
ИЗДАНІЕ ЕЖЕНЕДѢЛЬНОЕ.

<------ ;>

И-го Декабря 1901 года.

ТАМБОВЪ.
'Гипо-литографія Губернскаго Правленія.



X •

ГОДЪ ъхѵ

/' 1
I 

*■'.

га

<150
Б I

'■ѵ

■У.

11ДЕКАБР.
1904 ГОДА-

«входя т і еже- 
едѣльно по суббо- 

■іп. Подписка при
знается въ Редак
ціи, при духовной 

Семинаріи.

Годовая цѣпа съ 
пересылкою и до
ставкою 6 р. 25 к. 
Подписка на время 
менѣе года и про
дажа отдѣльныхъ 

номеровъ не допу
скаются.

Ьг».,
ЕЖЕНЕДГЪЛЬНОЕ ИЗДАНІЕ

■

ж■

!
1

і

л

ВЫСОЧАЙШАЯ НАГРАДА.
Государь Императоръ, ііо вссподаннѣйшему докладу опредѣ

ленія Святѣйшаго Синода, Всемилостивѣйше соизволилъ, въ 8 
день ноября текущаго года, на награжденіе псаломщика Бого
явленской церкви села Большой Грибаповки,'. Борисоглѣбскаго 
уѣзда, Зосимы Вихрова золотою медалью, съ надписью „за 
усердіе**,  для ношенія на шеѣ на Аннинской лѣнтѣ. »а 50-ти- 
лѣтнюю службу.
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УКАЗЫ
Его Императорскаго Величества, Самодержца Всероссійскаго, 
изъ Святѣйшаго Правительствующаго Сѵнода, Преосвящен

ному Иннокентію, Епископу Тамбовскому и Шацкому

I.

отъ 10 ноября 1904 г. за № 19.

По Высочайшему повелѣнію о льготахъ при предста
вленіяхъ къ наградамъ по случаю рожденія Его Импе
раторскаго Высочества Государя Наслѣдника Цесаре

вича и Великаго Князя Алексія Николаевича.

По Указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій Пра
вительствующій Сѵнодъ слушали: предложенную Г. Сѵнодальнымъ 
Оберъ-Прокуроромъ, отъ 26 августа сего года за № 6673, вы
писку изъ журнала Комитета Министровъ о послѣдовавшемъ въ 
9-й день августа текущаго года Высочайшемъ соизволеніи на 
дарованіе нижеслѣдующихъ льготъ по представленію къ награ
дамъ для лицъ, состоящихъ на государственной службѣ, по слу
чаю Рожденія Его Императорскиго ВысочЕства Государя Наслѣд
ника Цесаревича и Великаго Князя Алѳксѣя Николаевича: 1) въ 
теченіе одного года, отъ 30 іюля сего года, предоставить Ми
нистрамъ и Главноуправляющимъ отдѣльными частями увеличить 
норму причитающихся на подвѣдомственныя имъ учрежденія 
наградъ за обыкновенныя служебныя отличія до полуторнаго раз
мѣра. 2) Въ теченіе трехъ лѣтъ, отъ 30 іюля сего года, до
пустить сокращеніе общихъ междунаградныхъ сроковъ для обы
кновенныхъ служебныхъ отличій на одинъ, а для выдающихся 
отличій на два года и не считать пожалованіе аренды или уве
личеніе оной, въ теченіе междунаградныхъ сроковъ, препятствіемъ 
къ полученію награды. 3) Разрѣшить Министрамъ и Главно-
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управляющимъ въ теченіе трехъ лѣтъ отъ указапнаго въ ст. 1 
настоящаго положенія Комитета срока испрашивать награжденіе 
чинами до чина Дѣйствительнаго Статскаго Совѣтника включи
тельно и орденами высшихъ степеней съ сокращеніемъ особыхъ 
сроковъ, установленныхъ для удостоенія сими видами наградъ: 
при награжденіи за обыкновенныя отличія—до сроковъ, опре
дѣленныхъ въ закопѣ за отличія выдающіяся, а при награжденіи 
за выдающіяся отличія, сверхъ того, не свыше какъ еще на одинъ 
годъ. 4) Въ исключительныхъ случаяхъ въ теченіе одного года, 
отъ 30 іюля сего года, при представленіи къ наградамъ лицъ, 
оказавшихъ особо выдающіяся отличія по службѣ, допустить и 
иныя кромѣ вышеупомянутыхъ изъятія изъ дѣйствующихъ на
градныхъ правилъ, съ тѣмъ: 1) чтобы число лицъ, представляе
мыхъ вѣдомствами къ наградамъ по сему пункту, не превышало 
половины размѣра дѣйствующей нормы наградъ, за выдающіяся 
отличія для тѣхъ вѣдомствъ, по коимъ число сихъ наградъ свыше 
40, и не болѣе полной таковой же нормы для остальныхъ вѣ
домствъ, и 2) чтобы Комитетъ о службѣ чиновъ гражданскаго 
вѣдомства и о наградахъ входилъ въ оцѣнку степени допусти
мости рода изъятій, съ которыми таковыя представленія соеди
няются. 5) При внесеніи представленій о наградахъ въ порядкѣ, 
установленномъ для награжденія за отличія не служебныя (за 
исключеніемъ испрошеній наградъ за сдѣланныя денежныя или 
иныя пожертвованія), разрѣшить въ теченіе двухъ лѣтъ, отъ 
30 іюля сего года, въ достойныхъ уваженія случаяхъ, заслужи
вающихъ особаго Монаршаго вниманія: 1) испрашивать награды 
съ сокращеніемъ не свыше, какъ на одинъ годъ общаго трех
лѣтняго междунаграднаго срока; 2) допускать нѣкоторыя отступ
ленія отъ установленной медальной постепенности и 3) пред
ставлять, за оказаніе особыхъ, выходящихъ изъ ряда, заслугъ, 
къ пожалованію орденомъ Св. Станислава третьей степени лицъ, 
не имѣющихъ золотой шейной медали на Андреевской лентѣ, и



-1166 —

6) за допущеніемъ вышеуказанныхъ льготъ, оставить въ силѣ 
всѣ прочія нынѣ дѣйствующія правила и условія представленія 
къ наградамъ. II р и к а з а л и: Объ изъясненномъ Высочайшемъ 
соизволеніи на дарованіе въ ознаменованіе высокоторжественнаго 
событія Рожденія Наслѣдника Цесаревича и Великаго Князя 
Алексѣя Николаевича льготъ по представленію къ Высочайшимъ 
наградамъ объявить печатными циркулярными указами Епархіаль
нымъ преосвященнымъ, Духовнику Ихъ Императорскихъ Вели
чествъ, Протопресвитеру военнаго и морскаго духовенства и Мо
сковской и Грузино-Имеретинской Святѣйшаго Сѵнода Конторамъ, 
пояснимъ при семъ, что 1) для духовныхъ лицъ, представляе
мыхъ къ наградамъ къ 6 мая 1905 года установленная норма на
градъ за служебныя отличія увеличивается до полуторнаго раз
мѣра и 2) въ теченіи 3-хъ лѣтъ, съ 30 іюля сего года, до
пускается сокращеніе общихъ междунаградныхъ сроковъ для 
обыкновенныхъ служебныхъ отличій на одинъ, а для выдающихся 
на два года.

II.

Указомъ Святѣйшаго Синода, отъ 27 ноября 1904 года 
за № 12054. согласно представленію Его Преосвященства, ка
значея Кирсановскаго Тихвино-Вогородицкаго женскаго монасты
ря, монахиня Антонія утверждена въ должности Настоятельницы 
названнаго монастыря, съ возведепіемъ ея въ санъ Игуменіи.

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ И ИЗВЪСТІЯ.

Опредѣлены: на сверхштатное псаломщическое мѣсто 
къ церкви села Випдряевскаго Завода, Спасскаго уѣзда, без
мѣстный діаконъ Александръ Преображенскій 22 ноября; 
временно исправляющимъ должность псаломщика къ церкви 
села Изосимова, Козловскаго уѣзда, бывшій ученикъ Ново-
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Александровской второклассной школы Михаилъ Арефьевъ 
1 декабря.

Уволены отъ занимаемыхъ должностей, за взятіемъ въ 
военную службу: 1) псаломщикъ церкви села Мануйлова, 
Шацкаго уѣзда, Димитрій Семеновъ 30 ноября; 2) псалом
щикъ церкви села Липовки, Борисоглѣбскаго уѣзда, Петръ 
Львовъ 30 ноября.

Назначенъ на должность духовника по 3 Лебедян*  
скому округу священникъ села Мокраго Павелъ Виноградовъ.

Уволены отъ должностей церковныхъ старостъ пря 
церкви села Донской Слободы, Тамбовскаго уѣзда, крестья
нинъ Филиппъ Чернышевъ и церкви-школы въ с. Сампурѣ, 
того же уѣзда, Тимофей Исаевъ, согласно ихъ прошеніямъ.

Избраны предсѣдателями церковно-приходскихъ 
попѳчительствъ при церквахъ селъ: Пашкова, Усманскаго 
уѣзда, крестьянинъ Степанъ Санинъ, съ 5 членами; Нижней 
Матренки, того-же уѣзда, земскій начальникъ Михаилъ Мер- 
чанскій съ 21 членомъ; Большой Лазовки, Тамбовскаго уѣзда, 
мѣстный священникъ Іоаннъ Волгинъ съ 12-ю членами.

Присоединены къ православію священникомъ Вве
денской церкви г. Тамбова Іоанномъ Доброхотовымъ крестьян
ская дѣвица Тамбовскаго уѣяда, с. Казьминой Гати Марія 
Попова, изъ молоканской секты чрезъ таинство св. Креще
нія; священникомъ с. Пересыпкина, Кирсановскаго уѣзда, 
Василіемъ Пересыпкинскимъ крестьяне того-же с. Михаилъ 
и Карпъ ІПупловы, изъ раскола австрійскаго толка, чрезъ 
таинство св. Мѵропомазанія; миссіонеромъ, протоіеремъ Ва
силіемъ Викторовымъ крестьянинъ с. Телоуэа, Новоуяенскаго 
уѣэда, Самарской губ., Давидъ Ковачъ, изъ секты суббот
никовъ, чрезъ таинство св. Мѵропомазанія.
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Пожертвованія на военныя нужды дѣйствую
щей армія на Дальнемъ Востокѣ.

і.
Въ Тамбовскую Духовную Консисторію поступили пожертво

ванія вещами на нужды дѣйствующей арміи:
Отъ причта церкви с. Огскочнаго 8 арш. холста и 1 

кушакъ;
Отъ священника с. Карпелей, Усманскаго уѣзда, Вла

диміра Радугина 270 арш. холста и 9 полотенецъ;
Отъ свящепника с. Грязей, Липецкаго уѣзда, Петра Ла- 

чинэва 20 арш. холста, 1 полотенце, 6 кушаковъ, 2 платка, 
5 паръ чулокъ, 4 пары варежекъ, 2 суконныхъ халата и 
7х/2 арш. краснаго сукна;

Отъ священника с. Алгасова, Моршанскаго уѣзда, Смир
нова 21 арш. холста.

Отъ священника с. Богородицкаго, Лебедянскаго уѣзда 
Іоанна Рафаелева 50 арш. холста, 9 платковъ, 3 пары ва
режекъ, 37 рубашекъ, 29 кальсонъ и 17 кисетовъ.

отчетъ
о состояніи Тамбовскаго епархіальнаго жен
скаго училища въ учебно-воспитательномъ 

отношеніи за 1903-1904 учебный годъ.
Окончаніе).

Примѣчаніе. Своекоштные воспитанницы духовнаго 
званія за содержаніе въ общежитіи платили въ годъ 125 
руб.; сверхъ этого взималась еще плата въ 25 руб. со 
вновь поступающихъ въ общежитіе на первоначальное обза
веденіе. Съ иносословныхъ взимается двойная плата.
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III. Учебно-воспитательная часть,

а) Недѣльное распредѣленіе уроковъ съ обозначеніемъ 
причинъ какихъ-либо уклоненій отъ программы, если 

таковыя были допущены.

Въ началѣ учебнаго года инспекторомъ классовъ училища, 
совмѣстно съ начальницею училища и при участіи преподавате
лей и преподавательницъ, составлено было недѣльное распре
дѣленіе уроковъ, каковое, по разсмотрѣніи Совѣтомъ учи
лища, было утверждено Его Преосвященствомъ. Это распре
дѣленіе уроковъ во всѣхъ классахъ училища и по всѣмъ 
предметамъ училищнаго курса составлено было согласно съ про
граммами, утвержденными Святѣйшимъ Синодомъ, отъ 6—28 
сентября 1895 года,—такъ что число уроковъ въ каждомъ клас
сѣ и по каждому предмету было нормальное, указанное въ про
граммахъ; только по русскому языку въ первыхъ четырехъ клас
сахъ училища допущено уклоненіе отъ нормы: сверхъ 3-хъ уро
ковъ, положенныхъ но сему предмету въ программахъ, назначено 
было еше по одному уроку для диктанта, въ видахъ усовершен
ствованія воспитанницъ въ русской орфографіи. Эти излишніе 
уроки введены на основаніи опредѣленія Святѣйшаго Синода, 
отъ 13—17 мая 1878 г. за № 686. На основаніи же жур
нала Учебнаго Комитета при Святѣйшемъ Синодѣ отъ 19 — 20 
іюля 1900 г., Совѣтомъ училища, съ разрѣшенія Его Преосвя
щенства (отъ 5 сентября 1900 г.), введены въ 1901—1902 
учебнаго года уроки гигіены въ 6 классѣ училища. Затѣмъ, 
согласно требованію новой программы по дидактикѣ, въ недѣль
номъ распредѣленіи уроковъ назначены были особые часы для 
посѣщенія воспитанницами 5 и 6 классовъ образцовой церковно
приходской школы, существующей при училищѣ, для практиче
скаго ознакомленія съ методами обученія въ начальныхъ шко
лахъ.
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Учебныя занятія въ училищѣ происходили ежедневно отъ 
9 чаеовъ утра до 13/< часа по полудни, каждый урокъ про
должался часъ и отдѣлялся другь отъ друга промежуткомъ въ 
15 минутъ. Только въ теченіе св. Четыредесятницы, по случаю 
совершенія литургіи преждеосвященныхъ Даровъ предъ уроками 
въ среду и пятницу,—уроки въ эти дни начинались въ 10 ча
совъ утра; каждый урокъ продолжался 45 минутъ и отдѣлялся 
отъ другого пятиминутнымъ промежуткомъ.

Въ свободное отъ уроковъ время 32 воспитанницы обуча
лись игрѣ на музыкальныхъ инструмептахъ-рояли и піанино, съ 
платою 22 руб. въ годъ.

б) Указаніе учебниковъ и учебныхъ руководствъ, упо
требляемыхъ въ училищѣ, но не указанныхъ въ про

граммахъ.

По всѣмъ предметамъ училищнаго курса въ отчетномъ году 
употреблялисъ тѣ учебники и учебныя руководства, кои указаны 
въ объяснительныхъ запискахъ при утвержденныхъ Святѣйшимъ 
Синодомъ программахъ.

в) Выполнѳна-ли въ каждомъ классѣ установленная про
грамма. Если нѣтъ, то почему и какія мѣры предпри

няты къ выполненію опущеннаго.

Преподаваніе всѣхъ предметовъ училищнаго курса велось 
по программамъ, изданнымъ Святѣйшимъ Синодомъ въ 1895 г. 
Во всѣхъ классахъ и по всѣмъ предметамъ | училищнаго ! курса 
указанныя программы были своевременно пройдены въ теченіе 
учебнаго года и по возможности повторены. Въ отношеніи мето
довъ преиодованія учащіе руководствовались указаніями объя
снительныхъ записокъ, приложенныхъ къ Синодальнымъ програм
мамъ.
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г) 0 распредѣленіи письменныхъ упражненій и о сте
пени достигаемыхъ ими успѣховъ.

Совмѣстно съ теоретическимъ изученіемъ предметовъ, воспи
танницы всѣхъ классовъ въ теченіе учебнаго года упражнялись 
въ домашнихъ и классныхъ письменныхъ работахъ. Воспитанницы 
4, 5 и 6 классовъ въ теченіе учебнаго года написали 50 сроч
ныхъ сочиненій но обязательнымъ учебнымъ предметамъ на опре
дѣленныя темы, по заранѣе составленному росписанію, разсмотрѣн
ному Совѣтомъ училища и утвержденному Его Преосвященствомъ. 
Вт> этихъ классахъ (4, 5 и 6) сочиненія писались на темы опи
сательнаго, повѣствовательнаго и отвлеченнаго характера и имѣли 
цѣлью, съ одной стороны, болѣе прочно утвердить въ сознаніи 
учащихся вопросы программъ, а съ другой,—пріучить воспитан
ницъ къ самостоятельному послѣдовательному развитію мыслей, 
а также къ ясному, точному и складному изложенію оныхъ на 
бумагѣ Письменныя упражненія въ этихъ старшихъ классахъ 
писались но русскому языку, Закону Вожію, гражданской исто
ріи, географіи и дидактикѣ. Въ трехъ же младшихъ классахъ 
письменныя работы велись исключительно по русскому языку и 
поставлены были въ непосредственную связь съ изученіемъ рус
ской грамматики. Такъ, въ 1 классѣ письменныя работы состояли 
въ письмѣ подъ диктовку, для которой всегда избирались изъ 
руководствъ отдѣлы, имѣвшіе связь съ изучавшимися правилами 
орфографіи. Во 2 классѣ воспитанницы были упражняемы въ 
систематическомъ диктантѣ, въ составленіи примѣровъ на изу
ченныя правила и въ письменномъ изложеніи выученнаго наизусть. 
Въ 3 классѣ упражненія состояли, кромѣ систематическаго дик
танта, въ изложеніи содержанія прочитанной статьи и въ со
ставленіи краткихъ описаній и разсказовъ о видѣнномъ и слы
шанномъ. Баллы по письменнымъ упражненіямъ въ 3 низшихъ 
классахъ не имѣли самостоятельнаго значенія, а складывались
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съ баллами устныхъ отвѣтовъ по русскому языку. Успѣхи же 
воспитанницъ старшихъ классовъ по письменнымъ упражненіямъ 
за отчетный годъ можно видѣть изъ балловъ, помѣщевныхъ въ 
слѣдующей таблицѣ.

Классы и число въ нихъ 
воспитанницъ.

Количества воспитанницъ, 
получившихъ баллъ. Средній 

баллъ для 
класса.5 4 3 2

IV основ. классъ, 44 воспит. 6 21 17 — 3, 70

IV царал. классъ, 47 воспит. 8 21 18 — 3, 78

V основ. классъ, 49 воспит. 4 8 39 _ _ 3, 44

V парал. классъ, 47 воспит. 6 18 2 — 3, 66

VI классъ, 49 воспит. 7 18 24 3, 65

д) Продолжительность учебнаго года и время экзаме
новъ.

По случаю капитальной перестройки училища отчетами учеб
ный годъ съ разрѣшенія и по указу Святѣйшаго Синода отъ 28 
марта 1903 года, начался съ 1 сентября 1903 г. пріемными 
испытаніями для вновь поступающихъ въ учплище и переэкзаме
новками мало-успѣшныхъ воспитанницъ. Затѣмъ въ теченіе отчет
наго года, кромѣ обычныхъ и законныхъ перерывовъ, т. е. кромѣ 
положенныхъ по уставу каникулъ, какихъ либо другихъ переры
вовъ не было. Закончился учебный годъ по случаю той же пере
стройки зданій училища нѣсколько ранѣе положеннаго времени, а 
именно: съ разрѣшенія и по указу Святѣйшаго Синода отъ 16 
марта 1904 г. за № 2668-мъ, переводные экзамены воспитан
ницамъ первыхъ четырехъ классовъ были произведены тотчасъ пос-
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лѣ Пасхи, съ 6 по 16 апрѣля. А воспитанницамъ 5 и 6 клас
совъ экзамены были произведены въ маѣ мѣсяцѣ и закончились 
30-го мая Божественной литургіею, благодарственнымъ молебномъ 
и актомъ по случаю выпуска окончившихъ курсъ воспитанницъ.

