
ИЗДАВАЕМЫЯ ПРИ СВЯТѢЙШЕМЪ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СѴНОДѢ.
8 сентября ЕЖЕНЕДѢЛЬНОЕ ИЗДАНІЕ СЪ ПРИБАВЛЕНІЯМИ. 1912 года.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ И ОДОБ
РЕННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМЪ СОВѢТОМЪ 
И ГОСУДАРСТВЕННОЮ ДУМОЮ ЗАКОНЪ.

На подлинномъ Собственною Его Император
скаго Величества рукою наппсано:

Яхта «Штандартъ», 
въ Балтійскомъ Портѣ. 

25-го іюня 1912 года.

-БЫТЬ ПО СЕМУ».

Скрѣпилъ: Государственный Секретарь 
Брыжтовскій.

ОДОБРЕННЫЙ ГОСУДАРСТВЕН
НЫМЪ СОВѢТОМЪ И ГОСУДАР

СТВЕННОЮ ДУМОЮ ЗАКОНЪ

Объ отпускѣ изъ Государственнаго Казна
чейства средствъ па ремонтъ и реставра
цію Большого Успенскаго собора и коло
кольни Ивана Великаго въ городѣ Москвѣ.

I. Отпустить изъ средствъ Государ
ственнаго Казначейства на ремонтъ и 
реставрацію Большого Успенскаго со
бора и колокольни Ивана Великаго въ 
городѣ Москвѣ не свыше восьмисотъ 
девяноста пяти тысячъ шестисотъ двѣ
надцати рублей, въ томъ числѣ: въ 
1912 году—двѣсти двадцать три ты
сячи девятьсотъ три рубля, въ 1913 
ГОДУ двѣсти двадцать три тысячи де
вятьсотъ три рубля, въ 1914 году— 
двѣсти двадцать три тысячи-девятьсотъ

расходъ

три рубля и въ 1915 году—не свыше 
двухсотъ двадцати трехъ тысячъ девяти
сотъ трехъ рублей.

II. Означенный 
въ 1912 году отн^ 
даемыхъ сбережен 
государственной ]
1912 годъ.

Именной Высочайшій
Правительствующему Сенату.

Указомъ Нашимъ, въ 8-й день іюня 
сего года Правительствующему Сенату 
даннымъ на основаніи статьи 99 Основ
ныхъ Государственныхъ Законовъ (свод, 
зак. т. I, ч. I, изд. 1906 г.), Мы по
велѣли: занятія Государственной Думы 
прервать 9 іюня 1912 года, впредь до 
изданія 3 каза Нашего о назначеніи 
выборовъ въ Государственную Думу и 
времени ея созыва въ новомъ составѣ.

Нынѣ, за наступленіемъ срока для 
производства новыхъ выборовъ въ Го
сударственную Думу въ виду истеченія 
полномочій членовъ Думы нынѣшняго 
состава, повелѣваемъ:

I. Государственную Думу третьяго 
созыва распустить.
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II. Новые выборы въ Государствен
ную Думу произвести, начиная съ 
10 сентября текущаго года, и

III. Государственную Думу въ но
вомъ составѣ созвать 15 ноября сего 
1912 года.

Правительствующій Сенатъ не оста
витъ учинить къ исполненію сего над
лежащія распоряженія.

На подлинномъ Собственною Его Имшігдіог- 
сеаго Величества рукою подписано:

.НИКОЛАЙ*.
Въ Москвѣ.

29-го августа 1912 года.
Скрѣпилъ: Предсѣдатель Совѣта Министровъ, 

Статсъ-Секретарь В. Коковцовъ.

Высочайшіе приказы.
Высочайшимъ приказе 

.‘іфа&Ханскому вѣдомству, отъ 11-го 
•.•августа 1912 -Рода за № 54, назначены: 

экстраординарный1 профессоръ Кіевской 
духовной.-академіи, докторъ церковной 
исторіи, коллежскій совѣтникъ Скабала- 
новичъ—ординарнымъ профессоромъ той 
же академіи, по каѳедрѣ догматическаго 
богословія, съ 7-го іюня; старшій се
кретарь Святѣйшаго Сѵнода, коллеж
скій совѣтникъ Житецкій и старшій столо
начальникъ Хозяйственнаго У правленія 
при Святѣйшемъ Сѵнодѣ, коллежскій 
совѣтникъ Лѣсковъ — членами Общаго 
Присутствія Хозяйственнаго У правле
нія при Святѣйшемъ Сѵнодѣ, оба съ 
24-го іюля, съ оставленіемъ въ зани
маемыхъ ими должностяхъ.

Высочайшимъ приказомъ по 
гражданскому вѣдомству, отъ 18 августа 
1912 г. за № 55, по вѣдомству Право
славнаго Исповѣданія назначенъ при
численный къ Министерству Народнаго 
Просвѣщенія коллежскій совѣтникъ По
лянскій — постоянно присутствующимъ 
членомъ Учебнаго Комитета hdh Свя

тѣйшемъ Сѵнодѣ, съ 17 мая, съ оста
вленіемъ его причисленнымъ къ на
званному Министерству; оставленъ за 
штатомъ экстраординарный профессоръ 
С.-Петербургской духовной академіи, по 
каѳедрѣ общей гражданской исторіи, 
магистръ богословія, коллежскій совѣт
никъ Дьяконовъ, съ 29-го іюля 1911 г., 
по случаю упраздненія означенной ка
ѳедры.

Высочайшимъ приказомъ по 
гражданскому вѣдомству, отъ 26 августа 
1912 г. за № 56, объявлена Высочай
шая благодарность вице-директору Кан
целяріи Оберъ-Прокурора Святѣйшаго 
Сѵнода, дѣйствительному статскому со
вѣтнику Павлу Исполатову за труды по 
Высочайше учрежденной междувѣдом
ственной коммиссіи для обсужденія во
просовъ, связанныхъ съ юбилейными
торжествами Отечественной войны.

* *
*

Его Императорскому Вели
честву по всеподданнѣйшемъ докладѣ 
Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сѵнода 
о вѣрноподданническихъ чувствахъ, вы
раженныхъ въ телеграммахъ — а) пре
освященнаго Холмскаго отъ 20 августа 
сего года по случаю выдѣленія Холмщи- 
ны изъ состава бывшаго Царства Поль
скаго. и б) преосвященнаго Калужска
го изъ Мосалъска отъ 19 того же авгу
ста по случаю открытія въ с. Путоги- 
нѣ, Мосальскаго уѣзда, второклассной 
школы съ курсами для десятниковъ, 
благоугодпо было, въ 22 день августа 
сего года, въ Петергофѣ, Г) по содер
жанію первой телеграммы — Всемило- 
стивьйше повелѣть объявить преосвя
щенному Холмскому и населенію Холм- 
ской епархіи Высочайшую Его Импе
раторскаго Величества благодарность за 
высказанныя чувства и выразить твер
дую увѣренность въ томъ, что русское 
населеніе Холмщипы и впредь, какъ и 
прежде, будетъ крѣпко стоять за Вѣру,
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Царя и Отечество, и 2) по содержанію 
второй телеграммы — Всемилостивѣйше 
повелѣть объявить всѣмъ присутство
вавшимъ на торжествѣ открытія школы 
лицамъ, преосвященному Калужскому, 
Калужскому губернскому предводителю 
дворянства Вулычову, предсѣдатель
ствующему въ Училищномъ Совѣтѣ при 
Святѣйшемъ Сѵнодѣ, протоіерею Павлу 
Соколову и предсѣдателю Калужскаго 
епархіальнаго училищнаго совѣта, про
тоіерею Алексію Преображенскому Вы
сочайшую Его Императорскаго Величе
ства благодарность и, сверхъ сего, Мо
наршую признательность надворному со
вѣтнику Тузову за щедрый даръ его въ 
пользу второклассной въ с. Путогинѣ 
школы,—этого новаго разсадника рели- 
гіозно-нравствепнаго просвѣщенія въ 
духѣ ученія православной Церкви.

Упомянутыя телеграммы были соста
влены въ слѣдующихъ выраженіяхъ:

1) «Холмская Русь въ лицѣ много
численно собравшихся въ городѣ Холмѣ 
духовенства, представителей власти и 
народа, при участіи сосѣднихъ архи
пастырей—Михаила, архіепископа Грод
ненскаго и Брестскаго, и Владиміра, 
епископа Бѣлостокскаго, чествуя сво
его архипастыря за его труды по вы
дѣленію Холмщины изъ предѣловъ 
бывшаго Царства Польскаго, проситъ 
ваше высокопревосходительство по
вергнуть къ стоиамъ обожаемаго Мо
нарха, какъ главнаго виновника сво
боды, счастья и спасенія Холмщины, 
ея чувства вѣрноподданнической пре
данности и безграничной благодар
ности. Весь Холмскій русскій народъ 
объединяется въ горячей молитвѣ, да 
хранитъ Господь на многія лѣта Своего 
возлюбленнаго Помазанника—Освободи
теля Холмщины, на счастье и славу ве
ликой русской земли. Евлогій, архіепи
скопъ Холмскій съ епархіальнымъ духо
венствомъ и паствой».

2) «Сегодня въ селѣ Путогинѣ, Мо

сальскаго уѣзда, послѣ совершенной ли
тургіи, открыта второклассная школа съ 
курсами для десятниковъ. Для школы 
надворнымъ совѣтникомъ Тузовымъ, при 
пособіи отъ казны въ 30.000 рублей, 
построено обширное прекрасное зданіе, 
стоющее свыше 80.000 рублей, и по
жертвованъ капиталъ въ 30.000 рублей 
на обезпеченіе школы содержаніемъ. 
Сообщая о семъ вашему высокопре
восходительству, усердно просимъ доло
жить о радостномъ событіи Его Импе
раторскому Величеству вмѣстѣ съ выра
женіемъ вѣрноподданническихъ чувствъ 
любви и преданности всѣхъ присут
ствующихъ на торжествѣ Царю-Бятюш- 
кѣи Матушкѣ-ЦАРИць. Тихонъ, епископъ 
Калужскій, Калужскій губернскій пред
водитель дворянства Булычовъ, предсѣ
дательствующій въ Училищномъ Совѣтѣ 
при Святѣйшемъ Сѵнодѣ протоіерей 
Павелъ Соколовъ, предсѣдатель Калуж
скаго епархіальнаго училищнаго совѣта, 
ректоръ семинаріи йротоіерей Алексій 
Преображенскій».

* *
*

Государю Императору на все
подданнѣйшемъ докладѣ Оберъ-Проку
рора Святѣйшаго Сѵнода о выраженіяхъ 
вѣрноподданническихъ чувствъ Всемило
стивѣйше благоугодно было въ 22-й день 
августа сего года, въ Петергофѣ, Соб
ственноручно начертать: «Прочелъ съ 
удовольствіемъ».

Означенныя выраженія вѣрноподдан
ническихъ чувствъ поступили:

1) по случаю приближающагося 300-лѣтняго 
юбилея Царствующаго Дома: отъ а) преосвя
щеннаго епископа Глазовскаго Павла, сооб
щившаго, что причтъ, староста и прихожане 
Николаевской церкви с. Шестакова, Слобод
скаго уѣзда, Вятской еиархіи, пріобрѣли въ 
приходскую церковь колоколъ, вѣсомъ въ 247 п. 
38 ф.; б) преосвященнаго Саратовскаго, увѣдо
мившаго, что причтъ, староста, церковно-при
ходское попечительство и прихожане Покров
ской церкви с. Мордовскаго Карая, Балашов- 
екаго уѣзда, Саратовской епархіи, на приход
скомъ сходѣ 3 мая текущаго года постановили:
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I) устроить въ приходскомъ храмѣ два придѣ
ла во имя св. Николая Чудотворца и св. Але
ксія, митрополита Московскаго, 2) соорудить 
въ храмѣ иконы Святыхъ, соименныхъ Цар
ствовавшимъ на Всероссійскомъ Престолѣ Осо
бамъ, и 3) построить двухклассную церкозно- 
приходскую шкоду;

2) отъ преосвященнаго Волынскаго, сообщив
шаго, что прихожане церкви с. Головннцы, 
Новоградволынскаго уѣзда, Волнпской епархіи, 
рѣшили—а) въ ознаменованіе 300-лѣтняго юби
лея Царствующаго Дома соорудить въ приход
скую церковь иконостасъ и б) въ намять испол
нившагося церковнаго совершеннолѣтія Его 
Императорскаго Высочества Наслѣдника Цеса
ревича и Великаго Князя Алексѣя Николаеви
ча пріобрѣсти въ приходскую церковь цѣнную 
вопію Почаевской иконы Вожіей Матери;

3) отъ преосвященнаго Кишиневскаго, увѣ
домившаго, что прихожане Свято-Успенской 
церкви с. Старыхъ Теленештъ, Оргѣевскаго 
уѣзда, Кишиневской епархіи, въ ознаменованіе 
исполнившагося 100-лѣтія со дня присоедине
нія Бессарабіи къ Россіи построили въ на
званномъ селѣ близъ дороги часовню съ ико
ною въ ней св. Николая Чудотворца;

4) отъ преосвященнаго епископа Бѣлосток
скаго Владиміра и настоятеля Яблочинскаго 
Свято-Онуфріевскаго монастыря, архимандрита 
Серафима, телеграммою изъ Ленчицы отъ име
ни многочисленныхъ богомольцевъ — жителей 
Холмсво-Подляшской Руси, въ первый разъ 
собравшихся 20 іюля сего года на престольный 
праздникъ въ киновію—отдѣленіе Яблочинска
го монастыря, просившихъ повергнуть къ сто
памъ Его Императорскаго Величества выраже
ніе вѣрноподданническихъ чувствъ ихъ глубо
кой безграничной благодарности за выдѣленіе 
Холмщины изъ состава бывшаго Царства Поль
скаго іі готовности положить жизнь свою за 
Царя—Отца Холмщипы;

5) отъ преосвященнаго Гродненскаго, про
сившаго по случаю Всемилостивѣйшихъ пожа
лованіи отъ Монаршихъ щедротъ денежныхъ 
средствъ на построеніе церквей—кладбищен
ской гор. Гродны, Волковыской и Великобере- 
стовицкой, Гродненской епархіи, повергнуть къ 
стоиамъ Его Императорскаго Величества выра
женіе вѣрноподданническихъ чувствъ причтовъ и 
прихожанъ названныхъ церквей;

6) отъ преосвященнаго Тверского, просивша
го по случаю освященія новаго придѣла въ 
церкви с. Архангельскаго-Чашппкова,. Зубцов
скаго уѣзда, Тверской епархіи, на построеніе 
коего Его Императорскому Величеству въ 20-й 
день марта 1909 года Всемилостивѣйше благо

угодно было пожаловать отъ Монаршихъ ще
дротъ 1000 руб., повергнуть къ стопамъ Его 
Императорскаго Величества выраженіе вѣрно
подданническихъ чувствъ причта и прихожанъ 
названной церкви и

7) отъ благочиннаго протоіерея Петра Бы- 
стрякова и приходскаго совѣта Троицкой Изсад- 
ской церкви, Новоладожскаго уѣзда, О.-Петер- 
бургскоы епархіи, телеграммою изъ Новой Ла
доги отъ 20 сего августа, но случаю освященія 
названной церкви, украшеино'й въ ознаменова
ніе 300-лѣтняго юбилея Царствующаго Дома 
живописью на собранныя прихожанами сред
ства въ суммѣ 3000 р., просившихъ повергнуть 
къ стопамъ Его Императорскаго Величества вы
раженіе вѣрноподданническихъ чувствъ любви 
и преданности прихожанъ Троицкой Изсадской 
церкви.

Опредѣленія Святѣйшаго Сѵнода.
I. Отъ 8 — 22 августа 1912 года за 
№ 6950, по поводу Высочайшей Его Импе
раторскаго Величества отмѣтки о томъ, что 
какъ учебно-окружнымъ начальствомъ, такъ и 
лицами, коимъ ввѣренъ непосредственный над
зоръ за учебными заведеніями въ краѣ, обра
щается особое вниманіе на религіозно-нрав
ственную и патріотическую сторону воспитанія 

учащихся.

По указу Его Императорскаго 
Величества, Святѣйшій Правитель
ствующій Сѵнодъ слушали: предложеніе 
Г. Сѵнодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 
5 іюня 1912 года за № 5928, по поводу 
Высочайшей Его ИмпЕРдторскаго Вели
чества отмѣтки, послѣдовавшей на все
подданнѣйшемъ отчетѣ Иркутскаго ге
нералъ-губернатора за 1910—1911 годы 
противъ свидѣтельства генералъ-губер
натора о томъ, что какъ учебно-окруж
нымъ начальствомъ, такъ и лицами, 
коимъ ввѣренъ непосредственный над
зоръ за учебными заведеніями въ краѣ, 
обращается особое вниманіе на рели
гіозно-нравственную и патріотическую 
стороны воспитанія учащихся. Прика
зали: По Высочайшему повелѣнію въ



№36 ЦЕРКОВНЫЯ ВѢДОМОСТИ 345

Совѣтъ Министровъ внесенъ всеподдан
нѣйшій отчетъ Иркутскаго генералъ- 
губернатора за 1910 — 1911 годы. Въ 
отчетѣ этомъ противъ свидѣтельства 
генералъ-губернатора о томъ, что какъ 
учебно-окружнымъ начальствомъ, такъ 
и лицами, коимъ ввѣренъ непосред
ственный надзоръ за учебными заведе
ніями въ краѣ, обращается особое вни
маніе на религіозно - нравственную и 
патріотическую стороны воспитанія уча
щихся, Высочайше отмѣчено: «Такъ и 
слѣдуетъ». О сей Высочайшей Его Импе
раторскаго Величества отмѣткѣ упра
вляющій дѣлами Совѣта Министровъ, по 
порученію Совѣта, сообщилъ Г, Оберъ- 
Прокурору, а Г. Оберъ-Прокуроръ 
предлагаетъ Святѣйшему Сѵноду. Вы
слушавъ изложенное, Святѣйшій Сѵ
нодъ опредѣляетъ: воспослѣдовавшую 
на отчетѣ Иркутскаго генералъ-губер
натора Высочайшую Его Император
скаго Величества отмѣтку принявъ къ 
свѣдѣнію, напечатать о ней во всеобщее 
свѣдѣніе въ «Церковныхъ Вѣдомостяхъ».

Опредѣленіями Святѣйшаго 
Сѵнода:

II. Отъ 21 — 27 августа 1912 года 
за № 7271, постановлено: миссіонера 
Тобольской центральной миссіи свя
щенника Ефрема Елисеева назначить 
исправляющимъ должность епархіаль
наго противомусульманскаго миссіонера- 
проповѣдника Туркестанской епархіи.

III. Отъ 27 -28 августа 1912 года 
за № 7428, постановлено: назначить пре
подавателя Саратовской духовной семи
наріи іеромонаха Нифонта (Ѳомина) на 
должность смотрителя Петровскаго ду
ховнаго училища.

IV. Отъ 23 — 28 августа 1912 года 
за № 7425, постановлено: освободить 
ректора Костромской духовной семина

ріи протоіерея Чекана отъ должности 
предсѣдателя Костромского епархіаль
наго училищнаго совѣта и назначить на 
таковую должность викарія Костромской 
епархіи, епископа Кинешемскаго Арсенія.

V. Отъ 8—27 августа 1912 года за 
N° 7097, постановлено: утвердить въ 
должностяхъ штатныхъ членовъ Сара
товской духовной консисторіи каѳед
ральнаго протоіерея Саратовскаго Але
ксандро-Невскаго каѳедральнаго собора 
Петра Позднева и настоятеля Срѣтенской 
церкви г. Саратова, священника Ми
хаила Степанова.

VI. Отъ 14—24 августа 1912 года 
за N° 6992, постановлено: предсѣда
теля Великоустюжской уѣздной земской 
управы коллежскаго ассесора Алексан
дра Быстрова, какъ оказавшаго особыя 
заслуги въ дѣлѣ распространенія на
роднаго образованія чрезъ посредство 
церковныхъ школъ, утвердить въ званіи 
почетнаго попечителя церковно-приход
скихъ школъ Великоустюжскаго уѣзда.Приказъ Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сѵнода.

Приказомъ Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сѵ
нода отъ 23 августа 1912 Года, за № 15, опре
дѣляются кандидаты духовныхъ академій: 
С.-Петербургской — Смирновъ на должность 
учителя русскаго языка въ Тотемское духовное 
училище и Нестеровъ на должность четвер
таго помощника инспектора въ Тульскую ду
ховную семинарію; Московской—Телятьевъ 
на должность преподавателя основного, догма
тическаго и нравственнаго богословія въ Благо
вѣщенскую духовную семинарію и Вавресюкъ 
на должность преподавателя логики, психоло. 
гіи, философіи и дидактики въ Благовѣщенскую 
духовную семинарію; Кіевской—Оксіюкъ и. д. 
доцента, по 2-й каѳедрѣ патрологіи въ Кіевскую 
духовную академію п Казанской—Успенскій 
на должность помощника инспектора въ Казан
скую духовную семинарію (Смирновъ съ 7-то 
іюля, Оксіюкъ (по опредѣленію Святѣйшаго Сѵ-
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иода), Нестеровъ, Успенскій, Теіятьевъ и Вав- 
ресюкъ съ 16-го августа 1912 г.).

Назначаются: причисленный къ Канце
ляріи Оберъ - Прокурора Святѣйшаго Сѵнода 
Георгіевскій на должность помощника смо
трителя въ Симбирское духовное училище и 
преподаватель Кіевской духовной семинарія 
Пальмовъ и. д. доцента, по каѳедрѣ церков
ной археологіи въ связи съ исторіей христіан
скаго искусства, въ Кіевскую духовную акаде
мію (оба по опредѣленію Святѣйшаго Сѵно
да) Георгіевскій съ 4-го іюля и Пальмовъ съ 
16-го августа 1912 г.).

Перемѣщаются: помощникъ инспектора 
Кіевской духовной семинаріи Чернецкій на 
должность преподавателя латинскаго языка въ 
ту же семинарію; учителя духовныхъ училищъ: 
Старооскольскаго — Розановъ па доля;,ноетъ 
помощника инспектора въ Смоленскую духов
ную семинарію и Арзамасскаго—Великановъ 
на должность помощника смотрителя въ Арза
масское духовное училище; преподаватель Ко
стромской духовной семинаріи Весновскій на 
должность преподавателя географіи и граждан
ской исторіи въ Минское женское училище 
духовнаго 'вѣдомства; помощники смотрителя 
духовныхъ училищъ: Перервинскаго—Прото
поповъ на должность помощника смотрителя 
въ Дмитровское духовное училище, Дмитров
скаго—Никольскій на должность помощника 
смотрителя въ Перервинское духовное училище 
и Симферопольскаго—Георгіевскій на долж
ность учителя ариѳметики и соединенныхъ съ 
нею предметовъ въ Солигалпчское духовное 
училище; преподаватель Самарскаго епархіаль
наго женскаго училища Соковнинъ на долж
ность учителя русскаго языка въ параллельные 
классы Нижегородскаго духовнаго училища, съ 
предоставленіемъ ему уроковъ географіи въ па
раллельныхъ классахъ того же училища, и ин
спекторъ Черниговской духовной семинаріи 
Чрединъ на должность смотрителя въ Архан
гельское духовное училище (Весновскій съ 
29-го іюля, Протопоповъ и Никольскій (оба по 
опредѣленію Святѣйшаго Сѵнода) со 2-го, Со
ковнинъ съ 7-го, Георгіевскій и Великановъ 
(оба по опредѣленію Святѣйшаго Сѵнода) съ 
10-го, Чрединъ (по опредѣленію Святѣйшаго 
Сѵнода) съ 12-го, Чернецкій и Розановъ съ 
16-го августа 1912 г.).

Увольняется помощникъ инспектора 
Якутской духовной семинаріи Никифоровъ 
отъ означенной должности, за перемѣщеніемъ 
его на службу по епархіальному вѣдомству 
съ 1-го іюня 1912 г.).
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издаваемый при святѣйшемъ правиельйвувшШ сѵнадв.
8 сентября ЕЖЕНЕДѢЛЬНОЕ ИЗДАНІЕ, 1912 года.

РѢЧЬВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННАГО АРСЕНІЯ, АРХІЕПИСКОПА НОВГОРОДСКАГО И СТАРОРУССКАГО,
произнесенная въ Софійскомъ соборѣ предъ молебномъ въ день столѣтняго юбилея 

Вородинсной битвы 26 августа 1912 года.

ЗАВѢТЫ ПРЕДКОВЪ.
Дорогіе сограждане!
Нынѣ вся Россія, а вмѣстѣ съ нею и 

мы торжественно воспоминаемъ столѣтній 
день славной Бородинской битвы н Оте
чественной войны. Всѣмъ памятна година 
нашествія «двадесяти языковъ» на Россію, 
памятны отдѣльные случаи изъ этой вой
ны, и они передаются изъ устъ въ уста, 
изъ рода въ родъ.

Нашему воображенію представляются 
страшныя тучи иноземныхъ полчищъ, не
сущіяся на Россію; мы видимъ и слышимъ 
молніи и громы, разражающіеся надъ нею, 
видимъ зарево пожаровъ, истребляющихъ 
наши города и веси, потоки крови русской, 
увлажающей отечественную землю; слы
шимъ вопль, рыданіе и стоны, несущіеся но 
всему ея пространству; видимъ паденіе и 
уничиженіе вашей первопрестольной сто
лицы, разрушеніе и поруганіе отече-

I ственныхъ храмовъ. Сердце содрогается и 
теперь по прошествіи ста лѣтъ отъ той 
ужасной годины. Пробилъ, казалось, по
слѣдній часъ для нашего возлюбленнаго 
Отечества... Но наряду съ этимъ и свѣт
лыя воспоминанія радуютъ наши души. 
Вотъ разразилась новая гроза, только уже 
не надъ нами, а надъ нашими врагами. 
Предъ нами возстаетъ картина бѣгства 
Наполеона, считавшагося до сихъ поръ 
непобѣдимымъ, пораженія его арміи подъ 
Вязьмой, Краснымъ, Малоярославцемъ, а 
тамъ-—гибельная Березина, поглотившая въ 
своихъ полуобледенѣлыхъ водахъ остатки 
разбитой арміи. Мы видимъ эту недавно 
гордую и великую армію, превратившуюся 
въ безоружную толпу бѣглецовъ, голодныхъ, 
холодныхъ, преслѣдуемыхъ во снѣ и наяву 
страхомъ грознаго мщенія отъ раздражен
наго народа, полунагихъ, едва прикрытыхъ
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конскими попонами или лѣтними жен
скими уборами, покидавшихъ знамена при 
одномъ появленіи казаковъ, бросавшихъ ору
жіе передъ нашими поселянами, даже предъ 
поселянками. Такъ поразительны до про
тивоположности начало и конецъ этой вой
ны. Вообще же Отечественная война пред
ставляетъ столько чрезвычайныхъ явленій, 
до такой степени отличается она отъ всѣхъ 
другихъ войнъ, такъ поражаетъ слож
ностью причинъ результата, что ее, по всей 
справедливости, слѣдуетъ признать особен
но поучительною, и не только со стороны 
военно-исторической н политической, но и 
со стороны духовной и нравственной, на 
которой мы и остановимъ свое вниманіе.

Въ самомъ дѣлѣ, въ чемъ состоитъ источ
никъ силы, проявившейся въ настоящей 
войнѣ, послѣдствіемъ чего было спасеніе 
нашего Отечества и пораженіе двадесяти 
языкъ?

Мы, русскіе люди, должны помнить, что 
побѣда, увѣнчавшая въ Отечественную вой
ну великою славою знамена нашей арміи 
и честь русскаго имени, досталась потому, 
что Русь была крѣпка вѣрой въ милость 
Божію, сильна преданностью своему Само
державному Монарху и своимъ историче
скимъ, народнымъ, бытовымъ завѣтамъ.

Вѣру въ милость Божію, явленную еъ 
событіяхъ этой войны и въ славномъ окон
чаніи ея, засвидѣтельствовалъ самъ верхов
ный вождь русскаго народа Императоръ 
Александръ I въ своей рѣчи къ Москов
скому дворянству, при посѣщеніи Москвы, 
въ 1814 году. Онъ между прочимъ гово
рилъ: ч Конечно, мы прославились предъ 
всѣми народами. Съ Россіею вмѣстѣ мы 
спасли и Европу. Впрочемъ, мы не должны 
это пргісваивать себѣ. Все совершилось 
отъ Бога. Одинъ Богъ силенъ былъ сдѣ
лать, что мы превзошли всѣхъ славогож 
Этого вѣрою проникнутъ былъ и весь рус
скій народъ, особенно послѣ тсго, какъ 
страшная грозовая туча охватила насъ 
своими ужасами, когда запылали наши 
села, рушились наши башни и стѣны, ко

гда врагъ все сметалъ на своемъ пути, и 
его непобѣдимый мечъ вонзался все глуб
же въ самое сердце Россіи. Справедливо 
видя въ этомъ наказаніе Божіе за наше 
нечестіе и пороки, за невѣріе и безбожіе, 
которые въ то время, подъ вліяніемъ ино
земцевъ, достигли <5ыло въ Россіи до ужа
сающей степени, сыны Россіи, съ чувства
ми искренняго раскаянія и со слезами, 
обратились къ Господу, воззвали къ Нему 
единымъ сердцемъ и устами о помощи, 
которая и не посрамила ихъ упованія. 
Господь умудрилъ нашихъ вождей, под
крѣпилъ напіихъ воиновъ, подвигъ за насъ 
самыя стихіи природы, —и гордый врагъ 
стремглавъ бѣжалъ изъ Россіи или легъ 
костьми въ ея снѣгахъ. Русское оружіе 
покрылось новою, величайшею славою предъ 
лицомъ цѣлаго міра. Поистинѣ мы видѣ
ли и испытали на себѣ, что его же лю
битъ Господь, нагсазуетъ (Евр. 12, 6); 
что онъ наказалъ насъ, какъ Отецъ, и по
миловалъ, какъ Отецъ, что Онъ удиви 
въ насъ милость Свою (Псал. 30, 32) и 
любовь Свою предъ всѣми народами земли.

