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ПОУЧЕНІЕ

на день рожденія Государыни Императрицы Маріи Ѳеодо
ровны *].

*) Поученіе за болѣзнію Преосвященнаго Алексія не было 
произнесено.

Въ день рожденія Августѣйшей Матери и 
Воспитательницы нашего Царя Православнаго 
позвольте, братіе, сказать слово отцамъ и мате
рямъ нашей учащейся молодежи и заступающимъ 
ихъ мѣсто—начальникамъ, учителямъ и воспита
телямъ разныхъ учебныхъ заведеній нашихъ.

Теперь уже ни для кого не тайна, что наше 
всероссійское ..освободительное11 движеніе удари
лось въ сторону преступленій: грабежей, убійствъ, 
разбоевъ и всевозможныхъ насилій, ударилось ту
да, гдѣ царятъ темныя силы, способныя лишь 
разрушать, но не созидать. Плоды сего злосчастна
го движенія, вѣрнѣе, анархіи—у всѣхъ предъ гла
зами. Русская земля залита кровью. За убійствомъ 
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совершается убійство, за разбоемъ разбой. Всюду 
грабежи и частнаго и казеннаго имущества. Труд
но перечесть, сколько пало всѣхъ жертвъ терро
ра—и виноватыхъ и невиновныхъ. Говорятъ, по
хищенныя революціей казенныя суммы надо счи
тать милліонами.

Но вотъ что знаменательно, на что слѣдуетъ 
обратить самое серьезное вниманіе: почти всѣ 
преступники террористы—молодые люди, большею 
частію не достигшіе не только гражданскаго 
совершеннолѣтія, но едва переступившіе дѣтскій 
возрастъ, подростки, юноши. Еще печальнѣе, что 
даже нѣжныя дѣвицы запятнали честь свою дѣви
ческую участіемъ и въ грабежахъ, и убійствахъ, 
и всякаго рода насиліяхъ.

Что же сбило съ толку нашихъ дѣтей и юно
шей, гдѣ причина ихъ гибели? Общая причина 
заключается въ томъ, что вся наша общегосудар
ственная жизнь сдвинулась за послѣднее время 
съ своихъ вѣковыхъ христіанскихъ основъ. Руко
водители „ освободительнаго “ движенія желали 
освободить русское общество заразъ отъ всякихъ 
обязательствъ—и религіозныхъ, и нравственныхъ, 
и гражданскихъ, и семейныхъ. Такъ именно, въ 
этомъ смыслѣ и поняты и приняты были всѣ сво
боды, возвѣщенныя манифестомъ 17 октября.

Дѣло тутъ въ томъ, что за обновленіе, возро
жденіе Россіи взялись или отъявленные атеисты, 
или люди, для которыхъ вопросы религіозные, 
вопросы совѣсти не представляли особой важно
сти, люди, давно освободившіе себя отъ всякихъ 
стѣсненій, особенно нравственныхъ. И оправдалось 
на нихъ слово Христово: по плодамъ ихъ узнаете 
ихъ.

Такіе же „обновленцьГ понаставлены были и 
въ школахъ то въ качествѣ начальниковъ, то..
наставниковъ и воспитателей. Подумайте: въ хри
стіанскихъ школахъ раздавались голоса за необя
зательное изученіе Закона Божія, за отмѣну мо
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литвы. обязательности присутствовать при цер
ковныхъ службахъ и т. д. И начальники и воспи
татели поддерживали, а нѣкоторые до сихъ поръ 
поддерживаютъ сіи безумные глаголы и желанія 
не въ мѣру расходившейся юности.

А печать? Но о ней и говорить не хочется, 
тяжело. Такъ много зла причинила она русскому 
обществу и продолжаетъ чинить. Здѣсь у насъ въ 
Симферополѣ издается на средства какихъ-то не
добрыхъ людей весьма недобрый журналъ .,Лучъ“, 
органъ учащихся. Здѣсь, въ этомъ органѣ либе
ральной, но неумной юности вы найдете все, что 
отзываетъ адскимъ мракомъ богохульства, невѣрія, 
злорѣчія и крайняго невѣжества, только не найде
те вы тамъ свѣтлаго луча истиннаго знанія и 
доброй совѣсти. И эту муть литературную печа
таютъ, распространяютъ, читаютъ... Подумайте, 
отцы и матери, кто читаетъ, кто впитываетъ въ 
себя этотъ ядъ духовный? Ваши дѣти. Мудрено 
ли послѣ этого, что штатъ молодыхъ преступни
ковъ растетъ у насъ не по днямъ, а п© часамъ.

Но когда нѣтъ спроса, нѣтъ и предложенія. 
Очевидно, сами родители заражены ядомъ невѣрія, 
кощунственнаго отрицанія и открещиванія отъ все
го, что носитъ печать небеснаго, божественнаго. 
Я хочу сказать, что большой спросъ на все, что 
отзываетъ невѣріемъ и сомнительною нравствен
ностію, существуетъ въ самыхъ семьяхъ христіан
скихъ. Не о тѣхъ добрыхъ семьяхъ идетъ здѣсь рѣчь, 
которыя, какъ оазисы среди дикой и безплодной 
пустыни, хранятъ еще и вѣру и благочестіе, гдѣ 
можно отдохнуть душой и запастись нужными для 
странствованія по жизненному пути и силами и 
средствами духовными. Мы имѣемъ въ виду, такъ 
сказать, общій фонъ нашей семейственной жизни, 
той именно жизни, которая складывается ужъ 
очень по образцу западныхъ модныхъ семей, 
давно освободившихъ себя и отъ узъ религіи, и 
доброй нравственности, и брачныхъ обязательствъ.
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Здѣсь, въ такихъ семьяхъ, съ болыпитъ тру
домъ благочестивый посѣтитель отыщемъ спрятан
ную гдѣ нибудь въ углу едва замѣтную иконку, а 
то и вовсе не найдетъ. Молитвы домашней нѣтъ, 
для церковной времени нѣтъ, ибо подъ праздники 
и воскресные дни обычно устраиваются или вече
ра танцевальные, или концерты, или спектакли. 
Бесѣды на темы религіозныя не допускаются, а 
если иногда и разрѣшаются, то въ извѣстномъ 
игриво—-шутливомъ тонѣ. Пастыри церкви, осо
бенно законоучители, не только не уважаются, 
напротивъ, служатъ самой обычной мишенью для 
остротъ и издѣвательствъ. Подобной же участи 
подвергаются и всѣ наставники и воспитатели, 
особенно начальники, не умѣющіе пѣть ни марсель
езы, ни нагаечки. Литература подобная „Лучу-, 
очевидно, въ подобныхъ семьяхъ допускается, 
разрѣшается, а можетъ быть и поощряется. Возму
тительное поведеніе молодежи до потери всякаго 
стыда и приличія тоже не замѣчается кѣмъ слѣ
дуетъ. Вѣдь тѣ, кому слѣдуетъ за этимъ смотрѣть, 
сами нерѣдко заняты устроеніемъ своихъ неле
гальныхъ житейскихъ удобствъ. Да и какой нрав
ственности научатъ такіе отцы и матери, для ко
торыхъ не понятна, чужда даже азбука доброй 
совѣсти и религіознаго приличія?

Такъ вотъ гдѣ, въ какой духовной атмосферѣ 
растутъ и воспитываются наши молодые люди, 
что потомъ попадаютъ въ боевыя дружины рево
люціонныхъ комитетовъ въ качествѣ бундистовъ, 
бомбистовъ и экспропріаторовъ. Вотъ откуда вер
буется та молодежь, которая и сама гибнетъ и 
другихъ губитъ.

Отцы и матери, начальники, наставники и 
воспитатели, подумайте объ этомъ и скорѣе бери
тесь за работу, чтобы отрезвить, успокоить и 
устроить расшатавшуюся семью русскую. Безъ 
семьи, какъ безъ корня, не можетъ произрастать 
никакое гражданское благоустройство. Только вых 
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сокое родительское чувство, только нѣжное мате
ринство способно сдѣлать сердце ребенка чистымъ 
и приблизить его къ ангеламъ. Только мирная 
христіанская работа надъ сердцемъ и совѣстію 
нашей дорогой юности спасетъ нашу родину отъ 
конечной гибели. Но только христіански настро
енные люди могутъ сдѣлать это. И если бы за 
обновленіе Россіи взялись такіе именно люди, 
искренно проникнутые христіанствомъ, Россія не 
испытывала бы и не переживала бы того позора, 
какой по милости нашихъ „обновленцевъ14 пере
живаетъ она теперь.

Братья, вносите же успокоеніе прежде всего 
въ семью, въ эту ячейку общественно-государ
ственной жизни, и вы увидите, какъ сразу же 
сократится у насъ число озвѣрѣвшихъ, озлоблен
ныхъ людей, готовыхъ на всякое преступленіе. 
Велика сила грѣха и злобы. Но ужели обезсилѣ
ло Святое Евангеліе Христово, ужели благодать 
Св. Духа перестала быть способной возрождать и 
обновлять души человѣческія? Вносите же въ 
семьи христіанскія завѣты евангельскіе, чаще го
вѣйте, исповѣдуйтесь, причащайтесь Св. Таинъ 
Христовыхъ во исцѣленіе души и тѣла, во очи- 
іценіе лукавыхъ помысловъ, во исправленіе житія, 
въ Духа Святаго общеніе, въ напутіе живота вѣч 
наго и во отвѣтъ благопріятенъ на страшномъ 
судѣ Христовомъ и на судѣ человѣческомъ. Аминь.

Алексій, Епископъ Таврическій.



О христіанскомъ воспитаніи дѣтей.
[Изъ бесѣды, произнесенной 5 октября 1906 г. въ св. Николаев

ской церкви 51 пѣхотнаго Литовскаго полка въ г. Симферополѣ].

Нашъ порфирородный Имянинникъ, о здравіи 
Котораго мы молимся сегодня, еще младенецъ. По
этому въ день Его тезоименитства намъ умѣстно 
будетъ посвятить бесѣду свою вопросу о христі
анскомъ воспитаніи нашихъ дѣтей.

Кто изъ насъ не стоялъ въ задумчивости надъ 
колыбелью своего дитяти? Какого отца или мать 
не занимали при этомъ тревожные вопросы о томъ, 
что будетъ съ этимъ милымъ ребенкомъ, когда 
онъ подростетъ?—будетъ-ли онъ утѣшеніемъ для 
родителей, или принесетъ намъ одни печали?— 
будетъ-ли онъ добрымъ христіаниномъ и полезнымъ 
гражданиномъ своей родины, или на стыдъ и горе 
своимъ родителямъ станетъ вреднымъ членомъ 
общества?—ждутъ-ли его радости въ жизни, или 
одни скорби и лишенія?—и наши мысли при этомъ 
сами собою превращаются въ молитву къ Богу за 
дорогое намъ дитя. Мы начинаемъ молиться о томъ, 
чтобы Господь сохранилъ это наше дитя отъ вся
каго зла и помогъ намъ разумно воспитать его, 
наставить на путь добра, научить его полезному 
и уберечь отъ зла. Но достаточно-ли для этого 
однихъ нашихъ молитвъ за дѣтей?

Каждый человѣкъ, хотя и раждается съ извѣ
стными предрасположеніями и наклонностями, съ 
задатками тѣхъ или другихъ способностей, но 
большею частію онъ отражаетъ въ жизни сумму 
тѣхъ вліяній и впечатлѣній, подъ которыми и сре
ди которыхъ онъ находился въ дѣтствѣ и юности, 
когда складывался его характеръ, развивались его 
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врожденныя способности. Поэтому то мы родители 
должны внимательно стоять на стражѣ умствен
наго и нравственнаго развитія своихъ дѣтей, ста
рательно устраняя отъ нихъ все то, что можетъ 
вредно повліять на развитіе ихъ характера и нрав
ственныхъ наклонностей. Мы должны помнить, что 
первая школа для дитяти—это семья, среди кото
рой оно растетъ, и всѣ тѣ люди, съ которыми оно 
входитъ въ соприкосновеніе. Особенное значеніе 
имѣютъ зрительныя впечатлѣнія перваго дѣтства. 
Дитя еще ничего не понимаетъ, но оно уже воспри
нимаетъ своимъ зрѣніемъ окружающій его міръ,— 
а этотъ міръ для него, какъ сказалъ я, есть пре
жде всего своя родная семья. Если дитя видитъ, 
что окружающіе его постоянно заняты тѣмъ или 
другимъ трудомъ, то въ немъ зарождаются первыя 
предрасположенія къ труду; если дитя постоянно 
видитъ вокругъ себя веселье и праздность или 
пороки, то эти впечатлѣнія отразятся и въ его 
послѣдующей жизни; если дитя видитъ, что въ 
извѣстные часы его родители и всѣ окружающіе 
его благоговѣйно совершаютъ молитву, носятъ или 
водятъ его съ собою въ храмъ, въ его душѣ за
кладываются основанія религіозности. Такое же 
воздѣйствіе, какъ и зрительныя воспріятія, про
изводятъ на ребенка и воспріятія слуха. Онъ еще 
не понимаетъ рѣчь окружающихъ его -людей, но 
уже различаетъ грубый, сердитый окликъ отъ 
ласковаго слова; серьезные разговоры и постоян
ныя шутки, религіозные мотивы и безалаберныя 
пѣсни, —все это производитъ на него свое впеча
тлѣніе и оставляетъ въ душѣ его свои неизглади
мые слѣды, которые потомъ отражаются на его 
характерѣ, на его наклонностяхъ. Вотъ почему 
глубоко ошибаются тѣ родители, которые позво
ляютъ себѣ на глазахъ маленькихъ дѣтей дѣлать 
что либо неудобное и неприличное, успокоивая 
себя тѣмъ, что дитя еще не разумное, ничего не 
понимаетъ. Доказательствомъ того, что дѣти воспри
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нимаютъ всѣ явленія окружающей ихъ среды, слу
жатъ игры дѣтей, въ которыхъ они стараются ко
пировать дѣйствія старшихъ. Вообще нужно при
знать., ято впечатлѣнія перваго дѣтства являются 
тѣми первыми штрихами въ душѣ человѣка, кото
рые не изглаживаются въ ней во всю жизнь.

Позднѣе ребенокъ подпадаетъ школьному влі
янію, педагогическому и товарищескому, которыя 
также оказываютъ на него свое воздѣйствіе. 
Школьныя вліянія складываются въ душѣ ребен
ка съ вліяніями семьи, и преобладающее количе
ство тѣхъ или другихъ вліяній можетъ имѣть рѣ
шающее значеніе для опредѣленія его характера и 
привычекъ. Вотъ почему въ иныхъ случаяхъ бо
лѣе желательно преобладаніе школьныхъ вліяній, 
а въ другихъ наоборотъ,—въ зависимости отъ 
того, каковы тѣ и другія вліянія по своему нрав
ственно воспитательному значенію. Во всякомъ 
случаѣ семейная среда имѣетъ весьма важное и 
за рѣдкими исключеніями преобладающее значеніе 
въ дѣлѣ нравственнаго воспитанія ребенка. По
этому то мы родители и должны обратить особое 
вниманіе на домашнее воспитаніе нашихъ дѣтей, 
не должны всецѣло полагаться въ этомъ дѣлѣ на 
школу, не должны обманывать себя надеждою на 
то, что школа воспитаетъ намъ хорошихъ дѣтей, 
что она перевоспитаетъ ихъ, искоренитъ привитые 
въ семьѣ недостатки.

Какъ же ведется у насъ домашнее воспитаніе 
дѣтей? За рѣдкими исключеніями безо всякаго 
плана и сознанія его великаго значенія. Зависитъ 
это прежде всего отъ того, что большинство изъ 
насъ, вступая въ бракъ, дѣлаясь родителями, 
очень мало думаютъ о той великой отвѣтственно
сти, которую берутъ на’ себя предъ будущимъ по
томствомъ. Потомство, дѣти, являются для насъ не 
цѣлью нашего брака, а неизбѣжнымъ его послѣд
ствіемъ, которое для многихъ супруговъ предста
вляетъ нравственную обузу. Оттого то мнегіе су
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пруги, ие имѣющіе дѣтей, и говорятъ: „слава Бо
гу, что ихъ и нѣтъ'". Почему такъ говорятъ? Да 
потому, что разумное воспитаніе дѣтей соединено 
со многими и значительными самоограниченіями 
личной свободы родителей. Чтобы не повліять 
дурно на дѣтей, нужно родителямъ избѣгать мно
гого, во многомъ ограничивать себя, а этого то 
намъ, особенно малодымъ супругамъ, и не жела
тельно. Въ такомъ случаѣ многимъ пришлось-бы 
передѣлывать перевоспитывать самихъ себя. Что
бы избѣжать этого перевоспитанія, всѣхъ тѣхъ 
самоограниченій, которыя потребовались бы для 
разумнаго нравственнаго воспитанія дѣтей, многіе 
родители какъ бы входятъ въ сдѣлку со своей со
вѣстію, стараются убѣдить себя въ томъ, что та 
жизнь, которую они ведутъ, и есть настоящая 
жизнь, не заключающая въ себѣ ничего предосу
дительнаго, что всѣ предъявляемыя религіей и пе
дагогикой правила нравственнаго воспитанія дѣ
тей не осуществимы, и даже болѣе того, что эти 
требованія не современны, что это идеалы не на
стоящаго и будущаго, а остатки прошлаго, пере
житки старины. Утѣшая себя такими воззрѣніями 
на свою жизнь и на задачи нравственнаго воспи
танія дѣтей, такіе родители пріучаютъ дѣтей къ 
праздности, къ веселью и удовольствіямъ, къ увле
ченію нарядами, заботятся больше объ ихъ внѣш
нихъ манерахъ, чѣмъ объ ихъ внутреннемъ нрав
ственномъ развитіи. Отъ того то и бываетъ, что 
когда дѣти подрастутъ, сыновья предаются ниче
го недѣланью, требуя отъ родителей денегъ па по
дозрительныя нужды и развлеченія, а дочери, пре
небрегая домашнимъ женскимъ трудомъ, требуютъ 
лишь веселья и нарядовъ. Воспитанные такъ, мо- 
гутъ-ли наши дѣти быть истинными сынами цер
кви и полезными гражданами своего отечества? 
Плоды такого воспитанія мы видимъ вокругъ насъ. 
Что дѣлаетъ теперь наше юношество?—всякій зна
етъ. И все это происходитъ отъ того, что при 
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воспитаніи не было твердо заложено нравственное 
начало, не былъ вкорененъ въ души ихъ страхъ 
Божій, чувство отвѣтственности предъ Высшимъ 
Существомъ. Мы нынѣ смѣемся надъ прежними 
окликами дѣтей: „нельзя, Божинька увидитъ; Бо- 
жинька не велитъ этого дѣлать44. Эти отжившія 
выраженія замѣнены нынѣ словама: „стыдно; ай, 
какъ тебѣ не стыдно14! А позвольте спросить, кого 
и чего дитя будетъ стыдиться, когда самое поня
тіе о стыдѣ повисло въ воздухѣ, лишенное своего 
нравственнаго основанія? Нынѣ вѣдь говорятъ: 
„что естественно, то не стыдно44. Что же можетъ 
быть естественнѣе того, когда дитя совершаетъ 
какой нибудь поступокъ, не понимая его значенія? 
Дайте ребенку болѣе реальное основаніе, укажи
те ему болѣе понятную причину, по которой онъ 
не долженъ дѣлать того или другаго. Не скрывай
те отъ дѣтей Бога—Высшаго Судію человѣче
скихъ дѣлъ.

