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ИЗДАВАЕМЫЯ ПРИ СВЯТѢЙШЕМЪ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СѴНОДВ.

24 ноября 1912 года.

1 Un _  -А

ш
Преосвящепиый митрополитъ С.-Петер

бургскій Владиміръ.

Многолѣтнее служеніе ваше одухо
творено святою ревностью о славѣ и 
величіи православной Церкви и испол
нено непрестанныхъ попеченій о ду
ховномъ преуспѣяніи паствы, ввѣрен
ной вашему водительству. Многораз
лично было дѣланіе ваше на нивѣ Го
сподней, разностороиеиъ архипастырскій 
опытъ вашъ. Преемственно проходя 
святительское служеніе въ епархіяхъ 
Новгородской и Самарской, въ Грузин
скомъ экзархатѣ и на каѳедрѣ Москов
ской, вы изучали господствующія те
ченія религіозной жизни и духовныя 
нужды православнаго населенія въ раз
личныхъ частяхъ Имперіи. Въ званіи 
предсѣдателя. Общества возстановленія 
православнаго христіанства на Кавказѣ 
и Православнаго миссіонерскаго Обще
ства, содѣйствуя успѣху православной 
миссіи среди многочисленныхъ, паселяю-
щихъ окраины нашего Отечества, ино- новомъ званіи вы съ неослабѣвающею

[Сти Россіи ихъ подрастающихъ по- 
кфѣній. Справедливо оцѣнивая воспи
тательное значеніе строго - православ
ныхъ преданій священной старпны, вы 
тщательно соблюдаете и укрѣпляете 
сохранившіеся подъ сѣнію святынь Мо
сковскихъ высокіе образцы древне-устав
ной части иноческой жизни и богослу
жебнаго чина. Примѣромъ собствен
ной жизни вы и подвѣдомое вамъ 
духовенство ведете по спасительному 
пути воздержанія. Во вниманіи къ ва
шей архипастырской опытности вы по
стоянно призывались и призываетесь 
къ участію въ трудахъ Святѣйшаго Сѵ
нода по разработкѣ и разрѣшенію воз
никшихъ за послѣднее время церков
ныхъ задачъ и запросовъ.

Озабочнваясь нынѣ за послѣдовавшею 
кончиною преосвященнаго митрополита 
С.-Петербургскаго Антонія замѣщеніемъ 
вдовствующей каѳедры Царствующаго 
града, Я призналъ справедливымъ при
звать васъ на сію каѳедру въ званіи 
первенствующаго члена Святѣйшаго 
Сѵнода.

Храню твердое упованіе, что и въ

родцевъ, вы заоотились и заоотитесь о ревностію не престанете трудиться на 
религіозно-нравственномъ просвѣщеніи благо паствы вашей, на славу и воз- 
въ духѣ вѣры православной и предан-! всличеніе святой православной Церкви.
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Всевышній же да ниспошлетъ вамъ 
Свою благодатную помощь къ соверше
нію предлежащаго вамъ многотруднаго 
святительскаго служенія.

Поручая Свбя молитвамъ вашимъ, 
пребываю къ вамъ неизмѣнно благо
склонный.

На подлинномъ Собственною Его Император" 
скаго Величества рукою начертано:

'НИКОЛАЙ*.
Въ Царскомъ Селѣ 
23-го ноября 1912 г.

Именной Высочайшій указъ
Святѣйшему Правительствующему 

Сѵноду.

Именнымъ Высочайшимъ ука
зомъ, на имя Святѣйшаго Сѵнода въ 
23-й день ноября сего года даннымъ, 
члену Святѣйшаго Сѵнода, митрополиту 
Московскому и Коломенскому Владиміру 
Всемилостивѣйше повелѣно быть митро
политомъ С.-Петербургскимъ и Ладож
скимъ, Свято-Троицкія Александро-Нев
скія лавры свящеино-архимандритомъ, 
первенствующимъ членомъ Святѣйшаго 
Сѵнода.

Высочайшее повелѣніе.
Государь Императоръ, по все

подданнѣйшему докладу Сѵнодальнаго 
Оберъ-Прокурора, въ 14-й день октя
бря 1912 года, Высочайше соизво
лилъ на разрѣшеніе священникамъ цер
квей села Марьинки, Маріупольскаго 
уѣзда, Екатеринославской епархіи, Ев- 
стаѳію Халавготу и посада ІІово-Алексѣев- 
ки, Павлодарскаго уѣзда, Омской епар
хіи, Андрею Волку, съ семействами, име
новаться впредь фамиліями первому— 
Добряковъ, а второму—Василевскій.

Высочайшія награды,
Государь Императоръ, по все

подданнѣйшему докладу Оберъ-Проку
рора Святѣйшаго Сѵнода, въ 3-й день 
ноября сего года, въ Спадѣ, Всемило
стивьйше соизволилъ на сопричисленіе, 
за 50-лѣтнюю отлично-усердную службу 
Церкви Божіей, къ орденамъ св. Вла
диміра 4-й степени протоіереевъ цер
квей: с. Макаровки, Сквирскаго уѣзда, 
Даніила Каченовскаго, с. Рогозны, Сквир 
скаго уѣзда, Іоанна Кудрицкаго, с. Же- 
желева, Бердичевскаго уѣзда, Николая 
Соколовскаго, с. Сопина, Бердичевскаго 
уѣзда, Іосифа Грищинскаго, слободы Улья
новки, Сумскаго уѣзда, Николая Ѳедо
ровскаго и Богородице - Рождественской 
гор. Ярославля Николая Благовѣщенскаго, 
заштатнаго протоіерея церкви с- Лас
ковъ, Прилукскаго уѣзда, Михаила Ли
совскаго и священниковъ церквей: села 
Першина, ІІижпедѣвицкаго уѣзда, Петра 
Инцертоващ. Бутурлина, Инсарскаго уѣзда, 
Петра Чернозерскаго и с. Акшенаса, Инсар
скаго уѣзда, Петра Рачинина и св. Анны 
3-й степени діаконовъ церквей: слободы 
Михайловки, Усть-Медвѣдицкаго округа, 
Андрея Донецкаго, с. Бобрышова, Обоян- 
скаго уѣзда, Стефана Васильева, с. Ива
новскаго, Льговскаго уѣзда, Тихона Зе
ленина, с. Александровки, Бердянскаго 
уѣзда, Іоанна Ткаченко, с. Каменки, Там
бовскаго уѣзда, Виктора Херсонскаго и 
Пятницкой, что въ калачной, гор. Яро
славля Іоанна Брянцева.

Государь Императоръ, по все
подданнѣйшему докладу Оберъ-Проку
рора Святѣйшаго Сѵнода, въ 3-й день 
ноября сего года, въ Спадѣ, Всеми
лостивѣйше соизволилъ на награжденіе, 
за 50-лѣтнюю отлично-усердную службу 
Церкви Божіей, золотыми медалями съ 
надписью «за усердіе» для ношенія на
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шеѣ на Александровской лентѣ псалом
щиковъ церквей: Вознесенской собор
ной гор. Нижнедѣвицка Нестора Рѣд- 
кина, с. Пинковичъ, Пинскаго уѣзда, 
Ивана Хотяновскаго, с. Житина, Бобруй
скаго уѣзда, Антонія Сѣвбо, с. Глоднева, 
Дмитровскаго уѣзда, Александра Пятина, 
с. Грузькой, Балтскаго уѣзда, Леонтія 
Филипповскаго, Брацлавскаго уѣзда, села 
Онитковецъ Евѳимія Думанскаго и села 
Звонихи Михаила Левицкаго, погоста За- 
боровья, Вышневолоцкаго уѣзда, Арсе
нія Образцова, с. Георгіевскаго, Ново
торжскаго уѣзда, Николая Дамаскина, 
слободы Римаревки, Старобѣльскаго уѣз
да, Василія Попова, слободы Двурѣчпой, 
Купянскаго уѣзда, Петра Петрова, с. Во
лодько вой Дѣвицы, Нѣжинскаго уѣзда, 
Михаила Тарасевича, Каменно-Николаев
ской гор. Козельца Дмитрія Котловскаго 
и заштатныхъ псаломщиковъ церквей: 
с. Кислицы, Измаильскаго уѣзда, Киши
невской епархіи, Харитона Каленикова и 
с. Лѣсконогь, Новгородсѣверскаго уѣз
да, Черниговской епархіи, Василія Кали
новскаго.

Государь Императоръ, по все
подданнѣйшему докладу Оберъ-Проку
рора Святѣйшаго Сѵнода, въ 14-й день 
ноября сего года, въ Царскомъ Селѣ, 
Всемилостивѣйше соизволилъ на награ
жденіе за труды по народному образо
ванію золотою медалью съ падиисыо 
«за усердіе» для ношенія на груди 
на Аннинской лентѣ: діакона церкви 
с. Клинъ, Муромскаго уѣзда, Алексія 
Касторскаго и серебряными медалями съ 
надписью «за усердіе» для ношенія 
на груди на Александровской лентѣ 
діаконовъ церквей: с. Сырьяио-Нико- 
лаевскаго, Слободскаго уѣзда, Влади
міра Семакина, с. Максимовки, Кремен
чугскаго уѣзда, Николая Щербины, села 
Ильинскаго, Сычевскаго уѣзда, Дими
трія Лазаревскаго, с. Рождественскаго, 
Бѣльскаго уѣзда, Алексія Тарарина и

Богородице - Рождественской гор. Ро
славля Іоанна Глѣбова, псаломщика церк
ви с. Кислова, Сычевскаго уѣзда, Іосифа 
Землякова и заштатнаго псаломщика 
церкви погоста Архидіаконовскаго, Вяз- 
нико вскаго уѣзда, Петра Богданова.

Государь Императоръ, по все
подданнѣйшему докладу Оберъ-Проку
рора Святѣйшаго Сѵнода, въ 3-й день 
ноября сего года, въ Спадѣ, Всемило
стивѣйше соизволилъ на награжденіе 
за труды по народному образованію: 
1) золотою медалью съ надписью «за 
усердіе» для ношенія на груди на 
Аннинской лентѣ діакона Троицкой 
соборной церкви гор. Дмитровска Стра- 
тоника Сергіева и 2) серебряными меда
лями съ надписью «за усердіе» для 
ношенія на груди на Александровской 
лентѣ діаконовъ церквей: с. Ксизова, 
Задонскаго уѣзда, Іоанна Соколова, Зем
лянскаго уѣзда—с. Латнаго Іоанна Чуева 
и с. Епдовища Іоанна Нечаева, с. Семи- 
десятскаго, Нижнедѣвицкаго уѣзда, Ва
силія Ефимова, Павловскаго уѣзда—сло
боды Воронцов™ Андрея Трояновскаго 
и слободы Лесковской Тимоѳея Попова, 
Рождественской гор. Княгинина Іоанна 
Полянскаго, с. Анненскаго, Ливенскаго 
уѣзда, Михаила Пятницкаго, мѣстечка 
Большого Токмака, Бердянскаго уѣзда, 
Алексія Дѣдовича и мѣстечка Новаго 
Буга, Херсонскаго уѣзда, Антонія Гинь- 
ковскаго; псаломщиковъ церквей: слободы 
Уразовой, Валуйскаго уѣзда, Стефана 
Казьмина и с. Овсяниковки, Елисавет- 
градскаго уѣзда, Стефана Ластовецкзго и 
исполняющихъ обязанности псаломщи
ковъ церквей: с. Гурьевки, Херсонскаго 
уѣзда, Дмитрія Масленникова, Елисавет- 
градскаго уѣзда—с. Живановки Павла 
Савенко и с. Грузскаго Іосифа Парако- 
нева, с. Ѳедоровки (Чербовки), Але
ксандрійскаго уѣзда, Евоимія Евсевскаго 
и Ананьевскаго уѣзда—с. Краснополя 
Ивана Владимирова, мѣстечка Свято-Троиц-
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каго Архипа Соколовскаго и с. Валегоцу- 
лова Дороѳея Запоренко.

Государь Императоръ, по все
подданнѣйшему докладу Оберъ-Проку
рора Святѣйшаго Сѵнода, въ 8-й день 
ноября сего года, въ Царскомъ Селѣ, 
Всемилостивѣйше соизволилъ на награ
жденіе, за 50-лѣтнюю службу Церкви 
Божіей, золотыми медалями съ над
писью «за усердіе» для ношенія па шеѣ 
на Александровской лентѣ псаломщи
ковъ церквей: мѣстечка Верховичъ, 
Брестскаго уѣзда, Стефана Корнатозскаго, 
с. Исаковы, Оргѣезскаго уѣзда, Василія 
Хартіи, с. Мамонтова, Макарьевскаго' 
уѣзда, Ивана Андреевскаго, с. Орѣхова, 
Юръевецкаго уѣзда, Михаила Клеменсова, 
с.. Выковки, Дмитріевскаго уѣзда, Васи
лія Нестерова, с. Ново-Троицкаго, Инсар
скаго уѣзда. Александра Симилейскаго, 
станицы Подгорной, Кубанской области, 
Никандра Кокалевскаго, с. Будимірова, 
Калязинскаго уѣзда, Василія Воскресен
скаго, с. Рамешки, Бѣжецкаго уѣзда, 
Павла Соловьева, с. Константиновскаго, 
Кашинскаго уѣзда, Александра Кобарова 
и заштатнаго псаломщика церкви села 
Гарей, Макарьевскаго уѣзда, Павла 
Спасскаго.

Государь Императоръ, по все
подданнѣйшему докладу Оберъ-Проку
рора Святѣйшаго Сѵпода, въ 8-й день 
ноября сего года, въ Царскомъ Селѣ, 
Всемилостивейше соизволилъ на на
гражденіе, за труды по народному 
образованію, золотиою медалью съ над
писью «за усердіе» для ношенія на 
груди на Аннинской лентѣ псалом
щика церкви с. Павловскаго, Мышкин- 
скаго уѣзда, Николая Волковз и серебря
ными медалями съ надписью «за усер
діе» , для ношенія на груди на Але
ксандровской лентѣ діаконовъ церк
вей: Покровской соборной гор. Хотина 
Владиміра" Гроссула, Свято - Троицкой

гор. Кишинева Евоимія Боканеско, Воз
несенской гор. Молоти Николая Тихо
мірова, с. Рождествена вч, Кадкѣ, Мыш- 
кинскаго уѣзда, Сергѣя Якимовскаго, села 
Никольскаго въ Кормѣ, Рыбинскаго
уѣзда, Николая Лаврова.

* *
*

Государю Императору въ 3-й 
день ноября 1912 года, въ Спалѣ, 
благоугодно было на всеподданнѣйшемъ 
докладѣ Оберъ-Прокурора Святѣйшаго 
Сѵнода о нижеслѣдующихъ выраже
ніяхъ вѣрноподданническихъ чувствъ 
Собственноручно начертать: «Прочелъ съ 
удовольствіемъ».

Означенныя выраженія вѣрноподдан
ническихъ чувствъ поступили:

1) По с.іучаю приближающагося 300-лѣтняго 
юбилея Царствующаго Дома:

а) отъ преосвящеппаго Забайкальскаго, со
общившаго, что причтъ, староста и довѣрен
ные отъ прихожанъ Кырииской Александро- 
Невской церкви, Забайкальской епархіи, пред
сѣдатель приходскаго попечительства при на
званной церкви, урядники и казаки Букукун- 
ской и Верхпеульхуиской станицъ Забайкаль
скаго казачьяго войска на приходскомъ сходѣ 
4 іюня 1912 года постановили пріобрѣсти въ 
приходскую церковь на собранпыя прихожа
нами доброхотныя пожертвованія колоколъ вѣ
сомъ въ 45 нуд. съ надписью: «Въ намять 
трехсотлѣтія Царствующаго Дома Романовыхъ»; 
б) отъ Тобольскаго губернатора, увѣдомившаго 
объ ассигнованіи Томиловскимъ кредитнымъ 
товариществомъ 300 руб. ва сооруженіе Ѳеодо
ровской иконы Божіей Матери для Градо- 
Ялуторовскаго Срѣтенскаго собора: в) отъ 
преосвящеппаго Прнамурскаго, сообщившаго о 
закладкѣ 30 іюля сото года храма въ с. Ново- 
Воскресенскомъ, Амурской области, и г) отъ 
преосвященнаго Іірасиослободскаго, донесшаго 
о сооруженіи причтомъ, старостою іі прихо
жанами церкви с. Шугурова, Городііщепскаго 
уѣзда, колокола въ 120 пуд. вѣсомъ съ усвсе- 
ніемъ ему наименованія «юбиляръ»;

2) преосвященный Томскій сообщаетъ, что 
прихожане Свято-Федосіевекоп церкви с. По
кровскаго при ст. «Чаны» Сибирской же
лѣзной дороги и потомственный почетный гра
жданинъ Иванъ Волковъ въ ознаменованіе со
бытія рожденія Его Императорскаго Высоче
ства Наслѣдника Цесаревича и Великаго Князя 
Алексѣя Николаевича соорудили въ мѣстную
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церковь иколу Покрова Пресвятыя Богороди
цы, стоимостью въ 301 руб. 38 кои.;

3) по увѣдомленію преосвященнаго Волын
скаго Кузьминскимъ сельскимъ обществомъ, 
Старокопстантиновскаго уізда, сооруженъ въ 
память исполнившагося 50-лѣтія со дня осво
божденія крестьянъ отъ крѣпостной зависимо
сти и 9 сентября сего года торжественно освя
щенъ памятникъ въ Бозѣ почивающему Импе
ратору Александру II;

4) преосвяіценпый Уфимскій, начальница 
Уфимскаго епархіальнаго женскаго училища 
Елисавета Яблокова, ректоръ Уфимской духов
ной семинаріи, архимандритъ Меѳодій, ка
ѳедральный протоіерей Еверестовъ п предсѣ
датель совѣта училища, священникъ Грамма- 
ковъ, обратились съ нижеслѣдующею телеграм
мою изъ Уфы отъ 29 сентября сего года: «Мо
литвенно празднуя нынѣ юбилейный депь пяти
десятилѣтняго существованія Уфимскаго жен
скаго епархіальнаго училища, громадное боль
шинство воспитанницъ котораго послѣ оконча
нія въ немъ образованія съ самоотверженіемъ 
И любовью отдаютъ свои силы и трудъ на до
рогое для Отечества дѣло народнаго просвѣще
нія, пріемлемъ смѣлость, Благочестивѣйшій Го
сударь нашъ, повергнуть къ священнымъ сто
памъ Вашего Императорскаго Величества вѣрно
подданническія чувства сыновней любви и пре
данности всѣхъ собравшихся на означенное 
торжество и наше горячее желаніе и въ гря
дущіе годы подготовлять въ этомъ разсадникѣ 
духовнаго просвѣщенія подъ материнскимъ по
кровомъ святой Церкви такихъ труженицъ, ко
торыя радостно несли бы въ среду народную 
чистыя сѣмена вѣры Христовой и воспитывали 
би въ православномъ русскомъ народѣ чувства 
вѣрности и безграничной преданности своему 
возлюбленному и обожаемому Государю и Само
держцу, какъ единственно прочный залогъ на
роднаго счастія и благоденствія»;

5} преосвященный Казанскій,, сообщая, что 
25 сентября сего года прихожане церкви села 
Емелева, Козьмодемьянскаго уѣзда, отслужили 
панихиду по почившемъ статсъ - секретарѣ 
Столыпинѣ и постановили произвести сборъ 
на памятникъ герою-мученику Столышіпу, про
ситъ повергнуть къ стопамъ Его Величества 
выраженіе вѣрпоподданпическііхъ чувствъ при
хожанъ названной церкви;

- 6) преосвященный Сухумскій обратился къ 
Оберъ-Прокурору Святѣйшаго Сѵнода съ слѣ 
дующею телеграммою изъ Очемчнры отъ 26-го 
сентября .сего года: «Сегодня, въ день храмо
вого Ведійскаго праздника, вся правоезавиая 
Самурзакань съ трепетной радостью выслушала

Высочайшую Волю Государя Императора о возоб
новленіи Бедійскпхъ храмовъ Абхазіи, депутація 
самурзакапцевъ поручила мнѣ просить Васъ, 
Г. Оберъ-Прокуроръ, доложить Его Импера
торскому Величеству вѣрпоподдапиическую 
ихъ благодарность за Монаршую милость 
и вниманіе и ихъ рѣшеніе немедленно соору
дить въ древнемъ Ведійскомъ храмѣ пре
столъ во имя Святителя Николая Мирликійскаго, 
чтобы на немъ всегда возносить жертву Богу о 
христолюбивомъ Царѣ своемъ. Благочестивѣй
шій Императоръ Николай I въ Своей драгоцѣн
ной грамотѣ самурзаканскому племени благо
волилъ назвать его вѣрно-любезнымъ; внуки 
тѣхъ, кто заслужилъ эту рѣдкую честь, нынѣ 
въ Бердіи даютъ своему возлюбленному Царю 
торжественное обѣщаніе быть достойными 
своихъ дѣдовъ въ рѣшимости положить жизнь 
свою за Вѣру, Царя и Отечество, когда Царь 
того потребуетъ»;

7) преосвященный Курскій просилъ поверг
нуть къ стопамъ Его Императорскаго Величе
ства выраженіе вѣрноподданническихъ чувствъ 
священнослужителей церквей Дмитріевскаго 
уѣзда ио случаю собранія ихъ на предваритель
ный съѣздъ въ гор. Дмитріевѣ для выборовъ 
уполномоченныхъ въ Государственную Думу;

8) по случаю Всемилостивѣйшихъ пожало
ваній отъ Монаршихъ щедротъ на построеніе 
храмовъ въ Имперіи представлены заявленія съ 
выраженіями вѣрноподданническихъ чувствъ;

а) благочиннымъ, священникомъ Димптріемъ 
Селезневымъ отъ имени членовъ комитета по 
построенію церкви при деревнѣ Хонтянскѣ, 
Бѣльскаго уѣзда, Смоленской епархіи; б) пре
освященнымъ Черниговскимъ отъ имени прин
товъ и прихожанъ церквей, Стародубскаго уѣзда, 
Рождество-Богородичной посада Воронка и Іоан- 
по-Предтечей скоп единовѣрческой посада Еліон- 
ки; в) преосвященнымъ Оренбургскимъ отъимени 
жителей деревни Ѳеклиной, Челябинскаго уѣзда; 
г) преосвященнымъ Пермскимъ отъ имени при
чта, старосты и прихожанъ Николаевской церкви 
с. Паздникова, Соликамскаго уѣзда; д) преосвя
щеннымъ Казанскимъ отъ имени членовъ Ко
митета по построенію церкви въ деревнѣ Вол
ховской н Горокъ, Спасскаго уѣзда; ж) пре
освященнымъ Тамбовскимъ отъ имени прихо
жанъ церкви с. Бокина, Тамбовскаго уѣзда; з) 
священникомъ Златорунскимъ и уполномочен
ными — крестьянами деревень — Новой Лопа
стей ки Вогачевымі» и Кизатовки Кизатовымъ, 
Вольскаго уѣзда, Саратовской епархіи, отъ име
ни прихожанъ церквей названныхъ деревень; 
н)‘ преосвященнымъ Херсонскимъ отъ имени 
причта и прихожанъ Св.-Нпколаевской церкви
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с. Овсяниковки, Елпсаветградскаго уѣзда, и 
і) преосвященнымъ Курскимъ отъ имени цер
ковно-приходскаго совѣта и прихожанъ Свято- 
Духовской церкви с. Волоконска, Суждапскаго 
уѣзда.

Опредѣленія Святѣйшаго Сѵнода.
Опредѣленіями Святѣйшаго 

Сѵнода:

I. Отъ 7—13 ноября 1912 года за 
№ 10151, постановлено: на освободив
шуюся, за перемѣщеніемъ преосвящен
наго Алавердскаго Давида на каѳедру 
епископа Пятигорскаго, должность на
стоятеля Шуамтинскаго монастыря, Гру
зинской епархіи, перемѣстить настоятеля 
Моцаметскаго монастыря, Имеретинской 
епархіи, архимандрита Нестора.

И. Отъ 7 — 13 ноября 1912 года за 
№ 10179, постановлено: избраннаго бра- 
тіею Знаменскаго общежительнаго мона
стыря, Тобольской епархіи, на дол
жность настоятеля названной обители 
іеромонаха сего же монастыря Василія 
утвердить въ означенной должности, съ 
возведеніемъ его въ санъ игумена.

III. Отъ 7 — 13 ноября 1912 года за 
№ 10180, постановлено: а) уволить игу
менію Антонію, согласно ея прошенію, 
по старости лѣтъ, отъ должности на
стоятельницы Переславскаго Николаев
скаго необщежительнаго монастыря и б) 
на означенную должность назначить каз
начею сего монастыря монахиню Аглаиду, 
съ возведеніемъ ея въ санъ игуменіи.

IV. Отъ 7—13 ноября 1912 года за 
№ 10152, постановлено: исправляющую 
должность настоятельницы Староладож
скаго Успенскаго монастыря, С.-Пе
тербургской епархіи, монахиню Вирсавію

утвердить въ занимаемой должности, 
съ возведеніемъ ея въ санъ игуменіи.

V. Отъ 13 ноября 1912 года за 
№ 10297, постановлено: наградить вновь 
назначеннаго настоятелемъ церкви при 
Императорской миссіи въ Софіи Петра 
Преображенскаго камилавкою.

VI. Отъ 9—13 ноября 1912 г. ва 
№ 10102, постановлено: окончившаго 
въ текущемъ году цурсъ Казанской 
духовной академіи, кандидата бого
словія священника Владиміра Знамен
скаго назначить на должность Саратов
скаго епархіальнаго наблюдателя цер
ковныхъ школъ.

VII. Отъ 31 октября—10 ноября 
1912 года за № 9987, постановлено: 
утвердить священника Николая Покров
скаго въ должности епархіальнаго про
тивосектантскаго миссіонера - проповѣд
ника Нижегородской епархіи.

VIII. Отъ 9 — 13 ноября 1912 г. за 
№ 10138, постановлено: Г) уволить про
тоіерея Алѳксандро - Невской церкви 
г. Уфы Владиміра Фелицина, согласно его 
прошенію, отъ должности штатнаго чле
на Уфимской Духовной консисторіи, и
2) назначить сверхштатнаго члена наз
ванной консисторіи священника Уфим
скаго Воскресенскаго каѳедральнаго со
бора Николая Индолева штатнымъ чле
номъ той же консисторіи и священника 
Уфимской Александро-Невской церкви 
Николая Концевича сверхштатнымъ чле
номъ Уфимской консисторіи.

IX. Отъ 9—25 октября 1912 года за 
№ 9015, постановлено: въ горной мѣст
ности Саткинской дачи, Златоустов
скаго уѣзда, Уфимской епархіи, нахо
дящейся въ 10 верстахъ отъ Ситкин
скаго завода, въ концѣ горы Зираткуль, 
учредить единовѣрческую женскую об-
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щину во имя святой благовѣрной кня
гини Анны Кашинской, съ такимъ чи
сломъ сестеръ, какое обитель окажется 
въ состояніи срдержать на собственныя 
средства.

преподаватель Дымновской второклассной шко
лы, кандидатъ богословія, Соколовъ на долж
ность учителя греческаго языка въ Архангель
ское духовное училище (Катрановъ съ 19-го, 
Соколовъ и Москалевичъ съ 26-го и Аболенскій 
и Симоновичъ съ 31-го октября 1912 г.).

Приказъ Оберъ-Прокурора Святѣй
шаго Сѵнода.

Приказомъ Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сѵ
нода отъ 10 ноября 1912 года за № 26, о п р е- 
дѣляются кандидаты духовныхъ академій: 
С.-Петербургской—Бѣлоруссовъ на должность 
учителя русскаго языка въ Якутское духовное 
училище, Московской—Грацинскій на долж
ность преподавателя теоріи словесности и исто
ріи русской литературы въ Вологодскую духов
ную семинарію, Кіевской—Максимовичъ на 
должность помощника инспектора въ Подоль
скую духовную семинарію и Казанской—Ше
велевъ на должность помощника испектора въ 
Костромскую духовную семинарію и окончив
шій курсъ Императорскаго Юрьевскаго универ
ситета Ивановскій на должность учителя исто
ріи и географіи въ Іоанно-Богословскую цер
ковно-учительскую школу, Тамбовской епархіи.

Изъ отставныхъ: исправлявшій долж
ность Донского епархіальнаго противосектант
скаго миссіонера Лелюхвдъ на должность 
преподавателя обличительнаго богословія, исто
ріи и обличенія старообрядчества и сектантства 
въ Архангельскую духовную семинарію (Гра- 
цинскій съ 19-го, Ивановскій съ 20-го, Шеве
левъ съ 23-го, Максимовичъ и Бѣлоруссовъ съ 
26-го и Лелюхинъ съ 31-го октября 1912 г.).

Перемѣщаются помощники инспектора 
духовныхъ семинарій: Воронежской—Моска- 
левичъ на должность учителя русскаго языка 
въ параллельные классы Екатеринодарскаго ду
ховнаго училища, Рижской—Аболенскій на 
должность преподавателя логики, психологіи, 
начальныхъ основаній и исторіи философіи и 
дидактики въ Рижскую духовную семинарію и 
Ставропольской — Симоновичъ испр. долж.
преподавателя физики и математики въ Ставро
польскую духовную семинарію; преподаватель 
Исндоровскато епархіальнаго женскаго учили
ща, окончившій курсъ физико-математическаго 
факультета Императорскаго С.-Петербургскаго 
университета Катрановъ на должность учи
теля ариѳметики и соединенныхъ съ нею пред
метовъ въ параллельные классы Александро- 
Невскаго Антоніевекаго духовнаго училища и

ОТЪ УЧЕБНАГО КОМИТЕТА ПРИ СВЯТѢЙШЕМЪ 
СѴНОДА

I. По журналамъ Учебнаго Комитета, 
утвержденнымъ Святѣйшимъ Сѵнодомъ, 
постановлено:

1) Книгу—«Благовѣстникъ». Толкованія на 
святыя Евангелія блаженнаго Ѳеофилакта, архі
епископа Болгарскаго. Спб. 1911 г.—допу
стить въ библіотеки духовныхъ семинарій.

2) Книги свящ. Яблонскаго—«Руководство къ 
изученію Закона Божія». Курсъ VII и ѴШ кл. 
свѣтскихъ среднихъ учебныхъ заведеній. Ч. I 
и П. Изд. 2-е, исправленное. Спб. 1912 г — 
одобрить для пріобрѣтенія въ библіотеки 
свѣтскихъ среднихъ учебныхъ заведеній.

3) Книгу—«Мысли стараго законоучителя о 
преподаваніи церковной исторіи». Вып. I. Са
мара» 1910 г,—допустить въ библіотеки ду
ховно-учебныхъ заведеній.

4) Книгу М. Третьякова—«Сектантство Там
бовской губерніи». Спб. 1911 г.—допустить 
въ фундаментальныя библіотеки духовныхъ се
минарій.

5) Книгу архим. Михаила (Богданова)—«Пре
ображеніе Господа Іисуса Христа, Его предска
заніе о Своей смерти и воскресеніи и наставле
нія ученикамъ въ Капернаумѣ». Казань. 1906 г.— 
одобрить для пріобрѣтенія въ библіотеки 
духовныхъ семинарій.

6) Рукопись: епископъ Филиппъ (Бекаре- 
впчъ).—«Евангельская исторія». (Сравнительно- 
изъяснительное обозрѣніе Четвероевангелія),— 
рекомендовать въ качествѣ полезнаго 
учебнаго пособія при истолковательпомъ чтеніи 
Четвероевангелія въ V классѣ духовныхъ семи
нарій, подъ условіемъ исправленія въ ней, до 
печатанія или при печатаніи, недостатковъ, ука
занныхъ рецензентомъ.

7) Книгу прот. В. Лебедева—«Новозавѣтная 
библейская хрестоматія. Священная исторія Но
ваго Завѣта». Спб. 1912 г.—допустить въ 
качествѣ учебнаго пособія, при прохожденіи 
священной исторіи Новаго Завѣта, для муж
скихъ и женскихъ духовныхъ училищъ и для 
свѣтскихъ среднихъ учебныхъ заведеній.



424 ЦЕРКОВНЫЯ ВѢДОМОСТИ № 47

II. По журналамъ Учебнаго Комитета, 
утвержденнымъ Г. Оберъ - Прокуроромъ 
Святѣйшаго Сѵнода, постановлено:

1) Книгу "Дудорова—«Дочь волны». Повѣсть 
нзъ быта исландскихъ рыбаковъ. Москва,—до
пустить къ ученическія бпбліотікіі муж
скихъ и женскихъ духовныхъ училищъ.

2) Книги Н. Мншеева—«Очерки но исторіи 
всеобщей литературы». Части I, II и III. Спб.
1911 и 1912 гг.—допустить въ ученическія 
библіотеки духовныхъ семинарій и женскихъ 
духовныхъ училищъ, съ тѣмъ, чтобы въ слѣдую
щихъ изданіяхъ авторомъ были сдѣланы испра
вленія согласно указаніямъ рецензента.

3) Книгу А. Бѣлгородскаго-- «Ученическія 
экскурсіи». (Краткій историческій очеркъ, зна
ченіе п организація ихъ). Спб. 1912 г.—одоб
рить для ученическихъ библіотекъ духовно- 
учебныхъ заведеній.

4) Книги В. Ионова—«Отблески». Кпига д я 
чтенія и изученія родного языка. Часть при
готовительная. Спб. 1912 г. Его же. То же. 
Часть I. Снб. 3912 г. Изд. 2 с, улучшенной и 
удешевленное. Его же. То же. Часть II. Спб.
1912 г.—допустить въ качествѣ учебнаго, 
пособія для мужскихъ и женскихъ духовныхъ 
училищъ съ тѣмъ, . чтобы въ послѣдующихъ 
изданіяхъ были, приняты во вниманіе указанія 
рецензента и съ тѣмъ,, что на существующихъ 
экземплярахъ книги надпись «рекомендована 
Учебнымъ Комитетомъ Святѣйшаго Сѵнода, 
какъ руководство для духовныхъ учебныхъ за
веденій», была замѣнена повою въ указанномъ 
рецензентомъ видѣ. '

5) Книгу В.. Филатовой—«Новое пособіе хо
зяйкамъ» (домашпій столъ и хозяйственныя за
готовки)—д опустить вт ученическія библіо
теки женскихъ духовныхъ училищъ. .

6) Изданіе А. Миртова— «Стѣнныя таблицы 
латинскихъ, спряженій и объяснительный текстъ 
къ нимъ». Изданіе уменьшенное,—до пустит ь 
въ ученическія библіотеки духовныхъ училищъ.

7) Книгу II. Спасскаго—«Очерки по родцно,- 
вѣдѣнію. Казанская губернія». Изд. 2-е, испра
вленное н дополненное. Казань. 1913 г,—до
пустить въ фундаментальныя библіотеки ду
ховно-учебныхъ заведеній.

8) Книгу—«Гейграфія Россіи». Изданіе Т-ва 
Сытина—д опустить въ качествѣ учебнаго 
пособія для духовныхъ училищъ мужскихъ п 
женскихъ.

9) Книгу П. Антоновича, свящ.—«Что пере
жила Холмская Русь». Холмъ. 1912 г.— д о и у- 
стиіь въ фундаментальныя и ученическія 
библіотеки духовно-учебныхъ заведеній.

10) Книгу Мипцлова—«Обзоръ записокъ, 
дневниковъ, воспоминаній, писемъ н путеше
ствіи, относящихся къ исторіи Госсін н напе
чатанныхъ па русскомъ языкѣ». Вын. И и III. 
Новгородъ. 1912 г,—допустить въ фунда
ментальныя библіотеки духовпыхъ семинарій и 
женскихъ духовныхъ училищъ.

ОТЪ УЧИЛИЩНАГО СОВѢТА ПРИ СВЯТЪЙШЕМЪ СѴНОДЪ.
Обсудивъ возбужденный однимъ изъ 

епархіальныхъ училищныхъ совѣтовъ 
вопросъ о возложеніи обязанностей об
ученія пѣнію въ тѣхъ церковно-приход
скихъ школахъ, въ коихъ, не занимают
ся обученіемъ сему предмету учителя, 
па другихъ лицъ, съ выдачею послѣд
нимъ вознагражденія за счетъ жало
ванья учащихъ, Училищный Совѣтъ при 
Святѣйшемъ Сѵнодѣ опредѣленіемъ отъ 
6—12 ноября сего года за № 773', утвер
жденным!. Г. Оберъ-Прокуроромъ Свя
тѣйшаго Сѵнода, постановилъ: сообщить 
къ свѣдѣнію, и руководству епархіаль
ныхъ училищныхъ совѣтовъ чрезъ про
печатаніе въ «Церковныхъ Вѣдомо
стяхъ», что учителей или учительницъ 
церковныхъ школъ, кои по неспособ
ности или по другимъ уважительнымъ 
причинамъ не могутъ обучать церков
ному пѣнію, надлежитъ переводить въ 
школы съ двумя учителями, съ тѣмъ, 
чтобы въ такихъ школахъ одинъ учитель 
обучалъ пѣнію во всѣхъ отдѣленіяхъ 
школы, а другой, неспособный къ пѣнію, 
занималъ за сего учителя соотвѣтствую
щее число уроковъ по другимъ пред
метамъ.







къ

24 ноября ЕЖЕНЕДѢЛЬНОЕ ИЗДАНІЕ, 1912 годаВысокопреосвященный Владиміръ, митрополитъ С -Петербургскій и Ладожскій.
Именнымъ Высочайшимъ укаізомъ, дан

нымъ 23 ноября сего года Святѣйшему 
Сѵноду, Сѵнодальный членъ митрополитъ 
Московскій и Коломенскій Владиміръ на
значенъ первенствующимъ членомъ Свя
тѣйшаго Сѵнода и митрополитомъ С.-Пе
тербургскимъ и Ладожскимъ, Свято-Тропц- 
кія Александро-Невскія., лавры священ но- 
архимавдрптомъ.

Высокопреосвященный Владиміръ въ мірѣ 
Василій Никифоровичъ Богоявленскій — 
сынъ священника, родился 2-го января 
1848 года въ селѣ Малой Моршкѣ, Моршан- 
скаго уѣзда, Тамбовской губерніи. Образо
ваніе получилъ въ Тамбовской духовной 
семинаріи и затѣмъ въ Кіевской духовной 
академіи, гдѣ 24 мая 1874 года окончилъ 
курсъ ученія со степенью кандидата бого
словія съ правомъ на магистра. По окон-

года), причемъ нѣкоторое время состоялъ 
преподавателемъ нѣмецкаго языка. Кромѣ 
того четыре года (1875 — 1879) состоялъ 
преподавателемъ географіи въ Тамбовскомъ 
епархіальномъ женскомъ училищѣ и три 
года (1875 - 1878) преподавателемъ гео
графіи же въ Тамбовской женской гимназіи. 
Прослуживъ въ Тамбовѣ около 8 дѣтъ, 
молодой преподаватель женился, оставилъ 
службу при семинаріи и. 31-го января 
1882 года былъ рукоположенъ во священ
ника къ Покровской соборной города Коз
лова Тамбовской губерніи церкви, въ 
1882 году былъ избранъ депутатомъ Коз
ловскаго духовенства на-окружной н епар
хіальный съѣздъ, въ 1883 году получилъ 
назначеніе на должность благочиннаго Коз
ловскихъ градскихъ церквей и 3 сентября 
того же года перемѣщенъ на должность на-

чаніи курса ученія въ академіи въ томъ же 
году назвачеач, былъ въ свою родную Там
бовскую семинарію сначала на должность 
преподавателя гомилетики н соединенныхъ 
съ вею предметовъ (6 іюня 1874 года), а по
томъ—- Священнаго Писанія (26 мая 1875

стоятеля Троицкой перкви г. Козлова. Еще 
здѣсь въ Козловѣ владыка Митрополитъ по
казалъ себя выдающимся церковнымъ про
повѣдникомъ и обратилъ особое вниманіе 
на внѣбогослужеблыя бесѣды, какъ лучшее 
средство для духовнаго просвѣщенія при-
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Владыка обыкновенно самъ пріѣзжалъ къ 
вечернѣ, послѣ вечерни совершалъ молеб
ствіе съ чтеніемъ акаѳиста и затѣмъ оста
вался до конца собесѣдованія, которое съ 
его благословенія начиналъ приходскій свя
щенникъ. И это дѣлалъ владыка не разъ, 
такъ что народъ самъ обыкновенно спра
шивалъ: «гдѣ нынѣ владыка читаетъ ака
ѳистъ»? Точно также и при открытіи про- 
тиво раскольничьихъ и противосектантскихъ 
собесѣдованій онъ обыкновенно являлся 
самъ и начиналъ ихъ своими поучитель
ными бесѣдами. Особенно много онъ по
трудился въ борьбѣ съ молоканами, имѣ
ющими въ Самарской епархіи многочислен
ныхъ послѣдователей.

