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Участь оффиціальная»-

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.
Опредѣлены на мѣста—діаконское: учитель церковно-приход

ской школы Иванъ Никольскій, 29 декабря, въ село Космодаміан- ское, юрьевскаго уѣзда.
Псаломщицкое: бывшій ученикъ духовнаго училища Григорій Лебедевъ, 15 декабря, и. д. псаломщика въ село Некоморну, юрьевскаго уѣзда.
Перемѣщены на другія мѣста: псаломщикъ села Жайскаго, муромскаго уѣзда, Павелъ Лебедевъ, 29 декабря, въ село Бѣла- 

вино, того же уѣзда, съ возведеніемъ въ санъ діакона; псалом- і 
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щикъ села Красковъ, юрьевскаго уѣзда, Матоей Пылаевъ, 22 декабря, въ г. Юрьевъ къ Покровской церкви; священникъ села 
Пожарскаго, переславскаго уѣзда, Дмитрій Орловъ, 27 декабря, 
въ село Ѳедоровское, суздальскаго уѣзда; псаломщикъ діаконъ Златоустовской, г. Переславля, церкви Іоаннъ Васильевъ, 27 де
кабря, въ село Голышово, судогодскаго уѣзда.

Скончались: священникъ села Киркѣева, суздальскаго уѣзда, 
Василій Розановъ, 25 ноября; діаконъ пог. Никольскаго на Дубнѣ, 
александровскаго уѣзда, Симеонъ Орловъ, 2 декабря.

Благочинный 3-го меленковскаго округа, священникъ Іоаннъ 
Покровскій, 15 декабря, уволенъ отъ должности Благочиннаго; 
и. д. Благочиннаго 3-го меленковскаго округа назначенъ священникъ села Георгіевскаго Іоаннъ Сеславскій.

Праздныя мѣста — священническія: въ селахъ: Синжанахъ и Коровинѣ, меленковскаго уѣзда; въ селахъ: Рожновѣ и Киркеевѣ, 
суздальскаго уѣзда; въ селахъ: Михайловскомъ и Пожарскомъ, переславскаго уѣзда; въ селѣ Кумині, юрьевскаго уѣзда, и въ селѣ 
Старомъ Татаровѣ, ковровскаго уѣзда.

Діаконскія: въ селѣ Чернцахъ-Воротынскихъ, ковровскаго 
уѣзда; въ селѣ Романовскомъ, александровскаго уѣзда; въ селѣ Бабасовѣ, гороховецкаго уѣзда; въ погостѣ Никольскомъ, александровскаго уѣзда, на псаломщицкой вакансіи и въ гор. Пере- славлѣ при Златоустовской церкви на псаломщицкой вакансіи.

Псаломщицкія: въ городѣ Владимірѣ при церкви училища слѣпыхъ дѣтей; въ селахъ: Пилѣ, переславскаго уѣзда; Голянищевѣ, 
Киноболѣ, Тютьковѣ и Краскахъ, юрьевскаго уѣзда; Соколовѣ, 
александровскаго уѣзда; погостѣ Троицкомъ, ковровскаго уѣзда; 
Обуховѣ, гороховецкаго уѣзда; въ гор. Суздалѣ при Ильинской церкви; въ селахъ: Борисковѣ и Тимпревѣ, суздальскаго уѣзда, 
и въ селѣ Жайскомъ, муромскаго уѣзда.



3

вѣдомость 
о приходѣ, расходѣ и остаткѣ суммъ Эмеритальной кассы духовен

ства Владимірской Епаохіи за октябрь 1901 г.Къ 1-му октября оставалось:Наличными.................. 759 р. 14 к.Билетами....................  402800 „ — „----------------403559 р. 14 к.Въ октябрѣ поступило:Наличными.................. 639 р. 56 к.---------------- 639 р. 56 к.Всего на приходѣ было:Паличными . . . .......... 1398р. 70к.Билетами ..................... 402800 „ — „---------------- 404198 р. 70 к.Въ октябрѣ израсходовано:Паличными.................... 642 р. 21 к.---------------- 642 р. 21 к.Къ 1-му декабря остается:Наличными.................. 756 р. 49 к.Билетами.................... 402800,, — „---------------- 403556р. 49к.Кромѣ того, долговыми обязательствами Епархіальнаго свѣчнаго завода на сумму . . 48000 р. — к.
Всего . . . . 451556 р. 49 к.АНаличныя суммы, записанныя на приходъ въ октябрѣ мѣсяцѣ, поступили:1. Отъ о.о. Благочинныхъ:3-го  округа Покровскаго уѣзда............. 171 р. — к.1-го  „ Юрьевскаго „ ...... 98 „ — „

2. Отрѣзано купоновъ отъ билетовъ кассы, за вычетомъ 5°/0 налога 207 руб. 82 коп. и добавочныхъ’/о’/о ПРН обмѣнѣ билетовъ 162 руб. . . . 370 „ 38 ѵИтого .... 639 р. об к. Б.Паличныя суммы, записанныя въ расхода, въоктябрѣ, употреблены:1. Па выдачу пенсій ............ 492 р.бОк.2. На возвратъ участникамъ кассы............. 105 „ — „3. За страховку выигрышныхъ билетовъ ... 6 „ 45 „4. Па жалованье членамъ Правленія кассы и письмоводителю ...................  35 „ 16 „5. Мелочныхъ расходовъ . . . .  ............. 3 „ — яИтого......... 642 р. 21 к.
-------------- -- 1*
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Отъ Епархіальнаго Начальства.

