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ПОУЧЕНІЕ

въ недѣлю ХХѴШ-ю по Пятидесятницѣ,
„Много званныхъ, но мало 

избранныхъ" (Лук. XIV, 24).
Вотъ тотъ глубоко-прискорбный приговоръ, 

та глубоко-поучительная истина, которую мы слы
шали въ прочитанномъ нынѣ Евангеліи. За дока
зательствами сей истины далеко ходить не нужно. 
Все повѣствованіе нынѣшняго Евангелія, имѣющее 
форму приточнаго разсказа, служитъ довольно 
яснымъ и точнымъ подтвержденіемъ сей истины. 
Въ самомъ дѣлѣ, странное поведеніе обнаружи
ваютъ званные на большой ужинъ, приготовлен
ный однимъ хозяиномъ. Они, какъ видно изъ словъ 
Евангелія, дали слово, обѣщались быть участни
ками вечери, ибо когда уже „въ іодъ вечери" хозя
инъ „посла раба своею рещи званнымъ: грядите, яко 
уже готова суть вся" (ст. 17-й), они отказываются: 
„и начата вкупѣ отрицатися вси", представляя въ свое 
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оправданіе всевозможные доводы. Ясно, кажется, 
что поступокъ гостей, отказавшихся быть на ужинѣ, 
но обѣщавшихся раньше прійти и участвовать на 
немъ, поступокъ безчестный, неблагородный, обли
чающій ихъ грубую неблагодарность, ихъ неиспра
вимую порочность. ’Іто-же дѣлаетъ хозяинъ послѣ 
сего? Онъ разгнѣвался—говоритъ Господь,—разгнѣ
вался отказомъ обѣщавшихся прійти къ нему гос
тей и сказалъ рабу своему: „пойди скорѣе и убѣ
дительно зови и приведи сюда всѣхъ, кого встрѣ
тишь на улицахъ, хотя бы то были нищіе, увѣч
ные, хромые и слѣпые, зови всѣхъ сюда, чтобы 
наполнился домъ мой, а изъ тѣхъ званныхъ никто 
не вкуситъ моего ужина! '- Такимъ образомъ, тѣ, 
кто должны были быть участниками ужина, не 
были на немъ, ибо не захотѣли, а избранными 
оказались тѣ, которые пришли послѣ и наполнили 
домъ хозяина. Итакъ, званныхъ было много, но 
немного оказалось избранныхъ! Такъ заключилъ 
Господь этотъ разсказъ Свой.

Весь этотъ разсказъ, возлюбл. бр., есть притча, 
иносказаніе. Господь хочетъ показать этою притчею, 
что Царство Небесное можно сравнить съ богатою 
трапезою, съ богатымъ ужиномъ, на который при- 
.глашаются и любезно принимаются всѣ, выразившіе 
желаніе свое присутствовать на немъ. Хозяинъ 
ужина—это Господь Богъ, Единый основатель, рас
порядитель и руководитель Царства Божія. Слу
ги хозяина—это служители церковные, благодат
ные носители богоучрежденной власти церковной, 
раздаятели благодатныхъ даровъ членамъ Св. Цер
кви, провозвѣстники слова Божія, призывающіе 
всѣхъ къ участію въ трапезѣ духовной, т. е. Цар
ствѣ Божіемъ, наставники и руководители въ до
бродѣтельной жизни всѣхъ чадъ Св. Церкви Хри
стовой. Званные—это все человѣчество, всѣ люди, 
призванные и призываемые въ члены благодат
наго Царства Христова.

Теперь понятно, кажется, что хотѣлъ сказать 
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Господь этою Своею притчею. Онъ хотѣлъ ска
зать, что не всѣ и не всегда вѣрны бываютъ 
своему обѣщанію быть истинными хранителями 
святой преданности и любви къ Богу, что оправ
даніе на дѣлѣ великаго званія ,,христіанинъ“ для 
многихъ и многихъ людей представляется такимъ 
труднымъ, неосуществимымъ подвигомъ, что они 
боятся и не хотятъ взяться за него, что самоотвер
женное служеніе истинѣ Христовой и осуществле
ніе въ своей жизни тѣхъ великихъ задачъ и цѣ
лей, какія намѣчаются и предъявляются каждому 
христіанину, представляется для многихъ дѣломъ 
непосильнымъ, что развитіе тѣхъ благодатныхъ 
началъ христіанской жизни, возрастаніе того ду
ховнаго сѣмени, которое положено въ насъ при 
наптѳмъ вступленіи въ члены благодатнаго Цар
ства Христова, въ таинствѣ св. крещенія, у мно
гихъ и многихъ христіанъ прекращено, а у нѣко
торыхъ еще и не начато, что служеніе Господу 
всѣми силами богоподобной души человѣческой 
многими и многими забыто,—однимъ словомъ, Го
сподь хотѣлъ сказать этою притчею, что многіе 
призываются въ благодатное Царство Христово, но 
мало оказывается дѣйствительныхъ избранниковъ 
и вѣрныхъ служителей Христа.

Отчего-же такъ? Отчего не всѣ люди стремятся 
быть участниками благодатнаго царства Христова? 
Здѣсь можно указать множество разныхъ причинъ, 
которыми люди хотѣли бы оправдать свое уклоне
ніе отъ участія въ благахъ Царства Христова. Но 
мы въ данномъ случаѣ будемъ имѣть въ виду 
главнымъ образомъ тѣ доводы, которыми приточ
ные званные хотятъ оправдать свое настоящее 
поведеніе. Они отказываются отъ приглашенія быть 
на ужинѣ, отказываются идти на зовъ хозяина и 
придумываютъ разные предлоги для уклоненія отъ 
участія въ трапезѣ, которая здѣсь, какъ и вездѣ 
и всегда, служитъ видимымъ знакомъ невидима
го духовнаго общенія и единенія любящихъ другъ
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друТа сердецъ. Они больше увлекаются видимой 
стороной жизни человѣческой, ихъ больше вле
кутъ къ себѣ житейскіе интересы, они вообще 
предпочитаютъ заботу объ устроеніи своего зем
ного благополучія заботамъ о своемъ вѣчномъ 
спасеніи и т. д.

И нынѣ, бр., всѣ призываются къ участію 
въ духовной трапезѣ, всѣ приглашаются быть 
членами благодатнаго общества церковнаго, всѣмъ 
предлагается содружество и общеніе со Христомъ. 
Но всѣ-ли изъявляютъ свое согласіе и выражаютъ 
свое искреннее желаніе быть въ числѣ друзей Хри
стовыхъ? Всѣ-ли идутъ на зовъ Церкви Христо
вой вкусить духовной трапезы благодатнаго обще • 
нія со Христомъ? Всѣ-ли стремятся стать ближе 
ко Христу, чтобы въ общеніи еъ Нимъ постепен
но пріуготовлять себя къ жительству въ чертогахъ 
небесныхъ? Наоборотъ, не видимъ-ли мы, какъ мно
гіе и многіе отказываются отъ призыва, и пригла
шенія быть со Христомъ, приблизиться къ Нему, 
полюбить Его? Отказываются потому, что духовно 
не воспитаны,—потому, что нѳ стараются пригото
виться достойнымъ образомъ къ тому, чтобы ничто 
не препятствовало имъ идти на зовъ хозяина Такіе 
люди и не могутъ воспитать въ себѣ желанія и 
потребности быть въ общеніи съ Господомъ, пото
му что жизнь духовная имъ почти неизвѣстна 
опыта духовныхъ наслажденій, духовнаго востор
га, веселія и радости они не знаютъ и не могутъ 
знать. Ихъ разумъ и сердце далеки отъ Господа, 
далеки отъ вѣчной истины, далеки отъ всего свя
того, далеки отъ всего того, что очищаетъ душу 
человѣка, возвышаетъ ее надъ всѣмъ міромъ, что 
приближаетъ ее къ Богу. Отъ постояннаго невни
манія къ духовнымъ истинамъ, они сдѣлались без
чувственными, мертвыми, не могущими понять, 
оцѣнить и полюбить высшія радости духовныхъ 
наслажденій, усвоить себѣ вѣчныя истины человѣ
ческаго духа.



—1367

Они напоминаютъ того Евангельскаго безумца— 
богача, который, видя обиліе житейскихъ благъ, 
кои доставляли ему великое утѣшеніе и наслажде
ніе, говорилъ своей душѣ: гдуиіе, имаши блага мно- 
га, лежаща на лѣта много: почивай, яждь, пій, весе- 
лися14, (Лук. XII, 19). Этотъ безумецъ—богачъ 
обольщенъ былъ своимъ несмѣтнымъ богат
ствомъ, онъ духовно былъ ослѣпленъ обиліемъ зо
лота и прочихъ земныхъ сокровищъ, которыми 
пользовался неразумно; онъ, самъ того не замѣчая, 
погрязалъ все глубже и глубже въ пучину своихъ 
страстей и удовольствій, грѣховныхъ навыковъ и 
нечистыхъ наслажденій. Въ своемъ увлеченіи онъ 
забылъ о Богѣ, забылъ о вѣчной правдѣ Божіей, 
забылъ о своемъ спасеніи, забылъ даже о томъ, 
что онъ когда-нибудь долженъ будетъ умереть. И 
вотъ грозный голосъ Божій вѣщаетъ ему истину, 
о которой онъ старался никогда не думать, ко
торую всегда гналъ отъ себя. „Безумно—говоритъ 
ему Богъ—въ сію нощь душу твою истяжутъ отъ те
бе, а яже уготовалъ оси, т. ѳ. всѣ земныя блага, все 
богатство, • кому будутъ?14, (ст. 20-й).

Не мало, бр., найдется и теперь людей, по
добныхъ названному богачу, людей, которые если 
не по пристрастію къ земнымъ сокровищамъ, то 
по инымъ разнымъ причинамъ нерадятъ о своемъ 
вѣчномъ спасеніи, которые бѣгутъ отъ Христа, 
бѣгутъ отъ Царства Божія. Что же это за люди и 
почему они отходятъ отъ Господа?„Однихъ плѣня
етъ свобода ума: „не хотимъ — говорятъ такіе лю
ди—не хотимъ знать ни вѣры, никакого авторите
та, даже и Божественнаго, мы сами имѣемъ ра
зумъ сами все рѣшимъ и разгадаемъ11. И рѣшаютъ... 
Выдумываютъ басни, въ которыхъ больше ребяче
ства, чѣмъ серьезности больше лжи, чѣмъ истины 
и правды Другихъ увлекаетъ путь страстей. Такіе 
говорятъ: ,.мы не желаемъ слушать ни запо
вѣдей Божіихъ, ни требованій совѣсти, все это отвле
ченности, намъ нужна видимость естественная, ося-
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зательная44. И пошли въ слѣдъ своихъ мыслей. Что- 
жевышло?Они уподобились скотамъ несмысленнымъ. 
Иные утѣшаютъ себя и другихъ: Какой тамъ за
гробный міръ! Какой тамъ судъ! Какое воздаяніе! 
Какая тамъ вѣчная жизнь! Какое тамъ безсмертіе 
души! Все—суевѣріе и догадки, все—выдумки тем
наго, непросвѣщеннаго разума. Постигнетъ смерть 
и все окончится, тѣло истлѣетъ въ землѣ и всему 
конецъ". Такъ говорятъ пустыя души, увлекающія
ся новыми модными ученіями и служащія своимъ 
грѣховнымъ страстямъ41. (Еписк. Ѳеофанъ: Мысли 
на кажд. день года). И сбывается на нихъ сло
во апостольское: „яко не искусиша имѣти Бога въ 
разумѣ, сею ради предаде ихъ Богъ въ неискусенъ умъ 
творити неподобная'' (Римл. I, 28). И какъ много лю
дей все бѣгутъ и бѣгутъ отъ Господа, бѣгутъ отъ 
Церкви Христовой, бѣгутъ отъ Царства Божія, 
нерадятъ о своемъ вѣчномъ спасеніи!

Но еще больше такихъ христіанъ, которые го
ворятъ: я хочу быть участникомъ Царства Божія, 
я люблю Христа, я желаю быть Его вѣрнымъ уче
никомъ, но это хотѣніе мое не приноситъ мнѣ до
статочной пользы. „Нѣтъ—отвѣчаетъ такимъ св. 
Іоаннъ Златоустъ—оно принесетъ тебѣ пользу, 
если ты будешь хотѣть какъ должно и дѣйство
вать сообразно съ хотѣніемъ. Докажемъ это, 
если угодно, нѣкоторыми примѣрами. Скажи мнѣ: 
кто хочетъ жениться, тотъ довольствуется-ли од
нимъ хотѣніемъ? Отнюдь нѣтъ. Онъ приглашаетъ 
свахъ, проситъ друзей посмотрѣть вмѣстѣ съ 
нимъ невѣсту, собираетъ деньги и т. д. Также 
купецъ не сидитъ дома, довольствуясь однимъ хо
тѣніемъ торговать, но и нанимаетъ корабль, при
глашаетъ кормчихъ и гребцовъ, занимаетъ серебро, 
развѣдываетъ о мѣстѣ торговли и цѣнѣ товаровъ. 
Не безразсудно-ли въ дѣлахъ земныхъ оказывать 
такое усердіе, а для пріобрѣтенія неба довольство
ваться однимъ хотѣніемъ, или, лучше, не имѣть и 
хотѣнія въ надлежащей степени? Вѣдь кто хочетъ 
чего нибудь, тотъ принимается и за дѣла, ведущія
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къ тому, чего онъ хочетъ. Когда голодъ прину
ждаетъ тебя искать пищи, ты не ожидаешь, чтобы 
пища пришла къ тебѣ сама собою, но употребля
ешь всѣ мѣры къ отысканію пищи; также въ слу
чаѣ жажды, холода и всѣхъ подобныхъ обстоя
тельствъ ты бываешь дѣятеленъ и готовъ позабо
титься о тѣлѣ. Поступай также и по отношенію 
къ Царству Небесному, и непремѣнно достигнешь 
ѳго“ (Тв. св. І.Злат. т. Х,кн. 1-я, стр. 135—137).

Итакъ, возлюбл. бр., не будемъ оправдываться 
трудностію подвиговъ добродѣтельной жизни хри
стіанской, не будемъ слушать многоразличныхъ и 
безчисленныхъ суеслововъ, колеблющихъ и сму
щающихъ слабые умы и обольщающихъ мнимою 
возможностію устроенія какого-то царства счастья 
здѣсь, на землѣ. Послѣдуемъ призыву Господа 
наслѣдовать вѣчное царство Его. Будемъ вѣрить 
и любить всѣмъ сердцемъ единое слово истины, 
возвѣщенное намъ во св. Евангеліи. Это слово— 
вѣчное слово „Небо и земля прейдутъ, т. ѳ. прекра
тятъ свое существованіе, исчезнутъ, а слово Божіе 
останется—сказалъ Господь Іисусъ Христосъ—и 
это слово будетъ судить насъ въ послѣдній день 
(Іоан. XII, 48).

Евангелистъ Матѳей рисуетъ намъ картину 
страшнаго суда Божія. Предъ Сыномъ Человѣче
скимъ будутъ собраны тогда всѣ народы міра, и 
въ присутствіи всего человѣчества будетъ судимъ 
каждый отдѣльный человѣкъ. Одинъ видъ всего 
происходящаго осудитъ тогда каждаго въ его совѣ
сти. И вотъ Сидящій на Престолѣ славы Своей отдѣ
литъ однихъ людей отъ другихъ, какъ пастырь 
отдѣляетъ овецъ отъ козловъ. Горе тогда будетъ 
тому, кто окажется только званнымъ, т. е. кто при
званъ былъ къ участію въ наслѣдованіи вѣчнаго 
блаженства, но не постарался своимъ личнымъ 
подвигомъ, своими личными усиліями и постоян
ными заботами о своемъ спасеніи,—не постарался 
сдѣлаться достойнымъ и способнымъ наслаждаться 
небесными радостями и вѣчнымъ блаженствомъ.
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Горе будетъ тому, кто чрезъ постоянное нерадѣ
ніе о своемъ спасеніи ожесточилъ сердце свое и 
чрезъ то сдѣлалъ его неспособнымъ къ жизни въ 
общеніи со святыми. Горе тогда будетъ тому, кто 
прельстившись своимъ разумомъ и многочислен
ными похотями міра сего, забылъ о единомъ на 
потребу, кое могло бы принести ему вѣчное ра
дованіе, вѣчное блаженство.

Возлюбленные братіе! Въ настоящее время 
- зовъ Божій продолжается и всѣ призываются въ 

Царство Христово. „Се нынѣ время благопріятно, се 
нынѣ день спасенія^ (2 Кор. VI, 2)! Не допустимъ- 
же того, чтобы Господь сказалъ намъ: „николиже 
знахъ васъ-, отъидите отъ Мено, дѣлающіе беззаконіе^ 
(Матѳ. Ѵ*П,  23). Постараемся быть не только зван
ными, но и будемъ стремиться къ тому, чтобы 
удостоиться быть избранными, о чемъ будемъ мо
лить Господа и къ чему будемъ направлять всю 
нашу земную жизнь. Аминь.

I. А.
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Не страшно умереть?!.*)
Не страшно умереть?!...

Да, правда:
Мы съ смертью свыклися въ нашъ вѣкъ. 
Но не посмертная награда, 
Не то, чѣмъ высшій человѣкъ 
Мечту о смерти услаждаетъ,
Насъ съ душнымъ гробомъ примиряетъ — 
Намъ ничего за гробомъ нѣтъ, 
Намъ, просто, опротивѣлъ свѣтъ!
Намъ надоѣло жизни бремя, 
Наскучилъ жизненный парадъ.
Мы обыграть хотѣли время,— 
И каждый проигралъ закладъ...
Мы разгадали всѣ загадки, 
Всѣ тайны сорвали съ земли: 
И стали низки мы и гадки 
Предъ окомъ собственной души. 
Ужасный вѣкъ! Что онъ посѣялъ! 
Какую будущность взростилъ! 
Какую силу съ сердца свѣялъ, 
Какую жизнь въ насъ погубилъ! 
Нѣтъ больше юности безпечной 
Съ ея мечтательной душой, 
Съ ея невинностью сердечной, 
Съ ея душевной простотой. 
Намъ нынѣ тѣсно съ колыбели;

#) Въ виду распространившагося за послѣднее время въ обще
ствѣ, вслѣдстіе невѣрія, крайне легкомысленнаго отношенія къ 
вопросамъ жизни и смерти, о чемъ свидѣтельствуютъ, по газет
нымъ сообщеніямъ, все учащающіеся случаи самовольнаго прекра
щенія жизни, проистекающіе, очевидно, отъ совершеннаго невѣ
дѣнія того, что творитъ человѣкъ въ подобныхъ случаяхъ, 
—обращаемъ особенное вниманіе читателей какъ на это стихотво
реніе Оптинскаго инока, заимствованное нами изъ книги С. 
Нилуса'. „Святыня подъ спудомъ" (Сергіевъ посадъ, 1911 г., 
стр. 7—9), такъ и на печатаемую ниже статью: „Вторая жизнь 
человѣка*  („Кормчій*,  №№ 46—47 за т. г.). Послѣдняя, несо
мнѣнно, есть одно изъ многихъ сверхъестественныхъ откровеній 
о тайнахъ загробнаго бытія человѣческаго. Ред.
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Мы рвемся къ гробу поскорѣй: 
Мы, не дозрѣвъ, ужъ перезрѣли 
Въ огнѣ безвременныхъ страстей. 
Намъ ужъ смѣшно почти, намъ стыдно 
Невиннымъ быть въ пятнадцать лѣтъ, 
Еще хранить свой дѣтскій цвѣтъ.. 
Какъ ядовитыя ехидны, 
Впились мы съ первыхъ лѣтъ въ себя: 
Здоровье, силы, красота— 
Заранѣ все облито ядомъ;
Заранѣ жизнь облита хладомъ; 
Еще пухъ дѣтства на устахъ — 
Ужъ пресыщеніе въ глазахъ;
Ужъ опытъ выѣлъ прелесть жизни, 
Разбилъ цвѣтной ея кумиръ.
Какъ насмоленный факелъ тризны, 
Покрылъ онъ чадомъ цѣлый міръ,.. 
Ужъ все отвергнуто. Всі цѣли, 
Всѣ блага отцвѣсти успѣли: 
Зима—средь лучшихъ дней весны! 
Въ пятнадцать лѣтъ мы —старики! 
А тамъ: какъ царь между рабами, 
Въ сердцахъ матерія одна 
Своими грязными цѣпями 
Всѣ страсти міра обвила, 
Размежевала жизнь, какъ поле, 
Изъ нуждъ слила для насъ кумиръ 
И погребла въ своей неволѣ: 
Разсчетъ убилъ духовный міръ! 
И стало все добычей злата; 
Разсудокъ на вѣсъ продаютъ; 
Наука—путь къ сѣтямъ разврата; 
Искусство молотомъ куютъ.
И нѣтъ ни чувствъ высокихъ, смѣлыхъ, 
Ни славныхъ замысловъ въ груди, 
Въ огнѣ терпѣнія созрѣлыхъ, 
Взрощенныхъ крѣпостью души.
Нѣтъ больше мѣста имъ!.. Надменно 
Пытая счастье и судьбу,
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Мы дали волю лишь уму;
Мы жаждемъ слышать непремѣнно 
Его разсчетливый отвѣтъ.
А сердце? Сердцу вѣры нѣтъ! 
Долой съ души всѣ украшенья! 
Какъ съ лика Божьяго сребро, 
Мы все расхитили съ нея 
И—промотали!... И, въ забвеньи, 
Скелеты голые душой 
Бредемъ по тернію сомнѣнья, 
Гордяся нашей наготой. 
Страшимся чувству дать свободу; 
Какъ мертвецы въ своихъ гробахъ, 
Питаемъ тлѣніемъ природу 
И точимъ ядъ земной и прахъ. 
Нѣтъ больше ближняго!..

Все пало, 
Все сочтено, все рѣшено! 
Самихъ себя уже намъ мало; 
Въ другихъ нѣтъ больше ничего. 
Въ грядущемъ—голая равнина; 
Въ быломъ—сожженная пустыня 
Да пепелъ рушенныхъ надеждъ: 
Все отцвѣло, все измѣнило— 
И не страшна теперь могила!.. 
Какъ на смерть раненный атлетъ, 
Нашъ эгоизмъ голодный бродитъ 
И ничего ужъ не находитъ: 
Что было—въ юности пожралъ, 
Что есть,—державный опытъ взялъ...

Нѣтъ, други, нѣтъ! Не сынъ я вѣка! 
Я съ вами въ этотъ вѣкъ вступилъ, 
Но вмѣстѣ съ жизнью человѣка 
Я жизнь иную получилъ.
Я также былъ въ его служеньи, 
Я также несъ его ярмо 
И полный думы и сомнѣнья, 
Клонилъ задумчиво чело..
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Теперь прочь дума! Чистый, ясный 
Мнѣ въ душу влился новый свѣтъ,
И умъ, товарищъ мой опасный, 
Увидѣлъ радостный разсвѣтъ.
Тоска разсыпалась мечтами,
И пала съ сердца чешуя,
И жизнь волшебными крылами
Мнѣ снова душу обвила.
Нѣтъ, страшно умереть!.. Туманенъ 
Въ очахъ грѣха загробный путь,
Тотъ странный путь, гдѣ каждый равенъ, 
Гдѣ вѣчный сонъ не дастъ заснуть. 
Отчетъ прямой, отчетъ ужасный 
Готовитъ небу сынъ утратъ,
И гробъ, нашъ проводникъ безгласный, 
Ведетъ и въ рай и .. въ вѣчный адъ! .

