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Іи 11 Января <№ 1и2 1902 года.
» ЧАСтГ ОФФИЦІАЛЬНАЯГ®

I.
Г1 РА ВИТЕЛЬСТВЕННЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ.

Назначенія на епископскія каѳедры.
Государь Императоръ, въ 10 день декабря 1901 г., Высо

чайше утвердить соизволилъ всеподданнѣйшій докладъ Святѣй
шаго Сѵнода о бытіи первому викарію С.-Петербургской епархіи, 
Преосвященному Нарвскому Никону епископомъ Вятскимъ и Сло
бодскимъ, а викарію Харьковской епархіи, Преосвященному Сум
скому Иннокентію епископомъ Нарвскимъ, первымъ викаріемъ 
С.- Г! етербу р гско й е и а рхіи.

Высочайшая награда.
Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему докладу Сѵно

дальнаго Оберъ-Прокурора, согласно опредѣленію Святѣйшаго Сѵ
нода, Всемилостивѣйше соизволилъ, въ 5 день декабря 1901 г., 
на сопричисленіе, за 50-ти лѣтнюю службу, къ ордену св. Вла
диміра 4-й степени священника Свято-Николаевской церкви села 
Жпдичина, Луцкаго уѣзда, Романа Цибульскаго.

і



Отъ канцеляріи Оберъ Прокурора Святѣйшаго Сѵнода.
Въ Х§ 49 «Церковныхъ Вѣдомостей» за 1894 г. (стр. 401 

—402) напечатано было, для должнаго руководства и исполне
нія по духовному вѣдомству, опредѣленіе Святѣйшаго Сѵнода, 
отъ 21 сентября —16 ноября 1894 года ЛЬ 2640,—о точномъ 
исполненіи Высочайшаго повелѣнія 11 марта 1889 г. касательно 
реставраціи монументальныхъ памятниковъ древности. По этому 
Высочайшему повелѣнію реставрація памятниковъ древности въ 
Имперіи можетъ быть производима не иначе, какъ по предвари
тельномъ сношеніи съ Императорскою Археологическою Комис
сіею.

Нынѣ Императорская Археологическая Комиссія сообщаетъ, 
что, какъ оказывается изъ имѣющихся въ Археологической Ко
миссіи свѣдѣній, означенное опредѣленіе Святѣйшаго Сѵнода со
блюдается не всѣми духовными властями. Именно, нѣкоторыя ду
ховныя начальства, въ случаяхъ необходимости ремонтировать 
древнія церкви, входятъ въ предварительныя сношенія съ тѣмъ 
пли другимъ Археологическимъ Обществомъ или съ мѣстными 
архивными комиссіями, не испрашивая вовсе указаній Импера
торской Археологической Комиссіи. Между тѣмъ, всѣ поступаю
щія въ эту Комиссію дѣла относительно реставраціи памятни
ковъ старины обсуждаются въ особыхъ засѣданіяхъ, при уча
стіи представителей отъ Святѣйшаго Сѵнода, Императорской 
Академіи Художествъ и другихъ вѣдомствъ, и такимъ образомъ, 
дѣла эти могутъ тамъ быть разсмотрѣны всесторонне и правильно 
разрѣшены въ научно-археологическомъ и художественно-техни
ческомъ отношеніяхъ. Въ виду изложеннаго, Императорская Архео
логическая Комиссія проситъ содѣйствія къ неуклонному испол
ненію духовными властями Высочайшаго повелѣнія 11 марта 
1889 года.

Но распоряженію Г. Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сѵнода, 
симъ объявляется во всеобщее свѣдѣніе по духовному вѣдомству 
о необходимости руководствоваться вышеупомянутымъ опредѣле
ніемъ Святѣйшаго Сѵнода, отъ 21 сентября—16 ноября 1894 г., 
въ дѣлахъ о реставраціи церковныхъ памятниковъ древности.

Отъ Министерства Финансовъ.
Министерство Финансовъ объявляетъ во всеобщее свѣдѣніе, что: 

I. Высочайше утвержденнымъ, 19-го декабря 1901 года, 
положеніемъ Комитета Министровъ опредѣлено: продлить обмѣнъ



кредитныхъ билетовъ 25 р., 10 р. и 5 р. достоинствъ образца 
1887 года и 100 руб. билетовъ (радужныхъ) образца 1866 года 

до 1-го января 1903 года.
Посему означенные билеты до 31-го декабря 1902 года 

включительно принимаются безпрепятственно всѣми правитель
ственными кассами.

Признаки кредитныхъ билетовъ, обмѣнъ и обращеніе коихъ 
прекращается 31 декабря 1902 года:

Билеты въ 5, 10 и 25 рублей.
Рисунокъ лицевой стороны билетовъ отпечатанъ густою си

нею краскою по свѣтлокоричневому фону.
Года выпуска обозначены внизу лицевой стороны билетовъ: 

въ 5 руб. билетѣ (съ 1887 до 1894 г.)—слѣва, а въ 10 руб. 
(съ 1887 до 1892 г.) и 25 руб. билетахъ (толко 1887 г.) 
—посрединѣ билета.

Оборотная сторона билета содержитъ поперечный рисунокъ 
съ Государственнымъ гербомъ посрединѣ, крупною цифрою влѣво 
и извлеченіемъ изъ Манифеста вправо и отпечатана:

5 руб. бил. — синею краскою,
10 » » —красною »
25 ? » -—лиловою »

Сторублевый билетъ—радужный, съ портретомъ Императрицы 
Екатерины II.

Образцы этихъ билетовъ выставлены во всѣхъ конторахъ 
и отдѣленіяхъ Государственнаго Банка и въ Казначзйствахъ.

II. Нижеслѣдующіе 8 родовъ кредитныхъ билетовъ оставлены 
въ обращеніи безъ всякаго ограниченія:
500 руб. бил. Цвѣтъ зеленоватый. Годъ 1898. Портретъ Импе

ратора Петра Великаго.
100 » » Цвѣтъ песочный, правая четверть бѣлая. Годъ

1898. Портретъ Императрицы Екатерины II.
50 » » Цвѣтъ синеватый. Годъ 1899. Портретъ Импера

тора Николая I.
25 » » Цвѣтъ лиловый. Годъ 1892 или 1899. Справа

—портретъ императора Александра 111, видимый 
на свѣтъ. Слѣва—женская фигура (Россія) со 
щитомъ.

10 » » Цвѣтъ красный. Годъ 1894. Женская фигура
(Россія) со щитомъ.

5 » « Цвѣтъ синій. Годъ 1895. Женская фигура (Рос
сія) со щитомъ.

*
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3 » » Цвѣтъ зеленый. Года разные. Двуглавый Орелъ
посрединѣ. Цифра 3 слѣва.

1 > » Цвѣтъ желтый. Года разные. Двуглавый орелъ
посрединѣ. Цифра 1 слѣва.II.ЕПАРХІАЛЬНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ И ИЗВѢСТІЯ.

Преподаніе Архипастырскаго благословенія.
Крестьянамъ с. Полицъ, Луцкаго уѣзда, за устройство повой- 

церкви, а Кронштадтскому протоіерею о. Іоанну Сергіеву, вла
дѣльцу части с. Полицъ ІПтабсъ Капитану Гвардіи Михаилу 
Чекмарову, владѣльцу другой части с. Полицъ Капитану 2-го 
ранга Анатолію и женѣ его Вѣрѣ Кононовымъ и землевладѣльцу 
Качуровскому за разныя пожертвованія па новоустроенный храмъ 
въ с. Полицахъ—Его Высокопреосвященствомъ преподано благо
словеніе Божіе,

Священнику Ильинской церкви м. Камепно-Коніпрска, Ко- 
всльскаго у., Іоанну Дучипскому за усердіе къ сохраненію цер
ковныхъ древностей Его Высокопреосвященствомъ преподано бла
гословеніе Божіе.

Присяжному повѣренному, проживающему въ г. Кіевѣ Вла
диміру Долженко-Любиму за пожертвованіе 100 руб. на устрой
ство повой церкви въ с. Головляхъ, Острожскаго у., Его Высо
копреосвященствомъ преподано благословеніе Божіе.

Крестьянамъ с. Комаровки, Кременецкаго у., за разныя по
жертвованія въ мѣстную церковь, Его Высокопреосвященствомъ 
преподано благословеніе Божіе.

8 декабря 1901 г. Его Высокопреосвященствомъ преподано 
благословеніе Божіе прихожанамъ с. Сусека, Луцкаго у., за ихъ 
усердіе о благолѣпіи храма Божія.

Постановленія Епархіальнаго Попечительства о выдачѣ пособій.
По постановленіямъ Епархіальнаго Попечительства, состояв

шимся 23 ноября 1901 г. съ соизволенія Его Преосвященства, 
утверждены къ исполненію росписанія о бѣдныхъ духовнаго вѣ
домства, составленныя не предметъ выдачи изъ суммъ мѣстныхъ 
окружныхъ Попечительствѣ пособій: 1) за 1 половину 1901 г., 
при воспосо.блеиіи 18 р. со стороны Ейархіальпаго Попечитель
ства, по 3 бкр. Заславскаго у., слѣдующимъ лицамъ: священни
ческой вдовѣ Александрѣ Левитской 3 рц священническимъ си- 
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ротацъ: Маріи Самойловой» 4 руб., Надеждѣ Шаройской 3 руб., 
и Домникііі Вакуловичъ 3 р.; діаконскимъ вдовамъ: Аннѣ Левиц
кой 5 р. п Маріи Мартышсвской 7 р. 50 к.; діаконскймъ си
ротамъ: Еленѣ, Михаилу и Лидіи Голпнковскимъ 4 р. и Фило- 
нилѣ и Николаю Тоцкимъ 4 р.; заштатному псаломщику Симеону 
Ясинскому 4 р.; причетническимъ вдовамъ: Евфросиніи Варниц- 
кой 5 р., Евдокіи Гловацкой 3 р., Ѳеклѣ КоіпалрвскоЙ 5 руб., 
Павлинѣ Цихоцкой 5 р., Татіанѣ Романовской 4 р., Даріи Голин- 
ковской 3 р.. Маріи Саковичъ 3 р., Аннѣ Ковалевской 4 руб., 
Марѳѣ ІІовоселецкой 3 р., Ѳеодосіи Плиськевичъ 4 р. и Ксеніи 
Цихоцкой 3 р. и причетническимъ сиротамъ: Тимотіевичамъ 3 р. 
и Скиѳскимъ 3 рубля. 2) за 2 половину 1901 г., при воспосо- 
бленіи 1 р. 50 к. со стороны Енарх. Попечительства, по 4 окр. 
Луцкаго уѣзда, слѣдующимъ лицамъ: священническимъ вдовамъ: 
Олимпіадѣ Петровской 5 р., Надеждѣ Новоселецкой 3 р. п Але
ксандрѣ Барталовичъ 3 руб.; священническимъ сиротамъ: Ѳеклѣ 
МетеЛьской 3 р., Маріи Кудрявцевой 3 р., Надеждѣ Мицевичъ 
3 р. и Соломіи Трилѣской 3 р.; заштатному псаломщику Роману 
Михалевичу 3 р.; причетническимъ вдовамъ: Екатеринѣ Монец- 
кой 2 р., Аннѣ Костукевичъ 3 р., Параскевѣ Симоновичъ 4 р., 
Марѳѣ Абрамовичъ 2 р. и Маріи Малюжинской 3 рубля. 3) за
2 половину 1901 г., при воспособленін 18 р. со стороны Епар
хіальнаго Попечительства, по 3 окр. Ровенскаго у., слѣдующимъ 
лицамъ: священническимъ вдовамъ: Анастасіи Савлучипской 5 р., 
Екатеринѣ Подчашинской 4 р., Аннѣ Гловинской 5 руб., Маріи 
Третьяковой 5 р., Агаѳіи Левандовской 5 р., Марѳѣ Юнкевичъ
3 р., Евдокіи Кузьминской 3 р. и Маріи Горлецкой 4 р.; свя
щеннической сиротѣ Надеждѣ Юнкевичъ 3 р.; діаконской дочери 
Домникііі Теодоровичъ 3 р.; заштатнымъ псалощикамъ: Виктору 
Котаевскому 5 р.; Григорію Лисицкому 3 р. и Ѳеодору Левиц
кому 3 руб.; псаломщичскимъ вдовамъ: Параскевѣ Рафальской
4 руб., Мокринѣ Сагайдаковской 3 р., Александрѣ Трофимовичъ
5 р., Ольгѣ Вержиковской 3 р. и Даріи Лепешинской 3 руб.- 
причетшіческнмъ сиротамъ: Іуліаніи Занозовской 4 р. и Екате; 
ринѣ Недѣльской 3 рубля. 4) за 1 половину 1901 г., при во 
■способленіи 36 р. со стороны Епархіальнаго Попечительства, по 
1 окр. Ровенскаго у., слѣдующимъ лицамъ: священническимъ 
вдовамъ: Софіи Калиновичъ 4 р.. Стефанидѣ Тарнавской 4 р., 
Аполлинаріи Недоборовской 7 р., Ольгѣ Станкевичъ 4 р., Варварѣ 
Мицевичъ 5 р., Антонинѣ Мицевичъ 5 р. и Ксеніи Сорочинской 
4 р.; священническимъ сиротамъ: Михаилу и Вѣрѣ Ковальниц- 
кимъ 9 р. Зинѣ и Неонилѣ Садовскимъ 9 р., Таисіи Жолтов- 
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скоГі 3 р. и Митрофану Садовскому 5 р.; заштатнымъ псалом
щикамъ: Андрею Голдаевичу 4 р., Алексѣю Шумскому 4 р. и 
Ѳеодору Яснпецкому 5 р.; причетническимъ вдовамъ: Аннѣ Ле
вицкой 5 р., Ольгѣ Денисовичъ 3 р., Маріи Денисевичъ 7 руб., 
Александрѣ Вижевской 4 р., Іуліаніи Немоловской 3 р., Ѳеодо
сіи Гунчевской 4 р., Аннѣ Янцевичъ 4 р. и Аннѣ Марковской
3 руб. и псаломщичскимь сиротамъ: Иннокентію и Екатеринѣ 
Святковскимъ 5 рублей.

По постановленіямъ Епархіальнаго Попечительства, состояв
шимся 4 декабря 1901 г. съ соизволенія Его Преосвященства, 
утверждены къ исполненію росписанія о бѣдныхъ духовнаго вѣ
домства, составленныя на предметъ выдачи изъ суммъ мѣстныхъ 
окружныхъ Попечительствъ пособій: 1) за 2 половину 1901 г., 
при воспособленіи 12 р. со стороны Епархіальнаго Попечитель
ства, по 2 окр. Луцкаго у., слѣдующимъ лицамъ: священниче
скимъ вдовамъ: Варварѣ Сатіевской 2 р., Марѳѣ Башуцкой .2 р., 
Серафимѣ Германовской 2 р., Варварѣ Малевичъ 3 р., Глафирѣ 
Козицкой 2 р. и Екатеринѣ Свидерской 5 р.; Священнической 
сиротѣ Неонилѣ Шумской 2 руб.; заштатнымъ псаломщикамъ: 
Петру Коицевичу 1 р. 50 к. и Стефану Коровицкому 2 р. 50 к.; 
причетническимъ вдовамъ: Еленѣ Вижевской 2 р., Аннѣ Лопу- 
ховичъ 1 р. 90 к., Анастасіи Рѣчицкой 1 р. 50 к., Даріи Дом
бровской 1 р. 50 к., Анастасіи Теодоровичъ 3 р., Агафіи Дуби- 
новпчъ 1 р. 50 к., Агафіи Теодоровичъ 3 р. и Маріи Комаре- 
вичь 2 руб.; причетническомъ сиротамъ: Капитолинѣ Рѣчицкой 
1 р., Александру Лопуховнчу 2 р., Анастасіи, Еленѣ и Магдалинѣ 
Сендульспмъ 3 руб. 2) за 2 половину 1901 г., но Городскому 
окр. Старокопстантпновскаго у., слѣдующимъ лицамъ: священни
ческому сыну Стефану Каспровскому 9 руб., причетническимъ 
вдовамъ: Фаинѣ Москалевичъ 10 р. и Евфросиніи Доброгорской 
5 руб. 3) за 2 половину 1901 г., по 3 окр. Кременецкаго у., 
слѣдующимъ лицамъ: священническимъ вдовамъ: Юліи Червин
ской 8 р., Антонинѣ Мпхалевичъ 3 р., Надеждѣ Литвиновичъ
4 р. 50 к.; протоіерейской дочери Александрѣ Копдрацкой 4 р.; 
священническимъ сиротамъ: Стефанпдѣ Давидовичъ 3 руб., Вар
варѣ ГутовскоЙ 4 р. и Маріи Иваницкой 4 р.; заштатному пса
ломщику Сергію Берестовскому 3 р.; причетническимъ вдовамъ: 
Іуліаніи Желчукъ 3 р., Аннѣ Юхновской 3 р., Маріи Лилякевичъ 
3 р., Еленѣ Барщевской 3 р., Маріи Левитской 4 руб., Ѳеклѣ 
Бычковской 3 р. 50 к., Евдокіи Петрицкой 2 р. 50 к., Марѳѣ 
Фальчевской 2 р. 50 к. п Маріи Рыбчпнской 3 р.; псаломщич- 
скимъ сиротамъ: Николаю и Ольгѣ Ржепецкимъ 3 рубля. 4) за 
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1 и 2 половины 1901 г., при воспособлепіп 15 р. со стороны 
Епархіальнаго Попечительства, по 3 окр. Ковельскаго у., слѣ
дующимъ лицамъ: священническимъ вдовамъ: Людмилѣ Саковичъ 
6 р., Варварѣ Малевичъ 6 р., Нинѣ Муссіевичъ 6 р. и Магда
линѣ Ярмоловичъ 6 р.; священническимъ сиротамъ: Николаю, 
Варварѣ, Александрѣ, Маріи и Іуліаніи Зашкевичамъ 14 руб., 
Еленѣ Павловичъ 4 р., Харіессѣ, Неонилѣ іі Вѣрѣ Львовичамъ 
14 р., Олимпіадѣ, Аннѣ и Надеждѣ 14 р., Сусаннѣ Михалевичь 
8 руб. и Іуліаніи Баландовичъ 4 руб.; діаконской сиротѣ Ольгѣ 
Литвиновичъ 4 р.; заштатнымъ псаломщикамъ: Николаю Пипь- 
ксвичу 6 р. и Даніилу Кульчицкому 6 р.; причетническимъ си
ротамъ: Марфѣ Павловичъ 4 р., Аннѣ Яковкевпчъ 6 р., Пелагіи 
Зинькевичъ 5 р., Агрііпинѣ Ненадкевичъ 4 р., Аннѣ Зинькевичъ
4 р. и Емпліп Галевичъ 6 рублей.

По постановленіямъ Епархіальнаго Попечительства, состояв
шимся 8 декабря 1901 г. съ соизволенія Его Преосвященства, 
утверждены къ исполненію -расписанія о бѣдныхъ духовнаго вѣ
домства, составленныя на предметъ выдачи изъ суммъ мѣстныхъ 
окружныхъ Попечительствѣ пособій: 1) за 2 половину 1901 г., 
при воспособлепіп 12 р. со стороны Епархіальнаго Попечитель
ства, по 4 округу Житомірскаго у., слѣдующимъ лицамъ: свя- 
Щенническимѣ вдовамъ: Екатеринѣ Хелонской 6 руб., Домнпкіп 
Бохенской 5 р. п Анастасіи Ящуржипской 5 руб.; священниче
скимъ сиротамъ: Іуліаніи Ящинской 5 р., Ольгѣ Михайловской
5 р., Маріи Соханевичь 5 р., Александрѣ Дейнпковской 5 руб., 
Таисіи, Софіи и Ольгѣ Скобельокой 12 р.; причетническимъ вдо
вамъ: Александрѣ Кузьминской 3 р., Ольгѣ Скпвской 6 р., Але
ксандрѣ Петровской 3 р., Кикиліи Фирлѣевичъ 4 р., Анастасіи 
Кузьминской 3 р. и Іуліаніи Желчукъ 3 руб. 2) за 2 половину 
1901 г., при воспособленіи 4 р. со стороны Епархіальнаго По
печительства, по 2 округу Владимірволынскаго у., слѣдующимъ 
лицамъ: священническимъ вдовамъ: Февроніп Садовской 6 руб., 
Агафіи Ленчовской 4 р. и Аннѣ Оссов&кой 6 р.; протоіерейскимъ 
сиротамъ: Стефанидѣ, Еленѣ, Маріи и Надеждѣ Шумскимъ 6 р.; 
причетническимъ вдовамъ: Анастасіи Николииъ 3 р., Маріи Иль
ницкой 3 р., Соломопіи Петровичъ 3 р, Анастасіи Матусевичъ 
3 руб., Варварѣ Рѣчинской 3 р., Анастасіи Ленчпнской 3 руб., 
Ѳеклѣ Малевичъ 3 р. и Домникіи Вишневской 3 р.; заштатному 
псаломщику Александру Баськевичу 3 р.; псаломщичскпмъ си
ротамъ: Епистиміи Скульской 2 р., Маріи Скульской 2 руб. н 
Варварѣ Саковской 3 руб. 3) за 1 и 2 половины 1901 г., по 
2 окр. Дубенскаго у., слѣдующимъ лицамъ: священническимъ 
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вдовамъ: Екатеринѣ Тучапской 16 руб., Стефанидѣ Лобачевской 
8 р., Надеждѣ Львовичъ 20 р., Аннѣ Левицкой 10 р., Вѣрѣ Ко- 
реневичъ 20 р.; священническимъ сиротамъ: Ольгѣ Ковальской 
6 р., Емиліи Мержвпнской 6 р.; причетническимъ вдовамъ: Ма
ріи Оссовской 10 р., Маріи Червинской 6 р., Надеждѣ Карпо
вичъ 20 р., Ольгѣ Стефановичи 8 руб., Ѳеодосіи Шендеровской 
6 р., Маріи Милясевичъ 6 р. и Іуліаніи Шендеровской 6 руб.; 
причетническимъ сиротамъ: Евдокіи Шендеровской 6 р., Петру 
и Ксеніи Гуриповичъ 12 руб. 4) за 2 половину 1901 г,, при 
воспособленін 6 р. со стороны Епархіальнаго Попечительства 
по 1 окр. Кременецкаго у., слѣдующимъ лицамъ: заштатному 
псаломщику Владиміру Можаровскому 10 р.; причетническимъ 
вдовамъ: Аннѣ Калиновпчъ 4 р., Аннѣ Михайловской 5 р., Ана
стасіи Громовской 4 р., Маріи Помазанской 4 руб. и Надеждѣ 
Карпковской 5 руб. и псаломщичской сиротѣ Маріи Рудецкоп 
4 рубля.

Но постановленіямъ Епархіальнаго Попечительства, состояв
шимся 12 декабря 1901 г. съ соизволенія Его Преосвященства, 
утверждены къ исполненію расписанія о бѣдныхъ духовнаго вѣ
домства, составленныя на предмета выдачи изъ суммъ мѣстныхъ 
окружныхъ Попечительствъ пособій: 1) за 2 половину 1901 г., 
по 4 окр. Владимірволынскаго у., слѣдующимъ лицамъ: священ
ническимъ вдовамъ: Маріи Жахановичь 15 р., Маріи Малинов
ской 7 р., Софіи Центеловичь 8 р., Маріи Миляшкевичь 7 руб. 
и Домппкіп Бѣлецкой 8 р.; священническимъ сиротамъ: Агафіи 
и Александрѣ Моргаевскпмъ 6 р.; діаконской вдовѣ Кршечков- 
ской 5 р.; заштатнымъ псаломщикамъ: Ивану Янкевичу 6 р., 
Емельяну Жахаиовичу 3 р. и Кириллу Кульчицкому 3 р.; при
четническимъ вдовамъ: Анастасіи Бѣлинской 4 р., Маріи Даш
кевичи. 5 р., Антонинѣ Фронской 5 р. и Анастасіи Рафальской 
3 р. 50 к.; псаломщичскимъ сиротамъ: Иринѣ и Максиму Чу- 
маковскимъ 5 р. 2) за 1 половину 1901 г., по 4 окр. Ковель- 
скаго у., слѣдующимъ лицамъ: священническимъ вдовамъ: Нео
нилѣ Хомичевской 8 р. 50 к., Маріи Литвиновичъ, 8 р. 50 коп., 
Леонидѣ Ржепецкой 6 р., Елисаветѣ Кушевичъ 5 руб.; протоіе
рейскимъ сиротамъ: Елисаветѣ и Юліи Теодоровичамъ 6 руб.; 
священническимъ сиротамъ: Наталіи Радкевичъ 5 руб., Пелагіи 
Стемпковской 6 р. 50 к., Аннѣ и Анастасіи Буховичамъ 6 р., 
Маріи Жахановичь 3 р., Олимпіадѣ Антоновичъ 8 р. 50 коп., 
Валеріи Дашкевичъ 3 р. 50 к. и Іуліаніи Гвоздиковской 4 р.; 
причетническимъ вдовамъ: Параскевѣ Юзьвинкевичъ 3 р., Дом- 
никіи Михаловской 5 р., Екатеринѣ Теодоровичъ 3 руб., Аннѣ 
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Юзефовичъ 3 р., Ѳеклѣ Борисевичъ 3 р. и Іуліаніи ІІииькевичъ 
3 р. и псаломщичской сиротѣ Маріи Яницкой 2 р. 3) за 1 по
ловину 1901 г., при воспособленіи 18 р. со стороны Епархіаль 
наго Попечительства, по 3 окр. Дубенскаго у., слѣдующимъ ли
памъ: священническимъ вдовами: Александрѣ Остальской 5 р., 
Надеждѣ Кульчицкой 8 р. и Марѳѣ Лысаковской 6 р.: заштат
ному діакону Михаилу Грабовецкому 8 р.; священническимъ си
ротамъ: Варѳоломею Масюкевичу 3 р., Ольгѣ, Іуліаніи, Алексан
дрѣ, Неонилѣ и Людмилѣ Бѣлецкимъ 10 руб.: причетническимъ 
вдовамъ: Маріи Кульчицкой 3 р., Маріи Олеснпцкой 3 р„ Аннѣ 
Левицкой 3 р.. Матронѣ Турчановской 3 р., Анастасіи Петров
ской 3 р., и Евфросиніи Августиновичъ 5 р.; безмѣстному цер
ковнику Стефану Масюкевичу 3 р.; псаломщичской сиротѣ Нео
нилѣ Кроткевйчъ 3 р. 4) за 2 половину 1901 г., при воспо- 
собленіи 7 р. 97 к. со стороны Епархіальнаго Попечительства, 
но 1 округу Ковельскаго у., слѣдующимъ лицамъ: священпнче- 
скимъ вдовамъ: Іуліаніи Концевичъ 8 руб., Олимпіадѣ Косса- 
ковской 10 руб., Юліи Михалевичъ 8 руб., Юліи Малевичъ 
6 р., Ольгѣ Вартминской 8 р. и Маріи Малевичъ 10 р.; 
священическимь сиротамъ: Юліи Абрамовичъ 6 руб., Людмилѣ 
Ненадкевпчъ 6 р., Марѳѣ Рафальской 10 руб. и Аннѣ Ненадке- 
вичъ 6 р.; діаконской сиротѣ Марѳѣ Тарановичъ 8 р.; заштат
ному псаломщику Филиппу Матусевичу 4 р.; причетническимъ 
вдовамъ: Ксеніи Балицкой 6 р., Маріи Михалевичъ 3 р., Ѳеклѣ 
Михалевичъ 4 р. и Маріи Михалевичъ 3 руб. и псаломщичской 
сиротѣ Домникіи Тарановичъ 6 рублей.

О выдачѣ книгъ для сбора пожертвованій.

Волынскою Духовною Консисторіею, на основаніи опредѣле
нія Епархіальнаго Начальства отъ 19 — 20 октября 1901 года 
за № 4.444, на имя крестьянъ села Мокрой-Воли, Острожскаго 
уѣзда, Андрея Трофимова Макорчука и Исидора Демьянова Бо- 
хонки выдана книга за У» 20629 для сбора въ предѣлахъ Во
лынской Епархіи, въ теченіи одного года, доброхотныхъ пожер
твованій на окончаніе постройкою цекрви въ с. Мокрой-Волѣ.

Тою же Консисторіею, па основаніи резолюціи Высокопрео
священнаго Модеста, Архіепископа Волынскаго и Житомірскаго 
отъ 2 ноября 1901 года за № 4615, на имя крестьянъ села 
Ленковецъ, Заславскаго уѣзда, Романа Петровича Кравчука и 
Степана Павловича Мысловаго выдана книга за № 20625 для 
сбора въ предѣлахъ Волынской Епархіи, въ теченіи одного года, 
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Доброхотныхъ пожертвованій на постройку повой церкви въ селѣ 
Ленковцахъ.

Тою же Консисторіею, на основаніи резолюціи Высокопрео
священнаго Модеста, Архіепископа Волынскаго и Жптомірскаго, 
отъ 2 ноября 1901 года за ЛЬ 4613, па имя крестьянъ с. Кор- 
човки, Староконстантиновскаго уѣзда, Василія Константинова 
Гуменюка и Трофима Иванова ГГокропивпаго, выдана книга за 
ЛЬ 20621 для сбора въ предѣлахъ Волынской Епархіи, въ Те
ченіи одного года, доброхотныхъ пожертвованій на устройство 
новаго иконостаса въ церкви села Корчовки.

Тою же Консисторіею, па основаніи резолюціи Высокопрео
священнаго Модеста, Архіепископа Волынскаго и Жптомірскаго 
отъ 4 ноября 1901 года за ЛЬ 4650, па имя крестьянъ села 
Залѣсецъ-Шумскихъ, Крсмеиецкаго уѣзда, Іосифа Григоріева 
Панасюка и Корнилія Андреева Тымопіука выдана книга за 
ЛЬ 20676 для сбора въ предѣлахъ Волынской Епархіи, въ те
ченіи одного года, доброхотныхъ пожертвованій на постройку по
вой церкви въ селѣ Залѣсцахъ-ПІумскихъ.

Тою же Консисторіею, на основаніи резолюціи Высокопрео
священнаго Модеста, Архіепископа Волынскаго и Жптомірскаго, 
отъ 12 ноября 1901 года за ЛЬ 4740, па имя крестьянъ села 
Выщпкусъ, Жптомірскаго уѣзда, Кондрата Григоріева Демянюка 
и Мирона Яковлева Шнайдера выдана книга за ЛЬ 21021 для 
сбора въ предѣлахъ Волынской Епархіи, въ теченіи одного года, 
доброхотныхъ пожертвованій па ремонтъ церкви въ с. Выщн- 
кусахь.

Тою же Консисторіею, па основаніи опредѣленія Епархіаль
наго Начальства отъ 12—13 ноября 1901 года'-ЛЬ 4759. на 
имя крестьянъ деревни Пеньковъ, Драчскаго прихода, Заслав
скаго уѣзда, Николая Кондратова Гпатюка и Андрея Павлова 
Середы выдана книга за ЛЬ 21908 для сбора въ предѣлахъ Во
лынской Епархіи, въ теченіи одного года, доброхотныхъ пожер
твованій на постройку повой церкви въ дер. Пенькахъ.

Тою же Консисторіею, па основаніи резолюціи Высокопрео
священнаго Модеста, Архіепископа Волынскаго и Житомірскаго 
отъ 25 ноября 1901 года за ЛЬ 4929, на имя крестьянина 
села Иемпрсвки, Овручскаго уѣзда, Григорія Артемова Кухар- 
чука п мѣщанина д. Воронева Демьяна Ильина Пашинскаго вы
дана книга за ЛЬ 21000 для сбора въ предѣлахь Волынской 
Епархіи, въ теченіи одного года, доброхотныхъ пожертвованій 
на постройку новой церкви въ селѣ Немировкѣ.
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Тою же Консисторіею, на основаніи резолюціи Высокопрео
священнаго Модеста, Архіепископа Волынскаго и Житомірскаго, 
отъ 29 ноября 1901 года за ЛЬ 5005, на имя крестьянъ села 
Кримна, Невельскаго уѣзда, Тимоѳея Шевца и Назарія Чуба- 
рика выдана книга за ЛЬ 21004 для сбора въ предѣлахъ Во
лынской Епархіи, въ теченіи одного года, доброхотныхъ пожер
твованій на ремонтировку церкви въ с. Кримнѣ.

Тою же Консисторіею, на основаніи опредѣленія Епархіаль
наго Начальства отъ 4 декабря 1901 года за ЛЬ 5076, па имя 
крестьянъ села Езерецъ, Владимірволынскаго уѣзда, Онуфрія 
Козака и Аптона Войтовича выдана книга за ЛЬ 21013 для 
сбора въ предѣлахъ Волынской Епархіи, въ теченіи одного года, 
доброхотныхъ пожертвованіи па ремонтировку 'церкви .въ селѣ 
Езерцахъ.

Тою же Консисторіею, па основаніи опредѣленія Епархіаль
наго Начальства отъ 4 декабря 1901 года за ЛЬ 5075. па имя 
крестьянъ с. Корытнаго, Острожскаго уѣзда, Семена Романова 
Носовскаго и Василія Антонова Горбатюка выдана книга за 
ЛЬ 21017 для сбора въ предѣлахъ Волынской Епархіи, въ те
ченіи одного года, доброхотныхъ пожертвованій на постройку 
новой церкви въ селѣ Корытномъ,

Тою же Консисторіею, па основаніи опредѣленія Епархіаль
наго Начальства отъ 11 декабря 1901 года за ЛЬ 5194, на 
имя крестьянъ села Малаго-Раковца, Кременецкаго уѣзда, Те
рентія Смалюка и Ѳеодора Бренюка выдана книга за ЛЬ 20996 
для сбора въ предѣлахъ Волынской Епархіи, въ теченіи одного 
года, доброхотныхъ пожертвованій на постройку новой церкви 
въ селѣ Маломъ-Раковцѣ.