Для распространенія духовнаго просвѣ
щенія въ народѣ преосвященный основалъ 
въ Самарѣ Алексіевскоѳ религіозно-просвѣ
тительное братство, открылъ въ Думѣ без
платныя вечернія чтенія религіознаго со
держанія, привлекавшія многочисленныхъ 
слушателей, созывалъ любителей духовнаго 
просвѣщенія на духовно-нравственныя чте
нія въ залахъ семинаріи. Заботливое вни
маніе обращалъ владыка и на духовно
учебныя заведенія и на развитіе церковно
приходскихъ шкодъ мужскихъ и женскихъ. 
Не менѣе вниманія обращалъ владыка и 
на благолѣпіе церковнаго богослуженія, 
требуя отъ духовенства истоваго чтенія н 
благообразнаго пѣнія церковнаго. Не было 
храма въ Самарѣ до самыхъ окраинныхъ,

■ гдѣ бы владыка не служилъ въ храмовые 
праздники, не было человѣка въ храмѣ,

• который бы хотѣлъ получить архипастыр-
■ ское благословеніе и не удостоился бы его. 
і Обращалъ близкое вниманіе преосвящен- 
[ ный и на матеріальные нужды духовенства. 
> Но особенно много сдѣлалъ владыка въ

Самарской епархіи во время неурожая и
- послѣдовавшей затѣмъ холерной эпидеміи, 
і Подъ своимъ личнымъ завѣдываніемъ вла- 
і дыка учредилъ епархіальный Комитетъ
- для пособія пострадавшимъ отъ неурожая,
- работавшій совмѣстно съ губернскимъ Ко- 
. митетомъ. По уѣзднымъ городамъ также

хожанъ. Недолго пробылъ здѣсь владыка 1 
митрополитъ въ скромной долѣ приходскаго і 
пастыря. Промыслъ Божій судилъ ему дру- с 
гое назначеніе. Тяжкая болѣзнь свела въ і 
могилу его жену. Семейное горе побудило ( 
молодого овдовѣвшаго священника ступить ] 
на новый путь жизни—иноческій. Указомъ 
Святѣйшаго Сѵвода 10 января 1886 года і 
священникъ Богоявленскій назначенъ на- і 
стоятелемъ Козловскаго Троицкаго третье- ■ 
класснаго монастыря, 8 февраля того же і 
года постриженъ въ монашество въ Там- і 
бовскомъ Казанскомъ соборѣ и возведенъ 
въ санъ архимандрита. 6 октября 1886 г. 1 
перемѣщенъ настоятелемъ въ Новгородскій 
Антоніевъ монастырь и опредѣленъ чле
номъ Новгородской духовной консисторіи. 
Чрезъ небольшой промежутокъ времени 
21 мая 1888 года архимандритъ Владиміръ 
получилъ назначеніе на каѳедру епископа 
Старорусскаго, викарія Новгородской епар
хіи, хиротонисанъ во епископа митрополи
томъ Исидоромъ въ С.-Петербургѣ, въ Свято- 
Троицкомъ соборѣ Алѳксандро - Невскія 
лавры 13 іюня 1888 года.

Въ Новгородѣ епископъ Владиміръ жи
вую архипастырскую дѣятельность соеди
нялъ съ простымъ и добрымъ отношеніемъ 
ко всѣмъ и рѣдкою отзывчивоотью къ ну
ждамъ паствы и духовенства. Въ особен
ности епископъ Владиміръ заботился о раз
витіи дѣла церковнаго учительства. При
влекая къ этому святому дѣлу новгород
ское духовенство, владыка первый пода
валъ примѣръ своими живыми я назида
тельными поученіями и бесѣдами въ древ
немъ Софійскомъ • соборѣ. Съ грустью про
вожало Новгородское духовенство и паства 
своего владыку, назначеннаго 19 января 
1891 года на самостоятельную Самарскую 
архіерейскую каѳедру.

Немного времени пробылъ здѣсь Вла
дыка (до 18 октября 1892 г.), но весьма 
много сдѣлалъ и для духовенства, и для 
цаствы. Прежде всего въ Самарѣ преосвя
щенный Владиміръ ввелъ внѣбогослужеб- 
нЫя собесѣдованія по различнымъ церквамъ.
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были устроены епархіальные комитеты. 18 октября 1892 года преосвященный
Владиміръ назначенъ архіепископомъ Кар- 
талинскимъ и Кахетинскимъ, экзархомъ 
Грузіи съ званіемъ члена Святѣйшаго Сѵ
нода. Пять лѣтъ пробылъ здѣсь архипа
стыремъ владыка. И здѣсь владыка остал
ся тѣмъ же простымъ, доступнымъ всѣмъ, 
незлобивымъ архипастыремъ. По словамъ 
самого владыки при прощаніи съ грузин
ского паствою. «За все время пребыванія 
у васъ жизнь моя текла ровно, спокойно, 
безмятежно. По крайней мѣрѣ я не могу 
припомнить ни одной ссоры, ни одного 
столкновенія, такъ что во все это время 
ни разу не заходило солнце въ гнѣвѣ 
моемъ».

И въ Грузіи, какъ и въ Самарѣ, вла
дыка прежде всего ввелъ внѣбогослу
жебныя собесѣдованія и церковное учи
тельство во время богослуженій, привлекая 
къ этому всѣми мѣрами приходское духо- 
венство и первый подавая къ тому при
мѣръ. При всемъ неудобствѣ путей со
общенія на Кавказѣ, владыка очень ча
сто предпринималъ поѣздки по обшир
ному краю, всюду входя въ духовныя и 
матеріальныя нужды духовенства и паствы. 
При немъ построено болѣе 100 храмовъ и 
открыто болѣе 300 церковно-приходскихъ 
школъ, оживилась дѣятельность Общества 
возстановленія православнаго христіанства 
на Кавказѣ, изысканы средства на возоб
новленіе старинныхъ церквей: Мцхетскаго 
собора, Сажарскаго и Самейскаго монасты
рей. Учреждено миссіонерское Епархіаль
ное духовно-просвѣтительное братство. Во 
время холеры на Кавказѣ владыка наста
ивалъ, чтобы священники являлись къ 
больнымъ по первому требованію, служили 
молебны и объясняли народу сущность бо
лѣзни и способы лѣченія ея. При Тифлис
скихъ церквахъ устроены были столовыя и 
чайвыя для бѣднаго народа. Трогательно 
боло прощаніе архипастыря съ Грузин
ской паствой. Во 'всѣхъ прощальныхъ рѣ
чахъ видна искренная любовь духовенства 
и паствы къ своему архипастырю.

Самъ владыка и въ печатныхъ воззваніяхъ 
и въ поученіяхъ старался расположить 
всѣхъ къ помощи пострадавшимъ. Къ это
му дѣлу были привлечены всѣ настоятели 
церквей и монастырей. Устроены были 
крестные ходы и всенародныя молебствія 
объ избавленіи отъ засухи и неурожая. 
При всѣхъ монастыряхъ и наиболѣе со
стоятельныхъ церквахъ были устроены 
столовыя и чайныя для бѣдняковъ, въ 
школахъ давалась безплатно пища всѣмъ 
ученикамъ и ученицамъ.

Во время губительной эпидеміи холеры, 
уносившей многія тысячи жертвъ владыка 
сталъ устраивать на видныхъ мѣстахъ и 
площадяхъ города общественныя молебствія 
объ избавленіи отъ губительной болѣзни. 
Самъ съ многочисленнымъ духовенствомъ 
служилъ молебны и обращался къ тысячамъ 
народа со словами утѣшенія и ободренія, 
указывая на мѣры предосторожности про
тивъ заболѣванія. Къ тому же владыка 
привлекалъ и все приходское духовенство. 
Неоднократно владыка самъ служилъ па
нихиды по умершимъ отъ холеры надъ 
гробами ихъ на холерномъ кладбищѣ. 
Все это ободряло народъ и содѣйствовало 
ослабленію и затѣмъ прекращенію болѣзни.

Простота и доступность владыки про
стонародью привлекали къ нему народъ. 
Сердечное прощанье съ нямъ при оста
вленіи Самарской каѳедры засвидѣтель
ствовали ту любовь, которою пользовался 
владыка у самарцевъ. «Отецъ былъ, а не 
владыка», характеризовалъ его по своему 
простой народъ. Проводы его сопровожда
лись слезами всѣхъ провожавшихъ его. 
Въ Самарскихъ епархіальныхъ вѣдомо
стяхъ сообщается, что при звукахъ коло
коловъ, когда отъѣзжалъ изъ Самары вла
дыка, въ дортуарахъ епархіальнаго жен
скаго училища поднялся такой неудержи
мый плачъ воспитанницъ, что воспитатель
ницамъ большого труда стоило и очень не 
скоро утишить это, совсѣмъ неожиданное
возбужденіе дѣтскаго чувства.
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Именнымъ Высочайшимъ указомъ, вос
послѣдовавшимъ 21 февраля 1898 года, 
архіепископъ Владиміръ назначенъ Ми
трополитомъ Московскимъ и Коломенскимъ, 
Святотроицкія Сергіевы лавры священно- 
архпмандрйтомъ. Здѣсь владыка-митропо
литъ проходилъ свое служеніе въ теченіе 
свыше 14 лѣтъ. Ивъ Москвѣ высокопреосвя
щенный обратилъ главнее вниманіе на діло 
церковнаго учительства, признавая внѣ
богослужебныя бесѣды могучимъ сред
ствомъ для духовнаго просвѣщенія паствы.

Благодаря его стараніямъ и попечитель - 
ности устроенъ въ Москвѣ епархіальный 
домъ, пріютившій подъ своимъ кровомъ 
просвѣтительныя и благотворительныя учре
жденія и при домѣ—храмъ святаго князя 
Владиміра, въ которомъ совершается еже
дневно богослуженіе. По воскресеньямъ въ 
4 часа—великія вечерни съ общимъ на 
роднымъ пѣніемъ и затѣмъ—бесѣды рели
гіозно-нравственнаго содержанія съ безплат
ной раздачей брошюръ. Большой залъ дома 
назначается для богословскихъ чтеній, чте
ній для фабрично-заводскихъ рабочихъ, 
разныхъ лекцій, бесѣдъ, духовныхъ кон
цертовъ, въ вестибюлѣ—чтенія и спѣвки 
хора рабочихъ. Малый залъ — для со
браній разныхъ епархіальныхъ обществъ 
и учрежденій. Обширное помѣщеніе въ 
зданіи отведено для епархіальной библіо
теки и читальни. Въ томъ же епархіаль
номъ домѣ помѣщаются редакціи духов
ныхъ журналовъ, Кирилло-Меѳодіевское 
братство съ епархіальнымъ училищнымъ 
совѣтомъ, книжный магазинъ и складъ из
даній отдѣла распространенія духовно-нрав
ственныхъ книгъ, православное миссіонер
ское общество, попечительство о бѣдныхъ 
духовнаго званія и другія епархіальныя 
учрежденія. «Мы увѣрены,—говорится въ 
докладѣ предсѣдателя строительной ком
миссіи,—что храмъ св. просвѣтителя Руси 
и домъ, находящійся подъ благодатным!, 
осѣненіемъ его, получитъ весьма важное 
миссіонерское значеніе, когда всѣ силы 
Московскаго духовенства сплотятся для

дружной дѣятельности на нивѣ Божіей. 
Непрочны и невѣчны дѣла рукъ человѣ
ческихъ. Пройдутъ годы, и этотъ, такъ, по- 
видимому, капитально устроенный, домъ 
обветшаетъ. Но не умретъ, вѣчно будетъ 
жить мысль, положенная вашимъ высоко
преосвященством!, въ основаніе сего зда
нія. Хотя домъ съ вѣками и обветшаетъ, 
но на его мѣстѣ возстанетъ новый, будетъ 
всегда жить онъ кипучею просвѣтительною 
жизнью, и дверь его не закроется для 
православнаго русскаго народа, пока стоитъ 
на землѣ святая Церковь Христова».

Трудно перечесть все, что сдѣлано вла
дыкой-митрополитомъ для религіозно-про
свѣтительныхъ цѣлей въ Москвѣ. При цер
квахъ открыты внѣбогослужебныя собесѣ
дованія, собесѣдованія съ старообрядцами, 
религіозно-нравственныя чтенія съ туман
ными картинами, религіозно-нравственныя 
чтенія для учащихся въ среднихъ учеб
ныхъ заведеніяхъ, публичныя богослов
скія чтенія, чтенія для рабочихъ, собесѣ
дованія съ дѣтьми. Организованы па
стырскія собранія, миссіонерскія собранія, 
миссіонерскія курсы мужскіе и женскіе, мис
сіонерское общество, богословскіе женскіе 
курсы, курсы для подготовки пастырей 
въ Сибирскіе приходы, курсы для учи
телей и учительницъ церковныхъ школъ, 
пѣвческіе курсы, учительскіе курсы при 
Московской семинаріи, съѣзды законоучи
телей свѣтскихъ учебныхъ заведеній, Мо
сковское епархіальное общество для борьбы 
съ пьянствомъ, общества и братства трез
вости, благотворительныя общества, рели
гіозно-философскій кружокъ учащихся, бога
дѣльни, пріюты.

Подавая примѣръ своему духовенству 
въ частомъ совершеніи Богослуженій и цер
ковномъ учительствѣ владыка неоднократно 
посѣщалъ внѣбогослужебныя собесѣдова
нія, причемъ указывалъ на громадное рели
гіозно-просвѣтительное значеніе этихъ со
бесѣдованій.

Но при всей сложности заботъ объ об
щеепархіальныхъ учрежденіяхъ владыка
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близко къ сердцу принималъ духовныя и 
матеріальныя нужды подвѣдомыхъ ему ду
ховно-учебныхъ заведеній. Овъ часто посѣ
щалъ ихъ, руководя ихъ внутреннею жизнью 
и заботясь объ улучшеніи ихъ матеріаль
ной стороны. Такъ, его заботамъ обязано 
устройство зданій для Перервинскаго ду
ховнаго училища, исправленіе и переустрой
ство зданій училищъ Запконоспагскаго, 
Донского и Филаретовскаго женскаго. На 
изысканныя и дарованныя владыкой ми
трополитомъ средства воздвигнутъ при Мо
сковской духовной семинаріи капитальный 
для восьми жилыхъ квартирныхъ помѣще
ній со всѣмп необходимыми хозяйствен
ными и служебными приспособленіями домъ, 
съ устройствомъ котораго устранились не
удобства, служившія въ прежнее время 
источниками постоянныхъ тревогъ, безпо
койствъ п волненій въ жпзни наставни
ковъ семинаріи и ихъ семействъ.

Стараніями владыки открыто въ Москвѣ 
третье епархіальное женское училище въ 
зданіи Московскаго Скорбященскаго мона
стыря, въ виду желанія нѣкоторой части 
Московскаго населенія дать своимъ до

черямъ воспитаніе въ духѣ православной 
Церкви и подъ непосредственнымъ руко
водствомъ ■ служителей церковныхъ.

Свои глубоко-назидательныя проповѣди, 
бесѣды и статьи владыка печаталъ въ 
«Церковныхъ Вѣдомостяхъ», издаваемыхъ 
при Святѣйшемъ Сѵнодѣ, въ «Церковномъ 
Вѣстникѣ» Грузинскаго Экзархата, въ Мо
сковскихъ «Церковныхъ Вѣдомостяхъ» и 
«Голосѣ Церкви». Назовемъ лишь нѣкото
рыя изъ нихъ: «Бесѣды на семь словъ 
Спасителя со креста», «Юношамъ» (ново
годнія пожеланія), «Два райскихъ дара 
Божія въ человѣчествѣ», «О правѣ цер
ковнаго отлученія или анаѳематствованія», 
«Евангеліе дѣтства», «Работа въ свѣтѣ мате
ріализма и христіанства», «Какъ и въ чемъ 
русская женщина можетъ проявить свое 
участіе въ дѣлѣ борьбы съ народнымъ пьян
ствомъ», рефераты владыки о соціализмѣ.

Какъ членъ Святѣйшаго Сѵнода высоко
преосвященный Владиміръ принималъ жи
вое и дѣятельное участіе въ дѣлахъ выс
шаго церковнаго управленія, въ совѣща
ніяхъ предсоборнаго присутствія и комис
сіяхъ о преобразованіи духовной школы.

Р ѢЧ ь
ректора Московской духовной академій епископа Ѳеодора1).

Въ нарочитый день и часъ молитвы о 
великомъ святителѣ русской церкви ва 
насъ, служителяхъ Слова, лежитъ долгъ 
почтить словомъ этого изящнѣйшаго и ве
ликаго служителя Слова. А посему хотя 
вы, быть-можетъ, и утомлены уже насто
ящимъ служеніемъ и молитвой, все же 
прошу васъ потерпѣть и еще—ради того, 
кто далъ намъ самую возможность быть 
здѣсь и молиться. Обычно воля усопшаго 
считается священной и налагаетъ на жи-

*) Произнесенная въ Преображенскомъ храмѣ 
Снасо-Виѳанского монастыря въ день торже
ственнаго поминовенія приснопамятнаго митро
полита Платона, по поводу столѣтія со дня его 
кончины.

выхъ нравственный долгъ выполнять Есе, 
что завѣщано этой волей, хотя бы это ка
салось и вещей второстепенной важности. 
Прекрасный урокъ такого послушанія волѣ 
завѣщателя явилъ намъ на сихъ дняхъ 
Святѣйшій Сѵнодъ русской церкви, усту
пив’!, желанію почившаго недавио иерво- 
іерархарусской церкви—митрополита Анто
нія, быть погребену не въ томъ обычномъ 
мѣстѣ погребенія, которое приличествовало 
его сану, а на братскомъ кладбищѣ, въ 
ряду обычныхъ могилъ и въ простомъ де
ревянномъ гробѣ.

Вотъ почему и мы, собравшись теперь 
въ нарочитый день памяти усопшаго 100
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лѣтъ назадъ митрополита Платона, прежде 
всего должны припомнить его волю и тѣ 
предсмертныя завѣщанія, кои теперь ле
жатъ и на насъ нравственнымъ долгомъ 
предъ его памятью. Обычно водя человѣ
ческая и завѣщанія пишутся чернильной 
тростью. Но есть, братіе, и еще способъ 
писанія завѣщанія и воли, болѣе прочный 
п болѣе сохранный—это на скрижаляхъ 
сердца своего, начертаніе въ духовномъ 
обликѣ' своемъ, въ тѣхъ нравственныхъ, 
высокихъ, духовныхъ чертахъ, кои входятъ 
въ общую сокровищницу духовнаго богат
ства народовъ, какъ вѣчный памятникъ и 
живая, воплощенная воля умершаго, на
лагающая на насъ тоже опредѣленный, 
нравственный долгъ. И если бы воля, на
писанная на хартіи или на камнѣ, была 
утеряна или разрушена годами, то воля, 
раскрывшаяся въ духовно-нравственномъ 
обликѣ усопшаго, не можетъ уже поддать
ся времени п уничтоженію. Итакъ, при
помнимъ, что говоритъ намъ воля почив
шаго іерарха, написанная имъ самимъ 
обычнымъ нпсаломъ человѣческимъ. Вотъ 
тутъ, на бронзовой скрижали у гробницы 
святителя, его собственной рукой написано: 

«Читатель, воспомни всѣхъ судьбу,
Пролей о немъ свою мольбу.
Да въ Богѣ духъ его опочиваетъ»...

Итакъ, вѣрные завѣщанію усопшаго, 
вознесемъ нынѣ свою мольбу о томъ, кто 
самъ проливалъ' часто слезы на семъ мѣстѣ, 
кто неустанно молился и о своихъ грѣхахъ 
и о людскихъ невѣжествіяхъ.

Свидѣтельства современниковъ и очевид
цевъ утверждаютъ, что митрополитъ Пла
тонъ по-часту и по-долгу молился въ лѣсу 
и на кладбищѣ этого монастыря. А о комъ 
и о чемъ онъ молился, объ этомъ хорошо 
говоритъ его диптихъ, сохранившійся и 
доселѣ; онъ молился о всемъ мірѣ, о пра
вославной церкви, о спасеніи всѣхъ, о не
навидящихъ и любящихъ, о страждущихъ 
и немощныхъ... Всѣхъ и вся великій свя
титель обнималъ любовно въ своей молитвѣ, 
а особенно любовно онъ молится объ усоп
шихъ отцахъ и братіяхъ, для чего соста
вилъ подробный синодикъ для Лаврской 
церкви. Почившій святитель искалъ здѣсь, 
въ Виѳаніи, покоя для молитвы и созер

цанія и, вѣруемъ, нашелъ его не только 
здѣсь, гдѣ погребено его тѣло, а и тамъ, 
на небѣ, въ царствіи вѣчнаго упокоенія. 
И не нарушить этотъ покой святителя 
хотимъ мы словомъ своимъ, а желаемъ 
напоминаніемъ о его духовномъ обликѣ 
побудить васъ ва болѣе усердную и горя
чую молитву въ нынѣшній нарочитый для 
сего день, дабы исполнилась воля почив
шаго, начертанная имъ самимъ на могиль
ной доскѣ. Но пусть когда-нибудь исчезнетъ 
и эта могильная плита съ волей усоп
шаго,—для насъ останется его воля, начер
танная и изваянная какъ бы во всемъ 
его духовномъ обликѣ. И этотъ обликъ 
теперь особенно нужно оживить намъ въ 
памяти, дабы жилъ онъ еще цѣлые вѣка 
и будилъ совѣсть и чувство къ выполненію 
тѣхъ завѣтовъ, кои воплотились въ этомъ 
духовномъ ликѣ.

Что можемъ мы сказать о почившемъ 
100 лѣтъ назадъ іерархѣ больше и вѣр
нѣе того, что сказала о немъ современность?! 
А эта современность вотъ какими краткими, 
но весьма краснорѣчивами словами очерти
ла обликъ почившаго митрополита Платона-

Она назвала его «печальникомъ рус
ской земли». Припомнимъ, братіе, что 
вѣдь это наименованіе носитъ только одинъ 
великій печальникъ русской земли—Пре
подобный Сергій. Итакъ, намѣстникъ Пре
подобнаго Сергія чрезъ сотни лѣтъ вос
пріялъ какъ бы честь своего начальника. 
Думается, не мало нужно имѣть высокихъ 
свойствъ духа, чтобы отражать и духъ 
Великаго печальника русской земли и по
лучить народное объ этомъ свидѣтельство.

Та же современность, отмѣчая особенно
сти святительскаго служенія почившаго 
митрополита Платона, называетъ его «от
цомъ духовенства». Вы сами, братіе, ко
нечно, хорошо знаете различіе между на
чальникомъ, учителемъ и отцомъ; знаете и 
въ чемъ разница отношеній отца къ дѣ
тямъ, и начальника къ подчиненнымъ, и 
учителя къ ученикамъ. Вѣдь и Апостолъ 
Павелъ писалъ Коринѳянамъ, что много у 
нихъ пестуновъ, а одинъ Отецъ—самъ 
Ап. Павелъ обозначалъ этимъ особенность 
своихъ отношеній къ нимъ. И митрополитъ 
Платонъ поистинѣ рождалъ пастырей но-
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гатую почву души своей, какъ возрастилъ 
и какой нравственный и святой плодъ воз
растилъ? Въ этомъ уже сказалась его лич
ная воля, въ этомъ уже личная его сила 
и въ этомъ же написанная не чернильной 
тростью его для насъ воля, а воля болѣе 
прочная и болѣе цѣнная, нежели писанная 
гдѣ-либо во внѣшнемъ. Итакъ, войдемъ во 
внутреннюю скинію души его и посмотримъ, 
что скажетъ намъ душа Святителя, какъ 
свое жизненное н посмертное завѣщаніе. 
Современность свидѣтельствуетъ, что митро
политъ Платонъ удивительно сочеталъ въ 
своемъ лицѣ всѣ красоты и достоинства 
какъ тѣлесной, такъ и духовной природы. 
Что же, куда онъ направляетъ эти дары Бо
жіи, данные ему?! Онъ приноситъ ихъ къ ал
тарю Господню и повергаетъ ихъ въ жертву 
Господу, принимая 21 года иноческое по
стриженіе. Итакъ, не широкій путь внѣш
ней мірской жизни, на которомъ онъ, бла
годаря своимъ дарованіямъ, могъ бы не
сомнѣнно достичь многаго, избирается имъ, 
а путь служенія Господу иноческимъ под
витомъ. Такъ нравственный подвигъ и 
самоотреченіе полагаются имъ въ основу 
будущей дѣятельности и раскрытія своихъ 
талантовъ. И смотрите, какъ эти начала 
нравственнаго подвига и самоотреченія въ 
дальнѣйшемъ обезпечиваютъ въ немъ пра
вильный ростъ его духовной жизни и осѣ
меняютъ его душу самыми цѣнными сѣме
нами. 26-лѣтній намѣстникъ лавры и вос
питатель при царскомъ дворѣ; 30-лѣтній 
членъ Сѵнода со слезами и великимъ со
жалѣніемъ уѣзжаетъ всегда изъ лавры въ 
Петербургъ, плача и скорбя о монастыр
ской тишинѣ. Смотрите, какое цѣломудріе и 
духовная невинность въ молодомъ человѣкѣ 
въ обстановкѣ далеко неспособствующей 
сохраненію сихъ качествъ души. Чему 
обязанъ молодой монахъ въ сохраненіи 
сихъ качествъ? Конечно, тому, что онъ 
первый шагъ жизни сдѣлалъ въ направ
леніи къ Богу и жизнь свою поставилъ 

• на почву нравственнаго подвига.
Далѣе, 33-хъ лѣтъ Святитель, сравни

тельно вскорѣ митрополитъ Московскій, че
тыре раза отказывался отъ святительской 
каѳедры. Ради чего? Ради «единаго на по
требуй т. е. духовнаго житій, чаете ко-

ваго настроенія и сознанія и отеческою 
любовью п попеченіемъ возращалъ въ 
нихъ духовное благородство и сознаніе вы
соты своего служенія и положенія въ об
щественной жизни.

Опредѣляя высокія дарованія духовнаго 
просвѣщенія митрополита Платона, та же. 
современность еще на зарѣ самой ранней 
его юности наименовала его «московскимъ 
златоустомъ», мудрымъ, подобно древнему 
мудрецу Платону. Братіе, вѣдь что-нибудь 
да обозначаютъ эти сравненія и что-нибудь 
да предполагаютъ они въ личности митро
полита Платона, напоминающее и Злато-1 
уста и древняго мудреца. Конечно, братіе, j 
намъ съ вами напрасно было бы усили
ваться подражать этимъ высокимъ даро
ваніямъ почившаго. Это даръ Божій 
митрополиту Платону, это небесный та
лантъ, данный для воздѣлыванія и про
явившійся такъ прекрасно въ историче
скихъ условіяхъ, какъ печалованіе о рус
ской землѣ, какъ высокое выполненіе сво
его архипастырскаго долга въ отношеніи 
къ паствѣ, какъ златословесная труба въ 
проповѣди и богатство просвѣщеннаго ума. 
Мы можемъ пытаться подражать этому, но 
несомнѣнно тщетно, можемъ копировать, но 
неудачно, ибо каждому дается даръ и 
талантъ по мѣрѣ дарованія Господня. Но, 
братіе, есть въ этомъ и другая сторона, 
это отношеніе самого носителя этихъ та
лантовъ къ своимъ дарованіямъ, чрезъ ко
торое они дѣляются уже своими и плодо
носятъ въ жизни. Нужно намъ уразумѣть 
ту личную внутреннюю почву или стихію, 
на которой раскрывались эти таланты ихъ 
носителя и которая придаетъ имъ черты и 
образы, какъ живое воплощеніе извѣстной 
личности и какъ бы вложенную въ нихъ 
свою собственную волю, которая въ этихъ 
чертахъ и является для послѣдующихъ 
поколѣній волей, написанной на несокру
шимыхъ ничѣмъ скрижаляхъ человѣческаго 
духа для назиданія и увѣковѣченія въ по
томствѣ.

Итакъ, что же написано, что выражено 
въ высокомъ обликѣ Святителя и въ богат
ствѣ его дарованій, какъ’собственная его свя
тыня души, какъ его собственная личная 
нраственная водя? Чѣмъ онъ обсѣменилъ бо
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нашескаго. Такъ и опять твердая почва и 
основа его жизни личной, нравственный 
подвигъ-—сохранили его отъ искушеній и 
увлеченій величіемъ святительской власти 
и влекли его въ тишину и уединеніе мо
настырской жизни. Мы знаемъ, что по по
слушанію высшей власти, митрополитъ 
Платонъ оставался на святительской ка
ѳедрѣ,—но смотрите, куда направило всю 
его духовную силу это желаніе «единаго 
на потребу»,— и какъ онъ выполнилъ это 
свое послушаніе высшей власти. То же 
начало нравственнаго подвига, которое онъ 
положилъ въ основу своей жизни, указало 
ему и направленіе дѣятельности и исполь
зованіе имъ своего высокаго положенія и 
вліянія въ сродной этому началу области; 
разумѣемъ его заботы о питомникахъ ду
ховней жизни—монастыряхъ и о духов
номъ просвѣщеніи школьномъ. Войдите въ 
Лавру, въ монастыри Перервинскій, Ма- 
хрпщекій, Бирлюковскій и другіе и вы 
увидите почти на всемъ руку митрополита 
Платона. Все, что есть въ нихъ, и осо
бенно въ Лаврѣ, изящнаго, стильнаго, ве
личественнаго: все это сдѣлали руки Пла
тона. И какъ онъ любилъ монастыри, объ 
этомъ свидѣтельствуетъ разсказъ, какъ ми
трополитъ Платонъ, уѣзжая послѣдній разъ 
изъ Перервинскаго монастыря, слѣзъ съ 
лошади и со слезами цѣловалъ ворота мо
настыря. Развѣ это не трогательно и развѣ 
это не говоритъ о горячей любви святителя 
къ очагамъ духовной жизни. По все же 
поистинѣ любимымъ дѣтищемъ его былъ 
этотъ монастырь Виѳанскій, гдѣ мы теперь 
и молимся и утѣшаемся. Святитель устроилъ 
его сначала для погребенія лаврскихъ мо
наховъ, а Виѳаніей назвалъ въ памятова
ніе будущаго воскресенія, по подобію вос
кресшаго Лазаря. Смотрите, какъ здѣсь 
все носитъ печать великаго духа Платона, 
все дыціетъ имъ и напоминаетъ его, даже 
помимо этого гроба святителя. Такъ въ 
рукотворен пыхъ храминахъ воплотилъ свя
титель храмину своей души, въ коей жилъ 
и горѣлъ священный огонь любви къ ду

ховной жизни и монашескому подвигу. 
Подобнымъ же вещественнымъ памятни
комъ любви святителя къ духовному про
свѣщенію является и Спасо-Висанская се
минарія. Смотрите, какъ онъ понималъ 
духовное просвѣщеніе и какъ связалъ опъ 
его съ началами духовной жпзни и нрав
ственнаго подвига. Внѣ вѣры и благочестія 
онъ учености не признавалъ и какъ бы 
въ вѣчное утвержденіе этой своей мысли 
п вмѣстѣ воли онъ нарисовалъ на хорахъ 
Виоанскаго храма св.. отцовъ и учителей 
Церкви со Христомъ среди ихъ и говорилъ: 
«вотъ Христова Академія и Ректоръ ея». 
Эти завѣты святителя должны быть святы 
и нерушимы и, конечно, они одни должны 
обезпечить доброе плодоношеніе духовнаго 
вертограда. Эта воля почившаго святителя 
для васъ, юноши, должна быть закономъ 
вашей жизни и дѣятельности.

Посмотрите, въ какомъ прекрасномъ 
свѣтѣ все то, о чемъ заботился Святитель, 
неся послушаніе святительства, разумѣемъ 
его труды на пользу духовной жизни и 
духовнаго просвѣщенія въ другихъ, отра
жавшіеся въ немъ самомъ. Посмотрите, 
какъ то же начало нравственнаго подвига, 
положенное, имъ въ основу своей дѣятель
ности, раскрылось и въ этихъ сторонахъ 
его лпчной жизни, воплощавшей и величіе 
духовной жизни и высоту образованія.

Великій архипастырь и смиренный 'мо
нахъ, не стыдившійся носить подсвѣчникъ 
и теплоту за службой своего іеромонаха, 
не стыдился подписываться въ бумагахъ 
къ своему викарію послѣ увольненія на 
покой «послушникомъ». Вы сами, вѣроятно, 
знаете разсказъ о томъ, какъ поражены 
были пріѣхавшіе къ митрополиту Платону 
профессора Кембриджскаго университета 
его смиреніемъ и простотой. Извѣстный 
ученостью и просвѣщеніемъ даже за гра
ницей митрополитъ Платонъ не утерялъ 
«простоты, яже о Христѣ» и не стыдился 
читать въ церкви часы, апсстолъ и ка
ѳизмы, чего, къ огорченію нашему, сты
дятся теперь дѣлать юноши духовной
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шкоды; не стыдился онъ подписываться 
въ бумагахъ къ оберъ-прокурору «мало
грамотнымъ» и, конечно, это дѣлалъ нелице
мѣрно. И этотъ нравственный обликъ 
митрополита Платона смиреннаго, кроткаго, 
молитвеннаго, мудраго духовною о Христѣ 
мудростію украсилъ небесной и вѣчной 
красотой обликъ того же Платона въ бо
гатствѣ тѣхъ естественныхъ дарованій, 
коими надѣлилъ его Господь. И въ этихъ 
чертахъ его нравственнаго облика изваяна 
на вѣчныя времена его воля на томъ бо
гатомъ золотомъ сокровищѣ, коимъ являются 
его природныя, богатыя дарованія; ихъ не 
сотретъ время, ихъ не разрушатъ руки 
человѣческія, они не потускнѣютъ и не 
поблѣднѣютъ. И мы нарочно подняли те
перь завѣсу этой внутренней храмины 
души великаго іерарха, чтобы, взглянувъ 
въ нее, сказать: благословенъ Богъ, давшій 
такого святителя русской землѣ; благосло
венъ Богъ, давшій этого святителя нашей 
московской церкви; благословенъ Богъ, 
давшій намъ нынѣ великую радость и ве
ликую честь почтить молитвенно память 
сего іерарха. Аминь.

—-

МЕЧЪ ОБОЮДООСТРЫЙ.
(Изъ дневника епископа).

Никогда, можетъ быть, даже во времена 
гоненій отъ язычниковъ, не было столько 
опасностей для Церкви, какъ въ наши, 
якобы мирные дни. Ей грозятъ и внѣшніе 
и внутренніе враги. Внѣшніе—это секты 
и расколы, открыто отпадшіе отъ нея; вну
тренніе—-это не порвавшіе открыто едине
нія съ нею, не уже не единомышленные, 
уже мудрствующіе по своему смышленію 
въ вопросахъ вѣры и пониманія жизни по 
вѣрѣ. И послѣдніе, при извѣстныхъ усло
віяхъ, могутъ быть опаснѣе первыхъ. По
терявъ довѣріе къ авторитету руководи
тельства церковнаго, они легко могутъ 
подчиниться вліянію ерети чествующихъ

мудрованій и запутаться въ сѣтяхъ, раз
ставленныхъ еретиками. И это можетъ про
изойти незамѣтно для нихъ самихъ: нѣко
торое время они будутъ еще считать себя 
православными, полагая, что усвоенныя 
ими разномыслія несущественны, но по
томъ, укрѣпившись въ этихъ разномы- 
сліяхъ, будутъ уже и самую Церковь об
винять въ неправомъ пониманіи своего 
ученія и тѣмъ увлекать другихъ, вѣрныхъ 
чадъ Церкви. А сіи чада Церкви, зная ихъ за 
православныхъ, безъ всякаго опасенія бу
дутъ прислушиваться къ ихъ мудрованіямъ 
и отравляться ими. Вотъ почему намъ пасты
рямъ Церкви, необходимо зорко стоять на 
стражѣ святынь православія, внимательно 
слѣдя за всѣми, даже иовидимому благо
пріятными теченіями и явленіями въ ду
ховной жизни народа и образованнаго об
щества, зная, что и сатана иногда пре
образуется въ ангела свѣтла, и ядъ иногда 
подносится подъ видомъ лекарства... И 
чѣмъ невиннѣе кажется внѣшняя форма, въ 
которую облечена опасная для Церкви тен
денція, чѣмъ полезнѣе представляется то 
пли иное начинаніе, та или иная добрая 
мысль, тѣмъ тщательнѣе слѣдуетъ обсудить 
это съ точки зрѣнія церковнаго ученія, 
тѣмъ больше должно освѣтить это свѣтомъ 
церковнымъ. Да это, кажется, и сознается, 
по крайней мѣрѣ нѣкоторыми изъ тѣхъ, 
кто вѣренъ завѣтамъ Церкви и понимаетъ 
опасности, ей грозящія въ наши дни. По 
неволѣ становишься чутокъ, иногда до бо
лѣзненности, когда постоянно видишь, какъ 
врагъ подкрадывается съ той стороны, 
откуда его не ожидаешь. А посему пусть 
простятъ намъ, пастырямъ Церкви, тѣ 
добрые міряне (отъ пастырей я этого не 
ожидаю), которые ненамѣренно, неосто
рожно, по неопытности въ духовной жизни, 
въ дѣлѣ учительства, иногда односторонне 
освѣщаютъ тотъ или иной вопросъ въ об
ласти этого учительства и тѣмъ даютъ намъ 
поводъ обращать вниманіе на эту односто
ронность въ предостереженіе чадъ Церкви 
отъ увлеченія этою односторонностью. Мы
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полагаемъ, что такія указанія полезны не 
только симъ чадамъ Церкви, но и тѣмъ, 
кто является вольнымъ иди невольнымъ 
виновникомъ этого увлеченія. Въ Церкви 
Божіей, какъ въ живомъ тѣлѣ Христовомъ, 
всѣ члены должны беречь другъ друга и 
каждый долженъ знать п дѣлать свое дѣло 
въ духѣ любви и святого послушанія Го
споду и ей, Матери нашей—Церкви.