Другимъ источникомъ силы, сокрушив
шей вражескую армію и сохранившей не
вредимой цѣлость государства, былъ крѣп
кій союзъ любви между подданными и 
Государемъ, въ которомъ они видѣли, нѣж
наго отца своего и мудраго, неусыпнаго 
руководителя. Эта любовь съ особенной 
силою проявилась, когда Императоръ во 
время войны посѣтилъ Москву. Онъ не 
могъ еще принести ей никакой доброй вѣ
сти о какихъ-нибудь успѣхахъ. Онъ могъ 
только призывать народъ къ новымъ жерт
вамъ, требовать всего напряженія, едине
нія. Онъ раскрылъ народу свою истер
занную душу. И народъ понялъ душев
ное настроеніе своего Царя—Москва всѣхъ 
сословій окружила своего Царя единодуш
нымъ порывомъ любви, и Онъ здѣсь уви
дѣлъ несокрушимое единеніе свое съ наро
домъ. Самъ народъ тутъ почувствовалъ 
всю безмѣрную силу своего единенія съ 
Царемъ, и эти дни царскаго посѣщенія
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Москвы яркимъ свѣтомъ надежды озарили 
будущее. Царь не могъ принести Москвѣ 
радостныхъ вѣстей, но уѣхалъ съ радо
стною вѣстью о томъ, что едино Россія съ 
Царемъ, а потому едина и внутренне, а 
потому полна силъ выйти побѣдно изъ ка
кихъ бы то ни было опасностей и испы
таній. Императоръ Александръ теперь осо
бенно почувствовалъ, что народъ пойдетъ 
съ нимъ и готовъ на всѣ пожертвованія 
для окончательнаго истребленія врага, дерз
ко оскорбившаго святую Русь и онъ не 
обманулся въ любви народа. Еще вна
чалѣ, когда Государь рѣшилъ быть похо
ду русской арміи въ непріятельскую зем
лю для низложенія Наполеона, въ народѣ 
не проявилось ни малѣйшаго неудоволь
ствія и не было отказа ни въ рекрутахъ, 
ни въ средствахъ для веденія войны. 
Главные начальники войска затруднялись 
лишь въ одномъ: гдѣ размѣстить ту вели
кую народную силу, которая по призыву 
Государя привалила на пополненіе убыли 
въ арміи и на образованіе новыхъ резерв
ныхъ армій? А теперь, когда Государь 
пригласилъ народъ къ всеобщему воз
станію противъ врага, всѣ возстали на за
щиту родной земли. Всѣ приняли къ сер
дцу слова Его знаменитаго манифеста, 
гдѣ онъ, между прочимъ, говорилъ: «Да 
встрѣтитъ онъ (непріятель) въ каждомъ 
дворянинѣ—Пожарскаго, въ каждомъ ду
ховномъ—Палицъгна, въ каждомъ гражда
нинѣ—Минина. Благородное дворянское со
словіе! Ты во вегъ времена былъ спасите
лемъ Отечества. Святѣйшій Сгнодъ и 
духовенство! Бы всегда теплыми своими 
молитвами призывали благодать на главу 
Россіи. Пародъ русскій! Храброе потом
ство славянъ! Ты неоднократно сокру
шалъ зубы устремлявшихся на гпебя львовъ 
и тигровъ. Соединитесь всѣ: съ крестомъ 
въ сердцгъ гі съ оружіемъ въ рукахъ ника
кія силы человгъческія васъ не одолгъгогпъ».

Всѣхъ воодушевляла любовь къ Родинѣ, 
и это святое чувство явилось новою силою,

возмогло гордость насилія, и святое дѣло 
обороны Отечества увѣнчалось безпримѣр- 

подвигнувшею русскій народъ на сокру-1 нымъ успѣхомъ, благодаря великой милэ-

шеніе врага. Она объединила всѣ классы 
народа, и предъ этимъ чувствомъ любви па
дали ницъ и «свои» интересы, и «классовый 
антагонизмъ». Врагъ угрожалъ не дворян
ству, не духовенству, не купцамъ и мѣ
щанамъ, не крестьянамъ. Онъ угрожалъ 
Отечеству, онъ угрожалъ тому, что было 
внѣ «классовыхъ интересовъ» и было оди
наково дорого воину, священнику, купцу 
и пахарю, привилегированному дворянину 
и крѣпостному мужику. Во всѣхъ загово
рилъ русскій, сынъ одного Отечества, а 
всѣ стали не за себя и свои интересы, а 
за общую Мать-Родину. Никто тогда не 
допускалъ, чтобы можно было не любить 
свою Родину. Всѣ сознавали, что человѣкъ, 
не чувствующій любви къ Родинѣ, не за
щищающій ее отъ нашествія враговъ, не 
жертвующій собой и всѣмъ достояніемъ 
для обороны государства,—является измѣн
никомъ Отечества, заслуживающимъ общее 
презрѣніе. Такое святое чувство, сливающее 
людей, творящее одинаковыми членовъ 
всѣхъ классовъ, превращаетъ каждаго че
ловѣка въ героя. Такимъ героизмомъ во 
имя любви къ Родинѣ былъ проникнутъ 
весь народъ. Этотъ героизмъ и создалъ 
священную память двѣнадцатаго года, 
общую вѣковую драгоцѣнность русскихъ. 
И чѣмъ сильнѣе бушевала гроза наше
ствія, чѣмъ болѣе,- казалось, ослабѣвали 
наши силы, чѣмъ тяжелѣе становились на
носимые удары, тѣмъ ярче разгоралось 
это спасительное чувство любви къ падаю
щей Родинѣ. Послѣ каждаго удара страна 
только сильнѣе сплачивалась, выдвигала 
новыя и новыя силы, и пожаръ Москвы 
былъ истиннымъ символомъ общаго на
строенія—лучше истребить все свое, но 
не покориться, не сдаться. Послѣ этого, 
извѣстно, схлынула грозная бѣда, и вѣч
ная слава засіяла надъ землей народа, 
готоваго отдать жизнь и имущество за 
Родину. Мужество народнаго отпора пре
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сти Творца Зиждителя и Побѣдодавца къ 
народу, явившемуся крѣпость духа въ го
дину тяжкой опасности.

Итакъ, вѣра въ милость Божію, любовь 
къ Царю и Родинѣ,—вотъ тѣ силы, кото
рыя сохранили цѣлость нашего государ
ства въ страшные, но и славные дни 
Отечественной войны.

Какой же теперь лежитъ долгъ на насъ— 
потомкахъ, празднующихъ нынѣ священную 
память 1812 года? Какія радостныя вѣсти 
о себѣ принесемъ мы на могилы нашихъ 
предковъ? Восхищаясь подвигами, стяжав
шими неувядаемую славу нашимъ пред
камъ, мужественно боровшимся за честь, 
достоинство и независимость Родины, явля
емся ли мы преемственными наслѣдниками 
этой славы и носителями завѣтовъ, одуше
влявшихъ героевъ Отечественной войны въ 
кровавыхъ битвахъ съ врагомъ? Будемъ 
помнить завѣты нашихъ предковъ и слѣ
довать ихъ примѣру. Будемъ подражать 
вѣрѣ нашихъ предковъ и упованію на Его 
милость. Предки наши, современники и 
свидѣтели кровавыхъ событій двѣнадцатаго 
года, ясно поняли нравственный урокъ, 
какой преподалъ тогда людямъ Господь 
воинства, и чистосердечно исповѣдали въ 
трогательной молитвѣ, которая доселѣ чи
тается Церковію и будетъ услышана нами 
нынѣ, что Онъ посѣтилъ тогда жезломъ 
неправды наши и, наказавъ насъ вмалѣ, 
вскорѣ ущедрилъ насъ, якоже Отецъ сы
новъ, да обратимся къ Нему всѣмъ серд- 

• цемъ и да пребудемъ навсегда утверждены 
въ Немъ сыновнимъ страхомъ, вѣрою и 
любовію.

Будемъ помнить о той беззавѣтной любви 
и преданности къ Государю, какія являлъ 
народъ въ эту тяжелую годину, видя въ 
немъ своего спасителя. Только мощнымъ 
единеніемъ народа съ Царемъ создалась 
та могучесть, которая отразила нашествіе 
наполеоновскихъ полчищъ.

Воспитаемъ въ себѣ и въ дѣтяхъ на
шихъ ту священную любовь къ родинѣ, 
которая зажигаетъ огонь въ крови, будитъ

народное сознаніе и двигаетъ людей къ 
подвигамъ блестящаго, самоотверженнаго 
мужества на защиту ея. Будемъ помнить, 
что мужественные предки передали намъ 
нашу Русь-матушку возвеличенною надъ 
всѣми народами, и на насъ лежитъ свя
щенный долгъ поддержать это величіе не
лицемѣрнымъ служеніемъ, искреннею лю
бовію и безпредѣльною преданностію своей 
матери Родинѣ—Россіи.

Исполненіемъ всѣхъ этихъ завѣтовъ мы 
покажемъ, что память 1812 года для насъ 
священна и что не страшны намъ испы
танія, какія бы ни посѣтили насъ.

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

НА БОРОДИНСКОМЪ ПОЛЪ ’).
Пожену врат моя и постигну я, 

и не престану, дондеже скончают
ся (Исая. XVII, 38).

Есть въ Священномъ Писаніи, въ псал
махъ царя-воителя и царя-пророка слова, 
которыя сегодня, на этомъ полѣ брани 
Бородинской, сами собой встаютъ въ со
знаніи: «Пожену враги моя и постигну я, 
и не престану, дондеже скончаются». 
Воспоминается царь-воитель, воитель вы
нужденный — кроткій Александръ' Благо
словенный, во имя Божіе поднявшій ору
жіе противъ другого царя, хищеніемъ 
взявшаго престолъ, царя-воителя и насиль
ника Наполеона. Воспоминается Бородин
ская поб'ѣда русскаго воинства, — побѣда, 
учитываемая не количествомъ войскъ, не 
состояніемъ арміи, не отступленіемъ или 
наступленіемъ, а неизбѣжнымъ внутрен
нимъ нравственнымъ сознаніемъ армій и 
ихъ вождей: въ этомъ смыслѣ, впослѣд
ствіи самъ Наполеонъ, воспоминая ужасы 
Бородина и эту битву народовъ, говорилъ, 
что «русскіе пріобрѣли тогда право быть 
непобѣдимыми». «Французское нашествіе, 
говоритъ одинъ прославленный писатель,

*) Сказано на Бородинскомъ полѣ за всенощ
нымъ бдѣніемъ 25-го августа 1912 г.
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послѣ Бородино, какъ разъяренный звѣрь, 
получившій въ своемъ разбѣгѣ смертель
ную рану, чувствовало свою гибель»; — 
«оно не могло остановиться, оно еще въ 
силахъ было докатиться до Москвы, но 
тамъ оно нашло гибель, истекая кровью 
отъ смертельной, нанесенной въ Бородино 
раны»,—и только этимъ можно объяснить 
уныніе Наполеона въ Москвѣ, страстное и 
настойчивое исканіе имъ мира, постоянныя 
письма о томъ Императору Александру и, 
наконецъ, въ сущности, безпричинное бѣг
ство изъ Москвы.

Воспоминается настойчивость Императора 
Александра I, даже несвойственная крот
кому и мягкому его характеру, настойчи
вость въ преслѣдованіи врага чрезъ всю 
Европу, даже до вратъ и улицъ Парижа: 
«не престану, дондеже скончаются», какъ 
бы звучитъ въ его устахъ приведенное 
нами слово царя Давида. Онъ шелъ все 
впередъ и впередъ, вопреки свойствамъ 
своего характера, какъ бы ведомый и по
буждаемый какою-то высшею силой... Это 
преслѣдованіе, это — «постигну я», начи
нается именно отъ Бородинскаго поля.

Вотъ оно лежитъ предъ нами теперь, 
разстилаясь на огромное пространство,— 
это священное и славное Бородинское поле, 
великое и священное, кладбище, оглашен
ное и оглашаемое звуками молитвъ, огла
шенное нѣкогда кликами воинскими, сто
нами и воплями раненыхъ и умирающихъ 
десятковъ тысячъ человѣкъ и смертными 
громами тысячи орудій, дымившееся и про
питанное горячею кровью славныхъ ге
роевъ, безтрепетно отдавшихъ жизнь свою 
за родину. Русскій человѣкъ! Благоговѣй 
духомъ! Иззуй сапоги съ ногъ твоихъ: 
земля, на. которой ты стоишь, есть земля 
святая! Не гремятъ теперь воинскіе клики, 
не несутся стоны людей; нѣтъ уже вра
жды и ненависти русскихъ и- французовъ; 
братски, и мирно стоятъ теперь эти наро
ды рядомъ одинъ съ другимъ. Но души 
убіенныхъ какъ бы рѣютъ надъ нами и 
встаютъ предъ нашимъ духомъ, но несет

ся мольба о нихъ Церкви Божіей къ Царю
Царей и Господу Господей, но живутъ и 
растутъ возвышающія душу воспоминанія, 
но звучитъ слава Царю Александру, во
ждямъ и воинамъ славной бранной годи
ны, и гремитъ и вмѣстѣ плачетъ, и тор
жествуетъ и вмѣстѣ рыдаетъ,—умиляя до 
самыхъ глубинъ духъ нашъ, возглашаемая 
имъ вѣчная память...

Стоимъ мы сейчасъ на славномъ Боро
динскомъ полѣ...

Многіе и многое передумаютъ и пере
чувствуютъ здѣсь съ эти дни великихъ 
воспоминаній.

Военные люди будутъ говорить о храб
рости воиновъ, о самоотверженіи вождей, 
и видя предъ собою точно воскресшія пере
движеніе и прохожденіе войскъ на Боро
динѣ, какъ оно было сто лѣтъ назадъ, бу
дутъ угадывать и открывать мудрые и 
глубокіе замыслы знаменитѣйшаго въ лѣто
писяхъ міра сраженія.

Историки будутъ слѣдить день за днемъ 
за передвиженіями арміи, за сраженіями 
и побѣдами, и пытливо всматриваясь въ 
предыдущія войнѣ обстоятельства и въ 
послѣдующія за ней событія, будутъ гово
рить о значеніи, причинахъ и слѣдствіяхъ 
самой войны, и въ частности Бородинска
го боя, находя ихъ одни,—заблуждаясь,— 
въ экономической сторонѣ жизни, столь 
нынѣ модной Ц, и въ положеніи народовъ, 
приписывая все не Богу, не Промыслу, 
не личностямъ, а темному- и несмыслен- 
ному движенію и повелѣнію такъ называе
мой экономики, другіе,—совершенно спра
ведливо — въ провиденціальной и нрав
ственной идеѣ, развивающейся въ исторіи 
міра, отображающейся въ духовномъ скла
дѣ жизни человѣчества и его вождей.

Государственные люди будутъ размы
шлять о томъ, къ чему привела Францію 
революція, давшая Наполеона, какъ по
гибла армія-—дѣтище революціи, и какъ

*) См. изслѣдованіе о причинахъ войны про
фессора Пи четы, чисто въ соціалъ-демократиче
скомъ духѣ.



1436 ПРИБАВЛЕНІЯ КЪ ЦЕРКОВНЫМЪ ВѢДОМОСТЯМЪ № 36

стойко было воинство русское, взятое 
отъ сохи и отъ крѣпостнаго права, не 
убившаго въ народѣ любви къ родинѣ,— 
воинство, вѣрное Царю, правительству и 
своему религіозно-освящаемому долгу; бу
дутъ размышлять о преимуществѣ того 
или другого управленія, о вліяніи войны 
на государственную жизнь во всѣхъ ея 
сторонахъ и проявленіяхъ.

Патріоты будутъ справедливо восхи
щаться величіемъ любви къ родинѣ и къ 
■царю, проявленной нашими предками въ 
годину «Отечественной» войны, ихъ само
отверженіемъ, ихъ радостною готовностью 
нести всякія жертвы на дѣло служенія 
родинѣ.

Можно было бы продолжать это пере
численіе очень далеко.

Но мы, сыны Россіи, предстоящіе здѣсь, 
какъ сыны Церкви, на молитвѣ, есте
ственно, можемъ и должны остановиться 
на точкѣ зрѣнія религіозной, а религіоз
ная точка зрѣнія есть всегда и нравственно
поучительная.

Въ самомъ дѣлѣ, можетъ ли быть, что
бы эта война не давала бы намъ вели
кихъ нравственныхъ уроковъ.

Но вѣдь она была не борьбою лично
стей, не бранью даже народовъ, а столкно
веніемъ міровъ, идущихъ и живущихъ 
подъ различными до противоположности 
нравственными идеалами и стремленіями. 
Помимо воли своей ярко это выразилъ 
Наполеонъ въ словахъ обращенныхъ къ 
солдатамъ предъ Бородинскимъ сраженіемъ: 
«Русскій императоръ молитъ Бога даро
вать ему побѣду; а я васъ, солдаты, молю»... 
Наканунѣ страшнаго боя русскіе молились 
предъ Смоленскимъ образомъ Богоматери, 
французы кланялись предъ выставленнымъ 
портретомъ сына Наполеона, мальчикомъ, 
которому такъ и не суждено было царство
вать. Бородинская битва заполнила народ
ную душу и народное воображеніе и од
ними только послѣдующими воспоминаніями 
воспитала цѣлыя поколѣнія русскаго народа, 
воспѣта' его поэзіей и литературою, про

славлена Церковью. Она знаменовала кру
той переворотъ въ направленіи мысли и 
жизни представителей нашего русскаго об
разованнаго общества, и предначала то 
исцѣленіе и освобожденіе отъ увлеченія 
безбожными вѣяніями, которое наблюдается 
и донынѣ, которое идетъ постепенно, ибо 
болѣзнь входитъ, по пословицѣ, пудами, 
а выходитъ золотниками...

Да, Бородинская битва преисполнена 
глубокими уроками и назиданіями, она— 
навсегда неисчерпаемый источникъ для 
глубокихъ религіозно-нравственныхъ раз
мышленій, а отсюда понятно моленіе Цер
кви къ Господу о томъ, чтобы Онъ даро
валъ намъ силу и способность хранить о 
ней память всегда и неизмѣнно. Недаромъ 
постоянными памятниками великой войны 
служатъ и храмъ Христа Спасителя, и еже
годный крестный ходъ въ Москвѣ, и вели
чественное Рождественское молебствіе по 
всей Россіи.

Предъ нами развертывается великая 
борьба,—но она есть продолженіе и только 
одно изъ наиболѣе яркихъ проявленій об
щей борьбы, которая господствуетъ въ 
мірѣ съ того изначальнаго дня, въ который 
было Богомъ изречено діаволу по поводу 
паденія человѣка: «вражду положу между 
тобою и между женою, и между сѣменемъ 
твоимъ и между сѣменемъ ея»... Лежитъ 
съ того времени, по слову Библіи, иго 
тяжкое на сынахъ Адамовыхъ, и помыш
леніе подвига" и борьбы (3 Ездр. VII, 57) 
охватываетъ всю ихъ жизнь. Никто не 
можетъ уклониться отъ этой всемірной 
борьбы свѣта и тьмы, правды и неправды— 
а во главѣ и въ первоисточникѣ—отъ борьбы 
вѣры и невѣрія. Не свободенъ отъ нея 
міръ человѣческій, но и міръ неодушев
ленный принимаетъ въ ней участіе, ибо 
люди добрые и злые, сыны свѣта и сыны 
тьмы обращаютъ его въ поприще и сред
ство этой міровой, вѣковѣчной борьбы. И 
поле Бородинское, эти холмы, рощи и ру
чьи, и картечь, и чугунъ, и желѣзо, и сталь 
штыковъ, и мѣдь воинскихъ орудій—все
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послужило здѣсь или во имя Бога и правды 
Его, или во имя неправды—славолюбія и 
властолюбія человѣческаго. Итакъ, помни, 
христіанинъ, что жизнь твоя есть помы
шленіе брани непрестающей и подвига 
нескончаемаго, и опредѣли точно и ясно, 
на какой сторонѣ ты стоишь, къ какому 
лагерю принадлежишь. Не будь въ числѣ 
тѣхъ воровъ и грабителей, двойныхъ из
мѣнниковъ и предателей, которыхъ такъ 
много бываетъ во время всякой войны, ко
торые служатъ поперемѣнно то одному, то 
другому противнику, грабятъ мертвыхъ и 
убитыхъ на той и другой сторонѣ,—и ко
торые равно ненавистны всѣмъ и преда
ются смерти и тою и другою воюющей 
стороною. Стань за вѣру, за .свѣтъ, за доб
ро, за Христа до пролитія крови и лише
нія жизни, а это значитъ, стань за воин
ствующую на землѣ святую Церковь Хри
стову, веди подъ ея знаменами брань не 
съ плотью и кровью, но съ началами и 
властями и міродержителями—духами зло
бы поднебесными.

Борьба неизбѣжна, вопросъ только въ 
томъ, подъ какимъ знаменемъ бороться. 
«Стану на горахъ, сущихъ къ сѣверу, 
выше звѣздъ небесныхъ поставлю престолъ 
мой, буду подобенъ Вышнему»—вотъ, по 
библейскому выраженію, знамя Наполеона. 
«Не намъ, не намъ, а имени Твоему»,— 
вотъ знамя Александра. Чего искалъ На
полеонъ? Различно отвѣтствуютъ на этотъ 
вопросъ враги и почитатели его. Слава, 
обогащеніе, личная месть; желаніе отвлечь 
мысли народа отъ незаконнаго похище
нія престола; желаніе оправдать это по
хищеніе блескомъ побѣдъ и славою Фран
ціи; ненависть къ Англіи, стремленіе вы
рвать изъ рукъ ея экономическія преиму
щества, убить ея торговлю союзомъ евро
пейскихъ державъ, принужденныхъ къ 
тому силою въ виду отказа исполнить это 
добровольно, — вотъ, на что, главнымъ 
образомъ, указываютъ историки. Вѣрное 
здѣсь одно: цѣли были земныя, побужде
нія земныя, низменныя, выгоды — живот

ныя. Удивителенъ въ этомъ смыслѣ при
казъ Наполеона своимъ войскамъ, прочи
танный передъ Бородинскимъ боемъ: въ 
немъ ни слова о Богѣ, въ немъ все осно
вано на самыхъ низменныхъ человѣче
скихъ побужденіяхъ: «Воины! Побѣда за
виситъ отъ васъ. Она намъ нужна; она 
дастъ намъ изобиліе, хорошія зимнія квар
тиры и скорое возвращеніе въ Отечество». 
И все! Съ насмѣшкою говоритъ Наполеонъ, 
увидѣвъ съ Поклонной горы Москву: «Такъ 
вотъ онъ славный городъ съ безчисленны
ми церквами •— святая Москва». Можетъ 
быть, по крайней мѣрѣ, для арміи На
полеона существовали иныя побужденія, 
религіозно-нравственныя, возвышавшія и 
осмысливавшія, хотя бы только въ глазахъ 
воиновъ, ихъ походъ въ Россію? Но эта 
армія была дѣтищемъ революціи, явно и 
открыто противохристіанской и безбожной. 
Одинъ французъ,—духовное лицо, свидѣ
тельствуетъ въ своихъ воспоминаніяхъ, 
что солдаты Наполеона, эта «великая» по- 
лумиліонная армія, сами себя обрекли ги
бели, ибо съ богохульствомъ на устахъ 
умирали, съ проклятіемъ отворачивались 
отъ святого причастія, издѣвались надъ 
святымъ крестомъ, знаменіемъ спасенія, 
когда его подносили къ устамъ умираю
щихъ. Оскверненіе нашихъ храмовъ и свя
тынь, даже вопреки приказу Наполеона,— 
все это дѣлалось намѣренно, сознательно, 
съ какимъ-то особымъ дьявольскимъ на
слажденіемъ. Во имя чего сражались здѣсь 
русскіе? Послѣ безчисленныхъ попытокъ 
избѣгнуть войны, предпринятыхъ Импера
торомъ Александромъ, русскіе защищали 
святыни своя, надъ которыми, какъ мы 
видѣли, смѣялся Наполеонъ, защищали свою 
родину и сражались около сердца Россіи—- 
Москвы. Они не искали личнаго обога
щенія и славы. Они шли подъ знаме
немъ Креста Господня. Они все воздавали 
Богу и Господу: Не намъ, не намъ, а 
имени Его... И прежде и послѣ кликовъ 
воинскихъ это поде Бородинское оглаша
лось словами молитвъ и пѣснопѣній цер-
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ковныхъ, а тихая Бородинская обитель, 
у которой мы сейчасъ стоимъ, исполнила 
его теперь неусыпною молитвою. И въ 
челѣ народовъ Европы, сознавшихъ, нако
нецъ, подъ страшными ударами Наполеона, 
какъ необходимо отстаивать христіанскія 
начала жизни и возвѣстившихъ о томъ въ 
«Священномъ Союзѣ»,—царь Александръ 
не смежилъ очей и не престалъ, дондеже 
вся скончаются, и дошелъ до мятежной 
столицы тогдашнихъ мятежныхъ, безбож
ныхъ и революціонныхъ скопищъ.

Не станемъ скрывать, за это вйнили и 
винятъ Императора Александра: зачѣмъ, 
говорятъ, повелъ онъ усталыя войска, за
чѣмъ произвелъ лишнія траты, зачѣмъ от
дался ненужному якобы подвигу—спасать 
Европу?.. Но царь шелъ не только въ челѣ 
народовъ Европы, но и въ челѣ своего 
собственнаго народа, который его не осу
дилъ за трудъ и подвиги, а прославилъ 
и сберегъ въ своемъ сердцѣ его образъ. 
Народъ русскій оказался на высотѣ рели
гіозно-нравственнаго сознанія, и его царь 
въ увѣнчаніе похода основывалъ и утвер
ждалъ Священный Союзъ царей Европы 
для огражденія христіанскаго закона, хри
стіанской культуры и христіанской госу
дарственности, дѣлая это не лично, а во
истину, отъ лица и духа русскаго народа. 
Нарушали потомъ этотъ союзъ, злоупотреб
ляли имъ, издѣваясь часто надъ русскимъ 
простодушіемъ и довѣрчивостью, но кто же 
всетаки не склонится въ благоговѣніи 
предъ высокимъ порывомъ души Импера
тора, чистымъ, религіознымъ и велико
душнымъ? Нарушали этотъ союзъ и дого
воръ,—но не мы. И пусть намъ звучитъ 
урокомъ въ борьбѣ за вѣру, свѣтъ и правду: 
не смущаться тѣмъ, что на аршинъ зем
ной пользы эта борьба часто невыгодна, 
а съ точки зрѣнія животныхъ интересовъ, 
является и смѣшною. Этотъ смѣхъ въ 
плачъ обратится, и наоборотъ, сѣющіе сле
зами радостію пожнутъ....

Нужно ли говорить еще объ одномъ ве
ликомъ урокѣ—о любви къ отечеству? Но

онъ самъ собою понятенъ для каждаго 
Однако и въ любви къ отечеству святая 
вѣра указала намъ иной смыслъ высшаго 
самоотреченія и подвига во имя высшихъ 
цѣлей человѣческой жизни. И звѣрь защи
щаетъ свое логовище,—но оно для него 
послѣдняя цѣль: не высокое мудрованіе! 
Мы же отстаивали отечество, какъ среду 
и поприще для царства Божія, какъ срёд- 
ство для высшихъ цѣлей: Россія есть страна 
православная, народъ нашъ есть народъ 
церковный, это не наше только достояніе, 
потому и защищаемое, что оно наше,— 
нѣтъ, это прежде всего достояніе Божіе, и 
умереть за родину стало тогда однозначу- 
щимъ съ желаніемъ умереть за Бога и 
Его Церковь.

Таково же было и повиновеніе Царю и 
правительству. Тяжки были наши жертвы; 
неоткуда было брать для войны средствъ; 
всѣ законные и возможные способы взи
манія таковыхъ средствъ уже истощились. 
Тогда на встрѣчу нуждѣ вышли добро
вольные жертвователи и удивили міръ ве
личіемъ русской души народной. Что къ 
этому привело? Одно слово Царя, одно его 
желаніе, одинъ его призывъ. Этого не мо
жетъ сдѣлать обычное повиновеніе Царю 
и правительству, основанное на сознаніи 
пользы общаго порядка въ государствѣ. 
Исторія говоритъ намъ, какъ трудно было 
сто лѣтъ назадъ разобраться въ положеніи 
международномъ, и какъ трудно было Рос
сіи избрать себѣ въ немъ достойное и вы
годное для себя мѣсто. Вѣдь всего за нѣ
сколько лѣтъ предъ войною былъ заклю
ченъ союзъ Россіи и Франціи, устроялись 
свиданія Императоровъ; вѣдь въ Россіи 
было не мало сторонниковъ Наполеона, 
восхвалявшихъ этотъ союзъ, н не мало 
враговъ его, строгихъ судей союза, возму
щавшихся имъ, осуждавшихъ Императора 
и такія лица были въ средѣ самой Царской 
Семьи... Была французская партія среди 
русскихъ; ради мнимой культуры и обра
зованности Франціи Россію готовы были 
отдать ей въ наученіе. Мѣнялись постоянно
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направленія и настроенія въ обществѣ. 
Но вотъ Царь рѣшилъ войну съ Напо
леономъ. Что если бы каждый дѣйствовалъ 
тогда по своему, по своимъ склонностямъ 
и воззрѣніямъ?