Вторая жизнь человѣка.
(Откровеніе о тайнахъ загробнаго міра).

Стоялъ тихій лѣтній вечеръ. Только что зашед
шее солнце еще озаряло своими золотистыми лу
чами верхушки домовъ и деревьевъ, придавая имъ 
изжелта-багровый золотистый оттѣнокъ Тонкій, аро
матный воздухъ обвѣвалъ и наполнялъ собою все, 
лаская своею пріятною нѣгою' и теплотою. Въ от
крытыя окна моего кабинета вливались эти благо
ухающія струи нѣжнаго и тонкаго эѳира. Начина
ло понемногу темнѣть Вотъ показался серебристый 
мѣсяцъ, тихо и плавно плывущій по небу, и освѣ
тилъ своимъ матово-блѣднымъ сіяніемъ всю подне
бесную. Тамъ и сямъ вспыхивали и мерцали фос
форическимъ свѣтомъ далекія звѣзды.

Я сидѣлъ задумавшись и глядя на глубокую 
даль темно синяго свода. Въ углу кабинета тихо 
мерцала лампада передъ Ликомъ Спасителя въ тер
новомъ вѣнцѣ и ея свѣтъ, переливаясь чрезъ раз
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ноцвѣтные камни оправы, какъ бы оживотворялъ 
этотъ страдальческій обликъ Когда я на мгнове
ніе оторвался отъ своего созерцанія и взглянулъ 
въ эту сторону комнаты, то мнѣ показалось, что 
кровавыя капли струились по Лику Спасителя и 
какъ бы тихіе вздохи доносились оттуда.

Я задумался вновь. Мнѣ въ голову пришла 
мысль о будущемъ существованіи человѣка, по 
окончаніи его земной жизни. Въ послѣднее*  время 
подъ вліяніемъ разнаго рода прочитанныхъ мною 
книгъ о психо-физической природѣ человѣка, о без
смертіи его души и, еще болѣе, подъ вліяніемъ со
временнаго отрицанія загробной жизни человѣка, 
я нерѣдко думалъ ио этому вопросу. И вотъ те
перь, также, въ уединеніи и тиши своего кабинета, 
я задавался вопросами: Что будетъ съ человѣкомъ 
послѣ его смерти? Какова будетъ его будущая жизнь? 
Мнѣ хотѣлось проникнуть въ ту таинственную за
вѣсу, что раздѣляетъ потусторонній міръ отъ взо
ровъ человѣка. Страстно желая какъ нибудь полу
чить отвѣтъ на эти вѣчные вопросы, я всею си
лою своей воли вызывалъ въ своемъ представле
ніи отошедшіе образы тѣхъ, кого я любилъ при 
ихъ жизни. Мнѣ хотѣлось видѣть хотя бы обликъ 
ихъ дорогого лица. Не помню, долго ли я преда
вался этимъ думамъ, но вотъ какое то неясное без
покойство стало овладѣвать мною. Что то забытое 
и давно прошедшее смутно вырисовывалось въ мо
емъ воображеніи и какъ то грустно, и въ то же 
время сладостно стало на душѣ. Гуще и гуще сли
вали ь тѣни надвигавшейся ночи, и ярче, ярче вы
ступалъ скорбный Ликъ Спасителя.

Вдругъ.... словно тихое дуновеніе вѣтерка повѣя
ло по моему кабинету: что то, или кто то незри
мый какъ бы пронеся мимо Я вздрогнулъ и под
нялъ глаза. Пр отивъ стола, стоявшаго предо мною, 
я увидѣлъ лицомъ къ себѣ, знакомое очертаніе ли
ца и фигуры недавно умершаго своего близкаго 
родственника, съ которымъ былъ очень друженъ 
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при его жизни. Фигура эта была какъ бы изъ бѣ
ловатаго дыма или облака и пристально глядѣла 
на меня.

Я какъ бы оцѣпенѣлъ и первое время не могъ 
издать ни одного звука.

„Не бойся и не смѵщайся“, скорѣе почувст
вовалъ я въ своемъ сознаніи, чѣмъ услыхалъ сло
ва его, ласково обращенныя ко мнѣ.

„Ты такъ сильно желалъ видѣть кого либо изъ 
насъ и вотъ я получилъ возможность навѣстить 
тебя. Не сомнѣвайся и вѣрь, что я есмь“.

Эти слова, какъ бы тихій, но внятный шопотъ, 
подѣйствовали на меня успокаивающимъ образомъ 
и я, мало по малу, началъ приходить въ себя. Я 
сталъ смѣлѣе разглядывать его и затѣмъ внима
тельно слушать рѣчь его, съ которою онъ далѣе обра
тился ко мнѣ, предваривъ меня, что онъ знаетъ, 
что меня волнуетъ послѣднее время и поэтому со
общитъ все то, что можетъ воспринять мой разумъ 
и чувство.

„Я, сказалъ онъ, начну съ того момента, когда 
я разстался съ землею.— Ты помнишь, конечно, на
ше послѣднее свиданіе, во время тяжелой болѣзни 
моей, когда я, чувствуя, что больше не увижусь 
съ тобою при прежнихъ условіяхъ земного суще
ствованія, простился съ тобою?11

Я кивнулъ утвердительно головою.
„Ты, продолжалъ онъ, и семья твоя вскорѣ 

уѣхали и вотъ наступила послѣдняя ночь моей 
земной жизни“.

„Я вполнѣ ясно сознавалъ, что умираю; стра 
хомъ и трепетомъ было объято сердце передъ не
извѣстностью того, что будетъ“.

Какъ совершится самый фактъ смерти?
Что будетъ потомъ? Да и будетъ ли?
Вотъ что страшило меня! По моему настоянію 

былъ позванъ духовный отецъ мой, передъ кото
рымъ я, сколько былъ въ силахъ, открылъ всю 
свою жизнь съ самаго ранняго дѣтства. Долго, дол



го бесѣдовали мы и я значительно спокойнѣе сталъ 
чувствовать себя послѣ его напутствія. Почти твер
до прощался я съ своею семьею. Жена и дѣти не 
могли сдерживаться и, наклонясь надо мною, горь
ко плакали, а я, сколько могъ, старался утѣшать 
ихъ, хотя по правдѣ то, у самаго сердце рвалось 
на части.

Но вотъ что то какъ будто стало останавли
ваться и обрываться во мнѣ. Я почувствовалъ, что 
въ глазахъ моихъ темнѣетъ и я, какъ бы стреми
тельно, несусь въ глубокую бездонную пропасть. 
Инстинктивно схватилъ я руку своей жены и крѣп
ко сжалъ ее своими холодѣющими пальцами. Чув
ствуя, что я все болѣе и болѣе застываю, я, на
конецъ, потерялъ сознаніе и представленіе обо всемъ 
меня окружающемъ.................................................

Долго ли продолжалось это состояніе, не знаю. 
Когда я сталъ вновь сознавать себя, то первое ощу
щеніе мое было таково, что я чувствовалъ какую 
то невѣсомую легкость въ себѣ своего <Я и необъ
яснимую возможность свободы быстраго передви
женія моего въ любую сторону; свободу, не стѣс
няемую ни пространствомъ, ни временемъ. Это 
такъ изумило и заинтересовало меня, что я совер
шенно позабылъ обо всемъ, что только что слу
чилось со мною. Воспользовавшись своимъ новымъ 
положеніемъ, я стремительно поднялся высоко 
вверхъ и сталъ носиться по разнымъ направлені
ямъ. Я сталъ замѣчать еще нѣчто новое въ мое^ъ 
существованіи: я получилъ способность видѣть и 
проникать своими очами самые даже отдаленнѣй
шія вещи и предметы; конечно, послѣ я понялъ, 
что это было разумное видѣніе вещей, а не тѣлес
ное. Далѣе я получилъ способность говорить, пѣть, 
кричать, но не звуками, а мыслями; я могъ ося
зать всѣ предметы, но не руками или ногами, а 
чувствами и ощущеніями, которыя во мнѣ разви
лись до поразительности. Все прежде неуловимое 
и неосязаемое для меня, теперь я могъ какъ бы 
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обнимать своими ощущеніями. Одною силою воли, 
я мгновенно преодолѣвалъ самыя отдаленныя про
странства и никакія вещественныя препятствія не 
могли задерживать меня. Вотъ почему ты и нѳ за
мѣтилъ осязательно, какъ я явился сюда. Доста
точно самаго малаго отверстія, самой малой поры, 
чтобы мое теперешнее эфирное тѣло могло про
никнуть куда угодно. Это тѣло, какъ ты видишь, 
имѣетъ способность сжиматься и расширяться, свер
тываться и растягиваться по своему желанію, со
храняя однако видъ и форму прежняго тѣла. Для 
меня, наконецъ, стало ясно видно и прошедшее и 
будущее.

Итакъ, никѣмъ и ничѣмъ не стѣсняемый и нѳ- 
задѳрживаемый, я предавался полному испытанію 
своихъ новыхъ способностей и чувствовалъ, что 
я поразительнымъ образомъ какъ бы переродился. 
Но вотъ, когда я освоился съ своимъ новымъ по
ложеніемъ, что то мелкнуло въ моемъ сознаніи; я 
почувствовалъ, что меня неудержимо влечетъ внизъ 
къ чему то мною оставленному и какъ бы поте
рянному...

Мгновеніе.... и я въ своемъ домѣ.
Но что это представилось моему мысленному 

взору! Я здѣсь въ своемъ домѣ и другое мое Я 
лежитъ на столѣ, одѣтое во все чистое, почти но
вое и какъ бы спитъ глубокимъ сномъ.

Зачѣмъ же кругомъ раздаются вопли и плачъ 
моей жены, моихъ дѣтей?

Зачѣмъ всѣ они окружаютъ столъ, на которомъ 
лежитъ мое второе Я?

Тутъ только я понялъ и вспомнилъ, что я уже 
кончилъ съ землею, что я, находящійся здѣсь и 
никѣмъ не замѣчаемый, это душа моя, находив
шаяся въ тѣлѣ, что лежитъ омертвѣлое на столЬ. 
Невыразимая грусть и тоска сжали мое сердце, 
хотя это ощущеніе я уже сознавалъ только духов
но, но конечно нѳ могъ ощущать тѣлесно“.
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II.

Кончивъ свои слова, мой собесѣдникъ оста
новился, какъ бы собираясь съ мыслями. Я, вос
принимая своимъ сознаніемъ его слова, уже впол
нѣ оправился отъ своего смущенія и отчасти съ 
удивленіемъ, отчасти съ любопытствомъ и удоволь
ствіемъ слушалъ своего собесѣдника.

Теперь, какъ я замѣтилъ, фигура его вовсе не 
сидѣла на креслѣ, а какъ бы колебалась въ воз
духѣ, только представляясь въ сидячемъ положеніи

Мой таинственный и неземный собесѣдникъ 
продолжалъ:

„Когда я увидѣлъ слезы моей жены и дѣтей, 
когда я почувствовалъ ихъ скорбь и печаль, то у 
меня явилось желаніе дать знать имъ о своемъ 
присутствіи. И вотъ, какъ бы живой, я, обратив
шись къ нимъ, сталъ громко говорить о томъ, что
бы они перестали горевать и плакать.

„Вѣдь я же здѣсь съ вами, говорилъ я имъ, 
перестаньте!“ Я называлъ каждаго въ отдѣльности 
по имени, утѣшалъ ихъ, но, къ своему удивленію, 
замѣтилъ, что они или не слышатъ, или не хотятъ 
обратить на это вниманія. Я усилилъ голосъ, сталъ 
кричать, подходилъ къ женѣ, дѣтямъ, обнималъ, 
ласкалъ ихъ, но и это не производило на нихъ 
никакого впечатлѣнія. Конечно, все это привело 
меня въ сильное горе, угнетеніе и печаль, ибо я 
уже забылъ о своемъ перерожденіи, забылъ, что 
новое мое я не матеріально, а лишь духовно. Тя
жело и мучительно было мое состояніе.

„Но вотъ пришелъ мой бывшій духовный отецъ 
и началась молитва около моего тѣла. Эта молитва 
произвела на меня утѣшительное дѣйствіе, я по
чувствовалъ облегченіе своего угнетеннаго состоя
нія. Затѣмъ, когда всѣ мои семейные, по окончаніи 
службы, утомленные отъ впечатлѣній, ими пережи
тыхъ, успокоились сномъ, то мнѣ помнится мое 
грустное скитаніе по всему своему жилищу. Невы
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разимое чувство одиночества, оставленное™ и за
битости овладѣло мною, и въ печальномъ настрое
ніи бродилъ я по своимъ комнатамъ, прикасаясь 
то къ разнымъ вещамъ и предметамъ, дорогимъ 
для меня при жизни, то къ спящимъ женѣ и дѣ
тямъ. Наступило утро. Я вспомнилъ о своихъ пре
рванныхъ земныхъ дѣлахъ и, вновь позабывъ, что 
я невидимъ и несознаваемъ людьми, началъ, когда 
всѣ семейные проснулись, объяснять женѣ, что и 
какъ надо устроить изъ моихъ дѣлъ, какъ теперь 
самой ей распорядиться своею дальнѣйшею жизнью. 
Я съ поразительною обстоятельностью развивалъ 
ей свои мысли и взгляды, а она, бѣдная, сидя пе
редъ моимъ письменнымъ столомъ, грустно глядѣ
ла на все, мною оставленное, конечно не видя и 
не слыша ничего изъ моихъ усилій помочь ей. 
Тоска, тяжесть и угнетеніе снова охватили все мое 
существо отъ сознанія того, что меня не видятъ, 
не слышатъ, не понимаютъ. Это состояніе еще бо
лѣе ухудшилось, когда собравшіеся родные и зна
комые, кромѣ немногихъ, искренно горевавшихъ 
отъ разлуки со мною, лицемѣрно выказавъ знаки 
участія, повысказали между собою много такого 
про меня, что конечно сдерживались говорить при 
моей жизни. Были высказаны и обиды и злорад
ство, и зависть, и споры о наслѣдствѣ, и зложе
лательство, и я, слыша все это, чувствовалъ, что 
многое изъ этого вполнѣ заслужилъ своимъ отно
шеніемъ къ нимъ при жизни. Какъ хотѣлось мнѣ 
предъ всѣми, мною обиженными, раскаяться и при
мириться, но я вспомнилъ, что только что полу
чилъ урокъ, что все это будетъ тщетно. Тяжело 
было сознавать это! Вотъ почему особенно утѣши
тельно подѣйствовала на меня новая молитва о 
моемъ успокоеніи, которое дѣйствительно сошло 
на мою мятущуюся душу“.

„Когда въ моемъ домѣ снова наступила тиши
на, я началъ чутко вслушиваться въ чтеніе, разда
вавшееся около моего тѣла. Это чтеніе слова Бо
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жія и Священнаго Писанія впервые послѣ моего 
новаго существованія напомнило мнѣ о немъ то 
необычайномъ, ожидающемъ меня. Безотчетный 
страхъ овладѣлъ мною, моимъ сознаніемъ и оно 
привело къ мысли объ отвѣтственности, ожидаю
щей меня за земную жизнь. Все мое существо 
затрепетало отъ ужаса и я, невольно какъ-то, 
сталъ искать защиты и поддержки гдѣ-нибудь; 
опоры въ комъ-либо однородномъ со мною. Отчая
ніе и невыразимая тоска болѣе и болѣе охватыва
ли все существо мое!!“.

„Но вотъ словно яркій лучъ, что-то какъ-бы 
прорѣзало новое тѣло мое и около себя я почув
ствовалъ какое-то существо. Я конечно могъ ощу
щать и въ то же время видѣть его своими духов
ными очами. Оно было нѣсколько подобно мнѣ, 
но, какъ я сознавалъ, неизмѣримо высшее и луч
шее, чистѣйшее и свѣтлѣйшее меня. Неописанный 
свѣтъ исходилъ отъ всего него, безконечно доброе 
и ласковое было его выраженіе, неземная красота 
и любовь виднѣлись въ немъ. Приблизившись ко 
мнѣ, оно съ ласковымъ и вмѣстѣ съ грустно со
чувственнымъ выраженіемъ стало внушать мнѣ 
ободреніе и утѣшеніе“.

„Я понялъ, что это обитатель того міра, тотъ 
самый ангелъ-хранитель, о коемъ знали мы въ 
земной жизни, что онъ есть у каждаго изъ насъ, 
но котораго конечно мы не могли видѣть, по огра
ниченности своей природы и чувствовать, по отда
ленію своему отъ него своими земными дѣлами. Я 
ничего нѳ могъ выразить передъ нимъ и только 
ощущалъ то сладостное успокоительное чувство, 
какое—плачущее и горюющее дитя ощущаетъ око
ло своей любящей, дорогой матери“.

(Окончаніе будетъ).
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Столѣтіе Рубановскаго прихода 
(1810—1910 г.).

Церковно-историческій очеркъ.
(Продолженіе).

IV.
Пастырская жизнедѣятельность въ первой половинѣ XIX 

столѣтія.
О жизнедѣятельности Рубановскаго духовен

ства за указанный періодъ сохранилось достаточ
но документальныхъ данныхъ; но такъ какъ эти 
данныя представляютъ мало назидательнаго для 
читателей, то мы, не вдаваясь въ подробности, по
стараемся лишь въ самыхъ главныхъ и общихъ 
чертахъ обрисовать пастырскую жизнедѣятельность 
того времени.

Тяжела, несложна, незавидна и некрасна была 
жизнь духовенства первой половины прошлаго сто
лѣтія. Бѣдность —нужда и невѣжество—вотъ два 
главныхъ зла, съ которыми ему по преимуществу 
приходилось бороться, и изъ борьбы съ которыми 
ему не всегда удовалось выходить побѣдителемъ. 
Не диво, если духовенство того времени не имѣло 
добраго вліянія на пасомыхъ. Пастырь—ходатай и 
молитвенникъ за словесныхъ овецъ предъ Богомъ, 
пастырь —совершитель всѣхъ священнодѣйствій, 
необходимыхъ въ земной жизни человѣка, пастырь— 
проповѣдникъ нестяжательности, въ то же время— 
бѣднякъ, живущій доброхотнымъ подаяніемъ, дол
женъ былъ протягивать ту руку, которая благослов
ляетъ и преподаетъ Св. Тайны. Могъ ли онъ при 
такихъ условіяхъ высоко держать свое знамя? До
статочно было и того, если священникъ отличался 
вообще хорошимъ поведеніемъ и своею доброю и 
нравственною жизнью подавалъ благой примѣръ 
пасомымъ; но, къ сожалѣнію, и этого иногда не бы
ло. Въ первой половинѣ прошлаго столѣтія къ свя
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щенникамъ предъявлялись самыя скромныя требо
ванія: это были только совершители церковныхъ 
богослуженій и различныхъ христіанскихъ требъ. 
Да большаго и нельзя было требовать отъ нихъ, 
такъ какъ всѣ они были малообразованные.

Нужно сказать о Рубановскихъ священникахъ, 
что они въ обращеніи съ прихожанами были край
не просты и общедоступны, не прочь были иног
да принять участіе въ ихъ семейныхъ торжествахъ 
и устраиваемыхъ по этому поводу трапезахъ и 
угощеніяхъ. Въ то же время они при отправленіи 
своихъ обязанностей были строги, внушенія ихъ 
отечески-патріархальны, а если этого оказыва
лось мало, то и убѣжденіе посредствомъ дѣйствія.

Въ своемъ домашнемъ быту священники были 
очень скромны: та же крестьянская пища и обста
новка. Костюмъ ихъ былъ простой, и только при 
исполненіи пастырскихъ обязанностей священники 
надѣвали рясу и кафтанъ, дома же лѣтомъ ходили 
босикомъ и въ нижнемъ бѣльѣ и иногда съ труб
кой на длинномъ чубукѣ въ зубахъ. Въ страдную 
пору они сами работали въ полѣ, и тамъ прихо
жане находили ихъ для исполненія христіанскихъ 
требъ. Занимались священники, какъ и крестьяне, 
большею частію скотоводствомъ, зернового же хлѣ
ба сѣяли очень мало, а церковную землю обраща
ли въ выпасъ и сѣнокосъ. Вообще жизнь духовен
ства почти ничѣмъ не отличалась отъ жизни кре
стьянина.—Жизнь низшихъ членовъ причта была 
еще несложнѣе, они еще ближе стояли къ народ
ной массѣ. Служба ихъ въ приходѣ продолжалась 
недолго; они часто смѣнялись и переводились. 
Объясняется это только тѣмъ, что все это были 
люди, стоящіе очень невысоко какъ въ умственномъ, 
такъ и въ нравственномъ отношеніяхъ, люди, поч
ти нѳумѣющіе читать. Не говоря уже о томъ, что 
въ формулярныхъ спискахъ каждаго изъ нихъ 
отмѣчалось: „въ училищахъ не обучался14, они въ 
большинствѣ случаевъ вели жизнь нетрезвую, слу
жа нерѣдко „притчей во языцѣхъ44.
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Въ первой половинѣ прошлаго столѣтія, за 
отдаленностью епархіальныхъ архіереевъ, видную 
роль въ жизни духовенства играли благочинные. 
Для сельскаго духовенства они были грозою: отъ 
нихъ зависѣла жизнь и смерть ихъ. Пріѣздъ въ 
село благочиннаго —выдающееся событіе; его встрѣ
чали съ колокольнымъ звономъ и особенными по
честями. Дьячки и пономари буквально трепетали. 
Благочинные, между прочимъ, на основаніи 51 ст. 
благочиннической инструкціи, требовали ихъ къ 
себѣ для письмоводства и, по безграмотности ихъ, 
поручали имъ обязанности дворниковъ, кучеровъ 
и пакетныхъ разносчиковъ по округу. Бывали слу
чаи проявленія со стороны благочинныхъ деспо
тизма и произвола, но въ общемъ они, послѣ архі
ерея, были первыми блюстителями порядка въ жиз
ни церковной.

Переходимъ далѣе ко второй половинѣ XIX 
столѣтія.

V.
Пастырская жизнедѣятельность во второй половинѣ XIX 

столѣтія.

Въ другомъ видѣ рисуется передъ нами кар
тина во второй половинѣ XIX столѣтія. Съ увели
ченіемъ числа прихожанъ и улучшеніемъ матері
альнаго положенія духовенства, священниками къ 
Рубановской церкви стали назначаться люди съ 
богословскимъ образованіемъ и широкимъ умствен- 
ственымъ кругозоромъ. Эти пастыри уже свѣтили 
и свѣтятъ настоящимъ истиннымъ свѣтомъ. Они 
стремились на землѣ устроить Царство Божіе, цар
ство правды и мира, — приблизить тотъ мигъ, ког
да „волкъ будетъ пастись съ агнцемъ11, старались 
быть зодчими Царства Небеснаго. Каждый изъ 
нихъ, соотвѣтственно своимъ наклонностямъ и спо
собностямъ, проявлялъ свою дѣятельность: одни 
были опытными и искусными администраторами, 
другіе—проповѣдниками, третьи —оставили по себѣ 
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память умилительнымъиблагоговѣйнымъ священно
дѣйствіемъ; и вообще почти всѣ стремились по
ставить свое пастырство на ту идеальную высоту, 
какая желательна и необходима. Въ особенности 
же выдѣлялись и выдѣляются: священникъ Андрей 
Жѳжѳленко, протоіерей Павелъ Горбовъ, нынѣ па
стырствующій протоіерей о. Е. Б—въ и священникъ 
(нынѣ протоіерей) о. Н. Ц—о.

