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редакцію Таврическихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей.

II.
„Суета суета—все суетаи (1,2), такъ начинает

ся разбираемый нами трактатъ ветхозавѣтнаго 
царя-мудреца. Вотъ исходный пунктъ его фило
софіи. „Суета, по Григорію Нисскому, есть, или не 
имѣющее мысли слово, или безполезная вещь, или 
неосуществимый замыелъ, или не ведущее къ кон
цу тщаніе, или вообще что-либо не служащее ни 
къ чему полезному“. 10) Такимъ образомъ, Екклезі
астъ начинаетъ свое разсужденіе сомнѣніемъ во 
всемъ. Все суета; ничего нѣтъ въ мірѣ достойнаго 
вниманія; ничего нѣтъ такого, что могло бы имѣть 
значеніе въ дѣлѣ достиженія человѣкомъ счастія 
на землѣ. Ііо такой мрачный взглядъ является, 

10) Творенія Григорія Нисскаго ч. II. стр. 208. Москва 
1861 годъ.
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именно, только исходнымъ пунктомъ философіи 
Екклезіаста, а ни въ какомъ случаѣ не окончатель
нымъ выводомъ ея. „Никто да не думаетъ, гово
ритъ Григорій Нисскій, будто бы сказанное (I, 2) 
служитъ осужденіемъ твари. Ибо обвиненіе пало 
бы на сотворившаго все, если бы и все было сует
но и создателемъ сего оказался у насъ Тотъ, Кто 
все привелъ въ бытіе изъ ничего11 11)

11) іЬій. стр. 210.

Начавши съ такого общаго утвержденія ничто
жества земной жизни человѣка, Екклезіастъ затѣмъ 
разсматриваетъ ее болѣе подробно, во всѣхъ ея 
проявленіяхъ. Но и здѣсь съ перваго раза не видитъ 
никакого просвѣта, и здѣсь, повидимому, одни 
несовершенства и скорби. Человѣкъ трудится и 
трудится усердно; онъ поистинѣ въ „нотѣ илца 
своего ѣстъ хлѣбъ свой“. (Быт. III; 19) И что же? 
Онъ по видитъ пользы отъ трудовъ своихъ, пото
му что все въ этомъ мірѣ тлѣнно и мимолетно 
([, 4), такъ что нѣтъ возможности видѣть пользу 
отъ дѣла рукъ своихъ. (I, 3—4) Но быть можетъ 
человѣкъ трудящійся и дѣлающій добро на 
землѣ найдетъ для себя утѣшеніе въ той 
мысли, что по крайней мѣрѣ, потомство будетъ 
помнить его неусыпные труду и добрыя дѣла и 
съ благодарностью относиться къ его памяти. Од
нако и здѣсь полное разочарованіе. Оказывается, 
что и въ этомъ онъ не можетъ найти себѣ успо
коенія, потому что, обыкновенно, „пѣтъ памяти о 
прежнемъ, да и о томъ, что будетъ, не останется па
мяти у тѣхъ, которые будутъ послѣ*  (I, 11). Обра 
тивши затѣмъ вниманіе на мудрость, Екклезіастъ 
думаетъ хотя здѣсь найти успокоеніе. Быть мо
жетъ она сама по себѣ въ состояніи пробудить 
въ человѣкѣ чувство внутренняго удовлетворенія, 
не взирая на всю безполезность и суетность внѣ
шнихъ его дѣлъ. Но и здѣсь надежды и мечты его 
оказываются призрачными, потому что „во многой 
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мудрости мною печали и кто умножаетъ познанія— 
умножаетъ скорбь" (Г, 18). II хотя Екклезіастъ по
зналъ и вполнѣ убѣдился въ преимуществѣ мудрости 
предъ глупостью (II, 13), однако и это познаніе не 
дало ему спокойствія, потому что „мудраго не будутъ 
помнить вѣчно, какъ и глупаго, въ грядущіе дни все 
будетъ забыгпо, и увыі мудрый умираетъ наравнѣ съ 
глупымъ*,  (II. 16) Не находя нигдѣ удовлетворенія, 
Екклезіастъ обратился къ разнаго рода преходя
щимъ благамъ міра сего, думалъ въ веселіи забыть
ся отъ гнетущей его тоски при видѣ жизненныхъ 
скорбей и превратностей. Онъ вздумалъ услаждать 
виномъ тѣло свое (II, 3), построилъ себѣ домы, 
насадилъ виноградники (4), пріобрѣлъ множество 
слугъ и служанокъ (7), собралъ много серебра, 
золота, драгоцѣнныхъ камней завелъ пѣвцовъ, 
пѣвицъ и разныя музыкальныя орудія (8) и т. и. 
Но и эти блага не могли удовлетворить его, и 
здѣсь онъ пришелъ къ тому выводу, что все это 
„суета и томьѳніе духа11 (II, 11). Обозрѣвая житей
скія отношенія между людьми, Екклезіастъ увидѣлъ, 
что всѣ эти отношенія построены на несправедливо
стяхъ и угнетеніи слабыхъ сильными; онъ увидѣлъ 
„слезы угнетенныхъ, а въ рукахъ угнетающихъ силу 
(IV, I). Все это еще болѣе убѣждало его въ томъ, 
что земная жизнь суета и томленіе духа (IV, 4) и 
что „лучше тому, кто еще не существовалъ, кто не 
видѣлъ злыхъ дѣлъ, какія дѣлаются подъ солнцемъ". 
(IV, 3). Ему, наконецъ, бросились въ глаза несо
отвѣтствіе здѣсь, на землѣ наградъ и наказаній 
нравственному достоинству человѣка, такъ какъ 
„праведниковъ постигаетъ то, чего заслуживали бы дѣ
ла нечестивыхъ, а съ нечестивыми бываетъ то, чего за
служивали бы дѣла праведниковъ" (ѴШ, 14).

Итакъ, повидимому, страданіямъ и бѣдствіямъ 
человѣческой жизни нѣтъ конца; повидимому, нѣтъ 
просвѣта въ этой непроглядной тьмѣ, облегающей 
человѣка во все время его существованія. И по
слѣдовательный пессимизмъ долженъ былъ бы нах 
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этомъ и остановиться, сдѣлавши заключительнымъ 
аккордомъ всѣхъ своихъ сужденій печальное без
отрадное восклицаніе: „суета суѳтъ-всѳ суѳтаи. Дѣй
ствительно, одинъ изъ видныхъ представителей 
пессимизма новѣйшаго времени—Шопенгауэръ 
такъ имонно и характеризуетъ свою философію: 
„Моя философія, говоритъ онъ, достигнувъ верши
ны, принимаетъ негативный ^отрицательный) ха
рактеръ и, такимъ образомъ, заканчивается отри- 
цаніемъ“.іи) Но видимъ ли мы что-либо подобное 
у Екклезіаста? Нѣтъ. Философія его далеко не огра
ничивается такимъ безутѣшнымъ отрицаніемъ. Это 
отрицаніе еще но составляетъ послѣдняго слова 
всѣхъ его сужденій. Напротивъ, онъ простираетъ 
свой взоръ далѣе, призываетъ на помощь религіоз
ное сознаніе, глубокую вѣру въ бытіе личнаго Бо
га, и эта вѣра даетъ ему силу возвыситься надъ 
страданіями временной жизни, найти изъ нихъ 
разумный исходъ и осмыолить все свое бытіе съ 
точки зрѣнія Божественнаго Разума. Мало того, 
религіозная вѣра даетъ совсѣмъ иную окраску и 
всѣмъ мнимо-пессимистическимъ мыслямъ Еккле
зіаста.

III.
Какъ бы останавливаясь въ недоумѣніи предъ, 

имъ самимъ начертанною, мрачной картиной че
ловѣческой жизни, ветхозавѣтный мудрецъ неволь
но задаетъ собѣ вопросъ: Неужели же во всемъ 
человѣческомъ бытіи нѣтъ никакого смысла и ра
зумной цѣли? Задавшись этимъ вопросомъ, онъ 
рѣшаетъ его съ точки зрѣнія религіозной идеи. 
Онъ глубоко убѣжденъ, что Богъ непрестанно про
мышляетъ о человѣкѣ, являясь его руководителемъ 
во всѣхъ его дѣлахъ, такъ что „не во власти че
ловѣка и то благо, чтобы ѣсть и питьи услаждать 
душу свою отъ труда своего11, онъ увидѣлъ, что и 
„,9/ло отъ руки Божіей" (П, 24). Убѣдившись въ нѳ-

12) Шопенгауэръ. Афоризмы и максимы, т. II, стр. 329.
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прѳложной истинѣ промышлѳнія Бога о человѣігкѣ, 
Екклезіастъ, исходя изъ понятія о Богѣ, какъ СОу- 
щѳствѣ Всеблагомъ и Всесовѳршенномъ, приходивтъ 
къ тому естественному выводу, что это Всесовѳрр- 
шѳнноѳ Существо не можетъ же во всякомъ слчу- 
чаѣ быть источникомъ и руководителемъ жизнии 
человѣка, если на нее смотрѣть, какъ на нѣчто нне- 
совершенное, не имѣющее разумнаго смысла. Раазъ 
ею руководитъ Самъ Богъ, то, значитъ, она н<нѳ- 
обходимо должна имѣть разумное основаніе и т;та- 
кую же разумную цѣль, такъ какъ „Бо«з созвала о по 
идеѣ все прекраснымъ въ свое время*  (III, 11), пр<рѳ- 
краснымъ въ смыслѣ цѣлесообразности и разуіум- 
ности. Однако человѣкъ, въ силу своей остѳствѳіен- 
ной ограниченности, „не можетъ постынуть дѣльлъ, 
которыя Бо/з дѣлаетъ отъ начала до конца*  (НИ). 
Въ этомъ то несомнѣнномъ фактѣ, фактѣ нѳеовѳрѳр- 
іпенства и ограниченности человѣческой природэды 
и заключается, такимъ образомъ, по воззрѣнію ЕіЕк
клезіаста, главная причина того коренного заблулу- 
жденія, по которому жизнь ость сплошное безпряро- 
свѣтноѳ страданіе. Здѣсь, какъ мы видимъ, Екклклѳ 
зіастъ уже далекъ отъ упрека въ пессимизмѣ. Мірзръ, 
какъ сфера человѣческой жизни и дѣятельностгти, 
есть, но его мнѣнію, прекрасное твореніе ІІрѳмуіуд- 
раго Творца, приспособленное къ потребностямімъ 
человѣка, а но какой-то продуктъ слѣпой воліли, 
полный несовершенствъ и противорѣчій, но „аріре- 
на измученныхъ и запуганныхъ существъ1’), какгкъ 
это утверждаютъ пессимисты. „Объясненіе міріра 
Анаксагоровскимъ говоритъ, нанр., Шопѳюн-

13) Шопенгауэръ. Афоризмы и максимы т. II, стр. 243.
14) іЬі<1. стр. 242.

гауэръ, т. ѳ. волею, руководимою познаніемъ,-,— 
необходимо требуетъ для своего украшенія оптіги- 
мизма, который затѣмъ устанавливается и отстакхи- 
ваѳтся, наперекоръ вопіющему свидѣтельству цЦѢ- 
лаго, полнаго бѣдствій м,ра“13 14).
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Итакъ, Екклезіастъ нашелъ вполнѣ надежный 
критерій для сужденія о смыслѣ постигающихъ 
человѣка въ земной жизни страданій и скорбей, 

заключается въ понятіи о Богѣ, 
Всеблагомъ и Всесовѳршонномъ, 
сотворилъ по идеѣ 

стороны, 
безсильномъ,

ограниченности, проникнуть

Критерій этотъ 
какъ Существѣ 
Богѣ, Который 
нымъ—съ одной 
совершенно 
ственной

все прѳкрас- 
и понятіи о человѣкѣ, 
вслѣдствіе своей осто

въ тайны 
Божественнаго промышлонія и міроправлѳнія—съ
другой. Теперь жизнь, та самая жизнь, которая 
останавливала на себѣ вниманіе Екклезіаста сво
ею яко-бы пустотой и неприглядностью, получа
етъ для него совершенно иной смыслѣ, при свѣтѣ 
искренней, глубокой вѣры въ бытіе личнаго Бога.

IV.
При бѣгломъ взглядѣ на весь быстро смѣня

ющійся круговоротъ жизненныхъ явленій, можетъ 
показаться, что сумма страданій здѣсь значитель
но превосходитъ сумму радостей, и превосходитъ 
настолько, что свѣтлая сторона жизни блѣднѣетъ 
и даже, повидимому, совершенно затемняотся и 
подавляется явленіями отрицательнаго свойства 
(II 23) Такое видимое противорѣчіе этого наблю
денія основному понятію о мірѣ—аренѣ человѣче
ской жизни и дѣятельности, какъ твореніи Всѳсо- 
вѳршѳннаго и Премудраго Творца, невольно при
влекало къ себѣ испытующій взоръ Екклезіаста. 
Не слѣдуетъ ли отсюда заключить, что нормаль
нымъ явленіемъ въ жизни нужно признавать не 
благопріятное для человѣка теченіе дѣлъ, а, на
противъ, бѣдствія и страданія? Послѣдовательный 
пессимизмъ рѣшаетъ этотъ вопросъ въ положи
тельномъ смыслѣ. Онъ признаетъ радости жизни 
не болѣе, какъ только отрицаніемъ страданій, не 
придавая имъ никакого самостоятельнаго значе
нія. „Всякое наслажденіе и счастіе, проповѣдуетъ 
онъ, отрицательны, негативны, а страданіе, напро
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тивъ, положительно, позитивно441*).  Не то мы наа- 
ходимъ у Екклезіаста. Онъ, считаетъ страдда- 
нія явленіемъ ненормальнымъ въ родѣ чѳловѣѣ- 
ческомъ, ненормальнымъ настолько, что жизннь 
при исключительномъ господствѣ однихъ страдда- 
ній нельзя было бы да же назвать жизнью. „Еслли 
би капой человѣкъ прожилъ многіе годы, говоритъ оніъ, 
и еще умножились дни жизни ею, но душа ею не наа- 
слазісдалась би добромъ, то н сказалъ би: выкидышгиъ 
счастливѣе его‘Л VI. 3).

15) Афоризмы и максимы Шопенгауэра т. I стр. 3.
16) I ыраженіе графа Л. Толстого, взятое изъ его „Исповѣвѣ- 

ди“. Странникъ 1900 годъ, октябрь. Борисовскій. Догматичѳсквкія 
основы христіанской любви стр. 169.

17) Чтенія въ обществѣ любителей дух. просв. 1894 голодъ 
стр. 499.

Но если такъ, если страданія въ человѣческоюй 
жизни не имѣютъ положительнаго характера, т то 
во всякомъ случаѣ возникаетъ естественный в<во- 
просъ, какова же ихъ цѣль и назначеніе? Ужѳлши 
въ нихъ нѣтъ никакого нравственнаго смыслата? 
Этотъ жгучій вопросъ становится предъ ветхозаза- 
вѣтнымъ мудрецомъ во всей своей поражающе(ей 
силѣ. По въ то время, какъ закоренѣлый пѳссизи- 
мистъ, рѣшая его, приходитъ къ тому выводу, чтсто 
жизнь, какъ сплошное страданіе, есть „какая-тто 
кѣмъ-то съигранная надъ человѣкомъ глупая и 
злая шутка111*),  „она, подобно маятнику, качаѳтсся 
взадъ и впередъ между скукой и страданіемъ, а 
потому не стоитъ сломанной булавки441*),  Екклаѳ- 
зіастъ въ этомъ случаѣ смотритъ на дѣло прри 
свѣтѣ религіозной вѣры и эта вѣра даетъ емиу 
возможность даже въ страданіяхъ жизни найтти 
глубокій нравственный смыслъ: „Ііо дни блаюполугу- 
чія, говоритъ онъ, пользуйся благомъ, а во дни несчаіа- 
стія размышляй; то и другое сдѣлалъ Богъ для тогою, 
чтобы человѣкъ ничего не могъ сказать противъ Неіою“ 
(VII, 14). Итакъ вотъ истинный смыслъ страданійій. 
Убѣждая человѣка въ собственной его грѣховноіо- 15 16 17 
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сти, они тѣмъ самимъ заставляютъ его смиряться 
предъ Существомъ Высочайшимъ. А такъ какъ, 
при всей своей нравственной нечистотѣ, человѣкъ 
все таки не лишенъ и радостей жизни, то страда
нія, наравнѣ съ благополучіемъ, обнаруживаютъ 
предъ нимъ во всемъ великолѣпіи всю полноту 
Божественнаго правосудія и, такимъ образомъ, 
предохраняютъ отъ ропота на неисповѣдимые пу
ти промысла, такъ что онъ дѣйствительно ничего 
не можетъ сказать противъ Бога (VII, 14). Но при 
всемъ томъ Екклезіастъ но считаетъ человѣческихъ 
страданій чѣмъ то роковымъ и неизбѣжнымъ; онъ 
находитъ вполнѣ надежное и цѣлесообразное сред
ство по возможности избѣгать ихъ. Эго сродство, 
по его мнѣнію, заключается въ страхѣ Божіемъ, 
благоговѣніи предъ величіемъ Творца. Мудрецъ 
Нисколько не сомнѣвается въ томъ, что „блаю бу
детъ боящимся Воіа“ (ѴШ, 12), такъ какъ „кто 
боится Ііоіа, тотъ избѣжитъ всею'4 (VII, 18). Между 
тѣмъ пессимисты смотрятъ на страданія земной 
жизни, какъ на нѣчто фатальное, неизбѣжное и 
въ этомъ отношѳн і и у подобляютъ людей рѣзвящимся 
ягнятамъ въ то время, какъ поваръ уже точитъ 
свой ножъ, съ твердымъ намѣреніемъ немедленно 
умертвить ихъ18). Такая фатальность пессимизма 
во взглядѣ на страданія земной жизни мыслима 
только при отсутствіи живой сердечной вѣры въ 
бытіе личнаго Бога, тогда какъ эта вѣра даетъ 
возможность ветхозавѣтному мудрецу смотрѣть на 
нихъ, какъ на вполнѣ устранимое зло.

18) Шопенгауэръ. Афоризмы и максимы г. 1 стр. 159.

