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I. 
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.

Псаломщикъ Успенской церкви с. Зеленаго, Мелит. у., 
Георгій Георги перемѣщенъ къ Троицкой церкви с Нико
лаевки, Берд. у.

Священникъ Косьмо-Даміановской церкви с. Верхнпхъ- 
Сѣрогозъ, Мелит. у., Владиміръ Донской перемѣщенъ къ 
Іоанно-Богословской церкви с. Ивановки, того-же уѣзда.

Псаломщикъ Мартиніановской, что на епархіальномъ 
свѣчномъ заводѣ, церкви Матѳей Боцманъ перемѣщенъ «ъ 
Успенской церкви с. Ново Збурьевки, Днѣпр. уѣзда.

Состоящій на вакансіи псаломщика при Таганашской 
Петро-Павловской церкви діаконъ Георгій Бѣлоусовъ пере
мѣщенъ на діаконскую вакансію къ Успенской церкви с. 
Преслава, Берд. уѣзда.

Учитель Шаргородской второклассной школы, подоль
ской губ., Севастіанъ Гладкевичъ зачисленъ псаломщикомъ 
къ Успенской церкви г. Ялты.
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Кизильташской св. Стефана Сурожскаго киновіи іеро
монахъ Евлогій перемѣщенъ въ Корсунскій Богородичный 
монастырь.

Іеромонахъ Крестовой церкви Таврическаго архіерей
скаго дома Киссіаиъ назначенъ и. д. настоятеля Катерлез- 
ской Георгіевской киновіи

Поручено преподаваніе Закопа Божія: въ Покровской, 
Берд. уѣзда, начальной женской школѣ —священнику Кар
пу Коноплянко.

Въ Ново-Николаевской, того-же уѣзда, начальной шко
лѣ—священнику Никифору Ѣлоиіенко.

Въ Александровскомъ (Ново-Троицкаго прихода), Днѣ
провскаго уѣзда, начальномъ народномъ училищѣ —священ
нику Александру Сгіницкому.

Утверждены въ должности церковнаго старосты: къ 
Николаевской церкви с. Мазанки, Симф, у., крестьянинъ 
Ѳеодотъ Іосифовъ Косъмииъ.

Къ Екатерининской близь Ѳеодосійскаго вокзала церкви 
дворянинъ Владиміръ Антоновъ Максимовичъ.

Къ Спасо-Преображенской церкви с. Каиръ, Днѣпр. у., 
крестьянинъ Сергѣй Исидоровъ Колотъ.

Къ Николаевской церкви с Нижнихъ-Сѣрогозъ, Мелит. 
у., крестьянинъ Евдокимъ Аѳанасьевъ Чебунинъ.

Къ Рождество-Богородичной церкви сел. Марьяновки, 
Берд. у., поселянинъ Трофимъ Іосифовъ Солименко.

Присоединены къ православной каѳолической церкви: 
Бердянская мѣщанка Евдокія Евдокимова Корнилова, рас
кольница безпоповщинскаго толка.
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Поселянка—вдова с. Нейгофнунгсталь, Берд. у., Фри
дерика Іоганнова Вроммвръ, урожденная Вейнгартъ, съ на
реченіемъ ей имени Софія.

Умерли: Балаклавскаго Георгіевскаго монастыря іеро_- 
діаконъ Ѳеодотъ (въ мірѣ Ѳеодоръ Ткачукъ); 55 лѣтъ.



ОТДѢЛЪ НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ

ТАВРИЧЕСКИХЪ

ЕПАРХІАЛЬНЫХЪ ВѢДОМОСТЕЙ.
№ 48 5 Декабря 1897 года. | № 48

і.

Поученіе Святаго Іоанна Златоуста *).

*) Изъ ХХШ бесѣды на Евангеліе отъ Матѳея.

Не судите, да не судимы будете. 
(Матѳ. VII, 1).

Чтожъ? Ужели не должно обвинять согрѣшающихъ?— 
Да; и Павелъ тоже самое говоритъ, или лучше, Христосъ 
чрезъ Павла: ты почто осуждавши брата твоего? Или 
ты что уничижавши брата твоего? Ты кто еси, судяй 
чуждему рабу (Рим. XIV, 10 и 4)? И опять: тѣмже, 
прежде времене ничтоже судите, дондеже пріидетъ 
Господь (1 Кор. IV, 5).—Какимъ же образомъ тотъ же 
Апостолъ въ другомъ мѣстѣ говоритъ: обличи, запрети, 
умоли (2 Тим. IV, 2)? И еще: согрѣшающихъ предъ всѣ
ми обличай (1 Тим. V, 20). Равнымъ образомъ и Хри
стосъ—Петру: иди обличи его между тобою и тѣмъеди- 
нѣмъ. Аще ли тебе не послушаетъ, пойми съ собою еще 
единаго или два; Аще же не послушаетъ ихъ, повѣждь 
Церкви (Матѳ. ХѴШ, 15—17)? И для чего Онъ поставилъ 
столь многихъ обличителей, и не только обличителей, но и 
наказателей, такъ что, кто не послушается никого изъ сихъ, 
того велѣлъ почитать за язычника и мытаря? Съ какою еще 
цѣлію ввѣрилъ имъ и ключи? Ибо, если они не будутъ су
дить, то не будутъ имѣть никакой важности, и слѣдова
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тельно всуе получили власть вязать и рѣшить. Съ другой 
стороны, если-бы это было такъ, то все пришло-бы въ 
разстройство въ Церкви, гражданскихъ обществахъ и се
мействахъ. Поелику, зло будетъ распространяться болѣе и 
болѣе, если господинъ не будетъ судить своего слугу, а 
госпожа—служанку, отецт>—сына и другъ своего друга. И 
что я говорю, другъ друга?—Даже, если враговъ не бу
демъ судить, то никогда не будемъ въ состояніи разрушить 
вражды, но все придетъ въ совершенный безпорядокъ. Что 
же значитъ оное изреченіе, разсмотримъ теперь вниматель
нѣе, дабы врачевство спасенія и законы мира не почелъ 
кто нибудь законами изпроверженія и смятенія. Силу сего 
закона для имѣющихъ здравый умъ Спаситель въ особен
ности изъясняетъ въ послѣдующихъ словахъ: что видимы 
сучецъ, иже во оцѣ брата твоего, бервна же, еже есть 
во оцѣ твоемъ, не чуеши (Матѳ. VII, 3)? Если же кому 
изъ малоумныхъ сіе изреченіе покажется еще не довольно 
яснымъ, то я снова постараюсь изъяснить его. Именно 
здѣсь, какъ мнѣ кажется, Спаситель не всѣмъ безъ исклю
ченія повелѣваетъ не судить вообще всѣ грѣхи и не всѣмъ 
безъ исключенія запрещаетъ сіе дѣлать, но тѣмъ только, 
которые, сами будучи заражены безчисленными грѣхами, 
порицаютъ другихъ за маловажные какіе нибудь поступки. 
По моему мнѣнію, Христосъ здѣсь нѣкоторымъ образомъ 
указываетъ на Іудеевъ, которые, будучи злыми обвините
лями своихъ ближнихъ въ какихъ нибудь маловажныхъ и 
ничтожныхъ проступкахъ, сами безсовѣстно творили вели
кіе грѣхи. За что Господь порицая ихъ, и въ концѣ еван
гелія сказалъ: связуете бремена тяжка и бѣднѣ носима, 
перстомъ же вашимъ не хотите двигнути ихъ. И еще: 
Одесятствуете мятву копръ и киминъ, и остависте 
вящшая закона: судъ, милость и вѣру (Матѳ. ХХШ, 23). 
Итакъ на нихъ, кажется, Онъ указывалъ и такимъ обра
зомъ предварительно упрекалъ ихъ въ томъ, въ чемъ они 
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въ послѣдствіи времени порицали учениковъ. Ибо хотя сіи 
и ни въ чемъ подобномъ не согрѣшали, однакожъ имъ при
писывали другія прегрѣшенія, напримѣръ: что они не со
блюдали субботы, ѣли не умытыми руками, возлежали съ 
мытарями, о чемъ Спаситель и въ другомъ мѣстѣ говоритъ: 
оцѣждающіи комары, велъблуды же пожирающе (Матѳ. 
ХХШ, 24). Впрочемъ, Онъ и общій полагаетъ о семъ за
конъ. И апостолъ Павелъ Коринѳянамъ не всѣхъ безъ ис
ключенія запретилъ судить, но судить только высшихъ^ 
хотя бы преступленія ихъ и явны были; равнымъ Обра
зомъ не всѣхъ безъ исключенія запрещаетъ исправлять и 
согрѣшающихъ скрытно и не явно. Притомъ и не всѣмъ 
безъ различія Онъ сіе запрещаетъ, но только ученикамъ, 
которые такъ поступали въ разсужденіи своихъ учителей, 
и такимъ, которые, сами будучи виновны въ безчисленныхъ 
согрѣшеніяхъ, клеветали на невинныхъ. На это самое здѣсь 
Христосъ и указываетъ и не просто указываетъ, но еще 
внушаетъ великій страхъ и угрожаетъ неизбѣжнымъ нака
заніемъ: имже бо судомъ судите, сказалъ Онъ, судятъ 
вамъ (Матѳ. VII, 2)? То есть, ты не его осуждаешь, но 
себя самого, и себя самого подвергаешь страшному суду и 
строгому истязанію. Ибо какъ отпущеніе грѣховъ отъ насъ 
первоначально зависитъ, такъ и въ семъ судѣ мы же по
лагаемъ извѣстную мѣру нашего осужденія. Итакъ должно 
не порицать, или поносить, но вразумлять; не обвинять, но 
совѣтовать; не съ гордостію нападать, но съ любовію ис
правлять, потому что не ближняго, но себя самого преда
ешь жесточайшему наказанію, когда не пощадишь его, про
износя такой приговоръ о его согрѣшеніяхъ.

