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Часть Оффиціальная.

Распоряженія Епархіальнаго Начальства.

Объ обязательномъ пріобрѣтеніи восковыхъ свѣчей мѣст
наго Епархіальнаго завода.

Комитетъ Епархіальнаго свѣчного завода слушали: резо
люцію Его Преосвященства, отъ 16 ноября сего года за № 13135, 
послѣдовавшую на журналѣ Комитета свѣчного завода, отъ 15 
ноября сего года за № 110, состоявшемся по поводу присылки 
въ заводъ восковыхъ огарковъ, смотрителями свѣчныхъ лавочекъ 
Покровской п Ровнепской, отъ свѣчей Саратовскаго Епархіальнаго 
свѣчного завода, а также отъ свѣчей частныхъ торговцевъ съ 
примѣсью церезина, парафина и проч. какъ вполнѣ недоброкаче
ственныхъ, слѣдующаго содержанія: „Исполнить, а о.о. благочин
ныхъ Новоузенскаго уѣзда усердно просить принимать рѣшитель
ныя мѣры къ тому, чтобы въ подвѣдомыя имъ церкви отнюдь не 
поступали свѣчи иныхъ заводовъ... О священникахъ приходскихъ 
допускающихъ въ храмах ъ и внѣ оныхъ употребленіе свѣчей част
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ныхъ заводовъ или ино-епархіальныхъ, просить доносить мнѣ безот
лагательно, для должнаго наказанія за несочувствіе интересамъ 
духовенства нашей епархіи, весьма нуждающагося въ изысканіи 
средствъ, для покрытія многочисленныхъ расходовъ по учебнымъ 
заведеніямъ, каковыхъ (расходовъ) въ будущемъ предстоитъ еще 
больше... не въ далекомъ будущемъ потребуется намъ открыть второе 
епархіальное женское училище, а мы хотя имѣемъ при училищѣ 
параллельные классы, но доселѣ не имѣемъ возможности пріобрѣсти 
особаго дома, для образованія второго самостоятельнаго училища, 
по отсутствію средствъ для этого... Духовенство должно это по
нимать и сочувствовать нашимъ стремленіямъ, вывести его изъ 
затруднительнаго положенія, которое можетъ перейти въ безвыход
ное, когда намъ волею не волею, придется отказывать въ пріемѣ 
дочерей его въ Епархіальное училище за неимѣніемъ помѣщенія, 
что уже и повторяется ежегодно, въ числѣ нѣсколькихъ десятковъ 
до 50 ч., но оно можетъ увеличиться до 100 ч. и болѣе. Хоро- 
шо-ли тогда будетъ чувствоваться родителямъ?! Мы всегда быва
емъ свидѣтелями горькихъ слезъ тѣхъ изъ нихъ, которымъ , при
ходится отказывать въ пріемѣ дѣтей въ училище за отсутствіемъ 
помѣщенія... Е. Г. 16 ноября“.

Постановили: Благопочтительнѣйшеходатайствовать предъ 
Его Преосвященствомъ разрѣшить означенную резолюцію напеча
тать въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ, къ свѣдѣнію о.о. благочин
ныхъ и духовенства всей епархіи. На подлинномъ резолюція Его 
Преосвященства отъ 1 декабря за № 13135 послѣдовала тако
вая „Исполнить".

О порядкѣ чтенія псалтири по усопшимъ, о служеніи пани
хидъ и молебновъ.

1900 года декабря 9 дня. Самарская Духовная Консисто
рія слушали: резолюцію Его Преосвященства, послѣдовавшую 
1-го сего декабря на рапортѣ священника села Сухой Вязовки, 
Николаевскаго уѣзда, Сергія Сердобова отъ 29 минувшаго нояб
ря за № 197-мъ, въ разъясненіе его недоумѣній по вопросу, 

какъ поступать при самочинныхъ сходбищахъ къ покойникамъ для 
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пѣнія канона по усопшемъ, кондака „со святыми упокой" слѣдую
щаго содержанія: „По моему мнѣнію, не слѣдуетъ протестовать 
противъ пѣнія церковныхъ пѣсней по усопшимъ, когда особенно 
является потребность въ изліяніи скорбныхъ чувствъ какъ род
ными усопшихъ, такъ и ихъ знакомыми—пріятелями, друзьями, 
переживающими тѣ же скорбныя чувства... Надобно только воз
держивать отъ чинопослѣдованія панихидъ, какъ-то практикова
лось ранѣе келейницами, съ униженіемъ церковной молитвы за 
усопшихъ, хотя это униженіе, къ прискорбію, вызывалось и вы
зывается тѣмъ, что, при отправленіи панихиды церковными прин
тами, никогда не читается умилительный канонъ по усопшемъ и 
допускается крайняя поспѣшность... Отъ такого отправленія пани
хидъ, какъ и молебновъ не только нѳ получается молящимися ни
какого духовнаго удовлетворенія, но, напротивъ, вызывается въ 
глубинѣ ихъ души чувство негодованія на священно-служителей и 
потребность искать удовлетворенія душевному состоянію тамъ, гдѣ 
его можно, такъ или иначе, получить... Какъ нельзя болѣе умѣ
ютъ пользоваться этимъ случаемъ для удовлетворенія души, уби
той горемъ по потерѣ близкихъ сердцу, паши „келейницы"... Если 
мы будемъ воспрещать имъ это: то можемъ повреждать дѣлу благо
честія и прямо таки вызывать противъ себя смуту и раздраженіе 
въ православной братіи... Съ нашей стороны слѣдуетъ только упо
рядочить чтенія псалтири и канона по усопшимъ, съ пѣніемъ при 
этомъ надгробныхъ пѣсней, какія полагаются по требнику... Мы 
уже ранѣе дали распоряженіе, чтобы къ чтенію псалтири по усоп
шимъ допускались не иначе, какъ по благословенію мѣстнаго свя
щенника, и допускались благонравные какъ мущины, такъ и дѣ
вицы и женщины, хотя бы и келейницы, —и читали бы они съ 
благоговѣніемъ, въ истинно-молитвенномъ настроеніи. Псалтирь, из
вѣстно, какъ положено читать въ церкви, за богослуженіемъ. Такъ 
слѣдуетъ читать оную и по усопшимъ, раздѣляя на три „славы" 
каждую каѳизму, съ прибавленіемъ къ каждой „славѣ" кондака 
„со святыми упокой", что можно и пѣть, если чтецъ или чтица 
обладаютъ правоспособностію къ церковному пѣнію; можно пѣть 
этотъ кондакъ и хоромъ, если имѣются пѣвицы или пѣвцы... Тутъ



• • •же можно присовокуплять и „Самъ Единъ еси Безсмертный" 
Затѣмъ,—-„и нынѣ"... и продолженіе чтенія слѣдующей „славы" 
и т. д. По окончаніи каѳизмы, можно присовокуплять чтеніе ка
нона „по исходѣ души", начиная прямо съ пѣнія ирмоса „Воду 
прошѳдъ, яко сушу" или же, вмѣсто этихъ ирмосовъ пѣть ирмо
сы Великой субботы „Волною морскоючто весьма назидательно. 
По пропѣтіи ирмосовъ, пѣть „припѣвы" за каждымъ тропаремъ 
„Упокой Господи душу усопшаго раба твоего", или такъ, какъ по
лагается, т. е. пѣть „Слава" „и нынѣ", за послѣдними двумя 
тропарями, пѣсней канона... Послѣ канона, можно дозволять пѣть 
и надгробныя пѣсни, положенныя въ требникѣ, въ чинѣ послѣдо
ванія умершихъ... Я совершенно увѣренъ, что таковое дозволеніе 

, чтенія псалтиря по усопшимъ въ селахъ и деревняхъ съ пѣніемъ 
церковныхъ надгробныхъ пѣсней, по указанному мною порядку, 
не будетъ служить поводомъ къ злоупотребленію въ пользу сек
тантства мистическаго характера... На случай же сомнѣнія, каж
дый священникъ; какъ представитель и охранитель православія, 
въ своемъ приходѣ, по долгу своего пастырскаго служенія, вправѣ 
предостерегать всѣхъ чтецовъ и чтицъ псалтиря по усопшимъ, по 
указанному порядку, что, если они не будутъ слѣдовать послѣд
нему и къ дозволеннымъ церковнымъ пѣснопѣніямъ надгробнымъ 
будутъ присовокуплять свои, церковію не употребляемыя: то бу
дутъ лишаемы права па чтеніе псалтиря по усопшимъ... Какъ бы 
желательно было, чтобы наши священники, хотя бы для опыта, 
чтобы узнать силу вліянія и впечатлѣнія па скорбящихъ отъ по
тери близкихъ сердцу, - сами прочитывали каноны на панихидахъ 
по усопшимъ вслухъ, съ чувствомъ и толкомъ!... Какую отра
ду и утѣшеніе они доставляли бы этимъ плачущимъ и рыдаю
щимъ! Какъ прискорбно, что они не стремятся къ тому, что мо
гущественнѣе всякаго слова убѣжденія и утѣшенія дѣйствуетъ на 
сердца молящихся за упокой умершихъ своихъ отцевъ и братій 
или за здравіе живыхъ .. Когда приходится случайно слышать, 
какъ въ большинствѣ случаевъ принято служить панихиды и мо
лебны, то съ крайнимъ прискорбіемъ возмущаешься этимъ служе
ніемъ... Надобно удивляться Божію долготерпѣнію на творящихъ
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въ этомъ случаѣ соблазнъ... Какъ будто бы не ихъ касаются бо
жественныя словеса Писанія: проклятъ человѣкъ, творяй дѣло 
Господне съ пренебреженіемъ. По-неволѣ простые умомъ, но го
рячіе сердечною вѣрою ищутъ духовно-религіознаго удовлетворенія 
себѣ тамъ, гдѣ его нельзя найти по отсутствію благодати Божі
ей, разумѣю сектантскія общества, а мы, раздаятели благодати, 
виновны!1 въ этомъ главнымъ образомъ, негодуемъ па то, что право
славные охладѣваютъ къ церкви и совсѣмъ отпадаютъ отъ нея, 
уходя въ расколъ старообрядчества или сектантство. Никакимъ 
разсудочнымъ убѣжденіемъ нельзя повліять на отпадшихъ, чтобы 
они возвратились къ св. церкви, въ которой только и можно спа
сти свою душу, —когда они не имѣли возможности, по независя
щимъ отъ нихъ самихъ причинамъ, находить и не находили ни
когда удовлетворенія своимъ духовно-религіознымъ потребностямъ, 
когда пребывали въ православіи, даже и во дни очищенія своей 
совѣсти въ таинствѣ исповѣди и св. причастія, ибо и эти вели
чайшія таинства, наиболѣе спасительныя для души, были ими 
исполняемы безъ должнаго благоговѣнія и не съ надлежащею под
готовкою, вслѣдствіе крайняго многолюдства постниковъ въ св. 
четыредесятницу“. Приказали: Архипастырскую резолюцію, 
послѣдовавшую на рапортѣ священника Сергія Сердобова, какъ 
имѣющую отношеніе не къ одному случаю, мѣсту и времени, а 
ко всѣмъ приходамъ епархіи, гдѣ распространено келейничество, 
а вмѣстѣ съ нимъ и сектантство мистическаго характера, напеча
тать въ руководство духовенству епархіи въ Самарскихъ Епар
хіальныхъ Вѣдомостяхъ. На семъ журналѣ 11 декабря селю года 
послѣдовала резолюція Его Преосвященства: „Исполнить

Совѣтъ Самарскаго Епархіальнаго Алексіевскаго Брат
ства доводитъ до свѣдѣнія духовенства Самарской епар
хіи, что въ центральномъ складѣ Братства въ г. Самарѣ 
продаются гіо удешевленнымъ цѣнамъ (какихъ не мо
жетъ быть въ книжныхъ магазинахъ и лавкахъ) раз
личныя книги и брошюры религіозно-нравственнаго со
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держанія, потребныя для церковныхъ и народныхъ би
бліотекъ и читаленъ, а также и богослужебныя книги 
синодальнаго изданія. Совѣтъ принимаетъ на себя и 
посредничество въ выпискѣ книгъ религ.-нравств со
держанія и книгъ, потребныхъ для миссіонеровъ.

При складѣ имѣются образчики иконъ разнаго письма 
и разныхъ размѣровъ. Книги и иконы продаются по дѣй
ствительной ихъ стоимости, безъ всякаго барыша.

Складъ Братства помѣщается въ домѣ, завѣщанномъ 
Братству священникомъ П. М. Колоярскимъ, на Поч
товой улицѣ (прямая на востокъ отъ алтаря новаго Ка
ѳедральнаго собора), мелсдѵ Сокольничьей и Уральской.

Кромѣ склада, продажа производится въ магазинѣ 
Братства, на Алексѣевской площади, въ д. Бахарева.

Въ складѣ и магазинѣ можно пріобрѣтать, между прочимъ-'

1) Всѣ изданія протоіерея Гр. Дьяченко, какъ 
наилучшее и полнѣйшее руководство и для церковной про
повѣди, законоучительства въ школѣ и вообще пастыр
ской практики.

2) Прекраснѣйшія изданія К. П. Побѣдоносцева:
а) Праздники Господни, ц. 50 к., б) Побѣда, побѣлив
шая міръ, ц. 45 к., в) Вѣчная память, ц. 75 к.. г) Но
вая школа, ц. 50 к. Исторія дѣтской души, ц. 1 р.

3) Сочиненія о. Іоанна Кронштадтскаго.
4) Семнадцать поученій, прот. Н- Востокова, изд. 

Братствомъ Св. Алексія, ц. 7 к., съ перес. 10 к.
5) Указаніе пути въ Царствіе небесное, митропо

лита Иннокентія, ц. 7 к.
6) Житіе св. Алексія, митрой. Московскаго, ц. 10 к. 

Изд. Сам. Епарх. Алекс. Братства.
7) Троицкіе листки, книжки и цвѣтки.
8) Книжки о разныхъ народахъ, сост. Пуцыкови- 

чемъ, по 5 коп.
9) Изданія (противораскольническія) Братства св. 

Петра митрополита.
10) Сочиненія В. С. Соловьева.
11) Учебники для церковныхъ школъ.
12) Служебники разныхъ форматовъ и пѣнности. 

Молитвословы. Акаѳисты. Справочныя книги для свя
щеннослужителей, слѣдователей. Календари. Сборники 
проповѣдей.
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Мысли и чувства наканунѣ Новаго Вѣка.

Стоимъ не при началѣ только Новаго Года, но и на рубе
жѣ двухъ вѣковъ. ХІХ-й вѣкъ,—препрославленный вѣкъ изуми
тельныхъ завоеваній человѣческаго ума, безчисленныхъ открытій 
и изобрѣтеній,- отходитъ, вѣрнѣе сказать, отошелъ въ вѣчность. 
Но что собственно отходитъ въ вѣчность и что значитъ „отхо
дить въ вѣчность Въ вѣчность отходитъ только условный мо
ментъ времени, а то, что совершается во времени, то такъ или 
иначе, въ томъ или другомъ видѣ, остается жить: всѣ наши мы
сли, чувства, высказанныя когда-либо, тѣмъ болѣе дѣла, совер
шенныя нами, несомнѣнно, оставляютъ слѣдъ; умеръ человѣкъ, не 
стало его самого на землѣ, а дѣла его не умираютъ, продолжа
ютъ жить, входить въ соприкосновеніе съ дѣлами живущихъ, про
изводятъ свое вліяніе въ жизни, содѣйствуютъ либо улучшенію, 
либо ухудшенію быта, нравовъ, понятій. Нажитое вчера дѣлается 
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достояніемъ на-сегодня, пріобрѣтенное сегодня перейдетъ на-завт- 

ра; а если что и прожито въ извѣстное время, то прожито по- 
причинѣ того, что было раньше, и не пройдетъ безслѣдно для бу
дущаго времени. Такъ, хотя нѣтъ ничего на свѣтѣ болѣе текучаго, 
какъ время, но въ моментахъ времени, слѣдующихъ одинъ за 
другимъ есть несомнѣнная связь, взаимозависимость какъ въ со
бытіяхъ великой важности, такъ и въ незначительныхъ.

Непрерывность и послѣдовательность въ теченіи времени и 
событій дали людямъ современной ученой мысли думать, впрочемъ, 
не только думать (это еще была бы не велика бѣда!), по и утверж
дать, какъ догматъ, какъ аксіому, что для жизни какъ міра, 
такъ и человѣчества существуетъ одинъ общій неизмѣнный закопъ 
теченія* или движенія (эволюціи), по которому всякое событіе въ 

міровой жизни, въ жизни человѣчества, равно какъ и въ жизни 
каждаго человѣка, совершается въ силу необходимой связи съ об
щимъ міровымъ движеніемъ: движется міровая машина, двигают
ся съ нею и въ ней всѣ принадлежащія ей колеса. Зачѣмъ дви
жется міровая машина, куда движется, когда началось движеніе, 

когда оно окончится, а главное—отъ какой причины началось дви
женіе, откуда появилась и самая машина: этихъ вопросовъ .чистой 
мысли" знать не хочетъ наука конца ХІХ вѣка. Чего, говорятъ, 
знать не можемъ, о томъ и задаваться вопросами не слѣдуетъ. 
І^погяЬітиз.