Не только учители церкви но и представите
ли свѣтской науки, педагогики, внушаютъ намъ, 
что основою истиннаго нравственнаго воспитанія 
дѣтей можетъ быть только религія. Нравствен
ность есть проявленіе внутренняго чувства чело
вѣка во внѣ, въ его дѣйствіяхъ. Что эта за чув
ство такое? Оно есть то высшее, не земное нача
ло въ человѣкѣ, которое руководитъ его дѣятель
ностію и производитъ оцѣнку какъ своихъ, такъ и 
чужихъ дѣйствій. Какъ высшее, не земное начало 
это чувство и развитіе свое и воспитаніе можетъ 
получить только подъ вліяніемъ того Высшаго 
Существа, отъ Котораго оно происходитъ, т. е. отъ 
Бога и подъ Его благимъ воздѣйствіемъ. Потому 
то здравая педагогика и говоритъ, что въ религіи 
главная опора нравственности, что „религія болѣе 
чѣмъ что либо способна возвысить душу человѣ
ка надъ мелочами и низменными явленіями обы
денной жизни и воспитать въ ней лучшія, иде
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альныя стремленія, благородство мыслей и чувствъ 
(И. В. Скворцовъ. Записки по педагогикѣ)14.

Религіозное воспитаніе дѣтей должно начи- 
натъся съ самаго ранняго дѣтства, съ младенче
ства. Я уже сказалъ, что дитя, наблюдая проявле
нія религіознаго чувства родителей, воспринимаетъ 
первые задатки религіозности. „Молитва матери у 
колыбели дитяти, говоритъ одинъ педагогъ, часто 
оставляетъ на всю жизнь неизгладимое впечатлѣ
ніе въ его душѣ; онъ невольно проникается тѣмъ 
же чувствомъ, которымъ проникнута и мать 
(Скворцовъ, Записки' по педагогикѣ)44. Чтобы силь
нѣе развить и укрѣпить религіозное чувство дѣ
тей, нужно съ ранняго дѣтства пріучать ихъ къ 
посѣщенію храма, такъ какъ общественное бого
служеніе въ храмѣ и религіозное настроеніе 
присутствующихъ въ немъ лицъ оставляютъ зна
чительное впечатлѣніе въ душѣ ребенка. Нѣко
торые родители возражаютъ противъ этого совѣ
та,—говорятъ: зачѣмъ водить дѣтей въ церковь и 
утомлятъ ихъ, когда они еще ничего не понима
ютъ. Точно такъ же возражаютъ и противъ ран
няго обученія дѣтей религіознымъ истинамъ. На это 
благоразумные педагоги говорятъ, что „въ такомъ 
случаѣ пришлось бы обложить изученіе почти всѣхъ 
наукъ до зрѣлаго возраста, такъ какъ и въ граж
данскихъ наукахъ есть многое такое, чего дѣти 
не могутъ понять, какъ слѣдуетъ (Скворцовъ. ІЬіѣ)44. 
Вѣдь дознано же, что только съ ранняго дѣтства 
наученный иностранному языку человѣкъ можетъ 
свободно владѣть имъ. А развѣ ребенокъ можетъ 
понимать и различать разные особенности и иді
отизмы языка, на которомъ учатъ его говорить? 
Онъ механически усваиваетъ технику языка. Точ
но такъ же и въ дѣлѣ религіозно-нраственнаго 
воспитанія имѣетъ значеніе то, когда исполненіе 
религіозныхъ дѣйствій обращается въ своего рода 
высшую обязанность, въ высшую привычку. При
выкая мало по малу въ дѣтствѣ начинать и окан
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чивать день молитвою, ходить по праздникамъ 
въ церковь и проч., и въ зрѣломъ возрастѣ чело
вѣкъ съ большимъ вниманіемъ и благоговѣніемъ 
относится къ тѣмъ или инымъ предписаніямъ цер
кви. Привычка незамѣтно дѣлается нравственною 
потребностію (Скворцовъ. Зап. по педаг. )••.

Родители, нѳ знающіе музыки или языковъ, 
могутъ нанять учителей, которые обучатъ ихъ дѣ
тей этимъ искусствамъ; нельзя только найти учите
ля, который научилъ бы нашихъ дѣтей горячо мо
литься и твердо вѣровать въ Бога, когда сами родите
ли рѣдко молятся и плохо вѣруютъ въ Бога. Пусть 
няня или бонна заставляютъ и пріучаютъ дитя моли
ться, а оно все про себя будетъ твердить „а папа и 
мама никогда не молятся Богу“. II это противорѣчіе, 
запавшее въ душу ребенка, будетъ тѣмъ ядомъ ко
торый отравитъ его нравственную жизнь. Не обма
нуть намъ своихъ дѣтей и притворнымъ, дѣлан
нымъ только ради ихъ, благочестіемъ. Дѣти очень 
тонкіе наблюдатели. Душа ребенка въ силу своей 
нравственной чистоты отличаетъ истину отъ фаль
ши. Вотъ почему родители прежде всего должны 
заботиться о развитіи въ себѣ религіознаго чув
ства, такъ сказать, подогрѣвать свою собственную 
вѣру, чтобы имѣть возможность дать надлежащее 
религіозно-нравственное воспитаніе своимъ дѣ
тямъ.

Не ограничиваясь однимъ наученіемъ внѣш
ней религіозности и богопочтенію, родители долж 
ны заботиться о развитіи и умноженіи внутрен
няго содержанія религіознаго чувства своихъ дѣ
тей, должны сообщать имъ живые примѣры рели
гіозно-нравственной жизни и научать ихъ молит
вамъ. Гдѣ же намъ взять эти живые примѣры 
религіозно-нравственной жизни? У насъ обыкно
венно считается достаточнымъ въ дѣлѣ религіоз
наго обученія пройти свящ. исторію и катихи
зисъ. Къ этимъ религіознымъ книгамъ люди обще
ства прибавляютъ евангеліе. Вотъ и весь по идъ 
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мнѣнію кругъ религіозной литературы, обязатель
ной для зауряднаго христіанина. Къ этимъ тремъ 
книгамъ слѣдуетъ непремѣнно прибавить болѣе 
близкое знакомство съ жизнеописаніями святыхъ 
подвижниковъ нашей православной вѣры, въ ко
торыхъ мы только и можемъ найти живое изобра
женіе религіозной жизни, осуществленіе христіан
скихъ началъ во всѣхъ жизненныхъ проявленіяхъ. 
Слова учатъ, а примѣры влекутъ. Въ катихизисѣ 
мы учимъ и въ евангеліи читаемъ, какъ нужно 
жить, а въ житіяхъ святыхъ мы все это видимъ 
на живыхъ примѣрахъ. Чтеніе этихъ книгъ не 
только полезно, но и обязательно для религіозно
нравственнаго воспитанія дѣтей. А у насъ эти 
книги стоятъ безъ употребленія въ церквахъ на 
полкахъ. Въ частныхъ домахъ ихъ почти совсѣмъ 
нѣтъ. Да что говорить о житіяхъ святыхъ: молит
венникъ то. и тотъ не въ каждомъ домѣ найдется. 
Родители, или точнѣе сказать, матери учатъ дѣ
тей только тѣмъ молитвамъ, которыя сами знаютъ. 
Припоминается мнѣ по этому случаю одинъ чрез
вычайно характерный примѣръ. Интеллигентная 
дама, отлично знающая по-французски, на во
просъ мой о томъ, учитъ-ли она своихъ дѣтей 
молиться, самодовольно отвѣтила мнѣ, что она 
знаетъ ..Отче нашъ“... и обучаетъ этой молитвѣ сво
ихъ дѣтей. Подумайте, благочестивые слушатели: 
особа, могущая читать и понимать любую книгу, 
знаетъ только одну молитву „Отче нашъ",., и ей 
только можетъ научить своихъ дѣтей. Вот > до 
какихъ размѣровъ можетъ иногда сузиться эта 
часть домашняго религіозно-нравственнаго воспи
танія дѣтей!

Протоіерей Павелъ Преображенскій.



О воскресныхъ литургійныхъ чтеніяхъ изъ Евангелія и 
Апостола въ 1906—1907 пасхальномъ году.

Рядовыя чтенія евангелій и апостоловъ рас
предѣлены въ уставѣ о сихъ чтеніяхъ по недѣ
лямъ и седмицамъ, такъ называемаго, церковнаго 
или пасхальнаго года, который обнимаетъ періодъ 
времени отъ одной Пасхи до другой. По количе
ству недѣль и седмицъ, заключающихся въ этомъ 
періодѣ, пасхальный годъ—величина всегда не 
опредѣленная, такъ/какъ въ разные годы празд
никъ Пасхи приходится не въ одни и тѣ же чис
ла, а слѣдовательно, отъ одной Пасхи до другой 
будетъ неодинаковое количество недѣль и сед
мицъ Бываетъ, что одинъ пасхальный годъ обни
маетъ 52 седмицы или немного менѣе—51 недѣ
лю и 1 день, т. ѳ. почти столько же дней, сколько 
и гражданскій годъ, но бываетъ, что пасхальный 
годъ обнимаетъ и до 55 седмицъ. Въ первомъ слу
чаѣ, если пасхальный годъ содержитъ менѣе 52 
седмицъ, выходитъ, что на протяженіи одного 
гражданскаго года (хотя и принадлежащаго по 
численности 2 годамъ) бываетъ Пасха 2 раза; яв
леніе это въ уставѣ обозначено особымъ терми
номъ—^внутрь Пасха-'] во второмъ случаѣ, когда 
пасхальный годъ обнимаетъ болѣе 52 недѣль, въ 
теченіи одного гражданскаго года бываетъ одна 
Пасха, и это называется ^внѣ Пасха".

Настоящій пасхальный годъ, начавшійся 2 
апрѣля 1906 года и имѣющій закончиться 21 ап-
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рѣля 1907 г., обнимаетъ ровно 55 седмицъ или 385 
дней. Слѣдовательно, это будетъ годъ, обозначен
ный въ уставѣ какъ ..внѣ Пасха*,  потому что двѣ 
Пасхи этого года (2 апрѣля и 22 апрѣля) будутъ 
внѣ 52 седмицъ.

Если теперь обратимся къ особо составлен
ному росписанію рядовыхъ воскресныхъ литургій
ныхъ чтеній, помѣщенному въ концѣ богослужеб
ныхъ Апостола и Евангелія, то увидимъ, что оно 
обнимаетъ только 50 недѣль, а именно: 8 недѣль 
отъ Пасхи до Пятидесятницы, 32 нед. отъ недѣли 
Всѣхъ Святыхъ до нед. о мытарѣ и фарисеѣ, че
тыре недѣли подготовительныхъ къ Четыредесят
ницѣ и 6 нед. Великаго Поста. Кромѣ того въ рос- 
писаніи указаны на нѣкоторыя дни особыя еван
гельскія и апостольскія чтенія примѣнительно къ 
особымъ воспоминаніямъ этихъ дней, таковы еван
гельскія и апостольскія чтенія на недѣли, предъ 
Воздвиженіемъ и по Воздвиженіи, предъ Рожде
ствомъ Христовымъ и по Рождествѣ Христовомъ, 
предъ Просвѣщеніемъ и по Просвѣщеніи. Въ 
одни изъ этихъ недѣль рядовыя зачала вовсе не 
читаются, а читаются только особыя, какъ, напр., 
въ нед. предъ Рождествомъ Христовымъ, въ дру
гія же недѣли вмѣстѣ съ особыми чтеніями поло
жено прочитывать и рядовыя, каковы недѣли по 
Р. Хр.. предъ Богоявленіемъ и по Богоявленіи. 
Впрочемъ, въ послѣднемъ случаѣ необходимо 
имѣть въ виду, что вмѣстѣ съ особыми запала
ми читаются и рядовыя зачала, когда бываетъ 
..Пасха внутрь* , когда, слѣдовательно, не бываетъ 
надобности дѣлать, такъ называемую, „отступку"", 
потому что въ такомъ церковномъ году бываетъ 
меньше недѣль и седмичныхъ дней, нежели сколь
ко назначено рядовыхъ зачалъ въ евангеліи. Если 
же будетъ ..внѣ Пасха*,  и нужно дѣлать отступку, 
потому что въ такомъ году недѣль и седмичныхъ 
дней больше, чѣмъ сколько указано рядовыхъ за-
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чалъ, и для нѣкоторыхъ недѣль можетъ не доста
вать зачалъ, то въ указанныя недѣли читаются 
евангелія особыя, а рядовыя оставляются для того, 
чтобы прочесть ихъ въ тѣ недѣли, которыя, при 
..отступкѣ11, самостоятельныхъ рядовыхъ чтеній 
не имѣютъ.

Такъ какъ нынѣшній годъ--„в«/г> Пасхаи, и въ 
чтеніяхъ евангельскихъ и апостольскихъ будетъ 
„отступка", то не слѣдовало поэтому еще раньше 
читать рядовыхъ чтеній нед. 16-ой, потому что 
это была недѣля предъ Воздвиженіемъ—10 сентя
бря, нед. 17-ой, потому что это была недѣля по 
Воздв.— 17 сентября; затѣмъ не слѣдуетъ читать 
рядовыхъ евангелій и апостоловъ въ воскресенье 
31 декабря, ограничившись чтеніями особыми— 
недѣли по Р. X.: въ воскресенье 7 января 1907 г. 
не читать рядовыхъ, ограничившись евангеліемъ 
и апостоломъ недѣли по Просвѣщеніи.

Къ сему нужно еще присоединить, что въ не
дѣлю Праотцевъ положено всегда читать только 
рядовое и неотмѣнно ев. 28-ой недѣли, рядовое 
же евангеліе той недѣли, на которую падаетъ нед. 
Праотцевъ (нынѣ рядовое 30-й нед.) отмѣняется, а 
въ 28-ю нед. должно быть прочитано уже не рядо
вое евангеліе 28-ой недѣли, а ..иное кое прилунится 
иныя недѣли". Относительно апостольскаго чтенія 
нед. ІІраотцевъ замѣтимъ, что въ сію недѣлю по
ложено читать апостолъ рядовой 29 й недѣли.

Всѣ эти соображенія, обосновывающіяся на 
прямыхъ, вполнѣ опредѣленныхъ указаніяхъ Типи
кона, необходимо имѣть въ виду при распредѣле
ніи евангельскихъ и апостольскихъ чтеній въ 
декабрѣ и январѣ мѣсяцахъ текущаго 1906—7 
пасхальнаго года.

А именно: въ воскресеніе 3 декабря рядовое 
евангеліе 28 недѣли не читать, потому что оно 
будетъ читаться 17 декабря—въ недѣлю Праот
цевъ; читать же рядовое евангеліе 30-й недѣли, по
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тому что оно останется непрочитаннымъ какъ ря
довое евангеліе 30-й недѣли, въ виду совпаденія сей 
недѣли съ недѣлей Праотцевъ; апостолъ рядовой — 
28 недѣли. Въ воскресенье 10 декабря евангеліе ря
довое 29-й недѣли, апостолъ 30-й недѣли, потому что 
апостолъ рядовой 29-й недѣли будетъ читаться 
17 декабря —въ недѣлю Праотцевъ; 17 декабря 
евангеліе и апостолъ, положенные въ недѣлю Пра
отцевъ *);  въ воскресенье 24 декабря евангеліе и 
апостолъ назначенные на недѣлю предъ Рожде
ствомъ Христовымъ; въ воскресенье 31 декабря— 
евангеліе и апостолъ недѣли по Р. Хр. Остаю
щіеся непрочитанными евангеліе и апостолъ не
дѣли предъ Богоявленіемъ слѣдуетъ прочитать 1 
января (см. о семъ въ Типиконѣ, въ концѣ декаб
ря и въ началѣ января); въ воскресенье 7 января— 
евангеліе и апостолъ недѣли по Просвѣщеніи; 14 
января—евангеліе и апостолъ 31-й недѣли, какъ не 
читанные въ 31 ю недѣлю; 21 января—евангеліе и 
апостолъ 16 й нед.; 28 января—евангеліе и апо
столъ 17-й нед.; въ воскресенье 4 февраля—недѣ
ли 32-й, какъ предшествующей недѣлѣ о мытарѣ 
и фарисеѣ (о Закхеѣ); 11 февраля—евангеліе о 
мытарѣ и фарисеѣ и т. д. согласно порядку не
дѣль.

*) Недѣля Нраотцевъ нынѣ—17 декабря, въ день памяти 
св. пророка Даніила и свв. тріехъ отроковъ; къ евангелію 
нед. Нраотцевъ присоединяется еще евангеліе святыхъ, „рядъ 
же недѣли оставляется".

Частнѣѳ распорядокъ литургійныхъ воскрес
ныхъ евангельскихъ и апостольскихъ чтеній мож
но представить въ такой таблицѣ:
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Мѣсяцъ
и

число.
Н

ед
ѣл

и 
по

 50
-ц

ѣ |

Недѣли 
съ особыми 

наимено
ваніями.

Евангельскія

чтенія.

А постольскія 

чтенія.

Воскресеніе:

3 декабря 28 — Лк. зач. 91. Зач. 208 Кол.
XVIII. 18—27. 1. 12-18.

10 декабря 29 — Лк. зач. 85, Зач. 258. Кол.
XVII. 12—19. 3. 12 16.

17 декабря 30 Нед. свв. Лк. зач. 76. Зач. 257 Кол.
Праотецъ. XIV. 16—24. 3. 4—1 1.

24 декабря 31 Нед. предъ Мѳ. зач. 1. 1. Зач 328. Евр.
Рожд. Хри- 1—25. 11. 9—10, 17—
СТОВЬІМЪ. 23, 32—40.

31 декабря 32 ІІед. по Р. Мѳ. зач. 4, 2. Зач. 200. Гал.
Хр. 13-23. 1. 11—'9.

7 января 33 Нед. по Мѳ. зач. 8, Зач. 224 отъ
Просвѣще- 4. 12—17. полу Еф. 4. 7—

НІИ. 13.
14 января 34 — Лк зач. 93. Зач. 280 отъ

XVIII. 35—43. полу 1 Тим. 1.
15—17.

21 января 35 — Мѳ зач. 105. Зач. 181. 2
25. 14—30. Кор. 6 1 — 10.

28 января 36 — Мѳ. зач. 62. Зач. 182 отъ
XV. 21—28. полу 2 Кор. 6.

1 16—7,—1.
4 февраля 37 ІІед.оЗакх. Лк. зач. 94. Зач. 285 отъ

XIX. 1 - 10. полу 1 Тим. 4.
9-15.

11 февраля 38 Нед. о Мы- Лк. зач. 89. Зач. 296. 2
тарѣ и Фа- XVIII. 10—14. Тим. 3. 10—15.
рисеѣ.

Далѣе чтен ія идутъ въ порядкѣ з недѣль: 18
февраля— о блудномъ сынѣ, 25-го—недѣли мясо
пустной, 4-го марта—сыропустной и далѣе отъ 
11-го марта—недѣль св, Четыредесятницы.

