
1 Декабря. № 23. 1902 года.

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.
------- -----------------------------------

ВЫХОДЯТЪ ДВА РАЗА ВЪ МѢСЯЦЪ.□:
Цѣна годовому изданію, съ пересылкою и доставкой, 5 рублей. 

Подииска принимается въ редакціи, при Тавр. дух. семинаріи.

Часть оффиціальная.

Распоряженія Епархіальнаго Начальства и епархіаль
ныя извѣстія.

Перемѣщены:
Священникъ Владиміровской церкви с. Владиміровки, 

Бердянскаго уѣзда, Михаилъ Анфиловъ— къ Троицкой церкви 
с. Николаевки, Мелитопольскаго уѣзда.

Послушникъ Бахчисарайскаго Успенскаго скита Василій 
Лавренко—въ Кизильташскій монастырь, впредь до усмотрѣ
нія его поведенія.

Назначены:
Казначей Херсонисскаго монастыря іеромонахъ Зосима— 

настоятелемъ Бахчисарайскаго Успенскаго скита и и. д. благо
чиннаго женскихъ монастырей, кромѣ Алешковскаго, а на
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его мѣсто казначеемъ Херсонисскаго монастыря—іеродіаконъ 
Христофоръ, съ возведеніемъ его въ санъ іеромонаха.

Крестьянинъ Ѳеодоръ Рымаръ, по сдачѣ экзамена,—и. д. 
псаломщика Петро-Павловской церкви с. Сто-Копаней, Мели
топольскаго уѣзда, впредь до усмотрѣнія его способностей.

Утверждены:

Священникъ Николаевской церкви с. Малой-Знаменки 
Димитрій Вахницкій—духовникомъ Мало-Знаменскаго благо
чинническаго округа.

Священникъ Орѣховскаго собора Іоаннъ Четыркинъ— 
и. д. благочиннаго Орѣховскаго округа, а священникъ Успен
ской церкви с. Ново-Павловки, Бердянскаго уѣзда, Владиміръ 
Одинцовъ—помощникомъ ему.

Священникъ Троицкой церкви с. Берестоваго, Бердянска
го уѣзда, Петръ Гуковичъ—помощникомъ благочиннаго 2-го 
Бердянскаго благочинническаго округа.

Священникъ Рождество-Богородичной церкви с. Владимі- 
ровки Павелъ Тимошевскій—помощникомъ благочиннаго Гри
горьевскаго округа.

Настоятель Ѳеодосійскаго собора священникъ Николай 
Владимірскій — помощникомъ благочиннаго Ѳеодосійскаго 
округа.

Священникъ кладбищенской Всѣхъ-святской церкви г. 
Севастополя Александръ Юрьевъ—помощникомъ благочиннаго 
Севастопольскаго округа.

Священникъ Николаевской церкви с. Новой-Маячки Ва
силій Дружининъ—помощникомъ благочиннаго Каховскаго 
округа.

Священникъ с. Ново-Репіевки Іаковъ Гусаковъ—ъемо- 
щникомъ благочиннаго Сѣрогозскаго округа.

И. д. псаломщика Петро-ПавловскОй церкви г. Симферо
поля Григорій ІІлахотниковъ—въ означенной должности.
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Утвержденъ въ должности церковнаго 
старосты крестьянинъ Несторъ Волокитинъ—къ Успен
ской церкви с. Воскресенкщ Днѣпровскаго уѣзда.

У в о л ѳ н ы:

И. д, настоятеля Бахчисарайскаго Успенскаго скита 
іеромонахъ Арсеній—отъ должности настоятеля.

И. д. псаломщика Іоанно-Богословской церкви села Вол- 
ковки. Мелитопольскаго уѣзда, Іакинфъ Ііретининъ—за само
вольную отлучку безъ вѣдома Епархіальнаго начальства.

Поручено преподаваніе Закона Бо
да і я:

Священникамъ Аѳанасію Янъшину и Георгію Маевскому: 
первому—въ Петровскихъ I и II, а второму—въ Ново-Гри
горьевскихъ I и II народныхъ училищахъ.

Діакону Керченской гимназической церкви Іосифу Бара
новскому—при училищѣ, что при Керченской ремесленной 
управѣ.

Священнику Николаю Дмитріевскому—въ Алуштинскомъ 
Начальномъ земскомъ училищѣ.

Священнику Іоанну Евецкому—въ Александровскомъ и 
Захарьевскомъ народныхъ училищахъ.

Священнику Іоанну Бѣлинскому—въ Григорьевскомъ на
чальномъ училищѣ.

Священнику Михаилу Градоселъскому—въ Скадовскомъ 
народномъ училищѣ.

Священнику Симеону Зеленкевичу—въ Больше-Копан- 
скомъ народномъ училищѣ.

Разрѣшено выдать изъ кассы общества 
взаимной помощи единовременное пособіе:

Заштатному священнику Никитѣ Демьянову, вдовѣ 
протоіерея Евлампіи Чепиговской, вдовѣ протоіерея Маріи 
Бояджіевой и вдовѣ священника Евгеніи Синицкой—по 500 
руб., и заштатному псаломщику Іоанну Столяревскому—2^0 
рублей.
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Предо с т а в л е н о мѣсто просфорни вдовѣ 
діакона Евдокіи Пшеничной—при церквахъ Керченской гре
ческой и Аджи-Мушкайской.

ИЗВѢСТІЯ.
Священнику Николаевской церкви с. Б.-Лепатихи Пуду 

Алейникову Его Преосвященствомъ разрѣшено открыть рели
гіозно-нравственныя чтенія съ участіемъ всего Больше-Лепа- 
тихскаго духовенства.

Вдова купца Марія Яковлева завѣщала на постройку въ 
г. Керчи Александро-Невской церкви 500 руб. и на постройку 
церкви въ с. Аджи-Му шкаѣ 100 руб.

Жена потомственнаго почетнаго гражданина Екатерина 
Васильева завѣщала выдать Ялтинской общинѣ краснаго 
креста 500 руб. и строющемуся по Садовой въ Ялтѣ Алексан
дро-Невскому собору 700 рублей.

Назначена пенсія лицамъ духовнаго зва
нія за службу по Епархіальному вѣдом

ству:
Заштатному священнику Леонтію Ѳедоровскому—130 р. 

съ 27 апрѣля 1902 г. изъ Мелитопольскаго казначейства.
Вдовѣ священника Аннѣ Городъісской—іА р. съ 24 дека

бря 1901 г. изъ того-же казначейства.

Присоединены къ Православію.

Штундистъ субботникъ крестьянинъ с. Ново-Скелеватаго 
Михаилъ Бѣличъ.

Мѣщанка города Мелитополя Лея Палуй, 18 л., іудей
скаго вѣроисповѣданія, съ нареченіемъ имени „Вѣра".

Проживающая въ гор. Бердянскѣ вдова Архангельскаго 
2 гильдіи купца Регина Гартманъ, 80 лѣтъ, лютеранскаго 
вѣроисповѣданія, чрезъ таинство св. мѵропомазанія, съ наре
ченіемъ ей имени „Ирины".

Проживающіе въ гор. Бердянскѣ Александръ Берманъ, 
9 л., и Симеонъ Берманъ, 16 л., іудейскаго вѣроисповѣданія.
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Волею Божіею скончались:
Монахъ Корсунскаго Богородичнаго монастыря Флорен- 

тій.
Священникъ Николаевской церкви с. Днѣпровки, Мели

топольскаго уѣзда, Стефанъ Латщкій.

II.

Отъ Таврической Духовной Консисторіи.

Вслѣдствіе отношеній Комитета Воинскаго благотвори
тельнаго общества Бѣлаго Креста, отъ 23 октября сего го
да за № 697, Таврическая духовная консисторія симъ на
поминаетъ духовенству епархіи, что опредѣленіемъ Святѣй
шаго Синода, отъ 15 января—4 февраля 1902 г. за № 169, 
между прочимъ, разрѣшено совѣту состоящаго подъ Авгу
стѣйшимъ покровительствомъ Его Императорскаго Высоче
ства Государя Наслѣдника и Великаго Князя Михаила 
Александровича Воинскаго благотворительнаго общества 
Бѣлаго Креста произвести въ будущемъ 1903 г. 2 
февраля въ день срѣтенія Господня тарелочный сборъ на 
нужды общества во всѣхъ городскихъ соборахъ, церквахъ 
и монастыряхъ Имперіи.



1 Декабря. 1902 года.Ж 23. 

,^ИЧЕ%. 
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.

Часть неоффиціальная.
і.

ПОУЧЕНІЕ

въ день Святителя Николая Чудотворца1).

Поминайте наставниковъ вашихъ 
и взирая на кончину ихъ жизни по
дражайте вѣрѣ ихъ. (Евр. 13, 7.).

Св. Христова Церковь по всей вселенной прославляетъ 
и величаетъ нынѣ Святителя Христова Николая, яко на
дежду всѣхъ христіанъ, источника чудесъ, защитителя 
вѣрныхъ, премудраго учителя, алчущихъ кормителя, 
плачущихъ веселіе, нагихъ одѣяніе, болящихъ врача, по 
морю плавающихъ управителя, плѣнниковъ свободителя, 
вдовъ и сиротъ питателя и заступника, цѣломудрія 
хранителя, младенцевъ кроткаго наказателя, старыхъ 
укрѣпленіе, постниковъ наставника, труждающихся 
успокоеніе, нищихъ и убогихъ изобильное богатство.

Житіе Святителя Николая представляетъ безчисленные 
и многообразные примѣры его благодѣяній для страждущаго 
человѣчества и не только по смерти его, когда Господь

’) Печатается, по распоряженію Его Преосвященства, въ 
руководство духовенству Таврической епархіи въ виду пред
стоящаго 6 декабря сбора пожертвованій по церквамъ Таври
ческой епархіи въ пользу Симферопольскаго исправительнаго 
пріюта для малолѣтнихъ преступниковъ.—Редакція. 
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прославилъ его, какъ неусыпнаго и всесильнаго заступни
ка нашего у престола Царя небеснаго, но еще и при жиз
ни, когда онъ, подобно всякому изъ насъ, подвизался на 
ѳтой грѣшной землѣ и воочію видѣлъ страданія людей и 
самъ подвергался и терпѣлъ различныя сраданія. Между 
прочимъ повѣствуется о немъ, какъ однажды онъ спасъ 
отъ явной и неминуемой погибели одно семейство, стоявшее, 
такъ сказать, на краю пропасти.

Еще будучи въ санѣ нресвитера, онъ, какъ добрый 
пастырь, бдительно елѣдилъ за чистотою нравовъ свей 
духовной паствы Однажды онъ узналъ, что одинъ изъ его 
пасомыхъ, житель города Патары, потерялъ свое состоя
ніе, раззорнлся и обнищалъ до такой степени, что не имѣлъ 
средствъ содержать свое семейство, состоявшее изъ трехъ 
дочерей. Стыдно было ему своей нищеты, а помощи ожи
дать было не отъ кого; онъ дошелъ до отчаянія и рѣшился 
отдать дочерей своихъ, отличавшихся красотою, на безче
стный бракъ. Такъ, бр , бѣдность—не порокъ, но часто 
доводитъ до порока. Узнавши о такомъ рѣшеніи злополуч
наго родителя, Свят. Николай поспѣшилъ предупредить 
грѣхъ и позоръ семьи: въ полночь однажды подошелъ онъ 
къ дому, гдѣ проживала несчастная семья, и тайно подки
нулъ чрезъ окно узелокъ съ золотомъ. Вскорѣ онъ узналъ, 
что бѣднякъ выдалъ въ честное замужество старшую изъ 
своихъ дочерей, снабдивъ ее приличнымъ приданымъ. Видя, 
что человѣкъ, которому онъ помогъ, употребляетъ его по
мощь на доброе дѣло, Свят. Николай позаботился обезпе
чить приданымъ и младшихъ дочерей его, подавая тайно 
чрезъ окно свое золото. Получивши второй узелокъ съ 
золотомъ, для второй своей дочери, благодарный отецъ 
утвердился въ надеждѣ, что и третья дочь не останется 
безъ помощи и рѣшился открыть своего благодѣтеля. Онъ 
не спалъ по ночамъ въ ожиданіи, и когда услышалъ 
однажды приближеніе незнакомца къ окну и увидѣлъ но
вый свертокъ съ деньгами, то бросился вслѣдъ за нимъ, 
догналъ его и узналъ въ немъ пресвитера Николая. Неска
занно онъ былъ радъ, что могъ выразить своему благодѣ
телю великую свою благодарность; но смиренный Николай 
смущенъ былъ обнаруженіемъ своего дѣла и умолялъ бѣдна- 
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ка не разглашать о немъ. Со временемъ однакоже не ута
илось это дѣло, равно какъ и то, что Святитель Николай 
заботился о всѣхъ бѣдныхъ и несчастныхъ, кормилъ го
лодныхъ, одѣвалъ нагихъ и выручалъ изъ бѣды неопла
тныхъ должниковъ, удовлетворяя ихъ заимодавцевъ.

Бр христіане! Вспоминая наставниковъ нашихъ и взи
рая на ихъ жизнь, будемъ стараться и сами подражать 
вѣрѣ ихъ, какъ учитъ св. апостолъ. Взгляните же кругомъ 
и около себя и вы увидите, сколько среди насъ людей, 
гибнущихъ нравственно, по причинѣ нужды и нищеты 
матеріальной! Посмотрите, иапр., сколько въ нашемъ одномъ 
городѣ подростковъ и дѣтей, кои наводняютъ наши улицы 
и базары и съ протянутою рукою останавливаютъ прохо
жихъ назойливыми просьбами подарить имъ копеечку. У 
однихъ родители выбиваются изъ силъ отъ постоянной и 
тяжкой работы и посылаютъ своихъ дѣтей кормиться на 
улицу, на подножный кормъ; а есть между родителями и 
такіе, кои смотрятъ на бродяжничество своихъ дѣтей, какъ 
на выгодный промыселъ, дающій въ сутки нѣсколько ли
шнихъ копеекъ; есть между этими дѣтьми и такія, за ко
ими некому бываетъ присмотрѣть: отецъ съ утра до вече
ра на службѣ, мать на работѣ у чужихъ людей, или дома 
занята по хозяйству, а дѣти—на улицѣ; съ кѣмъ они 
тамъ, какъ и гдѣ проводятъ время, до того ли ихъ роди
телямъ? лишь бы дома не толклись и не мѣшали взро
слымъ! Дѣтямъ же то и нужно только: въ толпѣ своихъ 
сверстниковъ они гоняются за прохожими, выпрашиваютъ 
копейки подъ разными, часто вымышленными предлогами, 
покупаютъ дешевыя сласти и вознаграждаютъ себя съ 
лихвою за свои дневныя похожденія. Конецъ же всѣмъ та
кимъ похожденіямъ—сначала городской участокъ, потомъ— 
камера городского судьи и временное отсиживанье въ тюрь
мѣ; наконецъ—постоянное кочеваніе между тюрьмою и но
члежнымъ пріютомъ. Загляните, бр., въ эти городскія вре
менныя и постоянныя мѣста заключенія преступниковъ, въ 
такъ наз. мѣста терпимости, и вы съ ужасомъ увидите 
тамъ своихъ старыхъ знакомыхъ: все это тѣ уличныя дѣ
ти, которыя осаждали васъ съ протянутою рукою; все 
это—люди, которыхъ во время не поддержали на сколь
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зкомъ пути къ разврату, не пріучили къ труду, не дали 
въ руки полезнаго дѣла, не пристроили къ жизни; все это 
люди, оказавшіеся лишними въ человѣческомъ обществѣ, и 
вотъ они сами нашли себѣ дѣло, сами пристроились къ 
жизни, какъ умѣли, и составляютъ собою бремя для обще
ства, позоръ для человѣчества и грозную улику для наше
го жестокосердія, для нашего неблагоразумія.

Бр. христіане! Есть въ нашемъ городѣ недавно возни
кшее, въ высокой степени симпатичное, достолюбезное и 
достохвальное учрежденіе, которое поставило своею зада
чею подобрать съ улицы всѣхъ бродячихъ, безпріютныхъ 
дѣтей и дать имъ у себя пріютъ, удержать ихъ отъ раз
врата, научить ихъ грамотѣ и разнаго рода ремеслу, воспи
тать ихъ въ правилахъ доброй христіанской нравственности, 
пріучить ихъ къ трудолюбію, приготовить изъ ппхъ для 
общества добрыхъ и честныхъ, умѣлыхъ тружениковъ. Да
же и тѣхъ дѣтей, кои уже имѣли песчастіе впасть въ 
преступленіе и дойти до дверей тюрьмы, это учрежденіе 
воспринимаетъ на свое попеченіе и возвращаетъ этихъ 
малолѣтнихъ преступниковъ обществу оздоровленными и 
исправными работниками. Учрежденіе это извѣстно подъ 
названіемъ пріюта для милолѣтнихъ преступниковъ или 
иначе—подъ названіемъ исправительнаго пріюта.

Не узельцы злата требуются отъ насъ, бр., чтобы 
поддержать это общеполезное учрежденіе: нужно имѣть 
лишь здравый смыслъ и благоразуміе, чтобы понять, какъ 
полезно, какъ необходимо, какъ благодѣтельно это учрежде
ніе для нашего общества и даже для цѣлаго государства. 
Когда мы это уразумѣемъ въ достаточной степени, тогда 
найдутся и достаточныя средства для поддержанія, расши
ренія и процвѣтанія этого учрежденія. Слышно, что теперь 
повсемѣстно, по всему лицу нашего обширнаго отечества 
раскинулись цѣлою сѣтью пріюты для малолѣтнихъ пре
ступниковъ Въ основѣ этихъ учрежденій лежитъ совер
шенно правильная мысль, что преступленіе есть болѣзнь 
своего рода, и что эта болѣзнь излечивается не нака
заніемъ, а воспитаніемъ человѣка преступнаго. Теперь, 
слава Богу, замѣтили и пришли къ убѣжденію, что 
помѣщеніе малолѣтнихъ преступниковъ въ тюремномѣ 
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Замкѣ, вмѣстѣ съ преступниками взрослыми, ведетъ 
къ послѣдствіямъ гибельнымъ для малолѣтнихъ престу
пниковъ. Попадая въ среду взрослыхъ, закоренѣлыхъ во 
злѣ преступниковъ, съ грубыми, цпничпыми привычками, 
преспупники малолѣтніе и сами постепенно проникаются 
нездоровою атмосѳерою тюрьмы, воспитываются во злѣ на 
живыхъ примѣрахъ; выходятъ изъ тюрьмы гораздо худши
ми въ нравственномъ отношеніи, чѣмъ вошли въ нее, и 
скоро, по выходѣ изъ тюрьмы, возвращаются въ нее уже 
опытными негодяями. Въ пріютѣ же стараются пзлечивать 
малолѣтнихъ преступниковъ развитіемъ въ нихъ сознанія 
человѣческаго достоинства, трудолюбія, добрыхъ навыковъ 
и практическимъ изученіемъ садоводства, огородничества, 
пчеловодства и вообще земледѣлія и приготовляютъ изъ 
нихъ умѣлыхъ и честныхъ мастеровыхъ и ремесленниковъ 
разнаго рода. Здѣсь стараются избѣгать даже намековъ 
дѣтямъ на то, что они преступники, что они отбываютъ 
здѣсь срокъ своего наказанія и что вообще въ пріютѣ 
поселяютъ дѣтей въ видѣ наказанія Простымъ, гуманнымъ 
обращеніемъ съ дѣтьми, внушеніемъ простыхъ, но строгихъ 
правилъ нравственности и благопристойности служащіе въ 
пріютѣ дѣйствуютъ на воспитаніе дѣтей въ высокой степени 
благотворно, такъ что и питомцы и воспитатели предста
вляютъ одну дружную, родственную семью. Въ короткое 
время своего существованія исправительный пріютъ прі
обрѣлъ такое высокое довѣріе мѣстнаго общества, что мно
гія матери—вдовицы и бабушки охотно желали-бы помѣ
стить туда своихъ дѣтей и внуковъ для воспитанія и 
обученія, въ виду вреднаго вліянія на нихъ уличнаго 
бродяжничества и за неимѣніемъ средствъ дать имъ воспи
таніе, приличное ихъ званію и состоянію. Однимъ словомъ, 
чтобы понять, сколь важно учрежденіе исправительныхъ 
пріютовъ для общества и для государства, достаточно обра
тить вниманіе на то, что такого рода пріюты приняты 
подъ Высочайшее покровительство благопопечительнаго отца 
нашего отечества, Благочестивѣйшаго Государя Императора. 
И нынѣ св. Церковь Христова принимаетъ учрежденіе 
это подъ свое материнское попеченіе и посвящаетъ ему 
день св. Николая, призывая всѣхъ добрыхъ и послушныхъ 
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чадъ своихъ къ подражанію этому великому Угоднику Бо
жію, который своимъ милосердіемъ и участіемъ въ судьбѣ 
меньшихъ своихь братій спасъ отъ погибели временной и 
вѣчной не только тѣло, но и душу тѣхъ, за кого была 
пролита безцѣнная Бровь Спасителя нашего. Не узельцы 
злата ожидаются отъ каждаго изъ насъ, бр., а лепты, ма
лыя лепты вдовицы, лишь бы каждый удѣлялъ по распо
ложенію сердца., не съ огорченіемъ и не съ принуждені
емъ: ибо доброхотно даюшаго любитъ Богъ. Впрочемъ, 
должно намъ, бр., помнить и то слово св апостола: кто 
сѣетъ скупо, тотъ скупо и пожнетъ; а кто сѣетъ ще
дро, тотъ щедро и пожнетъ (2 Кор. 9, 6—7). Мы же, 
бр., вспоминая сегодня и восхваляя Святителя Христова 
Николая за его великое милосердіе къ бѣднымъ и стражду^ 
щимъ и сами постоянно нуждаясь въ его милосердіи къ 
намъ, будемъ стараться подражать его вѣрѣ и добрымъ 
дѣламъ и содѣлаемъ себя рукою этого Угодника Божія, 
чтобы его помощь нуждающимся поступила черезъ насъ съ 
вами,- пусть и они прославятъ великаго и дивнаго своего 
помощника, велінмъ вопіюще гласомъ: Радуйся. Отче пре- 
подобне, избавленіе наше! Аминь.

Протоіерей Алексій Назаревскій.

II.

СЛОВО

въ день рожденія Благовѣрнаго Государя Наслѣдни
ка и Великаго Князя Михаила Александровича.

Мы празднуемъ нынѣ день рожденія Благовѣрнаго Госу
даря, Наслѣдника Русскаго Престола. День рожденія чело
вѣка вообще всегда выдѣлялся среди людей особеннымъ къ 
нему вниманіемъ. Онъ праздновался и въ язычествѣ, а 
христіанство освятило этотъ древній обычай, уяснивъ намъ 
ту радость, которая безотчетно вызывается воспоминаніемъ 
о днѣ явленія въ міръ новаго человѣка.