Обращаясь затѣмъ къ частнымъ отрицатель
нымъ явленіямъ человѣческой жизни и съ перва
го раза не усматривая здѣсь ничего устойчиваго 
и разумнаго, Екклезіастъ теперь при свѣтѣ вѣры 
приходитъ къ противоположнымъ выводамъ, такъ 
что мысль его, все подвергавшая раньше своему 
разрушительному анализу, въ концѣ концовъ на
чинаетъ дѣйствовать въ созидающемъ направленіи. 
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И прежде всего онъ обращаетъ вниманіе на трудъ 
человѣка, который, повидимому, но приноситъ ему 
никакой пользы, ни малѣйшаго внутренняго удов
летворенія. Но такъ ли это на самомъ дѣлѣ? Дѣй
ствительно ли во всѣхъ человѣческихъ трудахъ 
нѣтъ никакого разумнаго смысла и цѣли? Для вѣ
рующаго ума, озареннаго свѣтомъ истиннаго бого
вѣдѣнія, такіе выводы неизбѣжно должны пока
заться несостоятельными И дѣйствителъно, ветхо
завѣтный мудрецъ рѣшаетъ вопросъ о трудѣ въ 
положительномъ смыслѣ. Просвѣтленнымъ взоромъ 
своей души онъ видитъ, что честный трудъ нико
гда не проходитъ безслѣдно, какъ для внѣшней, 
такъ особенно для внутренней жизни человѣка. 
Онъ прекрасно знаетъ, что „слщМяъ сонг трудящаго
ся (V, 11), что трудъ человѣка необходимо сопро
вождается веселіемъ и вообще земнымъ благопо
лучіемъ (VIII, 15) и при томъ благополучіемъ, съ 
полнымъ правомъ ему принадлежащимъ, потому 
что „э/ло-ещ доля" (V, 17). При этомъ и богатство 
только тогда можетъ доставить человѣку истинную 
радость и счастіе, если оно является плодомъ че
стныхъ трудовъ его (V, 18); въ противномъ же 
случаѣ, если кто и любитъ собирать золото и се
ребро, все-таки нѣтъ ему отъ того никакой пользы 
(V. 9). По особенно важно то, что Богъ награ
ждаетъ человѣка за труды его внутреннимъ ми
ромъ, „радостію сердца егои (V, 19), однимъ словомъ, 
чувствомъ внутренняго самоудовлетворенія. Если 
же въ началѣ своей книги Екклезіастъ и говоритъ, 
дѣйствительно, о безполезности человѣческихъ тру
довъ, то онъ считаетъ ихъ безполезными лишь въ 
томъ смыслѣ, что они но могутъ измѣнить поло
женнаго Богомъ міроваго порядка. (I, 4—7). Но 
вѣдь съ одной стороны этотъ взглядъ вполнѣ со
гласенъ съ дѣйствительностью, а съ другой - ни
сколько не противорѣчитъ ни понятію о Богѣ, Ко
торый Одинъ можетъ измѣнять законы міроваго 
строя, ни понятію о человѣкѣ, какъ ограниченномъ 
существѣ.
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Вторымъ объектомъ, остановившимъ на себѣ 

вниманіе Екклезіаста, была человѣческая мудрость. 
Повидимому, и въ этой области нѣть ничего проч
наго и устойчиваго (II, 16); повидимому, и муд
рость но способна принести человѣку ничего, кро
мѣ страданій (I, 18). Но что является несомнѣн
нымъ для холоднаго разсудка, то не имѣетъ та
кой убѣдительности для вѣрующаго сознанія. Ек
клезіастъ и здѣсь обращается за помощью къ го
лосу своей вѣрующей души и голосъ этотъ убѣ
ждаетъ его въ противномъ. Нѣтъ, мудрость имѣетъ 
большое значеніе въ жизни человѣка и преиму
щество ся предъ глупостью такое же, какъ пре
имущество свѣта предъ тьмою (11, 13). „Она про
свѣтляетъ лице ею и измѣняетъ ею суровости" (ѴІІІ, 
1). „Она дѣлаетъ мудраго сильнѣе десяти властителей" 
(Ѵ*1І,  19), потому что мудрость лучше силы и во
инскихъ орудій (IX, 16). Онъ убѣдился, что „слова 
мудраю —благодать" (X, 12;, что „высказанныя спокой
но, они выслушиваются лучше нежели крикъ властели
на" (IX, 17), а потому даже бѣднякъ, если только 
онъ мудръ, можетъ своею мудростію спасти цѣлый 
городъ (IX, 15). Наконецъ, мудрость имѣетъ такую 
обаятельную силу, что „подъ сѣнью ея то же, что 
подъ сѣнью серебра и превосходство знанія въ томъ, 
чгпо мудрость даетъ жизнь владѣющему ею" (VII, 12). 
Итакъ, мудрость сама но себѣ есть благо Если же 
она доставляетъ иногда человѣку душевныя стра
данія, пробуждая въ немъ мучительное сознаніе, 
что онъ не можетъ знать всего, то въ этомъ слу
чаѣ для него можетъ служить утѣшеніемъ та не
преложная истина, что ограниченность есть общій 
удѣлъ человѣческой природы и что абсолютная пре
мудрость, ао'ріа —въ смыслѣ всесовѳршеннаго зна
нія, свойственна одному только Богу. И хотя 
мудраго, въ истпномъ религіозномъ смыслѣ, не бу
дутъ вѣчно помнить люди (II, 16), однако несо
мнѣнно его будетъ помнить Тотъ, Кто своею все
могущей волей силенъ воззвать прошедшее (III, 15).
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Далѣе Екклезіастъ задумывается надъ удо
вольствіями и развлеченіями земной жизни. Повіи- 
димому, и они не могутъ дать удовлетворенія мін- 
тущѳмуся духу человѣка (II, 1 —11). Правда, есліи 
смотрѣть на удовольствія съ точки зрѣнія ѳвдомоо- 
низма и эпикуреизма, то они, конечно, беасильнны 
наполнить собою пустоту человѣческой жизніи. 
Но ветхозавѣтный мудрецъ разсматриваетъ ихг.ъ 
при свѣтѣ той же, согрѣвающей душу его, рели
гіозной вѣры. Онъ смотритъ на нихъ, какъ на наа- 
граду и отдохновеніе послѣ трудовъ и въ этомгь 
отношеніи удовольствія и вообще радости жизніи 
получаютъ уже нѣкоторый религіозно-нравствена- 
ный смыслъ, какъ даръ Божій, потому что „кппо 
можетъ наслаждаться безъ Бою?*  (П, 26). И дѣй
ствительно, Екклезіастъ твердо увѣренъ въ томть, 
что если какой человѣкъ ѣстъ и пьетъ и видитт'Ь 
доброе въ трудѣ своемъ, то это даръ Божій (ІІІІ, 
13) и, слѣдовательно, какъ даръ Всѳсовершѳннагсо 
Творца, удовольствія имѣютъ нѣкоторую цѣнности», 
доставляя человѣку отдыхъ отъ трудовъ его. Воттъ 
почему мудрецъ и обращается къ юношѣ со свѣът- 
лымъ, жизнерадостнымъ и ободряющимъ призыы- 
вомъ; убѣждаетъ его пользоваться удовольствіямии 
жизни, но пользоваться разумно, слѣдуя въ то жкв 
время благороднымъ внушеніямъ и порывамъ своо- 
ѳго вѣрующаго сердца: я Веселись юноша въ юностпи 
твоей и да вкушаетъ сердце твоей радости во дннн 
юности твоей и ходи по путямъ сердца твоею и поо- 
вида,нію очей твоихъ', только знай, что за это Вогни 
приведетъ тебя на судъ“ (XI, 9) Если же онъ и гоо- 
воритъ, что „лучше ходить въ домъ плача по умерр- 
шемъ, нежели въ домъ пира и что сѣтованіе лучч- 
іпѳ смѣха (VII, 2, 3), то говоритъ это не въ смыы- 
слѣ пессимизма, а напротивъ сей часъ же даѳттгъ 
своему выраженію глубокую рѳлигіозно-нравственн- 
ную основу. Сѣтованіе лучше смѣха именно потоо- 
му, что печали лица сердце дѣлается лучшей
(ѴП, 3), человѣкъ въ такомъ состояніи болѣе споо- 
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собѳнъ къ состраданію и другимъ альтруистиче
скимъ чувствованіямъ

Въ тѣсной связи съ вопросомъ объ удоволь
ствіяхъ стоитъ у Екклезіаста вопросъ о неравно
мѣрномъ распредѣленіи здѣсь на землѣ наградъ 
и наказаній, о несоотвѣтствіи постигающей чело
вѣка участи съ его нравственнымъ достоинствомъ. 
Онъ увидѣла, что „праведниковъ постигаетъ то, что 
заслуживали бы дѣла нечестивыхъ, а съ нечестивыми 
быв егпъ то, чего заслужили бы дѣла праведниковъ" 
(ѴШ, 14). Но и это недоумѣніе Екклезіастъ легко 
разрѣшаетъ при свѣтѣ религіозной вѣры. Бываютъ, 
дѣйствительно, случаи, когда праведникъ живетъ 
въ несчастій, а грѣшникъ благоденствуетъ, но от
сюда еще нельзя заключать, что и вообще въ этомъ 
мірѣ царитъ одна неправда, такъ какъ, съ одной 
стороны, на землѣ нѣтъ возможности найти чело
вѣка абсолютно праведнаго, „который бы дѣлалъ до 
бро и не грѣшилъ" (VII, 20), а потому нельзя ска
зать съ полною увѣренностью, что праведника по
стигаютъ несчастій не по заслугамъ. Съ другой 
стороны, Екклезіастъ глубоко убѣжденъ, что пра
восудіе Божіе торжествуетъ и на землѣ, хотя и не 
въ полной мѣрѣ. Онъ твердо вѣритъ и надѣется, 
что „хотя грѣшникъ сто разъ дѣлаетъ зло и коснѣетъ 
въ немъ, но благо будетъ боящимся Ъма, которые, бла
гоговѣютъ предъ лицемъ Ею. а нечестивому не будетъ 
добра и, подобно тѣни, не долго продержится тотъ, 
кто не благоговѣетъ предъ Воюмг" {ѴШ, 12—13). Если 
же иногда грѣшникъ на землѣ и благоденствуетъ, 
то это только оттого, что „не скоро совершается судъ 
надъ худыми дѣлами" (ѴШ, 11). Съ этой точки 
зрѣнія и разнаго рода угнетенія слабыхъ силь
ными, угнетенія, обратившія на себя вниманіе 
Екклезіаста (ГѴ, 1), никогда не останутся безна
казанными со стороны правосудія Божія. Къ тому 
же эти явленія представляютъ собою ни что иное, 
какъ аномалію—нѣчто до того ненормальное, что 
„притѣсняя другихъ, даже мудрый дѣлается глу- 
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ям.из44 (VII, 7). такъ что они безсильны нарушитть 
общую гармонію міра. Подобное воззрѣніе Екклаѳ- 
зіаста совершенно противорѣчитъ пессимизму, као- 
торый считаетъ этотъ міръ „адомъ, превосходдя- 
щимъ адъ Дантовскій въ томъ отношеніи, чтто 
здѣсь каждый именно долженъ быть дьяволомиъ 
другого44 *8).

19) Шопенгауэръ. Афоризмы и максимы т. II, стр. 238.
20) Шопенгауэръ. Афоризмы и максимы т. II, стр. 238.
21) іЬій. стр. 240.

Если, такимъ образомъ, страданія и вообшце 
всѣ отрицательныя стороны земного бытія совѳрр- 
шенно безсильны нарушить общую гармонію чио- 
ловѣческой жизни, то самъ собою разрѣшается у 
Екклезіаста и вопросъ о цѣнности ея. Если ббы 
ветхозавѣтный мудрецъ былъ истиннымъ пессии- 
мистомъ, то въ интересахъ послѣдоватѳльностти 
онъ долженъ былъ бы совершенно отрицать всякаоѳ 
значеніе и достоинство земного существованія і и, 
наоборотъ, предпочитать ему смерть и совершѳвн- 
ное небытіе. Пессимисты такъ именно и поступяа- 
ютъ. „Если бы зла на свѣтѣ было въ сто раззъ 
меньше, чѣмъ теперь, говоритъ Шопенгауэръ, тто 
все-таки одного уже существованія его достаточняо, 
чтобы обосновать различнымъ образомъ, хотя васѳ 
лишь нѣсколько косвенно, высказываемую иотинчу, 
что слѣдуетъ не радоваться, а скорѣе горевать . о 
существованіи міра, что его небытіе слѣдовало ббгя 
предпочесть ого бытію44*0) и далѣе тотъ же авторръ 
прибавляетъ: „во всякомъ случаѣ смерть имѣетггъ 
то хорошее, что представляетъ конецъ жизни44*1*1). 
Но такъ ли смотритъ на дѣло разбираемый намми 
священный писатель? Нѣтъ; онъ, напротивъ, дцо- 
рожитъ жизнію. Ему въ высшей степени пріятнно 
наслаждаться красотами видимаго міра „Сладою къ 
свѣтъ и пріятно для ілазъ видѣть солнце*  (XI, 7), ссъ 
истиннымъ воодушевленіемъ и жизнерадостностыыо 
восклицаетъ онъ. Держась такого именно взглядіда 
на земную жизнь, Екклезіастъ вполнѣ увѣренит», 19 20 21
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что „живому псу гораздо лучше, нежели мертвому 
льву*  (IX, 4). Но намъ могутъ возразить, что вѣдь 
самъ же священный писатель въ началѣ своей 
книги говоритъ о своей ненависти къ жизни и ко 
всѣмъ дѣламъ ея (II, 17). Повидимому, это мѣсто 
стоитъ въ явномъ противорѣчіи съ 4 стихомъ IX 
главы; но это только повидимому, а не на самомъ 
дѣлѣ. Начало своей книги онъ посвящаетъ обзору 
трудовъ и стремленій человѣка, направленныхъ 
къ устроенію своего счастія и благополучія на 
землѣ совершенно самостоятельно и при томъ на 
началахъ суетныхъ, безсильныхъ доставить истин
ное счастіе. Такая то жизнь по плоти, а не по 
духу, жизнь, стремящаяся поставить всѣ свои 
дѣйствія внѣ всякой зависимости отъ воли Божіей, 
и противна Екклезіасту, потому что онъ твердо 
вѣритъ, что даже такое, повидимому, незначитель
ное дѣло, какъ ѣсть и пить, даже такое дѣло не 
мыслимо безъ Бога, Онъ увидѣлъ, что и „это—отъ 
руки Божіей (II, 24).

II. Масловъ.

(Окончаніе будет»).



І Протоіерей о. Николай Яковлевичъ Шпаковскій. 

(Некрологъ).

13-го ноября сего 1913 года въ 1О'|» ч. утра 
скончался на 54-мъ году жизни преподаватель 
Тавр. дух семинарій, протоіерей Николай Яковле
вичъ Шпаковскій.

Почившій о. протоіерей, сынъ діакона Кіев
ской епархіи, родился 9-го марта 1860 г. Первона
чальное и среднее образованіе получилъ въ мѣ
стныхъ духовно-учебныхъ наведеніяхъ, а высшее 
въ Кіевской дух. академіи, которую окончилъ въ 
1885 г со степенью кандидата Богословія. Про
исходя изъ бѣдной семьи и рано лишившись отца, 
Николай Яковлевичъ съ молодыхъ лѣтъ позна
комился съ нуждой и лишеніями и уже на школь
ной скамьѣ долженъ былъ зарабатывать насущный 
кусокъ хлѣба и для себя, и для осиротѣвшей семьи 
своего отца. И въ семинаріи и въ академіи онъ, 
помимо своихъ прямыхъ учебныхъ обязанностей, 
долженъ былъ то давать частные уроки, то уча
ствовать въ архіерейскомъ хорѣ и исполнять 
здѣсь, во время обученія въ академіи, обязанно
сти надзирателя при малолѣтнихъ пѣвчихъ. Все 
это пріучило Николая Яковлевича къ упорному 
труду и выработало въ немъ ту необычайную 
энергію во всякой работѣ, какою онъ отличался 
въ теченіе всей своей жизни. И это обстоятель
ство тѣмъ болѣе замѣчательно, что онъ никогда 
не отличался крѣпкимъ здоровьемъ и злой недугъ, 
который преждевременно свелъ его въ могилу, 
сталъ развиваться въ немъ еще на школьной 
скамьѣ.
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По окончаніи академіи, Николай Яковлевичъ 
въ томъ же 1885 г. былъ назначенъ помощи, ин
спектора въ Тавр. семинарію, которой отдалъ всѣ 
свои лучшія молодыя силы и послужилъ вѣрой и 
правдой до самой своей кончины въ теченіе 28 
лѣтъ. Въ 1891 г. онъ былъ перемѣщенъ на каѳедру 
греческаго языка, который и преподавалъ все 
остальное время своей службы. Черезъ два года 
онъ принимаетъ священный санъ и назначается свя
щенникомъ къ Маріѳ Магдалинпнской церкви при 
дѣтскомъ пріютѣ гр. Адлѳрбергъ въ г. Симферополѣ. 
Однако развившаяся тяжкая болѣзнь (туберкулезъ), 
лишила его возможности продолжать свою священ
ническую службу и быть нравственнымъ руково
дителемъ и наставникомъ дѣтей пріюта. Пробо
лѣвши почти цѣлый годъ, онъ принужденъ былъ 
въ 1901 г. оставить службу въ пріютѣ. Однако, 
необычайная трудоспособность о. Николая, его 
свѣтлый умъ и честное добросовѣстное отношеніе 
къ дѣлу обращали вниманіе епархіальныхъ вла
дыкъ, которые возлагали на него сложныя слу
жебныя обязанности по епархіальному управленію 
и давали довольно отвѣтственныя порученія. И 
не смотря на свое слабое здоровье, о. Николай 
всегда умѣлъ оправдать довѣріе къ ному началь
ства, выполняя возлагаемыя на него обязанности 
не только за страхъ, но и за совѣсть

Помимо своей основной службы въ семинаріи, 
онъ проходилъ еще слѣдующія должности: члена 
казначея Тавр. епарх. уч. совѣта; члена комитета 
по ревизіи благочинническихъ приходо-расх. книгъ; 
члена Симфер. уѣздн. училища. совѣта, законо
учителя и члена совѣта Новиковской общины се
стеръ милосердія Краснаго креста, предсѣдателя 
совѣта Тавр. епарх. женск. училища; члена-казна- 
чея Тавр. енарх. свѣчн. завода; члена постоянной 
школьной коммиссіи; члена кюммиссіи по упорядо
ченію пѣнія и чтенія въ церквахъ Тавр. епархіи, 
штатнаго члена Тавр. дух. консисторіи; члена- 
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казначея правленія эмеритальной кассы духовен
ства Тавр. епархіи, члена совѣта Тавр. епарх. ко
митета правосл. миссіон. общества; члена епарх. 
комитета по дѣламъ раскола и сектантства; пред
ставителя отъ духовенства въ засѣданіяхъ Симфѳр. 
гор. думы; члена распорядительнаго собранія Пра
вленія семинаріи. Кромѣ этого о Николай зани
малъ и еще много другихъ менѣе значительныхъ 
должностей. За свою службу онъ удостоенъ былъ 
положенныхъ для священника наградъ до ордена 
св. Анны 2-й ст. включительно.

