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Всѣхъ принесшихъ мнѣ поздравленіе въ день 
моихъ именинъ 6 декабря искренно и всѳду шѳв- 
но благодарю за привѣтъ и пожеланія. Призы
ваю на всѣхъ Божіе благословеніе.

Николай, Архіепископъ Варшавскій и Приви- 
слинскій.

ОТДЪЛЪ I.

Епархіальныя распоряженія и 
извѣстія.

Утверждены—но избранію: старостой Олькуш- 
ской церкви — начальникъ Олькушскаго уѣзда ст. 
сов. М, Д. Лабудзинскій и Новорадомской церкви 
—помощникъ начальника Новорадомскаго уѣзда 1.
А. Завадскій (Резол. 3/ХІІ № 2164 и 7/ХІІ .N§2191).

При Козеницкой Покровской церкви открыто 
церковно-приходское попечительство, коего поче
тнымъ предсѣдателемъ избранъ камергеръ А. В. 
Вонлярлярскій, почетнымъ членомъ —владѣлица ма
іоратнаго имѣнія яКозеницы“ О. В.Вонлярлярская-, 
дѣйствительнымъ предсѣдателемъ начальникъ Ко- 
зеницкаго уѣзда А. О. Михаловскій, казначеемъ—
A. С. Бѣдно- секретаремъ-дѣлоироизводителемъ И,
B. Вахлаченко', членами: графъ И. К. Симоничъ, 
В И. Варфоломѣевъ, А. Д. Бѣляевъ, генералъ- 
лейтенантъ Г. П. Семеновъ, иодполк. Дабижъ, гра- 
финя М. Р. Симоничъ, С. 3. Черноголовника и А. 
И. Гулъницкій (Резол. 7/ХП № 2192).

Согласно отношенію Канцеляріи Оберъ-ТТроку- 
рора св. Синода, отъ 3/ХП за № 11731, на вакан
сію преподавателя ариѳметики, географіи и приро
довѣдѣнія въ Варшавское духовное училище на
значенъ кандидатъ Московской духовной академіи 
Ѳ. Городецкій.

Присланные при отношеніи Московской Купе
ческой Управы, отъ 23/ХІ за К§ 6762, 300 р. по 
завѣщанію П. И. Куманина распредѣлены слѣдую-

щимъ образомъ: 25 р. на женскую церковнопри 
ходскую школу при Варшавскомъ соборѣ; 25 руб. 
—на мужскую ц.-прих. школу при Архіерейскомъ 
домѣ; 50 руб. — на церковь Маріинскаго пріюта 
(Сельце); 50 руб. — на церковь въ Потокахъ на 
Лѣснянскомъ подворьѣ; 50 руб.—на домовую цер
ковь при Теолинскомъ монастырѣ; 25 р. на церковь 
въ Линскѣ; 25 руб. на церковь въ Перстунѣ; 25 р. 
на церк.-прих. школу въ гор. Островѣ и 25 руб. 
на церк.-прих. школу и пріютъ на Прагѣ (Резол 
29/ХІ № 2150).

Отъ Варшавской Духовной Консисторіи.
Варшавская Духовная Консисторія слушали: сдан

ное Его Высокопреосвященствомъ къ исполненію 
отношеніе Предсѣдателя Комитета, состоящаго подъ 
августѣйшимъ покровительствомъ ихъ Император
скихъ Величествъ Попечительства Государыни 
Императрицы Маріи Ѳеодоровны о глухонѣмыхъ 
отъ 10 ноября с. г. за У 3918, коимъ сообщаетъ, 
что Св. Синодъ, принимая во вниманіе- 1) что 
Попечительство о глухонѣмыхъ, созданное по волѣ 
и указаніямъ своей Августѣйшей Покровительницы, 
имѣетъ не частное, но общегосударственное зна
ченіе, 2) что Попечительство, въ цѣляхъ обученія, 
воспитанія и призрѣнія глухонѣмыхъ всѣхъ воз
растовъ и состояній, въ настоящее время открыло 
уже въ 15 епархіяхъ разнаго рода благотвори
тельныя учрежденія, въ коихъ обучаются и во
спитываются свыше 1500 глухонѣмыхъ и 3) что 
Попечительство, несмотря на свое быстрое развитіе^ 
указывающее на насущнѣйшую въ немъ потреб
ность русскаго населенія, является до сего вре
мени совершенно не обезпеченнымъ въ матеріаль
номъ положеніи учрежденіемъ, опредѣленіемъ отъ 
28 августа 5 сентября 1907 года за № 5387, 
разрѣшилъ Попечительству Государыни Импера
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трицы Маріи Ѳеодоровны о глухонѣмыхъ ежегодно 
производить тарелочный или кружечный сборъ во 
всѣхъ церквахъ Россійской Имперіи въ теченіе 
5-ой седмицы Великаго поста, начиная съ четвер
таго воскреснаго дня сего поста.

Въ виду вышеизложеннаго и озабочиваясь, дабы 
таковой сборъ въ пользу глухонѣмыхъ помогъ 
Попечительству возможно шире оказать помощь 
этимъ наиболѣе обиженнымъ природою людей, коихъ 
насчитывается въ Россіи свыше 250,000 человѣкъ, 
Комитетъ обратился къ Его Высокопреосвященству 
съ покорнѣйшей просьбою благословить таковой 
сборъ въ Варшавской епархіи и оказать Свое 
благосклонное содѣйствіе его успѣшному произ
водству во всѣхъ церквахъ.

Глубоко вѣря, что со стороны духовенства 
Попечительство встрѣтитъ дѣятельное къ нему 
участіе, Комитетъ испрашивая Архипастырскаго 
благословленія на производство такового сбора во 
ввѣренной Ему епархіи, проситъ благосклоннаго 
содѣйствія въ побужденіи принтовъ церквей про
извести таковой сборъ своевременно и собранныя 
деньги чрезъ отцовъ благочинныхъ и Консисторію 
препроводить въ Комитетъ Попечительства въ
С.-Петербургѣ. Приказали: Настоящее отно
шеніе Комитета Попечительства Государыни Им
ператрицы Маріи Ѳеодоровны о глухонѣмыхъ на
печатать въ Варшавскомъ Епархіальномъ Листкѣ 
для свѣдѣнія духовенства Варшавской епархіи и 
зависящаго съ его стороны содѣйствія къ произ
водству тарелочнаго или кружечнаго сбора въ 
пользу названнаго Попечительства въ теченіе 5-ой 
седмицы Великаго поста. 23-го ноября 1910 года.

ОТДЪЛЪ II.

Городъ Ченстоховъ
Городъ Ченстоховъ, по-польски Ченстохова (Сг§- 

яіосЬолѵа), пользуется здѣсь широкою извѣстностью 
со дня перенесенія туда чудотворной иконы Пре
святой Богородицы. Въ началѣ XIV столѣтія на мѣ
стѣ теперешняго Ченстохова ютилась у подножія 
„Ясной Горы“ убогая деревушка Ченстоховка, рас
положенная на низменной площадкѣ, омываемой из
вилистой рѣкой Вартой (ѴГагіа). Убогая деревушка 
эта входила въ то время въ составъ огромнаго имѣ
нія или княжества могущественнаго магната князя 
Владислава Опольскаго, ставившаго свою кандидатуру 
на польскій престолъ и правившаго Червонной Ру
сью на правахъ королевскаго намѣстника—палладина 
при Людовикѣ Венгерскомъ кратковременномъ королѣ 
Польскомъ. Изъ деревушки извилистая тропинка ве
ла въ ,,Ясную Гору“, на вершинѣ которой была 

устроена набожною рукой убогая деревянная часо
венка, возведенная, по преданію, на мѣстѣ древняго 
языческаго капилца. Вся гора, окрестные холмы, 
плоскогорья и равнины были покрыты густымъ дѣв
ственнымъ лѣсомъ; посреди лѣса голубой лентой из
вивалась Варта. Лѣса длинной и широкой полосой 
тянулись по обѣимъ сторонамъ Варты; въ горахъ и 
на окрестныхъ холмахъ и равнинахъ, поросшихъ 
лѣсомъ и кустарникомъ, водились ѣо множествѣ ло
си, медвѣди, вепри, буйволы, всякаго рода пернатыя, 
змѣи, разные гады и землеводныя. Въ этихъ дѣв
ственныхъ лѣсахъ любили забавляться охотой магна
ты-владѣльцы особенно зимой, не смотря на то, что 
снѣгъ заносилъ и дороги, и тропинки, и лѣса стано
вились почти непроходимыми. Здѣсь же въ этихъ 
дѣвственныхъ лѣсахъ въ убогихъ рыбачьихъ хатахъ, 
въ земянкахъ и шалашахъ пасѣчниковъ во время по
литическихъ бурь часто укрывались отъ поисковъ 
своихъ недруговъ и соперниковъ, политическіе дѣя
тели того времени; эти же безбрежные лѣса служили 
часто убѣжищемъ для окрестныхъ жителей, когда 
надъ Польшей проносилась военная гроза или сви
рѣпствовала въ краѣ моровая язва. Нѣкоторые авторы 
утверждаютъ, что Ченстохова и получила такое на
званіе отъ того, что тамъ часто прятались отъ раз
ныхъ невзгодъ и магнаты и шляхта и простой на
родъ. Польское слово Ст^Мо-сЬотѵа слагается изъ 
частицы сг^зіо (часто) и глагола сйо'ѵѵас (прятать) и 
въ русскомъ буквальномъ переводѣ, какъ и по-поль
ски, означаетъ: „часто прячетъ". Вотъ и все, что мы 
нашли въ хроникахъ и лѣтописяхъ Ченстохова до 
перенесенія туда чудотворной иконы Богоматери. Но 
съ перенесеніемъ на Ясную Гору этой святыни для 
Ченстохова наступила, если мо^,но такъ выразиться, 
эра новой жизни; онъ становится религіознымъ, а 
затѣмъ и военнымъ, промышленнымъ и Фабричнымъ 
центромъ.

Нынѣшній городъ Ченстоховъ расположенъ въ ІІе- 
троковской губ. въ 80 верстахъ отъ своего губерн
скаго города, въ 215 отъ Варшавы, въ 74 верстахъ 
отъ австрійской и въ 16 отъ прусской границы, рас
кинутъ по обѣимъ сторонамъ Варш.-Вѣн. рельсоваго 
пути, на берегу Варты. Онъ дѣлится на старый и 
новый Ченстоховъ *).  Монастырь паулиновъ въ но
вомъ Ченстоховѣ на Ясной Горѣ доминируетъ надъ 
всею окрестностью; высокая колокольня видна на 7 
верстъ. Въ рядъ уѣздныхъ городовъ Ченстоховъ за
численъ съ 1867 года, а до того считался мѣстечкомъ 
или безуѣзднымъ городомъ. Монастырь и крѣпость 
Ченстоховъ составляли какъ бы отдѣльную военно
религіозную единицу. Населеніе города простирается 
до 80,000. Ченстоховъ имѣетъ классическую гимна
зію, мировой съѣздъ, свое городское кредитное обще-

•

’) Еписк. Іосифъ. Гродно 1895 г. Энц. слов. Брокгаузъ 
и Эфронъ.
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ство, отдѣленіе государственнаго банка, горно-промы
шленное товарищество, 48 Фабрикъ и заводовъ, съ 
производствомъ до 8 милліоновъ въ годъ, училище 
садоводства и всѣ уѣздныя учрежденія. Здѣсь всегда 
квартируетъ стрѣлковый полкъ и артиллерія. Въ 
1909 году у стѣнъ Ченстохова состоялась сельско
хозяйственная и промышленная выставка, продол
жавшаяся два мѣсяца, привлекшая даже иностранцевъ 
изъ Чехіи, Галиціи и другихъ славянскихъ областей.

Въ 1870—1872 годахъ, при Архіепископѣ Вар
шавскомъ Іоанникіи, въ Ченстоховѣ сооруженъ первый 
православный храмъ — во имя святыхъ первоучите
лей славянъ Кирилла и Меѳодія. Церковь построена 
противъ зданія городскаго магистрата на землѣ, отве
денной городомъ въ собственность православнаго 
прихода и по внѣшнему виду похожъ на Варшавскій 
Александроневскій соборъ въ миніатюрѣ, разумѣется. 
Средства на постройку были отпущены въ суммѣ 
45,000 руб. изъ строительнаго капитала, предназна
ченнаго на постройку церквей въ губерніяхъ Цар
ства Польскаго, а остальныя — собраны путемъ до
бровольныхъ пожертвованій мѣстныхъ жителей и не 
только православныхъ, но и католиковъ. Руководя
щая дѣятельность въ этомъ святомъ дѣлѣ принадле
жала б. ІІетроковскому губернатору Каханову и 
Ченстоховскому уѣздному начальнику Кашерининову. 
Деревянный строительный матеріалъ доставили изъ 
своихъ маіоратныхъ имѣній: генеральша Павлова, 
генералы Гейденъ, Заболоцкій, Соболевъ, Гутовичъ, 
Моллеръ и другіе. Жители уѣзда и нижніе чины 
войскъ, расположенныхъ въ Ченстоховѣ, помогали 
личнымъ трудомъ и доставкой строительнаго мате
ріала. Въ храмѣ имѣется копія Ченстоховской чу
дотворной иконы, о чемъ мы уже упомянули выше.

До постройки Ченстоховскаго православнаго храма 
жители Ченстохова сперва греки, проживавшіе тамъ 
для торговли, а потомъ и русскіе принадлежали къ 
ІІетроковской греческой православной церкви, суще
ствовавшей тамъ съ 1777 года. Послѣднимъ грече
скимъ священнослужителемъ состоялъ Григорій Сер- 
гуловскій. Узнавъ о прибытіи въ Ченстоховъ въ 
1813 г. Императора Александра I, онъ прибылъ туда 
и въ числѣ богомольцевъ ^проникъ въ костелъ Наули
новъ. Императоръ, замѣтивъ въ толпѣ, окружавшей 
его убого одѣтаго, глубокаго старика православнаго 
священника, подозвалъ его къ себѣ, распросилъ о со 
стояніи православныхъ церквей въ Польшѣ (ихъ бы
ло шесть: въ Варшавѣ, Люблинѣ, Калишѣ, Опатовѣ, 
Радомѣ и ІІетроковѣ) и приказалъ выдать ему изъ 
своихъ средствъ сто червонцевъ1).

1) Потоцкій 164.