Недавно мнѣ пришлось быть въ собра
ніи «Христіанскаго содружества учащейся 
молодежи». Докладъ дѣлалъ предсѣдатель 
общества распространенія Священнаго Пи
санія въ Россіи, почтенный Ѳ. К. Пистоль- 
корсъ на тему. «О практическомъ значе
ніи слова Божія въ жизни». Въ живой, 
одушевленной любовію къ слову Божію 
рѣчи докладчикъ изобразилъ <различныя 
грани» слова Божія, сравнивая его съ 
драгоцѣннымъ алмазомъ,—его дѣйствіе на 
душу человѣческую, необходимость для 
христіанина изучать его, проводить въ 
жизнь, «реагировать имъ на печальную 
дѣйствительность нашего времени» и стре
миться къ духовному возрожденію чрезъ 
слово Божіе... Рѣчь окончилась; но, какъ 
говорится, въ воздухѣ чувствовалось, что 
осталось что-то недосказанное. Руководи
тель «Содружества» протоіерей Лахостскій 
предложилъ присутствующимъ высказаться 
по содержанію доклада и на каѳедрѣ -по
явилась молодая дѣвушка. Чуткая юная 
душа попыталась высказать то, что, мнѣ 
казалось, было на душѣ не у нея одной. 
Она указала, что докладчикъ какъ-то за
молчалъ Церковь: призывая читать слово 
Божіе, онъ не упомянулъ, что въ церкви, 
при богослуженіи оно читается постоянно, 
что при домашнемъ чтеніи надобно быть 
особенно осторожнымъ въ его пониманіи... 
Послѣ обмѣна мыслей нѣсколькихъ лицъ, 
я съ своей стороны сказалъ, что очень 
былъ радъ встрѣтиться не только съ пред
ставителемъ, но и съ предсѣдателемъ того 
общества, съ коимъ лѣтъ 25 тому назадъ 
велъ полемику въ «Церковномъ Вѣстникѣ». 
Я указалъ тогда на одинъ существенный

недостатокъ устава этого общества, недо
статокъ, который особенно ощущается въ 
наше время. Дѣло въ томъ, что общество 
поставило своею задачею распространеніе 
исключительно слова Божія, Священнаго 
Писанія, не допуская къ распространенію 
чрезъ своихъ книгоношъ какихъ-либо, Цер
ковію одобренныхъ, даже святоотеческихъ 
толкованій слова Божія. Такая односторон
няя постановка дѣла совершенно не соот
вѣтствуетъ нашему православному понима
нію этого святого въ сущности дѣда. Еще 
апостолъ Петръ, напримѣръ, замѣтилъ, что 
въ посланіяхъ апостола Павла «есть нѣчто 
неудобовразумительное, что невѣжды и не
утвержденные, къ собственной своей поги
бели, превращаютъ, какъ и прочія Писа
нія» (2 Петр. Ill, 16). Тотъ же апостолъ, 
одобряя вѣрующихъ, что они обращаются 
къ слову Божію, «какъ къ свѣтильнику, 
сіяющему въ темномъ мѣстѣ, «однакоже 
предупреждаетъ, «что никакого пророче
ства въ Писаніи нельзя разрѣшать самому 
собою», и что это надо «знать прежде 
всего» (2 Петр. I, 20). Самъ докладчикъ 
сказалъ, что слово Божіе, по свидѣтель
ству апостола Павла, есть мечъ духовный, 
и притомъ оно «острѣе всякаго меча 
обоюдоостраго» (Евр. IV, 12). Кто умѣетъ 
владѣть симъ мечомъ, тотъ поражаетъ вра
говъ своего спасенія, а кто не умѣетъ 
владѣть имъ, какъ должно, тотъ легко мо
жетъ нанести имъ вредъ своей же душѣ. 
Всегда должно помнить, что симъ ору
жіемъ часто пользуются и враги наши— 
діаволъ и его слуги вѣрные, разные лже
учители. Вспомните, какъ сатана иску
шалъ Господа: и онъ вѣдь ссылался на 
Священное Писаніе: писано есть... По
добнымъ образомъ искушалъ онъ и свя
тыхъ подвижниковъ: напримѣръ, склоняя 
ихъ къ нарушенію обѣта цѣломудрія, онъ 
указывалъ на слова Писанія: честна же- 
нитва во всѣхъ и ложе нескверно. Всѣ 
ереси, всѣ лжеученія и расколы произошли 
оттого, что люди не понимали истиннаго 
смысла Священнаго Писанія. Прочитаетъ
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человѣкъ какое-либо мѣсто въ Писаніи и 
начнетъ толковать ио своему, какъ взду
малось. погрѣшитъ въ своемъ толкованіи, 
а тамъ и отъ единства Церкви Божіей 
отдѣлится, сдѣлается ересіархомъ. Нужно 
ли приводить примѣры? Вздумалъ Арій 
протолковать ио своему слова Христа Спа
сителя: Отецъ Мой болій Мене есть—и 
преткнулся своимъ мудрованіемъ, и впалъ 
въ богохульную ересь: Сына Божія, Отцу 
единосущнаго, назвалъ такою же тварію, 
какъ и Ангелы Божіи, за что и преданъ 
былъ анаѳемѣ на первомъ Вселенскомъ 
Соборѣ. И сколько было такихъ безумныхъ, 
самочинныхъ толкователей Священнаго Пи
санія, и всѣ они были упорными против
никами святой Церкви, сынами погибели! 
Одинъ толковалъ по своему вторую запо
вѣдь Божію и сталъ иконоборцемъ; дру
гой сталъ по своему объяснять слова апо
стола: единъ ходатай Бога и человгъковъ— 
Христосъ Іисг/съ, и сталъ мудрствовать, 
будто уже вовсе не нужно призывать въ 
молитвѣ на помощь ни Матери Божіей, ни 
святыхъ Ангеловъ, ни святыхъ угодниковъ 
Божіихъ; третій прочиталъ слова того же 
апостола: благодатію есте спасена, чрезъ 
вѣрг/, и началъ толковать, будто ужъ и 
добрыхъ дѣлъ совсѣмъ не требуется для 
спасенія... Вотъ какія богохульныя лже
ученія происходятъ оттого, что люди бе
рутся не за свое дѣло—толкуютъ слово 
Божіе по своему, какъ имъ на умъ при
детъ, а не такъ, какъ изъясняетъ оное 
святая Церковь православная.

Какъ же быть, что дѣлать, чтобы не 
погрѣшить въ уразумѣвіи Священнаго Пи
санія? Какъ научиться владѣть симъ ме
чомъ обоюдоострымъ? Прежде всего помни, 
что ты спасаешься не самъ по себѣ, не 
какъ отдѣльный человѣкъ, якобы имѣющій 
непосредственный доступъ къ своему Спа
сителю, а только какъ членъ тѣла Его— 
Церкви, спасаешься въ Церкви и чрезъ 
Церковь. Все дѣло спасенія Господь пору
чилъ Церкви и внѣ ея спасительнаго лона 
нѣтъ спасенія, какъ нпкто не избѣжалъ

всемірнаго потопа внѣ Ноева ковчега. 
Блаженный Августинъ говоритъ: «спасает
ся только тотъ, кто имѣетъ главою Христа, 
а имѣетъ главою Христа лишь тотъ, кто 
находится въ Его тѣлѣ, которое есть Цер
ковь». Она и только она есть столпъ и 
утвержденіе истины (1 Тим. 3, 15); въ 
ней — богоучрежденное священноначаліе, 
въ ней всѣ богоустановленныя таинства, 
она—хранительница священнаго преданія 
и непогрѣшительная истолковательница сло
ва Божія. «Не должно у другихъ искать 
истину, говоритъ святый Ириней, ее легко 
заимствовать отъ Церкви, ибо въ нее, какъ 
въ богатую сокровищницу, Апостолы поло
жили все, что принадлежитъ истинѣ. Гдѣ 
Церковь, тамъ и Духъ Божій, тамъ и вся
кая благодать».—«Кто Церкви не слушаетъ, 
говоритъ другой святый отецъ, тотъ не сынъ 
Церкви; кто не сынъ Церкви, тому Хри
стосъ не пастырь; кому Христосъ не па
стырь, тотъ не Христова овца; кто не Хри
стова овца, тотъ напрасно ожидаетъ вѣч
ной жизни».—«Хочешь спастись? поучаетъ 
святитель Златоустъ: пребывай въ Церкви 
и она не выдастъ тебя. Церковь есть огра
да: если ты внутри сей ограды, то тебя 
не тронетъ волкъ, а если выйдешь вонъ, 
то будешь похищенъ звѣремъ. Не укло
няйся же отъ Церкви: нѣтъ ничего въ мірѣ 
сильнѣе ея. Она—твоя надежда, въ ней 
твое спасеніе». Помни: «кому Церковь не 
мать, говоритъ святитель Кипріанъ, тому 
и Богъ не Отецъ»!

Вотъ вамъ завѣты святыхъ отцовъ и 
учителей Церкви! Въ этомъ руководствен- 
помъ общемъ правилѣ или догматѣ спасе
нія уже заключается отвѣтъ и на вопросъ: 
что дѣлать, чтобы не погрѣшить въ ураз- 
умѣніи Священнаго Писанія. Крѣпче дер
жись ученія и руководства Матери-Церкви, 
когда встрѣтишь въ словѣ Божіемъ что- 
либо для тебя непонятное, ищи объясне
нія не въ своемъ мудрованіи, не въ му
дрованіи самочинныхъ толковниковъ Пи
санія, копхъ нынѣ развелось такъ много, 
а тамъ, гдѣ повелѣваетъ искать его свя-
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тая Матерь твоя—Церковь православная.
А она указываетъ вамъ такія объясненія 
въ самомъ же Священномъ Писанія (на
примѣръ, что непонятно въ Ветхомъ За
вѣтѣ, то часто объясняется въ Новомъ), 
предлагаетъ въ своихъ сѵмволахъ или изло
женіяхъ православной вѣры, въ опредѣле
ніяхъ святыхъ соборовъ, въ писаніяхъ от
цовъ и учителей Церкви—вотъ гдѣ най 
дешь ты разрѣшеніе всѣхъ твоихъ недо
умѣній. Святые отцы толковали Священное 
Писаніе такъ, какъ ихъ учили сему свя
тые апостолы. Изъ 2-го посланія апостола 
Петра уже видно, что онъ объяснялъ сво
имъ ученикамъ «неудобовразумительныя» 
мѣста посланій апостола Павла. Апостолъ 
Павелъ не разъ ссылается на то. чему онъ 
училъ словесно. А какъ строго святые отцы 
и учителя Церкви хранили все то, что 
приняли отъ святыхъ апостоловъ, это видно 
изъ ихъ же писаній. Такъ св. Ириней 
рѣшительно говоритъ, что «незнающіе пре
данія апостольскаго не могутъ позвать 
истину изъ одного Священнаго Писанія». 
Св. Климентъ Александрійскій говоритъ, 
что «тѣ, кои толкуютъ Священное Писаніе 
не по церковному преданію, а по своему 
мудрованію, потеряли правило истины». 
«Только тогда прекратятся заблужденія че
ловѣческія, пишетъ святитель Кипріанъ,
когда мы будемъ толковать слово Божіе 
согласно съ преданіемъ Церкви».--«Не 
слѣдуетъ самому вдаваться въ изъясненіе 
Священнаго Писанія, предостерегаетъ св. 
Варсонофій Великій, ибо дѣло сіе пред
ставляетъ не малую опасность для невѣ
рующихъ. Когда не знаешь, то лучше не 
говори ничего, потому что говорить о Свя
щенныхъ Писаніяхъ по своему разумѣнію 
есть безуміе».— Вотъ почему святая Цер
ковь на шестомъ Вселенскомъ Соборѣ рѣ
шительно законоположила: «аще будетъ 
изслѣдуемо слово Писанія, то не иначе да 
изъяснится оное, развѣ какъ изложили свѣ
тила и учители Церкви—богоносные отцы» 
(пр. 19).

разумѣпія Священнаго Писанія. Живи въ 
Церкви, мысли ио церковному, вопрошай 
о всемъ Церковь ищи у нея разрѣшенія 
всѣхъ твоихъ недоумѣній, смиряй свой раз
умъ въ послушаніе Церкви. А высшихъ 
свое не ищи и крѣплъшихъ не. испытуи: 
яже ти повелѣнная—въ сихъ пребывагі. 
«Кто не въ Церкви, говоритъ св. Иларій, 
тотъ вовсе не можетъ разумѣть божествен
наго слова». И это понятно: слово Божіе 
есть слово жизни, а благодатной жизни внѣ 
Церкви—нѣтъ! Вотъ почему для погибаю
щихъ оно есть юродство въ то время, ко
гда для спасаемыхъ—сила Божія. И пока 
человѣкъ не живетъ въ Церкви, не испол
няетъ животворящихъ заповѣдей Христо
выхъ, дотолѣ для него и слово Божіе—книга 
запечатлѣнная, какъ бы написанная на чу
жомъ языкѣ. Кто знаетъ, напримѣръ, еврей
скую азбуку, тотъ можетъ читать по стро
камъ и еврейскую Библію, но чтобы по
нимать каждое слово въ ней, надо знать 
еврейскій языкъ. Иначе можно громко чи
тать еврейскій текстъ, но вовсе не по
нимать, что читаешь. Есть много уче
ныхъ, знающихъ Библію отъ доски до 
доски, изслѣдовавшихъ ея текстъ на все
возможныхъ языкахъ, но совершенно чу
ждыхъ ея духа, разсуждающихъ о семъ 
духѣ какъ слѣпой судитъ о цвѣтахъ или 
глухой—о музыкѣ. А кто живетъ по запо
вѣдямъ Божіимъ, въ благодатномъ обще
ніи съ Церковію, на томъ сбываются сло
веса Христовы: утаилъ ecu, Отче, сія отъ 
премудрыхъ и разумныхъ, и открылъ ecu та 
младенцемъ. Великій началоположникъ мо
нашескаго житія, преподобный Антоній и 
прозванный Церковію именно Великимъ, 
не зналъ даже грамоты, а слово Божіе 
зналъ такъ, какъ не знаютъ его наши 
ученые. Преподобная Марія Египетская, 
проведшая бурную молодость въ грѣш
ныхъ наслажденіяхъ, а затѣмъ, очищен
ная 47-лѣтнимъ подвигомъ въ пустыняхъ 
Іорданскихъ, такъ поразила преподобнаго 

знаніемъ Писаній, что старецъ 
гдѣ жъ ты научилась писа-

Зосиму
Зотъ общее правило для тѣхъ, кто ищетъ • воскликнулъ:
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НІЯМЪ?» И получилъ отвѣтъ ОТЪ смиренной I 
подвижницы: «Богъ посылаетъ знанія 
смертнымъ»... И такія чудеса просвѣщаю
щей благодати Христовой возможны толь
ко въ православной Церкви. Та же благо
дать руководила и тѣхъ святыхъ мужей, 
которые, живя въ Церкви, освящаясь и 
такъ сказать питаясь ея таинствами, очи
щая свое сердце отъ страстей, писали 
свои толкованія на слово Божіе. О святи
телѣ Златоустѣ, напримѣръ, разсказывалъ 
его ученикъ и другъ, а впослѣдствіи и 
преемникъ по каѳедрѣ, св. Проклъ, что 
самъ онъ, Проклъ, видѣлъ не разъ ночью, 
какъ въ часы писанія Златословеснымъ 
учителемъ его—безсмертныхъ толкованій 
на посланія апостола Павла, самъ сей 
апостолъ таинственно руководилъ пишу
щимъ святителемъ, и это видѣніе было 
какъ бы олицетвореніемъ вѣрованія древ
ней Церкви, что кто благоговѣйно изучаетъ 
слово Божіе, руководясь преданіемъ Цер
кви, (а Златоустъ самъ свидѣтельствуетъ, 
что пишетъ «не своп слова, а слова отцовъ 
нашихъ, чудныхъ и знаменитыхъ мужей»), 
тому таинственно содѣйствуетъ въ семъ 
святомъ дѣлѣ благодать Божія за молитвы 
Церкви, на небесахъ торжествующей. Что 
въ живомъ человѣкѣ память, то въ тѣлѣ 
Церкви—преданіе: это -живой голосъ Цер
кви небесной, присно пребывающей въ 
благодатномъ общеніи съ Церковію зем
ной. Руководиться однимъ своимъ смыш
лен іемъ въ толкованіи слова Божія, отвер
гая преданіе, значило бы то же, что поте
рять память въ личной жизни, забыть 
свой личный опытъ, всѣ уроки прошлаго. 
По мѣрѣ того, какъ человѣкъ живетъ, у 
него накопляется опытъ обогащается па
мять; то же и въ Церкви: съ теченіемъ 
вѣковъ историческая жизнь Церкви ослож
нялась, являлись новые запросы, появля
лись новыя лжеученія, и собирательный 
умъ Церкви долженъ былъ все' глубже и 
глубже опускаться въ «море писаній», какъ 
выражается святитель Златоустъ, и оттуда 
доставать все новыя и новыя жемчужины

ученія церковнаго, а избранные мужи, 
носители духа церковности, вѣрные хра
нители церковныхъ преданій, запечатлѣ
вали это въ своихъ писаніяхъ и такимъ 
образомъ, вносили ихъ въ сокровищницу 
церковнаго преданія. Благодатію Божіей 
православная Церковь живетъ и понынѣ, 
тщательно охраняя сокровищницу своихъ 
преданій, а Духъ Божій, вѣруемъ, обога
щаетъ сію сокровищницу и въ наши грѣш
ныя времена, по нуждамъ Церкви воздви
гая въ Церкви такихъ мужей вѣры и ду
ховнаго опыта, какъ святители Филаретъ 
Московскій и Ѳеофанъ Вышенскій и дру
гіе. Ихъ вклады въ сокровищницу цер
ковнаго пониманія слова Божія останутся 
на вѣки драгоцѣннымъ достояніемъ цер
ковнаго преданія. Если даже примѣшалось 
къ ихъ мнѣніямъ что-либо человѣческое, 
то оно отвѣется потомъ само собою, а чи
стая пшенпца, а духъ церковности въ 
ихъ писаніяхъ останется и будетъ питать 
грядущія поколѣнія чадъ Церкви. Цер
ковь оцѣнитъ смиренный, благоговѣйный 
«трудъ любви» сихъ и имъ подобныхъ 
пастырей и учителей по истолкованію сло
ва Божія, оцѣнитъ ихъ любовь къ преда
ніямъ ея, и будетъ ставить ихъ въ при
мѣръ ихъ грядущимъ преемникамъ... Такъ, 
созидается церковное преданіе и въ наши 
скудные вѣрою дни, и Духъ Божій, вѣ
руемъ, руководитъ въ семъ созиданіи 
ими же Самъ вѣсть путями. Оно всегда 
зиждется на словѣ Божіемъ, на преданіи 
Церкви вѣковъ минувшихъ, всегда соглас
но съ сими источниками церковнаго уче
нія и лишь раскрываетъ сіе ученіе, при
мѣняясь къ потребностямъ нашего време
ни. И въ семъ проявляется жизнь Цер
кви, яко тѣла Христова, присно живаго и 
присно единаго. Витъ почему Церковь въ 
своемъ исповѣданіи вѣры, въ своемъ Ка
тихизисѣ признаетъ священное церковное 
преданіе псточнпкомъ Божественнаго от
кровенія наравнѣ съ Священнымъ Писа- 
ніемъ. Вотъ почему и ревнители распро
страненія Священнаго Писанія, отказы-
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ваясь распространять одобренныя Цер
ковію толкованія онаго и тѣмъ какъ бы 
предоставляя читателямъ руководиться сво
имъ смышленіемъ въ этомъ святомъ дѣлѣ, 
погрѣшаютъ противъ Церкви, противъ тѣхъ, 
кто жаждетъ разумѣть слово Божіе по 
разуму Церкви. Вотъ почему, скажу въ 
заключеніе, нельзя не пожелать, чтобы 
Общество распространенія Священнаго Пи- 
еанія измѣнило, наконецъ, свой уставъ, 
стало уже безъ взякихъ сомнѣній ва 
православную почву въ своемъ святомъ 
дѣлѣ, перестало, такъ сказать, дѣйствовать 
одною рукою и включило въ кругъ своихъ 
обязанностей распространеніе не только 
книгъ священныхъ, но и одобренныхъ 
Церковію толкованій сихъ священныхъ 
книгъ. Мы живемъ въ такое премя, когда 
ничего недосказаннаго, ничего сомнитель- 
тельнаго быть не должно...

Епископъ Ніконъ.

------- <^>--------

НА СТРАЖѢ Ц
Стоитъ предо мною, при видѣ этого мно

жества пастырей, собравшихся для трудовъ 
самообразованія и для изученія искусства 
борьбы съ врагами вѣры и Церкви,—стоитъ 
предо мною наученіе древняго пророка:

«И было ко мнѣ слово Господне: «Сынъ 
человѣческій. Изреки слово къ сынамъ на
рода твоего и скажи имъ: Если Я на ка
кую-либо землю наведу мечъ, и народъ 
той земли возьметъ изъ среды своей че
ловѣка и поставитъ его у себя стражемъ 
и онъ, увидѣвъ мечъ, идущій на землю, 
затрубитъ въ трубу и предостережетъ на
родъ; и если кто будетъ слушать голосъ 
трубы, но не остережетъ себя, то, когда 
мечъ придетъ и захватитъ его, кровь его 
будетъ на его головѣ. Голосъ трубы онъ

’) Рѣчь при открытіи 3-хъ Епархіальныхъ 
Пастырско-Миссіонерскихъ Курсовъ для свя
щенниковъ Московской епархіи; сказана 15-го 
ноября 1912 года; курсы продолжатся до 15 де
кабря.

слышалъ, но не остерегъ себя; кровь его 
на немъ будетъ, а кто остерегся, то спасъ 
жизнь свою. Если же стражъ видѣлъ иду
щій мечъ м не затрубилъ въ трубу, и на
родъ не былъ предостереженъ, то когда 
придетъ мечъ и отниметъ у кого изъ нихъ 
жизнь, сей схвачонъ будетъ за грѣхъ свой, 
но кровъ его взыщу отъ руки стража. И 
тебя, сынъ человѣческій, Я поставилъ стра
жемъ дому Израилеву, и ты будешь слы
шать изъ устъ Моихъ слово и вразумлять 
ихъ отъ Меня» (Іезек. XXXIII, 1—S).

Вострубите же трубою вы, священники, 
стражи дома Божія,—трубите, не умол
кайте, предупреждайте и будите другихъ 
стражей, по изображенію пророка,—слѣ
пыхъ и сонливыхъ (Ис. 56, 10), будите 
и вѣрныхъ сыновъ Церкви, указывайте на 
грядущую опасность Церкви, на мечъ Го
сподень, идущій на насъ за грѣхи наши! 
Ибо многіе сыны Церкви совсѣмъ не знаютъ 
Божьяго закона, многіе равнодушны, мно
гіе только по имени живы, а ва самомъ 
дѣлѣ мертвы. Ибо, далѣе, враги Церкви 
множатся и усиливаются, убиваютъ ду
ховно безпечныхъ сыновъ дома Божія, бе
рутъ ихъ въ плѣнъ, отторгаютъ отъ Церкви, 
даже обращаютъ въ своихъ защитниковъ 
и послѣдователей. Трубрте же трубою, 
стойте на стражѣ неусыпно, не ослабѣ
вайте въ усердіи! Нѣкогда Господь, по
свящая левитовъ на служеніе скиніи, по
велѣлъ имъ семь дней не отходить отъ по
рога ея, — «быть на стражѣ у Господа», 
какъ сказано въ книгѣ Левитъ (VIII, 35): 
намъ, священникамъ Новаго Завѣта, подо
баетъ неотступно стоять не семь дней, а 
всю жизнь на этой стражѣ, не давать по
коя очамъ нашимъ и вѣждамъ нашимъ 
дреманія. Какъ Господь, по образному слову 
псаломскому, не воздремлетъ ниже успнетъ 
хранить избранный народъ свой,—такъ мы, 
по образу Его, не воздремлемъ стоять у 
Его святилища. Самъ Господь именуется 
въ Писаніи стражемъ надъ человѣкомъ 
(Іов. VII, 20); иногда даже тяжело чело
вѣку видѣть постоянно этого стража, и онъ
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готовъ взывать къ нему: «Отступи отъ 
меня, ибо дни мои суета! Что такое че
ловѣкъ, что ты столько цѣнишь его и обра
щаешь на него вниманіе свое? Посѣщаешь 
его каждое утро, каждое мгновеніе испы
тываешь его. Доколѣ же Ты не оставишь ме> 
ня, доколѣ не отойдешь отъ меня? (ст. 18— 
19). По образу сего Вѣчнаго Недремлю
щаго стража—и пастыри суть стражи Его 
дома, стражи не надъ человѣкомъ только, 
но, что безконечно выше,—надъ христіа
ниномъ...

Итакъ, вотъ изъ какой глубокой древ
ности звучитъ намъ то бодрящіе, то уко
ряющіе и устрашающіе призывы.

Время, нами переживаемое, — не спо
койное для Церкви время. И если всегда 
Церковь является обуреваемсй и воин
ствующей, то нынѣ она такова по пре
имуществу.

Будемъ же внимательны къ знаменіямъ 
времени. Чѣмъ характеризуется обществен
ная жизнь въ настоящій моментъ? Я бы 
сказалъ — равнодушіемъ, глубокимъ ко 
всему равнодушіемъ. Давно ли больная 
идея революціи потрясала всѣ классы обще
ства? Давно ли мысль о реформѣ государ
ственнаго строительства захватывала всѣхъ? 
Давно ли всѣ спорили безъ конца о внѣш
немъ переустройствѣ всѣхъ сторонъ жизни? 
Давно ли выборы въ высшія учрежденія 
государственныя болѣзненно занимали всѣ 
классы общества?

Нынѣ, послѣ всѣхъ этихъ нездоровыхъ 
увлеченій, вся жизнь лежитъ въ какой-то 
больной усталости, все подериуто густымъ 
туманомъ если не унынія, то глубокой ко 
всему апатіи. Нѣтъ зажигающей идеи, 
нѣтъ бодрящихъ, захватывающихъ призы
вовъ, нѣтъ воодушевленія, ничто не вызы
ваетъ энтузіазма, нѣтъ вождей, и нѣтъ 
даже какихъ бы то ни было идеаловъ, 
способныхъ взволновать до дна море жиз
ни. Чувствуется гдѣ то глубоко внутрен
нее, оставшееся отъ недавно пережитыхъ 
больныхъ дней, волненіе, какъ морская 
мертвая зыбь, производящая обычно тош

ноту и болѣзнь... Но настоящей здоровой 
духовной жизни, жизни живой—нѣтъ. Не 
станемъ говорить о причинахъ, этого явле
нія: онѣ многочисленны и многосложны, а 
главное, пререкаемы. Намъ, стражамъ дома 
Божія, надобно знать и отмѣтить здѣсь 
главное и существенное, нужное для насъ: 
во-первыхъ то, что это равнодушіе задѣ
ваетъ невольно н жизнь церковно-религіоз
ную, а во вторыхъ, что омо долго продол
жаться не можетъ. Наступитъ то, что 
называется реакціей; пройдетъ усталость; 
живая жизна потребуетъ дѣятельности; 
жажда энтузіазма и воодушевленія, жажда 
увлеченія какою либо идеей захватитъ 
общественную жизнь. Это случится непре
мѣнно и неизбѣжно. Призадумайтесь же 
надъ вопросомъ: куда же направится тогда 
приливъ духовныхъ сидъ?

Не разъ уже наблюдалось нѣчто подоб
ное въ жизни русскаго общества, —и вся
кій разъ просыпавшееся воодушевленіе, 
подъемъ интересовъ, жажда дѣятельно
сти — все это было использовано, увы, 
не Церковью и не служителями Цер
кви. Мы спали. Мы подлежали грозно
му упреку пророка: «Вы не исполвили 
стражи у святынь моихъ» (Іез. 44, 8). 
Всего тридцать лѣтъ назадъ подобнымъ 
событіемъ русскаго общества воспользовался 
Толстой. Пройдетъ какой-либо десятокъ 
лѣтъ, п будутъ удивляться, какъ могло 
случиться, что такое ничтожное, исчер
пывающееся одними отрицаніями нрав
ственное и религіозное ученіе Толстого 
было принято русскимъ обществомъ, какъ 
нѣчто цѣнное. Очевидно, вовремя не 
было дано и проповѣдано ему учевіе 
вѣчное и положительное. Но тогда все же 
дѣло касалось только такъ называемыхъ 
верховъ,—передовыхъ слоевъ общества; 
можетъ быть, они и не въ состояніи были 
принять настоящей истины Христовой и 
довольствовались ея суррагатомъ—толстов
щиной, какъ извращенный и больной же
лудокъ не въ состояніи иногда принимать 
здоровую пищу. Народъ тогда еще не
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былъ поколебленъ въ церковности. Предъ / 
этпмъ народомъ, а равно и предъ обра- і 
зованнными русскими людьми, еще не і 
потерявшими вкуса къ истинѣ и связи съ с 
церковностью, стали живые свѣтильники ( 
церковные: отецъ Іоаннъ Кронштадтскій, і 
о. Амвросій Оптинскій, затворникъ епи- ] 
скопъ Ѳеофанъ, отецъ Варнава, а на Во- : 
стокѣ въ Японіи горѣлъ апостольскимъ ду- < 
хомъ архіепископъ Николай.

Теперь не то. Народъ въ революціон- . 
ные годы былъ вовлеченъ въ больные : 
интересы и настроенія «интеллигенціи»; 
развившееся школьное обученіе сообщило 
ему то, что есть самаго опаснаго въ 
жизни народовъ: разумѣемъ переходное 
состояніе полуинтеллигентности, оторван
ность отъ стараго, при неимѣніи новаго 
уклада жизни, чувство растерянности, по
требность безпокойныхъ религіозныхъ иска
ніи. Предстоящее всеобщее обученіе уси
литъ этотъ процессъ, и онъ захватитъ сразу 
широкое поле жизни.

Время ли намъ, въ такомъ случаѣ, 
спать? Время ли стражамъ дома Божія 
успокаивать себя увѣреніемъ, что все благо
получно?

Въ странахъ жаркаго юга, когда хо
зяева предвидятъ слишкомъ засушливое 
лѣто и возможность пересыханія ручьевъ 
и рѣчекъ, они роютъ глубокіе пруды, и 
зимнимъ, весеннимъ временемъ пользуются, 
чтобы наполнить ихъ' снѣгомъ и водою. 
Этими запасами они и живутъ въ жаркіе 
дни лѣта и ими оживляютъ раститель
ность. Будемъ же и мы теперь собирать 
нашп духовные запасы на будущее. Бу
демъ собирать духовную пищу для на
рода Божія, будемъ вооружать его ду
ховными оружіями для воинствованія за 
Церковь.

Еще жизнь не отошла отъ порога алта
рей Господнихъ. Еще она вся стелется у 
стѣнъ церковныхъ. Интересъ къ вѣрѣ, къ 
Церкви, къ церковному устроенію не 
палъ; онъ силенъ еще въ русскомъ обще
ствѣ. Объ этомъ свидѣтельствуетъ еже

дневная пресса. Даже тогда, когда она 
клевещетъ на Церковь, даже тогда, ко
гда она показываетъ свою ненависть къ 
служителямъ Церкви,—она этимъ фактомъ 
свидѣтельствуетъ только о томъ, что прой
ти молчаніемъ мимо религіозной и церков
ной жизни она не можетъ, что Церковь— 
не трупъ, а живой организмъ, полный 
силъ и вліянія на жизнь, что Церковь 
и въ будущемъ, въ ближайшемъ и отда
ленномъ, можетъ и должна стать во главу 
жизни.

Правда, всѣ интересы вращаются здѣсь 
около тѣхъ вопросовъ, къ которымъ мы 
съ вами прямого отношенія не имѣемъ и 
на рѣшеніе которыхъ мы не можемъ, не 
въ силахъ имѣть вліяніе: высшее церков
ное управленіе, соборъ и соборность, ре
форма епархіальнаго строя, преобразованіе 
прихода, новый порядокъ жизни учебныхъ 
заведеній и т. п.

Конечно, все это вопросы первостепен
ной важности, того нельзя отрицать. Но 
есть область жизни церковной, — и къ 
ней-то мы по преимуществу и приста
влены,—область, которая или мало за
виситъ,, или вовсе не зависитъ отъ того, 
какъ и когда разрѣшатся указанные на
ми большіе церковные вопросы. Усердно 
молиться, истово совершать богослуже
ніе, неустанно пропбвѣдывать, обличать 
и отражать неправду враждебныхъ право
славію ученій, особенно же катихизо- 

, вать пародъ церковный, наставляя его 
систематическимъ и послѣдовательнымъ 

, обученіемъ въ положительныхъ истинахъ 
• вѣры и нравственности, научая его от-
■ ражать и обличать лжевѣріе и иновѣ-
- ріе, создавать для сего цѣлую сѣть круж- 
t ковъ ревнителей, народно - катихизиче-

скихъ и миссіонерскихъ курсовъ, братствъ
■ и содружествъ, возбуждать религіозное 
f чувство народа особливыми богослуженіями, 
, приспосабливать проповѣдь къ потребно- 
5 стямъ времени, учреждать библіотеки, чи-
- тальни, братства и общества трезвости,
- раздавать и распространять полезныя кни-
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ги, листки и брошюры, бороться съ рас
тлѣніемъ нравовъ, созидать благотворитель
ныя учрежденія, свѣтить примѣромъ благо
честія и трудовой жизни: все это зависитъ 
не отъ того, каковъ будетъ тотъ или дру
гой внѣшній строй управленія церковнаго, 
а отъ того, каковъ будетъ внутренній строй 
у насъ, пастырей Церкви, стражей дома 
Господня, каково будетъ наше усердіе, 
наше воодушевленіе. Святые Димитрій Ро
стовскій, Иннокентій Иркутскій, Ѳеодосій 
Черниговскій, Іоасафъ Бѣлгородскій и Се
рафимъ Саровскій жили, дѣйствовали, учи
ли, свѣтили духовнымъ свѣтомъ въ самое 
тяжкое, безпримѣрно тяжкое время не
строеній въ церковномъ управленіи. Дѣло 
здѣсь, какъ говорится, не въ уставахъ, а 
въ составахъ...

Скоро—скоро можетъ прорваться застояв
шаяся жизнь, исчезнутъ равнодушіе и 
апатія, потекутъ воды, забьютъ волны. Не
ужели снова кто-либо похититъ, украдетъ 
этотъ моментъ и обратятъ его противъ 
Церкви? Неужели это будетъ наводненіемъ, 
разрушительнымъ для ограды церковной и 
благотворнымъ для нивъ и пажитей грѣш
никовъ? Да не будетъ!

Все, конечно, въ волѣ и милости Божіей, 
но Богъ дѣйствуетъ и въ Церкви, какъ и 
вообще въ жизни разумныхъ тварей, не 
механическимъ, а нравственнымъ процес
сомъ. Стражи дома Его должны горѣть 
ревностью, должны быть бдительными и 
предусмотрительными. Спящіе стражи—не 
стражи!

II вотъ, имѣя въ виду то предупре
ждай щее слово пророка, которымъ мы воз
главили свою рѣчь, мы и собрались сюда 
для нелегкихъ занятій всѣмъ этимъ много
численнымъ сонмомъ священства.

Что бы ни судилъ Господь впереди Свя
той Церкви, какія бы отпаденія и измѣны 
намъ ни пришлось горестно переживать, 
какъ бы ни былъ жестокъ мечъ посѣкаю- 
щій и огнь поядающій грѣшниковъ,—да 
не падетъ на насъ кровъ погибающихъ! 
Будемъ трубить трубою, будемъ предупре

ждать, умолять, запрещать, учить, бороться, 
страдать,—будемъ на стражѣ достоянія 
Господня...

Да благословитъ же Господь святымъ 
воодушевленіемъ и желаннымъ успѣхомъ 
наши предстоящіе труды! Аминь.

Протоіерей Іоаннъ Восторговъ.

—ѴрЧ ёУО •

Памяти великаго святителя Москов
скаго Филарета.

Въ нынѣшнемъ году исполняется ровно 
45 лѣтъ со дня кончины незабвеннаго свя
тителя Московскаго митрополита Филарета. 
Имя этого великаго учителя Церкви не 
только русской, но и вселенской, съ благо
говѣніемъ чтится всюду, гдѣ святая вѣра 
Христова еще не погасла, гдѣ еще люди 
дорожатъ ученіемъ Христовымъ, какъ не
беснымъ сокровищемъ. Его знаютъ не 
только православные народы, но и ино
славные христіане пользуются его «Кати
хизисомъ», какъ наилучшимъ изложеніемъ 
вѣроученія христіанскаго.

Для нашего смутнаго, скорбнаго времени 
поучительно привести на память отрывокъ 
изъ воспоминаній о немъ его духовнаго 
отца, намѣстника Троице Сергіевой лавры, 
архимандрита Антонія. Вотъ этотъ отры
вокъ:

1867 г. 1 октября служилъ я въ Хоть
ковской женской обители, въ день ихъ 
храмового праздника, стало быть, за пол
тора мѣсяца до кончины святителя. Вхожу 
къ нему съ докладомъ, что, служеніе было 
благополучно. Выслушавъ меня, онъ началъ 
свою рѣчь:

— Видно я скоро умру: въ умѣ моемъ 
чувствую просвѣщеніе.

— Владыко святый, Господь продлитъ 
жизнь вашу: ваша матушка жила 96 лѣтъ.

— А почему ты это .знаешь?
— Я слышалъ такъ.
— А я тебѣ скажу, что она окончила 

жизнь на S6 году: мнѣ всѣхъ вѣрнѣе это
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знать. Итакъ, повторяю тебѣ, что чув
ствую просвѣщеніе въ умѣ: боюсь само
обольщенія.

— Имѣя вашу многолѣтнюю опытность, 
владыко святый, вы не должны страшиться.

— Вижу страшную тучу, идущую отъ 
запада на Церковь и Россію, но чѣмъ она 
разразится—не вижу.

— Будьте молитвенникомъ предъ Госпо
домъ о насъ.

Когда святитель былъ еще покрѣпче,
бывало, придетъ въ Троицкій соборъ къ 
утренѣ, встанетъ на третьемъ мѣстечкѣ 
отъ входа, заботится, что я стою на 
первомъ: «тебѣ дуетъ: какъ ты стоишь 
здѣсь?»—Простоитъ шестопсалміе, пойдетъ 
въ Успенскій соборъ, оттуда къ Смолен
ской, вездѣ все примѣтитъ, точно птичка 
все облетптъ, да и скажетъ: «тамъ читаютъ 
спѣшно», тамъ замѣтитъ какой-нибудь 
безпорядокъ, но замѣтитъ такъ отечески, 
съ такой любовью. А между тѣмъ не вы
полнить замѣчанія нѣтъ возможности. Бы
вало, доложишь съ волненіемъ о какомъ- 
нибудь безпорядкѣ въ братіи, требуешь 
строгихъ мѣръ для исправленія, а онъ 
такъ разумно, такъ спокойно отдѣлитъ 
человѣка отъ его паденія, дастъ понять 
всю должную мѣру любви и терпѣнія, что 
невольно выйдешь отъ него, обличая себя 
въ суровости и нелюбви къ ближнему.

И какъ онъ постоянно любилъ Бога и 
ближняго! Онъ не былъ постникъ и не 
былъ подвижникъ, но шелъ съ юности 
почти ровнымъ, одинаковымъ, царскимъ 
путемъ. Иной на подвиги положитъ года,' 
а тамъ разслабѣетъ и позволяетъ себѣ по
кой; а онъ всю жизнь былъ на одинако
вой стражѣ, какъ положилъ себѣ сначала- 
Все кушалъ въ такой строгой мѣрѣ, что 
труднѣе всякаго неяденія. Напримѣръ, 
однажды онъ кушалъ чай; его мѣра послѣ 
обѣда была одна чашка; онъ выкушалъ ее 
и обратясь ко мнѣ сказалъ:

— Что-то пить хочется: можно еще?
•— Да кушайте, 'владыко святый.

— Подайте полчашки. А хлѣба можно? 
Подали ломоть хлѣба; онъ отломилъ чет

вертую долю и скушалъ съ чаемъ.
— Да что вы, говорю, кормите щнплятъ; 

кушайте Бога ради.
— Нѣтъ, этого мнѣ довольно.
Какой подвижникъ или постникъ мо

жетъ воздерживать себя такимъ образомъ 
всю жизнь.

Любилъ онъ меня какъ сына, не скры
валъ отъ меня своихъ свѣтлыхъ мыслей, 
а между тѣмъ я чувствовалъ предъ нимъ 
великій страхъ и благоговѣніе. Однажды 
я спросилъ его: отчего я васъ боюсь до 
того, что входя къ вамъ всегда прочиты
ваю молитву «Отче нашъ» и призываю 
св. Ангела Хранителя, чтобы словомъ мо
имъ не нарушить мира вашего,—отчего 
этотъ страхъ и благоговѣніе?

— Это твое добро, а моего ничего нѣть— 
отвѣчалъ онъ.

Святитель всегда, даже до излишества, 
видѣлъ все доброе въ ближнемъ; ему 
все казалось великимъ подвигомъ въ дру
гихъ, свое же великое онъ не только 
не примѣчалъ, но даже и не постигалъ, 
что оно можетъ быть въ немъ. Сколько 
разъ онъ съ удивленіемъ говорилъ о 
подвигахъ миссіонерства преосвященнаго 
Иннокентія, своего преемника: «вообрази, 
говаривалъ онъ,—онъ ѣздитъ на собакахъ».

— Да и всѣ тамъ ѣздятъ такъ.
— Нѣтъ, удивляюсь ему; надо дать 

понятіе о немъ въ Святѣйшій Сѵнодъ.
И точно: кто же какъ не святителе въ 

.гласъ возвелъ преосвященнаго Иннокентія 
на митрополію Московскую?

Въ Бозѣ почившій митрополитъ С.-Пе
тербургскій Антоній (Вадковскій) и его 

славянофильскія воззрѣнія х),
Въ ночь на 2-е ноября сего года, по

слѣ продолжительной, т-іжкой болѣзни и
’) Рѣчь произнесенная въ С. Петербургскомъ 

Славянскомъ благотворительномъ Обществѣ 19-го 
ноября 1912 года.
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мучительныхъ десятидневныхъ страданіи, 
почилъ о Господѣ предсѣдатель Всероссій
скаго Святѣйшаго Сѵнода и почетный 
членъ Славянскаго благотворительнаго Об
щества, С.-Петербургскій митрополитъ Анто
ній. Смерть эта, къ которой русское обще
ственное сознаніе было подготовлено по
степенно, годами предшествующихъ ей и по
вторявшихся неоднократно болѣзненныхъ 
тяжелыхъ симптомовъ, вынуждавшихъ по
чившаго іерарха прекращать активную дѣя
тельность и искать облегченія недуга въ цѣ
лительныхъ водахъ Кавказа, произвела на 
всѣхъ одинаково глубокое, тяжелое впе
чатлѣніе и вызвала искреннее сожалѣніе. 
Послѣднее выразилось и въ умилительно
трогательныхъ проводахъ бренныхъ остан
ковъ почившаго іерарха на вѣчный по
кой, и въ сердечномъ соболѣзнованіи и со
жалѣніи о почившемъ не только въ Рос
сіи, въ печати самыхъ разнообразныхъ 
направленій общественный мысли, но даже 
и за предѣлами нашего Отечества, на всемъ 
православномъ Востокѣ—въ церквахъ гре
ческой и юго-славянскихъ. По словамъ пе
тербургскихъ старожиловъ, такого стеченія 
къ скромному сосновому гробу почившаго 
митрополита Антонія со стороны его быв
шей и горячо его любившей паствы—па
стырей и особенно пасомыхъ изъ обита
телей столицы самыхъ отдаленныхъ ея 
окрайнъ, они не запомнятъ по отношенію 
къ его предшественникамъ по каѳедрѣ. 
Это трогательное проявленіе любви и го
рячей благодарности къ почившему святи
телю С.-Петербургской епархіи со стороны 
его паствы является, несомнѣнно, резуль
татомъ той замѣчательной популярности и 
того высокаго авторитета, которые почив
шій митрополитъ Антоній, надѣленный отъ 
природы свѣтлымъ умомъ, добрымъ любя
щимъ сердцемъ, уравновѣшеннымъ харак
теромъ и привлекательными чарующими 
чертами обаятельной наружности, успѣлъ 
пріобрѣсти за 14 лѣтъ своей, исполненной 
глубокой мудрости, святительской дѣятель
ности.