Видишь ли, какъ сіи двѣ заповѣди и легки и достав
ляютъ великія блага покорнымъ и, наоборотъ, причиняютъ 
великое зло непослушнымъ? Ибо тотъ, кто оставляетъ бли
жнему своему его согрѣшенія, не столько его, сколько себя 
самого безъ всякаго труда освобождаетъ отъ обвиненія; а 



—1286—

тотъ, кто съ пощадою и съ снисхожденіемъ разбираетъ 
преступленія въ другихъ, таковымъ судомъ своимъ пола, 
гаетъ большой залогъ прощенія для себя самого Что же, 
скажешь ты, если кто прелюбодѣйствуетъ, неужели я не 
долженъ сказать, что прелюбодѣяніе есть зло, и неужели 
не долженъ исправлять дѣлающаго прелюбодѣяніе? Исправь, 
но не какъ непріятель, не какъ врагъ, подвергая его на
казанію, но какъ врачъ, прилагающій лѣкарство. Ибо Спа
ситель не сказалъ: не останавливай согрѣшающаго, по не 
суди, т. е. не будь жестокимъ судіею; притомъ же сіе ска
зано не о важныхъ и явно запрещенныхъ грѣхахъ, какъ 
уже мною было и прежде замѣчено, но о такихъ, которые 
и не почитаются грѣхами Почему Онъ и сказалъ: что вгі- 
диши сучецъ, иже во оцѣ брата твоего (ст. 3)? Многіе 
и нынѣ такъ поступаютъ: видя монаха, имѣющаго излиш
нюю одежду, обыкновенно представляютъ ему законъ Госпо
день, хотя сами безчисленныя дѣлаютъ хищенія и всякій 
день лихоимствуютъ; или видя, что онъ употребляетъ не
скудную пищу, дѣлаются злыми обвинителями, хотя сами 
каждый день пьянствуютъ и упиваются, не зная того, что 
чрезъ сіе при своихъ грѣхахъ большій готовятъ для себя 
огнь и лишаютъ себя всякаго оправданія. А что свои, по
ступки должно себѣ самому тщательнѣе изслѣдовать, то 
первою причиною сего закона ты же самъ, когда такъ стро
го судишь о поступкахъ ближняго. Итакъ не считай для 
себя тягостію, когда самъ будешь подвергать себя такому 
истязанію. Лицеміъре, изми пврвѣе бервно изъ очесе твое
го. Здѣсь Спаситель хочетъ показать великій Свой гнѣвъ 
къ тѣмъ, которые осуждаютъ ближнихъ Ибо когда Онъ хо
четъ явить тяжесть какого либо грѣха,великость наказанія 
за оный и Свой гнѣвъ, то обыкновенно начинаетъ укоромъ. 
Такимъ образомъ какъ требовавшему отъ своего товарища 
ста динарій Христосъ съ негодованіемъ говоритъ: рабе лу
кавый, весь долгъ отпустихъ твбѣ (Матѳ. ХѴШ, 32), 
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такъ точно и здѣсь употребилъ слово лпцемѣре. Ибо стро
гій судъ о ближнемъ показываетъ не доброжелательство, а 
ненависть къ человѣку; и хотя осуждающій носитъ личину 
человѣколюбія, но на самомъ дѣлѣ исполненъ крайней зло
бы; поелику напрасно подвергаетъ ближнихъ поношенію и 
обвиненію и восхищаетъ мѣсто учителя, самъ не будучи 
достоинъ быть даже ученикомъ. Почему Христосъ и назы
ваетъ его лицемѣромъ. Ибо если ты такъ строгъ въ отно
шеніи къ другимъ, что и малые проступки видишь, то по
чему столько невнимателенъ къ себѣ, что не замѣчаешь и 
великихъ грѣховъ? Изми первѣе бревно изъ очесе твоего. 
Итакъ видишь, что Спаситель не запрещаетъ судить, но 
прежде велитъ изъять бревно изъ собственнаго глаза, и 
тогда уже исправлять согрѣшенія другихъ. Ибо всякій свое 
знаетъ лучше, нежели чужое, и лучше видитъ большее, 
нежели меньшее, и наконецъ, болѣе себя самого любитъ, 
нежели ближняго. Посему, если ты судишь другихъ, желая 
имъ добра, то прежде пожелай его себѣ, котораго грѣхъ и 
очевиднѣе и болѣе; если же нерадишь о самомъ себѣ, то 
очевидно, что и брата своего судишь не изъ доброжелатель
ства къ нему, но изъ ненависти и желанія опозорить его. 
Если же и должно быть ему судиму, то пусть его судитъ 
тотъ, кто ни въ чемъ подобноиъ не согрѣшилъ, а не ты. 
Такъ какъ Спаситель предложилъ великія и высокія прави
ла жизни; то, дабы кто нибудь не сказалъ, что легко такъ 
любомудрствовать на словахъ, для сего Онъ сказалъ сію 
притчу въ доказательство всей свободы, съ какою могъ 
сказать о Себѣ, что Онъ не погрѣшилъ ни противъ одного 
изъ предложенныхъ Имъ правилъ, но всѣ исполнилъ. Хотя 
въ послѣдствіи времени Ему и Самому надлежало судить и 
говорить: горе вамъ, кпижницы и фарисеи лицемѣры 
(Матѳ. XXIII, 25); однакожъ Самъ Онъ ни мало не былъ 
виновенъ въ томъ, въ чемъ обвинялъ другихъ Ибо ни 
оучка не изималъ, ни бервна не имѣлъ въ глазахъ Сво
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ихъ; но Самъ былъ свободенъ отъ того и другаго, и въ 
семъ состояніи исправлялъ такимъ образомъ согрѣшенія 
всѣхъ. Не долженъ, говоритъ Онъ, судить другихъ тотъ, 
кто самъ въ томъ же виновенъ. И ты удивляешься, что 
Онъ положилъ сей законъ, когда и разбойникъ на крестѣ 
призналъ оный и выразилъ мысль Іисуса Христа въ сихъ 
словахъ своихъ, обращенныхъ къ другому разбойнику: ни 
ли ти боишися Бога, яко въ томъ же осуждени есмы 
(Луки ХХІП, 40). А ты не только не изимаешь у себя 
бервна, но и не видишь; напротивъ того, сучецъ у друга
го не только видишь, но и осуждаешь и стараешься изь- 
ять; подобно какъ одержимый тяжкою водяною или другою 
какою либо неизлѣчимою болѣзнію лерадитъ объ оной, а 
между тѣмъ въ другомъ обвиняетъ нерадѣніе о маломъ не
дугѣ. Посему если худо не обращать вниманія на свои 
грѣхи, то вдвое или втрое хуже судить другихъ, имѣя въ 
собственныхъ своихъ глазахъ бервно и не чувствуя отъ 
этого никакой боли; ибо грѣхъ тягостнѣе и бервна.

Итакъ сказанная Спасителемъ заповѣдь имѣетъ такой 
смыслъ: кто самъ подверженъ многимъ порокамъ, тотъ не 
долженъ быть строгимъ судіею погрѣшностей другихъ лю
дей, и особенно когда онѣ маловажны; слѣдовательно Онъ 
не запрещаетъ обличать или исправлять, но возбраняетъ 
нерадѣніе о собственныхъ грѣхахъ и возставать противъ 
другихъ. Ибо сіе послѣднее много содѣйствовало бы къ 
увеличенію зла, усугубляя порочность. Поелику кто при
выкъ нерадѣть о своихъ великихъ преступленіяхъ, и стро
го судитъ о малыхъ и незначительныхъ погрѣшностяхъ 
другихъ, тотъ терпитъ двоякій вредъ, какъ потому, что не- 
радитъ о своихъ грѣхахъ, такъ и потому, что питаетъ ко 
всѣмъ вражду и ненависть, и каждый день возбуждается 
къ крайней жестокости и немилосердію. Аминь.
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ПОУЧЕНІЕ въ 25 ую НЕДЪЛЮ ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЪ.

Богъ любы есть, и пребывали въ любви 
въ Бозѣ пребываетъ, и Богъ въ немъ пре
бываетъ (1 Іоан. 4, 16).

