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скита, викаріемъ Нижегородской епар
хіи, съ тѣмъ, чтобы нареченіе и хиро
тоніи его во епископа были произве
дены въ г. Нижнемъ-Новгородѣ.Государь Императоръ въ 21-й 

день января сего года Высочайше 
утвердить соизволилъ всеподданнѣйшій 
докладъ Святѣйшаго Сѵнода о бытіи 
викарію Пермской епархіи, епископу 
Соликамскому Сергію епископомъ Семи- 
рѣченскимъ и Вѣрпенскимъ, викаріемъ 
Туркестанской епархіи, и ректору Перм
ской духовной семинаріи архимандриту 
Ѳеофану епископомъ Соликамскимъ, ви
каріемъ Пермской епархіи, съ тѣмъ, 
чтобы наречете и хиротонія его во 
епископа были произведены въ городѣ 
Перми.

Государь Императоръ въ 28-й 
день января сего года Высочайше 
утвердить соизволилъ всеподданнѣйшій 
докладъ Святѣйшаго Сѵнода о бытіи 
епископу Макарію, бывшему Якутскому 
и Вилюйскому, -»■ состоящему нынѣ 
управляющимъ, на правахъ настоятеля, 
Свіяжскимъ Успенскимъ Богородиц
кимъ монастыремъ, Казанской епар
хіи,—епископомъ Владикавказскимъ и 
Моздокскимъ.

Государь Императоръ въ 28-й 
день января сего года Высочайше 
утвердить соизволилъ всеподданнѣйшій 
докладъ Святѣйшаго Сѵнода объ уволь* 1 
неніи епископа Орловскаго и Сѣвскаго гра 
Григорія, по болѣзни, отъ управленія 19: 
Орловскою епархіею на покой и о бы- хіа 
тіи викарію Нижегородской епархіи, ѳпи- прі 
скопу Балахнинскому Макарію ѳписко- пел 
помъ Орловскимъ и Сѣвскнмъ, а ректору Пеі 
Литовской духовной семинаріи архиман- кин’ 
дриту Лаврентію епископомъ BaaasHseJ-Kaf 

/'< j b ИсторачЕскА'
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бы, согласно прошенію, епархіальный 
наблюдатель школъ церковно-приход
скихъ и грамоты Пермской епархій 
дѣйствительный статскій совѣтникъ Бого
родицкій, съ 16 сентября 1916 года съ 
мундиромъ, означенной должности при
своеннымъ-

ВымШя награды.

Ге су даръ Императоръ, по все
подданнѣйшему докладу Г. Сѵнодальнаго 
Оберъ-Прокурора, согласно опредѣле
нію Святѣйшаго Сѵнода, въ 16-й день 
января 1917 года, въ Царскомъ Селѣ, 
Всемилостивѣйше соизволилъ за от
лично-усердную службу и особые труды, 
понесенные по обстоятельствамъ воен- 
w» времени, на соирйч'йсленіе къ 
орденамъ св. Владиміра 3-й степени, 
съ мечами — священниковъ пѣхотныхъ 
полковъ—протоіереевъ: 6-го Либавска- 
го — Кирилла Пискунова и 74-го Ста
вропольскаго—Константина Сарчинскаго; 
се. Владиміра 3-й степени, безъ мечей— 
протоіереевъ: настоятеля Петропавлов
ской при Николаевской инженерной 
академіи и училищѣ церкви—Аполлонія 
Темвемѣрова и штаба X арміи — Сергія 
Коаеватова и на пожалованіе золотого 
наперснаго креста изъ Кабинета .Его 
Императорскаго Величества ня Геор
гіевской л€кяш> — священникамъ пѣхот
ныхъ полковъ: 9-го Ингерманландскаго 
Императора Петра Великаго прото
іерею Михаилу Птицыну, 41-го Селенгин- 
скаго — Сергію Златоверховяякову, 155-го 
Кубанскаго—Владиміру Соловьеву и 5-го 
пограничнаго ЗаамурсКаго Григорію 
Левагину, 8-го Кубанскаго пластунскаго 
баталіона—Сергію Тихомірову, временно 
находившемуся въ отрядѣ генерала По
тапова—священнику 1-го Кавказскаго 
стрѣлковаго полка Аѳанасію Турувдаев- 
ско»у п настоятелю походнаго храма 
при Собственномъ Ея Импкгаторскаго ■

Величества Государыни Импвратрици 
Александры Ѳеодоровны' подвижномъ 
складѣ <№ 1 іеромонаху Козельской 
Введенской Онтиной пустыни Гаврииу л 

.съ украшеніями—священникамъ: штаба 
6-й арміи протоіерею Григорію Жтрв- 
итаьекэ&у и второго лазарета 1-й гвар
дейской пѣхотной дивизіи протоіерею 
Іоанну Крнкаду.

Государь Императоръ, по все 
поданнѣйпщму докладу Сѵнодальнаго 
Оберъ-Прокурора, согласно опредѣленію 
Святѣйшаго Сѵнода, вслѣдствіе хода- 

. тайства подлежащаго военнаго началь
ства объ утвержденіи наградъ, пожало
ванныхъ Командующимъ арміями Юго- 
Западнаго фронта нижепоименованнымъ 
священнослужителямъ за труды ихъ во 
обстоятельствамъ' военнаго времени, въ 
26-й день января сего года Всемило
стивѣйше соизволилъ сопричислить къ 
ордену св. Анны 3-й степени — свя

щенника Иверскаго госпиталя Россій
скаго Общества Краснаго Креста имена 
И. И. Харнтоненко Александра Сошь- 
сиро и исполняющаго пастырскія обя
занности въ 33~мь передовомъ саза- 
тарно-питательномъ отрядѣ Всероссій
скаго Національнаго Союза іеромонаха 
Антонія (Панаева).

©нредѣденія СитМин Стид
Осредѣлен'іямй Святѣйшаго 

Сѵнода:

I. Отъ 1 февраля 1917 года за 
№ 610 постановлено: возвести испол
няющаго обязанности настоятеля домо
вой Благовѣщенской церкви Министер
ства Внутреннихъ ДІжы, члена Госу
дарственной Думы отъ Минской губер
ніи, священника Константина Оетевте 
за примѣрно - усердную и полезную 
службу его яг. санъ протоіерея.
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И- Оть 13 января 1.917 г. за М 203 
иоетаиовлено: въ виду вызванной войной 
чрезвычайной дороговизны на пищевые 
продукты и топливо я невозможности вслѣд
ствіе сего содержать цернорао-учательскія 
И второвлассяыя школы до установленнаго 
срока окончанія учебнаго года (15 іюня), 
а также принимая во вниманіе нужду кре
стьянскихъ хозяйствъ въ помощи учащихся 
въ церковно-учительскихъ и второкшсс- 
аыхъ иіколахъ при предстоящихъ поле
выхъ работахъ взамѣнъ ушедшихъ на 
войну членовъ семьи, 1) ьъ текущемъ 
году учебныя занятія въ церковно-учатель- 
скнхъ и второклассныхъ школахъ окончить 
въ концѣ шестой седмицы Великаго по
ста—23 марта и учащихся въ первомъ и 
второмъ классахъ (отдѣленіяхъ) перевести 
въ слѣдующіе классы (отдѣленія) безъ 
экзамена во годовымъ балдамъ, для имѣю
щихъ же неудовлетворительные баллы на
значить послѣ лѣтнихъ каникулъ (съ 20 
августа по 1 сентября) повѣрочныя пере
водныя испытанія ко тѣмъ предметамъ, по 
коимъ у учащихся имѣются веудовлйрорн-
тельвые баллы и 2) въ выпускныхъ клас
сахъ (отдѣленіяхъ) экзамены произвести 
послѣ Пасхальныхъ каникулъ съ 10 апрѣля 
по .1 паз.

III. Отъ 1 февраля 1917 года за
М 205 постановлено: 1) поручитъ Сѵно
дальной Канцеляріи, въ случаѣ посту
пленія отъ воинскихъ чиновъ, отъѣз
жающихъ на передовыя позиціи, хода
тайствъ о разрѣшеніи имъ вступить 
въ бракъ въ теченіе Сырной недѣли 
(масленицы), Великаго поста и Пас
хальной недѣли 191 7 года, увѣдомлять 
просителей, что-по церковнымъ прави
ламъ вѣнчаніе браковъ въ указанное 
время воспрещается, и 2) въ предупре
жденіе напрасныхъ ходатайствъ по сему 
предмету напечатать Q семь во все
общее свѣдѣніе въ журналѣ «Церков
ныя Вѣдомости» и въ «Всероссійскомъ 
Церковно - Общественномъ Вѣстникѣ».

РаЗЪЯСНйТ8ЛЬНЫ8 П8СТаН08Л6НІЯ Св.

Сѵнода.

1.—0 затея въ метртешъ книгахъ пря- 
сеедвиениыхъ къ православію дѣтей. 

Преосвященный архіепископъ Волынскій ,
Евлогій обратился въ Святѣйшій Сѵнодъ 
съ ходатайствомъ о црепо данія рукбвод- 
ственныхъ указаній относительно формы 
записи въ метрическихъ книгахъ присоеди
ненныхъ къ православію дѣтей, креще
ныхъ, во время занятія непріятелемъ нѣ
которыхъ православныхъ приходовъ, нно- 
сдавнымъ духовенствомъ но католическому 
или греко-уніатскому обряду, присовокупивъ 
при этомъ, что, съ своей стороны, онъ ио- 

j лагалъ бы, чтобы о каждомъ случаѣ при
соединенія приходскими священниками 
былъ составленъ особый актъ, съ тоннымъ 
указаніемъ (на основаніи показаній роди
телей и воспріемниковъ) времени рожденія 
и крещенія, съ выясненіемъ обстоятельствъ 
крещенія по инославному обряду, а затѣмъ 
присоединенія къ Православной Церкви 
чрезъ таинство мѵропомазанія, съ указа
ніемъ и времени совершенія этого таинства.

Святѣйшій Сѵнодъ, раздѣляя, съ своей 
стороны, приведенныя преосвященнымъ 
Волынскимъ соображенія относительно со
ставленія ' приходскими священниками о 
каждомъ случаѣ подобнаго рода присоеди
ненія особыхъ актовъ ио, предложенному ■ 
преосвященнымъ Евлогіеиъ образцу, вмѣстѣ 
съ симъ призналъ необходимымъ разъ
яснить епархіальному начальству, .1) что 
записи о присоединеніи должны быть учи
няемы на общемъ основаніи, какъ записы
ваются вообще присоединяющіяся изъ ино
славія, составляемые же въ указанномъ 
порядкѣ акты послужатъ лишь подтвержде
ніемъ къ составленію самой записи, и 
2) что названные акты, примѣнительно 
къ ст. 29 Уст. Дух. Коне, и примѣчанія 
къ сей статьѣ, должны быть представля
емы церковными прнчтами Епархіальному 
Начальству для храненія въ Архивѣ Кон
систорскомъ вмѣстѣ съ метрЕЧескяая км-



ЦЕРКОВНЫЯ ВѢДОМОСТИЗй

при таковыхъ же метрическихъ книгахъ, 
находящихся при церквахъ . (опред. Св. 
Сѵнода отъ 30 ноября—20 декабря 1916 
года за1 J6 8922).

И.—О запяез въ метрическія книги госпріеа- 
никозъ.

Крестьянинъ Гродненской губ. обратил
ся; въ Енисейску© Духовную Консисторію 
съ прошеніемъ, въ коемъ объяснилъ, что 
яри крещеніи въ мартѣ 1914 г. дочери 
его имъ была приглашена въ качествѣ 
воспріемницы нѣкая дѢенцй православнаго 
вѣрвясповѣданія, которая засимъ въ ап
рѣлѣ 1915 г., вступивъ въ бракъ, и сама 
перешла въ католичество. Не желая имѣть 
впредь воспріемницею его дочери отрек
шуюся отъ православія, названный крестья
нинъ просилъ лишить послѣднюю званія 
воспріемницы и записать въ подлежащихъ 
метрическихъ книгахъ вмѣсто ея -повое 
лицо православнаго исповѣданія.

Енисейское Епархіальноз Начальство, 
ве имѣя для разрѣшенія настоящаго хода
тайства указаній въ законѣ, просило Св. 
Сѵнодъ о преводаніи по сему дѣлу руко- 
водстванЕыхъ указаній.

Разейотрѣвъ дѣло, и принимая во вни
маніе, 1) что воспріемники, по истинному 
разуму церковнаго установленія, суть по
ручители предъ Церковью за крещаемыхъ, 
а потому обязаны споспѣшествовать на
ставленію ихъ въ учепін и утвержденіи 
въ жатіи христіанскомъ (указъ Святѣй
шаго Сѵнода отъ 23 мая 183S г. Поли. 
Сѳбр. Зак. № 9209 Кн. о должн. пресв. 
ара ход., пар. 80); 2) что по симъ основа
ніямъ запрещается допущеніе инославныхъ

iftHHj а копіи съ сихъ актовъ—-хранимы
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къ воспріемничеству отъ купели пра & 
Крещеніи у православныхъ, какъ проад. 
ноѳ самому званію воспріемниковъ, и тѣаі 
обязанностямъ, кои на нихъ возлагаются 
церковію (Цнрк. указъ Святѣйшаго Сѵ
нода отъ 8 марта 19-13 г. за Л»6) а 3) 
что указанная просителемъ восв’ріемявца, 
хотя при воспріятія отъ купели при Св, 
Крещенія дочери названнаго крестьянин 
была и православнаго вѣроисповѣданія, 
по вскорѣ же, вступивъ въ бракъ съ ка
толикомъ, перешла въ католичество, а по
сему, какъ инославная, на можетъ уже 
исполнять тѣ обязанности, которыя возла
гаются на православныхъ воспріемниковъ. 
Святѣйшій Сѵнодъ разъяснилъ, что упо
мянутая воспріемница, нынѣ измѣнившая 
православію, должна быть лишена званія 
воспріемницы названной православной до
чери его, просителя. Вмѣстѣ съ самъ Свя
тѣйшимъ Сѵнодомъ предписано было Еаіі- 
сеаскому Епархіальному Начальству 1) сдѣ
лать распоряженіе объ учиненіи въ под
лежащихъ метрическихъ книгахъ, гдѣ 
имѣется запись о рожденія и крещеніи 
помянутой дочери крестьянина, отмѣтки 
объ исключенія названной воспріемница 
изъ такового званія ея за. отступленіемъ 
ея отъ православной вѣры, 2) разъяснить 
просителю, а) что воспріемники не могутъ 
быть замѣняемы, напримѣръ, въ случай 
смерти ахъ, а посему ходатайство его о 
внесеніи въ метрическія книга о рожденія 
и крещеніи дочери его новой воспріемницы 
удовлетворенію не подлежитъ, и б) что, 
за отсутствіемъ у его дочери воспріемной 
матери, отнынѣ всѣ лежащія на восяріеы- 
яицѣ обязанности переходятъ къ родителям 
ея (опредѣленіе Святѣйшаго Сѵнода о» 
11-го сентября 1915 г. —18 января 
1918 года за 36 228).
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потому-—такъ хочется думать—и Богу 
пріятно проявляется иногда любовь къ 
родной Церкви, къ ея уставамъ, ея хра
мамъ, любовь тѣмъ болѣе трогательная, 
что она, такъ сказать, окрашивается въ нѣ
кую грусть, тоску, молитвенную скорбь 
предъ Богомъ, когда не находитъ себѣ удов
летворенія въ окружающей средѣ, не ви
дитъ вблизи себя той родной святыни, ко
торая всегда являлась для русской право
славной души олицетвореніемъ ея нѣжной 
матери-Церкви Христовой, словомъ, не ви
дитъ храма Божія, который для вѣрующа
го есть воистину домъ Божій и врата не
бесная. Храмъ Божій—о, какое это милое, 
дорогое сердцу слово, какъ было-бы пусто, 
скучно на Русской землѣ, если-бы не было 
храмовъ Божіихъ, если-бы они не сіяли 
своими" крестами, не звонили своими «хам- 
панами», не украшали грады и веси родной 
земли!.. Вотъ подъѣзжаете вы въ ясное 
лѣтнее утро йъ какому-нибудь русско
му старинному городу и что прежде всего 
видите? Дома утопаютъ въ зелени садовъ 

I и почти еще незамѣтны, а храмы Божіи 
1 уже привѣтливо смотрятъ на васъ, ярко

Тяжело живется, тяжело чувствуется 
особенно намъ, пастырямъ Церкви. Куда 
ни оглянешься, съ кѣмъ ни заговоришь, все 
только жалобы на тяготу жизни, не толь
ко въ матеріальномъ отношеніи, но—что 
еще болѣе тяжко—въ отношеніи духовной 
жизни. Всюду матерія заслоняетъ духъ и 
даже духовную жажду думаютъ утолять 
мутною, заразительною водою всякихъ зло
вредныхъ лжеученій, забывая о живо'йос- 
яомъ источникѣ благодатнаго ученія Пра
вославной вѣры.

За то какъ отрадно бываетъ, когда какъ 
будто изъ-за тучъ блеснетъ отрадный лучъ 
чистой смиренной вѣры, ищущей путей къ 
живоносному источнику благодати Христо
вой въ Церкви Православной! И хочется по
дѣлиться своимъ радостнымъ впечатлѣніемъ, 
своими надеждами, хочется вѣрить и дру
гихъ увѣрить, что еще жива наша Русь 
Православная, что неправду говорятъ, буд
то Церковь наша «замерла», будто нужны 
какія-то новыя средства къ «оживленію» 
церковной жизни. Прислушайтесь къ біенію 
русскаго православнаго сердца, присмотри
тесь' къ тому, какъ кротко, смиренно, а
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блистая на солидѣ своими позолоченными 
крестами и куполами, и ихъ такъ много, 
какъ будто весь городъ состоитъ изъ од
нихъ только церквей. Или путешествуете 
вы въ ясный лѣтній день но довольно на
селенной мѣстности; вотъ вы поднялись на 
гору, /съ которой далеко-далеко видно во 
всѣ четыре стороны; предъ вами зеленѣютъ 
поля и луга, виднѣются рощи, но пригор
камъ раскинулись деревни, но чаще всего 
вашъ взоръ, останавливается на храмахъ 
Божіихъ, стоящихъ то далеко отъ васъ на 
юрѣ, то вблизи васъ, гдѣ нибудь за лѣсомъ, 
въ уютной лощинѣ... Съ одного мѣста вы 
часто насчитываете ихъ до десяти и болѣе. I 
И на душѣ становится такъ отрадно, такъ 
тепло, что невольно перекрестишься и по
думаешь: «хороша ты, ваша святая Русь- 
матушка! Благословенна ты, наша родная 
сторона православная!»...

