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III. 1 1

Поученіе
въ день пятидесятилѣтія со времени освобожденія кре
стьянъ отъ крѣпостной зависимости, 19 Февраля І9ІІ г.

„Буди имя Господне благословенно 
отнынѣ и довѣкаи (Іова I, 21).

Такь взывалъ ветхозавѣтный праведникъ Іовъ, когда по по
пущенію Божію посѣтили его ужасныя земныя бѣдствія. Въ этихъ 
словахъ онъ выразилъ свою непоколебимую вѣру, что судьбами 
человѣка, всѣмь міромъ управляетъ десница Всевышняго, во 
всемъ на землѣ проявляется дѣйствіе премудраго Промысла 
Божія.

Сь такимъ благочестивымъ сознаніемъ и нашъ русскій на
родъ смотрѣлъ доселѣ на свою жизнь, на исторію своего отече
ства. Краснорѣчивымъ доказательствомъ этого служитъ между 
прочимъ и празднуемое нами нынѣ величайшее государственное 
событіе—освобожденіе крестьянъ отъ крѣпостной зависимости,
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и въ текущемъ г оду, нужно сказать, съ особымъ торжествомъ, 
въ виду того, что со времени этого событія исполнилось ровно 
полвѣка.

Крѣпостное право на Руси произошло совершенно незамѣт
но, въ силу особыхъ историческихъ условій и обстоятельствъ.

Сначала крестьяне были люди свободные, жили какъ имь 
было угодно, соблюдая общіе для всѣхъ государственные законы, 
порядки и обычаи. Они могли имѣть свою землю, свое движимое 
и недвижимое имущество, трудились и работали по мѣрѣ своихъ 
нуждъ. Впрочемъ, большая часть крестьянъ проживали все-таки 
на земляхъ княжѳскихъ-воеводскихъ, боярскихъ и, наконецъ, по
мѣщичьихъ, за извѣстную плату. Этого рода крестьяне были въ 
сущности люди свободные; нѳ нравилось имъ жить у оного помѣ
щика, они, по окончаніи полевыхъ работъ, безъ всякихъ затруд
неній переходили къ другому помѣщику. Но свободный переходъ 
на земли отъ одного помѣщика къ другому оказался во многомъ 
невыгоднымъ для государственныхъ интересовъ. Главнымъ зломъ 
отъ него было то, что затруднялся наборъ войска, безъ котораго 
не можетъ обойтись ни одно государство. Вотъ почему въ концѣ 
XVI вѣка изданъ былъ указъ, чтобы крестьяне не переходили 
отъ одного помѣщика къ другому, а жили все время на послѣд
нихъ помѣщичьихъ земляхъ. Такимъ образомъ крестьяне были 
прикрѣплены къ землѣ и стали крѣпостными.

Съ закрѣпощеніемъ крестьянъ на помѣщичьихъ земляхъ 
житье-бытье ихъ становится нерѣдко весьма тяжелымъ, особенно 
въ нашемъ краѣ. Крестьяне оказались въ полной зависимости 
отъ своихъ господъ, не могли, какъ говорится у насъ, и шагу 
ступить безъ воли ихъ. Работы и труды крестьянъ сдѣлались то- 
же достояніемъ помѣщиковъ.

И это столь тяжелое крѣпостное иго несъ нашъ простой 
русскій народъ поистинѣ сь христіанскимъ терпѣніемъ. Крѣпост
ные крестьяне лишь молились Богу въ душѣ своей объ улучше
ніи ихъ плачевной участи.

Прошли цѣлыя столѣтія, когда незабвенному Государю Импе
ратору Александру Николаевичу, извѣстному у насъ подъ име-
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немъ Царя-Озвоб ідигѳля, явилась великая .мысль во что бы то 
ни стало уничтожить на Руси крѣпостное право, какъ противное 
природному нравственному чувству человѣка и христіанскому 
ученію. 19 февраля 1861 года онъ издаетъ свой приснопамятный 
манифестъ объ отмѣнѣ крѣпостного права, полный высокаго хри
стіанскаго чувства любви къ страждущему простому народу. 
Нельзя безъ слезъ умиленія и теперь читать этотъ манифестъ. 
„Осѣни себя крестнымъ знаменіемъ, православный народъ, и при
зови благословеніе Божіе на тв >й свободный трудъ, залогъ тво
его домашняго благополучія и блага общественнаго1*.

Какъ и слѣдовало ожидать, паденіе крѣпостного права было 
встрѣчено нашими предками сь неописуемымъ восторгомъ. Люди 
всѣхъ сословій плакали слезами радости. Многіе въ день осво
божденія, будучи совершенно незнакомыми, христосовались между 
собою, какъ въ Свѣтлое Христово Воскресеніе, едиными усты 
воздавая хвалу Милостивому Богу. Крестьянами забыты были всѣ 
кровныя обиды, когда-то нанесенныя имъ господами. Кое-гдѣ есть 
еще на Руси очевидцы эго величайшаго событія. Они передаютъ 
о немъ съ трогательнымъ душевнымъ волненіемъ, читаютъ на
изусть самый манифестъ съ такимъ благоговѣніемъ, какъ молит
ву, когда она возносится отъ всего сердца.

Да, наши предки ликовали по случаю паденія крѣпостного 
ирава, такъ какъ получили вожделѣнную свободу, получили возмож
ность строить радужныя мечты о своемъ будущемъ счастливомъ 
житьѣ на собственномъ клочкѣ земли.

Но почему же освобожденіе крестьянъ огъ крѣпостной зави
симости, бывшее иятьдесять лѣтъ тому назадъ, является драго 
цѣннымъ событіемъ и для насъ—потомковъ, національнымъ на
роднымъ праздникомъ въ православной Россіи на всѣ времена?

Мы знаемъ, что 19 февраля во многихъ мѣстахъ Россіи 
каждогодно освящается благодарственною молитвою Господу 
Богу и поминовеніемъ души Царя-Освободителя за службой 
Божіей; почти въ каждомъ губернскомъ городѣ поставлены 
памятники Царю-Освободитѳлю; нѳ только въ городахъ, но и 
селахъ многочисленныя просвѣтительныя и благотворительныя
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учрежденія посвящены его имени. 19 февраля текущаго года, по 
случаю исполнившагося пятидесятилѣтія со времени освобожденія 
крестьянъ отъ крѣпостной зависимости, ознаменовывается какъ 
необыкновенный праздникъ многочисленными добрыми предпріяті
ями и дѣлами. Города и селенія наши одинъ предъ другимъ 
стремятся достойнымъ образомъ отличить эготъ приснопамятный 
день.

Для насъ, потомковъ, дорогъ день освобожденія крестьянъ 
отъ крѣпостной зависимости, прежде всего, по тѣмъ плодамъ, ко
торые принесла дарованная въ то время свобода. За пятьдесятъ 
лѣтъ свободной отъ крѣпостничества жизни русскій народъ сталъ 
совершенно какъ бы инымъ, ожинъ отъ начавшагося омертвѣнія.