е) Число переведенныхъ изъ класса въ классъ. Число 
окончившихъ полный курсъ съ аттестатами и число 
выбывшихъ изъ училища въ отчетномъ году по раз

нымъ причинамъ.

Число воспитанницъ, переведенныхъ въ высшіе классы, число 
оставленныхъ по малоуспѣшности и болѣзни яа повторительный курсъ 
и число выбывшихъ изъ училища можно видѣть изъ сей таблицы.

Классы.

' Ч
ис

ло
 во

сп
и

та
нн

иц
ъ въ

 
кл

ас
сѣ

.

П
ер

ев
ед

ен
о. Оставлено.

Выбыло.і 2* в я*
= ІП

о б
ол

ѣз
ни

1

I оси. класса . 56 54 2 — Одна - по прошенію.

I пар. класса . 55 52 3 —

II класса . . 55 53 2 —

III класа . . 46 44 2 — Одна—по прошенію.

IV осн. класса . 44 44 — Одна умерла.

IV пар. класса . 47 47 — —

V осн. класса . 49 49 — — Одна — по пр тенію.

V пар. класса . 47 47 —

399 390 9 — 4
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Окончило курсъ ученія 49 воспитанницъ 6 класса, которымъ 

яа основаніи парагр. III устава епархіальныхъ женскихъ училищъ, 
выданы аттестаты на званіе домашнихъ учительницъ по тѣмъ пред
метамъ, по коимъ онѣ оказали хорошіе успѣхи.

ж) Обпіія свѣдѣнія объ успѣхахъ воспитанницъ, ихъ по
веденіи и состояніи здоровья.

і
Успѣхи воспитанницъ за отчетный учебный годъ можно счи

тать вполнѣ удовлетворительными: по производствѣ экзаменовъ и 
переэкзаменовокъ всѣхъ малоуспѣшныхъ воспитанницъ въ училищѣ 
за отчетный годъ оказалось 2%.

По поведенію своему всѣ воспитанницы училища въ годич
ной вѣдомости отмѣчены высшимъ балломъ “5“. Вообще какихъ- 
либо серьезныхъ проступковъ со стороны воспитанницъ, которые 
(проступки) свидѣтельствовали бы о дурномъ направленіи ихъ воли, 
не встрѣчалось; замѣчались же за воспитанницами обыкновенные 
школьные проступки и шалости. Воспитанницы отличались усердіемъ 
а прилежаніемъ въ учебныхъ занятіяхъ; большая часть случаевъ 
малоуспѣшности воспитанницъ зависѣла отъ малоспособности м мало
развитости, иногда отъ продолжительной болѣзни, но весьма рѣдко 
отъ нерадѣнія воспитанницъ. Христіанскія обязанности, какъ-то: 
утреннія, вечернія молитвы и посѣщеніе богослуженій исполнялись 
воспитанницами неопустительно съ должнымъ благоговѣніемъ. Хри
стіанскій долгъ исповѣди и причастія Св. Таинъ всѣ воспитанницы 
исполняли, какъ положено по уставу, два раза въ годъ; въ Рож
дественскій постъ предъ праздникомъ Введенія во храмъ Пресвя
тыя Богородицы и въ первую седмицу Великаго иоста; но многія 
воспитанницы исполняли сей христіанскій долгъ и въ Страстную 
седмицу.

Согласно парагр. 45 училищнаго устава, воспитанницы но 
мѣрѣ возможности пріучались къ домашнему хозяйству; такъ вос
питанницы старшихъ (5 и 6) классовъ поочередно присутствовали
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при выдачѣ экономкою провизіи и отчасти практиковались въ при
готовленіи пищи; воспитанницы остальныхъ классовъ ежедневно и 
поочередно исполняли обязанности дежурныхъ по столовой. Сами 
воспитанницы убирали свои койки въ спальняхъ. Наконецъ, все 
бѣлье и платье свои воспитанницы іпили собственноручно; только 
для воспитанницъ I класса бѣлье и платье шилось на сторонѣ.

По отношенію къ здоровью воспитанницъ отчетный учебный 
годъ прошелъ въ общемъ благополучно. Хотя среди воспитанницъ 
и обнаруживались иногда отдѣльные случаи заболѣванія эпидеми
ческими болѣзнями; корыо, скарлатиной, грипповъ и проч., —но 
всѣ они разрѣшались благополучно. Вообще же преобладающими 
болѣзнями среди воспитанницъ были: лихорадка разныхъ видовъ, 
воспаленіе гортани и зѣва, бронхитъ, малокровіе, золотуха и проч. 
Одна воспитанница умерла въ домѣ родителей.

з) Объ обстоятельствахъ, благопріятствовавшихъ и пре
пятствовавшихъ успѣшному веденію учебнаго дѣла. Чи
сло опущенныхъ преподавателями уроковъ. Мѣры при
нятыя и предполагаемыя къ вызвышенію учебно-воспи

тательнаго дѣла.

Въ отчетномъ году, сравнительно съ предыдущимъ, какихъ- 
либо особенно благопріятствовавшихъ или препятствовавшихъ обсто
ятельствъ успѣшному веденію учебнаго дѣла не встрѣчалось. Учеб
ное дѣло велось правильно, усердно и съ хорошими успѣхами. 
Всѣми обучающими въ училищѣ лицами (въ числѣ 30 человѣкъ) 
въ теченіе отчетнаго года пропущено было по болѣзни и другимъ 
уважительнымъ причинамъ 200 уроковъ. За отсутствіемъ препо
давателей воспитанницы во время уроковъ занимались рукодѣліемъ 
или чтеніемъ книгъ по указанію преподавателей.

Къ возвышенію учебнаго дѣла въ училищѣ Совѣтъ онаго въ 
теченіе отчетнаго года не предпринималъ какихъ-либо новыхъ мѣръ, 
а старался о выполненіи ранѣе предпринятыхъ: 1) о продолженіи
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спеціальныхъ уроковъ дитнга во всѣхъ классахъ училища въ 
видахъ усовершенствованія воспитанницъ въ русской орфографіи; 
2) о возможно частомъ посѣщеніи образцовой церковно-приходской 
школы воспитанницами старшихъ (5 и 6) классовъ въ видахъ 
практическаго ознакомленія ихъ съ пріемами и методами препода
ванія учебныхъ ирѳдмѳтовъ въ начальныхъ школахъ. Затѣмъ Со
вѣтъ училища, разсматривая двухмѣсячныя вѣдомости объ усиѣхахъ 
воспитанницъ, входилъ въ обсужденія причинъ малоуспѣшности 
нѣкоторыхъ воспитанницъ и принималъ къ возвышенію успѣховъ 
учащихся надлежащія мѣры, въ цѣлесообразности которыхъ имЬлъ 
возможность убѣдиться въ предшествовавшіе годы,—и чаще всего 
малоуспѣвающихъ воспитанницъ поручалъ особому вниманію препо
давателей и воспитательницъ, а нерадивымъ и разъсѣяннымъ объ
являлъ выговоры черезъ начальницу училища.

4. Библіотека и физическій кабинетъ.

Въ отчетномъ году училищная библіотека пополнилась, съ 
одной стороны, пріобрѣтеніемъ въ нее учебниковъ, учебныхъ по
собій и книгъ для чтенія на сумму 935 р. 14 к., а съ дру
гой стороны—выпискою періодическихъ изданій на сумму 122 р. 
70 к. Изъ періодическихъ изданій выписывались слѣдующія:
1) Церковныя Вѣдомости, издаваемыя Святѣйшимъ Синодомъ;
2) Церковный Вѣстникъ съ Христіанскимъ Чтеніемъ и прило
женіемъ твореній св. Іоанна Златоуста; 3) Душеполезное Чтеніе;
4) Странникъ; 5) Народное Образованіе; 6) Церковно-приход
ская школа; 7) Воскресный день; 8) Паломникъ; 9) Историче
скій Вѣстникъ; 10) Родникъ; 11) Образованіе; 12) Дѣтскій 
Отдыхъ; 13) Дѣтское Чтеніе; 14) Всходы; 15) Юный Чита
тель; 16) Нива; 17) Спутникъ здоровья (по гигіенѣ); 18) Мод
ный Курьеръ (журналъ по рукодѣлію); 19) Русское Слово и 
20) Тамбовскія Губернскія Вѣдомости; Тамбовскія же Епархіаль
ныя Вѣдомости присылались въ училищную библіотеку безплатно.



Учебники по всѣмъ предметамъ училищнаго курса давались 
каждой, живущей въ зданіи училища, воспитанницѣ. Учебныя по
собія распредѣлялись по классамъ сообразно учебнымъ потребно
стямъ. Книги для чтенія выдавались воспитанницамъ по реко
мендаціи преподавателей, которые иногда и контролировали чтеніе.

Въ физическомъ кабинетѣ почти всѣ необходимѣйшіе при
боры для физическихъ опытовъ имѣются.

5. Средства училища.

Въ отчетномъ экономическомъ 1903 году по разнымъ стать
ямъ прихода на содержаніе училища поступило наличными 
70470 р. 5 к. Общая же сумма расхода по содержанію учили
ща въ 1903 году была 67334 руб. 52 коп.

За исключеніемъ означеннаго расхода къ слѣдующему 1903 
году въ остаткѣ, кромѣ неприкосновеннаго капитала въ билетахъ 
на сумму 48925 руб., оказалось паличными 3135 р. 53 к.

6. Дополнительныя свѣдѣнія.

Тамбовское Епархіальное женское училище въ минувшемъ 
отчетномъ году находилось подъ управленіемъ и руководствомъ 
Преосвяіценпѣйшаго Иннокентія, Епископа Тамбовскаго и Шац
каго. Его Преосвященство съ отеческой заботливостью и вни
маніемъ слѣдилъ за всѣми сторонами училищной жизни, а осо
бенно—за постройкой новаго зданія для училища; во время 
строительнаго сезона Его Преосвященство почти еженедѣльно по
сѣщалъ постройку и всякій разъ давалъ полезныя руководствен- 
пыя указанія строителямъ. Въ маѣ мѣсяцѣ Его Преосвященство 
присутствовалъ на экзаменѣ по Закону Божію въ выпускномъ 
6 классѣ и удостоилъ своимъ присутствіемъ годичный актъ учи
лища, по случаю выпуска окончившихъ курсъ воспитанницъ, ка
ковыхъ Владыка напутствовалъ въ предстоящую жизнь нази
дательными совѣтами, при чемъ каждая изъ нихъ удостоилась 
получить изъ рукъ Владыки въ даръ и благословеніе отъ него
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ио молитвослову и по образку Преподобнаго Серафима, Саровскаго 
Чудотворца.

Попечитель училища, Его Сіятельство, Графъ Павелъ 
Сергѣевичъ Строгановъ продолжалъ въ отчетномъ году съ не
измѣнною заботливостью и вниманіемъ относиться къ училищу. 
Отъ Его сіятельства въ отчетномъ году на содержаніе и благо
устройство училища поступили слѣдующія щедрыя пожертвованія. 
2000 р. на улучшеніе нищи воспитанницамъ, 100 р. на го
стинцы во время праздниковъ Рождества Христова и Пасхи; 
400 р. на пособіе окончившимъ курсъ сиротамъ; 120 р. на 
добавочное жалованье фельдшерицѣ училищной больницы; 100 р. 
па поправку больничной крыши. Такимъ образомъ всѣхъ по
жертвованій отъ Его Сіятельства па содержаніе и благоустрой
ство училища въ отчетномъ году поступило 2720 р.

Долгомъ своимъ Совѣтъ училища считаетъ занести съ бла
годарностью па страницахъ отчета и слѣдующія, поступившія 
въ пользу училища, пожертвованія; 1) отъ предсѣдателя Совѣта 
училища протоіерея А. Шишкова 23 руб. окончившимъ курсъ 
сиротамъ; 2) отъ о. настоятеля Вышенской пустыни архимандрита 
Аркадія 25 р. для бѣдныхъ воспитанницъ; 3) отъ Тамбовскаго 
купца С. М. Ватутина 20 аріи, парчи стоимостію въ 70 р.; 4) 
отъ церковнаго старосты училищной церкви Н. Н. Орлова—люстру 
стоимостью въ 130 р. и 5) отъ бывшаго служителя училища Іеро- 
фея Зайцева священническое облаченіе.

Въ отчетномъ учебномъ голу продолжались работы ио рас
ширенію и устройству училищныхъ зданій согласно проэкту, утвер
жденному Тѳхнпческо-Строигѳльнымъ Комитетомъ при Св. Синодѣ. 
Минувшимъ лѣтомъ продолжалась внутренняя отділка сооруженнаго 
вчернѣ въ 1903 году каменнаго трехъэтажнаго корпуса и при
стройка боковыхъ къ сему корпусу частей. Стоимость всей по- 
строки по смѣтѣ исчислена въ 250 тысячъ рублей.
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отчетъ
о состояніи образцовой одноклассной церковно-приходской 
женской школы при Тамбовскомъ епархіальномъ женскомъ 

училищѣ, за 1903-1904 учебный годъ.

Въ отчетномъ 1903-1904 учебномъ году при Тамбов
скомъ епархіальномъ женскомъ училищѣ существовала образ
цовая одноклассная женская церковно-приходская школа, въ 
коей старшія воспитанницы 5 и 6 классовъ училища, чрезъ 
наблюденіе и занятія съ ученицами школы, на практикѣ при
мѣняли свои теоретическія познаиія по предмету дидактики 
и педагогики и, такимъ образомъ, подготовлялись къ учебно- 
воспитательной дѣятельности въ народныхъ школахъ.

1. Составъ служащихъ при школѣ лицъ былъ слѣдую
щій: законоучителемъ школы состоялъ духовникъ мѣстной 
духовной семинаріи священникъ Павелъ Добротворцевъ, съ 
вознагражденіемъ 100 руб. въ годъ; учительницею школы — 
дѣвица Агриппина Т. Казанская, окончившая курсъ въ 
мѣстномъ епархіальномъ училищѣ, при готовой квартирѣ и 
столѣ отъ училища, жалованья она получала 232 р. 40 к. 
въ годъ; руководителемъ школы состоялъ преподаватель дидак
тики въ училищѣ, кандидатъ богословія, Тимофей Сохранскій 
съ вознагражденіемъ 100 р. въ годъ. Школа находилась въ 
вѣдѣніи Совѣта училища.

2. Составъ учащихся былъ таковъ: въ началѣ учебнаго 
года въ школѣ было 48 дѣвочекъ, изъ коихъ 15 дѣвоч. вы
были до окончанія года. Такимъ образомъ, въ концѣ учеб
наго года въ школѣ было 33 дѣвочки, изъ нихъ въ младшей 
группѣ 18 дѣвочекъ, въ средней —9 дѣвоч. и въ старшей—6 
дѣвочекъ.

3. Обученіе въ школѣ по характеру, объему я методамъ 
преподаванія велось согласно утвержденной Святѣйшимъ 
Синодомъ программѣ учебныхъ предметовъ для одноклассныхъ
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церковно-приходскихъ школъ и объяснительнымъ къ нимъ 
запискамъ. Дѣти обучались Закону Божію, русскому и сла
вянскому языкамъ, письму и счисленію, церковному пѣнію 
и рукодѣлію. Въ концѣ учебнаго года, 20 апрѣля, былъ 
произведенъ экзаменъ ученицамъ. Экзамены производили: на
чальница училища, инспекторъ классовъ училища, руково
дитель школы, законоучитель и учительница школы. На ос
нованіи эк;амена изъ 18 ученицъ младшей группы 16 пере
ведено во вторую, а 2 дѣвочки оставлены на повторитель
ный курсъ; 9 ученицъ второй группы переведены въ третью, 
а 6 ученицъ третьей группы окончили курсъ.

4. Практическія занятія въ школѣ восцитанницъ 5 и 6 
классовъ училища состояли въ слѣдующемъ: 1) воспитанницы 
6 класса, прежде чѣмъ давать самостоятельные уроки въ 
школѣ, предварительно нѣсколько разъ цѣлымъ классомъ 
присутствовали при школьныхъ занятіяхъ учительницы, вмѣ
стѣ съ учителемъ дидактики. На урокѣ дидактики произво
дился потомъ подробный разборъ выслушаннаго воспитанни
цами въ школѣ урока. Послѣ достаточнаго ознакомленія, 
путемъ наблюденія, съ ходомъ уроковъ, съ способами и 
пріемами обученія воспитанницы 6 класса приступали къ 
самостоятельному даванію уроковъ по всѣмъ предметамъ цер
ковно-приходской школы. На каждую недѣлю для препода
ванія въ школѣ назначились три воспитанницы 6 класса, 
при чемъ каждая изъ этихъ трехъ воспитанницъ вела въ 
теченіе всей недѣли уроки только по одному какому-либо 
предмету школьнаго обученія. Сначала воспитанницы дава
ли уроки въ младшей группѣ, затѣмъ въ старшей; а со вто
рой половины учебнаго года практиковались въ даваніи уро
ковъ одновременно двумъ группамъ. Кромѣ того, разъ въ 
недѣлю, по назначенію преподователя дидактики, одна изъ 
воспитанницъ 6 класса, въ присутствіи всѣхъ воспитанницъ 
своего класса, преподавателя дидактики, начальницы учили
ща и учительницы школы, давала пробный урокъ по тому
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или другому предмету іпкольааго обученія. За нѣсколько 
дней до преподаванія въ шкодѣ назначенная воспитанница 
отъ учительницы образцовой школы освѣдомлялась, что ей 
слѣдуетъ по извѣстному предмету преподать по порядку за
нятій въ шкодѣ, и подробно ознакомлялась съ содержаніемъ 
предстоящаго ей урока. Затѣмъ составляла подробный кон
спектъ предполагаемаго урока, каковой конспектъ просмат
ривался прежде даванія урока преподавателемъ дидактики. 
Данный урокъ разбирался затѣмъ и оцѣнивался при участіи 
самихъ воспитанницъ, на урокѣ дадактики. 2) Воспитанницы 
же 5 класса для присутствованія на урокахъ учительницы 
еженедѣльно посѣщали школу то цѣлымъ классомъ, то груп
пами; кромѣ того на каждый день для присутствія на всѣхъ 
урокахъ назначалась поочередно одна воспитанница 5 клас
са. На обязанности этой воспитанницы (г. е. дежурной) ле
жало не только слѣдить за преподаваніемъ въ школѣ и пу
темъ наблюденія, такимъ образомъ, ознакомляться съ нимъ, 
но и за исполненіемъ ученицами тѣхъ самостоятельныхъ ра
ботъ, кои имъ давались во время занятій учительницы или 
воспитанницы 6 класса съ другою групиою; она помогала 
школьницамъ въ ихъ работахъ, слѣдила за тишиною и поряд
комъ во время запятій и перемѣнъ и проч.

Таковыя практическія занятія старшихъ воспитанницъ 
училища въ образцовой школѣ давали имъ возможность до
статочнымъ образомъ подготовиться къ дѣлу предстоящаго 
имъ учительства въ народныхъ школахъ. Въ отчетномъ 1903- 
1904 учебномъ году и іъ бывшихъ воспитанницъ Тамбовскаго 
епархіальнаго женскаго училища 138 воспитанницъ'занимали 
учительскія должности въ церковно-приходскихъ школахъ.