Отношеніе Преосвященнаго Сѵмеона, Епископа Екатеринослав
скаго на имя Его Высокопреосвященства отъ 22 декабря 1901 г. 
за № 22069, съ приглашеніемъ къ занятію мѣстъ священни
ческихъ въ Екатеринославской епархіи лицъ, окончившихъ курсъ 

Семинаріи и имѣющихъ на то право.
Ваше Высокопреосвященство, 

Милостивый Архипастырь!
Вслѣдствіе недостатка кандидатовъ на священно-служитель

скія мѣста въ подвѣдомственной мнѣ епархіи, честь имѣю по
корнѣйше просить ВаШе Высокопреосвященство, не признаете- 
ли возможнымъ сдѣлать зависящее распоряженіе о пропечатаніи 
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въ мѣстныхъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ объявленія о томъ, не 
пожелаетъ ли кто изъ лицъ, окончившихъ курсъ въ духовной 
Семинаріи и прослужившихъ усердно при одобрительномъ поведе
ніи въ должности псаломщика пли учителя не менѣе трехъ лѣтъ 
во ввѣренной Вамъ епархіи, запять священническое мѣсто въ 
Е к а тер и н о сл а в с ко й епархіи.

Съ истиннымъ почтеніемъ и братскою о Христѣ любовію 
имѣю честь быть Вашего Высокопреосвященства, Милостиваго 
Архипастыря покорнѣйшимъ слугою Сѵмеонъ Епископъ Екатери
нославскій и Таганрогскій.

На семъ отношеніи резолюція Его Высокопреосвященства 
отъ 26 декабря 1901 г., за А'е 5421. послѣдовала такая: «На
печатать въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ».

Вопія утвержденной Епархіальнымъ Начальствомъ программы 
испытаній лицъ, желающихъ получить должность псаломщика 

и не имѣющихъ правъ по образованію на занятіе таковой.

A. Законъ Божій. 1) Изустное знаніе общеупотребительныхъ 
утреннихъ, вечернихъ и другихъ молитвъ, толковое пониманіе 
и знаніе тропарей и нѣкоторыхъ пѣсней двунадесятыхъ празд
никовъ, Господскихъ и Богородичныхъ, Сѵмвола вѣры, 10 запо
вѣдей и блаженствъ. Знаніе Священной Исторіи Ветхаго и Но
ваго Завѣта.

2) Краткій катихизисъ сь подробнымъ знаніемъ ученія о 
совершеніи нашего спасенія Господомъ нашимъ Іисусомъ Хри
стомъ (Сѵмволъ вѣры ч.ч. 3 и 4), ученія о церкви (ч. 9 Сѵмв. 
вѣры) и о таинствахъ (чл. 10 Сѵмв. вѣры).

Б. Уставъ церковный. Основательное знакомство съ содер
жаніемъ Богослужебныхъ книгъ, правильное и отчетливое чтеніе 
ихъ; умѣлое чтеніе Апостола и Пареміи и знакомство съ распо
рядкомъ суточнаго, недѣльнаго и годоваго богослуженія по бого
служебнымъ книгамъ. Краткое понятіе о храмѣ, церковной ут
вари, праздникахъ, постахъ и частяхъ и видахъ литургіи. Зна
ніе Марковыхъ, Благовѣщенскихъ и храмовыхъ главъ и вообще 
умѣлое пользованіе церковнымъ Типикономъ.

B. Церковное пѣніе. Знаніе пѣснопѣній литургіи съ задо- 
стойпиками, пѣснопѣній па вечернихъ н утреннихъ молитвахъ, 
тропарей праздниковъ Господскихъ и Богородичныхъ и Святыхъ 
мѣстно-чтимыхъ; основательное знакомство съ 8-ю гласамп,



поты иумѣнье пѣть вел чапія и припѣвы- чтеніе квадратной 
знаніе важнѣйшихъ обиходныхъ папѣвовь по памяти.

Д. Для исполненія обязанности письмоводства но приходу 
отъ ищущаго должности псаломщика требуется умѣнье четко и 
но возможности грамотно писать.

Съ подлиннымъ вѣрно: Дѣлопроизводитель Правленія Жито
мірскаго духовнаго училища Ѳеодоръ Гусевъ.

Копія акта духовенства 1-го округа, Острожскаго уѣзда, объ 
учрежденіи Епархіальной Типографіи.

1901 г. ноября 19 дня м. Кплпкіевъ. Духовенство 1 окр. 
Острожскаго уѣзда, собравшись сего числа въ м. Кплпкіевъ, 
имѣли сужденіе по поводу предложенія Консисторіи объ изы
сканіи средствъ для учрежденія въ г. Жнтомірѣ Епархіальной. 
Типографіи. Хотя духовенство Округа, по обсужденіи предложен
наго вопроса, находитъ учрежденіе Епархіальной Типографіи не 
безусловно необходимымъ и крайне обременительнымъ для себя 
въ настоящее время, но имѣя въ виду будущую пользу отъ 
Епархіальной Типографіи и то обстоятельство, что требуется 
отъ духовенства сборъ только единовременный, духовенство 
округа постановили: въ новомъ 1902 г. пожертвовать едино
временно отъ каждаго причта по 1 рублю и отъ каждой само
стоятельной церкви но 1 рублю, а приписной по 50 кои. на 
учрежденіе Епархіальной Типографіи въ г. Житомірѣ. (Слѣдуютъ 
подписи).

Съ подлиннымъ вѣрно:
Секретарь Консисторіи Е. Срѣтенскій.

Копія акта духовенства 3-го округа Ровенскаго уѣзда объ 
открытіи окружной библіотеки.

1901 года сентября 3 дня духовенство 3 округа Ровен
скаго уѣзда па соборикѣ въ селѣ Головинѣ имѣло разсужденіе 
но предложенію о. Благочиннаго о необходимости заведенія па 
мѣстныя средства окружной библіотеки. Вполнѣ сознавая потреб
ность сказанной библіотеки, духовенство постановило на заве
деніе ея ежегодно отпускать изъ средствъ церковныхъ по 1 р. 
и изъ личныхъ средствъ каждаго настоятеля тоже но 1 рублю 
и па эти средства выписывать - ежегодно рекомендуемые Епар
хіальнымъ начальствомъ духовные журналы и книги Богослов
ско-научнаго содержанія. Завѣдываніе окружной библіотекой по
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ручить благочинному, священнику Іакову Тарановичу. О чемъ и 
заключенъ настоящій актъ, который чрезъ благочиннаго пред
ставить на благоусмотрѣніе и утвержденіе Епархіальнаго началь
ства. (Слѣдуютъ подписи).

Съ подлиннымъ вѣрно:
Секретарь Консисторіи Е. Срѣтенскій.

Отъ Благочиннаго 3 округа Овручскаго уѣзда.

Благочинный 3 округа Овручскаго уѣзда покорнѣйше про
ситъ оо. благочинныхъ, въ округѣ коихъ проживаютъ священ
ническія вдовы — Ѳекла Вассіанова Ленчинская и Елисавета 
Игнатіева Ѳедоровичъ, объявить имъ, что онѣ могутъ поль
зоваться пособіемъ отъ окружнаго Попечительства 3 округа, 
Овручскаго уѣзда, не иначе какъ при посредствѣ тѣхъ благочин
ныхъ, въ округѣ коихъ проживаютъ п чрезъ коихъ они должны 
сообщать благочинному 3 округа, Овручскаго уѣзда, о перемѣ
нахъ мѣста жительства и своего семейнаго положенія, съ ука
заніемъ почтоваго адреса мѣстнаго благочиннаго.

Благочинный, Протоіерей Іаковъ Романовскій.

Отпечатана и поступила въ продажу новая книга
«Богослужебный уставъ Православной Церкви. Опытъ изъясни

тельнаго изложенія порядка богослуженія Пр. Церкви>. Составилъ смо
тритель Дмитровскаго духовнаго училища магистръ богословія Васи
лій Розановъ. Книга содержитъ въ себѣ подробное изложеніе порядка 
общественнаго богослуженія въ теченіе всего года Въ вей обращено 
особенное вниманіе на многочисленныя встрѣчающіяся въ Типиконѣ 
недомолвки, неопредѣленныя выраженія и сбивчивыя указанія и по 
затруднительнымъ вопросамъ касательно богослуженія того или дру
гого даннаго времени дано надлежащее разъясненіе.

Содержаніе ея именно слѣдующее: «ІІредварит. свѣдѣнія объ 
измѣняемыхъ богослужебн. молитвословіяхъ и о книгахъ, содержащихъ 
эти молитвословія. Частъ 1 о богослуженіи вг> періода времени пѣ
нія Октоиха. Отдѣлъ 1 о богослуженіи воскресныхъ дней при все
возможныхъ совпаденіяхъ (9-ть главъ). Отд. 2 о богослуж. седмичныхъ 
дней прп всевозможн. совпаденіяхъ (11-ть главъ). Отд. 3 о богослуж. 
субботнихъ дней при всевозможныхъ совпаденіяхъ і11-ть главъ). 
Примѣч. Въ 1, 2 и 3 отд. говорится и о праздничномъ богослуже
ніи; кромѣ того, объ этомъ предметѣ есть особая глава. Отд. 4 до
полнительный: глава 32 о вечернихъ стихирахъ на «Господи воззвахъ»; 
гл. 33 о канонахъ малаго повечерія во дни пѣнія Октоиха; гл. 34 о 
тропаряхъ и кондакахъ малаго повечерія во дни пѣнія Октоиха; гл. 
35—39 о чтеніи каѳизмъ и о назидательныхъ чтеніяхъ на различныхъ 
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■службахъ, объ утреннихъ канонахъ, катавасіяхъ и хвалптныхъ сти
хирахъ въ теченіе цѣлаго года; гл. 40 о тропаряхъ и кондакахъ на 
часахъ періода времени пѣнія Октоиха, гл. 41 о литургійныхъ анти
фонахъ и блаженнахъ всего года; гл. 42 о литургійныхъ тропаряхъ и 
кондакахъ періода времени пѣнія Октоиха; гл. 43 о кондакахъ въ по
слѣдованіи изобразительныхъ; гл. 44 о литургійныхъ чтеніяхъ изъ 
Апостола п Евангелія въ теченіе всего года: гл. 45 и 46 о литур
гійныхъ прокимнахъ, аллилуіаріях’ь и причастнахъ въ періодъ вре
мени пѣнія Октоиха; гл. 47 объ отпустахъ при окончаніи различныхъ 
службъ въ теченіе всего года. Частъ 2 о богослуж. вз періодз вре
мени пѣнія Тріоди Постной. Отд. 1 о богослуж. прпготовит. къ В. 
посту дней: гл. 1—10 о богослуж. нед. Мытаря н Фарисея, Блуднаго 
сына, Мясоп. п Сыроп. при всевозможн. совпаденіяхъ; гл. 11—17 о 
богослуж. Сырной седм. при всевозможныхъ совпаденіяхъ. Отд. 2 о бо
гослуж. во дни св. Четыред.: гл. 18 и 19 о богослуж. воскресныхъ 
дней; гл. 20 и 21 о богослуж. седмичныхъ дней; гл. 22 и 23 о бо
гослуж. субботнихъ дней. Отд. 3 о богослуж. Страстной седм. Отд. 4, 
гл. 26—28, о богослуж. въ праздникъ Благовѣщенія пр. Богородицы, 
его предпразднство и отданіе. Отд. 5 дополнительный, напр., гл. 31 
о канонахъ малаго и великаго повечерій в'і> періодъ времени пѣнія 
Тріоди Постной, и т. д. Частъ 3 о богослуж. вз періодз времени пѣ
нія Тріоди Цвѣтной. Отд. 1 о богослуж. Пасхальной седм. при все
возможн. совпаденіяхъ (6-ть главъ). Отд. 2 о богослуж. воскресныхъ 
послѣ Пасхи дней при всевозможныхъ совпаденіяхъ (14-ть главъ). 
Отд. 3 о богослуж. седмичныхъ дней при различныхъ совпаденіяхъ 
(4-ре главы). Отд. 4 о субботнемъ богослуж. при различныхъ совпа
деніяхъ (4-ре главы). Отд. 5 о богослуж. седмичн. и субботнихъ дней, 
если случится какой-либо праздникъ Тріоди Цвѣтной: Преполовеніе, 
Вознесеніе и т. д. при всевозможныхъ совпаденіяхъ (12-ть главъ). 
Дополнительный къ 1—3 ч. отд. ]о субботнемз и седмичномз заупо- 
койномз богослуженіи въ теченіе всего года. Приложеніе (о мѣстона
хожденіи пѣснопѣній, чаще другихъ употребляющихся при богослуж.)».

Не смотря на большой объемъ книги (Хн-786 стр. въ 8 д. л. 
бол. форм. убор. печ.), пзд. на хорошей бумагѣ и очень опрятно, 
цѣна ей назначается умѣренная 3 руб. 50 к., а съ пересылкой въ 
Евр. Россіи 4 руб.; при требованіи не менѣе 8 экз.—3 руб. 75 коп. 
за экз. съ пересылкой.

Съ требованіями обращаться къ составителю въ г. Дмитровъ, 
Московск. губ.

На семъ объявленіи резолюція Его Высокопреосвященства отъ 
28 декабря 1901 года за № 5425 послѣдовала такая: «Напечатать въ 
Епар. Вѣд. Рекомендуется духовенству выписать книгу для церковныхъ 
библіотекъ, гдѣ то окажется возможнымъ».
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О смерти священника.
Благочинный Заславскаго городскаго округа священ

никъ М. Домбровскій отъ 20 декабря за 242 сообщилъ 
Редакціи для напечатанія, что 26 ноября 1901 года умеръ 
заштатный священникъ с. Бѣлева Николай Савлучнпскій, 
54 лѣтъ, отъ хроническаго паралича. Послѣ покойнаго 
осталась жена его Ольга 45 л. и неиристроепная дочь,Да
рія 18 л. Священникъ Савлучнпскій аккуратно вносилъ 
сборы въ Эмеритальную кассу и въ пользу осиротѣлыхъ 
семействъ; послѣ покойнаго никакого имущества не оста
лось.

Дозволено цензурою. Кременецъ 1 Января 1902 года. 

Редакторъ П. Бѣляевъ.



ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.

1 а 11 Января <№ 1 и 2 1902 года.
® ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.®

Высокопреосвященный Модестъ,
Архіепископъ Волынскій и Житомірскій.

(По поводу пятидесяти.іѣтпяго юбилея въ священномъ сапѣ). 

1849—2 Февраля—1899.

(IIр о д о лжен і е).

Замѣчаетъ Архипастырь Волыни, что часто постройка нрнч- 
бвыхъ помѣщеній замедляется,- между прочимъ, отъ того, что 
редставляемыя строительными комиссіями смѣты на эти по

стройки въ большинствѣ случаевъ превышаютъ опредѣленную зако
номъ норму, и дѣлаетъ распоряженіе, «чтобы духовенство принимало 
всѣ зависящія мѣры отъ него къ тому, чтобы расходы по воз
веденію причтовыхъ помѣщеній, превышающіе узаконенную нор
му (1390 р.), были пополняемы изъ мѣстныхъ средствъ, а так
же изъ церковныхъ суммъ, если на то дано будетъ согласіе 
прихожанъ и въ церкви не окажется другихъ существенныхъ 
нуждъ. При представленіи смѣтъ въ Консисторію духовенство 
должно объяснять изъ какого источника можетъ быть пополненъ 
расходъ, превышающій опредѣленную закопомъ норму на прич
товыя постройки. 'Гакъ имѣютъ поступить строительныя комнс- 
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сіп и съ тѣми смѣтами, которыя были представлены уже въ 
Консисторію, по возвращены комиссіямъ для передѣлокъ» 2).

Учреждается въ г. Житомирѣ, вслѣдствіе ходатайства Высо
копреосвященнѣйшаго Модеста, па основаніи указа Святѣйшаго 
Сѵнода отъ 2 ноября за № 5157, церковно археологическое об
щество и древлехранилище при немъ, и Владыка Модестъ нахо
дитъ необходимымъ обратить особое вниманіе духовенства епар
хіи, на это полезное учрежденіе. «Не подлежитъ сомнѣнію, замѣ
чаетъ Владыка, что древняя -Волынская земля, нынѣ составляю
щая собственно Волынскую епархію, принадлежала къ числу 
первыхъ русскихъ странъ, кои были озарены свѣтомъ истиннаго 
христіанства. Несомнѣнно, посему, что въ предѣлахъ Волынской 
земли было и есть .много памятниковъ сѣдой старины, описа
ніе которыхъ, основанное на живой ли дѣйствительности, или 
па сказаніяхъ преданій народныхъ,—можетъ проливать доста
точно яркій свѣтъ на древнѣйшую исторію родной намъ право
славной Волыни.

I. Извѣстно, что православная Волынь, съ половины XIII и 
до XVIII вѣка, постоянно подвергалась набѣгамъ татарскимъ, и 
такихъ набѣговъ насчитывается свыше сорока. Батый, Курем- 
са, Бурондай, Эдпгей съ Тембухомъ и другіе предводители 
Крымскихъ татаръ вели опустошительныя чойны въ предѣлахъ 
православной Волыни, разоряя города и села, убивая православ
ныхъ жителей, а спасшихся бѣгствомъ заставляя подолгу укры
ваться въ лѣсахъ и ущельяхъ горъ Волынскихъ. Не сохранилось 
ли въ описаніяхъ архивныхъ и въ сказаніяхъ народныхъ,—даже 
въ иародныхъ пѣсняхъ,—указаній: а) на мѣста битвъ право
славныхъ съ татарами, б) на мѣста погребеній православныхъ, 
павшихъ па полѣ битвъ съ невѣрными за вѣру свою православ
ную и в) на мѣста, въ которыхъ укрывались православные 
отъ преслѣдованій татарскихъ и вообще не сохранилось ли ка
кихъ либо историческихъ ііѣсепъ относительно борьбы малорос
сіянъ съ татарами. 'Гакъ, на мѣста битвъ преданіе указываетъ 
—въ селѣ 'Гайкурахъ, или Тайгорахъ, Острожскаго уѣзда, на 
берегахъ рѣки Тетерева у Тригорскаго монастыря и т. и. Необ
ходимо знать, увѣковѣчены ли эти мѣста какими либо веіце-

. Ч Для большаго успѣха въ дѣлѣ вспомоществованія при возве
деніи причтовыхъ построекъ со стороны Прихожанъ и помѣщиковъ, 
какъ констатировано выше, Владыка сносился съ Начальникомъ Губер
ніи и просилъ его содѣйствія чрезъ Мировыхъ Посредниковъ—распо
ложить прихожанъ и землевладѣльцевъ по возможности помогать день
гами и натурою принтамъ въ возведеніи причтовыхъ помѣщеній.
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ствецными памятниками въ церкви или внѣ ея, на ноляхъ или 
курганахъ, обращается ли на нихъ должное вниманіе нравослав-і 
ныхъ жителей, особенно образованныхъ священниковъ, или же 
они совершенно забыты, и только лишь одно смутное воспоми
наніе о нихъ живетъ въ намяти народной?.. Извѣстно, что на 
поляхъ и курганахъ, во многихъ мѣстахъ Волыни, есть старинные 
кресты особенной формы,—что они означаютъ и о чемъ свидѣ
тельствуютъ? Извѣстно также, что есть на Волыни множества 
кургановъ п названій мѣстъ—монастырищами, городищами, о 
которыхъ носятся смутныя преданія въ народѣ, но эти преданія 
не записаны и не достаточно выяснены. Извѣстно также, что 
на Волыни было множество монастырей, о мѣстахъ существова? 
пія которыхъ преданія не записаны,—необходимо эти преданія 
■собрать и записать. На Волыни было множество мѣстностей, 
замѣчательныхъ по своему историческому значенію. Такъ, на
примѣръ, между Кременцемъ и ІІочаевомъ и до нынѣ существу
етъ гора, называемая—«Божья гора». Почему она такъ назы
вается? Въ двадцати пяти верстахъ отъ Нечаева есть горы, гдѣ, 
по преданію, жили монахи и были монашескія келліи,— не из
вѣстно ли что либо объ этихъ горахъ и о бывшихъ тамъ нѣг 
когда монашескихъ келліяхъ? Извѣстно, что на Волыни было 
множество дѣятелей На пользу православія и древнихъ князей 
—изъ рода Владиміра, литовскихъ и другихъ родовъ,—которые 
были фундаторами церквей и монастырей. Необходимо знать, 
гдѣ онн погребены и чѣмъ отмѣчены мѣста ихъ погребеній, 
такъ какь въ большинствѣ случаевъ это .неизвѣстно... Кромѣ 
лѣтописныхъ сказаній, неизвѣстны ли народныя преданія о св. 
Владимірѣ, св. Ольгѣ и др. князьяхъ Волынскихъ?... А также 
необходимы свѣдѣнія, гдѣ были старинныя кладбища и не сохра
нились ли слѣды или остатки этихъ кладбищъ. Въ какомъ они 
состояніи — и что объ нихъ извѣстно?

II. Не безъизвѣстно также судьба православной Волыни 
подъ владычествомъ Полыни и йодъ управленіемъ Западно-укра
инскихъ гетмановъ: Хмельницкаго, Дорошенки, отважнаго Нали
ваньи и другихъ. Необходимо знать, сохранились ли какія лб. 
извѣстія въ мѣстныхъ архивахъ, какихъ лб. памятникахъ и 
указанія въ народныхъ преданіяхъ а) на мѣста, гдѣ происходили 
славныя битвы православныхъ, поднимаемыя ими въ защиту 
православія отъ невѣрія и инославія, потому то, какь такими 
свидѣтелями, но народному преданію, являются—мѣстечко Вере- 
стечко и село Осекровъ, Озденпжи и др., сохраняются ли на 
этихъ мѣстахъ очевидные слѣды этихъ древнихъ славныхъ битвъ?

* 
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в) не существуютъ ли на этихъ, мѣстахъ, по крайней мѣрѣ, 
остатки или хотя точныя указанія,—на основаніи народныхъ 
преданій,—-Па существованіе нѣкогда несомнѣнно бывшихъ та
тарскихъ. литовско русскихъ, польскихъ и казачьихъ редутовъ 
(городковъ), состоявшихъ изъ земляныхъ окоповъ, «обшитыхъ» 
плетнемъ и кольями, о которыхъ въ свое время казаки говорили: 
«наши городки не хитры, не казисты, да брать-то ихъ нужно 
головами»? и г) не сохранились ли въ записяхъ архивныхъ или 
въ сказаніяхъ народныхъ указанія па мѣста, или хотя па при
знаки тѣхъ мѣстъ, на которыхъ стояли «вышки*  (маяки) для 
такъ называемыхъ «засѣчныхъ сторожей», извѣстныхъ въ слав
ной нѣкогда Запорожской Сѣчи и несомнѣнно бывшихъ въ свое 
время и на Волыни?..

III. Много страдала православная Волынь въ періодъ вто
рого и третьяго раздѣла ІІольшп п во времена коліевщипы п 
гайдаматчины. Не сохранилось ли: а) въ архивахъ подробныхъ 
записей о страданіяхъ православныхъ па Волыни вь это время 
н б) сказаній въ преданіяхъ народныхъ относительно того же 
дѣла, подобныхъ сказанію о мѣстечкѣ Коднѣ—мѣстѣ, гдѣ совер
шались казни надъ казаками. О мѣстечкѣ Коднѣ въ этомъ отно
шеніи носится въ пародѣ такое преданіе: тамъ вырыта была яма 
глубокая, къ этой ямѣ приводили приговоренныхъ къ смертной 
казни, ставили ихъ рядомъ и одною большою сѣкирою отрубали 
имъ головы и кровь текла въ эту яму. Кровь эта по народному 
преданію, кипѣла въ ямѣ, но временамъ выходила наружу и на
родъ видѣлъ ея кипѣніе... Гдѣ эта мѣстность и чѣмъ она озна
чена? Есть ли тамъ крестъ или хотя какой либо знакъ? Есть- 
ли на Волыни такія мѣста, на которыхъ въ древности стояли 
православные храмы, а потомъ па мѣстѣ ихъ построены были 
костелы? Необходимо знать—кѣмъ и при какихъ обстоятельствахъ 
совершалась замѣна православныхъ храмовъ костелами? I е су
ществуютъ ли въ какихъ либо уголкахъ и захолустьяхъ Волыни 
преданія, что въ извѣстномъ мѣстѣ существовало какое либо 
языческое капище,—о чемъ какъ будто свидѣтельствуетъ назва
ніе села— «Конище» въ Овручскомъ уѣздѣ,—и что жрецы этого 
капища вели борьбу съ христіанами? Такъ, напримѣръ, есть 
преданіе, что близь мѣстечка Вскорости, на берегу рѣки Уши, 
стоялъ нѣкогда православный храмъ, когда язычество еще уни
чтожено не было, что усиліями жрецовъ храмъ этотъ обрушился 
въ рѣку Ушь и потонулъ въ рѣкѣ п что будто бы и теперь 
изъ глубины рѣки слышится по временамъ колокольный звонъ 
и церковное пѣніе... Есть также молва, что въ народѣ совер- 
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іпаются иногда праздники подъ разными названіями, происхож- 
денія и значенія которыхъ самъ народъ объяснить не можетъ. 
По слухамъ извѣстны, между прочимъ, народныя празднества съ 
такими названіями: «Врыксы, Знайдыбабы, Жижко и Жыжчыха» 
и т. п. Есть ли и гдѣ такія празднества? что они означаютъ, 
когда совершаются и какими обрядами сопровождается соверше
ніе ихъ и подобныхъ имъ народныхъ празднествъ?..

Отвѣты* — по возможности подробные и точные—на всѣ пред
ложенные вопросы необходимы для того, а) чтобы памятники 
древней православной Волынской старины увѣковѣчить какими 
нибудь знаками въ храмахъ или внѣ храмовъ и б) чтобы со
брать, такимъ образомъ, матеріалъ, разработкой котораго имѣ
етъ заняться церковно-археологическое общество, учрежденное въ 
г. Житомірѣ. А потому предлагаю Волынской Духовной Конси
сторіи предписать чрезъ благочинныхъ всѣмъ приходскимъ свя
щенникамъ п монастырями позаботиться тщательно собрать не
обходимыя свѣдѣнія и таковыя доставить мнѣ для дальнѣйшаго 
распоряженія. Кромѣ того—объявить, что всѣ Волынскіе свя
щенники приглашаются быть членами-корреспоидентами учре
жденнаго въ г. Житомірѣ церково-археологическаго общества для 
разработки Волынской церковной старины и исторіи Волынской 
епархіи съ древнѣйшихъ временъ».

(Предложеніе Архіепископа Модеста Волынской Духовной 
Консисторіи отъ 15 ноября 1893 г. за № 757 ср. Волынск. 
Енарх. Вѣдом. 1893 г. 34 ч. оффиц. стр. 932—935).

(Продолженіе слѣдуетъ).

Современное маловѣріе и невѣріе, ихъ существенныя причины 
и главныя средства борьбы съ ними по руководству слова Бо

жія и исторіи Церкви Христовой *).
Св. Апостолъ Павелъ дѣлаетъ такое предостереженіе хри

стіанамъ: «смотрите, братія, чтобы кто не увлекъ васъ филосо
фіею и пустымъ обольщеніемъ, но преданію человѣческому, по 
стихіямъ міра, а не по Христу; ибо въ Немъ обитаетъ вся пол
нота Божества тѣлесно» (Колос. II, 8. 9). А любимаго ученика 
своего тотъ-же св. Апостолъ увѣщеваетъ: «О, Тимоѳей! храпи 
преданное тебѣ, отвращаясь негоднаго пустословія и прекосло
віи лжеименнаго знанія, которому предавшись, нѣкоторые укло
нились отъ вѣры» (1 Тим. VI, 20). Къ несчастью та бѣда, отъ

*) Настоящая рѣчь произнесена въ Москвѣ, въ залѣ Сцнод. (пѣвче
скаго) училища, въ собраніи Общества любит. дух. иросвѣщ. 
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которой такъ заботливо, такъ отечески нѣкогда предостерегалъ, 
св. Апостолъ, уже многократно постигала христіанъ на протяженіи 
минувшихъ христіанскихъ вѣковъ, по кознямъ исконнаго врага 
рода человѣческаго и грѣховности самихъ людей. Многократно 
въ различныя времена люди уклонялись отъ истиннаго преданія 
Вѣры Христовой, будучи увлекаемы лжеиМеИнымъ знаніемъ, или 
даже негоднымъ пустословіемъ ложной философіи, пустымъ 
обольщеніемъ, преданіемъ человѣческимъ, стихіями міра... То же 
печальное явленіе замѣчается и въ наши дни во всемъ мірѣ 
христіанскомъ. Мы не будемъ задаваться рѣшеніемъ вопроса,, 
какому вѣку, какому времени нужно отдать пальму первенства 
въ этомъ отношеніи, т. е.—въ отношеніи невѣрія, маловѣрія и 
нравственной расшатанности: нашему ли, пли какому-либо изъ 
прежнихъ. Этотъ вопросъ обычно рѣшаютъ различно. Одни, 
преимущественно люди стараго воспитанія и почтенные старче
ской сѣдиной (обычно пессимисты) склонны хвалить минувшее 
время, прежніе вѣка, порицая . нынѣшніе порядки; другіе, пре
имущественно люди молодые (обычно оптимисты), наоборотъ,— 
готовы превозносить свое время и порицать старое. Хочется 
однако вѣрить, что 19 христіанскихъ вѣковъ прошли недаромъ; 
что христіанское просвѣщеніе, управляемое премудрымъ промы
сломъ Всемогущаго и Всеправеднаго Господа, принесло благотвор
ные плоды и, какъ богатое наслѣдіе минувшихъ вѣковъ, завѣ
щало ихъ нашему—ХХ-ому вѣку. Тѣмъ не менѣе, едва-ли кто 
не согласится, что и нашихъ дней нельзя назвать въ указан
номъ отношеніи вполнѣ счастливыми и благополучными. Какъ 
извѣстно, и въ настоящее время, даже вЪ самыхъ, повидимому, 
просвѣщенныхъ государствахъ (какова иаіір. Франція), невѣріе 
такъ смѣло, такъ дерзко поднимаетъ голову, что многіе, даже 
государственные люди, пенстово и открыто кричать: «долой 
вѣру, пѣтъ Бога!» Къ крайнему прискорбію, эти печальные 
плоды иноземнаго просвѣщенія давно уже начали проникать и 
къ намъ, въ нашу Русь православную. «Наше время,—говоритъ 
одинъ изъ просвѣщенныхъ столичныхъ пастырей,* —по справед
ливости можетъ быть названо временемъ неудержимаго -наплыва 
къ намъ отовсюду, изъ чужихъ странъ, разныхъ ученій, враж
дебныхъ христіанской религіи, и безостановочнаго порожденія 
среди насъ самихъ, въ такъ называемой просвѣщенной средѣ 
нашего общества, всевозможныхъ бредней пошатнувшагося ра
зума, противныхъ духу христіанской вѣры. Пользуясь свобод
нымъ разгуломъ по всѣмъ странамъ образованнаго міра, совре
менное невѣріе, повидимому, хочетъ дать рѣшительную битву 



вѣрѣ, напрягая всѣ усилія и не пренебрегая никакими сред
ствами къ ея искорененію въ сердцахъ людей. Въ Этихъ ви
дахъ какія—какія чудовищныя мечтанія болѣзненнаго разума 
не выпускаетъ на свѣтъ Божій невѣрующая пресса? Сколько 
кощунства, всякаго рода издѣвательствъ, грубыхъ и тонкихъ 
насмѣшекъ надъ самыми священными и дорогими чувствами 
вѣрующаго, явныхъ и скрытыхъ подкоповъ подъ нашу вѣру 
можно встрѣтить почти во всѣхъ родахъ и видахъ современной 
свѣтской литературы: въ романахъ и повѣстяхъ, въ историче
скихъ, естественнонаучныхъ и философскихъ изслѣдованіяхъ!. 
«Долой вѣру, нѣтъ Бога»!—вотъ девизъ па зпамени полчища 

невѣрующихъ фанатиковъ, подъ которымъ они съ лихорадоч
нымъ рвеніемъ, Достойнымъ лучшаго дѣла, работаютъ якобы па 
пользу просвѣщенія и блага человѣчества»1). Особенно много 
смуты въ умахъ и сердцахъ русскихъ людей нашего времени 
произвели ложныя идеи графа Л. Толстаго, а также сектантское 
движеніе на сѣверо-западѣ и (штундистекое) на югѣ Россіи.

По кромѣ этого невѣрія, основаннаго въ большей или мень
шей мѣрѣ на извѣстныхъ теоретическихъ убѣжденіяхъ, гораздо 
шире и въ большей степени заявляетъ себя невѣріе безприн
ципное, невѣріе въ жизни. Это невѣріе, обычно впрочемъ назы
ваемое равнодушіемъ, холодностью къ вѣрѣ (иначе индифферен
тизмомъ), по своимъ зловреднымъ вліяніямъ на нравственную 
жизнь бываетъ часто даже хуже убѣжденнаго невѣрія. Невѣріе 
такого рода, невѣріе практическое замѣчается вездѣ въ чуже
земныхъ странахъ и у насъ повсюду, среди различнаго класса 
людей и на самыхъ разнообразныхъ поприщахъ жизни. Оно 
какъ бы носится въ воздухѣ; имъ люди дышатъ и живутъ. 
Зараженные этимъ недугомъ люди обыкновенно не отрицаютъ 
вѣры, не отрицаютъ Бога, иногда даже исполняютъ (конечно 
внѣшнимъ только образомъ) предписанія и уставы Церкви, по 
въ дѣйствительности живутъ, какъ безбожники, очень мало пли 
вовсе непричастные духу жизни Христовой. И Господь давно 
произнесъ о такихъ христіанахъ Свой грозный приговоръ: 
«приближаются ко Мнѣ люди сіи устами своими и чтутъ Меня 

языкомъ; сердце же ихъ далеко отстоитъ отъ Меня. Но тщетно 
чтутъ Меня, уча ученіямъ, заповѣдямъ человѣческимъ» (Мѳ. 
XV, 8. 9).

