отдѣленія, при чемъ эти глас
ные замѣнила собою гласныхъ прежняго созыва II. Ф. Реутова 
и Д. I. Цибульскаго за прекращеніемъ полномочій послѣднихъ.

*= Утвержденіямъ Архипастырской резолюціей журналомъ 
Подольскаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта избранные Вин
ницкимъ уѣзднымъ земскимъ собраніемъ въ число членовъ наз
ваннаго Отдѣленія отъ земства гласные 0. Н. Ляшко, Н. Ф. 
Марьяновъ и М. Е. Василевскій утверждены въ должности чле
новъ отдѣленія.
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= Утвержденнымъ Архипастырской резолюціей журналомъ 
Подольскаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта настоятельница 
Сатановскаго Св.-Троицкаго женскаго монастыря игуменья Анто
нина освобождена отъ завѣдыванья церковно-приходской школой 
д. Слободки -Монастыр кой и на эту должность назначенъ священ
никъ того-жѳ монастыря Николай Ситарчукъ

— Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Митрофа
номъ преподано Архипастырское благословеніе священнику и 
крестьянамъ с. Балакиръ, Каменецкаго уѣзда, какъ православнымъ, 
такъ и католикамъ, за труды и пожертвованія, оказанныя ими 
церковно приходской школѣ зазваннаго села.

= Утвержденнымъ Архипастырской резолюціей журналомъ 
Подольскаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта пяти церковно
приходскимъ школамъ г. Винницы; 1) Винницы, 2) Винницы- 
Старой, 3) Хуторовъ-Малыхь (ІІедьки) 4) Хуторовъ Старыхъ и 
5) Хуторовъ-Старыхъ женской временно до назначенія казен
наго жалованья учащимъ ас игновано изъ кредита по § 10 ст. 3. 
Смѣты Сват. Синода 1915 г. по ЗОО руб. к ждой школѣ вь годъ 
на жалованье учителю и по 90 р. въ годъ на содержаніе школы, 
а всего 1950 руб. въ годъ.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.„СВѢТИЛЬНИКЪ".
Вступая въ третій годъ изданія журнала „Свѣтильникъ", по

священнаго религіозному искусству въ его ирошломъ и настоя
щемъ, редакція рѣшила привлечь къ сотрудничеству новыя науч
ныя и художественныя силы и расширить самую программу.

Русское религіозное искусство получило богатое культурное 
наслѣдіе отъ древнерусскихъ художниковъ. Еще отъ временъ 
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до-монгольскихъ мы имѣемъ высокохудожественные храмы и рос
писи вь Кіевской, Новгородской и Владиміро Суздальской обла
стяхъ, гдѣ византійскап культура была прочно нами усвоена и 
получила своеобразную національную переработку, а затѣмъ и 
развитіе въ слѣдующій Московскій періодъ Русской исторіи.

Насъ восхищаютъ древніе храмы, еще болѣе древнерусскія 
новгородскія иконы съ ихъ строгой типичное!ью изображеній и 
яркостью красокъ, а также превосходныя строгановскія и цар
скихъ мастерскихъ XVI—XVII вв. иконы, поражающія тщатѳль- 
носью своего исполненія и характерною стильностію. А какое бо
гатство и великолѣпіе хранятъ наши ризницы, музеи и частныя 
собранія въ видѣ художественной богослужебной утвари, литур
гическаго шитья, рѣзьбы по дереву и др. памятникозъ приклад
ного искусства, достигшаго въ древней Руси высокаго художе
ственнаго развитія!

Между тѣмъ современное религіозное искусств у оторванное 
отъ этой родной почвы, безъ момощи этого культурнаго наслѣдія, 
мучительно бьется въ безсильныхъ попыткахъ дать что-либо вы
дающее ?я и не можетъ достигнуть удовлетворительныхъ резуль
татовъ.

Для дальнѣйшаго успѣха русскому рѳлигіозюму искусству 
необходимо вернуться въ родную стихію, къ національнымъ на
чаламъ, возстановить порванную связь съ древней культурой и 
путемъ преемственной переработки вы окохудожествѳпныхъ об
разцовъ, данныхъ намь древнерусскими мастерами и художниками, 
создать новыя свои художественныя проилведѳнія.

Этому возрожденію -русскаго религіознаго искусства на на
ціональныхъ началахъ и будетъ служить журналъ „Свѣтильникъ".

Не останавливаясь передъ затратами на художественныя вос
произведенія памятниковъ христіанскаго искусства въ краскахъ и 
съ помощью всѣхъ усовершенствованныхъ въ послѣднее время 
способовъ репродукцій, редакція журнала „Свѣтильникъ" дасіъ 
на особыхъ таблицахъ и вь текстѣ цѣлый рядъ точныхъ сним
ковъ съ наиболѣе художественныхъ и типичныхъ произведеній 
древнехристіанскаго, византійскаго и, въ особенности, древнерус
скаго религіознаго искусства и художественной промышленности, 
сь объяснительнымъ текстомъ и историческими обзорами возник
новенія и развичія разнаго рода отраслей этого искусства.

Въ виду особаго интереса, проявленнаго обществомъ въ по
слѣднее время къ изученію памятниковъ русскаго иконоцисавія, 
редакція намѣрена дать цѣлый рядъ красочвыхъ репродукцій съ 
наиболѣе художественныхъ произведеній русской иконописи, нов
городскихъ, строгановскихъ, московскихъ и др. писемъ, хранящих
ся въ храмахъ, музеяхъ и частныхъ собряніхъ. Такія же репро
дукціи будутъ посвящены и древнимъ образцамъ художествен
ныхъ украшеній иконъ, художественной рѣзьбы, богослужебной 
утвари, священныхъ облаченій, литургическаго шитья и пр.

На ряду съ произведеніями древнерусскаго искусства ре
дакція дастъ мѣсто и художественнымъ переработкамъ новѣй
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шихъ и современныхъ художниковъ, посвятившихъ себя религі
озному искусству и Художественной промышленности.

Редакція „Свѣтильникъ" обратилась къ сотрудничеству вы
дающихся ученыхъ и художниковъ и изъ нихъ изъявили согла
сіе слѣдующія лица: Его Императорское Высочество Великій 
Князь Петръ Николаевичъ; архіѳ іискочъ Антоній Хчрьк >вскій 
И Ахтырскій; архіепископъ Михаилъ Гродненскій и Брестскій; 
архіепископъ Никонъ, члрнъ Святѣйшаго Синода и Государствен
наго Совѣта; епископъ Димитрій Рязанскій и Зарайскій; епис
копъ Іосифъ Угличскій; протоіерей А. А. Бѣляевъ; протоіерей 
П. Н. Лахостскій; протоіерей В М. Металловъ, профессоръ Мо
сковской Консерваторіи; священникъ Ш Н. Пшеничниковъ; про
фессоръ Д. В. Айналоіъ; профессоръ Е. В. Барсов ; графъ А. 
А. Бобринскій; В. М. Боринъ; С. А. Бѣлокуровъ; профессоръ В. 
М. Васнецовъ; В. Т. Георгіевскій; художпикъ Н. В. Г.юба, Дирек
торъ Императорскаго Строгановскаго училища; художникъ А. П. 
Зиновьевъ; академикъ Н. II. Кондак'Ві; порфессоръ В. А. Кося
ковъ; академикъ Г. А. Косяковъ; генер«лъ-маіоръ М. И. Кіянов- 
скій; художникъ-архитекторъ Максимов ь; художникъ М. В. Моловъ; 
графъ В. В. Мусинъ-Пушкинъ; академикъ М. В. Нестеровъ; про
фессоръ Н. Н. Пальмовъ; Л. Н Погожева; Е. Н. Погожевъ (По
селянинъ); художникъ В. А. Плотниковъ; академикъ В. А. По 
кровскій; профессоръ Н. В. Покровскій; профессоръ А. В. Пра
ковъ; князь М. <"!. Путятині; художникъ А. В. Серебряковъ; 
академикъ А. И. Соболевскій; Н..И. Троицкій; В. К. Трутовскій; 
профессоръ Ѳ. И. Шмидтъ; академикъ А. В. Щусевъ и др.