Отъ Владимірскаго Епархіальнаго Начальства симъ объявляется, что въ селѣ Коровинѣ, Меленковскаго уѣзда, имѣется священническое миссіонерское мѣсто съ жалованьемъ отъ казны 300 руб. и отъ Братства Св. Александра Невскаго 500 руб., кромѣ доходовъ отъ прихожанъ, при церковномъ готовомъ домѣ. Наличные священнослужители или окончившіе курсъ семинаріи, способные и чувствующіе призваніе къ миссіонерской противо-сектантской дѣятельности, имѣютъ подать прошеніе Его Высокопреосвященству объ опредѣленіи па означенное мѣсто. Въ случаѣ усовершенствованія въ миссіонерской дѣятельности, жалованье или пособіе отъ Братства можетъ быть увеличено.
Отъ Владимірскаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта.

Общимъ собраніемъ Братства Св. Александра Невскаго 23-го ноября 1901 года постановлено: отпускать изъ средствъ Братства, въ пособіе получаемому изъ средствъ Епархіальнаго Училищнаго Совѣта жалованью, учителямъ изъ студентовъ и окончившихъ курсъ Духовной Семинаріи, по 120 руб. въ годъ каждому, служащимъ въ слѣдующихъ церковно-приходскихъ школахъ, расположенныхъ въ мѣстностяхъ, зараженныхъ расколомъ и сектантствомъ, въ Меленковскомъ уѣздѣ: въ деревнѣ Софроновѣ, прихода села Синжанъ, въ селѣ Коровинѣ, въ деревнѣ Славцевѣ, прихода села Домнина, въ деревнѣ Толстиковѣ, прихода села Вою- тина, въ селѣ Дмитріевыхъ Горахъ, въ селѣ Драчевѣ, въ селѣ Мотмосѣ и Песочномъ,—съ тѣмъ, чтобы учителя перечисленныхъ школъ помогали приходскимъ священникамъ въ противораскольнической и противосектантской дѣятельности.Объявляя о семъ, Епархіальный Училищный Совѣтъ приглашаетъ студентовъ и окончившихъ курсъ Духовной Семинаріи занять съ 1-го января 1902 года слѣдующія изъ вышеперечисленныхъ учительскія мѣста, въ настоящее время вакантныя: въ селѣ Коровинѣ, въ деревнѣ Славцевѣ, въ селѣ Дмитріевыхъ Горахъ и въ селѣ Драчевѣ.
СОДЕРЖАНІЕ:

Епархіальныя извѣстія. —Вѣдомость эмеритальной кассы за октябрь 1901 г.— 
Объявленія.

Дозволено цензірою. Января 5-го дня 1Я< 2 года.



ВЛАДИМІРСКІЯ
ШІ'ШІІІЛІШРЖФПІ
1 Января №1 1902 г.

^ЧАСТЬ НІОтЩАЛЬНАЯ

■ ■ ^>алд/Ѵ\/\/ХАЛ/Ѵѵч<^---—

Праздникъ Крещенія Господня и его значеніе.
Ежегодно 6-го января Православная Церковь радостно 

празднуетъ день Крещенія Господа нашего Іисуса Христа въ 
водахъ Іорданскихъ отъ Іоанна Предтечи, день торжественнаго 
явленія міру Пресвятой Троицы, начало просвѣщенія всего 
міра свѣтомъ ученія Христова. Величіе праздниковъ христіан
скихъ измѣряется величіемъ воспоминаемыхъ событій изъ исто
ріи домостроительства Божія о нашемъ спасеніи. Крещеніе 
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Господне было, по истинѣ, величайшимъ событіемъ въ земной 
жизни пашего Искупителя, равно какъ и во всей исторіи 
Церкви Христовой, потому что Крещеніемъ во Іорданѣ открыто 
и торжественно было положено начало Его благодѣтельному 
общенію съ людьми, равно какъ опредѣлилось и все дѣло 
мессіанскаго служенія Іисуса, какъ Сына Божія, обѣщаннаго 
Христа, Спасителя міра.