5. Библіотека образцовой школы въ настоящее время 
состоитъ: изъ 1015 книгъ,изъ коихъ 696 экз. учебниковъ и 
учебныхъ пособій, 103 пособія для учительницъ и 216 книгъ 
для чтенія.

6. Средства къ содержанію школы въ отчетномъ году
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были слѣдующія: 1) отъ Училищнаго при Святѣйшемъ Си
нодѣ Совѣта выслано было 500 р. и 2) обще-епархіальнымъ 
съѣздомъ духовенства на содержаніе школы было ассигновано 
102 р. 40 к.

Отъ Тамбовскаго Епархіальнаго комитета 
Православнаго Миссіонерскаго Общества.

Бывшее 28 ноября текущаго года Общее Собравіе чле
новъ Комитета, усмотрѣвъ изъ прочитаннаго на Собраніи 
отчета за 1903-й годъ, что высшіе сборы ножертвованій пред
ставлены изъ епархіи отъ благочинныхъ: городскаго Козлов
скаго округа протоіерея Алексѣя Лебедева, городскаго Там
бовскаго протоіерея Михаила Назарьева, 2 Моршанскаго 
протоіерея Алексѣя Покровскаго, 5 Усманскаго священника 
Стефана Воскресенскаго, 3 Козловскаго священника Алексан
дра Архангельскаго и 3 Кирсановскаго священника Павла 
Тамбовскаго, постановило: выразить означеннымъ округамъ, 
во главѣ съ благочинными, глубокую благодарность, питая твер
дое убѣжденіе, что успѣшность сбора пожертвованій во мно 
гомъ зависитъ отъ энергіи и личной заботливости самихъ бла
гочинныхъ. Всѣ лица, коихъ касается вышеуказанное поста
новленіе Общаго Собранія Комитета, по содержанію его 
поставляются симъ въ извѣстность.

С п И С О К ъ
свободнымъ священническимъ, діаконскимъ, псаломщиче
скимъ и просфэрническимь мѣстамъ по Тамбовской епархіи.

Священническія мѣста:
1) При Тюремной церкви г. Усмапи; свободно съ 28 

ноября 1903 года; причта положено: священникъ и псалом
щикъ; цричгъ получаетъ отъ земства 200 руб. въ годъ и поль
зуется °/о''/о съ капитала въ 960 руб.
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2) При церкви Липецкаго духовваго училища; свободно 

съ 23 октября; причта положено: одинъ священникъ.
3) При церкви с. Горѣлаго, Тамбовскаго уѣзда; свобод

но съ 4 ноября; причта положено: два священника, діаконъ 
и два псаломщика; душъ м, п 2845; земли 50 дес.; причтъ 
получаетъ пособіе отъ казны, изъ коего каждому священнику 
выдается по 300 р. въ годъ, и пользуется °/о°/о съ капитала 
въ 3070 руб.

4) При церкви с. Большой Грзбановки, Борисоглѣбскаго 
уѣзда; свободно съ 10 ноября; причта положено: четыре свя
щенника, діаконъ и четыре псаломщика; душъ м. и. 4728; 
земли 155 дес

5) При церкви с. Ключей, Елатомскаго уѣзда; свободно 
съ 17 ноября; причта положено: священникъ и псаломщикъ; 
душъ м. п. 685; земли пахат. 36 дес. 700 кв. саж.; дома для 
причта церковные.

6) При церкви с. Енкаева, Темниковскаго уѣзда; свобод
но съ 20 ноября; причта положепо: священникъ и псалом
щикъ; душъ м. п. 469; земли 30 дес.; причтъ получаетъ 
пособіе отъ казны по 400 руб. въ годъ и пользуется %°/о 
съ капитала въ 150 руб.

Діаконскія мѣста:

1) При церкви с.’І'роицкой Глуховки, Кирсанов. уѣзда.
2) При Тамбовскомъ Каѳедральномъ Соборѣ (мѣсто ѵпо

діакона).
3) При церкви с. Перкина, Моршапскаго уѣзда.
Подробныя свѣдѣнія объ этихъ приходахъ помѣщены 

въ № 47 Епарх. Вѣдом.

Псаломщическія мѣста:

1) При Соборной церкви г. Спасска.
2) При церкви Тамбовскаго Серафимовскаго духовнаго 

училища.
3) При Казанской церкви гор. Шацка.
4) При церкви с. Ладыгина, Липецкаго уѣзда.
5) При церкви с. Біхтызипа, Темниковскаго уѣзда. 
Подробныя свѣд, объ этихъ приходахъ помѣщены въ

47 Епар. Вѣд.
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6) При церкви с. 'Гарадѣй, Шацкаго уѣзда.
7) При Рождество-Богородичной церкви села Алгасова, 

Моршанскаго уѣзда.
Подробныя свѣдѣтія объ этихъ приходахъ помѣщены въ 

№ 48 Епарх. Вѣд.
8) При церкви с. Ростошей, Борисоглѣбскаго уѣзда.
9) При церкви с. Саблина, Шацкаго уѣзда 
Подробныя свѣдѣнія объ этихъ приходахъ помѣщены

въ № 49 Епарх. Вѣдом.
10) При перкви с. Мануйлова, Шацкаго уѣзда; свобод

но съ 30 ноября; причта положено' священникъ и псалом
щикъ; душъ м. п. 410; земли 36 дес.; причтъ получаетъ пособіе 
отъ казны по 400 руб. въ годъ и пользуется съ капитала 
°/о°/о, въ количествѣ 37 руб. 24 коп.

И) При церкви с. Липовки, Борисоглѣбскаго уѣзда; сво
бодно съ 30 ноября; причта положено! священникъ, діаконъ 
и два псаломщика; душъ м. п. 1224; земли 30 дес.

Просфорническія мѣста:
При церквахъ селъ: Соколова и Павловки, Кирсановскаго 

уѣзда; Малой Даниловки, Усманскаго уѣзда; Протасова, Най- 
денки, Кореана, Троицкой Дубравы, Ивановки, Чернавки, 
Богословки—Новикова, Алксѣевки и Митрополья, Тамбов
скаго уѣзда; Пролома, Поминайки и Крутца, Моршанскаго 
уѣзда; Хрущева, Лебедянскаго уѣзда; Иашатова, Темников
скаго уѣзда; Христофоровки, Козловскаго уѣзда; Куликовъ, 
Шацкаго уѣзда, и Сядемки, Спасскаго уѣзда.

Содержаніе. Отдѣлъ оффиціальный I. Высочайшія 
награды. II. Указы Его Императорскаго Величествя. III. 
Епархіальныя распоряженія и извѣстія. IV. Пожертвованія на 
военныя нужды дѣйствующей арміи на Дальнемъ Востокѣ. V. 
Отчетъ Тамбовскаго епархіальнаго женскаго учиіища за 
1903—1904 годъ. (Окончаніе). VI. Списокъ свободныхъ свя- 
щенво-церковно-служительскихъ мѣстъ. VII. Объявленія.

Въ прибавленіи 2—таблицы о церковно-приходскихъ шко
лахъ. (Продолженіе). _____

Редакторъ, Секретарь Консист. Александръ Андріевскій.

Цензоръ, Протоіерей Петръ Успенскій.
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ЧАСТЬ МО ♦ Ф И ЦIА1Ь Н А Я,
Воспоминанія о Саровскихъ торжествахъ.

(Продолженіе).

Какая величественная и трогательпая картина! Царь— 
среди Своего народа!

Въ этомъ незначительномъ мѣстечкѣ, вдали отъ горо
довъ, центровъ общественной жизни, въ глубинѣ дѣвствен
ныхъ, вѣковѣчныхъ лѣсовъ! Царь великой русской земли — 
Онъ покинулъ Свои великолѣпные чертоги, оставилъ шум
ную столицу, чтобы избрать Себѣ скромное помѣщеніе въ 
монастырскихъ покояхъ, чтобы . быть окруженнымъ вмѣсто 
блестящей свиты сѣрою толпою простыхъ мужиковъ! Онъ 
какъ бы снялъ съ Себя инаки царскаго достоинства и среди 
народа являетъ Себя лишь высшимъ почетнымъ лицомъ меж
ду подобными Себѣ. И за эти 3 или 4 дня какъ-то всѣ ус-
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цѣли уже сжиться съ мыслью о близости и доступности 
Царя.

Но вотъ послѣдні і день, послѣдніе часы. Царь оста
вляетъ обитель. Вотъ Опъ въ послѣдній разъ стоитъ подъ 
сводами этого храма, і іѣ за эти дни пережила душа столь
ко прекрасныхъ, свѣтлыхъ, сладостныхъ, счастливыхъ ми
нутъ. Взоръ его въ послѣдній разъ обращенъ къ св. престолу.

И теперь въ послѣдней молигвѣ предъ Господомъ, при 
видѣ этого многочисленнаго народа, проникнутый особеннымъ 
сознаніемъ своего высокаго призванія, не чувствовалъ-ли Онъ, 
Царь великаго царства, въ сердцѣ своемъ потребность ска
зать нѣчто подобное тому, что нѣкогда говорилъ Соломонъ:

яВотъ я рабъ Твой—среди народа твоею столъ много
численнаго, что по множеству ею нельзя ни исчислитъ ею, 
ни обозрѣть; даруй жі рабу Твоему сердце разумное, чтобы 
судитъ народъ Твой и различатъ, что добро и что зло; ибо кто 
можетъ управлять этими многочисленнымъ народомъ?*  (3 Цар. 
3, 8, 9).

И вотъ, чувствуя тяжесть Своего священнаго долга, 
ища поддержки и подкрѣпленія, Онъ, могущественный Вла
стелинъ, благоговѣйно приникъ къ ракѣ св. мощей, стоя 
предъ ней кэлѣнопрек опенный. Въ послѣдней своей бесѣдѣ 
Онъ изливаетъ предъ новымъ угодникомъ и молитвенникомъ 
всѣ свои завѣтныя думы, всѣ свои сокровенныя чувства и 
желанія и проситъ такъ благоговѣйно, съ вѣрою и умиле
ніемъ объ ихъ осуществленіи и исполненіи...

Во что такъ тѣсно соединило Царя съ народомъ и на
родъ между собою?

Духъ благоговѣнія къ святымъ, духъ православной исти
ны, духъ древняго благочестія, духъ, которымъ живетъ, ко
торымъ крѣика и сильва святая Русь.

Эго многочисленное стеченіе народное, эго великолѣпіе 
торжествъ, эго-все совершившееся здѣсь за эги дни—все это 
представляетъ собою не обычное явленіе; но это явленіе пе
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случайное: опо вызвано къ бытію существенными, коренными, 
исконными устоями исторической жизни народа.—Въ немъ 
народи >е сознаніе нашло свое оправданіе, потому-то и та
кая невыразимая рагость охватила всѣ русскія сердца. Пра- 
в славно—русскій духъ, чѣмъ издревле жила и крѣпла свя
тая Русь, чѣмь живетъ и дыш-тъ и теперь каждое русское 
сердце—въ настоящемъ явленіи нашелъ высшее выраженіе 
своей правды, убѣдительное подтвержденіе своей истины. По 
этому-то у всѣхъ на лицахъ свѣтится эго побѣдное ликова
ніе.

Влекомый едішственнно этимъ духомъ, и собрался сюда, 
въ одно мѣсто, со всѣхъ (торонъ, въ такомъ несмѣтномъ 
множествѣ русскій пародъ. И это мвожественн е собраніе 
отовсюду всѣхъ представітелей русскаго народа и русскаго 
духа выражаетъ собою великій знаменательный моментъ 
исторической жизни. Это всеобщій ру скій сходъ. Это всена
родный русскій соборъ. Не тотъ-ля эго „соборъ,01 о кото
ромъ въ послѣднее время такъ усиленно говоритъ извѣстные 
радѣтели народнаго блага, глашатаи новыхъ ученій и новыхъ 
порядковъ?

Занимаясь изслѣдованіемъ явленій общественной жизни, 
какъ могли они просмотрѣть этотъ фактъ столь огромной 
важности? Вотъ теперь ови мечтаютъ о созывѣ народнаго 
„именуемаго земскаго собора", чтобы переустроить по новому 
всю общественную жизнь. Но здѣсь, помимо всякихъ распо
ряженій и созываній, самъ по себѣ, влекомый лишь внут
реннимъ чувствомъ, силою духа, побуждаемый приспѣвшимъ 
временемъ, собрался этотъ народъ, чтобы выразить другъ предъ 
другомъ свои завѣтныя мысли, свои сокровенныя чувства.

И увидѣлись здѣсь между собою сшедіпіеся „отъ Кав
каза до Алтая, отъ Амура до Диѣпра" и, подавши другъ 
другу руки, тайно согласились между собою—стоять за вѣ
ру православную, стоять за русскаго Царя, стоять за все 
родное, за все святое—русское... Здѣсь было какъ бы новое
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присяганіе предъ самымъ лицемъ Царя, здѣсь было новое 
увѣреніе въ истинности вѣры своей, новое утвержденіе въ 
прочности и непреложности существующихъ основъ государ
ственной жизни.

Вотъ какъ прекрасно изобразилъ эту картину Преосвя
щенный Иннокентій въ своей прощальной рѣчи Государю: 
„Русскій народъ, собравшійся на великое торжество милости 
Божій, явленной въ Саровской обители, пережилъ знамена
тельные дни тѣснаго общенія сь Тобою: Православный Царь 
былъ на богомольѣ вмѣстѣ съ своимъ народомъ въ святой 
обители. И народъ видѣлъ, какъ пѣшимъ его Царь-Батюшка 
посѣщалъ святыя мѣста Сарова, какъ несъ Онъ на Своихъ 
плечахъ святыя мощи новоявленнаго Саровскаго Чудотворца; 
народъ видѣлъ, какъ съ Нимъ вмѣстѣ на колѣнахъ и со сле
зами молились угоднику Божію Царь и Царицы. Онъ пой
детъ теперь въ разные концы святой Руси и будетъ съ во
сторгомъ разсказывать въ селахъ и деревняхъ видѣнное, а 
слушающіе будутъ умиляться душой и благословлять въ серд 
цахъ своихъ имена своихъ Государя и Государынь, бывшихъ 
на народномъ богомольѣ въ Саровѣ*.

И зачѣмъ теперь собираться собору? Онъ уже былъ. 
Онъ созванъ былъ Самимъ Господомъ. Въ эти печальные дни 
броженія безнорядочнныхъ, тревожныхъ теченій въ государ
ственной жизни Господу угодно было собрать въ одномъ мѣстѣ 
всѣхъ представителей русскаго народа, чтобы въ лицѣ ихъ 
объединить всю Русь для новой жизни по завѣтамъ старины 
святой...

Но кончилось ликованіе народное.
Царскіе экипажи скрылись изъ глазъ. Всѣ стали расхо

диться счастливые и радостные, осѣняя себя крестнымъ зна
меніемъ, съ словами: .благодарю Тебя, Господи! Когда бы 
мнѣ вее это видѣть?^и увижу-ли еще когда?*...

Имѣя въ виду представить полный рядъ торжественныхъ 
службъ, совершавшихся за эти дни въ Саровской обители, я
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считаю пужпымъ упомянуть о служеніи въ этотъ день (20 
іюля) ранней литургіи въ церкви Зосима и Савватія. Эта ли 
тургія совершена была законоучителемъ Тамбовской гимназіи 
о. протоіереемъ Сергѣемъ Бѣльскимъ, въ сослуженіи съ 4 
іеромонахами. Церковь Зосимы и Савватія была особепнпо 
любимою преп. Серафимомъ. Здѣсь онъ удостоенъ былъ не
бесныхъ видѣній и чудныхъ озареній. И теперь чувствуется 
здѣсь что-то таинственное, глубоко *-  сокровенное,—какъ будто 
еще остались здѣсь слѣды этихъ дивныхъ видѣній.

За литургіей присутствовали и въ обычное время при
чащались св. Таинъ Великій Князь Сергій Александровичъ 
и Веіикая Княгиня Елизавета Ѳеодоровна. Въ концѣ литур
гіи о. протоіерей Петръ Успенскій, настоятель храма Там
бовскаго Успенскаго кладбища, произнесъ поученіе на текстъ: 
„Смерти празднуемъ умерщвленіе, адово разрушеніе, иною 
житія вѣчнаго начала*.  Темою поученія послужило „о хри
стіанскомъ приготовленіи къ смерти, по примѣру преп. Се
рафима, который съ мыслью о Побѣдителѣ смерти—Господѣ 
Іисусѣ Христѣ радостно смотрѣлъ на свой конечный исходъ, 
воспѣвая наканунѣ кончины въ кельѣ своей радостныя пас
хальныя церковныя стихиры*.

Вечеромъ я возвратился въ св. обитель, а ночью опять 
стоялъ у гроба, опять былъ свидѣтелемъ дивной картины ре
лигіознаго возбужденія и умиленія вѣрующей души.

На слѣдующій день (21 ч.) я участвовалъ въ служеніи 
ранпей литургіи въ лѣвомъ придѣлѣ Успенскаго собора. Пред
стоятельствовалъ С.-Петербургскій протоіерей о. Александръ 
Маіяревскій. Подробности этого служенія возстановляю по 
своимъ воспоминаніямъ и по воспоминаніямъ о. протоіерея, 
изложеннымъ въ письмѣ. Литургія совершалалсь по просьбѣ 
прихожанъ о. протоіерея—лицъ придворно—служительскаго 
персонала. Къ пѣнію приглашены были монахини одного мо
настыря и хоръ трезвенниковъ съ іереемъ во главѣ, кото
рыхъ было до ста человѣкъ, къ этому разнородному хору
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присоединялись и другіе могущіе пѣть. И пѣніе, несмотря 
на разнохарактерный составъ хора получалось прекрасное: 
стройное, умилительное, а по силѣ и массивпоста—дѣйствен
ное, могучее.

За обѣднею было нѣсколько причастниковъ, между ко
торыми былъ ‘товарищъ оберъ прокурора Св. Синода Влади
міръ Карловичъ Саблеръ и лица придворно служительскаго 
персонала.

Послѣ литургіи мы служили молебенъ преп. Серафиму 
предъ ракою св. мощей. „Пройдя полную народомъ церковь, 
Пишетъ о. протоіерей Маляревскій, я въ первый разъ при
близился къ ракѣ съ мощами въ священномъ облаченіи и 
сталі вмѣстѣ съ сослужащими у головы угодника на возвы
шеніи. Начался молебенъ. Пѣла буквально вся церковь. Ре- 
гентовалъ, стоя на солеѣ, іерей... У народа почему-то въ ру
кахъ были зажженныя свѣчи (какъ во время перенесенія мо
щей). Исполнилось мое случайное желапіе. Когда-то, стоя въ 
алтарѣ, подумалъ я: вотъ здѣсь въ алтарѣ до 60 священно
служителей, могущихъ пѣть, тамъ на провомъ клиросѣ 60 
пѣвчихъ митрополичьяго хора, на лѣвомъ человѣкъ 40 Там
бовскаго хора. Какъ бы величественно было, еслибы вся эта 
громада сразу запѣла въ честь угодника Божія, И вотъ те
перь воочію я вижу то, о чемъ думалъ прежде".