Журналъ будетъ выходить отдѣльными выпусками въ 4-ю 
д. л. ѳжѳмѣсячво, заключая въ себѣ отъ 36 до 60 стр. текста и 
отъ 10 до 15 отдѣльныхъ таблицъ рисунковъ.

Цѣна 12 руб. въ годъ съ доставкой и пересылкой въ Рос
сіи, за границу 18 руб.

Дяя духовенства, библіотекъ духовно-учебныхъ заведеній и 
^церковныхъ школъ подписная цѣна 10 руб. съ перес. и доставкой 
въ годъ, если подписка будетъ произведена непосредственно въ 
конторѣ журнала: Москва, Никольская, 1, 'Г-во „II. И. Оловяниш- 
никова С-я“.

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА.

АРХИТЕКТУРА: каменныя и деревянныя церкви, трапез
ныя, колокольни, звонницы, часовни, ограды, башни и проч.

ИКОНОПИСЬ: древнія иконы, стѣнныя росписи, мазанки, 
фрески, орнаментика, миніатюры рукописей и пр.

УКРАШЕНІЕ ИКОНЪ: художественные оклады, чеканные 
и басменные, украшенные эмалью, финифтью, чернью, низаньемъ 

.жемчугомъ и драгоцѣнными камнями, вѣнчики, ожерелья, подни
зи, монисты, рясы жемчужныя, цаты и др. привѣсы къ иконамъ.
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БОГОСЛУЖЕБНАЯ УТВАРЬ; кресты напрестольные, воз- 
двизальвые, поклонные, наперсные, тѣльные и др., панагіи и 
панагіары. св. сосуды, дискосы, ввѣздицы, кацѳи, кадила, водо
святные чаши, подсвѣчники и семисвѣчники, кадила и паникади
ла и проч.

ПАМЯТНИКИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ РѢЗЬБЫ НО ДЕРЕ
ВУ И КОСТИ: рѣзные иконы, кресты, складни, кіоты, аналои, 
Царскіе двери, сѣни надъ престоломъ, царскія, святительскія и 
игуменскія мѣста и проч.

СВЯЩЕННЫЯ ОБЛАЧЕНІЯ: оакоссы, фелони, епитрахили, 
поручи, набедренники, палицы, подризники, митры, вообще 
ЛИТУРГ. ШИТЬЕ И ЛИТУРГИЧЕСКІЯ ТКАНИ: плащаницы, 
воздухи, судари, пелены, покровы, хоругви, сгяги, шитыя иконы 
и проч.

ХРОНИКА—русская и иностранная.
БИБЛІОГРАФІЯ. Обзоръ книгъ и статей, посвященныхъ 

религіозному искусству.

Редакторъ неоффиціальной части
протоіерей Е. Сѣцинскій.

СОДЕРЖАНІЕ.
Оффиціальная часть. — Распоряженія Епархіальнаго На

чальства.—1) О сборѣ въ пользу Православнаго Палестин каго Общест
ва.—2) О помощи зервомъ населенію Галичипы.—3) Перемѣны по служ
бѣ.—4) Вакантныя мѣста.—5) Отъ Подольскаго Епархіальнаго Комитета 
по оказанію помощи раненымъ и больнымъ воинамъ,-6) Отчетъ Т,-ль- 
чинскаго епархіальнаго женскаго училища за 1913—14 учебный годъ.

Нѳоффиціальная часть.—1) Слово въ недѣлю Правосла
вія.-2) О Черногоріи.—3) Рго Лото зиа.—4) Изъ епархіальной жизни— 
5) Церковно-школьная хроника.—6) Объявленіе.

Приложеніе: Объявленія о журналахъ (1—16 стр).

Цензоръ каѳедральный протоіерей И. Лебедевъ. 
Печатать разрѣшается.

Военный цензоръ Середовпчъ.

Каменецъ-Под. Электрическая типогр.'фія Свято-Троицкаго Братства. 
У г. Базарной и Бульварной ул.



Приложеніе къ № 8 „Православной Подоліи* за 1915 г.

ОБЪЯВЛЕНІЯ-
Правильныя практическія сельско-хозяйственныя знанія, сообщае
мыя журналомъ „ХУТОРЪ", помогутъ Вамъ значительно увели

читъ доходность Вашего хозяйства.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1815-й ГОДЪ.
X й годъ изданія.

Со множествомъ рисунковъ въ текстѣ и многими отдѣльными 
приложеніями,

ПРАКТИЧЕСКІЙ СЕЛЬСКО ХОЗЯЙСТВЕПЫЙ ЖУРНАЛЪ

„хуторъ-
имѣющій задачей распространять п;>актически-полезныя по сель

скому хозяйству свѣдѣнія.

Выходитъ ежемѣсячно,подъ редакціей ученаго агромона II. Н. Ела
гина, „ХУТОРЪ" допущенъ въ библіотеки учебныхъ заведеній и 

читальни всѣхъ Вѣдомствъ.

Для увеличенія доходности земли хозяева нуждаются въ 
правильныхъ практическихъ сельско хозяйственныхъ знаніяхъ, 
которыя они и найдутъ въ журналѣ „ХУТОРЪ". Доходность хо
зяйствъ при народныхъ училищахъ, церковныхъ принтовъ, подго
родныхъ усадебъ, при соотвѣтственныхъ познаніяхъ также не
много можно увеличатъ. Служить интересамъ всѣхъ такихъ хо
зяевъ, работающихъ на своей землѣ, въ своихъ „усадьбахъ", и 
есть назначеніе нашего изданія. Исключительно ПРАКТИЧЕ
СКОЕ направленіе журнала „ХУТОРЪ" даетъ намъ возможность 
отвѣчать на вопросы: какъ и что нужно сдѣлать, чтобы пра 
вильно устроить хозяйства и поднять ихъ доходность.

„ХУТОРЪ" отмѣченъ многими отличными отзывами. Наори- 
мѣрт: Газета „Новое Время": „При развитіи въ настоящее время 
мелкаго землевладѣнія и многочисленныхъ внѣгородскихъ посел
ковъ, журналъ „ХУТОРЪ" является подспорьемъ желающимъ 
заняться сельскимъ хозяйствомъ въ нѳболышихъ размѣрахъ". Жур
налъ „Пчеловодство": „Обиліе матеріала чисто практическаго 
характера и масса рисунковъ выгодно выдѣляютъ его среди извѣ
стныхъ намъ сельско-хозяйственныхъ изданій. Зная, что наши 
читатели преимущественно люди живущіе землей, мы горячо ре
комендуемъ имъ „ХУТОРЪ", чтобы съ помощью чго указаній и 
совѣтовъ правильно устроить хозяйство и поднять его доходность". 
Программа: воѣ отрясай сельскаго хозяйства, ремесла и домоводство.