Общедоступныя статьи въ защиту христіанской вѣры противъ 
невѣрія. Выпускъ І-Й. Протоіерея I. ИеТроиавловскато; Изданіе. 2-е. 
Москва. 1898 Т., стр. 1:—2. < • я; .
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Да, не въ сознательномъ, убѣжденномъ невѣріи наша бѣда, 
ибо у насъ такого невѣрія, благодареніе Богу, еще не такъ 
много. Душа человѣческая,—какъ училъ одинъ древній учитель 
Церкви (Тертулліанъ),—но природѣ христіанка; а душа русскаго 
человѣка по-препмуществу такова. Но наше несчастье въ томъ 
именно жизненномъ невѣріи, заразившемъ всѣ стороны внѣш
ней и внутренней жизни нашей. Не въ томъ наше горе, будто 
у насъ отрицаютъ св. евангеліе (ибо такіе безумцы у насъ 
рѣдки), но вотъ наша бѣда, что у насъ евангелія многіе вовсел 
не читаютъ, не знаютъ его, не проникаются его ученіемъ. Іин 
удивительно еще, что св. евангелія не читаютъ у насъ массы, 
людей темныхъ или малограмотныхъ, но крайне прискорбно, что 
этимъ страдаютъ и люди образованные: у многихъ изъ нихъ, 
среди десятковъ и сотенъ самыхъ разнообразныхъ книгъ, вы 
можете не найти въ ихъ библіотекѣ ни одного экземляра св. 
евангелія—этой Божественной книги. Не удивительно поэтому,’ 
что п весь порядокъ, весь строй жизни получаетъ превратное 
направленіе. Такъ, Господь сказалъ намъ: «Не заботьтесь и 
не говорите: что намъ ѣсть? или что пить? или во что одѣться? 
Потому что всего этого ищутъ язычники- и потому что Отецъ 
вашъ небесный знаетъ, что вы имѣете нужду во всемъ этомъ. 
Ищите же прежде царства Божія и правды Его, и это все при
ложится вамъ» (Мѳ. VI, 31—33). А у пасъ только и заботы, 
что о нуждахъ да о радостяхъ здѣшней земной жизни- о цар
ствѣ же Божіемъ мы или вовсе не думаемъ или думаемъ, что 
оно само собой къ намъ придетъ. Слово Б. учитъ насъ, что 
мы должны все говорить во славу Б., всегда быть вниматель
ными къ своей душѣ и непремѣнно молиться; и св. отцы 
поясняютъ намъ, что молитва есть дыханіе безсмертной души 
нашей и такъ же необходима для ея истинной жизни, какъ 
естественное дыханіе воздухомъ необходимо для жизни тѣлесной, 
ибо' она соединяетъ насъ съ Господомъ, источникомъ жизни 
и всякой радости нашей. А у насъ многіе очень мало или 
вовсе не молятся, не ищутъ, не просятъ Божіей помощи, на
дѣются па свои ничтожныя силы, забывая слова Господа на
шего: «безъ Меня не можете дѣлать ничего» (Іоан. XV, 5). 
Что же удивительнаго послѣ этого, если и вся жизнь многихъ 
нынѣшнихъ христіанъ лишена духа жизни Христовой, погрузи
лась въ однѣ плотскія, земныя заботы и интересы! Но при 
этомъ забываютъ, что «плоть и кровь не могутъ наслѣдовать 
царствія Божія» (1 Нор. XV, 50), ибо «царствіе Бо
жіе*  не пища и питіе, по праведность и миръ и радость во св. 
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(ухѣ» (Рим. XIV, 17) ’). Мы иногда удивляемся жизни святыхъ 
і желали бы достигнуть ихъ вѣчной славы, и между тѣмъ 
щмн нерѣдко и перстомъ своимъ не желаемъ коснуться тѣхъ 
подвиговъ, которыми они достигли совершенства. Слово Б. учитъ, 
что «сердце человѣка обдумываетъ свой путь, по Господь управ
ляетъ шествіемъ его» (ІІрптч. XVI, 9), и потому св. Церковь 
ежедневно побуждаетъ пасъ молиться: скажи мнѣ, Господи, 
путь, въ оньже пойду, яко къ тебѣ взялъ дуту мою (11с. 142, 8). 
* мы безъ Божія руководства думаемъ пройти свой неизмѣн- 
...ій путь: что же удивительнаго, если мы такъ часто и такъ 

Бѣдственно сбиваемся съ дороги?! Слово Б. говоритъ намъ, что 
какь счастье каждаго христіанина, такъ и возможное на землѣ 
Благополучіе всѣхъ людей зависятъ отъ водворенія ими царства 
Б. въ сердцахъ своихъ (Мѳ. VI, 33). А мы нерѣдко не слу
шаемъ голоса Божественнаго Учителя своего и ищемъ счастья 
въ благахъ внѣшняго міра, по руководству лживыхъ наставни
ковъ: что же тутъ страннаго, если мы бываемъ такъ часто 
глубоко несчастны въ жизни?! Къ такимъ-то бѣдствіямъ и про
тиворѣчіямъ приводить пась наше практическое, жизненное не
вѣріе! Современное просвѣщеніе гордится своими изобрѣтеніями 
м удобствами внѣшней жизни, забывая, что всякая роскошь 
ведетъ къ порабощенію духа плотію, вопреки заповѣди Божіей:
«облекитесь въ Господа нашего I. Христа, и попеченія о плоти 

не превращайте въ похоти» (Рим. XIII, 14). «Истинный подьемъ 
человѣческой жизни состоитъ не въ порабощеніи духа плотію, 
а въ постепенномъ возвышеніи духовныхъ потребностей падь 
чувственными влеченіями, въ господствѣ духа надъ плотію. 
Высокія идеи, святые порывы чувства, благородныя стремленія, 
на благо человѣчества зарождаются и укрѣпляются не за ро
скошными столами и не вь чувственно-пресыщенныхъ и изнѣ
женныхъ натурахъ, а въ дикихъ пустыняхъ, въ лѣсныхъ дебряхъ 
й въ душахъ, закаленныхъ въ борьбѣ съ плотію, незнакомыхъ 
съ утѣхами міра сего. Живыми носителями (истиннаго) чело
вѣческаго прогресса являются въ исторіи не веселящіеся на вся 
дни свѣтло и одѣвающіеся въ порфиру и. виссонъ или говоря-

\) «Все усиліе прага нашего состоитъ въ томъ,—учитъ св. Ма
карій Египетскій,—чтобы посредствомъ земныхъ прелестей отвлечь 
умъ нашъ отъ памятвованія о Вогѣ и любви къ Нему, и отъ суще
ственнаго блага отвратить къ благамъ мнимымъ, а несущественнымъ». 
Слово о храненіи сердца, и. 3.
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гціе душѣ: душе. лждъ, пій и веселись, а Монсей, Илія, Іоапіщ, 
Креститель, I. Христосъ, апостолы, подвижники, мученики»’)...

Невѣріе іі маловѣріе образованныхъ классовъ мало-по-малу 
пропинаетъ и въ народныя массы. Правда, среди нашего парода, 
по нашимъ деревнямъ и селамъ, можно найти еще многочислен
ные образцы младенческой, простой, но крѣпкой вѣры во Христа 
и Его правду. Можно встрѣтить цѣлыя селенія, крѣпко предан
ныя патріархальной, церковной, подвижнической, святой жизни. Но 
вмѣстѣ съ тѣмъ,—мало ли мы видимъ и печальныхъ явленій, 
особенно въ городахъ, а также въ фабричныхъ и пригородныхъ 
поселеніяхъ? Здѣсь можно встрѣтить нерѣдко и открытое невѣ
ріе; а страшное пьянство, распутство, сквернословіе и всякаго 
рода грубость нравовъ составляютъ въ такихъ мѣстахъ довольно 
обычное явленіе печальной жизни нашего темнаго народа. Это 
можно наблюдать особенно въ праздничные дни. И «какъ при
скорбно видѣть.—говоритъ знаменитый пастырь и ревнитель 
правды Христовой въ паши дни—о. Іоаннъ Кронштадтскій,— 
что врагъ въ праздники Господни беретъ съ христіанъ свой 
(бѣсовскій) оброкъ, крайне великій оброкъ, и чѣмъ больше 
праздникъ, тѣмъ больше оброкъ врагу платить христіане; ибо 
что мы видимъ въ праздники?... Совершенную праздность, раз
нузданность плоти, пьянство, распутство, драки, кражи, увесе
ленія!... Боже мой! Какое угодіе плоти! Какое усердное служе
ніе діаволу!!. Христіане ли эти люди, подумаешь, искупленные, 
честною кровію Сына Божія? Въ христіапскія-ли времена ты 
живешь, не въ языческія-ли? Это-уні причастники святыхъ жи-|

храмѣ Божіемъ п молятся вмѣстѣ съ тобою Господу? Если это’ 
они, то для чего же. онп приходили въ храмъ? Видно но одной.5 
привычкѣ, а не по влеченію благодарнаго ко Христу Спасителю’ 
сердца. Видно они не молились Богу, не приближались къ Нему 
сердцемъ своимъ, а только устами своими приближались къ Нему 
(если только хотя устами приближались), и не вошли они въ 
силу праздника, вообще не понимаютъ они сущности и цѣли 
праздниковъ христіанскихъ, не участвуютъ въ нихъ такъ, какъ 
дѣти участвуютъ въ семейномъ праздникѣ своихъ родителей. 
Худыя дѣти у такой любящей, благой, святой матери—Церкви! 
Мать—свята, чада—грѣшны; мать — духовна, чада— плотины; 
мать—небесна, дѣти— земны; мать хочетъ даровать своимъ ча
дамъ блага вѣчныя, духовныя, вмѣсто тлѣнныхъ и временныхъ, 

’) «Душепол. Чтеніе» 1901 г., м. Мартъ. Стр. 432 — 433.
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чада отвергаютъ ихъ и избираютъ себѣ удовольствія земныя, 
грѣховныя, преходящія (крайне-постыдныя).

Впрочемъ между пьяными и преданными разнымъ поро
камъ людьми, въ праздники больше встрѣчаешь такихъ людей, 
которые не были въ церкви (и вовсе не знаютъ праздника, 
потому что никогда объ немъ не размышляли. Да и когда и 
какъ пьяному, съ отягченною парами грѣховными головою раз
мышлять о праздникѣ святомъ или о чемъ спасительномъ?!). 
Для таковыхъ существуетъ одинъ только праздиикъ,— праздникъ 
грѣшной плоти»і).

«Домъ каждаго христіанина, по мысли о. Іоанна, долженъ 
быть малымъ храмомъ, малою церковію. Слово Божіе должно 
непрерывно раздаваться здѣсь. Но не такъ живутъ современные 
христіане. ‘Чтеніе св. книгъ у многихъ считается теперь призна
комъ отсталости. Гдѣ теперь чтеніе въ домахъ богодухновенной 
Псалтири, внушающей такую великую вѣру въ Бога, такое 
крѣпкое упованіе па Бога въ напастяхъ, въ болѣзняхъ, въ бѣ
дахъ и скорбяхъ, такую пламенную любовь къ Богу? Гдѣ чте
ніе богодухновенныхъ псалмовъ, которое было любимымъ чте
ніемъ нашихъ предковъ, не простыхъ только, по бояръ и са
мыхъ князей? Нѣтъ его: за то нѣтъ во многихъ вѣры,' упова
нія христіанскаго и любви къ Богу и ближнему, а есть безвѣ
ріе, отчаяніе, ненависть. Нѣтъ пламенной молитвы,, пѣтъ чи
стоты нравовъ, нѣтъ духа сокрушенія о грѣхахъ и умиленія, 
нѣтъ правды, мира и радости въ Духѣ Святомъ. Большинство 
христіанъ проникнуты духомъ міра, духомъ журналовъ и га
зетъ и вообще свѣтскихъ писателей, кои сами проникнуты въ 
свою очередь духомъ языческимъ, а не христіанскимъ, духомъ 
отрицанія бо году кп овей пости св. Писанія и превозношенія са
михъ себя, своего гордаго и напыщеннаго разума, духомъ жи
тейской суеты.

Домашнія бесѣды въ настоящее время не освѣщаются свя
тыми разговорами. И какъ много теряютъ люди въ домашней 
бесѣдѣ, для оживленія ея, чрезъ то, что не говорятъ о Богѣ! 
Какъ одушевлялся, плодился и разнообразился бы ихъ разговоръ. 
У вѣрующихъ тогда потекли бы рѣки отъ чрева ихъ спаситель
ныхъ словъ. Сколько такіе разговоры доставили бы назиданія, 
-успокоительности, истинной сладости. Между тѣмъ теперь, не 
говоря о Богѣ въ домашнихъ кружкахъ, а говоря о суетѣ мір-

9 «Святое, высокое служеніе іерея Божія, мірянина и монаха, 
добровольное мученичество»? Игумена Тихона. Изд. 2-ое Аѳонскаго 
русскаго Пантелеймонова монастыря. Москва. 1894. сТр. 179—181.
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ской, скоро истощаются въ разговорѣ, скучаютъ и потомъ убп 
ваютъ драгоцѣнное время въ глупыхъ играхъ или въ танцахъ 
Врагъ рода человѣческаго подмѣтилъ эту слабость въ людяхі ,аР 
заниматься суетными, житейскими разговорами и вообще про 
водить время въ суетныхъ забавахъ; онъ извлекъ и извлекаете 'У4 
для себя изъ этой слабости огромную выгоду: завелъ театры 
цирки — истое осуществленіе суеты, истинное і

завелъ театры іал 
посмѣяніе надН0 

суетою людскою; и безумные между людьми, склонные къ суетѣ і110 
)ДИкъ лѣности и бездѣйствію, охотно посѣщаютъ эти театры 

цирки, не находя для себя лучшаго занятія, которое бы достав-|ВІ,и 
ляло спокойствіе и пріятность ихъ духу. Суета суетствійг—вся іа1' 
ческая суета. Бога бойся и заповѣди Его храни, да вѣсть сіе і,ИІ 
всякъ человѣкъ»'). і,аі

Словомъ,—весьма многіе люди нынѣшняго времени каіпДр 
будто забыли Бога, забыли правду Христову, забыли цѣль своей 
земной жизни; они, повидимому, забыли, что «наше жительство 
на небесахъ, откуда мы ожидаемъ и Спасителя, Господа нашего 
Іисуса Христа»; у нихъ «богъ—чрево, и слава ихъ въ срамѣ; 
они мыслятъ о земномъ» (Фил. III, 19, 20). Эти люди имѣли 
полную возможность—гораздо болѣе, чѣмъ нѣкогда язычники, 
пожать Бога п путь спасенія своего; «но какъ они, познавъ 
Бога, не прославили его, какъ Бога, и не возблагодарили, но 
осуетплись въ умствованіяхъ своихъ, и омрачилось несмыслен
ное ііхъ сердце; называя себя мудрыми, обезумѣли... И 
они не заботились имѣть Бога въ разумѣ; то предалъ ихъ 
превратному уму, дѣлать непотребства» (Рпм. 1, 21. 22. 
Такъ нѣкогда и при копцѣ настоящаго міра, когда явится 
беззаконникъ, котораго Господь Іисусъ убьетъ духомъ 
Своихъ,—оігь повергнетъ вмѣстѣ съ собой и злыми демонами 
вѣчной гибели, посредствомь коварнаго обольщенія «погибаю
щихъ, за то, 
спасенія.
такъ что

че. 
с<>< 
МО 
II ь 
ка

какъ 
Богъ 
28).

'ГОТЪ 
устъ

<

посредствомь коварнаго обольщенія
что они не приняли любви истины для своего 

И за сіе пошлетъ •имъ Богь дѣйствіе заблужденія, 
они будутъ вѣрить лжи, да будутъ осуждены всѣ, 

невѣровавшіе истинѣ, по возлюбившіе неправду» (2 Ѳес. II, 
8—12).

Примѣры подобнаго ожесточеннаго невѣрія истинѣ Христо
вой мы видимъ еще въ дни земной жизни I. Христа. Какихъ 
I. Христосъ не представилъ доказательствъ Своей Божествен
ности? Какихъ чудесь не совершилъ Онъ? Весь, можно сказать, 
Іерусалимъ былъ свидѣтелемъ нѣкоторыхъ Его чудесъ, напр.

Два дня въ Кронштадтѣ. Изъ дневника студента. 1900 года. 
Стр. 149—150.
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убп
ахъ
(яхт іарисеи попрежиему оставались 
про 
іет'Лучениковъ.
гры
іадч
еіѣ (іюрствовать въ своемъ
ры

сцѣлепія слѣпорожденнаго и воскрешенія Лазаря. Наконецъ 
амъ Господь воскресъ изъ мертвыхъ. И что же? Книжники и 

ожесточенными въ своемъ не- 
ѣріи! Тоже видимъ и далѣе—во времена св. апостоловъ и св. 

Чѣмъ тогда Евангеліе Христово не засвидѣтельство
вало своей божественной силы среди древняго міра языческаго? 
Іо ожесточенные гонители христіанства до копца продолжали 

ожесточеніи. «Казалось бы,—говоритъ 
-'і цинь изъ просвѣщеннѣйшихъ нашихъ архипастырей, архі- 
гав- шископъ Димитрій Херсонскій,—что среди новаго міра, образо- 
іся-ваннаго христіанствомъ, когда небесные плоды ученія Христова 
сі( (повидимому) для всѣхъ очевидны и осязаемы, когда божествен

ная сила христіанства всѣми признана, когда предъ крестомъ 
ікі Христовымъ преклонилась вся лучшая и образованнѣйшая часть 
эей 
гво 
его 
иѣ; 
ли 
ПІ, 
въ

человѣчеству—не должно бы быть мѣста невѣрію; но что же 
составляетъ главный недугъ нашего времени въ такъ называе
мой образованной части общ°ства, какъ не невѣріе, которое и 
нынѣ такъ же смѣло, такъ же ожесточенно, такъ же упорно, 
какъ было прежде.

(Продолженіе слѣдуетъ).

ОБЩЕЕ БЛАГО1).
Кіінждо васъ ближнему да угож

даетъ во благое къ созиданію.

Въ наше время однимъ изъ признаковъ просвѣщеннаго че
ловѣка признается, такъ называемая, широта взгляда па жизнь, 
или склонность къ разсужденіямъ объ общемъ благѣ., о благѣ 
своего сословія, своего парода и даже всего человѣчества. Много 
объ этомъ говорится, много пишется и много въ этомъ направ
леніи дѣлается, правителями і <> обязанности, писателями по до
брой волѣ и благожелательству. Всѣхъ же болѣе подвизаются па 
этомъ поприщѣ современные философы, построивающіе цѣлыя 
системы и планы для благоустроенія жизни всего человѣчества 
не только въ настоящемъ, по и въ будущемъ, обѣщая ему бла
госостояніе непрерывное и постоянно возрастающее подъ име
немъ прогресса. Разнообразіе, а иногда и противоположность 
взглядовъ мыслящихъ людей па общее благо невольно, по са
мымъ требованіямъ здраваго разума, заставляетъ усумпиться въ 
вѣрности многихъ изъ нихъ; а примѣненіе нѣкоторыхъ ученій

’) Изъ пронов. покойнаго Архіеп. Харьковскаго Амвросія.



— 141 — |

къ современной- жнзиц,:, сопровождаемое:-бѣдаутвіями, какъ напри-' 
мѣръ ученіе, соціалистовъ, побуждаетъ людей здравомыслящихъ 
не только ихъ остерегаться, но и противодѣйствовать имъ. Но, 
не говоря уже о построеніяхъ прямо ложныхъ и вредныхъ, 
сколько возникаетъ у руководителей человѣчества проектовъ 
отвлеченныхъ, мечтательныхъ, ие примѣнимыхъ кь опыту, 
иногда несоотвѣтствующихъ условіямъ мѣстности, характерамъ 
и историческому складу пародовъ, иногда преждевременныхъ и 
для большинства непонятныхъ! А что касается самихъ наро
довъ, то въ нихъ гнѣздятся эгоизмъ, упорство, неразвитость, 
предразсудки, недовѣріе къ сословіямъ руководящимъ и разные 
пороки, не поддающіеся никакимъ исправительнымъ человѣческимъ 
мѣрамъ. Все это взятое вмѣстѣ способно отнять у руководи
телей всякую ревность и охоту къ устроенію общаго блага и 
довести ихъ до отчаянія, а въ народахъ породить убѣжденіе, 
что каждый самъ по своему долженъ заботиться о себѣ и уры
вать, гдѣ можно, блага жизни, не стѣсняясь въ средствахъ и 
не останавливаясь даже предъ преступленіями. Между тѣмъ 
стремленіе людей къ порядку и благосостоянію такъ естественно, 
установленіе единообразныхъ и неизмѣнныхъ началъ жизни и 
путей къ счастію такъ желательно и необходимо, что многими 
истинными благожелателями человѣчества изъ древности овла
дѣвало недоумѣніе: отчего же это въ самомъ дѣлѣ все въ мірѣ 
идетъ къ своимъ цѣлямъ и дѣйствуетъ но такимъ вѣрнымъ и 
постояннымъ законамъ, а человѣкъ,—и только одинъ человѣкъ 
обреченъ на исканіе путей къ счастію, на ошибки въ этомъ 
исканіи и, вслѣдствіе ошибокъ, па страданія? Это недоумѣніе 
всегда имѣло полную силу и значеніе и было неразрѣшимо для 
народовъ языческихъ, но не для христіанскихъ. Къ современ
нымъ христіанскимъ народамъ въ этомъ отношеніи можно при
мѣнить и слова Пророка Іереміи, сказанныя въ вѣкъ заблуж
деній народу израильскому: вы оставили источникъ воды жи
вой и надѣлали водоемовъ съ трещинами, въ которыхъ не дер
жится вода (Іер. 2, 13).

Посмотрите, какой прямой іі вѣрный путь къ рѣшенію этого 
великаго вопроса указываетъ намч> св. Апостолъ Павелъ въ од
номъ краткомъ изреченіи: каждый изъ насъ,—говоритъ онъ,— 
долженъ угождать ближнему во благо, къ назиданію.

Здѣсь заключается два указанія на глубочайшія основанія 
общаго блага. Во первыхъ, каждый, кто бы онъ ни былъ, дол
женъ угождать, или служить своему ближнему; во вторыхъ,
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ціужепіе это должно быть направлено во благо ближнему, къ 
ярзиданію.

Въ первой части этого апостольскаго наставленія особенно] 
нѣжно для насъ въ настоящее время указаніе на то, что устро
еніе общаго блага надобно начинать не, столько сверху, сколько 
шизу,—не столько съ общихъ взглядовъ и законоположеній для 
.общественнаго благоустройства, сколько съ направленія каждаго 
■лена общества на іірямой путь къ этой цѣли. Увлеченные въ 
■бласть всякаго рода научныхъ воззрѣній и общихъ соображе
ній, мы привыкли смотрѣть на пароды и государства, какъ на 
Великія зданія, построиваемыя царями и правителями посред
ствомъ извѣстныхъ учеждепій, распоряженій, предписаній, и на
иболѣе заняты этими законодательными и распорядительными 
Іыботамп, полагая въ нихъ всю сущность государственнаго бла- 
І’оустройства. Мы думаемъ, что стоитъ только намъ тамъ при
строить, тутъ передѣлать, здѣсь поправить,—и все пойдетъ какъ 
иолжио. Апостолы думали иначе. И для построенія обыкповен-. 
Інаго зданія нужны, кромѣ плановъ, хорошіе матеріалы и испол- 
Іпители, а тѣмъ болѣе для зданія государственнаго, гдѣ, по слову 
[Апостола- Петра, матеріалами служатъ камни живые, свободные, 
[которые нельзя класть насильно въ стѣны общественнаго зда- 
|пія, ііо которые па основаніи живаго камня—Христа., должны 
[укладываться сами и устроятъ себя въ домъ духовный (1 Ііетр. 
12, 4, 4), подъ которымъ разумѣется все христіанское общество, 
[слѣдовательно и государство. Поэтому и св. Павелъ обязываетъ 
каждаго изъ насъ участвовать въ дѣлѣ общественнаго благо
устройства. Трудолюбивые муравьи, которыхъ приводитъ намъ 
въ примѣръ Слово Божіе (Притч. 6, 6), изъ мелкихъ крохъ 
строятъ, сравнительно сь каждымъ изъ нихъ, огромныя зданія; 
казна государственная изъ малыхъ податей большого населенія 
складывается въ многомилліонныя суммы. Такъ и сумма общаго 
блага составляется изъ усилій и трудовъ непремѣнно каждаго 
гражданина.

Для успѣха въ этомъ великомъ дѣлѣ, отъ каждаго изъ 
насъ требуется, прежде всего, одно необходимое условіе: не по
глощать чужого блага, не смотрѣть на общество только, какъ 
па среду, изъ которой я всѣми способами имѣю право извле
кать собственники! выгоды и удовольствія, а отдавать ему себя 
на служеніе, и свои силы и средства на пользу. Пикто не 
ищи своего, говоритъ Апостолъ Павелъ въ другомъ мѣстѣ, а 
каждый пользы другаго (1 Кор. 10, 24). Итакъ,—очевидно,— 
здѣсь въ основаніе всей дѣятельности гражданина полагается



христіанское самоотверженіе,—эта величайшая нравственная сила 
направляющая отъ частныхъ лицъ въ общественную среду и душев 
пыя дарованія каждаго, и силы тѣ іесныя, и богатства 
самыя жизни 
что если изъ 
достояніе, то, 
единственно для себя общее благо истощается и расхищается. 
Поэтому, папрпм., кто не заботится о надлежащемъ развитіи 
своихъ силъ и способностей съ цѣлію быть достойнымъ и по
лезнымъ гражданиномъ, тотъ крадетъ самого себя у общества 
и становится обременяющимъ его членомъ. Кто не трудится во 
всю свою силу, а только изъ крайности для удовлетворенія 
своихъ личііыхь потребностей, тотъ лишаетъ общество избытка 
своихъ силъ и трудовъ, который непремѣнно долженъ быть у 
него при надлежащемъ употребленіи своего времени. Кто, зани
мая высокое общественное положеніе, со властію въ рукахъ, не 
посвящаетъ всѣхъ своихъ силъ благу ввѣренныхъ ему людей, 
а расширяется и расплывается въ просторной средѣ, открытой 
для самбугожде-нія.—тотъ, какъ безплодная смоковница, по еван
гельскому выраженію, всную и землю упражняетъ (Лук. 13,7). 
Кто при богатствѣ не руководствуется правилами христіанскаго 
воздержанія, простоты жизни и самоограниченія, тотъ легко мо
жетъ счесть, сколько жизней могло бы быть поддержано, развито,, 
а иногда и сохранено отъ преждевременнаго угасанія, если бы 
онъ «не искалъ только своего, а пользы другого». Какъ легко 
съ этой апостольской точки зрѣнія разрѣшаются вопросы и за
трудненія, неразрѣшимые для современныхъ новоизмыиіленныхъ 
ученій объ уничтоженіи бѣдности, раздѣленіи труда и капита
ловъ. объ уравненіи правь и сословій и т. п. Ученіемъ Хри
стовымъ все распредѣляется и уравнивается, но не насиль
ственно, не расхищеніемъ- не стачками, не грабежами, а 
бодно, посредствомъ уступокъ, раздаяній, пожертвованій 
большаго малому, отъ имущаго неимущему, 
примѣру нашего Господа, пришедшаго въ міръ не для 
чтобы Ему служили, а чтобы послужить и отдать Самого 
для спасенія многихъ (Матѳ. 20, 28). При одушевленіи 
стіанскаго общества истинною любовію къ ближнимъ, при 
бокомъ убѣжденіи въ обязанности дѣлиться избыткомъ, 
II подвижники любви, 
подѣлиться при нуждѣ послѣднеею 
ложкой масла, 
стіапство предназначено для благоустроенія всего міра: дѣлись

, и трудъ, и 
въ качествѣ жертвъ для общаго блага. Понятно 

такихъ приношеній отъ каждаго слагается общее 
наоборотъ, отъ употребленія каждымъ всего своего 

для себя общее благо истощается
папрпм., кто

СВ( 
сѣ; 
па, 
вз>

сво
отъ

по высочайшему 
того,. 
Себя 
хри- 
глу-

явятса 
готовые, по примѣру вдовы Сарентской,. 

горстью муки п послѣднею 
какъ подѣлилась опа ст. Игрокомъ Иліею. Хри-
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своими силами, средствами, успѣхами — родной съ роднымъ, со
сѣдъ съ сосѣдомъ, дѣлись село съ селамъ, городъ съ городомъ, 
пародъ съ народомъ: іша взойдетъ заря общаго благоденствія 
въ цѣломъ человѣчествѣ.

Отсюда видно, что главная ошибка мыслителей нашего вре
мени, строящихъ планы для общаго блага на бумагѣ и въ во
ображеніи, состоитъ въ томъ, что они думаютъ уничтожить всѣ 
бѣдствія жизни переустройствомъ внѣшнихъ условій человѣче
скихъ обществъ безъ внутренняго, дѣятельнаго преобразованія 
и усовершенствованія каждаго человѣка и цѣлыхъ обществъ. Оии 
думаютъ изобрѣсти средства сохранить для себя всѣ удобства 
и наслажденія и въ то же время уничтожить всѣ человѣческія 
бѣдствія и страданія. Они забываютъ, что наша земная жизнь 
не праздникъ, а рабочая пора, что можемъ надѣяться успоко
енія только за гробомъ, что и самыя націи бѣдствія и страда
нія могутъ быть только облегчаемы, но не могутъ быть совер
шенно уничтожены. Нынѣ этотъ взглядъ на жизнь зовутъ су
ровымъ, безотраднымъ (ригористическимъ), и средства, предла
гаемыя христіанствомъ для благоустроенія жизни, слишкомъ 
трудными. Правда, путь этотъ труденъ, но христіанское ученіе 
этого и не скрываетъ; однакожъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, оно даетъ 
понять, что другого пути нѣтъ. Затѣмъ, что такая дѣятель
ность безотрадна,—это несправедливо. Въ этихъ жалобахъ слы
шится голосъ лѣнивой и страстной плоти и обнаруживается 
незнакомство ропщущихъ съ радостями духа, возрастающаго въ 
подвигахъ самоотверженія. Между тѣмъ никто не можетъ ска
зать, что въ этомъ направленіи жизни не заключаются всѣ 
данныя для устроенія общаго благосостоянія. Предтавьте себѣ 
умноженіе въ обществѣ людей, съ христіанскимъ самоотверже
ніемъ готовыхъ на всякія посильныя жертвы для блага ближ
няго, и согласитесь, что съ ними умножатся силы для обще
ственнаго благоутройства. Вы согласитесь, что въ средѣ такихъ 
людей меньше будетъ охотниковъ до чужой собственности, что 
прекратятся воровства и современные хитрые способы ограбле
нія ближняго; уменьшатся судебные процессы; убійства и по
добныя имъ преступленія будутъ возбуждать общій ужасъ и 
отвращеніе; семейства будутъ разсадниками доблестныхъ дѣ
ятелей на всѣхъ поприщахъ общественной жизни; въ сознаніи 
общества утвердится идея народа и государства, какъ родной 
семьи, за которую каждый готовъ будетъ умереть, и гдѣ по
хищеніе общественнаго капитала и казнокрадство будетъ также 
омерзительно, какъ ограбленіе отца, матери, брата и сестры.

з
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Намъ скажутъ, что это идеалъ неосуществимый во всей 
полнотѣ Въ цѣлыхъ народахъ и государствахъ. Правда, и по хри
стіанскому ученію это есть устроеніе царствія Божія на землѣ, 
а потому оно и не можетъ быть вмѣщено во всей своей бо
жественной чистотѣ в цѣлости въ нашемъ грѣшномъ человѣ
ческомъ мірѣ; но мы призваны искать, желать его, молиться о 
водвореніи его въ нашей жизни, и въ приближеніи къ нему 

. находить собственное благо,—вѣрное, прочное и постоянно воз
растающее. Наше несчастіе именно' въ томъ и состоитъ, что 
этотъ священный небесный идеалъ человѣческаго преуспѣяиія 
мы замѣняемъ мечтательными ученіями о прогрессѣ, устанав
ливая идеалы не на той почвѣ, на которой они должны быть 
утверждаемы, и не въ тѣхъ чертахъ, какихъ требуетъ отъ нихъ 
природа человѣческая.