Если прежде трудно было найти грамотнаго, если грамота 
прежде считалась преступленіемъ, то теперь стало считаться пре
ступленіемъ уклоненіе отъ грамоты. Тогда нѳ было, можно ска
зать, совершенно обученія, а теперь пристуилѳно уже къ осуще
ствленію всеобщаго обученія. Бывало крестьяне влеклись въ суды 
только въ качествѣ отвѣтчика, а нынѣ они являются тамъ судь
ями наравнѣ съ другими сословіями. Когда-то крестьяне не власт
ны были распоряжаться въ своемъ домашнемъ хозяйствѣ, а въ 
настоящее время они наравнѣ съ помѣщиками участвуютъ въ 
въ хозяйствѣ уѣздномъ и губернскомъ. Раньше обидѣть крестья
нина, даже засѣчь его до смерти ничего иногда не стоило, а въ 
наше время никто не имьетъ права обидѣть его не только дѣй
ствіемъ, но и словомъ. Было время, когда крестьяне нѳ могли 
открыто мечтать о клочкѣ своей земли, а теперь многіе крестьяне 
владѣютъ землей на положеніи помѣщиковъ. Прежде дѣтей кресть
янскихъ брали только въ солдаты, а въ наши дни имъ открытъ 
доступъ всюду: въ учебныя заведенія, на государственныя долж
ности и т. д. Приведенныхъ примѣровъ вполнѣ достаточно для 
показанія того, что дала свобода православному люду въ Россіи. 
Едва ли будетъ преувеличеніемъ сказать, что со времени Пре
образователя Россіи, Императора Петра Великаго, въ исторіи Рос
сіи не было столь важной по своимъ благодѣтельнымъ послѣдстві
ямъ, столь цѣнной по своему нравственному значенію и по сво-
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«му непосредственному вліянію вообще на весь строй государ
ственной жизни реформы, какъ освобожденіе крестьянъ отъ крѣ
постной зависимости.

А затѣмъ самый способъ, самая обстановка освобожденія 
крестьянъ отъ крѣпостной зависимости развѣ нѳ будитъ въ насъ 
національной гордости, не свидѣтельствуетъ о томъ, что наше 
■отечество—«грана христіанская, православная? Оно было, можно 
сказать, всецѣло заботою цѣлаго ряда нашихъ Самодержавныхъ 
Императрицъ и Императоровъ. Если освобожденіе крестьянъ не 
случилось раньше, то, безъ сомнѣнія, потому, что это было ве
ликимъ государственнымъ шагомъ, который могъ бы совершить 
тихо и мирно не всякій.

Вѣчная память въ Бозѣ почившему Царю-Освободителю, Го
сударю Императору Александру Николаевичу. Онъ даровалъ всѣмъ 
своимъ вѣрноподданнымъ житье-бытье по своей волѣ, проявилъ 
безпримѣрную царственную любовь ко всѣмъ безразлично сосло
віямъ, сумѣлъ, какъ и должно было быть, придать своему вели
кому государственному предпріятію высокій христіанскій харак
теръ. Въ своемъ Высочайшемъ манифестѣ отъ 19 февраля 1861 го
да онъ приглашалъ православный народъ вступить въ новую сво
бодную жизнь, приняться за свой свободный трудъ, осѣнивъ себя 
крестнымъ знаменіемъ. Днемъ обнародованія великаго своего ма
нифеста онь избранъ первое воскресенье Великаго поста, чему 
дивился не мало самъ народъ. „Какой день-то выбралъ Царь-Ба
тюшка для насъ, самый прощенный",—шли по простотѣ душев
ной толки въ народѣ. Никогда, кажется, русскій народъ нѳ былъ 
такъ преданъ своему Царю-Самодержцу, Царю-ІІомазаннику Бо
жію, какъ вь славный день освобожденія крестьянъ. Мучениче
ская кончина Царя-Освободитѳля отъ злодѣйской руки, послѣдо
вавшая чрезъ 20 лѣтъ но освобожденіи крестьянъ, возводитъ это 
великое государственное его дѣло на степень высшаго христіан
скаго подвига, согласно словамъ Божественнаго Спасителя на
шего: „больше сѳя любве никтожѳ имать, да кто душу свою по
ложитъ за други своя" (Іоанна IV, 13).
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Итакъ, православные русскіе люди, свѣтло празднуя пяти
десятилѣтіе со дня освобожденія крестьянъ отъ крѣпостной зави 
симости, отдадимъ дань умиленія нашего проявленнымъ ими тер
пѣнію >и вообще высокой христіанской настроенности; проник
немся безграничною преданностью къ нашему Царю Самодержцу, 
Царю-Помазаннику Божію, нынѣ благополучно царствующему 
Императору Николаю Александровичу, по примѣру своихъ цар
ственныхъ предковъ самоотверженно работающему на благо ввѣ
реннаго ему Б)гомъ народа; постараемся новую нашу свободу, 
свободу гражданскую, использовать такъ же благоразумно, по
христіански, какъ использовали свободу отъ крѣпостного права 
предки наши; пожелаемь отъ всего нашего существа, да будетъ 
славно русское имя во всемъ мірѣ, да стоитъ наша Русская 
земля, вдохновляемая въ жизни Царями-Иомазанниками Божіими, 
во вся роды и вѣки къ своему счастью и славѣ Божіей.

(Минск. Е. В.).

Основа жизни.
Въ настоящее время особенно трудно найти такую тему 

для бесѣды, которая бы нѳ показалась нашимъ современникамъ 
несвоевременной. Человѣкъ теперь стоитъ какъ бы выше самой 
современности и ко всѣмъ вопросамъ религіозной области отно
сится равнодушно и небрежно.

А тема бесѣды невольно, но упорно напрашивается сама 
собой; это тема о той силѣ Христовой, немощная врачующей и 
оскудѣвающая восполняющей, которую забылъ современный че
ловѣкъ.

Да, человѣкъ забылъ эту Христову силу, а что чуждо ему— 
гордое сознаніе своихъ силъ и способностей—наполняетъ теперь 
его душу.

Двадцатый вѣкъ...
Какой величественный образь человѣческаго ума встаетъ 

невольно предъ нашимъ взоромъ при этомъ словѣ! Какія грандіоз-
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нѣйшія явленія во всѣхъ областяхъ обширной нашей культуры 
мысленно проносятся предъ нами!

Возьмите одну изъ самыхъ трудныхъ областей для успѣховъ 
человѣческаго ума—область науки: вы увидите, какъ здѣсь на 
каждомъ шагу умъ человѣческій празднуетъ свои необычайные 
тріумфы.

Область наукъ, такъ называемыхъ прикладныхъ, для чело
вѣка какъ бы вся уже исчерпана—для человѣка нѣтъ уже здѣсь 
тайнъ. Природа со своими загадочными явленіями, такъ долго 
пугавшая человѣка, теперь изучена и, какъ бы покорная и сми
ренная раба, лежитъ у ногъ своего господина.

Человѣкъ измѣрила землю, проникъ въ глубину ея нѣдръ 
и побѣдоносно выноситъ оттуда ея природныя богатства. Узналъ 
человѣкъ солнце, измѣрилъ его величину и силу и его лучи 
обратилъ въ рабочую для себя силу. Отводитъ человѣкъ удары 
грома, разряжаетъ блистаніе молніи.