Слово Божіе внушаетъ намъ, многія добродѣтели; вѣ
нецъ же и средоточіе всѣхъ ихъ научаетъ усматривать 
Только въ любви. Любовь, говоритъ Св. Апостолъ, есть 
совокупность совершенства (Колос. 3, 14). Весь законъ 
въ одномъ словѣ заключается: люби ближняго твоего, 
какъ самаго себя (Гал. 5, 14).

Многочисленны и разнообразны способы и виды про
явленія и самой любви къ ближнему; но общій ея характеръ, 
обязательный для каждаго христіанина, олпцетворепъ Спа
сителемъ въ милосердомъ самарянинѣ, притчу о которомъ 
мы слышали сегодня въ Евангельскомъ чтеніи (Луки 10, 
25-37).

Одному іудею, попавшемуся разбойникамъ, израненному, 
ограбленному, едва живымъ брошенному на дорогѣ, самую 
заботливую помощь оказалъ проѣзжавшій мимо него чужой 
для него человѣкъ изъ самарянъ, считавшихся врагами іу
деевъ; тогда какъ свой для него священникъ и свой ле
витъ, которые естественно должны были бы сжалиться надъ 
несчастнымъ единовѣрцемъ и единоплемепникомъ своимъ, 
хотя и видѣли его п подходили къ нему, по прошли далѣе, 
не оказавъ ему никакого участія.

Этою притчею Спасителя внушается намъ то же, что 
мы неоднократно встрѣчаемъ вообще въ Евангеліи: будьте 
милосерды ко всякому, нуждающемуся въ помощи, кто бы 
онъ ни былъ, не разбирай, свой ли онъ намъ или чужой, 
одной ли съ нами вѣры и народности, или разной, другъ 
ли онъ нашъ или врагъ; будьте милосерды, говоритъ Спа
ситель, какъ и Отецъ вашъ милосердъ (Луки 6, 36).

У насъ въ Россіи, какъ и вездѣ, гдѣ есть люди, мно
го бѣдствующихъ и нуждающихся, христіанъ и нехристіапъ, 
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православпыхъ и неправославныхъ. Много также, по мило
сти Божіей, и добрыхъ людей и цѣлыхъ учрежденій, ока
зывающихъ несчастнымъ самую разнообразную помощь и 
для этого изыскивающихъ средства вездѣ, гдѣ возможно и 
дозволено. И въ храмахъ Божіихъ, во время богослуженій, 
вы видите сборы, то обычные ежедневные, то особенные 
чрезвычайные для разныхъ благотворительныхъ учрежденій 
и для церковныхъ потребностей.

Сегодня къ вамъ, благочестивые слушатели, къ вашей 
христіанской любви обращается Общество, взявшее на себя 
по преимуществу святое и великое дѣло самарянина,— 
Красный Крестъ, о благотворной дѣятельности котораго вы 
безъ сомнѣнія слышали. Почти во всѣхъ большихъ горо
дахъ Россіи существуютъ его учрежденія: общины сестеръ 
милосердія и при нихъ пріемные покои, лѣчебницы, боль
ницы, а но мѣстамъ есть пріюты для увѣчныхъ воиновъ и 
ихъ дѣтей. Дѣятельность этого, состоящаго подъ Августѣй
шимъ покровительствомъ Государыни Императрицы Маріи 
Ѳеодоровны, Общества, направленная главнымъ образомъ на 
помощь раненымъ воинамъ, простирается и па такія нужды, 
которыя касаются всей Россіи, всего народа и преимуще
ственно бѣднѣйшихъ его слоевъ. Что въ тяжкія годины 
послѣднихъ войнъ оно оказывало безцѣнную помощь ране
нымъ воинамъ, своимъ и чужимъ, и самый нѣжный уходъ 
за ними и продовольствіе при посредствѣ врачей, сестеръ 
милосердія и санитаровъ, это всѣмъ извѣстно, равно какъ 
извѣстно и то, что еще такъ недавно оно быстро и дѣя
тельно отозвалось на нужду въ помощи раненымъ воинамъ 
въ Абиссиніи, Греческомъ Королевствѣ и Турецкой Имперіи. 
Въ мирное же время оно постоянно помогаетъ бѣднѣйшему 
населенію городовъ въ больницахъ и пріемныхъ покояхъ, 
двери которыхъ широко открыты каждому, нуждающемуся 
въ медицинскомъ совѣтѣ и помощи, а во время народныхъ 
бѣдствій отъ неурожаевъ, эпидемій, наводненій, землетря
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сеній, пожаровъ, оно шлетъ свои санитарные отряды и се
стеръ милосердія туда, гдѣ бѣднѣйшій народъ наиболѣе 
страдаетъ, дѣлаетъ закупку продовольственныхъ припасовъ 
для раздачи между наиболѣе нуждающимися и всякому, же
лающему принять участіе въ оказаніи такой помощи, пред
лагаетъ свое посредство и содѣйствіе. Въ послѣднее время 
Красный Крестъ принялъ участіе въ облегченіи страданій 
бѣднѣйшихъ переселенцевъ, которые во время долгаго пу
тешествія отъ холода и голода заражаются то сыпнымъ 
тифомъ, то цынгою. Онъ не отступилъ, наконецъ, и предъ 
ужасною, къ несчастію существующею и въ Россіи, болѣ
знію—проказою, которая заразившихся ею обезображиваетъ 
и изгоняетъ совсѣмъ изъ человѣческаго общества и всяко
му, приближающемуся къ этимъ несчастныхъ отверженцамъ, 
грозитъ такою же заразою и такимъ же отлученіемъ.

Какое самоотверженіе и какая любовь нужны для под
вига такого служенія страждущему человѣчеству! Сколько и 
матеріальныхъ средствъ требуется для этого истинно-хри 
стіанскаго, святаго дѣла!

Независимо отъ установленнаго постояннаго церковна
го сбора на это великое дѣло, сегодня въ 25-ую недѣлю 
по Пятидесятницѣ, когда за Литургіею читается евангель
ская притча о милосердомъ самарянинѣ, Церковь благосло
вила производить особый сборъ и каждому изъ васъ, 
христолюбивые слушатели, предоставить случай внести свою 
лепту въ пользу Краснаго Креста и принять такимъ обра
зомъ участіе въ помощи страждущему ближнему по при
мѣру самарянина.

Какъ бы ни скромна была наша лепта, она угодна и 
пріятна Спасителю нашему, сказавшему, что, кто напоитъ 
одного изъ жаждущихъ только чашею холодной воды не 
потеряетъ награды своей (Матѳ. 10, 42). Болѣе же всего 
мы должны помнить, что мы христіане и чада Божіи, а 
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Богъ нашъ есть любовь, и только тотъ, кто пребываетъ 
въ любви, въ Богѣ пребываетъ, и Богъ въ немъ пребыва
етъ. Аминь.

Объ источникахъ христіанскаго вѣроученія.
(О Священномъ Писаніи и Свящ. Преданіи).

