
ИЗДАВАЕМЫЯ ПРИ СВЯТѢЙШЕМЪ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СѴНОДѢ.

25 іюля ЕЖЕНЕДѢЛЬНОЕ ИЗДАНІЕ СЪ ПРИБАВЛЕНІЯМИ. 1909 года.

Телеграмма отъ Ея Императорскаго 
Величества, Государыни Императрицы 
Маріи Ѳеодоровны, изъ Петергофа, изъ 
Дворца, отъ 23 іюля 1909 года:

«Петербургъ. Митрополиту Антонію».

«Отъ души благодарю васъ, архі
епископа Платона, епископовъ Ни
кодима и Антонія и протопресви
теровъ Янышева и Желобовскаго 
за ваши молитвы и благопожела
нія».

<№АР1Я>.
Телеграмма Святѣйшаго Сѵнода, отъ 

22 іюля 1909 года, была слѣдующаго 
содержанія:

• «Петергофъ. Ея Императорскому Ве
личеству, Государынѣ Императрицѣ Маріи 
Ѳеодоровнѣ».

«Святѣйшій Сѵнодъ въ день Тезо
именитства Вашего Императорскаго Ве
личества почтительнѣйше Васъ привѣт
ствуетъ и усердно молится о Вашемъ 
здравіи и благоденствіи. Да благословитъ 
Васъ Господь, и да хранитъ на многая 
лѣта».

«Вашего Императорскаго 5 Величе

ства всепреданнѣйшіе слуги и бого
мольцы:

Лніпотй, митрополитъ С.-Петербург
скій.

Платонъ, архіепископъ Алеутскій. 
Никодимъ, епископъ Рязанскій. 
Антоній, епископъ Тобольскій. 
Протопресвитеръ Іоаннъ Янышевъ. 
Протопресвитеръ Александръ. Жело-

бовскій.

Государю Императору на все
подданнѣйшемъ докладѣ Оберъ-Проку
рора Святѣйшаго Сѵнода о нижеслѣ
дующихъ выраженіяхъ вѣрноподданни
ческихъ чувствъ благоугодно -было, въ 
10-й день іюля 1909 года, Собственно
ручно . начертать: «Прочелъ съ. удоволь
ствіемъ».

Означенныя выраженія вѣрноподдан
ническихъ чувствъпринесены были чрезъ 
Обёръ-ПройурОра Святѣйшаго Сѵнода:

I. По пов о ду исполнившагося 25-лѣ
тія с о д и я В и с о ча и щаг о у т ве р ж д е- 
н ія пр а: в илъ о д ер к о в н о - при х о д- 

'Скихъ лгк'олчагхъ:

■ 1) въ телеграммѣ изъ Екатеринослава, отъ 
1-3-го іюня: «Въ сейу знанег.агелБНый' день ис* *
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полнившагося 25-лѣтія со дня утвержденія пра
вилъ церковныхъ школъ Имперіи начальствую
щіе, учащіе и учащіеся церковныхъ школъ гор. 
Екатеринослава во главѣ со мною, вознеся въ 
мѣстномъ каѳедральномъ соборѣ усердныя мо
литвы объ упокоеніи Благочестивѣйшей души 
въ Бозѣ почившаго Императора Александра III, 
призвавшаго къ жизни церковныя школы, по
чтительнѣйше просятъ Ваше Высокопревосхо
дительство повергнуть къ стопамъ возлюблен
наго Монарха воодушевляющія ихъ чувства без
завѣтной преданности, любви и благодарности 
къ обожаемому Государю за Его всегдашнее 
благопопеченіе о школахъ церковныхъ, а также 
и готовности отдать всѣ силы на воспитаніе 
Подрастающихъ поколѣній въ духѣ вѣры пра
вославной и преданности Престолу. Симеонъ, 
епископъ Екатеринославскій и Таганрогскій»;

2) въ телеграммѣ изъ Полтавы отъ 13-го іюня: 
«Покорнѣйше прошу Ваше Высокопревосходи
тельство повергнуть къ стопамъ Его. Импера
торскаго Величества всеподданнѣйшее привѣт
ствіе церковно-школьныхъ дѣятелей Полтавской 
епархіи слѣдующаго содержанія: «церковно
школьные дѣятели Полтавской епархіи, торже
ственно празднуя двадцатипятилѣтіе возстано
вленія Вашимъ приснопамятнымъ Родителемъ 
церковной школы, усердно молятся Господу 
Богу объ упокоеніи праведной души Царя Миро
творца и о здравіи и благоденствіи Вашего 
Императорскаго Величества, Державнаго Покро
вителя церковно-народнаго просвѣщенія въ духѣ 
вѣры Христовой и горячей любви къ Царю и 
Родинѣ. Вашего Императорскаго Величества все
подданнѣйшіе слуги Іоаннъ, епископъ Полтав
скій и Переяславскій, Георгій, епископъ При- 
лукскій, протоіерей Іустинъ Олѵшевскій, епар
хіальный наблюдатель школъ»;

3) въ телеграммѣ изъ Могилева отъ 18-го іюня: 
«Могилевскій епископъ Стефанъ, собравшійся 
епархіальный съѣздъ духовенства и лица епархі
альной церковно-школьной администраціи, осча
стливленные и обрадованные высокомилостивымъ 
Высочайшимъ указомъ Святѣйшему Сѵноду по 
поводу двадцатипятилѣтія возстановленія цер
ковно-приходской школы, почтительнѣйше про
сятъ Ваше Высокопревосходительство повер
гнуть къ стопамъ возлюбленнаго Государя 
Императора одушевляющія ихъ вѣрноподдан
ническія чувства и горячую готовность съ пол
нымъ самоотверженіемъ продолжать труды по 
церковно-школьному просвѣщенію парода въ 
духѣ Церкви Христовой, русскихъ національ
ныхъ началъ и патріотической преданности 
Престолу, твердо уповая, что хранимая Само
державною десницею Государя церковная школа

получитъ въ дальнѣйшемъ всѣ средства къ раз
витію н процвѣтанію . своему. Стефанъ, епи
скопъ Могилевскій п Мстиславскій»;,

Г) въ телеграммѣ изъ Ставрополя-губернскаго, 
отъ 2 іюля: «Покорнѣйше просимъ повергнуть 
къ стопамъ Его - Величества нижеслѣдующій 
адресъ: Ваше Императорское Величество, Все- 
милостиеѢГішій Государь, депутаты духовенства 
Ставропольской епархіи, собравшись на съѣздъ 
для обсужденія епархіальныхъ дѣлъ, во главѣ 
со своимъ архіепископомъ, въ чувствахъ глубо
кой и сердечной признательности за явленное 
съ высоты Царскаго Престола Монаршее благо
воленіе духовенству въ день двадцатипяти
лѣтія церковно-приходскпхъ школъ, вознесши 
къ Господу Богу усердныя молитвы о здравіи 
и благоденствіи Вашего Императорскаго Вели
чества и Вашей Августѣйшей Семьи, повергаютъ 
къ Державному Престолу Вашему вѣрноподдан
ническія чувства любви и преданности; духо
венство епархіи и въ будущемъ приложитъ всѣ 
свои силы къ дѣлу воспитанія подрастающаго 
поколѣнія въ духѣ вѣры и преданности святой 
Церкви, Престолу и Отечеству. Агаѳодоръ, ар
хіепископъ Ставропольскій и Екатеринославскій, 
предсѣдатель съѣзда священникъ Іоаннъ Грев- 
г(овь»;

5) въ препровожденныхъ преосвященнымъ 
Волынскимъ при письмѣ отъ 13-го іюня трехъ 
адресованныхъ Преосвященному телеграммахъ: 
а) «Дружная семья Волынскихъ церковно-школь
ныхъ тружениковъ, свѣтло празднуя двадцати
пятилѣтіе возсозданія церковныхъ школъ, счи
таетъ за счастіе просить Ваше Высокопреосвя
щенство повергнуть къ стопамъ Его Импера
торскаго Величества воодушевляющія нхъ вѣрно
подданническія чувства искренней любви и 
сыновней преданности; безцѣнныя слова Авгу
стѣйшаго Родителя Его Императорскаго Вели
чества, призывающія пастырей къ дѣлу народ
наго образованія, никогда не забудутся тѣми, 
къ кому они были обращены, п будутъ согрѣ
вать ихъ постоянной любовью къ своему завѣт
ному призванію, не смотря на современныя оже
сточенныя нападки на это святое дѣло. Епи
скопъ Фаддей*-, б) изъ Овруча: «Овручскос.отдѣ
леніе Училищнаго Совѣта п духовенство пер
ваго округа, помолившись въ юбилейный день 
о преуспѣяніи церковной школы, шлютъ сынов
ній привѣтъ своему архипастырю и, вѣря въ 
свѣтлое будущее церковной школы, просятъ Ваше 
Высокопреосвященство повергнуть къ стонамъ 
Его Императорскаго Величества воодушевляю
щія насъ вѣрноподданническія чувства. Пред
сѣдатель собранія благочинный Стефанъ Дро
здовскій*-, и г) изъ. Дубно: «Въ день двадцати
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пятилѣтія существованія церковно-приходскпхъ 
школъ члены Дубненскаго отдѣленія Училищнаго 
Совѣта по окончаніи литургіи, вознеся горячія 
молитвы о драгоцѣнномъ здравіи Государя Импе
ратора, просятъ Ваше Высокопреосвященство 
повергнутъ къ стопамъ Его Императорскаго Ве
личества вѣрноподданническія чувства безпре
дѣльной любви и сыновней преданности, да здащ 
ствуетъ нашъ Царь и черезъ церковно-школь
ное обученіе крѣпнетъ на русской землѣ вѣра 
православная и преданность Престолу и Отече
ству! Предсѣдатель отдѣленія священникъ Евге
ній Люткевичъ*-,

6) въ отношеніи Преосвященнаго Курскаго, 
отъ 26-го іюня, отъ имени церковно-школьныхъ 
дѣятелей, собравшихся на открытіе 21-го іюня 
въ Курскѣ курсовъ для учителей и учитель
ницъ церковно-приходскпхъ школъ Курской епар
хіи, и

7) въ телеграммѣ изъ Чистополя отъ 15 іюня: 
«Въ день юбилея церковныхъ школъ Савруш- 
ская второклассная школа, Казанской епархіи, 
съ участіемъ экзаменаціонной комиссіи, закон
чивъ учебный годъ, вознеся усердныя молитвы 
за почившаго основателя церковныхъ школъ 
Государя Императора Александра ІП-го и нынѣ 
здравствующаго Августѣйшаго Покровителя Го
сударя Императора Николая Александровича, 
проситъ Ваше Высокопревосходительство по
вергнуть къ стопамъ Его Императорскаго Ве
личества наши вѣрноподданническія чувства. 
Уѣздный наблюдатель священникъ Василій Ро
ждественскій, благочинный священникъ Але
ксандръ Александровъ, завѣдующій школой свя
щенникъ Александръ Лорнетовъ, учитель Ни
колаи Осгтовъ, учитель Алексѣи Чернышевъ 
учитель Порфирій Ронмтскій, учитель образцо
вой школы Михаилъ Лебедевъ.

П. По случаю празднованія 20 0-лѣ
тія Полтавской побѣды—телеграм

ма м н отъ 2 7-го і ю н я:

1) изъ Екатеринослава: «Собравшіеся на епар
хіальные противосектантскіе миссіонерскіе курсы 
свящеиноцерковнослужителііЕкатеринославской 
епархіи и міряне ревнители вѣры православной, 
закончивъ свои труды ко дню воспоминанія вели
каго п радостнаго историческаго событія двух
сотлѣтія Полтавской побѣды н вознеся по этому 
поводу со мною молитвы къ Господу Богу объ 
укрѣпленіи Церкви православной н державы 
россійской, -просятъ меня почтительнѣйше хода
тайствовать предъ Вашимъ Высокопревосходи
тельствомъ повергнуть къ стопамъ Его Импо-

раторскаго Величества вѣрноподданническія чув
ства любви и преданности. Епископъ Екате
ринославскій и Таганрогскій Симеонъ, пред
сѣдатель Миссіонерскаго Комитета, инспекторъ 
семинаріи Брунбендеръ, Петербургскій миссіо
неръ Боголюбовъ, епархіальный миссіонеръ Аѳа
насьевъ, инспекторъ женскаго училища священ
никъ Рубаішстый, градскій благочинный свя
щенникъ Бѣлинскій».

2) и изъ Рени: «Причтъ и прихожане Кон- 
стантино-Еленинской церкви города Рени мо
литвенно празднуя 200-лѣтнюю годовщину Пол
тавской побѣды просимъ повергнуть къ стопамъ 
Его Величества вѣрноподданническую готов
ность геройски стоять за вѣру, Царя и Отече
ство, священникъ Андрей Парѳенъевъ, церковный 
староста Михаилъ Курдогло*.

3) Изъ Полтавы, отъ 30-го іюня: «Покорнѣйше 
прошу Ваше Высокопревосходительство поверг
нуть къ стопамъ Его Императорскаго Величества 
слѣдующую телеграмму: «Великій Государь, духо
венство Полтавской епархіи, имѣвшее счастіе 
лицезрѣть Тебя въ знаменательные дни двух- 
сотлѣтняго юбилея Полтавской побѣды, не мо
жетъ не засвидѣтельствовать предъ Тобою сво
ихъ патріотическихъ чувствъ. Твое пребываніе 
среди насъ, Твоя доброта н особенно Твоя благо
говѣйная молитва вмѣстѣ съ намн усилили 
пашу любовь къ Тебѣ—любовь, всегда напол
нявшую сердца наши. Тебя уже нѣтъ среди 
насъ, но сердца наши стремятся къ Тебѣ съ 
самыми лучшими пожеланіями: царствуй, Бла
гочестивѣйшій Государь, многія лѣта для блага 
народа Твоего, па пользу святой Церкви на
шей, какъ ея первый сынъ ц покровитель. 
Іоаннъ, епископъ Полтавскій н Переяславскій, 
Георгій, епископъ Пріиукскій, протоіерей Іу
стинъ Ольшевскій, протоіерей Григорій Лисов
скій*.

III. По поводу разныхъсобытій:

1) Преосвященнымъ Пензенскимъ, при отно
шеніи отъ 17-го іюня, препровожденъ былъ 
приговоръ: «1909 г. мая 24-го дня. Мы ниже
подписавшіеся, причтъ и прихожане Владимір
ской церкви с. .Іебедовкн, Пензенскаго уѣзда и 
губерніи, собравшись сего 24-го мая послѣ все
нощнаго бдѣнія въ церковной оградѣ изъ числа 
160 домохозяевъ всего прихода въ количествѣ 
141 человѣка, имѣли сужденіе по вопросу объ 
увѣковѣченіи благодарственной памяти Высо
чайшаго пожертвованія на сооруженіе въ на
шемъ селѣ школы-памятника имени героя Рус
ско-Японской воины нашего односельчанина н
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Прихожанина, рядового Василія Рябова,—поста
новили: ежегодно 9-го мая въ день освященія 
школы-памятника, совершать послѣ литургіи въ 
храмѣ молебствіе Всевышнему Творцу о здра
віи п благоденствіи Благочестивѣйшаго Госу
даря Императора Николая Александровича п 
всего Августѣйшаго Семействаг, о чемъ и про
сить Его Преосвященство, Преосвященнѣйшаго 
Митрофана, епископа Пензенскаго и Саран
скаго, повергнуть на Высочайшее Его Импе
раторскаго Величества благовоззрѣніе» (под
писи);

2) Преосвященнымъ Пермскимъ въ отношеніи 
отъ 31-го мая сообщена просьба прихожанъ 
Александро - Невской церкви с. Бубинскаго, 
Оханскаго уѣзда, повергнуть къ стопамъ Его 
Императорскаго Величества вѣрноподданниче
скія чувства безпредѣльной любви въ ознамено
ваніе расширенія и приведенія въ благолѣпный 
видъ приходскаго храма въ названномъ селѣ;

3) за протопресвитера военнаго я морского 
духовенства, протоіереемъ Моревымъ, въ отно
шеніи отъ 23-го іюня, сообщено: «Въ ознаме
нованіе высокоторжественнаго дня рожденія 
Его Императорскаго Высочества, Наслѣдника 
Цесаревича и Великаго Князя Алексѣя Нико
лаевича, въ г. Омскѣ по иниціативѣ благочин
наго Омскихъ военно-неподвижныхъ церквей, 
протоіерея Алексѣя Серебренникова, въ цѣляхъ 
благотворенія бѣднымъ, сооружена часовня, на
званная «Серафимо-Алексіевской». Постройка 
часовни обошлась въ 12.400 руб., изъ коихъ 
7.865 руб. 95 коп. пожертвованы упомянутымъ 
протоіереемъ.

Доходы часовни въ настоящее время посту
паютъ въ Акмолинское Степное попечительство 
о семьяхъ воиновъ, убитыхъ на войнѣ съ Япо
ніей, впослѣдствіи же, по упраздненіи назван
наго попечительства, предназначены на оказа
ніе пособій бѣднымъ жителямъ г. Омска»;

4) Преосвященный Тобольскій при отношеніи 
отъ 30-го Іюня препроводилъ всеподданнѣйшій 
адресъ причта и прихожанъ Пророко-Ильин- 
ской единовѣрческой церкви села Сосновскаго, 
Ялуторовскаго уѣзда: «Всемилостивѣйшій Госу
дарь! Получивъ увѣдомленіе о томъ, что Ва
шему Императорскому Величеству благоугодно 
было изъ Своихъ Монаршихъ щедротъ пожер
твовать на построеніе нашего новаго храма 
1.000 руб., мы, причтъ и прихожане, преиспол
ненные великой радости, собрались сегодня въ 
своемъ ветхомъ храмѣ и вознесли горячія мо
литвы къ Царю Царствующихъ о драгоцѣнномъ 
здравіи и благоденствіи Вашего Императорскаго 
Величества и всего Августѣйшаго Семейства 
Вашего, да дастъ Господь Тебѣ, Государь, Мои

сееву крѣпость при испытаніяхъ, ниспосылае
мыхъ Отечеству, и Соломонову мудрость при 
многотрудномъ управленіи великимъ Россій
скимъ государствомъ. Благодаримъ Господа Бота 
за сохраненіе жизни Твоей, Государь, въ ми
нувшіе многоскорбные годы, когда, не смотря 
на великія милости Русскому народу, съ Пре
стола Тобою объявляемыя, внутренніе враги го
товили козни, покушаясь на Твою жизнь, до
рогую не Тебѣ (какъ Ты разъ сказалъ), а намъ, 
Твоимъ вѣрноподданнымъ, имѣющимъ возмож
ность въ Твоемъ Царствованіи жить тихо и 
безмолвно во всякомъ благовѣріи и чистотѣ.

Не подыщемъ словъ достойно отблагодарить 
Ваше Императорское Величество за оказанную 
намъ особенную милость, но примите хотя нашу 
вѣрноподданническую благодарность и русское 
спасибо.

Вашего Императорскаго Величества, Само
держца Всероссійскаго, вѣрноподданные, гото
вые всегда по первому зову положить животъ 
свой за Царя, святую Церковь и Отечество и 
глубоко благодарные» (подписи);

5) въ телеграммѣ изъ Скопина, отъ 2-го іюля: 
«Будучи осчастливлены Высочайшимъ соизволе
ніемъ, послѣдовавшимъ 20-го марта сего года, 
на пожалованіе отъ Высочайшихъ щедротъ ты
сячи рублей на постройку храма въ с. Мур
зилкѣ, Скопинскаго уѣзда, Рязанской губерніи, 
причтъ и прихожане с. Мурзинки, отслуживъ 
торжественный молебенъ о драгоцѣнномъ здра
віи и благоденствіи Государя Императора п Его 
Августѣйшей Семьи, рѣшили освятить храмъ въ 
честь святителя Николая, дабы непрестанно воз
носились молитвы о здравіи и благоденствіи Го
сударя и Его Августѣйшей Семьи. Доводя о семъ 
до свѣдѣнія, причтъ и прихожане вмѣстѣ съ симъ 
почтительнѣйше просятъ Ваше Превосходитель
ство повергнуть къ стопамъ Его Императорскаго 
Величества выраженіе вѣрноподданническихъ 
чувствъ преданностии безпредѣльной благодарно
сти за высокій даръ. Священникъ Викторъ Аляв
динъ, церковный староста Василій Соколовъ*;

6) въ телеграммѣ изъ Борзны, отъ 3-го іюля: 
«Духовенство Борзенскаго уѣзда, Черниговской 
епархіи, собравшись 2-го іюля для выбора де
путатовъ епархіальнаго съѣзда, вознося моли
твы о драгоцѣнномъ здравіи Государя Импера
тора, проситъ повергнуть къ стопамъ Его' Ве
личества вѣрноподданническія чувства.' Пред
сѣдатель ■ собранія, благочинный І-го округа 
Борзенскаго уѣзда, священникъ Николай Ле- 
вгѵтскій*;

7) и во всеподданнѣйшей телеграммѣ изъ с. Вос
кресенскаго, Нижегородской губерніи, отъ 15-го 
Іюня: «Сего числа, вознеся теплыя молитвы Го-
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споду Богу о здравіи Вашего Императорскаго Ве
личества, повергаемъ свои неизмѣнныя вѣрно
подданническія чувства глубокой благодарности 
за ниспосланный отъ Монаршихъ щедротъ даръ 
1.000 рублей на построеніе храма при деревнѣ 
ІІогатихѣ, Варнавинскаго уѣзда. Крестьяне 
Иванъ Лихачевъ, Иванъ Кузнецовъ, Ѳедоръ Ви
ноградовъ*.

Опредѣленія Святѣйшаго Сѵнода,
По дѣлу о мѣропріятіяхъ къ благоустройству 
духовныхъ академій, на основаніи отчетовъ по 

ревизія оныхъ: *
I. Отъ 6—7 іюля 1909 г. за № 5578. 

По указу Его Императорскаго 
Величества, Святѣйшій Правитель
ствующій Сѵнодъ слушали: предложеніе 
Г. Сѵнодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 
4 іюля 1909 г. за № 5638, въ коемъ 
изложено, что на всеподданнѣйшемъ его, 
Г. Оберъ-Прокурора, докладѣ опредѣле
нія Святѣйшаго Сѵнода, отъ 15 іюня 
1909 г. за № 5208, о мѣропріятіяхъ 
къ благоустройству духовныхъ академій, 
на основаніи отчетовъ по ревизіи оньтхъ, 
Собственною Его Императорскаго 
Величества рукою поставленъ, въ 
3-й день іюля, знакъ разсмотрѣнія. 
Приказали: Вышеупомянутое опре
дѣленіе Святѣйшаго Сѵнода въ подле
жащихъ его частяхъ напечатать въ жур
налѣ «Церковныя Вѣдомости».

И. Отъ 15 іюня 1909 г. за № 5208. 
По указу Его Императорскаго 
Величества, Святѣйшій Правитель
ствующій Сѵнодъ слушали: докладъ Ком
миссіи по выработкѣ мѣропріятій, какъ 
законодательнаго, такъ и администра
тивнаго характера, примѣненіе коихъ 
вызывается современнымъ состояніемъ 
Духовныхъ академій. Приказали: Со
гласно ревизорскимъ отчетамъ, Святѣй
шій Сѵнодъ усматриваетъ, что жизнь 
нашихъ духовныхъ академій, подвергав
шаяся за послѣднее десятилѣтіе част

нымъ колебаніямъ, а также нѣкоторому 
общему ослабленію въ отношеніи науч
ной энергіи и церковной дисциплины, 
отразила на себѣ и противоцерковныя 
волненія революціонныхъ годовъ, что, 
конечно, не достойно высшихъ богослов
скихъ училищъ, долженствующихъ въ 
единеніи съ Церковью твердо и непоко
лебимо стоять на неизмѣнныхъ началахъ 
Христовой вѣры, отзываясь сочувственно 
на явленія жизни, съ нею согласныя, 
а къ явленіямъ, враждебнымъ Церкви, 
относясь съ обличеніемъ и вразумле
ніемъ, но не поддаваясь ихъ вліянію. 
Правда, вліяніе это затронуло далеко 
не всѣ элементы профессорской и сту
денческой среды. Какъ въ той, такъ и 
въ другой остались всецѣло преданные 
Церкви и Престолу исполнители своего 
ученаго или учебнаго долга. По числен
ности своей, они составляли большин
ство профессорскихъ корпорацій и сту
денческихъ курсовъ; но, по слабоволь
ному или неокрѣпшему своему характеру, 
они были иногда подавляемы въ тѣхъ 
или иныхъ обнаруженіяхъ обще-акаде
мической жизни элементами неблагона
мѣренными, и посему, какъ въ учено
учебной дѣятельности академій, такъ и 
въ области церковной и нравственной 
дисциплины, поколебались нѣкоторые 
устои учебнаго и церковнаго порядка, 
что и вызвало, съ Высочайшаго соизво
ленія, назначеніе ревизіи всѣхъ четы
рехъ академій, первой со времени вве
денія Высочайше утвержденнаго въ 
1884 году Устава духовныхъ академій. 
Затѣмъ Государю Императору 
благоугодно было на представленной 
Святѣйшему Сѵноду запискѣ одного 
изъ ревизоровъ начертать Собственно
ручно: «Уставъ разработать непремѣнно 
въ церковномъ направленіи», во испол
неніе каковой Высочайшей резолюціи 
Святѣйшій Сѵнодъ учредилъ изъ нѣко
торыхъ іерарховъ, профессоровъ и дру
гихъ компетентныхъ лицъ Коммиссію
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для выработки новаго устава. Однако, 
независимо отъ ожидаемаго преобразо
ванія нашихъ академій въ болѣе, цер
ковномъ направленіи, Святѣйшій Сѵ
нодъ, снисходя, во-первыхъ, къ нѣко
торымъ увлекавшимся недобрымъ духомъ 
времени начальникамъ, профессорамъ и 
студентамъ академій, въ подтвердив
шейся дальнѣйшими событіями увѣрен
ности въ ихъ отрезвленіи отъ временной 
смуты, и, во-вторыхъ, воздавая особую 
похвалу тѣмъ начальствующимъ въ ака
деміяхъ лицамъ, тѣмъ мужамъ науки и 
тѣмъ учащимся юношамъ, которые вели 
посильную борьбу съ заблужденіями со
товарищей или учениковъ, иногда добро
вольно подвергая себя обидамъ за право
славіе и патріотизмъ, не можетъ на 
дальнѣйшее время допустить укоренив
шихся за послѣдніе годы нетерпимыхъ 
явленій нравственнаго безпорядка и 
учебнаго небреженія, а также и оста
вить на академической службѣ лицъ 
учащаго персонала, не внимавшихъ свое
временнымъ вразумленіямъ мѣстныхъ 
іерарховъ, либо даже сознательно вызы
вавшихъ студенчество на путь проти
вленія Церкви и законной власти. При 
семъ Святѣйшій Сѵнодъ пребываетъ въ 
надеждѣ, что какъ учащіе, такъ и уча
щіеся, по большей части измлада воспи
танные подъ сѣнью храма, среди молитвъ 
и подвиговъ благочестія, въ семействахъ 
нашего богобоязненнаго духовенства, 
болѣе другихъ образованныхъ сословій 
сохранившаго христіанскія черты рус
скаго . народнаго характера,и закрѣпив
шіе свои дѣтскія христіанскія чувства 
сознательнымъ усвоеніемъ, а затѣмъ и 
собственнымъ ученымъ истолкованіемъ 
Божественной мудрости,—что вся наша 
академическая среда осталась прежняя, 
не смотря на пронесшуюся надъ нею 
бѵрю, такъ—что, освободившись при 
помощи церковной власти отъ прира- 
зившихся къ ней въ послѣдніе годы не
добрыхъ обычаевъ, академіи въ лицѣ

учащихъ и учащихся будутъ съ сугу
бымъ усердіемъ продолжать служеніе 
своему высокому призванію на пользу 
Христовой Церкви и дорогого Отечества.

Исходя изъ такихъ основаній и внима
тельно разсмотрѣвъ подробные отчеты 
Преосвященныхъ ревизоровъ, Святѣйшій 
Сѵнодъ опредѣляетъ: I. По учебной 
части: 1) предписать Совѣтамъ С.-Пе
тербургской, Московской и Казанской 
академій въ точности выполнять § 58 
и § 81 п. 3 Устава духовныхъ акаде
мій о ежегодномъ представленіи про
фессорами отчетовъ о своемъ преподава
ніи ректору академіи и о разсмотрѣніи 
и утвержденіи программъ преподаванія 
Совѣтами академій. 2) Въ виду того, что 
въ академіяхъ допускается профессорами 
чтеніе лекцій совмѣстно студентамъ нѣ
сколькихъ курсовъ, таковое совмѣщеніе 
воспретить и предписать Совѣтамъ ака
демій расположить учебные курсы такъ, 
чтобы каждымъ профессоромъ прочиты
валось не менѣе четырехъ лекцій въ 
недѣлю, а ректорамъ вмѣнить въ обя
занность имѣть наблюденіе за выполне
ніемъ требованія § 120 Устава академій 
о продолжительности лекцій (по часу). 
3) Такъ какъ многіе профессора, читая 
свои лекціи безъ надлежащей живостп 
и по тетрадкамъ, не возбуждаютъ въ 
желательной мѣрѣ- въ своихъ слушате
ляхъ интереса къ преподаваемымъ ими 
наукамъ, предложить такимъ профессо
рамъ озаботиться необходимымъ улуч
шеніемъ пріемовъ преподаванія. 4) Въ 
виду того, что сдача экзаменовъ студен
тами по подробнымъ конспектамъ, по 
которымъ есть возможность успѣшно 
выдержать экзаменъ почти безъ подго
товки, особенно при снисходительной 
оцѣнкѣ большинствомъ преподавателей 
экзаменаціонныхъ отвѣтовъ, вредно отра
жается на, учебной сторонѣ дѣла, пред
писать Совѣтамъ академій допускать на 
экзаменахъ только печатныя краткія про
граммы, требуя отъ студентовъ подго-
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товки къ экзаменамъ по курсу лекцій, 
дѣйствительно прочитанныхъ профессо
рами. 5) Въ цѣляхъ предоставленія ректо
рамъ академій возможности надлежащаго 
контроля за выполненіемъ профессорами 
въ ихъ лекціяхъ представляемыхъ ими 
въ началѣ учебнаго года программъ 
преподаванія, потребовать отъ Совѣтовъ 
С.-Петербургской, Московской и Казан
ской академій, чтобы содержаніе каждой 
лекціи съ возможною подробностью и 
точностью заносилось дежурнымъ сту
дентомъ въ курсовой журналъ. 6) Такъ 
какъ для курсовыхъ сочиненій студен
товъ даются часто темы, не соотвѣтствую
щія задачамъ богословскаго образованія, 
подтвердить Совѣтамъ къ руководству 
преподанныя Святѣйшимъ Сѵнодомъ и 
разосланныя при указахъ отъ 23-го фев
раля 1889 года правила для разсмотрѣнія 
сочиненій, представляемыхъ на соиска
ніе ученыхъ, богословскихъ степеней, и 
установить, чтобы темы для таковыхъ 
сочиненій, по разсмотрѣніи Совѣтами 
академій, представлялись на утвержде
ніе мѣстнаго архіерея. 7) Обратить 
вниманіе Совѣтовъ академій на необхо
димость повышенія требованій отъ сту
денческихъ кандидатскихъ сочиненій, 
дабы не удостоивалиеь ученой степени 
люди, богословски не подготовленные. 
8) Для того, чтобы профессора имѣли 
достаточно времени для основательнаго 
разсмотрѣнія и разбора студенческихъ 
•курсовыхъ сочиненій, предписать Совѣ
тамъ академій установить обязатель
нымъ срокомъ для представленія тако
выхъ сочиненій 1-е мая и только по
слѣ этого срока производить экзамены 
студентамъ 4-го курса. При этомъ об
ратить вниманіе Совѣтовъ на болѣе 
равномѣрное распредѣленіе кандидат
скихъ темъ между профессорами, такъ 
какъ большое число пишущихъ у из
вѣстнаго профессора объясняется не
рѣдко не столько интересомъ къ пре
подаваемой имъ наукѣ, сколько снис

ходительностью его въ оцѣнкѣ сочине
ній, и установить правиломъ, чтобы, по 
примѣру Кіевской академіи, каждое 
кандидатское сочиненіе и въ прочихъ 
академіяхъ прочитывалось двумя про
фессорами, профессорамъ же вмѣнить 
въ обязанность представлять отзывы о 
прочитанныхъ ими сочиненіяхъ подроб
ные и основательные, съ выясненіемъ 
положительнаго научнаго значенія со
чиненій, каковые отзывы печатать пол
ностью при журналахъ засѣданій Со
вѣта. Указанными правилами, кромѣ 
печатанія профессорскихъ отзывовъ, 
руководиться и при назначеніи темъ для 
студенческихъ семестровыхъ сочиненій, 
имѣя въ виду, чтобы эти темы соот
вѣтствовали содержанію той или дру
гой академической науки и не превы
шали познаній студентовъ. 9) Обратить 
вниманіе Совѣтовъ всѣхъ академій на 
нарушеніе § 117 Устава о продолжи
тельности учебнаго года и его произ
вольное сокращеніе и потребовать, что
бы пріемныя испытанія производились 
съ 16-го августа, а лекціи начинались 
съ 1-го сентября, прекращались предъ 
Рождествомъ Христовымъ 20-го декабря 
и кончались предъ экзаменами не рань
ше 20-го апрѣля, если же это число 
падаетъ на Пасхальныя вакаціи, то на
канунѣ Лазаревой субботы. 10) Вмѣнить 
ректорамъ и инспекторамъ всѣхъ ака
демій въ строгую обязанность, во ис
полненіе § 129 Устава, имѣть надлежа
щее наблюденіе за составомъ и попол
неніемъ студенческихъ библіотекъ, въ 
которыя не должны поступать книги и 
журналы, не, представляющіе ближай
шаго отношенія къ задачамъ академіи, 
какъ высшаго духовно-учебнаго заведе
нія; въ виду же нахожденія въ студен
ческихъ библіотекахъ таковыхъ книгъ и 
журналовъ въ настоящее время, пред
писать ректорамъ и инспекторамъ про
извести лично разборъ библіотекъ и не
соотвѣтствующія книги передать въ
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фундаментальныя библіотеки. И) Въ 
виду крайней неисправности и обвет
шалости подвижныхъ каталоговъ ака
демическихъ библіотекъ и въ виду от
сутствія печатныхъ систематическихъ 
каталоговъ во всѣхъ четырехъ акаде
міяхъ, поручить Совѣтамъ академій оза
ботиться составленіемъ новыхъ подвиж
ныхъ каталоговъ и представить'къ 1-му 
октября 1909 г. о мѣрахъ къ состав
ленію и напечатанію алфавитныхъ си
стематическихъ каталоговъ. И. 77о вос
питательной части: 1) Предписать иа- 
чальствамъ духовныхъ академій обра
тить вниманіе: а) на исполненіе сту
дентами религіозныхъ обязанностей, 
особенно долга исповѣди и причащенія, 
и, въ частности, отнюдь не допускать 
со стороны студентовъ злоупотребленія 
скоромнымъ столомъ въ посты подъ 
предлогомъ слабосилія; б) на уклоненіе 
студентовъ отъ посѣщенія лекцій иво- 
обще на неаккуратное исполненіе ими 
учебныхъ обязанностей, особенно отно
сительно своевременной подачи пись
менныхъ работъ; в) на позднее возвра
щеніе студентовъ изъ каникулярныхъ 
и праздничныхъ отпусковъ и на прежде
временное отбытіе ихъ въ эти отпу- 
ски. 2) Учащееся въ академіи духовен
ство подчинить строгой канонической 
дисциплинѣ ректоровъ академій. 3) Со
вершенно не допускать въ зданіяхъ 
духовныхъ академій увеселеній съ уча
стіемъ постороннихъ лицъ, какъ-то: 
танцовальныхъ вечеровъ, публичныхъ 
концертовъ и т. п., и потребовать 
однообразія въ одеждѣ студентовъ со
гласно установленной формѣ. 4) Отмѣ
нить предоставленное въ нѣкоторыхъ 
академіяхъ учащимся право устройства 
сходокъ и воспретить по всѣмъ акаде
міямъ самочинныя студенческія орга
низаціи, какъ недопустимыя въ духов
но-учебномъ заведеніи. 5) Относительно 
образовательныхъ при академіяхъ круж
ковъ предписать, чтобы, выборныхъ по