2

Безплатныя приложенія: 1) Чертежи и планы сельско-хозяй- 
ствѳн. построекъ. 2) Сѣмена лучшихъ огородныхъ, садовыхъ и 
полевыхъ растеній.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА: съ пересылкою ДВА рубля въ годъ.
Адресъ; Журналъ „ХУТОРЪ", Петроградъ, Соляной пѳр., д. 9—1.

Открыта подписка на 1915 годъ на двухнедѣльный 
журналъ.

„Вѣра и Жизнь/9
Изданіе Братства св. Михаила, кн. Черниговскаго.

4-й годъ изданія.

Журналъ издается при Братствѣ св. Михаила, князя Чернигов
скаго, и выходитъ два раза въ мѣсяцъ книжками размѣрамъ 

ьъ 9—10 печатныхъ листовъ каждая.
Ставя своей задачей—проводить въ сознаніе мыслящаго чело
вѣка истино-разумное рѣшеніе главныхъ вопросовъ міробытія 
и христіанское освѣщеніе и уясненіе различныхъ сторонъ и про
явленій человѣческой жизни, въ частности,—выдающихся собы
тій церковной и общественно-государственной жизни, сложныхъ 
явленій изъ просвѣтительно-пастырской практики и, въ особен
ности, неотложныхъ задачъ дѣятельности приходскихъ братствъ, - 
журналъ на своихъ страницахъ отводитъ мѣсто статьямъ попу
лярнаго содержанія изъ различныхъ областей научно-философ

ской и богословск; й мысли.
Программа журнала состоитъ изъ слѣдующихъ отдѣловъ:

а) богословско-философскаго (научно-популярныя статьи по во
просамъ православно-христіанскаго богословія и философія, б) 
пастырско-миссіонерскаго (статьи но разнымъ вопросамъ пастыр
ской практики, миссіонерства и проповѣдничества), в) церковно
историческаго (стаіьи по церковной и гражданской исторіи, ар 
хеологіи и пр.), г) литературно-педагогическаго (статьи по лите
ратурѣ, педагогикѣ, художественныя произведенія), д) церковно
общественнаго (обзоръ главнѣйшихъ событій церковно обществен
ной жизни въ Россіи и заграницей и хроника мѣстной епар
хіальной жизни), е) оффиціальной части (правительственныя 

распоряженія и оффиціальныя сообщенія).
Подписная цѣна: на годъ съ пересылкой 6 р. 50 к., на и' лгода 

3 р. 50 к., отдѣльный номеръ 50 к.
Адресі: Черниговъ, Духовная семинарія, Редакція журнала „Вѣра 

и Жизнь".
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Открыта подписка на 1915 годъ.свътъ
ежедневная, независимая, самая дешевая и распространенная рус

ская газета. Основана В. В. Комаровымъ.

„СВѢТЪ" даетъ послѣднія военныя новости
„СВѢТЪ" имѣетъ своихъ спеціальныхъ военныхъ ксррѳ- 

споядѳнтовъ на русско-германскомъ и русско-австрійскомъ те
атрахъ военныхъ дѣйствій.

„СВѢТЪ" имѣетъ спеціальнаго корреспондента на серб
скомъ театрѣ войны.

Двое вашихъ корреспондентовъ объѣзжаютъ Балканскій 
полуостровъ, Швейцарію и Италію.

Подписвая цѣна съ пѳрѳсылк й или доставкой 4 р. на годъ 
съ 1 января по 31 декабря 2 р., на полгода съ 1 января или 
съ 1 іюля 1 р., на три мѣсяца съ 1 янв., 1 апр., съ іюля, 
1 октября.

Адресовать: Петроградъ, Невскій пр , 136.

О ПОДПИСКѢ въ 1915-мъ году на ежемѣсячный журналъ

издаваемый Братствомъ св. Василія Еп. Рязанскаго.
(XXV Й (25) ГОДЪ ИЗДАНІЯ).

„Миссіонерскій Сборникъ" имѣетъ своею цѣлью путемъ раскры
тія положительной истины Евангелія и Православія указать за 
блуждающимся ложь расколосѳктантства, магометанства и совре
меннаго невѣрія во всѣхъ его видахъ, съ цѣлію привлеченія ихъ 
въ лоно Христовой церкви. „Миссіонерскій Сборникъ", объеди
няя лучшія рабочія силы цо сиепіальнымъ вопросамъ миссіи, 
стремится объединить и духовенство и всѣхъ ревнителей право

славія въ великомъ дѣлѣ вящиты св. вѣры Христовой.
„Миссіонерскій" Сборникъ въ 1915 году издается по программѣ, 

утвержденной Святѣйшимъ Сѳнодомъ.
Отдѣлъ первый (оффиціальный).
Отдѣлъ второй (литературный). Собесѣдовачія и бесѣды съ 

сектантами и раскольниками, равно какъ слова и поученія, на



4

правленныя противъ нихъ.—Научно-литературныя статьи и замѣт
ки по исторіи и обличенію сектантства и раскола—Библіографи
ческія замѣтки о книгахъ, журнальныхъ статьяхъ, имѣющихъ от
ношеніе къ мисеіонбрскому дѣлу и полезныхъ д я мѣстныхъ мис
сіонеровъ и пастырей Церкви въ ихъ борьбѣ съ расколемъ, сек
тантствомъ и магометанствомъ.

Свисни для миссіонерскихъ библіотекъ книгъ и брошюръ.— 
Неизданные матеріалы для и торіи сектантства и раскола, а та<- 
же и полемики съ ними.

Отдѣлъ третій (епархіальная извѣстія). Свѣдѣнія о дѣ
ятельности пастырей Церкви, миссіонеровъ и общихъ миссіонер
скихъ учрежденій Рязанской епархіи въ борьбѣ съ расколомъ,, 
сѳктанствомъ и магометанствомъ.

Отдѣлъ четвертый (иноепархіальныя извѣстія). Распоря
женія и дѣйствія вь иныхъ епархіяхъ по части противосектант- 
ской противораскольнической миссіи, имѣющія практическій ин
тересъ и полезныя для мѣстной Рязанской миссіи. Сообщенія о 

в «дающихся случаяхъ обращенія въ православіе изъ раскола, сек- 
танства и магометанства (трудами миссіонеровъ или пастырей 
Церкви) и о выдающихся событіяхъ въ жизни раскола и сектант
ства внѣ Рязанской епархіи.

Отдѣлъ пятый („обзоръ періодической печати по вопросамъ 
миссіи и расколосѳктангства“).

Кромѣ сего, въ виду насущныхъ потребностей народа и школъ. 
Редакція будетъ продолжать изданіе въ 1915 г. особымъ прило
женіемъ къ журналу Листковъ „Живое Слово по вопрасомъ вѣ
ры и нравственности". Цѣль изданія ихъ—дать твердыя основы 
вѣры и нравственности чрезъ выясненіе Евангелія, укрѣпить хри
стіанскія начала семьи, общества и государства.