Не богата, повидимому, радостями жизнь человѣческая. 
Не даромъ съ плачемъ и является человѣкъ въ міръ. И, 
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однако, всетакн день рожденія привѣтствуется нами, какъ 
день радости. Въ чемъ же источникъ этой радости? Не въ 
томъ, конечно, что первый плачъ человѣка по рожденіи 
есть предвѣстникъ скорбей и слезъ послѣдующей жизни; — 
не въ томъ—тѣмъ болѣе,—что быстро протекаетъ корот
кая, но многомятежная жизнь человѣка и смѣняется часто 
совсѣмъ неожиданнымъ мракомъ смерти. Все это было-бы 
только печально, если бы подъ внѣшнимъ покровомъ печа
ли не скрывался источникъ и радостныхъ чувствъ. Пусть 
и безотчетно большею частью, но въ празднованіи дня ро
жденія просвѣчиваетъ тѣмъ не менѣе мысль, что дарован
ная человѣку жизнь, не смотря на всѣ ея невзгоды, въ 
существѣ своемъ всетакн есть благо. Дѣйствительно, и 
среди жизненныхъ невзгодъ и скорбей, даже въ самыхъ 
этихъ невзгодахъ можетъ ощущаться и отрада и радость 
духовная. Эта радость возникаетъ въ пашемъ сердцѣ вся
кій разъ, какъ выполняется нами нашъ истинно-христіан
скій долгъ, и сладость исполненія этого долга можетъ ощу
щаться даже на самомъ днѣ чаши страданій. Ищите, пре
жде царствія Божія и правды его— (Мѳ. 6, 33), гово
ритъ Спаситель. Условіе истиннаго счастья и радости 
жизни не внѣ насъ, а въ нашемъ душевномъ настро
еніи, которое называется въ Евангеліи царствомъ Божі
имъ и есть, по изъясненію св. Апостола, правда и 
миръ и радость о Лусѣ Святъ (Рим. 14, 17). Дости
гается это царство путемъ развитія убѣжденій, чувствъ и 
стремленій, согласныхъ со святою волею Божіею. Но Богъ 
есть любовь. Любовь ставитъ Онъ и цѣлью жизни человѣ
ка: и кто пребываетъ въ любви, въ Богѣ пребываетъ, и 
Богъ—въ немъ. Вотъ высшее и лучшее, чѣмъ скраши
вается жизнь человѣческая, что даетъ ей истинную цѣну 
и можетъ сдѣлать истинно радостною для человѣка- хри
стіанина. Дѣйствительно, оглядываясь на свою жизнь, кто 
изъ насъ не скажетъ, что минуты, зъ которыя мы нстпн 
но жили и радовались, были именно тѣ, когда трудились 
мы въ духѣ любви. Среди всѣхъ мимолетныхъ, тѣмъ бо
лѣе—нечистыхъ радостей пашей жизни яркими лучами 
просвѣчиваютъ тѣ часы, когда, ни для кого м. б. неза
мѣтно, оказывали мы любовь другимъ, когда любовь Бо
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жественная отражалась въ томъ, что и мы, слабые люди, 
могли сдѣлать хоть кое-что въ духѣ любви; и это немно
гое одно лишь истинно пребываетъ, истинно насъ радуетъ 
и переживаетъ многое другое, какъ бы ни было это другое 
и мудро и громко въ глазахъ свѣта. И чѣмъ болѣе кто, 
при помощи Божіей, прольетъ вокругъ себя свѣта любви 
Христовой, тѣмъ большую внесетъ долю въ сокровищницу 
добродѣтелей и тѣмъ большій дастъ противовѣсъ усиліямъ 
царства злобы и порока. Отсюда—и радость наша въ зна
менательный день рожденія въ міръ человѣка, Раждается 
въ міръ новый человѣкъ,-съ нимъ вмѣстѣ раждается у 
насъ и свѣтлая надежда, что является новый дѣятель на 
святомъ поприщѣ созиданія Царства Божія, царства правды, 
мира и любви.

Но радость царства Божія, пока оно на землѣ еще, не 
есть полная и совершенная. Вѣруемъ мы, что земное цар
ство благодати есть предвѣстіе и преддверіе будущаго за
гробнаго царства славы, уготованнаго Господомъ всѣмъ, 
кто здѣсь на землѣ соуслаждались Закону Христову. Тамъ, 
за гробомъ, постигнетъ человѣкъ всѣ тайны своего бытія, 
тамъ—въ полной, преображенной жизни міра—исчезнутъ 
всѣ противорѣчія, всѣ невзгоды этого міра, во злѣ лежа
щаго со времени паденія человѣка. Тамъ, говоритъ св. 
тайновидецъ Іоаннъ Богословъ, отретъ Богъ всякую слезу 
съ очей людскихъ, и смерти не будетъ уже, ни плача, ни 
вопля, ни болѣзни уже не будетъ, ибо прежнее прошло 
(Апогі. 21, 4). Но не землѣ и не скудному языку человѣ
ческому говорить о всѣхъ радостяхъ будущаго царства 
славы, для котораго предназначенъ человѣкъ съ минуты 
своего рожденія.

Какъ же не исполняться радостью сердцу матери въ 
минуты по рожденіи младенца? Какъ не памятовать намъ 
радостно день нашего рожденія и близкихъ нашихъ, если, 
само по себѣ полное радости, единеніе съ Господомъ здѣсь 
на землѣ есть преддверіе къ высшимъ и неизреченнымъ 
радостямъ міра загробнаго, которыя уготовалъ Господь лю
бящимъ Его?

Но не тѣмъ ли болѣе, братіе, долгъ нашъ —праздно
вать дни рожденія лицъ, которымъ промышленіемъ Божіимъ 
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ввѣрено попеченіе о благѣ цѣлыхъ обществъ, цѣлаго госу
дарства? Подобныя торжества служатъ выраженіемъ нашего 
убѣжденія, что жизнь такихъ лицъ имѣетъ особенно важное 
значеніе между тысячами другихъ жизней, хотя и равныхъ 
ей по естественному происхожденію, но далеко не равныхъ 
по своему предназначенію въ мірѣ человѣческомъ. А такое 
именно празднество и совершаетъ нынѣ православная Рос
сія. воспоминая день рожденія Государя Наслѣдника, 
день высокой и священной важности для всего 
нашего отечества, судьбы котораго ввѣрены Господомъ его 
Державнымъ Вождямъ. Нужно-ли говорить о томъ, что до
вольно одной перемѣны, даже перестановки царственныхъ 
именъ въ картинѣ историческихъ событій,—и жизнь цѣ
лыхъ народовъ принимаетъ иной характеръ, иное напра
вленіе?.. Всегда сознавали это народы, даже и невѣдущіе 
истиннаго Бога, и въ дни рожденія владыхъ своихъ обра
щались къ алтарямъ, чувствуя, что эти дни суть священ
ные дни небесныхъ откровеній о судьбахъ племенъ и на
родовъ...

Стоимъ и мы теперь предъ св. алтаремъ; и нашъ 
мысленный взоръ созерцаетъ священную важность пра
зднуемаго нынѣ событія,—но этотъ взоръ просвѣщенъ от
кровеніемъ тайнъ, невѣдомыхъ язычеству. Нашему вѣрую
щему взору предносится не только Вышній, владѣющій 
царствами человѣческими, но и Богъ любви, Отецъ щедротъ, 
открывающій намъ всѣ пути и средства къ тому, чтобы 
обратилась къ намъ любящая и милующая Десница Божія. 
При свѣтѣ Евангелія намъ вѣдомъ путь, какимъ должны 
мы идти ири выполненіи обязанностей своего званія; намъ 
отрыты и неоскудѣвающіе источники благодатной помощи 
Божіей при несеніи на этомъ пути не легкихъ подчасъ 
трудовъ. Намъ остается только быть достойными милостей 
Божіихъ и трудиться на указанныхъ намъ жизненныхъ 
поприщахъ не въ духѣ кичливой самонадѣянности, но съ 
постояннымъ памятованіемъ, что конечный исходъ нашихъ 
дѣяній скрывается въ благихъ, хотя и не всегда пости
жимыхъ для насъ, путяхъ благоустрояющаго нашу жизнь 
промысла Божія. Мы съ отрадою можемъ видѣть, что не ли
шены доселѣ милостей Божіихъ, даруемыхъ намъ и чрезъ 
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вѣнценосныхъ Вождей нашихъ, созидающихъ благо и славу 
своего народа. Да будетъ же первымъ долгомъ нашимъ 
въ нынѣшній высокоторжественный день—принесеніе Госпо
ду благодаренія за его щедроты къ Августѣйшему Винов
нику нашего нынѣшияго торжества, а вмѣстѣ и ко всѣмъ 
намъ, сорадующимся Его радости. А глубокое чувство 
благодаренія да соединится въ сердцахъ нашихъ и съ 
усерднымъ моленіемъ, чтобы знаменательный этотъ день 
былъ днемъ откровенія новыхъ милостей Божіихъ къ Цар
ствующему Дому и всему нашему отечеству, дабы всѣ мы, 
благоугождая Господу здѣсь, на землѣ, и находя въ этомъ 
истинные смыслъ и радость жизни, успѣшно шли и къ по
слѣдней цѣли нашей жизни—быть гражданами отечества 
небеснаго.

Протоіерей Василій Знаменскій.



III.

Христіанство-истина,
(Продолженіе)

Во всякой религіи ученіе о бытіи Вога занимаетъ цен
тральное мѣсто, а потому имѣетъ въ ней громадное значеніе. 
Безошибочно можно утверждать, что религія (естественная) 
тѣмъ болѣе совершенна и близка къ истинѣ, чѣмъ она 
яснѣе, опредѣленнѣе и возвышеннѣе учитъ о Богѣ, о Его 
свойствахъ и дѣйствіяхъ въ мірѣ. Не касаясь другихъ 
существующихъ и существовавшихъ религій, мы для при
мѣра возьмемъ языческія религіи греко-римскаго міра. Что 
вообще представляютъ намъ на первый взглядъ религіозныя 
понятія этого міра? Ничего, что указывало бы на единство 
Божіе. Божеское поклоненіе воздавалось тысячѣ различныхъ 
предметовъ. Обоготворяли не только небесныя свѣтила и 
силы природы, но людей, животныхъ, даже неодушевлен
ные предметы. Сознаніе святости Бога было стольже ни
чтожно, какъ и сознаніе Его единства. Религія служила 
предлогомъ для необузданности человѣческихъ страстей; 
она, по самой природѣ своей, благопріятствовала развитію 
безнравственности. Знаменитыя святилища были убѣжища
ми разврата, который входилъ въ составъ богослуженія. 
Разные виды религіи древней Азіи и Греціи извѣстны 
своимъ распутствомъ. Храмы ложныхъ божествъ пе только 
весьма часто осквернялись развратомъ, но стольже часто 
представляли и примѣры ужаснаго кровопролитія. Въ Гре
ціи и Римѣ, какъ всѣмъ извѣстно, разсказы о богахъ 
представляли мало назидательнаго. Гомеръ и Гезіодъ, об
щеизвѣстные и популярные поэты и основатели ученія о 
богахъ, имѣли ложныя, недостойныя и безнравственныя 
представленія о нихъ: они навязывали имъ все то, что 
даже у людей постыдно и предосудительно. Боги воруютъ, 
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развратничаютъ, страдаютъ завистію, ревностію и мсти
тельностію; словомъ, пороки господствуютъ и на Олимпѣ, 
какъ на аѳонской площади и каждая страсть человѣческая 
имѣетъ здѣсь своего представителя и покровителя... Служе
ніе Бахусу не давало повода къ воздержанію и празднество 
въ честь Венеры не было школой нравственной чистоты. Созна
ніе милости и любви Бога было стольже ничтожно, какъ и со
знаніе Его святости и безусловнаго совершенства. Боги Рима 
и Греціи были суровы, жестоки, мстительны. Не было въ языче
скомъ мірѣ человѣка, который бы не вѣрилъ въ мщеніе оскор
бленнаго и разгнѣваннаго Божества и напрасно онъ мечталъ о 
дружбѣ и мирѣ съ нимъ. „Фуріи, съ распущенными воло
сами, съ плетью въ рукѣ, вездѣ преслѣдующія преступни
ка и бьющія его до крови,—это только миѳическая фор
ма, въ которую облекалось это всеобщее, глубокое сознаніе 
человѣчества"1). Вотъ почему и богослуженіе языческихъ 
религій вездѣ обезображено грубѣйшими преступленіями. 
Цивилизація древняго міра была высоко развита, даже до 
утонченности въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ; но его алтари 
каждый годъ обогрялись тысячами человѣческихъ жертвъ, 
и преданные этому кровавому идолослуженію,’ среди торже
ственныхъ священныхъ пиршествъ, пожирали еще трепе
щущіе члены своихъ жертвъ...

Такимъ образомъ въ языческихъ религіяхъ ясно сказы
валось безсиліе человѣческаго духа—возвыситься до совер
шеннѣйшаго и чистѣйшаго понятія о Богѣ премірномъ и 
всесвятомъ. Какъ замѣчено выше, пройденъ былъ . весь 
путь обоготворенія предметовъ міра, начиная съ камней и 
раковинъ и оканчивая человѣкомъ, и наконецъ язычникъ 
долженъ былъ сознаться, что все признавалъ за Бога, 
кромѣ Бога. Сознаніе это тяжелое и мучитель
ное; находиться въ подобномъ нравственномъ состояніи 
человѣкъ въ силу своихъ духовно нравственныхъ запросовъ 
долго не можетъ. Чтобы окончательно не умереть духовно 
и не уподобиться безсмысленнымъ скотамъ, язычникъ на
конецъ возвелъ взоры свои на небо и оттуда сталъ, ожи
дать себѣ сверхъестественнаго наученія о Богѣ отъ Самого 
Бога. Ожиданія его оправдались. Желанное наученіе, дѣй-

Ч Геттингеръ.—Апологія..., 63. 
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ётвйтельно, дано было всему міру въ Божественной пропо
вѣди I. Христа.

Начало истиннаго богопознанія было положено въ раю, 
въ первобытномъ духовномъ общеніи съ Богомъ невинныхъ 
людей. Но человѣкъ согрѣшилъ, преступивъ заповѣдь Бо
жію, и прискорбнымъ слѣдствіемъ грѣха было отпаденіе и 
отчужденіе человѣка отъ Бога, отъ непосредственнаго обще
нія и союза съ Нимъ и вмѣстѣ съ тѣмъ—потемнѣніе и 
искаженіе первоначальнаго истиннаго богопознанін. Въ по
слѣдствіи возстановлено было это истинное богонознаніе 
Самимъ Богомъ въ народѣ іудейскомъ чрезъ духовный за
вѣтъ съ нимъ. Книги Ветхаго Завѣта, подробно описываю
щія судьбу и религіозно-нравственную жизнь богоизбраннаго 
народа и отмѣчающія подробнѣйшимъ образомъ всѣ пути 
промышленія и водительство Іеговы, учатъ, что Богъ не 
получилъ начала ни отъ кого, Онъ—Самосущъ, или Само
бытенъ (Исх. 3, 14); что Онъ же, какъ жизнь само
бытная и источникъ жизни, не подчиняется временн, не 
бываетъ моложе, старше, но всегда Себѣ равенъ,—Онъ 
неизмѣняемъ (Малах. 3, 6; Числ. 23, 19; ІІс. 101, 
26 — 28); что Онъ же ни отъ кого и ни отъ чего не зави
ситъ (Есѳир. 4, 17; Исаіи 40, 13—14); что Онъ, какъ 
существо самобытное, неизмѣняемое и независимое, вѣченъ 
(ІІс. 89, 3; 101, 26—28; Исаіи 48, 12; 43, 10; Втор. 
32, 40); что Онъ, какъ самосущій и неизмѣняемый, при
сутствуетъ въ Своемъ твореніи, все наполняетъ, надъ всѣми 
господствуетъ —Онъ вездѣсущъ (Пс. 138, 7—8; Исаіи 66,1; 
Быт. 31,44, Іерем 23, 24); что Онъ знаетъ Себя и Свое 
твореніе совершеннѣйшимъ образомъ-- Онъ всевѣдущъ (Есѳир. 
4, 17; Пс. 146, 5; Іов. 28, 24; ІІричт. 15,11; 1 Парал. 6, 30, 
28, 9 и др ); что Онъ, какъ вѣчный и всевѣдующій Богъ, 
обладаетъ безусловно—свободною, всемогущею волею, для 
Него нѣтъ ничего невозможнаго—Онъ всемогущъ (Іовъ, 
42, 2; Пс. 113, 11; 103, 27—30; 1 Порал. 29, 11 и др.); 
что Онъ имѣетъ въ Своемъ умѣ безконечныя и премудрыя 
цѣли, которыя и осуществляетъ силою Своей всемогущей 
воли—Онъ премудръ (Пс. 103, 24; Іер. 10, 12 и др.); 
что Онъ —какъ Премудрый—знаетъ истинную цѣль творе
нія, знаетъ, что Онъ —источникъ жизни; Онъ—цѣль, къ
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которой твореніе должно стремиться, и, какъ благой, при
влекаетъ къ Себѣ все твореніе, изливая на него всю полно
ту Своей благости —Онъ благъ (Пс 144, 8; 117, 1; 103, 
28.); что Онъ. будучи премудрымъ и всеблагимъ (все 
привлекающимъ къ Себѣ) существомъ, Самъ, въ то же время, 
обитаетъ въ идеальномъ величіи — святости (Исаіи 6, 3; 
Пс- 98, 9; Второз. 32, 4); что Онъ, будучи Самъ въ Себѣ 
существомъ всесвятымь, въ отношеніи къ міру является 
правосуднымъ (Пс. 10, 7; 7. 12; 93, 23) и что Онъ, 
будучи самосущимъ и неизмѣняемымъ, всевѣдущимъ и все
могущимъ, премудрымъ и благимъ, святымъ и правосуд
нымъ, есть существо всеблаженное и источникъ блаженства 
для всего Своего творенія.

Итакъ, Богъ—единый и личный Духъ —по Ветхоза
вѣтному Откровенію есть существо Самъ въ Себѣ: 
вѣчное, всевѣдующее, премудрое, всесвятое; въ отношеніи 
къ міру: вездѣсущее, всемогущее, всеблагое, правосудное 
и всеблаженное. Это ученіе служитъ главной основой, на 
которой утверждается весь Ветхій Завѣтъ и его нравствен
ное ученіе. Это было ученіе истинное, но неполное, такъ какъ 
здѣсь еще оставалось мѣсто духовной жаждѣ богопознанія. 
Такъ, надъ самою внутреннею жизнію Божественнаго существа 
и для Израиля лежала еще непроницаемая завѣса. Какъ и 
въ чемъ проявляется жизнь Безпредѣльнаго Духа сама въ 
себѣ, внѣ Его отношенія къ міру —это было тайной, о ко
торой сами носители и провозвѣстники Откровенія, проро
ки, получали только прикровенное вѣдѣніе.

Христіанство, воспринявъ ученіе Вет. Завѣта о Богѣ, 
въ свою очередь пролило свѣтъ, до степени возможной для 
воспріятія человѣческаго разума, на самую сокровенную 
жизнь Безконечнаго Существа. Оно учитъ, что Богъ, какъ 
совершеннѣйшая истина, совершеннѣйшая красота и жизнь, 
не можетъ существовать исключительно одинъ; что Онъ, 
какъ существо всеблаженное, не мыслимъ безъ любви. Въ 
отношеніи къ кому могла обнаружиться любовь Божія, если 
бы Онъ существовалъ одинъ? Развѣ къ міру? но міръ не 
совѣченъ Богу, а получилъ свое начало во времени; при 
томъ міръ вслѣдствіе своей ограниченности и несовершен
ства не можетъ быть предметомъ вполнѣ соотвѣтствующимъ 
безграничной любви Существа Высочайшаго.
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Значить, совершеннѣйшая любовь Божія должна 
имѣть нужду для полнаго своего изліянія въ другомъ 
равномъ Ему. Жизнь Божія по христіанскому ученію есть 
жизнь вѣчной любви. - Богъ любы есть. Но любовь всегда 
есть отношеніе между лицами. Христіанство и учитъ, что 
Богъ, единый по существу, Троиченъ въ Лицахъ и этимъ 
ученіемъ открываетъ полноту личной и собственно Тріѵпо
стасной жизни Единаго Бога: Отецъ имѣетъ вѣчный пред
метъ Своей любви въ Сынѣ, къ Которому дышетъ любовію 
Духа; ибо Духъ отъ Отца исходитъ и въ Сынѣ почиваетъ1). 
Уча, что Богъ единъ по существу и Троиченъ въ Лицахъ, 
однако Христіанство въ лицѣ Церкви не думаетъ, чтобы этими 
двумя понятіями существа и лица, оно совершенно соот
вѣтственно выразило тайну внутренней жизни Божіей. Оно 
напротивъ постоянно выставляетъ истину св. Троицы тай
ною, которая не можетъ быть вполнѣ постигнута. Но от
части проникать въ эту тайну христіанинъ можетъ, такъ 
какъ, по слову Апостола, намъ дано знать тайны цар
ства небеснаго, т. е. не только знать, что онѣ суть тай
ны, но проникать все глубже и глубже въ ихъ сущность 
(Мѳ. 13, 11). Хотя, „предъ такимь ученіемъ о Богѣ 
цѣпенѣетъ умъ человѣка; оно выходитъ изъ всѣхъ предѣ
ловъ человѣческихъ понятій; но оно даетъ полное удовле
твореніе уму, жаждущему боговѣдѣнія: безконечною полно
тою Божественнаго бытія, оно выясняетъ вѣчную само
сущность Бога, независимую отъ міра; внутреннимъ само
откровеніемъ Божества—Его внѣшнее откровеніе въ мірѣ 
и, что всего важнѣе, возводитъ нашу мысль къ познанію, 
говоря человѣчески, самого сердца Бога —Его безконечной 
любви “* 2).

') Прот. Сергіевскій,—Объ основныхъ истинахъ христі
анской вѣры, стр. 87.

2) ІІрот. Преображенскій.—Въ защиту вѣры..., стр. 376.

Ученіе о Троицѣ имѣетъ громадное значеніе для хри
стіанской религіи: оно есть основаніе всей ея догматики. 
Ни міра, ни человѣка, ни Христа, ни Церкви, ни будущей жизни 
нельзя понять безъ тайны Тріѵпостаснаго Божія существа; а 
на ней все обосновывается въ христіанствѣ и все изъ нея 
истекаетъ въ обильномъ свѣтѣ для понятія. Напримѣръ, 
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безъ христіанскаго догмата о Троицѣ не твердо понятіе 
личнаго Бога, трудно представить какимъ образомъ Богъ 
могъ бы сознавать Себя, не различаясь въ Сынѣ и Св. Ду
хѣ. По необходимости Онъ былъ бы тогда безличнымъ, 
пантеистическимъ началомъ, какъ боги естественныхъ ре
лигій, а твореніе міра —необходимо для наполненія пустоты 
и пробужденія жизни въ Богѣ, вѣрнѣе, въ этомъ безличномъ 
началѣ. ІІромышленіе безъ ученія о Троицѣ обращается въ 
необходимость, міровой законъ- искупленіе становится не 
воплощеніемъ Самого Бога, а миѳомъ; ученіе о Богѣ, какъ 
Освятителѣ, безъ ученія о Троицѣ то же не мыслимо, по
тому что основывается на третьемъ Лицѣ св. Троицы. На
конецъ, безъ представленія о троичности лицъ въ Богѣ ученіе о 
Богѣ,какъ Мздовоздаятелѣ, получаетъ смылъ не христіанскій’).

Хотя, какъ замѣчаетъ Хомяковъ, Богъ и Божественная 
жизнь сами по себѣ не выразимы и слово человѣческое не 
въ состояніи ни опредѣлить, ни описать ихъ, но будетъ 
нѣкоторымъ приближеніемъ къ истинѣ, если мы жизнь 
христіанскаго Бога, вмѣстѣ съ Апостоломъ, представимъ, 
какъ жизнь вѣчной любви.—Богъ любы есть (Іон.4, 16), 
говоритъ Апостолъ любви. Любовь, так. обр., есть главное и 
существенное свойство христіанскаго Бога Въ силу такого 
основнаго свойства Своей внутренней жизни, Богъ христіан
скій есть —Богъ Преблагій, Премилосердный, „Богъ утѣше
нія и радости, весь благо, весь желаніе, весь красота4’4). 
Потому и св. отцы и учители Церкви (Діонисій Ареопагитъ, 
Августинъ, Григорій Богословъ и др.) любовь считали 
самымъ высшимъ наименованіемъ Всесовершеннѣйшаго Су
щества, какъ бы опредѣляющимъ самую Его непостижимую 
сущность. „Если бы у насъ кто опросилъ, говоритъ Гри
горій Богословъ, что мы честуемъ и чему поклоняемся? 
Отвѣтъ готовъ: мы чтимъ любовь. Ибо, по изреченію Св, 
Духа, Богъ нашъ любы, есть, п наименованіе сіе благ.оу- 
годнѣе Богу всякаго другого имени."* 3) Христіанское поня-

') Свящ. Городцевъ.—Бесѣды объ истинахъ православной 
христіанской вѣры какъ основаніи нравственности, стр. 9-—10.

а) Разсужденіе о коренномъ началѣ христіанской дѣя
тельности, сочин. студ. іерод. Евграфомъ, стр. 34.