Нельзя достаточно выразить чувство рус
скаго сердца къ храмамъ Божіимъ. Понятно, 
почему добродѣтель храмозданія была ис
конною добродѣтелью русскаго человѣка: 
строили храмы и князья, и цари, и бояре, 
и простые русскіе люди. Эта святая добро
дѣтель сама собою передавалась и тѣмъ 
дѣтямъ природы, разнымъ инородцамъ, ко
торые обитали въ предѣлахъ старой Руси: 
па угрюмомъ сѣверѣ, у зырянъ, высятся 
величественные храмы Божіи такъ же, какъ 
И въ коренной Руси, хотя-,. къ сожалѣнію, 
эта дѣти природы остановились только на 
внѣшности: храмы высоки, просторны, но 
внутри скудно украшены.

Да и теперь ни на что такъ щедро не 
жертвуютъ православные русскіе люди, 
какъ на построеніе церквей. Не было’ 
кажется, случая, чтобы храмъ Божій.’ 
начатый постройкою при скудныхъ сред
ствахъ, оставался недоконченнымъ. Кто 
знаетъ народное сердце, тотъ стремится 
прежде всего удовлетворить этой его по
требности. А въ комъ самомъ вытравлена 
»та потребность, тотъ не хочетъ позабо
ться объ этомъ, хотя бы нравственно и 
баи» къ тому обязанъ.

П. получилъ ИЗЪ ОДНОЙ ШКОЛЫ письмо, 
которое и тронуло меня глубоко, и въ тоже 
время глубоко огорчило. Тронуло оно своей 
тоской цѣлой Школы православныхъ дѣтей 
по храмѣ Божіемъ, огорчило невниманіемъ 
къ этой потребности со стороны тѣхъ, кто

^ могъ бы и долженъ бы прежде всего удо
влетворить этой духовной потребности серд
ца. Тронуло той формой, въ какую выли
лась эта тоска, тѣмѣ средствомъ, какимъ 
надѣется школа имѣть наконецъ вблизи 
себя Божій храмъ. Ботъ что пишетъ учи
тельница:

«Простите мою смѣлость,’ что рѣшилась 
лично обратиться къ вамъ, но дѣло мое 
крайне важное и я надѣюсь, что вы, вла- 
дыко, поможете намъ. Я служу учительни
цей на рудникѣ; школа наша большая, съ 
каждымъ годомъ здѣсь все прибавляется и 
людей, и домовъ; нѣтъ только самаго глав
наго, самаго необходимаго; -нѣтъ церкви 
и нѣтъ никакой надежды на помощь чело- 
в -ческую въ этомъ дѣлѣ. Адмнннстрація 
рудника выстроила уже клубъ и біографъ; 
выстроитъ еще что угодно, но только не 
церковь. Большинство служащихъ, особенно 
повыше, также никогда не будутъ объ 
этомъ хлопотать. На рабочихъ же мало 
обращаютъ вниманія, да ихъ и усиленно пе
редѣлываютъ на свой ладъ. Но все же 
очень многіе изъ хорошихъ рабочихъ се
мействъ, а также моя ученики и ученицы 
очень любятъ храмъ Божій и очень то
скуютъ о немъ. Въ большіе праздники, не 
взирая ни ца какую погоду, бѣгаютъ они 
въ церковь на сосѣдніе рудники за три- 
пять верстъ. Но иногда этого, даже и при 
всемъ желаніи, сдѣлать нельзя: такая- бы
ваетъ ужасная грязь, и это особенно въ 
великій постъ. Когда всѣ православные въ 
храмахъ Божіихъ, .мы то . туда и не мо
жемъ попасть. Десятую.зиму я уже- живу 
здѣсь и окончательно теперь потеряла наде
жду, что кто нибудь.придетъ къ намъ на 
помощь. Но когда ва людей надежды нѣтъ, 
остается вѣдь еще надежда на всемогущаго 
Бега. Въ Его свахой волѣ помочь 1 и -м*мч..
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ничтожнымъ рабамъ своимъ, въ нашей! 
маленькой просьбѣ. А чѣмъ больше, проси-: 
телей, тѣмъ доходнѣе' и молитва. Мнѣ при
шла мысль: каждый день въ школѣ на 
общей молитвѣ просить Господа о скорѣй
шемъ построеніи храма. Такъ, напримѣръ, 
мы молимся объ обращеніи нашихъ бапти
стовъ каждый день на общей молитвѣ. Но 
молитву за баптистовъ мы беремъ изъ По- 
мяняика, а молитвы о построеніи храма; 
Божія въ книгахъ нѣтъ. Молитвы же са-! 
модѣльной, не освященной Церковію, мы 
не хотимъ.

Обращаюсь къ вамъ, владыко, съ усерд
нѣйшей просьбой: составьте вамъ такую мо
литву и благословите ее читать. Вы—архіе
рей Божій и ваше благословеніе будетъ 
какъ благословеніе Церкви. Обращаюсь къ 
вамъ потому,, что я давняя читательница 
«Троицкаго Олова» и всѣхъ вашихъ изда
ній. Рѣшаюсь думать, что не откажете въ 
моей просьбѣ и прошу благословенія для 
себя и для всѣхъ дѣтей моихъ».

Въ глубокой скорби, что нѣтъ храма 
Божія, просятъ дать имъ молитву, кото
рою они испрашивали бы у Бога дать имъ 
сію освящающую святыню... Можно ли 
отказать въ такой просьбѣ? Ужели можно 
сомнѣваться, что молитва вѣрующаго серд
ца будетъ услышана? Молитва дѣтей, про
сящихъ Отца небеснаго дать имъ храмъ 
Божій, когда ихъ земные отцы не въ состоя
ніи сего сдѣлать? Какъ трогательно, кцкъ по
учительно это моленіе дѣтей'ебъ обращеніи за
блудшихъ братій, какъ оно характерно именно 
для нашего святого православія! Какъ хара
ктерно и для нашей интеллигенціи, тоже блу
ждающей по распутіямъ противоцерковныхъ 
мудрованій, моленіе дѣтей объ устроеніи 
храма. Божія, какъ дома Божія, гдѣ душа 
ваша отдыхаетъ отъ суеты земной, храма, 
который для насъ земнородныхъ есть уго
локъ неба на землѣ, гдѣ присно обитаютъ 
ангелы Божіи, гдѣ вѣетъ благодать Божія, 
иасъ просвѣщающая, освящающая, живо
творящая.

И я не могъ отказать въ такой просьбѣ.

Я написалъ для сихъ дѣтей православія, 
какъ умѣлъ, краткую молитву, заимство
вавъ ея содержаніе и даже выраженія язь 
священной Псалтири вѣнценоснаго пѣсно
пѣвца, котораго душа всегда стремилась 
въ домъ Божій, какъ' къ источникамъ вод
нымъ стремится жаждущій олень... Ботъ 
эта молитва, которую я послалъ епархіаль
ному святителю, дабы онъ, яко архипа
стырь той епархія, благословилъ ея упо
требленіе въ подвѣдомой ему шкодѣ:

«Коль возлюбленна селенія Твоя, Господи 
Силъ! Желаетъ и истаеваетъ душа вязка, 
яко да внидемъ въ домъ Твой, поклонимся 
ко храму святому Твоему. Ибо нтяща обрѣтс 
себѣ жилище и горлица гнѣздо, идѣже 
положитъ птенцы своя подъ кровлею ѳляа- 
рей Твоихъ, Царю нашъ и Боже нашъ: 
мы же лиіненн есмы дома святыни Твоея, 
да обрящемъ тамо покой скорбящимъ ду
шамъ нашимъ, да повѣдаемъ Тебѣ, С ердце- 
вѣдче, печали наша, да покаемся таяо во 
грѣсѣхъ нашихъ и причастники будемъ 
животворящихъ и спасительныхъ Таииъ 
Твоихъ. Господи Боже, Спасителю нашъ! 
Ты реклъ еси пречистыми усты Твоими: 
домъ Мой домъ молитвы есть, услыши 
молитву нашу, призри на скорбь нашу: 
вложи въ сердца любящихъ благолѣпіе дому 
Твоего, да созиждутъ и въ сѳй веси храмъ 
во славу Твою, да возрадуется и наше 
сердце, егда услышимъ гласъ звона цер
ковнаго, благовѣетвующій и призывающій 
насъ въ домъ Твой, воеже приносит Тебѣ, 
Богу нашему, молитвы, прошенія, благода
ренія, и славити пресвятое имя Твое, Отца 
и Сына и Святаго Духа. Аминь».

Слава Богу, что у насъ еще есть такія 
школы, есть такіе учителя и учительницы, 
воспитывающіе любовь къ храму Божію 
въ дѣтскихъ, еще не огрубѣвшихъ серд
цахъ. Пусть дѣтки молятся Госводу Богу, 
чтобы Онъ, ими же вѣетъ судьбами, соз
далъ имъ и ихъ отцамъ храмъ. Не можетъ 
быть, чтобы Онъ не услышалъ, не испол
нилъ во благихъ желанія ихъ. Можетъ быть 
не скоро, можетъ быть не безъ скорбей
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дѣло будетъ, но оно совершится, непре 
мѣнно совершится, ибо Самъ Господъ ска
залъ: «просите и дастся вамъ, ищите и 
обрящете, толцыте и отверзется». Замѣча
тельно-святые отцы, толкуя сіи словеса 
Г осиодни, говорятъ, что слово просите 
означаетъ молитву, а толцыте исполненіе 
заповѣдей Господнихъ: толкать, стучать 
можно руками, а какъ вѣра безъ дѣлъ 
мертва, такъ молптва безъ добродѣланія 
малосильна. И невольно приходитъ на 
мысль дать милымъ дѣткамъ добрый совѣтъ: 
теперь же положить начало сбора святыхъ 
лептъ на построеніе храма Божія изъ тѣхъ 
копѣечекъ, которыя даютъ имъ отцы и 
матери на гостинцы, завести кружечку, 
скоплять копѣечки и относить въ сберега
тельную кассу. А если окажется воз
можнымъ получать эти копѣечки отъ сво
ихъ трудовъ,—нынѣ вѣдь, по недостатку 
рабочихъ рукъ, и дѣти зарабатываютъ по 
силамъ своимъ кое-что, вотъ и удѣлять хоть 
десятую копѣечку на Божій храмъ. Я зналъ 
псаломщика - старика, который задумалъ 
построить въ селѣ каменный храмъ на мѣсто 
ветхаго деревяннаго, самъ сталъ дѣлать 
кирпичи, сначала надъ нямъ шутили 
потомъ стали помогать сосѣди и прихожане,’
а въ концѣ концовъ не въ годъ, не въ два__
храмъ Божій былъ построенъ... Кто знаетъ?

■ Господь, изъ устъ младенецъ свершившій 
Себѣ хвалу, силенъ изъ дѣтской лепты 
создать храмъ. Вѣдь если отцы и матери 
православные скорбятъ, что нѣтъ храма,
ТО не можетъ же быть, чтобы и они, смотря 
на дѣтей, не приложили своего труда, свою 
лепту, и какое же будетъ это прекрасное 
трогательное, поучительное дѣло Божіей бла
гости, когда на Руси будетъ, построенъ свя
той храмъ трудами и лептами православныхъ 
дѣтокъ-школьниковъ, которые расположили 
добрыхъ людей къ жертвамъ своимъ при
мѣромъ, которые положили начало святому 
Дѣлу построенія храма Божія своими ко- 
нѣечкамп. А что почва для сѣянія добраго 
дѣла- въ томъ населеніи есть, ею подтвеч- 
ждаетъ тоже письмо учительницы: «присое

диняю, пишетъ она, еще усердную просьбу.- 
одинъ рабъ Божій Николай, очень еще 
юный (слѣдовательно — ученикъ той же 
школы) далъ обѣщаніе жертвовать каждый 
мѣсяцъ изъ своего перваго заработка на 
какой-нибудь бѣдный храмъ имени Святи
теля Николая чудотворца. Лучше бы всего 
въ Сибирь, для поселенцевъ, но только 
имени Николая угодника. Усердно прошу 
васъ, влздыко, отправить эту жертву туда 
съ тѣмъ, чтобы тамъ поминали о здравіи 
и спасеніи раба' Божія Николая».

Доброе, святое, богоугодное дѣло. Благо
слови, Господи, добраго юношу. У евреевъ 
былъ обычай, установленный ихъ закономъ; 
изъ всѣхъ своихъ доходовъ жертвовать 
одну десятую долю, что и называлось де
сятиной. Когда нашъ просвѣтитель князь 
Владиміръ построилъ въ Кіевѣ храмъ въ 
честь Богоматери, то рѣшилъ жертвовать 
на него тоже десятую часть своихъ дохо
довъ, почему и самая церковь та стала 
называться «десятинйою». Я зналъ одного 
доораго отрока, который, читая еще въ 
дѣтствѣ Въ Священной исторіи о десяти
нахъ, тоже рѣшилъ «дѣлиться съ Богомъ», 
какъ онъ говорилъ, десятою частью всего, 
что Богъ посылалъ ему отъ трудовъ его.
И могу свидѣтельствовать, что не вотще 
была вѣра его: никогда ни въ чемъ онъ 
не нуждался, всѣмъ помогалъ, а когда 
увидѣлъ, что Богъ видимо благословляетъ 
его за такое упражненіе сердца, въ добро
дѣланіи (онъ изъ своей десятины жертво
валъ туда, куда ему совѣсть повелѣвала; 
то на храмъ, то — на бѣдныхъ, то—на 
школы, на просвѣщеніе народа духовными 
изданіями), онъ сказалъ себѣ: грѣшно «счи
таться съ Богомъ, высчитывать какую-то 
десятину, вѣдь все Божье, все Богъ же 
мнѣ посылаетъ, а я только Божій при
казчикъ». Разсудилъ такъ и сталъ уже 
полною рукою благотворить по велѣнію 
своей совѣсти, внимая ея голосу, какъ 
гласу ангела хранителя своего...

Можетъ быть попадутъ сіи строки мои 
кому-либо изъ тѣхъ, которые не вѣрятъ
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чудесамъ, а я крѣпко вѣрую, что если дѣти, 
именно дѣти только начнутъ во славу Бо
жію святое дѣло, то оно, это чудо совер
шится, храмъ будетъ построенъ для школы, 
и если не сами они, школьвики, то дѣти 
ахъ непремѣнно будутъ молиться въ этомъ 
храмѣ, будутъ читать и Бога воспѣвать 
яри службѣ Божіей. Надо и то помнить: 
вѣдь дѣти такіе же члены Церкви Божіей, 
да еще болѣе чистые, болѣе живые, болѣе 
ко Христу близкіе, чѣмъ мы взрослые: вѣрую, 
что ихъ молитва доходнѣе до Бога, и Го
сподь, нѣкогда ласкавшій и обнимавшій 
ихъ съ Божественною любовію во дни 
земной жизни Своей, указывавшій на нихъ 
намъ, взрослымъ,' какъ на, образецъ чи
стоты, простоты и кротости, пезлобЬч,—си
ленъ а нынѣ чрезъ нихъ совершать дѣло 
Свое, , силенъ вразумить ихъ, зажечь въ 
ихъ сердцахъ пламень любви къ дому Бо
жію, а чрезъ нихъ и отцовъ ихъ и всѣхъ,
ихъ окружающихъ, подвигнуть на святое 
дѣло... Невозможная у человѣкъ возможна 
суть у Бога.

Архіепископъ Ніконъ.

Двери покаянія г).

Въ самую торжественную минуту все
нощнаго бдѣнія, когда вѣрующіе въ псал
махъ поліелейныхъ восхвалили Господа, 
услышали потомъ евангельское сказаніе о 
воскресеніи Спасителя и прославили Еос- 
кресшаго возвышеннымъ гимномъ, взятымъ 
изъ Пасхальной службы, «Воскресеніе 
Христово видѣвше»,—вдругъ теперь вры
вается неожиданно вопль покаянія и со
крушенія о грѣхахъ: «Покаянія отверзи 
ми двери, Жизьодавче». Уже задолго до 
Великаго поста слышимъ мы эту пѣснь, и 
будемъ внимать ей до самого окончанія 
великопостной четыредесятницы. Ясно от-

’) Къ Великому посту.

сюда, что Церковь придаетъ ей особое 
значеніе, приглашаетъ насъ обратить на 
нее особенное вниманіе, вдуматься въ нее 
глубже и сознательнѣе..

«Покаянія отверзи ми двери»... Почему 
же теперь? Развѣ не всегда нужно покаяніе? 
Но всегда нужна и пища для тѣла, однако 
бываютъ особо назначенныя времена для 
нея, и даже особые роды нищи, и не 
только съ точки зрѣнія пользы и необхо
димости для тѣла, но и съ высшей рели
гіозно-нравственной точки зрѣнія, когда 
это входитъ въ предписанія Церкви отно
сительно провожденія дней заповѣданнаго 
поста. Если же даже пища тѣлесная со
ставляетъ въ эти дни предметъ внима
нія для Церкви, то неудивительно, на
противъ, естественно и безусловно необхо
димо предписать въ постъ вмѣстѣ съ уси
леніемъ тѣлеснаго воздержанія усиленіе, 
особое напряженіе и покаяннаго чувства, 
въ виду святыхъ таинствъ, насъ ожидаю
щихъ во дни поста, исповѣди и причаще
нія, въ виду скоро грядущихъ воспомина
ній о самыхъ великихъ событіяхъ въ исто
ріи и дѣлѣ нашего спасенія — о страда
ніяхъ и крестной смерти нашего Иску
пителя. Вѣдь и великій Предтеча Христа, 
приготовляя міръ къ достойному срѣтенію 
Его, взывалъ: «Покайтеся, ибо прибли
жается царствіе небесное». И Самъ Совер
шитель спасенія нашего, начавши дѣло от
крытаго служенія спасенію рода человѣче
скаго, также возвѣщалъ по всѣмъ городамъ 
и весямъ; «Покайтеся, ибо приблизилось 
царствіе небесное». Онъ же всѣ поражаю
щія современниковъ Его событія обращалъ 
въ поводъ для призыва къ“ покаянію: не 
думайте, -говорилъ Онъ, что погибшіе нодъ 
развалинами башни Силоамской или уби
тые . Пилатомъ во время священнодѣйствія 
жертвы церковной были грѣшнѣе всѣхъ 
живущихъ тогда въ Израилѣ,—«нѣтъ, го
ворю вамъ, но если не покаетесь, то всѣ 

. также погибнете» (Лук. XIII, 1 — 5). И
Онъ, уже по воскресеніи, когда начерталъ 
апостоламъ исторію міра въ грядущіе вѣка,
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указалъ, что надлежитъ и предлежитъ
^истымъ еерабетйозмъ, апостоламъ и
Д«рьви Его, возвѣстить Евангеліе «оказія 

и отпущенія грѣховъ во всѣхъ языцѣхъ, 
наченше отъ Іерусалима (Хук. XXIV 47) 
Ійкаяяіе содѣлало фарисеевъ, мытарей.' 
грѣшниковъ, блудницъ - аностазамн, лод- 
мжяянами, свѣточами міру; разбойнику 
ожршо двери раЯ) Петра В038ратнд0 
awmactwy лику, а Павла изъ гонителя 
чбраадда въ насадителя царства Христова 
на землѣ.