Всѣ мы за несомнѣнное признаемъ, что никто не мо
жетъ спастись безъ вѣры. „Вѣрою же называемъ живое и 
истинное понятіе о Богѣ и о предметахъ Божественныхъ. 
Споспѣшествуемая любовію, или, что все равно, исполне
ніемъ заповѣдей, вѣра оправдываетъ насъ чрезъ Христа" 
(Посланіе вост. патр. 9). Святая соборная, апостольская 
православная Церковь исповѣдуетъ, что все ученіе нашей 
правой Вѣры открыто для нашего спасенія Самимъ Богомъ. 
Спасительное для всѣхъ людей откровеніе Свое Господь, 
въ видѣ первоначальнаго ученія о Вѣрѣ, въ ветхомъ за
вѣтѣ возвѣщалъ чрезъ особыхъ избранниковъ, такъ назы
ваемыхъ провозвѣстниковъ, (Адама, Ноя, Авраама, Моисея 
и др. пророковъ),—а потомъ—чрезъ Сына Божія, Іисуса 
Христа, въ полнотѣ и совершенствѣ сообщившаго спаси
тельную для насъ волю Божію апостоламъ, которые уче
ніе Христово проповѣдали во всей вселенной. „Богъ много
кратно и многообразно говорившій издревле отцамъ въ 
пророкахъ, въ послѣдніе дни сіи говорилъ намъ въ Сынѣ“: 
пишетъ св. апостолъ Павелъ въ началѣ посланія къ евре
ямъ (гл. I ст. 1). Тотъ же Апостолъ въ 1 посланіи къ 
коринѳянамъ гл. 2 я, ст. 7, 8 и 10, пишетъ: „Мы пропо
вѣдуемъ премудрость Божію тайную, сокровенную, которую 
Богъ предназначилъ прежде вѣковъ къ славѣ нашей, кото
рой изъ властей вѣка сего никто не позналъ. А намъ Богъ 
открылъ Духомъ Святымъ: ибо Духъ все проницаетъ и 
глубины Божіи“.
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Простѣйшимъ, древнѣйшимъ и болѣе постояннымъ 
способомъ сохраненія и распространенія откровеннаго уче
нія было устное возвѣщеніе ихъ или преданіе, т. е. пере
дача истинъ Вѣры и благочестія предками потомкамъ. 
Такъ, объ Авраамѣ—провозвѣстникѣ Божественнаго откро
венія г Самъ Господь свидѣтельствуетъ; „Я избралъ его, 
чтобы оѣъ заповѣдалъ сынамъ своимъ и дому своему по
слѣ себя ходить путемъ Господнимъ, творя правду и судъ“. 
(Быт, 18, 19). Боговидецъ—св. пророкъ Моисей, для бо
лѣе точнаго и неизмѣннаго сохраненія Богооткровеннаго 
ученія, первый положилъ начало Священному Писанію. Од 
нако святый пророкъ въ своихъ священныхъ книгахъ за
писалъ только часть ученія, открытаго Богомъ до него въ 
теченіе четырехъ тысячъ лѣтъ. А потому, давая евреямъ 
въ руководство писанный Законъ Божій или Священное 
Писаніе, повелѣлъ имъ соблюдать и Законъ Божій, сохра
няемый въ преданіи, сказавши: „вспомни дни древніе, по
мысли о дѣтяхъ прежнихъ родовъ, спроси отца твоего, и 
онъ возвѣститъ тебѣ, старцевъ твоихъ, и они скажутъ 
тебѣи. Всѣ прочіе, послѣ Моисея, Боговдохновенпые писа
тели священныхъ книгъ Ветхаго завѣта такъ-же, какъ и 
Моисей, записывали только большую часть Божественнаго 
откровенія, но не все полностью. Вотъ и доказательства 
этого. Св. апостолъ Іуда въ своемъ посланіи говоритъ 
кратко о препирательствѣ діавола съ Архангеломъ Михаи
ломъ изъ-за тѣла Моисеева; онъ же приводитъ пророчество 
Еноха „седьмаго отъ Адама“ о современныхъ Апостолу 
„нечестивцахъ, обращающихъ благодать Бога нашего въ 
поводъ къ распутству и отвергающихся Единаго Владыки 
Бога п Господа нашего Іисуса Христа“ (4 и 14). О всемъ 
этомъ ничего не говорится въ Свящ. Писаніи Ветхаго за
вѣта. Откуда же зналъ апостолъ Іуда сказаніе о препира
тельствѣ діавола съ Архангеломъ и пророчество Еноха? 
Только изъ преданія. Стало быть, несомнѣнно, что въ вет
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хомъ завѣтѣ свящ Преданіе соблюдалось наравнѣ съ Свящ. 
Писаніемъ какъ это еще подтверждается и слѣдующими 
словами царя-пророка Давида, молившагося такъ: „Боже, 
мы слышали ушами своими, отцы наши возвѣстили намъ 
о дѣлѣ, какое Ты содѣлалъ въ дни ихъ, во дни древніе“ 
(Псал. 43, 2). Въ новомъ завѣтѣ Богооткровенное ученіе 
распространялось н сохранялось такь-же, какъ и въ вет
хомъ завѣтѣ, т. е., на первыхъ порахъ оно возвѣщалось 
исключительно устно, - сохранялось въ началѣ посредствомъ 
преданія, а потомъ, всегда и теперь, чрезъ свящ. преданіе 
и Свящ. Писаніе. Самъ Небесный Учитель-Господь Іисусъ 
Христосъ и пародъ и учениковъ поучалъ только устно 
(Іоан. 18, 20, 21). Апостолы первоначально учили Вѣрѣ 
тоже только устно. „Вѣра отъ слуха“, говорилъ св. Ап. 
Павелъ (Римл. 10, 14).

Въ первый разъ Свящ. Писаніе новаго завѣта появи
лось по осьмомъ году по вознесеніи Господнемъ (41 году 
отъ Рождества Христова). Къ этому времени св. апостолъ 
Матѳей, предъ отправленіемъ на дѣло благовѣстія внѣ Іу
деи, написалъ на еврейскомъ (сиро-халдейскомъ) нарѣчіи 
Евангеліе для христіанъ, обращенныхъ изъ іудеевъ. Къ 
Евапгелію Матѳея въ скоромъ времени присоединили Еван
геліе Лука и Маркъ. Евангеліе или спасительная повѣсть 
о земной жизни и ученіи Господа Іисуса Христа, написа
но, по свидѣтельству апостола Луки, па основаніи одного 
преданія, „какъ предали намъ то бывшіе съ самаго нача
ла очевидцами и слушателями Слова“ (Лук. 1, 2). Въ 
концѣ 1 вѣка написалъ Евангеліе и св. апостолъ Іоаннъ 
Богословъ. Онъ уже имѣлъ подъ руками Евангеліе Мат
ѳея, Марка п Лупи. Но вотъ какъ оканчиваетъ Евангеліе 
св. Іоаннъ Богословъ: „много сотворилъ Іисусъ чудесъ 
предъ учениками Своими, о которыхч. не написано въ кни
гѣ сей“ (20, 30). „Многое и другое сотворилъ Іисусъ, но, 
еслибы писать о томъ подробно, то, думаю, и самому міру 
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не вмѣстить бы написанныхъ книгъ44 (21, 25). Значитъ, 
многія событія изъ земной жизни Спасителя, многое изъ 
Его ученія не вошло въ Евангеліе. Но, можетъ быть, въ 
другихъ священныхъ книгахъ Нового завѣта восполненъ 
пропускъ Евангелій? Конечно, восполненъ; напримѣръ, въ 
книгѣ Дѣяній св. Апостоловъ записано изреченіе Спасите
ля, не вошедшее въ Евангеліе: „Блаженнѣе давать, неже
ли принимать44 (20, 35). Но какъ Апостолы не Евангели
сты могли полностію и подробно записать ученіе Христово, 
когда „и самому міру не вмѣстить бы написанныхъ о 
семъ книгъ4'? И не всѣ Апостолы въ письменности изла
гали ученіе Христово, а только восемь: Матѳей, Маркъ, 
Лука, Іоаннъ, Іаковъ, Петръ, Іуда и Павелъ. Изъ содер
жанія посланій, написанныхъ св. апостолами, усматривает
ся, что эти письменныя памятники Богооткровеннаго уче
нія составлялись не съ цѣлію восполненія пропусковъ въ 
Евангеліи. Происхожденіе Апостольскихъ посланій такое. 
Апостолы, согласно повелѣнію Спасителя: „идите, научите 
всѣ народы44 (Матѳ. 28, 19),—являлись съ проповѣдью 
объ Іисусѣ Христѣ въ то или другое мѣсто. Здѣсь они 
оставались до тѣхъ поръ, пока устною проповѣдью о Хри
стѣ не пріобрѣтали большаго или меньшаго числа вѣрую
щихъ. Устроивъ церковь, они съ проповѣдію шли далѣе. 
Но въ скоромъ времени узнавали, что среди вѣрующихъ, 
жившихъ въ мѣстахъ ихъ прежней проповѣди, распростра
нялись заблужденія, появлялись сомнѣнія, относительно 
всего или пѣкоторыхъ пунктовъ ихъ ученія, появлялись и 
пороки,—или вѣрующіе подвергались гоненіямъ со стороны 
враговъ Церкви. Во всѣхъ этихъ случаяхъ апостолы, за 
невозможностію лично явиться, должны были писать по
сланія,—проще письма къ христіанамъ. Въ этихъ пись
махъ они разсѣевалп заблужденія (посланія Іоанна, Іуды, 
къ Солунянамъ, Ефесянамъ и Колоссянамъ),—поддержива
ли учениковъ своихъ въ борьбѣ съ заблужденіями (къ Ти- 
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мбѳею),—защищали въ ихъ глазахъ свое апостольское до
стоинство, попираемое лжеучителями (Коринѳянамъ и Га
латамъ),— свидѣтельствовали о взаимномъ согласіи въ уче
ніи (2 Петра),— или, наконецъ, преподавали слова утѣше
нія, увѣщанія и обличенія (Іакова, 1 Петра, къ Коринѳя
намъ). Иногда Апостолы писали посланія въ благодарность 
вѣрующимъ за заботы объ ихъ нуждахъ (Фплипійцамъ), 
или—предупреждали вѣрующихъ о своемъ приходѣ (2 и 3 
Іоанна къ Римлянамъ). Очевидно, въ посланіяхъ апосто
ловъ не заключена полностію и вся устная проповѣдь свв. 
апостоловъ Для наглядности и въ подтвержденіе указыва
емъ па посланіе къ Ефесянямъ. Оно состоитъ изъ шести 
краткихъ главъ. А изъ книги Дѣяній св. апостоловъ извѣ
стно, что св. Павелъ въ Ефесѣ „три года день и ночь не
престанно со слезами училъ каждаго пресвитера" (20, 31) 
и „не упускалъ возвѣщать всю волю Божію" (27 ст.). 
Ужели въ шести главахъ можно изложить трехлѣтнее уче
ніе, содержащее въ себѣ „всю волю Божію“? Нѣтъ, этого 
не можетъ быть. По мѣстамъ въ посланіяхъ свв. апосто
ловъ встрѣчаются такія выраженія: „многое имѣлъ писать 
вамъ, но не хочу на бумагѣ, а надѣюсь прійти къ вамъ и 
говорить устами къ устамъ, чтобы радость ваша была 
полна“ (2 Іоан. 12 ст. ср. 3 Іоан. 13 и 14 ст.); „прочее 
устрою, когда приду" (1 Кор. 11, 34). Эти и подобныя 
выраженія опять какой иной смыслъ имѣютъ, какъ не 
тотъ, что въ посланіяхъ свв. апостоловъ не только не во
сполнены пропуски Евангелій, по и не содержится въ нихъ 
полностію устная проповѣдь о Христѣ апостоловъ. Гдѣ же, 
спрашивается, сохранилось въ подробностяхъ ученіе Хри
стово и вся проповѣдь апостоловъ? Несомнѣнно, въ свящ. 
преданіи, на которое, какъ на источникъ новозавѣтнаго 
Божественнаго откровенія, равный по достоинству и значе
нію Свящ. Писанію, указываетъ св. апостолъ Павелъ го
воря: „братія, стойте и держите преданія, которому вы
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научены пли словомъ или посланіемъ нашимъ” (2 Сол. 2, 
15). Это замѣчательная заповѣдь св апостола Павла о 
соблюденіи преданій дается христіанамъ тогда, когда они 
имѣли подъ руками Свящ Писаніе (первое посланіе къ 
Солунянамъ). Апостолъ преданіемъ называетъ все то, что 
онъ сообщилъ христіанамъ Ѳессалоники, какъ учитель Вѣ
ры и христіанской жизпи. Онъ различаетъ два вида преда
ній: устное, собственно свящ. Преданіе, и письменное, т. 
е. свящ. Писаніе. То и другое преданіе—устное и пись
менное Апостолъ заповѣдуетъ соблюдать нераздѣльно, съ 
равнымъ уваженіемъ и постоянствомъ, съ одинаковою твер
достію, т. е. не оставлять ни того, ни другого источника 
спасительнаго ученія, а содержать ихъ вмѣстѣ.