3) См. у Ан. Полотебнова.—Соборныя посланія ап. любви 
св. Іоанна Богослова, стр. 174.
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тіе о Высшемъ Существѣ какъ любви ближе къ сердцу 
человѣка, легче чувствуется и потому и удобнѣе восприни
мается умомъ. Вотъ почему, когда среди узъувѣрившагося 
и развратившагося человѣчества раздалась чудная евангель
ская пѣснь: и на земли миръ въ человѣцехъ благоволеніе. 
когда апостолы Христовы повѣдали міру безпредѣльную 
милость Божію, проявившуюся въ воплощеніи въ мірѣ Бога 
любви, взявшаго на Себя грѣхи человѣчества, христіанское 
ученіе согрѣло человѣческія сердца, вдохнуло въ нихъ 
жизнь и заставило чувствовать и переживать невѣдомыя 
до сихъ поръ чувства и настроенія. Новое Христово ученіе 
не подавляло человѣка, не порождало въ немъ только 
страхъ и сознаніе виновности предъ грознымъ Богомъ, тре
бующимъ строгаго возмездія. Наоборотъ, оно проповѣдывало, 
что Богъ любы есть и пребывали въ любви, въ Возѣ 
пребываетъ, и Богъ въ немъ пребываетъ (Іон. 4, 16).
Оно учило также, что христіанскій Богъ, какъ совершен
нѣйшая любовь, есть и источникъ любви. Любовь Божія къ 
людямъ открылась особенно въ томъ, что Онъ послалъ въ 
міръ Единороднаго Сына Своего, чтобы духовно мертвое 
человѣчество получило жизнь чрезъ Него (1 Іоан. 4, 9). 
Онъ (Христосъ)—Праведникъ пострадалъ за неправедниковъ 
(1 Петр. 1, 17—19), будучи преданъ позорной смерти за 
прегрѣшенія людскія (Рим 4, 25); Онъ принесъ Себя въ 
очистительную жертву за грѣхи міра совершенно доброволь 
но (Іоан. 10, 17—18); жертва эта была за всѣхъ людей 
(2 Кор. 5, 14, 15; 1 Тим 2, 5—6) и на всѣ времена 
(Евр 7, 21; Рим. 8, 34; Апок. 13, 8}*

Падшій человѣкъ не любилъ Бога; онъ постоянно и 
все: болѣе и болѣе оскорблялъ, а иногда даже совершенно 
отвергалъ Его, но Богъ все же, не взирая на это, Себя 
не пощадилъ для доставленія ему (человѣку) духовнаго 
наслажденія любовію Божественною! Это уже не ока
зываніе любви или благости, а сама олицетворенная любовь 
какъ Существо, Котораго всѣ проявленія-любовь и Кото
раго познаніе мыслимо только въ познаніи совершеннѣйшей 
Любви (1 Іоан., 2, 8)

Міръ до Христа не зналъ, хотя и жаждалъ знать, 
такого любвеобильнаго и милосерднаго Бога, какимъ явля



—1377—

ется Богъ христіанскій. Даже для самаго народа Божія 
святой Іегова былъ преимущественно Богомъ грознымъ* 
страшнымъ, хотя и правосуднымъ, и лишь пророчества и 
обѣтованія открывали ему благость Божію. Вотъ почему 
древній міръ не могъ возвыситься до идей всепрощенія, 
всеобщей любви и всеобщаго братства!

Потому то христіанство, проповѣдующее Распятаго 
Бога, Своею сметрію искупившаго премногія прегрѣшенія 
человѣчества и требующее отъ своихъ послѣдователей лю
бви къ врагамъ, всепрощенія, смиренія и самоотреченія, на 
первыхъ порахъ показалось міру соблазномъ и безуміемъ. 
Языческій міръ и представить себѣ не могъ, какъ йто мджно 
поклоняться Распятому Вогу, позорно пострадавшему На 
крестѣ?! И что за Богъ, думалось ему, Который страдаетъ 
и, вмѣсто того, чтобы быть всесильнымъ, всемогущимъ и 
грознымъ, умираетъ позорною смертію, какъ преступникъ!

Правда, и языческій міръ чув ствовалъ въ проповѣди 
галилейскихъ рыбаковъ что-то необыкновенное, сильное, 
безотчетно располагающее и привязывающее Но чѣмъ силь
нѣе становилось въ немъ подобное чувство, тѣмъ онъ пре
зрительнѣе относился къ этой проповѣди, тѣмъ упорнѣе 
преслѣдовалъ ее и ея провозвѣстниковъ. Взоръ его, при
выкшій блуждать въ мракѣ лжи и неправды, былъ ослѣ
пленъ Божественной истиной, въ простой и всѣмъ доступной 
формѣ проповѣданной I. Христомъ и Его учениками

(Продолженіе будетъ)

Ип. Вартагава.



Краткій обзоръ историческихъ отношеній мухаммеданства 
къ христіанству и его значеніе для человѣчества.1)
Господь нашъ Іисусъ Христосъ провозгласилъ на землѣ 

Божественную религію для всѣхъ народовъ и временъ (Мѳ. 
26, 19; Мрк 16, 16). Языческій міръ, исчерпавшій къ 
тому времени всѣ естественныя силы въ разрѣшеніи корен
ныхъ вопросовъ жизни, стремился теперь утолить свою 
душевную жажду изъ источниковъ воды живой (Іоан. 7, 
37—38). Знатные и богатые, бѣдные и несчастные, іудеи 
и еллины, варвары и скиѳы—всѣ почувствовали въ христі
анствѣ что то близкое и родное для себя и всѣ спѣшили 
воспринять истину новой религіи. Получивъ начало въ 
скромной римской провинціи—Палестинѣ, христіанство 
чрезъ мирную проповѣдъ св. апостоловъ быстро распро
странилось по сосѣднимъ малоазійскимъ областямъ, переки
нулось въ Европу, разсѣялось по Сѣверной Африкѣ и 
даже углубилось въ центральную Азію. Необычайный успѣхъ 
новой религіи, овладѣвающей всецѣло сердцемъ человѣче
скимъ, отмѣченъ былъ исторіей, какъ явленіе необычайное, 
а вѣрующая мысль признала его чудомъ. Казалось бы, что 
христіанство, какъ религія, отвѣчающая всѣмъ высшимъ 
запросамъ человѣческой природы; какъ религія, не раздѣ
ляющая въ своихъ послѣдователяхъ ни націй, ни положе
ній, ни состояній; какъ религія, распространяемая въ духѣ 
любви и кротости, духѣ—такъ близкомъ сердцу каждаго 
человѣка,—должно было прекратить то шатаніе человѣче
ской мысли въ поискахъ истины жизни и новыхъ предме
товъ религіознаго поклоненія, какимъ былъ отмѣченъ до 
христіанскій міръ. Казалось бы, что свѣтъ Христовой ре
лигіи, освѣщая истинный путь человѣчества и обращая 
на него тѣхъ, кои еще блуждали во тьмѣ, положитъ пре
дѣлъ возникновенію новой, созданной естественнымъ чело
вѣческимъ умомъ религіи. Но нѣтъ. Видно суета человѣ-

*) Къ открытію при Таврич. дух. семинаріи каѳедры 
исторіи и обличенія мухаммеданства.
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ческой мысли и омраченіе сердца настолько (Рим. 1, 21) 
были сильны, что Славѣ Нетлѣннаго Бога, явленной міру 
въ дивныхъ знаменіяхъ пришествія Спасителя- надлежало 
быть оскверняемой еще новымъ блуженіемъ, зародившемся 
въ сосѣдствѣ съ колыбелью христіанства. Это новое блу
женіе было мухаммеданство, появившееся на горизонтѣ мі
ровой жизни спустя VI в. послѣ христіанства и начавшее 
вытѣснять Божественную религію тамъ, гдѣ послѣдняя сѣ
яла сѣмена кровію своихъ мучениковъ. Насколько было 
жестоко это вытѣсненіе, съ одной стороны, и насколько, 
съ другой, оно являлось фактомъ непонятнымъ въ исторіи 
человѣчества—это мы и постараемся сейчасъ представить, 
чтобы выяснить далѣе, насколько важнымъ и интереснымъ 
можетъ быть изученіе современнаго намъ мухаммеданства.

Основатель мухаммеданской религіи, бѣдный и негра
мотный арабъ Мухаммедъ на первыхъ порахъ не имѣлъ 
въ виду враждебныхъ отношеній къ христіанству. Желая 
объединить разрозненную въ религіозномъ и политическомъ 
отношеніи Аравію, Мухаммедъ прежде всего вооружается 
противъ языческаго политеизма; въ іудействѣ-же и христі
анствѣ онъ видѣлъ для себя не малую поддержку: Ветхо
завѣтное ученіе о пророкахъ, ѳеократическое правленіе въ 
законѣ Моисея, обѣтованіе Христа о посланникѣ для под
твержденія закона—все это представлялось Мухаммеду 
весьма и весьма полезнымъ въ его великомъ начинаніи. 
Поэтому понятно, почему Мухаммедъ въ первое время своей 
проповѣди старался даже подчеркивать связь своего ученія 
съ древне-іудейскимъ и христіанскимъ: „мы вѣруемъ, гово
ритъ онъ, въ Бога и того, кто посланъ намъ свыше, въ 
Авраама, Измаила, Исаака, Іакова, въ двѣнадцать колѣнъ; 
мы вѣруемъ въ книги, которыя даны Моисею и Іисусу, въ 
книги, врученныя пророкамъ отъ Господа; мы не приписка? 
ваемъ имъ никакого различія и предадимся Богуси). Въ 
Евангеліи же онъ усматривалъ прямое указаніе на себя 
Христа Спасителя: „нѣкогда Іисусъ, Сынъ Маріи, сказалъ: 
сыны Израиля! Я—Божій посланникъ къ вамъ для подтвер
жденія Закона, который въ рукахъ у насъ и для благовѣ
стія намъ о посланникѣ, который придетъ послѣ меня, ко-

*) Коранъ гл. 2, 130 в. 
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торому имя—Ахмедъ"1).— Однако подобныя мирныя отно
шенія къ христіанству не могли долго продолжаться. Му
хаммедъ скоро понялъ, что въ истинахъ Евангелія не под
держку, а полное опроверженіе должно было въ концѣ кон
цовъ найти себѣ его суемудріе, а потому и спѣшитъ преду
предить своихъ послѣдователей, чтобы они не особенно 
вступали въ религіозный споръ съ христіанами* 2 3) Между 
тѣмъ обстоятельства подготовили непріязненныя отношенія 
мухаммеданства къ христіанству еще и съ другой стороны. 
Политическій элементъ, не имѣвшій сначала для Мухаммеда 
самостоятельнаго значенія, йотомъ сталъ выплывать на 
первый планъ. Такъ какъ въ самой Аравіи его проповѣдь 
встрѣтила значительную оппозицію, то ему пришлось для 
распространенія своего ученія прибѣгнуть въ силѣ и стать, 
такимъ образомъ, во главѣ священнаго войска. Первые 
успѣхи опъянили воителей. Въ послѣдователяхъ Мухаммеда 
пробудился религіозный энтузіазмъ и тщеславіе, подъ влі
яніемъ которыхъ они уже не ограничиваются насильствен
нымъ обращеніемъ въ исламъ арабскихъ язычниковъ, но 
простираютъ свои наглые взоры и на всѣхъ вообще невѣ
рующихъ въ Мухаммеда. Къ этимъ послѣднимъ отнесены 
новымъ откровеніемъ пророка и христіане8), „Воюйте съ 
тѣмъ, которые не вѣруютъ въ Бога и въ послѣдній день, 
восклицаетъ Мухаммедъ, не считаютъ запрещеннымъ 
того, что запретилъ Богъ и его посланникъ; воюйте 
и съ тѣми изъ получившихъ писанія (іудеи и христі
ане), которые не принимаютъ истиннаго закона (Ко
рана), воюйте дотолѣ, пока они не будутъ давать вы
купа за свою жизнь, обезсиленные и униженные1'-4). Это 
предписаніе было сигналомъ къ вѣчной непримиримой вра
ждѣ мухаммеданства ко всѣмъ иновѣрцамъ; а насколько 
оно было понято въ отношеніи къ христіанству, это луч
ше всего иллюстрируется слѣдующимъ завѣщаніемъ бли
жайшаго Мухаммедова Сотрудника —Омара: „мы должны 
поѣдать христіанъ и наши потомки должны поѣдать ихъ 

1) Кор. 61, 6.
2) Кор. гл. 29, 45.
3) Кор. гл. 5, 77; 56.
4) Кор. гл. 9, 29.
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потомковъ до тѣхъ поръ, пока будетъ существовать исла
мизмъ"1). Насколько указанная заповѣдь Мухаммеда и 
завѣщаніе его сотрудника выполнялись мухаммеданами отъ 
временъ пророка до нашихъ дней — это мы сейчасъ увидимъ

Въ самой Аравіи еще Мухаммедомъ были уничтожены 
тѣ немногія сѣмена, какія здѣсь съ такимъ трудомъ на 
садилъ ап. Павелъ. Въ сосѣднихъ же государствахъ начи
нается брань противъ христіанъ при первыхъ преемникахъ 
Мухаммеда - Абу—Бекрѣ и Омарѣ. Сирія—Антіохія, нѣсколь
ко разъ слышавшія проповѣдь апостольскую и прославив
шіяся въ исторіи хр. Церкви тѣмъ, что послѣдователи Евангелія 
здѣсь впервые начали именовать себя христіанами, должны 
были первыя испытать силу мухаммеданскаго меча и 
признать своими властителями кровожадныхъ послѣдовате
лей Корана. За Сиріей—Антіохіей былъ взятъ тѣмъ же 
Омаромъ на капитуляцію и святой городъ Іерусалимъ 
(636 г.). Какому позорному ярму подвергнуто было здѣсь 
христіанство?! Кресты съ храмовъ сняты, колокола запре
щены; даже одежда христіанъ измѣнена и рѣзко отличена 
отъ одежды правовѣрныхъ мусульманъ. На святомъ мѣстѣ, 
гдѣ нѣкогда красовался храмъ Соломона, теперь воздвигну
та мечеть Оставшіеся въ рукахъ христіанъ храмы не бы
ли ограждены отъ назойливыхъ посѣщеній мухаммеданъ, 
могущихъ войти туда во всякое время. Словомъ, мухамме- 
данству теперь отдано здѣсь преимущество во всемъ. Чрезъ 
два года, послѣ поруганія святаго града, Омаръ перенесъ 
разрушительную силу ислама въ Египетъ. Въ странѣ, гдѣ 
такъ прославилъ себя защитою Христовой истины св. Аѳа
насій, гдѣ въ пустыняхъ насаждалъ христіанскій аскетизмъ 
великій Павелъ Ѳивейскій - теперь водворялся исламъ. До
рогой для христіанъ памятникъ въ Александріи, церковь, 
построенная евангелистом?. Маркомъ, была разрушена 
мухаммеданами до основанія Тѣмъ-же Омаромъ была заво
евана Персія и обращена въ мухаммеданство.

Сѣверо—африканскія греческія провинціи, гдѣ уже нѣ
сколько вѣковъ сіяло христіанство и откуда не разъ поя
влялись ревностные защитники и поборники живой вѣры, 
были покорены исламу третьимъ преемникомъ Мухаммеда-

0 Стасюлевичъ.—Истор. среди, вѣковъ т. 1, стр. 482. 
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Османомъ. Что сталось здѣсь съ славнымъ въ исторіи 
христіанской Церкви Карѳагеномъ?! Его потомкамъ суждено 
было совсѣмъ утерять это знаменитое нѣкогда имя. Они, 
принявши исламъ, смѣшались съ арабами и образовали но
вое племя мавровъ. Защитники нѣкогда христіанства, те
перь (въ 711 г.), подъ новымъ именемъ, сами являются 
грозою для испанскихъ христіанскихъ церквей, впервые 
принёсши въ Европу грозное знамя ислама. Цвѣтущія про
винціи прелестной Испаніи: Апдалузія, Гранада и др. бы
стро были заняты маврами, а тысячи жителей силою обра
щены въ мухаммеданство'). Альмансуръ, предводившій здѣсь 
маврами, въ своей жестокости и поруганіи надъ христіан
ствомъ не имѣлъ границъ Церкви разрушались имъ до 
основанія, или обращались въ стоила к; очныхъ арабскихъ 
скакуновъ; цѣлое мѣстечко Сайтъ-Яго де Компастелло было 
сожжено при дикихъ крикахъ мавровъ за то, что на
отрѣзъ отказалось принять исламъ2). Отсюда мухаммедан
ство пыталось пробить себѣ дорогу и въ южную Францію, 
но было остановлено мужествомъ повелителя Франковъ-Карла 
Мартела.

Главный центръ тогдашней политической и умствен
ной дѣятельности—славная 1 изантія долгое время служила 
главнымъ и единственнымъ оплотомъ христіанства въ 
борьбѣ съ мухаммеданствомъ. Но и она могла противосто
ять дикимъ натискамъ мусульманскаго фанатизма лишь 
до половины XV вѣка. Еще ближайшіе преемники Мухамме
да бросали на него свои жадные взоры и нѣсколько разъ 
предпринимали походы на столицу христіанскаго Востока; 
а въ 1453 г. завѣтная мечта грозныхъ завоевателей 
была вполнѣ осуществлена. Обновленная притокомъ свѣжихъ 
силъ- Сельджуковъ, мухаммеданская рать теперь не знала 
для себя преградъ и Мухаммедъ II, обагренный кровію 
своихъ братьевъ —младенцевъ, вошелъ побѣдителемъ въ 
прославленный Константинополь. Этотъ городъ, краса Во
стока, подвергся самому жестокому разрушенію, а его 
жители—христіане самому грубому поруганію. Великолѣпная 
Софія, много вѣковъ служившая гордостію всего православ-

’) Шлоссеръ V т., 89 стр.
’) Тамъ-же, стр. 124.
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наго міра, плѣнившая своимъ дивнымъ куполомъ не одну 
тысячу человѣческихъ сердецъ, въ томъ числѣ и нашихъ 
предковъ, не разъ бывшая свидѣтельницею вселенскаго 
торжества Христовой Церкви,—теперь обращена въ мѣсто 
сборища кровожадныхъ мусульманъ. Этотъ святой храмъ, 
стѣны котораго оглашались нѣкогда глубокомысленною рѣ
чью Григорія Богослова и сладкимъ словомъ Златоуста, те
перь былъ наполненъ дикими криками экзальтированной 
толпы, восхвалявшей своего сладострастнаго пророка за по
бѣду надъ невѣрными'). Что можетъ быть ужаснѣе такого 
поруганія надъ христіанскою святынею?!.. Вслѣдъ за Софі
ей, вопреки обѣщанію, данному Мухаммедомъ II патріарху 
Геннадію Схоларію, еще семь главныхъ церквей митрополіи 
были обращены также въ мечети; а остальныя лишены 
священныхъ сосудовъ и всякихъ драгоцѣнностей. Утвер 
ждая, затѣмъ, въ христіанской столицѣ исламъ, враги не 
щадили ни пола, ни возраста: кровь женщинъ и дѣтей 
текла потоками по улицамъ, гдѣ совсѣмъ еще недавно дви
гались религіозныя процессіи, воспѣвая хвалу Богу любйи 
и состраданія. Всѣ эги ужасы совершались подъ предводи
тельствомъ Мухаммеда II, котораго исторія считаетъ однимъ 
изъ гуманнѣйшихъ султановъ; при его же преемникахъ съ 
христіанствомъ церемонились еще меньше. Покореніемъ Ви
зантіи было положено начало твердому оплоту мусульман
ства въ Европѣ. Чего не достигли мавры въ полуаріанской 
Испаніи, того достигли турки въ православномъ Константи
нополѣ, теперь переименованномъ уже въ Стамбулъ. Быстро 
распространяясь по провинціямъ Византійской имперіи, 
мухаммеданѳтво всюду отличалось таш ю же жестокостію по 
отношенію къ христіанству. Мусульмане никакъ не хотѣ
ли допустить, чтобы христіанскій храмъ былъ лучше мече
ти, и потому лучшіе храмовыя зданія старались или хитро
стію или насиліемъ обратить въ мечети, или разными 
притѣсненіями доводили христіанъ до того, что они выну
ждены были оставлять свои храмы безъ поддержки, такъ

’) Извѣстно, что самъ завоеватель Мухаммедъ II въ пер
вый разъ совершилъ въ храмѣ св. Софіи благодарственное 
молебствіе за побѣду.
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что послѣдніе сами собою становились по наружному виду 
хуже всякой мечетп1)

Завоеваніемъ Константинополя закончились воинствен
ные набѣги ислама на христіанскія страны; но это еще не 
значитъ, что онъ съ этихъ поръ сталъ терять свою распро
странительную силу и ослаблять свое фанатичное отноше
ніе въ иновѣрцамъ вообще и къ христіанству—въ частно
сти. Нѣть. Около двухъ сотъ милліоновъ людей и въ на
стоящее время вѣрятъ, что Мухаммедъ былъ великій 
Прорекъ и для нихъ предписаніе Корана и завѣщаніе 
Омара о ненависти къ христіанамъ остаются настоль
ко-же дѣйственными, какъ и въ юные годы ислама. 
,,Эта религія, говоритъ Деллинееръ, снова является во 
всей силѣ Первыхъ своихъ дней и повидимому одарена 
распространительною силою и удивительною гибкостію; 
она имѣетъ теперь громадный успѣхъ въ Архипелагѣ 
Индій, внутри Африки; она распространяется отъ Нигера 
Чрезъ всю Африку до крайнихъ предѣловъ юга; она пріо
брѣтаетъ цѣлыя язычеекія царства и имѣетъ успѣхъ даже 
между христіанами Абиссиніи1-2). Такую же распространи
тельную силу въ мухаммеданствѣ за послѣднее время ус 
матриваеѣъ и нашъ отечественный изслѣдователь Востока, 
Профессоръ Васильевъ. По его словамъ3), исламъ охватилъ 
теперь почти всю Африку, половину Азіи и постоянно 
продолжаетъ двигаться на востокъ. Въ Индіи онъ господ
ствуетъ, а въ Китаѣ ростетъ. Въ самомъ Пекинѣ, гдѣ 
влачитъ страдное существованіе христіанская миссія, на
считывается до 30 мечетей съ 20,000 семействъ. Не за
быты мусульманами и предѣлы нашего отечества. „Подъ 
нашимъ владычествомъ, говоритъ тогъ-же профессоръ, 
мухаммеданство укрѣпилось въ Киргизскихъ степяхъ, и въ 
послѣднее время дерзость муллъ дошла до такой степени, 
Что они внушили давно крещеннымъ татарамъ Казанской 
губерніи мысль отложиться отъ Христовой вѣры"4).

*) Законы Селима II особенно замѣчательны въ этомъ 
отношеніи.

®) О соединеніи церквей. Пр. Обозрѣніе 1872, 2,—стр. 155.
’) Русск. Вѣстникъ 1872 г. т. 99, стр. 167. 

Тамъ-же.
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Сохраняя, такимъ образомъ, силу распространительную 
мухаммедапство нисколько не утеряло до послѣднихъ дней 
и того духа, который составлявъ, можно сказать, его душу 
въ первые вѣка существованія. Огонь мусульманства, не 
смотря на свое XII вѣковое существованіе, не угЦсъ и 
готовь вспыхнуть въ яркій пламень при всякомъ удобномъ 
случаѣ. Можно вообще замѣтить, что мухаммедансдео осо
бенно глубоко проникаетъ въ сердца своихъ многочислен
ныхъ послѣдователей, охватываетъ всю ихъ жизнь и на
лагаетъ однообразную печать на мысли и дѣла каждаго. 
„Мухаммеданство имѣетъ всѣ задатки для того, чтобы 
наэлектризовать своихъ прозелитовъ. Турки, персы, индій
цы были въ свое время тоже индифферентны къ своимъ 
вѣрованіямъ, а теперь готовы вспыхнуть ври малѣйшемъ 
посягательствѣ на ихъ религію"1). Отсюда понятно, что отно
шеніе мусульманъ ко всѣмъ немухаммеданамъ остаются 
въ сущности не менѣе враждебны и по настоящее время, и 
христіане между этими немухаммеданами занимаютъ чуть 
ли не первое мѣсто. ,,И та несомнѣнная истина, говоритъ 
Деллингеръ, что ни одна религія не питаетъ такой глубо
кой закоренѣлой ненависти противъ христіанства, какъ 
исламизмъ, и эта безконечная ненависть тотчасъ-же пере
дается всѣмъ народамъ, которые принимаютъ мухаммедан- 
ство... Никакая религія не нанесла христіанству такого 
вреда, какъ исламизмъ, потому что для мухаммедацсцрй 
совѣсти Коранъ—все, а Коранъ внушаетъ только ненавцртъ 
и презрѣніе къ христіанству"2). Чтобы понять всю сцравет 
дливость словъ Деллингера достаточно познакомиться съ 
современною дѣятельностію турокъ въ подчиненнымъ имъ 
христіанскихъ областяхъ. Американскій миссіонеръ Грццнъ 
такими красками рисуетъ безчеловѣчную рѣзню среди Ар
мянъ, что волосъ дыбомъ становится при чтеніи его очерка. 
По его свидѣтельству, въ исторіи Турціи за одно нынѣ
шнее столѣтіе было пять болѣе крупныхъ случаевъ рѣзни, 
имѣвшихъ цѣлію, придравшись къ ничтожному поводу, 
разрѣдить ряды увеличившагося христіанскаго населенія. 
Въ періодъ 1820—1894 гг. число умервшленныхъ христі-

*) Тамъ-же, стр. 169.
’) Пр. Обозр. 1872 г. т, 99. 
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аяъ подданныхъ турецкихъ исчисляется въ 93,000г). Какъ 
много говоритъ эта далеко нескромная цифра.