ЗіУЗР

таковымъ кружкамъ утверждало акаде
мическое начальство и чтобы, сохраняя 
за собою общее наблюденіе, оно пору
чало каждый кружокъ руководству 
одного изъ преподавателей подъ его от
вѣтственностію. Кружки же, по харак
теру своему не соотвѣтствующіе, зада
чамъ школы, не должны быть разрѣ
шаемы. 6) Существующія въ нѣкото
рыхъ академіяхъ студенческія лавочки 
съ продажей письменныхъ принадлеж
ностей и другихъ предметовъ закрыть. 
III. Ло хозяйственной части академій: 
Въ виду обнаруженныхъ при ревизіи 
означенной части въ академіяхъ непо
рядковъ и упущеній, предписать Пра-. 
вленіямъ академій неукоснительно руко- 
водствоваться въ своихъ хозяйствен
ныхъ распоряженіяхъ подлежащими 
статьями академическаго Устава, Счет
нымъ Уставомъ мѣстъ и властей вѣдом
ства Святѣйшаго Сѵнода и отдѣльными 
распоряженіями Святѣйшаго Сѵнода и 
его органовъ. Въ частности: 1) под
твердить Правленіямъ академій, чтобы 
въ представляемыя ими смѣты вноси
лись всѣ безъ, исключенія суммы, ожи
даемыя къ поступленію въ смѣтномъ 
году. 2) Вмѣнить Правленіямъ въ обя
занность, во всемъ составѣ, слѣдить за 
неуклоннымъ соблюденіемъ ведущими 
книги лицами существующихъ на сей 
предметъ узаконеній. 3) Подтвердить 
Правленіямъ о своевременномъ произ
водствѣ періодическихъ освидѣтельство
ваній находящихся въ ихъ распоряже
ніи суммъ (ежемѣсячно) и имущества 
(по полугодіямъ), съ представленіемъ о 
результатахъ таковыхъ освидѣтельство
ваній надлежащихъ актовъ на разсмот
рѣніе подлежащей власти. 4) Предпи
сать Правленіямъ слѣдить за надлежа
щимъ составленіемъ, повѣркою и хране
ніемъ приходо-расходныхъ документовъ 
и вообще бумагъ, до хозяйственной ча
сти относящихся, сообразно съ требо
ваніями академическаго Устава, сие-
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ціальныхъ распоряженій центральной 
власти, уставовъ счетныхъ, а въ отно
шеніи внѣшней стороны дѣлопроизвод
ства —надлежащихъ статей устава гу'
бернскихъ’ учрежденій. 5) Вмѣнить 
Правленіямъ въ обязанность, во всемъ 
ихъ составѣ и за совокупной отвѣт
ственностью, слѣдить за своевремен
нымъ и въ надлежащемъ количествѣ 
поступленіемъ доходовъ, записью ихъ 
на приходъ въ приходо-расходныя кни
ги, надлежащимъ храненіемъ и свое
временнымъ освидѣтельствованіемъ, со
гласномъ существующими на сей пред
метъ общими и частными узаконеніями, 
отнюдь не возлагая сей обязанности 
исключительно на Предсѣдателя Пра
вленія или только на эконома. 6) Пред
писать Правленіямъ, въ случаѣ произ
водства расходовъ, входить, при не
уклонномъ соблюденіи всѣхъ суще
ствующихъ на сей предметъ узаконе
ніи, въ обсужденіе и оцѣнку расхо
довъ по существу, т. е. съ точки зрѣ
нія ихъ необходимости, своевременности 
и наивозможной выгодности, въ осо
бенности же слѣдить за тѣмъ, чтобы 
не были производимы расходы, на по
крытіе коихъ не имѣется надлежащихъ 
кредитовъ. Въ случаѣ необходимости 
произвести таковой расходъ, прежде 
производства онаго, испрашивать у 
подлежащаго центральнаго учрежде
нія открытія дополнительнаго кредита 
или же разрѣшенія покрыть расходъ 
за счетъ имѣющихся въ распоряже
ніи Правленія кредитовъ, хотя бы 
и свободныхъ, но имѣвшихъ иное на
значеніе,—сообразно съ дѣйствующими 
смѣтными правилами. 7) Поручить 
Правленіямъ ежегодно входить въ об
сужденіе вопроса о наиболѣе выгодномъ 
по мѣстнымъ и временнымъ условіямъ 
способѣ заготовки потребныхъ для 
нуждъ заведенія продуктовъ и матеріа- 
ловъ’ въ случаѣ признанія за болѣе 
выгодное пріобрѣтенія продуктовъ чрезъ

торги, кромѣ соблюденія всѣхъ суще
ствующихъ на сей предметъ требованій 
закона, —по возможности входить въ 
соглашеніе съ Правленіями прочихъ 
духовно-учебныхъ заведеній, сосредото-, 
ченныхъ въ томъ же городѣ, на пред
метъ производства общихъ торговъ на 
заготовленіе припасовъ и матеріаловъ, 
во исполненіе опредѣленія Святѣйшаго 
Сѵнода, отъ 26-го октября—14-го дека- 
оря 1860 г. за № 2814. Вмѣстѣ съ симъ, 
подтвердить Правленіямъ, что при по
ступленіи продуктовъ, какъ поставляе
мыхъ подряднымъ способомъ, такъ и 
заготовляемыхъ способомъ хозяйствен
нымъ, крупныя партіи должны быть 
принимаемы Правленіемъ въ полномъ 
его составѣ и сопровождаемы составле
ніемъ надлежащихъ пріемочныхъ актовъ, 
при мелкихъ же поставкахъ долженъ 
присутствовать хотя кто-либо одинъ 
изъ членовъ Правленія, а равно не 
должно обходиться безъ контроля Прав
ленія храненіе припасовъ и выдача 
оныхъ изъ академическихъ запасовъ 
для потребленія. 8) Обязать Правленія 
слѣдить за надлежащимъ состояніемъ, 
ввѣренныхъ ихъ охраненію академиче
скихъ зданій и, въ случаѣ обнаруженія 
какихъ-либо неисправностей, немедленно 
приступать къ устраненію ихъ, не доводя 
зданій до полнаго разрушенія. Для обез
печенія же наличности необходимыхъ 
для своевременнаго ремонта средствъ, 
при составленіи годичной смѣты, про
изводить подробный осмотръ зданій и 
входить въ обсужденіе вопроса о ре
монтныхъ раоотахъ, производство коихъ 
необходимо въ смѣтномъ году, стои
мость каковыхъ и вносить въ смѣту, 
съ подробнымъ указаніемъ предпола
гаемыхъ работъ и ихъ расцѣнкою.
9) Предложить Правленіямъ академій, при 
составленіи экономическихъ отчетовъ, 
строго сообразоваться съ утвержденною 
для оныхъ формою и показывать въ 
отчетахъ обороты всѣхъ безъ исключе-
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нія капиталовъ, находившихся въ от
четномъ году въ распоряженіи Правле
ній, причемъ всѣ суммы, поступающія 
па удовлетвореніе потребностей заве
денія, предусмотрѣнныхъ смѣтою, по
казывать по отчетамъ въ рубрикѣ смѣт
ныхъ поступленій, независимо отъ ихъ 
количества и источниковъ. При рас
предѣленіи статей прихода и расхода 
по рубрикамъ руководствоваться суще
ствомъ приходовъ и расходовъ, а не 
заносить въ статьи произвольно въ ту 
или другую рубрику отчета. Въ при
лагаемыхъ къ отчетамъ счетахъ пока
зывать продукты (а также разные ма
теріалы и т. и.) не только тѣ, стои
мость коихъ оплачена въ отчетномъ 
году, но всѣ безъ исключенія продук
ты, поступившіе . за годъ въ распоря
женіе Правленія, хотя бы часть стои
мости оныхъ и была оставлена по тѣмъ 
или инымъ причинамъ безъ оплаты до 
слѣдующаго года,’ причемъ послѣднее 
обстоятельство должно быть оговорено 
и мотивировано въ особыхъ примѣча
ніяхъ. Сверхъ упомянутыхъ счетовъ, 
къ отчетамъ прилагать вѣдомости со 
свѣдѣніями о томъ: а) сколько въ те
ченіе года содержалось пищею студен
товъ и служителей, б) сколько студен
товъ снабжено одеждою, обувью и ка
кою именно, в) сколько отапливалось 
печей и очаговъ, г) сколько освѣща
лось разнаго рода помѣщеній и какое 
число студентовъ и служителей помѣ
щалось въ нихъ, д) сколько пользовалось 
студентовъ въ больницѣ и е) сколько 
и у. какого дѣла находилось служите
лей. За отсутствіемъ же для перечи
сленныхъ выше вѣдомостей утвержден
ныхъ нормъ, поручить Контролю при 
Святѣйшемъ Сѵнодѣ выработать тако
выя. 10) Ревизію отчетовъ по содер
жанію духовныхъ академій изъять изъ 
компетенціи Временныхъ Ревизіонныхъ 
Комитетовъ и передать оную непосред
ственному вѣдѣнію Контроля при Свя
тѣйшемъ Сѵнодѣ.

Въ заключеніе Святѣйшій Сѵнодъ 
долгомъ себѣ поставляетъ напомнить 
учащимъ и учащимся нашихъ ака
демій, что настоящее время предъ
являетъ къ нимъ особливо высокія 
требованія. Открытыя нападенія на 
истины нашей вѣры нашли сеоѣ теперь 
широкое мѣсто въ общественной жизни, 
и бороться съ ними невозможно безъ 
высшихъ научныхъ познаній богослов
скихъ, а таковыя нигдѣ систематически 
не преподаются въ нашей отечествен
ной Церкви, кромѣ четырехъ духов
ныхъ академій, и отъ нихъ Церковь 
ждетъ содѣйствія въ борьбѣ съ вра
ждебными ей теченіями. На. академіи 
болѣе, чѣмъ на какія-либо иныя учре
жденія, падаетъ отвѣтственность за всѣ. 
тѣ погибающія въ невѣріи души, ко
торыя не могли найти въ нашей наукѣ 
и ея представителяхъ убѣжденнаго и 
сильнаго опроверженія новѣйшихъ лже
ученій, ни достаточно яснаго ооосно- 
ванія Божественныхъ истинъ нашего 
вѣроисповѣданія. Пусть же это созна
ніе нравственной отвѣтственности предъ 
Богомъ и людьми, преимущественно 
предъ всякими распоряженіями на
чальства, воодушевитъ тружениковъ 
науки, — учащихъ и учащихся, — къ. 
не лѣностному выполненіюихъ высокаго 
долга.

О вышеизложенномъ опредѣленіи
Святѣйшаго Сѵнода предоставить Сѵ
нодальному Оберъ - Прокурору дове
сти до свѣдѣнія Государя Императора 
и для зависящихъ къ исполненію рас
поряженій послать указы: Преосвя
щеннымъ митрополитамъ С.-Петербург
скому, Московскому и Кіевскому и 
архіепископу Казанскому.
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И. Отъ 16—20 іюля 1909 года за Л» 5826, объ отпускѣ изъ Государственнаго Казначейства средствъ на увеличеніе содержанія городского и сельскаго духовенства.
По указу Его Императорскаго 

Величества, Святѣйшій Правитель
ствующій Сѵнодъ слушали? предложеніе 
Г. Сѵнодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 
12 сего іюля за № 17899, съ приложе
ніемъ въ копіи, одобреннаго Государ
ственнымъ Совѣтомъ и Государственною 
Думою и Высочайше утвержденнаго 
10.іюня 1909 г. закона «объ отпускѣ изъ 
Государственнаго Казначейства средствъ 
на увеличеніе содержанія городского и 
сельскаго духовенства», каковымъ зако
номъ постановлено: 1) отпускать изъ 
средствъ Государственнаго Казначей
ства, начиная съ 1909 г,, по пятисотъ 
тысячъ рублей въ годъ, въ дополненіе 
къ ассигнуемымъ на тотъ же предметъ 
суммамъ и 2) возможныя сбереженія 
при расходованіи отпускаемыхъ по от
дѣлу 1-му суммъ обращать въ -рессурсы 
Государственнаго Казначейства. При
казали: Выслушавъ настоящее пред
ложеніе и усматривая изъ онаго, что 
одобренный Государственнымъ Совѣ
томъ и Государственною Думою и Вы
сочайше утвержденный 10 іюня 1909 г. 
вышеизъясненный законъ въ подлин
никѣ препровожденъ къ министру Юсти
ціи для зависящихъ распоряженій объ 
обнародованіи во всеобщее свѣдѣніе, а 
списки съ закона сообщены предсѣда
телямъ Государственной Думы и Совѣта 
Министровъ, Святѣйшій Сѵнодъ опре
дѣляетъ: о таковомъ Высочайше 
утвержденномъ Законѣ, для объявле
нія онаго во всеобщее свѣдѣніе по 
Духовному вѣдомству, напечатать въ 
издаваемомъ при Святѣйшемъ Сѵнодѣ 
журналѣ «Церковныя Вѣдомости».

III. Отъ 7 — 16 іюля 1909 года за № 5628, объ отпускѣ изъ Государственнаго Казначейства въ 1909 и 1910 годахъ средствъ въ дополненіе къ суммамъ, ассигнуемымъ въ пособіе на сооруженіе 'православныхъ храмовъ въ Имперіи.
По указу Его Императорскаго 

Величества, Святѣйшій Правитель
ствующій Сѵнодъ слушали: предложен
ный Г. Сѵнодальнымъ Оберъ-Прокуро
ромъ, отъ 27-го іюня 1909 года', за 
№ 16//5, списокъ съ одобреннаго Го
сударственнымъ Совѣтомъ и Государ
ственною Думою и Высочайше утвер
жденнаго въ 10-й день іюня 1909 года 
закона объ отпускѣ изъ Государствен
наго Казначейства въ 1909 и 1910 г.г. 
въ дополненіе къ суммамъ, ассигнуе
мымъ въ пособіе на сооруженіе право
славныхъ храмовъ въ Имперіи, по 
двадцати пяти тысячъ рублей въ годъ. 
Приказали: Объ изъясненномъ Вы
сочайше утвержденномъ законѣ объ 
отпускѣ изъ Государственнаго Казна
чейства въ 1909 и 1910 годахъ, въ 
дополненіе къ суммамъ, ассигнуемымъ 
въ пособіе на сооруженіе православ
ныхъ храмовъ въ Имперіи, по двадцати 
пяти тысячъ рублей въ годъ, сообщить 
въ Редакцію журнала «Церковныя Вѣ
домости» для опубликованія во всеоб
щее свѣдѣніе по духовному вѣдомству.

Опредѣленіями Святѣйшаго 
Сѵнода:

I

IV. Отъ 23 іюня—3 іюля 1909 года 
за № 5395, постановлено: уволивъ игу
мена Гликерія отъ должности настоятеля 
Батуринскаго Николаевскаго необще
жительнаго мужского монастыря, Чер
ниговской епархіи, назначить на сію 
должность изъ Бѣлогорской Николаев
ской пустыни,- Курской епархіи, игумена Іассона.
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V. Отъ 24 іюня—15 іюля 1909 г. 
постановлено: уволить протоіерея Вар
шавской Успенской церкви Юрія Тата
рова, согласно прошенію, отъ должности 
члена Варшавской духовной конси
сторіи.

VI. Отъ 16 іюля сего года за № 5818, 
постановлено: на должность ректора 
Черниговской духовной семинаріи на
значить смотрителя Рязанскаго духов
наго училища, священника Александра 
Четыркина, съ возведеніемъ его въ санъ 
протоіерея.

VII. Отъ 24 іюня—3 іюля сего года 
за № 5406, постановлено: книгу свя
щенника Стефана Емельянова, подъ 
заглавіемъ: «Краткое толкованіе псал
мовъ, входящихъ въ составъ Богослу
женія православной Церкви». Кіевъ, 
1908 года, цѣна 65 коп.,—допустить 
въ библіотеки церковно - приходскихъ 
школъ.

Приказы Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сѵнода.
Приказами Оберъ-Прокурора Свя

тѣйшаго Сѵнода:

I. Отъ 4 іюля 1909 г. за № 18, о и р е д ѣ л я- 
ю тс я: кандидаты духовныхъ академій: Мо
сковской—Хакимъ на должность помощника 
инспектора въ Тульскую духовную семинарію 
п Кіевской—Никитскій на должность помощ
ника инспектора въ Калужскую духовную се
минарію (Хакимъ [по опредѣленію Святѣйшаго 
Сѵнода] съ 15 и Никитскій съ 18 іюня 1909 г).

Перемѣщаются: учитель Краснохолм
скаго духовнаго училища Бѣлоликовъ на долж
ность помощника смотрителя въ то же училище 
н учитель второклассной школы станицы Казан
ской, Ставропольской епархіи, Фелицынъ на 
должность учителя ариѳметики и географіи въ

параллельные классы Екатеринодарскаго духов
наго училища (Бѣлоликовъ [по опредѣленію Свя
тѣйшаго Сѵнода] съ 11 и Фелицынъ съ 18 іюня 
1909 г.).

Увольняется отъ службы, за неяв
кою къ мѣсту назначенія, учитель Ека
теринодарскаго духовнаго училища Плотни
ковъ (съ 11 октября 1908 года).

II. Отъ 16 іюля 1909 года, за № 20: назна
чаются: младшій помощникъ правителя дѣлъ 
Учебнаго Комитета при Святѣйшемъ Сѵнодѣ, 
надворный совѣтникъ Анатолій Бѣлгородскій 
и причисленный къ Канцеляріи Оберъ-Проку
рора Святѣйшаго Сѵнода, не имѣющій чина, кан
дидатъ, богословія Николай Скворцовъ: пер
вый—старшимъ н второй—младшимъ помощни
ками правителя дѣлъ Учебнаго Комитета, съ 18 

іюня 1909 года.
Увольняютсявъ отпускъ: юрискон

сультъ прн Оберъ-Прокурорѣ Святѣйшаго Си
нода, дѣйствительный статскій совѣтникъ Кон
стантинъ Дылевскій, членъ Учебнаго Комитета 
прн Святѣйшемъ Сѵнодѣ, дѣйствительный стат
скій совѣтникъ Виталій Серебрениковъ, упра
вляющіе Сѵнодальными типографіями: Москов
ской, дѣйствительный статскій совѣтникъ Сергѣй 
Войтъ и С.-Петербургской, дѣйствительный 
статскій совѣтникъ Александръ Гавриловъ, 
дѣлопроизводитель Канцеляріи Училищнаго Со
вѣта при Святѣйшемъ Сѵнодѣ, коллежскій со
вѣтникъ Василій Виноградовъ, бухгалтеръ 
Издательской Комиссіи Училищнаго Совѣта, на
дворный совѣтникъ Николай Вылегжанинъ, 
книгохранптель книжнаго склада той же Ко
миссіи, коллежскій ассесоръ Владиміръ Еро- 
ѳеевъ, старшій столоначальникъ Хозяйственнаго 
Управленія прн Святѣйшемъ Сѵнодѣ, коллеж
скій совѣтникъ Димитрій Добровольскій, по
мощникъ столоначальника Хозяйственнаго Упра
вленія, коллежскій ассесоръ Николай Кочу
ровъ и младшій помощникъ правителя дѣлъ 
Учебнаго Комитета при Святѣйшемъ Сѵнодѣ, 
не имѣющій чина, кандидатъ богословія Але
ксандръ Оранскій, изъ нихъ Гавриловъ за гра
ницу, срокомъ на одинъ мѣсяцъ, съ 22 іюня 
1909 тода, а прочіе внутри Имперіи, срокомъ: 
Оранскій—съ 3 іюля по 14 августа, Кочуровъ—
съ 3 іюля на полтора мѣсяца, а остальные всѣ 
на два мѣсяца: Дылевскій съ 8 іюля, Серебре
никовъ—съ 5 іюля, Войтъ—съ 12 іюня, Вино
градовъ, Вылегжанинъ и Ероѳеевъ съ 1 іюля 
и Добровольскій—съ 6 іюля 1909 года.
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ВДДВАЕЩП ПРИ СВЯТѢЙШЕМЪ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СѴНОДѢ.

25 іюля ЕЖЕНЕДѢЛЬНОЕ ИЗДАНІЕ. 1909 года.

ОТЗЫВЪ О КНИЖКѢ ГРАФА ЛЬВА ТОЛСТОГО: 
«Ученіе Христа, изложенное для дѣтей»

Книжка графа Льва Толстого, какъ по
казываетъ ея заглавіе, предназначается 
для дѣтей. Дѣтямъ въ ней излагается гра
фомъ ученіе Христа такъ, чтобы оно было
имъ понятно и имѣло бы вліяніе на ихъ 
жизнь. Въ предисловіи къ книжкѣ графъ 
заявляетъ, что поводомъ къ ея составленію 
оыла образовавшаяся подъ его руковод
ствомъ маленькая школа изъ крестьянскихъ 
дѣтей, отъ 10-ти до 13 лѣтъ. Этой-то школѣ 
учитель Толстой и разсказалъ тѣ мѣста 
изъ 4-хъ Евангелій, которыя казались ему 
самыми доступными дѣтямъ и, вмѣстѣ съ 
тѣмъ, самыми нужными для нравственнаго 
Руководства въ жизни (см. предисловіе).

Такимъ образомъ, по замыслу Толстого, 
его книжку нужно разсматривать, какъ 
учебникъ для дѣтей ио Закону Божію и 
при томъ ■ учебникъ для первоначальнаго 
возраста отъ 10-ти до 13 лѣтъ, т. е. для той

) Составленъ авторомъ до порученію Свя- 
МтистровъНОДа йредстаменія въ Совѣтъ

поры, въ которую закладываются въ дѣт
скую Душу самыя первичныя истины вѣры, 
самыя начальныя основанія ея, усвояемыя 
сознательно.

Отсюда задача книжки вложить въ дѣт
скую воспріимчивую душу первыя осно
ванія, первыя сѣмена тѣхъ вѣрованій, тѣхъ 
настроеній, того религіознаго пониманія, 
которымъ впослѣдствіи живетъ человѣкъ 
всю свою жизнь. При разсмотрѣніи книжки 
нужно твердо помнить эту ея задачу и 
тотъ возрастъ дѣтей, на который она раз
считана.

Что же даетъ дѣтямъ книжка Толстого 
для ихъ религіознаго воспитанія въ духѣ 
христіанства? На 6-й страницѣ о Рожде
ствѣ Іисуса Христа Толстой сообщаетъ дѣ
тямъ, что «іисусъ родился 1908 лѣтъ тому
назадъ отъ Маріи жены Іосифа..... , жилъ
въ городѣ Назаретѣ съ матерью, отцомъ 
и братьями до 30-ти лѣтъ» (стр. 6). На по
слѣдней страницѣ книжки о смерти этого 
Іисуса онъ пишетъ, что «Іисусъ пососалъ
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губку и сказалъ громкимъ голосомъ: «кон
чено. Отецъ, въ Твои руки отдаю Мой 
духъ. И, склонивъ голову, испустилъ духъ», 
(стр. 98).

Вотъ двѣ первоначальныхъ истины, ко
торыя узнаетъ христіанскій ребенокъ изъ 
книжки Толстого о .своемъ Христѣ Іисусѣ.

Если мать этого ребенка приведетъ его 
въ христіанскій храмъ, будетъ ли то храмъ 
православный, католическій, протестантскій, 
то слухъ мальчика поразятъ здѣсь иныя 
свѣдѣнія объ Іисусѣ, которыя неустанно 
твердитъ . христіанская Церковь своимъ 
членамъ въ Символѣ вѣры, а именно: 
«Вѣрую и во единаго Господа Іисуса Хри
ста Сына Божія....... воплотившагося отъ
Духа Свята и Маріи Дѣвы, н вочеловѣч
ится..., .распятаго же за ны при Понтій- 
стѣмъ Пилатѣ, и страдавша, и погребенна, и 
воскресшаго въ третій день по Писаніемъ» 
(члены Символа вѣры 2—5-й).

Слушая эти слова въ храмѣ и сопоставляя 
ихъ съ уроками книжки, ребенокъ въ пыт
ливомъ умѣ почувствуетъ тяжелое, мучи
тельное противорѣчіе:

Что же. Іисусъ:, родился Онъ отъ Маріи и 
Духа Святаго, или отъ Маріи, жены Іосифа? 
Умеръ Онъ совершенно, какъ учитъ Тол
стой, пли умеръ и воскресъ, какъ учитъ 
Церковь?

Это первый соблазнъ, который вноситъ 
въ дѣтскую душу Толстой своего книжкой 
для дѣтей.

Изъ ученія Іисуса Христа Толстой со
общаетъ дѣтямъ только «избранныя мѣста», 
далеко не все ученіе, т. е. тѣ мѣста, ко
торыя кажутся Толстому «.нужными для 
нравственнаго руководства ихъ въ жизни-». 
Въ подборѣ этихъ мѣстъ четвероеван
гелія нельзя не усмотрѣть не только про
извола со стороны Толстого, но и нѣкоторой 
преднамѣренности, тенденціозности. Основ
нымъ пунктомъ ученія Христа, по Толсто
му, является Царство Божіе. Проповѣдь 
объ этомъ Царствѣ была главною въ зем
ной жизнн Іисуса, но это Царство должно 
быть устроено здѣсь на землѣ, сами люди

должны и могутъ установить это Царство 
на землѣ тогда, когда постараются измѣ
нить свою жизнь (стр. 10). Это царство въ 
изображеніи Толстого обрисовывается та
кими чертами, которыхъ мы не встрѣтимъ, 
не найдемъ въ Евангеліи: сдѣлавши зем
нымъ Царствіе Божіе, Толстой придаетъ 
ему черты соціалъ-демократическаго цар
ства, наступленіе котораго возможно на 
землѣ при извѣстныхъ условіяхъ. И. въ 
обозначеніи этихъ условій начинается въ 
книжкѣ обширный рядъ искаженій словъ 
Христа, подтасовокъ, подлоговъ, замѣны 
словъ Господа словами- Толстого, вставокъ 
излюбленныхъ соціальныхъ идей этого пи
сателя. Такъ, «въ Царство Божіе войдутъ 
не гордые, не богатые». «Гордые и бога
тые царствуютъ теперь. Они теперь весе
лятся, и теперь ихъ всѣ хвалятъ и ува
жаютъ. Войдутъ въ Царство Божіе не гор
дые, а смиренные, не богатые, а нищіе. 
И тѣ и другіе не отъ того, что не сумѣли 
сдѣлаться славными и богатыми, а отъ того, 
что не хотѣли грѣшить, чтобы стать знат
ными и богатыми» (стр. 11). Такъ изло
жено Толстымъ ученіе Господа о заповѣ
дяхъ блаженства (Матѳ. 5, 1—20; Лук. 6, 
20, 26).

«Не думайте, говоритъ Христосъ слова
ми Толстого, что если не будете сердиться 
на людей, будете мириться со всѣми, не 
будете клясться и присягать, не будете за
щищаться противъ обижающихъ васъ, бут 
дете отдавать все, что у васъ просятъ, не 
думайте, что жизнь ваша будетъ трудная, 
хуже той, какую ведете вы теперь. Жизнь 
ваша будетъ лучше теперешней. Живите 
по этому ученію, и придетъ Царство Бо
жіе» (стр. 15). Къ указаннымъ словамъ 
поставлены Толстымъ такія цитаты (6 и 
7 гл. Ев. Матѳ, ст.ст. 26—33; 24—28), 
изъ которыхъ мы узнаемъ, что въ этихъ 
мѣстахъ содержится извѣстное ученіе Го
спода о томъ, что нужно предпочитать 
заботы о душѣ заботамъ о тѣлѣ: «Взгляд- 
ните на птицы небесныя» и т. д....

Продолжая обрисовывать черты Царства
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Божія на землѣ, Толстой такъ перетолко
вываетъ отвѣтъ Господа фарисеямъ на ихъ 
вопросъ, какою силою Онъ изгоняетъ бѣ
совъ? У Евангелиста (Матѳея 12, 24—28 
стих.) читаемъ: «Фарисеи же, услышавъ сіе, 
сказали: Онъ изгоняетъ бѣсовъ не иначе, 
какъ силою вельзевула, князя бѣсовскаго. 
So Іисусъ, зная помышленія ихъ, сказалъ 
имъ: всякое царство, раздѣлившееся само 
въ себѣ, опустѣетъ; и всякій городъ или 
домъ, раздѣлившійся самъ въ себгь, не 
устоитъ. И если сатана сатану изго
няетъ, то онъ раздѣлится самъ съ собою, 
какъ оке у сгноитъ царство его? И если Я 
силою вельзевула изгоняю бѣсовъ, то сы
новья ваши чьею силою изгоняютъ? Посему 
они будутъ вамъ судьями». «Если же Я 
Духомъ Божіимъ изгоняю бѣсовъ: то ко
нечно достигло до васъ Царствіе Божіе».
У Толстого эти слова получили такое тол
кованіе: «Вы говорите: если я учу людей не 
искать богатства, а быть бѣдными, не 
злобиться, а терпѣть все и любить всѣхъ, 
то я изгоняю зло зломъ, что если люди по
слѣдуютъ моему ученію, то жизнь ихъ бу-, 
детъ хуже, чѣмъ прежняя. Вы говорите, 
что вмѣсто прежняго зла будетъ новое зло. 
но это неправда. Не я замѣняю одно зло 
другимъ, а вы изгоняете зло зломъ. Вы 
изгоняете зло угрозами, казнями, клятвами, 
убійствами, но зло все-таки не уничтожается; 
оно и не можетъ уничтожиться, потому что 
никакая сила не можетъ саму себя уни
чтожить. Я же изгоняю зло не тѣмъ, 
чѣмъ вы, я изгоняю зло добромъ» (стр. 46).

Когда къ Апостолу Петру подошли сбор
щики съ просьоою дать на храмъ, то слова 
Господа, обращенныя къ Петру: «какъ 
шеоѣ кажется, Симонъ, съ кого берутъ 
пошлину цари земные»? Толстой передѣ
лываетъ по-своему: «такъ вотъ, Симонъ, 
если мы сыновья Бога, то намъ не за чѣмъ 
платить подати. Но, чтобы не соблазнять 
ихъ, отдай имъ, но не потому, что мы обязаны 
платить, а только для того, чтобы ихъ не 
ввести въ грѣхъ» (стр. 41 п 42). Извѣст
ный всѣмъ отвѣтъ Господа фарисеямъ:

огпдавагте кесарево кесарю, а Божіе Богу 
(Матѳ. 22, 21 ст.) подъ перомъ Толстого 
вылился въ такое нравоученіе: царю отда
вайте царское; только Божіе—душу свою 
никому не отдавайте, кромѣ какъ Богу. 
Деньги, имущество, трудъ свой—все отда
вайте тому, кто будетъ просить ихъ у 
васъ, но ни для кого не дѣлайте того, что 
противно Закону Бога» (42 стр.).

Для лучшаго уясненія дѣтямъ свойствъ 
того царства Божія, въ которомъ не должно 
быть богатства, податей, войнъ, казней, клят
вы и всякаго другого зла, особенно богатства, 
для лучшаго уясненія этого очень приго
дилась Толстому притча о «богатомъ и 
Лазарѣ». Въ слѣдующую шутовскую и ко
щунственную форму облекъ Толстой тро
гательное Евангельское повѣствованіе, что
бы лучше достигнуть своей цѣли: «и вотъ 
въ аду увидалъ богачъ вдалекѣ Авраама 
и смотритъ,—Лазарь коростовый съ нимъ 
сидитъ; богачъ и говоритъ: Авраамъ ба
тюшка, тебя я безпокоить не смѣю, а 
вижу, съ тобой сидитъ Лазарь коростовый, 
тотъ, что у меня подъ заборомъ валялся. 
Такъ пришли мнѣ его, пускай онъ палецъ въ 
водѣ омочитъ и дастъ мнѣ глотку освѣжить, 
потому я горю въ огнѣ.,. Нѣтъ общенія 
между нами и вами, говоритъ Авраамъ; 
если такъ, то пошли ты, батюшка Авраамъ, 
Лазаря хоть ко мнѣ въ домъ. У меня пятеро 
братьевъ осталось, такъ жадно мнѣ ихъ: 
пусть онъ скажетъ имъ, что отъ богатства 
бываетъ, а то какъ бы и они не попали 
въ такую же муку, какъ и я» (51 стр.);

Обличительная проповѣдь Господа на 
фарисеевъ, эти слова Его: Горе вамъ, книж- 
ницы, фарисеи, лицемѣры, изложены Тол
стымъ съ такими искаженіями, съ такими 
прозрачными намеками, что какъ будто 
въ лицѣ фарисеевъ и книжниковъ Господь 
обличаетъ церковную іерархію. Извѣстно, 
что въ такомъ именно направленіи любятъ 
толковать рѣчь Господа всѣ сектанты.

«Берегитесь правовѣрныхъ учителей, пи
шетъ Толстой, эти самозванные правовѣрные 
учители думаютъ, что можно привести кт»
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Богу внѣшними обрядами, клятвами, а не 
видятъ того, ито внѣшнее ничего не зна
читъ, что все въ душѣ человѣка. Они враги 
всего добраго. Отъ нихъ все зло въ мірѣ, 
потому что они скрываютъ добро, и зло 
называютъ добромъ. Всякую ошибку можно 
исправить, но если люди ошибаются въ 
томъ, что есть добро, то уже этой ошибки 
нельзя поправить. А это и дѣлаютъ эти 
самозванные пастыри» (69—70 стр.).

Итакъ, Христосъ представленъ Толстымъ, 
въ книжкѣ для дѣтей, какъ учитель, какъ 
проповѣдникъ царствія Божія на землѣ, 
со всѣми особенностями политическаго и 
нравственнаго устройства этого царства.— 
Это царство—равенство всѣхъ людей, осно
ванное на любви. Въ этомъ царствѣ нѣтъ 
богатства, нѣтъ податей, нѣтъ клятвы, обидъ, 
борьбы, войнъ, противленія злу и т. д.

Какъ же умираетъ проповѣдникъ этого 
соціальнаго царства? «Я хотѣлъ здѣсь, 
въ Іерусалимѣ, вкладываетъ такую рѣчь въ 
уста Христа Толстой, соединить всѣхъ людей 
такъ, чтобы люди здѣсь жили любя другъ 
друга и служа другъ другу, но эти люди 
только умѣютъ казнить учителей добра. 
Есть одинъ храмъ Божій ■—■ это сердца 
людей». И спросили Его: когда же будетъ 
такой храмъ? Іисусъ сказалъ: «это будетъ 
не скоро. Долго еще будутъ обманывать 
людей моимъ ученіемъ, будутъ за это войны 
и возмущенія». «И будетъ большое безза
коніе, и будетъ мало любви» (стр. 70). По 
изображенію Толстого, проповѣдникъ цар
ства Божія на землѣ умираетъ, какъ бун
товщикъ, умираетъ убѣжденно, съ яснымъ 
сознаніемъ, что за такую проповѣдь слѣ
дуетъ только одно наказаніе — позорная 
смерть. Эта убѣжденность въ неизбѣжности 
смерти и твердая рѣшимость принять ее 
очень напоминаютъ то самообольщеніе, 
тотъ фальшивый героизмъ духа, съ кото
рымъ современные проповѣдники свободъ 
идутъ на висѣлицы. «Пускай я погибну 
за это ученіе, но пришло время признать 
сына, человѣческаго, единый духъ Божій во 
всѣхъ людяхъ». «Душа моя борется теперь,

отдамся ли я расчетамъ временной жизни, 
или исполню волю Отца» (стр. 74). Или: 
«Теперь пойдемте, говоритъ Іисусъ учени
камъ, я отдаюсь въ руки мірскихъ людей».. 
(88 стр.). «Когда этого бунтовщика перво
священники привели связаннымъ сначала 
къ Пилату и требовали, чтобы онъ казнилъ 
его, а потомъ къ Ироду, то всѣ обвиненія 
первосвященниковъ и книжниковъ враща
лись вокругъ одного слова, что онъ «.бун
товщикъ» (стр. 92).

«Иродъ,—повѣствуетъ Толстой, — счелъ 
Іисуса за пустого человѣка и, чтобы по
смѣяться надъ нимъ, велѣлъ одѣть его въ 
красное платье н въ этомъ шутовскомъ 
нарядѣ послалъ его назадъ къ Пилату». 
«Пилатъ говоритъ, по изложенію Толстого, 
приводили вы ко мнѣ этого человѣка за то, 
что онъ бунтуетъ народъ, и я допраши
валъ его при васъ и не вижу, чтобы онъ 
былъ бунтовщикъ. И, по-моему, не за что 
казнить его смертію, а не лучше ли вы
сѣчь его и отпустить». Но толпа отвѣтила: 
«По-римски!—на крестъ, на крестъ Его». 
«Пилату все-таки не хотѣлось казнить Іи
суса, и онъ опять сталъ уговаривать перво
священниковъ, чтобы отпустили его. Но 
первосвященники опять закричали: казнить, 
казнить по-римски, распять его»! (стр. 93 
и 94) Такъ казненъ былъ по-римски на 
висѣлицѣ, которую стали звать крестомъ, 
народный бунтовщикъ. Іисусъ казненъ 
послѣ града оскорбленій, насмѣшекъ и из
дѣвательствъ надъ Нимъ, которыя такъ 
описываетъ Толстой въ своей книжкѣ для 
дѣтей: «И тогда Пилатъ велѣлъ прежде 
высѣчь Іисуса. Когда его высѣкли солдаты, 
тѣ, которые сѣкли его, надѣли ему на 
голову вѣнокъ и дали въ руки палку и на 
спину накинули ему красный плащъ и 
стали издѣваться надъ нимъ (стр. 95—96)».

Изъ этого краткаго разбора книжки Тол
стого: «Ученіе Христа, изложенное для дѣ
тей» видно, что въ немъ нѣтъ ясно вы
сказаннаго и подчеркнутаго отрицанія Бо
жественности Іисуса Христа; имѣется лишь 
умолчаніе объ этой Божественности и чу
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десахъ Господа, но это умолчаніе красно
рѣчивѣе всякаго ясно высказаннаго отри
цанія. Въ чистое сознаніе дѣтей, незагряз
ненное еще мірскою суетой, съ юныхъ дѣтъ 
вносится понятіе о Христѣ, какъ о не
удачномъ проповѣдникѣ на землѣ соці
альнаго царства, окончившемъ жизнь свою, 
вмѣсто плахи, висѣлицей, названной кре
стомъ.