Но продолжимъ изъясненіе взятаго нами а постельнаго на
ставленія. Во второй его части требуется, чтобы служеніе бли
жнему «во благо» направляемо было къ его «назиданію». На
зиданіе на языкѣ Священнаго Писанія значитъ утвержденіе въ 
жизни духовной. Апостолъ даетъ попять, что только внутрен
нее духовное благоустроепіе составляетъ истинное, неотъемлемое 
благо каждаго человѣка, и вмѣстѣ съ тѣмъ обезпечиваетъ обла
даніе всѣми благами внѣшними. Иначе и быть не можетъ. Если 
же главное условіе созиданія общаго блага состоитъ въ само
отверженіи, то самоотверженіе не только недостижимо, но не
мыслимо безъ утвержденія въ жизни духовной. Низшая половина 
человѣческаго существа есть плоть. Если мы знаемъ христіан
ское ученіе о борьбѣ между плотію и духомъ (Гал. 5, 17) и 
имѣемъ хотя нѣкоторое опытное познаніе объ этой борьбѣ, то 
мы убѣдимся, что нашей плоти еще менѣе свойственно само
отверженіе, чѣмъ безсловесному животному. Спросите естество
испытателей, можно ли животному не только хищному, но и 
кроткому, домашнему привить благородныя человѣческія чувства 
безкорыстія и самоотверженія? Сколько ни усиливаются матері
алисты отыскать въ нихъ эти свойства, но никогда не могутъ 
сказать утвердительно, чтобы животнымъ не руководилъ во всѣхъ 
его дѣйствіяхъ и привязанностяхъ эгоизмъ, грубая польза, не 
знающая никакого высшаго идеала. Но Слово Божіе говоритъ о 
человѣкѣ, что онъ, когда руководится одними плотскими по
бужденіями, становится своекорыстнѣе, жаднѣе, хитрѣе и безжало
стнѣе животнаго,такъ какъ животное вращается въ области своихъ 
инстинктовъ и ею ограничивается, а развращенный человѣкъ 
выходитъ изъ круга естественныхъ потребностей въ безгранич- 
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яую область беззаконія и преступленій. Изъ этого видно, что 
требованіе христіанства, чтобы общественное благо было утвер
ждаемо на преуспѣяніи въ жизни духовной, а не на разшире
ніи жизни плотской, основывается на коренныхъ законахъ при
роды человѣческой. Въ нашей совѣсти какъ бы утверждены 
вѣсы, и мы можемъ наблюдать, какъ на одну чашку ихъ мы 
кладемъ чистые помыслѣі, благочестивыя желанія и добрыя дѣла, 
•направленныя въ пользу духа, а на другую все, что служитъ 
■къ угожденію плоти. Смотрите, гдѣ окажется перевѣсъ. По той 
мѣрѣ, какъ вы склоняете свою дѣятельность въ пользу духа, 
въ васъ развиваются духовныя свойства—страхъ Божій, опа
сеніе грѣха, стремленіе къ внутренней правотѣ, честность, бла
городные чувства состраданія и любви. Но по мѣрѣ вашего скло
ненія къ внушеніямъ плоти, въ васъ возникаетъ страсть къ 
наслажденіямъ, а затѣмъ является своекорыстіе, эгоистическая 
забота о себѣ, очерствленіе сердца, равнодушіе къ человѣческимъ 
скорбямъ и охлажденіе къ общему благу.

Два пути къ утвержденію въ духовной жизни указываетъ 
намъ Слово Божіе: духовное просвѣщеніе и духовный подвигъ. 
Первое состоитъ въ уясненіи въ пашемъ сознаніи истинной цѣли 
нашей жизни, т. е. приближенія къ Богу для вѣчнаго блажен
ства съ Нимъ; второй —въ свободномъ дѣланіи добра, согласно 
съ волею Божіею и въ усиліяхъ нашей воли къ устраненію 
препятствій, встрѣчаемыхъ на этомъ пути со стороны плоти. 
Въ какой мѣрѣ направленіе нашего вѣка соотвѣтствуетъ этимъ 
основнымъ требованіямъ христіанства, въ такой же мѣрѣ мы 
можемъ надѣяться на благоустроеніе нашей общественной жизни. 
Поставьте мысленно эти вѣсы совѣсти па широкомъ полѣ нашей 
общественной дѣятельности и посмотрите, какими плодами про
свѣщенія и какими подвигами мы ихъ нагружаемъ. Начнемъ 
съ просвѣщенія.

Справедливость требуетъ сказать, что ни одинъ вѣкъ такъ 
не заботился о просвѣщеніи, какъ нашъ. У всѣхъ христіанскихъ 
народовъ и у насъ всѣ заботы направлены къ просвѣщенію. 
Особенно мы спѣшимъ въ этомъ дѣлѣ и гонимъ нашъ народъ 
къ образованію, оглядываясь во всѣ стороны, для какой бы 
отрасли знанія, искусства, промышленности, земледѣлія, ремесла 
мамъ еще открыть учебное заведеніе или школу. Но здѣсь самое 
важное то, какой характеръ и какое направленіе получаетъ наше 
просвѣщеніе. Чтобы насъ не обвинили въ произвольной оцѣнкѣ 
этого направленія, мы укажемъ на то, какъ опредѣляютъ его 
наиболѣе передовые его ревнители. «Нангь вѣкъ практическій,—

♦ 
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говорятъ они,—древнее, аскетическое направленіе не соотвѣт
ствуетъ потребностямъ нашего, времени». Ца томъ основаніи 
самые умѣренныя изъ нихъ отрицаютъ строгія, требованія хри
стіанства относительно нравственной стороны просвѣщенія, ц 
отъ него самого требуютъ уступокъ духу времени. Такъ иаіцему 
вѣку представляется просторнѣе и свободнѣе дѣйствовать въ 
пронятомъ имъ направленіи. Куда же направляется наше про
свѣщеніе? Очевидно, къ жизни внѣшней, къ умноженію ея удобствъ 
и къ украшенію ея. Въ пользу духа и его вѣчныхъ интересовъ 
раздаются только единичные голоса, заглушаемые шумомъ этой 
ученой суеты, по выраженію Соломона (Еккл. 1, 13—18), от
того и наука обращается въ средство и орудіе для пріобрѣтенія 
внѣшнихъ благъ жизни, и своихъ питомцевъ дѣлаетъ себя
любивыми искателями обогащенія. Говорятъ; «не можемъ же мы 
отстать отъ вѣка и другихъ просвѣщенныхъ народовъ: намъ 
нужны всѣ знанія и всѣ отрасли образованія, чтобы нашъ 
народъ не остался въ состояніи дикости среди просвѣщеннаго 
міра». Не будимъ разсуждать о томъ, что намъ нужно изъ 
современныхъ научныхъ знаній и"въ какой мѣрѣ нужно, что 
можно бы ограничить, и безъ чего можно было бы обойтись,, 
чтобы не загружать и не обременять умовъ тяжестію безплод
ныхъ познаній; скажемъ только словами Спасителя: сія подобали# 
творити и онѣхъ не оставлять (Матѳ. 23, 23) Наука, вытѣ
сняющая христіанское благочестіе, есть не созидательница, а 
разрушительница общаго блага.

Еще легче видѣть это погруженіе людей нашего вѣка въ 
чувственность въ современномъ искусствѣ. Что всѣ эти худож
ники слова, кисти, пѣнія, театра, раздражающіе плотскія страсти 
литературными произведеніями и картинами, разъѣзжающіе по 
свѣту съ своимъ пѣніемъ и представленіями, «угождаютъ ближ
нему» не «во благо, не къ назиданію»,—это ясно само собою. 
Что ничто здѣсь не напоминаетъ о духовномъ подвигѣ, о само
отверженіи, о безкорыстномъ служеніи человѣчеству,—объ этомъ 
развѣ дѣти могутъ спорить.

Посмотрите на современную промышленность. Она гордится 
новѣйшими изобрѣтеніями и усовершенствованіями, но вмѣстѣ 
съ роскошью, которую она питаетъ, растетъ народная нужда и 
скудость въ необходимомъ; рабочіе классы въ просвѣщенномъ 
мірѣ стонутъ подъ тяжестію пеиосил.ьваго труда; у промышлен
ныхъ націй процвѣтаетъ искусство сбытомъ своихъ произведе
ній разорять и развращать народы, не вкусившіе современнаго 
образованія; въ мелкой торговлѣ поддѣлка и обманъ составляютъ
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зло, съ которымъ повсюду не знаютъ какъ справиться и силь
ныя правительства. И мы, Православные, начинаемъ вздыхать 
о тбйъ, что нынѣ не паХОдйМъ чистой свѣчи и -чистаго елея 
Для возженій ихЪ съ молИТВОю предъ святою иконою. Ужъ если 
въ приготовленіе предметовъ, назначенныхъ для священнаго 
употребленія, такъ нагло вторгаются обманъ и подлогъ, то 
Дивно лй, что онъ царитъ въ торговлѣ предметами житейскаго 
Сыта? Попытайтесь здѣсь отыскать слѣды безкорыстнаго служенія 
общему благу. ’

Но скажутъ: «напгь вѣкъ болѣе всѣхъ вѣковъ предшество
вавшихъ отличается благотворительностію. Никогда Прежде не 
«было такого множества благотворительныхъ заведеній для вся
каго рода нуждающихся». Правда. Изъ этого видно, что въ наше 
время еще говоритъ христіанская совѣсть; но посмотрите, что 
плотское направленіе вѣка дѣлаетъ съ этою прекраснѣйшую 
христіанскою добродѣтелью, какъ оно густо окрашиваетъ въ 
свой цвѣтъ и чистыя духовныя движенія общества. Средства на 
дѣла благотворительныя не всегда у пасъ стекаются прямо изъ 
сердечнаго христіанскаго расположенія и изъ чистыхъ рукъ 
благотворителей, а выманиваются различными хитростями и 
подкупами плоти посредствомъ такъ называемыхъ благотвори
тельныхъ увеселеній, умножаются приманками женской красоты 
въ благотворительныхъ лотереяхъ, наконецъ, наградами и отли
чіями. Въ самыхъ благотворительныхъ заведеніяхъ много изы
сканности, прихотливости, а иногда и роскоши, порождаемой 
тщеславіемъ благотворителей. Уклонившись сами отъ простоты 
жизни, благотворители и нуждающихся думаютъ снабдить тѣми 
же удобствами, какія любятъ они сами. Благотворительность 
общественная, шумящая и много обѣщающая, въ бѣдныхъ клас
сахъ населенія раздражаетъ жадность къ даровому хлѣбу, же
ланіе сбыть дѣтей па чужіе руки, отцевъ и матерей въ обще
ственныя богадѣльни. Гдѣ тутъ начало, гдѣ конецъ заблужде
ніямъ и ошибкамъ, что и какъ нужно поправить и ограничить, 
—этого не рѣшитъ современная мудрость, запутавшаяся въ 
ложныхъ и одностороннихъ воззрѣніяхъ. Одни заблужденія 
оправдываются другими; тронешь одно, боишься повредить дру
гому, гдѣ кроится иногда и искра добра, которую жалко пога
сить. Требуется, какъ нынѣ говорятъ, коренная реформа обще
ственныхъ учрежденій. О, да избавитъ Господь отъ этихъ ре
формъ на современныхъ началахъ общественной жизни!

У насъ, русскихъ, коренная, благонадежная реформа подъ 
руками, Это—исправленіе нравовъ подъ руководствомъ чнстѣй- 
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іпаго ученія и благотворнѣйшихъ учрежденій православной Цер
кви. Разумѣется, положить начало и подать примѣръ этого 
исправленія должны передовые, просвѣщенные классы нашего 
народа. Прежде всего имъ нужно поудержаться отъ писанія и 
обратиться къ дѣланію. Духовное просвѣщеніе и нравственный 
подвигъ—вотъ пути къ истинному преобразованію современнаго 
общества. Умѣрьте суету научнаго образованія, сдержите страсть 
къ роскоши и плотскимъ наслажденіямъ; прекратите это празд
нолюбство и броженіе безъ разбора дней, отъ однго увеселенія 
къ другому, примитесь за трудъ отрезвленія и пробужденія духа 
силою вѣры и благодати Божіей. Этотъ трудъ приведетъ за со
бою духовный опытъ; этотъ опытъ дастъ истинную христіан
скую мудрость, а это божественная мудрость, воплощаемая въ 
цѣломъ народѣ, все поставитъ на свое мѣсто.

ПАСТЫРЬ ДОБРЫЙ.
Чѣмъ долженъ быть священникъ въ приходѣ?—Вотъ во

просъ, на который вы получите столько же разнообразныхъ отвѣ
товъ, сколько у васъ собесѣдниковъ. Человѣкъ свѣтскій, рабъ 
утонченныхъ приличій и этикета, скажетъ, что хорошій ба
тюшка долженъ походить на него въ своемъ внѣшнемъ поведе
ніи: быть изящно одѣтымь, умѣть во время сказать, во время 
промолчать; человѣкъ ученый будетъ предъявлять священнику 
требованія науки, знакомство с'ь современной жизнью; простой 
человѣкъ будетъ ждать отъ него продолжительной службы и мо
литвы... Если мы сложимъ всѣ эти и подобные взгляды на свя
щенника, то увидимъ съ несомнѣнностію, что священникъ въ 
своей личности, образѣ жизни и внѣшнемъ поведеніи долженъ 
служить отраженіемъ всѣхъ добродѣтелей (а можетъ быть и по
роковъ) той среды, въ которой онъ живетъ. Онъ Долженъ на
поминать собою каждаго изъ своихъ прихожанъ въ отдѣльности 
и всѣхъ ихъ вмѣстѣ.

Священникъ долженъ быть прежде всего хорошимъ человѣ
комъ, и если онъ дѣйствительно человѣкъ «хорошій», общитель
ный, снисходительный къ слабостямъ другихъ, то нѣтъ сомнѣ
нія, что онъ имѣетъ своего рода успѣхъ среди своей паствы: 
его любятъ, его охотно приглашаютъ къ себѣ въ домъ, уго
щаютъ и дѣлятся съ нимъ житейскими новостями...

Такова точка зрѣнія міра. Иначе смотритъ на дѣло цер
ковь Христова. Она требуетъ отъ него не только общительности, 
не только умѣнья угождать каждому, но и наставлять, и обли
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чать и даже, иногда, прибѣгать къ рѣзкимъ и рѣшительнымъ 
дѣйствіямъ, напоминающимъ изгнаніе торгующихъ изъ храма. 
Міръ говоритъ, что пастырь долженъ быть похожъ на паству, 
церковь говоритъ, что онъ долженъ быть похожъ на Христа.

Въ чемъ это сходство?
Духъ Господень на мнѣ, его же ради помаза Мя... исцѣ

лити сокрушенныя сердцемъ, проповѣдати плѣненнымъ отпу
щеніе и слѣпымъ прозрѣніе—такими словами начиналъ Господь 
свое общественное служеніе, и ими, кажется, болѣе всего опре
дѣляется смыслъ и назначеніе пастырства.

Въ наше время очень распространено убѣжденіе въ томъ, 
что пастырь долженъ быть прежде всего обезпеченъ, и только 
подъ этимъ условіемъ возможенъ успѣхъ его жизни и проповѣди. 
Был ь ли обезпеченъ Христосъ прежде чѣмъ начать свое служе
ніе? Не въ вертепѣ ли убогомъ Онъ родился, не въ бѣдной ли 
семьѣ Онъ провелъ свои дѣтскіе годы?..

Въ наше время, далѣе, очень распространено убѣжденіе въ 
томъ, что пастырь долженъ быть всесторонне образованнымъ, 
вѣрнѣе,— имѣть дипломъ... Но и въ этомъ мнѣніи едва ли есть 
совершенная истина. Конечно, никто не станетъ отрицать не
обходимости просвѣщенія, но нельзя не признать, что и про
свѣщеніе-то отъ пастыря требуется совершенно особенное, отлич
ное отъ мірского. Двадцать семинарскихъ учебниковъ и сотни 
академическихъ лекцій еще не дадутъ этого просвѣщенія. Они 
дадутъ только знаніе и едва ли дадутъ они священнику чистую 
вѣру, и гдѣ та семинарія или академія, которая дастъ священ
нику десять учебниковъ и сотни лекцій вѣры? Конечно, эта се
минарія и академія—не наши «учебныя заведенія», а пли мо
настыри или, іи согроге, въ цѣломъ своемъ простой народъ, 
носитель Христа и провозвѣстникъ вѣры. Такъ что, съ этой 
точки зрѣнія, слѣдуетъ крайне жалѣть объ отчужденности на
шего учащагося юношества отъ монастырей и отъ простого на
рода, среди котораго ему послѣ школы придется служить. Было 
бы идеаломъ, конечно, соединить въ школѣ элементы знанія и 
элементы вѣры, но въ рукахъ человѣка даже образованнаго 
нѣтъ такихъ учебныхъ книгъ пли приборовъ, въ которыхъ онъ. 
могъ бы хранить вѣру такъ же, какъ храпитъ свое знаніе. 
Вѣра разсѣяна по атомамъ въ народѣ, и трудно или даже вовсе 
нельзя ее сосредоточить въ одномъ учрежденіи.. Намъ кажется, 
что лучшимъ средствомъ для обученія вѣрѣ можетъ быть посѣ
щеніе будущими пастырями св. обителей и уроки схимниковъ 
и подвижниковъ.
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Далѣе требуется отъ священника даръ проповѣдничества, 
способность учить благовременно и безвременно, способность 
проповѣданія. Было бы также большой ошибкой думать, что 
даръ проповѣди пріобрѣтается одной только семинарской наукой. 
У пасъ на глазахъ примѣры, когда составленная по всѣмъ пра
виламъ риторики, съ сохраненіемъ всѣхъ стилистическихъ тон
костей проповѣдь производитъ на слушателей впечатлѣніе сно
творное и многихъ изъ нихъ заставляетъ уходить изъ церкви 
раньше. Не такъ дѣйствовала проповѣдь первыхъ христіанъ, 
не такъ дѣйствовала проповѣдь пророковъ, не такъ, наконецъ, 
дѣйствовала проповѣдь великихъ учителей и подвижниковъ рус
скихъ. Въ большинствѣ случаевъ, люди мало книжные, много-ли 
ученаго могли они сказать своей паствѣ?.. А между тѣмъ вся
кій разъ слово ихъ привлекало толпы послѣдователей, и многіе 
изъ нихъ оставивъ все, шли во слѣдъ ихъ. На это свойство, 
поміио, обращали наше вниманіе добрый нашъ старый учитель, 
когда говорилъ, что апостольская проповѣдь в'ь день пятидесят
ницы, лишенная цвѣтовъ краснорѣчія, была самою лучшею изъ 
всѣхъ послѣдующихъ, потому что обратила ко Христу три ты
сячи вѣрующихъ.

Наконецъ, —- священникъ должеиъ исцѣлять сокрушенныя 
сердцемъ и проповѣдывать слѣпымъ прозрѣніе. Эта наука тре
буетъ еще большей подготовки. Быть врачомъ—не всякій умѣетъ, 
и въ то время, какъ при каждомъ медицинскомъ факультетѣ 
университета и даже при каждой хорошо поставленной фельд
шерской школѣ есть клиника,—развѣ можно устроить искус
ственную клинику больныхъ душею (не душевно больныхъ) при 
нашихъ семинаріяхъ и академіяхъ? Нужно ученику также итти 
въ міръ и тамъ учиться этой трудной наукѣ—быть духовнымъ 
окулистомъ и искусникомъ развязывать цѣпи другихъ.

Нечего, конечно, и говорить о томъ, что священнику—па
стырю, обязанному добрѣ учить и лечить, предстоитъ немалая 
работа надъ собой прежде начала общественной дѣятельности, 
что ему предстоять искушенія такъ же, какъ Господу—Спаси
телю въ пустынѣ. Въ самомъ дѣлѣ, что такое этотъ міръ весъ 

•для человѣка вѣры и пастырской настроенности, какъ не пу
стыня, гдѣ алчетъ и жаждетъ душа человѣческая духовной пищи 
и живой воды? Чт-о такое обыденная жизнь, какъ не цѣлый 
рядъ полусознательныхъ стремленій, тягостныхъ условностей, 
рабской угодливости и постояннаго сознанія пустоты и безцѣль
ности? И вотъ въ этой то жизни, скованный ^приличіями» 
пастырь долженъ заботиться о томъ, что есть единое на по- 
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зпребу, долженъ себя освободить и потомъ другихъ сдѣлать сво
бодными.

Будемъ говорить конкретнѣе. Кончаетъ юноша семинарскій 
или гимназическій курсъ. Въ головѣ его цѣлый хаосъ неупоря
доченныхъ понятій и идей; высокія стремленія перемѣшиваются 
СЪ самыми низменными проявленіями животной молодой натуры, 
и послѣднія часто берутъ перевѣсъ надъ первыми. «И небеснато- 
То хочется, и земпаго-то тоже очень, очень жаль», какъ 
остроумно говорилъ одинъ начинающій пастырь. Куда идти? 
Въ деревню, на служеніе народу? . Но тамъ левъ на пути и 

■на стезяхъ разбойницы: бѣдность, упреки жены, непріятности 
съ начальствомъ? Въ городъ—на служеніе бѣдному пролетарію?.. 
Но тамъ масса посторонней «необязательной» работы... Къ тому же 
жаль будетъ, если обгонятъ товарищи и будутъ сидѣть па выс
шемъ окладѣ, а ты въ нищетѣ и бѣдности. Поддержать некому, 
пот. что развѣ учителя или начальство имѣютъ время разби
раться вь душѣ каждаго, которому выдаютъ дипломъ, и въ ре
зультатѣ получается, что исполненный благородныхъ порывовъ 
и стремленій къ пастырству юноша махнетъ на все рукой и 
идетъ въ университетъ, а оттуда или въ акцизъ пли въ подат
ные инспекторы. Какъ жаль, что мало у насъ руководителей 
духовной жизни, мало сплоченности между учителями и учени
ками, между пастырями и юношествомъ, готовящимся къ па
стырству. Въ то время, когда во всѣхъ другихъ мѣстахъ прак
тикуются и рефераты, и собранія, у пась полная отчужден
ность, и слово человѣка опытнаго рѣдко доходитъ до ушей 
юноши. А между тѣмъ, вѣдь, всякая мысль, прежде чѣмъ пе
рейти въ дѣло, должна развиться въ головѣ юноши, должна бо
роться съ другими мыслями п находить себѣ поддержку... Правда, 
добрый починъ этому дѣлу сдѣлали академіи С.-Петербургская 
и Казанская, гдѣ студенты взяли на себя трудъ проповѣдниче
ства на фабрикахъ и заводахъ, подъ руководствомъ высшихъ и 
просвѣщенныхъ людей *) **),  и гдѣ они часто собираются въ об
щихъ собраніяхъ для обсужденія вопросовъ учителііетва, еще 
во время студенчества, и изъ эгихъ людей, конечно, выходятъ 
лучшіе и самоотверженнѣйшіе пастыри церкви. Юношество на 
все охотно откликается, и дѣло руководителей воспользоваться 
втой отзывчивостью...

*) Начало дѣлу положено Высокопреосвященными митрополи
томъ Антоніемъ, въ бытность его ректоромъ академіи.
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Смѣемь надѣяться, что эти собранія—первыя ласточки, 
предвѣщающія весну, весенняя трава на голыхъ скалахъ пу
стыни жизни.

Проводимъ далѣе начатую аналогію. Свѣтлый юноша, на
чинающій Христовъ подвигъ, преодолѣвъ искушенія карьеры, 
утвердился, наконецъ, въ учительствѣ пастырскомъ и непрет
кновенно идетъ путемъ Христовымъ. Трудный, тернистый это 
путь. Немного сѣмянъ посѣянныхъ падетъ на добрую почву, да 
и не безопасно сѣятелю сѣять доброе сѣмя. Людская злоба и 
нечестіе часто готовы бываютъ сбросить со скалы учителя 
истины. Немногіе только послѣдователи и послѣдовательницы 
поймутъ и оцѣнятъ юнаго учителя. И это второе искушеніе, 
уже искушеніе жизни, а не школы. Рѣдкій, истинно преданный 
Христу дѣятель науки, не заслужитъ порицанія; рѣдкаго не 
оставятъ одинокимъ всѣ, даже ближніе, нести свой крестъ. По
рой поднимется высоко темная сила и готова бываетъ разда
вить истиннаго труженика. И невольно ему. иногда въ страхѣ 
лишенія мѣста и даже жизни, кажется, что бзцѣльна его работа, 
что онъ одинокъ среди толпы невѣрующихъ. Перестаетъ вѣрить 
сѣятель, что брошенныя имъ сѣмена дадутъ ростокъ. Но вотъ 
возсіяетъ солнышко, прозябнетъ зерно, выростетъ вѣтка, цвѣсти 
станетъ и плоды принесетъ...

Неудобная почва для сѣянія у современнаго пастыря (какъ 
и у всякаго пастыря): терновникъ, мѣста каменистыя, проѣзжая 
дорога. Часто приходится говорить среди невѣрующихъ, еще 
чаще среди людей индиферентныхъ и почти постоянно—среди 
занятыхъ, вѣрнѣе— всецѣло поглощенныхъ мірскими заботами. 
Жестоко слово пастырское. Задача жизни его — «.исцѣлити со
крушенныя сердцемъ, проповѣдати плѣненнымъ отпущеніе и 
слѣпымъ прозрѣніе», но—отверстн очи духовно слѣпому не 
такъ просто, какъ можетъ показаться нѣкоторымъ. Всякое про
зрѣніе сопровождается болью, и отличіе духовнаго оператора 
отъ хирурга будетъ заключаться въ томъ, что оперируемый не 
водить самь пользы производимой надъ нимъ операціи.

Проповѣдать отпущеніе плѣннику... Но развѣ люди часто 
не напоминаютъ того узника, о которомъ говорилъ Достоевскій, 
что, проживши двадцать лѣтъ на каторгѣ, оиъ жалѣлъ, что не
обходимость заставила его покинуть насиженное гнѣздо?!. Не 
легко человѣку сбросить съ себя цѣпи жизни, приличій, услов
ностей, и сдѣлать себя свободнымъ. И немало достанется на 
долю пастыря упрековъ и порицаній,-прежде чѣмъ онъ сниметъ 
съ пасомаго эти оковы. .
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Не такъ просто исцѣлить и сокрушенныя сердцемъ. Въ 
каждомъ человѣкѣ, даже въ самомъ строгомъ аскетѣ и пост
никѣ, живетъ неискоренимо жажда жизни. А чтобы исцѣлить 
сердце другаго, недостаточно одной только внѣшней операціи, 
необходимъ продолжительный психологическій процессъ ассими
ляціи, уподобленія сердцу разбитому, умѣнье взять на себя нго 
другаго, умѣнье помочь нести ношу жизни. А взять на себя 
чужое иго развѣ это легко, развѣ легко раздѣлять чужое страданіе?..

Таковъ тернистый путь пастыря.
Но и исполненный скорби и лишеній, онъ не весь еще и 

не сполна пройденъ. Искра заронена, она тлѣетъ и горитъ въ 
сердцѣ послѣдователей, но зажигатель ея подвергается еще боль
шимъ нападкамъ, чѣмъ прежде. Крѣпко стоитъ человѣкъ за 
своихъ старыхъ боговъ, низко склоняется онъ предъ идолами 
жизни и не даетъ никому прикоснуться къ нимъ. Все больше 
и больше растетъ вражда и злорѣчіе, по мѣрѣ возжигаемаго 
пламени. Боится человѣкъ, чтобы огонь одушевленія не сжегъ 
его старыхъ кумировъ, не разбилъ его прежнихъ цѣпей и оковъ.

Въ подвигѣ Христа и апостоловъ на этомъ моментѣ шли 
предсмертныя страданія и крестъ. Нынѣ уже не бываетъ му
ченій въ такой рѣзкой и сильной формѣ. Но отчужденность и 
бѣдность семьи, тѣлесныя немощи и постоя'нный огонь, горящій 
внутри пастыря, подтачиваетъ его слабыя силы, и онъ умираетъ, 
переживъ передъ смертью моментъ воскресенія. Легкій ему бы
ваетъ отчетъ *)  въ прожитой жизни; совѣсть спокойна, и онъ 
знаетъ, что изъ зерна, брошеннаго имъ въ землю, выростетъ 
громадное дерево..., хотя онъ и не увидитъ его и не войдетъ 
въ преобразованную его подвигомъ страну обѣтованную.

Таковъ общій, типическій путь всякаго труженика жизни 
о имени Христовомъ.—Что въ немъ првленательнаго? И почему 
множество многое людей одни въ большей, другіе въ меньшей 
степени, —избираютъ его преимущественно предъ путемъ широ
кимъ и торнымъ? Потому, несомнѣнно, что въ немъ гораздо 
больше своеобразныхъ духовныхъ наслажденій, чѣмъ во всякомъ 
другомъ образѣ жизни. Несчастье лишеній (по обыденному вы
раженію) видоизмѣняется въ счастье свободы отъ тяжести бо
гатства, власти, почета, внѣшнихъ условностей; несчастье слезъ 
состраданія превращается въ счастье общенія, сліянія сочув
ствующихъ душъ, нѣчто положительное и сильное, составленное 
изъ двухъ отрицательныхъ. Съ этой точки зрѣнія будутъ со

) Демосѳенъ, <0лин. рѣчь».
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вершеній» поняі'ны не только бѣдность’ священника, какъ не
обходимое условіе успѣха пастырства, но даже и такіе подвиги, 
какъ юродство во Христѣ, какъ свобода отъ внѣшнихъ узъ, на
лагаемыхъ жизнію свѣта. Трудно отказаться отъ богатства, но 
за то какъ легко, когда у человѣка нѣтъ ни копѣйки, по онъ 
знаетъ, что въ случаѣ необходимости, эту копѣйку и сотни 
копѣекъ и тысячи рублей дадутъ ему любящіе его ближніе, тѣ, 
которымъ онъ поможетъ освободиться отъ гнетущей власти де
негъ. Трудно отказаться отъ власти, но какъ легко, какъ хо
рошо сознавать, что силою любви будетъ дѣлаться все, что хо
четъ пастырь (пли что хочетъ Богъ), само собою, безъ всякаго 
принужденія. Смотрите, какъ трудно бываетъ часто вищему- 
выпроспть у богача даже копѣйку, но съ какимъ удовольствіемъ 
отдаетъ онъ послѣднія деньги своимъ дѣтямъ, которыхъ онъ 
любитъ. И даже болѣе: какъ трудно заставить человѣка боязли
ваго ночыо пройти разстояніе вь темнотѣ, но—какъ легко ему 
во время пожара, когда нужно освободить любимыхъ людей, 
броситься въ загорѣвшійся домъ и самому погибнуть въ пламени.

А самое настроеніе горѣнія, ношеніе въ себѣ божественнаго 
огня, одушевленіе, вдохновленіе—развѣ все это не выше всѣхъ 
человѣческихъ чувствъ и мыслей? И развѣ все это не основ
ная потребность жизни, развѣ не такъ же необходимо оно, какъ 
питье и пища? И развѣ не прибѣгаетъ человѣкъ къ суррога
тами, когда нѣтъ этого пламени? Ибо что такое запой, морфи
низмъ и пріемы опія, какь не желаніе вернуть душевный огонь, 
который начинаетъ гаснуть?..

Дастъ ли дѣйствительная жизнь это счастье свободы и оду
шевленія,—я не знаю, по думаю, что истинное пастырство, 
указывающее въ общеніи любви средство для поддержанія свя
щеннаго огня, дастъ человѣку силы легче донести до смерти 
ношу жизни, чѣмъ власть и почетъ и непрерывный трудъ прі
обрѣтенія. Говоримъ: истинное пастырство Христово, въ отли
чіе отъ пастырства человѣческаго, проявляющагося лишь во 
внѣшнемъ общеніи^ въ перемѣнѣ лица и одежды, а не въ пе
ремѣнѣ души и не въ сліяніи сердца съ сердцами всѣхъ вѣ
рующихъ. Пастырь истинный—не тотъ, который похожъ на 
всю паству и на каждаго пасомаго, а тоть, который похожъ 
па Христа. («Самарск. Ёпарх. Вѣд.»).

К. Казанскій.



Историно-статистическое описаніе церквей и при
ходовъ Волынской епархіи.

(Продолженіе).

3-і йлагошигасй округъ Киеіьсваго уѣзда.
Церкви этого округа располоиусны къ сѣверу отъ г. Ковля, 

у границы Гродненской губерніи, въ разстояніи отъ 27 вер. до. 
104 вер. отъ Ковля. Благочиннымъ состоитъ священникъ м. 
Ратно Каллистратъ Севастіановичъ Миляиікевгічъ (съ 1898 г.).

1394. с. Б У ЗА К И при р. Турій, вол. Хотешовской, отъ 
Житоміра 350 в., отъ Ковля—ближ. жел.-дор. и делегр. ст. 45 в., 
почт. ст. Камень-Копіирска 10 в., ближ. прпх. м. Мпхновки 2 в., 
с. Хотешова 7 в., и отъ Ратна въ 22 в. *)•

Село это упоминается въ актѣ отъ 15 іюля 1768 г.,— 
въ люстраціи королевскихъ имѣній Борокъ, Мостища, Млыпа 
Лукъяновскаго, Волошекъ, Дубна и Дубенской Воли, съ перечи
сленіемъ крестьянъ, ихъ скота, новинносей и всѣхъ вообще до
ходовъ имѣнія, по прпвпллегіи короля Станислава Августа, на- 
данныхъ старостѣ Ковельскому, князю Димитрію, герба Пруссъ, 
Яблоновскому и женѣ его Юзефѣ, урожденной Мыцельской. Лю
страцію производилъ войскій Белзскій,. Матвѣй - Александръ изъ 
Липы Лонскій. Въ ней село это значится входящимъ въ составъ 
Владимірскаго повѣта Волынскаго воеводства, при чемъ границы 
Борецкаго имѣнія описываются такъ: «0(1 хѵзсіюсіи кіопса р,гаііі- 
сгу ѵѵіез Мо8іу82С2е ге уѵ8Іц Озігоѵѵкіеш (ІоЬгаті гіешзкіеті іегіо- 
гиш сгуіі 8Іги#а 2 Тешгихѵа Іаза сі^пцсц 8Щ ѵѵ ггек§ Тпгуа ѵѵра- 
(іаіасц. Ха роішініе ге ѵѵ8І«і Віігаканіі, ггесгкц Ьизгішт сгуіі 
ойпоэд г Тигуц Іасгцса 8Й>, сгуіі хѵрасіаііуса» (Архивъ юго-зап. 
Россіи, ч. 6 т. I, прил. стр. 568).

Въ настоящее время село это принадлежитъ казначею Ко
зельскаго. уѣзднаго казначейства Стефану Малюиіковичу.