Точно такимъ-же характеромъ должно быть отмѣчено 
въ исторіи отношеніе мухаммеданъ къ христіанству и въ 
нашемъ отечествѣ. Если здѣсь заповѣди арабскаго пророка 
и завѣщанію Омара всегда пологался предѣлъ мощью Рос
сійской Державы, то непріязненнымъ отношеніямъ, проявля
емымъ во всякихъ другихъ формахъ, открывался довольно 
широкій просторъ съ самаго присоединенія къ Россіи 
мухаммеданскаго Востока „Тридцать одинъ годъ прошелъ 
отъ покоренія Казани, говоритъ лѣтописецъ, и окоянпые 
бусурмане не захотѣли жить подъ государевой рукой, воз
двигли рать и плѣнили много городовъ. Царь, видя ихъ 
суровость, послалъ бояръ и воеводъ съ приказами плѣнить 
ихъ. Но поганые, какъ звѣри дикіе, сопротивлялись рати 
московской, побивали московскихъ людей—то на стогнахъ, 
то на походахъ; бояре и воеводы не могли усмирить 
ихъ“2 3) г„Жгу и пустошу все изъ за Казани и Астрахани, 
писалъ московскому царю въ 1571 г. Крымскій ханъ, Де- 
влетъ-Гирей, и всего свѣтя богатства примѣняю къ праху, 
надѣясь на величество Божіе. Я пришелъ на тебя, городъ 
твой сжегъ, хотѣлъ вѣнца твоего и головы. Захочешь съ 
нами душевною мыслію въ дружбѣ быть, такъ отдай намъ 
юрты—Астрахань и Казань, а государство твоего дороги я 
видѣлъ и спозналъ*’) Что было въ XVI в., то повторялось 
съ перемежками и въ послѣдующія времена. Исторія пуга
чевскаго бунта и разинскаго разбоя развѣ не показали 
намъ, какою ненавистью были проникнуты россійскіе му
сульмане къ православной русской вѣрѣ и Державѣ. А про
шедшій XIX вѣкъ развѣ мало отмѣченъ такими же явлені
ями?! Во время самой Крымской войны мѣстные татары 
бкіли настроены въ пользу турокъ и во вредъ Россіи, о 
чемъ князь Меньшиковъ счелъ нужнымъ довести до свѣ
дѣнія Государя Императора4). „Послѣ Крымской войны, 

.’) Русская Мысль, ноябрь 1895 г.—.„Турецкія звѣрства 
въ Арменіи", стр. 104—122,

а) Миссіонер. противомусульм. сборникъ XIV част., стр. 12.
3) Ѳирсовъ,—Положеніе инородцевъ въ Россіи въ Москов. 

государ. стр. 320.
4) Русск. Стар. 1, 120.
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говоритъ проф. Васильевъ, муллы сумѣли распустить слухъ 
между татарами, что за нихъ вступится султанъ и что 
онъ намѣренъ вымѣнять ихъ у,Россіи на грековъ4'-*). Нель
зя не видѣть, что такое непріязненное отношеніе Крымскихъ 
татаръ—мусульманъ продолжается и въ наши дни и осо
бенно обнаруживается въ стремленіи татаръ къ переселенію 
въ Турцію, съ чѣмъ стоитъ иногда въ связи и уклоненіе 
ихъ отъ воинской повинности. Въ 1875 г. въ Бахчисараѣ 
убѣжало тридцать два татарина изъ крымскаго эскадрона’); 
каждую осень и теперь мѣстная пресса сообщаетъ о побѣ
гахъ рекрутовъ—татаръ изъ различныхъ пунктовъ нашего 
полуострова. Цѣлыя массы татаръ наперерывъ теперь спѣ
шатъ бросить въ нашемъ благословенномъ Крыму давно 
насиженныя мѣста и переселиться въ единовѣрную мусуль
манскую Турцію. Что иное, какъ не живая еще непріязнь 
къ христіанству и всему, что связано съ нимъ, съ одной 
стороны, и фанатичная приверженность къ исламу, со всѣ
ми его грубо-чувственными мечтаніями, съ другой,—мо
жетъ побудить нашего крымскаго татарина смѣнять могу
чую Русь на разслабленную Порту?!. Съ каждымъ новымъ 
фактомъ проявленія такого влеченія мусульманъ къ Турціи 
невольно приходится все болѣе и болѣе убѣждаться, что 
мухаммеданство еще живая религія и что христіанскому 
міру съ нею придется немало считаться.

Мы привели краткій обзоръ историческихъ отношеній 
мухаммеданства къ христіанству, обзоръ —показавшій, на
сколько вообще живучъ исламъ, и теперь невольно подхо
димъ къ вопросу, да гдѣ же та сила ислама, которая даетъ 
ему жизнь наряду съ вѣчной религіей—христіанствомъ?!., 
въ чемъ вроется секретъ его обоянія на народы?!. Эти во
просы напрашиваются еще съ большею остротою, когда 
только мы представимъ, что исламъ не привнесъ въ чело
вѣческую жизнь ничего освѣжающаго и обновляющаго, а 
напротивъ всегда велъ ее къ разложенію и разслаблѣнію.

(Продолженіе будетъ).

Г. Чинновъ.
]) Рус. Вѣсти. 1872, т. 109, стр. 209.
’) Современ. Извѣстія 1875 г. 1 окт.
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V.
ИЗВѢСТІЯ.

21 ноября Его Преосвященство Преосвященный Нико
лай, Епископъ Таврическій, имѣлъ счастіе представляться 
вд> Ливадіи Его Императорскому Величеству, 
Государю Императору

23 ноября Его Преосвященство имѣлъ честь быть 
принятымъ Ихъ Императорскими Высочествами Великимъ 
Княземъ Петромъ Николаевичемъ и Великою Княгинею 
Милицею Николаевной.

Поднесеніе золотаго съ украшеніями креста благо 
чинному ^священнику Константину Васильеву.—21-го сего 
ноября, въ день храмоваго праздника, предъ литургіею, 
прихожане Ѳеодосійской греческой Введенской церкви, съ 
соизволенія и благословенія Его Преосвященства, Преосвя
щеннѣйшаго Николая, Епископа Таврическаго и Симферополь
скаго, поднесли своему приходскому пастырю, священнику 
Константину Васильеву, золотой, украшенный драгоцѣнными 
камнями, св. крестъ въ выраженіе своихъ чувствъ уваже
нія и признательности къ нему за 17-ти лѣтнее служеніе 
его при названной церкви1). При поднесеніи креста пред
ставитель общества, церковный староста И. П. Тамара, 
прочиталъ адресъ слѣдующаго содержанія:

’) О. Константинъ Васильевъ состоитъ священникомъ въ 
г. Ѳеодосіи съ 1873 года: первые болѣе 12 лѣтъ служилъ при 
Ѳеодосійскомъ соборѣ, а послѣдніе 17 лѣтъ, съ 1885 года, слу
житъ при Ѳеодосійской греческой церкви.

,ЛВаше Высокопреподобіе, глубокоуважаемый отецъ 
Константинъ!

Общество прихожанъ Ѳеодосійской греческой Введен
ской церкви, желая выразить Вамъ свою искреннюю любовь, 
уваженіе и признательность за Ваше долголѣтнее пастыр
ское служеніе въ нашей церкви и попеченіе о нуждахъ 
греческаго прихода,—сочло священнымъ долгомъ поднести 
Вамъ, съ согласія и благословенія Досточтимаго нашего 
Архипастыря, Преосвященнѣйшаго Николая, Епископа Та- * 
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врическаго и Симферопольскаго, золотой наперсный крестъ, 
украшенный брилліантами и другими драгоцѣнными камнями.

Вручая Вамъ крестъ въ торжественный день хра
моваго нашего праздника, просимъ Васъ, глубокоуважае
мый отецъ Константинъ, принять и возложить его на собя". 
(Слѣдуютъ подписи).

Принимая св крестъ, о. Константинъ выразилъ свою 
благодарность прихожанамъ въ слѣдующихъ краткихъ сло
вахъ:

„Принимая съ благоговѣніемъ св. крестъ этотъ, какъ 
выраженіе вашихъ чувствъ почитанія, уваженія и призна
тельности ко мнѣ, приношу вамъ, возлюбленныя духовныя 
чада мои, прихожане св. храма сего, искреннѣйшую мою 
благодарность. Глубоко тронутъ я вашимъ вниманіемъ ко 
мнѣ и выраженіемъ вашихъ чувствъ въ такомъ драгоцѣн
номъ подношеніи, которое,—-какъ мнѣ кажется, выше мо
ихъ заслугъ предъ вами. Я не льщу себя мыслію, что та
кое подношеніе является слѣдствіемъ моего идеальнаго испол
ненія своихъ обязанностей. По мѣрѣ силъ своихъ я ста
рался быть на высотѣ своего призванія и этимъ подноше
ніемъ вы вселяете мнѣ мысль, что я хотя отчасти выпол
нялъ то, что лежитъ на обязанности пастыря вообще. 
Радостное событіе это переполнило душу мою самыми от
радными воспоминаніями о протекшихъ 17 годахъ моей 
службы во св храмѣ семъ среди васъ и для васъ и оста
витъ въ сердцѣ моемъ неизгладимое впечатлѣніе, а св. 
крестъ этотъ будетъ возбуждать меня къ непрестанной 
молитвѣ о васъ во спасеніе душъ вашихъ. Да будетъ бла
гословеніе Божіе на васъ до вѣка“.
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Миссіонерскія противосектантскія бесѣды въ церкви при 
Таврической духовной семинаріи. Первая бесѣда—объ 

истинной Христовой Церкви.

Въ наступившій Рождественскій постъ въ церкви при 
духовной семинаріи, по примѣру прежнихъ лѣтъ, по воскре
снымъ днямъ открыты, съ благословенія Преосвященнаго 
Николая, миссіонерскія противосектантскія бесѣды. Бесѣды 
ведутся епархіальнымъ миссіонеромъ священникомъ Вла
диміромъ Станиславскимъ и преподавателемъ семинаріи 
Алексѣемъ Высотскимъ. На бесѣды черезъ особыя объявле
нія приглашаются православные и сектанты Первую бе
сѣду—24 ноября велъ епархіальный миссіонеръ. Передъ 
бесѣдой онъ выяснилъ собравшимся въ значительномъ 
числѣ слушателямъ (на бесѣдахъ присутствуютъ и воспи
танники семинаріи во главѣ съ о. Ректоромъ, г. инспекто
ромъ и его помощниками) цѣль и значеніе предлагаемыхъ 
имъ бесѣдъ и пригласилъ всѣхъ помолиться, чтобы Го
сподь послалъ Свою благодать на предстоящія бесѣды Хоръ 
воспитанниковъ семинаріи пропѣлъ „Царю Небесный" и 
„Отче нашъ". Затѣмъ слушателямъ была предложена бе
сѣда о Св. Церкви Христовой.

Своею земной жизнью, исполненной всякаго рода скор
бей и лишеній, Своими крестными страданіями и смертью, 
Своимъ воскресеніемъ и преславнымъ вознесеніемъ на не
беса Единородный Сынъ Божій Господь Іисусъ Хр. совершилъ 
Свой искупительный подвигъ, принесъ за весь міръ умило
стивительную жертву, примирилъ падшій родъ человѣче 
скій съ Отцемъ Небеснымъ. Для того, чтобы люди имѣли 
надежное руководство въ дѣлѣ спасенія и тѣмъ легче и 
удобнѣе могли достигать его, Господь устроилъ на землѣ 
Свою Святую Церковь, т. е. Господу угодно было, чтобы 
Его послѣдователи правою вѣрою, однимъ священноначалі
емъ, святыми таинствами соединились въ единое общество, 
имѣя въ Немъ Самомъ своего главу. „Создамъ Церковь 
Мою, и врата ада не одолѣютъ ея" (Мѳ. 16, 18). Такъ 
Господь обѣтовалъ создать Свою Церковь на такомъ твер
домъ основаніи (Еф. 2, 20), что не только злые люди — 
гонители и еретики, но и всѣ силы ада не смогутъ одолѣть 
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ея. Свою Св. Церковь Господь поставилъ руководитель
ницей для всѣхъ вѣрующихъ въ Него: кто „Церкви не 
послушаетъ, то да будетъ онъ тебѣ, какъ язычникъ и 
мытарь" (Мѳ. 18, 17). Не повинующійся Церкви, не под
чиняющійся ея руководству, не можетъ быть ученикомъ 
Христовымъ, а является какъ „язычникъ и мытарь", по
тому что Господь Церковь „пріобрѣлъ Себѣ Кровію Своею" 
(Д. 20, 28). Отсюда иы видимъ, какъ важно принадле
жать къ Св Церкви Христовой: внѣ Церкви спасенія нѣтъ 
и быть не можетъ; какъ во время потопа спаслись только 
тѣ, кто былъ въ ковчегѣ, такъ и теперь среди міра, „во 
злѣ лежащаго44 (1 Іоан. 5, 19), спасаются только тѣ, 
кто находится въ Церкви. Памятны становятся слова 
св. отца Церкви Кипріана: „кто не имѣетъ Церковь матерью, 
тотъ не имѣетъ и Отцемъ Бога (Кипр, „О единствѣ 
Церкви. 5). Поэтому и отступничество отъ св. Церкви та
кой тяжкій грѣхъ, что не можетъ быть заглажденъ и му
ченическою кровью. „Ничто такъ не отдѣляетъ отъ Бога, 
какъ отдѣленіе отъ Церкви, говоритъ св Іоаннъ Злат. Хотя 
бы сдѣлали безъ числа много добраго, и тогда мы поне
семъ наказаніе не меньше тѣхъ, которые разсѣкаютъ Тѣло 
Его, такъ какъ разсѣкаемъ полноту Церкви44.

Но является теперь вопросъ, гдѣ же истинная Хри
стова Церковь? Въ настоящіе „дніе лукави" появилось та
кое множество сектъ, что не достало бы ни времени ни 
мѣста для того, чтобы перечислить всѣ толки въ сектант
ствѣ и расколѣ. И всякая секта, всякій раскольничій толкъ 
заявляютъ право на то, что у нихъ только истинная Хри
стова Церковь. Господь Іисусъ Христосъ, основавъ Свою 
св. Церковь, какъ единственную руководительницу вѣрую
щихъ на пути ко спасенію и зная • томъ, что появятся 
люди, которые будутъ извращать Его ученіе и основывать 
свои самочинныя общества, несомнѣнно указалъ и тѣ приз
наки, по которымъ вѣрующіе могли бы найти истинную 
Его Церковь и отличить ее отъ ложной, не истинной, ере
тической. Эти признаки истинной Христовой Церкви ука
заны въ словѣ Божіемъ и кратко изложены въ Символѣ 
нашей св. Православной Вѣры, въ девятомъ членѣ кото
раго мы читаемъ: „Вѣрую., во Едину Святую Соборную в 
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Апостольскую Церковь11. И такъ, вотъ признаки истинной 
Христовой Церкви: она должна быть Единая, Святая, Со
борная и Апостольская.

Церковь одна потому что одну только Церковь осно 
валъ Господь: ..создамъ Церковь Мою", говорилъ Онъ (Мѳ. 
16, 18) ; глава Церкви Христосъ; „Онъ есть глава тѣла 
Церквщ Онъ начатокъ, первенецъ изъ мертвыхъ, дабы 
имѣть Ему во всемъ первенство* (Кол 1 18). Вотъ по
чему Господь устами первосвященника Каіафы предрекъ, 
что Іисусъ умретъ за народъ, и не только за народъ, но 
и разсѣянныхъ чадъ Божіихъ собрать во едино11 (Іо. 11, 
51—52) ІІоетому то Господь предъ Своими крестными 
страданіями такъ трогательно молился Отцу Своему небес
ному: ,,да будутъ всѣ едино; какъ Ты, отче, во Мнѣ, Я въ 
Тебѣ, такъ и они да будутъ въ Насъ едино, —да увѣруетъ 
міръ, что Ты послалъ Меня1' (Іо. 17, 21). Св. апостолъ 
Павелъ научаетъ насъ, что всѣ, вѣрующіе во Христа со
ставляютъ одно тѣло во Христѣ (Р. 12, 5); ,,всѣ мы 
однимъ Духомъ крестились въ одно тѣло, Іудеи или Еллины, 
рабы или свободные, и всѣ напоены однимъ Духомъ" 
(1 К. 12, 13). „Ибо всѣ вы, во Христа крестившіеся во 
Христа облеклись. Нѣтъ уже ни Іудея, ни язычника; нѣтъ 
раба, ни свободнаго, нѣтъ мужескаго пола, ни женскаго; 
ибо всѣ вы одно во Христѣ Іисусѣ" (Гал. 3, 21 — 28). 
Какъ „Одинъ Господь", такъ и одна вѣра и одно крещеніе 
(Еф. 4, 5), а слѣдовательно и единая Церковь. Вотъ почему 
св. апостолы проповѣдуя людямъ Евангеліе правды убѣжда
ли ихъ, чтобы они были „едипомысленны между собой"; 
не высокомудрствовали, но послѣдовали смиреннымъ (Р. 12,
16);  чтобы „снисходя любовью другъ къ другу", старались 
„сохранить единство духа въ союзѣ мира (Еф. 4, 2 — 3); 
умоляли со слезами „именемъ Господа нашего Іисуса Хри
ста, чтобы всѣ" они „говорили одно и не было" между 
ними „раздѣленій", но чтобы... соединены были въ одномъ 
духѣ и въ однихъ мысляхъ. Развѣ раздѣлился Христосъ? 
(1 Кор 1, 10. 13). Св апостолы предупреждаютъ христі
анъ противъ людей, отдѣляющихъ себя отъ единства вѣры 
(Іуд. 19) и умоляютъ остерегаться „производящихъ раздѣ 
ленія и соблазны, вопреки ученію, которому11 христіане 
„научились11 и уклоняться „отъ нихъ. Ибо такія люди слу
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жатъ не Господу Іисусу Христу, а своему чреву, и ласка
тельствомъ и краснорѣчіемъ обольщаютъ сердца простоду
шныхъ4'- (Р 16, 17. 18). Это единеніе всего общества 
вѣрующихъ во всей вселенной должно выражаться, по уче
нію Слова Божія, во взаимныхъ молитвахъ о спасеніи, св. 
апостолъ Павелъ заповѣдуетъ стараться ,,о семъ самомъ 
со всякимъ постоянствомъ и моленіемъ о всѣхъ святыхъ" 
(Еф 6, 18. 19); во взаимной любви, которая должна выра
жаться „въ служеніи святымъ44 (1 Кор 8, 4. 24), забо
тахъ другъ о другѣ (1 Кор 12, 25), заботахъ о бѣдныхъ 
(Р. 15,‘25. 26; Д 6, 1; 2, 45; 11, 27-31), страннолю
біи (1 П 4, 9; Евр. 13, 2); въ общеніи посредствомъ 
посланій апостольскихъ (Кол. 4, 15) и, наконецъ, въ твер
домъ сохраненіи чистоты вѣры среди влѣхъ христіанъ и 
въ разрѣшеніи недоумѣній по дѣламъ вѣры и жизни хри
стіанской на соборахъ (Д. 15, 1 — 19; Гал. 6, 1—2; 1 П. 
4, 10. 11). Итакъ, истинная Церковь Христова должна 
быть одна это ведущая свое начало отъ Самого Христа и 
Его св. апостоловъ. Теперь, всѣ прочія общества разныхъ 
сектантовъ, отдѣлившихся отъ Церкви, могутъ ли они быть 
названы Церковью Нѣтъ, потому что они нарушили един
ство съ Христовой Церковью, а поэтому нарушили единство 
и со Христомъ, какъ главой Церкви; образовались всѣ эти 
сектантскія общества на нашихъ глазахъ А потому они 
никогда не могутъ быть названы Церковью, а просто обще
ствомъ своевольныхъ еретиковъ, раздирающихъ единое тѣло 
Церкви Христовой Припомнимъ, что говорили мы выше, 
какъ св Іоаннъ Злат. говоритъ объ отступникахъ отъ 
Церкви, которые „понесутъ наказаніе не меньшее тѣхъ, 
которые разсѣкаютъ Тѣло Его, такъ какъ разсѣкаютъ пол
ноту Церкви". Церковь святая, она есть „Церковь Бога 
живаго, столпъ и утвержденіе истины44 (1 Т. 3, 15) „Хри
стосъ возлюбилъ Церковь и предалъ Себя за нее, чтобы 
освятить ее, очистивъ банею водною, посредствомъ слова, 
чтобы представить ее Себѣ славною Церковью, неимѣющею 
пятна, или порока, или чего либо подобнаго, но дабы опа 
была свята и непорочна44 (Еф 5, 25—27). Господь для 
того училъ и пострадалъ, чтобы Церковь освятить Своимъ 
ученіемъ и жизнью, чтобы „избавить насъ отъ всякаго 
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беззаконія и очистить Себѣ народъ особенные, ревностный 
къ добрымъ дѣламъ (Іо, 17, 19; Тит. 2, 14), чтобы „со
дѣлалась извѣстной черезъ Церковь начальствамъ и вла
стямъ на небесахъ многоразличная премудрость Божія11 
(Еф. 3, 10). И задача Церкви состоитъ въ созиданіи свя
тыхъ (Еф. 4, 11—13). И сектанты совершенно неправы, 
когда возражаютъ противъ святости Церкви Православной, 
указывая на согрѣшающихъ ея членовъ. Справедливо, что 
въ Церкви есть много грѣшниковъ, но такой Церкви, ко
торая состояла бы изъ однихъ праведниковъ не было ни
когда и не можетъ быть, пока будутъ жить на землѣ люди 
со своимъ разумомъ и свободною волею, удобопреклонными 
ко злу (Римл. 7, 14—25). Церковь праведныхъ только на 
небесахъ, а на землѣ ея нѣтъ, ибо, по слову Премудраго, 
„нѣтъ человѣка праведнаго на землѣ, который дѣлалъ бы 
добро и не грѣшилъ бы11 (Еккл. 7, 10) и св. ап. Іоаннъ 
Богословъ говоритъ, что „если говоримъ, что не имѣемъ 
грѣха, обманываемъ самихъ себя и истины нѣтъ въ насъ" 
(1 Іоан. 1, 8). „Кто можетъ сказать, спрашиваетъ Пре
мудрый, я очистилъ мое сердце, я чистъ отъ грѣха моего11 
(Притч. 20, 9), „ибо нѣтъ человѣка, который не грѣшилъ 
бы11 (3 Ц. 8, 46); и праведный Іовъ говоритъ: „кто ро
дится чистымъ отъ нечистаго? Ни одинъ. Что такое чело
вѣкъ, чтобы ему быть чистымъ, и чтобы рожденному жен
щиною быть праведнымъ"? (Іов. 14, 4; 15, 14), потому 
что „я въ беззаконіяхъ зачатъ и во грѣхѣ родила меня 
мать моя" (Пс. 50, 7). Среди учениковъ Христа Спасите
ля, постоянно бывшихъ съ Господомъ, слушавшихъ Его 
Божественное ученіе, видѣвшихъ Его дивныя и чудныя дѣ
ла, нашелся Іуда предатель; Господь, по своему всевѣдѣнію 
зналъ нравственное состояніе Іуды и терпѣлъ его около 
Себя и присутствіе Іуды среди учениковъ не дѣлало ихъ 
общества нечистымъ, оно было общество, по истинѣ святое, 
ибо освящалось самою истиною. И такой избранный сосудъ 
благодати Божіей, какъ св. апостолъ Павелъ, говоритъ о 
себѣ: „Братія, я не почитаю себя достигшимъ (праведно
сти), а только, забывая заднее и простираясь впередъ, 
стремлюсь къ цѣли, къ почести вышняго званія Божія во 
Христѣ Іисусѣ" (Фил. 3, 13—14). Церковь не есть обще
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ство святыхъ, а только призванныхъ къ святости (1 Ѳ. 4,7; 
Еф. 1, 4; 1 К. 1, 2), слѣдовательно, къ ней принадлежатъ 
не одни добрые, но и злые (Мѳ. 22,10). Такъ что хотя въ 
Церкви Христовой есть и согрѣшающіе члены, это нисколь
ко не нарушаетъ ея святости, ибо христіане грѣшники ни
сколько не нарушаютъ святости праведниковъ, такъ какъ 
будутъ отдѣлены отъ нихъ судомъ Божіимъ и будутъ 
осуждены. Это Господь показалъ въ притчахъ о плевелахъ 
и о неводѣ (Мѳ. 13, 24—30; 37- 43; 47—49). „Цар
ствіе небесное подобно человѣку посѣявшему доброе сѣй а 
на полѣ своемъ; когда же люди спали пришелъ врагъ его 
и посѣялъ между пшеницею плевелы и ушелъ; когда взошла 
зелень и показался плодъ, тогда явились и плевелы. При- 
шедши же рабы домовладыки, сказали ему: господинъ не 
доброе ли сѣмя ты сѣялъ на полѣ твоемъ? откуда же на 
немъ плевелы? Онъ же сказалъ имъ: врагъ человѣкъ сдѣ
лалъ это. А рабы сказали ему: хочешь ли мы пойдемъ, 
выберемъ ихъ? Но онъ сказалъ; нѣтъ: чтобы, выбирая пле
велы, вы не выдергали вмѣстѣ съ ними и пшеницы, 
оставьте расти вмѣстѣ то и другое до жатвы; и во время 
жатвы я скажу жницамъ: соберите прежде плевелы и свя
жите ихъ въ связки, чтобы сжечь ихъ, а пшеницу убе
рите въ житницу мою. Сѣющій доброе сѣмя есть Сынъ Че
ловѣческій; поле есть міръ; доброе сѣмя, это—-сыны Цар
ствія, а плевелы —сыны лукаваго; врагъ, посѣявшій ихъ 
есть діаволъ, жатва есть кончина вѣка, а жнецы суть 
Ангелы. Но сему какъ собираютъ плевелы и огнемъ сожи- 
гаютъ, такъ будетъ при кончинѣ вѣка сего: пошлетъ Сынъ 
Человѣческій Ангеловъ Своихъ и соберутъ иЗъ Царства 
Его всѣ соблазны и дѣлающихъ беззаконіе и ввергнутъ 
ихъ въ печь огненную; тамъ будетъ плачъ и скрежетъ 
зубовъ; тогда праведники возсіяютъ, какъ солнце, въ Цар
ствѣ Отца ихъ'-'-. „Еще подобно Царство Небесное неводу, 
закинутому въ море, и захватившему рыбъ всякаго рода, 
который, когда наполнился, вытащили на берегъ и сѣвши 
хорошее собрали въ сосуды, а худое выбросили вонъ. Такъ 
будетъ при кончинѣ вѣка: изыдутъ Ангелы и отдѣлятъ 
злыхъ изъ среды праведныхъ, и ввергнутъ ихъ въ печь 
огненную, тамъ будетъ плачъ и скрежетъ зубовъ4'-. Отсюда 
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мы видимъ, что грѣшники въ земной Церкви Христовой 
будутъ до втораго пришествія Христова и воскресенія мерт
выхъ. Тогда Самъ Господь черезъ ангеловъ Своихъ, по пра
ведному суду Своему, отдѣлитъ ихъ отъ праведниковъ и 
предастъ на вѣчное мученіе огнемъ, а праведники возсіяютъ, 
какъ солнце, въ Царствіи Отца Небеснаго. „Пойдите, поу
читесь, что значитъ: милости хочу, а не жертвы. Я при
шелъ призвать не праведниковъ, но грѣшниковъ на покая- 
ніе“ (Мѳ. 9, 13; Мрк. 2, 17; Лк. 5, 31—32; 1 Т.1, 15), 
говоритъ Самъ Господь и во время земной жизни Своей 
былъ въ общеніи съ мытарями и грѣшниками, ибо, по Его 
слову, „не здоровые имѣютъ нужду въ врачѣ, но больные". 
И на примѣрѣ грѣшника Закхея, который такъ былъ тро
нутъ снисхожденіемъ и милостью къ нему Господа, что 
пришелъ къ покаянію и спасенію, показалъ, какъ Онъ за
ботится объ этихъ болящихъ недугами душевными, т. е. 
грѣшникахъ. И Свою Церковь Господь такъ же основалъ не 
для спасенія святыхъ праведниковъ, а для освященія и 
спасенія грѣшниковъ. Такъ что Церковь свята не отъ лю
дей, не отъ ихъ праведной жизни, а свята отъ Господа, 
ибо освящена Его честною Кровью, Его страданіями, Его 
преславнымъ воскресеніемъ и вознесеніемъ на небо, она 
имѣетъ и Его Божественное слово, въ которомъ намъ воз
вѣщается путь ко спасенію и жизни вѣчной. Церковь свя
та потому, что въ ней „отъ Божественной силы Его даро
вано намъ все потребное для жизни и благочестія" (2 П.
I, 3),—дарованы святыя таинства, очищающія и освящаю
щія грѣшныхъ членовъ св. Церкви и соединяющія ихъ со 
Христомъ,— какъ крещеніе (Мѳ. 28, 9, Іо. 3, 5; Д. 2, 38; 
1 Кор. 6, 11; Рпмл, 6, 3 — 11), въ которомъ человѣкъ 
очищается отъ грѣха первороднаго и другихъ грѣховъ и 
возрождается къ новой жизни во Христѣ; покаяніе 
(Мѳ. 18, 18; Іо. 20, 22- 23; 1 Іо. 1, 9; Д. 19, 18; 
Іак. 5, 15), въ которомъ человѣкъ очищается отъ грѣховъ, 
совершаемыхъ послѣ крещенія; причащеніе (Мѳ. 26, 26—28; 
Мрк. 14, 22-24; Лк. 22, 19—20; Іо. 6, 51—69; 1 Кор.
II, 23—30; 10, 16), въ которомъ вѣрующіе таинственно, 
но вмѣстѣ съ тѣмь дѣйствительно соединяются со Хри
стомъ, принимая Его Пречистое Тѣло и Его честную Кровь; 
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и прочіе таинства, освящающія человѣка грѣшника, кото
рому черезъ нихъ Богъ даруетъ спасеніе, ибо нѣтъ воли 
Отца нашего небеснаго, чтобы погибъ кто нибудь изъ ма
лыхъ сихъ (Мѳ. 18, 14), посему и „долготерпитъ Господь 
насъ, не желая, чтобы кто погибъ, но чтобы всѣ пришли 
къ покаянію (2 П. 3. 9). Всѣ общества разныхъ сектан
товъ не могутъ быть святыми обществами потому, что у 
нихъ нѣтъ освящающихъ таинствъ, а гдѣ нѣтъ таинствъ, 
нѣтъ и спасенія. Члены сектантскихъ обществъ являются 
грѣшными людьми, средствъ же, которыя бы очищали отъ 
грѣховъ, освящали и соединяли со Христомъ, т. е. святыхъ 
таинствъ,—они не имѣютъ.