Съ математическою точностью предсказываетъ погоду, на
ступленіе и окончаніе временъ года. Не тайна для человѣка и 
будущая судьба земли и солнца^ онъ съ точностью вычислилъ 
время, когда должна изсякнуть ихъ природная энергія и должна 
произойти разрушительная міровая катастрофа.

Вотъ предъ вами область искусствъ.
И здѣсь вы видите то же смѣлое и гордое шествіе впередъ.

Какія и здѣсь грандіозныя сооруженія, какія причудливыя маши
ны! Вотъ люди, съ трудомъ размѣстившіеся бы только въ цѣломъ 
кварталѣ, спокойно и удобно проживаютъ въ одномъ домѣ; свѣтъ 
электричества и сила пара служатъ имъ вмѣсто рабовъ, подъем
ныя машины замѣняютъ имъ ноги, тонкая проволока несетъ имъ 
вѣсти со всѣхъ сторонъ. Для человѣка теперь нѣтъ ни простран- 

» ства, ни времени... Съ быстротой молніи несетъ онъ свои мысли 
вдаль, спрашиваетъ, исполняетъ, даетъ приказанія, о всемъ освѣ
домляется, нѳ иосылая гонцовъ въ разныя стороны и мучительно 
не ожидая ихъ извѣстій. Причудливыя машины исполняютъ власть 
человѣка надъ природой: быстро онѣ разсѣкаютъ воздухъ и по
жираютъ пространство, несутъ человѣка туда, куда направляетъ
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его рука. Человѣкъ какъ бы самую природу вызываетъ себѣ на 
поединокъ, въ состязаніяхъ съ ней,—поднимаясь въ воздухъ или 
бѣшенно мчась въ пространство, нѳ щадитъ своей жизни... Имя 
героя и изобрѣтателя услаждаетъ его предсмертное сознаніе.

Тѣ же успѣхи и пріобрѣтенія человѣческаго ума можно ви
дѣть и всюду: и въ области торговли и промышленности и въ 
области общественно-политической жизни. „Знаніе"—вотъ девизъ 
нашей эпохи.

И вотъ настоящее-то время, время могущества и силы че
ловѣческаго ума, изумило и поразило человѣка; человѣкъ палъ 
предъ самимъ собой, какъ нѣкогда палъ одинъ изъ ангеловъ. 
Человѣкъ рабски преклонился предъ своимъ разумомъ, призналъ 
его за единственную и живую силу, способную сдѣлать своего 
обладателя счастливымъ.

Дли человѣка нѣтъ больше сторонней помощи и сторонняго 
авторитета; въ самомъ себѣ онъ носитъ силу и непогрѣшимый 
авторитетъ во всѣхъ глубочайшихъ вопросахъ человѣческой жиз
ни и бытія. Умъ для человѣка—святыня, ему только онъ вѣритъ; 
чего нѳ видитъ ѳго умъ, того для человѣка не существуетъ. На
правленіе и характеръ какъ частной, такъ и общественной жизни 
нашего времени невольно напоминаютъ печальныя страницы свя
щенной исторіи. Навуходоносоръ, Иродъ Четвертовластникъ, нѣ
которые римскіе императоры, требовавшіе себѣ почтенія боже
скаго,—вотъ воскресшіе мертвецы, которыхъ можно видѣть въ со
временномъ человѣкѣ.

Какое горькое и печальное заблужденіе, какое ложное, по
нятіе и преувеличенное представленіе человѣка о себѣ и своихъ 
способностямъ!

Если когда, то именно теперь и благоврѳмѳнно напомнить 
гордому человѣческому разуму о силѣ Христовой, немощная вра
чующей и оскудѣющая восполняющей.

Въ самомъ дѣлѣ, при всѣхъ блестящихъ завоеваніяхъ чело
вѣческаго разума и воли, при всѣхъ открытіяхъ и нововведеніяхъ 
для благоустройства общественной и частной жизни, при всемъ 
разнообразіи техническихъ и практическихъ знаній,—какъ далека
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современная жизнь отъ того идеала, который рисуется нашимъ 
христіанскимъ сознаніемъ и къ которому стремится сердце наше,— 
какъ мы далеки отъ того, чтобы „пожить тихо и безмолвно во 
всякомъ благочестіи и чистотѣ" (1 Тим. II, 1).

Подойдемте ближе къ жизни, снимемъ на время съ нея внѣш
ній, блестящій покровъ и заглянемъ въ ея внутренніе тайники.

Пытлива мысль человѣка, широка и глубока ея область; 
много человѣкъ пріобрѣлъ знаній, ио праву можетъ быть названъ 
господиномъ природы.

Но вотъ загляните въ его душу и вы увидите, какъ чело
вѣкъ, при всѣхъ своихъ незнаніяхъ, одинокъ на землѣ и мучи
тельно чувствуетъ свое одиночество.

Не согрѣваютъ и нѳ радують человѣка его обширныя по
знанія, потому что онъ отказался отъ единаго познанія, украшаю
щаго и оживотворяшаго всякую науку, отъ познанія Единаго 
Іисуса Христа, Сына Божія. Нѳ слышитъ человѣкъ ободряющаго 
голоса Божія: „мужайся, ибо Я побѣдилъ міръ" (Ев. Іоан. XVI, 33), 
не чувствуетъ человѣкъ близости Божѳй, ибо далеко ушелъ по 
пути гордости, отрицанія, невѣрія и лжи.

И вотъ люди просвѣщенные, но по гордости своей пытаю
щіеся измѣнить славу нѳтлѣннаго Бога въ образъ, подобный тлѣн
ному человѣку (Рим. 1, 23), мучаются отъ пытливости своего ума 
и нѳ находятъ успокоенія укорамъ своей совѣсти. „Гдѣ же пре
мудръ, гдѣ книжникъ, гдѣ совопросникъ вѣка сего?" Онъ одинокъ, 
безсиленъ и несчастливъ вь своемъ величіи ложномъ.

Человѣкъ научился замѣнять трудт свой бездушными сила
ми природы. Но и это искусство нѳ дало желаемыхъ результатовъ. 
Мы видимъ, какъ они пріобрѣтаютъ себѣ огромныя богатства, и 
видимъ, какъ тысячи честныхъ тружениковъ остаются безъ куска 
хлѣба. Сь одной стороны, видимъ, какъ богатства эти не удо
влетворяютъ своихъ обладателей и обрекаютъ ихъ на вѣчныя 
заботы и безпокойства; съ другой стороны, видимъ, какъ злоба и 
ненависть все больше и боіыпѳ разгоряются среди неимущихъ.

И тутъ взаимная неудовлетворенность и недовольство.



— 82

И вотъ нынѣ какъ и прежде, „вражда, ссоры, зависть, гнѣвъ, 
распри, разногласіе, соблазны, ереси, ненависть, убійство, пьян
ство, безчинство и тому подобное" (Гал. V, 19—20) живутъ среди 
людей. А сколько слезъ и горя, сколько нужды, невѣжества и 
бѣдности со всѣми ихъ ужасными послѣдствіями—эго море ни
когда неисчерпаемое!

