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РАСПОРЯЖЕНІЯ ЕПАРХІАЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА.
НАЗНАЧЕНІЯ.

Псаломщикъ церкви посада Папушой, Аккерманскаго уѣз. 
Иванъ Димитріулъ опредѣляется діакономъ къ той же церкви 
съ оставленіемъ на псаломщической вакансіи (12 декабря).

Псаломщикъ церкви предмѣстья гор. Измаила «Ларжанки» 
Иванъ Калиновскій опредѣляется діакономъ къ той-же церкви 
съ оставленіемъ на псаломщической вакансіи (15 декабря).

Вольнослушатель духовной семинаріи Иванъ Страистарь 
опредѣляется на священническое мѣсто къ церкви с. Стахной, 
Оргѣевскаго уѣзда (16 декабря).

ПЕРЕМѢЩЕНІЯ.
Священникъ церкви с. Е^имоуцъ Оргѣевскаго уѣзда Васи

лій Бѣжанъ возвращается въ свой приходъ къ церкви с. Та- 
ракліи, Бендерскаго уѣзда (14 декабря).

Священникъ церкви с. Ханска, Кишиневскаго уѣзда, Си
меонъ Чубукъ перемѣщается къ церкви с. Карпиненъ того-же 
уѣзда (16 декабря).

Псаломщикъ Болградскаго собора Георгій Златинъ перемѣ
щается, для пользы службы, къ церкви с. Ханъ-Кишло, Аккерм. 
уѣзда (17 декабря).

УВОЛЬНЕНІЯ.

Псаломщикъ церкви с. Китай Измаильскаго уѣзда Тимо- 
фей Тайбанъ уволенъ отъ должности, согласно прошенію (17 
декабря).
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УТВЕРЖДЕНІЯ.

Священникъ церкви м. Комратъ, Андрей Димитровъ, утвер
ждается въ должности законоучителя Комратскаго одноклассна
го министерскаго училища (17 декабря).

И. д. псаломщика церкви с. Приличенъ, Оргѣевскаго уѣз
да, Григорій Мельниковъ утверждается въ должности (18 декаб.).

И. д. псаломщика церкви с. Гриманкоуцъ, Хотинскаго уѣз. 
Іоаннъ Унтулъ утверждается въ должности (18 декабря).

— . --
II.

СПИСОКЪ
ПРАЗДНЫХЪ СВЯЩЕННИЧЕСКИХЪ МѢСТЪ.

Наименованіе села и уѣзда.
3 ' я 
$ § 
о =
11

2

§ * 
о ° 0/ іі У а. X
о х* *

ск

§ 2
* 5

С. Аяександрены. 4 окр. Бѣлецкаго у. 
(съ 24 октября) . • .............................. 360 _ 400

<7. Ва.ія-Руссулуіс, 3 окр., Бѣл. у. (съ 31 
августа) ................................................. 440 33 111

С. Бутучены 2-го округа Оргѣевскаго 
уѣзда съ приселкомъ Юганы ..*.... 300 33 400
С. Макаровна, 1 окр. Сорокскаго у. (съ

14 октября) ............................................. 276 33 400
С. Рошканы, 1 окр. Бендерскаго у. (съ

13 ноября) ............................................. 315 33 400
■С. Збироя, 3 окр. Кишиневскаго у. (съ

1 декабря) ............................................. 303 33 400
С. Танатары, 1 окр. Бендерскаго у. (съ

29 ноября) ............................................. 655 101 —
■С: Екимоуиы 2-го окр. Оргѣевскаго 

уѣзда ........................................................ 864 35 —
С. Ханска 2-го окр. Кишиневскаго у. . . 1342 33 —
Фынтына-Д-шнияоръ, 1-го Окр. Измаиль

скаго уѣзда . . — .................................. 857 60 400
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Списокъ

С. Сынжера, Хотинскаго у. (съ 2 декабря) 314 33 400
С. Дивизія Аккерманскаго у. 2-е мѣсто . 1766 99
Арханге.ю-Михаи.ювская г. Кишинева . . 72 — 400

ПРАЗДНЫХЪ ПСАЛОМЩИЧЕСКИХЪ МЪСТЪ.

Наименованіе села и уѣзда.

Лхъер.иансюй уѣздъ:
с. Волонтировка 3 округа...........................
посадъ Турлакъ 1-го округа.....................

Бендерскаго уѣзда:
Г. Чимишлія 2-го округа...........................
Гура-Быкулуй 1-го округа.........................
м. Черамурзы................................................

Кишиневскаго уѣзда:
с. Карпинены 3-го округа...........................
Меренская колонія......................................

Оргѣевскаго уѣзда:
Оргѣевскій соборъ......................................

ІІзмаи.іьскаго уѣзда-.
Болградскій соборъ......................................
Китай 3-го округа......................................
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2403 102 1000
872 — 400

2113 100
836 59 400
570 98 —

2125 99 1200
— — 200

417 66 930

3620 240
408 95 —

УМЕРШІЕ.

Священникъ церкви с. Фьінтына-Дзинилоръ Николай Боку- 
новскій (6 дек.), Архангело-Михайловской церкви г. Киши

нева священникъ Тимонъ Сушицкій (19 дек.).
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III.

Отъ Кишиневской духовной Консисторіи.
Измаильскій уѣздный воинскій начальникъ г. Мизюмскій 

обратился къ Преосвященнѣйшему Серафиму съ ходатайствомъ 
объ оказаніи содѣйствія, для увѣковѣченія памяти воиновъ, по
гибшихъ въ послѣднюю русско-японскую войну, къ постановкѣ 
въ приходскихъ церквахъ, Измаильскаго уѣзда, черныхъ мра
морныхъ досокъ съ вырѣзанными на нихъ именами воиновъ, пав
шихъ въ послѣднюю войну, бывшихъ прихожанъ данной церкви.

На семъ ходатайствѣ г. Мизюмскаго послѣдовала слѣдую
щая резолюція Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Серафи
ма. Епископа Кишиневскаго и Хотинскаго: «Сдѣлать распоряже
ніе по всей епархіи, чтобы во всѣхъ церквахъ завели доски съ 
надписью воиновъ прихода, павшихъ въ войнахъ».

Во исполненіе сей резолюціи Владыки, духовная Консисто
рія согласно опредѣленію своему, утвержденному Его Преосвя
щенствомъ, предписываетъ принтамъ всѣхъ церквей епархіи по- 

. ставить въ церквахъ своихъ приходовъ, гдѣ окажется возмож
нымъ, по одной мраморной, а гдѣ это окажется не по силамъ,— 
жестяную доску, на средства обществъ или частныхъ лицъ, гдѣ 
же таковыхъ не найдется,—за счетъ церковныхъ суммъ, съ над
писями на указанныхъ доскахъ именъ, отчествъ и фамилій вои
новъ прихода, павшихъ въ русско-японскую и другія войны, съ 
обозначеніемъ, въ какую именно войну кто изъ названныхъ вои
новъ погибъ.

Редакторъ офиціальнаго отдѣла, 
Секретарь Консисторіи А. Богоявленскій
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Послѣ съѣзда.
Епархіальный съѣздъ сего 1909 г., по вопросу объ ознаме

нованіи 25-ти-лѣтія существованія возрожденной церковно-при
ходской школы въ Россіи, исполнившагося 13-го іюня сего года, 
постановилъ: наименовать Кишиневскую церковно-приходскую 
школу, что при Александро-Невскомъ братствѣ, именемъ при
снопамятнаго протоіерея Іоанна Ильича Сергіева—Кронштадтска
го и единовременно пожертвовать отъ духовенства епархіи 1000 р. 
въ общество взаимопомощи учащихъ и учившихъ въ церков
ныхъ школахъ въ Бессарабіи. Не велика жертва труженикамъ 
церковной школы, но все таки она свидѣтельствуетъ о призна
тельности нашимъ помощникамъ въ дѣятельности ввѣреннаго 
намъ просвѣщенія народнаго. Чѣмъ богаты, тѣмъ и рады! Со
чувствуемъ и воочію убѣждаемся, что трудъ учителя церков
ной школы еще далеко не обезпеченъ надлежащимъ вознагра
жденіемъ, и что положеніе его, учителя, особенно въ далекихъ 
деревенскихъ закоулкахъ, весьма неупорядочено и ненормально: 
то квартиры нѣть, то школа непомѣстительна и лишена днев
ного свѣта, то жалованіе неисправно выдается отъ общества, 
или же остаются недоимки на нѣсколько лѣтъ и мн. др. Мы, 
завѣдующіе и законоучители церковныхъ школъ, не оставляемъ 
безъ вниманія нашей меньшей братіи, какъ можно, помогаемъ: 
представляемъ ихъ къ усиленному пособію изъ казенныхъ суммъ, 
къ наградамъ, къ зачисленію за ними псаломщическихъ мѣстъ, 
къ рукоположенію во діакона, а есть и такіе изъ учителей, 
которые за свой трудъ по церковной школѣ удостоились и свя-
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щенства.. Достойному—достойное?.. Пусть себѣ эти труженики 
живутъ, еще пусть потрудятся и Бога благодарятъ. Но съ дру
гой стороны обидно молчать о томъ обстоятельствѣ, что вся 
то отвѣтственность, всѣ хлопоты и во всѣхъ отправленіяхъ дѣя
тельности церковной школы лежали и лежатъ на завѣдующемъ, 
—онъ же и законоучитель. Училищное Начальство наше во 
всѣхъ вопросахъ—отъ мала и до велика—школьныхъ обраща
ется къ завѣдующему и отъ него требуетъ отвѣта: и о школь
номъ помѣщеніи, и о квартирѣ учителя имѣй заботу, и объ 
увеличеніи жалованья и исправности выдачи таковаго учителю 
хлопочи, и объ исправномъ содержаніи школы въ отношеніи ея 
чистоты и отопленія, и о мебели школьной позаботься, а глав
ное слѣди за направленіемъ обученія и воспитанія дѣтей, утвер
ди и настой, чтобы школа по духу своему, какъ церковная, со- 
отвѣтствовала-бы своей цѣли... временами—же удѣли изъ сво
его тощаго кармана какой либо рубль учителю, ибо онъ при
слалъ записку плачевнаго содержанія: «Староста сельскій не да
етъ жалованья, говоритъ, что еще школьныя деньги не собра
ны, а мнѣ ѣсть нечего; дайте, Бога ради, рубля 3—4 до време
ни»... И вотъ насъ, завѣдующихъ и законоучителей церковныхъ 
школъ, всюду почти безмездно трудящихся въ сихъ школахъ, 
епархіальный съѣздъ не вспомнилъ при рѣшеніи вопроса объ 
ознаменованіи 25-ти-лѣтія существованія въ Россіи возрожден
ной церковно-приходской школы.

Причина сему, впрочемъ, понятна. Если-бы съѣздъ въ 
въ данномъ случаѣ коснулся и насъ, или вѣрнѣе -если бы о. о. 
депутаты съѣзда въ семъ случаѣ заговорили'' бы сами о себѣ, 
какъ о завѣдующихъ и законоучителяхъ церковныхъ школъ, 
которыхъ не слѣдовало бы оставлять безъ вниманія въ ознаме
нованіе 25-ти лѣтняго, юбилея церковныхъ школъ, то ихъ. о. о. 
депутатовъ съѣзда, непремѣнно упрекнули бы и въ печати 
осудили бы за такое дерзновеніе и заботу о самомъ себѣ. А 
потому, умолчавъ публично о себѣ, мы, депутаты, не лишили 
себя права въ частности, хотя и при посредствѣ печати, сдѣ
лать и заявить справедливое желаніе въ слѣдующемъ.
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Между священниками Кишиневской епархіи найдутся такіе, 

которые, безпрерывно въ теченіе 25-ти лѣтъ существованія цер
ковныхъ школъ, честно и полезно для дѣла вели завѣдываніе и 
законоучительство въ сихъ школахъ. Такихъ-то юбиляровъ 
слѣдовало бы наградить, создавъ для нихъ статутъ по совѣсти, 
если они лишены статута по буквѣ.