Послѣ знаменій, бывшихъ при Рождествѣ Христовомъ и 
явившихъ черты Его Божественной славы. Рожденный опять 
какъ бы скрывается въ безвѣстности. Тридцать лѣтъ прово
дитъ Господь въ уединеніи, среди своихъ родныхъ въ Наза
ретѣ, возрастая и укрѣпляясь духомъ какъ человѣкъ обык
новенный, еще не начиная совершать проповѣдію, знаменіями 
и дѣлами того великаго назначенія, для котораго Отецъ Не
бесный послалъ Его въ міръ. Но вотъ наступаетъ для него 
часъ вступить на служеніе роду человѣческому, и Іисусъ Хри
стосъ, покидая Назаретъ, спѣшитъ въ предѣлы Іудеи, къ бе
регамъ Іордана. Здѣсь въ это время уже явился въ духѣ и 
силѣ Иліи послѣдній пророкъ Ветхаго Завѣта, проповѣдникъ 
покаянія и провозвѣстникъ приближившагося царствія Божія, 
Предтеча и Креститель Іоаннъ. Онъ былъ вызванъ Духомъ 
Святымъ изъ пустыни приготовлять людей къ принятію гряду
щаго Спасителя, призывать ихъ къ покаянію и крещенію во 
оставленіе грѣховъ. «Покайтеся, уготовайте путь Господу, 
правы творите стези Его»’), взывалъ Іоаннъ; и проповѣдь его 
была такъ сильна, такъ дѣйствовала, что къ нему для покаянія 
и крещенія приходили тысячи людей со всѣхъ концовъ земли 
Іудейской:* 3) саддукеи, фарисеи, мытари, воины и множество 
народа. Проповѣдникъ однихъ обличалъ, другихъ утѣшалъ, 
всѣхъ научалъ творить плоды покаянія для вступленія въ при
близившееся благодатное царство. Проповѣдь Іоанна, при всеоб

*)) Лук. 2, 40.
») Мѳ. 3, 4.
3) Мѳ. 3, 5.
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щемъ въ іудейскомъ народѣ чаяніи Мессіи, еще болѣе оживляла 
это чаяніе и заставляла, такъ сказать, очами и сердцемъ искать 
Того, о Комъ столь сильно и знаменательно говорилъ пропо
вѣдникъ, но Кто еще оставался невѣдомъ и незримъ народу 
и даже самому проповѣднику. Наконецъ, является этотъ всѣми 
искомый и чаемый для принятія крещенія, является во очію 
всего народа, собравшагося па Іорданъ. Іоаннъ, не знавшій и 
не видавшій Господа, по внутреннему внушенію отъ Бога '), 
тотчасъ узналъ Того, Котораго столь пламенно ожидалъ, узналъ 
своего Владыку и Господа. Моментъ этотъ, конечно, былъ 
однимъ изъ радостнѣйшихъ въ жизни Іоанна. Но вмѣстѣ съ 
радостію объялъ его въ то же время и необыкновенный тре
петъ. Будучи проповѣдникомъ покаянія, онъ не могъ допустить 
себѣ и мысли, чтобы чистѣйшій, безгрѣшный отъ рожденія 
нуждался въ его крещеніи, чтобы Владыка подклопилъ главу 
Свою подъ руку раба. Страшась этой мысли, Іоаннъ вмѣсто 
требуемаго крещенія сказалъ Ему: «азъ требую Тобою кре
ститися, и Ты ли грядеши ко мнѣ» ’). Но Іисусъ Христосъ 
съ величіемъ Сына Божія и смиреніемъ Сына человѣче
скаго, съ яснымъ сознаніемъ того, что дѣлаетъ и для чего 
дѣлаетъ, отвѣтилъ Іоанну: «остави нынѣ,—тако бо подобаетъ 
намъ исполнити всяку правду»* 3). «Теперь время обнищанія, 
теперь мѣсто снисхожденію, по которому воспріялъ Я на Себя 
человѣка, — и пріемлю крещеніе, чтобы его сдѣлать чистымъ отъ 
преступленій; теперь требуется не власть Владычняя, но рабское 
униженіе: остави нынѣ исполниться Божію милосердію, чтобы 
не было препятствія къ спасенію человѣковъ: подобаетъ вамъ 
исполнити всяку правду, а правда безстрастно пріявшему на себя 
человѣческія немощи требуетъ пріять за людей и крещеніе въ 
заглажденіе ихъ грѣховъ и въ знаменіе ихъ во Мнѣ пеистлѣ- 
нія»‘). Предтеча не препятствовалъ исполненію Божественной 

') См. „Библейскую исторію“ Филарета.
«) Мѳ. 3, 14.
3) Мѳ. 3, 15.
•) Объясненіе Св. Исидора Пелусіота. Твор. Св, От. 59 г. т. 34, стр. 46'
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правды: Господь сошелъ къ рѣкѣ, вошелъ въ струи Іордан
скія ’) и принялъ крещеніе отъ Іоанна. Всѣ обстоятельства, 
сопровождавшія Крещеніе Христово, послужили къ совершен
ному удостовѣренію Іоанна и людей, внимательныхъ къ путямъ 
Божіимъ, что Іисусъ есть истинный Мессія, издревле обѣто
ванный и предсказанный. Въ то самое время, какъ Господь, сми
ренно подклонившій главу Свою подъ руку благоговѣйно безмол- 
ствовавшаго Крестителя, когда выходилъ изъ воды и молился, 
то надъ Нимъ разверзлись небеса и Духъ Святый, сходя «въ 
тѣлесномъ видѣ» голубя, служащаго символомъ чистоты, остано
вился неподвижно надъ Новокрещеннымъ, и наитіемъ Своимъ, 
по замѣчанію Златоуста, «какъ бы нѣкіимъ перстомъ указалъ 
Христа всѣмъ»2). Небесный же голосъ возвѣстилъ: «Сей есть 
Сынъ Мой возлюбленный, въ Которомъ все Мое благоволеніе»3). 
Такъ совершилось Крещеніе Господа нашего Іисуса Христа. 
Актъ этотъ имѣлъ великую важность въ земной жизни Спаси
теля. Святый и чистый предъ погруженіемъ въ воды, Онъ вы
шелъ изъ нихъ со свѣтомъ высшей славы на Своемъ лицѣ. 
Его прежняя жизнь окончилась; наступила новая эра. До тѣхъ 
поръ смиренный поселянинъ, сокрытый отъ міра, Онъ сдѣлался 
теперь Мессіей, открыто дѣйствующимъ среди людей. Въ это 
время положено было истинное начало Его повой жизни. 
Прошлые годы погребены были въ водахъ Іордана. Онъ вошелъ 
въ нихъ, какъ Іисусъ, Сынъ человѣческій; Онъ вышелъ изъ 
нихъ, какъ Христосъ, Сынъ Божій 4). Кромѣ этого, самымъ