Не кто же, снрбснте, возражаетъ им- 
тня-ь необходииозти и В8Л5ЯОсТя пѳкаянія?

то отвергаетъ его? Конечно никте! Но 
въ такимъ случаѣ опять спросите-о чемъ 
же молиться? Зачѣмъ m пѣснь о покаянін?

МЬ съ силой толкаться въ открытыя 
»Р«»? За,іи томрМ7„
покаяніи?

О, братіе! Церковь за двѣ тысячи лѣта 
воспитанія человѣческаго рода и пригото-
“™" “ “* шат '”“е ■*» 

у природу,- знаетъ, ы поэтому - то и 
влагаетъ въ уста наши моленіе; «Покаянія 
отрзи ми двери»... Ахъ, очень туХ 
оыважъ эти двери на сажмъ д,ы. \ не

г^иТХЪТ0ЛЬК° И м“'ь! Очень ту- 
гмми бываютъ онѣ и съ трудомъ подда
ется усиліямъ открыть ихъ! Желаете знать- 
ктоже ихъ такъ крѣпко закрылъ? Закрылъ,
любТеРИЛЪ ЙХЪ ГРѢХЪ’ 3 ВЪ ^Само
любіе, унорство и лѣность.

Справедливо, конечно, что всѣ чѵв- 
етвужъ свою грѣховность. Общечеловѣ-іе- 
кое сознаніе въ основѣ духовнаго міра

SJX "Ч“аетъ W. m только 
ж решил, JO радии, Doat ф1ігаа.

* аія, И чувства покаянія. «То за давній . У»т, о Боасе», читаемъ мы въ древнѣй

«тлг’»*—
ми къ Вегу отъ лица человѣка. О томъ 
свидѣтельствуютъ и «Книга мертвыхъ»

- Еитпта, и «Кинги» Кмтня и і 
Пенсіи и к«*я,и «еЗеидавеста»
Персти, и всѣ письменные памятники древ- 
““ Лір., оршал.Х

А? С
философовъ и поэтовъ. Нужно ли говорить 
О -Библіи/ Л видѣлъ недавно снимокъ съ 

сохранившейся мозаичной картины 
вѣка, изъ одного древнѣйшаго храма 

У и, обращеннаго турками въ мечеть. Ночь
'чаХп'Г ВДКРУГЪ- КР7Г0МЪ Е ’*«•* 
замѣтны зданія дворцовъ. А ж землѣ ле- 

, въ темной одеждѣ, съ короной на голо-
, ницъ лицомъ обладатель и »жхъ дво„ Н’ * «да и Ире,ы. И юда«ь,

ш Давида».;. Становится страдамл
Z» аа м -Н№г-

’ ° дЬястактельно «въ ЖИЗНІІ насъ ничто 
не успокоитъ», по словамъ нашего велнка-
нятті°3та’ еСДН ВЪ C0Bfk’№ ВаШе* се*й50е 
няіно лишь завелеея»... И не 0Іадго Ди 

0Б0 покаянія такъ отзывчив© было при
нято сердцами, когда о немъ возглаголалъ 
Христосъ, нашъ Спаситель? Не оттого ли 
и мы съ вами, когда послѣ большого пе
рерыва впервые въ году вдругъ услышимъ 
ту привычную и знакомую пѣсяь- «По

каянія отверзи ми двери», то чувствуемъ 
сами собою сгибаются наши колѣна и 

мы готовы склониться предъ Богомъ’ао 
праха земного въ тоскѣ покаянней?

НО сколько насъ неустойчивыхъ и не
постоянныхъ! Какъ часто мы подобны той 
каменистой почвѣ, сверху покрытой не
большимъ слоемъ земли, на которое нада
етъ сѣмя Божьяго слова, скоро пророста- 

’ и... скоро же вянетъ а засыхаегь отъ 
зноя страстей и соблазновъ! Припадая 
ВО грѣхѣ, осудить, «окаять себя» мѣшаетъ 
наше самолюбіе. О, • этотъ врагъ нашъ, о 
которомъ древніе оставили мѣткое заггѣча- 

ше: «первымъ въ насъ рода и соёйд.
пдаГеи1“ИРаеП*! (PI’iaiUm °deHS’ ийі™

Оно И производитъ въ насъ то беа-
(XeZT., УП0РСТВ0’ К0ТО^е став«^

Р/ Р ДУ для нашего нравственнаго во
схожденія и развитія и тянетъ жеъ 

больше н больше внизъ, въ тину гвѣ-
зѵив^й0РСТВ0’ Wopoe доказываетъ бе
зумнѣйшую мысль И рѣшимость не ус ту-
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пать даже Богу, не обращать вниманія ни 
на какія доказательства и доводы ума, ни 
на какія велѣнія сердца, ни на какія об
наруженія гибельности грѣховнаго пути жиз
ни. И, увы, на языкѣ міра, на языкѣ на
шихъ нерѣдко язычествующнхъ писателей, 
это именуется героическимъ характеромъ, 
демоническою натурою, достойною удивле
нія и преклоненія! Здѣсь не только грѣхъ, 
но самое худшее изъ золъ,—-возвеличеніе, 
оправданіе, идеа лизація грѣха. И тогда есте
ственнымъ является исходъ нравственнаго 
паденія: Егда же пріидетъ нечестивый 
во глубину золъ, (Притч. XVIII, 3).
Это уже самое опасное духовное состояніе: 
сознаніе подавляется гордыней, порывъ къ 
исправленію подавляется упорствомъ, и все 
вскрывается духовнымъ разлѣненіемъ, уны
ніемъ, какъ бы нѣкіемъ духовнымъ пара
личомъ. Двери покаянія тогда крѣпко, крѣп
ко заперты...

И вотъ молимъ мы и просимъ: отверзи 
мнѣ, Жизнодавче Милостивый, эти двери 
покаянія! Ею то другой долженъ прійти 
къ намъ на помощь, Кто то другой отво
ритъ эти двери, мы же сами и слабы, и 
безсильны, и безвольны, и сонливы, и ни
какъ не можемъ сдѣлать усиліе и заставить 

' себя подойти къ закрытымъ дверямъ, со 
всѣмъ усердіемъ толкнуть ихъ п открыть 
входъ къ покаянію. і

И вѣримъ: Онъ придетъ, вашъ Помощ
никъ и Покровитель, придетъ на нашъ 
призывъ, Онъ только ждетъ нашего вопля. 
Гласомъ моимъ ко Господу воззвахъ, гла
сомъ моимъ ко Господу помолихся, пролію 
предъ Нимъ моленіе мое, печаль мою 
предъ Нимъ возвѣщу: и Онъ придетъ и 
услышитъ вопль кающагося (пс. 142).

Лишь бы было моленіе, лишь бы было 
сознаніе нашей немощи. Оно и подсказы
вается словами пѣсни церковной: утрен- 
вюеть, рано утромъ,—въ эту утреннюю 
службу—обращается духъ мой ко храму 
святому Твоему, нося ѵрпмъ тѣлесный весь 
оркверпенъ...

Въ этомъ признаніи и сознаніи нашей

скверны черпаемъ мы силы и побужденія 
къ покаянному подвигу. Какъ малая бо
лѣзнь не заставляетъ насъ лечиться, а 
сильная и мучительная сразу обращаетъ 
насъ ко врачу н лекарствамъ, такъ и 
здѣсь, испытывая высшую степень страда
нія душевнаго при видѣ тѣла нашего, какъ 
храма души, всецѣло нечистаго и грѣхов
наго, мы вызываемся на пересмотръ , сво
его душевнаго состоянія, на жалость къ 
себѣ самимъ, на покаяніе и молитву. И 
мы взываемъ: «яко Щедръ, очисти благо
утробною Твоею милостію!»

Кто не видитъ такого своего жалкаго 
состоянія, у кого самолюбіе, упорство и 
нерадѣніе застилаютъ умственныя очи,—у 
того слишкомъ мелкая душа, занятая 
только самолюбованіемъ, неспособная зрѣть 
во глубину. Вотъ почему даже апостолъ 
называетъ себя первымъ изъ грѣшниковъ 
(1 Тим. 1, 15), н всѣ величайшіе святые 
считали себя тоже грѣшниками: и это у 
нихъ не было только фразою, а дѣйстви
тельнымъ сознаніемъ, глубокимъ сокруше- 

1 иіемъ духа. Ибо утонченная совѣсть не 
довольствуется внѣшнимъ видомъ добродѣ
тели; она слѣдитъ и за-малыми проявле
ніями грѣха, она входитъ въ мысли, въ 
тайныя движенія сердца, въ побужденія и 
цѣли поступковъ, и видитъ въ себѣ, въ 
этой области, много недостойнаго и несо
вершеннаго. Она и поддерживаетъ то сла
бительное и святое недовомство собою, безъ 
котораго человѣкъ не можетъ быть смирен- 
номудрениымъ, не можетъ вступить на 
первую ступень нравственнаго восхожде
нія, въ нищету духовную. По выраженію 
одного изъ церковныхъ учителей, раз
сматривая въ полутьмѣ одежду, мы не ви
димъ на ней и большихъ пятенъ, а на 
яркомъ солнцѣ мы, наоборотъ, замѣчаемъ 
и маленькія пятнышки: такъ и люди не
высокаго нравственнаго строя не замѣчаютъ 
въ себѣ даже крупныхъ и тяжкихъ грѣ
ховъ, .а люди возвышеннаго духовнаго со
стоянія, святые и праведные, сразу чув
ствуютъ въ себѣ, мучительно сознаютъ и
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такъ называемые малые грѣха, которые 
кажутся малыми только при недостаточно 
чуткой совѣсти.

II вотъ почему эта молитва предъ подви
гомъ поста является общею и глубоко тро
гательною для всѣхъ христіанъ, для людей 
всѣхъ нравственныхъ ступеней и. состоя
ній: «Покаянія отверзи ми двери, Жнзно- 
давче». Аминь.

п. в.

Временный затворъ (retreat), какъ одно 
изъ средствъ къ поднятію духовной 

жизни въ Англиканской церкви *).

, «Братья! Готовьтесь къ соедине
нію съ Богомъ: бросьте суету зем
ную. Займитесь великимъ дѣломъ 
самоочищенія и самоусовершенство
ванія!.

Іоаннъ йронтпадтсхій.

Въ жизни современной Англійской цер 
кви мы встрѣчаемся съ однимъ, крайне 
интереснымъ явленіемъ, которое носатъ 
названіе ритритъ (retreat) 2). Ритритъ 
очень ярко отображаетъ на себѣ обострив
шуюся -въ наши дни борьбу христіанской 
вѣры съ стихійными началами міра, лежа
щими въ основѣ жизни современнаго чело
вѣчества. Онъ показатель съ одной сто
роны ненормальностей этой жизни, сказы
вающихся въ томъ, что человѣкъ прину
жденъ отдавать большую часть своего вре
мени и своихъ силъ на устроеніе своего 
внѣшняго благосостоянія и позабывать 
сплошь и рядомъ о «единомъ на потребу» 
а съ другой—ритритъ свидѣтельствуетъ съ 
особою силою о крайней необходимости и 
безусловной возможности для христіанина 
всячески хранить и укрѣплять свой духъ

’) Докладъ, читанный на Общемъ Годовомъ 
Собраніи членовъ «Русск. Общ. ревн. сближ. 
Аитлик. Ц. съ Правом.», 16 дек. 1916 г

) При составленіи очерка авторъ пользо- 
валса главнымъ образомъ книгой «Retreats 
Лиаг ѵаЬе organisation, and growth. Bvthe 
Rev. A. Mf, Robinson and others. London 1915»

въ разлагающей атмосферѣ міра. Неуди
вительно, что ритритъ, въ виду своего не
сомнѣннаго значенія въ дѣлѣ пробужденія 
и укрѣпленія религіознаго духа въ народѣ, 
получилъ за послѣднее особенно время ши
рокое распространеніе въ Англиканской 
церкви.

Что такое ритритъ?

Въ оглавленіи настоящаго очерка онъ 
названъ мною« временнымъ затворомъ». Зна
ченіе этого названія будетъ понятно изъ 
дальнѣйшаго изложенія. Говоря же вообще, 
ритритъ есть особый видъ религіознаго со
бранія. Ближайшая цѣль его состоитъ въ 
томъ, чтобы временно оторвать человѣка 
отъ его обычныхъ занятій и обстановки 
для пріученія его къ молитвѣ и для углу
бленія его христіанскаго самосознанія. Дру
гая—чтобы доставить христіанину и упро
чить въ немъ необходимый для него ду
шевный миръ, который постоянно коле
блется разнообразными тревогами жизни и 
недостатокъ коего ослабляетъ въ немъ 
нравственную сопротивляемость окружаю
щему злу. Но самая главная цѣль заклю
чается въ томъ, чтобы создать изъ Хри
стинина убѣжденнаго и стойкаго борца и 
проповѣдника ученія Христова. Всѣ эти 
цѣли преслѣдуются особымъ строемъ рит- 
рита, со внѣ ограждающаго своихъ участ
никовъ на нѣкоторое время отъ близкаго 
соприкосновенія съ окружающимъ міромъ 
а внутри подчиняющаго ихъ вниматель
ному и строгому наблюденію и руковод
ству распорядителя ритрита и его помощ
никовъ.

Въ смыслѣ возстановленія нарушеннаго 
или возвращенія утеряннаго душевнаго 
мира и спокойствія ритритъ есть какъ бы 

іта идеальная пустыня, въ которую когда 
то псалмопѣвецъ, встревоженный духомъ, 
желалъ улетѣть на голубиныхъ крыльяхъ 
и успокоиться въ ожиданіи «Бога, спасаю
щаго отъ малодушія и бури» (По 54 
5—9), !
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ц дѣйствительно, заступники ритрнта 
дойн находятъ въ немъ нѣчто общее съ 
іустыней, особенно, когда 'они имѣютъ въ 
деду одинаковое ихъ дѣйствованіе. на че- 
Лчеекую душу, w они говорятъ о 
йги, о значеніи ила необходимости риг- 
рята, или когда думаютъ уяснить ихъ сущ
ность, ОНИ почти всегда вспоминаютъ слова 
Господни, сказанныя апостоламъ по воз
вращеніи ИХЪ съ проповѣди: «Пойдите вы 
ОДНИ въ пустынное мѣето и отдохните не
много» (Мрк. 6, 31). Этими словами, гово- 
рятъ ректоръ Колледжа Всѣхъ Святыхъ 
гъ Баркингѣ, о. Робисонъ: «Господь осва- 
твлъ первый христіанскій ритрнтъ». Но, 
та ближайшемъ знакомствѣ съ ритритамн 
5Ш найдемъ все таки большое и вполнѣ 
естественное отличіе ихъ отъ пуетыни 
древнихъ временъ.

Другіе (епископъ Вэтсъ-Дитчфильдъ) пер
вымъ христіанскимъ ритратомъ, прообра
зомъ нынѣшнихъ, склонны, И конечно, 
также еъ большимъ основаніемъ, считать 
апостольскія собранія въ Іерусалимской 
горнилѣ. Въ исполненіе воли Господней, 
выраженной предъ Вознесеніемъ: «вы же 
оставайтесь въ городѣ Іерусалимѣ, доколѣ 
Е® облечетесь силою свыше» (Ль. 24, 49), 
апостолы вмѣстѣ съ нѣкоторыми женами и 
Пресвятой Богородицею, въ ожиданіи со
шествія Св. Духа, «единодушно пребывали 
(въ горницѣ) въ молатвѣ и моленіи» (Дѣян.
1 14). Такія молитвенныя собранія ихъ 
происходили, нужно думать, какъ и раньше,
при закрытыхъ дверяхъ. Но когда сошелъ
Св. Духъ, апостолы, «исполненные Свя
тымъ Духомъ и объединенные вслѣдствіе 
этого, сразу открыли дверь, которая отдѣ
ляла ихъ отъ міра и потекла въ этотъ по
стыдный и грѣшный міръ съ проповѣдью 
о Христѣ и о Крестѣ, какъ единой на
деждѣ человѣковъ. Такова потребность міра 
ж въ наши дни» ь). Я вспоминаю здѣсь 
слова приснопамятнаго святителя Ѳеофана 
Затворника: «лучше бываетъ, когда кто.

«) Keire&tfe, introduction, р. 8.

утвердившись жить въ Богѣ въ удаленія 
отъ міра, исходитъ или вызывается потомъ 
въ общую жизнь на дѣланіе. Въ томъ 
жизнь по Богу имѣетъ особое дѣйствіе, 
тотъ есть представитель Бога для люден, 
разносящій Его благословеніе на все» г)..5 

Значеніе временнаго удаленія отъ міра 
для насъ станетъ еще болѣе цѣннымъ,. 
если мы обратимъ вниканіе на то, что оно 
способствуетъ какъ бы перерожденію чело 
вѣка, открываетъ въ немъ дотолѣ невѣдо
мыя ему самому скрытыя духовныя силы 
и душевныя богатства и научаетъ его 
дорожить ими и всячески заботиться объ 
ихъ надлежащемъ употребленіи и разви- 

і тіи. «Разумъ пріучается мыслить серьезно 
я глубоко о великихъ проблемахъ человѣ
ческой жизни, о назначеніи человѣка, его 
отношеніи къ міру, въ которомъ живетъ, 
къ его ближнимъ и наконецъ къ Богу я 
Творцу его. Сердце и чувства (afectiones) 
возбуждаются и привлекаются красотою ду
ховной жизни и любвеобильностью (Lov
ableness) Бога и Господа нашего Іисуса 
Христа. Память научается витать въ тонъ, 
что питаетъ остальныя душевныя способ
ности достойными предметами для ихъ 
упражненія. Нисшія способности также 
исполняютъ свою работу и опредѣленное, 
данное имъ, назначеніе. Весь человѣкъ со 
всѣми своими мыслями, энергіей и силами, 
участвуетъ въ дѣлѣ духовнаго возрожденія 
и возстановленія» 2) (іезуитъ о. Букландъ)- 

Ореди суеты, тревогъ и волненій повсе
дневной жизни трудно христіанину сохра
нить равновѣсіе духа и чистоту своего ду-ь 
шовнаго зрѣнія. Только въ молитвѣ онъ 
на время своими душевными очами и серд
цемъ обращается къ горнему и забываетъ 
окружающее, только молитва способна ука
зать ему надлежащія отношенія къ послѣд
нему и помочь ему стать въ нихъ. Но умѣетъ 
ли кто находить, а еще болѣе пользоваться 
тою духовною силою, которую таитъ въ

1) Начертаніе христіанскаго нравоученія, М, 
1896 г. Йзд. 2, стр. 392.