Бывшій депутатъ.
---♦----------

. Причина развращенія деревни и положеніе духо
венства.

Безотрадную картину въ нравственномъ отношеніи пред
ставляетъ теперь деревня. Вотъ факты. Въ нѣкоторыхъ селахъ 
были открыты ссудосберегательныя кассы и товарищества съ 
цѣлью облегчить матеріальное существованіе крестьянства, и всѣ 
они, можно сказать, въ большинствѣ случаевъ прозябаютъ или 
совершенно прекратили свое существованіе, такъ какъ наличные 
капиталы быстро разбираются по рукамъ и въ кассы не возвра
щаются.

Въ неурожайные годы (послѣдніе) выдавались ссуды голодаю
щему населенію и на сѣмена, но ссуды эти быстро брались и 
даже выпрашивались не только дѣйствительно нуждающимися, 
но и крестьянами, имѣющими достаточные запасы собственнаго 
хлѣба, что они, конечно, скрывали, и въ результатѣ свозили на 
сосѣдній базаръ полученную обманомъ ссуду. За пользованіе 
казенными участками земли многіе изъ крестьянъ совершенно 
ничего не платятъ нѣсколько лѣтъ къ ряду, хотя платить есть 
возможность, такъ какъ, вѣдь, не каждый годъ бываетъ неуро
жай.—Потравы у сосѣда, кто бы онъ ни былъ, помѣщикъ или 
крестьянинъ, разъ ихъ можно учинить тайно отъ хозяина, — 
обычный пріемъ,- Злоупотребленіе спиртными напитками, раз
вратъ молодежи, хулиганство, выражающееся въ разбиваніи оконъ 
и мазаніи зловонными веществами стѣнъ чужихъ домовъ, скан
далы и драки, оканчивающіеся нерѣдко убійствами, составляютъ 
какъ бы родную стихію многихъ обитателей деревни: словомъ 
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къ нѣкоторымъ старымъ грѣхамъ прошлаго деревенскаго присо
единилось очень много новыхъ.

Приведенные факты рисуютъ неприглядную картину нравствен
ности крестьянскаго населенія. Откуда такое развращеніе деревни?

Невольно напрашивается отвѣтъ: въ современномъ развра
щеніи, одичаніи и разложеніи деревни виновата главнымъ обра
зомъ революціонная пропаганда нашихъ «освободителей». Теперь 
«сознательные» крестьяне получаютъ для себя и для распростра
ненія почти что даромъ изъ книгоиздательскихъ фирмъ разныхъ 
Скирмунтовъ множество порнографическихъ и революціонныхъ 
изданій, оказывающихъ свое дѣйствіе.

Сравнительно недавно мнѣ пришлось прочесть книжку, ко
торую уже многіе изъ молодежи прочли, подъ заглавіемъ «Въ 
деревнѣ», Арцыбашева. Сколько болота въ этой книжонкѣ, а 
между тѣмъ читаетъ ее деревня и увлекается. Вотъ содержаніе 
ея. Въ взбунтовавшуюся деревню пришелъ отрядъ солдатъ для 
усмиренія. Солдаты предаются на глазахъ офицеровъ всевозмож
нымъ безчинствамъ. Офицеръ, проходя по улицѣ, видитъ, 
какъ толпы солдатъ насилуютъ «дѣвокъ», и не только не 
останавливаетъ негодяевъ, а самъ слѣдуетъ ихъ примѣру... - 
Подумайте только, сколько грязи приноситъ деревенскому на
селенію, особенно молодому, это омерзительное произведеніе 
порнографическаго писателя. Крестьянскую молодежь стараются 
развить разными книжками, въ которыхъ искажается, или, точ
нѣе сказать, отрицается христіанство. Таковою книжкой являет
ся «Ученіе Христа, изложенное для дѣтей». Въ своемъ «учеб
никѣ» гр. Толстой предлагаетъ ученіе Іисуса Христа, искажен
ное до неузнаваемости. Передавая евангельскій разсказъ, каса
ющійся тѣхъ или иныхъ евангельскихъ событій, или ученіе Спа
сителя, онъ сообщаетъ ему свое собственное пониманіе. Все та
инственное, чудесное графъ исключилъ, напр., ученіе о Св. Троицѣ, 
исторію о Богѣ, родившемся отъ Дѣвы: нѣтъ у него ученія о 
воскресеніи Спасителя изъ мертвыхъ и Его вознесеніи на небо, о 
второмъ пришествіи; ничего не говорится о чудесахъ Іисуса Хри
ста, о безсмертіи души человѣческой и воздаяніи за гробомъ.

Отрицая божественность Іисуса Христа, графъ Толстой лич
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ность Спасителя приноравливаетъ къ современнымъ «бунтовщи
камъ». Іисусъ Христосъ такъ и умираетъ, какъ «бунтовщикъ». 
Его, т. е. Іисуса Христа, «сѣкли» (своеобразное «художество» ав
тора), а потомъ «повели, на висѣлицу, именуемую крестомъ».

Сказаннаго объ упомянутомъ «учебникѣ> достаточно, чтобы 
составить себѣ понятіе о страшномъ значеніи его; въ немъ иска
жено въ самомъ существенномъ отношеніи ученіе о жизни и 
дѣяніяхъ Іисуса Христа. По этому-то учебнику будетъ религіоз
но развиваться наше крестьянское юное населеніе, у котораго, 
конечно, ничего христіанскаго не останется.

Изданія, въ которыхъ открыто трактуется о борьбѣ съ вер
ховною властію, о сверженіи существующаго строя, безпрепят
ственно распространяютъ въ деревнѣ. Таковы, напр., брошюры 
Толстого, книжки Шишко «Разсказы изъ Русской Исторіи», кни
ги и брошюры Бирюкова, Петрищева и мн. др.

Гибельное вліяніе указанной литературы съ особенной силой 
обнаруживается на крестьянствѣ какъ, по причинѣ матеріальной 
его заинтересованности въ современномъ движеніи, такъ и по 
причинѣ умственной его неразвитости. Кто внимательно слѣдитъ 
за духовною жизнью крестьянъ, тотъ не можетъ не замѣтить, 
какой серьезный переворотъ среди нѣкоторой части крестьянъ 
совершается; эта часть народа перевоспитывается въ революціон
номъ и анархическомъ духѣ. Поколебленная въ своихъ основ
ныхъ воззрѣніяхъ, натура крестьянина воспламеняется со всею 
силой необузданности, алчности, безпомощнаго жестокосердія, 
когда онъ видитъ, какъ образованные люди ставятъ ни во что 
его вѣру, его совѣсть и честь, выдавая все это за проявленіе 
крестьянской темноты, невѣжества и зависимаго положенія.

Только благодаря противодѣйствію со стороны здоровыхъ 
элементовъ русскаго народа, для которыхъ отъ юности и до 
гроба училищемъ вѣры и благочестія служитъ Церковь, проповѣ
дующая «глаголы живота вѣчнаго», объясняется невозможность 
оппозиціоннаго увлеченія и объединенія всего крестьянства. Цер
ковь Христова время отъ времени будитъ народную совѣсть и 
этимъ самымъ отстраняетъ ужасную междоусобную войну, что 
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чувствуетъ и сознаетъ руководящая часть общества *). Церковь 
и духовенство представляютъ собой крѣпкую броню, защищаю
щую отечество наше отъ нападеній на него враговъ внѣшнихъ 
и внутреннихъ, отъ окончательнаго разложенія и гибели.

Вотъ почему Церковь и духовенство подвергаются въ наши 
дни нападкамъ со стороны оппозиціи. Слѣдуетъ вспомнить, ка
кія гоненія испытывала западная Церковь въ эпоху французской 
революціи, съ какимъ дикимъ восторгомъ привѣтствовались ате
исты Вольтеръ, Дидро и др., какъ провозвѣстники «освободи
тельныхъ» началъ. Почему это такъ? Да потому, что символомъ 
Церкви служитъ подчиненіе свободы человѣка правдѣ Божіей и, 
основанной на ней, церковной дисциплинѣ, а символомъ револю
ціи—свобода на основаніи естественныхъ правъ разума; совмѣ
стное же существованіе того и другого начала является совер
шенно невозможнымъ, посему, по разуму «освободителей», не
обходимъ разрывъ государства съ Церковью, которая заслужи
ваетъ не поддержки, а преслѣдованія, что на дѣлѣ и исполняет
ся различными способами.

Теперь ни для кого не новость, что наше православное духо
венство служитъ предметомъ самыхъ жестокихъ и безпощадныхъ 
напалковъ, инсинуацій и доносовъ по начальству со стороны сво
бодомыслящихъ, которые въ этомъ отношеніи теряютъ всякую мѣ
ру и изощряются во всѣхъ способахъ, чтобы, какъ можно бо
лѣе, скомпрометировать духовенство въ глазахъ простого народа 
и забросать его грязью. По ихъ аттестаціи, духовенство—«обман
щики, предатели и грабители народа; будучи противникомъ осво
бодительнаго движенія, оно проповѣдуетъ угнетеніе народа правя
щими классами; сидя на шеѣ народа, духовенство, изъ личныхъ 
выгодъ и интересовъ, держитъ народъ во тьмѣ, прислуживаясь 
сильнымъ міра сего' и состоя на поводу у правительства».

И переноситъ многоскорбное рядовое духовенство напад
ки отъ всѣхъ. Нравственной же поддержки и защиты не видитъ 
ниоткуда: съ одной стороны клеветы, жалобы и притѣсненія, 
а съ другой чисто формальныя отношенія къ нему съ предписа-

*) Записки религіозно-фи.і. собр. въ СГІБ. 1902-3 г.г. изд. 1906 г.
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ніямн, указами, взысканіями и суровыми наказаніями. Не хотятъ 
видѣть, что именно только рядовое духовенство борется, по мѣ- 
рѣ силъ, съ разложеніемъ, хулиганизаціею деревни. Совершенно 
же уничтожить ненормальныя явленія въ жизни народа духовен
ство не имѣетъ силы. Судьбы событій изъ русской жизни 
въ рукахъ Божіихъ, и если Господь попускаетъ существованіе 
и проявленіе зла въ нашемъ отечествѣ, то это дѣлается, «да 
искусніи (въ борьбѣ со зломъ) явлени будутъ» (1 Кор. 11, 19).

С. Я. Арвентьевъ.

Страшныя параллели.
Въ одной изъ московскихъ газетъ была недавно помѣще

на замѣтка, въ которой приводились статистическія данныя за 
два послѣднихъ года—1907 и 1908 о числѣ рожденій, браковъ, 
смертей и самоубійствъ въ Москвѣ и Петербургѣ.

Данныя эти очень характерны для переживаемаго нами мо
мента. Вотъ эти данныя:

Въ Москвѣ въ 1907 году число рожденій выразилось— 
49.170, въ 1908 году—только 45,299. Въ Петербургѣ въ 1907 г. 
родилось 46,132; въ 1908 г.—44,311.

Браковъ въ 1907 году въ Москвѣ было 9,096; въ 1908 г. 
—8,451. Въ Петербургѣ въ 1907 году—10,373; въ 1908 году— 
9,374.