И такъ, спасительное для насъ Божественное откро
веніе, изъ котораго почерпается православное христіанское 
вѣроученіе, заключается въ двухъ равныхъ по достоинству 
и значенію источникахъ —въ Свящ. Писаніи и въ свящ. 
Преданіи. Свящ Писаніемъ мы называемъ Слово Божіе въ 
письмена преданное Богодухновенными писателями—проро
ками и апостолами, а священнымъ Преданіемъ—Слово Бо
жіе, но заключенное въ письмена самими Богодухновенны
ми писателями, а устно преданное всѣмъ христіанамъ.

Хранительницею и истолковательницею Богооткровен
наго ученія, содержащагося въ Свящ. Писаніи и въ свящ. 
Преданіи, по волѣ Божіей, должна быть истинная Церковь 
Христова. „Церковь Бога живаго, столпъ и утвержденіе 
истины”: пишетъ святый Апостолъ Павелъ (1 Тим 3, 15). 
„Церковь Бога живаго”—это значитъ, что Господь всегда 
пребываетъ въ Церкви (Матѳ. 28, 20). Господь ниспослалъ 
п ниспосылаетъ Церкви Духа Святаго—Духа истины, на
ставляющаго на всякую истину и напоминающаго все, что 
Іисусъ Христосъ говорилъ ученикамъ Своимъ (Іоан. 14, 
16. 17. 26) А посему Церковь всегда знаетъ и неопусти- 
тельно возвѣщаетъ „всю волю Божію” (Дѣян. 20, 20) и, 
такимъ образомъ, является непоколебимымъ основаніемъ и 
неизмѣнной хранительницей Богооткровенной истины, или 
„столпомъ и утвержденіемъ истины”, по апостольскому
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рѣченію. Орудіями или органами Церкви, какъ хранитель*  
ницы и провозвѣстницы Божественнаго откровенія, слу
жатъ „пастыри" Церкви, которые Духомъ Святымъ для 
того и поставляются, чтобы „пасти церковь", или какъ 
говоритъ апостолъ Павелъ: ,,къ совершенію святыхъ, на 
дѣло служенія, для созиданія тѣла Христова, доколѣ все 
прійдетъ въ единство Вѣры и познанія Сына Божія, въ 
мужа совершеннаго, въ мѣру полнаго возраста Христа" 
(Ефес. 4, 12. 13). Изъ пастырей обязанность храненія и 
возвѣщенія Богооткровеннаго ученія лежитъ по преимуще
ству на епископахъ, какъ преемникахъ апостоловъ, въ ли
цѣ которыхъ имъ изречено ато обѣтованіе Господне: „се Я 
съ вами во всѣ дни до скончанія вѣка" (Матѳ. 28, 20).

Руководимая Духомъ Святымъ, Церковь Христова со
хранила безъ измѣненій и поврежденій Священное Писа
ніе, собравши въ единый составъ— Библію всѣ священныя 
книги, написанныя пророками и апостолами, по внушенію 
Святаго Духа Опредѣляя и выражая христінпское вѣро
ученіе на основаніи Свящ. Писанія, Церковь и пріемлетъ 
все Священное Писаніе, т. е. и Ветхій и Новый завѣтъ. 
О Ветхомъ завѣтѣ Самъ Спаситель такъ сказалъ: „не ду
майте, что Я пришелъ нарушить законъ пли пророковъ: 
не нарушить пришелъ Я, но исполнить" (Матѳ. 5, 17),— 
и еще: „всякій книжникъ, наученный царству небесному, 
подобенъ хозяину, который выноситъ изъ сокровищницы 
своей и новое и старое" (Матѳ. 13, 52). Апостолъ же Па
велъ рѣшительно говоритъ: „все Писаніе (т. е. Ветхій и 
Новый завѣты)... полезно для поученія для исправленія, 
для наставленія въ праведности' (2 Тим. 3, 16). Въ хри
стіанское вѣроученіе не вошли, какъ обязательныя къ ис
полненію тѣ ветхозавѣтныя установленія, которыя имѣли 
временное назначеніе или прообразовательный характеръ. 
Напримѣръ, ветхозавѣтный законъ объ обрѣзаніи замѣненъ 
въ христіанскомъ вѣроученіи закономъ и ученіемъ о таин
ствѣ крещепія (Дѣян. 15, 24. Кол. 2, 11 и 12); законы 
о кровавыхъ жертвахъ замѣнены закономъ о жертвѣ без
кровной, т. е. таинствомъ Причащенія.