Соборною Церковь называется потому, что къ ней при
надлежатъ вѣрующіе всѣхъ временъ, всѣхъ странъ и всѣхъ 
народовъ и не только живущіе, но и уже умершіе. Согласно 
Заповѣди Христа Спасителя (Мрк. 16, 15; Мѳ. 29, 19), 
апостолы проповѣдывали Евангиліе Христово всему міру, 
такъ что „по всей землѣ прошелъ голосъ ихъ, и до пре
дѣловъ вселенной слова ихъ“ (Р. 10, 18; По. 18, 5) и 
въ Церкви Христовой „нѣтъ уже Іудея, ни язычника, нѣтъ 
раба, пи свободнаго; нѣтъ мужескаго пола, ни женскаго, 
ибо всѣ вы одно во Христѣ Іисусѣ" (Гал. 3, 28), т. ѳ. 
всѣ люди, изъ какого народа или какой страны они бы ни 
были, вступая въ Церковь Христову, составляютъ одно во 
Христѣ Іисусѣ, всѣ равно становятся возлюбленными ча
дами Божіими, братьями во Христѣ. Къ Церкви принадле
жатъ не только живущіе, но и уже умершіе: „Я Богъ 
Авраама и Богъ Исаака и Богъ Іакова. Богъ не есть Богъ 
мертвыхъ, но живыхъ44 (Мѳ. 22, 32; Исх. 3, 6), „ибо у 
Него всѣ живы44 (Лк. 20, 38) И св апостолъ Павелъ го
воритъ: „живемъ ли—для Господа живемъ; умираемъ ли — 
для Господа умираемъ, и потому живемъ ли или умираемъ 
всегда Господни. Ибо Христосъ для того и умеръ и вос
кресъ п ожилъ, чтобы владычествовать и надъ мертвыми и 
надъ живыми44 (Р. 14, 8—9). Богъ все земное и небесное, 
по слову апостола, соединилъ подъ главою Христомъ 
(Еф 1, 10). Такимъ образомъ Церковь Христа, надъ кото
рой онъ владычествуетъ, какъ ея Глава, составляютъ и 
живые и всѣ умершіе. Поэтому и земная и небесная Цер- 
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ковъ. имѣя одного Отца Небеснаго, одну Главу Христа и 
одного освящающаго Духа (1 Кор. 12, 11), составляютъ 
одну неразрывную семью. Объ этомъ говоритъ апостолъ 
Павелъ, когда сравниваетъ Церковь Христову съ тѣломъ, 
въ которомъ всѣ члены тѣсно соединены между собою и 
одинаково заботятся другъ о другѣ (Р. 12, 4—5; 1 Кор. 
12, 12—27). Онъ говоритъ христіанамъ, что, по всту
пленіи въ Церковь Христову на землѣ, они „приступили 
въ горѣ Сіону и ко граду Бога живаго, къ небесному Іе
русалиму и тьмамъ Ангеловъ, къ торжествующему собору 
и церкви первенцевъ, написанныхъ на небесахъ, и къ Су
діи всѣхъ Богу и къ духамъ праведниковъ, достигшихъ 
совершенства, и къ Ходатаю Новаго Завѣта Іисусу и къ 
крови кропленія, говорящей лучше, нежели Авелева-- (Евр. 
12, 22—24). Изъ всего сказаннаго мы видимъ, что толь
ко въ истинной Церкви Христовой сохраняется та отрадная, 
утѣшительная мысль, что всѣ члены Церкви, какъ живые, 
такъ и умершіе, дѣти Одного Отца Небеснаго, члены одной 
великой семьи Христовой, гдѣ и радость и горе одинаково 
раздѣляется всѣми, такъ что, „страдаетъ ли одинъ членъ 
страдаютъ съ нимъ всѣ члены, славится ли одинъ членъ, 
съ нимъ радуются всѣ члены1'- (1 Кор. 12, 26) Всѣ тѣ, 
кто отдѣлился или отдѣляется отъ Церкви Хр., отдѣляются 
не только отъ Церкви земной, но и отъ небесной, отъ свя
тыхъ ангеловъ, отъ торжествующаго собора праведниковъ, 
отъ церкви первенцевъ, на небесахъ написанныхъ, и потому 
отъ самаго Главы земной и небесной Церкви—Христа, Су
діи всѣхъ и Бога и тѣмъ ни во что вмѣняютъ и кровь 
кропленія, которою Господь пріобрѣлъ Себѣ Церковь Свою 
(Д. 20, 28; Евр. 10, 23-31).

Основатель и Глава Церкви Христосъ (Ме 16,18; Д. 20, 
28; Еф 1, 22; Кол. 1, 18), но распространили ее по всей 
землѣ, посредствомъ Евангельской проповѣди, Его св. уче
ники-апостолы (Еф. 2, 19—20; Мѳ 28, 19; Мрк. 16,15; 
Лк. 24, 46-48; Іо. 20, 21; Д. 2, 8; Р. 10, 18; 1 Кор. 
4, 1; 2 К. 5, 20 и др.),—вотъ почему Церковь называется 
апостольскою. Получивъ отъ Самого Господа власть учить, 
священнодѣйствовать и управлять, св. апостолы передали 
тѣ же самыя права своимъ преемникамъ, законнымъ, ими 
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самими поставленнымъ епископамъ, изъ которыхъ были 
первые Тимоѳей, Титъ и др (1 Т. 4,14; 2 Т. 1,6; Т 1,5; 
Д. 20, 28), заповѣдуя имъ продолжать устроеніе на землѣ 
Церкви Христовой. Изъ исторіи христіанской Церкви мы 
ясно видимъ, что какъ священство (іерархія) нашей Цер
кви, такъ и все ея вѣроученіе непрерывно и преемственно 
ведутъ свое начало отъ самыхъ св. апостоловъ. Въ Церкви 
нашей сохраняется списокъ всѣхъ епископовъ отъ вашихъ 
дней и до самихъ св. апостоловъ. Вотъ почему Церковь 
наша Православная Христова по всей справедливости но
ситъ названіе апостольской Въ частности Церковь наша 
называется Греко Россійской, потому что наши предки — 
язычники получили Вѣру Христову и все церковное устрой
ство отъ грековъ, а грекамъ проповѣдали непосредственно 
сами св. апостолы. Итакъ, если истинная Церковь должна 
быть апостольскою, т. е. отъ нихъ ведетъ свое начало, го 
скажите сами, могутъ ли быть названы зтимъ именемъ 
сектантскія общества? Кѣмъ они основаны? Обыкновенными 
заблуждающимися грѣшными людьми А кѣмъ устроены? 
Такъ же тѣми же грѣшными людьми. А откуда ведутъ свое 
начало? отъ самихъ апостоловъ, а черезъ нихъ отъ Хри
ста? Конечно, нѣтъ, потому что появились недавно и на 
нашихъ глазахъ. Въ самомъ дѣлѣ, когда появились тѣ 
сектантскія общества, которыя существуютъ въ нашей об
ласти? Во второй половинѣ 18 столѣтія богатый крестья
нинъ Тамбовской губ, торговецъ шерстью, Иларіонъ Поби- 
рохинъ основалъ духоборчество; продолжалъ распространеніе 
его ученія ученикъ его отставной капралъ гвардіи Савелій 
Капустинъ, который называлъ себя Сыномъ Божіимъ, Хри
стомъ и требовалъ себѣ божескаго поклоненія. Молоканство 
появилось въ той же второй половинѣ восемнадцатаго сто
лѣтія отъ зятя (Іобирохнна, портного Семена Уклеина; при 
ученикахъ котораго Крыловѣ, Саламатинѣ, Сундуковѣ и др. 
молокане раздробились на нѣсколько отдѣльныхъ другъ дру
гу враждебныхъ толковъ, какъ: старомолокапе, молокане 
донскаго толка 1 го и 2-го, субботники прыгуны. Штундо- 
баптисты основателемъ своей секты имѣютъ нѣмцевъ Ѳому 
Мюнцера, ученика Лютера, (умеръ въ 1525 году) и его 
учениковъ портного изъ г, Лейдена—Іоанна Бокольда и 
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булочника изъ г. Гарлема—Яна Матисепа (Очерки исторіи 
Церкви. И. Розова 1886 г. стр. 48) Насадителемъ хлы
стовства былъ бѣглый солдатъ Данило Филипповъ, кресть
янинъ Костромской губ. По словамъ хлыстовъ въ 1645 году 
во Владимірской губ., Муромскаго уѣзда, близъ деревень 
Михэйлицъ и Бобино на гору городину среди облакъ, окру
женный силами небесными „сокатилъ" Самъ Господь Сава
оѳъ. Силы небесныя поднялись опять на небо, а Господь 
Саваоѳъ вселился въ пречистую плоть Данилы Филиппова, 
который и сталъ проповѣдывать хлыстовство. Скопчество 
вырядилось изъ хлыстовщины въ лицѣ крестьянина Кондра
тія Селиванова. Вотъ когда появились наши сектантскія 
общества и вотъ кѣмъ они основаны! Они отдѣлились не
давно отъ нашей Христовой Православной Церкви и наса
ждены обыкновенными людьми, Богомъ не посланными, а 
отъ дурнаго дерева, несомнѣнно, и плодъ дурной (Мѳ. 7, 
18. 19).

Такимъ образомъ, на основаніи Слова Божія мы ука
зали, что истинная Церковь должна быть „единая, святая, 
соборная и апостольская", а такая и есть наша Св. Хри
стова Православная Церковь. Поэтому внѣ ея, внѣ общенія 
съ нею спастись нельзя, ибо кто Церковь не послушаетъ, 
тотъ да будетъ какъ язычникъ и мытарь (Мѳ 18, 17). 
Всякій человѣкъ грѣшникъ и своими собственными силами 
спастись не можетъ, а спасается только при содѣйствіи 
благодати Божіей, а таковая хранится только въ истинной 
Христовой Православной Церкви, имѣющей у себя устано
вленныя Богомъ благодатныя таинства, очищающія и освя
щающія человѣка грѣшника. Благодатныя таинства суще
ствуютъ и могутъ быть только въ истинной Церкви Хри
стовой, а не въ самочинныхъ, самовольно отъ нея отдѣ
лившихся, сектантскихъ обществахъ, руководимыхъ въ дѣ
лѣ вѣры не Духомъ Святымъ, а духомъ міра сего, гордымъ 
умомъ и своевольнымъ сердцемъ Затѣмъ только въ истин
ной Христовой Православной Церкви пребываетъ Христосъ, 
какъ ея Глава, ибо Тотъ, Кто сказалъ апостоламъ: „я съ 
вами во всѣ дни до скончанія вѣка“ (Мѳ 28, 20), не мо
жетъ отречься Себя, ибо слово Его истина (2 Т. 2, 13). 
Если же Глава Церкви нашей Самъ Христосъ, то всѣ отдѣ
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ляющіеся отъ Церкви, отдѣляются и отъ Самаго Христа и 
потому лишаются жизни вѣчной, ибо ..какъ вѣтвь не мо
жетъ приносить плода сама собою, если не будетъ на лозѣ, 
такъ и вы, если не будете во Мнѣ Я есть лоза, а вы 
вѣтви. Кто пребываетъ во Мнѣ и Я въ немъ, тотъ прино
ситъ много плода; ибо безъ Меня не можете дѣлать ничего. 
Кто не пребудетъ во Мнѣ, извергнется вонъ какъ вѣтвь, и 
засохнетъ; а такія вѣтви собираютъ и бросаютъ въ огонь, 
и онѣ сгораютъ14 (Іо. 15, 4—6).

Братія и сестры! Предъ своими страданіями Христосъ 
Спаситель нашъ молился о всѣхъ насъ, чтобы мы были 
едино между собою (Іо. 17, 21). Помолимся же и мы Ему, 
Милосердому, чтобы Онъ утвердилъ въ насъ вѣру, сохра
нилъ въ преданности и послушаніи Своей святой, соборной 
и апостольской Церкви. Помолимся и о братіяхъ нашихъ 
заблудшихъ, отступившихъ отъ единой истинной Христовой 
Православной Церкви, да откроетъ имъ Господь Евангеліе 
Правды, да соединитъ святѣй Своей, соборнѣй в а„остоль- 
стѣй Церкви, чтобы они вмѣстѣ съ нами единымъ сердцемъ 
и едиными устами славили Бога Отца и Сына и Святаго 
Духа нынѣ и во вѣки вѣковъ Аминь.

По окончаніи бесѣды были пропѣты нѣкоторыя молит
вословія и о. миссіонеръ предложилъ, не пожелаетъ ли кто 
изъ присутствующихъ сдѣлать какія нибудь возраженія 
или просить разъясненій по поводу бесѣды. Изъ присут
ствующихъ никто ничего не возразилъ. Молитвою и призы
ваніемъ Божія благословенія на присутствующихъ закончи
лась бесѣда.

Слушателямъ были розданы троицкіе листки.
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П.

Объявленія.
НОВЫЯ КНИГИ:

1) Бесѣды, поученія, слова и рѣчи Прео
священнаго Николая, Епископа Таврическаго 
и Симферопольскаго. (1899—1901 г.)—Симферо

поль. 1902 г.—Цѣна 1 р. съ пересылкою.
Изданіе этой книги, въ количествѣ 1500 экземпляровъ, пожер
твовано Его Преосвященствомъ въ распоряженіе Правленія Тав
рической Духовной Семинаріи—съ тѣмъ, чтобы всѣ выручен
ныя отъ продажи деньги были употреблены на пріобрѣте
ніе церковныхъ сосудовъ и утвари для новостроющейся при 

семинаріи цернви.
2) Американскія проповѣди, съ приложені
емъ пяти посланій, Преосвященнаго Нико
лая, Епископа Таврическаго и Симферополь
скаго (бывшаго Алеутскаго). Выпускъ третій. Симферополь.

1902 г.—Цѣна 75 к. съ пересылкою.
Съ требовайіями обращаться въ редакцію Таврическихъ 

Епархіальныхъ Вѣдомостей, въ г. Симферополѣ.

Изданія Акціонернаго общества „ГуТТЕНБЕРГЪ
Открыта подписка на 1903 годъ на ежедневную политическую, 

литературную и экономическую газету

„НОВОСТИ1,
вмѣстѣ съ 5-ю приложеніями.

Подписная цѣна: 1-го (большого) изданія для иногороднихъ
подписчиковъ: На годъ 17 р., на 11 мѣс. 15 р. 50 к., на 10 мѣс.
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14 р. 50 к., на 9 мѣс. 13 р. 50 к., на 8 мѣс. 12 50 а., на 5 
мѣс. 11 р. 30 к., на 6 мѣс. 10 р., на 5 мѣс. 8 р. 50 к., на 4 
мѣс. 7 р, на 3 мѣс. 5 р. 50 к, на 2 мѣс. 4 р., на 1 мѣс. 2 р.

ІІ-го (малаго) изданія для иногороднихъ подписчиковъ;
6 рублей на 12 мѣсяцевъ, 3 руб. на 6 мѣс., 1 руб. 50 кон. на 
3 мѣс. и 55 к. на 1 мѣс.
Отъ конторы газеты «НОВОСТИ». Пониженіе подписной цѣны 

второго изпанія газеты „НОВОСТИ"
(для городскихъ подписчиковъ 5 руб. вмѣсто 10 руб. и для ино
городнихъ 6 руб. вмѣсто 11 руб), безъ измѣненія ея формата и 
содержанія большой политической, литературной и экономической 

газеты,—дѣлаетъ это изданіе общедоступнымъ.

5 безплатныхъ приложеній 5
будутъ заключать въ себѣ статьп извѣстныхъ авторовъ, а также 
новѣйшія свѣдѣнія и, вообще, матеріалы по гигіенѣ и медицинѣ, 
домоводству, сельскому хозяйству, успѣхамъ техники, торговли и 
промышленности, педагогикѣ и, вообще, по всѣмъ предметамъ, 
могущимъ способствовать удовлетворенію потребности въ само
образованіи—особое приложеніе будетъ пасвящено новѣйшимъ 

модамъ и спорту.
52 «ПЕТЕРБУРГСКАЯ ЖИЗНЬ» Еженедѣльный иллюстри
рованный художественный литературный журналъ Отдѣльная под
писная цѣна журнала: безъ доставки и пересылки: на 1 годъ— 
5 руб., на 6 мѣс.—3 руб., на 3 мѣс.— I руб. 75 коп. Съ достав
кою п пересылкою: па 1 годъ—6 руб., на 6 мѣс.—3 руб., на 2 

мѣс.—1 руб.

12 №№ „ЭСКУЛАПЪ11. Медико-Гигіеннческое Обозрѣніе.

12 „ПРИРОДА и ХОЗЯЙСТВО** (Естественныя науки, сельское 
хозяйство, садоводство и т. п.).

12 №№ Новѣйшія Моды и Спортъ.
Контора газеты „НОВОСТИ1 Невскій просо., 52. Телефонъ 787.

При конторѣ газеты ,,НОВОСТИ*1 существуетъ книжный мага
зинъ, услугами которага подписчики „НОВОСТИ1* пользуются на 

льготныхъ условіяхъ.

12 №№ „Техническое Обозрѣніе'4. (Новѣйшія открытія и изобрѣ
тенія, успѣхи промышленности и торговли въ связи съ успѣхами 

наукъ, проснѣщенія и техники). 12



Гбд^ъ НІЙ. XIV. —Подписной годъ считается съ 1 ноября. ОТКРЫ
ТА ПОДПИСКА НА 1903 годъ.

на журналъ для семейнаго чтенія

ПРИРОДА и ЛЮДИ
Всѣ иоднисчииг получатъ за ШЕСТЬ руб. ПЯТЬ паданій съ пере

сылкой п доставкой.
1) еженедѣльное

52 пллюстр. литерат. журнала ПРИРОДА и ЛИДИ Въ 
журналѣ помѣщаются: очерки, романы, повѣсти, разск., популяр- 
но-научн. статьи.

2) ежемѣсячное
12 книгъ съ рис. болѣе 2400 стран. БИБЛІОТЕКА РОМА

НОВЪ Будетъ дано собраніе сочиненій пзвѣст. соврѳм. авт. РАЙ
ДЕРА ХАГГАРДА приключенія на сушѣ н на морѣ

3) ежемѣсячное
12 Книгъ больш. Форм. БИБЛЮТ. для САЙООБРАЗОВ. 