Почти у стѣнъ обители, гдѣ хранится Ченстохов- 
ская чудотворная икона, на видномъ возвышенномъ 
мѣстѣ—памятникъ Императору Александру П. Онъ 
сооруженъ въ 1889 г. по иниціативѣ властей по кре
стьянскимъ дѣламъ исключительно на пожертвованія 

польскихъ крестьянъ, въ память освобожденія ихъ, 
19 Февраля 1864 года, отъ крѣпостной зависимости. 
Всякій пилигримъ крестьянинъ и всякій посѣтитель 
Ченстохова не можетъ не обратить своего взора на 
памятникъ; онъ слишкомъ замѣтенъ и обставленъ 
весьма красиво—весь въ зелени. Въ тихую лунную 
ночь когда памятникъ освѣщаютъ неугасимыя небе
сныя лампады ночи, вы, стоя у пьедестала, погру
жаетесь мыслію въ недалекое еще прошлое, вспоми
наете прежнюю крестьянскую долю и вамъ предста
вляется, что вѣнценосную главу Царя Освободителя 
озаряютъ лучи безсмертія.

Во время составленія этой краткой лѣтописи мы 
получили возможность имѣть въ рукахъ ,,Актъ“ от
крытія памятника, что дало намъ возможность при
вести выдержки изъ этого историческаго документа. 
„Актъ. Состоялось въ гор. Ченстоховѣ 17 апрѣля 
1889 г. 17 апрѣля 1889 г. въ городѣ Ченстоховѣ 
совершено открытіе памятника Царю Освободителю 
Александру Второму, сооруженнаго, съ Высочайша
го соизволенія нынѣ благополучно царствующаго Им
ператора Александра Ш, на пожертвованія сельскаго 
населенія губерній Царства Польскаго. Памятникъ 
Царю Освободителю, по Высочайше одобренному 
проекту скульптора академика А. М. Опекушина, 
исполненъ въ металлическихъ частяхъ на заводѣ Мор- 
на въ С.-Петербургѣ, а въ каменныхъ—частнымъ 
строителемъ Кузьминымъ. Въ средней Фронтовой 
части пьедестала (изъ Финляндскаго гранита) красу
ется слѣдующая золотая надпись:

Царю Освободителю Александру П.
Ниже на плитѣ помѣщены надписи:

Сооруженъ въ 1889 го
ду сельскимъ населеніемъ 

Царства Польскаго.

УѴкпіевіопу \ѵ г. 1889 
віагапіеш Іисіповсі лѵіе]- 

вкіе] Кгбіевіцѵа.

На противоположной сторонѣ:
Сеаагяоіѵі ОвлѵоЬосЫсіеІоіѵі Аіеквапсігоіѵі II
На сѣверной сторонѣ пьедестала надпись:

,’Ц} Указъ 19 Февраля 1864 г. Да останется сей день 
вѣчно памятенъ и крестьянамъ Царства, какъ день 
возникающаго ихъ благосостоянія “. На противопо
ложной южной сторонѣ пьедестала сдѣлана та же 
надпись на польскомъ языкѣ: ,,ІІка2 19 Ьпіе^о 1864 
г. КіесЬ іеп йгіеіі ЬесНіе лѵіесгпіе ратіеіпуш і 41а 
тѵіовсіап Кгбіевілѵа, ^ако сігіеіі павіапіа поѵѵез іек 
ротувіповсі".

Верхняя часть пьедестала украшена гербами гу
берній, участвовавшихъ въ сооруженіи памятника, а 
также государственнымъ гербомъ, а на углахъ надъ 
карнизами пилястровъ симметрично расположены изо
браженія Императорскихъ и Царскихъ регалій.

На пьедесталѣ этомъ поставлена бронзовая статуа 
Императора вышиною въ 5 аршинъ. Съ плечъ Госу
даря Императора ниспадаетъ порфира почти до сере
дины пьедестала. Государь изображенъ въ обіцегене- 
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ральскомъ мундирѣ и съ обнаженной головой. Лѣвая 
рука, свободно опущенная къ низу, придерживаетъ 
порфиру, правая же указываетъ на свертокъ (хартію) 
достопамятнаго манифеста 19 Февраля 1864 г.

Каменныя работы обошлись 26.750 р., а за брон
зовыя - уплачено 25.000 р. Памятникъ по сему акту 
сданъ 17 апрѣля 1889 г. магистрату г. Ченстохова').

Главная улица—аллея, пересѣкающая весь Чен- 
стоховъ и ведущая на Ясную Гору, проведена по 
указанію Императора Александра I и въ память по
сѣщенія имъ города наименована Александровскою.

М. Устимовичъ.

Требованія нашего времени отъ церко
внаго проповѣдника.

(Окончаніе * *).

*) Дѣло магистрата г. Ченстохова за 1889 г. № 16.
*) См. № 23.

Указанные нами русскіе церковные проповѣ
дники могутъ служить образцами для насъ потому, 
что въ ихъ проповѣдяхъ мы ощущаемъ вѣяніе 
духа Божія. Очевидно, что на нашихъ русскихъ 
классическихъ проповѣдниковъ вліялъ духъ свято
отеческихъ Твореній. Проповѣди нашихъ замѣ
чательныхъ ораторовъ проникнуты духомъ Пома
занія. При чтеніи ихъ трудовъ нельзя не ощу
щать священной настроенности авторовъ и ихъ 
желанія не только являться, но и осуществлять на 
самомъ дѣлѣ, въ своей жизни, проповѣдуемое 
ученіе. Потому, проповѣди, напримѣръ, Филаре
та Московскаго, Иннокентія Херсонскаго, Димитрія 
Одесскаго (Мурегова) имѣютъ безсмертное значе
ніе. Они въ своихъ проповѣдническихъ трудахъ 
осуществили требованія не только своего време
ни, но и всякаго послѣдующаго времени.

Древнія св. отеческія произведенія имѣли осо
бую силу въ то время когда они произносились 
между прочимъ потому, что проповѣдники отвѣ
чали на запросы своего времени, требованіямъ сво
ихъ слушателей. Этотъ примѣръ древнихъ св. 
проповѣдниковъ обязываетъ и насъ быть чуткими 
къ настроеніямъ своихъ слушателей и отвѣчать на 
запросы ихъ душъ.

Къ сожалѣнію, за нами, проповѣдниками,‘.^до
вольно часто замѣчается грѣхъ, что мы, при выбо
рѣ темъ для своей проповѣди, ставимъ часто са
мыя разнообразныя цѣли..., но рѣдко ставимъ себѣ 
вопросъ, что именно волнуетъ души нашей паствы 
въ настоящее время и удовлетворимъ ли мы своею 
темою и ея развитіемъ требованію паствы, алчущей 
и жаждущей духовной пищи. А между тѣмъ такой 
вопросъ долженъ быть первымъ и самымъ важ

нымъ вопросомъ, когда бы мы ни проповѣдывали. 
За невниманіе къ этому вопросу мы, проповѣдни
ки, наказываемся невниманіемъ къ намъ нашихъ 
слушателей.

Этотъ недостатокъ въ насъ особенно замѣтенъ 
при произнесеніи проповѣди за литургіей въ вос
кресные іі праздничные дни. Выходъ нашихъ слу
шателей изъ церкви во время нашей проповѣди за 
литургіей до такой степени обычное явленіе, что 
мы даже привыкли не обижаться за такое неува
жительное къ нашему слову отношеніе. Это соста
вляетъ слѣдствіе неуважительнаго и съ нашей сто
роны отношенія къ душевной потребности поворо
тившагося къ намъ спиной слушателя. Къ такому 
грѣху отчасти располагаютъ насъ находящіяся у каж
даго изъ насъ во множествѣ готовыя уже проповѣди 
навсѣ воскресные и праздничные дни во множествѣ 
печатающіяся разнообразными проповѣдниками и 
разнообразными издателями. Эти уже давно заго
товленныя для насъ проповѣди мы часто цѣликомъ 
читаемъ въ церкви; очевидно мы придерживаемся 
мнѣйія, что печатныя чужія проповѣди, могшія 
быть внушительными гдѣ нибудь, когда нибудь и 
для кого нибудь, могутъ быть внушительными ве
здѣ, всегда и для всѣхъ. Но это ошибка. Мѣсто, 
время и личность имѣютъ свои особыя отпечатки, 
свои особыя нужды и вліянія. Очень можетъ быть, 
что находящаяся на вашемъ столѣ печатная про
повѣдь гдѣ-то, когда то привела слушателей въ 
восхищеніе, но думать, что эта произнесенная безъ 
измѣненія проповѣдь приведетъ въ восхищеніе во 
всякое время и вашихъ прихожанъ, значитъ ду
мать, что въ чужомъ платьѣ удобно являться каж
дому вездѣ и всегда, при всѣхъ обстоятельствахъ. 
Позвольте спросить васъ, о. читатель, много ли вы 
встрѣчали такихъ печатныхъ проповѣдей, которыя 
цѣликомъ выслушали бы съ пользою и восхище
ніемъ ваши бл. слушатели? Въ наше время часто 
издаются проповѣди поразительно малосодержа
тельныя. Прочитавъ такую проповѣдь часто спра
шиваешь себя, по какимъ побужденіямъ и для ка
кой цѣли авторъ опубликовалъ свою проповѣдь.

Понятно, мы далеки отъ того, чтобы отвергать 
всякое значеніе печатной проповѣди. Напротивъ; 
мы признаемъ за многими изъ нихъ жизненное зна
ченіе (очень хороши проповѣди, наприм., въ жур
налѣ ,,Духовная Бесѣда); но мы утверждаемъ, что 
въ имѣющуюся въ нашихъ рукахъ готовую печа
тную проповѣдь, мы должны, примѣняя ее къ нашей 
паствѣ, влить свою душу живу.

Погрѣшностей противъ требованій отвѣта на 
душевные запросы нашихъ слушателей бываетъ 
меньше тогда, когда мы, будучи побуждаемы ма
лоожидаемыми жизненными событіями, обращаемся 
къ прихожанамъ съ своимъ словомъ. Некогда обра
щаться тогда къ печатному слову, — и мы тогда, 
положивъ въ основу любовь къ Богу и ближнему, 
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произносимъ то, что Богъ на душу положитъ. Та
ковы событія: погребеніе, браковѣнчаніе, молеб
ствія по разнымъ случаямъ. Тогда наши слова 
вызываютъ слезы у слушателей, и тогда уходя
щихъ отъ нашего слова не бываетъ. Сила искрен
няго, задушевнаго слова всегда привлекаетъ и ни
когда не отталкиваетъ, хотя бы это слово было и 
некраснорѣчиво и неучено.

Наше время укоряетъ насъ, проповѣдниковъ, въ 
томъ, что мы въ свокхъ ораторскихъ обращеніяхъ 
къ народу не придерживаемся никакой системы въ 
рядахъ нашихъ поученій. Темы нашихъ рѣчей 
бываютъ часто то неумѣстными, то слишкомъ ши
рокими. Нѣкоторые изъ насъ очень подробно опи
сываютъ жизненныя явленія; нѣкоторые для изо
браженія этихъ явленій цитируютъ неудачныя мѣ
ста изъ романовъ нашихъ свѣтскихъ писателей, а 
нѣкоторые проповѣдники съ церковной каѳедры 
высказываютъ то свои жалобы, то свою месть. 
Такія проповѣди, понятно, оскорбляютъ сердце 
слушателей-богомольцевъ. Къ счастью, такія явно 
вопіющія недостатки проповѣди, какъ жалобы в 
месть, у насъ не часты.

Но за то очень часто можно укорить насъ въ 
отсутствіи системы въ проповѣдяхъ. Особенно 
это замѣтно въ томъ храмѣ, гдѣ находится нѣ
сколько священниковъ. Каждый изъ иихъ выби
раетъ себѣ тему для проповѣди какую ему угодно 
нисколько не справляясь о томъ, какая истина 
провозглашалась въ минувшій воскресный день. — 
Одинъ священникъ сегодня проповѣдуетъ, наприм. 
о какомъ нибудь членѣ символа вѣры, другой1 :свя- 
щенникъ въ слѣдующее воскресенье проповѣдуетъ 
уже о поклоненіи св. иконамъ, а въ послѣдующее 
за симъ воскресенье богомольцамъ предлагается 
ученіе о чтеніи Слова Божія, словомъ системы въ 
проповѣданіи мы не соблюдаемъ.

Впрочемъ этотъ недостатокъ замѣтенъ не толь
ко въ нашихъ православнорусскихъ храмахъ, но и 
въ храмахъ другихъ странъ. Г. Буайе (Воуег) 
говоритъ, что ,,Французскіе священники проповѣду
ютъ Слово Божіе, объясняютъ ученіе Евангелія, но 
никогда не преподаютъ народу, при помощи пропо
вѣди, христіанское ученіе въ его цѣлости. Обрыв
ки, осколки великаго тѣла, — вотъ все, что ему 
предлагаютъ. Эти поученія никогда не связыва
ются, не сцѣпляются между собою такъ, что бы 
образовать нѣчто цѣлое; они не представляютъ изъ 
себя послѣдовательное изложеніе ученія, достато
чно полное, чтобы научить религіи тѣхъ, которые 
ее не знаютъ. Бесѣды, поученія, слова, которыя 
произносятся въ большихъ городскихъ приходахъ 
на темы о смиреніи, благотворительности, мило
сердіи, величіи I. Христа, божественномъ проис
хожденіи Его религіи, конечно, полезны; но я ви
жу во всемъ этомъ только отдѣльныя части рели
гіи, безъ всякой связи между ними. Представьте 