М. Шведовъ.
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Дружественное письмо союзамъ русскаго народа.
Татары одолѣли русскихъ въ XIII вѣкѣ пото

му, что нагпи князья не умѣли объединиться въ 
борьбѣ съ врагомъ, но ради мелкихъ счетовъ и 
семейныхъ дрязгъ враждовали другъ съ другомъ. 
Теперь нашу Русь одолѣваютъ не татары, а злѣй
шіе внутренніе враги—безбожники. Татары напа
дали открыто и прямо на страну нашу, а эти при
крываются жалкими словами и имъ обманыва
ютъ простодушныхъ: „умякнуиіа, словеса ихъ паче елея 
и та супѣ стрѣлы*.  Только единодушная сплочен
ность православнаго русскаго народа можетъ про
тивостать ненавистникамъ вѣры и отечества.

Союзы русскаго народа взяли на себя именно 
благородную задачу: за это имъ честь и слава. 
Но горе намъ будетъ, если вмѣсто обличенія вра
говъ мы устремимся другъ на друга, не различая 
своихъ отъ чужихъ и поддаваясь ослѣпленію ми
нутнаго гнѣва за случайныя непріятности и мел
кія столкновенія.

Быть подобными другъ другу во всѣхъ ча- 
стнѣйшихъ своихъ убѣжденіяхъ и мысляхъ люди, 
собранные изъ множества мѣстъ, сословій, возра
стовъ и школъ, не могутъ. Довольно, если будутъ 
всѣ исповѣдывать православную вѣру, любить ро
дину и Самодержавнаго Царя, о частнѣншихъ 
предметахъ разномыслія можно спорить много, 
долго, до слезъ, но расходиться, ссориться и по
носить другъ друга—неразумно. Мало того, при ка- 
кихъ-бы то либо обличеніяхъ и укоризнахъ не
дозволительно нарушать правилъ, внушаемыхъ 
нашею св. вѣрою и основами русскаго патріо
тизма.

Между тѣмъ патріотическія газеты, напр. „Вѣ
че11, „Кіевлянинъ11, „Почаевскія Извѣстія11 и др. 
позволяютъ себѣ рѣзко и не всегда обдуманно 
осуждать дѣйствія и слова іерарховъ православной 
церкви. Еели-бы даже было что достойное осуж
денія въ ихъ дѣйствіяхъ, то обличенія сіи едва ли 
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бы были умѣстны въ печати православнаго, пат
ріотическаго направленія. Православіе опредѣля
ется постановленіями вселенскихъ соборовъ: ими 
опредѣленъ и составъ книгъ Новаго и Ветхаго За
вѣта, а потому всякій, искренно исповѣдающій 
православную вѣру, и проповѣдующій Христа по 
совѣсти, „а не сквернаго ради прибытка-, долженъ 
принимать правила св. соборовъ, какъ заповѣдь 
Божію, какъ Его откровенія. Правило-же Двукрат
наго собора, иже въ храмѣ Премудрости Божія, 
говоритъ; ..Яко недостоитъ просту укорити священ
ника, или бити, или поношати, или клеветати, или 
обличати въ лице, аще убо и истина суть Аще 
же постигнетъ сіе сотворити, да прокленется мір- 
екій, да отмѣщется изъ церкви, разлученъ бо 
есть отъ Святыя Троицы, и посланъ будетъ въ 
Іудино мѣсто. Писано бо есть: князю людей тво
ихъ не речеши зла: такожде и настоятеля безче- 
ствуяй“. Номоканонъ 121 прав.

Конечно, это прещеніе нѳ ляжетъ всею тяже
стью на архіерейскихъ обличителей въ печати, во- 
первыхъ за ихъ невѣдѣніе, во-вторыхъ потому, 
что они писали сіе по ревности Божіей (аще и не 
по разуму),—но и нѣкую часть принять отъ сего 
проклятія едва ли пріятно доброму христіанину. А 
если такому проклятію подвергаются и тѣ, кото
рые обличали іереевъ о правдѣ, то не завидую 
участи тѣхъ, хотя и дорогихъ мнѣ за свой патрі
отизмъ русскихъ людей, которые оговорили святи
телей Божіихъ совершенно напрасно. Мнѣ неудоб
но упоминать о моихъ начальникахъ—членахъ 
Синода*),  дабы меня не заподозрили въ лицепрія
тіи, но о собратіяхъ равнаго мнѣ положенія могу 
свидѣтельствовать прямо и открыто, что они ока
зались напрасно обвиненными, т. е. оклеветанны
ми отъ своихъ же,—оклеветанными, конечно, не по 
злобѣ, а по недоразумѣнію.

*) Три митрополита, экзархъ Грузіи и архіепископы 
Тверской и Новгородскій,
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Такъ преосвященный Димитрій, архіепископъ 
Херсонскій, одинъ изъ самыхъ ревностныхъ за
щитниковъ неповрежденнаго православія и истин
но-русскихъ устоевъ государственной жизни, мужъ 
правды непоколебимой, ..ничего не хотящій знать 
кромѣ Господа Іисуса Христа", достойный особа
го и нарочитаго почитанія и любви отъ союзовъ 
русскаго народа и отъ всѣхъ преданныхъ церкви 
чадъ и пастырей, подвергся печатному осужденію 
въ патріотическихъ изданіяхъ. Пока это встрѣча
лось въ изданіяхъ революціонныхъ (свѣтскихъ или 
духовныхъ), то я только радовался за своего со
брата, ибо сказалъ Господь: ..горе вамъ, аще вслі не- 
ловѣцы рекутъ о васъ добре“ (Лук. 6, 26), но когда 
на служителя Божія нападаютъ тѣ, кто мнѣ до
рогъ, мнѣ весьма прискорбно за членовъ союзовъ 
русскаго народа, ибо они много потеряютъ, если 
вооружатъ противъ себя лучшихъ пастырей цер
кви.

Подобное-же долженъ я сказать о преосвящен
номъ Ярославскомъ, преосвященномъ самарскомъ 
и другихъ Если нѣкоторыя ихъ дѣйствія по отно
шенію къ членамъ русскаго союза непрі
ятны послѣднимъ, то зачѣмъ же отсюда заключать 
о ихъ нелюбви къ самому союзу и даже къ отчиз
нѣ нашей подъ властью Самодержавнаго Царя? Не 
болѣе ли свойственно истинно-русскимъ людямъ 
лучше провѣрить себя самихъ,—поступали ли они 
правильно, когда не встрѣтили въ архіереѣ со
чувствія тому или иному своему начинанію? Если 
мы называемъ пастырей отцами, а себя ихъ ча
дами, то кто долженъ учить и кто у кого искать 
вразумленія?

Я взялся писать объ этомъ потому, что, поль
зуясь добрымъ отношеніемъ союза русскаго наро 
да, могу быть увѣреннымъ въ томъ, что послѣ 
всего пережитаго за этотъ годъ, никто не отка
жетъ въ довѣріи моей прямотѣ и безстрашію. А 
посему снова ясно и кратко заключаю: архіепп- 
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скопы Димитрій и Іаковъ—преданные церкви и 
престолу іерархи-патріоты, которыхъ не могутъ 
унизить1 газетныя обидьт, но которыхъ расположе
ніемъ союзъ русскаго народа долженъ дорожить. 
А сверхъ того сей союзъ не долженъ торопиться 
съ обличеніями и тѣхъ іерарховъ, которые не раз
дѣляютъ его политическихъ убѣжденій. Можно объ 
этомъ печалиться, можно спрашивать у нихъ разъ
ясненія, можно наконецъ возражать противъ пря
мо высказанныхъ ими мыслей, но стараться сгу
щать краски въ ихъ нравственной характеристикѣ, 
представлять ихъ въ печати людьми недостойны
ми,—все это не свойственно православныйь хри
стіанамъ. Соборы разрѣшаютъ подобное обличеніе 
мыслей еретическихъ въ клирѣ, но не разрѣша
ютъ публичной оцѣнки ихъ дѣйствій", и жизни. 
Если же еретическаго ничего не обнаружитъ тотъ 
или иной іерархъ, то непріятныя намъ его мысли 
о дѣлахъ государственныхъ должны насъ менѣе 
огорчать, чѣмъ радовать его вѣрность правосла
вію и его добрыя качества души, цѣнныя въ слу
жителѣ Божіемъ для христіанъ, независимо отъ 
политическаго разномыслія. Такъ японскій архі
епископъ Николай разрѣшилъ своей паствѣ идти 
войной на Россію, которую онъ любилъ не мень
ше насъ всѣхъ, а тѣмъ не менѣе кромѣ любви и 
благодарности наши плѣнники выразили ему толь
ко благоговѣйное изумленіе передъ его терпѣніемъ. 
Съ такимъ же безпристрастіемъ и довѣріемъ дол
жны мы относиться и къ словамъ нашихъ іерар
ховъ, не всегда пріятнымъ для нашего союза, а 
прежде всего—должны тщательно провѣрять ихъ, 
не довѣряя ни слова враждебной отечеству либе
ральной печати, какъ это допустили „ІІочаевскія 
Извѣстія11, упомянувшія -(23 окт.) о томъ, будто 
союзъ русскаго народа въ Николаевѣ жаловался 
Св. Синоду на распоряженіе мѣстнаго епархіаль
наго начальства, а Синодъ призналъ ихъ жалобу 
справедливой Никакой жалобы, ни просьбы озна-
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ченный союзъ Синоду нѳ подавалъ и никакого 
рѣшенія по дѣламъ Николаевскаго союза Синодъ 
нѳ постановлялъ. Еще болѣе ошибочныя свѣдѣнія 
помѣстило „Вѣче" въ статьѣ: „Святительская измѣ
на". Пусть наши патріотическія газеты предо
ставятъ бранить священный санъ газетамъ ка
детскимъ и революціоннымъ, свѣтскимъ и духов
нымъ, на чемъ кормится не одинъ десятокъ про
дажныхъ людей, никогда не думавшихъ о своей 
душѣ и о будущемъ отвѣтѣ Богу. *)

*) „Колоколъ".

Архіепископъ Антоній.

ЕПАРХІАЛЬНАЯ ХРОНИКА.
Архіерейскія богослуженія.

Въ воскресенье 12-го сего ноября Преосвящен
ный Епископъ Алексій совершалъ божественную 
литургію въ каѳедральномъ соборѣ. Послѣ заам
вонной молитвы Владыка произнесъ краткое глу
боконазидательное поученіе о христіанской благо
творительности.

„Читанную нынѣ евангельскую притчу о ми
лосердомъ самарянинѣ,—такъ приблизительно гово
рилъ Владыка,—Господь Іисусъ Христосъ произ
несъ для того, чтобы научить насъ благотвори
тельности. Заключительныя слова этой притчи, 
сказанныя I. Христомъ законнику: „иди и ты 
твори такождеА.. обращены ко всѣмъ христіанамъ. 
„Иди, христіанинъ, и ты твори такожде'-—не раз
суждай, когда и какъ благотворить, не резонер
ствуй, не спрашивай, кто такой нуждающійся, дѣй
ствительно ли онъ нуждается, не смотри, что онъ 
прилично одѣтъ, а скорѣе помоги: голоднаго на
корми, жаждущаго напой, не заставляя его ожидать 
твоей помощи, пока ты резонерствуешь. Примѣръ 
истинной благотворительности христіанской мы 
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видимъ въ лицѣ прославляемаго нынѣ св. Іоанна 
Милостиваго, который и названъ милостивымъ, 
потому что исполнилъ заповѣдь Христову: „бла- 
жѳни мило стивіи

Когда св. Іоаннъ былъ патріархомъ Алексан
дрійскимъ, то онъ всего себя посвятилъ дѣлу 
благотворительной помощи ближнимъ. Сначала онъ 
велѣлъ своимъ сопастырямъ переписать всѣхъ 
нуждающихся, чтобы знать тѣхъ, кто требуетъ 
помощи. Чтобы быть доступнымъ и дать возмож
ность всѣмъ, искавшимъ у святителя защиты, 
видѣть его, св. Іоаннъ два раза въ недѣлю—въ 
среду и пятницу садился у воротъ дома и здѣсь 
терпѣливо выслушивалъ всѣхъ, къ нему обращав
шихся. Когда же окружавшіе его добрые люди 
говорили, что святитель такимъ образомъ утомля
етъ себя, св. Іоаннъ говорилъ: „какъ мы закроемъ 
слухъ свой отъ ближнихъ нашихъ когда сами 
имѣемъ доступъ обращаться въ молитвахъ къ Го
споду Богу... Развѣ услышитъ меня Господь, если 
я не выслушаю своего нуждающагося брата... 
Нужно помнить слова Господни, какою мѣрою 
мѣрите, такою и вамъ будутъ мѣрить'-'... А когда 
однажды обратился съ просьбою о помощи хоро
шо одѣтый человѣкъ, чѣмъ были смущены окру
жавшіе святителя, то св. Іоаннъ, оказавъ проси
мую помощь, преподалъ наставленіе, что не слѣ
дуетъ смотрѣть на то, какъ одѣтъ ближній нашъ, 
если онъ обращается къ намъ съ просьбою о по
мощи... Иногда богатые скряги одѣваются нарочно 
нищими.

Да послужитъ вамъ, бр., на пользу этотъ 
краткій мой урокъ. Вотъ у насъ въ Симферополѣ 
Александро-Невское Братство рѣшило устроить 
для бѣдныхъ людей столовую, и уже третій мѣ
сяцъ треплемъ мы сей вопросъ, третій мѣсяцъ 
идетъ, какъ при всѣхъ стараніяхъ лицъ, взявших
ся за это дѣло, столовая не могла быть открыта.

Помогите же, бр., нашему Братству до конца 
довести начатое доброе дѣло—устроенія столовой".



1333—

Въ этотъ же день въ 4х/г часа вечера Влады
ка Алексій въ собраніи союза русскаго народа 
велъ бесѣду о церкви. Послѣ бесѣды вернулся 
тотчасъ въ Крестовую церковь и присутствовалъ 
при совершеніи всенощнаго бдѣнія наканунѣ па
мяти святителя Іоанна Златоустаго; выходилъ на 
величаніе.

На другой день 13 Владыка совершалъ литур
гію въ Крестовой церкви и въ обычное время го
ворилъ поученіе о литургическихъ заслугахъ 
Златоуста

Во вторникъ 14 ноября, въ высокоторжествен
ный день рожденія Государыни Императрицы Ма
ріи Ѳеодоровны Преосвященный Алексій совер
шалъ литургію въ каѳедральномъ соборѣ. Въ кон
цѣ литургіи Владыка, почувствовавъ себя дурно, 
удалился изъ собора, такъ что положеный на сей 
день молебенъ былъ отслуженъ градскимъ духо
венствомъ съ каѳедральнымъ протоіереемъ во 
главѣ.

Въ воскресенье 19-го ноября Преосвященный 
Алексій совершилъ божественную литургію въ ка
ѳедральномъ соборѣ.

Въ этотъ же день въ 1 часъ дня Владыка со
вершилъ чинъ освященія новаго зданія Симферо
польскаго окружнаго суда, при чемъ сказалъ рѣчь 
на текстъ: не судите, да не судимы будете.

Въ б часовъ вечера Владыка въ собраніи со
юза русскаго народа снова говорилъ бесѣду о 
благодати Св. Духа, какъ о небесной Силѣ, ожи
вляющей и спасающей членовъ церкви Христовой.

Послѣ вечерни въ Крестовой церкви Владыка 
читалъ акаѳистъ Спасителю и сказалъ поученіе на 
воскресное литургійное евангельское чтеніе о бе
зумномъ богачѣ.

Привѣтственная телеграмма и отвѣтъ Архипастыря.— 
Открывшійся 12 ноября въ селѣ Акимовнѣ отдѣлъ 
союза русскаго народа обратился къ Его Преосвя
щенству, Преосвященному Алексію съ телеграм
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мою такого содержанія: „Открывъ въ селѣ Аки- 
мовкѣ отдѣленіе союза русскаго народа, просимъ 
благословенія Вашего Преосвященства. Товарищъ 
предсѣдателя союза, Студенецкій

На эту телеграмму Владыкой Алексіемъ былъ 
посланъ 12-го же числа слѣдующій телеграфный 
отвѣтъ: „Очень радъ открытію. Богъ благословитъ 
мирную дѣятельность Акимовскаго отдѣла союза 
русскаго народа. Епископъ Алексій11.

Въ пользу осиротѣлой семьи священника о. Влади
міра Троепольскаго поступило въ редакцію Тавриче
скихъ Епарх. Вѣдомостей отъ священника села 
Перво-Приморскаго Виктора Грисенко—8 рублей. 
Деньги препровождены Л. А. Троепольской пере
водомъ по почтѣ (почт. росп. отъ 15 ноября за 
№ 1683).

ИЗВЪСТІЯ и ЗАМЪТКИ.

Жизнь Царской Семьи.—„Русское Чтеніе14 пишетъ: 
„Вотъ уже 2 года, какъ Императорской семьи 

не приходится видѣть на улицахъ столицы. Зи
мой дворъ переѣзжаетъ въ Царское Село, а лѣ
томъ въ Петергофъ. Но какъ тамъ, такъ и здѣсь 
Императорская семья помѣщается въ простыхъ 
дачахъ, окруженныхъ сильною охраною. Событія, 
совершающіяся въ Имперіи, заглушили всякую 
общественную жизнь при Императорскомъ дворѣ. 
Вотъ уже 4 года, какъ тамъ нѣтъ никакихъ уве
селеній. Впрочемъ молодая Государыня относится 
къ баламъ и параднымъ обѣдамъ весьма небла
госклонно. Она хорошо знаетъ музыку и въ осо
бенности любитъ пѣніе. ’ Императрица обладаетъ 
прекрасно обработаннымъ звучнымъ контральто 
и поетъ дуэты, по большей части съ баронессой 
ПІтакельбергъ. Государь Императоръ съ удоволь
ствіемъ слушаетъ это пѣніе.

Царь встаетъ рано. Въ 6 час. онъ выходитъ 
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уже изъ спальни. Прежде чѣмъ начать заниматься 
государственными дѣлами, онъ совершаетъ про
гулку, не взирая ни на какую погоду. Въ осо
бенности любятъ въ Императорской семьѣ верхо 
вую ѣзду. Почти всѣ маленкія великія княжны 
ѣздятъ верхомъ, а старшая Ольга Николаевна си
дитъ съ такою увѣренностью въ сѣдлѣ, что ей 
можетъ позавидовать любая, хорошо обученная на
ѣздница. Даже маленькаго Наслѣдника престола 
сажаютъ на лошадь. Ему 2 года. Это чрезвычай
но умное живое и крѣпкое дитя. Августѣйшіе ро
дители и сестры называютъ своего маленькаго лю
бимца „Беби“ *).  Государыня воспитываетъ сво
ихъ дѣтей сама. Она лично наблюдаетъ за физи
ческимъ уходомъ за ними и за ихъ играми. Го
сударыня строго требуетъ, чтобы въ преподава
ніи, какъ и въ разговорѣ, на первомъ планѣ сто
ялъ всегда русскій языкъ и изучался дѣтьми ос
новательно.

*) Англійское слово „ВаЪу“ по-русски—дитя, ребенокъ.