Въ селѣ церковь во имя Рождества Пр. Богородицы. По
строена въ 1823 году на средства прихожанъ. Деревянная, на 
камеи, фунд., съ дерев., на столбахъ, колокольнею, въ 1891 г. 
починена прихожанами и въ 1896 г. покрашена. Утварью и 
ризницею достаточна. Копіи метрвч. книгъ хранятся съ 1809 г., 
иснов. вѣд. съ 1846 г., опись цер. имущ. отъ 1846 г. 6 іюля

Ч При описаніи сего прихода я пользовался «Клиров. вѣд. за 
18-73: г., 1884 г- и 1898 г. и цитуемыми печатными архивами» Церк. 
лѣтописи не было.
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и отъ 1896 г. 8 мая. Земли при церкви: усад. и огород. 2 десл 
пах. 23 дес., сѣнок. 17 д. и неудоб. 12 д.,—всего 59 дес. На 
эгу землю плава и межев. книги нѣтъ, а есть генеральная ви
зита отъ 1827 г. и проэктъ отъ 1852 г. Причтъ владѣетъ ею 
спокойно. Причтъ: свяіц. 300 р., псал. 50 р. и просф. 24 руб. 
Для свяіц. домъ и хоз. иостр. сгорѣли въ 1896 г., возводятся 
новые. Для псал. домъ построенъ въ І 897 г., клуня и сарай 
для скота очень ветхи. До 1881 г. сущ. сельская школа, а въ 
1888 г. открыта церк.-прих. школа, зданіе коей въ 1896 г. сго
рѣло, и школа помѣщена въ наемномъ домѣ. Учениковъ въ 1898 г. 
было 30 мал. Деревни прихода: Станиславка въ 2 в., 267 д. 
об. п., Выдричи въ 2 в., 399 д. об. и., Теплимъ въ 2 вер. за 
рѣкой—281 д. об. п., Мостыщи въ 2 вер., 434 д. об. п. й 
Адамовна въ 10 вер. за рѣкой 120 д. об. и., и въ с. Вузакахъ 
475 д. об. п.,—всего прихожанъ 1976 д. об. и., составляющихъ 
252х!2 двора. Евреевъ въ приходѣ 20 д. об. п. Священнослу
жителями были: 1) Арсеній Саковичъ до 1844 г., 2) сынъ его 
Димитрій Арсеніевичъ Саковичъ съ 10 сент. 1844 г. до 1888 г., 
скончался заштатомъ, 3) сынъ Димитрія, Юліанъ Димитріевичъ 
Саковичъ со 2 марта 1888 г. по 7 іюня 1896 г., 4) Авдія 
Концевичъ, 5) Григорій Самуиловичъ Гобчанскій съ 29 авг. 
1898 г. по 1900 г., когда перешелъ въ с. Кустинъ Ровен. у., 
6) Флоръ Муссіевичъ съ 1900 г. по день смерти и 7) Николай 
Котовичъ съ 8 іюня 1901 г. по настоящее время служитъ. 
Псаломщ. Авксентій Игнатьевичъ Согиинскій съ 19 янв. 1897 г. 
служить.

1395. с. ВЕЛИМЧЕ, волости Датыньской, расположено на 
равнинѣ, вблизи сплавной р. Туріи, отъ Житоміра 393 в., отъ 
Ковля 40 в., отъ ближ. почт. ст. Ратна 20 в., ближ. жел. дор. 
ст. Кримно 26 в., ближ. прих. сс. Датыпя и Бузакъ 6 в. 1).

Исторія села. Въ эпоху польскаго преобладанія, село это, 
подъ именемъ с. Велюнчи, входило въ составь Ратиепскаго ста
роства и принадлежало къ Ратнепскимь королевскимъ имѣніямъ. 
Въ 1565 г. произведена была люстрація сего староства, въ ко
торой сообщаются слѣдующія свѣдѣнія объ этомъ селѣ: «Велюн- 
ча село. Въ немъ 13 дворищъ, изъ коихъ только 8 дворищъ 

*) При описаніи сего прихода я пользовался *Церков. лѣто' 
писъю с. Велимч&>, составленною свяіц. Александромъ Левинсономъ' 
краткимъ сообщеніемъ о быв. священнослужителяхъ прихода, прислан
нымъ мнѣ, 26 авг. 1889 г., свящ. о. Іоанномъ Малевичемъ, а также 
іКлиров. вѣд. за 1873, 1884 и 1898 пл и цитуемыми печатными ар
хивами.
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іглатяткгежегоднаго чиншу по 20 грошей,—овса со всѣхъ—че
тыре колоды (эго—древне-Волынская мѣра сыпучихъ тѣлъ, веду
щая начало изъ глубокой древности, когда, во времена мѣновой 
торговли, лѣсъ—деревянныя колоды—мѣняли на зерно хлѣбное), 
считая каждую колоду по 16 грошей; сѣна съ каждаго по 10 
возовъ, считая возъ по 1 грошу; куръ по трое съ каждаго дво
рища, считая каждую по полтора гроша; льна по 10 мотковъ, 
мотокъ по 1 грошу; бѣлокъ по три, цѣною въ полтора гроша; 
сыровъ по два; масла но одной фаскѣ, цѣною три гроша; за 
приписку 1 грошъ. А имена дворищъ: Теребииюво даетъ меду 
иолчварта липечны, Харитоново—полчварта липечны; Нороли- 
■шово—три липечны; Трухоніово—три липечны; Игнатово— 
три липечны; Лавригиово—двѣ съ половиною липечны; Кочан- 
ново—три съ половиною липечны; Свргейково — двѣ липечны. 
Всего за сѣно, овесъ, куръ, масло и сыры и проч. получается 
дохода въ пользу королевской казны 12 злотыхъ и 8 грошей. 
Да за медъ особо 14 зл. 12 грошей, считая липечну по 18 гро
шей. Всего поборовъ въ пользу королевской казны получается 
съ села Велюнча 59 зл. и 9 грошей» (Архивъ юго-запад. Рос
сіи, ч. 7, т. 2, стр. 291—293). Имѣніе это управлялось осо
быми старостами. Въ половинѣ 17 вѣка такимъ Ратненскимъ 
старостою былъ воевода Русскій, а послѣ Кіевскій Стефанъ Чар- 
нецкій, который, какъ видно изъ сохранившихся въ церкви до
кументовъ, надѣлилъ ее въ 1661 г. землею.

Съ возвращеніемъ Волыни Русскому государству, какъ его 
древняго достоянія, всѣ Ратпенскія королевскія имѣнія, въ томъ 
числѣ и село Велимче, перешли въ казну, которой и нынѣ оно 
принадлежитъ.

Окружающая мѣстность болотистая,—покрыта кустарниками 
и лѣсами. Почва частію суглиниста, а частію песчана. Черезъ 
село пролегаетъ старый трактъ, идущій изъ Ковля чрезъ Несу- 
хоижи, Мѣльцы. на Ратно въ Брестъ. Климатъ сырой, благопрі- 
ятствуеть развитію заразныхъ болѣзней--оспы и другихъ.

Село Велимче, по старинному Велимчаны, основано, по 
мѣстному преданію, около 1600 г. выходцами изъ сосѣдняго с. 
Датыпя, поселившимися здѣсь ради хозяйственныхъ выгодъ на 
своихъ поземельныхъ надѣлахъ, среди бывшихъ здѣсь большихъ 
лѣсовъ, между двумя небольшими озерами <Вѣнокъ*  и *Гни-  
лякъ» и рѣкой Туріей. Первоначально оно, слѣд., представляло 
изъ себя выселокъ, не имѣло церкви и было приписано къ Да- 
тынскому приходу. Но въ 1661 г., когда населеніе здѣсь до
вольно умножилось и жители испытывали разныя неудобства 
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отъ неимѣнія у себч. церкви, они просиди Ратненскаго старосту 
Стефана Чарнецкасо—разрѣшить ямъ построить у себя въ Ве- 
ліім,че приходскую церковь. Онъ охоти» нзъмвіідь на то свое 
согласіе и отношеніемъ отъ 15 марта 1661 я.. (копія его хра- 
пшгся въ. церкви) испросилъ на то разрѣшеніе ц благословеніе 
ук. епископа Холмскаго и Белзскаго Якова Суши (22 февраля 
1652 г.—4 марта 1687 г.), каковое и послѣдовало па поляхъ 
того же отношенія 29 мая 1661 г. Въ томъ же 1661 г. церковь, 
была построена на средства прихожанъ. Для содержанія приход
скаго священника Чарнецкій записалъ новопостроенной церкви 
на вѣчныя времена земли пахотныя и сѣнокосныя въ разныхъ 
урочищахъ—двумя записями,— первою 15 марта 1661 г. и вто
рою 15 марта 1665 г.,—копіи ихъ находятся при церкви, а 
подлинники въ 1820 г., но распоряженію Еііарх. Начальства^ 
мѣстнымъ благочиннымъ взяты изъ церкви и высланы для хра
ненія въ Луцкій уніатскій Епарх. Архивъ. Всѣ зти земли утвер
ждены за церковью въ 1673 г. письменною копфнрмаціею поль
скаго короля Михаила III Вишневецкаго, каковая въ подлинникѣ 
хранится въ церкви.

Границы прихода: съ сѣвера д. Лучичи Ратнеп. прихода,, 
съ запада с. Замшаны, съ юго-востока с. Датыііь, а съ востока 
д. Иодрѣчье Раковъ-Лѣсскаго привода.

Въ селѣ вышеупомянутая Покровская церковь, какъ сказа
но, построена въ 1661 г. изъ столь прочнаго дерева, что про
существовала 149 лѣтъ,—до 1810 г., когда почти вся съ ут
варью сгорѣла. Пожарь, говорятъ, начался внутри храма, по вы
ходѣ людей изъ церкви—послѣ заутрени. Взамѣнъ ея, въ томъ 
же 1810 г. построена прихожанами, на томъ же мѣстѣ, новая 
деревянная небольшая церковь, но уже по типу уніатскому, безъ 
иконостаса, и царскихъ вратъ, съ однимъ лишь большимъ китомъ 
п престоломъ при восточной сторонѣ. Она существуетъ и до на
стоящаго времени. Но въ ней, по уничтоженіи уніи, устроенъ, 
иконостасъ и престолъ по православному чиноположенію. Въ 
1893 г. она поставлена на камеи, фундаментъ. Опа объ одномъ 
куполѣ, кораблеобразна, въ высоту (стѣнъ) 2 саж. 2 арш., въ 
длину 9 саж. и въ ширину 3 саж. ‘2 арш. Дерев., въ два эта
жа, колокольня построена въ 1825 г., съ 6 колоколами: боль
шій литъ въ 1864 г., вѣс. въ 22 пуд., съ изображ. Богоматери 
и Архистратига Михаила, купленъ прихожанами въ память спа
сенія жизни Императора Александра И 4 апр. 1866 г., второй 
—литъ въ 1823 г., вѣс. въ 11 пуд., с:ь изображ. Воскресенія 
Христова и Архлстр. Михаила; третій—литъ въ 1806 г., вѣс*
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въ 8 п., съ іізображ. Преображенія Господня и Скорбящей Бого
матери; четвертый —вѣс. 4 нуд.,. съ надписью: «Ѵох 1)отіпі іи 
та§піі'ісеп(іа» («Гласъ. Господень въ великолѣпіи»—Псал. 28’, 
4); пятый вѣс. 3 и., лигъ въ 1805 г., съ изобр. Велик. Ека
терины и съ неразборчивою италіан. надписью, и шестой литъ 
въ 1722 г., вѣс; въ 1 и., разбитъ. Св. Антиминсъ свяіц. въ 
1840 г. 6 авг. Высокопр. Іосифомъ. Архіеп. Литов. и Вилен.

Метрич. кн. хранятся сь 1731 г., испов. вѣд. съ 1842 г. 
обыски, кн. съ 1850 г. Земли при церкви: усад. 3 д. 2280 с., 
пая. 36 д. 504 саж., сѣнок. 29 д. 648 с.. подъ лѣсомъ и ку
стари. 2 дес. 2084 с. и неудоб. 5 дес. 192 саж.,— всего 76 д. 
908 саж. Изъ нея псаломщ выдѣлена узаконенная четвертая 
часть, а просф. 4 дес. Земля—въ двухъ участкахъ. На эту 
землю хранятся въ церкви: 1) копія записи Стефана Чарпецкаго 
отъ 15 марта 1661 г. о надѣлѣ этой церкви землею и др. уго
діями, 2) копія записи того же Чарпецкаго отъ 1665 г. о на
дѣлѣ церкви дополнительнымъ участкомъ земли, 3) подлинная 
конфирмація обѣихъ тѣхъ записей, данная 18 іюня 1682 года 
польскимъ королемъ Михаиломъ III Вишневецкимъ, 4) копія тран
закціи о замѣнѣ части церк. земли, данной присяж. землемѣромъ 
Осипомъ Каменскимъ 1792 г. 14 іюня, 5) проектъ объ обезпе
ченіи причта отъ 20 іюля 1844 г. № 5091 и 6) два плана 
церков. земель отъ 1860 и 1861 г. съ исчисленіемъ земельи. 
участковъ. Причтъ', свяіц. 300 р., псал. 50 р. п просф. 24 р. 
Для свящ. и псал. дома и хоз. постройки хороши.

Однокл. нар. училище сущ. съ 1860 г., до 1867 г. оно 
состояло въ завѣдываніи Мин. государст. имущ., а съ 1867 г. 
— въ вѣдѣніи Мин. нар. просв.,—учениковъ въ 1898 г. было 
40 мал. п 8 дѣв.

По даннымъ за 1898 г., дворовъ въ приходѣ прих.
1563 д. об. п.\ рим. катол. 4 д. об. и., евреевъ 30 д. об. п. 
Приходъ состоитъ изъ одного села Велимче.

Исторія причта: до 1842 г. причтъ составляли священ
никъ и псаломщикъ, а въ 1842 г. прибавленъ и пономарь. Отъ 
1682 г. сохранилась при церкви метрич. кн. на церковно-сла
вянскомъ языкѣ, изъ коей видно, что прих. свящ. былъ здѣсь 
іерей Стефанъ Михалевичъ, прослужившій тутъ съ 1682 но 
1760 г.—въ теченіи 78 лѣтъ сряду, но преданію—онъ прожилъ 
болѣе 100 лѣтъ и былъ православный. Послѣ него священство
валъ сынъ его—Іоаннъ Стефановичъ Михалевичъ съ 1762 по 
1795 г., принявшій уцію и писавшій метрики уже по польски. За
тѣмъ—сынъ о. Іоанна, Василій Ивановичъ Михалевичъ съ 
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1797 г. по 1839 г., крѣпко державшійся уніи. Потомъ сынъ о. 
Василія—Григорій Васильевичъ Михалевичъ съ 1839 по 1853 г., 
возсоединился изъ уніи съ православною церковью въ 1839 г. 
Послѣ Іоаннъ Васильевичъ Малевичъ, урож. м. Михповки, сынъ 
свящ., съ 19 іюня 1855 г. по день смерти—29 марта 1891 г.; 
свяіц. Александръ Адамовичъ Левинсонъ, зять о. Іоанна М., съ 
1 окт. 1891 г. по ноябрь 1897 г., свяіц. Юліанъ Дмитріевичъ 
Саковичъ со 2 ноября 1897 г. по настоящее время служитъ. 
Іісал. Иванъ Захар. Галевичъ со 2 япв. 1850 г. служитъ. Къ 
этому приходу принадлежитъ кладбищенская церковь въ томъ 
же с. Велимче.

1396. Въ томъ же с. Велимче есть церковь во имя св. 
Іоанна Златоустаго. На приходскомъ кладбищѣ построена въ 
1856 г. на средства прихожанъ и мѣстнаго свящ. Іоанна Мале
вича. Небольшая, деревянная. Въ 1862 г. покрыта желѣзомъ. 
Въ 1871 г. церковь поставлена на новомъ основаніи, обшита 
новыми досками, устроенъ новый престолъ и жертвенникъ, уло
женъ новый ноль въ алтарѣ и устроены новыя окна съ желѣз
ными рѣшетками. Эта церковь принадлежитъ къ предшествую
щему Св. Покровскому приходу с. Велимче.

(Продолженіе слѣдуетъ).

Случайная корреспонденція
16-го числа мѣсяца Ноября 1901 года духовенство 1-го 

округа Владимірволынскаго уѣзда, съ разрѣшенія Его Высоко- 
преосвященсва, праздновало 12 лѣтіе благочиннической службы 
глубокочтимаго о. Протоіерея Матѳея Квасницкаго.

Личность достопочтеннаго юбиляра такъ знаменательна, поль
зуется издавна такимъ авторитетомъ и уваженіемъ, такъ высоко
даровита и симпатична, что о немъ нельзя не сказать нѣсколько 
добрыхъ словъ. По окончаніи семинарскаго курса въ 1853 г. 
первымъ студентомъ, почтенный о. Протоіерей, — тогда еще 
юноша,—вмѣсто академіи или университета, съ ихъ завидной 
для многихъ нереспективой въ будущемъ, избралъ трудный путь 
священства въ самомъ захолустномъ селѣ, среди лѣсовъ, болотъ 
и «полѣшуковъ» и здѣсь болѣе 40 лѣтъ право правитъ слово 
христовой истины, не гоняясь за матеріальными выгодами, не 
заботясь о своихъ си, не жалѣя силъ и здоровья для блага 
Богомъ ввѣренной ему паствы. Примѣръ поучительный въ нашъ 
матеріалистическій вѣкъ!... Здѣсь, въ с. Стенжаричахъ, его за
ботами построены и благолѣпная церковь, и прекрасное зданіе 
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для школы, и дома для причта. Здѣсь онъ, подобно доброму 
пастырю, знаетъ своихъ овецъ и эти овцы, по евангелію, слу
шаютъ гласа его... Здѣсь сѣетъ онъ сѣмена правды, вѣры и 
благочестія неустанно съ усердіемъ и стараніемъ, заповѣданными 
небеснымъ Пастыреначальникомъ, Спасителемъ нашимъ. Разныя 
житейскія злоключенія, (таковыхъ выпало на его долю немало), 
а также смерть любимой жены не сломили его мощной энергіи 
и онъ безропотно несетъ наложенный не него Промысломъ 
крестъ вдовства, стараясь въ усиленномъ трудѣ забыться отъ 
тяжкихъ думъ одиночества и старости... Его милая, старческая 
улыбка, добродушный юморъ, простота въ обращеніи, полнѣйшее 
«безкорыстіе и нестяжательность, любовь къ правдѣ и миру— 
снискали ему всеобщее уваженіе не только его прихожанъ и 
окружнаго духовенства, но и иновѣрцевъ. Даже евреи считаютъ 
его отцемъ-благодѣтелемъ и готовы для него на всевозможныя 
услуги. Главныя черты 'его прекрасной души—миролюбіе и 
■справедливость, въ силу которыхъ въ его округѣ нѣть мелкихъ 
дрязгъ между духовенствомъ, а наоборотъ—замѣчается единоду
шіе и братская любовь. Въ свое время онъ былъ свѣтиломъ 
семинаріи, теперь же этою честью можетъ похвалиться ввѣрен
ный ему округъ. Его начальническая распорядительность, испол
нительность, навыкъ въ письмоводствѣ и рѣшеніи самыхъ за
путанныхъ дѣлъ извѣстны Епархіальному Начальству и слу
жатъ причиною того, что ему нерѣдко даются весьма важныя 
служебныя порученія.

Нужно удивляться той усидчивости въ трудѣ, той всеобъ
емлющей любви, той силѣ характера, той выдержанности въ 
отношеніяхъ съ лицами разныхъ званій и положеій въ обще
ствѣ, той заботѣ о чести своего округа, которыя онъ прояв
ляетъ. Поистинѣ, это «свѣтильникъ горящій и свѣтящій», по
ставленный въ самыхъ захолустныхъ трущобахъ Волыни, да 
свѣтъ его свѣтится предъ человѣки... Пастырское дѣло его со
вершается въ тиши, безъ шума и людскихъ похвалъ... Онъ не 
любитъ славы и чуждается оной. Не такъ давно Епархіальнымъ 
Начальствомъ предложено было ему протоіерейское мѣсто въ г. 
Кременцѣ, по опъ, по врожденной скромности, съ благодарностью 
отклонилъ это повышеніе по службѣ и - остался въ своихъ 
Отенжаричахъ... Для него не дороги земныя отличія, по дороги 
—дѣти—прихожане, его округъ, его захолустье... Но земныя 
•отличія, противъ его воли, сами находятъ его, потому что, по 
Писанію, не можетъ «укрытися градъ вверху горы стояй»

.<1 Т<1 •* НПІІ ЙІ'ІІІІ’ И *]*.♦')  II ОНОЕ’) и ?ШЧІІ. ,Г.Е
■ ■ #
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За свои заслуги оігІ» почтешь,-'’всѣ'йи ' наградами, доступ
ными сельскому священнику, до Протоіерейства включительно. 
Духовенство округа ходатайствуетъ Теперь о награжденіи его 
орденомъ св. Анны и въ день 12Чіѣтняго юбилея его благочин
нической службы, съ разрѣшенія Его Высокопреосвященства^ 
поднесло ему икону Спасителя въ массивной серебряной ризѣ 
съ эмалью. Въ деііь этотъ—16 ноября,—несмотря па страшную 
распутицу‘и стужу,"собрались подчиненные ему священники бо
лѣе чѣмъ за 40 верстъ. Только одна искренняя любовь къ юби
ляру могла побудить ихъ къ этому.

По окончаніи литургіи, совершенной соборнѣ во главѣ съ 
о. помощникомъ благочпннато, при участіи діакона м. Устилуга, 
начался сонмомъ священнослужителей благодарственный Господу 
Богу молебенъ, предъ началомъ коего настоятелемъ Заболотце- 
Билнчскаго прихода, священникомъ Ѳеодосіемъ Кваснѣцкимъ про
изнесена слѣдующая рѣчь:

«Съ чувствомъ живѣйшей радости дерзаю сказать слово въ 
привѣтствіе Ваше, наші. дорогой о. Благочинный, по случаю се
годняшняго торжества. Отъ избытка бо сердца, глаголютъ уста...

И эта радость не моя только, но, думаю, цѣлаго нашего 
округа,—радость о томъ, что Господь сподобилъ насъ прожить 
подъ Вашимъ начальствомъ мирно и спокойно, подобно Израилю 
во дни Соломона,—коемуждо подъ смоковницей своей и коеіиуждо 
подъ виноградникомъ своимъ,—цѣлыхъ 12-ть лѣтъ и все это 
время хранилъ Онъ, Всемогущій, дорогую жизнь Вашу отъ бѣдъ 
п напастей. Цѣлое 12-лѣтіе—періодъ не малый—Вы были свѣ
тильникомъ, «свѣтящимъ и горящимъ»; нашею славою, нашей 
гордостью. Вашъ жизненный тактъ, Ваша любовь, Ваша опыт
ность и практическая мудрость, Ваша снисходительность и ров
ность въ отношеніяхъ къ подчиненнымъ сдѣлали то, чего не 
сдѣлаютъ никакія строгія мѣры. Нашъ округъ сталъ передовымъ 
во многихъ отношеніяхъ. Отсутствіе розни, служебная исполни
тельность, духъ товарищества и дружбы, миръ и благодать— 
все это нами отъ Васъ заимствуется и Вами развивается. Ни
кто изъ насъ не можетъ сказать, что Вы сдѣлали ему зло; наобо
ротъ,—каждый долженъ сознаться, что Вы—заступникъ обиди
мыхъ. покровитель слабыхъ; мудрый и безкорыстный совѣтникъ 
падающихъ, любвеобильный начальникъ и сердечный другъ всѣхъ 
и каждаго. По Писанію, Вы весь для всѣхъ, да всяко нѣкія 
спасете.

Вашъ домъ—родной очагъ для каждаго изъ насъ: для всѣхъ 
здѣсь приготовлены и доброе слово и сердечный привѣтъ. Ваша 
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пастырская дѣятедьнось—примѣръ для насъ и вызываетъ по
дражаніе. Домовитость, простота въ обращеніи, радушіе и пе- 
стяжательность—Ваши отличительныя качества. Ваша горячая 
вѣра въ Бога, непоколебленная житейскими невзгодами, искрен
няя религіозность, торжественность въ богослуженіяхъ и исто
вость оныхъ, а также начальническая распорядительность—у 
насъ всѣхъ на глазахъ.

Поэтому-то и Епархіальная власть отличаетъ Васъ; по- 
атому-то, не обинуясь скажу, и любятъ Васъ не только подчи
ненные, но и всѣ, съ кѣмъ приходится быть Вамъ знакомымъ. 
При встрѣчахъ въ разныхъ городахъ и весяхъ Волыни, на за
явленіе, что Вы у насъ благочиннымъ,—мнѣ лично не разъ 
приходилось слышать отъ постороннихъ самые добрые о Васъ 
отзывы. Не погрѣшу, сказавъ, что и въ жизни семейной, ивъ 
жизни общественной Вы можете быть сравнены съ евангель
скимъ «кокошемъ», собирающимъ птенцевъ своихъ— подчинен
ныхъ— подъ крылѣ свои и заботящимся о благополучіи каждаго 
изъ нихъ, какъ вѣрный другъ іі нѣжный отецъ.

Живите же, нашъ дорогой, среди насъ на радость и счастье 
всѣхъ любящихъ Васъ и почитающихъ! Молитва о Васъ—не
премѣнный долгъ каждаго изъ пасъ:—возносится, и всегда бу
детъ возноситься у престола Божія. Пусть Всемилосердный Го
сподь сохраняетъ Васъ во всѣхъ путяхъ и дѣлахъ Вашихъ! 
Пусть Единородный Сынъ Божій—истинная любовь—возлюбитъ 
Васъ, какъ Вы насъ возлюбили! Пусть Духъ Святый—Утѣши
тель—утѣшаетъ и укрѣпляетъ Васъ въ житейскихъ невзгодахъ 
и обновляетъ падающія, старческія силы Ваши Своеіо вседѣй
ственною благодатію! Пусть Пречистая Матерь Божія,—паша 
общая Заступница и Упованіе,— покроетъ Васъ Своимъ всемощ
нымъ покровомъ и сохраняетъ отъ всѣхъ бѣдъ и напастей! 
Пусть св. Евангелистъ, Апостолъ Христовъ Матѳей, имя кото
раго Вы носите, будетъ Вашимъ помощникомъ здѣсь, на землѣ 
и ходатаемъ на небѣ,—дабы Вы, окрыляясь его святыми мо
литвами,—восходя отъ силы въ силу, достигли, по Писанію, 
«мѣры возраста исполненія Христова»!

Земной поклонъ Вамъ, нашъ дорогой начальникъ и отецъ, 
за Вашу ласку и любовь, за Вашу начальническую мудрость,— 
кротость, честность и безкорыстіе;—за все то добро, которое 
Вы сдѣлали для насъ въ теченіе 12-ти лѣтъ своего благочинія, 
и—горячая, сердечная просьба—не оставлять начальства надъ 
нами еще. долго, долго»!..
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Во время этой рѣчи юбиляръ былъ такъ растроганъ, что 
не могъ удержать своихъ слезъ и послѣ насилу произносилъ 
обычные на молебнѣ возгласы. Духовенство съ умиленіемъ взи
рало на своего маститаго старца —о. Благочиннаго и горячо- 
молилось объ его здравіи. По окончаніи молебна о. помощникъ 
Благочиннаго, священникъ Николай Боровицкій, съ однимъ изъ 
старѣйшихъ сослуживцевъ, настоятелемъ Мышевскаго прихода, 
о. Амвросіемъ Тышкевичемъ поднесъ юбиляру жертвуемую духо
венствомъ округа икону Спасителя, при чемъ священникъ с. 
Хотячева о. Антоній Мицевичъ произнесъ прочувствованную 
рѣчь на текстъ: «воздадите всѣмъ должная»... Хоръ пѣвчихъ 
мѣстной ц.-пр. школы, подъ руководствомъ учителя, исполнилъ, 
многолѣтіе Царствующему Дому, Святѣйшему Сѵноду, Высоко
преосвященнѣйшему Модесту, милостиво разрѣшившему настоя
щее торжество, Преосвященнѣйшему Паисію, въ уѣздѣ котораго 
служитъ о. Благочинный,—юбиляру и всѣмъ православнымъ 
христіанамъ. Послѣ этого начались поздравленія съ юбилеемъ 
и имянинами, и гостепріимнымъ хозяиномъ всѣмъ участникамъ 
торжества предложена была скромная трапеза.

Пріятно видѣть такое единодушіе въ округѣ и отмѣтить ту 
задушевную любовь, ту сердечную привязанность, то глубокое 
уваженіе и почтеніе, какое высказало и высказываетъ окруж
ное духовенство по отношенію къ своему о. благочинному.

Пожелаемъ же глубокочтимому о. Протоіерею еще много, 
много лѣтъ здравствовать и трудиться на нивѣ Христовой, на 
пользу родной вѣры и Церкви! С. Ѳ. І{.

10 декабря.
1901 г.

Освященіе новопостроенной церковно приходской школы въ селѣ 
Плискѣ, Кременецкаго уѣзда.

16 сентября 1901 года, въ селѣ Плискѣ совершилось 
скромное торжество освященія новаго школьнаго дома. Былъ 
день воскресный, народу собралось великое множество, не только 
мѣстныхъ'жителей, но низъ окрестныхъ приходовъ. Въ субботу 
вечеромъ была совершена малая вечерня съ повечеріемъ священ
никомъ села Темногаецъ о. Константиномъ Романовскимъ. На 
другой день, 16 сентября, въ 6 часовъ утра началось всенощ
ное бдѣніе, совершенное тѣмъ же священникомъ Романовскимъ, 
при участіи діакона села Лавриновки Ксенофонта Ковалевскаго. 
На литію и поліелей выходилъ мѣстный священникъ Страто- 
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никъ Владимірскій, при сослуженіи прибывшихъ къ торжеству 
сосѣднихъ священниковъ: села Янковецъ о. Авксентія Костано- 
вича и села Ванжулова о. Константина Керши. На всенощной 
и на литургіи пѣли два хора Плисецкой и Москалевецкой при
ходскихъ школъ. Литургія началась въ 10 часовъ утра, кото
рую совершалъ мѣстный настоятель, при сослуженіи трехъ вы
шеозначенныхъ священниковъ и діакона Ковалевскаго. На ли
тургіи мѣстнымъ священникомъ Стратоникомъ Владимірскимъ 
произнесено поученіе о пользѣ грамотности и образованія и о 
недостаточномъ усердіи и холодномъ отношеніи родителей къ 
школьному дѣлу вообще и въ частности къ обученію и воспи
танію своихъ дѣтей. По окончаніи литургіи былъ отправленъ 
соборнѣ благодарственный молебенъ, съ провозглашеніемъ мно
голѣтія Царствующему Дому, Святѣйшему Правительствующему 
Сѵноду, Высокопреосвященнѣйшему Архіепископу Волынскому 
Модесту, учащимъ и учащимся и всѣмъ православнымъ хри
стіанамъ. За тѣмъ служащее духовенство въ свѣтлыхъ облаче
ніяхъ, при торжественномъ крестномъ ходѣ, при пѣніи двухъ 
соединенныхъ хоровъ и при сопровожденіи многочисленнаго на
рода, направило шествіе къ колодцу, расположенному у подошвы 
песчаной горы, не вдалекѣ отъ новаго зданія школы. Здѣсь 
было совершено послѣдованіе малаго освященія воды, по чино
положенію церковному, съ окропленіемъ предстоящаго народа 
св. водою; отсюда духовенство, при крестномъ ходѣ, при пѣ
ніи того же хора, отправилось въ внутреннія комнаты школь
наго зданія. Обширная классная комната вмѣстила въ себѣ все 
служащее духовенство, два соединенныхъ хора и множество па
рода, а обширная церковная процессія и остальной народъ рас
положились на дворѣ и окружили кольцомъ школьное зданіе. 
Здѣсь было совершено освященіе новаго дома по чину, поло
женному въ требникѣ, съ помазаніемъ стѣнъ св. елеемъ и 
окропленіемъ св. водою иовосозданнаго дома, какъ внутри, такъ 
и снаружи. По окончаніи священнодѣйствія, первенствующій 
іерей предложилъ краткую бесѣду экспромптъ къ предстоящему 
народу о томъ, что Благочестивѣйшій возлюбленный нашъ Мо
нархъ неусыпно печется и о матеріальномъ и о нравственномъ 
преуспѣяніи своихъ подданныхъ и по его Монаршей волѣ отпу
скаются довольно значительныя денежныя суммы изъ казны, 
какъ на постройку новыхъ зданій церковныхъ школъ, такъ и 
на вознагражденіе лицъ учащихъ въ школахъ и что поэтому мы 
должны порадовать Августѣйшаго Помазанника Божія тѣмъ, что 
приложимъ всемѣрное усердіе и труды объ обученіи іі воспита- 
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піи нашихъ дѣтей въ духѣ православной вѣры, благочестія хри
стіанскаго и въ неизмѣнной вѣрности Русскому Престолу и Оте
честву. Предложеніемъ обильной трапезы духовенству,. пѣвчимъ 
и всему предстоящему народу закончился праздникъ освященія 
повой церковно-приходской школы въ селѣ Плискѣ. За трапе
зой завѣдующимъ школой священникомъ была провозглашена 
здравица за Государя Императора, Святѣйшій Сѵнодъ, Архіепи
скопа Модеста, за лицъ начальствующихъ и пекущихся о бла
гоустройствѣ п успѣхѣ церковно-школьнаго дѣла, за учащихъ 
и учащихся и за всѣхъ, потрудившихся при постройкѣ новой 
школы, при чемъ діаконъ провозгласилъ многолѣтіе, а соеди
ненный хорь громогласно пропѣлъ многая лѣта трижды. Для 
лицъ интересующихся скажемъ, что постройка зданія школы 
обошлась въ 1400 рублей, изъ коихъ 1000 рублей отпущено 
изъ казны, а 400 рублей пожертвовано прихожанами. Кромѣ 
обширной классной комнаты и комнаты для помѣщенія библіо
теки, имѣется три жилыхъ комнаты для учителя, съ особою 
кухнею и кладовою и съ красивымъ стекляннымъ крыльцомъ; 
длина зданія 22, а ширина 12 аршинъ, окопъ съ зимними ра
мами 12, дверей 10, крыша покрыта жестью и покрашена, 
печей огрѣвателыіыхъ 3, кухонная одна, при двухъ сквозныхъ 
дымовыхъ трубахъ. Съ добраго почину Плисецкой школы, въ на
шемъ околодкѣ строится новыя школы въ сосѣднихъ приходахъ: 
въ селѣ Вапжуловѣ, въ селѣ Янковцахъ и въ селѣ Куськовцахъ. 
Пошли имъ, Господи, счастливаго успѣха іі въ построеніи, и въ 
обученіи.