Что можетъ быть обиднѣе для человѣка какъ эта философія? 
Да и философія-ли это,—не ѳсть-ли это уничтоженіе всякой фило
софіи? Въ самомъ дѣлѣ, никогда еще ученый умъ не боялся такъ 

вопросовъ чистой мысли („проклятыхъ вопросовъ", какъ назвалъ 
ихъ въ отчаяньи поэтъ), какъ въ наше время. И въ этомъ обстоя
тельствѣ кроется источникъ всѣхъ бѣдъ: разъ возвышенные во
просы о причинѣ, цѣли и смыслѣ бытія оставляются внѣ внима
нія, значитъ надобно жить, не думая о жизни, идти, закрывши 

глаза, все равно, „куда бы ни вывезла кривая"; разъ все идетъ 
по закону необходимости, значитъ для человѣка нѣтъ ни добра, 
ни зла, ибо добро и зло для человѣка настолько являются тако

выми, насколько онъ въ нихъ лично, сознательно повиненъ и от- 
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Вѣтствѳнъ... И какое удивительное противорѣчіе выходитъ: то че
ловѣкъ поднимается на высоту кумира, властелина, предъ геніемъ 
котораго все преклоняется, то этотъ властелинъ развѣнчивается до 
положенія раба, нѳ имѣющаго совсѣмъ надъ собою никакой воли 
и подверженнаго всецѣло всѣм'ь случайностямъ мірового движенія. 
Вотъ какіе выводы въ области чистой мысли оставляетъ XIX 
вѣкъ въ наслѣдство ХХ-му вѣку на ряду съ замѣчательными и 
по-истинѣ плодотворными данными точныхъ наукъ. Хочешь—не 
хочешь, принимай это наслѣдство. Твое уже дѣло принять-ли его 
безъ провѣрки, по довѣрію къ авторитету завѣщателя, или же 
подвергнуть серьезной, тщательной провѣркѣ, на основаніи тѣхъ-жѳ 
строго опредѣленныхъ формулъ, на какихъ старается обосновать свои 
выводы естественная точная наука. При такой провѣркѣ, несомнѣн
но, окажется весьма и весьма много произвольнаго, голословнаго, 
фантастическаго въ тѣхъ философскихъ проблеммахъ, въ духѣ ко
торыхъ, въ концѣ XIX вѣка, живетъ ученый современный міръ, 
а за нимъ и та культурная часть человѣчества, которую обычно 
именуютъ интеллигенціей.

Какъ ночь мрачная, какъ могила, холодная, эта философія 
конца вѣка (Гіп (Іе зіёсіе) не знаетъ Бога, не знаетъ духовнаго 
міра, не знаетъ тѣхъ духовныхъ основъ, на которыхъ стоитъ 
царство Христово, давно уже въ дѣйствительности побѣдившее 
міръ. Можно-ли принять эту философію, не отказавшись предва
рительно отъ всего, что украшаетъ нашу жизнь на землѣ, что 
даетъ смыслъ этой жизни, что возвышаетъ человѣка вѣ мірѣ надъ 
всѣми другими живыми существами, отъ всего того, что принесло 
въ міръ христіанство? Не возвращаетъ-ли насъ эта философія 
назадъ, ко временамъ до-христіанскимъ, ко временамъ „невѣдѣ
нія4, когда даже самые образованные народы признавали надъ 
міромъ—и притомъ не только надъ міромъ людей, но и самихъ 
боговъ —одну слѣпую судьбу (роТра) или необходимость (сЫрл])? 
Зачѣмъ же спрашивается еще девятнадцать вѣковъ мыслили, ра
ботали умами своими представители чистой мысли? Гдѣ же про
грессъ, который дороже всего па свѣтѣ культурному человѣку? И 
чѣмъ отличается въ такомъ случаѣ философъ, мужъ великаго ума, 
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отъ простого темнаго поденщика, въ безуміи своемъ прожигаю
щаго послѣдній грошъ, заработанный трудомъ тяжелымъ* если и 
тотъ, какъ и этотъ, одинаково вѣрятъ, что „чему быть, того не 
миновать“?

Не мудрено, что результаты такой языческой мрачной фило
софіи въ жизни человѣческой сказываются не менѣе печально, 
чѣмъ и результаты темнаго невѣжества, если это невѣжество по 
тѣмъ или инымъ причинамъ стоитъ въ сторонѣ отъ свѣта вѣры 
Христовой. Одна причина производитъ и одинаковыя слѣдствія, а 
именно: уклоненіе отъ вѣры Христовой одинаково во всѣхъ лю
дяхъ, и образованныхъ и необразованныхъ, производитъ непони
маніе (отъ неумѣнья или отъ нежеланія понять) смысла и цѣли 
жизни, сущности своего назначенія на землѣ. Кто не въ свѣтѣ 
вѣры, тотъ въ области природы, бездушной, темной, чаще всего 
говорящей именно о предопредѣленіи судьбы. Въ области при
роды и человѣкъ современной пауки, не видящій и не желающій 
видѣть ничего, кромѣ того, что видитъ глазъ, слышитъ ухо, что 
воспринимается непосредственно внѣшними чувствами, что не вы
ходитъ за предѣлы наблюденія или опыта: для него небеса не 
проповѣдуютъ славы Божіей, а возвѣщаютъ лишь о славѣ Нью
тона и Лапласа" (какъ выразился нѣкто изъ современныхъ астро
номовъ"!. Даже тѣ, которые не считаютъ для себя ненаучнымъ 
произносить имя Божіе, на самомъ дѣлѣ признаютъ Бога или 
только за перваго двигателя (ргіпіит тоѵепз) вселенной, кото
рый далъ толчекъ міровому движенію и затѣмъ предоставилъ это 
движеніе безусловному дѣйствію механическихъ законовъ природы 
(сіеив ех піасіііпа), или же отожествляютъ Бога съ самымъ мі
ромъ (-да о йгб; гатіѵ), подразумѣвая подъ именемъ Бога нѣкую 
міровую сущность, нѣкую неотдѣлимую отъ міра идею міра. (Тол
стой называетъ эту идею „разумѣніемъ жизни). И въ томъ, и въ 
другомъ случаѣ, какъ и во всякихъ случаяхъ натуралистическаго 
философствованія, міръ и человѣкъ замыкаются въ кругъ судьбы.

Единственнымъ исходомъ изъ круга судьбы можетъ быть 
только вѣра въ Бога, какъ въ Живое, Духовное, Личное Тріе
диное Существо, живущее Своею, отдѣльною отъ міра жизнію,
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высшею, несравнимою ни съ какою другою жизнію въ мірѣ, но не въ 
отрѣшенности отъ міровой жизни, а въ ближайшихъ отношеніяхъ 
къ ней, какъ верховнаго Владыки, Вседержителя и Промыслителя, 
не только все сотворившаго въ началѣ, но и непрестанно промыш
ляющаго о сотворенномъ, не только даровавшаго міру законы, но 
и держащаго эти законы въ Своей власти и направляющаго ихъ, 
сообразно Своимъ непостижимымъ для насъ планамъ, и могущаго 
положить конецъ ихъ дѣйствію, когда исполнится мѣра Его долго
терпѣнія, когда міровая жизнь исчерпается до конца... При свѣтѣ 
вѣры человѣкъ знаетъ, что Богъ особенно близокъ Своимъ про
мышленіемъ къ нему, какъ къ существу разумному, нравственно — 
свободному, къ высшему изъ всѣхъ твореній и поставилъ его въ 
^акое отношеніе къ природѣ, что не она должна поглощать его 
жизнь своею жизнію, а онъ долженъ подчинить ѳе велѣніемъ 
своего Богоподобнаго духа. Не скрыто отъ вѣрующаго, что Богъ 
безконечно великъ, что цѣлые народы предъ Нимъ —„какъ капля 
изъ ведра, и считаются какъ пылинка на вѣсахъ“ (Ис. 40, 16); 
что творенія—дѣла рукъ Его безчисленны, такъ что весь міръ 
земной лишь крупица небольшая въ сравненіи съ неизмѣримою 
громадою міровъ, созданныхъ Имъ, но при всемъ томъ Провидѣ
ніемъ Божіимъ не только не забывается человѣкъ—малое на видъ 
твореніе, но и удостоивается особеннаго милостиваго попеченія, бо
лѣе того—является чадомъ любви Божіей. „Какъ же говоришь ты, 
Іаковъ; и высказываешь Израиль: „путь мой сокрытъ отъ Го
спода; и дѣло мое. забыто у Бога моего". Развѣ ты не знаешь? 
Развѣ ты не читалъ, что вѣчный Господь Богъ, сотворившій кон
цы земли, не утомляется и не изнемогаетъ; разумъ Его неиспо
вѣдимъ. Онъ даетъ утомленному силу и изнемогшему даруетъ 
крѣпость" (Ис. 40, 27 — 29).

Люди, существа ограниченныя, конечно, не въ состояніи ураз
умѣть пути Промысла Божія въ жизни міра и человѣчества, какъ 
и отдѣльнаго человѣка. Но для жизни сознательной, для труда 
разумнаго, самоотверженнаго, для борьбы со зломъ, для терпѣнія 
въ страданіяхъ, для великодушія въ обидахъ вполнѣ достаточно 
того убѣжденія, что жизнь міра движется не безъ смысла и не 



сама собою, а направляется свыше, по премудрому плану и что 
каждый человѣкъ поставленъ на извѣстное дѣло, съ опредѣлен
нымъ назначеніемъ, соотвѣтственно своей индивидуальности (ха
рактеру, темпераменту, образованію и направленію). Богъ вѣченъ 
и безпредѣленъ, мы—лишь работники на одинъ день (ибо у Го
спода „тысяча лѣтъ какъ одинъ день"),—гдѣ намъ проникнуть въ 
планы вѣчности? Но для насъ достаточно и того сознанія, что наша 
работа, какъ бы она пи была скромна, извѣстна Всевышнему, что 
на эту работу Онъ Самъ насъ поставилъ и рано или поздно по
требуетъ отъ насъ въ ней точнаго отчета. Никакая мірская муд
рость нѳ можетъ дать болѣе или менѣе удовлетворительный от
вѣтъ на смущающую насъ картину со одной стороны раздираю
щихъ душу страданій, нерѣдко выпадающихъ на долю людей не
повинныхъ, съ другой—бѣшенаго торжества кровожадныхъ тиран
новъ, построяюіцихъ свое счастье на несчастій ближнихъ. Мір
ская философія не можетъ никакъ переварить тѣхъ ужасовъ зла, 
которыми наполнена жизнь человѣческая на землѣ: и вмѣсто того, 
чтобы рекомендовать — а еще лучше дать—оружіе для борьбы 

съ ними, она вноситъ въ человѣчество совершенно языческія чув
ства и настроенія—недовольство жизнію, уныніе и отчаяніе. Вѣ
рующій же знаетъ, что царство зла въ мірѣ не есть что нибудь 
роковое и недолимое и отъ человѣка, поколику онъ въ мірѣ, не
отдѣлимое, а нѣчто привнесенное отъинуду, могучее въ себѣ, своею 
силою, но безсильное предъ силою Божіею; что если христіанинъ 
восприметъ по вѣрѣ своей во Христа Искупителя эту силу Божію, 
то и онъ, при немощахъ своихъ естественныхъ, сдѣлается могу
щимъ (Фил. 4, 13) побѣждать всякое зло. Скорби міра не подав
ляютъ истиннаго христіанина, а лишь на борьбу вызываютъ, на тер
пѣніе всяческихъ испытаній, ибо знаетъ онъ, что царство Божіе 
силою берется (Мтѳ. 11. 12) и войти въ него нѳ иначе можно, 
какъ многими скорбями (Дѣян. 14, 22), и не съ уныніемъ и от
чаяніемъ смотритъ онъ на ужасы зла мірского, грозящіе ему всяки

ми видами и нравственныхъ и физическихъ истязаній и —самой 
смерти, а напротивъ съ радостью, видя въ нихъ хотя и, тѣсный 
(Матѳ. 7, 13, 14), но прямой и надежнѣйшій путь въ царство



небесное. А главное въ жизни вѣрующаго, чего нѣтъ и не можетъ 
быть въ жизни невѣрующаго, это—надежда, блестящая путеводи
тельная звѣзда въ свѣтломъ облакѣ вѣры, надежда на то, что 
онъ, слабый человѣкъ, не одинъ и не падетъ въ борьбѣ, поскольку 
съ нимъ Самъ Богъ, Который есть любовь, (1 Іоан. 4, 16), Который 
хочетъ, чтобы всѣ люди спаслись (I Тим. 2, 4), Который всѣхъ 
трудящихся и обремененныхъ къ Себѣ призываетъ, чтобы даро
вать имъ вожделѣнный покой (Матѳ. 11, 39), Который ни одно
го приходящаго къ Нему пе изгоняетъ вонъ (Іоан. 6, 37), но 
всякаго просвѣщаетъ Своимъ Свѣтомъ (Іоан 1, 9), Который, по 
слову пророка, трости надломленной не преломитъ (надломленное, 
истерзанное сердце несчастнаго, изстрадавшагося человѣка не по
вергнетъ въ отчаяніе, но успокоитъ и исцѣлитъ) и льна курящаго
ся не угаситъ (Ис. 42, 1; Матѳ. 12, 20): всякое даже са
мое слабое стремленіе души человѣка къ покаянію, къ нравствен
ному совершенствованію, всякое движеніе духа нашего на встрѣчу 
спасающей благодати Божіей не останавливаетъ, а поддерживаетъ 
и одушевляетъ.

Въ наступившее новое столѣтіе отъ души желаемъ и молимъ 
Отца Свѣтовъ, да возсіяетъ свѣтъ Его въ людяхъ, возлюбившихъ 
тьму болѣе, чѣмъ свѣтъ (Іоан. 3, 19)... Да воскреснетъ Богъ 
въ сынахъ человѣческихъ, заживо умершихъ (1 Тим. 5, 6), въ 
тѣхъ чадахъ рода сего развращеннаго (Фил. XI, 15), кои счи
таютъ себя богатыми, рабзогатѣвіпими и ни въ чемъ пе нуждаю

щимися, а въ сущности дѣла несчастныхъ, и жалкихъ, и нищихъ, 
и слѣпыхъ, и нагихъ (Апок. 3, 17): да воскреснетъ Богъ и 
расточатся срази Его!

ПОЛНОЧЬ НОВАГО ГОДА.
Великая полночь XX вѣка. Кому приходилось проводить 

весеннія и лѣтнія ночи подъ открытымъ небомъ, въ поляхъ, лѣ
сахъ и долинахъ, тотъ не могъ не замѣтить, что чѣмъ ближе 
время подвигается къ полуночи, тѣмъ природа становится тише и 
безмолвнѣе. Стада, пасущіяся па лугахъ, при наступленіи вечер-
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ней прохлады, съ большимъ наслажденіемъ вкушаютъ росистую 
зелень; а къ полночи прекращаютъ ѣду, безусловно замолкаютъ 
и дѣлаются какъ бы мертвыми. Птицы, такъ охотно поющія ве
черомъ, по мѣрѣ приближенія полночи, постепенно умолкаютъ и 
завертываются въ перья. Трудолюбивая пчела, усердно собираю
щая разнообразный матеріалъ для улья, ночыо приводитъ этотъ 
матеріалъ въ порядокъ. Многіе цвѣты и растенія къ полночи 
крѣпче завиваютъ свои листья и замыкаютъ чашечки. Жутко ста
новится на душѣ. Не менѣе жутко и даже страшно бываетъ ожи
дать приближенія полночи въ домѣ и въ одиночествѣ; съ 10—11 
часовъ душа начинаетъ уходить въ себя и чувствовать безотчет
ный страхъ и безпокойство. Стукъ за стѣной и даже малѣйшій 
шорохъ заставляетъ оглядываться и пугаться.

Все это происходитъ отъ того, что въ полночь въ природѣ 
совершается нѣкоторый переломъ жизненной силы. Въ продолже
ніе дня эта сила находится въ постоянной дѣятельности, а къ ве
черу ослабѣваетъ; свѣтъ, необходимое условіе физической жизни, 
постепенно удаляется; въ полночь солнце находится въ противо
положномъ отъ пасъ полушаріи и вся природа ждетъ перелома въ 
полночный моментъ.

