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Рескриптъ Предсѣдателя Палестинскаго Общества Ея Императорскаго 
Высочества Великой Княгини Елизаветы Ѳеодоровны на имя Высокопре

освященнаго Николая отъ 14 сего января за К» 4.Высокопреосвященнѣйшій Владыко.Считаю своимъ долгомъ выразить Вашему Высокопреосвященству искреннюю благодарность за своевременно и успѣшно произведенный въ истекшемъ 1912 году въ церквахъ ввѣренной Вамъ епархіи тарелочный сборъ на неотложныя нужды православныхъ жителей въ Святой Землѣ и русскихъ богомольцевъ, отправляющихся на поклоненіе Живоносному Гробу Господню.Вполнѣ увѣренная, что плодотворная дѣятельность близкаго Моему сердцу Императорскаго Православнаго Палестинскаго Общества, находящагося нынѣ, вслѣдствіе возникшей войны въ Турціи, въ затруднительномъ положеніи, встрѣтитъ и нынѣ со стороны Вашего Высокопреосвященства просвѣщенное вниманіе и сочувствіе, позволяю Себѣ, въ



виду приближенія недѣли Ваій, обратиться къ Вамъ, Владыко, съ покорнѣйшей просьбою сдѣлать распоряженіе по епархіи о производствѣ во всѣхъ церквахъ, за богослуженіями Вербнаго Воскресенія сего года, разрѣшеннаго Святѣйшимъ Синодомъ тарелочнаго сбора.Потребныя для сего сбора воззванія, надписи къ сборнымъ блюдамъ и акты высланы во Владимірскую духовную консисторію.Испрашиваю Вашего Архипастырскаго благословенія и поручаю Себя и Общество Вашимъ святительскимъ молитвамъ.
Е Л И С А В Е Т А .
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ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.
Праздныя мѣста— священническія: въ селахъ: Ильинскомъ, Переслав- скаго уѣзда; Дерюзинѣ, Александровскаго уѣзда и Тетеринѣ, Суздальскаго уѣзда.
Псаломщическія: въ селахъ: Бѣлавинѣ, Муромскаго у.; въ гор. М уромѣ при Предтеченской церкви; гор. Переславлѣ при Знаменской церкви; Карабановѣ, Александровскаго уѣзда; Новомъ, Владимірскаго уѣзда; Вагановѣ, Владимірскаго у.; Польномъ, Меленков. у. и Богородскомъ, Александровскаго уѣзда.
Діаконъ села Бутылицъ,| Меленков. у., Василій Соболевъ, 20 янв., умеръ.Священникъ с. Шихобалова, Суздал. у., Алексій Чижовъ, 29 янв., перемѣщенъ въ с. Малышево, Меленков. у.Священникъ села Малышева, Меленков. у., Димитрій Соколовъ, 29 янв., перемѣщенъ въ с. Шихобалово, Суздал. уѣзда.Псаломщикъ с. Богородскаго, Александр. у., Ѳеодоръ Дороѳеевъ, 31 янв., перемѣщенъ въ с. Выпуково, того же уѣзда, съ возведеніемъ въ санъ діакона.Бывшій ученикъ дух. училища Василій Левитскій, 29 янв , допущенъ къ исп. обяз. псаломщика въ с. Петроково, Муромск. у.Окончившій курсъ дух. семинаріи Іоаннъ Сущевскій, 1 февр., опредѣленъ на священническую вакансію въ с. Пьянцино, Юрьев, уѣзда.



ВЛАДИМІРСКІЯ
9-го февраля. № 6-й. 1913 года.

ОТДѢЛЪ НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.С Л О В О
въ день празднованія трехсотлѣтняго юбилея Царствованія Дома 

Романовыхъ, 21 февраля 1913 года.

Въ настоящій день, ровно триста лѣтъ тому назадъ, т. е. 21 фев
раля 1613 года въ стольномъ градѣ Москвѣ произошло всенародное 
избраніе на царство Родоначальника благословенно донынѣ царствую
щаго Дома Михаила Ѳеодоровича Романова.

До этого времени наше отечество управлялось князьями и царями 
изъ рода Владиміра Святаго, просвѣтившаго Русь святымъ крещеніемъ, 
и за этотъ, болѣе чѣмъ семисотлѣтній періодъ времени достигло подъ 
единодержавною царскою властію высшей степени своего могущества 
и силы, переживъ великое испытаніе для вѣры православной и народ
ности русской отъ татарскаго порабощенія. Но не суждено было роду 
князя Владиміра продолжаться на Руси безпрерывно. Въ 1598 г. „ото
шелъ отъ очей всѣхъ—по выраженію лѣтописца—послѣдній царствен
ный цвѣтъ русской земли11—сынъ Грознаго благочестивый Царь Ѳеодоръ, 
не оставившій послѣ себя дѣтей. Братъ же его царевичъ Димитрій еще 
въ 1591 г. былъ злодѣйски убитъ въ Угличѣ. Прекратился царскій родъ 
и русскому народу предстояло избрать новаго царя, а съ нимъ возве
сти на престолъ и новый царствующій Домъ.

Но не суждено было русскому народу совершить это великое дѣло 
скоро и спокойно; пришлось передъ этимъ пережить тяжелое смутное 
время, которое продолжалось 14 лѣтъ и было испытаніемъ для вѣры 
православной и народности русской не менѣе тяжкимъ, чѣмъ разоре
ніе татарское.

Годуновъ и Шуйскій, участники въ дѣлѣ убіенія царевича Д и
митрія, одинъ за другимъ пользуются плодомъ преступленія, восходятъ 
на престолъ, но здѣсь только готовятъ гибель себѣ и своему роду и 
так. образ. открываютъ собой грядущія бѣдствія. Сначала страшный
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голодъ и моръ похитили сотни тысячъ народа, потомъ въ виду Москвы 
собрались грозныя скопища бродячихъ людей изъ казаковъ, бѣглыхъ 
крестьянъ и холоповъ съ жаждой озлобленной мести государству, гра
бежа и разбоя. Едва успѣли разсѣять ихъ, какъ явился новый неждан
ный врагъ—самозванецъ. На престолѣ русскомъ—Лжедимитрій, его 
низкіе приспѣшники въ царствующемъ градѣ, оскорбленіе святыни и 
чести—были новымъ испытаніемъ для страны. Самозванецъ растерзанъ, 
но Россіи еще не данъ былъ царь по сердцу русскому и избранію все
народному. Области и города порвали связь свою съ центромъ—М о
сквой, гдѣ совершилось столько неожиданныхъ перемѣнъ и обмановъ; 
колебанія, уныніе усилились непомѣрно; началось, по выраженію лѣто
писца, бѣсовское омраченіе: не знали кому и чему вѣрить, легко вѣ
рили всему и также легко переставали вѣрить. Еще лежалъ трупъ пер
ваго самозванца, какъ уже думали о второмъ. Еще не явился второй, 
а во имя его волновались города, собирались на югѣ огромныя толпы 
и шли на Москву. Явился затѣмъ, какъ новый бичъ Божій, новый Л ж е
димитрій, около котораго собралась вся худшая часть русскаго народа. 
Сюда же стянулся всякій сбродъ изъ иноплеменниковъ, особенно изъ 
Литвы и Польши. И всѣ эти „ворьГ—свои и чужіе—разсѣялись по сѣ
верной Руси для покоренія ея второму самозванцу, а еще болѣе для 
грабежа и насилія. По изображенію современниковъ, земля русская 
представлялась тогда пустынею съ вертепами и логовищами, лѣсомъ, 
наполненнымъ разбойниками; люди казались звѣрями, одни по своему 
звѣрству, другіе потому, что ихъ убивали и ловили какъ звѣрей. Н а
конецъ и Шуйскій царь низверженъ, но и опять новый царь не избранъ; 
стали править бояре, настало „безгосударье“... Пораженное царское 
войско разсѣялось, Москва очутилась въ осадѣ отъ полчищъ самозванца 
и польскихъ войскъ короля Сигизмунда. Вмѣшался въ дѣла польскій 
король съ видами на завоеваніе земли русской и на обращеніе рус
скихъ православныхъ въ католическую вѣру. Народъ русскій затронутъ 
былъ въ самыхъ высшихъ и священнѣйшихъ интересахъ своихъ и глу
боко взволновался. На защиту вѣры и государства возстала сама Право
славная Церковь Русская во главѣ съ своимъ Первосвятителемъ П атрі
архомъ Гермогеномъ. При „безгосударьѣ" и утратѣ почти всякаго до
вѣрія и силы правящими боярами глубокочтимый Первосвятитель сталъ 
теперь для народа „начальнымъ человѣкомъ Московскаго государства". 
И по благословенію Патріарха, земля собралась и возстала на защиту 
отечества во имя вѣры православной. Собирались одно за другимъ на
родныя ополченія, которыя ободряли другъ друга клятвенными обѣщ а
ніями... „быть всѣмъ православнымъ христіанамъ въ любви и соедине
ніи... и своимъ произволомъ, безъ совѣта всей земли, Государя не вы
бирать, а просить у Бога, чтобъ далъ имъ Государя бдагочестиваго, 
подобнаго прежнимъ христіанскимъ Государямъ"... Господь благосло
вилъ успѣхомъ народныя ополченія. Москва была очищена отъ враговъ. 
И защитникамъ вѣры и отечества надлежало теперь увѣнчать свой под
вигъ избраніемъ Царя.
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Но кто же долженъ былъ явиться таковымъ избранникомъ? Еще 
Патріархъ Гермогенъ указывалъ „на юную отрасль благочестиваго корене" 
бояръ Романовыхъ,—бывшихъ первыми совѣтниками у царя Ѳеодора 
и потомъ удаленныхъ Годуновымъ,—сына Ѳеодора Никитича Р ом анова- 
Михаила, какъ на законнаго и достойнѣйшаго наслѣдника Русскаго 
престола. Родъ бояръ Романовыхъ по боковой линіи былъ родственъ 
прежде царствовавшему Дому князя Владиміра:—Михаилъ Ѳеодоровичъ 
Романовъ приходился внукомъ Грознаго и племянникомъ послѣдняго 
царя Ѳеодора Іоанновича. Когда защитники вѣры и отечества присту
пили къ избранію царя, то вспомнили объ этомъ завѣщаніи мученика 
Патріарха и порѣшили общимъ народнымъ рѣшеніемъ просить Миха- 
хаила Ѳеодоровича Романова на царство...

Гдѣ же и какъ сохранялась въ описанное смутное время эта юная 
„отрасль благочестиваго корене", „предназначенная быть древомъ благо- 
сѣннолиственнымъ, имже покрываются11 теперь „мнози“? Подобно крот
кому царю Давиду, юный Михаилъ Ѳеодоровичъ много перенесъ испы
таній до своего избранія на царскій престолъ Россійскій. Въ пятилѣт
немъ возрастѣ разлученный съ родителями, по волѣ Бориса Годунова 
постриженными въ иночество, и высланный изъ Москвы, послѣ пребы
ванія въ разныхъ мѣстахъ Россіи: на Бѣломъ озерѣ и въ селѣ Клинѣ 
(Владим. губ.) съ теткою своею, затѣмъ въ Костромѣ съ матерію своею— 
инокинею Марѳою, онъ возвратился съ нею на жительство въ Москву. 
Вступившими послі того въ Москву поляками онъ содержался сперва 
подъ крѣпкимъ надзоромъ, а потомъ „въ великомъ томленіи и утѣсне
ніи" въ Кремлѣ. Осажденные русскими ополченіями—поляки, послѣ 
продолжительнаго сопротивленія, были выбиты изъ Китай-города. По
ляки заперлись въ Кремлѣ, но, обезсиленные до крайности голодомъ, 
вынуждены были выпустить изъ Кремля Михаила Ѳеодоровича съ ма
терью его, дядею Иваномъ Никитичемъ и другими боярами и русскими 
людьми. Освободившись изъ плѣна, Михаилъ Ѳеодоровичъ со своей 
матерью удалился изъ Москвы и поселился въ вотчинѣ своей матери— 
въ селѣ Домнинѣ (Костромской гу б ). Отрядъ поляковъ, опустошавшихъ 
еще по мѣстамъ Россію и по сдачѣ Кремля, направился къ мѣсту жи
тельства Михаила Ѳеодоровича, но онъ, будучи предупрежденъ посе
ляниномъ, ему преданнымъ и жизнь свою за него положившимъ, укрылся 
въ Костромской обители Св. Ипатія, созданной и украшенной на сред
ства бояръ Годуновыхъ. Здѣсь-то и застало юнаго Михаила избраніе 
на царство 21 февраля 1613 года и здѣсь онъ, по слезному прошенію 
посольства, прибывшаго изъ Москвы, и, послѣ долгаго колебанія, при
нялъ царское достоинство 14 марта 1613 года, сказавъ, что „полагается 
во всемъ на праведныя и непостижимыя судьбы Божіи“...