Священникъ АндрѳйЖежеленко (1856—1869 г ), 
истово совершая всѣ богослуженія, таинства и 
обряды, отличался мягкимъ и добрымъ обраще
ніемъ съ причтомъ и прихожанами. Къ сожалѣнію 
только это былъ слабый администраторъ и край
не вспыльчивый человѣкъ, но зато замѣчательный 
и усердный проповѣдникъ. О жизни его, трудахъ 
и заботахъ осталась добрая память: прихожане до 
сихъ поръ вспоминаютъ: >у,Жежеля“. Послѣ Руба- 
новки онъ, въ санѣ протоіерея, былъ назначенъ 
настоятелемъ Бердянскаго собора, затѣмъ—ключа
ремъ Симферопольскаго каѳедральнаго собора и 
членомъ консисторіи; къ концу своей жизни онъ 
въ санѣ архимандрита, съ именемъ Иннокентія, 
былъ настоятелемъ Херсонисскаго первокласснаго 
монастыря, гдѣ принималъ активное участіе въ по
стройкѣ Св. Владимірскаго собора (постройка обо
шлась около 1 милл рублей); скончался въ 1893 году 
и погребенъ въ лѣвомъ придѣлѣ того же со
бора.

Протоіерей Павелъ Горбовъ (1869—1881 г), со
стоявшій до назначенія въ Рубановку, настояте
лемъ Бердянскаго собора, былъ тихимъ, кроткимъ 
и въ высшей степени добродушнѣйшимъ пасты
ремъ; относясь добросовѣстно къ своимъ пастыр
скимъ обязанностямъ, онъ, по старости, особенной 
дѣятельности не проявлялъ. Извѣстно, что о. Па
велъ открылъ первую, правильно поставленную, 
церковно-приходскую школу въ 1872 г. и тогда же 
положилъ основаніе церковному хору. Скончался 
о. Павелъ въ 1881 г. и былъ похороненъ въ цер
ковной оградѣ.



Одновременно съ назначеніемъ къ Рубановской 
церкви настоятелемъ протоіерея Горбова, за уволь
неніемъ болѣзненнаго священника Андрея Журма- 
на, былъ назначенъ вторымъ священникомъ, а по
слѣ смерти Горбова, настоятелемъ нынѣ пастыр
ствующій протоіерей о. Ев. В—въ. Обладая краси
вою наружностію и сильнымъ голосомъ, живымъ 
сангвиническимъ темпераментомъ, желѣзной волею 
и кипучей энергіей, всегда жизнерадостный, умѣю
щій умилительно и благоговѣйно служить, о. про
тоіерей—прекрасный проповѣдникъ, организаторъ 
всякихъ добрыхъ начинаній. Онъ всякаго бодритъ, 
животворитъ, одушевляетъ по пути къ дѣланію 
добра и служенію на пользу ближняго. Не оби
нуясь можно сказать, что все доброе и хорошее въ 
приходѣ обязано ему: онъ вездѣ является первымъ 
иниціаторомъ, созидателемъ и руководителемъ, онъ 
всегда горячо, энергично и умѣло поддерживаетъ 
тѣхъ, кто начинаетъ доброе дѣло; онъ слился ду- 
шею съ прихожанами: ихъ радости и печали бы
ли и есть его радости и печали. Тамъ, гдѣ болѣзнь, 
горе, нищета, страданіе, тамъ и о. Ев. Чтобы не 
быть голословными, упомянемъ о выдающихся 
случаяхъ изъ его жизнедѣятельности.

Въ 1872 году о. протоіерей убѣдилъ прихо
жанъ капитально отремонтировать приходскую цер
ковь; тогда же, благодаря ему, общество сократи
ло число кабаковъ съ 70 на 4. Въ 1874 г., благо
даря ему, общество устроило два красивыхъ зда
нія для школъ. Въ 1872 — 1876 г. о. протоіерей со
бралъ болѣе 1800 р. на украшеніе храма и покуп
ку утвари. Въ 1876—77 годахъ, во время сербска
го возстанія, а затѣмъ русско-турецкой войны, со 
бралъ очень много пожертвованій деньгами и хлѣ
бомъ на военныя нужды. Въ 1876 г. о. Ев. открылъ 
религіозно-нравственныя чтенія въ двухъ земскихъ 
школахъ. Въ 1887 году онъ былъ первымъ ини
ціаторомъ и главнымъ руководителемъ постройки 
второй Архангело-Гавріиловской церкви, а въ 1898 
году новой Архангело-Михайловской; онъ же 
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открылъ нѣсколько церковно-приходскихъ школъ и 
школъ грамоты и для одной изъ нихъ, Мартиніа- 
новской, устроилъ зданіе на свои средства. До 
назначенія въ Рубановку земскаго фельдшера и 
врача, о. Ев. самъ исполнялъ ихъ обязанности: 
ежедневно, какъ въ лучшей врачебной амбулато
ріи, были у него десятки больныхъ, а въ 1872 г., 
когда появилась сильная холера, за отсутствіемъ 
медицинской помощи, онъ былъ и врачемъ, и апте
каремъ, и санитаромъ и, проявляя полную самоот
верженность, былъ живымъ примѣромъ для своихъ 
пасомыхъ въ дѣлѣ помощи ближнимъ. О. Ев. пер
вый, по подпискѣ, пригласилъ частнаго фельдшера 
и открылъ частную аптеку, а затѣмъ исходатай
ствовалъ разрѣшеніе на открытіе казенной аптеки. 
Онъ же первый, по подпискѣ, купилъ пожарный 
обозъ и самолично выѣзжалъ на немъ на пожары 
(онъ стоялъ у него) и тамъ, какъ искусный 
брандмейстеръ, зачнымъ баритономъ отдавалъ энер
гичныя и разумныя респоряженія. Благодаря ему, 
десятки молодыхъ людей изъ мѣстныхъ крестьянъ, 
окончивъ учительскую семинарію, вышли народ
ными учителями. Онъ же первый иниціаторъ 
открытія почтово-телеграфнаго отдѣленія. О. Ев. 
завелъ въ церкви внятное и благоговѣйное совер
шеніе богослуженій и лучшій церковный хоръ. Еще 
большая его заслуга въ томъ, что онъ пріучилъ при
хожанъ къ пѣнію общеупотребительныхъ пѣснопѣ
ній, часто съ канонархомъ, въ церкви и при тре
бахъ въ домахъ; теперь поютъ всѣ: и старые и 
молодые, и дѣти, и почти всѣ женщины. Всѣхъ 
добрыхъ начинаній и дѣяній подробно не описать. 
Еще нужно упомянуть о дѣятельности о. протоіерея 
во время освободительнаго движенія въ 1905 —1906 
годахъ. Ураганъ этого движенія, пронесшійся надъ 
Россіей, коснулся и Рубановскаго прихода. Мѣ
стные „недоросли11, непризванные просвѣтители, 
преимущественно народные учителя, увлеклись по
литико-соціальными воззрѣніями западныхъ госу
дарствъ и силились своей безрелигіозной пропа 
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гандой разрушить „религіозныя убѣжденія11 и во
спитать народную мысль на „реальномъ знаніи11. 
И дѣйствительно, они увлекли за собою все сла
бое и распущенное въ приходѣ, все, неимѣвшѳе 
твердыхъ религіозно-нравственныхъ началъ. Но и 
тутъ о. Ев., рискуя своею жизнью, вышелъ побѣди
телемъ: все вредное было выброшено, а слабое 
смирилось.—Такова жизнедѣятельность о. Ев. въ 
теченіе 42 лѣтъ его служенія въ Рубановкѣ.

При о. протоіереѣ Б были и есть священни
ки: Демидовичъ, Добровольскій (нынѣ протоіерей), 
Лосіѳвскій, Лонткѳвичъ, Царенко (нынѣ протоіе
рей), Грибовскій, Коломійцевъ, Дѣдовичъ и Боря- 
ковъ; и они дѣло дѣлали и дѣлаютъ, въ особенно
сти о. Н. Ц.—устроитель церковно-приходскихъ 
школъ и школъ грамоты и проповѣдникъ трезво
сти, а также и о. А. К., извѣстный знатокъ музы
ки и пѣнія, организаторъ прекраснаго церковнаго 
хора при Гавріиловской церкви.

Итакъ, Рубановское духовенство второй поло
винѣ прошлаго столѣтія, несмотря на многія не
благопріятныя условія, было истиннымъ свѣто
чемъ христіанства и дѣятельнымъ проповѣдникомъ 
великаго ученія Спасителя. Пастыри, безспорно, 
имѣли благотворное вліяніе не только на религіоз- 
но-нравствѳнную жизнь прихожанъ, но и— въ бы
товомъ и обществѳнно-экономическомъотношѳніяхъ.

(Продолженіе будетъ).
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ОТЧЕТЪ

о состояніи расколо-сектантства въ Таврической епархіи за 
1910 годъ, о дѣятельности миссіи и о приходѣ и расходѣ 
оуммъ Епархіальнаго Миссіонерскаго Комитета по дѣламъ 

раскола и сектантства за тотъ же годъ.

(Продолженіе).

Дѣятельность уѣзднаго и другихъ миссіонеровъ.
Уѣздный миссіонеръ, священникъ Александръ 

Юрьевъ, по распоряженію Преосвященнаго Але
ксія, долженъ сосредоточить свою дѣятельность на 
югѣ Таврической губерніи. Въ районъ его дѣятель
ности входятъ: г.г. Севастополь, Ялта съ окрестно
стями, Ѳеодосія, Керчь и Евпаторія. Всѣ эти мѣст
ности связаны между собою взаимоотношеніями 
сектантовъ.

Вступивъ фактически въ отправленіе своихъ 
обязанностей съ перваго декабря 1910 г., по сда
чѣ своему преемнику прихода, о. Юрьевъ, соглас
но и. б правилъ о миссіи, по моему указанію, за
нялся подробнымъ ознакомленіемъ съ севастополь
скимъ сектантствомъ, для выясненія, кто изъ сек
тантовъ и къ какимъ фракціямъ принадлежитъ? 
Съ этою цѣлью онъ посѣтилъ слѣдующія 17 се
мействъ: а) гитундо-баптистовъ--Ивана Пѳрѳмышлова, 
Анну Сурину, Симеона Тюрина, Ивана и Варвару 
Годлиныхъ. Штундо-пагиковг^евъ-. Григорія и Ѳеодора 
Забориныхъ, Ивана Болыпѳва, Агрипину Козлову, 
Вѣру Кучеренко, Ѳеодосія Тимкова, Василія Гу
сельникова, Исаію и Елену Кореневыхъ. Адвенти
стовъ'. Назарія Суслова, Меланію Штепѳнкову (2 
раза), Стефана Авдѣѳва, Іустиніана Хотоміо и Ива
на и Екатерину Харламовыхъ. Въ каждой семьѣ 
онъ проводилъ по нѣскольку часовъ въ бесѣдахъ 
о тѣхъ истинахъ православной вѣры, которыя пре
рекаются сектантами. Кромѣ того, ежедневно по 
нѣскольку часовъ употреблялъ на оглашеніе исти
нами православной вѣры готовившагося къ св. кре
щенію магометанина Сѳптара Джапара—оглу. По 



воскресеньямъ и праздничнымъ днямъ на раннихъ 
и позднихъ литургіяхъ о. Юрьевъ произносилъ 
противосѳктантскія миссіонерскія поученія, коихъ 
за этотъ мѣсяцъ произнесъ 8, въ слѣдующихъ 
церквахъ города: въ Кладбищенской—2, въ Спас 
ской—2, въ Покровскомъ соборѣ —2, въ Ѳеодосій
ской церкви — 1, и въ тюремной церкви—1. Под
робныя свѣдѣнія о своихъ миссіонерскихъ посѣ
щеніяхъ о. Юрьевъ сообщилъ мнѣ въ выпискахъ 
изъ своего миссіонерскаго дневника и въ отче
тахъ о своей дѣятельности.
Дѣятельность Симферопольскаго окружного миссіонера.

На должность симферопольскаго окружного 
миссіонера съ 1 сентября сего 1910 г. назначенъ 
священникъ тюремной церкви Георгій Балабанѳн- 
ко. Нужда въ миссіонерѣ для г. Симферополя дав
но уже ощущалась; нѳ было только подходящаго 
кандидата. Прежнія назначенія были неудачны 
главнымъ образомъ потому, что принимавшіе на 
себя эту трудную и отвѣтственную обязанность 
были чрезвычайно заняты другими дѣлами по 
приходу или законоучительству. Миссіи они мог
ли удѣлять самое ничтожное время. Понятно, 
отъ этого страдало дѣло. Теперь, слава Богу, на 
эту должность назначенъ человѣкъ, имѣющій срав
нительно достаточно свободнаго времени, кото
рое, при его трудолюбіи и стараніи, можно весьма 
хорошо использовать для дѣла миссіи. Изъ имѣю
щихся у меня отчетовъ и выписокъ изъ миссіо
нерскаго дневника, видно, что о. Георгій поло
жилъ немало труда, посѣщая на домахъ сектан
товъ. Съ 1 сентября по январь 1911 г. о. Балаба- 
нѳнко посѣтилъ 36 семействъ (нѣкоторыя по два 
раза) и велъ съ ними пастырско миссіонерскія бе
сѣды по пререкаемымъ вопросамъ вѣры, именно: 
семейства Параскевы Чекуновой, Кирика Вороно
ва, Ивана Моцѳгары, Митрофана Алексѣева, Ива
на Вѳнглинскаго, Петра Вѳнглинскаго, Зиновія 
Бондарева, Андрея Зноѳнко, Евдокіи Грудницкой, 
Маріи Станиной, Василія Гончарова, Евфросиніи 
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Сосненко, Ѳеодота Мартыненко, Евдокіи Фѳоши- 
ной, Софіи Пшеничной, Софіи Поляковой, Симеона 
и Варвары Дженжуровыхъ, Кодрага Валькова, Ни
колая Песчинскаго, Петра Горича, Пахомія Лома
кина, Сергѣя Андреева, Владиміра Маіорова (2 
раза), Ивана Коитенко, Ивана Ѳеодорова, Виктора 
Бойкова, Григорія Раѳнко, Григорія Мамашенко, 
Фомы Осадчаго (2 раза), Евфросиніи Козловой, 
Пелагіи Пауковой, Григорія Бѳхтольдъ (нѣмецъ), 
Евстратія Златанова, Василисы Аполонниковой, 
Ольги Аполонниковой и Петра Хотоевича. Кромѣ 
того, со дня открытія миссіонерскихъ курсовъ о. 
Балабаненко аккуратно, во всѣ лекціонные дни, 
посѣщалъ наши занятія, присматриваясь къ по
рядку и изучая матеріалъ. Это было необходимо, 
потому что въ будущемъ онъ долженъ стать во 
главѣ организованнаго въ Симферополѣ кружка 
ревнителей, руководить его занятіями и давать 
необходимыя указанія и разъясненія тѣмъ изъ 
ревнителей, кои будутъ посѣщать для бесѣдъ сек
тантовъ по домамъ, или на собраніяхъ ихъ.

Изъ отчетовъ другихъ миссіонеровъ у меня 
на лицо имѣется сейчасъ только отчетъ Ѳеодосій
скаго окружного мисоіонѳра, прот. Н. Владимір
скаго. Другіе миссіонеры пока отчетовъ о своей 
миссіонерской дѣятельности не представили*).

*) Обычно, согласно опредѣленія епархіальнаго съѣзда духо
венства въ 1903 г., отчеты представляются къ 1 іюля.

Дѣятельность прот. Владимірскаго выразилась 
главнымъ образомъ въ посѣщеніи имъ нѣкоторыхъ 
сектантскихъ семействъ для бесѣдъ съ ними, для 
ихъ вразумленія, а затѣмъ въ веденіи внѣбогослу- 
жѳбныхъ собесѣдованій п въ произнесеніи миссіо
нерскихъ поученій. Безъ всякаго сомнѣнія и дѣя
тельность остальныхъ окружныхъ миссіонеровъ 
выражалась въ томъ же, въ чемъ проявилъ дѣя
тельность миссіонеръ Ѳеодосійскаго района.

Что касается дѣятельности остального приход
скаго духовенства въ мѣстахъ зараженныхъ сек



тантствомъ, то по долгу своего миссіонерскаго 
служенія, считаю необходимымъ отмѣтить, что мнѣ, 
за все время моего служенія въ епархіи не прихо
дилось встрѣчать нерадѣніе пастырей объ участи 
заблудшихъ. Если кто изъ священниковъ и не 
предпринималъ самостоятельно мѣръ для спасенія 
заблудшихъ овецъ, то совсѣмъ не потому, чтобы 
онъ былъ равнодушенъ къ ихъ участи, а просто 
вслѣдствіе неподготовленности къ миссіонерскому 
служенію, и изъ опасенія, чтобы неумѣлыми отвѣ
тами сектантамъ не произвести еще большаго со
блазна. Но такихъ нерѣшительныхъ батюшекъ 
очень немного. Большинство въ посѣщенныхъ 
мною приходахъ бодро стоитъ на стражѣ и вни
мательно относится къ погибающимъ чадамъ сво
его прихода. Нѣкоторые изъ пастырей заражен
ныхъ сектантствомъ приходовъ, напр. въ с. Бѳх- ч 
терахъ, Днѣпровскаго уѣзда, лично ведутъ дѣло 
миссіи, пользуясь содѣйствіемъ и поддержкой рев
нителей православной вѣры изъ среды прихожанъ. 
Вообще же духовенство прилагаетъ всѣ заботы къ 
тому, чтобы такъ или иначе задержать у себя въ 
приходахъ дальнѣйшее развитіе сектантства, что 
при современныхъ условіяхъ приходской жизни, 
требуетъ отъ православнаго пастыря неимовѣр 
ныхъ усилій и полнаго самоотверженія. Въ настоя
щее время, послѣ пронесшейся надъ Россіей 
революціонной бури и благодаря продолжающей
ся открытой пропагандѣ среди народа антирели
гіозныхъ идей и травли духовенства газетами и 
лицами изъ лѣваго лагеря, религіозное сознаніе 
народа поколеблено, авторитетъ религіи если не 
у всѣхъ, то у весьма многихъ въ простомъ наро
дѣ пошатнулся и къ своимъ духовнымъ пасты
рямъ народъ уже относится не съ прежнимъ до
вѣріемъ а иногда прямо враждебно; матеріальная 
зависимость духовенства отъ прихожанъ съ ка
ждымъ годомъ даетъ себя знать все тяжелѣе и свя
зываетъ пастырскую работу духовенства. Чтобы 
успѣшно вести дѣло приходской миссіи при та
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кихъ тяжелыхъ условіяхъ, при томъ лицамъ, боль
шею частію обремененнымъ семьями и сложными 
приходскими обязанностями, отнимающими у ду
ховенства массу времени, нужно быть самоотвер
женными подвижниками. И нужно правду сказать, 
что среди нашего духовенства, особенно въ дере
венской глуши, нѳ мало такихъ самоотверженныхъ 
и преданныхъ своему дѣлу личностей; только бѣ
шеная злоба безбожниковъ и враговъ церкви мо
жетъ бросать камнями въ безотвѣтныхъ, никому 
невѣдомыхъ и безъ конца терпѣливыхъ труже
никовъ на нивѣ Божіей И при всемъ томъ, духо
венство нѳ опускаетъ рукъ въ борьбѣ съ врагами 
церкви, а скромно и незамѣтно выполняетъ своѳ 
высокое пастырско-миссіонерское служеніе, твердо 
памятуя слова Господа: Когда вы исполните все по
велѣнное вамъ, говорите-, мы рабы ничего не стоющге, 
потому что сдѣлали то что должны были сдѣлать 
(Лук. 17, 10). Я нѳ буду называть по именамъ 
тружениковъ—пастырей, щадя ихъ скромность, 
но не могу нѳ отмѣтить заботливаго отношенія 
пастырей къ охранѣ своихъ прихожанъ отъ сек
тантскихъ заблужденій цѣлаго благочинническаго 
округа. Я разумѣю второй Бердянскій округъ. До 
послѣдняго времени въ этомъ округѣ нѳ было ни
какихъ сектантовъ; поэтому, хотя въ округѣ и 
существовалъ миссіонерскій Комитетъ, но члены 
этого Комитета, устраивая по временамъ свои со
бранія, обсуждали на нихъ свои текущія пастыр
скія дѣла. Въ послѣднее время, вслѣдствіе усилен
ной сектантской пропаганды въ сосѣдней Екатери
нославской губ., стали появляться то въ одномъ, 
то въ другомъ приходѣ округа заѣзжіе и захожіе 
сектантскіе агитаторы. Батюшки заволновались и 
15 марта 1910 г. благочиннымъ было созвано об
щее собраніе духовенства для обсужденія своихъ 
миссіонерскихъ нуждъ. Оповѣщенные объ этомъ 
собраніи священники, въ приходахъ которыхъ 
появились сектанты заготовили и представили въ 
собраніе подробные письменные доклады. Послѣ 
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продолжительныхъ совѣщаній, обмѣна мнѣній и 
тщательнаго обсужденія положенія дѣлъ, духовен
ство округа выработало цѣлый рядъ весьма по
лезныхъ постановленій. Примѣръ достойный вся
ческаго подражанія.
Дѣятельность Епархіальнаго Миссіонерскаго Комитета.

Епархіальный Миссіонерскій Комитетъ по дѣ
ламъ раскола и сектантства находится въ непо
средственномъ вѣдѣніи и распоряженія Епархіаль
наго Преосвященнаго. Дѣятельность Комитета на
правлена къ собиранію свѣдѣній о состояніи рас
кола и сектантства въ епархіи и составленію ста
тистическихъ таблицъ, а также къ изысканію 
наиболѣе цѣлесообразныхъ и пригодныхъ мѣръ и 
способовъ для борьбы съ расколомъ и сектант
ствомъ. Для этихъ цѣлей и особенно для послѣд
ней Комитетъ употребляетъ слѣдующія средства: 1) 
напровляетъ дѣятельность окружныхъ миссіонеровъ 
и Комитетовъ; 2) даетъ руководительныя указанія 
священникамъ приходовъ зараженныхъ сектант
ствомъ или расколомъ по вопросамъ касающимся 
пастырско-миссіонерской дѣятельности, отношеній 
къ сектантамъ и по другимъ недоумѣннымъ для 
нихъ вопросамъ; 3) такъ какъ одно изъ главныхъ 
причинъ, побуждающихъ нѣкоторыхъ членовъ пра
вославной церкви къ отпаденію отъ нея и къ пе
реходу въ сектантство является соблазнительныя 
въ нравственномъ отношеніи жизнь нѣкоторыхъ 
изъ числа православныхъ, дри сопоставленіи ея 
съ показною праведностью сектантовъ и матеріаль
ная взаимопомощь, такъ широко развитая въ общи
нахъ послѣднихъ, то Комитетъ заботится, особен
но въ приходахъ зараженныхъ сектантствомъ, ко
торыя между прочимъ имѣютъ цѣлью: а) возвы
шеніе религіознаго просвѣщенія прихожанъ въ ду
хѣ православной церкви: б) возвышеніе ихъ нрав
ственной жизни; в) матеріальное вспомоществова
ніе нуждающимся: г) содѣйствіе приходскимъ свя- 
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щѳнникамъ въ наблюденіи за сектантами и колеб
лющимися изъ православныхъ и возможную съ ихъ 
стороны помощь въ миссіонерскомъ дѣлі. Соот
вѣтственно этимъ цѣлямъ дѣятельность приход
скихъ братствъ ближайшимъ образомъ опредѣляет
ся „Уставомъ приходскихъ братствъ Таврической 
епархіи11, выработаннымъ миссіонерскимъ комите
томъ. Такихъ братствъ въ настоящее время въ 
епархіи учреждено очень много. Въ Севастополѣ: 
Покровское, Всѣхсвятскоѳ и Александровское, Бер
дянское, Евпаторійское, Бійорлюкское (Евп. уѣз.), 
Покровское (Берд. уѣз.), Николаевское въ с. Днѣ- 
провкѣ (Мѳлит. уѣз.), Каховское (Днѣпр. уѣз.), Кон- 
стантиновскоѳ (Берд. у.), Ивановское (Днѣпр. у.), 
Царѳводаровскоѳ (Берд. у.), Ново-Николаевское, 
Ново-Успеновскоѳ (Мѳл. уѣз.), Іоанно-Богословское 
въ с. Покровкѣ (Берд. у.), Покровское въ м. Су
дакъ, С.-Николаевскоѳ с. Стульнѳва (Берд. у.), Ни
колаевское въ с. Новой-Маячкѣ и мн. др. Въ отчет
номъ іоду учреждены братствъ въ м. Верхнемъ-Рогачи- 
кп> при Николаевской церкви и м. Черниювкп при Ро
ждество-Богородичной церкви Отчеты нѣкоторыхъ 
братствъ печатаются въ Церковно-Общественномъ 
Вѣстникѣ.