Гдѣ же тайна жизни, гдѣ та драгоцѣнная жемчужина, кото
рая оживотворяетъ и украшаѳть науку, искусство и всѣ труды 
человѣка?

Духъ премудрости, Духъ разума, Духъ страха Б жія—вотъ 
основа жизни, зібытая человѣкомъ. Эгу силу Христову, эту 
„жизнь" нашей жизни гордый умъ человѣческій хочетъ замѣнить 
узкимъ и безсердечнымъ эгоизмомъ. Но эта подмѣна нѳ удается 
человѣку и никогда нѳ удастся. Всѣ попытки человѣка строго 
отмежеваться отъ Источника жизни, Бога, вызываютъ болѣзнен
ные стоны его ума и безотчетную, гнетущую тоску его сердца.

Мы нѳ самостоятельны ни по началу, ни по продолженію, 
ни по концу своего бытія,—мы только вѣтки доброй Маслины 
Христа, мы только живы Его силами, потому никогда не должны 
прекращать общенія съ притокомъ жизни вѣчной.

Познаніе Единаго Истиннаго Бога и посланнаго Имъ Іисуса 
Христа (Іоан. XVII, 3)—вотъ неоскудѣвакчцій источникъ истин
ной мудрости, вотъ откуда льется свѣтъ, освѣщающій и осмыс
ливающій нашу жизнь!

Далеко ушелъ умъ человѣка въ своихъ познаніяхъ, но без
конечно онъ еще стремится впередъ. Человѣкъ чувствуетъ это 
стремленіе, но нѳ хочѳтт понять его. Какъ образъ .всевѣдѣнія 
Божія, умъ неудержимо стремится къ своему Источнику, къ по
знанію Бога и здѣсь хочетъ почерпнуть себѣ силы того Духа 
премудрости, который бы питалъ и освѣщалъ его царственное 
шествіе и поддержалъ въ минуты слабости.

Всѣ изысканія и пріобрѣтенія, всѣ плоды современной куль
туры безсильны успокоить это божественное стремленіе человѣ
ческаго ума; скорѣе, какъ вѣтка, отрѣзанная оть живого дерева, 
онъ засохнетъ, чѣмъ найдетъ здѣсь себѣ жизненное удовле
твореніе.
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Наоборотъ, подъ вѣяніемъ Духа премудрости пышно расцвѣ
тетъ и оживетъ человѣческій умъ. Тѣ же одинокія и холодныя 
науки, какъ оторванныя отъ Источника жизни, тогда всѣ сольются 
въ одну стройную, гармоническую систему, захватятъ весь умъ 
человѣка и понесутъ свои чудные, мудрые звуки по всему чело
вѣческому роду и будутъ слышны на небѣ. Тогда и узкая, тем
ная колія, безсонныя ночи и упорные труды не въ силахъ бу
дутъ положить свою тяжелую иѳчать на труженика Христова. Не 
знакомы ему будуть разочарованія и одиночество, постоянные 
спутники гордаго ума; чудная небесная сладость наполнитъ душу 
его,—сладость ученика Христова. И неисчерпаема будетъ для него 
эта сладость,—откроются предъ нимъ вѣчныя дали и вѣчные по
двиги. Всѣ мучительно жгучіе вопросы, смущающіе гордый чело
вѣческій умъ и терзающіе его совѣсть, для ученика Христова 
будутъ просты и ясны. Вь Богѣ, въ Его премудрости и благости 
онъ будетъ находить для нихъ отвѣты, здѣсь же онъ найдетъ 
неисчерпаемую науку—вѣчную, живую философію.

То же самое надо сказать и о сердцѣ человѣка. Только въ 
Богѣ оно найдетъ себѣ успокоеніе, только здѣсь дастся ему тотъ 
Духъ разума, съ помощію котораго оно узнаеть сродство чело
вѣческихъ душъ, узнаетъ, что всѣ люди—братья одной семьи. 
Подъ тихимъ и сладкимъ вліяніемъ Духа разума откроется сердце 
человѣка для горячей и дѣятельной любви къ своему брату; и 
понесетъ та же проволока слово утѣшенія и любви страждущему 
брату,а причудливыя машины понесутъ самого человѣка для ока
занія дѣль любви христіанской. Нѳ имя героя и изобрѣтателя бу
детъ успокаивать предсмертный духъ человѣка, а сознаніе испол
неннаго христіанскаго долга усладитъ его сердце. Тогда всѣ, какъ 
братья, воспользуются изобрѣтеніями человѣческаго ума,—облег
чатъ свой тяжелый физическій трудъ и будутъ имѣть достаточ
ное время для славословія Христа.

Исполнится тогда человѣкъ и Духа страха Божія. Нѳ бу
детъ онъ уже гордо вызывать на поединокъ себѣ природу и без
цѣльно губить свою жизнь; нѣтъ, тогда сама природа, даже про
тивъ своѳй воли, преклонится предъ нравственнымъ величіемъ 
человѣка.
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Итакъ, наука, и просвѣщеніе, искусства и изобрѣтенія только 
тогда получатъ истинную цѣнность и дадутъ полное удовлетво
реніе человѣку, когда будутъ началомъ Духа Божія, а не горда
го духа человѣческаго, когда они будутъ развиваться въ пол
номъ согласіи съ ученіемъ церкви Христовой и подъ благодат
нымъ ея водительствомъ. Только въ союзѣ со Христомъ Спаси
телемъ нашимъ человѣкъ осмыслитъ свою жизнь и найдетъ силу 
къ разумному приложенію своихъ изобрѣтеній и открытій.

Сознай же, человѣкъ, свои немощныя силы, откажись отъ 
ложнаго величія своего разума, нѳ ослѣпляйся блестящими успѣ
хами своихъ изобрѣтеній: ты безсиленъ найти въ нихъ себѣ 
успокоеніе; пади ницъ иредъ Источникомъ жизни—Богомъ, испо
вѣдай предъ Нимз, свои немощи, и Онъ дастъ тебѣ Духъ Свя
тый, которымъ всяка душа живится и чистотою возвышается и 
свѣтлѣется тройческимъ единствомъ священнотаенъ.

Духъ Святый возродитъ тебя, устранитъ тѣ болѣзни тво
его ума, сердца и воли, которыя мѣшаютъ тебѣ видѣть СвЬтъ 
жизни и науки.

И если здѣсь, на землѣ, ты, человѣкъ, безсиленъ безъ по- 
■мощи Божіей найти себѣ успокоеніе, то тѣмъ болѣе безсиленъ 
ты за гробомъ устроить себѣ вѣчное, блаженное жилище.

Прошли славныя времена гордыхъ языческихъ народовъ: 
безжалостное время разрушило блестящую ихъ культуру.

Померкнетъ предъ вЬчностью Божіей и весь блескъ нашего 
времени; нѳ умрутъ только правда и люоовь; вѣчно сіять будутъ 
ихъ дѣла.

Да нѳ ослѣпитъ же насъ блескъ современной культуры. 
Свѣтъ тихій, отраженіе безсмертной славы Огца Небеснаго да 
дастъ намъ въ руководители Духа премудрости, Духа разума, 
Духа страха Божія.