себѣ бѣднаго отца семейства, который не знакомъ 
Съ христіанствомъ, не знаетъ даже элементарныхъ 
и главныхъ тайнъ его. Какъ бы ни былъ онъ 
прилеженъ къ церковнымъ поученіямъ, онъ не най
детъ въ нихъ средства избавиться отъ своего не 
вѣжества; онъ не обучится, нри помощи ихъ, катихи
зису, если онъ его не знаетъ.Чтобы показать недо
статокъ такого метода, можно представить слѣдую
щій примѣръ: вотъ профессоръ, желающій научить 
своихъ учениковъ догматическому илинравственно- 
му богословію. Сегодня онъ предлагаетъ ученую 
диссертацію о воплощеніи Бога Слова, на другой 
день о воскресеніи; въ слѣдующій разъ онъ го
воритъ о гордости, затѣмъ онъ трактуетъ то о 
гнѣвѣ, то о милости, то о Троицѣ. Онъ идетъ въ 
надломленныхъ костыляхъ отъ одного предмета къ 
другому, перебѣгая отъ догматическаго богословія 
къ нравственному. Я утверждаю, что, при такомъ 
странномъ методѣ, онъ никогда не научитъ своихъ 
прихожанъ богословію. Религія—это наука, какъ 
юриспруденція и другія науки, слѣдовательно для 
изученія ея существуетъ только одинъ методъ. На
учный матеріалъ нужно раздѣлить на отдѣлы; каж
дый отдѣлъ раздѣлить на параграфы, главы, и из
ложить послѣдовательно и въ приличномъ порядкѣ 
всѣ вопросы, изъ которыхъ слагается всякая нау
ка. Какъ обучаютъ другимъ наукамъ, такъ же 
нужно обучать и религіи. Можно христіанское 
ученіе раздѣлить на три части: на истины, въ ко
торыя нужно вѣрить, сокращеннымъ изложеніемъ 
которыхъ является символъ вѣры, —на добродѣте
ли, которыя нужно осуществлять въ жизни, за
ключающіяся въ десяти заповѣдяхъ, - и на предме
ты, которые нужно просить у Бога, содержащіеся 
въ молитвѣ Господней. Пусть священникъ, жела
ющій обучать своихъ прихожанъ религіи, слѣдуетъ 
этому плану. Пусть онъ объясняетъ символъ вѣ
ры, заповѣди, пусть онъ даетъ объясненіе мо
литвы Господней, причемъ онъ объяснитъ сво
имъ прихожанамъ религіозные обряды мессы, 
и, какъ добавленіе къ этому, объяснитъ таин
ства. Вотъ каковъ долженъ быть курсъ обуче
нія, который охватитъ всю религію. Пастырь 
можетъ прервать этотъ курсъ во время торже
ственныхъ праздниковъ, чтобы сообщить вѣрнымъ 
о тайнѣ, которую церковь прославляетъ. Въ про
долженіи лѣта и осени, когда народъ занимается 
полевыми работами, священникъ можетъ ограни
читься краткой бесѣдой на Евангеліе. Такимъ об
разомъ прихожанинъ, который будетъ прилеженъ 
къ его поученіямъ, изучитъ всю религію. При от
сутствіи же системы при проповѣданіи религіоз
ныхъ истинъ трудно научить христіанъ религіи. 
Если вѣрные, присутствующіе при вашихъ про
повѣдяхъ, знаюгъ религію, ея элементы, подроб
ности о догматахъ, таинствахъ и нравственныхъ 
обязанностяхъ, то теперешній пріемъ проповѣданія 
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будетъ имъ полезенъ, потому что они ужэ науче
ны и вы можете въ солидной блестящей рѣчи рас
ширить ихъ познанія, которыми они уже владѣ
ютъ Чтобы расширить познанія прихожанъ о вѣ
рѣ, нужно предположить, что они научены своей 
религіи, а это предположеніе я отрицаю. Я ут
верждаю, что невѣяественные въ вѣрѣ находятся 
въ огромномъ числѣ какъ въ классѣ образован
номъ и обезпеченномъ, такъ и въ средѣ простого 
народа” (ВегіЬіег рр. 594—595).

Мы привели здѣсь эту длинную цитату для то
го, чтобы быть внимательнымъ къ укорамъ за нашъ 
недостатокъ въ безсистемности нашихъ проповѣдей, 
къ укорамъ, которые слышатъ себѣ и проповѣдни
ки въ другихъ христіанскихъ странахъ.

Говоримъ, въ нослѣднее время стали укорять 
насъ, проповѣдниковъ, въ томъ, что мы для сво
ихъ проповѣдей, часто избираемъ темы, слишкомъ 
широкіе. Надо согласиться, что мы дѣйствительно 
часто расточаемъ наше краснорѣчіе на развитіе та
кихъ широкихъ темъ, какъ: „о безбожіи нашего 
времени”, „о многобожіи нашего времени”, „о фи
лософскихъ системахъ “, „о современной цивилиза- 
ціи“, „объ общественномъ прогрессѣ", „ о соціали
змѣ нашего времени" и ііод. Въ теченіе получасо
ваго времени развить предъ своимп слушателями 
столь обширную тему нѣтъ возможности. Побужде
ніемъ къ произнесенію съ церковной каѳедры про
повѣдей на широко вѣщательныя темы служитъ на
ше тайное желаніе показать, что мы не простые 
проповѣдники, а выше простыхъ Одинъ критикъ 
(о. Фонтенъ) въ евоихъ отзывахъ о Французскихъ 
патерахъ между прочимъ говоритъ: .,Пускаясь въ 
разсужденія о соціальныхъ запросахъ, священникъ 
исчезаетъ, и слушатели находятся въ присутствіи 
диссертанта, который не говоритъ имъ болѣе отъ 
имени Бога, но излагаетъ свои личныя воззрѣнія,— 
пытаются выставить преимущества не религіознаго 
убѣжденія, а общественнаго идеала, который не 
кажется всѣмъ найлучшимъ. Если священникъ же
лаетъ, говорить о соціальныхъ вопросахъ, пусть 
онъ сойдетъ съ церковной каѳедры, слишкомъ вы
сокой для подобныхъ словесныхъ упражненій., пусть 
онъ перестанетъ говорить отъ имени Евангелія, 
предъ которымъ мое сознаніе благоговѣетъ и кото
рому оно вполнѣ довѣряетъ. Онъ въ данномъ слу
чаѣ не посланникъ вѣры, но спорщикъ. Чтобы ме
ня убѣдить ораторъ долженъ владѣть компетенціей, 
глубокимъ знаніемъ своего предмета, чего не доста
етъ, но моему мнѣнію, нѣкоторымъ изъ нашихъ 
проповѣдниковъ. Но здравый народный смыслъ не 
требуетъ отъ насъ того, чтобы мы знали все; люди 
всезнающіе существуютъ только въ умахъ педан
товъ и въ программахъ на степень баккалавра. 
Даже сами ученые ищутъ у насъ только духовной 
науки" (разд. 67).

И дѣйствительно, мы на церковной каѳедрѣ 

часто забываемъ, что стоящіе предъ нами богомоль
цы не расположены слушать въ храмѣ диссертаціи, 
а расположены слушать только^ сердечное слово, 
нроникнутое Словомъ Божіимъ іі ученіемъ Св. Цер
кви. „О проповѣдующихъ о вопросахъ соціаль
ныхъ и экономическихъ говорятъ: вотъ еіце одинъ, 
который желаетъ спасти Францію. Пусть онъ 
спасъ бы свой приходъ; это было гораздо лучше 
для насъ", замѣчаетъ тотъ же Французскій писа
тель.

Скажемъ нѣсколько словъ еще относительно 
краснорѣчія въ проповѣдяхъ. Мы уже выше ска
зали, что главный источникъ краснорѣчія соста
вляетъ Слово Божіе, но, увы, будемъ искренни; 
мы, желая угодить вкусу слушателей, мало вво
димъ въ свои проповѣди изреченій Слова Божія; 
библія не служитъ настольною книгою ни у пасты
рей ни у пасомыхъ. Эю впрочемъ не новый грѣхъ 
проповѣдниковъ и ихъ слушателей. Малое знаком- 
сдво съ Словомъ Божіимъ замѣчается издавна. 
„Однажды Людовикъ XIV—разсказываетъ о. Кос- 
сетъ,—спросилъ Буало,—почему о. Легурне при
влекаетъ своими проповѣдями весь Парижъ? —Го
сударь, отвѣтилъ остроумный сатирикъ, - это по
тому, что онъ проповѣдуетъ Евангеліе, а вашъ 
добрый городъ Парижъ всегда любитъ новости". 
(Саиаееііе іош I. ра^. 453).

Обратимъ еще вниманіе на нѣкоторые уже ма
лозначащіе недостатки нашего краснорѣчія. Часто 
въ нашихъ проповѣдяхъ недостаетъ ясности и про
стоты. Незначительныя нравственныя увѣщанія, 
витіеватыя Фразы безъ существенныхъ идей, ско
рѣе слова, чѣмъ ученіе—вотъ чю встрѣчается въ 
нашихъ поученіяхъ, если только ораторъ для сво
его тщеславія еще, вдобавокъ, нетеряется въ тем
ныхъ разсужденіяхъ и въ искуственныхъ доказа
тельствахъ, которыя онъ понимаетъ не болѣе, чѣмъ 
его слушатели.

„Встрѣчаются въ проповѣдяхъ, говоритъ аббатъ 
Даре, оттѣнки тривіальности, повторенія и растя
нутость. Привычка обращаться къ одной и той же 
аудиторіи, приводитъ нѣкоторыхъ проповѣдниковъ 
къ непринужденности, граничащей иногда съ три
віальностью, потому что они уже очень помнятъ 
о простотѣ слушателей, по недостаточно думаютъ 
о достоинствѣ каѳедры, которую занимаютъ. Про
повѣдники старцы, сами того не замѣчая, безпре
станно повторяютъ однѣ и тѣже мысли, которыя 
надоѣдаютъ слушателямъ. Не будемъ ни монотон
ны, ни слабы, ни крикливы; будемъ избѣгать натя
нутаго изящества. Ни въ произношеніи, ни въ же
стахъ, ни въ тонѣ не будемъ употреблять ничего 
такого, что можетъ оскорбить аудиторію". (Вег- 
Нііег. ра^. 606).

Мы позволили себѣ въ этой статьѣ сдѣлать вы
писки изъ иностранныхъ отзывовъ о недостаткахъ, 
замѣчаемыхъ въ проповѣдникахъ другихъ христіан
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скихъ странъ; мы замѣчаемъ, что многіе изъ этихъ 
недостатковъ присущи и намъ,—и дай Богъ намъ 
силы отрѣшаться отъ этихъ недостатковъ.

Прот. А. Ковалъницкій.

Письмо Высокопреосвященнѣйшему Николаю, Ар
хіепископу Варшавскому, священника Т. Теодоро

вича.
Ваше Высокопреосвященство, Милостивый Архипа

стырь и Отецъ!
Еще разъ позволяю себѣ безпокоить Ваше Вы

сокопреосвященство, считая своимъ долгомъ дать 
объясненіе къ словамъ послѣдней статьи въ газетѣ 
„Противъ теченія” № 7: „все, касающееся Успен
ской церкви и разсказанное мною въ „Иконобор- 
ствѣ“.... на основаніи документовъ, было сообщено 
и г. Райляну лично и именно опровергающимъ 
сообщеніе о Теодоровичемъ1'. ..

Въ своей замѣткѣ (Епарх. Листокъ №21) я 
упоминалъ о двухъ художникахъ, посѣтившихъ 
Успенскую церковь и давшихъ свое заключеніе объ 
образѣ Успенія Божіей Матери. Однимъ изъ нихъ 
былъ г. Райлянъ. Въ виду предположенія причта 
сдѣлать заказъ Запрестольнаго образа одному 
изъ художниковъ, работающихъ въ новомъ со
борѣ, былъ мною приглашенъ г. Райлянъ. Въ 
концѣ м августа, послѣ воскресной всенощ
ной, г. Райлянъ зашелъ въ Успенскую цер 
ковь; въ присутствіи о. о. діаконовъ и псаломщика 
смотрѣлъ образъ, между прочимъ сказавъ, что 
образъ не православнаго типа, но весьма похваль 
но отозвался о художественной сторонѣ образа. Въ 
виду довольно высокой для насъ цѣны, поставленной 
г. Райляномъ за написаніе двухъ предполагавших
ся образовъ, отъ 1500 до 2000 р. причемъ г. Райлянъ 
обѣщалъ только руководить работами, — условіе не 
было заключено. Вотъ при какихъ обстоятель
ствахъ я имѣлъ личное дѣловое общеніе съ г. Рай
ляномъ, но какъ съ художникомъ, которому пред
полагалось дать заказъ, а не какъ съ корреспон
дентомъ, или редакторомъ газеты. Послѣ этого 
случая, никакого общенія, ни письменнаго, ни ли
чнаго, я не имѣлъ съ г. Райляномъ и не имѣю; 
какіе документы по Успенской церкви имѣются въ 
распоряженіи редакціи газеты, и откуда вѣдома 
послѣдняя резолюція „о нравственномъ обязатель
ствѣ.../', я совершенно не знаю. Неожиданный 
упрекъ г. Кручины считаю для себя незаслужен
нымъ, ибо хотя я писалъ замѣтку по предложенію 
Вашего Высокопреосвященства, но указанные въ 
ней случаи освѣщены мною вѣрно.

Испрашивая молитвъ и благословенія Вашего 
Высокопреосвященства, съ сыновней преданностью 

остаюсь покорнѣйшій слуга, настоятель Варшавской 
Успенской церкви, священникъ Терентій Теодоро
вичъ.

5 декабря 1910
г. Варшава, г.
На семъ письмѣ послѣдовала слѣдующая Архи

пастырская резолюція: „Напечатать въ Варшав. 
скомъ Епархіальномъ Листкѣ“.

т Никаноръ, архіепископъ казанскій.
Въ 2 ч. 30 м. 27 ноября скоропостижно скон

чался архіепископъ казанскій и свіяжскій Никаноръ, 
на 64 году отъ боду, на 42 г. своего священно
служенія Церкви Божіей.

Крѣпкій отъ природы организмъ Владыки въ 
послѣдніе годы подвергся тяжелому недугу (бо
лѣзнь почекъ), отражавшемуся на нервахъ и сер
дцѣ. ,

Не поддаваясь заботливому и настойчивому 
лѣченію на курортахъ и дома, болѣзнь видимо для 
всѣхъ подтачивала силы архипастыря, причиняя 
ему острыя страданія. Напряженіе энергіи и силъ 
во время казанскаго миссіонерскаго съѣзда, пред
сѣдателемъ котораго былъ почившій Владыка, — 
оказало свое вліяніе на процессъ разрушительной 
болѣзни, но сильный духомъ терпѣнія святитель 
превозмогалъ немощи тѣла и скончался на своемъ 
посту, какъ вѣрный стражъ Церкви.

Урожденецъ астраханской епархіи, въ мірѣ 
Никифоръ Каменскій, почившій Владыка въ 1868 
году, по окончаніи астраханской духовной семина
ріи, былъ рукоположенъ во приходскіе священни
ки. Лишившись скоро подруги жизни, о. НикиФоръ 
поступилъ въ казанскую академію, которую окон
чилъ въ 1874 г и былъ назначенъ тамъ же въ 
Казани законоучителемъ учительской семинаріи, 
продолжая заниматься литературными богословски
ми трудами, въ области экзегетики. Въ 1879 г. о. 
НикиФоръ защитилъ свою диссертацію на степень 
магистра и назначенъ ректоромъ казанской семи
наріи, съ возведеніемъ въ санъ протоіерея.

Черезъ 10 лѣтъ о. НикиФоръ принялъ мона
шескій постригъ съ именемъ Никанора и съ воз
веденіемъ въ санъ архимандрита.

Въ 1891 г. архим. Никаноръ былъ хиротони
санъ во епископа чебоксарскаго, викарія казанска
го, а въ 1893 назначенъ на самостоятельную ка
ѳедру, епископа архангельскаго. На архангельской 
каѳедрѣ еп. Никаноръ скоро заявилъ о себѣ, какъ 
архипастырь просвѣщенный, широкой иниціативы, 
и недюжиннаго проповѣдническаго ораторскаго та
ланта, а потому скоро—въ 1893 г.—онъ перемѣ
щенъ былъ на старѣйшую смоленскую каѳедру; 
послѣдняя особенно близка была заботамъ и серд
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цу покойнаго оберъ прокурора К. П. Побѣдонос
цева и друга его С. А. Рачинскато.