Въ противовѣсъ огромному наплыву въ сек
тантской, анти-церковной, атеистической, соціали
стической и революціонной литературы, распро
страняемой въ народѣ въ сотняхъ тисячъ экзем
пляровъ листковъ, брошйръ, книгъ, журналовъ и т. 
п. по распоряженію Преосвященнаго при миссіо
нерскимъ комитетѣ образовано книго-издатѳльство 
въ самыхъ скромныхъ размѣрахъ, имѣющее цѣлью 
изданіе и распространеніе въ народѣ брошюръ и 
листковъ религіозно-нравственнаго содержанія спе
ціально миссіонерскихъ, противъ соціализма, атеиз
ма и другихъ враждебныхъ церкви и государству 
теченій. Дѣло это Преосвященнымъ Алексіемъ по
ручено епархіальному миссіонеру прот. Н. Бор- 
товскому и бывш. преподавателю обличенія раско
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ла и сектантства А. И. Высотскому. Въ настоящее 
время издано уже свыше 50 названій. Судя по 
отзывамъ приходскихъ священниковъ и самихъ 
читателей изъ народа брошюры и листки вполнѣ 
достигаютъ своей цѣли. Не преслѣдуя никакихъ 
коммерческихъ цѣлей, комитетъ опредѣлилъ удеше
вить по возможности изданіе и весь послѣдующій 
отъ изданія чистый доходъ обращать въ особый 
„фондъ“ для безплатной раздачи брошюръ и ли
стковъ народу, при разъѣздахъ миссіонера по ѳпар- ' 
хіи и во время веденія имъ публичныхъ бесѣдъ, а 
также и во время поѣздки Преосвященнаго по при
ходамъ епархіи. Посему ежегодно изъ всѣхъ изда
ваемыхъ брошюръ и листковъ безплатно распростра
няется въ народѣ болѣе *|5  части всѣхъ изданій. 
Кромѣ безплатной раздачи брошюръ и листковъ 
комитетъ отпускаетъ ежегодно еще небольшую 
сумму на пріобрѣтеніе книгъ Свящ. Писанія крат
кихъ и полныхъ молитвослововъ, а также крестиковъ 
и иконокъ для безплатной раздачи ихъ народу при 
обозрѣніи Преосвященнымъ епархіи. Въ нынѣш
немъ году на этотъ предметъ израсходовано 62 р. 
70 коп.

Особыя заботы комитета обращены къ мысли 
о построеніи церквей и молитвенныхъ домовъ 
тамъ, гдѣ населеніе лишено ихъ и вслѣдствіе этого 
воспитывается въ отчужденіи отъ православной 
церкви и внѣ ближайшаго руководства пастырей. 
Но заботы комитета въ этомъ отношеніи встрѣ
чаются съ непреодолимымъ препятствіемъ, вслѣд
ствіе неимѣнія матеріальныхъ средствъ, потреб
ныхъ для построенія церквей и молитвенныхъ до
мовъ. Но комитетъ дѣлаетъ что можетъ. Въ ны
нѣшнемъ году въ одномъ изъ засѣданій комитета 
былъ заслушанъ докладъ предсѣдателя его, 
епархіальнаго миссіонера, о томъ, въ какомъ пе
чальномъ видѣ онъ нашелъ въ одномъ изъ цент
ровъ сектантства приходскую церковь с. Марья- 
новки. Во многихъ мѣстахъ совершенно обвали
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лась штукатурка до камня стѣнъ и образовавшія
ся темныя пятна издали кажутся огромными яма
ми, крыша покрылась ржавчиной, такъ какъ кра
ска давно выцвѣла, полы во многихъ мѣстахъ 
прогнили и провалились Въ такомъ же печаль
номъ состояніи находятся и квартиры причта, въ 
которыхъ зимой стоитъ невыносимый холодъ, такъ 
какъ все тепло выдувается, благодаря пустымъ 
источеннымъ крысами и мышами стѣнамъ. Двер
ныя и оконныя рамы перекосились и образовали 
щели, которыя нельзя, да и безполезно заклеивать 
на зиму бумагой. Вообще, какъ церковь, такъ и 
квартиры причта требуютъ неотложнаго капиталь
наго ремонта Приходъ самъ по себѣ очень мало
люденъ, окруженъ со всѣхъ сторонъ сектантами, 
которые безъ всякаго сомнѣнія деморализующѳ 
дѣйствуютъ на населеніе. Въ послѣдніе же три го
да Марьяновку посѣтили неурожаи, такъ что на
селеніе совершенно обѣднѣло и расчитывать на 
помощь со стороны прихожанъ почти невозможно. 
Комитетъ, по обсужденіи вопроса постановилъ— 
ассигновать ту сумму, какой не будетъ доставать 
для выполненія смѣты къ тѣмъ средствамъ, какія 
будутъ изысканы путемъ сбора по епархіи, помо
щію свѣчного завода и сельскаго общества. Оказа
лось: необходимо ассигновать 153 рубля, что ко
митетъ и сдѣлалъ.

Въ заботахъ въ поддержаніи благолѣпія цер
ковной службы въ православныхъ храмахъ моло
канскихъ колоній, гдѣ населеніе очень бѣдно, ко
митетъ ежегодно ассигнуетъ на устройство и со
держаніе церковныхъ хоровъ въ с. Астраханкѣ 
100 руб. въ Ново-Васильевкѣ 60 руб. и въ Марья- 
новкѣ 60 руб.

Принимая во вниманіе недостаточность средствъ, 
даваемыхъ приходомъ и дороговизна жизни въ 
этихъ селеніяхъ, комитетъ ежегодно выдаетъ изъ 
своихъ скудныхъ средствъ небольшое пособіе свя- 
щѳн Астраханскаго прихода 200 руб. и причту 
Ново-Васильевскаго прихода 240 руб. Для поддѳр-
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жанія церковно-приходской школы д. Марьяновки 
выдано на жалованье учителю 150 рублей.

Миссіонерскій комитетъ, если къ нему обра
щаются, оказываетъ такъ же матеріальную помощь 
лицамъ, присоединяющимся къ православію. По 
распоряженію бывшаго Архіепископа Таврическа
го Николая, въ случаѣ безвыходнаго матеріальна
го положенія присоединяемыхъ къ церкви, ихъ 
обычно помѣщали на время оглашенія истинами 
вѣры—женщинъ въ Топловскоѳ подворье, а муж
чинъ въ Бахчисарайское и за содержаніе ихъ въ 
подворьяхъ уплачивалъ комитетъ, выдавая также 
небольшія суммы на первый случай и по присое
диненіи, Въ настоящемъ году на сей предметъ 
израсходовано 10 рублей.

{Окончаніе слѣдуетъ).

Празднованіе 200-лЪтней памяти М. В. Ломоносова въ Ѳеодосій
скомъ Учительскомъ Институтѣ (8 ноября іуп г.»

Согласно программѣ, предначертанной Учебнымъ Окру
гомъ, чествованіе памяти М. В. Ломоносова началось 8 ноя
бря служеніемъ божественной литургіи и панихиды въ Ка
рантинной церкви, обслуживающей религіозныя нужды вос
питанниковъ Ѳеодосійскаго Учительскаго Института и со
стоящаго при немъ городского училища.

Предъ совершеніемъ панихиды законоучителемъ Инсти
тута, въ присутствіи учащихъ и учащихся сихъ учебныхъ 
заведеній, было сказано краткое слово, посвященное значе
нію юбилейнаго торжества. Въ общемъ содержаніе слова бы
ло таково: Апостолъ Павелъ заповѣдуетъ поминать намъ 
„наставниковъ^ нашихъ, несомнѣнно первѣе всего тѣхъ, 
„иже глаголаша намъ слово Божіе", но мы исполнимъ его 
же завѣтъ, вспоминая нынѣ церковно и молитвенно раба 
Божія Михаила, граждански именуемаго—Михаила Василье
вича Ломоносова. Это потому, что „глаголать слово Бо
жіе", быть его наставникомъ можно и непосредственно, бла- 
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говѣствуя Евангеліе Царствія, и другимъ путемъ,—осущест
вляя въ своей жизни, взрощая въ ней духовныя сѣмена 
слова Божія, являя дивныя дѣла—плоды вѣры Христовой. 
Именно таковымъ жизненный ь наставникомъ плодотворности 
вѣры и является для насъ приснономинаемый рабъ Божій 
Михаилъ. Вспомнимъ, какъ святая, крѣпкая православная 
русская народная вѣра была всегда, во всѣхъ главныхъ со
бытіяхъ его жизни главнымъ свѣточемъ, руководителемъ, 
отрадой и утѣшеніемъ. Не вѣра-ли въ высшее призваніе, 
въ Промыслъ Божій внушила ему покинуть родительскій 
кровъ, устремляясь къ достиженію духовныхъ, возвышен
ныхъ цѣлей? не она ли поддерживала и укрѣпляла его въ 
преодолѣніи всевозможныхъ лишеній и бѣдъ, которыя при
шлось пережить, перетерпѣть юному Ломоносову? А потомъ, 
по достиженіи цѣли, что помогало ему, уже великому уче
ному, удержаться на высотѣ призванія, не измѣнить святой 
родинѣ, всецѣло отдать ей одной на полезную службу всѣ 
свои таланты и силы? Та же, несомнѣнно, великая, всепо
бѣждающая сила вѣры Христовой, вѣры русской, народной, 
носителемъ которой быль рабъ Божій Михаилъ до самой 
кончины.

Предстоящее торжество раскрі етъ предъ нами яснѣе и 
всесторопнѣе высокій нравственный обликъ Михаила Василье
вича, нашего русскаго наставника и руководителя въ свя
томъ дѣлѣ просвѣщенія родины; этому дѣлу посвящаете и 
вы, други возлюбленные, ваши силы, къ этой же свѣтлой 
цѣли направлено все ваше образованіе. Не забудьте „еди
наго на потребу11—воспитанія въ себѣ всепобѣждающаго 
духа вѣры Христовой: она, только она вынесла изъ бѣдъ и 
всевозможныхъ преградъ къ осуществленію святой цѣли 
жизни раба Божія Михаила!

И вы, други возлюбленные, слѣдуйте по его безсмерт
ному, славному пути служенія родинѣ, взыскуи, какъ и 
онъ, отрады и опоры и утѣшенія въ вѣрѣ Христовой.

Помолимся же съ сердечною, искренней вѣрою о упо
коеніи души раба Божія Михаила, искавшаго свѣта и прав
ды для родной земли,—тамъ, „идѣже присѣщаетъ свѣтъ 
Лица Божія и правда живетъ!11

Юбилейное торжество продолжалось въ помѣщеніи Ин



1400 —

ститута. Но прочтеніи законоучителемъ стихотворенія, по
священнаго памяти М. В. Ломоносова (оно помѣщается ниже), 
была пропѣта юбилейная кантата (ея текстъ помѣщенъ въ 
№ 32 „Тавр. Ц.-Общ. Вѣсти.“) многочисленнымъ хоромъ 
изъ воспитанниковъ Института и Городского училища. Бла
годаря мастерскому исполненію ея подъ руководствомъ И. 
Е. Черныша, учителя пѣнія, который потрудился и надъ пе
реложеніемъ кантаты на музыку,—впечатлѣніе получилось 
вполнѣ соотвѣтствующее торжеству. Слѣдующее за тѣмъ 
чтеніе реферата о дѣнтельности М. В. Ломоносова, предло
женное преподавателемъ Института В. Э., который умѣло 
освѣтилъ рели іозную и просвѣтительную дѣятельность Ло
моносова, еще усилило вниманіе и душевный подъемъ слу
шателей, поголовно присутствовавшихъ воспитанниковъ Ин
ститута, Городского училища и преподавателей, а также и 
почетныхъ посѣтителей торжества.

Были дѣятельными участниками праздника и ученики 
Городского училища: они выступали чтецами нѣкоторыхъ 
произведеній какъ самого М. В Ломоносова, такъ и клас
сическихъ нашихъ писателей, посвятившихъ ему свои сти
хотворенія. Юбилей завершился воодушевленнымъ исполне
ніемъ народнаго гимна: „Боже, Цари храни!“.

Участникъ.
8-е Ноября 1911 года.

Мнѣ видится сѣверъ далекій, 
Просторъ его снѣжныхъ полей, 
И путникь средь нихъ одинокій,— 
Его нынѣ нашъ юбилей...

. Идетъ среди снѣжныхъ заносовъ
При свѣтѣ холодномъ луны
Нашъ юный поморъ Ломоносовъ,
А думы лишь яѣрой полны.

Не Богъ ли порывы живые
Зажегъ въ его юной груди?
Не Онъ ли и цѣли святыя
Ему указалъ впереди?
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И бодро идетъ сынъ помора: 
„Въ Москву бы дойти!“—на умѣ, 
И бѣгство ему—не укора, 
Къ чему оставвться во тьмѣ!

Не Божью ль велѣнью въ угоду
Полезнѣе, радостнѣй жить,—
На благо родному народу
Наукою, знаньемъ служить!...

И чудо свершается вѣры: 
Проходитъ рядъ длинныхъ годовъ, 
Для юноши—бѣдствій безъ мѣры, 
Лишеній, тяжелыхъ трудовъ.

Но вѣра и разума сила,
Что въ груди помора жила,
Превратности всѣ побѣдила
И къ цѣли святой привела, 

И вотъ, до двухсотаго года 
Великій Поморъ не забытъ: 
Безсмертнаго сына народа 
Вся Русь православная чтитъ!..

Свящ. А. Веселицкій.

ИЗВЪСТІЯ и ЗАМЪТКИ.
— За что графъ Толстой отлученъ отъ Церкви? Смерть 

графа Толстого обнаружила такія глубокія раны въ нашемъ ин
теллигентномъ обществѣ, что становится страшно за цѣлость на
шей родной русской Церкви. Люди, которыхъ еще хотѣлось бы 
считать христіанами, такъ ярко высказываютъ свои прямо языче
скія воззрѣнія, что не остается сомнѣній для насъ, пастырей Цер
кви, что эти люди уже ушли изъ Церкви. Болѣе скромные изъ 
той же интеллигенціи подъ впечатлѣніемъ того, что читаютъ въ 
лжелиберальныхъ газетахъ, не имѣя противоядія такому вліянію, 
не желая, въ своемъ предубѣжденіи, заглядывать въ наши цер
ковныя изданія, при встрѣчѣ и бесѣдѣ съ пастырями Церкви съ 
удивленіемъ вопрошаютъ: да почему же нельзя молиться за Тол
стого? Вѣдь онъ-де былъ христіанинъ... Ясно, что для многихъ 
остается невѣдомымъ его богохульное ученіе во всей его наготѣ. 
Приходится пожалѣть, что мірская власть, можетъ быть и съ 
добрымъ намѣреніемъ, но недостаточно обсудивъ дѣло, уничто
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жила брошюру миссіонера Айвазова „Кто такой графъ Толстой". 
Эта книжка теперь была бы прекраснымъ противоядіемъ для всѣхъ, 
кто ещё способенъ принимать ученіе вѣры въ простотѣ сердца. 
Они увидѣли бы, что за богохульникъ, что за кощунникъ былъ 
умершій ересіархъ Толстой.

Самый страшный обманъ Толстого вѣдь заключается въ ми
стификаціи или лучше сказать—въ фальсификаціи истиннаго хри
стіанства. Проповѣдуя религію безъ Личнаго живаго Бога и хри
стіанство безъ Христа, опираясь якобы на Евангеліе, на самомъ 
же дѣлѣ безсовѣстно искажая его, какъ и прочія Писанія, Тол
стой шелъ обольстительнымъ путемъ антихриста, почему о. Іоаннъ 
Кронштадтскій не разъ прямо и называлъ яснополянскаго учи
теля антихристомъ. Въ свое время Церковь возвысила свой го
лосъ, открыто засвидѣтельствовавъ міру, въ чемъ заключается 
религіозное лжеученіе Толстого.

О Толстомъ еще долго будутъ говоритъ и въ печати и въ 
обществѣ. Только простые сердцемъ вѣрующіе люди предадутъ 
его, слѣдуя слову Божія Помазанника, суду Божію: „Богъ ему 
Судья!" Не намъ его судить. Мы вѣруемъ, что Богъ есть Судія 
сколько праведный, столько же и милосердый. Мы вѣруемъ, что 
если Церковь не находитъ возможнымъ приносить за него без
кровную Жертву, то значитъ —гакъ и подобаетъ, ибо Господь по
велѣлъ слушаться Церкви бепрекословно: „аще же и Парковъ 
преслушсіетъ братъ твой, буди тебѣ яко язычникъ и мытарь4. 
„Есть грѣхъ къ смерти4 (1 Іоан. 5, 16). Господь Іисусъ Христосъ 
говоритъ, что сей грѣхъ, который не можетъ быть прощенъ ни 
въ сей вѣкъ, ни въ будущій, есть хула на Духа Святаго (Мѳ. 
12, 32). Симъ тяжкимъ грѣхомъ нераскаяннымъ и былъ зараженъ 
Толстой, въ семъ грѣхѣ и умеръ, не принеся покаянія. А поели
ку въ послѣдніе дни его жизни онъ находился въ плѣну у сво
ихъ же безсовѣстныхъ послѣдователей, которые не допускали къ 
нему не только духовныхъ лицъ, но и жену и дѣтей; поелику 
въ его загадочномъ бѣгствѣ въ Оптину можно было угадывать, 
предполагать нѣкоторый робкій шагъ къ раскаянію, то, не повто
ряя надъ нимъ церковной анаѳемы, можно только сказать о немъ: 
„Богъ ему Судія!"

Но въ средѣ нашей интеллигенціи немало мятежныхъ душъ, 
которыя требуютъ отъ насъ, служителей Церкви, молитвъ за се
го покойника такихъ же, какія приноситъ Церковь о иже въ вѣ
рѣ и въ надеждѣ воскресенія почившихъ. Многіе изъ таковыхъ, 
никогда не бывая въ церкви, пренебрегая всѣми ея уставами и 
повелѣніями, теперь настойчиво вызываютъ служителей Церкви 
на панихиды, и хорошо еще, что Св. Синодъ благовременно опо
вѣстилъ всѣхъ іерарховъ, что никакое поминовеніе Толстого не 
разрѣшается, и слѣд. смиренные служители Церкви имѣютъ воз
можность закрыться симъ распоряженіемъ отъ назойливыхъ тре 
бованій іудействующей интеллигенціи.

Говорятъ: „Левъ Николаевичъ есть собственность націи, онъ 
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—собственность Церкви православной, въ которую ввела Толсто
го его христіанская смерть"...

Съ недоумѣніемъ читаю эти строки... По какому признаку 
можно назвать смерть Толстого „христіанской?" Христіанинъ уми
раетъ въ мирѣ со Христомъ, ищетъ предъ смертью соединенія съ 
Господомъ въ святѣйшемъ таинствѣ Причащенія, съ молитвою на 
устахъ, а несчастный ересіархъ Толстой умеръ, ни разу не вспом
нивъ о Христѣ Спасителѣ, хотя и имѣлъ время вспомнить... Это 
ли „христіанская*  смерть? И все это говорится только для того, 
чтобы смутить совѣсть іерарховъ нашихъ. Зачѣмъ увѣрять насъ, 
будто „вся Россія, и лѣвая, и правая проситъ у Церкви молитвы 
за Толстого?*  Знаемъ мы, что такое „лѣвая" Россія: вѣдь она и 
въ Бога-то не вѣруетъ. Вѣдь всѣ мы отлично знаемъ, что всѣ 
эти армянскія панихиды, всѣ эти пѣнія вѣчной памяти на улицахъ 
и даже у гроба Толстого—одно кощунство! Кинематографъ увѣ
ковѣчилъ дымъ курящихся папиросъ около гроба сего покойника: 
хороша же молитва, хорошо пѣніе „вѣчной памяти" съ папиро
сами въ зубахъ!.. И къ чему эти приторно-сладкія рѣчи: „вся 
Россія проситъ Церковь открытъ двери храмовъ"...

Удивительная смѣлость говорить отъ имени русскаго народа 
(автору почему то больше правится слово „нація")! Но позволь
те сказать: массы народныя, милліоны простого народа православ
наго вовсе не имѣютъ понятія о Толстомъ, какъ художникѣ-пи- 
сателѣ, а кто изъ православнаго, не сбитаго съ толку современ
ными бреднями народа, слыхалъ о Толстомъ какъ „учителѣ", т. 
е. мыслителѣ, философѣ, тѣ только открещиваются отъ него, какъ 
отъ богохульника...

Говорятъ: „чѣмъ больше грѣхъ, тѣмъ больше надо молитвъ, 
чтобы его замолить и значитъ: надо усугубить молитвы, а не за
прещать". Къ этому мы добавимъ то, чего, можетъ быть, не зна
ютъ сіи ревнители спасенія нераскаянныхъ грѣшниковъ: „нѣтъ 
грѣха, побѣждающаго Божіе милосердіе*.  Такъ, все это правда. 
Но вѣдь слѣдуя такой логикѣ и принимая безусловно эти поло
женія можно придти къ заключенію, что мы должны молиться за 
всѣхъ грѣшниковъ безразлично. Вспомните Іуду предателя: какъ 
великъ его грѣхъ! Но онъ, вѣдь, кажется, и на путь покаянія 
сталъ: прочтите еще разъ со вниманіемъ сказаніе Евангелиста 
Матѳея о томъ, какъ этотъ измѣнникъ ученикъ, мучимый совѣстью, 
бѣжитъ къ членамъ синедріона, кается предъ ними, бросаетъ имъ 
въ лицо 30 сребренниковъ и, услышавъ отъ нихъ холодное, без
сердечное: „что намъ за дѣло? Смотри самъ!" -въ отчаяніи рѣ
шается на самоубійство... Развѣ не звучитъ въ вашихъ сердцахъ 
этотъ крикъ терзаемой души: „согрѣшилъ, предавъ кровь непо 
винную!*  Это ли, казалось бы, не раскаяніе? За такого ли не 
помолиться? Вѣдь въ очахъ Божіихъ и сей искаріотъ, и графъ 
Толстой,—ихъ души одинаково цѣнны... Позволимъ себѣ сказать 
больше: изъ Евангелія не видно, чтобы Іуда загубилъ своимъ лже
ученіемъ столько душъ, сколько увлекъ въ бездну погибели графъ 



Толстой. И однако же, св. Апостолы послѣ его смерти не молят
ся за него, спокойно говорятъ о немъ, что сынъ погибели отпалъ, 
чтобы идти въ мѣсто свое (Дѣян. 1, 25'. Умеръ, не покаялся— 
нѣтъ даже слова сожалѣнія о немъ! Преданъ суду Божію и от
сѣченъ отъ Церкви, какъ мертвый членъ — навсегда.

