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ИЗДАВАЕМЫЯ ПРИ СВЯТѢЙШЕМЪ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СѴНОДѢ.

23 апрѣля ЕЖЕНЕДѢЛЬНОЕ ЙЗДАШЕ СЪ ПРИБАВЛЕНІЯМИ. 1916 года.

Высочайшія благодарности.
Отъ епархіальныхъ преосвященныхъ 

[ейскаго, Смоленскаго и Тульскаго посту-
~ къ Оберъ - Прокурору Святѣйшаго 
ДО нижеслѣдующія пожертвованія на 

оенныя нужды, съ просьбою представить 
^Императорскому Величеству, согласно, 

юдуайству жертвователей, какъ самыя 
і$яртвованія, такъ и о воодушевляющихъ 
вдувателей вѣрноподданническихъ чув-
~къ:
[Г. Отъ преосвященнаго Пермскаго, епи- 
!®Ва Андроника: а) 225 рублей золо-

-отъ настоятельницы учрежденнаго 
память ЗОО-лѣтія Царствованія Россій- 

каго Императорскаго Дома Романовыхъ 
Іёрдыяскаго Іоанно-Богословскаго женскаго 
юнастыря игуменіи Руфины, б) 100 руб., 
зъ цихъ 25 рублей золотомъ — отъ обыв
ательницы гор. Перми Анны Викуловой 
юндратьевой, в) 15 рублей золотомъ— 
тъ крестьянина дер. Чернавиной, Соли- 
амскаго уѣзда, Василія Дмитріева Заха- 
ова, г) восемь золотыхъ вещей: крестикъ, 
?и запонки, три серьги и кольцо — отъ 
іывательницы завода Уинскаго, Осинскаго 
®да, Ольги Андреевой Мрачковекой и 

I золотая нагрудная медаль съ надписью 
к спасеніе погибавшихъ»—-отъ іеромонаха

Ѳаворской Спасо-Преображенской пустыни, 
Осинскаго уѣзда, Мелетія.

2. Отъ преосвященнаго Смоленскаго, епи
скопа Ѳеодосія: а) кредитный билетъ въ 
ІООруб., б) 5руб. золотомъ, в) два золотыхъ 
кольца и г) золотые дамскіе часы за 
М 971, полученные имъ, епископомъ Ѳео
досіемъ, отъ священника церкви с. Межу- 
рѣчъя, Дорогобужскаго уѣзда, Михаила 
Крастелева.

3. Отъ преосвященнаго Тульскаго, архі
епископа Парѳенія, 170 рублей золотыми 
монетами. Это пожертвованіе поступило 
къ преосвященному Парѳенію отъ прото
іерея Покровской гор. Тулы церкви Ми- 
хаила Звѣрева.

Кромѣ сего отъ причта и прихожанъ 
Пучужской Петро-Павловской церкви, Соль- 
вычегодскаго уѣзда, Вологодской епархіи, 
поступили къ Оберъ-Прокурору Святѣйшаго 
Сѵнода 100 рублей золотыми монетами.

О таковыхъ пожертвованіяхъ на нужды 
войны, особенно столь нужными нынѣ для 
государства золотыми монетами и вещами 
Оберъ-Прокуроръ Святѣйшаго Сѵнода имѣлъ 
счастіе всеподданнѣйше представить на 
Высочайшее Государя Императора благо
воззрѣніе, испрашивая предуказанія, куда 
Высочайше повелѣно будетъ Его Импера
торскимъ Величествомъ направить указан
ныя пожертвованія, и Его Императорскому
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Величеству, въ 1-й день марта 1916 года, 
въ Царскомъ Селѣ, благоугодно было Высо 
чайше повелѣть сердечно благодаритъ жер
твователей, а пожертвованія направить въ 
Государственный Банкъ на текущій счетъ 
Его Величества.

Епархіальные преосвященные—Вологод
скій, Тульскій, Полтавскій, Томскій, Сара
товскій, Херсонскій, Пермскій, Тамбовскій 
и Подольскій препроводили къ Оберъ-Про
курору Святѣйшаго Сѵнода слѣдующія по
ступившія къ нямъ пожертвованія на нуж
ды войны съ просьбою представить Его 
Императорскому Величеству, согласно хода
тайству жертвователей, какъ самыя по
жертвованія, такъ и о воодушевляющихъ 
жертвователей вѣрноподданническихъ чув
ствахъ:

Преосвященный Вологодскій—а) 1.000 р.
4°/0 Государственною рентою, пожертво
ванныхъ настоятелемъ Яренскаго Спасо- 
Преображенскаго собора протоіереемъ Ми
хаиломъ Быстровымъ и б) 168 рублей, по
жертвованныхъ священникомъ Ивановской 
Іоанно - Богословской церкви, Устюжскаго 

' уѣзда, Николаемъ Поповымъ.
Преосвященный Тульскій—а) 1.000 руб. 

4°/0 Государственною рентою, пожертво
ванныхъ іеромонахомъ Крестовой церкви 
при Тульскомъ архіерейскомъ домѣ Ѳеодо
ритомъ, б) 500 руб., тою же рентою, по
жертвованныхъ экономомъ Тульскаго архі
ерейскаго дома, игуменомъ Макаріемъ и 
в) 100 руб., тою же рентою, пожертвован
ныхъ намѣстникомъ Тульскаго Богородич
наго, что въ Щегловѣ, монастыря архиман. 
дритомъ Силою.

Преосвященный Полтавскій — 500 руб., 
пожертвованныхъ священникомъ Николаев
ской церкви с. Локощины, Полтавскаго 
уѣзда, Поликарпомъ Трипольскимъ.

Преосвященный Томскій — 410 рублей, 
пожертвованныхъ Ново-Песчанскимъ сель
скимъ обществомъ, Барнаульскаго уѣзда, и 
попечительнымъ совѣтомъ при Богородице-, 
т>п„,7гоі№па$р.кпіі пепкви с. Ново-Песчанскаго.

Преосвященный Саратовскій—116 руб.- 
собранныхъ среди прихожанъ священни
комъ Михаило-Архангельской церкви села 
Орловки, Царицынскаго уѣзда, Михаиломъ 
Салтыковскимъ. . ,

Преосвященный Херсонскій НО руо., 
собранныхъ среди прихожанъ священни
комъ Свято-Троицкой церкви с. Семпко- 
совки, Елисаветградскаго уѣзда, Георгіей | 
Ковалевскимъ. _

Преосвященный Пермскій 53 руб., по
жертвованныхъ священникомъ Преображен
ской церкви с. Гамова, Пермскаго уѣзда, | 
Александромъ Малиновскимъ.

Преосвященный Тамбовскій 35 
90 коп., собранныхъ священникомъ Казан-1 
ской церкви с. Яблоновца, Липецкаго I 
уѣзда Тимоѳеемъ Космодаміанскимъ среди 
прихожанъ въ день празднованія восше
ствія на престолъ Государя Императора, 

Преосвященный Подольскій 30 рублем 
представленныхъ смотрителемъ Тывровскам 
духовнаго училища священникомъ Пхаладзе 
отъ лица учениковъ названнаго училища, 

О таковыхъ пожертвованіяхъ и вооду
шевляющихъ жертвователей вѣрноподдан
ническихъ чувствахъ Оберъ-Прокурор! 
Святѣйшаго Сѵнода имѣлъ счастіе поверг
нуть на Высочайшее Государя Император! 
благовоззрѣніе, испрашивая Высочайшая 
предуказанія, куда надлежитъ направит!
указанныя пожертвованія, и Его Импера 
торскому Величеству, въ 1-й день мари 
1916 года, въ Царскомъ Селѣ, благоугодя 
было Высочайше повелѣть сердечно благо
дарить жертвователей и направить денья 
на текущій счетъ Его Величества въ Госу
дарственный Банкъ,

Опредѣленіе Святѣйшаго Сѵнода.
Опредѣленіями Святѣйшагс 

Сѵнода:
I. Отъ 29 февраля—18 марта 1916 

1АГЧС& постановлено1 почетна
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вдена Таганрогскаго уѣзднаго отдѣле
нія Екатеринославскаго епархіальнаго 
училищнаго совѣта, преподавателя Та
ганрогской гимназіи, ст. сов. Павла 
Фялейскаго и попечителя Гришинской 
церковно - приходской школы Бахмут- 
скаго уѣзда врача Виктора Діомидова, 
какъ оказавшихъ особыя услуги въ 
дѣлѣ распространенія народнаго обра
зованія чрезъ посредство церковныхъ 

і школъ, утвердить въ званіи почетныхъ 
і попечителей церковныхъ школъ, пер
ваго—Таганрогскаго округа и второго— 
2-го благочинническаго округа Бахмут- 
скаго уѣзда.

П. Отъ 21—22 марта 1916 года за 
|Л5 2067 постановлено: законоучителя Ка
занской Ксеніинской женской гимназіи, 
Настоятеля Пятницкой г. Казани церкви, 
магистра богословія, протоіерея Але
ксандра Михайлова назначить на долж
ность Казанскаго епархіальнаго наблю
дателя церковныхъ школъ съ увольне
ніемъ отъ занимаемыхъ должностей.

дзйт
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Ш. Отъ 12—24 марта 1916 года 
!|а № 1872 постановлено: сочиненія:

ДГ. Журавлева — «Хвалите Господа 
Ь небесъ» и б) протодіакона Сѣверо- 
Іосягокова — «Гармонизація осмогласія 
вокращеннаго Кіевскаго распѣва (обыч
наго) № 52», разрѣшить къ богослу
жебному употребленію по напѳча- 
тавіи.

|ОГЬ УЧЕБНАГО. КОМИТЕТА ПРИ СВЯТѢЙШЕМЪ 
СѴНОДѢ.

I Департаментъ Желѣзнодорожныхъ Дѣлъ, 
^ношеніемъ отъ 2 апрѣля сего 1916 года

J6 4962 — 852, увѣдомилъ Учебный

Комитетъ при Святѣйшемъ ' Сѵнодѣ, что 
въ № 2406 Сборника Тарифовъ помѣщена 
публикація за №.22173 о замѣнѣ съ І-го 
апрѣля сего года формы свидѣтельства на 
проѣздъ учащихся по ученическому льгот
ному тарифу № 198—1912 года (Вып. I 
Свода льготныхъ тарифовъ,—тар. № 7761, 
Сб. Тар. № 2327) новой формой, опубли- 
кованной въ видѣ приложенія къ означен
ному извѣщенію № 22173 въ томъ же 
№ 2406 Сборника Тарифовъ.

Нынѣ, въ виду выраженнаго представи
телями нѣкоторыхъ Вѣдомствъ пожеланія о 
сохраненіи въ силѣ и послѣ 1 сего апрѣля 
свидѣтельства старой формы на проѣздъ 
учащихся по вышеуказанному льготному 
тарифу, Департаментъ Желѣзнодорожныхъ 
Дѣлъ, принимая во вниманіе значительное 
повышеніе цѣнъ на бумагу и типографскіе 
расходы, а равно не желая лишать различ
ныя Вѣдомства права использовать остав
шіеся у нихъ запасы заготовленныхъ ра
нѣе удостовѣреній старой формы, призналъ 
цѣлесообразнымъ помѣстить въ № 2435 
Сборника Тарифовъ, отъ 31 марта сего 
года, публикацію (извѣщеніе № 23130) въ 
томъ смыслѣ, что съ 1 апрѣля по 1 октя
бря сего года наравнѣ со свидѣтельствами 
къ льготному тарифу № 198—1912 года 
новой формы, предусмотрѣнной упомяну
тымъ извѣщеніемъ № 22173 (Сб. Тар. 
№ 2406), должны приниматься также и 
свидѣтельства къ сему тарифу старой фор
мы, помѣщенной въ Выпускѣ I Свода 
льготныхъ тарифовъ № 7761, Сб. Тар. 
№ 2327'.

Къ сему Департаментъ присовокупляетъ, 
что къ 1 октября 1916 года надлежитъ 
озаботиться изготовленіемъ свидѣтельствъ 
новой формы на проѣздъ учащихся по 
льготному тарифу № 198—1912 года, съ 
какового срока свидѣтельства старой формы 
утратятъ свою силу.

Новая форма свидѣтельства на проѣздъ 
учащихся по льготному тарифу № 198— 
1912 года. Порядокъ заготовленія свидѣ
тельствъ сохраняется прежній.
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Извлеченіе изъ правилъ на прѳѣздъ уча

щихся по льготному тарифу № 198—1912 г.

1) Проѣздъ учащихся по настоящему тарифу 
въ курьерскихъ поѣздахъ допускается лишь въ 
поѣздахъ такихъ безпересадочныхъ сообщеній, 
гдѣ вагоны по одной части пути слѣдуютъ съ 
курьерскими, а по другой съ какими-либо 
другими поѣздами, при чемъ за часть пути 
слѣдованія въ курьерскомъ поѣздѣ, доплаты за 
скорость и плацкарты, гдѣ таковыя установ
лены, подлежатъ взиманію съ указанныхъ лицъ 
на общемъ основаніи (см. прим. 7 къ § 1).

2) Между тѣми станціями, между коиын 
установлены пригородные тарифы, настоящій 
тарифъ не примѣняется (см. § 2).

3) (Печатаются всѣ сроки, установленные 
§ б Правилъ для учебныхъ заведеній соотвѣт
ственныхъ вѣдомствъ, учрежденіями коихъ 
заготовлются свидѣтельства).

4) Свидѣтельства на льготный проѣздъ ли. 
цамъ, выбывающимъ изъ учебныхъ заведеній 
или не принятымъ въ таковыя, выдаются съ 
однимъ талономъ на проѣздъ туда, съ отмѣткою 
въ свидѣтельствѣ о выбытіи изъ учебнаго заве
денія или о непринятіи (§ 6).

5) Въ случаѣ сомнѣнія относительно лич
ности пассажира, проѣзжающаго въ качествѣ 
учащагося по льготному тарифу, контролирую- 
ція поѣздъ лица могутъ требовать отъ тако- 
юго пассажира предъявленія отпускного сви
дѣтельства или иного соотвѣтствующаго доку
мента, удостовѣряющаго личность пассажира 
:§ 8).

6) Багажъ учащихся при льготномъ проѣздѣ 
іеревозится на общихъ основаніяхъ, т. е. безъ 
тихъ тарифныхъ скидокъ за излишекъ вѣса 
іагажа сверхъ одного пуда, перевозимаго без- 
иатао (§ 9).

ОТЪ УЧИЛИЩНАГО СОВѢТА ПРИ СВЯТѢЙШЕМЪ 
СѴНОДЪ.

Въ виду затруднительности для уча
щихся въ церковно-учительскихъ школахъ 
при современной, вызванной войной, доро
говизнѣ жизни содержаться на свои сред
ства, а также принимая во вниманіе нужду 
крестьянскихъ семействъ въ помощи уча
щихся въ церковно-учительскихъ школахъ 
при предстоящихъ нолевыхъ работахъ, вза
мѣнъ ушедшихъ на войну членовъ семьи, 
Святѣйшій Сѵнодъ опредѣленіемъ отъ 28-го 
марта 1916 года за J6 2276 постановилъ: 
1) Разрѣшить Совѣтамъ церковно - учи
тельскихъ школъ: Алексѣевской, Алексан- 
дровскъ-Груіпевской, Александро-Никодаев- 
ской, Богословской, Дровнинской, Іоанно- 
Богословской, Казанской, Нижегородской и 
Свято-Ѳеодоровской а) окончить въ теку
щемъ учебномъ году классныя занятія къ 
1 мая и учащихся въ первомъ и второмъ 
классахъ перевести въ слѣдующіе классы 
безъ экзаменовъ, по годовымъ балламъ, 
для имѣющихъ же неудовлетворительные 
баллы назначить послѣ лѣтнихъ каникулъ 
(съ 20 августа по 1 сентября) повѣрочныя 
переводныя испытанія по тѣмъ предметамъ, 
по коимъ у учащихся имѣются неудовле
творительные баллы и б) въ выпускныхъ 
классахъ экзамены произвести съ 1 но 15 мая 
и 2) предоставить Сѵнодальному Училищ
ному Совѣту право разрѣшать на выше- 
изъясненныхъ основаніяхъ окончаніе теку
щаго учебнаго года ранѣе установленнаго 
срока и въ другихъ церковно-учительскихъ 
школахъ, если будутъ возбуждены хода
тайства о семъ епархіальными преосвящен
ными или совѣтами церковно-учительокихъ
школъ.



ТГЕРКЛВНЫЯ ВѢДОМОСТИ № n

списокъ

киям», брошюръ и яястозъ, напечагош 
ных-ь въ ■ Сѵнодальныхъ типограф■ 
ѵь ноябрѣ и декабрѣ 4815 года к старая-

1Э16 года.

Бъ Петроградской:
Краткій молитвенникъ для православныхъ 

"«л^ж всякій день потребныхъ, 

^Историческія чтенія изъ книгъ Ветхаго За-

,42.Х”і 8A»w в.,»»»»™, ,Р.

Сочиненія прот. I. Наумовича: 
Повѣсти изъ Галицкой жизни.
Отецъ Ѳеодоръ.
Псалтырникъ.
Бесѣды пастыря.

Программы духовныхъ училищъ: 

По Священной исторіи.
По русскому языку.

Программы духовныхъ семинаріи: 

По теоріи словесности.
По исторія русской словесности.

Въ Московской:
Евангеліе, въ 8 д. л., цер. печ., безъ кин, 
Новый Завѣтъ, славяно-русскій, въ іо д. 
Акаенстъ Пресвятѣй Богородицѣ, именуемойJSX Купив.., пер. "е% ““>•

въ 32 д.
Евангеліе, гр. печ., въ 128 д.
Пространный катихизисъ, гр. иеч., въ » д.

Этъ Главнаго Управленія Россійскаго 
Общества Нраснаго Креста.

Въ кассу Главнаго Управленія Россій
скаго Общества Краснаго Креста съ 16.ro

-Л- л -гѵп* тгТПТГТГГПР ТТКІГП

на нужды больныхъ и раненыхъ воиновъ 
поступили пожертвованія отъ нижепоиме
нованныхъ лицъ и упрежденій.