800 стр. и до 200 гравюръ, портретовъ и рисунковъ.
Давая новое безплатное приложеніе, редакція имѣетъ цѣлью дать 
подписчикамъ возможность, не затрачивая денегъ, пріобрѣсти цѣн
ная ёб^йиейія йо всѣмъ отрослямъ знанія, изложенныя вполнѣ 

популярно и доступно для всѣхъ.
Въ 1903 г., въ виду предстоящаго торжественнаго празднованія 
200 лѣтія основанія Петербурга Петромъ Великимъ редакція рѣ

шала дать въ „БИБЛІОТЕКѢ для САМООБРАЗОВАНІЯ-
ИЛЛЮСТРИР. ИСТОРІЮ ПЕТРА ВЕЛИКАГО 

сочйн. всемірно'извѣстнаго профессора русской исторіи А. Г. 
Брикнера. Первое изданіе (А. С. Суворина) стоило 15 руб, а въ 
Настоящее время составляетъ библіографическую рѣдкость и 

стоитъ до 25 руб
4) ежемѣсячное

12 книгъ сочпн. Вас. Ив. НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКО 1600 
страницъ.
Стоимость 12 книгъ его сочвн. значительно превышаетъ подпис
ную цѣну всего журн. Только благодаря тому обстоятельству, что 
издатель журн. является въ то же время издат, всѣхъ произведе
ній Вас. Ив. Немировпча-Данченко, и можно давать такія цѣнныя 

приложенія.
5) настольное роскошно-иллюстрир. изданіе 

ПОЭМА ГЕТЕ „РЕЙНЕКЕ-ЛИСЪ"
12 пѣсень до 20 печ. лист. 160 стран. больш. форм. Пол-
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ный переводъ (безъ сокращеній) М. Достоевскаго, съ 36 рисун
ками художц. Каульбаха.
Заграничное нѣмецкое изданіе стоило около 30 р., русское—.(А. 

Ф. Маркса)—) 2 руб.
Мы даемъ „РЕЙНЕКЕ-ЛИСЪ" безплатно. Уплатившіе сцоляа под
писную сумму получать „РЕЙНЕКЕ-ЛИСЪ" немедленно (съ ЛЬ I 
журнала) Подписавшіеся въ разсрочку—по уплатѣ послѣдняго 

взноса.
Допускается разсрочка: при подпискѣ 2 руб., къ 1 мдрта 1 руб,, 
къ 1 мая 1 руб. п къ 1 іюля 2 руб. Беэъ доставки съ СПБ. 

пять руб.
Подписка принимается у издателя П. П. Сойкина: СПБ. Стремян

ная, 12, собств. д.

Въ будущемъ 1903 году „ПРАВОСЛАВНО-РУССКОЕ СЛОВО", 
духовный и церковно общественный журналъ, издаваемый „Обще
ствомъ распространенія религіозно-нравственнаго нросвѣіцѳцід въ 
духѣ православной Церкви" (съ 1902 г.), въ количествѣ 20 книжекъ 
въ годъ,—будетъ издаваться по той же программѣ и преслѣдовать 
поставленную цѣль служенія духовно-нравственнымъ интересамъ 
преимущественно образованнаго правосдавно-русрйаго общества и 
защиты православной пстпны и ея служителей отъ современныхъ 
враждебныхъ отношеній въ ней со стороны зараи&нныхъ либераль
нымъ суемудріемъ и религіознымъ скептицизмомъ интеллигентовъ.

Программа журнала слѣдующая:
1. Ежемѣсячное обозрѣніе текущнхся замѣчательныхъ ^со$д- 

тій изъ жизни церковно общественной съ православни-христцанской 
точки зрѣнія.

2. Статьи богословскія основоположительнаго характера 
по релнгіозио-нравственнымъ и церковно-общественнымъ вопросамъ, 
возникающимъ въ современной русской жизни и печати; беллетри
стическія произведенія и стихотворенія, посвященныя тѣмъ жево- 
просамъ.

3. Извлеченія изъ твореній св. отцовъ и учителей Церкви, 
дающія руководительныя начала для правильнаго пониманія и 
разрѣшенія означенныхъ вопросовъ.

4. Обозрѣнія; а) текущей духовной журналистики, б) свѣт
ской печати и в) книгоиздательства преимущественно по тѣмъ же 
указаннымъ вопросамъ, съ критическими замѣчаніями по поводу 
тѣхъ или другихъ сочиненій и отдѣльныхъ ихъ мыслей.
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5. Отвѣты редакціи на недоумѣнные серьезные вопросы, пре
длагаемые читателями изъ области богословской и перковно-прак- 
тйчѳской.

6. Извѣстія и замѣтки преимущественно о дѣятельности 
духовно просвѣтительныхъ обществъ и ихъ членовъ, а также и о 
лицахъ, заявляющихъ себя этого рода дѣятельностію,

Ценвура журнала предоставлена Предсѣдателю Совѣта Об
щества, Протоіерею Философу Орнатскому.

Журналъ выходитъ книжками отъ пяіи листовъ каждая, іп 
8°, по двѣ книжки въ мѣсяцъ около 1 и 15 чиселъ, за исключе
ніемъ мѣсяцевъ предъ праздниками Св. Пасхи и Рождество Хри
стова, іюня и іюля, въ которые будетъ выходить по одной книжкѣ, 
съ особыми приложеніями.

Въ качествѣ отдѣльнаго безплатнаго приложенія въ 1903 
году будетъ данъ большой томъ избранныхъ статей изъ сочиненій 
нашихъ выдающихся іерарховъ и богослововъ по вопросамъ, осо
бенно возбуждающимъ интересъ и недоразумѣнія въ современномъ 
обществѣ, какъ наир. о Церкви и ея авторитетѣ, о важности пас
тырства, о сущпости христіанства, о смыслѣ жизни, о духѣ и 
плоти, о непротивленіи злу, съ вытекающими отсюда ошибочными 
воззрѣніями на свободу совѣсти, на войну, судъ и наказанія, о 
значеніи человѣческой личности, о святости брака, о религіозно
нравственномъ воспитаніи, о христіанскомъ призваніи женщины и 
проч, подъ заглавіемъ:

„Современные церковно-общественные вопросы въ рѣшеніи 
ихъ архипастырями и выдающимися богословами Русской Церкви".

Цѣна на журналъ съ приложеніями 5 руб. въ годъ безъ 
доставки и пересылки. 6 руб.—съ доставкой и пересылкой въ 
Россіи и 7 руб. за границу. Въ разничной продажѣ 30 коп. за №.

Адресъ редакціи и конторы: С.-Петербургъ, Николаевская 
ул. д. Ха. 5.

Подписка принимается въ конторѣ редакціи, которая откры
та ежедневно съ 10 час. утра до 1 час. пополудни, кромѣ вос
кресныхъ и праздничныхъ дней, а также въ книжныхъ магази
нахъ: Вольфа—Гостивный дворъ, 18, Тузова—Гостинный дворъ 
45, Попова—Невскій 66 и въ Москвѣ—въ конторѣ Печковской, 
Петровскія линіи.

Редакторы: Протоіерей Александръ Дерновъ. 
Священникъ Павелъ Лахостскгй.

Александръ Надеждинъ.
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Открыта подписка на

Богословскій Вѣстникъ
1903 года

(двѣнадцатый годъ изданія) съ приложеніемъ

ТВОРЕНІЙ СВЯТАГО АѲАНАСІЯ.

Архіепископа Александрійскаго.

Въ 1903 году Московская Духовная Академія будетъ про
должать изданіе „Богословскаго Вѣстника* ежемѣсячно, книжками 
въ пятнадцать и болѣе печатныхъ листовъ, по слѣдующей про
граммѣ.

1) Творенія Св. Отцовъ въ русскомъ переводѣ; 2) Изслѣ
дованія и статьи по наукамъ богословскимъ, философскимъ в 
историческимъ, составляющія въ большей своей массѣ труды про
фессоровъ Академіи; 3) Изъ современной жизни: обозрѣнія важ
нѣйшихъ событій изъ церковной жизни Росс и, православнаго 
Востока, странъ славянскихъ и западно европейскихъ и сообще
нія изъ области внутренней жпзнп Академіи; 4) Систематическій 
обзоръ текущей русской журналистики, преимущественно духов
ной, а также критика, рецензіи и библіографія по наукамъ бого
словскимъ, философскимъ и историческимъ; 5) Приложенія, въ 
которыхъ будутъ печататься Автобіографическія 3 , писки Высоко
преосвященнаго Саввы Архіепископа Тверскаго (время пребыванія 
его на харьковской каѳедрѣ), и протоколы Совѣта Академіи за 
истекающій 1902 годъ (полностью). Въ качествѣ собственнаго 
приложенія къ журналу „Богословскій Вѣстникъ* всѣмъ подпис
чикамъ его въ 1903 году будутъ даны:

Третья и четвертая части
ТВОРЕНІЙ СВЯТАГО АѲАНАСІЯ,

Архіепископа Александрійскаго,
въ исправленномъ и дополненномъ изданіи.

Высокія богословскія достоинства твореній св. Аѳанасія, ихъ 
догматическая и церковно-историческая важность, глубокая нази
дательность нравоучительныхъ послапій и сочиненій его и выте
кающая отсюда необходимость для всякаго православнаго, ищу
щаго здраваго наученія и назиданія въ предметахъ своей вѣры и 
поведенія, ближе ознакомиться съ ними—не требуютъ объясненія. 
Не многимъ изъ своихъ дѣятелей Церковь усвоила имя „Вели
кихъ*, и къ сонму ихъ принадлежитъ св. Аѳтнасій, котораго она 
въ своихъ пѣснопѣніяхъ именуетъ „столпомъ иравославія*. Какъ 
высоко цѣнились творенія его въ древности, объ этомъ свидѣтель
ствуетъ замѣчательный отзывъ о нихъ, сдѣданный однимъ под- 
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впжппкомъ (аввой Космою) въ такихъ словахъ: „если ты найдешь 
сочиненіе Аѳанасія, и у тебя не будетъ бумаги,—запиши его 
на своей одеждѣ". На древне славянскій языкъ нѣкоторыя творе
нія св. Аѳанасія переведены были очень рано, въ IX и X вв., 
вмѣстѣ съ насажденіемъ христіанства среди славянскихъ племенъ 
и въ числѣ тѣхъ немногихь памятниковъ святоотеческой пись 
менности, которые являлись ваиболѣе необходимыми для укрѣпле
нія вѣры в насажденія духовнаго просвѣщенія въ новообращен
ныхъ странахъ. Въ полномъ русскомъ переводѣ они появились въ 
первый разъ въ 1851—1854 гг. трудами Московской Духовной 
Академіи, исполненными по благословенію и при непосредствен
номъ руководствѣ приснопамятнаго святителя русской церкви 
Филарета, Митрополита Московскаго. Но этотъ переводъ, давно 
уже вышедшій изъ продажи, въ настоящее время представляетъ 
собой библіографическую рѣдкость и кромѣ того, нуждается въ 
пересмотрѣ п дополненіяхъ, особенно благодаря открытію нѣкото
рыхъ, тогда еще неизвѣстныхъ, сочиненій св. Аѳанасія. Удовле
творяя этой давно чувствуемой потребности въ новомъ и лучшемъ 
переводѣ твореній св. Аѳанасія, редакція Бог Вѣст. съ 1902-го 
года приступила ко второму, тщательно исправленному п допол
ненному, изданію ихъ; изъ полученныхъ въ истекшемъ году пер
выхъ двухъ частей новаго изданія читатели могли непосредствен
но убѣдиться въ томъ, что по своимъ внѣшнимъ и внутреннимъ 
качествамъ оно вполнѣ отвѣчаетъ всѣмъ требованіямъ, какія 
могутъ быть предъявлены къ предпріятіямъ подобнаго рода. Пред
лагаемыми на 1903 годъ третьей и четвертою частями заканчива
ется все изданіе, и такимъ образомъ постоянные подписчики „Бог. 
Вѣсти." получаютъ возможность, прп незначительныхъ матеріаль
ныхъ затратахъ, къ полному собранію твореній св Василія Ве
ликаго, разосланному въ 1899—1901 гг., присоединить еще и 
творенія св. Аѳанасія Александрійскаго тоже въ полномъ составѣ.

Подписная цѣна на Богословскій Вѣстникъ совмѣстно съ при
ложеніемъ третьей и четвертой части твореній св. Аѳанасія 
Александрійскаго

ВОСЕМЬ РУБЛЕЙ СЪ ПЕРЕСЫЛКОЙ

Прим.: безъ пересылки семь рублей, за границу—десять.
Првм : Новые подписчики, желающіе подучить первую и вто

рую части твореній св. Аѳанасія, сверхъ подписной цѣны, уплачи
ваютъ по одному рублю за каждую часть, а всего десять рублей.

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

Редакторъ проф А Спасскій.
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Открыта подписка иа 1903 годъ на ежемѣсячный литературно
историческій журналъ„ВѢСТНИКЪ ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ'1

Вступая въ тринадцатый годъ своего изданія, „Вѣстникъ Ино
странной Литературы“ поирежнему-будетъ неуклонно преслѣдо
вать поставленную при его основаніи главную задачу—давать 
общедоступное, разнообразное литературно-художественное чтеніе, 
знакомя въ хорошихъ переводахъ съ лучшими какъ новѣйшими, 
такъ и классическими произведеніями иностранныхъ изящныхъ 
литературъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ въ отдѣльныхъ статьяхъ и въ болѣе 
краткихъ очеркахъ и замѣткахъ, въ „Заграничной хроникѣ**,— 
«Вѣстникъ», внимательно слѣдя за иностранною жизнью во всѣхъ 
ея характерныхъ проявленіяхъ, будетъ сообщать обо всемъ но
вомъ, выдающемся, въ заграничной общественной жизни, наукѣ, 
литературѣ и искусствѣ.

Въ 1903 г. „Заграничная хроника** будетъ расширена по
стоянными отдѣлами „Россія заграницею** и „смѣсь**. Въ первомъ 
изъ этихъ отдѣловъ будутъ соощаться свѣдѣнія, появляющіяся о 
Россіи въ иностранныхъ газетахъ и журналахъ: во второмъ най
дутъ мѣсто мелкія извѣстія и замѣтки разнообразнаго содержанія.

Постепенно улучшаясь и увеличиваясь въ объемѣ, давая 
въ 1898 и 1809 годахъ читателямъ но 5000 страницъ убористаго 
шрифта, а въ 190н, 1901 1902 г.г.—до боОО страницъ. „Вѣст
никъ** и въ наступающемъ тринадцатомъ году своего суще
ствованія будетъ попрежнему неуклонно преслѣдовать поставлен
ныя при его основаніи задачи и безъ промедленія знакомить чита
телей со всѣми выдающимися новинками, при надлежащими перу 
талантливѣйшихъ представителей иностранныхъ литературъ.

При январьской книгѣ „Вѣстника** будетъ разослано подписчикамъ:
Безплатное отдѣльное приложеніе „Любовныя похожденія 

кавалера Фоблаза4, полный переводъ извѣстнаго сочиненія 
Луве де Куврэ, съ біографическимъ очеркомъ и характирпстикой 
даровитаго, изящнаго французскаго писателя конца XVIII сто
лѣтія, его портретомъ и иллюстраціями иа отдѣльныхъ листахъ 
(копіями съ гравюръ) Это приложеніе составитъ большой томъ 
около 600 страницъ убористаго шрифта. „Любовыя похожденія 
кавалера Фоблаза4 — наиболѣе любопытный образчикъ легкой лите
ратуры конца ХИІІ вѣка. Фаблазъ, наряду съ Ловеласомъ Ричар
дсона и Керубиномъ Бомаршэ,--типичный представитель своего 
времени, очаровавшій своими приключеніями современное ему 
общество. Прелестный разсказчикъ, Луве де-Куврэ въ своей за
нимательной книгѣ даетъ не только исторію многочисленныхъ по
хожденій легко увлекавшагося Фоблаза, но н картину нравовъ 
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французскаго общества наканунѣ великой революціи. Въ свой 
романъ Луве де Куврэ вложилъ то, что придаетъ вѣчную моло
дость литературному произведенію—отблескъ любящей души и 
нѣжнаго тонкаго ума. Легкомысленныя увлеченія своего героя 
Луве извиняетъ только потому, что къ нимъ, иногда безсозна
тельно, примѣшивалась любовь. Въ романѣ Луве немало чертъ 
автобіографическихъ! по мнѣнію французскихъ критиковъ, Фоб- 
лазъ—это 17-лѣтній Луве, граціозный и очаровательный, съ тон
кой таліей, способствовавшей его переодѣваніямъ въ женскіе на
ряды, это—юноша съ бѣлокурыми волосами и синими глазами, 
сдѣлавшійся впослѣдствіи членомъ Конвента и побоявшійся бро 
сить Ребеспьеру обвиненіе въ стремленіи къ диктатурѣ Романъ 
Луве де-Куврэ отъ начала до конца читается съ одинаковымъ 

интересомъ.

Кромѣ того, въ „Вѣстникѣ", съ особою нумераціею, страницъ, съ 
январьской книжки будутъ печататься второе и третье безплатныя 

приложенія, а именно:
Иллюстрированная ИСТОРІЯ КАРРИКАТУРЫ съ древнѣйшихъ 

временъ до нашихъ дней.
Эта книга будетъ составлена по лучшимъ иностраннымъ трудамъ, 
появившимся въ послѣдніе годы, и иллюстрирована множествомъ 
рисунковъ въ текстѣ Исторія каррикатуры въ Россіи будетъ на
писано С. С. Трубачевымъ. Второе приложеніе составитъ большой 
томъ не менѣе 30 печати, листовъ, т. е. 480 стран. убористой 

печати.

„ВСЕМІРНОЕ ОСТРОУМІЕ",
сборникъ изреченій и мѣткихъ мыслей, высказанныхъ философами, 
учеными, писателями, государственными в вообще выдающимися 

людьми всѣхъ временъ и народовъ.
Въ первыхъ книжкахъ „Вѣстника" 1903 года появятся, ме

жду прочимъ: послѣдній романъ Э. Зола „Истина", мемуары быв
шаго президента Трансваальской республики Крюгера, охотничьи 
разсказы президента Сѣверо-Американскихъ штатовъ Теодора 
Рузвельта, новая повѣсть Джерома К Джерома, новые разсказы 
Марселя Прево, новый историческій романъ Генриха Сенкевича, 
новая повѣсть шведскаго писателя Густава Гейерстама, новый 
романъ итальянской писательницы Пеера, новые историческіе раз
сказы Стенли Уэймана и цѣлый рядъ другихъ интересныхъ но
винокъ талантлпвѣшпхъ заграничныхъ писателей.

Подписная цѣна на 1903 годъ остается прежняя: безъ дос
тавки и пересылки 4 руб. 50 коп., съ доставкою и пересылкою 
5 руб.
Желающіе получить отдѣльное приложеніе въ изящномъ коленко 
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ровомъ золотомъ тисненомъ переплетѣ приплачиваютъ 75 к. 
Отдѣльныя крышки 50 к , съ пересылкою 70 к.

Гг. служащіе въ казенныхъ и частныхъ учрежденіяхъ пользуются 
разсрочкою за поручительствомъ ,г.г. казначеевъ и лицъ, завѣдую

щихъ подпискою.
Подписка принимается: въ С.-Петербургѣ—въ Конторѣ Реда

кціи, Гостинный дворъ, Зеркальная линія, № 63, магазинъ ІІанте- 
лѣѳва (прот. Пажевскаго Корп.), въ Москвѣ—въ Конторѣ Ц. Н. 
Печковской, Петровскія линіи, а г.г. иногородніе благоволятъ 
адресоваться въ редакцію, С.-Петербургъ, Верейская ул., д. № 16

За Редактора—издатель П. О. ІІантелѣевъ.

„ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ11
въ 1903 году

Годъ изданія сорокъ четвертый.
Изданіе журнала „Душеполезное Чтеніе" въ 1903 году, со

рокъ четвертомъ съ начала его изданія, будетъ продолжаться ва 
прежнихъ основаніяхъ. При благословеніи преосвященнѣйшаго Вис
саріона, епископа Костромскаго и Галичскаго, несшаго труды но 
редакціи „Душеполезнаго Чтенія" ровно тридцать лѣтъ, и ..при его 
полномъ п постоянномъ содѣйствіи, редакція и въ слѣдующемъ 
году будетъ продолжать то же святое дѣло, какое предназначалъ 
журналу и святитель Филаретъ, митропо гитъ Московскій: „И пра
вительствомъ н частными людьми усиленно распространяемая 
грамотность и любовь къ чтенію, писалъ онъ Святѣйшему Синоду, 
требуютъ здравой ииіци, и особенно тогда, когда свѣтская лите
ратура повсюду предлагаетъ чтеніе большею частію суетное и 
неблагопріятное для истиннаго назиданія народа. Посему предла
гаемое повременное изданіе,—Душеполезное Чтеніе можетъ соот
вѣтствовать современнымъ настоятельнымъ потребностямъ"—слу
жить духовному п нравственному наставленію христіанъ, удовлет
ворять потребности назидательнаго и понятнаго духовнаго чтенія.

Въ изданныхъ доселѣ болѣе чѣмъ пятистахъ книгахъ Душе
полезнаго Чтенія уже имѣется твердое основаніе для сужденія о 
журналѣ и только для лицъ, незнакомыхъ съ нимъ, считаемъ не
обходимымъ сообщать, что въ составъ журнала входятъ:

1) Труды, относящіеся къ изученію Св. Писанія, твореній 
св отцовъ и православнаго Богослуженія 2) Статьи вѣроучитель
наго содержанія, съ обращеніемъ особеннаго вниманія на совре
менныя явленія въ общественной и частной жизпи 3) „Публич
ныя богословскія чтенія". 4) Церковно-историческіе разсказы на 
основаніи первоисточниковъ и исторически авторитетныхъ памят
никовъ. 5) Воспоминанія о лицахъ замѣчательныхъ по заслугамъ 
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Для Церкви и во духовно-нравственной жизни. 6) Письма и раз
ныя изслѣдованія преосвященнаго Ѳеофана-Затворнпка, іеросхп- 
монаха о. Амвросія Оитинскаго „Бесѣды* Вселенскаго патріарха 
Аиѳгіма VII, достойнаго преемника святѣйшаго патріарха Фотія и 
мудраго первосвятителя православной Церкви: Уроки благодатной 
жизни по руководству о. Іоанна Кронштадскаго, слова, поученія и 
внѣбогослужебныя бесѣды особенно на основаніи святоотеческихъ 
твореній н наиболѣе знаменитыхъ пастырей Церкви. 7) Общепо
нятное и духовно поучительное изложеніе свѣдѣній изъ наукъ 
естественныхъ. 8) Описаніе путешествій къ святымъ мѣстамъ и 
„богоспасаемымъ градамъ*. 9) Новыя данныя о расколѣ, особенно 
при содѣйствіи высшаго спеціалиста по расколу Н. И. Субботина.
10) ІІо возможности документальныя и въ то же время понятныя 
свѣдѣнія о западныхъ исповѣданіяхъ: римско-католическихъ, анг
ликанскомъ, лютеранскомъ, реформатскомъ, многоразличныхъ сек
тахъ съ разборомъ ихъ ученій и обрядовъ.

Во исполненіе желанія очень многихъ читателей Душеполез
наго Чтенія, въ приложеніи къ журналу печатается съ особымъ 
счетомъ страницъ полное Собраніе резолюцій Филарета, митропо
лита Московскаго, съ примѣчаніями Протопресвитера Московскаго 
Большаго Успенскаго собора В. С. Маркова.

і'о примѣру прошлыхъ лѣтъ и въ 1903 году въ Душеполез
номъ Чтеніи нѣкоторыя статьи будутъ иллюстрированными рисун
ками.

Для лицъ, нуждающихся во внѣшнемъ свидѣтельствѣ о жур
налѣ слѣдуетъ присовокупить, что извѣстный всей Россіи прео
священный Ѳеофанъ—докторъ Богословія и затворникъ, на обра
щенный къ нему вопросъ о выборѣ чтенія, писалъ: „Для чтенія 
выипсываейте журналъ „Душеполезное Чтеніе*. Очень пригодный 
журналъ и дешевый--4 руб. съ пересылкой*. И въ другомъ 
мѣстѣ онъ же ииіпетъ: „Душеполезное Чтеніе* я получаю. Это 
единственный журналъ, гдѣ статьи не отуманиваются мудрованія
ми*... И еще: „Мужъ вашъ сдѣлалъ вамъ подарокъ не наилуч
шій. . Лучше всѣхъ журналовъ духовныхъ: „Душеполезное Чтеніе* 
и дешевле всѣхъ*.