Углубляясь мыслію во всѣ событія смутнаго времени, предшество
вавшія избранію на царство Михаила Ѳеодоровича Романова, равно 
какъ и въ обстоятельства его собственной жизни, мы, благоч. слуш., 
невольно должны вмѣстѣ съ порфироноснымъ пѣвцомъ Израилевымъ 
воскликнуть: видѣна быша шествія Твоя,Боже, шествія Бога моего, ІХаря>
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иже во святгьмъ (пс. 67, 25). Поистинѣ, священныя скрижали исторіи 
царей нашихъ подтверждаютъ наше вѣрованіе, что благочестивые Го
судари наши, принимая видимое помазаніе отъ Святаго (I Іоан. 2, 20), 
въ то же время облекаются невидимо силою свыше (Лук. 24, 49), что 
дана есть отъ Господа держава имъ и сила отъ Вышняго (Прем. 6, 
3), что въ руцѣ Господни власть земли и потребнаго воздвигаетъ во 
время на ней. (Сир. 10, 4). Поистинѣ, дивны пути Промысла Божія въ 
исторіи нашего отечества! И какъ видимо для всѣхъ положена печать 
этого Промысла Божія на самомъ Родоначальникѣ державнаго Дома 
Романовыхъ! Если кому, то именно этому Родоначальнику во всей силѣ 
приложимо названіе: Богомъ вѣнчанный и Богомъ превознесенный! Люди 
такъ мало въ этомъ случаѣ дѣйствовали, или, точнѣе сказать, такъ 
много противодѣйствовали, что скорѣе всего нужно было ожидать со
вершеннаго забвенія юнаго отрока, если даже не его погибели. Какъ 
въ самомъ дѣлѣ могло случиться, что юный отрокъ былъ выпущенъ 
изъ Москвы поляками здравымъ и невредимымъ, между тѣмъ какъ тѣ 
же поляки Патріарха Гермогена, указавшаго на Михаила Ѳеодоровича, 
какъ на законнаго наслѣдника русскаго престола, уморили голодомъ,— 
князя Андрея Голицына, для ихъ дѣла опаснаго, убили и не щадили 
своей крови и самой жизни для того, чтобы возвести на русскій пре
столъ своего королевича Владислава?! Царскій вѣнецъ, сорванный бу
рею съ головы Годунова, переносится съ головы на голову, какъ бы 
ища главы достойной и готовъ, повидимому, присоединиться къ вѣн
цамъ иноземнымъ. Но вотъ имъ увѣнчана глава сына земли Русской, 
мужа совѣта и браней. Не здѣсь ли конецъ бѣдствіямъ? Шуйскій-ли 
не найдетъ средствъ утвердить престолъ свой, успокоить отечество? 
Нѣтъ; Провидѣніе хочетъ иного. И вотъ во гласѣ народа отражается, 
наконецъ, гласъ Божій; Царя земного ищутъ у подножія престола Царя 
Небеснаго; изъ нѣдръ святой обители исходитъ тотъ, кто долженъ 
своей невинностію утолить гнѣвъ Божій надъ мятущимся отечествомъ. 
Въ это время и надъ Россіей, какъ надъ древнимъ Израилемъ, испол
нилось слово Пророка: отроча мало поведетъ я , и на пещеры аспидовъ 
возложитъ руку свою (пс. 1 1 ,6 . 8). Въ самомъ дѣлѣ, кто былъ юный 
Михаилъ въ сравненіи со многими мужами силы, какъ не отроча мало? 
И что были многіе города и селенія, объятые духомъ мятежа, какъ не 
пещеры аспидовъ, логовища звѣрей? Но Боговѣнчанный отрокъ нало
жилъ на эти пещеры и логовища державную руку свою и они опять 
обратились въ жилище мира. Казалось,—онъ исшелъ изъ святой оби
тели, окруженный невидимымъ воинствомъ небеснымъ! И вскорѣ же 
все враждебное преклонилось предъ однимъ именемъ Самодержца, и 
гдѣ безъ успѣха истощались мужество и искусство, тамъ довольно 
было одного царственнаго слова. Колебавшаяся дотолѣ отъ края до 
края, Россія подъ конецъ царствованія Михаила, подобно океану послѣ 
бури, лежала уже въ предѣлахъ своихъ съ природной ей тихостію, не
злобіемъ младенца...
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Итакъ, благословенъ Господь, тако благоволившій о возлюблен
номъ отечествѣ нашемъ, удалившій иноплеменныхъ искателей отъ пре
стола Православнаго, воздвигшій Родоначальника Царей изъ среды людей 
Своихъ, отъ дому Святыни Своея, давшій юной добротѣ &го силу и 
крѣпость! Да. Видѣна быіиа шествія Твоя, Боже, шествія Бога моего, 
Царя , иже во Святѣмъ!..

Если теперь простремъ взоръ свой далѣе, то увидимъ, что Россія, 
упроченная въ величіи Самодержавіемъ Царскимъ, восходитъ отъ со
вершенства къ совершенству. Глубокія раны отечества исцѣлены, от
торгнутыя части вошли опять въ составъ государственнаго тѣла, даже 
чуждыя области начинаютъ искать покоя подъ сѣнію Самодержцевъ, 
царствующихъ милостію Божіею. Обозрѣть и выразить въ словѣ всѣ 
судьбы нашего отечества за истекшее 300-лѣтіе значило бы выйти за 
предѣлы церковнаго собесѣдованія. Но какое бы въ отдѣльности со
бытіе въ исторіи русскаго государства мы ни взяли, на какого бы но
сителя Царской власти въ благословенномъ Домѣ Романовыхъ мы ни 
посмотрѣли, вездѣ увидимъ неисповѣдимые пути Промысла Божія въ 
судьбахъ нашей Родины и печать этого Промысла—особенную—на вѣнце
носныхъ устроителяхъ ея. Вспомнимъ хотя ближайшія по времени къ 
намъ событія изъ третьяго вѣка царствованія Дома Романовыхъ. Вспом
нимъ 12-й годъ, когда прошла по землѣ нашей страшная буря враже
скаго нашествія, грозившаго ему гибелью и Государя Александра І-го, 
который долженъ былъ ратовать съ исполиномъ брани! И что же? Рос
сія была увѣнчана всемірною славою и благословенный Монархъ ея по
ставленъ выше всѣхъ царей земныхъ! Вспомнимъ, какъ Господь „разо
рилъ совѣты лукавнующихъ“ при воцареніи Государя Николая І-го и 
не допустилъ расхитить достояніе наше врагамъ нашимъ! Вспомнимъ 
Царя Освободителя Александра ІІ-го и его многократное спасеніе отъ 
опасностей для трудовъ великихъ, „доколѣ не пришелъ часъ его'ѣ Вспом* 
нимъ Царя Миротворца Александра III и его со всѣмъ Семействомъ 
чудесное спасеніе отъ смертной опасности 17 октября 1888 года!... Да 
будетъ во вѣки благословенна память ихъ и всѣхъ Россійскихъ Вѣнце
носцевъ! Мы молились вчера о упокоеніи ихъ душ ъ въ царствѣ небес
номъ. Да будетъ „мзда“ ихъ „многа на небесѣхъ11; много труда и за
ботъ, даже мученическій подвигъ подъяли они на рамена свои въ ве
ликомъ служеніи государству...

Въ настоящій день, вступая въ четвертое столѣтіе жизни Россіи 
подъ скипетромъ Государей изъ Дома Романовыхъ, вознесемъ, благоч. 
слуш., благодарственныя молитвы Господу Богу Промыслителю за Его 
великія милости, явленныя нашему отечеству во время протекшее и 
будемъ благоговѣйно просить, чтобы и въ грядущіе вѣка Господь Мило
сердый хранилъ нашу Православную Церковь, нашу Родину, Царя 
Благочестиваго и весь Царствующій Домъ, какъ хранилъ Онъ ихъ отъ 
дней древнихъ! ѵ

Протоіерей М ихаилъ Сперанскій.
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Т Р Е Х С О Т Л Ѣ Т І Е

царствованія Дома Романовыхъ.

„Вознесохъ избраннаго отъ людей М оихъ , 
елеемъ святымъ Моимъ помазахъ его. Ибо рука  
М оя заступитъ его и мышца моя укрѣпитъ 
его. И  истина моя и милость моя съ Нимъ. 
И  Азъ первенца положу его, высока паче царей 
земныхъ. И  положу въ вѣкъ вѣка сѣмя его и 
престолъ его яко дніе неба“. (Псал. 88, 20—30).

21-го февраля текущаго года исполняется ровно триста лѣтъ съ 
того времени, когда на россійскій царскій престолъ вступилъ въ Бозѣ 
почивающій Михаилъ Ѳеодоровичъ Романовъ, Родоначальникъ нынѣш
няго Богоизбраннаго Россійскаго Царствующаго Дома. Вся вѣрнопод
данная Русь съ особымъ чувствомъ священнаго трепета и патріотиче
ской радости готовится отпраздновать этотъ знаменательный юбилей, 
съ цѣлію—выразить своему обожаемому Монарху и Самодержцу, бла
гополучно царствующему Государю Императору, Царствующему Дому 
и всѣмъ приснопамятнымъ вѣнценоснымъ Вождямъ Россійскимъ, изъ 
сего Дома выходившимъ, свою безпредѣльную любовь и глубокую 
историческую признательность за святые подвиги и неусыпные труды 
ихъ, направленные ко благу Державы Россійской. Вмѣстѣ съ этимъ, столь 
знаменательный историческій юбилей побуждаетъ всѣхъ вѣрноподдан
ныхъ сыновъ Россіи, любящихъ свое отечество, съ должнымъ тщаніемъ 
прослѣдить дивныя судьбы его за послѣдніе три вѣка и, насколько воз
можно, подсчитать необычайно великіе, можно сказать, изумительные 
успѣхи, достигнутые за это время отечествомъ нашимъ на пути поли
тическаго могущества и мірового величія, подъ державнымъ скипетромъ 
Царей и Императоровъ изъ рода Романовыхъ.

Предъ избраніемъ Михаила Ѳеодоровича на царскій престолъ, 
русское государство находилось на крайней степени упадка и разоре
нія. Законнаго царя на Руси не было; въ разныхъ мѣстахъ появлялись 
случайные искатели царскаго престола и враждовали между собою: 
было смутное время междуцарствія, приносившее русской землѣ неисчи
слимыя бѣдствія. Шайки воровъ и разбойниковъ всюду грабили и опу
стошали ее. Первопрестольный градъ Москва былъ обложенъ и занятъ 
поляками. Троице-Сергіева Лавра находилась въ осадѣ. Казалось, при
ближался конецъ существованію русскаго государства. Но тѣмъ пла
меннѣе была слезная молитва къ Господу Богу православныхъ русскихъ 
людей о спасеніи отечества. И Господь, по милосердію своему, услы
шалъ эту молитву. Приснопамятный святитель Московскій патріархъ 
Гермогенъ и ближайшіе Сподвижники его,—въ особенности архиман
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дритъ Троицкой Лавры Діонисій и келарь Авраамій разсылали грамоты 
по всѣмъ русскимъ городамъ съ призывомъ встать на защиту 
православной церкви и отечества, разоряемаго иноземцами и измѣн
никами изъ русскихъ. Пламенное слово ревностныхъ служителей церкви 
имѣло добрый успѣхъ: стали готовиться въ разныхъ городахъ рат
ныя дружины для борьбы съ иноземными врагами и изгнанія ихъ изъ 
предѣловъ русскаго царства. Осада Троице-Сергіевой Лавры, съ помо
щію Божіею, была снята. Въ Нижнемъ-Новгородѣ, по призыву доблест
наго Козьмы Минина, составилось особенно сильное и воодушевленное 
любовью къ родинѣ ополченіе, которое, подъ предводительствомъ 
самого Минина и приснопамятнаго князя Димитрія Михаиловича Пожар
скаго, двинулось къ Москвѣ чрезъ предѣлы нынѣшней Нижегородской, 
Костромской, Ярославской, Владимірской и Московской губерній. 
Господь благословилъ успѣхомъ народное ополченіе къ неизъяснимой 
радости русскихъ: вражескія войска, облегавшія столицу, были разбиты, 
и Москва была, наконецъ, очищена отъ поляковъ.