Знаю, какъ больно нашимъ - даже вѣрующимъ интеллиген
тамъ, это сопоставленіе Толстого съ родоначальникомъ всѣхъ 
предателей Христа. Но оно вызывается невольно этимъ особен
нымъ усердіемъ сихъ интеллигентовъ къ молитвѣ за Толстого? 
Іуда былъ въ обществѣ Апостоловъ не больше трехъ лѣтъ, а 
Толстой былъ въ мирѣ съ Церковію до 50 л. Іуда, какъ я уже 
сказалъ, никого не отвлекъ отъ Христа, а Толстой увлекъ тыся
чи на погибель; Іуда не позволилъ себѣ ругаться открыто надъ 
Христомъ, а только лобзаніемъ предалъ Его, а Толстой 25 лѣтъ 
своей жизни посвятилъ издѣвательству надъ ученіемъ Христа и 
надъ Его Божественною Личностью и Пречистою Его Матерію; 
Іуда и сутокъ не выдержалъ послѣ того, какъ принявъ хлѣбъ 
изъ рукъ Божественнаго Учителя, вышелъ съ Тайн ш вечери, ибо 
по хлѣбѣ томъ вниде въ онъ сатана, по слову Евангелиста; а 
надъ графомъ совершилось это осатанѣніе 25 лѣтъ тому назадъ, 
когда онъ, какъ самъ говоритъ въ своей исповѣди, вдругъ, по
слѣ Божественнаго причащенія почувствовалъ въ себѣ богохуль
ныя мысли и нѣкое отвращеніе отъ Церкви... Развѣ это не то 
же, что .но хлѣбѣ томъ вниде въ онь сатана? ■*

Намъ еще говорятъ: „Въ храмѣ на литургіи, во время од
ной изъ самыхъ возвышенныхъ, страшныхъ минутъ ея, священ
никъ, стоя предъ алтаремъ (писалъ, кажется, неправославный, а 
католикъ, ибо православные знаютъ, что алтаремъ называютъ у 
насъ отдѣленіе храма, а священникъ стоитъ предъ престоломъ), 
и вознося Св. Дары, возглашаетъ: „Тебѣ о Твоихъ" (опять дока
зательство, что пишетъ неправославный, ибо искажаетъ слова 
„Твоя отъ Твоихъ") и кончаетъ: за всѣхъ и за вся. Вы только 
вдумайтесь въ слова: за всѣхъ и за вся. Никого не исключаютъ. 
Всѣхъ и вся. Весь міръ, грѣшный н многогрѣшный. Всеобъемлю 
ще! Написали эти слова и преподали, повелѣли произносить лю 
ди призванные, умудренные, посвященные—Василій Великій и 
Іоаннъ Златоустъ, творцы литургій, столпы Церкви!"

Да, сіи столпы Церкви велятъ молиться о всемъ мірѣ, о ми
рѣ всего міра, но прочитайте со вниманіемъ всѣ ихъ литургиче
скія молитвы и вы не найдете и намека въ нихъ на то, чтобы 
они молились объ умершихъ еретикахъ и отлученныхъ отъ Цер
кви грѣшникахъ; она молится только о иже въ вѣрѣ скончав
шихся. Когда молится Церковь, съ нею молится Самъ Христосъ, 
яко единый Ходатай Бога и человѣковъ. Молитва Церкви есть 
Христова молитва. А Онъ молился только о вѣрующихъ во имя 
Его (Іоан. 17, 20). Что можно сдѣлать съ душою, которая въ 
упорствѣ истинѣ перешла въ вѣчную жизнь? Что дѣлать съ тѣмъ, 
кто, по словамъ его друзей, умиралъ, ясно сознавая происходя



— 1405—

щее съ нимъ и не хотѣлъ обратиться ко Христу Спасителю и по
каяться? Остается предать такую душу суду Божію, какъ мер
твый, отсѣченный членъ отбрасывается прочь.

Остается сказать два слова о томъ, что и сами несчастные, 
отлученные отъ Христа, впавшіе въ руки врага Его—сатаны, въ 
загробномъ мірѣ проникаются духомъ сатанинскаго отчаянія на
столько, что уже дѣлаются неспособными для воспріятія благо
дати спасающей. Вѣдь они пропитаны духомъ гордыни и не мо
гутъ отъ него освободиться: какъ же приблизится къ нимъ Бо
жія благодать? Вѣдь она подается только смиреннымъ. Какъ 
Церковь дерзнетъ молиться о гѣхъ, которые отпали отъ нея, ли
шились общенія со Христомъ, обрѣтаются внѣ того благодатнаго 
организма, какой она составляетъ, коего глава есть Христосъ, а 
члены - всѣ вѣрою въ Него спасаемые, какъ на небѣ, такъ и на 
землѣ? Организмъ любви не можетъ воздѣйствовать на тѣхъ, ко
торые пребываютъ во власти духа ненависти ко Христу и въ со
стояніи отчаянія... Таковымъ и былъ Толстой, оставшійся нерас
каяннымъ, внѣ Церкви Христовой. (Изъ статьи Иреосвящ. Нікона, 
епископа Вологодскаго).

— Интересное разоблаченіе. (Король Іерусалимскій). Лю
бопытныя подробности о причинахъ возникновенія войны между 
Италіей и Турціей собщаются въ послѣднихъ нумерахъ выходя
щей въ г. Лодзи польской газеты „'ѴѴіасІошонсі Магуа\ѵіскіе".

Когда вспыхнула эта война, никто въ первый моментъ не 
могъ ясно себѣ представить, что могло побудить Италію совер
шенно, повидимому, неожиданно напасть на неприготовленнаго къ 
войнѣ противника и вторгнуться въ его владѣнія и откуда Ита
лія, край вообще бѣдный, можетъ почерпать средства для веде
нія этой, во всякомъ случаѣ,, тяжелой для нея борьбы. Теперь 
оказывается, что главною пружиной войны былъ римскій банкъ 
(Ваиса Вотапа), который предложилъ итальянскому правитель
ству большія денежныя суммы на ея веденіе подъ условіемъ прі
обрѣтенія отъ того же правительства завоеванныхъ имъ земель 
за безцѣнокъ. Въ настоящее время при римскомъ банкѣ образу
ется особый земскій отдѣлъ съ основнымъ капиталомъ въ 10 мил
ліоновъ лиръ для покупки по самой дешевой цѣнѣ земли въ Три
поли и Киренаикѣ съ цѣлью распродажи земельныхъ участковъ 
итальянскимъ колонистамъ, которыми по уговору съ банкомъ пра
вительство должно наводнить вновь завоеванный край. Само со
бой разумѣется, что несчастные колонисты, привлеченные туда 
обѣщаніями всякихъ благъ и выгодъ, будутъ платить за пріобрѣ
таемыя ими земли большія деньги, которыя и перейдутъ опять въ 
карманы аферистовъ изъ Ванса Вотана.

Чьими же, спрашивается, сумами оперируетъ римскій банкъ, 
и кто стоитъ во главѣ этихъ аферистовъ?.. Эти громадныя сум
мы составляютъ собственность множества ксендзовъ, епископовъ, 
кардиналовъ и, наконецъ, правовѣрныхъ итальянскихъ католиковъ. 
Этимъ то и объясняется тотъ странный энтузіазмъ высшаго и низ
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шаго духовенства, съ которымъ оно относится къ войнѣ. Даже 
самъ Пій X приказалъ ксендзамъ благословлять итальянскія вой
ска, отправляющіяся на театръ военныхъ дѣйствій съ цѣлью буд
то бы распространенія христіанской цивилизаціи въ мѣстностяхъ, 
находящихся подъ игомъ полумѣсяца. Примѣру главы католиче
ской церкви слѣдуетъ все высшее и низшее духовенство. Такъ, напри 
мѣръ, архіепископъ Бономерлинаторжественномъ раутѣ произносилъ 
тостъ въ честь короля и арміи, епископъ Джіованни Карли пи
шетъ пастырское посланіе, въ которомъ говоритъ, между прочимъ: 
„Наши сердца вмѣстѣ съ наилучшими пожеланіями обращены къ 
храброй итальянской арміи, этому цвѣту нашего народа*  и т. д.

Попутно, однако же, съ матеріальными расчетами римско- 
католическое духовенство постановило извлечь и другія выгоды 
изъ этой триполитанской авантюры. Помня минувшій блескъ пап
скаго престола и его значеніе во всѣхъ политическихъ вопросахъ, 
ватиканскіе дипломаты, въ виду полнаго упадка вліянія папы въ 
Европѣ, намѣреваются, повидимому, перенести центръ тяжести 
папской власти въ Азію. Одинъ изъ кардиналовъ, предвидя воз
можность упадка и раздѣла Турціи, выразился такимъ образомъ: 
„Ерли теперь Турція распадется, то святѣйшій отецъ потребуетъ 
для себя Палестину и приметъ титулъ короля Іерусалимскаго. 
Въ случаѣ исполненія этихъ его пожеланій, онъ откажется отъ 
своихъ правъ на свѣтскую власть въ Римѣ". Эти неслыханныя 
никогда еще притязанія надѣлали не мало шума въ европейской 
печати и обратили опять всеобщее вниманіе на Ватиканъ и его 
замыслы, что, конечно, для него было очень нежелательнымъ, 
почему папа и поспѣшилъ объявить свой нейтралитетъ.

Несмотря, однако же, на это, клерикальныя газеты и вся
каго рода духовные и свѣтскіе ораторы отзываются о турецко
итальянскомъ конфликтѣ въ такомъ тонѣ, какъ будто бы рѣчь 
шла о священной войнѣ, предпринятой во имя креста, должен
ствующаго восторжествовать надъ полумѣсяцемъ. Все это, конеч
но, не на руку Ватикану, который, наконецъ, рѣшился высту
пить съ формальнымъ опроверженіемъ въ своемъ органѣ „Овзег- 
гаіоіе Вошапо", но опроверженію этому трудно вѣрить, помня 
принципъ ватиканской дипломатіи: „Рогіііег пе§а" (отрицай какъ 
можно сильнѣй), тѣмъ болѣе, ' что въ самомъ Ватиканѣ въ на
стоящее время беретъ верхъ и пріобрѣтаетъ сильное значеніе 
итальянская партія кардиналовъ, стремящаяся къ примиренію 
Ватикана съ квирииаломъ. Поэтому весьма возможно, что цѣной 
уступки въ пользу папы небольшой части турецкой территоріи 
въ Малой Азіи, да еще съ громкимъ титуломъ „короля іерусалим
скаго", партія эта намѣревается купить давно желанное примире
ніе, которое послужило бы, конечно, въ пользу объединенной 
Италіи, для которой папство съ его безконечными жалобами и 
протестами является какою то незаживающей раной. Недалекое 
будущее покажетъ, насколько осуществимы эти затѣи римской 
куріи, являющіяся какъ бы новыми подпорками разрушающагося 
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папскаго престола, теряющаго съ каждымъ днемъ свой прежній 
блескъ и значеніе, для поддержки котораго намѣстникъ Христа 
готовъ былъ бы даже дерзнуть возложить на себя королевскую 
корону тамъ, гдѣ Самъ Господь Спаситель нашъ былъ короно
ванъ терновымъ вѣнцомъ.

(Ж. В.)

Объявленіе.

IV иікныіА ииди иска IV
годъ изданія. на 1912 годъ годъ изданія.

жа ежемедѣлмвдй вошодртдіыІ 
вшыі журталъ

„вѣрность;
рекомендованный къ выпискѣ для войскъ школъ, нижнихъ чи
новъ полиціи и полицейской стражи, а также для народныхъ биб

ліотекъ и читаленъ.
8ъ 1912 году подписчики получатъ:

50 №№ еженедѣльнаго богато иллюстрированнаго журнала, въ 
видѣ изящныхъ портативныхъ книжекъ, заключающихъ въ себѣ 
рядъ статей религіозно-нравственнаго, военнаго, военно-историче
скаго и популярно научнаго характера, а также стихотворенія, 
разсказы, игры, забавы, анекдоты и пр.

50 №№ еженедѣльной народной газеты 
„РУССКАЯ 3 Е М Л Я“ 

заключающей въ себѣ полный отчетъ о всѣхъ событіяхъ за недѣ
лю, а также статьи общественно-политическія, экономическія и 
сельско-хозяйственныя и отвѣты на запросы читателей.

Кромѣ того, желая достойно ознаменовать предстоящій юбилей Ото 
чеСТВенНОЙ ВОЙНЫ, редакція не останавливаясь передъ огромными за
тратами, рѣшила дать всѣмъ своимъ годовымъ подписчикамъ, за 
особую доплату въ 1 руб., слѣдующія роскошныя юбилейныя 
изданія, которыя въ отдѣльной продажѣ будтъ стоитъ 4 руб.:
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I. Юбилейный журналъ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,

10 богато-иллюстрированныхъ выпусковъ заключающихъ въ себѣ 
полное описаніе войны 1812 года.

II, Юбилейный альбомъ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,

состоящій изъ 12 картинъ лучшихъ русскихъ и иностранныхъ 
художниковъ.

Подписная цѣна
на журналъ „ВѢРНОСТЬ" съ приложеніемъ газеты „РУССКАЯ 
ЗЕМЛЯ" (съ пересылкой и доставкой) на 1 годъ -4 р., на г/з го
да—2 р., на 3 мѣс.—I р, За границу-цѣна двойная. За юбилей

ныя изданія доплата I р,
Редакція и контора журнала „ВѢРНОСТЬ": Москва, Спиридонов

ка, Георгіевскій пер , д. № 19.
Издатель протоіерей I.I. Восторговъ. Редакторъ М. Д. Плетневъ.



10 Декабря. ^о 35. 1911 года.

^ичв0%

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.
Распоряженія Епархіальнаго Начальства и епархіаль

ныя извѣстія.
Рукоположенъ во діакона дсаломщпкъ Никола

евскаго собора г. Евпаторіи Даніилъ Гончаренко, 12 октября, съ 
оставленіемъ на занимаемомъ мѣстѣ

Преподано Архипастырское благо
словеніе съ выдачею грамоты:
Бывшему церковному старостѣ Іоанно-Богословской церкви 

села Тимошевки, Мелитопольскаго уѣзда, крестьянину Василію 
Булевскому, — за его усердные трупы въ исполненіи имъ своей 
должности и въ увеличеніи церковной доходности по вышеупомя
нутой церкви.

Крестьянамъ села Нижнихъ-Сѣрогозъ, Мелитопольскаго уѣз
да, Маркеллу Остапенко и Гордію Бѣляеву—за пожертвованіе 
первымъ 190 рублей, вторымъ 130 рублей на украшеніе своего 
приходскаго храма.

Преподано Архипастырское благо
словеніе:

Прихожанамъ Покровской церкви села Михайловки, Мели
топольскаго уѣзда, Никифору Безсмертному, Іоанникію Базды- 
реву, Владиміру Бурцеву и вдовѣ діакона Варварѣ Мухиной - за 
пожертвованіе въ мѣстную церковь 135 р. на ризницу и благо
украшеніе храма.
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Перемѣщены:
Согласно прошенію, резолюціей Его Преосвященства отъ 19 

ноября за № 7116, діаконъ-исаломіцикъ церкви села Ново-Але- 
ксандровки (Бугаевки), Днѣпровскаго уѣзда, Михаилъ Орловскій 
—на таковое же мѣсто къ Архистратиго Михайловской церкви се
ла Каланчака, того же уѣзда, а на его мѣсто въ Ново-Алексан- 
дровку—и. д. псаломщика безмѣстный псаломщикъ Іоакинфъ І\ре- 
тининъ.

Согласно прошенію, резолюціей Его Преосвященства отъ 17 
ноября за № 7064, священникъ Александро-Невской церкви села 
Ново-Александровки, Мелитопольскаго уѣзда, Павелъ Парнассовъ 
— на таковое же мѣсто къ Іоанно-Богословской церкви села Мен 
чикуръ, того же уѣзда.

Согласно прошенію, резолюціей Его Преосвященства отъ 17 
ноября за № 7065, священникъ Николаевской церкви с. Ново- 
Александровки (Бугаевки), Днѣпровскаго уѣзда, Божидаръ Лу- 
мовичъ—на, второе священническое мѣсто къ церкви села Боль
шихъ-Копаней, Днѣпровскаго уѣзда.

Согласно прошенію, резолюціей Его Преосвященства отъ 18 
ноября за № 7101, священникъ Александро-Невской церкви села 
Казацтипъ, Ѳеодосійскаго уѣзда, Петръ Петронавловъ—на, тако
вое же мѣсто къ Александро-Невской церкви села Ново-Алексан- 
дровки, Мелитопольскаго уѣзда.

Назначѳн ы:
Согласно прошенію, резолюціей Его Преосвященства отъ 20 

ноября за № 7131, діаконъ Св.-Георгіевской церкви города Ар
мянскаго Базара Харлампій Златаровъ—священникомъ на діа
конскую вакансію къ Троицкой перкви с. Любимовки, Днѣпров
скаго уѣзда.

Согласно прошенію, резолюціей Его Преосвященства отъ 20 
ноября за № 7122, безмѣстный діаконъ Іаковъ Матковскій—на 
псаломщическую вакансію къ Свято-Георгіевской церкви города 
Армянскій Базаръ.

Утверждены:
Резолюціей Его Преосвященства отъ 9 ноября за № 6867, 



Благочинный протоіерей Димитрій Смирновъ—депутатомъ отъ ду
ховнаго вѣдомства для участія въ собраніяхъ Алешковской Го
родской Думы.

Резолюціей Его Преосвященства отъ 13 ноября за № 6981, 
состоящій на второй священнической вакансіи при Покровской цер
кви села Юзкуи, священникъ Василій Москалевъ—настоятелемъ 
церкви.

Утверждены церковными старо
стами:

Резолюціями Его Преосвященства отъ 12 ноября за № 6948, 
крестьянинъ Наумъ Пойда—къ Петропавловской церкви села 
Громовки, Днѣпровскаго уѣзда; отъ 15 ноября за № 6993, по
томственный почетный гражданинъ Николай Айвазъ-оглу — къ 
Троицкому собору г. Керчи; отъ 19 ноября за № 7112, Бердян
скій 1-й гильдіи купецъ Иванъ Георгіевъ Выродивъ—къ Алексан
дро-Невской церкви, что при Бердянской гимназіи.

Уволены:
Согласно прошенію, резолюціей Его Преосвященства отъ 17 

ноября за № 7064, священникъ Іоанно-Богословской церкви села 
Менчикуръ, Мелитопольскаго уѣзда, Іоаннъ Емоловичъ—отъ за
нимаемаго мѣста.

Согласно прошенію, резолюціей Его Преосвященства отъ 19 
ноября за № 7112, потомственный почетный гражданинъ Николай 
Пантелеймоновичъ Константиновъ—отъ должности церковнаго 
старосты Александро-Невской церкви, что при Бердянской гим
назіи.

Разрѣшено выдать пособіе изъ кассы 
взаимопомощи единовременно: заштатному священ
нику Василію Фортунатову въ размѣрѣ 482 р. 45 коп.

Извѣстія:
Резолюціей Его Преосвященства отъ 12 ноября за № 6968, 

разрѣшено выдать книгу на имя Н. Давыдова и П. Захіо для 
сбора пожертвованій на постройку греческой церкви въ г. Евпаторіи.
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Резолюціей Его Преосвященство отъ 17 ноября за .Ѵ« 7072, 
разрѣшено выдать книгу на имя Стефана Клинчсва и Игнатія 
Тхоренко для сбора пажертвованій въ предѣлахъ Таврической 
епархіи, въ теченіи года, на построеніе храма въ дер. Коктебель

Присоединенъ къ православію: поселянинъ 
с. Фриденеруя, Бердянскаго уѣзда, Арагамъ Фризенъ, 24 дѣтъ, 
меннонитскаго вѣроисповѣданія, съ нареченіемъ ему имени „Ди
митрій'1 .

Волею Божіею скончался іеросхимонахъ Хер- 
сонисскаго монастыря Серафимъ.

СПИСОКЪ

священно-служителей, имѣющихъ произносить въ 1912 году 
катихизическія поученія.

1) Алешковскій округъ. Священникъ Пантѳлей- 
моновской церкви села Далматовки Іоаннъ Доб
ровольскій.

2) 1-й Бердянскій округъ. Священникъ Покров
ской церкви села Борисовки Алексѣй Мака
ровъ.

3) 2-й Бердянскій округъ. Священникъ Ильин
ской церкви с. Елисѣевки Іоаннъ Гладкій.

4) Больше-Токмакскій округъ. Священникъ По
кровской церкви с. Остриковки Александръ 3 а- 
вадовскій.

5) Григорьевскій округъ. Священникъ Николаев
кой церкви с. Ново-Даниловки Григорій Дми
тровскій.

6) Джанкойскій округъ. Священникъ Петро-Пав- 
ловской церкви н. Таганашъ Андрей Михай
лов с к і й.

7) Евпаторійскій округъ. Священникъ Николаев
ской церкви с. Бій-Арлюкъ Григорій Пере
верзевъ.
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8) Каховскій округъ. Священникъ Николаевской 
церкви с. Софіевки Михаилъ Завадовскій.

9) Керченскій округъ. Священникъ Іоанно-Бого- 
словской церкви с. Аджимушкай Сергѣй Кот
ляревскій.

10) Мало-Знаменскій округъ. Священникъ Архи
стратиго-Михайловской церкви с. Малой-Лепатихи 
Александръ Ш и ш и н ъ.

11) Мелитопольскій округъ. Священникъ Троиц
кой церкви с. Троицкаго Георгій Харахашъ.

12) Михайловскій округъ. Священникъ Вознесен
ской церкви с. Бурчакъ Алексѣй Чайкинъ

13) Ново-Троицкій округъ. Священникъ с. Стро- 
гановки Анатолій Оболенскій.

14) 1-й Ногайскій округъ. Священникъ Троицкой 
церкви с. Маріино Іона Павловъ.

15) 2-й Ногайскій округъ. Священникъ Покров
ской церкви с. Покровки Евгеній Станке
вичъ.

16) Орѣховскій округъ. Священникъ соборной 
церкви г. Орѣхова Іоаннъ Мацютинъ.

17) Симферопольскій округъ. Священникъ Всѣх- 
святской церкви г. Симферополя Стефанъ ПІ п а- 
к о в с к і й.

18) Севастопольскій округъ. Священникъ Але
ксандро-Невской церкви г. Севастополя Николай 
Крыловъ.

19) Сѣрогозскій округъ. Священникъ Рождество- 
Богородичной церкви с. Верхнихъ-Торгаѳвъ Гри
горій Рудневъ.

20) Чаплинскій округъ. Священникъ Архистра
тиго-Михайловской церкви с. Каланчака Захарія 
Э н д е к а.

21) Черниговскій округъ. Священникъ Покров
ской церкви с. Ново-Григорьевки Константинъ 
Кругл янскій.

22) Ялтинскій округъ. Священникъ Скорбящѳн- 
ской церкви при общинѣ сестеръ милосердія Кра
снаго креста Евгеній Лебедевъ.



23) Ѳеодосійскій округъ. Священникъ Успенской 
церкви г. Стараго-Крыма Іоаннъ Ко нцевичъ.