По той мѣрѣ, какъ будетъ крѣпнуть и 
развиваться дѣтскій мозгъ, Христосъ бу
детъ мыслиться въ немъ, не какъ учитель 
Божественной истины, провозвѣстникъ Бо
жественныхъ откровеній отъ Бога Отца, а 
какъ мечтатель—соціалистъ, задумавшій 
среди іудеевъ—своекорыстныхъ, узкихъ, 
озлобленныхъ, жадныхъ до богатства, осно
вать какое - то демократическое царство 
любви, равенства, непротивленія злу и за 
это, по справедливости, казненный, какъ 
всякій бунтовщикъ, какъ всякій дѣятель
ный ненавистникъ и врагъ существующаго 
Государственнаго порядка. Получится пол
ная параллель въ сознаніи подрастающихъ 
поколѣній между историческимъ Христомъ— 
бунтовщикомъ и современными революціо
нерами, которые также проповѣдуютъ но
вое царство, также возстаютъ на суще
ствующіе государственные порядки и так
же за это идутъ на висѣлицу. Христосъ 
въ изображеніи Толстого является родона
чальникомъ этого сорта людей, первымъ 
между ними...

Если дѣйствующій уголовный законъ пре
слѣдуетъ богохуленіе (ст. 73 Угол. Улож.), 
т. е. хулу на Бога, высказанную ясно, 
опредѣленно, то неужели низведеніе Бога 
Господа Іисуса Христа въ разрядъ мечта- 
телей-революціонеровъ не есть богохуленіе? 
Неужели такое умышленное дѣяніе, раз
считанное не только на соблазнъ, но и на 
развратъ чистой дѣтской природы, въ ко
торомъ богохуленіе граничитъ рядомъ съ 
глумленіемъ надъ Личностью Христа, съ 
кощунствомъ и издѣвательствомъ надъ 
Нею,—неужели такое дѣяніе нельзя отнести 
по дѣйствующимъ законамъ православной

Россійской имперіи къ разряду недопу
стимыхъ и уголовно наказуемыхъ?

Не надо забывать, что книжка Толстого 
не есть научное богословское изслѣдованіе, 
предназначенное для людей ученыхъ и уче
ныхъ учрежденій, гдѣ возможна сравни
тельная свобода и критика сужденій, а яв
ляетъ собою злонамѣренный, искусственно 
подобранный сводъ такихъ мѣстъ Еван
гелія, который даетъ Толстому поводъ 
выставитъ предъ малосмысленными дѣтьми 
Христа, какъ соціалиста, какъ бунтов- 
адмка, и тѣмъ поселить въ ихъ душу нрав
ственный развратъ, конечно, за тѣмъ, чтобы 
приготовить изъ нихъ въ зрѣломъ возрастѣ 
убѣжденныхъ подражателей Толстовскому 
Христу.

Въ заключеніе настоящаго отзыва для 
большей убѣдительности въ необычайномъ 
вредѣ книжки Толстого, мнѣ остается при
вести тѣ мѣста этой книжки, гдѣ содер
жится кощунство въ буквальномъ его по
ниманіи уголовнымъ нашимъ кодексомъ. 
Установленіе таинства св. причащенія 
Тѣла н Крови Христовыхъ такъ описано 
Толстымъ: «Іисусъ взялъ хлѣбъ, разломилъ 
на 12-ть частей, далъ каждому изъ уче
никовъ по куску и сказалъ: это мое тѣло, 
берите и ѣшьте его. Потомъ налилъ чашу 
вина, подалъ ученикамъ и сказалъ: пейте 
всѣ изъ этой чаши—это кровь Моя» (стр. 
77 и 78).

Описаніе бичеванія Христа предъ распя
тіемъ нельзя назвать иначе, какъ кощун
ственнымъ. Такъ, Пилатъ въ книжкѣ Тол
стого говоритъ: «не за что казнить его 
смертію, а не лучше ли высѣчь его и от
пустить». Или «И тогда Пилатъ велѣлъ 
прежде высѣчь Іисуса. Когда его высѣкли 
солдаты, тѣ, которые сѣкли его, надѣли ему 
на голову вѣнокъ и дали ему въ руки 
палку» (стр. 95).

По всѣмъ этимъ даннымъ, если нельзя 
означенную книжку изъять изъ обращенія 
общества и особенно подрастающихъ поко
лѣній путемъ административнымъ, то слѣ
дуетъ возбудить противъ ея автора судеб-
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ное преслѣдованіе за богохульство, глумле
ніе, издѣвательство и кощунство надъ 
Божественною Личностью Господа Іисуса 
Христа, Основателя христіанской вѣры.

Иннокентій, епископъ Тамбовсхай.

Рѣчь при открытіи Всероссійскаго съѣзда 
о.о. законоучителей свѣтскихъ средне-учеб
ныхъ заведеній 20 іюля 1909 г. въ г. С.-Пе

тербургѣ.
«(Клирикъ) да идетъ учити от

роковъ и домочадгііввъ, читая имъ 
Священное Писаніе-, ибо для сего и 
священство получилъ» (7-го все- 
ленсв. Собора правило 10-е).

Слово Божіе именуетъ священника анге
ломъ Господа Вседержителя, хранящимъ 
въ устахъ своихъ разумъ (Божественный) 
и обязаннымъ всегда повѣдать Законъ Бо
жій всякому, взыскующему воли Божіей 
(Малах. II, 7). Священникъ по самой 
должности своей есть наставникъ въ обу
ченіи дѣтей молитвѣ, христіанскому благо
поведенію, христіанской настроенности серд
ца и въ выработкѣ въ дѣтяхъ твердыхъ 
христіанскихъ убѣжденій.

Дѣло христіанскаго воспитанія дѣтей 
существенно отличается отъ всякаго иного 
воспитанія, ибо въ основу воспитанія дѣ
тей христіанъ непремѣнно должны пола
гаться такія начала, которыя явно противо- 
рѣчатъ мірскимъ взглядамъ на воспитаніе, 
именно: начала самоотреченія отъ своей 
воли для подчиненія всецѣло волѣ Божіей,, 
начала самообличенія и самоукоренія, на
чала пріученія къ подвигамъ поста и мо
литвы,—къ подвигу искорененія въ себѣ 
себялюбія, пристрастія къ мірскимъ бла
гамъ—и къ борьбѣ съ плотоугодіемъ, ли
цемѣріемъ и другими грѣховными СКЛОИт 

ностями и привычками.
Вотъ почему святая Церковь рѣшительно 

обязываетъ всѣхъ своихъ истинныхъ чадъ 
• при самомъ совершеніи надъ младенцемъ 
таинства святаго крещенія избирать одна

жды на-всегда воспріемниковъ младенца 
отъ купели крещенія, какъ духовныхъ его 
родителей и, какъ обычно говорится, крест
наго себѣ отца и крестную себѣ мать. 
Эти «крестные» (то есть избранные и при
ставленные со времени таинства св. кре
щенія) отцы и матери и должны, по цер-; 
ковному ученію, принять на себя дѣло 
«христіанскаго» воспитанія своихъ «крест
никовъ и крестницъ», какъ неспособные 
увлечься чрезмѣрнымъ, полуслѣпымъ при-, 
страстіемъ къ воспринятымъ ими на свое 
попеченіе чадамъ, подобно плотскимъ ро
дителямъ, и могущіе вслѣдствіе этого 
удобно подмѣчать въ своихъ воспитанни
кахъ задатки нравственныхъ недостатковъ 
и своевременно примѣнять мѣры къ ихъ 
нравственному исправленію и воспитанію 
въ духѣ христіанской вѣры и благочестія.

«Крестные» отцы и матери по ученію 
святой Церкви, должны быть ближайшими 
сотрудниками приходскихъ священниковъ 
въ дѣлѣ христіанскаго воспитанія дѣ
тей *). И пока дѣти учатся въ приход
скихъ школахъ, гдѣ законоучительствуютъ 
мѣстные приходскіе священники, есте
ственно, эти дѣти находятся подъ па
стырскимъ надзоромъ, попеченіемъ и ру
ководствомъ своихъ духовниковъ. Иное 
дѣло, когда дѣти поступаютъ для про
долженія своего образованія въ сред
нія учебныя заведенія, особенно въ чу
жихъ приходахъ, въ чужихъ для нихъ 
мѣстностяхъ. Здѣсь мѣстный законоучитель- 
священникъ непремѣнно долженъ замѣ
нять для этихъ дѣтей ихъ «крестныхъ» 
отцовъ и матерей и ихъ приходскихъ свя
щенниковъ,—здѣсь о. законоучитель дол
женъ быть не простымъ преподавателемъ 
наравнѣ съ прочими преподавателями учеб
ныхъ предметовъ, ремеслъ и искусствъ, 
но наставникомъ въ обученіи дѣтей выс
шимъ степенямъ молитвы, высшимъ по
двигамъ въ борьбѣ съ грѣховными навы
ками и страстями.

() Къ сожалѣнію, въ настоящее время это бы
ваетъ чрезвычайно рѣдко.
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Главнѣйшимъ и важнѣйшимъ способомъ 
его воздѣйствія на учащихся дѣтей должно 
быть, безъ сомнѣнія, прежде всего церков
ное богослуженіе и.духовничество, затѣмъ 
церковная проповѣдь и внѣклассныя па
стырскія собесѣдованія, потомъ уже клас
сныя занятія, выдача религіозно-нравствен
ныхъ книгъ и брошюръ изъ особой, нахо
дящейся въ полномъ его распоряженіи, 
библіотеки для чтенія и, наконецъ, обраще
ніе къ содѣйствію ему со стороны прочихъ 
преподавателей ц воспитателей, родителей, 
ближайшихъ родственниковъ и опекуновъ 
учащихся дѣтей. При этомъ само собою 
разумѣется, что о.о. законоучители сами 
должны быть, по возможности, безукориз
ненны въ своей жизни и сами прежде 
выполнять то, чему учатъ, другихъ, какъ 
и Спасителемъ сказано въ святомъ Еван
геліи, что «иже сотворитъ и научитъ, сей 
велій наречется въ царствіи небесномъ» 
(Ев. Матѳ, У, 19). Примѣръ благоговѣнія 
ко всему ' священному, ' смиренномудрой 
духовной разсудительности, всецѣлой пре
данности волѣ Божіей въ самомъ законо
учителѣ незамѣтно возбудитъ чрезъ подра
жаніе ему тѣ же добродѣтели и въ его 
воспитанникахъ.

Во всякомъ случаѣ, одного воздѣйствія 
о. законоучителя на учащихся дѣтей только 
въ теченіе урочнаго, класснаго времени 
отнюдь недостаточно, потому что это время
1) должно быть посвящено выполненію 
программы учебной по Закону Божію и
2) должно простираться на воспитанниковъ 
цѣлаго класса, а не на единичныхъ лич
ностей среди нихъ; поэтому необходимо, 
рѣшительно необходимо обязательное посѣ
щеніе учащимися дѣтьми въ дни празд
ничные,- царскіе и дни говѣнья, если есть, 
домовой училищной церкви, а если нѣтъ 
таковой,- то одного опредѣленнаго храма и 
по преимуществу того, при которомъ свя
щенствуетъ ихъ законоучитель.. Столь вы
соки и священны права и обязанности 
отцовъ законоучителей!

А между тѣмъ, что бываетъ нерѣдко въ

свѣтскихъ учебныхъ заведеніихъ съ законо
учительствомъ?—Одинъ, много два часо
выхъ урока—еженедѣльно, невозможность 
для о. законоучителя совмѣстной молитвы 
съ учащимися дѣтьми или потому, что не 
существуетъ училищной домовой церкви, 
или потому, что ходить въ эту церковь 
для учащихся необязательно, и они крайне 
злоупотребляютъ такимъ дозволеніемъ, или 
потому, что для совершенія даже важнѣй
шихъ богослуженій, какова Божественная 
священная литургія, назначаютъ одночасо- 
вой промежутокъ времени, а иногда и того 
менѣе,—между тѣмъ, какъ молитва за цер
ковнымъ богослуженіемъ—важнѣйшая обя
занность каждаго христіанина и выполненіе 
ея отнюдь не должно быть спѣшнымъ, крат
кимъ, съ опущеніемъ или сокращеніемъ даже 
назидательнѣйшихъ церковныхъ пѣснопѣній 
и чтеній ради только соблюденія указан
наго расписаніемъ промежутка времени для 
богослуженія.

Этимъ совершенно несправедливо истор
гается изъ рукъ о. законоучителя главнѣй
шее и важнѣйшее средство къ воспитанію 
ввѣренныхъ самимъ Богомъ его попеченію 
духовныхъ его чадъ. А церковная пропо
вѣдь можетъ ли быть благотворна, когда, 
пользуясь дозволеніемъ, учащіяся дѣти не 
только сами по себѣ не идутъ къ богослу
женію въ храмъ для слушанія духовныхъ 
поученій своего о. законоучителя, но на
мѣренно уклоняются отъ посѣщенія храмо
вого богослуженія, совершаемаго ихъ законо
учителемъ и духовнымъ отцомъ. Здѣсь 
необходимо возстановить строгую дисци
плину среди учащихся и неуклонно ее под
держивать. Многоотвѣтственно и страшно 
для о.о. законоучителей и вмѣстѣ духовни
ковъ учащихся дѣтей отложить свои полез
ныя наставленія до другого времени, боясь, 
какъ бы лукавые дни, какъ дни нынѣш
няго времени, не унесли съ собою душев
наго спасенія или и самой жизни кого-либо 
изъ его пасомыхъ дѣтей, тогда какъ тотъ 
еще не приготовленъ къ вѣчной загробной 
жизни! А часто ли и охотно ли учащіяся
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дѣти обращаются за наставленіями и со
вѣтами къ своимъ о.о. законоучителямъ и 
духовнымъ отцамъ? Весьма и весьма рѣдко, 
и то немногіе, ибо обычно не устанавли
вается никакой иной-внутренней и духов
ной связи между ними и тѣмъ, кромѣ спра
шиванія и задаванія классныхъ уроковъ. 
Фактъ въ высшей степени прискорбный, 
печальный, ненормальный!

Поэтому и лица, начальствующія въ 
учебныхъ заведеніяхъ, и г.г. наставники 
и воспитатели, и родители, и опекуны, и род
ственники учащихся нравственно обязаны 
всяческими мѣрами завязать и поддержи
вать эту связь, высоко держать авторитетъ 
законоучителя и первые подавать добрый 
примѣръ уваженія къ священному его сану. 
Нельзя, нельзя отрицать глубокой правды 
въ мнѣніи тѣхъ, которые утверждаютъ, что 
обязанность пастыря-законоучителя «учить 
не для отмѣтокъ, не для ревизіи, не для 
экзамена, а для того, чтобы сдѣлать уча
щихся хорошими христіанами». Но, по из
реченію Святаго Евангелія, которое отча
сти можно примѣнить здѣсь, «и сія подо
баетъ сотворити, и онѣхъ не оставляти» 
(Ев. Луки XI, 42). Требуется задаваться 
о, законоучителю выше, чѣмъ достиженіе 
учащимися разсудочнаго знанія теоретиче
скихъ и историческихъ истинъ ЗаконаЦо- 
жія, но нельзя игнорировать и послѣднее, 
ибо въ святомъ дѣлѣ законоучительства, 
ученія Закону Божію, все важно, все свя
щенно, все требуетъ крайне вниматель
наго и серьезнаго и вдумчиваго отношенія 
къ дѣлу дѣтей учащихся. Хотя нѣкоторые 
и утверждаютъ, что «нельзя оцѣнивать по
знанія учащихся баллами по Закону Бо
жію независимо отъ ихъ религіозно-нрав
ственнаго настроенія», но въ ихъ мнѣніи 
нельзя не усматривать односторонности и 
малоосновательности,—они забываютъ, что 
отмѣтки баллами и назначены исключи
тельно для оцѣнки познаній учащихся по 
мѣрѣ обнаруженія таковыхъ во время класс
ныхъ занятій и другого значенія никакого 
не имѣютъ и имѣть не могутъ; недостатки

же религіозно - нравственнаго настроенія 
учащихся всегда и неизбѣжно выражаются 
въ допускаемыхъ ими вслѣдствіе этого, про
ступкахъ и вліяютъ на оцѣнку ихъ пове
денія баллами.

Для правильной, согласно съ канонами 
святой православной Церкви, постановки 
законоучительства пастырей въ свѣтскихъ 
средне-учебныхъ заведеніяхъ всѣхъ вѣ
домствъ, по благословенію Святѣйшаго Пра
вительствующаго Сѵнода, и созванъ ны
нѣшній съѣздъ о.о. законоучителей сихъ 
заведеній, съѣздъ чрезвычайной важности; 
въ упованіи на помощь Божію присту
пимъ же, отцы и братія, къ серьезному,- 
согласованному съ ученіемъ святой право
славной (Церкви обсужденію возложеннаго 
на насъ Святѣйшимъ Сѵнодомъ многоот
вѣтственнаго предъ россійскимъ юноше
ствомъ порученія! ■

Антоній, Епископъ Тобольскій и Сибирскій.-

Рѣчь предъ открытіемъ курсовъ по природо
вѣдѣнію для преподавателей духовныхъ учи

лищъ.

Горячо привѣтствую открытіе курсовъ, 
съ разрѣшенія и благословенія Св. Сѵнода 
учрежденныхъ для преподавателей духов
ныхъ училищъ съ цѣлію наиболѣе обстоя
тельнаго ознакомленія со способами и пріе
мами преподаванія по предмету природо
вѣдѣнія. Отъ души желаю всей полноты 
въ успѣхѣ предстоящихъ высоко-полезныхъ 
и необходимыхъ занятій.

Природовѣдѣніе — предметъ новый и до
селѣ никогда небывалый въ нашей ду
ховной школѣ. Ио, насколько я знаю, эта 
новизна даже въ настоящей, далекой отъ 
возможнаго совершенства, постановкѣ встрѣ
чена въ духовныхъ училищахъ съ большой 
симпатіей. Въ самомъ дѣлѣ, мысль школь
наго воспитанника, только -лишь начавшую
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процессъ ея развитія, нельзя постоянно 
держать на почвѣ однѣхъ болѣе или менѣе 
сложныхъ отвлеченностей. Отвлеченному 
должно предшествовать конкретное или, 
по крайней мѣрѣ, первое должно педагоги
чески чередоваться съ послѣднимъ. А при
родовѣдѣніе въ его начальныхъ свѣдѣніяхъ 
почти все состоитъ изъ конкретностей и 
притомъ воспринимаемыхъ наглядно. Есте
ственно, что въ общемъ преподаваніи ду
ховной школы природовѣдѣніе явилось ожи
вляющимъ элементомъ, къ которому моло
дой, впечатлительный умъ примкнулъ съ 
живѣйшимъ интересомъ, вызываемымъ и 
особенностями сообщенія предмета, и его 
содержаніемъ.

Нельзя не заинтересоваться тѣмъ, съ 
чѣмъ сталкиваемся въ каждый моментъ 
существованія, что ежеминутно встрѣчается 
нашимъ очамъ и всѣмъ нашимъ внѣшнимъ 
чувствамъ, отъ чего зависимъ по своему 
тѣлу, чѣмъ физически живемъ и ды- 
шемъ.—Никакъ нельзя не заинтересовать
ся ближайшими явленіями внѣшняго міра 
и, заинтересовавшись, не почувствовать по
требности ихъ узнать и познать хотя въ 
нѣкоторой мѣрѣ. Потребность, обращенная 
въ эту манящую сторону и оставленная 
безъ удовлетворенія, въ развитомъ умѣ 
непремѣнно скажется сознаніемъ нѣкоего 
лишенія, частичнымъ духовнымъ голодомъ. 
Предметомъ природовѣдѣнія мы желаемъ 
устранить указанное лишеніе, восполнить 
въ нашей школѣ былой пробѣлъ, раздви
нуть, расширить суммою новыхъ глубоко
интересныхъ, въ той же мѣрѣ полезныхъ и 
развивающихъ знаній умственный круго
зоръ воспитанника. Но рядомъ съ образо
вательнымъ мы придаемъ природовѣдѣнію 
Другое еще болѣе важное значеніе. Оно 
связано съ истиной, на которую такъ ча
сто и такъ внушительно указываетъ слово 
Божіе,—той истиной, по которой природа 
является откровеніемъ ея Создателя.

Непосредственный взоръ на окружаю
щую природу почти всегда отражается въ 
насъ впечатлѣніями ея величія и красоты. 
Дознаніе природы въ ея отдѣльныхъ явле
ніяхъ разительно указываетъ на царя
щую въ ней разумность. Говорить сейчасъ 
о разумѣ въ природѣ значило бы повто
рять общее мѣсто. Разумомъ насыщена 
природа. Чрезъ ея прозрачную завѣсу онъ 
смотритъ на насъ милліардами глазъ. Этотъ 
изумляющій насъ разумъ мы ярко видимъ 
въ устройствѣ и движеніи отдаленныхъ не
бесныхъ тѣлъ. Онъ даетъ знать о себѣ въ 
перушкѣ птицы и въ каждой былинкѣ на 
землѣ. Разумность природы, какъ ея сила, 
величіе и красота, есть дѣло всемогущаго 
и всепремудраго Творца. И если изученіе 
природы иногда не только не приводитъ 
къ Богу, а еще отводитъ отъ Него, то это 
глубоко-печальное явленіе мы непремѣнно 
должны отнести или къ поверхностности или 
къ ложной тенденціозности объясненій.

Такія объясненія немыслимы на сторонѣ 
преподавателей, получившихъ обширное 
философское и богословское образованіе 
для дѣланія въ школѣ съ церковнымъ пред
назначеніемъ. Въ вашихъ рукахъ, высоко- 
почтенные дѣятели духовнаго образованія 
и воспитанія, природовѣдѣніе несомнѣнно 
послужитъ новымъ путемъ, плодотворнымъ 
средствомъ къ повышенію въ питомцахъ 
силы вѣры, къ насажденію и укорене
нію въ ихъ душахъ спасительнаго Бого
познанія.

Благословеніе Господне на васъ, да пре
будетъ оно всегда на высокомъ дѣлѣ ва
шего просвѣтительнаго служенія!

Протоіерей Дим. Бѣликовъ.
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Религіозно-нравственное начало жизни г).

Сія есть воля Божія о васъ— 
святость ваша. (I Сол. IV, 3).

Всегда человѣкъ задавался и задается вопросомъ о томъ, откуда онъ явился въ міръ, какое имѣетъ въ немъ назначеніе, кончается ли жизнь его землею и могилой, п какъ онъ долженъ жить и дѣйствойать, чтобы соотвѣтствовать своему назначенію. Если бы человѣкъ не искалъ отвѣта на такіе вопросы, онъ, по-истинѣ, не отличался бы отъ животныхъ. Скажемъ больше того: если бы онъ захотѣлъ ихъ подавить, отвергнуть, забыть, то, при всемъ желаніи, онъ не могъ бы этого сдѣлать: ибо указанные вопросы неотвязны, неистребимы, помимовольны и, рано или поздно, въ томъ или другомъ случаѣ, но непремѣнно они предстанутъ предъ сознаніемъ человѣка и дадутъ о. себѣ знать.Прислушайтесь, какъ рѣшаютъ вопросъ о назначеніи человѣка современные мудрецы, и вы увидите, какъ они безпомощны, какъ они бе-зсилыгы сказать здѣсь что-либо опредѣленное п безспорное, дать какое-либо устойчивое руководство жизни, такое руководство, которое, дѣйствительно, могло бы удовлетворить человѣка всецѣло и вполнѣ, могло, бы. осмыслить его жизнь и сдѣлать ее достойною и разумною.Мы не станемъ останавливаться долго на такихъ ученіяхъ, которыя ставятъ въ основу жизни философію безсловесныхъ: «станемъ ѣсть и пить, ибо завтра умремъ». (1 Кор. XV, 32)... Такая философія давно осуждена не только Словомъ Божіимъ, но и выдающимися умами и мудрецами даже язычества. Мы не станемъ долго останавливаться и на попыткахъ дать мнимоученое обоснованіе такой философіи въ наше
’) Слово въ 1-ю нед. по Пятидесятницѣ, всѣхъ 

Святыхъ; сказано въ і. Хабаровскѣ на Амѵрѣ. 
24 мая 1909 г.

время, у людей, которые въ основу жизни ’полагаютъ или. начала пріятнаго, или начала, полезнаго.Нѣтъ, мы разумѣемъ такихъ учителей жизни, такихъ ея дѣятелей, которые горятъ огнемъ воодушевленія и желаніемъ служить общему благу, которые часто жертвуютъ, собою, не щадя ни сидъ своихъ, ни здоровья, ни покоя въ работѣ и въ служеніи государству и обществу. Можно ли имъ не имѣть для себя общей обязательной основы для дѣятельности? И можно ли ожидать блага для жизни, если ея работники будутъ каждый работать на различныхъ основахъ,, взаимно исключающихъ одна другую?.. Въ. такомъ случаѣ не будутъ ли они подобны двумъ врачамъ около одного больного, при чемъ оба исполнены искреннимъ желаніемъ вылечить его, но разнятся и въ опредѣленіи его болѣзни и въ самомъ леченіи ея? Ее залечатъ ли они его на смерть? Или не будутъ ли они похожи на двухъ садовниковъ, ухаживающихъ за однимъ деревомъ, при чемъ одинъ для красоты и роста обстригаетъ ему верхушку и верхнія вѣтви, другой для той же цѣли обрубаетъ и отрѣзываетъ вѣтви нижнія? Тогда дерево совсѣмъ лишится и вѣтвей и листвы и, если не умретъ, то все-таки будетъ тяжко болѣть и, во всякомъ случаѣ, никогда не дастъ, конечно, никакого плода.Оттого, можетъ быть, —- скажемъ даже болѣе увѣренно: оттого именно и наша жизнь русская страдаетъ столь многими болѣзнями и разъѣдается столь многими язвами, несмотря на то, что наши русскіе образованные люди, такъ называемая интеллигенція, безъ преувеличенія должно сказать, имѣютъ въ своихъ рядахъ великое множество людей безкорыстныхъ, самоотверженныхъ, готовыхъ на всякій трудъ и даже подвигъ. Но трудъ ихъ и подвиги не объединены бъ основѣ, въ побужденіяхъ и цѣляхъ/ и потому, вмѣсто того, чтобы служить возвышенію общаго блага, они, раздѣляя общество и раздирая его борьбою партій, приносятъ одинъ вредъ и разложеніе жизни.
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Въ самомъ дѣлѣ, посмотрите, сколько 
воодушевленія и ревности наблюдалось и 
наблюдается въ русской интеллигенціи, въ 
ея общественной дѣятельности, если взять 
только послѣдніе пережитые нами годы! 
Сколько энергіи и усердія, сколько усилій, 
ума и чувства вложено въ разъясненіе и 
въ проведеніе различныхъ идеаловъ госу
дарственнаго устройства, увы, разнорѣчи
выхъ, часто совершенно и рѣшительно 
оторванныхъ отъ всего прошлаго, и потому 
мертвыхъ, блѣдныхъ, теоретическихъ и не 
пригодныхъ къ живой жизни и дѣйстви
тельности! Что говорить о пользѣ того или 
другого строя, если самое начало пользы 
не далеко ушло отъ начала удовольствія, 
если каждый понимаетъ пользу по-своему, 
если, наконецъ, полезное и пріятное для 
одного человѣка или класса общества не
пріятно и неполезно для другого? При та
кой разноголосицѣ немудрено и неудиви
тельно, если мы наблюдаемъ не улучшеніе 
жизни, а ухудшеніе ея при всякомъ «об
новленномъ строѣ», при всѣхъ и всякихъ 
реформахъ и преобразованіяхъ. Неудиви
тельно и то, что желанная свобода обра
тилась у насъ въ полную разнузданность 
и слова?, и дѣлъ, и стремленій и создала 
никогда прежде не виданное рабство пуще 
татарскаго ига, породивъ только озлобленіе 
однихъ противъ другихъ и безконечный 
рядъ всякихъ насилій. И остается только 
глуооко пожалѣть о всѣхъ потраченныхъ 
усиліяхъ со стороны тѣхъ многихъ работни
ковъ, которые, дѣйствительно, изъ чистыхъ 
побужденій, безъ себялюбія и корыстихогѣли 
послужить благу общества н всего народа. 
Думали создать необходимое единство въ 
дѣятельности на основѣ такъ называемаго 
права. Сколько похвалъ, сколько воодуше
вленія вызывало одно это слово! А, между 
тѣмъ, если право есть нѣчто оторванное 
отъ правды, если оно есть простое услов
ное согласіе большинства людей даннаго 
мѣста и времени—считать одно дозволен
нымъ, другое запрещеннымъ, то скажите, 
чѣмъ же, кромѣ насилія, вы воздѣйствуете

на несогласное меньшинство; чѣмъ, кромѣ 
животнаго страха, вы оградите меня отъ 
соблазна нарушенія права н чѣмъ остано
вите меня въ постоянныхъ дальнѣйшихъ на
рушеніяхъ этого права, если я увѣренъ, что 
сумѣю все скрыть, оправдаться и остаться 
безнаказаннымъ? И почему въ то время, 
какъ, сегодня это право говоритъ одно, а 
чрезъ 10 лѣтъ будетъ говорить совершенно 
другое, я, между тѣмъ, обязанъ всегдаш
нимъ ему повиновеніемъ? И почему я не 
приду къ соблазнительной и пріятной для 
моего сеоялюбія н грѣховности мысли, что 
источникъ права—я самъ, и что судья 
мнѣ одинъ—я самъ? Развѣ въ самомъ 
дѣдѣ мы не слышимъ. теперь такихъ имен
но разсужденій? Развѣ намъ не говорятъ, 
что каждаго судитъ только его собствен
ное сознаніе и собственная совѣсть? Развѣ 
исторія не свидѣтельствуетъ предъ нами, 
что, послѣдовательно развиваясь, начало 
права и обожаніе права вырождалось въ 
бунты и измѣны, въ возстанія и возмуще
нія во имя права, а потомъ оправдывало 
и объявляло безправіе, безвластіе, т. е. 
анархію мысли, жизни и общества? Въ 
чемъ же ошибка современности и гдѣ 
искать твердаго, вѣчнаго, всегда неизмѣн
наго, внутренно-обязующаго правила жиз
ни и для отдѣльныхъ людей и для дѣяте
лей общественныхъ и государственныхъ? 
Въ чемъ всѣ они могутъ объединиться, 
чтооы дружными и совокупными усиліями 
направлять жизнь къ благоустройству?

Знаю я, что слово наше, въ отвѣтъ на 
эти вопросы, одни примутъ съ недоумѣ
ніемъ, другіе—даже съ насмѣшкой и из
дѣвательствомъ. Но пусть станетъ предъ 
нами вѣчное наставленіе златословеснаго 
учителя Церкви православной—св. Іоанна 
Златоустаго: «рѣки текутъ, хотя бы никто 
не утолялъ жажды ихъ струями». И мы, 
служители Церкви, безотносительно къ тому, 
слушаютъ ли насъ или не слушаютъ, обя* 
завы предъ Богомъ и людьми возвѣщать 
и проповѣдывать, что только одно. есть 
спасительное начало жизни н дѣятельности
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для людей, это—начало религіозно-нрав
ственное, нынѣ на языкѣ свѣтскомъ не со
всѣмъ точно называемое этическимъ, и 
одно есть руководство поступковъ человѣ
ческихъ, — это долгъ нашъ, содержаніе 
котораго такъ же указывается, освящается 
и осмысливается святою вѣрою.

Сія есть воля Божія о васъ—святость 
ваша, такъ заповѣдуетъ Апостолъ, и его 
заповѣдь особенно близка намъ сегодня, 
когда, но уставу Церкви, мы совершаемъ 
память всѣхъ святыхъ. Въ свободѣ отъ 
грѣха, въ познаніи и принятіи религіоз
ной истины Спаситель указываетъ един
ственный путь благоустроенія и свободы 
жизни.

Познайте истину, говоритъ Онъ, и 
истина сдѣлаетъ васъ свободными (Іоан. 
VIII, 32). Апостолъ же еще прибавляетъ: 
гдѣ Духъ Господень, тамъ и свобода (2 Кор. 
Ill, 17). Съ другой стороны, Слово Божіе 
ясно высказывается: нѣтъ радости нече
стивымъ. ..

И сколько бы ни было союзовъ, собра
ній, разсужденій, реформъ, преобразованій, 
законовъ и проч., если нѣтъ для нихъ 
источника возвышеннаго, если они не за
крѣплены высшимъ авторитетомъ, если, на
конецъ, они предлагаются людямъ лука
вымъ, растлѣннымъ и злымъ,—все будетъ 
напрасно, и жизнь все болѣе и болѣе бу
детъ адомъ на землѣ...

Итакъ,—спросятъ насъ многіе съ насмѣш
кою,—вы предлагаете намъ быть святыми 
и въ святости указываете исцѣленіе отъ 
разъѣдающихъ насъ язвъ нашей жизни? 
Да, отвѣчаемъ мы: не въ какомъ - либо 
условномъ или переносномъ смыслѣ, а дѣй
ствительно и въ самомъ точномъ, букваль
номъ смыслѣ, мы, служители Христовой 
истины и Церкви, призываемъ васъ къ 
святости. Только понимать должно святость 
такъ, какъ учитъ ее понимать Церковь. 
Многіе думаютъ, что святость есть без
грѣшность. Но такая святость свойствен
на только Богу: «Единъ Святъ, Единъ 
Господь, Іисусъ Христосъ», говоритъ намъ

Церковь за каждой литургіей, но въ то же 
время она говоритъ: «Святая святымъ»,— 
Святыня Таинъ Христовыхъ—для святыхъ, 
т. е. христіанъ. Такъ именно и называютъ 
христіанъ Апостольскія посланія. Святые—■ 
это посвященные, отданные Богу, тѣ, ко
торые всё въ жизни измѣряютъ и оцѣни
ваютъ только въ свѣтѣ вѣры своей я своей 
посвященности Богу. Святые—это истинно, 
вѣрующіе христіане, слѣдовательно, и мы 
называемся и должны быть святыми, если 
только желаемъ не только казаться и име
новаться, но и быть христіанами. Вотъ 
почему всѣ тѣ основы жизни, которыя про
повѣдуются современными намъ учителями 

и дѣятелями жизни, всѣ ихъ высокія фразы 
о правѣ, о личности человѣка, о его само
сознаніи, о свободѣ, равенствѣ, братствѣ, 
если онѣ не истекаютъ изъ религіозной 
вѣры и ею не освящаются,—все это начала 
не христіанскія, не закрѣпленныя никакою 
высшею и Божественною властью, не за
крѣпленныя никакою силою обязательности, 
и потому спорныя и бездѣйственныя. Но 
дайте имъ основу религіозно-нравственную, 
обратите ихъ изъ цѣли въ средство нрав
ственнаго развитія человѣка, приближенія 
его къ Божеству, устроенія на землѣ цар
ства Божія, святости и освященія жизни 
и человѣчества,—и вы сразу дадите имъ 
жизнь, силу вліянія и, что главное, силу 
внутренней обязательности и значеніе долга.

Святіи вси,—слышали мы сегодня у апо
стола,—вѣрою побѣдиша царствія... (Евр. 
XI, 33). Да, въ святости сила и залогъ 
побѣды надъ всякимъ зломъ жизни. «Въ 
пакибытіи, говоритъ въ нынѣшнемъ Еван
геліи Спаситель Своимъ апостоламъ,—когда 
Сынъ человѣческій придетъ судить живыхъ 
и мертвыхъ, сядете и вы судить двѣна
дцати колѣнамъ Израиля»... (Мѳ. XIX, 28). 
Да, въ святости святыхъ судъ міру. И нынѣ 
этотъ судъ есть единственный судъ для 
насъ, для нашей жизни. И пока мы не 
станемъ на эту основу, пока мы будемъ 
стоять внѣ религіозно-нравственнаго начала 
жизни, пока мы будемъ увлекаться всякими
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«платформами», программами, реформами, 
преобразованіями и обновленіемъ строя 
лизни, чуждыми воодушевленія и огня 
вѣры и вѣчнаго руководства ученія хри
стіанскаго въ области мысли и жизни, до 
тѣхъ поръ будетъ у насъ этотъ разладъ 
что губитъ нашу жизнь, эти язвы пестрое' 
нія, взаимная рознь и непониманіе, отсут
ствіе чувства и сознанія долга, и самаго 
необходимаго порядка жизни. Тогда вне 
реди ждетъ насъ озвѣрѣніе и одичаніе лю
дей, усиленіе тьмы и несовершенствъ жизни, 
а вовсе не тотъ прогрессъ, который столь 
заманчиво рисуютъ и обѣщаютъ намъ со
временные мудрецы и руководители жизни 
общества и государства, объявляющіе ре
лигію то вреднымъ опіумомъ для народа, 
какъ это мы слышимъ даже въ Государ
ственной Думѣ, то совершенно частнымъ 
Дѣломъ, которое совершенно чуждо для го
сударства и правительства.

Сколько силы и жизни, сколько радости
П бодрости давало религіозно-нравственное 
начало людямъ, мы видѣли въ исторіи. 
Сколько разрушенія и гибели приносило 
имъ начало вражды или равнодушія къ 
вѣрѣ, мы тоже видѣли и знаемъ. Но чтобы 
когда-либо, гдѣ-либо безрелигіозная наука, 
безрелигіозная государственность или обще
ственность приносили людямъ, отвергаю
щимъ небо,—счастье, покой и порядокъ на 
землѣ: мы этого никогда не видимъ и ни
когда не увидимъ.