Въ 1909 г. ему снова представилась возмож
ность стать во главѣ духовнаго руководительства 
учащихся. Резолюціей ІІреосв. Алексія отъ 22 авг. 
1909 г. онъ опредѣленъ настоятелемъ Маріе-Магда- 
лининской церкви при Симферопольской казенной 
женской гимназіи, а приказомъ г. попечителя 
Одесскаго уч. округа назначенъ законоучителемъ 
младшихъ классовъ названной гимназіи. Снова от
крылась о. Николаю возможность нравственнаго 
руководства учащихся не только въ качествѣ 
законоучителя, но и духовника. Съ любовью и 
усердіемъ приступилъ онъ къ исполненію своихъ 
новыхъ обязанностей. При его ближайшемъ уча
стіи, наблюденіи и руководственныхъ указаніяхъ 
совершилось и самое возстановленіе ранѣе упразд
ненной гимназической церкви, благолѣпно укра
шенной нынѣ на средства щедрыхъ благотворите
лей, расположенныхъ къ этому благому дѣлу не 
безъ участія о. Николая. Много труда и заботъ 
вложилъ онъ также и въ организацію церковнаго 
хора изъ ученицъ гимназіи; самъ прекрасный зна
токъ и цѣнитель пѣнія, обладавшій до обостренія 
своей тяжкой болѣзни прекраснымъ голосомъ, о. 
Николай лично руководилъ пѣніемъ, энергично 
подыскивая подходящихъ регентовъ, давая имъ 
соотвѣтственныя указанія и даже нерѣдко собствен
норучно переписывая ноты. Трогательно было 
видѣть его на спѣвкахъ, на которыхъ онъ при
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сутствовалъ почти нѳопуститѳльно, когда онъ 
своимъ глухимъ слабымъ голосомъ старался 
направить сбившихся пѣвцовъ. И все это онъ дѣ 
лалъ безъ малѣйшей тѣни неудовольствія и раз
драженіямъ присущимъ ему всегда добродушіемъ; 
всѣ ученицы, участвовавшія въ хорѣ, всегда встрѣ
чали съ его стороны доброе, чисто отеческое от
ношеніе; онъ умѣлъ ихъ расположить къ участію 
въ хорѣ и потому никогда по было недостатка въ 
пѣвчихъ. И за это съ своей стороны добрый ба
тюшка старался всѣми силами оказать имъ какое 
либо содѣйствіе и чѣмъ либо отплатить имъ; не
рѣдко онъ самъ помогалъ имъ въ занятіяхъ, для 
чего слабо успѣвающихъ изъ нихъ по какому ли
бо предмету приглашалъ къ себѣ на квартиру и 
здѣсь удѣлялъ занятію съ ними часы, такъ необхо
димаго для него, отдыха. Какъ священникъ и ду
ховникъ ученицъ гимназіи, онъ всегда былъ на. 
высотѣ своего призванія. Умилительно было видѣть 
о. Николая, когда онъ, удрученный тяжкой бо
лѣзнью, своимъ тихимъ голосомъ истово и съ ве
личайшимъ благоговѣніемъ совершалъ божествен
ныя службы. Это было поистинѣ исходящее изъ 
самой вѣрующей души ходатайство пастыря за 
своихъ пасомыхъ, это была истинная молитва вѣ
ры, и эта вѣра священнослужителя отражалась и 
на настроеніи молящихся, съ благоговѣніемъ вни
мавшихъ великимъ словамъ церковныхъ молитво
словій и пѣснопѣній. Эту же искреннюю глубокую 
вѣру въ Бога о. Николай старался насадить и укрѣ
пить въ душахъ ученицъ и па своихъ урокахъ 
Закона Божія въ пригот. и 1-мъ классахъ. Часто 
онъ говорилъ о великомъ воспитывающемъ значе
ніи Закона Божія и о той неизмѣримой нравствен
ной пользѣ, какую можетъ принести ревностно и 
сознательно относящійся къ своимъ обязанностямъ 
законоучитель. Въ душахъ своихъ маленькихъ слу
шательницъ о. Николай всегда стремился заронить 
ту искру Божію, которя потомъ при благопріят
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ныхъ условіяхъ должна была разгорѣться яркимъ 
пламенемъ вѣры; разучивая съ дѣтьми въ классѣ 
молитвы, онъ старался внушить имъ, что молитва— 
это не предметъ лишь школьнаго преподаванія, а 
необходимая обязанность всякаго христіанина, ко
торая должна быть для него такою же потреб
ностью, какъ пища и питье, а потому наставлялъ 
ихъ, чтобы онѣ никогда никакого дѣла не совер
шали безъ молитвы, молились бы нѳлѣиостно и 
дома. Въ бесѣдѣ съ однимъ изъ своихъ сослужив
цевъ на вопросъ, задаетъ ли онъ своимъ учени
цамъ на праздники (Рождество и Пасху) уроки, 
о. Николай отвѣтилъ. ,.Да, я задаю имъ важный и 
существенный урокъ; предъ отпускомъ на праздни
ки я прошу ихъ, чтобы онѣ дома совершали утрен
нія и вечернія молитвы, молитвой же начинали и 
оканчивали всякое дѣло“. Такіе нравственные уро
ки преподавалъ о. Николай своимъ маленькимъ 
слушательницамъ. И ученицы гимназіи цѣнили 
своего добраго батюшку, любили его и искренно 
оплакивали его послѣ его кончины.

Прекраснымъ педагогомъ и руководителемъ 
юношества былъ о. Николай и на своей семинар
ской каѳедрѣ Преподавая греческій языкъ, онъ и 
въ этотъ довольно сухой предметъ умѣлъ вложить 
душу живу. По отзывамъ его бывшихъ слушате
лей, онъ умѣлъ заинтересовать даже объясненіями 
грамматическихъ и синтаксическихъ правилъ, а 
переводы произведеній античной литературы были 
сплошными лекціями, на которыхъ о. Николай 
интересно и увлекательно выяснялъ не только осо
бенности языка того или другого автора, но также 
и всю обстановку быта и античной культуры со
образно съ содержаніемъ изучаемаго произведе
нія. Самъ будучи отличнымъ знатокомъ своего 
предмета, онъ требовалъ ясныхъ, точныхъ и от
четливыхъ знаній и отъ своихъ учениковъ, а по
тому былъ но отношенію къ нимъ довольно строгъ 
и требователенъ. Но за этой строгостью всегда 
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скрывалось искреннее желаніе принести своимъ 
слушателямъ посильную пользу и всегда доброже
лательное къ нимъ отношеніе. И никто изъ его 
бывшихъ учениковъ не можетъ упрекнуть его въ 
какой либо несправедливости или пристрастіи. За 
то выходя изъ семинаріи, они обладали знаніями 
по греческому языку настолько высокими, что на 
пріемныхъ испытаніяхъ въ высшихъ учебныхъ 
заведеніяхъ всегда выдѣлялись въ лучшую сторо
ну въ этомъ отношеніи изъ среды воспитанниковъ 
другихъ семинарій. А во время своего пребыванія 
въ семинаріи учащіеся всегда имѣли въ лицѣ о. 
Николая самаго горячаго своего защитника. Когда 
на педагогическихъ собраніяхъ поднимался вопросъ 
о какихъ либо мѣрахъ взысканія по отношенію къ 
провинившимся или малоуспѣвающимъ учени
камъ, онъ старался подыскать какія либо смяг
чающія обстоятельства, потому что онъ вѣрилъ 
въ человѣка, вѣрилъ въ идеализмъ юности и на
дѣялся на исправленіе заблудшаго. И съ какимъ 
искреннимъ сердечнымъ сокрушеніемъ, съ какою 
скорбію онъ соглашался на вынужденное обстоя
тельствами увольненіе ученика изъ семинаріи. 
Малоуспѣвающимъ своимъ питомцамъ о. Николай 
старался помогать не только въ классѣ на уро
кахъ, но и во внѣурочное врѳмя. Нерѣдко онъ 
призывалъ слабыхъ учениковъ къ себѣ на кварти
ру и здѣсь въ теченіе цѣлыхъ мѣсяцевъ занимал
ся съ ними, удѣляя для этого часы, такъ необхо
димаго для его слабаго организма, послѣ обѣден
наго отдыха. И все это совершенно безкорыстно, 
изъ одного искренняго желанія прійти на помощь 
нуждающимся въ ней и при томъ безъ всякаго 
намѣренія видѣлиться или заслужить съ чьей ли
бо стороны похвалу, такъ какъ объ этомъ мало 
даже кто зналъ изъ постороннихъ.

Вообще скромность о Николая была характерной 
чертой всѣхъ сторонъ его жизни и дѣятельности.Дѣ
лая что либо хорошее,онъ какъ беи не сознавалъ дѣй
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ствительной цѣнности своего поступка, разсма 
тривая его какъ самое обычное дѣло. Нико
гда онъ не стремился выдѣлиться или обратить 
на себя вниманіе. А между тѣмъ много было въ 
его жизни и дѣятельности такихъ сторонъ, кото
рыя невольно заставляли говорить о себѣ. И пре
жде всего здѣсь нужно упомянуть его поразитель
ную работоспособность и жажду дѣятельности. 
Обремененной массой служебныхъ обязанностей 
и по учебному вѣдомству,и по епархіальной службѣ, 
онъ какъ бы совершенно не зналъ усталости, и не
вольно приходилось удивляться тому, гдѣ берутся 
еіцо силы въ этомъ до крайности истощенномъ 
болѣзнію, особенно въ послѣднее время, организмѣ. 
Съ утра уроки, потомъ Консисторія, откуда онъ 
нерѣдко возвращался около четырехъ часовъ, пос
лѣ обѣда занятіе срочными дѣлами то по конси
сторіи, то по свѣчному заводу и другимъ учреж
деніямъ или же добровольное и безмездное репе
тированіе учащихся; вечеромъ или занятіе дѣ
лами или какое либо засѣданіе—вотъ въ самыхъ 
общихъ чертахъ трудовой день О. Николая. И все 
это онъ дѣлалъ съ обычнымъ своимъ благодуші
емъ, никогда не жалуясь на обременительность 
своихъ занятій. Чрезвычайно рѣдко можно было 
видѣть, чтобы онъ даже въ весенніе и лѣтніе дни 
вышелъ Подышать свѣжимъ воздухомъ. Празд
ность повидимому была совершенно чужда его 
природѣ. Даже когда болѣзнь обострялась и о. 
Николай вынужденъ былъ на нѣкоторое время 
нарушать обычное теченіе своей трудовой жизни, 
онъ, не имѣя возможности выходить изъ комна
ты, все же занимался дома; зато какъ только 
наступало хотя малѣйшее облегченіе, онъ сейчасъ 
же, не взирая на убѣжденія близкихъ еще повре
менить, приступалъ къ своимъ обычнымъ заняті
ямъ. Нерѣдко онъ въ такихъ случаяхъ являлся на 
уроки еіцѳ почти совершенно больнымъ, и на 
замѣчанія сослуживцевъ, что ему слѣдовало бы 
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еще посидѣть дома и отдохнуть, говорилъ со сво
ей обычной добродушной улыбкой: „Еще успѣемъ 
отдохнуть въ могилѣ". Такое честное и добросо
вѣстное отношеніе о. Николая къ возложеннымъ 
на него обязанностямъ красною нитыо проходитъ 
черезъ всю его трудовую жизнь, И никто не мо
жетъ упрекнуть ого въ недобросовѣстности: это 
была честная и благородная натура. Завѣдуя фи
нансовыми дѣлами нѣсколькихъ учрежденій, онъ 
бережно охранялъ каждую копейку; нерѣдко ему 
приходилось подвергаться разнымъ несчастнымъ 
случайностямъ, въ родѣ обсчитыванія при полу
ченіи большихъ суммъ, хищеній и т. п.; однажды 
произведено было иокушоніѳ на его ограбленіе въ 
его собственной квартирѣ; и только близкимъ о. 
Николаю лицамъ извѣстно, сколько такихъ неза- 
висѣвшихъ отъ него недочетовъ ему пришлось 
покрыть изъ своихъ собственныхъ средствъ.

Въ своихъ отношеніяхъ къ сослуживцамъ и 
знакомымъ о. Николай всегда проявлялъ свое 
обычное благодушіе и доброжелательность. Онъ 
всегда готовъ былъ прійти всякому на помощь и 
оказать въ нуждѣ и моральную и матеріальную 
поддержку. Всякій, кому приходилось входить съ 
нимъ въ сношенія по служебнымъ дѣламъ, могъ 
убѣдиться въ его деликатности и всегдашней 
корректности; никогда онъ не позволялъ себѣ ни 
одного рѣзкаго слова по отношенію къ собесѣдни
ку: онъ и выслушаетъ и дастъ толковый, разум
ный совѣтъ и укажетъ, пожалуй, какой-либо про
махъ, но все это спокойно, вполнѣ корректно, но 
выходя изъ своего обычнаго душевнаго равновѣ
сія и не задѣвая самолюбія другого. Въ своей 
частной жизни о. Николай обнаруживалъ тѣ же 
благородныя качества своей души, что и въ слу
жебныхъ отношеніяхъ. Эго былъ очень интересный 
и необычайно симпатичный собесѣдникъ. Рѣчь 
его, всегда обнаруживавшая его свѣтлый умъ и 
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наблюдательность, пересыпанная блестками его 
малороссійскаго остроумія, производила самое 
благопріятное впечатлѣніе на собесѣдниковъ; его 
добродушныя шутки и мѣткія остроумныя замѣ
чанія всегда вызывали искреннюю веселость окру
жающихъ и въ то же времени ни для кого не бы
ли обидными и оскорбительными. И замѣчатель
но, что даже болѣзнь, обычно всегда угнетающимъ 
образомъ дѣйствующая на самочувствіе, не измѣ
няла обычнаго бодраго и благодушнаго настро
енія о. Николая. Иногда, бывало, пріидешь и за
станешь его совсѣмъ больнымъ, съ лицомъ, измо
жденнымъ страданіями; и тѣмъ не менѣе онъ не 
унываетъ: поговоритъ, разспроситъ о текущихъ 
событіяхъ и даже пошутитъ надъ своимъ неду
гомъ. Вотъ почему въ гостепріимномъ домѣ о. Ни
колая всегда чувствовалось какъ-то особенно те
пло и уютно. Радушный хозяинъ всегда умѣлъ 
занять своихъ гостей, сказать каждому доброе, 
ласковое, привѣтливое слово; и незамѣтно тяну
лись часы за часами.и не хотѣлось уходить изъ 
подъ гостепріимной кровли добраго и привѣтли
ваго хозяина. И вотъ теперь его не стало... Вѣсть 
о его кончинѣ съ болыо отразилась въ сердцахъ 
всѣхъ, знающихъ его.

О. Николай умеръ, какъ и жилъ, не прерывая 
до послѣдняго вздоха своихъ обычныхъ занятій, 
умеръ, какъ добрый воинъ, съ оружіемъ въ рукахъ. 
13-го ноября съ утра онъ началъ свой обычный 
трудовой день, отправившись на уроки въ семина
рію; ничто, казалось, не предвѣщало роковой раз
вязки. Давши въ семинаріи два урока, онъ тороп
ливо направился на 3-ій урокъ въ гимназію; но, 
подходя уже къ самому гимназическому зданію, 
почувствовалъ себя дурно и успѣлъ войти лишь 
въ вестибюль, гдѣ черезъ нѣсколько минутъ и 
скончался. Вѣсть о кончинѣ О. Николая съ быст
ротою молніи облетѣла всѣ учрежденія, гдѣ онъ 
состоялъ на службѣ и вообще всѣхъ знавшихъ 
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его. Первая торжественная панихида у гроба по
чившаго была совершена семинарскимъ духовен
ствомъ во главѣ съ о. Ректоромъ, Архимандри
томъ Иринархомъ, при пѣніи семинарскаго хора. 
14-го ноября дневную панихиду и выносъ тѣла въ 
семинарскую церковь совершилъ самъ Архипа
стырь Таврическій, Преосвященнѣйшій Димитрій. 
Отпѣваніе тѣла О. Николая совершено было Іб-го 
ноября также Его Преосвященствомъ при участіи 
всего городского духовенства и нѣкоторыхъ пріѣз
жихъ священниковъ. Обширный семинарскій храмъ 
до тѣсноты былъ переполненъ молящимися, при
шедшими отдать послѣдній долгъ почившему. Здѣсь 
были, помимо восгі. семинаріи и ученицъ гимназіи 
съ лицами учебнаго персонала, сестры милосердія 
Новиковской общины Краснаго Креста, гдѣ О. Ни
колай состоялъ законоучителемъ, корпораціи дру
гихъ духовныхъ и свѣтскихъ уч. заведеній, слу
жащіе въ Духовной Консисторіи и многочислен
ные знакомые о. Николая. На литургіи сказана 
была проповѣдь преподавателемъ семинаріи, свя
щенникомъ о. II. Медвѣдковымъ. Во время отпѣва
нія произнесли рѣчи, посвященныя памяти о. Ни
колая, протоіереи о. К. Матушѳвскій и о. II. Доб
ровъ, преподаватель семинаріи П. В. Чинновъ, 
столоначальникъ консисторіи Л. II. Покровскій и 
воспитанникъ 6-го кл. семинаріи II. Петровъ, а на 
могилѣ восп. 6-го класса М. Соколовскій прочи
талъ посвященное намяти почившаго собственное 
стихотвореніе. Долго тянулся умилительный чинъ 
священническаго отпѣванія, около 3-хъ часовъ все 
было окончено, и на городскомъ кладбищѣ выро
сла новая дорогая для многихъ могила...

Умеръ о. Николай, и въ лицѣ его епархіаль
ное начальство потеряло идеальнаго священнослу
жителя и честнаго работника на нивѣ епархіаль
наго управленія; товарищи по службѣ въ различ
ныхъ учрежденіяхъ—въ высшей степени симпа
тичнаго сослуживца; учащіѳся-прѳкраснаго, добра



го и справедливаго преподавателя и нравственнаго 
руководителя; семья—заботливаго о ея нуждахъ 
труженика— отца.

Миръ праху твоему, честный труженикъ и до
брый человѣкъ!

8Н ІіЬі Іѳгга Іеѵів!
II. Масловъ.

ХРОНИКА.
30 ноября, св. аи. Андрея Первозваннаго.
Его Преосвященство, Преосвященнѣйшій Епи

скопъ Димитрій совершилъ божественную литур
гію, а послѣ ноя молебенъ въ Андреевской церкви 
пріюта Фабра, въ соучастіи ректора семинаріи, 
архимандрита Иринарха и протоіереевъ—А. На- 
зарѳвскаго, I. Тяжелова и 11. Доброва.