А въ переживаемое нынѣ время міровой войны Редакція 
въ спеціальномъ отдѣлѣ „Година великаго общенароднаго испы
танія" и въ листкахъ „Живое Слово", выясняя міровыя явленія 
въ жизни человѣчества, будетъ раскрывать самыя основы, на 
которыхъ зиждется наша государственная и религіозно-нрав
ственная жизнь.

Въ гиду вступленія „Миссіон. СбО|ника" въ 25-й годъ 
своего издательства, достаточно для себя зарекомевде вавшаго, о 
чемъ говорятъ многіе отзывы въ періодическихъ изданіяхъ (напр. 
„Сѵн. Церк. Вѣд." 1910 г. № 16—17; № 41, стр. 1757; „Моск. 
Вѣд." 1910 г. № 246; „Рус. Пал “ 1911 г. № 45, стр. 720;
„Кавк. Благ." 1912 г. № 13, стр. 9- „Калуж. ц.-общ. Вѣст." 
1913 г. № 36, стр. 14: „Тамб. Еп. Вѣд" 1913 г. № 51, стр. 
1633; „ІІерм. Еп. Вѣд." 1913 г. № 35—36, стр. 855; „Омск. Е.‘ 
Вѣд." 1914 г. № 2, стр. 5--6; газ. „Подолія" 1914 г. № 23 за 
21 фѳвр.) Редакція считаетъ для себя излишнимъ выяснять зна
ченіе и пользу своего журнара въ дѣлѣ служенія его Церкви и 
Государству: журналъ говоритъ самъ за себя.
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„Миссіѳн. Сборникъ", признанный всероссійскими СьѢздами- 
спеціалистовъ миссіонеровъ полезнымъ для дѣла православной 
внутренней миссіи, является самымъ доступнымъ по цѣнѣ (3 р. 
за годовое изданіе съ пересылкой) для православнаго приходска
го духовенства, школъ, дух.-учебн. завод., законоучителей и всѣхъ 
трѵжѳнниковъ святаго миссіонерскаго дѣла.

Въ журналѣ примутъ участіе своимъ сотрудничествомъ въ 
1915 году: Архіѳп. Варшав. Николай, Саратов. Еп. Палладій, 
Еп. Сумск. Ѳеодоръ, Еп. Неофитъ, Архим. Иларіонъ (Инсп. Моск. 
Дух. Ак:ід.), Аохим. Веніаминъ, ІІрот. П. И. Алфеевъ, Д. И. Бого
любовъ, М. А. Кальневъ, К. Н. Плотниковъ А. Г. Кулешовъ, Л. 3. 
Кунцевичъ, А. А. Никольскій, Н. А. Виноградскій, Т. М. Олейни
ковъ, Н. И. Остроумовъ, Прот. Ст, Г. Остроумовъ, Врачъ Вл. П. 
Клевезаль, Д. И. Скворцовъ, Вс. О. Смирновъ, В. Зарайскій, Н. В. 
Смирягинъ, И. П. Строевъ, Н. Ушаковъ, С. Правдолюбовъ, М. 
Струмѣнскій, ІІав. Устиновъ, Вл. Шкловскій, С. Ивановъ, И. Шѳ- 
лудяковъ П. О. Исаевъ Аѳ В. Кузнецовъ, прот. Евг. Влагонра
вовъ, Свящ. Г. Богословскій Свят.—закон. гимн. Ал. Введен
скій, Свящ.—Закон. гимн. С. Соколовъ, прот. Евг. Овсянниковъ, 
А. И. Платоновъ, Свящ. П. Перловъ, Свящ. I. Поповъ, Свящ. 
Ал. Черкесовъ,. Свящ. Г. Мельницкій, Священники-миссіонеры: 
о. Дм. Александровъ С. Богдановичъ; о. Воловѳй, о. Гр. Дрибин- 
цѳвъ, о. А. Здравомысловъ, о. Е. Зубаревъ, о. I. Козловъ, о. Г. 
Кассандровъ, о. А. Львовъ, о. 1. Полянскій, о. I. Артемьевъ, о. 
М. Ремезовъ, о. М. Побѣдинскій, о. П. Сухановъ, о. Вас. Деми
довъ, о. Г. Носковъ, о. Вас Діронкинъ, о. М. Костровъ, о. Н. 
Покровскій, о. М. Головановъ, о. II. Сергѣевъ, о. Гр. Страховъ 
о. П. Сатковскій и др.
„МИССІОНЕРСКІЙ СБОРНИКЪ" выходя ежемѣсячно книжками въ 
5 печатныхъ листовъ, дастъ въ годъ подписчикамъ не менѣе 60 

початыхъ листовъ Цѣна за годовое изданіе 3 р.

Адресъ: Рязань, Редакція „Миссіонерск го Сборника".
Редакторъ, преподаватель Семинаріи, Н. Остроумовъ.

Открыта подписка на

Богословскій Вѣстникъ
1915-й годъ

(двадцать четвертый годъ изданія).
Вь 1915 году Императорская Московская Духовная Акаде

мія будеть продолжать изданіе „Богословскаго Вѣстника" на 
прежнихъ основаніяхъ пз нижеслѣдующей программѣ:



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

II. Оригинальныя изслѣдованія, статьи и замѣтки по нау
камъ богословскимъ, философскимъ, историческимъ и обществен
нымъ, составляющія въ большей своей массѣ труды профессо
ровъ Академіи и видныхъ представителей внѣ-школьнаго бого
словія.

III. Изъ современной жизни: научно-богословское обозрѣніе 
важнѣйщихъ событій изъ церковной жизни Россіи, православна 
го Востока, странъ славянскихъ и западно-европейскихъ.

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

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

VI. Приложенія, въ которыхъ будутъ печататься, съ отдѣль
ной нумераціей страницъ, труды выдающихся представителей цер
ковной жизнп въ ея недавнемъ прошломъ. Въ 1915 мъ году будутъ 
окончены печатаніемъ „Изслѣдованія Апокалипсиса" Архиман
дрита Ѳеодора (А. М. Бухарева) и лекціи по Священному Пи
санію Ветхаго Завѣта А. А. Жданова.

VII. Протоколы Совѣта Академіи за 1914 годъ.
Органъ высшей церковной школы, „Богословскій Вѣстникъ" 

самымъ положеніемъ своимъ призывается къ неуклонному служе
нію, методами и орудіями науки, интересамъ св. Церкви. Раскры
вать нетлѣнныя сокровиша Сокровищницы Истины и углублять 
пониманіе ихъ въ современномъ сознаніи, уяснять вѣчное и не
преходящее значеніе церковности, показывать, что она есть на 
только моментъ и фактъ исторіи, но и непреложное условіе вѣч
ной жизни—такова прямая, положительная задача этого служенія 
Церкви. Но положительная задача неизбѣжно связывается съ 
задачею отрицательною,—съ борьбою противъ расхищенія духов
наго достоянія Церкви съ расчисткою Церковныхъ владѣній отъ 
всѣхъ чуждыхъ природѣ ея силъ, покушающихся на ея собствен
ность и на самое ея существованіе.

Въ 1915 году будетъ продолжаться въ „Б. В.“ печатаніе
ПЕРЕВОДА ТВОРЕНІЙ СВ. МАКСИМА ИСІІОВЪДНИКА.