*) Теплота поды въ рѣкѣ Іорданѣ не бываетъ ниже 15°. По преданію, 
Спаситель крестился на томъ самомъ мѣстѣ, которое было освящено переходомъ 
Израильтянъ черезъ Іорданъ. Вь первые вѣка благочестивые христіане въ огром
номъ числѣ жили на берегахъ этой рѣки. Большой крестъ, поставленный среди 
рѣки, очень долго указывалъ то мѣсто, гдѣ крестился I. Христосъ. На берегу 
рѣки стояла небольшая, четыреугольная церковь, построенная для защиты отъ 
наводненія на высокихъ сваяхъ. Она обозначала то мѣсто, гдѣ лежали одежды 
Спасителя во время Его крещенія; но въ настоящее время на этомъ мѣстѣ 
стоитъ только капелла. (См. „Жизнь I. Христа" Скворцова, стр. 74).

Бес. на Мо. ч. II стр. 223.
3) Ме. 3, 17.
*) См. „Жизнь и ученіе Христа" К. Гейки въ иер. свящ. Ѳивейскаго 

стр. 215.
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принятіемъ крещенія водою въ покаяніе Спаситель изъявилъ 
свою готовность взять на Себя бремя грѣховъ рода человѣче
скаго. чтобы признать его своимъ бременемъ и понести на 
Себѣ. Слѣдовательно, крещеніе было фактическимъ принятіемъ 
искупительнаго служенія. Въ крещеніи, по словамъ Св. Ам
вросія Медіоланскаго. Господь явился не столько взору, сколько 
спасенію людей ’). Крещеніе и смерть, по объясненію толков
никовъ, суть начало и конецъ всего искупительнаго дѣла. Св. 
Іоаннъ Богословъ въ своемъ первомъ посланіи прямо сопостав
ляетъ эти два событія, какъ самыя важнѣйшія въ жизни Го
спода, и несомнѣнно потому, что какъ въ крещеніи водою 
Іисусъ Христосъ посвятилъ Себя на служеніе роду человѣче
скому, такъ въ крещеніи кровію Своею совершилъ это служе
ніе; какъ въ первомъ принялъ на Себя грѣхи міра, такъ въ 
послѣднемъ принесъ умилостивительную жертву за грѣхи всего 
человѣчества. На берегахъ Іордана, такимъ образомъ, въ сущ
ности совершилась та же тайна искупленія, что и въ саду 
Геѳсиманскомъ и на крестѣ 2).

’) См. слово 19-е.
>) См. „Жизнь I. Христа11 Пресансэ, стр. 40.
’) См. бес. 37-ю о крещеніи Спасителя.