4 декабря, недѣля ‘26-я по Пятидесятницѣ.
Его Преосвященство совершилъ всенощное 

бдѣніе и литургію въ каѳедральномъ соборѣ, при 
участіи протоіереевъ—А. Назарѳвскаго, А. Сердо
больскаго, 11. Доброва и 11. Бортовскаго, іером. 
Іова и свящ. 11. Дмитревскаго.

Поученіе было сказано прот. А. Звѣревымъ.
6 декабря, Святителя Николая Мирликійскаго. 

День тезоименитства Его Императорскаго Величе
ства, Государя Императора, Николая Александро
вича.

Его Преосвященство совершилъ всенощное 
бдѣніе, литургію и благодарственный Господу Бо
гу молебенъ въ каѳедральномъ соборѣ. Владыкѣ 
сослужили: прот. 11. Добровъ, свящ. К. Марковъ, 
свящ. 11. Медвѣдковъ и іером Харитонъ. Въ слу
женіи благодарственнаго молебна участвовало все 
городское духовенство.

Поученіе было сказано свящ. А. Бычковскимъ.
8 декабря, недѣля ‘27-я по Пятидесятницѣ. 
Преосвященнѣйшій Владыка Димитрій совер 
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шилъ всеноіцноо бдѣніе и литургію въ каѳедраль
номъ соборѣ, въ соучастіи протоіереевъ А. Сер
добольскаго, II. Доброва и Н. Бортовскаго и свящ. 
II. Дмитревскаго.

Поученіе было сказано свящ. К. Марковымъ.

ИЗВЪСТІЯ и ЗАМЪТКИ.
-- Прославленіе Свят. ІІитирима. Св. ( инодъ, разсмотрѣвъ 

представлонноо Преосвященнымъ Кирилломъ, архіоп. Тамбовскимъ, 
изслѣдованіе о чудесныхъ исцѣленіяхъ, совершившихся по 
молитвенному ходатайству епископа Тамбовскаго ІІитирима, управ
лявшаго епархіей съ 1685 по 1698 г., постановилъ: I) признать 
Святителя ІІитирима въ ликѣ святыхъ, благодатію Божіею 
прославленныхъ; 2) торжественное прославленіе Святителя совер
шить 28 іюля 1914 года, въ день памяти ого: 3) составить 
особую службу святителю ІІитириму, а память его праздновать 
въ день преставленія ого—28 іюля (Полоцкія Епарх. Вѣд.)

— Предсоборное присутствіе. Въ Св. ( инодѣ начались засѣда
нія предсоборнаго присутствія. Разсматривается проектъ преобра
зованія св. синода. Проектъ, составленный архіепископомъ 
Сергіемъ финляндскимъ, переработанъ и сводится къ слѣдующе
му: Синодъ состоитъ изъ 12 митрополитовъ, архіепископовъ и 
епископовъ, подъ предсѣдательствомъ патріарха. Часть состава 
синода явлется въ видѣ постоянныхъ его членовъ (митрополитовъ), 
а часть вызывается изъ епархій для присутствованія въ синодаль
ныхъ сессіяхъ, ( инодъ есть вышее правительство русской церкви, 
вѣдающее церковными дѣлами во всей ихъ совокупности, за 
исключеніемъ тѣхъ, которыя подлежатъ рѣшенію всероссійскаго 
собора. 1ъ подчиненіи синоду находятся православные россійскіе 
архіереи, священно и цорковно-служители и всѣ церковныя учреж
денія и лица, состоящія на службѣ въ этихъ учрежденіяхъ, въ 
отношеніи же дѣлъ вѣры и церковной дисциплины—всѣ православ
ные подданные 1’осс йскаго государства безъ различія чипа и 
званія, ( иноду принадлежитъ вѣдѣніе, надзоръ и контроль надъ 
всѣми движимыми имуществами русской православной церкви. Ему 
же принадлежитъ высшее управленіе всѣми у ебными заведеніями 
въ Россіи, учреждаемыми церковной властью. * иноду принадлежитъ 
также охр на книгъ Священнаго Писанія и богослуженій и 
исключительное право печатанія ихъ. Онъ же одобряетъ вей 
учебники Закона Божія, назначенные къ употребленію въ школахъ 
духовнаго вѣдомства, а также слѣдитъ за всѣми выходящими въ 
Россіи или получаемыми изъза границы книгами, излагающими 
ученіе православной церкви. Власть оборъ прокурора значитѳль- 
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ио сокращается, такъ какъ главная его прерогатива—право лич
наго доклада Монарху-переходитъ къ патріарху. Въ его рас
поряженіи остается только его канцелярія и юрисконсульт
ская часть. (Свѣтъ № 293).

— Студенческій скиті. Ректоръ спб. духовной академіи, 
епископъ Анастасій, вошелъ съ представленіемъ, въ Свят. Синодъ 
объ ассигнованіи 90 тыс. руб. для устройства при академіи особаго 
скита для студентовъ-монаховъ, которымъ, по мнѣнію ректора, 
неудобно жить со студонтами-мірянами.

— Пріѣздъ въ Россію митрополита халдейскаго Состоялось 
Высочайшее соизволеніе на пріѣздъ въ Россію митрополита 
халдойск го Лаврентія ^константинопольской патріархіи), для сви
данія съ родственниками. Митрополитъ Лаврентій имѣетъ посѣ
тить Крымъ и Кавказъ.

— Удешевленіе почтовыхъ пересылокъ. Съ 15 ноября 
повсемѣстно въ Россійской Имперіи введена новая единица вѣса 
для почтъ. Нововведеніе полезно въ томъ отношеніи, что значи
тельно уменьшаетъ стоимость пересылки почтовыхъ грузовъ. Тотъ 
пакетъ, для посылки котораго надо было наклеить двѣ марки по 
7 кои., теперь, съ введеніемъ десятичной системы мѣръ, пе
ресылается съ 7 коп. маркой. (Земщ. № 1502).

— Борьба съ куреніемъ табака. Въ Соединенныхъ Штатахъ 
приняты весьма строгія мѣры противъ куренія подростками папи
росъ и сигаръ. По еще болѣе строгія мѣры приняты въ Венгріи. 
Въ нѣкоторыхъ уѣздахъ Венгріи запрещено нѳдосгигшимъ 14 
лѣтняго возраста дѣтямъ ношеніе въ карманѣ табака, спичекъ 
и папиросной бумаги. Табачнымъ торговцамъ заявили, что они 
должны будутъ уплатить большой штрафъ за продажу табака 
дѣтямъ. Сами родители будутъ уплачивать 100 кронъ штрафу, 
если позволятъ своимъ дѣтямъ курить Школьнымъ учителямъ 
вмѣнено въ обязанность строго наблюдать зв тѣмъ, чтобы ученики 
не курили. Строгость наблюденія учителей будетъ провѣряться 
ихъ начальниками „Законоучитель".
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Объявленіе.

28-й годъ изданія.
Открыта подпиока на ежемѣсячный журналъ 

«Наставленія и утѣшенія св. вѣры христі
анской»

на 1914 годъ.
II Р О Г Р А М М А Ж У Р II А Л Л:

1) Выписки изъ твореній св. Отцовъ Церкви и изъ произве
деній благочестивыхъ писателей позднѣйш «го времени, вызываемыя 
современными потребностями.

2) Выписки изъ богослужебныхъ молитвъ и церковныхъ 
пѣснопѣній въ славянскомъ текстѣ съ прибавленіемъ русскаго 
перовода.

3) Бесѣды, поученія, слова и рѣчи разныхъ проповѣдниковъ.
4 Назидательныя сказанія изъ житій святыхъ.
5 Сказанія о проявленіяхъ благодатной силы Божіей въ 

разнаго рода исцѣленіяхъ, извлекаемыя изъ оглашаемыхъ въ пе
чати извѣстій.

6) Описаніе праздниковъ и обрядовъ, совершаемыхъ во славу 
Господа и святыхъ Его.

1) Описаніе и повѣтствовапія изъ исторической жизни Аѳона 
и Православной Церкви.

Изданіе будетъ выходить ОДИНЪ РАЗЪ ВЪ МЪСЯЦЪ 
въ з объемѣ печатныхъ листовъ.

Цѣпа па годъ ОДИНЪ РУБЛЬ съ пересылкою.
Подписку на изданіе просятъ адресовать: въ 

гор. Одессу, на Аѳонское Андреевское Подворье- 
Довѣренному на Аоонѣ Свято-Андреѳвскадо Обще, 
жительнаго Скита.

Редакторъ Прэтоіѳрѳй Сергій Пѳтровокій.



10 Декабря. 35. 1913 года.
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ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.
День Тезоименитства Государя Императора.

7 сего декабря отъ Министра Императорскаго 
Двора графа Фредерикса на имя Преосвященнѣй
шаго Димитрія, Епископа Таврическаго и Симфе
ропольскаго послѣдовала телеграмма слѣдующаго 
содержанія:

„Государь Императоръ повелѣть мнѣ соизво
лилъ искренно благодарить Ваше Преосвященство, 
церковнослужителей, монашествующихъ, началь
ствующихъ, учащихъ и учащихся духовноучеб
ныхъ заведеній Таврической епархіи за вознесен
ныя въ день тезоименитства Его Величества мо
литвы и принесенныя телеграммой Вашей привѣт
ствія. Министръ Императорскаго Двора графъ Фре- 
дериксъ11.

Телеграмма эта послѣдовала въ отвѣтъ на по
сланную епископомъ Димитріемъ г. Министру 
Двора графу Фредериксу телеграмму слѣдующаго 
содержанія:

„Почтительно просимъ Ваше Сіятельство по
вергнуть къ священнѣйшимъ стопамъ Государя 
Императора слѣдующее выраженіе нашихъ вѣрно
подданническихъ чувствъ.

Въ священный, славный и радостнѣйшій для 
всѣхъ сыновъ Россіи день тезоименитства Вашего 
Императорскаго Величества, Богомъ даннаго намъ 
Царя, мы, смиреннѣйшіе и всеподданнѣйшіе слуги и 
всеусерднѣйшіе богомольцы Ваши—священноцѳр- 
ковнослужитѳли, монашествующіе, учащіе и уча- 
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щіося духовноучобныхъ заведеній Таврической 
епархіи, во главѣ со своимъ епископомъ, въ горо
дахъ, селахъ и святыхъ обителяхъ о Господѣ под
визающіеся, пользуясь Царственнымъ пребывані
емъ Вашимъ въ Крыму, сыновнѳ дерзаемъ прине
сти искреннее привѣтствіе Вашему Императорско
му Величеству, нашему Великому Самодержцу, съ 
дорогимъ днемъ памяти Вашего небеснаго покро
вителя, и вмѣстѣ съ тѣмъ, повергая къ священ
нѣйшимъ стопамъ Вашего Императорскаго Вели
чества воодушевляющія пасъ вѣрноподданническія 
чувства, горячо молимся, да хранитъ Спаситель 
Христосъ Богъ молитвами своего угодника Святи
теля Николая возлюбленнѣйшаго нашего Государя 
Императора и Его Августѣйшую Семью въ пол
номъ здравіи па многія лѣта па радость и утѣше
ніе Матери нашей Русской Православной церкви".

По полученіи Высочайшей телеграммы въ 
воскресенье, Я декабря, послѣ божественной ли
тургіи въ каѳедральномъ соборѣ, пѣвчіе запѣли 
молитву „Спаси Господи", по окончаніи коей со
вершавшій богослуженіе Преосвященнѣйшій Вла
дыка Димитрій обратился къ присутствовавшимъ 
съ слѣдующими словами:

,.Вы знаете, брат о, что священноцерковнослу- 
жители всякой мѣстной христіанской, т. е. право
славной церкви и тѣ, которые предназначены быть 
свяіценноцерковнослужи гелями, составляютъ одно 
нераздѣльное цѣлое, особую общину, вѣрнѣе ска
зать, отдѣльную семью, называемую клиромъ 
Клиръ, въ переводѣ на русскій языкъ, означаетъ 
общество людей, выдѣленныхъ, принесенныхъ въ 
жертву Богу, посвященныхъ па служеніе алтарю 
Господню. Подобно тому, какъ въ ветхозавѣтной 
церкви б (гоизбрапный Израиль изъ своей среды, 
по повелѣнію Божію, отдѣлилъ цѣлое племя Левія 
на служеніе Господу въ скиніи свидѣнія, и новый 
Израиль, богоизбранный народъ христіанскій, по 
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повелѣнію Христа Бога, данному черезъ Св. Апо
столовъ, изъ своей среды выдѣляетъ цѣлый классъ 
людей, какъ бы принося ихъ въ жертву Богу. Изъ 
этого класса людей Духъ Святый избираетъ до
стойныхъ лицъ, а Помазанникъ Вожій повелѣваетъ 
становиться имъ на стражѣ служенія Церкви Хри
стовой для совершенія спасительныхъ таинствъ, 
мрлитвъ и проповѣданія слова Божія. Клиръ, со 
ставляя одно цѣлое съ народомъ, можетъ и дол
женъ разсчитывать, что его радости и скорби дол
жны быть радостями и скорбями народа.

Глубоко убѣжденный въ этой истинѣ, я и рѣ
шилъ повѣдать вамъ, братіѳ, о той радости, какая 
выпала вчера на долю клира нашей Таврической 
церкви.

6-го декабря, въ день памяти Святителя Хри
стова Николая, вмѣстѣ съ тѣмъ тезоименитства 
нашего Великаго Государя, весь Таврическій клиръ, 
во главѣ со мной, какъ Епископомъ, имѣлъ утѣ
шеніе сыновне дерзнуть принести искреннее при
вѣтствіе со днемъ Его Ангела и повергъ къ Цар
скимъ стопамъ Его вѣрноподданническое выраже
ніе своихъ чувствъ. Помазанникъ Божій, какъ 
Господомъ дарованный намъ чадолюбивый отецъ, 
не отринулъ нашего дерзновенія, благоизволилъ 
принять наше привѣтствіе и чрезъ министра сво
его Двора повелѣлъ объявить искреннюю благо
дарность Таврическому клиру и мнѣ недостойному 
Царскому слугѣ“.

Затѣмъ отецъ ключарь огласилъ эти теле
граммы.

По прочтеніи телеграммъ, о. протодіакономъ 
возглашено было многолѣтіе Ихъ Императорскимъ 
Величествамъ Государю и Государынѣ, Государы
нѣ Матери, Государю Наслѣднику Цесаревичу и 
всему Царствующему Дому.
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Распоряженія Епархіальнаго Начальства и епархіаль
ныя извѣстія.

Н а г р а ж д ѳ и ы.
За 50-лѣтшою безпорочную службу награждены: священ

никъ с. Михайловки Іаковъ Примогеновъ и священникъ с. Бол.- 
Бѣлозорки Іоаннъ Александровъ орденомъ св. Владиміра 4 ст. и 
діаконъ Успенской церкви г. Ногайска Симеонъ Филипповъ 
орденомъ св. Анны 3 ст.

Надежда Николаевна Кованъко и Александра Андреевна 
Ильчевичъ за заслуги по духовному вѣдомству награждены зо
лотыми медалями для ношенія на груди на анненской лентѣ.

Преподано Архипастырское благословеніе:

1 декабря крестьянамъ с. Горѣлаго Іоапну Григ. Третья- 
кову и Кодрату Іоаннову Третьякову за пожертвован о ими въ 
свою приходскую церковь—первымъ кіота въ 150 р., а вторымъ 
иконы въ 60 р.

1 декабря прихожанкѣ Николаевской церкви с. Богдановки 
Екатеринѣ Дам. Алексѣевой за пожертвованіе ею на благоукра- 
шеніе храма 100 р.

1 декабря поселянкѣ с. Болградъ Варварѣ Лукиной Вар- 
калъ за пожертвованія ею 100 р. на сооруженіе иконы Покрова 
Божіей Матери для церкви Таврическаго еп. женскаго училища.

2 декабря прихожанамъ Успенской церкви с. Аидреевки, 
Берд. уѣзда, за произведенный ими ремонтъ своего приходскаго 
храма на 1800 р. и пріобрѣтеніе колокола въ 322 рубля и въ 
частности: Григор. Данилову Назютѣ за пожертвованіе туда же 
молебнаго Евангелія въ 100 р., Тимофѳю Александрову Микулѣ 
за напрестольное евангеліе въ 105 р., Терентію Юрченко за 
паникадило въ 35 р., Александру Микулѣ за священническое 
облаченіе въ 45 р., Алексѣю Пасько за бархатную хоругвь въ 
18 р., Никифору Заливному за такую же хоругвь и церковному 
старостѣ Исаакію Мартын. Кущъ за бархатную плащаницу въ 
25 руб.; прихожанкамъ: Пелагіи Михайленковой, Евдокіи Крав
ченко, Александрѣ Залившей и Иринѣ Дзюбѣ за сборъ пожер
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твованій въ пользу церкви въ размѣрѣ 55 р. на пріобрѣтеніе 
церковной утвари.

4 декбря прихожанамъ Владиміро-Богородичной церкви с. 
ІІово-Васильевки, Берд. у., за устройство ими новаго иконостаса 
и росписи въ своей церкви, на что израсходовано 20000 р.

5 декабря за пожертвованіе въ Успенскую церковь с. Но
во Александровки, Днѣпр. у., 350 руб.: учительницѣ церк.-прих. 
школы Наталіи Желтухѣ, крестьянамъ—Василію Дехінегѣ, 
Петру Шелепѣ, Мѳоодію Ремезъ и Власію Коваленко.

ІІорѳмѣщонія.
3 декабря діаконъ на штатной вакансіи Николаевской ц. с. 

Зуи Григорій /Ілахотниковъ и діаконъ на псаломщической ва
кансіи Покровскаго со'ора г. Севастополя Прокопій Найда- 
Костенко перемѣщены, согласно прошенію, одинъ на мѣсто 
другого

Р у к о и о л о ж е н ы:
21 ноября учитель Каирской 3-й земской школы Іоаннъ 

'Гиморевскій въ санъ священника къ Іоанно-Вогословской церкви 
с. Волковки, а монахъ Корсунскаго монастыря Іоасафъ въ санъ 
іеродіакона.

21 ноября монахъ Кизильташской киновіи Емеліанъ въ санъ 
іеродіакона.

30 ноября псаломщикъ Вознесенской церкви с. Очерѳтова- 
таго Евфимій Рудъ въ санъ діакона, съ оставленіемъ на той же 
вакансіи.