Лица, близко стоящія ко двору, изображаютъ 
маленькаго Наслѣдника престола чрезвычайно 
энергичнымъ ребенкомъ. Онъ не любитъ уступать, 
наоборотъ, можно подумать, что у него врожден
ная привычка приказывать. Онъ особенно радует
ся при видѣ военныхъ. Здороваясь съ ними, онъ 
кричитъ: „Солдаты, ура“! Государь Императоръ 
нѣсколько разъ въ день навѣщаетъ своего сына 
въ дѣтской. Но маленькій Наслѣдникъ пробирает
ся иногда самъ въ кабинетъ отца, гдѣ не стѣсня
ясь рѣзвится и бѣгаетъ. Онъ присутствовалъ уже 
на нѣсколькихъ военныхъ празднествахъ, гдѣ 
былъ предметомъ всеобщаго вниманія. Государь 
Императоръ не разъ обходилъ фронтъ съ Наслѣд
никомъ Цесаревичемъ на рукахъ

Царскія дѣти воспитываются своими Августѣй
шими родителями строго въ простотѣ и скромно
сти. При встрѣчѣ съ каждымъ лицомъ, являющим
ся въ дворецъ, начиная отъ высшаго государ
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ственнаго сановника и кончая лейтенантомъ или 
поручикомъ, великія княжны сперва дѣлаютъ ре
верансъ, а потомъ протягиваютъ руку.

При воспитаніи Царскихъ дѣтей обращается 
особенное вниманіе на укрѣпленіе силъ и здоровье. 
Дѣти одѣваются весьма просто въ матросскія ру
башки, изъ бѣлой англійской шерстяной матеріи 
и коротенькія юбочки. Государыня принимаетъ 
сама участіе въ обученіи дѣтей Но велика быва
етъ всеобщая радость, когда среди дѣтей появляет
ся Государь Императоръ.

Одно только семейное счастье, заканчиваетъ 
корреспондентъ,—украшаетъ тернистый путь тя
жело испытуемаго судьбой Монарха“.

— Потомки патріарха Никона. Оказалось, что прямые 
потомки патріарха Никона проживаютъ въ Хвалынскѣ, Воль
скѣ и Самарѣ и придерживаются старой вѣры. Родословная 
потомковъ патріарха любопытна, какъ историческій доку
ментъ.

Сынъ патріарха Никона (въ мірѣ Никиты), Василій Ни
китичъ, еще при жизни патріарха примкнулъ къ его прОтив- 
никамъ-старообрядцамъ и ушелъ отъ отца въ Ирбитъ, куда 
стекались тогда всѣ недовольные московскими порядками и 
новшествами. Въ Ирбитѣ Василій Никитичъ сперва занялся 
торговлею, а затѣмъ постригся въ монахи, принятъ имя Вар
лаама, умеръ и погребенъ въ этомъ монастырѣ, ставшемъ 
впослѣдствіи единовѣрческимъ.

Сынъ его, Дмитрій, перенесъ тѣло отца въ Хвалынскъ, 
а затѣмъ также принялъ въ Ирбитѣ монашество и, подъ 
именемъ Діонисія схороненъ рядомъ съ отцомъ.

Послѣ Дмитрія остался сынъ Ефремъ и дочь Матрена. 
Ефремъ получилъ фамилію Вишнякова, былъ въ Хвалынскѣ 
городскимъ головою во времена Павла I, въ 1822 г. также 
постригся въ Ирбитѣ въ монахи и похороненъ рядомъ съ от
цомъ и дѣдомъ подъ именемъ Гермогена. Послѣ него оста
лись два сына — Владиміръ и Петръ Ефремовичи Вишняковы. 
Владиміръ Ефремовичъ былъ въ Хвалынскѣ словеснымъ 
судьею и оставилъ послѣ себя дочь, бывшую замужемъ за 
купцомъ, вдову Анастасію ВладимірОвну Костину. У Петра 
Ефремовича былъ сынъ Иванъ и живъ внукъ Анисимъ Ива
новичъ Вишняковъ, проживающій и до сихъ поръ въ Сама
рѣ (Пушкинская ул. д. № 37).

Правнучка Никона, Матрена Дмитровна, была выдана 
замужъ въ Малыковку (нынѣшній Вольскъ) за торговца Епи
фанова. У нея были два сына.’ Тихонъ и Олимпій. Послѣ 
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нихъ остался въ живыхъ сынъ Олимпія — Петръ, которыіі 
приходится праправнукомъ знаменитаго патріарха Никона.

„Слвр. Ліьт.и.
— Освященный соборъ старообрядческихъ епископовъ обра

тился 26 сентября съ воззваніемъ, подписаннымъ 12 архіереями, 
къ приходскимъ священникамъ и ко всѣмъ своимъ пасомымъ, 
чтобы они потщились елико возможно устроить свои старообряд
ческія училища грамоты въ каждомъ приходѣ и не отдавали сво
ихъ дѣтей въ никоніанскія городскія, сельскія и церковно при 
ходскія училища (Старооб. № 0).

— Въ Москвѣ закончился освященный соборъ епископовъ и 
мірянъ-старообрядцѳвъ. непріемлющихъ окружнаго посланія. Со
боръ на которомъ присутствовало 400 чел., выслушавъ о даро
ванныхъ старообрядцамъ правахъ въ законѣ о старообрядческихъ 
обществахъ и Высочайшее повелѣніе, возвращающее старообряд 
цамъ иконы, раньше отнятыя, постановило немедленно возгласить 
многолѣтіе Государю Императору, Государынѣ Императрицѣ и 
Наслѣднику престола, совершить торжественное молебствіе о здра
віи Государя Императора и о чудесномъ избавленіи отъ опасно
сти Московскаго градоначальника. Соборъ отправилъ Государю 
Императору телеграмму съ выраженіемъ вѣрноподданническихъ 
чувства,, которая закапчивается словами: „Вѣрь, Великій Госу
дарь, живъ Богъ земли русской, жива непоколебимо вѣрна ліо 
бовь къ Тебѣ старообрядцевъ, какъ жива и неизмѣнна ихъ твер
дая любовь къ своей вѣрѣ древле-православной“. Соборъ, уста
новивъ свое отношеніе къ старообрядцамъ-окружникамъ, поста
новилъ разсматривать ихъ какъ отступниковъ отъ чистоты древ
няго православія и сохранить по отношенію къ нимъ въ силѣ 
всѣ прежнія соборныя постановленія.

— По всеподданнѣйшему докладу министра внутр. д. по
слѣдовало Высочайшее соизволеніе на возвращеніе старообрядцамъ 
разновременно отобранныхъ у нихъ иконъ п богослужебныхъ 
принадлежностей, хранящихся въ особомъ архивѣ министерства 
внутреннихъ дѣлъ. Въ виду того, что въ дѣлахъ министерства 
не имѣется указаній на то, у какихъ именно старообрядцевъ бы
ли отобраны названныя вещи, распредѣленіе означенныхъ пред
метовъ возложено на образованную при министерствѣ внутрен
нихъ дѣлъ особую комиссію подъ предсѣдательствомъ директора 
департамента общихъ дѣлъ, А. Д. Арбузова. Къ участію въ 
этой комиссіи будутъ привлечены представители главныхъ старо
обрядческихъ согласій. Первое засѣданіе комиссіи состоится 29 
ноября въ помѣщеніи департамента общихъ дѣлъ. Въ архивной 
описи министерства значится въ общемъ до 60 нумеровъ старо 
обрядческихъ иконъ и богослужебныхъ предметовъ, въ томъ чис
лѣ: напрестольное Евангеліе 1650 г. (въ листъ) вт, бархатномъ 
переплетѣ съ серебряными вызолоченными наугольниками и сред
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ней иконой, разнообразные предметы съ частицами св. мощей, 
серебряные напрестольные кресты, палица, колоколъ и пр.

„Свіътъ“
— По имѣющимся въ Министерствѣ Народнаго Просвѣщенія 

свѣдѣніямъ, въ Имперіи въ настоящее время насчитывается всего 
90727 начальныхъ школъ; изъ нихъ по вѣдомству Министерства 
Народнаго Просвѣщенія состоитъ —44570 школъ, церковно приход
скихъ—41814, по вѣдомству Императрицы Маріи—439 и по 
прочимъ вѣдомствамъ—3904. Общее число школъ распредѣляется 
по отдѣльнымъ округамъ слѣдующимъ образомъ: С.-Петербург
скій округъ—6899 школъ, Московскій—16686, Харьковскій — 
12199, Одесскій--6177, Кіевскій—10488, Казанскій—9394, Орет- 
пбургскій—5056, Виленскій—6598, Западно-Сибирскій—2794, 
Еосточно Сибирскій—986, Рижскій - 2860, Варшавскій—4168, Кав
казскій—5138, Туркестанскій край 378 и Приамурскій край- 
906. Кромѣ того, въ Имперіи насчитывается—11418 еврейскихъ 
школъ и 10014 школъ, извѣстныхъ подъ именемъ хедеровъ и 
талмудъ-торы, и наконецъ,—8972 магометанскихъ школы.

Новыя изданія Московской Синодальной Типографіи.
(Библіографическая замѣтка).

Московскою синодальною типографіею предпринято изда
ніе „Общественной религіозно-нравственной библіотеки*.  Подъ 
этимъ общимъ заглавіемъ имѣетъ выйти всего 58 брошюръ 
религіозно-нравственнаго содержанія. Пока вышло 21 брошю
ра. Вотъ заглавія этихъ брошюръ: 1, Человѣкъ. 2, Какъ 
•жить по Евангелію?—3, О христіанской молитвѣ —4, Какъ 
стоять въ храмѣ!? —5, Объясненіе всенощнаго бдѣнія и литур
гіи ■—б, Таинственный смыслъ символическихъ священнодѣй 
ствій. — 7, Праздники православной церкви.—8, Чѣмъ мы обя
заны вѣрѣ христіанской?—9, Путь ко спасенію. —10. О семей
ной жизни. — Женщина христіанка.—-12, Христіанское вос
питаніе дѣтей,— 13, О почитаніи родителей—14, Объ истин
номъ благочестіи.—15, О христіанскомъ милосердіи—16, Въ 
чемъ истинное счастіе?—17, Скорби,—18, Утѣшеніе при смер
ти дѣтей, —19, Утѣшеніе въ клеветѣ, —20, Утѣшеніе въ бѣд
ности. -гі, Отношеніе христіанина къ природѣ.

Чтобы опредѣлить достоинство поименованныхъ бро
шюръ въ ряду другихъ подобныхъ изданій, приведемъ крат
кое содержаніе нѣкоторыхъ изъ этихъ брошюръ

„0 семейной ЖИЗНИ". Ученіе слова Божія о таинствѣ бра
ка. Святость семейной жизни. Два случая грознаго вразум
ленія жестокихъ мужей. Добрая семейная жизнь весьма угод
на Богу. Совѣты и наставленія св. Іоанна Златоустаго му
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жу и женѣ. Образцы добродѣтельныхъ супруговъ, праведныя 
Іоакимъ и Анна, блажен. Нона, св. Моника, св. Наталія, 
супруга св. муч. Адріана, Евфросипія, супруга Муромскаго 
князя Давида Юрьевича. Причины семейнаго несогласія. Се
мейная, мірская жизнь не препятствуетъ спасенію. Современ
ная семейная жизнь. О семейныхъ раздѣлахъ. Тяжесть грѣ
ха непочтительности къ родителямъ, и т. д.

Чѣмъ МЫ обязаны вѣрѣ христіанской? Величіе христіан
ства доказывается тѣми благотворными послѣдствіями, кото
рыя оно произвело въ человѣчествѣ. Какъ жили люди до 
Христа? Реликія перемѣны, которыя произвело христіанство. 
Любовь, какъ новое начало жизни, проповѣданное христіан
ствомъ. Преобразованія, произведенныя христіанствомъ въ 
общественной, семейной и личной жизни. Чѣмъ обязаны мы, 
русскіе, православной вѣрѣ?

Приведенное содержаніе двухъ брошюръ показываетъ, 
насколько широко и обстоятельно изложены въ нихъ взя
тыя темы. Болѣе близкое ознакомленіе съ содержаніемъ бро
шюръ доказываетъ широкое знакомство ихъ автора съ свя
тоотеческою и нашею русскою церковною литературою, осо
бое его умѣнье пользоваться этимъ знакомствомъ, не утом
ляя читателя излишними выдержками изъ чужихъ авторовъ.

Рѣчь автора плавная и, такъ сказать, проникающая, 
убѣдительная. Языкъ (слогъ) легкій, почти безъ придаточныхъ 
предложеній, запутывающихъ малообразованнаго читателя.

Съ внѣшней стороны брошюры изданы шикарно, какъ 
и всѣ послѣднія изданія Московской синод. типографіи. Бу
мага бѣлая, плотная. Шрифтъ хотя мелкій, но четкій. Всѣ 
брошюры имѣютъ однообразную плотную цвѣтную обертку 
изъ александрійской бумаги, украшенную художественною 
виньеткою. При всемъ этомъ цѣна брошюръ очень дешевая 
(въ среднемъ по 3 коп. за печатный листъ съ приложеніемъ 
1 коп. на обертку каждой брошюры). Напр , брошюра: „Какъ 
жить по евангелію"? имѣющая 120 стр. въ уіа листа (120:2— 
60; 60:12—5 лист.) оцѣнена въ 16 коп Брошюра „Человѣкъ", 
имѣющая 56 стр., оцѣнена 8 коп Принимая во вниманіе, что 
страница имѣетъ 30 строкъ при 38 -39 буквахъ въ строкѣ, 
нельзя не выразить Моск. синод. типографіи одобренія за та
кую дешевую разцѣнку брошюръ, способствующую ихъ обще
доступности.

Общая цѣна вышедшихъ (21) брошюръ 1 р. 76 коп. Вѣсъ 
одного экземпляра этихъ брошюръ безъ упоковки почти З'| 2 
фунта. 2 экземпляра въ упаковкѣ вѣсятъ 7 фунт. Так. образ. 
почтовая пересылка одного или двухъ экз. съ наложеннымъ 
платежомъ . стоитъ 55 коп.

Завѣдующій складомъ Синодальныхъ изданій въ Симфе
рополѣ Прот. II. Преображенскій.
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ОБЪЯВЛЕНІЕ.

Художественная мастерская церковныхъ и 
ювелирныхъ вещей открыта при магазинѣ 

церковной утвари

М. В. Фоломина.
Мастерская будетъ вырабатывать изъ золота, 
серебра и мѣди вещи для церковнаго обихо

да, какъ то: 
престолы, иконостасы, ризы на образа, хоругви, 

сосуды и др. предметы.
А также для юбиляровъ: образа, кресты, блюда, 

альбомы, группы и т. д.
Въ церковномъ отдѣлѣ мастерская будетъ стре
миться къ выполненію ДРЕВНЕ-РУССКАГО СТИ
ЛЯ XVI, XVII и XVIII вѣковъ, а также и НО- 

ВЪЙШИХЪ СТИЛЕЙ.
Прейсъ-куранты высылаются безплатно.

Кіевъ, Подолъ, Александровская, 97. 50—9

И здат е л ь—Т аврическая 
Духовная Консисторія.

Редакторы ’ А. Высотскій.
М. Шведовъ.

Дозволено цензурою. Симферополь. 20 Ноября 1906 г. 
Цензоръ—каѳедральный протоіерей А. Назаревскій.

Печатано въ Таврической Губернской Типографіи.
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,^®гичЕ°%
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.

ВЫСОЧАЙШЕЕ ПОВЕЛЪНІЕ.
Государь Императоръ въ 13 день ок

тября с. г. Высочайше соизволилъ на приня
тіе Рождество-Богородичною церковью села Второ- 
Александровки, Днѣпровскаго уѣзда, участка 
усадебной съ постройками земли мѣрою 1245 съ 
нол. кв. саж., или сколько въ дѣйствительности 
окажется, состоящаго въ названномъ селѣ и жерт
вуемаго мѣстнымъ сельскимъ обществомъ для по
мѣщенія причта.

Распоряженія епархіальнаго начальства и епархіаль
ныя извѣстія.

Рукоположенъ во священника псаломщикъ, 
окончившій миссіонерскіе курсы г. Казани Антоній Христенко.

Перемѣщены:
Резолюціею Его Преосвященства, отъ 4 ноября за № 7892, 

псаломщикъ Іоанно-Богословской церкви села Волковки, Мелито
польскаго уѣзда, Николай [Ііаповаленко—къ Николаевской цер
кви села Зуи, Симферопольскаго уѣзда, на таковое же мѣсто.

Резолюціею Его Преосвященства, отъ 4 ноября за № 7946, 
состоящій на псаломщической вакансіи діаконъ Покровской цер
кви м. Каховки Цибулъниковъ—въ цѣляхъ служебной пользы, 
на штатную діаконскую вакансію къ Рождество-Богородичной 
церкви села Вербового, Бердянскаго уѣзда.
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Согласно прошенію, резолюціею Его Преосвященства отъ 4 
ноября за № 7948, благочинный Каховскаго округа, священникъ 
Никаноръ Саговскій—настоятелемъ къ Захаріе-Елисаветинской 
церкви села Акъ-Мечеть, Евпаторійскаго уѣзда.

Согласно прошенію, резолюціею Его Преосвященства отъ 6 
ноября за № 8004, псаломщикъ Алешковскаго Введенскаго собора 
Георгій Полъяновъ -на таковое же мѣсто къ Александро-Невской 
церкви села Ана-Эли, Симферопольскаго уѣзда.

Назначены:
Согласно прошенію, резолюціею Его Преосвященства отъ 2 

ноября за № 7907, бывшій псаломщикъ Вячеславъ Оболенскій— 
псаломщикомъ къ Александро-Невскому каѳедральному собору 
г. Симферополя.

Согласно прошенію, резолюціею Его Преосвященства, отъ 1 
ноября за № 7866, безмѣстный псаломщикъ Александръ Пивова
ровъ— и. д. псаломщика къ Николаевской церкви села Пово- 
Благовѣіценки, Днѣпровскаго уѣзда.

Резолюціею Его Преосвященства, отъ 4 ноября за № 7892, 
псаломщикъ Николаевской церкви села Зуи, Симферопольскаго 
уѣзда, Александръ Бодинъ—на священническую вакансію къ 
Рождество-Богородичной церкви села Ново-Кіевки, Днѣпровскаго 
уѣзда.

Согласно прошенію, резолюціею Его Преосвященства отъ 4 
ноября за № 7949, священникъ Николай Зоринъ - на священниче
ское мѣсто къ Успенской церкви села Степановки, Бердянскаго 
уѣзда.

Согласно прошенію, резолюціею Его Преосвященства отъ 4 
ноября за № 7945, священникъ Исидоръ Кудрявцевъ—на свя
щенническое мѣсто къ Николаевской церкви села ІІескошенаго, 
Мелитопольскаго уѣзда.

Согласно прошенію, резолюціею Его Преосвященства отъ 4 
ноября за № 7947, учитель церковно-приходской школы Василій 
Костинъ—къ Покровской церкви м. Каховки, на вакансію пса
ломщика, съ возведеніемъ въ санъ діакона.

Резолюціею Его Преосвященства, отъ 4 ноября за Аё 7948: 
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священникъ Успенской церкви села Степайовки, Бердянскаго 
уѣзда, Антоній Срвдннскій-къ Покровской церкви м. Каховки, 
съ назначеніемъ и. д. благочиннаго Каховскаго благочинническа
го округа.

Согласно прошенію, резолюціею Его Преосвященства отъ 9 
ноября за № 8041, священникъ Павелъ Поповъ—на священниче
ское мѣсто къ Николаевской церкви села Ново-Благовѣіценки, 
Днѣпровскаго уѣзда.

Согласно прошенію, резолюціею Его Преосвященства отъ 7 
ноября за № 8017, священникъ Исаакій Поповъ—къ церкви села 
Григорьевки, что принадлежитъ Космо-Даміановской обители

Утвержденъ: резолюціею Его Преосвященства, отъ 8 
ноября за № 8032, и д. псаломщика Николаевской церкви села 
Михайловскихъ Хуторовъ Никита Селюковъ—въ занимаемой дол
жности.