Завѣдующій школой, священникъ Стратоникъ Владимірскій. 
12 декаб. 1901 г.

Журналъ издается при Святѣйшемъ Правительствующемъ 
Сѵнодѣ. Въ офиціальной части помѣщаются: Высочайшія пове
лѣнія п ’ вѣдомству православнаго исповѣданія, постановленія 
Св. Сѵнода, приказы и сообщенія г. оберъ-прокурора Св. Сѵнода 
и распоряженія состоящихъ при Центральномъ Управленіи ду-
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ховпаго вѣдомства учрежденій. Въ офиціальной части журналъ 
сей есть органъ Святѣйшаго Правительствующаго Сѵнода. 
Въ неофиціальной Части помѣщаются слова, избранныя изъ 
твореній святоотеческихъ и проповѣди современпыхі. архи
пастырей и пастырей Русской Церкви и статьи богословскаго 
и церковно-историческаго содержанія примѣнительно къ нуждамъ 
и запросамъ времени. Особые отдѣлы посвящаются обзору те
кущей церковной жизни въ Россіи, богословской журнальной 
литературы и выдающихся книгъ духовнаго содержанія; также 
ведется въ журналѣ хроника церковной жизни на православномъ 
Востокѣ и на ииоспавпомъ Западѣ и даются отвѣты на разные 
запросы и недоумѣнія, возникающія въ пастырской и церковно
богослужебной практикѣ. Журналъ выходитъ еженедѣльно въ 
объемѣ трехъ печатныхч, листовъ. Въ 1901 г. журналъ пе
чатался вч> 42.000 экземпляровъ.

Цѣна на годч, 3 руб. сч> пересылкой^ за границу 4 р., 
отдѣльный номеръ-10 к. Подписка принимается для городскихъ 
подписчиковч, въ конторѣ «Церк Вѣд». (Конпогвард. бульв., 
д 5, кв 7), а для иногороднихъ—въ Хозяйственномъ Управ
леніи при Св. Сѵнодѣ.

Редакторъ протоіерей Петръ Смирновъ. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1902 г.

на духовно-академическіе журналы 

„ЦЕРКОВНЫЙ ВЪСТНИКЪ" 
и

„Христіанское Чтеніе"
СЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ

ПОЛНАГО СОБРАНІЯ ТВОРЕНІЙ СВ. ІОАННА ЗЛАТОУСТА.
С.-Петербургская Духовная Академія, въ твердой рѣши

мости ч впредь служить по мѣрѣ силъ тому дѣлу, которому опа 
служила до сихъ поря, поередствомч. своихч, журналовъ, бу
детъ нздаваті въ 1902 году •Церковный Вѣстникъ» и ♦Хри
стіанское Чтеніе» по слѣдующей программѣ

Въ «Церковномъ Вѣстникѣ» печатаются:
1) Передовыя статьи, имѣющія своимъ содержаніемъ об

сужденіе богословскихъ и церковно-историческихъ вопросовъ, 
какъ они выдвигаются запросами времени;
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2) Статьи церковно-общественнаго характера, посвящен
ныя обсужденію различныхъ церковныхъ явленій, по мірѣ тогог 
какъ выдвигаетъ ихъ текущая жизнь; въ этомъ отдѣлѣ редак
ція даетъ широкое мѣсто и голосу своихч. подписчиковъ и чи
тателей, которые соблаговолятъ высказаться по тѣмъ пли дру
гимъ назрѣвающимъ вопр< самъ жизни;

3) Мнѣнія и отзывы—отдѣлъ, въ которомъ излагаются 
и подвергаются критическимъ замѣчаніямъ факты и явленія цер
ковно-общественной жизни, какъ они отображаются въ текущей 
духовной и свѣтской печати;

4) *Въ  области церковно-приходской практики* —отдѣлъ, 
въ которомъ редакція даетъ разрѣшеніе недоумѣнныхъ вопро
совъ изъ пастырской практики;

5) Корреспонденціи изъ епархій и изъ-за границы о вы
дающихся явленіяхъ мѣстной жизни;

6) Обозрѣніе книгъ и журналовъ духовныхъ, а равно и 
свѣтскихъ, по вопросамъ изъ области религіозной и церковно
общественной жизни;

7) Постановленія и распоряженія правительства;
8) Лѣтопись церковной и общественной жизни въ Россіи 

и заграницей на пространствѣ всего земного шара;
9) Разныя извѣстія и замѣтки,—разнообразныя инте

ресныя свѣдѣнія, не укладывающіяся въ вышеозначенныхъ 
отдѣлахъ.

Въ «Христіанское Чтеніе» входятъ самостоятельныя и пе
реводныя статьи богословскаго, историческаго и назидательнаго 
содержанія, въ которыхъ съ серьезностью научной постановки 
дѣла соединяется и общедоступность изложенія, а также крити
ческія замѣчанія о выдающихся новостяхъ отечественной и ино
странной богословской литературы. Въ удовлетвореніе желанія 
многихъ подписчиковъ, «Христіанское Чтеніе» съ 1897 г. выхо
дитъ ежемѣсячно книжками отъ 10 до 12 и болѣе печат- 
иыхъ листовъ (.около 200 страницъ), что даетъ возможность 
правильнѣе слѣдить за всѣми выдающимися явленіями въ области 
богословской науки и церковно-общественной жизни.

Кромѣ того съ 1895 года редакція приступила кт. изданію 
«Полнаго собранія твореній св. Іоанна Златоуста» 

въ русскомъ переводѣ на слѣдующихъ основаніяхъ:
1) Въ изданіе это входятъ всѣ дошедшія до пасъ подлин

ныя (а отчасти и предполагаемыя) творенія святаго отца церкви 
въ той послѣдовательности, въ какой они расположены въ из
вѣстной патрологіи Мини (съ обозначеніемъ страницъ подлинника).
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2) Ежегодно издается большой томъ до 60 и болѣе пе
чатныхъ листовъ (около 1,000 страницъ убористаго, но четкаго 
шрифта), пока не исчерпано будетъ все изданіе Миня.

2) Цѣна каждаго тома въ отдѣльной продажѣ три (3) руб.;
4) Но чтобы облегчить пріобрѣтеніе этого цѣннаго изданія, 

редакція духовно-академическихъ журналовъ, разсматривая его 
какъ особое приложеніе къ послѣднимъ, находитъ возможнымъ 
предоставить своимъ подписчикамъ слѣдующія льготныя условія: 
а) подписчики на оба журнала получаютъ каждый томъ, из
даваемый въ текущемъ подписномъ году, вмѣсто трехъ руб. за 
одинъ руб. (8+1=9 р.) и подписчики па одинъ изъ нихъ— 
за 1 руб. 50 коп. (5+1 р. 59 к —6 р. 50 к ); считая въ томъ 
и пересылку.

При такихъ льготныхъ условіяхъ всѣ подписчики «Церков
наго Вѣстника» и «Христіанскаго Чтенія» получаютъ возмож
ность при самомъ незначительномъ ежегодномъ расходѣ прі
обрѣсть полное собраніе твореній одного изъ величайшихъ 
отцовъ церкви,— собраніе, которое по богатству и разнообразію 
содержанія составляетъ цѣлую библіотеку богословской литера
туры ея золотого вѣка.

Въ 1902 г. будетъ изданъ ВОСЬМОЙ ТОМЪ въ двухч, кни
гахъ. Въ него войдутъ БЕСѢДЫ СВ. ІОАННА ЗЛАТОУСТА НА 
ЕВАНГЕЛІЕ ОТЪ ІОАННА.

Тѣ изъ гг. подписчиковъ, которые при подпискѣ или въ 
теченіе 1902 года пожелали бы получить и первые семь томовъ 
всѣ вмѣстѣ или порознь, уплачиваютъ за каждый томъ по два 
рубля (вмѣсто трбХЪ), въ переплетѣ по два руб. 50 коп. съ 
пересылкой.

Примѣчаніе. По этой льготной цѣнѣ каждый подписчикъ имѣетъ 
право получить только по одному экземпляру первыхъ семи томовъ

Условія подписки.
Годовая цѣна въ Россіи:

а) за оба журнала 8 (восемь) руб., съ приложеніемъ 
Твореній св. Іоанна Златоуста 9 (девять) рублей, въ изящномъ 
переплетѣ—9 рублей 50 коп.

б) отдѣльно за «Церковный Вѣстникъ» 5 (пять) руб., съ 
приложеніемъ Твореній св. Іоанна Златоуста—6 руб. 50 к., въ 
изящномъ переплетѣ 7 руб; за «Христіанское Чтеніе» 5 (пять) 
руб., съ приложеніемъ Твореній св. Іоанна Златоуста—6 р. 
50 к., въ изящномъ переплетѣ 7 руб.
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За границей для всѣхъ мѣстъ:
За оба журнала 10 (десять) р., съ приложеніемъ Твореній 

св. Іоанна Златоуста--11 р. ГО к., въ переплетѣ 12 р.; за 
каждый отдѣльно 7 (семь) руб, съ приложеніемъ «Твореній 
св. Іоанна Златоуста»- 9 руб., въ переплетѣ —9 р. 50 к.

Иногородные подписчики надписыраюп» свои требованія 
такъ: Въ Редакцію «Церковнаго Вѣстника» и «Христіанскаго 
Чтенія» въ С.-Петербургѣ.

Подписывающіеся въ С.-Петербургѣ обращаются въ контору 
редакціи (Невскій пр. 182, кв. 1), гдѣ можно получать также 
отдѣльныя изданія редакціи и гдѣ принимаются объявленія для 
печатанія и разсылки при • Церковномъ Вѣстникѣ»

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
НА

1902 года
(одиннадцатый годъ изданія) 

СЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ

ТВОРЕНІЙ СВЯТАГО АѲАНАСІЯ,
АРХІЕПИСКОПА АЛЕКСАНДРІЙСКАГО.

Въ 1 902 году Московская Духовная Академія будетъ про
должать изданіе ♦ Богословскаго Вѣстника*  ежемѣсячно, книж
ками въ пятнадцать и болѣе печатныхъ, листовъ, по слѣдующей 
программѣ:

1) Творенія Св Отцовъ въ русскомъ переводѣ; 2) Изслѣ
дованія и статьи по паукамъ богословскимъ, философскимъ и 
историческимъ, составляющія въ большей своей массѣ труды 
профессоровъ Академіи; 3) Изъ современной жизни: обозрѣнія 
важнѣйшихъ событій изъ церковной жизни Россіи, православ
наго Востока, странъ славянскихъ и западпо европейскихъ и 
сообщенія изъ области внутренней жизни Академіи; 4) Систе
матическій обзоръ текущей русской журналистики, преимуще
ственно духовной, а также критика, рецензіи и библіографія по 
наукамъ богословскимъ, философскимъ и историческимъ; 5) При
ложенія, въ которыхъ будутъ печататься автобіографическія 
записки Высокопреосвященнаго Саввы, Архіепископа Тверскаго 
(продолженіе), п протоколы Совѣта Академіи за истекающій 
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1901 годъ (полностью). Въ качествѣ собственнаго приложенія 
къ журналу •Богословскій Вѣстникъ*  всѣмъ подписчикамъ его 
въ 1902 году будутъ даны:

ПЕРВАЯ И ВТОРАЯ ЧАСТИ

ТВОРЕНІЙ СВЯТАГО АѲАНАСІЯ,
Архіепископа Александрійскаго, 

въ русскомъ переводя.
Высокія богословскія достоинства твореній св. Аѳанасія, 

ихъ догматическая и церковно историческая важность, глубокая 
назидательность нравоучительныхъ посланій и сочиненій его и 
вытекающая отсюда необходимость для всякаго православнаго, 
ищущаго здраваго наученія и назиданія въ предметахч, своей 
вѣры и поведенія, ближе ознакомится ст> ними—не требуютъ 
объясненія. Не многимъ изъ своихч, дѣятелей церковь усвоила 
имя -Великихъ*,  и къ сонму ихч. принадлежитъ св Аѳанасій, 
котораго опа въ своихч, пѣсііооѣпіяхч. именуетъ „столпомъ 
православія?. Какч. высоко цѣнились творенія его въ древности, 
обч> этомч. свидѣтельствуетъ замѣчательный отзывъ о нихъ, сдѣ
ланный одніімч. подвижппксмч. (аввой Космою) въ такихч. сло- 
вахч>: „если ты найдетъ сочиненіе Аѳанасія, и у тебя не бу
детъ бумаги,—запиши его на своей одеждѣи. На древне сла
вянскій языка, нѣкоторыя творенія св. Аѳанасія переведены были 
очень рано, вч, IX и X в., вмѣстѣ съ пасаждепіемч. христіан
ства среди славянскихъ племенъ и вч. числѣ тѣхч. немпогихч» 
памятннковч, святоотеческой письменности, которые являлись наи
болѣе необходимыми для укрѣпленія вѣры и насажденія духов
наго просвѣщенія въ новообращенныхъ странахъ. Въ полномъ 
русскомч, переводѣ они появились въ первый разъ въ 1851 — 
1854 гг. трудами М'сковскоп Духовной Академіи, исполнен
ными по благословенію п при непосредственномъ руководствѣ 
приснопамятнаго святителя русской церкви Филарета, митропо
лита Московскаго. Но этотч, переводъ, давно уже вышедшій 
изъ продажи, вч, настоящее время представляетъ собой библіо
графическую рѣдкость и, кромѣ того, нуждается вч. пересмотрѣ 
и дополненіяхъ, особенно благодаря открытію нѣкоторыхъ, тогда 
еще неизвѣстныхъ, сочиненій св Аѳанасія. Удовлетворяя этой, 
давно чувствуемой потребности вч, новомч. и лучшемч, переводѣ! 
твореній св. Аѳанасія, редакція Б< г. Вѣст. и находитъ благо
временнымъ, начиная съ 1902 года, предложить подписчпкамч. 
своего журнала, въ качествѣ приложенія кч> нему, творенія 



— 46 —

этого великаго отца церкви во второмъ, .тщательно исправлен
номъ и дополненномъ изданіи.

Новое изданіе твореній св. Аѳанасія будетъ состоять изъ 
четырехъ частей, отъ 25—30 печати, лист. (около 500 стр.) 
каждая, и закончится въ 1903 году.

Подписная цѣна на Богословскій Вѣстникъ совмѣстно съ 
приложеніемъ первыхъ двухъ томовъ твореній св. Аѳанасія 
Александрійскаго

ВОСЕМЬ РУБЛЕЙ СЪ ПЕРЕСЫЛКОЙ.

Прим.: безъ пересылки семь рублей, за границу—десять.

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

Редактора проф. А. Спасскій,

О продолженіи изданія въ 1902 году
и

Журналъ «Труды Кіевской духовной академіи» будетъ издаваться и въ 
1902 г. по прежней программѣ. Въ немъ печатаются статьи по всѣмъ 
отраслямъ наукъ, преподаваемыхъ въ дух. академіи, по предметамъ 
общезанимательныя и по содержанію общедоступны большинству чи
тателей, а также переводы твореній блаж. Іеронима и блаж. Августина, 
которые въ отдѣльныхъ оттискахъ бодутъ служить продолженіемъ из
данія, подъ общимъ названіемъ «Библіотека твореній св, отцева и 
учителей церкви западныха* . Къ январю 1902 г. выходитъ 16-я ч. 
твор. блаж Іеронима. Журналъ выходитъ ежемѣсячно книгами отъ 10—15 
листовъ. Цѣна за годовое изданіе 7 р., а заграницу 8 р. Въ кон
торѣ редакціи продаются, между прочимъ, слѣдующія книги: «Библіо
тека твор. св. отцевъ и учителей церкви западныхъ»: а) св. Кипрі
ана, еп.'Карѳ., части 1 и 2. б) бл. Іеронима чч. 1 — 15 и в) бл. Авгу
стина, чч. 1—8. Цѣна каждой части 2 р., съ пересылкою 9 и 15 ча
сти твор. блаж. Іеронима, цѣна которымъ по 1 р. 50 к. Опытъ 
православнаго догматическаго богословія, еп. Сильвестра т I (изд. 7) 
ц. 1 р. 70 к., т. II (изд. 3) ц. 3 р. 30 к., тт. 3, 4 и 5 (изд. 2) по 
3 р. каждый. Съ требованіями относительно журнала и книгъ редакція 
проситъ обращаться непосредственно къ пей по слѣдующему адресу: 
Ва редакцію журнала «Труды Кіевской духовной Академіи*  ва го

родѣ Кіевѣ (Ильинская, д. № 5).
Редакторъ профессоръ В. Ѳ. Пѣвницкій.



47 —

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
на духовный богословско-апологетическій журналъ 

на 1902 годъ—четвертый годъ гізданія.
Журналъ «Вѣра и Церковь» имѣетъ своею задачею отвѣчать на 

вопросы религіозной мысли и духовной жизни современнаго общества 
въ противодѣйствіе раціонализму и невѣрію.

Въ соотвѣтствіе такой основной задачѣ журнала, въ немъ помѣ
щаются статьи по всѣмъ отдѣламъ богословія въ широкомъ смыслѣ 
этого слова, служащія къ разъясненію преимущественно такихъ бого
словскихъ вопросовъ, которые подвергаются несогласнымъ съ ученіемъ 
православной Церкви толкованіямъ въ современной жизни и мнимо
либеральной печати. Статьи этого перваго—научно-богословскаго 
отдѣла, утверждаясь на священномъ Писаніи и церковномъ Преданіи 
и въ то же время стремясь къ научной обоснованности, предлагаются 
въ общедоступномъ изложеніи; здѣсь, между прочимъ, печатаются пу
бличныя богословскія чтенія для свѣтскаго образованнаго общества изъ 
круга ведущихся въ Москвѣ и другихъ городахъ.

Второй отдѣлъ журнала, который справедливо назвать церковно- 
облцественнымь, мы посвящаемъ обозрѣнію выдающихся явленій 
церковной жизни современнаго общества. Въ немъ отмѣчаются, а по 
мѣрѣ нужды и обсуждаются на ряду7 съ типами и фактами положи
тельнаго характера и втрѣчающіяся въ жизни отклоненія отъ усто
евъ церковности, преимущественно засвидѣтельствованныя печатнымъ 
словомъ. Въ виду выдвинутаго жизнію вопроса объ образованіи и 
воспитаніи нашего юношества именно въ духѣ православной вѣры, въ 
журналѣ помѣщаются, между прочимъ, сообщенія и рефераты, чита
емые въ «Отдѣленіи педагогическаго общества при Московскомъ уни
верситетѣ по вопросамъ религіозно-нравственнаго образованія». За
ключительную часть отдѣла вт> каждой книжкѣ журнала составляетъ 
духовная библіографія, имѣющая предметомъ своимъ вновь выходящія 
книги преимущественно богсловско-апологетическаго и учебнаго со
держанія.

Для болѣе нагляднаго представленія о содержаніи и характерѣ 
журнала назовемъ важнѣйшія изъ статей его за 1901 годъ: «Совре
менная критика священпыхъ ветхозавѣтныхъ писаній и ея слабыя сто
роны», «Любовь и правда», «Безсмертіе души съ точки зрѣнія поло
жительной наука», «Цѣль и смыслъ жизни (счастіе и совершенство 
въ отношеніи къ цѣли жизни)», «Опытъ раскрытія смысла и значенія 
посланія Св. Сѵнода о гр. Л. Толстомъ, по поводу толковъ объ немъ 
въ образованномъ обществѣ», «Невозможность религіи безъ представ
ленія о личномъ Богѣ», «Современные моралисты—Л. Толстой и Фр. 
Нитпіе», «Нравственное значеніе догмата Церкви», «Библейскій раці
онализмъ и борьба съ нимъ православнаго богословія», «Религіозно
философскія воззрѣнія гр. Л. Толстого и ихъ психологическій гене
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зисъ», «Неплюевскія братства и школы», «Церковное пѣніе въ Россіи» 
«Въ защиту аскетизма», «Служеніе Церкви борьбой съ расколомъ» (по 
перепискѣ Н. II. Субботина съ архим. Павломъ), «Архіеп. Амвросій. 
Харьковскій», «Богословскіе, труды еп. Виссаріона» и.др.

Ученымъ Комитетомъ Минпстертва Народнаго Просвѣщенія жур
нала. одобренъ для пріобрѣтенія въ фундаментальныя библіотеки 
среднихъ учебныхъ заведеній; многими епархіальными преосвящен
ными онъ рекомендованъ для церковныхъ и благочинническихъ библі
отека.

Журналъ выходитъ десять разъ въ годъ (за исключеніемъ 
іюня и іюля мѣсяцевъ) книжками въ 8—10 печатныхъ листовъ.

Подписная ЦѢНА на годъ—5 рублей, съ доставкой и пересылкой 
—6 рублей.

Подписка принимается у рекактора-пздателя, законоучителя Им
ператорскаго лицея въ память Цесаравича Николая, протоіерея Іоанна 
Ильича Соловьева (Москва, Остоженка, зданіе лицея) и въ книжныхъ, 
магазинахъ Москвы и С.-Петербурга.

Въ редакціи продаются оставшіеся экземпляры журнала за 1900 
и 1901 годы по 5 рублей за годъ съ пересылкой.

Редакторъ-издатель прот. I. Соловьева.

ОБЪ ИЗДАНІИ ЖУРНАЛА

въ 1902 году.
Редакція журнала «Вѣра и Разумъ» будетъ стараться, чтобы тяжелая 
утрата, понесенная ею въ лицѣ почившаго Архіепископа Харьковскаго 
и Ахтырскаго Амвросія, не имѣла вліянія на измѣненіе характера и 
направленія основаннаго имъ журнала и въ 1902 году. Оставаясь 
вѣрнымъ завѣтамъ почившаго іерарха, журнадъ постарается сохра
нить прежнее направленіе и по прежнему будетъ состоять изъ трехъ 

отдѣловъ:
1. Отдѣла церковнаго, въ который входить все, относящееся до 
богословія въ обширномъ смыслѣ: изложеніе догматовъ вѣры, правилъ 
христіанской нравственности, изъясненіе церковныхъ каноновъ и бого
служенія, исторія Церкви, обозрѣніе замѣчательныхъ современныхъ 
явленій въ религіозной и общественной жизни,—однимъ словомъ, все,, 
составляющее обычную программу собственно духовныхъ журналовъ.
2. Отдѣла философскаго. Въ него входятъ изслѣдованія изъ области 
философіи вообще и въ частности изъ психологіи, метафизики, исторіи 
философіи, также біографическія свѣдѣнія о замѣчательныхъ мысли
теляхъ древняго и новаго времени, отдѣльные случаи изъ ихъ жизни, 
болѣе и менѣе пространные переводы и извлеченія изъ ихъ сочиненій 
съ обясните.іыіыми примѣчаніями, гдѣ окажется нужнымъ, особенно 
свѣтлыя мысли языческихъ философовъ, могущія свидѣтельствовать.
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что христіанское ученіе близко къ природѣ человѣка и во время 
язычества; составляло. предметъ желаній и исканій лучшихъ людей 

древняго міра.
3. Такъ какъ журналъ «Вѣра и Разумъ», издаваемый въ Харьковской 
епархіи, между прочимъ, имѣетъ цѣлію замѣнить для Харьковскаго 
духовенства «Епархіальныя Вѣдомости», то въ немъ, въ видѣ особаго 
приложенія, съ особою нумераціею страницъ, будетъ помѣщаться 
отдѣлъ подъ названіемъ „ЛИСТОКЪ ДЛЯ ХАРЬКОВСКОЙ ЕПАРХІИ1*,  въ 
который войдутъ постановленія и распоряженія правительственной 
власти, церковной и гражданской, центральной и мѣстной, относящіяся 
до Харьковской епархіи, свѣдѣнія о внутренней жизни епархіи, пе
речень текущихъ событій церковной, государственной и общественной 
жизни н другія извѣстія, полезныя для духовенства и его прихожанъ 

въ сельскомъ быту.
Журналъ выходятъ отдѣльными книжками ДВА РАЗА въ мѣсяцъ, 
по девяти и болѣе печатныхъ листовъ въ каждой книжкѣ, т. е. годич
ное изданіе журнала состоитъ изъ 24 выпусковъ съ текстомъ бого
словско-философскаго содержанія до 220 и болѣе печатныхъ листовъ.

Цѣна за годовое изданіе внутри Россіи 10 р., а заграницу 12 р. 
съ пересылкою.

Разсрочка вв уплатѣ денеів не допускается.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: въ Харьковѣ: въ Редакціи журнала 
-Вѣра и Разумъ» при харьковской духовной семинаріи, при свѣчной 
лавкѣ харьковскаго Покровскаго монастыря; въ харьковской конторѣ 
«Новаго Времени». во всѣхъ остальныхъ книжныхъ магазинахъ г. Харь
кова и въ конторѣ «Харьковскихъ Губернскихъ Вѣдомостей»; въ Мо
сквѣ: въ конторѣ И. Нечковской, Петровскія линіи, контора В. Гиля
ровскаго, Столѣтниковъ переулокъ, д. Корзинкина; въ Петербургѣ: 
въ книжномъ магазинѣ г. Тузова, Садовая, домъ № 16. Въ остальныхъ 
городахъ Имперіи подписка на журналъ принимается во всѣхъ извѣст
ныхъ книжныхъ магазинахъ и во всѣхъ конторахъ «Новаго Времени». 
Въ Редакціи журнала «Вѣра и Разумъ» можно получать полные экзем
пляры'ея изданія за прошлые 1884—188!» годы включительно по умень
шенной цѣнѣ, именно по 6 р. за каждый годъ; і;о 7 руб. за І89(»-— 
1894 г., по 8 р. за 1895—1899 годы. За 1900 г„ 9 р. и 1901 г. 10 
рублей. Лицамъ же, выписывающимъ. журналъ за всѣ означенные грды, 

журналъ можетъ,быть'.уступленъ за 125 р. съ пересылкою.

Кромѣ тоъо вв Редакціи продаются слѣдующія книги:

1. «Древніе и современные софисты». Сочиненіе Т. Ф. 
Врентанб. ,Съ французскаго перейелъ Яковъ Новицкій. Цѣна' 1 р. 50 к. 
съ пересылкою.

2. Спрведливы ли обвиненія, взводимыя графомъ
Львомъ Толстымъ на православную Цёрковь въ его 
сочиненіи «Церковь и государство?» Сочиненіе А. Рождесг- 
вина. Цѣна 60 К. СІ;. нерадшкою. дѵ.іі Л . . ..
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3. Послѣднее сочиненіе графа Л» Ж. Толстого «Царствіе В'ои 
явіе внутри васъ». Еретическій разборъ. Цѣна, съ пересылкою 60 к;

4. -Папство, какъ причина раздѣленія Церквей, 
или Римъ въ своихъ сношеніяхъ съ Восточною Цер
ковію». Докторское сичиненіе о. Владиміра Гстте. Переводъ съ фран
цузскаго К. Истомина. Харьковь. 1895. Цѣна 1 рубль съ пересылкою.

./ ’ ’ ■
5. Нѣсколько словъ по поводу «двухъ характер

ныхъ писемъ-, присланныхъ Преосвященному Амвро
сію. Архіепископу Харьковскому и Ахтырсвому. Леонида 
Багрецова. Харьковъ 1901 г. 52 стр. Цѣна. 30 кои., съ пересылк. 35 кои.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА НОВЫ д' ДѴХОЙНЫЙ ЖУРНАЛЪ

„ПРАВОСЛАВНО-РУССКОЕ СЛОВОД.
„Общество распространенія религіозно-нравстзеннаго просвѣщенія въ дуй 

Православной Цернгви^
съ 1-го января 1902 года 

БУДЕТЪ ИЗДАВАТЬ
ДВУХНЕДѢЛЬНЫЙ, ДУХОВНЫЙ И ЦЕРКОВНО ОБЩЕСТВЕННЫЙ 

ЖУРНАЛЪ 

„ПРАВОСЛАВНО-РУССКОЕ СЛОВО".
Основывай новый духовный журналъ, подъ названіемъ 

-Православно-Русское Слово», Петербургское Общество распро
страненія религіозно-нравственнаго просвѣщенія въ духѣ Пра
вославной Церкви ставитъ своею задачею послужить духовно
нравственнымъ интересамъ преимущественно образованнаго пра
вославно русскаго общества и приттп на помощь православному 
русскому человѣку среди тѣхъ постоянно смущающихъ и собла
зняющихъ его, самопроизвольныхъ мнѣній, кривотолковъ, суе
мудрыхъ рѣчей и явныхъ лжеученій, которыя нынѣ со всѣхъ 
сторонъ раздаются противъ православной истины, стремятся под
копать религіозно-нравственные устои православной жизни и 
учрежденнія православной церкви, обвиняя ее въ отчужден
ности отъ жизни, отсталости и какъ-бы безотвѣтности противъ 
современныхъ запросовъ и народно-общественныхъ требованій. 
Такое отношеніе къ церкви не только исходитъ отъ прямыхъ 
враговъ ея, какъ раскольники и сектанты, раціоналисты и не
вѣры, но весьма часто раздѣляется и поддерживается людьми 
вѣрующими, видимо - благонамѣренными, но не твердыми въ 
истиино-христіанскихъ понятіяхъ іг убѣжденіяхъ, неоснователь-
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«ыш №.. въ религіозно нравственныхъ сужденіяхъ. А эти лица 
въ свою очередь оказываютъ вліяніе, словесно и письменно, 
на массу нашей интеллигенціи, посѣвая въ ней религіозныя 
■сомнѣнія и предупрежденія противъ церкви и ея служителей. 
Съ цѣлію разсѣивать й искоренять этй неосновательныя сомнѣ
нія и предубѣжденія, всесторонне и общедоступно разъяснять 
православно-христіанское воззрѣніе по тѣмъ или другимъ, по
стоянно возникающимъ въ современной жизни и печати, рели
гіозно-нравственнымъ и церковно-общественнымъ вопросамъ,— 
и предпринимается настоящее изданіе.

Въ то же время оно поставляетъ своимъ долгомъ ока- 
зыватъ содѣйствіе и русскому духовенству въ егб учительно
пастырской Дѣятельности и исполненіи заповѣданной ему Апо
столомъ обязанности — «проповѣдыііать съ настойчивостію, бла
говременно п безвременно, обличать, запрещать, увѣщевать й 
назидать разныхъ совопросниковъ вѣка сего, отъ здраваго уче
нія отвращающихся къ баснямъ и суемудрію*  (2 Тим. IV, 2—4).

Отличіе же новаго журнала отъ другихъ существующихъ 
духовныхъ органовъ въ томъ, что послѣдніе или служатъ 
главнымъ образомъ академической богословской пауііѣ или пра
вославной миссіи въ ея непосредственной борьбѣ съ расколо
ученіемъ и сектантствомъ разнаго рода, или же предлагаютъ 
вообще духовное назидательное чтеніе, не всегда прииаров- 
ленное къ насущнымъ вопросамч» и живымъ интересамъ обще
ства, почему и не стоятъ съ послѣднимъ въ тѣсной и близкой 
связи. «Православно-Русское Слово*  имѣетъ въ виду преиму
щественно восполнить этотъ пробѣлъ. Съ этою цѣлію оно, кромѣ 
обще богословскихъ статей апологетико-полемическаго напра
вленія по живымъ религіозно-нравственнымъ вопросамъ, вво
дитъ отдѣлъ» церковно-общественный, съ сужденіями и отзывами 
но всѣмъ возникающимъ въ этой области вопросамч» и совер
шающимся событіямъ, а также и постоянныя критическія обоз
рѣнія книжной литературы и журналистики, какъ» духовной, такъ 
и свѣтской, имѣющей отношеніе къ вопросамъ религіозно-нрав
ственнымъ; для большей же связи съ обществомъ открываетъ 
особый еще отдѣлъ разрѣшенія серьезныхъ недоумѣнныхъ во
просовъ читателей изъ области церковно-богословской и рели
гіозно-нравственной. А какъ основу и провѣрку своихт» хри
стіанскихъ религіозно-нравственныхъ убѣжденій и православно
богословскихъ сужденій, новое изданіе вноситъ» въ» свои книжки 
извлеченія изъ твореній св отцевъ, по темѣ своей имѣющія 
■отношеніе къ жизни современной.
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Программа журнала Православно^усское Слово слѣдующая: 
вмвіЛ Отдѣлъ церковно-обгцесте ниый, въ который входятъ 
сужденія тг отзывы въ правславію-хрпстіанскбмъ'духѣ о вы
дающихся событіяхъ и замѣчательныхъ явленіяхъ' текущей цёр- 
ковно-обществеііноіі жизни ' ■ нчгжГЛ/волп » '

II. Религіозно-нравственный, заключающій въ себѣ осно- 
воположителыіыя богословскія, церковно-историческія и кано
ническія статьи по общимъ религіозно нравственнымъ и цер
ковнымъ вопросамъ, возникающимъ въ современной русской 
жизни и волнующимъ наше общество.