Общее число умершихъ въ Москвѣ за 1907 г. было 37.695; 
въ 1908 году уже 39,594. Въ Петербургѣ въ 1907 умерло37,212; 
въ 1908 г. 44,311. Ростъ же самоубійствъ прямо ужаса
етъ. Въ Петербургѣ въ 1907 году самоубійствъ было 796, а въ 
1908 году цифра эта почти удваивается—1,442.

Сопоставленіе приведенныхъ статистическихъ данныхъ на
водитъ на тяжелыя, мрачныя мысли. Эти голыя цифры красно
рѣчивѣе, убѣдительнѣе всякихъ трактатовъ говорятъ о томъ, 
что въ жизни нашего общества образовался какой то провалъ; 
нить жизни истончала до того, что не можетъ уже выдержать 
малѣйшаго прикосновенія, чтобы не оборваться. Потеряна на
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шимъ поколѣніемъ любовь, вкусъ къ жизни, утеряна способ
ность цѣнить жизнь во всѣхъ ея проявленіяхъ и пить полную 
чашу ея очарованій, какая способность еще такъ недавно на
блюдалась.

Вздорожала жизнь, требованія ея усложнились до того, что 
никакой бюджетъ не можетъ выдержать. Страхъ предъ прогрес
сивнымъ вздорожаніемъ жизни заставляетъ людей бѣгать бра
ка. семьи, дѣтей. Рожденіе дѣтей, бывшее еще такъ недавно 
благословеніемъ брака, семьи, становится въ послѣднее время 
несчастіемъ, ея проклятіемт и противъ дѣтей, противъ возмож
ности ихъ имѣть, ведется упорная систематическая война, какъ 
противъ самаго опаснаго, самаго страшнаго врага. Вооруженныя 
тысячами всевозможныхъ ’предохранительныхъ средствъ совре
менные мужъ и жена пытаются уничтожить въ себѣ самую 
возможность рожденія, тотъ великій даръ, источникъ жизни на 
землѣ. Если безсильны всѣ средства, если природа побѣждаетъ, 
на помощь являются вытравливаніе плода и дѣтоубійство. Вѣч
ный страхъ предъ завтрашнимъ днемъ отравляетъ вкусъ къ 
жизни и родитъ преждевременную старость и смерть, онъ же 
подготовляетъ почву и для самоубійства.

Но помимо этихъ, отчасти чисто внѣшнихъ, причинъ имѣ
ются и причины внутреннія.

За послѣдніе истекшіе годы были выдвинуты слишкомъ 
широкія задачи. Душа была подавлена открывшейся перспекти
вой, истомлена ожиданіемъ осуществленія намѣчавшихся возмож
ностей. Въ трепетномъ увлеченіи зарождающимися цѣнностя
ми были слишкомъ опрометчиво и безъ достаточно серьезнаго 
анализа отброшены, оплеваны ветхіе кумиры и освобождены 
пьедесталы для новыхъ, нарожденіе которыхъ только чувствова
лось еще пока довольно смутно.

Когда наступила естественная послѣ такого подъема ре
акція въ душѣ, когда намѣчавшіеся контуры новыхъ цѣнностей 
безслѣдно расплылись въ туманѣ политической реакиіи, душа 
бросилась къ прежнихъ кумирамъ, къ прежнимъ цѣнностямъ, 
въ тревожномъ сознаніи, что не все въ нихъ слѣдовало такъ
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безповоротно оплевать. Но на мѣстѣ прежнихъ кумировъ стоя
ли одни лишь опустѣвшіе пьедесталы, съ еще свѣжими слѣда
ми плевковъ. И эта пустота, эти слѣды поруганія еще вчера 
дорогихъ, близкихъ уму и сердцу идеаловъ мутили душу. Опу
стошенная, растерянная она замкнулась въ себѣ. Родилось не
довольство собой, окружающимъ, жажда покоя, абсолютнаго по
коя, полнаго одиночества. Покоя не исцѣляющаго, не возстана
вливающаго силы и жажды жизни, а покоя разрушающаго, по
коя—простраціи, покоя, близкаго къ небытью.

Вотъ нѣкоторыя изъ тѣхъ причинъ, которыя создали ат
мосферу современнаго отношенія къ жизни своей и чужой и 
которыя могутъ объяснить тѣ страшныя параллели, которыя при
водитъ московская газета.

Задачей момента для духовенства является проповѣдь и 
внѣдреніе въ сознаніи общества тѣхъ евангельскихъ цѣнностей, 
которыя однѣ только вѣчны и незыблимы и даютъ смыслъ жиз
ни при всякихъ жизненныхъ условіяхъ соціальныхъ и поли
тическихъ. Не оправдывая зла п іслѣднихъ, эти цѣнности даютъ 
душевное равновѣсіе, устойчивость жизненнымъ силамъ души; 
творя гъ жизнь, измѣняя самыя невозможныя условія силою люб
ви къ жизни.

Священникъ Н. Стоиковъ.

Трагедія пастырства.
Мелочи жизни.

Церковныя Вѣдомости (№ 40) отмѣчаютъ статькЯ Екате
ринбургскихъ Епархіальныхъ Вѣд., трактующую о тяжелыхъ 
моральныхъ условіяхъ жизни сельскаго священника и, главнымъ 
образомъ, о жалобахъ, которыя сыпятся на священника, какъ 
изъ рога изобилія, со всѣхъ сторонъ и по всякимъ поводамъ. 
Авторъ статьи этой горячо привѣтствуетъ постановленіе Кіев
скаго миссіонерскаго съѣзда—просить Св. Синодъ сдѣлать рас
поряженіе, чтобы архипастыри поступающія къ нимъ на духов
ныхъ лицъ жалобы посылали на объясненіе обвиняемымъ и, 
только въ томъ случаѣ, если эти объясненія не удостовѣрятъ
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архипастыря въ ложности жалобы, передавали эти жалобы для 
дознанія;—и увѣренъ авторъ, что такое распоряженіе Св. Сино
да избавить священника отъ необоснованныхъ жалобъ и досу
жихъ ябедниковъ. Едва ли!

Во многихъ епархіяхъ, вѣдь, существуетъ такой порядокъ 
провѣрки жалобъ, и однако священникъ и въ этихъ епархіяхъ 
не гарантированъ отъ клеветническихъ доносовъ и неоснова
тельныхъ обвиненій и претензій. Авторы жалобъ хорошо зна
ютъ, что въ худшемъ для нихъ случаѣ ихъ жалобы оставлены 
будутъ безъ послѣдствій, а священникъ только въ очень рѣд
кихъ исключительныхъ случаяхъ будетъ искать защиты отъ 
оскорбленій и ложныхъ жалобъ въ свѣтскомъ судѣ. Нашъ же 
духовный консисторскій судъ и пальцемъ не двинетъ, чтобы 
самостоятельно выступить въ защиту оскорбленнаго пастыря. 
Какъ иллюстрацію къ этому я приведу припомнившійся мнѣ 
случай изъ недавняго, кажется, прошлаго.

На священника была подана жалоба въ Консисторію. Обви
нялся онъ въ томъ, что назначилъ день вѣнчанія, не справив
шись предварительно по церковнымъ документамъ, нѣтъ ли пре
пятствій къ браку. Брачущіеся приготовились и въ назначенный 
день явились въ церковь, но тутъ выяснилось, что одному изъ 
брачущихся не хватаетъ нѣсколькихъ мѣсяцевъ до совершенно
лѣтія. Вѣнчаніе пришлось отложить до полученія разрѣшенія 
отъ Преосвященнаго. Жалобщикъ просилъ наказать священника 
и взыскать съ него что-то около ста рублей на покрытіе поне
сенныхъ имъ, жалобщикомъ, расходовъ. Жалоба была послана 
Консисторіей священнику для дачи объясненія по содержанію 
жалобы.

По повѣркѣ оказалось, что жалобу писало постороннее 
лицо, безъ вѣдома и согласія жалобщика—неграмотнаго. Все это 
чуть ли не формально было удостовѣрено мѣстной свѣтской 
властью. О несовершеннолѣтіи одного изъ брачущихся было 
своевременно заявлено жалобщику священникомъ.

Несмотря на все это священнику былъ поставленъ на 
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видъ его «поступокъ», а жалобщику предоставлено право предъ
явить къ священнику искъ въ свѣтскомъ судѣ.

Гутъ, помимо ложности самой жалобы, —на лицо доказанный 
подлогъ и тѣмъ не менѣе авторъ жалобы не только остается 
безнаказаннымъ, а ему еще дается право преслѣдовать священ
ника въ свѣтскомъ судѣ.

Ясно, что, если даже завѣдомо ложныя жалобы достигаютъ 
своей цѣли, охотниковъ писать на священника кляузы всегда 
будетъ много.

При наличности юридической безнаказанности, для жалоб
щиковъ всякая вина виновата.

Священникъ оказывается въ положеніи того анекдотиче
скаго еврея, который попалъ сначала въ руки приверженцевъ 
одной изъ враждующихъ сторонъ и былъ побитъ ими за то, 
что сказался сторонникомъ противниковъ. Встрѣтивъ потомъ 
приверженцевъ противной стороны и думая, что и эти изъ преж
ней шайки, сказался сторонникомъ первыхъ и опять былъ по
битъ. При третьей встрѣчѣ онъ, уже ничего не отвѣчая на во
просы встрѣченныхъ, подставляетъ спину и проситъ только, что
бы скорѣе побили и отпустили.

Дѣйствительно, священнику большей частью приходится, во 
избѣжаніе всякихъ судовъ и замѣчаній начальства, молча под
ставлять спину подъ нравственные удары и терпѣливо перено
сить всякія оскорбленія и обиды.

При такомъ положеніи дѣлъ только увѣренность, что вся
кое, оказавшееся клеветническимъ, дѣло будетъ самимъ епар
хіальнымъ начальствомъ перенесено въ свѣтскій судъ, съ согла
сія. конечно, священника, и обвинитель будетъ посаженъ на 
скамью обвиняемаго, можетъ отбить охоту строчить, по поводу 
и безъ повода, кляузы и доносы на священника.

Припоминаются мнѣ глубоко обидныя для православнаго 
священника, но и глубоко правдивыя слова *)  одного ксендза

*) Что «глубоко обидныя»—это вѣрно, а что «глубоко правдивыя» 
—это больше, чѣмъ сомнительно. Жаль, что ксендзъ этого не уразу
мѣлъ... Ценз. --



211»
(бывшаго православнаго священника), съ которымъ мнѣ при
шлось бесѣдовать о причинахъ его перехода въ католичество. 
У васъ, православныхъ, всякій можетъ оскорбить и оплевать па
стыря безнаказанно, и паства, и начальство '). Предъ всѣми 
онъ отвѣтственъ, предъ каждымъ онъ дрожитъ и унижается ’), 
У насъ, католиковъ, священникъ отвѣтственъ за свои проступ
ки только предъ Богомъ 3).

, Священникъ Н. Стоиковъ.

Письмо въ редакцію ♦).
Милостивый Государь,

Г. Редакторъ!

Многіе псаломщики не читаютъ Епархіальныхъ и Церков
ныхъ Вѣдомостей. Одни не читаютъ по нежеланію; но боль
шая часть не читаетъ потому, что имъ не даютъ читать. А что 
не даютъ,—это фактъ. Разговорившись съ нѣсколькими псалом
щиками Бендерскаго уѣзда, узнаю, что одинъ не читаетъ пото
му, что «великаго труда стоитъ выпросить Вѣдомость, да и то 
не всегда удается»; другой потому, что «я и такъ много знаю», 
говоритъ мнѣ священникъ; третій говоритт, что <мнѣ мой свя
щенникъ даетъ читать, но только какъ? Соберетъ онъ Вѣдо
мости за 3—4 мѣсяца, принесетъ въ церковь, броситъ цѣлую 
кучу ихъ на столъ и читай...