Выражая, далѣе, значеніе праздника Крещенія, Св. Отцы 
называютъ этотъ день Богоявленіемъ. Явившись на землѣ, Го
сподь нашъ въ крещеніи явилъ міру и скрытую дотолѣ славу 
своего Божества и отселѣ торжественно выступилъ на слу
женіе искупленію. Въ крещаемомъ Іисусѣ вполнѣ открылся 
народу явившійся Мессія, открылся въ величіи своей Бо
жественной славы, какъ возлюбленный Сынъ Бога Отца, какъ 
Богъ, явившійся во плоти. «Не тотъ день, говоритъ Св. I. Зла
тоустъ, въ который родился Спаситель, должно назвать явле
ніемъ міру, но тотъ, когда Онъ крестился. Не чрезъ рожденіе 
Свое Онъ всѣмъ сдѣлался извѣстнымъ, но черезъ крещеніе»’). 
«Въ рожденіи Своемъ, пишетъ блаженный Іеронимъ, Сынъ Божій 
явился міру сокровенно, но въ крещеніи Онъ явился совер
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шенно»1 * 3). Открылось здѣсь и самое высочайшее таинство Бо
жества,— таинство Св. Троицы, сокровенное для людей ветхо
завѣтныхъ и возвѣщенное теперь, какъ преимущественное таин
ство вѣры новозавѣтной. Явилось міру какъ бы Само Тріѵпо
стасное Божество въ Богѣ Отцѣ, свидѣтельствовавшемъ о Сынѣ, 
въ Духѣ Святомъ, сошедшемъ на Него въ видѣ голубя, и въ 
Самомъ Сынѣ, Богочеловѣкѣ Іисусѣ Христѣ, о Которомъ теперь 
свидѣтельствуютъ Отецъ и Святый Духъ. Эти Божественныя 
свидѣтельства выражали участіе всѣхъ лицъ Св. Троицы въ 
домостроительствѣ вашего спасенія, предопредѣленнаго въ пред
вѣчномъ Троичномъ совѣтѣ. Со вступленіемъ явившагося при 
Іорданѣ Христа Спасителя въ свое служеніе, какъ бы откры
вается, исполняется этотъ предвѣчный совѣтъ. Богъ Отецъ 
свидѣтельствуетъ Свое благоволеніе о Сынѣ, какъ Богочело
вѣкѣ, и о начинаемомъ Имъ служеніи искупленію, такъ что 
самое благоволеніе о вочеловѣчившемся Сынѣ было благоволе
ніемъ о человѣкахъ, спасаемыхъ Имъ черезъ воплощеніе. Духъ 
Святый почиваетъ въ лицѣ Богочеловѣка, исполняетъ Его, по 
выраженію Евангелія ’) или помазуетъ па служеніе искупленію. 
Еще задолго до того времени Св. Пророкъ Исаія предсказалъ, 
что Духъ Святый почіетъ надъ отраслью изъ корпя Іессеева,— 
духъ премудрости и разума, духъ совѣта и крѣпости, духъ 
вѣдѣнія и страха Божія8), и это предсказаніе теперь исполни
лось. Крещеніе было Божественнымъ помазаніемъ Спасителя — 
благовѣствовать нищимъ, исцѣлять сокрушенныхъ сердцемъ, 
проповѣдывать плѣннымъ освобожденіе и узникамъ открытіе 
темницы, объявить лѣто Господне благопріятное4),— оно было 
посвященіемъ Его отъ Всевышняго па должность Мессіи, и 
въ этомъ смыслѣ было часомъ рожденія христіанства. Во время 
крещенія Спаситель былъ явленъ торжественно Великимъ Пер
восвященникомъ новаго и вѣчнаго завѣта, новаго царства бла

') Толк. па Іезек.
а) Лук. 4, 1.
3) Ис. XI, 2
<) Ис. ЬХІ, 1 ср. Лук. 4, 18—19,
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годати. О приближеніи этого царства благовѣствовалъ уже 
Предтеча Господень, но отнынѣ, съ поры Іорданскаго креще
нія, призывая ко вступленію въ это царство, будетъ проповѣ- 
дывать Самъ Господь Іисусъ Христосъ, сопровождая Свою про
повѣдь знаменіями Своей Божественной славы. Съ этой поры, 
«имѣвшіе очи видѣть» могли видѣть, и видѣли, что явился па 
землѣ и живетъ съ человѣками Богъ во плоти, что открывается 
теперь царство Божіе, отверзается для всѣхъ какъ бы самое 
небо, знаменіемъ чего и служило отверстіе чувственныхъ не
бесъ надъ крестившимся Іисусомъ, которыя Адамъ для себя и 
для потомковъ своихъ заключилъ также, какъ и рай пламен
нымъ оружіемъ»1)*  Такъ знаменательно для пашей вѣры Іор
данское крещеніе Господа.

*) См „Слово на Богоявленіе" Св. Григорія Богослова; ср. службу 5-го 
и 6-го января.

2) Время отъ 2-го до 6-го января составляетъ по Уставу препразднство 
Богоявленія и называется „недѣлею предъ просвѣщеніемъ"; а отъ 6-го до 14то— 
попразднство—и называется „недѣлею по просвѣщеніи".