Вниманію тружениковъ миссіи.
Покорнѣйше прошу Таврическое духовенство приходовъ, 

зараженныхъ сектантствомъ, уѣздныхъ и окружныхъ мис
сіонеровъ, во исполненіе §§ 7 и 8 правилъ Таврической мис
сіи, напечатанныхъ въ № 11, 12 и 13 Т. Е. В. за 1911 г., 
озаботиться составленіемъ подробныхъ годичныхъ отче
товъ о состояніи сектантства и дѣятельности миссіи во ввѣ
ренныхъ имъ районахъ.

Приходское духовенство имѣетъ представить свои от
четы и статистическія таблицы къ 1 Января 1912 г.: по 
Севастопольскому градоначальству и Евпаторійскому уѣзду 
своимъ уѣзднымъ миссіонерамъ; въ остальныхъ мѣстахъ 
епархіи—миссіонерамъ окружнымъ. Въ тѣхъ же мѣстахъ, 
гдѣ должность окружного миссіонера вакантна, или гдѣ она 
совсѣмъ не учреждена, а также въ затруднительныхъ слу
чаяхъ, прошу духовенство свои отчеты и таблицы напра
влять непосредственно мнѣ.

Считаю также необходимымъ отмѣтить, что отъ нѣко
торыхъ приходовъ въ прошломъ году отчеты поступили не
своевременно, а отъ немногихъ и совсѣмъ не поступило ни
какихъ свѣдѣній ни о сектантствѣ, ни о дѣятельности мис
сіи. Это затруднило и задержало составленіе общеепархіаль
наго отчета, а главное, внесло въ него весьма нежелатель
ный пробѣлъ.

На основаніи полученныхъ отъ приходскихъ священ
никовъ свѣдѣній уѣздные и окружные миссіонеры не позже 
15 Января 1912 г., имѣютъ продставить мнѣ, соотвѣтст
венно вышеуказаннымъ пунктамъ § 7 пр., годичный от
четъ о положеніи сектантства и миссіонерскаго дѣла въ ихъ 
районахъ; причемъ къ своимъ отчетамъ обязаны приложить 
подлинные отчеты духовенства, вѣдомости о движеніи сек
тантства и „выписки14 изъ своихъ дневниковъ, если тако
выя не были своевременно, въ концѣ каждаго мѣсяца, пред
ставлены.

Епархіальный миссіонеръ, 
протоіерей Николай Бортовскій.
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Объявленія.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА

Богословскій Вѣстникъ
1912-й годъ

(двадцать первый годъ изданіе).
Въ 1912 году Московская Духовная Академія будетъ продолжать 
изданіе „Богословскаго Вѣстника“ на прежнихъ основаніяхъ но 

нижеслѣдующей программѣ:
I) Творенія Св. Отцовъ въ русскомъ переводѣ (Св. Макси

ма Исповѣдника).
II) Оргинальныя изслѣдованія и статьи по наукамъ богослов

скимъ, философскимъ и историческимъ, составляющія въ большей 
своей массѣ труды профессоровъ Академіи.

Ш) Изъ современной жизни: научно-богословское обозрѣніе 
важнѣйшихъ событій изъ церковной жизни Россіи, православнаго 
Востока, странъ славянскихъ и западно европейскихъ,

IV) Хроника академической жизни: отчеты о магистерскихъ 
диспутахъ, объ ученыхъ юбилеяхъ, о работѣ научныхъ академи
ческихъ обществъ и кружковъ и о различныхъ перемѣнахъ во 
внѣшней и внутренней жизни нашей Академіи.

V) Библіографія, рецензія и критика выдающихся новинокъ 
какъ русской, такъ и инностранной богословско-философской и 
церковно-исторической литературы.

VI) Приложенія, въ которыхъ будутъ печататься протоколы 
Совѣта Академіи за 1911 годъ.

Въ качествѣ академическаго органа „Богословскій Вѣстникъ" 
будетъ стремиться выдерживать опредѣленный, строго научный 
характеръ, ставя своею задачею разработки тѣхъ вопросовъ рели
гіознаго знанія, которые представляютъ современный научный, 
теоретическій интересъ, равно какъ и тѣхъ, которые выдвигаетъ 
современная религіозная жизнь.

Выдерживая богословскій характеръ и строго научный ме
тодъ изслѣдованія и рѣшенія вопросовъ второго рода, т. е. имѣ
ющихъ интересъ бытовой, религіозной и церковной современности, 
журналъ ставитъ своею задачею быть по возможности общедоступ
нымъ въ изложеніи.
Въ качествѣ приложенія къ журналу .Богословскій Зѣстникъ" 

подписчикамъ его въ 1912 году будутъ предложены
ТРЕТЬЯ И ЧЕТВЕРТАЯ ЧАСТИТВОРЕНІЙ ПРЕП. ЕФРЕМА СИРИНА-

Великій Сирскій писатель, сочиненія котораго предлагаются 
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вниманію подписчиковъ, еще при своей жизни пріобрѣлъ широкую 
извѣстность за предѣлами своей церкви—въ Египтѣ п Греціи, а 
вскорѣ послѣ смерти, благодаря повсемѣстному распространенію 
своихъ сочиненій, сталъ вселенскимъ учителемъ вѣры и благоче
стія. Очень рано творенія его были переведены на языки: грече
скій, армянскій, коптскій, арабскій, эѳіопскій. Съ тѣхъ поръ про
шли вѣка, а изліянія сердечной вѣры и глубокаго чувства Сирій
скаго подвижника не утратили своего обаянія и продолжаютъ вол
новать умы и сердца современныхъ христіанскихъ народовъ, каза
лось бы столь холодныя, столь чуждыя энтузіазму золотого вѣка 
въ исторіи церкви. Творенія преп. Ефрема читаютъ и нынѣ ты
сячи благочестивыхъ душъ на языкахъ французкомъ, анілійскомъ, 
нѣмецкомъ итальянскомъ, русскомъ. Широкое распространеніе тво
реній Ефрема Сирина въ древнемъ и новомъ мірѣ находитъ для 
себя объясненіе въ ихъ высокихъ достоинствахъ, разносторонности 
и главнымъ образомъ въ глубинѣ чувства и религіознаго настрое
нія, нашедшаго въ нихъ свое выраженіе. Преп. Ефремъ не былъ 
мыслителемъ, не былъ ученымъ ораторомъ, не былъ творцомъ ка
ноническихъ нормъ; онъ былъ религіознымъ поэтомъ, обращавшимся 
непосредственно къ душѣ вѣрующаго, и это положило неизглади
мую печать на всѣ его творенія. Среди нихъ читатель найдетъ 
цѣлый рядъ догматическихъ произведеній, но они выгодно отлича
ются отъ другихъ подобнаго рода. Это не сухіе, отвлеченные трак
таты, а одушевленныя импровизаціи, въ которыхъ догматъ, выли
ваясь изъ внутреннихъ сердечныхъ переживаній, служитъ опорой 
для христіанскихъ чувствъ и надеждъ. Въ своихъ духовно-нрав
ственныхъ сочиненіяхъ св. Ефремъ является преимущественно про
повѣдникомъ поканія, смиреннаго сокрушенія о грѣхахъ, плача, 
очищающаго душевныя скверны, и умиленія, отрывающаго отъ 
суеты обыденной жизни. Поэтому молитва и духовное пѣснопѣніе 
служили той сферой, въ которой духъ Сирскаго подвижника чер
палъ для себя наибольшее удовлетвореніе. Но, кромѣ этого, преп 
Ефремъ оставилъ намъ множество нарочито составленныхъ мо
литвъ, гимновъ и трогательныхъ погребальныхъ пѣснопѣній. Въ 
своихъ толкованіяхъ на Свящ. Писаніе препод. Ефремъ обра
щаетъ преимущественно вниманіе на буквальный смыслъ Свящ. 
текста и не увлекается крайностями такъ распространеннаго въ 
его время аллегорическаго метода.

Подписная цѣна на „Богословскій Вѣстникъ“ совмѣстно съ 
приложеніемъ 3 и 4 части твореній препод. Ефрема Сирина

ВОСЕМЬ РУБЛЕЙ СЪ ПЕРЕСЫЛКОЙ.
Прим. Безъ пересылки семь рублей, за границу—десять

Допускается подписка на журналъ безъ приложенія (цѣна 
7 руб.). Допускается разсрочка на два срока: при подпискѣ 4 р. 
и къ 1 іюля 4 руб.; для подписавшихся на журналъ безъ при
ложенія разсрочка: при подпискѣ 4 р., и къ 1 іюля 3 р.

За перемѣну адреса 20 коп.
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Прим. Подписчики „Богословскаго Вѣстника" со всѣхъ 
изданій редакціи пользуются скидкой отъ 20—ЗО°/о, въ зависи
мости отъ размѣровъ заказа.

Адресъ редакціи: Сергіевъ Посадъ, Московской губерніи, въ 
редакцію „Богословскаго Вѣстника".

Редакторъ орд. проф. Н. Заозерскій.

Открыта подписка на 1912 годъ на журналы:

„Церковный Вѣстникъ"
и 

..ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ'- 
издаваемые при С.-Петербургской духовной академіи.

„Церковный Вѣстникъ44—еженедѣльный журналъ, слу-, 
жащій органомъ богословской мысли и церковно-обществен
ной жизни въ Россіи и за границей.

„Церковный Вѣстникъ11 вступаетъ въ 1912 году въ 
тридцать восьмой годъ изданія.

Являясь органомъ академической корпораціи, „Церков
ный Вѣстникъ44 ставитъ своею задачею давать объективное 
обсужденіе церковныхъ вопросовъ главнымъ образомъ при 
участіи профессоровъ и наставниковъ Академіи.

Въ программу изданія входятъ:
1) Передовыя статьи но вопросамъ церковной въ ши

рокомъ смыслѣ и церковно-общественной жизни.
2) Статьи и сообщенія церковно-общественнаго харак

тера, въ которыхъ обсуждаются различныя церковныя и об
щественныя явленія текущей русской и иностранной жизни.

3) Отдѣлъ „Мнѣнія и отзывы14, гдѣ приводятся и под
вергаются оцѣнкѣ наиболѣе интересныя и заслуживающія 
вниманія сужденія свѣтской и духовной печати во вопро
самъ, составляющимъ злобу дня.

4) Отдѣлъ изъ области церковно-приходской практики, 
гдѣ даются отвѣты на различные вопросы изъ этой области.

5) Корреспонденціи изъ епархій и изъ-за границы.
6) Библіографическія замѣтки о новыхъ книгахъ.
7) Лѣтопись церковной и обществен. жизни въ Россіи.
8) Лѣтопись церковн. и обществен. жизни за границей, 

особенно въ родственныхъ намъ по вѣрѣ странахъ.



9) Извѣстія и замѣтки.
10) Объявленія.
„Христіанвкое Чтеніе"—ежемѣсячный журналъ, всту

пающій въ 92-й годъ своего существованія, даетъ статьи 
богословскія, философскія, историческія и по другимъ ака
демическимъ предметамъ, принадлежащія преимущественно 
профессорамъ академіи.

Въ 1912 году редакція академическихъ журналовъ 
дастъ своимъ подписчикамъ въ видѣ приложенія въ пере
водѣ на русскомъ языкѣ извѣстный трудъ современнаго ав
торитетнаго православнаго канониста, епископа далматинско- 
истрійскаго Никодима:

„Правила православной церкви съ толкованіями"
(книга вторая, содержащая правила помѣстныхъ соборовъ и 
св. отцовъ; первая книга, содержащая правила вселенскихъ 
соборовъ, дана въ 1911 году). Изданіе этого труда имѣетъ 
въ виду удовлетворить настоятельную современную практи
ческую потребность въ доступномъ и научномъ сборникѣ 
основныхъ церковныхъ законоположеній, на основаніи кото
рыхъ нострояется церковная жизнь и въ соотвѣтствіи съ 
которыми идетъ современное преобразовательное движеніе, 
стремящееся къ возсозданію каноническаго церковнаго строя.

Условія подписки (въ Россіи):
а) За одинъ „Церковный Вѣстникъ" или за одно „Хри- 

станское Чтеніе", съ приложеніемъ 6 р. 50 к., а безъ при
ложенія 5 р За оба журнала съ приложеніемъ 9 р., а безъ 
приложенія 8 р.

Кромѣ того, подписчики имѣютъ право пріобрѣтать, на 
льготныхъ условіяхъ, изданныя редакціей творенія св. I. 
Златоуста, преп. Ѳеодора Студита и первый томъ „Правилъ 
православной церкви".

Иногородніе подписчики надписываютъ свои требованія 
такъ: Въ Редакцію „Церковнаго Вѣстника" въС. Петербургѣ.

Подписывающіеся въ С.-Петербургѣ обращаются въ кон
тору редакціи (Кирилловская, 16, кв. 4), гдѣ можно полу
чать также отдѣльныя изданія редакціи и гдѣ принимаются 
объявленія для печатанія и разсылки при „Церк Вѣстникѣ".

Редакторъ доц. Б. Титлиновъ.
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Открыта подписка на 1912 годъ на духовный журналъ

Странникъ 
съ безплатнымъ приложеніемъ 

ОБЩЕДОСТУПНОЙ ІІОГОС.ІШ'ОЙ БНБ.1І0ТЕКН 
и прибавленія къ ней.

Духовный журналъ „Странникъ" будетъ издаваться въ 
1912 году по прежней широкой программѣ, обнимающей весь 
кругъ движенія богословско-философской мысли и церковно-обще
ственной жизни, интересамъ которой онъ неослабно служитъ въ 
теченіе болѣе полу столѣтія. При журналѣ, въ качествѣ без
платнаго приложенія издается „Общедоступная Богословская 
Библіотека" (издано уже 28 томовъ), имѣющая своею цѣлью сдѣ
лать вполнѣ доступными для читателей лучшія и капитальнѣйшія 
произведенія русской и иностранной богословской литературы.

Въ 1912 году подписчикамъ будутъ даны три капитальныхъ 
сочиненія:

1) Два послѣднихъ тома (IX и X) ТОЛКОВОЙ БИБЛІИ, въ 
которые войдутъ Евангеліе отъ Луки и Іоанна, Дѣянія, Посланія 
и Апокалипсисъ. Такимъ образомъ, подписчики .Странника" бу
дутъ имѣть Полную Толковую Библію-единственную въ Россіи.

Редакція приступила къ этому изданію въ той увѣренности, 
что она идетъ навстрѣчу самой настойчивой и насущной потреб
ности нашего духовенства и всего общества. Дать пастырямъ цер
кви, какъ и всѣмъ вообще любителямъ чтенія слова Божія, посо
біе къ правильному пониманію Библіи, оправданію и защитѣ исти
ны отъ искаженія ея лжеучителями, а также и руководство къ 
уразумѣнію многихъ неясныхъ въ ней мѣстъ--вотъ цѣль настоя
щаго изданія. Въ изданіи принимаютъ участіе профессора духов
ныхъ академій и другія вполнѣ компетентныя лица съ высшимъ 
богословскимъ образованіемъ.

и 2) „Соціальное Ученіе Христа". Опытъ христіанской со
ціологіи. 8. МаіЬетѵз'а.

Давая этотъ трактатъ, редакція идетъ на встрѣчу тому все
общему интересу, который обнаруживаетъ въ настоящее время 
русское общество въ отношеніи соціализма и вообще соціаль
ныхъ вопросовъ.

Журналъ по прежнему будетъ выходить ежемѣсячно книж
ками въ Ю 12 и болѣе печ. листовъ (до 200 стр. въ книжкѣ).

Цѣна: а) въ Россіи за журналъ „Странникъ" съ приложе- 
ніеамъ двухъ томовъ „Общедоступной Богословской Библіотеки" 
и одного трактата восемь (8) рублей съ пересылкой; б) за гра
ницей II р. съ пересылкой.

Примѣч. а) Въ отдѣльной продажѣ для неподписчиковъ цѣ
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на „Богосл. Библіотеки" 2 р. 50 к. за томъ безъ перес. и 3 р. 
съ перес.

б) Желающіе имѣть выпуски „Библіотеки*  въ изящномъ ан
глійскомъ переплетѣ благоволятъ прилагать по 50 к. за выпускъ.

в) Новые подписчики, желающіе получить уже вышедшіе 
12 томовъ „Правосл. Богосл. Энциклопедіи" и 8 томовъ „Толко
вой Библіи*,  прилагаютъ при выпискѣ всѣхъ по 1 р. за томъ 
(въ перепл. по 1 р. 50 к.), а при выпискѣ на выборъ по 1 р. 
50 к. (въ пер. по 2 р ); при выпискѣ вышедшихъ 8 томовъ Тол- 
кввой Библіи прилагаютъ по 1 руб. 25 коп. за томъ, а въ перѳ 
плетѣ по 1 р 75 к.

Адресоваться: въ редакцію духовнаго журнала „Странникъ". 
С.-Нетербургъ. Невскій проспектъ, д. 182.
За редактора С. Артемьевъ.

Издательница Р. А. Артемьева, урожд. Лопухина.

За 4 рубля въ годъ съ пѳрѳсылк. и доставкой:
52 № журнала и 142 бѳзплатн. приложеній. 

Открыта подписка на 1912-й юбилейный—XXV— 
годъ на еженедѣльный, иллюстрированный, духов

но-народный журналъ

К» о а 
о р М Ч 1 И 

ИЗДАНІЯ ГОДЪ 25-й.
Адресъ: Москва, Б. Ордынка, домъ № 27, редакція журнала 

„Кормчій".
Городская подписка принимается, кромѣ редакціи, въ конторѣ 

Печковской и другихъ.
Въ органѣ Св. Синода „ЦЕРКОВНЫХЪ ВѢДОМОСТЯХЪ" 

за 1911 г. въ № 37, въ отзывѣ о „Кормчемъ*,  между прочимъ, 
сказано: что „среди множества духовн. періодическ. изданій это 
единственный журналъ, который дѣйствительно даетъ каждой 
семьѣ Православно-Русскаго народа благочестивое и понятное 
чтеніе"... „Поэтому нельзя не пожелать этому духовному органу 
такого широкаго распространенія, чтобы онъ (Кормчій) имѣлся въ 
каждомъ приходѣ и по возможности не въ одномъ экземплярѣ". 
За 4 рубля въ годъ съ доставкой и пересылкой подписчики по

лучатъ:
52 ИЛЛЮСТРИРОВАННАГО ЖУРНАЛА разнообрази, нази
дательнаго содержанія. Въ журн. между прочимъ будутъ продол

жаться печатаніемъ возбудившіе общій интересъ
ОТВѢТЫ НА НЕДОУМѢННЫЕ ВОПРОСЫ и ОТВѢТЫ ВОПРО

ШАЮЩИМЪ на личные запросы каждаго.
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Къ журналу безплатно; прилагаются:
52 №№ еженедѣльнаго Вѣстника „СОВРЕМЕННОЕ ОБОЗРѢНІЕ".
52 №№ „ВОСКРЕСИ. ИЛЛЮСТР. ЛИСТКОВЪ на современ. цер- 
ковно-обществен. темы, по руководству воскреси, житій святыхъ.

12 иллюстрированныхъ листковъ „НЗ борьбу СЪ ПЬЯНСТВОМЪ".
12 книжекъ назидательныхъ разсказовъ „НАРОДНАЯ БИБЛІОТЕ

КА" „КОРМЧАГО".
1 книга „ ПАСТЫРЬ ПРОПОВѢДНИКЪ" —кругъ поученій на всѣ воскрес

ные и праздничные дни.
Кромѣ того: І2_правосл. миссіонер. кн. подъ общимъ заглавіемъ: 
„НА СВЯТУЮ ВОЙНУ ЗА ВѢРУ" противъ современ. лжеуч. и сектъ.

Въ видѣ особаго приложенія подписчики получатъ книжку: 
ВО СКРЕСНЫЕВЕЧЕР А—Выпускъ П, 
необходимое пособіе для внѣбогослужебныхъ бесѣдъ и настоль

ная книга каждаго христіанина.
Редакторъ-Издатель священникъ С. С. Ляпидевскій.

Выписывающіе 10 экз. одновременно получаютъ еще 11-й экз. 
безплатно.

Журналъ „Кормчій*  одобренъ и рекомендованъ разн. вѣдомствами.

«ПРАВОСЛАВНЫЙ СОБЕСѢДНИКЪ»
изданіе казанской академіи.

въ 1912 году
будетъ выходитъ ежемѣсячно, книжками отъ 10 до 12 пе
чатныхъ листовъ въ каждой, и издаваться въ строго-пра

вославномъ духѣ и ученомъ направленіи.
Журналъ „Православный Собесѣдникъ*  рекомендованъ 

Святѣйшимъ Синодомъ для выписыванія въ церковныя биб
ліотеки, „какъ изданіе полезное для пастырскаго служенія 
духовенства41 (Синод. опред. 8 сент. 1874 г. Л 2792).

Цѣна за полное годовое изданіе со всѣми приложеніями 
къ нему, съ пересылкою во всѣ мѣста Имперіи—7 рублей.

Подписчикамъ на журналъ предоставляется право прі
обрѣтать въ Редакціи нижеслѣдующія капитальныя изданія 
Казанской Академіи по значительно пониженнымъ цѣнамъ: 

Дѣянія Вселенскихъ соборовъ. Сень томовъ за 14 руб. 
(вмѣсто 20 р.).

Дѣянія Помѣстныхъ соборовъ за 1 р. 40 к. (вмѣсто 2 р.)
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Благовѣстникъ Блаженнаго Ѳеофилакта 4 тома за 5 р. 
(вмѣсто 7 р.).

Толкованіе Блаженнаго Ѳеофилакта на весь Новый За
вѣтъ (кромѣ Апокалипсиса) за 10 руб. (вмѣсто 14 р.).

Просвѣтитель Іосифа Волоцкаго за 2 р. (вмѣсто 3 р.).
Стоглавъ за 1 р. 40 к. (вмѣсто 2 р.).
Сочиненія Максима Грека. Три тома за 3 руб. 50 к. 

(вмѣсто 5 р.).
Пересылка на счетъ редакціи.

При журналѣ „Православный Собесѣдникъ14 издаются 
«Извѣстія по Казанской епархіи», 

выходящія 4 раза въ мѣсяцъ, номерами до 2 печатныхъ 
листовъ въ каждомъ, уборист. шрифта. Ц. Извѣст. 5 р. въ годъ.

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ДУХОВНЫЙ ЖУРНАЛЪ

и иллюстрированная газета
СОВРЕМЕННАЯ ЛѢТОПИСЬ.

— 26-й годъ изданія. —
Допущенъ въ библіотеки духовно-учебныххъ заведеній.

Адресъ редакціи: Москва, Мясницкая улица, домъ Николаевской церкви.
За 4 р. въ годъ съ пересылкой и доставкой въ 1912 Г. будетъ дано:

52 Лі№ журнала иллюстрир., ВЪ объемѣ Ѵ/г печати, листовъ 
болып. формата каждый, по слѣд. программѣ: 1) Церковь Хри
стова въ ея прошломъ. 2) Церковь Христова въ ея настоящемъ. 
3) Христіанское богослуженіе. 4) Христіанское искусство. 5) Цер
ковная географія. 6) Евангельская проповѣдь. Подвиги проповѣд
никовъ евангелія на окраинахъ русской земли. 7) Христіанская 
мысль. Вѣроученіе и нравоученіе. 8) Религіозно-нравственная 
оцѣнка художеств. произведеній свѣтской литературы. 9) Церков
но-бытовая жизнь. Разсказы изъ церковно бытовой и религозно- 
нравственной жизни.