Отъ церкви Св. Равиоап. Маріи Магдалииг 
на Малой Охтѣ церк. сб. 7 р. 45 к., духовнаго 
собора, Свято-Троицкой Александре - Невской 
Лавры на содерж. атаки. Крестовоздвиже™ 
лазарета имени Ал.-Нев. Лавры въ гор. Дви- 
скѣ за время съ 1 января по 1 анряля с. і, 
УЗ ода р церковный сборъ 96 Р- 78 к., при*flR ЮО Р, « 2”“

прихода Сухумской епархіи 20 р., свящ. П, И, 
«а» 10 Р, Коаіоіпевекаго «т.» 
вѣта, Сарапульск. у. 9 р. 92 к., свящ. П. 
сеева, с. Захарьевск., Арэамасск. У- 
разн. лицъ и учрежденій духовнаго ^о, 
ства, поступ. къ нимъ пожертв. 737 р. 34 к,.| 
свящ. П. Крылова, Самарканда. Анфиміеж 
церкви при женск. гимназіи - церк. сб. 2ор 
Нижегородец дух. консисторіи 2.640 р. 31 ь, 
свящ. М. в. Клонскаго, Чебоксар, у. собр.шж 
чительствою въ пользу военноилѣн. 10 
Павловскаго попечительства О-ва повеем ы 
ПОЙ помощи ностр. на войнѣ солдатамъ и ® 
семьямъ Хвалынск, у. на улучшеніе 
русскихъ плѣнныхъ, наход. въ неиріят. стран® 
200 р., Владивостокец дух. консисторіи церк, 
сб 114 р. Ю к., Забайкальск, дух. коисисторч 
церк. сб. 4.144 р. 45 к., братства Іаковсм 
церкви с. Чернобай, Полтавск. г. 30 р., разный 
лицъ и учрержденій духовн. вѣдомства, поступ 
X нимъ ножерт. 864 р., земскаго началъ® 
3 тч Камышловск. У 68 р. 73 к., Нижегор,, 
ской духовной консисторіи 3.678 р 88 в., Вор „ 
нежской духовной консисторіи 4.151 р. ~6 *
ГоТубевекато станичнаго приходскаго ионе® 
Джарк. у. 30 р., Тундрииской церквпЖ 
скаго у., удерж, на содерж. свящ. Н. Хвоею»
6 р и псаломщика П. Берсунова 2 р., раз® 
лицъ и учрежденій духовн. вѣдом. поступ. і 
нимъ пожертвованій 549 р. 52 к, церко- 
сборъ 69 р. 15 К., настоятеля церкви при 1» 
«/россійской Миссіи въ БУДХаГ 

Гиерк сборъ и рази, пожертв.) 2/2 р. і» ь 
В К. Арнепа 30 р., разя, лицъ и учрежу R 
духовнаго вѣдомства, доступ, къ нимъ noW‘ 
849 р. 72 к., мѣстныхъ учрежденіи ЬрасвяИ 
Кпеста 230 р- Всего поступило отъ разни SS . Zae.il 492.» р. 79 к, . —' 

П.824.236 руб. 473/4 ВИ
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ИЗДАВАЕМЫМЪ ПРИ СВЯТѢЯШЕИЪ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СѴНОДА
25 апрѣля ЕЖЕНЕДѢЛЬНОЕ ИЗДАНІЕ. 1916 года.

народнаго
Благодареніе Богу, сподобившему меня 

звятить храмъ сей въ жилище славы Его. 
рамъ, такъ давно ожидаемый, наконецъ 
юнченъ. Поздравляю съ такимъ даромъ 
мости Божіей васъ, учащіе и учащіеся, 
гроителей и благоукраситедей его.
Созданіе и освященіе православнаго храма 

;егда и вездѣ составляютъ для насъ 
эедметъ радости и торжества въ виду 
іго значенія, какое имѣютъ храмы для 
ръ. Но особенно утѣшительно видѣть 
замы въ учебныхъ заведеніяхъ, такъ какъ

ними соединяется надежда на пріобрѣ- 
величайшаго блага для нашей Цер

іи и Отечества — на христіанское воспи- 
гіе юношества; а только такое воспитаніе 
должно быть въ нашемъ православ- 

Отечествѣ. Храмъ въ учебномъ за-
(еніи есть, съ одной стороны, свидѣтель- 

христіанскаго воспитанія въ немъ, а

) Рѣчь, произнесенная Новгородскимъ архі- 
вкопокъ Арсеніемъ по освященіи храма во 
' св. Александра Невскаго нри Новгород- 

1 Іригоровской учительской семинаріи.

х).

съ другой—онъ является важнѣйшимъ н 
могущественнѣйшимъ руководителемъ въ 
этомъ дѣлѣ.

О важномъ значеніи воспитанія для судь
бы человѣка, временной и вѣчной, пола
гаю, нѣтъ нужды много говорить въ этомъ 
педагогическомъ заведеніи. Одно несомнѣн
но, что вопросъ о воспитаніи—весьма важ
ный вопросъ. Рѣшеніе его обусловливается 
господствующими въ извѣстный вѣкъ, въ 
извѣстномъ поколѣніи людей, понятіями о 
природѣ, достоинствѣ и назначеніи чело
вѣка, и—вѣрнымъ или предубѣжденнымъ 
взглядомъ на вліяніе святой вѣры и Цер
кви на воспитаніе.

Обыкновенно въ дѣлѣ воспитанія возла
гаютъ большія надежды на обученіе, на 
науку. Но ошибочность этого взгляда ска
зывается очевиднымъ, безсиліемъ науки дать 
молодымъ поколѣніямъ тотъ добрый, на
дежный умственный и нравственный строй, 
который мы желали бы видѣть въ буду
щихъ дѣятеляхъ на всѣхъ поприщахъ обще
ственной и частной жизни. Мы не гово-
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ныя воспоминанія объ испытанныхъ нѣкогда, 
благочестивыхъ чувствованіяхъ, пму® 
ныхъ ими отъ посѣщенія храмовъ. И зало-, 
женныя тогда сѣмена благочестія возра
стаютъ въ плоды святости. Конечно, отоіове, 
поймутъ тѣ, кто лишенъ былъ этого л та
борнаго воздѣйствія церковныхъ богослуже- 

ній. Они, подъ вліяніемъ ложныхъ учені. на 
шего времени, почитаютъ для себя лишним, 
не только церковныя богослуженія, но «I 
всю Церковь съ ея учрежденіями, даже, 
самую вѣру въ Бога. Правда, и они, ml 
христіане, крещены въ младенчествѣ во о 
Пресвятыя Троицы, и совлеклись вег 
хаго человѣка для возрожденія въ новаго, 
человѣка; но этотъ внутренній «елеим 
безъ надлежащаго церковнаго воспитав!» 
замеръ, заглохъ, отупѣлъ къ духовным 
впечатлѣніямъ. Съ ними нельзя говоРнн| 

языкомъ вѣры, они все отрицаютъ безъ испы
танія, обо всемъ спорятъ безъ изучеиі| 
оспариваемыхъ предметовъ, надъ вс 
издѣваются. Поистинѣ домъ ихъ т

(Мѳ. 23, 38). . . .
Благотворное воспитательное вліяніе

кви съ ея богослуженіемъ мы видимъ к, 
всей'исторіи нашего православнаго нами 
Онъ жилъ жизнію Церкви. Каждый 
въ немъ былъ отображеніемъ храма 
церковнаго порядка и воистину былъ 
нею Церковью (Римл. 16, 4). Украл» 
домовъ святыми иконами, раснредЫ 
занятій по церковнымъ праздникамъ,» 
отвѣтствіе временамъ церковнымъ въ 
значеніи рода пищи, удовольствій и сам 
одеждъ, все напоминало, что обитатели 

.ъ настоящей ™ V» 
'и дѣйствительно ЯВЛЯЮТСЯ ЖИВЫМИ ч 
нами великаго тѣла Церкви. Они радую 
когда радуется Церковь, смиряются и 
средоточиваются въ духѣ, когда Ц Р 
въ богослуженіяхъ выражаетъ печаль » 
п0 Бозѣ, постятся, когда Церковь требу 
подвига покаянія, торжествуютъ и ей» 
Господа, когда великія событія вь , 
строительствѣ спасенія торжествуетъ Г 

тГан-і. такимъ ЛтгаглтиОПНЫМЪ

римъ уже о наукѣ свѣтской, которая но 
самому существу своему не имѣетъ надле
жащихъ средствъ дан нравствени . 
шества. Но даже и наука
ш ндаеюе преподаваніе Закона
Божія самое тщательное и равумн , ^’надлежащий плодовъ бе»— 
‘рама . благодатныхъ средствъ для дИ 
ствія на души воспитанниковъ, какими он 
обладаетъ. Всякая наука обогащаетъ толь 
умъ познаніями. Точно также и У < 
христіанская главнымъ образомъ сообщат 
уму истины Божественнаго откровенія, пр 
Ua христіанской щдаствеянсстя, исторію 
Церкви и крон. Но всякаго рода теорет^ 
тебя познанія, равно какъ и Познани 
нѣоы метутъ быть безплодными, если только 
„ни не проникаютъ въ сердце° нелойка. 
Вѣра и убѣжденіе ума, даже нрн над, 
людей полнотѣ и основательности, полу 
чаютъ силу только отъ сердца, а сердце 
становится ключомъ духовной жизни только 
тогда, когда Христосъ «вѣрою вселится ей 
сердца наши» (Ефес. 3,17). А это о итан 
въ насъ Христа совершается не изуче
ніемъ вѣры по учебникамъ, такъ какъ 
сердечной вѣры втолковать нельзя, она не 
преподается, а воспитывается въ юныхъ

^Однимъ изъ существенныхъ средствъ 

такого воспитанія и является храмъ съ 
совершаемыми въ немъ богослуженіями, 
въ которыхъ выражается жизнь и дыханіе 
церкви ко Христу, нашему Искупителю, 
церковь, какъ матъ дитя, ведетъ насъ за 
пуку ВЪ своихъ богослуженіяхъ. О Немъ 
она намъ разсказываетъ, о Немъ поетъ, і 
Его любовь и красоту намъ изображаетъ, 
Его благодѣяніями учитъ утѣшаться Его 
чистотою и свѣтомъ проникаться. Таин
ственное воздѣйствіе храма съ его бого
служеніями для насъ непостижимо, но ощу
тимо. Подтвержденіемъ этого могутъ слу
жить личный опытъ или переживанія тѣхъ, 
кто имѣлъ счастье съ дѣтства воспитываться 
подъ благотворнымъ вліяніемъ храма, 
„т. па всю жизнь сохраняются священ
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віемъ Церкви и ея установленій на про
странствѣ тысячелѣтія и воспитывался рус
скій народъ, отражавшій въ себѣ черты 
богоподобія, почему справедливо и на
званъ великимъ писателемъ русской земли 
«богоносцемъ».

Такой духъ русскаго народа сказался и 
въ настоящей великой войнѣ. Когда случи
лось настоящее испытаніе для страны—на
родъ нашъ восйринялъ его. нри свѣтѣ вѣ
ками нажитаго христіанскаго сознанія. Рус
скій пародъ на войнѣ проявилъ и про
являетъ не только чудеса храбрости, но и 
изумляющую міръ человѣчность, тогда 
какъ наши враги, именующіе себя христіа
нами, но лишенные церковнаго воспита
нія, а кичащіеся только такъ называемою 
культурою ума, опозорили себя подви
гами гнусности и жестокости. Всякій, кто 
имѣлъ соприкосновеніе съ нашими ране
ными воинами, видѣлъ, какъ бодро и въ 
то же время смиренно переносятъ они свои 
страданія, какъ они незлобивы, и какъ 
хороша ихъ душа въ эти тяжкія минуты 
страданія. Нельзя не преклониться предъ 
величіемъ силы ихъ духа. Поистинѣ, это 
«святые люди». Таковъ духъ русскаго на
рода, воспитавшагося подъ сѣнію св. Цер
кви и ея божественныхъ установленій. И 
мы вѣруемъ, Что до тѣхъ поръ, пока рус
скій народъ будетъ жить въ православіи, 
онъ останется цѣлъ, невредимъ, непобѣ
димъ, и будетъ достигать осуществленія 
своего мірового назначенія, какъ носитель 
божественной истины.

Долгъ всѣхъ, любящихъ свою Родину, и 
состоитъ въ томъ, чтобы не гасить этого 
животворнаго духа русскаго народа, жи
вущаго Церковію. Этотъ долгъ лежитъ и 
на народныхъ учителяхъ, къ какому зва
нію н готовитъ это учебное заведеніе. Что 
такое народный учитель? Это—сынъ своего 
народа и, конечно, — сынъ почтительный, 
любящій, заботящійся о своемъ родномъ 
домѣ, о благѣ своихъ отцовъ и братьевъ, 
не чуждающійся той среды, изъ которой 
онъ вышелъ. Народный учитель есть про

свѣтителъ своего народа. А просвѣщеніе не 
одно и то же, что школьная учоба, наса
жденіе грамотности и кое-какихъ обрыв
ковъ знанія. Грамотность есть только воз
можность дальнѣйшаго усвоенія знаній, 
ключъ, которымъ обладатель его, быть мо
жетъ, никогда и не воспользуется. Разум
но организованная школа не можетъ и не 
должна ограничиваться созданіемъ у своихъ 
учениковъ лишь навыковъ и потребности 
къ чтенію или даже ставить своею послѣд
нею цѣлью—доведеніе дѣтей до тай сту
пени умственнаго развитія, съ которой они 
могутъ самостоятельно продолжать свое 
образованіе. Плохой тотъ учитель, который 
ограничивается только сообщеніемъ ариеме- 
тическихъ н грамматическихъ знаній. Цѣль 
школы должна состоять въ выработкѣ міро
созерцанія, основаннаго на духовной жизни 
народа, просвѣщеннаго вѣрою и любовію 
къ св. Церкви. Съ такимъ міровоззрѣніемъ 
учащійся затѣмъ пойдетъ въ жизнь, не 
разрывая связи съ тою почвою, изъ кото
рой онъ выросъ.

Словомъ, народный учитель долженъ 
быть и воспитателемъ своихъ учениковъ 
въ вѣрѣ, нравственности, въ любви къ 
Богу и людямъ. Воспитывая дѣтей народа 
въ такомъ направленіи, учитель-воспита
тель столкнется съ массой суевѣрій, лож
ныхъ понятій, съ ужасающей темнотой и 
невѣжествомъ, до сихъ поръ дающими себя 
чувствовать въ народной средѣ; онъ не 
разъ будетъ опускать руки въ сознаніи 
безплодности и кажущейся безрезультатно
сти своихъ трудовъ. Но тотъ изъ учителей, 
который опустилъ бы свои руки въ созна
ніи безпомощности, или кто началъ бы дѣ
лать свое дѣло съ небреженіемъ, совершитъ 
преступленіе предъ народомъ, на трудовыя 
копѣйки котораго онъ воспитанъ. Велика 
народная тьма, огромно невѣжество народа, 
но тѣмъ почетнѣе и славнѣе борьба съ 
ними, тѣмъ цѣннѣе учитель, объявившій 
этимъ врагамъ народа безпощадную борьбу.

Но, борясь съ народной тьмой, надо дѣй
ствовать чрезвычайно осторожно и до край-
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ней степени осмотрительно. Недостаточно, 
далеко недостаточно уничтожать и искоре
нять въ народной средѣ разнаго рода суе
вѣрія и предразсудки въ то, во что про
свѣщенный человѣкъ не вѣритъ и не дол
женъ вѣрить. Эта борьба, если даже она 
окончится успѣшно, не составляетъ еще 
всего дѣла народнаго учителя,—это лишь 
половина его дѣла и притомъ наиболѣе 
легкая. Нѣтъ вѣдь ничего легче, какъ 
смѣяться надъ очевиднымъ невѣжествомъ и 
даже доказать его полную и очевидную 
несостоятельность. Но тотъ, кто только 
смѣется надъ народпой тьмой, разбивая 
своими насмѣшками суевѣрія и предраз
судки народа, и ничего не даетъ народу 
взамѣнъ прежнихъ его вѣрованій, дол
женъ быть названъ преступникомъ, опу
стошающимъ душу народа и толкающимъ 
его на путь того, столь часто наблю
даемаго теперь, хулиганства, которое 
является естественнымъ слѣдствіемъ народ
ной Одичалости, обусловленной крушеніемъ 
прежнихъ цѣнностей и отсутствіемъ но
выхъ, которыя могли бы ихъ замѣнить. 
Вѣрованія, чьи бы они ни были и каковы 
бы они ни были,—захватываютъ народную 
душу и являются содержаніемъ жизни на
родной. Къ этимъ вѣрованіямъ нужно от
носиться съ полной осторожностью, СЪ гдуг 
бокимъ вниманіемъ.

Нужно опасаться какъ бы, борясь съ 
уев'ѣріями, не уничтожить и зерна чи

стой вѣры, которая составляетъ душу на
рода. Помните, что, посягая на вѣру на
рода, вы явитесь духовными убійцами его, 
такъ какъ народъ нашъ только и живетъ 
вѣрою. Пусть эта вѣра народная и смутна, 
и неясна. А если ты стоишь выше народ
наго представленія о вѣрѣ, ты все-таки съ 
любовію, съ терпѣніемъ, съ полнымъ снис
хожденіемъ къ немощамъ народнымъ, жа
лѣя его, подойди ііъ народу. И тогда на
родъ пойметъ тебя, и полюбитъ, и благо
словитъ твои труды на его пользу. Свя
щенникъ въ приходѣ и учитель въ селѣ— 
это, можно сказать, почти единственные

носители свѣта въ темную массу народа. 
При ихъ единеніи и согласіи можно мно
гаго достигнугь въ дѣлѣ просвѣщенія на
рода. Мѣстомъ, объединяющимъ всѣхъ въ 
приходѣ, является храмъ Божій. Народъ 
молится, — и народный учитель долженъ 
быть во главѣ молящихся и не пренебре
гать народными праздниками, не попирать 
народныя святыни. Примѣръ учителя, по
сѣщающаго домъ молитвы вмѣстѣ со сво
ими учениками, — какое можетъ имѣть ве
ликое благодѣтельное значеніе для воспи
танія народа!