-) Retreats, р. 112.
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себѣ Молитва? Всѣ ля христіане въ состоя
ніи понять Цѣлительную силу молитвеннаго 
общенія съ Богомъ, умиротворяющую ду
шевныя муки, облегчающую тѣлесныя не
мощи и нужды, дарующую нѣкій высшій 
и радостный свѣтъ на все, совершающееся 
ВЪ жизни? Далеко не всѣ: П 'вотъ рит
ритъ преслѣдуетъ между прочимъ и эту 
цѣль-»яаучить христіанъ молитвѣ 1), т. е, 
пониманію ея силы и значенія, но прежде 
всего онъ самъ, своимъ устройствомъ, сво
имъ характеромъ, сразу же ставитъ хри- 
стіанина въ самыя благопріятныя условія 
для пробужденія и сохраненія въ немъ 
религіознаго самосознанія. Онъ отрываетъ 
христіанина отъ его обычней обстановки, 
удаляетъ отъ шума и текущихъ впечат
лѣній внѣшней жизни, поселяетъ его въ 
пріютъ невозмутимой тишины, душевнаго 
покоя и мира и окружаетъ его атмосферой 
высокаго религіознаго1 настроенія. Для него 
жизнь внѣ ритрита на-время становится 
отдаленною и чужою, въ рятритѣ онъ изъ 
непосредственнаго участника ея стано
вится ея созерцателемъ. Но эта созерца
тельность не означаетъ совершеннаго рав
нодушія и безучастія къ жизни. Она от
крываетъ ему новый взглядъ на вещи. 
•Художнику, говорятъ, для того, чтобы су
дить о своей работѣ въ цѣломъ, о ея ча
стичныхъ недостаткахъ, необходимо нѣ
сколько отойти отъ своего полотна. Такѣ 
и здѣсь. Говоря словами А. Робинсона, 
«хорошо и намъ иногда удаляться отъ 
своего дѣла ради него самого». Многимъ по 
опыту извѣстно, какъ послѣ ритрита (продол
жаемъ его словами) «пріобрѣталось чувство 
мѣры мелочамъ, подучившимъ не должное 
значеніе, отводилось надлежащее мѣсто» ~)

Но удаленіе отъ міра, сосредоточеніе 
вниманія на своей внутренней жизни, но
вый взглядъ на вещи, все это въ ритритѣ 
достигаетъ необыкновеннаго роста, силы и 
устойчивости въ виду особенно того, что 
канемъ участники его въ своемъ духов-;

*) Retreats, стр. 86 
2) Retreats, р. 22.

номъ воспитанія не предоставляются векяю» 
чительно своимъ личнымъ силамъ, а ру- 
ководствуются ОПЫТНЫМИ въ духовной 
Жйзнн, людьми и примѣромъ другихъ. Мо
жетъ быть многимъ но душѣ идеааъ Древ. 
пахъ пустынниковъ, которые, надѣясь бо- 
лве на силу Божію, проводили совершенно 
одинокую жизнь, вдали отъ какого бы ни 
шо человѣческаго общества, ихъ-за. она- 

сенія, чтобы првсутствіо кого либо вблязз 
не нарушило ихъ духовный покой, Най
дутся и теперь лица, для которыхъ нм- 
бывавю наединѣ вдали отъ всѣхъ будетъ 
представляться самымъ лучшимъ отдохно
веніемъ для души. Но подобное уединеніе 
не всегда к не для всякаго христіанина 
полезно. Для средняго христіанина всегда 
были и будутъ необходимы примѣръ я ру- 
ководство. Не даромъ и древніе великіе 
основатели иночества вынуждены была 
сдерживать стремленія многихъ своихъ уче
никовъ къ отшельнмч ству г предписывать 
имъ совмѣстную жизнь, съ извѣстнымъ бо
лѣе или менѣе строгимъ уставомъ и подъ 
емвмъ ближайшимъ наблюденіемъ и .ду
ховнымъ руководствомъ. Изъ исторіи хвн- 
спадекой Церкви мы видикъ, что зна
ченіе подобной реформы не только для са
мого иночества., но и для всего христова 
оыло огромно. Она вводала своего рода си
стему ВЪ дѣло нравственнаго совершенство
ванія иноковъ и чрезъ совмѣстную жизнь 
примѣры, общія наставленія и пр., содѣй-’ 
еизовала инокамъ въ ихъ духовномъ развитій.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, благодаря ей, основы 
христіанскаго аскетнзма изъ монастырей 
быстро проникли далѣе и въ широкія на
родныя массы. Вотъ почему монастыри 
получили и понынѣ сохраняютъ значеніе 
великихъ духовныхъ центровъ въ христі
анской Церкви. Рятриты, создавая извѣст
ную форму общежитія для своихъ участ
никовъ и подчиняя послѣднихъ своей стро
гой дисциплинѣ и духовному руководству 

Iопытныхъ лицъ, выходятъ изъ того-же, ука- 
ізаннаго паи выше, соображенія. пользы 
совмѣстной жизни И совмѣстнаго назиданія
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дм дѣда редагіщямі^вег'вваваго hpe- 
усжіанія. «Вота, безъ сомнѣнія, причина 
дао, говоритъ Робинсонъ, нечему Господь 
art, уче-лш Оваемъ пренмущестзенно ноль» 
аоаал&н класснымъ методомъ; почему Онъ 
обѣщалъ оеобдивое благословеніе «двумъ 
или тремъ», собраннымъ во имя Его; по
чему Онъ Самъ обратился къ ученикамъ 
Своимъ, какъ къ кораоращи, съ словами: 
«Пойдите вы одни въ пустынное мѣсто 
и отдохните немного» Ц. Съ другой сто
роны, говоритъ тотъ же авторъ, есѳ до
брое, что даютъ ритриты: единство мысли 
и благочестія, отрѣшенность (detachment) и 
свобода отъ тревогъ, простота и искрен
ность цѣля, все это «обязано отчасти тому 
факту, что участники ратрита вступаютъ 
между собою въ особую связь, будучи за
няты однимъ дѣломъ, принадлежа къ одной 
и той же священнической степени или 
полу. Оно обязано равнымъ образомъ и 
тону, что умственное и духовное руковод
ство находится въ рукахъ распорядителя, 
который обладаетъ нужными способностями 
и опытомъ для трудвагр и отвѣтственнаго 
дѣла» 2). На основаніи всего сказаннаго 
можно дать слѣдующее опредѣленіе рн- 
трнта. Рйтритъ есть удаленіе отъ обычной 
жизни к совмѣстное пребываніе, съ стро
гимъ соблюденіемъ опредѣленныхъ правилъ 
одинаково настроенныхъ лицъ для стяжа
нія душевнаго мира и безстрастія, для 
пробужденія и углубленія христіанскаго 
самосознанія, для укрѣпленія вѣры и доб
рой воли и для возбужденія ревности 
о славѣ Божіей и Церкви Христовой. 
Co-внѣ ритрнтъ будетъ походить на за
творъ, -въ который удаляются у насъ лю
бители безмолвія, а по своему внутреннему 
характеру онъ будетъ напоминать намъ 
то товѣніе, къ которому призываетъ насъ 
снятая православная Церковь во дни постовъ.

Г. СерсіаркЕОЕЪ, 
(Продолженіе слѣдуетъ).

О Retreats, р. 25. 
s) Retreats, р. 27.

Педагогнчеснія замѣтна.

О премрдявжі-і/ въ дузювтхъ Семинаріяхъ.
L

Вопросъ о постановкѣ преподаванія 
въ духовныхъ семинаріяхъ входящихъ въ 
курсъ ихъ предметовъ не принадлежитъ къ 
числу разработанныхъ. Учебныя программы, 
разныя циркулярныя и другія указанія и 
еще болѣе продолжительная учебная прак
тика наполнили его, конечно, тѣмъ или инымъ 
содержаніемъ. Но дидактике - методоло
гическаго' разсмотрѣнія его не было; еъ згой 
точки зрѣнія его можно считать даже откры
тымъ. И вообще средняя школа іиві относи
тельно недавно стаза предметомъ дндактиію- 
метод©логическаго разсмотрѣнія, такъ что 
.всюду немного еще сдѣлано ио методикѣ 
преподаванія въ средней школѣ. Бъ духов
ной же шкодѣ, въ отношеніи къ спеціаль
нымъ ея учебнымъ особенностямъ, сдѣла
но еще меньше; если немного, напримѣръ, 
можно было бы найти методологическихъ 
работъ по преподаванію гражданской исто
ріи въ средней школѣ, то относительно по
становки преподаванія церковной исторіи и 
совсѣмъ ничего нѣтъ въ педагогической 
литературѣ, какъ ничего также не имѣется 
по методикѣ преподаванія богословія основ
ного, догматическаго и нравственнаго, по 
методикѣ изъясненія Св. Писанія, или по 
преподаванію литургики, гомилетики, фило
софіи и проч. Въ преподаваніи, правда, 
установились практикою извѣстные пріемы; 
но все же ограничиться этимъ нельзя даже 
и въ томъ случаѣ, если бы принятые пра
ктикою учебные пріемы были хорошіе, а 
тѣмъ бояѣе--въ случаяхъ не достаточной 
удовлетворительности такахъ пріемовъ пре
подаванія. Обученіе и воспитаніе настолько 
важны, что всякая частность въ нихъ за
служиваетъ полнаго вниманія педагога. За
дача духовной школы, готовящей къ па
стырству, тѣмъ болѣе возвышаетъ значе
ніе дидактико-методологическихъ вопросовъ, 
такъ какъ недочеты въ постановкѣ прело-
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даванія могутъ сказываться неблагопріят- 
яыми результатами и въ отношеніи къ до
стиженію общей дѣли школы,

Остановимся сначала на общихъ сто
ронахъ преподаванія въ духовныхъ семи
наріяхъ.

Имѣетъ значеніе въ этомъ отношеніи 
прежде всего вопросъ: къ какому методо
логическому типу относится преподаваніе 
£ъ Духовныхъ семинаріяхъ? Школа суще
ствуетъ троякаго вида: низшая, средняя и 
высшая. Въ каждой изъ нихъ пріемы пре
подаванія съ дидактической точка зрѣнія 
далеко неодинаковые не' только по предме- 
7Мла преподаванія, но и вообще, но обще
му- типу дидактическихъ пріемовъ: въ 
низшей школѣ какъ бы ни различались 
способы преподаванія, напримѣръ, ариѳме- 
шки И русскаго языка, географіи и закона 
Ьожія, все же они имѣютъ много общихъ 
сторонъ, которыя ихъ объединяютъ. Въ свою 
очередь и въ средней школѣ, при различіи 
пріемовъ преподаванія по предметамъ об
ученія, имѣются объединяющія ихъ характе р- 
яыя особенности, отличающія иреподава-
2Л;РеДН^ШКМѣ отъ преподаванія, 

бы а тѣхъ же предметовъ, въ низ
шей школѣ. Есть свои особенности препо
даванія и для высшей школы.

Различіе это гаВйСитъ отъ неодинако
«'-одинако

вости примѣненія къ учебной практикѣ 
основныхъ дидактическихъ началъ. Ихъ 
еа. природа учащихся и природа ноедме- 

та преподаванія. Учащійся, хотя* былъ 
бы И тотъ же по фамиліи, не однимъ и 
тѣмъ же йадется по свозму размт.іо
и знаніямъ въ н» Е средней ШК07 І ЗНажельно Разнится от:
или въ высшей школѣ. Точно также и нпег. ЩаГ° ™ сРеднахъ учебныхъ заведенійили въ высшей школѣ. Точно также и пред
метъ преподаванія, даже оотаваась ОД№.Ъ 
и тѣмъ же по названію, существенно мѣ
няется по содержанію: съ однимъ содер
жаніемъ является, напримѣръ, русскій 
языкъ въ начальной школѣ, гдѣ обуіютъ 

чтенію, письму и элементамъ русской гра
мотности, и.съ другимъ содержаніемъ Яв

ляется русскій языкъ въ средней школѣ, гдѣ

изученіе его расширяется до теоріи еловев- 
нести И исторіи литературы.

Получается такимъ образомъ, соотвѣт- 
ственно тремъ видамъ школъ—изией, 
средней и высшей, три Методологическим 

I типа преподаванія, объединяющихъ собою 
(Даже разнородные учебные предметы того 
или другого вида школъ.

Если о пріемахъ преподаванія въ 
средней шкодѣ говорится еще мало, м 
высшей школы и совершенно пока не ка
сается дидактическая литература въ тонъ 
по существу неправильномъ предложеніи 
что тамъ не нужна никакая .дидактика:
• ъ бы ни велъ преподаваніе профессоръ 

все хорошо, или во всякомъ случаѣ не 
важно, лишь бы только наука не страдала. 
Опускается здѣсь изъ вида, что школа выс- 
шая существуетъ не только для науки, 
по и для усвоенья ея учащимися, а это 
само собою ставитъ вопросъ объ усвояем- 
сти преподаванія, т. е. о примѣненіи дида
ктическихъ началъ къ преподаванію. Пра
вильно однако то, что въ высшей школѣ 
сфера примѣненія дидактическихъ началъ 
значительно меньше, чѣмъ въ средне! 
школѣ, по аналогіи съ тѣмъ, какъ она мень
ше и для средней школы, по сравненію 
съ низшей школой.

Итакъ, къ какому методологическому 
(тапу отнести преподаваніе въ духовны»
семинаріяхъ?

Вопросъ этотъ былъ бы излишенъ, еся
бы духовная семинарія была среднимъ 
учебнымъ заведеніемъ такимъ же, какъ 
напримѣръ, гимназія, реальное училище и 
т. п. Но она значительно разнится отъ

притомъ не по содержанію только учеб
ныхъ программъ входящихъ въ нихъ пред
метовъ, но и по вытекающимъ изъ ея 
строя дидактилогичеекимъ выводамъ.

Курсъ духовныхъ семинарій является 
продолженіемъ четырехлѣтвяго курса ду
ховныхъ училищъ, И первый классъ се
минаріи соотвѣтствуетъ пятому классу гим
назіи, четвертый классъ семинарія сооі-
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вѣтствуетъ восьмому клаесу гимназій, а V 
а VI классы являются уже спеціальными 
классами, сближающими семинарію съ пер
выми курсами высшей школы. Пусть въ 
этихъ классахъ преподается спеціально- 
богословскіе предметы; но во-первыхъ и 
ереди высшихъ учебныхъ заведеній имѣет
ся много спеціальныхъ, а во-вторыхъ и 
это главное, два года не только жизни, 
но и учебной работы неизбѣжно сказыва
ются на развитіи учащихся, и это выну
ждаетъ ставать методологическіе вопросы 
для высшихъ классовъ семинаріи въ нѣ
сколько иномъ видѣ, чѣмъ это примѣнимо ІІЪ 
старшимъ классамъ средней школы вообще.

По содержанію учебныхъ предметовъ и, 
главное, по характеру преподаванія курсъ 
духовныхъ семинарій правильнѣе всего 
было бы раздѣлить на двѣ послѣдователь
ныя ступени: курсъ I—III классовъ в курсъ 
ГѴ—VI классовъ. Такимъ образомъ духов
ная семинарія относится къ смѣшанному 
методологическому типу, поставляющему ее 
въ первой половинѣ курса въ связь съ 
низшею шкодою, а во второй половинѣ 
курса—сближающему ее, особенно въ двухъ 
старшихъ классахъ, съ высшею школою.

Въ этомъ отношеніи духовная семинарія, 
впрочемъ, не занимаетъ совершенно ис
ключительнаго среди другихъ учебныхъ 
заведеній положенія. И другія учебныя 
заведенія въ курсѣ своемъ имѣютъ обычно 
двѣ методологическихъ ступени-, такъ, на
примѣръ, въ гимназіяхъ I—IV классы имѣ
ютъ однѣ объединяющія преподаваніе въ 
нихъ особенности, а V;—VIII классы—дру
гія, Иди: въ низшей школѣ , имѣются одно- 
классвое, двухклассное и высшее началь
ное училища, при чемъ одноклассное и 
высшее начальныя 'училища могутъ быть 
разсматриваемы съ дидактической точка 
зрѣнія, какъ двѣ послѣдовательныя ступени, 
а двухклассное училище представляетъ 
смѣшанный переходный типъ между одно- 
классйымъ и высшимъ начальнымъ учи
лищемъ.

Вообще слѣдуетъ различать не только

три общихъ методологическихъ типа препо
даванія, соотвѣтственно тремъ видамъ 
школъ—низшихъ, среднихъ и высшихъ, но 
кромѣ того каждый изъ этихъ типовъ 
обычно подраздѣляется, при практическомъ 
своемъ примѣненіи къ учебной жизни, на 
двѣ послѣдовательныя ступени—низшую а 
высшую.

Учебная практика отмѣтила эту разницу 
преподаванія подъ именемъ различенія 
младшихъ и старшихъ классовъ. Но то, 
что существуетъ въ дѣйствительности и 
что давно вошло въ сознаніе педагоговъ- 
практиковъ, еще далеко не стало предметомъ 
научно-дидактическаго .анализа, и школа 
продолжаетъ пока питаться педагогическимъ 
искусствомъ, а нерѣдко-просто педагоги
ческимъ инстинктомъ преподавателя и его 
личными наблюденіями. Для твердой ус
пѣшной постановка учебнаго дѣла этого 
недостаточно, и дидактика должна ближе 
войти въ эти учебный вопросы, слишкомъ 
пока мало . останавливающіе на себѣ вни
маніе, хотя въ нихъ лежатъ значительная 
часть причинъ того, почему учебное дѣло 
всюду въ школахъ имѣетъ такъ мною 
разныхъ недочетовъ, вызывающихъ варе- 
каыія на дѣятелей въ нихъ.

Д. Тихомировъ. 
—W™

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

Казанская епархія.

Епархіальныя о нуждахъ войны Комитетъ.— 
Экстренный Съѣздъ духовенства.—Епархіаль
ный и другіе лазареты.— Приходскіе Попечи
тельные Совѣты.—Бѣженцы. -Отдѣлъ Комитета 
Великой Княгини Милицы Николаевны,—Годо
вой итогъ.—Дѣятельность духовенства: пропо
вѣдь, Богослуженіе, проводы ратниковъ, заботы 
о сеньяхъ запасныхъ, устройство бѣженцевъ, 
удовлетвореніе религіозныхъ потребностей ра
неныхъ н больныхъ вопновъ.—Вліяніе войны 

на религіозное настроеніе народа.