Въ настоящемъ собраніи я не ставлю 
себѣ цѣлью дѣлать всестороннюю оцѣнку 
богато одаренной личности почившаго ми
трополита Антонія. Далекъ я отъ мысли 
и оживить предъ вами обаятельный свѣт
лый образъ горячо мною любимаго почив
шаго іерарха своими живыми личными 
воспоминаніями, хотя за 35 лѣтъ моего 
знакомства съ нимъ—и въ качествѣ уче
ника (1878—1882 г.г.) 1), и сослуживца по 

■.Казанской Акадаміи (1882 —1884 г.г.
' мартъ), и въ качествѣ добраго, келейнаго 
знакомаго, искренняго почитателя, нахо
дившагося съ нимъ въ перепискѣ и до
вольно нерѣдкомъ устномъ общеніи вплоть 
до 31-го іюля настоящаго года,—этихъ 
воспоминаній у меня и довольно много. 
Подъ живымъ впечатлѣніемъ только что 
пережитой мною жгучей сердечной туги, 
я опасаюсь заслужить отъ однихъ упрекъ 
въ излишней идеализаціи почившаго іерар
ха, а отъ другихъ въ повтореніи такихъ 
фактовъ изъ жизни его, которые всѣмъ 
и каждому извѣстны изъ многочисленныхъ, 
появившихся уже въ печати, воспомина- 
наній о немъ. Позволяю себѣ занять 
ваше просвѣщенное вниманіе предметомъ 
болѣе, по моему мнѣнію, интереснымъ, и 
такъ сказать, нейтральнымъ, который, пред
ставляя живой интересъ переживаемыхъ 
нами минутъ, въ то же время, освѣтитъ 
передъ нами обаятельную личность ото
шедшаго въ вѣчность первоіерарха Рус
ской Церкви съ новой, мало вѣдомой 
большинству точки зрѣнія—со стороны 
его славянофильскихъ воззрѣній. Капи
тальные учено-литературные труды митро
полита Антонія и особенно его слова и

*) Свою книгу: «Ставленникъ». Руководство 
для священно-церковно-служителен и избран
ныхъ отъ епископа, при ихъ хиротоніяхъ, по
священіяхъ и награжденіяхъ знаками духов
ныхъ отличій съ подробнымъ объясненіемъ воѣхъ 
обрядовъ и молитвословій». Кіевъ, 1904 г. Мы 
сопроводили слѣдующимъ посвященіемъ: «Его 
Высокопреосвященству, Высокопреосвященнѣй
шему Антонію, митрополиту С.-Петербургскому 
и Ладожскому съ чувствомъ глубокой признатель
ности посвящаетъ благодарный ученикъ.
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рѣчи проливаютъ вамъ яркій свѣтъ на эту 
сторону его свѣтлой личности.

Славянофильскія воззрѣнія митрополита 
Антонія начали складываться у него до
вольно рано въ Казанской духовной Ака
деміи, подъ вліяніемъ его самостоятель
ныхъ работъ по гомилетикѣ, которая ему 
была поручена для чтенія студентамъ въ 
1870 году, съ введеніемъ новаго академи
ческаго Устава. Не смотря на то, что ка
ѳедра гомилетики п пастырскаго богосло
вія была въ академическомъ курсѣ не 
новая, она, однако же, не пользовалась по
чему-то благоволеніемъ академическаго на
чальства и передавалась изъ рукъ въ руки 
отъ одного профессора къ другому. За 
преподаваніе гомилетики брались И. Я. 
Порфирьевъ, А. И. Гренковъ, Н. Я. Бѣ
ляевъ, А. А. Некрасовъ и даже ламаистъ 
В. Б. Миротворцевъ. Но это весьма пе
чальное обстоятельство въ смыслѣ посту
пательнаго движенія данной спеціальности 
въ курсѣ академическихъ наукъ вообще, 
въ частности для XIII курса студентовъ 
Казанской Академіи, къ составу котораго 
принадлежалъ будущій спеціалистъ-гоми- 

. летъ профессоръ А. В. Вадковскій (мір
ское имя почившаго владыки), имѣло весьма 
благопріятное значеніе и сказалось какъ 
въ постановкѣ этого предмета въ Казан
ской Академіи по новому уставу, такъ и
во всей послѣдующей плодотворной учено- 
литературной его дѣятельности, давшей ему 
въ наукѣ извѣстность и снискавшей ему 
ученую степень honoris causa доктора цер
ковной исторіи (въ 1895 г.). Дѣло въ томъ, 
что эту «несчастную», какъ ее характери
зуетъ историкъ Академіи профессоръ П. В. 
Знаменскій (Исторія Казанской духовной 
академіи вып. II, стр. 311. Казань, 1892 г.) 
науку, пересаженную изъ Кіевской духов
ной Академіи, съ 1858 г. по февраль 1867 г., 
но указанію ректора Академіи Іоанна, чи
талъ на низшемъ отдѣленіи извѣстный въ 
исторіи русской литературы профессоръ 
И. Я Порфирьевъ, который,, углубляясь 
зъ изученіе памятниковъ древне-русской
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письменности, и на лекціяхъ по гомилетикѣ 
читалъ студентамъ исторію русскаго по 
преимуществу до-Петровскаго проповѣдни
чества. Переломъ въ судьбѣ этой науки 
въ Казанской Академіи съ переходомъ ея 
въ руки профессора А. И. Гренкова па
даетъ какъ-разъ на то время, когда А. В. 
Вадковскій былъ студентомъ низшаго от
дѣленія. Несомнѣнно-талантливыя, увлека
тельныя и оригинально-самостоятельныя въ 
большей своей части лекціи по исторіи 
проповѣдничества краснорѣчиваго энтузіаста 
профессора II. Я. Порфирьева, уже пользо
вавшагося въ то время среди выдающихся 
профессоровъ Академіи извѣстностію и по
четомъ, произвели на него глубокое впечат
лѣніе. А. В. Вадковскій, съ вступленіемъ 
на каѳедру гомилетики, какъ это мы мо
жемъ говорить по личному наблюденію въ 
качествѣ его ученика и усерднаго слуша
теля, пошелъ по пути, указанному ему его 
высоко чтимымъ и горячо любимымъ учи
телемъ И. Я. Порфирьевымъ 1).

Курсъ гомилетики, какъ систематической 
.науки теоріи церковнаго краснорѣчія, имѣв
шей замѣчательныхъ представителей ея въ 
Кіевской духовной Академіи въ лицѣ про
фессора Я. К, Амфитеатрова и его достой
нѣйшаго ученика и преемника ио каеедрѣ 
недавно почившаго профессора В. Ѳ. Пѣв- 
ницкаго (f 1911 г.), не пришелся по душѣ 
А. В. Вадковскому, и онъ теоріи гомиле
тики удѣлялъ минимальное количество лек
цій, сообщая своимъ слушателямъ лишь 
самое необходимое и существенное изъ нея. 
Не пользовалась его особыми симпатіями 
и другая богословская наука — пастырское

4) «Подобныхъ почившему свѣточей, безко
рыстныхъ тружениковъ пауки, говорнлі. митро
политъ Антоній при гробѣ директора Импера
торской Публичной библіотеки д. т. с. А. Ѳ. 
Бычкова, 5 апрѣля 1899 г., л съ юныхъ лѣтъ 
привыкъ чтитъ въ лицѣ нѣкоторыхъ моихъ быв
шихъ академгіческисп учителей и профессоровъ, 
имена которыхъ произношу съ блаюсловсніями 
м образы которыхъ ношу въ своемъ сердцѣ а чув
ствомъ святою къ нимъ блаюювѣнія. По этому 
духовному сродству съ ними не могъ не быть 
близкимъ моему сердцу и почившій* (Рѣчи, 
слова и поученія, нзд. 3, Спб. 1912 г., стр. 
490—491).
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богословіе, разрабатывавшаяся съ особен
нымъ успѣхомъ въ Кіевской духовной 
Академіи выше названным'!, профессоромъ 
В. Ѳ. Пѣвницкпмъ, изъ-подъ краснорѣчи
ваго пера коего появились такіе капиталь
ные паетырологическіе труды, какъ «Свя
щенникъ. Приготовленіе къ священству и 
жизнь священника» (Кіевъ. 1885 г.),
«Служеніе священника въ качествѣ ду
ховнаго руководителя прихожанъ» (Кіевъ. 
1891 г., изд. 2-ое) и «Священство. Основ
ные пункты въ ученіи о пастырскомъ слу
женіи» (Кіевъ. 1892 г.) и въ Московской 
духовной Академіи, изъ которой вышли 
труды архіепископа Волыныскаго Антонія. 
И по этой наукѣ у А. В. Вадковскаго на
биралось тоже всего нѣсколько лекцій, въ 
которыхъ онъ знакомилъ своихъ слушате
лей, главнымъ образомъ, съ сочиненіями 
святыхъ отцевъ и учителей Церквей Вос
точной п Западной по пастырскому бого
словію. Его вниманіе и весь интересъ къ 
предмету сосредоточился ва исторіи древне
христіанской проповѣди и древне-русской 
церковной литературы до-Петровскаго вре
мени.

Лекціи его по исторіи проповѣди апо
стольскаго времени и, главнымъ образомъ, 
золотого вѣка церковной проповѣди—свв. Ва
силія Великаго, Іоанна Златоуста, Амвросія 
Медіоланскаго и др. излагались А. В. Вад- 
ковскимъ съ такимъ одушевленіемъ и въ 
такихъ образцово-литературныхъ художе
ственныхъ очеркахъ, что производили на 
слушателей глубокое впечатлѣніе и при
влекали въ аудиторію къ нему не только 
студентовъ церковно-практическаго отдѣле
нія, къ которому относилась эта наука 
уставомъ ISC9 года, но и студентовъ дру
гихъ отдѣленій—богословскаго и церковно- 
историческаго. Нелишне при этомъ отмѣ
тить, что эти свои блестящія по мастер
ской литературной обработкѣ лекціи почив
шій владыка читалъ спокойно, ровно, безъ 
аффектацій, не повышая и не понижая 
голоса, какъ это сдѣлалъ бы профессоръ 
съ болѣе нервнымъ темпераментомъ.

Но самъ молодой профессоръ, видимо, 
искалъ интересъ для себя въ разработкѣ 
самостоятельнаго курса по исторіи древне
русскаго проповѣдничества, гдѣ онъ стя
жалъ себѣ потомъ извѣстность и почетное 
имя. «Избранный въ октябрѣ 1870 г. со
вѣтомъ Академіи преподавателемъ такого 
обширнаго предмета, какъ исторія хри
стіанскаго проповѣдничества и притомъ 
предмета въ нашихъ учебныхъ заведе
ніяхъ тогда новаго, откровенно исповѣдуется 
архіепископъ Антоній, я не сразу нашелъ 
въ немъ мѣсто, на которомъ могъ бы оста
новить свое особенное вниманіе. Но обстоя
тельства сложились такъ, что я скоро почти 
всецѣло сосредоточился на изученіи славяно
русскаго проповѣдничества по источникамъ 
рукописнымъ. Это была для меня область 
совершенно новая, но тѣмъ болѣе заман
чивая и увлекательная и далеко притомъ 
нелегкая. Въ первый разъ я сталъ знако
миться съ рукописною нашею древне-рус- 
скою письменностію, при обслѣдованіи источ
никовъ поученій митрополита Фотія. Затѣмъ, 
когда, послѣ ревизіи Академіи въ октябрѣ 
1874 года покойнымъ митрополитомъ Ма
каріемъ, тогда еще Литовскимъ архіепи
скопомъ, по его ходатайству, отпущены были 
изъ суммъ Святѣйшаго Сѵнода деньги на 
расходы по описанію рукописей Соловец
кой библіотеки и составлена была въ Ака
деміи для работъ но описанію особая 
комиссія, то въ эту комиссію привлеченъ 
былъ и я. Это обстоятельство на мно
гіе годы погрузило меня безраздѣльно въ 
облаетъ нашей рукописной литературы 
и ея первоисточниковъ. Мнѣ пришлось ра
ботать по своей спеціальности исключи
тельно для перваго выпуска Описанія, и 
почти цѣлая треть этого обширнаго тома 
принадлежитъ мнѣ» *).

По своимъ воззрѣніямъ А. В. Вадков
скій (митрополитъ Антоній тожъ) съ моло
дыхъ лѣтъ тяготѣлъ къ представителямъ

*) Архіепископъ Антоній. Изъ исторіи христі
анской проповѣди, стр. V —VI, пзд, 2. С. П. Б. 
1»У5 г.
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у васъ на Руси, такъ называемаго, сла
вянофильскаго направленія въ лицѣ луч
шихъ его представителей Аксакова, Хомя
кова, Кирѣевскаго, Тютчева и др. Ориги
нальное богословско-философское мышленіе 
Хомякова онъ ставилъ высоко и предска
зывалъ еще въ 80 годахъ, что идеи Хо
мякова будутъ занимать въ русскомъ 
самосознаніи одно изъ видныхъ мѣстъ. Въ 
своемъ прекрасномъ поученіи, произнесен
номъ въ Казанскомъ соборѣ 24-го іюля 
1887 года по поводу кончины М. Н. Кат
кова, рѣшая поставленный имъ вопросъ, 
отчего и чѣмъ такъ сильны, могучи и 
крѣпки были Достоевскій Ѳ. М., Аксаковъ 
И. С. и Катковъ М. Н., почившій митро
политъ Антоній даетъ такой отвѣтъ: «от
того, что они въ своемъ первоначальномъ 
подготовительномъ развитіи воспитались на 
началахъ возвышеннаго философскаго идеа
лизма, который укрѣплялъ ихъ умъ, окры
лялъ воображеніе, расширялъ ихъ духов
ный кругозоръ и возвышалъ духовное ихъ 
созерцаніе, постоянно удерживая запросы 
ихъ мысли и чувства въ области высшей, 
духовной. Это еще болѣе и главнымъ об
разомъ оттого, что такой чисто человѣче
скій естественный путь ихъ развитія совер
шался подъ животворнымъ воздѣйствіемъ 
благодатныхъ началъ истиннаго православ
наго христіанства, составляющаго коренное 
и основное духовно-жизненное начало рус
скаго народа, безъ котораго онъ сдѣлался 
бы мертвымъ трупомъ... Ихъ душа пита
лась настоящею, сродною ей, питательною 
пищею, оживотворилась и согрѣлась истин
нымъ Божественнымъ свѣтомъ и утоляла 
свою жажду изъ источниковъ воды живой. 
Они питали ее Словомъ Божіимъ и жили 
жизнію Церкви. Ихъ излюбленною областью 
была область Божественная, идеальная, 
ихъ сокровище было на небѣ, тамъ же 
было и сердце ихъ, туда направлены были 
всѣ ихъ конечныя цѣли и стремленія» х). 

Нисколько поэтому неудивительно, чтс

*) Митрополитъ Антоній. Рѣчи, слова и по
ученія, изд. 3., стр, 478—479.—

та волна народнаго подъема и пробужден
наго жизнью интереса къ славянству и 
южно-славянской культурѣ, какую подняли 
въ 76—77 годахъ прошлаго столѣтія мо
сковскіе славянофилы и С.-Петербургское 
Славянское благотворительное Общество, 
когда возгорѣлось на Балканахъ герцего- 
винское возстаніе, ѵ перешедшее сначала 
въ сербско-черногорскую, а потомъ и въ 
русскую войну съ Турціей изъ-за освобо
жденія славянскихъ народностей, населяю
щихъ этотъ полуостровъ и изнывавшихъ въ 
тяжкой неволѣ у оттоманскихъ турокъ, за- 
хлеснула и А. В. Вадковскаго и надолго 
приковала его интересъ къ лучшей порѣ 
расцвѣта славянской письменности, оставивъ 
въ немъ горячую отзывчивость къ судьбѣ 
славянства на всю его послѣдующую жизнь 
до преждевременной, судя по человѣчеству, 
могилы. Объ этомъ своемъ превращеніи 
въ славянолюба или горячаго славянофила 
митрополитъ Антоній, съ присущею ему 
задушевною откровенностію, въ предисло
віи къ своей книгѣ: «Изъ исторіи христі
анской проповѣди» разсказываетъ такъ:

«Въ августѣ 1876 г., въ самый разгаръ 
русскаго добровольческаго движенія въ Сер 
бію, Казань посѣтилъ членъ (и доселѣ здрав
ствующій почетный членъ) С.-Петербург
скаго Славянскаго Общества А. В. Васильевъ. 
Названное движеніе и бесѣда съ г. Ва
сильевымъ ие могли не вызвать во мнѣ 
самаго горячаго сочувствія славянофилъ- 
сгпву вообще, а я тогда же рѣшился за
няться изученіемъ древне-болгарской про
повѣднической литературы по рукописнымъ 
источникамъ. При занятіяхъ описаніемъ 
рукописей, это изученіе, весьма трудное по 
совершенной своей новизнѣ, не могло идти 

і быстро. Но по мѣрѣ моего бблынаго и ббль- 
, шаго знакомства съ предметомъ, у меня 
! назрѣвалъ и планъ осуществленія своей 
[ работы. Я хотѣлъ сдѣлать гпри выпуска 

по исторіи древне-болгарской проповѣдни- 
) ческой литературы. Въ первомъ предпо

лагалъ я обслѣдовать проповѣди Климента 
«Словѣньскаго», во второмъ—Константина,
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епископа болгарскаго, и въ третьемъ— 
Іоанна, экзарха болгарскаго. Выпускъ съ 
изслѣдованіемъ проповѣдей Константина 
епископа, и то не вполнѣ законченный, я 
сдѣлалъ въ 1885 году, предъ отправленіемъ 
своимъ на должность инспектора С.-Петер
бургской духовной Академіи, гдѣ я долженъ 
былъ преподавать другой предметъ, изъ 
Климента же «Словѣвьскаго» напечаталъ 
только нѣсколько неизданныхъ его пропо
вѣдей отчасти по рукописямъ Соловецкой' 
библіотеки, отчасти же по хранящимся въ 
Румянцевскомъ музеѣ бумагамъ покойнаго 
Ундольскаго, съ краткимъ къ нимъ моимъ 
предисловіемъ, въ III томѣ «Православ
наго Собесѣдника» за 1881 годъ. Въ этомъ 
предисловіи мною кратко разсказана исто
рія открытія поученій Климента» *).

Принятіе монашества, переходъ на служ
бу въ С.-Петербургъ и чтеній обязательныхъ 
лекцій по новому предмету—по Священ
ному Писанію Ветхаго Завѣта, оторвали 
почившаго владыку отъ излюбленной имъ 
спеціальности, къ которой онъ, къ глубо
кому сожалѣнію, такъ и не вернулся до 
конца дней своихъ, «чтобы хотя закончить 
задуманное и неоконченное», будучи отвле
ченъ въ сферу высоко-церковной админи
стративной дѣятельности. Но, настолько 
можно судить по очеркамъ, уже появив
шимся въ печати, митрополитъ Антоній 
широко и всесторонне изучилъ литературу 
избраннаго имъ предмета, ознакомившись 
съ трудами извѣстныхъ въ-свое время зна
токовъ славянской письменности, каковы 
Шафарикъ, Бодянскій, Калайдовичъ, Доб- 
ровскій, Ундольскій, Палаузовъ, Срезнев* 
скій, Ягичъ, прот. Горскій и Невоструевъ, 
архіепископъ Черниговскій Филаретъ, про
фессоръ Вороновъ и др., и, если бы не 
былъ выведенъ на иную дорогу не по своей 
волѣ, то, при своемъ трудолюбіи и добро
совѣстности, несомнѣнно, закончилъ бы эту 
обѣщанную имъ серію трудовъ по изученію 
древне-болгарской письменности съ пол

нымъ успѣхомъ и безспорно съ громадною 
пользою для дѣла.

Перемѣна профессорской скромной ауди
торіи на народную—въ храмахъ и на пло
щадяхъ открыла возможность почившему 
владыкѣ уже въ услышаніё многихъ, по 
собственному влеченію и по назначенію 
отъ начальства, громче заявлять о своихъ 
задушевныхъ убѣжденіяхъ и воззрѣніяхъ. 
Такъ, по поводу празднованія тысячелѣтія 
кончины св. Меѳодія, епископа Моравскаго, 
архимандритъ Антоній на площади города 
Казани, во время молебствія въ 1985 году 
6 апрѣля, говорилъ слѣдующее: «Протекла 
со дня кончины св. Меѳодія ровно одна 
тысяча лѣтъ, и смотрите, какой плодъ при
несла великая идея святыхъ братьевъ, въ 
какой многочисленный народъ разрослась 
малая горсть ихъ учениковъ... Но не безъ 
препятствій совершилось это возрастаніе 
великаго древа Церкви всеславянской. По
слѣ смерти святаго Меѳодія, ученики его, 
послѣ тяжкихъ преслѣдованій, были совсѣмъ 
изгнаны изъ Моравіи. Казалось бы, что 
съ этимъ вмѣстѣ полагался и конецъ сла
вянскому просвѣщенію, славянскому росту, 
славянской самобытности. Такъ оно и было, 
дѣйствительно, для славянъ Моравскихъ и 
Панонскихъ, но не для всего славянства. 
Ученики св. Меѳодія глубоко внѣдрили въ 
сердцѣ своемъ завѣтъ своего великаго учи
теля—не оставлять дѣла религіозно-націо
нальнаго просвѣщенія славянъ и, изгнан
ные изъ Моравіи, ревностно продолжали 
это святое дѣло у славянъ болгарскихъ, 
принявшихъ святыхъ изгнанниковъ съ ве
личайшею радостію и глубокою почтитель
ностію. Сѣмя славянскаго просвѣщенія 
быстро дало зеленѣющіе, роскошные ростки. 
Начало X вѣка, при книголюбцѣ—царѣ Си
меонѣ, было блестящимъ временемъ въ исто
ріи развитія славянской письменности и, по 
справедливости, названо «расцвѣтомъ» ея1).

Съ бблынею выразительностію, полно
тою и силою убѣжденія епископъ Антоній

’) Арх. Антоній. Изъ исторіи христіанской 
проповѣди. *) Рѣчи, слова и поученіи, стр. ISO—181,
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объ основныхъ завѣтахъ святыхъ славян
скихъ первоучителей братьевъ Кирилла и 
Меѳодія витійствовалъ въ квартирѣ покой
наго славянскаго дѣятеля В. В. Комарова 
предъ начатіемъ изданія «Славянскихъ 
Извѣстій» 15 января 1889 г.

«Есть одно начало, которое дало, даетъ п 
будетъ давать жизнь Славянству, гово 
рилъ почившій владыка Антоній, есть одно 
неизмѣнное знамя, вокругъ котораго всѣ 
мы неуклонно должны сосредоточиваться, 
почерпая въ немъ и мужество, и крѣпость, 
и сиду,—это святое знамя великихъ от- 
цевъ нашихъ и просвѣтителей святыхъ Ки
рилла и Меѳодія... Святые братья высту
пили на всемірно-историческое поприще жиз
ни съ новымъ культурнымъ началомъ, міру 
дотолѣ невѣдомымъ. Они явились провоз
вѣстниками дотолѣ несуществовавшаго не
зависимаго, самостоятельнаго славянскаго 
просвіъиіенія, которое должно было вызвать 
въ культурно-исторической жизни молодой, 
храбрый, мощный, но нѣжный и ласковый 
славянскій народъ. Вдохновляемые этою 
великою идеею, они вмѣстѣ съ свѣтомъ истин
ной православной вѣры даютъ славянамъ 
книги и родную грамоту, какъ залогъ ихъ 
великой исторической будущности, и смѣло 
и безбоязненно идутъ съ своею новою про
повѣдью съ востока на западъ до самаго 
Рима. Заволновался Западъ. Ему непріятны 
эти новые, невѣдомые проповѣдники. Онъ не 
хочетъ принять въ братское общеніе христі
анской культурной жизни юный народъ.. «До
лой—славянство», «прочь славянское про
свѣщеніе»!—завопилъ онъ. Но сила вѣры и 
святого убѣжденія непобѣдимы. Братья-про- 
повѣдчики отвергли лжемудрованія «три
язычной ереси», пришли въ Римъ и здѣсь 
побѣдоносно отстояли свою идею» 1).

Заканчивая изученіе проповѣдническихъ 
трудовъ Константина, епископа болгарскаго,
и въ частности указаніе греческихъ источ
никовъ для его, такъ называемаго, «Учи
тельнаго Евангелія», митрополитъ Антоній

*) Рѣчи, слова и поученія, стр. 26—28.

даетъ такую весьма любопытную характе
ристику литературно просвѣтительной дѣя
тельности въ Болгаріи послѣ смерти св. 
первоучителей славянскихъ: «Въ епископѣ 
Константинѣ, какъ въ природномъ славянинѣ, 
весьма пріятно встрѣтитъ сильно сказы
вающееся у него чувство національной гор
дости по поводу успѣховъ христіанскаго 
просвѣщенія въ Болгаріи въ его время. Съ 
восторгомъ говоритъ онъ о крещеніи сла
вянъ: «Летитъ бо нынѣ словеньско племя, 
къ крещенію обратишася вси». Широкое 
развитіе литературной дѣятельности при 
царѣ Симеонѣ возбуждало нѣкотораго рода 
чувство національной гордости въ просвѣ
щенномъ проповѣдникѣ, сознававшемъ, что 
просвѣщеніе могло сравнять славянскую 
націю съ образованнѣйшими тогдашними 
народами, т. е. съ греками и латиня
нами. Сознаніе это, съ одной стороны, а 
съ другой, высокомѣрное отношеніе грековъ 
къ славянамъ, какъ къ варварамъ, и го
неніе на славянское просвѣщеніе въ Мора
віи со стороны нѣмцевъ, испытанное, быть 
можетъ, имъ самимъ, вызвали у него слѣ
дующія, исполненныя глубокой любви къ 
славянамъ и справедливаго укора къ ихъ 
недругамъ, прекрасныя и многознамена
тельныя слова: «Не грьци бо точью обога- 
тишася отцьмъ симъ (т. е. Св. I. Злато
устомъ), но и словеньскій родъ, мьнимый 
попранъ бысть всѣми» (Бесѣд. 47) *). 
Т. е. не одни греки знакомы съ твореніями 
великаго отца Церкви Св. Іоанна Злато
уста, но и славяне, напрасно и неспра
ведливо всѣми почитаемые за невѣждъ.

«Дѣло церковной проповѣди въ юной 
Болгаріи, говоритъ владыка объ Учитель
номъ Евангеліи епископа Константина, съ 
самаго же начала получило вполнѣ пра
вильную и прочную постановку. Оно по
ставлено было здѣсь такъ цѣлесообразно и 
широко, что лучшаго нельзя было желать 
и требовать. Достойные ученики Меѳодія, 
просвѣтители болгарскаго народа, старались

*) Изъ исторіи христіанской проповѣди, стр. 
177-178.
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давать ему духовную пищу самую разно
образную и питательную. Они назидали 
своихъ слушателей и изъясненіемъ Еван
гелій и поучительными словами, приваро- 
вленными къ, празднествамъ. Въ зтомъ от
ношеніи Болгарія была счастливѣе древней 
Россіи, въ которой самостоятельная, живая 
церковная проповѣдь не получила широкаго 
развитія, но, заявивъ себя съ самаго на
чала въ немногихъ, но, впрочемъ, въ пре
красныхъ образцахъ (митрополитъ Ила- 
ріонъ, Кириллъ Туровскій), скоро замѣни
лась обыкновенными уставными чтеніями»1).

Относительно роли славянства вообще 
въ будущей міровой исторіи, иочившій 
архипастырь высказалъ глубоко-вѣрныя и 
высокопоучительныя, особенно для пережи
ваемыхъ нами дней, мысли уже въ цито
ванномъ нами словѣ, при открытіи изданія 
«Славянскихъ Извѣстій». Изобразивъ враж
дебное отношеніе Запада къ Славянству 
послѣ смерти первоучителей славянскихъ 
Кирилла и Меѳодія, митрополитъ Антоній 
ставитъ вопросъ; «что-же было дальше»? 
II даетъ на него высокопоучительный от
вѣтъ. прислушаться къ которому слѣдуетъ 
съ особеннымъ вниманіемъ каждому сла
вянину. «Западъ, говоритъ онъ, повидимому 
восторжествовалъ, треязычники побѣдили. 
О славянахъ забыли, да и само славян
ство, вслѣдствіе разныхъ несчастныхъ 
историческихъ обстоятельствъ, позабыло и 
о своемъ историческомъ призваніи, и о 
святомъ дѣлѣ братьевъ-просвѣтителей. Одни 
страдали отъ татаръ, другіе отъ турокъ, а 
иные отъ латинства. На сценѣ историче
ской жизни и культурнаго ея развитія, 
славяне перестали имѣть какое либо зна
ченіе. Славянъ стали считать только 
мертвою матеріею, мясомъ, плотію, ко
торая можетъ бытъ оплодотворена толь
ко Западомъ, германскимъ духомъ. Да и 
сами славяне стали раболѣпствовать предъ 
Западомъ, нерѣдко, къ сожалѣнію, стыдясь 
и своей вѣры, и своей народности, и сво-

его языка. О многихъ историческихъ сла
вянскихъ народахъ забыли, да и они за
были самихъ себя. Вотъ чѣмъ стали для 
насъ, къ великому несчастію, въ долгомъ 
историческомъ прошломъ снятые братья и 
ихъ великое дѣло. Но благодареніе Богу, 
мы ихъ забыли на время, но они не умер
ли для насъ. Мы и Бога славили, и свѣта 
знанія набирались въ святыхъ книгахъ на 
родномъ славянскомъ языкѣ. Это поддер
живало нашу жизнь въ тяжкія годины на
шихъ историческихъ испытаній, это же 
воскресило насъ къ новой жизни. Жива 
святая православная вѣра, живы святые 
братья Кириллъ и Меѳодій, живъ великій 
народъ славянскій!

«Не болѣе полустолѣтія тому назадъ онъ 
началъ сознавать, и свое единство, и свое 
великое историческое призваніе и соби
раться вокругъ святого знамени святыхъ 
братьевъ. Посмотрите, какихъ великихъ 
плодовъ достигло въ столь короткое время 
славянское самосознаніе? Бъ славянствѣ 
всѣ теперь видятъ великую историческую 
силу, которой принадлежитъ ближайшее 
будущее міровой исторіи. Никто теперь 
не скажетъ, что оно—бездушная матерія, 
могущая жить только германскимъ духомъ. 
Нѣтъ, славянство живо своею святою право
славною вѣрою, оно живо своимъ богослу
женіемъ на родномъ языкѣ, оно живо свя
тымъ дѣломъ своихъ просвѣтителей Кирилла 
и Меѳодія, исторіею которыхъ оно призвано 
въ славнѣйшей своей части повторить въ 
исторіи своего близкаго будущаго. Оно 
также призывается идти съ проповѣдью 
истинной вѣры, истинной свободы, истин
ной любви къ эгоистическому Западу и 
исполнить такимъ образомъ свое настоя- 
гцее историческое призваніе. Призывается 
идти, но не съ тѣмъ, чтобы быть оттѣс
неннымъ назадъ, но чтобы быть обнови
телемъ дряхлѣющей жизни своекорыстнаго 
и себялюбиваго Запада» х).

Въ юбилейномъ словѣ по поводу тысяче-

’) Тамъ же, стр. 271. > ’) Рѣчи, слова и поученія, стр. 29—31.
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*) Тамъ же стр. 182.

лѣтней кончины святого Меѳодія, переходя 
къ исторіи христіанства у насъ на Руси> 
владыка Антоній витійствовалъ такъ: «Сла
вянское просвѣщеніе, славянская христіан
ская грамотность выступили тогда изъ тѣс
ныхъ границъ Болгарскаго княжества и 
вмѣстѣ съ ростомъ русскаго народа поду
чили чуть не всесвѣтное распространеніе. 
Великій русскій народъ, сдѣлавшись хри
стіанскимъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, по особымъ 
указаніямъ Промысла Божія, сдѣлался 
истиннымъ чадомъ своихъ святыхъ апо
столовъ и распространителемъ великой 
идеи своихъ славянскихъ просвѣтителей. 
На какомъ необъятномъ пространствѣ все
ленной слышится теперь славянское право
славно-христіанское богослуженіе и возвѣ
щается Слово Божіе. Слово Божіе повѣ- 
дается нынѣ на славянскомъ языкѣ отъ 
береговъ Адріатики и до дальнихъ Сибир
скихъ береговъ Тихаго океана, отъ гра
ницъ Индіи и до Бѣлаго моря» х).

Но въ Бозѣ почившій митрополитъ Анто
ній не былъ славянофиломъ, лишь плато
ническимъ теоретикомъ, а старался крѣпко 
сложившіеся у него славянофильскіе взгля
ды и убѣжденія проводить послѣдовательно 
и въ жизни. По собственному признанію 
почившаго владыки, «въ самый разгаръ 
русскаго добровольческаго движенія въ Сер
бію» въ 1876 году, бесѣда съ почтеннѣй
шимъ А. В. Васильевымъ и самое движе
ніе «не могли не вызвать въ немъ самаго 
горячаго сочувствія славянофильству». За
нимая потомъ высокіе посты ректора С.-Пе
тербургской духовной Академіи и С.-Пе
тербургскаго митрополита, онъ весьма 
доброжелательно и сердечно относился кб 
всѣмъ учащимся южнымъ славянамъ, ока
зывая имъ свое покровительство и посиль
ную матеріальную помощь чрезъ своего 
уважаемаго сочлена и горячаго славяно
фила профессора И. С. Пальмова. Въ его 
отношеніяхъ къ южнымъ славянамъ ни
когда не было ни излишней сантименталь-

ности, ни суроваго ригоризма, ■ который 
иногда проявляли къ нимъ даже видные 
русскіе іерархи въ положеніи начальни
ковъ нашихъ духовно-учебныхъ заведеній. 
Іерархи-славяне и ученые профессора Со
фіи, Бѣлграда и другихъ мѣстъ охотно 
вступали съ почившимъ владыкою и въ лич
ныя сношенія, и въ живую переписку для 
обмѣна съ нимъ мнѣній по вопросамъ цер
ковнаго характера. Въ Россіи и именно въ 
С.-Петербургѣ вти южно-славянскіе дѣяте
ли были желанными гостями, и онъ отно
сился къ нимъ съ горячею отеческою ласкою 
и сердечностью. Оживимъ, ради примѣ
ра, въ памяти всѣхъ еще незабывшихъ, 
а у многихъ уже, навѣрно, улетучившій
ся изъ памяти, недавній фактъ—пріѣздъ 
къ намъ въ Россію въ 1909 году изъ 
Черногоріи Захолмско-Расской епархіи на
стоятеля Василе - Островскаго монастыря 
архимандрита Кирилла Митровича и хи
ротонію его 31 мая въ Александро-Нев
ской лаврѣ во епископа Захолмско-Расской 
епархіи.

Прибывшій гость, обласканный почив
шимъ митрополитомъ Антоніемъ и члена
ми Святѣйшаго Сѵнода, при своемъ на- 
реченіи произнесъ глубоко-прочувствован
ную благодарственную рѣчь, нѣкоторыя 
мѣста которой, въ виду нашихъ симпатій 
къ Черногоріи въ данное время, я пола
гаю, весьма не безъинтересно привести и 
здѣсь.

«Моя милая Черногорія, въ которой я 
Промысломъ Божіимъ призванъ на служе
ніе,—говорилъ нарекаемый во епископа,— 
всегда была твердымъ и непоколебимымъ 
столпомъ православія. Она—извѣстный Бал
канскій Араратъ, гдѣ ковчегъ Завѣта свя
того православія и неразрывно связанной 
съ нимъ славяно-сербской свободы устоялъ 
и отъ волнъ дикихъ османовъ, и лукавыхъ 
латинянъ, слава Богу, сохранился цѣлъ и 
невредимъ. Неимовѣрныя мученія и стра
данія вынесъ великомученикъ-черногорецъ 
въ многовѣковой борьбѣ за православіе и 
сербскую свободу, и за эти великія жерт-
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вы онъ щедро награжденъ твердою вѣ
рою въ Бога и Его святой покровъ надъ 
болѣе свѣтлою будущностью сербскаго на
рода, награжденъ и благоволеніемъ ми
лой и могущественной матери славянской 
благовѣрной Россіи. Эта потоками муче
нической крови освященная привязан
ность черногорцевъ къ святой православ
ной вѣрѣ и Церкви, за которую они все
гда готовы жертвовать собою, вливаетъ 
въ меня, будущаго духовнаго ихъ пасты
ря, сладкую надежду, что она облегчитъ 
и мое епископское служеніе. Вмѣстѣ съ 
тѣмъ поддерживаетъ во мнѣ эту надежду 
непоколебимая вѣра въ братскую род
ственную любовь и вѣроисповѣдное един
ство, которое крѣпко связываютъ Богомъ 
благословенныхъ Государей русскаго и 
черногорскаго и богохранимыхъ ихъ вѣрно
подданныхъ. И эта, вѣками утвержденная 
и засвидѣтельствованная, братская любовь 
и солидарность поддерживаютъ во мнѣ не
сомнѣнную увѣренность, что, при исполне
ніи мною архіерейскихъ обязанностей, ни
когда не будетъ оскудѣвать ваша, всеми
лостивѣйшіе представители великой право
славной русской Церкви, духовная по
мощь».

«Богомудрые архипастыри и отцы свя 
тые. Черногорскій Государь, Его Королев
ское Высочество Князь Николай I и Его 
народъ никогда не могутъ забыть тѣ нео 
исчислимыя благодѣянія, которыя могу
щественная Россія, матерь наша Россія, 
сдѣлала и непрестанно дѣлаетъ Черного
ріи. За эти благодѣянія преисполненъ все
гда величайшей благодарностью и безгра
ничной любовью къ Его Императорскому 
Величеству, Его Августѣйшему Дому и 
народу русскому, мой возлюбленный Го
сударь, Его Августѣйшій Домъ и весь 
геройскій черногорскій народъ» *).

Вручая архіерейскій жезлъ новохирото- 
нисанному черногорскому епископу Кирил
лу, почившій Владыка славянофилъ на его

*) «Церковныя Вѣдомости». 1909 г., № 23, 
ст. 1035-1036.

горячую исповѣдь и выраженныя чувства 
любви и благодарности къ русскому народу 
въ лицѣ его, со стороны всего храбраго 
черногорскаго народа, сказалъ слѣдующія 
знаменательныя слова:

«Предъ твоею мыслію пронеслись всѣ 
историческія тяжелыя испытанія, пережи
тыя въ многовѣковомъ прошломъ славян
скими народностями, болью сказались въ 
сердцѣ твоемъ и нынѣшнія его великія го
рести, а ты посему съ трепетомъ, какъ 
самъ говорилъ, помышляешь объ особенной 
трудности предстоящаго тебѣ служенія при 
современныхъ именно условіяхъ жизни Сла
вянства, сопоставляя съ сими трудностями 
немощи свои. Но, возлюбленный братъ, 
вспоминай апостола, хвалившагося именно 
немощами своими того ради, что сила Бо
жія въ немощи человѣческой совершается. 
Храни твердо залогъ святой православной 
вѣры, въ которой воспитанъ, и учи паству 
твою и всѣхъ просящихъ твоего наставле
нія быть вѣрными чадами святой право
славной Церкви, разъясняя имъ, что до
толѣ и живо Славянство, доколѣ пребы
ваетъ, по завѣту святыхъ Меѳодія и Ки
рилла, въ Церкви православной, молясь и 
учась на своемъ родномъ языкѣ. Съ этою 
вѣрою благоуспѣшенъ будетъ подвигъ тво
его архіерейскаго служенія, скорби мину
ютъ и возсіяетъ для сердца твоего свѣтъ 
радости» ’).