Доселѣ, къ великому прискорбію, при 
этомъ учебномъ заведеніи, приготовляю
щемъ народныхъ учителей, не было храма, 
какъ мѣста молитвы и самаго могучаго 
воспитательнаго средства для укрѣпленія 
себя- въ благочестіи. Теперь, благодареніе 
Богу, ваша весь украсилась чуднымъ хра
момъ, который мы только-что освятил, 
Созерцайте же красоту Господню и посѣ
щайте святый храмъ Его (Пс. 26, 4), про
свѣщаясь свѣтомъ вѣры и истиннаго благо
честія во спасеніе свое и того народа, про
свѣтителями котораго вамъ придется быть,

Возблагодаривъ Господа Бога за вели
кую Его милость, ниспосланную намъ въ 
построеніи и освященіи этого храма, при
несемъ благодарность и строителямъ его- 
общественныыъ земскимъ дѣятелямъ, съ 
такою любовію откликнувшимся на нашъ 
призывъ о созданіи этого храма.

РАДОСТЬ ВѢРЫх).

!І, Трагедія жизни безъ религіозной вѣры.

Чтобы оцѣнить изложенные въ предо® 
ствующей статьѣ взгляды на религію вооб
ще и на христіанство въ частности, нужві 
прежде всего разобраться въ вопросѣ і 
коренномъ источникѣ человѣческаго стра

*) Продола. См. №№ 15-16 -Церк. Вѣд.> с,
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данія. Въ самомъ дѣдѣ, что дѣлаетъ для 
насъ жизнь поистинѣ скорбной и радостной, 
что превращаетъ ее въ дѣйствительную 
суету и томленіе духа, что главнымъ 
образомъ приводитъ человѣка къ мрачному 
отчаянію и безысходному пессимизму? 
Если прислушаться къ мнѣніямъ Ницше 
н новыхъ христіанъ, то все дѣло сводится 
здѣсь какъ будто бы главнымъ образомъ 
къ страданіямъ плоти, къ тѣмъ лише зіяемъ, 
и ограниченіямъ ея, которыя налагаетъ на 
человѣка или нужда или свободное само
опредѣленіе; они обвиняютъ христіанство 
во враждебномъ отношеніи къ радости 
жизни только потому, что оно проповѣ
дуетъ аскетизмъ и настойчивую борьбу съ 
чувственными влеченіями. Какъ ни мрачна 
и мало симпатична философія Гартмана, 
она все же не спускается до потворства 
человѣческой чувственности: она указы
ваетъ источникъ мірового зла не въ 
однихъ страданіяхъ плоти.

Едва-ли стоитъ повторять старую и 
избитую, но все же безспорную истину, что 
не служеніемъ плоти и матеріальнымъ до
вольствомъ пріобрѣтается счастье и радость 
жизни. Ие только исторія, но и факты на
личной дѣйствительности съ очевидностью 
свидѣтельствуютъ, что угожденіе плоти, 
излишества и пресыщеніе земными благами 
никогда не могутъ датъ внутренняго уми
ротворенія и душевнаго довольства; напро
тивъ, они всегда представляли наиболѣе 
подходящую почву для произрастанія ca
ll агомрач наго и безнадежнаго пессимизма. 

Для подтвержденія этого достаточно указать 
на классическое мѣсто въ книгѣ премудра
го Экклезіаста: «Я предпринялъ большія 
дѣла: построилъ себѣ домы, насадилъ ви
ноградники; устроилъ себѣ сады и рощи, 
и насадилъ въ нихъ всякія плодовитыя 
деревья. Пріобрѣлъ себѣ слугъ и служа
нокъ, и домочадцы были у меня. Также 
крупнаго и мелкаго скота было у меня 
больше, нежели у всѣхъ, бывшихъ пре
жде меня въ Іерусалимѣ. Собралъ я себѣ 
серебра, и золота, и драгоцѣнностей отъ

царей и областей; завелъ у себя пѣвцовъ 
и пѣвицъ и для услажденія сыновъ чело
вѣческихъ—разныя музыкальныя орудія. 
И сдѣлался я великимъ и богатымъ боль
ше всѣхъ, бывшихъ прежде меня въ 
Іерусалимѣ; и мудрость моя пребыла со 
мною. Чего бы глаза мои ии пожелали, я 
не отказывалъ имъ; не возбранялъ сердцу 
никакого веселія» (Еккл. II, 4—10). Сто
ронникъ чувственнаго эвдемонизма долженъ 
признать здѣсь наличность всѣхъ условій 
человѣческаго счастья и ничѣмъ незатем
ненной радости; но не къ такому выводу 
приходитъ самъ премудрый Соломонъ: «И 
оглянулся я на всѣ дѣла мои, которыя 
сдѣлали руки мои, и на трудъ, которымъ 
трудился я; и вотъ все—суета и томленіе 
духа, и нѣтъ отъ нихъ пользы подъ солн
цемъ. И возненавидѣлъ я жизнь, потому - 
что противны стали мнѣ дѣла, которыя дѣ
лаются подъ солнцемъ; ибо все—суета и 
томленіе духа» (Еккл. II, 11—17).

Нѣтъ, неизбывная трагедія человѣческой 
жизни заключается вовсе не въ томъ, что 
наша плоть испытываетъ лишенія и стра
данія, и даже не въ томъ, что на землѣ 
нѣтъ прочныхъ удовольствій и наслажде
ній, что на одну минуту радостнаго и ве
селаго забвенія приходятся долгіе часы и 
дни разочарованія, скорби и горя. Траге
дія людей, живущихъ осмысленною жизнію, 
состоитъ въ томъ, что они постоянно чув
ствуютъ глубокое и неустранимое есте
ственными силами противорѣчіе между 
своими идеальными стремленіями къ выс
шимъ, абсолютнымъ цѣнностямъ и между 
наличною дѣйствительностью, всюду заяв
ляющею о себѣ несовершенствомъ, низмен
ностью, грѣховностью и неправдою. Въ 
душѣ человѣка живетъ пезаглушимое же
ланіе достигнуть высшаго блага, высшей 
правды, истины, добра и гармоніи; въ ея 
тайникахъ немолчно звучитъ пѣсня гор
нихъ міровъ, пѣсня безъ словъ, но живая. 
Это вытекаетъ изъ врожденнаго сознанія, 
что человѣкъ есть не только сынъ земли, 
по и сынъ неба, что онъ есть отобразъ
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какими, побужденіямъ и во имя чего я 
буду вести неустанную борьбу съ несовер
шенствомъ и зломъ жизни, если доподлка- 
но зездо, что съ земною жизнію для меня 
кончается все, рѣшительно все? Во имя 
благоустроенія будущей земной жизни, во 
имя счастья грядущихъ поколѣній, ко го
рня должны воспользоваться плодами моихъ 
трудовъ? Но что дастъ эта борьба для 
меня, лично для меня? Быть только удо
брительнымъ матеріаломъ для подготовки 
тучной почвы, на которой вырастетъ ро
скошный цвѣтокъ будущаго счастья чело- 

. вѣчества,—это, право же, не такъ соблазни
тельно и почетно. Здѣсь говоритъ не эгоизмъ 
обиженной и обойденной единичной личности, 
а законное и справедливое требованіе того 
разума, который Кантъ называетъ практи
ческимъ: моя личность сама по себѣ пред
ставляетъ великую цѣнность; ее нельзя 
купить ни за какую цѣну, даже за цѣну 
всего міра (Me. XVI, 26); можно ли пре
вращать ее только въ средства для сози
данія будущаго счастья людей, обѣщая ей 
самой лишь покой небытія? Противъ этого 
всегда будетъ протестовать самымъ рѣши
тельнымъ образомъ все существо человѣка. 
При выясненіи смысла жизни самымъ важ
нымъ вопросомъ всегда будетъ «вопросъ о 
цѣнности моей жизни, моей личности, 
моихъ страданій, объ отношеніи къ Богу 
индивидуальной человѣческой души, объ 
ея личномъ, а не соціологическомъ спасе
ніи. Та единственная въ своемъ родѣ, не
замѣнимая, абсолютно неповторяемая лич
ность, которая только однажды на какой 
нибудь моментъ промелькнула въ исторіи, 
притязаетъ на вѣчность, на абсолютность, 
на непреходящее значеніе, которое можетъ 
обѣщать только религія, живой «Богъ жи
выхъ» религіи, а не мертвый богъ мерт
выхъ соціологіи. И это-то помимо религіи 
и внѣ религіи неразрѣшимая, даже просто 
невмѣстимая проблема и придаетъ рея- 
гіозному сознанію, религіозному сомнѣнію 
и вообще религіознымъ переживаніямъ та
кую остроту, жгучесть и мучительность.

высшаго, абсолютнаго бытія. Поэтому онъ 
хочетъ стать выше всей этой жалкой зем
ной дѣйствительности, хочетъ опредѣлить 
свое положеніе не въ ряду только конеч
ныхъ и преходящихъ явленій и вещей, но 
и. во всей необъятной міровой жизни. Но 
между небомъ и землею, между идеаломъ 
и дѣйствительностью образовалась такая 
пропасть, черезъ которую человѣкъ никог
да не можетъ перешагнуть одними только 
собственными усиліями;' зло и несовершен
ство жизни стоятъ предъ его идеальными 
стремленіями какой-то непроницаемой стѣ
ной, такъ что въ душѣ его естественно 
утрачивается всякая вѣра въ возможность 
осуществленія когда бы то ни было всѣхъ 
высокихъ стремленій. Всѣ усилія побороть 
зло и несовершенство жизни не есть ли 
только напрасный порывъ безсильнаго и 
безкрылаго человѣческаго духа подняться 
надъ жалкою дѣйствительностью? Есть ли 
смыслъ во всѣхъ этихъ идеальныхъ стрем
леніяхъ? Есть ли смыслъ въ самой жизни? 
Если человѣкъ не вступитъ въ союзъ 
любви и вѣры съ Тѣмъ, Кто есть 
высшая истина, высшее добро и высшая 
гармонія, то онъ никогда, никогда не 
найдетъ выхода изъ безнадежной трагедіи, 
никогда не разрѣшитъ указанныхъ противо
рѣчій.

Но не здѣсь только трагизмъ жизни, не 
оправданной религіозною вѣрой. Пусть мои 
идеальныя стремленія будутъ не совсѣмъ 
■безнадежными, пусть въ моей душѣ под
держивается оптимистическая вѣра въ то, 
что можетъ быть страшно медленно, съ 
затратой громадной энергіи, но все же ра
но илн поздно человѣчество совокупными 
усиліями достигнетъ побѣды надъ неправ
дою, зломъ и страданіями жизни. Есть ли 
какой нибудь для меня смыслъ, примиряю
щій съ жизнію, и въ самой этой побѣдѣ, 
а стало быть и во всѣхъ моихъ усиліяхъ 
добиться ея? Если смерть есть конецъ 
всего, то къ чему всѣ мои порывы, всѣ 
мои настойчивыя заботы о благѣ и счастьѣ 
жизни, о достиженіи добра и истины? До
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Здѣсь, если хотите, индивидуалистическій 
эгоизмъ, ио высшаго порядка, не эмпири
ческое себялюбіе, но высшая духовная 
жажда,—то высшее утвержденіе я, тотъ 
святой эгоизмъ, который повелѣваетъ по
губить душу свою для того, чтобы спасти 
ее, погубить эмпирическое, тлѣнное и ося
зательное, чтобы спасти духовное, невиди- 
иое и иетлѣнное» 1).

Но допустимъ, что таковъ уже непре
ложный законъ жизни, согласно которому 
отдѣльная личность является только сред
ствомъ для созиданія общаго человѣческаго 
счастья и совершенства; допустимъ и то, 
что изъ нашихъ общихъ усилій дѣйстви
тельно вырастетъ будущее счастье человѣ
чества. Осмысливается ли чрезъ это жизнь? 
Получаетъ ли оправданіе вся напряжен
ная борьба со зломъ и несовершенствомъ? 
Стоитъ ли эта отдаленная цѣль затра
ченныхъ средствъ? Если и грядущія 
поколѣнія предназначены къ полному не
бытію послѣ смерти, то нѣтъ большого 
смысла .'и въ самомъ созиданіи будущаго 
счастья людей. Земля не вѣчна.—объ этомъ 
говоритъ не откровеніе только, но и наука; 
рано или поздно, чрезъ тысячи или милліоны 
лѣтъ, но жизнь на землѣ замретъ, а вмѣстѣ 
съ нею погибнетъ и все счастье, все благо- 
устроеніе жизни, создававшееся цѣною тяже
лыхъ безконечныхъ поколѣній. Стало быть, 

;и грядущее счастье человѣчества въ вѣч- 
Іномъ ходѣ міровой жизни окажется только 
красивымъ полетомъ метеора, мгновенной 
вспышкой яркой молніи: промелькнетъ она 

!на мигъ яркимъ блескомъ, а затѣмъ— 
попять та же тьма, то же небытіе. Стоитъ 
Ія такой ничтожный результатъ всей муки, 
рсѣхъ страданій, всей безконечной борьбы 
Ьвдей за правду и счастье жизни, когда 
Івъ окончательномъ итогѣ видится одна 
Столько смерть, одно только полное уничто- 
аженіѳ всего живущаго?
а Такимъ образомъ на почвѣ безвѣрія, при

‘) С. Булгаковъ. Два града: М. 1911, стр. 76,

отрицаніи личнаго безсмертія, трудно найти 
утѣшеніе въ такихъ соображеніяхъ, что 
каждая отдѣльная личность, умирая, про- 
должаетъ жить и въ прошлыхъ и гряду
щихъ поколѣніяхъ тою крупицею добра, 
которую она привнесла въ общую сокро
вищницу человѣческаго благоустрознія, что 
если единичный человѣкъ обреченъ на пол
ное уничтоженіе, то все человѣчество, въ 
общей совокупности, безсмертно и неуни
чтожимо. Разъ смертію единичная человѣ
ческая личность превращается въ ничто, то 
та же судьба ждетъ и весь человѣческій родъ. 
Вѣчное и безсмертное человѣчество, — это 
фикція, пустое слово, созданное для при
зрачнаго оправданія жизни. «При позиви- 
стическомъ пониманіи человѣческой жизни, 
т. е. при ограниченіи человѣческаго бытія 
только данными эмпирическими условіями, 
человѣчества нѣтъ: это есть лишь абстрак
ція, лишь алгебраическая формула. Чело
вѣчества нѣтъ; его призракъ безсильно ва
лится предъ великой уравнительницей 
смертью и разсыпается на отдѣльныя по
колѣнія, ' чередующіяся какъ волны... Про
шлыя поколѣнія, съ ихъ мучительной и 
неблагодарной работой, къ которой мы, 
стоя на ихъ плечахъ, относимся, однако, 
по большей части съ высокомѣрнымъ и 
снисходительнымъ презрѣніемъ, оставили 
намъ одни кладбища, полныя мертвецовъ, 
и съ ними насъ не можетъ связывать благо
дарная память и живое чувство сердечной 
связи... Но и будущія поколѣнія предста
вляютъ собой тоже туманность, въ кото
рой глазъ не различаетъ ничего опредѣлен
наго. Можно предположить, что и они бу
дутъ съ такимъ же равнодушнымъ пре
зрѣніемъ относиться къ прошлому человѣ
честву, какъ и мы, и насъ будутъ разсма
тривать въ качествѣ историческаго навоза 
такъ же точно, какъ и мы разсматриваемъ 
своихъ предковъ. Оно «перепрыгнетъ» 
благополучно (если вѣрить современнымъ 
пророкамъ) изъ царства необходимости въ 
царство свободы и будемъ, оглядываясь 

I назадъ, вспоминать о немъ съ такимъ же
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презрительнымъ ужасомъ, съ какимъ мы 
вспоминаемъ времена инквизиціи» ).

На почвѣ полнаго религіознаго невѣрія 
ни въ чемъ нельзя найти утѣшенія и 
оправданія жизни. Пессимизмъ, одинъ толь
ко мрачный и безпросвѣтный пессимизмъ 
остается па долю несчастнаго человѣка: 
отказавшагося отъ религіозныхъ цѣнностей,, 
отъ религіознаго міросозерцанія. Та фило
софія разочарованія, которая изложена въ 
книгѣ Екклезіастъ, есть именно развитіе 
логическихъ выводовъ, неизбѣжно вытекаю
щихъ изъ допущенія, что для человѣка 
со смертію кончается все. «Сказалъ я вь 
сердцѣ своемъ о сынахъ человѣческихъ, 
чтобъ испыталъ ихъ Богъ, и чтобы они 
увидѣли, что сами по себѣ они тѣ же жи
вотныя. Потому что участь сыновъ чело
вѣческихъ и участь животныхъ — участь 
одна: какъ тѣ умираютъ, такъ умираютъ 
и эти, и одно дыханіе у всѣхъ, и нѣтъ у 
человѣка преимущества предъ скотомъ; по
тому что все—суета! Все идетъ въ одно 
мѣсто: все произошло изъ праха, и все 
возвратится въ прахъ» (Еккл. III, 18—-20).

Въ настоящее время все больше и больше 
начинаютъ сознавать, что пессимистическая 
философія, расцвѣтшая такимъ уродливо
пышнымъ цвѣткомъ, особенно въ Германіи, 
съ прошлаго столѣтія, явилась неизбѣж
нымъ результатомъ утраты религіозной 
вѣры. Извѣстный психологъ Джемсъ, исходя 
изъ соображеній исключительно только на
учно-психологическихъ, особенно настаи
ваетъ на той мысли, что пессимизмъ ста
новится положительно неизбѣжнымъ, какъ 
только человѣкъ начинаетъ руководиться 
безрелигіознымъ міросозерцаніемъ. «Зачатки 
пессимизма лежатъ въ корнѣ всякой чисто 
позитивной, агностической или натуралисти
ческой философіи. Пусть, пока это возмож
но, жизнерадостныя настроенія проявляютъ 
свою чудодѣйственную сиду и позволяютъ 
намъ жить жизнь мгновеній, забывая о

J6.1?

а!