Утверждены церковными старостами.
28 ноября крестьянинъ Петръ Васильевъ Бородинъ къ 

Александро-Невской церкви с. Ана-Эли, Симф. у.
5 декабря поселянинъ Димитрій Степановъ Болжаларскій 

къ Николавской церкви с. Маьуиловки, Верд. у., на 5-е трех
лѣтіе.
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Утвержденіе членовъ строительнаго комитета.
8 декабря по резолюціи Его Преосвященства за V 8326, 

утвержденъ приговоръ Кизіярскаго сельскаго общества объ из
браніи строительнаго комитета, подъ Предсѣдательствомъ настоя 
теля церкви священника Харлампія Губенко, по постройкѣ мо
литвеннаго дома въ поселкѣ Круча.

Уволены.
2 декабря ген.-мр. Аврамііі Александровичъ Мацкевичи 

уволенъ, согласно прошенпо, отъ должности предсѣдателя при
ходскаго попечительства при Керченскомъ Св.-Троицкомъ соборѣ.

3 декабря протоіерей Іоаннъ Илькевичъ уволенъ, согласно 
прошенію, по болѣзни отъ должности священника церкви при 
Ногоугодныхъ заведеніяхъ г. Симферополя, временное же испол
неніе должности священника при сей церкви поручено священ 
нику Іоанну Родникову.

5 декабря уволенъ, согласно прошенію, церковный староста 
Николаевской церкви уроч. Чокракъ, Ѳеод. у., Василій Кобы- 
ля не кій.

У мерла.
26 ноября рясофорная послушница Топловскаго монастыря 

Мастидія, въ мірѣ Мароа Евфиміѳва Литвиненко, 42 лѣтъ.

Свободныя м ѣ с т а.
• Священническія.

При Николаевской ц. с. Ново-Алекс пдровкп (Буг ѳвк <) 
Днѣпровскаго уѣзда.

Вознесенской ц. с. Малой Токмачки, Берд. уѣзда. 
Псаломщическія:

ІІр і Николаевской ц. уроч. Чокр къ, Ѳеод. у.
При Троицкой ц. с. Петровки, Берд. у.
При Тихоновской ц. села Воскрѳсенки, Бѳрдяп. у.
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Письмо ректора Императорской С.П.Б. Духовной Академіи, 
Епископа Анастасія, на имя Преосвященнѣйшаго Димитрія, 

Епископа Таврическаго и Симферопольснаго.
В а ш е Преосвящѳнств о, 

Возлюбленнѣйіпій о Господѣ Собратъ.
Если въ какое, то именно въ наше время, вре

мя сомнѣній, критики, переоцѣнки цѣнностей, вре
мя нападокъ на Церковь, время участившихся от
паденій отъ Церкви и размноженія сѳктанскихъ 
обществъ,— именно въ наши дни православное ду
ховенство нуждается въ такомъ органѣ печати, 
который, будучи безпартійнымъ, давалъ бы объ
ективное и безпристрастное освѣщеніе и разъясне
ніе вопросовъ церковныхъ и церковно-обществен
ныхъ, который стоялъ бы на стражѣ православія 
и духовнаго просвѣщенія, который защищалъ бы 
интересы духовенства и стремился бы къ объеди
ненію послѣдняго въ одну мощную рать. Такія 
именно задачи ставитъ для себя издающійся при 
Высочайше ввѣренной мнѣ Академіи еженедѣль
ный журналъ „Церковный Вѣстникъ44, вступающій 
въ 1914 г въ 40-й годъ своего существованія.

Въ цѣляхъ широкаго распространенія журна
ла ..Церковный Вѣстникъ'", имѣю честь усѳрднѣй- 
іпѳ просить Васъ, Ваше Преосвященство, не най
дете ли Вы возможнымъ сдѣлать распоряженіе о 
безплатномъ напечатаніи въ епархіальномъ орга
нѣ прилагаемаго при этомъ объвлѳнія объ изданіи 
„Цер ковнаго Вѣстника44 въ 1914 г. и вмѣстѣ съ 
тѣмъ рекомендовать подвѣдомственному Вамъ, свя
тый Владыко, духовенству выписку журнала „Цер
ковный Вѣстникъ44 въ церковныя библіотеки.

Кромѣ того, при Императорской С.-Петербург
ской Духовной Академіи съ 1821 года издается 
ежемѣсячный журналъ „Христіанское Чтеніе44, ста
вящій своей задачей научную разработку вопро
совъ богословскаго, философскаго и церковно-исто
рическаго характера. Имѣю честь усѳрднѣйше про
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сить Васъ, Ваціе Преосвященство, обратить Ваше 
просвѣщенное вниманіе и на этотъ органъ, ста
рѣйшій изъ всѣхъ русскихъ духовныхъ журналовъ.

Вашего Преосвященства, Милостивѣйшаго 
Архипастыря и Отца, покорнѣйшій слуга и бо
гомолецъ Епископъ Анастасіи.
На семъ письмѣ резолюція Преосвященнѣй

шаго Епископу Димитрія послѣдовала такая: 
„1913.13/хь Желаніе глубокочтимаго ІТрѳосвяіцѳн- 
наго Ректора исполнить. Епископъ Димитрій“.

Во исполненіе этой резолюціи присланное 
объявленіе печатается полностію въ отдѣлѣ объ
явленій.

Каталогъ книгъ для внѣкласснаго чтенія въ свѣтскихъ 
среднихъ учебныхъ заведеніяхъ, составленный на законо
учительскомъ съѣздѣ, бывшемъ въ Симферополѣ съ 

20- 26 іюня 1913 года.
(Продолженіе}.

О религіи, о вѣрѣ и невѣріи.
1. Кожевниковъ, В. А. О добросовѣстности вѣры и невѣрія 

М. 1909 г. стр. 16—ц. 15 к.
2. Финиковъ. Справедливо ли говорятъ, что ученые люди но 

вѣруютъ въ Вога. Новгородъ 1909 г. стр. 77—ц. 30 к.
3. Табрумъ, Л. Г. Религіозныя вѣрованія современныхъ уче

ныхъ М. 1912 г стр. (50 ц. 1 р.
4. Ковальницкій А. прот, Нѳобходима-ли религія для человѣ

ка? Варшава 1909 г. стр. 56—ц. 30 к.
5. „Свѣтъ Жизни". СПБ. 1907 г. стр. 30—5 к.
6. Глаголевъ С. проф. Религія и наука С. Лавра 1900 г.- 

цѣна 50 кои.
7. Моровъ Г. прот. Въ защиту вѣры и особенно православ

ной СПБ. стр. 190-ц. I р.
8. Чельцовъ М. свящ. О вѣрѣ и невѣріи ч. первая: основныя 

религіозныя истины СПБ. 910 г. стр. 132—65 к.
9. Религіозно-философскіе вечера I —V С. Посадъ 1911 г. 

1 — 115 стр,—ц 70 к.
10. Сизомскій, Л. Религія въ поэзіи. Сборникъ стихотворе

ній СПБ. 1902 г. стр. 201—ц. 1 р.
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11 О Богѣ и духовности человѣка.
11. Религіозно-философская библ., вып. И. Исканіе Бога Вы

шній Волочекъ, стр. 75—ц. 25 к. (
12. Ковалыіицкій, А. прот. Вѣрить-ли мнѣ въ Бога или не 

вѣрить 1910 г. изд. 3 ц. 35 к.
13. Троицкій, Н. Ив. Тріединство Божества. Историко-ар

хеологическое изслѣдованіе по памятникамъ всеобщей исторіи 
искусства. Тула 1909 г. 87 стр, - ц. 1 р.

14. Шилтовъ А. проф. д. мод. О бѳзсмортіи души М. 1898 г. 
155 стр.—1 р.

15. Гладковъ, В. И. Бесѣды о переселеніи души и о сноше
ніяхъ съ загробнымъ міромъ (буддизмъ и спиритизмъ) СПБ 1911 
г. стр. 114—ц. 40 к.

16. Троицкій Н. Ив. Человѣкъ и Животныя. Существенныя 
отличія ихъ въ сферѣ познанія, чувства и воли. Тула. 52 стр. — 
цѣна 50 к.

Ш. О. Св. Писаніи.
17. Свящ. I. Жилинъ. Что говорятъ знаменитые люд ио би

бліи. Юрьевъ 1909 г. стр. 77 —ц. 35 к.
IV. О происхожденіи міра.

18. Финиковъ, В. К. Справедливо ли во имя будто-бы нау
ки отвергать сказаніе библіи о сотвореніи міра 1910 г. стр. 60— 
ц. 30 к.

19. Гладковъ, Б. И. Библія въ общедоступныхъ разсказахъ, 
вып. первый о Богѣ. 2—о сотвореніи міра и человѣка. СНВ. 
1907 г. стр. 85 —ц. 20 к.

20. проф. Битѳксъ. Первыя страницы библіи. Переводъ съ 
нѣмец. Одесса. 1905 г. 77 стр.—ц. 20 к.

21. Эрихъ Босманъ. Неодарвинизмъ и Христіанство СПБ. 
1907 г. стр. 52 ц. 30 к.

22. Тихомировъ, А. Судьбы дарвинизма 1907 г. 8 ’ стр—75 к.
23. Тихомировъ А. Положеніе челбвѣкв въ природѣ М. 

1906 г. 51 стр. - ц. 30 к.
24. Деннертъ Е. д-ръ. Геккель и его „М ровыя загадки" 

по сужденіямъ спеціалистовъ. М. 1909 г. стр 179 ц. 1 р.
25 Шилтовъ, А. проф. Эрнестъ Геккель предъ судомъ ло 

гики (отвѣтъ автору „Міровыхъ загадокъ'^ Харьковъ і907 г. 54 
стр.—25 коп.

26. Галаховъ Іак. свящ. Поворотъ къ старому въ ученіи о 
сущности жизненнаго процесса Хар. 1904 г 54 стр.—ц. 35 к.

27. Галаховъ Іак. свящ. ( удоба теоріи саморазвитія Хар. 
1905 г. стр. 44 -30 к.

V*.  О личности Христа Іисуса и о христанствѣ.
28. Смирновъ, А. прот. Будущность христіанства Казань 

1909 г. 42 стр. —ц. 35 к.
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29. Бетѳксъ. Что вы думаете о Христѣ-ц. 35 к.
Зп. ІІІилтовъ, А. проф. Мысли о Богочеловѣкѣ 1903 г.-50 к.
31. Николаи, II. бар. Можѳтъ-ли современный, образованный 

мыслящій человѣкъ вѣрить въ Божество I. Христа—ц. 15 к.
32. Гладковъ В. И Три лекціи: 1) Путь къ познанію Бога. 

2) Кто былъ Христосъ. 3) Исполнимы ли заповѣди Христа СПБ. 
(910 г. - ц. 50 к.

33. Модестъ, арх Жизнь Спасителя, какъ образецъ и при
мѣръ нравственной жизни М. 1912 г. - ц. 10 к.

34. Антоній архіеп. (Храповицкій). Противъ тѣхъ, которые 
утверждаютъ, будто Іисусъ Христосъ былъ революціонеромъ М. 
1909 г.- ц. 25 к.

35. Титлиновъ, Б. „Христіанство". Л. Н. Толстого и Хри
стіанство Евангелія. СПБ. 1907 г.—ц. I р

36. Страданія человѣчества и идея Бога. СПБ. — ц. 10 к.
Ѵ*І.  О соціализмѣ и христіанствѣ.

37. Кунцевичъ, Л. Г. Изложеніе и разборъ ученія соціализма' 
СПБ. 1906 г. 10 к.

38. Кожевниковъ, В. А. Отношеніе соціализма къ религіи 
вообще и къ христіанству въ частности 1908 г.—ц. 45 к.

Проф. Лпатоль Леруа-Болье. Христіанство и демократія. Хри
стіанство и соціализмъ —ц. 20 к.

39. Введенскій, Алексѣй проф. Соціализмъ, какъ нравствен
ная и теоретическая задача. ІІубл. лекція —ц. 50 к.

40. Саблеръ В. О міровой борьбѣ съ соціализмомъ 2 т.— 
2 р. 05 к.

О церкви и таинствахъ.
41. Ландышѳвъ Е. В. свящ. Пужна-ли церковь стр. 38-5 к.
4 ’. Кремлевскій II. свящ. Пужна-ли церковь христіанину - 

цѣна 1 рубль.
43. Епископъ ( тефанъ Таинства и обряды православной 

церкви. Харьковъ—ц. 20 к.
О будущей жизни.

44. Булгаковскій, Будемъли мы жить послѣ смерти СііБ. 
1906 г.- ц. 15 к.

45. II—й, С —въ. Соцѣлистическііі и откровенный взгляды 
на будущій строй земной жизни. СІІБ 1907 г. - ц 50 к.

Религія и нравственность.
46. Николинъ, Ив. Что такое нравственность? М. 1908 г.— 

цѣна 50 кон.
Смыслъ жизни и цѣль бытія.

47. Иванцовъ-Платоновъ, А. М. нрот. Что такое жизнь М. 
1894 г - ц. 40 к.
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48. Чельцовъ М. свящ. Правда и смыслъ жизни. С. Посадъ 
1909 г. - ц. 50 к.

49. Садовскій Дм. прот. Истинный путь С.-Посадъ 1909 г,— 
цѣна 35 коп.

50. Слуцкій М. Г. Смыслъ жизни человѣка по произведе
ніямъ Андреева, Сологуба, Горькаго, Метерлинка и рѣшеніе его 
въ христіанствѣ Хірьк. 1910 г.—ц. 20 к.

51. Келлеръ Елена. Оптимизмъ СПБ. 1910 г.--ц. 60 к.
52. Поселянинъ Е. О страданіи СПБ. 1906 г.—ц. 10 к.

Разныя .книги.
53. Никольскій В. Христіанство, патріотизмъ и война. Казань, 

стр. 96.—50 к.
54. Иванцовъ-Платоновъ, А. М. кр. Истинное понятіе о че 

сти и фальшивыя представленія о ной. М. 1894 г.-ц. 20 к
55. Антоновъ II. свящ. Въ поискахъ правды СПБ. 82.—40 к.
56. Гольтцъ Лиц Эд. Служеніе женщины въ Христіанской 

церкви нор. съ нѣмец С.-Лавры ГЮ7 г. 116 стр.—ц. 1 р.
57. Апраксинъ, С. врач. О постѣ и молитвѣ. Кіевъ 1907 г. 

- цѣна 15 коп.
58. Пясковскій, 11. Я. д—рь. Христіанскій постъ съ меди 

цинской точки зрѣніи изд. 2. М,- ц. 10 к.
„Опытъ нормальнаго каталоги книгъ для вооино-церковной 

библіотеки''. СПБ. Пып. I. 1913 г.—20 к.
59. Козубовскій свящ. С. А. Сольнцѳ Правды
60. Дюшенъ. Исторія древной церкви т. 1 и 2 ч. подъ род. 

проф. Попова—ц. 2 руб.
61. Глаголевъ С. нроф. Пособіи къ изученію основного бо

гословія чит. на женскихъ курсахъ. М. ц. I р. 50 к.
62. Ктитаревъ Я. К. Вопросы религіи и морали въ русской 

художественной литературѣ - ц. 1 р. 25 к.
63. Свящ. Вас. Бощановскій. „Сборникъ поученій на всѣ 

воскресные, праздничные и высокоторжественные дни и на раз
личныя случаи С.-Лавра 1912 г.-ц. I руб. 50 к., складъ гор. 
Евпаторія.

64. проф. В. В Болотовъ. Лекціи къ исторіи древней церкви 
цЁна 5 р. 25 к.

Гермогенъ еп. „Минуты пастырскаго досуга'1—2 кн.
Ампелонскій 1. прот. „Сборникъ законоучителя1*.  Москва 

1913 г,- ц. 1 р.
65. Два дня въ Кронштадтѣ еп Евдокима.
66. Лучи. Новая духовно-нравственная христоматія для сред

нихъ учебныхъ заведеній И. II. Розановъ.
67. Жизнь и труды св. апостола Павла. Безплатное прило

женіе къ журналу „Отдыхъ Христіанина*  за 1911 г.
68. Исторія русскаго государства и православной церкви со

ставилъ Т. II. Мятлевой.
69. Патріархъ Никонъ. Филипповъ.
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70. Журналы: „Трезвая Жизнь" изд. прот. Миртовъ. 
„Законоучитель". Г. Житомиръ —ц. 4 р.
71. Дерновъ А. Л. протоіерей. „Методика Закона Божія" — 

цѣна 4 руб.
72. Самсонъ, драматич. поэма. Джона Мильтона пер. Н. А. 

Брянскаго СПБ. 1911 г,—ц 60 к.
73. Противосѳктанскій катихизисъ Петербургскаго Епархіаль

наго мис. Д. Боголюбова—ц. 15 к.

Проэктъ программы по Церковной исторіи (курсъ V и VI 
кл. гимназій и реальныхъ училищъ).

(Къ журн. № 7-й, п. 2; отъ 25 іюня).

1. Общая церковная исторія.
Понятіе о церковной исторіи. Распространеніе церкви Хри

стовой при Апостолахъ. Сошествіе Св. Духа на Апостоловъ. Пер
вые успѣхи христіанской вѣры можду іудеями и іудейскими про
зелитами. 1 и 2 я проповѣдь апост. Петра. Жизнь первыхъ хри
стіанъ. Избраніе семи діаконовъ. Первое гоненіе па христіанъ 
отъ іудеевъ. Св. пѳрвомученикъ Стефанъ, разсѣяніе христіанъ. 
Проповѣдь діакона Филиппа въ Самаріи. Обращеніе Савла. При
званіе въ церковь язычниковъ (крещеніе сотника Корнилія). Хри
стіане въ Антіохіи Сирійской. Норвое путешествіе апост. Павла; 
проповѣдь его на островѣ Кипрѣ, въ Антіохіи Писидійской, Ико- 
ніп, Лиотрѣ и Дорвіи. Апостольскій соборъ. Второе путешествіе 
апост. Павла; проповѣдь въ Еврбпѣ-Филиппахъ, Солуни, Веріи, 
Аѳинахъ и Коринѳѣ. Третье путешествіе апост. Павла. Судъ 
надъ апостоломъ Павломъ и мученическая ого кончина. Благовѣ- 
стническе труды апостола Петра. Св. апост. Іаковъ, братъ Го 
сподѳнь; первый епископъ Іерусалимскій. Св. апостоль Іоаннъ 
Богослонъ. Благовѣстническіе труды другихъ апостоловъ: Матѳея, 
Марка, Луки, Андрея Первозваннаго, Іакова Заведеова, Іуды. 
Мужи апостольскіе: апост. Варнава; св Климентъ, епископъ Рим
скій; св. Игнатій Богоносецъ; Пиликарпъ Смирнскій

Краткій обзоръ гоненій на христіанъ отъ іудеевъ. Начало 
іудейской войны. Паденіе Іерусалима. Гоненіе на христіанъ отъ » 
язычниковъ. Причины гоненій. Періоды гоненій. Св. мученики и 
мученицы при императорахъ: Неронѣ, Домиціанѣ, Траянѣ, Маркѣ 
Авреліѣ. Декіѣ Діоклитіанѣ. Св. мученицы: Софія, Вѣра, Надежда 
и Любовь; Перепетуя, Фелицитата и Потамина; Анастасія Узорѣ- 
шитольница. Великомученица Варвара, Георгій Побѣдоносецъ и 
др.—Апологеты.