Холодомъ могилы и тлѣніемъ смерти 
вѣетъ отъ безвѣрія. И чѣмъ бы вы тогда 

ин старались искусственно оживить жизнь, 
все равно—приговоръ ея написанъ: нѣстъ 
радЬватися нечестивому.

Волд Божія есть непреложный законъ 
жизни. Сія же есть воля Божія о васъ 
святость ваша. Аминь.

Прот. I, Восторговъ.

1373

О воспитаніи въ духовныхъ училищахъ *).
III.

Въ качествѣ представителей и какъ бы 
повѣренныхъ родителей въ составѣ учи
лищнаго правленія, дающаго направленіе 
учебному и воспитательному дѣлу и веду
щаго хозяйственную часть въ духовныхъ 
училищахъ, находятся члены правленія 
отъ духовенства, избираемые окружнымъ 
съѣздомъ. Намъ приходилось видѣть многіе 
примѣры самаго внимательнаго, заботливаго 
ивъ высшей степени корректнаго отношенія 
этихъ безвозмездныхъ тружениковъ къ 
своему дѣлу. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ они 
аккуратно пріѣзжаютъ къ училищнымъ со- 
ораніямъ за 20—30 и болѣе верстъ. Но 
такъ какъ въ цѣли статьи входитъ со
брать данныя педагогической практики ду
ховныхъ училищъ, по преимуществу тре- 
оующія лечеиія и измѣненія, то нельзя 

I не отмѣтить одного типичнаго явленія, ко
торое замѣтно въ дѣятельности членовъ 

■правленія духовныхъ училищъ отъ духо
венства въ нѣкоторыхъ училищныхъ окру
гахъ, это упорное стремленіе къ оппози
ціи рѣшеніямъ остальныхъ членовъ кор
пораціи и притомъ—во всемъ. Это оппози
ціонное настроеніе отчасти понятно и 
естественно; какъ лица, взявшія на себя 
защищать въ училищѣ интересы родите
лей, а вмѣстѣ съ ними, конечно, самихъ 
учениковъ, члены правленія отъ духовен
ства поневолѣ иногда избираютъ такое рѣ
шеніе, которое, составляя нѣкоторое не
удобство и затрудненіе для корпораціи 
соотвѣтствуютъ въ то же время интере
самъ родителей и учениковъ.

Въ извѣстной мѣрѣ и законныхъ предѣ
лахъ эта оппозиція являлась бы даже 
весьма полезной для школьнаго дѣла, не 
давая учителямъ и воспитателямъ успо
каиваться на формальномъ отношеніи къ 
своимъ обязанностямъ, умѣряя всякій слѣдъ 
личнаго раздраженія противъ надоѣвшаго 
питомца. Но дѣло въ томъ, что на золотой 

Э Окончаніе. См. № 28 «Церк. Вѣд.>.
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серединѣ въ данномъ случаѣ не любятъ 
останавливаться, а дѣйствуютъ чисто по- 
русски, руководясь правиломъ «коль ру
бить—такъ ужъ съ плеча». И, дѣйстви
тельно, рубятъ рѣзко, не всегда съ доста
точною осторожностью и обдуманностью, 
допускаютъ несправедливое, некорректное 
отношеніе къ труженикамъ духовной шко
лы, отказываютъ въ самыхъ законныхъ 
просьбахъ тамъ, гдѣ дѣло касается, на
примѣръ,, средствъ и поощренія труда. Та
кимъ путемъ у корпораціи, и воспитателей 
духовныхъ училищъ порою отбивается 
всякая охота къ труду, а воспитательное 
дѣло тормозится въ самомъ корнѣ.

Въ отношеніи хозяйственныхъ дѣлъ, 
дѣятельность членовъ отъ духовенства сво
дится къ экономіи и контролю каждой ко
пейки расхода. - Фактическій контроль, ко
торому огромное большинство смотрителей 
училищъ было бы только радо, требуетъ 
слишкомъ частаго присутствія въ училищѣ 
и большого труда. Но, по русской послови
цѣ—«пустая ложка ротъ деретъ», всякая 
безплатная работа въ большомъ количествѣ 
дѣлается не охотно. Неудивительно, поэто
му, что постоянный фактическій контролъ
члены отъ духовенства стараются замѣнить 
случайными наѣздами на ту или иную 
частность хозяйства и общимъ придирчиво
мелочнымъ отношеніемъ къ дѣятельности 
смотрителя.—«Знай, молъ, коли промах
нешься и промахъ замѣтимъ, не будетъ 
пощады, а. потому и будь остороженъ».

Можетъ быть, этотъ пріемъ практиченъ 
и поневолѣ учитъ осторожности, . но онъ 
слишкомъ тяжело отражаемся на адми
нистраціи училища. — «Вотъ вы, читая 
журналы и просматривая документы, удив
ляетесь и волнуетесь за насъ. Но вы 
пріѣхали и уѣдете, а каково мнѣ съ ними 
вѣкъ жить; вѣдь это повторяется на каж
домъ. собраніи, при каждой крупной повѣркѣ 
хозяйства».—Дѣйствительно, читая дѣла и 
документы, псрою недоумѣваешь, какъ хва
таетъ терпѣнія и выдержки продолжать 
работу и вести дѣло съ стараніемъ, не

опуская вожжи, при той атмосферѣ, кото
рая устанавливается членами отъ духовен
ства въ иныхъ училищныхъ правленіяхъ. 
Въ одномъ училищѣ мѣстный вліятельный 
благочинный (онъ же и членъ правленія) 
не только позволялъ себѣ кричать на крот
каго и миролюбиваго священника смотри
теля, но, безъ всякаго повода и основаній, 
въ офиціальныхъ бумагахъ дѣлалъ намеки 
на недобросовѣстное, будто .бы, веденіе имъ 
хозяйства, , и только потому, что пустые 
ящики на дворѣ и кадка съ керосиномъ 
показались въ девять лѣтъ разъ заглянув
шему на училищные задворки благочинно
му поставленными на неудобномъ мѣстѣ, 
за глазами.—Вновь поступившему помощ
нику смотрителя, который вынужденъ былъ 
бѣжать изъ квартиры отъ массы грязи и 
насѣкомыхъ, отказали въ Ю рубляхъ на 
ремонтъ, ссылаясь на бѣдность училища, 
И это въ одномъ изъ богатыхъ училищ
ныхъ округовъ.

Въ другомъ училищѣ экономію въ столѣ 
и одеждѣ доводятъ до того, что ребятишки 
ходятъ въ классъ въ истоптанныхъ рва
ныхъ валенкахъ, въ порванныхъ настоль
ко, что уже нельзя заштопать, курткахъ и 
брюкахъ, въ разнокалиберныхъ старыхъ 
пиджакахъ; за крайнимъ сокращеніемъ 
прислуги, всюду царитъ такая грязь и 
пыль, какую можно встрѣтить только въ 
простой крестьянской избѣ и на захуда
ломъ постояломъ дворѣ. На. всѣ замѣчанія, 
что обстановка жизни училищной не долж
на быть понижаема ниже извѣстнаго, не
обходимаго минимума культурности, члены 
правленія отъ духовенства отвѣчали ко
ротко и ясно: «50 лѣтъ тому назадъ мы 
и наши отцы жили не лучше, а вотъ, 
слава Богу, служимъ». Округъ и епархія 
опять-таки были далеко не бѣдные. Въ треть
емъ, тоже относительно состоятельномъ 
округѣ, упорно отказываютъ въ вознагражде
ніи не только за чтеніе письменныхъ работъ 
и руководство церковнымъ хоромъ, но даже 
за веденіе дѣлопроизводства и за медицин
скую помощь врачу.
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Неумѣренная придирчивость и излиш
няя экономія отражаются апатіей къ 
дѣлу со стороны администраціи и препо
давателей и пріучаютъ учениковъ къ грязи 
и некультурности, что, разумѣется, отра
жается на характерѣ, склонностяхъ и при
вычкахъ. Но несравненно печальнѣе отзы
вается на воспитательномъ дѣлѣ непосред
ственное вмѣшательство въ это послѣднее.

Стремленія членовъ правленія отъ духо
венства, въ данномъ случаѣ, направляются 
къ тому, чтобы во что бы то ни стало от
стоять ученика, не дать затравить его на 
экзаменѣ, не дать изгнать изъ училища за 
проступокъ. Разумѣется, бываютъ случаи, 
когда такая защита и умѣстна и даже не
обходима. Ио что сказать относительно 
слѣдующихъ типичныхъ примѣровъ. Въ 
классныхъ журналахъ училища и четверт
ныхъ вѣдомостяхъ половинѣ воспитанни
ковъ выставлены неудовлетворительные 
баллы, письменныя работы безграмотны до 
послѣдней степени; въ результатѣ же годич
ныхъ испытаній только пять-шесть человѣкъ 
оставляются во всѣхъ классахъ на второй 
годъ и съ десятокъ переэкзаменовокъ. До
искиваешься причины этого явленія и оказы
вается, что члепы отъ духовенства поставили 
какъ бы условіемъ правленію не увольнять 
никого, не давъ кончить ему курса, ни за 
малоуспѣшность, ни за поведеніе, чтобы дать 
возможность каждому поступившему въ учи
лище быть, по крайней мѣрѣ, псаломщи
комъ. Это извѣстно всѣмъ ученикамъ; лѣн
тяи и шалуны знаютъ, что, что бы они 
ни дѣлали, ихъ до конца курса за уши 
дотянутъ, хотя, можетъ быть, въ семина
рію и не переведутъ. Это положительно 
деморализуетъ училище,—въ году боль
шинство ровно ничего не дѣлаютъ, на 
экзаменахъ же члены отъ духовенства ста
вятъ пять въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ нужно 
поставить два.

Въ другомъ училищѣ, благодаря посто
янному протесту членовъ отъ духовенства 
попыткамъ правленія освободиться отъ того 
или иного ученика, дошедшаго въ своемъ

поведеніи до послѣдней степени озорства, 
и полной освѣдомленности воспитанниковъ 
объ этомъ, дѣло дошло до того, что надзи
ратели ежедневно слышали по своему ад
ресу отборную брань и оскорбленія;—-въ 
училищѣ образовалась цѣлая шайка мало
лѣтнихъ экспропріаторовъ, .насиліемъ от
биравшихъ вещи и деньги отъ малышей, 
съ угрозой «утопить.въ клозетѣ», «спустить, 
какъ птичку, съ третьяго этажа .въ окно» и 
т. и., но о.о. члены отъ духовенства и 
тутъ упорно продолжали свою политику и 
отстаивали виновныхъ.

Въ зависимости отъ характера и взгля
довъ мѣстныхъ преосвященныхъ такая 
дѣятельность членовъ отъ духовенства имѣ
ла разные успѣхи, но даже въ томъ слу
чаѣ, когда на рѣзкія отдѣльныя мнѣнія 
членовъ правленія отъ духовенства пре
освященными не обращалось никакого вни
манія, результатъ этой оппозиціонной 
дѣятельности ихъ, какой бы области онъ 
ни касался, былъ весьма пагубенъ для 
воспитательнаго дѣла. Воспитанникамъ все
гда было извѣстно, что, когда и какъ го
ворили о.о. члены правленія отъ духовен
ства, и этого было достаточно, чтобы под
лить масла въ дѣятельность того воору
женнаго лагеря, который былъ устроенъ 
учениками противъ начальства, чтобы по
чувствовать себя внутренно правыми въ 
этой борьбѣ, это съ одной стороны,. а съ 
другой, чтобы почувствовать за своею спи
ною сочувствующую и ободряющую ихъ 
силу.—Замѣтимъ, что во всѣхъ отмѣчен
ныхъ случаяхъ крайнихъ выступленій 
представителей духовенства воспитатель
ная часть въ годы этой борьбы въ са
момъ правленіи приходила въ крайнее 
разстройство.

IV.
Чѣмъ же и какъ бороться школьнымъ 

воспитателямъ съ такимъ неблагопріят
нымъ, порою разрушительнымъ вліяніемъ 
самихъ родителей и ихъ представителей 
въ правленіи? Главнымъ образомъ,' тща
тельнымъ стремленіемъ съ своей стороны
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устранять всѣ поводы къ упрекамъ; вос
питателямъ и преподавателямъ духовныхъ 
училищъ нужно взяться общими силами 
за дѣло дѣйствительнаго воспитанія, а не 
формальнаго надзора. Въ этомъ отношеніи, 
противъ обычной воспитательной практики, 
можно бы сдѣлать нѣсколько значитель
ныхъ измѣненій.

Какъ бы ни былъ дикъ ребенокъ, при
везенный изъ деревни, сколько бы сторон
нихъ вліяній онъ ни испытывалъ, ему все 
же въ эти годы нельзя отказать ни въ 
глубокой и нѣжной чуткости души, ни въ 
теплой благодарности за сердечное, ласко
вое отношеніе. Какъ ни трудна и страшна 
съ перваго раза кажется обязанность воспита
теля познакомиться съ душевнымъ міромъ 
каждаго питомца, безъ нея обойтись нель
зя; иначе воспитаніе все равно сведется 
къ надзору. Да и такъ ли это трудно на 
дѣлѣ? Не будемъ мечтать о тѣхъ свѣтлыхъ, 
хотя, можетъ быть, и не столь далекихъ 
временахъ, когда въ нашихъ духовныхъ 

■ училищахъ будутъ классные воспитатели. 
Обратимся къ настоящей скудной обста
новкѣ и незначительнымъ воспитательнымъ 
средствамъ. Въ обычномъ одноштатномъ
училищѣ, даже при самомъ скупомъ отно
шеніи духовенства, не менѣе четырехъ 
лицъ спеціально посвящены дѣлу воспита
нія—смотритель, помощникъ и два надзи
рателя. Пусть каждый возьметъ себѣ по 
классу для ближайшаго ознакомленія, и 
трудной работы потребуется всего два-три 
мѣсяца, самое большое первый годъ пере
хода отъ системы формальнаго надзора къ 
воспитанію, а затѣмъ приходилось бы осо
бенно работать только надъ новичками. Въ 
самомъ началѣ года общее вниманіе всѣхъ, 
дѣйствительно, должно быть обращено на 
новичковъ, надо помнить, что въ это вре
мя въ душѣ каждаго изъ нихъ рѣшается 
вопросъ, кому довѣриться, кого слушаться,
коновода—второгодника или начальство.
Пропустите нѣсколько дней, и ребенокъ, 
какъ улитка, захлопнетъ предъ вами свою 
душу, в вы тамъ ничего не увидите. •

Дисциплина въ школѣ необходима. Про
явленная со стороны воспитателей уступ
чивость при нарушеніи правилъ школьной 
жизни деморализуетъ воспитанниковъ: усту
пивъ разъ, начальству придется идти въ 
своихъ уступкахъ все дальше и дальше. 
Воспитатель долженъ рѣшительно и твердо 
идти по намѣченному пути, проводя поло
женные въ основу воспитанія принципы 
съ неумолимою послѣдовательностью. — Но 
эта послѣдовательность не только не исклю
чаетъ, но требуетъ вдумчиваго серьезнаго 
и бережно-деликатнаго отношенія къ лич
ности. Въ духовныхъ училищахъ до сихъ 
поръ часто грѣшили тѣмъ, что треоовали 
повиновенія только за страхъ, а не за со
вѣсть, что предъявляемыя учащимся тре
бованія порою носили видъ какъ бы од
ного только каприза начальства. Дисцип
линарныя правила должны быть не толь
ко ясны и опредѣленны, но и вполнѣ по
нятны ученикамъ со стороны ихъ цѣли; 
повиновеніе должно быть основано не 
столько на страхѣ, сколько на внутреннемъ 
убѣжденіи въ его необходимости и довѣріи 
къ требующему послушанія.

Въ смыслѣ организаціи надзора часто 
приходится видѣть нѣкоторую небреж
ность. Обычно въ классѣ есть шесть, 
семь, много — десять неусидчивыхъ ша
луновъ и, вообще, людей ненадежныхъ и 
даже опасныхъ въ смыслѣ своего влія
нія на остальныхъ и всегда готовыхъ мѣ
шать заниматься. Отчего бы, казалось, 
не отобрать эти четыре десятка плевелъ 
и не посадить на вечернихъ занятіяхъ 
въ особое помѣщеніе подъ зоркимъ 
присмотромъ и постояннымъ вліяніемъ 
лучшаго воспитателя; почему бы не помѣ
стить всѣхъ ихъ въ одной спальной комна
тѣ подъ присмотромъ одного изъ надзира
телей. Во многихъ училищахъ спальныя 
помѣщенія такъ раздроблены, что ночной 
надзоръ нельзя установить за всѣми, даже 
удвоивъ число воспитателей и заставивъ 
ихъ всѣхъ ночевать въ одномъ помѣщеніи 
съ воспитанниками. Но установить такой
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надзоръ за группой ненадежныхъ лицъ 
всегда можно.

. Больной вопросъ въ воспитательной прак
тикѣ многихъ духовныхъ училищъ состав
ляетъ отношеніе къ дѣлу воспитанія пре
подавателей. Ихъ нравственная, частію и 
юридическая, обязанность содѣйствовать 
дѣлу образованія нерѣдко сводится къ за
мѣчаніямъ во время утреннихъ уроковъ и 
жалобамъ помощнику смотрителя. А, между 
тѣмъ, какимъ праздникомъ для учениковъ 
является тотъ день, когда тотъ или другой 
изъ наставниковъ зайдетъ на сосѣднюю 
съ нимъ квартиру учениковъ, посмотритъ, 
какъ они тамъ занимаются, поговоритъ, 
кого похвалитъ, кого отечески, но безъ 
рѣзкой брани, и проберетъ, или когда онъ 
зайдетъ вечеромъ въ классъ. У многихъ 
находится время на скуку, бездѣлье, посѣ
щеніе клубовъ,—неужели - не нашлось бы 
времени, хотя разъ въ недѣлю, посвятить 
вечеръ тому, чтобы посѣтить или ближай
шія квартиры, если въ училищѣ много 
квартирныхъ, или, что еще удобнѣе, зайти 
въ общежитіе. Что въ духовныхъ учили
щахъ меньше удѣляется вниманія воспи
танію, чѣмъ слѣдовало бы, это видно уже 
изъ того, что рѣдко, рѣдко гдѣ происхо
дятъ правильно организованныя собранія, 
хотя бы и за чашкой чая, всѣхъ воспита
телей училищъ, чтобы въ дружеской бе
сѣдѣ обсудить, что случилось, напримѣръ, 
за недѣлю и какія мѣры нужно принять 
для устраненія тѣхъ или другихъ недоче
товъ училищной жизни. О томъ же сви
дѣтельствуетъ и другое типичное для мно
гихъ училищъ явленіе,—это изъ года въ годъ 
повторяющіеся проступки, говорящіе о по
слѣдней степени грубости учениковъ.

Примѣры этой грубости и некультурно
сти порою столь характерны, что стоитъ 
взять въ руки годовой отчетъ и посмотрѣть 
характеристику проступковъ, чтобы сдѣлать 
весьма близкое по истинѣ заключеніе о 
Дѣятельности воспитателей. Трудно ждать, 
чтобы въ десятилѣтнемъ возрастѣ, даже 
при самыхъ неблагопріятныхъ семейныхъ

вліяніяхъ, могъ воспитаться «дѣтина непо
бѣдимой злобы»; нѣтъ, если бы вниматель
ное наблюденіе и кроткое убѣжденіе про
стирались на привозимыхъ въ училище 
дѣтей съ первыхъ же дней ихъ поступле
нія, если бы рѣзкія и грубыя выходки 
противъ товарищей всегда сопровождались 
внушительными разъясненіями, то бурса- 
цизмъ и грубость стали бы понемногу 
отходить въ область преданій. Ученическое 
товарищество, гдѣ воспитанники учатся не 
только отстаивать свои интересы, но и 
уважать интересы другихъ, сдерживая свои 
эгоистическіе порывы, при умѣньи дать 
этому товарищескому чувству доброе на
правленіе, могло бы въ этомъ случаѣ быть 
не силой, парализующей воспитательныя за
дачи, а, наоборотъ, содѣйствующей имъ.

На грубыя проявленія некультурно
сти воспитанниковъ, на драку, неприлич
ную брань, циничныя надписи иногда 
склонны бываютъ смотрѣть, какъ на 
терпимую шалость; при чемъ не обращается 
вниманія на то, что шалость—шалости 
рознь; что тѣ же неизбѣжныя вспышки 
товарищескія тамъ, гдѣ съ бурсацизмомъ 
и некультурностью борятся, несравненно 
мягче и не носятъ грубо-циническаго ха
рактера. Не обращается при этомъ вни
манія и на то, какъ сильно и болѣзненно 
должна дѣйствовать эта грубость на тѣхъ 
дѣтей, которыя видѣли дома мягкую, вполнѣ 
культурную обстановку, материнскую ласку • 
и защиту. Да, тотъ просторъ и свобода, 
которые даются въ духовныхъ училищахъ 
проявленіямъ дикой улицы, одно изъ боль
ныхъ мѣстъ нашего воспитанія.

Говорятъ иногда, что съ такими экземп
лярами ничего не подѣлать, а гнать ихъ 
жалко въ виду бѣдности родителей,—но, 
помимо возможности временнаго удаленія 
на квартиры или подчиненія особому над
зору, не вѣрится, чтобы не. имѣло успѣха 
старательное и деликатное воздѣйствіе вос
питателя, если оно не ограничилось тѣмъ, 
что онъ только разъ или два побесѣдовалъ, 
а вѣрнѣе, только сдѣлалъ выговоръ. Нужно
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только умѣть пожуривъ приласкать и обод
рить такого ученика, — одно безпощадное 
порицаніе, конечно, пользы не принесетъ, а 
скорѣе озлобитъ.

V.

Для улаженія печальныхъ недоразумѣ
ній съ семьей есть и другой, болѣе непо
средственный и прямой, путь. Нужно бли
же поставить семью къ школѣ, и самимъ 
воспитателямъ стать ближе къ семьѣ. Мы 
имѣемъ въ виду не устройство родитель
скихъ комитетовъ, внесшее больше смуты 
и безиорядка, чѣмъ добра въ воспитатель
номъ отношеніи, а частныя совѣщанія 
родителей съ членами корпораціи и пись
менныя сношенія съ родителями. Та
кія совѣщанія возможны послѣ лѣтнихъ
и зимнихъ каникулъ, когда въ городъ съ 
дѣтьми съѣзжается большое количество ро
дителей; организація такихъ собраній для 
взаимнаго обмѣна мнѣній, въ зависимости 
отъ наличности помѣщенія въ училищѣ и 
другихъ обстоятельствъ, можетъ быть раз
ная.—Важна здѣсь не самая обстановка 
собраній, а то, что родители увидятъ, что 
воспитатели и наставники ихъ дѣтей не 
сидятъ сложа руки, а дѣлаютъ, что могутъ. 
Увидятъ они, съ другой стороны, изъ от
кровеннаго обмѣна мыслей, что школѣ 
цродолжать дѣло семьи—воспитывать ре
бенка не такъ легко, какъ кажется, сидя 
дома, что дипломы и академическая уче
ность не могутъ творить чудесъ, и часто 
безсильны тамъ, гдѣ дѣло испорчено семьей, 
и послѣдняя не хочетъ помогать школѣ.

Въ видѣ частнаго обмѣна мыслей между 
смотрителемъ и его помощникомъ и роди
телями бесѣды эти, конечно, существуютъ во 
всѣхъ училищахъ, желательно только при
дать имъ болѣе общій характеръ. Если, 
обѣ стороны отнесутся къ дѣлу съ долж
нымъ спокойствіемъ и выдержкой, если 
родители будутъ являться на эти собранія 
не въ роди строгихъ и рѣзкихъ критиковъ 
педагоговъ, какими они являются иногда 
въ вагонахъ желѣзныхъ дорогъ, а воспи

татели не будутъ принимать видъ суро
выхъ менторовъ отцовъ и матерей, то отъ 
такихъ собраній можно ждать большой 
пользы и, во всякомъ случаѣ, прекращенія 
междоусобной войны между семьей и шко
лой, при наличности которой не возможно 
вполнѣ успѣшное веденіе воспитательнаго 
дѣла.

Второе важное и желательное средство 
для сближенія школы съ семьей—это пись
менныя сношенія съ родителями тѣхъ вос
питанниковъ, которые почему-либо обра
щаютъ на себя особенное вниманіе воспи- 
татзля. Много и въ этомъ случаѣ нужно 
осторожности и деликатнаго умѣнья говорить 
мягко, не затрагивая больныхъ и слиш
комъ чувствительныхъ сторонъ родителей. 
«Половина писемъ, во всякомъ случаѣ,—дѣ
лится своими впечатлѣніями одинъ смо
тритель училища—попадаетъ въ цѣль. Какъ 
ни стараешься деликатно говорить, но когда 
дѣло касается недостатковъ ученика, выясне
нія ихъ причинъ, чтобы примѣнить болѣе 
цѣлесообразныя мѣры борьоы съ ними, 
добрая половина родителей отвѣчаетъ обид
чивыми оспариваніями и обвиненіями школь
наго режима, но зато нѣкоторые отзываются 
и дѣлаются дѣйствительными помощниками 
въ дѣлѣ воздѣйствія на ученика. Что же 
подѣлать, заключилъ свою рѣчь собесѣд
никъ, что половина труда пропадаетъ да
ромъ. Представлять своихъ самыхъ по
средственныхъ дѣтей талантливыми само
родками и добрыми и чуткими юношами 
обычная слабость родителей». И надо ска
зать, что эта-то именно слабость больше 
всего и ссоритъ семью со школой. Пере
писка съ родителями, какъ и всякія за
боты о поддержкѣ школѣ со стороны роди
телей особенно важны предъ лѣтними ка
никулами, когда дѣти на цѣлые два мѣсяца 
отправляются подъ родительскую опеку, 
отрываясь на время отъ вліянія училищ
ныхъ «героевъ».

Оцѣнивая въ заключеніе очерка работу 
духовныхъ училищъ въ общихъ чертахъ и 
сравнивая имѣющійся подъ руками мате-
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ріалъ съ данными о положеніи дѣла въ 
нѣкоторыхъ параллельныхъ нашимъ ду
ховнымъ училищамъ учебныхъ заведе
ніяхъ, все же слѣдуетъ съ благодар
ностью вспомнить скромную, но усердную 
и умную работу большинства плохо обез
печенныхъ, далеко не поощряемыхъ далее 
простыми одобреніями тружениковъ вос
питательнаго дѣла. Но общій, правильный 
ходъ дѣла, разумѣется, не долженъ заста
влять забывать о нѣкоторыхъ нежелатель
ныхъ отклоненіяхъ.

Ф. Бѣлявскій.

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

Школьные ученическіе журналы *),

III.

Такъ называемые школьные ученическіе 
журналы, которые по существу своему 
являются ни болѣе, ни менѣе, какъ сбор
никами различныхъ разсужденій, разска
зовъ и стихотвореній учениковъ, стали по
являться въ школахъ или полулегально, 
или совсѣмъ нелегально почти одновременно 
съ тѣмъ, какъ русская школа вышла изъ 
періода своей первоначальной правильной 
организаціи и стада спеціализироваться по 
различнымъ типамъ и направленіямъ. Слѣ
довательно, появленіе этихъ журналовъ 
восходитъ ко временамъ очень давнимъ, 
такъ что школьные ученическіе журналы 
имѣютъ въ настоящее время за собою болѣе, 
чѣмъ вѣковую исторію. Сохранились, между 
прочимъ, рукописные ученическіе журналы: 
изъ времени второй половины XVIII вѣка 
и начала XIX вѣка. Таковы журналы 
«Праздное время, въ пользу употреблен
ное», издававшееся въ «Шляхетскомъ ка
детскомъ корпусѣ» (1759—1760 г.),. «Рас
пускающійся цвѣтокъ» (1787 г.), «Полезное 
упражненіе юношества» (1789 г.), «Утрен
няя заря» (1800—1808 г.), «ТІ отдыхъ въ 
пользу» (1804 г.), «Аркадскіе пастушки»

’) Продолженіе. См. № 29 «Церк. Вѣд.».

Панаева (1804 г.), «Журналъ нашихъ за
нятій» С. Т. Аксакова (1806 г.), «Въ удо
вольствіе и пользу» (1810—1811 г.), «Вѣст
никъ» (1811 г.), «Для удовольствія и пользы» 
(1812 г.), «Неопытное перо» (1812 г.), 
«Юные пловцы» (1813 г.), «Лицейскій 
мудрецъ» (1815 —1816 г.), «Калліопа» 
(1815—1820 г.), «Звѣзда» Гоголя и «Утрен 
няя заря» (1828. г.), журналы, издававшіеся 
Бѣлинскимъ и Панаевымъ въ двадцатыхъ 
годахъ прошлаго столѣтія. Я не стану пере
числять здѣсь многіе школьные ученическіе 
журналы, сохранившіеся до нашего времени 
изъ періода конца первой половины и начала 
второй половины XIX вѣка, а укажу 
только изъ этого періода сдѣлавшіеся до
стояніемъ гласной извѣстности журналы, 
издававшіеся въ средней духовной школѣ. 
Къ числу этихъ послѣднихъ журналовъ 
слѣдуетъ отнести, между многими дру
гими, «Семинарскій листокъ?> Помяловскаго, 
«Наши думы и стремленія» Златоврат- 
скаго».

Такое обиліе сохранившихся отъ древ
няго и до настоящаго времени школьныхъ 
ученическихъ журналовъ, не говоря уже 
о большемъ еще количествѣ не сохранив
шихся и по тѣмъ, или другимъ причинамъ 
не сдѣлавшихся достояніемъ гласности, 
несомнѣнно, указываетъ на то обстоятель
ство, что всѣ они какъ вмѣстѣ, такъ и 
каждый въ отдѣльности, вызывались въ 
свое время какою-то непреодолимою по
требностью учащихся въ школахъ разныхъ 
вѣдомствъ и различныхъ типовъ выразить 
въ той или другой литературной формѣ 
свои природныя индивидуальныя наклон
ности, свои внутреннія стремленія, кото
рыя принимали опредѣленное направленіе 
уже въ послѣдующее время, по выходѣ 
изъ школы. Поэтому, проявленіе господ
ства того или другого стремленія уча
щихся въ школахъ и, главнымъ образомъ, 
тѣхъ изъ учащихся, которые невидимо для 
присяжныхъ руководителей школы даютъ, 
такъ сказать, общій тонъ для всего со
става учащихся въ школѣ, обыкновенно
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отражается на духѣ, характерѣ и направ
леніи издающихся въ школѣ ученическихъ 
журналовъ. На основаніи же или полнаго 
господства, или, по крайней мѣрѣ, безуслов
наго значительнаго преобладанія извѣст
наго духа и направленія въ статьяхъ, 
содержащихся въ извѣстномъ школьномъ 
ученическомъ журналѣ, всѣ такіе журналы 
можно подраздѣлить на нѣсколько группъ.

Къ первой группѣ слѣдуетъ отнести та
кіе школьные ученическіе журналы, изда
тели которыхъ какъ при основаніи, такъ 
и при самомъ ихъ существованіи ставили 
въ качествѣ главной и основной цѣли 
чрезъ изданіе своихъ журналовъ дать тол
чокъ и движеніе среди учащихся въ школѣ 
самообразованію, саморазвитію и самоусо
вершенствованію, равно какъ и удовлетво
рить тѣхъ, у кого это стремленіе къ само
образованію, саморазвитію и самоусовер
шенствованію уже проявилось въ той или 
другой мѣрѣ. Общею отличительною чертою 
такихъ журналовъ является ихъ дѣлови
тость и даже научность, понимаемая, ко
нечно, въ относительномъ смыслѣ. Статьи 
научнаго, публицистическаго и критиче
скаго характера въ этихъ журналахъ ока
зываются всегда преобладающими, тогда 
какъ беллетристика въ формѣ повѣстей, 
разсказовъ, поэмъ и стихотвореній зани
маетъ въ нихъ очень скромное и по
слѣднее мѣсто. Другою отличительною чер
тою этихъ журналовъ является сравни
тельная продолжительность ихъ существо
ванія въ школѣ.

Вторую группу, въ составъ которой вхо
дитъ значительное большинство школьныхъ 
ученическихъ журналовъ, представляютъ 
собою тѣ журналы, издателн которыхъ, 
какъ при основаніи, такъ и при самомъ 
ихъ существованіи, имѣли въ виду глав
нымъ образомъ удовлетверить потребности 
въ художественномъ творчествѣ, какъ свои 
лично, такъ и извѣстнаго кружка, художе
ственно-литературнаго, среди учащихся въ 
школѣ. Эту группу журналовъ можно на
звать по всей справедливости художе

ственно. - литературною. Беллетристическія 
произведенія въ разныхъ формахъ и стихо
творенія учащихся въ этихъ журналахъ 
занимаютъ не только главное мѣсто,, но и 
преобладающее значеніе, причемъ самый ха
рактеръ содержащихся въ журналахъ этого 
типа произведеній или безусловно, или въ 
преимущественномъ большинствѣ, возвы
шенный и чистый, чуждый мелкой житей
ской грязи. Эта группа журналовъ отли
чается въ сравненіи съ первою меньшею 
устойчивостью въ дѣлѣ продолжительности 
ихъ' существованія въ школѣ. Послѣднее 
обстоятельство очень мѣтко объясняется ха
рактернымъ латинскимъ изреченіемъ poetae 
nascuntur, oratores fiuntur. Ученики съ 
природными поэтическими наклонностями 
и дарованіями обыкновенно составляютъ 
весьма рѣдкое явленіе въ школѣ.

Третью группу составляютъ журналы, 
которые по общему ихъ характеру и на
правленію можно назвать сатирическими. 
Главное содержаніе такихъ журналовъ со
ставляютъ юмористическіе разсказы и та
кого же рода описанія разныхъ событій 
по преимуществу внутренней школьной, а 
иногда, впрочемъ очень рѣдко, изъ внѣ
школьной жизнп, насмѣшки надъ школь
ными товарищами, разнаго рода сатиры, 
эпиграммы и каррикатуры на тѣхъ или 
другихъ лицъ педагогическаго персонала 
шкоды. Шутки и остроты, допускаемыя въ 
журналахъ этого типа, не отличаются ни 
особенною глубиною, ни особенною добро
порядочностью, и бываютъ, по большей ча
сти, довольно поверхностны, не остроумны, 
плоски, грубы н даже оскорбительны. Та
кіе журналы всегда бываютъ только слу
чайнымъ явленіемъ въ школьной жизни, 
а потому самое существованіе ихъ въ 
школѣ связывается лишь съ вопросомъ вре
мени и событій. Они обыкновенно бываютъ 
весьма недолговѣчны въ школѣ.

Четвертую группу составляютъ тѣ школь
ные ученическіе журналы, издатели кото
рыхъ какъ при основаніи, такъ и при са
момъ ихъ существованіи преслѣдовали если
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неисключительно, то по-преимуществу одну 
какую-либо опредѣленную и при томъ не
премѣнно всегда политическую идею. Глав
ное содержаніе журналовъ этого типа пред
ставляютъ статьи публицистическаго ха
рактера съ опредѣленнымъ политическимъ 
направленіемъ и съ опредѣленною полити
ческою окраскою. Въ послѣднее время, 
подъ вліяніемъ такъ называемаго освобо
дительнаго движенія, когда политика и 
по преимуществу внутренняя политика, по
нимаемая въ самомъ узкомъ смыслѣ этого 
слова, овладѣла всецѣло общимъ внима
ніемъ школы, совершенно подавивши въ 
учащихся всѣ научные и въ собственномъ 
смыслѣ школьные интересы, школьные уче
ническіе журналы приняли характеръ 
исключительно политическій и при томъ 
съ оттѣнкомъ крайне оппозиціоннымъ, пре
вратившись ни болѣе, ни менѣе, какъ въ 
безсистемное собраніе пустыхъ и безсодер
жательныхъ прокламацій, которыя въ не
давнее время лицами извѣстнаго сорта 
подъ покровомъ ночной темноты прилѣпля
лись къ стѣнамъ домовъ и къ заборамъ. 
И вотъ то, что прежде было достояніемъ 
городскихъ, а иногда даже сельскихъ, 
улицъ, стѣнъ и заборовъ, перешло теперь 
за внутреннія стѣны школы и здѣсь на
шло себѣ, повидимому, радушный пріемъ 
и укромное убѣжище въ современныхъ 
ученическихъ органахъ слова, именуемыхъ 
школьными ученическими журналами. По
этому, школьные ученическіе журналы, осо
бенно послѣдняго времени, приняли крайне 
безобразный внутренній видъ, нетерпимый 
не только въ школѣ, но и вообще во вся
комъ благоустроенномъ обществѣ, состоя
щемъ изъ лицъ зрѣлаго возраста..