Во гремя этого молгбна совершилось чудо. Подвели къ 
мощанъ опирающагося на костыли и едва влачившаго свои 
ноги одного мужчину лѣтъ 45. При помощи проводниковъ, 
державшихъ его въ горизонтальномъ положеніи, больной съ 
большимъ затрудненіемъ приложился къ св. мощамъ. Послѣ 
сего, поставленный па ноги, опъ перекрестился и, съ помощью 
костило :, сошелъ уже самъ со ступенекъ иомоста, а затѣмъ, 
отдавъ костыли проводникамъ, сдѣлалъ нѣсколько шаговъ до 
ближайшей скамьи, на которую и сѣлъ отдыхать, исповѣдуя 
милосердіе Божіе по молитвамъ пр. Серафима. Изъ собора 
онъ вышелъ уже совершенно здоровый.
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Исцѣленный былъ отставной кирасиръ Его Величества 
Ѳеодоръ Ходунковъ. Свидѣтелями сего исцѣленія были при
сутствовавшіе при этомъ придворные служители, а также 
князь Михаилъ Сергѣевичъ Путятинъ.

По окончаніи молебна, по предложенію гофъ-фурьера 
Высочайшаго двора М. А. Александрова, о. протоіерей воз
гласилъ многолѣтіе Государю Императору. Когда же о про
тоіерей (Маляревскій) давалъ крестъ для цѣлованія, въ это 
время князю М. С Путятину онъ преподпесъ просфору, ска
завъ при этомъ:

„Ваше Сіятельство! Какъ знакъ глубокой благодарности 
пріимете отъ насъ первыхъ далекихъ богомольцевъ Саров
ской обители это Божіе благословеніе за труды по сооруже
нію на царскія щедроты чудной раки, у которой мы только 
что молились. Спаси и вознагради Васъ, Господи, за великое 
утѣшеніе, которое Вы намъ доставили прекраснымъ испол
неніемъ воли Государя Императора".

„Привѣтствуя В. К. Саблера, говоритъ о. протоіерей, я 
услышалъ отъ него, что онъ службу 21 іюля въ похвалу 
назвалъ „нашею, петербургскою’1, а игуменья однако повго*  
родскаго монастыря заявила: „батюшка, и я сегодня пѣла 
обѣдню-давно ужъ я не пѣвала"...

Саровскія торжества завершились освященіемъ поваго 
храма, сооруженнаго надъ келіей преп. Серафима. Освя
щеніе совершалъ Высокопреосвященный Антоній Митропо
литъ С.-Петербургскій. Когда уже было совершенно облаченіе 
престола и жертвенника, состоялся торжественный кре
стный ходъ за св. мощами для освящаемаго престола. За 
крестнымъ ходомъ, въ направленіе къ Успенскому собору, 
шествовали Митрополитъ Антоній, Казанскій Архіепископъ 
Димитрій и Тамбовскій Преосвященный Иннокентій. Изъ Ус
пенскаго собора Владыкою Митрополитомъ были перенесены 
на головѣ частицы св. мощей преп. Серафима. По окончаніи 
чина освященія началась божественная литургія (поздняя).
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Это было послѣднее торжественное служеніе. Храмъ былъ 
переполненъ молящимися. Всѣ стояли въ глубокомъ безмолвіи, 
какъ бы прощаясь съ отходящими въ вѣчность дорогими ми
нутами духовнаго наслажденія. Къ концѣ литургіи протоіе
рей Ф. Орнатскій сказалъ слово о значеніи храма на Руси.

„Велико, братіе, говорилъ онъ, значеніе святого храма 
па Руси! Съ него начинается поселеніе; въ немъ сходятся 
всѣ-малые и старые, простые и знатные-и находятъ удовле
твореніе своихъ запросовъ: душа вѣрующая стремится въ 
горнія обители, и храмъ служитъ для нея небомъ на землѣ, 
она хочетъ учиться, и храмъ служитъ для нея училищемъ 
благочестія, она ищетъ силъ къ совершенію добра, къ уст
роенію своего спасенія, храмъ служитъ для нея сокровищ
ницею благодати./.

Заключая слово свое, проповѣдникъ приглашалъ всѣхъ 
„молиться Господу Богу, да распространитъ Онъ славу пре
подобнаго и богоноснаго Серафима по лицу всей земли Рос
сійской, да умножатся храмы во имя его, да усвояетъ въ нихъ 
и чрезъ нихъ всѣ блага святой вѣры и Церкви Русскій на
родъ", ибо по словамъ преподобнаго: „У пасъ вѣра право
славная, церковь, не имущая никакого порока. Сихъ ради 
добродѣтелей Россія всегда будетъ славна и врагамъ страш
на, и непреоборима, имущая вѣру и благочестіе - въ щитъ 
и въ броню правду: сихъ врата адова не одолѣютъ “. Всѣ 
предстоящіе съ глубокимъ вниманіемъ и благоговѣніемъ слу
шали извѣстнаго столичнаго проповѣдника, говорившаго съ 
свойственнымъ ему искусствомъ. Этимъ прекраснымъ словомъ 
закончился рядъ прекрасныхъ картинъ Саровскаго торжества.

Священникъ Василій Тигровъ.

(Продолженіе будетъ).
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Наше христіанское званіе н наша жизнь.
Благодарите Бога и Отца, призвав

шаго васъ въ причастіе наслѣдія святыхъ 
во свѣтѣ, Иже избави насъ отъ власти 
темныя и престави въ царство Сына 
любве Своея (Нол. 1, 12—13).

Приведенными словами св. Ап. Павелъ научаетъ насъ 
благодарить Бога за то, что Онъ призвалъ насъ къ наслѣдію 
святыхъ, сдѣлалъ пасъ достойными этого призванія, избавилъ 
насъ отъ власти тьмы и ввелъ въ царство возлюбленнаго 
Сына Своего.

Велико наше званіе: мы призваны въ царство Христово, 
и намъ должно оправдать это званіе,—быть достойными того, 
чтобы среди насъ и въ насъ самихъ царствовалъ Христосъ. 
Христосъ же царствуетъ среди людей, любящихъ Бога и 
ближнихъ, царствуетъ въ сердце чистомъ, льющемъ живи
тельные токи любви, въ сердцѣ открытомъ для дѣйствованія 
Его Божественной воли, Посмотримъ же на окружающую 
насъ среду и на свою внутреннюю жизнь: царствуетъ ли въ 
ней Христосъ? Царство Христово есть царство любви и ду
шевнаго мира, какъ необходимаго слѣдствія ея. Если мы лю
бимъ ближнихъ, если воля Божія—законъ нашей жизни—то 
въ насъ царствуетъ Христосъ, ибо Онъ сказалъ: „имѣяй за
повѣди Моя и соблюдаяй ихъ, той есть любяй Мя“, (Іоан. 
14, 21) а заповѣдь Его: „да любите другъ друга® (Іоан. 13, 
34) „аще кто любитъ Мя, слово Мое соблюдетъ и Отецъ 
Мой возлюбитъ его и къ нему пріидима и обитель у него 
сотворима® (Іоан. 14 23). Если же къ дѣятельности насъ 
опредѣляетъ эгоистическая воля, если сердце наше закрыто 
для ближняго, то нами владычествуетъ діаволъ, ибо его вла
дычество-холодный эгоизмъ, безучастный къ нуждамъ дру
гихъ, и внутренній разладъ и недовольство собою, какъ не
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обходимая слѣдствія его. И тягостно намъ его владычество, 
ибо духъ нашъ тяготѣетъ къ Богу, ко всему возвышенному, 
чистому и святому. Мы часто одушевляемся благородными 
чувствами, чистыми желаніями и стремленіями; желаемъ 
жить но Божьему закону, дѣлать все отъ души, по совѣсти и 
долгу, всѣми силами служить ближнимъ—и что же? Мелкіе 
житейскіе интересы, пустое самолюбіе разрушаютъ наши 
идеалы, и бѣднѣютъ эти наши благородныя чувства и жела
нія, и становимся мы рабами эгоизма и житейской суеты. 
Отъ этого-то и происходитъ разладъ въ душѣ, тогда какъ 
слѣдованіе во всемъ закону Христову даетъ намъ внутреній 
миръ, и въ особенности сопровождается этою внутреннею 
умиротворенностью исполненіе главной заповѣди его закона — 
заповѣди любви. Любовь, дѣятельная любовь, готовая всегда 
на помощь и утѣшеніе къ ближнему, дастъ это внутреннее 
довольство потому, что она (любовь) есть законъ нашего 
духа, нашего существа, какъ созданнаго по образу и подо
бію Божію, какъ носящаго въ себѣ отображеніе Божества, 
а слѣдовательно и Его отличительнаго свойства—любви, ибо 
„Богъ любы есть (1 Іоан. 4, 16). Эгоизмъ же, эта безучаст
ность ко всѣмъ и каждому производитъ разладъ въ душѣ и 
недовольство собою потому, что онъ (эгоизмъ) чуждъ нашей бо
гоподобной природѣ—онъ слѣдствіе грѣха, почему и вноситъ 
въ нее этотъ мучительный разладъ.

Въ минуты углубленія въ себя мы, сознавая всю не
приглядность внутренней жизни, всю пустоту ея, томимся 
безсодержательносью ея. И въ такія мииуты мы стараемся 
найти внутреннее успокоеніе въ рѣшимости на будущее время 
побѣждать въ себѣ самолюбіе и слѣдовать стремленіямъ духа. 

Но не на долго въ насъ такая рѣшимость. Она бываетъ 
только въ минуту самосознанія. Проходятъ эти минуты, и мы 
снова забылись, опять наше самолюбіе одерживаетъ верхъ. 
И опять мы безсильны. Напримѣръ, вѣдь нѣтъ ничего легче, 
повидимому, какъ утѣшить ближняго, ищущаго въ насъ утѣ-
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таеніе. И что же? Мы часто бываемъ безучастны, мы не даемъ 
утѣшенія, холодно ваше сердце, въ немъ нѣтъ живительвой 
теплоты. Какъ же, послѣ этого, мы при такой внутренней бѣд
ности, можемъ быть царствомъ Сына Божія. Онъ—любовь, 
любовь, не знающая границъ, а мы такъ эгоистичны, само
замкнуты. А вѣдь въ душѣ-то мы желаемъ, мы стараемся 
быть любящими окружающихъ насъ ближнихъ, въ душѣ мы 
возбуждаемся святыми чувствами, но въ дѣйствительности мы 
слабосильны. А любовь-то и есть отличительное свойство 
христіанъ. Она-то и созидаетъ царство Христово на землѣ, 
она и совершаетъ насъ въ царство Сына Божія. „Потому 
узнаютъ всѣ, что вы Мои ученики, если будете имѣть любовь 
между собою (Іоан. 13,35),—сказалъ Христосъ.—Вотъ этою- 
то взаимною любовью между собою мы и можемъ оправдывать 
свое призваніе въ Царство Христово. А этотъ эгоизмъ въ 
себѣ мы можемъ побѣждать указанными намъ Самимъ Іису
сомъ Христомъ средствами. „Бдите и молитеся да не внидите 
въ напасть“ (Матѳ. 26, 41),—говорилъ онъ ученикамъ Своимъ. 
Онъ знаеть, что „духъ нашъ бодръ, а плоть немощна*.  Эти 
слова да будутъ памятны и намъ. Намъ необходимо духов
ное бодрствованіе, постоянное внимательное отношеніе къ 
себѣ, къ своей внутренней жизни. Только при этой духовной 
бодрственности, при постоянномъ самопознаніи, мы будемъ 
сильны всякій разъ съ помощью Божіей побѣждать въ себѣ 
эгоизмъ и давать развиваться святому чувству любви. Вѣдь 
начало эгоизма дѣйствуетъ въ насъ такъ сильно потому, что 
мы не памятуемъ о своемъ христіанскомъ званіи; но стоитъ 
лишь остановиться мыслью на томъ, что мы—христіане, что 
Христосъ, возлюбившій насъ безконечною любовью, далъ намъ 
эту заповѣдь любви—и это сознаніе одуіпевитъ насъ къ тому, 
что бы быть намъ достойными призванія въ царство Хри
стово.

ІІоэтому-то и нужно намъ всегда помнить, что мы при
званы въ царство Христово. Памятованіе о семъ званіи по-
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ведетъ насъ къ тому, что мы не будемъ холодными и безу
частными въ отношеніяхъ къ ближнимъ—вѣдь гдѣ самолюбіе 
и страсти, тамъ—царство діавола, а мы христіане—царство 
Христово. Итакъ „бодрствуйте и молитесь11, говоритъ Хри
стосъ. Молитта, чистая искренняя молитва—вотъ другое сред
ство, предлагаемое намъ Самимъ Іисусомъ Христомъ. Если 
мы съ сожалѣніемъ раскаиваемся въ неоказанной почему-бы 
то ни было помощи ближнему, если душа наша томится не
исполненіемъ заповѣди Христовой о любви, если, вслѣдствіе 
этого, нѣтъ въ насъ внутренняго міра, а полный разладъ 
царитъ въ душѣ, то молитва—бальзамъ для наболѣвшей души. 
Она умиротворитъ мятущуюся душу, примиритъ человѣка съ 
самимъ собою и дастъ силу на будущее время являть сію 
любовь ближнимъ. „Молитеся"—сказалъ Христосъ. Какъ мо
литься? спросите вы. Вотъ объ этомъ-то ужъ менѣе всего намъ 
должно заботиться, какъ, какими словами выразить молитву. 
Господу нужно отъ папъ расположеніе вашего сердца, дви
женіе пашей души. Будемъ молиться: „Огче нашъ... да прі
идетъ царствіе Твое....; научи насъ творити волю Твою, яко 
у Тебѣ источникъ живота".

Д Помѣщая эту статью редакція считаетъ нужнымъ оговориться, что опа не раз
дѣляетъ вполнѣ высказаннаго здѣсь взгляда автора на значеніе для пастыря 
литературы свѣтской и духовной. Мысли статьи „Забытыя сокровища духа“ 
остаются по нашему мнѣнію сугубо вѣрными п симпатичными.

11. Алешковскій (воспит. VI кл. Т. С ).

По поводу статьи „Забытыя сокровища 
дѵха“. ')

Статья, съ означеннымъ названіемъ, помѣщенная въ 44 
45 и 46 №№ Епарх. Вѣдомостей за текущій годъ, глубоко 
интересна. Но не во всемъ, думается намъ, можно согла
ситься съ авторомъ. Что священникъ „долженъ знать и изу-
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чать святоотеческую и аскетическую литературу"—это вѣрно, 
но что онъ .несомнѣнно и можетъ знать ее“ (стр. 1312)) 
это еще вопросъ, который нужно доказывать. Авторъ гово
ритъ, что кругъ чтенія духовенства слишкомъ ограниченъ 
(стр. 1308). Правда. Но почему? По недостатку средствъ. А 
вѣдь духовная жажда-то настойчиво требуетъ удовлетворенія! 
Вотъ духовенство и .читаетъ какую нибудь дешевенькую га
зетку, или журнальчикъ съ приложеніями’(стр. 1308) .Хоть 
что пибудь, да есть!" говоритъ себѣ съ тугой сердечной иной 
батюшка. И намъ, поэтому, кажется, что авторъ названной 
статьи впадаетъ въ крайность, когда говоритъ, что .если 
священникъ не знаетъ и не изучаетъ святоотеческую литера
туру, то въ этомъ виноватъ уже онъ одинъ* . (стр. 1312) 
Обвинять легко... Но гораздо бы цѣлесообразнѣе было указать 
средства на пріобрѣтеніе твореній св. Отцевъ. И вотъ наше 
мнѣніе. Почему бы, напр., не сдѣлать для церквей обязатель
нымъ это пріобрѣтеніе? Вѣдь, не спрашивая наіпего согласія 
и личнаго мнѣнія, присылаютъ же намъ Церковныя и Епар
хіальныя Вѣдомости. Точно такамъ же образомъ, въ виду 
особенно громадной важности святоотеческихъ твореній для 
цѣлей пастырскаго служенія, можно бы было—хотя посте
пенно—пополнять и ими скудную церковную библіотеку. Не 
можемъ при этомъ пе высказать, что крайнимъ кажется намъ 
и взглядъ автора на современную литературу. Не столько для 
собственнаго удовольствія, сколько въ цѣляхъ пастырскаго 
вліянія и воздѣйствія на общество христіанъ, должны же мы 
знать то, чѣмъ интересуется это общество, чѣмъ оно иитаетъ 
свою душу... Да наконецъ, чтобы быть безпристрастнымъ, 
нельзя безусловно согласиться съ авторомъ, что .современная 
свѣтская беллетристика и малосодержательна" (стр. 1309) 
Если есть въ ней недостатки, то нельзя же не призвать за 
нею, какъ объ этомъ обстоятельно говоритъ критика, и ка
питальныхъ достоинствъ. Но, не говоря уже о художественной 
красотѣ произведеній современныхъ крупныхъ белдетри-
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стовъ, развѣ они—эти беллетристы—не болѣютъ душею за 
своихъ героевъ, изображая ихъ нравственное убожество? Развѣ 
не стремятся, не желаютъ поднять ихъ духовно? И неужели 
же бросать въ нихъ за это камнемъ? Нѣтъ, и мы —пастыри 
Христовой Церкви—должны сказать спасибо этимъ худож
никамъ—беллетристамъ, такъ правдиво, честно изображаю
щимъ современное состояніе общества, которое мы призваны 
пасти. Самъ же авторъ пишетъ, что „священникъ долженъ 
больше всего изучать душу человѣка, проникать въ его нрав
ственное состояніе, заботиться о его спасеніи отъ грѣха и 
приведеніи къ Богу“ (стр. 1379). И въ этомъ отношеніи со- 
временная-то литература можетъ сослужить пастырю церкви 
хорошую службу, показавши ему во очію (прочтите-ка без
смертнаго Чехова!), чп>л<8 болгаюта его пасомые. Мы не оши
бемся, думается, если скажемъ, что если святоотеческая ли
тература нужна собственно священнику какъ человѣку, для 
его личнаго усовершенствованія, или, говоря словами автора, 
какъ средство „для наученія его самого молитвѣ, самоуглуб
ленію, самопознанію, работѣ надъ собою® (стр. 1379), то 
свѣтская литература полезна ему, какъ пастырю, такъ какъ 
она—эта литература—ярко, правдиво, искренно изображаетъ 
то общество, съ которымъ живетъ пастырь и которое онъ дол
женъ знать, такъ какъ призванъ вести его къ нравственному 
совершенству. Но скажите: какъ вы будете лѣчить болѣзнь, 
которой не знаете?...

Священникъ с. Сукманки, Василій Владиміровъ.

II о ж е л а и і е у ч и г е л я.
Письмо въ редакцію.

Вотъ уже прошло болѣе 20 лѣтъ съ тѣхъ поръ, какъ 
волею державнаго Императора Александра ІІІ-го призваны 
къ жизни церковно-приходскія школы. Тяжелая, но вмѣстѣ
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съ тѣмъ великая доля упала на плечи русскаго духовенства. 
Не даромъ-же враги духовенства, враги устоевъ русскаго 
царства и теперь еще не въ силахъ помириться съ церковной 
школой. То и дѣло въ печати раздаются голоса объ уничто
женіи церковныхъ школъ. Но по милости Божіей, заботами 
духовенства, церковно-школьное дѣло, на злобу враговъ, ро- 
стетъ на Св. Руси. Трудно теперь встрѣтить уголокъ, гдѣ-бы 
не было церковной школы. Все духовенство работаетъ въ 
школѣ; работаетъ оно всей семьей. Въ школахъ трудятся 
пастыри и ихъ помощники; тамъ-же работаютъ ихъ дѣти. 
Жизнь или смерть церковной школы, ея процвѣтаніе или 
увяданіе—это живой вопросъ для всего духовенства. Его 
большинство съ интересомъ слѣдитъ въ предѣлахъ возможно
сти по современнымъ извѣстіямъ за тѣмъ, что относится к 
школьному дѣлу. Оградно намъ слышать, что школьное дѣло 
не чуждо и высшему духовенству. Я съ удовольствіемъ чи
таю на страницахъ „Епархіальныхъ Вѣдомостей", что этотъ во. 
просъ дорогъ и редакціи ихъ. Выражая глубокую благодар
ность редакціи за ея сочувствіе къ труженникамъ въ школь
номъ дѣлѣ, я хочу высказать свои пожеланія въ болѣе ши
рокихъ предѣлахъ.