Начнешь перекидывать и замѣчаешь, что всѣхъ нумеровъ
') Развѣ можно признать это заявленіе ксендза справедливымъ?.

Ценз.
’) Жаль православныхъ пастырей, которые не выработали у се

бя стойкости и увѣренности въ себѣ, съ какой дѣйствуютъ католики. А 
еще болѣе жаль что авторъ статьи забываетъ какія оскорбленія и опле
ванія претерпѣлъ Спаситель міра, Коего служеніе и несутъ на себѣ 
пастыри Церкви. Однако, если Спасителево слово соблюдено, то и слово 
пастыря, унижаемаго и оскорбляемаго, тоже соблюдутъ. Ред.

’) А это развѣ правильно, да и справедливо ли?.. Видно, этотъ 
ксендзъ не знаетъ еще іерархическихъ отношеній въ католической 
Церкви. Ценз.

*) Печатается безъ измѣненій.
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нѣтъ, а потому и удираешь отъ нихъ, какъ бы еще не сложили 
вину на тебя, что нумера утерянъ».

А въ Аккерманскомъ уѣздѣ знаю одинъ такой приходъ, 
гдѣ псаломщикъ видитъ Вѣдомости только въ концѣ года, ко
гда сторожъ принесетъ ихъ отъ священника, чтобы псаломщикъ 
привелъ ихъ въ порядокъ для сдачи переплетчику. Одинъ пса
ломщикъ, жалуясь мнѣ, говаритъ: «нужно было мнѣ знать, дѣй
ствительно ли свободное такое-то мѣсто, какъ носились слухи. 
Запрягъ лошадей, поѣхалъ на почту только за Вѣдомостями, ибо 
знаю, что священникъ нездоровъ и корреспонденція скоро не 
будетъ получена, а мнѣ не терпится. На почтѣ говорятъ, что я 
Вѣдомостей не могу получить, ибо священникъ запретилъ выда
вать мнѣ ихъ. Такъ я и не получилъ и, что мнѣ нужно было 
знать,- -узналъ только черезъ три недѣли, когда уже было все 
утеряно».

А то еще бываетъ и такъ: явившійся псаломщикъ на поч
ту проситъ чиновника выдать ему корреспонденцію. Чиновникъ, 
взявъ изъ ящика корреспонденцію такого-то села, изъ которой 
отобралъ «Церковныя» и «Епарх. Вѣдомости», далъ ихъ ря
домъ стоящему съ псаломщикомъ какому-то приказчику, а 
остальную, какъ его—псаломщика, такъ и всю сельскую даетъ 
псаломщику. На вопросъ псаломщика, почему это такъ, что ему 
даютъ и всю сельскую корреспонденцію, а «Вѣдомости», принад
лежащія отчасти и ему, какъ члену причта, не даютъ, чинов
никъ отвѣчаетъ: видите-ли, священникъ запретилъ выдавать 
Вамъ, чтобы Вы раньше его не читали»... Не оскорбленіе-ли? 
Не униженіе-ли? Конечно, при такихъ отношеніяхъ, всегда от
кажешься отъ всякаго чтенія «Вѣдомостей».

Не разъ я задавался мыслію, почему это такъ, и пришелъ 
къ заключенію, что это не что иное, какъ: «я не хочу, а пре
кословить не смѣй!*.. Одинъ священникъ говоритъ своему пса
ломщику: «чѣмъ имѣешь выписывать газету «Другъ»,—выписалъ 
бы себѣ лучше «Епархіальныя Вѣдомости»... Но почему псалом
щикъ долженъ выписывать «Вѣдомости» за свой счетъ, а свя
щенникъ за церковный?
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Вспоминаю время, когда я имѣлъ счастье читать «Вѣдомо
сти»: тамъ и новости «наши», распоряженія, указы, поученія 
извѣстныхъ ораторовъ, статьи, извѣстія и т. д. И какъ хорошо 
было!

Послѣ обѣда, передъ сномъ, ляжешь, почитаешь и кажет
ся. что и я гдѣ-то тамъ, далеко, между своими. Теперь-же, со
знаюсь, я читаю 4 газеты: «Другъ», «Русское Слово», «Русское 
Знамя» и «Вѣче», но все не то, чего то не достаетъ. А то, 
чего мнѣ недостаетъ, валяется въ лавочкѣ, около мыла или... 
Еовсе не разрѣзываются листы. А что подѣлаешь? Ничего. Ин
струкцію читалъ и въ пререканія входить не смѣю.

Пишу и самъ сожалѣю, что приходится писать о такихъ 
пустякахъ, но что подѣлаешь? Вѣдь указы, распоряженія и т. п. 
я долженъ знать, разъ за неисполненіе ихъ, хотя бы и по не
знанію, наказываютъ.

Три года думалъ объ этомъ, но не писалъ, ибо думалъ, 
что это такъ и должно быть, но натолкнулся случайно на от
вѣтъ Редакціи «Церков. Вѣд.» одному изъ членовъ причта ка
кой-то губерніи, гдѣ сказано, что «всѣ члены причта обязаны 
прочитывать, какъ «Церков»., такъ и «Епарх. Вѣдомости», какъ 
офиціальные органы», что и заставило меня попытать счастья.

Покорнѣйше прошу Васъ, Г. Редакторъ, не отказать на
печатать настоящее мое письмо, за несправедливость котораго я 
отвѣчаю, и отъ своего имени, хотя-бы въ видѣ просьбы, помочь 
добиться права читать «Церковныя» и «Епархіальныя Вѣдомо
сти» и намъ всѣмъ—псаломщикамъ.

На случай, если соизволите отпечатать, прилагаю 15-ти 
коп. марку и прошу выслать мнѣ тотъ номеръ по адресу: М. 
Байрамча, с. Ярославка.

Псаломщикъ Св. Покровской церкви с. Ярославки Аккер- 
манскаго уѣзда Викторъ Радомскій.
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Епархіальная хроника.
Въ среду, 16-го декабря, въ крестовой архіерейскаго дома 

церкви Божественную литургію совершилъ Преосвященный Сера
фимъ. За литургіей были рукоположены въ санъ священника 
діаконъ о. Георгій Поповскій, назначенный въ с. Антоновку 
(Аккерманск. уѣзда), и во діакона псаломщикъ села Гожинештъ 
5-го округа, Оргѣевскаго уѣзда Савва Брадецкій. На литургіи 
пѣли взрослые пѣвчіе архіерейскаго хора подъ управленіемъ о. 
Михаила Березовскаго.

Въ субботу, 19-го декабря, всенощное бдѣніе въ кресто
вой архіерейскаго дома церкви совершилъ іеромонахъ о. Нафа- 
наи.іъ, въ сослуженіи іеродіакона о. Сергія. Въ церкви было мно
го молящихся.

Въ воскресеніе, 20-го декабря Божественную литургію 
въ каѳедральномъ соборѣ совершилъ Преосвященный Серафимъ, 
Епископъ Кишиневскій и Хотинскій, въ сослуженіи соборнаго 
духовенства. За литургіей былъ рукоположенъ въ санъ діакона 
псаломщикъ с. Клишковцы Хотинскаго уѣзда Христофоръ Бриц- 
кій. Послѣ запричастнаго стиха, архіерейскій хоръ подъ управле
ніемъ о. Михаила Березовскаго, пропѣлъ концертъ, «Милосердія 
двери отверзи намъ», соч. Кастальскаго. По окончаніи литургіи 
Преосвященный Серафимъ, въ сослуженіи Преосвященнаго Нико
дима о. ректора духовной Семинаріи, соборнаго и городского 
духовенства, отслужилъ панихиду, въ виду исполнившейся го
довщины со дня смерти Всероссійскаго пастыря о. Іоанна Крон
штадтскаго. Предъ панихидой Преосвященный Серафимъ произ
несъ слово памяти протоіерея о. Іоанна.

♦- Въ тотъ-же день акаѳистъ Гербовецкой Божьей Мате
ри въ крестовой архіерейскаго дома церкви читалъ Преосвящен
ный Никодимъ, Епископъ Аккерманскій.
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Извѣстія и замѣтки.
Ве.іикое начинаніе въ Москвѣ. Скорбная княгиня-вдова 

Елизавета Ѳеодоровна вложила всю свою душу и употребила всѣ матері
альныя средства, какими располагаетъ лично, въ устроеніе іУІарѳо-'Ал- 
ріинской обители милосердія»,—дѣятельнаго шил/-монастыря, исключи
тельно съ назначеніемъ практической помощи населенію. Воздвигнута 
обитель въ Москвѣ, на Большой Ордынкѣ. Какъ извѣстно, но уставу 
монастыри должны быть внѣчерты города; и тѣ монастыри, которые мы 
сейчасъ наблюдаемъ внутри города,—попали сюда вслѣдствіе разрастанія 
городскихъ улицъ: городъ разросся и охватилъ собою и монастырь, обы
чно древній, но первоначально построенный обязательно внѣ его. Но но
вому предпріятію княгини и не дано имени «монастыря», а уклончивое 
имя «обители.» II хотя это есть народное имя монастыря же, однако, 
вслѣдствіе другого названія, для нея не являются форма, іьно-оояза- 
тельными монастырскіе уставы и правила. Община, задуманная великой 
княгиней, остается такимъ образомъ свободною во внутреннемъ рас
порядкѣ. Сестры ея пе суть монахини, хотя и безбрачны; без
брачіе вытекаетъ только изъ дѣятельныхъ задачъ обители, требую
щихъ всецѣлаго посвященія себѣ личности и силъ вступившей сестры. II 
это безбрачіе не связано ни съ какими другими монашескими обѣтами. 
Наконецъ—оно временно- въ «сестры» вступаютъ не разомъ и не навсегда, 
а на сроки: на годъ, на три года, на шесть лѣтъ и долѣе; но ни въ 
какомъ случаѣ не навѣчно, и во всякомъ случаѣ безъ монашескихъ 
обѣтовъ, безъ пострига въ монашество. Кромѣ сестеръ, трудящихся 
въ обители или высылаемыхъ изъ обители на помощь населенію,—-оби
тель будетъ принимать въ себя и сотрудницъ, остающихся совершенно 
въ міру, среди населенія. Черезъ ихъ посредство она сплетется тѣснѣе 
съ народомъ, съ жизнью. Вопросъ былъ въ имени «сестеръ», которыя 
суть и монахини и не монахини, живутъ и въ міру и внѣ міра; слу
жатъ церкви, находятся въ оградѣ церковной, и однако трудятся всецѣло 
для міра, для людей, находящихся внѣ обители. Явно, что онѣ стоятъ 
въ церкви, какъ нѣкоторый чинъ ея, какъ ступень въ слояхъ цер
ковнаго житія: но въ современной церкви для этого особеннаго чина 
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и этой своеобразной ступени нѣтъ имени и примѣра. Тогда своевременно 
было вспомянуто о древнемъ и забытомъ мотомъ чинѣ «діакониссъ»,—какъ 
бы женской параллели діаконскаго служенія; чинъ этотъ былъ именно 
только забытъ, но не упраздненъ и еще менѣе отвергнутъ. Онъ вы
шелъ изъ употребленія на всемъ Востокѣ и Западѣ, гдѣ одинаково суще
ствовалъ; но сохранялъ и сохраняетъ все право оживиться, воскреснуть 
вновь, появиться опять. Этотъ цвѣтокъ духовной жизни никогда не 
вырывался изъ церковной почвы, но онъ только не поливался.