К. П. всегда живо интересовался и зорко слѣ
дилъ за положеніемъ дѣлъ и въ частности школъ 
въ этой епархіи. А потому постъ епископа смо
ленскаго былъ столько же видный, сколько и тру
дный.

И епископъ Никаноръ пробылъ на этой каѳе
дрѣ только три года,--въ 1899 г. онъ былъ пере
мѣщенъ на орловскую каѳедру, гдѣ также пробылъ 
три года, будучи перемѣщенъ въ 1902 г. въ ека
теринбургскую епархію, а въ 1903 г. въ гроднен
скую, отсюда въ 1905 г. епископъ Никаноръ былъ 
назначенъ на каѳедру варшавскаго архіепископа, 
въ 1908 г. перемѣщенъ на высокій отвѣтственный 
постъ архіепископа казанскаго.

Во время своего управленія разными епархія
ми, Владыка Никаноръ не покидалъ литературныхъ 
богословскихъ работъ въ любимой имъ области 
изъясненія священнаго писанія,—толкованіе кото
раго сдѣлано имъ на всѣ евангелія и посланія апо
стольскія, что составило многотомный, капитальный 
вкладъ въ экзегетическую популярную литературу.

Въ 1906 году за эти сочиненія св. Синодъ, 
по представленію казанской академіи, угдостоилъ 
архіепископа Никанора ученой степени доктора бо
гословія. Область отвлеченнаго паренія и литера
турнаго труда - была главною стихіей почившаго 
архипастыря, человѣка безусловно недюжинныхъ 
дарованій и вообще незауряднаго.

Печать чего-то оригинальнаго, своеобразнаго 
проникала и его администравную и литературную 
дѣятельность и частныя отношенія.

Кровная близость почившаго святителя съ ино
родческимъ міромъ отражалась на его характерѣ 
уклончивомъ, не всегда ровномъ, но проникнутомъ 
благими порывами и широкими горизонтами.

Питомецъ и глубокій почитатель покойнаго 
просвѣтителя инородцевъ поволжскаго края Н. И 
Ильминскаго, архіепископъ Никаноръ на казанской 
каѳедрѣ проявлялъ сердечное вниманіе и любовь 
къ школьно-просвѣтительному и миссіонерскому 
инородческому дѣлу, желая ею поднять на должную 
высоту и не вина благой воли почившаго, если 
исторія и будущій преемникъ его не найдетъ этой 
высоты. Несомнѣннымъ тормозомъ въ архипастыр
скомъ служеніи почившаго Владыки на казанской 
каѳедрѣ было и то обстоятельство, что Владыка 
Никаноръ для подвѣдомой ему духовной среды и 
мѣстнаго общества былъ своимъ близкимъ человѣ
комъ, связаннымъ съ Казанью прошлымъ 20-лѣт- 
нимъ непрерывнымъ рядовымъ сослуженіемъ. Въ 
исторію миссіи православной Церкви почившій 
святитель вписалъ свое имя крупными штрихами, 
какъ просвѣщенный предсѣдатель орловскаго мис
сіонерскаго съъзда 1901 г., на которомъ М. А. 
Стаховичъ неожиданно и для предсѣдателя и для 

руководителя съѣзда В. М. Скворцова, разразился 
какъ громъ при ясной погодѣ своимъ знаменитымъ 
докладомъ „о свободѣ совѣсти4',—и казанскаго 
мисс. съѣзда нынѣшняго года; этотъ послѣдній 
Владыка мечталъ поставить весьма широко, вродѣ 
„религіознаго конгресса” для сравнительной оцѣнки 
проектовъ церковной реформы и проч., но налегав
шій недугъ едва далъ силы справиться и съ тою 
усѣченною Св. Синодомъ программою занятій съѣ
зда, которую, однако, Владыка провелъ съ досто
инствомъ и любовью къ св. дѣлу миссіи.

Миръ праху, а душѣ святителя Божія бла
женное упокоеніе!

(Колоколъ) В. С.

- - - - - - - дд,- - - -- - - - - -

Значеніе смѣшанныхъ браковъ на 
Волыни въ настоящее время.

Въ ,,Волынск. Еиарх. Вѣд.“ (№ 46-й) напе
чатанъ „выводъ изъ 1115 рапортовъ Волынскихъ 
приходскихъ іереевъ объ отпаденіяхъ и о смѣ
шанныхъ бракахъ'1. Всего отпавшихъ въ латин
ство за 1905—1910 годы въ епархіи было 2804; 
изъ нихъ предъ бракомъ съ католиками или като
личками—580; супруговъ уже повѣнчанныхъ смѣ
шанныхъ браковъ —1291; далѣе, 303 лица, подав
шія прошенія о переходѣ въ латинство, отказа
лись отъ перехода подъ вліяніемъ духовныхъ 
увѣщаній и подъ тѣмъ же вліяніемъ разстроилось 
258 задуманныхъ смѣшанныхъ браковъ, а въ пра
вославіе изъ католичества перешло 1088 жениховъ 
и невѣстъ; затѣмъ 29 лицъ, повѣнчанныхъ съ ка
толиками или католичками, отпали въ католичество. 
Единственною мѣрою, могущею предотвратить пе
реходъ православныхъ въ иновѣріе и сохранить 
православіе въ чистотѣ, по рапортамъ священ
никовъ, является распоряженіе архіеп. Антонія—не 
вѣнчать православныхъ съ иновѣрцами, такъ какъ 
большею частью бываетъ, что въ смѣшанныхъ 
бракахъ иновѣрцы склоняютъ православныхъ въ 
свою религію. Изъ общей таблицы видно, что 
1291 человѣкъ изъ 2»04 перешли въ католичество, 
находясь въ семьяхъ, уже соединенныхъ смѣшан
ными браками, тогда какъ предъ бракомъ католи
чество приняло всего 580, изъ которыхъ очень 
немного—2 — 3 человѣка —снова возвратились въ 
православіе и то не раньше, какъ по смерти 
одного изъ супруговъ, для вступленія съ которымъ 
въ супружество православная сторона принимала 
католичество. Далѣе, изъ таблицы видно, что, въ 
виду запрещенія въ епархіи смѣшанныхъ браковъ, 
1088 человѣкъ католиковъ приняли православіе 
для вступленія въ бракъ съ православными, тогда 
какъ для той же цѣли въ католичество перешло 
580. Если имѣть въ виду общую таблицу при
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нявшихъ православіе, включая сюда и 1088 чело
вѣкъ, принявшихъ его изъ-за брака съ православ
ными, то количество принявшихъ православіе бу
детъ не меньше 2804—перешедшихъ въ католи
чество.—По сообщенію „Рѣчи“, волынскимъ архі
епископомъ Антоніемъ представленъ въ Св. Синодъ 
докладъ объ отпавшихъ отъ православной церкви 
ввѣренной ему епархіи въ иновѣрчество, въ основу 
котораго положены, очевидно, выводы изъ рапор
товъ приходскихъ священниковъ. Въ заключеніи 
своего доклада архіеи. Антоній пишетъ, что глав
ной причиной перехода православныхъ въ като
личество являются смѣшанные браки, такъ какъ 
въ большинствѣ этихъ браковъ иновѣрцы склоня
ютъ православныхъ перейти въ свою вѣру; отсюда— 
побужденіе желать, чтобы смѣшанныхъ браковъ 
въ Россіи было какъ можно меньше.

Церк. Вѣстникъ.

Мѣстныя извѣстія
Высокопреосвященный Николай, Архіепископъ 

Варшавскій и Привислинскій, выѣзжалъ изъііетер- 
бурга въ Москву 4 декабря и пробылъ въ Москвѣ 
до 7 декабря. Останавливался Владыка въ Бого
явленскомъ монастырѣ у Преосвященнаго Викарія 
Дмитровскаго, Трифона. Преосвящ. ТриФОнъ —- 
постриженникъ нашего Владыки. Семейство Три- 
Фона-мать и братья князья Туркестановы, сестра 
и зять Бутурлины-очень близкіе знакомые наше
го Архипастыря. Въ ихъ средѣ Владыка и про
велъ день своего Ангела. 5 декабря нашъ Влады
ка служилъ вмѣстѣ съ Преосв. Трифономъ всенощ
ное бдѣніе съ акаѳистомъ Святителю Николаю, а 
6 литургію и молебенъ. Праздникъ Владыка про
велъ въ кругу родныхъ Преосвященнаго Трифона. 
Къ завтраку былъ приглашенъ и Преосвящ. Евфи- 
мій, настоятель Заиконоспасскаго монастыря—быв
шій Тифлисскій каѳедральный протоіерей Евстафій 
Еліевъ—сослуживецъ нашего Архипастыря, когда 
онъ былъ ректоромъ Тифлисскои семинаріи и ре 
дакторомъ Духовнаго Вѣстника Грузинскаго Эк
зархата.

По пріѣздѣ домой Владыка нашелъ на пись
менномъ столѣ свыше 150 телеграммъ изъ разныхъ 
мѣстъ Россіи и заграницы (есть изъ Америки и да
же изъ Египта—г. Каира) и до 100 писемъ. Кромѣ 
всего этого оставлена была масса визитныхъ кар
точекъ отъ разныхъ знатныхъ лицъ, членовъ Свят. 
Синода и Государственнаго Совѣта.

*
-X- *

Во исполненіе воли Высокопреосвященнаго Ни
колая, Архіепископа Варшавскаго и ІІривислин- 
•скаго, и по побужденію чувства благодарности къ 
памяти объ Архіепископѣ Никанорѣ, во всѣхъ цер
квахъ Варшавской Епархіи послѣ божественной за

упокойной литургіи совершены панихиды по въ 
Бозѣ почившемъ Высокопреосвященномъ Никанорѣ, 
Архіепископѣ Казанскомъ, б. Варшавскимъ.

Библіографія.
Благословеніе Кіево-Печерской лавры. Главнѣйшіе праз

дники православной церкви. Составилъ протоіерей Кл. 
Ѳоменко. Кіевъ. 1910. Стран. 84.

Подъ такимъ названіемъ недавно выпущена въ 
свѣтъ книга, составленная неутомимымъ работни
комъ по изданію назидательныхъ листковъ Кіево- 
Ііечерекой Лавры настоятелемъ Кіевской Алексан
дро-Невской церкви въ Липкахъ о. протоіереемъ 
Климентомъ Ѳоменко. Это уже третья книга того 
же автора, выпускаемая Кіево-Печерской лаврой 
для православнаго русскаго народа изъ трисоста
вного числа. Первая книга была: „Катехизисъ для 
народа”, содержащая поучительныя разъясненія 
десяти заповѣдей, молитвы Господней (Отче нашъ) 
и Сѵмвола вѣры (Вѣрую во единаго Бога), а также 
ученіе „О таинствахъ православной церкви^. Вто
рая книга: „О богослуженіи православной церкви11. 
Эти двѣ книги по достоинству оцѣнены были въ 
свое время церковными журналами. Настоящая 
третья книга: „Главнѣйшіе праздники правосла
вной церкви” изложена простымъ, понятнымъ для 
каждаго православнаго христіанина языкомъ и об
нимаетъ собою въ теченіе цѣлого года всѣ праздни
ки. установленные православною церковью для все
гдашняго, вѣчнаго воспоминанія главнѣйшихъ со
бытій изъ земной жизни Господа нашего Іисуса 
Христа, Пресвятой Богородицы и великихъ уго
дниковъ Божіихъ. Описаніе праздниковъ располо
жено по церковному индикту (лѣтосчисленію) по 
которому новый годъ начинается съ 1 сентября. 
Кромѣ описанія каждаго праздника съ его особен
ностями въ концѣ его приведены: тропарь праз
дника, кондакъ и величаніе. Такимъ образомъ въ 
книгѣ') сей описаны праздники: 1) Рождество ІІресв. 
Богородицы—8 сентября, 2) Воздвиженіе честнаго 
и животворящаго Креста Господня—14 сентября, 
3) Преставленіе св. апостола и евангелиста Іоанна 
Богослова— 26 сентября,Ь' 4) Покрова ІІресв. Бого
родицы— 1 октября, 5) Въ честь иконы Пресв. 
Богородицы, нарицаемой Казанской 22 октября, 6) 
Введеніе во храмъ Пресв. Богородицы — 21 ноя
бря, 7) Святителя Николая—6 декабря, 8) Рожде
ство Христова—25 декабря, 9) Крещеніе Господне 
—6 января, 10) Срѣтеніе Господне 2 Февраля, 11) 
Благовѣщеніе Пресв. Богородицы—25 марта, 12) 
Недѣли Ваій — вербнаго воскресенья, послѣдняго 
воскреснаго дня предъ праздникомъ Пасхи, 13) 
Пасхи или свѣтлого Воскресенія Христова, 14) 
Вознесенія Господня, 15) Недѣли св. Пятидесятни
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цы (св. Троицы) и дня св. Духа, 16) Преображе
ніе Господне—6 августа, 17) Успеніе ІІресв. Бого
родицы—15 августа и 18) Усѣкновеніе главы св. 
пророка, Предтечи и Крестителя Господня Іоанна. 
Книга сія—прекрасный даръ и благословеніе рус
скому народу отъ Кіево-Печерской лавры. Каждый 
православный христіанинъ съ помощью сей книги 
при наступленіи праздника имѣетъ возможность 
уяснить себѣ его смыслъ и значеніе и проникнуть
ся сознательнымъ молитвеннымъ настроеніемъ. А 
въ сознательности молитвы, въ участіи въ ней 
нашихъ ума и сердца—вся суть. Иначе мы упо 
добимся тѣмъ обличеннымъ Господомъ лицемѣр 
нымъ людямъ, о которыхъ сказано въ св. Еван
геліи: „Приближаются ко Мнѣ люди сіи устами 
своими, и чтутъ Меня языкомъ; сердце же ихъ 
далеко отстоитъ отъ Меня” (Матѳ. XV, 7 и 8). 
Тѣмъ, которые пріобрѣтутъ эту книгу, повторимъ 
слова ея составителя: ,,ІІріимите сіе благословеніе 
съ христіанской любовію и помяните въ вашихъ 
молитвахъ трудниковъ Святой Обители, порабо
тавшихъ для вашего назиданія".

Григорій Бѣловъ.

Объявленія.

Открыта подписка на ежемѣсячный духовный журналъ

СТРАННИКЪ"9»
на 1911 г.

(52-й годъ изданія)
СЪ БЕЗПЛАТНЫМЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ

Общедоступной Богословской Библіотеки
И ПРИБАВЛЕНІЯ КЪ НЕЙ.

Духовный журналъ „СТРАННИКЪ” въ слѣдую
щемъ году будетъ издаваться по прежней широкои про
граммѣ, обнимающей весь кругъ движеніи богословско- 
ФИЛОСОФСКОЙ мысли.