Но день крещенія называется еще въ церковныхъ пѣсно
пѣніяхъ и въ Уставѣ Церкви днемъ просвѣщенія ’). Названіе 
это напоминаетъ обычай древней Церкви, по которому предъ 
этимъ днемъ или въ самый этотъ день совершалось крещеніе 
новообращенныхъ, готовившихся въ предшествующіе дни къ 
принятію сего великаго таинства въ состояніи оглашенныхъ. 
Самое таинство крещенія называлось просвѣщеніемъ, а кре
щенные—просвѣщенными. Названіе знаменательное! Внѣ цар
ства Божія пѣтъ истиннаго свѣта, и находящіеся внѣ его на
зываются людьми «сидящими во тьмѣ и сѣни смертной», ибо 
какой можетъ быть свѣтъ при разобщеніи съ источникомъ 
свѣта, съ Отцомъ свѣтовъ. Тяжело вспоминать, какой религіозно
нравственный мракъ тяготѣлъ предъ пришествіемъ Спасителя 
надъ родомъ человѣческимъ, особенно въ мірѣ языческомъ, 
хвалившемся своими науками, искусствами, своею мудростью, 
своимъ образованіемъ. Не нужно лучшаго изображенія этого 
языческаго мрака, чѣмъ то, какое сдѣлалъ на память гряду- * 2 
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щимъ родамъ Богомудрый и Богопросвѣщенный учитель язы- 
ковъ.По словамъ Св. Ап. Павла, язычники, жившіе до Христа, 
покланялись многимъ богамъ, безумно боготворили тварь, чтили 
животныхъ самыхъ презрѣнныхъ и вообще были нечестивы, 
исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбія, 
злобы, зависти, убійства, распрей, обмана, злонравія, злорѣчія, 
будучи клеветниками, обидчиками, самохвалами, гордецами, 
изобрѣтательными ко злу, непослушными родителямъ, безраз
судными, вѣроломными, непримирительпыми, немилостивыми. 
Зная праведный судъ Божій, что дѣлающіе такія дѣла достойны 
смерти, однако не только сами ихъ дѣлали, но и дѣлающихъ 
одобряли. По истинѣ люди съ умомъ безумствовали, съ про
свѣщеніемъ омрачались тьмою. Не видя ничего отраднаго въ 
своей жизни, они готовы были съ отчаянія на великое зло '). 
Повсюду господствовалъ глубочайшій, тягостный мракъ. Для 
разсѣянія такого убійственнаго мрака, для просвѣщенія міра 
духовнымъ, живительнымъ свѣтомъ, низошло на землю Солнце 
Правды, Христосъ Богъ нашъ. Поэтому Спаситель и называется 
Свѣтомъ міра, свѣтящимся во тьмѣ, просвѣщающимъ всякаго 
человѣка, грядущаго въ міръ. Основанное Имъ царство есть 
царство свѣта, члены этого царства—сынове свѣта. Породивъ 
ихъ свѣтомъ своего ученія, Онъ оставилъ имъ въ наслѣдіе Свое 
живое и дѣйственное слово, какъ свѣтильникъ ихъ вѣрѣ и 
жизни въ новомъ царствѣ свѣта. Здѣсь въ этомъ царствѣ свѣта 
младенцы узнаютъ то, что сокрыто было отъ премудрыхъ и 
разумныхъ 2). Здѣсь доступна человѣку полнота истины и свѣ
дѣній обо всемъ, что есть для него «единое на потребу»1 * 3), что 
необходимо человѣку для выполненія своего высшаго назна
ченія, какъ существа духовнаго, разумнаго, безсмертнаго. Здѣсь 
мудрость, истина не остаются безплодными для жизни и нрав
ственной дѣятельности, они свѣтятся свѣтомъ добрыхъ дѣлъ 
въ истинныхъ сынахъ царства Божія. И этотъ свѣтъ есть за

1) Рим. 1, 19—32.
«) Мѳ. 11, 21.
’) Лук. 11, 42.
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логъ того невечерняго свѣта, которымъ «праведницы просвѣ
тятся, яко солнце въ царствіи Отца Небеснаго»')• И откуда 
начинается для насъ входъ въ это свѣтлое царство Божіе? 
Начинается въ крещеніи, по слову самого Господа: «аще кто 
не родится водою и Духомъ, не можетъ впити въ царствіе 
Божіе»’). Какъ Чермное море, пораженное жезломъ Моисея, было 
гробомъ для Египтянъ и путемъ новой жизни для Израиль
тянъ, такъ и купель Святого Крещенія, основанная I. Хри
стомъ, бываетъ гробомъ для человѣка ветхаго, грѣховнаго и 
вмѣстѣ источникомъ для него новой благодатной жизни. А бла
годатная сила таинства Крещенія сообщена ему крещеніемъ 
Господа во Іорданѣ. Оно было крещеніемъ Его человѣчества, 
соединеннаго съ Божествомъ во единую Ѵпостась Богочело
вѣка. Безгрѣшный и святой по человѣчеству Онъ не имѣлъ 
Самъ никакой нужды въ крещеніи, а крестился для того, чтобы 
крестилось въ Немъ наше человѣчество, чтобы Своимъ креще
ніемъ освятить для всѣхъ будущихъ родовъ человѣческихъ то 
великое таинство, чрезъ которое мы, крестясь во имя Отца и 
Сына и Св. Духа, во имя Св. Троицы, становимся сынами 
Божіими по благодати, членами царства Божія. Такъ, открывая 
на землѣ Свое царство, царство Божіе—небесное, Спаситель 
отверзъ намъ дверь его въ крещеніи, и это — знаменуемо 
было отверстіемъ небесъ надъ крестившимся Христомъ. Отсюда 
предѣлъ ночному мраку, облегавшему всю землю, и начало 
Господня дня, великаго и просвѣщеннаго, какъ называется день 
крещенія Христова. Отселѣ съ восходомъ истиннаго Солнца 
Правды—началось просвѣщеніе рода человѣческаго свѣтомъ 
Евангельскаго ученія, и людіе, сѣдящіе во тьмѣ, увидѣли свѣтъ 
велій 1 * 3). Недаромъ Св. Церковь, обращаясь мыслію къ рубежу 
между міромъ языческимъ и христіанскимъ и торжествуя обнов
леніе всѣхъ свѣтомъ благодати и истины, воспѣваетъ въ день 

1) Мн. 13, 43.
Іоанн. 3, 5.

») Ис. 9, 2.
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Богоявленія: «Всесвѣтлое Слово, бывъ послано отъ Отца, Ты 
проходишь истребить пагубное владычество всегубительнаго 
мрака крещеніемъ Твоимъ»1 2).