Творенія этого Отца стремятся объединить греческую фило
софію (Платона и Аристотеля) съ христіанскимъ богословіемъ 
Библіи и св. Отцовъ (Аѳанасія, Григорія Богослова, Григорія Нис
скаго) и христіанскою мистикою (Діонисія Ареопагита и египет
скихъ подвижниковъ) главнымъ образомъ въ идеѣ богочеловѣче- 
чества, глубокомысленно раскрываемой въ строгомъ и стройномъ 
соотвѣтствіи понятій боговочеловѣченія и человѣкообожѳнія,—чѣмъ 
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вполнѣ отвѣчаютъ нарождающейся въ современныхъ образованныхъ 
людяхъ потребности богословскаго углубленія въ созерцательную 
сторону христіанства или христіанскую мудрость. Столь же глу
бокомысленно св. Максимъ раскрываетъ и таинственныя глубины 
дѣятельной стороны христіанства или христіанской добродѣтели, 
возглавляемой и объединяемой въ любви, коей св. Отецъ посвя
щаетъ отдѣльное сочиненіе, состоящее изъ вдохновенно-увлека
тельныхъ изреченій—чѣмъ идетъ навстрѣчу запросамъ христіан
скаго подвижничества, особѳно въ монашеской жизни. Соединяя 
христіанскую мудрость съ христіанскою добродѣтелью такъ же 
тѣсно и стройно, какъ душа соединена съ тѣломъ, творенія св. 
Максима всегда доставляли увлекательное чтеніе не только для 
богослововъ и ученыхъ любителей христіанской мудрости но и 
для всѣхъ ревнителей христіанской добродѣтели, о чемъ говорятъ 
многочисленные списки ихъ,—даже для женщинъ, какъ это сви
дѣтельствуетъ Анна Комнина о своей матери, царицѣ Иринѣ. И 
тѣмъ болѣе живымъ и дѣйственнымъ должно являться слово св. 
Максима, что за нимъ стоитъ цѣлая самоотверженная жизнь св. 
Отца, запечатлѣвшаго искренность и непреложность своихъ убѣ
жденій великимъ подвигомъ:—оставленія блестящей карьеры при 
Византійскомъ дворѣ и пожизненнаго пребыванія простымъ мо
нахомъ—постоянной и неослабной борьбы за истину Христову 
съ сильными врагами ея—царями и патріархами Константино
польскими,—продолжительной и тяжелой жизни ссыльника и уз
ника тюремнаго,—наконецъ мученичества чрезъ отсѣченіе бого
глаголиваго языка и защищавшей Христа десницы. Продолжая 
изданіе перевода всѣхъ твореній св. Максима, справедливо назы
ваемаго „Философомъ", „Исповѣдникомъ" и „Мученикомъ",—ре
дакція Б. В-ка надѣется дать высокое удовлетвореніе всѣмъ 
искателямъ христіанской мудрости и ревнителямъ христіанской 
добродѣтели.

Подписная цѣна на „Богословскій Вѣстникъ** безъ прило
женій—семъ рублей съ пересылкой.

Въ качествѣ приложенія къ журналу „Б >гословекій Вѣст
никъ" подписчикамъ его въ 1915 году будетъ предложенъ по 
ихъ выбору, одинъ изъ слѣдующихъ трехъ комплектовъ книгъ, 
съ неодинаковой доплатой.

I. Подписчики, приплачивающіе, сверхъ основной подпис
ной платы, еще 1 руб., получатъ а) Творенія св. Кирилла Іеру
салимскаго, въ одномъ томѣ (Слова огласительныя и слова тайно 
водственныя); в) Творенія прѳн. Іоанна Лѣствичника (Лѣствица и 
Слово къ Пастырю).

Св. Кириллъ Іерусалимскій принадлежитъ къ числу св. 
Отцовъ, въ общедоступной формѣ излагавшихъ выводы современ
ной богословской науки, и его бесѣды представляютъ собою ка
техизическія поученія, которыя были произнесены предъ готовя
щимися ко крещенію и въ которыхъ предлагалось послѣдоватѳль- 
жое истолкованіе Символа вѣры, Таинствъ крещенія, миропомаза



8

нія и евхаристіи. По своей живой и общедоступной формѣ, а 
равно по своему глубокому содержанію, толкованія эти не утра
тили значенія донынѣ, и въ них’ь мож <о найти богатый матері
алъ какъ для церковныхъ поученій, та ъ и для высоко-назида- 
дательнаго домашняго чтенія.

Творенія преп. Іоанна Лѣствичника явняютэя образцомъ 
аскетической литературы. Въ противоположность святоотеческой 
догматическоб письменности, посвященной формулировкѣ догма 
товъ и ихъ обоснованію данными тогдашней литературы, фило
софія н науки творенія отцовъ-аскетовъ ставятъ и разрѣшаютъ 
иную задачу—освѣтить человѣческую душу въ ея наиболѣе глу
бокихъ влеченіяхъ, съ ея стремленіемъ къ нравственному добру 
и ея низменными поползновеніями; опредѣлить условія, при ко
торыхъ грѣхъ съ наибольшей силой овладѣваетъ волей человѣ
ка и указать средства къ борьбѣ съ грѣхомъ и пути къ нрав- 
ственому усовершенствованію. Вь твореніяхъ преп. Іоанна Лѣст
вичнику читатель и найдетъ въ ясномъ и краткомъ изложеніи, 
наставленія, касающіяся духовной жизни и нравственной чисто
ты, приближающей человѣка къ Богу.

II. Подписчики, приплачивающіе, сверхъ подписной платы, 
еще 1. 50 к., получатъ изданный къ юбилею Академіи сборникъ 
„Памяти почившихъ наставниковъ". Вь этомъ сборникѣ (ѴІІ-|- 
402 стр.) даны біографіи и характеристики слѣдующихъ виднѣй
шихъ дѣятелей Академіи за первое столѣтіе ея существованія: 
прот. П. С. Делицына, прот. Ѳ. А. Голубинскаго, прот, А. В. 
Горскаго, проф. В. Д. Кудрявцева-Платонова, проф. Д. Ѳ. Голу- 
оинскаго, прот. С. К. Смирнова, проф. П. С. Казанскаго, проф. 
Е. Е. Голубинскаго, проф Н. И. Субботина, проф. В. О. Ключев
скаго, проф. А. П. Лебедева, проф. И. Н. Корсунскаго и проф. 
А. И. Введенскаго. Біографіи этихъ выдающихся дѣятелей Ака 
деміи даютъ богатый матеріалъ какъ для оффиціальной исторіи 
Академіи, такъ и для характеристики бытовой стороны академи
ческой жизни иа прошлое столѣтіе. При каждой біографіи пор
треты на мѣловой бумагѣ (Въ отдѣльной продажѣ цѣна 2 руб. 
бѳзь пересылки).

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

Въ память столѣтія

ИМПЕРАТОРСКОЙ Московской духовной 
Академіи

Сборникъ научныхъ статрй, 
принадлежащихъ бывшимъ и настоящимъ членамъ академической 
корпораціи: Высокопр. Айтонію архіён. Харьковскому „О ваг- 
робной жизни и вѣчныхъ мученіяхъ", Высокопр. Арсеніи архіѳн. 