Крѣпкую вѣру въ лучшіе свѣтлые дни 
славянства и свою горячую любовь къ 
нему иочившій первосвятитель Русской 
Церкви хранилъ съ дней юности и донесъ, 
можно съ полною увѣренностью говорить, 
этотъ священный огонь въ своемъ добромъ 
сердцѣ до рядовой могилы посреди иноковъ 
Александро-Невской лаврской братіи. Все 
го за двѣ-три недѣли до своей страдаль
ческой кончины, лишь только загрохотали 
пушки на высотахъ черногорскихъ, по во
дѣ неустрашимаго вождя Короля Черногор
скаго Николая I, когда къ митрополиту

*) Рѣчи, слова и поученія, стр. 311—312.
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Антонію явилась, по постановленію Совѣта 
Славянскаго благотворительнаго Общества, 
депутація, состоящая изъ почтеннѣйшаго 
нашего предсѣдателя генерала-отъ-инфан- 
терін П. Д. Паренсова и старѣйшихъ чле
новъ А. В. Васильева и А. А. Башмакова, 
съ просьбою разрѣшить сборъ въ пользу 
славянъ на 22 октября, въ день праздника 
въ честь иконы Казанской Божіей Матери, 
то почившій владыка не только милостиво 
принялъ депутацію, но охотно согласился на 
просьбу ея. и съ своей стороны предложилъ 
этотъ сборъ произвести даже за литургіею 
кануна этого праздника, такъ какъ это 
было воскресенье. Сборъ производили чле
ны Общества, и успѣхъ его выразился въ 
Казанскомъ соборѣ въ свыше 500 руб., въ 
Александро-Невской лаврѣ въ 200 руб., въ 
Исаакіевскомъ соборѣ и въ церкви у По
крова на Коломнѣ около 150 р и т. д. 
Затѣмъ, съ разрѣшенія почившаго владыки, 
архимандрита Александро-Невской лавры, 
въ Совѣтъ Славянскаго благотворительнаго 
Общества было передано отъ лавры въ 
пользу славянъ пожертвованіе въ 5.000 р. 
Все это дало возможность Славянско
му благотворительному Обществу оказать 
воюющимъ православнымъ балканскимъ
народностямъ помощь медицинскую, де
нежную и посылкою необходимыхъ пред
метовъ перевязочныхъ и одежды. Право
славные братья славяне, мы увѣрены, ни
когда не забудутъ горячо ихъ любившаго 
почившаго первосвятителя Русской Церкви 
митрополита Антонія, какъ славянофила 
въ лучшемъ и благороднѣйшемъ смыслѣ 
этого слова, и сохранятъ о немъ благо
дарную вѣчную память.

Профессоръ А. Дмитріевскій.

Урмійская духовная миссія въ 1911 г.1).
Дѣятельность миссіи въ Тиф

лисѣ.
Настоятелемъ храма для православныхъ 

сирійцевъ въ Тифлисѣ состоялъ священ-
•) Окончаніе. См. № 46 <Церк. Вѣд.>.

никъ, сиріецъ изъ Урміи, Моисей Ге- 
варгизовъ. Псаломщикомъ при немъ былъ 
одинъ изъ миссійскихъ учителей, сиріецъ 
же. По неимѣнію средствъ, миссія не 
могла предпринять что-либо для устрой
ства въ Тифлисѣ своего отдѣльнаго храма. 
До 1911 г. храмъ находился въ част
номъ домѣ, и отъ этого ощущались великія 
неудобства для прихожанъ и священно
служителей. Высокопреосвященный экзархъ 
Грузіи благословилъ совершать сирійское 
богослуженіе въ домовомъ храмѣ старой 
семинаріи. Тамъ ясе была отведена квар
тира для настоятеля и псаломщика. Та
кимъ путемъ миссія, помимо нравственной 
поддержки, получила экономію въ 600 руб. 
въ годъ. По временамъ устраивались ре
лигіозно-нравственныя бесѣды для сирій
цевъ, и въ такихъ случаяхъ, по разрѣше
нію высокопреосвященнаго Иннокентія, на
стоятелю сирійскаго прихода предоставля
лось пользоваться заломъ семинаріи. Во
обще, владыка-экзархъ проявилъ истинно- 
архипастырское отношеніе къ дѣлу миссіи. 
Здѣсь же нужно отмѣтить и необычайную 
заботливость о церковномъ устроеніи право
славныхъ сирійцевъ Тифлиса со стороны 
чиновника Министерства Иностранныхъ 
Дѣдъ при намѣстникѣ Его Величества Лу
кіана Станиславовича Кохановскаго.

Также отрадно для миссіи было и то, 
что въ концѣ 1911 года, съ благословенія 
владыкп-экзарха, богослужебныя собранія 
сирійцевъ были перенесены въ старый 
Іоанно-Богословскій храмъ, гдѣ былъ по
ставленъ въ алтарѣ второй передвижной 
престолъ для совершенія на немъ сирій
ской литургіи въ воскресные и празд
ничные дни. Это новое перемѣщеніе мо
литвеннаго центра православной общины 
было сдѣлано на томъ условіи, чтобы 
часть сирійскихъ доходовъ отчислялась на 
Іоанно-Богословскій храмъ.

Сирійцы города Тифлиса, находясь вда
ли отъ родины, имѣли въ храмѣ великое 
утѣшеніе, и надо отдать имъ справедли
вость: они, не въ примѣръ урмійцамъ.
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давали посильную лепту на. церковныя 
нужды, собравъ къ концу 1911 года въ 
церковную кассу около 300 руб.

Православіе въ Салмасѣ.

Въ минувшемъ году Господу было 
угодно открыть двери православной Цер
кви и для сирійцевъ смежной съ Урміей 
области Салмаса, дотолѣ исповѣдывавшихъ 
латинство. Ихъ неоднократный и настой
чивый зовъ, обращенный къ миссіи, былъ 
таковъ, что на него нельзя было не 
отозваться. Результатомъ настойчивыхъ 
просьбъ со стороны католиковъ явилась 
поѣздка начальника миссіи въ Салмасъ 
въ сентябрѣ 1911 года. Село Хосрова, 
главное изъ четырехъ христіанскихъ селъ, 
было найдено въ печальномъ положеніи. 
По общимъ отзывамъ, латинское духовен
ство, мстя нѣкоторымъ сирійцамъ за про
изведенныя ими попытки реформъ въ 
устроеніи общественныхъ дѣлъ села, на
травило на нихъ армянскихъ дашнакца- 
кановъ, и село оказалось въ форменномъ 
террорѣ: за два года было убито до 30 
человѣкъ обоего пола. Такимъ-то путемъ 
люди, подвергшіеся ни за что преслѣдо
ванію патеровъ, увидѣли въ этомъ ложь 
католической церкви, охладѣли къ ней и 
рѣшительно склонились къ православію. Въ 
четырехъ селахъ Салмаса при первой 
поѣздкѣ было записано въ православіе до 
100 домовъ. Въ Хосрову былъ команди
рованъ изъ миссіи священникъ п при 
немъ учитель—псаломщикъ. Была откры
та домовая церковь. Въ селѣ Улѣ былъ 
принятъ въ православіе весь несторіан- 
скій приходъ, во главѣ съ своимъ свя
щенникомъ.

Положеніе принявшихъ православіе, осо
бенно въ Хосровѣ, на первыхъ порахъ, 
подъ вліяніемъ латинскаго фанатизма не 
только не измѣнилось къ лучшему, но да
же ухудшилось. Поощряемые патерами, не
надежные элементы окончательно террори
зовали населеніе Хосровы и даже на
вели страхъ на представителей миссіи,

жившихъ въ Хосровѣ на частной квар 
тирѣ, и только благодаря энергіи и благо
расположенію Урмійскаго вице-консула Го- 
лубинова, село было приведено къ порядку. 
Вице-консулъ командировалъ туда благо
расположеннаго и ревностнаго защитника 
христіанъ въ Урміи, начальника конвоя 
при консульствѣ, поручика 3-го кавказскаго 
стрѣлковаго полка Л. И. Иванова. Этотч> 
послѣдній арестовалъ трехъ главныхъ за
чинщиковъ изъ жителей Хосровы и при
велъ ихъ въ Урмію. Село тотчасъ же успо
коилось.

Вскорѣ послѣ упомянутаго ареста въ 
г. Хоѣ, въ сорока верстахъ пути отъ Сал
маса, было открыто отдѣльное русское кон
сульство, въ сферу юрисдисдикціи коего во
шелъ и Салмасъ. При консульствѣ былъ 
назначенъ большой конвой, и этимъ откры
валась возможность защиты православныхъ 
христіанъ въ Салмасѣ болѣе удобными и 
скорыми путями, чѣмъ это можно было 
сдѣлать изъ Урміи. По рекомендаціи на
чальника миссіи, агентомъ Хойскаго кон
сула въ Салмасѣ былъ назначенъ главный 
дѣятель по присоединенію къ православію 
сирійцевъ-латинянъ, нѣкто мирза Бенья
минъ. Одно это назначеніе сразу послужило 
къ улучшенію положенія православныхъ 
и, вообще, христіанъ въ Салмасѣ, особенно 
въ Хосровѣ.

Дальнѣйшій ходъ событій только способ
ствовалъ болѣе и болѣе облегченію поло
женія православныхъ. Въ послѣднюю не
дѣлю декабря пришелъ въ Салмасъ отрядъ 
русскихъ войскъ, часть его расположилась 
въ Хосровѣ, что, разумѣется, принесло 
мирное житіе для православныхъ.

Но, потерявши возможность дѣйствовать 
на православныхъ угрозою, оружіемъ и 
страхами всякаго рода, латинскіе миссіо
неры прибѣгли къ иной политикѣ, именно 
къ іезуитской политикѣ клеветы и лжи. 
Они какъ-то успѣли добиться благораспо
ложенія Хойскаго консула, благодарящему 
къ концу 1911 года положеніе православія 
еъ Салмасѣ было поколеблено настолько, что
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нѣкоторая'часть, изъ выразившихъ желаніе 
присоединиться къ православію, отказалась 
отъ своего намѣренія.

Отношеніе къ иносдавнымъ мис
сіямъ въ Урміи.

Обычное явленіе, что европейскіе мис
сіонеры всякаго рода преисполнены чувствъ 
недоброжелательства или прямо непріязни 
къ православнымъ, имѣетъ мѣсто и въ 
Урміи. Что касается латинянъ, то, помимо 
общихъ причинъ ихъ вражды къ право
славнымъ, у нихъ были и причины осо
бенныя,—это салмасскія событія минув
шаго года. Въ отвѣтъ на обращеніе нѣко
торой части салмасскихъ христіанъ въ право
славіе, латинскіе миссіонеры возбудили про
тивъ православныхъ армянскихъ аскасе- 
ровъ (революціонеровъ). Затѣмъ, когда дви
женіе противъ православія было подавлено 
съ нашей стороны силою же, они прибѣгли 
къ клеветѣ, лжи и т. п. средствамъ, оправ* 
дываемымъ іезуитскою моралью. Не за
были они и о полемикѣ и выпустили, вскорѣ 
по возвращеніи начальника миссіи изъ 
Салмаса, трактатъ на сирійскомъ языкѣ
подъ названіемъ: «Папа и русская Цер
ковь». Здѣсь собраны всякіе аргументы, 
догматическіе и историческіе, въ пользу 
утвержденія главенства Римскаго епископа 
надъ всею Церковью и его непогрѣшимости, 
русскаяже Церковь порицается и унижается. 
Въ отвѣтъ на этотъ трактатъ миссія съ 
ноября ежемѣсячно выпускаетъ опровер
женіе латинскихъ мнѣній, въ формѣ при
ложенія къ газетѣ «Православная Урмія», 
подъ заглавіемъ: «Папа предъ судомъ рус
ской Церкви».

Находясь въ непріязненномъ церковно
догматическомъ отношеніи къ православію, 
латиняне и въ текущихъ дѣлахъ всячески 
стараются противодѣйствовать православной 
миссіи. Поэтому, не смотря на малочислен
ность латинскихъ миссіонеровъ въ Урміи, 
миссіи приходилось тратить много времени 
и труда для утвержденія правды вопреки

лживости латинянъ и ихъ фанатическому 
пристрастію на судѣ.

Пресвитеріане состояли съ миссіей, какъ 
и раньше, въ приличныхъ отношеніяхъ. 
Но скрытая тенденція пресвитеріанъ, на
правленная противъ православія и рус
скихъ, никогда не позволитъ имъ пойти 
далѣе внѣшней корректности. Несомнѣнно, 
что тайно они всегда работаютъ къ под
рыву основъ нашей Церкви въ сирійскомъ 
народѣ. Особенное же расположеніе сирій
цевъ къ Америкѣ или, собственно, къ аме
риканскому золотому тельцу только способ
ствуетъ усиленію отрицательнаго вліянія 
пресвитеріанъ на сирійскій народъ, кото
рый уже многое дорогое изъ своего исто
рическаго религіознаго быта потерялъ или 
растерялъ, благодаря именно пресвитеріа
намъ.

Вслѣдствіе возобновленія и обнаруженія 
дружественнаго и даже чрезвычайно дру
жественнаго отношенія къ русской миссіи со 
стороны патріарха сирійской церкви маръ- 
Шимуна, миссія въ 1911 г. имѣяа неизмѣнно 
дружественныя отношенія съ миссіею англи
канскою, работающею среди сирійцевъ несто- 
ріанъ Курдистана. Сохраненію добрыхъ от
ношеній съ англиканами способствуетъ и то, 
что англиканская миссія въ Урміи пре
кратила свое существованіе, только време
нами наѣзжаютъ сюда англиканскіе миссіо
неры изъ Курдистана, обычно же здѣсь 
живетъ Урмійскій епископъ, делегатъ маръ- 
Шимуна для Урміи, маръ Ефремъ и членъ 
англиканской миссіи сиріецъ Нисанъ. Сама 
эта миссія въ 1911 году перемѣнила центръ 
своего пребыванія, перейдя изъ Вана въ 
Амидію,—историческій городъ по ту сто
рону Загрогаскихъ горъ, на сѣверѣ Месо
потаміи. Этпмъ переходомъ опредѣлился 
преемственно третій центръ епископальной 
миссіи, и такая перемѣна не предвѣщаетъ 
ничего хорошаго для нея. Сначала она 
осѣла въ Урміи, затѣмъ въ Ванѣ и Куд- 
чанисѣ, а теперь спустилась на югъ—къ 
Амидіи. Дружественное настроеніе маръ- 
Шимуна по отношенію къ миссіи заста-
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вляетъ еще болѣе подозрѣвать недолговѣч
ность миссіи архіепископа Кентерберій
скаго среди сирійцевъ. Въ Урміи осво
божденное ею мѣсто заняла православная 
миссія. Не случится ли того же самаго въ 
Курдистанѣ?

На основаніи общаго наблюденія и 
сравненія 1911 года съ болѣе ранними 
имѣется полное право заключить, что корни 
православной вѣры пошли вглубь въ си
рійскомъ народѣ. Православіе теперь обна
ружилось предъ сирійскимъ сознаніемъ какъ 
дѣйствительно апостольская вѣра, и убѣжде
ніе сирійцевъ въ томъ, что ихъ праотцы 
исповѣдывали именно эту вѣру, затемнен
ную какимъ-то случайнымъ образомъ лже
учителями, еще больше укрѣпляетъ распо
ложеніе сирійцевъ къ православію и рус
скому народу. Пресвитеріанскія похуленія 
нашего исповѣданія уже оказываются не 
имѣющими никакого вліянія на сирійцевъ: 
напротивъ, у послѣднихъ пробуждается 
правильное сознаніе того, что пресвите
ріане и вообще протестанты—лжехристіане, 
отринувшіе апостольскую Церковь. Латин
ская ложь также постепенно раскрывается 
предъ ихъ сознаніемъ. Все это—радостные 
признаки возможности близкаго наступле
нія новой эры для сирійскаго народа, когда 
православіе снова будетъ воспринято ими 
во всей полнотѣ, и имя Несторія переста
нетъ имѣть незаслуженную носителемъ его 
славу.

ХРОНИКА.
Телеграмма Святѣйшаго Сѵнода по поводу 
кончины Вселенскаго патріарха Іоакима. 
100-лѣтіе со дня кончины святителя Платона.— 
Докладт. проф. Дмитріевскаго.—Обращеніе изъ 
іудейства въ православіе. — Почетные члены 
Казанской духовной академіи.—Стипендія при 
Вятской духовной семинаріи.—Миссіонерскіе 

курсы въ Пермской епархіи въ 1912 г.

Святѣйшимъ Сѵнодомъ, послѣ молитвы 
объ упокоеніи души скончавшагося Все
ленскаго патріарха Константинопольскаго

Іоакима III, послана была въ Константи
нополь, на имя мѣстоблюстителя патріар
шаго престола, митрополита Германа, за 
подписью всѣхъ присутствующихъ въ Свя
тѣйшемъ Сѵнодѣ архипастырей, телеграмма 
слѣдующаго содержанія:

«Всероссійскій Святѣйшій Правитель
ствующій Сѵнодъ, вознеся усердныя мо
литвы ко Господу Вседержителю объ упо
коеніи во царствіи небесномъ новопре- 
ставлынагося блаженнѣйшаго патріарха Іоа
кима и раздѣляя всею душею глубокую 
скорбь Церкви Константинопольской о без
временной утратѣ мудраго и доблестнаго 
архипастыря, проситъ васъ со Священнымъ 
Сѵнодомъ принять выраженія своего жи
вѣйшаго сочувствія».

* *
*

Спасо-Виѳанскій монастырь, хорошо из
вѣстный всѣмъ богомольцамъ, посѣщаю
щимъ обитель преподобнаго Сергія и со
сѣднюю съ нею Виѳанію, торжественно 
почтилъ, въ день столѣтія со дня кончины 
святителя Платона, память этого мудраго 
архипастыря — устроителя Спасо-Виѳан- 
скаго монастыря и семинаріи.

По предложенію о. намѣстника лавры 
архимандрита Товіи — настоятеля Спасо- 
Виѳанскаго монастыря, съ утвержденія его 
высоконреосвященства, поминовенное празд
нество состоялось 10-го ноября, т. е. на
канунѣ дня кончины святителя Платона, 
который падалъ на воскресный день, когда 
поминовенія почившихъ но церковному 
уставу не совершается.

Наканунѣ торжественнаго поминовенія 
святителя Платона, 9-го ноября, въ Пре
ображенскомъ храмѣ Виѳанской обители 
въ предстояніи о. намѣстника лавры, при 
участіи казначея Виѳанскаго монастыря 
іеромонаха Серафима и братіи обители, 
былъ совершенъ парастасъ. Пѣлъ хоръ 
лаврскихъ пѣвчихъ, прекрасно исполнив
шихъ церковныя пѣснопѣнія.

Ко времени совершенія парастаса гроб
ница святителя Платона, при участіи вос- 

I питанниковъ Виѳанской семиваріп, была
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украшена зеленью. Также была укра
шена живыми цвѣтами гора Преобра
женскаго храма. Па гробницу святителя 
Платона былъ возложенъ серебряный по
кровъ стоимостію около 350 руб.—жертва 
благотворителей П. М., А. А., М. С., А., 
которые принесли въ даръ Виѳанскому 
монастырю также алтарную занавѣсъ и 
напрестольныя одежды. Отъ Виѳанской 
семинаріи въ даръ обители принесена была 
серебряная лампада, которая поставлена 
на гробницѣ святителя. На ней надпись: 
«Митрополиту Платону Виѳанская семи
нарія 1812—1912 г.».

Въ день поминовенія святителя Платона 
литургію въ Преображенскомъ храмѣ со
вершилъ преосвященный ректоръ Москов
ской академіи епископъ Ѳеодоръ, въ сослу
женіи о. намѣстника лавры архимандрита 
Товіи, ректора Виѳанской семинаріи архи
мандрита Германа и др. Вмѣсто причаст
наго стиха іеромонахомъ Іонаѳаномъ было 
сказано слово. Послѣ него была сказана 
помѣщенная выше рѣчь преосвященнымъ 
ректоромъ академіи епископомъ Ѳеодоромъ.

По окончаніи литургіи началась боль
шая панихида, которая была закончена надъ 
гробницею святителя Платона. Въ концѣ 
литургіи всѣмъ богомольцамъ безплатно 
раздавалась книжка, составленная профес
соромъ академіи Д. И. Введенскимъ, напе
чатанная на средства Виѳанской обители и 
посвященная памяти святителя Платона. По 
окончаніи богослуженія, гости и корпора
ція Виѳанской семинаріи, во главѣ съ пре- 
освященннымъ ректоромъ академіи Ѳеодо
ромъ, прослѣдовали въ покои митрополита 
Платона. Здѣсь, послѣ краткой литіи, со
вершенной о. намѣстникомъ лавры, іеро
монахъ Іонаѳанъ произнесъ краткую рѣчь, 
посвященную памяти святителя Платона. 
Ко дню торжества покои святителя Пла
тона были ремонтированы, его портретъ, 
написанный масляными красками, былъ 
украшенъ зеленью.

Спасо-Виѳанская семинарія также отмѣ
тила день кончины святителя Платона.

Здѣсь празднованіе состоялось 11-го ноября. 
Наканунѣ торжества всенощная была со
вершена при участіи преосвященнаго рек
тора академіи, епископа Ѳеодора. Семина
рія, какъ и Спасо-Виѳанская обитель, къ 
этому времени приняла праздничный видъ. 
Входъ ея и вестибюль были украшены 
зеленью и транспарантами. Въ храмѣ весь 
иконостасъ былъ красиво декорированъ зе
ленью и цвѣтами.

Литургію 11-го ноября въ Спасо-Виѳан- 
ской семинаріи совершилъ преосвященный 
ректоръ академіи въ сослуженіи намѣст
ника лавры архимандрита Товіи, ректора 
Московской семинаріи архимандрита Фи
липпа, ректора Виѳанской семинаріи архи
мандрита Германа, инспектора Московской 
академіи архимандрита Анатолія, Казан
ской академіи—архимандрита Гурія и др. 
По окончаніи литургіи и благодарствен
наго молебна корпорація семинаріи и го
сти прослѣдовали въ семинарскій залъ. 
Здѣсь были выслушаны рѣчи бывшаго рек
тора Виѳанской семинаріи протоіерея А. А. 
Бѣляева и доцента академіи В. II. Вино
градова. Послѣ студентъ Московской ака
деміи Прытковъ, бывшій питомецъ Виѳан
ской семинаріи, отъ лица студентовъ ака
деміи выразилъ пожеланіе, чтобы разсад
никъ духовнаго просвѣщенія, основанный 
Платономъ, изводилъ и изводилъ честныхъ 
дѣятелей на пользу Церкви и Отечества. 
Воспитанники прекрасно исполнили кан
тату, посвященную памяти святителя Пла
тона, а въ заключеніе торжественнаго со
бранія воспитанниками семинаріи былъ 
пропѣтъ гимнъ.

**
19 ноября въ Славянскомъ благотвори

тельномъ Обществѣ профессоръ Дмитріев
скій сдѣлалъ сообщеніе на тему «Митро
политъ Антоній и его славянофильскія воз
зрѣнія», текстъ котораго помѣщенъ въ 
семъ № «Церковныхъ Вѣдомостей». На 
докладѣ присутствовали: Антоній, архіепи
скопъ Волынскій, Арсеній, архіепископъ 
Новгородскій, Агапитъ, епископъ Екатери
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нославскій, предсѣдатель Училищнаго Со
вѣта протоіерей П. И. Соколовъ помощникъ 
управляющаго канцеляріей Св. Сѵнода 
С. Г. Рункевичъ и другія лица.

Послѣ доклада, по приглашенію предсѣ
дателя собранія А. А. Башмакова, говорили 
о почившемъ владыкѣ А. В. Васильевъ и 
архіепископъ Волынскій Антоній. Первый 
говорилъ о своемъ путешествіи въ Казань 
въ 1876 году во время герцеговинскаго 
возстанія, когда онъ впервые познакомился 
съ почившимъ, бывшимъ тогда еще Але
ксандромъ Васильевичемъ Вадковскимъ, 
профессоромъ Казанской духовной акаде
міи. Бесѣда съ А. В. Васильевымъ о сла
вянскихъ дѣлахъ произвела на почившаго 
сильное впечатлѣніе и сдѣлала его убѣжден
нымъ славянофиломъ на всю жизнь. Объ 
этомъ первомъ знакомствѣ почившій не 
разъ вспоминалъ при встрѣчѣ съ г. Ва • 
сильевымъ въ Петербургѣ. Вспоминалъ 
также ораторъ объ участіи митрополита 
въ подготовкѣ къ Всероссійскому собору.

Архіепископъ Антоній въ одушевленной, 
захватившей все собраніе, рѣчи сначала 
сдѣлалъ нѣсколько поправокъ фактическаго 
характера къ сообщенію А. В. о подго
товкѣ къ собору и потомъ, какъ бывшій 
сослуживецъ покойнаго митрополита, ма
стерскими штрихами обрисовалъ отношеніе 
его къ славянофильству. Славянофильство, 
говорилъ архіепископъ Антоній, есть воз
зрѣніе не этническое, а скорѣе этическое. 
Оно означаетъ любовь не къ народности, 
какъ таковой, а къ народности, живущей 
по извѣстнымъ религіознымъ и нравствен
нымъ идеаламъ, и потому славянофиламъ 
любезны не только славяне, но и право
славные греки и православные арабы. Эти 
идеалы сводятся къ убѣжденію, что въ 
жизни долженъ господствовать не право
вой принципъ, какъ это имѣетъ мѣсто на 
Западѣ, а начало любви и прощенія, а право
вой принципъ долженъ занимать подчи
ненное, второстепенное мѣсто. И такимъ 
славянофиломъ, славянофиломъ въ лучшемъ 
смыслѣ слова. и былъ почившій владыка. {рица совершено обращеніе изъ іудейства

И свои славянофильскія убѣжденія онъ 
защищалъ всегда, даже тогда, когда это 
грозило ему непріятностями. Будучи ин
спекторомъ С.-Петербургской духовной ака
деміи, онъ нерѣдко послѣ вечерней молитвы 
при тихомъ мерцаніи двухъ лампадъ обра
щался къ студентамъ съ сердечнымъ словомъ 
о высокихъ задачахъ Россіи и славянства, и 
слово это всегда производило неизгладимое 
впечатлѣніе на жадно внимавшихъ слуша
телей, ибо оно шло отъ сердца. Когда въ 
С.-Петербургъ пріѣхалъ сербскій мученикъ, 
митрополитъ Михаилъ, почившій устроилъ 
ему самую торжественную встрѣчу въ ака
деміи. Къ студентамъ-славянамъ почившій 
относился съ сочувствіемъ и дѣлалъ все, 
что могъ, хотя и не проявлялъ по отно
шенію къ нимъ излишней слабости. Будучи 
митрополитомъ, онъ поддерживалъ письмен
ныя сношенія съ первоіерархами всѣхъ 
православныхъ Церквей и продолжалъ акку
ратно посылать привѣтствія даже тѣмъ 
іерархамъ (наир., патріарху Александрій
скому Фотію), который ни разу не счелъ 
нужнымъ ему отвѣтить. Вообще, въ отно
шеніи къ славянамъ всегда сказывалась 
любвеобильная душа почившаго, которую 
понимали и цѣнили его пасомые, что ясно 
сказалось при погребеніи митрополита. По
гребеніе митрополита Антонія (его погре
бали 21 епископъ), благодаря случайнымъ 
обстоятельствамъ, какъ говорится, а на са
момъ дѣлѣ по волѣ Промысла Божія, со
вершено было съ такою торжественностью, 
съ какою не ■ совершалось погребеніе ни 
одного епископа русской Церкви со вре
мени св. князя Владиміра...

Отъ имени собранія предсѣдатель при
несъ высокопреосвященному Антонію глу
бокую сердечную благодарность за его тро
нувшую всѣхъ рѣчь. Проф. Дмитріевскій 
сказалъ нѣсколько словъ въ защиту па
тріарха Александрійскаго Фотія, его лич
наго друга.

* **
2— 15 ноября въ русской церкви г. Біар-
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въ православіе небезызвѣстнаго въ Москвѣ 
доктора Грауермана. Доктору Грауерману 
53 года. Въ настоящее время онъ живетъ 
въ Москвѣ и состоитъ на службѣ въ город
скомъ управленіи директоромъ родильнаго 
пріюта имени С. В. Лепехина и городской 
больницы для послѣродовыхъ больныхъ 
имени Л. И. Тимистера. Въ Біаррицъ 
г. Грауерманъ пріѣзжалъ для отдыха. По 
наведеніи точныхъ справокъ и путемъ лич
ныхъ разговоровъ съ ищущимъ крещенія 
убѣдившись, что докторъ Грауерманъ со
вершенно достаточно знакомъ съ ученіемъ 
православной Церкви и что истинность и 
чистота его побужденій не можетъ под
лежать никакому сомнѣнію, настоятель рус
ской церкви г. Біаррица священникъ 
Н. Поповъ, съ разрѣшенія С.-Петербург
скаго епархіальнаго начальства, крестилъ 
Грауермана, не выжидая 40-дневнаго срока, 
положеннаго для наставленія въ вѣрѣ огла
шенныхъ. Чинъ крещенія торжественно 
былъ совершенъ о. Поповымъ въ пятницу 
2 ноября въ присутствіи воспріемниковъ, 
свидѣтелей и членовъ русской колоніи, при 
чемъ новопросвѣщенному наречено имя 
Григорій въ память св. Григорія'епископа 
Ниссійскаго (празднуемаго Церковью 10 ян
варя) и съ наименованіемъ его по. отче
ству Львовичъ. Докторъ Г. Л. Грауерманъ 
далъ письменное обѣщаніе, въ которомъ 
пишетъ: «Симъ удостовѣряю, что всецѣло 
отрекаюсь навсегда отъ іудейской религіи 
и вступаю въ истинную Христову Цер
ковь не по принужденію и .ради страха и 
не изъ-за корысти какой-либо, а исключи
тельно по убѣжденію въ истинности право
славной религіи и симъ обѣщаюсь оста
ваться вѣрнымъ ей до конца дней моихъ».

* **
Утверждены въ званіи почетныхъ членовъ 

Казанской духовной академіи: высокопрео
священный Иннокентій, архіепископъ Кар- 
талинскій и Кахетинскій, экзархъ Грузіи, 
высокопреосвященный Стефанъ, архіепи
скопъ Курскій и Обоянскій, преосвящен
ный Алексій, епископъ Саратовской и Ца

рицынскій, протоіерей Парижской посоль
ской церкви Арсеній Васильевичъ Ро
ждественскій, сверхштатный заслуженный 
ординарный профессоръ С.-Петербургской 
духовной академіи д. с. с. И. С. Паль- 
мовъ, сверхштатный заслуженный ординар
ный профессоръ Кіевской духовной акаде
міи д. о. с. А. А. Дмитріевскій и помощ
никъ директоръ Императорской Публичной 
библіотеки д. с. с. Николай Петровичъ 
Лихачевъ.

* **
При Вятской духовной семинаріи учре

ждается стипендія имени бывшаго воспи
танника семинаріи, умершаго статскаго со
вѣтника Павла Александровича Шубина 
на проценты съ пожертвованнаго его бра
томъ, учителемъ образцовой при семинаріи 
школы, Александромъ Александровичемъ 
Шубинымъ капитала, состоящаго въ сви
дѣтельствахъ 4°/0 Государственной ренты 
на 3.000 рублей. Стипендія эта назна
чается на воспитаніе и образованіе въ се
минаріи одного воспитанника—сына много
семейнаго бѣднаго отца, хотя бы и небле
стящихъ способностей и успѣховъ, но рели
гіозно-нравственной настроенности и доб
раго поведенія, безъ различія сословій. Поль
зованіе стипендіею не налагаетъ на сти
пендіата никакихъ особыхъ обязательствъ.

* **
Въ Пермской епархіи ежегодно устраи

ваются трои миссіонерскіе курсы, при 
чемъ одни... исключительно для монахинь, 
а двои—для епархіальнаго духовенства и 
мірянъ, интересующихся вопросами мис
сіи. Изъ этихъ послѣднихъ одни обычно 
предназначаются для тѣхъ лицъ, которыя 
или совсѣмъ незнакомы съ расколо-сек- 
тантствомъ или только начинаютъ изучать 
его, другіе же—только для тѣхъ слушате
лей, которые присутствовали уже на пред
шествующихъ курсахъ и поэтому успѣли 
хорошо ознакомиться съ основными поло
женіями расколо-сектантства.

Въ 1912 году первые общеепархіаль
ные курсы были устроены въ г. Перми
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при братствѣ св. Стефана, съ 20 мая по 
20 іюня. Курсы эти были многолюдны и 
разнообразны по своему составу. Присут
ствовало на нихъ 130 человѣкъ, въ томъ 
числѣ 9 священниковъ, 30 діаконовъ, 
35 псаломщиковъ, 10 учителей, 3 земскихъ 
учительницы, одна жена священника и 
7 мальчиковъ въ возрастѣ отъ 12 до 15 
лѣтъ. На курсахъ проходилась исторія и 
обличеніе раскола и сектантства. По обличе
нію раскола подробно были пройдены вопро
сы о причинахъ отдѣленія старообрядцевъ 
отъ православной Церкви. Сюда входили 
вопросы: о перстосложеніи, о разночтеніяхъ 
въ сѵмволѣ вѣры, объ имени Іисусъ, объ 
аллилуіа, о клятвахъ собора 1656, 66 и 
67 годовъ, объ единовѣріи, давался раз
боръ новѣйшихъ старообрядческихъ воз
раженій, именно: о тѣлесныхъ озлобленіяхъ, 
о подлогахъ и обманахъ и о мнимомъ раз
ложеніи церкви. Затѣмъ разсматривались 
вопросы: о Церкви, объ австрійской лже
іерархіи, объ Ильѣ и Енохѣ, объ анти
христѣ и о св. причащеніи. Изъ области 
полемики съ мистическимъ и раціонали
стическимъ сектантствомъ были пройдены 
вопросы о св. преданіи, о св. иконахъ, 
храмѣ, крестѣ, о крещеніи младенцевъ, о 
молитвѣ за умершихъ и о спасающей благо
дати. По всѣмъ пройденнымъ на курсахъ 
вопросамъ была указана литература. Пріоб
рѣтая теоретическія познанія, курсисты 
знакомились и съ практическимъ ихъ при
мѣненіемъ, для чего устраивались пробныя 
практическія бесѣды; ихъ вели сами же 
курсисты. Наканунѣ праздниковъ курси
сты отправляли всенощное бдѣніе, пѣли 
какъ по-православному, такъ и по-едино
вѣрчески. Богослуженіе совершалось съ 
рѣдкою торжественностью, уставно, безъ 
пропусковъ. Говорилось два поученія: одно 
епархіальнымъ миссіонеромъ, другое—кур
систами. Поученіе было живымъ словомъ, 
произносилось безъ тетради. 19 іюня на 
этихъ курсахъ былъ произведенъ экзаменъ 
курсистамъ, и, затѣмъ, 21 іюня курсы, по
слѣ торжественнаго молебна, были закрыты.

Вторые общеепархіальные курсы устроены 
были въ миссіонерскомъ Бѣлогорскомъ мо
настырѣ, Осинскаго уѣзда. Эти курсы можно 
назвать не только миссіонерскими, но и го
милетическими. Здѣсь было 60 курсистовъ:
9 священниковъ, 10 монаховъ, 11 діако
новъ, 2 учителя. 12 псаломщиковъ и 16 
мірянъ. Курсы эти состоялись съ 1 по 17 
сентября. Слушателями этихъ курсовъ были 
только тѣ лица, которыя успѣли уже хо
рошо ознакомиться съ современной поле
микой расколо-сектантства. На курсахъ 
проходились: основное богословіе, гомиле
тика и расколо-сектантство. По основному 
богословію были пройдены вопросы о ре
лигіи, объ откровеніи, о сотвореніи міра и 
человѣка, о христіанской религіи, о Лицѣ 
Господа нашего Іисуса Христа, о чудесахъ 
и воскресеніи Его. Всѣ эти вопросы про
ходились въ связи съ тѣми возраженіями 
и съ разборомъ тѣхъ теорій, которыя вы
двигаются людьми невѣрующими и со
мнѣвающимися. По гомилетикѣ изучались 
вопросы: объ умственныхъ и нравствен
ныхъ качествахъ проповѣдника, о предме
тахъ и формахъ проповѣди, о способахъ 
изложенія проповѣди народу, объ импро
визаціи. Гомилетика на курсахъ проходи
лась не только теоретически, но и прак
тически. Курсисты священники и діаконы 
обязаны были сами составлять проповѣди 
и произносить ихъ обязательно безъ те
тради.

По расколо-сектантству на курсахъ про
ходились тѣ предметы, которые выдвигаются 
современной полемикой, по расколу, напр., 
о мѵропомазаніи, о мнимыхъ ересяхъ въ 
русской Церкви, объ австрійскихъ лже- 
мощахъ, давался разборъ сочиненія Мель
никова «Блуждающее богословіе». По сек
тантству изучались, главнымъ образомъ,, 
мистическія секты и, въ частности, подроб
ной критикѣ подвергалось ученіе хлыстовъ 
киселевскаго толка.

17 сентября на курсахъ былъ произве
денъ экзаменъ. Отвѣты давались и на этихъ 
курсахъ прекрасные.
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Миссіонерскіе курсы для монахинь епар
хіи будутъ открыты 25 ноября и продол
жатся до 6 декабря. Эти курсы по обыкно
венію будутъ устроены при Пермскомъ 
Успенскомъ монастырѣ. Лекторомъ и руко
водителемъ на этихъ курсахъ будетъ епар
хіальный миссіонеръ,. Курсы эти имѣютъ 
цѣлью подробное ознакомленіе монаше
ствующихъ съ современной расколо - сек
тантской полемикой.

Въ текущемъ году въ Пермской епар
хіи, сверхъ обычныхъ курсовъ, устроены 
были въ г. Перми еще четвертые законоучи
тельскіе курсы, ва которыхъ присутствовало 
27 діаконовъ и 4 псаломщика. На этихъ кур
сахъ по расколу пройдена была|краткая исто
рія расколо-сектантства, затѣмъ изучались 
вопросы о перстосложеніи. о символѣ вѣры,, 
о единовѣріи, о церкви австрійской іерар
хіи и объ антихристѣ; по сектантству—о 
почитаніи св. иконъ, храмовъ, креста, о 
крещеніи младенцевъ, о молитвѣ за умер
шихъ. Всѣ данные вопросы проходились 
кратко, матеріалъ сообщался только тотъ, 
который можно передать въ школѣ, при
чемъ подробно было указано, какъ распре
дѣлять сообщенный іматеріалъ ио отдѣле
ніямъ начальной школы.

Руководителемъ всѣхъ означенныхъ кур
совъ былъ Пермскій епархіальный мис
сіонеръ Андрей Куляшевъ.

СООБЩЕНІЯ ИЗЪ ЗАГРАНИЦЫ.
Церковная жизнь заграницей.

Погребеніе тѣла Вселенскаго патріарха.—Като
лическая печать и балканскій союзъ,—Кэитер- 
берійская конвенція въ Англіи о разводѣ и 

подготовкѣ клира.

Какъ сообщаютъ телеграммы, въ воскре
сенье 18 ноября состоялось погребеніе тѣла 
Вселенскаго патріарха Іоакима Третьяго. 
Тѣло усопшаго въ продолженіе нѣсколькихъ 
дней находилось въ патріаршей церкви въ 
сидячемъ положеніи, въ полномъ облаченіи, 
съ крестомъ въ рукахъ, подъ балдахиномъ.

Народъ нескончаемой вереницей шелъ про
щаться со своимъ архипастыремъ, и турец
кіе солдаты съ трудомъ поддерживали по
рядокъ внѣ церкви и на патріаршемъ дворѣ, 
переполненномъ народомъ. 18 ноября въ 
10 часовъ утра началось отпѣваніе. Бого
служеніе совершало высшее греческое ду
ховенство въ сослуженіи сербскихъ и рус
скихъ священниковъ. На богослуженіи при
сутствовали: представители султана и турец
каго правительства, армянскій патріархъ, 
представители болгарскаго экзарха, като
лическаго, армянско-уніатскаго, халдейска
го, протестантскаго, мусульманскаго духо
венства и главный раввинъ.

Присутствовали также въ полной парад
ной формѣ русскій посолъ Бирсъ, румын
скій посланникъ со всѣми чинами посоль
ства и миссіи, члены другихъ посольствъ 
и миссій, командиры и офицеры иностран
ныхъ стаціонеровъ. По окончаніи богослу
женія секретарь синода сказалъ слово, по
священное заслугамъ покойнаго патріарха.