Главною особенностью „Странника”, одного изъ 
старѣйшихъ и популярнѣйшихъ русскихъ духовныхъ 
журналовъ въ теченіе всего полувѣковаго его существо
ванія какъ извѣстно нашимъ читателямъ, было то, что 
онъ всегда внимательно слѣдилъ за всѣми движеніями 
въ области церковно-религіозной и вообще духовной 
жизни какъ во всемъ христіанскомъ мірѣ, такъ особенно 
въ славянскомъ мірѣ и нашемъ отечествѣ, по мѣрѣ 
си іъ удовлетворяя назрѣвающимъ запросамъ мысли и

У За 13 лѣтъ (съ 1898 г.-когда „Странникъ , пере
шелъ къ про®. А. П. Лопухину) подписчики получили 
уже въ качествѣ безплатныхъ приложеній двадцать шесть 
тома капитальныхъ произведеній, именно: .

1) Четырехтомный трудъ „Православное Сооесъ- 
ловательное Богословіе” придворн. прот. I. В Толмаче
ва составляющее необходимое пособіе для всякаго па
стыря, желающаго стоять на высотѣ своего учительнаго 
призванія.

2) Двухтомный' трудъ (встрѣченъ всеобщимъ со
чувствіемъ, такъ что потребовалось второе изданіе) 
„Исторія Христіанской церкви въ XIX вѣкѣ” (съ иллю
страціями), гдѣ предъ читателями развертывается глу
боко интересная картина жизни Церкви Христовой въ 
теченіе минувшаго вѣка, при чемъ всѣ важнѣйшія со
бытія и особенно главнѣйшіе дѣятели и участники ихъ 
выступаютъ въ лицахъ.

3) Два тома извѣстнаго сочиненія англійскаго бо
гослова Фаррара „Жизнь и труды св. Отцовъ и Учителей 
церкви” въ переводѣ А. II. Лопухина, 2-ое изд. съ ил
люстраціями:

4) Одинадцать томовъ большого Энциклопедичес
каго словаря подъ заглавіемъ: „ПравославнаяБогословская 
Энциклопедія” (съ иллюстраціями и картами); изданіе, 
возбудившее къ себѣ вниманіе не только среди русскихъ 
читателей, но и за границей.

5) Семь томовъ „Толковой Библіи”, съ иллюстра
ціями, содержащіе въ себѣ всѣ книги Ветхаго Завѣта.

Новаго Завѣта. Томъ вось

Евангеліе.
къ этому изданію въ той

Въ наступающемъ 1911 году будутъ даны:
I. „Православная Богословская Энциклопедія . 

Двѣнадцатый томъ, въ который имѣютъ войти статьи 
на буквы К и Л.

Наша „Энциклопедія” даетъ дѣйствительное сред
ство къ обстоятельному ознакомленію по всѣмъ вопро
самъ въ области вѣры и богословской мысли, сообщая 
точныя Фактическія данныя въ научномъ освѣщеніи ст 
православной точки зрѣнія и въ возможно доступномъ 
изложеніи. .„

II. Толковая Библія или Комментаріи на всѣ кни
ги Св. Писанія Ветхаго и 
мой, въ который войдетъ.

Толковое
Редакція приступила -----„ ■ ■ „

ѵвѣрейности, что она идетъ навстрѣчу самой настойчи
вой и насущной потребности нашего духовенства и все
го общества. Дать пастырямъ церкви, іакъ и всѣмъ 
вообще любителямъ чтенія слова Божія, пособіе къ пра
вильному пониманію Библіи, оправданію и защитѣ исти
ны отъ искаженія ея лжеучителями, а также руковод
ство къ уразумѣнію многихъ неясныхъ въ неи мѣстъ — 
вотъ цѣль настоящаго изданія. Въ изданіи принимаютъ 
участіе профессора духовныхъ академій и другія впол
нѣ компетентныя лица съ высшимъ богословскимъ обра
зованіемъ. . ,

Изданіе встрѣчено такимъ сочувствіемъ публики, 
что первые томы уже разошлись и требуется второе из
даніе ихъ.

Кромѣ того редакція, по примѣру прошлыхъ лѣтъ, 
дастъ особое безплатное приложеніе изъ серіи:

Христіанство, наука и невѣріе
НА ЗАРѢ XX ВѢКА.

Въ предшествующіе девять лѣтъ подписчики полу
чили: 1) критическое изложеніе и разборъ извѣстныхъ 
лекцій передового выразителя нѣмецкой богосл. науки 
проФ. Адольфя Гарнака о „Сущности христіанства ; -.) 
апологетической трактатъ подъ заглавіемъ „Воскресеніе 
Христово, ьакъ величайшее и достовѣрнѣишее изъ чу
десъ”' 3) трактать подъ заглавіемъ. „Библія и Вави
ловъ”’— въ отвѣтъ на самый животрепещущій вопросъ 
настоящаго времени, возбужденный лекціями профессо
ра Делича, старавшагося, на основаніи новѣйшихъ от
крытій на мѣстѣ древняго Вавилона, показать, будто 
Библія всецѣло заимствована изъ послѣдняго и не имѣ
етъ характера Божеств. откровенія: 4) Фридрихъ Ниц
ше-трактатъ, въ которомъ подвергнутъ критикѣ этотъ 
новый ,кумиръ” такъ называемой нашей „интеллиген
ціи”- 5) Матерія и духъ—трактатъ, который предста
вляетъ собою попытку объединить и общедоступно из
ложить данныя наукъ о матеріи и духѣ для научнаго 
обоснованія христіанскаго взгляда на міръ и человѣка.
6) Христіанство” гр. Л. Н. Толстого и христіанство 
Евангелія—трактатъ, который помогаетъ оріентировать
ся вь религіозныхъ воззрѣніяхъ гр. Толстого и вмѣстѣ 
съ тѣмъ лучше понять и оцѣнить подлинное ученіе 
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..Евангелія. 7) „Цѣнность жизни” 8; „Іисусъ Христосъ 
и современная^ цивилизація” — трактатъ, изслѣдующій 
этику Іисуса Христа въ отношеніи къ моральнымъ ос
новамъ современной культуры и 9). „Чудеса невѣрія1* — 
трактатъ Е. Ваііапі’а, неопровержимо доказывающій ту 
истину, что идеи христіанства удобопріемлемѣе для че
ловѣческаго, разума, чѣмъ антихристіанскія построенія 
науки и философіи.

Еъ будущемъ 1911 году подписчики получатъ 
трактаты:

III. „Соціальное ученіе Христа”. Опытъ христіан
ской соціологіи. й. МаіЪеѵѵв’а.

Давая этотъ трактатъ, редакція идетъ на встрѣчу 
тому всеобщему интересу, который обнаруживаетъ въ 
настоящее время русское общество въ отношеніи соціа
лизма и вообще соціальныхъ вопросовъ

Цѣна на журналъ „Странникъ” съ приложеніемъ 
^„Общедоступной Богословской Библіотеки” и дополне
нія къ ней прежнія: 8 (восемь) рублей съ пересылкой 
и доставкой, за границу 11 р. съ перес.

Примѣч. 1) Желающіе имѣть „Общед. Богосл. 
Библіотеку” въ изящномъ англійскомъ переплетѣ бла
говолятъ прилагать по 50 к. за томъ (всего за годъ 
1 рубль.). е

2) Новая серія: „Христіанство, наука и невѣріе” 
издается только безъ переплета. Въ отдѣльной прода
жѣ: I руб. за выпускъ.

Отдѣльн і цѣна „Общед. Богосл. Библіотеки” 2 р. 
50 к. за томъ безъ перес., и 3 р. съ перес.

17римѣчанія а) Новые подписчики на жур
налъ желающіе получить всѣ (26) вышедшіе вы
пуски „Общедоступной Богословской Библіотеки”, 
или но крайней мѣрѣ „Энциклопедіи (11 томовъ) и 
Толковой Библіи” (7 томовъ), платятъ по 1 рублю 
за каждый выпускъ (съ пересылкой), а при выпис
кѣ на выборъ—по 1 р. 50 к. съ перес.
За изящный англ, переплетъ безразлично по 50 коп. 

за кажд. томъ.
б) Подписчики, получавшіе доселѣ „Общед. Вог. 

Библіотеку11 безъ переплета, но желающіе имѣть ее въ 
переплетъ, могутъ получить готовыя крышки ік\50 к. 
за экз.

в) Въ виду связанныхъ съ изданіемъ приложеній 
весьма большихъ расходовъ, редакція принуждева пе
чатать ихъ въ органиченномъ количествѣ экземпляровъ, 
и поэтому подписчики на льготныхъ условіяхъ могутъ 
получать только по 1 экз. За второй и слѣд. экземпля
ры подписчики платятъ номинальную цѣну —по 2 р. 50 
коп. зѣ экз. безъ перес. и 3 руб съ перес., въ англій
скомъ переплетѣ 3 р. 50 к. съ перес.

Адресоваться: Въ редакцію духовнаго журнала

„СТРАННО Ъ“.
С.-Петербургъ, Невскій проспектъ, д. 182.

За редактора С. Артемьевъ.
Издательница Р. А. Артемьева,

урожд. Лопухина,

ІІрн каждомъ .Ѵ> 
по одной книгѣ, всего

„НІІВЫ", подписчики 
въ годъ 52 книги.

получатъ

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на 1911 годъ 
(42-й годъ изданія) 

на еженедѣльн. цллюстриров.
ЖУРНАЛЪ

со многими приложеніями

Г.г. подписчики „І1ИВЫ“ получатъ въ теченіе 191 і года:
СП №№ еженедѣльнаго художе- 

стненпо-литераті рнаго жур
нала „НИВА”: романы, повѣсти 
и разсказы; снимки съ картинъ, 
рисунки, фотоэтюды н иллюстра
ціи современ. событій.

СО КІШГІІ, отпечатанныя убори- 
стымъ четкимъ шрифтомъ, въ 

составъ которыхъ войдетъ.

12 книгъ Ежемѣсячнаго журнала„литературныя и популярно-научныя Прилаженія^: 
романы, повѣсти, разсказы, популярно-научныя и критическія статьи 

современныхъ авторовъ съ иллюстраціями и отдѣлы библіографіи, смѣси, 
Шахматовъ и шашекъ, задачъ и игръ.

КЪ ПОЛНОМУ СОБРАНІЮ СОЧИНЕНІЙ

12 — АНТ. П- ЧЕХОВА. •
То, что получатъ наши подписчики на 191] годъ, представлн 

стъ большое литературной наслѣдіе;.—болѣе трехсотъ разсказовъ Че
хова, отдѣльно не изданныхъ и обнимающихъ собою значительный 
періодъ его творческой дѣятельности. Намъ удалось найти все это 
послѣ многихъ лѣтъ неустанныхъ тщательныхъ поисковъ, и подпис
чики „Нивы” на 1911 годъ, прибавивъ ихъ къ „Собранію сочиненій 
Чехова”, данному „ІІивоіі**  въ 1903 году, будутъ имѣть дѣйствитель
но „Полное собраніе сочиненій Чехова”.

ПОЛНАГО СОБРАНІЯ СОЧИНЕНІЙ

2Г:| А. В. ПИСЕМСКАГО.
Въ эту вторую часть „Полнаго Собранія Сочиненій А. Ѳ. ІІи- 

еемекаго**  войдутъ его знаменитые большіе романы: „Люди сороко
выхъ годовъ”, „Въ водоворотѣ**,  „Массоны” и драматическія произве
денія, среди которыхъ особенно извѣстны: „Горькая судьбина”, укра
шеніе и гордость русской сцены,—„Самоуправцы”, „Ваалъ”, , Финан
совый геній”—и др.

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ въ

8 Льва Алекс. М Е Я,
Мей, давшій русской поэзіи „Царск ю невѣсту" и „Псковитян

ку, давно уже поставленъ критикой рядомъ съ великими авторами 
„Бориса Годунова” и „Смерти Іоанна Грознаго”. Знаніе народной 
рус< кой жизни, сокровенныхъ ея началъ и завѣтныхъ вѣрованій на
рода ярко сказ ілось и въ его поэмахъ, былинахъ и пѣсняхъ, а так
же въ его повѣстяхъ и разсказахъ. Владѣя въ совершенствѣ стихомъ, 
Мой на ряду со своими оригинальными произведеніями создалъ на 
русскомъ языкѣ цѣлую переводную литературу лучшихъ образцовъ 
міровой поэзіи.
ІО №№ „Парижскихъ модъ“.До 200 Я Л ЛИСТОВЪ рисунковъ (около 300 
•ь- столбцовъ текста в 300 модныхъ 1для рукодѣльныхъ и выпялышхъ
гравюръ. Сыіочтовыиъ ящикомъ для от
вѣтовъ на разнообразные вопросы под
писчико въ.

1 „ОТРЫВНОЙ ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ КАЛЕНДАРЬ" на 1911 годъ, 
отпечатанный красками.

Подписная цѣна „НИВЫ", со всѣми приложеніями на годъ:

работъ и для выжиганія и до 300 чер
тежей выкроекъ въ натуральную вели
чину.

Съ пересылкою 
во всѣ мѣста 
Россіи . . . Р-

За границу—18 р.
книгъ Ни-

ВЪ С.-Пе- | безъ доставки—бр.бОк.,’ 
тербургѣ: I съ доставкою—3 р. 50 ко 
Безъ доставки: 1) въ Москвѣ, въ) 
конторѣ Н. Печковской —7 р. 25 к.;) 
2) въ Одессѣ, въ книжн. магаз.) 
„Образованіе** —7 р. 50 к. )

Подписчики, желающіе получить также первыя 18 _________
сем- каго 1910 г., доплачиваютъ: 1) Безъ доставки въ СПБ.—2 руб. 
въ Моеквѣ и Одессѣ 2 р. 25 к.; 2) Съ дост. и перес. во всѣ мѣста 
Россіи—2 р. 50 к.; 3) За границу 3 руб.

Подписчики, желающіе получить первые 18 томовъ соч. Чехо 
хова 1903 г., доплачиваютъ: 1) Безъ доставки: въ СПБ,—4 руб., въ 
Москвѣ и Одессѣ—4 р. 25*  к.; 2) Сь дост. и перес. во всѣ мѣста 
Россіи—4 р. 50 к.; 3) За границу—5 руб.

ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА ПЛАТЕЖА за „Ниву” и за книги 
соч. Чехова 1903 г. и Писемскаго 1910 г.—въ 2, 3 и 4 срока.

Иллюстрированное объявленіе о подпискѣ высылается безплатно.
Адресъ: С.-Петербургъ въ контору журнала „НИВА“, ул. Гоголя, № 22.

РУССКОЕ ЧТЕНІЕ"
на 1911 годъ.