9

Новгородскому „Митрополитъ Сочинскій Досиѳѳй въ его сношені
яхъ съ Россіей**, Высокопр. Евдокиму архіѳп. Сѣнеро-Амѳрик. 
„Изъ исторіи слова**, Преосв. Ѳеодору еииск. Волоколамскому, 
ректору Академіи: „О духовной жизни**, Аохим. Иларіону, инспек
тору Академіи: „Краеугольный камень Церкви**,—профессорамъ: 
Г. А. Воскресенскому „Къ вопросу о научномъ изданіи славян
скаго перевода Библіи", В. А. Соколову „Изъ англійской церковной 
жизни XVI вѣка", Н. А. Зяозѳрскому „Загадочная славянская 
версія IX правила Халкидонскаго сб юра", С. И. С'болѳвскому 
„Значеніе слова <рек<Ьѵт]; в> 2 Тим. 4 13й, С. С. Глаголеву „Фи
лософія и свобода", свящ. Е. А. Вор нцову „Къ вопросу о про
исхожденіи синагоги", Д. И. Введенскому „Авраамъ и Сарра въ 
странѣ Фараоновъ", свяш. Д. В Рождественскому „Преосв. Іоаннъ 
еп. Смоленскій", свят. В. Н. Страхову „Вѣра въ близость пару- 
сіи или второго нришѳ твія Господа вь первохриетіанствѣ и у 
св. Ап. Павла", А. Ц1 Орлову „Сотеріологія Ансельма Кентер
берійскаго", Н. Д. Туницкому „Хиландарскій отрывокъ „Слова 
къ брату столпнику" съ именемъ Иларіона, матр. Кіевскаго", 
свящ. 11. А. Флоренскому „Смыслъ идеализма", А. И. Алмазову 
„Умершіе йодъ церковнымъ отлученіемъ"—уже напечатаны, и 
другія многія печатаются.

Издается Сборникъ въ двухъ частяхъ. Въ отдѣльной про
дажѣ цѣна за обѣ части 5 р., отдѣльно каждая часть 3 р.

УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ:
Подписная цѣна на журналъ безъ приложеній— семь р., за 

границу—10 р. Съ приложеніемъ комлѳкта № 1-й—восемь р.; еъ 
комлектомъ № II й—восемь р. 50 к ; съ комлектомъ № 111-й— 
10 р. 50 в. Допускается разсрочка на два срока: при подпискѣ 4 р. 
и къ 1 іюля 3 р. Стоимость приложеній уплачивается при подпискѣ.

За перемѣну адреса 20 коп.
Прим. Подписчики „Богословскаго Вѣстника" со всѣхъ мі- 

даній редакціи пользуются скидкой отъ 20—ЗО°/о, въ зависимости 
отъ размѣровъ заказа.

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

Ред<кторъ священникъ Павелъ Флоренскій.

Открыта подписка на 1915 годъ

„РОДНИКЪ"
ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ ДЛЯ ЮНОШЕСТВА.

Годъ изданія XXXIV.
Рекомендованъ, одобренъ и допущенъ для всѣхъ учебныхъ ваве- 
деній Учнн. и Учеба. Комитетами: Св. Синода, Канцеляріи не 
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учрѳжд. Ими. Маріи, Управл. воѳн.-уч. заведеній, Мин. Нар. 
Ііросв. и Мин. Финансовъ.

Удостоенъ: 1) Почетнаго диплома на педагогической выставкѣ 
Общества Трудолюбія въ Москвѣ въ 1888 г., 2) Похвальнаго от
зыва на первой Всер іссійской выставкѣ печатнаго дѣла въ 1895 г., 
3) Диплома на Всероссійской выставкѣ въ 1896 г. въ Н.-Новго
родѣ по отдѣлу народнаго образованія. 4) Зо нотой медали на 
международной выставкѣ „Дѣтскій Міръ" въ 1904 г. и 5) Сере

бряной медали на всемірной выставкѣ въ Льежѣ въ 1905 г.
Въ 1915 году подписчики получатъ:

12 книгъ разнообр. содерж., богато иллюстрир. Повѣсти, разсказы, 
путешествія, очерки. Статьи и картины изъ жизни народовъ, 
принимающихъ участіе въ войнѣ. „Клубъ Родника", въ которомъ 

участвуютъ сами читатели.
10 автотипій съ картинъ русскихъ и иностранныхъ художниковъ, 

на мѣловой бумагѣ.
2 картины въ краскахъ.

Подписная цѣна 5 рублей въ годъ съ пересылкой. 
Допускается разсрочка: 1-е полуг.—3 р., 2-е полуг.—2 р. 

Пробный № высылается за 6 семикопѳѳчныхъ марокъ.

„СОЛНЫШКО"
журналъ для начальныхъ школъ и младшаго возраста..

Годъ изданія XI.
Допущенъ Уч. Ком. М. Н. П. Учил. Сов. при Св. Синодѣ и 
Учѳбн. Ком. Вѣд. Учр. Императрицы Маріи къ выпискѣ, по пред
варительной подпискѣ, въ низш. и среди, учебн. вавед., въ народи, 

и ученич. библ., въ цѳрк.-прих. школы и пріюты.
Въ 1915 году подписчики журнала получатъ:

12 №№ журнала, заключающихъ въ себѣ: разсказы, сказки, стихи, 
естеств.-историч. очерки, пьесы, ноты для хорового пѣнія, загадки, 
задачи, каррикатуры, отдѣльныя картинки среди текста, множе

ство иллюстрацій. Статьи въ каждомъ № закончены.

БЕЗПЛАТНЫЯ ПРИЛОЖЕНІЯ:
I. 8 книжечекъ „ЗВѢЗДОЧКИ", разнообразнаго содержанія, со 

многими иллюстраціями.
II. V большихъ картинъ съ объяснительнымъ текстомъ. 

Подписная цѣва 1 рубль въ г> дъ съ перес.
Пробный № высылается за 2 семикопеѳчныхъ марки.



„ВОСПИТАНІЕ и ОБУЧЕНІЕ”,
XXXIX г. «ед. Органъ семейнаго воспитанія.

12 №№ въ годъ. Статьи по физич., умств., нравств. воспитанію 
и обученію дѣтѣй. Біологическое и психологическое изученіе ре
бенка. Наблюденія съ семьѣ. Занятія съ дѣтьми въ семьѣ. 
Обществ. воспитаніе. Педагогическая хроника. Рефераты квигъ 

по вопросамъ новѣйшей педагогики. Библіографія.
Цѣна 1 рубль въ годъ съ перес. 

Подробныя программы безплатно.
Контора всѣхъ трехъ журналовъ: Петроградъ, Тав

рическая, 37.
Издательница Е. Альмедингенъ.

Редакторы Н. и Т. Альмедингенъ.

Открыта подписка на 1915 годъ-

РУССКІЙ ПАЛОМНИКЪ
Духовно-литературный иллюстрированный журналъ

(30 й годъ изданія).
Издается съ 1885 г >да. Пробный № безплатно. Одобренъ всѣми 

вѣдомствами.
№№ ЖУРНАЛА, большого ф>рмата, въ обложкахъ,тдо 2.000 
ст. текста извѣстныхъ духовн. и свѣтскихъ писателей, свы

ше 800 иллюстрацій, отражающихъ духовно-нравств. жизнь прош
лаго и настоящаго.

Съ особымъ иллюстрированнымъ приложеніемъ 
„ВОЙНА"—обзоръ войны за недѣлю.