Протоіерей Митрофанъ Сребрянскій,—-сотрудникъ великой княгини 
Елизаветы Неодоровны во время японской войны и теперь духовникъ 
новой обители, въ своемъ «Пояснительномъ словѣ объ открываемой Е. И. 
В. Вел. Кв. Елизаветою Ѳеодоровною Мароо-Маріинской обители милосер
дія»,—дѣлаетъ такое историческое введеніе къ этой сердцевинѣ дѣла: 
«.Іюди, рѣшившіеся всецѣло посвятить себя Богу, шли изстари двумя 
путями: монашескимъ и діаконскимъ или діаконисскимъ. Разница была 
въ томъ, что монашество спасается и спасаетъ болѣе подвигомъ внутрен
няго преображенія человѣка посредствомъ молитвы, самоуглубленія и 
созерцанія. Оно этимъ подвигомъ такъ облагораживаетъ человѣка, такимъ 
дѣлаетъ его чистымъ, что обновляетъ и другихъ, которые, приходя къ 
этой духовной сокровищницѣ, обильно черпаютъ изъ нея необходимое себѣ 
руководство. Заслуги самоотверженной работы монашества надъ очище
ніемъ и возвышеніемъ внутренняго человѣка огромны. Діакониссы 
служили также Богу, но’ спасали ближнихъ и души свои болѣе дѣятель
ною любовью, трудомъ милосердія для бѣднаго, падшаго, темнаго и 
скорбнаго человѣка, однако непремѣнно ради Христа, во Имя Его. Пер
вый путь, монашество, по милости Господа, существуетъ и живъ до сихъ 
поръ, а путь вѣятельнаго служенія любви Христовой по 
различнымъ обстоятельствамъ утратился, и теперь лишь 
опіго юсокъ его находится въ различныхъ благотворительныхъ учре
жденіяхъ, особенно въ общинахъ сестеръ милосердія. Открывая Мароо- 
Маріинскую обитель, имѣлось въ виду именно вызвать къ жизни въ 
Церкви этотъ забытый путь діаконисскаго служенія христіанской люб
ви. Сообразно этой идеѣ, и устройство обители милосердія дано чисто- 
Церковное; во главѣ стоитъ настоятельница, при ней духовникъ, казна
чея: сестры внутренняго состава непремѣнно православныя, вѣрующія;
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дисциплина, въ смыслѣ храненія послушанія, уставовъ церкви,—и дан
ныхъ обѣтовъ (не монашества)—чисто монастырская. Въ періодъ 
испытанія сестры должны прослушать медицинскіе курсы и. дополнитель
но, духовные курсы, чтобы еще разъ передъ началомъ дѣятельности 
оживить въ сознаніи своемъ и въ сердцѣ корень жизни самоотверженной 
—вѣру въ Бога, вообще религію и уставы христіанскіе и любовь къ 
человѣку: познакомиться съ общей христіанской и особенно святоотече
ской литературой, чтобы умѣть потомъ поддержать не только физически, 
но и духовно ближнихъ своихъ. Значитъ Обитель Милосердія не только 
не отрицаетъ монастырей, наоборотъ—она становится съ ними рядомъ, 
дѣлая общій трудъ служенія Богу, ближнимъ и душамъ своимъ. Ві 
дальнѣйшемъ будущемъ даже предполагается за Москвою, среди природы, 
создать свой собственный скитъ (т. е. уже настоящій монастырь), 
въ которомъ престарѣлыя, утрудившіяся сестры обители или по немощи 
оказавшіяся не въ состояніи продолжать нести трудъ дѣятельнаго слу
женія любви могли бы, постригшись въ мантію, вообще монашество,— 
въ молитвенной тиши,- въ молитвенномъ подвигѣ о спасеніи міра и про
цвѣтаніи родной имъ обители окончить дни жизни своей».

Наконецъ, сдѣлана оговорка о сестрахъ свнутренняго состава», 
обязательно православныхъ. Явно, что это—сердцевинный кадръ. Но 
извнѣ къ нему примкнутъ «сестры внѣшняго состава», которыя могутъ 
быть и лютеранками, пли вообще другихъ исповѣданій. Русь такъ мно
гообразна, что это непремѣнно такъ и будетъ: подъ руководствомъ рус
скихъ и православныхъ пусть работаютъ русскія другихъ вѣръ на 
помощь ближнему.

Уже изъ обѣщанія построить со временемъ настоящій мона
стырь легко усмотрѣть, что данное учрежденіе есть вовсе не монастырь, 
а только имѣетъ стиль монастыря: стиль этой строгой и чистой дисципли
ны, глубокой упорядоченности быта, вынесевіе всего сорнаго и грязнаго, что, 
увы, присуще едва ли не всѣмъ русскимъ «учрежденіямъ». Но уже изъ ого
ворки, что «сестры должны быть непремѣнно православныя и вѣрую
щія»,—видно, до чего это учрежденіе стоитъ далеко отъ уставнаго 
монастыря; возможно ли было бы добавить о монахиняхъ: сонѣ должны 
быть православныя и вѣрующія».

«Открываемая Обитель Милосердія», говоритъ далѣе тотъ же ан-
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торъ- -духовникъ обители,- «если только судитъ Богъ ей процвѣсти и 
принести плодъ, должна сдѣлаться какъ бы школой (курсивъ автора) 
сестеръ-діакониссъ, откуда онѣ могли бы итти работать и въ попечи
тельства церковныя и городскія, и въ другія благотворительныя учреж
денія, и въ дома богатые и убогіе и въ деревни наши темныя, бѣдныя 
л скорбныя, гдѣ дѣятельность сестеръ обительскихъ особенно должна 
принести обильные плоды». Уставъ ставитъ только одно условіе: гдѣ бы 
ни работали сестры, какъ бы далеко овѣ ни раскидались по лицу рус
ской земли, Московская Обитель милосердія должна непремѣнно оставать
ся ихъ «духовнымъ центромъ, своего рода семейнымъ очагомъ, откуда 
онѣ получаютъ управленіе и поддержку, и куда по временамъ мо
гутъ возвращаться для нравственнаго отдыха и обновленія силъ». «Этотъ 
центръ уничтожитъ гибельную разрозненность, а, значитъ, и слабость, 
объединитъ въ одинъ могучій организмъ всѣхъ трудящихся для цѣлей 
■•бители, какое бы разстояніе ихъ ни раздѣляло и какія бы скорби, тя
готы и непріятности ни терзали ихъ.

Учрежденіе прямо великое! Съ этими религіозными оттѣнками въ 
ятой сказывающейся съ перваго шага широтѣ замысла—это совершенно 
ново на Руси! Что-то въ родѣ духовнаго братства.—филантропическаго 
рыцарства, что-то на подобіе католическихъ «орденовъ» или «арміи спа
сенія»; но именно—только «на подобіе» и въ сущности даже безъ вся
каго «подобія». Мы употребили эти разныя пришедшія на умъ имена, 
чтобы охватить разнообразную суть новаго учрежденія,- но вполнѣ рус
скаго. строжайше православнаго, типично-народнаго, учрежденія,—кото
раго давнымъ-давно ожидаетъ русскій народъ, недостатокъ котораго въ 
Церкви русской отогналъ отъ этой Церкви или расхолодилъ къ ней 
множество пламенно вѣровавшихъ душъ, ставшихъ даже въ антагонизмъ 
■ъ Церковью, въ борьбу съ нею! Сколько приходилось слышать, читать: 
Ахъ. они только молятся, а ничего не дѣлаютъ»: «Бога любятъ, а 
человѣка бросаютъ безъ помощи. Въ такомъ случаѣ любятъ ли 
“ни и Бога, и чиста ли ихъ молитва?» Можно сказать не Ѵ>, а9', 
упрековъ, злобы, вражды, неуваженія къ Церкви возникло по этому прак
тическому мотиву, всегда жгучему, встда, увы, неотразимому'.

Нужно вспомнить нашъ опасный моментъ, когда свобода совѣсти 
объявлена, переходъ въ иныя вѣры не запрещенъ болѣе, а секты и
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иныя исповѣданія шумятъ у ограды церковной и, выдвигая свои дѣла 
практическаго милосердія, бросаютъ черезъ ограду нашей церкви презри
тельные взгляды, спрашивая у пассивныхъ и недоумѣвающихъ вѣрую
щихъ: «У васъ что есть подобнаго? Что подобнаго предложило вамъ ва
ше красивое, но безплодное, бездѣятельное православіе? II не ска
зано ли о смоковницѣ, не приносящей плода, что она поручается сѣки
рою?» Мірянамъ нечего на это отвѣтить; но воистину страшно, что 
нечего отвѣтить на это и духовной іерархіи, епископамъ, митрополитамъ, 
самому Синоду. Вѣдь воистину они «созерцали», а не дѣлали; занима
лись «богословіемъ», и никогда, никогда по притчѣ Спасителя «не пере
вязали ранъ» больному, ушибленному, ограбленному, .израненному. Дѣла 
милосердія были чѣмъ-то случайнымъ и совершенно побочнымъ въ дѣя
тельности, или вѣрнѣе, въ бездѣятельности Церкви; несмотря на нѣ
сколько разъ повторенные призывы съ высоты Престола, русское духовен
ство все таки активно и само не двинулось по пути помощи населе
нію и по пуги просвѣщенія населенія. Ко всему приходилось гнать чуть 
не дубьемъ; соблазнять наградами, то скуньей, то камилавкой, то набед
ренникомъ и палицею, то, наконецъ, вожделѣнною митрою («митрофор
ные протоіереи»). Какъ это было грустно и какъ некрасиво! Гдѣ одна
ко источникъ этого, п не пора ли, если не оправдать духовенство въ 
этой его хладности и косности, то по крайней мѣрѣ объяснить эту хлад
ность и косность совершенно достаточно и удовлетворительно? Да очень 
просто: «путь Маріи!» Куда наклонъ горы, туда потекутъ и источ. 
ники. Дѣятельнаго идеала не было въ самомъ духѣ Церкви, предав
шейся восточному созерцанію, предавшейся личнымъ восторгамъ 
отшельническаго житія. Практическаго духа вовсе не было вь пра
вославіи: какъ же духовенство могло подняться къ практическому труду 
и подвигу хотя бы по призыву Государя, которому «всемѣрно» готово 
было служить, но не могло же служить, не умѣло служить, 
когда совершенно обратное навѣвало на духовенство все, все 
отъ ушедшихъ вдаль отъ міра монастырскихъ обителей до отвле
ченно-схоластической науки семинарій и академій. Даже іі академіи вѣдь 
всѣ при монастыряхъ, даже семинаріями управляютъ ректоры- 
монахи. Сюда тянетд. все, весь духъ. Священнику такъ же трудно 
было воодушевиться мыслью о практической службѣ народу, какъ
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срі-іи Сахары невозможно напиться воды изъ рѣки. Развѣ-развѣ гдѣ 
капнетъ капля иди найдется подземный ключъ. Такъ и духовенство въ 
іныікилъ случаясь все же оказывалось практически дѣятельнымъ. 
Но 'то не по задачѣ существованія его, а вопреки задачѣ суще
ствованія! «Путь Маріи!»—въ этомъ сказано все. (Тамб. Еп. Вѣд. т. г. 
.V 47).

О Т Д Ъ Л ЧЬ
ПО ВОЗРОЖДЕНІЮ ПРИХОДСКОЙ ЖИЗНИ ВЪ ЕПАРХІИ.

О значеніи церковнаго хорового пѣнія въ дѣлѣ возро
жденія приходской жизни.