Нельзя совершенно закрывать глаза на
то, что школьные ученическіе журналы 
всѣхъ указанныхъ мною группъ, если не 
систематически, то спорадически, довольно 
съ правильною устойчивостью появлялись 
и существовали въ учебныхъ заведеніяхъ 
всѣхъ вѣдомствъ и разныхъ типовъ на 
протяженіи свыше цѣлаго столѣтія, что

изданіе' ихъ продолжается въ учебныхъ" 
заведеніяхъ и по настоящее время и, не 
смотря на различныя, иногда весьма жесто
кія, репрессивныя мѣры, предпринимав
шіяся и предпринимаемыя противъ этого 
явленія школьной жизни, представляется, 
кажется, дѣломъ неискоренимымъ и даже 
все болѣе и болѣе развивающимся. А это 
послѣднее обстоятельство съ. несомнѣн
ностью указываетъ на какую-то потреб
ность, какъ бы заложенную внутри школь
наго организма и потому ничѣмъ непре
одолимую, имѣть въ школѣ отъ времени 
до времени свой внутренній, такъ сказать, 
ученическій органъ слова. Достойно осо
баго примѣчанія, во всякомъ случаѣ, то 
обстоятельство, что въ періодъ самаго 
сильнаго расцвѣта такъ называемаго осво
бодительнаго движенія и въ злосчастное 
время повсемѣстныхъ школьныхъ забасто
вокъ большая часть, или даже почти всѣ 
наиболѣе обоснованныя петиціи, состав
лявшіяся, предъявлявшіяся и отсылавшіяся 
воспитанниками среднихъ духовно - учеб
ныхъ заведеній, не смотря на крайнее 
разнообразіе въ формахъ выраженій и на 
нѣкоторое, хотя н маловажное, отличіе въ 
частностяхъ содержанія, въ сущности за
ключали въ себѣ почти однородныя требо
ванія и въ числѣ этихъ требованій съ 
особенною настойчивостью указывали на 
предоставленіе права учащимся издавать 
свой собственный ученическій органъ, или. 
школьный журналъ.

Если же дѣло со школьными ученическими 
журналами обстоитъ такимъ именно обра
зомъ, то отсюда, повидимому, представляется 
вполнѣ естественнымъ тотъ выводъ, что 
долгъ центральнаго учебнаго органа, въ 
вѣдѣніи котораго находятся школы извѣст
наго типа, и обязанность педагогическаго 
персонала каждой школы въ отдѣльности 
заключаются не въ томъ, чтобы всевозмож
ными. большею частью репрессивными, мѣ
рами подавлять, или даже предупреждать 
это хроническое явленіе въ школьной жиз
ни, а, напротивъ, въ томъ, чтобы содѣй
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ствовать дальнѣйшему развитію и процвѣ
танію этихъ журналовъ, регулируя пра
вильность ихъ теченія, направляя избы
токъ силъ и творческія дарованія, а иногда 
даже таланты учащихся и ихъ индиви
дуальныя способности въ надлежащую сто
рону. Теперь вообще всѣ школьные уче
ническіе журналы, безъ различія ихъ ха
рактера, духа и направленія, неукосни
тельно запрещаются начальствомъ, вызы
вая мѣры воздѣйствія и наказанія, иногда 
очень строгія и жестокія. Но, я полагаю, 
всѣмъ извѣстно извращенное правило нрав
ственной жизни, которое особенно свой
ственно дѣтской, частнѣе, школьной психикѣ 
и которое нашло себѣ характерное выра
женіе въ мудрости русскаго народа: «за
прещенный плодъ бываетъ особенно сла
докъ». Въ силу этого именно правила, 
гонимые и преслѣдуемые въ школахъ уче
ническіе журналы, поставленные въ необ
ходимыя условія вслѣдствіе ихъ запреще
нія быть непремѣнно тайными, являются 
особенно популярными среди учениковъ и, 
какъ такіе, выливаются иногда въ грубыя 
и уродливыя формы. А, между тѣмъ, эти 
журналы, при вдумчивомъ отношеніи къ 
дѣлу, кажется, требуютъ не огульнаго во
обще запрещенія и преслѣдованія, а только 
разумнаго руководства и правильнаго на
правленія.

Правда, существуетъ весьма сильное на 
первый взглядъ возраженіе, котораго при
держивались и придерживаются по настоя
щее время почти всѣ учебныя вѣдомства, 
за исключеніемъ вѣдомства военнаго, про
тивъ предоставленія учащимся права ле
гально и потому открыто издавать свои 
школьные журналы. Возраженіе это по сво
ему существу сводится къ тому, что уче
ническіе журналы или, вѣрнѣе, сборники 
статей и стихотвореній, учащихся въ той, 
или другой школѣ, въ случаѣ снятія за
прещенія съ ихъ изданія въ учебныхъ за
веденіяхъ, будутъ отвлекать издателей и 
вообще участниковъ въ составленіи такихъ 
журналовъ отъ надлежащаго исполненія

прямыхъ и основныхъ ученическихъ обя
занностей.

Но. противъ этого возраженія всегда 
слѣдуетъ имѣть въ виду то обстоятельство, 
что главными дѣятелями и вообще уча
стниками въ работѣ по изданію учениче
скихъ журналовъ всегда являлись, явля
ются и будутъ являться если не исключи
тельно самые даровитые, то во всякомъ 
случаѣ наиболѣе способные ученики въ 
школѣ. А для такихъ учениковъ участіе 
въ школьныхъ ученическихъ журналахъ 
не будетъ служить особенно значительнымъ 
и даже какъ бы совершенно непредоли- 
мымъ препятствіемъ въ дѣлѣ исполненія 
прямыхъ и основныхъ школьныхъ обязан
ностей. Можно предположить развѣ только 
то, что такой ученикъ иногда не исполнитъ 
въ опредѣленное время срочной учениче
ской работы. Но при добросовѣстномъ от
ношеніи къ своимъ прямымъ и основнымъ 
ученическимъ обязанностямъ онъ всегда въ 
состояніи будетъ восполнить недостающій 
пробѣлъ. При недобросовѣстномъ же отно
шеніи къ дѣлу, ученикъ и безъ всякаго 
участія въ школьномъ журналѣ все равно 
не будетъ хорошимъ работникомъ. Мнѣ 
припоминается по этому случаю выраженіе- 
народной мудрости, употребленное присно
памятнымъ покойнымъ Московскимъ ми
трополитомъ Филаретомъ, хотя и по дру
гому обстоятельству, но однако же въ при
мѣненіи, къ школьному дѣлу: «невольникъ— 
плохой работникъ».

Съ другой стороны, противъ указаннаго, 
возраженія относительно допустимости ле
гальнаго существованія ученическихъ жур
наловъ въ школѣ необходимо имѣть въ 
виду и то простое соображеніе, что въ 
.сущности ничего новаго въ школу и ея 
внутреннюю жизнь не вноситъ свобода,- 
понимаемая, конечно, въ извѣстномъ смы
слѣ, а не въ смыслѣ полной безконтроль
ности, относительно изданія ученическихъ 
журналовъ. Эти журналы или сборники раз
наго рода-статей и стихотвореній учащихся 
въ шкодахъ всегда существовали, суще-
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ствують теперь и. будутъ существовать, 
не смотря на всѣ запрещенія и преслѣдо
ванія. ' Снятіе же запрещенія съ изданія 
такихъ журналовъ или сборниковъ въ шкодѣ 
только лишитъ ихъ тѣхъ нежелательныхъ 
элементовъ, которые, главнымъ образомъ, и 
развиваются именно подъ вліяніемъ стро
гихъ запрещеній. Нежелательные элементы 
въ такихъ журналахъ или сборникахъ, въ 
родѣ, напримѣръ, разныхъ неприличныхъ 
сатиръ, эпиграммъ и каррикатуръ на лицъ 
педагогическаго персонала шкоды, или ста
тей порнографическаго характера, а въ по
слѣднее особенно время—статей крайняго 
отрицательнаго направленія, отпадутъ сами 
собою въ случаѣ легальнаго и открытаго 
ихъ изданія въ школѣ, когда въ числѣ 
чтателей такихъ журналовъ или сборни
ковъ будутъ не одни только учащіеся, но 
и сами педагоги.

Допускаю вѣроятность и даже возмож
ность того, что охотники среди учащихся 
до сатиръ, эпиграммы, каррикатуръ, пор
нографіи и отрицанія существующихъ по
рядковъ въ школѣ и въ Россіи вообще и 
послѣ этого будутъ тайно издавать свои 
безобразные журналы, по русской посло
вицѣ, «въ семьѣ—вѣдь не безъ урода». Но 
отъ этого вѣроятнаго и даже возможнаго 
явленія въ школьной жизни, по моему 
мнѣнію, не слѣдуетъ приходить въ большое 
смущеніе. Такія явленія, по крайней мѣрѣ 
на первыхъ порахъ, даже желательны въ 
школѣ. Всѣ ученики тогда, очень хорошо 
поймутъ и оцѣнятъ, съ одной. стороны, то, 
что дать легализацію на изданіе такихъ 
журналовъ въ школѣ ни въ какомъ случаѣ 
не представляется возможнымъ, а съ дру
гой стороны—то, что они сами вообще 
считаютъ выраженіемъ своихъ лучшихъ 
стремленій и чего они такъ давно, и такъ 
усиленно добивались, не является въ школѣ 
запрещеннымъ плодомъ, всегда влекущимъ 
за собою кары и наказанія.

На основаніи всѣхъ . этихъ соображеній 
я не считаю, строго-педагогичнымъ дѣломъ 
безусловное, огульное запрещеніе и неуко

снительное преслѣдованіе въ школахъ из
данія ученическихъ журналовъ или сбор
никовъ статей учащихся. Правильно и ра
зумно поставленные, такіе журналы могутъ 
быть однимъ изъ лучшихъ и наиболѣе 
сильныхъ средствъ въ дѣлѣ надлежащаго 
развитія среди учащихся въ школѣ стрем
леній къ самообразованію, самоусовершен
ствованію. Въ то же время они могутъ ока
зать драгоцѣнную услугу школѣ въ дѣлѣ 
борьбы съ отвращеніемъ современнаго уча
щагося юношества къ усиленному, постоян
ному и планомѣрному умственному труду. 
Особенную же важность и значеніе вопросъ 
объ ученическихъ журналахъ въ среднихъ 
учебныхъ заведеніяхъ всѣхъ вѣдомствъ по
лучаетъ въ настоящее время, когда подъ 
вліяніемъ чрезмѣрнаго увлеченія политикой 
тайные ученическіе журналы въ школахъ 
приняли характеръ исключительно полити
ческій и при томъ въ большинствѣ слу
чаевъ въ духѣ крайняго отрицательнаго 
направленія. Всѣ оттѣнки различныхъ по
литическихъ направленій партіи такъ на
зываемаго лѣваго крыла въ этихъ журна
лахъ находятъ себѣ полное отраженіе. Не 
встрѣчая себѣ открытаго противодѣйствія 
и гласнаго отпора со стороны самихъ уча
щихся, эти журналы сѣютъ злое сѣмя тихо 
и незамѣтно, но очень внушительно по по- 
слѣдствіямѣ, даже среди благонамѣренной 
части учащихся. Я уже не говорю о той 
части учащихся, которая, составляя всегда 
въ школѣ значительное большинство, пред
ставляетъ собою стадо безгласныхъ и без
вольныхъ овецъ.

Въ силу запрета, наложеннаго въ шко
лѣ на изданіе ученическихъ журналовъ, 
благонамѣренная часть учащихся не мо
жетъ бороться съ своими противниками. 
равнымъ оружіемъ и, какъ люди кор
ректные, такіе ученики обречены бываютъ 
на вынужденное молчаніе. Между тѣмъ, 
если бы данъ былъ безпрепятственный вы
ходъ литературнымъ и вообще умственнымъ 
силамъ лучшей по направленію части уча
щихся въ школѣ, всегда составляющей въ



1384 ПРИБАВЛЕНІЯ КЪ ЦЕРКОВНЫМЪ ВѢДОМОСТЯМЪ №. 30

каждомъ учебномъ заведеніи достаточное 
количество, то, мнѣ думается, не только 
вліяніе тайныхъ и подпольныхъ учениче
скихъ журналовъ на значительную часть 
учащихся сильно ослабѣетъ, но даже я 
самое, изданіе такихъ журналовъ въ школь
номъ обиходѣ подвергнется большому со
мнѣнію и, всего вѣроятнѣе, прекратится 
само собою, безъ всякаго внѣшняго воз
дѣйствія.

Д. Дубакинъ.
(Продолженіе слѣдуетъ).

Государственная Дума и духовенство.
CCLXIV.

Очень хорошую иллюстрацію къ нашей 
церковной реформаціи, проводимой «осво
бодителями» черезъ Думу, представляютъ 
послѣднія событія въ Испаніи: въ этой ка
толической странѣ разразилась вдругъ ре
волюція, ближайшимъ поводомъ къ кото
рой послужила война въ Марокко. Рево
люція поднята противъ правительства, точ
нѣе—противъ монархіи, но первымъ же 
дѣломъ революціонеровъ было—разрушеніе 
церквей, монастырей и церковныхъ школъ. 
Вездѣ, гдѣ революціонеры вступаютъ въ 
хозяйскія права, церкви, монастыри и цер
ковныя школы подвергаются разгрому. 
Буквально то же самое было и во время 
французскихъ революцій: съ сатанинской 
ненавистью революціонеры набрасывались 
на церкви христіанскія, не только разру
шая, но сжигая ихъ и разметая потомъ 
пепелъ, чтобы ни малѣйшаго слѣда отъ 
нихъ не осталось. Хотя н не въ букваль
номъ смыслѣ, но не то же ли самое явила 
собою и наша революція? Она глумилась 
надъ храмами и святынями, она соверша
ла на нихъ набѣги, она преслѣдовала ре
лигіозныя процессіи и не допускала ихъ. 
Разрушить Церковь, какъ во Франціи, ей 
не удалось, но только потому, что и сама 
она не удалась, какъ во Франціи. Но раз
рушеніе Церкви ею не оставлено и ведет

ся обходнымъ путемъ, «легальнымъ» об
разомъ,—путемъ и образомъ пресловутой 
церковной реформаціи.

Невольно является вопросъ: противъ 
кого же, въ дѣйствительности, всѣ эти ре
волюціи? У насъ она велась противъ, якобы, 
«бюрократизма»—для насажденія «консти
туціи». Но въ Испаніи давно существуетъ 
конституція, самая настоящая конституція. 
Тамъ революція ведется воимя республи
ки. Но во Франціи давно республика, са
мая настоящая республика. Но и во Фран
ціи идетъ броженіе и со дня на день 
ожидается новая революція. Противъ кого 
же, въ . дѣйствительности, идутъ всѣ эти 
революціи? Ведутся онѣ, очевидно, не про
тивъ какой-нибудь власти, не противъ ка
кой-нибудь формы правленія, а противъ 
всякой власти вообще и противъ власти 
Божіей, противъ христіанства и религіи 
вообще прежде всего. Всѣ революціи но
сятъ ярх;о очерченный анти-церковный ха
рактеръ, всѣ представляютъ собою войну 
противъ Бога,, всѣ ведутся какъ бы по. 
одному плану и направляются какъ бы 
одной невидимой рукой.

Не такъ. давно вышедшая книга из
вѣстнаго французскаго писателя Мориса 
Тальмейера «Франъ-масонство и француз
ская революція» даетъ этому вполнѣ правдо
подобное объясненіе. Группируя и сопо
ставляя массу данныхъ и фактовъ, г. Таль- 
мейеръ даетъ въ своей книгѣ совершенно 
новое объясненіе «великой» французской 
революціи, вѣрнѣе сказать—онъ впервые 
даетъ обоснованное объясненіе француз
ской революціи, происхожденіе и смыслъ 
которой до сего времени, въ сущности, не 
были объяснены ни однимъ ея историкомъ. 
Какимъ образомъ въ странѣ, девять деся
тыхъ населенія которой глубоко было при
вержено христіанству и предано своему 
королю, возникло движеніе, неистово со
крушавшее христіанство, яростно разру
шавшее монархію и завершившееся «каз
нью» короля и королевы? На вопросъ 
этотъ ни одинъ историкъ французской ре-
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водюціи не далъ положительнаго отвѣта. 
Мало того,—передъ этимъ вопросомъ всѣ 
историки “"становились въ тупикъ,:—настоль
ко происхожденіе французской революціи 
представлялось всѣмъ загадочнымъ и не
объяснимымъ. Всѣ историки объясняютъ 
ее такими ничего необъясняющими факто
рами, какъ: «судьба», «сила вещей», «на
казаніе- свыше», «внезапная анархія» 
и т. п.

Дѣйствительно, французская революція 
представляется загадочной и необъяснимой, 
если при ея изслѣдованіи упустить изъ 
виду (что и дѣлали до сего времени всѣ 
историки ея) одно «маленькое» обстоятель
ство, которое, однако, даетъ ключъ ко все
му, а именно: что въ 1787 году, когда на
чалась революція, во Франціи насчитыва
лось 282 города, имѣвшихъ каждый само
стоятельную масонскую ложу, и что всѣ 
эти ложи находились подъ руководствомъ 
одного общаго «великаго мастера». Почему 
же это обстоятельство даетъ ключъ къ 
объясненію французской революціи? А вотъ 
почему, какъ объясняетъ въ своей книгѣ 
г. Морисъ Тальмейеръ:

Всѣ главныя дѣйствующія лица револю
ціи и въ числѣ ихъ: Мирабо, Дантонъ, 
Маратъ, Робеспьеръ, Гилліотинъ (изобрѣ
татель гильотины) и т. д.,—были, какъ 
оказывается, членами масонскихъ ложъ, 
тайно (до революціи) раскинувшихся по 
всей Франціи. Но этого мало. Первые ма
соны, появившіеся во Франціи, были «яко
биты»,—знаменитый клубъ, руководившій 
французской революціей, былъ «клубъ яко
бинцевъ», всѣ члены котораго были масо
ны. Ежегодное генеральное собраніе масо
новъ называлось «конвентъ» (le Con
vent),—извѣстное революціонное собраніе 
въ Парижѣ называется «конвентъ» (Іа 
Convention). Въ 1771 году, вслѣдствіе на
ступившихъ во Франціи смутъ, масонство, 
созвавъ своихъ делегатовъ со всей Фран
ціи въ Парижъ, составило «національное 
собраніе», постановившее «объявить ма
сонство въ опасности», — чрезъ восемна

дцать лѣтъ, въ 1789 году, собравшіеся въ 
Версалѣ революціонеры объявили себя «на
ціональнымъ собраніемъ», которое провоз
гласило знаменитую формулу: «объявить 
отечество въ опасности». Какъ извѣстно, 
масонство есть тайное продолженіе древ
няго ордена «Рыцарей Храма»,—захва
ченный въ 1792 году революціонерами не
счастный король Людовикъ XVI былъ за
ключенъ въ башнѣ Храма, бывшаго укрѣ
пленнаго монастыря «Рыцарей Храма».

Такихъ фактовъ и данныхъ, указываю
щихъ на связь масонства съ революціей, 
въ книгѣ Тальмейера приводится’ очень 
много. Мы не станемъ останавливаться на 
нихъ. Отмѣтимъ лишь, что при централь
номъ комитетѣ масонскихъ ложъ былъ 
учрежденъ «клубъ пропаганды», цѣль ко
тораго—не только упрочить революцію во 
Франціи, но и распространить ее и на другія 
государства Европы. «Чтобы возстановить 
первоначальныя права человѣка, — гово
рится въ масонскомъ уставѣ, — нужно на
чать съ разрушенія всякой религіи, вся
каго государственнаго закона и кончить 
отмѣной частной собственности». Именно 
съ этого и начались всѣ революціи, до на
шей включительно, и именно этимъ всѣ 
онѣ стремились кончить. Довести свое раз
рушительное дѣло до конца имъ, правда, 
нигдѣ еще не удалось, но во Франціи 
революціей удалось уже разрушить Церковь. 
Къ этому же дѣло идетъ теперь и въ 
Испаніи. Къ тому же, т. е.—къ разруше
нію Церкви, сводятся всѣ усилія и нашихъ 
«освободителей», стремящихся обратить 
себѣ на службу Государственную Думу, 
въ числѣ членовъ которой, по увѣренію 
г. Шечкова (члена Думы), есть не мало 
представителей масонства.

Есть ли они въ дѣйствительности или 
нѣтъ,—мы не знаемъ. Но что думскіе вѣро
исповѣдные законопроекты сводятся именно 
къ тому, къ чему сводятся вездѣ цѣли 
революціоннаго масонства,—это фактъ для 
всѣхъ очевидный. Это лучше всего объ
ясняетъ смыслъ нашей думско-церковной
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реформаціи, отвѣчающей' цѣлямъ и инте
ресамъ. революціи, слѣдовательно — пагуб
ной для Россіи и недопустимой ею.

CCEXY.
Наши «освободители»., правда, отрицаютъ 

свои • не только замыслы противъ право
славной Церкви, но и вообще враждеб
ное отношеніе къ ней. При обсужденіи 
церковнаго бюджета въ Думѣ, они даже 
объявили себя «защитниками православной 
Церкви!» Они вовсе, видите ли, не стре- 
мятсякъ разрушенію Церкви, они хотятъ 
только «обновить» и «оживить» ее, такъ 
какъ-де она «омертвѣла» и 'сама разру
шится, если не будетъ «обновлена». -Но 
каковы въ дѣйствительности отношенія 
«освободителей» православной Церкви, сви
дѣтельствуетъ цѣлый рядъ самыхъ непри
стойныхъ кощунственныхъ выходокъ по ея 
адресу въ стѣнахъ самой Думы. А внѣ- Думы? 
Внѣ Думы отношенія «освободителей» къ 
православной Церкви проявляются еще 
свободнѣй и. еще рельефнѣй. Недавно Ку
таисскій губернаторъ былъ вынужденъ 
издать слѣдующій приказъ: «Въ устраненіе 
крайне недобраго и оскорбительнаго отно
шенія Къ святымъ храмамъ Божіимъ, какъ- 
то: куренія табаку во время священнодѣй
ствія, стоянія въ шапкахъ, громкихъ раз
говоровъ, несдержаннаго смѣха, плохихъ 
шутокъ, неприличныхъ остротъ и т. п. без
чинствъ, наблюдающихся въ особенности 
во время совершенія вѣнчанія, уѣзднымъ 
властямъ отдано распоряженіе имѣть не
ослабное наблюденіе за исполненіемъ при
хожанами благочинія не только въ хра
махъ, но н въ церковныхъ оградахъ. На 
вѣнчанія же командировать полицейскихъ 
агентовъ каждый разъ, когда того потре
буютъ священнослужители. О каждомъ 
случаѣ нарушенія благочинія въ церквахъ 
составлять протоколы, которые направлять 
въ подлежащій судъ для наложенія, на ви
новныхъ наказанія».

Вотъ каково въ дѣйствительности отно
шеніе «освободителей» къ православной 
Церкви! Но это еще что: въ мѣстахъ

ссылки политическихъ, послѣдніе, т. е. 
«освободители», систематически совершаютъ 
разбойные набѣги на церкви и монастыри, 
грабятъ ихъ, убиваютъ священнослужите
лей и, монаховъ, и кощунственно глумятся 
надъ святыми. Въ Онегѣ выѣздной сессіей 
Архангельскаго окружного суда разбира
лось дѣло объ ограбленіи политическими 
ссыльными монастыря. Тяжелое, угнетаю
щее впечатлѣніе произвелъ разсказъ сви
дѣтелей. Они говорили: «Неожиданность 
нападенія, выстрѣлы, требованіе денегъ въ 
грубой и рѣзкой формѣ, удары рукояткой 
кинжала и прикладами, непрерывныя угро
зы смертью до того насъ ошеломили, что 
мы, какъ малыя дѣти, выполняли всѣ при
казанія нападающихъ. Водили ихъ въ со
боръ, кладовыя, по кедіямъ, вездѣ они за
бирали все цѣнное, не брезгуя даже жал
кими . грошовыми сбереженіями отдѣльныхъ 
лицъ. Не обошлось и безъ глумленій надъ 
святыней въ соборгъ».

Безъ этого не обходится ни одинъ на
бѣгъ «освободителей», которыми въ одной 
Вологдѣ ограблено въ короткій промежу
токъ времени десять церквей и монастырей, 
Примѣру «большихъ» слѣдуютъ и малень
кіе «освободители». Недавно въ Нижне- 
Тагильскій женскій монастырь ворвалась 
во время богослуженія группа «освободи
телей» и закричала: «бросьте пѣть—да
вайте цѣловаться»! Близъ Чернигова, во 
время богослуженія въ женскомъ монасты
рѣ, въ селѣ Разритомъ, Мглинскаго уѣзда, 
въ церковь ворвались 8 грабителей, пре
кратили богослуженіе, захватили церков
ныя деньги, а затѣмъ напали на кельи 
монахинь, гдѣ также произвели грабежъ. 
Грабежъ продолжался пять часовъ; граби
тели скрылись. Изъ Мурома сообщаютъ.о 
святотатственномъ ограбленіи Благовѣщен
скаго монастыря, въ Никольскомъ городи
щѣ (возлѣ Ржева) ограблена церковь и т. 
д., и т. д. Такими извѣстіями ежедневно 
испещрены газеты, при чемъ наибольшее 
число ихъ идетъ изъ районовъ ссылки по
литическихъ.
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Вотъ какъ «обновляютъ» и «защищаютъ»' 
Церковь «освободители», вотъ какъ они 
.«оживляютъ» ее отъ «омертвѣнія»! А вотъ 
какова ихъ «терпимость»: въ м. Орловецъ, 
Кіевской губ., въ домѣ А, Тихенко два 
юзовскихъ шахтера К. Лелеченко и Ив. 
Биденко заспорили съ хозяиномъ о суще
ствованіи Бога. Шахтеры доказывали, что 
Бога нѣтъ. Хозяинъ началъ ихъ за это 
ругать и назвалъ антихристами. Тогда 
парни набросились на него и разбили ему 
голову. Тихенко умеръ по дорогѣ въ боль
ницу.

И это называется «свободой совѣсти»! 
Это,—скажутъ, — темные люди. Конечно, 
темные. Но кто же ихъ сдѣлалъ темными? 
Да именно эти «освободители», которые 
вотъ какъ проявляютъ свою терпимость; 
какъ сообщаетъ «Туркестанскій курьеръ», 
рабочіе мастерскихъ Ташкентской жел. 
дороги собрались въ мастерскія 9 мая и 
хотѣли украсить образъ св. Николая Чудо
творца флагами и зеленью, но начальникъ 
мастерскихъ, инженеръ Тихоновъ, нашелъ 
нужнымъ этого не допустить, и мастеровые 
съ семьями разошлись домой, не отпразд
новавъ своего престольнаго праздника.

Это—«свобода совѣсти» совсѣмъ въ духѣ 
Франціи, гдѣ запрещаются.церковныя про
цессіи, колокольный звонъ и гдѣ недавно, 
въ день провозглашенія святою Жанны 
д’Аркъ, полиціи предписано было выслѣ
дить и записать для преслѣдованія тѣхъ 
лицъ, которыя приняли участіе въ цер
ковно-національномъ праздникѣ.

Во время революціи, два-три года 
тому, назадъ, наши «освободители» не счи
тали нужнымъ скрывать своихъ ненави
стно-враждебныхъ чувствъ и отношеній 
къ православной Церкви, противъ которой 
они открыто выступали. Теперь они, на
оборотъ, считаютъ нужнымъ скрывать эти 
чувства и отношенія,—и понятно почему: 
они увидѣли негодованіе народа и поня
ли, что съ врагами Церкви онъ никогда 
не пойдетъ. И они прикидываются теперь 
ея «друзьями» и «защитниками». При ио-

•мощи такого маскарада они и расчиты
ваютъ осуществить задуманное для цѣлей 
революціи «обновленіе» по-своему право
славной Церкви. Не ошибочны ли, - однако, 
эти -расчеты? Маскарадъ слишкомъ про
зрачный, чтобы въ немъ нельзя было отли
чить волковъ отъ овецъ.

CCLXYI.
По увѣренію нашихъ «освободителей», 

православная Церковь «омертвѣла» и ■дер
жалась только искусственно «полицейскими 
мѣрами». Стоило-де отмѣнить эти «полицей
скія мѣры» и провозгласить «свободу- со
вѣсти», чтобы она (православная Церковь) 
стала-де «сама собой разваливаться»-: на
чались массовыя отпаденія отъ нея. И, въ 
самомъ дѣлѣ, можно подумать, что безъ 
«полицейскихъ мѣръ» и православія не 
можетъ быть! Но въ Америкѣ, гдѣ нѣтъ 
никакихъ «полицейскихъ мѣръ», . но есть 
«свобода совѣсти», православная Церковь 
не только не «разваливается сама собой», 
но число ея чадъ постоянно возрастаетъ. 
Уніаты-переселенцы изъ Галиціи—цѣлыми 
приходами . возвращаются въ православіе, 
преслѣдуемое на ихъ родинѣ. Начало--это
му движенію положено было еще въ восьми
десятыхъ годахъ минувшаго столѣтія 
бывшимъ уніатскимъ священникомъ,. нынѣ 
митрофорнымъ протоіереемъ А. Товтомъ, 
который со всѣмъ своимъ приходомъ воз- 
соединился съ православной Церковью, 
Возсоединенія затѣмъ шли систематически 
и очень встревожили Римскую курію, кото
рая отправила въ Америку чрезвычайнымъ 
посломъ уніатскаго епископа Ортинскаго: 
Онъ широко организовалъ въ Америкѣ ка.- 
толическую пропаганду и яро велъ ее среди 
галицко-уніа-тскаго населенія. Но, это .. но 
только не остановило движенія уніатовъ 
въ православіе, но еще усилило его въ по-, 
слѣдніе годы: собираясь на сходы, кресть
яне-уніаты постановляютъ приговоры о рас
торженіи уніи съ Римомъ и поголовно воз
вращаются въ «ридну виру».,, какъ они вы
ражаются. Вотъ, одинъ изъ такихъ приход-
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скихъ приговоровъ: «Зваживши, що рим
скій папы не толератно относятся къ гре
ко-католическому вѣроисповѣданію, а про
тивно, стараются его знищити и заступити 
римо-католицизмомъ, мы, русины греко-ка
толическаго вѣроисповѣданія, походячіи изъ 
Галичины и Угорщины, а жіючіи въ Бру
клинъ, Н. Іо., собравшись на вѣчу дня 16, 
януара 1908 року, помолившись Богу, по 
зрѣлой розвазѣ, постановляемо сорвати связь 
съ Римомъ и бискупомъ Ортинскимъ й 
прилучитись назадъ къ прадѣдной право
славной вѣрѣ».

Но подъ благодатную сѣнь православной 
Церкви стремятся въ Америкѣ не только 
русскіе уніаты изъ Галиціи, а и совсѣмъ 
намъ далекіе люди. Какъ сообщаетъ 
г. Юрій Нелидовъ, «въ Соединенныхъ Шта
тахъ живетъ значительное число эмигран
товъ албанцевъ. Среди албанцевъ, какъ 
извѣстно, есть и православные, и католики, 
и мусульмане. Православные албанцы въ 
Америкѣ считались подъ духовной властью 
Вселенскаго патріарха, но они постоянно 
враждовали съ греческими священниками 
и не хотѣли ихъ принимать. Не имѣя 
своихъ албанскихъ церквей и священ
никовъ, они зачастую ходили въ като
лическія церкви и требы свои исполняли 
у католическихъ албанскихъ священни
ковъ. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ эти 
православные албанцы обратились къ все
ленскому патріарху съ просьбой рукополо
жить для нихъ албанскаго священника, 
но просьба эта не была уважена въ Кон
стантинополѣ; тогда они обратились за 
тѣмъ же къ нашему архіепископу Пла
тону. Католическое духовенство сразу по
няло, какимъ это можетъ быть чувстви
тельнымъ для нихъ ударомъ, й вотъ на
чалась среди албанцевъ дѣятельная като
лическая пропаганда. Въ январѣ 1908 г- 
въ нашемъ каѳедральномъ соборѣ въ Ныо- 
Іоркѣ архіепископъ Платонъ посвятилъ 
во священники православнаго албанца 
Ф. С. Ноли. На это торжество собрались 
нѣсколько сотъ албанцевъ. Выраженіямъ

радости и благодарности нашему архіерею, 
давшему имъ пастыря и принявшему ихъ 
подъ свою духовную власть, не было конца».

Въ отвѣтъ на яростную католическую 
пропаганду противъ православія, широко 
организованную Ортинскимъ, раздалась 
среди албанскихъ эмигрантовъ Америки 
проповѣдь о. Ф. С. Ноли на родномъ ихъ 
языкѣ. Это произвело сильное дѣйствіе, и, 
по словамъ г. Нелидова, «паства его на
чала быстро расти, многіе албанцы-като
лики слѣдуютъ за нимъ»—въ православіе.

И это не только въ Америкѣ. Въ Австріи 
десять лѣтъ тому назадъ чешскій депутатъ 
Клофачъ провозгласилъ съ парламентской 
трибуны кличъ для славянъ: «Прочь отъ 
Рима!»—Въ объятія православія, какъ рели
гіи славянской по преимуществу»! Во гла
вѣ движенія стали видные люди, и оно 
скоро распространилось по всей Чехіи, 
Словеніи и Хорватіи, не говоря уже о 
Галиціи—искони русской и православной, 
гдѣ унія, дѣйствительно, держится только 
«полицейскими мѣрами» поляковъ. Правда, 
мы не видимъ въ Австріи массовыхъ пере
ходовъ въ православіе, какъ въ Америкѣ. 
Но это не отъ недостатка желающихъ, а 
отъ «полицейскихъ мѣръ» и всяческаго 
противодѣйствія- со стороны католическихъ 
властей, которыя запрещаютъ православ
нымъ священникамъ пріобщать къ право
славію разомъ многихъ лицъ.

Правда, въ Австріи «свобода совѣсти», 
ея основные конституціонные законы гаран
тируютъ каждому полную свободу въ испо
вѣданіи вѣры (по достиженіи 14-лѣтняго 
возраста). Но это только на бумагѣ, въ 
дѣйствительности же совсѣмъ другое: «сво
бода совѣсти» тогда только дѣйствуетъ, 
когда изъ православія кто-либо переходитъ 
въ католичество пли лютеранство, изъ лю
теранства въ католичество и вообще изъ хри
стіанства въ іудейство. Если же кто-нибудь 
изъявитъ волю перейти въ православіе, то 
никакой «свободы совѣсти» не оказывается, 
наоборотъ—чинятся всевозможныя препят
ствія. Изъ многихъ фактовъ укажемъ на два
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особенно характерныхъ примѣра: уже болѣе 
10 лѣтъ жители села Рицманье въ Хор
ватіи добиваются того, чтобы политическая 
власть приняла къ свѣдѣнію ихъ переходъ 
изъ католичества въ православіе, но ни
какъ не могутъ достигнуть цѣли и, не желая 
имѣть дѣла съ католическимъ священни
комъ, вынуждены совершенно обходиться 
безъ церковнаго брака, крещенія и т. д. 
Точно такъ же австрійскія власти посту
паютъ съ жителями села Залуче, Снятин- 
скагб уѣзда, въ восточной Галиціи. Уже 
шесть лѣтъ прошло съ тѣхъ поръ, какъ 
они заявили о своемъ переходѣ изъ уніи 
въ православіе, а мѣстная политическая 
власть не хочетъ этого принять къ свѣдѣ
нію и не только навязываетъ имъ уніат
скаго священника, но еще подвергаетъ ихъ 
всевозможнымъ гоненіямъ. Нѣсколько разъ 
вносились уже по этому поводу запросы въ 
парламентѣ, но и это ни къ чему не ведетъ.

Но почему же въ Россіи съ провозгла
шеніемъ «свободы совѣсти» происходитъ 
обратное: православные бѣгутъ и въ като
лицизмъ и другія исповѣданія? Да потому 
именно, что у насъ оказывается въ дѣй
ствительности такая же «свобода совѣсти», 
какъ и въ Австріи, только въ обратную 
сторону. Во-вторыхъ же, ни о какомъ «бѣг
ствѣ» изъ православія у насъ и рѣчи, ко
нечно, быть не можетъ. Если уродливая 
«свобода совѣсти» повлекла на первыхъ 
порахъ неблагопріятныя послѣдствія для 
православія, то еще болѣе вѣдь неблаго
пріятныя послѣдствія повлекла она для 
католицизма: маріавитство уже отняло у 
него до ЗОО тысячъ человѣкъ. Если въ 
эти годы и православіе потеряло столько 
же, то вѣдь это изъ 100 милліоновъ; като
лицизмъ же у насъ насчитываетъ всего 
около 10 милліоновъ послѣдователей. Та
кимъ образомъ, католицизму «свобода со
вѣсти» причинила у насъ въ десять разъ 
больше ущербъ, чѣмъ православію. Оче
видно, если говорить о «бѣгствѣ», то ужъ 
никакъ не изъ православія, а изъ като
лицизма.

Это, конечно, не измѣняетъ суть дѣла: 
наша «свобода совѣсти»—та, которая уста
новилась de facto захватнымъ путем^ь и 
которую думская реформація хочетъ не 
только узаконить, но и еще расширить, 
остается уродливой и недопустимой. Но 
это тѣмъ болѣе не свидѣтельствуетъ о томъ, 
что православная Церковь «омертвѣла» и 
«сама собою разваливается»: если, не смотря 
на всѣ тяжелыя условія послѣднихъ лѣтъ, 
православіе утратило въ десять разъ мень
ше католицизма, очевидно, оно не только 
не «разваливается», но жизненнѣе послѣд
няго.

А. Волынецъ.

Обратное культурное движеніе.
Жизнь человѣчества, исторія его нрав

ственныхъ стремленій и культурныхъ успѣ
ховъ въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ напоми
наетъ жизнь моря. Она также знаетъ свои 
приливы и отливы, эпохи роста и упадка, 
но только эти періоды тянутся не часы, а 
иногда цѣлыя столѣтія. Въ наше печаль
ное время мы переживаемъ эпоху куль
турнаго отлива, обратнаго движенія куль
турной волны, или, какъ говорятъ, сумерки 
ііультуры. Это сказывается не только въ тѣхъ 
жалобахъ на паденіе идеаловъ, на крайнее 
измельчаніе личности, которыя сдѣлались 
общимъ мѣстомъ въ серьезной публицисти
ческой литературѣ, но и въ самомъ харак
терѣ стремленій нашего времени.