Послѣ указанія полночныхъ физическихъ явленій „засыпанія 
природы“ намъ однако необходимо указать, что многія и самыя 
важныя событія изъ земной жизни Спасителя нашего послѣдовали 
около полуночи: такъ Виѳлеемскіе пастыри услышали пѣніе анге
ловъ о рожденіи Іисуса Христа въ стражу нощную (средина 
ночи). Звѣзда волхвамъ являлась ночыо и по общему закону 
звѣздъ, къ полночи становилась ярче и свѣтлѣе. Извѣстно, что 
Спаситель ночыо удалялся для молитвы, ночью совершилось слав
ное Его Преображеніе на горѣ, въ полночь совершалъ Онъ молит
ву свою въ Геѳсиманскомъ саду, проливая кровавый потъ; около 
полуночи подалъ руку утопавшему апостолу Петру; ночыо уста
новилъ тайную вечерю; около полуночи былъ преданъ Іудою и 
въ полночь воскресъ.

По наблюденіямъ людей, опытныхъ въ жизни духа и по
движниковъ, при засыпаніи и замираніи физической природы, на- 



пинается усиленная дѣятельность міра духовнаго, что подтверж
даетъ своимъ примѣромъ прор. Давидъ, въ самыя пріятныя для 
сна минуты оставлявшій свое ложе для молитвы и славословія 
полунощи востахъ исповѣдатися Тебѣ о судьбахъ прав
ды Твоея (Псал. 118, 62).

Если вообще полночный моментъ имѣетъ такое важное, кри
тическое значеніе, то тѣмъ болѣе важна полночь, отдѣляющая 
одинъ годъ и одно столѣтіе отъ другого, важна для самонаблю
денія и самоиспытанія съ цѣлію нравственнаго усовершенствова
нія. И дай Богъ, чтобы полночное испытаніе духа—этотъ голосъ 
совѣсти, исправляющій, оздоровляющій и ободряющій человѣка, 
по могли заглушить никакіе безумные вопли и крики „встрѣчи “ 
этой полночи, крики, совсѣмъ неумѣстные, легкомысленные и не
естественные. Пусть восторжествуетъ голосъ самоиспытанія, голосъ 
отчета о содѣянномъ и голосъ о серьезно обдуманныхъ добрыхъ 
намѣреніяхъ. Тогда не. страшно будетъ встрѣчать важный мо
ментъ—полночь новаго столѣтія и перейти въ него съ содержані
емъ, приличнымъ важности и величію момента, съ настроеніемъ 
серьезнымъ, а не съ содержаніемъ опорожненнаго бокала, —съ ви
домъ сосредоточеннымъ, а не съ устами открытыми для безтолко
выхъ криковъ.

Ничто такъ не способствуетъ скрытности и сосредоточенно
сти духа, какъ святая молитва. Съ таковою молитвой да всту
пимъ во врата новаго года и новаго вѣка.

СЛОВО
въ праздникъ Рождества Христова.

Христосъ рождается, славите 
Христосъ съ небесъ, срящите 

(встрѣчайте).
Христосъ на земли, возноситеся.

Вотъ къ какимъ торжественно-радостнымъ чувствамъ призы
ваетъ насъ, православные людіе, общая Матерь иаіпа, святая 
Церковь, и но сегодня только, а въ теченіе уже нѣсколькихъ
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предпразднственныхъ седмицъ. Шестинедѣльнымъ постомъ, разны
ми чтеніями и пѣснопѣніями послѣднихъ дней она приготовляла 
насъ, нѣжно любимыхъ дѣтей своихъ, съ истинно-материнскою 
заботою о спасеніи нашемъ, къ благоговѣйному созерцанію рас
крывающейся нынѣ предвѣчной тайны снисшествія Всемогу
щаго Слова— Сына Божія съ небесъ отъ Престоловъ Цар
скихъ... въ средину погибельныя земли (Црем. Сол. 18, 
15); нынѣ призываетъ она насъ къ достойному срѣтенію вопло
тившагося насъ ради и днесь рожденнаго Богомладенца и, при
ближая насъ къ Нему, вмѣстѣ съ тѣмъ указываетъ намъ въ Немъ 
путь (Іоан. 14, 6) къ благодатному общенію съ Божествен
нымъ естествомъ (2 ІІетр. 1, 4). Пріидите, вѣрніи, воспѣ
ваетъ, между прочимъ св. Церковь, предадимся Божествен
ному насъ возведенію, взирающе на схожденіе Божествен

ное умами очищенными (Трои. 6 часа въ навеч. Рожд. Христ.).

Тихое молчаніе обдержало (Прем. Сол. 18, 14) всю зем
лю въ благословенную ночь Рождества Христова. Глубоко таин
ственная тишина царствовала въ убогомъ вертепѣ Виѳлеемскомъ, 
гдѣ совершилось величайшее чудо: съ какимъ благовѣйно молит
веннымъ созерцаніемъ и смиренною покорностію волѣ Божіей долж
на была склоняться Пречистая Матерь —Дѣва къ простымъ яслямъ, 
вмѣстившимъ нынѣ Невмѣстимаго Бога —Сына. Вся природа какъ 
бы затаила свое дыханіе въ преполовеніи этой — единственной 
въ мірѣ и безпримѣрной — ночи (Прем. Сол. 18, 14). Одни 
только силы небесныя, день и нощь наполняющія пѣснопѣніями 
своими домъ славы Божіей (Апок. 4, 8 Ис. 6, 2), спустив
шись съ небесныхъ круговъ на поля Виѳлеемскія, воспѣли чуд

ную, въ первый разъ на землѣ услышанную, пѣснь: Слава въ 
вышнихъ Богу и на земли миръ, въ человѣцѣхъ благово
леніе (Лук. 2, 14).

Предъ кѣмъ воспѣли? Не предъ царями и владыками земли, 

не предъ сильными, именитыми и богатыми міра, но предъ пред
ставителями мудрости земной, а предъ бѣдными, простыми, некниж- 
пыми, убогими пастырями безсловесныхъ животныхъ. - Ито сіе 
значитъ? Не ость ли это дѣло случая? Но не можетъ быть ни-
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чего случайнаго въ дѣйствіяхъ Премудраго Бога, у Кого, по сло
вамъ Апостола, глубина богатства и премудрости и ра
зума (Рим. 11, 33), у Кого премудрость предуставлена однаж
ды навсегда, прежде вѣкъ (1 Кор. 2, 7).—Не значитъ ли это, 
что къ участію въ царствѣ Христовомъ призываются только тѣ 
люди, которые ничего не значатъ въ мірѣ —люди низкаго званія 
и бѣднаго состоянія? Нѣкогда, въ первые дни своего историче
скаго существованія, христіанство унижалось и осмѣивалось уче
ными языческаго міра за то именно, что въ каждой странѣ и у 
всякаго парода первыми и самыми отзывчивыми исповѣдниками 
Евангелія были всего чаще рабы, ремесленники, люди міромъ не 
замѣчаемые и даже презираемые. Но-—съ другой • стороны — несо
мнѣнными стоятъ предъ нами и противоположнаго рода факты: 
поклониться Новорожденному Христу приходили и волхвы съ во
стока, представители знатности и богатства и мудрости, преду
вѣдомленные о событіи Виѳлеемскомъ чудесною на небесахъ звѣз
дою (Мтѳ. 2, 12); затѣмъ въ числѣ учениковъ Хри
стовыхъ, въ большинствѣ - простыхъ и неимущихъ — были и такіе 
знатные по родопроисхожденію и общественному положенію и из
вѣстные ученостью, какъ Никодимъ, и такіе состоятельные въ сред
ствахъ, какъ Іосифъ Аримаѳейскій; а впослѣдствіи вѣрѣ Христо
вой отдавались всѣмъ существомъ своимъ и даже умирали за нее 
мученически и царственныя жены и дѣвы, и знатные царедворцы 
и воины, и богатые вельможи и владѣтели, и люди выдающаго
ся ума и учености.

Тѣмъ, между прочимъ, и велико христіанство, что впервые 
оно именно сгладило тѣ рѣзкія внѣшнія плотскія отличія людей, 
которыя дѣлали ихъ въ древнемъ мірѣ чуждыми и даже враж
дебными другъ другу; оно именно, и оно одно только, всякаго 
человѣка дѣлаетъ человѣкомъ, цѣнитъ въ каждомъ изъ насъ нашё 
истинное достоинство—нашу безсмертную, богоподобную душу, не
зависимо отъ того, кто и что мы такое въ этомъ мірѣ. Царство 
Христово нѣспгъ отъ міра сего (Іоан. 18, 36); въ немъ 
пѣснѣ эЛлинъ, ни іудей, обрѣзаніе и необрѣзаніе, варваръ 
и сНиуб, пабъ и свободъ, но всяческая и во всѣхъ Христосъ 

и



12

(Кал. 3, 11). Языческій міръ презиралъ бѣдность и низкое про
исхожденіе, на трудъ смотрѣлъ, какъ на достояніе рабовъ и въ 
рабочемъ классѣ даже достоинства человѣческаго признавать не 
хотѣлъ; іудейство, въ своихъ современныхъ Христу представите
ляхъ —фарисеяхъ, саддукеяхъ и книжникахъ - также выдѣляло изъ 
своей среды толпу простого народа, такъ называемыхъ мытарей 
и явныхъ грѣшниковъ, относилось къ нимъ съ полнымъ прене
бреженіемъ и осуждало даже тѣхъ, кто относился къ нимъ иначе, 
почеловѣчески: этотъ народъ невѣжда въ законѣ, проклятъ 
(Іоан. 7, 49), говорили фарисеи, а въ осужденіе Христу они же 
насмѣшливо отзывались о Немъ: вотъ человѣкъ .. другъ мыта
рямъ и грѣшникамъ (Мтѳ. 11, 19). Господь же Іисусъ Хри
стосъ пришелъ спасти грѣшныхъ, а не праведныхъ (Мтѳ 9, 13; 
1 Тим. 1, 15), уврачевать больныхъ, а не здоровыхъ (Мтѳ. 9, 
12), т. е. не тѣхъ, кои сами себя считаютъ здоровыми; а посему 
для Него и душа послѣдней, презрѣнной для міра грѣшницы 
имѣла столь же дорогую цѣну, какъ и душа самаго ревностнаго 
іудейскаго законника, какъ и душа самого римскаго кесаря.

Да не подумаетъ кто либо, братіе-христіане, что Іисусъ Хри
стосъ ниспровергалъ этимъ самымъ внѣшнія подраздѣленія людей 
въ царствахъ міра (на начальниковъ и подчиненныхъ, на родо
витыхъ и простыхъ, на богатыхъ и бѣдныхъ, на ученыхъ и не
образованныхъ), нѣтъ! Христосъ однажды навсегда отказался при
нять на Себя рѣшеніе вопросовъ чисто земного свойства (Лук. 12, 
14), какъ къ дѣлу вѣчнаго спасенія отношенія не имѣющихъ, а 
о власти гражданской, даже и преступному представителю ея, 
прямо засвидѣтельствовалъ, что власть дается свыше (Іоан. 19, 
11). Отличія и раздѣленія въ земныхъ царствахъ неизбѣжны, въ 
силу условій общественной жизни, поколику эти условія земныя, 
а не небесныя, и отнюдь не противорѣчатъ духу ученія Хри
стова, поколику они простираютъ свое вліяніе на плотскую сто
рону жизни человѣка, а не на духовную. Дерзкія, мечтательныя 
стремленія непризванныхъ радѣтелей человѣчества къ уравненію 
всѣхъ правъ, званій и состояній на землѣ выходятъ совсѣмъ не 
изъ христіанской почвы, хотя п прикрываются христіанствомъ...—
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Каждый оставайся въ томъ званіи, въ какомъ призванъ 
(1 Кер. 7, 20): вотъ какое основное правило заповѣдуетъ Апо
столъ Христосъ всякому христіанину по отношенію ко всякимъ 
земнымъ, плотскимъ званіямъ и состояніямъ. Для примѣра ска
жемъ, что такое правило дается даже по отношенію къ самому 
на видъ нехристіанскому званію, къ званію раба: рабомъ-ли ты 
призванъ, не смущайся', но если и можешь сдѣлаться 
свободнымъ, то лучшимъ воспользуйся (1 Кор. 7, 21),— 

лучшимъ, т. е. тѣмъ, что лучше для твоей духовной жизни во 
Христѣ, а не для благъ внѣшней жизни.

Христіанство не даетъ въ устроеніи царства Божія никакого 
предпочтенія людямъ, по ихъ внѣшнему, плотскому званію и со
стоянію, и насъ всѣхъ научаетъ относиться другъ къ другу не по 
плоти, но по духу (2 Кор. 5, 16), цѣнить въ другихъ, какъ и въ 
самихъ себѣ, прежде всего внутренній міръ, а не внѣшнія фор
мы. О, какъ много-много пріобрѣла бы наша земная жизнь, если 
бы мы съумѣли свои узкія, формальныя, нерѣдко фальшивыя, 
лицемѣрныя отношенія измѣнить, перестроить согласно съ духомъ 
христіанства! Изъ за формы, какъ бы изъ-за густого тумана, какъ 
часто не видимъ мы и не чувствуемъ присутствія прекраснаго, 
благороднаго, божественнаго въ душахъ многихъ изъ тѣхъ ближ
нихъ нашихъ, которые живутъ въ тѣни, удаляются отъ міра, но 
дѣлаютъ никакихъ уступокъ его вкусамъ и прихотямъ: таковыхъ 
людей и именно за это самое міръ прямо ненавидитъ, даже пре
даетъ позору и униженію! Въ сколькихъ, повидимому, отчаянныхъ 
грѣшникахъ, затертыхъ неправдою жизни или забитыхъ злосчаст
ною судьбою, испорченныхъ воспитаніемъ или вліяніемъ среды, 
непонятыхъ другими, неудачникахъ могли бы мы отыскать дорогихъ, 
достойныхъ сочувствія и искренней любви братьевъ, если бы умѣ
ли во-время взглянуть на нихъ по-христіански, безъ предубѣжде
ній плоти! Вотъ презрѣнная Галилея языкъ, люди, сидящіе 

въ странѣ и сѣни смертной (Матѳ. 4,15,16),—истые израиль
тяне отъ галилеянъ и не чаяли ничего добраго (Іоан. 1, 46),— 

но смотрите: свѣтъ Христовъ возсіялъ среди нихъ, и—какихъ 
она, эта Галилея, выдѣлила изъ своей среды величайшихъ побор-
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никовъ дѣла Христова, неподражаемыхъ воистинну носителей духа 
евангельскаго: Петра и Іоанна и Іакова и Андрея и другихъ мно
гихъ апостоловъ, Марію Магдалину и Саломію и еще другихъ 
многихъ женщинъ Галилейскихъ. Любовь Христова взыскала эти 
простыя, но чистыя души, какъ драгоцѣннѣйшія жемчужины среди 
житейскаго мусора жизни достойныхъ отверженія городовъ Галилей
скихъ (Матѳ. 11, 21). А Іерусалимъ, населенный учеными и важными, 
знатными и богатыми представителями іудейской церкви, закона и уче
ности, не взысканъ, ибо любовь Христова не нашла отклика въ серд
цахъ этихъ представителей. Іерусалимъ! Іерусалимъ! избиваю
щій пророковъ и камнями побивающій посланныхъ къ тебѣ! 
Сколько разъ хотѣлъ Я собратъ чадъ твоихъ, какъ пти
ца собираетъ птенцовъ своихъ подъ крылья, и вы не за
хотѣли (Матѳ. 23, 37; Лук. 13, 34): съ такими словами бо
лѣе скорби, чѣмъ обличенія обращался Господь къ жителямъ Іеру
салимскимъ въ послѣдніе дни Своей земной жизни.

Посмотрите братіе, говоритъ Апостолъ, обращаясь къ 
коринѳскимъ христіанамъ: кто вы призванные: -не много изъ 
васъ мудрыхъ по плоти, не много сильныхъ, не много 
благородныхъ; но Богъ избралъ немудрое міра, чтобы по
срамитъ мудрыхъ: и немощное міра избралъ Богъ, чтобы 
посрамитъ сильное; и незнатное міра и уничиженное и 
ничего незначущее избралъ Богъ, чтобы упразднитъ зна- 
чущее (1 Кор. ], 26—28). Почему такъ? Не потому, конеч
но, что мудрые, знатные и значущіе обойдены благовѣстіемъ или 
неудостоились попеченій (2 Кор. 11, 28) апостольскихъ, а по
тому что, за немногими исключеніями, ослѣпили сами глаза свои и ока- 
менили сердца (Іоан. 12, 40); тогда какъ тѣ, коихъ уничижаетъ 
міръ и кои привыкли и самихъ себя считать за ничто и всѣ внѣш
нія преимущества—вмѣнять во уметы, т. е. признавать за соръ 
(Фил. 3, 7, 8), готовы всегда съ радостью отдать сердце свое 
Господу и всю жизнь свою и покориться всецѣло царству Божію, 
безъ колебаній, безъ боязни, безъ поворота назадъ (Лук. 9, 62), 
какъ первые ученики Христовы, все оставившіе (Матѳ. 19, 27) 
въ мірѣ послѣ единаго слова Господа: идите за Мною (Матѳ.
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4, 19). Могутъ ли быть .такъ непосредственно и. вмѣстѣ.съ тѣмъ
такъ искренно и глубоко отзывчивыми къ словамъ жизни вѣчной 
(Іоан. 6, 68) разные книжники, ученые всѣхъ временъ и вся
кихъ мѣстъ, вѣрящіе, въ свои книги и научныя изысканія больше, 
чѣмъ въ Провидѣніе Божіе, а иногда осмѣливающіеся возставать 
даже па разумъ Божій, если откровенія Его кажутся имъ не со
гласными съ научными данными? Могутъ ли оказаться .спо
собными къ такой вѣрѣ* и любви о Христѣ какіе-нибудь фарисей
ствующіе законники и пустосвяты, живую душу изгоняющіе изъ 
религіи христіанской и мертвымъ обрядомъ мнящіе службу при- 
носити Богу 2)2 Еще менѣе можно ожидать всецѣлаго
обращенія къ простотѣ, яже о Христѣ (2 Кор. 11, 3), отъ 
тѣхъ безбожныхъ саддукеевъ, древнихъ какъ и современныхъ,.ко
торые желаютъ нравственность человѣчества создать безъ, вѣры въ 
Бога и, распорядившись по-своему, для своихъ цѣлей, Словомъ Бо
жіимъ, желали бы самое имя Божіе изгладить изъ памяти народовъ.