Первое и самое неотложное дѣло, какое предстояло теперь рус
скимъ людямъ, это—возстановленіе и укрѣпленіе законной власти: 
требовалось немедленно избрать царя. Православные предки наши, 
современники событій, ясно сознавали важность этой исторической 
минуты для дальнѣйшей судьбы отечества, и дѣлу избранія царя со
общили характеръ священный, религіозный. Русскій народъ призывался 
предъ избраніемъ къ трехдневному подвигу поста и молитвы. Въ чув
ствѣ сокрушенія о грѣхахъ русскіе люди съ воплемъ молили Господа 
Бога сжалиться надъ русской землей и указать мужа, которому Самъ 
Онъ, Владыка неба и земли, ввѣряетъ управленіе русскимъ царствомъ. 
Православный народъ молилъ Господа Бога, дабы Онъ, Всемилостивый, 
даровалъ „на Московское государство Государя Царя праведна и хри
столюбива, чтобъ по милости Божіи, впередъ ихъ царская степень 
утвердилася на вѣки, и чтобъ было вѣчно, и твердо, и крѣпко и не
подвижно въ родъ и въ родъ на вѣки" Я- Въ первопрестольную Москву 
собрались на земскій соборъ въ началѣ 1613 года представители отъ 
градовъ и весей русскихъ, и здѣсь, 21 февраля, въ недѣлю православія, 
въ соборномъ храмѣ Успенія Богоматери состоялось избраніе на рос
сійскій царскій престолъ 17 лѣтняго отрока Михаила Ѳеодоровича 
Романова; „да пріиметъ онъ скипетръ Россійскаго царства для утвер
жденія истинныя нашея православныя вѣры, и чтобы Господь Богъ Его 
государскимъ призрѣньемъ во всемъ московскомъ государствѣ расто
ченные и разоренные исправилъ и во едино благочестіе совокупилъ и 
междоусобіе утолилъ и вся благая Московскому государству устроилъ" * 2).

Отецъ Михаила Ѳеодоровича бояринъ Ѳеодоръ Никитичъ, при
нявъ иночество съ именемъ Филарета, былъ въ это время митрополи
томъ, и юный отрокъ Михаилъ оставался на попеченіи матери своей

х) „Утвержденная грамота". 1613 г.
2) Изъ „Избирательной грамоты".
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инокини Марѳы. Какъ Давидъ, будучи помазанъ въ юности Самуиломъ 
на царство, долженъ былъ прежде дѣйствительнаго воцаренія испытать 
тяжкое гоненіе и преслѣдованіе отъ Саула: такъ и юный Михаилъ 
Ѳеодоровичъ, прежде избранія и вступленія на царскій престолъ, пре
терпѣлъ немалыя бѣды и скорби отъ враговъ русскаго царства. Когда 
поляки хозяйничали въ Москвѣ, Михаилъ Ѳеодоровичъ съ матерію 
оставался тамъ же, испытывая всѣ ужасы и опасности плѣнника. О сво
бодившись отъ этого плѣна по 'изгнаніи поляковъ изъ Москвы, онъ 
удалился въ предѣлы Костромскіе въ свое родовое имѣніе. Враги оте
чества, узнавъ объ избраніи Михаила Ѳеодоровича на царство, отпра
вили туда вооруженныхъ людей съ цѣлью лишить жизни царственнаго 
отрока. Но Промыслъ Божій незримо оберегалъ его для блага отече
ства; безсмертный подвигъ крестьянина Ивана Сусанина, пожертвова
вшаго жизнью за спасеніе Михаила, разрушилъ коварные замыслы вра
говъ Россіи. Инокиня Марѳа съ сыномъ, укрываясь отъ ихъ преслѣ
дованія, прибыли въ Костромской Ипатьевскій монастырь.

Сюда-то 13 марта прибыло изъ Москвы торжественное посольство 
изъ старѣйшихъ архипастырей, бояръ и знатныхъ людей. На слѣдую
щій день, вступивъ при колокольномъ звонѣ, съ крестнымъ ходомъ, 
въ Ипатіевскій монастырь, посольство съ умиленіемъ и слезами упра
шивало инокиню старицу отпустить и благословить сына на царство, 
а самого отрока Михаила—вступить на царскій престолъ и принять 
скипетръ всероссійскаго самодержца. Послы говорили Михаилу: „Мило- 
сердуй о насъ, расточенныхъ, не остави насъ погибающихъ; тебе еди
наго предъизбра Богъ и соблюде до нынѣшняго времени и остави 
истиннаго правителя Россійскому Государству, христіанскаго поборника 
и святымъ Божіимъ церквамъ теплаго заступника... Не дай истинной 
нашей вѣры въ попраніе и святыхъ Божіихъ церквей во оскверненіе, 
и всѣхъ православныхъ крестьянъ отъ злыхъ непріятелей, возстающихъ 
на ны, въ расхищенье11. Сначала инокиня Марѳа и богобоязненный, 
кроткій и благопокорный сынъ ея Михаилъ на просьбу Московскихъ 
пословъ отвѣтили рѣшительнымъ отказомъ. Но послы усугубили чело
битье и неотступно, „съ великимъ воплемъ и со многимъ слезнымъ 
рыданіемъ11 умоляли Михаила быть царемъ русскимъ, увѣряя его, что 
„нынѣ Московскаго государства люди наказалися и пришли въ соеди
неніе во всѣхъ городахъ, за христіанскую вѣру хотятъ умереть, М и
хаила, Божія избранника, обрали всей землей и крестъ цѣловали слу
жить ему и прямить, и кровь за него проливать11. Наконецъ, уже къ 
вечеру, послѣ того какъ стоявшій во главѣ посольства архіепископъ 
рязанскій сталъ угрожать инокинѣ Марѳѣ и сыну ея судомъ Божіимъ,— 
что „Богъ взыщетъ съ матери и сына за конечное разореніе Руси, за 
поруганіе церквей Божіихъ11,—старица Марѳа и Сынъ преклонились 
предъ святыми иконами и, повинуясь волѣ Божіей, изъявили на просьбу 
пословъ свое согласіе. Мать благословила сына на царство, а юный 
Михаилъ, въ великомъ душевномъ волненіи, со слезами на глазахъ
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обратился ко Господу Богу съ молитвою: „повинуюся волѣ Божіей, 
соблюди мя, Господи, по множеству щедротъ твоихъ, на тя бо уло
вахъ, спаси мя“. Съ этими словами юный Михаилъ принялъ отъ руки 
архіепископа царскій жезлъ, и тотчасъ духовенствомъ, при общей ра
дости и ликованіи, отслужено было благодарственное молебствіе, съ 
возглашеніемъ многолѣтія молодому государю, царю и самодержцу 
всея Руси.

Таковы, въ краткихъ чертахъ, обстоятельства избранія Михаила 
Ѳеодоровича Романова на царство. Поистинѣ, „въ руцѣ Господни власть 
земли, и человѣка потребнаго воздвигнетъ во время на ней“ (Сир. 10, 
4). Призрѣлъ Господь милостію своею на Русское государство: съ 
воцареніемъ Михаила Ѳеодоровича, окончилась исполненная ужасовъ 
и бѣдствій година междуцарствія и самозванства. И зъ горнила этихъ 
бѣдствій Русь вышла духовно очищенная и обновленная, съ достоин
ствомъ сохранивъ свою національную самобытность и независимость. 
21-е февраля 1613 года, день избранія на царство Михаила Ѳеодоро
вича,—великій день въ исторіи русскаго государства,—начало новой 
царственной династіи; съ этого дня святая Русь, подъ управленіемъ и 
руководствомъ вѣнценосныхъ Вождей изъ Дома Романовыхъ, вступила 
на тотъ славный путь историческаго роста, духовнаго преуспѣянія и 
политическаго возвышенія, который она совершила за послѣднія 300 лѣтъ 
и совершаетъ донынѣ. Юный царь Михаилъ Ѳеодоровичъ прибылъ 
въ Москву 2-го мая 1613 года, а 11 іюля того же года состоялось и 
торжественное вѣнчаніе его на царство. Такъ Премудрому и Всеблагому 
Промыслу Божію угодно было явить свою великую милость родной 
странѣ нашей врученіемъ самодержавнаго царскаго скипетра Михаилу 
Ѳеодоровичу и происшедшему отъ него царственному роду. Съ тѣхъ 
поръ прошло уже триста лѣтъ, и мы, вѣрноподданные россіяне, имѣемъ 
нынѣ высокое утѣшеніе и счастіе всенародно праздновать знаменатель
ный 300-лѣтній юбилей царствованія Богоизбраннаго и Богохранимаго 
Дома Романовыхъ. Мы возносимъ Господу Богу горячую молитву хвалы 
и благодаренія за Его великія милости, явленныя и являемыя Царствую
щему Дому, во благо великой Державы Россійской. Вся поучительная 
исторія Россіи за послѣдніе три вѣка убѣждаетъ насъ, что и надъ 
всероссійскомъ Царствующимъ Домомъ, начиная съ его Родоначальника, 
исполнились и продолжаютъ исполняться благія и щедрыя обѣтованія 
Божіи, сказанныя древле о царѣ Давидѣ и потомствѣ его: „вознесохъ 
избраннаго отъ людей Моихъ, елеемъ святымъ Моимъ помазахъ его. 
И истина Моя и милость Моя съ нимъ. И положу на мори руку его и 
на рѣкахъ десницу его. И Азъ первенца положу его, высока паче царей 
земныхъ. И положу въ вѣкъ вѣка сѣмя его, и престолъ его яко дніе 
неба" (Псал. 88, 20—30).

Господь благословилъ вожделѣннымъ успѣхомъ царствованіе Ми
хаила Ѳеодоровича. Главнѣйшее вниманіе и заботы его были устре
млены на умиротвореніе русскаго государства, на возстановленіе въ немъ
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порядка и законности послѣ смуты и тревогъ „лихолѣтья". Внутренніе 
враги отечества, производившіе междоусобіе, смуту и волненія, а равно 
и шайки грабителей были истреблены и разогнаны. Иноземные враги 
также были изгнаны изъ предѣловъ Россіи, а отнятыя у нея во время 
междуцарствія области вновь были отвоеваны и возвращены. Преемникъ 
царя Михаила Ѳеодоровича, сынъ его Алексѣй Михайловичъ успѣшно 
продолжалъ начатое его отцемъ великое дѣло благоустроенія царства 
россійскаго съ внѣшней и внутренней стороны. При ближайшихъ пре
емникахъ Алексѣя Михайловича возросталъ и укрѣплялся духомъ и 
тотъ царственный отрокъ, сынъ царя Алексѣя Михайловича, который 
впослѣдствіи стяжалъ себѣ безсмертное имя „Преобразователя Россіи11. 
Это былъ царевичъ Петръ Алексѣевичъ, впослѣдствіи Императоръ 
Петръ I Великій. Въ высшей степени любознательный и наблюдатель
ный, онъ въ юности нерѣдко выѣзжалъ изъ Москвы, и во время путе
шествій лично знакомился съ условіями быта и нуждами русскаго на
рода. Бывалъ онъ и въ предѣлахъ Владимірскаго края,—въ г. Переславлѣ- 
Залѣсскомъ, гдѣ на Плещеевомъ озерѣ производилъ первые опыты 
„кораблестроенія и судоходства11. Ботикъ Петра Великаго, сохрани
вшійся въ г. Переславлѣ-Залѣсскомъ, это одна изъ священныхъ и доро
гихъ для русскаго народа реликвій Петровскаго времени, которыя 
говорятъ намъ о томъ, гдѣ и какъ создавался „геній11 Петра,—гдѣ и 
при какихъ условіяхъ зрѣли въ умѣ царственнаго отрока великія пре
образовательныя думы и предначертанія, съ такимъ удивительнымъ 
мужествомъ и успѣхомъ осуществленныя имъ, во благо Россіи, по 
вступленіи его на царскій престолъ. Императоръ Петръ I придвинулъ 
Россію къ Балтійскому морю и основалъ здѣсь новую столицу русскаго 
царства; перенесъ на русскую почву благіе плоды западно-европей
ской науки и искусства, преобразовалъ государственныя учрежденія, 
армію и положилъ начало русскаго флота.

Начатое Петромъ I дѣло преобразованія Россіи съ успѣхомъ про
должали его преемники на царскомъ престолѣ, въ особенности супруга 
его—Екатерина I и дщ ерь—Елизавета Петровна. При императрицѣ 
Екатеринѣ II Россія достигла такой высокой степени могущества и 
славы, что повелительный голосъ русской императрицы звучалъ рѣш и
тельно и властно во всей западной Европѣ. Благодаря блестящимъ 
побѣдамъ на сушѣ и на морѣ, Россія въ теченіе этого царствованія 
значительно расширила свои предѣлы. При императорѣ Павлѣ I раз
работанъ былъ законъ о престолонаслѣдіи и начаты другія полезныя 
преобразованія.

Императоръ Александръ I стяжалъ въ исторіи имя „Благословен
наго11 своей исполинской и побѣдоносной борьбою съ Наполеономъ 
въ достопамятную годину „Отечественной войны11. Подъ его держав
нымъ и мудрымъ руководствомъ Россія съ честію вышла изъ постиг
шаго ее тяжелаго испытанія: Наполеонъ и съ нимъ „двадесять язы къ11 
были изгнаны изъ предѣловъ земли русской. А затѣмъ великодушный
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русскій императоръ содѣйствовалъ освобожденію и всей Западной 
Европы отъ деспотическаго ига Наполеона.

Въ царствованіе императора Николая I Россія вела побѣдоносныя 
войны съ своими ближне-восточными сосѣдями (Персіей и Турціей).