Полагаю, что на страницахъ „Епарх. Вѣд.“ было-бы инте
ресно видѣть цѣлый отдѣлъ, посвященный жизни церковной 
школы.

Все, что касается церковной школы вообще и въ осо
бенности въ предѣлахъ нашей епархіи, знать для большин
ства духовенства весьма желательно. Мы сами трудимся въ 
школѣ, тамъ-же. работаютъ наши товарищи по семинаріи, 
подруги нашихъ женъ, нашихъ дѣтей. Знать судьбу лицъ, 
связанныхъ съ нами стѣнами школы, образомъ мыслей—ве
сьма желательно. Но услѣдить за всѣми въ нашей епархіи, 
раскинутой съ сѣвера на югъ на нѣсколько сотъ верстъ, 
слишкомъ трудно. Гораздо легче сдѣлать это путемъ печати. 
Интересъ вышеуказанныхъ свѣдѣній, конечно, чисто внѣшній.
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Но въ школьномъ отдѣлѣ могутъ помѣщаться статьи, имѣю
щія отношеніе и къ внутреннему строю школы. О о. наблю
датели, на которыхъ лежитъ долгъ руководить школьнымъ 
дѣломъ, не откажутся напечатать свои замѣтки но вопросамъ 
школьной практики. Тоже сдѣлаютъ и законоучители. Я даже 
знаю оо. діаконовъ—учителей сь свѣтлымъ умомъ, многолѣт
ней практикой и любовью къ дѣлу; эти оо. діаконы въ со
стояніи написать лучшія статьи изъ своей практики, кото
рыя могутъ служить украшеніемъ для „Енарх. Вѣдом“., а для 
сотоварищей облегчатъ путь школьнаго труда. Неопытнымъ 
будетъ легче идти по протоптаннымъ дорогамъ. И такъ, по
лагаю, что недостатка въ матеріалѣ для школьнаго отдѣла 
не будетъ. Надо только пожелать, чтобы страницы этого 
отдѣла шире открылись для печати. Пора пожелать, что бы 
учителя и учительницы воспрянули духомъ, вышли изъ своей 
забитости. По законамъ логики и за этими труженниками на 
нивѣ народной должно признать способность мыслить. Пусть 
же они въ слухъ выскажутъ свои мысли, свои желанія. Вѣдь 
не всѣ же наемники; есть и добровольные служители дѣлу. 
И если извѣстная часть міра неожиданно для себя открыла 
въ М. Горькомъ талантъ необычайной величины, то надо 
надѣяться, что есть еще таланты, сокрытые въ неизвѣстности, 
которые могутъ послужить людямъ съ большей пользой.... 
Помимо внѣшняго и внутренняго интереса школьный отдѣлъ 
можетъ сообщить намъ свѣдѣнія, тѣсно связанныя съ наши
ми матеріальными нуждами. Съ 1904 г. въ нашей епархіи, 
какъ извѣстно, открыто „общество взаимнаго вспомощество
ванія учащимъ и учившимъ въ цер. школахъ“. Какова судьба 
этого общества въ настоящемъ, его капиталъ, движеніе ка
питала—все это вопросы весьма и весьма интересные.

И гакъ, пожелаемъ, чтобы редакція „Епарх. Вѣд“., выска 
завшая весьма отрадное намѣреніе—оживить этотъ органъ 
печати, отвела просторное мѣсто для вопросовъ, имѣющихъ 
отношеніе къ школьному дѣлу. „Епарх. Вѣдом.“ выписываются



при каждой церкви; ими могутъ пользоваться учителя и учи
тельницы безплатно. Пусть-же они получаютъ свѣжую но
вость для себя и пользу для своего дѣла.

Учитель, свящ. В. Лавровъ.

Русско-Японская война.
Генералъ Куропаткинъ во время боя П. И. Красновъ 

сообщаетъ въ „Русс. Инв/ въ качествѣ очевидца, какой 
опасности подвергается подчасъ жизнь А. Н. Куропаткина. 
29 сентября онъ былъ со своимъ штабомъ на крутой и вы
сокой сопкѣ подъ деревней Тун-сан-хо, находясь на самой 
вершинѣ съ ген.-лейт. Сахаровымъ, тогда какъ всему штабу 
приказано находиться на склонѣ.

Дежурный адъютантъ командующаго, графъ Шереметевъ, 
въ большой папахѣ и сѣрой потрепанной солдатскаго сукна 
шинели, съ кавказской шашкой на боку, указалъ мнѣ, чтобы 
я сѣлъ сюда же, а не поднимался наверхъ.

— Проходите осторожнѣе,-сказалъ мнѣ графъ Стенбокъ,— 
на гору подниматься запрещено. Непріятель уже замѣтилъ 
насъ и сыплетъ шимозами.

И какъ бы въ подтвержденіе его словъ раздалось про
тивное, все ускоряющееся и усиливающееся, шипѣніе тяже
лаго снаряда и —„намъ!!4—облако чернаго дыма взвилось въ 
нѣсколькихъ саженяхъ отъ командующаго. На минуту шутки 
и болтовня стихли. Стали говорить о томъ, что напрасно ко
мандующій подвергаетъ себя такой опасности, что непріятель 
пристрѣливается къ нему, что шальная бомба можетъ лишить 
жизни драгоцѣннаго для Россіи человѣка.

— Никто, какъ Богъ! — говорю я.
— Совершенно вѣрно,—подтверждаетъ мою мысль графъ 

Стенбокъ, и мы опять замолкаемъ п прислушиваемся къ 
свисту новаго снаряда
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— Какое противное шипѣніе,—говоритъ Немировичъ, 

Данченко,—сколько въ немъ и ласки, и предательства, и яда- 
совсѣмъ какъ ласки женщины, готовой измѣнить.

Этотъ ударилъ чуть лѣвѣе, поближе къ барону Мейен- 
дорфу. Очевидно, снаряды приближались.

Медленно и спокойно, продолжая разговаривать съ 
генераломъ Сахаровымъ, спускается командующій арміей съ 
горы и садится на темно-караковую лошадь. И едва конвой 
и свита двигаются внизъ съ горы, какъ тяжелая бомба уда
ряетъ на вершину, на то мѣсто, гдѣ онъ стоялъ, слѣдующая 
перепрыгиваетъ черезъ гору, взрываетъ облако чернаго дыма 
за хвостами лошадей козвоя, и цѣлый рядъ ихъ преслѣдуетъ 
насъ по скату горы.

Письмо о. Александра съ одного изъ судовъ Балтій
ской эскадры, очевидца нападенія въ Нѣмецкомъ морѣ. 
Родственники священника о, Александра И. съ одного изъ 
судовъ Балтійской эскадры, проживающіе въ Екатеринославѣ, 
получили отъ него письмо съ сообщеніемъ интересныхъ под
робностей объ извѣстномъ происшествіи въ Нѣмецкомъ морѣ. 
О. Александръ разрѣшилъ напечатать свое письмо въ газе
тахъ, и оно появилось въ „ІІриднѣпр. Вѣсти.Заимствуемъ 
изъ разсказа священника слѣдующія строки, заключающія 
нѣсколько новыхъ, не появлявшихся еще въ печати подроб
ностей о дѣлѣ на Доггербанкѣ:

„Около часу ночи, передъ отходомъ ко сну, я пошелъ 
въ телеграфную рубку узнать, нѣтъ ли чего новаго. Мат
росъ-телеграфистъ въ 1 часъ ночи пошелъ съ телеграммами 
къ вахтенному начальнику; остался помощникъ-ученикъ. Въ 
это время аппаратъ сталъ работать. „Читай,— говорю,—что 
телеграфируютъ".—„Да я, батюшка,—говоритъ, —еще плохо 
разбираю. Вотъ видно, что „ Анадырь" (транспортъ, шедшій 
сэади, на хвостѣ нашего эшелона) вызываетъ „Суворова"...

„Не успѣлъ онъ разобрать телеграммы, какъ раздался 
одиночный выстрѣлъ. У насъ заиграли отраженіе минной атаки.
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Я выскочилъ изъ рубки и направился на верхній кормовой 
мостикъ.

„Одинъ моментъ,—и прожекторы уже свѣтили во всю 
пушки грохотали. Я никакъ не могъ разсмотрѣть, по чему 
стрѣляютъ.

„Пальба была ужасная; пушки трещали, какъ пуле
меты. Потомъ раздалась команда артиллерійскаго офицера: 
„Стрѣляй по пароходу, что идетъ на „Суворова*!

„Я перешелъ на правый бортъ и увидѣлъ, что неболь
шой пароходикъ, похожій на тѣ, которые неоднократно при
ходилось видѣть у рыбаковъ, шелъ справа прямо на адми
ральскій корабль.

„Вылъ моментъ, полный ожиданія, что вотъ-вотъ раз
дастся взрывъ, но „Суворовъ" проскочилъ, и пароходъ уст
ремился на насъ. Его осыпали градомъ снарядовъ, и входъ 
пущенъ былъ пулеметъ. Одинъ большой 6-дюймовый снарядъ 
ударилъ въ носъ и повернулъ его контръ-галсомъ, другой — 
въ корму, и онъ, видимо, сталъ тонуть.

„Нашъ сигнальщикъ отчетливо видѣлъ миноносецъ (вто
рой), который, когда былъ открытъ огонь, замѣшался среди 
рыбаковъ.

„Съ „Камчаткой", которая теперь съ нами въ Танже
рѣ—цѣла и невредима, было такъ: вечеромъ она увидала 
приближающіеся огни; потомъ ясно обрисовался миноносецъ. 
Она спросила пароль. Ей отвѣтили то слово, которое было 
пропускомъ наканунѣ (?!). Она поняла, что миноносецъ не
пріятельскій, и открыла огонь. Миноносцы хотѣли зайти такъ, 
чтобы итти контръ-галсомъ (навстрѣчу) и пустить мину въ 
бортъ, но она поворачивалась къ нимъ кормой и приходила 
въ такое положеніе, когда попасть миной можно только слу
чайно.

„Видно было, говорятъ, какъ ближайшій миноносецъ 
выпустилъ мину, но она прошла мимо.
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„Въ это время одинъ снарядъ разорвался между трубъ 

миноносца, и атакующіе отстали.
„Насъ но этому случаю задержали въ Виго. Англія, 

говорятъ, требовала смѣщенія адмирала и возвращенія четы
рехъ новыхъ броненосцевъ, а теперь, очевидно, сознала, что 
это требованіе прямо возмутительно.

„Когда мы вышли изъ Виго, то насъ все время сопро
вождали четыре англійскихъ большихъ крейсера, а къ ночи 
ихъ собралось до девяти штукъ и такъ крутились вокругъ 
насъ, что въ обыкновенное время можно было сказать: „Уйдите, 
не то стрѣлять будемъ!"

„Словно собаки, то забѣгутъ спереди, то съ боковъ, то 
перерѣжутъ нашъ курсъ. Мы остановимся, и они останавли
ваются. Ихъ такъ и прозвали собачками".

Захватъ вооруженнаго японца нашимъ безоружнымъ 
солдатомъ. Курьезную исторію разсказываетъ сотрудникъ 
„Вост. Обозр.“, которому пришлось узнать подробности и 
точные факты о дѣлѣ, когда солдатъ (безоружный) Семипа
латинскаго полка забралъ вооруженнаго японца съ китай
цемъ-переводчикомъ. Вотъ разсказъ офицера, командира роты, 
въ которой служитъ солдатъ.

„Солдатишко—горькій пьяница. Наканунѣ напился хан
шину и совсѣмъ обалдѣлъ. Утромъ нужно было выступать, 
но Никитина (фамилія солдата) никакъ не могли раскачать; 
пришлось бросить его. Опомнившись утромъ, послѣ нашего 
ухода, Никитинъ спохватился и пошелъ искать свой взводъ. 
Свою аммуницію и даже поясъ онъ потерялъ. Узнавъ гдѣ 
стоитъ взводъ, онъ началъ думать о томъ, чтобы привести 
себя въ порядокъ. Вблизи протекалъ ручей, окруженный чу
мизой и гаоляномъ. Никитинъ подошелъ къ ручью, умылся, 
поднялъ голову и... оцѣпенѣлъ: передъ нимъ стоялъ япо
нецъ! Очевидно, японецъ вышелъ на развѣдки. Построивъ 
маленькій шалашъ изъ чумизы, онъ, вѣроятно, наблюдалъ за 
движеніемъ русскихъ, и въ это время, неожиданно для него, 



появился русскій солдатъ. Сначала враги въ оцѣпенѣніи 
смотрѣли другъ на друга, потомъ японецъ выхватилъ свой 
іптыкъ-кинжалъ п бросился на Никитина. Въ полтора раза 
большій противъ японца, Никитинъ безъ особеннаго труда 
выхватилъ у японца изъ рукъ штыкъ-кинжалъ. Японецъ бро
сился къ винтовкѣ, стоявшей у шалаша, но Никитинъ пре
дупредилъ и этотъ маневръ, оттолкнувъ японца и схвативъ 
винтовку. Видя себя безоружнымъ и безсильнымъ, японецъ 
покорно протянулъ рукой, показывая знаками, чтобы его свя
зали. Никитинъ плѣнника вязать не сталъ, а только велѣлъ 
слѣдовать за собой. Между недавними врагами сейчасъ же 
установились дружескія отношенія и, не понимая другъ дру
га, они повели оживленный разговоръ, а когда на крикъ 
Никитина прибЬжали съ заставы солдаты, такъ враги уже 
угощали другъ друга папиросами и обмѣнялись любезными 
улыбками.

„Примѣрь Никитина (поимка живого японца) подѣйст
вовалъ заразительно. Послѣ этого случая солдатики нерѣдко, 
во время даже боя, украдкой выбираются впередъ и шны
ряютъ между русскими и японскими позиціями въ надеждѣ, 
что попадется въ руки зарвавшійся японскій развѣдчикъ".

Сказочные герои.
Одна изъ сестеръ милосердія Русско-Голландскаго сани

тарнаго отряда прислала пастору Гиллоту записанный ею 
разсказъ одного изъ раненыхъ, за которымъ она ходила, по
ручика 23-го восточно-сибирскаго стрѣлковаго полка, Алек
сандра Петровича Погибипа.

Всякій подвигъ нашихъ сказочныхъ героевъ—для насъ 
святыня и долженъ быть увѣковѣченъ для потомства. Раз
сказъ А. П. Погибина дышетъ непосредственностью и, при 
всей своей эпической простотѣ, заставляетъ содрагаться отъ 
удивленія и ужаса.
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„Я командовалъ 1-ю ротой 23 восточно-сибирскаго полка, 

разсказывалъ А. П. - Помню, тяжелое было время. Три дня 
шелъ непрерывный бой, а кромѣ того, лилъ цѣлые два дня 
проливной дождь. Въ концѣ-концовъ мы стали отступать за 
перевалъ (послѣдній къ Ляояну). 14 августа мы отступили, 
и когда стали подходить къ перевалу, то скопилась масса 
разныхъ обозовъ, растянувшихся, пожалуй, версты на три. 
Всѣ эти обозы застряли въ грязи и никакъ не могли вы
браться. Въ 9 часовъ вечера приказано было, во что бы то 
ни стало, вытащить весь обозъ. Пришлось работать цѣлую 
ночь напролетъ, до самаго утра Весь обозъ вытащили на 
рукахъ. Адская была работа. Но все-таки часовъ въ 11 намъ 
пришлось на скорую руку сварить обѣдъ и пообѣдать. Лѣвѣе 
насъ, въ 10 корпусѣ, шелъ въ это время, 15 августа бой.

„Мнѣ съ 1-ю ротой, 2-й ротѣ, а также охотничьей пѣшей 
командѣ, п-ришлось получить новое назначеніе, а именно — 
занять гору къ сѣверу отъ перевала и прикрывать отступле
ніе всего нашего восточнаго отряда. Описать эту гору я не 
могу,—крутизна страшная. Но мы уже привыкли лазать по 
этимъ горамъ, и намъ, конечно, не составило большаго труда 
взобраться на нее. Поднялись по пади, по которой вела пѣ
шая тропочка. Когда мы поднялись, намъ опять предстояла 
тутъ тяжелая работа На гребнѣ этой горы скопилась группа 
разныхъ отсталыхъ солдатъ и офицеровъ Э-й дивизіи. Внизъ 
съ этой горы спускалась еще болѣе крутая падь, а внизу, 
къ фанзамъ, вела только одна тропочка. Тутъ представилась 
новая удручающая картина.

„Внизу, въ пади, застряла безъ всякаго прикрытія 4-я 
батарея 9-й артиллерійской бригады. Путь отступленія по до
рогѣ отъ Самайцзы къ Ляояну былъ ей совершенно отрѣ
занъ, ей некуда было дѣваться, и она свернула въ эту падь 
къ фанзамъ, а дальше уже не могла двинуться ни впередъ 
ни назадъ. Мѣсто не позволяло сдѣлать заѣзда, чтобы дви
нуться назадъ; кромѣ того, прямо уже подъѣхали къ япон-
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цамъ. А впередъ двинуться тоже не было возможности, такъ 
какь лошади не могли поднять орудій на эту кручу, да, кромѣ 
того, еще надо было вытащить орудія изъ грязи. Послѣ до
ждя была непролазная грязь.

„Составили мы ружья. Дали намъ веревокъ, и вотъ 
стрѣлки дружно схватили и на рукахъ перебросили всѣ 8 
орудій, въ какіе-нибудь полчаса, черезъ эту кручу, а потомъ 
спустили всю батарею, и тамъ она присоединилась къ на
шему отряду. Вы не можете себѣ представить, какъ сдѣла
лось отрадно у всѣхъ насъ на душѣ. Батарея спасена!

„Передки были вынесены на лошадяхъ при помощи лю
дей. А какъ рады были эти артиллеристы! Въ какомъ они 
были ужасномъ положеніи! Японцы начали обстрѣливать гре
бень ружейнымъ огнемъ, и были уже съ нашей стороны по
тери. Да, тяжелая эта была минута! Потерять артиллерію или 
знамя! Да лучше для насъ потерять тысячу разъ свою голову! 
Артиллеристы, когда выѣхали на дорогу и присоединились къ 
иашему отряду, то запѣли пѣсни, до того они были рады. 
Да и какъ не радоваться: спасено 8 орудій, снятъ позоръ и 
сдѣлано дѣло! Моей ротѣ пришлось вытащить 6 орудій, ос
тальныя два орудія помогла вытащить наша охотничья команда 
23-го и охотничья команда 10-го восточныхъ сибирскихъ 
стрѣлковыхъ полковъ.

„Потомъ уже съ легкимъ сердцемъ заняли гребень и на
чати залпами обстрѣливать переправлявшіяся черезъ рѣку 
японскія части, движеніе которыхъ было всецѣло сосредото
чено на лѣвый флангъ отряда 10-го армейскаго корпуса. 
Прикрывали отступленіе до темноты, пока не отступили всѣ 
до послѣдняго человѣка. Потомъ уже получили приказаніе 
отступить. Пришли ночью въ 11 часовъ, а въ 2 часа ночи 
насъ подняли. 1-ю и 2-ю роты и охотничью команду послали 
въ прикрытіе батареи, съ которою мы присоединились къ на
шему полку, стоявшему на передовой позиціи. Меня съ ро-
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той поставили на позицію лѣвѣе одной изъ ротъ 24-го стрѣл
коваго полка.