III. Свято-отеческій, представляющій .цѣльныя извлеченія 
изъ твореній с.в. отцевъ и учителей церкви, имѣющія отношеніе 
къ современной дѣйствительности и дающія руководительные 
начала для правильнаго пониманія и разрѣшенія нѣкоторыхъ 
вопросовъ церковно-общественныхъ и религіозно-нравственныхъ..

IV. Обозрѣніе текущей духовной журналистики, съ изло
женіемъ сущности тѣхъ пли другихъ выдающихся по своей 
жизненности статей и критическими о нихъ отзывами.

V. Православно-критическій обзоръ повременной свѣтсюй 
печати, поскольку она касается вопросовъ вѣры и нравственности,, 
православія и церкви.

VI. Библіографическій отдѣлъ, представая юіцій отзывы о 
разныхъ новыхъ книгахъ, какъ духовныхъ, такч, и свѣтскихъ, 
имѣющихъ какое-либо отношеніе къ жизни религіозно-нравствен
ной и церковной.

VII. Отдѣлъ, содержащій въ себѣ краткіе отвѣты на не 
доумѣнные религіозно-нравственные и церковные вопросы серьез
наго и живого свойства, предлагаемые читателями журнала 
на разрѣшеніе редакціи.

VIII. Извѣстія о дѣятельности Общества религіозно-нрав
ственнаго просвѣщенія и другихъ подобныхъ обществъ и учре
жденій.

Цецзура журнала предоставлена Предсѣдателю Совѣта 
Общества Протоіерею Философу Орнатскому.

Журналъ будетъ выходить книжками отъ пяти листовъ 
каждая іп 8Ѵ, по двѣ книжки въ мѣсяца, 1 и 15 чиселъ, за 
пс-ключеніе.йъ мѣсяцевъ предъ праздниками Св. Пасхи и Ро
ждества Христова, іюня и іюля, въ которые будетъ выходить 
по одной книжкѣ; всего 20 •• книжекъ въ годъ; въ особыми 
ложеніямп. 48» -ъ , ; Щ'н» нііснрц-і .< ъ , . ■ : . ъ.н
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-*" 4 На первый- годъ будетъ данъ< въ качествѣ приложенія 
Полный кругъ словъ и поученій Протоіерея Іоанна Ильича 
Сергіева ^Кронштадтскаго) на всѣ воскресныеіи праздничные 
дни года, выбранныхъ изъ его твореніи, преимущественно по
слѣдняго періода его проповѣднической дѣятельности. Полный 
кругъ поученій о. Іоанна Кронштадтскаго, въ видѣ большого 
тома, дастъ незамѣнимое руководство въ проповѣдническомъ 
блуженіи для пастырей церкви и иаздательпѣйшее чтеніе для 
читателей журнала—мірянъ.

Цѣна па журналъ съ приложеніями 5 руб. въ годъ безъ 
доставки и пересылки, 6 руб.съ доставской и пересылкой 
въ Россіи и 7 р}б.—заграницу. Въ розничной продажѣ 20 коп. 
за №,

Адресъ редакціи и конторы: С.-Петербургъ, Николаевская 
ул., д. № 5.

Редакторы: Протоіерей Александръ Дерновъ. 
Священникъ Павелъ лахостскій. 

Надеждинъ.Александръ

О ПРОДОЛЖЕНІИ ИЗДАНІЯ ЖУРНАЛА

„МИССІОНЕРСКОЕ ОБОЗРѢНІЕ “
въ 1902 г.

Въ новомъ 1902 году <Миссіонерское Обозрѣніе» вступаетъ въ 
седьмой годъ своего изданія и но своему направленію и характеру 
остается неизмѣнно—зоркими и убѣжденными стражемз интересовъ 
внутренней миссіи, въ широкомъ значеніи и пониманіи этого свя
таго дѣла.

Являясь единственными въ нашей журналистикѣ сколько спе
ціальнымъ, столько же и популярнымъ, печатнымъ органомъ вну
тренней миссіи православной Церкви, <Миссіонерское Обозрѣніе» бу
детъ по прежнему посвящено всестороннему изслѣдованію и обли
ченію какз русскаго сектантства, во всѣхъ его толкахъ (молоканства, 
духоборчества, штунды, паінковщины, толстовства, шалопутства, скоп
чества и др.), такз равно и расколо-старообрядчества.

Вмѣстѣ сз тѣмз Редакція вз новомз году изданія отведетз 
на страницахз •Миссіонерскаго Обозрѣнія*  видное мѣсто для апо- 
логетическихз и полемическихз статей по выясненію гі опроверже
нію господствующихз вз извѣстной антицерковной части такз на
зываемаго интеллигентнаго общества религіозно-нравственмыхз лже
ученій и заблужденій.

Посвятивз вз истекающемз году цѣлый рядз статей по обли
ченію моднаго толстовскаго лжрученія, вз новомз году редакція бу-
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дстъ продолжать всестороннее раскрытіе неправды толстовской 
доктрины. , .

Между прочимъ, по толстовскому вопросу и другимъ жгучимъ 
современнымъ церковно-общественнымъ запросамъ, будутъ напечатаны 
монографіи г. Григорьева на тему: «Государство и христіанство па 
воззрѣніямъ гр. Л. Толстого», г. Кохомскаго— «Царствіе Божіе по Еван
гелію», іером. Михаила—Любовь или ненависть, христіанство или буд
дизмъ проповѣдуетъ г. Л. Толстой», С. Бронницкаго—«Вопросы рели
гіи въ обсужденіи свѣтскихъ людей» и др., а также—рядъ писемъ и 
трактатовъ образованныхъ свѣтскихъ людей тяжкимъ опытомъ жизни 
безъ Бога и внѣ Церкви познавшихъ тщету невѣрія и животворящую 
истину и силу христіанства.

Въ новомъ 1902 году книжки журнала выйдутъ въ значительно 
увеличенномъ объемѣ.

Съ разрѣшенія Св. Синода съ новаго 1902 года подписная плата 
на «Миссіонерское Обозрѣніе» остается ОДНА—ВЪ ШЕСТЬ руб., 
Заграницу 9 руб.; подписка на неполное изданіе (въ 5 р.) не будетъ 
приниматься.

Въ новомъ 1902 г. «Миссіонерское Обозрѣніе» вы
ходитъ къ ІО числу каждаго мѣсяца въ слѣдующемъ 
составѣ и порядкѣ:

1) 12 ежемѣсячныхъ выпусковъ журнала, въ объемѣ отъ 10 до 
15 печатныхъ листовъ. (Одна книжка журнала въ вакаціонное время 
выйдетъ сводною: іюль—августъ).

2) 2 книжки Приложенія.
3) 6 выпусковъ проповѣдническихъ Приложеніи (двухмѣсяч

ники), подъ заглавйіемъ Проповѣди «Миссіонерскаго Обозрѣнія*,  съ 
миссіонерскими при нихъ листками, въ формѣ отвѣтовъ изъ «Слова 
Божія».

Всѣ отдѣлы приложеній къ журналу «Миссіонерскаго Обозрѣнія» 
главнымъ образомъ предназначенъ: для гіравославныхъ чадъ Церкви, а 
потому «Миссіонерское Обозрѣніе» является органомъ интереснымъ и 
полезнымъ не только для приходовъ съ расколо-сектантскимъ населе
ніемъ (какъ многіе ошибочно предполагаютъ), но и для всѣхъ чита
ющихъ православныхъ людей, не зараженныхъ религіозными лжеуче
ніями вѣка сего, да и въ самомъ журналѣ многое прямо необходимое 
по нашимъ духовно-смутнымъ временамъ, особенно же для миссіи 
среди интеллигенціи, найдутъ для себя и пастыри, и пасомые.

Всѣ статьи въ «Мисс. Обор.» отличаются жизненнымъ содержа
ніемъ, научно-популярнымъ изложеніемъ и небольшимъ объемомъ.

Программа книж. журнала «Миссіонерскаго Обозрѣнія» остается 
прежняя. Между прочимъ, въ отдѣлѣ сектовѣдѣнія будутъ помѣщены 
интересные (очерки русскаго сектанства и его соціально-политиче
скихъ воззрѣній*  профессора Лейпцигскаго университета доктора бо
гословія Іоанна Геринга, въ переводѣ проф. Харьк универ. прот. Бу
ткевича. Въ отдѣлѣ миссіонерской полемики будутъ вестись (К. И. 
Плотниковымъ) критическое обозрѣніе печатаемыхъ въ епархіальныхъ 
органахъ бесѣдъ съ раскольниками и сектантами. Особенное вниманіе 
обращено также и на лѣтопись духовной и свѣтской печати.
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Въ проповѣдническихъ выпускахъ «Миссіонерскаго Обозрѣнія» 
будетъ напечатано 80 поученій прот. о. Николая Русанова, предста
вляющихъ собою исторію новаго завѣта, изложенную въ пастыр
скихъ поученіяхъ, расположенныхъ въ кругу церковнаго года.

•Священная исторія служить у автора основой каждаго поученія, 
далѣе берутся изъ богослужебныхъ пѣснопѣній доказательства при 
раскрытіи истинъ вѣры, нравственныя наставленія вездѣ жизненны, 
просты; всѣ поученія содержательны, не многоглаголивы и кратки. 
Поученія о. Русанова будутъ печататься особымъ счетомъ страницъ, 
такъ что изъ нихъ составится въ концѣ года отдѣльная книжка подъ 
заглавіемъ «Свящ. Исторія въ пастырскихъ поученіяхъ».

Вмѣстѣ съ тѣмъ въ проповѣдническіе выпуски «Миссіонерскаго 
Обозрѣнія» войдутъ: I. Слова и бесѣды на воскресные и праздничные 
дни (выбранныя и примѣненныя къ современнымъ запросамъ жизни 
и среды) пзч. свягпоотеческихъ твореній и изъ проповѣдей знамени
тѣйшихъ витій отечественной Церкви. II. Катихизическія поученія 
о богослуженіи православной Церкви. III. Церковныя миссіонерскія 
проповѣди въ огражденіе чадъ Церкви отъ раскольничьяго и сектан
тскаго суемудрія.

IV. Отвѣты изъ слова Божія вопрошающимъ (какъ темы и по
собіе при составленіи проповѣдей).

Въ проповѣдническомъ приложеніи 1902 г., особымъ счетомъ 
страницъ, будетъ продолжено печатаніе церковныхъ словъ заслужен
наго ординарнаго профессора Кіевской духовной Академіи, В. Ѳ. Пѣ- 
вницкаго, издавна пользующагося почтенною извѣстностію знамени
таго церковнаго витіи.

Въ теченіе 1902 г. предположено издать 2-й томъ проповѣдей 
маститаго профессора на пассіи.

Книжки ггриложенія представляютъ собою сборники статей экзе
гетическихъ (будетъ въ 1902 г. дано, мисссіонерское изъясненіе со
борныхъ посланій), святоотеческихъ и аиологетическихъ, (главнымъ 
образомъ изъ отдѣльно не изданныхъ трудовъ проф. Пѣвницкаго). От
дѣлъ для народнаго чтенія въ семьѣ и гиколѣ—духовныя стихотво
ренія, священноисторическіе очерки и беллетрическіе разсказы изъ 
жизни и быта раскола и сектантства,

Редакціей издается православный МИССІОНЕРСКІЙ 
календарь, который, въ качествѣ безплатнаго приложенія къ журн. 
«Мис. Обор.», въ началѣ новаго года будетъ разосланъ нашимъ под
писчикамъ (вмѣсто объявленнаго въ прошломъ году стѣннаго вѣчнаго 
календаря,—изданіе котораго встрѣтило непреодолимыя препятствія). 
Миссіонерски календарь представляетъ собой первый опытъ подобнаго 
изданія, въ него войдутъ: I. Святцы.—съ краткими описаніями тѣхъ 
чертъ жизнедѣятельности святыхъ угодниковъ Божіихъ, которыя поучи
тельны и въ миссіонерскомъ дѣлѣ.

И. Мысли о миссіи и миссіонерахъ. заимствованныя изъ творе
ній Св. Отцовъ, изъ наставленій святителей и апологетовъ русской Цер
кви и изъ сочиненій русскихъ мыслителей.

III. Устройство и правила ащцсім. Мпсіонерекіе совѣты (опытъ 
инструкціи) пастырямъ Церкви и мірянамъ. Миссія устная и лнте- 
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ратурпая. Библіографическій указатель главнѣйшихъ іг нужнѣйшихъ 
сочиненій по раскбло^секто-вѣдѣнію и обличенію, ю п.с

IV. Характеристика раскольничьихъ толковъ и сектъ раціона
листическихъ и мистическихъ.

V. Православному мірянину, живущему среди отпадшихъ отъ 
Церкви, наставленія о догматахъ вѣры и обрядахъ церкви, иререка- 
емыхъ расколосектантами.

VI. Отвѣты изо слова Божія вопрошающимъ о догматахъ вѣры, съ 
миссіонерскимъ сводомъ текстовъ, нужныхъ въ полемикѣ съ сектантами.

VII. Церковныя юридическія и статистическія свѣдѣнія о ра
сколѣ и сектахъ и личный составъ епархіальныхъ миссій;

Цѣна календарю въ продажѣ не менѣе 1 рубля- .г; .
При «Миссіонерскомъ Обозрѣніи» будетъ продолжаться также и 

изданіе •Народно-Миссіонерской Библіотеки*  и подписчикамъ, бу
детъ дано свыше 50 экз. (вновь изданныхъ и пересмотрѣнныхъ ис
ключительно для Библіотечки) отдѣльныхъ цы: „у сковъ, состоящихъ 
изъ слѣдующихъ отдѣловъ: а) Отвѣты изъ слова Божія; б) Свя
тоотеческія наставленія объосновныхъ истинахъ виры; в) Духовно
беллетристическіе и религіозно-бытовые разсказы и очерки изъ жизни 
сектантовъ . м раскольниковъ Цѣна 2 р. Присылающіе, требованіе 
при подпискѣ на журналъ прилагаютъ только 1 р. 50 к.

Всероссійскій миссіонерскій съѣздъ призналъ •Миссіонерское 
Обозрѣніе' изданіемъ необходимымъ для церковныхъ библіотекъ при
ходовъ Имперіи, зараженныхъ заблужденіями сектъ и раскола, а также 
для благочинническихъ и епархіальныхъ библіотекъ. Училищный Со
вѣтъ при Св. Синодѣ рекомендовалъ миссіонерскій журналъ для прі
обрѣтенія въ библіотеки церковно-приходскихъ школъ въ особенности 
же тѣхъ мѣстностей, которыя заражены расколомъ и сектантствомъ, 
а Учебный Комитетъ при Св. Синодѣ рекомендовалъ 'Миссіонер
ское Обозрѣніе*  для пріобрѣтенія въ библіотеки духовныхъ семинарій.

Оставшіяся въ незначительномъ количествѣ изданія журн. Мис. 
Обозр. за прежніе годы можно выписать изъ Конторы Редакціи—за 
1896, 1897 и 1899 но 4 р., 1901 г. по 5 р., за 1900 г. (неполное 
изданіе)—3 р. Пересылка по вѣсу.

Адресъ Редакціи: С.-Петербургъ. Литейный, № 34.
Подписка принимается въ извѣстныхъ книжныхъ магазинахъ 

столицы и всѣхъ городовъ.
Редакторъ-издатель В. ІИ. Скворцовъ.

О ПРОДОЛЖЕНІИ ИЗДАНІЯ ПРИ КІЕВСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРІИ

ЖУРНАЛА

„РУКОВОДСТВО для СЕЛЬСКИХЪ ПАСТЫРЕЙ- 
въ 1902 году.

Въ 1902 подписномъ году и 43 году своего существованія Ре
дакція журнала «Руководство дія сельскихъ пастырей» будетъ про- 
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до'лжатѣ, при помощи Божіей и сочувствія приходскаго духовенства, 
свое дѣло—-служитъ, но мѣрѣ силъ, интересамъ русскихъ пастырей 
и содѣйствовать имъ въ ихъ святомъ служеніи.

Въ этихъ видахъ въ журналѣ будутъ печатаемы не только статьи 
литургическаго, гомилетическаго и историческаго характера, но и бу
дутъ разрѣшаемы вопросы, вызываемые теченіями современной жизни, 
будетъ уясняемо отношеніе къ этимъ, теченіямъ духовенства и ука
зываемы способы и мѣропріятія борьбы съ религіозными заб.іуж гені
ями и протпвохристіанскпмъ направленіемъ жизни, а также будутъ 
Даваемы посильные отвѣты на разные недоумѣнные вопросы и слу
чаи, возникающіе въ пастырской практикѣ. Для лучшаго осуществле
нія этой задачи Редакція обращается ко всѣмъ русскимъ пастырямъ 
■съ просьбой дѣлать сообщенія обо всѣхъ выдающихся явленіяхъ и 
движеніяхъ въ духовно-религіозной жизни ихъ паствъ.

Кромѣ того, въ журналѣ будутъ помѣщены очерки, посвящен
ные памяти выдающихся дѣятелей на нивѣ Христовой, и художест
венно обработанные разсказы изъ жизни духовенства пли изъ рели
гіозной жизни общества.

Въ ежемѣсячныхъ сборникахъ «Проповѣдей», разсыпаемыхъ под
писчикамъ заблаговременно, будутъ помѣщаемы общедоступныя по
ученія на всѣ воскресные, праздничные и высокоторжественные дни, 
внѣбогослужебныя чтенія и бесѣды, катихизическія поученія для си
стематическаго проповѣдыванія, а также проповѣди въ обличеніи се
ктантскихъ заблужденій.

«Въ Богословскомъ Библіографическомъ Листкѣ» наши читатели 
найдутъ краткіе отзывы или только простыя оповѣщенія обо всѣхъ 
выдающихся явленіяхъ и новостяхъ въ русской богословской литера
турѣ и духовной журналистикѣ.

Наконецъ, и въ наступающемъ 1902 подписномъ году Редакція 
<Рук. д. с. паст.» дастъ своимъ подписчикамъ, въ качествѣ безплат
наго приложенія, сборникъ духовно-музыкальныхъ произведеній для 
хорошаго исполненія.

Журнала «Руководства для сельскихъ пастырей» ре
комендована Святѣйгиима Сгнодома духовенству и началъствуюгцима 
ва духовно-учебныха заведеніяха для пріобрѣтенія па церковныя и 
семинарскія библіотеки (Сннод. опредѣленіе отъ 4 февраля—14 марта 
1888 г. за № 280).

Подписная цѣна журнала съ означеиныхГи приложеніями 6 руб. 
съ пересылкою во всѣ мѣста Россійской Имперіи. Плата за журналъ по 
оффиціальнымъ требованіямъ, какъ то: отъ консисторій, правленій ду
ховныхъ семинарій и благочинныхъ, можетъ быть отсрочена до сен
тября 1902 года.

Съ требованіями обращаться по слѣдующему адресу: Кіева, ва 
Редакцію журнала „Руководство для селъскиха пастырей^.
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Въ Редакціи имѣются для продажи экземпляры журнала и «Про- 
повѣди» за прежніе г. по удешевленной цѣнѣ, именно:
I) Полные экземпляры журнала за 1888, 1889, 1890, 1891, 1894 

и 1895 годы съ приложеніями—по 3 р.; за 1892, 1896 и 1897 годы 
съ приложеніями по 4 р.; а 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1898, 1899 
и 1900 годы Съ приложеніями—по 5 р.уб.

II) приложенія къ журналу— «ПРОПОВѢДИ»: 1)Выи. ІІ-й, изданія 
1888 г., 2) Вып. 12-й, изд. 1889 г., 3) Вып. 13-й, изд. 1890 г., 4) 
Вып. 14-й, изд. 1891 г., 5) Вып. 17-й, изд. 1894 г., 6) Вып 18-й, 
изд. 1895 г., 7) Вып. 19 й, изд. 1896 г., 8) Вып. 20-й, изд. 1897 г.— 
ПО 1 РУБ. 50 КОІІ., а 9) Вып. 5-й, изд. 1882 г.; 10) Вып. 6-й, цзд. 
1883 г.; 11) Выіі. 8-й изд. 1885 г.; 12) Вып. 9-й, изд. 1886 г.. 13) 
Вып. 15-й, изд. 1892 г., 14) Вып. 21-й, изд. 1898 г„ 15) Вып. 22-й, 
изд. 1899 г., 16) Вып. 23-й, изд. 1900 г., 17) Вып. 24, изд. 1901 г. 
—ПО 2 РУБ. за каждый отдѣльный выпускъ.

III) Слѣдующія отдѣльныя изданія:
1) Избранныя слова и бесѣды. Высокопреосвященнаго 

Платона, митрополита Кіевскаго и Галицкаго, говоренныя въ разные 
годы на дни воскресные и праздничные. Цѣна 1 р. 20 к. (вмѣсто 2 р.).

2) Сборникъ поученій на случай неурожая. Цѣна 1 р-
3) Катихизическія бесѣды къ сельскимъ прихожанамъ или 

весь Православный Катихизисъ въ бесѣдахъ Свящ. I. Скардаігицкаго. 
Изд. 2-е исправленное и значительно дополненное. Цѣна 1 р.

4) Пастырскій голосъ къ прихожанамъ противъ тол
ковъ о передѣлѣ земли свящ. I. Граціанскаго. Цѣна 6 к.

5) Практическія совѣты священникамъ при произ
водствѣ слѣдствій по проступкамъ и преступленіямъ священно-и цер- 
ковно-служителей. Второе исправленное и дополненное изданіе. 
Цѣна 60 кои.

6) Практическія наставленія митрополита Григорія 
пастырямъ по предмету спасительнаго дѣйствія на раскольниковъ. 
Цѣна 60 коп.

7) Торжествуй наша обитель. Гимнъ для хора при встрѣчѣ 
преосвященныхъ во время посѣщенія ими учебныхъ заведеній, мона
стырей и т. и. мѣстъ. Партитура и цлова. Цѣна для 2 хъ теноровъ 
и 2-хь басовъ 75 коп., для 4-хъ женскихъ голосовъ 60 коп.

8) Руководство*  къ изъяснительному чтенію Четве
роевангелія и Дѣяній Апостольскихъ. Составилъ А. Ива- 
нови. Цѣна 2 р.

9) О церковномъ пѣніи Православной Греко-Россій
ской церкви. И. В. Вознесенскаго. Цѣна 1 р. 50 к.

ГО) Толковое Евангеліе отъ Матѳея. Евѳимія Зигабена. 
Цѣна 1 рѵб. 50 к.

11) Толковое Евангеліе отъ Іоанна. Евѳимія Зигабена. 
Цѣна 1 р. 50 к.

12) Пастырскія посланія ап. Павла въ толкованіи Ику- 
менія. Переводъ съ греческаго. Цѣна 50 к.
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13) Врачебные совѣты. Краткое описаніе болѣзней чело
вѣка и лѣченіе ихъ доступными средствами при отсутствіи врача, съ 
приложеніемъ статьи о дезинфекціи. Вр. Ѳ. И. Д. Цѣна 1 р. 50 к.

.14) Указатель къ ж. «Руководство для сельскихъ Па
стырей» съ 1860—1869 г. Цѣна 30 к.

15) Л. Д. Малапікина. Въ память въ Бозѣ почившаго Императора 
Александра 111 Русскій Траурный Маршъ, написанный на ме
лодію «Покой Спасе Нашъ для фортепіано въ 2 руки. Цѣна 60 коп.

16) Бесѣды, поученія и рѣчи на разные частные случаи 
въ церковно-приходской жизни. Сост. 11. С. Цѣна 1 р. 50 к.

17) Изъ бесѣдъ о проповѣди американскаго проповѣдника Фи
липпа Брукса. Съ французскаго. Пересказъ В. Г. Петрушевскаго. 
Цѣна 85 к.

18) В. Г. Петрушевскій. Духовно-музыкальныя перело
женія пѣснопѣній обычнаго Кіевскаго напѣва для 4-го- 
голоснаго смѣшаннаго хора: «Вечери Твоея тайныя». «Воскресни Боже, 
суди земли». «Плотію уснувъ». «Ангелъ вопіяніе». Партитура цѣ
на 75 коп.

19) Сборникъ главнѣйшихъ пѣснопѣній Божественной литургіи 
Кіевскаго роспѣва. ІІерел. на три голоса В. Г. Петрушевскаго. Цѣ
на 60 коп.

20) Главнѣйшія пѣснопѣнія Всенощнаго бдѣнія Кіевскаго ро
спѣва въ общедоступномъ, переложеніи на три голсса. Составилъ В. 
Г. Петрушевскій. Цѣна 60 коп.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1902 г.
на ежемѣсячный религіозно-назидательный журналъ '

„ОТДЫХЪ ХРИСТІАНИНА"
СЪ БЕЗПЛАТНЫМЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ КНИЖЕКЪ:

„Т 1’ 12 3 1А А Л Ж И 3 И Ь“.
«Отдыхъ Христіанина» выходитъ ежемѣсячно,—въ годъ 2,000 

стр. -Трезвая жизнь» - шесть разъ въ годъ—1,000 стр.
Кромѣ того подписчики получатъ безъ всякой приплаты за 

доставку два приложенія:
1) СТРАСТИ ХРИСТОВЫ

рядъ, поэтически-ііаписанныхъ картинъ изъ послѣднихъ дней 
земной жизни I. Христа. Книга—400 стр,—на роскошной бу

магѣ съ иллюстраціями.
2) КАЛЕНДАРЬ ТРЕЗВЕННИКА

на 1 90,3 г..— 1 28 стр.
Подписная цѣна 3 рубля въ годъ съ пересылкой,

Адресъ: С.-Петербургъ, контора Александро-Невскаго Об
щества трезвости, Обводный каналъ, 116.. ч.



- ПООТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1902 ГОДЪ
XV г. 

изданія.

ІІА ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ Д.ѴХОВНО-НАГОДН. ЖУРНАЛЪ

ИЗДАВАЕМЫЙ ПРИ УЧАСТІИ

XV г. 
изданія.

ОТЦА ІОАННА КРОНШТАДТСКАГО.
За 4 р, въ годъ съ пересылкой ДАЕТСЯ: 552 &А: иллюстри

рованнаго журнала съ отдѣлами.
1) ВЪ ПОМОЩЬ ПРОПОВѢДНИКАМЪ ПАСТЫРЯМЪ. (Сюда входятъ 

поученія на всѣ недѣльн. цпраздн. дни, а также на выдающіеся случаи 
нрих. жизни). ПОУЧЕНІЯ ІІЕЧАТ. ЗАБЛАГОВРЕМЕННО.

2) СОВРЕМЕННОЕ ОБОЗРѢНІЕ событій текущей жизни. (Церк. 
и гражд.),

Затѣмъ: 552 ЛУІ» иллюстрированныхъ листковъ по житіямъ вос
кресныхъ святыхъ (для чтенія во храмѣ п семьѣ въ праздничные дни, 
а также для безплатной раздачи народу въ церквахъ).

НРОМЪ ТОГО ОСОБОЕ ПРИЛОЖЕНІЕ НА 1902 ГОДЪ
524= книжки для народа подъ общимъ заглавіемъ: НАРОДНАЯ 

БИБЛІОТЕКА «КОРМЧАГО», состоящая изъ рада назидательныхъ раз
сказовъ изъ быта народнаго, школьнаго, миссіонерскаго, военнаго и 
проч.
Подписная цѣна со всѣми приложеніями на 1 годъ г 
съ доставкой и пересылкой . .

Адреса редакціи: Москва, Большая Ордынка, противъ Скорбяіцен- 
ской церкви, соб. домъ.
Выписывающіе 10экземпляровъ годовыхъ получаютъ еще 1 экзем. 

безплатно.

ШЕСТНАДЦАТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ.

Журналъ «Воскресный День» допущенъ въ библіотеки 
|духовно-учебныхъ заведеній.

Адреса редакціи: Москва, Мясницкая, д. Николаевской церкви.
Вступая ва ШЕСТНАДЦАТЫЙ ГОДЪ,изданія, журнала 

„Воскресный Денъ“ по прежнему будете выходитъ ЕЖЕНЕДѢЛЬ
НО, со множествомъ рисунковъ и съ разными приложеніями.
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Программа статей журнала на будущій гбдь слѣдующая:
ллш.

1) Церковь Христова ві ея прошломъ. Очерки и разсказы изъ исторіи библей- 
сиой,: общей, русской, цер'ковцой и грааідцвекрй. 2) Церковь Христова вь ен наето- 
ягцемь. Жизнеописанія служителей Христовой цетины, воспоминанія о нихъ и отдѣль
ные случай изъ ихъ жиѣни.Щ/ Христірускре богослуженіе. Исрорія его и его значеніе. 
4) Христіанское- -искусство. ■ Исторія, его и современно^ состояніе; 5)! Церковная гео- 
-----я!. -Ц^ -оддсація святыхъ мѣстъ ‘ВоЬтокіі. и русскихъ святынь. 6) Еван-

д. , ,-г~.-.ГГ—1 Т г -•--------НѴ'П-------- 1 •'

графія. Путешествія, ■описанія святыхъ мѣстъ •‘Востока и 
гельская проповѣдь. Подвиги проповѣдниковъ >|Снануелія на окраинахъ русской земли 
и за предѣлами оной. 7) Христшііская мысль. Иърбучейіе и нравоученіе. Благодатныя 
явленія вѣры, Духовіір-иравоучит.-лмое изложеніе свѣдѣній изъ вуакъ естественныхъ.
8) Релугіозно-нравственгргя оцѣнка художеств. произведрвій свѣтской литературы. Цер
ковно-бытовая жизнь. Разсказы, дневники, записки, воспоминанія изъ цёрКбвно-бытовой 
.. . .........„и..___ Я'Л..——....... .и религіозйо-иравСі'Венной жизни.

«Воскресный День» даетъ въ годъ за 4 р. съ перес. и доставь.:

52 №№ журнала
52 №№ газеты ^Современная Лѣтомъ

иллюстрированнаго, въ объемѣ I1/, печатныхъ листовъ, боль
шого формата каждый.

« /го (Угрцу/отЦЯй нро- 
I > . \ ГРА ММѢ: 1) Статьи по- 

церковно -общественнымъ вопросамъ. 2) Церковно - общественная жизнь въ Россіи. 
3) Распоряженія епархіальн. начальствъ. 4) Среди газетъ и журиал. 5) Церковное 
общественн. жизнь за границ. 6) Разныя извѣстія.

АО О РПРКПРРПМѴТ. ЯПРФКПРЪ44 пріобрѣтшихъ такую извѣстность, что 
ми іП-л- 1/11101 ШИ) Л , ихъ каждый годъ расходится нѣсколъ-
ко милліоновъ экземпляровъ. <Въ Воскресныхъ Листкахъ» будутъ помѣщаться простые 
назидательные разсказы изъ житій ' святыхъ съ нравственными приложеніями для про
стого народа.

Кре^ѣ этого редакція вз 1902 г. даста еще 24 приложенія, а именно: 

12 ЮТЪ поученій -Пастыри Слово“ пые дни. Книги «Пастыр. Слово» 
будутъ разсылаться за нѣсколько мѣсяцевъ до произнесенія поученій въ Церкви.

62 КИТЪ вімоисляйі. весѣдъ ^Воскресный Собесѣдникѣ; зйй: 
сѣдъ будетъ объясненіе Символа вѣры съ нравственными уроками, Примѣрами изъ 
жизни святыхъ и обыденной жизни.

II 0 Д И II С II А Я Ц Ѣ И А 
на ВОСКРЕСНЫЙ ,-------

со всѣзги Приложеніями, сѣ'пе
ресылкой и доставкой.

Благочинные, выписывающіе 'журналъ не менѣе 10 экз., 
одинадцатый экз, БЕЗПЛАТНО.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ ВЪ МОСКВѢ, въ редакціи; 
колаевской церкви.

ДЕНЬ» Д

НА ГОДЪ Р,
на 1 'з года 
•>р. Ж.

получаютъ еще

Мясницкая, д. Ни-

Редакторъ-издатель священникъ С. Уварова.

гі

л 03
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ВЪ КНИЖНОМЪ СКЛАДЪ журнала «ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ»
МОСКВА, Мясницкая ул., д. Николаевской церкви,

ПРОДАЮТСЯ СЛѢДУЮЩІЯ ИЗДАНІЯ:
_ —• —  ______ _  ___________ _________ _____ сс

1
2.

Земная жизнь Спасителя» * 
Жизнь и подвиги св. апосто-

5. Жизнеописаніе св. пустынник.
6. Исторія христіанства на Руси.
7. Святители и преподобные, по

двизавшіеся на Руси.
8. Патріаршество на Руси.
9. Иравославн. Богослуженіе.

60 К., съ пересылкой 60

ЛОВЪ. ;
Исторія христіанской Церкви , 
до Константина Белинаго. Ы аД 
Вселенскіе соборы. Д,

—О Цѣна каждаго выпуска [>—
«ВОСКРЕСНАГО СОБЕСѢДНИКА»

«ВОСКРЕСНЫЙ СОБЕСѢДНИКЪ» представляетъ сгібою сборникъ статей лдн 
внѣбогослужебныхъ собесѣдованій. Статьи изложены просто и весьма понятно для про
стого народа. Тотъ или другой разсказъ изъ исторіи всегда сопровождается нрав
ственнымъ назиданіемъ для слушателей, примѣрами нзъ житія святыхъ или изъ обы
денной жизни.

3.

4.

К.

і

И
«„ВОСКРЕСНЫЕ ЛИСТ)

СЪ РИСУНКОМЪ КАЖДЫЙ листокъ.
«ВОСКРЕСНЫЕ ЛИСТКИ» имѣютъ цѣлью дать полезное и духовно-назидатель

ное чтеніе для народа и потому рекомндуются для чтенія въ церкви. Содержаніемъ 
ихъ служатъ: толкованіе евангелія отъ Луки; разсказы Изъ свящ. исторіи: исторія хри- 
стіапск. праздниковъ, описаніе св. иконъ, а также жизнеописаніе угодниковъ Божіихъ 
съ нравственными уроками по отношенію къ современной жизни христіанъ.