Но царь рѣшилъ, царь сказалъ,—и въ 
такія минуты мы слышимъ въ его словѣ 
велѣніе Промысла Божьяго, мы должны 
забыть своя невѣрные и шаткіе домыслы, 
склонности, расположенія, симпатіи, и по
корно отдать себя водительству Божію. Это 
и сдѣлали русскіе въ 1812 г. Прекрасныя 
слова митрополита Филарета, современника 
великихъ событій, возьмемъ себѣ въ урокъ:

«Простыя, но чистыя и твердыя пра
вила нравственности, преданныя отъ пред
ковъ и не ослабленныя иноплеменными 
нововведеніями, поддерживали сію вѣрность 
къ своимъ обязанностямъ среди опаснѣй
шихъ соблазновъ и величайшихъ трудно
стей.-Когда гласъ законовъ уже почти не 
слышенъ былъ среди шума браннаго, за
конъ внутренній говорилъ сердцу россія
нина столь же сильно и повелительно: «не 
смущайся сомнѣніемъ и неизвѣстностью: 
въ клятвѣ, которую ты далъ въ вѣрности 
парю и отечеству, ты найдешь ключъ къ 
мудрости, разрѣшающей всѣ недоумѣнія. 
Находясь цѣлую жизнь йодъ защитою зако
новъ и правительства,воспользуйся случаемъ 
быть., хоть однажды, защитою законовъ и 
правительства. Не страшись опасности, 
подвизаясь за правду: лучше умереть за 
нее, нежели пережить ее. Искупи кровію 
для потомковъ тѣ блага, которыя кровію 
купили для тебя предки. Уклоняясь отъ 
смерти за честь, вѣру и за свободу отече
ства, ты умрешь преступникомъ иди ра
бомъ; умри за вѣру и отечество,—ты прі- 
имешь жизнь и вѣнецъ на небѣ». Вотъ 
правила, которыя Россійскій народъ не 
столько умѣетъ изъяснить, сколько чув
ствовать, уважать, исполнять. Ботъ чудное 
искусство быть непобѣдимымъ, собираю
щее войско безъ военачальниковъ, претво
ряющее цѣлыя селенія въ ополченія, опол
чающее на брань слабыя руки женъ, по

бѣждающее побѣдителей. Вотъ истинно 
свободная наука необразованнаго по но
вѣйшимъ умозрѣніямъ народа, которою онъ 
обличилъ западныхъ просвѣтителей въ буй
номъ и рабскомъ невѣжествѣ, и которою 
теперь съ такимъ успѣхомъ освобождаетъ 
ихъ отъ рабства».

Государство, общество, семья, отдѣльный 
человѣкъ и все человѣчество,— все въ борь
бѣ, дондеже скончаются. Но все до конца 
скончается у престола царства славы Бо
жіей. Надежды на милость Бога и Его 
спасительное водительство — послѣдній и 
самый громогласный урокъ нынѣшняго 
воспоминанія.

Будемъ поминать славныхъ мужей рода 
нашего, почтимъ ихъ заупокойною молит
вою, почтимъ ихъ громкою хвалою и ста
немъ въ. жизни своей и борьбѣ, належащей 
и предлежащей,—ихъ подражателями.

Спите вѣчнымъ сномъ до общаго всѣмъ 
возстанія вы, великіе герои долга, любви 
и вѣрности, костями своими убѣлившіе и 
кровью своею полившіе это великое Боро
динское поле! Вы не безгласны и не нѣмы, 
вы, громогласные проповѣдники и исповѣд
ники завѣтовъ христіанскаго вѣрующаго 
народа, воспитаннаго въ духѣ Святою Пра
вославной Церковью. Вашъ голосъ не умолк
нетъ, ваше слово посмертнаго наученія не 
умолчитъ, и слава подвига вашего никогда 
не померкнетъ.

Мы же утвердимъ наше сердце въ 
Господѣ нашемъ!

Будемъ помнить: если поставимъ себѣ, 
обществу, государству, человѣчеству цѣли, 
какъ Наполеонъ, хотя бы по виду и бли
стательныя, но только земныя п мірскія, мы 
наслѣдуемъ гибель, смерть и тлѣніе.

Но если поставимъ цѣли жизни и борьбы 
высшія, духовныя и священныя, не отой
демъ отъ Бога, Его закона, Его Церкви, 
нашъ удѣлъ—побѣда и спасеніе.

Богу нашему, всегда побѣдители насъ 
творящему,—слава вовѣки вѣковъ! Аминь.

Протоіерей Іоаннъ Восторговъ.
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Кончина и погребеніе о. архимандрита 
Іерона.

0. архимандритъ Иларіонъ сообщаетъ 
съ Новаго Аѳона нѣкоторыя подробности 
послѣднихъ дней жизни и кончины въ 
Бозѣ почившаго старца о. архимандрита 
Іерона.

«Въ среднихъ числахъ апрѣля о. Іеронъ 
сдѣлалъ поѣздку на вершину Иверской 
горы для нѣкоторыхъ распоряженій по за
готовкѣ матеріаловъ и всего необходимаго 
къ постройкѣ тамъ новаго храма въ честь 
Иверской иконы Божіей Матери. Храмъ 
этотъ проектируется соорудить не въ да
лекѣ отъ развалинъ нагорнаго древняго 
храма. Возвратиться оттуда къ вечеру въ 
обитель ■ онъ не успѣлъ и принужденъ 
былъ заночевать тамъ въ домикѣ, устроен
номъ для инока, надзирающаго за часов
ней и принимающаго посѣтителей Иверской 
горы. Недомогая предъ этимъ немного, 
онъ, должно быть, еще простудился и воз
вратился оттуда больнымъ и притомъ на
столько серьезно, что мы вынуждены были 
извѣстить о его опасномъ болѣзненномъ 
состояніи преосвященнаго Андрея, епи
скопа Сухумскаго. Благостный владыка 
не замедлилъ прибыть въ Новый Аѳонъ и 
20 апрѣля самъ совершилъ надъ болящимъ 
таинство святого елеосвященія, послѣ ко
тораго безнадежно, казалось, захворавшему 
батюшкѣ стало замѣтно легче; онъ началъ 
поправляться въ здоровьѣ. Но преклонныя 
лѣта батюшки' и преутрулсденный и го
дами жизни организмъ не надолго позволили 
намъ радоваться улучшенію его здоровья: 
послѣднее вскорѣ же стало клониться къ 
худшему и все лѣто мы были въ тревож
ныхъ опасеніяхъ. Видимо для всѣхъ таялъ 
нашъ батюшка, какъ горящая свѣча, 
хотя до конца духомъ былъ бодръ. При 
общемъ упадкѣ силъ страданія его глав
нымъ образомъ были въ области сердца, 
отказывавшагося работать и требовавшаго не
постоянно медицинской помощи. Къ августу Іонъ изрѣдка истово крестился.

упалъ вовсе'и аппетитъ. Раньше изрѣдка 
батюшка вставалъ, ходилъ по комнатѣ, а 
тутъ суровый недугъ сталъ держать его 
уже неотходно въ постели. Двѣ послѣднихъ 
предъ кончиной недѣли онъ почти ничего 
не кушалъ, принималъ только иногда пол
чашки чаю и понемногу миндальнаго молока. 
Между тѣмъ, преосвященный Андрей былъ 
въ отпускѣ и угасающій старецъ съ не
терпѣніемъ ждалъ его возвращенія; все 
справлялся у окружающихъ о времени 
его пріѣзда. Въ августѣ батюшка пріоб
щался Святыхъ Таинъ ежедневно послѣ 
ранней литургіи и, отказываясь послѣ 10-го 
числа уже и отъ миндальнаго молока, 
сталъ пить лишь изрѣдка святую воду. 
Когда же раннимъ утромъ 13-го августа 
дежурившій почти неотходно при батюшкѣ 
фельдшеръ сказалъ ему, что прибылъ 
владыка въ Новый Аѳонъ, большимъ сво
имъ истовымъ, какъ и всегда, крестомъ 
сталъ осѣнять себя старецъ, радостно по
вторяя: «Слава Тебѣ, Господи! Слава Тебѣ, 
Господи!»... Преосвященный не замедлилъ 
сряду же по пріѣздѣ прибыть къ больно
му. Послѣ обычныхъ взаимныхъ привѣт
ствій, старецъ прямо сталъ просить 'Про
читать ему отходную. Эта просьба не 
могла быть преждевременною: фельдшеръ, 
не задолго предъ этимъ, на вопросъ ба
тюшки о состояніи его здоровья предупре
дилъ его откровенно, что всѣ сильно дѣй
ствующія медицинскія средства становят
ся уже безполезными. Преосвященный на 
нѣсколько минутъ входилъ помолиться въ 
храмъ, гдѣ въ это время оканчивалось 
утреннее богослуженіе; потомъ оставался 
нѣкоторое время со старцемъ, по его же
ланію, наединѣ и уже послѣ того прочи
талъ канонъ на исходъ души и разрѣши
тельную молитву. Когда окончились въ 
храмахъ раннія литургіи, владыка отбылъ 
въ Сухумъ. А батюшка весь этотъ и слѣ
дующій день лежалъ въ кровати, какъ 
будто въ полузабытіи; но должно быть его 

оставляло молитвенное горѣніе духа:
Утромъ
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14 августа , онъ пріобщился; вечеромъ вы
слушалъ вечерню и акаѳистъ Царицѣ Не
бесной; а когда уже въ обители соверша
лось бдѣніе Успенію Божіей Матери, въ 
началѣ 11-го часа ночи, очевидно, пред
чувствуя кончину, сталъ просить, чтобы 
для него служили раннюю литургію въ 
Вознесенской церкви, откуда въ его ком
наты имѣется слуховое окно. Но когда ему 
сказали, что раньше полуночи начинать 
литургію неудобно, и предложили пріоб
щиться запасными св. Дарами, онъ на это 
и согласился.

Предъ этимъ, по его желанію, одѣтъ онъ 
былъ въ великую схиму и епитрахиль. Не
гласное постриженіе въ схиму онъ давно 
уже имѣлъ, но носилъ ее, какъ принято 
по нашему уставу, сокровенно подъ ря
сой, выполняя лишь особое, обычное для 
схимниковъ келейное правило. Пріобщив
шись, батюшка принялъ немного размо
ченнаго въ св. водѣ антидора и запилъ 
св. Дары; перекрестился, попросилъ снять 
епитрахиль, легъ въ постель... Но духов
никъ не успѣлъ еще докончить благодар
ственныхъ молитвъ, послѣ Нынѣ отпу- 
гцаеши раба Твоею (знаменательно: и въ 
храмѣ за бдѣніемъ въ это время эту мо
литву пѣли), умирающій старецъ совсѣмъ 
слабымъ, едва слышнымъ голосомъ попро
силъ опять посадить его на кровати, и въ 
такомъ положеніи, обратившись лицомъ 
къ Востоку и устремивши сосредоточен
ный взоръ на св. крестъ, бывшій въ ру
кахъ его духовника, тихо и мирно уснулъ 
вѣчнымъ сномъ...

Погребеніе батюшки торжественно со
вершилъ 18 августа, послѣ заупокойной 
литургіи, преосвященный Андрей, епи
скопъ Сухумскій (наканунѣ служившій и 
бдѣніе заупокойное), съ сонмомъ священно
служителей, при большомъ стеченіи дѣтей 
духовныхъ, почитателей батюшки и сосѣд
нихъ русскихъ поселянъ и туземцевъ. Въ 
монастырѣ послѣ отпѣванія гробъ обнесенъ 
былъ вокругъ собора.

День былъ чудный, ясный. Тихо рѣяли

въ воздухѣ предносимыя хоругви. Не смол
кало протяжное надгробное пѣніе, сли
ваясь съ колокольными звуками храмовъ 
соборнаго, Покровскаго и святого апостола 
Симона Кананита. Погребальная процессія 
по дорогѣ масличнымъ садомъ медленно 
направлялась, спускаясь .длинною верени
цею, отъ нагорнаго монастыря къ ниж
нему, а оттуда къ храму святого апостола 
Симона, близъ коего, въ приготовленной 
по указанію покойнаго самого батюшки 
могилѣ, и нашло вѣчное упокоеніе его пре
утружденное многолѣтними безпримѣрными 
трудами тѣло. Литургія началась въ этотъ 
день въ 6 часовъ утра; погребеніе окон
чилось въ 12 часовъ.

Медленно, съ тихою грустью расходилась 
отъ могилы своего дорогого: аввы братія, 
умиротворенная духовно-свѣтлымъ воспо
минаніемъ о блаженной кончинѣ старца, 
утѣшенная совершившимся честнымъ его 
погребеніемъ.

На литургіи сказана была рѣчь однимъ 
изъ сосѣднихъ съ обителію священниковъ 
о значеніи батюшки, какъ устроителя оби
тели, для православной вѣрующей Россіи и 
для мѣстнаго края. Предъ отпѣвомъ про
чувственное слово говорилъ владыка о ба
тюшкѣ, какъ старцѣ духовномъ; а мое слово 
сказано по 6-й пѣсни канона.

Батюшка былъ изъ государственныхъ 
крестьянъ Костромской губерніи; родился 
въ 1835 году. Въ молодыхъ годахъ жилъ 
въ С.-Петербургѣ; былъ довѣреннымъ при
казчикомъ у одного богатаго человѣка. 
Благодаря книжному чтенію, получивъ 
неодолимое влеченіе къ иноческой жизни, 
27 лѣтъ ушелъ на Старый Аѳонъ и въ 
1862 году поступилъ въ Пантелеймоновъ 
монастырь. Тамъ былъ онъ уже іеро
монахомъ и казначеемъ; но блаженной 
памяти старцы архимандритъ Макарій и 
іеросхимонахъ Іеронимъ въ 1876 году 
послали его въ Новый Аѳонъ, обязанный 
ему нынѣшнимъ благоустройствомъ. Во вни
маніе къ его безпримѣрнымъ трудамъ изъ 
высшихъ наградъ онъ имѣлъ ордена: св.
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Владиміра 3-й степени и .св. Анны 1-й 
степени».

Такъ свято почилъ великій старецъ, по
движникъ нашего времени. Какъ трога
тельно это совпаденіе момента его кончи
ны съ чтеніемъ въ его келін, у его по
стели, и пѣніемъ въ храмѣ, на всенощномъ 
бдѣніи, дивной молитвы великаго евангель
скаго старца Богопріимца: Нынѣ отпу- 
щаеши раба Твоего, Владыко! Подобно 
оному дивному старцу, о. Іеронъ въ сей 
великій моментъ воспріялъ въ Святыхъ 
Тайнахъ Господа Іисуса и самъ душою 
своею былъ воспріятъ Имъ въ руцѣ Его, срѣ- 
таемый, вѣруемъ, Его Пречистою Матерію...

. Епископъ Ніконъ.

—«жви—

О мѣрахъ къ оживленію дѣятельно
сти церковно-приходскихъ братствъ 

трезвости.

Предметомъ моего настоящаго доклада, 
который я имѣю честь предложить вашему 
вниманію, служитъ вопросъ о мѣрахъ къ 
оживленію дѣятельности церковно - приход
скихъ братствъ трезвости, — вопросъ, какъ 
я полагаю, первостепенной важности, такъ 
какъ братства трезвости представляютъ 
собою ту общественную организацію, мож
но сказать, единственную, доступную для 
пастыря Церкви, при посредствѣ которой 
ему приходится вести борьбу съ народ
нымъ пьянствомъ. Вопросъ этотъ полу
чаетъ тѣмъ большее значеніе, что брат
ства трезвости обнимаютъ собою почта 
всѣ виды таковой борьбы, давая въ руки 
пастыря полный арсеналъ оружія для ве
денія ея, и потому отъ такой или иной 
постановки дѣятельности ихъ будетъ за
висѣть успѣхъ или неуспѣхъ дѣла народ
наго отрезвленія, которое они совершаютъ 
йодъ покровомъ православной Церкви.

Какія же мѣры слѣдуетъ рекомендовать 
пастырю Церкви, при помощи которыхъ

онъ могъ бы поставить братство трезвости 
иа надлежащую высоту?

Прежде всего приходскому пастырю 
необходимо позаботиться о томъ, чтобы 
сдѣлать братство трезвости тѣмъ, на что 
указываетъ названіе его, чтобы братство 
было таковымъ не по имени только, а дѣй
ствительно представляло бы собой братскій 
союзъ, тѣсно сплоченную братскую семью, 
у которой была бы одна душа и одно 
сердце, п которая, будучи проникнута ду
хомъ любви Христовой, жила бы въ обще
ніи постоянномъ и непрерывномъ. Только 
при такомъ характерѣ братство можетъ 
быть организаціей жизнеспособной и жизне
дѣятельной и въ состояніи будетъ осуще
ствлять тѣ задачи, какія ставитъ себѣ. 
Какая главная цѣль братства? Это—слу
жить безопасной пристанью для всѣхъ, 
кто' гибнетъ отъ пьянства. И человѣкъ, 
желающій порвать съ своимъ пьянымъ 
прошлымъ, вступая въ такое братство, не 
обманется въ своихъ надеждахъ: онъ 
найдетъ въ немъ то, чего ищетъ и въ чемъ 
особенно нуждается; онъ найдетъ въ немъ 
новыхъ людей, которые примутъ его въ 
свое оратство съ любовью и радостью, ко
торые отнесутся съ состраданіемъ къ нему, 
пораженному злымъ недугомъ, которые по
могутъ ему залечить его раны, поддержатъ 
его, колеблющагося въ тяжелой борьбѣ, 
и не дадутъ ему снова упасть и вер
нуться на прежній погибельный путь. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ, онъ встрѣтитъ въ брат
ствѣ новую среду, въ которой онъ будетъ 
застрахованъ отъ пьяныхъ соблазновъ,— 
новую атмосферу, въ которой онъ будетъ 
дышать здоровымъ, чистымъ воздухомъ, а 
братская любовь его членовъ явится для 
него той могучей силой, которая, возродя 
его въ трезвую жизнь, навсегда укрѣпитъ 
его и утвердитъ въ ней. Въ этомъ обще
ніи членовъ братства трезвости, объеди
нившихся, чтобы рука объ руку идти по 
свѣтлому, трезвому пути, помогая и под

держивая другъ друга, я и вижу идеалъ 
1 братства трезвости и думаю, что чѣмъ
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жизнь братства будетъ ближе къ нему, 
тѣмъ она больше будетъ исполняться ду
хомъ живымъ и тѣмъ обильнѣе будетъ со
провождаться трезвыми плодами.

А то, что мы видимъ въ дѣйствительно
сти? Мы видимъ, что человѣкъ, ищущій 
спасенія отъ пьянства, даетъ предъ пасты
ремъ церкви обѣтъ трезвости и чрезъ это 
становится членомъ трезвеннаго братства. 
А въ дальнѣйшемъ? Въ дальнѣйшемъ онъ, 
обыкновенно, предоставляется самому себѣ, 
потому что въ братствѣ нѣтъ жизни, нѣтъ 
взаимообщенія членовъ, въ которое онъ 
могъ бы войти и благами котораго могъ бы 
воспользоваться. Вслѣдствіе этого, возвра
щаясь въ прежнюю среду со всѣми ея иску
шеніями и соблазнами, онъ, одинокій, не 
«въ состояніи бороться съ ними собственны
ми силами, и потому, изнемогая въ борьбѣ, 
нарушаетъ обѣтъ трезвости и становится 
пьяницей, по большей части, горшимъ, чѣмъ 
былъ раньше. Такое братство — мертвое 
братство, оно только регистрируетъ лицъ, 
дающихъ обѣтъ трезвости, какъ своихъ чле
новъ, а братской жизни имъ не даетъ, ея 
нѣтъ въ немъ и въ поминѣ.

Итакъ первое условіе къ тому, чтобы 
братство трезвости было организаціей жи
вой, заключается въ томъ, что быоно пред
ставляло собой братскій союзъ, трезвую 
семью, въ которой члены ея жили бы въ 
единеніи братской любви, на началахъ 
взаимопомощи, нося, по слову апостола, 
тяготы другъ друга. Въ созданіи изъ трез
венниковъ такой семьи лежитъ первая за
дача пастыря церкви.

Великій и апостольскій трудъ предпола
гаетъ она съ его стороны.

Чтобы понести его, ему самому нужно 
стоять на высотѣ своего призванія, самому 
носить въ душѣ своей любовь Христову, 
самому горѣть ревностью о спасеніи поги
бающаго брата, дабы, забывая о себѣ, съ 
самоотверженіемъ служить ему.

Но для успѣшнаго выполненія этой за
дачи, помимо личныхъ качествъ, пастырю 
церкви необходимы еще другія, внѣшнія

условія, на образованіе которыхъ онъ дол
женъ направить свои заботы и энергію.

Братство трезвости, въ истинномъ смыслѣ 
этого слова, можетъ быть таковымъ только 
тогда, если его жизнь не будетъ сливаться 
съ общею, такъ сказать, мірскою жизнью 
и если она будетъ протекать своимъ соб
ственнымъ русломъ. Иначе братство будетъ 
только подобіемъ братства, безъ соот
вѣтствующаго реальнаго содержанія. Это 
очень часто мы и наблюдаемъ въ практикѣ 
братствъ. Въ цѣляхъ братскаго общенія 
членовъ - трезвенниковъ пастырь церкви, 
обычно, въ воскресные и праздничные дни 
совершаетъ для нихъ въ храмѣ вечернее 
богослуженіе, которое заканчиваетъ пропо
вѣдью или собесѣдованіемъ. Но достигаютъ 
ли такія богослуженія своей цѣли: служатъ 
ли выраженіемъ братскаго общенія трез
венниковъ? По большей части, нѣтъ. На 
этихъ богослуженіяхъ мы встрѣчаемъ бого
мольцами постоянныхъ посѣтителей храма 
и рѣже всего трезвенниковъ, и спеціаль
наго характера трезвенныхъ собраній они 
не носятъ. Говоришь послѣ упомянутаго 
богослуженія проповѣдь на антиалкоголь
ную тему и чувствуешь, что говоришь не 
по адресу, потому что соотвѣтствующаго 
состава слуіиателей не видишь, а тѣ, кто 
есть, въ такой проповѣди не нуждаются,— 
они, какъ трезвые люди, и безъ того съ 
виномъ не дружатъ. Такое явленіе, на
сколько мнѣ удалось дознать, между про
чимъ, объясняется тѣмъ, что трезвенники 
не хотятъ себя смѣшивать съ посторонни
ми богомольцами храма, они стѣсняются 
оказательства себя трезвенниками, ихъ сму
щаетъ мысль, что въ храмѣ они служатъ 
предметомъ общаго вниманія, имъ кажется, 
что всѣ, 'какъ будто, смотрятъ на нихъ, какъ 
на бывшихъ пьяницъ. А иногда ихъ удержи
ваютъ отъ посѣщенія богослуженій, назна
ченныхъ для членовъ братства трезвости, тѣ 
насмѣшки, часто ядовитыя и назойливыя, 
какимъ они подвергаются со стороны вра
ждебныхъ братству элементовъ. Таковы 
причины, хотя несложныя, но, тѣмъ не
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менѣе, дѣйствительныя, которыя, къ сожалѣ
нію, лишаютъ членовъ братства возможности 
имѣть между собою тѣсное взаимное общеніе.

Что же нужно для того, чтобы привлечь 
трезвенниковъ къ взаимному братскому 
общенію?

Для этого необходимо, какъ я сказалъ, 
обособить жизнь братства, выдѣлить ее изъ 
рамокъ обычной жизни, а это возможно 
только въ томъ случаѣ, если братство бу
детъ располагать своимъ помѣщеніемъ, 
которое обслуживало бы исключительно его 
собственныя нужды. Такое помѣщеніе, ко
торое я назову домомъ трезвости, создава
ло бы ту благопріятную обстановку, при 
которой члены братства могли бы соорга
низоваться въ одинъ братскій трезвенный 
кружокъ и въ которомъ жизнь братства 
могла бы протекать вполнѣ успѣшно. Если 
мы разсмотримъ жизнь братства въ связи 
съ домомъ трезвости, то мы убѣдимся, на
сколько важная роль принадлежитъ ему.

Прежде всего жизнь эта, душу которой 
составляетъ религія, должна обнаруживать
ся, конечно, въ общеніи молитвенномъ. 
Домъ трезвости наилучшимъ образомъ удо
влетворялъ бы потребность въ немъ. Сюда 
трезвенники охотно собирались бы, ибо 
здѣсь ихъ не смущало бы постороннее вни
маніе; они не боялись бы идти въ домъ 
трезвости и изъ опасенія насмѣшекъ, пото
му что, соединяясь въ немъ вт. одну вну
шительную группу, они чувствовали бы за 
собою силу и своею сплоченностью невольно 
заставляли бы и лицъ стороннихъ отно
ситься къ себѣ съ почтеніемъ и уваженіемъ. 
II какова была бы эта молитва? Глубока 
и пламенна. Рождаясь изъ одного, одина
коваго у всѣхъ, настроенія и одушевляясь 
общимъ для всѣхъ чувствомъ, она поистинѣ 
возносилась бы едиными усты и единымъ 
сердцемъ. Молитва эта могла бы имѣть и 
еще спеціально трезвенный характеръ, вы
ражаясь не въ общихъ прошеніяхъ церков
наго Богослуженія, а будучи приспособлена 
къ нуждамъ собственно трезвенника, что 
придавало бы ей особую силу и значеніе.

Въ чемъ еще должна проявляться жизнь 
братства? Во взаимномъ назиданіи его 
членовъ, въ дружеской бесѣдѣ ихъ и нрав
ственной поддержкѣ другъ друга. И опять- 
таки какія прекрасныя условія предста
влялъ бы собою въ этомъ отношеніи домъ 
трезвости. Здѣсь пастырь церкви, руково
дитель трезвенниковъ, путемъ системати
ческихъ чтеній могъ бы всесторонне озна
комить ихъ съ алкогольнымъ вопросомъ, 
внѣдрить въ ихъ сознаніе прочное пред
ставленіе о безднѣ зла, какимъ пьянство 
сопровождается, и поселить къ нему отвра
щеніе и страхъ. Еще болѣе благотвор
ный результатъ давали бы бесѣды, бесѣды 
братскія, живыя, интимнаго, дружескаго 
характера. Въ теплой атмосферѣ ихъ и 
самыя прсстыя рѣчи касалась бы сердца, 
согрѣвали бы и ласкали его, а въ этомъ 
человѣкъ съ больною душой особенно ну
ждается. И не на антиалкогольной только 
почвѣ могли бы складываться братскія от
ношенія. Вѣдь отрезвленіе нужно понимать 
не въ смыслѣ одного воздержанія отъ вина, 
а гораздо шире, въ смыслѣ отрезвленія 
духовнаго, нравственнаго, которое сопро
вождалось бы отложеніемъ всѣхъ скверныхъ 
похотей и устроеніемъ жизни по духу Хри
стову. И здѣсь, въ домѣ трезвости, въ 
средѣ братскаго кружка, какъ легко могла 
бы зародиться эта жизнь. Братская мо
литва, бесѣды о единомъ на потребу,, чте
ніе слова Божія и душеспасительныхъ пи
саній неужели бы оставались безъ слѣда? 
Нѣтъ, вее это плѣняло бы трезвенниковъ 
въ послушаніе Христу, связывало бы ихъ 
души союзомъ любви Божественной и со
единяло бы ихъ въ содружество во имя 
Христово. А одна мысль объ этомъ содру
жествѣ, Боже мой, какая счастливая мысль! 
У кого нѣтъ жажды его? Кто не мечтаетъ 
о немъ? Какая живая душа не стремится 
къ нему? Не оно ли сообщаетъ красоту 
апостольскому лику, тому малому стаду, 
пастыремъ котораго былъ Самъ Господь 
нашъ Іисусъ Христосъ? Не въ немъ ли 
сватая прелесть первой христіанской об-



Л’° 36 ПРИБАВЛЕНІЯ КЪ ЦЕРКОВНЫМЪ ВѢДОМОСТЯМЪ 1445

щпны, какъ она рисуется въ «Дѣяніяхъ 
апостольскихъ»? И мысль о немъ не вхо
дитъ ли въ понятіе о царствіи Божіи, 
какъ царствѣ любви, въ свѣтломъ, блажен
номъ общеніи которой живутъ святыя 
души? И если бы пастырю церкви уда
лось въ своемъ трезвен номъ братствѣ по
ложить начало атому святому содруже
ству, то я не сомнѣваюсь, что братство 
сдѣлалось бы убѣжищемъ всѣмъ, кому тя
жела суета земная, и трезвенная братская 
семья превратилась бы въ малую церковь 
Христову. Проникнутое такимъ духомъ 
братство осуществляло бы высокую миссію: 
оно преслѣдовало бы не цѣли только отрез
вленія, въ узкомъ смыслѣ этого слова, а 
цѣли духовнаго, нравственнаго перерожде
нія, перевоспитанія своихъ членовъ, ре
зультатомъ котораго было бы то, что люди, 
когда-то падшіе, варяли бы благоразум
ныхъ людей, но благоразумныхъ по духу 
вѣка сего, на пути шествія къ Царствію 
Божію. При такомъ характерѣ братства 
въ него шли бы не бывшіе пьяницы только, 
а всѣ живыя души, ищущія Іерусалима 
небеснаго, вздыхающія о Сіонѣ святомъ. 
Въ такомъ направленіи жизни братства и 
главный дѣятель его, пастырь церкви об
рѣлъ бы свое истинное призваніе—быть 
служителемъ не внѣшняго только культа 
церковнаго, а созидать души своей паствы, 
оживотворяя ихъ духомъ Христовымъ.