Побѣда христіанства надъ язычествомъ:
Обращеніе Константина Великаго. Борьба ого съ Максиміа- 

номъ Геркуломъ и Максентіѳмъ. Миланскій эдиктъ. Смерть Кон
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стантина Великаго. Послѣдняя борьба язычества съ христіан
ствомъ въ Римской Имперіи при Юліанѣ отступникѣ и окончатель
ное торжество христіанства надъ язычествомъ. (Распространеніе 
церкви внѣ предѣловъ Римской имперіи: въ Абиссиніи, Иверіи, 
Арменіи, Галліи, Британіи; среди Славянъ).

Ереси и расколы: іудействующіе и язы чествующіе, Монта- 
нисты, I Іатрииассіапе, Савелліапо; расколъ Новаціѳнъ.
• Вселенскіе соборы: Аріанская ересь. 1-й Вселен соборъ. 
Св. Николай Мирликійскій. 2 й всел. соборъ. Отцы и учители во 
время аріанскихъ смутъ.

Св. отцы и учители церкви: Аѳанасій Великій, Василій Ве
ликій, Григорій Богословъ, Іоаннъ Златоустъ, Амвросій Медіо
ланскій; блаженный Августинъ, Іеронимъ, Св. Іоаннъ Дамаскинъ; 
3, 4, 5, 6 и 7-й вселенскіе соборы.

Происхожденье монашества: Основатели его на Востокѣ - 
Антоній Великій, Пахомій, Илларіонъ, Савва освященный; - на 
Западѣ: Бенедиктъ Нурійскій, Значеніе Монашества.

Церковное управленіе: діаконы, пресвитеры, епископы, ми- 
трополиты, и атріархи.

Богослуженіе со временъ апостольскихъ: Христіанскіе хра
мы, таинства, праздники и обычаи.

Притязанія Римскихъ папъ на преобладаніе въ церкви. За
блужденія допущенныя въ Западной церкви. Отдѣленіе Западной 
церкви отъ православной вселенской.

Происхожденіе реформаціи: Виклефъ, Іоаннъ Гуссъ, Лютеръ, 
Цвингли и Кальвинъ.

Англиканцы, Пуритане, индененденты; высокая, широкая и 
низкая церковь въ Англіи.

Старокатолицизмъ.
Русская церковная исторія.

Христіанство на Руси до Владиміра святого.
Благовѣстничѳскіе труды св. равноапостольныхъ Кирилла и 

Меоодія—въ Болгаріи, Сербіи, Моравіи; изобрѣтеніе святыми сла
вянской азбуки и переводъ богослужебныхъ книгъ.

Христіанство въ Россіи: слѣды христіанства въ предѣлахъ 
нынѣшней Россіи послѣ временъ апостольскихъ до начала Рус
скаго государства. Преданіе объ апостолѣ Андреѣ Первозванномъ. 
Христіанство на сѣверныхъ берегахъ Чернаго моря. Климентъ 
Римскій.

Епархіи на югѣ Россіи въ IV VII и ѴШ в.в. (житіе св. 
Стефана Сурожскаго и Георгія Амастридскаго) Асколыт. и Диръ, 
Св. равноапостольная Ольга; св. Владиміръ; Крещеніе Руси.

I. Русская церковь въ Іыѳвскій или домонгольскій 
періодъ.

Распространеніе христіанской вѣры при св. Владимірѣ и его 
пріемникахъ.
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Устройство русской церкви и управленіе ея.
Первые митрополиты: св. Михаилъ, Иларіонъ.
Богослужѳніо въ Русской церкви. Первые храмы (на мѣстѣ 

Перуна въ Кіевѣ, Софійскій соборъ въ Кіевѣ и Новгородѣ). Об
щественное значеніе храмовъ; святыни храмовъ (мощи и иконы). 
Монашество на Руси. Прѳпод. Антоній и Ѳеодосіи. Кіево-Печер
ская Лавра.

II. Состояніе Русской церкви во время Монголь
скаго ига:

Отношеніе Монголовъ къ христіанской вѣрѣ. Мученики за 
вѣру - Михаилъ Кн. Черниговскій и бояринъ Ѳеодоръ. Замѣча
тельные митрополиты во вромя Монгольскаго ига: св. Кириллъ II, 
Петръ. Алексій.

Борьба православія съ римско-католической пропагандой па 
сѣверо-западѣ. Св. Александръ Невскій. Основаніе Св. Троицкой 
Лавры. Жизнь прѳпод, Сергія Радонежскаго.

Распространеніе христіанства на сѣверѣ, просвѣщеніе Пер
ми св. Стефаномъ.

Раздѣленіе русской митрополіи на Московскую и Кіевскую. 
Начало самостоятельности русской церкви. Митрополитъ Іона.

Религіозные споры въ русской церкви... Стригольники и жи
довствующіе.

Обнаруженіе ошибокъ въ богослужебныхъ книгахъ и разно
стей въ обрядахъ. Попытки исправить ихъ. Максимъ грекъ. Сто
главый соборъ въ 1551 году. Просвѣщеніе христіанствомъ Каза
ни н Астрахани. Митрополитъ Филиппъ II; пребываніе его въ Со
ловецкой обители; призваніе на митрополію; мученическая кончи
на его (| 1569 г.).

III Патріаршество въ Россіи.
Патріархъ Іовъ, Гормогенъ и ихъ заслуги государству въ 

смутное вромя. Заслуги Сергіевской Лавры во время самозваіі' 
цевъ. Патріархъ Филаретъ; жизнь его до патріаршества; Фила
ретъ митрополитъ Ростовскій, —въ санѣ патріарха. Патріархъ Ни
конъ; въ Москвѣ —въ санѣ священника. Принятіе Пикономъ мо
нашества; Пиконъ - Митрополитъ Новгородскій и патріархъ 
(1652 — 58). Труды патріарха Пикона по исправленію богослужеб
ныхъ книгъ и обрядовъ. Справщики при патріархѣ Іосифѣ іСтѳ 
фанъ Вонифатьевъ, Іоаннъ Нероновъ, Аввакумъ и др.). Новые 
справщики —Епифаній Славѳнецкій, Арсеній Сатановскій и друг. 
Соборы 1654 и 1656 г.г., по поводу исправленія книгъ. Разладъ 
между патріархомъ Пикономъ и царемъ. Добровольное оставленіе 
Пикономъ патріаршества и 8 лѣтнее пребываніе въ Воскресенской 
обители, (удъ надъ Никономъ (1666 г.); заточеніе и смерть Пи
кона. Возникновеніе раскола: открытое появленіе его въ русской 
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церкви. Аввакумъ протопопъ—во главѣ раскольническаго движе
нія. Соборъ 1667 г. и рѣшительное отдѣленіе раскольниковъ отъ 
церкви. Бунтъ въ Соловецкой обители и потомъ въ Москвѣ подъ 
предводительствомъ кн. Хованскаго. Сущность раскола и болѣе 
общія мнѣн'я раскольниковъ по церковнымъ вопросамъ. Распаде- 
ніе раскола на толки—половцевъ и безпоповцевъ Духовныя сек
ты: духоборцы, момокано, хлысты, скопцы.'

Состояніе православія на юго-западѣ. Литовская унія въ 
1596 г. Главные дѣятели уніи: Кириллъ Терлецкій и Ипатій ІІо- 
цѣй. Митрополитъ Петръ Могила. Подчиненіе Кіевской митропо
ліи Московскому патріарху.

IV. Учрежденіе Св, Синода.

Кругъ дѣятельности Св. Синода: учрежденіе духовныхъ 
училищъ, миссій единовѣрія и возсоединеніе уніатовъ Изданіе 
славянской библіи и переводъ ея на русскій языкъ.

Современное русское сектантство: штундизмъ, пашковіцина, 
толстовство, адвентисты и др.

Причисленные къ лику святыхъ—русскіе святители—Ди
митрій Ростовскій, Митрофанъ Воронежскій, Тихонъ Задонскій, 
патріархъ Гормогенъ, преподобный Серафимъ Саровскій, Ѳеодосій 
Чѳрниговскскій, Іоасафъ Бѣлгородскій.

Почитаемый всѣми батюшка протоіерей Іоаннъ КронштадскіЙ.

(Окончаніе будетъ).
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Объявленія.

гирные сборники для сельскихъ ЦЕРКОВ- 
I НЫХЪ хоровъ и учебныхъ заведеній. 
I Подр. см. Церк. Вѣдом. № 39. ІІодроб. 
I каталогъ б е з и л а т н о. Адресъ С.-Петер

бургъ, Александро-Невская лавра, Митрополичій 
хоръ, П. М. Кирѣеву.

въ 19 И году
всѣ годовые 

подписчики 
получатъ.

52 № №.
журнала
Въ каждомъ но

мерѣ;
Беллетристика и 

популярные 
статьи. Хрони
ка русской и за
граничной жиз
ни. Церковная 
жизнь. ВоеннІ.ій 
отдѣлъ и воз
духоплаваніе.
Вѣсти и слухи. 
Отдѣлъ сель

скаго и домаш
няго хозяйства.

Справочныя 
цѣны. Биржа. 
Свѣдѣнія о но
выхъ книгахъ и 

др.

НА ІГОД|Ъ 
2 р. 20 к. съ 

перес.

ХП-Й ГОДЪ ИЗДАНІЯ-
ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ

иллюстрированный

ЖУР И А АЗЕТА

Безпристрасно освѣщаетъ 
всѣ выдающіяся событія 
въ области текущей поли
тической, общественной и 

научной жизни.
Даетъ интересный матеріалъ 

для легкаго чтенія и 
САМБО Б I*  АЗ О В А III Я. 

Цѣна 21) 20«. и, пврес-въ 
ни.

Адресъ Редакціи и Главной 
Конторы журнала: 

(ОШІВ, ФОМАІЕІЖА» 33. 
цробный № высылается 

БЕЗПЛАТНО.

Ікромѣ 52 № № 
I всѣ годовые 
I подписчики 

получатъ без
платно

8 премій;
1) Настольный 
„Дружескій ка

лендарь" на 
1914 г. 2) Карт.- 

олеографія 
13 — 10 верш,, 
въ 12 краск;

„Смотрины®. 3) 
„Птицеводъ- 

Практикъ® („X 
Ежег,", г. ѴГІ) 
Куры, утки, гу
си и индѣйки, 

ІІракт. руіс по 
птиц., 4)„Вели- 
к>е люди всѣхъ 
временъ и наро 
ловъ®, въ ане
кдотахъ и ра- 
зсказ. современ

никовъ. 5—8) 
„Сельское хо
зяйство и домо
водство"—4 Сез, 
выпуска; 1) Ве- 
:на, 2) Л ѣто, 
3)Осень, 4)3има. 
Сезон. практ. 
совѣты по хоз., 
домов. ,шитью 
прост. одежд. и 

рукод.
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(Третій годъ иэд.)
Открыта подписка на 1914-й годъ на

Цѳрковно-пѳдагогичѳокій обшѳотвенны^ журналъ. 
Выходитъ 2 раза ®ъ мѣсяцъ, 

подписная цѣна; на іодъ четыре рубля.; на но.і- 
года ДВА руб. 50 коп.

На другіе сроки подписка не принимается
Адресъ редакціи: г. Щитоміръ, Илларіоновская 2, кв. 3.

И- Р Ѳ Р -Р Л М №
I отдѣлъ. Передовыя статьи по вопросамъ церковно-педаго

гическимъ и общественнымъ.
II отдѣлъ. Правительственныя распоряженія и мнѣнія по 

школьными, дѣламъ.
III. отдѣлъ. Сообщенія о зіконоучительствѣ въ предѣлахъ 

русскаго государства (извѣстія внутри Имперіи).
IV*  отдѣлъ. Положеніе Закона Божія за-границѳй (загранич. 

извѣстія).
V отдѣлъ. Корреспонденціи по Россіи.
VI отдѣлъ. Печать.
Ѵ’ІІ отдѣлъ. Изъ области юридически закопоучительской. 

Отвѣты редакціи по недоумѣннымъ вопросамъ законоучительства.
VIII отдѣлъ. Библіографія. Объявленія.
Въ журналѣ принимаютъ участіе профессора Академій, Уни

верситета, многіе архипастыри, видные церковно-общественные 
дѣятели и опытные о.о. законоучители Россійскихъ гимназій идр. 
средне-уч. заведеній. Имѣются собственные кореспонденты по Рос
сіи, а также за-грапицей.
Яіціпикѣрсномендонііиіі многими ал— 
ноноучителискими Епщксіальными 

Сыъадами.
Рѳдакторъ-Ивдатель, Протоіерей Л. А. Голосовъ.
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ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ПОДПИСКА
на новый годъ изданія журнала церковно-обще

ственной жизни, науки и литературы

~ X Р И С ТIА Н ИIIЪ ™ ат-
Журналъ вступаетъ въ 8-ой годъ изданія,

ВЫХОДИТЪ ЕЖЕМѢСЯЧНО КНИГАМИ.
НА ХОРОШЕЙ БУМАГЪ, СЪ ИЛЛЮСТРАЦІЯМИ,

ПРИ ДѢЯТЕЛЬНОМЪ УЧАСТІИ ИЗВѢСТНЫХЪ НАУЧНЫХЪ И ЛИТЕРАТУРНЫХЪ СИЛЪ,
выдающихся цорковно•общественныхъ дѣятелей.

Въ теченіе года „Христіанинъ*  дастъ своимъ подписчикамъ’.

I. 12 книжекъ журнала около 3000 стран.
II. БЕСЪДЫ А. ЖИБЬЕ.

(Переводъ съ франц.).

III» По церковно-общоствэннымъ вопросамъ.
Т. II. Епископа Евдокима.

IV. РАЙСКІЕ ЦВѢТЫ СЪ РУССКОЙ ЗЕМЛИ т. III.
II. Ѳ. Новгородскаго.

V. 12. ннижекъ подъ названіемъ: „Маленькій Христіанинъ'1.
(Отдѣльно отъ журнала і руб.). Около ./оо стран.

VI. 24 листа духовно-нравственнаго содержанія около 150 стр. 
Условія подпиоки: На годъ 5 рублей, на полгода 3 руб. 

съ доставкой и пересылкой въ Россіи: за границу: на іодъ 8 р., 
на полгода—4 руб.

Разсрочка допускается для духовепства и учащаго 
персоппла, прочимъ - но соглашенію.

Адрѳоъ редакціи: Сергіевъ Посадъ,' Московск. губѳрн., 
Редакція журнала .ХРИСТІАНИНЪ".

Редакторъ-Издатель Епископъ ЕВДОКИМЪ.
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Открыта подписка на

Бо гословскі іі Вѣстникъ
1914-й годъ

(двадцать третій годъ изданія).
Въ 1914 году Императорская Московская Духовная Академія бу
детъ продолжать изданіе „Богословскаго Вѣстника*  на прежнихъ 

основаніяхъ по нижеслѣдующей программѣ:
I. Творенія св. Отцовъ въ русскомъ переводѣ (св. Максима 

Исповѣдника).
II. Оригинальныя изслѣдованія, статьи и замѣтки по паукамъ 

богословскимъ, философскимъ, историческимъ и обществен
нымъ, составляющія въ большей своей массѣ труды профес
соровъ Академіи и видныхъ представителей внѣ-школьпаго 
богословія.

III. Изъ современной жизни: научно-богословское обозрѣніе важ
нѣйшихъ событій изъ церковной жизни Россіи, православ
наго Востока, странъ славянскихъ и западно европейскихъ.

IV. Хроника академической жизни: отчеты о магистерскихъ ди
спутахъ, объ ученыхъ юбилеяхъ, о работѣ научныхъ акаде- 
мическихъ обществъ и кружковъ и о различныхъ перемѣ
нахъ во внѣшней и внутренней жизни нашей Академіи.

V. Библіографія, рецензія и критика выдающихся новинокъ 
какъ русской, такъ и иностранной богословско-философской 
и церковно исторической литературы.

VI. Приложенія, въ которыхъ будутъ печататься, съ отдѣльной 
нумераціей страницъ, труды выдающихся представителей 
церковной жизни въ недавнемъ прошломъ. Въ 1914 мъ 
году будутъ продолжаться печатаніемъ „Изслѣдованія Апо
калипсиса*  Архимандрита Ѳеодора (А. М. Бухарева)и лекціи 
по Священному Писанію Ветхаго Навѣта А. В. Жданова.— 
По окончаніи „Изслѣдованій Апокалипсиса*  предположено къ 
печатанію толкованіе ні Посланіе св. Апостола Павла къ 
Римлянамъ, Архимандрита Ѳеодора (А. М. Бухарева).

VII. Протоколы Совѣта Академіи за 1913 годъ.
Органъ высшей Церковной школы, „Богословскій Вѣстникъ*  
самымъ положеніемъ своимъ призывается къ неуклонному 
служенію, методами и орудіями науки, интересамъ св. Цер
кви. Раскрывать нетлѣнныя сокровища Сокровищницы Истины 
и углублять пониманіе ихъ въ современномъ сознаніи, уяс
нять вѣчное и непреходящее значеніе церковности, показывать, 
что она есть пе только моментъ и фактъ исторіи, но и 
непреложное условіе вѣчной жизни—такова прямая, положи
тельная задача этого служенія Церкви. Но положительная 
задача неизбѣжно связывается съ задачею отрицательною,— 
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съ борьбою противъ расхищенія духовнаго достоянія Церкви, 
съ расчисткою Церковныхъ владѣній отъ всѣхъ чуждыхъ 
природѣ ея силъ, покушающихся на ея собственность и на 

самое ея существованіе.
Въ 1914 году будетъ продолжаться въ „В. В.“ початаніо

Перевода твореній св. Максима исповѣдника.
Въ качествѣ приложенія къ журналу ^Богословскій Вѣстникъ" 

подписчикамъ его въ 1914 году будутъ предложены 
Седьмая и восьмая части

ТВОРЕНІЙ 1ІРЕІ1. ЕФРЕМА СИРИНА.
Подписная цѣна на „Богословскій Вѣстникъ11 совмѣстно съ 

приложеніемъ 7 и 8 части твореній препод. Ефрема Сирина.
Восемь рублей съ пересылкой.