52 №№ газеты СОВРЕМЕННАЯ ЛѢТОПИСЬ по слѣдующей програм
мѣ: 1) Статьи по церковно-общественнымъ вопросамъ. 2) Цер
ковно общественная жизнь въ Россіи. 3) Распоряженія епархіальн. 
начальствъ. 4) Среди газетъ и журнал. 5) Церковно-обществен. 
жизнь за границей. 6) Корреспонденція. 7) ГІолѣзныя свѣдѣнія. 
8) Разныя извѣстія. 9) Смѣсь.
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50 №№ ВОСКРЕСНЫХЪ ЛИСТКОВЪ, гдѣ будутъ помѣщаться про
стыя назидательные разсказы изъ житій святыхъ съ нравствен
нымъ приложеніемъ для простого народа.

12 КН. поученій „Живое Слово" на воскресные и праздничные дни.
6 КН. „За Трезвость", посвященные вопросамъ борьбы съ 

пьянствомъ. Въ нихъ будутъ помѣщаться статьи о вредѣ пьян
ства, разсказы, стихотворенія, свѣдѣнія о дѣяельности обществъ 
трезвости и развитія трезвеннаго движенія въ Россіи.

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЕ СТѢННЫЕ ЛИСТЫ
по религіозно-нравственнымъ вопросамъ. Текстъ будетъ помѣщенъ 
только съ одной стороны, для развѣшиванія на наружныхъ стѣ

нахъ храмовъ и школъ.
Кромѣ этого, въ 1912 г. будетъ дано:

Два Иллюстрир. Юбилейныя Изданія Для Народныхъ Чтеній.
1) Смутное время и воцареніе Романовыхъ.
2) Отечественная война 1812 года.

Иллюстрированное толкованіе.
сДЪЯНІЙ СВ. АПОСТОЛОВЪ».

(15—28 гл.).
Подписная цѣна на „Воскресный День'*  со всѣми приложеніями 
съ пересылкой и доставкой на годъ 4 руб., на полгода 2 р. 50 К. 
Благочинные, выписывающіе журналъ не менѣе 10 экз., получаютъ 

еще одинадцатый экз. безплатно.
Подписка принимается въ Москвѣ, въ редакціи: Мясницкая, д. 

Николаевской церкви.
Редакторъ-издатель протоіерей С. УВАРОВЪ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
XII г. изданія. на 1912 г. хіи^изданія.
на ежемѣсячный журналъ художественной беллетристики, отра
жающій въ себѣ и всѣ явленія религіозно философской мысли и 

жизни, литературныхъ и церковно общественныхъ теченій 

„Отдыхъ Христіанина"
Кромѣ 12 ти книжекъ, въ которыхъ до 2000 страницъ тек

ста, журналъ дастъ бгзилашнь/л/6 приложеніемъ въ видѣ отдѣль
ной книги, 2 й томъ послѣдовательнаго комментарія апостольскихъ 
посланій, составленнаго потрудамъепископа Ѳеофана-Затворника.

Въ отдѣлѣ беллетристики Р. II. Кумовъ дастъ большую, очень 
интересную повѣетъ и рядъ художественныхъ очерковъ и разска
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зовъ. Будутъ помѣщены художественные разсказы Г. Т. Сѣвер- 
цѳва-Полилова, Б. II. Никонова, А. Ѳ. Платоновой. А. А. Ко 
ринфскій обѣщаетъ рядъ историческихъ стихотвореній. По во
просамъ вѣры, морали, церновна го права будутъ напечатаны пре 
красныя, полныя живого, захватывающаго интереса статьи такихъ 
выдающихся представителей богословской мысли, какъ проф. прот. 
О. Я Свѣтловъ, проф. М. М. Тарѣевъ, прот. С. П. Остроумовъ 
и проф. Н. Д. Кузнецовъ. Свящ о М. Левитовъ дастъ нѣсколь
ко живыхъ очерковъ по тѣмъ же вопросамъ. Н. II. Смоленскій 
будетъ вести отдѣлъ „Отголоски жизни и литературы", въ кото
ромъ всѣ явленія литературной и общественной жизни найдутъ 
свою оцѣнку и освѣщеніе.

Въ Церковномъ обозрѣніи найдутъ свой откликъ теченія со
временной церковно-общественной жизни. Введенъ будетъ отдѣлъ 
библіографіи.

Сотрудниками, кромѣ указанныхъ выше, состоятъ: И. II. Юва- 
чевъ (Миролюбовъ', В. Я. Свѣтловъ, Е. Н. Погожевъ-Поселянинъ, 
А. А. Клавинъ, Д. П. Боголюбовъ, прот. Миртовъ, А. И. Пла
тоновъ, Н. П. Розановъ, М. И. Несмѣловъ, Н. М. Бѣлавинъ (Во- 
ротынскійі, Бережниковъ, К. С. Звягинъ, В. О. Тарасовъ, А. В. 
Кругловъ и др.

Цѣна журнала съ приложеніемъ и пересылкой 4 рубля.
«Извѣстія по С.-Петербургской епархіи» 1 руб. Подписка на одни 

„Извѣстія" не принимается.
С.-Петербургъ, Обводный каналъ д. 116.

Редакторъ прот. II. Миртовъ.

Открыта подписка на 1912 г. на ежемѣсяч. литератур. журналъ

Г Р Е 3 В А Я Ж И 3 Н Ь“,
75 7

одобренный Учебнымъ Комитетомъ Св. Синода для ученическихъ 
и фундам. библ. духовно учебн. зав. за 1905, 6, 7 и 8 гг.

Пашъ журналъ, освѣщая вопросы трезвеннаго движенія и 
пролагая путь въ область все новыхъ и новыхъ средствъ борьбы 
съ смертоноснымъ недугомъ пьянства, является однимъ изъ са
мыхъ дешевыхъ литературныхъ ежемѣсячниковъ, преслѣдующихъ 
просвѣтительныя цѣли.

Освѣдомляя о постановкѣ и ходѣ трезвеннаго дѣла на Руси, 
журналъ въ то же время постарается дать рядъ простыхъ, но ху
дожественныхъ разсказовъ и вообще статей, приспособленныхъ къ 
запросамъ народной аудиторіи.

Въ 1912 году журналъ дастъ рядъ живыхъ очерковъ съ цѣн
ными практическими указаніями по организаціи трѳзвенной работы 
въ приходѣ, а также будетъ предложенъ рядъ руководящихъ ме
тодическихъ замѣтокъ для преподавателей и народныхъ учителей 
по вопросу о введеніи уроковъ трезвости въ школьную программу. 



615-

Кромѣ 12 книжекъ, каждая изъ которыхъ до 8-листовъ, въ ка
чествѣ безплатнаго приложенія журналъ дастъ:
Указатель всей русской протнво-алкогольной литературы, 

вышедшей изъ печати въ 1911-мъ году.
Съ 1-й кн. журнала начнется печатаніемъ

Списокъ всѣхъ существующ. въ Россіи Обществъ трезвости. 
Цѣна два р. въ годъ. Заграницу 3 р. За перемѣну адреса 30 к. 
Адресъ редакціи и конторы: С.-Петербургъ, Обводный кан., 116.

Редакторъ Прот. [I. Миртовъ.
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1912 г.

(X годъ изданія) 
на еженедѣльный журналъ 

„ВОСКРЕСНЫЙ вшоистѴ.

Кромѣ 52 номеровъ съ иллюстраціями, что составитъ 
книгу въ 1604 стр. съ живымъ художественно-литературнымъ 
и интересно составленнымъ матеріаломъ, журналъ дастъ 

безплатнымъ приложеніемъ 
„Слово Жизни64 

въ избранныхъ изреченіяхъ Отца ІОАННА КРОНШТАДТСКА
ГО, изъ его дневника яМоя жизнь во Христѣ41. 

содержаніе приложенія:
О первомъ, второмъ, третьемъ, четвертомъ, пятомъ, 

шестомъ, седьмомъ, восьмомъ, девятомъ и десятой ь чле
нахъ. О таинствахъ: крещенія, мѵропомазанія, причащенія, 
покаянія, священства, брака и елеосвященія. Объ одиннад
цатомъ и двѣнадцатомъ членахъ.

Этотъ журналъ даетъ богатый проповѣдническій и во
обще религіозно-назидательный матеріалъ, приспособленный 
къ живымъ запросамъ церковнаго амвона, народныхъ ауди
торій и семейнаго чтенія. Главная задача журнала -осво
бодить проповѣдь отъ тѣхъ схоластическихъ пріемовъ, ко
торые сковываютъ христіанскую истину, дѣлаютъ ее отвле
ченной и лишаютъ ее тайны овладѣть человѣческой волей, 
черезъ которую она можетъ быть закономъ дѣйствительной 
жизни, заправляющимъ всѣми ея теченіями. Въ отдѣлѣ гН.а 
каждый денъ^ даны будутъ сжатыя, но оригинальныя по 
идеѣ и художественному замыслу, размышленія православ
наго христіанина, примѣнительно къ дневнымъ евангель
скимъ и апостольскимъ чтеніямъ, а также къ темамъ жи
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тійныхъ сказаній. На воскресные и ираздничные дни будутъ 
помѣщаться краткія проповѣди.
Къ „Слову Жизни14 будетъ приложенъ портретъ о. Іоанна 

Кронштадтскаго.
Цѣна 3 руб. съ приложеніемъ и пересылкой, за гра

ницу 4 руб., за перемѣну адреса 42 коп., сотрудники тѣ 
же, что и въ „Отдыхѣ Христіанина44.

Адресъ: С.-Петербургь, Обводный, 116. 
Редакторъ прот. II. Миртовъ.

годъ іѵ и Открыта подписка на проповъднич. журналъ годъ іѵ-й

„ДУХОВНАЯ БЕСѢДА’
который будетъ выходитъ въ 1912 Г., ежемѣсячно, по слѣдующей 

программѣ:
1) СТАТЬИ И ЗАМѢТКИ по вопросамъ пастырскаго служе

нія вообще и проповѣдническаго въ особенности 2) Избранныя и 
составленныя по лучшимъ проповѣдническимъ образцамъ СЛОВА 
и ПОУЧЕНІЯ на праздники большіе, малые, дни воскресные, 
царскіе, поминальные, нѣкоторые будніе и НА РАЗНЫЕ СЛУЧАИ 
изъ практики пастыря и жизни христіанина 3) Поученія КАТЕ
ХИЗИЧЕСКІЯ, МИССІОНЕРСКІЯ, воинамъ, инокамъ и заключен
нымъ въ темницѣ. и 4) Поученія и рѣчи О ВРЕДѢ ПЬЯНСТВА и 
ПОЛЬЗѢ ТРЕЗВОЙ ЖИЗНИ, съ указаніемъ средствъ къ подав
ленію гибельнаго порока пьянства и вступленія на путь трезвой 
добродѣтельной жизни. 5) БЕСѢДЫ ПО ГЙГіЕНѢ, а также о бо
лѣзняхъ человѣка и ихъ врачеваніи, О КООПЕРАТИВНЫХЪ ТО- 
ВАРИЩЕС ГВАХЪ, каковы; потреб. общества, пожарн. дружины, 
сельск. банки, ссудо-сберег. товарищества,' приходскія попечит., 
братства и т. п. 6) ЖИВОЕ СЛОВО, или сборникъ темъ, плановъ 
и подроби, конспектовъ проповѣдей съ текстами, мыслями, изре
ченіями, подобіями и сравненіями, заимствованными изъ произве
деній знаменитыхъ проповѣдниковъ и цримѣрами изъ современной 
жизни, для проповѣдующихъ слово Божіе безъ книжки и тетрадки.

„ДУХО НАЯ БЕСѢДА1 будетъ издаваться по программѣ 
прошлыхъ лѣтъ, при чемъ въ 1912 г. она будетъ еще болѣе 
расширена введеніемъ ДВУХЪ НО ЫХЪ ОТДѢЛОВЪ:

1) НА ЗЛОБЫ ДНЯ или отклики на современные запросы 
человѣческаго духа, въ которыхъ будутъ обстоятельно выяснены 
съ христіанской точки зрѣнія причины и послѣдствія недуговъ 
нашего времени и указаны средства къ исцѣленію этихъ недуговъ. 
Этотъ отдѣлъ предназначается, главн. образомъ, для интеллиген
ціи и людей образованныхъ, питающихъ серьезный интересъ къ 
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религіи и знакомыхъ съ религіозными сомнѣніями.
2) ПРОПОВѢДИ ДЛЯ ДѢТЕЙ или задушевныя бесѣды за

коноучителя съ дѣтьми о цредметахъ вѣры и благоповеденія хри
стіанскаго въ храмѣ, школѣ и дома.

Кромѣ всего этого ТРИ безплатныхъ приложенія:
1) Календарь-справочникъ на 1912 годъ, заключающій въ 

себѣ массу всевозможныхъ справокъ, необходимыхъ въ служеб
ной и проповѣднической практикѣ пастыря и мірянина.

2) НАША ВѢРА. Сборникъ назидательныхъ чтеній, распо
ложенныхъ въ порядкѣ 12 членовъ Сѵмв. Вѣры и изложенныхъ не 
по шаблону, а живо, увлекательно и очень интересно. Оживленію 
рѣчи не мало способствуетъ введеніе въ чтенія стихотв. очерковъ 
и разсказовъ изъ современ. жизни, а также рѳл.-нравств. и пат
ріотическихъ гимновъ, умилительныхъ пѣснопѣній и демонстриро
ваніе туманныхъ картинъ на религ. и историческіе сюжеты, съ 
приложеніемъ статьи: Дешевый Волшебный Фонарь и изготовленіе 
картинъ къ нему домашнимъ способомъ. Трудъ въ своемъ родѣ 
оригинальный и единственный, могущій служить въ деревнѣ—пре
краснымъ пособіемъ и руководствомъ для внѣбогослужеб. собесѣ
дованій о предметахъ вѣры православной, а въ городахъ мате
ріаломъ для публичныхъ чтеній въ народныхъ аудиторіяхъ.

3) ВЛАГОВѢСТНИКЪ Систематическій, разнообразный и 
самый полный сборникъ поученій и рѣчей на всевозможные слу
чаи, обнимающій собою всю жизнь христіанина отъ рожденія до 
могилы. Но полнотѣ и разнообразію предметовъ этотъ сборникъ 
будетъ превосходить всѣ изданія подобнаго рода и состоять изъ 
нѣсколькихъ большихъ томовъ. Въ і<)і2 г. данъ будетъ первый томъ.

„ДУХОВНАЯ БЕСѢДА" дастъ своимъ подписчикамъ произ
веденія только лучшихъ проповѣдниковъ, отличающихся кротостью 
простотою, искренностью, теплотою и задушевностью, вполнѣ до
ступныя для пониманія самыхъ простыхъ слушателей и интерес
ныя для городскихъ, т. к. поученія, входящія въ составъ „ДУХ. 
БЕС.“ будутъ отвѣчать на запросы духа, сильно волнующія со
временныхъ христіанъ, иначе сказать, темами поученій будетъ слу
жить современная жизнь со всѣми ея свѣтлыми и темными сторонами.

Въ первые годы „ДУХОВНАЯ БЕСѢДА*  имѣла значи
тельный успѣхъ, большое распространеніе, встрѣтивъ полное со
чувствіе въ печати и у подписчиковъ.

Подписная цѣна: въ Россіи 2 руб., заграницу 3 руб. въ 
годъ съ пѳрѳс. На ‘/г года, налож. платеж. и по безденежнымъ 
заявленіямъ журналъ не высылается.

Адресъ: НАВОЛОЧЬ. Кіевской губ. въ редакцію пДУ
ХОВНОЙ БЕСѢДЫ*.

По тому же адресу можно выписывать слѣдующія книги: 
Поученія на воскр. и праздн. дни, ц 1 руб. 50 к. Поученія и рѣчи 
на разные случаи, ц. 1 р. 50 к. Вѣра, надежда и любовь, катех. 
поученія на симв. вѣры, мол. Госп. и 10 заповѣдей, ц. 65 к. Бес. 
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съ отдѣл. отъ прав. вѣры, ц. 35 к. Церковная Лѣтопись ц. 1 р. 
За вѣру Христову ц. 1 р. Очерки и разсказы, ц. 1 р. 50 к.

Книги одобрены и рекомендованы. Подписчикамъ „Дух. Бес.“ 
всѣ книги высылаются вмѣсто 7 р, 50 к. за пять рублей, а съ 
журналомъ за семь руб. съ пересылкой.

Редакторъ-издатель, свящ. С. Брояковскій.

О ПОДПИСКѢ ВЪ 1912 ГОДУ 

на еженедѣльное изданіе: 

„ТРОИЦКОЕ С Л О В 0“ 
(Жретій гоЭъ изЗангя).

Цѣна за 50 №№ въ годъ одинъ рубль съ пересылкою.
Изданіе это предпринято обителію преп. Сергія въ озна

менованіе исполнившагося 300-лѣтія освобожденія Лавры 
отъ польско-литовской осады. Какъ живой памятникъ слав
ныхъ подвиговъ великихъ борцовъ за св. Церковь Право
славную, за Самодержавнаго Царя и Святую Русь въ тяже
лую годину смутнаго времени, „Троицкое Слово“ продол
жаетъ, по мѣрѣ силъ, святое служеніе троицкихъ иноковъ 
тѣмъ свѣтлымъ идеаламъ, за которые полагали души свои 
наши присноблаженные предки на зарѣ новой, Богомъ бла
гословенной династіи славнаго Царственнаго Дома Романо
выхъ. Отвѣчая на запросы современной духовной жизни, оно 
ставитъ своею задачею раскрывать въ сознаніи русскихъ 
людей и укрѣплять въ ихъ сердцахъ тѣ основы» начала пра
вославнаго міровоззрѣнія, которыя легли въ основу нашей 
русской народной души. По своему содержанію, духу и на
правленію „Троицкое Слово“ представляетъ собою тоже, 
что и извѣстные „Троицкіе Листки11, и встрѣчено право
славными русскими людьми съ такимъ же чувствомъ бла
годарности и любовію.

Редакторъ всѣхъ Троицкихъ изданій одинъ и тотъ же: 
и Троицкіе Листки, и Божія Нива съ ея Зернышками, и 
Троицкое Слово—всѣ выходятъ подъ редакціей нижеподпи
савшагося Епископа Нікона. Всѣ наши читатели состав
ляютъ одну семью и приглашаются подписываться на оба 
журнала вмѣстѣ: Троицкое Слово и Божію Ниву съ при
ложеніемъ Зернышекъ.



Подписная цѣна за оба изданія (50 №№ Троицкаго 
Слова, 12 №№ Божіей Нивы и 12 книжекъ Зернышекъ) 
два рубля съ пересылкою въ годъ.

Отдѣльно каждое изданіе одинъ рубль въ годъ
Адресъ общей ихъ редакціи: Сергіевъ посадъ, Моск. 

губерніи.
Подписка на полгода и отдѣльные мѣсяцы не прини

мается.
Первые два тома ж. Тр. Слово высылаются сброшюро
ванными по 7 р. 25 к., въ папкѣ по 1 р. 50 к. съ пе

ресылкою.
Редакторъ цензоръ Ніконъ, Епископъ Вологодскій и Тотѳмскій.

Адресъ: Сергіевъ Посадъ, Моск. губ., Редакція „Троиц
каго Слова“.

ОТЪ РЕДАКЦІИ

„Троицкихъ Листковъ"
Троицкіе Листки издаются собственно для безплатной раз

дачи въ дни праздничные богомольцамъ изъ простого народа, при
ходящимъ на поклоненіе Преп. Сергію. Но какъ многіе изъявля
ютъ желаніе имѣть ихъ въ полномъ составѣ всѣхъ вышедшихъ 
№№, то они имѣются и въ продажѣ, причемъ сумма, выручаемая 
за нихъ, идетъ на изданіе тѣхъ же листковъ.

По 1 января 1912 года вышло всего 1325 №№ листковъ, въ 
которыхъ на 5300 страницахъ помѣщено болѣе 1700 статей, со 
множествомъ рисунковъ.

„ Троицкіе Листки*  можно выписывать полнымъ наборомъ, 
для раздачи народу „о воскреснымъ и праздичнымъ днямъ при 
внѣбогослужебныхъ собесѣдованіяхъ. Цѣна полнаго набора лист
ковъ съ пересылкою до 1000 верстъ 7 руб., а далѣе 8 рублей.

Ори требованіи листковъ отдѣльными частями цѣна ихъ за 
сотню безъ пересылки 45 коп., съ пересылкою 65 коп.

„ Троицкіе Листки'' имѣются сброшюрованными въ отдѣль
ные выпуски по 40 №№ въ каждомъ. Всѣхъ выпусковъ 33 экз. 
Цѣна каждаго выпуска 30 коп. безъ пересылки, 40 коп. съ пе
ресылкою. Выпуски можно выписывать для школьныхъ библіо
текъ въ папкѣ. Цѣна 40 коп. безъ пересылки.

„Троицкіе Листки*  можно пріобрѣтать въ папкѣ сотнями 
(10 экз.), томами (6 томовъ по 200 №№ въ каждомъ). Цѣна ка
ждой сотни 85 коп. съ пересылкою. Томы же въ папкѣ высылают
ся по 2 р.; въ коленкорѣ 2 руб. 50 коп. съ пересылкою.



„Троицкіе Листки1* съ 801 по 1000-й содержатъ полное 
толкованіе на Евангеліе отъ Матѳея. Цѣна въ папкѣ 2 р., а 
въ коленкорѣ 2 р. 50 коп. съ пересылкою.

„Двунадесятые праздики" сборникъ „Троицкихъ Листковъ". 
Цѣна въ папкѣ съ пересылкою 85 коп.

КАТАЛОГЪ другихъ Троицкихъ изданій высылается без
платно.

Редакторъ цензоръ Ніконъ, Епископъ Вологодскій и 
'Ѵотемскій.

АДРЕСЪ: Сергіевъ Посадъ, Моск. губ., Редакція Троицкихъ 
Листковъ.

Н
Троицкій собесадшъ ли правослашй школы я семьи\

Въ 1912 году

(одиннадцатый годъ изданія)
Съ Божіей помощью продолжается по той же программѣ и 

на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и прежде.
Училищнымъ Совѣтомъ при Св. Синодѣ изданіе одобрено 

для выписки въ библіотеки народныхъ школъ. Всероссійскимъ 
миссіонерскимъ съѣздомъ „Божія Ниваи включена въ число изда
ній, желательныхъ для миссіонеровъ.
Въ составъ программы сего изданія входятъ слѣдующіе отдѣлы:

1. Церковь и школа. II. Семья и школа. III. Школа и 
народная жизнь. IV. Школа, какъ воспитательница эстетиче 
скаго чувства. V. Посѣвы и всходы. Лѣтопись церковныхъ 
школъ. VI. Переписка нашихъ читателей. VII. Нашъ днев
никъ. Приложенія:

„Зернышки Божіей Нивы". Троицкое чтеніе для дѣтей 
(12 №№ въ годъ).

Сроки выхода 12 разъ въ годъ.
Годовая подписка съ приложеніями ОДИНЪ РУБЛЬ съперес. 
Подписка на текущій годъ продолжается. Новые подписчики 

получатъ всѣ вышедшіе №№ съ приложеніями. Подписка прини
мается только въ Редакціи. Желающіе подписываться чрезъ 
книжные магазины должны предупреждать о доставкѣ полной под
писной стоимости журнала (7 руб.}.

Коммиссіонная скидка не допускается.
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Подписка на полгода и отдѣльные мѣсяцы не принимается. 
Первые десять томовъ Божіей Нивы можно получать безъ 

приложеній по 50 к.; въ папкѣ по 75 к. и въ коленкоровомъ пе
реплетѣ по 1 р. 25 коп. каждый томъ безъ пересылки. При вы
пискѣ одного или нѣсколькихъ томовъ Божіей Нивы, Зерныш
ки могутъ высылаться по 3 коп. за экземпляръ. Пересылка же 
производится по почтовой таксѣ, смотря по вѣсу и растоянію.