я Въ тотъ же день вечеромъ, въ 5 часовъ, японцы от
крыли артиллерійскій огонь по нашей батареѣ. Наши отвѣ
тили; потомъ огонь непріятеля перешелъ уже на насъ. Ба
тарея наша тоже отвѣтила, и этотъ артиллерійскій бой про
должался до темноты. Въ 11 часовъ намъ принесли поужи
нать, а на утро 17 августа, въ 5 часовъ, со стороны япон
цевъ была послана первая граната.

я Съ этого момента начался бой. Былъ я въ шести бояхъ, 
но такого ада мнѣ не приходилось видѣть. Не было того 
живого мѣста, гдѣ бы не рвались гранаты, шрапнели и не 
свистѣли бы пули. Не видѣлъ я еще на лицахъ стрѣлковъ 
такого звѣрскаго выраженія. Самъ я чувствовалъ, что стано
влюсь звѣремъ, что готовъ былъ рубить японцевъ живыхъ, 
раненыхъ и убитыхъ; не было въ тотъ моментъ никакого 
человѣческаго чувства.

„Хотѣлось подиустить японцевъ поближе и броситься 
въ штыки, но, къ сожалѣнію, не удалось мнѣ пойти въ штыки 
и пробыть до конца боя. Меня какъ обухомъ что-то ударило 
по головѣ, и я упалъ безъ чувствъ. Потомъ, какими уже 
судьбами очутился я на перевязачномъ пунктѣ—не помню 
совершенно, и дальше хода дѣла не знаю”.

М. В. Ломоносовъ сказалъ однажды: „Война героевъ 
въ міръ рождаетъ славныхъ". Россія сознаетъ справедливость 
этихъ словъ, нынѣ—болѣе чѣмъ когда либо. Отъ солдата до 
генерала, это—армія героевъ, сверхчеловѣческіе подвиги ко
торыхъ заставляютъ биться каждое истинно русское сердце 
гордостью и пламенною любовью къ родинѣ!

Англичанинъ 0 нашихъ инокахъ. Въ текущемъ году въ 
Лондонѣ появился трудъ г. Дж. Пирсона, подъ заглавіемъ: 
„Три года среди птицъ Русской Лапландіи".

Со время своей экскурсіи авторъ непосредственно со-
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прикасался сь жизнью мурманской обители преподобнаго 
Трифона, о которой сообщаетъ слѣдующія свои впечатлѣнія:

„Я въ первый разъ посѣщалъ Печенсскую губу; мнѣ 
было непріятно слышать, что примыкающая къ ней мѣст
ность составляетъ собственность монаховъ. Большинству ан
гличанъ присуще вѣдь закоренѣлое предубѣжденіе относи
тельно благотворности вліяній чернаго духовенства на на
родную жизнь.

„Однако за время моего пребыванія въ монастырѣ мнѣ 
пришлось измѣнить свой взглядъ на это дѣло. Его обита
тели по характеру своей дѣятельности напоминаютъ англи
чанъ XII вѣка, а не нашихъ современниковъ. Подобно пер
вымъ англійскимъ монахамъ, и печенгскіе служатъ дѣлу 
пародпаго образованія и просвѣщенія, духовно воспитываютъ 
окрестное населеніе.

„Неимѣніе вполнѣ удовлетворительнаго переводчика 
помѣшало мнѣ ближе познакомиться съ мѣстнымъ населені
емъ. Сужу о немъ по отдѣльнымъ представителямъ, съ кото
рыми я познакомился, и по фактамъ, которые наблюдалъ въ 
Печенгской долинѣ.

„Никто здѣсь не просилъ милостыни,никто не смотрѣлъ 
голоднымъ, всѣ снабжены теплою одеждой, много мальчиковъ 
читаютъ по-русски. Въ деревняхъ—общій видъ довольства, 
и положеніе ихъ обитателей во всѣхъ отношеніяхъ можно 
приравнять къ нашему земледѣльческому населенію, не под
ходятъ только дворы и дороги".
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ОВ Ъ Я В Л Е И I Я.

ГОДЪ ПЯТНАДЦАТЫЙ 
открыта подписка на 1905 годъ 

на ежемѣсячный литературно-историческій журналъ

Вступая вь пятнадцатый годъ изданія, редакція я Вѣст
ника Иностранной Литературы", неуклонно стремясь давать 
мисовъ читателямъ разнообразное, интересное литературное 
чтеніе, по примѣру прошлыхъ лѣтъ, будетъ помѣщать на 
страницахъ журнала новѣйшія произведенія выдающихся пред
ставителей иностранной литературы, равно какъ и сочиненія 
молодыхъ иностранныхъ писателей, которыя будутъ отмѣ
чены печатью оригинальности и таланта: слѣдить за разви
тіемъ иностранной литературы и отмѣчать въ ней новыя те
ченія является одной изъ главныхъ задачъ „Вѣстника®.

Всѣ политическія, общественныя, историческія, научныя, 
литературныя и художественныя новости, событія и явленія 
будутъ своевременно отмѣчаться въ отдѣлѣ „Заграничной хро
ники®, которая по примѣру 1904 г. будетъ сопровождаться 
по мѣрѣ надобности иллюстраціями въ текстѣ. Въ „Загра
ничной хроникѣ" будутъ также помѣщаться иллюстрированные 
обзоры Русско-Японской ВОЙНЫ, въ которыя войдутъ наибо
лѣе выдающіяся статьи какъ русскихъ, такъ и иностранныхъ 
военныхъ обоірѣзателей и корреспондентовъ, а также снимки 
съ фотографій и рисунковъ на военныя темы, появляющихся 
въ иллюстрированныхъ заграничныхъ періоди іескихъ изданіяхъ.

Съ январьской книги „Вѣстника" начнется печатаю мь. 



цѣлый рядъ интересныхъ беллетристическихъ новинокъ, изъ ко
торыхъ назовемъ пока новый романъ Марзе/ія Прево и про
долженіе новой трилогіи Генриха Сенкевича, начало которой 
появилось въ „ВЬстникѣ" въ 1904 г. Въ той же книгѣ по
явятся первыя главы:

1) новаго перевода съ латинскаго поэмъ Овидія 

„Дшуев'ет *юввж 4*

Въ первой поэмѣ авторъ даетъ наставленія мужчинамъ, 
какъ нравиться женщинамъ н сохранять ихъ привязанность 
а затѣмъ поучаетъ женщинъ, какъ привлекать къ себѣ муж
чинъ и удерживать ихъ расположеніе. Въ литературномъ отй 
ношеніе „Искусство любви", по словамъ знатока римско, 
литературы, нроф. Модестоьа,— „мастерское произведеніе и 
чрезвычайно интересно для каждаго, кто хочетъ ближе по
знакомиться съ картиной семейныхъ и общественныхъ нравовъ 
перваго времени римской имперія; Овидій вполнѣ владѣетъ 
предметомъ, съ любовью отдѣлываетъ каждую подробность и 
передаетъ намъ бездну чертъ интимной жизни римскаго об
щества, блестящаго но внѣшности, но глубоко подточеннаго 
разъѣдающимъ червемъ частной и публичной безнравственно
сти". Во второй поэмѣ, написанной какъ бы вь противовѣсъ 
„Искусству любви", подвергшемуся рѣзкимъ осужденіямъ, 
Овидій предлагаетъ цѣлый рядъ средствъ для пресѣченія лю
бовной болѣзни. Къ перзой поэмѣ будетъ присоединенъ со
хранившійся любопытный отрывокъ изъ сочиненій, на которое 
Овидій ссылается въ „Искусствѣ любви", которое имѣетъ нѣ
которую связь съ нимъ и носить заглавіе о „Средствахъ для 
лица" (Косметпки).
2) записокъ аббата Фора, духовника приговоренныхъ къ смерт
ной казни преступниковъ, содержавшихся въ Рокетской 

тюрьмѣ въ Парижѣ, подъ заглавіемъ:
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„У ПОДНОЖЬЯ ЭШАФОТА"
и 3) новаго популярно-научнаго сочиненія талантливаго фран
цузскаго писателя астронома Камилла Фламмаріона, подъ 

заглавіемъ:

„АСТРОНОМІЯ ДЛЯ ДАМЪ‘.
Кромѣ того, будетъ разослано всѣмъ гг. подписчикамъ на 

1905 г.

безплатное отдѣльное приложеніе -третій и четвертый том ы

ПОЛНАГО СОБРАНІЯ ИМЁНЪ ВВЙЙ
въ переводахъ русскихъ поэтовъ, подъ редакціею С, С. Тру
бачева, съ мпогочисденаыми иллюстраціями и критической 
оцѣнкой литературной дѣятельности едипств евнаго въ своемъ 
родѣ „пѣсенника*  (иервые два тома съ автобіографіей зна
менитаго французскаго поэта и примѣчаніями къ ней были 

безплатно выданы подписчикамъ въ 1904 г.).
Полное собраніе составитъ четыре тома, каждый не ме

нѣе 20 печатныхъ листовъ, т. е. 320 страницъ.
Новые подписчики на „Вѣстникъ" 1905 г., з елающіе 

подучить первые дві тома „Полнаго собранія пѣсенъ Беранже," 
благоволятъ прилагать, сверхъ подписной цѣны, за оба тома 
безъ переплетовъ 2 р. безъ пересылки, съ пересылкою 2 р. 
50 к., а въ двухъ переплетахъ на 1 р. 20 к. дороже; первые 
два тома можно получать также и при „Вѣстникѣ" за 1904 г. 
по подписной цѣнѣ: 12 книгъ „Вѣстника" и два тома „гіѣ- 
СѲНЪ Беранже" безъ переплетовъ и пересылки 4 р. 50 к., съ 
пересылкою—5 р., въ двухъ переплетахъ на 1 р. 20 к. дороже.

Съ япварьской книги 1905 года,
по примѣру прежнихъ лѣтъ, съ отдѣльной нумераціей стра
ницъ, въ „Вѣстникѣ" будетъ печататься особое приложеніе 

подъ заглавіемъ:



Въ этой обширной монографіи, составленной, между про
чимъ, на основаніи многотомнаго сочиненія Александра Дюма- 
отца „Сгііпез сёІёЬгез", читатели найдутъ множество потря
сающихъ разсказовъ, свидѣтельствующихъ о томъ, что жизнь 
изобрѣтательнѣе и занимательнѣе самой пылкой фантазіи ро
маниста.

Подписная цѣна на 1905 г остается прежняя:
Безъ доставки и пересылки 4- руб. 50 КОП.
Съ доставкою и пересылкою 5 руб.
Желающіе получить отдѣльное приложеніе „Пѣсни Бе

ранже*  въ изящныхъ коленкоровыхъ золотомъ тисненныхъ 
переплетахъ приплачиваютъ по 60 к. за каждый томъ.

Отдѣльныя крышки для каждаго тома по 50 коп., съ 
пересылкою по 70 к.

А. служащіе въ казенныхъ и частныхъ учрежденіяхъ поль
зуются разсрочкою за поручител>ствомъ гг. казначеевъ и лицъ, 

завѣдующихъ подпискою.

Подаиска принимается: въ С.-Петербургѣ —въ конторѣ 
редакціи: Гостианый дворъ, Зеркальная линія, № 63, ма
газинъ Пантелѣева (прот. Пажескаго Кора.), въ Моснвѣ—въ 
конторѣ Н. Н. Гіечковской, Петровскія линіи, а гг. иного, 
родніе благоволятъ адресоваться въ редакцію—С.-Петербургъ- 
Подольская ул., домъ № 34.

За Редактора —издатель //. Ѳ. Ііантелѣевъ.
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Отнрыта подписка на 1905 годъ (изд. XX годъ).
ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ ЛЛЯ СЕМЬИ

подъ редакціею И. Д. Ѳеодоровскаго
и при участіи

Отца ІОАННА КРОНШТАДТСКАГО
52 №№ журн. до 2000 столбц. текста и до 300 иллюстр. 

Очерки, разсказы, стихотворенія, статьи бытового, нравствен
наго и историческаго содержанія, воспоминанія и предай, 
русск. старины, отклики на запросы современной жизни.

12 книгъ до 2400 стран. убористой печати, заключаю
щихъ въ себѣ повѣсти изъ исторіи русскаго народа и пра
вославной церкви, очерки и разсказы изъ исторіи библейской, 
общей и церковной, описаніе святынь и т. и.

и кромѣ того БЕЗПЛАТНО будетъ выдано:
6 КН. бОЛЬШ. форм. 1200 стр., до 350 иллюст. соч. Ф. 

В. ФАРРАРА.

ЖИЗНЬ И ТРУДЫ СВ. АПОСТОЛА ПАВЛА.
полное иллюстр. изданіе. Перев. съ пояснит. примѣч. Свящ

М. П. ѳивейскаго.
УПЛАТИВШІЕ СПОЛНА подписную сумму получатъ въ нача
лѣ года, а подписавшіеся съ разсрочкой—по уплатѣ послѣд

няго взноса.
исполненную НА МЕТАЛЛЪ, въ 20 красокъ, въ рельефной рамѣ 

КОПІЮ СЪ ПОРТЪ-АРТУРСКІЯ ИКОНЫ БОГОМАТЕРИ, 
написанной художн. И. Ѳ. ПІтрондой (въ Кіевѣ) по случаю 

русско-японской войны.
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Въ 12 Книгахъ „Русскаго Паломника" будетъ дано:
1) Японія и Японцы. Страна, религіозный, государст

венный, общественный и домашній бытъ японцевъ. Очеркъ 
Мих. Федорова.

2) Врасплохъ. Повѣсть изъ событій русско-японской 
войны. Ал. Лаврова.

3) Святая княгиня. Историческая повѣсть изъ временъ 
Батыева нашествія. Вл. П. Лебедева.

4—5) Аврелія. Повѣсть изъ перваго вѣка христіанства, 
въ 2 книгахъ. Переводъ съ французскаго. Л. Окр—ко.

6) „Отевый еретикъ*.  Церковно-историческая повѣсть 
изъ XVII в. Н. Алексѣева-Кунгурцева.

7) Воронограй. Историческая повѣсть изъ XV в. Н. 
Лихарева.

8) Въ мірѣ сказаній. Очерки народныхъ взглядовъ и 
повѣрій. А. А. Коринфскаго.

9) Въ грозную пору. Историческая пов. изь 1812 г. Н. 
Бутусова.

10) Въ стародавніе годы. Истор. повѣсть изъ первой 
половины XI го в. Л. Волкова.

11) Зологпыя^слова. (Посвяіц. О. Іоанну Кронштадтскому) 
Сборникъ проповѣдей русскихъ церковныхъ витій. Сост. Ф. 
Думскій.

12) „ІКидовское плѣненіеа. Историческія картины изъ 
быта Руси конца XV в., въ двухъ частяхъ. Н Стрѣшпева.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА па журналъ: безъ доставки въ 
Спб. пять руб., съ доставкой и перес. во всѣ города Россій
ской имперіи шесть руб , за границу 10 руб.
Допускается разсрочка: при подпискѣ 2 р., къ 1 апрѣля

2 р и къ 1 іюля остальные.

Главная Контора: СПБ., Стремянная ул,, 12, собсгв. домъ

Издатель Л. 11'. Сойкинъ.
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Открыта подписка на 1905 годъ
НА ДУХОВН. ЕЖЕМ. ЖУРНАЛЪ

„СТРАННИКЪ"
{46 годъ изданія).

СЪ БЕЗПЛАТНЫМЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ

„ОБЩЕДОСТУПНОЙ БОГОСЛОВСКОЙ БИБЛІОТЕКИ-.

Духовный журналъ „Странникъ" будетъ издаваться въ 
1905 году но прежней широкой программѣ, обнимающей весь 
кругъ движеній богословско-философской мысли и церкозно- 
общественной жизни, интересамъ которой онъ неослабно слу
житъ въ теченіе болЬе сорока л Ьть. При журналѣ въ каче
ствѣ безплатнаго приложенія издается „Общедоступная Бою- 
словская библіотека", имѣющая своею цѣлью сдълать вполнѣ 
доступными для читателей лучшія и капитальнѣйшія произве
денія русской и иностранной богословской литературы.

Въ 1905 году подписчикамъ будутъ даны безплатно три 
капитальныхъ сочиненія:

I. „ Православная богословская Энциклопедія". Шестой 
томъ, въ который имѣютъ войти статьи начиная съ буквы і.

Ученое руководство въ изданіи Энциклопедіи припаю 
давнимъ сотрудникомъ ея ординарнымъ профессоромъ С. ІІе- 
ттербургской духовной академіи, докторомъ богословія II. Н. 
Глу ооновский;■, которому представлены Св. Синодомъ и права 
независимой цензоры для эгого изданія. При такихъ усло
віяхъ паша „Энциклопедія" надѣется стать дѣйствительнымъ 
средствомъ къ обстоятельному ознакомленію по всѣмъ вопро
самъ въ области вЬры и бэгосювской мысли и для сего бу
детъ сообщать прежде всего точныя фактическія данныя въ 
научномъ освіиценіа съ православной течки зрѣнія и въ воз
можно дуступномъ ивложеніи.
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II. Толковая Библія, или Комментарій на всѣ книги Св. 
Писанія Ветхаго и Новаго Завѣта. Томъ второй, въ который 
войдутъ Историческія книги Ветхаго Завѣта.

Редакція приступила къ этому изданію, въ той увѣрен
ности, что она идетъ навстрѣчу самой настойчивой и на
сущной потребности паіпего духовенства и всего общества. 
Дать пастырямъ церкви, какъ и всѣмъ вообще любителямъ 
чтенія слова Божія, пособіе къ правильному разумѣнію Би
бліи, оправданію и защитѣ истины отъ искаженія ея лже
учителями, а также и руководство къ уразумѣнію многихъ 
неясныхъ въ ней мѣстъ—вотъ цѣль настоящаго изданія. Въ 
изданіи принимаютъ участіе профессора духовныхъ академій 
и другія вполнѣ омпетентныя лица съ высшимъ богословскимъ 
образованіемъ.

Кромѣ того редакція, по примѣру прошлыхъ лѣтъ, дастъ 
особое безплатное приложеніе изъ серіи

Христіанство, наука и невѣріе
НА ЗАРѢ XX ВѢКА.

Въ 1905 г. подписчики получатъ трактатъ, въ которомъ 
будетъ подвергнутъ критикЬ новый „кумиръ" такъ называе
мой нашей и заграничной „интеллигенціи":

III. Фридрихъ Ницше.
Нѣтъ въ настоящее время философа, который былъ бы 

такъ популяренъ, какъ Фридрихъ Ницше. Даже слава Тол
стого меркнетъ предъ успѣхомъ этого представителя нашего 
нервнаго вѣка. Ницше есть послѣднее слово, логическій вы
водъ нашей антихристіанской жизни и мысли. Онъ подкупаетъ 
тою безоглядной смѣлостью, съ которою онъ дѣлаетъ оконча
тельные выводы изъ общихъ, принятыхъ въ основу европей
ской мысли, посылокъ, куда бы эти выводи его не привели. 
Онъ объединилъ горячія головы какъ тѣхъ, которые его по-
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нимаюгъ, гакъ и тѣхъ, кто не имѣетъ къ нему никакого род
ственнаго отношенія. Его имя выбрасываютъ какъ свое знамя 
Совершенно различныя лица; все, что нуждается въ нравствен
номъ оправданіи, прикрывается его именемъ, какъ щитомъ. 
Выяснить объективный образъ Ницше, какъ философа и мо
ралиста, при свѣтѣ вѣчной истины храстіанстві--такова за
дача критическаго очерка, предлагаемаго читателямъ „Стран
ника® въ наступающемъ 1905 году.