Утверждены церковными старостами:
Резолюціею Его Преосвященства, отъ 6 ноября за А? 8034, 

мѣщанинъ Даміанъ Журавлевъ — къ Митрофаніевской церкви, 
приписной къ Пантелеимоновской церкви селаБалточакракъ, Сим
феропольскаго уѣзда.

Резолюціею Его Преосвященства, отъ 6 ноября за № 8035, 
поселянинъ Христофоръ Панаки—къ Пантелеимоновской церкви 
села Балточакракъ, Симферопольскаго уѣзда.

Резолюціею Его Преосвященства, отъ 9 ноября за № 8044, 
купецъ Григорій Захарченко—къ Александро-Невской церкви, 
что на станціи Пчки, Ѳеодосійскаго уѣзда.

Уволенъ: согласно прошенію, резолюціею Его Преосвя
щенства отъ 1 ноября за № 7905, псаломщикъ каѳедральнаго 
г. Симферополя собора Алексѣй Крыжко—оть занимаемой дол
жности.
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Разрѣшено выдать изъ суммъ епар
хіальнаго попечительства пособія:

Женѣ заштатнаго священника Іуліаніи Пономаревой съ 
дѣтьми—50 руб.

Безмѣстному псаломщику Александру Пивоварову—ЗЪ руб. 

Разрѣшено выдать изъ кассы обще
ства взаимной помощи единовремен

ное пособіе:
Сиротамъ умершаго діакона Ѳеодора Устиновскаю, въ 

размѣрѣ 250 рублей.

Извѣстія.

Преподано благословеніе Св. Сѵнода съ выдачею грамотъ: 
священнику церкви села Георгіевки, Бердянскаго уѣзда Іоасафу 
Петровскому -за ревностную заботливость ио изысканію 
средствъ на нужды своего приходскаго храма; священнику цер
кви села Дунаевки, Бердянскаго уѣзда, Виктору К о м а р е в- 
с к о м у—за то же, мѣщанину Георгію Куюнджи—за пожертво
ваніе на построеніе сторожки на кладбищѣ въ деревнѣ „Ермены- 
Малле“, Симферопольскаго уѣзда, и казначею Севастопольскаго 
казначейства Павлу Шамрай - за безмездные труды по должности 
члена-казначея церковно-приходскаго попечительства при Симфе
ропольской Петро-ІІавловской церкви.

Съ благословенія Его Преосвященства, и. д. благочиннаго, 
священникомъ Димитріемъ Смирновымъ 15 сего октября 
освященъ вновь устроенный храмъ въ селеніи Покровкѣ, Днѣ
провскаго уѣзда, во имя Покрова Пресвятыя Богородицы, въ 
сослуженіи священниковъ: Николая Добровольскаго Константина 
Бутовскаго и діакона Сѵмеона Щербаткова.

Резолюціею Его Преосвященства, отъ 2 ноября ва А» 7898, 
разрѣшено производить сборъ пожертвованій рясофорной монахи
нѣ Евфросиніи Конопы хиной съ послушницами на дострой
ку каменнаго собора въ Балашевскомъ Покровскомъ женскомъ 
монастырѣ.

Марія Попова завѣщала 80 руб. въ Покровскую церковь 
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и 100 руб. въ Успенскую села Андреевки, Бердянскаго уѣзда,— 
на вѣчное поминовеніе души ея и мужа ея и 300 руб. въ Успен
скую церковь того же села на украшеніе ея.

Бердянскій Уѣздный Училищный Совѣтъ въ засѣданіи своемъ 
12 сентября с. г. постановилъ выразить благодарность за отлич
ные успѣхи преподаванія Закона Божія въ начальныхъ земскихъ 
школахъ сего уѣзда нижеслѣдующимъ законоучителямъ: Ногай
ской 1 й о. Маврикію Б у л а ш е в у, Поповской 1-й о. Григорію 
Тарановскому, Остриковской—о. Аѳанасію Г е н и ц ѣ, Зе 
леновской—о. Василію Ерофалову, Стульневской—о. Андрею 
Тодорцеву, Романовской 1 й—о. Іакову Волошенко, 
Ново-Полтавской—о. Космѣ Блошенко, Могилянской-о. Ми
хаилу Розову, Копанскихъ 1-й, 2-й, 3 й, о. Митрофану Л а- 
д у х и н у, Гюневской—о. Михаилу Израилеву, Вячеслав • 
ской—о. Георгію Б а л ж а л а р с к о м у, Ново-Андреевскихъ 
1-й и 2 й—о. Владиміру Жданко Троянской—Петру Лебе
деву и Бѣлицкой 1-й—Михаилу Гребенникову.

Указомъ (в Сѵнода отъ 31 октября за № 12118, разрѣше
но священникамъ Родополійской митрополіи Константину Манчи 
лекидису и Панайоту А гі о п о л и д и с у прибыть въ предѣ 
лы Россіи - первому срокомъ на 5 мѣсяцевъ въ станицу Крым
скую, Кубанской области, Екатеринодаръ Ѳеодосію и Севасто 
ноль, а второму срокомъ на 4 мѣсяца въ с. Сапсунское и Мерд- 
жанъ, Темрюкскаго отдѣла Кубанской области, и въ г. Ялту.

Просвѣщенъ с в. крещеніемъ: крестьянинъ 
Рязанской губерніи, Касимовскаго уѣзда, Дмитріевской волости, 
сельца Коверона Абдулъ-Ази Сулимъ Бок жановъ, магоме
танскаго вѣроисповѣданія, съ нареченіемъ имени . Александръ".

Присоединена къ православію: Одесская 
мѣщанка Клотильда Иванова Б а х м а е р ъ, римско-католическаго 
вѣроисповѣданія, съ нареченіемъ ей имени гНина“
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Отъ Таврическаго Отдѣла Императорскаго Православнаго 
Палестинскаго Общества.

Желая по возможности ознакомить все насе
леніе Таврической епархіи съ Палестиной и ея 
святынями, дорогими и близкими сердцу всякого 
вѣрующаго христіанина, Таврическій Отдѣлъ Им 
ператорскаго Православнаго Палестинскаго Обіце- 
ства обращается къ мѣстному духовенству съ 
усердной просьбой: возобновить въ наступающій 
Рождественскій и особенно въ будущій Великій 
постъ палестинскія чтенія тамъ, гдѣ онѣ уже 
практиковались, а также организовать чтенія въ 
тѣхъ приходахъ, въ которыхъ до настоящаго вре
мени этихъ чтеній еще не было.

Необходимыя руководства для веденія пале
стинскихъ чтеній можно пріобрѣсти въ канцеля
ріи Отдѣла, у епархіальнаго миссіонера, священ
ника о. Николая Бортовскаго (Цѣна за 3 вып. 75 
коп. безъ пересылки).

О своемъ желаніи Отдѣлъ проситъ немедлен
но сообщить, какъ своему благочинному, такъ и 
непосредственно въ Отдѣлъ, который не замед
литъ по полученіи заявленія объ открытіи чтеній, 
выслать для безплатной раздачи народу палестин
скіе листки и виды Св. Земли.

Предсѣдатель Таврическаго Отдѣла, Алексій, 
Епископъ Таврическій и Симферопольскій.

Секретарь, свящ. Николай Бортовскій.

Отъ Таврическаго Епархіальнаго цензурно-проповѣдниче
скаго комитета.

Въ засѣданіи комитета, постановленія котораго утверждены 
резолюціею Его Преосвященства отъ 8 октября сего 1906 года 
за А? 7131, къ исполненію, были заслушаны и разсмотрѣны от
зывы членовъ комитета: д. с. с. Л. В. Иванова, протоіереевъ: 
I. Тяжелова, А. Воинова, I. Ильчевича и священника Кр. Мату- 
шевскаго о прочитанныхъ ими 105 поученіяхъ 23 хъ проповѣдни
ковъ, а именно: протоіерея Михаила Бензина и священниковъ, 
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II. Алейникова, В. Аменитскаго, Ѳ. Бабенко, К. Бутовскаго, 1. 
Бѣлецкаго, П. Войнарскаго, В. Гаврилова, К. Гладкаго. В. Горо- 
дысскаго, Н. Городысскаго, 1'. Долгополова, 1. Корвовскаго, М. 
Левковцева, В. Михайловскаго. В. Оболенскаго. А. Пономарева, 
Г. Попова, П. Попова, А. Самарскаго, Л. Сергіева. Н. Чепигов- 
скаго и А. Яньшина. Изъ 105 поученій 11-ть пяти проповѣдни
ковъ признаны неудовлетворительными, именно: на 25 марта 
(Б. Ѳ. и II- А.), на субботу 5 нед. (II. А.), на св. Пасху (А. В.) 
недѣлю 10-ю по пятид. (II. ІЮ, нед. 11-ю по пятид. (А. В.), на 
15 августа (II. II.), на 29 августа (О. В.), нед. 15-ю по пятид. 
(П. А.), на 21 октября ( Б. Ѳ.) и нед. 25-ю по пятид. (II. И.): 
всѣ остальныя 94 поученія, какъ съ словомъ Божіимъ согласныя, 
неправильностей противъ догматовъ Св. Христовой—православной 
вѣры не содержащія, написанныя просто и удобопонятно для про
стыхъ слушателей, при чемъ у нѣкоторыхъ проповѣдниковъ 
мысли подтверждаются текстами Св. Писанія, примѣрами изъ 
свящ. исторіи Ветхаго и Новаго Завѣта и изъ житій святыхъ, 
выдержками изъ святоотеческихъ писаній, примѣрами изъ жизни, 
заимствованными изъ духовныхъ журналовъ.—какъ не лишенныя 
духа назидательности, поучительности и жизненности, и потому 
соотвѣтствующія характеру церковной проповѣщі, - признаны 
удовлетворительными и къ произнесенію съ церковной каѳедры 
пригодными, а изъ нихъ 37 поученій четырехъ проповѣдниковъ— 
священниковъ: П. Войнарскаго (28 катихиз.), В. Гаврилова (3), 
К. Гладкаго (3) и Г. Долгополова (3) отнесены къ лучшимъ и 
признаны достойными похвалы и одобренія. — Проповѣдникамъ, 
поученія которыхъ признаны неудовлетворительными, рекомендо
вано серьезнѣе относиться къ составленію поученій, а свящ. II. 
Войнарскому рекомендуется продолжать въ томъ же духѣ дѣло 
катихизаціи и по окончаніи всѣхъ отдѣловъ катихизиса издать 
свой трудъ печатно.—Проповѣдникамъ—свящ. Войнарскому, Га
врилову, Гладкому, и Долгополову, труды которыхъ выдѣлены 
комитетомъ, какъ лучшіе, постановлено просить Архипастыря пре
подать свое благословеніе (и преподано), свящ. же Войнарскаго— 
удостоить очередной награды въ порядкѣ постепенности (о чемъ 
и сообщено Таврической духовной консисторіи).—О замѣченныхъ 
рецензентами въ поученіяхъ проповѣдниковъ недостаткахъ посла
но каждому изъ нихъ особое отъ комитета увѣдомленіе, а насто-*  
ящее опредѣленіе комитета съ извлеченіемъ изъ отзывовъ чле
новъ комитета замѣченныхъ у проповѣдниковъ недостатковъ и 
отмѣченныхъ выдающихся достоинствъ печатается въ „Тавриче
скихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ" для свѣдѣнія Таврическаго 
духовенства.

Усмотрѣнные у проповѣдниковъ недостатки:
1) Поученія наскоро изготовлены, лишь бы отдѣлаться, ма

ло продуманы и прочувствованы (А. II., А. В., Б. Ѳ. и II. П.), 
представляютъ поверхностные наброски, не отличающіеся ни глу
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биною мысли, ни стройностію и послѣдовательностію изложенія 
(Б. 1.);

2) встрѣчаются общія мѣста (А. В. и В. Ѳ.);
3) нѣтъ въ поученіяхъ единства (О. В.);
4) замѣтно многословіе и разбросанность мыслей (П. А.);
5) отсутствіе текстовъ Св. Писанія (К. I., О. В. и П Г);
6) отвлеченность изложен я (Г. В.);
7) встрѣчаются неудачныя выраженія (П. Г.';

и 8) недостатокъ нравственныхъ приложеній (К. I., О. В. и 
П. Г.).

Отмѣченныя достоинства:
1) серьезность мысли и ясность (В. П., Г. В. и Г. К.);
2) тщательность отдѣлки (Г. В. и Г. К.);
3) плавность изложенія мыслей (Г. В);
4) назидательность и убѣдительность (Б. М., Б К . Г. К., 

Г. В., Г Н., М. В., • . А., С А., Ч. И. и Я. А);
5) простота и удобопонятность (Б. М., Б. К., Г. К., Г. В., 

Г. Н., К. I , Д Г., С. А., С. А. и Ч. II.);
6) полнота текстовъ Св. Писанія (В. II и Г. К.);
7) изреченія св. отцевъ (Г. К. и В. II.);
8) примѣры изъ свящ. исторіи Ветхаго и Новаго Завѣта 

(В. II.);
9) примѣры изъ житій святыхъ (В. П. и Г. К.);

10) примѣры изъ жизни (В. II.);
и 11) правильность языка (В 11.).

Въ частности о трудѣ свящ. П. Войнарскаго рецензентъ 
отозвался, что всюду видно знакомство проповѣдника (катихи
затора) съ духовно-отеческою литературою и серьезное отношеніе 
къ дѣлу катихизаціи. Читаются поученія очень легко. Трудъ— 
очень почтенный и достоинъ похвалы".

Предсѣдатель комитета, протоіерей I. Тяжеловъ.

Личный составъ 
служащихъ въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ Таврической 

епархіи къ 1 октября 1906 года.
( Окончаніе).

Б. Симферопольское духовное училище.
1) Смотритель училища, статскій совѣтникъ Александръ 

Ивановичъ Леонтьевъ, сынъ діакона Тамбовской епархіи, ро
дился въ 1860 году, первоначальное образованіе получилъ въ 
Шацкомъ духовномъ училищѣ; по окончаніи курса въ Там
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бовской дух. семинаріи въ 1881 году поступилъ въ С.-Петер
бургскую духовную академію, изъ коей вышелъ со степенью 
кандидата богословія; за кандидатское сочиненіе удостоенъ де
нежной награды. 12-го сентября 1885 г. опредѣленъ препода
вателемъ словесности въ Полтавскую духовную семинарію; 
вмѣстѣ съ симъ состоялъ преподавателемъ географіи, русска
го языка и словесности въ Полтавскомъ епархіальномъ жен
скомъ училищѣ; за руководство внѣкласснымъ пѣніемъ и де
кламаціей воспитанницъ училища епархіальнымъ съѣздомъ 
духовенства сессіи 1892 года ему выражена благодарность, со 
внесеніемъ ея, согласно резолюціи Его Преосвященства, въ 
формуляръ, временно преподавалъ въ семинаріи логику, со
стоялъ преподавателемъ словесности въ Полтавскомъ инсти
тутѣ благородныхъ дѣвицъ, членомъ С.-Макарьевскаго Брат
ства и Полтавскаго епархіальнаго училищнаго совѣта; состо
ялъ редакторомъ неоффиціальной части „Полтавскихъ Епар
хіальныхъ Вѣдомостей".—Съ 18 ноября 1896 года смотритель 
Симферопольскаго духовнаго училища. Состоитъ членомъ Тав
рическаго епархіальнаго цензурно-проповѣдническаго и мис
сіонерскаго комитетовъ, епархіальнаго училищнаго совѣта; 
состоялъ редакторомъ „Таврическихъ Епархіальныхъ Вѣдо
мостей", съ 23 ноября 1897 года по 1-е іюля 1899 г.; съ 1-го 
іюля 1899 г. состоитъ предсѣдателемъ ревизіоннаго комитета 
по Таврическому епархіальному свѣчному заводу. Журналомъ 
епархіальнаго съѣзда духовенства Таврической епархіи сес
сіи 1898 года выражена ему благодарность, со внесеніемъ въ 
формуляръ, за отечески доброе отношеніе къ питомцамъ и 
заботы о благоустроеніи училища. Имѣетъ ордена: св. Ста
нислава 3 степени, св. Анны 3 степени, св. Станислава 2-й 
степени и св. Анны 2 степ.—Холостъ.

2) Помощникъ смотрителя училища, коллежскій совѣт
никъ, дѣйствительный студентъ академіи, Адамъ Ѳеодоровичъ 
Оленичъ, сынъ священника Волынской епархіи; родился въ 
1849 году, окончилъ курсъ С.-ІІетербургской академіи въ 
1877 году, 24 августа 1377 года опредѣленъ помощникомъ 
смотрителя Черниговскаго дух. училища; временно исправлялъ 
должноегь смотрителя того же училища; съ 27 октября 1880 
года состоялъ помощникомъ инспектора Полтавской духов
ной семинаріи; съ 9-го іюня 1898 г.—помощникъ смотрителя 
Симф. дух. училища. Состоитъ членомъ ревиз. комитета по 
Таврич. свѣчному заводу. Былъ библіотекаремъ съ 1899 по 
1904 годъ, за что получилъ Архипастырскую благодарность. 
Имѣетъ ордена: св. Станислава III степени, св. Анны III 
степени и св. Станислава 11 степени.—Холостъ.

3) Учитель географіи и ариѳметики, статскій совѣтникъ,
Михаилъ Димитріевичъ Тихвинскій, сынъ священника Мос
ковской епархіи; родился въ 1861 г., окончилъ курсъ въ 
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Московской духовной академіи въ 1885 году со степенью кан
дидата богословія. 26 мая 1886 года былъ опредѣленъ учите
лемъ русскаго и церковно-славянскаго языка въ старшіе клас
сы Симферопольскаго дух. училища; съ 27 октября 1891 года 
преподаватель географіи и ариѳметики. Временно исправлялъ 
должность помощника смотрителя училища, состоялъ членомъ 
временнаго Таврическаго епархіальнаго ревизіоннаго и цен
зурно-проповѣдническаго комитетовъ, членомъ временнаго 
строительнаго комитета по постройкѣ и расширенію зданій 
при училищѣ. Имѣетъ ордена: св. Станислава III степени, св. 
Анны III степени и св. Станислава II св.— Холостъ.