Прим. Везъ пересылки семь рублей, за границу—десять. 
Допускается подписка на журналъ безъ приложенія (цѣна 7 руб.). 
Допускается разсрочка па два срока: при подпискѣ 4 руб. и къ 
1 іюля 4 руб.; для подписавшихся на журналъ безъ приложенія 
разсрочка: при подпискѣ 4 р., и къ 1 іюля 3 р.

Новые подписчики, внесшіе полную годовую плату до 15-го 
января 1914 г., могутъ получить безплатно напечатанные въ 19 3 
году листы „Изслѣдованій Апокалипсиса'4 А. Ы. Бухарева (Архим. 
Ѳеодора).

Адресъ редакціи: Сергіевъ Посадъ, Московской губерніи, 
въ редакцію „Богословскаго Вѣстника44.

Редакторъ священникъ Павелъ Флоренскій.

Открыта подписка на 1914 годъ.
Монашескій иллюстрированный журналъ 

пятый годъ изданія. 

„Русскій Инокъ“ 
издается трудами иноковъ.

Выходитъ 2 раза въ мѣсяцъ книжками въ 4—5 печатныхъ листа.
„Русскій Инокъ“, согласно указа Св. Синода, 

отъ 12 марта 1912 года, «N2 5, обязательно выпи
сывается во всѣ мужскія и женскія обители Им
періи.

„Русскій Инокъ“ издается подъ высшимъ ру
ководствомъ и при непосредственномъ участіи 
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Члена Св. Сѵнода, Высокопреосвященнѣйшаго 
Антонія Архіепископа Волынскаго.

„Русскій инокъ“ издается по слѣдующей про
граммѣ:

Твор. Св. Отцовъ. Писанія позднѣйшихъ подвижниковъ и 
учитолой иночества. Выписки. Правила и Уставы Старчество. 
Уставщикъ. Училище благочестія, Монашеская лиря. Иноческіе 
опыты. Иноческія поученія. Жизнеописанія подвижниковъ благо
честія. По св. обителямъ (описанія, извѣстія, замѣтки). Распоряж. 
Церковной Власти. Отвѣты на вопросы подписчиковъ. Полезныя 
свѣденія. Иноческое подѣліе. Сообщенія о новыхъ книгахъ. Стѣн
ная библіотека Листокъ на благословеніе.

Въ теченіе года подписчики получатъ
24 выпуска журнала—свыше 1500 стр. текста и 300 рисунковъ— 
видовъ обителей, ихъ святынь, портретовъ подвижниковъ и пр.

24 №№ „Отѣнной библіотеки" изящно изданныхъ на хорошей 
бумагѣ съ художеств. исполи. виньотк. заст. и пр.

24 -Ѵ№ иллюстрированныхъ листковъ па благословеніе свыше 
150 страницъ текста.

Кромѣ сего подписчикамъ будутъ безплатно даны двѣ цѣнныхъ 
преміи

I. Иноческій календарь - настольный—книга въ 730 стр.,-въ ко
торомъ предлагается обильный матеріалъ для душеполезнаго 
чтенія па каждый день года въ отдѣльной продажѣ 75 коп. съ 

пересылкой
и II. Лавсаикъ, или повѣствованіе о жизни святыхъ и блажен
ныхъ отцовъ, Палладія, Епископа Елепопольскаго. Переводъ съ 
греческаго. Томъ большого формата на хорошей бумагѣ ок. 200 
страницъ убористаго шрифта. Бъ отдѣльной продажѣ 75 коп. съ 

пересылкой.
Подписная плата за журналъ со всѣми приложеніями.

Четыре рубля въ годъ въ Россіи за границу 6 руб. 50 кон.
Адресъ издательства: ІІочаевъ па Волыни.

Редакціи „Русскаго Инока". 



свѣдѣнія о назначеніяхъ и перемѣщеніяхъ по духовно-учебному 
и церковно школьному вѣдомствамъ.

5) По настойчивому желанію подписчиковъ, „Церковный 
Вѣстникъ" давно ужо даетъ на своихъ страницахъ мѣсто ихъ 
вопросамъ изъ обліеги церковно-приходской практики, поручая 
составленіе отвѣтовъ на эти вопросы вполнѣ компетентнымъ 
лицамъ.

6) Корреспонденціи изъ епархій и изъ-за границы, знако
мящія чигателейсъ выдающимися явленіями мѣстной цорковпой 
жизни.

7) Библіографическія замѣтки о новыхъ книгахъ.
8) Постановленія и распоряженія правительства, печатаемыя, 

смотря по обстоятельствамъ, полностью или въ извлеченіи.
9) Лѣтопись церковной и общественной жизни въ Россіи.
10) Лѣтопись церковной и общественной жизни за границей.
11) Извѣстія и замѣтки, содержащія разнообразныя инте

ресныя свѣдѣнія, не укладывающіяся въ вышеозначенные отдѣлы.
12) Объявленія
Для ознакомленія съ журналомъ желающимъ высылаются 

отдѣльные №№ „Ц В.“ безплатно.

И.
„Христіанское Чтеніе**.

Ежемѣсячный журналъ „Христіанское Чтеніе", старѣйшій 
ивъ всѣхъ русскихъ духовныхъ журналовъ (основанъ въ 1821 
году), будетъ выходить въ 1914 году по слѣдующей программѣ:

1) Творенія святыхъ Отцевъ Церкви и памятники древне
христіанской письменности въ русскомъ переводѣ по новѣйшимъ 
научнымъ изнаніямъ ихъ текста.

2) Статьи богословскаго, философскаго и церковно-исто
рическаго содержанія, принадлежащія преимущественно про
фессорамъ Академіи.

3) Критическіе отзывы и библіографическія замѣтки и со
общенія о новыхъ произведеніяхъ богословско-философской и 
исторической литературы, русской и иностранной.

4) Годичный отчетъ о состояніи С.-Петербургской Духовной 
Академіи и журналы собраній ея Совѣта.

5) Лекціи } проф. В. В. Болотова по древней церковной 
исторіи; въ 1914 году будетъ продолжено печатаніе „Исторіи 
догматическихъ споровъ въ эпоху вселенскихъ соборовъ".

Условія подписки на 1914 годъ.
Въ Россіи:

а) за оба журнала 8 (восемь) р.;
6) за одинъ Церковный Вѣстникъ" 5 (пять) р.;
в) за одно „Христіанское Чтеніе" 5 (пять) р.;
г) за одинъ „Церковный Вѣстникъ" на полгода 3 (три) р.
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Контора редакціи: СПГ»., Херсонская ул., д № 8, кв. 8. 
Открыта подписка на 1914 годъ на журналы 

ЦЕРКОВНЫЙ ВѢСТНИКЪ 
и

«Христіанское Чтеніе»,
издаваемые при Императорской С.-Петербургской Духовной Академіи.

I.
„Церковный Вѣстникъ“.

Еженедѣльный журналъ „Церковный Вѣстникъ“ вступаетъ 
въ 1914 г. въ сороковой годъ изданія.

Являясь органомъ академической корпораціи, „Церковный 
Вѣстникъ" ставитъ своею задачею давать объективное, академичес
кое обсужденіе церковныхъ вопросовъ, главнымъ образомъ при 
участіи профессоровъ и наставниковъ Академіи, Къ участію въ 
журн лѣ приглашены профессора всѣхъ Духовныхъ Академій, а 
равно и представители богословской науки въ университетахъ.

Не забывая своихъ главныхъ задачъ, журналъ принимаетъ 
всѣ мѣры къ тому, чтобы своевременно освѣдомлять своихъ 
читателей о новостяхъ въ церковной, духовно учебной и церковно
школьной жизни.

Журналъ ставитъ также своею обязанностію знакомить 
читателей .Церковнаго Вѣстника" съ новѣйшими теченіями въ 
области духовной жизни современнаго общества, а также и съ 
отраженіемъ этой жизни въ современной наукѣ и художественной 
литературѣ.

Въ программу изданія входятъ:
1) Передовыя статьи, посвященныя разрѣшенію выдви

гаемыхъ временемъ вопросовъ церковной въ широкомъ смыслѣ 
(богословскихъ, н -историческихъ, ц. практическихъ, духовноучеб
ныхъ) и церковно общественной жизни.

2) Статьи и собщен я церковно общественнаго характера, въ 
которыхъ обсуждаются различныя церковныя и общественныя явле 
нія текущей русской и иностранной жизни. Въ этомъ отдѣлѣ 
редакція даетъ широкое мѣсто и голосу своихъ подписчиковъ и 
читателей, которыо пожелаютъ высказаться по тѣмъ или другимъ 
назрѣвшимъ вопросамъ времени.

3) Въ отдѣлѣ „Мнѣнія и отзывы" приводятся и подвер 
гаются оцѣнкѣ наиболѣе интересныя и заслуживающія вниманія 
сужденія свѣтской и духовной печати по вопросамъ, составляю
щимъ злобу дня.

4) Духовная и церковная школа. Въ этомъ отдѣлѣ помѣ
щаются извѣстья о жизаи и дѣятѳтьности Духовныхъ Академій, 
семинарій, училищъ и церковно-приходскихъ школъ, печатаются 
циркуляры и распоряженія учебнаго начальства и сообщаются
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за оба журнала 10 р.‘
за одинъ „Церковный Вѣстникъ" 7 р.,
за одно „Христіанское Чтепіо" 7 р.
Допускается разсрочка платежа подписныхъ денегъ: при 

подпискѣ на оба журнала 3 р., къ I мая 3 р., къ 1 октября 2 р., 
при подпискѣ на одинъ „Церковный Вѣстникъ"—3 р. и къ I 
іюля 2 р.; при подпискѣ на одно Христіанское Чтоніе" вносится 
3 р. и къ I іюля 2 р.

Иногородніе подписчики надписываютъ свои требованія такъ: 
Въ Редакцію „Церковнаго Вѣстника* 1 и „Христіанскаго Чтенія" 
въ Петербургѣ.

Подписывающіеся въ С.-Петербургѣ обращаются въ Кон
тору Редакціи (Херсонская ул., д. № 8, кв. 8), гдѣ можно 
получать также отдѣльныя изданія редакціи и гдѣ принимаются 
объявленія для печатанія и разсылки при журналахъ.

Гг. книгопродавцамъ и коммиссіонерамъ,
доставляющимъ подписку па «Церковный Вѣстникъ» и „Хри
стіанское Чтеніе", дѣлается уступка въ 3"|о съ подписной цѣны.

Объявленія печатаются только на послѣднихъ страницахъ 
„Церковнаго Вѣстника" по 40 кои. за строку петита въ ’|а ширины 
страницы. При десятикратномъ и болѣе печатаніи объявленія 
скидывается 1О°|о. За разсылку объявленій при „Церковномъ 
Вѣстникѣ" или „Христ. Чтеніи*  взимается по 8 руб. съ каждой 
тысячи (І.і'ОО) сфальцованныхъ экземпляровъ, при вѣсѣ объявле
нія въ 1 логъ; за каждый лишній лотъ | сверхъ одного^ прибавляется 
по 2 р. 50 к. на 1,000 экз.

Коммиссіонныя Конторы, доставившія въ продолженіе года 
объявленій на сумму болѣе 100 руб , пользуются при окончатель
номъ разсчетѣ за годъ скидкою въ 1О°|о и болѣе, смотря по 
суммѣ.

Редакторы „Христіанскаго Чтенія" проф. Н. Сагарда. 
„Церковнаго Вѣстника" проф. Гр. Прохоровъ,

Редакціей изданы въ русскомъ переводѣ:
„Полное собраніе твореній св. Іоанна Златоуста" въ двѣнадцати 

томахъ,
„Полное собран о твореній преподобнаго Ѳеодора студита" въ 

двухъ томахъ,
Правила православной церкви съ толкованіями преосвященнаго 

Никодима (Милаша), епископа далматинско -истрійскаго, въ 
двухъ томахъ, и

Первый томъ полнаго собранія твореній святаго Іоанна 
Дамаскина.
Каждый томъ отъ 30 до 70 печатныхъ листовъ (ок. 480 — 

1000 страницъ убористаго, но чѳткто шрифта) стоитъ въ отдѣлъ-

1)

2)

3)

4)
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ной продажѣ три (3) рубля; ХІІ-й жо томъ „Златоуста''—четыре 
(4) рубля.

Чтобы облегчить пріобрѣтеніе этихъ цѣнныхъ изданій, 
редакція духовно-академическихъ журналовъ находитъ возмож
нымъ предоставить своимъ подписчикамъ слѣдующія льготныя 
условія: подписчики на журналы имѣютъ право получить а’ пол
ный комплектъ твореній св. I. Златоуста Г-XII т вмѣсто 37 
руб. за 20 руб., I -II т. твореігй нропод. Ѳеодора Студита 
вмѣсто 6 руб. за 3 ру'>., I И т. „Правилъ“ епископа Никодима 
вмѣсто 6 руб. за 4 руб., б) каждый изъ 1-11 томовъ твореній 
св Іоанна Златоуста, 1 —2 том. преп. Ѳеодора Студита и 1 томъ 
св Іоанна Дамаскина за каждый въ отдѣльности вмѣсто 3 руб. 
за 2 руб. За 12-ый томъ Златоуста взимается на 50 коп. дороже 
сравнительно съ другими томами.

За переплетъ должна быть прилагаема доплата по 50 коп. 
за каждый томъ. Пересылка—за счетъ редакціи.

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

Для школы, арміи, семьи и народа
лучшее чтеніе и прекрасныя иллюстраціи даетъ
Еженедѣльн. 
литературно- 
художеств. 

журналъ
ВѢРНОСТЬ
(ШЕСТОЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ).

Поди. цѣна: 
НА ГОДЪ 4 р. 
на 3 мѣс. 1 р. 
За гран. —ці.на 

двойная.

Рекомендо
ванъ всѣми 
просвѣтит. 
вѣдомств.

Адресъ Кон
торы журнала 

„Вѣрность,:
ПЕТЕРБУРГЪ 

МОЙКА, 63—7.

въ 1914 году —без
платныя преміи:
|) Ій художественныхъ картинънь

I і краскахъ, составляющихъ роско- 
шныйальбомъ „руоокая доблѳоть11. 
2) Большая настольная книга, нообх. 
для кажд. „Дѣловой Справочникъ 

и Письмовникъ".
Пробн. №—за 1 сомикоп. марку. ГІодробн. объявл. 

безплатно.
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Открыта подписка на 1914 г.—29-й годъ изданія.

Русскій Паломникъ
въ 1914-мъ году даетъ своимъ подписчикамъ:

52 журнала въ изящныхъ цвѣтныхъ облож
кахъ, до 2.000 ст. разнообразнаго текста извѣст
ныхъ духовныхъ и свѣтск писателей, свыше 800 
иллюстрац., отражающихъ духовно-нравств. жизнь 

прошлаго и настоящаго
12 книгъ свыше 3.000 ст. больш. формата. Новый 
ежемѣсячный журналъ ИСТОРИЧЕСКАЯ ЛЪТО- 

ПИСЬ
8 книгъ больш. формата. Собраніе твореній СВ. 

ІОАННА ЗЛАТОУСТАГО
кромѣ того, еще будетъ дано:

6 книгъ больш. формата крупнаго текста. ЗА
ГРОБНАЯ ЖИЗНЬ или послѣдняя участь чело

вѣка. Извѣстное произведеніе Е Тихомирова.
и 12 книгъ кру пн. шрифта съ иллюстрац. Сочине
ніе Е. Поселянина (Разсказы о свят. дѣтяхъ и о 
дѣтствѣ и отрочествѣ святыхъ) СВЯТАЯ ЮНОСТЬ 
Подписная цѣна на журналъ „Русскій Паломникъ11 
со всѣми приложеніями: безъ доставки въ СПБ.

5 руб. Съ дост. и нерѳс. но всей Россіи 6 руб.
Допускается разсрочка: При подпискѣ 2 руб , къ 

1 апрѣля 2 руб. и къ 1 іюля остальныя.
Сверхъ сего, за доплату одного рубля, г г подпи

счики могутъ получить:
12 книгъ ежемѣсячный популярный журналъ ДО

МА ПІИ ІЙ ДОКТОРЪ
Главная контора и редакція: С.-Петербургъ, Стре

мянная 12, собств. домъ.
Издатель Л. II. Сойкинъ.



XXX г. мд. о ПОДПИСКЪ въ 1914 ГОДУ XXX г. кад. 
на еженедѣльныя иллюстрированный журналъ путешествій и приключеній

8а I а&Е8инту ердзвйш геи^ап, | | Ее И айііпип КйЕнчш заду чатъ |

Подписка въ 1914 г. принимается НА ДВА АБОНЕМЕНТА.

іраиі 50116 Еурвгяз:
-томовъ полндго- 
СОБРАНІЯ СОЧИНЕНІЙ 

ГЕНРИХА — 
СЕНКЕВИЧА.
Съ критико - бівграфичеснимъ очеркомъ Л. С. К08ЛОВСКАГО.
Это изданіе будетъ ПЕРВЫМЪ ДВТСРИ- ЭОВАННЫМЪ и полнымъ собраніемъ сочиненій ГЕНРИХАСЕНКЕВИЧА. О но будетъ напечатано тѣмъ же шрифтомъ и на бумагѣ того же формата іі качества, какъ и сочиненія Л. Толотого, данныя въ видѣ приложенія къ нашему журналу въ 1913 году.

ТРИ самостоятельнымъ журнала:

50 №1Ь„В0КР9ГЪ СВЭТА'1. <
иллюстрированнаго

Ё ежемѣсячнаго Журнала

ЛвСУШЫМОРГ!иМатеріалъ «того журнала будетъ состоятъ ивъ самыхъ интересныхъ новинокъ ссаре- еенной рувской и иностранной литературы въ области путешествій, приключеній и фантастики. 111 страницъ иллюстр. текста въ каждомъ №.