Кто въ наши просвѣщенныя времена съ довѣріемъ пастырей 
Виѳлеемскихъ можетъ воспріятьи благовѣстіе св. церкви о Рождествѣ 
Христовомъ и — всею душою пережить ту радость великую, ко
торая дана въ этомъ Рождествѣ всѣмъ людямъ (Лук. 2, 10), 
а затѣмъ и—со всею полнотою искренности 'прославить и вос
хвалить Бога за то по-истинѣ дивное и чудное, что видѣлъ 
и слышалъ (Іоан. 20) и на себѣ испыталъ міръ въ христіанствѣ 
на протяженіи девятнадцати'столѣтій, отъ Виѳлеемскихъ яслей и 
до нашихъ дней? Кому, на самомъ дѣлѣ, больше всего понятны 
и чьему сердцу ближе всего доступны святыя чувства радости 
свѣтлаго праздника нынѣшняго, какъ и другихъ праздниковъ св. 
церкви? Кто почерпаетъ въ этихъ торжественныхъ проявленіяхъ 
жизни церковной обновленіе и силы для своего духа? Безъ со
мнѣнія не тѣ мудрецы міра, рьяные поборники безрелигіозной евро
пейской культуры, ставящіе предъ собою новыхъ боговъ, вмѣсто 
Бога истиннаго, и не тѣ жалкіе рабы современности, увлекаю
щіеся всякимъ вѣтромъ ученія (Еф. 4) и растратившіе сокровища 
вѣры по распутіямъ міра; а вотъ кто: тѣ нищіе духомъ (Матѳ.
5, 3), тѣ ничтожные для міра сего, но богатые вѣрою (Іак. 
2, 5), истинные христіане, для которыхъ вся сила, вся жизнь, 
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всѣ надежды, вся отрада—Христосъ и Его живое Тѣло—Цер
ковь: будучи въ общеніи съ этимъ Тѣломъ, они и съ Главою Его 
срослись настолько, насколько вѣтвь сростается съ виноградной ло
зою, имѣя съ нею общее питаніе, общее возрастаніе, общее все 
(Іоан. 15, 1—6: Рим. 6, 5). Радости Церкви суть радости и 
для истинныхъ ея членовъ, и они радуются съ такою же непод
дѣльною искренностью и живѣйшею простотою, съ какою дѣти 
(Матѳ. 18, 3), и только дѣти, могутъ радоваться, вмѣстѣ съ своею 
матерью и, радуясь, служить Господу, какъ апостолъ говоритъ, 
безй развлеченія (1 Кор. 7, 35), т. е. безраздѣльно, всѣмъ 
существомъ своимъ.

Такой радости, братіе — христіане, и должны мы пожелать 
другъ другу въ нынѣшній великій праздникъ Рождества Господа 
и Бога и Спаса нашего, Іисуса Христа, чтобы едиными устами 
и единымъ сердцемъ славить и срѣтать Христа въ Его Церкви 
и, подъ звуки ея священныхъ пѣсней, возноситься надъ этимъ 
тлѣннымъ плотскимъ міромъ въ міръ горній. Аминъ.

Ректоръ Семинаріи, протоіерей Николай Боголюбскій.

СЛОВО
въ день Новаго (1901-го) Года.

„Аще кто во Христѣ, нова 
' тварь', древняя [мимоидоша, се

быша вся нова* (2 Кор. V, 17).

Прошло девятнадцать вѣковъ христіанскаго лѣтосчисленія, а 
еще раньше болѣе пятидесяти ветхозавѣтной исторіи—періодъ 
времени довольно продолжительный и очень достаточный для того, 
чтобы люди умомъ и сердцемъ познали, чего нужно искать и же
лать въ будущемъ. Можно было бы ожидать, что наученные много
вѣковымъ, и внутреннимъ, и внѣшнимъ опытомъ, всѣ мысли и чув
ства свои они обратятъ ко Христу—„Солнцу правды*, уразу
мѣютъ слова Спасителя: „се есть есть животъ вѣчный* —въ 
томъ заключается смыслъ жизни человѣческой—„да знаютъ те
бе единаго истиннаго Бога и егоже послалъ еси Іисуса
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Христа" (Іоан. XVII, 3), что по прямому истинному пути 
(Іоан. XIV, 6) будутъ стремиться сердцемъ своимъ восхитить 
царство Божіе. И что же? Прошли вѣка, а объ „единомъ на 
потребу' (Лук. X, 42) почти не говорятъ, совсѣмъ мало пи
шутъ, еще меньше въ жизни своей имѣютъ намѣреніе прилежать 
ему. Общія желанія направляются опять къ тому-же самому зем
ному благополучію, къ тому-же- самому наружному призрачному 
счастію. Вмѣсто царства Божія взоры почти всѣхъ, кто еще не 
отчаялся видѣть на землѣ счастье, устремляются опять къ давно 
напрасно ожидаемымъ временамъ, когда уравнены будутъ состоя
нія и права и уничтожены разныя преимущества, и опять, зна
читъ вмѣсто Христовой любви и широкой безкорыстной благотво
рительности таится въ груди людей себялюбіе и скупость, вмѣсто 
правды и искренности опять лишь, обманъ, лицемѣріе и хитрость, 
вмѣсто свѣта вѣры и добрыхъ дѣлъ опять тьма невѣрія и не
обузданнаго часто грѣха, вмѣсто умѣренности и воздержанія без
удержныя ликованія, пресыщеніе и празднословіе. ІТ какъ недав
но было все сіе! Только что въ прошедшій годъ, можетъ быть 
вчера, для иныхъ почти сегодня, даже послѣ двѣнадцати полноч
ныхъ часовыхъ ударовъ. Но. . „древняя мимо идоша, се бы

та вся нова"'. все прошлое можетъ быть забыто, прощено и из
глажено Милосердымъ Господомъ; рѣшимся только, бр„ твердо 
пойти инымъ путемъ. За Христомъ пойдемъ, бр., съ Нимъ и въ 
Немъ (Дѣян. XVII, 28; 1 Сол. V, 10) будемъ жить, Его лю
бить всею душею и разумѣніемъ, въ сердца наши будемъ воспри
нимать посланнаго Имъ Духа Утѣшителя, наставляющаго насъ на 
всякую истину (Іоан. XVI, 13). Кто увѣровалъ въ Господа Іису
са Христа, тотъ долженъ сдѣлаться ..новымъ созданіемъ", пе
рейти къ другой жизни, преклонить въ послушаніе вѣрѣ Христо
вой разумъ свой, кичливый „въ препрѣтельныхъ человѣче
скія премудрости словесѣхъ" (1 Кор. II, 4), возвести къ 
небу очи сердца, направляющаго насъ рыться въ землѣ и слу
шать ея скучныя пѣсни, привести къ добру волю нашу, всегда 
тяготѣйшую ко злу (Рим. VII, 15). Для этого необходимо предъ 
началомъ грядущихъ годовъ себѣ и другимъ желать и дѣятельно 
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стремиться къ внутреннему усовершенствованію по образу Создав
шаго насъ (Кол. III, 10) къ нравственному перерожденію (2 Кор. 
3, 18), обновленію отъ Св. Духа, или, какъ обычно говорятъ, 
къ возрожденію- Только путь возрожденія можетъ привести насъ 
къ блаженному душевному успокоенію, къ чему такъ напрасно 
стремимся мы, живя по „стггхіямъ міра сего“ (Гал. 4, 3).

Благодареніе Господу! Всѣ мы —христіане уже поставлены 
на этотъ путь благодатію св. Духа въ таинствѣ крещенія. Въ 
душѣ нашей уже заложено „сѣмя* божественной жизни (1 Іоан. 
III, 9). Незримо, скрыто отъ глазъ людскихъ, „сѣмя" это пу
скаетъ отростки, духовно питаясь, еще въ младенческихъ годахъ 
человѣческой жизни, причащеніемъ Пречистой и Святой Крови 
Господа нашего Іисуса Христа, ограждаясь отъ всякаго „прилога 
вражія" молитвами горячо вѣрующей матери, крестнымъ знаменемъ 
ея любящей руки. Если съ самыхъ малыхъ годовъ окружаютъ 
христіанина примѣры благочестивой жизни, то идетъ онъ въ цар
ство Божіе по прямому пути возрожденія. По мѣрѣ возрастанія 
тѣлеснаго, укрѣпляется онъ и духомъ своимъ, преуспѣваетъ въ 
доброй жизни. Но это, бр., самый счастливый и, со скорбью сер
дечной нужно сказать, рѣдкій случай. Гораздо чаще бываетъ такъ, 
что даже и въ благопріятной благочестивой обстановкѣ возрожден
ный св. Духомъ въ таинствѣ крещенія идетъ дурнымъ путемъ. 
Въ спасительныхъ водахъ крещенія, хотя снимается съ человѣка 
первородный грѣхъ, прародительская вина, но наклонность ко грѣ
ху, „къ злой похоти“ (Кол. Щ, 5), по выраженію Писанія, 
остается^въ немъ. „Отвергшій особую помощь къ добру" (Катихиз.) 
можетъ даже намѣренно сознательно согрѣшать; жизнь иного хри
стіанина есть непрестанное беззаконіе. И послѣ крещенія, зна
читъ, необходимо христіанину воздѣйствіе и мощное вліяніе обнов
ляющей божественной благодати; а съ другой стороны необходимо 
усиліе воспринять эту благодать всѣмъ существомъ, необходимо 
обращеніе къ Богу, внутреннее соединеніе со Христомъ. То и дру
гое дѣйствіе: и божественное, и человѣческое въ нераздѣльной 
совокупности и есть нравственное возрожденіе -—івѣрный путь 
въ Божіе царство правды, мира и радости.
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Спасительныя и обновляющія воздѣйствія на насъ благо

дати Божіей многочисленны и разнообразны. Такую силу имѣетъ, 
напр., Слово Божіе, Евангеліе. Оно, по ученію Спасителя, есть 
„духъ и жизнь11 (Іоан. VI, 63), то „сѣмя", изъ котораго 
въ душѣ человѣка выростаетъ Царство Божіе (Матѳ. XIII, 8; 
Лук. XVII. 21). „Породи насъ словомъ истины", говоритъ 
ап. Іаковъ объ Отцѣ свѣтовъ (1, 17 —18). Распятый на Гол
гоѳѣ разбойникъ обратился ко Христу съ трогательнымъ гласомъ: 
„помяни мя, Господи, егда пріидеши во царствіи тво

емъ" (Лук. XXIII, 42), возрожденный какъ видомъ Божествен
наго Страдальца, такъ и слышанными словами Его. „Около трехъ 
тысячъ душъ“ увѣровало во Христа, услышавши боговдохновен
ное слово ап. Петра въ пятидесятый день по воскресеніи Госпо
да (Дѣян. II, 41). „Госйодъ отверзе сердце вниманіи гла
големымъ отъ Павла" женщинѣ Лидіи изъ города Ѳіатиръ 
(Дѣя. XVI, 14). Да будетъ отверзто и наше, бр., сердце внима
ти благовѣствованію Христову. Духомъ ученія Христова да обно
вятся въ грядущіе годы всѣ наши помышленія, слова и дѣянія. 
Пусть поблекнутъ и преклонятся предъ свѣтомъ божественнаго 
Слова всѣ гордыя, самоизмышленныя ученія прекраснаго, но все- 
же заблуждшаго прошлаго вѣка.

Обновляющую силу для насъ имѣютъ разныя обстоятельства 
жизни общественной. Вѣрующій христіанинъ долженъ во всемъ 

усматривать промышляющую Десницу Всевышняго. Войны, болѣз
ни и голодъ—всадники, по изображенію Тайнозрителя — на крас
номъ, черномъ и бѣломъ коняхъ (гл. VI Ср.; Матѳ. XXIV, 7)— 
и всякія другія бѣдствія — это вѣстники, влекущіе людей въ цар
ство Божіе. Въ наше время, по-мимо внѣшнихъ бѣдъ и скорбей 

призываетъ къ возрожденію внутреннее недовольство, неудовлетво
ренность, разочарованіе и даже отчаяніе обрѣсти земное счастье. 
Какъ девятнадцать вѣковъ назадъ, предъ временемъ пришествія 
Христа—Спасителя, и теперь всѣ жаждутъ спасенія отъ угнетаю

щаго чувства пустоты, унынія, нравственнаго утомленія, и вотъ 
опять побужденіе призадуматься, искать истиннаго успокоенія.

А различныя скорби и печали въ личной жизни христіа-



нина: опи часто заставляютъ ѳго признать суетность всего земно
го. А ниспосылаемыя Богомъ благословенія, семейныя радости: они 
окрыляютъ душу и возбуждаютъ стремленіе ко Христу. Закхей 
мытарь пришелъ къ Царству Божію, обрадованпый обѣщаніемъ 
Спасителя посѣтить домъ его (Лук. ХІХ, 1—10). Сознапіе сла
бости силъ своихъ къ исполненію строгихъ и неподкупныхъ за
коновъ нашей совѣсти, тяжкіе грѣхи человѣка, особенно же не
ожиданные также вѣщаютъ о Царствѣ Божіемъ. Блудный сынъ, 
Марія Магдалина, ап. Петръ, ап. Павелъ—бывшій Савлъ—стро
гій законникъ и фарисей, жестокій гонитель христіанъ, блаж. 
Августинъ, Марія Египетская—это всегдашніе примѣры исторгну
тыхъ благодатію Божію изъ глубины грѣховъ и нравственнаго па
денія.

А молитва, а таинство покаянія, причащеніе Пречистаго Тѣ
ла и Крови Господа Іисуса Христа все это божественныя сред
ства къ нашему возрожденію и спасенію.