„Русское чтеніе" съ Высочайшаго соизволенія выпи
сывается для частей войскъ гвардіи и арміи, въ коихъ 
Его Императорское Величество изволитъ состоять Ше- 
ФОМ'Ь.

Рекомендовано: Цирк. Гл. Штаба 1907 г. № 21 
Главн. Морск. ШтабоМь (цирк. 1901 г. № 84 и цирк. 1909 
г.); управл. казен. жел. дорогъ; Минист. Народ. Просвѣщ. 
для библіотекъ начали. Учил. и еельск. школь и для без- 
платн. народ. читаленъ и библіотекъ. Училищн. Совѣтомъ 
при святѣйш. Синодѣ-допущено въ нар. библ. и читаль
ни при церковн. школахъ. Минист. Финансовъ одобрено 
для Попечит. о народ. трезвости.

Подписчики въ 1911-мъ году получатъ:
1) газету ежедневно, съ иллюстраціями на злобу 

дня. '
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Кромѣ того безплатно:

2) 52 Л» № Еженедѣльнаго иллюстриров. журнала 
„Сборникъ Русскаго Чтенія14 литературы, сельекаго и ху
торскаго хозяйства, домоводства и домашней медицины, 
за годъ томъ въ 500 стр. съ 500 картинъ и рисунковъ.

3) 7 безвлат. премій: 1 табель-календарь на 1911
годъ. 6 цѣнныхъ книгъ: каждая книга болѣе 100 стр. со 
мног. рис. 1) Электричество и его примѣненіе въ обыден
ной жизни (электрич. освѣщеніе, электрич. звонки, раз
личные электрич. двигатели и т. и.); 2) Воздухоплаваніе
(устройство разн. летательныхъ аппаратовъ и проч.); 3) 
Небесныя свѣтила (солнце, луна, звѣзды и друг.). Попу
лярные очерки о жизни вселенной: 4) Сборникъ всѣхъ 
правилъ, узаконеній и подробныхъ программъ испытанія 
для опредѣленія на государственную службу; 5) Справоч
никъ сельскаго хозяина по всѣмъ отраслямъ сельскаго хо
зяйства и 6) Сонникъ и Хиромантія (разгадываніе сновъ, 
гаданіе по рукѣ и проч.).

Сверхъ того еще 2 особо цѣнныя преміи: За доплату 
по 1 руб. за каждую премію:

1) Справочный Указатель объ опредѣленіи на раз
ныя должности въ казенныя, общественныя и частныя 
учрежденія.

(Новое 3-е Изданіе 1911 года).

Въ этомъ „Справочномъ указателѣ44 даны самыя под 
робныя указанія о томъ —кому подавать прошеніе, какіе 
приложить документы, какъ написать прошеніе, отъ кого 
зависитъ назначеніе, нуженъ ли залогъ, какое нужно имѣть 
образованіе, возрастъ, надо ли сдавать экзамены, если на
до, то какіе, какъ и по какимъ программамъ къ экзамен. 
подготовляться какіе нужны учебники, гдѣ ихъ достать, 
какое полагается жалованье на каждой должности и пр.

2) Сборникъ свѣдѣній о всѣхъ учебныхъ заведеніяхъ 
и курсахъ, подготовляющихъ, преимущественно, къ прак
тической профессіональной дѣятельности и обезпечиваю
щихъ полученіе хорошо оплачиваемой должности, глав
нымъ образомъ, для взрослыхъ съ самою разнообразною 
подготовкую и даже безъ всякаго первоначальнаго обра
зованія.

(Изданіе 1911 года).

Въ этомъ Сборвикѣ даны будутъ свѣдѣнія о всѣхъ 
учебныхъ заведеніяхъ и курсахъ по слѣдующей программѣ: 
а) наименованіе учебнаго заведенія, б) гдѣ находится, в) 
къ чему подготовляетъ, г) какія даегъ права, д) условія 
поступленія (подготовкѣ, нѵжно-ли сдавать экзамены, ка
кіе, по какимь учебникамъ готовиться, гдѣ ихъ купить- 
что стоятъ и т. д.), е) плата за ученіе, ж) условія содер 
жанія обучающихся, з) условія жизни въ томъ мѣстѣ, гдѣ 
расположено учебное заведеніе (стоимость квартиры, про
довольствія и проч.), какую должность и какимъ поряд
комъ можно получить, получивъ образованіе и т. п.

„Русское Чтеніе*  отвѣчаетъ безплатно на всѣ вопро
сы подписчиковъ. Отвѣты даются по юридическимъ во
просамъ, церковнымъ, военнымъ, разнымъ справочнымъ. 
Особое вниманіе обращено на отвѣты по земельнымъ во
просамъ крестьянъ. Отвѣты даются вполнѣ знающими ли
цами. Въ срочныхъ дѣлахъ отвѣты посылаются особыми 
закрытыми письмами. Совѣты врача даются также без
платно.

Подписка на газету принимается въ Главвой Конто
рѣ Редакціи: С.-Петербургъ, Надеждинская ул., № 19, во 
всѣхъ почтово-телеграФныхъ отдѣленіяхъ Ймперіи и во 
всѣхъ мѣстахъ по пріему подписки.

й возвышенная> какъ выразитель-
ЦХіХіУ УЙАДД ница лучшихъ душевныхъ чув- 

ствовиній, всегда имѣла и имѣетъ громадное значеніе 
въ жизни человѣка. Кому, какъ не музыкѣ, дана чуд
ная власть пробуждать въ человѣкѣ его лучшіе инстин
кты, настраивать душу, обогощая ее духовными чув

ствами и впечатлѣніями. Трудно найти человѣка, ко
торому не хотѣлось бы въ минуты радости, тоски и 
печали излить въ музыкѣ волнующія чувства, отрѣ 
шиться на время отъ низменнаго дола и забыться то 
въ величаво-торжественныхъ, то въ грустно-минорныхъ 
аккордахъ, вознестись душою въ чистый міръ идеаль
наго добра, гармоніи и красоты”...

(Кормчій 29 янв. 1900 г.)

Лучшіе инструменты для хоровыхъ спѣвокъ 
для духовной и свѣтской музыки 

ФИСГАРМОНІИ
собственной фабрики въ Лейпцигѣ (амер. сист) и лучш 
загранич. Фаб. Карпентеръ, Шидмайерь въ 90, 100, 1Ь0, 

150, 165, 190, 240, 275 руб. и дороже.
Удобопонятная для самообученіи школа ПАХЕ 

2 руб.
РОЯЛИ и ПІАНИНО
отъ 600 руб. отъ 375 руб. и дор.
ГРАММОФОНЫ — ТОНАРМЪ 

новѣйшихъ моделей въ 18, 20, 25, 35, 55, 75 руб. и дор. 
ПЛАСТИНКИ свѣтскаго и духовнаго содержанія въ 

большомъ выборѣ
ДУХОВНЫЕ'ХОРЫ — Чудовской, Синодальной, Архан

гельскаго, Васильева и др.
Всевозможные музыкальные инструменты, принадлежности 

и ноты—въ большомъ выборі.
Полный иллюстрир. прейсъ-курантъ № 61 и каталоги 

пластинокъ БЕЗПЛАТНО.
Для лицъ духовнаго званія допускается раз

срочка платежа.

ЮЛІЙ ГЕНРИХЪ ЦИНЕРШЪ.
МОСКВА, Кузнецкій м., д. Захарьина. С.-ПЕТЕРБУРГЪ, 

Морская, 34. РИГА, Сарайная, 15.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1911 ГОДЪ.
НА ЖУРНАЛЫ

И

„ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ44,
издаваемые при С.-Петербургской Духовной Академіи.

„Церковный Вѣстникъ44 — еженедѣльный журналъ 
служащій органомъ богословской мысли и церковно-об
щественной жизни въ Россіи и за границей

„Церковный Вѣстникъ44 вступаетъ въ 19 Л году въ 
тридцать седьмой годъ изданія.

Являясь органомъ академической корпораціи, „Цер
ковный Вѣстникъ” ставитъ своею задачею давать объе
ктивное, академическое обсужденіе церковныхъ вопросовъ 
главнымъ образомъ при участіи профессоровъ и на
ставниковъ Академіи.

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

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

характера, въ которыхъ обсуждаются различныя цер
ковныя и общественныя явленія текущей русской и ино
странной жизни.

3) Отдѣлъ „Мнѣнія и отзывы44, гдѣ приводятся и 
подвергаются оцѣнкѣ наиболѣе интересныя и заслужи
вающія вниманія сужденія свѣтской и духовной печати 
по вопросамъ, составляющимъ злобу дня.

4) Отдѣлъ изъ области церковно-приходской прак
тики гдѣ даются отвѣты на различные вопросы изъ 
той области.
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5) Апологетическій, отдѣлъ. Обсужденіе вопро
совъ борьбы съ невѣріемъ, соціализмомъ и моднымъ 
сектантствомъ въ наиболѣе типичныхъ его видахъ.

6) Корреспонденціи изъ епархій и изъ-за гра
ницы.

7.) Библіографическія замѣтки о новыхъ книгахъ.
8) Постановленія и распоряженія правительства.
9) Лѣтопись церковной и общественной жизни въ 

Россіи.
10) Лѣтопись церковной и общественной жизни за 

границей, особенно въ родственныхъ намъ по вѣрѣ 
странахъ

11) Извѣстія и замѣтки.
12) Объявленія.
„Христіанское чтеніе—ежемѣсячный журналъ, всту

пающій вь 91-й годъ своего существованія, даетъ 
статьи богословскія, философскія, историческія и по дру
гимъ академическимъ предметамъ, принадлежащія пре- 
имущественно профессорамъ академіи.
Въ 1911 году редакція академическихъ журналовъ дастъ 
своимъ подписчикамъ въ видѣ приложенія въ переводѣ 
на русскомъ языкѣ извѣстный трудъ современнаго ав
торитетнаго православнаго канониста, епископа далма- 

тинско-истрійскаго Никодима.

„Правила православной церкви съ томаніш”
(книга первая, содержащая правила св. апостоловъ и 
вселенскихъ соборовъ; вторая книга, содержащая осталь
ныя правила, будетъ дана въ Г.*12  году) Изданіе это
го труда имѣетъ въ виду удовлетворить настоятельную 
современную практическую потребность въ доступномъ 
и научномъ сборникѣ основныхъ церковныхъ, законопо
ложеній, на основаніи которыхъ построяется церковная 
жизнь и въ соотвѣтствіи съ которыми идетъ современ
ное преобразовательное движеніе, стремящееся къ воз

созданію каноническаго церковнаго строя.

Условія подписки (въ Россіи):
а) За одинъ „Церковный Вѣстникъ11 или за одно 

.„Христіанское Чтеніе11, съ приложеніемъ 6 р 50 коп., 
я безъ приложенія 5 р. За оба журнала съ приложе
ніемъ 9 р., а безъ приложенія 8 р.

Кромѣ того, подписчики имѣютъ право пріобрѣ
тать, на льготныхъ условіяхъ, изданныя редакціей тво
ренія св. I. Златоуста и преп. Ѳеодора Студита.

Иногородные, подписчики надписываютъ свои тре
бованія такъ: Въ Редакцію „Церковнаго Вѣстника11 въ 
С.-Петербургѣ.

Подписывающіеся въ С.-Петербургѣ обращаются въ 
контору редакціи (Невскій пр. № 166, кв. 27), гдѣ мо
жно получать также отдѣльныя изданія редакціи и гдѣ 
принимаются объявленія для напечатанія и разсылки при 
„Церк. Вѣстникѣ11.

Редакторъ доц. Б. 'Гатлиновъ.

„ВѢРА И РАЗУМЪ"
Въ 1911 году. Журналъ „Вѣра и разумъ11 вступаетъ 

въ ХХѴТІІ-ю годовщину своего существованія по пре
жней программѣ и съ прежнимъ научно-апологетическимъ 
6огословско-философскимъ направленіемъ. Призванный 
служить подъ знаменемъ православія, патріотизма и рус
ской народности, онъ останется вѣрнымъ своему напра
вленію и въ 1911 году. Сохраняя это направленіе, жур
налъ по-прежнему будетъ заключать въ себѣ статьи, 
прежде всего, церковнаго характера. Поэтому въ него5 
войдетъ все относящееся до богословія въ обширномъ 
смыслѣ: изложеніе догматовъ вѣры, правилъ христі
анской нравственности, изъясненіе церковныхъ каноновъ 
и богослуженія, исторіи Церкви, обозрѣніе замѣчатель
ныхъ современныхъ явленій въ религіозной и обще
ственной жизни, однимъ словомъ, все, составляющее 
обычную программу собственно духовныхъ журналовъ. 
Въ противодѣйствіе всюду проникающему раціонализму 
и невѣрію журналъ „Вѣра и Разумъ11 ставитъ задачею

раскрывать и отстаивать непререкаемую истинность 
Христовой вѣры хранимой въ Церкви православной. Съ 
научно-апологетическою же цѣлію въ этомъ журналѣ 
по-прежнему, будутъ помѣщаться изслѣдованія изъ об
ласти философіи вообще и въ частности изъ психоло
гіи, метафизики, исторіи философіи; также біографическія 
свѣдѣнія о замѣчательныхъ мыслителяхъ древняго и 
новаго времени; болѣе или менѣе пространные переводы 
ихъ сочиненій и извлеченія изъ нихъ съ объяснитель
ными примѣчаніями, гдѣ окажется нужнымъ; особенно 
свѣтлыя мысли философовъ, могущія свидѣтельствовать 
что христіанское ученіе близко къ природѣ человѣка 
и всегда составляло предметъ желаній и исканій луч
шихъ людей какъ языческаго, такъ и христіанскаго міра. 
Наконецъ, такъ какъ журналъ „Вѣра и Разумъ” изда
ваемый въ Харьковской епархіи, между прочимъ, имѣютъ 
цѣлію замѣнить для Харьковскаго духовенства „Епар
хіальныя Вѣдомости”, то въ немъ будетъ помѣщаться 
отдѣлъ „подъ названіемъ: .„Извѣстія по Харьковской 
Епархіи . Въ этотъ отдѣлъ войдутъ: постановленія и 
распоряженья правительственной власти, церковной 1 и 
і ражданской, центральной и мѣстной, относящіяся до 
Харьковской епархіи; статьи и замѣтки руководственно
пастырскаго характера; свѣдѣнія о внутренней жизни 
епархіи; перечень текущихъ событій церковной, государ
ственной и общее гвенной жизни и другія извѣстія 
полезныя для духовенства и его прихожанъ съ сель
скомъ быту. Журналъ выходитъ отдѣльными книжками 
два раза въ мѣсяцъ, но девяти и болѣе печатныхъ 
листовъ въ каждой книжкѣ, т. е. изданіе журнала 
состоитъ изъ 24 выпусковъ съ текстомъ богословско- 
Философскаго содержанія свыше 200 печатныхъ листовъ. 
Цѣна за годовое изданіе внутри Россіи 10 р., а за гра
ницу 12 р. съ пересылкою. Разсрочка въ уплатѣ денегъ 
не допускается. Подписка принимается въ Харьковѣ: въ 
Редакціи журнала „Вѣра и Разумъ” при Харьковской 
духовной семинаріи. Въ редакціи продается: „Собраніе 
словъ и рѣчей Высокопреосвященнаго Арсенія, Архі
епископа Харьковскаго и Ахтырекаго”, говоренныхъ въ 
разныхъ, мѣстахъ его служенія. Цѣна за семь книгъ 
семь руолей съ пересылкой. Весь чистый доходъ по
ступаетъ согласно волѣ Его Высокопреосвященства” 
Архіепископа Арсенія, въ пользу Общества вспомоще
ствованія нуждающимся воспитанникамъ Харьковской 
духовной семинаріи.