существованіи зла, но зло, подобно черепу 
на пиршествѣ, вѣчно будетъ напоминать 
о своей неистребимой реальности. Если че
ловѣкъ вѣритъ, что всѣ наши переживаній 
полны глубокаго нравственнаго смысла, 
что наши страданія имѣютъ непреходящее 
значеніе; если ему кажется, что небо ми
лосердно къ землѣ; если все для него ди- 

I шетъ вѣрою и надеждой,—-горечь жизни 
не отравитъ его дней, и они будутъ полны 
для него смысла и цѣнности. Но если, на
оборотъ, человѣкъ у бѣжденъ, что жизнь его і 
протекаетъ среди леденящаго холода и ужа
совъ всеобщей борьбы, что она лишена1, 
вѣчнаго смысла, какъ это утверждаетъ чи
стый натурализмъ и популярно-научный, 
эволюціонизмъ нашего времени, то жизнь 
для него теряетъ всякую цѣну и становит
ся унылой и безсвязной вереницей дней. 
Для натурализма, воспитаннаго на совре
менныхъ космологическихъ теоріяхъ (о не
избѣжной гибели земли), человѣчество на
ходится въ такомъ положеніи, какъ если 
бы оно жило на замерзшемъ озерѣ, окру
женномъ непроходимыми скалами, съ созна
ніемъ, что мало по-малу ледъ долженъ 
растаять, и что неизбѣжно близится ужас
ный день, когда онъ подломится: неминуе
мая и безславная гибель—вотъ людская 
участь. Чѣмъ радостнѣе жизнь, чѣмъ ярчеі 
дневное солнце, чѣмъ прекраснѣе ночные 
огни, тѣмъ ужаснѣе сознавать горькій, 
смыслъ человѣческаго существованія» 1).

Все это повидимому только разсужденія 
и выводы, хотя они и вытекаютъ изъ дан
ныхъ посылокъ съ неумолимой логикой; 
они подтверждаются, и фактами. Въ да 
номъ случаѣ имѣютъ особенное значеніе! 
признанія людей, лично испытавшихъ глу
бокія религіозныя переживанія и затѣи 
перешедшихъ къ безрелигіозному міросо
зерцанію. Для нихъ этотъ духовный пере
воротъ былъ какъ бы переходомъ отьсв 
та къ тьмѣ, отъ жизни къ духовной смер
ти, отъ радости къ полному унынію и даже

*) С. Булгаковъ, Два града, М. 1911 годъ 
стр. 58—60.

') Б. Джемсъ, Многообразіе религіознаго опи
та, М. 1910, стр. 131-132,
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отчаянію. Вотъ признаніе одного ученаго: 
«Бъ возрастѣ между двадцатью и тридцатью 
годами я мало но-малу сталъ невѣрую
щимъ. Я помню цѣлый рядъ ночей, когда 
я не могъ заснуть отъ горя. Я метался въ 
темнотѣ, разыскивая какъ бы ощупью зна
комое присутствіе верховной Души моей 
души, которая всегда раньше была на 
стражѣ возлѣ , меня, протягивая руку по
мощи; но общеніе между нами было пре
рвано. На мѣстѣ этого Существа была пу
стота. Теперь, когда мнѣ около пятидесяти 
дѣтъ, я совершенно утратилъ возможность 
единенія съ Нимъ. И я долженъ признать, 
что моя жизнь потеряла въ Немъ великую 
опору. Она стала чѣмъ-то безжизненнымъ 
и безразличнымъ» 1). А вотъ и другое инте
ресное признаніе извѣстнаго Э. Ренана! 
прославившаго себя пресловутой книгой 
«Жизнь Іисуса»: «Я съ ужасомъ увидѣлъ, 
что сбился съ своего пути. Вся вселенная 
показалась мнѣ пустыней. Съ того момента, 
какъ христіанство перестало быть для ме
ня истиной, все остальное въ этомъ мірѣ 
показалось мнѣ безразличнымъ, фриволь
нымъ, едва достойнымъ вниманія; міръ 
сдѣлался для меня жалкой посредствен
ностью, почти лишенной всякой цѣны. То, 
что представилось моимъ глазамъ, показа
лось мнѣ полнымъ упадкомъ и вырожде
ніемъ; я почувствовалъ себя затеряннымъ 
въ муравейникѣ пигмеевъ». Даже Ницше, 
тотъ самый Ницше, который обвиняетъ 
христіанство во враждѣ противъ жизни, ея 
радостей и воли къ жизни, сознается въ 
томъ, что разрывъ съ христіанствомъ со
провождался для него тяжелыми пережи
ваніями. «Нужно, говоритъ онъ, подобно 
мнѣ, испытать весь ужасъ муки и страда
ній, пережитыхъ мною послѣ отреченія отъ 
вѣры, чтобы имѣть право на отрицаніе 
христіанства».

Конечно, есть не мало людей, которые 
повидимому совсѣмъ не чувствуютъ этой 
трагедіи невѣрія и съ легкимъ духомъ раз-

*) В. Джемсъ, Многообразіе религ. опыта, М, 
1910, стр, 57—59.

стаются съ религіозной жизнію, не испы
тывая ни душевной пустоты Ренана, ни 
великихъ, страданій Ницше. Это потому, 
что иные просто неспособны подняться 
надъ низменными интересами животнаго 
существованія, а другіе до такой степени 
уходятъ въ практическую работу, что имъ 
некогда даже дать отчетъ въ своихъ на
строеніяхъ. Но и для такихъ иногда на
ступаетъ моментъ, когда они просыпаются 
отъ своего духовнаго сна; ихъ ждетъ тогда 
полное отчаяніе, полное отвращеніе къ 
жизни, если только они не найдутъ утѣше
нія и примиренія въ вѣрѣ. «Исповѣдь» 
Л. Н. Толстого можетъ служить достаточ
нымъ подтвержденіемъ этого.

Проф.-нрот. А. Смирновъ. 

(Продолженіе слѣдуетъ).

—+-Ч5" •§-*—-

Великая отечественная война и цер
ковная жизнь въ 1914—1915 г.г. *).

Опытъ 1914—1915 учебнаго года выя
снилъ чрезвычайную сложность послѣдствій 
для духовно-учебнаго міра занятія духов
но-учебныхъ заведеній.

Для свѣтскихъ учебныхъ заведеній пере
дача ихъ зданій для нуждъ войскъ не со
провождалась такою ломкой всего строя 
жизни, какая по необходимости слѣдо
вала для учебныхъ .заведеній духовныхъ. 
Тамъ для учащихся жизнь внѣ учебнаго 
общежитія давно была налажена, а для 
многихъ являлась неизбѣжною и естествен
ною въ домѣ родныхъ. Здѣсь же были со
вершенно незнакомыя въ огромномъ боль
шинствѣ съ жизнью въ чужомъ домѣ дѣти, 
только что вышедшія изъ-подъ уюта мате
ринскаго крыла, неопытныя, застѣнчивыя, 
безпомощныя. Опытъ экзамена безъ учеб
ныхъ занятій въ учебномъ заведеніи, съ

*) Продолженіе. См. №№ 15—16 <Церк. Вѣд.» 
с. г.
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домашнимъ прохожденіемъ курса, оказался 
плачевнымъ. Въ іюлѣ Святѣйшій Сѵнодъ 
предоставилъ оберъ - прокурору войти въ 
сношеніе о томъ, чтобы при отводѣ для 
военныхъ нуждъ зданій духовно-учебныхъ 
заведеній въ томъ или иномъ городѣ были 
принимаемы во вниманіе и учебныя нужды 
и были оставляемы зданія нѣкоторыхъ ду
ховно-учебныхъ заведеній или часть ихъ 
свободными для учебныхъ занятій; въ слу
чаѣ же необходимости отвода всѣхъ помѣ
щеній духовно - учебныхъ заведеній для 
военныхъ нуждъ просить начальниковъ 
губерній образовать подъ ихъ предсѣда
тельствомъ совѣщаніе изъ начальниковъ 
учебныхъ заведеній и лицъ городского упра
вленія для выработки плана правильныхъ 
учебныхъ занятій въ предстоявшемъ учеб
номъ году, распредѣленія помѣщеній въ 
свѣтскихъ учебныхъ заведеніяхъ для учеб 
ныхъ занятій, хотя бы и вечернихъ, иди 
же для найма частнаго помѣщенія 13.

Наступившій второй учебный годъ при 
военныхъ обстоятельствахъ не принесъ облег
ченія въ учебное дѣло и, наоборотъ, предъ
явилъ еще нѣкоторыя новыя затрудненія. 
Десять западныхъ епархій, подвергшихся 
непріятельскому нашествію, и Грузія не 
могли приступить къ началу правильныхъ 
занятій и Святѣйшимъ Сѵнодомъ для нихъ 
начало учебнаго года было отсрочено на 
неопредѣленное время,—«впредь до выяс
ненія возможности правильнаго установле
нія учебныхъ занятій» 14. Затѣмъ, по Учи- 
лищному Совѣту, въ виду обстоятельствъ 
военнаго времени, препятствовавшихъ иног
да своевременному началу учебныхъ занятій, 
Святѣйшимъ Сѵнодомъ было предоставлено 
усмотрѣнію епархіальныхъ У чилищныхъ Со
вѣтовъ отсрочивать начало учебныхъ заня
тій во второклассныхъ школахъ съ утвер
жденія мѣстнаго преосвященнаго 15.

’8 Опредѣленіе 24 іюля 1915 г. Л» 594G.
“ «Церк. Вѣд.» 1916 г. № 34: опредѣленіе 

11—12 августа 1915 г. № 6447.
15 «Церк. Вѣд.» 1915 г. № 37: опредѣленіе 

4—5 сентября 1915 г. № 7239.

Объ организаціи занятій съ учащимися ду. 
ховно-учебныхъ заведеній, помѣщенія кокъ 
были взяты для нуждъ военнаго времени, 
Святѣйшій Сѵнодъ, въ дополненіе къ преж
нему своему опредѣленію, состоявшемуся въ 
сентябрѣ 1914 года, поручилъ Учебному 
Комитету въ потребныхъ случаяхъ сооб
щать начальствамъ' духовно-учебныхъ за
веденій, помѣщенія коихъ взяты подъ ла
зареты или для другихъ нуждъ военнаго 
времени, нижеслѣдующія руководственныя 
указанія: преподавательскій составъ ду
ховно-учебныхъ заведеній долженъ прини
мать, вмѣстѣ съ начальствомъ учебныхъ 
заведеній, дѣятельное участіе въ устране
ніи тѣхъ затрудненій, какія могутъ пред
ставиться по мѣстнымъ условіямъ къ от
крытію и правильному веденію учебныхъ 
занятій, и выполнять всѣ порученія, кло
нящіяся къ удовлетворенію учебныхъ 
нуждъ учащихся, какія могутъ быть 
ваемы начальствомъ учебнаго заведенія, 
хотя бы таковыя и не были предусмотрѣ
ны существующими распоряженіями и въ
тѣхъ случаяхъ, когда представится необхо
димость прекратить въ заведеніи правиль
ное веденіе занятій, каждому преподаватели 
должна быть поручена какая-либо отві.т 
ственная обязанность по организаціи внѣ
классныхъ занятій учащихся въ мѣстѣ 
хожденія, или въ какомъ-либо иномъ зна
чительно населенномъ, удобномъ для таю 
выхъ занятій, пунктѣ. Порядокъ органі 
заціи внѣклассныхъ занятій опредѣляли 
Правленіями учебныхъ заведеній примѣм 
тельно къ мѣстнымъ условіямъ. Таковы 
занятія могли быть установлены, напри 
мѣръ, въ слѣдующихъ формахъ: а) періо
дическія занятія -преподавателей съ отдѣлъ 
ными группами воспитанниковъ по пору 
ченнымъ имъ предметамъ, осооенпо по та 
КИМЪ, усвоеніе которыхъ безъ носторонне 
помощи было бы затруднительно: б) устрой 
ство репетицій но провѣркѣ домашних 
занятій учащихся, при чемъ одному пре 
подавателю, въ случаѣ нужды, могли оыі 
поручены въ данномъ районѣ репетиц
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учащихся есѢхъ классовъ и по всѣмъ 
предметамъ; в) краткосрочные порайонные 
курсы, для чего воспитанника могли быть 
вызываемы въ ближайшіе къ мѣсту нахож
денія ихъ и удобные пункты. Въ зависи
мости отъ мѣстныхъ условій могли быть при
нимаемы и другія мѣры къ оказанію помощи 
учащимся въ прохожденіи ими учебнаго 
курса внѣ школы въ томъ случаѣ, когда 
въ духовно-учебномъ заведеніи не оказыва
лось возможности продолжать занятія. Что 
касается сопряженныхъ съ организаціей 
енѢшеол-ьныхъ занятій неизбѣжныхъ рас
ходовъ, то они могли быть удовлетворяемы 
епархіальнымъ начальствомъ или изъ мѣст
ныхъ средствъ, или изъ духовно - учеб
наго капитала, но въ предѣлахъ смѣтныхъ 
ассигнованій ца содержаніе даннаго духовно- 
учебнаго заведенія па учебный годъ. Оза- 
бочиваясь, чтобы въ духовно-учебныхъ заве
деніяхъ, зданія коихъ были взяты подъ лаза
реты и для другихъ нуждъ военнаго вре
мени, учебныя занятія не прекращались, 
Святѣйшій Сѵнодъ предоставилъ предсѣда
телю Учебнаго Комитета просить епархі
альныхъ преосвященныхъ принять съ своей 
стороны всѣ возможныя мѣры къ открытію 
учебныхъ занятій въ другихъ мѣстныхъ по
мѣщеніяхъ путемъ соотвѣтствующихъ сно
шеній съ городскими и земскими управле
ніями, размѣщенія учащихся въ другихъ 
городахъ своей или сосѣднихъ епархій, по
мѣщенія ихъ въ монастыряхъ или въ дру
гихъ зданіяхъ духовнаго Вѣдомства 16.

Къ концу октября 1915 года были за
няты для военныхъ нуждъ 32 Духовныхъ 
Семинаріи изъ 57-и всѣхъ, 66 Духовныхъ 
Училищъ изъ 185-и и 24 женскихъ Епар
хіальныхъ Училища изъ 73-хъ, кромѣ того, 
15 духовно-учебныхъ заведеній было эва
куировано 17 и устроены лазареты въ 
трехъ женскихъ Училищахъ Духовнаго Вѣ
домства.

V ‘‘Опредѣленіе 18 - 20 августа 1915 года
а: 0/66.
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Занятіе большого количества учебныхъ 
заведеній подъ нужды войскъ вызвало 
серьезную тревогу за разстройство такой 
важной стороны въ государственной и об
щественной жизни, какъ обученіе дѣтей. 
Въ результатѣ бывшихъ по этому по
воду сношеній епархіальнымъ преосвящен
нымъ было объявлено циркулярными ука
зами, что Министерство Внутреннихъ Дѣлъ, 
заботясь объ обезпеченіи нормальнаго хода 
учебныхъ занятій, обращалось по этому 
предмету съ циркулярнымъ отношеніемъ 
къ губернаторамъ, градоначальникамъ и 
войсковому наказному атаману Войска Дон
ского. Въ циркулярномъ отношеніи было 
сообщеніе объ учрежденіи Временныхъ 
Комиссій для обсужденія вопросовъ о раз
мѣщеніи лечебныхъ заведеній, эвакуиро
ванныхъ изъ тыловыхъ во внутренніе 
районы Имперіи. Комиссіямъ, между про
чимъ, преподавалась такая директива: «къ 
отводу учебныхъ заведеній подъ лазареты 
необходимо относиться съ особой осторож
ностью, прибѣгая въ этому лишь въ слу
чаяхъ крайней необходимости и стремясь 
къ тому, чтобы не вызвать прекращенія 
учебныхъ занятій; поэтому не слѣдуетъ 
допускать полнаго закрытія учебныхъ за
веденій и для избѣжанія сего надлежитъ 
прибѣгать къ системѣ сдваиванія, то есть 
использованія одного помѣщенія для заня
тій двухъ учебныхъ заведеній путемъ уста
новленія утренней и вечерней смѣнъ» 18.

Относительно организаціи занятій съ 
учащимися эвакуированныхъ духовно-учеб
ныхъ заведеній Святѣйшій Сѵнодъ пору
чилъ Учебному Комитету руководствоваться 
слѣдующими правилами по устройству ду
ховно - учебныхъ заведеній, подлежащихъ 
эвакуаціи: а) начальства эвакуированныхъ 
духовно-учебныхъ заведеній должны не
медленно входить въ сношенія съ началь- 
ствами духовно-учебныхъ заведеній тѣхъ 
городовъ, куда они эвакуированы, по во-

18 Циркулярный указъ отъ 11 ноября 1915 г. 
№ 8&,
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просу о томъ, возможно ди въ зданіяхъ 
сихъ заведеній устроить учебныя занятія 
съ воспитанниками эвакуированныхъ ДУ 
ховно-учебныхъ заведеній; б) при невоз
можности устроить учебныя занятія ддя 
воспитанниковъ эвакуированныхъ духовно
учебныхъ заведеній въ тѣхъ мѣстахъ, куда 
они эвакуированы, воспитанники сихъ за
веденій могутъ быть принимаемы въ дру
гія духовно-учебныя заведенія, въ край
немъ случаѣ, сверхъ комплекта, при чемъ 
для занятій съ ними могутъ быть органи
зованы вторыя смѣны или открываемы 
параллельныя отдѣленія, и в) въ тѣхъ слу
чаяхъ, когда учебныя занятія для воспи
танниковъ эвакуированныхъ духовно-учеб
ныхъ заведеній не могутъ быть устроены 
въ мѣстахъ ихъ временнаго нахожденія и 
воспитанники сихъ заведеній будутъ раз 
мѣщены но другимъ духовно - учебнымъ 
заведеніямъ, служащіе въ таковыхъ вре
менно не дѣйствующихъ духовно-учебныхъ 
заведеніяхъ могутъ быть командируемы 
Учебнымъ Комитетомъ для временнаго 
исполненія обязанностей на вакантныя въ 
другихъ духовно-учебныхъ заведеніяхъ 
должности 19.