Считаю не безполезнымъ сказать нѣсколько словъ о бла
гихъ результатахъ для приходской жизни хорошо поставленна
го церковнаго хора. Умилительное церковное хоровое пѣніе не 
только пріятно намъ сэмимъ, но, что особенно важно, религіоз
но настраиваетъ прихожанъ, располагаетъ ихъ ко внутренней 
духовной молитвѣ; благодаря пѣнію молящіеся въ храмѣ Божьемъ 
сосредоточиваются въ своихъ чувствахъ, и изъ ихъ сердца 
исходитъ святая и дѣйственная молитва. Нѣтъ въ то время на 
душѣ другихъ стремленій и настроеній, кромѣ одного религіозно
умилительнаго чувства, примиряющаго насъ съ Богомъ и людь
ми. Я лично убѣдился, что въ приходѣ, гдѣ имѣется церковный 
хоръ, храмъ Божій исправнѣе посѣщается прихожанами и чуствует- 
ся влеченіе къ нему. Свѣтское пѣніе въ школѣ служитъ лучшимъ 
развлеченіемъ для деревенской молодежи въ праздничное, въ сво
бодное отъ работъ время.- Въ настоящее время приходится кон
статировать тотъ печальный фактъ, что молодежь въ деревнѣ 
проводитъ свободное время не въ пѣніи захватывающихъ душу 
пѣсенъ, а въ пересудахъ, дракахъ, пьянствѣ и т. п. непривлека
тельныхъ занятіяхъ. Ни для кого не секретъ, что неблагозвучное 
5оІо псаломщика раздражаетъ слухъ, а въ нѣкоторыхъ слуша
теляхъ съ развитымъ эстетическимъ чувствомъ вызываетъ даже 
боевое настроеніе. Организація церковнаго хора требуетъ не 
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такъ уже много времени и труда, чтобы не нашлось въ деревнѣ 
средствъ и силъ. Конечно, нужно войти съ ходатайствомъ о 
назначеніи правоспособнаго лица преподавателемъ пѣнія въ мѣ
стное училище, и при умѣлости и нѣкоторой энергіи успѣхъ за
нятій гарантированъ. Для большей успѣшности дѣла не лишнее 
привлечь къ участію въ хорѣ мѣстную интеллигенцію, если най
дутся отзывчивые люди; наконецъ, по опыту знаю, что молодые 
солдаты, отбывшіе военную службу, иногда бываютъ прекрасны
ми хористами. Нужно только, чтобы не раздоръ, а согласіе ца
рило между разнохарактерными любителями церковнаго пѣнія въ 
деревнѣ. Устройство церковнаго хора вноситъ въ приходскую 
жизнь нѣкоторый интересъ, даетъ объединяющую работу для 
живого дѣла возрожденія приходской жизни.

Въ виду того, что многія бессарабскія матушки прошли 
курсъ женскаго епархіальнаго училища, онѣ, безъ сомнѣнія, мо
гутъ использовать на практикѣ свои знанія по пѣнію и по цер
ковному уставу, получаемыя ими въ училищѣ *).

*) Пожеланіе о. В. Бѣжана, чтобы и матушки внесли свою долю 
участія въ общеприходскую жизнь, весьма многознаменательно, несмотря 
на то, что до практическаго осуществленія этой мысли еще очень дале
ко. Но если только будетъ использованъ воскресный отдыхъ для органи
заціи хоровъ, въ деревнѣ повѣетъ новымъ духомъ, проснутся къ дѣя
тельности лучшія эстетическія силы нашихъ захолустныхъ угловъ. Ред.

Свящ. Вик. Бѣжанъ.

Лочшобыи ящикъ.
Автору стиховъ Рождество Христово» и Новое Нача

ло» искренно совѣтуемъ заняться прозой.
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ГОДЪ

ПЯТЬДЕСЯТЪ ПЕРВЫЙ.

Съ 1910 года журналъ Душеполезное Чтеніе вступаетъ, съ Божіей 
помощію, въ ПЯТЬДЕСЯТЪ ПЕРВЫЙ годъ своего изданія. Такое долговре

менное существованіе журнала рѣдко выпадаетъ на долю не только духов
ныхъ, но и свѣтскихъ журналовъ. Причина этого заключается столько 
же въ сочувствіи читающей публики, сколько и въ томъ, что журналъ 

не измѣнялъ однажды принятой Редакціей задачѣ. Въ немъ, за время его 
полстолѣтняго существованія, кромѣ простыхъ, напечатано не мало науч
ныхъ, серьезныхъ статей, которыя привлекали къ себѣ вниманіе многихъ 
лицъ, привыкшихъ къ научному и серьезному чтенію въ области богосло
вія.

Въ журналѣ постоянно затрогивались различные богословскіе во
просы и обсуждались разные предметы, которымъ, по возможности, дава
лось всестороннее освѣщеніе. При этомъ Редакція журнала никогда не 
считала свою обязанностію рабски слѣдовать «духу времени», даже при 
самыхъ тяжелыхъ и неблагопріятныхъ обстоятельствахъ. Худо ль, хорошо 
ли,—но журналъ постоянно сохранялъ свою собственную физіономію, по 
которой его можно было отличить отъ десятковъ другихъ духовныхъ 
журналовъ, былъ всегда самостоятеленъ и самобытенъ.

При такой постановкѣ дѣла журналъ за свои 50 лѣтъ заслужилъ 

многочисленные одобрительные отзывы какъ со стороны духовныхъ, такъ 
и свѣтскихъ лицъ.Журналъ хорошо извѣстенъ и за границей и даже въ 

отдаленной отъ насъ Америкѣ онъ выписывается во многихъ экземпля
рахъ; присылаются требованія о высылкѣ его въ Китай и Японію, не го
воря о многочисленныхъ мѣстностяхъ Сибири, гдѣ очень распространенъ 
нашъ журналъ.

Изданіе журнала Душеполезное Чтеніе въ 1910 году, ПЯТЬДЕСЯТЪ 
ПЕРВОМЪ году его существованія, будетъ продолжаться на тѣхъ же осно
ваніяхъ, на какихъ издавался при прежнихъ его редакторахъ: прео- 
священномъВиссарІонѣ, епископѣ Костромскомъ и Галичскомъ, и прот. Д. 
в. Касицынѣ, и главная цѣль его будетъ та же, какая указана покойнымъ 
митрополитомъ, Филаретомъ въ его донесеніи о журналѣ Святѣйшему Сино-
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ду, служить духовному и нравственному наставленію христіанъ, удовле
творятъ потребности назидательнаго и понятнаго духовнаго чтенія-.

Въ изданныхъ доселѣ шестистахъ книгахъ Душеполезнаго Чте
ніи уже имѣется твердое основаніе для сужденія о журналѣ, и только для 
лицъ, незнакомыхъ съ нимъ, считаемъ необходимымъ присовокупить, что

ВЪ СОСТАВЪ ЖУРНАЛА ВХОДЯТЪ:
1} Труды, относящіеся къ изученію Св. Писанія, твореній св. отцевъ 

и православнаго Богослуженія.
2) Статьи вѣроучительнаго и нравоучительнаго содержанія, съ обра

щеніемъ особеннаго вниманія на современныя явленія въ общественной 
и частной жизни.

3) «Публичныя богословскія чтенія».
4) Слова, поученія и внѣбогослужебныя бесѣды особенно на осно

ваніи святоотеческихъ твореній и наиболѣе знаменитыхъ пастырей Цер

кви.
5) Церковно-историческіе разсказы на основаніи первоисточниковъ и 

исторически авторитетныхъ памятниковъ.
6) Воспоминанія о лицахъ замѣчательныхъ по заслугамъ для Церкви 

и по духовно-нравственной жизни.
7) Письма и разныя изслѣдованія преосвященнаго Ѳеофана-Затвор- 

ника іеросхимонаха о. Амвросія Оптинскаго.
8) Общепонятное и духовно-поучительное изложеніе свѣдѣній изъ 

наукъ естественныхъ.
9) Описаніе путешествій къ святымъ мѣстамъ.
10) Новыя данныя о расколѣ.
11) По возможности документальныя и въ то же время понятныя свѣ

дѣнія о западныхъ исповѣданіяхъ: римско-католическомъ, англиканскомъ, 
лютеранскомъ, реформатскомъ, многоразличныхъ сектахъ съ разборомъ 

ихъ ученій и обрядовъ.
12) Литературное обозрѣніе.

13) Современная печать.
14) Критика.
15) Стихотворенія.
16) Повѣсти и разсказы.
17) Отклики на современность.
По примѣру прошлыхъ лѣтъ и въ 1910 годъ въ Душеполезномъ 

Чтеніи нѣкоторыя статьи будутъ иллюстрироваться соотвѣтственными 

.рисунками.
Въ 1910 году всѣ подписчики получатъ безплатное приложеніе:

Святитель Димитрій Ростовскій.
Сочиненіе ВАСИЛІЯ НЕЧАЕВА (ЕПИСКОПА ВИССАРІОНА).'
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Опредѣленіемъ Училищнаго Совѣта при Святѣйшимъ Синодѣ отъ 16— 
19 іюня 1898 года за № 477, утвержденнымъ Г. Оберъ-Прокуроромъ Св 

Синода, постановлено: издаваемый въ Москвѣ ежемѣсячный духовный жур
налъ Дуиѵпо.и'зное Чтеніе—ободрить, въ настоящемъ его видѣ, для 
библіотекъ церковно-приходскихъ школъ.

Годовая цѣна журнала за 12 книгъ ЧЕТЫРЕ рубля съ пересылкой. 
За границу -ПЯТЬ рублей.

Адресъ: МОСКВА. Въ редакцію журнала: ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ 
при церкви Святителя Николая въ Толмачахъ.

Можно подписываться и во всѣхъ болѣе извѣстныхъ книжныхъ 

магазинахъ.
Редакторъ, священникъ Ми.гаи.іъ Оивеііскііі. 

Издательница О.іьга Касииына.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ДУХОВНЫЙ ЖУРНАЛЪ 

„СТРАННИКЪ" 
на 1910 г.

(51-й годъ изданія)

СЪ БЕЗПЛАТНЫМЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ
Общедоступной ^огослобской библіотеки

И ПРИБАВЛЕНІЯ ІГЬ НЕЙ.

Духовный журналъ «СТРАННИКЪ» вступаетъ въ 51-й годъ своего 
существованія. Преемники трудовъ незабвеннаго редактора профессора А. 
П. Лопухина (I 1904. VIII, 22) одушевлены самою искреннею рѣшимостью 
продолжать дѣло въ его духѣ и силѣ. Требованія вѣры и знанія въ свя
зи съ насущными потребностями жизни-эти завѣты покойнаго будутъ, 
по прежнему, руководящими началами для редакціи.

Въ наступающемъ 1910 году будутъ даны:

I. « Православная Богословская Энциклопедія Одиннадцатый томъ
въ который имѣютъ войти статьи на буквы К и Л.

Наша -Энциклопедія» даетъ дѣйствительное средство къ обстоятель
ному ознакомленію по всѣмъ вопросамъ въ области вѣры и богослов
ской мысли, сообщая точныя фактическія данныя въ научномъ освѣщеніи 
съ православной точки зрѣнія и въ возможно доступномъ изложеніи.

II. Толковая Библія или Комментарій на всѣ книги Св. Писанія Ветх. 
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и Новаго Завѣта. Томъ седьмой, въ который войдутъ всѣ книги Вет
хаго Завѣта, начиная съ книги пророка Даніила.

Кромѣ того редакція, по примѣру прошлыхъ лѣтъ, дастъ особое 

Уплатное приложеніе изъ серіи:

Христіанство, наука и невѣріе
НА ЗАРЪ XX В'ЬКА.