Въ Казана манифестъ о войнѣ былъ 
обнародованъ 22 іюля 1914 года. Въ Бо
гослуженіи этого дня участвовали четыре

*) Продолженіе. См. «Церзс. Ійд.» J6 2 с. г



к'ь Цкркр виымъ йѣдомостямъ ?ё с
ардіарсЖ- ардівадедолъ іцданскіа Іаковъ
(Пятницкій) и три викарія Ч 

Но полученіи въ Казани текста сѵно
дальныхъ одредѣленій отъ 3© Іюля 1914 года 
за А-А» 6302 и 6303, съ директивами дѣя
тельности духовенства по обетоятельствамъ 
возникшей войны, по предложенію архі
епископа, Консисторія, вмѣстѣ съ исполни
тельными распоряженіями, рѣшила для 
объединенія и руководства дѣятельностью 
всѣхъ приходскихъ организацій но обстоя
тельствамъ войны и согласованія этой .дѣя
тельности съ дѣятельностью городскихъ и 
земскихъ организацій учредить Епар
хіальный о нуждахъ войны Комитетъ 
подъ предсѣдательствомъ викарія, епи
скопа чистопольскаго Анатолія (Три
ста). Комитетъ былъ учрежденъ 1С авгу
ста 1914 года. Сряду же онъ обратился 
къ духовенству съ приглашеніемъ доста
влять ему свѣдѣнія о Попечительныхъ Со
вѣтахъ, приглашалъ къ пожертвованіямъ 
на проектируемый при Духовной Академіи 
лазаретъ на 10—-13 воиновъ имени казан - 
свой Духовной Академіи и казанскаго ду
ховенства и прбеидъ всѣхъ приходскихъ 
пастырей увѣщать прихожанъ помогать 
иѣднымъ, оставшимся безъ работниковъ, 
семьямъ запасныхъ въ дѣлѣ обработки по
лей, ихъ обсѣмененія и въ другихъ неот
ложныхъ работахъ. Архіепископъ Іаковъ 
пожертвовалъ въ распоряженіе Комитета 
1.000 рублей 2.

Экстренный Съѣздъ духовенства епар
хіи, созванный архіепископомъ Іаковомъ 
для обсужденія вопроса о возможной по
мощи со стороны духовенства больнымъ и 
раненымъ воинамъ и семьямъ запасныхъ, 
призванныхъ въ рады войскъ, движимый 
патріотическимъ одушевленіемъ, постано
вилъ 3 сентября 1914 года закрыть на 
годъ только что начавшее свои занятія

стр ^59ѢСТІЯ Л0 ЕазЛнсЕ0Й ешФХШ 1914 г. № 29,
Йзв. до даз. ед. 1914 г. Л* si-_49 от оол42, стр. 1288—1296; » 4<етр.РШ7~

і Ьларііаддоѳ жемкое Училище.. -первые
! пять классовъ—-и главное зданіе его прѳ- 
• доставить общеземской организаціи подъ 
{лазаретъ имена духовенства на 300 им- 
, новъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ ассигновать на 
і содержаніе этого лазарета, въ пособіе 
50.000 рублей изъ суммъ Эмеритальной 
Кассы духовенства. Съѣздъ выходилъ изъ 
тѣхъ соображеній, что тяжелый историче
скій моментъ, переживаемый Отечествомъ, 
требуетъ отъ духовенства, помимо процент
наго отчисленія изъ текущихъ доходовъ 
и крупной жертвы и что еслибы фондъ 
Эмеритальной Кассы оказался поколеблен
нымъ въ своихъ отправленіяхъ, то бли
жайшій послѣдующій Съѣздъ обязывается ' 
озаботиться возстановленіемъ положенія 
Кассы путемъ увеличенія членскихъ взмо- 

{СОВЪ. Но скоро выяснилось, что первоиа- 
- чальное предположеніе о заполненіи Ка
зани ранеными не осуществится, и. поэтому 
лазаретъ рѣшено было открыть только на 
7те кроватей—въ училищномъ флигелѣ, а 
въ Училищѣ возобновить занятія. Раеъ- 
ѣхавщіяся 8 сентября по домамъ воспи
танницы были снова собраны въ Училище 
Лазаретъ фактически былъ открытъ 10 ноя
бря и торжественно освященъ викаріемъ, 
епископомъ чебоксарскимъ Леонтіемъ (ба
рономъ фонъ-Вимпфеномъ) 16 ноября я.
,я Монастыри епархіи рѣшили открыть въ 

Казани свой лазаретъ на 15—20 крова
тей вь помѣщеніи академической больницы 
и собрали до 6.000 рублей, изъявили готов
ность отвести въ своихъ стѣнахъ помѣще
ніе на 2CS коекъ. Чистопольскій Окруж
ной училищный Съѣздъ рѣшилъ открыть 
лазаретъ на 8—10 кроватей въ помѣщеніе 
чистопольскаго Духовнаго Училища. Осо
бый свой лазаретъ предположено было от
крыть въ одномъ изъ церковныхъ домовъ 
села ІПиханова, цнвильскаго уѣзда.

ПриходсЕіе Попечительные Совѣты къ

£? “8- 1914 г- & 36, стр. 1068-1069, Да ,>і, стр. 1122; Лг 46, сгр. 1439—1450.— 
Св' <Л'вода W-.19 сентября 1914г.
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ноябрю 1914 год» были учреждены уже 
въ 434 приходахъ и успѣли собрать до 
8.000 рублей, Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, гдѣ 
приходскіе священники были нредеѣдате- 
ляйи Волостныхъ Попѳчительствъ, Совѣты 
объединялись въ своей дѣятельности съ 
Понечятельствами *. Главная помощь 
семьямъ запасныхъ со стороны Совѣтовъ 
заключалась въ организаціи необходи
мыхъ сельскихъ работъ. Два уѣзда—чи
стопольскій и мамадышскій--особенно ну
ждались въ помощи, пострадавъ отъ не
дорода и весенняго наводненія. Къ іюню 
1915 года Совѣтовъ было открыта 664 при 
числѣ 672 всѣхъ приходовъ въ епархіи. 
Расходовали Совѣты ежемѣсячно сначала 
до 2.500 рублей, а съ марта 19 І 5 года 
сумма ежемѣсячнаго расхода возрасла до 
5.200 рублей и даже 5.700 рублей въ ап
рѣлѣ, но потомъ, постепенно понижаясь, 
дошла до 2.000 рублей,

Казань съ особымъ радушіемъ готовила 
ирі»ть ДЛЯ кіевской Духовной Академій и 
кіево-братскаго .монастыря 5, для Волын
скаго жеяежаго Училища духовнаго Вѣ
домства 6. Епархіальный Съѣздъ, бывшій 
въ Казани 18—26 августа 1915 года, по
становилъ обложить ежемѣсячнымъ взно
сомъ духовенство епархіи на оказаніе по
мощи бѣженцамъ: городское по 3 рубля съ 
священника, 2 съ діакона и 1 съ псалом
щика, и сельское съ священника 2 рубля, 
діакона 1 рубль, псаломщика. 50 копеекъ.

Въ Казани въ Академіи, по военнымъ 
обстоятельствамъ, нельзя было закончить 
ремонтъ зданій къ сроку, и занятія начаты 
были съ запозданіемъ

19 августа 1914 года подъ почетнымъ 
предсѣдательствомъ архіепископа Іакова и 
предсѣдательствомъ профессора Духовной

4 Нзв. по каз. ей. 1914 г. As 42, стр, .1288— 
1290.

s Опредѣленіе Св. Сѵнода 11—1 сентября 
1915 г. № 7438.

0 Докладъ архіепископа казанскаго отъ 18 сен
тября 1915 г. Лі 5532.

'• Опредѣленіе Св. Сѵнода 2—3 октября 1915 г. 
А; 8036.

Акадеііи, священника IT. Н. Писарева 
былъ открытъ казанскій Отдѣлъ состоя
щаго подъ покровительствомъ Великой Кня
гини Милицы Николаевны Комитета по 
оказанію помощи раненымъ говнамъ рус
скимъ, черногорскимъ, сербскимъ и ихъ 
семействамъ, и семействамъ убитыхъ вои
новъ. Комитетъ по конецъ мая собралъ до 
6.000 рублей деньгами, не считая пожерт
вованій вещами.

Общій итогъ по 1 октября 1915 года да
валъ цифру пожертвованій въ 153-000 руб
лей, въ томъ числѣ отъ архіепископа Іакова 
2.000 рублей,' отъ монастырей до 18.000, 
отъ церквей до 2S.000, отъ духовенства 
свыше S5.000, отъ духовяо-учебннхъ за- 

і веденій свыше 6.000, отъ церковно-нри- 
; хо декахъ школъ до 3.000.
) Великая и кровопролитная война потре
бовала отъ духовенства особеннаго напря
женія пастырской дѣятельности и во мно
гомъ измѣнила ея характеръ. Такъ, въ 
отношеніи учительства и проновѣдаяія 
Слова Божія, среди обще - христіанскихъ 
назиданій, главной темой пастырскихъ 
ученій стала война и связанныя съ нею 
тѣ или другія событія приходской жизни. 
Въ собесѣдованіяхъ съ прихожанами ве
ликую тяготу военнаго времени проповѣд
ники по мѣрѣ своихъ силъ использовали 
для поддержанія и возвышенія реантіозно- 
нравственныхъ и патріотическихъ чувство
ваній своихъ пасомыхъ. Изъясняя смыслъ 
настоящей военной невзгоды, какъ тяже
лаго испытанія, ниспосланнаго Господомъ 
для нашего вразумленія, проповѣдники въ 
своихъ поученіяхъ указывали на необхо
димость покаянія въ грѣхахъ, усиленной 
молитвы ко Всевышнему и дѣлъ милосер
дія,- направленныхъ къ удовлетворенію 
нуждъ лицъ, пострадавшихъ отъ обстоя
тельствъ военнаго времени. Проводы при
званныхъ въ войска ратниковъ ополченія 
и получавшіяся въ приходахъ извѣстія о 
ходѣ военныхъ дѣйствій давали пастырямъ 
поводъ выяснять Христіанское значеніе 
воина, какъ защитника Отечества, и укрѣ-
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плять въ пасомыхъ преданность Государю 
и любовь къ Родинѣ.

На совершеніи Богослуженія также во 
многомъ отразились протекавшія военныя 
событія. Указанныя духовною властью на
рочитыя моленія на ектеніяхъ, священни
ческая молитва и молебны о дарованіи 
побѣды, заупокойныя субботнія литургія 
и панихиды по павшимъ на полѣ браня 
воинамъ, неуклонно провозглашавшіяся при 
окончаніи тѣхъ или иныхъ общественныхъ 
требоисправлевій и службъ многолѣтія 
Государю я Христолюбивому воинству, при
давали всему Богослуженію особый харак
теръ торжественности общенароднаго мо
ленія въ тяжелую годину переживаемаго 
военнаго времени. Особенно умилительной 
н несомнѣнно поднимавшей религіозное и 
патріотическое настроеніе прихожанъ кар
тиной были неоднократные проводы изъ 
родныхъ селеній призываемыхъ на воен
ную службу ратниковъ ополченія. Обыкно
венно эти проводы, согласно даннымъ выс
шею духовною властію, указаніямъ, про
исходили въ такомъ порядкѣ: по соглаше
нію съ надлежащими городскими или сель
скими властями назначался часъ для совер
шенія напутственнаго молебствія покидаю
щимъ родныя мѣста, вновь призываемымъ 
воинамъ. Въ условленное время раздавался 
торжественный благовѣстъ въ большой ко
локолъ и вся приходская семья въ вели
комъ множествѣ наполняла свою церковь. 
Затѣмъ слѣдовало слово пастыря, давав
шаго напутственныя наставленія своимъ 
духовнымъ дѣтямъ, отправляющимся на 
служеніе Царю и Отечеству, утѣшавшаго 
и ободрявшаго остававшихся дома членовъ 
семьи вновь призванныхъ на войну рат
никовъ. Далѣе совершалось самое молеб
ствіе обычно съ участіемъ хора пѣвчихъ.
Въ концѣ молебствія на ектеніи поименно 
поминались отправляющіеся на военную 
службу и провозглашалось обычное много
лѣтіе Царствующему Дому и Христолюби
вому воинству. Потомъ въ предшествіи 
крестнаго хода какъ провожаемые, такъ

и провожавшіе шли за околицу селенія, 
гдѣ вновь возносилось къ Господу Богу 
краткое моленіе о здравіи и спасеніи при
зываемыхъ на защиту Отечества. Въ го
родахъ молебствія, за множествомъ моля
щихся, отправлялись не. въ храмѣ, а на 
площади. Ни одно Богослуженіе не совер
шалось безъ того или иного сбора, имѣю
щаго отношеніе къ тяготамъ переживае
маго военнаго времени.

Попеченіе о семействахъ лицъ, призван
ныхъ на войну, составили другую,, вызван
ную обстоятельствами времени, задачу па
стырей, каковую они осуществляли, глав
нымъ образомъ, чрезъ Приходскіе Попечи
тельные Совѣты, а также участвуя въ Во
лостныхъ Попечитедьствахъ. Обслѣдованіе 
матеріальнаго положенія и состава се
мействъ лицъ, взятыхъ на войну,, веденіе 
списковъ, составленіе отчетности, разрѣше
ніе многочисленныхъ недоумѣній лицъ» 
обращавшихся за разъясненіями о ахъ 
правахъ на казенное и другого рода по
собія, выдача множества метрическихъ 
справокъ для установленія возраста дѣтей 
призванныхъ и ихъ родителей, организа
ція по деревнямъ трудовой помощи въ
работахъ полевого хозяйства солдатокъ,__
все это составило хотя и мало замѣтную 
для посторонняго взгляда, но весьма кро
потливую и потребовавшую немало хло
потъ и времени работу духовенства. Свя
щенники часто пользовались дѣятельнымъ 
сотрудничествомъ членовъ своей семьи. Ма
тушки, барышни-дочерн кроили и тили 
бѣлье, помогали сборамъ. Жена священ
ника села Карданги устроила въ пользу 
своего Попечительнаго Совѣта платный 
литературно - вокально - музыкальный ве
черъ въ городѣ Тетюшахъ. Не ограни
чиваясь сборами пожертвованій деньгами 
и вещами среди пасомыхъ, духовенство 
по міфѣ силъ и возможности отзывалось и 
пожертвованіями изъ личныхъ средствъ.

За послѣдніе мѣсяцы 1915 года глав
ную неотложную заботу для духовенства 
представило попеченіе объ устройствѣ быта



й 6
ПРИБАВЛЕНІЯ ЕЪ ЦЕРКОВНЫМЪ ВѢДОМОСТЯМЪ 133

прибывшихъ въ приходы бѣженцевъ. По
дысканіе для бѣженцевъ квартиръ, обезпе
ченіе ихъ необходимой провизіей, исхода- 
ийствованія для нихъ отопленія изъ ка
зеннаго лѣса, выдача назначенныхъ отъ 
казны пайковъ, сборъ въ ихъ пользу част
ныхъ пожертвованій, снабженіе бѣженцевъ 
эдеждою и обувью, удовлетвореніе ихъ ре- 
іигіозныхъ потребностей, переписка о про
павшихъ безъ вѣсти членахъ семействъ 
бѣженцевъ, — вотъ краткое перечисленіе 
трудовъ духовенства въ зтомъ отношеніи. 
Каждый, лично знакомый еъ по бной 
работой, знаетъ, съ какими она соединена 
трудностями и какъ много нужно хлопо
тать, чтобы достигнуть сравнительно не
значительныхъ результатовъ. Несмотря на 
іо, духовенство особенно горячо принимало 
къ сердцу судьбу бѣженцевъ и не жа
лѣло для благоустроенія ихъ на мѣстахъ 
водворенія ни трудовъ, на матеріальныхъ 
жертвъ днчно отъ себя. Всѣми членами 
принтовъ уплачивались исправно положен
ные изъ личныхъ средствъ взносы въ 
пользу бѣженцевъ. Многіе изъ духовен
ства помимо того помогали отдѣльнымъ 
семьямъ бѣженцевъ, снабжая нхъ продук
тами сельскаго хозяйства, бѣльемъ, обувью, 
одеждою.

Къ дѣятельности духовенства, вызван
ной обстоятельствами военнаго времени, 
нужно отнести также удовлетвореніе го
родскимъ духовенствомъ религіозныхъ по
требностей и духовныхъ запросовъ ране
выхъ и больныхъ воиновъ, помѣщенныхъ 
въ лазаретахъ.

Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ все дѣло при
зрѣнія семей лицъ, призванныхъ на войну, 
находилось на рукахъ духовенства, а дѣло 
призрѣнія бѣженцевъ—всецѣло возложено 
было на плечи духовенства. И духовенство 
нѳ отказывалось отъ этого тяжелаго труда. 
Тяжелое военное время вызвало въ духо
венствѣ особенно внимательное, участли
вое отношеніе къ лицамъ, страдавшимъ 
отъ войны.

На религіозно - нравственную сторону

жизни народа война оказала глубокое влія
ніе. Народъ неудержимо стремился къ 
Богу и переполнялъ храмы; душа его, 
какъ въ горнилѣ, очищалась въ дни вели
кихъ неисчисленныхъ бѣдствій и напра
влялась въ сторону доброй чистой жизни.
Въ своихъ отчетахъ благочинные рисовали 
весьма сильную картину религіозно-нрав
ственнаго подъема народной жизни, вы
званнаго войной. Религіозно-нравственное 
состояніе приходовъ во время войны стало 
неузнаваемо: храмы посѣщаемы были на
родомъ въ большемъ числѣ, совершаемы 
были крестохожденія для молебствій по 
полямъ и домамъ, свѣчей ставили въ боль
шомъ количествѣ; всѣ сосредоточились, углу
бились, обратили сердца свои ко Господу; 
почти изъ каждой семьи былъ взятъ на 
войну одинъ, два, трп и даже болѣе, у 
всѣхъ скорбѣли сердца за дорогихъ вои
новъ; изъ каждой семьи, несмотря на край
ній лѣтній недосугъ, кто-нибудь да при
ходилъ въ храмъ Божій вознести горячія 
молитвы, слезно помолиться за мужа, брата, . 
отца, сына, коимъ ежеминутно грозила 
смерть. Вообще 1915 годъ въ религіозно
нравственной жизни прихожанъ оставилъ 
неизгладимый слѣдъ, и при томъ въ са
мую добрую сторону. Великое испытаніе, 
ниспосланное нашей Родинѣ, эта разра
зившаяся ужасная война, когда лились 
рѣки крови родныхъ братьевъ на полѣ 
брани, когда дома остались одни старики 
и малыя дѣти, когда матери н жены пе
реживали томительные дни и часы, съ 
трепетомъ ожидая горестныхъ вѣстей 
объ убитыхъ или искалѣченныхъ своихъ 
дѣтяхъ н мужьяхъ,—все это приблизило 
людей къ Богу и возымѣло силу въ дѣлѣ 
наибольшаго проявленія добрыхъ Христіан
скихъ чувствъ народа, въ особенности къ 
дѣлу помощи въ этой міровой войнѣ. Въ 
этихъ заботахъ война соединила всѣхъ въ 
одну дружную семью, готовую отдать все 
дорогому Отечеству, лишь бы только по
бѣдить забывшаго Бога и поправшаго за- 

! коны человѣчества коварнаго врага-гер-
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манда, а потому, несмотря на скудость 
средствъ своихъ, населеніе охотно жертво
вало на раненыхъ и больныхъ воиновъ и 
въ дѣйствующую армію и деньгами, и 
холстомъ, и шерстью, и всѣмъ другимъ, а 
также помогало и пожертвованіями и дач
нымъ трудомъ семьямъ призванныхъ на 
войну.