Одновременно съ этимъ, по представленію
Училищнаго Совѣта при Святѣйшемъ Сѵ
нодѣ, Святѣйшій Сѵнодъ опредѣлилъ со
общить чрезъ пропечатаніе въ «Церковныхъ 
Вѣдомостяхъ» и «Приходскомъ Листкѣ» къ 
свѣдѣнію уѣздныхъ наблюдателей церков
ныхъ школъ и учащихъ, эвакуированныхъ 
по обстоятельствамъ военнаго времени, изъ 
предѣловъ ихъ епархій въ глубь Россіи, 
чтобы они, по прибытіи на мѣста, избран
ныя ими для временнаго проживанія, не
замедлительно сообщали лично или письменно 
мѣстному Уѣздному Отдѣленію или уѣздному 
наблюдателю о своемъ прибытіи, съ указа
ніемъ школы и епархіи, откуда прибыли, 
и своего адреса; поручилъ Епархіальнымъ 
Училищнымъ Совѣтамъ, ихъ Уѣзднымъ 
Отдѣленіямъ, епархіальнымъ и уѣзднымъ

49 Опредѣленіе 18-20 августа 1915 г. № 6756

наблюдателямъ принимать всѣ мѣры помощи I 
учащимъ въ церковныхъ школахъ, бѣжен- I 
цамъ изъ эвакуированныхъ мѣстностей Рос- II 
сіи, въ отысканіи квартиръ, полученіи по- I 
собій, жалованья и въ другихъ нуждахъ, I 
приглашать находящихся въ предѣлахъ I 
епархіи бѣзкенцевъ-учителей и учитель-1 
ницъ къ учительству въ церковныхъ I 
школахъ по вакантнымъ должностямъ, въ Ц 
качествѣ помощниковъ учителей многоком-| 
плектныхъ школъ или же замѣстителей учи- И 
телей, ушедшихъ на войну, и предлагать! 
находящимся въ предѣлахъ епархіи без-1 
приходнымъ уѣзднымъ наблюдателямъ изъ I 
занятыхъ непріятелями уѣздовъ принимать I 
участіе въ работахъ того или другого Уѣзд-1 
наго Отдѣленія, по усыотрѣнію Енархіаль-1 
наго Училищнаго Совѣта, а. въ случаѣ на-1 

добности и въ обозрѣніи церковныхъ школъ I 
уѣзда на нравахъ временнаго сверхштатнаго I 
члена Отдѣленія; рекомендовалъ подлежа-1 
щимъ Епархіальнымъ Училищнымъ Совѣ-1 

тамъ и ихъ Уѣзднымъ Отдѣленіямъ въ I 
случаѣ необходимости эвакуировать нѣко-І 
торыя второкласныя школы, отыскивать для I 
нихъ помѣщенія въ другихъ мѣстностяхъ, 
а при невозможности найти такое помѣщеніе, I 
соединять двѣ второклассныя школы вь I 
одномъ помѣщеніи, разрѣшивъ Совѣта® 
сихъ школъ, въ случаѣ многолюдности СОІ 

единенныхъ школъ и невозможности веси 
занятія со всѣми отдѣленіями, не производи® 
пріема въ первый классъ второклассный 
школъ; вмѣнялъ въ обязанность Епар
хіальнымъ Училищнымъ Совѣтамъ и ихъ 
Уѣзднымъ Отдѣленіямъ, въ случаѣ за| 
нятія помѣщеній начальныхъ церковныхъ 
школъ для надобностей войны—подъ лаза 
реты, для бѣженцевъ, войскъ,—принимав 
всѣ мѣры къ тому, чтобы классныя заня
тія учениковъ не прекращались, и если 
въ извѣстномъ селѣ или городѣ имѣется 
нѣсколько школъ и нельзя найти отдѣль
ныхъ помѣщеній для всѣхъ ихъ, соединяй 
двѣ школы въ одну или производить учеб
ныя занятія въ двѣ смѣны, такъ ‘чтобъ 
первую половину дня училась въ школь
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номъ помѣщеніи одна школа, а вторую— 
другая; для сохраненія связи церковныхъ 
школъ и учащихъ съ церковно-школьными 
учрежденіями и должностными лицами со
общать въ «Приходскомъ Листкѣ» о мѣ
стахъ временнаго пребыванія сихъ учре
жденій и лицъ, эвакуированныхъ съ театра 
военныхъ дѣйствій 20.

Совѣтомъ Министровъ было постановлено 
разрѣшить пріемъ во всѣ учебныя заведенія 
Имперіи, въ какомъ бы Вѣдомствѣ они ни 
состояли, дѣтей лицъ, несущихъ службу въ 
рядахъ дѣйствующей арміи, а равно самихъ 
участниковъ войны, уволенныхъ изъ арміи 
изъ-за пораненій или болѣзни, безъ различія 
національностей и вѣроисповѣданій, внѣ кон
курса и не считаясь съ иными существую
щими ограниченіями, хотя бы и сверхъ 
установленныхъ вакансій или комплекта 
при томъ единственно условіи, чтобы въ 
отношеніи образовательнаго ценза или испол
ненія состязательнаго пли пріемнаго испы
танія, гдѣ таковое полагается, упомянутые 
учащіеся удовлетворяли требованіямъ пріема 
въ данное учебное заведеніе. Это постано
вленіе Совѣта Министровъ, удостоившееся 
ГО августа 1915 года Высочайшаго утвер
жденія, было распубликовано Святѣйшимъ 
Сѵнодомъ въ «Церковныхъ Вѣдомостяхъ» 
для руководства и исполненія по Вѣдомству 
Православнаго. Исповѣданія 21.

Святѣйшимъ Сѵнодомъ, согласно общему 
постановленію Верховнаго Совѣта, были 
освобождены отъ взносовъ за право ученія 
учащіеся въ женскихъ Епархіальныхъ и 
Духовныхъ Училищахъ дочери лицъ, при
званныхъ въ войска, имѣвшія затрудненія 
въ своевременномъ взносѣ 22.

I Въ виду поступившихъ ходатайствъ отъ 
нѣсколькихъ воспитанниковъ Духовныхъ 

«Семинарій, желавшихъ поступить добро
вольцами въ войска, Святѣйшій Сѵнодъ

«Церк. Вѣд.» 1915 г. № 33: опредѣленіе 
11 августа 1915 г. As 6442.

1 «Церк. Вѣд.» 1915 г. № 39: опредѣленіе 
эд августа—11 сентября 1915 г. As 7014.

22 Опредѣленіе 5—22 ноября 1914 г. А» 10265.

разъяснилъ, что воспитанники, отправляю
щіеся съ разрѣшенія подлежащаго началь
ства и согласія своихъ редителей на войну 
добровольцами, принимаются обратно въ тѣ 
же классы, въ коихъ они обучались, безъ 
экзамена, а въ слѣдующіе—по экзамену 23. 
Воспитанникамъ шестого класса, выразив
шимъ желаніе поступить добровольцами на 
военную службу, разрѣшено было держать 
выпускные экзамены во второй половинѣ 
января съ тѣмъ, чтобы экзамены произво
дились въ обычномъ полномъ объемѣ и 
чтобы къ нимъ допускались лишь тѣ воспи
танники, которые могла представить пись
менное согласіе своихъ родителей на посту
пленіе ихъ на военную службу и были 
признаны пригодными къ ней по медицин
скому освидѣтельствованію, причемъ не вы
державшіе экзаменовъ въ январѣ могли 
быть допущены къ экзаменамъ и весною 
наравнѣ съ прочими учениками своего 
класса 24.

Впослѣдствіи, въ виду ходатайства воспи
танниковъ шестого класса одной изъ Семина
рій Святѣйшимъ Сѵнодомъ разрѣшено было 
для воспитанниковъ шестого класса окон
чить экзамены, гдѣ учебныя занятія шли 
нормально, нѣсколько раньше, такъ чтобы 
была возможность имъ поступить въ Воен
ныя Училища, гдѣ пріемъ происходилъ съ 
1 іюня 25.

Воспитанникамъ пятаго, четвертаго и 
другихъ низшихъ классовъ Семинарій, отпра
влявшимся на войну добровольцами, до
срочные экзамены не были разрѣшены 2б.

По ходатайству одного студента 3-го 
курса петроградской . Духовной Академіи, 
зачисленнаго въ 36-й передовой отрядъ 
Краснаго Креста добровольцемъ, Святѣй
шимъ Сѵнодомъ разрѣшенъ ему въ дека
брѣ 1915 года отпускъ до весеннихъ ѳкза-

23 «Церк. Вѣд.» 1914 г. As 49: опредѣленіе 
19—29 ноября 1914 г. As 10539.

24 «Церк, Вѣд.» 1914 г. А» 50: опредѣленіе 
3—5 декабря, 1914 г. № 10981.

25 Опредѣленіе 3—4 марта 1915 г. А» 1755: по 
новгородской епархіи.

26 «Цер. Вѣд.» 1915 г. As 1: опредѣленіе 
22 декабря 1914 і. As 11507-



ПРИБАВЛЕНІЯ КЪ ЦЕРКОВНЫМЪ ВѢДОМОСТЯМЪ X И
454

столюбивому воинству и облегчить стра
данія раненыхъ въ бояхъ. И учрежденія, 
и частныя лнца несли, кто что могъ, отъ 
своихъ щедротъ на нужды войны. Одна 
устраивали лаэареты и госпитали, другіе 
приготовляли и отправляли воинамъ бѣлье 
и другія вещи; многіе старались посильно 
облегчить положеніе семей, кормильцы ко
ихъ были призваны въ дѣйствующія 
войска. Нужда въ помощи защитникамъ 
родины была велика, а впереди предстояла 
еще большія испытанія; естественно было 
ожидать, что много раненыхъ потребуетъ 
попеченія и ухода, много останется сиротъ, 
которымъ также нужна будетъ помощь. 
Среди такихъ бѣдствій войны помощь ка
ждаго русскаго человѣка находила себѣ 
примѣненіе. Возможна была и желательна 
такая помощь и отъ церковныхъ школъ. 
Для раненыхъ воиновъ, а также для вои
новъ, находившихся на полѣ бранщ ощу-1 
щалась потребность въ бѣльѣ. Женскія 
церковныя школы, особенно второклассныя 
и церковно - учительскія, въ коихъ велось 
обученіе рукодѣлію, могли принять на себя 
трудъ по изготовленію бѣлья, носковъ я 
другихъ теплыхъ вещей для воиновъ. Цер

ковныя шкоды могли также помочь воин
ству сборомъ среди учащихъ и учащихся 
пожертвованій деньгами, хотя и малым 
лептами. Въ церковныхъ школахъ был 
сорокъ тысячъ учащихъ и до двухъ мил
ліоновъ учащихся. Если бы каждый учащій 
к учащійся пожертвовалъ по одной копѣйкѣ, 
то это дало бы на нужды войны свыше, 
двадцати тысячъ рублей. Учащіе церет- 
ныхъ школъ могли располагать къ по
жертвованіямъ на нужды войны также в' 
родителей учащихся. Словомъ дѣятельное»' 
церковныхъ школъ въ обстоятельствахъ, 
войны могла быть разнообразна и плодо
творна. По представленію Училищнаго при 
Святѣйшемъ Сѵнодѣ Совѣта Святѣйшій Сѵ
нодъ и предложилъ церковно-школьный 
начальствующимъ организовать въ церков
ныхъ школахъ изготовленіе бѣлья по разе- 

I сланнымъ при «Церковныхъ Вѣдомостяхъ

неновъ съ сохраненіемъ за нимъ частной 

стипендіи 27.
Одинъ нзъ исправляющихъ должность 

доцента Московской Духовной Академіи 
ходатайствовалъ о разрѣшеніи ему посту
пить въ Инженерное Училище съ тѣмъ, 
чтобы по окончаніи его прослужить осталь
ное время войны въ дѣйствующей арміи. Хо
датайство было уважено Святѣйшимъ Сѵно
домъ, и доценту былъ разрѣшенъ отпускъ на 
весь учебный годъ съ сохраненіемъ содержа
нія и правъ службы !8.

Согласно постановленію Совѣта Мини 
стровъ, Святѣйшій Сѵнодъ объявилъ для 
свѣдѣнія и руководства но духовному Вѣ
домству о прекращеніи пріема германскихъ 
и австро-венгерскихъ подданныхъ въ учеб
ныя заведенія, казенныя и частныя, ноль 
зуюиіяся правами или получающія посо 
біе изъ казны, и объ освобожденіи ихъ 
отъ посѣщенія казенныхъ учебныхъ заве
деній 29. Но, впрочемъ, скоро было сдѣ
лано исключеніе для тѣхъ германскихъ, 
австрійскихъ и венгерскихъ подданныхъ 
славянскаго, французскаго или итальян
скаго происхожденія, а равно турецкихъ 
подданныхъ христіанскихъ исповѣданій, 
которымъ подлежащимъ военнымъ или гра
жданскимъ начальствомъ разрѣшено пре 
бываніе въ мѣстахъ ихъ постояннаго жи
тельства 30.

Идея общественной помощи раненымъ и 
больнымъ воинамъ и ихъ семьяхъ и вообще 
всяческаго содѣйствія доброму успѣху войны, 
захватывая все большіе и большіе круги, 
нашла для себя видное мѣсто и въ школѣ. 
Весь народъ воодушевленъ былъ стремле
ніемъ придти съ посильною помощью Хри-

« Онредѣзеніе 21 декабря 1915 г.-ll января
19- ОнйЙенѢ 3-4 апрѣля и 7-8 мая 1915 г 
зде, 2461 и 3524.—Былъ одинъ случаи, что жена 
вмь^жлѵшателя одной Духовной Семинаріи огород ея мужу, ^нному 
X запада на дѣйствительную Пр
шеніе оставлено безъ нослѣде-пий. Журналъ 
ЧО октября—7 ноября 1914 г. № о®. .«Тцерв. Вѣд.» 1914 к № 45 опредѣленіе 23-
30 октября 1914 г. Л; 9731. 9.9730 Опредѣленіе 1—15 апрѣля 1915 г. Лз 24Л.
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выкройкамъ и вязаніе теплыхъ вещей для 
воиновъ, не отказывая въ пріемѣ и по
жертвованій деньгами и вещами, если бы 
таковыя стали поступать отъ учащихъ, 
учащихся и родителей учащихся. .Изго
товленныя вещи и собранныя пожертвова
нія учащіе церковныхъ школъ чрезъ за
вѣдующихъ должны были представлять въ 
мѣстныя Отдѣленія Краснаго Креста или 
въ другія учрежденія, уполномоченныя 
на производство такихъ сборовъ. При сборѣ 
значительныхъ суммъ Епархіальнымъ Учи
лищнымъ Совѣтамъ предоставлялось откры
вать собственные лазареты или же на эти 
средства учреждать въ существующихъ уже 
лазаретахъ отдѣльныя койки для раненыхъ31.

Въ цѣляхъ установленія болѣе произво
дительнаго и организованнаго участія цер
ковной школы въ содѣйствіи русской арміи 
въ борьбѣ съ врагомъ, предложено было 
всѣмъ церковнымъ шкодамъ, гдѣ были по
ставлены болѣе или менѣе удовлетвори
тельно занятія учащихся по рукодѣлію, а 
также но ремеслу столярному и слесарному, 
особенно же церковно-учительскимъ и второ
класснымъ школамъ, установить ежедневно 
хотя одинъ часъ общей обязательной работы 
по изготовленію необходимыхъ для арміи 
вещей, причемъ рекомендовано завѣдую
щимъ сими школами, при недостаткѣ нуж- 
іаго матеріала и денежныхъ средствъ, обра- 
цаться въ сихъ случаяхъ въ мѣстные 
Зоенно-Промышденные Комитеты или зем- 
ітва за заказами и матеріалами для изго
товленія вещей установленнаго образца 32.

По ходатайству предсѣдателя Романов- 
жаго Комитета, статсъ-секретаря А. Н. 
Іуломзина, Святѣйшій Сѵнодъ разрѣшилъ 
комитету произвести въ учебныхъ заведе- 
гіяхъ Вѣдомства Православнаго Исповѣда- 
іія сборъ на дѣло призрѣнія крестьянскихъ 
иротъ и дѣтей павшихъ и увѣчныхъ бон
овъ 33.

8! «Церк. Вѣд.» 1914 г. № 40: опредѣленіе
9-23 сентября 1914 г. № 8463.
” «Церв. Вѣд.» 1915 г. № 33: опредѣленіе

1 августа 1915 г. № 6442.
” Опредѣленіе Ц—12 декабря 1915 г, № 10096.

Трогательныя выраженія участія въ 
общемъ дѣлѣ работы для успѣха войны въ 
духовно-учебныхъ заведеніяхъ по собствен
ной иниціативѣ учащихся проявлялись по
всюду: гдѣ отказывались отъ булки или 
третьяго блюда въ пользу потерпѣвшихъ 
отъ войны, гдѣ собирали денежныя пожертво
ванія, въ иныхъ мѣстахъ пріобрѣтали 
Евангелія и духовныя книги для отсылки 
въ войска, въ другихъ устраивали патріо
тическія манифестаціи 3*.

Признавая желательнымъ, чтобы въ ка
ждой епархіи были собраны и записаны 
подробныя свѣдѣнія о всѣхъ видахъ и 
способахъ участія мѣстныхъ церковныхъ 
школъ въ современной войнѣ, а также, 
чтобы въ церковныхъ школахъ совершаемы 
были поминовенія убіенныхъ на полѣ брани 
или скончавшихся отъ ранъ воиновъ изъ 
учащихъ и учившихся и памятовались и 
чтились школами имена сихъ лицъ, Свя
тѣйшій Сѵнодъ, по представленію Училищ
наго при немъ Совѣта, поручилъ Епар
хіальнымъ Училищнымъ Совѣтамъ озабо
титься собираніемъ подробныхъ свѣдѣній 
о всѣхъ видахъ и способахъ участія цер
ковныхъ школъ въ современной войнѣ, 
сдѣлать распоряженіе, чтобы въ каждой 
школѣ, по полученіи извѣстія о смерти на 
полѣ брани учителя этой шкоды, совер
шена была панихида и его имя, какъ и 
имена бывшихъ учениковъ школы, скончав
шихся на войнѣ, поминались ежедневно, въ 
теченіе года, на утреннихъ школьныхъ мо
литвахъ, а также и въ храмѣ въ дни поми
новенія усопшихъ,—чтобы въ классной ком
натѣ былъ помѣщенъ небольшой портретъ 
покойнаго учителя съ старательно отчетли
вымъ обозначеніемъ его имени, отчества и 
фамиліи и времени его службы въ школѣ, 
съ указаніемъ, что онъ былъ призванъ на 
войну и былъ убитъ или скончался отъ 
ранъ на войнѣ, а также, какихъ былъ удо
стоенъ воинскихъ отличій; если почему-либо

э‘ Журналы 1914 г. 18—29 октября, 19 ноября— 
5 декабря №№ 55, 60 и другіе.
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не представится возможнымъ имѣть фото
графическій портретъ, то слѣдуетъ помѣ
стить плакатъ на картонѣ или доску съ 
тѣми же свѣдѣніями объ учителѣ; такимъ 
же способомъ должны быть почтены и тѣ 
завѣдывающіе школами и учительницы, кото
рые оставили службу въ шкодѣ для слу
женія на войнѣ и при исполненіи своихъ 
обязанностей положили жизнь свою за Вѣру, 
Царя и Отечество 33.