Въ настоящее, время много говорятъ о 
возрожденіи прихода. Мнѣ кажется, что 
братство трезвости и есть та ячейка, въ 
которой должно начаться это возрожденіе. 
Ставя себѣ цѣлью дать своимъ членамъ 
высокую духовную жизнь, оно, расширяясь, 
могло бы обнять весь приходъ, или, по 
крайней мѣрѣ, лучшіе элементы его, и 
тогда приходъ былъ- бы тѣмъ, чѣмъ ему 
слѣдуетъ быть, т. е. союзомъ во имя Хри
стово. Иначе какія формы ни придавай 
приходу, сущность дѣла не измѣнится. При 
томъ царствѣ пьянства, какое мы видимъ 
кругомъ, и при той нравственной демора
лизаціи, какую мы наблюдаемъ сейчасъ,

онъ не сдѣлается лучше и не оправдаетъ 
надеждъ его реформаторовъ. Измѣнить фор
му прихода—это еще не значитъ измѣнить 
его внутреннее содержаніе, какъ новое 
платье не свидѣтельствуетъ еще объ об
новленной душѣ.

■ Возвращаясь къ трактуемому вопросу, 
я повторяю, что жизненную идею братства 
трезвости составляетъ взаимообщеніе его 
членовъ, объединившихся, чтобы по благо
словенному трезвому пути идти рука объ 
руку къ Царствію Божію. Главное условіе 
осуществленія этой идеи—обособленность 
жизни братства, безъ сліянія ея съ общею, 
мірскою жизнью, созданіе для нея собствен
наго русла, что предполагаетъ необходи
мость братству имѣть свое помѣщеніе, 
которое я назвалъ домомъ трезвости.

Доселѣ я говорилъ о внутренней жизни 
братства трезвости, а теперь перехожу къ 
дѣятельности его, направленной на дости
женіе цѣлей, лежащихъ внѣ его,—я раз
умѣю здѣсь пропаганду идей трезвости въ 
окружающей средѣ и привлеченіе въ брат
ство новыхъ членовъ.

Въ выполненіи этой задачи особенно много 
можетъ сдѣлать пастырь церкви. У него есть 
для этого прекраснѣйшее средство—съ одной 
стороны проповѣдь съ церковной каѳедры, 
которою онъ долженъ пользоваться, на
сколько возможно чаще въ спеціальныхъ цѣ
ляхъ бичеванія порока пьянства и призыва 
народа къ отрезвленію, и съ другой—на
ставленіе своихъ пасомыхъ во всѣхъ слу
чаяхъ непосредственнаго соприкосновенія 
съ ними. Его пламенныя рѣчи съ церков
наго амвона и горячія личныя увѣщанія 
не были бы гласомъ вопіющаго въ пусты
нѣ: сѣмя его отрезвляющаго слова иногда 
падало бы и на добрую почву и, давая 
трезвые всходы, въ свое время приносило 
бы плодъ свой.

Дѣйствительную мѣру въ распростране
ніи трезвенныхъ идей представляетъ собою 
раздача народу послѣ богослуженія лист
ковъ антиалкогольнаго содержанія. Русскій 
православный христіанинъ, возвратясь изъ
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храма, любитъ почитать душеспасительное, 
и подобный листокъ, сообщая ему душе
спасительное знаніе объ ужасахъ алко
голя, вмѣстѣ съ тѣмъ, можетъ быть, да
валъ бы тотъ благодатный толчокъ, за ко
торымъ нерѣдко возникаетъ рѣшимость 
начать новую трезвую жизнь.

Той же цѣди братство достигало бы, 
если бы организовало при храмѣ 'продажу 
антиалкогольной литературы. Человѣкъ, въ 
которомъ родилось желаніе покончить съ 
пьянствомъ, обыкновенно ищетъ подкрѣп
ленія своего настроенія въ соотвѣтствую
щемъ чтеніи, и купленная ьъ этотъ мо
ментъ книжка или брошюра можетъ сыграть 
самую спасительную роль.

Русскій крестьянинъ любитъ украшать 
стѣны своего дома картинами, по преиму
ществу, религіознаго или нравоучительнаго 
содержанія. Братство хорошо бы поступило, 
если бы использовало эту любовь, распро
страняя въ приходѣ картины, иллюстри
рующія добрую жизнь трезваго человѣка 
и погибельную пьяницы. Такія картины, 
всегда находясь предъ глазами, разумѣется, 
не оставались бы безъ желательнаго воз
дѣйствія.—Но самое главное значеніе въ 
дѣлѣ пропаганды трез венныхъ идей при
надлежитъ публичнымъ народнымъ чте
ніямъ. Чтенія эти, устрояемыя въ вечер
ніе часы воскресныхъ дней, какъ показы
ваетъ опытъ, вызываютъ къ себѣ живой 
интересъ въ народѣ и охотно нмъ посѣ
щаются. При хорошемъ выборѣ ихъ, при 
условіи иллюстраціи ихъ картинами вол
шебнаго фонаря и при исполненіи ихъ 
умѣлыми, опытными чтецами, они произво
дятъ на слушателей сильное впечатлѣніе 
и оставляютъ въ нихъ самые благотворные 
слѣды. Въ нихъ заключается лучшее сред
ство сообщенія народу здравыхъ понятій 
объ алкоголѣ и могучее орудіе борьбы съ 
пьяными предразсудками и тѣми обычаями, 
въ которыхъ вино является неизбѣжнымъ 
спутникомъ.

Чтенія эти приносили бы еще больше 
пользы, если бы, помимо алкогольнаго во-

! проса, они обнимали бы и предметы дру
гого содержанія, прежде всего, конечно, 
духовно-нравственные, а потомъ литера
турные, историческіе и другіе по различ
нымъ отраслямъ полезныхъ знаній. Такая 
программа пхъ, много оживляя ихъ сво
имъ разнообразіемъ, вмѣстѣ съ тѣмъ кос
венно служила бы и дѣлу народнаго отрез
вленія. Невѣжество есть одно изъ условій, 
благопріятствующихъ развитію пьянства, 
и чтенія, которымъ приданъ бы былъ 
широко просвѣтительный характеръ, под
рывая невѣжество, этимъ самымъ уничто
жали бы одну изъ причинъ пьянства.

Говоря о просвѣтительной сторонѣ дѣя
тельности братства, естественно сказать о 
библіотекѣ и читальнѣ, просвѣтительная 
роль которыхъ сама собой понятна. Устрой
ство ихъ ири домѣ трезвости должно соста
влять одну нзъ важныхъ заботъ братства.

Народъ жаждетъ чтенія и библіотека съ 
разностороннимъ подборомъ книгъ удовле
творяла бы насущную потребность въ немъ.

У народа одинъ клубъ—это трактиръ. 
Читальня замѣнила бы его и дала бы воз
можность народу разумно проводить часы 
своего досуга.

У насъ обычное явленіе: то, что даетъ 
школа, то уничтожаетъ среда, въ невѣже
ственной атмосферѣ которой быстро гиб
нутъ н тѣ малые ростки, которые школа 
возращаетъ. Домъ трезвости съ библіотекой 
и читальней могъ бы быть продолженіемъ 
школы. Любознательность, начало которой 
полагаетъ школа, не глохнула бы, а въ 
библіотекѣ и читальнѣ получила бы себѣ 
надлежащую пищу.

Наковецъ, какъ на послѣднюю мѣру для 
поднятія братства трезвости на надлежащую 
высоту, я укажу на необходимость брат
ству развивать дѣятельность благотворитель
ную. Вполнѣ естественно и согласно съ его 
христіанскимъ духомъ, если бы оно, вра
чуя душевныя раны, помогало бы трез
веннику оправиться и матеріально, въ 
чемъ онъ нерѣдко нуждается, ибо всякій 
знаетъ, какъ часто пьянство доводитъ до
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нищеты и разоренія. Благотворительная 
дѣятельность братства вызывала бы къ 
нему общія симпатіи и связывала бы съ 
нимъ крѣпкими узами тѣхъ, на кого она 
простиралась бы.

Вотъ тотъ рядъ мѣръ, какія, по моему 
мнѣнію, дѣйствительны для того, чтобы, 
осуществляя ихъ, братства трезвости могли 
развивать дѣятельность живую, широкую и 
плодотворную.

Но прежде, чѣмъ покончить съ вопро
сомъ о нихъ, я считаю необходимымъ оста
новиться на тѣхъ возраженіяхъ, которыя, 
чувствую, уже назрѣли противъ нѣкото
рыхъ положеній моего доклада. Мнѣ спра
ведливо скажутъ, что всѣ указанныя мѣры 
прекрасны, но не принадлежатъ ли многія 
изъ нихъ къ области мечтаній? Гдѣ взять 
средства для проведенія ихъ въ жизнь? 
По силамъ ли, напримѣръ, заурядному, 
сельскому братству пріобрѣсти домъ трез
вости или устроить при немъ библіотеку 
и читальню? Что отвѣтить на это? Отвѣчу,' 
что, говоря о дѣятельности братства, я 
изображалъ ее безотносительно къ усло
віямъ дѣйствительности, что, думаю, и не
возможно, такъ какъ условія эти безко
нечно разнообразны, а изображалъ ее такъ, 
какъ она должна быть, имѣя въ виду 
идеальный типъ братства, какъ я его 
представляю себѣ. Мнѣ казалось, что благо 
тому братству, которое сумѣетъ осуще
ствить этотъ типъ, но и братство неимущее, 
братство, находящееся въ трудныхъ об
стоятельствахъ, все же должно руководить
ся имъ и исходить изъ него, стараясь, по 
мѣрѣ возможности, приближаться къ нему.

А потомъ и при малыхъ средствахъ для 
удовлетворенія потребностей братства есть 
нѣкоторыя другія мѣры, на какія я хо
тѣлъ бы указать.

Братство нуждается въ своемъ отдѣль
номъ помѣщеніи.

Почему пастырю церкви не предоста
вить подъ такое помѣщеніе свою квартиру, 
хотя бы на первыхъ порахъ, когда жизнь 
братства еще только зарождается. Вѣдь

не долженъ же онъ отгораживаться отъ 
своей паствы каменной стѣной; напротивъ, 
чѣмъ онъ будетъ ближе къ ней, тѣмъ боль
ше будетъ его вліяніе на нее и тѣмъ легче 
исполнитъ онъ свое призваніе. И не Богъ 
знаетъ, какое было бы большое неудобство 
для него, если бы разъ въ недѣлю, или 
разъ въ двѣ недѣли, собиралась бы у него 
трезвая семья.

Можетъ быть и изъ трезвенниковъ на
шлись бы люди, которые тоже не отказа
лись бы иногда устроить у себя братское 
собраніе.

Если же гдѣ есть церковно-приходская 
школа, то это ужъ совсѣмъ хорошее помѣ
щеніе и для собраній и для публичныхъ 
чтеній, и тѣмъ болѣе хорошее, что оно въ 
полномъ распоряженіи пастыря.

Важно для братства имѣть библіотеку. 
Не неосуществимое и это дѣло. Если не 
предъявлять къ ней слишкомъ широкихъ 
требованій и взять ее по каталогу Москов
скаго епархіальнаго общества борьбы съ 
народнымъ пьянствомъ, то она настолько 
дешева,'что доступна для братства и съ 
самымъ ограниченнымъ бюджетомъ.

То же слѣдуетъ сказать и объ антиалко
гольныхъ листкахъ для раздачи послѣ бого
служенія народу. 1000—2000 ихъ стоятъ 
всего только 5—10 рублей.

Такимъ образомъ, при скромной дѣятель- 
йости братство можетъ обойтись и неболь
шими средствами, и мнѣ кажется, что 
взносъ членовъ братства по самообложенію, 
сборъ по подписному листу и братская 
кружка, обносимая при каждомъ богослу
женіи отдѣльно, дали бы братству то, что 
ему необходимо для удовлетворенія ‘своихъ 
скромныхъ потребностей.

Но оставимъ вопросъ о средствахъ. Я не 
стану оспаривать всей важности его и труд
ности пріобрѣтенія средствъ. Въ средствахъ 
ли, однако, всё дѣло? Нѣтъ, я убѣжденъ, 
не столько въ нихъ, сколько въ людяхъ. 
Если во главѣ братства будетъ стоять па
стырь церкви, сознающій весь ужасъ алко- 

, голивма, не мирящійся съ тѣмъ духовнымъ
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одичаніемъ, какое онъ вноситъ въ его па
ству, не закрывающій глазъ на тѣ опусто
шенія, какія производитъ онъ въ ней, бо
лѣющій о тѣхъ жертвахъ, какія похищаетъ 
онъ, и ревнующій о спасеніи своихъ поги
бающихъ братьевъ, то, я не сомнѣваюсь, 
такой пастырь и при малыхъ средствахъ 
сдѣлаетъ великое, не сомнѣваюсь, что, въ 
концѣ концовъ, и въ средствахъ онъ не 
будетъ имѣть недостатка. И народъ, про
зрѣвшій, освобожденный имъ отъ пьяныхъ 
предразсудковъ, принесетъ ему свою убо
гую лепту на борьбу съ своимъ злымъ 
врагомъ, и люди состоятельные, увлечен
ные его горячей, антиалкогольной пропа
гандой, откликнутся на его призывъ и не 
откажутъ ему въ своей помощи. Вѣдь 
встрѣчаются лица, которыя строятъ храмы, 
школы, больницы.

Найдутся и такіе, которые не пожа
лѣютъ средствъ и на дѣло народнаго от
резвленія, на то, чтобы дать деревнѣ домъ 
трезвости, библіотеку, читальню и т. п.

Но возьмемъ худшее. Пусть обстоятель
ства будутъ для братства настолько не
благопріятны, что оно не въ состояніи бу
детъ развивать сколько-нибудь видной, 
отрезвляющей дѣятельности. Основаніе ли 
это опускать руки и падать духомъ? Нѣтъ, 
нѣтъ и нѣтъ. Вѣдь пьянство не просто 
зло, какъ, напримѣръ,—чума, холера, вой
ны и т. н., а зло гораздо большее, ибо 
оно губитъ не только тѣло человѣка, а 
вмѣстѣ- съ нимъ и душу его.

И потому дѣятельность братства по борь
бѣ съ пьянствомъ нельзя опредѣлять въ 
однѣхъ только цифрахъ, ибо спасеніе и 
одной души есть дѣло безцѣнное въ очахъ 
Божіихъ. Пусть же пастырь церкви не 
смущается, если и не велика будетъ его 
трезвая семья, которую онъ соберетъ во
кругъ себя; пусть онъ знаетъ, что и тѣ 
немногія души, какія ему удастся вернуть 
на путь жизни, оправдаютъ его трудъ 
предъ Богомъ, и вмѣнитъ ему Господь 
этотъ трудъ въ великую заслугу.

Будемъ же, дорогіе собратья, муже

ственно бороться за наши трезвые, хри
стіанскіе идеалы, пусть въ нашихъ брат
ствахъ народъ найдетъ вѣрную пристань, 
гдѣ бы онъ могъ укрыться отъ бурь пья
наго моря, которое такъ грозно бушуетъ 
кругомъ и такъ много жертвъ поглощаетъ 
отъ насъ, пусть въ нашихъ братствахъ 
совершается отрезвленіе не отъ алкоголя 
только, а отрезвленіе духовное, которое 
соединялось бы съ исканіемъ царствія Бо
жія, и тогда наша отрезвляющая дѣя
тельность дастъ намъ высокое нравствен
ное удовлетвореніе и чрезъ нее мы испол
нимъ наше призваніе, какимъ Господь об
ручилъ насъ Себѣ 1).

Священникъ Василій Гурьевъ.

Воспитатель и воспитанники 2).
ill.

Въ настоящее время никто изъ педаго
говъ, кажется, не рѣшится даже и поду
мать, не то чтобы открыто высказать вмѣ
стѣ съ покойнымъ Министромъ Народнаго 
Просвѣщенія и Оберъ-Прокуроромъ Свя
тѣйшаго Сѵнода, графомъ Д. А. Толстымъ, 
что школѣ нѣтъ никакого дѣла до воспи
танія въ собственномъ смыслѣ обучающих
ся въ ней дѣтей. Слово «учитель» упо
требляется теперь въ языкѣ не только въ 
узкомъ смыслѣ преподавателя того или, 
другого предмета, изучаемаго въ школѣ, 
но еще и въ другомъ, болѣе высокомъ и 
почетномъ значеніи, въ значеніи наставни
ка и носителя не- одного только частнаго, 
преходящаго и измѣнчиваго знанія, кото
рое заключается въ извѣстномъ количествѣ 
свѣдѣній въ той или другой области, но 
знанія высшаго, въ значеніи носителя 
общей человѣческой мудрости, представи
теля извѣстныхъ убѣжденій и извѣстнаго

') Докладъ былъ прочитанъ на 1-й секціи 
Всероссійскаго съѣзда практическихъ дѣятелей' 
ио борьбѣ съ народнымъ пьянствомъ 9 августа 
1912 года.

2) Окончаніе. Ом. «Церк. Вѣд.» № 35 с. г.
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міровоззрѣнія. Поэтому главная обязан
ность каждаго педагога заключается въ 
томъ, чтобы воспитать изъ всякаго школь
наго ученика, такъ сказать, цѣльную ду
ховную личность, дать ученику еще на 
школьной скамьѣ твердую опору для жизни, 
помочь ему образовать опредѣленныя и по
ложительныя убѣжденія, сформировать бо
лѣе или менѣе стройное и цѣлостное міровоз
зрѣніе, что могло бы служить основою или 
источникомъ высшихъ нравственныхъ стрем
леній. Какъ электрическій токъ, пропущен
ный чрезъ кусокъ желѣза или стали, пре
вращаетъ эти металы въ магнитъ, вызы
вая такимъ образомъ къ дѣятельности 
скрытую въ этихъ металахъ и какъ бы 
дремавшую силу, такъ и искусный въ 
своемъ дѣлѣ педагогъ своими педагогиче
скими и дидактическими пріемами дол
женъ возбудить въ душахъ воспитанни
ковъ лучшія и желательныя проявленія, 
вдохнуть въ нихъ жизненную силу и воз
вести такимъ образомъ добрые задатки и 
инстинкты дѣтской натуры въ постоянное 
и сознательное стремленіе къ идеаламъ 
правды и добра. Сила этого душевнаго дви
женія будетъ возрастать внутри воспитан
никовъ прямо пропорціонально числу лицъ, 
его возбуждающихъ въ одно и то же время, 
въ одномъ и томъ же мѣстѣ. Отсюда пред
ставляется само собою понятнымъ, что чѣмъ 
выше требованія, предъявляемыя къ школѣ 
и учащимся въ ней, тѣмъ больше каждое 
изъ лицъ педагогическаго персонала школы 
должво давать отъ себя воспитанникамъ. 
На практикѣ же весьма нерѣдко бываетъ 
другое, совершенно обратное явленіе: чѣмъ 
меньше дается, тѣмъ чрезмѣрнѣе и настой
чивѣе бываютъ требованія. Отсюда проис
ходитъ не только неуспѣхъ дѣла, но даже 
еще болѣе худшее.

Человѣкъ вырабатываетъ свои убѣжденія, 
создаетъ свое міровоззрѣніе не всегда и даже, 
можно сказать, рѣже всего преднамѣрен
нымъ и произвольнымъ мышленіемъ. Убѣ
жденія каждаго человѣка вырабатываются 
и складываются не изъ однихъ только тео

ретическихъ идей, усвоенныхъ тѣмъ или 
другимъ образомъ, равно какъ не изъ од
нихъ только нравственныхъ понятій, болѣе 
или менѣе опредѣленныхъ, а вмѣстѣ съ 
тѣмъ и изъ обширнаго круга мельчайшихъ 
впечатлѣній, разсѣянныхъ предъ нами на 
каждомъ шагу безсознательныхъ движеній 
и воспринимаемыхъ нами подобно тому, 
какъ губка каплю за каплей всасываетъ въ 
себя воду или другую жидкость. Уже съ 
самаго ранняго возраста, въ силу природ
ной потребности человѣка осмысливать всѣ 
явленія окружающаго его міра, въ немъ 
непроизвольно и чаще всего совершенно 
безсознательно образуются извѣстныя мнѣ
нія, извѣстные взгляды, которые, конечно, 
являются отраженіемъ всей окружающей 
его обстановки. На эти мнѣнія и взгляды 
могутъ имѣть вліяніе самыя разнообразныя 
явленія, какъ хорошія, такъ и дурныя, 
сходныя и противоположныя его личнымъ 
воззрѣніямъ. А такъ какъ учеіикъ со вре
мени вступленія въ ту или другую школу 
всегда и всюду бываетъ окруженъ своими 
товарищами, а воспитанникъ общежитія 
или интерната въ этомъ отношеніи нахо
дится въ исключительномъ положеніи, то 
само собою понятно, что и убѣжденія его, 
его міровоззрѣніе складываются главнымъ 
образомъ подъ вліяніемъ товарищеской сре
ды. Если же въ эту пору, когда заклады
ваются, такъ сказать, основы будущихъ 
убѣжденій того или другого міровоззрѣнія, 
человѣкъ бываетъ оставленъ безъ всякаго 
опытнаго руководства и предоставленъ ис
ключительно самому себѣ, то нисколько не 
должно казаться страннымъ и неожидан
нымъ, когда эти убѣжденія могутъ оказать
ся неудовлетворительными въ качествен
номъ отношеніи. Можетъ ли при такихъ 
условіяхъ школа въ лицѣ педагоговъ-вос- 
питателей оставить своихъ питомцевъ безъ 
всякаго руководственнаго вліянія въ этомъ 
чрезвычайно важномъ отношеніи, преслѣ
дуя лишь одну цѣль обогащенія учениковъ 
какими бы то ни было научными позна
ніями?
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Но этого мало. Составленныя безъ по
мощи и руководства педагоговъ-воспитате- 
лей, являясь плодомъ хотя и коллективнаго, 

■ но не зрѣлаго умствованія, лишеннаго прак
тической подкладки, убѣжденія эти весьма 
легко могутъ оказаться неудовлетворитель
ными и въ количественномъ отношеніи 
неполными, неясными, неопредѣленными, 
другъ другу противорѣчащими, лишенными 
того полнаго круга, который долженъ пред
ставлять изъ себя послѣдовательное, соглас
ное, въ самомъ себѣ цѣлостное міровоззрѣ
ніе. Это можетъ случиться уже вслѣдствіе 
того, что ученикъ не найдетъ въ себѣ до
статочно силъ, чтобы создать законченный 
и послѣдовательный кругъ убѣжденій. По
этому, кажется, нельзя назвать вполнѣ пра
вильнымъ то мнѣніе, довольно распростра
ненное въ нѣкоторой части русскаго об
щества и проникшее даже въ педагогиче
скую литературу извѣстнаго направленія, 
что не слѣдуетъ преднамѣренно прививать 
учащимся въ школѣ никакихъ убѣжденій, 
а слѣдуетъ предоставлять имъ самимъ по
степенно, съ развитіемъ возраста, выраба
тывать и формировать свои убѣжденія. 
Уже помимо того, что образовать въ себѣ 
цѣлостное міровоззрѣніе, сформировать опре
дѣленное убѣжденіе составляетъ дѣло весьма 
нелегкое и не для всякаго посильное, не 
всякому окружающая жизнь даетъ для этого 
и достаточно цѣннаго матеріала. Задача 
школы по отношенію къ данному вопросу 
въ томъ именно и состоитъ, чтобы собрать 
и сконцентрировать въ душѣ воспитанника 
всю совокупность теоретически усвоенныхъ 
идей и нравственныхъ понятій, равно какъ 
и воспринятыхъ разнородныхъ впечатлѣній, 
и дать имъ такое направленіе, которое спо
собствовало бы тому, чтобы на основаніи 
такимъ образомъ сложившихся убѣжденій 
изъ воспитанника могла выработаться и 
сформироваться возможно идеальная лич
ность какъ въ умственномъ, такъ и въ 
нравственномъ отношеніяхъ.

Наконецъ и предѣльная жизнь каждаго 
отдѣльнаго человѣка слишкомъ коротка для.

того, чтобы осмыслить надлежащимъ обра
зомъ весь кругъ явленій, доступныхъ на
шему наблюденію. Еще Гиппократъ, древ
ній греческій врачъ и родоначальникъ со
временной медицины, говорилъ: «жизнь 
коротка, искусство долговѣчно, удобный 
случай быстротеченъ, опытъ ненадеженъ, 
сужденіе о вещахъ трудно». Поэтому не 
всякій человѣкъ въ дѣлѣ убѣжденій мо
жетъ привнести что -либо новое и оригиналь
ное. Но большей же части каждому отдѣль
ному человѣку суждено бываетъ пользо
ваться плодами трудовъ предшествовав
шихъ поколѣній. Убѣжденія, пріобрѣтен
ныя предками, купленныя опытомъ цѣ
лыхъ поколѣній, выстраданныя, можетъ 
быть, тяжелыми муками, должны непре
мѣнно сдѣлаться достояніемъ потомства. 
Каждому новому поколѣнію никто и ничто 
не препятствуетъ провѣрять эти вѣковыя 
убѣжденія предковъ или, вѣрнѣе, только 
изслѣдовать ихъ' основанія, глубже прони
кать въ ихъ смыслъ и въ ихъ правду. И 
уже одно только это составитъ огромный и 
тяжелый трудъ, даже не для всякаго по
сильный, тѣмъ болѣе для школьнаго вос
питанника. Но въ то же время каждое но
вое поколѣніе пусть вноситъ и свою по
сильную долю труда для вклада въ общую 
сокровищницу вѣковыхъ міровоззрѣній, уна
слѣдованныхъ отъ предковъ. Создавать же 
все сначала — трудъ и непосильный для 
каждаго отдѣльнаго лица, тѣмъ болѣе для 
школьнаго воспитанника, непосильный да
же для одного поколѣнія, равно какъ и 
трудъ непроизводительный и нецѣлесообраз
ный, равнозначущій открытію уже давно 
открытаго другими. Вѣдь уже давно ска
зано, что «ничто не бываетъ ново подъ 
луною». Конечно, школа въ лицѣ ея педа
гогическихъ дѣятелей не можетъ и даже 
не въ правѣ отказаться отъ руководства 
и помощи въ этомъ трудѣ, который въ 
силу естественнаго органическаго развитія 
человѣка начинается отъ времени ранняго 
сознательнаго дѣтства, со школьной скамьи. 
Напротивъ, богатство, нажитое предками,
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школа въ лицѣ ея педагогическихъ дѣя
телей нравстЕенно обязана передавать по
томкамъ и при томъ «съ лихвою», а не 
уподобляться, въ этомъ отношеніи Еван
гельскому лукавому и нерадивому рабу, 
который ничего не пріобрѣлъ на получен
ный нмъ талантъ (Матѳ. XXV, 26). 'От
казать школѣ въ такомъ ея назначеніи 
было бы равносильно лишенію школы ея 
лучшей и самой почетной стороны въ дѣлѣ 
служенія родной Церкви, обществу и всему 
государству. Это значило бы, что школа 
лишается значенія естественной иосред- 
ницы, устанавливающей связь между жи
вущими и отжившими поколѣніями.

Но школа въ лицѣ ея дѣятелей не вы
полнила бы надлежащимъ образомъ своего 
высокаго назначенія, если бы ограничила 
свою воспитательную дѣтельность лишь 
однимъ стремленіемъ образовать въ уча
щихся извѣстное, хотя бы болѣе или ме
нѣе совершенное міровоззрѣніе, извѣстныя, 
хотя бы опредѣленныя и твердыя убѣжде
нія. Кромѣ этого, одна пзъ существен
ныхъ обязанностей педагоговъ-воспитате- 
лей заключается еще и въ томъ, чтобы 
нзъ каждаго воспитанника школы создать 
активную умственную и нравственную лич
ность или образовать въ каждомъ питомцѣ 
школы твердый и устойчивый характеръ, 
способный противостоять разнообразнымъ 
жизненнымъ вліяніямъ. Человѣкъ съ сла
бой волей, безъ твердаго и устойчиваго 
характера, какъ въ школѣ, такъ и на жиз
ненномъ поприщѣ бываетъ подобенъ судну 
въ водной стихіи безъ сильнаго и опытнаго 
кормчаго. Школа есть приготовленіе уча
щихся въ ней къ жизни, а жизнь чело
вѣка—это великое «житейское море», вол
нуемое страшными и опасными бурями и 
плаваніе по этому «житейскому морю» без
опасно бываетъ только въ томъ случаѣ, если 
судномъ будетъ управлять сильный и 
искусный кормчій.