Въ то время, когда идеалъ духовнаго со
вершенства высоко свѣтитъ надъ головами 
живущихъ поколѣній, всѣ ихъ стремленія 
направляются къ тому, чтобы обуздать чело
вѣческія страсти, быть вѣрнымъ долгу и 
послушнымъ голосу совѣсти—обратить лицо 
человѣка къ небу. Въ это время рожда
ются и привлекаютъ къ себѣ взоры благо
родные Сократы, Платоны, великіе Фи
діи. Но вотъ приливъ кончился, волна 
пошла назадъ, на мѣсто высокихъ Идеа
ловъ водворяются буржуазныя мечты о
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мѣщанской посредственности, стремленіе’къ 
совершенству смѣняется требованіемъ сво
боды и удовольствій, «хлѣба и зрѣлищъ»; 
на. мѣсто великихъ умовъ, властителей думъ 
и благородныхъ друзей человѣчества, вы
ступаетъ крикливая толпа, сварливая и 
завистливая, готовая топтать все, что воз
вышается надъ ней или идетъ наперекоръ 
ея инстинктамъ; толпа, когда-то въ теченіе 
самаго - короткаго времени осудившая- на 
смерть Анаксагора и Сократа, уморившая 
въ тюрьмѣ великаго Фидія и отправившая 
въ ссылку Ѳукидида.

Въ такія времена отъ яснаго неба 
лило человѣческое всѣми силами ста
раются обратить къ черной и грязной 
землѣ. Вмѣсто высокихъ идеаловъ даже 
въ поэзіи—этой легкокрылой мечтѣ чело
вѣчества; водворяется словесное распутство. 
'Развѣ не то же мы видимъ теперь- въ 
этомъ., всеобщемъ требованіи себѣ правъ 
и нежеланіи знать долга и обязанностей-, 
въ этомъ. печальномъ паденіи нашей еще 
такъ недавно славной литературы въ глу
бокую пропасть пустоты и грязнаго ци
низма? Что можетъ быть, въ самомъ дѣлѣ, 
характернѣе, того, что, ио сдѣланному га
зетою. «Новая Русь», подсчету голосовъ, 
лучшими современными поэтами призна
ются:. Бальмонтъ, Брюсовъ, Блокъ, Ф. Солло
губъ и г. Городецкій, извѣстные своимъ 
улътр.а-декадентскимъ порнографическимъ 
направленіемъ.

Къ сожалѣнію, дерзкая волна этого куль
турнаго декадентства порывается, вор
ваться и въ нашу церковную жизнь, пы
таясь, и здѣсь водворить свое печальное 
знамя. Появляются, напримѣръ, ревнители 
церковной жизни, искренно полагающіе, 
что возродить приходъ можно, только, внеся 
въ Жизнь церковной общины элементы 
демократическаго рѣшенія вопросовъ про
стымъ .давленіемъ большинства .рѣрой 
массы крестьянства, сдѣлавъ руководителя 
общины духовнаго отца прихожанъ—свя
щенника, лишь слѣпымъ исполнителемъ воли 
прихода. Пробужденія духовной жизни въ

приходѣ думаютъ, такимъ образомъ, до
стигнуть путемъ приниженія пастыря до 
простого и послушнаго наймита прихода 
и, затѣмъ, внесенія въ жизнь общины 
денежно-меркантильной заинтересованности, 
сдѣлавъ послѣднюю полновластной распоря
дительницей всего церковнаго имущества 
и обративъ этимъ интересы прихода отъ. 
духовныхъ начинаній къ денежнымъ сче
тамъ. И никому не приходитъ въ голову 
изъ этихъ радѣтелей о церковномъ благѣ, 
что такимъ путемъ можно только понизить 
общую культурность прихода и погасить 
послѣднія искры религіознаго воодушевле
нія, которыя еще, благодареніе Богу, 
согрѣваютъ нашу церковную жизнь.

Объ этомъ обратномъ культурномъ дви
женіи поневолѣ приходится вспомнить въ. 
послѣднее время по поводу весьма харак
тернаго отношенія думскаго большинства 
къ вѣроисповѣдному вопросу,—гдѣ сказа
лась слишкомъ рѣзкая тенденція въ пользу 
уравненія религіи и самаго грубаго суе
вѣрія, христіанскихъ исповѣданій и изу- 
вѣрныхъ раскольническихъ толковъ.

«Advocati diaboli»! Этотъ жестокій 
упрекъ, хотя косвенно и осторожно, но 
все же довольно неприкровенно былъ -на
правленъ лидеромъ октябристовъ въ Госу
дарственной Думѣ по адресу тѣхъ, кто ис
кренно борясь за свободное и нестѣсненное 
исповѣданіе, русскимъ человѣкомъ своей 
православной вѣры, убѣждалъ отнестись 
съ надлежащею осторожностью къ такъ 
называемому, старообрядчеству, какъ явле
нію сложному, дробящемуся на самыя 
разноцѣнныя величины, включающему въ 
свой объемъ не мало изувѣрныхъ со
гласій. Въ такой формѣ и по такому 
поводу высказанныя эти слова дышатъ 
враждою уже не. къ тѣмъ только, ■ кто 
отстаивалъ полноту правъ православ
ной Церкви, но и къ самому источнику, 
изъ котораго проистекаетъ эта борьба за 
вѣру, къ ревности о религіозной святынѣ 
народной. . .

Лидеръ октябристовъ указывалъ на за-



Лг 30 ПРИБАВЛЕНІЯ КЪ ЦЕРКОВНЫМЪ ВѢДОМОСТЯМЪ

конность опасеній старообрядцевъ, что всякое 
ограниченіе ихъ свободы послужитъ уже 
поводомъ къ стѣсненію, и поэтому настаи
валъ на дарованіи имъ свободы пропаган
ды.—Но развѣ и защитники православія 
не имѣютъ основаній для такихъ же не 
менѣе серьезныхъ опасеній на . тотъ счетъ, 
что всякое, сколько - нибудь неумѣренное 
послабленіе свободѣ религіозной анархіи, 
дастъ вѣрный поводъ разнаго рода advo- 
catis diaboli творить насиліе и издѣватель
ства надъ совѣстью православнаго хри- і 
стіанина.

Къ сожалѣнію, для такихъ опасеній 
имѣются достаточныя основанія въ много
численныхъ фактахъ печальной дѣйстви
тельности послѣднихъ лѣтъ. Обратимся ли
цомъ къ нашему Западному краю, и мы 
увидимъ мрачную картину трагедіи бѣло-, 
русскаго народа, .его духовнаго умиранія- 
Не смотря на охрану закона, путемъ хит
ро разставленныхъ католическими ксенд
зами сѣтей экономической кабалы, бѣлорус- 
са заставляютъ топтать въ грязь все род-' 
ное и національное и насильно надѣваютъ 
на него польскую скорлупу вѣры и языка. ‘ 
Оказались обойденными и упраздненными 
мѣстными распоряженіями даже Высочай
шія повелѣнія (о преподаваніи Закона Бо
жія въ школахъ Западнаго края на рус
скомъ языкѣ),, извращено даже казалось бы 
святое и незыблемое, для католика постанов
леніе Тридентскаго собора о lingua ver
nacular примѣнявшееся съ древнихъ лѣтъ 
до 1697 года' въ бѣлорусскомъ краѣ (въ' 
смыслѣ предоставленія въ костелахъ мѣста 
русскому языку). Заслуживаетъ вниманія 
одно весьма характерное ходатайство съѣз
да представителей западно-русскихъ пра
вославныхъ братствъ, бывшаго въ августѣ 
1908 г.,—о неуклонномъ наблюденіи адми
нистративною властью за исполненіемъ не; 
отмѣненныхъ законовъ по огражденію пра-! 
вославія и русскихъ интересовъ. Это по
становленіе, вызванное цѣлымъ рядомъ 
фактовъ совершенно безнаказаннаго насилія 
со стороны ксендзовъ и поляковъ надъ со- ’
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вѣстью православныхъ, заставляетъ глубоко 
задуматься.—Если при полкой защитѣ за
коновъ дерзость хорошо съорганизованной 
польской интеллигенціи, упразднивъ власть, 
творитъ насиліе, то что же сказать про то 
время, когда эта охрана будетъ совершен
но снята.

. Печальную исторію Западнаго края ..мы 
напоминаемъ не только для доказательства 
того, что лидеру октябристовъ прежде, чѣмъ 
бросать оскорбительные упреки, слѣдовало 
глубже присмотрѣться къ тому, что дѣлается 
въ нашей церковной жизни на всемъ, про
странствѣ необъятной Россіи, но .и по дру
гимъ основаніямъ. Эта исторія во многихъ 
отношеніяхъ является предтечей той борьбы 
не съ польской уже, а съ .русской интелли
генціей, которую приходится вести Церкви 
уже . и теперь. Если вспомнить тѣ кощунт 
ственные рисунки Христа Спасителя,, ко
торые разбрасывались въ 1905 г., въ дни 
«свободъ», въ Одессѣ, въ цѣляхъ уязвленія 
религіозныхъ чувствъ вѣрующихъ,, и при
нять во вниманіе безобразное отношеніе 
къ. предметамъ вѣры нашей новѣйшей 
литературы,. то станетъ яснымъ, на что 
и не- ради какихъ-либо серьезныхъ цѣлей, 
а порою ради одного грубаго издѣватель
ства способна толпа интеллигентныхъ Не
вѣровъ.—Остановимся на. одномъ, - повиди
мому, еще относительно мягкомъ примѣрѣ, 

Въ романѣ Соллогуба «Навьи чары», 
къ нѣкоему Тритонову приходитъ по
сѣтитель, на визитной карточкѣ котора
го, -подъ княжескою короною,, написа
но: «Эммануилъ Осиповичъ Давидовъ»— 
онъ знаменитый писатель,; мечтательный 
проповѣдникъ, человѣкъ знатнаго рода и 
демократическихъ воззрѣній, любимый мно
гими и обладающій ■ тайною удивительнаго 
обаянія, влекущаго къ ■ нему сердца. Когда 
этотъ Посѣтитель, котораго съ чувствомъ 
глубокаго смущенія узнаетъ съ первыхъ 
же строкъ каждый читатель, сидитъ,-пьетъ 
чай, говоритъ о своей невѣстѣ и ведетъ 
дальнѣйшій невинный, но въ сущности не
лѣпый разговоръ, какъ нелѣпъ - и весь



1392_________ ПРИБАВЛЕНІЯ КЪ ЦЕРКОВНЫМЪ ВѢДОМОСТЯМЪ 30

бездарный трудъ автора, — вѣрующему 
читателю больно до слезъ, и . потомъ 
съ каждымъ воспоминаніемъ о прочи
танномъ тяжелый свинецъ ложится на 
сердце.

Къ чему понадобился автору этотъ без
цвѣтный эпизодъ, совершенно не связан
ный съ главною темой, зачѣмъ ' онъ вы
велъ позорно на подмостки декадентской 
пошлости Того, Чье имя съ глубокимъ 
благоговѣніемъ едва смѣютъ произнести 
цѣлые ЗОО милліоновъ людей.

Господа атеисты разныхъ родовъ и от
тѣнковъ, у каждаго изъ васъ навѣрно еще 
осталось что-либо дорогое, къ чему вы не 
позволите прикоснуться грязною рукой, будь 
то мать, супруга или дочь. Вамъ будетъ 
больно и жутко, когда чье-либо дерзкое 
воображеніе и кисть выставитъ ихъ въ 
неприкрытой наготѣ на всеобщій позоръ. 
Вы сдѣлаете все, чтобы сорвать эту дерз
кую картину съ витрины, будете вопить 

I о варварствѣ, взывать къ правосудію. Пом
ните же, что всѣмъ намъ вѣрующимъ 
также дорога—наша общая мать Церковь, 
для всѣхъ насъ также неприкосновенна
святыня вѣры!

Скажутъ, поскольку дѣло касается старо
обрядцевъ, о кощунственныхъ выходкахъ 
рѣчи быть не могло, а въ Думѣ была 
рѣчь только про нихъ. Но ‘ здѣсь бу
детъ одинаково невѣрно и первое и 
второе утвержденіе. Стоитъ вспомнить 
тотъ матеріалъ, которымъ наполнялись 
первыя книжки «Старообрядца», мате
ріалъ, возмутившій даже взявшее тогда 
старообрядцевъ подъ свое крыло либе
ральное «Слово», тѣ грубыя до цинизма, 
напримѣръ, издѣвательства надъ о. Іоан
номъ Кронштадтскимъ, чтобы понять, какъ 
способны отнестись эти люди къ тому, 
что свято для совѣсти, ближняго...

Невѣрно и то, что здѣсь дѣло только 
въ старообрядцахъ; нѣтъ, вопросъ какъ 
показалъ и дальнѣйшій ходъ думскихъ 
дѣлъ, намѣренно съуженъ, чтобы получить 
желательное большинство для утвержденія

въ законодательствѣ принципа равноправ
ности всякихъ и всѣхъ «вѣръ».

Дѣло, повидимому, идетъ даже еще 
дальше. Теперь, съ дарованіемъ полной свобо
ды старообрядчеству необходимо, по мнѣнію 
«Новаго Времени», освободить и самс 
православіе, а это освобожденіе осуще
ствится тогда только, «когда приходы уви
дятъ не назначенныхъ консисторіей, а 
выбранныхъ ими священниковъ», когда, 
другими словами, не богоустановленная 
іерархія, а сѣрая приходская масса ста
нетъ верховнымъ заправилой церковныхъ 
дѣлъ, за полъ-ведра водки смѣщая свя
щенника, чтобы на его мѣсто посадитъ 
пьяницу или ростовщика изъ сосѣдняго 
села. Это, дѣйствительно, будетъ полное осво
божденіе и православнаго народа, но только 
уже не отъ государственной только опеки 
въ дѣлахъ церковныхъ, а отъ руководства 
закономъ поставленною церковною властью. 
Нужно отдать честь уважаемой газетѣ 
лишь въ томъ, что она, не кривя душой, 
откровенно показала свои привезенные 
г. Панковымъ изъ Финляндіи карты, въ 
то время, какъ думскіе политики остано
вились на полусловѣ, думая такимъ спо
собомъ вставить очки тѣмъ весьма много
численнымъ своимъ коллегамъ, которые, 
при нѣкоторомъ искреннемъ сочувствіи 
Церкви, видятъ церковныя дѣла лишь 
въ большомъ туманѣ.

ХРОНИКА.

Открытіе Всероссійскаго съѣзда о.о. законоучи
телей. Открытіе курсовъ для преподавателей 
природовѣдѣнія.—’Миссіонерскіе курсы въ г. 
Екатеринославѣ.—Курсы для учителей церковно
приходскихъ школъ въ Иркутскѣ.—Изъ поста
новленій Смоленскаго епархіальнаго съѣзда ду
ховенства. — Распоряженія Олонецкаго епар
хіальнаго начальства.—f Гр. I. Мартиновичъ.

20-го іюля въ зданіи Училищнаго Совѣта 
при Святѣйшемъ Сѵнодѣ состоялось откры
тіе Всероссійскаго Съѣзда законоучителей
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свѣтскихъ среднихъ учебныхъ заведеній. 
Предъ открытіемъ предсѣдателемъ Съѣзда 
преосвященнымъ Антоніемъ, епископомъ 
Тобольскимъ, въ сослуженіи преосвящен
ныхъ епископовъ: Кирилла Гдовскаго и 
Ннкандра Нарвскаго, протоіереевъ—пред
сѣдателей: Училищнаго Совѣта П. И. Со
колова и Учебнаго Комитета Д. Н. Бѣли
кова, Н. И. Розанова и друг, было совер
шено молебствіе. Къ началу молебствія въ 
храмъ прибыли Высокопреосвященный Ан
тоній, митрополитъ С.-Петербургскій, при
сутствующіе въ Святѣйшемъ Сѵнодѣ: архі
епископъ Платонъ Сѣверо-Американскій и 
преосвященный Никодимъ Рязанскій и 
Оберъ-Прокуроръ Святѣйшаго Сѵнода, т. с. 
С. М. Лукьяновъ. Послѣ молебствія всѣ при
сутствующіе направились въ залъ засѣданій 
Училищнаго Совѣта. Предсѣдателемъ съѣзда 
преосвященнымъ Антоніемъ Тобольскимъ 
былъ здѣсь прочитанъ указъ Святѣйшаго 
Сѵнода о созывѣ съѣзда, который былъ 
выслушанъ присутствующими стоя. Высо
копреосвященный Антоній, митрополитъ 
С.-Петербургскій, открывая Съѣздъ, сказалъ 
нижеслѣдующее краткое привѣтственное 
слово:

«По порученію Святѣйшаго Сѵнода, 
отъ лица Его, привѣтствую всѣхъ участ
никовъ настоящаго Съѣзда. Предстоя
щее ему дѣло есть дѣло первостепен
ной важности, о которомъ можно гово
рить и мыслить, какъ о единомъ на 
потребу. Съѣзду предстоятъ къ рѣшенію 
вопросы, касающіеся плодотворной по
становки преподаванія Закона Божія въ 
среднихъ учебныхъ заведеніяхъ. Время 
пребыванія учащихся въ сихъ заведе
ніяхъ совпадаетъ съ такимъ возрастомъ, 
когда образуется и складывается лич
ность человѣка, получая первыя основы 
своего міросозерцанія и направленія 
своей будущей общественной дѣятель
ности, Законоучителю приходится сѣять 
сѣмя Слова Божія въ дѣтскую душу и 
утверждать вѣру въ ней до юношескаго 
возраста. Но вѣра не есть только зна

ніе: она есть жизнь души, она есть та 
жемчужина, о которой говорилъ Господь 
и которая есть драгоцѣнное сокровище 
сердца.. Она совершенно видоизмѣняетъ 
личность человѣка, преобразуя его изъ 
ветхаго человѣка въ новаго, содѣлывая 
его новою тварію во Христѣ, и давая ему 
непоколебимые устои жизни. Заложить 
крѣпко сѣмена этой вѣры въ душѣ 
человѣка, въ его дѣтскомъ и юноше
скомъ возрастѣ, значитъ содѣлать его 
чадомъ свѣта, могущимъ проходить зем
ное поприще жизни сознательно и 
твердо безъ тѣхъ преткновеній, которыя 
неизбѣжны для человѣка, вѣры не 
знающаго и во тьмѣ пребывающаго. 
При такой важности предстоящаго дѣла 
Съѣзду предлежатъ къ разрѣшенію во
просы весьма нелегкіе и трудные. Мо
литвенно желая успѣха Съѣзду въ его 
занятіяхъ, призываю Божіе благослове
ніе на труды его и самый Съѣздъ объ
являю открытымъ».

Послѣ привѣтствія Владыки митрополита 
предсѣдатель Съѣзда въ своей рѣчи, по
мѣщенной особо выше, очертилъ общія 
задачи законоучительской дѣятельности. 
По окончаніи этой рѣчи былъ прочи
танъ текстъ отправленной присутствовав
шими на открытіи Съѣзда и членами его 
всеподданнѣйшей телеграммы Его Импера
торскому Величеству съ выраженіемъ вѣр
ноподданическихъ чувствъ. Всѣ присут
ствующіе пропѣли «Спаси Господи, люди 
Твоя», и Съѣздъ приступилъ къ началу 
работъ.

По предложенію предсѣдателя, Съѣздъ 
для удобства занятій раздѣлился на че
тыре коммиссіи. Первая, подъ предсѣдатель
ствомъ преосвященнаго Кирилла Гдовскаго, 
сосредоточитъ свое вниманіе на разработкѣ 
вопросовъ, связанныхъ съ пересмотромъ 
программъ преподаванія Закона Божія; вто
рая, подъ предсѣдательствомъ преосвящен
наго Ннкандра Нарвскаго, займется част- 
нѣйшей разработкой методики преподаванія 
Закона Божія; третья, подъ предсѣдатель-



1394 ПРИБАВЛЕНІЯ КЪ ЦЕРКОВНЫМЪ ВѢДОМОСТЯМЪ As 30

стволъ протоіерея Д. Н. Бѣликова, охва
тываетъ вопросы, относящіеся къ внѣ
школьному вліянію на учащихся и четвер
тая, подъ предсѣдательствомъ протоіерея 
П. И. Соколова, предназначается для пред
варительнаго обсужденія поступающихъ на 
Съѣздъ заявленій, книгъ и брошюръ по 
вопросамъ, относящимся къ Съѣзду. На 
Съѣздѣ участвуетъ свыше 100 законоучи
телей, многіе записались одновременно въ 
нѣсколько комиссій.

Съ разрѣшенія Святѣйшаго Сѵнода 16 сего 
іюля состоялось открытіе въ С.-Петербургѣ 
курсовъ для учителей природовѣдѣнія въ 
мужскихъ духовныхъ училищахъ. На курсы 
явились изъ разныхъ мѣстъ Россіи 102 учи
теля; всѣ они помѣщены въ зданіи духов
ной академіи, гдѣ пользуются и готовымъ 
столомъ. Предъ открытіемъ курсовъ Пред
сѣдателемъ Учебнаго Комитета при Свя
тѣйшемъ Сѵнодѣ Протоіереемъ Д. Н. Бѣли
ковымъ былъ совершенъ въ 12 часовъ дня 
молебенъ въ Академической церкви. На 
молебнѣ присутствовали нѣкоторые члены 
Учебнаго Комитета, лекторы курсовъ, во 
главѣ съ завѣдующимъ курсами членомъ 
Учебнаго Комитета И. И. Полянскимъ и 
всѣ курсисты; любители церковнаго пѣнія 
изъ среды послѣднихъ составили превосход
ный хоръ, который и пѣлъ на молебнѣ. 
Предсѣдатель Учебнаго Комитета произнесъ 
въ концѣ молебна рѣчь, въ которой, указавъ 
на значеніе изученія природы какъ для ум
ственнаго развитія человѣка, такъ и для 
укрѣпленія его вѣры, призвалъ Божіе бла
гословеніе на занятія курсистовъ.

Послѣ молебна всѣ курсисты направи
лись въ актовый залъ академіи. По объяв
леніи Предсѣдателемъ Учебнаго Комитета 
курсовъ открытыми, одинъ изъ курсистовъ 
произнесъ краткую, но одушевленную рѣчь. 
Въ ней онъ сказалъ, что за послѣдніе годы 
въ нашей духовной школѣ повѣяло новымъ 
вѣяніемъ, которое по истинѣ слѣдуетъ на
звать дыханіемъ жизни. Выраженіемъ этого 
вѣянія служатъ какъ введеніе въ курсъ

духовныхъ училищъ - новаго предмета— 
природовѣдѣнія, такъ и настоящіе курсы. 
Что курсы эти являются давно желанными, 
видно уже изъ того, что на курсы съѣха
лись преподаватели съ разныхъ концовъ 
Россіи въ то время, когда въ Петербургѣ 
пребываетъ страшная азіатская гостья- 
холера. Въ заключеніе ораторъ принесъ 
отъ лица курсистовъ благодарность за устрой
ство курсовъ и выразилъ надежду, что 
курсы эти принесутъ благіе результаты и 
для самихъ слушателей, и для духовной 
школы, и для нашей родины.

Завѣдующій курсами И. И. Полянскій, 
указавъ на главную задачу курсовъ—придтп 
па помощь преподавателямъ въ дѣлѣ пре
подаванія природовѣдѣнія, ознакомилъ слу
шателей съ порядкомъ предстоящихъ имъ 
занятій. Занятія будутъ состоять въ слу
шаніи лекцій, практическихъ занятіяхъ и 
экскурсіяхъ. Лекціи будутъ происходить 
преимущественно въ утренніе часы, а прак
тическія занятія—въ вечерніе. Лекціи не 
имѣютъ, въ виду изложить естествовѣдѣніе 
во всѣхъ его отдѣлахъ, а познакомятъ слу
шателей съ болѣе существенными отдѣ
лами, имѣющими наибольшее практическое 
значеніе при преподаваніи природовѣдѣнія. 
Въ лекціяхъ будетъ предложенъ 1) крат
кій курсъ химіи, б) изъ ботаники отдѣлъ 
физіологіи растеній и в) изъ области міра 
животныхъ—физіологія и біологія живот
ныхъ. Практическія занятія будутъ вестись 
въ четырехъ кабинетахъ—по химіи, фи
зикѣ, ботаникѣ, зоологіи и физіологіи, при
чемъ будетъ обращено вниманіе на при
мѣненіе этихъ занятій къ преподаванію 
природовѣдѣнія.

Начало лекціямъ было положено въ са
мый день открытія курсовъ завѣдующимъ 
курсами И. И. Полянскимъ, который на
чалъ чтеніемъ краткаго курса химіи.

CZZ)

Въ городѣ Екатеринославѣ, въ помѣщеніи 
женскаго епархіальнаго училища, 15 іюня 
были 'открыты епархіальные миссіонерскіе 
противосектантскіе двухнедѣльные курсы.
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Курсистовъ прибыло болѣе 120 человѣкъ, 
изъ которыхъ большая половина священ
ники. Съ. 16-го начались утренніе уроки 
по опредѣленному, заранѣе составленному, 
росписанію (утренніе уроки ежедневно на
чинаются въ 8г/2 часовъ и оканчиваются 
въ часъ 40 минутъ). Первые два урока 
были проведены С.-Петербургскимъ епар
хіальнымъ миссіонеромъ Д. И. Боголюбо
вымъ по вопросу объ основахъ миссіонер
ской методики (о природѣ миссіонерской 
борьбы съ сектантами). 3-й и 4-й были 
проведены мѣстнымъ епархіальнымъ миссіо
неромъ А. Аѳанасьевымъ—объ источникахъ 
вѣроученія; 5-й урокъ по вопросу о церкви 
(понятіе о церкви и о единствѣ ея) былъ 
проведенъ окружнымъ миссіонеромъ, святи. 
П. Назаревскимъ. Вечеромъ того же дня 
о. Ректоръ Семинаріи прочелъ лекцію о 
Толстовствѣ. Въ послѣдующіе дни занятія 
вели тѣ же лица и кромѣ того мѣстный 
окружный миссіонеръ, свящ. Н. Назаревскій. 
и законоучитель Екатеринославской гимна
зіи, свящ. М. Русановъ. Миссіонерскіе 
курсы возбудили огромный интересъ среди 
слушателей, число которыхъ съ каждымъ 
днемъ возрастало. Прибыло много новыхъ 
курсистовъ изъ селъ, начало посѣщать 
курсы и духовенство г. Екатеринослава. 
Съ особеннымъ интересомъ и любовію отне
слись къ своему дѣлу простецы—ревнители 
православія; не-успѣвая усвоить всего об
ширнаго матеріала, какой дается на уро
кахъ, они обратились съ просьбой къ мѣ
стнымъ миссіонерамъ устраивать для нихъ 
повторительные уроки, что и было испол
нено миссіонерами. Повторительные уроки 
велись ежедневно съ ЗУ2 до 5г/2 часовъ 
вечера.

ООО
1-го іюля, сего года въ зданіи .Иркут

ской духовной семинаріи открылись подъ 
руководствомъ епархіальнаго наблюдателя 
краткосрочные (въ теченіе мѣсяца) курсы 
для учащихъ церковныхъ школъ Иркут
ской губерніи. Изъ общаго числа учащихъ 
на курсы вызвано 57 человѣкъ. По харак-І

теру и предметамъ занятій курсы были ча
стію пѣвческими, частію общеобразователь
ными. Въ составъ предметовъ курсовыхъ 
занятій вошли: 1) церковное пѣніе, 2) педа
гогическая психологія, 3) общая дидактика 
въ связи съ нѣкоторыми отдѣлами изъ об
щей педагогики и методики русскаго язы
ка, 4) естествовѣдѣніе.

ооо

Съ 11-го по 22-е іюня въ зданіи епархіаль
наго женскаго училища происходили засѣ
данія съѣзда депутатовъ Смоленской епар
хіи. Предъ началомъ засѣданій, съѣздъ по
сѣтилъ преосвященный Ѳеодосій. Присту
пая къ разсмотрѣнію и рѣшенію дѣлъ, 
съѣздъ образовалъ изъ своего состава во
семь комиссій, распредѣливъ имъ дѣла, 
подлежавшія его разсмотрѣнію, и въ общемъ 
засѣданіи учредилъ шесть стипендій имени 
отца Іоанна Кронштадтскаго, по одной: 
въ семинаріи, женскомъ училищѣ и четы
рехъ мужскихъ дух. училищахъ, и одну 
стипендію въ Смоленскомъ дух. училищѣ 
имени недавно почившаго смотрителя сего 
училища—Ивана Петровича Сперанскаго,— 
однокурсника по Петербургской академіи 
о. Іоанна Кронштадтскаго. Изъ постано
вленій съѣзда по разнымъ отраслямъ епар
хіальной жизни слѣдуетъ отмѣтить слѣдую
щія: 1) соединеніе епархіальнаго совѣта 
и подготовительнаго для съѣзда бюро въ 
одно учрежденіе съ присвоеніемъ ему на
именованія «Совѣтъ епархіальнаго съѣзда», 
на обязанность коего съѣздъ возложилъ 
три главныхъ функціи: а) надзоръ за при
веденіемъ въ исполненіе постановленій 
епархіальнаго съѣзда; б) упорядоченіе взно
совъ на епархіальныя нужды и в) подготов
леніе со всѣми нужными справками всѣхъ 
бумагъ для епархіальнаго съѣзда; 2) для 
рѣшенія вопросовъ, касающихся монасты
рей, съѣздъ постановилъ пригласить на 
будущія засѣданія съѣздовъ, въ каче
ствѣ депутатовъ, настоятелей монастырей; 
3) съѣздъ поручилъ Совѣту епарх. съѣзда 
разработать вопросъ о сдачѣ въ аренду
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епарх. свѣчного завода въ виду его ни
чтожныхъ (8000 р. за 1908 г.) прибылей; 
4) поручилъ правленію эмеритальной кассы 
разработать вопросъ объ. епархіальномъ 
страхованіи церквей; 5) для выясненія 
дефицитовъ. и вообще всего характера ве
денія дѣла въ епарх. женскомъ училищѣ 
съѣздъ поручилъ Совѣту епарх. съѣзда, 
совмѣстно съ представителями отъ епарх. 
съѣзда—свящ. С. Лебедевымъ, церк. стар, 
д. ст. с. 0.' П. Герасимовымъ и церк. ст. 
М. И. Нероновымъ, произвести ревизію 
училища за послѣдніе три года по хозяй
ственной части, для большаго же упоря
доченія дѣлъ въ училищѣ съѣздъ постано
вилъ имѣть предсѣдателя совѣта епарх. 
женск. училища, свободнаго отъ посторон
нихъ занятіи, съ высшимъ образованіемъ, 
назначивъ ему жалованье 1500 руб. въ 
годъ при готовой квартирѣ; для низшихъ 
классовъ училища мужской учительскій 
персоналъ замѣнить женскимъ—съ сред
нимъ образованіемъ, а для высшихъ клас
совъ пригласить преподавательницъ съ 
высшимъ образованіемъ; 6) производить 
контроль со стороны избранныхъ депута
товъ съѣзда надъ расходованіемъ средствъ, 
поступающихъ отъ церквей и принтовъ 
на епархіальныя учрежденія; 7) съѣздъ 
призналъ нужнымъ сократить печатаніе 
въ Епарх. Вѣдомостяхъ списковъ учащихся, 
оставивъ печатаніе лишь получившихъ пе
реэкзаменовки и уволенныхъ, и прекратить 
печатаніе списковъ лицъ, служащихъ при 
дух.-учебн. заведеніяхъ; 8) оставить штат
ныхъ діаконовъ только въ тѣхъ селахъ, 
гдѣ количество приходскихъ душъ не ме
нѣе 1500, и гдѣ есть постоянный источникъ 
содержанія; достойныхъ же діаконовъ воз
водить въ санъ священника на діаконской 
вакансіи; 9) воспретить вѣнчать инопри
ходные браки; 10) вопросъ объ учрежде
ніи должности епарх. миссіонера, въ виду 
неимѣнія на это средствъ, съѣздъ оставилъ 
открытымъ; 11) по вопросамъ о дѣлахъ 
вѣры, пастырской практики и церк. дис
циплины, съѣздъ призналъ полезнымъ уста-1

новить епархіальныя пастырскія собранія 
подъ предсѣдательствомъ енископа въ г. 
Смоленскѣ изъ депутатовъ отъ каждаго 
благочинническаго округа.

Въ Олонецкой епархіи для занятія пса
ломщическихъ, діаконскихъ и даже священ-, 
ническихъ вакансій въ епархіи—окончив
шихъ полный курсъ духовной семинаріи да
леко недостаточно, поэтому указанныя мѣ
ста нерѣдко замѣщаются лпцамй, не окон
чившими курса средней школы. Между тѣмъ, 
исполненіе всѣхъ обязанностей даже пса
ломщика, не говоря уже о діаконѣ и священ
никѣ, можетъ быть удовлетворительнымъ 
при наличіи только необходимыхъ познаній 
и развитія мысли. И псаломщику необхо
димо сознательно читать и пѣть въ церкви, 
осмысленно вести церковное письмоводство, 
принимать участіе въ трудахъ клира по 
обученію дѣтей и взрослыхъ грамотѣ, За
кону Божію, церковному пѣнію въ школѣ 
или на дому или въ храмѣ, по веденію 
внѣбогослужебныхъ бесѣдъ и чтеній, давать 
отвѣты вопрошающимъ о вѣрѣ и проч.; 
посему мѣстнымъ епархіальнымъ началь
ствомъ предписано: а) о.о. благочиннымъ 
не пренебрегать обязанностію ихъ, во время 
обозрѣній благочинія, вести образователь
ныя бесѣды и чтенія съ подчиненнымъ имъ. 
клиромъ, испытывать, особенно псаломщи
ковъ и діаконовъ, въ познаніяхъ о вѣрѣ 
и должности, б) о.о. настоятелямъ мона
стырей и церквей напомнить подвѣдомой 
ихъ братіи о необходимости для нихъ само
образованія чрезъ чтеніе книгъ и веденіе 
бесѣдъ духовныхъ и в) всѣмъ священно- 
и церковно-служителямъ не пренебрегать 
чтеніемъ книгъ и веденіемъ бесѣдъ духов
ныхъ, готовиться и постараться быть ка
ждому всегда готовымъ къ испытанію на 
званіе діакона или священника («Одон. 
Ей. Вѣд.»).

Олонецкая духовная Консисторія объ
явила къ свѣдѣнію лицъ, предназначаемыхъ
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къ рукоположенію въ санъ іерея или діа
кона, а также къ посвященію въ стихарь, 
слѣдующее. Каждый изъ означенныхъ лицъ 
долженъ, принявъ во вниманіе состояніе до
рогъ по времени года, явиться въ г. Петро
заводскъ къ Преосвященному за нѣсколько 
дней (не менѣе 5—6 до ближайшаго празд
ника), чтобы успѣть подготовиться, поговѣть 
и поучаствовать за богослуженіемъ при архі
ереѣ; при этомъ должно лично явиться къ 
владыкѣ и подать краткое прошеніе о по
священіи, съ надписью благочиннаго о не
имѣніи препятствій къ достиженію цѣли 
ставленника. По рукоположеніи, ставлен
никъ долженъ совершать въ теченіе 6—7 
дней дневныя церковныя службы въ Кре
стовой Церкви, а также и требы въ соборѣ 
и городской больницѣ, подъ руководствомъ 
опытныхъ іереевъ, которые должны оказы
вать ставленникамъ полное содѣйствіе къ 
изученію церковной практики («Олон. Еп. 
Вѣд.»).

29-го іюня сего года скончался препо 
даватель Полтавской духовной семинаріи 
Григорій Іосифовичъ Мартиновичъ. -Онъ 
окончилъ курсъ Казанской духовной аіщ 
дезііи въ 1877 году; на духовно-учебной 
службѣ состоялъ съ 1878 г., а преподава
телемъ Полтавской семинаріи—съ 1881 г,

Памяти протоіерея Д. 7. Мегорскаго.

Внезапно скончавшійся 26-го января 
протоіерей - настоятель С. - Петербургскаго 
Казанскаго собора, Димитрій Тимоѳеевичъ 
Мегорскій представляетъ собою выдаю
щуюся личность среди столичнаго духо
венства, по своей церковно-общественной, 
пастырской и распорядительно-хозяйствен
ной дѣятельности, а также по своему при
мѣрному безкорыстію и скромности.

Сынъ дьячка Олонецкой губерніи, Вы- 
тегорскато уѣзда, (родился 12-го октября 
1841 года), Димитрій Мегорскій учился 
въ мѣстномъ духовномъ училищѣ, потомъ 
въ Петрозаводской духовной семинаріи и 
былъ всегда однимъ изъ лучшихъ учени
ковъ. По окончаніи курса въ С.-Петер
бургской академіи въ 1867 году со сте
пенью магистра (каковой удостоенъ, за 
сочиненіе: «Состояніе русскаго раскола 
по смерти Петра І-го до Екатерины ІІ-й»), 
отправился на службу въ Астраханскую 
семинарію. Въ 1872 году былъ избранъ 
въ преподаватели С.-Петербургской семина
ріи, а чрезъ два года съ половиной при
нялъ священный санъ, получивъ мѣсто свя
щенника Входоіерусалимской Знаменской 
церкви и оставаясь преподавателемъ грече
скаго языка въ семинаріи до 1892 года.