Императоръ Александръ II даровалъ многомилліонному населенію 
русскаго крестьянства свободу отъ крѣпостной зависимости, и за это 
великое и святое дѣло стяжалъ безсмертное имя Царя-Освободителя. 
Подъ его же мудрымъ и просвѣщеннымъ руководствомъ созданы были 
и осуществлены и другія коренныя внутреннія реформы—о судѣ, зем
ствѣ, воинской повинности. Свою безграничную любовь къ Россіи 
великій Государь запечатлѣлъ собственною кровію: въ смерти своей 
онъ увѣнчалъ свое царствованіе подвигомъ мученика.

При императорѣ Александрѣ III Россія продолжала духовно и 
политически возрастать на основѣ своихъ исконныхъ національныхъ и 
религіозныхъ началъ. Великій Государь въ особенности содѣйствовалъ 
возрожденію и умноженію церковныхъ школъ для религіозно-нравствен
наго просвѣщенія народа. Въ его царствованіе Россія пользовалась 
великими благами мира, и благодарная исторія именуетъ его Царемъ- 
Миротворцемъ.

Нынѣ святая Русь, подъ мудрымъ управленіемъ и державнымъ 
водительствомъ своего обожаемаго и благополучно царствующаго 
Монарха и Самодержца, великаго Государя Императора Николая Але
ксандровича, продолжаетъ успѣшно шествовать по великому историче
скому пути своего духовнаго возрастанія и обновленія на незыблемыхъ 
началахъ православія, самодержавія и народности. Окидывая общимъ 
взглядомъ этотъ 300-лѣтній путь, мы убѣждаемся, что Россія за по
слѣдніе три вѣка, съ Божіею помощію, подъ скипетромъ и руковод
ствомъ вѣнценосныхъ Вождей изъ Дома Романовыхъ, въ дѣлѣ полити
ческаго и народно-національнаго строительства достигла успѣховъ изу
мительныхъ, необычайныхъ. До воцаренія Дома Романовыхъ Россія 
была сравнительно небольшимъ государствомъ, не имѣвшимъ суще
ственнаго вліянія на судьбы Западной Европы. Подъ скипетромъ же 
Богоизбраннаго Дома Романовыхъ, св. Русь неимовѣрно быстро под
нялась на высоту первостепенной великой Державы, увѣренно и съ 
высокимъ національнымъ достоинствомъ вліяющей на судьбы міровой 
политики. Развиваясь и укрѣпляясь внутренно, св. православная Русь 
постепенно являетъ міру неистощимый запасъ своихъ духовныхъ бо
гатствъ, дарованныхъ ей отъ Бога; эти богатства сокрыты въ нѣдрахъ 
народнаго духа, и оттуда постепенно извлекаются на поверхность исто
рической и національной жизни, силою вѣры, знанія, труда и патріоти
ческаго долга. Русская страна обильна и внѣшними благами; необо
зримо далеко раскинулись и пространственные предѣлы ея: отъ моря 
Бѣлаго до моря Чернаго и отъ моря Балтійскаго до океана великаго 
господствуетъ власть самодержавнаго русскаго Царя.
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Всѣ вѣрноподданные сыны Россіи готовятся радостно и торж е
ственно отпраздновать великій юбилей трехсотлѣтія Царствующаго 
Дома.

Какіе же историческіе завѣты и уроки даетъ намъ этотъ нашъ 
всенародный и національный праздникъ? Онъ заповѣдуетъ намъ и 
впредь соблюдать ненарушимо и исполнять съ любовію священный 
патріотическій долгъ—служить родному отечеству вѣрой и правдой, въ 
неразрывномъ единеніи съ Царствующимъ Домомъ, при вѣрноподдан
нической преданности Самодержавному вѣнценосному Государю Импе
ратору. Единеніе русскаго народа со своимъ Царемъ—это и есть не
зыблемое исконное начало политической мощи, внутренняго преуспѣянія 
и несокрушимости русскаго государства. На этомъ началѣ, подъ охра
ною Церкви, созидалась и крѣпла святая Русь за послѣдніе три вѣка; 
по происхожденію же своему оно современно происхожденію русскаго 
государства. Зародышъ тѣснѣйшаго единенія русскаго народа съ 
своими повелителями мы видимъ уже въ Кіевской удѣльной Руси, 
когда князья дѣлили со своими дружинами всѣ скорби и радости по
ходной и мирной жизни. Съ водвореніемъ христіанства на Руси, это 
единеніе озарено было свѣтомъ высшаго церковно-государственнаго 
разума въ томъ смыслѣ, что власть на землѣ имѣетъ божественное 
установленіе (Рим. 13, 1—2), что Господь владѣетъ царствомъ человѣ
ческимъ и вручаетъ его, кому хочетъ, Онъ поставляетъ царей (Дан. 4, 
14; 2, 21), которые поэтому являются носителями на землѣ власти Все
вышняго, и „сердце царя—въ рукѣ Господа, какъ потоки водъ: куда 
захочетъ, Онъ направляетъ его“ (Притч. 21, 1). Отъ Кіевской Руси 
начало тѣснѣйшаго духовнаго единенія народа русскаго съ его Богомъ 
поставленными правителями, и благопокорнаго, во имя Божіе, послу
шанія имъ преемственно перешло и къ великимъ княжествамъ—Вла
димірскому, Московскому и, далѣе, оно же легло въ основу и госу
дарства Московскаго. Смута междуцарствія еще болѣе укрѣпила русскихъ 
людей въ потребности, для спасенія и процвѣтанія отечества, объеди
ниться вокругъ своего родного царя русскаго, православнаго, самодер
жавнаго. За отсутствіемъ законнаго царя, въ періодъ „лихолѣтья" 
появлялись лишь самозванцы, производившіе междоусобіе, грабежи и 
убійства. Отъ враговъ внѣшнихъ и внутреннихъ стонала русская земля, 
и пришла въ великое запустѣніе, храмы Божіи—въ разореніе, массы 
народныя—въ обнищаніе. Отъ всѣхъ этихъ бѣдъ и ужасовъ православ
ные русскіе люди такъ изстрадались, что и слышать не хотѣли о пре
доставленіи русскаго царскаго престола кому нибудь изъ иноземныхъ 
королей или царевичей. Избраніе же Михаила Ѳеодоровича состоялось 
отъ „всей земли русской11 съ такимъ трогательнымъ единодушіемъ, что 
оно вызываетъ невольно слезы умиленія. Н ародъ русскій, измученный 
бѣдствіями лихолѣтья, дѣйствительно, жаждалъ отъ всего сердца— 
отдохнуть подъ сѣныо законно избранной и Богомъ поставленной еди
нодержавной власти. Вотъ какія слова находимъ мы въ выборной гра
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мотѣ, читанной Московскими послами 14 марта 1613 г. Михаилу Ѳеодо
ровичу: „И во всѣхъ людяхъ всего московскаго государства, всякихъ 
чиновъ, отъ мала и до велика, и до ссущихъ младенецъ, послалъ 
Господь Богъ свой Святый Духъ въ сердца всѣхъ православныхъ хри
стіанъ, яко едиными усты вопіяху, что быти на Владимірскомъ и на 
Московскомъ, и на всѣхъ государствахъ Россійскаго Царствія Госуда
ремъ, Царемъ и великимъ Княземъ всея Руси Самодержцемъ, правед
наго корени блаженныя памяти великаго Государя Царя Ѳеодора Ива
новича всея Руси, сродично тебѣ, великому Государю Михаилу Ѳеодо
ровичу. И по милости Всемогущаго Бога, и по избраніи всѣхъ людей, 
тебя великаго Государя, Ц аремъ и всея Руси Самодержцемъ обрали“.

Вѣрноподданническая любовь и преданность Царствующему Дому 
и самоотверженное служеніе родинѣ въ неразрывномъ единеніи съ 
нимъ и были живительнымъ началомъ внутренняго роста и процвѣта
нія Руси за послѣдніе три вѣка, силою несокрушимою, страшною для 
враговъ нашего отечества, оплотомъ его политической цѣлости и само
стоятельности въ годины общественныхъ бѣдствій и браней. За истек
шее тривѣковье Святую Русь постигали иногда и эти тяжелыя годины 
(таковы, напр.—война со Шведами при Петрѣ В. въ первую половину, 
отечественная—при Александрѣ 1, Крымская—при Николаѣ I). Но изъ 
этихъ испытаній св. Русь выходила всегда съ честію и достоинствомъ: 
по призыву своихъ державныхъ Вождей—Государей, православный 
русскій народъ дружно вставалъ, какъ одинъ человѣкъ, выпрямлялся 
во весь свой исполинскій ростъ, дружественно устремлялся на вра
говъ отечества и отражалъ ихъ. Говорить ли о томъ, что въ исте
кшее трехсотлѣтіе св. Русь, по призывному глаголу своихъ Вѣнце
носныхъ повелителей, вела иногда войны исключительно по безкорыст
ному и гуманному чувству состраданія къ угнетеннымъ въ цѣляхъ 
ихъ освобожденіе. Разумѣемъ, въ особенности войны съ Наполеономъ 
за освобожденіе Европы въ 1813— 16 г.г. и съ Турціей за освобожденіе 
южныхъ славянъ (въ 1877—79 г.г.). Эти войны покрывали имя Россіи 
и ея Самодержавныхъ Вождей неувядаемой славой.

Владиміро-Суздальскій край въ минувшее трехсотлѣтіе выдвинулъ 
изъ своей среды весьма много славныхъ историческихъ дѣятелей, вѣр
ныхъ сыновъ Россіи, достойныхъ защитниковъ и ревнителей православ
ной вѣры, достойныхъ слугъ престола и отечества. Но, примѣнительно 
къ обстоятельствамъ празднуемаго юбилея, въ назиданіе потомкамъ, 
заслуживаетъ особливаго благодарнаго воспоминанія приснопамятный 
и доблестный князь Димитрій Михайловичъ Пожарскій, уроженецъ и 
вотчинникъ Владимірскаго края, погребенный въ Суздальскомъ Спасо- 
Евѳиміевѣ монастырѣ. Надъ дорогой для всѣхъ русскихъ могилой 
его съ 1885 г. возвышается, отъ лица признательной Россіи, мраморная 
часовня— памятникъ. Незабвенный князь Димитрій Михайловичъ Пожар
скій былъ однимъ изъ главнѣйшихъ руководителей и вождей того 
славнаго ополченія, которое избавило Москву и отечество наше отъ
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иноземныхъ враговъ и уравняло Дому Романовыхъ путь къ Россій
скому Царскому престолу. Въ настоящіе юбилейные дни имя Димитрія 
Михайловича Пожарскаго съ молитвеннымъ благоговѣніемъ произно
сится наряду съ приснопамятными именами Гермогена, Авраамія, Д іо
нисія, Филарета, Марѳы, Козьмы Минина, Ивана Сусанина. Все это 
звѣзды первой величины, которыя особенно ярко блестѣли на полити
ческомъ небосклонѣ Россіи въ то время, когда онъ сталъ замѣтно 
проясняться съ постепеннымъ исчезновеніемъ тучъ междуцарствія. 
Эти звѣзды предвѣщали уже занимавшуюся зарю освобожденія много
страдальной Руси отъ внутреннихъ враговъ и самоуправства инозем
щины: въ лучахъ же этой зари сіялъ, на радость всему православному 
русскому народу, чистымъ блескомъ духовной красоты и мира славный 
образъ „Михаила1'...

Вѣчная память вамъ, приснопамятные, въ Бозѣ почивающіе, вѣн
ценосные вожди и правители земли русской, въ послѣднее трехсотлѣтіе 
руководившіе ея судьбами! За святые, неутомимые и высокополезные 
труды и подвиги ваши во благо св. Руси, вѣрные сыны ея въ настоя
щіе юбилейные дни, отъ полноты своихъ признательныхъ сердецъ, 
сплетаютъ вамъ „живой" вѣнокъ, честнѣйшій всякаго „злата, сребра 
и каменій многоцѣнныхъ", вѣнокъ святой и чистой молитвы объ упокое
ніи вашемъ въ селеніи праведныхъ, вѣнокъ благодаренія отъ лица 
всея православныя Руси,—и этотъ всероссійскій вѣнокъ возлагаютъ съ 
любовью на священныя могилы и гробницы ваши.