Редакторъ всѣхъ Троицкихъ изданій одинъ и тотъ же: Тро
ицкіе Листки, и Божія Нива съ ея Зернышками, и Троицкое Сло
во—всѣ выходятъ подъ редакціей нижеподписавшагося Епископа 
Нікона. Всѣ наши читатели составляютъ одну семью и пригла
шаются подписываться на оба журнала вмѣстѣ: Троицкое Сло
во и Божію Ниву съ приложеніемъ Зернышекъ. Подписная цѣна 
за оба изданія (50 №№ Троицкаго Слова, 12 №№ Божіей Нивы 
и 12 книжекъ Зернышекъ) два рубля съ пересылкою въ годъ. 
Отдѣльно каждое изданіе одинъ рубль въ годъ.

Адресъ общій ихъ редакціи: Сергіевъ посадъ, Моск. губ. 
Редакторъ цензоръ Ніконъ, Епископъ Вологодскій и Тотемскій. 

Адресъ: Сергіевъ Посадъ, Московской губ., Редакція „Божіей 
Нивы“.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на журналъ

ЦЕРКОВНО-ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ И ЛИТЕРАТУРЫ

ЖУРНАЛЪ ВСТУПАЕТЪ ВЪ ШЕСТОЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ,
выходитъ ежемѣсячно книгами,

на хорошей бумагѣ, съ иллюстраціями, 
при дѣятельномъ участіи 

извѣстныхъ наутаыхъ и литературныхъ силъ, 
выдающихся церковно-общественныхъ дѣятелей.

Въ теченіе года «Христіанинъ» дастъ своимъ подписчикамъ: 
1) 12 книжекъ журнала около ЗОООстран. 

2) со страницъ ЕВАНГЕЛІЯ.
Сперджона.
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(Перев. съ Англійскаго). Около 400 стр.

3) РАЙСКІЙ пвътокь 
съ Русской Земли.

П. Ѳ. Новгородскаго.
4) Св. Апостолъ Евангелистъ Іоаннъ Богословъ.

ЕГО ЖИЗНЬ И БЛАГОВЪСТНИЧЕСКІЕ ТРУДЫ. 
Епископа Евдокима. 

Изданіе второе. Т. II.
5. 12 книжекъ подъ названіемъ: ..Маленькій Христіанинъ".

(Отдѣльно отъ журнала 1 рубд. Около 4оо стран.
6. 24 листка духовно-нравствен' содержанія около 150 стр.

За пять лѣтъ своего существованія журналъ успѣлъ сгруп
пировать около себя много выдающихся работниковъ. Ряды этихъ 
работниковъ за послѣднее время пополнены выдающимися писа
телями Запада.

Редакція завалена рукописями, полными и глубокаго инте
реса и жизненности, завалена настолько, что многія изъ нихъ ле
жатъ уже по два года, ожидая своей очереди. Это даетъ надежду 
намъ и въ будущемъ году сдѣлать журналъ интереснымъ.

Условія подписки:
На годъ 5 рублей, на полгода 3 рубля съ доставкой и пе

ресылкой въ Россіи; за границу на годъ 8 руб., на полгода — 
4 руб. Отдѣльныя книжки журнала по 75 коп. съ перес.; нало
женнымъ платежомъ на 10 коп. дороже.

При выпискѣ не менѣе десяти экземпяровъ—11 высылается 
безплатно.

Разсрочка допускается для духовенства и учащаго персо
нала; прочимъ —по соглашенію,

За перемѣну адреса 20 коп.
Адресъ редакціи'. Сергіевъ Посадъ, Московск. губ. Редакція 

журнала „Христіанинъ11.
Редакторъ-Издатель Епископъ Евдокимъ.
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При каждомъ № «НИВЫ» подписчики со „ниги 
получатъ ПО ОДНОЙ книгѣ, всего въ годъ- ппиі И
ОТКРЫТА ПОДПИСКА

н а 1912 годъ
(43-й годъ изданія)

на еженедѣльный иллюстрированный
ѴРНАЛЪ 

со многими приложеніями
Гг. подписчики <НИВЫ» получатъ въ теченіе 1912 года:
№№ еженедѣльн. художеств. литср. журн. „НИВА“: романы, 
повѣсти и разсказы, критич и популярно-научн. очерки, біо
графіи, обзоры дѣятельности Госуд. Думы и политич. обо
зрѣнія; рис. въ крас., снимки съ картинъ, рисунки, фото
этюды и иллюстраціи соврем. событій; рядъ очерковъ и ри 
сунк. будетъ посвященъ столѣтію Отечественной войны.

КИ И Г М отпечатанныя убористымъ четкимъ шриф- 
П А о, Томъ, въ составъ которыхъ войдетъ:

КНИГЪ ЕЖЕМѢСЯЧНАГО журнала „ЛИТЕРАТУРНО и ПОПУЛЯРНО-НАУЧ
НЫЯ ПРИЛОЖЕНІЯ": романы, повѣсти, разсказы, популярно на
учи. и критич. статьи современ. авторовъ съ иллюстрац. и отдѣ
лы библіографіи, смѣси, шахматъ и шашекъ, задачъ и игръ 

40 ннигъ . СБОРНИКА ННВЬГ 40 книгъ, 
содержащихъ ЧЕТЫРЕ ПОЛНЫХЪ СОБРАНІЙ 

(стоящія въ отдѣльн. продажѣ свыше 30 р.), 
которыя подписчики получатъ полностью въ теченіе одного 1912 г.

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

н. г. п о м Я П О В С Н і Г 0.
Помяловскій, литературный сверстникъ Тургенева, Гончаро

ва, Достоевскаго, Писемскаго, пришелъ въ общество съ новыми 
словами любви и скорби къ презрѣнному мѣщанину и плебею. Его 
„Мѣщанское счастье" и „Молотовъ",—цѣлая эпопея о томъ, какъ за
рождается, развивается и течетъ жизнь нашего средняго трудово
го чиновничества. Съ именемъ Помяловскаго неразрывно связаны 
его знаменитые „Очерки бурсы".

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

А. И. К У II Р И Н А.
(Будетъ дополнено произведеніями, не вошедшими въ издан. пока томы 

полн. собр. его сочиненій).
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Купринъ—писатель XX вѣка по идеямъ и по времени воз
никновенія своей литературной славы. Онъ душевно близокъ обще
ству, не стремится поучать, проповѣдывать, стать выше общества, 
а, наоборотъ, опускается въ смрадныя глубины жизни, въ „ямы*  
и болота. Купринъ постигъ душу новаго дѣлового, разсудитель
наго поколѣнія, и сталъ его любимымъ пѣвцомъ—пѣвцомъ воли,
знаменосцемъ сильныхъ.

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ 
СТИХОТВОРЕНІЙ А. А. ФЕТА.

Пи у одного изъ найіихъ поэтовъ нн имѣетъ такого преобла
дающаго значенія чувство природы, какъ у Фета. И его чувство 
природы всегда совпадаетъ съ чувствомъ родины. Поэтъ лирикъ 
въ самомъ высшемъ значеніи этого слова, Фетъ возвышается надъ 
словомъ, и его пѣвучіе стихи—чистая музыка.

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ 

СОЧИНЕНІЙ Оск, УАЙЛЬДА.
Пѣвецъ культурнаго дерзновенія, жрецъ искусства для искус

ства, тонкій знатокъ античнаго міра, Уайльдъ, какъ беллетристъ, 
исключителенъ своимъ особымъ даромъ будить мысль и чувство. 
Крупнѣйшее беллетристическое произведеніе Уайльда - .Портретъ 
Доріана Грея*  и его мрачная .Баллада изъ Рэдингской тюрьмы* — 
по захватывающему интересу и художественной глубинѣ пережи
ваній человѣческой души - произведенія совершенно иключитель- 
ныя въ міровой литературѣ. „Сказки*  Уайльда поставили его имя 
въ рядъ съ безсмертнымъ именемъ Андерсена.

12 №№ „Парижскихъ МОДЪ*.  До 200 столбцовъ текста и 300 
модныхъ гравюрь. Съ почтовымъ ящикомъ.

12 ЛИСТКОВЪ: , до 300 рукодѣльи, и выпильн. работъ и для вы
жиганія и до 300 чертежей выкроекъ.

I „Отрывной Ежемѣсячный Календарь" на 1912 годъ, отпечатанный 
красками.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА .НИВЫ" со всѣми прилож. на годъ: 
ВЪ С.-Петербургѣ: безъ доставки—6 р. 50 К., съ доставкой 7 р. 50 К,

Безъ доставки: 1) въ Москвѣ, въ конторѣ II. Пѳчковской— 
7 р. 25 к.; 2) въ Одессѣ, въ книжн. магаз. „Образованіе"— 
7 р. 50 к.

Съ перес. во всѣ мѣста Россіи 8 р. За границу 12 р.
Разсрочка платежа въ 2, 3 и 4 срока. Иллюстрированное 

объявленіе о подпискѣ высылается безплатно.
Адресъ: С.-ПетербурГЪ, въ Контору журнала „НИВА*,  улица Гоголя, 

X» 22.



Открыта подписка на 1912 годъ 

Народное Образованіе 
ежемѣсячный педагогическій журналъ.

Изданіе Училищнаго Совѣта при Святѣйшемъ Синодѣ.
Годъ изданія семнадцатый.

Журналъ „Народное Образованіе“ всецѣло посвященъ раз
работкѣ вопросовъ народно-школьнаго образованія; задача его 
ближайшимъ образомъ состоитъ въ томъ, чтобы содѣйствовать 
практически разумной, прочно и методически обоснованной поста- 
нивкѣ дѣла воспитанія и обученія въ церковной и вообще въ рус
ской народной школѣ.

Въ 1912 году журналъ будетъ издаваться по слѣдующей, 
утвержденной Святѣйшимъ Сѵнодомъ, программѣ: I. Очерки, раз
сказы, характеристики, воспоминанія изъ школьной жизни. II. Ста
тьи по общимъ вопросамъ народнаго образованія. Ш. Статьи по 
вопросамъ педагогики и дидактики. IV. Обозрѣніе русской и за
граничной литературы по вопросамъ воспитанія и обученія. V. 
Изъ школьной практики (практическія указанія по методикѣ учеб
ныхъ предметовъ начальной школы: примѣрные уроки; планы за
нятій; замѣтки по училищѳвѣдѣнію). VI. Школьное дѣло на мѣ
стахъ (извѣстія, замѣтки и наблюденія). VII. Извѣстія учебнаго 
музея церковныхъ школъ. ѴШ, Изъ переписки съ читателями. 
Почтовый ящикъ. IX. Библіографическій листокъ. X. Школьное 
пѣніе (статьи о преподаваніи пѣнія; библіографическія замѣтки и 
ноты).

Кромѣ книгъ журнала подписчики получатъ въ видѣ отдѣль
ныхъ приложеній: 1) Школьный календарь на 1912—1913 учеб
ный годъ. 2) Книжки для учительской библіотеки (дѣтскіе рас- 
сказы, сборники стихотвореній;. 3) Ноты для класснаго пѣнія.
4) Рисунки и снимки картинъ. Многія статьи и книжки (особенно, 
научнаго содержанія) иллюстрируются рисунками и чертежами.
5) Учебныя карточки.

Въ журналѣ принимаютъ участіе А. Анастасіевъ, Н. Бах
тинъ, проф. А. Бронзовъ, проф. А. Дмитріевскій, Н. Дрентельнъ, 
К. Дубровскій, К. Ельницкій, Я. Ковильскій, А. Коринфскій, 
свящ. А. Кулясовъ, крест. И. Лаптевъ, Кл. Лукашевичъ, II. Луп- 
повъ, А. Налимовъ, Н. Новичъ, И. Полянскій, М. Поповъ-Пла 
тоновъ, В. Розенбергъ, Я. Рудневъ, свящ. Е. Сосунцовъ, Н. Ти- 
чѳръ, В. Федоровъ, проф. В. Шимкевичъ, С. Шохоръ-Троцкій и 
многіе другіе.

Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго Просвѣщенія 
журналъ допущенъ въ народныя библіотеки и читальни,—равно и 
въ учительскія библіотеки низшихъ учебныхъ заведеній.

На международной выставкѣ „Дѣтскій Міръ" 1904 года журн. 
„Народное Образованіе" удостоенъ золотой медали.
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Подписная цѣна на журналъ три рубля за годъ съ пересыл
кою. Въ виду того, что журналъ „Народное Образованіе4 даетъ 
ежегодно 2 тома свыше 700 страницъ каждый, кромѣ Календаря 
и безплатныхъ приложеній, указанная цѣна три рубля является 
до послѣдней степени пониженной и р івняется почти заготовитель
ной стоимости изданія. Такимъ' пониженіемъ цѣны Редакція ста
рается сдѣлатъ журналъ доступнымъ для выписки начальнымъ 
учителямъ, при ихъ современномъ скудномъ годовомъ бюджетѣ.

Подписка принимаетси въ книжной лавкѣ Училищнаго Совѣ
та при Святѣйшемъ Синодѣ (СПБ, Кабинетская, 13).

Иногородные подписчики благоволятъ адресовать требованія 
такъ: СІІБ, Кабинетская ул., д. № 13 въ Редакцію журн. „Народ 
ное Образованіе* 4.

Редакторъ П. Мироносицкій.

Открыта подписка на 1912 годъ (7-й годъ изданія).

Пчеловодная жизнь
24 №№ на годъ 3 р.

Адресъ: г. Вятка. Журналъ Пчеловодная жизнь. 
Иллюстрированный журналъ прогрессивнаго Пче

ловодства.
Выходитъ два раза въ мѣсяцъ (24 №№ въ годъ 

3 руб.) книжками въ 3 листа (48 стр.).
Задача журнала—возможно вѣрнѣе и полнѣе отра
жать современную пчеловодную жизнь и быть ор

ганомъ русскихъ пчеловодовъ.
Журналъ ,.Пчеловодная Жизнь11 посвященъ глав-^ 
нымъ образомъ практическому пчеловодству.—На 
страницахъ журнала сообщается обо всемъ выда
ющемся и о всѣхъ новинкахъ въ области пчело
водства, появляющихся какъ въ Россіи, такъ и 

за границей.
Въ журналѣ „Пчеловодная Жизнь11 принимаютъ 

участіе всѣ выдающіеся русскіе пчеловоды.
Масса рисунковъ.

Безплатно: 1) Совѣты но пчеловодству (въ первые 
6 лѣтъ дано до 2000 отвѣтовъ па вопросы пчело
водовъ). 2) Публикація подписчиковъ въ журналѣ 

(1 разъ 10 строчекъ).
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Адресъ: г Вятка, журналъ „Пчеловодная Жизнь14. 
Редакторъ-издатель М. А. Дерновъ. 

Требуйте безплатно подробную программу.

Открыта подписка на 19 12 годъ (2-й годъ изданія). 

,П ч е л о в о д ъ“, 
ежемѣсячный общедоступный иллюстрированный 

журналъ практическаго пчеловодства.
выходитъ 1 разъ въ мѣсяцъ. 12 №№ въ годъ. 

60 коп, книжками до 2 лист. (32 стр.).
Цѣль изданія - создать такой органъ, который 
былъ бы доступенъ,—и по цѣнѣ, и по содержа

нію,—всѣмъ пчеловодамъ. 
Программа журнала:

1) Бесѣды пчеловодныя. 2) Статьи оригинальныя, главнымъ обра
зомъ, практическаго содержанія. 3) Статьи переводныя, такого-же 
содержанія. 4) Пчеловодная жизнь (хроника). 5) Отзывы о кни
гахъ и вообще о пчеловодныхъ изданіяхъ. 6) Вопросы и отвѣты. 
7) Смѣсь. 8) Безплатныя объявленія подписчиковъ. (Каждый под
писчикъ имѣетъ право въ теченіе года помѣстить безплатно свое 
объявленіе, размѣромъ не болѣе 10 строкъ). 9) Объявленія платныя, 

Редакторъ-издатель М. А. Дерновъ.
Цѣне съ пересылкою: 1 годъ 60 коп. 1 мѣсяцъ 5 коп. Отдѣль

ный № 7 коп. За границу 80 коп.
Наложеннымъ платежомъ журналъ не высылается.

Подписку адресовать: Вятка, М. А. Дернову, журн. „Пчеловодъ". 
Требуйте безплатно подробную программу.

Самая доступная русская газета.

Открыта подпаска на 1912 годъ на самую дешевую народ
но-монархическую, литературную и общественную газету 

ІІ-й годъ изданія

Русская Копѣйка" 
выходящую въ 1912 г. ежедневно, не исключая и поне

дѣльниковъ.

„Русская Копѣйка'" заявляетъ слѣдующую программу: 
Православіе!, Самодержавіе!, Народность! и Государственная 
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Дуиа при самомъ широкомъ самоуправленіи городовъ, при
ходовъ и общинъ, на основѣ недѣлимости и единства Россіи. 
Русская Земля, промышленность и торговля должны быть 

достояніемъ только русскаго народа.
Гі. Подписчики на народную газетУ „Русская Нопгьй- 
ка“, внесшія подписную плату не меньше 1 рубля счи

таются участниками изданія газеты.
Въ литературномъ отдѣлѣ „Русской Копѣйки“ примутъ 

участіе выдающіяся силы національно-монархическаго дѣла 
Россіи.

Газета будетъ откликаться на всѣ событія русской и 
заграничной (22 отдѣла) и будетъ имѣть возможность по
лучать самыя свѣжія и правдивыя корреспонденціи съ мѣ
ста отъ своихъ корреспондентовъ-подписчиковъ

Имѣя спеціальныхъ корреспондентовъ во всѣхъ круп
ныхъ центрахъ Россійской Имперіи, „Русская Копѣйка14 бу
детъ получать телеграммы изъ мѣстъ возникновенія событій 
раньше другихъ газетъ.

Среди текста газеты будутъ помѣщены всевозможныя 
иллюстраціи, каррикатуры, шаржи и проч.

Кромѣ того, въ 1912’г., въ газетѣ будутъ помѣщены 
два сенсаціон. романа: „ОДЕССКІЯ ТРУЩОБЫ11, „МРАЧ
НЫЙ АТАМАНЪ14 и „ЗАПИСКИ ГОРОНА“ начальника Па
рижскаго сыскного отдѣленія.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА НА ГАЗЕТУ:
на 1 годъ—4 руб., на 11г года—2 руб , на 3 мѣсяца— 
1 руб. и (безъ права участія въ изданіи) на 1 и.—35 ь\ 
Подписныя деньги адресуются такъ: Редакціи „Русской Ко
пѣйки11, Одесса, Коблевская, 36 или Одесса, Почтамтъ, 

ящикъ № 999.
Поспѣшите подписаться, дабы не было задержки въ вы

сылкѣ газеты.
Подробная программа участія гг. подписчиковъ въ изданіи 

газеты высылается безплатно, по первому требованію. 
Ново: Подписчик и—и здатели.
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Открыта подписка на 1912 годъ.

МАЛЮТКА
ЖУРНАЛЪ ДЛЯ ДѢТЕЙ

(Журналъ допущенъ Министерствомъ Народнаго Просвѣще
нія въ библіотеки дѣтскихъ садовъ и пріютовъ). 
ГОДЪ ИЗДАНІЯ ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОЙ

24 КНИЖКИ ВЪ ГОДЪ:
12 СКАЗКИ КОТА УЧЕНАГО 

для малыхъ и большихъ дѣтей.
12 КНИЖЕКЪ ЖУРНАЛА МАЛЮТКА 

24 ПРЕМІИ ИГРУШЕКЪ
для вырѣзыванія, вышиванія, склеиванія, раскрашиваніи и т. и. 
Всѣ подписчики на 1912 г. при первой книжкѣ получатъ 

кромѣ того
ПУТЕШЕСТВІЯ ГУЛЛИВЕРА ВЪ ОТДАЛЕННЫЯ СТРАНЫ. 
Изданіе журнала „Малютка44 въ красивой обложкѣ съ че
тырьмя рисунками въ краскахъ и съ иллюстраціями въ тек
стѣ, передѣлка по Свифту, приспособленная для дѣтскаго 

возраста.
Въ виду тяо, что изданіе „Сказки Кота Ученаго44 будетъ 
печататься въ количествѣ ограниченнойь, контора журнала 
проситъ г.г подписчиковъ, желающихъ получать это изда
ніе въ наступающемъ году, записываться на него до 1 де

кабря 1912 г.
Подписная цѣна со всѣми приложеніями 4 руб. Безъ ска

зокъ 2 р. 50 к.
Адресъ для иногороднихъ: Москва, редакція журнала „Ма

лютка".
Въ Москвѣ подписка принимается въ конторѣ И. Печков- 

ской, Петровскія линіи.
Редакторъ А. Ш. Введенскій. Издательница А. Я. Цвѣткова.
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ХУДОЖНИКЪ

Димитрій Петровичъ Праведниковъ 
принимаетъ заказы на исполненіе церковныхъ рос
писей и орнаментовъ въ стилѣ византійскомъ, 
древне русскомъ, ренессансъ и пр., а также иконъ 

и всевозможныхъ священныхъ картинъ.
При мастерской всегда имѣется первоклассный 

позолотчикъ съ хорошими мастерами.
Принимаются также заказы на исполненіе 

всевозможныхъ иконостасныхъ работъ.
За добросовѣстное и аккуратное исполненіе 

заказовъ имѣю много аттестацій.
Мною произведены работы въ слѣдующихъ 

храмахъ г. Симферополя:
1) Духовной Семинаріи.
2) Духовнаго мужскаго училища.
3) 1-й женской гимназіи.
4) Армяно-Григоріанскомъ.

и 5) Епархіальнаго свѣчного завода.
Адресъ: г. Симферополь, Малофонтанная ул., д.

Федченко № 28.



Д. Таврическій церк.-обществ. Вѣстникъ.—I. Поученіе въ 
недѣлю ХХѴШ ю по Пятидесятницѣ,—II. „Не страшно уме
реть"..., {Стихотвореніе)—Ш. Вторая жизнь человѣка. —IV. 
Столѣтіе Рубановскаго прихода (Продолженіе).—V. Отчетъ 
о состояніи расколо-сектантства въ Таврической епархіи за 
1910 годъ, о дѣятельности миссіи и о приходѣ и расходѣ суммъ 
Епархіальнаго Миссіонерскаго Комитета по дѣламъ раскола и 
сектантства за тотъ-же годъ (Продолженіе).—VI. Празднованіе 
200-лѣтней памяти М. В. Ломоносова въ Ѳеодосійскомъ Учитель
скомъ Институтѣ (8 ноября 1911 г.). —VII. 8-е ноября 1911 го
да (Стихотвореніе). ѴШ. Извѣстія и замѣтки.

II. Таврическія Епарх. Вѣдомости.—I. Распоряженія Епар
хіальнаго Начальства и епархіальныя извѣстія.—II. Списокъ 
священнослужителей, имѣющихъ произносить въ 1912 году кати
хизическія поученія.—Ш. Вниманію тружениковъ миссіи.—IV. 
Объявленія.

За редактора—инспекторъ духовной семинаріи Е. Князевъ. 
Помощникъ редактора— Іеромонахъ Антоній.

Дозволено цензурою. Симферополь. —10 Декабря 1911 г. 
Цензоръ—каѳедральный протоіерей А. Назаревскій.

Печатано въ Таврической Губернской Типографіи.
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