Какъ священникъ Знаменской церкви, 
о. Мегорскій на первыхъ же порахъ своей 
службы получилъ извѣстность въ приходѣ 
своими проповѣдями. Въ то же время онъ 
сдѣлался 1 весьма дѣятельнымъ членомъ 
приходскаго благотворительнаго общества. 
Онъ принялъ на себя завѣдываніе бога
дѣльней (для 60—62 старухъ), дѣтскимъ 
пріютомъ (до 200 дѣтей обоего пола) и 
воскресной школой общества, и препода
ваніе Закона Божія въ воскресной школѣ 
и дневномъ дѣтскомъ пріютѣ, наконецъ и 
завѣдываніе убѣжищемъ для малолѣтнихъ 
20 23-хъ сиротъ, 2-мя школами (началь
ной и школой грамоты), безплатнымъ по
мѣщеніемъ въ домѣ общества для бѣд
ныхъ женщинъ (числомъ до 120), деше
выми комнатами для трудящихся женщинъ 
(26 28-ю съ дѣтьми) и самымъ домомъ
общества. Такимъ образомъ, почти всѣ 
должности по благотворительному обществу 
сосредоточились въ рукахъ Д. Т. Мегор
скаго.

Само собой разумѣется, что какъ при
хожане, такъ и члены благотворительнаго » 
оощества не могли не цѣнить всѣхъ трудовъ 
и заслугъ о. Мегорскаго. Такъ въ декабрѣ 
1886 года ему поднесенъ былъ золо-

і І
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той наперсный, украшенный брилліантами, J 
крестъ при адресѣ. Въ 1893 году онъ ’ 
избранъ былъ совѣтомъ въ почетные члены і 
общества, «въ виду его столь многолѣт
нихъ, постоянныхъ, незамѣнимыхъ тру- ] 
довъ на пользу общества». А съ исполне- , 
ніемъ 25-лѣтія священства о. Димитрія s 
было постановлено въ совѣтѣ «увѣковѣчить < 
имя столь полезнаго труженика» наимено- ; 
ваніемъ одной изъ 13 кроватей въ бога- ; 
дѣльнѣ: «Въ память 25-лѣтія священни- і 
ческой службы о. протоіерея Д. Т. Мегор
скаго», причемъ было заявлено, что если 
сравнить прошлое общества, существую
щаго 34-й годъ, съ настоящимъ состоя
ніемъ, которое всецѣло обязано трудамъ и 
заботамъ о. Димитрія и на которое онъ не 
жалѣлъ своего здоровья и силъ,—то трудно 
повѣрить, какихъ благотворныхъ цѣлей до
стигъ этотъ труженикъ-пастырь». Нако
нецъ въ 1904 г., съ назначеніемъ о. Дими
трія настоятелемъ Казанскаго собора, ему 
снова поднесенъ былъ отъ прихожанъ и 
дѣтей духовныхъ адресъ. При семъ былъ 
поднесенъ золотой наперсный крестъ.

Съ переходомъ о. Мегорскаго въ настоя
тели Казанскаго собора, должности его по 
Знаменскому благотворительному обществу 
распредѣлены были между шестью лицами 
(пятью священниками и старостой), хотя 
предсѣдателемъ совѣта онъ оставался до 
конца 1906 г. На общемъ собраніи членовъ 
въ 'декабрѣ этого года постановлено: «вы
разить бывшему о. предсѣдателю Д. Т. 
Мегорскому искреннюю благодарность за 
его болѣе чѣмъ 30-лѣтнюю плодотворную 
дѣятельность поднесеніемъ ему адреса и 
постановкою его портрета въ залѣ засѣда
нія совѣта».

На новомъ мѣстѣ протоіерей Д. Мегорскій 
не успѣлъ еще вполнѣ обнаружить свою 
энергію и предпріимчивость, да и здоровье 
его. было, уже значительно надломлено, по
рокъ сердца проявлялся иногда слишкомъ 
замѣтно. Однако-жъ и въ Казанскомъ со
борѣ онъ показалъ свою заботливость объ 
уставномъ порядкѣ богослуженія и о под

лежащемъ веденіи церковнаго хозяйства, въ 
частности—отчетности по благотворительно
му обществу.

Вышеизложеннымъ далеко не исчерпы
вается весьма широкая и неутомимая 
дѣятельность о. Димитрія Мегорскаго. Онъ 
заявилъ себя выдающимся дѣятелемъ и по 
епархіальному вѣдомству. Въ должности 
учителя семинаріи, съ 1873 г., въ теченіе 
8 лѣтъ, состоялъ членомъ комитета по ревизіи 
отчетности по С.-Петербургской епархіи. 
Съ 1876 г., по выбору духовенства благо
чинническаго округа, былъ депутатомъ на 
епархіальныхъ съѣздахъ 11 разъ, и два
жды былъ избираемъ духовенствомъ въ 
предсѣдатели епархіальнаго съѣзда, въ 
1897—1901 годахъ. Съѣздомъ духовенства 
въ теченіе нѣсколькихъ трехлѣтій (съ 
1887 года) избирался въ члены комитета, 
завѣдывающаго Александроневскимъ до
момъ призрѣнія лицъ духовнаго званія и 
членомъ совѣта Исидоровскаго епархіаль
наго женскаго училища, состоялъ членомъ 
правленія и казначеемъ эмеритальной 
кассы духовенства С.-Петербургской епар
хіи и исполнялъ многія другія порученія 
и должности, разновременно возлагаемыя 
на него начальствомъ.

Наиболѣе выдающеюся дѣятельностію 
о. Мегорскій заявилъ себя въ качествѣ члена- 
казначея комитета свѣчного завода и пред
сѣдателя комитета Александроневскаго дома 
призрѣнія и совѣта Исидоровскаго училища. 
Резолюціею митрополита Палладія, поло
женною на журналѣ епархіальнаго свѣч
ного комитета въ 1897 году, была выра
жена ему особая благодарность его высоко
преосвященства за усердную и полезную 
дѣятельность по епархіальному свѣчному 

: заводу. По Александроневскому дому при- 
і зрѣнія бѣдныхъ духовнаго званія особое 
: вниманіе о. Мегорскій обратилъ на благо- 
■ чиніе въ богадѣленномъ быту, на правиль- 
, ное и добросовѣстное веденіе хозяйства,
- на экономическія сбереженія и нѣкоторыя 
, законныя урѣзки,—и тѣмъ хотя, можетъ
- быть, иногда и возбуждалъ нѣкоторое не-
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довольство въ средѣ лицъ заинтересован
ныхъ, но пріобрѣлъ себѣ полное довѣріе 
отъ епархіальной власти, и со стороны 
епархіальнаго духовенства, которое на 
съѣздахъ со вниманіемъ относилось къ его 
заявленіямъ н ходатайствамъ,. безъ опасе
нія назначая тѣ или другія денежныя 
ассигнованія на нужды учрежденія. Въ 
качествѣ предсѣдателя совѣта Исидоров- 
скаго училища о. Мегорскій проявлялъ 
свои заботы и объ усовершенствованіи 
учебно-воспитательной части заведенія, под
нятіи успѣховъ учащихся и привлеченіи 
лучшихъ силъ преподавательскихъ.

Особенной спеціальностію о. Мегорскаго 
всегда была дѣятельность строительная, и 
его обыкновенно приглашали въ разныя 
строительныя комиссіи епархіальнаго вѣ
домства. Цѣня такого рода труды и за
слуги о. Мегорскаго для епархіи и 
въ особенности выдающуюся дѣятель
ность его по дому призрѣнія бѣдныхъ 
духовнаго званія и Исидоровскому жен
скому училищу, духовенство на съѣздѣ 
депутатовъ 1905 года постановило учре
дить въ означенномъ училищѣ стипендію 
его имени на проценты съ капитала въ 
5.000 руб., внесеннаго облигаціями 5% 
внутренняго займа 1905 г., каковая и 
была утверждена Святѣйшимъ Сѵнодомъ, 
вмѣстѣ съ «Положеніемъ», по которому 
избраніе кандидатки на эту стипендію изъ 
сиротъ или дочерей малообезпеченныхъ и 
нуждающихся священно-церковнослужите- 
лей, лучшей по успѣхамъ и поведенію,— 
предоставлено самому о. Мегорскому, а по 
смерти его совѣту училища.

Епархіальное начальство, признавая въ 
протоіереѣ Мегорскомъ ревнителя закон
ности и порядка, дважды назначало его 
на должность благочиннаго, но онъ оба 
раза чрезъ нѣкоторое непродолжительное 
время подавалъ прошеніе объ увольненіи 
(въ 1892 и 1894 г.г.), не желая ради 
этой должности ослаблять свою, болѣе для 
него любезную, дѣятельность церковно

приходскую и благотворительно - хозяй
ственную.

Всѣ Сѵнодскія награды отъ благослове
нія Святѣйшаго Сѵнода и награжденія 
Библіей (за Знаменскую церковно-приход
скую школу въ 1898 г.) до митры вклю
чительно—онъ имѣлъ, а изъ почетныхъ 
наградъ—включительно до ордена св. Вла
диміра 3-й степени.

При общемъ уваженіи къ о. Мегорскому, 
его прямой, честный и твердыіі характеръ, 
чуждый дипломатической тонкости въ обра
щеніи, его критическіе и даже нерѣдко 
ироническіе отзывы о тѣхъ или другихъ 
лицахъ или неправыхъ сужденіяхъ и по
ступкахъ—были иногда причиной неудо
вольствій противъ него и нѣкоторыхъ 
столкновеній его, даже съ представителями 
власти, но серьезныхъ послѣдствій это не 
могло имѣть, въ виду его явной правоты. 
Въ особенности Высокопреосвященный ми
трополитъ Антоній всегда оказывалъ ему 
свое благоволеніе и полное довѣріе, вслѣд
ствіе котораго ему и сдѣлано было влады
кой почетное предложеніе настоятельства 
въ Казанскомъ соборѣ. Но это мѣсто для 
покойнаго вовсе не представлялось заман
чивымъ. Честолюбіемъ онъ вообще не стра
далъ, и ему казалось жалко оставить мѣ
сто своего слишкомъ тридцатилѣтняго слу
женія и самоотверженной работы у Зна
менья, почему онъ долго колебался при
нять сдѣланное ему предложеніе, и при
нялъ его съ неохотой. Только въ самое 
послѣднее время онъ пришелъ къ убѣжде
нію, что для его уже надорванныхъ силъ 
сподручнѣе и легче настоятельское служе
ніе въ Казанскомъ соборѣ, чѣмъ въ Зна
менскомъ приходѣ.

Что касается литературныхъ занятій, тс 
нужно замѣтить, что Д. Т. Мегорскій во
обще не люоилъ какихъ-либо отвлеченно- 
оогословскихъ и религіозно - философскихъ 
упражненій, а предпочиталъ имъ церковно
практическіе вопросы и богослужебно-книж
ныя изслѣдованія, которымъ онъ н посвя
щалъ все свободное время, сличивъ нашъ
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славянскій переводъ Постной и Цвѣтной 
тріодей съ греческимъ текстомъ. и указавъ 
въ этомъ переводѣ много неточностей 
и неправильностей. Но печататься онъ 
стремленія не проявлялъ. Только въ 1903 
году, по особой просьбѣ товарища его. по 
академіи, редактировавшаго духовный жур
налъ «Православно-Русское Слово» (ниже
подписавшагося), онъ отдалъ для напеча
танія въ этомъ журналѣ часть своихъ 
изслѣдованій, которая и напечатана была 
въ названномъ журналѣ за 1904 годъ 
(JO 2, 6 и 9-й), подъ заглавіемъ: «Нужда 
исправленія нашихъ церковно-славянскихъ 
богослужебныхъ и учительныхъ книгъ». 
Упомянувъ сначала о постановленіи Сто
главаго собора, признавшаго необходимость 
исправленія церковныхъ ■ книгъ «неправ- 
ленныхъ и описливыхъ», авторъ изслѣдо
ванія доказываетъ полную умѣстность этого 
требованія и въ XX вѣкѣ и приводитъ 
множество примѣровъ изъ одной только 
Постной тріоди разнаго рода неправильно
стей, неточностей и даже безсмыслицъ въ 
нашемъ славянскомъ переводѣ. Труды свои 
по сличенію славянскихъ тріодей — Пост
ной и Цвѣтной—съ греческимъ подлинни
комъ авторъ представилъ въ 1903 году 
владыкѣ-митрополиту, который внесъ ихъ 
при особомъ докладѣ въ Святѣйшій Сѵ
нодъ. Постановлено было образовать осо
бую комиссію подъ предсѣдательствомъ 
архіепископа Финляндскаго Сергія; ему и 
переданы были работы о. Мегорскаго. Но 
только съ 1907 года комиссія организова
лась и открыла свои засѣданія, которыя 
о. Димитрій, въ то время захворавшій, не 
могъ, къ сожалѣнію, посѣщать исправно.
Однако же, сдѣланное имъ сличеніе Постной 
тріоди было разсмотрѣно, и не соотвѣтствую
щія греческому подлиннику слова и выра
женія замѣнены новыми — славянскими 
словами. Работа комиссіи получила одобре
ніе Святѣйшаго Сѵнода, ■ который въ де
кабрѣ 1908 -года сдѣлалъ такое опредѣле
ніе: «принятыя комиссіей общія начала 
исправленія славянскаго текста (книга—

«Тріодь постная») одобрить и благосло
вить ее продолжать свою работу въ томъ 
же направленіи... Объявить предсѣдателю 
комиссіи, преосвященному Финляндскому, 
членамъ комиссіи и всѣмъ принимавшимъ 
участіе въ ея работахъ — благодарность 
Святѣйшаго Сѵнода за ихъ труды» и пр.

Такимъ образомъ, по иниціативѣ и на 
основаніи работъ протоіерея Мегорскаго 
получило надлежащее движеніе весьма 
важное и давно уже назрѣвшее по своей 
необходимости дѣло исправленія богослу
жебныхъ книгъ. Въ минувшемъ январѣ 
нынѣшняя комиссія приступила къ исправ
ленію синаксарей Постной тріоди. -Засѣ
даніе ея 27-го января оказалось по
слѣднимъ для протоіерея Мегорскаго, да и 
вообще послѣднимъ дѣломъ въ его жизни. 
По возвращеніи домой изъ этого засѣданія, 
въ 10х/2 часовъ вечера, онъ внезапно 
скончался отъ. паралича сердца. Во время 
же самаго засѣданія онъ былъ весьма 
благодушенъ . и веселъ, высказывалъ • съ 
своей стороны много замѣчаній по поводу 
тѣхъ или другихъ мѣстъ разсматривавша
гося синаксаря, напримѣръ, ссылку Си
наксаря на свидѣтельство Григорія Бого
слова, будто онъ въ надгробномъ словѣ 
брату Кесарію называетъ «благимъ дѣломъ 
подаянія за усопшихъ», призналъ несоот
вѣтствующею греческому подлиннику этого 
надгробнаго слова, въ которомъ ничего по
добнаго нѣтъ; также извѣстное названіе, 
данное въ славянскомъ переводѣ римскому 
папѣ святому Григорію Великому Двоеслова, 
призналъ крайне неудачнымъ, замѣнивъ 
его названіемъ «Собесѣдникъ», за состав
ленные имъ .«разговоры, или собесѣдованія 
о жизни и чудесахъ италійскихъ отцовъ». 
При этомъ о. Димитрій прибавилъ, что 
онъ давно уже въ церкви на отпустахъ 
преждеосвященной литургіи святаго Гри
горія именуетъ «собесѣдникомъ», а не 
«Двоесловомъ» 5).

*) У Филарета, архіепископа Черниговскаго, 
въ «Истор. ученіи объ отцахъ Церкви’ святой 

'Григорій именуется также лБесѣловатслемъ’.



Замѣчательно нѣкоторое' совпаденіе " со
держанія разбиравшагося въ засѣданіи 
Синаксаря съ кончиной о. Мегорскаго, по
слѣдовавшей за этимъ засѣданіемъ. Сина
ксарь этотъ—въ субботу мясопустную: въ 
немъ говорится о совершеніи «памяти 
всѣхъ отъ вѣка благочестно скончавшихся», 
въ частности, «похищенныхъ внезапною 
смертію», идетъ разсужденіе о молитвѣ за 
такихъ усопшихъ, «приносящей имъ пользу, 
особенно тѣмъ, которые, находясь въ жи
выхъ, сдѣлали хоть какое-нибудь малое 
добро», при чемъ «соотвѣтственно образу 
жизни каждаго, воля Божія назначаетъ 
время и родъ смерти его». А въ концѣ 
Синаксаря объясняется, почему въ извѣст
ные дни установлено совершать помино
веніе скончавшагося: «Мы совершаемъ 
третины, потому что въ третій день чело
вѣкъ измѣняется по виду, девятины, по
тому что тогда разлагается весь составъ, 
сохраняется одно только сердце,—и сороко
устъ, потому что и самое сердце тогда по
гибаетъ» и т. д. Такое разсужденіе о. Дими
трій назвалъ пустымъ и совсѣмъ неосно
вательнымъ, замѣтивъ: «вотъ я. напри
мѣръ, умру если зимой, то, навѣрное, мое 
сердце останется въ цѣлости до весны»... 
Въ виду указаннаго совпаденія, собесѣд
ники о. Мегорскаго на другой день тѣмъ 
оолѣе были поражены извѣстіемъ о вне
запной кончинѣ его, которую онъ какъ 
будто предчувствовалъ.

Похороны протоіерея Мегорскаго отли
чались неооыкновенною торжественностію. 
Отпѣваніе происходило при участіи всѣхъ 
членовъ Святѣйшаго Сѵнода съ митрополи
томъ Антоніемъ во главѣ, всего съ викарными 
епископами было 8 архіереевъ, протоіереевъ 
®е и священниковъ не менѣе 50 чело
вѣкъ. Рѣчи были сказаны сослуживцами 
покойнаго: по Казанскому собору прото
іереемъ В. И. Маренинымъ и по Знамен
ской церкви протоіереемъ В. И. Синай
скимъ. Многіе священнослужители съ пре
освященнымъ Никандромъ, епископомъ 
Яабургскимъ. всю дорогу провожали по

койника до кладбища Александроневской 
лавры; затѣмъ шли за гробомъ, кромѣ род
ственниковъ и знакомыхъ почившаго, не
мало и дѣтей его духовныхъ, воспитан
ницы Исидоровскаго училища и много 
народу. «Вѣчная память и упокоеніе 
со святыми» — доброму пастырю Церкви 
и неутомимому безкорыстному труженику 
на пользу духовенства и бѣднаго и. не
мощнаго люда!-

А. Надеждинъ.

СООБЩЕНІЯ ИЗЪ ЗАГРАНИЦЫ.
Церковная жизнь у славянъ.

Отмѣна Юліанскаго календаря и другихъ прп- 
виялепй угро-русскихъ и румынскихъ уніатовъ — 
Вопросъ о преподаваніи Закона Божія въ Тер- 
манштадтскоп митрополіи.—«Велеградскій Вѣст

никъ» ц Велеградскій конгрессъ.

Наступленіе католичества на право-, 
славіе и унію въ славянскихъ странахъ 
продолжается. Тактика этого наступле
нія выраоотана весьма искусно. Съ одной 
стороны, католичество идетъ въ сво
емъ наступленіи на унію и православіе 
рука объ руку съ политическими врагами 
славянства и опирается на нихъ; съ дру
гой, боясь возбудить противъ себя націо
нальное чувство славянъ, оно выдаетъ себя 
за самаго рьянаго поборника интересовъ 
славянства. Фактовъ, рисующихъ эту дву
личную политику римскаго Януса, очень 
много. Мы возьмемъ нзъ нихъ лишь пот 
слѣдніе и самые характерные.

Въ прошломъ году мы подробно писали, 
какимъ стѣсненіямъ подвергаются русскіе 
уніаты въ Галиціи и Америкѣ (см. «Церк. 
Вѣд.» 1719—1722; 2534—7). Теперь на
чалось наступленіе и на остальныхъ уніа
товъ угроруссовъ. Въ Угріи унія имѣетъ 
громадное значеніе для русской національ
ности, въ качествѣ оплота отъ мадьяризаціи. 
Восточный обрядъ, богослуженіе на славян
скомъ языкѣ, Юліанскій календарь—вотъ 
тѣ важнѣйшія права, которыя предоставляла 
унія несчастному забитому русскому насе-
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лбнію въ Угріи .и которыя она ревниво обе
регала,. какъ залогъ лучшаго будущаго. Эти 
права были гарантированы русскимъ уніа
тамъ цѣлымъ рядомъ папскихъ конституцій, 
и потому посягательства на нихъ со стороны 
мадьяръ всегда встрѣчали отпоръ въ Вати
канѣ. Но вотъ сила славянства поколеблена, 
и всѣ торжественныя обѣщанія Ватикана 
забыты.. Ставленникъ тройственнаго союза 
Піи X становится всецѣло на сторону нѣм
цевъ и мадьяръ, и основнымъ привиллегіямъ 
уніатовъ, безъ которыхъ, самое существова
ніе уніи не имѣетъ ни цѣли, ни смысла, 
полагается конецъ.

Правда, богослужебныя книги на славян
скомъ языкѣ печатать не запрещается, но 
въ то же время разрѣшается печатать-ихъ 
и на мадьярскомъ, чего прежде не дозво
лялось.. А кто, хотя немного, знакомъ, съ 
пріемами мадьярнзаціи русскихъ въ Угріи, 
тотъ пойметъ,- что фактически это распоря
женіе сведется къ повсемѣстной замѣнѣ 
славянскаго языка въ богослуженіи мадьяр
скимъ.

Далѣе, «въ цѣляхъ укрѣпленія уніи» 
угрорусскимъ уніатамъ предписано замѣ
нить Юліанскій календарь Григоріанскимъ. 
При этомъ въ самый календарь внесены 
имена святыхъ католической церкви. Един
ственный уніатскій базиліанскій орденъ, со
хранившій еще нѣсколько свой національ
ный и восточный характеръ, предписано 
реформировать іезуитамъ. Наконецъ, для 
угроруссовъ-уніатовъ въ Америкѣ ' рѣшено 
назначить особаго епископа, конечно, вен
герца, и съ такими же ограниченными пра
вами, съ какими назначенъ Ортинскій. Въ 
то же время, какъ бы для выраженія 
своего особаго благоволенія къ йадьярамъ, 
папа разрѣшилъ имъ, согласно ихъ прось
бѣ, не примѣнять послѣднюю ватиканскую 
конституцію о бракѣ «Ne temere», обя
зательную для всѣхъ католиковъ.

Но какъ ни забитъ русскій народъ въ 
Угріи, такія посягательства на его рели
гіозную свободу, несомнѣнно, онъ встрѣтитъ 
не безъ протеста.. Угроруссы. : особенно

стоятъ за тѣ права уніи, которыя сбли
жаютъ ее съ православіемъ. Унія введена 
въ Угріи насильственно и. при томъ весь
ма поздно,—повсемѣстно лишь въ концѣ 
XVIII вѣка, и потому православныя тра
диціи особенно сильны здѣсь, сильно и 
стремленіе вернуться въ православіе. Но 
такъ какъ переходъ въ православіе не 
разрѣшается властью, то во многихъ мѣ
стахъ православіе существуетъ тайно,, и 
народъ пользуется скрытыми въ горахъ и 
лѣсахъ молитвенными домами, гдѣ отправ
ляетъ богослуженіе. Движеніе, въ . пользу 
православія проявляется по временамъ такъ 
сильно, что никакія репрессіи власти не 
въ силахъ подавить его. Само собою разу
мѣется, что отмѣна правъ уніи. усилитъ 
это движеніе въ небывалой степени, и 
вотъ теперь уніатскіе епископы прини
маютъ противъ этого мѣры. Такъ, епи
скопъ Мукачевскій Юлій Фирцакъ отпра
вилъ мадьярскому министру внутреннихъ 
дѣдъ, графу Андраши, письмо по поводу 
отмѣны Юліанскаго календаря, гдѣ про
ситъ принять мѣры противъ тѣхъ рус
скихъ людей, которые будутъ противиться 
этой реформѣ, и выступить противъ «схиз
матическаго» движенія, которое могло бы 
обнаружиться среди угроруссиаго населе
нія. Протестовъ со стороны духовенства 
епископъ не боится, такъ какъ уніатское 
духовенство частью мадьяризовано, частью 
деморализовано, частью же терроризовано. 
Интеллигентныхъ русскихъ мірянъ въ 
Угорской Руси очень мало, да и тѣ за
нимаютъ правительственныя должности. 
Остается простой крестьянскій народъ, 
темный и бѣдный, но горячо любящій 
сбоку національность,—до сихъ поръ назы
вающій себя православнымъ. Противъ 
этого-то народа и проситъ Мукачевскій 
епископъ защиты у правительства. Эта 
защита будетъ несомнѣнно дана, такъ какъ 
здѣсь виды католиковъ и мадьяръ совпа
даютъ, переходъ въ православіе будетъ 
приравненъ къ государственной измѣнѣ, и 
число угрорусскихъ исповѣдниковъ и му
чениковъ за православіе, увеличится..'



Мукачевскаго епископа въ его своеоб
разной пастырской дѣятельности поддержи
ваютъ и епископы двухъ другихъ рус
скихъ едархій въ Угрій—Пряшевскій 
Іоаннъ Валій, родомъ мадьяръ, и Криже- 
вазкій Юлій Драгобецкій.

Хорошій урокъ этимъ «пастырямъ» дали 
уніатскіе же румынскіе епископы въ Угрій, 
къ которымъ Мукачевскій епископъ обра 
тился съ предложеніемъ присоединиться 
къ реформѣ календаря. Румынскіе епи 
скопы рѣшительно отклонили это предло
женіе, заявивъ, что румынскій народъ 
сжился съ календаремъ стараго стиля и 
что послѣдній сдѣлался неразрывною частью 
румынской національной Церкви, въ виду 
чего послѣдняя потеряла бы безъ него 
свой народный характеръ.

Ревностно отстаиваютъ свои права и 
православные румыны Венгріи. Венгер
скій министръ народнаго просвѣщенія гр. 
Аппоньи издалъ недавно циркуляръ, по 
которому въ православной Германштадт- 
ской митрополіи Законъ Божій въ двухъ 
старшихъ классахъ румынскихъ народныхъ 
школъ долженъ преподаваться на мадьяр
скомъ языкѣ. Такъ какъ православные 
законоучители не подчинились этому рас
поряженію, то министерство лишило ихъ 
жалованья. Германштадтскій митрополитъ 
Іоаннъ Меціанъ выразилъ протестъ про
тивъ дѣйствій правительства и передалъ 
дѣло въ синодъ, который одобрилъ про
тестъ митрополита и нашелъ необходи
мымъ организовать борьбу противъ мадьяр
скихъ посягательствъ на права правосла
вія и румынской народности.

Недавно митрополитъ Іоаннъ Меціанъ 
издалъ по адресу всѣхъ румынскихъ 
законоучителей • православнаго вѣроиспо
вѣданія строгое распоряженіе, чтобы они 
не смѣли учить дѣтей Закону Божію на 
мадьярскомъ языкѣ, какъ требуетъ пра
вительство,- а если министерство станетъ 
удерживать жалованье, то содержаніе ихъ 
беретъ на себя самъ митрополитъ. Чѣмъ 
кончится эта борьба, сказать пока трудно,

но залогомъ ея успѣшности несомнѣнно 
могло бы быть объединеніе всѣхъ право
славныхъ въ Угрій, какъ румынъ, такъ и 
русскихъ и сербовъ для отпора общему 
врагу.

Подавляя унію тамъ, гдѣ она есть, ка-- 
толическіе дѣятели хлопочутъ о насажде
ніи ея . тамъ, гдѣ ея нѣтъ, и какъ въ пер
вомъ случаѣ они идутъ рука объ руку еО 
врагами славянства, такъ во второмъ онй 
выдаютъ себя за поборниковъ славян
скихъ идеаловъ, а унію—за залогъ сла
вянскаго прогресса. Въ этомъ отношеніи 
чрезвычайно характерны два факта— 
учрежденіе новаго журнала въ Прагѣ 
Velegradsky Vestnik» и второй Велеград- 

скій конгрессъ. Жиденькій журнальчикъ 
на всемъ носитъ печать іезуитской дву
личности.' Онъ ‘выходитъ въ Прагѣ, но 
носитъ названіе «ІЗелеірадскаго Вѣстника», 
очевидно для того, чтобы привлечь сла
вянъ священнымъ именемъ Велеграда. 
На обложкѣ журнала на - четырехъ сла
вянскихъ языкахъ объявляется, что первою 
своею цѣлью журналъ ставитъ славянскую' 
взаимность, а второю—унію, и что онъ' 
бу детъ проводить Кирилло - Меѳодіевскія 
идеи, выясненныя на Велеградскомъ кон
грессѣ, какъ, будто не ясно съ перваго 
взгляда, что и славянская взаимность и 
мнимыя Кирилло-Меѳодіевскія идеи,—это 
только приманка на крюЧ'кѣ уніи. Издается 
Онъ на русскомъ языкѣ «для облегченія 
ознакомленія славянъ съ тѣмъ языкомъ, 
который, вѣроятно, станетъ общеславян
скимъ», но въ то же время печатается 
латинскимъ шрифтомъ, очевидно, также 
для служенія Кнрилдо-Меѳодіевской идеѣ.- 
Всѣ статьи журнала подобраны Въ одномъ 
духѣ. Онѣ прикрываютъ разности между 
православіемъ и католичествомъ' и ду
маютъ привлечь сердца и умы право
славныхъ лицемѣрнымъ осужденіемъ пріе
мовъ католической пропаганды и указав, 
ніемъ на тѣ религіозныя и практическія 
выгоды, которыя обѣщаютъ славянству
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единеніе на почвѣ уніи. Что обѣщаетъ, на 
самомъ дѣдѣ, это единеніе славянства, объ 
этомъ говорили мы уже въ прошломъ году 
при обсужденіи плана завоеванія Россіи, 
составленнаго участникомъ Велеградскаго 
конгресса Урбаномъ (см. «Церк. Вѣдом.» 
296—298), и повторять теперь не будемъ.

Первый Велеградскій конгрессъ, про
исходившій 25—27 іюля 1907 г., какъ 
мы видѣли (см. «Ц. Вѣд.» 1907 г.), былъ 
не совсѣмъ удаченъ. Изъ православныхъ 
богослововъ никто не откликнулся на при
глашеніе, къ величайшему смущенію ка
толиковъ, такъ что конгрессъ получился 
совершенно «односторонній». Не смущаясь 
этой неудачей, организаторы перваго кон
гресса собираютъ теперь второй конгрессъ, 
на который снова приглашаютъ право
славныхъ. Болѣе извѣстнымъ православ
нымъ богословамъ въ Россіи разосланы при
гласительные листки, подписанные Львов
скимъ уніатскимъ митрополитомъ Андреемъ 
Шептицкимъ и хорошо извѣстнымъ у насъ 
августинцемъ Авреліо Пальміери. «Два 
года тому назадъ, пишутъ иниціаторы 
конгресса, намъ удалось, съ Божьего по
мощью, собрать на конгрессъ въ Веле
градѣ не малое число сторонниковъ соеди
ненія церквей. Тогда же было постано
влено, что эти конгрессы будутъ повто
ряться каждые два года.

Исполняя постановленіе конгресса имѣемъ 
честь извѣстить васъ, м. г., что въ теку
щемъ году съ 18 іюля по 3 августа новаго сти
ля (включит.) состоится второй Велеградскій 
съѣздъ представителей всѣхъ славянскихъ 
національностей для разработки вопросовъ 
о взаимообщеніи вѣрующихъ восточной и 
западной церквей... На разсмотрѣніе кон
гресса будутъ предложены:

1) вопросы научно-богословскаго и исто
рическаго характера, затрагивающіе спор
ные пункты въ ученіи обѣихъ церквей и 
ихъ выясненіе богословами той и другой 
церкви;

2) вопросы практическаго свойства, какъ- 
то: возможное устраненіе существующихъ

недоразумѣній и предразсудковъ между 
католиками и православными и установленіе 
дружескихъ сношеній, на чисто-научной 
почвѣ, между католическими и православ
ными богословами.'

Всѣ собесѣдованія съѣзда будутъ про
исходить на латинскомъ и русскомъ язы
кахъ, на этихъ же языкахъ должны быть 
читаемы и рефераты.

Въ заключеніе иниціаторы конгресса 
приглашаютъ православныхъ удостоить 
конгрессъ своимъ посѣщеніемъ и, если воз
можно, предложить его участникамъ рефе
ратъ по какому-нибудь изъ упомянутыхъ 
вопросовъ. Темы или содержаніе реферета 
должны быть представлены до начала мая 
мѣсяца въ редакцію «Slavorum Litterae 
Theologicae» (Praha, I—190).

Теперь объявлена и программа занятій 
съѣзда, Между прочимъ, на съѣздѣ предпо
лагается чтеніе и обсужденіе слѣдующихъ 
рефератовъ: прот. Алексѣй Мальцевъ изъ 
Берлина: «Слѣды эпиклезы въ молитвѣ рим
ской литургіи lube haec perferri»; Авреліо 
Пальміери изъ Кракова: «Первоначальное 
ученіе Кіевской духовной академіи о непо
рочномъ зачатіи»; Мартинъ Iugie изъ Кон
стантинополя: «О защитѣ непорочнаго за
чатія Богородицы византійскими писателями 
послѣ возникновенія схизмы»; д-ръ Антонъ 
Шраубъ изъ Кальксбурга: «О признакахъ 
единства Церкви Христовой»; А. Fratieux 
изъ Шалона на Марнѣ: «О нравственномъ 
факторѣ въ богословіи А. С. Хомякова»; 
Іос. Боцянъ изъ Вѣны: «Насколько литур
гическія науки могутъ содѣйствовать устра
ненію схизмы»; Фр. Снепекъ изъ Кроме- 
рпжа: «Объ отношеніи учениковъ святого 
Меѳодія къ Риму»; Ал. Буковскій изъ 
Вейденау: «О покаяніи»; д-ръ Свѣтозаръ 
Ритичъ изъ Дьякова: «Отношеніе В л. Соло
вьева къ хорватамъ»; проф. д-ръ Маріанъ 
Здзеховскій изъ Кракова: «Что могутъ дать 
русскіе писатели западнымъ народамъ отно
сительно вѣры»; д-ръ Ал. Лунмирскій изъ 
Петербурга (тема неизвѣстна); д-ръ Матѳ. 
Кочаръ изъ Сараева: «О препятствіяхъ для
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уніи и способѣ ихъ устраненія»; Северинъ
Salavilie изъ Константинополя: «Ученіе св.
Ѳеодора Студита о приматѣ папы». Во время 
съѣзда въ Велеградѣ будутъ устроены крат
кіе богословскіе курсы въ цѣляхъ подгото
вленія къ совѣщаніямъ, при чемъ лекторами 
будутъ: Пальміери—по догматикѣ, Гри
венъ—по исторіи, Боцянъ—по литургикѣ и 
Яшекъ—по Священному Писанію.

Къ сожалѣнію, примѣръ перваго кон
гресса показалъ, что на «чисто-научную 
почву» расчитывать на этихъ конгрес
сахъ трудно. Какъ ни старались участ
ники конгресса «утаить шило въ мѣшкѣ», 
это имъ не удавалось. Напримѣръ, пред
ставитель Болгаріи, католическій архіепи
скопъ Менини, вмѣсто устраненія недора
зумѣній между католиками и православ
ными, произнесъ преисполненную нетер
пимости и фанатизма рѣчь относительно 
окатоличенія Болгаріи и т. п.

И теперь, если православные дѣйстви
тельно прибудутъ на конгрессъ, роль ихъ 
будетъ довольно жалкой. Два-три право
славныхъ богослова, въ новой, чуждой имъ 
обстановкѣ, будутъ совершенно поглощены 
массой католическихъ богослововъ, въ ру
кахъ которыхъ при томъ находится и 
безраздѣльное руководительство дѣлами 
съѣзда. О какомъ-либо равноправіи сторонъ 
говорить при этомъ, конечно, не приходится.

С. Троицкій.

СООБЩЕНІЯ О НОВЫХЪ КНИГАХЪ.
Проф. Н. В. Покровскій. Памятники цер
ковной старины въ Костромѣ. Съ 32-мя 
таблицами автотипій. Спб. Сѵнодальная 
типографія, 1909 г. Изданіе Император

скаго Спб. археологическаго института.