Русскіе и румынскіе матросы вмѣстѣ 
съ матросами съ другихъ стаціонеровъ со
дѣйствовали турецкимъ солдатамъ и жан
дармамъ въ охранѣ порядка на улицахъ 
н по пути шествія погребальной процессіи 
въ Балукли, гдѣ въ мѣстной церкви по
гребено тѣло патріарха до того времени, 
когда явится возможность, согласно завѣ
щанію патріарха, перевезти его на Аѳонъ.

Въ Греціи по случаю кончины патріарха 
назначенъ общій трауръ. Св. синодъ пре
рвалъ занятія на восемь дней. Офицеры, 
всѣ чиновники и воспитанники учебныхъ 
заведеній носятъ трауръ. На зданіи совѣта 
министровъ вывѣшены были траурные фла
ги. На казенныхъ зданіяхъ флаги были 
приспущены. При восходѣ и заходѣ солнца 
во всѣхъ храмахъ, по предписанію св. си
нода, совершались панихиды.

Временнымъ блюстителемъ Вселенскаго 
патріаршаго престола въ Константинополѣ 
состоитъ первенствующій членъ синода, ми
трополитъ Дамасскій Германъ.

По сообщеніи «Новаго Времени» нослѣд-
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нпми словами умирающаго Вселенскаго па
тріарха были.- «Держите высоко знамя 
православія и эллинизма. Они всегда, все
гда уважали и будутъ уважать это знамя. 
Святая Софія!» Нужно замѣтить, что послѣ 
объявленія войны патріархъ былъ исклю
чительно занятъ мыслію о возвращеніи 
Св. Софіи православной Церкви. Онъ даже 
говорилъ о заказѣ въ Россіи креста и ку
пола. По слухамъ, онъ былъ однимъ изъ 
главныхъ вдохновителей балканскаго со
гласія. Въ бумагахъ патріарха найденъ 
проектъ снятія схизмы съ болгарской церкви.

Католическая печать горько оплакиваетъ 
ущербъ, нанесенный притязаніямъ Рима 
успѣхами оружія четырехъ «схизматиче
скихъ» государствъ, и ищетъ виновныхъ. 
Вмѣсто того, чтобы просто обратиться къ 
зеркалу, «Katliolische Kirclienzeitung» (21-го 
ноября) обвиняетъ близорукую европейскую 
дипломатію и протестантство.

Дипломатія ничего не сдѣлала для охра ■ 
ны христіанъ отъ звѣрствъ турокъ, и на 
глазахъ австрійской жандармеріи христіане 
гибли сотнями. Чтобы защитить ихъ, бал
канскія государства вынуждены были взять
ся за оружіе, и теперь выгодная роль 
защитниковъ христіанства перешла отъ 
великихъ державъ къ малымъ, тогда какъ 
на самомъ дѣлѣ, по мнѣнію журнала, по
слѣдніе предприняли войну не столько изъ- 
за идеальныхъ цѣлей, сколько для расши
ренія своей территоріи. На великія же 
державы пало несмываемое пятно защит
ницъ антихристіанской и антикультурной 
Турціи. «Пока въ Европѣ еще существо
вало дѣйствительное христіанство, пишетъ 
католическій журналъ, мысль о какой- 
либо защитѣ Турціи казалась безуміемъ. 
Тогда Европа еще маршировала подъ 
предводительствомъ папъ или, по крайней 
мѣрѣ, подъ ихъ вліяніемъ противъ наслѣд
ственнаго врага христіанства и культуры. 
Но съ того времени, какъ стали слѣдовать 
совѣту Лютера не идти противъ турокъ, 
и послѣ того, какъ протестантство разру

шило нѣкогда существовавшее удивительное 
единство и единеніе между народами, въ 
Европѣ уже нѣтъ высшаго объединяющаго 
принципа, который смягчалъ бы взаимное 
соперничество державъ и направлялъ бы 
пхъ къ дружной борьбѣ съ антикультур
ными' элементами на юго-востокѣ конти
нента.

Въ Европѣ существуетъ только одно го
сударство, не забывшее своей традиціон
ной политики противъ Турціи и до настоя
щаго времени ее преслѣдующее. Мы, ка
толики, не имѣемъ причины радоваться 
этому, такъ какъ государство это есть нашъ 
врагъ, котораго мы должны столь же бо
яться, какъ и самихъ турокъ: это схизма
тическая Россія».

Въ этой тирадѣ австрійскаго журнала 
справедливо лишь одно, что европейская 
дипломатія нисколько не заботилась о за
щитѣ христіанъ, тогда какъ Россія, кромѣ 
тѣхъ случаевъ, когда ея дппломаты шли 
на поводу у своихъ западныхъ коллегъ, 
всегда была единственною искренной и 
самоотверженной ихъ защитницей. Совер
шенно несправедливъ упрекъ по адресу 
балканскихъ государствъ, что они лишь 
прикрываютъ идеальными цѣлями свои 
вожделѣнія территоріальнаго характера, по
стоянно повторяемыя и въ протестантскихъ 
и въ англиканскихъ журналахъ. Кѣмъ 
населена та территорія, присоединеніе ко ' 
торой на Балканскомъ полуостровѣ такъ 
безпокоитъ западныхъ христіанъ? Она на
селена тѣми единовѣрцами и единоплемен
никами балканскихъ государствъ, за осво 
божденіе которыхъ они полагаютъ свою 
жизнь, и потому освобожденіе ихъ непре
мѣнно предполагаетъ и отнятіе населяемой 
ими территоріи отъ Турціи. Помимо того, 
эта территорія есть исконное достояніе 
православныхъ балканскихъ народовъ, безъ 
всякаго права отнятая у нихъ ди
кими послѣдователями Магомета и удержи
вавшаяся лишь благодаря попустительству 
Европы. Поэтому занятіе этой территоріи 
не есть дѣло своекорыстія, а есть возвра-
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щеніе когда-то несправедливо отнятаго, воз
вращеніе, которое нужно привѣтствовать и 
въ интересахъ христіанства, и въ интере
сахъ культуры, и въ интересахъ справед
ливости.

Напрасно также журналъ старается сва
лить всю вину на протестантовъ.' Спра
ведливо, что протестантскій папа—Виль
гельмъ II постоянно любезничалъ съ преем
никомъ пророка, но не менѣе дружелюбно 
относился къ нему и папа изъ-за симпатій 
падишаха между тѣмъ и другимъ какъ 
будто шло какое-то соперничество. При 
Піѣ X Порта впервые назначила своего пред
ставителя (Сарда) при Ватиканѣ. Когда на
чалась турецко-итальянская война, Ватиканъ 
объявилъ, что онъ будетъ соблюдать ней
тралитетъ, т. е. что въ сущности сочув
ствіе его не на сторонѣ лишившей папу 
свѣтской власти Италіи, а на сторонѣ Тур
ціи, гдѣ такъ привольно жилось католиче
скимъ миссіямъ. Да и эти многочисленныя 
миссіи вели пропаганду вовсе не среди 
иновѣрныхъ, среди мусульманъ, а среди 
христіанъ же, главнымъ образомъ, среди 
православныхъ, чѣмъ и объясняется благо
склонное отношеніе къ нимъ со стороны 
турокъ. Такимъ образомъ Ватиканъ, какъ 
и европейская дипломатія, былъ на сто
ронѣ притѣснителей-турокъ, а вовсе не на 
сторонѣ гонимыхъ балканскихъ христіанъ, 
и мысль о совмѣстной борьбѣ христіан
скихъ европейскихъ государствъ съ исла
момъ нашла бы себѣ врага прежде всего 
въ самомъ папѣ. И съ точки зрѣнія ин
тересовъ балканскихъ народовъ жалѣть 
объ этомъ не слѣдуетъ. «Katholische Кіг- 
chenzeitnng» съ восторгомъ вспоминаетъ о 
тѣхъ блаженныхъ временахъ, когда Европа 
подъ предводительствомъ папы единодушно 
«маршировала противъ антикультурныхъ 
элементовъ на юго-востокѣ континента», но
исторія свидѣтельствуетъ, что такія вы
ступленія и тогда были направлены не 
столько на борьбу съ этими элементами, 
сколько на борьбу съ православіемъ, на по
кореніе подъ ноги папы ослабѣвшей Ви

зантіи и сопровождались жестокостями, ни
сколько не уступающими жестокости «анти
культурныхъ элементовъ».

Ламентаціи католической печати объ
ясняются очень просто. Еще нѣсколько 
недѣль тому назадъ, когда балканская 
война только что началась и побѣда Тур
ціи казалась вѣроятной, католическая печать 
откровенно заявляла, что всѣ ея симпатіи 
на сторонѣ Турціи, но теперь Ватиканъ 
видитъ, что его недавній союзникъ въ 
борьбѣ съ православіемъ уже не годится 
для этой роли, и спѣшитъ примкнуть 
къ его врагамъ, разсчитывая пріобрѣсти 
благосклонность побѣдителей. Но маневръ 
этотъ слишкомъ неблаговиденъ и ясенъ, 
чтобы разсчитывать на успѣхъ, и православ
ные народы Балканскаго полуострова, когда- 
то отдавшіе предпочтеніе турецкому раб
ству предъ духовнымъ рабствомъ Риму, 
несомнѣнно отвѣтятъ презрительнымъ мол
чаніемъ на ласковыя рѣчи католической 
печати.

Засѣданія Кэнтенберійской конвокаціи въ 
Англіи въ ноябрѣ сего года посвящены 
были главнымъ образомъ двумъ чрезвы
чайно важнымъ вопросамъ: вопросу о раз
водѣ и вопросу о подготовкѣ клириковъ. 
Англиканская церковь въ отношеніи раз
вода слѣдуетъ взглядамъ церкви римской, не 
допуская новаго брака одного изъ супру
говъ при жизни другого, даже въ случаѣ 
прелюбодѣянія послѣдняго. Иначе смотритъ 
на дѣло гражданское законодательство, до
зволившее въ 1857 году разводъ съ пра
вомъ вступить въ новый бракъ и учредив
шее съ этою цѣлью особый судъ въ Лондонѣ. 
Но на практикѣ пользоваться этимъ разрѣ
шеніемъ, особенно для небогатыхъ людей, 
было невозможно, такъ какъ судъ былъ лишь 
одинъ и веденіе дѣла въ немъ связано 
было съ весьма крупными издержками. И 
вотъ съ цѣлью облегченія развода для 
массы населенія и измѣненія брачнаго 
законодательства въ 1909 году образована 
была «королевская комиссія о разводѣ», со
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стоявшая изъ 12 членовъ подъ предсѣда
тельствомъ лорда Горелля. Плодомъ работъ 
комиссіи явились четыре тома трудовъ 
вмѣстѣ съ приложеніями, но къ согласному 
заключенію она не пришла. 9 членовъ 
комиссіи во главѣ съ предсѣдателемъ въ 
своемъ докладѣ высказались за облегченіе 
развода и съ этою цѣлью предлагали: 
1) учредить возможно болѣе мѣстныхъ су
довъ по бракоразводнымъ дѣламъ, 2) урав
нять въ дѣлахъ о разводѣ права жен
щинъ съ правами мужчинъ и 3) увели
чить число поводовъ къ разводу, а именно- 
къ существующему нынѣ одному основа
нію для развода, прелюбодѣянію, приба
вить пять новыхъ: а) умышленное остав
леніе однимъ изъ супруговъ другого, про
должающееся три года и болѣе, б) жесто
кое обращеніе, в) неизлечимое упопомѣ- 
шательство, продолжающееся пять лѣтъ, 
если при этомъ женѣ не болѣе 50 лѣтъ, а 
мужу не болѣе 60 лѣтъ, г) привычное 
пьянство, продолжающееся три года послѣ 
судебнаго приговора о разлученіи супру
говъ и д) осужденіе на безсрочную каторгу, 
назначенное взамѣнъ смертной казни.

Свой принципіальный взглядъ на раз
водъ большинство комиссіи формулиро
вало въ слѣдующемъ заключеніи:

«Въ концѣ концовъ мы не имѣемъ возмож
ности найти какое-либо общее согласіе хри
стіанскаго мнѣнія по вышеуказаннымъ во
просамъ. Въ виду конфликта мнѣній, ко
торое существовало во всѣ вѣка и во всѣхъ 
вѣтвяхъ христіанской церкви между оди
наково авторитетными учеными и богосло
вами и въ виду того факта, что государ
ство должно имѣть дѣло со всѣми своими 
гражданами какъ христіанами, такъ и 
христіанами лишь по имени и съ нехри
стіанами, мы приходимъ къ тому заключе
нію, что мы должны рекомендовать законо
дательству приступить къ независимому 
обсужденію того, что было бы наилучшимъ 
для пользы государства, общества и нрав
ственности и для пользы заинтересован
ныхъ сторонъ и ихъ семействъ».

Въ обоснованіе своего взгляда большин
ство комиссіи ссылается на свидѣтельства 
авторитетныхъ древнихъ и новыхъ бого
слововъ и въ особенности на резолюцію 
Ламбетской конференціи 1908 года: а) «По
скольку слова Господа нашего ясно за
прещаютъ разводъ, кромѣ случая прелю
бодѣянія, христіанская Церковь не можетъ 
признать разводъ въ какомъ-либо другомъ 
случаѣ кромѣ упомянутаго или какъ-либо 
санкціонировать бракъ лица, разведшагося 
вопреки этому закону при жизни другой 
стороны.

б) Ни при какихъ обстоятельствахъ ви
новная сторона въ случаѣ развода по пре
любодѣянію не можетъ при жизни невин
ной стороны считаться способной къ вос
пріятію церковнаго брачнаго благосло
венія.

в) Принимая во вниманіе фактъ, что 
въ церкви всегда существовало разли
чіе мнѣній по вопросу, запрещаетъ ли 
Господь бракъ и невинной сторонѣ 
въ случаѣ развода по прелюбодѣянію, 
конференція рекомендуетъ не предписы
вать клиру отказывать въ таинствахъ и 
другихъ церковныхъ привилегіяхъ тѣмъ, 
кто вступитъ въ бракъ такимъ образомъ 
при санкціи со стороны государства».

Легко однако видѣть, что мнѣніе большин
ства комиссіи идетъ гораздо далѣе, чѣмъ 
постановленіе Ламбэтской конференціи, въ 
сущности являющееся отказомъ отъ рим
ской практики въ пользу практики Церкви 
православной.

Къ другимъ выводамъ приходятъ три 
члена комиссіи во главѣ съ архіепископомъ 
Іоркскимъ Лангомъ. Они рѣшительно воз
стаютъ противъ установленія новыхъ осно
ваній для развода и настаиваютъ на не
расторжимости брачныхъ узъ. Облегченіе 
развода, по ихъ мнѣнію, противно инте
ресамъ общества и государства, такъ какъ 
поведетъ къ ослабленію семейныхъ узъ, 
лежащихъ въ основѣ всего общественнаго 
строя, и протпворѣчитъ ученію Господа, а 
обостреніе этого вопроса доведетъ къ отдѣ
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ленію церквп отъ государства. На сторону 
меньшинства сталъ въ своей рѣчи, про
изнесенной 20 (7) ноября на конвокаціи, 
примасъ англиканской церкви архіепи
скопъ Кэнтерберійскій. Ораторъ указывалъ, 
какую важность для государства съ точки 
зрѣнія его же собственныхъ интересовъ 
имѣетъ строгое соблюденіе нравственныхъ 
предписаній, коими окружается и охра
няется бракъ, и на то, какая великая опас
ность возникнетъ, если естественное чув
ство состраданія возьметъ перевѣсъ надъ 
требованіями опредѣленныхъ принциповъ,, 
на коихъ основывается общественное благо, 
п выразилъ надежду, что мнѣніе большин
ства комиссіи никогда не превратится въ 
парламентскій актъ. Даже если бы это и 
случилось, церковь не измѣнитъ своихъ 
взглядовъ и своего образа дѣйствій, такъ 
какъ она есть хранительница Божествен 
ныхъ предписаній о бракѣ.

Вопросъ о разводѣ въ Англіи вызвалъ въ 
послѣднее время и значительную научную 
литературу, но и здѣсь также согласія не
замѣтно. Извѣстный ученый богословъ епи
скопъ Оксфордскій Чарльзъ Горъ въ своемъ 
прежнемъ изслѣдованіи: «Нагорная пропо
вѣдь» х) доказывалъ, что Христосъ не за
прещаетъ мужу, отпустившему свою жену 
за прелюбодѣяніе, жениться снова, а въ но
вомъ своемъ спеціальномъ изслѣдованіи 
«Вопросъ о разводѣ» 2) онъ‘ приходитъ къ 
болѣе строгому, римскому взгляду. Наобо
ротъ, S. В. Kitchin въ своей книгѣ «Исто
рія развода» 3) показываетъ, что облегченіе 
развода не влечетъ за собою никакихъ 
опасностей для общества. Д-ръ Р. Т. For- 
sift въ книгѣ «Бракъ, его этика и рели
гія» 4) доказываетъ ту мысль, что церков
ные законы о бракѣ даже должны отли
чаться отъ государственныхъ и что об
легченіе развода всегда приноситъ вредъ 
женщинѣ.

Ч Charls Gore, The Sermon on the Mount.
4 The Question, of Divors, 1911.
3) A History of Divorce. Chapman and Hall, 1912,
4 Marriage, its Ethic and Religion, 1912, 

Hodder.

Viator въ книгѣ: «Разводъ съ точки 
зрѣнія церковной» 4) критикуетъ позднѣй
шій взглядъ еп. Гора и взглядъ д-ра Фор
сайта, что бракъ послѣ развода недопу
стимъ и для невинной стороны. Наконецъ, 
переведенъ капитальный трудъ католиче
скаго канониста Двемэ 2): «Обрученіе и 
бракъ», вышедшій на латинскомъ языкѣ, 
а въ. этомъ году переведенный и на фран
цузскій языкъ-

Еще три года тому назадъ на конвока- 
ціяхъ было постановлено реформировать 
подготовку клириковъ такимъ образомъ, 
чтобы каждый кандидатъ на духовную 
должность получалъ ученую степень въ 
университетѣ и затѣмъ не менѣе года по
свящалъ спеціальной подготовкѣ вели
кому дѣлу своей жизни.

Окончательно и повсемѣстно такой по
рядокъ предположено ввести въ 1917 году. 
Такъ какъ до сихъ поръ единообразія въ 
требованіяхъ отъ кандидатовъ въ разныхъ 
епархіяхъ не было, то 19 ноября епископъ 
Эксетерскій въ верхней палатѣ конвокаціи 
предложилъ учредить «центральный со
вѣщательный комитетъ подготовки къ свя
щенству», по своимъ задачамъ нѣсколько 
напоминающій нашъ Учебный Комитетъ. 
Онъ долженъ заботиться о содержаніи кан
дидатовъ, о лучшей подготовкѣ и испы
таніи ихъ, объ открытіи богословскихъ 
колледжей и надзорѣ за ними, благодаря 
чему дѣло подготовки клириковъ получило 
бы нужное единство и цѣлесообразность. 
Комитетъ этотъ («А Central Advisory Coun
cil of Training for the Ministry») будетъ 
состоять изъ епископовъ и представителей 
университетовъ, богословскихъ колледжей, 
нижнёй палаты конвокаціи и палаты мірянъ.

----- —-

Ч Divorce in its Ecclesiastical Aspect, 1912. 
Stanley Paul.

2) Canon De Smet, Betrothment and Marriage, 
St. Louis, Herder,'1912, Two Vols; см. также Dia- 
din and Chadwick. Englisch Church Law and 
Divorce, 1912, Murrey.
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БИБЛІОГРАФІЯ.
Проф. В. С. Соколовъ. Католическая цер
ковь и государство въ Германіи во второй 
половинѣ XIX столѣтія. (Историко-крити
ческій очеркъ нѣмецкаго культуркампфа). 

Казань, 1912, 351 стр.

Изслѣдованіе проф. Соколова посвящено 
одной изъ самыхъ интересныхъ страницъ 
европейской исторіи XIX вѣка — борьбѣ 
католической партіи центра въ Германіи 
съ германскимъ правительствомъ съ Бис
маркомъ во главѣ.

Католическій центръ въ Германской импе
ріи возникъ почти одновременно съ возник
новеніемъ самой имперіи, возникъ глав
нымъ образомъ въ цѣляхъ защиты като
лической церкви. Въ новой имперіи като
лики составляли меньшинство, едва 1/3 ч. 
ея населенія и при томъ меньшинство 
слабое культурно и экономически и нахо 
дяшееся подъ большимъ подозрѣніемъ со 
стороны предержащихъ властей. Далеко не 
было тайной, что Римъ съ великимъ не
удовольствіемъ смотрѣлъ на образованіе 
могущественной протестантской имперіи,
возникновеніе ея сопровождавшееся разгро
момъ двухъ католическихъ государствъ— 
Австріи и Франціи, а правовѣрные католики 
должны были думать и чувствовать то, 
что думаетъ и чувствуетъ папа. Нѣкото
рымъ утѣшеніемъ для католиковъ было 
лишь то, что права отдѣльныхъ государствъ 
не были поглощены имперской централи
заціей и на отстаиваніе ихъ партія центра 
смотрѣла какъ на свою первую задачу, 
вслѣдствіе чего партія съ самаго начала 
пріобрѣла характеръ католическо-партику- 
лярпстской оппозиціи протестантской и цен
тралистической имперіи и вступила въ оже
сточенную борьбу съ правительствомъ. Эта 
борьба и наполняетъ всю исторію центра 
за первыя пятнадцать лѣтъ ея существо
ванія. Полная глубочайшаго драматиз
ма, борьба эта, окрещенная именемъ 
культуркампфа, представляетъ величайшій
интересъ для историка, показывая, какую лованья.

непреодолимую силу даетъ религія даже 
тогда, когда подъ ея знаменемъ отстаи
вается и несовсѣмъ правое дѣло. Привык
шій къ побѣдамъ и внутри и совнѣ, ве
личайшій государственный человѣкъ новаго 
времени, ноддерживаемый своими едино
вѣрцами, употребилъ всѣ силы своего генія 
и всѣ средства, чтобы сломить упорство 
центра. Все болѣе и болѣе суровые законы, 
направленные противъ католичества, слѣ
довали одинъ за другимъ. Бъ 1871г. наложе
но строгое наказаніе на лицъ, пользующих
ся церковной каѳедрой въ политическихъ 
цѣляхъ, въ слѣдующемъ году у церкви от
нятъ надзоръ за школой и дѣятельность 
іезуитовъ крайне стѣснена. Въ три послѣ
дующіе года изданы такъ называемые 
майскіе законы, которыми облегчался вы
ходъ изъ церкви, уничтожалась дисципли
нарная власть папы въ предѣлахъ Прус
сіи, образованіе духовенства подчинялось 
контролю правительства, которому предо
ставлялось и право вмѣшательства въ на
значеніе настоятелей, вводился институтъ 
гражданскаго брака, уволенные за сопро
тивленіе власти священники подвергались 
высылкѣ, управленіе церковнымъ имуще
ствомъ, въ случаѣ отказа капитуловъ изби
рать замѣстителей уволеннымъ епископамъ, 
отдавалось чиновникамъ, монашескіе орде
на изгонялись, управленіе приходскимъ 
имуществомъ передавалось общинамъ, от
мѣнялись статьи конституціи о независи
мости церкви, прекращались всякія вы
дачи изъ казны на поддержку католиче
скихъ учрежденій. II всѣ эти законы при
мѣнялись съ неумолимою строгостью. Папа 
объявилъ въ 1875 году майскіе законы 
богопротивными и не существующими, и 
католики отказались признавать ихъ. Би
смаркъ отвѣтилъ цѣлымъ рядомъ админи
стративныхъ каръ. Католическіе семина
ристы были привлечены къ отбыванію воин
ской повинности. Духовныя семинаріи одна 
за другой были закрыты. Непокорнымъ свя
щенникамъ прекращена была выдача жа-
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Изъ 8г/2 тысячъ священниковъ было 
уволено до 17 7 0 человѣкъ, и приходы 
остались незамѣщенными. Некому было ни 
крестить, ни хоронить. Закрыто было око
ло 296 монастырей, и около 300 священ
никовъ подверглись высылкѣ. Редакторы 
католическихъ газетъ свели хорошее и ча
сто продолжительное знакомство съ тюрь
мой. Даже епископы подверглись круп
нымъ, доходившимъ до 40.000 руб. штра
фамъ, а 8 были посажены въ тюрьму. 
Архіепископъ Познанскій Ледоховскій былъ 
лишенъ каѳедры, просидѣлъ 2г/2 года въ 
тюрьмѣ, отправленъ потомъ въ ссылку, 
бѣжалъ въ Римъ, за что заочно пригово
ренъ къ году тюремнаго заключенія. Вездѣ 
были развѣшаны объявленія съ перечисле
ніемъ примѣтъ преступника. Бѣжали за
границу и другіе епископы.

Но удивительное дѣло! Чѣмъ больше 
сыпались преслѣдованія на католическую 
партію, тѣмъ сплоченнѣе и сильнѣй стано
вилась она.

На первыхъ выборахъ въ 1871 году, 
партія имѣла 63 депутата и 724 тысячи 
голосовъ, на вторыхъ въ 74 году, во вре
мя жесточайшихъ гоненій уже 91 депу
тата и 1.446.000 голосовъ. Въ 1877 году у 
центра было уже 93 депутата, и съ тѣхъ 
поръ цифра эта остается почти неизмѣн
ной, колеблясь въ предѣлахъ какого-ни
будь десятка. Успѣхъ окрылилъ партію, 
вошедшую въ ролъ мученицы за пра
вое дѣло. Католическія организаціи мно
жились и росли по всей странѣ.

Между тѣмъ, положеніе Бисмарка съ 
каждымъ годомъ становилось все затруд
нительнѣе. Правительственная партія—на
ціоналъ-либералы становились все слабѣе 
и вмѣстѣ съ тѣмъ притязательнѣе, а ме
жду тѣмъ усиленіе соціалъ-демократіи ста
ло принимать грозные размѣры. И вотъ 
Бисмаркъ, гордо заявившій въ началѣ 
борьбы, что онъ не пойдетъ въ Каноссу, 
почувствовалъ себя загнаннымъ въ ту
пикъ, изъ котораго могъ быть только 
одинъ выходъ: чрезъ Каноссу...

Начались переговоры съ папой. Строгое 
примѣненіе майскихъ законовъ было отмѣ
нено, а потомъ отмѣнено и большинство и 
самихъ законовъ, Бисмаркъ торжественно 
принесъ покаяніе въ рейхстагѣ, называя 
свою политику ударомъ шпаги по водѣ, и 
приглашалъ центръ къ примиренію. Центръ 
пошелъ на это примиреніе, и въ его исто
ріи наступила вторая эпоха—эпоха менѣе 
яркая, менѣе богатая драматизмомъ, но въ 
то же время болѣе для насъ поучительная.

Въ эпоху культуркампфа центръ является 
не столько христіанской партіей, сколько 
католической партіей par excellence, они 
борятся не 'за религіозные и церковные 
интересы, а за политическіе виды Рама, 
жертвуя во имя ихъ интересами своего 
отечества. Такая бдительность, какъ бы 
самоотверженна, увлекательна и успѣшна 
она ни была, для насъ православныхъ 
имѣетъ лишь отрицательное значеніе по
казателя того, что не должно дѣлать и къ 
чему не должно стремиться.

Другой характеръ получила или вѣрнѣе 
получаетъ дѣятельность центра послѣ по
степеннаго прекращенія культуркампфа. 
Мы говоримъ «получаетъ», ибо и теперь 
еще въ центрѣ существуетъ антигосудар
ственное непримиримое теченіе, носящее 
названіе берлинскаго, но это теченіе бо
лѣе и болѣе уступаетъ мѣсто другому, 
кёльнскому, которое хочетъ воздать кеса
рево кесареви и мирно работать на благо 
не только церкви, но и государства. Те
перь дѣятельность центра выражается, глав
нымъ образомъ, въ борьбѣ съ соціалъ- 
демократіей, чѣмъ она оказываетъ не. 
оцѣнимую услугу государственной мощи 
Германіи, и вмѣстѣ съ тѣмъ въ заботѣ 
о религіозно - нравственномъ и культур
номъ преуспѣяніи всѣхъ классовъ народо
населенія.

Книга проф. Соколова посвящена глав
нымъ образомъ первой, боевой эпохѣ исто
ріи центра, какъ показываетъ уже ея за
главіе. Въ предисловіи авторъ ставитъ 
себѣ въ заслугу использованіе стеногра-
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фическихъ отчетовъ парламентскихъ засѣ
даній. Дѣйствительно, авторъ широко поль
зуется этимъ источникомъ, излаіая исто 
рію борьбы, главнымъ образомъ, по этимъ 
отчетамъ *) и приводя ооширныя и уда і 
но выбранныя выдержки изъ преній. Помимо 
того авторъ пользуется и довольно обширной 
нѣмецкой литературой, посвященной куль- 
туркампфу. Такъ, имъ исцользованы труды 
Brnck’a, Wierman’a, Hahn’a, Maiunke и 
др. Нужно сказать, однако, что нѣкоторые 
и немаловажные труды остались автору, 
иовидимому, неизвѣстными. Напримѣръ, для 
выясненія первоначальной исторіи партіи 
центра, ему могло бы пригодиться изслѣ
дованіе BergstrSsser’a: «Studien zur Vor-
geschichte des Zentrums» (1910), для исто
ріи позднѣйшей—книга Span а «Das dent 
she Zentrum» (1911), Hlisgena» «Windt
horst» (1911), нѣсколько изслѣдованій, 
изданныхъ «Germania» ио поводу сорока
лѣтняго юбилея партіи, и, основательная 
статья: «Kullurkampf» Bacliem’a въ «Staat- 
Іехісоп», изданномъ Gorresgesellschaft (И2, 

640—899).
Незамѣтно знакомства и съ книгой гра

фа Goenshroech’a «Rom und das Zentruro» 
{Leipzig, 1907), гдѣ прекрасно обрисованы
слабыя стороны католической политики въ 
Германіи, хотя преимущественно за болѣе 
позднее время. Книга Maiunke цитуется 
по первому изданію (1890), а второе (1ьО2) 
автору осталось невидимому неизвѣстнымъ, 
такъ же какъ и второе (1907) изданіе книги 
Брюкк'а, дополненное Кисслингомъ.

Нельзя согласиться безъ нѣкоторой 
оговорки съ основнымъ взглядомъ автора, 
считающаго центръ чисто - ультрамонтан
скою партіей.

Дѣйствительно, во время культуркампфа 
ультрамонтанскія тенденціи безусловно 
преобладали, но сказывалось, хотя и слабо, 
и другое католико-національное теченіе,

принявшее впослѣдствіи названіе «Кельн

скаго».
Авторъ ограничивается изложеніемъ 

хода борьбы лишь на вершинахъ обще
ства, въ парламентѣ, между представите
лями правительства и іерархіи, не затраги
вая вопроса о томъ, какъ отразилась борь
ба въ толщѣ народной жизни, какимъ пу
темъ, путемъ какихъ мѣропріятій и учре
жденій сумѣла партія центра пріобрѣсти 
такое вліяніе на народъ.

При всѣхъ этихъ второстепенныхъ не
дочетахъ книга Соколова имѣетъ оезуслов- 
но крупную цѣнность, какъ первое въ 
нашей литературѣ, документально обосно
ванное и обстоятельное изслѣдованіе все
го хода «культурной борьбы».

Сборникъ поученій на Пасху и всѣ вос
кресные дни, двунадесятые праздники, Но
вый годъ, дни Богородичные, святыхъ, вы
сокоторжественные п па различные слу
чаи. Законоучителя Евпаторійскихъ гимна
зій священника Василія Бощановскаго. 
Стр. 499 Складъ изданія при церкви муж
ской гимназіи въ г. Евпаторіи. Изданіе 

1912 года.

По своему содержанію проповѣди свя
щенника Бощановскаго рѣзко выдѣляются 
среди подобнаго рода литературы своимъ 
смѣлымъ и правдивымъ тономъ, исполне
ніямъ ревности къ Богу. Въ наше мятежное 
и отступническое время—это такое досто
инство, которое невольно останавливаетъ 
на себѣ читателя. По характеру поученій 
видно, что большая часть ихъ была про
изнесена съ церковнаго амвона гимнази
ческой церкви не только въ уши учаща
гося молодого поколѣнія, но и передъ взрос• 
лыми, т. е. тѣми вольными прихожанами 
которыхъ можетъ собрать вокругъ себя
только пастырскій талантъ и обаяніе лич-

--------------------  ной доброй жизни. Все это сказано было
<) Поводимому, по книгѣ N. Siegfried, Acten- въ годы, когда громко говорить о церкви, 

stu.ce betreffend den pre. ssisclien Kulturkampt, праВ0Сдавіи, о вѣчности Евангельскихъ
1882.
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завѣтовъ было не только неудобно, но и 
опасно, именно въ годы отъ 1904 по 
1908-ой.

Проповѣди В. Бощановскаго глубоки 
но настроенію богословскому, наставительны 
въ практическомъ отношеніи и въ то же 
время проникнуты духомъ горячей любви 
къ Родинѣ, несокрушимой надежды на ея 
исцѣленіе и вѣры въ великое призваніе. 
Стараясь не упустить ни одного удобнаго 
случая, отецъ Бощановскій разсказываетъ 
передъ своими слушателями причину не
взгодъ, обуревающихъ наше Отечество, и 
указываетъ вѣрный путь къ возрожденію 
общественной и государственной жизни на
шей. Этотъ путь—Богъ, молитва, внутрен
нее очищеніе, работа надъ своимъ нрав
ственнымъ образомъ...

Нѣсколько годичныхъ круговъ жизни 
обнимаетъ этотъ сборникъ: на каждый 
праздникъ, на каждое выдающееся собы
тіе учебной страды имѣется по нѣсколько 
проповѣдей... Особенное вниманіе обра
щаетъ на себя отдѣлъ поученій «На раз
личные случаи». Здѣсь нашла себѣ отра
женіе и руководство спеціально гимнази
ческая жизнь. Указать учащемуся юно
шеству, въ чемъ счастіе, засвѣтить предъ 
ними высокую цѣль жизни особенно тогда, 
когда это юношество подъ вліяніемъ учеб
ной тяготы часто утрачиваютъ чувство цѣн
ности этой жизни,—это великая заслуга.

Всѣ проповѣди священника Бощанов
скаго сказаны языкомъ сжатымъ, вполнѣ 
литературнымъ и по своей структурѣ за
ставляютъ думать, что въ живомъ слуша
ніи онѣ производятъ еще болѣе сильное 
впечатлѣніе, чѣмъ при чтеніи. Слѣдуетъ 
высказать одно только пожеланіе, чтобы 
было еще больше поученій, обращенныхъ 
непосредственно къ гимназистамъ, касаю
щихся ихъ дѣтскихъ скорбей и тревогъ.

Чтобы лучше понять значеніе пропо
вѣдей священника Бощановѣкаго, ,'бдѣдуетъ' 
отмѣтить одно почти ■МсЙУібчительное усло
віе, при которомъ вышла въ свѣтъ эта 
книга. Настоящій сборникъ былъ отпеча

танъ на средства, изысканныя хозяйствен
нымъ комитетомъ Евпаторійской гимназіи. 
Честь и слава комитету и директору гим- 
назіи г. Самко. Отношеніе между законо
учителями и гимназическимъ начальствомъ, 
а также учительскимъ персоналомъ—это 
своего рода partie honteuse, раненное мѣ
сто чуть ли не во всѣхъ современныхъ 
намъ гимназіяхъ классическихъ и реаль
ныхъ, столичныхъ и провинціальныхъ. И 
когда вдругъ отыскивается гимназическій 
хозяйственный комитетъ, который изыски
ваетъ средства на изданіе сборника по
ученій своего батюшки,—это лучшій знакъ 
того, что жизнь въ этой гимназіи течетъ 
правильно, что еще есть у насъ здоровая 
педагогія, мудрые педагоги, честные и во
одушевленные законоучители.

В. т.

Секта странниковъ предъ судомъ исторіи 
н святоотеческаго писанія. Свящ. В. Мо
розовъ. Пермь. 1912 г. 90 стр. цѣна 50 коп.

До Высочайшихъ указовъ о вѣротерпи
мости странники пропоганду своего вред
наго ученія вели весьма скрытно и не 
такъ энергично; главнымъ орудіемъ рас
пространенія вредныхъ идей служили (и 
теперь служатъ) различнаго рода руко
писные ■ цвѣтники. Скрытный характеръ 
названной секты дѣлалъ почти невозмож
ной борьбу съ ней, отчего и матеріалъ 
даже по исторіи ея не очень обширенъ, 
а по обличенію странническаго лжеученія 
почти нѣтъ, за исключеніемъ немногихъ 
«выписокъ». Отсюда названная брошюра 
о. Василія Морозова (Пермскаго уѣзднаго 
миссіонера) должна быть привѣтствуема, 
какъ первый опытъ критическаго разбора 
вопросовъ, наиболѣе пререкаемыхъ стран
никами. Поставленную себѣ задачу авторъ 
выполнилъ, можно сказать, блестяще. Вся 
брошюра раздѣляется на 4 главы и ко
ротенькое заключеніе: въ первой изложена 
исторія' страннической секты, прекрасно 
до/азано происхожденіе секты отъ бѣглаго 
солдата Евѳимія и разобраны противо-

1
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положныя странническія доказательства; во 
второй главѣ детально опровергнуты воз
раженія странниковъ о ненужности подчи
ненія существующей гражданской власти 
и достаточно приведено соотвѣтствующихъ 
данныхъ по разбираемому вопросу; въ 
3 главѣ идетъ рѣчь о лицѣ послѣдняго 
антихриста и о его печати, гдѣ показаны 
явныя противорѣчія странниковъ самимъ 
себѣ и своимъ положеніямъ, и, наконецъ, 
въ послѣдней главѣ трактуется о бракѣ. 
Здѣсь разобрано заблужденіе секты о пре
кращеніи брака и опять указаны многія 
свидѣтельства, что бракъ будетъ до того 
времени, пока существуетъ этотъ міръ 
(наприм., слова св. Симеона Ѳессалоник. 
т. I. стр. 14).

Принимая во вниманіе основательность 
книги о. Василія по указаннымъ вопро
самъ и имѣя въ виду отсутствіе пособій 
по обличенію заблужденій упоминаемой 
секты, считаемъ долгомъ отмѣтить новый 
и довольно содержательный трудъ ревност
наго іерея съ самой лучшей стороны и 
и искренно посовѣтывать пріобрѣсти его 
книгу всѣмъ интересующимся вопросами 
полемики съ расколомъ, а наипаче тѣмъ, 
кто имѣетъ непосредственное общеніе съ 
послѣдователями Евѳимія. Автору же по
желаемъ добраго здравія въ его столь 
полезныхъ для Церкви и миссіи трудахъ.

Олонепкій епархіальный миссіонеръ
священникъ Іоаннъ Козловъ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
МАРИЯ ДУХОВНАЯ КОНСИСТОРІЯ
вызываетъ въ свое присутствіе запрещеннаго въ 
•священнослужеиіи бывшаго іеромонаха Бузулук- 
скаго Свято-Троицкаго Мойскаго монастыря СО
ФРОНІЯ для выслушанія состоявшагося по обви
ненію его въ уклоненіи въ расколъ рѣшенія Са
марскаго епархіальнаго начальства о лишеніи его, 
-о. Софронія, священнаго сана п исключеніи изъ 
духовнаго званія съ предупрежденіемъ, что есл 
•онъ со дня 3-й публикаціи (286 ст. т. 16 и.
Граж.., изд. 1892 г.) въ узаконенный въ 171 стДУст. 
Дух'. Копе, срокъ не явится въ консисторію,’ 
со гласно этой статьи, теряетъ право на пере 
дѣла въ Святѣйшій Сѵнодъ и состоявшееся о н'
рѣшеніе войдетъ въ законную силу.

Отъ Гродненской духовной консисторіи 
симъ объявляется, что въ оную 7 апрѣля 1912 г- 

вступило прошеніе крестьянки дер. Ступпчева, Каме- 
нецъ-Литовской вол., Брестскаго уѣзда. Гродненской 
губ., Елисаветы Яковлевой Рябчукъ, урожденной Лы- 
щикъ, жительствующей въ имѣніи Голіончицы, Вой- 
сковской вол., того же уѣзда, о расторженіи брака ея 
съ мужемъ Павломъ Михайловымъ Рябчукомъ, вѣн
чаннаго причтомъ Малоельпянской церкви 3 Февраля 
1902 года. Но заявленію просительницы Елисаветы 
Яковлевой Рябчукъ. безвѣстное отсутствіе ея супруга 
Павла Михайлова Рябчука началось изъ имѣнія Голіон
чицы, Войсковской вол., Брестскаго уѣзда, Гроднен
ской губ., съ 1 мая 1907 года. Силою сего объявленія 
всѣ мѣста и лица, могущія имѣть свѣдѣнія о пребы
ваніи безвѣстно отсутствующаго Павла Михайлова 
Рябчука, обязываются немедленно доставить оныя въ 
Гродненскую духовную копсисторію.