Молитвенно воспоминая почившихъ царей, императоровъ и прави
телей изъ Дома Романовыхъ, святая православная Русь въ настоящіе юби
лейные дни зоспѣваетъ, вмѣстѣ съ симъ, Господу Богу пѣснь хвалы и бла
годаренія за Его великія милости, явленныя отечеству нашему въ послѣдніе 
три вѣка чрезъ посредство Царствующаго Дома. Въ достопамятный 
юбилей трехсотлѣтія Богомъ избранной Россійской Императорской 
династіи, всѣ вѣрноподданные россіяне возносятъ горячую молитву ко 
Господу и Спасителю нашему о благоденствіи обожаемаго Монарха, 
Его Императорскаго Величества, Благочестивѣйшаго Государя Импера
тора Николая Александровича, Самодержца Всероссійскаго. Да сохра
нить Милосердый Господь драгоцѣнную жизнь его на многія и многія 
лѣта въ нерушимомъ здравіи и непремѣняемомъ благополучіи, да испол
нитъ во благовременіи святыя царственныя намѣренія и желанія его, 
направленныя ко благу его вѣрноподданныхъ, и да благопоспѣшитъ 
ему въ неусыпныхъ трудахъ и заботахъ о врученной ему Державѣ 
Россійской, во славу дорогого отечества нашего. Вѣрные сыны право
славной Россіи въ эти знаменательные юбилейные дни возносятъ также 
теплую молитву о здравіи и благоденствіи благочестивѣйшихъ Госуда
рынь Императрицъ, Благовѣрнаго Государя Наслѣдника Цесаревича и 
всего Царствующаго Дома. Вседѣйственная и спасающая благодать 
Божія и впредь да осѣняетъ выну Богоизбранный Царствующій Домъ, 
непреложно утверждая его въ бытіи и благоденствіи, вознося отъ силы
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въ силу, во славу святой православной Церкви и во благо всѣхъ вѣр
ноподданныхъ русскаго царства. Единой же и нераздѣльной Россіи да 
даруетъ Милосердый Господь во всѣ послѣдующіе вѣка миръ, безмя- 
тежіе и благоденствіе, подъ молитвеннымъ покровомъ святой право
славной Церкви, подъ самодержавнымъ скипетромъ вѣнценосныхъ 
Вождей изъ Богоизбраннаго Царствующаго Дома.

Ректоръ семинаріи, протоіерей П . Борисовскій.

Епархіальная хроника.
— Высокопреосвященный Архіепископъ Николай совершилъ на 

2-е февраля всенощное бдѣніе въ Крестовой церкви и 2-го февраля 
Божественную литургію въ Каѳедральномъ соборѣ; 3-го февраля (не
дѣля мытаря и фарисея)—Божественную литургію и положенный по 
табели за 3 февраля молебенъ въ Крестовой церкви; 4-го февраля, по 
случаю храмового праздника въ честь св. Благовѣрнаго Великаго Князя 
Георгія, Высокопреосвященный Николай совершилъ въ Каѳедральномъ 
соборѣ наканунѣ праздника всенощное бдѣніе и 4-го числа торжествен
ную литургію. За всенощнымъ бдѣніемъ Архипастырь, въ сослуженіи 
соборнаго духовенства, выходилъ на литію и величаніе, предъ гробни
цей Угодника читалъ акаѳистъ и помазалъ св. елеемъ всѣхъ собра
вшихся въ соборъ въ многочисленномъ количествѣ богомольцевъ. Ран
няя литургія въ этотъ день совершалась въ Георгіевскомъ соборѣ и 
за ней было прочитано житіе Благовѣрнаго Князя Георгія. Послѣ позд
ней литургіи Владыкою совершенъ былъ предъ гробницею молебенъ, 
съ прочтеніемъ молитвы и съ колѣнопреклоненіемъ.

Преосвященный Евгеній совершилъ на 2-е февраля всенощное 
бдѣніе, 2 и 3-го февраля Божественную литургію въ Боголюбовѣ мо
настырѣ.

Изъ періодической печати.
— Въ журналѣ „Руководство для сельскихъ пастырей11 свящ. В. II., 

обсуждая вопросъ о томъ, какъ духовенству по возможности стать въ мате
ріальномъ отношеніи независимымъ отъ случайныхъ и колеблющихся при
ходскихъ пожертвованій и поставить церковныя учрежденія въ возмояснуіо 
независимость, пишетъ. „Достигнуть полной независимости, разумѣется, весьма 
трудно, но многое въ этой области можно сдѣлать. Помогаютъ этому прежде 
всего епархіальные заводы, но, говорятъ, съ одного вола трехъ шкуръ не 
дерутъ, и при наилучшемъ веденіи свѣчного дѣла есть извѣстный предѣлъ 
требованія на свѣчи, а слѣдовательно извѣстный предѣлъ тѣмъ средствамъ, 
какія можетъ дать свѣчное дѣло на общѳ-епархіальныя и церковныя нужды.
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Изъ другихъ источниковъ, еще недостаточно разработанныхъ, мы могли 
бы указать слѣдующіе. Однимъ изъ выгоднѣйшихъ предпріятій является, 
какъ извѣстно, страховое дѣло. Долгое время этимъ дѣломъ занимались у 
насъ исключительно иностранцы, преимущественно евреи, и сотни миллі
оновъ русскихъ денегъ перекачивались въ необъятные еврейскіе карманы, 
а оттуда возвращались и возвращаются тому же русскому народу подъ 
именемъ займовъ, оплачиваемыхъ огромными комиссіонными и процентами. 
Къ счастію, въ этомъ вопросѣ русское общество уже разобралось и начинаетъ 
постеиенно освобождаться отъ иностранныхъ страховыхъ обществъ, хотя и 
носящихъ громкія клички „русскихъ", „россійскихъ" и „московскихъ", но 
весьма иностранныхъ, иногда всецѣло еврейскихъ. Въ этомъ отношеніи пер
вый иочинъ сдѣлали наши земства, успѣвшія за короткій сравнительно 
періодъ зашибить на этомъ милліоны. По этому пути пошла и наша высшая 
церковная власть въ лицѣ Святѣйшаго Синода, устроившаго свое синодаль
ное страхованіе. Уже и теперь, черезъ годъ послѣ возникновенія, страхо
ваніе это даетъ значительныя прибыли; они будутъ еще болѣе, если операціи 
этого страхованія будутъ расширены принятіемъ на страхъ частнаго иму
щества, принадлежащаго духовенству. Для того, чтобы страхованіе это при
носило больше пользы, необходимо, чтобы оно было организовано для каждой 
епархіи отдѣльно, объединяясь въ одномъ высшемъ центральномъ управленіи. 
Тогда прибыль, получаемая отъ каждой епархіи въ отдѣльности, могла бы 
оставаться на мѣстѣ и тѣмъ улучшать общее матеріальное состояніе каждой 
епархіи въ отдѣльности. Что это возможно, доказываетъ примѣръ Кіевской 
епархіи. Организовавъ свое собственное страхованіе задолго до учрежденія 
синодальнаго, она этимъ путемъ успѣла собрать свой собственный пожарный 
капиталъ, доходящій въ настоящее время до 400 тысячъ рублей.

Каждая епархія въ настоящее время располагаетъ болѣе или менѣе 
значительными капиталами, принадлежащими епархіальнымъ учрежденіямъ; 
на первомъ мѣстѣ по размѣрамъ здѣсь стоятъ капиталы эмеритальныхъ кассъ 
и кассъ взаимопомощи. Къ сожалѣнію, капиталы эти далеко не приносятъ 
тѣхъ выгодъ, какія бы они должны приносить. Содержатся они главнымъ 
образомъ въ рентѣ и другихъ процентныхъ, обезпеченныхъ государствомъ, 
бумагахъ. Не говоря о томъ, что бумаги эти растутъ вверхъ туго, подвер
жены колебаніямъ, процентъ, приносимый ими, въ общемъ, малъ и не отвѣ
чаетъ состоянію денежнаго рынка въ Россіи. Деньги въ Россіи дороги, потому 
что ихъ мало; во всѣхъ предпріятіяхъ и денежныхъ операціяхъ °/о на нихъ 
гораздо выше процента, уплачиваемаго по государственнымъ %  бумагамъ. 
Наблюдая повышеніе цѣнностей, легко замѣтить, что одна изъ нихъ не
уклонно идетъ вверхъ,—это земля, и особенно земля въ городахъ. Вышед
шая лишь недавно на путь капиталистическаго хозяйства, Россія въ послѣд
нее время переживаетъ періодъ значительнаго роста городовъ и, какъ слѣд
ствіе этого, роста цѣнности городскихъ имуществъ. Не смотря на значительную 
переобремененность городскихъ имуществъ городскими и государственными 
налогами, городскія имущества и теперь одно изъ доходнъйшихъ предпріятій, 
не имѣющихъ тенденціи къ пониженію. Здѣсь на первомъ мѣстѣ должно
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быть поставлено городское домовладѣніе. Интенсивно растетъ и развивается 
въ городахъ домостроительство и однако жалобы на жилищную нужду давно 
стали общимъ мѣстомъ. Вотъ на этотъ предметъ и слѣдовало бы обратить 
надлежащее вниманіе духовенству: здѣсь оно могло бы найти наилучшее 
примѣненіе для епархіальныхъ капиталовъ. Существующія въ городахъ 
цѣнныя усадьбы, принадлежащія епархіальному вѣдомству, порою безъ осо
бой нужды продаются, порою пустуютъ, не принося дохода, т. е. лежатъ 
мертвымъ капиталомъ. Если бы таковыя земли были застроены домами, онѣ 
приносили бы не меньше 10% чистыхъ, вмѣсто 3 и 4%, какіе обычно прино
сятъ епархіальные капиталы. При хозяйственномъ разумномъ веденіи епар
хіальнаго строительства, при непремѣнномъ условіи амортизаціи капиталовъ, 
истраченныхъ на епархіальное доходное строительство, духовенство создало 
бы постоянный прочный доходъ на всевозможныя епархіальныя нужды. На 
этотъ путь стали уже нѣкоторые приходы городскихъ церквей, особенно въ 
Москвѣ: тамъ часто небольшіе приходы благоустроены лучше приходовъ 
многолюдныхъ и, невидимому, богатыхъ, такъ какъ, благодаря доходнымъ 
домамъ, имѣютъ постояныя и прочныя средства для удовлетворенія самыхъ 
разнообразныхъ приходскихъ нуждъ". (№ 3).

— О назначеніи законоучителей въ школахъ Архіепископъ Волынскій 
Антоній пишетъ: „Пора, пора уже возстановить долзкный порядокъ въ цер
ковной жизни, по которому вѣроучнтельство въ учебныхъ заведеніяхъ есть 
обязанность собственно епискона, къ участію въ которой онъ по собственному 
избранію за своею личною отвѣтственностію пріобщаетъ тѣхъ изъ своихъ 
пастырей, каковыхъ по совѣсти епископской признаетъ наиболѣе соотвѣт
ствующими сей должности, и, если не особой грамотой (какъ было прежде), 
то письменнымъ своимъ утвержденіемъ всѣхъ кандидатовъ въ должности 
законоучителей даетъ имъ полномочіе быть вѣроучителями для того или дру
гаго учебнаго заведенія. „Соборное начало", но моему глубокому убѣжденію, 
есть главнѣйшее средство для обновленія церковной жизни, а незыблемымъ 
исконнымъ основаніемъ для всѣхъ церковныхъ соборовъ могутъ быть только 
каноны святой православной Церкви, приспособленные къ измѣнившимся 
сравнительно съ прежнимъ временемъ условіямъ государственной и обще
ственной жизни.

Поэтому, при рѣшеніи вопроса о назначеніи законоучителей по раз
нымъ вѣдомствамъ слѣдуетъ высказаться за возстановленіе древняго, выте
кающаго изъ точнаго смысла церковныхъ каноновъ порядка, но которому 
выборъ и утвержденіе о.о. законоучителей но праву должны быть возвра
щены епархіальнымъ епископамъ, но во всякомъ случаѣ съ согласія глав
ныхъ начальниковъ тѣхъ или другихъ свѣтскихъ средне-учебныхъ заведеній, 
и, въ виду важности законоучительства и множества вопросовъ о правиль
ной и цѣлесообразной его постановкѣ, и для введенія въ церковную жизнь 
„соборнаго начала" ходатайствовать объ образованіи законоучительскихъ со
юзовъ, съ благословенія епархіальныхъ епископовъ. („Законоучитель", № 4).



—  148 —

— Изъ воспоминаній о митрополитѣ Ант оніи. Въ обществѣ рас
пространенія религіозно-нравственнаго просвѣщенія на собраніи архіепи
скопъ волынскій Антоній подѣлился своими воспоминаніями о покой
номъ митрополитѣ Антоніи. Воспоминанія относились главнымъ образомъ къ 
времени службы Антонія въ петербургской духовной академіи. Арх. Антоній 
не приводилъ какихъ-либо исключительныхъ фактовъ, но то, что припоми
налъ, ярко подчеркивало замѣчательную сердечность покойнаго. Никогда онъ 
не былъ строгимъ педагогомъ и еще менѣе человѣкомъ науки. Каждое собы
тіе въ академіи его волновало и сроднился онъ съ нею настолько, что жилъ 
жизнью академіи до послѣднихъ своихъ дней. Вь немъ всегда жила потреб
ность въ христіанскомъ чувствѣ любви и участія. Кто зналъ его близко» 
тотъ понималъ его посѣщенія тюремъ и бесѣды съ политическими преступ
никами, которыя многіе объясняли себѣ какъ желаніе либеральничать. Между 
тѣмъ онъ былъ далекъ отъ политики такъ же, какъ далекъ отъ тщеславной 
пышности. Близкіе къ нему люди не разъ указывали, что такая доступность 
не даетъ ему времени сосредоточиться на болѣе важныхъ задачахъ митро
поліи и церкви, и каждый разъ онъ подтверждалъ свое безсиліе измѣнить 
принятый порядокъ, а онъ приводилъ къ тому, что пріемная его часто пред
ставляла толкучку. Изъ академической жизни покойнаго владыки ораторъ 
отмѣтилъ забытый фактъ посѣщенія академіи изгнаннымъ изъ Сербіи митро
политомъ Михаиломъ. Студенты встрѣтили изгнанника какъ большой празд
никъ и эту радость доставилъ имъ Антоній. Впослѣдствіи онъ приводилъ въ 
академію другого изгнанника, священника Наумовича, котораго преслѣдовали 
въ Австріи за распространеніе православія. Посѣщали академію для бесѣдъ 
при содѣйствіи Антонія покойный философъ Соловьевъ до перехода въ ка
толичество и С. Рачинсгсій. На студентовъ и профессоровъ Антоній всегда 
оказывалъ самое благотворное вліяніе, сглаживая всякія непріятности акаде
мической жизни, и въ стѣнахъ академіи до сихъ поръ жива о немъ свѣтлая 
память. („Нов. Вр.“, № 13248).