Характеръ каждаго отдѣльнаго человѣка 
можно опредѣлить какъ совокупность всѣхъ 
душевныхъ способностей и особенностей,

отличающихъ одного человѣка отъ другого. 
Это есть болѣе или менѣе постоянный и обыч
ный способъ дѣйствованія, свойственный 
опредѣленной - личности. Слагается харак
теръ человѣка прежде всего, конечно, изъ 
его прирожденныхъ духовно - тѣлесныхъ 
свойствъ пли, говоря частнѣе, пзъ его 
темперамента. Ученый анатомъ покойный 
профессоръ Лесгафтъ, въ своемъ «Антропо
логическомъ этюдѣ» о . семейномъ воспита
ніи ребенка говоритъ, что «ребенокъ ро
дится на свѣтъ съ опредѣленнымъ темпе
раментомъ, завпеящимъ отъ построенія его 
сосудистой системы съ ея центральными 
органами, и индивидуальность его должна 
устанавливаться въ семьѣ до-гакольнаго пе
ріода. Въ школѣ же онъ долженъ гармониче
ски развивать свои споспобностп и научиться 
управлять собою, при чемъ устанавливается 
его характеръ, развивающійся изъ отноше
ній волевыхъ отправленій къ чувствовані
ямъ». Несомнѣнно также и то, что на при
рожденныя свойства человѣка оказываетъ 
извѣстное, иногда весьма значительное 
вліяніе наслѣдственность. Но все, что даетъ 
природа человѣку, она даетъ какъ бы въ 
зародышѣ, въ качествѣ, такъ сказать, сы
рого матеріала, подлежащаго заботливой, 
усиленной и продолжительной обработкѣ. 
Самое же сформированіе и образованіе 
характера человѣка слагается изъ всего 
того, что пріобрѣтается имъ отъ окружаю
щей жизни. Жизнь же въ собственномъ 
смыслѣ, а не одно только прозябаніе, на
чинается съ воспитанія, которое по этому 
самому и должно данный сырой матеріалъ 
отлить въ нравственно цѣнную и совер
шенную" форму. Несомнѣнно, такимъ обра
зомъ, мало образовать школьнымъ воспи
таніемъ только тѣ или другія убѣжденія 
въ воспитанникѣ. Необходимо еще вести 
дѣло школьнаго воспитанія такимъ обра
зомъ, чтобы учащіеся въ школѣ могли на
стойчиво и энергично «проявлять свои во
левыя функціи» въ осуществленіи своихъ 
убѣжденій. Психологическое значеніе ду
шевной работы каждаго воспитанника надъ
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образованіемъ своего характера, при не
премѣнномъ содѣйствіи и руководствѣ педа
гоговъ-воспитателей, заключается въ томъ, 
что всѣ душевные процессы, дѣйствующіе 
въ этомъ случаѣ, не сопровождаются 
непроизводительною тратою психическихъ 
силъ, а, напротивъ, сберегаютъ и нако
пляютъ душевную энергію. А потому, за
ботясь о воспитаніи не просто какой-либо 
личности, хотя бы и высокой въ умствен
номъ и религіозно-нравственномъ отноше
ніяхъ, а личности съ устойчивымъ хара
ктеромъ и твердой волей, съ такъ-на- 
зываемымъ нравственнымъ императивомъ, 
шкода тѣмъ самымъ создаетъ своему на
роду великую и могучую нравственную 
силу въ смыслѣ общественныхъ и полити
ческихъ дѣятелей. Въ качествѣ живого 
примѣрнаго образца въ этомъ отношеніи 
можно указать на Англію. Въ Англіи, гдѣ 
въ дѣлѣ школьнаго воспитанія на первомъ 
планѣ стоитъ развитіе личности съ силь
нымъ нравственнымъ императивомъ, мы 
видимъ поразительный примѣръ нравствен
ной и политической ,мощи: въ Индіи не
большая горсть англичанъ, не превышаю
щая ста тысячъ, держитъ въ строгомъ 
подчиненіи триста милліоновъ туземнаго 
населенія.

Послѣ всѣхъ представленныхъ разсужде
ній, кажется, будетъ вполнѣ умѣстнымъ 
поставить вопросъ: на сколько наша совре
менная школа выполняетъ такое свое на
значеніе въ воспитательномъ отношеніи?

На поставленный вопросъ безъ особаго 
колебанія можно отвѣтить, что наша со
временная школа всѣхъ вѣдомствъ и ти
повъ указанной здѣсь стороны ея служенія 
но разнымъ причинамъ иди вовсе не вы
полняетъ, или выполняетъ частично, какъ 
бы случайно и во всякомъ случаѣ, въ са
мой ограниченной степени. Поэтому, мо
жетъ быть, здѣсь представляется умѣст
нымъ задаться другимъ вопросомъ: не въ 
этомъ-ли заключается истинная и главная 
причина того, что безпринципность, не

имѣніе руководящихъ началъ, отсутствіе 
положительныхъ идеаловъ и опредѣлен
ныхъ цѣлей въ жизни и дѣятельности, а 
потому и слабое сознаніе долга, нерѣши
тельность, колебаніе, безхарактерность или 
же полное порабощеніе «духу отрицанья 
и сомнѣнья» — одна изъ самыхъ распро
страненныхъ болѣзней молодого учащагося 
поколѣнія нашего времени? Не имѣя твер
дой опоры ни внѣ, ни'внутри себя, наше 
молодое поколѣніе, эта будущность чело
вѣчества, не можетъ быть устойчивымъ и 
твердо противостоять духу времени. А 
этимъ-то и пользуются всѣ наши темныя 
силы. И сбываются такимъ образомъ слова 
изъ извѣстной Евангельской притчи: «спя
щимъ человѣкомъ, прінде врагъ его и всѣя 
плевелы посредѣ пшеницы, и отъиде» 
(Матѳ. XIII, 25).

Д. Дубакинъ.

Рѣдкій юбилей.
Въ текущемъ году Михаило-Архангель- 

скій мужской монастырь, въ г. Великомъ 
Устюгѣ, Вологодской епархіи, празднуетъ 
семисотлѣтіе своего существованія. — По 
Устюжской лѣтописи, монастырь этотъ на
чалъ созидаться въ 1212 году, вскорѣ по
слѣ переселенія г. Устюга съ Гледена на 
нынѣшнее мѣсто, въ Черномъ Прилукѣ, 
на лѣвомъ берегу рѣки Сухоны. Первымъ 
основателемъ и строителемъ монастыря 
былъ «нѣкто земледѣлатель» Устюжскаго 
уѣзда, Двинской трети, Уфтюжской волости, 
изъ деревни Савкина. Въ зрѣлыхъ лѣтахъ 
онъ оставилъ вся красная міра сего, при
шелъ въ городъ Устюгъ, тогда еще ново
населенный, и сталъ въ немъ жительство
вать; въ скоромъ времени принялъ на себя 
иноческій образъ и нареченъ въ монаше
ствѣ Кипріаномъ. Устюжскіе граждане, 
видя богоугодное житіе Кипріана, убѣди
ли его устроить обитель для жительства 
монашествующихъ. Онъ же, обходя городъ
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и разсматривая приличныя . мѣста, вы
бралъ. мѣсто вблизи города, окруженное 
болотами, на которомъ находилось семь не
большихъ озерковъ, и здѣсь поставилъ се
бѣ снерва малую келейку. Потомъ, въ 
1212 году, началъ онъ устроятъ обитель 
во имя Введенія Пресвятыя Богородицы 
и святаго архистратига Михаила. Гражда
не г. Устюга приносили потребное на со
оруженіе обители, а нѣкоторые начали при
ходить къ нему и сожительствовать. Онъ 
принималъ всѣхъ съ радостію и, такимъ 
образомъ, въ маломъ времени, собрался 
немалый соборъ иноковъ, и нарекли тогда 
братія строителя монаха Кипріана началь
никомъ обители. Устроивъ святую обитель, 
монахъ Кипріанъ все свое наслѣдственное 
движимое и недвижимое имѣніе, какъ-то 
вотчины, сѣнные покосы и прочее, прило
жилъ въ вѣчное владѣніе къ обители. И съ 
этого времени начала святая обитель рас
пространяться и изобиловать всякимъ до
вольствомъ. Преставился монахъ Кипріанъ 
29 сентября 1276 года и погребенъ въ 
устроенномъ имъ монастырѣ, близъ святыхъ 
воротъ. По времени, надъ гробомъ его со
оружена была деревянная часовня, а по
томъ и каменная церковь во имя Препо
ловенія Господня, внутри которой за лѣ
вымъ клиросомъ при стѣнѣ, находится 
каменная гробница начальника монастыря 
монаха Кипріана.

За долгій періодъ своего существованія 
Архангельскій монастырь имѣлъ громадное 
значеніе для Устюжскаго края. Прежде 
всего значеніе это. проявилось въ распро
страненіи и укрѣпленіи христіанства въ 
краѣ. Монастырь основался въ нѣкоторомъ 
отдаленіи отъ поселенія на Черномъ При- 
лукѣ, на свободномъ, пустомъ мѣстѣ. Тутъ 
же, вблизи, построена была соборная цер
ковь и жилъ праведный Прокопій, Устюж
скій чудотворецъ, т. е. не въ самомъ го
родѣ, а въ нѣкоторомъ отдаленіи отъ него 
около монастыря образовался религіозный 
центръ, изъ котораго и распространилось 
христіанство въ краѣ. Отъ начала распро

страненія христіанства и въ теченіе весь
ма долгаго времени Устюгъ съ уѣздомъ 
былъ въ церковной зависимости отъ Ро
стовскихъ митрополитовъ. Но, по отдален
ности Ростова отъ Устюга, не было воз
можности самимъ митрополитамъ непосред
ственно управлять краемъ, поэтому для 
церковнаго управленія краемъ и были 
учреждены мѣстные органы—приказы Ро
стовскаго архіерея. Во главѣ Устюжскаго 
приказа «митрополичимъ приказнымъ» все
гда состоялъ архимандритъ Архангельскаго 
монастыря. Ему поручалось «на Устюгѣ 
Великомъ всякія святительскія дѣла вѣдать 
и надъ градскими и уѣздными попы и 
дьяконы во всякихъ церковныхъ испра
вленіяхъ смотрѣть». Такимъ образомъ, 
Архангельскій архимандритъ поставлялся 
во главѣ управленія краемъ и потому, 
при перечисленіи иныхъ монастырей или 
соборовъ и церквей уѣздовъ Устюжскаго, 
Сольвычегодскаго и Тотемскагр, поставляет
ся всегда впереди всѣхъ этихъ мона
стырей, соборовъ и церквей, равно, при 
перечисленіи властей и жителей Устюж
ской земли, архимандритъ Архангельска
го монастыря ставится во главѣ всей 
земли Устюжской. Наименованіе «архи
мандрита» настоятелемъ Михайло-Архан- 
гельскаго монастыря присвоено было из
древле. За все время, начиная съ 1510 
года, т. е. съ того времени, отъ котораго 
сохранились монастырскіе акты, и до са
мыхъ позднѣйшихъ временъ, во главѣ 
этого монастыря всегда стояли архиман
дриты, тогда какъ знаменитѣйшая въ 
Россіи обитель преп. Сергія Радонежскаго 
до 1561 г. управлялась игуменами. Изъ 
одного этого сопоставленія можемъ видѣть, 
что Архангельскій монастырь имѣлъ осо
бенное значеніе для края и потому вы
дѣлялся изъ ряда другихъ монастырей. 
«Ради чина и всякаго церковнаго благо
лѣпія», патріархъ Адріанъ въ 1697 г. 
благословилъ Архангельскаго архимандрита 
Іосифа и его преемниковъ употреблять при 

.священнослуженіи шапку среброкованную.
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Монастырскій лѣтописецъ, говоря о зна
ченіи Архангельскаго монастыря, отмѣ
чаетъ экономическое его значеніе. «При 
жизни начальника Кипріана и по преста
вленіи его, святая сія обитель часъ отъ 
часу болѣе и болѣе всякимъ довольствіемъ 
и изобиліемъ возрастала и до толикой 
степени достигла, что могла равняться со 
многими главными Велико-Россійскими мо
настырями. Что касается до благотворе
нія, то многіе отъ нея довольство полу
чали изъ отставныхъ заслуженныхъ во
енныхъ солдатъ, многіе питаемы были, 
изобильно вносящіе по возможности своей 
въ обитель вклады; многіе во убожествѣ 
и скудости сущіе, въ оную приходя, пи
тались каждодневно; также и въ послѣ
дующіе годы учащіеся въ здѣшней Семи
наріи ученики немалою частію, что до 
содержанія ихъ касалось, довольствова
лись». Экономическую поддержку оказы
валъ Архангельскій монастырь и другимъ 
монастырямъ. Такъ, Устюжскій лѣтопи
сецъ отмѣчаетъ относительно Троицкаго 
Гледенскаго монастыря, что исперва оби
тель эта была нераспространена и убога 
и когда благодатіею Божіею стала рас
пространяться, то отъ Архангельскаго 
монастыря какъ работными людьми, такъ 
и хлѣбомъ и всякими потребностями удо
вольствована была.

Особенное значеніе Архангельскій мо
настырь имѣлъ при колонизація Устюж
скаго края. Владѣть землями монастырь 
началъ съ момента своего возникновенія 
и съ теченіемъ времени въ его владѣніи 
оказались въ разныхъ станахъ и воло
стяхъ Устюжскаго и Сольвычегодскаго 
уѣздовъ села, деревни, всякіе острова и 
присады и новоприсадныя мѣста и пески 
самые лучшіе. На тѣхъ новоприсадныхъ 
мѣстахъ монастырь вновь построилъ де
ревни, и сѣнные покосы расчистилъ, и 
мельницы по рѣкамъ построилъ. Къ мо
настырю переходили и старозаселенныя 
мѣста, но такія, въ которыхъ безъ мона
стырской помощи жить оказывалось не

возможно. Такъ напр., пяти крестьянъ 
«рать повоевала и пожгла» и имъ на 
своемъ починкѣ «силы не стало жити» и 
вотъ они починокъ свой, въ 1544 году, 
отдаютъ въ Архангельскій монастырь, 
берутъ «подмогъ на посилье»' и остаются 
крестьянствовать на томъ же самомъ по
чинкѣ. Очень не рѣдко прикладывались 
въ монастырь земли, потому что владѣль
цевъ ихъ «взяло неизможенье», и при 
монастырской помощи земли эти не оста
вались «въ пустѣ», т. е. не запустоша- 
лись. Случалось, бралъ крестьянинъ на 
льготу пустошь съ обязательствомъ въ 
извѣстные годы сдѣлать изъ нея землю 
'пахатную и населенную и становился не 
въ силахъ выполнить взятаго на себя 
обязательства; весьма часто,, въ такомъ 
случаѣ, чтобы землю «въ пустѣ не поки
нуть», онъ сдавалъ ее со всѣми выгово
ренными льготами, а равно и со всѣми 
обязательствами за льготы, въ Архангель
скій монастырь. Кромѣ того, Архангель
скому монастырю, какъ молитвеннику, 
передавались земли «но душѣ», «послѣ 
живота поминати имъ какъ и прочю 
братью», или «для родительскаго вѣчнаго 
поминанія». Не мало - земельныхъ угодій 
перешло въ монастырь и посредствомъ 
прямой покупки, или же чрезъ ссуду 
деньгами подъ залогъ земель. По писцо
вымъ книгамъ 1626 г. за Архангель
скимъ монастыремъ числилось 175 дво
ровъ; въ сказкѣ же о числѣ дворовъ, при
надлежащихъ Архангельскому монастырю, 
поданной въ 1689 г. обозначено, что за мо
настыремъ этимъ въ Устюжскомъ уѣздѣ 
330 дворовъ половничьихъ и бобыльскихъ, 
да въ Сольвычегодскомъ уѣздѣ 91 дворъ. 
Изъ сопоставленія этихъ двухъ свѣдѣній 
можно видѣть, какъ развивалась хозяй
ственная дѣятельность Архангельскаго мо
настыря.

За все время своего существованія Мй- 
хаило-Архангельскій монастырь былъ такъ 
называемый «черный монастырь», т. е. 
платящій съ земель своихъ и владѣній
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подати. Въ челобитной около 1618 года 
Царю и великому князю Михаилу Ѳеодо
ровичу Архангельскій архимандритъ Вар
лаамъ пишетъ: «у насъ деревни черные и 
тяглые: платамъ твои государевы всякіе 
доходы съ тяглыми людыи, дани и оброки 
и Сибирскіе запасы, и Московскимъ стрѣл- 
цомъ въ хлѣбной запасъ, и Устюжскимъ 
стрѣлцомъ денежное жалованье и въ хлѣб
ное, и съ сохъ даточныхъ людей, и въ 
прогонные денги и въ пятинные, вездѣ 
безотмѣнно. Да у насъ же, государь, ем- 
летъ всеземской староста со всѣхъ нашихъ 
деревнишекъ во всякіе кормы, въ посол- 
скіе и въ воеводскіе, и въ боярскіе, и во 
всякихъ проѣзжихъ атамановъ и казаковъ, 
и въ опалныхъ и всякихъ людей, и кто 
откуду ни посланъ». Независимо- отъ об
щихъ платежей, монастырю приходилось 
платить и въ частныхъ случаяхъ, и иногда 
очень чувствительно. Такъ, въ 1654 году 
взяты были «для государевы службы подъ 
Смоленскъ подводы съ телѣгами и съ 
проводниками, съ Архангельскаго монасты
ря 8 подводъ; быть тѣмъ подводамъ подъ 
Смоленскомъ четыре мѣсяца»; въ 1672— 
74 годахъ «было взято въ стрѣлецкой при
казъ, сверхъ всякихъ окладныхъ доходовъ, 
изъ Архангельскаго монастыря 12100 Руб
левъ». Въ 1681 году, при учрежденіи Ве
ликоустюжской епархіи, соборнымъ поста
новленіемъ рѣшено было для Великоустюж
скаго архіепископа «Архангельскаго- мона
стыря вотчинъ со крестьяны и со всяки
ми угодьи удѣлить половина; а за нимъ 
330 дворовъ».

До 1653 года всѣ строенія въ монастырѣ, 
какъ - то св. храмы, келіи монашествую
щихъ, ограда монастырская, были деревян
ные и подвергались нерѣдко пожарамъ; съ 
1653 г. деревянное строеніе постепенно 
начинаетъ замѣняться каменнымъ и мона
стырь дѣлается прибѣжищемъ при случав
шихся весьма частыхъ пожарахъ въ гор. 
Устюгѣ. Такъ, послѣ пожара 1782 года, 
бывшая при архіерейскомъ домѣ Устюж
ская духовная консисторія съ повытьями

и оставшимся архивомъ помѣщена была 
въ нижнемъ этажѣ корпуса братскихъ ке- 
лій съ южной стороны, а верхнія келіи 
на той же сторонѣ корпуса занялъ конси
сторскій секретарь съ своимъ семействомъ. 
Черезъ два года всѣ верхнія келіи этого 
корпуса, по переводѣ изъ нихъ консисторіи, 
передѣланы и заняты учениками Устюж
ской духовной семинаріи, деревянный домъ 
которой, стоявшій за монастыремъ, сгорѣлъ. 
Въ томъ же' году сильный пожаръ истре
билъ городскія улицы отъ собора и до 
Богословской церкви; это заставило Устюж
скаго городничаго князя Енгалычева пе
рейти для житья со всѣмъ семействомъ въ 
Архангельскій монастырь.

Но не только по причинѣ пожаровъ мо
настырь въ стѣнахъ своихъ давалъ пріютъ 
лицамъ и учрежденіямъ, къ монастырю не 
имѣвшимъ никакого отношенія. Въ 1780 го
ду г. Устюгъ сдѣланъ былъ областнымъ 
городомъ, учреждено было 9 присутствен
ныхъ мѣстъ и всѣ эти присутственныя 
мѣста помѣщены были въ Архангельскомъ 
монастырѣ, въ низменныхъ покояхъ, кото
рые прежде были монастырскія строенія, 
какъ-то: конюшня, поварня, кузница я по
греба, но нарочно для присутствій отстро
ены, перегорожены и убраны, и сдѣланы 
теплыми и изрядными покоями, какъ сви
дѣтельствуетъ о томъ Устюжскій лѣтопи
сецъ. Чрезъ 6 лѣтъ присутственныя мѣста 
переведены были изъ монастыря въ прежде- 
бывшій архіерейскій домъ, а вмѣсто 
ихъ въ монастырскомъ зданіи помѣщено 
народное училище, открытое въ Устюгѣ въ 
1786 году. Въ 1814 году зданіе, занимае
мое народнымъ училищемъ, передано было 
въ духовно-училищное вѣдомство, для по
мѣщенія въ немъ Устюжскихъ уѣзднаго 
и приходскаго духовныхъ училищъ. Впо
слѣдствіи времени, для Устюжскаго духов
наго училища отдѣлена была отъ мона
стыря значительная площадь монастырской 
земли и переданъ училищу двухъ-этажный 
каменный корпусъ братскихъ келіи, тотъ 
самый, въ которомъ нѣкогда находили
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пріютъ духовная консисторія и духовная 
семинарія. Нужно замѣтить при этомъ, 
что зданія монастырскія отводились подъ 
присутственныя мѣста и учебныя заведенія 
безъ всякой платы монастырю откуда бы 
то ни было.

Въ послѣднее время, имевно со времени 
учрежденія Велико-Устюжскаго викаріат
ства въ 1888 году, Архангельскій мона
стырь сдѣланъ мѣстомъ пребыванія Устюж
скихъ епископовъ, которые и состоятъ нынѣ 
настоятелями этого монастыря.

Въ виду несомнѣнныхъ историческихъ 
заслугъ монастыря и значенія его для 
мѣстнаго "края, предположено отмѣтить пред
стоящій семисотлѣтній юбилей существова
нія монастыря. 29 сентября—въ день кон
чины основателя монастыря—будетъ -совер
шено заупокойное богослуженіе объ осно
вателѣ монастыря монахѣ Кипріанѣ и всѣхъ 
почившихъ настоятеляхъ монастыря и мо
настырской братіи. 2 октября—въ день 
тезоименитства монаха Кипріана—совер
шено будетъ торжественное богослуженіе 
съ крестнымъ ходомъ, во время же осо
баго акта предложены будутъ чтенія о 
жизни монаха Кипріана и исторіи Архан
гельскаго монастыря.

в. ш.

СООБЩЕНІЯ ИЗЪ ЗАГРАНИЦЫ.
Политическіе выборы и духовенство заграницей.

Мюнхенъ—Гладбахъ, 6 сентября.

Газетная агитація противъ участія ду
ховенства въ Государственной Думѣ про
должается. Насколько основательна трога
тельная, хотя и нѣсколько неожиданная, 
боязнь такихъ газетъ, какъ «Рѣчь» и «Рус
ское Слово», что выборомъ въ Думу ду
ховныхъ лицъ будутъ нарушены каноны, 
это было выяснено въ статьѣ «Надо ли 
быть духовенству въ Государственной Ду
мѣ»; мы коснемся лишь аргументовъ дру
гого характера—ссылокъ на законы и прак
тику, существующіе заграницей.

Вообще на заграничные порядки у насъ 
ссылаться любятъ, хотя нерѣдко дѣлаютъ 
это съ такимъ же правомъ, съ какимъ Че
ховскій брандтмейстеръ утверждалъ, что 
заграницей служить можно, такъ какъ 
тамъ-де брандтмейстеръ ежемѣсячно полу
чаетъ пособіе въ размѣрѣ годового жало
ванья.

«Русское Слово», напр., доказывало, что, 
принимая участіе въ выборахъ, православ
ное духовенство измѣняетъ завѣтамъ право
славія и «слѣдуетъ примѣру политикан
ствующаго католицизма и безцерковнаго 
протестантизма».

Какъ же обстоитъ вопросъ объ активномъ 
и главное пассивномъ участіи духовен
ства заграницей на самомъ дѣлѣ, можно ли 
думать, что существующій у насъ поря
докъ есть результатъ подражанія инослав
ному западу и какіе истинные выводы 
можно сдѣлать на основаніи исторіи вопро
са на западѣ?

Чтобы отвѣтить на первые два вопроса, 
мы приведемъ краткія справки объ отно
шеніи по политическимъ выборамъ духо
венства, какъ свѣтскаго законодательства 
культурныхъ странъ, такъ и католическаго 
и протестантскаго церковнаго права 1).

Прежде всего нужно отмѣтить, что госу
дарственное право различныхъ странъ рѣ
шаетъ вопросъ объ участіи духовенства 
въ политическихъ выборахъ неодинаково. 
Одни -государства предоставляютъ духовен
ству всѣ выборныя права, другія ихъ огра
ничиваютъ, третьи совершенно отнимаютъ

*) Объ. участіи духовенства въ политическихъ 
выборахъ на западѣ существуетъ значительная 
литература. Ом. напр. G. Meyer, Das parlamen- 
tarisclie Wahlrecht, Berlin, 1901; Graf Moy, 
Wahlrecht der Geistlichen, Miinchen, 1905; Hr. 
Peicher, Des Oestereichliche Clerustag: Anton 
Vogrinec, Nostra maxima cnlpa! 2 Aufl. Wien 
und Leipzig, 1904, S. 299—308, Hr. Fulius Fried
rich, Das politische Wahlrecht der Geistlichen, 
Giessen, 1906. Heiner, Der Ausschluss der Geist
lichen von den politischen Wahlen, въ «Archiv 
fur kath. Kirchenrecht», Bd. 84, S. 110 сл.; Hr. 
Georg Clericus, Die Teilnahme d. Clerus an d. 
Gemeinde und Volks vertretung, Archiv. X, S. 75 
сл.; Hergenrother, Ueher d. Beteiligung d. Cle
rus- an politischen Fragen, Archiv, IX, 72 сл.



№ 36 ПРИБАВЛЕНІЯ КЪ ЦЕРКОВНЫМЪ ВѢДОМОСТЯМЪ 1457

ихъ. Къ первой группѣ принадлежатъ: 
Германія, Австрія, Данія, Швеція, Нор
вегія, Франція, Сербія и Португалія.

Такъ, въ Германіи духовенство всѣхъ 
исповѣданій имѣетъ право избирать и быть 
избираемымъ въ рейхстагъ и въ ландтаги 
всѣхъ союзныхъ государствъ и пользуется 
этимъ правомъ въ широкихъ размѣрахъ. 
Особенно много духовныхъ лицъ прово
дитъ партія католическаго центра. Напри
мѣръ, въ 1906 г. въ баварскомъ ландтагѣ 
было около 20% депутатовъ центра кли
риковъ, въ германскомъ рейхстагѣ изъ 
100 депутатовъ центра 21 были клирики.

Въ нынѣшнемъ германскомъ рейхстагѣ 
(съ начала сего 1912 г.) католическихъ 
духовныхъ лицъ насчитывалось 17 (партія 
центра) и евангельскихъ—4 (2—правые 
и 2—лѣвые либералы). Всѣ католическіе 
депутаты изъ духовенства занимаютъ ка
кія-либо должности, начиная отъ капел
лана, кончая соборнымъ деканомъ % 

Точно такъ же въ Австріи духовенство мо
жетъ избирать и быть избираемымъ и въ 
парламентъ и въ мѣстные сеймы 2), и не
мало и депутатовъ здѣсь—духовныя лица.

То же самое нужно сказать о Даніи 3), 
Швеціи, Норвегіи 4) и Франціи. Въ част
ности, во Франціи законы о выборахъ ду
ховенства мѣнялись нѣсколько разъ. По 
революціонной «гражданской конституціи 
клира» духовныя лица могли избираться 
въ парламентъ, но не на общинныя долж-

*) См. Eiirschners, Deutscher Reichstag, Віо- 
graphisches-Statistisches Handbuch, 1912—1917, 
v. Hermann Hillger, Berlin und Leipzig, 1912, 
S. 30, 34.

2) Законы объ участіи духовенства въ поли
тическихъ выборахъ отдѣльныхъ странъ можно 
найти въ изданіи Marquardsen’a-. Handbuch 
des offentliches Rechts, гдѣ государственному 
устройству каждой страны посвящены изслѣ
дованія особыхъ авторовъ. Въ частности объ 
Австріи см. у Маркардсена IV, I, 84 < Ulbrich», 
Der Staatsrecht d. osterreich.-ungar. Monarchie, 
S. 79.

s) У Маркардсена IV, II, 3, 89, G-oos und 
Hansen, Staatsrecht d. Konigr. Danemark, S. 55.

*) Ibid. IV, II, 2, 86, Aschehoug, Staatsr. d. 
verein. Konigr. Schweden und Norwegen, S. 49 
и 138. Хотя уніи между Швеціей и Норвегіей 
теперь не существуетъ, но избирательные за
коны остались старые.

ности. Наполеоновскій Code civile (Art. 909) 
лишилъ этого права духовныхъ лицъ, полу
чающихъ. жалованье отъ государства, но 
при третьей республикѣ они снова полу
чили его и пользуются имъ и въ настоя
щее время и послѣ закона объ отдѣленіи 
церкви отъ государства г).

Въ православной Сербіи духовныя ли
ца также имѣютъ право избирать и быть 
избранными въ народную скупщину, и 
обычно сюда попадаетъ довольно много и 
духовныхъ лицъ. Наконецъ, по дѣйствую
щей съ 1906 года конституціи въ Черно
горіи духовенство можетъ быть избираемо 
въ народную скупщину, и на первыхъ ясе 
выборахъ въ скупщину попало много свя
щенниковъ. Кромѣ того членами скупщи
ны не по выборамъ, а по положенію со
стоятъ православный митрополитъ, като
лическій архіепископъ и магометанскій 
муфтій.