Отъ Грузино-Имеретинской Святѣйшаго 
Правительствующаго Сѵнода Конторы 

симъ объявляется, что въ оную 6-го іюля 1912 года 
вступило прошеніе Алексѣя Григорьева Питяркина, 
жительствующаго въ гор. Новороссійскѣ, по Тихо- 
міровской ул., въ д. 29, о расторженіи брака его съ 
женой Марѳой Мпхѣевой Питяркиной, вѣнчаннаго при
чтомъ Всъхъ Святыхъ церкви въ гор. Ростовѣ на-Дону 
6 іюня 1897 года. Но заявленію просителя Алексѣя Гри
горьева Питяркина, безвѣстное отсутствіе его супруги 
Марѳы Михѣевой Питяркиной началось изъ гор. Ново
россійска съ 1905 года. Силою сего объявленія всѣ мѣ
ста и лица, могущія имѣть свѣдѣнія о пребываніи без
вѣстноотсутствующей Марѳы Михѣевой Питярки
ной, обязываются немедленно доставить оныя въ Гру- 
зпно-Нмеретинскую Сѵнодальную Контору.

Отъ Грузино Имеретинской Святѣйшаго 
Правительствующаго Сѵнода Конторы 

симъ объявляется, что въ оную 12 сентября 1912 года 
вступило прошеніе Даріи Ивановой Кравченко, жи
тельствующей въ гор. Новороссійскѣ, по Дмитріевской 
ул., въ д. 21, о расторженіи брака ея съ мужемъ Яко
вомъ Сергѣевымъ Кравченко, вѣнчаннаго причтомъ 
Новочеркасской Николаевской церкви 27 апрѣля 1903 
года. По заявленію просительницы Даріи Ивановой 
Кравченко, безвѣстное отсутствіе ея супруга Якова 
Сергѣева Кравченко началось изъ гор. Новочеркасска 
съ 1904 года. Сплою сего объявленія всѣ мѣста и лица, 
могущія имѣть свѣдѣнія о пребываніи безвѣстно от
сутствующаго Лкова Сергѣева Кравченко, обязыва
ются немедленно доставить оныя въ Грузино-Имеретин
скую Сѵнодальпую Контору.

оТъ Кишиневской духовной консисторіи 
симъ объявляется, что въ оную 23 августа 1912 г. 

Еступило прошеніе жены Кишиневскаго мѣщан. Вѣры 
Ѳеодоровой Фикенбоймъ, урожденной Сирицарь, жи
тельствующей въ с. Навырнецахъ, Бѣлецкаго уѣзда, 
о расторженіи брака ея съ мужемъ Петромъ Ивано
вымъ Фнкенбоймомъ, вѣнчаннаго причтомъ Николаев
ской церкви с. Навырнецъ, 3-го округа, Бѣлецкаго 
уѣзда, 9 октября 1905 года. По заявленію проситель
ницы Вѣры Теодоровой Фикенбоймъ, безвѣстное от
сутствіе ея супруга Петра Ивапо&а Фикѳибонма нача
лось изъ села Навырнецъ, Бѣлецкаго ѵѣзда, съ 11-го 
апрѣля 1906 года. Силою сего объявленія всѣ мѣста и 
лица, могущія имѣть свѣдѣнія о пребываніи безвѣстно 
отсутствующаго Петра Иванова Фикенбойма. обя
зываются иемеі.ірнно ,цу£даскть оныя въ Кишиневскую 
духовную кондиетсф'ио.

sel
вляетс;

да, Ивана До} 
въ с^ХеліГштъ'і

внои консисторіи 
ную 15 іюня 1912 года 
села Слободы-Рышкп, 
ѳеева Козаченко, жи- 
ІО расторженіи брака

тъ

йз сту п и л о пцьше 
Оргъещ||ДО®«г 
д^уііКлТб'щаго п
его съ женоп -ЗГаріей ГригорЛвбй Козаченко, уро 

енной Назаровой, вѣнчаіщаіо прпчтомъ Михай- 
Япііштъ,3—1 церкви села 1 округа, Оргѣев-
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скаго уѣзда, 8 ноября 1892 года. По заявленію проси-| 
теля Ивана Дороосева Козаченко, безвѣстное отсутствіе 
его супруги Маріи Григорьевой Козаченко началось 
изъ села Селиштъ, Оргѣсвскаго уѣзда, 19 лѣтъ тому 
назадъ. Силою сего объявленія всѣ мѣста и лица, мо
гущія имѣть свѣдѣнія о пребываніи безвѣстно отсут
ствующей Маріи Григорьевой Козаченко, обязываются 
немедленно доставить оныя въ Кишиневскую духов
ную консисторію. ________

Отъ Минской духовной консисторіи
СИМѢ объявляется, что въ оную 6 октября 1912 г. 

вступило прошеніе крестьянки Серафимы Ивановой 
Бруй, -жительствующей въ гор. Минскѣ, по Захарьев- 
ской ул., въ д. 24, о расторженіи брака ея сь мужемъ 
Стефаномъ Ивановымъ Бруй, вѣнчаннаго причтомъ 
Островковской церкви Новогрудскаго уѣзда, 20 іюля 
1905 года. Но заявленію просительницы Серафимы Ива
новой Бруй, безвѣстное отсутствіе ея супруга Стефана 
Иванова Бруя началось изъ гор. Минска съ января 
1906 года. Силою сего объявленія всѣ мѣста п лица, 
могущія имѣть свѣдѣнія о пребываніи безвѣстно от
сутствующаго Стефана Иванова Врун, обязываются 
немедленно доставить оныя въ Минскую духовную кон
систорію.

Отъ Могилевской духовной консисторіи 
симъ объявляется, что въ оную 25 октября 1910 г. 

вступило прошеніе жены крестьянина Евдокіи Кон
дратьевой Зайцевой, жительствующей въ гор. Гомелѣ, 
Могилевской губерніи, о расторженіи брака ея съ му
жемъ Косьмою Ивановымъ Зайцевымъ, вѣнчаннаго 
причтомъ Борщевской церкви Гомельскаго уѣзда, Мо
гилевской губерніи. 24 апрѣля 1895 года. По заявле
нію просительницы Евдокіи Кондратьевой Зайцевой, 
безвѣстное отсутствіе ея супруга Косьмы Иваиова Зай
цева началось изъ дер. Борхова, Телешевской вел , 
Гомельскаго уѣзда, Могилевской губерніи, съ 1896 г. 
Силою сего объявленія всѣ мѣста и лица, могущія 
имѣть свѣдѣнія о пребываніи безвѣстно отсутствую
щаго Косьмы Иванова Зайцева, обязываются немед
ленно доставить оныя въ Могилевскую духовную кон
систорію. ___________

Отъ Могилевской духовной консисторіи
симъ объявляется, что въ оную 24 мая 1912 года 

вступило прошеніе жены крестьянина Христины Гавріи
ловой Петровой, жительствующей въ хуторѣ Брища, 
Баханской вол., Быховскаго уѣзда, Могилевской губ., 
о расторженіи брака ея съ муж-мъ Фалалеемъ Петро
вымъ, вѣнчаннаго причтомъ Баханской церкви Бы
ховскаго уѣзда, 23 января 1900 года. По заявленію 
просительницы Христины Гавріиловой Петровой, без
вѣстное отсутствіе ея супруга Фалалея Петрова нача
лось изъ села Зимницы, Быховскаго уѣзда, Могилев
ской губерніи, съ 1904 года. Силою сего объявленія 
всѣ мѣста п лица, могущія имѣть свѣдѣнія о пребыва
ніи безвѣстно отсутствующаго Фалалея Петрова, 
обязываются немедленно доставить оныя въ Могилев
скую духовную консисторію.

Отъ Могилевской духовной консисторіи 
симъ объявляется, что въ оную 13 января 1912 г. 

вступило прошеніе крестьянина СтеФана Емельянова 
Андрейчикова, жительствующаго въ дер. Еленцѣ, Не
дойской вол., Рогачевскаго уѣзда, Могилевской губ., 
о расторженіи брака его съ женой Агриппиной СтеФа- 
новой Апдрейчиковой, урожденной Рандовщиковой, 
вѣнчаннаго причтомъ Недойской церкви Рогачевскаго 
уѣзда, Могилевской губерніи, 21 января 1907 года. 
По заявленію просителя СтеФана Емельянова Андрей- 
чпкова, безвѣстное отсутствіе его супруги Агриппины 
Стефановой Апдрейчиковой началось изъ дер. Еленца, 
Недойской вол., Рогачевскаго уѣзда, Могилевской губ., 
съ марта 1907 года. Силою сего объявленія всѣ мѣста 
п лпца, могущія имѣть свѣдѣнія о пребываніи' без- 
вѣстно отсутствуюгцей Агриппины Стефановой Ан- 
дрейчиковой, обязываются немедленно доставить оныя 
въ Могилевскую духовную консисторію.

Отъ Могилевской духовной консисторіи 
симъ объявляется, что въ оную 3 января 1912 г. 

вступило прошеніе крестьянина Илларіона Ѳеодорова- 
Анюкова, жительствующаго въ дер. Лисокъ, Луков
ской вол., Рогачевскаго уѣзда, Могилевской губерніи, 
о расторженіи брака его съ женой Евдокіей Іустино
вой Анюковой, урожденной Ковальковой. вѣнчаннаго- 
причтомъ Заболотской церкви Рогачевскаго уѣзда,. 
Могилевской губерніи, 22 января 1906 года. Но заявле
нію просителя Илларіона Ѳеодорова Анюкова, безвѣст
ное отсутствіе его супруги Евдокіи Іустнновой Аню
ковой началось изъ дер. Лозокъ, Луковской волости,. 
Рогачевскаго уѣзда, Могилевской губерніи, съ октября 
1966 года. Силою сего объявленія всѣ мѣста и лица, 
могущія имѣть свѣдѣнія о пребываніи безвѣстно от
сутствуюгцей Евдокіи Густиновой Анюковой, обязы
ваются немедленно доставить оныя въ Могилевскую 
духовную консисторію.

Отъ Могилевской духовной консисторіи 
симъ объявляется, что въ оную 12 марта 1912 года- 

вступило прошеніе жены крестьянина Анны Ѳеодоро
вой Котовой, жительствующей въ селѣ Дубровицѣ,. 
Чериковскаго уѣзда, Могилевской губ., о расторя еніи 
брака ея съ мужемъ Карпомъ Евменовымъ Котовымъ, 
вѣнчаннаго причтомъ Дубровицкой церкви Черпков- 
скаго ѵѣзда, Могилевской губ., 22 января 1906 года. 
По заявленію просительницы Анны Ѳеодоровой Кото
вой, безвѣстное отсутствіе ея супруга Карпа Евменова 
Котова началось изъ села Дубровины, Чернковскаго 
уѣзда, Могилевской губ., съ 6 апрѣля 1906 г. Силою- 
сего объявленія всѣ мѣста и лица, могущія имѣть свѣ
дѣнія о пребываніи безвѣстно отсутствующаго Карпа 
Семенова Котова, обязываются немедленно доставить 
оныя въ Могилевскую духовную консисторію.

Отъ Могилевской духовной консисторіи 
симъ объявляется, что въ оную 28 Февраля 1912 г. 

вступило прошеніе жены крестьянина Могилевской 
губ", Быховскаго уѣзда, Глухской вол., дер. Олени, 
Агриппины Ивановой Кулешенковой, она же Кулешева, 
о расторженіи брака ея съ мужемъ Тарасіемъ Ивано
вымъ Кулешенковымъ. (от. же Кѵлеіневъ), вѣнчан
наго причтомъ Батупской Троицкой церкви Быхов- 
скаго ѵѣзда, Могилевской епархіи, 2 іюня 1886 года». 
По заявленію просительницы Агриппины Ивановой 
Кулешенковой, она же. Кулешева. безвѣстное отсут
ствіе ея супруга Тарасія Иванова Кулешенкова. онъ 
же Ку.іешевъ началось изъ гор. Могилева 2 ноября' 
1905 года. Сплою сего объявленія всѣ мѣста и лпца, 
могущія имѣть свѣдѣнія о пребываніи безвѣстно от
сутствующаго Тарасія Иванова. Кулешенкова, она 
.же Кулешева, обязываются немедленно доставить оныж 
въ Могилевскую духовную консисторію.

Отъ Оренбургской духовной консисторіи 
симъ объявляется, что въ оную 19 іюля 1912 года 

вступило прошеніе Оренбургскаго мѣщанина Макара 
Сергѣева Сальникова, жительствующаго въ городѣ- 
Оренбургѣ, о расторженіи брака, его съ жепой Алексан
дрой "Даниловой Сальниковой, урожденной ІНеліито- 
вой, вѣнчаннаго причтомъ градо-Оренбургской Покров
ской церкви 3 сентября 1880 года. Но заявленію про
сителя Макара Сергѣева Сальникова, безвѣстное отсут
ствіе его супруги Александры Даниловой Сальниковой 
пачалось изъ гор. Оренбурга съ 1906 года. Силою сего 
объявленія всѣ мѣста и лица, могущія имѣть свѣдѣ
нія о пребываніи безвѣстно отсутствующей Але
ксандры Даниловой Сальниковой, обя іываібтсл немед
ленно доставить оныя въ Оренбургскую духовную кон
систорію. _____________________________

Отъ Пензенской духовной консисторіи.
симъ объявляется, что въ оную 17 августа 1912 г, 

вступило прошеніе крестьянки села Канаевкп, Горо- 
дшценскаго уѣзда, Татіаны Никаноровой Гришиной, 
жительствующей въ гор. Пензѣ, о расторженіи брака 
ея съ мужемъ Петромъ Филипповымъ Гришинымъ, 
вѣнчаннаго причтомъ церкви села Канаевкп, Городи- 
щенскаго уѣзда, 8 октября 1901 года. По заявленію-
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ксандра Матвѣева Нивранскаго. обязываются немед
ленно доставить оныя въ Подольскую духовную кон
систорію. ____________________ _ ______

Отъ Подольской духовной консисторіи 
симъ объявляется, что въ оную 17 сентября 19)2 г. 

вступило прошеніе крестьянки Ирины Ивановой Гри
нишеной. урожденной Сухоручка, жительствующрй въ 
1-й части города Каменецъ-Нодольска, Почтовый пер., 
въ д Бѣлица, о расторженіи брака ея съ мужемъ Ива
номъ Семеновымъ Гринпшенымъ, вѣнчаннаго при
чтомъ Петропавловской церкви города Ка.менецъ-ІІо- 
дольска 27 октября 1902 года. Но заявленію проситель
ницы Ирины Ивановой Гринишеной, безвѣстное от
сутствіе ея супруга Ивана Семенова 1 ринишёна нача
лось изъ села Береханки, Каменецкаго уѣзда. Подоль
ской rj6., съ 1907 года. Силою сего объявленія всѣ 
мѣста и лица, могущія имѣть свѣдѣнія о пребываніи 
безвѣстно отсутствующаго Пеана Семенова Гринй- 
иіена, обязываются немедленно доставить оныя въ По
дольскую духовную консисторію.

ОТЪ Подольской духовной консисторіи 
симъ объявляется, что въ оную 11 іюля 1912 года 

вступило прошеніе крестьянки Агриппины Яковлевой 
Старуховой, жительствующей въ м. Гусятинѣ, Каме
нецкаго уѣзда, Подольской епархіи, о расторженіи 
брака ея съ мужемъ Иваномъ Петровымъ Старухо- 
вымъ, вѣнчаннаго причтомъ Николаевской церкви села 
Гукова, Каменецкаго уѣзда, Подольской епархіи, 13-го 
января 1902 года. По заявленію просительницы Агрип
пины Яковлевой Старуховой, безвѣстное отсутствіе ея 
супруга Ивана Петрова Старухова началось изъ гор. 
Одессы съ 1901 года. Сплою сего объявленія всѣ мѣста 
и лица, могущія имѣть свѣдѣнія о пребываніи без- 
вѣстно отсутствующаго Ивана Петрова Старухова, 
обязываются немедленно доставить оныя въ Подоль
скую духовную консисторію.

Отъ С.-Петербургской дух. консисторіи 
симъ объявляется, что въ оную 16 января 1912 г. 

вступило прошеніе жены Финляндскаго уроженца Куо- 
піосской губ., прихода Иломанцъ, Павлины Сивоненъ, 
жительствующей въ гор. С.-Петербургѣ, о расторженіи 
брака ея съ мужемъ Константиномъ Сивоненъ. вѣн
чаннаго причтомъ Спб. римско-католической Св. Екате
рины церкви. 26 ноября 1883 года. По заявленію про
сительницы Павлины Сивоненъ, безв ьстное отсутствіе 
ея супруга Константина Сивоненъ началось изъ гор. 
С.-Петербурга съ 1901 года. Силою сего объявленія всѣ 
мѣста и лица, могущія имѣть свѣдѣнія о пребываніи 
безвѣстно отсутствующаго Константина Сивоненъ, 
обязываются немедленно доставить опыя въ С.-Петер
бургскую духовную консисторію._______

Отъ С.-Петербургской дух. консисторіи 
снмъ объявляется, что въ оную 4 сентября 1912 г. 

встѵнило прошеніе С -Петербургскаго мѣщанина Ми
хаила Дмитріева Масленникова, жительствующаго въ 
гор. С.-Петербургѣ, о расторженіи брака его съ жепой 
Пелагеей Николаевой Маслепниковой, вѣнчаннаго при
чтомъ Спб. Благовѣщенской церкви 5 ноября 1890 г. 
По заявленію просителя Михаила Дмитріева Масленни
кова, безвѣстное отсутствіе его супруги Пелагеи Ни
колаевой Масленниковой началось изъ гор. С.-Петер
бурга. Сплою сего объявленія всѣ мѣста и лица, могу
щія имѣть свѣдѣнія о пребываніи безвѣстно отсут
ствующей Пелагеи Николаевой Маслепниковой, обя
зываются немедленно доставить оныя въ С.-Петербург
скую духовную консисторію.

Отъ Ставропольской духовн. консисторіи 
симъ объявляется, что въ оную 10 октября 1912 г. 

вступило прошеніе жены казака Полтавской губерніи, 
Золотоножскаго уѣзда, Еремѣевскоіі вол., селенія Ере- 
мѣевскаго, Анастасіи Каллннннковой Сепь, урожденной 
Савченко, жительствующей въ селепін Родыкахъ, Став
ропольской губ., Медвѣженскаго уъзда, о расторженіи 
брака ея съ мужемъ Василіемъ Васильевымъ Сень, 
вѣнчаннаго причтомъ Успенской церкви с. Еремѣевки,

просительницы Татіаны Никаноровой Гришиной, без
вѣстное отсутствіе ея супруга Петра Филиппова Гри
шина пачалось изъ села Канаевки, болѣе 6 лѣтъ тому 
назадъ. Силою сего объявленія всѣ мѣста и лица, мо
гущія имѣть свѣдѣнія о пребываніи безвѣстно отсут
ствующаго Петра, Филиппова Гришина, обязываются 
немедленно доставить оныя въ Пензенскую духовную 
консисторію. __________

Отъ Пензенской духовной консисторіи
симъ объявляется, что въ оную 10 октября 1912 г. 

вступило прошеніе крестьянина села Старой Кутли, 
Мокшанскаго уѣзда, Василія Луппова Новожилова, онъ 
же Максимовъ, жительствующаго въ гор. Пензѣ, о 
о расторженіи брака его съ женой Маріей Яковлевой 
Новожиловой, она же Максимова, вѣнчаннаго при
чтомъ церкви села Старой Кутли, Мокшанскаго уѣзда,
4 октября 1887 года. По заявленію просителя Василія 
Луппова Новожилова, онъ же Максимовъ, безвѣстное 
отсутствіе его супруги Маріи Яковлевой Новожиловой, 
она же Максимова началось изъ села Старой Кутли, 
болѣе 10 лѣтъ тому назадъ. Силою сего объявленія всѣ 
мѣста и лица, могущія имѣть свѣдѣнія о пребываніи 
безвѣстно отсутствующей Маріи Яковлевой Ново
жиловой, она эісе Максимова, обязываются немед
ленно доставить оныя въ Пензенскую духовную кон
систорію. _____________________

Отъ Рижской духовной консисторіи 
снмъ объявляется, что въ оную 10 августа 1912 г. 

вступило прошепіе крестьянина Лифляндской губерніи, 
Юрьевскаго уѣзда, Левенской вол., Ивана Мартинова 
Вахера, жительствующаго въ гор. Валкѣ, по Банной 
ѵл. въ д. М 2, о расторженіи брака его съ женой 
ЕвФросиніей Михкелевои Вахеръ, урожденной Пуусепъ. 
вѣнчаннаго причтомъ Ильмъярвской Богоявленской 
церкви 16 мая 1877 года. По заявленію просителя Ивапа 
Мартинова Вахера, безвѣстное отсутствіе его супруги 
ЕвФросиніи Мпхкелевой Вахеръ пачалось изъ Левен
ской вол., съ 1903 года. Силою сего объявленія всѣ 
мѣста и лица, могущія имѣть свѣдѣнія о пребываніи 
безвѣстно отсутствующей ’ Евфросипіи Михкелевои 
Нахеръ, обязываются немедленно доставить оныя въ 
Рижскую духовную консисторію.

Отъ Рижской духовной консисторіи
симъ объявляется, что въ оную 27 сентября 1912 г. 

вступило прошеніе жепы крестьянина Смоленской губ., 
Бѣльскаго уѣзда, Батуринской вол., Розалін-Марін- 
Берты Карловой Вѣкшичой, жительствующей въ гор. 
Ригѣ, по Старо РумпенгоФской ул., въ д. №21, о рас
торженіи брака ея съ мужемъ Калистратомъ, онъ же 
по паспорту Евстратъ, Матвѣевымъ Вѣкшппымъ, вѣн
чаннаго причтомъ Рижской Вознесенской церкви 11-го 
іюля 1903 года. По заявленію просительницы Розаліи- 
Маріи Берты Карловой Вѣкшиной, безвѣстное отсут
ствіе ея супруга Калистрата-Евстрата Матвѣева Вѣк- 
шина началось изъ гор. Риги съ октября 1905 года. 
Силою сего объявленія всѣ мѣста и лица, могущія 
имѣть свѣдѣнія о пребываніи безвѣстно отсутствую
щаго Калистрата-Евстрата Матвѣева. Вѣкшина, 
обязываются немедленно доставить оныя въ Рижскую 
духовную консисторію.

ОТЪ Подольской духовной консисторіи 
симъ объявляется, что въ оную 19 сентября 1912 г. 

вступило прошеніе крестьянки Ксеніи Григорьевой 
Ниврапской, жительствующей въ городѣ. Камепецъ- 
Ііодольскѣ, но Почтовой ул., въ д. Тынкильштейна, 
о расторженіи брака ея съ мужемъ Александромъ Мат
вѣевымъ Нивранскимъ, вѣнчаннаго причтомъ Успен
ской церкви с. Чернокозинецъ, Каменецкаго уѣзда, 
Подольской епархіи, 22 октября 1900 года. Ио заявле
нію просительницы Ксеніи Григорьевой Ниврапской, 
безвѣстное отсутствіе ея супруга Александра Матвеева 
Нивранскаго началось изъ с. Чернокозинецъ, Каме
нецкаго уѣзда, Подольской губ., съ 1901 года. Силою 
сего объявленія всѣ мѣста и лица, могущія имѣть свѣ
дѣнія о пребываніи безвѣстно отсутствующаго Але
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Золотоношскаго уѣзда, Полтавской губ., 8 Февраля 
1902 года. По заявленію просительницы Анастасіи Ка
линниковой Сень, безвѣстное отсутствіе ея супруга 
Василія Васильева Сень началось изъ села Ново-Ан
дреевскаго, Актюбинскаго уѣзда, Тургайской области, 
Оренбургской губ., съ 1905 года. Силою сего объявле
нія всѣ иъста и лица, могущія имѣть свѣдѣнія о пре
бываніи безвѣстно отсутствующаго Нас: Васильева 
Сень, обязываются немедленно доставить оныя въ Став
ропольскую духовную консисторію.

Отъ Ставропольской духов, консисторіи 
симъ объявляется, что въ оную 13 апрѣля 1912 г. 

вступило прошеніе крестьянина селенія Константинов- 
скаго, Ставропольской губ. и уѣзда, Никиты Дмитріева 
Теряева, жительствующаго въ селеніи Константинов- 
скомъ, Ставропольской губ., о расторженіи брака его 
съ женой Іулитой Сергѣевой Теряевой, урожденной 
Даниловой, вѣнчаннаго причтомъ Іоанно-Богослоиской 
церкви селенія Константиновскаго, Ставропольской 
губ., 5 Февраля 1899 года. По заявленію просителя 
Никиты Дмитріева Теряева, безвѣстное отсутствіе его 
супруги Іулиты Сергѣевой Теряевой началось изъ гор. 
Ставрополя съ апрѣля 1906 года. Силою сего объявле
нія всѣ мѣста и лица, могущія имѣть свѣдѣнія о пребы
ваніи безвѣстно отсутствующей Іулиты Сергѣевой 
Теряевой, обязываются немедленно доставить оныя въ 
Ставропольскую духовпую консисторію.

Отъ Таврической духовной консисторіи 
симъ объявляется, что въ оную 19 мая 1912 года 

вступило прошеніе крестьянина Харьковской губерніи, 
Валковскаго уѣзда, Старо-Водолажской вол., деревни 
Карловкн, Стефана Емиліапова Ткача, жительствую
щаго па станціи Севастополь. Южныхъ жел. дорогъ, 
Таврической губ., о расторженіи брака его съ женой 
Вассой Васильевой Ткачъ, вѣнчаннаго причтомъ Ми- 
хаило-Архангельской церкви села Ракитнаго. Валков
скаго уѣзда, 17 Февраля 1899 года. Ио заявленію про
сителя СтеФана Емиліанова Ткача, безвѣстное отсут
ствіе его супруги Вассы Васильевой Ткачъ началось 
изъ дер. Карловкн. Старо-Водолажской вол., Валков
скаго уѣзда, Харьковской губ., съ 1900 г. Силою сего 
объявленія всѣ мѣста и лица, могущія имѣть свѣдѣ
нія о пребываніи безвѣстно отсутствующей Вассы 
Васильевой Ткаче, обязываются немедленно доставить 
оныя въ Таврическую духовную консисторію.

Отъ Таврической духовной консисторіи 
симъ объявляется, что въ оную 21 іюля 1912 года 

вступило прошеніе мѣщанки гор. Керчи, Таврической

губ., Маріи Васильевой Трофимовой, (опа же Блю- 
цардъ), жительствующей въ гор. Ялтѣ, по Церковной 
ул., въ д. Гламаздина, 2-й полицейскій уч., о растор
женіи брака ея съ мужемъ ТрііФОпомъ Васильевымъ 
Трофимовымъ, (онъ же Блюцардъ), вѣнчаннаго при
чтомъ Александро-Невскаго собора гор. Ялты 23 января 
1904- года. Но заявленію просительницы Маріи Василье
вой Трофимовой, (она же Блюцардъ), безвѣстное от
сутствіе ея супруга Трифона Васильева Трофимова, 
(онъ же Блюцардъ) началось изъ гор. Ялты съ апрѣля 
1906 года. Силою сего объявленія всѣ мѣста и лица, 
могущія имѣть свѣдѣнія о пребываніи безвѣстно от
сутствующаго Трифона Васильева Трофимова, (онз 
о/се Блюцардз), обязываются немедленно доставить 
оныя въ Таврическую духовную консисторію.

Отъ Таврической духовной консисторіи 
симъ объявляется, что въ оную 15 марта 1912 г. 

вступило прошеніе жены турецко-подданнаго Марѳы 
Корниліевой Нпдѣлковой, жительствующей въ селѣ 
Нижнихъ-Сѣрогозахъ, Мелитопольскаго уѣзда, Таври
ческой губ., о расторженіи брака ея съ мужемъ Геор
гіемъ Николаевымъ Нидѣлковымъ, вѣнчаннаго при
чтомъ Свято-Николаевской церкви села Михайловскихъ 
Хуторовъ 29 іюля 1901 года. По заявленію проситель
ницы Марѳы Корппліевой Нпдѣлковой, безвѣстное от
сутствіе ея супруга Георгія Николаева Нидѣлкова на
чалось изъ села Иижнпхъ-Сѣрогозахъ, Мелитопольскаго 
уѣзда, съ марта 1907 года. Силою сего объявленія всѣ 
мѣста и лица, могущія имѣть свѣдѣнія о пребываніи 
безвѣстно отсутствующаго Георгія Николаева Ни
дѣлкова, обязываются немедленно доставить оныя въ 
Таврическую духовную копсисторію.

Отъ Таврической духовной консисторіи
симъ объявляется, что въ оную 5 іюня 1912 года 

вступило прошеніе крестьянки Орловской губерніи, 
Волховскаго уѣзда, Пльинской вол. и села, Даріи Ни
колаевой Кадуковой. жительствующей въ гор. Симфе
рополѣ, на Салгіірной слободкѣ, въ д. Матвѣева, о 
расторженіи брака ея съ мужемъ Карпомъ Василье
вымъ Кадуковымъ, вѣнчаннаго причтомъ Александро- 
Невскаго собора города Мелитополя 8 октября 1889 г. 
Ио заявленію просительницы Даріи Николаевой Каду
ковой, безвѣстное отсутствіе ея супруга Карпа Ва
сильева Кадукова началось изъ города Симферополя 
съ 1904 года. Силою сего объявленія всѣ мѣста и лица, 
могущія имѣть свѣдѣнія о пребываніи безвѣстно от* 
сутствующаго Варна Васильева Кадукова, обязыва
ются немедленно доставить оныя въ Таврическую ду
ховную консисторію.

Содержаніе: Высочайшіе: рескриптъ, указъ, повелѣнія, награды и отмѣтка.—Опредѣленія 
Святѣйшаго Сѵнода. — Приказъ Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сѵнода.—Отъ Учебнаго Комитета и 
Училищнаго Совѣта при Святѣйшемъ Сѵнодѣ. Прибавленія'. Высокопреосвященный Владиміръ, митропо
литъ С.-Петербургскій и Ладожскій.—Рѣчь ректора Московской духовной академіи епископа Ѳеодора.__
Мечъ обоюдоострый.—На стражѣ.—Памяти великаго святителя Московскаго Филарета.—Въ Бозѣ 
почившій митрополитъ С.-Петербургскій Антоній (Вадковскій) него славянофильскія воззрѣнія.—Урмій
ская духовная миссія въ 1911 г.—Хроника.—Сообщенія изъ-загранпцы. — Библіографія. — Объявленія

І ПпТТПИРИЯЯ ІіѢпЯ Еа ЦЕРКОВНЫЯ ВѢДОМОСТИ» съ безплатнымъ прігло- ♦ 
: шщшіияал цппа женіезіъ <приходскаго чтенія» 4 р. въ годъ съ даст, и нерес^ : 
I за границу 5 р. Отдѣльные .ММ* по 15 к. съ пересылкой. |
I АДРЕСЪ РЕДАКЦІИ: С.-Петербургъ, Конногвардейскій бульваръ, д. 1. ♦

При семъ №-рѣ всѣмъ подписчикамъ разсыпается безплатное приложеніе къ «Церковнымъ Вѣдо
мостямъ» № 32 «ПРИХОДСКАГО ЧТЕНІЯ».

Слѣдующій № 48—49-й «Церк. Вѣд.» выйдетъ въ четвергъ 6-го декабря. -*■
С.-Петербургъ, 23 ноября 1912 г. Редакторъ профессоръ М. Остроумовъ.

Сѵнодальная типографія.
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объявленія.

иконы
правильнаго

ПРАВОСЛАВНО-ЦЕРКОВНАГО
ПИСЬМА

недорого
исполняетъ иконная лавка 

ВЫСОЧАЙШЕ учрежденнаго 
Комитета попечительства о 

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

БЕЗПЛАТНО, з-з

ЕМІІ ВЫ ОТГАДАЕТЕ ;x«—
тен органовъ горла, рта, носа, голосовыхъ связокъ, 
бронховъ и легкихъ, требуйте книгу объ аппаратѣ 
«КАРМАННАЯ САНАТОРІЯ» исредство<САНАТОРИНЪ> 
Высылается по первому требованію безплатно 
Адресъ: С.-Петербургъ. Пет. Стор., Большой пр., 
Л" 47а, Главк. Предст. * Карманная Санаторія».

2—2

Сей роскошный 
каталогъ требуйте

СЬТОНДЯ-ЖЕ и 
убѣдитесь, что НА. 
ИЛУЧШІЕ граммо
фоны и швейныя

I машины дешевле 
чѣмъ вездѣ можно 
купить ТОЛЬКО У

НАСЪ. Адресъ:
- ѵ ФРПНКО-РУССКОЕ 
' ГРАММОФОННОЕ

О-во г. ГРОДНА 30.

10—4
ОТКРЫТА ПОДПИСКА Л годъ изд.

„Хоровое и Регентское ДЪло“,
ежемѣсячной журналъ съ музык. приложеніями. Цѣна на годъ съ перес. и дост. 2 р. 5о к. 

Адресъ: С.-Петербургъ, Б. Конюшенная, 11, кв. 3.
— 1ВРОГВ1Е8ГГБІ БЕЗПЛАТНО. = —3—1

/И/Я/И/аВ.-И/ВхИ/'Н/в/В.1 НОВЫЯ БРОШЮРЫ
® 1) ВЫСОТА ПРИЗВАНІЯ. Цѣна 10 к. 
■ 2) БРАКЪ и БЕЗБРАЧІЕ. Цѣна 15 к. 
в 3) ШЕСТОДНЕВЪ. Цѣна 15 к.
™ 4) БОГОСЛОВІЕ и НАУКА. Цѣна 15 к

Пересылка безплатно. Адресъ: г. Ростовъ) 
іЯрославск. настоятелю о. Валентину. 2—1

1

по объяснен, литургіи, всенощ., 
. таинствъ, храма, съ объяснит, 

текстомъ, сост. свящ. Ансеровымъ, 8 изд., одобрены 
Св. Сѵн., ц. 3 листовъ (21Х17 в-) 90 к- съ пеРес- 
Москва, Пречист, наб., техн. учил, свягц. Лукину. 
Тамъ же можно получать книги, сост. группою Моек, 
законоуч. 1) ЦЕРК. БОГОСЛУЖ. для нач. и повышен, 
типа школъ, 2 изд. съ 60 карт, и пѣсноп. для общаго 
пѣнія, ц. 15 к., съ пер. 19 к., въ папкѣ 20, съ пер. 26 к. 
при пок. не менѣе 50 экз. ЗО°/о ск. 2) Зак. Бож. 1 г., 
ц. 15 к.; 3) Свящ. Ист. В. и Нов. Зав., ц. 20 к. 3—2

КАРТИНЫ

Т-во МЕТАХРОМОТИПІИ

И ЦЕРКОВНОЙ ЖИВОПИСИ
< СИ Д ОГСКІЕ ».

Пріемъ заказовъ на живописные и печатные обра
за. Иконы двунадесятыхъ праздниковъ, лицевые 
иконописные СВЯТЦЫ но оригиналамъ акаде
мика Солнцева, багетныя рамы, кіоты, иконо
стасы, картины изъ Священной Исторіи Ветхаго и 
Новаго Завѣта, одобренныя Ученымъ Комит. Мини
стерства Народи. Просе, и Учебнымъ Комит. Свят. 
Сѵнода, 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—1

Иллюстр. прейсъ-кур. высылается БЕЗПЛАТНО.
СПБургъ. Невскій пр., 153—2, тел. 129—05.

РЕЛИГІОЗНО-ФИЛОС. БИБЛІОТЕКА?
Вышло: 46 книжекъ, 40 листковъ «Русской 

религ. мысли», 50 л. «Сѣмянъ Царствія Божія». 
(См. отзывъ въ № 42 «Церк. Вѣд.» 1912 г.). Ката
логъ высылается безплатно.—Обращаться: Москва, 
возлѣ храма Христа Спасителя, д. Ковригиной, 
кв. 12, М. А. Новоселову. !—1

брошюра „КРЕСТЬЯНИНЪ и КНИГА",
изд. 2 е, имѣетъ много одобрительныхъ печатныхъ 
отзывовъ, какъ полезное руководство для священ
никовъ, открывающихъ при церк. продажу книгъ 
дух.-нравств. содержанія. Высылается авторомъ за 
три 7 коп. марки. Адресъ: ?. Муромъ, В ладим, губ. 
прот. А. Боброву. Имъ же высылается брош. о 
12 пятницахъ (разговоръ свящ. съ крестьяни
номъ') за двѣ 7 коп. марки. 1
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. Высшая награда
іочетный крестъ*

Высшая награда 
Почетный крестъ.

КарЛСѵ&ДЪ, АиСТр

ШІ
БРАТЬЕВЪ:

НИКОЛАЯ и ЯКОВАУСАЧЕВЫХЪ.
Старѣйшій въ гор. Валдаѣ, Новгор. губ.; просимъ не смѣши

вать нашу фирму съ другими Валдайскими нашими однофамильцами; 
запросы дѣлать по возможности заказными письмами по нижеука- . 
занному адресу. Заводъ награжденъ заграницей и въ Россіи за гар- ф 

ІІарсел* Франція МОничиые, сильные звономъ, съ отличною отдѣлкою, колокола и за 
чертежи разработанной колокольной гаммы высшими наградами. 3

Колокола отличаются пріятнымъ, сильнымъ звукомъ и проч- о
Золотая медаль

Ростовъ на-Дону.

Золотая медаль.

Москва.

Золотая медаль.

Карлсбадъ, Австрія.
Золотая медаль.

Марсель Франція.
Серебрянная медаль.

БорОЕИЧИ.
5—4

ностію, украшаются, по желанію, изображеніями святыхъ иконъ, я 
портретами, орнаментами и надписями на разныхъ языкахъ. 
Заводъ, находясь въ мѣстности, недорогой по жизни, рабочимъ д 
рукамъ и топлйву, имѣетъ полную возможность всегда назначить » 
цѣну колоколамъ болѣе доступную, сравнительно съ другими заво- g 
дами. Для заказовъ не менѣе 500 иуд. въ штукѣ заводъ даетъ осо- е* 
бенно льготныя условія. Принимаются заказы на отливку новыхъ и 3 
переливку старыхъ колоколовъ всевозможной величины, по самымъ § 
умѣреннымъ цѣнамъ, съ разсрочкою платы для казенныхъ и обще- 5 
ственныхъ учрежденій, съ доставкою таковыхъ по желѣзнымъ доро- 
гамъ за счетъ завода и съ ручательствомъ за ихъ цѣлость и даль- > 
нѣйшую прочность. 3

Колокола нашего завода находятся во всѣхъ епархіяхъ Евро- 4 
пейской Россіи, Кавказа, Закаспійскаго края, Туркестана и Даль- § 
няго Востока; имѣется множество одобрительныхъ отзывовъ, копіи g 
съ каковыхъ, отпечатанныя съ разрѣшенія цензурнаго комитета, м 
высылаются желающимъ немедленно.

Заводомъ между многими заказами выполнены слѣдующіе: По^ 
заказу Рижской дух. консисторіи для 25 церквей 1200 пуд., Ке- д 
сова-Гера, Тверской губ., 2 колокола 1050 п., Валдай, для 3 хра- -з 
мовъ 1150 и., Луга, С.-Петерб. губ., 2 колок. 800 п., Новоджере-g 
ліевка, Кубанской об., звонъ 735 пуд., Балашовъ, Саратовск. губ., я 
1 колок. 732 пуд.. Царское Село, въ соборъ Гусарскаго Его Величе- я 
ствА полка звонъ 700 пуд., Грайворонъ, Курск, губ., 2 колок. 600 п., fcj 
с. Россошное, Орловской губ. 1 колок. 520 пуд., с. Архангелъ, Яро-> 
сл. губ. 1 колок. 503 пуд., С.-Петербургъ, Пюхтицкій женск. мона-§ 
сгырь звонъ 507 пуд., Ставрополь губерн. женск. ыонаст. 1 колок, g 
500 пуд., Новая-Потьма, Тамбовск. губ. 1 колок. 450 пуд., Арда-а 
товъ, Симбир. губ. соборъ 1 колок. 450 пуд., Некоузъ, Ярославской я 
губ., 1 колок. 450 пуд., Москва, Ваганьковское кладбища 1 колок. > 
420 иуд., Курскъ, въ Ямской 1 колок. 403 пуд., Чпжево, Тверск. 3 
губ. 1 колок. 400 пуд., Володятино, Владимірск. губ., 1 колок. 3 
400 пуд., Вышній Волочекъ, Тверск. губ. Казаііск. жеиск. монаст. Я 
1 колок. 350 пуд., Сѣверскій заводъ, Перм. губ. 1 колОк. 341 пуд., о 
Уварово, Тамбов, губ. 1 колок. 320 пуд., Борисовна, Курск, губ. д 
1 колок. 316 луд., Фелисово, Вологод. губ. звонъ 311 пуд., Стрѣлъ-§

. цы, Вологод. губ. 1 колок. 309 пуд., Подлѣсное, Симбир. губ. g 
1 колок. 324 п., Некрасовская, Кубанск. обл. 1 колок. 308 пуд., 2 
Николо-Станъ, Тверск. губ. 1 колок. 308 пуд., Утманово, Волог. губ. 5 
1 колок. 308 пуд., Велико-Михаиловка, Курск, губ. 1 колок. 300 пуд.,# 
Рубаповка, Таврическ. губ., звонъ 300 пуд., С.-Петербургъ, Преобра- а 
женскій всей гвардіи соборъ, звонъ 300 пуд., Гродно, Борисоглѣбскій 
монастырь, звонъ 210 пуд., Ново-Самаевка, Пензен. губ. 1 колок. . 
200 пуд., Ужуръ, Енисейск, губ. 1 колок. 125 пуд., КраснОводскъ, у 
Закаев. обл. 100 пуд., Геокъ-Тепе, 1 колок. 50 и. п множество друг. 
СООБЩЕНІЕ СЪ ВАЛДАЕМЪ ЖЕЛЪЗНОДОРОЖН.