Цѣна каждаго листка 1 коп., 100 листковъ—60 к., съ пер. 80 к., книжки 
(по 50 листковъ)—40 к. Всѣ десять книжекъ сл 1 № по 501 Л?—3 р., съ пересылкой 
Я р. 50 к. Выписывающіе іВоскресные Листки*  на 5 руб. за пересылку не платятъ 
«ели разстояніе не болѣе 1000 верстъ

...голосъ пастыря^.
Иллюстрированный сборникъ поученій на всѣ ВОСКРЕСНЫЕ и ПРАЗДНИЧНЫЕ дни 

Цѣпа 50 коп., съ пересылкою 65 коп.

«ЦЕРКОВНАЯ БЕСѢДА».
Сборникъ поученій съ рисунками на воскресные и праздничные дни. Цѣна 50 коп. 

съ пересылкою 65 коп.
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трад'Щ ішіон ,ны гніа г.'-■ 
Каждый листовъ съ рисункомъ.

РЕКОМЕНДУЮТСЯ ДЛЯ СОБЕСѢДОВ. СЪ НАРОДОМЪ

На всѣ вокресные и праздничные дни, на великій 
постъ й' страстную недѣлю, а также по житіямъ свя
тыхъ. За 1000 листковъ 5 руб. безъ перес., пересылка 
по разстоянію. За 100 листковъ 60 коп. безъ пересылки 
и 80 коп. съ пересылкой.

' Можно выписывать, сразу на цѣлый годъ.
Адресъ: Москва, Редакція кормчій*.  -'Т

НОВАЯ КНИГА.

ЗАДУШЕВНЫЯ ДРУЖЕСКІЯ БЕСѢДЫ ПАСТЫРЯ
СЪ ВОИНАМИ ВЪ ЧАСЫ ДОСУГА.

Священника С. Ляпидевскаго.
Бесѣды эти написаны -самымъ общедоступнымъ, живымъ 

языкомъ, приспособительно къ пониманію и положенію простого 
народа и, по своему разнообразному содержанію, могутъ слу
жить добрымъ чтеніемъ не только для Христолюбиваго воинства, 
но и вообще для православнаго народа русскаго.

ЦѢНА 25 коп., съ перес. 35 коп.
Выписывающіе 10 и болѣе экз. платятв за экз. 30 св перес.

Складъ изданія у автора; Москва, Лефортова, Военная 
Тюрьма, кв. священника.

Р.8. Отзывъ о сей книжкѣ см. «Церковныя Вѣдомости, 
издаваем. при Св. Сѵнодѣ», за 1900 годъ, 32.

въ 1902 году
ГОДЪ ИЗДАНІЯ СОРОКЪ ТРЕТІЙ.

Изданіе журнала «Душеполезное Чтеніе» въ 1902 году, 
сорокв третъемв съ начала его изданія, будетъ продолжаться на 
прежнихъ основаніяхъ. При благословеніи преосвященнѣйшаго Висса-



ріона, епиріопа Крстромскаго и Галичскато. несшаго -труды, но редак- 
ці і Чтенія*  ровно ' тркдйаі'ь- лѣтв, к .при его пол
номъ и постоянномъ содѣйствій, новая редакція и въ слѣдующемъ- 
(теперь уже тринадцатомъ) году будетъ продолжать то же снятое 
дѣлв, какое предназначать журналу и святитель Филаретъ, митро
политъ Московскій: <11 правительствомъ и частными ліОдьми усиленно 
распространяемая грамотность к любовь къ чтенію, писалъ ояь Свя 
тѣйшему Синоду, требуютъ здравой пищи, и, особенно тогда, когда, 
свѣтская литература повсюду предлагаетъ чтеніе большею частію 
суетное и неблагопріятное для истиннаго назиданія народа. Посему 
предлагаемое- повременное изданіе,—/(угато.іёяное Чтеніе можетъ 
соотвѣтствовать современнымъ настоятельнымъ потребностямч, <—слу
жить духовному и нравственному наставленію христіанъ, удовлетво
рять потребности назидательнаго и понятнаго духовнаго чтенія.

Въ изданныхъ доселѣ пятистахъ книахъ Душеполезнаго Чтенія 
(достаточныхъ для составленія цѣлой библіотеки») уже имѣется твер
дое основаніе для сужденія <> журналѣ и только для лицъ, незнако
мыхъ съ нимъ, считаемъ необходимымъ присовокупить, что

ВЪ СОСТАВЪ ЖУРНАЛА ВХОДЯТЪ:ДА8
1) Труды, относящіеся къ изученію Св. Писанія, твореній св. 

отцевъ п православнаго Богослуженія. 2) Статьи вѣроучительнаго и 
нравоучительнаго содержанія, съ обращеніемъ особеннаго вниманія 
на современныя явленія въ общесгпвенной и частной жизни. 3) *ІІу-  
блинныя богословскія чтенія* . 4) Церковно-историческія разсказы на. 
основаніи первоисточниковъ и исторически авторитетныхъ памятни
ковъ. 5) Воспоминанія о лицахъ замѣчательныхъ по заслугамъ для 
Церкви и по духовно нравственной жизни, 6) Письма и разныя из
слѣдованія преосвященнаго Ѳеофана-Заіворника, іеросхпмонаха б. 
Амврэсія Оптинскаго, бесѣды» Вселенскаго патріарха Анѳима 
VII, достойнаго пріемника святѣйшаго патріараха Фотія и мудраго 
первосвятителя православной Церкви; Уроки благодатной жизни чю 
руководству о. Іоанна Кронпідатскаго, слова, поученія іі внѣ
богослужебныя бесѣды особенно на основаніи святоотеческихъ тво
реній и наиболѣе знаменитыхъ пастырей Церкви. 7) Общепонятное и 
духовно-поучительное изложеніе свѣдѣній изъ наукъ естественныхъ^ 
8) Описаніе путешествій къ святымъ мѣстамъ и «богоспасаемымъ 
градамъ». !)) Новыя данныя о расколѣ, особенно при содѣйствіи выс
шаго спеціалиста но расколу Н И Субботина. Подъ его же ближай
шимъ наблюденіемъ печатается въ Душеполезномъ Чтеніи: Разсмо
трѣніе изданной поповцами Австрійскаго согласія книги: ^Разборъ 
опівгьіповъ на сто пять вопросовъ Е. Е. АнМОцойи*,  Гдѣ по отзыву 
Богословскаго Библіографическаго Лгістка «можно •сказать,' ■ собрано 
все, что выставляется расколомъ-иоиовщппной противъ Православной 
Церкви, п все, что обличаетъ заблужденія раскола». 10) По возмож
ности документальныя и въ то время понятныя свѣдѣнія о запад
ныхъ исповѣданіяхъ: римско-католическомъ, англичанскомъ, люте
ранскомъ, реформатскомъ, многоразличныхъ сектахъ съ разборомъ пхъ 
уданій’И обрядовъ. Цо тому, самому, ічто редакторъ журнала долго© 
время.преподавалъ- о. западныхъ іісповѣданіцхь. въ Московской Духов-



65 -

ной. Академіи ц три,раза отлравлцдсц за границу, чтобы ,дучшо озна
комиться съ ними на мѣстѣ,—на этотъ отдѣлъ обращено его особен
ное вниманіе, что настоятельно требуется умноженіемъ и усиленіемъ 
сектъ въ пашёМъ' отечествѣ за послѣднее время. II) Литера’і^рно-жц- 
тейскія замѣтки. А. В. Круглова.

Во исполненіе желанія очень многихъ читателей Душеполезнаго 
Чтенія, въ приложеніи къ журналу печатается съ особымъ счетомъ 
страницъ полное собраніе резолюцій Филарета, митропо- 

. лита Московскаго,, съ примѣчанія^ц Црото[ірѳсвитѳра Мос
ковскаго Большаго Успѳнскагб собора В. С. Маркова.

По примѣру прошлыхъ лѣтъ' л .въ 1902 году въ Душеполезномъ 
Чтеніи нѣкоторыя статьи будутъ иллюстрироваться соотвѣтствен- 

•#М1йК|й^ныНи. «г.я пмигівщтиоп (ніі!гмгрп р'.оі 2001 <гЯ
Для лицъ, нуждающихся во внѣшнемъ ствпдѣтёльствѣ о Журналѣ, 

слѣдуетъ присовокупить, Что -Извѣстный-ѣс-ёй РоСбіп прсосѣящённый 
Ѳеофанъ--докторъ Богословія и затворникъ, на обращен
ный къ цему вопросъ о в-ыборѣ чтенія, писалъ: «Для чтенія вы
писывайте журналъ «Душено.имное Чтеніе». Очень., при
годный журналъ и дешевый—4 р. съ пересылкой». 11 въ 
другомъ мѣстѣ онъ 'же пишетъ: «.Душеполезное Чтеніе/, я получаю. 
Это единственный журналъ, гдѣ статьи не отумайиваютёя мудрбйііні- 
ями>... И еще: «Мужъ вашъ .сдѣлать вацю подарокъ но щаилучшій... 
Лучше йсѣхъ журналовъ духовнымъ: «Дуніе.ііо*іе:рное  Чтеніе» и дешевле 
всѣхъ». ’ . . ,

Московскія Вѣдомости свидѣтельствуютъ, что «Душеполезное 
Чтеніе всецѣло и исключительно оправдываетъ свое 
названіе»... «Среди журналовъ, избравшихъ для себя нарочитою 
цѣлію— давать своимъ, читателямъ назидательное чтеніе, говоритъ 
Руководство для Сельскихъ Пастырей, на, первомъ мѣстѣ 
мы должны поставитъ «.Душеполезное Чтеніе»... 1Г въ Русскомъ 
Словѣ читаемъ: «Душеполезное Чтеніе богато, какъ и всегда, стать
ями популярными и нравоучительными, которыя всѣ читаются легко 
и съ интересомъ. Большую цѣнность представляютъ печатающіяся 
здѣсь письма преосвященнаго Ѳеофана-Затворникй и Амвросія'бйтий- 
скаго, этихъ двухъ великихъ знатоковъ души и учителей христіан
ской мудрости. Въ этихъ письмахъ и поученіяхъ заключается цѣ
лая система христіанской философіи»... Редакція Троицкихъ 
Листковъ съ своей стороны присовокупляетъ: «Отъ души совѣту
емъ нашимъ читателямъ выписывать этотъ воистинну душеполезный 
журналъ, Это такое чтеніе, которог даетъ пищу уму н сердцу н за 
которымъ отдыхаетъ душа»...

Опредѣленіемъ У чилитцнаго Совѣта при Святѣйшемъ 
Синодѣ отъ 16—19 іюня 1898 года за № 477, утвержденнымъ Г. . 
Оберъ-Прокуроромъ Св. Синода*  постановлено: издаваемый въ Москвѣ 
ежемѣсячный духовный журналъ Душеполезное Чтеніе—іодобритъ, въ 
настоящемъ его видѣ, для библіотекъ церковно-ііриходёкнхъ школъ.

Годовая цѣна'журнала за 12 книгъ, въ которыхъ до 2600 стра
ницу, 4 рубля съ пересылкой. За границу—,.5 рублей.

6
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Адресъ: Москва. Въ редакцію журнала: ДушеноЛбзйбё 
Чтеніе при церкви Святителя Николая въ Толмачахъ.

Можно подписываться и во всѣхъ болѣе извѣстныхъ книжныхъ 
магазинахъ.

Редакторъ-издатель профессоръ Алексѣй Введенскій.

Объявленіе объ изданіи

„ПРОПОВѢДНИЧЕСКАГО ЛИСТКА44
ВЪ 1902 году.

Въ 1902 году поученія, помѣщаемыя въ «Проповѣдниче
скомъ Листкѣ» на всѣ воскресные и праздничные дни, будутъ 
издаваться въ прежнемъ видѣ: 1) они будутъ кратки, но содер
жательны; 2) по изложенію будутъ просты, общедоступны; 3) 
будутъ выходить за мѣсяцъ до того времени, на которое на
значены.—Въ «Листкѣ» будутъ помѣщаться также внѣбогослу
жебныя собесѣдованія и поученія па различные случаи. Цѣна 
«Проп. Листка» одинъ рубль за годъ.

Съ требованіями обращаться на имя редактора-издателя, 
профессора Кіевской духовной Академіи, Маркеллина Алексѣе
вича Олесницкаго

«8 V I Т». (ЬІ 6 Н Т).
ВІІ88ІАК ЛѴЕЕКЬХ РАРЕВ. 

РііЫІ8Ііе(1 еѵегу Тііигзсіау аі 528 Е. 82-4 8і.
ЯЕТС УОВК, N. У.

Ёпіегей ав 8есоіі(1 Сіавя Маііер іп Ёе-ѵѵ Тогк, N. У. Ровк ОГГіе.е Мау 
4-йі 1901.

8БВ8СВІРТІ0К рег уеаг . ...................................................... 8 2
РиЫІ8Ііег-Е(1ііог ВепеЛісі 1 ТигкеѵіісЬ.

Газета «СВѢТЪ» выходитъ що тыжня въ Четвергъ. 
Рочна' предплата: для членовъ Право

славнаго Общества взаимопомощи .... 1 дол.
для прочихъ предплатниковъ:

въ Америцѣ . . 2 дол.
до Австріи. . . 5 злр.
до Россіи.... 4 руб. 

Всѣ письма и грошеви посылки адресовати:
,8 V I Т“

528 Е. 82-П 8і Еелѵ Уогк, N. X.
Редакторъ-издатель В. 1. Туркевичъ.
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МОСКОВСКІЯ ВѢДОМОСТИ.
УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ НА 1902 ГОДЪ.

ВЪ РОССІИ. ЗА ГРАНИЦУ.

Безъ доставки. Съ доставкой и 
пересылкой.

Въ государства Все- 
общ. Почтов. .Союза,

На 1 мѣсяцъ 1 р. 50 к. 1р. 80 к. 2 р. 50 К.
> 2 » . 3 > — > 3 > 60 > 5 > — >
> 3 » . 4 > 50 > 5 » 40 > 7 > 50 >
> 4 * . 6 » — > 7 > 20 » 10 > — »
> 5 » . 7 » 50 » 9 > — > 12 і — >
> 6 » . 9 > — > 10 > 50 > 14 > — >
> 7 > . 10 > 50 » 12 > — » 16 > - >
> 8 > . 11 » — > 13 > — > 18 > — >
> 9 > . 12 > — > 14 > - » 20 » — »
> 10 > . 13 > — > 15 > - > 22 > — >
> 11 > . 14 > — > 16 > — > 24 і - »
> годъ . . 14 > 50 > 17 > — > ' 26 > - »

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: въ конторѣ редакціи (МОСКВА, Стра
стной бульваръ, д,. Л° 73), въ С.-ПЕТЕРБУРГѢ, Большая Морская, 11. 
ВЪ ПАР іЖѢ въ А^епсе Наѵаз, Ріасе <1е Іа Воигзе.

Священно и церковно-служители православнаго исповѣданія въ 
девяти Запади, и во всѣхъ Привислинск., Балтійскихъ и Финландск. 
губерніяхъ и народныя школы (въ тѣгъ же губерн.) платятъ 10 руб. 
въ годъ и 6 рубл. на полгода.

ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА ПЛАТЕЖА: для служащихъ по тре
тямъ чрезъ ихъ казначевъ; для частныхъ лицъ, обращающихся прямо 
въ контору редакціи: 7 руб. при подпискѣ, 7 руб. въ концѣ марта и 
3 руб. I августа. Не внесшимъ въ срокъ денегъ высылка газеты пре
кращается.

Гг. подписчики, выписывающіе газету съ разсрочкой, при уплатѣ 
слѣдуемыхъ за газету денегъ должны или присылать вмѣстѣ съ день
гами печатный адресъ, или точно обозначить, за чтд слѣдуютъ высы
лаемыя деньги.

Плата за объявленія передъ текстомъ 40 коп., послѣ текста- 
20 коп. за строки печати или за мѣсто занимаемое ею.

Розничная продажа №№ „Московскихъ Вѣдомо
стей® въ С.-Петербургѣ производится: въ конторѣ то.р- 
гов. дома Л. и Э. Метцль и К°, Бол. Морская, 11, въ 
газетныхъ кіоскахъ В. А. Пташникова и въ газетной 
торговлѣ А. В. Наумовой, пассажъ.

Редакторъ-издатель В. Грингмутъ.

«
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НА

ОТКРЫТА ПОДПИСКА ПА 1902 годъ

п ПОЛИТИЧЕСКИ ОейсемйсЯчный Іж у р н а л ъ. 
(Годъ изданія сорокъ седьмой)

' ^МгОДППСЙА^0 ІГІіПА: ня годъ безъ доставки 15 |р. 50 к, съ до
ставкою въ Москвѣ и С -Петербургѣ 16 р., съ пересылкою во 
всѣ мѣста Россіи 1? рѵ а за границу 19 р, на; 6 'мѣсяцевъ ,8 р. 
50 к., на 3 мѣсяца 4 р. 25 к. и на Г мѣсяцъ 1 р„ 50 к. съ пере
сылкою и доставкою.

Для духрвенстѣа. учителей и учительницъ низшихъ учебныхъ за
веденій, земскихъ драчей, фельдшеровъ и фельдшерицъ, для народ
ныхъ .безплатныхъ . библіотекъ и читаленъ, цсрковцо-приходскихъ и 
земскихъ школъ РУССКІЙ ВѢСТНИКЪ выходитъ вторымъ,уде
шевленнымъ изданіемъ, въ томъ же объемѣ и стѣмъ же содержаніемъ 
что и первое изданіе. ПОДПИСНАЯ ЦѢНА за второе изданіе ІО руб. 
на годъ, придемъ допускается разсрочка платежа! при подпискѣ 3 р.. 
къ 1 марта 3 р , къ 1 іюня 2 р. и къ 1 сентября 2 р.

Подписка на второе изданіе принимается исключительно вз 
конторѣ журнала и НА СРОКЪ НЕ МЕНѢЕ ГОДА.

Адресъ конторы и редакціи: Москва, малая Дми
тровка, 29.
.яві-цНі-нФ и .гхііЛОЙітъяа ", іі'ііыіУлцпш;'! і; лы кіи;-, гтіы! о

ОБЪ ИЗДАНІИ ЖУРНАЛА

„АМЕРИКАНСКІЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ ВЪСТНИКЪ4 
.(ОРГАНЪ ІІАВОСЛАВНОЙ АМЕРИКАНСКОЙ. МИССІИ) 

въ 1902 году.
«Американскій Православный Вѣстникъ» въ 1902 году, будетъ 

выходить но прежней программѣ, но въ нѣсколько измѣненномъ видѣ. 
Въ видахъ успѣшнѣйшаго достиженія цѣлей, положенныхъ въ основу из
данія Редакція «А. II. Вѣстника» признала необходимымъ съ будущаго года 
выдѣлить англійскій текстъ этого журнала, доселѣ печатаемый пара
ллельно съ’русскимъ, въ особыя ежемѣсячныя приложенія, и допустить 
отдѣльную подписку какъ на русское изданіе, такъ и на приложенія. 
Необходимость такого измѣненія подсказывается желаніемъ избѣжать 
многихъ неудобствъ, сопутствующихъ въ настоящее врёмя' дѣло нашего 
изданія, какова, наіір., трудность распредѣленія русскаго и англійскаго 
матеріала въ параллельныхъ столбцахъ, безъ ущерба для интересовъ 
русскихъ и англійскихъ подписчиковъ п безъ ущерба для интересовъ 
редакціи, и т. д. Англійскому читателю непонятенъ, въ большинствѣ 
случаевъ, тотъ печатный русскій матеріалъ, какой ему предлагается 
совмѣстно съ англійскими статьями, и онъ охотно предпочелъ бы 
нѣсколько лишнихъ столбцомъ доступнаго ему текста; въ рѣдкомъ 
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случаѣ и русскій читатель не пожелалъ бы замѣщенія англійскихъ 
статей,—въ большинствѣ случаевъ переводовъ съ тутъ, же помѣщаемаго 
русскаго орг пн ала,—матеріаломъ русскимъ.

Новая, болѣе благопріятная постановка внѣшней стороны изданія, 
позволяетъ редакціи «Американскаго Православнаго Вѣстника» надѣяться 
па возможность лучшаго развитія и внутренней его стороны,т е. каче
ственнаго улучшенія. Содержаніе «Англійскихъ, приложеній» составятъ 
какъ оргинальныя, такъ и переводныя статьи и замѣтки—догматическія, 
литургическія, историко-полемическія, бытовыя и др., посвященныя! 
выясненію правды Православія: обозрѣнію со ременныхъ церковныхъ 
событій въ православной Россіи, на Востокѣ и въ нашихъ загранич
ныхъ миссіяхъ, по преимуществу въ миссіи Алеутской и Сѣверо-Амери- 
капской; біографіямъ выдающихся православныхъ дѣятелей и т. д.

Русское изданіе останется по существу вѣрнымъ первоначальной, 
утверждённой Святѣйшимъ Синодомъ, программѣ—причемъ Редакціей 
будетъ обращено вниманіе на усиленіе: отдѣла нашихъ миссійпыхъ 
сообщеній, обозрѣніе событій изъ пнославной церковной жизни и на 
расширеніе отдѣла «Изъ печати и жизни», въ космъ для живущихъ 
въ Америкѣ русскихъ читателей давалпсь-бы свѣдѣнія о событіяхъ 
изъ русской современной исторіи и жизни, а для живущихъ въ Россіи 
подписчиковъ—свѣдѣнія о характерныхъ чертахъ и событіяхъ жизни 
американской.

Условія подписки:
Одно русское изданіе «Американскаго Православнаго Вѣстника» 

(24 выпуска въ-году, не менѣе 20 стр. большаго формата въ каждомъ) 
два доллара или четыре руб. «Англійское Приложеніе» къ А. II. Вѣстнику 
(ежемѣсячно, книжками отъ 32 стр.) 1 долл. 50 ц., или два рубля. 
«Американскій Православный Вѣстникъ» съ англійскими приложеніями: 
три доллара или шесть рублей.

Адресъ: Ееѵ. А. Ноіоѵіику Кизвіап Сііигсй, Уехѵ Тогк.

’ ТОіГП—ЛТК"/-! —/'Г')' !ГТ——7; Тг'і :г,~і
ВЫШЛО ВЪ СВѢТЪ СОЧИНЕНІЕ

н„Кинга пророка ОССІІІ. Введеніе и йегйсъ“.
Кіевъ 1901 г. Ѵ’ІП—ХЬУІ—476 стр.

Цѣна безъ псрес. 2 г. 25 к„ |! съ псресылк. 2 р. 75 к.
Съ требованіями обращаться къ автору, доценту Кіевской 

духовной Академіи Осипу Бродовичу.

Содержаніе ноябрьской книжки журнала «Богословскій Вѣстникъ».
Святаго отца нашего Кирилла, Архіепископа Александрійскаго толко

ваніе на Евангеліе оть Іоанна. Слово на начать Преподобнаго Сергія. 
Архимандрита Евдокима. Религія финикіянъ. С. С. Глаголева. 
«Сущность христіанства», по изображенію церковнаго историка Адольфа 
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Гарнака. (Изъ университетскихъ лекцій и > Исторіи Церкви). А. П. Лебедева. 
Странный ревнитель святыни семейнаго очага. II. А. Заозерскаю. Въ 
странѣ священныхъ воспоминаній. (Описаніе путешествія въ Св. Землю, 
совершеннаго лѣтоммъ 1900 года преосвященнымъ Арсеніемъ, списбопомъ 
Волоколамскимъ, Ректоромъ Московской Духовно Академіи, въ сопровож
деніи нѣкоторыхъ профессоровъ и студентовъ). Образованное общество 
и современное богословіе. (Въ отвѣть на статью Русскаго Вѣстника: 
♦Чего ждуть образованные люди отъ современнаго богословія?»). Іірот. 
11 Я Свѣтлова. О новомъ изданіи твореній св. Аѳанасія Александрій
скаго вь русскомъ переводѣ. Библіографія. В. Сг. Но^агіЬ «Аийюгііу 
апсі АгсЬаеаІо&у засгеі аші ргоіапе». Опыты объ отношеніи монументовъ 
къ библейской и классической литературѣ. А. И. Покровскаго.

Автобіографическія записки Высокопреосвященнаго Саввы, Архі
епископа Тверскаго.

Протоколы засѣданій Совѣта Московской Духовной Академіи за 
1900 годъ. Объявленія.

Содержаніе декабрьской книжки журнала «Богословскій Вѣстникъ» 
за 1901 г.

Святаго отца нашего Кирилла, Архіепископа Александрійскаго, 
толкованіе на Евангеліе отъ Іоанна. Браманизмъ. А. И Веденскаго. 
Религіозныя вѣрованія Сирійцевъ и Арабовъ. С. С. Глаголева. 
«Сущность христіанства», по изображенію церковнаго историка 
Адольфа Гарнака. (Изъ университетскихъ лекцій по Исторіи Церкви). 
А. II. Лебедева. Въ странѣ священныхъ воспоминаній. (Описаніе путе
шествія въ Св. Землю, совершеннаго лѣтомъ 1900 г. преосвященнымъ 
Арсеніемъ, епископомъ Волоколамскимъ, Ректоромъ Московской духов
ной Академіи, въ сопровжденіи нѣкоторыхъ профессоровъ и студентовъ). 
Образованное общество и современное богословіе. (Въ отвѣтъ на 
статью Русскаго Вѣстника: «Чего ждутъ образованные люда отъ со
временнаго богословія»? Іірот. 11 Я. Свѣтлова. Обзоръ духовныхъ 
журналовъ. Статьи по Ветхому Завѣту. В. И. Мышцына. Память прото
іерея Александра Васильевича Мартынова, профессора богословія Мо
сковскаго сельско-хозяйственнаго института. II. А. Заозерскаго. Слово 
предъ отпѣваніемъ Александра Васильевича Мартынова. Н. А. За
озерскаго. Списокъ книгъ, полученныхъ редакціею въ 1901 году. Авто
біографическія записки Высокопреосвященнаго Саввы, Архіепископа 
Тверскаго. Протоколы засѣданій Совѣта Московской духовной Академіи 
за 1900 годъ. Объявленія. Оглавленіе содержанія третьяго тома Бого
словскаго Вѣстника за 1901 годъ.

Содержаніе двадцать второй книжки журнала «Вѣра и Разумъ» 
за 1901 г.

I Отдѣлъ церковный: Ученіе ІПлейермахера о религіи, ея сущ
ности и происхожденіи. Профессора Харьковскаго Университета, Прот. 
Т. Буткевцча. Очерки изъ жизни Христа Спасителя (продолженіе). 
Свящ. М. Ѳивейскаго. Св. Петръ Александрійскій (его жизнь и дѣятель
ность) (окончаніе). С. Чистосердова. Протоіерей А. В. Мартыновъ. 
Л. Багрецова.



- 71

II. Отдѣла; философскій: Нѣсколько словъ по вопросу о суще
ствованіи русской философіи. Александра Никольскаго. Релиііозно-фило- 
софскіи воззрѣнія Сковороды (окончаніе). М. Краснюка. Рѣчь по освя
щеніи зданія народныхъ училищъ имени поэта А. С. Пушкина. Епи
скопа Иннокентія.

ІИ. Листокъ для Харьковской епархіи.

Содержаніе двадцать третей книжки журнала «Вѣра и Разумъ» 
за 1901-й годь.

I. Отдѣлъ церковный: Рѣчь Члена Святѣйгиаго Сгнода. Высоко
преосвященнѣйшаго Флавіана, Архіепискогга Харьковскаго и Ахтыр- 
скаго, при поступленіи его на каѳедру Харьковской епархіи. Членъ 
Святѣйшаго Сѵнода, Высокопреосвященнѣйшій Флавіанъ, Архіепископъ 
Харьковскій п Ахтарскій, и вступленіе его на каѳедру Харьковской 
епархіи, съ приложеніемъ портрета его. Леонида Багрецова. Волхвы 
Египетскіе, Вавилонскіе и Виѳліемскіѳ. II. Нрогпопопова.

II. Отдѣлъ философскій: Оправданіе теизма (окончаніе). К. Воблаго.
III. Листокъ для Харьковской епархіи.

Содержаніе январьской книжки журнала «Душеполезное Чтеніе» 
за 1902 годъ.

I. Первый годъ новаго столѣтія. (Съ прилож. рисунка). II. Зы
рянскій апостолъ. Повѣсть о жизни и дѣятельности св. Стефана Перм
скаго. (Съ приложеніемъ рисунка) А. В. Круглова. III. Міръ таинствен
ныхъ явленій. М. 0. Вержболовича. IV. Три сочиненія въ Бозѣ по
чившаго Оптинскаго старца Іеросхнмонаха отца Амвросія. Проф Н. 
И. Субботина. V. Изъ моихъ воспоминаній. [Ііроф. Моск. Дух. Акад. 
Д. Ѳ. Голубинскаго. VI. Торжество въ Виѳлеемѣ. VII. Промышленіе 
Божіе о мірѣ и о Церкви. Преосвящ. Виссаріона, Епископа Костром- 
скаго. (Къ 1 января). VIII. Начало новаго столѣтія. Свящ С. Б. IX. 
Благожеланія начинающимъ новую жизнь. Іірот. Д. Ѳ- Нѣвницкаго. 
X. Пѣснопѣніе въ честь св. Іоанна Крестителя. Преосвященнаго Вис
саріона, Епископа Костромскаго. (Къ 7 января) XI. Призывы къ по
каянію и къ тѣснѣйшему общенію со Христомъ. Его-же. XII. Письмо 
Антонія, Архіепископа Воронежскаго. XIII. Типы православнаго духо
венства въ русской свѣтской литературѣ 1899—1901 гг. Свящ. Н. А. 
Колосова. XIV. В. Ѳ. Комаровъ—Церковный композиторъ. А. Пискарева. 
XV. Монастырскіе очерки. И. ІОвачева. XVI. Письма Преосвященнаго 
Оеофана-затворника къ II. А. Б. XVII. По поводу толковъ о «свободѣ 
совѣсти». Свящ. С. М. Садковскаго. XVIII. Литературно-житейскія за
мѣтки. А В. Круглова. XIX. Письма Оптинскаго старца іеросхпмонаха 
отца Амвросія. Сообщилъ Начальникъ Оптинскаго Скита Іеромонахъ 
о. Іосифъ. XX. Записки о путешествіи по святымъ мѣстамъ Востока 
съ отзывомъ о нихъ и факсимиле о. Іоанна Кронштадтскаго. А. Нар- 
цизовой. XXI. Истинная эмансипація и высшее образованіе женщинъ 
съ христіанской точки зрѣнія Док. мед. Н. Я. Пясковскаго. XXII. Начало 
«новаго» времени, по мнѣнію протестантскихъ богослововъ и истори
ковъ. (Съ приложеніемъ рисунка съ картины Каульбаха: «вѣкъ рефор
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маціи»). XXIII. Графъ Левъ Толстой и «почетный гражданинъ изъ 
бывшихъ духовныхъ Іеронимъ Преображенскій». XXIV’. Правда паче 
дружбы. Проф. Н. II. Субботина, съ присоединеніемъ: 1) «Поправки» 
В. Механикова и 2) «Дополнительнаго исповѣданія вѣры» Его-же 
XXV. Къ смутнымъ днямъ нашего времени: 1) «Къ мощамъ текутъ 
народа волны» и 2) «Не буду гимна пѣть кощунственному злу». А. 
В. Круглова. XXVI. Пожеланіе на новый годъ.

Объявленія. В’ь приложеніи: Полное собраніе резолюцій Филарета 
Митрополита Московскаго. Съ примѣчаніями Протопресвитера Моск. 
Бол. Успен. собора В. С. Маркова.

НОВЫЯ ИЗДАНІЯ
ИМПЕРАТОРСКАГО ПРАВОСЛАВНАГО ПАЛЕСТИНСКАГО ОБЩЕСТВА.

Православный Палестинскій Сборникъ: вып. 24-й. : (
Проскинитарій по Іерусалиму и прочимъ Святымъ мѣстамъ 
Безъимяннаго, начала XVII вѣка. И. В. Безобразова. 1 р. 50 к.

вып 55-й. Матеріалы для исторіи Іерусалимской патрі
архіи, XVI—XIX вѣка Переводъ съ греческаго. II. В. Безобразова. 4 « — > 

Ннцга бытія моего. Дневникъ и автобіографическія
записки епископа Порфирія Успенскаго, часть VII (съ 2-го 
октября 1801 г.) съ 6-то рисунками 4 « -- »

Восточные обычаи вз библейскихъ странахъ. Г. В.
Три-страма, переводъ съ англійскаго В. И Аничкова. Съ 20-ю 
фототипіями по рис. худ. Вида и съ 53 рисунками въ текстѣ — « 30 » 

Храмъ Воскресенія вз Іерусалимѣ и окружающія
его святыни. Протоіерея В. Я. Михайловскаго. Съ І6 рисун
ками и планомъ. 2 е изданіе . — « 30 »

Подробный каталоги изданій Общества высылается безплатно, 
Складъ изданій: С.-Петербургъ, Вознесенскій проспектъ, д. № 36.

СОДЕРЖАНІЕ: Высокопреосвященный Модестъ, Архіепи
скопъ Волынскій и Жптомірскій (продолженіе).—Современное мало
вѣріе и невѣріе, ихъ существенныя причины и главныя средства 
борьбы съ ними по руководству слова Божія и исторіи Церкви Хри
стовой.—Общее благо.—Пастырь добрый — Псторпко - статистическое 
описаніе церквей и приходовъ Волынской епархіи.—Случайная корре
спонденція.—Освященіе новопостроенной церковно-приходской школы 
въ с. Плискѣ, Кременецкаго у.—Объявленія.

Дозволено цензурою. Кремеиец'ь 1 Января 1902 года. 
Редакторъ П. Бѣляевъ.
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Типографія ІІочаево-Уеленской Лавры.