Ограничены избирательныя права духо
венства въ Люксембургѣ, Бельгіи и Англіи. 
Въ Люксембургѣ 2) и Бельгіи 3), подчиняю
щихся въ данномъ случаѣ кодексу Напо
леона, по закону всѣ лица, получающія 
жалованіе отъ государства, не могутъ быть 
избираемы въ депутаты, а такъ какъ ду
ховныя лица также получаютъ жалованіе, 
то, пока они не откажутся отъ него, они 
не могутъ быть избираемы депутатами въ 
парламентъ. Тѣмъ не менѣе, духовенство 
имѣетъ, особенно въ Бельгіи, сильнѣйшее 
вліяніе на политическую жизнь. Уже бо
лѣе четверти вѣка власть находится въ 
рукахъ католической партіи, и подъ ея 
управленіемъ страна достигла блестящаго 
положенія. На послѣднихъ выборахъ 2 іюня 
сего года католическая партія вновь одер

*) Ом. Earl Eothenbiicher, Die Trennung von 
Staat und Kirche, Miinchen, 1908, S. 197, 211, 
277; Lefion, Staatsr. d. frz. Republ. у Маркард
сена, IV, 1, 6, 1886, S. 28.

a) По закону 5 марта 1884 года и но закону 
о чиновникахъ отъ 8 мая 1874 г. См. Маркард
сена, IV, I, 4, 86, Eysclien, Das Staatsrecht 
des Grossherzogtums Luxemburg, S. 103.

3) У Маркардсена IV, I, 5,92, Vauthier, Staats
recht des Konigreichs Belgien, S. 44; K. Ro-
thenbilcher, op. cit. 402.
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жала блестящую побѣду, получивъ 10-1 
мѣсто изъ 186, т. е. гораздо болѣе, чѣмъ 
всѣ остальныя партіи, взятыя вмѣстѣ.

Въ Англіи не имѣетъ права пассивнаго 
выбора духовенство государственной англи
канской церкви и шотландской пресвите
ріанской, а также ordines maiores церкви 
католической. Принятіе духовной должно
сти влечетъ за собой потерю мѣста въ 
парламентѣ, но духовное лицо, сложившее 
съ себя должность, можетъ быть избрано х). 
Въ Италіи ио 83 члену конституціи за
кона о выборахъ не могутъ быть депута
тами всѣ духовныя лица, состоящія на
стоятелями приходовъ или имѣющія право 
юрисдикціи и обязанныя имѣть опредѣ
ленное мѣстожительство, замѣстители та
кихъ лицъ и члены капитуловъ2). Осталь
ныя духовныя лица, не исключая и еписко
повъ in partibus infidelium, могутъ быть 
избираемы, и дѣйствительно въ итальян
скомъ парламентѣ депутатами бываютъ и 
клирики, напримѣръ, извѣстный вождь хри
стіанско-соціальной партіи аббатъ Мурри.

Наконецъ, совершенно лишено права 
пассивнаго выбора духовенство въ Швей
царіи, Голландіи, Испаніи и нѣкоторыхъ 
штатахъ Сѣверной Америки и въ православ
ной Болгаріи.

По 75 члену конституціи швейцарскаго 
союза право на избраніе въ члены націо
нальнаго совѣта имѣютъ швейцарскіе гра
ждане, обладающіе правомъ голоса, не свѣт
скаго состоянія, и слѣдовательно лица ду
ховныя отсюда исключаются3), постановле
ніе это направлено главнымъ образомъ про
тивъ католическаго духовенства и объяс
няется нетерпимостью протестантовъ4).

*) У ЛТаркардс&на IT, II, 4, 1, Об, Harschel, 
Englisclies Staatsrecht. S. 267, Спорный во
просъ, имѣютъ лк право пассивнаго выбора 
ordines minores; К. Rothenfriicher, op. cit. S. 382.

3) У ЛІаркардсена, IT, 1, 7, 92, Brusa, Staats
recht des Konigreichs Italien, S. 132. Rothen- 
biicher, op. cit- S'. 423.

3) У ЛІаркардсена, IT, 1, 2, 84, Orelli, Das 
Staatsrecht der schweizerischen Eidgenossen- 
scliaft, S. 28.

4) loli. ЛІеусг, Geschiclite des schweizerischen 
Bunddecrets, II, 78, S. 169 сл.

Въ Голландіи по 91 члену конституціи 
всѣ духовныя лица и церковные служите
ли не могутъ быть избраны въ генераль
ные штаты, такъ какъ «ихъ возвышенное 
призваніе было бы унижено вмѣшатель
ствомъ въ политическія распри». Но, какъ 
доказываетъ одинъ ученый4), на самомъ 
дѣлѣ тутъ имѣло мѣсто опасеніе католиче
скаго господства. Духовныя лица, лишен* 
ныя сана или долгое время не выполняв
шія своихъ обязанностей,, могутъ быть из
браны, вопреки католическому ученію о 
character indelebilis.

Въ Испаніи депутатами на конгрессъ 
кортесовъ могутъ быть избраны лишь свѣт
скія лица, и слѣдовательно духовныя не 
могутъ 2).

Въ нѣкоторыхъ Сѣверо-Американскихъ 
штатахъ чиновники н духовныя лица не 
могутъ быть избраны въ палату предста
вителей (House of Representatives)3).

Наконецъ лишены права быть депута
тами въ «народномъ собраніи» и духов
ныя лица въ Болгаріи. Такое ограниченіе 
правъ духовенства объясняется исторіей 
составленія болгарской конституціи. Кон
ституція Болгаріи скопирована съ консти
туціи Бельгіи, гдѣ церковь отдѣлена отъ 
государства и оплачиваемыя государствомъ 
лица, въ томъ числѣ и духовныя, не мо
гутъ быть депутатами. И вотъ болгарская 
конституція, позабывъ обезпечить духо
венство по примѣру Бельгіи, лишила его 
пассивныхъ избирательныхъ правъ; Боль
шое значеніе имѣло здѣсь и стремленіе 
политическихъ дѣятелей подорвать вліяніе 
на народъ духовенства, которому Болгарія 
была обязана и своимъ просвѣщеніемъ и 
своей свободой. Нужно, однако, замѣтить, 
что среда населенія, особенно среди самого 
духовенства такое ограниченіе вызываетъ 
сильное недовольство.

’) У ЛІаркардсена, IV, 1, 4, 86, Be Hartog, 
Das Staattsrecht des Konigreichs der Nieder- 
lande, S. 30.

a) lb. IV, 1, 8, 89, Torres Campos, Staatsrecht 
des Konigreich Spanien, S. 28.

3) lb. IV, 1, 3, 84, Holst, Staatsrecht der Ve- 
rein. Staaten von Nord-America, S. 145.
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Достаточно привести эти бѣглыя справ
ки, чтобы видѣть, насколько несправедлива 
мысль, будто православное духовенство, 
принимая участіе въ выборахъ, стремится 
подражать духовенству инославному. Под
ражать западной практикѣ здѣсь невоз
можно уже потому, что никакого едино
образія на западѣ въ этомъ отношеніи не 
существуетъ и тогда какъ одни государ
ства предоставляютъ духовенству всѣ из
бирательныя права,, другія ограничиваютъ 
ихъ, а третьи соверлненно ихъ отнимаютъ. 
Даже въ сосѣднихъ единоплеменныхъ и 
единовѣрныхъ государствахъ — въ Сербіи 
и Болгаріи существуетъ прямо противопо
ложная практика въ этомъ отношеніи.

Такимъ образомъ говорить о загранич
номъ вліяніи запада вообще здѣсь нельзя, 
и нужны особые мотивы, но которымъ 
цѣлесообразной и желательной нужно при
знать практику одного, а не другихъ го
сударствъ.

Но если мѣстное законодательство от
дѣльныхъ странъ не даетъ единообразнаго 
рѣшенія вопроса, то, быть можетъ, таковое 
рѣшеніе даютъ религіозныя общества, ка
толическая и протестантская церкви?

Что касается протестантскаго церковнаго 
права, то говорить о немъ также нельзя, 
такъ какъ оно не даетъ никакихъ опре
дѣленій по этому вопросу *), и потому 
приходится ограничиться однимъ католи
ческимъ правомъ. Но и здѣсь вопросъ 
нельзя считать окончательно выяснен
нымъ.

Активное право выбора сомнѣній не 
возбуждаетъ и лишь находитъ нѣкоторое 
ограниченіе въ decorum clericale, препят
ствующемъ духовнымъ лицамъ участвовать 
въ выборной агитаціи и демонстраціяхъ.

Но право пассивнаго выбора стоитъ подъ 
вопросомъ. Наиболѣе авторитетные совре
менные католическіе и протестантскіе ка-

*) См. АУіей-пс/г, op. cit. S. 10: «Das Hecht 
der evangelischen Landeskirclien und des ubri- 
gen Religionsgesellsehaften keine Bestimmungen 
daruber enthait».

ноЕисты, напр., Фридбергъ г), Бейнеръ 2), 
Шульте 3 4), Шереръ *), Гинтіусъ 5), Фи- 
диппсъ 6), Штутцъ 7) и др. доказываютъ, 
что никакихъ основаній къ запрещенію 
духовнымъ лицамъ быть депутатами ни 
въ Св. Писаніи, ни въ каноническихъ пред
писаніяхъ нѣтъ, и что участіе духовенства 
въ законодательныхъ учрежденіяхъ жела
тельно и въ интересахъ церкви и въ инте
ресахъ государства. Съ другой стороны, 
нѣтъ недостатка и въ голосахъ противопо
ложнаго характера. Напр., Нахманъ 8), 
графъ Мой 9), Мейеръ, д-ръ Пейхеръ, 
Антонъ Фогринекъ, д-ръ ІО. Фридрихъ 
доказываютъ, что и каноны и традиціи 
католической церкви и духовный характеръ 
служенія клириковъ и ихъ обязанность 
пребывать на мѣстѣ служенія и повино
ваться епископамъ несовмѣстимы со зва
ніемъ депутата.

Такимъ образомъ и въ католическомъ 
церковномъ правѣ вопросъ остается не рѣ
шеннымъ окончательно, и слѣдовательно 
говорить, что православное духовенство въ 
данномъ случаѣ слѣдуетъ неправославнымъ 
воззрѣніямъ молено только при брандтмей- 
стерской освѣдомленности объ этихъ воз
зрѣніяхъ.

Не будемъ, однако, останавливаться на 
томъ неопредѣленномъ результатѣ, къ ко
торому приводятъ справки о фактическомъ 
наличномъ положеніи вопроса и въ госу
дарственномъ и въ церковномъ правѣ за
пада, а попробуемъ взглянуть глубже, по
пробуемъ оцѣнить съ православной точки 
зрѣнія тѣ мотивы, которые приводятся въ 
пользу того нли иного рѣшенія вопроса.

’) Kirchenrecht, 5 aufl. 1903, s. 157.
а) Op. cit. и въ Kath. Kirchenrecht, Paderborn, 

1901, I, 102.
3) Lehrbuch d. kath. und ev. K. R. 4 Aufl. 

1886, s. 192.
4) Handbuch d. Kath. K. R. I, s. 370.
5) Syst. d. Kath. K. R. I, s. ISO.
б) Kirchenrecht, II, s. 184, 454.
7) Realencvclopedie v. Holtsendorff-Rolilcrs, 

1904 sub. v. kirchenrecht, 1904, s. 921.
RatimwL, Osterr. Viertelj ahreschrift, 1862, x, 

s. 106 folg.
9) Op. cit.
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Вѣроятно, и мнимые ревнители чистоты 
православія изъ «Русскаго Слова» не ста- 
нутъ утверждать того, что если въ какомъ- 
либо отношеніи православное духовенство 
поступаетъ такъ же, какъ и духовенство ка
толическое, то ео ipso оно отступаетъ отъ 
чистоты православія.

Католическая церковь не есть какая-то 
діаметральная противоположность Церкви 
православной, а есть смѣсь истинно-хри
стіанскихъ элементовъ, общихъ у нея съ 
православіемъ, съ человѣческими изобрѣ
теніями папства. Но, не сохранивъ чистоты 
христіанскаго ученія, католическая церковь, 
благодаря иначе сложившимся историче
скимъ обстоятельствамъ, успѣла даже болѣе 
повліять на народную жизнь, повести пре
образованіе культуры на христіанскихъ на
чалахъ дальше, чѣмъ это успѣла сдѣлать 
Церковь православная, и этимъ и объ
ясняется культурное превосходство запада. 
Поэтому при оцѣнкѣ какого-либо явленія въ 
жизни католической церкви нужно прежде 
всего задать вопросъ, является ли это явленіе 
выраженіемъ обще-христіанской традиціи 
или традиціи папской. Если мы съ этой 
точки зрѣнія попробуемъ взглянуть на во
просъ объ участіи духовенства въ полити
ческихъ выборахъ въ католическихъ стра
нахъ, то придемъ къ выводу, что если 
участіе духовенства въ политическихъ вы
борахъ находитъ себѣ противниковъ и въ 
государствѣ въ самой церкви, то виновато 
въ этомъ исключительно папство. Папство 
стремится превратить церковь въ полити
ческую величину. По справедливому замѣ
чанію Бисмарка, «Римская курія есть не
зависимая политическая держава (Macht), 
къ неизмѣннымъ качествамъ которой при
надлежитъ стремленіе къ распростране
нію» J), и все католическое духовенство 
является болѣе или менѣе послушнымъ ору
діемъ этого распространенія. Ставъ на

*) Bismarclc, Gredanken und Erinnerungen, 
Кар. 24: «Die romische Kurie ist eine unahhan- 
gige politische Macht, zu deren unabanderen 
Eigenschaften derselbe Trieb zum Umsichgreifen 
eehdrt»...

одну почву съ государствомъ, католическая 
церковь должна была вступить въ борьбу 
съ нимъ, борьбу, наполняющую всю ея 
исторію. Поэтому западныя государства 
вынуждены смотрѣть на католическихъ 
клириковъ, какъ на представителей другой, 
враждебной государству силы, какъ на сво
его рода иностранцевъ и для огражденія 
своихъ интересовъ ограничивать ихъ поли
тическія права. Обосновать ограниченіе из
бирательныхъ правъ духовенства сообра
женіями чисто государственно-правовой при
роды невозможно Ц, и потому конституціи 
нѣкоторыхъ государствъ, напримѣръ, Гол
ландіи, Швейцаріи, ограничивая избира
тельныя права духовенства, нарушаютъ 
свой декларативный характеръ, считая 
нужнымъ мотивировать это ограниченіе 
заботой : объ интересахъ ихъ духовнаго 
служенія, хотя на самомъ дѣлѣ, какъ при
знано историками, мотивы туіъ были дру
гіе—боязнь политическаго могущества ка
толическаго клира, эти же мотивы дѣй
ствовали и въ Италіи. Въ другихъ кон
ституціяхъ, напримѣръ, бельгійской, лю
ксембургской и испанской, духовенство ли
шено избирательныхъ правъ подъ другимъ 
благовиднымъ предлогомъ—подъ предло
гомъ полученія жалованья отъ государства, 
вслѣдствіе чего оно причисляется къ не 
имѣющимъ права пассивнаго выбора го
сударственнымъ чиновникамъ. Вообще, съ 
исторической точки зрѣнія лишеніе духо
венства права быть депутатами есть ре
зультатъ вліянія на государственное право

*) Такую попытку дѣлаетъ лишь д-ръ Фри
дрихъ (op. cit. S. 22), доказывая, что государ
ство можетъ лишить духовенство избиратель
ныхъ правъ потому, что духовныя лица не не
сутъ нѣкоторыхъ обязанностей, напримѣръ, 
воинской службы, обязанностей присяжныхъ 
засѣдателей. Но мысль о томъ, что государство 
можетъ по произволу отнимать у гражданъ 
права взамѣнъ данныхъ имъ привилегій совер
шенно не вяжется еъ теоріей правового госу
дарства, и, насколько намъ извѣстно, мысли 
Фридриха не рѣшился послѣдовать ни' одинъ 
юристъ. Не нужно забывать и того, что лише
ніе духовенства права пассивнаго выбора есть 
въ то же время и ограниченіе правъ прочихъ 
избирателей, лишаемыхъ возможности послать 
своимъ представителемъ духовное лицо.
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европейскихъ народовъ 909 члена «Гра
жданскаго кодекса» Наполеона, желав
шаго въ цѣляхъ огражденія государства 
отъ папскпхъ притязаній поставить ду
ховныхъ лицъ въ положеніе государствен
ныхъ чиновниковъ. Въ нѣкоторыхъ про
тестантскихъ государствахъ, напримѣръ, 
въ Англіи, духовенство лишено пассивныхъ 
избирательныхъ правъ, такъ сказать Ъоиа 
fide, вслѣдствіи своего нецерковнаго ха
рактера, благодаря чему церковная орга
низація почти сливается съ государствен
ной и духовныя лица также разсматри
ваются, какъ чиновники. Итакъ лишеніе 
духовенства избирательныхъ правъ въ 
нѣкоторыхъ государствахъ запада зависитъ 
не отъ принципіальныхъ соображеній го
сударственнаго правового порядка, а отъ со
ображеній утилитарно-практическихъ, отъ 
созданныхъ папствомъ ненормальныхъ от
ношеній между церковью и государствомъ, 
вслѣдствіе которыхъ нѣкоторыя западныя 
государства вынуждены въ цѣляхъ само
защиты нарушать въ данномъ случаѣ пра
вовые принципы.

Если мы теперь обратимся къ католиче
скому церковному праву, то и здѣсь ре
зультатъ получится тотъ же. Сами папы 
не были въ силахъ посмотрѣть на участіе 
духовенства въ политическихъ выборахъ 
съ простой и естественной точки зрѣнія, 
посмотрѣть на него, какъ на одинъ изъ 
видовъ выполненія духовными лицами, 
какъ членами государства, своихъ обязан
ностей по отношенію къ нему, какъ на ту 
отдачу кесарева кесареви, отъ которой не 
были освобождены и апостолы и не имѣютъ : 
пра'ва добиваться освобожденія и ихъ і 
преемники. Они всегда смотрѣли на уча- і 
стіе духовенства въ выборахъ съ точки і 
зрѣнія расширенія своей власти, выгодъ і 
своей политики и потому папскія распоря- г 
женія, въ зависимости отъ обстоятельствъ, ■ 
имѣютъ различный характеръ. Напримѣръ, , 
Пій IX сначала видѣлъ въ привлеченіи на- t 
родныхъ массъ къ участію въ политиче-

)скои жизни опасность для существованія

папскаго государства и совершенно запре
тилъ духовенству участвовать въ полити
ческихъ выборахъ, но потомъ, когда по
литическая власть въ Италіи была поте
ряна и явилась возможность посредствомъ 
политической дѣятельности духовенства до
стичь большого вліянія на дѣла европей
скихъ государствъ, участіе духовенства въ 
выборахъ было дозволено, хотя и не вездѣ, 
напримѣръ, въ Италіи оно было запре
щено. И Левъ XIII и нынѣшній папа 
Пій X, поощряя политическую дѣятель
ность духовенства въ однихъ случаяхъ, 
запрещали ее въ другихъ, всякій разъ 
лишь прикрывая свои политическія цѣли 
принципіальными соображеніями.

Ознакомленіе съ полемикой католиче
скихъ канонистовъ по данному вопросу 
приводитъ прежде всего къ выводу, что 
въ источникахъ церковнаго права нѣтъ 
запрещенія духовенству принимать уча
стіе въ политическихъ выборахъ. Всѣ по
пытки противниковъ такового участія об
основать свой взглядъ на св. Писаніи 
(2 Тим, 2, 4; Іоан. 18, 36; Лук. 12, 13 гл.; 
Матѳ. 6, 33; Филип. 2, 21), на творе
ніяхъ отцовъ Церкви (напримѣръ, Ори
гена 6 бес. на книгу Левитъ Ц, посланіе 
Григорія Великаго отъ 595 или 599 гг.)2) 
или на канонахъ оказываются даже по 
ихъ сознанію безуспѣшны 3), такъ какъ 
всѣ эти мѣста запрещаютъ духовнымъ ли
цамъ лишь искать какихъ-либо свѣтскихъ 
должностей, а не запрещаютъ выполнять 
возлагаемую на нихъ государствомъ общую 
для всѣхъ полноправныхъ гражданъ и 
не противорѣчащую характеру служенія 
обязанность участія въ законодательствѣ. 
Если въ источникахъ церковнаго права 
нѣтъ положительнаго предписанія о та
комъ участіи, то это вполнѣ естественно, 
такъ какъ дѣло государства опредѣлять

/) Напримѣръ, Friedrich, op. cit., S. 13: «Die 
Bibelstelle... durfte allerdings hierzu kaum 
geniigen».

3) Приведено въ «Corpus juris canonici» no 
изд. Фридберга (Lipsiae 79) 1, S. 135.

3) Ibid. II, 657.
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лежащія на его членахъ обязанности гра
жданскаго порядка, а не церкви.

Если, какъ мы видѣли, многіе католи
ческіе писатели возстаютъ противъ уча
стія духовенства въ политическихъ выбо
рахъ, то мотивы, выставляемые ими. сход
ны съ тѣми, но которымъ конституціи нѣ
которыхъ государствъ лишаютъ духовенство 
этого права.

Большинство ихъ принадлежитъ къ тому 
направленію въ католичествѣ, которое но
ситъ названіе реформъ-католичества и мо
дернизма и стремится вернуть католиче
скую церковь исключительно къ духовнымъ 
задачамъ и отдѣлить ее отъ государства, 
считая однимъ изъ средствъ къ этому ли
шеніе духовенства права участвовать въ 
политической жизни. Въ этомъ духѣ напи
саны, напримѣръ, книги Фогринека и гра
фа Моя. Протестантскіе же канонисты воз
стаютъ противъ католической дѣятельности 
духовенства прямо изъ опасенія политиче
скаго усиленія католичества. Но и тѣ и 
другіе забываютъ, что дѣло вовсе не въ 
участіи духовенства въ выборахъ,- а въ 
папствѣ, пользующемся депутатами изъ ду
ховенства для своихъ видовъ. Взглядъ же 
реформъ католиковъ на отношенія между 
церковью и государствомъ часто грѣшитъ 
узкимъ анархизмомъ христіанскихъ сектъ.

Что касается до ссылокъ на долгъ по
виновенія церковной власти (debitum oboe- 
dientiae) и на обязанность духовныхъ лицъ 
жить при своей паствѣ (d. residentiae), то 
вѣдь отъ первой обязанности избраніе 
духовнаго лица народнымъ представите
лемъ его не освобождаетъ 1), и при томъ 
это повиновеніе можетъ грозить опас
ностью для государства лишь въ католиче-

‘) Шульте (1. cit.) держится мнѣнія, что 
только въ нѣкоторыхъ случаяхъ духовное лицо 
должно спрашивать разрѣшеніе у церковной 
власти быть, народнымъ представителемъ, но 
Гейнеръ (1. cit. S. 110) и большинство католи
ческихъ канонистовъ считаютъ такое разрѣше
ніе необходимымъ во всѣхъ случаяхъ. По уче
нію католическихъ канонистовъ, основанному 
па энцикликѣ Льва ХШ < Quuin multa» отъ 
8, декабря 1882 года, епископъ обязанъ имѣть

■ ствѣ съ его антигосударственными тенден
ціями, но на самомъ дѣлѣ даже тамъ, гдѣ

■ многочисленные депутаты изъ духовенства
■ входятъ въ составъ сильной и прекрасно 

организованной католической партіи, какъ, 
напримѣръ, въ Германіи, никакихъ вред
ныхъ послѣдствій отсюда не возникаетъ. 
Обязанность духовнаго лица жить въ при
ходѣ существуетъ, пока онъ выполняетъ 
свой пастырскій долгъ, но разъ духов
ное лицо освобождается отъ этого своего 
долга, исчезаетъ и обязанность его жить 
въ приходѣ.

Но во имя чего дѣлается такое освобо
жденіе? Во имя государственныхъ, а по
тому и церковныхъ интересовъ. Тогда какъ 
сектантское христіанство относится къ го
сударству отрицательно или совершенно 
безразлично, католическая церковь стре
мится поглотить его, а протестантская сама 
сливается съ нимъ, православная церковь, 
не сливаясь съ государствомъ, но и не 
отдѣляясь отъ него, и въ теоріи и на 
практикѣ всегда видѣла въ государствѣ 
богоучрежденную организацію для борьбы 
со зломъ нравственнымъ (право), такъ и 
со зломъ физическимъ (культурныя задачи), 
й эта борьба со зломъ, эта «удерживаю
щая » сила государства является необходи
мымъ условіемъ существованія и процвѣ
танія церкви въ этомъ «лежащемъ во. злѣ» 
мірѣ. И когда зло грозитъ разрушить эту 
государственную преграду, истиннымъ цер
ковнымъ дѣятелемъ будетъ тотъ, кто ста
нетъ въ ряды ея оборонителей. Такими 
истинно церковным^ дѣятелями были святей 
Сергій Радонежскій, пославшій своихъ ино
ковъ на бой съ дикою силой монголовъ, 
такими церковными дѣятелями наполнены 
были наши монастыри, превращавшіеся въ

надзоръ и за дѣятельностью клирика въ каче
ствѣ депутата, но этотъ надзоръ долженъ ка
саться лишь соблюденія decorum clericale и 
охраненія законовъ церкви' и ея интересовъ. 
Требовать же, чтобы клирикъ раздѣлялъ его 
политическіе взгляды, епископъ не имѣетъ права. 
Бывали случаи, что католическіе депутаты, по 
требованію епископовъ, слагали съ себя полно
мочія.
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крѣпости въ тяжелое для государства время 
и распространявшіе культуру и государ
ственность ио дикимъ окраинамъ 1). Такъ 
поступало и всегда вообще все русское ду
ховенство и духовенство другихъ право
славныхъ церквей. II не «политиканствую
щему католицизму и безцерковному про
тестантизму» будетъ подражать православ
ное духовенство, принимая участіе въ вы
борахъ, а лишь будетъ держаться своей 
вѣковой и согласной съ духомъ православія 
традиціи. Наоборотъ, .именно отказъ духо
венства отъ пассивнаго участія въ выборахъ 
былъ бы проявленіемъ политиканства. По
литиканство католической церкви въ странѣ, 
гдѣ политическіе интересы Ватикана за
дѣты всего сильнѣе—въ Италіи, проявляет
ся именно въ отказѣ духовенства прини
мать участіе въ выборахъ 2).

Такой отказъ есть равносиленъ осужде
нію церковью существующихъ въ государ
ствѣ порядковъ во имя своихъ особыхъ по
литическихъ идеаловъ, есть политиканство 
чистой воды.

Съ другой стороны и наше государствен
ное законодательство только тогда бы отсту
пило отъ исконныхъ началъ русской госу
дарственной жизни и вступило бы на путь 
слѣпого подражанія западу, если бы лиши
ло духовенство избирательнаго права, по
добно многимъ государствамъ запада. Но 
такое подражаніе было бы дѣйствительно 
слѣпымъ, такъ какъ того единственнаго 
основанія, которое заставило составителей 
западныхъ конституцій нарушить въ дан
номъ случаѣе основные принципы государ
ственнаго права, т. е. антигосударствен
ныхъ тенденцій папства, у насъ нѣтъ. На
ше отечество уже имѣетъ передъ глазами 
поучительный примѣръ другого православ
наго государства, ранѣе насъ вступившаго 
на путь конституціонной жизни и нодчпнив-

Б Есть ли нужда въ привлеченіи духовныхъ 
лицъ къ государственному строительству и въ 
данный моментъ, объ этомъ нужно предоста
вить судить избирателямъ.

2) Подобно тому какъ наши соціалъ-демокра- 
ты также хотѣли сначала бойкотировать выбо
ры въ Государственную Думу. !

шагося въ данномъ вопросѣ вліянію запада.
Государство это—Болгарія, конституція ко
торой, являющаяся спискомъ съ конститу
ціи Бельгіи, устраняетъ духовенство отъ 
политическихъ выборовъ и вообще совер
шенно изолируетъ церковь отъ государства. 
Печальные результаты такого порядка на
чинаютъ уже сказываться. Церковь въ 
Болгаріи все болѣе и болѣе теряетъ влія
ніе на общественную жизнь и антирели
гіозныя и антигосударственныя теченія 
быстро усиливаются.

Пока Болгарія — эта Японія ближняго 
востока—живетъ мечтой о политическомъ 
объединеніи всего болгарскаго народа, а 
также стремленіемъ къ усвоенію культуры 
запада, но уже и теперь замѣчаются при
знаки возможнаго краха—школа захваты
вается соціалистами и анархистами, число 
преступленій быстро растетъ особенно сре
ди молодежи, въ духовной жизни страны 
замѣчается какая-то растерянность и без
принципность Ц.