Въ будущемъ 1910 году подписчики получатъ трактаты:

III. «Чудеса невѣрія» Г. ВаІІагд’ а (ТЬе Мігасіез оЫІпЬеІіеІ) трактатъ 

неопровержимо доказывающій ту истину, что идеи христіанства удоболрі- 
гмлемѣе для человѣческаго разума, чѣмъ антихристіанскія построенія на
уки и философіи.

IV. Апологетическій трактатъ проф. Лейтона «Іисусъ Христосъ и со* 
временная цивилизація». Трактатъ этотъ, изданный въ настоящемъ году, 

будетъ разосланъ въ 1910 году только новымъ подписчикамъ.
Цѣна на журналъ «Странникъ» съ приложеніемъ «Общедоступной 

богословской Библіотеки» и дополненія къ ней прежняя: 8 (восемь) ру
блей съ пересылкой и доставкой, за границу II р. съ перес.

Ириміьч. /) Желающіе имѣть «Общед. Богосл. Библіотеку» въ 
іі.і.'ііііномъ англійскомъ переплетѣ благоволятъ при.іагать но 50 к. 
ы томъ (всего за годъ 1 рубль).

2) Новая серія: «Христіанство, наука и невѣріе» издается только 
’и-зъ переплета. Въ отдѣльной продажѣ: 1 руб. за выпускъ.

Отдѣльно цѣна «Общед. Богосл. Библіотеки» 2 р. 50 к. за томъ 

безъ перес., и 3 р. съ перес.
Примѣчанія: а) Новые подписчики на журналъ, желающіе получить 

вгѣ (24) вышедшіе выпуски «Общедоступной Богословской Библіотеки- 
или по крайней мѣрѣ «Энциклопедіи (10 томовъ) и Толковой Библіи» 

'Ьтомовъ), платятъ по 1 рублю за каждый выпускъ (съ пересылкой), а при 

спискѣ на выборъ—по 1 р. 50 к. съ перес.
За изящный англ, переплетъ безразлично по 50 коп. за кажд. 

томъ.
б) Подписчики, получавшіе доселѣ «Общед. Бог. Библіотеку» безъ 

переплета, но желающіе имѣть ее въ переплетѣ, могутъ получить гото

выя крышки по 50 к. за экз.
в) Въ виду связанныхъ съ изданіемъ приложеній весьма большихъ 

Расходовъ, редакція вынуждена печатать ихъ въ ограниченномъ количе
ствѣ экземпляровъ, и поэтому подписчики на льготныхъ условіяхъ могутъ 

получать только по 1 экз. За второй и слѣд. экземпляры подписчики
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Платятъ номинальную цѣну по 2 р. 50 коп. за экз. безъ перес. и 3 р. 
съ перес., въ англійскомъ переплетѣ 3 р. 50 к. съ перес.

Адресоваться: Въ редакцію духовнаго журнала

„СТРАННИКЪ"
С.-Петербургъ, Невскій проспектъ, д. 182.

Городскіе СПБ. подписчики благоволятъ обращаться въ Контору 
редакціи 'Странникъ»: Невскій проси., д. 1(/д.

За редактора С. Артемьевъ.

Издательница Р. А. Артемьева 
урожд. Лопухина.

ПОДПИСЧИКАМЪ
„ОДЕССКАГО ЛИСТКА44 

К-А 1910 ГОДЪ

Б У Д Е I Ъ ВЫДАНА

-= Б Е 3 П Л А Т Н О =-
КНИГА ВЕЛИКАГО ПИСАТЕЛЯ ЗЕМЛИ РУССКОЙ 

ЛЬВА НИКОЛАЕВИЧА

ТОЛСТОГО
„Кругъ

Цѣль этой книги, какъ за.чв. сч
етъ великій писатель въсвоемъ 
предисловіи къ ней, заключает
ся въ томъ, «чтобы, воспользо
вавшись великими, плодотворны
ми мыслями разныхъ писате
лей датъ большому числу чита
телей ежедневно кругъ чтенія, 
возбуждающаго лучшія мысли и 
чувства».

«Я желалъ-бы, говоритъ онъ, 
чтобы читатели испытали при 
ежедневномъ чтеніи этой книги 
то-же б. іаготворное, возвышаю
щее чувство, которое я испы
талъ при ея составленіи и те
перь продолжаю испытывать 
при ея перечитываніи».

чтенія1'

«Чувствую, что это моя 
послѣдняя работа, говоритъ 
Левъ Николаевичъ Толстой, 
и хочется придать ей харак
теръ тихой бесѣды послѣ 
долгихъ и бурныхъ споровъ 
съ міромъ и я радъ, если 
эту книгу читаютъ».
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«КРУГЪ ЧТЕНІЯ», составляющій книгу около 800 страницъ, отпеча

танъ четкимъ шрифтомъ на хорошей большого формата бѣлой бумагѣ 
Кі. книгѣ приложенъ художественно исполненный фототипіей портретъ 
Л, Н. Толстого.

Выдача книги годовымъ подписчикамъ на 1910 годъ, внесшимъ пол
юю подписную годовую плату (городскіе 10 руб., а иногородніе 12 руб.), 
будетъ производиться съ 10-го января 1ИЮ года въ конторѣ «Одесскаго 
Листка» по предъявленіи подписныхъ квитанцій. Гг. иногородніе подпис
чики, желающіе получить премію по почтѣ, подъ заказной бандеролью, 
благоволятъ сообщить о томъ конторѣ, приложивъ почт. марокъ на 35 к. 
іи. возмѣщеніе стоимости расходовъ по пересылкѣ. Подписчики-же, полу
чающіе газету въ разсрочку, книгу получатъ при послѣднемъ взносѣ под
писной суммы.

Количество экземпляровъ очень цѣнной книги «Кругъ чтенія» отпечатано 
нами ограниченное и въ отдѣльную продажу не поступитъ.

:ъ отдѣльн. ИЛЛЮСТРИРОВАННЫМИ ПРИЛОЖЕНІЯМИ, 
выходящими при газетѣ ДВА РАЗА ВЪ НЕДѢЛЮ по средамъ 

и субботамъ.
Въ 1910 году газета вступаетъ въ 37-ой годъ своей жизни и будетъ 

продолжать издаваться той-же редакціей, подъ которой газета выходила 
всѣ 36 лѣтъ.

Вліяніе, которое пріобрѣла за столь продолжительное время газе
та, и то огромное число читателей, которое она завоевала, обязываютъ 
насъ стоять съ прежнею чуткостью на стражѣ интересовъ общества и 
въ будущемъ и съ сознаніемъ этой священной обязанности продолжать 
работу. Девизомъ газеты всегда было и впредь будетъ стремленіе идти 
на встрѣчу интересамъ читатсля-гражданина безъ различія національно
сти и вѣроисповѣданія, неизмѣнно преслѣдуя цѣли прогресса и культуры.

Редакторъ-издатель В. В. Навроцній.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА ГАЗЕТЫ:
въ городѣ съ листмкчю па ломъ: 10 р. пъ голъ, 6 р. пч.ііида, 3 р. 50 ..... три мѣ-
і'ііпа и I р. 20 к. іи. мѣс. на города съ ■'же.иичіііоіі пысы.н;оіІ по иччіѣ: 12 р. пъ 
ім.іь, 7 р. іічлгчі.і 3 р. 80 к. три мѣсяца. I р. 30 к. пъ мѣс. Іікитаіііііа, пы.іаііасііая 
пчптчрчю пъ ііч.іучснііі лі-иеп., л<мжиа быть оплачена Г> к. гор. мар. за счетъ пчлппсчика.

РЕДАКЦІЯ и КОНТОРА ІІ’Ь ОДЕССѢ, въ домѣ редактора-из
дателя «ОДЕССКАГО ЛИСТКА» В. В. НАВРОЦКАГО.



Открыта подписка на 1910 г. па журналы

И

„ЦЕРКОВНОЕ ЧТЕНІЕ",
издаваемые при С.-Петербургской Духовной Академіи.

I
„ЦЕРКОВНЫЙ ВѢСТНИКЪ44.

Еженедѣльный журналъ «ЦЕРКОВНЫЙ ВѢСТНИКЪ» вступаетъ 
въ 1910 году въ тридцать шестой годъ изданія.
і .Являясь органовъ академической корпораціи, «Церковный Вѣст
никъ» ставитъ своею задачею давать объективное, академическое об
сужденіе церковныхъ вопросовъ главнымъ образомъ при участіи профес
соровъ и наставниковъ Академіи.

Въ программу изданія входятъ:

1) Передовыя статьи, посвященныя разрѣшенію выдвигаемыхъ 
временемъ вопросовъ церковной въ широкомъ смыслѣ (богословскихъ, 
ц.-историческихъ, ц.-практическихъ, духовно-учебныхъ) и церковно-об
щественной жизни.

2) Статьи и сообщенія церковно-общественнаго характера.
3) Въ отдѣлѣ «Мнѣнія и отзывы» приводятся и подвергаются 

оцѣнкѣ наиболѣе интересныя и заслуживающія вниманія сужденія свѣт
ской и духовной печати но вопросамъ, составляющимъ злобу дня.

4) По настойчивому желанію подписчиковъ, «Церковный Вѣстникъ» 
давно уже даетъ на своихъ страницахъ мѣсто ихъ вопросамъ изъ об
ласти церковно-приходской'практики, поручая составленіе отвѣтовъ на 
эти вопросы вполнѣ компетентнымъ лицамъ.

5) Апологетической отдѣлъ.
6) Корреспонденціи.
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7) Книжныя новости.

8) Библіографическія замѣтки о новыхъ книгахъ.

!>)'• Постановленія и распоряженія правительства, печатаемыя, 
по обстоятельствамъ, полностью, или въ извлеченіи.

10) Лѣтопись церковной и общественной жизни въ Россіи.

11) Лѣтопись церковной и общественной жизни за границей.

12) Извѣстія и замѣтки, содержащія разнообразныя интересныя 
свѣдѣнія, на укладывающіяся въ вышеозначенные отдѣлы.

13) Объявленія.

II 
„христіанское чтеніе14.

Ежемѣсячный журналъ «ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ», старѣйшій 
ЛЗІ. всѣхъ русскихъ духовныхъ журналовъ, вступая въ 1910 году въ 
девяностый годь изданія, по прежнему будетъ давать:

1) статьи богословскія, философскія, историческія и по другимъ 
академическимъ предметамъ, принадлежащія преимущественно профессо
рамъ академіи, занимательныя по предметамъ, научныя по разработкѣ, 
но доступныя по изложенію;

2) критическіе отзывы о новыхъ болѣе крупныхъ произведеніяхъ 
богословско-философской и исторической литературы, русской и иностран
ной, а также—обзоръ русскихъ духовныхъ (и отчасти свѣтскихъ) жур
наловъ, знакомящій съ содержаніемъ ихъ статей и изслѣдованій и съ 
ихъ общими достоинствами;

3) годичный отчетъ о состояніи С.-Петербургской Духовной Ака
деміи и журналы собраній ея Совѣта за текущій учебный годъ.

4) въ 1910 году въ журналѣ будетъ продолжено печатаніе 
Лекцій ф проф. В. В. Болотова по древней церковной исторіи.

III.
РЕДАКЦІЕЙ ИЗДАНЫ ВЪ РУССКОМЪ ПЕРЕВОДЪ

„ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ ТВОРЕНІЙ СВ. ІОАННА ЗЛАТО-
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УСТА 4 въ двѣнадцати томахъ

и
„ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ ТВОРЕНІЙ ПРЕПОДОБНАГО ѲЕО

ДОРА СТУДИТА” въ двухъ томахъ.
Каждый томъ отъ 50 до 70 печатныхъ листовъ (ок. 800 1000

страницъ убористаго, но четкаго шрифта) стоитъ въ отдѣльной прода
жѣ три (3) рубля; ХІІ-й же томъ «Златоуста» четыре (4) рубля.