На 18 августа 1914 года назначенъ былъ 
въ Петроградѣ Всероссійскій Съѣздъ законо
учителей церковныхъ земскихъ школъ. Въ 
виду возникшей войны онъ былъ отмѣ

ненъ 36.
Ко времени начала войны было оконча

тельно подготовлено открытіе Высшихъ жен
скихъ богословско-педагогическихъ Курсовъ 
въ Москвѣ. Въ виду обстоятельствъ воен
наго времени открытіе занятій на Курсахъ 
отложено впредь до времени, когда пред
ставится въ тому возможность

С. Рункевичъ. 

(Продолженіе слѣдуетъ).

Къ восьмидесятилѣтней годовщинѣ 
со дня рожденія профессора П. В. 

Знаменскаго.
27-го марта исполнилось 80 лѣтъ жизни 

знаменитаго историка русской церкви, за
служеннаго ординарнаго профессора Казан
ской духовной академіи П. В. Знаменскаго. 
Маститый юбиляръ безспорно составляетъ 
выдающуюся ученую силу не только Ка
занской академіи, но и всей Россіи. По
этому долгъ справедливости — вспомнить 
объ этомъ выдающемся русскомъ исторіо

« «Церк. Вѣд.». 1915 г. № 1: опредѣленіе 
11—16 декабря 1914 г. № 11260.

«Церк. Вѣд.» 1914 г. № 31: опредѣленіе
і» * 8» » й■» «А.

леніе 13 августа 1914 г. № 7290.

графѣ въ знаменательный день восьми
десятилѣтія его жизни.

П. В. Знаменскій—питомецъ Казанской 
академіи выпуска 1860 года. Свое ученое 
поприще онъ началъ въ Казанской ака
деміи съ 19 сентября 1861 года, когда 
въ должности баккалавра онъ выступилъ 
съ чтеніемъ лекцій но каѳедрѣ математики. 
Въ ноябрѣ 1862 года онъ- былъ перемѣ
щенъ на каѳедру русской церкви, освобо
дившуюся за выходомъ въ отставку про
фессора А. П. Щапова. Съ введеніемъ но
ваго устава 1870 года, когда каѳедра рус
ской исторіи была раздѣлена на двѣ парал
лельныя спеціальности, П. В. свой выборъ 
остановилъ на русской церковной исторіи. 
Церковнымъ историкомъ онъ и оставался 
безсмѣнно до- 1896 года, — вплоть до вы
хода въ отставку. Такимъ образомъ цѣлыхъ 
34 года въ знаніи профессора-спеціалиста 
П. В. посвятилъ изученію излюбленной имъ 
отрасли историческаго знанія — исторіи 
русской церкви, — и въ той области со 
здалъ цѣлую учено - историческую литера
туру» весьма цѣнную по своимъ внѣшнимъ 
и внутреннимъ качествамъ.

Во главѣ многочисленныхъ историческихъ 
работъ П. В. нужно поставить его «Исто 
рію русской церкви», — это то знаменитое 
руководство, изъ котораго цѣлый рядъ по
колѣній русскаго духовнаго юношества по
лучаетъ знанія изъ области исторіи рус 
ской церкви. «Исторія» П. В. Знаменскаго, 
составляющая теперь собственность Свя
тѣйшаго Сѵнода, выдержала цѣлый ряда 
изданій и такимъ образомъ получила ши
рокое распространеніе. Она до сихъ поръ 
'составляетъ незамѣнимое руководство для 
всякаго желающаго изучить исторические! 
судьбы русской церкви. При обиліи фак» 
ческаго матеріала, почерпнутаго авторов 
въ большинствѣ случаевъ изъ первоисточ
никовъ, «Исторія» совмѣщаетъ въ сей 
крупныя научныя достоинства. Это — в 
простая шаблонная кодификація голыя 
историческихъ фактовъ, а стройное, глу
боко-продуманное, прагматически освѣщ№
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ное воспроизведеніе живой церковной дѣй
ствительности во всѣхъ многоразличныхъ ея 
проявленіяхъ. По «Исторіи» П. В. чита
тель можетъ познакомиться не только съ 
историческими судьбами русской іерархіи, но 
и съ жизнью русскаго народа, составляющаго 
тѣло церкви. Введеніе въ кругъ историче
скаго обслѣдованія бытового народническаго 
элемента составляетъ вообще характерную 
особенность историческаго творчества про
фессора Знаменскаго. Съ стройностью исто
рическихъ репродукцій гармонируетъ и 
самый языкъ, какимъ написана «Исторія». 
Ея авторъ—незамѣнимый художникъ слова, 
умѣющій облекать историческую мысль въ 
художественно-построенную словесную фор
му. «Исторія» поэтому читается съ захва
тывающимъ интересомъ и въ результатѣ 
оставляетъ въ читателѣ сильное впечатлѣніе.

Въ духѣ «Исторіи» построены у П. В—ча 
и слѣдующія его многочисленныя произве
денія, составляющія какъ бы развитіе и, 
болѣе спеціальное обслѣдованіе отдѣльныхъ 
моментовъ историческаго процесса, изобра
женнаго въ общихъ чертахъ въ руковод
ствѣ. По монографіямъ автора можно опре
дѣлить его преобладающіе интересы, его 
такъ сказать историческое міросозерцаніе. 
Онъ главнымъ образомъ интересовался по- 
ступательзым'ь ростомъ нравственно-рели
гіознаго развитія русскаго народа, осѣнен
наго свѣтомъ христіанскаго ученія. Самъ 
П. В. въ «Исторіи Казанской духов- 

академіи» (т. 2, стр. 141) такъ опре
дѣляетъ общую схему своихъ историче
скихъ «сюжетовъ». «Сюжетами» П. В. 
были: славянская миѳологія и языче
скіе нравы славянъ, распространеніе хри
стіанства среди русскаго народа, борь- 

съ языческимъ укладомъ его жизни, 
различные періоды народнаго двоевѣрія, го
сударственная постановка русской іерархіи, 
народные элементы въ ея строѣ, ея зем- 
рюе значеніе и хрисКанско-просвѣтитель-
рая и воспитательная дѣятельность, свое
образный укладъ народнаго христіанскаго 
ііросозерцанія и нравственные идеалы—

семейные, общественные и аскетическіе, 
особенности народнаго культа, еретическія 
и раскольническія движенія. Въ рамкахъ 
означенныхъ «сюжетовъ» и вращается въ 
сущности содержаніе монографій П. В—ча.

Какъ бы общее вступленіе въ его учено
историческую дѣятельность, составляютъ 
его первыя литературныя произведенія 
исторіографическаго характера: «Исторія 
Россійская В. И. Татищева въ отношеніи 
къ русской церковной исторіи» (въ Труд. 
Кіевск. Акад. за 1862 г.) и «Историческіе 
труды Щербатова и Болтина въ отношеніи 
къ русской церковной исторіи» (въ Тр. 
К. А. 1862 г.),—въ которыхъ опредѣлил
ся историческій кругозоръ автора и его 
историческая методологія.

Въ частности въ области изученія славян
ской миѳологіи и религіознаго міросозерца
нія русскаго народа мы имѣемъ слѣдую
щіе труды П. В—ча: «Очерки изъ исто
ріи славянской миѳологіи» (рядъ статей въ 
Ниж. Ей. Вѣд. 1865—1866 г.г.), «О борь
бѣ христіанства съ язычествомъ въ Россіи» 
(Прав. Соб. 1865), «Религіозное состояніе 
черемиссъ Козмодемьянскаго края» (Прав. 
Обозр. 1866), «Горные черемиссы Казанска
го края» (Вѣсти. Евр. 1867), «Народныя 
вѣрованія, относящіяся къ пчеловодству» 
(Странн. 1883), «На пчельникѣ» (Сборн. 
«Волжск. Вѣстн.»).

Значеніе русскаго духовенства, его го
сударственное, правовое и бытовое положе
ніе прекрасно и всесторонне обрисованы въ 
цѣнныхъ статьяхъ, печатавшихся подъ 
общимъ заглавіемъ «Приходское духовен
ство со временъ реформы Петра» (Прав. 
Обозр. и Пр. Соб. 1863—1872) и вышед
шихъ затѣмъ отдѣльной книгой (1872 г.), 
доставившей автору ученую степень док
тора церковной исторіи.

Особенно много было написано П. В—чемъ 
по вопросу о духовномъ просвѣщеніи. Къ 
этому циклу произведеній относятся: «Ка
занская семинарія въ первое время ея су
ществованія» (Прав. Соб. 1868), «Основ
ныя начала духовно-училищной реформы
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въ царствованіе Императора Александра I» 
(Прав. Соб. 1878), «Духовныя школы въ 
Россіи» (Казань 1881), «Сергій Шелонинъ 
одинъ И8ъ малоизвѣстныхъ писателей 
XVII в.» (Прав. Обозр. 1882 г.), «Рѣчь на 
день 1000-лѣтней памяти святителя Меѳодія 
Словенскаго» (Пр. Соб. 1885) и наконецъ 
капитальнѣйшій трудъ: «Исторія Казанской 
духовной академіи въ дореформенный 
періодъ ея существованія 1842—1870» въ 
3-хъ томахъ, изданный по дню 50-лѣтняго 
юбилея академіи въ 1892 году. Этотъ 
послѣдній трудъ—въ своемъ родѣ перлъ 
литературнаго творчества. Здѣсь особенно 
рельефно обнаружились выдающіяся до
стоинства писательскаго таланта П. В чат 
какъ историка-художника. Къ юбилей
ному дню своего 50-лѣтія Казанская 
академія въ этомъ трудѣ имѣетъ наибо
лѣе всего цѣнный и дорогой для нея по
дарокъ.

, Какъ бы въ дополненіе и развитіе своего 
курса исторіи, П. В—чъ далъ цѣлый рядъ 
систематическихъ очерковъ по исторіи 
отдѣльныхъ эпохъ церковной жизни Рос
сіи—въ статьяхъ: «Чтенія изъ исторіи 
русской церкви за время царствованія 
Екатерины II» (Прав. Соб. 1875), «Чтенія 
ивъ исторіи русской церкви за время цар
ствованія Императора Александра I» (Пр. 
Соб. 1885 и отд. изд. 1885).

Особую группу трудовъ П. В—ча со
ставляютъ работы по изученію мѣстнаго 
края и памятниковъ древне-русскаго ли
тературнаго творчества. Таковы особенно: 
«Записки Василія Лужинскаго» (рядъ 
статей въ Пр. Соб. 1884—1885 г. и отд.

' ивданіе), «Описаніе Седміозерной пустыни» 
(Прав. Соб. 1869) и др. Цѣнный вкладъ 
въ науку составляетъ также «Описаніе 
рукописей Соловецкаго монастыря», въ кото
ромъ П. В—чъ принимаетъ самое живое уча
стіе въ качествѣ предсѣдателя особой комис
сіи по описанію и въ качествѣ дѣятельнаго со
трудника. Въ изданныхъ до сихъ поръ то
махъ «Описанія» П. В—чу принадлежитъ, 
въ общей сложности до 35 печатныхъ ли

стовъ описанія рукописей, относящихся къ 
исторіи русской церкви.

Съ именемъ П. В—ча тѣсно связаны 
судьбы и интересы академическаго журна
ла «Православный Собесѣдникъ». Неодно
кратно онъ состоялъ редакторомъ этого 
журнала и всегда принималъ въ немъ са
мое живое участіе въ качествѣ постоянна
го сотрудника. По отношенію къ академи
ческому журналу П. В—чъ вообще являет
ся большимъ патріотомъ. Всѣ свои много
численныя статьи онъ, за немногими слу
чайными исключеніями, неизмѣнно помѣ
щаетъ на страницахъ Собесѣдника, чѣмъ 
несомнѣнно содѣйствуетъ его значительно
му оживленію.

Нельзя пройти молчаніемъ и о благо
творительной дѣятельности Пі В — ча по 
отношенію къ учащейся академической мо
лодежи. На собственныя средства профес
сора-филантропа при академіи давно суще
ствуетъ особая студенческая стипендія, ва 
образованіе которой обращался имъ глав
нымъ образомъ его литературный зарабо
токъ. '

Литературная дѣятельность создала П,
В_ чу широкую ученую извѣстность и
самыхъ разнообразныхъ кругахъ ученаго 
міра. Онъ состоитъ почетнымъ членомъ 
всѣхъ четырехъ духовныхъ академій Рос
сіи, а также университетовъ — Казанскаго, 
Московскаго, Петроградскаго и Кіевскаго, 
Императорская Академія Наукъ имѣетъ его 
своимъ членомъ - корреспондентомъ и не
однократно давала ему разныя ученыя по
рученія. Отъ Московсковскаго университета 
онъ удостоился особенно высокой чести, 
Отъ совѣта означеннаго университета ем] 
въ 1896 году былъ поднесенъ почетны! 
дипломъ доктора русской исторіи. П. В ча 
состоитъ почетнымъ-членомъ чуть ли в 
всѣхъ русскихъ историко-археологический 
обществъ и архивныхъ комиссій.

Въ заключеніе не можемъ не выразив 
пожеланія, чтобы.литературныя произведе
нія П. В—ча, разбросанныя по журнала® 
и составляющія въ большинствѣ случаен
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дорого стоющую библіографическую рѣд
кость, были бы переизданы въ видѣ одного 
общаго собранія его трудовъ. Это пере
изданіе было бы въ прямыхъ интересахъ 

русской церковно-исторической науки.
Проф. Л. Писаревъ,

——

СООБЩЕНІЯ ИЗЪ ЗАГРАНИЦЫ.
Русскіе и греки на Аоонѣ.

23 марта во французской газетѣ «Ье 
Temps» появилось краткое сообщеніе, что 
по требованію русскаго правительства яра- 
вительство Элладскаго королевства вовмѣ- 
отило [тѣ убытки, которые причинили гре
ческіе солдаты русскимъ монастырямъ на 
Аѳоиѣ. Сообщеніе это весьма кстати напо
минаетъ о томъ невыносимо тяжеломъ и 
обидномъ для русскаго чувства положеніи, 
въ которомъ находятся русскіе монахи на 
Авонѣ. Конечно, монашеское смиреніе вы
носитъ все, но не время ли родинѣ засту
питься за своихъ сыновъ?

( Не легко было положеніе русскихъ на
сельниковъ Аѳона въ турецкое время. По
мимо общихъ для всѣхъ православныхъ 
турецкихъ притѣсненій, не мало терпѣли 
они и отъ своихъ собратьевъ—греческихъ 
монаховъ.

Хотя русскіе монахи 'составляютъ боль
шинство населенія Св. Горы, все управле
ніе его находятся въ рукахъ греческихъ 
монаховъ. Изъ всѣхъ многочисленныхъ рус
скихъ обителей только одинъ Пантелеймо- 
иовскій монастырь имѣетъ своего предста
вителя въ высшемъ управленіи св. Горы— 
лротатѣ, ио что значить зтотъ одинокій 
голосъ передъ голосами 19 остальныхъ 
членовъ протата, поддерживаемыхъ нри 
томъ патріархіей? Остальные же обители— 
два скита и келліи совершенно безправны, 
не имѣютъ своей земли и всецѣло отданы 
въ жертву корыстолюбія своихъ господъ— 
грековъ. Помимо ежегодной регулярной

дани, оцѣниваемой въ общемъ не въ одну 
сотню тысячъ рублей, русскіе монахи вы
нуждены платить грекамъ по всякому по
воду. Чтобы добиться права произвести 
хотя самый маленькій ремонтъ или самую 
незначительную постройку, нужно какъ 
слѣдуетъ ублаготворить греческихъ прое- 
Ьгоеовъ и бѣда, если постройка хотя на 
.одинъ вершокъ будетъ больше разрѣшен
ій: греки прядутъ и безъ милосердія все 
.сравняютъ съ землей. Пишущему эти строки 
"пришлось быть лѣтомъ 1916 года въ Ильин
скомъ скиту. Монастырь какъ будто вы
меръ. Нигдѣ никого. Еле еле отыскался ка
кой то йослушникъ.—«Гдѣ же отецъ на
стоятель и братія»?—«А всѣ на морѣ, при
стань етроютъ».—Оказалось, что каждый 
разъ, какъ придетъ корабль съ припасами 
для монастыря изъ Россіи, монахамъ при
ходится строить вновь пристань и потомъ 
разрушать ее, такъ какъ построить по
стоянную пристань греки не дозволяютъ. 
Тоже самое приходится дѣлать и зимой,въ хо
лодной какъ ледъ водѣ. И подобныхъ воз
мутительныхъ фактовъ околько угодно. Что-’ 
бы посвятить монаха въ священный оанъ 
приходится вести долгіе переговоры и упла
чивать грекамъ многія еотни рублей.