Изъ церковно-общественной жизни.
— Памятники временъ крещенія Руси. „Кіевск. М.“ сообщаетъ, что 

послѣднія раскопки въ Кіевѣ на Звѣринцѣ, по мнѣнію академика Покрыш
кина, представляютъ выдающійся интересъ: найденныя церковь и усыпаль
ницы являются памятниками самыхъ раннихъ временъ христіанства на Руси. 
Въ скоромъ времени будутъ начаты работы по сооруженію галлерей, распо
ложенныхъ ниже обнаруженныхъ. Среди жителей Звѣринца собираются под
писки подъ прошеніемъ, съ которымъ предполагаютъ обратиться черезъ кіев
скаго митрополита въ Св. Синодъ съ ходатайствомъ о возстановленіи под
земной церкви и основаніи надъ пещерами скита. Къ этому прошенію при
соединяются и другіе жители Кіева. („Нов. Вр.“, № 13251).
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— 30 января состоялось опредѣленіе Св. Синода о перенесеніи ІІочаев- 
ской иконы Божіей Матери на время юбилейныхъ торжествъ въ память 300- 
лѣтія царствованія Дома Романовыхъ изъ гор. Житоміра въ С.-Петербургъ. 
Икона прибудетъ въ Петербургъ 17 февраля на Царскосельскій вокзалъ, 
откуда съ крестнымъ ходомъ будетъ перенесена въ церковь Митрофаніѳвскаго 
подворья. Отсюда она 21 февраля будетъ съ крестнымъ ходомъ перенесена 
въ Казанскій соборъ. Почаевская икона Божіей Матери прибываетъ на время 
юбилейныхъ торжествъ въ С.-Петербургъ въ виду того, что Царствующій 
Домъ всегда оказывалъ особое вниманіе и благоволеніе ГІочаевской обители. 
(„Россія", № 2214).

— По случаю исполнившагося въ 1909 г. столѣтія существованія с.- 
петербургской духовной академіи, учащимъ и учащимся тамъ въ юбилейномъ 
году присвоенъ былъ для ношенія особый юбилейный знакъ. Теперь Св. Си
нодъ постановилъ разрѣшить ношеніе этого знака всѣмъ учащимъ и уча
щимся и воспитанникамъ, занимавшимся въ академіи до 1909 г. („Россія", 
№ 2214).

— На Епархіальномъ Съѣздѣ духовенства Таврической епархіи сессіи 
1912 г. между прочими вопросами слушали: предложеніе Епархіальнаго 
миссіонерскаго комитета по дѣламъ раскола и сектантства объ устройствѣ 
или открытіи въ г. Симферополѣ Епархіальнаго дома, гдѣ могла бы помѣ
ститься кромѣ аудиторіи, (въ которой чувствуется наибольшая необходи
мость),— и читальня и библіотека.

По сему вопросу объясненіе Съѣзду давалъ Енарх. миссіонеръ, прот. 
Н. Бортовскій. По исчисленію комитета Епарх. домъ съ поименованными 
приспособленіями можно выстроить за 40 или 50 тысячъ. По заслушаніи 
настоящаго предложенія всѣ о.о. депутаты выразили полное сочувствіе (на
стоящему) предложенію, признавъ его дѣломъ весьма полезнымъ, благовре
меннымъ и въ высшей степени необходимымъ; но въ виду отсутствія сво
бодныхъ епархіальныхъ суммъ и вообще напряженности платежныхъ силъ 
епархіи— Съѣздъ выражаетъ готовность прійти на помощь къ осуществленію 
этой идеи устройствомъ аудиторіи при духовной семинаріи, приспособивъ 
для сей цѣли старый семинарскій залъ, такъ какъ и сумма, потребная для 
сего, по исчисленію архитект. Ларіонова, въ 5—6 тысячъ не столь велика и> 
главнымъ образомъ, аудиторія при духовной семинаріи дастъ возможность 
воспитанникамъ семинаріи—будущимъ пастырямъ и проповѣдникамъ Слова 
Божія— видѣть и практически знакомиться съ пріемами бесѣды и полемики 
съ сектантами.

Постановили: предложить Епархіальн. миссіон. комитету представить 
будущему Епархіальн. Съѣзду дух. необходимыя справки и свѣдѣнія по 
вопросу приспособленія стараго семинарскаго зала для народной аудиторіи, 
составить смѣту и испросить разрѣшенія Св. Сипода.

— На томъ же Съѣздѣ слушали: предложеніе Таврической церковно- 
археологической комиссіи о необходимости открыть въ Таврической епархіи
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церковно-археологическаго учрежденія, въ виду имѣющихся въ епархіи 
важныхъ въ церковно-археологическомъ отношеніи памятниковъ и ассигно
вать для сей цѣли изъ средствъ Епарх. свѣчи, завода 300 рублей къ началу 
будущаго года.

Но заслушаніи настоящаго предложенія, Съѣздъ выразилъ пожеланіе 
привлечь къ участію въ расходѣ по открытію названнаго учрежденія въ 
епархіи—монастыри епархіи, какъ носителей завѣтовъ старины,—просьба 
же въ ассигнованіи 300 рублей закрытой баллотировкой дала положитель
ныхъ 15 и отрицательныхъ 7 голосовъ,—на основаніи сего постановили: 
разрѣшить Епархіальн. свѣчному заводу выдать Таврической церковно
археологической комиссіи къ началу будущаго учебн. года 300 рублей. 
(„Прот. Тавр. Еиарх. съѣзда духов, сессіи 1912 г.“).

— Предложеніе Олонецкаго Епарх. Начальства. О.о. настоятели 
должны всячески содѣйствовать тому, чтобы діаконы, отнюдь не исключая и 
состоящихъ на псаломщическихъ вакансіяхъ, возмояшо чаще могли сослу
жить священнику въ св. алтарѣ, особенно Божественную литургію. О семъ 
объявляется духовенству епархіи для исполненія. („Олон. Еп. Вѣ.“, № 3).

— Изъ постановленій Орловскаго епарх. съѣзда послѣдней сессіи, за
нявшейся главнымъ образомъ хозяйственными дѣлами и по преимуществу 
дѣлами епарх. женскаго училища, слѣдуетъ отмѣтить проектъ устройства 
епархіальнаго дома и дѣло о взысканіи недоимокъ съ монастырей епархіал. 
эмеритурѣ. Вопросъ объ устройствѣ епархіальнаго дома возникъ по предло
женію епархіальнаго преосвященнаго. Въ своемъ предложеніи преосвящен
ный Григорій пишетъ: „Въ ознаменованіе наступающаго въ 1913 г. 300-лѣтія 
благополучнаго царствованія Дома Романовыхъ, когда не только разныя 
учрежденія и общества, но и отдѣльныя лица готовятся ознаменовать сіе 
какимъ-либо полезнымъ предпріятіемъ, признаю благовременнымъ присту
пить къ осуществленію давно назрѣвшей потребности въ устройствѣ епархі
альнаго дома, гдѣ помѣщались бы различныя учрежденія духовнаго вѣдом
ства, какъ то: попечительство о бѣдныхъ дух. званія, управленіе эмеритуры, 
епарх. училищный совѣтъ, братства, епарх. ревизіонной комитетъ, а также 
залъ для религіозно-нравственныхъ чтеній и засѣданій епарх. съѣзда и ко
торый, такимъ образомъ, явился бы сосрѳдоточнымъ пунктомъ религіозно
благотворительно - просвѣтительной дѣятельности всего Орловскаго края". 
(„Смол. Еп. Вѣд.“, № 2).

—- Романовскій музей въ Костромѣ. Съ первыхъ дней новаго года 
костромская ученая архивная комиссія приступила къ переноскѣ своихъ цѣн
ныхъ коллекцій въ Романовскій музей, постройка котораго можетъ считаться 
уже законченной, и который, несомнѣнно, явится украшеніемъ и гордостью 
Костромы. Закладка зданія совершена была 21 іюня 1909 года, тотчасъ по 
воспослѣдованіи Высочайшаго соизволенія на наименованіе музея Романов
скимъ и благодаря щедрому пожертвованію костромского уроженца Г. В. 
Юдина (нынѣ покойнаго). Въ то время архивная комиссія располагала очень



—  151

скромною суммою пожертвованій—всего 14.251 р ,— да мѣстное губернское 
дворянство пожертвовало необходимый для будущаго музея участокъ земли. 
Въ теченіе 1909 года поступило еще пожертвованій 6.460 р. 03 к., и на 
эти деньги комиссія могла лишь возвести въ этомъ году фундаментъ, первый цо
кольный этажъ и часть стѣнъ второго этажа. Въ слѣдующемъ году постройка 
музея значительно подвинулась впередъ. Новый губернаторъ, II. П. ІПилов- 
скій, былъ избранъ предсѣдателемъ совѣта архивной комиссіи и энергично 
взялся за продолженіе начатаго дѣла. Къ концу года пожертвованія достигли 
30.393 р. 39 к., были возведены стѣны остальныхъ этажей, положены желѣз
ныя балки, сдѣлана крыша, на половину сооружено крыльцо и выточены на
ружныя украшенія изъ бѣлаго камня. Внѣшняя отдѣлка была благополучно 
закончена въ 1911 году на поступившія пожертвованія въ суммѣ 14.157 р. 
30 к. Въ то же время къ новому предсѣдателю совѣта комиссіи стали по
ступать заявленія о пожертвованіи цѣннѣйшихъ коллекцій для будущаго 
музея. Такъ костромичъ-коллекціонеръ К. Н. Козыревъ пожертвовалъ музею 
свою знаменитую, состоящую изъ одиннадцати тысячъ экземпляровъ, коллек
цію историческихъ гравюръ, оцѣниваемую въ полтораста тыс. руб. Другой 
мѣстный коллекціонеръ, И. А. Сахаровъ, пожертвовалъ свою обширную и 
тоже представляющую большую цѣнность нумизматическую коллекцію. Эта 
коллекція состоитъ преимущественно изъ монетъ времени первыхъ царей 
Дома Романовыхъ. Наконецъ, М. С. Сидоровъ подарилъ музею собраніе пор
третовъ (масляными красками) всѣхъ Царей и Императоровъ Дома Романо
выхъ. Въ минувшемъ году завершены были всѣ работы по зданію, включая 
сюда и работы по внутреннему устройству (отопленіе, водопроводъ и проч.). 
Частныхъ пожертвованій въ 1912 г. поступило 8.481 р. 18 к.—такимъ обра
зомъ, исключительно костромичами собрано было за четыре года 69.669 р. 
50 к. Затѣмъ послѣдовало увѣдомленіе отъ управляющаго Кабинетомъ Его 
Императорскаго Величества, что Государь Императоръ повелѣть соизволилъ 
отпустить на внутреннее устройство и отдѣлку музея 35.000 руб. Щедрый 
Царскій даръ и позволилъ довести сооруженіе этого историческаго памят
ника до конца. Теперь въ распоряженіи комиссіи имѣются даже средства на 
росписку комнатъ музея (предполагается въ старинномъ русскомъ стилѣ) и 
на меблировку. Въ нынѣшнемъ году, когда вся Россія приметъ горячее уча
стіе въ празднованіи трѳхвѣковаго юбилея царствованія Дома Романовыхъ, 
Кострома—эта колыбель Царствующаго Дома—возведеніемъ Романовскаго 
музея совершила скромный, но высоко-патріотическій подвигъ. („Россія11).