18

Въ числѣ №№ журнала въ 1915 году будутъ даны:
спѳціальн. нумеровъ СЛАВЯНСКІЙ МІРЪ, посвященныхъ 12 
славянскимъ народностямъ, боровшимся за свою самобыт
ность и православную вѣру. Подъ редакціей извѣсти, ду
ховнаго писателя Е. ПОСЕЛЯНИНА.

Кромѣ 52 №№ журнала, г.г. подписчики получатъ:
КНИГЪ свыше 1.500 стр. большого формата—ежемѣсячный 
иллюстрирован. литературный журналъ ИСТОРИЧЕС КАЯ ЛѢ
ТОПИСЬ
КНИГЪ большого формата четкаго шрифта—-собраніе 
реній СВ. ІОАННА ЗЛАТУСТАГО

тво-
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Новые подписчики м >гугъ получить первыя 8 книгъ (вышедшихъ 
въ 1914 году) полнаго собранія твореній св. Іоанна Златоустаго 

за доплату 3 хъ рублей.

КРОМѢ ТОГО, ЕЩЕ БУДЕТЪ ДАНО:

6 КНИГЪ большого формата крупнаго текста—собраніе сочине
ній „пророка славянской свободы А. С. ХОМЯКОВА, въ которыя
войдуть всѣ Богословскія и церковно-публестичѳскія статьи.

12 КНИГЪ альб. форм, въ красочн. обложи. ИЛЛЮСТРИРОВАН. 
ИСТОРІЯ РУССКИХЪ ВОИНЪ, подъ редакціей Вл. И. Лебедева.

Въ приложеніи къ журналу Русскій Паломникъ ИСТОРИЧЕСКАЯ 
ЛѢТОПИСЬ ежемѣсячный духовно-литературный журналъ.

Журналъ будетъ выходить при участіи выдающихся писа
телей и содержать: историческіе повѣсти и разсказы, характе
ристики и біографіи знаменитыхъ духовныхъ и свѣтскихъ дѣя
телей Россіи и всего слявянства, воспоминанія, записки, воскре
шающія славное былое нашей родины, отдѣльные историчискіѳ 
эпизоды, анекдоты, выдающіяся исгорич. годовщины съ массой 
портретовъ, иллюсгр. и плановъ, поясняющихъ и дополняющихъ 
текстъ. Историч. судьбы Россіи и славянства и ихъ задачи— 
вотъ, девизъ журнала „Историческая Лѣтопись".

ИЛЛЮСТР. ИСТОРІЯ РУССКИХЪ ВОИНЪ. Подъ р^дакц. Ел. П.
Лебедева.

Задача изданія—подробно изложить исторію возникновенія, 
роста и расцвѣта русской военной сипы. Б гато иллюстрирован
ный текстъ изданія (снимки картинъ знаменитыхъ сраженій, ве
ликихъ полководцевъ, военныхъ памятниковъ) будетъ обнимать 
періодъ времени начиная съ подвиг* въ русскихъ дружинъ род
ной старины и до великихъ войнъ новѣйшихъ вѣковъ рѣшавшихъ 
судьбы міра. Предъ взоромъ читателя возстанутъ славные образы 
великихъ полководцевъ, дни славы и блеска русскаго оружія. 
Вѣковая борьба Россіи съ германскимъ натискомъ получитъ под
робное освѣщеніе.
Подписная цѣна на журналъ „Русскій Паломникъ" со всѣми при
ложеніями 7 руб.; безъ цост. въ Петроградѣ 6 руб. Съ доет. и 

перес. по всей Россіи 7 руб.
Допускается разсрочка: При подиискѣ 3 р., къ 1 апрѣля 2 руб. 

и къ 1 іюля остальныя.
Главная контора и редакція: Петроградъ, Стремянная, 12, еоб. д.

Редакторъ Е. А. Поповицкій.
Издатель 77. 7/. Сойкинъ.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1915 ГОДЪ

на народную безъ предварительной цензуры газету

ВОЛЫНСКАЯ ЗЕДОЛЯ.
Цѣль газеты: дать крестьянскому населенію Волыни доступ

ную газету, которая сообщала бы правильныя свѣдѣнія о теку
щихъ событіяхъ, охраняла бы народъ отъ превратныхъ и зло- 
вредныхь слуховъ и была бы органомъ для изображенія мѣстной 
народной жизни, ея свѣтлыхъ сторонъ и ея нуждъ.

Въ 1915 году въ газетѣ будутъ помѣщаться агентскія теле
граммы о войнѣ и подвигахъ нашего воинства. По селамъ Гали
ціи, Волыни, особенно западной части ея, „Волынская Земля14 
благодаря телеграммамъ, будетъ приносить вѣсти скорѣе всѣхъ 
Петроградскихъ, Московскихъ и Кіевскихъ газетъ.

Цѣна назначена самая низкая и льготная—2 руб. въ годъ. 
Можно выписывать но четвертямъ года, присылая по 50 коп.

Адресъ для писемъ и корреспонденцій: Почаезъ. Редакція 
газеты „ВОЛЫНСКАЯ ЗЕМЛЯ.11

Редакторъ-Издатель Архим. Виталій.

Открыта подписка на 1915 годъ.

МАЛЮТКА.
ЖУРНАЛЪ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХЪ ДѢТЕЙ.

Допущенъ Министерств. Народнаго Просвѣщ. въ библіотеки дѣт
скихъ садовъ и пріютовъ.

Годъ изданія тридцатый.

12 книжекъ журнала „МАЛЮТКА".
12 выпусковъ сказокъ: Музаревъ В. „Творческая сказ

ка" и „Сказки Кота Ученаго".
24 преміи—игрушекъ для вырѣзыванія, склеиванія, рисованія 

и т. п.
Съ 1915 года открывается при журналѣ спеціальный отдѣлъ

„ХУДОЖНИКЪМА ЛЮТКА",
гдѣ будутъ даваться указанія и образцы какъ и что лѣпить, ри

совать, вырѣзывать и наклеивать.
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"Веденіе отдѣла .„Художникъ-Малютка" поручено художнику В. С. 
Музареву.

ГОДОВАЯ 1ІРЕМІЯ:

,ПРИКЛЮЧЕНІЯ МИКИ“,
Интересный разсказъ (заимствованный съ англ.) М. В. Архан

гельской.
При первомъ нумерѣ подписчики получатъ Художественные ли

сты для наклеиванія картины изъ сказки „Золушка".

Подписная цѣна съ пересылкой во всѣ города Россіи 
Со сборникомъ 12 выпусковъ Сказокъ 4 р. Безъ сборника ска-' 

зонъ 2 р. 50 к.

За границу:
Со сборникомъ 12 выпусковъ Сказокъ Кота Ученаго 5 р. Безъ 

сборника сказокъ 3 р. 50 к.
Иногородныхъ просятъ адресовать свои требованія:

Москва, редакція журнала „МАЛЮТКА". Спиридоновка, д. 14.
Въ Москвѣ подписка принимаеіся въ конторѣ Н. Пѳчковской, 

Петровскія линіи.
Редакторъ М. Архангельская.

Издатель Книгоиздательство „Школа".