Съ заказами и справками обращаться: its* г. ВАЛДАЙ, 
Новгородской губерніи, заводъ братьевъ УСАЧЕВЫХЪ.
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в Н И М R Н11°:
епископовъ, братствъ, попечительства, училищныхъ совѣтовъ и 

всего духовенства.

сочиненія с'вящ, Евгенія Лліндъгшевал
сй~“=° -

1) «Сборникъ внѣбогослужебныхъ собесѣдованій, 
проповѣдей и уроковъ Закона Божія». 3-й томъ.
Цѣна 2 р. 35 к. .

Отзывы печати: «Моек. Вѣд.» Ле 1э4 іюля 4 д. 
за 1912 г. «Вотъ книга, которая должна быть въ 
каждой церковной библіотекѣ. Языкъ публичн. и 
внѣбогослуж. чтеній для.прсстого народа прекрас
ный. Книга заслуживаетъ широкаго распростране
нія». Цѣна дешевая.

2) Спеціальный систематическій сборникъ пропо
вѣдей, бесѣдъ, школьныхъ чтеній и публичныхъ 
чтеній на современныя темы. Томъ 1-й. 2-е изд. 
исправ. и дополненное. Цѣна 2 р. 35 к.

Отзывы печати: журналъ «Къ свѣту» Л® 5 за 
1912 г* «Эти два тома, представляютъ громадный 
интересъ какъ для духовенства сельскаго и город 
скаго, желающаго работать на нивѣ Божіей, такъ 
и для любого мірянина желающаго разоораться въ 
вопросахъ вѣры и жизни. Отъ души желаемъ, чтобы 
литературные труды о. Ландышева получили широ
кое распространеніе, особенно среди духовенства, 
ибо труды его заслуживаютъ глубокаго вниманія».
Журналъ «Путь жизни» № G за 1911 г.: «Съ чув
ствомъ глубокой признательности къ автору сбор
ника, мы'желали бы, чтобы эта полезная книга 
была настольной у пастырей церкви и чтобы она 
нашла себѣ доступъ даже и къ тѣмъ образе ваннымъ 
христіанамъ, которые предубѣждены противъ ду
ховной литературы. Они прочитавъ этотъ сборникъ, 
пожелаютъ читать и продолженіе этого соорника.

Моек. Видом. Л? 219 за 1912 г. Главное достоин
ство сочиненій свящ. Е. Ландышева—простота изло
женія при высокой настроенности автора, гово
рить ли онъ проповѣдь, бесѣдуетъ ли съ учениками, 
предлагаетъ ли публичное чтеніе на отвлеченную 
тему,—рѣчь его проста, выразительна, удобочитаема 
даже необразованными людьми. Авторъ внимательно 
слѣдитъ за отрицательной и апологетической ли
тературой и очень популярно излагаетъ данный 
апологетики въ своихъ сочиненіяхъ. А это то, что 
и надо пмѣть подъ руками. Кромѣ того сочиненія 
о. Ландышева кроиикнуты возвышеннымъ идеализ
момъ и живымъ сознаніемъ необыкновенной высоты 
пастырскаго служенія. Въ этомъ ихъ не только до
стоинство, но и неоспоримое право на самое ши
рокое распространеніе среди духовенства-

3) Что и какъ долженъ сдѣлать священникъ для 
благосостоянія своего прихода, чтобы быть люби
мымъ и идейнымъ, а не поносимымъ пастыремъ.
Цѣна 1 р. 25 к. . пап тт х

Отзывы печати: «Христіанинъ» 1909 г. иояорь. 
«Трезвая Жизнь». Сентябрь, 1909 г. «Голосъ Исти
ны» №25 за 1909 г. «Путь Жизни». Ноябрь, 1910 г. 
«Нравственнымъ долгомъ считаемъ рекомендовать 
эту новую книгу о. Евгенія Ландышева. О. Ланды- 
шевъ даетъ въ* этой книгѣ массу важныхъ и необхо
димыхъ совѣтовъ и руководствъ для священниковъ».

4) Апологетическая Священная Исторія Ветхаго 
и Новаго Завѣта. 2 части. Ц. 1 р. 25 к. Изданіе 
3-е, исправлен, и дополн.

Отзывы печати: «Миссіон. Обозрѣніе» 1910 г.
$ 2 .и 5. «Учебники по Закону Божію о. Ланды
шева побиваютъ рекордъ среди всѣхъ прочихъ учеб
никовъ и руководствъ».

5) Приходская Памятка православному христіа
нину отъ пастыря церкви. Ц. 5 к.

6) Что такое жизнь? Цѣль и смыслъ жизни. Ц. о к.
7) Противосектантскій календарь «Крестьянинъ». 

Цѣна 5 к.
8) Есть-ли у насъ Богъ? Цѣна 5 к.
Отзывы печати: Журн. «Голосъ Петины» Л® іо

1911 г. «Вотъ и еще одна брошюра вышла изъ подъ 
пера т'алаитливаю публициста священника о. Евге, 
нія Ландышева. Задавшись цѣлью подѣлиться своеи 
разносторонней начитанностью—плодами многолѣт
нихъ трудовъ и занятій, о. Ландышевъ и на этотъ 
разъ предлагаетъ читателямъ слово жизни. Онъ го
воритъ о Богѣ,—говоритъ о самомъ проклятомъ 
вопросѣ «Есть ли у пасъ Богъ». Приводя выдержки 
пзъ многочисленныхъ книгъ философовъ, ученыхъ 
мыслителей, естествоиспытателей древнихъ и но
вѣйшихъ, авторъ касается въ своей ороппоркѣ всѣхъ 
существующихъ въ исторіи философской мысли до
казательствъ бытія Божія. Здѣсь собрано множество 
изреченій, мыслей и разсужденіи о Богѣ, какъ су
ществѣ Премірномъ, Высочайшемъ, начиная отъ Со
крата и Платона, кончая Гюйо и Эдиссоиомъ. Де
шевизна (5 к.) и внѣшняя безукоризненность вы
пущенной брошюрки не оставляютъ желать ничего 
лучшаго и обѣщаютъ широкое и оыстрое распро
страненіе ея среди интересующейся религіозными 
вонросамп публики».I paucttic ьрѵди і о tZ

Веѣ книги вмѣетѣ въ перво. 6 руб. вмѣето ру ‘ тт^ттгевУ 
Адресъ для выписки: Каменскій змодъ, Пермской губерніи, семеннику ѣвіенпо ЛАНДЫШ ■ 

Наложеннымъ платежомъ не высылаются.

Ф..«,ееВое доиазате-ьет»® полвв
одного изъ очень многихъ писемъ къ _„^сочиненія- прочелъ ихъ съ захваты- 
чалѣ прошлаго года я выписалъ ваши знаменит > Р написаны: возвращали съ
вающимъ интересомъ, давалъ читать п Пошли вамъ,
благодарностію и просвѣтлялись въ св и JL апологетическихъ сочиненій!... Господь да

=^™а\^пгх«слав|й. Священникъ Михаилъ Бабаковъ.. 

Г. Старый Осколъ, Курской губ.
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! Акаѳистъ Св, Василію Великому,
8 д. л. Вып. можно нзъ Московской Сѵнодальной типографіи. Ц. 30 к.

ж

йхр
ж А-<\
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ААЖААА

Художникъ живописи окон. Импараторск. Акаде- Я ТТТГАттт тгтчтчя1мію Художествъ и Археологическій Институтъ АШІКЙТЯ ПбТРОВИЧЪ ХОТѴЛЕВЪ.
Принимаю на себя заказы на исполненіе работъ: церковной стѣнной и иконостасной живописи 

фрески, пано, плафоны, портреты, прозрачная живопись по стеклу л полотну, всѣхъ стилей-визаитійск.’ 
новгор., греческаго, московск. и нтальянск. составленіе рисунковъ на-иконостасы, кіоты и т. д. рестав
рація старыхъ иконъ и портретовъ. За роспись Новочеркасскаго собора награжденъ Государемъ Имне- 
раторомъ Николаемъ II орденомъ Станислава 3-й степени. За роспись и реставрапію древнихъ иконъ 
въ церкви имѣнія Его Величества при селѣ Бородинѣ для торжествъ 1912 г. 26 августа награжденъ 
додаркомъ изъ Кабинета Его Величества. Адресъ:Москва, ТІрохолъскіи пер., д. Л? б/телеф. 235-97.

+ + 
+ + 
+ + + +

Первый вг Россіи по времени существованія

КОЛОКОЛО -ЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОДЪН цы И. А. Бакулева —— С—на В. П. Куршакова
въ гор. Слободскомъ, Вятской губерніи.

Заводъ основанъ въ царствованіе Императрицы Анны, въ первой половинѣ XVIII вѣка, и благо
даря своему географическому положенію вбли;и Урала, мѣсторожденію лучшихъ мѣдныхъ рудъ, а также 
•благодаря близости желѣзной дороги и-болѣе дешевымъ рабочимъ рукамъ и топливу, имѣетъ возмож
ность всегда предложить за недорогую цѣну колокола лучшаго качества съ ручательствомъ за ихъ 
прочность и сильный, пріятный звукъ. За Отливку колоколовъ заводъ имѣетъ на выставкахъ награды 
и за добросовѣстное исполненіе заказовъ благодарственные отзывы г.г. заказчиковъ.

Заводъ всегда распологаетъ полнымъ выборомъ готовыхъ колоколовъ отъ 10 фун. до 350 пуд. 
а также: полныхъ стройно и гармонично подобранныхъ аккордовъ (звоновъ) ихъ и всѣхъ принадлеж- 
Н?СхеИт>ДЛЯ колоколовъ’ какъ-то: языковъ, ремней, подвѣсокъ, хомутовъ и проч., по самой доступной 
цѣнѣ. ручательство за сильный и благозвучный звонъ колоколовъ и ихъ прочность въ теченіе нѣсколь
кихъ лѣтъ. Оомѣнъ разбитыхъ колоколовъ и переливка ихъ, а также поднятіе колоколовъ на коло
кольни производятся заводомъ недорого. На заказныхъ колоколахъ изображеніе свв. иконъ и надписей 
исполняются заводомъ безплатно.. Благодаря существующему льготному тарифу, доставка колоколовъ 
отъ ст. <пятка» ио всѣмъ Россійскимъ желѣзнымъ дорогамъ принимается заводомъ на свой счетъ по 
доставленному заказчикомъ свидѣтельству на льготный тарифъ. Широкій кредитъ по соглашенію. Всѣ 
необходимыя свѣдѣнія, смѣты доставляются заводомъ по первому требованію безплатно. Въ разное 
время заводъ исполнилъ заказы на отливку колоколовъ но 1000 пуд.: въ г.г. Екатеринбургъ и Кун
гуръ, Пермской губ.:-Въ 700 пуд. (звонъ) въ гор. Барнаулъ, Томской гур.: въ 630 л. въ Н.-Тагиль- 
скіи заводъ^ Пермской губ.; по 500 пуд.: въ гор. Вятку, г. Слободской (2 шт.), г. Орловъ, Кукарку 
Вятской гуо.; въ г. Пермь, Н.- Тагильскій заводъ, Пермской губ.; въ г. Казань, г. Лаишевъ (2 шт.), 
Седьмюзерную пустынь, Казан, губ.: въ г. Ветлугу, Костромской губ.; но 400 пѵд.: і.ъ г. Казань, Райф- 
-скую пустынь, Казан, губ.: въ г. Вятку, въ Слободской (2 шт.), въ села: Вожгальское, Аджимское, 
Вер. Ивкинское, Вят. губ.: въ гор. Княгининъ и с. Байково, Нижегор. губ.: въ г. Нпкольскъ, Вологод. 
іуо.. въ с. Ароузово, Владим. губ.: въ г. Буй я с. Бѣлышево, Костр. губ.: по 300 нуд.: на Аѳонъ въ 
Андреевскій скитъ (съ Высочайшаго соизволенія); въ г. Слободской, въ г. Одессу, въ г. Барнаулъ 
<3 шт.), Іомск. губ.; въ г. Наровчатъ и Инсаръ Пензен. губ.; въ г.г. Кологривъ ‘и Варнавинъ, Ко
стром. гуо.; въ гор. Вятку, Яранскъ и въ села: Пищальское, Ильииское, Макарьевское, Чепепкое 
Вахрушево-Вознесенское, Мухинское, Лопьяльское, Вятск. губ.: въ с. Верх.-Лальское, Вологод. губ.: 
въ заводы: Ьерх.-Гуринскіи, Нижи.-Туринскій, Сысертскій, Юго-Камскій, Кизеловскій и въ села: 
Острожка, Ильииское, Ьооровское, Тагильская слобода, Черновское, ІІыробское и гор. Соликамскъ 
Пермской губл въ с. Великово, Владим. губ.; с. Чернолѣсская пустынь, Нижег. губ., въ г. Казань 
n 7ITw ?° 250 оУД’’ ВЪ- г> *шзаиь; с- Смолдеярово, Казан, губ.; въ г. Яранскъ, въ с. Зятцы, Пажгин- 
ское, Коорское, Вятской губ.; с. Смыпгляевку, Самарской губ.; с. Бѣлоиолье, Харьков, губ.: менѣе 
jou пуд. полные звоны: въ г. Казань, г. Кузнецкъ, Саратовской губ.: с. Александровское, Иркутск, губ • 
Вакавказс^й кр^й СК°И °блаС,ГИ’ г' Семппалатинскъ, Акмолин. области (2 звона); Кутаисъ, Тифлисъ и

Всѣ запросы и требованія просятъ адресовать непосредственно въ

эпвода А. КЛПУЛЕВА В. ffS.
яви ABB BA.: никакихъ представителей или отдѣленій заводъ не имѣетъ. 1—1
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I Для школы, семьи, арміи и народа. | 
ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1913 годъ

на еженедѣльный
(НИНМИНИВД ,

ѢРНОСТЬ
пи
п
ииллюстрированный журнала

І ? Г. изд. g

съ многочисленными безплатными приложеніями.
Журн. реком. ВСЬМИ вѣдомств., имѣющими отношеніе къ просвѣщенію арміи и народа.

Въ І9ІЗ году подписчики «куриала получатъ:
СЛ TKfnTkfn еженедѣльнаго иллюстриров.Ф ЪГпТѴГп еженедѣльн. народной газеты 
Эу JVJNs журнала «ВѢРНОСТЬ» въ видѣ УУ JMaJNSi сРУССКАЯ £№№№, 

заключающей въ себѣ: полный обзоръ со
бытій за недѣлю, руководящія статьи ио 
вопросамъ народно-общественной и госу
дарственной жизни: отвѣты на вопросы под
писчиковъ.

Для жителей селъ и деревень, гдѣ нѣтъ 
возможности получать ежедневную газету,— 
«Русская Земля» является незамѣнимой га
зетой.

книжекъ, заключающихъ въ себѣ рядъ за
конченныхъ статей религіозно-нравственна
го, военнаго, военно-историческаго, патріо
тическаго и популярно-научнаго характера; 
стихотворенія, повѣсти, разсказы; задачи 
ВОЕННЫЯ и математическія, ребусы, шарады, 
загадки. Для поощренія въ послѣднихъ 
упражненіяхъ, по примѣру прошлыхъ лѣтъ, 
будетъ устроено 10 КОНКУРСОВЪ съ выда 
чею 200 цѣнныхъ призовъ.

и

п

Въ ознаменованіе предстоящаго въ 1913 г. празднованія 300-лѣтія царствованія благословеннаго

ДОМА РОМАНОВЫХЪ,
27 КЪ ЖУРНАЛУ ВѢРНОСТЬ БУДЕТЪ ДАНО 

БЕЗВВЛАТПМХЪ ЮБИЛЕЙНЫХ Ь АРИЛОЖЕНІЙ
I. II.

*Я Л юбилейныхъ книжекъ, изящно изданныхъ 
Д&З и богато иллюстрированныхъ, составлен
ныхъ знатоками эпохи подъ редакціей Б. В.
НАЗАРЬЕВСКАГО. Цѣна этого изданія въ 

отдѣльной продажѣ 2 руб.

■ 27
"Я А картинъ юбилейнаго альбома въ память 

300-лѣтія царствованія Дома Романовыхъ, 
художественно исполненныхъ въ краскахъ. Ка
ждая картина наклеена на паспорту, Альбомъ 
заключенъ въ худож. сбложку и снабженъ поя- 
снительн. текстомъ. Цѣна альб. въ отд. прод. 4 р.

IV.
ІІ<)РТІ’17ГЪ

Его Императорскаго Высочества 
НАСЛѢДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА 

^АЛЕКСѢЯ НИКОЛАЕВИЧА.

III.
ПОРТРЕТЪ

Его Императорскаго Величества 
ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА

НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА
Размѣръ каждаго портрета 10X8 дм. Портреты будутъ исполнены фототипіей. Цѣна этихъ 

портретовъ въ отдѣльной продажѣ 1 руб.

ѵ. АЛЬБОМЪ ЦАР J й ЦАРИЦЪ ИЗЪ ДОМА РОМАНОВЫХЪ.
Изящное изданіе въ краскахъ; форматъ открытыхъ писемъ. Цѣна въ отдѣльн. продажѣ 1 руб.

Такимъ образомъ подписчики журнала «Вѣрность» получатъ БЕЗПЛАТНО наборъ юби
лейныхъ изданій, стоющихъ въ отдѣльной продажѣ при весьма нцзкой расцѣнкѣ 8 руб. 
Обращаемъ вниманіе подписчиковъ, что всѣ названныя юбилейныя изданія печатаются 
въ огромномъ количествѣ и предназначаются для отдѣльной продажи по означеннымъ 
цѣнамъ. Только благодаря этому редакція имѣетъ возможность выдать эти изданія сво

имъ подписчикамъ БЕЗПЛАТНО.S3 зданіе коммерческихъ цѣлей не преслѣдуетъ,
ПОДПИСНАЯ ЦЬНА па журналъ «Вѣрность» съ газетой «Русская Земля» и съ 27 без
платными прилож. (съ перес.) 5 р. въ годъ. Разсрочка допускается слѣдующая: къ 
1 янв.—3 р. и къ 1 мая—2 р.; или: къ 1 яыв.—2 р. и по 1 р. къ 1 марта, къ 1 мая 
и къ 1 сент. Подписчики, присылающіе по примѣру прошлыхъ лѣтъ подписную плату 
въ размѣрѣ 4 руб., получаютъ журналъ со всѣми приложеніями, кромѣ 12 картинъ 

юбилейнаго альбома. За-границу—цѣна двойная; перемѣна адреса—28 к. 
Подписку слѣд. адрес.: въ конт. журн. „Вѣрность”. Москва, Патріаршіе пруды, д. кн. Эрнстова 

Издатель прот. I. I. Восторговъ. 5—2 Редакторъ М. Д. Плетневъ.



216 КЪ № 47 ПРИБАВЛЕНІИ КЪ ЦЕРКОВНЫМЪ ВѢДОМОСТЯМЪ

НА 1913 годъ
ДОЯ ДУХОВЕНСТВА и НАРОДА).

Съ прибавл.: «РАЗСКАЗЪ ДЛЯ ВСЪХЪ». 
Цѣна 15 к., съ перес. 20 кол. марками. Адресъ: 
Ростовъ, Ярославской губ., настоятелю Петров
скаго монастыре, отиу Валентину.________ 4— 4

ПІШПВтПТОЛЪ
провизора П. А. Преображенскаго.

Съ разр. Медиц. Совѣта за Ns 9391. 
ОТЪ КАТАРРА ГЛОТНИ И ГОРТАНИ. 
Потеря голоса, хрипота, осиплость, су
хость и царапан, въ горлѣ проходятъ въ 
норотк. время. Голосъ дѣл. свобод.,^чи
стымъ, сила гол. постановляется. Про

дажа въ лучшихъ аптекахъ и аптекар. магазинахъ. 
Цѣна £Б коп. Необходимыя свѣдѣнія и справки у Г. А, 
Преображенскаго, С.-Петербургъ. Съѣзжинская, д. № 11, 

кв. N2 17. Телеф. 207-55. 

сч

сч

F3™ САМОПОМОЩЬ ВЪ БОЛѢЗНЯХЪ “Д
■ ИСЦѢЛЯЮЩИМИ, ВЕЗВРЕДИЫИИ И ДЕШЕВЫМИ ЛѢКАРСТВАМИ.
Е Кппгу „ПОПУЛЯРНАЯ ГОМЕОПАТІЯ, ОБЩЕДОСТУПНОЕ КРАТ- g 
3 НОЕ ОБЪЯСНЕНІЕ ГОМЕОПАТИЧЕСКАГО СПОСОБА ЛѢЧЕНІЯ щ 
5 ЛЮДЕЙ и ЖИВОТНЫХЪ", въ 2-хъ частяхъ, съ лѣчебникомъ 
ІИ ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ", высылаетъ БЕЗПЛАТНО по полученіи «3 
,3 " 21 моп. ыармаии нс расх. перес. (заказнымъ 28 моп.) t=j
Ь СТАРѢЙШАЯ, ОСНОВАННАЯ ВЪ 1834 ГОДУ g

| ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОМЕОПАТИЧЕСКАЯ АПТЕКА g
а С. - ПЕТЕРБУРГЪ. ГОРОХОВ АТ», 17. КВ. 3.
Существующая при аптекѣ Гомеопатическая 
Лечебница даетъ иногороднимъ письменные 

совѣты—плата 50 коп. 8—5
Народный лечебны къ Дерикера, 4 изд., ц. 1 р.

РЕГЕНТЪ
знающій свое дѣло, имѣющій одобреніе и болѣе 
18 лѣтъ практик, управленія хор. жел. получить 
мѣсто. Адр.: Слоб. Россошь, Ворон, губ. Острогож. 
уѣзда, рег. Вресгповоздвиж. ц. Вас. М. Пантелееву.
" — .. илѵ-мі в новоизобрѣтен-ОСОБО УДОБНЫЕ

для ЛАМПАДЪ, замѣчательны 
по своей простотѣ; они не пла
ваютъ, а крѣпко нацѣпляются на 
край стаканчика всякой величины 
и формы, безопасны, не коптятъ и 
не нагораютъ; масла сгораетъ 
меньше, а свѣта даютъ больше, 

продаются по 10 к. за штуку. Требующимъ сот
ням дѣлается скидка 30 процентовъ, тысячами 50.
Желающіе благоволятъ адресовать свои требованія
въ Спб., Торгово-промышленное товаригцесгпво Ф. Г.
Бажанова и А. П. Чувалдиной, Апраксинъ 
дворъ, А? 360 по 367, изобрѣтателю Конст. Ив.
Мельникову, въ Москву, Р. Р. Келлеръ и К°,
Никольская ул., К. Брунсъ—Маросейка, д. Ере
меева, Віевъ, въ иконную лавку Михайловск. мона
стыря. Саратовъ, Науму Семен. Лопареву, Вко- 
теринославъ, Н. Н. Мирошниченко. Вазань. А. Ф.
Кешнеру и К°, Полтаву, въ правленіе Полтавск. 
епарх. церковно-свѣчного завода, Харьковъ, С. ІІГа- 
винскому, аптек, товар. О ПРИВИЛЕГІИ ЗхІЯВ- 
ЛЕНО, “ явилась Поддѣлка: безъ моего 
клейма, очень худого качества и не золоченые, 
на что прошу обращать вниманіе. Мельниковъ.

ВАЛДАЙСКІЙ КОЛОКОЛЬНО-ЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОДЪ 
Алексѣя Васильевича УСАЧЕВА,

въ г. Вбалдаіі, Новгородской губерпЯп.
Отливаю различной величины церковные колокола съ сильнымъ и пріятнымъ звукомъ, 

изящною отдѣлкою, а также переливаю и старые колокола по самымъ сходнымъ цЬнамь. Ко
локола украшаются изображеніями святыхъ иконъ, орнаментами и надписями на разныхъ язы
камъ по желанію заказчиковъ. Звоны подбираю по камертону. Допускается разсрочка платежа 
на выгодныхъ для заказчиковъ условіяхъ. За доброкачественность, благозвучіе и прочность 
колоколовъ заводъ выдаетъ долголѣтнее ручательство. Доставку колоколовъ но желѣзной до
рогѣ заводъ принимаетъ на свой счетъ.

Между многими моими заказами мною выполнены какъ на поставку полныхъ звоновъ, а 
равно и отдѣльныхъ колоколовъ слѣдующіе: по заказу свиты Его Императорскаго Величества 
генералъ-майора Хана-Нахичеванскаго и князя Манвелова для церкви лейоъ-гвардш Кон
наго полка полный звонъ. Ио заказу преосвященнаго епископа Гомельскаго Митрофана въ 
г. Могилевъ для Братскаго монастыря. 1 колоколъ вѣсомъ въ 330 нуд.: по заказу преосвящен
наго епископа Никона, въ г. Балту, Подольской губ., для Ѳеодосіевскаго монастыря полный 
звонъ въ 309 пуд.; въ село Петряево, Вологодской губерніи, колоколъ въ 305 пуд.; въ с. Кон- 
стантиновское, 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 
село Иворовское, Тверск. губ., колоколъ въ 201 пуд.; въ село Климово, Тверск. губ., колоколъ 
200 пуд.; въ с. Карпенки, Самарской губ., полный звонъ въ 300 пуд., при главномъ колоколѣ 
въ 250 п.; въ мѣстечко Ичню, Черниговской губ., главный колоколъ въ 200 п.; въ с. Славково, 
Тверск. губ., колоколъ 341 и. Въ гор. Одессу полный звонъ въ 250 пуд. для собора Стрѣл
ковой бригады: въ г. Одессу для каѳедральнаго собора, полный звонъ въ 100 пуд., въ г. Ста
рую Руссу для Духовской церкви колоколъ въ 200 п., въ г. Стар. Руссу для Дмитріевской 
церкви полный звонъ въ 250 пуд., въ с. Налючи Старор. уѣзда, колоколъ въ 200 пуд., въ селѣ 
Коропко, Валдайскаго уѣзда, колоколъ въ 200 пуд. и много друг. За отлитые и доставленные 
мною колокола имѣю много благодарностей, и всѣ заказы исполняются мною въ возможно крат
чайшій СРОКЪ. „

Съ заказами и справками прошу обращаться по адресу: Гор. Валдай, ±±овг. гуи», 
Валдайскій колокольйо-литейный заводъ, Алексѣю Васильевичу УСАЧЁВУ.
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ОТЪ ГОСУДАРСТВЕННАГО БАНКА.
Государственный Банкъ симъ объявляетъ объ открытіи для всеобщаго пользованія зерно

хранилищъ Банка въ нижеслѣдующихъ пунктахъ: „„„хпо
1) Въ Липецкомъ уѣздѣ Тамбов, губ. при станціи Грязи Юго-Восточн. жел. дор,—18 ноября,
2) Въ Валуйкомъ уѣздѣ Воронеж, губ. при ст. Валуйки Юго-Восточн. жел. дор—19 ноября и
3) Въ Бугурусланскомъ уѣздѣ Самар, губ. при ст. Толкай Самаро-Златоуст. ж. дор—16 декабря.
Зернохранилища Государственнаго Банка предназначаются для храненія и очистки (пере

работки) зерна, какъ закладываемаго, такъ и незакладываемаго въ Государственномъ Банкѣ, 
причемъ условія пользованія зернохранилищами изложены въ особыхъ «Правилахъ по эксплоа
таціи зернохранилищъ», каковыя можно получать безплатно во всѣхъ Конторахъ и Отдѣленіяхъ 
Государственнаго Банка, въ Конторахъ названныхъ зернохранилищъ и въ Казначействахъ Во
ронежской, Тамбовской и Самарской губ.

Впредь до отмѣны, за операціи, -производимыя зернохранилищами, установлена нижеслѣдующая
ТАКСА СБОРОВЪ:

Ввозные (пріемъ и отпускъ зерна съ дву
кратнымъ взвѣшиваніемъ) и за храненіе 
въ теченіе первыхъ 15 дней съ иуда . 3/4 к-

Страхованіе съ пуда въ день.................. ‘/зоо *
Храненіе за время по истеченіи первыхъ

15 дней съ пуда въ день .......................
Очистка (пропускъ черезъ вѣялку-сорти

ровку) со взвѣніиваніемъ съ пуда . . 
Пропускъ на шасталкахъ (полировочныхъ 

машинахъ) и на куколеотборннкѣ тамъ, 
гдѣ таковыя машины имѣются, съ ка
ждой машины, съ пуда по.......................

Насыпка въ мѣшки съ увязкой съ пуда 
> > > или кули съ зашив

кой съ пуда..................................................
(За бичеву взимается по дѣйствительной ея 

стоимости).
Отправка мѣшковъ съ упаковкой съ вагона 

зерна по 75 коп.
Зернохранилища принимаютъ порученія по 

коммпссіонпой продажѣ поступившаго въ нихъ

■ ‘/то

‘/4

‘/4

*/3

на храненіе и очистку зерна; за исполненіе 
таковыхъ порученій съ владѣльца зерна взыски
вается 1°/0 съ вырученной суммы.

Для зерна, закладываемаго въ Государствен
номъ Банкѣ, вышеуказанная такса сборовъ уста
навливается пониженной на 20°/о противъ сбо
ровъ съ зерна незаложеннаго, причемъ эта льгота 
предоставляется лишь для зерна, подъ которое 
выдана ссуда въ максимальномъ, согласно пра
вилъ Государственнаго Банка, размѣрѣ.

Отмѣна настоящей таксы сборовъ можетъ по
слѣдовать не ранѣе поступленія на рынокъ зерна 
урожая 1913 года.

Зернохранилища Государственнаго Банка вы
даютъ въ пріемѣ на храненіе зерна двойныя 
складочныя свидѣтельства, подъ каковыя вла
дѣльцы зерна могутъ получать ссуды въ Госу
дарственномъ Банкѣ въ размѣрѣ 8О°/о стоимости 
зерна.

О дальнѣйшемъ открытіи зернохранилищъ 
будетъ объявляемо особо.

Управляющій Л. Коншинъ.

ФіІРНІ ОСНОВ ! 114 
пт, 188© году.

Въ С.-ПЕТЕРБУРГѢ:
Невскій пр., 26—3.

Вь КІЕВѢ: 
Крещатикъ^ 29—3.

|ну MOSER & СЕ
КЛЕЙМО,

въ МОСКВѢ:
Ильинка, 14—3.

)( на НИЖЕГОРОДСКОЙ ЯРМАРКѢ:
‘ Главная площадь.

ОіІдпііммімс нни.іііііііе мп марку м клемма
и остерегайтесь поддѣлокъ.

Полный иллюстрированный каталогъ высылается безплатно

ЦЕРКОВНАЯ УТВАРЬ, иконы, иконостасы заклиросные и 
стѣнные кіоты и парчевыя облаченія 

по цѣнѣ и качеству внѣ конкуренціи

У ФЕДОРА ГРИГОРЬЕВИЧА ЗАЛЕТОВА.
Москва, ІІг]і.чііе торимые ряды, вммау № 138. Ю-4
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°І9^ТгА на ^журналы"5 ь ОТДЫХЪ ХРИСТІАНИНА. ^изданія).
Это—ежемѣсячный журналъ художественной беллетристики, отражающій въ себѣ и всѣ явленія 

религіозно-философской мысли и жизни, литературныхъ и церковно-общественныхъ теченій.
Кромѣ 12 книжекъ, въ которыхъ до 2000 страницъ текста, журналъ дастъ въ видѣ безплатнаго 

приложенія на 1913 годъ отдѣльную книгу «СКАЗАНІЕ О ХРИСТЪ», собранныя и записанныя 
извѣстной шведской писательницей Сельмой Лагерлёфъ. Высокая мысль и глубокое чувство воплоти
лись въ этой чрезвычайно интересной по содержанію прекрасной книгѣ въ живые, яркіе и трогатель
ные образы и картины нзъ земной жизни Спасителя, удовлетворяющіе религіозное и художественное 
чувство читателя. Книга будетъ богато иллюстрирована и издана по образцу современныхъ художе
ственныхъ западпо-европсігскихъ изданій. Въ журналѣ въ отдѣ.лѣ беллетристики сотрудничаютъ: Л. Л. 
Боринфскій, Г. Т. Сѣверцевъ-Полиловъ, Б. И. Никоновъ, Р. II. Бумовъ, В. Я. Свѣтловъ, И. II. Юва- 
чевъ, Л. А. Блавинъ, Л. Ѳ. Платонова, Е. Н. Погожевъ-Поселяничъ, Н. Р. Политуръ, Майя, II. М. 
Бѣлавинъ (Воротынскій), Л. В. Бругловъ, М. И. Несмѣловъ, Заешцикова Л. М. Въ журналѣ широко 
поставленъ апологетическій отдѣлъ. Его ведетъ извѣстный учепый богословъ—профессоръ Кіевскаго 
Университета прот. П. Я. Свѣтловъ. По вопросамъ вѣры, морали, церковнаго права, а также по во
просамъ церковно-общественнымъ въ журналѣ пишуіъ профессоръ М. М. Тарѣевъ, проф. II. Л. Фло
ренскій, проф. Н. Д. Бузнецовъ, прот. С. И. Остроумовъ, о. Михаилъ Левитовъ, Д. И. Боголюбовъ,
H. II. Розановъ, проф. Говоровъ, М. Тычининъ, прот. Ф. Н. Орнатскій, прот. 77. Н. Лахостскій, прот.
I. II. Слободской, о. II. Лнтоновъ, Л. Н. Соловьевъ и др. Кромѣ апологетическаго, въ журналѣ ведутся 
слѣдующіе постоянные отдѣлы: 1) Отголоски жизни и литературы (ведетъ Н. П. Смоленскій), 
Да будутъ всѣ едино (Е. П. ІОвачевъ), 3) Церковное Обозрѣніе, 4) Среди газетъ и журна
ловъ, 5) Извѣстія и замѣтки, 6) О книгахъ. Цѣна журнала съ приложеніемъ и пересылкой въ годъ 
четыре рубля, за границу—шесть руб. Перемѣна адреса 45* коп. Допускается разсрочка.
тт DnPUDCPULUl с ПЛГПОѢ.РТ'к (М годъ изданія). Ежененедѣльный проповѣдническій и 
II. DUbnrfcbriDlfl b/IrtlUDDbl D. религіозно-назидательный журналъ.

Задача журнала—дать живой, чуждый схоластики, но отвѣчающій на запросы времени, матеріалъ 
для семейнаго чтенія, для проновѣднич. каѳедры, для внѣбогослужебн. бесѣдъ и вообще для народныхъ 
аудиторій. Въ журналѣ на каждый,воскресный и праздничный день помѣщается образецъ или схема про
повѣди. Въ отдѣлѣ «НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ» даются сжатыя, но оригинальныя по идеѣ и художественному 
замыслу маленькія статейки, разсказы, очерки, размышленія, приноровленныя къ календарнымъ событіямъ.

Кромѣ 52 нумеровъ, журналъ дастъ безплатнымъ приложеніемъ книгу: «СЛОВА И РЪЧИ 
АНТОНІЯ, МИТРОПОЛИТА С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО». Это--большой, изящно отпечатан
ный томъ въ 327 страницъ, съ художественно исполненнымъ портретомъ автора на мѣловой бумагѣ. 
«Архіерей не имѣетъ своей личной жизни, жизни для себя, но онъ живетъ жизнію церкви, посвящая 
свою жизнь спасенію другихъ, въ жизни которыхъ и заключаются его радости и невзгоды. Въ этомъ 
отношеніи настоящее собраніе рѣчей, словъ и поученій имѣетъ значеніе дневника моей жизни за 
25 лѣтъ». Такъ пишетъ митрополитъ Антоній въ предисловія къ только что вышедшему собранію его 
рѣчей, словъ и поученій. И дѣйствительно, этотъ сборникъ является дневникомъ его жизни и вмѣстѣ 
съ тѣмъ лѣтописью важнѣйшихъ событій церковной, государственной и общественной жизни русскаго 
народа, въ которой митрополиту, по его архипастырскому служенію, приходилось принимать близкое 
участіе. На страницахъ книги архипастыря развертываются страницы русской исторіи, одно за другимъ- 
проходятъ въ христіанскомъ освѣщеиіи важнѣйшія событія, радостныя к печальныя, минувшаго двадцати
пятилѣтія. Цѣна журнала съ приложеніемъ и пересылкой 3 руб. .въ годъ. За границу 4 руб. За перемѣну 
адреса 42 коп. Допускается разсрочка. Сотрудники тѣ же, что и въ журналѣ «Отдыхъ Христіанина».

in. TfJE3Jt5A.Fl ЖИЗНЬ. (IX годъ изданія).
Ежемѣсячный литературный, общественный и научно-популярный журналъ, одобренный Учебнымъ 
Комитетомъ Св. Сѵнода для ученическихъ и фундаментальныхъ библіотекъ^

Нашъ журналъ, освѣщая вопросы трезвеннаго движенія.
и новыхъ средствъ борьбы съ смертоноснымъ иедъмши IILjjujj 
выхъ литературныхъ ежемѣсячниковъ, преслѣдуюижхъ 
и ходѣ трезвеннаго дѣла на Руси, журналъ въ ті же время 
художественныхъ разсказовъ и вообще статей, дри<$ііНо(У 
нѣкоторыхъ статьяхъ будутъ освѣщаться вопросы
ваться методическія указанія о веденіи школьныхъ JpfpJ^b трезвости? ъъ программу 
вводятся два новыхъ отдѣла: 1) Литературный альбомъ. О^^уги^^^^х^тж^с
странной литературы для чтенія въ обществахъ тпфвпг.ти. zWfiyymiJj іJlHIJiiнііД Очерки прошлаго и 
памятники старинной борьбы за трезвость. Съ нерЕвимРИЙЯСки начнется печатаніемъ трудъ Френсиса 
Джюветта подъ заглавіемъ: «БЛІОД1ІТЕ ТБЛО В1 ДУВВВУ». (Переводъ съ англійскаго). Кромѣ 
12 книжекъ, въ которыхъ около 1500 страницъ текста, журналъ дастъ въ качествѣ безплатнаго прило
женія книгу: ШКОЛЬНЫЕ УРОКИ И БЕСЪДЫ О ТРЕЗВОСТИ. Въ этой книгѣ собранъ 
и прекрасно разработанъ богатый матеріалъ для веденія уроковъ трезвости въ школѣ. Сотрудники тѣ 
же, что и въ «Отдыхѣ Христіанина». Цѣна журнала съ приложеніемъ 2 руб. въ годъ. За границу 3 руб. 
Перемѣна адреса 25 к. Допускается разсрочка. Подписка на всѣ три журнала принимается въ главной 
конторѣ Александро-Невскаго Общества, трезвости (СПБ., Обводный, 116) и въ книжныхъ магазинахъ. 

Адресъ редакціи: С.-Петербургъ, Обводный. 116. ______ Редакторъ прот. Петръ Миртовъ.
-Ф- При семъ номерѣ разсыпаются: 1) всѣмъ подписчикамъ бланки и переводы о подпискѣ на журналъ «КОМѴНій» и
2) разсыпаются въ тракты Gb 37 по 59 включительно воззваніе Совѣта С.-Петербургскаго Сивинскаго Благотворительнаго 
Общества о сборѣ пожертвованій на нужды больныхъ и раненыхъ воиновъ балканскихъ христіанъ съ приложеніемъ акта и аншлага. 

С.-Петербургъ. Сѵнодальная типографія.
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еоныхъ заведеніи, 
бласть все новыхъ, 
зъ самыхъ .деше- 
мляя о постановкѣ 
дъ простыхъ, но 
ой аудиторіи. Въ 
въ приходѣ и да- 
рнала съ 1913 г. 
русской и ино-