)

— Къ судьбѣ вѣроисповтъдного проекта. Министръ внутреннихъ дѣлъ 
Н. А. Маклаковъ, затребовалъ изъ Г. Думы вѣроисповѣдной законопроектъ, 
составленный при министрѣ Макаровѣ, главнымъ образомъ потому, что раз
работка законопроекта имѣла мѣсто непосредственно за опубликованіемъ 
указа о свободѣ вѣроисповѣданій, т. е. въ то время, когда вѣроисповѣдные 
вопросы не успѣли еще найти яркое выраженіе и практическое разрѣшеніе 
ни въ жизни, ни въ дѣятельности 3-ей Г. Думы. Семилѣтній опытъ примѣ
ненія Высочайшихъ указовъ убѣдилъ министерство внутреннихъ дѣлъ, что
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содержаніе законопроекта бѣдно по сравненію съ объемомъ вопроса, нуждаю
щагося въ законодательной нормировкѣ. Нынѣшній министръ внутреннихъ 
дѣлъ, Н. А. Маклаковъ, задался цѣлью преобразовать законопроектъ въ 
смыслѣ болѣе широкаго и точнаго опредѣленія нормъ, въ силу которыхъ 
селеніе Имперіи имѣло бы право на легальное существованіе и отправленіе 
своихъ религіозныхъ обязанностей. („Церк. Вѣст.“, № 5).

— Новый вселенскій патріархъ. На каѳедру натріарха константи
нопольскаго какъ сообщаютъ изъ Константинополя, избранъ Германъ, ми
трополитъ халкедонскій. Вначалѣ митрополитъ Германъ отказался рѣши
тельно выставить, свою кандидатуру, и кандидатомъ былъ митрополитъ кас- 
сандрійскій Ириней. Но турецкое правительство изъ 22 представленныхъ 
ему на утвержденіе кандидатовъ на патріаршій престолъ вычеркнуло семь, 
среди которыхъ кассандрійскаго митрополита Иринея.

Депутація, состоявшая изъ двухъ мірянъ и трехъ митрополитовъ, упро
сила ирестарѣлаго Германа, митрополита Халкедонскаго, принять избраніе.

Халкедонскій митрополитъ Германъ имѣетъ 80 лѣтъ. Онъ отличается 
замѣчательнымъ умомъ и извѣстенъ своей монашеской жизнью. Въ 1890 г. 
онъ рѣшительно выступилъ на защиту церковныхъ привилегій, противъ ко
торыхъ ополчился было тогдашній визирь. По его настоянію цѣлыхъ три 
мѣсяца были закрыты всѣ церкви и школы, и была послана Абдулъ-Гамиду 
депутація, состоявшая изъ трехъ митрополитовъ, среди которыхъ былъ и 
митрополитъ Германъ.

На заявленіе Абдулъ-Гамида, что онъ не будетъ долѣе терпѣть госу
дарства въ государствѣ, митрополитъ Германъ вынулъ изъ кармана веревку 
и, отдавая ее султану, сказалъ: „Въ 1821 г. вашъ предокъ повѣсилъ патрі
арха Григорія У. Вотъ вамъ веревка, можете всѣхъ насъ перевѣшать, но 
мы никогда не откажемся отъ своихъ правъ".

Каждый разъ при выборахъ его предлагали кандидатомъ въ патріархи, 
но Порта неизмѣнно вычеркивала его. („Колоколъ", № 2037).

— Вступитъ ли  на Аѳонъ нога женщины? Одна англійская газета 
сообщаетъ о волненіи, охватившемъ монаховъ при извѣстіи о предполагае
момъ посѣщеніи Аѳонской горы греческой королевской четой/

Дѣло въ томъ, что уже 1.500 лѣтъ строго соблюдается правило, по ко
торому ни одна женщина не допускается на Аѳонъ. По древнему преданію, 
послѣ явленія на Аѳонѣ св. Дѣвы, указавшей начало монастырямъ, во всѣхъ 
ихъ уставахъ былъ запрещенъ доступъ туда женщинъ. Съ 1045 г. на Аѳонѣ 
не было даже ни одного животнаго, ни одной птицы-самки. Въ доступѣ на 
Аѳонъ было отказано австрійской императрицѣ Елизаветѣ. Теперь аѳонскіе 
старцы на общемъ совѣтѣ положили сдѣлать измѣненія въ 1.500-лѣтнѳмъ 
уставѣ и пригласить на св. гору греческаго короля вмѣстѣ съ супругой. 
(„Совр. Лѣтоп.“, № 4).

— Опредѣленіе Симбирскаго Епархіальнаго Начальства, отъ і8  я н 
варя ід іу  года за №  2) .  Выработанныя духовенствомъ 4-го благочннни-
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чѳскаго округа мѣры борьбы съ существующимъ въ томъ округѣ сектант
ствомъ и вольнодумствомъ въ вопросахъ вѣры, какъ то: усиленіе церковной 
проповѣди, преимущественно миссіонерскаго характера, торжественное съ 
чтеніемъ акаѳистовъ и общенароднымъ пѣніемъ совершеніе праздничныхъ 
вечеренъ, по окончаніи коихъ вести чтенія и собесѣдованія, братская взаим
ная помощь между собой приходскихъ священниковъ въ дѣлѣ борьбы съ 
расколо-сектантствомъ и вольнодумствомъ и раздача пароду листковъ миссі
онерскаго, противоалкагольнаго и православно-апологетическаго содержанія— 
признать отвѣчающими своему назначенію. Вмѣстѣ съ симъ выразить поже
ланіе, чтобы священники округа ежегодно при участіи уѣзднаго, а при воз
можности и епархіальнаго миссіонеровъ устраивали хотя по одному пастыр
скому собранію для взаимнаго обмѣна мыслей но расколо-сектантству, для 
ознакомленія какъ съ выдвигаемыми современной миссіонерской литературой 
вопросами по расколо-сектантству, такъ и съ болѣе усовершенствованными 
пріемами веденія противорасколо-сектантскихъ бесѣдъ. („Симб. Еп. Вѣд.“, № 3).

— Чѣмъ можно замѣнитъ питейный доходъ въ Россіи. Такимъ 
вопросомъ задается въ Яр. Еп. В. священникъ Козѵбовскій. Отвѣчая на по
ставленный вопросъ, онъ говоритъ:

Государственная казна выручаетъ 560 милліоновъ въ годъ отъ продажи 
нитей. Чѣмъ замѣнить этотъ доходъ? Думается—всякій согласится, что такая 
замѣна должна принести огромную пользу странѣ и народу, помимо сокра
щенія потребленія спиртныхъ напитковъ.

Это средство—хлѣбная т орговля, отъ которой обыкновенно нажива
ются разныя темныя личности.

Обыкновенно, послѣ уборки хлѣба—цѣна па него упадаетъ до минимума: 
самая же цѣна на хлѣбъ устанавливается по взаимному соглашенію мѣст
ныхъ хлѣботорговцевъ. Такимъ образомъ—существующій порядокъ хлѣбной 
торговли--на руку купцамъ, но крайне убыточенъ для мелкихъ земельныхъ 
владѣльцевъ— крестьянъ, священниковъ и другихъ лицъ, нуждающихся въ 
кредитѣ.

Между тѣмъ—легко можно было бы казнѣ монополизировать хлѣбную 
торговлю, къ вящшему благополучію крестьянскаго населенія Россіи.

Для этого въ каждомъ селѣ необходимо построить хлѣбный магазинъ 
(они существуютъ въ Россіи почти повсемѣстно), и сюда агентъ правитель
ства ссыпаетъ купленный у народа хлѣбъ по цѣнѣ, устанавливаемой свѣду
щими и доброжелательными людьми изъ среды правительства. Мелкіе по
купщики и крупные хлѣботорговцы обязуются покупать хлѣбъ только у  пра
вительства, въ хлѣбныхъ магазинахъ, и всякая эксплоатація народа строго 
карается закономъ. Продажа хлѣба изъ общественныхъ магазиновъ должна 
быть разсчитана такъ, чтобы прибылью отъ нея покрытъ былъ весь питей
ный доходъ, что легко достиясимо даже при томъ условіи, когда на каждомъ 
пудѣ казна заработаетъ одну—двѣ копейки.

Крестьяне охотно уступятъ свои хлѣбныя магазины въ аренду прави
тельству за самую малую цѣну. Въ случаѣ недостатка въ помѣщеніи—для
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ссыпки зерна могли бы пригодиться тѣ же винныя лавки, а ихъ прикащики, 
люди всѳ-таки грамотные и развитые, сравнительно съ крестьянскимъ насе
леніемъ, съ удовольствіемъ заняли бы мѣсто правительственныхъ агентовъ 
хлѣбпой торговли.

Получилось бы для русскаго народа два величайшихъ блага: крестьяне, 
духовенство и др. лица имѣли бы за свой хлѣбъ настоящую цѣну , и деньги 
эти не пропивались бы въ шинкахъ въ безшабашномъ разгулѣ.

Противъ огромнаго, кричащаго зла—нужны и скорыя, сильныя сред
ства. / /роту истинныхъ друзей народной трезвости перепечатать этотъ 
проектъ въ своихъ изданіяхъ.

— Св. Синодъ одобрилъ текстъ молитвы, составленной архіепископомъ 
Антоніемъ волынскимъ, для возношенія на молебнахъ по случаю 300-лѣтія 
царствованія Дома Романовыхъ. („Нов. Вр.“, № 13255).

— Въ Л» 18 „ А о іа АровіоНсае весііз “ обнародовано важное опредѣле
ніе папы Пія X, которымъ разрѣшается нынѣ всѣмъ католикамъ по благо
честивымъ побужденіямъ, безъ различія, причащаться какъ по западному 
обряду, такъ и но восточному. Священники католической церкви должны 
совершать таинство Евхаристіи каждый по своему обряду, но въ случаѣ не
обходимости, при отсутствіи другого священника, дозволяется латинскому 
священнику совершать Евхаристію на квасномъ хлѣбѣ, а восточному—на 
прѣсномъ. („Вѣра а Жизнь1*, № 2).

— Св. Синодъ постановилъ предоставить каждой изъ четырехъ духов
ныхъ академій посылать на курсы восточныхъ языковъ при м-вѣ внутрен
нихъ дѣлъ своихъ стипендіатовъ для подготовленія къ миссіонерской службѣ 
на Дальнемъ Востокѣ. („Нов. Вр.“, № 13250).

— Къ 300-лѣтію Дома Романовыхъ. На открывающуюся въ связи 
съ юбилеемъ Дома Романовыхъ выставку художественныхъ древностей си
найскіе іерархи присылаютъ въ Москву къ 300-лѣтію Дома Романовыхъ 
серебряную раку, пожертвованную царемъ Алексѣемъ Михаиловичемъ къ 
мощамъ св. Анны Кашинской, но послѣ того, какъ патріархъ Іоакимъ не 
призналъ канонизаціи Анны Кашинской, рака была предназначена къ мощамъ 
Екатерины великомученицы. („Нов. Вр.“, № 13250).

— Историческая могила. 20 января комиссія въ составѣ казанскаго 
губернатора М. В. Стрижевскаго, епископа Анастасія и др. произвела рас
копку въ склепѣ чебоксарской Предтеченской церкви, гдѣ по преданію была 
похоронена бабка по женской линіи царя Михаила Ѳеодоровича, княгиня 
Марія Шестунова; въ могилѣ былъ обнаруженъ дубовый гробъ-колода и въ 
немъ нѣкоторыя кости скелета; сохранились волосы каштановаго цвѣта, за
плетенные въ двѣ косы, монашеская одежда изъ плотной шерстяной матеріи, 
шерстяные чулки, шерстяная ниткц на которой были нанизаны четки, но 
самыя четки истлѣли. По всей обстановкѣ видно, что здѣсь похоронена мо
нахиня, очевидно, знатнаго происхожденія. По осмотрѣ останки положены 
были на старое мѣсто и засыпаны землей. („Нов. Вр.“, № 13250).

_______  Редакторъ Н. Малицкій.
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Указомъ Владимірской Духовной Консисторіи отъ 17 чис. января 

1913 года за № 1245 разрѣш ено произвести торги, а чрезъ три дня 
переторжку на срубъ 11 дѣлянокъ (27 дес. 2363 кв. с.) еловаго стро
евого и дровеного лѣса церкви погоста Андреевскаго, Покровскаго у., 
Овчининской волости. Объ условіяхъ продажи можно узнать отъ мѣст
наго священника Михаила Соколова.

Торги назначены 4 марта, а переторжка 7 марта 1913 года съ 
11 час. утра, въ погостѣ Андреевскомъ, въ домѣ священника.

Священникъ М ихаилъ Соколовъ.

Вышла въ свѣтъ и поступила въ продажу новая книга:

Исторія Переславской епархіи. (1744— 1788 г.) Вып. І-й. Владиміръ. 
1912. 40 7  стр.-)-І02 стр,—(-21 стр.-(-7 рисунковъ. Н. В. Малицкаго.

Цѣна 3 руб., съ пересылкою 3 р. 50 к.

Съ требованіями обращаться въ Редакцію Владимірскихъ Епархіальныхъ
Вѣдомостей.

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А

Церковно-педагогическій и общественный ЖУРНАЛЪ,
выходитъ 2 раза въ мѣсяцъ.

Подписная цѣна: на годъ— ЧЕТЫРЕ рубля; на полгода ДВА руб. 5 0 коп

На другіе сроки подписка не принимается.