Но чтобы христіанинъ сдѣлался „новымъ созданіемъ", для 
этого, кромѣ божественныхъ дѣйствій и вліяній, необходимо ему 
самому обратиться ко Христу. Нужно усилиться укрѣпить и 
укоренить въ душѣ „сѣмя“ божественной жизни, нужно прилѣ
питься ко Христу, соединиться съ Нимъ (Пс. ЬХІІ,10), чтобы 

всѣмъ: и душой, и тѣломъ и внѣшними отношеніями заправлялъ 
„потаенный сердца человѣкъ* (1 Петр. ІП. 4), дышащій не 
земнымъ воздухомъ, не земными „стихіями" (Гал. IV, 3), 
„горняя мудрствующій, а не земная" (Кол. III, 2). Обра
щенный ко Христу совершенно порываетъ связь со всѣмъ про
шлымъ грѣховнымъ. Что для него въ грѣховномъ состояніи было 
пріятнымъ и дорогимъ, теперь послѣ обращенія дѣлается постыднымъ; 
что прежде онъ любилъ, отъ того теперь отвращается. Мысли и 
чувства его вмѣсто себялюбія, раздражительности, равнодушія къ 
святынѣ, вмѣсто скупости, корыстолюбія стремятся къ смиренію, 
кротости, благочестію, милосердію, искренности, миролюбію. Если 
вся прежняя жизнь ѳго была смѣной грѣховъ и беззаконій однихъ 
другими, то теперь она становится отображеніемъ чистой любви, 
правды и непорочности. „У тѣхъ, кои во Христѣ, поучаетъ св.
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Іоаннъ Златоустъ, и душа новая, ибо очищена, и тѣло новое, и 
служеніе новое, и новыя обѣтованія, и завѣтъ, и жизнь, и тра
пеза, и одежда, и все вообще новое: ибо вмѣсто земного Іеруса
лима мы получимъ высшій престольный градъ, вмѣсто чувствен
наго храма, храмъ духовный, вмѣсто каменныхъ скрижалей полу
чили плотяныя (написанныя вт> сердцамъ нашихъ), вмѣсто обрѣ
занія-крещеніе, вмѣсто манны—Тѣло Господне, вмѣсто воды изъ 
камня—кровь изъ ребръ, вмѣсто жезла Моисеева и Ааронова — 
крестъ, вмѣсто обѣтованной земли—-царство небесное. Теперь уже 
все ново. Поэтому тѣ изъ пасъ, бр., которые водятся въ жизни 
своей такъ называемымъ благоразуміемъ, кто не вполнѣ еще усво
илъ душой своей чистыя евангельскія побужденія, хотя и не 
могутъ быть причислены къ отъявленнымъ грѣшникамъ, однако не 
могутъ быть названы и „новою тварью" „новымъ создані- 
емъ“. Многіе еще изъ насъ служатъ и Богу, и міру сему угож
даютъ. Для истиннаго обращенія ко Христу нужно вмѣстѣ съ ап. 
Павломъ почесть „тщетой" и „уметами" (соромъ) все (Филин. 
III, 8), препятствующее духовному обновленію, нужно, значитъ, 
усиліями, чего-бы они намъ ни стоили, добиваться пріобрѣтенія поля, 
на которомъ скрыто сокровище (Матѳ. XIII, 44), заплатить ка
кую угодно цѣну, чтобы купить только одну драгоцѣнную жемчу
жину (34). Такъ прилѣпиться нужно и соединиться со Христомъ, 
какъ прилѣпляется и соединяется со стволомъ дерева зеленая вѣт
ка. Вѣтка питается однимъ оживляющимъ ее сокомъ, идущимъ изъ 
самыхъ корней дерева. И мы нечистыя побужденія нашей про
шедшей жизни должны перемѣнить на соки Духа божественнаго, 
Христовой любви, должны сдѣлать прививокъ, чтобы приносить 
плоды не безвкусные или чтобы не оставаться совсѣмъ безплод
ными. Словомъ для внутренняго обновленія должно сдѣлаться истин
нымъ „рождіемъ" на истинной „Лозѣ" —Господѣ Іисусѣ Хри
стѣ (Іоан. XV, 5). Это и обозначаютъ слова Писанія: аще кто 
во Христѣ, нова тварь. Древняя мимоидоша, се (гыша 

вся нова.

И вотъ, бр., когда произойдетъ въ нашей душѣ такое об
новленіе, возрожденіе, то, по слову Ап. и Еванг. Іоанна Бого-



слова, мы уже ие можемъ сдѣлать прежними людьми, мы свобод
ны отъ грѣха, не можемъ уже намѣренно согрѣшать: „всякъ 
рожденный отъ Бога грѣха не творитъ, яко сѣмя Его 
въ немъ пребываетъ и не можетъ согрѣшати, яко отъ 
Бога рожденъ есть* (1 Іоан. ТТІ, 9). Впрочемъ и въ возрож
денныхъ грѣхъ продолжаетъ жить. Даже св апостолы, чрезвы
чайными средствами обновленные: видѣніемъ Самого Господа Іису
са Христа, сошествіемъ на нихъ Св. Духа, сознавали свою ви
новность: „аще 'речем.ъ, яко грѣха не имамы, себе прель
щаемъ (1 Іоан. 1, 8). Нравственно возрожденный не совершаетъ 
только намѣренныхъ грѣховъ, всѣми силами сторонится отъ нихъ, 
клонится къ добродѣтели, ненамѣренно-же согрѣшаетъ. Обычное у 
людей дѣло, что одинъ день мы чувствуемъ подъемъ силъ, бод
рость, энергію къ труду, къ борьбѣ, а другой день слабость, утом
леніе, вялость. Послѣднее состояніе нравственнаго усыпленія и благо
пріятствуетъ врагамъ спасенія сѣять на селѣ наіпего сердца пле
велы (Матѳ. ХІП). Возможны случаи паденія вслѣдствіе нѣкото

рой опрометчивости, какъ было съ ап. Петромъ, возможны про
должительныя услажденія грѣхомъ, бываютъ паденія съ нравствен
ной высоты въ самую бездну грѣха. Для всѣхъ, даже и для 
благочестивыхъ, въ лучшемъ смыслѣ этого слова, сохранившихся 
въ благодати крещенія, не отвратившихся отъ общенія со Хри
стомъ, необходимо, слѣдов., углубленіе въ себя, постоянная бди
тельность надъ грѣховными наклонностями, борьба съ соблазнами 
изъ опасенія, какъ бы не испортить вкусъ ко благу духовному, 
какъ бы даже не намѣренно не согрѣшить, необходимо постоянное 
движеніе впередъ, переходъ отъ силы въ силу, все новое и но
вое возрожденіе. Говѣніе, покаяніе и причащеніе св. Таинъ—вотъ 
всегда обновляющія насъ средства.

Пусть-же каждый изъ насъ, бл. слуш., предъ вступленіемъ 
въ начало новыхъ годовъ, дастъ отчетъ своей совѣсти въ томъ, 
что было прежде. Кто былъ совершеннымъ грѣшникомъ, дикою 
маслиною, безплодной смоковницею, кто, служа Богу, дѣлалъ угод
ное и міру сему, кто старался быть истинно благочестивымъ— 
всѣ обновитесь: „Древняя мимоидоша, се быта вся нова". 
И новый годъ, и новое столѣтіе—и жизнь должна быть новою.



Получите всѣ отъ неизсякающаго Источника возрождающую бо
жественную Силу и обратитесь ко Христу. Долго ждетъ Господь 
нашего обращенія. И однако нѣкоторымъ изъ насъ въ этомъ на
ступающемъ году, и всѣмъ, конечно, въ этомъ грядущемъ вѣкѣ 
придется „во очію“ увидѣть исполненіе словъ Спасителя: „аще 
кто не пребудетъ во мнѣ, извержется вонъ, якоже розга 
и изсышетъ: и собираютъ ю и во огнь влагаютъ', и сго- 
раетъи. „Аще-ли, утѣшаетъ Господь возрожденныхъ и обра
щенныхъ, пребудете во мнѣ и глаголы мои въ васъ пре
будутъ: его же аще хощете, просите, и будетъ вамъ“ 
(Іоан. V, 6 — 7). Аминь.

Священникъ Виталій Лебедевъ.

НА РАЗМЫШЛЕНІЕ ДУХОВЕНСТВА
Какъ для поддержанія внѣшняго благообразія въ лицѣ и 

костюмѣ полезно бываетъ заглянутъ въ зеркало, такъ для бо
лѣе высокихъ цѣлей не безполезно будетъ духовенству заглянуть 
въ зеркало иного рода; въ тѣ типическіе образы пастырей церк
ви, въ которыхъ изображались они въ нашей свѣтской литерату
рѣ за послѣдніе годы. (Многіе изъ нихъ въ разное время яв
лялись на страницахъ духовныхъ и свѣтскихъ журналовъ). Нѣтъ 
сомнѣнія, что въ основѣ всѣхъ типовъ пастырей лежитъ главный 
идеалъ пастыря, подробно описанный въ Пастырскомъ богосло
віи. Но дѣло въ томъ, что этотъ идеалъ, подъ вліяніемъ без
конечно разнообразныхъ условій, принимаетъ разнообразные, весь
ма характерные оттѣнки. Въ настоящій разъ мы имѣемъ цѣлію— 
собрать нѣкоторые изъ этихъ образовъ какъ положительные, такъ 
и отрицательные въ одну, если можно выразиться, картинную гал
лерею; и желали-бы, вызвавъ современныхъ пастырей на раз
мышленіе, услышать отъ нихъ искреннее слово о томъ, къ какому 
изъ представленныхъ типу болѣе всего приближается современный 
пастырь, какой изъ этихъ типовъ болѣе полезенъ и желателенъ.

Предъ нами образъ пастыря о. Іоанна—священника при до
мовой церкви княгини Мытищевой. („Женщины ІГоторбургскаго



большого свѣта", ром. кн. Мещерскаго). Постоянно вращаясь въ 
семействѣ Мытищевыхъ, о. Іоаннъ является здѣсь не только для 
совершенія таинствъ и разнаго рода требъ, но и какъ пастырь— 
учитель и постоянный совѣтникъ своей малой паствы. Не столько 
сама княгиня, сколько ея дѣти и знакомые находятся подъ влія
ніемъ о. Іоанна. И послѣдній держится на высотѣ своего поло
женія. На него и смотрятъ, какъ на пришельца изъ: другого міра: 
съ его появленіемъ разговоры принимаютъ иное направленіе. Да
же одно напоминаніе о немъ заставляетъ всѣхъ задуматься о себѣ 
и критически отнестись къ шуму мірскихъ удовольствій. Описы
вается наприм., такая картина.—Княгиня Лиза, увлеченная свѣ
томъ, скоро забываетъ о своей недавней бесѣдѣ съ о. Іоанномъ 
іі его наставленіяхъ. Окруженная поклонниками, она ведетъ съ 
ними пустые разговоры. Въ эту минуту пришли доложить объ о. 
Іоаннѣ. Княгиня въ смущеніи; съ испугомъ оставляетъ гостей; а 
мысли ея направлены совершенно въ другую сторону. „Я успѣла 
въ эти дни даже забыть, о чемъ я его (о. Іоанна) спрашивала, 
размышляетъ княгиня; у меня въ головѣ тридцать тысячъ феерій 
большого свѣта, двора; а онъ сейчасъ явится со мною говорить 
о душѣ. О этотъ свѣтъ, этотъ большой свѣтъ, какой онъ ужас
ный..., невольно приходитъ въ голову этой добровольной плѣнницѣ 
свѣта: побудешь съ нимъ два—три часа и совсѣмъ другою дѣ
лаешься". Такова сила вліянія о. Іоанна. А между тѣмъ, о. 
Іоаннъ только исполняетъ свои пастырскія обязанности: служитъ, 
совершаетъ требы, говоритъ проповѣди и подаетъ совѣты: внѣ 
церкви отъ него только и ждутъ ,совѣта и руководительства"; 
а въ церкви онъ прежде всего разъясняетъ значеніе и смыслъ 
таинствъ, давая пастырскія назиданія и относительно частной жиз
ни пасомыхъ. Вліяніе его громадно. Вышепоименованная княгиня 
Лиза какъ ни увлекается свѣтомъ, а за успокоеніемъ и назида
ніемъ спѣшитъ къ своему духовннику—о. Іоанну, предъ нимъ 
открываетъ всѣ малѣйшія движенія души, чтобы въ совѣтахъ и 
наставленіяхъ его найти себѣ нравственное облегченіе. Къ нему 
же обращается князь Голицынъ, ранѣе не думавшій о религіи и 
религіозныхъ вопросахъ, а теперь считающій о. Іоанна необхо-



димымъ совѣтникомъ въ важныхъ случаяхъ. Нельзя не отмѣтить, 
что о. Іоаннъ всегда даетъ только свой совѣтъ, свое мнѣніе, ко
торое можно принять и нѳ принять. Иногда онъ вмѣстѣ съ вра
чуемымъ горячо и искренно молится и молитва служитъ для о. 
Іоанна могущественной нравственной силой и всегда производитъ 
на окружающихъ неотразимое впечатлѣніе.

Все вліяніе, весь вѣсъ о. Іоанна въ свѣтскомъ обществѣ 
обусловливается внутреннимъ превосходствомъ той жизни и тѣхъ 
началъ, которыя онъ противополагаетъ жизни и направленію „боль
шого свѣта", превосходствомъ, тайно, во глубинѣ души признавае
мымъ самимъ великосвѣтскимъ обществомъ. А о. Іоаннъ всегда и 
вездѣ спѣшитъ разоблачить пустоту, ничтожность мірской, свѣт
ской жизни, противополагая ей истинную жизнь христіанскую. Ра
скрывая предъ служителями , свѣта начала христіанской жизни 
и руководя ими на пути этой жизни, онъ самъ не служитъ „свѣ
ту" и старается доказать необходимость его обновленія. „Пока 
солнце свѣтитъ надъ жизнію, пока жизнь легка и весела, такъ 
убѣждаетъ о. Іоаннъ своихъ слушателей, мы не чувствуемъ вреда 
отъ того, что отдаемъ предпочтеніе свѣтской заботѣ предъ хри
стіанской; но когда являются тучи, когда погода хмурится, когда 
приходитъ горе и страданія; тогда душа наша, съ недостаткомъ 
духовной силы и съ избыткомъ пустыхъ житейскихъ заботъ, оказы
вается безсильной въ борьбѣ, или выбираетъ путь самый удобный 
для тѣла и для пріобрѣтенія мнимаго спокойствія,—равнодушія 
къ духовной жизни и отданія себя всецѣло свѣтской жизни безъ 
оглядки назадъ и безъ тревоги на счетъ будущаго". Для избѣ
жанія такого печальнаго положенія необходимо „исполнять запо
вѣди Божіи и бороться съ искушеніями плоти и свѣта“.

Таковъ типъ пастыря—проповѣдника и учителя нравствен
ности, въ своемъ родѣ миссіонера.

А вотъ пастырь на окраинѣ Петербурга („Туманы" Гнѣ
дича, помѣщ. въ Недѣлѣ за 1899 г.) — о. Валентинъ, старичекъ, 
живущій въ маленькомъ домикѣ съ самой скромной обстановкой, 
пользующійся славою усерднаго молитвенника, почему многіе ищутъ 
чрезъ него помощи у Бога. Къ о. Валентину является рѳпор-



теръ, чтобы вывѣдать его біографію и потомъ издать отдѣльную 
брошюрку съ цѣлію наживы. По скромности своей о. Валентинъ 
находитъ предпріятіе репортера излишнимъ и потому, не смотря 
ни на какія убѣжденія послѣдняго, даетъ о себѣ лишь самыя 
краткія свѣдѣнія. Репортеръ только и могъ сказать: „удивительно 
свѣтлый умъ,... Удивительная личность. Это какая-то неземная 
чистота. Я такого во всю мою публицистическую дѣятельность 
не встрѣчалъ... Когда онъ говоритъ, глаза его горятъ чистымъ 
голубымъ огнемъ, лицо молодѣетъ и точно свѣтлѣетъ, добродуш
ная улыбка сіяетъ на его лицѣ".

Пока репортеръ бесѣдовалъ въ кабинетѣ съ о. Валентиномъ, 
въ гостиной дожидались мать съ дочерью, нервною, неуравновѣ- 
шанною свѣтскою петербургской дѣвушкой и вели бесѣду съ 
матушкой о. Валентина. Изъ разговора выясняется, что къ о. 
Валентину очень многіе обращаются за помощью... даже изъ выс
шихъ слоевъ и онъ никому не отказываетъ; что онъ, не смотря 
на возможность нажить капиталы, не имѣетъ ихъ: правой рукой 
взялъ, лѣвой отдалъ. Какъ сквозь сито проходитъ... Тысячи при
ходятъ, тысячи уходятъ".

„Скажите, матушка, начала посѣтительница, въ чемъ же 
сила отца Валентина и почему къ нему такъ идутъ всѣ?

Онъ молитвой силенъ.
Да вѣдь всѣ молитвы однѣ?

Молитвы—то однѣ, а возсыланіе ихъ разное. Ежели язы
комъ их< произнесешь, это одно. А если онѣ съ душою выхо

дятъ,—это другое. О. Валентинъ дрожитъ весь, когда до мо
литвы иной дойдетъ. Каждое у него слово съ земли на верхъ 
такъ и летитъ, какъ будто это даже видимо. Недужные очень 
эту силу чувствуютъ, очень явственно. Пршіадочники — тѣ такъ и 
рвутся къ нему. А онъ руку положитъ на темячко, въ нихъ сей
часъ входитъ спокойствіе. Это что говорить—одаренъ и взысканъ. 
И самому ему это пріятно,—преимущественно когда недужному 
легчаетъ. Улыбается онъ, отъ лица ровно свѣтъ какой исходитъ, 

самъ какъ помолодѣетъ и станомъ выпрямится и идетъ какъ по 
обдалу, а не по полу".



Въ разговорѣ репортера съ матушкой выясняется, что о. 
Валентинъ ведетъ самый скромный образъ жизни: „ѣстъ мало... 
пьетъ больше мятный квасъ, но когда устанетъ, то мадеру и 
даже токайское. Грѣха въ весельѣ не видитъ, но и не поощряетъ. 
Уныніе осуждаетъ больше. Самъ всегда веселъ и радостенъ и даже 
у постели умирающаго соблюдаетъ тотъ же праздничный, спокой
ный видъ... Старается все дѣлать самъ, даже печи топитъ и по
стель за собою убираетъ... Ѣздитъ охотно ко всѣмъ, кто ни позо

ветъ. Если даютъ деньги, беретъ; если денегъ нѣтъ у кого, свои 
даетъ “.