Сохранила Церковь Христова и св. Преданіе безъ по
врежденій или измѣненій Въ началѣ, когда Свящ. Писаніе 
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Новаго завѣта еще не было общеизвѣстно, Церковь строго 
держалась правила св. апостола Павла, заповѣдовавшаго 
ученику своему Тимоѳею: „что слышалъ отъ меня при 
многихъ свидѣтеляхъ, то передай вѣрнымъ людямъ, кото
рые были бы способны и другихъ научать0, (2 Тим. 2, 
2). Такими вѣрными людьми были ученики святыхъ апо
столовъ, такъ называемые мужи апостольскіе и ученики 
мужей апостольскихъ. Одинъ изъ учениковъ мужа апо
стольскаго св. Поликарпа, ученика св. апостола Іоанна, 
Ириней, епископъ Ліонскій оставилъ намъ слѣдующее цѣн
ное свидѣтельство о сохраненіи свящ. Преданія въ его 
время. „Я могу назвать мѣсто, гдѣ былъ Поликарпъ, мнѣ 
извѣстны всѣ ходы и выходы; я могу описать образъ его 
жизни и внѣшній видъ, изложить его бесѣды съ народомъ, 
описать его обращеніе съ (апостоломъ) Іоанномъ, по его 
разсказамъ, и съ другими лицезрѣвшими Господа,—пере
дать то, что онъ слышалъ отъ Господа, какъ онъ переда
валъ о Его чудесахъ, о чемъ онъ получилъ по преданію 
отъ людей, видѣвшихъ слово жизни. Не на бумагѣ а въ 
сердцѣ я записывалъ его слова, и съ помощію благодати 
Божіей сохраняю ихъ до сего времени въ свѣжей памятіГ1, 
При жизни нѣкоторыхъ изъ мужей апостольскихъ свящ. 
Преданіе стало заключаться въ письменность Явились соби
ратели свящ. преданій, какъ напр., Палій, епископъ Іераполь 
скій мужъ апостольскій, Егезипъ, Пантенъ Климентъ алек
сандрійскій Евсевій Памфилъ и друг. Такимъ образомъ, къ 
четвертому вѣку христіанства составились письменные па
мятники свящ. преданія, каковы: 1) древніе сѵмволы Вѣры, 
или краткія вѣроизложенія, вошедшія въ составъ Никео 
Цареградскаго сѵмвола Вѣры;* 1 2) правила святыхъ апосто
ловъ, числомъ 85; 3) древнія литургіи, изъ которыхъ од
на составлена апостоломъ Іаковомъ, братомъ Господнимъ, 
первымъ Іерусалимскимъ епископомъ; 4) творенія мужей 
апостольскихъ; 5) древніе акты о мученикахъ; 6) древнія 
церковныя исторіи, изъ которыхъ достопримѣчательна ис
торія Евсевія Памфила, воспользовавшагося достовѣрными 
древнѣйшими источниками. Съ 4 вѣка свящ. Преданіе не 
повредилось, такъ какъ къ разъясненію его направлены 
были соборы вселенскіе и помѣстные. Отцы Церкви на 
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этихъ соборахъ, въ разрѣшеніи вопросовъ вѣры и жизни, 
тщательно разсматривали свящ. Преданіе. Вотъ, папр., 
какъ говорятъ отцы Никейскаго 7 вселенскаго собора: 
„хранимъ не нововодно всѣ Писаніемъ или безъ Писанія 
установленныя для насъ церковныя преданія .. Послѣдую
ще богоглаголивому ученію св, отецъ нашихъ и преданію 
каѳолическія церкви опредѣляемъ”. Опредѣленія 7 вселен
скихъ и 9 помѣстныхъ соборовъ—такъ же письменный 
памятникъ свящ. преданія. Одновременно съ соборами и 
нѣкоторые отцы Церкви въ своихъ твореніяхъ излагаютъ 
правую вѣру, какъ она передана Церкви Іисусомъ Хри
стомъ чрезъ святыхъ апостоловъ. Таковы изложенія Вѣры 
св. Аѳанасія Александрійскаго, катихизисъ Кирилла Іеру
салимскаго, Богословіе Іоанна Дамаскина. Во всѣхъ ука
занныхъ письменныхъ памятникахъ св Церковію къ свя
щенному Преданію отнесено: 1) преданіе собственно апо
стольское; 2) преданіе сообразное и согласное съ апо
стольскимъ преданіемъ; 3) преданіе, сообразное и согла
сное съ Свящ. Писаніемъ; 4) преданіе признаваемое апо
стольскимъ всѣми пли многими отцами Церкви 3, 4 и 5 
вѣковъ. Учители этихъ вѣковъ основывались на свидѣ
тельствахъ древнѣйшихъ учителей, сочиненія которыхъ 
были тогда еще цѣлы, да и сами они были близки къ 
апостоламъ и выражали только то, что находили въ Цер
кви. Таковое преданіе въ Церкви всегда и будетъ призна
ваться священнымъ, и вѣрующіе должны соблюдать его, 
помня похвалу апостола Павла, выраженную въ посланіи 
къ Коринѳянамъ такъ: „хвалю васъ, братія, что вы все 
мое помните, и держите преданіе такъ, какъ я передалъ 
вамъ” (1 Кор. 1, 2). А апостольское преданіе „не устра
няетъ заповѣди Божіей” Матѳ 15, 5, 6),—не носитъ пе
чати „человѣческаго вымысла” (Кол. 2, 8) и уже ни въ 
какомъ случаѣ не является прибавкой или убавкой „благо
вѣствованія” самихъ святыхъ апостоловъ (Гон. 1, 8; Откр. 
22, 18).

(Продолженіе будетъ).



ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Братствомъ Св. Михаила Черниговскаго издана. „На 

память о преславномъ и торжественномъ открытіи честныхъ 
мощей Святителя и Чудотворца Ѳеодосіи Углицкаго, Архі
епископа Черниговскаго. Черниговъ 1897 г., цѣна 30 к., 
съ пересылкою 35“.

29-й годъ изданія. Открыта подписка на 1898 г.

„Н И В А“
Иллюстрированный журналъ литературы, политики п современной 

жизни, со многими приложеніями.

Подписная цѣна на годовое изданіе „Нпвы“ 1898 г.
Со всѣми приложеніями:

Безъ дост. въ С.-Петербургѣ 5 р. 50 к.
Съ доставк. въ С.-Петербургѣ 6 р. 50 к.
Безъ дост. въ Москвѣ, въ Конт. Печковской 6 р. 25 к.
Съ пересылкою во всѣ города и мѣстности Европейской и 

Азіатской Россіи 7 руб.
Съ пересылкою за границу 10 руб.

Разсрочка подписной платы для Гг. иногороднихъ подписчиковъ 
допускается на слѣдующихъ условіяхъ. Въ два срока: при подпи
скѣ 4 руб. и 1 іюня 1898 г. 3 руб. Въ три срока: при подпискѣ 

3 руб., 1 мая 1898 г. 2 руб. п 1 августа 1898 г. 2 руб.
Для Гг. служащихъ какъ въ частныхъ, такъ и въ казенныхъ уч
режденіяхъ (въ С.-Петербургѣ, Москвѣ и друг. городахъ) допу
скается разсрочка за ручательствомъ Гг. казначеевъ и уиравляющ.

Вступая въ двадцать девятый годъ своего существованія, 
„Нива“ дастъ читателямъ и въ 1^98 г. тщательно избранный и 
обширный литературный, художественный и популярно-научный 
матеріалъ для семейнаго чтенія.

Главная цѣль „Нивы“—служить въ области печатнаго слова 
культурнымъ задачамъ дорогого нашего отечества. Въ этомъ она 
полагаетъ и все свое значеніе, и все свое честолюбіе; этимъ опре
дѣляется и содержаніе ея приложеній. Сдѣлать выдающихся на
шихъ писателей общедоступными—одно изъ вѣрныхъ средствъ до
стиженія этой плодотворной цѣли. „Нива“ уже дала своимъ под
писчикамъ цѣлый рядъ выдающихся русскихъ писателей, старыхъ 
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п новыхъ. Нынѣ, не пощадивъ усилій и значительныхъ жертвъ, 
„Нива" можетъ предложить своимъ читателямъ на будущій годъ, 
въ видѣ безплатнаго приложенія,

полное собраніе сочиненій
И. С. ТУРГЕНЕВА.

„Нива“ будетъ п въ другихъ своихъ частяхъ слѣдовать изб
ранному ею пути. Талантливые писатели, трудящіеся въ духѣ ве
ликихъ своихъ предшественниковъ, слава Богу, на Руси не выве
лись. Они встрѣчаютъ въ „Нпвѣ“ радушное гостепріимство, и ре
дакціонный ея портфель постоянно пополняется ихъ произведе
ніями, которыя попрежнему будутъ печататься въ самой „Нивѣ" и въ

„ежемѣсячныхъ литературныхъ приложеніяхъ".
Открывая свои столбцы не только старымъ, испытаннымъ 

силамъ, по и всякому новому таланту, и представляя въ критиче
ской своей частп по возможности полную и безпрпстрастпую оцѣн
ку литературныхъ трудовъ, „Нива" вполнѣ обезпечиваетъ свое 
литературно-общественное значеніе.

Послѣднее (посмертное) „Полное собраніе сочиненій Турге
нева" въ 10 томахъ, было просмотрѣно самимъ авторомъ, снаб
жено біографическимъ очеркомъ н предисловіемъ М. М. Стасюле
вича, нынѣ дополненнымъ нами его же „Воспоминаніями о пос
лѣднихъ дняхъ И. С. Тургенева и его похоронахъ'*,  а также 
подробными алфавитнымъ п хронологическимъ указателями. Про
дажная цѣпа этого полнаго собранія сочиненій Тургенева соста
вляетъ 15 руб.

Но полнымъ его, въ дѣйствительности, назвать нельзя. Въ 
него не вошлп „Стихотворенія* 1 Тургенева, въ томъ числѣ поэма 
„Параша", положившая начало его славѣ и вызвавшая восторжен
ный отзывъ со стороны такого критика, какъ незабвенный Бѣлин
скій. Всѣ стихотворенія Тургенева распадаются на 4 отдѣла; 
поэмы (въ томъ числѣ очень значительныя, какъ „Параша" п 
„Андрей*');  небольшія стихотворенія, преимущественно лирическа
го характера; переводы изъ Байрона и Гете; неоконченныя стихо
творенія и эпиграммы. Продавались они до сихъ поръ отдѣльно 
отъ полнаго собранія сочиненій за 1 р. 50 к „Нпвѣ" удалось 
пріобрѣсти для своихъ подписчиковъ и эти цѣнныя произведенія 
Тургенева.