Но вотъ турки покинули Аѳонъ, и каза
лось бы въ положеніи русскихъ насельни
ковъ его должно бы произойти улучшеніе, 
увы, на самомъ дѣлѣ положеніе это еще’ 
ухудшилось. Политическое положеніе Аѳона 
послѣ войны оказалось весьма неопредѣлен
нымъ и этимъ обстоятельствомъ воспользо
вались Греція. Аѳонъ не былъ завоеванъ 
греками, такъ какъ турецкихъ войскъ здѣсь 
не было и воевать было не оъ кѣмъ, а 
просто греческіе насельника острова при- ' 
звали своихъ единоплеменниковъ н тѣ 
высадились здѣсь, прогнали турецкихъ чи
новниковъ и на ихъ мѣсто посадили сво
ихъ. Но этотъ, «fait accompli», насколько 
знаемъ, до сихъ поръ не признанъ дер
жавами и лондонская конференція предпо
лагала сдѣлать Аѳонъ общимъ владѣніемъ 
православныхъ державъ. Это обстоятельство
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не помѣшало однако греческому правитель
ству разыгривать роль хозяина на Аѳонѣ 
и къ прежнему гнету, лежавшему на рус
скихъ монахахъ, прибавлять новый. Осо
бенно чувствительныя стѣсненія испыты
ваютъ монахи вслѣдотвіи захвата греками 
таможни. Всѣ идущіе въ русскіе, мона
стыри товары обложены высокими пошли
нами въ пользу греческаго правительства, 
а таможенные чиновники и солдаты, раз
считывая на полную безнаказанность, дѣ
лаютъ, что хотятъ. Товары задерживаются 
и гніютъ и приходится къ пошлинамъ 
прибавлять и негласные расходы, чтобы 
выручить ихъ.

Многое расхищается мелкими служащими, 
а жаловаться некому, да и безполезно. При
слали какъ-то изъ Россіи благочестивые 
люди колоколъ какой-то обители, • но греки 
подъ какимъ-то предлогомъ задержали его 
и не выдали получателямъ. Долго валялся 
колоколъ около Дафны (главной Аѳонской 
пристани), а потомъ невѣдомо куда исчезъ.

Какъ ни добивались русскіе монахи раз
рѣшенія провести телефонъ на Дафну, 
греки не позволили. Даже Высочайшія по
жертвованія получаются не безъ затруд
неній. Безчинствуютъ и греческіе солдаты, 
для чего то живущіе въ мирномъ удѣлѣ. 
Царицы Небесной. Они являются въ рус
скія обители, занимаютъ лучшія помѣще
нія, требуютъ себѣ пропитанія и ни за 
что не платятъ. Помню, какой ужасъ на
палъ на монаховъ Пантелеимоновскаго мо
настыря лѣтомъ 1913 года, когда туда во
шелъ греческій отрядъ подъ командой Чу- 
лакиса. Даже имябожнкки'готовы были отка
заться отъ всѣхъ хитросплетеній Була
товича, чтобы только ихъ освободили отъ 
грековъ. Вторглись греческіе отряды и въ
Ильинскій скитъ и многія другія обители, 
при чемъ арестовали немало послушни
ковъ болгарскаго происхожденія. Есть у 
Андреевскаго скита земля въ Македоніи 
(Нузла) близъ порта Кавалы. Пока Ьава- 
лой владѣли турки, монахи пользовались 
ею безпрепятственно, но лишь только пе

решла она въ руки грековъ, какъ притѣс
неніямъ и обидамъ не стало конца. По мо
настырской землѣ проводятъ дорогу и ру
бятъ монастырскій лѣсъ, даже и въ сто
ронѣ отъ дороги, рубятъ не только строе
вой лѣсъ, но и цѣнныя фруктовыя деревья.

Къ счастью, иногда наша дипломатія 
заступается за монаховъ и нѣсколько огра
ничиваетъ греческіе аппетиты. Въ 1913 
году греки хотѣли.обложить русскіе мона
стыри налогомъ въ пользу греческой казны, 
но наша дипломатія протестовала и затѣя 
грековъ не удалась. Точно также не уда
лась и попытка уничтожить русскую поч
ту. Какъ видно изъ сообщенія «Тешрз», 
нѣкоторые убытки русскихъ монастырей, 
причиненные греческими солдатами, теперь 
покрыты.

Припоминается еще одинъ харак
терный эпизодъ, очевидцемъ котораго мнѣ 
пришлось быть. Это было 22 іюля 1913 
года во время аѳонской смуты. Чудное и 
уже жаркое утро. Стою вмѣстѣ съ коман
диромъ на югѣ «Донца» и любуюсь зна
комой панорамой Пантелеимоновскаго мо
настыря, бѣлымъ пятномъ обрисовываю
щагося на зелени горы. Отъ мода отчали
ваетъ монастырскій пароходикъ и круто 
огибаетъ «Донецъ». «Куда?» —кричу о.ка- 
цитану-іеромонаху. «Греки приказали пере
возить болгарскихъ плѣнныхъ». А нужно 
сказать, что дня за два греки напали на 
болгарскій монастырь Зографъ, гдѣ былъ 
болгарскій отрядъ подъ командой воспитан
ника петроградской академіи Цвѣтинова, 
взяли монастырь штурмомъ и вотъ теперь 
хотѣли на русскомъ пароходѣ перевозить 
своихъ плѣнныхъ.

Мнѣ показалось, что дѣло не собсѢмъ 
ладно. Беру шлюпку и ѣду въ монастырь 
къ генеральному консулу. Оказалось, все 
дѣлалось безъ его вѣдома. А тѣмъ вре
менемъ пароходъ уже захватилъ съ Даф 
ны баржи и шелъ полнымъ ходомъ къ 
Зографу. Послали навстрѣчу «шестерку» 
съ чиновникомъ нашего посольства. На 
этотъ разъ греки уступили. При перего-
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лорахъ они указали на то, что монастырь 
находится на греческой. территоріи и по
тому они въ правѣ распоряжаться его 
имуществомъ, но нашъ представитель по
требовалъ спуска русскихъ подданныхъ, къ 
числу которыхъ принадлежали и капитанъ 
и рулевой, а замѣнить ихъ греками было 
некѣмъ. Потомъ оказалось, что и нужды 
то у грековъ не было въ русскомъ паро
ходѣ. Часовъ въ десять вечера того же дня 
на горизонтѣ прожекторъ обнаружилъ 
8 шлюпокъ подъ парусами. Это греки 
везли болгарскихъ плѣнныхъ. Если такія 
вещи греки продѣлывали буквально подъ 
носомъ русскаго военнаго судна и на 
глазахъ нашихъ дипломатическихъ чиновни
ковъ, то можно понять, что они продѣлы
ваютъ съ беззащитными монастырями.

Нужно положить конецъ полному без
правію русскихъ монаховъ на Аѳонѣ, 
Наступилъ ли теперь благопріятный мо
ментъ для втого, судить не беремся, ео 
во всякомъ случаѣ и при колоссальномъ 
масштабѣ развивающихся нынѣ полити
ческихъ событій не нужно забывать о 
судьбѣ маленькаго, безплоднаго, но столь 
дорогого для православныхъ русскихъ 
людей аѳонскаго полуострова.

С. т.

Изъ жизни православной Церкви въ Аргентинѣ 
въ 1314 году.

Настоятелемъ православной Церкви при 
Императорской Россійской Миссіи въ Буэ- 
носъ-Айресѣ протоіереемъ Константиномъ 
Изразцовымъ представленъ отчетъ о со
стояніи ввѣренной ему церкви за 1914 г. 

і Изъ отчета видно, что состоявшій при 
I этой церкви вторымъ священникомъ сирій
скій іеромонахъ Григорій Абу-Хатабъ 
оставилъ службу. Желательно назначеніе 
на его мѣсто подходящаго кандидата изъ 

I знающихъ русскій языкъ сирійцевъ, такъ

какъ сирійцы являются преобладающимъ 
элементомъ въ православной Аргентинской 
паствѣ Ц. Трудность служенія протоіерея 
Изразцова въ 1.914 году увеличивалась 
тѣмъ, что находился въ отпуску единствен
ный псаломщикъ въ санѣ діакона I. Ми- 
ленко.

При церкви на «Тресъ-Капонесъ» въ 
Миеіонесъ оставилъ службу и возвратился 
на родину іеромонахъ Тихонъ, мѣсто его 
занялъ вновь назначенный туда іеромо
нахъ Ѳеодосій изъ братіи Почаевской 
лавры.

Въ отчетѣ отмѣчается назначеніе въ 
первый разъ попечителя церкви въ Буэносъ- 
Айресѣ, каковымъ по просьбѣ протоіерея 
Изразцова, согласился быть потомственный 
почетный гражданинъ Г. Г. Борманъ 
(директоръ товарищества «Жоржъ Борманъ» 
въ Петроградѣ), православнаго исповѣданія. 
Вновь назначенный попечитель пожертво
валъ комплектъ прекрасныхъ облаченій 
для священника и діакона, стоимостью въ 
1.000 руб., и обѣщалъ впредь свое мате
ріальное содѣйствіе для удовлетворенія 
разныхъ нуждъ Аргентинской церкви.

Аргентинская церковь и православная 
община принимали въ 1914 году у себя 
рѣдкаго и высокаго гостя—Сирійскаго ми
трополита Илію Дпба изъ Антіохійскаго 
патріархата. Это первый случай посѣще
нія Аргентины, да и всей Южной Амери
ки, православнымъ епископомъ. Владыка- 
митрополитъ за свое пребываніе здѣсь 
нѣсколько разъ совершалъ литургію въ 
русской церкви: въ Пасху, въ день рожде
нія Его Императорскаго Величества Госу
даря Императора, въ Святую Троицу и въ 
обычныя воскресенья. Въ іюлѣ онъ уѣхалъ 
отсюда въ Бразилію.

Церковно-приходская жизнь въ Арген
тинской церкви текла обычнымъ поряд
комъ. Богослуженіе совершалось во всѣ 
воскресные и праздничные дни. Количество

*) Въ настоящее время вакансія второго свя
щенника при церкви въ Вуэносъ-Айресѣ за
мѣщена.
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богомольцевъ церкви колебалось отъ 40 
50 до 150—200 человѣкъ по обычнымъ 
воскресеньямъ, а по праздникамъ, выпа
давшимъ на недѣлѣ, понижалось до 15 
10 человѣкъ, за исключеніемъ Рождества 
Христова, Новаго Года, Крещенія Госпо
дня и нѣкоторыхъ другихъ главныхъ празд
никовъ, когда молящихся въ храмѣ было 
такъ много, что они даже не вмѣщались 
въ церкви; то же наблюдалось въ Великую 
Пятницу и въ первый день Пасхи.

Среди богомольцевъ въ церкви и испо
вѣдниковъ русскіе преобладаютъ; но по 
количеству крещеній младенцевъ и брако
сочетаній сирійцы попрежнему занимаютъ 
первенствующее мѣсто. Вотъ болѣе подроб
ная статистика: сирійскихъ младенцевъ за 
1914 г. было окрещено 109; русскихъ 58; 
черногорцевъ 17; румынъ изъ Австріи- 
13; грековъ—11; далматинцевъ—7; сербовъ 
6; одинъ македонецъ и одна аргентинка, 
всѣхъ въ общемъ за годъ 223,—много 
меньше прошлыхъ годовъ, потому что, за 
отсутствіемъ второго священника, прото 
іерею Изразцову невозможно было отлучить
ся изъ Бузносъ-Айреса и произвести обыч
ный объѣздъ по провинціямъ, гдѣ прожи
ваетъ много православныхъ, особенно си
рійцевъ, въ разныхъ мѣстахъ.

Бракосочетаній за 1914 г. было совер
шено 33, изъ нихъ сирійскихъ было 15,
черногорскихъ—8, русскихъ—3, далматин
скихъ—3, греческихъ—2, одно румынское 
и одно буковинское.

Умершихъ за 1914 г. было погребено 
13 (мужеска пола 10, женска 3), изъ 
коихъ четыре младенца и девять взрос
лыхъ; русскихъ 2, сирійцевъ—2, грековъ— 
2, 1 черногорецъ, 1 далматинецъ и 1 бол
гаринъ,

Йсповѣдавшихся и причащавшихся за 
1914 г. записано всѣхъ 615; русскіе въ 
атомъ отношеніи преобладаютъ—ихъ было 
422; за ними слѣдуютъ сирійцы —116,

больной грекъ въ госпиталѣ. Русскіе по 
губерніямъ распредѣляются слѣдующимъ 
образомъ: Каменецъ-Подольской—103, Во
лынской—86; Кіевской—43; Гродненской- 
43, Минской—33, Бессарабской—24, Ени
сейской—18 (переселились сначала въ 
Бразилію, потомъ перебрались сюда, по
терявъ тамъ все имущество и половину 
дѣтей), Полтавской—15, Саратовской—12, 
Черниговской—10, Могилевской-9; Херсон
ской—д, Таврической—6, Виленской—3, 
Люблинской—3, Курской—2, Харьковской 
1, Ставропольской—1 и одинъ Томской, 

Стараніями протоіерея Изразцова устрое
но при церкви нѣчто вродѣ ночлежнаго 
дома для неимѣющихъ работы русскихъ в 
славянъ съ выдачею ночлежникамъ при
близительно по фунту бѣлаго хлѣба съ 
кружкою горячаго чаю одинъ разъ въ 
сутки. Утромъ всѣ уходили, помѣщеніе 
вентилировалось и дезинфекцировалось, что
бы на ночь принять вновь гостей, которые 
днемъ отыскивали себѣ даровые обѣды не 
рынкахъ и въ разныхъ пунктахъ города 
отъ разныхъ благотворительныхъ учрежде
ній и частныхъ лицъ.

Въ началѣ августа 1914 г. ночлежни
ковъ было принято всего 12 человѣкъ, и 
половинѣ мѣсяца цифра эта увеличила» 
вдвое, потомъ скоро дошла до 50 чело
вѣкъ, а къ концу' мѣсяца было уже 
полтораста человѣкъ и даже больше, до 
ходя иногда до 165—170; съ начал 
октября число ночлежниковъ стало поне
многу уменьшаться, дойдя къ ноябрю опяъ 
до 10 человѣкъ; въ декабрѣ была прекра
щена выдача хлѣба съ чаемъ и всѣмі 
оставшимся было предложено покинул 
даровую квартиру въ виду того, что я 
конца ноября начался наборъ рабочий 
для сбора хлѣбовъ въ сѣверныхъ прови 
ціяхъ. Всего ' въ общемъ было принят 
12036 человѣкъ. Кромѣ русскихъ были 
сербы и черногорцы. Въ составѣ русских 
ночлежниковъ большинство были правое® 
ные, но приходили и римско-катодики (и
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было никому и разницы по вѣроисповѣда
ніямъ никакой не дѣлалось. За исключе
ніемъ немногихъ, всѣ спали прямо на 
поду, подстилая каждый чтд имѣлъ, пле
чомъ къ плечу, всюду, гдѣ только можно 
было, не исключая и корридоровъ. Въ хо
лодныя ночи съ дождемъ и вѣтромъ, когда 
наплывъ былъ особенно великъ, приходи- 
лось размѣщать людей даже въ церковномъ 
входѣ, вплоть до самыхъ внутреннихъ 
церковныхъ дверей.

На вспомоществованіе ночлежникамъ 
всего было израсходовано 1.061 пезо; 
большая часть этой суммы (6 5 230 пезо) 
была собрана протоіереемъ Изразцовымъ 
частнымъ образомъ въ видѣ пожертвованій, 
а остальные 4О870 пезовъ пришлось воспол
нить изъ церковныхъ, суммъ.

Посѣщавшіе церковный домъ ночлежни
ки не оставались и безъ духовной пищи 
тѣмъ болѣе, что начавшаяся европейская 
война близко касалась всѣхъ. Протоіерей 
Изразцовъ снабжалъ ихъ религіозно-нрав
ственными листками и брошюрами, раз
давалъ получаемыя отъ разныхъ лицъ 
русскія газеты, нерѣдко бесѣдовалъ съ 
ними, передавая телеграфныя сообщенія 
мѣстныхъ' газетъ объ успѣхахъ нашей 
арміи. Настроеніе было у всѣхъ бодрое, 
приподнятое, несмотря на временное пе
чальное матеріальное положеніе.

W3

ОБЪЯВЛЕНІЯ
Отъ Благовѣщенской духовн. консисторіи 

самъ объявляется, что въ оную 2 марта 1816 года 
вступило прошеніе крестьянки дер. Ерковцы, Иванов

ской вол., Амурской области, Мареы Павловой Гудимъ, 
жительствующен въ дер. Молчановой, Краснояровской 
вол., Амурской области, о расторженіи брака ея съ 
мужемъ Семеномъ Архиповымъ Гудимъ, вѣнчаннаго 
причтомъ Николаевской церкви села Рогозова, Перея
славскаго уѣзда, Полтавской губ., 10 Февраля 1891 г. 
«о ваявлепіго просительницы Марѳы Павловой Гудимъ 
безвѣстное отсутствіе ея супруга Семена Архипова Гу- 
дпма началось изъ села Рогозова, Рогозовской вол., 
Переяславскаго уѣзда, Полтавской губ. съ 1896 года’ 
Силою сего объявленія всѣ мѣста и лица, могущія 
имѣть свѣдѣнія о пребываніе безвѣстно отсутствую
ща''0 Семема Архипова Гудима, обязываются немед- 
шпо доставить о&ыя въ Благовѣщенскую духовную КОНСНФТОрІйЭ.

О'гъ Владивостокской духов; консисторіи 
симъ объявляется, что въ оную 20 января 1916 г. 

вступило прошеніе жены китайскаго подданнаго Хри
стины Ефремовой Бѣльченко, (опа же Да-он-ташивъ) 
жительствующей въ гор. Владивостокѣ, о расторженіи 
брака ея съ мужемъ Григоріемъ Артемьевымъ онъ жа 
Артамоковичъ Бѣльченко, (онъ же Да^он-ташинъ), 
вѣнчаннаго причтомъ Владивостокскаго каѳедральнаго 
Успенскаго собора 15 іюня 1907 года. Но заявленію 
просительницы Христины Ефремовой Бѣльченко, (она 
же Да-он-ташиігь) безвѣстное отсутствіе ея супруга 
Iригорія Артемьева онъ же Артамоновичъ Бѣльченко 
(онъ же Да-он-ташннъ) началось изъ гор. Владиво
стока, Приморской области, съ 24 декабря 1910 года. 
Силою сего объявленія всѣ мѣста и лица, могущія 
имѣть свѣдѣнія о пребываніи безвѣстно отсутствую- 
waio Григорія, Артемьева она же Артамонов и чь БѣлЬ- 
ченко, (онз же Да-он-ташинъ), обязываются немед
ленно доставить оныя въ Владивостокскую духовную 
консисторію. " J

От’ь Владикавказской духов, консисторіи 
симъ объявляется, что въ оную 9 декабря 1915 г. 