Цѣна: ») въ Россіи за ж. „Странникъ*  съ приложе
ніемъ трехъ томовъ „Общедоступной Богосл. Библіотеки*  
восемь (8) руб. съ перес.: б) за границей 11 руб, съ перес.

Адресоваться: въ редакцію журнала „Странникъ® 
С-Петербургъ, Невскій проспектъ, д. Л» 182.

Городскіе СПБ. подписчики благоволятъ обращаться въ 
контору редакціи—Невскій пр., 182.

За Редактора С. Артемьевъ.
Издательница Р. А. Артемьева, 

урожд. Лопухина.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
НА

„Богословскій Вѣстникъ"
1905 года

(Четырнадцатый годъ изданія)
СЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ

Твореній Блаженнаго Ѳеодорита,
Епископа Пиррскаго.

Въ 1905 году Московская Духовная Академія будетъ 
продолжать изданіе „Богословскаго Вѣстника" ежемѣсячно,
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книжками въ пятнадцать и болѣе печатныхъ лвстозъ, по слѣ
дующей программѣ.

1) Творенія св. Отцовъ въ русскомъ переводѣ. 2) Изслѣ
дованія и статьи по наукамъ богословскимъ, философскимъ и 
историческимъ, составляющія въ большей своей массѣ труды 
профессоровъ Академіи. 3) Изъ современной жизни: обозрѣ
нія важнѣйшихъ событій изъ церковной жизни Россіи, пра
вославнаго Востока, странъ славянскихъ и западно-европей
скихъ и сообщенія нзъ области віугрешіей жизни Академіи.
4) Обзоръ текущей русской журналистики, преимущественно 
духовной, а также критика, рецензіи и биб ііографія по нау
камъ богословскимъ, философскимъ и историческимъ. 5) При
ложеніе, въ которыхъ будутъ печататься автобіографическія 
запаски Высокопреосвященнаго Саввы, Архіепископа Твер
скаго, и протоколы Совѣта Академіи за истекающій 1904 г. 
(полностью). Въ качествѣ собственнаго приложенія къ жур
налу „Богословскій Вѣстникъ*  всѣмъ подписчикамъ его въ 
1905 г. будутъ высланы:

пѳрвые два тома

Твореній Блаженнаго Ѳеодорита,
Епископа Пиррскаго,

въ русскомъ переводѣ.

Вѣрная однажіы намѣченной задачѣ-содѣйствовать воз
можно широкому распространенію въ обществѣ святоотече
ской литературы путемъ удешевленія изданій и этимъ итти 
навстрѣчу возрастающему интересу къ изученію твореній о.о. 
церкви, редакція „Богословскаго Вѣстника*  приступаетъ къ 
новому изданію твореній бл. Ѳеодорита пиррскаго съ цѣлію 
выдавать ежегодно своимъ подписчикамъ въ качествѣ при
ложенія по два тома сочиненій этого замѣчательнаго цер
ковнаго писателя. Каждый томъ отъ 25—30 печатныхъ ли
стовъ въ отдѣльной иродажѣ стоитъ 1 р. 50 коп. Такимъ
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образомъ, подписчика „Богословскаго Вѣстника“ получатъ 
возможность пріобрѣсти за одинъ рубль вмѣсто трсхъ каждые 
два тома твореній бл. Ѳеодорита.

Предпринимаемое изданіе давно а же является настоятель
ною потребностью. Нѣкоторыхъ томовъ перваго изданія (1855 
— 1861 гг.) давно уже не существуетъ въ продажѣ. Осталь
ные имѣются лишь въ крайне незначительномъ количествѣ 
экземпляровъ. Между тѣмъ творенія Пиррскаго пастыря, пре
имущественно экзегетическія, по справедливости привлекаютъ 
вниманіе общества. По паучг.ости пріемовъ, по стремленію 
твердо держаться священнаго текста и выяснять прежде все
го его непосредственный смыслъ бл. Ѳеодоритъ изъ всѣхъ 
древнихъ толкователей болѣе всего приближается къ совре
менной научной экзегетикѣ. Чуждадсь произвольнаго и меч
тательнаго аллегоризма, свойственнаго александрійцамъ, онъ 
былъ свободенъ и отъ крайностей антіохійскаго буквализма- 
Его эизегезисъ, чуждый крайнихъ увлеченій, представляетъ 
собою счастливое сочетаніе того и другого пааравлевія. Въ 
сроемъ замѣчательномъ изслѣдованіи о бл. Ѳеодоритѣ проф. 
Н. Н. Глубоковскій характеризуетъ его зстолковательвые тру
ды въ слѣдующихъ словахъ. „Въ нихъ, пишетъ онъ, всюду 
мы замѣчаемъ поразительную, прозрачную наглядность, рель
ефность мысли, энергическую сжатость, продуманность каждаго 
слова, всегда умѣстнаго и никогда не излишняго, преувели
ченнаго или недостаточнаго. Все богатство содержанія его 
твореній располагается въ стройномъ порядкѣ, въ логической 
связи, ьъ точномъ соотвѣтствіи съ библейскимъ текстомъ, безъ 
произвольныхъ отступленій отъ него, какія столь часто уди
вляютъ насъ въ сочиненіяхъ Св. Златоуста. Вотъ почему ком
ментаріи Ѳеодоритовы, при научной серьезности и глубинѣ, 
являются образцомъ художественной законченности и цѣль
ности. Самое изложеніе его отличается величественной про
стотой и выразительною краткостью, пріятно услаждающими 
•читателя... Ѳеодоритъ всегда осязательно ясенъ и въ мысли, и
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въ ея выраженіи*.  Въ составъ двухъ первыхъ томовъ твореній 
бл. Ѳеодорита войдутъ его толкованія на книги Бытія, Исходъ, 
Левитъ, Числъ, Второзаконія, Іисуса Навина, Судей, Руѳь, 
Царствъ (1 т.) и 1—69 псалмы (II т.).

Подписная цѣна на „Богословскій Вѣстникъ“ совмѣстно 
съ приложеніемъ первыхъ двухъ томовъ твореній блаженнаго 
Ѳеодорита

ВОСЕМЬ РУБЛЕЙ СЪ ПЕРЕСЫЛКОЙ.
Прим. безъ пересылки семъ рублей, за границу—десять 
Допускается подписка на журналъ безъ приложенія и 

въ разсрочку. Подписная цѣна на журналъ безъ приложенія— 
7 р//б.; условія разсрочки по соглашенію съ редакціей.

Адресъ редакціи: Сергіевъ посадъ, Московской губерніи, 
въ редакцію „Богословскаго Вѣстника*.

Редакторъ, прсф. И. Поповъ.

Открыта подписка на 1905 годъ
на еженедѣльный, иллюстрирован. 

журналъ
духовно-народный

ХѴІІІ-й г. 
изданія.

ХѴІП-І г. 
изданія.

ИЗДАВАЕМЫЙ ПРИ УЧАСТІИ

Отца ЮННА КРОНШТАДТСКАГО
за 4 рубля даетъ:

52 №№ иллюстрированнаго журнала разнообразнаго, 
интереснаго духовно-нравствепнаго содержанія. Въ журналѣ, 
между прочимъ, будутъ продолжаться печатаніемъ статьи, 
имѣвшія выдающійся успѣхъ въ прошлыхъ годахъ.
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ОТВѢТЫ НА НЕДОУМѢННЫЕ ВОПРОСЫ,

Свящѳн. В. А. Черкесова и его же

„Краткіе отвѣты вопрошающимъ* 1 на личные запросы каждаго.

52 №№ Еженедѣльнаго Вбстнвка подъ заглавіемъ Совре
менное Обозрѣніе событій текущей жизни, издаваемаго по 
программѣ: 1) руководящая передогая статья на современныя 
темы; 2) церковная жизнь; 3) общественная жизнь; 4) загранич
ныя извѣстія; 5) добрые люди нашего времени; 6) полезные 
совѣты и указанія; 7) разныя замѣтки; 8) изъ газетъ и жур
наловъ.

52 №№ иллюстрированныхъ листковъ по житіямъ вос
кресныхъ святыхъ (для чіъевія въ храмѣ и семьѣ въ праздни
чные дпа, а также для безплатной раздачи народу въ церк
вахъ).

12 книжекъ ДЛЯ народа подъ общимъ заглавіемъ: На
родная Библіотека „Кормчаго0', состоящая изъ ряда назида
тельныхъ разсказовъ изъ быта народнаго, школьнаго, миссіо
нерскаго, военнаго и проч.

24 Православно-миссіонерскихъ листка, заключающихъ 
въ себѣ отвѣты на недоумѣнные вопросы расколо-сектаятсгва.

Кромѣ того особое приложеніе на 1905 годъ.
12 иллюстрированныхъ листковъ,—сказаній о болѣе чти

мыхъ чудотворныхъ иконахъ Пресвятой Богородицы.
Сборникъ лучшихъ проповѣдей -современныхъ архипасты

рей и пастырей церкви, на всѣ воскресные и праздпичвые 
дни цѣлаго года, а также на разные случаи приходской жизни. 
Для удобства пользованія этимъ весьма цѣннымъ для пасты- 
рей-проповѣдниковъ приложеніемъ, редакція разошлетъ его 
при первомъ же № журнала за 1905 годъ.

„КОРМЧІЙ0 предназначается для благочестиваго чте
нія въ каждой семьѣ православнаго русскаго народа. Всѣ 



статьи „Кормчаго*  глубоназидательны, изложены простымъ, 
понятнымъ народу языкомъ.

Полные сброшюрованные эіз. „Кормчаго*  за 1893, 94, 
95, 96, 97, 98, 99, 900, 901, 902 и 903 гг. продаются по 
два рубля за годъ съ перес. Выписыющіе журналъ сразу за 
11 лѣтъ уплачиваютъ (вмѣсто 22 р). 18 рѵб. съ перес. (до 
1000 верстъ).

При выпискѣ просятъ указывать ближайшую желѣзно
дорожную или почтовую станцію, чрезъ которую должна идти 
посылка.

Подписку на журналъ „КОРМЧІЙ ‘ посылать по такому 
адресу: Москва, Большая Ордынка, домъ Борисова, въ редак
цію журнала „Кормчій*.

Журналъ „Кормчій" одобренъ и рекомендованъ разны
ми вѣдомствами.

Выписывающіе 10 экземпляровъ годовыхъ получаютъ еще
1 экз. безплатно.

Редакторъ, Протоіерей 1. Н. Бухаревъ.

' Издатель, священникъ С. С. Ляпидевскій.

РЕЛИГІОЗНО-НРАВСТВЕННЫЕ ЛИСТКИ,
Каждый листокъ съ рисункомъ.

Рекомендуются для собесѣдованія съ народомъ.

На всѣ воскресные и праздничные дни, на великій постъ и 
страстную недѣлю, а такте го житіямъ святыхъ. За 1ООО ли
стковъ 5 руб. безъ перес., съ пересылкой 6 руб. За 100 листковъ

60 коп. безъ пересылки и 80 коп. съ пересылкой.

Можно выписывать сразу на цѣлый годъ.
Адресъ! Москва, редакція „Кормчій9.
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КНИЖКИ ДЛЯ НАРОДА 
содержатъ вь себѣ назидательные разска

зы изъ быта
народнаго, школьнаго, миссіонерскаго, военнаго и проч.

Цѣна за 50 книжекъ разныхъ названій 1 руб. съ перес.
Аіресъ: Москва, редакція „Кормчій".

Отвъты на недоумѣнпые вопросы
О ПРЕДМЕТАХЪ ВЪРЫ И НРАВСТВЕННОСТИ.

Конечныя книжечка, заключающія отвѣты на вопросы: о мерт
ворожденныхъ младенцахъ, объ обѣтахъ, о посидѣлкахъ и 
улицахъ и т. под. Всѣхъ отвѣтовъ вышло 50 заглавій, цѣна 
съ перес. 50 коп., за 100 — цѣна съ перес. 1 рубль. Отвѣты 

продаются и порознь и книжками въ 50 заглавій.
Адресъ: Москва, редакція „Кормчій".

Открыта подписка па 1905 годъ
на большую ежедневную иллюстрированную политическую, об

щественную, экономическую и литературную газету 

безъ предварительной цензуры

РУССКОЕ СЛОВО
ВЪ УВЕЛИЧЕННОМЪ ФОРМАТЪ <съ новаго года 

ВОСЕМЬ столбцовъ вмѣсто семи).
Газета „Русссое Слово" издается при ближайшемъ сотруд

ничествѣ В. М. Дорошевича

Срели постоянныхъ сотрудниковъ: П. Д. Боборыкинъ,
Вас. И. Немировичъ-Данченко, саящ. Г. С. Петровъ.
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СЪ ТЕАТРА ВОЙНЫ.

Редакція «Русскаго Слова* 1 не останавливается и не 
остановится пв вреда какими расходами для того, чтобы дать 
полную картину войны.

Редакція ‘Русскаго Слова" имѣетъ на театрѣ военныхъ 
дѣйствій обширвый кадръ собственныхъ корреспондентовъ, съ 
Вас. И. Немировичемъ-Данченко во главѣ.

Военные корреспонденты „Русскаго Слова" ежедневно 
подробнѣйшими и экстренными телеграммами сообщаютъ о 
всемъ, что происходитъ повсемѣстно на театрѣ военныхъ дѣй
ствій, на морѣ и на сушѣ.

Безпрерывно телеграммы и корреспонденціи Вас. И. Не
мировича-Данченко. Было бы излишне говорить о томъ зна
ченіи, которое имѣютъ въ настоящую войну телеграммы и 
корреспонденціи вашего глубокоуважаемаго писателя. Всегда 
впереди, всегда самъ подъ огнемъ, всегда на позиціяхъ, Вас. 0, 
Немировичъ-Данченко является правдивымъ и безпристрастнымъ 
лѣтописцемъ войны не только для русскаго общества, но и 
для иностранной печати. Его сообщенія изъ «Русскаго Слова" 
телеграммами передаются заграничными аіентствамя во всѣ 
уголка земного шара. Этотъ колоссальный успѣхъ —успѣхъ 
мужества и правды.

До конца войны Вас. И. Немировичъ-Данченко остается 
спеціальнымъ корреспондентомъ исключительно „Русскаго 
Слова".

Редакція «Русскаго Слова" имѣетъ около 20 корреспон
дентовъ на театрѣ военныхъ дѣйствій. Среди нихъ: г. Лоды- 
женскій (главная квартира и позиціи), г. Кламковъ (коман
дировки на передовыя позиціи), г. Глинка (на позиціяхъ), г. 
фонъ-Лангъ (одинъ изъ командировъ развѣдочныхъ отрядовъ), 
г. Митропольскій (на позиціяхъ), г. Вагнеръ (воздухоплава
тельный отрядъ), г. Черниховскій (командировки на передовыя 
позиціи), гг. Булла, Черновъ, Апухтинъ, Малининъ (боевые 
фотографы), г. В-скій (Владивостокъ), г. Матовъ и друг.
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Для полученія свѣдѣній изъ Портъ Артура редакція имѣетъ 

собственнаго корреспондента въ Чифу. Въ Портъ-Артурѣ на
ходится одинъ изъ сотрудниковъ „Русскаго Слова".

Чтобы слѣдить за ходомъ морской войны, редакція, кромѣ 
коррессондентовъ во Владивостокѣ и Чифу, имѣетъ собст
венныхъ корреспондентовъ въ Шанхаѣ, Коломбо и Санъ- 
Франциско.

„Русское Слово" даетъ обзоръ военныхъ событій въ от
дѣлѣ „Военный Дневникъ44. Отдѣлъ эготъ, посвященный раз
бору. и критикѣ военныхъ дѣйствіи, ведется спеціалистомъ г. 
Россомъ.

„Русское Слово44 даегъ портреты, планы, схемы, карты 
театра военныхъ дѣйствій.
Всѣ политическія новости получаются телеграммами отъ соб
ственныхъ корреспондентовъ изъ Ловдова, Парижа, Берлина, 

Вѣны, Рима, Константинополя, Нью-Йорка, Калькутты.
На то оживленіе, которое испытывается во внутренней жизни 
Россіи, редакція „Русскаго Слова" откликнется широкой по
становкой отдѣла передовыхъ статей по вопросамъ внутрен
ней политики, самоуправленія, экономическимъ, юридическимъ 

и ѳаротиаго образованія.
Свѣдѣнія о ходѣ общественной жизни ежедневно сообщаются 
подробными телеграммами со всѣхъ концовъ Россіи. Собст

венные корреспонденты но всѣмъ городамъ Россіи.

Въ 1905 г. въ фельетонахъ „Русскаго Слова*  будутъ 
напечатаны слѣдующія произведенія’.

Новый романъ ГІ. Д. Боборыкина

Въ 3-хъ частяхъ, изъ «іизни старообрядцевъ.
Новый романъ Вас. И. Немировича-Данченко

„Д А Л Е К I Я И О Г И Л Ы“.



— 1625 —

Изъ русско-японской войны.

Общественный фельетонъ В. М. Дорошевича.

И гг ГТ Т в- м- Дорошевича.Ц Д 1 Л 9 (Послѣднее путешествіе).

Еженедѣльные фельетоны свящ. Г. С. Петрова.
Въ газетѣ „Русское Слово*  принимаютъ участіе:

Н. В. Арефьевъ, II. Д. Боборыкинъ, II П. Бочаровъ, 
М. М. Боіовичъ, Е. К. Бѣловъ, А. Н. Будищевъ, Г. Л. Ваг
неръ, С. И. Варшавскій, В. Г. Виталина, А. Воскресенскій, 
В. А. Гиляровскій, Сергѣй Глаголь, И. И. Гульденовъ, К. М. 
Даниленко, В. М. Дорошевичъ, Н. В. Звѣревъ, А. А. Измай
ловъ, Караваевъ, В. И. Климковъ, В. Э. Краевскій, Н. И 
Кулябко-Корецкій, И. А. Лодыжетскій, фонь-Лапгъ, д-ръ Ма
лининъ, С. С. Мамонтовъ, Арсеній Меричъ, И. И. Митрополь
скій, В. И. Немировичъ-Данченко, К. В. Орловъ (Мировъ)' 
А. С. Панкратовъ, М. К. Первухинъ, свяіц. Г. С. Петровъ, 
М. II. Петровъ, С. В. ІІотресовъ-Яблоновскій, Н. Я. Пасков- 
скій, Россъ, II. Г. Савостицкій, Соколинскій, М. А. Успен
скій, Черниховскій, С. М. Черновъ.

При газетѣ „РУССКОЕ СЛОВО*  издается журналъ 

еженедѣльная иллюстрированная лѣтопись войны. Десять соб
ственныхъ корреспондентовъ-фотографовъ съ театра военныхъ 
дѣйствій. Никакихъ перепечатокъ фантастическихъ рисунковъ 
изъ иностранныхъ журналовъ. Исключительно фотографическіе 
снимки картинъ войны. Портреты отличившихся, убитыхъ, 

раненыхъ героевъ и жертвъ кровавыхъ событій.
Въ виду огромнаго распространенія газеты, чтобы обезпечить 
ранній выходъ и своевременную, раннюю, доставку №№, ре
дакціей „Русскаго Слова*  устроена грандіозная типографія 
и выписаны къ 1-му января 1905 г. изъ-за границы новыя 

ротаціонныя машины увеличеннаго формата.
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Подписная цѣна: на газету „Русское Слово" съ пересыл
кой городскимъ и иногородними: на годъ 7 р., на 6 мѣс. 4 р., 
а 3 мѣс. 2 р. 25 к., на 1 мѣс. 75 к. 1 Лаз. „Русское Слово" 
съ журн. „Искры" (при совмѣсти, подпискѣ) съ перес. городск. 
и иногородн.: на годъ 9 р., на 6 мѣс. 5 р., на 3 мѣс. 3 р., 
на 1 мѣс. 1 р.