С. Рункевичъ,

(Продолженіе слѣдуетъ).

СООБЩЕНІЯ ИЗЪ ЗАГРАНИЦЫ.

Церковяая жизнь за границей.

.Меморандумъ греческихъ монаховъ Лондонской 
, конференціи/---Кто вравъ.

Тринадцатая глава посвящена доказатель
ству того, что и устройство кинота измѣ
ненію не подлежитъ, такъ какъ тогда будутъ 
нарушены св. законы, тиникн, уставы и права 
с в. монастырей. Наган монастыри, заявляетъ 
меморандумъ, занимаютъ мѣсто («tiennent 
lien», ётахооеі fteesi) епископовъ, имѣя 
епископскія права постригать монаховъ, 
назначать (d’ordenner, нрохеіріСоѵтаі) діако
новъ и пресвитеровъ и посылать предста
вителей туда, гдѣ это будетъ признано 
необходимымъ, не спрашивая разрѣшенія 
патріарха.

И такъ же, какъ епископы представляютъ 
свою большую или малую епархію, мона
стырь является представителемъ своего 
внѣшняго и внутренняго населенія, такъ же 
какъ и того зависящаго отъ него населенія, 
которое проживаетъ внѣ Аеона. Когда въ 
451 году въ Халкидопѣ былъ созванъ 
четвертый вселенскій соборъ, чтобы не упо
минать о другихъ, на немъ присутство
вали 6SO отцовъ, изъ которыхъ только 
пять представляли каѳолическую западную 
церковь, а остальные восточную и однако 
кава не иротестбЙалъ. Помимо того русскіе 
келліоты не представляютъ изъ себя ком
пактной массы, не представленной въ св.

кииотѣ, а разбросаны въ предѣлахъ ва
шихъ двадцати, монастырей 'и слѣдова
тельно представителями ихъ являются пред
ставители монастырей.

Четырнадцатая глава доказываетъ, ли 
церковное законодательство и, въ частносп 
касающееся Аѳона, не можетъ быть нэпѣ- 
нено, подобно парламентскимъ актамъ, а 
имѣетъ вѣчную силу и значеніе, съ чѣмъ 
согласились даже и три славянскіе мона
стыря на 56-мъ и 59 засѣданіяхъ 9 и 19 сен
тября 1913 года.

Особое значеніе Аѳонскаго законодатель
ства, утверждаетъ 15 глава, признала и Рос
сія, не считающая въ силу указа 1,1 іюля 
1816 года монаховъ аѳонскаго пострижелія 
монахами въ Россіи. Что касается просьбы 
русскихъ келліотовъ издать сводъ зако
новъ для Аѳона, то, по заявленію 16-й 
главы меморандума, въ этомъ нѣтъ нужды, 
ибо такой сводъ существуетъ. Это—Пр-ЗаЫѵ, 
содержащій 821 законъ, не говоря уже 
о законахъ, содержащихся въ- святооте
ческихъ твореніяхъ, въ окружныхъ по
сланіяхъ и сигилліяхъ патріарховъ. Но
ваго собранія законовъ пикта не можетъ 
составить, кромѣ вселенскаго или помѣст
наго собора или св. кинота, съ одобренія 
патріарха. 17 глава заявляетъ, что шесть 
великихъ державъ обязаны соблюдать въ 
отношеніи Аѳона Берлинскій договоръ, гла
сящій: «Монахи Аѳонской горы, изъ какой 
бы страны они ни происходили, сохраняютъ 
свои владѣнія и будутъ пользоваться безъ 
всякаго исключенія полнымъ равенствомъ 
нравъ и прерогативъ» (X» 62, § 8).

Затѣмъ меморандумъ снова возвращается 
къ излюбленной темѣ о неизмѣняемости 
аѳонскаго строя, насчитывающаго болѣе 
1000 лѣтъ существованія, при чемъ за 
все это время ни одинъ монахъ яе ду
малъ объ его измѣненіи, служащаго пред
метомъ удивленія иностранцевъ, посѣщаю
щихъ Аоопъ и непоколебленнаго даже 
пятью вѣками турецкаго владычества.

Мы рѣшили защищать, этотъ строй, за
являетъ меморандумъ, всѣми -средствами,
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чего бы это ни стоило, не. допуская ни 
малѣйшаго измѢніжя въ немъ, такъ какъ 
да яе хотимъ, нарушая ш ниспровергая 
2дя уничтожая его, подвергнуться про- 
кляйю Церкви я по смерчя остаться яе 
разрѣшенными и отдѣленными отъ общенія 
еданосущаыя и животворящія и нераздѣль
на Троицк. Монахи объявляютъ, что он® 
не примутъ безъ кроввнр@литія (spaxTb'- 
да.’тчпчЦ sans сопр ВД нредетавн- 
мей нравоелмяыхъ державъ и впредь 
ве будутъ болѣе допускатьиное-транцевъ, 
желающихъ проникнуть съ научными цѣ
лями въ монастыри, если ихъ не присос-! 
дннатъ къ ихъ матери—Грепди, нрава кото
рой, какъ законной наслѣдственной завое
вательницы своего отечественнаго наслѣдія, 
уничтожаются проектомъ между народнаго 
управленія Аѳономъ, страны искони гре
ческой, какъ доказываетъ исторія, памят
никъ и надписи, на немъ находимыя. За
возсоединеніе Аеона съ Греціей въ теченій 
вѣковъ проливались рѣки крови.

Свобода есть созданіе . эллинизма и ееди 
въ настоящее время варварскіе и дикіе 
народы пользуются этимъ благомъ подъ 
греческимъ знаменемъ, то неужели мы, аѳон
скіе монахи, будемъ порабощены властью 
народа менѣе либеральнаго, менѣе про
грессивнаго и менѣе цивилизованнаго? 

Никогда!..»
Въ заключеніи меморандумъ повторяетъ 

вкратцѣ приведенные ваше аргументы про
тивъ передачи Аеона въ международное 
унравзеаіе а въ пользу неизмѣнности его 
церковнаго строя.

Подъ меморандумомъ стоятъ подписи 
иредеивателей 20 монастырей, въ томъ 
числѣ и русскаго монастыря ев. Пантелей
мона (іеромонахъ Агаводеръ).

Мы изложили взглядъ русскихъ кедліо- 
товъ н взглядъ греческихъ монаховъ ') на

іюдитвческое и церковное устройств» Леев». 
Нетрудно видѣть, что оба взгляда мрюю 
противоположны и взаимно исключаютъ 
другъ друга.

На чьей же сторонѣ правда?
Попробуемъ разсмотрѣть этотъ вопросъ 

sine іга et stadio. Безспорно, что въ ме
морандумѣ греческихъ монаховъ нѣкото
рыя слабыя стороны меморандума рус
скихъ веміотовъ указаны правильно. Рус- 
<жіе ке&нвш не могутъ считаться выразн- 

! целями голоса всего русскаго аѳонскаго мо- 
! вшества, какъ петому, что они не соста- 
! вляютъ и половина этого монашества, такъ 
и потому, что они являются, можно ска
зать, второстепеннымъ элементомъ среди 
Аеонскаго населенія, второстепеннымъ не 
только въ правовомъ отношеніи, но н въ 
нравственномъ, поскольку въ жизни ихъ 
есть не мало темныхъ сторенъ> вызвав
шихъ рядъ мѣръ противъ нихъ не только 
со стороны грековъ, но и нашего Святѣй
шаго Сѵнода. Точно такъ же ваерасно рус
скіе келліоты слишкомъ расширили гра
ницы своихъ пожеланій. Имѣете того, чтобы 
оставаться въ предѣлахъ чисто полити
ческаго вопроса о зависимости Авена отъ 
Греція, они просятъ лондонскую конфе
ренцію, состоявшую въ значительной части 
изъ лицъ инеегавныхъ и даже имвѣр- 
ныхъ, завятьея внутреннимъ преобразова
ніемъ святыни православія.

Однако обѣ слабыхъ стороны русскаго 
меморандума находятъ для себя к изви
няющія обстоятельства. Русскимъ келий* 
тамъ волей-неволей пришлось взять на 
себя роль выразителя мнѣнія всего рус
скаго аеонскаго монашества, поскольку рус
скій монастырь к русскіе скиты, занятие 
въ это время подавленіемъ внутренней 
смуты, поднятой нелѣпымъ ученіемъ амя- 
божникбвъ, не могли достаточно энергично

*) Помимо этого меморандума греческій 
взглядъ на AwecKifl строй имазвеяз» наир, въ 
мйюпандѵмѣ Вселенскаго натріарха звидовеаои 
веи&юевціг отъ 30 іюня 1§13 года, въ гре-

офйо ’A8w 
То lejjooisea; 7.оі\отт;с« К»
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отстаивать интересы русскаго монашества.
Съ другой стороны, греческое засилье въ 
кинотѣ такъ велико, что единственный го
лосъ русскаго антипросопа только бы 
обострилъ вражду грековъ къ русскому мо
настырю, не измѣнивъ образа дѣйствій по
давляющаго греческаго большинства. На
конецъ почему то національное чувство 
среди обитателей русскаго монастыря, какъ 
намъ не разъ, къ сожалѣнію, приходилось 
убѣждаться, развито слишкомъ слабо, чѣмъ 
отчасти и объясняется появленіе под
писей русскаго антипросопа подъ такимъ 
шовинистическимъ, дышущимъ враждой къ 
Россіи документомъ, какимъ является изло
женный греческій меморандумъ.

Что касается попытки прибѣгнуть къ 
помощи некомпетентной инстанцій для пре
образованія внутренняго аѳонскаго строя, 
то и она находитъ себѣ объясненіе въ 
трудности найти инстанцію компетентную. 
Вѣдь до сихъ поръ, вопреки основному 
юридическому правилу: nemo in re sna in
dex esse potest, спорные вопросы между гре
ками и русскими на Аѳонѣ безапелляціонно 
рѣшали всегда греки н положеніе русскихъ 
на Аѳонѣ въ XX вѣкѣ совершенно то же, 
что было положеніе русской церкви въ 
первое время ея существованія, когда 
греки усвоили себѣ власть надъ нею. «Вы
думывая притязанія, пишетъ нашъ цер. 
конный историкъ, они (греки) исключи, 
тельно себѣ же самимъ усвоялн право и 

. суда относительно ихъ важности... «Я тебѣ 
говорю, что ты обязанъ платить мнѣ деньги; 
ты не долженъ сомнѣваться въ своей- обя
занности, ибо это говорю тебѣ я, а я знаю 
твои обязанности»,—именно въ этомъ, 
нѣсколько оригинальномъ видѣ имѣло себя 
дѣло 4) и имѣетъ теперь на Аѳонѣ, до
бавили бы мы.

Частностей русскаго меморандума мы ка
саться не будемъ, а перейдемъ къ мемо
рандуму греческому.

Документъ этотъ столь сильно проникнутъ

I, 1 Исторія РУССЕ°й церкви

! духомъ греческаго шовинизма, что дѣлаец 
вполнѣ понятнымъ дошедшія до насъ щ 
послѣднее время извѣстія о вѣроломному 
поведеніи' настоятелей греческихъ мона
стырей, увѣрявшихъ, что у нихъ нѣтъ нв 
оружія, ни военныхъ припасовъ, тогда какъ 
обыски обнаружили и то и другое щ 
большомъ количествѣ и кромѣ того устрой- 
стго секретной сигнализаціи. Меморандумъ 
все время ссылается на аргументы цер
ковно-религіознаго характера, на слом 
Божіе, на каноны и постановленія церков
ныя, но видно, что все это есть лишь 
ширмы для чисто-политическихъ и корыст
ныхъ вожделѣній и ширмами этими авторы 
его пользуются тѣмъ беззастѣнчивѣе, что 
убѣждены въ невѣдѣніи адресатовъ и раз
считывали, что провѣрки не будетъ.

Упрекая русскихъ келліотовъ въ томъ, 
что они обратились къ свѣтской инстан
ціи, греческіе монахи забываютъ,, что они 
сами подали въ этомъ примѣръ, обратив
шись еще ранѣе къ лондонской конферен
ціи съ требованіемъ присоединить Аѳоні 
къ Греціи и тѣмъ вынудили русскихъ кед- 
ліотовъ прибѣгнуть къ ней же въ цѣляхъ 
законной самозащиты. Они упрекаютъ кед- 
ліотовъ въ томъ, что тѣ обошли законныя 
инстанціи, но и самъ кипотъ, обратив
шійся къ конференціи, не является авто
номнымъ, а зависитъ отъ Константинополь
скаго патріарха и слѣдовательно непосред
ственно обращаться къ конференціи не 
имѣлъ права. Греки ссылаются на десятки 
правилъ, благоразумно не приводя ихъ 
текста, такъ какъ большинство ихъ не 
имѣютъ никакого отношенія къ вопросу и 
всѣ они не разсчитаны на своеобразіе на
стоящаго вопроса. Собираясь отомстить 
кедліотамъ за ихъ выступленіе и. желая 
охранить видъ законности, греки ссыла

ются, напримѣръ, на 30 апостольское пра
вило, совершенно не идущее къ дѣлу, ибо 
оно говоритъ о ■ пріобрѣтеніи епископской 
власти черезъ мірскихъ начальниковъ. Ко
гда же келліоты добивались епископской 
власти отъ лондонской конференцій?!
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Еще слабѣе дальнѣйшая часть меморан
дума, гдѣ его авторы вмѣшиваются въ совер
шенно несвойственную имъ область между
народныхъ политическихъ отношеній и пы
таются доказать, что Аѳонъ во что бы то 
на стало долженъ быть присоединенъ къ 
Греціи. Они ссылаются на бухарестскій 
договоръ. Но вѣдь этотъ договоръ былъ 
прелиминарнымъ и лондонская конференція 
созвана была именно для его пересмотра. 
Езде неудачнѣе ссылка на право завое
ванія, на кровь сыновъ Греціи, пролитую, 
будто бы за освобожденіе Аеона. Въ томъ 
то и дѣло, что Аѳонъ занимаетъ совер
шенно особое положеніе по сравненію со 
всѣми другими странами міра. Завоевать 
можно лишь часть государственной тер
риторіи, охраняемую войсками государства, 
а земной удѣлъ Царицы небесной и въ ви
зантійское и въ турецкое время составлялъ 
собственность аѳонскихъ монастырей, какъ 
признаетъ и самъ греческій меморандумъ. 
Поэтому на немъ не было войскъ, слѣдова
тельно завоеванъ онъ не могъ быть. Вопреки
утвержденію греческихъ монаховъ, ни одной 
капли крови ни греческой, никакой дру
гой при его занятіи пролито не было. II 
въ сущности говоря, никакой стратегиче
ской необходимости занимать Аѳонъ у Тре
щи не было, такъ какъ турки, уважая 
святость мѣста, для стратегическихъ цѣлей 
амъ не пользовались. Греки заняли Аѳонъ 
по призыву политикановъ монаховъ.

Меморандумъ утверждаетъ, что только 
греческая аннексія можетъ обезпечатъ Аѳону 
сохраненіе его древняго устройства. На 
самомъ дѣлѣ какъ разъ наобротъ. Именно 
присоединеніе Аеона къ маленькой, но 
одержимой мегаломаніей державѣ, должно 
было неизбѣжно привести къ нарушенію 
древняго характера святой Горы. Такъ дѣй
ствительно и случилось. Греція заоотилась 
не о томъ, чтобы сохранить за. Аѳономъ 
его значеніе земного удѣла Царицы небес
ной, стоящаго внѣ бурнаго моря житей
скихъ и политическихъ страстей, а о томъ, 
чтобы какъ можно шире использовать Аѳонъ

въ политическихъ цѣляхъ. Отсюда попытки 
введенія налога, отсюда введеніе таможен
ныхъ пошлинъ, отъ которыхъ, по заявленію 
самого же греческа го меморандума (глава III),

I Аѳонъ былъ свободенъ въ турецкое время, 
отсюда всяческія притѣсненія русскихъ мона
ховъ, отсюда осада Зографа, обагрившая 
кровью издревле мирный удѣлъ Богоматери, 
отсюда разсѣянныя по всему острову гре
ческіе отряды, обирающіе обители и воз
мущающіе ихъ мирное житіе, отсюда на
доѣдливое афишированіе греческой гегемоніи 
на Аѳонѣ, въ видѣ развѣшиванія всюду 
греческихъ флаговъ, портретовъ греческаго 
короля и т. п., отсюда, наконецъ, гнусное 
предательство греческихъ монастырей, помо
гавшихъ нѣмецкимъ морскимъ разбойникамъ 
топить суда освободившихъ Грецію дер
жавъ х).

Такимъ образомъ единственный способъ 
возвратить Аѳону древній священный харак
теръ—это изъять его изъ подъ власти Греціи. 

(Окончаніе слѣдуетъ).