вступило прошепіе крестьянина сел. Воронцово-Але- 
ксапдровскаго, Ставропольской губ., Василія Тимо
ѳеева Бондаря, жительствующаго въ сел. Желѣзно- 
водскомъ, Терской области, о расторженіи брака его съ 
женой Матроной Лукьяновой Бондарь, урожденной Ага
ѳоновой вѣнчаннаго причтомъ церкви села Покойнаго, 
Ставропольском епархіи, 23 января 1906 года. По зая
вленію просителя Василія Тимоѳеева Бондаря безвѣст
ное отсутствіе его супруги Матроны Лукьяновой Бон
дарь началось изъ села Покойнаго, Ставропольской 
губ. съ мая 1906 года. Силою сего объявленія всѣ мѣ
ста и лица, могущія имѣть свѣдѣнія о пребываніи без- 
вѣстно^ отсутствующей Патроны Лукьяновой Бон
дарь, ооязываются немедленно доставить оныя въ Вла
дикавказскую духовную консисторію.

Отъ Кіевской духовной консисторіи 
сямъ объявляется, что въ оную 9 поября 1915 года 

иступило прошеніе крестьянина МнтроФана Яковлева 
Козориза, жительствующаго въ дер. Гуты, Каневскаго 
уѣзда, Кіевской губ., о расторженіи брака его съ же
ной Ольгой Николаевой Козорнзъ, урожденной Изото- 
товой, вѣнчаннаго причтомъ Параскеве-Пятницкой 
церкви с. Серепова, Ярославской губ. я уѣзда. Но 
заявленію просителя МнтроФана Яковлева Козориза 
безвѣстное отсутствіе его супруги Ольги Николаевой 
Козорнзъ началось азъ дер. Гуты, Каневскаго уѣзда. 
Кіевской губ. съ 1903 года. Силою сего объявленія 
всѣ мѣста и лица, могущія имѣть свѣдѣнія о пребыва
ніи безвѣстно отсутствующей Олым Зикол&еаой Ка
зарезъ, обязываются немедленно доставитъ вдвд* аъ 
Кіевскую духовную консисторію.

Вгь Кіевской духовной консисторія
симъ объявляется, что въ сдую 28 сентября 1915 г. 

вступило прошеніе крестьянки Александры Трофимо
вой Чернышъ, жительствующей въ Вѣра искомъ сах. 
заводѣ, Харьковскоіі губ., о расторженіи брака ея съ 
мужемъ Иваномъ Максимовымъ Чернышъ, вѣнчаннаго 
причтомъ Свято-Троицком церкви с. Сорокотягь, Та
ращанскаго уѣзда. По заявленію просительницы Але
ксандры Трофимовой Чернышъ безвѣстное отсутствіе 
ея супруга Ивана Максимова Чернышъ началось изъ
с. Сорокотягъ, Таращанскаго уѣзда, съ 1910 года. 
Силою сего объявленія всѣ мѣста и лица, могущія 
имѣть свѣдѣнія о пребываніи безвѣстно отсутствую
щаго Звана Максимова Чернышъ, обязываются не
медленно доставить оныя въ Кіевскую духовную кон
систорію.

Отъ Костромской духовной консисторіи 
еимъ объявляется, что въ оную 17 іюня 1914 года 

вступило прошеніе крестьянки дер. Патракійцева, Кур- 
повской вол., Галнчскаго уѣзда, Параскевы Андрее» 
вой Парамоновой, жительствующей въ дер. П&тракій- 
цевой, о расторженій брака ея съ мужемъ Алексѣемъ
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Васильевымъ Парамоновымъ, вѣнчаннаго притомъ 
троицкой церкви села Ерши, Галичскаго уѣзда Ко
стоомской епархіи, 30 января 1906 года. По заявлен! 
просительницы Параскевы Андреевой Парамоиовті без- 
пѣстное отсутствіе ея супруга Алексія Васильева па 
“она? началось изъ го$. Петрограда съ сентября 
1906 года. Силою сего объявленія всѣ мѣста п лица, 
могѵшія ИМѢТЬ свѣдѣнія о пребываніи безвампс от- 
еѵтетвующмо Алексѣи Васильева Парамонова, обя- 
ХаТ™, .«медленно доставить оныя въ Костромскую 
духовную консисторію

Отъ Курской духовной кояетсторіи
симъ объявляется, что въ оиую 2з’ сеиг^І-

,™7 „ кур«г»
сторію.

вступило прошеніе крестьянина С. Елисавотпяскаго, 
то? же вол Акмолинскаго уѣзда, Александра Ва- 
си’ьева Пупко, жительствующаго въ с. Елисавотии- 
скопъ той же вол., о расторженіи брака его съ женой
«ей Максимовой Цупко, “йТерЛ^ 
гЖо-Акмолинской Александро-Невской церкви ло іюля

года Ко заявленію просителя Александра Ва- 
си іьева Цупко безвѣстное отсутствіе его супруги Евге-
ніп ВІаксимовой Цупко aaiiaJ0CV êC;J ^оГмѣт 
гкаго съ 1908 года. Силою сего объявленія всв мъста 
? лчда могущія имѣть свѣдѣнія о пребываніи без- ^S'omcymTmeya,  ̂Евгеніи ^=вои № 
обязываются немедленно доставить оиыя въ Омскую 
духовную консисторію.

м

Атъ Московской духовной консисторіи
0 »мъ объявляется, что въ онук^стЛыо про^

Ѳеодоровой Зазулиной, жительствующем* въ город 
М-пмсйѣ по Рождественкѣ, въ д. Да М, кв. о, д у.»

“”Ч’Чо^ по

Заявленію просительницы Екатерины с еЩЩРО м 
зуяиноіі безвѣстное отсутствіе ея с»пруіа* 
вѣева Зазулина началось изъ могущія“ свѣдѣнія Ѵнреббыяиім беюѣстив огосупгствуа,-

консисторію. ___ ________ ___________
О^й духовной консисторій 

СИМѢ объявляется, что въ оную 23 септябряЖ4г

АТЪ Подольской духовной консисторіи 
Q симъ объявляется, что въ оную 18 ноля 1913 года 
вступило прощеніе крестьянина ІоакимаКириллова 
Мѵпяховскаго. жительствующаго въ селѣ уляпицъ, 
Гайспнскаго уѣзда, Подольской губерніи, о растеряй- 
н?и брака его съ женой Анной Саввовои Муратове™,, 
ѵвожіенной Кучеръ, вѣнчаннаго причтомъ Свято- 
Концкоі церкви села Улъяппцы, Гайсинскаго уѣзда, 
Подольской епархіи, 17 мая 1904 года. По заявлен,» 
просителя Іоакима Кириллова Мураховскаго безвѣстно» 
отсу"’ствів его супруги Анны Саввовой Муратове™ Началось изъ ceJa Ульяиицы, Гайсипскаго уѣзда, съ 
1904 гота. Силою сего объявленія всѣ «тѣста и лица, 
могущія имѣть свѣдѣнія о пребываніи безвѣстно от- 
ситствующей Анны Саввовой ііурахоескои, ооязыва- 
ЮТСЯ юмілепм доставить оныя въ Подольскую ду. 
ховиую консисторію.

гь С^^Р^й духовной консисторія 
j симъ объявляется, что въ оную вступило прошеніе 

^естьякки села Костылей, Инсарскаго уѣзда, Пензен- 
Хй губерніи, Евдокіи Ивановой Капитоновой, уро
жденной Трынозой, жительствующей въ с. Савельевѣ, 
Николаевскаго уѣзда, Самарской губерніи орасторг 
Ніи брака ея съ мужемъ Алексѣемъ Егоровымъ Кап* 
тоновымъ, вѣнчаннаго причтомъ церкви с. Костшеп 
9 ноября 1883 года. По заявленію просительницы Евдо
кіи Ивановой Капитоновой безвѣстное отсутствіе, ея 
супруга Алексѣя Егорова Капитонова началось из 
селГсавельевки, Николаевскаго уѣзда, болѣе 10 лѣтъ 
тому назадъ. Сплою сего объявленія всѣ мѣста и лица, 
могущія имѣть свѣдѣнія о пРебы9^шбезвѢ^П^ 
сЦтствующаів Алексѣя E‘<’P°eo ®“ктю ДР
ваются немедленно доставить оныя въ Самарскую ду 
ховиую консисторію,

1 .1

■в®

тега и Учмвщнаго Совѣта при Святѣ—^Сѵнодѣ. и назначеніе народНаго
Краснаго Креста.-Лг^екгя. Значеніе храма пШейная отечественная война и церковная » 
учителя,—Радость вѣры. годовщинѣ со дня рожденія профессора
L 1914 - 1915 г.г. С. изъ заграницы. О. Р.-Объявлеиію__===
и. В. Знаменскаго.
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I занимаемое дао» -™ “”і» ~ »' , ,

| Адресъ Редакціи: Петроградъ:

^подписчикамъ безплатное приложеніе къ «Церковнымъ Btfi
'^0Гъ^

^^Г^^ДТРедакторъ профессоръ Ж
СѴНОДАЛЬВАД ТИПОГРАФІЙ.

Остроумовъ.
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ОТЪ КНИЖНАГО СКЛАДА
ОЩЕСТВА РЕЖІОЗЙВ-ИВОТВЕМГО «ВЩЕНІЯ

ВЪ ДУХЪ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ. 
ПЕТРОГРАДЪ, Стрелянная улица, соб. домъ Л? 20. Телефонъ 94—89. 

ПОСТУПИЛО ВЪ ПРОДАЖУ и©'®»© джЪыадщазгос (четвертое посмертное) изданіе.

П. И. Нечаевъ. Практическое руко
водство для священнослужителей

или систематическое изложеніе полнаго круга ихъ обязанностей и правъ.
Подъ редакціей А. П. Ростовскаго. Съ приложеніемъ алфавитнаго указателя. Стр. 663-J-242. 

Новое изданіе дополнено узаконеніями и распоряженіями для священнослужителей, вышедшими
послѣ 1912 г. Пѣна 3 р. 30 к., въ коленк. нер. 4 р. безъ нерве.

К, ПЛОТНИКОВЪ. Исторія 
скаго сектантства

и обличенія рус-
(мистическаго и раціоналистическаго). Изд. 3-е, 1916 года, 
исправленное и дополненное. Цѣна 1 руб. 50 коп. 

Постановленіемъ Уч. Комитета 2-е изд. ѳтой книги одобрено въ качествѣ учебнаго пособія при 
изученіи исторіи и обличеніи русскаго сектантства («Церк. Вѣд.» №№ 12—13).

Антоній, митрополитъ С-.Петербург- 
скій и Ладожскій. Сост. М. Б.

Книга представляетъ полную біографію митрополита Антонія. Въ приложеніи даны письма 
Антонія къ родителямъ, роднымъ и др. лицамъ.

Собранныя составителемъ книги письма особенно цѣнны. Въ письмахъ къ родителямъ 
проходитъ предъ глазами читателя жизнь владыки Антони со времени его вдовства и до всту
пленія на митрополичью каеедру. Въ зтихъ письмахъ выливается вся душа покойнаго владыки 
Антонія. Сколько Здѣсь скорби, страданія, покорности волѣ Божіей, сколько любви, нѣжности, 
ласки къ матери и отцу. Едва ли можно дать лучшій живой урокъ почтительности къ родите
лямъ, какъ эти письма Антонія. Какія глубокія, чудныя мысли’ разсѣяны въ другихъ письмахъ, 
иапр., о семейной жизни, о чадородіи. Форма писемъ не только литературная, но можно ска
зать, изящно-художественная. Книга на хорошей бумагѣ съ иллюстр. (15), стр. 290-|-186. Ц. 2 р.

Митрополитъ Антоній. е.зе-вм е® На вел. бум. Изд. 3-е, 1912 г.
Стр. 526. Ц. 3 р., тоже на пр. бумаг”’; 1 р.

Вышла нзъ печати КАРТИНА:
«Законъ 1912 г. 25-го ііряя о призрѣнія семействъ запасныхъ», составленная чле
нить Государственной Думы (Самарской губерніи), священникомъ G. А. Крыловымъ. На картинѣ 
а лицахъ наглядно представленъ законъ о призрѣніи семей запасныхъ, т. е. кто именно изъ чле- 
ювъ семьи запасного имѣетъ право на призрѣніе да средства Государственной казны. По сторонамъ 
іартины отпечатаны тексты закона и объясненіе его. Картина сдѣлана въ 3 цвѣта, размѣромъ 12x16 
іершковъ на веленевой бумагѣ. Цѣна 20 к. за экземпляръ, при покупкѣ ие менѣе 100 экз. 2О°/о скидки 

написанной 
красками.

)тому требованію удовлетворяютъ новыя картины по свящ. исторіи, изданныя нрот. А. Темномѣро- 
іі.іго. Составлены въ соотвѣтствіи педагогическимъ требованіямъ и художественно исполнены въ крас
ахъ. Ученикъ можетъ разсказывать но нимъ, какъ по книгѣ. Всѣхъ картинъ 60. Размѣръ 9x7 веріпк. 
Г 9 руб. на папкѣ, въ изящномъ прочномъ футлярѣ 15 руб. Одна картина для ознакомленія 15 кол.

Методика преподаванія Закона
ГіІ'іИТ'і * Я. S00 стр. Ц. X р. 60 в.

Этотъ новый трудъ извѣстнаго педагога, о. А. Темномѣрова отличается чисто-практическимъ 
арактеромъ. Авторъ хорошо ■ знаетъ, въ чемъ законоучитель начальной школы испытываетъ затрудне- 

и даетъ много практическихъ указаній именно по этимъ наболѣвшимъ вопросамъ. Въ «Методикѣ»
■ А. Темномѣрова каждый законоучитель найдетъ много новаго и полезнаго.

за счетъ заказчика. © Полныя каталогъ безплатно. 2-1

.артина должна быть книгой,
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за» портр Етиетд'-»-шэтнпм
“> иконы

_&« гігшг

I

СООАМНА, митр. ТобГид^СВЯТЫХЪ, 
■“Л”XS r?™Sta"«—;K«“?2±J?2SS

5

непосредственномъ

SSS^T^S -'=’“■»“ •” =— 5
Упаковка » ™» *Х,е .осо.ѣр.ав., И»»™ „ одт m b

ЦѢ“<5П“,?”SX™?”°,л»««TU »і

«, |Съ изящной чеканкой и эмалью на золочен. . „Въ бронзовыхъ черезъ ьъ изящ^ червон. 08 цр 30Д.
огонь золоч. чекан, рн 
захъ, вполнѣ замѣняющ. 

серебр.
Руб. РУ6-

На аѳонскомъ кипарисѣ На липовыхъ доскахъ

2‘/, ар. 238 
2 > 168 
1»/. > 140
1‘/, » 116

На живоп. фон. съ 
зол. вѣнцами на лпп. 
доскахъ и на полотнѣ 

съ- подрамками, 
Руб.

3 ар. 66 
24, » 54 
24/* » 48 
2 » 42

Руб 
14, ар. 46 
I1/* » 40
1 » 28 
12 вер. 19 
ІО » 15

Руб
8 арш. 97 
2‘/, » 74
2‘/4 » 69
2 » 60
1’/4 ' 51

Руб.
I4/, ар. 57 
1*/4 » 46
1 » 34
12 вер. 23

> 281s/* ‘ ’ _и17оиЯиеніе Августовской побѣды".
По заказу иконы Божіей Матер „ прОврачныя для окопъ алтарей.

ИКОНЫ юбилейныя, складни, голгофы, Р беисВцни стеклами для иконъ.
ЫМЫ к кисппіе, ■‘P““^J^3S‘i’“cX."b.=“».E«3nI,ATHO-

ар.

Руб 
3 арш. 1S8 
24, » 97
Й‘/4 » 86
2 < 74
Is/* « 63

Руб. 
13/4ар. S3 
V/, » 30 
1*/* » 24 
1 » 18

Зпеціальао иконе-щощеяіініѵ •jfv'"-'- - - - - - ,
стасная и кіотиая мастерская 

Ив. Ив. ЗОТОВА.
St юр. Черниговѣ, собств. дона.

Гій™ Тамбовскаго, св. Ѳеодосія^ерни- 
Рсв. baeaj: ВЬго

іалетой червоннымъ 96 заказѣ
и”с5Д“,

багетовыхъ рамъ, безплатно. ___________

регентъ-учитель, дипломъ ^разряда, ~ъ
Руправлять Х°Р^ с ывы> Разстояніе ггре-
^Демі не SZ«. Винница, Под. губ. $Р- 
пятствіе Кдвпо.учит. школа.

__ ж-.пкіміле ЛППРАПОСТАВЩИКИ ЯВОРА 
ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ 

Торг.-- Промышл. Т-во

п К. ППОВЯНИШНИКОВА fc“
!l _________________ ДНДІІРІІТГ —

Петрсградь. Сѵнодальная типографія.

ДОПОЛНЕНІЕ 0.0. БЛАГОЧИННЫМЪ,

УДВШЖЗЛЗЗНГК ОТОПЛЕНІЯ.
Дабы запозданіе калориферов!, до 15 .маяп, 
вызвало вздорожанія цѣнъ (см. № 11 <<Церъ. Вѣд.),, 
прошу о.о. благочинныхъ Дѣл»т* „вас
благочиніе: не менѣе 1 тыс. руб. до 15 іюня с. г„ 
съ задаткомъ половины цѣны; а сверхъ 2 тнр. р.,~ 
захХъ 4/, Цѣны. Съ того же времени цѣны н» 
ріаловъ и рабочихъ рукъ вздорожатся. Адрес.

Изобрѣтателю калорифервъ Ф. И. Траилину,

IвЗтИМ ОБУВЬ
ЗАОЧНО, ПОСРЕДСТВОМЪ ,ЛЕК^аЛ™о 

„„„„«ft МѢСЯЦЪ обученія БЕЗпЛАіЖ
МаріяР Дурасовичъ. Москва, Петровскій бульнарЧ 

д. № 9, кв. 12.

ЦЕРКОВНАЯ УТВАРЬ, ПАРЧА,
КОЛОКОЛА, ИКОНЫ,

ЦЕРКОВНАЯ ЖИВОПИСЬ.

Фирма существуетъ съ 1766 г,
Москва—Петроградъ—Ярославль.

Вышелъ яовый прэйсѵйараип. и высылается по требом*

■