Московскія Вѣдомости свидѣтельствуютъ, что „Душеполезное 
Чтеніе всецѣло и исключительно оправдываетъ свое названіе*... 
Среди журналовъ, избравшихъ для себя нарочитою цѣлію —давать 
своимъ читателямъ назидательное чтеніе, говоритъ Руководство 
д ія Сельскихъ Пастырей, на первомъ мѣстѣ мы должны поставить 
„„Душеполезное Чтеніе*—И въ Русскомъ Словѣ читаемъ: „Душе
полезное Чтеніе богато, какъ и всегда, статьями популярными и 
нравоучительными, которыя всѣ читаются легко и сь интересомъ. 
Большую цѣнность представляютъ печатающіяся здѣсь письма 
преосвященнаго Ѳеофана-Затворника и Амвросія Оптинскаго, 
этихъ двухъ великихъ знатоковъ души и учителей христіанской 
мудрости. Въ этихъ письмахъ и поученіяхъ заключтется цѣлая 
система христіанской философіи*.. Редакція Троицкихъ Листковъ



— 1413—

съ своей стороны присовокупляетъ: „Отъ души совѣтуемъ нашимъ 
читателямъ выписывать этотъ воистину душеполезный журналъ. 
Это такое чтеніе, которое даетъ пищу уму и сердцу и за кото
рымъ отдыхаетъ душа"... ,

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

Годовая цѣна журнала за 12 книгъ, въ которыхъ до 2,600 
страницъ, 4 рубля съ пересылкой. За границу—5 рублей.

Адресъ: Москва. Въ редакцію журналъ: Душеполезное Чтеніе 
при церкви Святителя Николая въ Толмачахъ.

Можно подписываться и во всѣхъ болѣе извѣстныхъ книж
ныхъ магазинахъ.

Редакторъ проф. Алексѣй Введенскій.

НОВЫЯ ИЗДАНІЯ:

I.

Сборникъ статей протоіерея Д. Ѳ. Касицына редактора жур
нала „Душеполезное Чтеніе" съ приложеніемъ портрета, факсимиле 
и рисунка. Москва. 1902 г. Цѣна 1 руб. съ пересылкой.

II.
Религіозное сознаніе язычества. Опытъ философской исто

ріи естественныхъ религій. Проф. М. Д. Акад. А. И. Введенскаго, 
т. I (стр. ХІІ+752). Цѣна 3 руб. съ пересылкой.

III.
Полное собраніе Резолюцій Филарета, Митрополита Москов

скаго (Съ приложеніемъ М Филарета) съ продисловіемъ п примѣ
чаніями проф.’И II. Корсунскаго и протопресвитера В. С. Марко
ва, Томъ I. (ХХД-2+619 стр.). Цѣна 2 руб. съ пересылкой.

ПРИ РЕДАКЦІИ 

„ДУШЕПОЛЕЗНАГО ЧТЕНІЯ» 
можно пріобрѣтать слѣдующія книги: Д. Б. Епископа Виссаріона: 
1) Поученія, говоренныя въ Костромѣ въ 1895 году. Ц. 80 к., съ 
пер. 1 р. 2) Поученія, говоренныя въ Костромѣ въ 1897 году. Ц.
80 к., съ пер. 1 р. 3) Костромскія поученія за 1898 г. Ц. 1 р,,
съ пер. 1 р. 30 к. 4) Костромскія поученія за 1899 годъ. Ц. 1
р., съ пер. 1 р. 20 к 5) Костромскія поученія 1900 г. Ц. 1 р.,
съ перес. 1 р. 20 к. 6) Толкованіе на парпміи изъ новозавѣтныхъ 
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книгъ. 1895. Ц. 40 к., съ пер. 50 к 7) Толкованіе на парвміи 
изъ книгъ пророковъ: Іереміи, Іезекіиля, Даніила, Іоиля, Іоны, 
Михея, Софоніи, Захаріп в Малахіи. 1892. Ц. 80 к., съ пер. 1 р.
8) Толкованіе на парпміи изъ книги пророка Исаіи. Ц. 1 р. 30 к., 
съ пер. 1 р. 50 к 9) Голосъ пастыря. 1893. Ц I р., съ пер. 1 
р. 20 к. 10) Обозрѣніе употребительнѣйшихъ церковныхъ молитвъ. 
Изданіе третье, исправленное. 1892. Ц 50 к., съ пер. 65 к. 11) 
Духовная нища. Сборникъ для религіознаго чтенія. 1891 Ц. 1 р., 
съ нѳр. 1 р. 20 к. 12) Расколы первыхъ вѣковъ христіанства. 
Монтанизмъ, новаціанство, донатизмъ и вліяніе ихъ на раскрытіе 
ученія о Церкви. Изслѣдованіе Д. Каснцына. Выпускъ первый. 
1889 г. Ц. 1 р., съ пер. 1 р. 20 к. 13) Христіанскіе уроки. Вто
рое изданіе. Ц. 1 р., съ пер. 1 р. 20 к. 14) Сборникъ для на
зидательнаго чтенія. Второе изданіе. Ц. 1 р., съ пер. 1 р. 20 к.
15) Духовный свѣтъ. Второе изданіе. Ц. 1.. съ пер. 1 р. 20 к.
16) О вечернѣ. Два публнчпыхъ чтенія. Изд. 1891 г. Ц. 30 к . 
съ пер. 35 к. 17) Изъясненіе молитвы Господней. Ц 15 к. 18) 
Сказаніе о житіи оптинскаго старца іересхимонаха отца Амвросія. 
Архим. Григорія (Борисоглѣбскаго). 1893 г. Ц. 35 к., съ пер. 50
к. 19). Святитель Ѳеофанъ, затворникъ и подвижникъ Вышенской 
пустыни. И. А. Критикова. 1899 г. Ц. 50 к., съ пер. 65 к. 20) 
Указатели къ Душеполезному Чтенію: за 1860 — 1869 гг., 1880—

1889 гг., по 15 к за каждое десятилѣтіе
Кромѣ сиДъ книгъ тамъ же можпо пріобрѣтать слѣдующія бро

шюры Епископа Виссаріона:
1, Грѣхи чувствъ: зрѣніе, слухъ, вкусъ, обоняніе и внутрен

нее чувство. Ц. 6 коп. 2. Раздоръ между мужемъ и женой. Ц. 5 
коп. 3. Духовное завѣщаніе. Ц. 4 к. 4. Гордость. Ц. 4 к. Ста
рость. 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. Изреченіи слова Божія, располагающія къ покаянію. Третье 
изданіе. Ц 2. к 10. О тѣлесныхъ дѣйствіяхъ при богослуженіи и 
молитвѣ (стояніе, колѣнопреклоненіе, паденіе ницъ, воздѣяніе 
рукѣ, поклоненіе лицомъ на востокъ, крестное знаменіе). Третье 
изданіе. Ц. 3 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 второе. Ц 4. к. 14. 
Дружба. Шестое изданіе Ц. 4 к. 15. О путешествіяхъ къ святымъ 
мѣстамъ. Второе изданіе. Ц. 3 к. 16. Лица безбрачныя. Шестое 
изданіе. Ц. 4 к ]7. Утѣшеніе и совѣты людямь, живущимъ въ 
бѣдности. Пятое издяаніе Ц. 2 к. 18. Доброе имя. Шестое из
даніе. Ц. 2 к 20. Отчимы и мачехи, пасынки и падчерицы. Ше
стое изданіе Ц. 4 к, 21. Изъясненіе краткихъ изреченій, упот
ребляемыхъ въ богослуженіи. Четвертое изданіе. Ц. 5 к. 22, Нѣ
что о вечеринкахъ и балахъ. Изд. 2-е. Ц. 4 к 23. Убогіе. Изд. 
5-е Ц. 4 к. 24. Сиротство. Изд. 5-е. Ц. 4 к. 25. Вдовство. Изд. 
5-е Ц. 4 к. 26. Инока Парѳенія Число раскольниковъ. Ц. 2 к. 27-
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Преосвященнаго Іереміи—отшельника. Врачевство духовное отъ 
міра собираемое (52 стр.) Ц. іо к 28. Врачи и ихъ паціенты. 
Второе изданіе исправленное и дополненное. Ц. 5 к. 29 Лѣствица 
добродѣтелей. Уроки христіанскаго усовершенствованія по руково
дству лѣствицы преподобнаго отца нашего Іоанна, игумена Синай
ской горы, Лѣствичника (52 стр.). Цѣна 10 к. 30. Высокое зна
ченіе храма Божія. По руководству о. Іоанна Кронштадтскаго. 
Изданіе второе. Цѣна 4 кои.

Всѣ 30 брошюръ (въ нихъ около 825 стран.) съ пересылкой 
1 р. 25 к.

При выпискѣ книгъ и брошюръ сразу на 25 и болѣе рублей 
20$ уступки и пересылка на счетъ редакціи.

Нѣкоторые спр' шиваютъ Душеполезное Чтеніе за всѣ годы 
его изданія. Къ сожалѣнію, вмѣсто изданія за сорокъ три года, 
полные экземпляры Душеполезнаго Чтенія имѣются только за один
надцать лѣтъ, которые и отпускаются за 1887 и 1883 Ѵоды по 2 
р. 50 к.. за 1890, 1893, 1994, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, и
1902 годы пс 3 р. 50 к На пересылку прилагается по рязстбяйію 
за 5 фунтовъ 12-тп книжекъ каждаго изъ овначенныхъ гіервыхъ 
двухъ лѣтъ и за 6 фунтовъ 12тп книжекъ каждаго года изъ де
вяти послѣднихъ лѣтъ.

1903 годъ. Третій годъ изданія. Въ годъ съ достіавной и 
пересылкой 2 руб. 50 коп.РУССКОЕ ЧТЕНІЕ.

Общедоступная газета съ рисунками и картинами
Выходитъ два раза въ недѣлю по средамъ и субботамъ.

Настоящая газета и въ 3-мъ году своего изданія будетъ имѣть 
цѣлью давать полезное и занимательное чтеніе и постоянныя 
свѣдѣнія о текущихъ событіяхъ, совершающихся какъ у насъ 
на Руси, такъ и въ чужихъ земляхъ. Въ ней попрежнему 
простымъ, понятнымъ языкомъ будутъ сообщаться извѣстія 
обо всѣхъ важнѣйшихъ событіяхъ, а также о всѣхъ выда
ющихся правительственныхъ распоряженіяхъ. Будутъ помѣ
щаться разсказы, повѣсти, стихи, а также полезные совѣты 
по всѣмъ отраслямъ сельскаго хозяйства и домоводства; кро
мѣ того, даются извѣстія изъ военной жизни. Годовой под
писчикъ имѣетъ право получать отвѣты на вопросы, предла
гаемые Редакціи письменно по предметамъ, интересующимъ его, 
Въ 1903 г. (третій годъ изданія) газета дастъ подписчикамъ; 
104 номера газеты, 52 особыхъ еженедѣльныхъ .Сборника" 
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разсказовъ. повѣстей, стихотвореній и проч. съ прекрасно 
исполненными картинами, портретами и рисунками (до 500 въ 
годъ), печатаются синеватой краской на хорошей веленевой 

бумагѣ.
Сверхъ того безплатно 3 преміи:

По случаю 200 лѣтняго юбилея основанія г. С.-Петербурга 
большую картину въ краскахъ (3/4 арш. высоты и | арш. 

ширины) „Видъ С.-Петербурга".
1 книгу сборникъ лучшихъ русскихъ пѣсенъ съ нотами. 
1 настольный табель-календарь на 1903 годъ.

Условія подписки: за годъ съ доставкой и пересылкой 2 руб. 
50 коп. За полгода (съ 1-го января и съ 1-го іюля). 1 р. 50 к. 

Цѣна отдѣльнаго номера 3 к.
При выпискѣ единовременно черезъ одно лицо ^или учрежде
ніе) 15-ти экземпляровъ „Русскаго Чтенія”—1б-й высылается 

безплатно.
Объявленія принимаются: въ Конторѣ Редакціи, С.-Петер
бургъ, Надеждинская, 19, съ платою по 30 коп. за строку 

петита въ одинъ столбецъ.
Подписка принимается въ С.-Петербургѣ въ главной Кон

торѣ и Редакціи, Надеждинская, 195 и въ отдѣленіяхъ: Мо
сквѣ, Кузнецкій мостъ, Книжный магазинъ К. Тихомирова, 
Казани, Городской пассажъ, въ Книжномъ магазинѣ Бр. 
Башмаковыхъ, Ригѣ, на Большой Песочной, д. 32, въ Кни
жныхъ млгазинахъ Бр. Башмаковыхъ, а также во всѣхъ 
мѣстахъ по пріему подписки на газеты.

Номера для ознакомленія высылаются безплатно.
По Высочайшему повелѣнію Государя Императора „Русское 
Чтеніе" выписывается на счетъ суммъ Министерства Импера
торскаго Двора для частей войскъ Гвардіи и Арміи, въ коихъ 
Его Императорское Величество изволитъ состоять въ насто

ящее время Шефомъ,
Столь же милостиво изволила отнестись къ „Русскому Чте
нію" и Ея Величество Государыня Императрица Александра 
Ѳеодоровна, Ея Императорское Величество, выразивъ Авгу
стѣйшее Свое одобреніе какъ изяществу иллюстрацій, такъ и 
ясности текста, предназначеннаго для народа и войскъ, Высо
чайше повелѣть соизволила выписывать на Собственныя 
Государыни Императрицы средства названное изданіе для

л.-гв. Уланскаго Ея Величества полка.
Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія „Русское Чте

ніе” одобрено и разрѣшено для библіотекъ начальныхъ учи
лищъ и сельскихъ школъ, а равно для безплатныхъ народ
ныхъ читаленъ и библіотекъ.
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Училищнымъ Совѣтомъ при Святѣйшемъ Синодѣ—до
пущено въ народныя библіотеки и читальни при церковныхъ 
школахъ. Газета рекомендована: цирк. Главнаго Штаба № 58, 
19.01 г., Главнаго Морского Штаба № 84, 1901 г. Государ
ственнаго Коннозаводства № 184,' управленіемъ казен. ж. д. 
и м. др.
Высокочтимый и уважаемый всѣмъ русскимъ народомъ Отецъ 
Іоаннъ Кронштадтскій оказалъ „Русскому Чтенію" высокое и 
доброе вниманіе нижеслѣдующимъ письмомъ, подлинный сни

мокъ съ котораго здѣсь приводится:

Съ радостью и любовію привѣтствую появленіе на свѣтъ 
общедоступной газеты „Русское Чтеніе" (съ рисунками, и 
картинами) и рекомендую ее русскому благочестивому народу 
для выписки ея въ библіотеки народныя и училищныя для 
назиданія и обогащенія духовными и общими знаніями.

Кронштадтскаго собора протоіерей Іоаннъ Сергіевъ.
27 ф. 1901.

Дабы имѣть возможность выслать газету безъ задержки, 
Редакція проситъ дѣлать подписку возможно раньше, въ осо
бенности лицъ, проживающихъ въ отдаленныхъ мѣстностяхъ.

3-й  годъ изданія.
Открыта подписка на 1903 г. на литературно-политическую, 

общественную и коммерческую газету 

„южный курьеръ",
выходящую въ г. Керчи ежедневно, не исключая понедѣльни

ковъ, въ форматѣ большихъ провинціальныхъ изданій 
(годъ 3-й).

Одушевляемые искреннимъ желаніемъ честно работать по мѣ
рѣ своихъ скромныхъ силъ и способностей на пользу родного 
края, мы будемъ смѣло стоять на стражѣ общественныхъ 
интересовъ и, несмотря ни на какія невзгоды, не выпустимъ 
изъ рукъ своего знамени, на которомъ написано: справедли

вость, человѣколюбіе, законность.
Въ 1902 году въ „Южномъ Курьерѣ" принимали участіе слѣ

дующія лица:
Г. А. Алексинскій, А. Безчинскій, С. М. Блекловъ, М. Ф. 

Бѣлый, Н. Васильевъ, А. Воскресенскій, Ю. А. Галабутскій,
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А. Г. Дишъ, Э, А. Дубосарскій, С. И. Золотовъ, П. Т. Капу
стинъ, Н. Кондури, Н. Канунниковъ, И. Леоновъ, В. А. Моги
левскій, Александръ И. Новиковъ, Д. Т. Овсѣенко, М. К. Пер
вухинъ, Аі Б. Петрищевъ, К. М. Пономаревъ, С. К. Розрн- 
блитъ., М. Семеновъ, Петръ Соляный, Я. Г. Соскинъ, Л. М. 
Суришъ, В. 3. Ткачукъ, Б. I. Харитонъ, А. А. Ярошко, Ю. 
М. Ярачевскій и другіе.
Составъ сотрудниковъ и программа газеты въ 1903 году 

остаются безъ измѣненія.
Въ „Южномъ Курьерѣ“ помѣщаются корреспонденціи 

изъ всѣхъ городовъ Таврической губ. (Симферополя, Севасто
поля, Ялты, Ѳеодосіи, Мелитополя, Геническа, Орѣхова, Але
шекъ, Бердянска, Перекопа, Джанкоя, Курмана и др.), при
чемъ корреспонденціи изъ Симферополя и Ѳеодосіи печатают
ся ежедневно.

Симферопольскимъ, Ѳеодосійскимъ и Мелитопольскимъ 
подписчикамъ .Южный Курьеръ" доставляется въ день выхода.

Номера для ознакомленія высылаются безплатно.
Подписная цѣна: съ пересылкой иногородн.: на годъ 7 р.; 

на % года 4 р.; на 3 мѣсяца 2 р. 50 к.; на 1 мѣсяцъ 1 р.; 
съ доставкой въ Керчи: на годъ 6 р-.; на ’/а года 3 Р- 50 к ; 
на З мѣсяца 2 р.; на I мѣсяцъ 80 к.

Допускается разсрочка: при подпискѣ 3 руб., для город
скихъ—2 руб., къ 1-му апрѣля 2 р. и къ 1-му іюля 2 руб. 
Новые, подписчики, уплатившіе полностью подписную сумму 
за іф^гадъ, получаютъ газету со дня подписки до і января 
іуо} года безплатно,

Подпцрка принимается: въ Керчи: въ главной конторѣ 
„Южнаго Курьера", пассажъ Вукзиля, телефонъ № 13. Въ 
Симферополѣ: въ отдѣленіи конторы, при аптекарск. магазинѣ 
А. Г- К.осачевскаго, Салгирная ул. Въ Ѳеодосіи: въ отдѣленіи 
конторы, Итальянская ул,, домъ Дуранте. Въ Мелцтоцолѣ: въ 
отдѣленіи конторы, у М. Н. Фейгина.

Кромѣ того во всѣхъ книжныхъ магазинахъ.
Длата за объявленія; за строку петита иди ея мѣсто ца 

первой страницѣ въ 1-й разъ 15 коп,, въ слѣдующіе разы 
по. 10 к; по,сдѣ текста—10 и б к.

Редакторъ-издатель Д. Т. Овсѣенко.
1“
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Принимается подписка на 1903 годъ сборникъ романовѣ 
и повѣстей

„С В Ѣ т ъ“
подъ редакціею В. В. Комарова.

Газета „Свѣтъ" и „Сборникъ романовъ Свѣтъ" два от
дѣльныя изданія, связанныя единствомъ редакціи, но одно 
изданіе ежедневное, другое ежемѣсячное.

„Сборникъ романовъ и повѣстей" „Свѣтъ" даетъ еже
мѣсячно 1 томъ въ 24—30 листовъ, раздѣленный, когда это 
вызывается необходимостью, на 2 выпуска. Каждый выпускъ 
большею частью заключаетъ въ себѣ отдѣльный романъ.

На выборъ романовъ обращено особое вниманіе. Въ 
1902 году были даны слѣдующіе романы:

„Кольцо императрицы", кн, Волконскаго. „Бѣлые негры", 
А. И. Соколовой. „Маги", В. И. Крыжановской. „Кобра ка
пелла", В. И. Крыжановской, „Въ забытыхъ дебряхъ", А. Ф. 
Мейснера. „Своя вина", Г. Сѣверцова-Полилова. „Во кривой 
дорогѣ", А. А. Соколова. „Спекуляторы", П. Сухонина. „Вил
ла спокойная", Андре Терье „Варяжскія гнѣзда", М. Левицка
го. „За мужа", де-Шанпле. „Таинственная личность", Ж. 
Онэ. „За призракомъ", Н. Брешко-Брешковскаго. „Теноръ", 
кн. Голицына. „Псоглавцы", А. Ираска (съ чешскаго). „Крестъ 
у ручья", Каролины Свѣтлой (съ чешскаго). „Графъ Драку- 
ла-вампиръ“, Стокера (съ англійскаго). „Темный рыцарь", С, 
П. Киснемскаго. „Женское сердце", Э. Ришбуръ (съ французск.). 
„Сила стихійная", В. А. Желиховской. „Захудалые", А. А. 
Апраксина.

Было дано выдающееся литературное произведеніе нынѣ
шняго года, сказка шутка (какъ назвалъ его авторъ) „Сонъ 
Услады", кн. Д. II. Голицына (Муравлина).

Въ 190’2 году даны слѣдующія повѣсти и разсказы; „На 
порогѣ жизни", Н. Лендеръ. „За картами", А. Ходыревой. 
„По завѣщанію", Днѣпровскаго. „Маріонъ", А. Виванти (съ 
итальянск.). „Преступленіе", А. Голенищевой-Кутузовой, Ска
заніе „На развалинахъ Булгаръ", А. Коринескаго. Воспомина
нія „Почти полвѣка", Бураковскаго.

Сборникъ романовъ и повѣстей „Свѣтъ" въ каждой 
книжкѣ своей даетъ въ особомъ отдѣлѣ „Историческая смѣсь" 
рядъ любопытныхъ и дорогихъ всѣмъ русскимъ фактовъ изъ 
родной старины, или вновь открытыхъ, или любопытныхъ 
по времени.

Въ 1903 году редакція употребитъ всѣ усилія, дабы при
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дать еще большій интересъ „Сборнику Романовъ и Повѣстей" 
„Свѣтъ".

Въ распоряженіи редакціи имѣются слѣдующія капиталь
ныя произведенія литературы;

„На скалахъ и долинахъ Дагестана1*, большой историче
скій романъ Ѳ. Ѳ. Тютчева. „Въ смутные годы11, большой бы
товой романъ изъ эпохи шатанія петербургскихъ умовъ, на
писанный такой выдающейся писательницей, какъ Н. И. Мер- 
деръ. „Семья Варавиныхъ", В. Я. Свѣтлова. „Омутъ житей
скій", И. Радича. „Театральное болотце", А. А. Соколова. 
„Земляки", разсказъ А. Ф, Мейснера. „Сибирскіе бродяги", 
А. И. Головина. „Безпріютные", „Кусокъ хлѣба", „Наслѣд
ство", очерки изъ жизни неимущаго класса А. И. Головина. 
„Смѣлый Ругіанинъ или послѣдніе дни Римской Имперіи", М. 
Г. Левицкаго. „Деревенскіе разсказы", В. Л. Маркова. „Вся
кая птица свои пѣсни поетъ", В. Л. Маркова, и цѣлый рядъ 
переводныхъ романовъ выдающихся писателей западной 
Европы.

Можно смѣло сказать, что нѣтъ ни одного журнала, ко
торый бы давалъ за небольшую плату такую массу прекра
сныхъ романовъ.
Подписная цѣна на „Сборникъ романовъ и повѣстей" „Свѣтъ" 

съ пересылкою и доставкою остается безъ перемѣны:
На годъ съ 1 января по 31 декабря 4 р.; на полгода съ 

1 января или 1 іюля 2 р.; на 3 мѣсяца съ 1 янв., 1 апр., 1 
іюля или 1 окт. 1 р.

Гг. подписчики, которые будутъ подписываться на газе
ту „Свѣтъ" и „Сборникъ романовъ и повѣстей" „Свѣтъ" и 
будутъ посылать деньги въ одномъ конвертѣ, благоволятъ 
прилагать:

На годъ съ 1 января по 31 декабря 8 р.; на полгода съ 
1 января или 1 іюля 4 р.; на 3 мѣсяца съ 1 янв., 1 апр., 
1 іюля или 1 окт. 2 р.
Письма и деньги адресовать: С.-Нетербургъ, редакція „Свѣтъ", 

Невскій, 136.
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„Живописное Обозрѣніе“ издается въ 1903 г. новымъ издателемъ, 
вступившимъ въ свои права въ ноябрѣ 1902 г. и удовлетворив
шимъ всѣхъ гг. подписчиковъ согласно даннымъ обѣщаніямъ. Въ 
1902 г всѣмъ подписавшимся было, разослано 52 №№ еженед. 
журнала. 12 книгъ ежемѣсячн. журнала. 24 тома сочин. Генрика 
Сенкевича. 12 №№ моднаго журнала. 24 офорта эстампа и 

„АЛЬБОМЪ КРАСАВИЦЪ-.