4) Преподаватель латинскаго языка, протоіерей Іоаннъ 
Александровичъ Ильчевичъ, сынъ священника Таврической 
епархіи, род. въ 1854 г. По окончаніи семинарскаго курса въ 
1876 г., поступилъ въ Одесскій Императорскій университетъ 
откуда вышелъ по истеченіи года, согласно прошенію; 19-го 
авг. 1877 г. опредѣленъ псаломщикомъ въ с. Водяное, Мели
топольскаго уѣзда. Съ 5-го октября 1878 г да состоитъ учи
телемъ латинскаго языка въ Симферопольскомъ дух. учили
щѣ; 1885 года 24 ноября рукоположенъ во священника; со
стоялъ настоятелемъ церкви св. Апостола Петра при Симфе
ропольскомъ тюремномъ замкѣ; съ 1895 г. 1 сент. состоялъ 
настоятелемъ Александро Невской церкви при Симферополь
ской гимназіи и законоучителемъ въ низшихъ ея классахъ; 
въ настоящее время съ 1904, г., состоитъ свящ. при ц. Бо
гоугоднаго заведенія; разновременно проходилъ должности: 
преподавателя Закона Божія и русскаго языка въ приготови
тельномъ классѣ училища; греческаго языка во 11-мъ классѣ, 
неоднократно исправлялъ должность помощника смотрителя 
училища; завѣдывалъ дѣлопроизводствомъ по правленію учи
лища; состоялъ членомъ временнаго ревизіоннаго комитета 
для ревизіи денежныхъ приходо-расходныхъ книгъ и отче
товъ духовной консисторіи, епархіальнаго попечительства и 
Таврическихъ духовно-учебныхъ заведеній; членомъ — казна
чеемъ Таврическаго епархіальнаго попечительства о бѣдныхъ 
духовнаго званія; экзаменаторомъ поступающихъ на должно
сти псаломщиковъ и діаконовъ; наблюдателемъ ц.-приходскихъ 
школъ г. Симферополя; временно присутствующимъ членомъ 
консисторіи; членомъ совѣта при Таврическомъ епархіаль
номъ женскомъ училищѣ; предсѣдателемъ ревизіоннаго коми
тета по осмотру благочинническихъ церковно-приходскихъ 
книгъ.—Въ настоящее время состоитъ предсѣдателемъ совѣ
та Таврическаго епархіальнаго женскаго училища. Имѣетъ 
награды: ордена св. Станислава 3 степени и св. Анны 3 степ., 
набедренникъ, скуфью, камилавку и наперсный крестъ; съ 
1902 Г. 6-го мая -протоіерей. Въ семействѣ жена и сынъ.

5) Преподаватель греческаго языка, кандидатъ бого
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словія, статскій совѣтникъ, Петръ Григорьевичъ Викторовскій, 
сынъ священника Волынской епархіи, род. въ 1867 г. Въ 
1893 году окончилъ курсъ въ Кіевской дух. академіи со сте
пенью кандидата богословія Съ 1893 г. состоялъ временнымъ 
преподавателемъ географіи и ариѳметики въ Житомірскомъ 
духовномъ училищѣ, а 8 октября 1893 г. опредѣленъ учите
лемъ русскаго языка въ старшихъ классахъ Симферопольска
го духовнаго училища. Съ 23-го февраля 1899 года состоитъ 
преподавателемъ греческаго языка въ томъ же училищѣ. Съ
1901 г. учителемъ рисованія въ женск. епарх. училищѣ, а съ
1902 г и въ мужскомъ духовномъ училищѣ. Разновременно 
преподавалъ катихизисъ съ церковнымъ уставомъ, священ
ную исторію и ариѳметику. Временно исправлялъ должность 
помощника смотрителя. Состоялъ членомъ правленія учили
ща и дѣлопроизводителемъ— съ января 1902 г. по янв. 1905 
г. Состоитъ членомъ цензурно-гіровѣдническаго комитета Тав
рической епархіи. Имѣетъ орденъ св. Станислава III степени. 
Женатъ, въ семействѣ—жена, два сына и двѣ дочери

6) Преподаватель русскаго языка въ старшихъ клас
сахъ, кандидатъ богословія, Николай Васильевичъ Соколов
скій, сынъ псаломщика Таврической епархіи, род. въ 1879 г.; 
по окончаніи курса въ Казанской духовной академіи, со сте
пенью кандидата, съ 2-го октября 1903 г. состоялъ препода
вателемъ географіи и ариѳметики въ параллельныхъ классахъ 
епархіальнаго женскаго училища и исполняющимъ должность 
преподавателя русскаго языка въ старшихъ классахъ муж
ского духовнаго училища, въ коей должности и утвержденъ 
указомъ Св. Синода отъ 23 ноября 1903 г.; состоитъ чле
номъ экзаменаціонной коммиссіи для поступающихъ на дол
жность учителей церковно-приходскихъ школъ, членомъ реви
зіоннаго комитета по провѣркѣ отчета Таврической духовной 
консисторіи и разновременно испр. должности препод. Свящ. 
Исторіи Ветх. и Новаго Завѣта и ариѳмет. въ младш. класса 
муж. дух. учил. и состоялъ член. строит. комит. по ностр. 
больницы при С. Д. У., членъ стр. ком. по посройкѣ корпу
са Ж. Е Д. У. Въ семействѣ—жена.

7) Учитель русскаго языка въ первомъ классѣ, надвор
ный совѣтникъ, Илья Ильичъ Покровскій, сынъ священника 
Таврической епархіи, род. въ 1864 г. По окончаніи курса въ 
Таврич. семинаріи съ званіемъ студента, въ 1885 году посту
пилъ въ Московскую духовную академію, въ коей обучался по 
февраль мѣсяцъ 1889 года. Съ 12-го сентября 1890 г., состо
ялъ учителемъ приготовительнаго класса Симф. дух. училища. 
Со 2-го декабря 1897 г.—учитель русскаго языка въ 1-мъ 
классѣ. Въ 1899, 1903 и 191'4 г. состоялъ членомъ временнаго 
Таврическаго епархіальнаго ревизіоннаго комитета. Состоитъ 
дѣлопроизводителемъ и членомъ правленія училища съ 7 янв.



— 530 —

1905 г. Состоялъ дѣлопроизводителемъ и членомъ правленія 
училища съ 7 янв. 1905 г. Состоялъ дѣлопроизводителемъ со
вѣта епархіальнаго женскаго училища съ 21 окт. 1899 года 
по 7 янв. 1905 года. Имѣетъ ордена св. Станислава 3-й сте
пени и св. Анны 3 ст.—Холостъ,

8) Учитель церк пѣнія Александръ Александровичъ Си- 
ротинскій, сынъ псаломщика Тамбовск. епархіи, окончилъ 
курсъ дух. семинаріи въ 1904 г. Въ должности съ 1 октября
1906 года.—Холостъ.

9) Священникъ училищной церкви и духовникъ о. Геор
гій Волонтиръ. Въ должности съ 24 марта 1906 г.

10) Учитель приготов. класса Иванъ Ивановичъ Родни
ковъ, сынъ діакона Тамбовской епархіи, род. въ 1878 году. 
По окончаніи курса въ Тамбовской духовной семинаріи въ 
1902 году, состоялъ надзирателемъ въ той же семинаріи. Въ 
1904 году 13 октября перешелъ на службу въ Симферополь
ское духовное училище.—Холостъ.

11) Надзиратель за воспитанниками Андрей Гавриловичъ 
Горуновичъ, сынъ псаломщика Полтавской епархіи, родился въ 
1882 г., окончилъ курсъ ученія въ Полтавской духовной се
минаріи въ 1905 г. Въ должности—съ 3-го сентября 1905 г.— 
Холостъ.

12) Надзиратель за воспитанниками Михаилъ Андре
евичъ Навроцкій, сынъ священника Полтавской епархіи, ро
дился въ 1881 г., окончилъ курсъ ученія въ Полтавской ду
ховной семинаріи въ 1905 г. Въ должности—съ 9 сентября 
1906 г.—Холостъ.

13) Надзиратель за воспитанниками Петръ Исидоровичъ 
Симоновъ, сынъ священника Полтавской епархіи, родился въ 
1881 году. По окончаніи курса Полтавской духовной семина
ріи въ 1904 г., съ званіемъ студента семинаріи, состоялъ 
псаломщикомъ при Михайловской црркви села Ерковецъ, Ду
бенскаго уѣзда, Полтавской губ ; въ 1904 г. 14 ноября пе
решелъ на службу надзирателемъ Симферопольскаго духовна
го училища.—Холостъ.

14) Надзиратель за воспитанниками Стефанъ Ивановичъ 
Малявинъ, сынъ священника Кишиневской епархіи, родился 
въ 1883 г. Окончилъ курсъ Кишиневской духовной семинаріи, 
съ званіемъ студента, въ 1905 г. Въ должности съ 3-го сен
тября 1905 г.—Холостъ.

15) Испр. об. надзирателя, за воспитанниками Владиміръ 
Ивановичъ Тигровъ, сынъ священника Тамбовской епархіи, 
родился 4 октября 1884 года, окончилъ курсъ ученія въ Там
бовской духовной семинаріи въ 1905 г. Въ должности съ 22 
октября 1906 года.—-Холостъ.

16) Учитель черченія и чистописанія имѣющій званіе 
учителя рисованія Николай Ивановичъ Котляревскій. Въ дол
жности съ 1-го октября 1906 года.
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17) Учитель татарскаго языка тотъ же, что и въ семи
наріи.

18) Экономъ училища, діаконъ Кодратъ Григорьевичъ 
Рудой, съ 1903 года.

19) Учителя музыки II. Г. Викторовскій и А. А. Сиро- 
тинскій съ сентября 1906 года.

20) Учитель гимнастики, поручикъ Литовскаго полка, 
Александръ Ивановичъ Снѣссаревъ. Въ должности съ 15 ав
густа 1906 г.

21) Врачъ училища, докторъ медицины Рихардъ Іосифо
вичъ Гредингеръ съ 1903 г.

22) Почечный блюститель училища - вакансія.
23) Фельдшеръ училища —Андрей Филипповичъ Вьічков- 

скій, сынъ крестьянина Минской губерніи, род въ 1863 году; 
въ должности съ 19 апрѣля 1893 года. Женатъ; въ семействѣ 
пять дочерей и сынъ. — Имѣетъ малыя серебряную и золотую 
медали на Станиславской ленгѣ съ надписью „за усердіе".

В. Таврическое Епархіальное женское училище.
1) Предсѣдатель совѣта училища, протоіерей Іоаннъ 

Александровичъ Илъчевичъ, преподаватель Симферопольскаго 
духовнаго училища; въ должности предсѣдателя съ 13 іюля 
1899 года.

2) Начальница училища, вдова статскаго Совѣтника, 
Юлія Яковлевна Григорьева, дочъ полковника Шостака, ро
дилась въ 1844 году. Въ 1864 году окончила курсъ Одесска
го института благородныхъ дѣвицъ съ награою. Назначена 
на должность начальницы училища 7 іюля 1892 года. Послѣ 
ревизіи училища, произведенной членомъ-ревизоромъ при Св. 
Синодѣ П. И. Нечаевымъ въ 1895 году, была удостоена де
нежной награды. Въ 1903 г. за отлично-усердную службу по’ 
лучила золотую медаль на Аннинской лентѣ для ношенія на 
шеѣ. Въ семействѣ—дочь.

3) Инспекторъ классовъ, священникъ Александръ Ми
хайловичъ Звіьревъ, сынъ священника Таврической епархіи, 
родился въ 1873 году; по окончаніи курса Московской духов
ной академіи въ 1897 году со степенью кандидата богословія, 
назначенъ 15 августа 1898 года преподавателемъ русскаго и 
славянскаго языковъ и словесности въ Таврическое епархі
альное училище; состоялъ членомъ строительнаго комитета но 
постройкѣ больницы при Тавр. епарх. женск. училищѣ. 4 ав
густа 1899 года назначенъ инспекторомъ классовъ того же 
училища, законоучителемъ и священникомъ училищной Пок
ровской церкви; 8-го того же августа рукоположенъ во свя
щенника: 23 августа того же года назначенъ предсѣдателемъ 
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Симфероп. отдѣленія Таврическаго епархіальнаго училищнаго 
совѣта; съ сент. 1899 г.—членомъ попечительства о бѣдн. дух. 
зв.; состоялъ членомъ временнаго комитета по ревизіи хо
зяйства каѳедральнаго собора въ г. Симферополѣ: окт. 1899 
г. член. миссіон. комитета: ноября 1899 г. член. цензурн. ко
митета, съ окт. членомъ Симферопольскаго благочинническаго 
совѣта. Въ семействѣ жена и 3 дочери. Въ 1903 г. награж
денъ камилавкой.

4) Членъ и казначей совѣта, священникъ Петро-Павлов- 
ской церкви гор. Симферополя Павелъ Васильевичъ Дрбровъ^— 
съ 13 іюля 1899 года.

5) Членъ еовѣта, священникъ Константинъ Михайло
вичъ Марковъ, духовникъ семинаріи, съ 1-го окт. 1906 года.

6) Преподаватель ариѳметики и геометріи, коллежскій 
ассесоръ, кандидатъ богословія Димитрій Маврикіевичъ РРула- 
шевъ, сынъ протоіерея Таврической епархіи, родился въ 1872 
г., по окончаніи курса Кіевской духовной академіи въ 1899 
году, назначенъ 26 октября 1899 года преподавателемъ ариѳ
метики и геометріи въ Таврическое епархіальное женское учи
лище, съ 1901 —19:>2 годъ состоялъ секретаремъ правленія 
Тавр. духовной семинаріи, съ 1903 г. состоитъ членомъ вре
меннаго епархіальнаго ревизіоннаго комитета. Въ сентябрѣ 
19 '4 г. назначенъ членомъ строительнаго комитета по по
стройкѣ новаго корпуса при Таврич, епарх. женск. училищѣ. 
Въ семействѣ— жена и двѣ дочери. Въ 1905 г. получилъ ор
денъ св Станислава 3 степени.

7) Преподаватель гражданской исторіи и географіи, над
ворный совѣтникъ, кандидатъ богословія, Веніаминъ Павло
вичъ Альбовъ, сынъ псаломщика Нижегородской губерніи, 
род. въ 1874 г., по окончаніи курса Московской духовной 
академіи въ 1897 году, назначенъ 9 октября 1898 года пре
подавателемъ ариѳметики и географіи въ Черниговское ду
ховное училище, 9 сентября 1899 года—преподавателемъ рус
скаго языка и словесности въ Таврическое епархіальное жен
ское училище, съ 30-го сентября 1900 года состоитъ препо
давателемъ исторіи и географіи въ томъ же училиіцѣ. Въ 
окт. 1904 г. назначенъ членомъ строительнаго комитета по 
постройкѣ новаго корпуса при Тавр. епар. женск училищѣ. 
Состоитъ дѣлопроизводителемъ совѣта. Въ семействѣ—-жена,
2 сына и дочь. Въ 1905 г. получилъ орденъ св. Станислава
3 степени.

8) Учительница русскаго языка въ I, II III и IV кл., 
вдова преподавателя Марія Николаевна Хотовицкая, окон
чившая курсъ Таврическаго епарх. женск. училища, съі 892— 
98 состояла учительницейтдерк.-приходской школы, съ 1 февр. 
1898 і. была воспитательницею, въ должности—съ 9 сент. 
1903 г., имѣетъ золотую медаль съ надписью „за усердіе" для 
ношенія на груди на Аннинской лентѣ.
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9) Преподаватель русскаго языка и словесности въ V и 
VI классахъ, кандидатъ богословія, Василій Васильевичъ Со-

• коловъ, преподаватель Таврической духовной семинаріи; въ 
должности съ 1 октября 1904 года.

10) Преподаватель физики, получившій зачетъ восьми 
семестровъ по математическому отдѣленію физико-матема- 
тич. факультета ['Императорскаго Новороссійскаго университе
та, Константинъ Дмитріевичъ Фарди, съ 1! сенг. 1902 г.

11) Преподаватель дидактики, кандидатъ богословія, Ана
толій Ивановичъ Сырцовъ, преподаватель Таврической духов
ной семинаріи.

12) Учитель церковнаго пѣнія,—священникъ Николай 
Николаевичъ І\офтынъ, съ 27 августа 1905 г.

13) Законоучитель приготовительнаго класса, протодіа
конъ Симферопольскаго каѳедральнаго собора Іаковъ Игнатье
вичъ Поповъ, окончившій курсъ Одесской семинаріи, съ 15 
авг. 1902 г.

14) Учитель рисованія, преподаватель Симферопольскаго 
дух. училища, Петръ Григорьевичъ Викторовскій, съ 31 окт. 
1901 г.

15) Учитель музыки Ѳеодоръ Петровичъ Селинскій съ 
1901 г.

У чительницы:
16) Приготовительнаго класса Марія Авксентьевна Котля

ревская, окончила курсъ Таврическаго епархіальнаго женска
го училища въ 1883 году, съ 25 августа 18гЗ года состояла 
въ должности воспитательницы по 15 августа 1886 г., когда 
была назначена учительницею приготовительнаго класса. 
Имѣетъ золотую медаль съ надписью „за усердіе11 для ношенія 
на груди на Станиславской лентѣ.

17) Французскаго языка Надежда Александровна Шац
кая, окончившая курсъ Екатерининскаго Московскаго Инсти
тута, въ должности съ 27 августа 1905 г.

18) Нѣмецкаго языка Юлія Васильевна Митропольская, 
окончившая Карачевскую женскую гимназію, въ должности 
съ 12 сентября 1906 г.

19) Ариѳметики въ младшихъ классахъ, Екатерина Ва
сильевна Унтилова, окончившая курсъ женской гимназіи, въ 
должности съ 26 августа 1906 г.

20) Географіи Анна Николаевна Борисова, окончившая 
С.-Петербургскій Павловскій институтъ, въ должности съ 27 
сент. 1906 г.

21) 'Чистописанія Надежда Константиновна Дорошенко, 
окончившая курсъ Симферопольской женской гимназіи, въ 
должности съ 15 августа 1894 г.

22) Музыки: а) Ольга Карловна Бергъ, окончившая курсъ
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Рижскаго нѣмецкаю училища, въ должности съ 26 сентября 
1895 г.

23 б) Елена Константиновна ІЦеголева, домашняго обра
зованія, въ должности съ 21 сент 19 'О года.

24) в) Екатерина Насонова, окончившая курсъ въ жен
скомъ учебн. заведеніи принцессы Ольденбургской, временно 
назначена учительницей музыки 12 окт. 19<‘5 г.

Воспитательницы:

25) Надежда Ивановна Писаренко, получила образованіе 
въ дѣтскомъ пріютѣ Его Императорскаго Высочества, принца 
Ольденбургскаго, имѣетъ званіе домашней учительницы, въ 
должности съ 24 сент. 1901 года.

26) Анастасія Николаевна Волкова, окончившая курсъ 
Таврическаго епархіальнаго женскаго училища, съ 20 декаб
ря 1896 года состояла пепиньеркой въ томъ же училищѣ, 
съ 15 сентября 1897 года состоитъ воспитательницей.

27) Анна Ивановна Бойко, вдова священника, окончи
ла курсъ Таврическаго епархіальнаго женскаго училища въ 
1893 году; состоитъ воспитательницею съ 1 октября 1898 г.

28) Ѳеодора Стефановна Чепиговская, окончила курсъ 
Таврич. епарх. женскаго училища, въ должности съ 10 марта 
1903 года.

29) Вѣра Андреевна ІЦербина, окончившая курсъ Тавр. 
епарх. женск. училища, въ должности съ 15 августа 1904 г.

30) Анна Ивановна Богословская, окончившая курсъ 
Тамбовскаго епархіальнаго училища въ 1893 г., съ 1895— 
1901 г. состояла народной учительницей, съ 1900—1904 г. 
помощницей воспитательницы въ Тамбовскомъ епархіаль
номъ училищѣ, въ 1904 г. перешла воспитательницей въ Тиф
лисское епархіальное училище, съ 1905 учебнаго года въ на
стоящей должности

31) Анфиса Яковлевна Скочко, окончила курсъ въ Тав
рическомъ епархіальномъ училищѣ, въ должн. воспитательни
цы училища съ 27 августа 1905 года.

32) Марія Львовна Геница, окончившая Тавр. епарх. 
училище; въ должности съ 9 декабря 1905 г.