Такпмъ образомъ подписчики „Нивы" получатъ какъ „Сочи- 
неиія**,  такъ и „Стихотворенія**  безплатно, въ объединенномъ ви
дѣ, и „Сборникъ Нпвы" на 1898 г. въ 12 томахъ составитъ 
фактически -

первое полное собраніе сочиненій

И. С. ТУРГЕНЕВА.
Сборникъ „Нивы“ на 1898 г. будетъ отпечатанъ на хоро
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шей бѣлой глазированной бумагѣ еще болѣе четко, чѣмъ въ пре
дыдущіе годы, и будетъ выходить, какъ всегда, въ началѣ кажда
го мѣсяца. Содержаніе отдѣльныхъ томовъ слѣдующее:

Томъ I. Портретъ п факсимиле И. С. Тургенева.—Преди
словіе къ 1-му посмертному изданію 1883 г, и по поводу второго 
изданія. М. Стасюлевича. - Иванъ Сергѣевичъ Тургеневъ. Біогра
фическій очеркъ М. Стасюлевича.— Предисловіе автора къ I тому 
изданія 1880 г.—Записки охотпика: 1) Хорь и Калининъ. 2) Ер
молай и мельничиха. 3) Малиновая вода. 4) Уѣздный лѣкарь. 5) 
Мой сосѣдъ Радиловъ. 6) Однодворецъ Овсянниковъ. 7) Льговъ. 
8) Бѣжишь лугъ. 9) Касьянъ съ Красивой Мечи. 10) Бурмистръ. 
11) Контора. 12) Бирюкъ 13) Два помѣщика. 14) Лебедянь. 15) 
Татьяна Борисовна и ея племянникъ. 16) Смерть 17) Пѣвцы. 18) 
Петръ Петровичъ Каратаевъ 19) Свиданіе. 20) Гамлетъ Щигров- 
скаго уѣзда. 21) Чертопхановъ и Недопюскинъ. 22) Конецъ Черто
пханова. 23) Живыя мощи. 24) Стучитъ. 25) Эпилогъ.—Лѣсъ н 
степь.

Томъ II. Предисловіе автора къ собранію его романовъ, 
1880 г.—Отцы и дѣти. Романъ.—Наканунѣ. Романъ.

Томъ Ш. Дымъ. Романъ.—Дворянское гнѣздо. Романъ.
Томъ IV. Новь. Романъ,—Рудинъ. Ром.
Томъ V. Андрей Колосовъ. Разск.—Бреттеръ. Повѣсть.— 

Жидъ. Разсказъ.—Пѣтушковъ. Повѣсть.—Дневникъ лишняго чело
вѣка. Повѣсть.—Три встрѣчи. Разсказъ.--Муму. Разсказъ.—По
стоялый дворъ. Повѣсть.

Томъ VI. Два пріятеля. Повѣсть —Затишье. Повѣсть.—Пере
писка. Разсказъ въ письмахъ.—Яковъ Пасынковъ. Разск —Фаустъ. 
Разсказъ въ девяти письмахъ.—Поѣздка въ полѣсье. Разск.—Ася. 
Разск.

Томъ VII. Первая любовь. Разсказъ.—Призраки. Фантазія.— 
Довольно. Отрывокъ изъ записокъ умершаго художника.—Собака 
Разсказъ.—Исторія лейтенанта Ергупова. Разсказъ.—Бригадиръ. 
Повѣсть —Несчастная. Разск.—Странная исторія. Разсказъ —Степ
ной Король Лиръ. Повѣсть.

Томъ ѴІП. Вешнія воды. Повѣсть.—Стукъ!., стукъ!., стукъ!.. 
Студія.—Пунинъ и Бабуринъ. Разсказъ,—Часы. Разсказъ стари
ка.—Сонъ. Разск.—Разсказъ отца Алексѣя. Отрывки изъ воспо
минаній своихъ и чужпхъ; 1) Старые портреты. 2) Отчаянный.— 
Пѣснь торжествующей любви. Разсказъ.

Томъ IX. Клара Мнличъ. Повѣсть.—Стихотворенія въ про
зѣ,— Стихотворенія.

Томъ X. Вмѣсто предисловія —Неосторожность Комедія въ 
1-мъ дѣйствіи —Безденежье. Сцены изъ петербургской жизни мо
лодого дворянина.—Гдѣ тонко, тамъ и рвется. Ком. въ 1-мъ дѣй
ствіи.—Нахлѣбникъ. Ком. въ 2-хъ Дѣйствіяхъ—Холостякъ. Ком. 
въ 3-хъ дѣйствіяхъ.

Томъ XI. Завтракъ у предводителя. Ком. въ 1 дѣйствіи.— 
Мѣсяцъ въ деревнѣ. Ком. въ 5 дѣйствіяхъ.—Провинціалка. Ком. 
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въ 1 дѣйствіи.—Разговоръ на большой дорогѣ. Сцена.—Вечеръ 
въ Соррентѣ. Сцена.

Томъ XII. Литературныя и житейскія воспомпнанія.—Крити
ческія статьи и рѣчи.—Некрологи, письма.—Переводы: 1) Легенда 
о св. Юліаиѣ Милостивомъ, Густава Флобера. 2) Иродіада, Фло
бера.—Хронологическій указатель къ сочиненіямъ И. С. Тургене
ва—Алфавитный указатель къ 12 томамъ.

При нервомъ томѣ будутъ приложены два автографа и порт
ретъ И. С. Тургенева, гравированный на стали Брокгаузомъ въ 
Лейпцигѣ.

Обращаемъ вниманіе гг. подписчиковъ, что, въ силу заклю
ченнаго намп договора, полное собраніе сочиненій Тургенева мо
жетъ быть приложено къ „Нпвѣ“ исключительно въ теченіе 1898 
подписнаго года и отдѣльно отъ журнала продаваться не будетъ»

По примѣру прежнихъ лѣтъ, при ,,Нивѣ“ 1898 г. будетъ 
приложено:

ЕЖЕМЪСНЧНІЯЙ модный журналъ, 

заключающій въ себѣ 12 №№ новѣйшихъ „Парижскихъ модъ“ и 
болѣе 300 прекрасно выполненныхъ модныхъ гравюръ и рисун
ковъ по послѣднимъ фасонамъ лучшихъ мастеровъ. На отдѣльно 
приложенныхъ 12 большихъ листахъ будетъ помѣщено болѣе 300 
рисунковъ рукодѣльныхъ и выиильныхъ работъ и около 300 чер

тежей выкроекъ въ натуральную величину.
По заключенному „Нпвою“ контракту съ одной изъ лучшихъ 

фирмъ въ Парижѣ, модныя гравюры при ,,Ннвѣ“ и въ 1898 году 
будутъ выходить ОДНОВРЕМЕННО съ парижскими изданіями, п 
такимъ образомъ въ модномъ отдѣлѣ „Нивы“ будутъ появляться 
послѣднія новинки лучшихъ фасоновъ парижскихъ модъ.

При первомъ X» „Нпвы“ подписчики получатъ СТѢННОЙ 
КАЛЕНДАРЬ, отпечатанный въ нѣсколько красокъ.

При высылкѣ денегъ почтовымъ иереводомъ слѣдуетъ обо
значать непремѣнно на самомъ переводѣ (а пѳ въ отдѣльномъ 
письмѣ), па что именно предназначаются деньги, а также адресъ 
(подробный и четкій). Но, во избѣжаніе недоразумѣній и въ ин
тересахъ самихъ подписчиковъ, Контора убѣдительно проситъ 
присылать требованія вмѣстѣ съ подписными деньгами въ обыкно
венныхъ денежныхъ письмахъ, а не почтовыми переводами, такъ 
какъ, вслѣдствіе недостаточнаго размѣра отрывныхъ купоновъ, 
подписчикамъ трудно подробно и ясно изложить на нихъ своп 
требованія, а при значительномъ скопленіи такихъ купоновъ съ 
неясными адресами и требованіями для Конторы возникаютъ серь
езныя неудобства. Иллюстрированное объявленіе о подпискѣ на 
„Ниву" 1898 г. высылается безплатно.
Требованія и подписныя деньги адресовать: въ контору журнала 
„Нпва“ (А. Ф. МАРКСУ), С.-ІІетербургь, Мал. Морская, № 22»
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Открыта подписка на 1898 годъ на духовный журналъ

„СТРАННИКЪ"
съ приложеніемъ „Общедоступной Богословской Библіотеки".

Духовный журналъ „Страпнпкъ" будетъ издаваться въ 1898 
году по прежней широкой программѣ, обнимающей весь кругъ 
движеній богословско-философской мысли и церковно-обществен
ной жизни, интересамъ которой онъ неослабно служилъ въ тече
ніе почти сорока лѣтъ. Но съ будущаго 1898 года редакція при
ступаетъ кромѣ того къ новому крупному литературному предпрі
ятію, именно къ изданію «Общедоступной Богословской Библіоте
ки», имѣющей своею цѣлію сдѣлать болѣе доступными для чита
телей лучшія и капитальнѣйшія произведенія русской и иностран
ной богословской литературы. Именно:

1) При редакціи журнала «Странникъ» будетъ издаваться 
«Общедоступная Богословская Библіотека» на весьма льготныхъ 
для его подписчиковъ условіяхъ.

2) Въ нее входятъ лучшія и капитальнѣйшія произведенія 
русской и иностранной богословской литературы но всѣмъ отра
слямъ богословскаго знанія: по св. Писанію (гдѣ кромѣ вспомо
гательныхъ къ его изученію сочиненій имѣется въ виду издать и 
полное толкованіе па всю Библію), основному, догматическому и 
нравственному богословію (лучшія системы изъ русской и ино
странной литературы), библейской и церковной исторіи (извѣстнѣй
шія произведенія Фаррара, Шаффа и др.), проповѣдничеству и пр., 
причемъ для каждой отрасли представителями будутъ избраны 
капитальнѣйшіе труды лучшихъ богословскихъ писателей—русскихъ 
или иностранныхъ.