Адресъ редакціи: г. Житоміръ, Дмитріевская 24. 

П Р О Г Р А М М А :
I отдѣлъ. Передовыя статьи по вопросамъ ітерковно-педагогическимъ и 

общественнымъ.
II отдѣлъ. Правительственныя распоряженія и мнѣнія по школьнымъ

дѣламъ.
III отдѣлъ. Сообщенія о зако но учительствѣ въ предѣлахъ русскаго госу

дарства (извѣстія внутри Имперіи).
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IV отдѣлъ. Положеніе Закона Божія за-границей (заграничныя извѣстія). 
У отдѣлъ Корреспонденціи но Россіи (извѣстія и замѣтки).

УІ отдѣлъ. Печать.
УІІ отдѣлъ. Изъ области юридической-законоучительской. Отвѣты редакціи 

по недоумѣннымъ вопросамъ законоучительства.
УІ1І отдѣлъ. Смѣсь. Библіографія. Объявленія.

Редакторъ-издатель, протоіерей А. Голосовъ.

Б о г о с л о в с к і й  В ѣ с т н и к ъ
1913-Й ГОДЪ

(двадцать второй годъ изданія).
Въ 1913 году Московская Духовная Академія будетъ продолжать изда

ніе „Богословскаго Вѣстника'1 на прежнихъ основаніяхъ но нижеслѣдующей 
программѣ:

I. Творенія св. Отцовъ въ русскомъ переводѣ (св. Максима Исповѣдника).
II. Оригинальныя изслѣдованія, статьи и замѣтки по наукамъ богослов

скимъ, философскимъ, историческимъ и общественнымъ, составляющія 
въ большей своей массѣ труды профессоровъ Академіи и видныхъ пред
ставителей внѣ-пікольнаго богословія.

III. Изъ современной жизни: яаѵчно-богословское обозрѣніе важнѣйшихъ 
событій изъ Церковной жизни Россіи, православнаго Востока, странъ 
славянскихъ и западно-европейскихъ.

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

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

VI. Приложенія, въ которыхъ будутъ печататься, съ отдѣльной нумераціей 
страницъ, труды выдающихся представителей церковной жизни въ ея 
недавнемъ прошломъ (иреднамѣчаются: Автобіографическія записки 
Высокопреосвященнѣйшаго Леонтія, Митрополита Московскаго, и недавно, 
послѣ многихъ и усиленныхъ разысканій найденное Толкованіе на 
Апокалипсисъ архимандрита Ѳеодора (Бухарева),—главный трудъ его 
жизни.

ПУ. Протоколы Совѣта Академіи за 1912 годъ.
Съ 1913-го года начнется въ „Б. В.“

ПЕРЕВОДЪ ТВОРЕНІЙ СВ. МАКСИМА ИСПОВѢДНИКА.
Творенія этого отца стремятся объединить греческую философію (Пла

тона и Аристотеля) съ христіанскимъ богословіемъ Библіи и св. Отцовъ 
(Аѳанасія, Григорія Богослова, Григорія Нисскаго) и христіанскою мистикою 
(Діонисія Ареопагита и египетскихъ подвижниковъ) главнымъ образомъ въ 
идеѣ богочеловѣчѳства, глубокомысленно раскрываемой въ строгомъ и строй
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номъ соотвѣтствіи понятій боговочѳловѣченія и человѣкообоженія.—Столь 
же глубокомысленно св. Максимъ раскрываетъ и таинственныя глубины 
дѣятельной стороны христіанства или христіанской добродѣтели, возглав
ляемой и объединяемой въ любви. Соединяя христіанскую мудрость съ хри
стіанскою добродѣтелью также тѣсно и стройно, какъ душа соединена съ 
тѣломъ, творенія св. Максима всегда доставляли увлекательное чтеніе не 
только для богослововъ и ученыхъ любителей христіанской мудрости, но и 
для всѣхъ ревнителей христіанской добродѣтели, о чемъ говорятъ много
численные списки ихъ,—-даже для женщинъ, какъ это свидѣтельствуетъ Анна 
Комнина о своей матерп, царицѣ Иринѣ. II тѣмъ болѣе живымъ и дѣйствен
нымъ должно являться слово св. Максима, что за нимъ стоитъ цѣлая само
отверженная жизнь св. Отца, запечатлѣвшаго искренность н непреложность 
своихъ убѣжденій великимъ подвигомъ:—оставленія блестящей карьеры при 
Византійскомъ дворѣ п пожизненнаго пребыванія простымъ монахомъ,— 
постоянной и неослабной борьбы за истину Христову съ сильными врагами 
ея—царями и патріархами Константинопольскими,—продолжительной и тя
желой жизни ссыльника и узника тюремнаго,—наконецъ мученичества чрезъ 
отсѣченіе богоглаголиваго языка и защищавшей Христа десницы. Приступая 
къ изданію перевода всѣхъ твореній св. Максима, справедливо называемаго 
„Философомъ11, „Исповѣдникомъ“ и „Мученикомъ",-—редакція Б. В-ка надѣется 
дать высокое удовлетвореніе всѣмъ искателямъ христіанской мудрости и 
ревнителямъ христіанской добродѣтели.

Въ качествѣ приложенія къ журналу „Богословскій Вѣстникъ" подписчикамъ 
его въ 1913 году будутъ предложены

ПЯТАЯ и ШЕСТАЯ ЧАСТЬ

ТВОРЕНІЙ ІІРЕП. ЕФРЕМА СИРИНА.
Великій Сирскій писатель, сочиненія котораго предлагаются вниманію 

подписчиковъ, еще при своей жизни пріобрѣлъ широкую извѣстность за 
предѣлами своей церкви—въ Египтѣ и Греціи, а вскорѣ послѣ смерти, бла
годаря повсемѣстному распространенію своихъ сочиненій, сталъ вселенскимъ 
учителемъ вѣры и благочестія. Очень рано творенія его были переведены 
на языки: греческій, армянскій, коптскій, арабскій, эѳіопскій. Съ тѣхъ поръ 
прошли вѣка, а изліянія сердечной вѣры и глубокаго чувства Сирійскаго 
подвижника не утратилй своего обаянія и продолжаютъ волновать умы и 
сердца современныхъ христіанскихъ народовъ, казалось бы столь холодныя, 
столь чуждыя энтузіазму золотого вѣка въ исторіи церкви Творенія преп. 
Ефрема читаютъ и нынѣ тысячи благочестивыхъ душъ на языкахъ фран
цузскомъ, англійскомъ, нѣмецкомъ, италіанскомъ,русскомъ. Широкое распро
страненіе твореній Ефрема Сирина въ древнемъ и новомъ мірѣ находитъ 
для себя объясненіе въ ихъ высокихъ достоинствахъ, разносторонности и 
главнымъ образомъ въ глубинѣ чувства и религіознаго настроенія, нашед
шаго въ нихъ свое выраженіе. ІІрѳп. Ефремъ не былъ мыслителемъ, не 
былъ ученымъ ораторомъ, не былъ творцомъ каноническихъ нормъ; онъ 
былъ религіознымъ поэтомъ, обращавшимся непосредственно къ душѣ вѣрую
щаго, и это положило неизгладимую печать па всѣ его творенія. Среди нихъ 
читатель найдетъ цѣлый рядъ догматическихъ произведеній, но они выгодно 
отличаются отъ другихъ подобнаго рода. Это не сухіе, отвлеченные трактаты, 
а одушевленныя импровизаціи, въ которыхъ догматъ, выливаясь изъ внут
реннихъ сердечныхъ переживаній, служитъ опорой для христіанскихъ чувствъ 
и надеждъ. Но, кромѣ этого, ирен. Ефремъ оставилъ намъ множество наро
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чито составленныхъ молитвъ, гимновъ и трогательныхъ погребальныхъ 
пѣснопѣній. Въ своихъ толкованіяхъ на Свяіц. Писаніе препод. Ефремъ 
обращаетъ преимущественно вниманіе на буквальный смыслъ Свящ. текста 
и не увлекается крайностями такъ распространеннаго въ его время аллего
рическаго метода.

Всѣмъ подписчикамъ будутъ разосланы безплатно брошюра проф. Д. 
Ѳ. Голубинскаго.—Руководство къ пасхаліи.

Кромѣ того, въ редакціи остается ограниченное количество нижепоиме
нованныхъ изданій, одно изъ которыхъ можетъ быть выслано безплатно, по 
указанію подписчика.

Изданія зти слѣдующія:
1°, Проф.-ІІротоіер. А. В. Горскій,—Слова.
2°, Объ Антихристѣ.
3°, Св. Левъ, папа Римскій.
4°, Указатель къ журналу „Богословскій Вѣстникъ11, первое десятилѣтіе 

1892 г,— 1901 г.
Подписная цѣна на „Богословскій Вѣстникъ" совмѣстно съ приложе

ніемъ 5 и 6 части твореній прѳнод. Ефрема Сирина

ВОСЕМЬ РУБЛЕЙ СЪ ПЕРЕСЫЛКОЙ.

Прим. Безъ пересылки семь рублей, за границу—десять. Допускается 
подписка на журналъ безъ приложенія (цѣна 7 руб.). Допускается разсрочка 
на два срока: при подпискѣ 4 руб. и къ 1 іюля 4 руб.; для подписавшихся 
на журналъ безъ приложенія разсрочка: при подпискѣ 4 р., и къ 1 іюля 3 р.

За перемѣну адреса 20 коп.
Прим. Подписчики „Богословскаго Вѣстника" со всѣхъ изданій редак

ціи пользуются скидкой отъ 20—30%, въ зависимости отъ размѣровъ заказа.
Журналъ „Прибавленія къ нщанію твореній св. отцевъ въ русскомъ 

переводѣ" за имѣющіеся годы высылается подписчикамъ со скидкою 50%  
съ цѣнъ каталога.

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

Редакторъ священникъ Павелъ Флоренскій.

„МИССІОНЕРСКІЙ СБОРНИКЪ",
издаваемый Рязанскимъ Епархіальнымъ Миссіонерскимъ Совѣтомъ

(XXIII (23) ГОДЪ ИЗДАНІЯ).

„Миссіонерскій Сборникъ" имѣетъ своею цѣлью путемъ раскрытія положительной 
истины Евангелія и Православія указать заблуждающимся ложь расколосектантства, 
магометанства и современнаі’о невѣрія во всѣхъ его видахъ, съ цѣлію привлеченія 
ихъ въ лоно Христовой церкви „Миссіонерскій Сборникъ", объединяя лучшія рабо
чія силы по спеціальнымъ вопросамъ миссіи, стремится объединить и духовенство 

и всѣхъ ревнителей православія въ великомъ дѣлѣ защиты св. вѣры Христовой.
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„Миссіонерскій Сборникъ" въ 1913 году издается но программѣ утвержден
ной Святѣйшимъ Синодомъ.

Отдѣлъ первый (оффиціальный).
Отдѣлъ второй (литературный). Собесѣдованія п бесѣды съ сектантами и рас

кольниками, равно какъ стона и поученія, направленныя противъ нихъ.—Научно
литературныя статьи и замѣтки о книгахъ, журнальныхъ статьяхъ, имѣющихъ отно
шеніе къ миссіонерскому дѣлу и полезныхъ для мѣстныхъ миссіонеровъ и пастырей 
Церкви въ ихъ борьбѣ съ расколомъ, сектантствомъ и магометанствомъ

Списки для миссіонерскихъ библіотекъ книгъ и брошюръ.— Неизданные мате
ріалы для исторіи сектантства и раскола, а также и полемики съ ними.

Отдѣлъ третій (епархіальныя извѣстія). Свѣдѣнія о дѣятельности пастырей 
Церкви, миссіонеровъ и общихъ миссіонерскихъ учрежденій Рязанской епархіи въ 
борьбѣ съ расколомъ, сектаптствомъ и магометантствомъ.

Отдѣлъ четвертый (иноепархіальныя извѣстія). Распоряженія и дѣйствія въ 
иныхъ епархіяхъ по части противосектантекой и противо-раскольвической миссіи, 
имѣющія практическій интересъ и полезныя для мѣстной Рязанской миссіи,—Сооб
щенія о выдающихся случаяхъ обращенія въ православіе изъ раскола, сектантства 
и магометанства (трудами миссіонеровъ или пастырей Церкви) а о выдающихся со
бытіяхъ въ жизни раскола и сектантства внѣ Рязанской епархіи

»
ММРРТПиШ)РІРП/Г РТШ Ш Ш ІЛ І** выходя ежемѣсячно въ 5 печатныхъ листовъ, 
1Ці11)оШПМ ЫлІП Ш Г П М В  дастъ- въ годъ подписчикамъ не менѣе 60

печатныхъ листовъ. Цѣна 
за годовое изданіе 3 рубля.

Адресъ: Рязань, Редакція „Миссіонерскаго Сборника". Редакторъ, преподава
тель Семинаріи, Н. Остроумовъ.
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ній искусства, хранящихся въ музеяхъ, частныхъ собраніяхъ Россіи и Европы 
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