33) Елена Алексѣевна Залѣсская, окончившая курсъ 
Казанскаго епархіальнаго женскаго училища, въ должности 
съ 27 іюня 1906 года.

34) Ѳеодосья Петровна ІІа'вская, окончив. курсъ Таврич. 
епарх. женскаго училища, въ должности съ 12 го сент. 1906 
года.

35) Марія Ивановна Попова, окончившая курсъ Орлов
скаго епарх. училища, въ должности съ 27 сент. 1906 г.

36) Врачъ—Марія Матвѣевна Шлее-Люстихъ, отъ 14 
января 1906 года.
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37) Фельдшерица при больницѣ Любовь Сѵмеоновна Очки
на—сестра милосердія.

38) Экономъ училища, діаконъ Василій Ивановичъ Коле
сниченко — съ апрѣля 1899 года.

39) Учительница рукодѣлія Марія Николаевна Лебедева, 
имѣетъ свидѣтельство на званіе мастерицы дамско-портня
жескаго ремесла изъ Ремесленной Управы, въ должности съ 
27 сент. 1906 года.

40,; Помощница учительницы рукодѣлія Людмила Яков
левна Максимова, домашняго образованія, въ должности съ 
1 мая 1894 г,

41) Старшая учительница образцовой школы при учи
лищѣ Александра Ивановна Осташевская, окончив. курсъ въ 
Ливадійской школѣ, въ должности съ янв. 1887 г., имѣетъ
серебряную медаль съ надписью гза усердіе11 для ношенія на 
груди на Александровской лентѣ и золотую на Станиславской 
лентѣ.

42) Младшая учительница Ѳеодосія Ивановна Самарская. 
окончивш. курсъ Таврич. епарх. женскаго училища, въ дол
жности съ 6 марта 1901 г.

43) Почетный блюститель училища, потомственный дво
рянинъ, Юрій Васильевичъ Попов!, съ 1905 года.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Иконы для церквей и иконостасовъ художествен

ной мастерской

Ив. Ив. Зотова.
Въ г. Черниговѣ.

Желающимъ пріобрѣсти иконы точныя копія молящагося на 
камнѣ съ пейзажемъ или въ ростъ въ мантіи преп. СЕРАФИМА, 
Саровскаго чудотв., св. ѲЕОДОСІЯ, Чери, чудотв. и другихъ 
святыхч:. художественной живописи предлагаю таковыя на выгод
ныхъ условіяхъ. А дабы удостовѣрить заказчика въ изящности 
работы иконъ, высылаю безъ задатка и наложеннаго платежа. 
Если икона не окажется выполненною художественно,-принимаю 
на свой счетъ обратно. Для перваго ознакомленія цѣны назначе
ны самыя доступныя и для бѣдныхъ церквей. Иконы пишутся на 
настоящемъ сухомъ Аѳонскомъ кипарисѣ съ чеканкою по чер
вонному золоту съ украшеніемъ разноцвѣтною эмалью --въ 3 арш — 
100 руб., 2*/ а арш.—85 р., 21/, арш. - 75 р., 2 арш.—65 р., 
1’/4 арш. —55 р., 1'/3 арш.—45 р., 1’/4 арш.-35 р., 1 арш,— 
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30 р , 12 верш.—18 р , 10 верш.—15 р. На простыхъ доскахъ, 
полотнѣ и цинкѣ безъ позолоты на половину дешевле; въ брон
зовыхъ чеканныхъ массивныхъ ризахъ золоченныхъ чрезъ огонь 
замѣняющихъ серебрянныя ризы съ украшеніемъ эмалевымъ вѣн
цомъ—2 арш,—125 р., 1’/4 арш.—110 р., Ц арш—100 р., 
1'Д арш.—85 р,, 1 арш.— 65 р., за иконы въ 2 и 3 лика при
плачиваютъ '/« стоимости иконы за каждый ликъ. Имѣется икона 
преп. Серафима въ ростъ, кругомъ 12 картинъ главнѣйшихъ со
бытіи изъ жизни, цѣпы по соглашенію, упаковка за счетъ ма
стерской, пересылка за счетъ заказчика. 11а стоячіе кіоты въ 
видѣ иконостаса высылаю рисунки; имѣются багетовыя рамы для 
иконъ. По желанію иконы освящаются у раки св. Ѳеодосія.

Прейсъ-курантъ безплатно.

Адресъ для телеграммъ: Черниговъ. Зотову.

Полное собраніе сочиненій

Жюля Верна 
въ 88 книгахъ 15000 страницахъ

(Первое полное изданіе на русскомъ языкѣ. Въ это изданіе во
шли всѣ романы, повѣсти и разсказы знаменитаго писателя, вклю
чая и посмертные изъ которыхъ многіе появляются па русскомъ 

языкѣ въ первый разъ).
ПОЛУЧАЮТЪ БЕЗПЛАТНО

(безъ всякой доплаты за пересылку)
Всѣ подписавшіеся нажурналъ

ПРИРОДА И ЛЮДИ.
На 1907 г. (ХѴШ г. изд.) подписка открыта.

(Подписной годъ начинается 1 ноября)
ПОДПИСНАЯ ЦЪНА на 1907 г. на журналъ „Природа и 
Люди" съ приложеніемъ 48 томовъ полнаго собранія сочиненій 
Жюля Верна безъ доставки въ С.-Петербургѣ 6 руб., съ достав
кой и пересылкою по всей Россіи-7 руб.—Допускается разсрочка: 
при подпискѣ 2 руб , къ 1 февраля 1 руб., къ 1 апрѣля 2 руб. 

и къ 1 іюля остальные

Первые 40 кн. соч. Жюля Верна 
высылаются немедленно вмѣстѣ съ журналомъ „Природа 
и Люди11 за 1906 г Цѣна журнала съ безплатными приложеніями: 
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40 кн. (свыше 6500 стран) полнаго собор. соч Желя Верпа, съ 
альбомовъ „Свѣточи русскаго самосознанія на пути къ свободѣ" 
5 р 50 к безъ перес., съ перес. въ предѣлахъ Европейской 
Россіи 7 руб —Допускается разсрочка: при задаткѣ въ 3 руб 
высылается 20 кн соч Ж Верна, при доплатѣ 2 руб - журналъ 
„Природа и Люди" за 1906 г. и книга „Свѣточи", при уплатѣ 

остальныхъ—остальныя 20 кн. соч. Ж Верна.
До сихъ поръ полнаго собранія сочиненій Жюля Верна не было 
издано, такимъ образомъ подписчики журнала „Природа и Люди" 
первые будутъ имѣть возможность пополнить свою библіотеку 
всѣми сочиненіями выдающагося писателя. Въ отдѣльной прода
жѣ полное собраніе соч. Жюяя Верна по цѣнамъ книжныхъ ма

газиновъ стоить свыше 100 руб.
Главная контора и редакція. СГІБ., Стремянная, № 12, собств. д. 

Редакторъ-Издатель Л. Г]. Сойкинъ.
3-3

Открыта подписка на 1907 г.
V г. изданія. На жу рн алъ V г, изданія.

II равославный Путеводитель
съ двумя безплатными приложеніями.

Съ 1906 г. „Православный Путеводитель" принялъ харак
теръ обіцебогословскаго журнала и откликается на самые разно
образные запросы и требованія церковно общественной жизни, 
откликается честно, открыто, не закрывая глазъ на дѣйствитель
ность, не стараясь уловить краснымъ словцомъ лишняго читате
ля, а имѣя въ виду одну только пользу Св Церкви и Отечества. 
Въ этомъже духѣ и направленіи онъ будетъ издаваться и въ 1907 
г. и постарается быть не по имени только путеводителемъ.

Программа журнала:
Отдѣлъ I. Узаконенія и распоряженія правительства. Отдѣлъ 

II. Статьи объ истинахъ вѣры и нравственности, по изъясненію 
Свящ. Писанія, богослуженія и церковныхъ каноновъ и по цер
ковно-общественнымъ вопросамъ. Отдѣлъ III. Статьи по исторіи 
Церкви (общей русской); старообрядчество и сектантство въ его 
прошломъ и настоящемъ. Мысли и сужденія о текущихъ собы
тіяхъ и явленіяхъ церковно общественной жизни. Хроника. Отдѣлъ 
IV, Разборъ ученія старообрядцевъ и сектантовъ. Миссіонерскія 
бесѣды. Отдѣлъ V. Мысли и сужденія по вопросамъ внутренней 
миссіи. Обозрѣніе современной постановки миссіонерскаго дѣла въ 
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Россіи. Отдѣлъ VI. Воспоминанія обратившихся въ православіе 
о жизни въ старообрядчествѣ и сектантствѣ. Очерки и разсказы 
изъ современной религіозно-бытовой жизни православныхъ, старо
обрядцевъ и сектантовъ. Отдѣлъ VII. Изъ епархіальной и свѣт
ской печати. Одѣлъ VIII. Свѣдѣнія о новыхъ книгахъ по всѣмъ 
отраслямъ богословія. Обзоръ духовныхъ и свѣтскихъ журналовъ 
со стороны статей, относящихся къ программѣ журнала. Отдѣлъ
IX. Извѣстія и замѣтки. Корреспонденціи. Отвѣты редакціи. Отдѣлъ
X. Объявленія.

Для выполненія этой программы редакція заручилась сотруд
ничествомъ многихъ лицъ, изъ числа которыхч> профессоръ бого
словія въ институтѣ гражд. инжен., свящ. М. И. Чельцовъ дастъ 
рядъ статей по вопросу о христіанствѣ въ его отношеніи къ 
жизни и будетъ вести обозрѣніе правительственныхъ распоряже
ніи касательно церковной жизни; богословъ-публицистъ II. II. Ни
кольскій продолжитъ свой интересныя ..Письма о русскомъ бого- 
словіи“ и обозрѣніе церковной и общественной жизни; извѣстный 
Спб. миссіонеръ-проповѣдникъ Д. И. Боголюбовъ дастъ: 1) рядъ 
Миссіонерскихъ очерковъ, изображающихъ церковно общественныя 
условія, при которыхъ приходится дѣйствовать православнымъ 
миссіонерамъ, 2) помѣститъ свои Бесѣды съ сектантомъ-толстов- 
цемъ о мнимыхъ несообразностяхъ въ Свящ. Писаніи и статью: 
„Къ характеристикѣ религіознаго настроенія нашихъ сектантовъ" 
(по ихъ письмамъ и разнымъ литературнымъ матеріаламъ) и 3), 
наконецъ, будутъ вести особый отдѣлъ, подъ заглавіемъ: „Отголо
ски миссіонера на злобу дня”.

Кромѣ того будутъ помѣщены: рядъ живо написанныхъ ста
тей о постановкѣ преподаванія Закона Божія и о проповѣдниче
ствѣ свящ. В. Канторскаго (автора „Язвъ пастырства."), планы и 
конспекты бесѣдъ незабвеннаго нашего сотрудника ! М. I. Го
ловкина о церкви, о перстосложеніи идр., психологическій этюдъ 
М. М—го „Изъ дневника вдоваго священника", занимательный 
разсказъ свящ. II. ІІектарова о приключеніяхъ православнаго 
свящснника-босяка, интересныя воспоминанія Харков. епарх. мис.- 
свящ. С. Д. Холопова объ о. архим. Павлѣ и много др. статей 
по всѣмъ отдѣламъ программы.

Сверхъ того, по примѣру прежнихъ лѣтъ, будутъ даны два 
приложенія: I) Выписки изъ святоотеческихъ твореній (въ рус
скомъ переводѣ) по вопросамъ, пререкаемымъ старообрядцами 
(вторая половина) Самарскаго епархіальнаго миссіонера-священ- 
ника Д. А. Александрова.

2) Катихизическія поученія на Символъ вѣры—свящ. М. 
Худоносова.

Журналъ будетъ выходитъ книжками по 5-6 листовъ 
каждая, дважды въ мѣсяцъ, за исключеніемъ апрѣля, іюля, авгу
ста и декабря, въ которые будутъ выходить по одному разу т. 
е. 20 книжекъ въ годъ.
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Такимъ образомъ подписчики получатъ 20 книжекъ журнала 
и 2 книги приложеній—всего не менѣе 130 печатныхъ листовъ 
или 2080 страницъ.

Цѣна за журналъ со всѣми приложеніями прежняя т. е. 5 
руб. въ годъ, а 3 руб. за полгода, съ доставкой и пересылкой 
по Россіи, заграницу же 6 р. 50 к.

Требованія и деньги адресовать: С.-Петрбургъ, Суворовскій 
просп., д. 65, кв. 10, въ редакцію журнала „Православный Пу
теводитель" .

Редакторы-издатели: свяпі. II. С. Тумановъ и ст. сов. К. 
II. Плотниковъ.

Имѣются полные экземпляры журнала за 1903, 1904, 1905 
и 1906 г.г. и могутъ быть высланы за четыре года вмѣстѣ за 
15 р., а отдѣльно за 1903 и 1904 г.г. по 3. р. за каждый, за 
1905 г. —4 р. и 1906 г. 5 р.

Открыта подписка
на еженедѣльный иллюстрированный журналъ

„Русскій Паломникъ"
на 1907 г.—Изд. XXII г.

Въ 1907 году подписчики получатъ:
52 №№ литературно-художественнаго и иллюстрированнаго 

журнала, до 20,000 столб. текста и до 300 иллюстрацій. Въ 
журналѣ будутъ печататься статьи духовн. и свѣтскихъ писате
лей по предметамъ христіанской вѣры и жизни; очерки изъ жизни 
христіанскихъ подвижниковъ; описанія святынь и достопримѣча- 
телыюстей Россіи и православнаго Востока; стихотворенія на мо
тивы характера духовно-назидательнаго; очерки и разсказы ицъ 
русской исторіи; воспоминанія и преданія старины; статьи по 
современ. церковн. вопросамъ; текущія новости; переписка съ чи
тателями, библіографія и тому подобное.

12 книгъ ежемѣсячныхъ приложеній, до 3000 стран. убори
стой печати, а именно: I. Пустыня. Очерки жизни древнихъ под
вижниковъ. Е. Поселянина. II. Красное Солнышко. Истор. пов. 
изъ жизни св. кн. Владиміра А. Лаврова. III. Чернецъ Ѳеодосій. 
Истор. пов; изъ церковно общ. жизни эпохи Петра Великаго А. 
А. Осипова. IV. „Христіанинъ есмъ“. Истор. пов. изъ жизни св. 
князя-мученика Михаила Черниговскаго. II. Стрѣшнева V. Вели
кій старецъ. Очеркъ жизни преп. Нила Сорскаго Пик. Клименко

7 книгъ VI—XII извѣстнаго „Русскаго Златоуста" архіепп 
скопа Иннокентія Херсонскаго—его ученые труды и одинъ сбор
никъ его проповѣдей.
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8 книгъ до 1500 стран. больш. форм. І-я полов. изд. пол
наго собранія твореній св. Тихона Задонскаго.
Подробности въ полномъ иллюстрированномъ объявленіи, которое 

высылается безплатно по первому требованію.
Кромѣ литературныхъ приложеніи, подписчики, уплатившіе 

сполна подписную цѣну и приславшіе въ контору „Русскаго Па
ломника" 60 коп. на пересылку, получатъ: ИКОНУ или картину 
по выбору каждаго подписчика одну изъ нижеслѣдующихъ: 1) 
Св. великомуч. Пантелеймонъ. 2) Иверская икона богоматери. 3) 
Курено Коренная икона Богоматери. 4) Нерукотворенный образъ 
Христа Спасителя. 5) Моленіе о чашѣ—копія съ картины проф. 
А. Ѳ. Бруни. 6) Хожденіе Христа по водамъ—копія съ картины 
проф. И. К. Айвазовскаго. 7) Портретъ о. Іоанна Кронштадтска
го. 8) Водопадъ Кивачъ—копія съ картины акад. В. Г. Казанце
ва. 9і Крушеніе Импер. поѣзда 17 октября 1888 г.—копія съ 
картины художн. Н. Н. Каразина. Пли 10) альбомъ „Народы 
Россіи", извѣсти, художницы Самокишъ Гудковской.

Въ .виду того, что на какое-либо изъ этихъ художествен
ныхъ приложеній (иконы, картины, альбомъ) спросъ можетъ быть 
особенно неожиданный, контора „Русскаго Паломника" проситъ 
подписчиковъ указывать въ письмѣ три изъ указанныхъ художеств. 
приложеній, ОДНО изъ которыхъ и будетъ выслано по полученіи 
ПОЛНОЙ подписи, цѣны (за весь годъ) и 60-ти коп. пересы
лочныхъ.

Подписная цѣна: на „Русскій Паломникъ" со всѣми прилож. 
съ дост. и перес. по Россіи 6 руб.

Допускается разсрочка при подпискѣ 2 руб., къ 1 апр. 
2 руб., къ 1 іюля остальные.

Главная Контора: С.-Петербургъ, Стремянная, 12, соб. д.
Редакторъ II. Д. Ѳеодоровскій.—Издатель II. И. Сойкинъ.

2—1

Открыта подписка на

Богословскій Вѣстникъ
1907 года 

(шестнадцатый іодъ изданія) 
съ приложеніемъ

ТВОРЕНІЙ БЛАЖЕННАГО Ѳеодорита, Епископа 
Киррскаго.

Въ 1907 году Московская Духовная Академія будетъ 
продолжать изданіе „Богословскаго Вѣстника" ежемѣсячно 
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книжками въ пятнадцать и болѣе печатныхъ листовъ, по 
слѣдующей программѣ.

1) Творенія Св. Отцовъ въ русскомъ переводѣ. 2) Из
слѣдованія и статьи по наукамъ богословскимъ, философскимъ 
и историческимъ, составляющія въ большей своей массѣ тру
ды профессоровъ Академіи. 3) Изъ современной жизни: обо
зрѣнія важнѣйшихъ событій изъ церковной жизни Россіи, 
православнаго востока, странъ славянскихъ и западно евро
пейскихъ и сообщенія изъ области внутренней жизни Акаде
міи. 4) Обзоръ текущей русской журналистики, преимуще
ственно духовной, а также критика, рецензіи и библіографія 
по наукамъ богословскимъ, философскимъ и историческимъ. 
5) Приложенія, въ которыхъ будутъ печататься автобіогра
фическія записки Саввы, Архіепископа Тверскаго, и прото
колы Совѣта Академіи за истекающій 1906 годъ.