„Послѣ ухода посѣтителей о. Валентинъ получаетъ извѣстіе 
о переводѣ его въ другой, лучшій приходъ. „Взыскалъ Господь 
счастьемъ, говоритъ крестясь матушка. Но о. Валентинъ этимъ 
не очень доволенъ. А не все-ли равно, тамъ-ли мнѣ быть, тутъ- 
ли? Тутъ вонъ рѣка моя течетъ, лѣсокъ есть, солнце вонъ тамъ 
садится. Привыкъ я. А впрочемъ не все-ли равно и это! ска
залъ онъ и пошелъ къ себѣ".

Изъ Петербурга перенесемся въ деревенскую глушь и по
смотримъ, въ чемъ, по изображенію литературы, состоитъ дѣя
тельность пастырей здѣсь.

Въ настоящемъ очеркѣ мы мало приводимъ отрицательныхъ 
типовъ пастырей. Въ литературѣ ихъ имѣется очень много, но 
въ сущности они представляютъ варіанты одной мысли о духов
ной ихъ косности и неподвижности, или же о прямомъ уклоненіи 
съ своего пути. Такъ напр. въ разсказѣ „О. Иванъ и о. Сте
фанъ‘‘ и о. Спиридонъ (въ разсказѣ „Дожилъ") исполненіе ими 
пастырскихъ обязанностей сводится исключительно къ требоиспра- 
вленію, которое притомъ же нѣкоторыхъ изъ нихъ тяготитъ (о. 
Герасимъ въ разсказѣ „Ѣдетъ"). Въ очеркѣ „Впередъ не уга
даешь" о. Василій, доказывая безполезность обращать раскольни
ковъ, приводитъ единственный аргументъ: „ужъ дураки, такъ ду
раки и есть". Въ повѣсти Забытаго „Велѣно пріискивать" изобра
жается типъ пастыря новаго направленія, который, въ противопо
ложность пастырямъ стараго направленія, читаетъ „священныя и 
богослужебныя книги ех оі'і'ісіо, больше любитъ читать журналы



и газеты, но довольно поверхностно, чтобы запастись матеріаломъ 
для разговора и пустить пыли въ глаза. Проповѣди эти новые пастыри 
говорятъ чаще отцовъ, при чемъ любятъ щегольнуть публицистиче
скимъ характеромъ содержанія и популярностью изложенія.... Се
минарію въ большинствѣ презираютъ и дѣтей своихъ начали от
давать въ гимназію“. Въ ром. „Изъ кулька въ рогожку „выво
дится о. Андрей, который думаетъ и говоритъ только о хозяй
ствѣ и предметахъ, всего менѣе соприкасающихся съ его пастыр
скими обязанностями. Онъ употребляетъ одеколонъ и ваѵоп (Іиесіііс 
и роікіге (1е гіг, избѣгаетъ общества своихъ сослуживцевъ и дру
житъ съ чинами мѣстной полиціи: съ ними раздѣляетъ время 
среди картежной игры и попоекъ. Подобные же типы можно ви
дѣть въ о. Георгіи (очеркъ „Авва"), о. Василіи (разск „Несо- 
блюла“), въ о. Андреѣ (пов. „Велѣно пріискивать“) и друг. 
Омірщеніе пастырей и стремленіе ихъ уподобиться свѣтскимъ дѣ
ятелямъ указываемо было у писателей Данилевскаго, Тургенева, 
Некрасова, Самарина, Аксакова, Елагина, Влад. Соловьева и др. 
Ихъ произведеній по затронутому вопросу мы также не касаемся, 
ибо это слишкомъ увеличило-бы объемъ нашего очерка.

Предъ нами типъ пастыря—народника, изображенный 
въ повѣсти Потапенко «На дѣйствительной службѣ». О. Кириллъ 
Обновленскій, пе обольщаясь заманчивой карьерой академическаго 
профессора, или по крайней мѣрѣ городского протоіерея, желаетъ 
„чтобы былъ какой-нибудь смыслъ въ его жизни". Смыслъ этотъ 
онъ находитъ только въ деревенской жизни, въ жизни для мужи
ка. „Съ малолѣтства я жилъ въ деревнѣ. Деревня наша, Устимьев- 
ка, бѣдная. И видѣлъ я мужика, какъ онъ во тьмѣ кромѣшной 
живетъ и убивается Темнота его отъ бѣдности, батюшка, а бѣд
ность отъ темноты. Такъ одна за другую и цѣпляется. За бѣд
ность я полюбилъ его тогда еще, въ дѣтствѣ, только любовь моя 
къ нему глохла во мнѣ, спала, потому что жилъ я безсознатель
но, шелъ по вѣтру и ничего у меня своего не было". „Такое я 
собѣ правило усвоилъ: коли ты умомъ просвѣтился, то и другого 
просвѣти, ближняго. И тогда жизнь твоя оставитъ слѣдъ. А кого 
просвѣщать, какъ не томнаго деревенскаго человѣка. Свѣтить на-
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добно тамъ, гдѣ темно, батюшка". Тоже повторяетъ онъ и ма
тери и архіерею: и хочу, говоритъ, послужить меньшему брату, 
темному человѣку, единому отъ малыхъ сихъ"... „возвышать па
сомыхъ до своего уровня"... „Жить можно только въ деревнѣ, 
гдѣ и природа настоящая, и люди настоящіе, и нужда настоя
щая,... а въ городѣ жизнь сгораетъ въ пламени дѣловитости и 
развлеченій... Только въ деревнѣ люди живутъ, а въ городѣ про
дѣлываютъ безконечный рядъ условностей". Идея народничества 
настолько сильно и глубоко запала въ душу о. Кирилла, что ею 
занятъ онъ даже въ великія минуты хиротоніи: „много переду
малъ онъ и перечувствовалъ въ теченіи тѣхъ немногихъ минутъ, 
когда на него, по чину церковному, возлагали санъ священства... 
Вотъ пришла та минута, когда онъ формально и всенародно свя
залъ себя узами долга, безъ исполненія котораго онъ находила» 
жизнь неинтересной и несправедливой. Въ .этотъ мигъ онъ по
чувствовалъ уваженіе къ себѣ, къ своей послѣдовательности, къ 
своему характеру, къ рѣшимости перейти отъ словъ къ дѣлу... Въ 
эту торжественную минуту онъ не былъ равнодушнымъ къ самому 
себѣ и похвалилъ себя за твердость духа". А возвратившись до
мой послѣ посвященія говорилъ своей женѣ: .теперь, Мура, жизнь 
настоящая начнется". Дѣятельность о. Кирилла на приходѣ озна
меновывается отмѣной поборова» за требоисправленіе, не смотря-на 
упорную борьбу съ членами причта и его сближеніемъ и просвѣ
щеніемъ мужика. Съ этою цѣлію „онъ никогда не отказывался 
отъ приглашенія остаться на похоронномъ обѣдѣ, явиться на за
куску по поводу крестинъ и т. д. Здѣсь было столько случаевъ 
высказать предъ прихожанами свой взглядъ на тотъ или другой 
предметъ". Съ этой же цѣлію просвѣщать о. Кириллъ усердно 
занимался школой, посѣщая ее каждый день. Такимъ образомъ 
главная цѣль его достигалась. „Проповѣдей въ церкви не гово
рилъ; онъ считала» этотъ способъ бесѣды малоудобнымъ; а искалъ 
бесѣды на житейской почвѣ, при вполнѣ житейской, обыденной об
становкѣ". Одинъ рѣдкій и неожиданный случай помогъ о. Ки
риллу окончательно и безповоротно стать и укрѣпиться на избран- 
нома, имъ пути Въ с. Луговомъ начался страшный голодъ и
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вмѣстѣ съ нимъ эпидемія. 0. Кириллъ пришелъ почти въ изступ
леніе. „Въ груди у него зачиналась страшная буря. Онъ чувство
валъ, что какъ будто какая-то сила побуждаетъ его и насильно 
гонитъ куда-то, на какой-то подвигъ, и онъ перестаетъ принадле
жать самому себѣ". Онъ сдѣлался „вдохновеннымъ проповѣдни
комъ Въ такомъ видѣ явился къ мѣстной помѣщицѣ и распо
ложилъ ее къ щедрымъ пожертвованіямъ. А потомъ „засѣлъ за 
письма. Онъ писалъ въ самыхъ энергичныхъ выраженіяхъ въ гу
бернскій городъ всевозможнымъ властямъ,' описывая мрачными крас
ками положеніе Лугового, требовалъ врача, лѣкарствъ, хлѣба". 
Написалъ воззваніе о помощи и наконецъ вмѣстѣ съ помѣщицей 
и. прибывшимъ врачомъ ухаживалъ за больными, лично помогалъ 
имъ въ теченіи всей эпидеміи. Благодаря энергичнымъ мѣрамъ, 
эпидемія прекратилась. Народъ въ ближайшій воскресный день 
устроилъ о. Кириллу овацію и послѣдній „восторженно мечталъ 
вслухъ о томъ, какъ теперь онъ будетъ работать при совершен
но новыхъ условіяхъ. Теперь, у него съ прихожанами установи
лась неразрывная связь; онъ въ одну недѣлю пріобрѣлъ огром
ное вліяніе на нихъ. Онъ говорилъ о совершенномъ искорененіи 
пьянства, о сбереженіяхъ, которыя дадутъ возможность улучшить 
хозяйство, о школѣ для взрослыхъ и т. д. и былъ увѣренъ, что 
„имѣетъ могучую власть" надъ толпой. Самая „эта одежда, ска
залъ онъ однажды помѣщицѣ, служитъ мнѣ проводникомъ", подъ 
видомъ служенія Богу помогаетъ ему „дойти до сердца этихъ 
людей".

(Продолженіе будетъ).



И-ЗЪ СОВѢТА

можно выписывать изданную Братствомъ книгу: Просвѣ
титель инородцевъ Казанскаго края Николай Ивановичъ 

Ильминскій, составленную Н. А. Спасскимъ.

Цѣна книги 1 руб. съ пересылкою.

НОВЫЯ КНИГИ.
Сборникъ заключающій въ себѣ годичный кругъ по

ученій, примѣнительныхъ къ быту и пониманію простого 
народа. Ц. 1 р. 50 к. (Книгу эту, заключающую въ се
бѣ 512 стр., резолюціей Его Преосвященства дано пра
во распространять по епархіи чрезъ пропечатаніе объ
явленія). _ і ' .. . О2ГЯЛ ■)

Праздничный Досугъ. Ц. 30 к. (Признавая изданную 
книгу полезною для народнаго назиданія и просвѣше
нія, журнальнымъ постановленіемъ Симбирскскимъ Епарх. 
Уч. Совѣтомъ совмѣстно съ Совѣтомъ Епарх. Братства 
рекомендовано распространить ее въ народѣ путемъ вы
писки въ потребномъ количествѣ и чрезъ пропечатаніе 
объявленія въ Епарх. Вѣдомостяхъ). Выимсъіватъ мож
но отъ автора, священника Покровской церкви г. Са
мары или изъ склада Алексѣевскаго Братства.

ОБЪ ЖУРНАЛА

Цѣна за годовое изданіе внутри Россіи 10 р.
(Подробное объявленіе въ № 22).



IТоржество Евангелія надъ Іудействомъ и 
ученіемъ Талмуда,

или
душеполезный разговоръ христіанина съ іудеемъ о 

пришествіи мессіи.
Изданіе 2 е, дополненное, 1900 года.

Составитель этой книги, бывшій Іудейскій законникъ Вульфъ- 
Нахласъ, во Св. Крещеніи Александръ Алексѣевъ, впослѣдствіи 
миссіонеръ Іудеевъ.

О достоинствѣ этой книги достаточно сказать слѣдующее: 
когда рукопись перваго ея изданія была написана авторомъ, то 
онъ, желая убѣдиться достойна ли она быть напечатанной, пред

ставилъ ее на просмотръ великому Іерарху прав. церкви, Блажен
ной памяти Высокопреосвященному Филарету Митрополиту Мо
сковскому. Владыка по прочтеніи рукописи „Торжество Евангелія 
надъ Іудействомъ и ученіемъ Талмуда", благословилъ автора на
печатать ее во славу имени Христова и умноженія церкви Хри
стовой, при весьма лестномъ отзывѣ для автора. Поучительныя 
слова сего незабвеннаго Архииастыря, касательно этого сочиненія 
напечатаны на первой страницѣ сей книги и достойны вниманія 
читателя христіанина, они лучше всякой рекламы свидѣтельствуютъ 
о полезности книги.

По появленіи въ свѣтъ сочиненія „Торжество Евангелія надъ 
Іудействомъ", о немъ весьма сочувственно отозвались различные 
журналы: Духовная Бесѣда и Домашняя Бесѣда. Ректоръ послѣ
дней В. Ип. Аскоченскій высказался о книгѣ приблизительно въ 
такихъ словахъ:
Алексѣева „Торжество Евангелія надъ Іудействомъ“, 

„Рекомендуемъ вышедшую въ свѣтъ книгу А.

не только
пастырю церкви, но и каждому прав. христіанину, для котораго 
не все равно, что синагога Іудейская, капище языческое, или цер
ковь Христова. Книга А. Алексѣева, по нашему мнѣнію, должна



быть настольной для каждаго пастыря церкви, такъ какъ она мо
жетъ служить пособіемъ при бесѣдѣ съ евреемъ о вѣрѣ Христо

вой, тѣмъ болѣе, что цѣна ея доступна для каждаго
Настоящее же изданіе 2-е дополненное, цѣна 90 коп. за 

каждый экземпляръ безъ пересылки, а за пересылку прибавляется 
25 коп. Съ требованіемъ прошу адресоваться: въ Г. Новгородъ, 
Софійская часть, Забавской улицѣ домъ № 16, бывшему учи
телю А. Алексѣеву и въ С.-Петербургъ, въ книжный магазинъ 
И. Л. Тузова.

Александръ Алексѣевъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1901 годъ
на духовный журналъ

т ъс н иА кр а

съ безплатнымъ приложеніемъсъ безплатнымъ приложеніемъ

„Общедоступной Богословской Библіотеки-'.
Цѣна: а) въ Россіи ва журналъ „Странникъ*' съ приложеніемъ 

двухъ томовъ „Общедоступной Богословской Библіотеки'* семь (7) руб
лей съ пересылкой; а) эа границей 10 рублей съ перес.

Адресоваться: Въ редакцію журнула „СТРАННИКЪ'1 С-Петербургъ, 
Невскій проспектъ, д. № 182.

(Подробное объявленіе въ № 23).

Общедоступной Богословской Библіотеки-'.
Цѣна: а) въ Россіи ва журналъ „Странникъ

двухъ томовъ „Общедоступной Богословской Библіотеки
съ приложеніемъ

лей съ пересылкой; а) эа границей 10 рублей съ перес.
семь (7) руб-

Адресоваться: Въ редакцію журнула „СТРАННИКЪ*1 С-Петербургъ,
Невскій проспектъ, д. № 182.

(Подробное объявленіе въ № 23).
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Открыта подписка на 1901 г.
на еженедѣльный иллюстрированный журналъ путешествій 

и приключеній на сушѣ и на морѣ

На годъ съ 2 т „Хижина дяди Тома". 4 т. „Двадцать лѣтъ 
спустя", 4 т. сочин. Жюль-Верна и 2 т. „Ганъ 
Исландецъ*4 съ доставкой и пересылкой 

То же съ 2-мя преміями ПЯТЬ руб.
ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА; при подпискѣ 2 р„ къ 1 апрѣля и 

1 іюля по 1 р. ЗА ПРЕМІЮ при послѣднемъ взносѣ.
Адресъ редакціи. Москва, Ильинскія вор 

(Подробное объявленіе въ № 23).

•1
• • . •• Г 9 (

., д. Титова.