Чтобы облегчить пріобрѣтеніе этихъ цѣнныхъ изданій, редакція 
духовно-академическихъ журналовъ находитъ возможнымъ предоставить 
своимъ подписчикамъ слѣдующія льготныя условія: подписчики на жур
налы имѣютъ право получить а) полный комплектъ твореній св. 1. 
Златоуста I—XII т. за 20 руб., а 1—11 т. твореній іірепод. Неодора 
Студита за 3 руб., б) каждый изъ 1 — 11 томовъ твореній св. Іоанна 
Златоуста или 1—2 том. преп. Ѳеодора Студита въ отдѣльности вмѣсто 
трехъ руб. за два руб.

За 12-ый томъ Златоуста взимается на 50 коп. дороже сравни
тельно съ другими томами. За переплетъ должна быть прилагаема до
плата по 50 коп. за каждый томъ. Пересылка за счетъ редакціи.

Прнзиъчаніе. По этой льготной цѣнѣ каждый подписчикъ имѣетъ 
право получить только по О'іно.чу экземпляру означенныхъ томовъ.

Условія подписки на 1910 годъ.

Въ Россіи:

а) за оба журнала 8 (восемь) руб.
б) отдѣльно за «Церковный Вѣстникъ» 5 (пять) руб., за «Хри

стіанское Чтеніе» 5 руб.

За границей для всѣхъ мѣстъ:

за оба журнала 10 (десять) р., за каждый журналъ от
дѣльно—7 (семь) руб.

Иногородные подписчики подписываютъ свои требованія гакъ: 

ВЪ РЕДАКЦІЮ «ЦЕРКОВНАГО ВЪСТНИКА» и «ХРИСТІАНСКАГО ЧТЕ

НІЯ» ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГЪ.



Открыта подпаска на 1910 годъ на ежедневную (не исключая понедѣль
никовъ! газету съ приложеніями, подъ названіемъ:

овроиі-іпііія жизнь настолы;<> |і;ігііпі|>!іласъ и развѣтвилась, что богатый мате- 
і-і.нъ. іаг.аі’мыіі і*ю. не укладывается въ узкія газетныя рамки. Задача пашой 
І'сдаацііі объединить въ одномъ д-шсв >мъ н общедоступномъ изданіи всѣ виды 
Іісріидпческоіі ііечаіп, т. <•.. латъ широкой публикѣ: ежедневную газету, еженедѣль
ную иллюстрацію, паучію-іюпулирный двухіісді.іыіикъ и ежемѣсячный журналъ.

Каждый день
Ібо Н-.Ч. ,-:Ч Ч

—„ВСЕОБЩУЮ ГАЗЕТУ",
иг/нл.ип.ммй о/нанъ, но программъ бчіыши;. ііо.ііппнчі/кіі.а :ынп.

Каждую недѣлю —„ВСЕОБЩУЮ ИЛЛЮСТРАЦІЮ",
КЗ номііні вь глг»нч»ь.іьмыЛ .ііііні раінурныЛ ию Ч’>/'нсчніч> екін лгурнп.і^.

Каждыя 2 недѣли—„ВСЕОБЩІЙ ДВУХНЕДѢЛЬНИКЪ",
3{ оінОіь іъныі кнн.чі, » і.і;- нчучн-»~і:»ну.ырныЛ, л/м-

Каждый мѣсяцъ —„ВСЕОБЩІЙ ЕЖЕМѢСЯЧНИКЪ",
13 кнн.ч> мурначи^. лгуріы.іъ ч. .і.ічнричішкіі. искусствъ.пи»рши. .и-н)ы и чр.
Гакпмі. образомъ, у нашихъ подписчиковъ будетъ къ распорііженіп дѣйствительно 
..всеобщее'1 и.-.д мііе. которое даетъ имъ возможность слѣдить за всѣми новостями, 
і.аі.і. іи. сферѣ обще, тпоніюіі н но.іитіічоеііоіі жн.ііін. такъ іі въ области наукъ, 
искусствъ, бе.і.іетрисіііки, спорта и т. и., и представляетъ собою своего рода 

«энциклопедію жизни».

ПЕРВЫЙ ВЗНОСЪ СДИНЪ РУБЛЬ,
'«тѣмъ каждые 2 мѣсяца по одноху рублю. П полученіи каждаго взноса. Контора высылаетъ 
газету съ приложеніями въ теченіе двухъ мѣ ацевъ Подписка принимается: на 2 мѣсяці — 
і р , на 4 мѣсяца -2 р.. на 6 мѣсяцевъ 3 р. и на годъ — 6 р.. съ доставкой и пересылкой 
Лица, вносящія всю головую плату (6 руб ) до 25 Декабря КО) г., получатъ 2 безплатныхъ по.: 
і.женія ФРАНЦУЗСКО-РУССКІЙ и НоЫЕЦКО РУССКІЙ СГ.ОВАРИ, изданіе БРОКГАУЗА 
ЕФРОНА. Подписка отдѣльно на .ВСЕОБЩУЮ ГАЗЕТУ- безъ приложеній, съ доставкой и 

пересылкой: на годъ —три рубля, на 4 мѣсяца 1 руб

ДЕНЬГИ АДРЕСОВАТЬ вь Контору БРОИГІІУЗЪ-ЕФРОНЪ,
С.-ПЕТЕРБУРГЪ, Прачешный, 6.

При подпискѣ черезъ книжные магазины уплачивается на 10 коп. больше за каждые 2 мѣсяца, 
а при подпискѣ на годъ уплачивается 6 р. 50 к. (на газету безъ приложеній за годъ—3 р. 30 к )

Издатель К. II. Киріі.і.іоеъ. Рвдакті? . II II Рябое ►
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ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА НА
ЕЖЕДНЕВНУЮ ГАЗЕТУ

„С В Ъ Т Ъ“
ВЪ 1910 Г.

Двадцать девять лѣтъ изъ года въ годъ «СВѢТЪ» заявляетъ одну 
и ту же программу:

«Православіе ! «Народность^. • Самодержавіе и Государствен
ная Дума! при самомъ широкомъ,безсословномъ самоуправ. іеніи при
ходовъ общинъ, городовъ и уѣздовъ.

Все на основѣ недѣлимости и единства Роесіи! Свободная жизнь для 
русскаго народа, прн полномъ довѣріи къ власти внизу. Сильная власть 
наверху,—полная народныхъ вѣрованій и преданій, власть, чуждая нвмет- 
чинѣ и иноземщинѣ. Отеческая по своему существу, близкая и родная 
народу.

Важнѣе всего разрѣшеніе вопроса о мѣстномъ самоуправленіи. Не 
менѣе важно разрѣшеніе вопросовъ поземельныхъ. Русская земля вся, въ 
ея цѣломъ, должна быть достояніемъ русскаго народа. Не десятокъ, а 
сотни милліоновъ десятинъ черноземной земли ожидаютъ прибытія рус
скихъ. Организація переселеній земствомъ должна считатьса одною изъ 
важнѣйшихъ государственныхъ задачъ!

СВѢТЪ» обратитъ особое вниманіе на развитіе жизни православ
ныхъ приходовъ, гдѣ кроется настоящая самоуправляющаяся мелкая зем
ская единица, основа всему государственному порядку, гдѣ заключается 
истинно связующее начало всего народа русскаго безъ всякихъ сослов
ныхъ подраздѣленій!

Въ 1910 г. -СВѢТЪ» съ особеннымъ вниманіемъ будетъ слѣдить 
за событіями на Финляндской окраинѣ и на Дальнемъ Востокѣ. И тамъ, 
и здѣсь собираются тучи. Надо быть готовымъ ко всему!

Подписная цѣна на «Свѣтъ» съ пересылкою и доставкою:
На годъ съ 1 января по 31 декабря 4 р., на полгода съ 1 января 

или 1 іюля 2 р.. иа 3 мѣс. съ 1 янв. 1 апр. 1 іюля или 1 октября I р.
Гг. подписчики, которые будутъ подписываться на газету-СВѢТЪ» 

и -СБОРНИКЪ РОМАНОВЪ» и посылать деньги съ однимъ переводомъ 
благоволятъ высылать:

На годъ съ 1 янв. по 31 дек. газета и 12 книгъ романовъ 8 р., на 
полгода съ 1 янв. или 1 іюля газета и 6 книгъ романовъ. 4 р., на 3 мѣс. 
съ 1 янв. 1 апр. 1 іюля или 1 окт. газ. и 3 книги романовъ. 2 р.
Письма и деньги адресовать: С.-Петербургъ, редакція «СВѢТЪ», 

Невскій, 136.

Редакторъ неофиціальнаго отдѣла, 
преподаватель духовной семинаріи Василій Курдинов'

Печатать дозволяется. Кишиневъ. 27-го декабря 1909 годі 
Цензоръ д. с. с. Андрей Пархомовичъ.



БЕССАРАБСКАЯ
ГУБЕРНСКАЯ ЗЕМСКАЯ КАССА

мелкаго кредита, (уголъ Леовской и Боюканскои),
ПРИНИМАЕТЪ ВКЛАДЫ НА ТЕКУЩІЙ СЧЕТЪ, СРОЧ

НЫЕ, БЕЗСРОЧНЫЕ И УСЛОВНЫЕ.
По вкладамъ на текущій счетъ, Касса платитъ 4% годовыхъ

» » безсрочныхъ » » 4И% »
» • срочнымъ: на '/. года » 57. >
» » » » 1 годъ » 67. »

» » условнымъ до » 67. »
Проценты начисляются со дня взноса денегъ за всѣ дни, которые

капиталъ пролежалъ въ Кассѣ.
Срочный вкладъ безпрепятственно выдается вкладчику до наступ-

ленія срока, при чемъ расчетъ % производится изъ 4% годовыхъ, если 
вкладъ пролежалъ менѣе '/, года и изъ 5е/.,-если вкладъ пролежалъ 

въ Кассѣ болѣе '/« года.
При этомъ обращается вниманіе, что вкладчикамъ Земской Кассы 

—закономъ предоставлено больше льготъ, чѣмъ вкладчикамъ разныхъ 

банковъ а именно:
1) Проценты, получаемые вкладчиками за свои вклады, освобождены 

отъ 57. государственнаго сбора;
2) Записки въ расчетной книжкѣ вкладчика, въ пріемѣ отъ нихъ 

денегъ, освобождены отъ ГЕРБОВАГО СБОРА;
3) Если при взносѣ денегъ вкладчикомъ сдѣлано условіе (завѣща

ніе) послѣ его смерти деньги выдать опредѣленному лицу, или нѣсколь
кимъ лицамъ, то достаточно представить въ Правленіе Кассы удостовѣ
реніе о смерти вкладчика и деньги тотчасъ могутъ быть выданы тому, 
кому они назначены, безъ всякаго утвержденія въ правахъ наслѣдства 

и безъ уплаты наслѣдственныхъ пошлинъ, если сумма этого вклада не 

превышаетъ тысячи рублей.

ВСѢ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КАССЫ ОБЕЗПЕЧИВАЮТСЯ ОТВѢТ
СТВЕННОСТЬЮ БЕССАРАБСКАГО ЗЕМСТВА.

Касса открыта ежедневно, кромѣ дней праздничныхъ, съ 10 ч. утра 
3 хъ час. дня.

РАЗМѢРЪ ВКЛАДА НЕ ОГРАНИЧЕНЪ.
Предсѣдатель Д. Н. Семиградовъ.

Правленія Н. Л. Маноли, Г. С. Гоната, Ф. ф. Суру-

’убернскій Земскій Инспекторъ Г. А. Компаніей*.
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