(Моск. Ц. В.).
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Его настоящее изданіе, заглавіе котораго выписано наии 
здѣсь, представляетъ интересное и назидательное чтеніе. Вотъ 
почему мы и отмѣчаемъ его появленіе. А если принять во вни
маніе богатыя иллюстраціи, которыми снабжена отмѣчаемая кни
га, то нужно сказать, что эта, недорогая по цѣнѣ, книга, дожна 
особенно заитересовать читателя, который найдетъ въ ней много 
яркихъ и свѣтлыхъ страницъ изь родной исторіи, умѣло иллю
стрированныхъ знатокомъ ея.

Современное общество какъ бы рвется впередъ и впередъ, 
забывая, подчасъ, прошлое. А въ этомъ прошломъ много назида
тельныхъ уроковь, которые не долженъ забывать ни одинъ граж
данинъ, если онъ хочетъ быть дѣятельнымъ строителемъ и сози
дателемъ благополучія родины. Вэгь обь этихъ-то основахъ бла
гополучія и разсказываетъ интересная книга В. В. Назаревскаго-
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второе трехлѣтіе; Рождѳство-Б >г.»родичной с. Пилявки Литинскаго 
уѣзда крестьянинъ Максимъ Фурманъ на первое трехлѣтіе; Іоанно- 
Богословской с. Чехъ Литинскаго у. крестьянинъ Григорій 
тіевъ на первое трехлѣтіе; Вознесенской м. Тарноруды Проску- 
ровскаго уѣзда крестьянинъ Платонъ Ватышинъ на второе трех
лѣтіе; Покровской с. Карабяловки Гайсинскаго уѣзда крестья
нинъ Антонъ Смилянецъ на шестое трехлѣтіе; Михайловской с. 
Ново-Нетечинецъ Летичевскаго уѣзда крестьянинъ Василій Куп- 
дюкъ на первое трехлѣтіе; Рождество-Богородичной с. Мизяков- 
скихъ-Хуторовъ Винницкаго уѣзда кр. Ефремъ Антонишенъ на 
первое трехлѣтіе; Іоанно-Богословской с. Лемешовки Винницкаго 
уѣзда крестьянинъ Іосифъ Ващукъ на первое трехлѣтіе; Анно- 
Зачатіѳвской с. Радавки Винницкаго уѣзда землевладѣлецъ, кол
лежскій ассесоръ Василій Куксинъ на второе трехлѣтіе; Кресто
воздвиженской с. Сѣдавы Винницкаго уѣзда крестьянинъ Иванъ 
Колесникъ на первое трехлѣтіе; Димитріевской с. Пархомовецъ 
Летичевскаго уѣзда крестьянинъ Петръ Вергѳлѳсъ на первое 
трехлѣтіе; Покровской с. Байковки Винницкаго уѣзда крестьянинъ 
Стефанъ Процюкъ (онъ же Коваль) на второе трехлѣтіе; Покров
ской с. Луки-Барской Литинскаго уѣзда крестьянинъ Петръ Пи- 
щенко на первое трехлѣтіе; Крестовоздвиженской с. Тымкова 
Брацлавскаго уѣзда крестьянинъ Андрей Крысюкъ на первое 
трехлѣтіе; Покровской с. Березокъ-Надкодымскихъ Балтскаго 
уѣзда крестьянинъ Спиридонъ Михайлишинъ на первое трех
лѣтіе; Іоанно-Богословской с. Китайгорода Брацлавскаго уѣзда 
крестьянинъ Ѳеофанъ Антошка на первое трехлѣтіе; Михайлов
ской с. Поповой-Гребли Ольгопольскаго уѣзда крестьянинъ Пор
фирій Бѣлобровка на первое трехлѣтіе; Покровской с. Бурпиенъ 
Б ілтскаго у. крестьянинъ Игнатій ВрадііГ на второе трехлѣтіе.

---------- --------------------
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Вакантныя мѣста.
Священническія:

1) При Литинскомъ соборѣ (3 свящ. новооткр.) съ И-го 
января. 1910г. Церк. земли 110 д. 803 кв. с.; 1224 м. и 1337 ж. и.; 
жалов. 3-му свящ. 300 р.; кружечн. дохода (не указано).

2) с. Удріевцы Каменецкаго у. съ 1 февраля. 1910 г.Церк. земли 
58 д. 937 к. с.; 369 м. 373 ж. п.; причт. постр. есть; жалов. 
свящ. 300 р.; кружечн. дохода за 1908 г. 86 р. 40 к.

3) с. Ііокутинъ Ямпольскаго уѣзда съ 2 февраля. 1910 г. Цѳрк. 
земли 36 д. 1780 кв. с.; 466 м. 471 ж. п.; причт. постр. есть; 
жалов. свящ. 300 р. круж. дохода за 1908 г. 74 р.

4) с. Ковалевка Брацлавскаго у. (2 свящ.) съ 16 марта. 1910 г. 
Церк. земли 57 д. 2293 кв. с.; 2470 м. и 2370 ж. п.; дома для 
второго свящ. нѣтъ; жалов. свящ. 300 руб.; кружеч. дохода за 
1908 г. 980 руб.

5) с. Лоевцы Гайсинскаго у. съ 6 марта. 1910 г. Церковн. земли
43 д. 336 кв. с.; 427 м. и 435 ж. п.; причт. постр. есть; жалов. 
свящ. 300 р.; кружеч. дохода за 1908 г. 149 р. 55 к.

6) с. Фліора Балтскаго уѣзда съ 30 апрѣля. 1910 г. Церк. земли 
3 дес.; 556 м. и 472 ж. п.; причт. постр. есть; жалов. свящ. 
300 руб.; кружеч. дохода за 1908 г. (нѳ указано).

7) с. Шелестяне Ушицкаго у. съ 15 мая. 1910 г. Церк. земли
44 дес. 293 кв. с.; 381 м. и 405 ж. п.; причт. постр. есть; жал. 
свящ. 300 руб., круж. дохода за 1908 г.—179 р. 46 коп.

8) с. Вихровка Ушицк. у., съ 18 мая. 1910 г. Церк. земли 43 д. 
680 кв. саж.; 312 м. и 430 ж. п.; причт. постр. есть; жалов. свящ. 
300 руб.; круж. дохода за 1908 г.—80 руб.

9) с.Бакота Ушицк. у. съ 26 мая 1910 г. Церк. земли 37 д. 
1368 кв. саж.; 324 м. и 331 ж. п.; причт. постр. есть; жалованья 
свящ. 300 руб.; кружеч. дохода за 1908 г. (не указано).

10) с. Лехновка ГІроскуровск. у. съ 26 іюля 1910 г. Церк, земли 
42 д. 2114 кв. с.; 535 м. и 509 ж. п.; причт. постр. есть; жалов. 
свящ. 300 р.; кружечн. дохода за 1908 г.—249 р. 27 к.

11) с. Чабановка Ушицк у. съ 31 августа 1910 г. Цѳрк. земли 
35 д. 346 кв. с.; 718 м. и 684 ж. п.; причт. постр. есть; жалов. 
свящ. 300 руб.; кружеч. дохода за 1908 г. (нѳ указано)

12) с. Завадовка Камѳнецк. у. съ 31 августа 1910 г. Церк. земли 
39 д. 1201 кв. с.; 632 м. и 598 ж. п.; причт. постр. есть; жалов. 
свящ. 300 руб.; круж, дохода за 1908 г. 58 р. 72 к.