3) Ежегодно издается но два тома отъ 20 до 25 печатныхъ 
листовъ въ томѣ, всего 600—700 страницъ убористаго, но четка
го шрифта.

4) Цѣна въ отдѣльной продажѣ на годичное изданіе «Би- 
бліотекп„ четыре рубля, а для подписчиковъ журнала „Страпнпкъ 
—одинъ рубль съ пересылкой, такъ что подписчиковъ нашего жу
рнала приплачивая по 1 рублю къ подписной цѣнѣ ежегодно будутъ 
получать во два тома лучшихъ произведеній русской иностранной 
богословской литературы и такимъ образомъ безъ обременепія се
бя пріобрѣтутъ цѣлую библіотеку этихъ произведеній, которыя 
при отдѣльной покупкѣ потребовала бы громадиыхъ расходовъ, 
непосильныхъ большинству нашихъ пастырей.

5) Для перваго года изданія „Общедоступной Богословской 
Библіотеки" мы остановились на изданіи „Православнаго Собе- 
сѣдовательнаго Богословія" пок. придворнаго протоіерея, бывшаго 
члена духовно-учебнаго комитета I. В. Толмачева. Это капиталь
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ное п единственное въ своемъ родѣ сочиненіе въ нашей духовной 
литературѣ составляетъ безусловно необходимую книгу для вся
каго пастыря, который по долгу служенія и совѣсти не хочетъ 
оставаться нѣмымъ при возрастающей жаждѣ къ духовному нази
данію въ его паствѣ. „Собесѣдовательное Богословіе", заключаю
щее въ сабѣ планы п образцы для проповѣдей и собесѣдованій на 
круглый годъ и на всевозможные случаи пастырской дѣятельности, 
есть лучшій спутникъ и помощникъ для всякаго духовнаго пастыря.

6) Все «Собесѣдовательное Богословіе» состоитъ изъ 4 то
мовъ, цѣною по 2 рубля за каждый. Въ будущемъ году редакція 
«Странника» издастъ два тома, которые для подписчиковъ нашего 
журнала вмѣсто 4 рублей будутъ стоить только одинъ рубль съ 
пересылкой. Къ первому тому будетъ приложенъ портретъ автора.

Журналъ по прежнему будетъ выходить ежемѣсячно книжка
ми въ 10—12 и болѣе печ. листовъ (до 200 стр. въ книжкѣ).

Цѣна въ Россіи: а) за журналъ «Странникъ» шесть (6) руб
лей въ годъ, б) съ приложеніемъ „Общедоступной Богословской 
Библіотеки» (двухъ томовъ «Собесѣдовательнаго Богословія») семь 
(7) рублей съ пересылкой; заграницей на два рубля дороже.

Кромѣ того при редакціи по прежнему будутъ издаваться п 
«Памятники древнерусской церковно-учительской литературы» 
(вып. V), причемъ подписчики журнала получаютъ каждый выпускъ 
за одинъ рубль, а не-подипсчикп—за два рубля.

Адресоваться: Въ редакцію журнала „Странникъ" С.-Петер
бургъ, Невскій пр. д. № 173.

Городскіе подписчики благоволятъ обращаться въ контору 
редакціи —Телѣжный пер. д, 3 — 5.

Редакторъ-издатель проф. А. ПОНОМАРЕВЪ.

Открыта подписка на 1898 годъ (четвертый годъ изданія) на еже- 
недельный журналъ

„С.-Петербургскій Духовный Вѣстникъ" 
издаваемый „Обществомъ распространенія релпгіозно-нравствен- 
наго просвѣщенія въ духѣ Православной Церквп" въ С.-Петербургѣ.

Въ журналѣ «Спб. Духовный Вѣстникъ» печатаются жптіе 
святыхъ въ видѣ краткихъ бесѣдъ, слова, бесѣды п поученія на 
предстоящіе праздники или церковныя событія.

Будутъ продолжены печатаніемъ письма епископа Ѳеофана- 
затворнпка Н. В. Елагину п его-же письма къ В. В. Швидковской и 
дневникп протоіерея I. И. Сергіева (Кронштадтскаго).

Руководящія статьи посвящаются важнымъ вопросамъ и собы
тіямъ изъ столичноіі и общей церковной жизни. Будутъ печататься 
свѣдѣнія о состояніи раскола и сектантства въ столпцѣ, епархіи и 
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Россіи, о прошлой церковной жпзии по памятникамъ старины п пись
мамъ историческихъ дѣятелей, о состояніи церковной п обществен
ной жизни п просвѣщенія въ другихъ епархіяхъ и за границей.

Служа органомъ «Общества распространенія религіозно-нрав
ственнаго просвѣщенія въ духѣ Православной церкви ■> п С.-ІІетер- 
бургской спархіп, «Снб. Духовпый Вѣстппкъ» имѣетъ задачей дать 
полную картину жпзии, просвѣщенія благотворительности въ сто
лицѣ и епархіи, совершающихся подъ покровомъ Православной 
Церкви - и обзоръ религіозно просвѣтительной дѣятельности «Обще
ства».

Программа журнала слѣдующая:
Слова, поученія, бесѣды и статьи богословскаго характера.
Руководящія статьи по вопрасамъ церковно-общественной 

жизни, особенно же по вопросамъ пастырской практики и религіо
зно-нравственнаго просвѣщенія народа въ духѣ православной церкви.

Петербургская хроника, сообщающая свѣдѣнія о выдающихся 
явленіяхъ церковной и общественной жпзнп парода, о состояніи 
церковно-приходскихъ школъ въ С.-ІІетербурской епархіи, пастыр
ской дѣятельности духовенства въ С.-Петербургѣ и его уѣздахъ, 
о дѣятельности «Общества распространенію религіозно-нравственна
го просвѣщенія въ духѣ Православной Церкви», о мѣстныхъ праз
дникахъ, мѣстно-чтимыхъ иконахъ, крестныхъ ходахъ, благочести
выхъ обычаяхъ и т. и.

Цсрковно-псторпческія и археологическія сообщенія и воспо
минанія.

Свѣдѣнія о церковпой жизни въ другихъ епархіяхъ.
Извѣстія о церковной жизни за границей.
Библіографическія замѣтки.
Корреспонденціи о предметахъ церковной жизни.
Разныя извѣстія.
Извѣстія по С.-Петербургской епархіи.
Подписная цѣна въ годъ съ доставкой п пересылкой—5 р , 

‘/а года—3 р. заграницу —6 р. Въ розничной продажѣ 10 к за Хи.
Журналъ выходитъ по пятницамъ, въ размѣрѣ не менѣе 1'/, 

печатнаго листа каждый №.
Адресъ редакціи и конторы: С.-Детербургъ, Николаевская ул., д. 
№ 5. Редакція, для личныхъ объясненій съ редакторомъ, открыта 

по четвергамъ отъ 2 до 3 часъ дпя.
Подписка принимается въ конторѣ, которая открыта ежедне

вно съ 10 час утра до 4 час. пополудни, кромѣ воскресныхъ п праз
дничнымъ дней. Въ конторѣ продаются и отдѣльные №№ журнала 
Имѣются экземпляры журнала за 1895, 1896 и 1897 г. г. по 5 р.

Редакторъ, Священникъ Философъ Орнатскій.
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МАГАЗИНЪ ЦЕРКОВНЫХЪ ВЕЩЕЙ

Василія Михайловича Фоломина,
ВЪ КІЕВЪ,

уголъ Александровской ул. соб. домъ,

БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ ЦЕРКОВНОЙ УТВАРИ.

Священ. облаченія, плащаницы, панпкадилы, евангелія, кресты, 
ковчеги, сосуды, дароноспцы, ковшп для теплоты, копія, мпропо-. 
мазаницы, крестпльппцы, всенощныя блюда, кропилы, вѣнцы вѣн
чальные, воздуха, пасхальникп, хоругви, кадплы, лампадкп, став
ники, купели, подсвѣчники разп., образа въ рпзахъ, парча и галунъ.

РАЗНЫЯ ЗОЛОТЫЯ ВЕЩИ И СТОЛОВОЕ СЕРЕБРО.

* НА ВСЪ ВЕЩИ ПРИНИМАЮТСЯ ЗАКАЗЫ.
ЦЪНЫ БЕЗЪ ЗАПРОСА.

Прейсъ куранты высылаются безплатно.

СОДЕРЖАНІЕ: Отдѣлъ оффиціальный:
I. Епархіальныя извѣстія.
Отдѣлъ неэффиціальный: 1) Поученіе Св. Іоанна 

Златоуста. 2) Поученіе въ 25-ую недѣлю по пятидесятни
цѣ. 3) Обь источникахъ христіанскаго вѣроученія. 4) Объ
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