•3
II

І Въ ото полное собраніе сочиненій ГЕМ- К РЯХА СЕНКЕВИЧА войдутъ всѣ его круп- ные ивторнчесніе и бытовые рсыаны, качъ- р» то:„Огве.«ъ и мечомъ", .Потопъ", «Панъ Володыевскій*,  .Камо грядешн*,  .Кое- И стоносцы*,  .На волѣ славы*,  .Семья Пслане&хихъ*,  .Безъ догмата*,  .Бъ пустыняхъ И дебряхъ*,  путевые очерни: „Письма игъ Америки", .Письма гзъ А фри въ Авины" и всѣ

I

I

„ВЪСТНИКД 

!±{ііпижм: 
аоевященнаго вопросамъ фивячееной культуры человѣка. Снартъ во ввѣхъ видахъ я по временемъ года. Экскурсіи по Сессіи и во границей. Множество мялюетрацій. 
—— ХРОМ8 ТОГО, ■ - ■
йі ТСВ-^Цр КАПИТАЛЬНАГО

і

?І (оямеам‘ъ веммогошера ц цЧмгСиІІІѵІ/а въ новомъ переводѣ ш Я водъ реданц. дѣйетвит. члена географ. инсти- В тута Элиза Роняю въ Брюсселѣ Н. К. ЛЕ- И БЕДЕ8А. Значительно допелн. и богато нл- й люстрвров. ивданіо, въ бівгр&ф. Э. РЕКЛЮ N 
Содержаніе 12 том. соч. „Звш.ія" в (отъ 123 до 1в0 отр. иллюстр. текста въ каждомъ томѣ):
I. Земля ьъ міровомъ пространствѣ. — К
II. Поверхность земли. Горы и долины.— й
III. Круговоротъ волы на землѣ. Сиѣгл § 
и ледники.—IV. Круговоротъ воды на Й 
землѣ. Рѣки, озера и источника.-- Ы
V. Подземныя силы. Вулканы. - »
VI. Подземныя силы. Землетрясенія. - К
VII. Океаны и мозя.—VIII. Атмосфера и На 
воздушныя явленія.-IX. Климаты зем- Е2

1
Ицмгін; сі» | »»дгі | гбе-гянта н сг>;шіиа » 88ПКЯІ к гщ-

Редакторъ Вл. А. Попвеъ.Иадаиі» Т-еа И. Д. Сытина.

ли.—X. Жизнь на землѣ.—XI. Зеѵ.яя и 
человѣкъ.—XII. Трудъ человѣка.

Контора „Вокругъ Сеѣта“:
р. Москва, Тверская, д. № 43.

Генрихъ Сенкевичъ.

________________
Допускаете:: разсрочка подписной пда- Я 
ты каждаго абонемента: 3 р. при под- О 
пискѣ, 2 р. къ 1 апр. и 2 р. къ 1 іюля.

й Псдписчики I абонемента имѣютъ право получить приложенія II абонемента за 
особую льготную доплату, которая аолжна быть внесена полностью при подпискѣ 
йГТ^бонем., а именно: за 12 кн. журнала „НА С7ШЪ и на МОРЪ"- 2 р. 50 к.

(съ перес.). За 12 том. соч. ЭЛИЗЕ РЕК-'іЮ ЗЕМЛЯ —1 ,. Я к. (съ перес.)~

I Годъ XIII ивданія. I О ПОДПИВКѢ ВЪ 1914 Г.
’--------------------- * на ажемѣсячн. иллюетрировамный12 кв. жтрж. ■ 12 безил. првдож.: журналъ для дѣтей

4 жж. .Библіотечка Мірка*!  средне го вовраста 
4 выпуска вгр*  ■ і&яятіі.4 жастіжныхъ ллста варіянъжвъ 

кйш правды ж человѣка.
Подписка принимается только на годъ. • • Адресъ конторы: МОСКВА, Тверская, 

домъ № 48, Т-ва И. Д. Сытина.

МІРОКЪ

50 и. гоѵъ- съ иерсс.
1
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Открыта исдпзасхса, на журналъ

--------------- О Р Г А Н Ъ ---------------
Попечительства ИМПЕРАТРИЦЫ МАРІИ АЛЕКСАНДРОВНЫ

----------- о слѣпыхъ -----------

1914 г. = СЛѢПЕЦЪ = Годъ изданія XXVI.
журналъ для обсужденія вопросовъ, касающихся улучшенія быта слѣпыхъ, будетъ издаваться въ 1914 году ежемѣсячно на прежнихъ --------------- основаніяхъ. ---------------Подписная цѣна за годовое изданіе: безъ доставки 1 р, СЪ пересылкою внутри Россійской Имперіи и за границу 1 р. 50 к., для членовъ Попечительства 50 к.

Адресъ редакціи: С.-Петербургъ, Казанская ул., д. № 7.ПРОГРАММА ЖУРНАЛА.I. Обіціо вопросы: Обсужденіе всѣхъ вопросовъ, относящихся до улучшенія положенія слѣпыхъ; цѣли раціональнаго образованія и призрѣнія слѣпыхъ, принципы воспитанія и образованія, психологія, методы обученія, учебныя программы, учебныя пособія, организація заведеній, техническое образованіе, занятія и ремесла для слѣпыхъ, попеченіе объ окончившихъ ученіе слѣпцахъ (.патронатъ), призрѣніе неспособныхъ къ труду слѣпыхъ, статистика и т. д; окулистичѳски- мѳдицинскіе вопросы; мѣры къ предупрежденію слѣпоты; иностранная литература и заграничные періодическія изданія о слѣпыхъ.II. Отдѣлъ справочный будетъ заключать въ себѣ: 1) условія для поступленія въ члены Попечительства; 2) правила для пріема слѣпыхъ дѣтей въ училища, а взрослыхъ въ мастерскія и разнаго вида убѣжища; 3) извѣщенія о новыхъ приборахъ для слѣпцовъ, о выдающихся статьяхъ по попеченію о слѣпыхъ; 4) объявленія о книгахъ, картахъ и нотахъ, напечатанныхъ Попечительствомт, для слѣпыхъ; 5) сообщенія о складахъ и магазинахъ для продажи издѣлій слѣпыхъ; 6) свѣдѣнія о цѣнахъ на разные матеріалы въ Петербургѣ и въ губерніяхъ.111. Почтовый ящикъ: Въ этомъ отдѣлѣ будутъ помѣщаться краткіе отвѣты на вопросы, предложенные редакціи или Канцеляріи Совѣта Попечительства.IV'. О б ъ я н л е н і я.Изданіе Попечительства Императрицы Маріи Александровны о слѣпыхъ.Редакторъ Г. II. Недлеръ.
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ШКОЛА и ЖИЗНЬ
Еженедѣльная общественно-педагогическая газета съ ежемѣсячными 

приложеніями

изданія Открыта подписка на 1914 Г. ХнГя
Газета будетъ выходить въ форматѣ еженедѣльника
Задача газеты способствовать едененію школы съ жизнью, 

семьи со шкоюю и давать безпартійное освѣщеніе событій и во
просовъ въ области воспитанія и образованія.

Въ числѣ безплатныхъ приложеніи (не менѣе 80 печ. лист.) 
будутъ даны:

Ст тьи по воспитан ю Герберта Спенсера; „Недостатки хара
ктера въ дѣтскомъ возрастѣ руководство для сем. и школьн. 
воспитанія д ра ІІІольца; удост. преміи книга д-ра Эртли „Народ
ная школа и трудовое начало", сборникъ статей по физичесному 
воспитанію; «Очерки о музеяхъ и ихъ просвѣтительной роли», 
полъ ред. д-ра Л. Оршанскаго.

Программа газеты: і) Статьи по вопросамъ: а) организаціи 
школы и школьнаго законодательства, б) общопѳдагогической 
теоріи и практики. 2) Статьи по различнымъ вопросамъ образова
нія и воспитанія. 3) Фельетонъ, характеризующій по проимущес- 
іцеству внутреннюю жизнь школы или популяризующій различныя 
стороны звашя. 4) Обзоръ печати. 5) Хроника образовгінія: дѣя
тельность земствъ и городовъ, законод. учрежд. и т. д. 6) Хрони
ка школьной жизни въ Россіи и за границей. 7) Обозрѣніе спе
ціальной литературы, русской и иностранной

Освѣдомленность газеты обезгіочиваѳтся сотрудничествомъ 
дѣятелой школы, участіемъ эемскихъ и городскихъ дѣятелей, 
членовъ I'. Думы и I’, Совѣта, значительнаго числа провинціаль
ныхъ и ипострапн. корреспондентовъ.

Подъ общей редакціей Г. А. Ф А ЛЬВОВНА.
ПОДПИСНАЯ ЦЪНА: на годъ на 6 м. цаЗм.

Съ доставкой и пересылкой.........................6 р. 3 Р- 2 р.
Для учащихъ въ начальныхъ училищахъ допускается раз

срочка при подпискѣ 2 руб. и къ 1-му февралю, 1 му марту, 
1-му апрѣля и 1-му мая по 1 руб.

Подписка принимается: въ Главной конторѣ. С,-Петербургъ, 
Кабинетская, д. Губернскаго Земства, № 18, во всѣхъ почт.-тол. 
отдѣл. и въ солиди. книжныхъ магазинахъ.

Объявленія: Строка нонпарели впереди текста 60 коп., 
позади 30 коп.
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Издательство В. М. Скворцова даетъ своимъ подписчикамъ за 
12 руб. 7 названій отдѣльп. изданій, а именно:

ЕЖЕДНЕВНАЯ ГАЗЕТА

„КОЛОКОЛЪ"
(IX годъ изд.)

подписная цѣна, годъ 6 р., '/г года; 3 ру., мѣсяцъ: 50 к.,
„Колоколъ" единственная въ Россіи—ѳжѳдневн. непартійная 

газет широко и правдиво освѣщающая церковную, политическую, 
общественную и народную жизнь родной страны; своевременно 
и правдиво освѣщаетъ всо злободневное въ политической, общес
твенной, народной не только русской, но и заграничной жизни; въ 
интересахъ безпристрастія, имѣетъ отдѣлъ „свободное слово, гдѣ 
находятъ себѣ мѣсто мнѣнія читателей, носогласныхъ съ 
убѣжденіями редакціи; издаваясь по программѣ большихъ ежеднев
ныхъ газетъ, свободно замѣняетъ читателю два органа: свѣтскій 
и духовный. Въ „Колоколѣ" въ 1914 г. будетъ отведено широкое 
мѣсто выясненію еврейскаго вопроса, со стороны1 не только соціаль
но общественной и политической, но и со стороны религіозно
нравственной и бытовой.
Еженедѣльный иллюстрированный, апологетическій и литературный 

журналъ

„Голосъ Истины"
(для храма, семьи и школы). VI г. изд., въ годъ 52 №. 
Подписная цѣна: на годъ 3 руб., па полгода 1 р. 50 к.
, „Голосъ истины" въ 1914 году будетъ выходитъ но расши

ренной программѣ въ увеличенномъ объемѣ формата іп Гоііо.
Подписчики „Колокола" въ правѣ получить „Голосъ Истины*  

за 2 рубля.
Православный календарь па 1914 г., выходящій ежомѣсяч. тетра

дями,

Другъ Христіанина,
IV годъ изд., въ годъ 12 тетрадей, 365 листковъ. 
Цѣна за 1 экз. 70 коп. съ пересылкой въ годъ.

Въ содержаніе календаря входятъ обычныя календарныя свѣ
дѣнія; на каждомъ листѣ читатель найдетъ па каждый день из
бранный текстъ дновного евангельскаго или апостольскаго чтенія, 
также богомудрыя мысли и изреченія, выбранныя изъ библейской 
и святоотеческой литературы, литургическія замѣтки и каноничос-
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кія правила, на оборотной сторонѣ религіозно-нравственныя крат
кія разсужденія, по преимусществу апологетическаго миссіонерскаго 
содержанія и полезныя свѣдѣнія, Въ дни воскресные и празднич
ные листки будутъ содержать краткую бесѣду на дневноо Евангеліе. 

Ежемѣсячный журналъ

( 19 г. изд.) съ тремя бозплат. приложеніями 3 книги прилож. 
Подписная цѣна: годъ о руб., полгода 3 руб.

„Миссіонерское обозрѣніе" рядомъ живыхъ общедоступныхъ 
апологетич. статей ведетъ борьбу съ атеизмомъ, соціализмомъ, 
іудействомъ, масонствомъ и всесторонне изслѣдуетъ жизнь пученіе 
раскола и сектъ, раскрывая ихъ заблужденія. Въ „Миссіонер. 
Обозрѣніи" въ 1914 году будетъ отведенъ осо'ый отдѣлъ „проти
воіудейская миссія", въ которомъ будутъ научно-богословски, апо
логетически и исторически возобличаться религіозныя міровоззрѣнія 
новоіудейства, съ его Толмудомъ и Кабалой.
Въ 1914 году къ журналу будутъ даны слѣдующія три бѳзплат- 

цых’ь приложенія:

ДЛЯ ШКОЛЫ И АМВОНА
Второй томъ, въ которомъ подписчики найдутъ богатый ма

теріалъ для ежедневной проповѣди въ видѣ готовыхъ бесѣдъ-поу
ченій въ годовомъ кругу евангельскихъ и апостольскихъ поученій.

И Я КЛИРА И НАРОДА.
Православный сборникъ духовныхъ церковныхъ пѣснопѣній 

(подъ редакціей И. Г. Айвазова). Миссіонерское значеніе духов
ныхъ или церковныхъ пѣснопѣній и побудило насъ издать ихъ 
въ качествѣ безплатнаго приложенія къ „Мисс. Обозрѣнію" съ 
возможною полностью, чтобы православные христіане съ наиболь
шимъ удобствомъ пользовались ими для взаимнаго наученія, вра 
зумлѳнія и назиданія какъ въ храмѣ при общенародномъ пѣніи, 
такъ на внѣбогослужебныхъ собраніяхъ, въ школѣ и семьѣ.

Идея о Богѣ
по современному состоянію естественныхъ наукъ. (Апологія рели
гіи). Съ приложеніемъ трактата „Новое ученіе о космогоніи (міро
зданіи). Составилъ Д-ръ Луи Мюратъ, составитель научныхъ со
общеній, удостоенныхъ награды отъ Народной Медицинской Ака
деміи и Академіи Наукъ, удостоенный награди. съ многихъ дру
гихъ ученыхъ обществъ въ сотрудничествѣ съ Д-мъ Ноль Мюратъ, 
членомъ Академіи Наукъ, изящной письменности и искусствъ въ
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г. Бордо. Съ разрѣшенія составителя и прибавленіемъ своихъ 
примѣчаній съ французскаго псревѳлъД-ръ мед. 3.11. Колодезниковъ.

Подписавшіеся на всѣ изданія вмѣсто 15 руб. платятъ 12 р 
и въ 1914 г. получать 300 № ежепд. газ. „Колоколъ1*, 52 № 
Еженѳд. журн. „Гол. Истины", съ отдѣлами: Для храма семьи и 
школы, приложеніемъ 12 тетрадей (или 365 листковъ) календаря 
Другъ Христіанина, 12 № Ежемѣсячн. журн. „Мисс. Обозрѣнія", 
3 книжки безплатн. приложен.: 1) 2-й т. Для школы и амвона; 
2) Для клира и народа и 3) Идея о Богѣ (апологія религіи по 

естественнымъ наукамъ)
Разсрочка допускается для подписавшихся на всѣ изданія: 

При подпискѣ 7 руб Ко дню Св. Пасхи 3 руб. Къ і Сентября 
2 руб.

Подписку адресовать: СПБ.. Невскій, 153, Редакція „Коло
колъ". Издатель-Редакторъ В. М. Скворцовъ.

4 РУБЛЯ
ВЪ ГОДЪ СЪ 
ПЕІ’ЕСЫЛК И 
ДОСТАВКОЙ.

52 № ЖУРНАЛА И
1 ІН БЕЗПЛАТН.
11/ ПРИЛОЖЕНІЙ.

Открыта подписка яа1914 г-
НА ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ, ИЛЛЮ
СТРИРОВАННЫЙ, ДУХОВНО

НАРОДНЫЙ ЖУРНАЛЪ

„КОРМЧІЙ1

Издалія годъ 27-1.
Адресъ: Москва,Б. 
Ордынка, Л. Л? 27, 
редакція журнала 

„Кормчій".
Городская под
писка принимает
ся, кромѣ редакціи, 
въ конторѣ ІІечков- 

ской и другихъ.

Вступая въ ДВАДЦАТИ-СЕМИЛѢТ1Е своего существованія, жур
нала), какъ и прежде, главной своею цѣлью ставитъ обслуживаніе 

духовныхъ запросовъ

православно-русской семьи.
За свыше четверть вѣковое свое служеніе родному русскому 

народу „Кормчій" достаточно выяснилъ себя, не измѣнивъ ни разу 
строго намѣченному направленно—вести своихъ пловцовъ къ ти
хой и вѣрной пристани, путь къ которой уже давно указанъ Ма
терію нашей, Святой Православной Церковью.

Въ томъ же строго-православномъ духѣ и направленіи редак
ція будетъ работать и далѣе.

„Кормчій" одобренъ и рекомендованъ разными вѣдомствами 
и учрежденіями.

ЗА 4 РУБЛЯ въ годъ съ доставкой и пере
сылкой подписчики получатъ:
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Г а №№ ИЛЛЮСТРИРОВАННАГО ЖУРНАЛА разнообразнаго на- І)2 звательнаго содержанія. Въ журналѣ, между прочимъ, будутъ 
продолжаться печатаніемъ возбудившіе общій интересъ

„ОТВѢТЫ НА НЕДОУМѢННЫЕ ВОПРОСЫ", 
и „ОТВЪТЫ ВОПРОШАЮЩИМЪ-1

НА ЛИЧНЫЕ ЗАПРОСЫ КАЖДАГО.

К'Ь ЖУРНАЛУ БЕЗПЛАТНО ПРИЛАГАЮТСЯ:
„еженедѣльнаго вѣстника" на современныя церковно-об- 

щѳственныя темы и событія текущей жизни.
га №№ иллюстрированныхъ листковъ: „СВИТЫЯ УРОКИ 02 жизни".

и листковъ: „ПА БОРЬБУ СЪ СОВРЕМЕННЫМЪ ХУЛІ1-2 ГАНСТВОМЪ-.

12 книжекъ назидательныхъ разсказовъ подъ общимъ загла
віемъ: „народная библіотека" „КОРМЧАГО"

книга „СВѢТЪ ЧЕЛОВѢКОВЪ". Кругъ поученій на церковный 
годъ.

КРОМЪ ТОГО:
2 иллюст листковъ на борьбу съ алкоголизмомъ .ЗА СВЯТУЮ ТРЕЗВОСТЬ".
Въ видѣ ОСОБАГО ПРИЛОЖЕНІЯ подписчики получатъ книжку

„СЕМЬЯ и ЦЕРКОВЬ11-
(ИЛЛІОСТР. ИЗДАНІЕ).

необходимое пособіе для внѣб эгослужѳбныхъ бесѣдъ и 
настольная книга каждаго христіанина.

Выписывающіе 10 зкз. годовыхъ получаютъ еще 11-й экз. 
безплатно.

Журналъ „Кормчій" одобренъ и рекомендованъ разными 
вѣдомствами.

Редакторъ-Издатель священникъ С, С. Ляпидевскій.
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