’) См 1-й трои. 4 пѣсни 2-го кан. на Богоявл.
2) См. Чет.-Мин. 6-го января.
“) Іоан. 1, 14.
*) Рим. 7, 23. Гал. 3, 10, 22.

По величію же тѣхъ благодатныхъ даровъ, которые со
общаются намъ въ крещеніи и которые состоятъ въ просвѣ
щеніи ума и сердца нашего, въ обновленіи и возсозданіи всего 
естества нашего, самый праздникъ Крещенія Господня, какъ 
начало и основаніе нашего крещенія, назывался у древнихъ 
христіанъ праздникомъ свѣтовъ, святыми свѣтами, великимъ 
новымъ годомъ, «въ который Богъ въ Троицѣ единый новый 
міръ созидаетъ, вся обновляетъ»’).

Таково значеніе Іорданскаго крещенія Господня въ домо
строительствѣ нашего спасенія. Пусть же церковное воспоми
наніе этого великаго событія возводитъ пашу мысль и сердце 
къ тѣмъ тайнамъ вѣры, о которыхъ оно говоритъ намъ и па 
которыхъ утверждается наше спасеніе, наше обѣтованіе жизни 
вѣчной. Послѣ духовной радости о Родившемся въ Виѳлеемѣ 
пусть настоящій день заставитъ каждаго изъ насъ опять обра
тить къ Нему благоговѣйные взоры и въ глубинѣ души поду
мать о томъ, кто Онъ, сколь велика Его Божественная слава, 
какъ слава Единороднаго отъ Отца3), и сколь неизмѣрима по
тому широта Божескаго благоволенія въ Немъ почивающаго, 
и чрезъ Него распространяющагося на насъ осужденныхъ, 
проданныхъ подъ клятву и грѣхъ4). А въ нынѣшнее время 
каждому изъ православныхъ христіанъ слѣдуетъ съ особенною 
строгостью заглянуть въ себя, справиться съ своею совѣстію 
и спросить себя: такъ ли онъ знаетъ Христа и вѣруетъ въ 
Него, какъ вначалѣ позналъ и обязался вѣровать въ Него чрезъ 
крещеніе и черезъ облеченіе въ заслуги Его; сохраняется ли 
каждымъ изъ насъ въ чистотѣ та драгоцѣнная одежда, о ко
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торой особенно напоминается намъ въ праздникъ Богоявленія 
словами: «елицы во Христа крестистеся, во Христа облеко- 
стеся». Св. Церковь и установила этотъ праздникъ для того, 
чтобы мы, какъ говоритъ Св. Григорій Богословъ, «не убирали 
вѣнками домовъ, не кружились въ хороводахъ, пе тѣшили ухо 
веселыми пѣснями,... но чтобы услаждали себя закономъ Бо
жіимъ, позаботились объ очищеніи души и просвѣщеніи ра
зума»1). «Иже отъ Адама пази, взываетъ Церковь, пріидите 
вси облечемся въ Него (Господа), да согрѣемся, покрываетъ бо 
нагія, просвѣщаетъ темныя»2). Вотъ съ какими чувствами Цер
ковь Христова призываетъ насъ праздновать великій день 
Богоявленія Господня.

') Слово на Богоявленіе.
2) См. службу праздн.
3) См. стих. лит. самоглас.
•) Изъ новаго, дополненнаго изданія «Московскаго Сборника» К. П. По

бѣдоносцева.

«Днесь тварь просвѣщается, дпесь всяческая веселятся, 
небесная вкупѣ и земная, Апгели и человѣцы смѣшаются. Те
чемъ убо къ Іордану и согласно возопіимъ: явися благодать 
Божія спасительная всѣмъ человѣкамъ, озаряющи и подающи 
вѣрнымъ свѣтъ и велію милость»3).

Н. Ушаковъ.

Новое христіанство безъ Христа4).
Замѣчательное явленіе нашего времени представляетъ 

несущееся отовсюду отрицаніе Церкви со всѣми ея догматами 
и установленіями, соединенное съ проповѣдью христіанства— 
безъ Христа. Никѣмъ пе призванные учители разныхъ тол
ковъ, объединяясь лишь въ этомъ отрицаніи, проповѣдуютъ съ 
ревностью, доходящею до фанатизма и до глумленія надъ вся
кимъ возраженіемъ, туманное, неприведепное въ систему, но 
повелительное примѣненіе въ жизни началъ, произвольно извле
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ченныхъ и произвольно истолкованныхъ изъ Евангелія: но 
вмѣстѣ Съ тѣмъ отрицаютъ Евангеліе во всей его цѣлости и 
отрицаютъ вмѣстѣ съ Церковью Главу Церкви—Іисуса Хри
ста—Богочеловѣка. Они называютъ Зто свое христіанство истин
нымъ, а то, которое отъ начала проповѣдывалось Церковью, 
ложнымъ.