Открыта подписка на 1915 г.
НА ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ИСТОРИЧЕСКІЙ ЖУРНАЛЪ ДЛЯ ВСѢХЪ

НАША СТАРИНА.
Близкое и далекое прошлое Россіи, Запада и Востока въ 

историческихъ ромавахъ, повѣстяхъ, разсказахъ, очеркахъ, во
споминаніяхъ, изслѣдовавіяхъ и т. п. Приложенія—лѣтопись ве
ликой Отечественной войны и записки плѣнника.

Интересъ къ исторической беллетристикѣ и къ истори
ческой литературѣ вообще съ каждымъ годомъ быстро возра
стаетъ. Существующіе историческіе журналы не удовлетворяютъ 
въ достаточной мѣрѣ этого спроса: число ихъ весьма ограничено, 
одни для многихъ читателей недоступны по цѣнѣ, другіе узко
спеціальны по содержанію. В исполнить пробѣлъ въ подобномъ 
общедоступномъ по цѣнѣ историческомъ ежемѣсячникѣ, который 
давалъ бы живой, интересный и къ тому же вполнѣ литератур
ный матеріалъ, составляетъ задачу журнала „НАІПА СТАРИНА". 
Девизъ его—историческая правда. Партійныя цѣли совершенно 
исключаются. Журналъ выходитъ 1-го числа каждаго мѣсяца 
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книжками большого формата на плотной бумагѣ, съ иллюстра
ціями. Къ участію въ журналѣ приглашены лучшія литератур
ныя и научныя силы.
Подписная цѣна въ годъ—пять руб.; на полгода—

Перемѣна ндреса—25 коп. (можно марками).

Подписка принимается: въ редакціи журнала, Петроградъ, 
Мойка 32 (отъ 11 до 5 часовъ), въ книжныхъ магазинахъ „Но
ваго Времени" и другихъ, а также во всѣхъ почтово-тѳлѳгр. 
учрежденіяхъ.

Иногороднимъ по почтѣ подписную плату слѣдуетъ напра
влять исключительно по адресу: Петроградъ, Камѳнноостровскій 
пр., 26. Рѳдактору-Издателю журнала Н. Н. Сергіевскому. ІІо 
этому жѳ адресу слѣдуетъ направлять всякую корреспонденцію 
(въ томъ числѣ и денежную).
Личные переговоры съ редакторомъ: Мойка, 32, отъ 1—4 час., 

по средамъ. Телефонъ 619—56.
Редакторъ-издатель В. Сергіевскій.

Открыта подписка на 1915 годъ,
на двухнедѣльный иллюстрированный журналъ

для дѣтей и юношества

„ДРУГЪ ШКОЛЫ"
Журналъ дастъ въ теченіе года 48 отдѣльныхъ книжекъ, 

-составляющихъ полную и интересную библіотечку для чтенія въ 
семьѣ и школахъ (церковно-приходскихъ, начальныхъ, сельскихъ, 
младшихъ классахъ среднихъ учнбн. заведеній).

24 книжки будутъ содержать законченные разсказы, повѣ
сти, пьесы и проч. въ прозѣ и стихахъ.

24 книжки—посвящены законченнымъ статьямъ по священ
ной исторіи, отечествовѣдѣнію, природовѣдѣнію, практическимъ 
знаніямъ, искусству, ручному труду, сельско-хозяйственнымъ и 
ремесленнымъ работамъ, играмъ въ школѣ и дома, библіографіи 
книгъ для дѣтей и юношества и др.

Въ журналѣ принимаютъ участіе: членъ ученаго Комитета 
мин. народи, просв. И. В. Ковалевская, Л. А. Чарская, К. В. Лу
кашевичъ, графиня М. Н. дѳ-Рошефоръ, М. А. Грибовская, Е. Д. 
Лермонтова, О. Маръ, проф. В. М. Грибовскій, Е. П. Ковалевскій, 
пр-доц. В. В. Лермонтовъ, В. А. Мазуркевичъ, Н. Ѳ. Зезюлинскій, 

‘С. К. Гриневъ, В. Мшѳнецвій-Лукашѳвичъ и др.
Иллюстраціи—Е. П. Л бедевой, И. И Панова и др.
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Ознакомляя своихѣ юныхъ чигатѳ’ей сь подвижническою ■ 
жизнью святителей Православной Ц-ркви, сь подвигами русскихъ 
воиновъ-богатырей, съ дѣятельностью лучшихъ русскихъ людей, 
и вообще съ исторіей, современной жизнью и насѳ еніемъ роди
ны и ея природными богатствами, „Друіъ ПГколы“ будетъ стре
миться пробудить въ дѣтяхъ искреннюю и сознательную любовь 
къ Россіи и всему рус-кому.

Отдѣлъ дѣтскаго труда охватитъ всѣ работы, какъ сельско
хозяйственныя, такъ и домашнія, доступныя и рекомендуемыя 
дѣтямъ и будетъ богато иллюстрированъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, помѣщая 
статьи по различнымъ отраслямъ знаній, изложенныя вполнѣ по
нятнымъ для дѣтей языкомъ, „Другъ Школы" будетъ стремиться 
къ развитію у дѣтей любви къ знаніямъ, полезному труду, къ 
природѣ и ея явленіямъ.

Отдѣлъ дѣтскихъ игръ будетъ въ исчерпывающей полнотѣ 
знакомить со всѣми полезно примѣняемыми играми для умствен
наго и физическаго развитія дѣтей, какъ въ русскихъ, такъ в 
въ иностранныхъ школахъ.

Особое вниманіе журнала „Другъ Щколы" будетъ обраще
но на беллетристическій отдѣлъ, „Другъ Школы" предлагая сво
имъ юнымъ читателямъ рядъ разсказовъ, повѣстей, пьесъ и сти
хотвореній, не будетъ запугивать ихъ вымышленными ужасами 
или приключеніями, угнетающими молодое неокрѣпшее сердце, 
ослабляющими здоровую жизнерадостность, столь необходимую 
для нормальнаго развитія дѣтей. „Другъ Школы" будетъ искрен
но говорить съ дѣтской душой, стремя-,ь принести ей пользу и 
отдыхъ.

„Другъ Школы" въ особомъ библіографическомъ отдѣлѣ бу
детъ своевремено знакомить со всею достойной вниманія дѣтской 
литературою, какъ русскою, такъ и иностранною.

Сь особымъ вниманіемъ нашъ журналъ будетъ прислуши
ваться къ просьбамъ и совѣтамъ подписчиковъ, открывъ особый 
справочный отдѣлъ для отвѣтовъ на вопросы подписчиковъ и чи
тателей.

Преслѣдуя исключитьтельно образовательныя и воспитатель
ныя цѣли, „Другъ Школы", въ случаѣ/ если подписка дастъ ожи
даемый успѣхъ, выпуститъ особыя беэйлатныя приложенія, о ко
торыхъ будетъ объявлено послѣ 1-го/марта 1915 года.

Подписная цѣна на журналъ „Другъ Школы" со всѣми при
ложеніями и съ доставкой;
Городскимъ, и загороднымъ: За годт/ 3 р. За Ѵа года 1 р. 75 к. 

Заграничный!: За годъ 6 р. /За Ѵа гщі 3 р. 50 к.
Цѣна отдѣльнаго номера 20 коп.

\ Редакторь-Издаіадь Кириллъ Губинскгй.
Подписка принимается въ копт »рѣ/журнала: Петроградъ, Влади

мирскій пр., № 7, при книжномъ сила,и К. Н. Губинскаго. ----- \ /----
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