БИБЛІОГРАФІЯ.
Кожевниковъ В. А. Буддизмъ въ сравненіи 
съ христіанствомъ. Т. L X4-633 стр.; 
И. X-j-756. Петроградъ. 1916 г. Цѣна 

8 рублей.
Еще въ девятидесятыхъ годахъ прошлаго 

столѣтія лейпцигскій профессоръ Зейдель 
высказалъ предположеніе, что евангелисты 
Матѳей и Лука при изображеніи жизни 
Спасителя воспользовались переработанною 
біографіею Будды. Несмотря на слабость 
аргументаціи, книга его надѣлала много 
шуму. Вслѣдъ за тѣмъ ІПмидель, Отто 
Пфлейдереръ указали буддійскія параллели 
къ евангеліямъ св. Луки и Іоанна, а фи-

') Любопытно, что электрическая сигнализа
ція, открытая нынѣ франко-русскимъ отрядомъ, 
была возможна благодаря электрическимъ про
водамъ, устроеннымъ передъ войной инжене
ромъ иялчелге.
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лософы -Іетурно и Геторэ стали утверждать, 
что вообще христіанство многое позанмство- 
вазо изъ буддизма. Недовольствуясь та
кимъ косвеннымъ развѣнчаніемъ христі
анства, другіе сторонника буддизма: 
Шульце, Нейманнъ, Карусъ признали его 
«небеснымъ благовѣстіемъ, которое сама 
истина возвѣщаетъ людямъ », и стали про- 
повѣдывать о замѣнѣ имъ христіанства. 
Много способствовали успѣху буддизма въ 
Европѣ несеимиститеская поэзія XIX вѣка, 
призывавшая къ отреченію отъ жизни к 
къ покою небытія, а также теософія. Пред
сѣдатель теософическаго общества полков
никъ Олкоттѣ составилъ первый буддій
скій катехизисъ, который въ Нѣмецкихъ, 
англійскихъ, и французскихъ переводахъ 
широко распространился въ европейскомъ 
обществѣ. Наряду съ этимъ появились пе
реводы священныхъ буддійскихъ книгъ 
полностью и въ общедоступныхъ извлече
ніяхъ, возникли обширная ученая и по
пулярная литература и цѣлый рядъ пері
одическихъ изданій относительно буддизма. 
Саки буддисты, ободренные такимъ сочув
ствіемъ европейцевъ и особенно перехо
домъ нѣкоторыхъ изъ нихъ въ буддизмъ, 
рѣшили недавно подготовить миссіонеровъ 
для обращенія Европы въ необуддизмъ. 
-Увлеченіе буддизмомъ замѣчается и въ 
Россіи. Серъ Эдуардъ Чемпли, принявшій 
буддизмъ, говорилъ русскому корреспон
денту, что въ Петроградѣ и Москвѣ, имѣ
ются лаца даже изъ высшихъ круговъ со
чувствующія буддизму. Постройка въ Пе
троградѣ буддійской пагоды дѣйствительно 
подтверждаетъ это.

Въ виду всего этого съ особенною ра
достью слѣдуетъ привѣтствовать появленіе 
обширной работы В. Кожевникова, давшаго 
«новую общедоступную характеристику 
буддизма въ сравненіи съ христіанствомъ» 
на основаніи первоисточниковъ буддійской 
литературы. Общее содержаніе ея' таково 
Послѣ предисловія fill—X) и введенія о 
сравнительномъ изученіи pe1Brig и 0 соч 
ствіи буддизму на Западѣ, разсматриваются

священныя буддійскія книги—ихъ истовія 
составъ и характерныя черты (1—154), ;.;а' 
тѣмъ слѣдуютъ жизнь и легенда Еѵда < 
пинающія I и часть II тома. Уясняя краЬ 
скудныя историческія данныя о личное» 
и жизни Будды, авторъ тщательно раз- 
сматриваѳтъ и легендарныя сказанія о век 
потому что они имѣли громадное значедіе 
для преобразованія буддизма пзъ атеиста 
ческой нравственной доктрины въ религі- 
ознуго систему. Насколько реальныя черти 
важны для опредѣленія, каковъ онъ был 
первоначально, настолько легендарныя 
черты важны для уясненія, какимъ и по
чему такимъ буддизмъ сталъ впослѣд
ствіи. Разбирая жизнеописанія и легенды 
авторъ описываетъ происхожденіе и Пм- 
деніе Готамо Будды, его дѣтство и юность 
духовный кризисъ, бѣгство въ пусты®’ 
внутреннюю борьбу и просвѣтленіе. Вмѣстѣ 
СЪ этимъ изображаются общія условія 
предшествовавшей и современной индусской 
ку.итуры: системы воспитанія и обученія 
состояніе философіи и аскетизма и т. ц 
Сказавъ въ началѣ II тома о начальной 

Будды „ штат
многолѣтняго перерыва въ свѣдѣніяхъ о 
его жизни (1-47), авторъ сосредоточиваетъ 
свое вниманіе на буддійской монашеской 
общинѣ (47-661)-этого творенія Будды 
такъ неразрывно связаннаго съ судьбою 
его творца, что безъ разсмотрѣнія его «изу. 
ченіе и самой жизни Будды лишилось бы

J своего главнаго содержанія и интереса,. 
Къ тому же эта сторона буддизма даже 
ВЪ западной литературѣ до сихъ поръ мало 

. разработана. Здѣсь подробно описываются 
I внѣшняя и внутренняя организація общины 
,сцетеМа духовнаго устроенія* отношеніе 
рбіцаны къ..мірянамъ и женщинамъ, про
повѣдническая и учительная дѣятельность 
і самого Будды. Возвращаясь къ жизни в 
і легендѣ Будды, авторъ говейитъ (661—798) 
іо свиданіи его съ родными, ихъ обращеніи,
• нз^йѣ Девфтты, гибели шакьевъ л кон- 
ijgf самого Будды. Въ заключеніи 

дѣлаются общія замѣчанія о
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значеніи жизни и дѣятельности Будды. 
.Щш чтеніи обширнаго труда г. Кожевни
кова прежде всего броеается въ паза обиль
ное использованіе имъ буддійскихъ перво
источниковъ и это обстоятельство имѣетъ осо- 
оенвуіо цѣнность. Лучшія сочиненіи по 
буддизму на русскомъ языкѣ (Ольдеяберіа, 
очерки Рисъ-Девидеа и Пишем) очень 
сжаты и кратки; другія болѣе обширныя, 
за рѣдкимъ исключеніемъ, обнаруживаютъ 
недостаточное знакомство съ первоисточ
никами. Между тѣмъ, почти все, что сдѣ
лано западными европейскими учеными въ 
этомъ родѣ солиднаго, сокрыто въ такихъ 
объемистыхъ трудахъ или спеціальныхъ 
изданіяхъ, которыя большинству трудно 
доступны или совсѣмъ неизвѣстны; самые же 
матеріалы лишь въ ничтожной части пе
реведены на русскій языкъ. Съ другой 
стороны, въ многихъ популярныхъ кни
гахъ и брошюрахъ идеи первоначальнаго 
буддизма передаются очень неточно, а 
иногда совсѣмъ превратно. Поэтому, чтобы 
не только самому убѣдиться въ подлинномъ 
смыслѣ буддійскаго ученія, но и другихъ 
убѣдить въ этомъ, необходимы, конечно, 
многочисленныя цитаты изъ буддійскихъ 
памятниковъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, справедливо 
указываетъ авторъ, при посредствѣ ихъ 
легче «свыкнуться съ самою атмосферою 
буддійскаго міровоззрѣнія н жизнепонима
нія, освоиться и сжиться съ нею гораздо 
ближе и интимнѣе, чѣмъ это возможно при 
замѣнѣ свидѣтельства самихъ памятниковъ 
далекихъ вѣковъ пересказомъ ихъ въ совре
менномъ духѣ и современною намъ рѣчью». 
Какъ сравнивается буддизмъ съ христіан
ствомъ? Авторъ держится того убѣжденія, 
что лучшимъ опроверженіемъ груоо-оши- 
бочнаго представленія о сходствѣ буддизма 
съ христіанствомъ и о вліяніи перваго на 
второе служитъ точное, на первоисгочнн - 

• кахъ основанное, ознакомленіе съ буддиз
момъ въ его подлинныхъ чертахъ, непри
крашенныхъ необуддійскою и иною про
пагандою. Поэтому сравненіе буддизма съ 
христіанствомъ онъ ведетъ «не путемъ со

поставленія мелкихъ деталей и не ноле 
• маческамъ обличеніемъ буддизма, а нутомъ 
разоблаченія его существенныхъ основъ, 
тенденцій и цѣлей». Все это настолько, 
противоположно христіанству, что послѣ 
освоенія съ ними вопросъ о мелкихъ ана
логіяхъ и случайныхъ совпаденіяхъ въ 
нѣкоторыхъ чертахъ представляется уже 
лишеннымъ значенія. Кромѣ того иногда 
авторъ проводитъ параллели между буд
дизмомъ и христіанствомъ; таково, ианр., 
сравненіе буддійскихъ писаній съ христіан
скими (т. I, 94—118) и др.

Каковъ итогъ сужденій автора о Буддѣ? 
Готамо-Будда глубже всѣхъ мыслителей 
и общественныхъ дѣятелей, видящихъ зло 
во внѣшнихъ условіяхъ жизни и надѣю
щихся устранить его' соціальными рефор
мами, усмотрѣлъ причину зла въ природ
номъ нашемъ несовершенствѣ—въ болѣзни, 
старости и смерти. «Онъ понялъ, что пока 
эти «три меча» непрестанно висятъ надъ 
каждымъ изъ насъ, весь міръ, вся жизнь 
въ оковахъ страданія». Поставивъ же 
на мѣсто Творца и Промыслителя «роко
вой, безсмысленный круговоротъ будто бы 
безначальныхъ, слѣпыхъ космическихъ 
еилъ», Будда послѣдовательно и смѣло 
призналъ невозможность иного исхода игъ 
бездны зла и страданія, какъ доброволь
ное самоуничтоженіе. Въ этой глубокой 
постановкѣ проблемы физическаго зла вели
кая, всемірно-историческая заслуга Будды— 
«величайшаго и честнѣйшаго изъ песен- 
мистовъ». Показывая, что атеизмъ и пес
симизмъ неминуемо ведутъ къ самоуничто
женію, буддизмъ со всею ясностью вскры
ваетъ гибельность атеизма и тѣмъ самымъ 
побуждаетъ человѣчество искать другихъ 
путей избавленія отъ зла. Пройдя путь 
сомнѣній и отрицаній, разработанныхъ буд
дизмомъ, человѣкъ съ особенною силою 
можетъ почувствовать спасительность хри
стіанства и съ особенною радостью воспри
нять его. Такимъ ооразомъ буддизмъ кос
венно уясняетъ величіе и истину благо
вѣстія Христова. Глубже и жиъѣе кого
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либо познавъ правдивость трагическаго 
вопля страждущаго человѣка: «немощенъ 
есмь!» буддизмъ совершенно не позналъ 
второй истины, немедленно слѣдующей за 
первою; онъ не разслышалъ или не захо
тѣлъ услышать второго клича души человѣ
ческой, клича вѣрующаго ео снасеніе благода- 
тіею Божіею: «помилуй мя, Господи, яко не 
токмо немощенъ есмь, но и Твое есмь созда
ніе». Утративши вѣру въ Творца, буддистъ 
потерялъ ее и въ себя, а невѣріе и гордость 
помѣшали ему примкнуть къ третьему кличѵ 
«Души болѣзнующей, помощи и спасенія тре
бующей»: «твореніе й созданіе Твое бывъ, 
не отчаяваю своего спасенія» (7.54—5).

В. А. [Кожевниковъ, почетный членъ 
Московской Духовной Академіи, далъ рус
ской философской и богословской литера
турѣ рядъ цѣнныхъ изслѣдованій и очер
ковъ таковы: «Философія чувства и вѣры 
въ ея отношеніяхъ къ литературѣ и ра
ціонализму XVIII в. и къ критической фи
лософіи», «Отношеніе соціализма къ рели
гіи вообще и къ христіанству въ частно
сти», «Современное научное невѣріе», 
«Исповѣдь атеиста», «Религія человѣкобо
жія у Фейербаха и Конта», «О значеніи 
христіанскаго подвижничества въ прошломъ 
и настоящемъ» и др. Онъ же потрудился 
надъ собираніемъ и изданіемъ статей и 
писемъ русскаго философа Н. 0. Ѳедорова 
(«Философія общаго дѣла» т. I и II). Всѣ 
достоинства В. А., какъ писателя и круп
наго ученаго, обладающаго обширною и 
многостороннею эрудиціею, вполнѣ сказа
лась и въ разсматриваемомъ произведеніи 
Широкое изученіе европейской литературы 
о буддизмѣ, глубокое проникновеніе въ 
духъ буддійскаго міровоззрѣнія, необыкно
венное умѣнье выбирать изъ источниковъ 
наиболѣе характерное и въ немногомъ 
сказать многое, ясная и обработанная рѣчь 
доставляютъ читателю полное удовлетво
реніе. Слѣдуетъ особенно отмѣтить объек
тивность и основательность автора. Убѣж
денный христіанинъ и вѣрный сынъ Цер- 
ени. онъ не замалчиваетъ ничего хоро

шаго, что можно сказать о Готамѣ-Буд} 
и признаетъ его всемірно-историческу® 
заслугу. Вмѣстѣ, разоблачая истинную ец 
личность отъ легендарныхъ наслоеній, оні 
всегда это дѣлаетъ такъ убѣдительно, 
съ такимъ обиліемъ доказательствъ, 
такою подробною и точйою цитаціею источ
никовъ и пособій, что для сомнѣній и воз
раженій не остается мѣста. Обладая боль- 
пійми достоинствами, «Буддизмъ» В. А. Ко- 
жевникова является прекраснымъ пособіемъ 
не только для преподавателей богословы 
и законоучителей, но и для.всякаго просвѣ
щеннаго человѣка, желающаго уяснить сей 
вопросъ объ отношеніи буддизма къ хри
стіанству. Весьма, конечно, жаль, что мы 
не имѣемъ пока въ I и И томахъ систе
матическаго и полнаго изложенія буддій
скаго ученія. Генезисъ, развитіе н анализъ 
ею, а также сравненіе его основныхъ на
чалъ съ христіанскими авторъ обѣщаетъ 
дать въ III томѣ, подготовляемомъ къ пе
чати. Сюда же, по мысли автора, должны 
войта и нѣкоторые экскурсы (о христіан
ской монашеской организаціи, объ отно
шеніи Церкви къ мірянамъ и женщинамъ), 
вслѣдствіе обширности опущенные имъ 
во II томѣ. Будемъ надѣяться, что ни 
возрастъ, ни состояніе здоровья автора, 
побудившіе его поспѣшить выпускомъ въ 
свѣ-гь первыхъ двухъ томовъ, не помѣ
шаютъ ему довести свое дѣло до конца и обо
гатить русскую богословскую науку цѣлост
нымъ и капитальнымъ изслѣдованіемъ.

„ И- Щербоаъ.

р+^ПРАВЕА. & «Прибавленій къ Пеак 
Ьѣд.» иа стран. 84, столб. 2, сверху 2 стюогі 
наяечатано: «до 32-000 милліоновъ рубле/,а 
нужно-до 32 милліоновъ рублей РУ ’

Лиь Архангельской духовной коисистомж



X- 6 ПРИБАВЛЕНІЯ КЪ ЦЕРКОВНЫМЪ ВѢДОМОСТЯМЪ 141

Шенкурскаго уѣзда, 26 віая 1906 года. По заявленію 
лросительннцы Анвсіи Егоровой Зыкякой безвѣстное 
отсутствіе ея супруга Андрея Александрова Зыкина 
качалось съ лѣсопильнаго завода на Хабаркѣ противъ 
города Архангельска въ 1921 году. Сплою сего 
объявленія всѣ мѣста и лица, могущія имѣть свѣдѣ
нія & пребываніи безвѣстно отсутствующая Андрея 
Александрова Закине, обязываются немедленно доста 
*йнт& оныя въ Архангельскую духовную ко&еисторію-

«гь ВлаРОвѣщеисхой духовн. консисторіи 
симъ объявляется, что въ оную 26 ноябри 1916 г. 

вступило прошеніе крестьянки дер. Нанковой,'Москов
ской пол., Барскаго уѣзда. Уфимской губерніи, Ирины 
Власовой Измайловой, жительствующей бъ гор. Хаба
ровскѣ. Приморской области, о расторженіи брака ея 
съ иушэмъ Петромъ Космипымъ Измайловымъ, вѣн
чаннаго причтомъ градо-Бирскѳй Михапло-Архаигель- 
ской церкви 7 іюня 1902 года. По заявленію проси
тельницы Ирины Власовой Измаиловой безвѣстное 
отсутствіе ея супруга Петра Коса ина Измаилова нач
алось иаъ гор. Уфы съ 27 декабря 1904 года. Силою 
сего объявленія всѣ мѣста а лаца, могущія имѣть свѣ
дѣнія о пребываніи безеаетяв отсутствующая Пе- 
юра Иосмыпа Измайлова, обязываются немедленно 
доставить, ояыя въ Благовѣщенскую духовную конси
сторію.

тъ Владивостокской духов» консисторіи 
симъ объявляется, что въ оную 7 ноября 1916 г. 

зветупЕло прошеній Владивостокскаго купца Готлиба 
Егорова Штейвбаха, жительствующаго въ гор. Вла
дивостокѣ, о расторженіи брака его съ зкояоп Сера
фимой Петровой Штейнбахъ, урожденной дворянкой 
Игуиковѳи, вѣнчаннаго причтомъ Владивостокскаго 
Успенскаго собора 30 іюня 1882 года. По заявленію 
просителя Готлиба Егорова Штванбаха безвѣстное 
отсутствіе его супруги Серафимы, Петровой Штейнбахъ 
началось изъ гор. Владивостока въ іюнѣ 1907 года. 
Силою сего объявленія, всѣ мѣста и лица, могущія 
отмѣть свѣдѣнія о пребываніи безвѣстно отсутствую
щий Сера^И-иы. Гйиировей Штейнбахо, обязываются 
немедленно доставать оныя въ Владивостокскую ду- 
хоёотую консисторію.

Воронежской духовной консисторіи 
сямъ объявляется, что въ оную 3 ноября 1915 г. 

вступало крошеаіѳ крестьянина хут. СтеФанидовкн, 
Россошанской вол., Острогожскаго уѣзда, Василія Пе
трова Яковчука, о расторженіи брака его съ женой 
Марѳой Никифоровой Яковчукъ, вѣнчаннаго причтомъ 
Троицкой церкви поселка Иолтавчеакова, Донской 
епархіи, 4 іюня 1908 года. По заявленію просителя 
Василія .Петрова Яковчука безвѣстное отсутствіе его 
супруги Марѳы Никифоровой Яковчукъ началось изъ 
хутора СтеФаяидовки, Россошанской вол., Острогож
скаго уѣзда, съ 1910 года. Силою Сего объявленія всѣ 
ѣста и лица, могущія имѣть свѣдѣнія о пребываніи без- 
$&£&&№& отсутствующей Яіароы Никифоровой Яков- 
чукз, обязываются немедленно доставать оныя въ Во
ронежскую духовную кояснеторію.

0тъ Воронежской духовной консисторіи 
вамъ объявляется, что въ оную 3 декабря 1916 г. 