„БОЖІЯ НИВА"
Ежемѣсячное изданіе. Троицкій собесѣдникъ для 

православной школы и семьи въ 1911 году (десятый 
годъ изданія), съ Божіей пойоіцью, будетъ продолжаться 
по той же программѣ и на тѣхъ же основаніяхъ, какъ 
и прежде. Училищнымъ Совѣтомъ при Св. Синодѣ из
даніе одобрено для выписки въ библіотеки народныхъ 
школъ. Всероссійскимъ миссіонерскимъ съѣздомъ „Божія 
Нива включена въ число изданій, желательных і> для мис
сіонеровъ. Въ составъ программы сего изданія входятъ 
слѣдующіе отдѣлы: 1) Церковь и школа. 2) Семья и 
школа. 3) Школа и народная жизнь. 4) Школа, какъ вос
питательница эстетическаго чувства. 5) Посѣвы и всходы: 
Лѣтопись церковныхъ школъ. 6) Переписка нашихъ чи
тателей. 7; Нашъ дневникъ. Приложенія: „Зернышки 
Божіей Нивы”. Троицкое чтеніе для дѣтей (12 №№ въ 
годъ). Сроки выхода—12 разъ въ годъ. Годовая под
писка съ приложеніями одинъ рубль съ перес. Подписка 
на текущій годъ продолжается. Новые подписчики полу
чатъ всѣ вышедшіе №№ съ приложеніями. Подписка 
принимается только въ редакціи. 1 одпиека на полгода 
и на отдѣльные мѣсяцы не принимается. Первые десять 
томовъ „Божіей Нивы” можно получить безъ приложеній 
50 к., въ папкѣ по 75 к. и въ коленкоровомъ переплетѣ 
по 1 р. 25. каждый томъ безъ пересылки. При выпискѣ 
однаго или нѣсколькихъ томовъ „Божіей Нивы”. Зер
нышки могутъ высылаться по 3 коп. за экземпляръ. 
Пересылка же производится по почтовой таксѣ, смотря 
по вѣсу и разстоянію. Редакторъ всѣхъ Троицкихъ 
изданій одинъ и тотъ же: и Троицкіе Листки, и „Божія 
Нива съ ея Зернышками, и „Троицкое Слово” всѣ
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выходятъ подъ редакціей нижеподписавшагося Епископа 
Никона. Всѣ наши читатели составляютъ одну семью 
и приглашаются подписываться на оба журнала вмѣстѣ: 
„Троицкое Слово” и „Божію Ниву” съ приложеніемъ 
Зернышекъ. Подписная цѣна за оба изданія (50 .Ѵ№ 
„Троицкаго Слова” 12 ЛЁЛ» „Божіей Нивы” и 12 кни
жечекъ „Зернышекъ”) два руб. съ пересылкою въ годъ. 
Отдѣльно каждое изданіе одинъ рубль въ годъ. Адресъ 
общей ихъ редакціи. Сергіевъ посадъ, Моск. губ.

Редакторъ цензоръ Никонъ, Епископъ
Вологодскій и Тотемскій.

ИЗДАТЕЛЬСТВО В. М. СКВОРЦОВА 
въ новомъ 1911 году за подписную плату

Въ ДЕСЯТЬ рублей даетъ:
I.

ЕЖЕДНЕВНУЮ ПОЛИТИЧЕСКУЮ, ОБЩЕ
СТВЕННО-НАРОДНУЮ и ЦЕРКОВНУЮ ГАЗЕТУ

„К О Л О К О Л Ъ”,
VI ГОДЪ ИЗДАНІЯ. ЦЪНА 6 РУБЛЕЙ.

„Колоколъ” въ новомъ 1911 г., какъ и въ истекшія 
5 лѣтъ своего изданія, остается единственнымъ въ Рос
сіи ежедневнымъ печатнымъ органомъ, который одно
временно является политической и церковной газетой, 
обстоятельно освѣдомленной и широко освѣщающей всѣ 
злободневные вопросы, особенно же церковную жизнь.

Будучи органомъ строго-православнымъ, неуклонно 
правымъ и національнымъ, „Колоколъ” поставляетъ сво
ею задачею твердо стоять на литературной стражѣ, 
охраняющей въ жизни церковной св. неприкосновенность 
вѣчныхъ истинъ и дорогихъ святынь родного правосла
вія,—въ жизни государственно—незыблемость истори
ческихъ основъ Царскаго Самодержавія и исконныхъ 
правъ народа — хозяина великой и недѣлимой Руси 
святой.

Но въ тоже время „Колоколу” чужда защита той 
косности политическо-общественной, которая мертвитъ 
жизнь, возставая противъ творческаго разумнаго про
гресса,—необходимаго преуспѣнія на лучшее и въ жиз
ни Церкви, и въ государственномъ строѣ. Мужественно 
обличая противоцерковныя, космополитическія и револю
ціонныя ухищренія враговъ Церкви и государства, „Ко
локолъ”, какъ газета церковная, старается хранить во 
всемъ достоинство, христіанскую правду и безпристра
стіе, не скрывая худого у себя и того добраго и полез
наго, что встрѣчается во враждебномъ лагерѣ.

Обращаемъ вниманіе веѣхъ, кому дорога Мать-Цер
ковь, что въ виду осложняющейся и обостряющейся 
борьбы лѣвыхъ противохристіанскихъ общественныхъ 
теченій сь православной Церковью и правой Россіей, а 
въ частности съ церковной школой и духовенствомъ,— 
въ виду явнаго натиска и подкоповъ масонства подъ 
православіе, какъ истину и первооснову исконнаго го
сударственнаго нашего строя,—задачи „Колокола”,—един
ственной церковной газеты, дѣлаются все болѣе и бо
лѣе отвѣтственными и чрезвычайно важными; „Колоко
лу” въ этой борьбѣ выпадаетъ тяжелая задача, требую
щая живой и дѣятельной поддержки единомышленниковъ. 
Враги Церкви мобилизуютъ свои силы и настойчиво ве
дутъ осаду Церкви противъ несорганизованнаго еще 
въ дѣлѣ политической борьбы нашего лагеря.

Стремясь создать для бѣднаго средствами духовен
ства и народа грамотнаго газету, которая бы могла 
вполнѣ замѣнять читателю два органа,—свѣтскую газе
ту и церковныя извѣстія, Редакція въ новомъ 1911 году 
будетъ выпускать „Колоколъ” въ увеличенномъ объемѣ 
до большихъ столичныхъ газетъ и одновременно съ по
слѣдними будетъ давать всѣ телеграммы и новости дня; 
подробные отчеты изъ Госуд. Думы и Совѣта, хронику 
административной дѣятельности синодальнаго и епар
хіальныхъ управленій. Важнѣйшія извѣстія и событія 
въ епархіяхъ будутъ передаваться по телеграфу. Рас
ширяется и содержаніе другихъ отдѣловъ газеты, а по
тому „Колоколъ” съ новаго года будетъ выходить безъ 
приложенія.

Въ Фельетонахъ „Колокола” въ новомъ 1911 году 
съ января мѣсяца начнется печатаніемъ повѣсть возвы
шеннаго христіанскаго содержанія изъ временъ гоненій 
на христіанство ІІопова-Пермскаго—„Живые Факелы”, 
Кромы того еженедѣльно будутъ печататься Фельетоны 
по воскресеніямъ изъ общественной жизни г. Давыдова, 
—по четвергамъ литературно-критическіе—Говорова,— 
а также повременные по текущимъ вопросамъ (Со скри
жалей сердца) В. Рязанскаго,—критическій обзоръ ду
ховной литературы - Сидорова.

Подписная цѣна отдѣльно на газету ,Колоколъ” 
остается безъ перемѣны, а именно: на 1 годъ 6 руб., на 
6 м. 3 р., на 4 м. 2 р., на 3 м. 1 р. 50 коп., на 2 м. 1 р., 
на 1 м. 50 к.

II.
12 ежемѣсячнаго богословскаго, 
полемики - апологетическаго журнала.

XVI Г. ИЗДАНІЯ ЦЪНА 6 РУБ.
„Мисс. Обозр.” въ теченіе XV л. было спеціальнымъ 

научно-популярнымъ органомъ только одной внутренней 
противосектантской и противораскольничьей миссіи, а 
съ 1911 г., согласно постановленію Сибирскаго общемис
сіонерскаго съѣзда, на страницахъ „Мисс. Об.” будутъ 
помѣщаться статъи и извѣстія и по внѣшней миссіи, а 
потому „Мисс. Обозр.” становится единственнымъ обще
миссіонерскимъ и печатнымъ органомъ, обслуживающимъ 
всѣ нужды и интересы миссіи православной Церкви. 
Въ теченіе новаго 1911 г. „Мисс. Обозр.” дастъ 12 кн. 
журн. въ увеличенномъ количествѣ ш чатныхъ листовъ 
до объема толстыхъ свѣтскихъ журналовъ.

Въ программу „Мисс. Обозрѣнія” входятъ слѣдую
щіе отдѣлы: I. Православно - апологетическія научныя 
статьи по вопросамъ вѣры и невѣрія, соціализма, тол
стовства и др.: П. Руководящія статьи по вопросамъ 
внутренней и внѣшней миссіи. Ш. Полемическая борьба 
съ сектантами, расколомъ; инославіемъ (католицизмъ, 
лютеранство) и иновѣріемъ, (магометанство; язычество). 
IV. Критика и библіографія. Библіографическое обоз
рѣніе новѣйшей заграничной, отечественной, православ
ной, апологической и расколо-сектантской литературы, 
—критической обзоръ свѣтской литературы въ ея отно
шеніи къ текущимъ церковнымъ вопросамъ. Новыя кни
ги. V. Хроника современной жизнедѣятельности право
славной миссіи, въ ея борьбѣ съ расколосектантскими 
лжеученіями, заблужденіями инославія, иновѣрія и язы
чества VI. Отклики на текущіе церковные вопросы.

III.
26 №№ популярнаго иллюстрированнаго 

апологетическаго журнала

„ГОЛОСЪ ИСТИНЫ",
III Г. ИЗДАНІЯ. ЦЪНА 3 Р.

рекомендованъ Св. Синодомъ для пріобрѣтенія 
въ церковно-школьныя библіотеки.

„Голосъ Истины” особо выдвигаетъ отдѣлы:—апо
логетическій и библіографическій (о новыхъ книгахъ и 
журналахъ), церковно-беллетристическій (разсказы, сти
хотворенія) поставляя своею ближайшею задачею давать 
готовый матеріалъ для. внѣбогослужебныхъ бесѣдъ, 
церковныхъ проповѣдей и для чтенія въ семьѣ и 
школѣ.

Въ содержаніе „Голосъ Истины” входятъ отдѣлы: 
1) Живое слово. 2) За вѣру и противъ невѣрія. 3) Пе
чать и книги. 4) Домашняя бесѣда. 5) Церковная и 
общественная жизнь и 6) Корреспонденціи и замѣтки. От
дѣльная подписная цѣна на „Голосъ Истины” въ годъ 
3 руб, на полгода 1 руб. 50 к.

Подписчики журнала „Миссіонерскаго Обозрѣнія” 
„Голосъ Истины” получатъ безплатно, подписчики „Ко
локола” вносятъ за годъ 2 р. вмѣсто 3-хъ за полгода 
і руб-
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IV.

„единаго на потребу",—глаго- 
жгутъ сердца людей и про-

стѣнной отрывной православный календарь

„ДРУГЪ ХРИСТІАНИНА”
Всѣмъ извѣстно, что календарная литература яв

ляется однимъ изъ самыхъ доступныхъ и удобныхъ ору- 
рій для проведенія въ широкіе слои грамотной читаю
щей среды тѣхъ или другихъ идей, знаній, свѣдѣній и 
сообщеній. А потому на книжномъ рынкѣ можно встрѣ
тить множество календарей всевозможныхъ видовъ, со
держанія и назначенія.

Особенно любимой народомъ и распространенной 
Формой дѣлаются отрывные стѣнные календари, въ ко
торыхъ, обычно, на лицевой сторонѣ календарнаго лист
ка помѣщаются общекалендарныя справки, а на оборот
ной тѣ свѣдѣнія и разсужденія, которыя издатель жела
етъ провести въ народную толщу: здѣсь встрѣчается и 
добро, и зло, и мудрость великихъ міра сего, и безум
ные глаголѣ растлѣннаго ума и совѣсти, но слишкомъ 
мало сообщается здѣсь 
ловъ вѣчной жизни, что 
€уждаютъ заснувшую совѣсть. Среди стѣнныхъ отры
вныхъ календарей нѣтъ календаря спеціально-русскаго, 
православно-евангельскаго духа и содержанія.

Въ виду широкаго распространенія по городамъ и 
весямъ св. Руси въ послѣдніе годы всяческихъ соціали
стическихъ и атеистическихъ лжеученій, заявлена пра
вославными пастырями и миссіонерами давно нужда въ 
изданіи такого стѣнного календаря, который бы сѣялъ 
на русской вѣрующей нивѣ семейной и общественной 
жизни сѣмена здраваго религіознаго и нравственнаго 
ученія и разсѣевалъ бы тьму сектантскихъ заблужденій. 
Увы! благая идея эта объ изданіи евангельскаго содер
жанія календаря осуществлена сектантской средой ра
нѣе, чѣмъ православной миссіей.

Евангелики-баптисты вотъ уже четыре года изда
ютъ и широко распространили не только среди своихъ 
послѣдователей, но и въ православномъ населеніи свои 
„евангелическій календарь” подъ названіемъ „Семейный 
Другъ”.

Подъ личиной православной внѣшности, этотъ сек
тантскій календарь навязываетъ православному читате
лю неправое ученіе о спасеніи человѣка одною вѣрою, 
безъ личныхъ подвиговъ благочестія, умалчивается въ 
немъ о возрождающей силѣ благодати церковныхъ та
инствъ, 
литвахъ Божіей Матери, 
Церкви.