13) Заштатный г. Верббвецъ Ушицк у., съ 7 сентября 1910 г. 
Церк. земли 40 д. 245 кв. с.; 621 м. и 607 ж. п.; причт. постр. 
есть; жалов. священ. 300 руб.; кружеч. дохода за 1908 годъ 
182 руб.
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14) с. Казимировна Балтскаго у. съ 15 сентября 1910 г. Церк. 
земли 36 дѳс.; 466 м, и 490 ж. п.; причт. постр. есть; жалов. 
вящ. 300 руб.; кружеч. дохода за 1908 г. 85 р. 84 к.

15) с. Малые-Шпичинцы Летичевску. съ 12 октября 1910 г. 
Церк. земли 34 дѳс. 1920 кв. саж.; 460 м. и 451 ж. п.; причт. 
есть; жалов. свящ. 300 руб.; круж. дохода за 1908 годъ 
95 руб. 10 коп.

16) с. Поліамполь Гайсинскаго уѣзда съ 29 октября 1910 г. 
Цѳрков. земли 52 дес. 2382 кв. саж.; 983 муж. и 1003 жен. и..; 
причт. пост, есть.; жалованье свящ. 300 р.; круж. дохода за 
1908 г. 340 руб.

17) с. Долгая-Пристань Балтскаго у. съ 2 ноября. 1910 г. 
Церк. земли 55 дѳс. 524 кв. саж.; 417 муж. и 347 жен. и.; причт. 
постр. есть.; жалов. свяш. 300 р.; круж. дохода за 1908 г. 150 р. 
50 к.

18) с. Черна Каменецкаго у. съ 3 ноября 1910 г. Церков. 
земли 41 дес. 146 кв. саж.; 925 муж. и 995 жен. п.; прич. пост, 
есть; жалов. свящ. 300 р.; круж. дохода за 1908 г. 520 р.

19) с. Нишовцы Могилевск. у. съ 21 сентября 1910 г. Церк. 
земли 53 д. 688 кв. с.; 455 м. и 477 ж. п.; причт. постройки 
есть; жалов. свящ. 300 р.; кружеч. дохода за 1908 г. 205 руб. 
16 коп.

20) с. Маяновъ Винницкаго уѣзда. Церк. земли 40 дѳс. 
526 м. и 512 ж. п.; причт. пост, ветхи; жалов. свящ. 300 руб.; 
круж. дохода за 1908 г. (нѳ указано).

21) с. Роскошна Балтскаго у., съ 13 декабря 1910 г. Церк. 
земли 55 д. 1634 кв. с.; 545 м. и 534 ж. п.; прпчт. постр. есть; 
жалов. свящ. 300 р.; круж. дохода за 1908 г.-—-40 руб.

22) с. Колубаевцы Камѳнецк. у., съ 16 декабря 1910 г. Церк. 
земли 36 д. 671 кв. с.; 423 м. и 415 ж. п.; і ричт. постр. есть; 
жалов. свящ. 300 р.; круж. дохода за 1908 г. 198 р. 78 коп.

23) с. Катериновка Проскуровскаго у. съ 12 января. Цѳр. 
земли 43 дѳс. 1085 кв. с.; 703 м. п. 662 ж. п.; причт. пост, есть; 
жалов. свящ. 300 р. круж. дох. за 1908 г. 66 р. 45 коп.

24) с. Григоровка Могилевскаго у. съ 10 января. Церк. 
земли 55 дѳс. 142 кв. с.; 878 м. п. 852 м. п.; причт. постр. есть; 
жалов. свящ. 300 р.; круж. дохода за 1908 г. (не указано).

25) м. Чемеровцы Каменецкаго у. съ 10 января. Церк. 
земли 35 дѳс. 1200 кв. с.; 848 м. п. 893 м. и.; причт. постр. есть; 
жалов. свящ. 300 р.; круж. дохода за 1908 г. 312 р. 6 к.

29) с. Раковцы Литинскаго у. съ 27 января. Церк. земли 
41 дѳс. 1044 кв. с.; 1166 м. п. 1217 ж. и.; причт. постр. есть; 
жалов. свящ. 300 р.; кружеч. дохода за 1908 г. 404 р. 32 к.

с. Перепеличье Брацлавскаго у. съ 19 января. Церк. земли 
37 дѳс. 1040 кв. с.; 448 м. п. 475 ж. п.; причт. постр. есть; 
жалов. свящ. 300 р.; круж. дохода за 1908 г. 58 р. 48 поп.



— 91

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

РІШШНН 'ІТ1ІІІІ!;
ВЪ 1911 ГОДУ ГОДЪ ИЗДАНІЯ 

ПЯТЬДЕСЯТЪ ВТОРОЙ.

Съ 1911 года журналъ „Душеполезное Чтеніе" всту
паетъ, съ Божіей помощію, въ пятьдесятъ второй годъ сво
его изданія. Такое долговременное существованіе журнала 
рѣдко выпадаетъ на долю не только духовныхъ, но и свѣт
скихъ журналовъ. Причина этого заключается столько же 
въ сочувствіи читающей публики, сколько и въ томъ, что 
журналъ не измѣнялъ однажды принятой Редакціей зада
чѣ. Въ немъ, за время его полустолѣтняго существованія, 
кромѣ простыхъ, напечатано не мало научныхъ, серьезныхъ 
статей, которыя привлекали къ себѣ вниманіе многихъ 
лицъ, привыкшихъ къ научному и серьезному чтенію въ 
области богословія.

Въ журналѣ постоянно затрогивались различные бого
словскіе вопросы и обсуждались разные предметы, кото
рымъ. по возможности, давалось всестороннее освѣщеніе. 
При этомъ Редакція журнала никогда не считала своею 
обязанностію рабски слѣдовать „духу времени", даже при 
самыхъ тяжелыхъ и неблагопріятныхъ обстоятельствахъ. 
Худо ли, хорошо ли,—но журналъ постоянно сохранялъ 
свою собственную физіономію, по которой его можно было 
отличить отъ десятковъ другихъ духовныхъ журналовъ, 
былъ всегда самостоятеленъ и самобытенъ.

При такой постановкѣ дѣла журналъ за 51 годъ за
служилъ многочисленные одобрительные отзывы какъ со 
стороны духовныхъ, такъ и свѣтскихъ лицъ. Журналъ хо
рошо извѣстенъ и за границей и даже въ отдаленной отъ 
насъ Америкѣ онъ выписывается во многихъ экземплярахъ; 
присылаются требованія о высылкѣ его въ Питай и Японію, 
не говоря о многочисленныхъ мѣстностяхъ Сибири, гдѣ 
очень распространенъ нашъ журналъ.