По прежнему редакція постарается держать журналъ на 
уровнѣ интересовъ, которые волнуютъ современное церковное 
общество. Грандіозная перестройка государственныхъ и об
щественныхъ учрежденій, совершающаяся на нашихъ гла
захъ, не можетъ не производить могучаго давленія на меха
низмъ нашего церковнаго управленія. Даже люди самые 
уравновѣшенные чувствуютъ себя обезпокоенными неизвѣ
стностію, которая окутываетъ ближайшее будущее нашей 
церкви, и ищутъ средствъ предугадать положеніе, какое зай
метъ она въ отношеніи къ обновленному государству и об
ществу. Положеніе это не можетъ оставаться прежнимъ. Ду
мать иначе значитъ смотрѣть на окружающую дѣйствитель
ность съ закрытыми глазами. Новыя требованія предъявля
ются со всѣхъ сторонъ. Обходить ихъ значитъ разрушать 
дѣло церкви. Главнѣйшее изъ этихъ требованій, почти пок
рывающее собою всѣ прочія, состоитъ въ возможно большемъ 
сближеніи и установленіи тѣснѣйшихъ отношеній между па
стырями и паствой. Нельзя скрывать, что доселѣ это сбли
женіе осуществлялось самымъ несовершеннымъ образомъ. 
Между тѣмъ оно есть единственный источникъ вліянія и си
лы церковной іерархіи, какъ таковый. Церковь есть собраніе 
всѣхъ вѣрующихъ во Христа. Всѣ вѣрующіе должны быть 
приглашены къ активному участію въ устроеніи и управле
ніи церковью, должны усвоить мысль, что дѣло церкви есть 
ихъ дѣло. Отсюда необходимость созданія формъ и учрежде
ній, которыя могли бы давать правильное выраженіе чаяніямъ 
и желаніямъ мірянъ по вопросамъ церковной жизни и управ
ленія. Отсюда же необходимость обновленія и переустройства 
установленій, въ предѣлахъ которыхъ движется жизнь наше
го бѣлаго духовенства. Главная отвѣтственная работа на
правленія паствы всегда своею тяжестію будетъ лежать на 
плечахъ этого сословія. Соотвѣтственное бязанностямъ бѣлому 
духовенству должны быть предоставлены и права: иначе оно 
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не можетъ отвѣчать за ходъ дѣла. Изъ нихъ право само
управленія, понимаемое въ самомъ широкомъ смыслѣ, зани
маетъ первое мѣсто. Самоуправленіе должно ограждать ду
ховенство отъ незакономѣрнаго давленія со стороны, давать 
ему свободу слова и дѣйствій, безъ которой оно не можетъ 
пользоваться нужнымъ довѣріемъ со стороны своихъ пасо
мыхъ. По самому существу дѣла могучимъ союзникомъ ду
ховенства при осуществленіи его задачъ является духовная 
школа. Подъ напоромъ новыхъ требованій и она должна пе
рестраивать свой быть и программы. Преподавательскія кор
пораціи должны получить положеніе, въ которомъ имъ прихо
дилось бы считаться съ одними запросами жизни и нуждами 
питомцевъ и расходовать свою энергію только на свое вели
кое дѣло. Программы духовныхъ школъ должны быть обнов
лены въ направленіи расширенія и повышенія общаго обра- 
зпванія воспитанниковъ. Церковь можетъ говорить съ міромъ 
только на языкѣ, понятномъ для міра. А этотъ языкъ дается 
только общимъ образованіемъ. Самое богословское образова
ніе ве можетъ быть ни прочнымъ, ни глубокимъ безъ фунда
мента образованія общаго. Наконецъ, духовная школа пре
слѣдуетъ у насъ не только цѣль приготовленія будущихъ 
дѣятелей Перкви. но и просто даетъ образованіе дѣтямъ духо
венства, а отчасти и мірянъ. Рѣзко отграничивать ея про
граммы отъ программъ общеобразовательныхъ учебныхъ за
веденій значитъ искуственно задерживать на служеніи церкви 
лицъ, которыя не имѣютъ къ тому склонности и которыя 
именпо поэтому не могутъ не обременять духовенства. Ука
занныя соображенія, руководившія редакціею журнала до 
сихъ поръ, лягутъ въ освованіе ея программы и въ наступа
ющемъ 1907 году. Для выполненія этой программы редакція 
нуждается въ содѣйствіи своихъ читателей, особенно священ
никовъ и преподавателей духовно-учебныхъ заведеній, усердно 
проситъ ихъ дѣлиться съ нею впечатлѣніями и думами по 
жгучимъ вопросамъ современной жизни церкви. Каждое искрен
нее и серьезное слово будетъ принято съ благодарностію, хо
тя бы редакція и не могла иногда всецѣло раздѣлить взглядовъ 
того или иного автора.

Въ качествѣ приложенія къ журналу „Богословскій 
Вѣстникъ" всѣмъ подписчикамъ его въ 1907 году будутъ выс
ланы дальнѣйшіе два тома:

пятый и ШЕСТОЙ

Твореній Блаженнаго Ѳеодорита, Епископа 
Пиррскаго,

въ русскомъ переводѣ.
Въ составъ одного изъ этихъ томовъ войдутъ письма 
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6л. Ѳеодорита, появляющіяся на русскомъ языкѣ внерцые въ 
переводѣ проф. Н. Н. Глубоковскаго.

Подписная цѣна на „Богословскій Вѣстникъ'1 совмѣстно 
съ приложеніемъ двухъ томовъ твореній блаженнаго Ѳеодорита 

восемь рублей съ пересылкой.
Безъ пересылки семь рублей, за границу—десять.

Допускается подписка на журналъ безъ приложенія 
(Цѣна 7 руб.) Допускается разсрочка на два срока (при под
пискѣ 4 руб. и къ 1 Іюля 4 руб.), или на три срока (при 
нодпискѣ 3 р., къ 1 іюля 3 р. и къ 1 октября 2 рубля). Под
писавшіеся на журналъ безъ приложенія пользуются такой 
разсрочкой: (на два срока—при подпискѣ 3 руб. къ 1 іюля 2 
руб. и къ I октября 2 руб.).

За перемѣну адреса 20 коп.
Примѣч. Новые подписчики желающіе получить I, II, III 

и IV томы твореній бл. Ѳеодорита, должны заявить о семъ 
редакціи. Всѣ четыре тома для подписчиковъ 1907 года стоятъ 
четыре рубля.

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

За редактора проф. И. Андреевъ.

При каждомъ № „НИВЫ", независимо отъ другихъ прило
женій, подписчики получатъ но одной книгѣ, а новые подписчи
ки, выписывающіе также (за 1 р. 50 к., съ перес. за 2 р.) пер
выя 10 книгъ соч. К. М. Станюковича за 1906 г., получатъ ихъ 
при одномъ изъ первыхъ „ІІивы" 1907 г.

Открыта подписка 
на 1907 годъ 

(38-й годъ изданія) 
на еженедѣльный иллюстрированный

ЖУРНАЛЪ

со многими приложеніями
Гг. подписчики „Нивы" получатъ въ теченіе 1907 года:

52 Л»№ художественно-литературнаго журнала „Нива", за- 
влючающаго въ себѣ романы, повѣсти и разсказы, гравюры, ри
сунки и иллюстраціи современныхъ событій.

40 книгъ „Сборника Нивы", отпечатанныхъ четкимъ шриф
томъ на хорошо глазированной бумагѣ и содержащихъ,-

полное собраніе сочиненій въ 10 книгахъ

гр. Алексѣя Толстого
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(Стихотворенія: пѣсни, поэмы, былины, баллады.-—Драматическая 
трилогія: Смерть Іоанна Грознаго. Царь Ѳеодоръ Іоанновичъ. 
Царь Борисъ.—Князь Серебряный. —Упырь и др),—значительно 
дополненное произведеніями, не вошедшими въ предыдущія изда

нія и изданными за границею.
Съ критико-біографическимъ очеркомъ С. А. Венгерова. 

(Цѣна существующаго неполнаго изданія, безъ пересылки, 8 р.
50 к.).

Остальныя 30 книгъ полнаго собранія сочиненій

Іі. II. Станюковича
(„Морскіе разсказы11, романы: „Омутъ", „Откровенные", „ІІаши 
нравьГ. „Жрецы" и друг.; „Картинки общественной жизни", 
„Письма знатнаго иностранца"; много повѣстей, разсказовъ и 
пр.),--значительно дополненнаго произведеніями, не вошедшими 

въ предыдущія изданія.
Съ критико-біографическимъ очеркомъ II. В. Быкова. 

(Цѣна существующаго неполнаго изданія, съ пересылкой, 21 р.). 
12 книгъ „Ежемѣсячныхъ литературныхъ и попу

лярно научныхъ приложеній"} 
содержащихъ романы, повѣсти, разсказы, популярно научныя и 
критическія статьи современныхъ авторовъ съ иллюстраціями и 
отдѣлы библіографіи, смѣси, Шахматовъ и шашекъ, задачъ и 

разныхъ игръ.
12 №№ „Парижскихъ модъ", выходящихъ ежемѣсячно. До 

200 столбцовъ текста и 300 модныхъ гравюръ. Съ почтовымъ 
ящикомъ для отвѣтовъ на разнообразные вопросы подписчиковъ.

12 листовъ рисунковъ (около 300) для рукодѣльныхъ, вы- 
пильныхъ работъ и для выжиганія и до 300 чертежей выкроекъ 
въ натуральную величину.

1 „стѣнной календарь" на 1907 годъ, отпечатанный красками. 
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА „ІІивы" со всѣми приложеніями на годъ:

въ С.-Петербургѣ: безъ доставки — — 6 р. 50 к.
съ доставкой — — 7 р. 50 к.

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

Съ пересылкою во всѣ мѣста Россіи — — 8 р. — к.
За границу —12 р.

Допускается разсрочка платежа въ 2, 3 и 4 срока.
Новые подписчики, желающіе получить, кромѣ „Пивы“ 

1907 г. со всѣми ея приложеніями, еще первыя 10 книгъ К. М. 
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Станюковича за ;906 г., доплачиваютъ единовременно при под
пискѣ, безъ доставки ві> С.-Петербургѣ—1 руб. 50 коп., безъ 
доставки въ Москвѣ и Одессѣ —1 р. 75 к.; съ дост. въ СПБ. и 
съ пересылкой иногороднымъ и за границу—2 руб.
Иллюстрированное объявленіе о подпискѣ высылается безплатно.

Адресъ: С.-ІІетѳрбургъ, въ Контору журнала 
„НИВА44, улица Гоголя, № 22.

3-1

Открыта подписка на 1907 годъ
на еженедѣльный церковно-общественный журналъ

Церковный Голосъ,
(годъ изданія второй) 

издаваемый ..Обществомъ распространеніярелигіоз- 
но-нравственнаго просвѣщенія въ духѣ Право

славной Церкви44.
Корабль русской государственной, общественной и церков

ной жизни въ настоящее время обуревается волнами взбаламучен
наго народнаго моря, то поднимаясь па пѣнистые гребни этихъ 
волнъ, то упадая въ разверзающіяся бездны. Среди пловцовъ 
идетъ ожесточенный споръ и борьба. Крики—„впередъ" и „на
задъ1' сливаются съ воплями бури. Что же долженъ возглашать 
„Церковный Голосъ" въ годину смятенья? По примѣру Ап. Павла 
(Дѣян. XXVII), онъ принимаетъ на себя долгъ - ободрять и вну
шать упованіе. Такъ понималъ онъ свою задачу, осуществляя ее 
въ продолженіе года, при добромъ сочувствіи прогрессивныхъ 
элементовъ церковнаго общества и при явномъ неудовольствіи со 
стороны враговъ всякаго поступательнаго движенія впередъ.

„Церковный Голосъ" въ моментъ своего появленія привѣт
ствовалъ зарю возраждающейся свободной жизни, какъ необходи
мое условіе для полнаго осуществленія христіанскаго добра, въ 
побѣду котораго онъ неизмѣнно продолжаетъ вѣрить, вступая во 
второй годъ своего существованія. < реди политическихъ бурь и 
обще-русскаго семейнаго разлада, „Церковный Голосъ" призы
ваетъ всѣхъ къ братскому миру и дружной творческой работѣ во 
имя всеобщаго блага, какъ цѣли всякой свободы. Сочувствуя об
щему прогрессивному движенію и служа ему въ церковной обла
сти, „Церковный Голосъ" не сливаетъ себя съ какою либо изъ 
существующихъ политическихъ партій, раздѣленныхъ враждою и 
взаимной ненавистью, а держитъ курсъ свой по указанію высшей 
Христовой правды и любви.
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Надѣясь на близкое возрожденіе христіанской обществен
ности среди русскаго народа, редакція журнала стремится содѣй
ствовать пробужденію и обновленію церковной жизни и на сво
емъ знамени выставляетъ:

1. Вѣрность началамъ древней Вселенской Церкви, не толь
ко не стѣсняющей церковнаго творчества, необходимаго для об 
ловленія церковной жизни, но и призывающей къ нему.

2. Необходимость для настоящаго времени широкихъ цер
ковныхъ реформъ на началахъ соборности, возстановляемой отъ 
самаго низа—приходской жизни, до вершинъ церковнаго управ
ленія, на основѣ полноправности всѣхъ членовъ Церкви (вопросъ 
о мірянахъ и бѣломъ духовенствѣ).

3. Свободу церкви, ея жизни и ея науки
4. Возстановленія утерянной связи между церковію и сов

ременной культурой.

ЦЕРКОВНЫЙ ГОЛОСЪ

по прежнему выходитъ по пятницамъ большими тетрадями 
въ изящной обложкѣ по слѣдующей программѣ:

1. Руководящія редакціонныя статьи по всѣмъ вопро
самъ вѣры и церковной жизни, которые выдвигаются вре
менемъ, а также по вопросамъ государственнымъ, обществен- 
нрімъ, бытовымъ и т. д., насколько требуютъ въ отношеніи 
къ себѣ церковной оцѣнки въ сознаніи вѣрующихъ.

2. Религіозно-философскіе и историческіе эподы, по 
возможности живые и краткіе, разнообразныхъ авторовъ по 
тѣмъ же вопросамъ.

3. Духовно-назидательныя статьи, по преимуществу— къ 
временамъ церковнаго года, могущія служить пособіемъ или 
матеріаломъ для проповѣдниковъ. — Беллетристическія статьи 
религіозно-нравственнаго характера и стихотворенія. Пастыр
скія отзывы на явленія современной мысли и жизни.

4. Хроника церковно-общественной жизни въ Россіи и 
извѣстія о дѣятельности „Общества распространенія религіоз
но-нравственнаго просвѣщенія", различныхъ его учрежденій и 
аналогичныхъ ему обществъ.

5. корреспонденціи о разныхъ событіяхъ и явленіяхъ 
религіозно нравственной жизни въ Россіи и въ православ
ныхъ церквахъ за границей О дѣяніяхъ будущаго Всероссій
скаго Церковнаго Собора (собственные нарочитые корреспон
денты).

6. Обозрѣніе выдающихся статей въ повременной духов
ной и свѣтской печати („ІІзъ повременной печати").

7. Статьи критическаго и апологетическаго характера,
8. Библіографія.
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9. Вопросы читателей (идейнаго, а не узко-практическа
го) характера и отвѣты на нихъ.

10. Смѣсь.
11. Почтовый ящикъ редакціи.

Всѣмъ годовымъ подписчикамъ будутъ высланы въ качествѣ 
безплатнаго приложенія двѣ книги: 1) О современ
ныхъ духовныхъ потребностяхъ мысли и жизни (въ двухъ 
выпускахъ) А. М. Бухарева (бывіп. архим. ©еодора). 2) „По 
елову Твоему" {Лук. Б, у). Сборникъ проповѣдей на еван
гельскія чтенія, прот I. 11. Слободского.

Цѣна журнала „Церковный Голосъ" съ приложеніями 5 
руб. въ годъ съ доставкой и пересылкой., б руб за границу. 

Въ отдѣльной продажѣ цѣна М 15 коп.
| Протоіерей П. Н. Лахостскій. 
| Протоіерей I. П Слободской.

Адресъ редакціи и конторы: С. Петербургъ Стремянная, 20.
2-1

Редакторы

Открыта подписка на 1907 г. на политическую, экономическую и 
общественную газету

„С Т Р А Н А“.
Подъ редакціей: Максима Ковалевскаго, проф. И. И. 

Иванюкова и проф. А. Г. Гусакова.
Подписная цѣна; Съ доставкой и пересылкой въ^пб. и Россіи:

Въ Россіи
на 12 м. —12 р., на 11 м. —11 р., на 10 м—10 р., на 9 м.—
9 р., на 8 м.—8 р., на 7 м.—7 р., на 6 м.—6 р., на 5 м.— 
5 р., на 4 м.-4 р., на 3 м,—3 р.. на 2 м. -2 р. 20 к., на 1

м. -1 р. 10 к.
За границу:

на 12 м.— 24 р., на 1 1 м.—22 р., на 10 м. -20 р., на 9 м. - 18 р., 
на 8 м. —16 р., на 7 м. —14 р., на 6 м.—12 р., на 5 м.—10 р.,

на 4 м.—8 р., на 3 м. — 6 р., на 2 м —4 р., на 1 м — 2 р.
Для учащихся въ высш. учебн. завед , сельскихъ священ

никовъ, фельдшеровъ, учителей и учительницъ: на годъ - 8 р.,
10 мѣс. — 7 р , 6 мѣс.— 4 р., 4 мѣс 3 р., 3 мѣс - 2 р. 25 к ,
2 мѣс, —I р. 50 к. и 1 мѣс.—80 к.
Главная контора газеты: С.-Петербургъ, Невскій, 65.

4—1
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Группа издателей-студентовъ Моск. Дух. Академіи 
ежемѣсячно будетъ издавать брошюры гомилети
ческаго содержанія для распродажи по церквамъ. 

Изданы.
„Христосъ и грѣшница**,  2-е изданіе, цѣна 3 руб. сотня; 

„Входъ Господень въ Іерусалимъ", цѣна 5 руб. сотня: „Геѳ
симанская ночь**,  цѣна 5 руб. сотня; „Воскресшій Христосъ1*,  
цѣна 5 руб. сотня; „Господи, умножь въ насъ вѣру**,  цѣна 
3 руб. сотня. При заказахъ отъ сотни и болѣе дѣлается 25 
проц. скидки; пересылка за счетъ группы. Готовятся къ пе
чати: „Деныи“ бесѣда преосв. Евдокима, „Христіанскій Госу- 
дарь“, „Развѣ я сторожъ брату моему“. „Христіане ли мы" бе
сѣда преосв. Евдокима, „Онъ-истинный Богочеловѣкъ**.

Адресовать: Сергіевъ Посадъ Моск., губ , Моск. Духовная 
А кадемія, группѣ сгудентовъ-издателей.

СО ДЕР ІК А III Е.
I. Таврическій церк.-обществ. Вѣстникъ. —I. Поученіе на день 

рожденія Государыни Императрицы Маріи Ѳеодоровны. Алексія, 
Епископа Таврическаго. — II. О христіанскомъ воспитаніи дѣтей 
(Изъ бесѣды, произнесенной 5 октября 1906 г. въ церкви Ли
товскаго полка). —III. О воскресныхъ литургійныхъ чтеніяхъ изъ 
Евангелія и Апостола въ 1906—1907 пасхальномъ году.—IV. Дру
жественное письмо союзамъ русскаго народа. -V. Епархіальная 
хроника. —VI. Извѣстія и замѣтки. —VII. Новыя изданія Москов
ской Синодальной типографіи (Библіографическая замѣтка).—VIII. 
Объявленіе.

II. Таврическія Епарх. Вѣдомости.—I. Высочайшее повелѣ
ніе.—И. Распоряженія епархіальнаго начальства и епархіальныя 
извѣстія.—III. Отъ Таврическаго Отдѣла Императорскаго Пра
вославнаго Палестинскаго Общества.—IV. Отъ Таврическаго епар
хіальнаго цензурно-проповѣдническаго комитета.—V. Личный со
ставъ служащихъ въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ Таврической 
епархіи къ 1 октября 1906 года.—VI. Объявленія.

Издатель—Таврическая „ А. Высотскій.
Духовная Консисторія. редакторы м. Шведовъ^

Дозволено цензурою. Симферополь 20 ноября 1906 г. 
Цензоръ—каѳедральный протоіерей А. Назаревскій.

Печатано въ Таври.чевкой Губернской Типографіи,