Въ противовѣсъ такому вѣроломному сектантскому 
ухищренію, а также стремясь путемъ летучей календар
ной литературы шире сѣять въ народѣ здравое семи 
ученія истинной вѣры,—мы нынѣ выпускаемъ въ свѣтъ 
стѣнной православный календарь подъ названіемъ „Другъ 
христіанина”.

Календарь составленъ ставропольскимъ миссіоне
ромъ о В. Руденко, въ сотрудничествѣ съ двумя дру
гими миссіонерами — о. М. Виноградовымъ и М. Ра
зумовскимъ, нами же проредактированъ, дополненъ во 
многомъ и переработанъ.

Въ содержаніе „Друга Христіанина" входитъ на 
лицевой сторонѣ листка—мѣсяцесловъ и святцы, осо
бенности богослуженія въ великіе праздники, замѣча
тельныя событія, указаніе евангельскихъ и апостоль
скихъ чтеній дня, съ выпиской основного текста, кото
рый служитъ темою для благочестиваго размышленія. 
На оборотной сторонѣ листка помѣщается догматическое 
или апологетическое краткое изложеніе ученія объ осно
вныхъ, пререкаемыхъ лжеучителями, догматахъ вѣры, 
здѣсь же помѣщаются стихотворенія и изреченія бого
мудрыхъ отцовъ и великихъ мыслителей, опровергается 
неправда религіозныхъ и соціалистическихъ ученій, да
ется съ точки зрѣнія Прав. Церкви истинное пониманіе 
патріотическихъ началъ, національныхъ основъ и здра
выхъ политическихъ воззрѣній.

Въ 360 листахъ календаря вполнѣ исчерпывается 
обличеніе всего круга заблужденій сектъ, какъ націона
листическихъ, такъ и мистическихъ, а въ выписанныхъ 

о споспѣшествующихъ спасенію человѣка мо- 
св. угодниковъ Божіихъ и св.

текстахъ дается полный сводъ всѣхъ необходимыхъ въ 
полемикѣ классическихъ мѣстъ Св. Писанія.

Календарь укрѣпленъ на папкѣ съ художественной 
эмблематической картиной и можетъ быть добрымъ 
праздничнымъ новогоднимъ подаркомъ для всякой хри
стіанской семьи.

„Другъ Христіанина" издается въ качествѣ без
платнаго приложенія къ журналу „Миссіон. Обозр.”, от
дѣльно можно пріобрѣсти его изъ редакціи „Мисс. 
Обозр.” во всѣхъ книжныхъ магазинахъ по 40 к. за 
экз. безъ перес. за 3 экз — 1 р., за 100-25 р. Цѣны 
безъ паресылки.

Подписная плата на журналъ „Миссіонерское Обоз
рѣніе” 6 руб. на полгода 3 руб., съ безплатнымъ при
ложеніемъ „Голосъ Истины” и „Друга Христіанина.

Подписавшіеся на всѣ изданія сразу—-вносятъ 10 р , 
вмѣсто 15 руб., причемъ допускается разсрочка: при 
подпискѣ 6 руб., къ 1-му апрѣля 2 р. и 1-му іюля 2 р. 
Во избѣжаніе ущерба для редакціи, % уплачивающей 
книжнымъ магазинамъ, подписку покорнѣйше просятъ 
направлять исключительно въ контору редакціи: С.-Пе
тербургъ. Невскій, 153, а не въ магазины.

| В. М. Скворцовъ.
Редакторы: / Н. М. Гринякинъ.

| В. 0. Смирновъ.

Издатель В. М. Скворцовъ.

О Т К Р ЬІ Т А ПОДПИСКА, 
на историческій журналъ

„РУССКАЯ СТАРИНА*
на 1911 годъ.

Вступая въ 1911 году въ сорокъ второй годъ своего 
существованія, „Русская Старина", благодаря измѣнившим
ся условіямъ цензуры, извлекаетъ изъ своего архива цѣ
лый рядъ цѣнныхт. записокъ и даетъ мѣсто особенно ин
тереснымъ воспоминаніямъ, а также исторически обрабо
таннымъ матеріаламъ и подлиннымъ документамъ.

Имѣя въ виду современныя условія общественной 
жизни Россіи, редакція предпринимаетъ цѣлый рядъ мѣръ 
къ обновленію и расширенію журнала.

Сохраняя своихъ прежнихъ многочисленныхъ со
трудниковъ редакція предполагаетъ напечатать въ 1911 
году: А. ф. Кони — „Изъ замѣтокъ и воспоминаній су
дебнаго дѣятеля “ — „Житейскія встрѣчи". Воспоминанія 
И. И. Янжула. „О пережитомъ и видѣнномъ въ 1864—1909 
гг.”, при чемъ авторъ касается: Достоевскаго, Щедрина, 
Островскаго, Полонскаго, Писемскаго, Гайдебурова, Юрье
ва, Елисѣева, Михайловскаго, Щелгунова, Успенскаго, Кони, 
Соловьева, Крылова, Чичерина, Муромцева, Стороженко' 
Бунге, Делянова, Боголюбова, Побѣдоносцева, Витте и др’. 
А. Лебедевъ—Николай Гавриловичъ Чернышевскій. П. А 
Юдинъ.—Изъ жизни II. И. Костомарова въ Саратовѣ. Е. А*  
Лехачевскій,—Первообразъ русскаго народа. Графа А. К. 
Толстого. А. И. Слезинскій. — Тайный другъ Пушкина. 
М. Васильевой.—Записки крѣпостной. Л. Н. Любимова._
Изъ жизни инженера путей сообщенія. А. Синицина.—Изъ 
воспоминаній стараго врача. Е. В. Андріяшевой.—Воспо
минанія стараго педагога. В. В. Шерѳметевскаго.—Басур
манская неволя. Де Ливрона.—Изъ воспоминаній о пла
ваній на клиперѣ „Стрѣлокъ". Г. А. Данилова.—Сибир
ская казачья дивизія въ походѣ противъ Японіи въ 1904 
и 1905 гг. Ѳ. Г. Тернера.—Воспоминанія жизни (о Выш
неградскомъ, Витте, Рейтернѣ, Іонинѣ, гр. А. А. Ливенѣ, 
гр. Валуевѣ, Горемыкинѣ, И. И. Дурново, Сипягинѣ, Ван- 
новскомъ, гр. К. И. Паленѣ, К. К. Гротѣ, М. И. Анненковѣ, 
гр. Л. Н. Толстомъ, ?А. Г. Рубинштейнѣ, Айвазовскомъ, 
Захарьинѣ, ст. секр. Безобразовѣ, гр. А. А. Толстой, Е. А. 
Нарышкиной, кн. Ек. Радзвилъ, Бисмаркѣ и др. И. Лав
рентьевой. — Другъ дѣтей. — Изъ жизни Е. М. Бемъ.— 
Свѣтлый лучъ изъ дальнихъ лѣтъ. О. Т. П. Пассекъ. 
Е. А. Альбовскаго.—Шесть мѣсяцевъ въ Курляндіи. Д. Пер
еній.—Новый директоръ. Міокотисанъ. На абордажѣ. М. В. 
Безобразовой. — Дневникъ академика В. И. Безобразова
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Ф. Д. филоненно.—Изъ подольской старины. (Изъ быта 
духовенства). „Депутатъ отъ Россіи”. Воспоминанія и 
переписка О. А. Новиковой. Н. Раевскій —Къ построй
камъ стараго Петербурга. А. И. Сергѣева.—Изъ быта 
духовенства. Е. А. Рогозиной. Изъ дневника русской 
въ Турціи передъ войной 1877—78 гг, при чемъ авторъ 
описывая жизнь Турціи и ея обитателей, касается гр. 
Игнатьева, Нелидова, Ону, Макѣева, кн. Церетели, Го- 
бартъ паши, Сэра Элліонга, Зичи, гр. Корти, Лорда Сольс- 
бери, бар. Каличе, Кіамиль ІІапіи, Митхадъ и., Османъ п„ 
Керимъ, ІІамукъ, Сивфетъ, Мухтаръ пашей и др. И. И. Оно- 
ре.—11 лѣтъ въ театрѣ (о Вагнерѣ, Сѣровѣ, Ларошѣ и др.). 
А. А. Чебышева.—Письма П. А. Катенина—И. А. Бахтину 
и много другихъ историческихъ изслѣдованій и воспоми
наній.

По примѣру прежнихъ лѣтъ, въ журналѣ будутъ по
мѣщаться портреты выдающихся русскихъ дѣятелей. 
Журналъ, какъ и прежде, будетъ выходить 1-го числа 
каждаго мѣсяца.

Подпиенаі цѣна на годъ 9 руб. съ пересылкой.
Книгопродавцамъ,принимающимъ подписку, дѣ

лается уступка по 30 к. съ экземпляра.
Подписка принимается въ С.-Петербургѣ, Фон

танка, д. ,М» 18.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 
ЕЖЕДНЕВНУЮ, ПОЛИТИЧЕСКУЮ, ОБЩЕСТВЕННУЮ, 

ЛИТЕРАТУРНУЮ И ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ГАЗЕТУ

„С В Ъ Т Ъ“
въ 1911 году.

Тридцать лѣтъ изъ года въ годъ „СВДЗТЪ44 
заявляетъ одну и ту же программу:

„Православіе41! „Народность"!, „Самодержавіе" и 
Государственная Дума при самомъ широкомъ, безсо
словномъ самоуправленіи приходовъ, общинъ, городовъ 
и уѣздовъ.

Въ теченіе своего тридцатилѣтнаго существованія 
газета „СВѢТЪ" заслужила почетную извѣстность 
стойкостью своихъ взглядовъ, прямотою убѣжденій и 
близостью ихъ къ русскому народному міросозерцанію. 
Все это даетъ право „СВѢТУ"—считать себя органомъ 
національной русской мысли.

„СВѢТЪ"—правая, народная и прогрессивная газета. 
Въ 1911 году „СВѢТЪ" будетъ издаваться въ зна

чительно увеличенномъ размѣрѣ, при чемъ къ прежнимъ 
отдѣламъ своей программы прибавляетъ два новыхъ:
1) Сельско-хозяйственный отдѣлъ и еженедѣльный сель
ско-хозяйственный Фельетонъ. Для завѣдыванія этимъ 
отдѣломъ приглашенъ редакціей извѣстный сельскій хо
зяинъ и публицистъ Александръ Павловичъ Мещерскій,
2) Почтовый ящикъ, гдѣ на запросы подписчиковъ будутъ 
безплатно даваться юридическіе и агрономическіе совѣты. 
Въ этомъ отдѣлѣ примутъ участіе извѣстные юристы 
и аграпомы.

Помимо постояннаго состава редакціи въ „СВѢТѢ" 
по славянскому вопросу и многимъ общественнымъ при
нимаютъ участіе выдающіеся дѣятели Государственнаго 
Совѣта и Государственной Думы.

По количеству и качеству даваемаго матеріала и 
разносторонней программѣ „СВѢТЪ" является самой 
дешевой и полной газетой въ Россіи.

Подписная цѣна на „СВѢТЪ4- съ пересылкою и доставкою:

На годъ съ 1 января по 31 декабря 4 р. на полгода 
іъ 1 января или 1 іюля 2 р. на 3 мѣсяца съ 1 января,. 
1 апрѣля 1 іюля иди 1 октября 1. р.

Гг. подписчики, которые будутъ подписываться на 
газету „СВѢТЪ" и „СБОРНИКЪ РОМАНОВЪ44 и по
сылать деньги съ однимъ переводомъ, благоволятъ вы
сылать:

На годъ съ 1 января по 31 декабря газета и 12 
книгъ романовъ 8 р., на полгода съ 1 января или 1 іюля 
газета и 6 книгъ романовъ 4 р„ на 3 мѣсяца съ 1 января, 
1 апрѣля, 1 іюля или 1 октября газета и 3 книги ро
мановъ 2 р.

Письма и деньги адресовать: С.-Петербургъ, редакція „СВѢТЪ", 
Невскій, 136.

КНИГИн БРОШЮРЫ
Протоіерея Іуст. Ольшевскаго.

Обличеніе пітундизма (въ библейскихъ текстахъ 
Миссіонерскія записки. Учебнымъ Комитетомъ при Св. Си
нодѣ рекомендована для духовныхъ семинарій. 2 изданіе 
Полтава, 1910 г. Ц. 1 р. 50 к.

Борьба со штундой. Изъ руководственныхъ миссіо
нерскихъ бесѣдъ. 2 изд. Полтава, 1910 г. Ц. 30 к.

Миссіонерская программа Закона Божія для началь
ныхъ школъ (противъ сектантовъ). Одобрева ТТТ Миссіо
нерскимъ Съѣздомъ и принята I Чрезв. Собр. Синод. 
Учил. Совѣта. 2е изданіе. Полтава, 1910 г. Цѣна 
10 коп.

„Въ вѣрѣли вы“? (къ вопросу о переоцѣнкѣ духов
ныхъ цѣнностей у интеллигентныхъ христіанъ;. Богослов
скія чтенія. 2 изд. Полтава, 1909 г. Ц. 75 к.

Русскіе святые изъ мірянъ. Богословское чтеніе. Пол
тава, 1909 г. Ц. 15 коп.

„Мѣсто, идѣже лежа Господь14. Палестинское чтеніе 
(съ планами Іерусалима и Полтавы). Полтава, 1907 г. Ц. 
15 коп.

Желающіе пріобрѣсти названныя книги благоволятъ 
обращаться въ складъ изданій по слѣдующему адресу:

Г. Полтава, священнику каѳедральнаго собора о. Ми
хаилу ЧУБОВУ.

Кромѣ того, названныя книги можно пріобрѣсти въ 
Полтавѣ въ книмномъ складѣ Свято-Макарьевскаго Брат
ства, въ С.-Петербургѣ въ книжномъ магазинѣ И. Л. Ту
зова.

Книгопродавцы и выписывающіе изъ склада изданій 
не менѣе 10 - я экземпляровъ пользуются обычною 
уступкой.

Содержаніе: Отдѣлъ I. Епархіальныя распоряженія 
и извѣстія. — Отъ Варшавской Духовной Консисторіи. — 
Отдалъ II. —Ченстоховскій монастырь. — Требованіе нашего 
времени отъ церковнаго проповѣдника (окончаніе).—Пись
мо Высокопреосвященнѣйшему Николаю, Архіепископу Вар
шавскому, священника Т. Теодоровича.—| Никаноръ, ар
хіепископъ казанскій. — Значеніе смѣшанныхъ браковъ на 
Волыни въ настоящее время. — Мѣстныя извѣстія. — Би
бліографія. —Объявленія.

------- --------------------- -—.—_
___________________

Редакторъ, Протоіерей А. Ковальницкій.
Дозволено Цензурою—Ваошава, 14 декабря 1910 года.
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