кступил© прошеніе крестьянка слободы Никаидровки, 
Мовохоаерскаго уѣзда, Татьяны Ивановой Жулиной, 
о расторженіи брака ея съ мужемъ Тихономъ СоФро- 
водымъ Жулинымъ, вѣнчаннаго причтомъ Спасской 
церкзя слободы Някакдровки, Новохоперскаго уѣзда, 
12 апрѣля 1887 года. Ио заявленію просительницы 
Татьяны Ивановен Жулаяоя безвѣстное отсутствіе ея 
(лурругя Тихона Софронова Жулвва началось изъ гор. 
Борысоглѣбсва, Тамбовской губернія, съ 1889 года. 
Силою сего объявленія всѣ мѣста и лица, могущія 
яжѣть саѣдѣаія о пребываніи безвѣстно отсутствую’-

Tffiygptft Софронова Жулина, обязываются пёаіед- 
леаио доставить оыыл въ Вороиежжую духовную коп- 
вжетові»,

тъ Грузйжб-Имеретяпской Святѣйшаго 
w Правительствующаго Сѵнода Конторы 
симъ объявляется, что въ оную 19 декабря 1916 года 
всттпило прошеніе Маріи Васильевой Чумачеико, уро
жденной Щевкпнои, жительствующей въ гор. Тиф
лисѣ ио Матеріальной ул. въ д. 3S5 3, о расторженіи 
брака-ея съ мужемъ Ѳстіемъ Марковымъ Чумачеако, 
вѣнчаннаго причтомъ свято-Мпхайловской церкви села 
Варваровки, Одесскаго уѣзда, Херсонской губерніи,. 
21-го января 1911 года. Йо заявленію просатвльнацы 
Маріи Васильевой Чумачеако безвѣстное отсутствіе* 
ея супруга Ѳотія Маркова Чумачеако началось язь 
села Варваровки, Одесскаго уѣзда, Херсонской губ. съ 
1911 года. Силою сего объявленія всѣ мѣста и лица, 
могѵіція имѣть свѣдѣнія о пребываніи безвѣстна вп- 
сут&зпвующая Ѳотія Маркова Чумачеико, обязыва
ются немедленно доставить оныя въ Грузнно-Иаере- 
тапскун) Суподальную Контору.

,гь Кіевской духовной консисторіи 
симъ объявляется, что въ опую 7 сентября 1916 г 

вступило прошеніе казачки Анны Петровой Беркутъ, 
урожденной Осадчей, жительствующей въ гор. Кіевѣ 
по Бкбиковскому-Бульвару, д. № 14, о расторженіи 
брака ея съ мужемъ Иваномъ Ѳеодоровымъ Беркутъ, 
вѣнчаннаго причтомъ Кіево-Шулявсхой Маріи-Магда- 
лакской церкви въ 1908 году. По заиленію проситель
ницы Анны Петровой Беркутъ безвѣстное отсутствіе 
ея супруга Ивана Ѳеодорова Беркутъ началось изъ 
гор. Кіева 5 лѣтъ спустя. Силою сего объявленія всѣ 
мѣста и лица, могущія имѣть свѣдѣнія о пребываніи 
безвѣстно отсутствующая Ивана Ѳеодорова Вер- 
кутя, обязываются немедленно доставить оныя въ 
Кіевскую духовную консисторію.

*гь Кіевской духовной консисторіи 
симъ объявляется, что въ оную 10 мая 1916 года 

вступило прошеніе крестьянки Александры Константи
новой Бузынной, урожденной Французовой, житель
ствующей въ м\ Радомыслѣ, Кіевской губ., о растор
женіи брака ея съ мужемъ Викторомъ Тихоновымъ 
Бузыннымъ, вѣнчаннаго причтомъсвято-Нгаколаевекой 
церкви мѣст. Старо-Жпвотова, Таращаискаго уѣзда4 
въ 1904 году. По заявленію просительницы Александры 
Константиновой Бузынной безвѣстное отсутствіе еа 
супруга Виктора Тихонова Бузыивого началось изъ 
гор* Василькова; Кіевской губерніи, съ 1910 года. 
Силою сего объявленія всѣ мѣста и лица, могущая 
имѣть свѣдѣнія о пребываніи безвѣсяйяо отсутствую- 
щаіо Виктора Тихонова Бузыкглаъо, обязываются не
медленно доставить оныя въ Кіевскую духевву» ков* 
систорію.

'Гъ Кіевской духовной консисторія 
самъ объявляется, что въ опую 29 декабря 1916 г. 

вступило прошеніе Екатерины Алексѣевой Кулѣшовой, 
урожденпрй Барбаръ, жительствующей въ гор. Кіевѣ 
но Фѵидуклеевской ул., д. Кз 39, о расторженіи брака 
ея съ мужемъ Петромъ Владимировымъ Кулѣпдонызаъ 
(по усыновленію фонъ-Дитмаръ), вѣнчаннаго причтомъ 
Троицкой церкви села Засунья, Ромеискаго уѣзда. 
27 сизаря 1902 года. По заявленію просительницы
Екатерины Алексѣевой Кулѣшовой безвѣстно© отсут
ствіе ея сѵпруга Петра Владкмірова Кулѣйиова нача
лось иаъ гор. Роменъ, Полтавской губ. съ 1919 года. 
Силою сего объявленія всѣ мѣста и лица, могущія 
имѣть свѣдѣнія о пребываніи бевеѣстнсі отсутствую
щего Петра Владимирова Ііуллшсва, обязываются 
немедленно доставить оныя въ Кіевскую духовную 
консисторію. ______

«№ Кіевской духовной консисторіи 
симъ объявляется, что въ оную 2 ноября 1915 г. 

вступило прошеніе мѣщанина гор. Таращи, Кіевской 
губерніи, Никифора Ѳеодосіева Мычкина, житель
ствующаго въ гор. Іаращѣ, Кіевской губерніи^ о рас
торженіи брака его съ женой Маріей Яковлевой £йьлч- 
канон, урождены»# Рач«некой, вѣичаяиаго ирычтомъ
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J6

гХ^»”к«ТМЙ WSSS KieBt,eS™«н„« W По змаияія, пдаея.ей Някиторз веоДееісвз Мычкнва Яе»ч*«тя.»г отгтт- 
С™ „Т *?5*“ ИаР‘и Яжоыаевой Яичк.яой иача-

Л мЛг'ЦИе?в*ЕЯ’ K,CEC)tfli rj6„ Таращанскаг»
'I ™'. **** • ДЭ- L“-““° “го °бь»лзвяіі яс» и«ста
я/Л* ’ ’“,ГУЩ“ ВМІП* *»*Л*«І« а „р^иіинй, <&.

л»^№е»^ющей царіи н ког^в!!й ІІичкин^ 
обвиваются асасдлеиио доставить оаыя вь Кіевсжу» 
духовную консисторію.

JTb Новгородмсой^довной^^геииЯл
еимъ объявляется, что въ онѵю 27 сентября 3910 г-ТеИЬ *<?“ ^^^аДсынаХкндры

«?*°* фя"говои’ действующей въ дер. вХ- 
эгв, Іронцяом вол., Новгородской губерніи в уѣзда

2 Срака ея съ *»*>** aLoh":
скЛ vtTf Г0В“ЖЪ’ *Ьачаана™ причтомъ Новгород- 
ѵкои тюремной церкви 12 иоября 1903 года. fl0 эая-
тойпй BP°*BTejb*fi!l*bs -Александры Алеж^іевом Фила- 
Ю2Ок безвѣстное отсутствіе ея супруга йявла Авто-
m6 rtTr0ba к*,алось изъ

?Д Си,І0іа €®го объявленія всѣ мѣста и лаца 
лоіушія имѣть свѣдѣнія 9 кребввакіи &&9ы»йо <>’&- Я«в4Л Автжвеси Ха
ваются немедленно доставать оныя въ Невю^ДХ 
Духовную консисторію. р^дскую

! МаСйаы с;ь 1596 года’
- — вс.. мѣста и «*аца, вдотщія ляѣж»?

ѵ ^Ммяяш бъглгт»,
н,^и tw^u, .й„ыииот/ев «У*““** аъ Награда?» духовву» ковеясторіі П«- Иоліашжой духовной хожсаотойя
брака ея съ мужемъ Няменемъ Антоновымъ ОвиТ/* 
ran 48;wai <> Рождество-Богородичной BeS
гор. Кременчуга 15 января 1906 года По ат»» ^ЬВі1

Полтавскую духовную консисторію* №

J Харьковской духовкой хонежетовЬ 
СИМЪ объявляется, что жъ оную 24 ноября 19«к 
««Т-Ч» вумміа Науад Лавревтьем Катад^? 

находящагося въ дѣйствующей so»ів ,,л ^Го’
ва* контора № И, пал. «осей. хлъбои 
торжеаія брава его съ женой Аленснв^ойВасильвн 
Кашинской, вѣнчаннаго вмачтоит ^ясммвииселаХут. КвсеІІ
уьзда. Харьковской гѵб 2К актявоч <<wv- іейь’аг“ «иа«жі» аггела іС’адJaX±JT 
бекасе отсутствіе вгв^врѵЛГ^““Л

в «ад. адгуаад йвІИ>«««w .«^«еаву^вв
иннсеквй, йбигыагни-сж вежедладад J i!a'дгхваду» ь“Х^*МТ“‘ТЬ °ВЫ1 “

(Тгь Петроградской духовной консисторіи W етиъ объявляется, что аъ оаѵю 31 мая 1916 года
скойТѵб Тх‘Л«в “0Т0и.СТВ№»®10 Дьорявпва Каин- 

ок губ., Алегаѣя Михайлова Тюиѣева жытельетятю
‘Ц3™ "Ъ ™Р‘ Н^Раградъ по Введевсжвй ул.,д. ЛНб 
о расторженіи орака «го съ женой Маріей‘ Кваеиивой 
1 юа'Вевом, урождадялй Дучеико, вѣнчаннаго ирвчтемъ
&оГ ЦеРЕВИ Г* Г^пеМ, ^LrPo r^ 
курѵкон епархіи, 4 апрѣля 1893 года. Йо заявленію 
"і,огв™-"> Але»«я Михайлова ГвХад toXXe 
огсхх^о его еужууг, Мауіи авввіеввй

Ввс9,4?Е«?: иовелЬвхГ д^іаиТ ж Bsrpsasf.
I аухелсйвх^ьвад яоетаковжжя Садгййиаго ™ “ ■ -
-^’Ий8, -~Дйера. иокаяаія. /У. Л ~
духоидо& жавян иъ Ангдакаэ&ЕояВеажшя отечественная война и щнжшшая хнань вт 1<И4 1К'Р","''';Г\/“ЖВІЛ45-'
яаграажца.-Ь<8$діоГрафія.-ДОДр^^.1,393ев;^ 1914 1&Ь г.г. С. 1 Ѵ,ікебта. • -X. с»чд,ѵ.«-*2**Ъ 

-Ооб^щеаія

вадпіадя цшвъ годъ; 2) отдѣльно наВъ Россіи За граяаду
В^ГМаик1;ЕедаѲВЯУК> ГЗКе'У 
вьстнйкъ» съ прыоаеикяъ «церковныхъ въ&тн'Лйл 6̂^ въ годъ съ пересылкой внттюд Россіи о‘ЦЕРКОВНЫЯ ВѢДОМОСТИ» съ^Ір^шТоТ загро*й? - ао руб,На годъ 9 мѣс. б0' К.> G мѣе.3 р.

4
к.

3 мѣс.
2 р. — к.
3 » — >

1 жЬс. ~ р. 80 1 » 50Отит «а юѣ тиоймвй?,*™™ “ “Наши».
"Й а 1 —»' 

SffSKb~*~- -

Чкерой’вдЗГй^иЯКй&вКмЯтйЙ!а™"”'"’ ЭД»оалвювт,

кВ^Р««ійекаго Церковно-Оба?. Вѣстника» ІеТ“^„ВЧ0М0СТеи> ™ 20 гоя., а
feteg; Петроград». ‘«г^Я8У),ГЗ!Т-н При сеаъ номерѣ разсыпается обращеніе къ о.о’_____________"^^ін на нужде, русскихъ бог°»о^ Для обора

EeTp0IW5’s ТИПОГРАФА



ЦЪ У 6 ПРИБАВЛЕНІЙ ЕЪ ЦЕРЕОБНЫМЪ ВѢДОМОСТЯМЪШ? і. 13
ОТЪ КНИЖНАГО СКЛАДА

В&ІИЕСШ РЕЛИГІОЗНО-НРАВСТВЕННАГО ІЖІВДЕІІІЯ
ВЪ ДУХ® ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ.

НЕТТО ГРАДЪ, Стрелянная сю. дола X 20. Телефонъ 94—ДО.
Поступила въ продажу новая книга 

«Въ великіе дни міровой войны».
Статьи и поученіи прот. Евг. Кондратьева.Главнымъ Управленіемъ Генеральнаго Штаба книжка допущена для чтенія нижнихъ чиновъ, состоящихъ въ пастахъ войежъ и лазаретахъ. Ц. 55 к., стр, 80.

«ВЕЛИКІЙ ПОСТЪ»въ словахъ и поученіяхъ Иннокентія, архіепископа Херсонскаго.: 400 стр. Ц. 1 р. 30 к.
Поступило въ продажу новымъ изданіемъ.

Д. И. Боголюбовъ.
ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРОТИВО-СЕНТАИСКІЙ КАТИХИЗИСЪ.

Цѣна 30 к.
Того же автора. <Релш.1озно-обществ. теченія въ современной русской жизни и ваша 

правоыавно-хрнетіавская миссія». Ц. 1 р. '
1 Эта книга рекомендуется особенному вниманію настырен к лицъ, миссіовсретвующихь 

въ качествѣ ноюватсзя пути, по которому должна направляться современная церковная миссія- 
П. И. НЕЧАЕВЪ. Практическое руководство дли священно

служителей или систематическое изложеніе полнаго круга ихъ
обязанностей и правъ.

Под* редакціей А.. II. Ростокскаго. Съ приложеніемъ алфавитнаго указателя. Стр._ ббЗ-ф 242. 
Новое изданіе дополнено узаконеніями н расяоражсяіямя для свяіцеиноолужнтелей, нвшеджвия

послѣ 1312 г. Цѣна 3 р. 30 к., въ колене, пер. 4 р. SO еоіг.

ПРОТ. ПАВЕЛЪ ЛАХОСТСИШ. Проповѣдническая хрестоматія,
Сосъ но лучшем* лронон. образцам*. За .обѣ части книги 3 руб.

Ч. 1-я. Проповѣди, изъясняющія. Слово Божіе, раскрывающія истниы догматическія в
яраветвеавня. Пособіе' ври изученіи науки о церковномъ цроповѣднотестдѣ в* дуя. семива- 
ріяхъ, актрн. постан. Учебн. Ком. утверзк.. (оиред. Св. Синода от» 10—1/ мая 191-г.). Хре
стоматія одобрена въ качествѣ пособія яри преподаванія натки о церковномъ проповѣдничествѣ 
въ их, семян., а также для. пріобрѣтенія въ нерп. бибі. .

Ч. 2-я. Проповѣди, выясняющія значеніе храма и изъясняющія церковное богом., имѣю
щія предметомъ событія библейскія, церѣовно-петорич. и житія свят.; событія гражд. пег., 
обществ. и частной жизни; раснростр. въ обществѣ заблужденія и неправ ильныя понятія отно
сительно предметовъ вѣря и хркстіан. жизни; явленія природы и др. случаи, требующіе пастыр
скаго слова. Проповѣдь внѣботослужебная.

Кругъ церй&вныхъ пѣснопѣній обычныхъ роспѣвовъ для на
рода, въ переложеніи на два и три голоса священника Николая Курлова.

1) Божесиеняая литургія Св. .Іоанна Златоуста............................................................ 20 кон.
2) Вечерня.....................................................................
3) Утреня.....................................................................
4) Молебны: .1) О полученія прощенія, :!) Спасите 

4) Святому, 5) Передъ ученіемъ ......
5) Пав их яда .................................................................
6) Ирмосы носкр. восьми гласовъ ......................
7) Пѣснопѣнія на Св. и всякую Пасху ....
8) Пѣснопѣнія «а Рождество Христово . •. .
!)) Господа ііоззаакт. 8-ян і'т. Іііевссагр роепЬва

10) Великій канонъ: Покоиі.никъ и Покровитель .

3) П поев Богородицѣ,

2а
30

15. 
. 15 
. 25 
. 25 
. 20 
. 20 
. 10

Пересылка по вѣсу и упаковка, за счетъ покупателя.
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Воскресеніе Твое, Христе Спасе, 
л» Христосъ Воскрес® а,

» М О. о .
’ п Э. . о
♦ » Г. . .

яьйыя піейойѣйія разныхъ авторовъ для адаг 
сиъшай. кара вд редакціей Н. Д.
(вдай 8-е).

Плотію уснувъ.

8.«.
5
в
7
8 
в

I©
ІЬ
12.
IS.
14.
15. 
36. 
17. 
«8. 
19.

Ірх

Обычн. росп
И IP

Феофана. ”
Рол: лов а.
То же 
А. ТуренЕОваЭД 

» № 2.
ю № 3.

__ и «М 4.Неизв. авт. Л» і.
и я № 2.

Пе-гречеоян. 
По-грузински

1.
№ 2. 

1.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

(для 2 т. а Б.). 
„ " « (Для 2 Т. и Б.).Стихнры пасхи............... . 7
Устъ Твоихъ (Валаамск 
Часы пасхи.

Гргбоанча.
т ***'
Лаврскіе, 

росп.). Балакирева.

Ангелъ вопіяше

Кон дерти.
Торжествуйте дпесь. „ . 
Р&дуйтеся, людіе . . . 
Пріидите воспоемъ, людіе 
Даосъ всяха тварь . . 
Сей нареченный . . 
Пріидите новаго випогр.. 
То же ... •

V Ій. . . t ....................Веделя. д<
gfc- «.

Ведшая. S7.
Обиходное. де.
Грпбевнча. 39.

fleft „ ЦѢ^а Всѣхъ 39 №№ партитура 2 руб., 4 голоса 2 руб. 50 коя
ф “ &ѣ=9Н^&Пасхальный/^онъ“ (полный съ тропарями), 

им» “У?скихъ голосовъ.’ . J 1 р°Даюѵя Е. Азѣава.

Старорусскаго
Строкина.
Бортаянскаго,
Макарова.
Балакирев®,
Дегтярева.
Кочавовскаг®,

А. Typessosa. Сарти.

Дегтяре®».
и

Стареруоекйг©.

для з-хъ мужскихъ голосовъ. . . / партитура 1 р 
.Пасхальные часы- для смѣшаннаго хора

Партитура 1 руб. Голоса 1 руб,
то же - —----- - Партит.
”rf* ТѲЛЪ eC0U’ пасхальн. коид. для смѣш. хера 
.Сей день его же сотвори», пасхальн. котщ. для ’ 

женскаго хора . . \

^г«ёй®®«Ж5й® ......................................... '

«•' SBWSbi~ S'!2“ £5 К “ ІІТЛЧ................и. -

Г’т»^НГйвг^в«йвв-,^_____ Ирт’ 5 Р- 50 «•’ €н- «Неук. Вѣд,« № і4# І91в j.

Яе Чеснокова 
А. Егорова 
Г. Извѣкова 
И. Васильева

„і >•» гол. 80 к.
Ч& к. „ 60 к»

40 к. в 80 к.

40 к. І 40 в„

Оеіроград^ СѵЕвдоьэал"3тит^2"