Подписавшіеся на 1903 г. до 25-го декабря 1902 года получать 
при подпискѣ даромъ раскошный альбомъ: ТРЕТЬЯКОВСКАЯ 
ГАЛЛЕРЕЯ. 24 автотипіи въ раскошной папкѣ, на хромовой бумагѣ.

193 цѣнныхъ прилож — 68 годъ изданія.
Открыта подписка на 19'3 годъ на старѣйшій художественный, 

литературный, общественный журналъ

ЖИВОПИСНОЕ ОБОЗРѢНІЕ
подъ редакціей: К С. Баранцевича (общая редакція) и Н Н. 

Каразина (художественный отдѣлъ).
Въ портфелѣ редакціи для напечатанія въ 1903 г. имѣются: М. 
Н. Альбова—пов,; К. С Баранцевича—Этюды изъ петербургской 
жизни: А. Н Будищена- романъ: А. Е. Зарина—ром. „Неудач
никъ- (Современныя метаморфозы); Н. Н. Каразина—пов. „Судная 
ночь“; А. А. Лугового—повѣсть; Д. Л. Мордовцева—истор. романъ;
В. И Немировича-Данченко —ром. „Бѣглецъ изъ Назарета*; И. 
II. Потапенко—романъ „Совѣсть"; А. М. Ѳедорова —ром. „Доброе 

дѣло".
Въ 1903 году Гг. Подписчики получатъ:

52 №№ художественнаго журнала, на роскошной веленевой 
бумагѣ. Въ художественномъ отдѣлѣ этого журнала будутъ помѣ • 
щаться снимки съ картинъ и скульптуры лучшихъ художниковъ 
всего міра; въ литературномъ—оргинальныя произведенія выдаю
щихся нашихъ писателей и поэтовъ и переводныя—обратившія 
на себя общее вниманіе. Отдѣльно № 50 коп.

52 №№ журнала „Иллюстрированная недѣля". Откликъ на 
всѣ текущія міровыя событія. Потреты выдающихся дѣятелей. 
Фотографическіе снимки и рисунки корреспондентовъ.—Біографіи 
и некрологи, —Хроника событій.—Новости театра, художествъ и 
литературы—Злободневные фельетоны. На жизнь провинціи будетъ 
обращено особое вниманіе. Отдѣльно № 80 кои.

52 №№ „Польза и Развлеченіе". Статьи по всѣмъ вопросамъ 
знанія и практич жизни.—Полезныя свѣдѣнія по всѣмъ вопро
самъ домашняго обихода. —Шутки, юмористич. стихотв , каррвка- 
туры,—Шахматы, шашки, домино, карты и пр., игры и забавы 
для дѣтей и взрослыхъ. Иллюстраціи. Отдѣльно № 20 коп.
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12 книгъ литературнаго, общественнаго и повурярно-науч 
наго журнала, по программѣ большихъ ежемѣсячныхъ журналовъ. 
Цѣна отд. книги 75 коп.

12 №№ журнала „моды" Письма изъ Парижа, Лондона, Вѣны. 
Отд. № 50 к.

12 Листовъ новѣйшихъ выкроекъ и вышивокъ. Отд. л. 5о к 
До 10,000 стр. текста. До 900 иллюстрацій.

Полнаго иллюстрированнаго собранія сочиненій знаменитаго 
юмориста

52 тома ЧАРЛЬЗА ДИККЕНСА тома 52
въ переводѣ лучшихъ русск. иереводч. До 900 иллюстрап. худож
никовъ Джона Форстера, Сеймура и мног. друг. Отд. каждая 
книга 75 кои. Всѣ приложенія къ „Живоп. Обозр.“ печатаются 
на хорошей и плотной бумагѣ одинаковаго оттѣнка, что крайне 

важно для годавого комплекта.
Альбомъ можно видѣть въ магазинахъ, принимающихъ подписку. 
Альбомъ изготовленъ въ количествѣ только 100,000 экз. Сверхъ 
этого количества Редакц. за немедл. дост. альбома не отвѣчаетъ. 
Всѣ подписавшіеся на 1903 г. до 25 Декабря 1902 г. получатъ 
немедленно и безплатно „ТРЕТЬЯКОВСКУЮ ГАЛЛЕРЕЮ" раскош- 
ный альбомъ на крашеной (хромо-мѣловой) бумагѣ, въ елегантной 
папкѣ. 24 автотипіи, Размѣръ 35 X 36 стм. Въ отд. прод. стоитъ 12 р. 
Гг. городскіе подписчики полѵчютъ альбомъ безъ всякой приплаты 
за пересылку. Гг. иногородніе подписчики уплачиваютъ за пере

сылку 1 руб. Альбомъ продается отдѣльно по 12 руб.
Цѣна на годъ съ доставкой и пересылкой 8 руб. Допускается 
разсрочка: при подпискѣ 3 руб., къ 1-му апрѣля 3 руб. п къ 1 му 
іюля 2 руб, или первые шесть мѣсяцевъ ио 1 руб. 50 к. Желаю
щіе получить „Альбомъ" прилагаютъ къ первому взносу за пере 
сылку 1 руб. Гг. городскіе подписчики въ разсрочку получать „Аль
бомъ" по внесеніи всей подписной суммы, либо при подпискѣ, 
уплачивая лишній рубль, который засчитывается ири послѣдніемъ 

взносѣ
Порядокъ выдача журнала: Журналъ выходитъ по воскресеньямъ — 
Къ каждому № прилагается: № „Иллюстрированной недѣли". „Поль
за и Развлеченіе" и книжка Диккенса.—Въ первое воскресенье 
ежемѣсячно —„Модный Журналъ"; во 2 е воскресенье „Выкройки"; 
въ 4-е воскресенье—киижка Лптер. Обществ. паучнаго журнала. 
Журналъ и всѣ приложенія печатаются въ типографіи „Живопис
наго Обозрѣнія" въ С.-Петербургѣ, по Лейхтенбергской ул., въ 

соб. д. № 33, на спеціально приспособленныхъ машинахъ.
Подписка принимается въ Главной Конторѣ „Живописнаго Обозрѣ
нія": С.-Петербургъ. Невскій пр. 69, и во всѣхъ книжн. магази
нахъ. Отв. Изд. Д-ръ-Мед. В. И. Раммъ1. Отв. Редакторъ К С. 

Баранцевичъ.
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Открыта подписка на 1903 годъ на журналы

„ЦЕРКОВНЫЙ В -Б С Т Н И Н Ъ “
И '

„ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ" 
Съ приложеніемъ

Полнаго собранія твореній св- Іоанна Златоу^та^
издаваемые при С Петербургской Духовной Академіи.

Ь
Еженедѣльный журналъ „Церковный Вѣстникъ" вступаетъ въ 

1903 году въ двадцать девятый годъ изданія. Программа изданія 
остается прежняя.

1) Въ передовыхъ статьяхъ „Церковный Вѣстникъ" даетъ 
разрѣшеніе волнующихъ общество вопросовъ богословскихъ п цер
ковно-историческихъ.

2) Въ статьяхъ церковно общественнаго характера подвер
гаются обсужденію современныя явленія церковной и общественной 
жизни, причемъ съ особеннымъ удовольствіемъ помѣщаются и ста
тьи постоянныхъ подписчиковъ и читателей которые пожелаютъ 
откликнуться на выдвигаемые текущей жизнью вопросы.

3) Въ отдѣлѣ „Мнѣнія в отзывы" „Церковный Вѣстникъ" 
знакомитъ съ выдающимися сужденіями печати, интересными для 
духовнаго читателя давая имъ должную оцѣнку съ религіозно-цер
ковной точки зрѣнія.

4) По настойчивому желанію подписчиковъ, „Церковный Вѣс
тникъ" давно уже на своихъ страницахъ даетъ мѣсто ихъ вопро
самъ изъ области церковно-приходской практики, поручая состав
леніе отвѣтовъ на эти вопросы вполнѣ освѣдомленнымъ и автори
тетнымъ лицамъ.

5) Корресподенціп изъ провинціи и изъ за границы знакомятъ 
читателей съ явленіями мѣстной церковной жизни, заслуживаю
щими всеобщаго вниманія.

6) Въ библіографическихъ замѣткахъ читатели найдутъ от
четъ о новинкахъ въ области духовной и свѣтской литературы, 
наиболѣе для нихъ интересныхъ.

7) Постановленія и распоряженія духовнаго и свѣтскаго пра
вите іьства помѣщаются въ „Церковномъ Вѣстнпкѣ", смотря по 
обстоятельствамъ, полностью или въ извлеченіи.

8; Въ лѣтоиисв церковной и общественной жизни сообщаю
тся извѣстія о важнѣйшихъ событіяхъ не только въ Россіи, но и 
за границей, особенно въ родственныхъ намъ по вѣрѣ странахъ.

9) На послѣднихъ страницахъ журнала печатаются разныя 
извѣстія и замѣтки, не нашедшія себѣ мѣста въ вышеозначенныхъ 
отдѣлахъ, и 10) объявленія.
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Ежемѣсячный журналъ „Христіанское Чтеніе", старѣйшій 
изъ всѣхъ русскихъ духовныхъ журналовъ, вступая въ 1903 году 
въ восемдесятъ третій годъ изданія, по прежнему будетъ давать:

1) статьи богословскія, философскія, историческія и по дру
гимъ академическими предметамъ, принадлежащія преимущественно 
профессорамъ Академіи общезанимательныя по предметамъ, науч
ныя по разработкѣ и, доступныя по изложенію, а также очерки по 
вопросамъ современной церковно-общественной жизни;

2) критическіе отзывы о новыхъ болѣе крупныхъ произведе
ніяхъ богословско-философской и исторической литературы, рус
ской и иностранной, а съ наступающаго подписнаго года еще — 
обзоръ русскихъ духовныхъ (и отчасти свѣтскихъ) журналовъ, 
знакомящій съ содержаніемъ ихъ статей и изслѣдованій и съ пхъ 
общими достоинствами;

3) годичный отчетъ о состояніи С.-Петербургской Духовной 
Академіи и журналы собраній ея Совѣта за текущій учебный годъ- 
знакомящіе читателей съ тѣми мѣрами, какія Академія употреб
ляетъ для приготовленія достойныхъ дѣятелей на духовно-недагогиче, 
скомъ п пастырскомъ служеніяхъ и для развитія христіанскаго, 
въ строго православномъ духѣ, образованія въ Россіи.

Выходя въ количествѣ 12 ти книжекъ, каждая отъ 10 до 12 
печатныхъ листовъ, «Христіанское Чтеніе» даетъ въ годъ до 132 
печатныхъ листовъ (болѣе 2000 стр.), составляющихъ два тома 
(по двѣ части въ каждомъ) научно-богословскихъ статей и очер
ковъ п одинъ томъ журналовъ Академическаго Совѣта.

Примѣчаніе. Для скорѣйшаго помѣщенія на страницахъ „Цер
ковнаго Вѣстника" или „Христіанскаго Чтенія" отзывовъ о но
выхъ книгахъ, Редакція покорнѣйше иросптъ гг. авторовъ и изда
телей немедленно по выходѣ въ свѣтъ новыхъ книгъ присылать 
ихъ въ редакцію ио одному экземпляру.

Ш.
Съ 1895 года редакція издаетъ „Полное Собраніе Твореній св. 
Іоанна Златоуста" въ русскомъ переводѣ на слѣдующихъ основа

ніяхъ:
1) Въ изданіе это входятъ всѣ дошедшія до насъ творенія 

святаго отца церкви въ той послѣдовательности, въ какой они 
расположены въ извѣстной патрологіи Миня (съ обозначеніемъ 
страницъ подлинника)

2) Ежегодно издается большой томъ до 60 и болѣе печатныхъ 
листовъ (около 1000 страницъ убористаго, но четкаго шрифта», 
пока не исчерпано будетъ все изданіе Миня-

3) Цѣна каждаго тома въ отдѣльной продажѣ три (3 рубля);
49 Но чтобы облегчить пріобрѣтеніе этого цѣпнаго изданія, 

редакція духовно-академическихъ журналовъ, разсматривая его 
какъ особое приложеніе къ послѣднимъ, находитъ возможнымъ 
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предоставить своимъ подписчикамъ слѣдующія льготныя условія: 
а) подписчики на оба журнала получаютъ томъ, издаваемый въ 
текущемъ подписномъ году, вмѣсто трехъ руб. за одинъ руб. 
(8 р-4-1 р.=9 р. и подписчики на одинъ журналъ—за 1 р. 50 к. 
(Ь р. 4-1 р. 50 к.=6 р. 50 к.), считая въ томъ и пересылку.

Ври такихъ льготныхъ условіяхъ всѣ подписчики «Церков- 
наго Вѣстника> и «Христіанскаго Чтенія» получаютъ возможность 
при самомъ незначительномъ ежегодномъ расходѣ пріобрѣсть пол
ное собраніе твореніи одного изъ величайшихъ отцовъ церкви,— 
собраніе, которое по богатству в разнообразію содержанія состав
ляетъ цѣлую библіотеку богословской литературы ея золотого вѣка.

Въ 1903 г. будетъ изданъ девятый томъ въ двухъ книгахъ. 
Бъ него войдутъ Бесѣды Св. Іоанна Златоуста на ДЬяпія Св. 
Апостоловъ и посланіе Св. Апостола Павла къ Римлянамъ

Тѣ изъ гг. подписчиковъ которые при подпискѣ или въ те
ченіе 1903 года пожелали бы подучить и первые восемь томовъ всѣ 
вмѣстѣ или порознь, уплачиваютъ за каждый томъ по два рубля 
(вмѣсто трехъ) въ переплетѣ по два руб. 50 коп. съ пересылкой.

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

Условія подписки. Годовая цѣна въ Россіи:
а) за оба журнала 8 (восемь) руб., съ приложеніемъ 9 тома 

Твореній Св. Іоанна Златоуста 9 (девять) рублей, въ изящномъ 
переплетѣ—9 рублей 50 коп.

б) отдѣльно за „Церковный Вѣстникъ" 5 (пять) р., съ прило
женіемъ 9 тома Твореній Св. Іоанна Златоуста—6 р. 50 к., въ 
изящномъ переплетѣ—7.; за „Христіанское Чтеніе" 5 (пять) р., 
съ приложеніемъ 9 тома Твореній Св. Іоанна Златоуста—6 р. 50 
к., въ изящномъ переплетѣ—7 руб.

Допускается подписка на журналы въ кредитъ и съ разсроч
кою платежа подписныхъ денегъ, по усмотрѣнію самихъ гг. под
писчиковъ.

Иногородные подписчики надписываютъ свои требованія такъ: 
въ редакцію «Церковнаго Вѣстника" и „Христіанскаго Чтенія* въ
С. Петербургѣ.

Съ разрѣшенія Святѣйшаго Синода съ января 1903 г. будетъ из
даваться въ г. С.-Петербургѣ новый богословско-миссіонерскій 

журналъ „ПРАВОСЛАВНЫЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ^ 
по слѣдующей программѣ, утвержденной Св. Синодомъ: 

Отдѣлъ I (оффиціальный). 1) Узаконенія и распоряженія цен-
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тральнаго и епархіальнаго пачальства по дѣламъ раскола, сектан
тства и миссіи.

Отдѣлъ II (общебогословскій). 2) Слова п бесѣды на воск
ресные, праздничные н высокоторжественные дни, преимущественно 
протнвораскольническаго и протнвосектантскаго содержанія. 3) 
Изьясненіе св. Писанія 4) Статьи объ истинахъ вѣры и нрав
ственности, 5) Статьи по изъясненію церковнаго богослуженія и 
церковныхъ каноновъ.

Отдѣлъ Ш (историческій). 6) Статьи по общей и русской 
церковной исторіи. 7) Жизнь и дѣятельность борцовъ съ расколомъ. 

Русскій расколъ старообрядчества и сектанство въ его прош
ломъ и настоящемъ. 9) Лѣтопись происходящихъ въ расколѣ и 
сектантствѣ событій.

Отдѣлъ IV (полемико-апологетичсскій). 10) Разборъ ученія 
раскольниковъ и сектантовъ 11) Миссіонерскія бесѣды.

Отдѣлъ V (миссія). 12) Мысли и сужденія по вопросамъ 
внутренней миссіи. 13) Обозрѣпіе современной постановки миссіо
нерскаго дѣла въ Россіи. 14) Сужденія свѣтскихъ писателей по 
вопросамъ миссіи ц расколо-сектанства.

Отдѣлъ VI (религіозно бытовой). 15) Впечатлѣнія и замѣтки 
дѣятелей миссіи. 16 Разсказы изъ жизни бывшихъ раскольниковъ 
и сектантовъ. 17) Очерки и разсказы изъ современной религіозно
бытовой жизни православныхъ п раскольниковь.

Отдѣлъ VII. 18) Отвѣты редакціи па вопросы изъ церковно
приходской практики.

Отдѣлъ VIII. 19) Критика и библіографія съ обзоромъ духо 
вныхъ журналовъ.

Отдѣлъ IX. 20) Извѣстія и замѣтки.
Отдѣлъ X, 21) Объявленія.
Приложеніе. 22) Миссіонерскія поученія по Прологу и Четій 

Минеямъ.
Цѣль журнала—помочь священнику въ его пастырско-миссіо

нерской дѣятельности, дать ему своевременно все нужное но ис
торіи и обличенію современнаго расколо-сектантства и въ немъ 
самомъ поддерживать и возгрѣвать миссіонерскую бодрость. Ни 
одно явленіе нвь жизни расколо-сектантства не будетъ упущено 
пзъ вниманія, ни одно вновь появляющееся сочиненіе расколь-ни- 
ческое не будетъ оставлено безъ отвѣта. Всѣмъ интересующимся 
расколо-сектантствомъ и борьбою съ нимъ журналъ постарается 
дать необходимое на потребу.

Для достиженія указанныхъ цѣлей Редакціей приглашены 
почти всѣ наилучшіе наши расколовѣды и миссіонерствующія лица. 
Вслѣдствіе ихъ дружескаго, чрезвычайно сочувственнаго отклика 
на привывъ Редакціи въ нашемъ журналѣ будутъ помѣщены въ 
первый же годъ слѣдующія статьи и изслѣдованія: проф. Суббо
тина Н. И. „Исторія Бѣлокриницкаго священства по смерти инока 
Павла", „Переписка раскольническихъ дѣятелей" и др.; свящ. 
Прозорова В. А. „Іезуиты и австрійская іерархія", „О церкви и 
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о священствѣ" (исключительно словами, св. Писанія), „О погребе
ніи нѳзаппсныхъ раскольниковъ1*, „Раскольничьи картины", „БеЗ} 
поповщпнскій соборъ 1890 г.“ и др.; іером. Алексія (Дородни
цына) (быв. мис , нынѣ пней. Ставр. сем ) „Второй Адамъ и но» 
вое рожденіе"; Булгакова Н И (СПБ', мис.) „О петербургскихъ 
сектантахъ"; Головкина М, 1. (сямб. мис ) „Разборъ книги Усова": 
„Церковь временно безъ епископа", „Методическія указанія для 
бесѣдъ съ отступниками", „Къ вопросу о дисциплинѣ при таинствѣ 
покаянія", свящ. Полянскаго I. В. (быв Вологод.: мис.) «Бесѣда 
о Церкви Божіей», „Разсказы изъ жизни старообрядцевъ"; свящ. 
Овсянникова Е. М. (переп. Доп. сем.) «Разборъ отвѣтовъ на 24 
вопроса безпоп. наставника Пичугина», „Замѣчанія на тетрадь 
поиовця: неосновательность безпоповцевъ въ безусловномъ отвер
женіи Христовредапваго священства", «I ричины широкаго рас
пространенія раскола на Дону», „Современная литература защит
никовъ австрійскаго толка", Совёрн еніе безпоповцами брака (по
требнику ихъ Батовскаго изданія), „Богослуженіе у современ
ныхъ безпоповцевъ, по пхъ лптографироваввымъ чинамъ богослу
женій" п „Замѣчанія на безпоповщинскія сочиненія" (120), имѣю
щіяся у автора; Романовскаго С. Н. (Костром. преп) „Письма по
койнаго Аркадія еп. Пермскаго къ Камышловскому іірот. А. Ог
лоблину", Разсказы старожиловъ объ Аркадіи Пермскомъ", „Вос
поминанія бывпіаго миссіонера"; свящ. Александрова Д А. (Самар. 
мис.) „О священствѣ, жертвѣ, антихристѣ и о (мнимомъ) падевіи 
Восточной церкви (протовъ безпоповцевъ, препмущ. противъ слѣ
пца Коновалова)", Разборъ соч. Ав. Он. Комисарова„ Вѣчная пра
вда" и рядъ бесѣдъ противъ австрійскаго священства; свящ Бо- 
ловея Ѳ (Кпшпнев. мис.) „Сужденіе современнаго старообрядца о 
догматахъ Христовой Церкви", „Разборъ соч. Усова: Увѣренность 
въ истинности Христовой старообрядческой церкви", „Православіе 
Греко-россійской церкви и еретичество старообрядческихъ тол
ковъ"; Никольскаго П. В. (Воронеж. преп.) „Расколъ на Дону въ 
XVII в.“, свящ. Виноградова 1. „Бесѣда о церкви миссіонеровъ 
М П. Чельцова, іер. Варсонофія и А. И. Тупикова съ безпоьов- 
цемъ А. А. Коноваловымъ"; Чельцова М. П. „Нѣсколько словъ по 
поводу заграничной брошюры: „Путь къ рѣшенію старообрядче
скаго вопроса"; „О мерзости завустенія", „Идеалъ жизни древней 
Руси", „Раскольники въ древне-русскихъ картинкахъ"; Плотникова 
К. Н. „Миссіонерскія поученія по Прологу и Ч.-Минеямъ“, „Раз
боръ ученія страннпковъ-бѣгуновъ„; Скворцова Д И. (Тул. иренод.) 
„Поморскій расколоучитель Денисъ Вас. Батовъ" и др; свящ. 
Піалкивскаго П. (Сарат. мисс.) „Оригинальная облава безпопов
скимъ наставникомъ" в дрѵг.; Соколова Д. Д. „Поборникъ науч
ной подготовки для противораскольническпхъ миссіонеровъ. (Къ 
60-лѣтію со дня открытія миссіон. отдѣловъ)"; свящ. Вишневскаго 
В. Н. „Отецъ Николай" (разсказъ) Обѣщаны изслѣдованія и ста
тьи по исторіи богослуженія свящ. Муретовымъ С. Д. (быв. Виѳан. 
препод.), по изъясненію каноническихъ иравилъ. ложно толкуѳ 
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мыхъ раскольниками, и по исторіи раскола—Громогласовымъ И. 
М (доп. Моск. д. Акад.). Кромѣ того изъявилъ готовность сот
рудничать въ журналѣ Рижскій нрот. Плиссъ Б. (быв Риж пре- 
под), Васильевскій М (Казан. мис.), свящ. Рябухинъ I. 1 (Херс. 
мнс.Ь Слѣдниковъ Н. Н. (Воіог. мис.) свящ. Островскій Д. В. 
(Олонец. мис.) и ми. др.—всего болѣе 30 человѣкъ.

Журналъ будетъ выходить аккуратно 1 числа каждаго мѣ
сяца (январ. кн. около 10 числа) въ объемѣ 8—10 печат. листовъ.

Цѣна за годовое изданіе 5 руб. съ достав. и перес. (Допу
скается разсрочка).

Требованія и деньги адресовать; С.-Петербургъ, Суворовскій 
нр, д. 65, кв. 15, въ Редакцію журнала „Православный Путево
дитель* К. Плотникову.

Отвѣт. редакторъ свящ. 77. С. Тумановъ. 
Издатели: Свящ. 77. С. Тумановъ, М. 17. Челъцовъ.
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Открыта подписка на 1803 г. (третій годъ изданія) на ежемѣся
чный рѳлигіозногнааддательный журналъ

„ОТДЫХЪ ХРИСТІАНИНА"
съ базпдктвнмъ приложеніемъ книжекъ: 

„ТРЕЗВАЯ ЖИЗН Ь“.
Въ теченіи года подписчики получатъ:
1) 12 книжекъ журнала—2400 страницъ текста.
2) 6 книжекъ црддодар. „Трезрая Жизнь* —1000 стр.
3) > Безііл^ноѳ црнложеніе -книгу „Путь Христовъ" (рядъ 

живыхъ оц?рков$, ^цртццъ, разсказовъ п размышленій изъ ново?
иртцріиІ.

Въ книгѣ свыше 500 страницъ большаго формата и около 
200 иллюстрацій въ текстѣ.

Прдццсцзд цѣца 3 рубдр въ, годъ съ пересылкой.
Адресъ: С.-Петербургъ, контора Александро-Невскаго Общества 

трезвости, Обводный каналъ, 116.
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