7
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„Душеполезное Чтеніе11
; по\ 0(* въ 1901 году "'

ГОДЪ ИЗДАНІЯ СОРОКЪ ВТОРОЙ.
Въ изданныхъ доселѣ ста двадцати трехъ томахъ, или, что тоже, 

въ четыреста девяносто двухъ книгахъ Душеполезнаго Чтенія (достаточ
ныхъ для составленія цѣлой «Библіотеки») уже имѣется твердое осно
ваніе для сужденія о журналѣ, и только для лицъ незнакомыхъ съ нимъ 
считаемъ необходимымъ присовокупить, что

ВЪ СОСТАВЪ ЖУРНАЛА ВХОДЯТЪ:

1) Труды, относящіеся къ изученію Св. Писанія, твореній св. от
цевъ и православнаго Богослуженія. 2) Статьи вѣроучительнаго и нраво
учительнаго содержанія, съ обращеніемъ особеннаго вниманія на совре
менныя явленія въ общественной и частной жизни. 3) «Публичныя бого
словскія чтенія». 4) Церковно-историческіе разсказы на основаніи перво
источниковъ и исторически авторитетныхъ памятниковъ. 5) Воспомина
нія о лицахъ замѣчательныхъ по заслугамъ для Церкви и по духовно
нравственной жизни. 6) Письма и разныя изслѣдованія преосвященнаго 
ѲЕОФАНА-Затворника, іеросхимонаха о. АМВРОСІЯ Оптинскаго. «Бесѣды» 
Вселенскаго патріарха АНѲИМА VII, достойнаго преемника святѣйшаго 
патріарха Фотія и мудраго первосвятителя православной Церкви: Уроки 
благодатной жизни по руководству о. ІОАННА КРОНШТАДТСКАГО; Сло
ва, поученія и внѣбогослужебныя бесѣды особенно на основаніи свято
отеческихъ твореній и наиболѣе знаменитыхъ пастырей Церкви- 7) Обще
понятное и духовно-поучительное изложеніе свѣдѣній изъ наукъ есте
ственныхъ. 8) Описаніе путешествій къ святымъ мѣстамъ и «богоспа
саемымъ градамъ». 9) Новыя данныя о расколѣ, особенно при содѣйствіи 
высшаго спеціалиста по расколу Н. И. СУББОТИНА. Подъ его же бли
жайшимъ наблюденіемъ печатается въ Душеполезномъ Чтеніи Разсмотрѣ
ніе изданной поповцами Австрійскаго согласія книги: «Разборъ отвѣтовъ 
на сто пять вопросовъ Е. Е. Антонова», гдѣ, по отзыву Богословскаго 
Библіографическаго Листка «можно сказать, собрано все, что выстав
ляется расколомъ-поповщиной противъ Православной Церкви, и все, что 
обличаетъ заблужденія раскола». 10) По возможности документальныя и 
въ то же время понятныя свѣдѣнія о западныхъ исповѣданіяхъ: римско- 
католическомъ, англиканскомъ, лютеранскомъ, реформатскомъ, многораз
личныхъ сектахъ съ разборомъ ихъ ученій и обрядовъ. По тому самому, 
что редакторъ журнала долгое время преподавалъ о западныхъ исповѣ
даніяхъ въ Московской Духовной Академіи и три раза отправлялся за
границу, чтобы лучше ознакомиться съ ними на мѣстѣ,—на этотъ от
дѣлъ обращено его особенное вниманіе.

Во исполненіе желавія очень многихъ читателей Душеполезнаго 
Чтенія, въ приложеніи къ журналу печатается съ особымъ счетомъ стра
ницъ ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ РЕЗОЛЮЦІЙ ФИЛАРЕТА МИТРОПОЛИТА МО-



СКОВСКАГО, съ примѣчаніями Протопресвитера Московскаго Большаго 
Успенскаго собора В. С. Маркова.

По примѣру прошлыхъ лѣтъ и въ 1901 году въ Душеполезномъ 
Чтеніи нѣкоторыя статьи будутъ иллюстрироваться соотвѣтственными 
ринитами* у ** г _

Для лицъ, нуждающихся во внѣшнемъ свидѣтельствѣ о журналѣ, 
слѣдуетъ присовокупить, что извѣстный всей Россіи преосвященный Ѳе
офанъ—докторъ Богословія и затворникъ, на обращенный къ нему во
просъ о выборѣ чтенія, писалъ: «Для чтенія выписывайте журналъ «Ду
шеполезное Чтеніе». Очень пригодный журналъ и дешевый—4 р съ 
пересылкой». -

Московскія Вѣдомости свидѣтельствуютъ, что «Душеполезное Чте
ніе всецѣло и исключительно оправдываетъ свое названіе»... «Среди 
журналовъ, избравшихъ для себя нарочитою цѣлію—давать своимъ чи
тателямъ назидательное чтеніе, говоритъ Руководство для Сельскихъ Па
стырей, на первомъ мѣстѣ мы должны поставить Душеполезное Чтеніе»... 
«Долговременный опытъ, конечно, только способствуетъ редакціи жур
нала въ ея стремленіяхъ улучшить дѣло, наилучше удовлетворить по
требностямъ времени и тѣмъ достигать намѣченныхъ цѣлей»... Въ выс
шей степени сочувственно отзывается журналъ о Письмахъ преосвящен
наго Ѳеофана, печатающихся въ Душеполезномъ Чтеніи: «Содержаніе ихъ 
самое разнообразное: здѣсь идетъ рѣчь и хь самыхъ обыденныхъ предме
тахъ и явленіяхъ живни человѣческой, и о предметахъ высшаго хри
стіанскаго благочестія, и о вѣрѣ, и о ^знаніи.., Строки, писанныя рукою 
великаго подвижника, драгоцѣнны... Находясь въ затворѣ, вдали отъ 
міра, преосвященный Ѳеофанъ не переставалъ до конца двей своей жиз
ни быть истинвымъ руководителемъ всѣхъ, кто къ нему обращался. А 
теперь и изъ гроба онъ продолжаетъ быть такимъ же смиреннымъ и 
мудрымъ учителемъ всѣхъ, искренно ищущихъ своего спасенія и рев
нующихъ о правой жизни».,. Подобнымъ же образомъ отзывается жур
налъ и о письмахъ Оптинскаго старца іеросхимонаха отца Амвросія, 
печатающихся въ Душеполезномъ Чтеніи.

И въ Русскомъ Словѣ читаемъ: «Душеполезное Чтеніе богато, какъ 
и всегда, статьями популярными и нравоучительными, которыя всѣ чи
таются легко и съ Интересомъ. Большую цѣнность представляютъ печа
тающіяся здѣсь письма преосвященнаго Ѳе< фэна-Затворника и Амвросія 
Оптинскаго, этихъ двухъ великихъ знатоковъ души и учителей христі
анской мудрости. Въ этихъ письмахъ и поученіяхъ заключается цѣлая 
система христіанской философіи»... Редакція Троицкихъ Листковъ съ своей 
стороны присовокупляетъ: «Отъ души совѣтуемъ нашимъ читателямъ вы
писывать этотъ воистинну душеполезный журналъ. Это такое чтеніе, ко
торое даетъ пищу уму и сердцу и за которымъ отдыхаетъ душа».,.

Опредѣленіемъ Училищнаго Совѣта при Святѣйшемъ Синодѣ отъ 
16—19 іюня 1898 года за № 477, утвержденнымъ Г. Оберъ-Прокуро
ромъ Св. Синода, постановлено: издаваемый въ Москвѣ ежемѣсячный ду
ховный журналъ Душеполезное Чтеніе—одобрить, въ настоящемъ его 
видѣ, для библіотекъ церковно-приходскихъ школъ.

Годовая цѣна журнала за 12 книгъ, въ которыхъ до 2.300 стра
ницъ, 4 рубля съ пересылкой. За-граиицу—5 рублей.



„Сельскій Вѣстникъ'1
ЕЖЕНЕДѢЛЬНАЯ НАРОДНАЯ ГАЗЕТА

издаваемая при „Правительственномъ Вѣстникѣ",
Программа: Извѣстія о Государѣ Императорѣ и Членахъ Его Ав

густѣйшаго Семейства.
Законы и распоряженія Высшаго Правительства, какъ относящіе

ся до крестьянскаго быта, такъ и всѣ тѣ, знаніе коихъ можетъ быть по
лезно для сельскаго населенія.

Разныя статьи и извѣстія о внутреннихъ дѣлахъ Россійской Им
періи, какъ-то: объ урожаяхъ; о торговыхъ цѣнахъ на хлѣбъ и другіе 
необходимѣйшіе предметы; объ улучшеніяхъ по сельскому хозяйству 
и народной промышленности; наставленія и указанія по равнымъ отрас
лямъ сельскаго хозяйства и промышленности; о сохраненіи здравія; о 
предосторожностяхъ отъ пожаровъ, скотскихъ падежей и другихъ бѣд
ствій; объ устройствѣ заведеній, полезныхъ въ сельскомъ быту и т. п. 
—Сообщенія изъ волостей.—Отвѣты редакціи, съ разъясненіями на во
просы подписчиковъ по дѣламъ сельскаго быта.

Подписчикамъ на «Сельскій Вѣстникъ» будущаго 1901 г., выпи
сывающимъ газету за деньги, будетъ высланъ при газетѣ бевплатно 
«КАЛЕНДАРЬ И СПРАВОЧНАЯ КНИЖКА СЕЛЬСКАГО ВѢСТНИКА» на 
1901 годъ, содержащій въ себѣ свѣдѣнія, полезныя для сельскихъ жите
лей *).  Кромѣ того, подписчики будутъ получать безплатно, какъ и въ 
1900 году, ежемѣсячный журналъ, состоящій ивъ книжекъ для народ
наго чтенія, издаваемыхъ съ 1-го января 1897 года, подъ наблюденіемъ 
Главнаго Редактора газеты «Правительственный Вѣстникъ», въ видѣ

*) Волостнымъ правленіямъ и другимъ мѣстамъ и лицамъ, получаю
щимъ газету безплатно, «Календарь» съ прибавленіями будетъ высылаться 
только ва плату 25 коп. (съ пересылкою).

БЕЗПЛАТНЫХЪ ПРИЛОЖЕНІЙ

къ газетѣ «Сельскій Вѣстникъ», ежемѣсячно (около трехъ печатныхъ 
листовъ или 48 страницъ въ каждой книжкѣ),

ПОДЪ НАЗВАНІЕМЪ

„БОГЪ-ПОМОЧЬ .
Содержаніе этихъ книжекъ, общепонятное сельскому люду, будетъ 

состоять ивъ статей: религіозныхъ, историческихъ, сельско-хозяйствен
ныхъ, научныхъ, разныхъ разсказовъ, стихотвореній и смѣси. Въ случаѣ



надобности, будутъ помѣщаться рисунки въ текстѣ или на отдѣльныхъ 
листахъ.

Подписная цѣна на гавету «Сельскій Вѣстникъ» съ приложеніемъ 
книжекъ «Богъ-Помочь» слѣдующая:

а съ приложеніемъ—по 4 коп., на почтовую пересылку иногород-

• і - і' 1 1 I N 1 Р 1 • ГН рч НА НА НА в.А
для городскихъ подписчиковъ: 1 годъ. 6 мѢС. 3 мѣс. 1 мъс.

безъ доставки ....... 1 р. — 60 к. 35 к. 15 К.
съ доставкою ............... ... 1 р. 20 к. 70 к. 40 к. 20 К.

ДЛЯ ИНОГОрДОНЫХЪ:
чревъ волостныя правленія 1 Р- — 60 к. 35 к. 15 К.

» почтовыя мѣст. . . 1 р. 20 к. 70 к. 40 к.* 20 Б.

Отдѣльные нумера гаветы « Сельскій Вѣстникъ» прода ются ПО 3
коп.,
нымъ прибавляются 3 коп. на каждый нумеръ. Отдѣльной подписки 
на изданіе * Богъ-Помочь* и отдѣльной продажи книжекъ нѣтъ.

Подписка на «Сельскій Вѣстникъ» съ приложеніемъ и объявленія 
для помѣщенія въ газетѣ и книжкахъ принимаются въ Конторѣ Редак
ціи «Правительственнаго Вѣстника». Плата за объявленія, печатаемыя 
въ концѣ нумеровъ «Сельскаго Вѣстника»,—: ’’ ' -г 1
каго шрифта 40 коп., а въ книжкахъ слѣдующая:
0(1 < Страница

\/2 страницы. ... 30 р.
60 р. 50 к.

25 к.

за печатную строчку мел-

7* страницы .
‘/8

16 р. — к.
>

■у М «Н
• . . 8 р. — к.

Въ конторѣ Редакціи «Правительственнаго Вѣстника» продаются 
новыя книги:

1) «Свѣдѣнія о Сибири» (Сборникъ статей «Сельскаго Вѣстника» 
о Сибири и пореселеніи), съ картою Европейской и Аэіятской Россіи.
Цѣна 1 руб. 25 коп. ст 
руб. 40 коп., и

- пересылкою, а съ наложеннымъ платежемъ 1
•

2) «Сборникъ Разъясненій Сельскаго Вѣстника» за послѣдніе
четыре года (1894—1897). Цѣна 1 руб. 50 коп. съ пересылкою, а съ 
наложеннымъ платежемъ 1 руб. 70 коп.

ОБЪ ИЗДАНІИ МИССІОНЕРСКАГО ЖУРНАЛА

ііі>мі(и:.ш!і[і>ій шговмтшъ' 
въ 1901 г.

Журналъ выходитъ два раза въ мѣсяцъ (15 и 30) книжками, въ 
объемѣ не менѣе четырехъ печатныхъ листовъ. Цѣна изданія четыре 
рубля 50 коп. безъ пересылки и пять рублей съ пересылкою.

Подписка принмается въ редакція журнала «Православный Благо
вѣстникъ», а также въ канцеляріи Совѣта Прав'славнаго Миссіоверскаго 
Общества.

Адресъ редакціи и канцеляріи: Москва, Срѣтенка, домъ Спасской 
церкви.

(Подробное объявленіе въ № 22).



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

Можно подписываться и во всѣхъ болѣе извѣстныхъ книжныхъ 
магазинахъ. .. ..щг.

Редакторъ-издатель заслуж. проф. прот. Димитрій КАСИЦЫНЪ

ВОСЬМОЙ—1901-й ГОДЪ ИЗДАНІЯ ПРАЗДНИЧНАГО ЖУРНАЛА 

СЪ РИСУНКАМИ 

„РАДОСТЬ ХРИСТІАНИНА' 
при чтеніи Библіи какъ Слова экизни.

(Съ участіемъ свѣтскихъ писателей).’ г » і . • ’ I і ѵ • ( • \ ’ 1 ■ ’• *•’ ‘
Журналъ даетъ около 100 листовъ въ годъ — въ 12-ти книжкахъ, 

выходящихъ ко днямъ большихъ праздниковъ, начиная съ праздника 
Рождества Христова—новаго года «Радости Христіанина».—Цѣна 5 руб
лей, съ пересылкой 6 р., за границу 7 р. Для сельскихъ священниковъ, 
училищъ и народныхъ библіотекъ 5 р. съ пересылкой Сельскіе священ
ники уплачиваютъ до конца апрѣля.

• АДРЕСЪ РЕДАКЦІИ: Москва, Новая Басманная ул.; квартира Про 
тоіерея Церкви Св. Ап. Петра и Павла. Иногородніе адресуютъ: Москва 
редакція журнала «Радость Христіанина».

Подписка принимается—въ Москвѣ: въ Редакціи и въ отдѣленіяхъ 
конторы: 1) Покровка, домъ Церкви Св. Іоанна Предтечи, кн. складъ 
Общества раснр. Свяш. Писанія въ Россіи (телеф. № 2204). 2) Николь
ская ул. кн. магазинъ К. И. Тихомирова, въ вданіи «Славянскаго Ба
зара»; 3) въ художеств. машинѣ Брокмана на Старой Басм., близъ ц. 
Св. Никиты муч. и 4) въ библіотекѣ Александрова на Разгуляѣ; а также 
во всѣхъ книжныхъ магазинахъ Москвы и Петербурга (въ СПБ. пре
имущественно л. Тузова). гі'ул Г і-. 'к П ксот еошое

(Подробное объявленіе въ № 24).

Объ изданіи въ 1901 году

ЕЖЕМѢСЯЧНАГО РЕЛИГІОЗНО-НАЗИДАТЕЛЬНАГО ЖУРНАЛА

«ПЫХЪ ХРИСТІАІІНІІА
съ безплатнымъ приложеніемъ книжекъ

ТРЕЗВАЯ ЖИЗНЬ.
Ді Н» «X / < ) і \ • 1 * Л • і X* . ■( 4 і ■ , ; ІІ Г / 4* і* • 1 Я * * г ?' ’ 4 / г I I к _ /А * 1 » • • 4 . • I 1 • і *

Подписная цѣпа ТРИ рубля въ годъ съ пересылкой, ва границу
ПЯТЬ рублей.

Подписка 
ства трезвости:

принимается въ конторѣ Александро-Невскаго обще- 
С.-Петербургъ, Обводный каналъ, д. № 116.

(Подробное объявленіе въ № 24).
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1901 г. НА ЖУРНАЛЪ

иллюстрированный двухнедѣльный вѣстникъ современной жизни, полити
ки, литературы, науки, искусства и прикладныхъ знаній, издаваемый 

Товариществомъ М. 0. Вольфъ, подъ редакціей П. М. Ольхина.

ЗА ЧЕТЫРНАДЦАТЬ РУБЛЕЙ 
безъ всякой доплаты эа пересылку премій, подписчики «Новаго МІРА» 
получатъ въ теченіе 1901 года, съ доставкою и пересылкою во всѣ 

мѣста Россійской Имперіи, слѣдующія пять изданій:
■ . . г 1 : ~^гі г . ■ -: ■ ■ \ ~т , : : ■ ~ ----- -  ■— т"іи?""1 Т 7 2 ’ ’■

1) ЖУРНАЛЪ 
„НОВЫЙ МІРЪ" 
съ „Всемірной Лѣтописью“ 

24 выпуска въ форматѣ 
лучшихъ европейскихъ 

иллюстраній.