Изданіе журнала „Душеполезное Чтеніе" въ 1911 году, 
пятьдесятъ второмъ году его существованія, будетъ продол
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жаться на тѣхъ же основаніяхъ, на какихъ издавался при 
прежнихъ его редакторахъ: преосвященномъ Виссаріонѣ, 
епископѣ Костромскомъ и Галичскомъ, и прот. Д. Ѳ. Каси- 
цынѣ, и главная цѣль его будетъ та же, какая указана по
койнымъ митрополитомъ Филаретомъ въ его донесеніи о 
журналѣ Святѣйшему Синоду,—„служить духовному и нрав
ственному наставленію христіанъ, удовлетворять потребно
сти назидательнаго и понятнаго духовнаго чтенія".

Въ изданныхъ доселѣ 612 книгахъ „Душеполезнаго 
Чтенія" уже имѣется твердое основаніе для сужденія о 
журналѣ, и только для лицъ, незнакомыхъ съ нимъ, счи
таемъ необходимымъ присовокупить, что

ВЪ СОСТАВЪ ЖУРНАЛА ВХОДЯТЪ:
1) Труды, относящіеся къ изученію Св. Писанія, тво

реній св. отцевъ и нравославнаго Богослуженія. 2) Статьи 
вѣроучительнаго и правоучительнаго содержанія, съ обра
щеніемъ особеннаго вниманія на современныя явленія въ 
общественной и частной жизни. 3) „Публичныя богослов
скія чтенія". 4) Слова, поученія и внѣбогослужебныя бесѣ
ды особенно на основаніи святоотеческихъ твореній и наи
болѣе знаменитыхъ пастырей Церкви. 5) Церковно-истори
ческіе разсказы на основаніи первоисточниковъ и истори
чески авторитетныхъ памятниковъ. 6) Воспоминанія о ли
цахъ замѣчательныхъ по заслугамъ для Церкви и по ду
ховно-нравственной жизни. 7) Письма и разныя изслѣдова
нія преосвященнаго Ѳеофана-Затворника, іеросхимонаха о. 
Амвросія Оптинскаго. 8) Общепонятное и духовно-поучи
тельное изложеніе свѣдѣній изъ наукъ естественныхъ.
9) Описаніе путешествій къ святымъ мѣстамъ. 10) Новыя 
данныя о расколѣ. 11) По возможности документальныя и 
въ то же время попятныя свѣдѣнія о западныхъ исповѣ
даніяхъ: римско-католическомъ, англиканскомъ, лютеран
скомъ, реформатскомъ, многоразличныхъ сектахъ съ разбо
ромъ ихъ ученій и обрядовъ. 12) Литературное обозрѣніе.
13) Современная печать. 14) Критика. 15) Стихотворенія. 
16) Повѣсти и разсказы. 17) Отклики на современность.

ІІо примѣру прошлыхъ лѣтъ, и въ 1911 году въ „Ду
шеполезномъ Чтеніи" нѣкоторыя статьи будутъ иллюстри
роваться соотвѣтственными рисунками.

Въ 1911 году всѣ подписчики получатъ безплатное 
приложеніе
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Мысли на каждый день года
(ЯНВАРЬ—ІЮНЦ).

(Житія, размышленія, темы для проповѣдей, современность 
и прочее).

Сочиненіе Свящ. Н. Орлова.
Опредѣленіемъ Училищнаго Совѣта при Святѣйшемъ Синодѣ 

отъ 16—19 іюня 1898 года за № 477, утвержденнымъ 
Г. Оберъ-Прокуроромъ Св. Синода, постановлено: издавае
мый въ Москвѣ ежемѣсячный духовный журналъ „Душе
полезное Чтеніе'• одобрить, въ настоящемъ его видѣ, для 
библіотекъ церковно-приходскихъ школъ.

Годовая цѣна журнала за 12 книгъ ЧЕТЫРЕ рубля съ 
пересылкой. За границу—ПЯТЬ рублей.

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

Можно подписываться и во всѣхъ болѣе извѣстныхъ 
книжныхъ магазинахъ.

Редакторъ Священникъ Михаилъ Ѳивейскій. 
Издательница Ольга Касицына.

ПРИ РЕДАКЦІИ „ДУШЕПОЛЕЗНАГО ЧТЕНІЯ11
Можно пріобрѣтать слѣдующія книги:

Сборникъ статей протоіерея Д. Ѳ. Касицына, редакто
ра журнала „Душеполезное Чтеніе", съ приложеніемъ пор
трета, факсимиле и рисунка. Москва. 1902 г. Цѣна 1 руб. 
съ пересылкой.

Религіозное сознаніе язычества. Опытъ филесофской 
исторіи естественныхъ религій. Проф. М. Д. Акад. А. И. 
Введенскаго, т. I (стр. ХІІ+752). Цѣна 3 руб. съ пересылк.

Полное собраніе резолюцій Филарета, Митрополита 
Московскаго (Съ приложеніемъ портрета М. Филарета), съ 
предисловіемъ и примѣчаніями проф. И. Н. Корсунскаго и 
протопресвитера В. С. Маркова. Томъ I. (ХХ+2+619 стр.). 
Цѣна 2 руб. съ пересылкой. Томъ II (вып. 1, 2 и 3). Цѣна 
2 руб. съ пересылкой. Т. III, вып. 1. Ц. 1 р. съ пересылк.

Д. Б. Епископа Виссаріона: 1) Поученія, говоренныя 
въ Костромѣ въ 1895 году. Ц. 80 к., съ пер. 1 руб. 2) Ко-
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стромскія поученія за 1897 годъ. Ц. 80 к.. съ пер. і руб.
3) Костромскія поученія за 1898 годъ. Ц. 1 руб., съ перес. 
I руб. 20 к. 4) Костромскія поученія за 1899 тодъ. Ц. 1 р., 
съ перес. 1 руб. 20 коп. 5) Костромскія поученія за 1900 г. 
Ц. 1 р., съ перес. 1 руб. 20 к. 6) Костромскія поученія за 
1901 годъ. Ц. 1 р., съ пер. 1 руб. 20 к. 7) Костромскія по 

ученія за 1902 годъ. Ц. 1 р., съ пер. 1 р. 20 к. 8) Костром
скія поученія за 1903 годъ. Цѣна 80 коп., съ перес. 1 руб. 
9) Комстромскія поученія за 1904 годъ. Ц. 50 к., съ перес. 
70 коп. 10) Толкованіе на пареміи изъ новозавѣтныхъ 
книгъ. 1895. Ц. 40 к., съ перес. 50 к. 11) Толкованіе на па
реміи изъ книгъ пророковъ: Іереміи, Іезекіиля, Даніила, 
Іоиля, Іоны, Михея, Софоніи, Захаріи и Малахіи. 1892 годъ. 
Ц. 80 к., съ пер. 1 р. 12) Толкованіе на пареміи изъ книги 
пророка Исаіи. Ц. 1 р. 30 к., съ пер. 1 р. 50 к. 13) Голосъ 
пастыря. 1893. Ц. 1 р., съ пер. 1 р. 20 к. 14) Духовная пи
ща. Сборникъ для религіознаго чтенія. 1891. Ц. 1 р. съ 
перес. 1 р. 20 к. 15) Изъясненіе молитвы Господней. Ц. 15 к. 
іб) Христіанскіе уроки. Второе изданіе. Ц. 1 р., съ перес. 
1 р. 20 к. 17) Сборникъ для назидательнаго чтенія. Второе 
изданіе. Ц. 1 р., съ пер. 1 р. 20 к. 18) Духовный свѣтъ. 
Второе изданіе. Ц. 1 р., съ пер. 1 р. 20 к. 19) 0 вечернѣ. 
Два публичныхъ чтенія. Изд. 1891 г. Ц. 30 к., съ пер. 35 к.