II не трудно объяснить почему та же 
самая система отношеній между церковью 
и государствомъ, которая въ Бельгіи по
вела къ господству католической партіи, 
въ Болгаріи повела къ упадку церкви. 
Обособленность церкви отъ государства мо
жетъ быть выгодна для политическихъ 
видовъ панства, поскольку она даетъ воз
можность католическому духовенству со
вершенно независимо и свободно проводить 
свою политику черезъ организацію по
слушной ему католической партіи. Като
лическая церковь есть государство въ го
сударствѣ или, вѣрнѣе, государство въ го
сударствахъ, государство со своимъ осо
бымъ центромъ, со своими цѣлями, со сво
ими вѣками испытанными методами борьбы 
и прекрасно организованнымъ и дисципли
нированнымъ штатомъ дѣятелей и обособ
ленность ея отъ государства по закону 
только санкціонируетъ ея таковое устрой
ство и развязываетъ руки ея дѣятелямъ.

Б См. также наши статьп въ «Церковныхъ 
Вѣдомостяхъ»: «Церковь и школа въ Болгаріи», 
«Болгарскій Св. Сѵнодъ о болгарской шкодѣ».
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Иное дѣло Церковь православная. Ни
какихъ своихъ политическихъ цѣлей она 
не имѣетъ и имѣть не можетъ, никогда 
она не дѣйствовала противъ государства, 
а всегда въ согласіи, въ «симфоніи» съ 
ними и потому изолированіе церкви отъ 
государственной жизни для нея равносильно 
насильственному сокращенію области ея 
вліянія, а для государства равносильно ни
чѣмъ не вызываемому отказу отъ начала

христіанской культуры, выгодному лишь для 
антихристіанскихъ и антикультурныхъ те
ченій современности. Но уроки недавняго 
прошлаго нашей и безъ того бѣдной христі
анской культурной страны, кажется, были 
достаточно внушительны, чтобы показать 
всю опасность такого шага. Вѣдь отъ «смут
наго времени» насъ отдѣляетъ всего нѣ
сколько лѣтъ.

С. Троицкій.

БИБЛІОГРАФІЯ.

Успенскій П., свящ, Какъ жить православ
ному хрпстіапипу ио заповѣдямъ Божіимъ. 
Въ 2 частяхъ. Сдб. 1910 г., изд. Тузова, 
стр. 773, ц. 2 р.

Отмѣчаемая книга свящ. Н. Успенскаго 
уже упоминалась на страницахъ «Приход
скаго Чтенія», издаваемаго при «Церков
ныхъ Вѣдомостяхъ», какъ книга полезная 
для приходскаго священника. Со стороны 
содержанія эта книга дѣйствительно заслу
живаетъ вниманія и добраго .отзыва; но 
кромѣ содержанія въ ней есть еще другая 
сторона, заслуживающая не меньшаго вни
манія: это источникъ, откуда почерпнутъ 
матеріалъ книжки и способъ, какимъ ав

торъ воспользовался этимъ источникомъ. 
Въ 1858 г., свящ. Іоанномъ Успенскимъ 
оыла издана неоольшая компактная книж
ка подъ заглавіемъ: «Размышленія о де
сяти заповѣдяхъ Закона Божія». Какъ это 
ни странно, но изданная о. Николаемъ 
Успенскимъ книга: «Какъ жить православ
ному христіанину по заповѣдямъ Божіимъ» 
представляетъ перепечатку, съ нѣкоторыми 
добавленіями, труда Іоанна Успенскаго. 
Въ этомъ легко уб'ѣдиться изъ ниже слѣ
дующихъ сопоставленій: на лѣвой сторонѣ 
страницы мы будемъ отмѣчать текстъ труда 
о. Іоанна Успенскаго, на правой—изданной 
Тузовымъ книги о. Николая Успенскаго.

Стр. 1. Когда кто-либо добрый человѣкъ 
окажетъ намъ важную милость, не жела- 
емъ-ли мы узнать: кто этотъ добрый че
ловѣкъ, какъ его зовутъ, гдѣ онъ живетъ, 
какъ живетъ? не отрадно-ли намъ сбли
зиться съ нимъ? не стараемся-ли мы вы
разить нашу къ нему привязанность?... 
У насъ одинъ истинный благотворитель— 
Богъ. Какъ же не позаботиться намъ уз-, 
нать сего Благодѣтеля, какъ не поискать 
способовъ угодить Ему за Его непрестан
ныя къ намъ милости».

Стр. 284 (послѣдняя). «Въ десяти за
повѣдяхъ самъ Богъ указалъ намъ истин
ный способъ благоугождать Ему, свидѣ
тельствовать предъ Нимъ любовь и прц-

Стр. 5 (первая страница текста). Если ка
кой-либо добрый человѣкъ окажетъ намъ 
милость, то мы всѣми силами стараемся 
узнать, кто этотъ добрый человѣкъ, какъ 
его зовутъ, гдѣ онъ живетъ, какъ живетъ, 
съ кѣмъ? И какъ намъ пріятно познако
миться съ нимъ, сблизиться и выразить 
ему нашу признательность и любовь. Но 
у насъ истинный благодѣтель одинъ—Богъ. 
Какъ же намъ не позаботиться узнать 
Его, какъ намъ не поискать способовъ 
угодить Ему за постоянныя Его къ намъ 
милости!...

Стр. 772.—Заключеніе. «Въ десяти за
повѣдяхъ Самъ Богъ указалъ намъ истин
ней «вѣрный способъ угождать Ему, сви
дѣтельствовать предъ Нимъ любовь и прц-



№ 36 ПРИБАВЛЕНІЯ КЪ ЦЕРКОВНЫМЪ ВѢДОМОСТЯМЪ 1465

знательность за Его неизреченныя къ намъ знательность за Его неисчислимыя къ намъ 
милости, и вмѣстѣ—способъ входить въ милости, и вмѣстѣ съ тѣмъ способъ вхо- 
тѣснѣйшѳе соединеніе съ Нимъ»... дпть въ тѣснѣйшее соединеніе съ Нимъ».

Книга кончается слѣдующими строками: Книга кончается слѣдующими строками: 
«если же усмотримъ за собой нарушеніе «если же увидимъ за собой нарушеніе 
какой-либо заповѣди, немедленно прине- какой-нибудь заповѣди, немедленно прине
семъ искреннее раскаяніе, съ твердою рѣ- семъ искреннее раскаяніе съ твердою рѣ
шимостію избѣгать впредь всякаго повода шимостью избѣгать впередъ всякаго по- 
ко грѣху и, по возможности, постараемся вода ко грѣху и, по возможности, поста-
загладить допущенный грѣхъ протпвопо- 
ложнымъ ему добрымъ дѣломъ».

С-тр. 148. Четвертая заповѣдь: «Суббота, 
слово еврейское, значитъ покой или от
дыхъ. Такъ названъ седьмой день, слѣ
дующій за шестью днями творенія міра. 
Воскресенье, такъ называемое—въ память 
воскресенія изъ мертвыхъ Господа Іисуса 
Христа—называется также недѣлей (не 
дѣлай)—днемъ, въ который христіане от
лагаютъ обыкновенные труды свои, не дѣ
лаютъ своихъ обыкновенныхъ дѣлъ. Празд
никъ—тоже время отложенія всякаго ра
ботнаго дѣла, упраздненія отъ заботъ и 
трудовъ мірскихъ и житейскихъ.

Выше взяты сравненія изъ страницъ 
книжекъ, въ раскрытыхъ случайно мѣ
стахъ. Эти выписки можно сдѣлать безъ 
конца, такъ какъ маленькая книжка Іоанна 
Успенскаго, съ нѣкоторыми только перифра
зами текста повторена въ большой книгѣ 
о. Николая Успенскаго, присоединившаго 
къ готовому труду своего предшественника 
новые примѣры и новыя разсужденія. 
Въ какомъ бы отношеніи ни состоялъ 
авторъ послѣдняго труда къ своему пред
шественнику, если бы даже онъ былъ его 
сыномъ или племянникомъ,—такое при
своеніе чужой литературной собственности 
все же вызываетъ недоумѣніе. Нельзя за
бывать, что такое отношеніе къ источни
камъ служитъ матеріаломъ для характери
стики извѣстнаго рода писательства, про
являющагося и въ духовной литературѣ, а 
потому имѣетъ не только личное для оцѣнки 
труда автора, но и общее значеніе. Почему 
данный фактъ мы и отмѣчаемъ

раемся загладить грѣхъ добрымъ дѣломъ».

Стр. 330. Четвертая заповѣдь: «Слово 
суббота—еврейское и значитъ покой, от
дыхъ; этимъ именемъ названъ седьмой 
день послѣ сотворенія міра. Воскресенье, 
такъ называемое—въ память воскресенія 
изъ мертвыхъ Господа Іисуса Христа— 
называется также недѣлей (не дѣлай)— 
днемъ, въ который христіане отлагаютъ 
обыкновенно труды свои, не дѣлаютъ сво
ихъ обыкновенныхъ дѣлъ. Праздникъ—то
же время отложенія всякаго работнаго 
дѣла, упраздненія отъ заботъ и трудовъ 
мірскихъ и житейскихъ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Отъ Рязанской духовной консисторіи 

симъ объявляется, что въ оную 28 мая 1912 года 
вступило прошеніе крестьянина дер. Рыболовичъ, Ки

рилловской волости, Слонимскаго уѣзда, Гродненской 
губерніи, Михаила Яковлева Манцевичъ, о расторже
ніи брака его съ женой Евгеніей Матвѣевой Манце
вичъ, вѣнчаннаго причтомъ Таурогепской таможенной 
Св. Виленскихъ мучениковъ церкви Россіянскаго уѣзда, 
човенской губ., 26 сентября 1888 года. По заявленію 

просителя Михаила Яковлева Манцевичъ, безвѣстное 
отсутствіе его супруги Евгеніи Матвѣевой Манцевичъ 
началось изъ мѣстечка Юрбурга, Россіянскаго уѣзда, 
Ковенской губерніи. Силою сего объявленія всѣ мѣста 
и лица, могущія имѣть свѣдѣнія о пребываніи без
вѣстно^ отсутствующей Евгеніи Матвѣевой Манце
вичъ, обязываются немедленно доставить оныя въ Ря
занскую духовную консисторію.

тъ Симбирской духовной консисторіи 
_ симъ объявляется, что въ оную 18 іюня 1912 года 

вступило прошеніе крестьянки села Покровскаго, Ар
датовскаго уѣзда, Матроны Леонтьевой Барышнико
вой, жительствующей въ томъ же селѣ, о расторже
ніи брака ея съ мужемъ Ѳеодоромъ Абрамовымъ Ба
рышниковымъ, вѣнчаннаго причтомъ Покровской цер
кви^ села Покровскаго, Ардатовскаго уѣзда, 25 января 
1887 года. По заявленію просительницы Матроны Ле
онтьевой Барышниковой, безвѣстное отсутствіе ея сѵ- 
-^3 а Абрамова Барышникова пачалось пзъ

[кровсі іго, Ардатовскаго уѣзда, съ 1899 года, 
.его оъявленія всѣ мѣста и лица, могущія

Ли-Прававл. 
атд. №-—-—

инв. №—-—
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иметь свѣдѣнія о пребываніи безвѣстно отсутствую
щаго Ѳеодора Абрамова Барышникова, обязываются 
немедленно доставить оныя въ Симбирскую духовпую 
консисторію. J J

|і'ь Таврической духовной консисторіи 
симъ объявляется, что въ оную 17 сентября 1911 г. 

вступило прошеніе жены Ростовскаго на-Дону мѣща
нина Терезы-Елисаветы Адамовой Джоба, урожденной 
оагрецкои, жительствующей въ селеніи Еннкіой, Бес
сарабской губерніи, въ имѣніи Дичевыхъ, въ качествѣ 
ьонпы, о расторженіи брака ея съ мужемъ Іаковомъ 
Александровымъ Джоба, вѣнчаннаго причтомъ Іоанно- 
Предтеченской греческой церкви гор. Керчи въ 1903 
году. По заявленію просительницы Терезы-Елисаветы 

дамовои Джоба, безвѣстное отсутствіе ея супруга 
А“к АлексаяДР°ва Джоба началось изъ гор/Керчи 
съ 190о года. Силою сего объявленія всѣ мѣста и лица, 
могущія пмѣть свѣдѣнія о пребываніи безвѣстно от
сутствующаго Іакова Александрова Джоба, обязы
ваются немедленно доставить опыя въ Таврическую 
духовную консисторію.

Таврической духовной консисторіи 
симъ объявляется, что въ опую 12 марта 1912 г. 

вступило прошеніе крестьянки Волынской губ., Старо- 
коистантиновскаго уѣзда, Базалійской вол., деревни 
Лновки, Ѳеклы Ѳеодосіевой Бондаръ (Бондарчукъ), 
жительствующей въ городѣ Евпаторіи, при земской 
больницѣ, о расторженіи брака ея съ мужемъ Рома
номъ Лукинымъ Бондаръ (Бондарчукъ), вѣнчаннаго 
причтомъ Димитріевской церкви села Елисаветлоля, 
Староконстантицовскаго уѣзда, Волынской еиархіи, въ
1УО4 году. По заявленію просительницы Ѳеклы Ѳеодо
сіевой Бондаръ (Бондарчукъ), безвѣстное отсутствіе 
ея супруга Романа Лукина Бондаръ (Бондарчукъ) на
чалось изъ города Евпаторіи съ 1907 года. Силою сего 
ооъявденія всѣ мѣста и лица, могущія имѣть свѣдѣнія 
о пребываніи безвѣстно отсутствующаго Романа Лу
кина Бондарз (Бондарчукз)t обязываются немедленно 
доставить оныя въ Таврическую духовную консисторію

Отъ Тамбовской духовной консисторія 
сішъ объявляется, что въ оную 3 марта 1912 года 

вступило прошеніе крестьянки Агаѳіи Мокіевой Задай- 
кпногі, жительствующей въ селѣ Куликовѣ, Малышев- 
скои вол., Спасскаго уѣзда, Тамбовской губерніи, о 
расторженіи брака ея съ мужемъ Степаномъ Герасимо
вымъ Задайкинымъ, вѣнчаннаго причтомъ церкви села 
Малышева, Спасскаго уѣзда, января 1898 года. По 
заявленію просительницы Агаѳіи Мокіевой Задайки- 
нои, безвѣстное отсутствіе ея супруга Степана Гера
симова Задайкина началось изъ села Куликова, Спас
скаго уѣзда, съ декабря 1905 года. Сплою сего объ
явленія всѣ мѣста и лица, могущія имѣть свѣдѣнія о 
пребываніи безвѣстно отсутствуюгцаго Степана Ге
расимова Задайкина, обязываются немедленно доста- 
вить оныя въ Тамбовскую духовную консисторію.

Отъ Тамбовской духовной консисторіи 
симъ объявляется, что въ оную 13 Февраля 1912 г. 

вступило прошеніе крестьянки Матроны Ѳоминой Кля
гиной, жительствующей въ селѣ Ласицъ, той же вол.. 
Елатомскаго уѣзда, Тамбовской губ., о расторженіи 
брака ея съ мужемъ Иваномъ Митрофановымъ Кля
гинымъ, вѣнчаннаго причтомъ церкви села Ласицъ 
Елатомскаго уѣзда, 8 января 1903 года. По заявленію 
просительницы Матроны Ѳоминой Клягиной, безвѣст
ное отсутствіе ея супруга Ивана Митрофанова Кля
гина началось изъ села Ласицъ, Елатомскаго уѣзда 
съ ноября 1906 года. Сплою сего объявленія всѣ мѣста 
и лпца, могущія имѣть свѣдѣнія о- пребываніи без
вѣстно отсутствующаго Пеана Митрофанова Кля
гина, ооязываются немедленно доставить оныя въ Там
бовскую духовную консисторію.

Т"Ь тамбовской духовной консисторіи 
симъ объявляется, что въ оную 14 октября 1911 г. 

вступило прошеніе Валентины Александровой фопъ-
Вильпертъ, жительствующей въ городѣ Борисоглѣбскѣ

Тамбовской губ., о расторженіи брака ея съ мужемъ 
потомственнымъ почетнымъ гражданиномъ Артуромъ 
Іеириховымъ Фонъ-Вильпертъ, вѣнчаннаго причтомъ 
сооорнои Преображенской церкви города Борисоглѣбска 
и апрѣля 1904 года. По заявленію просительницы Ва
лентны Александровой Фоиъ-Вильпертъ, безвѣстное 
отсутствіе ея супруга Артура Генрихова фонъ-Виль- 
пертъ началось изъ станціи Петровскій Заводъ, За- 
оаикальской жед. дороги. Силою сего объявленія всѣ 
мѣста и лица, могущія имѣть свѣдѣнія о пребываніи 
безвѣстна отсутствующаго Артура Генрихова фонз- 
Иильпертз, обязываются немедленно доставить оныя 
въ Тамбовскую духовную консисторію.

т*ь .Тамбовской духовной консисторіи
симъ объявляется, что въ оную 26 августа 1910 г. 

вступило прошеніе крестьянина Константина Леонтьева 
Чепелева, жительствующаго въ гор. Моршанскѣ, Там- 
Г?в-С!^и губ., о расторженіи брака его съ женой Ма
ріей "Игнатьевой Чепелевой, вѣнчаннаго причтомъ со
борной Троицкой церкви гор. ІЦигры, Курской губ., 
21 апрѣля 1893 года. Ио заявленію просителя Констан
тина Леонтьева Чепелева, безвѣстное отсутствіе его 
супруги Маріи Игнатьевой Чепелевой началось изъ 
гор. ІЦигры, Курской губ., съ 1898 года. Силою сего 
Объявленія всѣ мѣста и лица, могущія имѣть свѣдѣ
нія о пребываніи безвѣстно отсутствующей Маріи 
Игнатьевой Чепелевой, обязываются немедленно доста- 
впть оныя въ Тамбовскую духовную консисторію.

тъ Тамбовской духовной консисторіи 
симъ объявляется, что въ оную 3 апрѣля 1912 г. 

вступило прошеніе крестьянки Евдокіи Петровой Гринь
ковой, жительствующей въ селѣ Черяоярѣ, Шацкаго 
у Езда, Тамбовской губ., о расторженіи брака ея съ 
мужемъ Василіемъ Петровымъ Гриньковымъ, вѣнчан
наго принтомъ церкви села Чернояра, Шацкаго уѣзда, 
19 Февраля 1899 года. Ио заявленію просительницы 
Евдокіи Петровом Гриньковой, безвѣстное отсутствіе 
ея супруга Василія Петрова Гринькова началось изъ
с. іернояра, Шацкаго уѣзда, съ 14 сентября 1905 г 
Силою сего объявленія всѣ мѣста и лпца, могущія 
имѣть свѣдѣнія о пребываніи безвѣстно отсутствую
щаго Василія Петрова Гринькова,' обязываются не- 
ХЛисто°рію.°СТаВИТЬ °НЫЯ ВЪ Тамбовск?ю духовную

0тъ Тамбовской духовной консисторіи 
симъ объявляется, что въ оную 17 ноября 1911 г. 

вступило прошеніе крестьянина Григорія Дементьева 
папина, жительствующаго въ с. Подвигаловкѣ, Бого
родицкой вол., Кирсановскаго уѣзда. Тамбовской губ 
о расторженіи брака его съ женой Параскевой Семено
вой Папином, вѣнчаннаго причтомъ церкви с. Подви- 
галовки, Кирсановскаго уѣзда, 22 октября 1897 года. 
Ио заявленію просителя Григорія Дементьева Папина 
безвѣстное отсутствіе его супруги Параскевы Семено
вой Папиной началось изъ гор. Саратова съ 1904 года 
Сплою сего объявленія всѣ мѣста и лица, могущія 
имѣть свѣдѣнія о пребываніи безвѣстно отсутствую
ща Параскевы Семеновой Папиной, обязываются не- 
конфет" рію“СТаЕИТЬ °НЫЯ ВЪ 'Гамб0В<^ю

тъ Томской духовной консисторіи 
симъ объявляется, что въ оную 28 апрѣля 1911 г. 

вступило прошеніе крестьянина Ильи Тимоѳеева Ти
това, жительствующаго въ дер. Кокуйской, Титовской 
вол., Барнаульскаго уѣзда, о расторженіи брака его 
съ^женои Олимпіадой Алексѣевой Титовой, урожден
ной Николаевой, вѣпчанпаго причтомъ Покровской 
церкви села Титовскаго, Барнаульскаго уѣзда, 2 іюня 
іваѵ года. По заявленію просителя Ильи Тимоѳеева 
іитова, безвѣстное отсутствіе его супруги Олимпіады 
Алексѣевой Титовой началось изъ дер. Кокуйской, Ти- 
товскои волости, Барнаульскаго уѣзда, съ 1904 года 
Сплою сего ооъявленія всѣ мѣста и лица, могущія 
имѣть свѣдѣнія о пребываніи безвѣстно отсутствую
щаго Ильи Тимоѳеева Титова, обязываются немедленно 
доставить оныя въ Томскую духовную консисторію.
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Отъ Томской духовной консисторіи 
симъ обііявляется, что въ оную 28 іюня 1911 года 

вступило прошеніе мѣщанки Ксеніи Ивановой Андру- 
піевскбй, жительствующей въ с. Зыряпскомъ, Маріин
скаго уѣзда. Томской губерніи, о расторженіи брака 
ея съ мужемъ Емельяномъ Петровымъ Андрушевскпмъ, 
вѣнчаннаго причтомъ градо-Маріинскаго Николаев
скаго собора 12 ноября 1879 года. По заявленію про
сительницы Ксеніи Ивановой Анд'рушевской, безвѣст
ное отсутствіе ея супруга Емельяна Петрова Андру- 
щевскаго началось изъ гор. Маріннска съ 1880 года. 
Силою сего объявленія всѣ мѣста и лица, могущія 
имѣть свѣдѣпія о пребываніи безвѣстно отсутствую
щаго Емельяна Петрова Андругиевскаго, обязываются 
немедленно доставить‘оныя въ Томскую духовную кон
систорію.

Отъ Томской духовной консисторіи 
симъ объявляется, что въ оную 28 декабря 1910 г. 

вступило прошеніе крестьянина Захарія Григорьева 
Колтукова, жительствующаго въ селѣ Ключевскомъ, 
Барнаульскаго уѣзда, Томской губерніи, о расторже
ніи брака его съ женой Анастасіей Сергѣевой Колту
новой, вѣнчаннаго причтомъ Михаило-Архангельской 
церкви с. Ключевскаго, Томской епархіи, 20 апрѣля 
1903 года. По заявленію просителя Захарія Григорьева 
Колтѵкова, безвѣстное отсутствіе его супруги Анаста
сіи Сергѣевой Колтуновой началось изъ села Ключев
скаго, Барнаульскаго уѣзда, Томской губ., съ 1905 г. 
Сплою сего объявленія всѣ мѣста п лица, могущія 
имѣть свѣдѣпія о пребываніи безвтьстно отсутствую
щей Анастасіи Сергѣевой Колтуковой, обязываются 
немедленно доставить оныя въ Томскую духовную 
консисторію.

Отъ Туркестанской духовн. консисторіи 
симъ объявляется, что въ оную 7 апрѣля 1912 г. 

вступило прошеніе жены крестьянина Харьковской гу-1 
бернін, Сумскаго уѣзда, Бѣлопольской вол., того же 
общества, Ѳеодосіи Романовой Скоробогатько, житель
ству ющеіі въ гор. Вѣрномъ, о расторженіи брака ея 
съ мугкемъ Василіемъ Ѳеодоровымъ Скоробогатько, 
вѣнчапнаго причтомъ Николаевской церкви сел. Арма
виръ, Кубанской области, 4 Февраля 1898 года. Но 
заявленію просительницы Ѳеодосіи Романовой Скоро
богатько, безвѣстное отсутствіе ея супруга Василія 
Ѳеодорова Скоробогатько началось со станціи Обь Си
бирской жел. дор. съ 1904- года. Силою сего объявле
нія всѣ мѣста и лица, могущія имѣть свѣдѣпія о пре
бываніи безвѣстно отсутствующаго Василіи Ѳеодо
рова Скоробогатько, обязываются немедленно доста
вить оныя въ Туркестанскую духовную консисторію.

Отъ Туркестанской духовн. консисторіи 
симъ объявляется, что въ оную 9 Февраля 1912 г. 

вступило прошеніе жены крестьянина Саратовской гу
берніи, Аткарскаго уѣзда, Больше-Екатеринпнскойвол., 
дер. ІѲматовки, Анастасіи Филипповой Каргиной, жи
тельствующей въ городѣ Красноводскѣ, Закаспійской 
обл., о расторженіи брака ея съ мужемъ Яковомъ Про
копьевымъ Каргинымъ, вѣпчапнаго причтомъ Всѣхъ- 
Святской церкви с. Воскресенскаго. Аткарскаго уѣзда, 
10 ноября 1900 года. ІІо заявленію просительницы 
Анастасіи Филипповой Каргиной, безвѣстное отсут
ствіе ся супруга Якова Прокопьева Каргина началось 
пзъ гор. Аткарска, Саратовской губ., съ 1901 г. Силою 
сего объявленія всѣ мѣста и лпца, могущія имѣть 
свѣдѣнія о пребываніи безвѣстно отсутствующаго 
Якова Прокопьева Каргина, обязываются немедленно 
доставить оныя въ Туркестанскую духовпую копсп- 
сторію.

Отъ Харьковской духовной консисторіи 
симъ объявляется, что въ оную 12 іюля 1012 года 

вступило прошепіе жены мѣщанина Наталіи Тимоѳее
вой Харитоновой, жительствующей въ гор. Харьковѣ, 
по Конюшенной ул., въ д. № 4-0, о расторженіи брака 
ея съ мужемъ Сергѣемъ Митрофановымъ Харитоно
вымъ, вѣнчапнаго причтомъ Харьковской Свято-Духов- 
ской церкви 1 октября 1S90 года. Ио заявленію про-

ептельппцы Наталіи Тимоѳеевой Харитоновой, безвѣст
ное отсутствіе ея супруга Сергѣя Митрофанова Хари
тонова началось изъ города Харькова съ 1898 года. 
Силою сего объявленія всѣ мѣста и лпца, могущія 
имѣть свѣдѣнія о пребываніи безвѣстно отсутствую
гцаго Сергѣи Митрофанова Харитонова, обязываются 
немедленно доставить оныя въ Харьковскую духовную 
консисторію.

Отъ Херсонской духовной консисторіи 
епмъ объявляется, что въ оную 23 октября 1910 г. 

вступило прошеніе жены крестьянина Кіевской губ,, 
Таращанскаго уѣзда, Пятигорской вол., с. Алексан
дровки, Вассы Александровой Свирпдовской, урожден
ной Очеретяной, жительствующей въ Херсонской гу
бернской психіатрической лечебпицѣ, 1 стана Херсон
скаго уѣзда и губерніи, о расторженіи брака ея съ 
мужемъ Стефаномъ Ивановымъ Свирпдовскимъ, вѣп- 
чаннаго причтомъ Успенскаго собора города Херсона 
9 мая 1905 года. Но заявленію просительницы Вассы 
Александровой Свпрпдовской, безвѣстное отсутствіе ея 
супруга Стефана Иванова Свиридовскаго началось изъ 
Херсопскоп губернской психіатрической лечебницы съ 
25 мая 1905 года. Силою сего объявленія всѣ мѣста 
и лица, могущія имѣть ^свѣдѣнія о пребываніи без
вѣстно отсутствуюгцаго" Стефана Иванова Свири
довскаго, обязываются немедленно доставить оныя въ 
Херсонскую духовную консисторію.

Отъ Херсонской духовной консисторіи 
симъ объявляется, что въ опую 25 іюня 1912 года 

вступило прощеніе крестьянина м. Межирова, той же 
волости, Литннскаго уѣзда, Подольской губ., Ивана 
Антонова Василевскаго, ягптельствующаго въ городѣ 
Ананьевѣ, Херсонской губерніи, о расторженіи брака 
его съ женой Апполинаріей Георгіевой Василевской, 
вѣпчаннаго причтомъ Касперо-Богородпчной церкви 
города Ананьева, Ананьевскаго уѣзда, 10 сентября 
1906 года. Но заявленію просителя Ивапа Антонова 
Василевскаго, безвѣстное отсутствіе его супруги Аппо- 
линаріи Георгіевой Василевской началось изъ города 
Ананьева съ октября 1906 г. Сплою сего объявленія 
всѣ мѣста п лица, могущія имѣть свѣдѣнія о пребы
ваніи безвѣстно отсутствующей Апполинаріи Геор
гіевой Василевской, обязываются немедленно доставить 
оныя въ Херсонскую духовную консисторію.

Отъ Черниговской духовной консисторіи 
симъ объявляется, что въ опую 12 января 1912 г. 

вступило прошепіе крестьяпки Параскевы Каллинико
вой Вакунцовон, жительствующей въ дер. Апдрейко- 
внчахъ, Стародубскаго уѣзда, о расторженіи брака ея 
съ мужемъ Антономъ Никитинымъ Вакунцовымъ, вѣн- 
чаннаго прпчтамъ Николаевской церкви слободы Ан- 
дрейковичъ, Стародубскаго уѣзда, 13 іюля 1904 года. 
По заявленію просительницы Параскевы Каллиниковой 
Вакунцовон, безвѣстное отсутствіе ея супруга Аптона 
Никитина Вэкунцова началось изъ дер. Андрейковпчъ, 
Стародубскаго уѣзда, съ 1906 года. Силою сего объ
явленія всѣ мѣста п лпца, могущія имѣть свѣдѣнія о 
пребываніи безвѣстно отсутствуюгцаго Антона Ни
китина Вакунцова, обязываются немедленно доставить 
оныя въ Черниговскую духовпую консисторію.