I 2) Иллюстр. 
приклад™:

„МОЗАИКА
НОВАГО МІРА" 

'(24 выпуска), 
вмѣщающій въ себѣ 

ДбДубрикъ. '
МІ

урналъ 3) ЖУРНАЛЪ 
„Литературные 

ВЕЧЕРА
НОВАГО МІРА“

12 ежемѣсячныхъ йллю- 
стрир. книжекъ романовъ 
и повѣстей [для ремейнаго

9 I

4) 12 изящно переплетенныхъ книгъ ежемѣсячнаго журнала 
„БИБЛІОТЕКА РУССКИХЪ И ИНОСТРАННЫХЪ ПИСАТЕЛЕЙ" 

в’ъ составъ котораго войдетъ . .
или ^СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ іКСОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

м. і.
махъ, съ біографіею и портретами / . 
А ИЛ1 І Інисатеда.іі * “ нміэіі

Каждому подписчику предоставляется выбрать собраніе сочиненій того или другого
писателя.

таоо. шетж 
въ 12 изящно переплетенныхъ то
махъ, съ біографіею и портретами 
,г ѵ дисателд, |Л

5) НОВЫЙ ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ЖУРНАЛЪ

„Ж1В0ЙІСНАЯ ЙЙО»
иллюстрированный вѣстникъ отчизновѣдѣнія, исторіи, культуры, госу
дарственной и экономической жизни Россіи, издаваемый Товариществомъ 

М- 0. Вольфъ, подъ редакціею П. М .Ольхина.
Первый русскій журналъ, посвященный исключительно изученію Россіи 
въ ея прошломъ и настоящемъ и выясненію и обсужденію ея нуждъ и 

I ІіМ |Й М 1 О ДйпЩЬстей.и 11 И 11 1 ъ Г1М
552 ахГг'ЛѴ? ВЪ ГОДЪ

Въ составъ журнала будутъ входить—въ первомъ его отдѣлѣ: 
статьи и изслѣдованія по всѣмъ вопросамъ русской живни, описанія вы
дающихся мѣстностей, путешествія по Россіи, историческія изслѣдованія, 
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соединяющія, вмѣстѣ съ серьезностью научной обработки, общедоступность 
изложенія; во второмъ-же отдѣлѣ: полная лѣтопись всего, что творится 
изо-дня-въ день на Руси во всѣхъ уголкахъ нашего отечества, корре
спонденціи, сообщенія, вэмѣтки, обзоры разныхъ сторонъ русскаго быта 
и хроника русской жияни.

Какъ въ томъ, такъ и въ другомъ отдѣлѣ принимаютъ участіе 
лучшія научныя и литературныя силы, посвятившія себя изученію Рос
сіи. Какъ тотъ, такъ и другой отдѣлы будутъ иллюстрированы преиму
щественно фотографическими автотипіями съ натуры—какъ наиболѣе точ
нымъ способомъ воспроизведенія дѣйствительности.

Подписная цѣна „Новому Міру" со всѣми преміями 
и приложеніями, съ доставкою и перес. во всѣ мѣста Россійской 
Имперіи, на годъ . 14р

Роскошное изданіе—18 рублей.
Допускается разсрочка платежа, при чемъ при подпискѣ должно 

быть внесено не менѣе 2 руб., остальныя же деньги могутъ высылаться, 
по усмотрѣнію подписки, ежемѣсячно, до уплаты всѣхъ 14 руб. При 
подпискѣ въ разсрочку первая безплатная премія (12 переплет. книгъ. 
«Библіотеки русск. и иностранныхъ писателей») высылается только по- 
уплатѣ всей подписной суммы.

Объявленія для помѣщенія въ журналахъ «Новый Міръ» и «Мозаи- 
на Новаго Міра»,—принимаются съ платою: сзади текста по 40 коп. 
яа строку нонпарели въ */б ширины страницы «Новаго Міра» или въ */з 
ширины «Моэаики Новаго Міра». Передъ текстомъ плата двойная.

Подписка на «Новый Міръ» и объявленія принимаются въ конто
рахъ журнала, при книжныхъ магазинахъ Т-ва М- 0. Вольфъ, въ С.-Пе
тербургѣ, Гостинный дворъ, № 18, и въ Москвѣ, Кузнецкій Мостъ, № 
12, а также въ редакціи «Новаго Міра», въ С.-Петербургѣ, Васильев
скій Островъ, 16 линія, собственный ломъ, №№ 5—7.

Подписавшіеся на 1901 годъ и внесшіе полную
годовую плату получатъ журналъ со всѣми при- I? Г 3 П I I Т || А 

ложеніами за Ноябрь и Декабрь 1900 года I» 11 і і Л 1 11 ѵ 
и кромѣ того, немедленно высылаются безъ всякой доплаты за пересылку

ЧЕТЫРЕ большихъ тома «КНИГИ ЗДОРОВЬЯ», 
■мн Открыта подписка на 1901 годъ ■ 

~ на еженедѣльный общедоступный иллю-
___________ стрированный журналъ для семьи
III Г. ИЗД. - III г. изд.

Спутникъ С€

» ._ ч, _
Цѣна съ доставкой и пересылкой 1 годъ—5 р. Разсрочка 

допускается по 1 руб.
(Подробное объявленіе въ.№ 22).



Съ благословенія Божія
Открыта подписка на 1901 годъ

на еженедѣльный, иллюстрированный, религіозно-нравственный

НАРОДНЫЙ ЖУРНАЛЪ

4 рубля за годъ

СЪ ПЕРЕСЫЛКОЙ. „Кормчій*1 2 руб. 50 коп- 
ЗА ПОЛГ. СЪ ПЕРЕС.

(Четырнадцатый годъ изданія).

Адресъ редакціи: Москва, Большая Ордынка, д. Бажано
вой, (квартира протоіерея Скорбященской церкви).

(Подробное объявленіе въ № 23).

Общественно-педагогическая и литературная еженедѣль
ная газета.

аЖИЗНЬ и ШКОЛА 4
съ приложеніемъ „ШКОЛЬНОЕ ОБОЗРѢНІЕ" (г. XIII)

подъ редакціей М. Виноградова.

Цѣна за годъ съ перес., и дост. $ руб-, за полгода—-з р.; 
и на з мѣс. 2 руб., для начальныхъ школъ и народныхъ учи
телей—4 р. въ годъ, за границу 6 руб. Допускается разсрочка 
платежа-по соглашенію съ Редакціей.

Подписка принимается въ главной конторѣ «ЖИЗНЬ и 
ШКОЛА» и «ШКОЛЬНАГО ОБОЗРѢНІЯ»: '
Загородный пр., 34.

(Подробное объявленіе въ А» 23).

С.-Петербургъ,

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на „БОГОСЛОВСКІЙ В'ВСТНИКЪ 

1901 года (десятый годъ изданія) 
приложеніемъ

ТВ©₽®ШЙ ев. ВДСТЛІЯ вжлиждгѳ,
Подписная цѣна на Богословскій Вѣстникь совмѣстно съ приложе

ніемъ 5, 6 и 7 томовъ твореній св. Василія Великаго: восемь рублей съ 
пересылкой, семь рублей беэъ Пересы;

(Подробное объявленіе въ № 22).

ни



ОТКРЫТА ПОДПИСКА

на иллюстрированный духовный журналъ

ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ.
Пятнадцатый годъ изданія. .

Журналъ «Воскресный День» допущенъ въ библіотеки духовно-учеб
ныхъ заведеній.■ и а і П С V <1 И X? 41 О 1 | V /д & ЛНІП г? ІА. - Л <.• Л>у 1 .Эмд ВД.ДО • ? .1 ІСІ | иі I

Адресъ редакціи'. Москва, Мясницкая, д Николаевской 

. церкви., з (

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА 
на «Воскресный День» 

со всѣми приложеніями, съ .... 
пересылкой и доставкой ■- "-“/Я

Благочинные, выписывающіе журналъ не кенѣе 10 экв., получаютъ еще 
Д/чД одиннадцатый эвв. БЕЗПЛАТНО.^ ДЖ’Л»>? 

(Подробное объявленіе въ № 22).
» ■■ ■

на 72 года

р 2 Р- 50 и

Годъ

XVII.
ОТКРЫТА ПОДПИСКА

«»19011
———ф 
ГОДЪ !

XVII.
—-------

„ІІАСТЫГСКІИ СОБІХ 7ВДІІИКЪи
Подписная цѣна на журналъ и приложенія къ нему съ 

доставной и пересылкой.

на гадъ ПЯТЬ руб. на полгода ТРИ руб.
Въ редакціи имѣются полные экземпляры журнала со вспміі'при
ложеніями за 1897, 189А’, 1^99 и 1900 годы. Цѣна за 
годъ по пяти руб., за два года вмѣстѣ—девять руб 
года— двѣнадцать руб., за четыре года—пятнадцать руб.
Требованія адресовать: въ Москву, редактору-издателю журнала 
«Пастырскій Собесѣдникъ» Василію Абрамовичу Маврицкону. 
(Подробный адресъ редакціи Московскому почтамту извѣстенъ: — 

Близъ церкви Богоявленія, въ Елоховѣ, д. Окунева). 
(Подробное объявленіе вь № 23).

еженедѣльный духовный журналъ

каждый
за три

л 
Т

9

ф —
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Н ТМИ 3 РУБЛЯ ВЪ ГОДЪ. V'1 '•
изданія.---------------- . ...... . ■ изданія.

самый доступный еженедѣльный иллюстрированный 
журналъ

■ • ■ • * V 1 I 2 * * 1 • 1 4 II • с * д * Л ’ і і ' ж к I Г в" Т
ГІОДПИСНаЯ Цѣна на журналъ «РОДНАЯ РѢЧЬ» вмѣстѣ

со всѣми прибавленіями съ пересылкой во всѣ мѣста Россіи, на 
годъ только 3 руб.
Разсрочка подписной цѣны допускается лишь для волостныхъ 

правленій и сельскихъ церков.-приходск. школъ.
Подписку просимъ адресовать въ контору журнала »РОД-

НАЯ РѢЧЬ»: Москва. Пименоскій пер., домъ № 1.

(Подробное объявленіе въ № 28).

Ежедневная политическая, общественная и литератур
ная газета безъ предварительной цензуры Ссъ рисунками)

Открыта подписка на 1901 г. (XIII г. изданія).
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА съ доставкой и пересылкой:

I»-’ • '• • ■ * у с» ■ X ѣ Ѵ*іА * •* 0 А 1 I і Т4 , I ® ™ I і * * * ■ • ’ I
НА ГОДЪ Ѳ руб., на полгода—4 р. 50 к.; на 3 мѣсяца—2 р.
50 к., на 2 мѣсяца—1 р. 70 к. и на і мѣсяцъ 90 к; Допускается
разсрочка подписной платы: і) при подпискѣ—5 р. и къ і іюля 
3 руб. или II) при подпискѣ з руб., къ і апрѣля—з руб. и къ 
і іюля—2 руб.

Адресъ главной конторы газеты «Русскій Листокъ»: Москва, 
Мясницкая ул., д. № 20.

(Подробное объявленіе въ № 24).
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Колокольно-литейные заводы

въ гор. Бузулукѣ Сам. губ. и Уфѣ.
Имѣю честь довести до свѣдѣнія господъ заказ

чиковъ и покупателей церковныхъ колоколовъ, что за
воды производятъ безпрерывно отлитіе новыхъ и пере
ливку разбитыхъ колоколовъ, а равно производится пе
реливка разбитыхъ на новые всевозможнаго вѣса. Коло
кола отливаются гармоничнаго и сильнаго звука, чиста
го литья и отдѣлки; имѣютъ украшеніемъ орнаменты 
разнаго стиля. По желанію заказчиковъ на колоколахъ 
ставятся особыя надписи и изображенія. Въ прочности 
выдается ручательство на два года. Уплата денегъ мо
жетъ быть раздѣлена на сроки по соглашенію. Языки 
къ колоколамъ приготовляемъ кованные и желѣзные, 
литые стальные и литого желѣза. Для поднятія новыхъ 
колоколовъ и для снятія разбитыхъ заводы командиру, 
ютъ мастеровъ и потребныя приспособленія.

Цѣна колоколовъ умѣренная.
• • Д Г Д > I • < * • і • •

Смѣта и подробный проектъ условія по требованію 
высылается.

Адресъ; для писемъ въ городъ Вузулукъ на коло
кольно-литейный заводъ Пелагеи Трифоновны Мининой. 
Для телеграммъ: Вузулукъ: Мининой. 24...и



< СУКНО, ДРАПЪ, ТРИКО
для мужскихъ, дамскихъ костюмовъ и всевозможныхъ Формъ 

всѣхъ вѣдомствъ и учащихся.
ПЛЮШЪ ШЕЛКОВЫЙ и ШЕРСТЯНОЙ.

модныя шелковыя и шерстяныя млтерні
ДЦЕЕЗЕЕ ДАМСКИХЪ ПЛАТЬЕВЪ- 

зефиръ, батистъ, сатинетъ и всевозможныя бумажныя ткани.
ОДЪЯЛА ПЛЮШЕВЫЯ, БАЙКОВЫЯ, АТЛАСНЫЯ и ТКАНЬЕВЫЯ 

получены въ большомъ и разнообразномъ выборѣ
ВЪ МАГАЗИНѢ ФАБРИКАНТА

24-21 Самара, Дворянская улица.



* 
♦

Самара, Дворянская улица, домъ Шумовой
ИМѢЕТЪ ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ

сукно, трико, дранъ, модныя шелковыя и шерстяныя ткани

м $ уі Ё Я и •К *Т



СЪ 1-го ЯНВАРЯ 1901 ГОДА

шв дав» ж ш зшо. к»
При магазинѣ имѣются ювелирная и часовая мастерскія подъ наблюденіемъ опытныхъ 
мастеровъ. Требованія гг

г. Самарѣ на

иного роднихъіі окуііателѳй исполняются немедленно и высы 
лаются наложеннымъ платежемъ ВЕЗЪ ЗАДАТКА.

Адресъ для писемъ: г. Самара I. С. Калманокъ.
> ■ для телеграммъ: г. Самара Іосифу Калманокъ. - 12-

4-



ВЪ ШШОП ВНВС.

ДРАПЪ, СУКНО, ТРИКО, 
новѣйшія шелковыя и шерстяныя матеріи, плюшъ шубный, ковры, 

скатерти бархатныя, роскошнѣйшія бумазеи 
й ДЛЯ ДУХОВЕНСТВА, на рясы и шряеники различнаго рода матерій 

■ ■ получилъ центральныіі магазинъ ■■■■...—



КС і собственнаго сада на Кавказѣ

3

По случаю большого спроса чистаго вино- Я 
граднаго церковнаго вина, пріобрѣтеніе котораго § 
требуетъ большой спеціальности вслѣдствіе раз- & 

Щ вившейся фальсификаціи даже на мѣстѣ произ- Ц 
Ж, водства, воизбѣжаніё этого и чтобы поставить д 

дѣло на твердую почву я пріобрѣлъ въ собствен- & 
Ж ность виноградный садъ близь г. Кизляра, Тер- & 

ской области. Церковное вино будетъ отпускаться Ц 
чистое виноградное, выдержанное на мѣстѣ про- $ 

Ц изводства; для перквей скидка 10°/о съ рубля. § 
ЛІ24—12 Кавказскій садовладѣлецъ Ивановъ. Ц

АРХИТЕКТОРЪ ГУБЕРН. ПРАВЛЕНІЯ

Саратовская улица, домъ Челышева, кв. № 12 средній 
подъѣздъ.

ко—і© ЦЕРКОВНЫЕ ЧЕРТЕЖИ.
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За Саратовскую Сельско-Хозяйствен

разные сроки

бывшій Бр. ГУДКОВЫХЪ, въ Саратовѣ

Основанъ въ 1817 г.
За Всероссійскую Промышленно -Художественную 
выставку въ Н.-Новгородѣ 1896 г. большая сереб
ряная медаль 
ную выставку 1899 г. большая серебряная медаль.

Заводъ принимаетъ заказы на выливку новыхъ 
переливку старыхъ колоколовъ разнаго вѣса, также 
доставку какъ по желѣзнымъ дорогамъ, такъ и во- 

поднимать колокола на колокольню,

И 
и 
дянымъ путямъ 
даетъ ручательство въ прочности колоколовъ вдѣлаетъ 
разсрочку ’ платежа на 
всегда имѣются для продажи 
сомъ отъ

24

при'/заводѣ 
готовые колокола, вѣ- 

150 пудовъ и до 10 фунт. разной величины. 
2а

СОДЕРЖАНІЕ. Распоряженія Епархіальнаго Начальства.
Мысли и чувства наканунѣ Новаго года.—Полночь Новаго Года.— 

Слово въ праздникъ Рождества Христова.- На Г размышленіе духовенства. - 
Объявленія. ’ ■ ‘■•.•А • ’ Й? X

Редакторъ, протоіерей Н. Боголюбскій.
— - ' , ■ ■■ 2 -..... - ___

Дозволено цѳнвурою 1-го января 1901 г. Ценэоръ прот. М. Смирновъ. 
Тип. Самарской Духовной Консисторіи (Н. А. Жданова).