Расколы первыхъ вѣковъ христіанства. Монтанизмъ, 
новаціанство, донатизмъ и вліяніе ихъ на раскрытіе ученія 
о Церкви. Изслѣдованіе Д. Касицына. Выпускъ первый. 
1889 г. Ц. 1 р., съ пер. 1 р. 20 к.

Сказаніе о житіи оптинскаго старца іеросхимонаха отца 
Амвросія. Архим. Григорія (Борисоглѣбскаго). Ц. 35 к., 
съ пер. 50 к.

Письма оптинскаго старца іеросхимонаха о. Амвросія. 
Ц. 20 к., съ пер. 30 к.

Святитель Ѳеофанъ, затворникъ и подвижникъ Вышен- 
ской пустыни. И. А. Крутикова. 1899 г. Ц. 50 к., съ пер. 65 к.

Выоокопреосвящ. Иннокентій, Арх. Таврическій. Ц 1 р. 
съ пересылкой.

Преподобный Серафимъ Саровскій. Ц. 60 к. съ перес. 
Христіанство и соціальная реформа. Ц. 15 к. съ перес. 
Указатели къ „Душеполезному Чтенію": за 1860—1869 

годы, 1880—1889 г.г. по 15 к. за каждое десятилѣтіе.
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Кромѣ сихъ книгъ тамъ же можно пріобрѣтать слѣдующія 
брошюры Епископа ВИССАРІОНА:

1. Грѣхи чувствъ: зрѣніе, слухъ, вкусъ, обоняніе, ося
заніе и внутреннее чувство. Ц. 6 коп. 2. Раздоръ между 
мужемъ и женой. Ц. 5 коп. 3. Духовное завѣщаніе. Ц. 4 к. 
4. Гордость. Ц. 4 к. 5. Старость. Четвертое изданіе. Ц. 7 к. 
6. Братья и сестры. Ц. 4 к. 7. Свекрови и невѣстки. Ц. 5 к. 
8. О христіанскихъ именахъ. Ц 3 к. 9. Изреченія слова Бо
жія, располагающія къ покаянію. Третье изданіе. Ц. 2 к.
10. О тѣлесныхъ дѣйствіяхъ при богослуженіи и молитвѣ, 
(стояніе, колѣнопреклоненіе, паденіе ницъ, воздѣяніе рукъ, 
поклоненіе лицомъ на востокъ, крестное знаменіе). Третье 
изданіе Ц. з к. 11. Радости и скорби родителей о дѣтяхъ. 
Пятое изданіе. Ц. 2 к. 12. Многочадіе и безчадіе. Четвертое 
изданіе. Ц 3 к. 13. Святость брачнаго союза. Изданіе вто
рое. Ц. 4 к. 14. Дружба. Шестое изданіе. Ц. 4 к. 15. О Пу
тешествіяхъ къ святымъ мѣстамъ. Второе изданіе. Ц. 3 к. 
16. Лица безбрачныя. Шестое изданіе. Ц. 4 к. 17. Утѣшеніе 
и совѣты людямъ, живущимъ въ бѣдности. Пятое изданіе. 
Ц. 2 к. 18. Доброе имя. Шестое изданіе. Ц. 2 к. 19. Женихи 
и невѣсты. Шестое изданіе. Ц. 4 к. 20. Отчимы и мачехи, 
пасынки и падчерицы. Шестое изданіе. Ц. 4 к. 21) Изъяс
неніе краткихъ изреченій, употребляемыхъ въ богослуже
ніи. Четвертое изданіе. Ц. 5 к. 22. Нѣчто о вечеринкахъ и 
•балахъ. Изд. 2-е. Ц. 4 к. 23. Убогіе. Изд. 5-е. Ц. 4 к. 24. Си
ротство. Изд. 5-е. Ц. 4 к. 25. Вдовство. Изд. 5-е. Ц. 4 коп. 
26. Инока Парѳенія. Число раскольниковъ. Ц. 2 к. 27. Прео
священнаго ІЕРЕМІИ—отшельника Врачевство духовное, 
отъ міра собираемое (52 стр.). Ц. 10 к. 28. Врачи и ихъ 
паціенты. Второе изданіе исправленное и дополненное. Цѣ
на 5 коп. 29. Лѣствица добродѣтелей. Уроки христіанскаго 
усовершенствованія по руководству ЛЪСТВИЦЫ преподоб
наго отца нашего Іоанна, игумена Синайской горы, Лѣст
вичника (52 стр.). Цѣна 10 к. 30. Высокое значеніе храма 
Божія. Изданіе второе. Цѣна 4 коп.

Всѣ 30 брошюръ (въ нихъ около 825 стран.) съ пере
сылкой 1 руб. 25 коп.

При выпискѣ книгъ и брошюръ сразу на 25 и болѣе 
рублей 2О°/о уступки и пересылка на счетъ редакціи.

Нѣкоторые спрашиваютъ „Душеполезное Чтеніе" за 
всѣ годы его изданія, но, вмѣсто изданія за пятьдесятъ
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одинъ годъ, полные экземпляры „Душеполезнаго Чтенія" 
имѣются только за восемнадцать лѣтъ: за 1887, 1888, 1893, 
1894, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905 И 
1906 годы, которые продаются по 2 рубля, каждый годъ, съ 
пересылкой, и 1907, 1908, 1909 и 1910 годы по 4 рубля съ 
пересылкой.

поставщика двора
Его Императорскаго Величества

Я. Е. ЕПАНЕЧНИКОВА.
Принимаются заказы на исполненіе художествен

ной иконостасной и стѣнной живописи и иконописи, 
а также реставрацію древнихъ иконъ, картинъ раз
ныхъ вѣковъ и стилей.

Исполняются иконостасы и кіоты: 
художественно-рѣзные золоченные новые практичные 
лакированные съ золотомъ подъ фаянсъ и др. разныхъ 

рисунковъ и на разныя цѣны.
Москва. 1-я Мѣщанская у я , соб. О омо.

Содержаніе: I) Поученіе въ день пятидесятилѣтія со времени ос
вобожденія крестьянъ отъ крѣпостной зависимости 19 февраля 1911 г.— 
2) Основа жизни.—3) Библіографическія замѣтки.

Оффиціальный отдѣлъ. 1) Распоряженія Епархіальнаго 
Начальства. Перемѣны по службѣ.—2) Утвержденіе въ должности цер
ковныхъ старостъ.—3) Вакантныя мѣста.—4) Объявленія.

Редакторъ протоіерей Е. Сѣцинскій.

Завѣдующіе издательствомъ прот. Е. Сѣцинскій и С. Дложевскій.
Кам.-Под., тип. Свято-Троицкаго Братства. Уг. Вазари, и Бульварн. у.
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