За границу--вдвое.
Для г.г. головыхъ подписчиковъ допускается разсрочка, 

при «одпискѣ 3 р., къ 1-му апрѣля 2 р. и къ І-муіюля2 р 
Подписавшіеся на газету „Русское Слово" съ журналомъ 
„Искры" вносятъ при подпискѣ 4 р, къ 1-му апрѣля 3 р. и 
къ 1-му іюля 2 р.

Служащимъ въ правительственныхъ и общественныхъ 
учрежденіяхъ при подпискѣ на годъ, за поручительствомъ каз
начеевъ, допускается взносъ подписной платы ежемѣсячно, но 
не менѣе 1 руб. въ мѣсяцъ.

При подпискѣ менѣо года разсрочка платежа не 
допускается.

Издатель И. Д. Сытинъ Редакторъ Ѳ. И. Благовъ. 
Адресъ конторы- Москва, Петровка, д. Матвѣевой.

ОБЪ ИЗДАНІИ ЖУРНАЛА

ВЪРА и РАЗУМЪ
въ 1905 году.

Вступая съ Божіею помощію въ ХХП-й годъ изданія 
журнала „ВѢРА и РАЗУМЪ", редакція по прежнему сохраняетъ 
убѣжденіе, что современное пашѳ образованное общество, кромѣ 
религіозно-нравственнаго назиданія, нуждается въ опроверженіи раз
личныхъ религіозно-нравственныхъ заблужденій, въ оправданіи и 
выясненіи христіанскихъ началъ жизни и вообще въ указаніи на
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гармопическое единеніе вѣры и знанія, богооткровенной истины 
и человѣческой науки. Это направленіе дано нашему журналу 
славнымъ основателемъ его, въ Возѣ почившимъ Архіепископомъ 
Амвросіемъ. Оно же далѣе пашло одобреніе и бывшаго преемника 
его по святительской каѳедрѣ, Высокопреосвященнаго Флавіана, 
нынѣ митрополита Кіевскаго и Галицкаго. Оно же затѣмъ нахо
дитъ благосклонное одобреніе, архипастырское благословеніе и про
свѣщенное покровительство въ лицѣ Высокопреосвященнаго Арсе
нія, нынѣшняго Архіепископа Харьковскаго и Ахтырскаго.— 
Соотвѣтственно съ этимъ, журналъ нашъ по прежнему будетъ 
состоять изъ трехъ отдѣловъ:

1. Отдѣла церковнаго, въ который входитъ все, относя
щееся до богословія въ обширномъ смыслѣ: изложеніе догматовъ 
вѣры, правилъ христіанской нравственности, изъясненіе церковныхъ 
каноновъ и богослуженія, исторія церкви, обозрѣніе замѣчатель
ныхъ современныхъ явленій въ религіозной и общественной жизни— 
однимъ словомъ, все, составляющее обычную программу собственно 
духовныхъ журналовъ.

2. Отдѣла философскаго. Въ него входятъ изслѣдованія 
изъ области философіи вообще и въ частности изъ психологіи, ме
тафизики, исторіи философіи, также біографическія свѣдѣнія о 
замѣчательныхъ мыслителяхъ древняго и новаго времени, отдѣль
ные, случаи изъ ихъ жизни, болѣе или менѣе пространные пере
воды и извлеченія изъ ихъ сочиненій съ объяснительными примѣ
чаніями, гдѣ окажется нужнымъ, особенно свѣтлыя мысли языче
скихъ философовъ, могущія свидѣтельствовать, что христіанское- 
ученіе близко къ природѣ человѣка и во время язычества со
ставляло предметъ желаній и исканій лучшихъ людей древняго міра.

3. Такъ какъ журналъ „ВѢРА и РАЗУМЪ", издаваемый 
въ Харьковской епархіи, между прочимъ, имѣетъ цѣлію замѣнить 
для Харьковскаго духовенства „Епархіальныя Вѣдомости", то въ 
немъ, въ видѣ особаго приложенія, съ особою нумераціею страницъ, 
будетъ помѣщаться отдѣлъ полъ названіемъ „Извѣстій по Харь
ковской епархіи", въ который войдутъ постановленія и распоря
женія правительственной власти, церковной и гражданской, цент
ральной и мѣстной, относящіяся до Харьковской епархіи, свѣ
дѣнія о внутренней жизни епархіи, перечень текущихъ событій 
церковной, государственной и общественной жизни и другія извѣ
стія, полезныя для духовенства и его прихожанъ въ сельскомъ 
быту. Этотъ отдѣлъ журнала (3-й), по предложенію Высокопрео
священнаго Арсенія, Архіепископа Харьковскаго и Ахтырскаго, 
будетъ расширенъ редакціею на 24 печатныхъ листа въ годъ
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съ цѣлію дать мѣстному духовенству большую возможность вы
сказывать свои сужденія, наблюденія и пожеланія.

Журналъ выходитъ отдѣльными книжками два раза въ 
мѣсяцъ, но девяти и болѣе печатныхъ листовъ въ каждой книжкѣ, 
т. е. годичное изданіе журнала состоитъ изъ 24 выпусковъ съ 
текстомъ богословско-философскаго содержанія до 202 и болѣе 
печатныхъ листовъ.
Цѣна за годовое изданіе внутри Россіи 10 р., а за границу 

12 р. съ пересылкою.
Разсрочка въ уплатѣ денегъ не допускается.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: въ Харьковѣ: въ Редак
ціи журнала „ВѢРА и РАЗУМЪ*  при Харьковской духовной 
семинаріи, при свѣчной лавкѣ харьковскаго Покровскаго мона
стыря, въ харьковской конторѣ „Новаго Времени*,  во всѣхъ 
остальныхъ книжныхъ магазинахъ города Харькова и въ кон
торѣ „Харьковскихъ Губернскихъ Вѣдомостей*;  въ Москвѣ: 
въ конторѣ Н. ІІечковской, Петровскія линіи; въ Петербургѣ: 
въ книжномъ мага?инѣ г. Тузова, Садовая, домъ № 16.

Въ остальныхъ городахъ Имперіи подписка на журналъ 
принимается во всѣхъ извѣстныхъ книжныхъ магазинахъ и во 
всѣхъ конторахъ „Новаго Времени*.

Въ редакціи журнала „ВѢРА и РАЗУМЪ' можно полу
чать полные экземпляры ея изданія за прошлые 1884—1889 годы 
включительно по уменьшенной цѣнѣ, именно по 6 р. за каждый 
годъ; по 7 р. за 1890—1896 г., ао 8 р. за 1897 — 1901 г. 
За 1902 и 1903 г. 9 р. и за 1904 г. 10 р.
Лицамъ же, выписывающимъ журналъ за всѣ означенные годы, 

журналъ можетъ быть уступленъ за 135 р. съ пересылкою. 
Кромѣ того, въ Редакціи продаются слѣдующія книги:

1. „Древніе и современные софисты*.  Сочиненіе Т. Ф- 
Брентано. Съ французскаго перевелъ Яковъ Новицкій. Цѣна 1 р- 
50 к. съ пересылкою.

2. Справедливы ли обвиненія, взводимыя графомъ 
Львомъ Толстымъ на православную Церковь въ его сочи
неніи „Церковь и государство?*  Сочиненіе А. Рождѳствипа. 
Цѣна 60 к. съ пересылкою.

3. БЕСЬДЫ Высокопреосвященнаго Арсенія, Архіепи
скопа Харьковскаго и Ахтырскаго, съ о.о. Благочинными 
Харьковской епархіи. 1903 г. Цѣна 25 к. съ пересылкою.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1005 г-
на журналъ для дѣтей старшаго и младшаго возраста

I»

книгъ

гъ
ВЪ ГОДЪ -л КНИГЪ | л

съ пересылкой (II годъ изданія). Л у старш. I у
и досіавкой. 1“ возраста. 1 да!

ОНКУРСЫ СЪ ПРЕМІЯМИ
р.

книгъ 
младш. 

возраста.
на рѣшеніе ребусовъ, загадокъ, шарадъ,

задачъ и пр.. Въ каждомъ:
ПЕРВАЯ I Снаряженіе яхты. Камеръ-обскура. Собраніе фокусовъ. Устрой 
ПРЕМІЯ ( ство телеграфа. Художест. альбомы. Сочиненія русск. писателей 

Стоимость въ отдѣльной продажѣ 5 руб.
( Лото. Лѣпка изъ воска и глины. Калейдоскопъ.
[ Стрѣльба въ цѣль и друг..

Стоимость въ отдѣльной продажѣ 2 руб.
О ВТОРЫХЪ ; 

ПРЕМІЙ |

ГЮ ТРЕТЬИХЪ | Календари. Сводныя картинки. Открытыя 
ѵѴ ПРЕМІЙ \ въ краскахъ и проч..
Ь Гг. подписчики получатъ

БЕЗПЛАТНО
книжечки „Библіотеки ремеслъ“. Вы
пиливаніе. Инкрустація. Работа цвѣ

товъ. Рисованіе. Переплетчикъ.
работъ Г Полтавская битва. Мельни-

въ крас- > ца, работ. водой и пескомъ.
кахъ: | Амазонка Пентезилея и др..

приложенія матеріаловъ для „Биб
ліотеки ремеслъ“.

і

письма

ПРЕМІИ -Ж
2 АЛЬМА- ( Повѣсти. Разсказы. Сти- 

НАХА. ( хотворенія.

ПРИДАНОЕ КУКЛЫ. ВЫШИВАНІЕ.

6 КАРТИНОНЪ: портреты знаменитыхъ 
людей, снимки съ картинъ.

МЕТЪ ШАРИКА. КИНЕМАТОГРАФЪ (игры).
Подписка принимаетси исключительно на оба возраста.

Допускается разсрочка: 2 руб. ври подпискѣ и 2 руб. къ 1 мая.
ДАКЦІЯ и КОНТОРА: Москва, 2-я Мѣщанская, д П эрц эв і 

Редакторъ-издатель Ѳ. А. ПОСТНИКОВЪ.
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„ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ" 
въ 1905 году

ГОДЪ ИЗДАНІЯ СОРОКЪ ШЕСТОЙ.

Изданіе журнала „Душеполезное Чтеніе*  въ 1905 году, 
сорокъ шестомъ съ начала его изданія, будетъ продолжаться 
на прежнихъ основаніяхъ. При благословеніи преосвящен
нѣйшаго Виссаріона, епископа Костромсжаго и Галичскаго, 
несшаго труди по редакціи „Душеполезнаго Чтенія" розно 
тридцать лѣтъ, и при его полномъ и постоянномъ содѣйствіи, 
редакція и въ слѣдующемъ году будетъ продолжать то же 
святое дѣло, кавое предназначалъ журналу и святитель Фи
ларетъ, митрополитъ Московскій. „И правительствомъ и част
ными людьми усиленно распространяемая грамотность и лю
бовь къ чтенію, писалъ онъ Святѣйшему Сзноду, требуютъ 
здравой пищи, и особенно тогда, когда свѣтская литература 
повсюду предлагаетъ чтеніе большею частію суетное и небла
гопріятное для истиннаго назиданія народа. Посему предла
гаемое повременное изданіе,—Душеполезное Чтеніе можетъ 
соотвѣтствовать современнымъ настоятельнымъ потребно
стямъ—служить духовному п нравственному наставленію хри
стіанъ, удовлетворять потребности назидательнаго и понятнаго 
духовнаго чтенія".

Вь изданныхъ доселѣ болѣе чѣмъ пятистахъ книгахъ 
Душеполезнаго Чтенія уже имѣется твердое основаніе для 
сужденія о журналѣ и только для лицъ, незнакомыхъ съ нимъ, 
считаемъ необходимымъ сообщить, что

въ составъ журнала входятъ:
1) Труды, относящіеся къ изученію Св. Писанія, творе

ній св. отцевъ и православнаго Богослуженія. 2) Статьи вѣ
роучительнаго и нравоучительнаго содержанія, съ обращеніемъ 
особеннаго вниманія на современныя явленія въ общественной
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и частной жизни. 3) „Публичныя богословскія чтенія6. 4) Цер
ковно-историческіе разсказы ня основаній первоисточниковъ 
и исторически авторитетныхъ памятниковъ. 5) Воспоминанія 
о лицахъ замѣчательныхъ по заслугамъ для Церкви и по ду
ховно-нравственной жизни. 6) Письма и разныя изслѣдованія 
преосвященнаго Ѳеофана-Затворзика, іеросхимоваха о. Амвро
сія Оятинскаго, „Бесѣда6 Вселенскаго патріарха Анѳима VII, 
достойнаго преемника святѣйшаго патріарха Фотія и мудраго 
первосвягителя православной Церкви; уроки благодатной жизни 
по руководству о. Іоанна Кронштадтскаго, слова, поученія и 
внѣбогослужеб:ыа бесѣды особенно на основаніи святооте
ческихъ твореній и наиболѣе знаменитыхъ пастырей Церкви.
7) Общепонятное и духовно-поучительное изложеніе свѣдѣній 
изъ наукъ естественныхъ. 8) Описаніе путешествій къ святымъ 
мѣстамъ и „богоспасаемымъ градамъ6. 9) Новыя данныя о 
расколѣ, при содѣйствіи спеціалиста по расколу профессора 
Московской Духовной Академіи И. М. Громогласова. 10) По 
возможности документальныя и въ то же время понятныя свѣ
дѣнія о западныхъ исповѣданіяхъ: римско-католическомъ, 
англиканскомъ, лютеранскомъ, реформатскомъ, многоразлич
ныхъ сектахъ съ разборомъ ахъ ученій и обрядовъ. 11) Откли
ки на современность.

Во исполненіе желанія очень многихъ читателей Душе
полезнаго Чтенія, въ приложеніи къ журналу печатается осо
бымъ изданіемъ полное собраніе резолюцій Филарета, Митро
полита Московскаго, съ примѣчаніями Протопресвитера Мо
сковскаго Большаго Успенскаго собора В. С. Маркова.

По примѣру прошлыхъ лѣтъ и въ 1905 году въ Душепо
лезномъ Чтеніи нѣкоторыя статьи будутъ иллюстрироваться 
соотвѣтственными рисунками.

Опредѣленіемъ Училищнаго Совѣта при Святѣйшемъ Си
нодѣ отъ 16—19 іюня 1898 года.за № 477, утвержденнымъ Г. 
Оберъ-ІІрокуромъ Св. Синода, постановлено: издаваемый въ 
Москвѣ ежемѣсячный духовный журналъ Душеполезное Чте-
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ніе - одобрить, въ настоящемъ его видѣ, для библіотекъ цер
ковно-приходскихъ школъ.

Годовая цѣна журнала за 12 книгъ, четыре рубля СЪ 
пересылкою. За границу-пять рублей.

Адресъ: Москва. Въ редакцію журнала: Душеполезное 
Чтеніе при церкви Святителя Николая въ Толмачахъ.

Можно подписываться и во всѣхъ болѣе извѣстныхъ книж
ныхъ магазинахъ.

Редакторъ, Докторъ Богословія, профессоръ Московской 
Духовной Академіи, Алексѣй Введенскій.

Содержаніе. Отдѣлъ неоффиціальный. I, Воспоми
нанія о Саровскихъ торжествахъ. (Продолженіе). II Нате 
христіанское званіе и наша жизнь. III. По поводу статьи 
„Забытыя сокровища духа". IV. Пожеланіе учителя. V. Рус
ско-Японская война. VI. Сказочные герои. VII, Объявленія.

Редакторъ, Ректоръ Семинаріи Архимандритъ Ѳеодоръ.

Цензоръ, Протоіерей Петръ Успенскій.
Тамбовъ, типо-литог. Губ. Иравл.Печат. доввол 11 декабря 1904 г.



ОБЪЯВЛЕНІЕ.

ОБЪ ИЗДАНІИ

въ 1905 году.
Тамбовскія Епархіальныя Вѣдомости въ 1905 году будутъ вы
ходить еженедѣльно въ размѣрѣ отъ 2 до 4 печатныхъ 
листовъ и состоять изъ двухъ частей: оффиціальной и неоффи

ціальной.
Въ первой—оффиціальной части будутъ помѣщаться:
1. Высочайшіе приказы и распоряженія, касающіеся пра

вославнаго духовенства Тамбовской епархіи.
2. Указы и распоряженія Св. Сѵнода, относящіеся къ ду

ховенству Тамбовской епархіи вообще и въ частности къ ду
ховно-учебнымъ заведеніямъ названной епархіи.

3. Распоряженія г. Оберъ-Прокурора Св. Сѵнода, его кан
целяріи, Училищнаго при Св. Сѵнодѣ Совѣта, Учебнаго Коми
тета, Хозяйственнаго Управленія, насколько они (распоряженія) 
касаются непосредственно духовенства и учрежденій духовнаго вѣ
домства Тамбовской епархіи.

4. Мѣстныя епархіальныя роспоряженія и оповѣщенія.
5. Журналы общеепархіальнаго и окружныхъ съѣздовъ мѣ

стнаго духовенства, акты и отчеты благотворительныхъ и другихъ 
учрежденій, находящихся въ вѣдѣніи мѣстной епархіальной вла
сти.

Во второй—неоффиціальной части:
1. Слова, поученія, бесѣды и рѣчи Его Преосвященства и 

другихъ проповѣдниковъ.
2. Внѣ-церковныя собесѣдованія, публичныя религіозно- 

нравственпыя чтенія и рѣчи.



II.

3. Толкованія болѣе трудпыхъ для пониманія мѣстъ или 
даже цѣлыхъ отдѣловъ изъ книгъ Св. Писанія.

4. Статьи по расколу и сектантству.
5. Описаніе мѣстныхъ святынь: иконъ, церквей, монастырей 

и ироч.
6. Корреспонденціи и статьи, касающіяся быта мѣстнаго 

духовенства и разныхъ епархіальныхъ учрежденій, какъ-то: цер
ковно-приходскихъ школъ, нопечитѳльствъ, богадѣленъ и проч,

7. Библіографическій отдѣлъ.
8. Мѣстная епархіальная хроника.
9. Иноепархіальныя извѣстія и замѣтки.
10. Общеполезныя свѣдѣнія.
11. Объявленія.
ЦѢНА Тамбовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей за годъ 

съ доставкою и пересылкою 6 руб. 25 коп.

В одписка на полгода не принимается.
Такъ какъ Тамбовскія Епархіальныя Вѣдомости, какъ ор

ганъ епархіальной власти, изданіе обязательное для духовенства 
Тамбовской епархіи, то Редакція покорнѣйше проситъ о.о, бла
гочинныхъ сборъ и доставку въ Редакцію денегъ за оный, по 
примѣру прежнихъ лѣтъ, принять на себя.

При чемъ, согласно резолюціи Его Преосвященства, Прео
священнѣйшаго Иннокентія, Епископа Тамбовскаго и Шацкаго 
отъ 17 декабря 1903 г., принты двухъ и трехштатныхъ 
церквей должны выписывать Епархіальныя вѣдомости въ двухъ 
экземплярахъ, а о.о. благочинные — по одному экземпляру въ бла
гочинническія библіотеки. Почему Редакція покорнѣйше проситъ 
о.о. благочинныхъ имѣть это въ виду при доставѣѣ денегъ въ 
Редакцію.

Если кто либо изъ обязательныхъ подписчиковъ Тамбов
скихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей желаетъ, чтобы адресъ, по ко
торому высылаются Вѣдомости въ текущемъ году, въ будущемъ 
1905 году былъ измѣненъ, то Редакція покорнѣйше проситъ 
заявить о семъ не позже 20 декабря.