Выпускаемое изданіе in folio, иллюстри
рованное массою рисунковъ, помѣщенныхъ 
на 32-хъ таблицахъ, посвящено ГѴ област
ному археологическому съѣзду въ г. Костро
мѣ. Первые областные съѣзды, состоявшіеся 
въ Ярославлѣ, Твери и Владимірѣ, неиз
мѣнно пользовались покровительствомъ и
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содѣйствіемъ какъ отдѣльныхъ Петербург
скихъ ученыхъ, такъ и археологическихъ 
учрежденій. То же наблюдается и въ дѣлѣ 
организаціи ГУ областного съѣзда. Тонкій 
и глубокій спеціалистъ по церковной ста
ринѣ, директоръ Императорскаго С.-Петер
бургскаго археологическаго института, про
фессоръ Н. В. Покровскій внесъ въ дѣло 
устройства съѣзда съ своей стороны много 
силъ и .энергіи. Между прочимъ, имъ со- 
вершена поѣздка въ Кострому съ цѣлью 
научнаго обзора мѣстныхъ храмовъ и 
скрывающихся въ нихъ богатыхъ храни
лищъ церковныхъ древностей. Результа
томъ поѣздки и является указанный выше 
трудъ, восполняющій крупный недочетъ въ 
церковно-археологической литературѣ. Пе
редъ читателемъ проходитъ въ весьма 
тщательно изданныхъ снимкахъ цѣлый 
рядъ важнѣйшихъ памятниковъ христіан
ской археологіи: предметовъ внутренняго 
убранства Костромскихъ храмовъ, древ
нихъ стѣнописей, иконъ, иконостасовъ, 
церковной утвари и старинныхъ ризницъ. 
Текстъ даетъ описаніе не только важнѣй
шихъ, но и второстепенныхъ памятниковъ, 
совершенно неизвѣстныхъ до настоящаго 
времени. Ознакомиться съ ними безъ тру
да Покровскаго члены съѣзда были бы со
вершенно лишены возможности, такъ какъ 
никакихъ указателей Костромскихъ досто- 
нримѣчательностей до сихъ поръ не -вы
пущено. Особый характеръ, свойственный 
древней Костромской иконописи, не могъ 
не отразиться на снимкахъ. Нѣкоторые не 
могли быть изданы; часть иконъ, относя
щаяся къ древностямъ, занимающимъ наи
болѣе выдающееся мѣсто, а именно, иконъ 
Ипатьевскаго монастыря, не сфотографиро
вана за недостаткомъ свѣта. Указанный 
своеобразный характеръ Костромской иконо
писи, относящейся, въ большинствѣ образ
цовъ, къ ХУІІ-му столѣтію, представ
ляетъ вообще интересное явленіе удиви
тельно стойкаго консерватизма въ области 
церковной живописи. Въ то время, какъ 
Москва и Ярославль, подхваченные волною
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воздавшаго въ XVII вѣкѣ художественна
го движенія, центромъ котораго была Мо
сковская Царская школа, быстро сбрасы
вали съ себя отжившія формы иконописи, 
замѣняя ихъ новыми, болѣе сложными и 
отвѣчающими народившимся требованіямъ, 
Кострома, даже въ концѣ XVII вѣка, за
ботливо сохраняла традиціонныя древнія 
формы. Явленіе это тѣмъ болѣе любопыт
но, что изъ Царской школы вышло нѣ
сколько костромичей, выдающихся худож
никовъ, и что, параллельно съ консерва
тизмомъ въ иконописи, ясно наблюдается 
прогрессъ въ другихъ областяхъ церков
наго искусства: въ шитьѣ, металлическихъ 
издѣліяхъ, миніатюрахъ рукописей, стѣно
писяхъ и архитектурѣ. Благодаря отмѣ
ченному явленію, снимки съ иконъ, напи
санныхъ въ старинныхъ, заимствованныхъ 
изъ Византіи, темныхъ тонахъ, дали въ 
изданіи смутныя, нѣсколько неясныя очер
танія.

Почтенный авторъ труда не претендуетъ 
на всестороннее изслѣдованіе всѣхъ пред
метовъ Костромской старины, которое по
требовало бы, конечно, многихъ лѣтъ тру
да. Онъ считаетъ свою работу лишь ря
домъ аргументированныхъ замѣтокъ цер
ковно-археологическаго характера, обни
мающихъ, по возможности, всѣ главнѣйшіе 
предметы мѣстныхъ древностей, и способ
ныхъ вызвать вниманіе къ Костромскимъ 
древностямъ со стороны просвѣщенныхъ 
любителей и знатоковъ археологіи русска
го церковнаго искусства.

А. м.

Я. К. Гетцъ, профессоръ' Боннскаго уни
верситета. Государство и Церковь въ древ
ней Россіи» Кіевскій періодъ 988—1240 г.г. 
Berlin, 1908, VI-j-214 (Dr. Leopold Karl 
Goetz, Staat und Kirche in Altrussland).

Авторъ этой- нѣмецкой; книги, - старокато
лическій профессоръ церковной исторіи, 
издатель и редакторъ старокатолическихъ 
журналовъ «Altkatliolisches Uolksblatt» и

«Deutscher Мегспг», принадлежитъ къ 
числу немногихъ западныхъ знатоковъ 
Россіи и славянства. Имъ написаны: 
«Исторія славянскихъ апостоловъ Кирилла 
и Меѳодія» (1896 г.), «Старокатолицизмъ 
и славянство», «Кіево - Печерскій мона
стырь, какъ культурный центръ древней 
Руси» (1904 г.), «Церковно-правовые и 
культурно-историческіе памятники древней 
Руси въ связи съ исторіей русскаго цер
ковнаго права» (1905 г.).

Въ основѣ новаго труда профессора 
Гетца лежитъ основательное изученіе какъ 
первоисточниковъ нашей церковной исто
ріи, такъ и литературы, вслѣдствіе чего 
книга выгодно выдѣляется изъ обычнаго 
типа иностранныхъ, особенно католиче
скихъ трудовъ по русской церковной исто
ріи, гдѣ не знаешь, чему больше удив
ляться,—враждебности ли ихъ къ право
славію и Россіи, или глубинѣ невѣже
ства.

Исходя изъ вполнѣ правильной мысли, 
«что нигдѣ государственность (Staatswe- 
sen) не развивалась въ столь тѣсной связи 
съ взаимодѣйствіемъ Церкви и государ
ства, какъ въ Россіи» (предисловіе V), 
авторъ даетъ сжатый и содержательный 
очеркъ исторіи русской государственности 
древняго періода, какъ она создавалась 
благодаря взаимодѣйствію этихъ двухъ 
факторовъ.

Книга написана по прекрасному и вполнѣ 
выдержанному плану. Сначала авторъ’ го
воритъ объ «общихъ условіяхъ для . уста
новленія отношеній Церкви и государства 
въ Россіи, а именно, государственной ея 
структурѣ, характерѣ русской Церкви, ея 
основаніи и воззрѣніяхъ на свѣтскую и 
духовную власть (глава первая). За
тѣмъ онъ переходитъ къ характеристикѣ 
обоихъ факторовъ русской государствен
ности, какъ свѣтскаго, т. е. князя (глава 
вторая), такт» и духовнаго, представите
лями котораго были византійскіе импера
торы и патріархи и русскіе, митрополиты, 
епископы и монахи и, наконецъ, разсмат
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риваетъ взаимодѣйствіе этихъ факторовъ, 
выражающееся со стороны Церкви въ влія
ніи на князя и государственно-политиче
ской дѣятельности представителей Церкви 
(глава третья), а со стороны государства 
въ обезпеченіи матеріальнаго благосостоя
нія Церкви и охранѣ ея юрисдикціи въ 
государствѣ (четвертая глава).

Пятая глава посвящена «вліянію рес
публиканскаго устройства на форму отно
шеній Церкви и государства» (въ Новго
родѣ). Въ видѣ приложенія данъ обстоя
тельный экскурсъ о посланіи патріарха 
Луки Хрисоверга къ князю Андрею Вого- 
любскому въ 1162 году.
. Для иностранцевъ книга Гетца служитъ 
незамѣнимымъ и надежнымъ руководствомъ 
для ознакомленія съ нашей древней цер
ковной исторіей. Для насъ же она являет
ся сжатой сводкой громаднаго мате
ріала, весьма удобной для первоначаль
ной оріентировки во многихъ вопросахъ и 
для справокъ.

С. т.

Seraphim (Albert) Lade, orthodoxer 
Priester. Hom and der orthodoxe Orient. 
(Серафимъ (Альбертъ) Лйде, православный 
священникъ. Возраженіе на лекціи по цер
ковному вопросу принца Макса, герцога 
Саксонскаго. С.-Нетербургъ, 1909 г.). 38 стр.

Эта небольшая и нѣсколько элементар
ная нѣмецкая брошюра заслуживаетъ осо
беннаго вниманія. Какъ справедливо от
мѣчаетъ авторъ, западная литература о 
Восточной Церкви очень бѣдна, но и въ 
этой бѣдной литературѣ весьма рѣдко 
можно встрѣтить книгу, которая говорила 
бы о православной Церкви безпристрастно. 
Написанная съ горячею вѣрою въ истину 
Православія, нѣмецкая брошюра о. Ладе
можетъ . явиться тѣмъ свѣтлымъ лучомъ, 
который прорѣзаетъ густую тьму западнаго 
невѣжества и. враждебности по отношенію

къ православной Церкви,- Брошюра, о. Ладе 
написана въ отвѣтъ на трудъ принца 
Саксонскаго Макса, много путешествовав
шаго по Востоку и Россіи, съ кото
рымъ читатели «Церковныхъ Вѣдомостей» 
уже нѣсколько знакомы (см. «Церк. Вѣд.» 
1908 г., стр. 340--342-). Какъ разсказы
ваетъ о себѣ о. Ладе, онъ воспитывался въ 
строго-лютеранской семьѣ въ Саксоніи, но 
изученіе исторіи христіанства убѣдило его, 
что истина не въ протестантствѣ и не въ 
католичествѣ, а только въ православной 
Церкви, почему онъ, побѣдивъ въ оебѣ 
обычное для западно-европейцевъ презрѣ
ніе къ Востоку, принялъ православіе и 
теперь, какъ вѣрноподданный Саксонскаго 
Дома, онъ «стремится убѣдить Саксонскаго 
принца, что только въ православіи сохра
нилась истинная вѣра апостоловъ, тогда 
какъ гордый Римъ нарушилъ единство 
церковнаго преданія и порвалъ связь со 
вселенскою Церковью. Книга написана съ 
большою убѣдительностью и подкупающею 
искренностью, и переводъ ея былъ, бы не лиш
нимъ для противо-католической полемики. 
Брошюра о. Ладе лишній разъ обращаетъ 
вниманіе на одинъ весьма знаменательный 
фактъ. Біографія Лютера и многихъ дру
гихъ западныхъ религіозныхъ дѣятелей 
показываетъ, что чѣмъ ближе искренне 
вѣрующіе люди знакомятся съ .Римомъ, 
тѣмъ болѣе отвращаются они отъ него 
и или совсѣмъ порываютъ съ нимъ или 
оставаясь въ католичествѣ, ищутъ удовле
творенія своихъ религіозныхъ запросовъ въ 
нецерковномъ благочестіи, квіетизмѣ, ми
стицизмѣ и т. и. Совершенно иначе об? 
стоитъ дѣло съ православіемъ. По мѣрѣ 
того, какъ дѣйствительно религіозные люди 
Запада ближе знакомятся съ правосла
віемъ, они безъ всякаго посторонняго 
вліянія, единственно благодаря безпре- 
страстному изслѣдованію истины, начинаютъ 
относиться къ нему со все большимъ’ и 
большимъ сочувствіемъ и благоговѣніемъ, а
нѣкоторые и' совсѣмъ порывайтъ со своимъ 
исповѣданіемъ.



1408 ПРИБАВЛЕНІЯ КЪ ЦЕРКОВНЫМЪ ВѢДОМОСТЯМЪ Ж 30-

Изъ первыхъ на умъ приходятъ Паль- 
меръ, Тондини-де-Кваренги, Морэдь, мно
гіе старокатолики и англикане, изъ вто
рыхъ—Гэттэ, Тидебель, графъ де-ІПела, и 
самъ Ладе. Еще болѣе было обращеній вну
треннихъ, не выразившихся во внѣшнемъ 
актѣ перехода. Читая иногда книгу ка
кого-нибудь англиканскаго богослова о во
сточной церкви, приходишь къ мысли, что 
авторъ считаетъ себя членомъ англикан
ской церкви только по недоразумѣнію. Ко
нечно все это — единицы, но эти единич
ныя свободныя обращенія людей, стремя
щихся только къ истинѣ и имѣющихъ сред
ства къ ея познанію, гораздо болѣе внуши
тельны, чѣмъ тѣ стадные переходы изму
ченнаго и одураченнаго населенія запад
ной Россіи, которыми такъ гордится като
личество.

С. т-

Отвѣты Редакціи.
Вопроіаающимъ. Отвѣты Редакціи даются 

исключительно путемъ печати въ концѣ «При
бавленій къ Церковнымъ Вѣдомостямъ», ^пись
менно же Редакція не отвѣчаетъ, а по
сему проситъ не прилагать въ письмахъ съ не
доумѣнными вопросами ни марокъ, ни денегъ. 
Кромѣ того, отвѣты даются не на всѣ вопросы 
Не дается отвѣтовъ на вопросы мелочные, 
имѣющіе видъ жалобъ на свое начальство, на 
тѣ вопросы, на которые отвѣты были даны 
ранѣе и т. п. Редакція проситъ, кромѣ того, 
чтобы въ одномъ письмѣ заключался лишь 
одинъ вопросъ.

Москва. Братьямъ А. и Г. М—выж. Если 
вы не признаете для себя возможнымъ согла
ситься на обращенную къ вамъ просьбу мона
стыря подождать уплату долга, то можете 
просить Владикавказское епархіальное началь
ство, съ представленіемъ документовъ, о побу
жденіи, а при безуспѣшности всего возбудить 
искъ въ свѣтскомъ судѣ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
«П ПОЛТАВСКОЙ ДУХ. КОНСИСТОРІИ
на основаніи 540 ст. II т. Свод. Зак. (изд. 1892 г.) 
симъ объявляется, что но опредѣленію Полтавскаго 
епархіальнаго начальства, отъ 7 мая 1908 года за 
№ 44, заштатный псаломщикъ Покровской церкви 
города Лохвицы Григорій Ясинскій, за участіе въ 
безпорядкахъ 5 и 14 декабря 1905 года въ городѣ 
Лохвицѣ, исключается изъ духовнаго званія и 
передается въ распоряженіе Полтавскаго губерн
скаго правленія. Для выслушанія означеннаго рѣ
шенія Григорій Ясинскій, мѣсто жительства кото
раго консисторіи неизвѣстно, вызывается въ кон
систорію чрезъ публикацію, съ * предупрежденіемъ, 
что если онъ не явится въ теченіе мѣсяца по на
печатаніи третьей публикаціи, то рѣшеніе- будетъ 
приведено въ исполненіе, какъ вошедшее въ закон
ную силу (ст. 286, т. XYI, ч. II Зак. о Суд. Гражд., 
изд. 1892 года). 3—1

Отъ Владивостокской дух. консисторіи
симъ объявляется, что въ оную 22 мая 1909 года 

вступило прошеніе крестьянкп деревнп Кольтюгипо, 
Корсипскои волости, Тарскаго уѣзда, жительствующей 
въ гор. Владивостокѣ, по Пологой ул., д. Плотникова, 
Ирины Евдокимовой Доховой, урожденной Мельнико
вой, о расторженіи брака ея съ мужемъ Алексѣемъ Ива
новымъ Доховымъ, вѣнчаннаго причтомъ Петропав
ловской церкви с. Кореневскаго, Омской епархіи, 24 ян
варя 1893 года. Но заявленію просительницы Ирины 
Евдокимовой Доховой, безвѣстное отсутствіе ея супруга 
Алексѣя Иванова Дохова началось изъ дер. Кольтю- 
гино, Тарскаго уѣзда, съ 1901 г. Силою сего объявленія 
всѣ мѣста и лица, могущія имѣть свѣдѣнія о пребываніи 
безвѣстно отсутствующаго Алексѣя Иванова Дохова, 
обязываются немедленно доставить оныя въ Владиво
стокскую духовную консисторію.

Отъ Владивостокской духов, консисторіи
симъ объявляется, что въ оную 15 мая 1909 года 

вступило прошеніе казачки Полтавской губерніи и 
уѣзда, Васильцевской волости, дер. Диброво Дарьи 
Степановой Терещенко, о расторженіи брака ея съ му
жемъ Иваномъ Васильевымъ Терещенко, вѣнчаннаго 
причтомъ Рождество-Іоанпо-Предтеченской церкви села 
Гавропцы, Полтавскаго уѣзда, 23 октября 1896 года. 
По заявленію просительпицы Дарьи Степановой Тере^* 
щенко, безвѣстное отсутствіе ея супруга Ивапа Ва
сильева Тфещенко началось изъ деревни Диброва, Ва
сильцевской волости, Полтавской губерніи и уѣзда, 
въ началѣ 1898 г. Силою сего объявленія всѣ мѣста и 
лпца, могущія имѣть свѣдѣнія о пребываніи безвѣстно 
отсутствующаго Ивана Васильева Терещенко, обя
зываются немедленно доставить оныя въ Владивосток
скую духовпую консисторію

Отъ Владивостокской духов, консисторіи
симъ объявляется, что въ оную 27 Февраля 1909 г. 

вступило прошеніе жены Благовѣщенскаго мѣщанпна 
Пелагіи Никифоровой Теплоуховой, жительствующей 
въ гор. Никольскѣ-Уссурійскомъ, о расторженіи брака 
ея съ мужемъ Иваномъ Константиновымъ Теялоухо- 
вымъ, вѣнчаннаго причтомъ градо-Никольско-Уссурій- 
ской Преображенской церкви 10 ноября 1903 года. Но. 
заявленію просительницы Пелагіи Никифоровой Тепло
уховой, безвѣстное отсутствіе ея супруга Ивана Кон
стантинова Теплоухова началось пзъ гор. Нпкольска- 
Уссурійскаго въ январѣ 1904 года. Силою сего объяв
ленія всѣ мѣста и лица, могущія имѣть свѣдѣнія о 
пребываніи безвѣстно отсутствующаго Ивана Кон
стантинова Теплоухова, обязываются немедленно до
ставить оныя въ Владивостокскую духовпую конси
сторію.
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Отъ Волынской духовной консисторіи 
симъ объявляется, что въ оную 14- Февраля 1909 г. 

вступило прошеніе крестьянина Павла Емельянова Гу
дима, жительствующаго въ м. Янушполѣ, Житомір
скаго уѣзда, Волынской губерніи, о расторженіи брака 
его съ женой Припой Борисовой Гудима, вѣнчаннаго 
причтомъ Рождество-Богородичной церкви м. Януш- 
поля, Житомірскаго уѣзда, Волынской губерніи, 3 Фев
раля 1902 года. По заявленію просителя Павла Емелья
нова Гудима, безвѣстное отсутствіе его супруги Ирины 
Борисовой Гудима началось изъ м. Янушполя, Жито
мірскаго уѣзда, Волынской губерніи, въ августѣ 
1903 года. Силою сего объявленія всѣ мѣста и лица, 
могущія имѣть свѣдѣнія о пребываніи безвѣстно от
сутствующей Ирины Борисовой Губима, обязываются 
немедленно доставить оныя въ Волынскую духовную 
консисторію.

Отъ Воронежской духовной консисторіи 
симъ объявляется, что въ оную 15 апрѣля 1909 г. 

вступило прошеніе крестьянина слободы Ливенки, Би- 
рюченскаго уѣзда, Ивана Петрова Атанова, о растор
женіи брака его съ женой Агриппиной Ивановой Ата
новой, вѣнчаннаго причтомъ Троицкой церкви сдоб. 
Ливенки, Бирюческаго уѣзда, 3 ноября 1896 года. Ио 
заявленію' просителя Ивана Петрова Атанова, безвѣст
ное отсутствіе его супруги Агрипины Ивановой Ата- 
повой началось изъ слободы Ливенки, Бирюченскаго 
уѣзда, съ 1899 года. Силою сего объявленія всѣ мѣста 
и лица, могущія имѣть свѣдѣнія о пребываніи без
вѣстно отсутствующей Агриппины Ивановой Атано
вой, обязываются немедленно доставить оныя въ Воро
нежскую духовную консисторію.

Отъ Воронежской духовной консисторіи 
симъ объявляется, что въ оную 23 Февраля 1909 г. 

вступило прошеніе крестьянина Ивана Аѳанасьева Ка
лашникова (старшаго), о расторженіи брака его съ же
ной Анной Никандровой Калашниковой, вѣнчаннаго 
причтомъ Тихоновской церкви слободы Лесковской, 
Павловскаго уѣзда, 25 января 1871 года. Но заявленію 
просителя Ивана Аѳанасьева Калашникова, безвѣстное 
отсутствіе его супруги Анны Никандровой Калашни
ковой началось изъ хут. Безыменнаго, Павловскаго 
уѣзда, съ 1889 года. Силою сего объявленія всѣ мѣста 
и лица, могущія имѣть свѣдѣнія о пребываніи без
вѣстно отсутствующей Анны Никандровой Калаш
никовой, обязываются немедленно доставить оныя въ 
Воронежскую духовную консисторію.

Отъ Воронежской духовной консисторіи
симъ объявляется, что въ оную 25 апрѣля 1908 г. 

вступило прошеніе крестьянина слободы Калитвянской- 
Ивановки, Острогожскаго уѣзда, Тихона Ѳедорова 
Брынькпна, о расторженіи брака его съ. женой Маріей 
Ѳедоровой Брынькиной, вѣнчаннаго причтомъ Нреоб-. 
ражепской церкви слободы Ивановки, Острогожскаго 
уѣзда, 3 ноября 1896 года. По заявленію просителя 
Тихона Ѳедорова Брынькина, безвѣстное отсутствіе его 
супруги Маріи Ѳедоровой Брынькиной началось изъ 
слободы Калиствянской-Ивановки съ 1898 года. Силою 
сего объявленія всѣ мѣста и лица, могущія имѣть 
свѣдѣнія о пребываніи безвѣстно отсутствующей 
Маріи Ѳедоровой Брынькиной, обязываются немедленно 
доставить оныя въ Воронежскую духовную консисторію.

Отъ Донской духовной консисторіи 
,симъ объявляется, что въ оную 23 января 1909 г. 

вступило прошеніе жены крестьянина Мавры Филимо
новой Чепурновой, жительствующей въ станицѣ Ни
колаевской, 1-го Донского округа, области войска Дон
ского, о расторженіи брака ея съ мужемъ Петромъ 
Андреевымъ Чепурновымъ, вѣнчаннаго причтомъ Ни
колаевской деркви станицы Николаевской, Донской 
епархіи, 25 Февраля 1888 года. Ио заявленію проси
тельницы Мавры Филимоновой Чепурновой, безвѣстное 
отсутствіе ея супруга Петра Андреева Чепурнова на
чалось изъ стан. Николаевской, 1-го Донского округа, 
области войска Донского, съ 1898 года. Силою "сего

объявленія всѣ мѣста и лица, могущія имѣть свѣдѣ
нія о пребываніи безвѣстно отсутствуюгцаго Еетра 
Андреева Чепурнова, обязываются немедленно до
ставить оныя въ Донскую духовную консисторію.

Отъ Донской духовной консисторіи
симъ объявляется, что въ оную 9 октября 1908 г. 

вступило прошеніе, крестьянина Донской области. Чер
касскаго округа, Манычско-Балабинской вол., Авксен- 
тія Климова Сидоренкова, жительствующаго въ слоб. 
Манычско-Балабинской,-Донской области, о расторя;е- 
ніп брака его съ женой Ксеніей Семеновой Спдоренко- 
вой, урожденной Трофимовой, вѣнчаннаго причтомъ 
Николаевской церкви слободы Манычско-Балабинской. 
Донской епархіи, 2 ноября 1901 года. Но заявленію 
просителя Авксентія Климова Сидоренкова, безвѣстное 
отсутствіе его Супруги Ксеній Семеновой Сидоренко- 
вой началось изъ слободы Манычско-Балабинской, Дон
ской области продолжается болѣе 5 лѣтъ. Силою сего 
объявленія всѣ мѣста и лица, могущія имѣть свѣдѣнія 
о пребываніи безвѣстно отсутствующей Ксеніи Се
меновой Сгідоренковой, обязываются немедленно доста
вить оныя въ Донскую духовную консисторію.

Отъ Донской духовной консисторіи 
симъ объявляется, что въ оную 2 мая 1909 года 

вступило прошеніе жены крестьянина Евдокіи Ѳедо
ровой Батицкой, жительствующей въ хут. Красный- 
Яръ около Kara льнйцкой стан., Черкасскаго округа, 
Донской области, о расторженій брака ея. съ мужемъ. 
Тихономъ Яковлевымъ Батицкимъ, вѣнчаннаго при
чтомъ Преображенской церкви с. Новобатайска, Екате- 
рипославской епархіи, 5 Февраля 1903 года. Но заяв
ленію просительницы Евдокіи Ѳедоровой Батицкой, 
безвѣстное отсутствіе ея супруга Тихона Яковлева Ба
тицкаго началось изъ с. Новобатайскаго, Ростовскаго 
округа, области войска -Донского съ 6 марта 1903 г. 
Силою сего объявленія всѣ мѣста и лица, могущія 
имѣть свѣдѣнія о пребываніи безвѣстно отсутствую
щаго Тихона Яковлева Батицкаго, обязываются не
медленно доставить оныя въ Донскую духовную кон
систорію.

Отъ Екатеринбургской дух. консисторіи 
симъ объявляется, что въ оную 1 апрѣля 1908 г. 

вступило прошеніе крестьянки Пермской губерніи, Ир
битскаго уѣзда, Бобровской волости, дер. Флоровой, 
Ольги Іаковлевой. Бѣлозеровой, жительствующей въ 
дер. Зарѣчной, Бобровской волости, Ирбитскаго уѣзда, 
о расторженіи брака ея съ мужемъ Іаковомъ Стефано
вымъ Бѣлозеровымъ, вѣнчаннаго причтомъ Знамен
ской церкви с. Бобровскаго, Ирбитскаго уѣзда, Перм
ской губерніи, 18 сентября 1894 года. Но заявленію 
просительницы Ольги Іаковлевой Бѣлозеровой, без
вѣстное отсутствіе ея супруга Іакова СтеФанова Бѣло
зерова началось изъ дер. Флоровой, Бобровской вол., 
Ирбптскаго уѣзда, въ Февралѣ 1900 года. Силою сего 
объявленія всѣ мѣста и лица, могущія имѣть свѣдѣнія 
о пребываніи- безвѣстно отсутствующаго Іакова Сте
фанова Бѣлозерова, обязываются немедленно доставить 
оныя въ Екатеринбургскую духовную консисторію.

Отъ Екатеринбургской дух. консисторіи 
симъ объявляется, что въ оную 14 марта 1909 г. 

вступило прошеніе крестьянки Пермской губерніи, Ка- 
мышловскаго уѣзда, „ Четкарпнской волости, деревни 
Трубиной Параскевы Николаевой Звѣзднной, житель
ствующей въ мѣстѣ приписки, о расторженіи брака 
ея съ мужемъ Иваномъ Иапкратіевымъ Звѣздинымъ, 
вѣнчапнаго причтомъ Іоанно-ІІредтеченской церкви села 
Четкаринскаго, Камышловскаго уѣзда, 20 января 1899 
года. По заявленію просительницы Параскевы Нико
лаевой Звѣздиной* безвѣстное отсутствіе ея супруга 
Ивана ІІапкратіева Звѣздица началось изъ города Ни
колаевска, Приморской области, въ концѣ 1902 года. 
Сплою сего объявленія всѣ мѣста и лица, могущія имѣть 
свѣдѣнія о пребываніи безвѣстно отсутствующаго 
Ивана Панкратьева Звѣздина, обязываются немед
ленно доставить оныя въ Екатеринбургскую духовную 
консисторію.
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ОБЪЯВЛЕН ІИ.
«'К.ТАД'йв HSS©B№ аа. Г. СУЧИЛИИА авъ г. кашшн®.

съ изображеніемъ ПР. ЯР, ill
tr-

съ подлинн. 
надъ гробомъ

(Цѣны смот. въ № 26 «Церковн Бѣдом.» за 1909 г.). Высокохудожественной живописи, имѣются въ геи 
товности въ большомъ выборѣ и, по требованію, высылаются немедленно, во всѣ города и селенія Рос-, 
сійской Имперіи. Принимаются заказы на иконы съ изображеніемъ другихъ святыхъ, а также въ сере-, 
бреныхъ 84°/0 золоченыхъ ризахъ, на церковныя стоячія и висячія кіоты и багетовыя рамы. Упаковка; 
И пересылка иконъ по желѣзной дорогѣ, малой. скоростью, за счетъ склада. :

АДРЕСЪ: гор. Кашинъ, Тверской губ., Яков. Георг. СУЧИЛИНУ. 2—1

ВЪ ВЯТСКОЙ ЕПАРХІИ ДВ’В
свободныхъ противостарообрядческихъ вакан
сіи УЪЗДИАГ©
одна—по Глазовскому уѣзду, другая—по Но- 

линскому, Уржумскому и Иранскому.
Жалованья—1500 р. Прогоны особо, по мѣрѣ 

надобности. Прошенія (съ документами)—преосвя
щенному Филарету. 3—2

РЕГЕНТЪ теоретикъ желаетъ пере- 
мѣнять мѣсто, имѣетъ пр. 

Op. солидн. рек. Об. съ сол. хор. Адр.: сл. Бутур- 
линовка, Вор. губ., Покров, церк. ЧЕРТКОВУ. 1—1

КЪ» Поуч. свящ. М. Смирнова.
1—4 вып. ц. 5 к. кажд. вып. Почт. отд. Зять- 

ково, Те. г., с. Кутать. Оптомъ—скидка 30°/0.

ЗШ@ША8ВІ&0 ЛВИДТЬ, 
лгппітг ітлпшѵпг тіпттйі

& ’

Требуйте безпл. иллюстриров. прейсъ-курантъ
. знаменит, вѣнскихъ грыж, бандажей безъ пру
жинъ и набрюшниковъ, одобренныхъ знаме
нитыми профессорами хирургіи. Требованія 
(можно по русски) просятъ адресов. В. К. 2, 
почтой-, ящикъ, Вѣна, 2/2, 2-f. В. К., Post- 
facli, Wien, 2/2, 2 f.

Вниманію церк.-прих. и всяк. др. школъ!2Z УМСТВЕННЫЯ ВЫЧИСЛЕНІЯ,
Первое и единственное руководство къ устному 

счету. Масса упрощеній. Ц. 50 к. съ перес., налож, 
плат. 60 к. Адр. Ст. Полтавская, Куб. обл., свящ. 
А. Воздвиженскому.________________________3—2 .

~~НЕОПЕРАТИБ. НЕИЗЛЕЧИМ.

рнцъ, саркому :
и др. опух, и язв. лечу НОВО-откр. лек, ЛИ
ШАИ, ПЯТНА, УГРИ, ПАРШИ, Ч^СОТ; 
и друг, болѣз. кожи излеч. новѣйш. лек. оч. скоро. 
Отвѣты безплатно. Адр.: д-ру Гурину, Кіевъ, 
Б. Владимір. 41, кв.-2. 1—1

)

ВАЛДАЙСКІЙ КОЛОКОЛЬНО-ЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОДЪ
Алексѣя Васильевича УСАЧЕВА,

въ г. ВІалдаФ? Новгородскою ^у&ерийи.
Отливаю различной величины церковные колокола съ сильнымъ и пріятнымъ звукомъ, 

изящною отдѣлкою, а также переливаю и старые колокола по самымъ сходнымъ1 цѣнамъ. ■ Ко- 
_локола украшаются изображеніями' святыхъ иконъ, орнаментами и надписями на разныхъ языч
кахъ по желанію заказчиковъ. Звоны подбираю по камертону. Допускается разсрочка платежа 
на выгодныхъ для заказчиковъ условіяхъ. За доброкачественность, благозвучіе и прочнреть 
колоколовъ, заводъ выдаетъ долголѣтнее ручательство. Доставку колоколовъ по желѣзной' дб- 
рогѣ заводъ принимаетъ на свой счетъ. >

Между многими моими заказами мною выполнены, какъ на поставку полныхъ звоновъ, а 
равно и отдѣльныхъ колоколовъ слѣдующіе: по заказу свиты Его Императорскаго Величества 
генералъ-майора Хана-Нахичеванскаго и князя Манвелова для церкви лейбъ-гвардіи Кон
наго полка полный звонъ. По заказу преосвященнаго епископа Гомельскаго Митрофана въ 
г. Могилевъ для Братскаго монастыря 1 колоколъ вѣсомъ въ 330 пуд.; по заказу преосвящен
наго епископа Никона, въ г. Балту, Подольской губ. для ■ Ѳеодосіёвскаго монастыря полный 
звонъ въ 309 пуд.; въ село Петряево, Вологодской губерніи, колоколъ въ 305 пуд.; въ с. Кон* 
стантнновское, Тверск. губ., звонъ въ 216 пуд.; въ с. Благодатное, Ставропольской губ., коло
колъ въ 200 пуд.; въ Троицкій Селижаровъ монастырь, Тверск. губ., колоколъ въ 208 пуд.; въ 
село Иворовское, Тверск., губ., колоколъ въ 201 пуд.; въ село Климово, Тверск. губ., колоколъ 
200 пуд.; въ с. Карпенки, Самарской губ., полный звонъ въ 300 пуд., при главномъ колоколѣ 
въ 250 л.; въ мѣстечко Ичню, Черниговской губ., главный колоколъ въ 200 п.; въ с. Славково, 
Тверск. губ., колоколъ 341 н. и много друг. За отлитые^и доставленные мною колокола имѣю 
много благодарностей и всѣ заказы исполняются мною въ возможно- кратчайшій срокъ. 5—1

Съ заказами и справками прошу обращаться по адресу: Гор. Валдай, Ноег. губ., 
Валда,йскій колокольно-литейный заводъ, Алексѣю Васильевичу УСАЧЁВУ.

I

1

1
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Худоаинш жоиоийіп. д. к
Исполненіе иконостасовъ, кіотовъ, иконъ, реставрація старинныхъ 

иконостасовъ, иконъ и т. д.

СКЛАДЪ ИКОНЪ и КІОТОВЪ.
Черниговъ, совете. дот.

+ Заказы исполняются безъ задатка и наложеннаго платежа. 
ИКОНЫ СВ. ПРЕП. БЛАГОВ. КН. АННЫ КАШИНСКОЙ.

Если иконы окажутся не художественно исполненными, то 
я принимаю ихъ обратно и всѣ расходы по пересылкѣ беру на себя.

Цѣны см. «Церковныя Вѣдомости» сего года № 20-й. Упаковка и пересылка до 1000 
верстъ за мой счетъ.

Адресъ: Гор. Черниговъ, ПЕТРУ ДМИТРІЕВИЧУ КІЯШКО, Шосей- 
ная улица, собствен, домъ.

КРАШИВАЕТВЯ ЦѢЛОЕ ЖЕНСКОЕ 
ПЛАТЬЕ,

кофточки, юбки, ленты, кружева, гардины, ковры и разныя шерстяныя, 
шелковыя, бумажныя и другія матеріи домашнимъ простымъ способомъ
НОВОЙ ФРАНЦУЗСКОЙ КРАСКОЙ п Ю HTb“
зав. ,,Диспозс“ П. Н. Виноградова. ® ® ®
Эти высокаго достоинства краски придаютъ матеріи новый превосходный 
красивый цвѣтъ и свѣжесть, безвредны, ткани не разъѣдаютъ; 
удостовѣреніе лабораторіи Общ. Мануфактурн. Промыщл.

№ 13843- Всѣ цвѣта провѣрены на матеріяхъ. Въ продажу поступили краски „ЛІОНЪ" слѣд. 
цвѣтовъ: желтый, свѣтлосѣрый, темносѣрый, электрикъ, гаваннокоричневый, Эйфель, розовый, шамоа, 
кремовый, свѣтлосиній; оранжевый, голубой, синій матросскій, мардоре, оливковый, темносиній, свѣтло- 
зеленый, кефейнокоричневый, фіолетовый, кармазиновый, темнокрасный, темнозеленый, зеленый русскій, 
бордо, тенавиоричиевый, пунцовый, кардинальскій красный, яркокрасный и черный. ЦѢНА за пакетъ 15 к.
Продается въ аптекарей, магаз., аптекахъ и разныхъ торговляхъ. ПОЧТОЮ высылаетъ главный складъ 
С. Н. Виноградова, Москва, Рождественка, д. № 2, не менѣе чѣмъ на I руб.; перес. отдѣльно налож. платеж. 6—4

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ МАСТЕРСКАЯ 
ей ж,

Исполняю заказы иконостасныхъ работъ, иконы изготовляются на. кипарисномъ и липовомъ де
ревѣ, на золоченыхъ 10-ти-золотниковымъ золотомъ фонахъ, украшенныя чеканкой съ эмалированными 
каймами, а также на цинкѣ, холстѣ и стеклѣ для просвѣта. Нишу портреты съ фотографическихъ 
карточекъ масляными красками. Заказы исполняю безъ задатка и наложеннаго платежа, цѣны по со
глашенію.

Ирошу г.г. заказчиковъ убѣдиться, за какую цѣну можно имѣть желаемый заказъ съ моей мастер
ской и отъ другихъ фирмъ, существующихъ въ г. Черниговѣ, цѣны которыхъ означены въ рекламахъ. 
Высылаю безплатно по требованію образцы работъ, а также и рисунки иа кіоты и иконы.

АДРЕСЪ: Черниговъ, Михайловская ул., П. И. ГРОМЪ. 1—1

При семъ №-рѣ разсылается всѣмъ подписчикамъ воззваніе Комитета Общества 
по призрѣнію дѣтей лицъ, погибшихъ при исполненіи служебныхъ обязанностей,

о сборѣ пожертвованій, съ плакатомъ.
С.-Петербургъ. Сѵнодальная типографія.