Отъ Черниговской духовной консисторіи 
симъ объявляется, что въ оную 6 мая 1912 года 

вступило прошеніе казачки гор. Сосиицы, ЕвФросппіи 
Козьминой Даценко, яштельствующей въ с. Великой- 
Березкѣ, Новгородсѣверскаго уѣзда, о расторженіи 
брака ея съ мужемъ Исидоромъ Ананьевымъ Даценко, 
вѣнчаннаго причтомъ Вознесенской церкви гор. Сос- 
нпцы 15 января 1889 года. По заявленію проептель- 
нпцы ЕвФросппіи Козьминой Даценко, безвѣстное от
сутствіе ея супруга Вендора Анапьева Даценко нача
лось пзъ гор. Чернигова съ мая 1906 года. Сплою сего 
объявленія всѣ мѣста и лпца, могущія имѣть свѣдѣ
нія о пребываніи безвѣстно отсутствуюгцаго Исидора 
Ананьева Даценко, обязываются немедленно доставить 
оныя въ Черниговскую духовную консисторію-
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ОТЪ ГОСУДАРСТВЕННАГО БАНКА.
2 внутренній 5% съ выигрышами заемъ 1866 года. 93 тиражъ 1-го сентября 1912 г.

На основаніи Высочайше утвержденнаго 14 февраля 1866 г. Положенія о 2 внутреннемъ 5°; 
съ выигрышами займѣ 1866 г. и согласно утвержденнымъ Г. Министромъ Финансовъ поа-
Сов+толг^ БяТпРаЖа ЕЫ1ІІ'Рышеи. и тиража погашенія билетовъ сего займа, J.-ro сентября ІЭШ г. 
Совѣтомъ Банка, въ присутствіи депутатовъ отъ всѣхъ сословій по назначенію С-Петербург
ской городской думы и депутатовъ отъ С.-Петербургской биржи, произведенъ ну™ ичный т£жъ

погашенія билетовъ означеннаго займа.

НУМЕРА СЕРІЙ, ВЫШЕДШИХЪ ВЪ ТИРАЖЪ
(Каждая изъ нижеслѣдующихъ серій заключаетъ въ себѣ 50 билетовъ, съ № 1 по № 50 включительно).

00069
00091
00124
00138
00161
00164
00278
00313
00350
00353
00360
00580
00616
00666
00671

, 00740
00757
00764
00831
00870
00932
01004
01147
01169
01439
01550
01617
01773
01813
01835 - ------- -- ищз JLSiOi

Всего 310 серіи, составляющихъ 15.500 билетовъ, на сумму 2.170.000 рублен 
Уплата капитала по вышедшимъ въ тиражъ билетамъ, по 140 рублей ча билетъ «Т.ГР™ 

производиться съ 1 декабря 1912 года въ Конторахъ и ОтдѣленіяхъГоІуда ственХ Банка п 
также въ Казначействахъ тѣхъ городовъ, гдѣ нѣтъ учрежденій Банка. Л 1 Ъ ’

02058
02078
02374
02510
02621
02688
02763
02779
02814
02817
02954
03016
03031
03175
03190
03219
03242
03285
03322
03499
03520
03564
03570
03594
03643
03686
03689
03718
03769
03793

03806
03811
03858
03990
04158
04346
01404
04490
04524
04965
05099
05112
05113
05189
05207
05427
05463
05635
05709
05785
05800
05804
05823
05946
05948
05965
05989
05993
06081
06127

06134
06234
06265
06305
06372
06427
06486
06569
06620
06638
06742
06821
06864
06948
07063
07080
07148
07250
07354
07359
07363
07371
07374
07385
07393
07478
07526
07550
07760
07793

07795
07927
07938
07952
07981
08089
08118
08201
08237
08247
0&249
08340
08423
08507
08521
08526
08587
08590
08636
08673
08914
09083
09097
09196
09222
09252
09260
09266
09419
09568

09579
09649
09692
09715
09811
09981
10067
10264
10294
10303
10431
10500
10530
10652
11101
11123
11138
11197
11212 12897 
11225 12955
11297
11320
11408
11551
11568
11625
11701
11727
11769
11786

11852
11922
11996
12087
12100
12150
12171
12207
12259
12369
12403
12445
12489
12539
12553
12734
12781
12790

12956
13006
13007 
13078 
13152 
13169 
13283 
13322 
13443 
13515

13626
13718
13771
13800
13856
13869
13919
13959
13983
13999
14301
14373
14521
14524
14615
14725
14768 
14763
14769 
14812 
14871 
14929 
14937 
15106 
15192 
15197 
15222 
15399 
15418 
15442

15631
15668
15672
15851
15950
16959
16018
16130
16135
16154
16176
16186
16334
16335 
16345 
16352 
16362 
16375 
16390 
16648 
16652 
16757 
16801 
16829 
16891 
16937 
16981 
17007 
17036 
17109

17155
17194
17304
17389
17396
17486
17543
17622
17699
17751
17858
17926
17994
18035
18078
18151
18179
18259
18438
18541
18580
18728
18882
18912
18965
19128
19159
19285
19340
19468

19530
19612
19641
19727
19782
19803
19863
19881
19887
19951

СодеР?:ан1е- Высочайше утвержденный и одобренный Государственнымъ Совѣтомъ и Госѵ- 
й ДуМ0І° законъ-—Именной Высочайшій указъ Правительствующему Сенату.-Высоч айшіе- 

приказы, благодарность и отмѣтка.—Опредѣленія Святѣйшаго Сѵнода.—Приказъ Оберъ-Прокурора 
Святѣйшаго Сѵнода. Прибавленія: Рѣчь высокопреосвященнаго Арсенія, архіепископа Новгородскаго^ 
^аРоРУсек.аго--"Ва Бородинскомъ полѣ,—Кончина и погребеніе о. архимандрита Іерона,—О мѣрахъ 

. оживленію дѣятельности церковно-приходскихъ братствъ трезвости,—Воспитатель и воспитанника —
Рѣдкій юбилеи.—Сообщенія изъ заграницы,—Библіографія.—Объявленія.

Подписная цѣна на «ЦЕРКОВНЫЯ ВѢДОМОСТИ» съ безплатнымъ 
жешемъ «ПРИХОДСКАГО ЧТЕНІЯ» 4 р. въ годъ

Ж
прпло- $ 

Jза границу 5 р. Отдѣльные №№ по 15 к. съ пересылкой? Д°СТ' “ ПереС” ? 

АДІЕОЪ ІЕДАКЩИ: С.-Петербургъ, Конногвардейскій бульваръ, д. 1. 2

С.-Петербургъ, 6 сентября 1912 г. Редакторъ профессоръ М. Остроумовъ.

Сѵнодальная типографія.
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О БЪЯ В Д EH I Я.

При семъ № журнала «Церковныхъ Вѣдомостей» разсыдается письмо фирмы

ЮЛІЙ ГЕНРИХЪ винт
С.-Петербургъ, Морская 34. Москва, Рига. О продажѣ въ разсрочку піанино, фис

гармоній, граммофоновъ и другихъ музыкальныхъ инструментовъ.„ДУХОВЕНСТВО и ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1812 г.“
брош. сост. съ 17-ю свѣтов. картинами на стеклѣ: цѣна за полную колл. (17) карт, ручной раскр. Юр. 
20 к." за черн, б р. 10 к. Высыл. налож. платеж, п.о полученіи задатка или офиціальн. требованія перес. и 
упак. за счетъ заказч. СПБ. М. Охта, Малоохтенск. пр. р,. 1SS, кв. 4. ТАДУШЪ. 1 1

НИМАНІЮ: епископовъ, братствъ, попечительствъ, училищныхъ совѣтовъ и всего духовенства' ЗА ВЖ, ПРОТИВЪ ИВВЪРІЯ II І.КІІТАІІТСТВА НОВАЯ КИНГА,
.tM? исключительно для простого народа 3-й томъ (продолженіе 1 и 2 томовъ) адчин. 
свтева. Яд». Лммдъіъмеоа подъ заглавіемъ: «СгаеадВя.’вьгаыш систсматввческ^й свор- 
гаккъ ипосовЬдси, бееѣдъ, школьныхъ чтеній и иуйличиыхъ чтеній 
два сокрсмсипыя темы.. Томъ 3-й. Цѣна 2 р. 35 к. Отзывы печати: «Московск. Вѣд.» 
№ 164 за 1912 годъ: «Вотъ книга, которая должна быть въ каждой церковной, библіотекѣ. Языкъ 
изложенія простой и прекрасный. Цѣна дешевая.. Адресъ для выписки: Каменскій заводъ, Пермск. губ., 
Священнігку Евгенію ЛАНДЫШ ЕВ У. ____________ 1’ 1______

- /аНИГИ свящ. 77. Песоцкало: «ПОСОБІИ КЪ НЗУНКНІЮ ^ВАНГНЛІН», Ц. 1 р. оО к., 
съ пер. 1 р. 60 к. Отзывъ см. «Церк. Вѣд.» 1910 г. № 42. Допущ. въ ученич. библіот. духов,- 

bJ учебн завед. и признано заслуживающ. вниманія для ученич. библіот. среди, учебн. завед. Мин. 
1 В Нар. Пр. «ПОСОБІЕ КЪ ИЗУЧЕНІЮ КАТИХИЗИСА.. Ц. 80 к., съ перес. 1 руб. 
О 11 Признано однимъ изъ наиболѣе полезныхъ по преподав, и изучен. Катихиз. Продаются, за смертію 

автора, у вдовы Песоцкой: С.-Петербургъ, М. Охта, мех.-технич. учил, и въ книжн. магаз. 2—2

ОТЪ ПРАВЛЕНІЯ КРАСНОЯРСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРІИ
И КРАСНОЯРСКАГО ЕПАРХІАЛЬНАГО ЖЕНСКАГО УЧИЛИЩА.

При Красноярской духовной семинаріи и Красноярскомъ епархіальномъ женскомъ училищѣ въ 
настоящее время свободна вакансія УЧИТЕЛЯ ЦЕРКОВНАГО ИЕШЯ и игры на струн
ныхъ инструментахъ и рояли при 21-мъ недѣльномъ часовомъ урокѣ (12 уроковъ церк. пѣнія въ 
епарх. училищѣ—по два урока въ I—V и YII кл., и 6 уроковъ церк. пѣнія п 3 ур. музыки въ семи
наріи). На учителя церковнаго пѣнія возлагается регентованіе въ церкви епархіальнаго училища и 
подготовка хоровъ—семинарскаго и училищнаго во всѣхъ необходимыхъ случаяхъ. Означенную долж
ность приглашается занять лицо, получившее спеціальное музыкальное образованіе въ одной изъ выс
шихъ музыкальныхъ школъ и имѣющее педагогическій опытъ. Жалованья всего 1580 р. Въ 1913 — 1914 
уч. году въ епархіальномъ училищѣ вмѣсто ѴП класса будетъ У І-й при двухъ урокахъ въ недѣлю съ 
уменьшеніемъ оклада жалованья на 20 руб. въ годъ. Прошенія съ приложеніемъ документовъ или 
надлежаще засвидѣтельствованныхъ копіи съ нихъ адресовать въ правленіе Красноярской духовной 
семинаріи: Губернскій гор. Красноярскъ, Енисейской губ. 2—2

СЪ РАЗЪЯСНЕНІЯМИ СВ. СѴНОДА
дополненный всѣми до духовнаго вѣдомства и духовенства 
относящимися узаконеніями, разъясненіями по циркулярнымъ 
указамъ, опредѣленіямъ Св. Сѵнода и рѣшеніями Правительств. Сената. 

Съ прплож. алфавитно-предметнаго указателя.
Состав. ДУ. М., 1912 г., ц. 8 р. 5{> коп.

Съ требованіями обращаться въ книжный магазинъ «ПРАВОВЪД'ЁНІЕ» 
И. К. Голубева. Москва, Никольская, 9.
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ІЯ,
НОВАЯ КНИГА:

йдакю Петита

ЧАСТЬ І-я. Проповѣди, изъясняющія Слово Божіе, раскрывающія истины 
догматическія и нравственныя.

ІІ-я ЧАСТЬ той же книги: Проповѣди, выясняющія значеніе храма и изъясняю
щія церковное богослуженіе; имѣющія предметомъ событія библейскія, церковно- 
историческія и житія святыхъ, событія гражданской исторіи, общественной и 
частной жизни; распространенныя въ обществѣ заблуженія и неправильныя по
нятія относительно предметовъ вѣры и христіанской жизни; явленія природы и 
другіе случаи, требующіе пастырскаго слова. Проповѣдь внѣбогослужебная.

Пособіе при изученіи науки о церковномъ проповѣдничествѣ въ духовныхъ 
семинаріяхъ. По лучшимъ проповѣдническимъ образцамъ составилъ протоіерей 
П. Лахостскій.

Журнальнымъ постановленіемъ Учебнаго Комитета, утвержденнымъ опре
дѣленіемъ Св. .Сѵнода отъ 10—-17 мая 1912 г. Христоматія одобрена въ качествѣ 
пособія при преподаваніи науки о церковномъ проповѣдничествѣ въ духовныхъ 
семинаріяхъ, а также для пріобрѣтенія въ церковныя библіотеки.

Цѣна за обѣ части книги 3 рубля безъ пересылки.
Складъ книгъ въ книжномъ магазинѣ Общества распространенія рели

гіозно-нравственнаго просвѣщенія: С.-Петербургъ, Стремянная ул., д. 20, 
куда и обращаться съ требованіями.

ВАЛМВД КОЛОКѲЛЬНО-ЛИТЕЙНЫ'И ЗАВОДЪ 
9 Алексѣя Васильевича УСАЧЕВА,

въ г. Е5алда-»і, К£овгородсігога губсршйва.
Отливаю различной величины церковные колокола съ сильнымъ и пріятнымъ звукомъ,

Н изящною отдѣлкою, а также переливаю и старые колокола по самымъ сходнымъ цѣнамъ. Ко- 
ч локола украшаются изображеніями святыхъ иконъ, орнаментами и надписями на разныхъ язы- 

t,.j кахъ но желанію заказчиковъ. Звоны подбираю по камертону. Допускается разсрочка платежа 
fj на выгодныхъ для заказчиковъ условіяхъ. За доброкачественность, благозвучіе и прочность 
1 колоколовъ заводъ выдаетъ долголѣтнее ручательство. Доставку колоколовъ по желѣзной до- 

іу рогѣ заводъ принимаетъ на свой счетъ.
И Между многими моими заказами мною выполнены какъ на поставку полныхъ звоновъ, а
3 равно и отдѣльныхъ колоколовъ слѣдующіе: по заказу свиты Его Императорскаго Величества 

генералъ-майора Хана-Нахичеванскаго и князя Манвелова для церкви лейбъ-гвардіи Кон-
Bi паго полка полный звонъ. По заказу преосвященнаго епископа Гомельскаго Митрофана въ 

г. Могилевъ для Братскаго монастыря 1 колоколъ вѣсомъ въ 330 пуд.; по заказу преосвящен- 
наго епископа Никона, въ г. Балту, Подольской губ., для Ѳеодосіевскаго монастыря полный

Еі звонъ въ 309 пуд.; въ село Петряево, Вологодской губерніи, колоколъ въ 306 пуд.; въ с. Кон- 
gj стантпновское, Тверск. губ., звонъ въ 216 пуд.; въ с. Благодатное, Ставропольской губ., коло- 

колъ въ 200 пуд.; въ Троицкій Селижаровъ монастырь, Тверск. губ., колоколъ въ 208 луд.; въ 
й село Иворовскбе, Тверск. губ., колоколъ въ 201 пуд.; въ село Климово, Тверск. губ., колоколъ
Н 200 пуд-’ ВЪ С‘ КаРпеики! Самарской губ., полный звонъ въ 300 пуд., при главномъ колоколѣ 
М къ 250 и.; въ мѣстечко Ичню, Черниговской губ., главный колоколъ въ 200 п.; въ с. Славково,
0 Тверск. губ., колоколъ 341 ц. Въ гор. Одессу полный звонъ въ 260 пуд. для собора Стрѣл- 
Н новой бригады: въ г. Одессу для каѳедральнаго собора, полный звонъ въ 100 пуд., въ г. Ста- 

рую Буссу для Духовской церкви колоколъ въ 200 л., въ г. Стар. Руссу для Дмитріевской
М церкви полный звонъ въ 250 пуд., въ с. Налючи Старор. уѣзда, колоколъ въ 200 пуд., въ селѣ 
та Коррцко, Валдайскаго уѣзда, колоколъ въ 200 пуд. и много друг. 8а отлитые и доставленные 
М мною колокола имѣю много благодарностей, и всѣ заказы исполняются мною въ возможно крат-
Ѳ чашпій срокъ. 2__1
и Съ заказа:,:р и справками прошу обращаться по адресу. Гор. Валдай, Новг. губ.,

валдайскій іцэ^колъно-литеёный заводъ, Алексѣю Васильевичу УСАЧЕВУ.
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Вышла въ свѣтъ НОВАЯ ЕHS1?А:1ІМЕШШІ8-ИИШМ 5'ЧЕІІВ № ІКТИ9ІІВ« И Ж1ШІІІ.
Составилъ протоіерей Ж.

Опредѣленіемъ Св. Сѵнода книга одобрена для употребленія въ церковно-учительскихъ школахъ 
въ качествѣ учебнаго руководства по Закону Божію. Стр. 464-(-ѴІІ. Ц. 1 р. 25 к. безъ перес.

Съ требованіями обращаться въ Издательскую Комиссію Училищнаго Совѣта при Свят. 
Сѵнодѣ (С.-Петербургъ, Кабинетская, 13), или къ составителю {С.-Петербургъ, 5 рота, д. 8).

ФЖЖЖЗКЖЖСЖЖЖСЖСЖОЖЖСЖЖЖЖЖСЖЖЖЖЖСЖЖСЖЖСЖЖЖЖСЖЖЖСЖЖСЖСЖЖСЖЖЖЖСЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЭКЖС^н.

$

8

РЕГЕНТЬ-ІЖЛМЩМЙ
имѣетъ свндѣт. ймпер. Русск. Музык. Общ., ищетъ 
мѣсто учителя пѣнія или регента-псаломіцпка. Гор. 
Павловскъ, Воропежск. губ., соборъ, С. В. Гмиту.

Из данія Заяя о скв арЪ цк ага 0—в а трезвости.
$ІПр—ль свящ. П. В. КОЛЬЕВЪ. Москва, Шаболовка).

} f I. Листки рел.-нрав. и научнаго содержанія. 
fl №-ра 1—16: Поученіе. Водка и здор. чел. Водка и

. ' народное здор. Водка и аресту пл. Водка и обычаи.
• ;'Ъ&имая польза водки. Водка и сумашествіе. Пьян

ство и чахотка. Что такое алкоголь. Алког. и по
томство потребл. его. Алк. и воля чел. Обязанности 
трезвенника. Водка и пожары. Водка или сахаръ? 
Когда привычка пить дѣлается болѣзнью. Водка и 
бѣдность. Разошл. 250.000 л. Ц. 100 л. 40 к., съ 
перес. 55 к., нал. пл. 65 к. 1000 л. 3 р. безъ перес.

II. Памятки (9X13 сайт.) М-ра 1—8: Что дол
женъ знать объ алкоголѣ христіанинъ, женщина, 
дитя, (къ учен. нисш. шъ.), рабочій, молодой чел. (къ 
оконч. курсъ), состоящій па службѣ. Не давайте дѣ
тямъ алк. и памятка для пьющихъ. Ц. 100 л. 20 к., съ 
пер. 25, нал. пл. 35 к.На брист.: 1 р., 1р. 25 и 1 р. 35к.

III. Законъ объ опекахъ надъ расточи
телями съ дополненіями. Ц. 5 к., съ пер. 7 к. 2—1

Т-во МЦТАХРОМОТИПІИ

И ЦЕРКОВНОЙ ЖИВОПИСИ 
<СИДОРСКІЕ».

' і Пріемъ заказовъ на живописные и печатные обра7 
за. Иконы двунадесятыхъ праздниковъ, лицевые 

". иконописные СВЯТЦЫ по оригиналамъ акаде- 
мика багетныя рамы, кіоты, иконо-

t стасы, картины изъ Священной Исторіи Ветхаго и 
Новаго Завѣта, одобренныя Ученымъ Комит. Мини
стерства Народн. Просе, и Учебнымъ Комит. Свят, 
fcrnoda, для нагляднаго преподаванія Закона Бо
жія въ церковно-приходскихъ и народныхъ школахъ.

АЛЬБОМЪ въ обложкѣ (полная коллекція) 50 кар
тинъ въ цвѣтныхъ тонахъ 7 руб. (сокращенная 
коллек.) въ 20 карт. 2 р. 50 к., то же въ краскахъ
(въ 20 карт.) 4 руб. съ пересылкой. £—2

Иллюстр. прейсЪ’Кур. высылается БЕЗПЛАТНО.
СПБургъ. Невскій пр., Л? 153—2, тел. 129—05.

пймпиііялтолъ
провизора П. А. Преображенскаго. 

Съ разр. Медиц. Совѣта за № 9391.
ОТЪ КАТАРРА ГЛОТКИ И ГОРТАНИ, 

і Потеря голоса, хрипота, осиплость, су- 
' хость и царапан, въ горлѣ проходятъ въ 
I коротк. время. Голосъ дѣл. свобод., чи
стымъ, сила гол. востановляется. Про

дажа въ лучшихъ аптекахъ и аптекар. магазинахъ. 
Цѣна 96 коп. Необходимыя свѣдѣнія и справки у Г, А, 
Преображенскаго, С.-Петербургъ, Съѣзжинская, д. № 11,
  кв. № 17. Телеф. 200-55.

ЦЕРКОВНОЕ БОГОСЛУЖ.
Объясненія всенощн. бдѣнія, литургіи и таинствъ. 
Для начальн. и повыш. типа школъ. Съ 60-ю карт, 
и лрилож. общеупотреб. пѣснопѣніи для церк. пѣ
нія. 64 стр. въ */4 д. л. Сост. группой Москов. законо
учителей, ц. 15 к., съ пер. 19 к. При выпискѣ ие 
меиѣе 100 экз. 30°/0 ск. Москва, Нречистен. пабереж., 
техническое училище свящ. Лукину. Тамъ же про
даются: картины по объясненію богослуженія, храма 
и церк. утвари, сост. свящ. Апсеровымъ. Одобрены 
Св. Сѵпод. въ качествѣ полезнаго нагляднаго уч. по
собія. Цѣна трехъ листовъ (21X17 вер. 90 к. съ пер.).ЮРИДИЧЕСКАГО КНИЖНАГО МАГАЗИНА 

ІІ. К. Мартьшова,
С.-Петербургз, Садовая, 15.

Палибипъ, М. Н. Уставъ духовныхъ консисторій
съ дополн. и разъясн. Святѣйш. Сѵнода и Прав. 
Сен., изд. 2-е, 1912 г., ц. 1 р. 50 к. въ пер. 2 р. 
Сабининъ, Л. X. Какъ наслѣди, по закону или завѣщ. 
укрѣпиться въ правахъ наслѣдства. 1912 г..ц. 80 к.„ПАМЯТНАЯ ННМНА
изд. 2-е, ц. 50 к. (можно марками),—у прот. А. П. 
ХОЛМОГОРОВА, Оренбургъ. 2—2

правильнаго

исполняетъ иконная лавка 
ВЫСО ЧАИШЕ учрежденнаго 
Еомгтета попечительства о 

русской иконописи.
(С.-Петербургъ, Надеждинская ул., 27). 
Преисъ - курантъ высылается 

БЕЗПЛАТНО, з-1
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е—zgi—gg-x9L-(L^gu-J9g_^_5i^g—t9i—se^xgi—<&-_А-Л1^_-с9і—Э£-хві~Э3 УЧЕБНЫЯ КНИГИ прот. Григорія ЧЕЛЬЦОВА:'
1) УЧЕБНИКЪ ПО ЗАКОНУ БОЖІЮ подъ заглавіемъ: < Объясненіе Сѵмвола 

1 вѣры, молитвъ и заповѣдей съ подготовительными къ нему разсказами изъ Священной,Исторіи 
J и съ краткимъ ученіемъ о Богослуженіи Православной Церкви*. Изданіе 41-е, цѣна 20 коп.
1 2) УЧЕНІЕ О БОГОСЛУЖЕНІИ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ для одно-
4 классныхъ и двухклассныхъ церковно-приходскихъ школъ и для другихъ низшихъ учебныхъ 

заведеніи разныхъ наименованій и вѣдомствъ. Цѣпа 15 коп.
Учебники эти Святѣйшимъ Сѵнодомъ и Ученымъ Комитетомъ' Министерства Народ

наго Просвѣщенія одобрены для класснаго употребленія въ церковно-приходскихъ школахъ, въ 
начальныхъ училгіщахъ и другихъ низшихъ учебныхъ заведеніяхъ вѣдомства Министерства 
Народнаго Просвѣщенія.

г Продаются во всѣхъ книжныхъ магазинахъ. Складъ изданій прот. Гр. Чельцова въ 
С.-Петербургѣ въ кн. маг. Морева, Невскій просп., д. 92, и въ Москвѣ въ книжн. торговлѣ 
А. С. Нанафидиной, въ кн. маг. Бр. Башмаковыхъ и друг.

Того же автора продается «ТЕОРІИ БОКЛЯ и ХРИСТІАНСКОЕ УЧЕНІЕ 
О ПРОМЫСЛЪ БОЖІЕМЪ». Цѣна 50 коп. 5—3

Русскій колокольный заводъ *Q g ТГ|ЭЧТ^?’^'йГаТГ й 'ПЛ
Георгія Владиміровича м ѴіОівйаі У

въ м. НЕМИРОВЬ Подольской губ.
Первый и старѣйшій въ Юго-западномъ краѣ; прошу не смѣ
шивать и не сравнивать съ польскимъ заводомъ въ м. Неми
ровѣ; запросы прошу дѣлать по возможности заказными пись
мами или казенными пакетами. Заводъ награжденъ на выставкѣ 
въ Ростовѣ на-Дону, за высокое качество, изящную отдѣлку, 
сильный и пріятный звукъ колоколовъ, высшей наградой 
«Большой золотой медалью». Принимаются заказы на отливку 
новыхъ и переливку разбитыхъ всевозможной величины цер
ковныхъ колоколовъ, по самой умѣренной цѣнѣ, съ доставкой 
по желѣзной дорогѣ на счетъ завода и съ долголѣтнимъ руча
тельствомъ за прочность. Подробныя условія высылаются без
платно или посылается довѣренный. 2—2

Болью. зол.

медаль.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ МАСТЕРСКАЯ
въ г. БѢЛГОРОДѢ медали художника Ѳ. А. ЩЕЧНИ

ИКОНЫ СВ. ІОАСАФА, ВМГОР. Щ
Точныя копіи съ его древняго портрета, одобреннаго Святѣйшимъ Сѵнодомъ. Каковыя имѣются всегда 
въ готовности всѣхъ размѣровъ. Лики же другихъ святыхъ по требованію изготовляются въ самомъ 
непродолжительномъ времени. Также принимаются заказы на иконостасы, кіоты, рамы, изображенія 
на стеклахъ, портреты, роспись церквей и проч. Иконы и кіоты по первому требованію высылаю безъ 
задатка и наложеннаго платежа. Деньги черезъ 2—3 недѣли по осмотру заказа, если же заказъ не 
понравится принимаю обратно и весь расходъ на мой счетъ. Цѣны иконамъ съ пересылкой и упаковкЬй 
по жел. дор. малой скорости во всѣ города Россіи, въ одинъ ликъ въ ростъ или бюстъ на Аѳонскиіъ 
кипарисовыхъ доскахъ, фонъ золоч. червонн. 10 золоти, зол. 96 пробы съ изящной чеканкой и эмалью,

На Аѳонскомъ кипарисѣ. Того
на

же достоинства иконы 
липовыхъ доскахъ.

На л^пов. доскахъ или хол
стѣ съ красочнымъ фономъ.

3 арш. 110 р. 1-/4 арш. 40 р. 3 арш. 90 р. 14/2 арш. 40 р. 3 арш. 55 р. 1/4 арш. 30 р.
24/3 > 90 » 1 » 30 » 21/3 > 75 » ■1*Л > 35 » 24/3 > 45 » 1/3 » 25 »
2‘/4 > 80 » 12 верш. 20 » П > 65 » 1 » 25 » 21/4 > 40 > Г/, > 20 »
2 > 70 » 10, » 15 » 2 » 55 » 12 вершк. 15 » 2 > 35 » 1 > 15 »
13/4 » 60 » 8 > 10 » 13/х » 45 » 10 » 10 »
1'/2 > 50 » 7 » 8 »

По желанію иконы могутъ быть освящены у раки святителя съ приложеніемъ къ мощамъ его. 
Каждый заказъ церкви прошу удостовѣрить водписями причта и церковной печатью.

Адресъ: г. Бѣлгородъ, Курской губ. Ѳеодору Алексѣевичу Щечка. 
Адресъ для телеграммъ: Бѣлгородъ, Щечка._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

При семъ номерѣ разсыпаются всѣмъ подписчикамъ прейсъ-нуранты: 1) музыкальныхъ инструментовъ Ю. Г. Циммерманъ 
въ С.-Петербургѣ, 2) фирмы <Ш> Л. Левъ> въ Бѣлостокѣ и 3) церковныхъ винъ Торговаго дома <Г. Британовъ» въ г. Одессѣ.

ОПетербургъ. Сѵнодальная тннографія.