Въ отрицаніи людямъ всего легче объединиться: ихъ вле
четъ къ этому общій духъ недовольства и смутнаго стремленія 
къ лучшему. Всякій, сосредоточась на своемъ я, всегда себя
любивомъ, самочинномъ, исключительномъ, отрѣшаясь въ духѣ 
отъ міра своихъ собратій, — приходитъ къ отрицанію. Возму
щаясь противъ неправды и зла въ человѣческихъ отношеніяхъ, 
забываетъ при томъ о своей неправдѣ, ищетъ водворенія правды 
въ человѣчествѣ и забываетъ при томъ, что всякій человѣкъ 
раздвоенъ въ себѣ, — хочетъ, чего не дѣлаетъ, и дѣлаетъ, чего 
не хочетъ. —и что жизнь человѣчества совершается тысячами 
и милліонами годовъ и впадаетъ въ вѣчность; что тѣмъ же 
ходомъ идетъ въ человѣчествѣ прерывистая и мучительная эво
люція правды, коей вѣчные законы, отъ вѣка начертанные, 
отъ вѣка нарушаются и подвергаются поруганію. Хранитель
ницей этихъ законовъ, говорятъ они, поставила себя Церковь: 
она не умѣла водворить ихъ въ дѣйствительности; зданіе ея 
обветшало, дѣло ея преисполнено мертвыхъ формальностей, 
суевѣрій, обмановъ и злоупотребленій. Надо разрушить это 
зданіе—и новый законъ любви и правды объявить человѣче
ству: разрушимъ Церковь. Самый легкій способъ усовершенія 
учрежденій, по мнѣнію новаторовъ, есть разрушеніе существую
щихъ. Съ этого начинаютъ и нео-христіане, но на мѣсто раз
рушеннаго учрежденія не въ силахъ они построить новое; ставя 
законъ своего изобрѣтенія, ничего не хотятъ и не умѣютъ 
создать для храненія и возможнаго въ природѣ человѣческой 
осуществленія закона, какъ будто самъ законъ долженъ само
стоятельно дѣйствовать и самъ собою объединить человѣчество 
для новой жизни.
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Прежде чѣмъ отрицать Церковь и ея вѣрованія, надобно 
знать, ее. А для того, чтобы знать ее, мало изучить внѣшнимъ 
образомъ догматы ея, учрежденія и обычаи. Церковь есть жи
вой организмъ, совокупность вѣрующихъ душъ: и для того, 
чтобы познать Церковь, надобно войти въ душу народа, кото
рый составляетъ Церковь, надобно жить одною жизнію съ на
родомъ, какъ съ равными собратіями, не ставя себя выше на
рода, не относясь къ нему съ однимъ отрицаніемъ, какъ къ 
толпѣ невѣжественной и дикой. Но къ этому неспособны са
мочинные пророки нео-христіанства; и потому, когда они обли
чаютъ пороки и зло, и ложь въ жизни церковной, въ этихъ 
обличеніяхъ нѣтъ любви, а слышится только гордость само
довлѣющей мысли и злоба раздраженія; пѣтъ того пламеннаго 
стремленія къ исправленію и усовершенствованію, той горячей 
надежды па побѣду любви и правды, что слышится въ рѣчахъ 
Христа, а рбличенія, исполненныя гордаго духа, приводятъ 
лишь къ голому отрицанію.

Откуда все это? Невольно думается, что идеаломъ нынѣш
няго вѣка, конечнымъ пунктомъ прогресса въ человѣчествѣ 
становится теперь самодовлѣющее я, стремящееся въ человѣ
ческомъ образѣ возвыситься надъ человѣчествомъ и самому 
быть себѣ закономъ. Таковы, повидимому, идеалы новѣйшихъ 
философскихъ ученій, таковы герои излюбленныхъ романовъ, 
драмъ и поэмъ въ новѣйшей литературѣ. Идеальнымъ пред
ставляется человѣкъ, кто самъ себя ставитъ конечною цѣлью 
своихъ дѣйствій и на другихъ людей смотритъ, какъ на орудіе 
для своего возвеличенія. Быть самимъ собою, слушать только 
своей воли и своего хотѣнія, ничего и никого не признавать 
надъ собою, сверхъ себя—таковъ идеалъ человѣка, стремяща
гося быть сверхъ-человѣкомъ. Подъ эту мысль, въ сущности 
чудовищно-нелѣпую, иные подкладываютъ въ основаніе другую 
мысль: всего этого долженъ достигнуть человѣкъ посреди об
щества для того, чтобы, овладѣвъ имъ, подчинить его себѣ 
<9ля его же блага и водворить въ немъ царство любви и брат

2



14

ства. Но такого основанія никакая философія признать не мо
жетъ. Что исходитъ изъ эгоизма и на эгоизмѣ основано, въ 
томъ не можетъ быть никакихъ зачатковъ любви и предан
ности, и тотъ, кто сознательно заключилъ себя въ своемъ я, 
не можетъ сбросить его съ себя и освободиться. Правда, для 
дѣятельности, посвященной общественному благу, потребны не 
бездушные, равнодушные и безхарактерные люди, но лица съ 
характеромъ и совѣстію, и такое лицо всякій, желающій слу
жить обществу, долженъ воспитать въ себѣ. Но и личность, 
въ нравственномъ смыслѣ, можетъ образоваться и достигнуть 
развитія не иначе, какъ чрезъ сношеніе человѣка съ подобными 
себѣ: такъ только человѣкъ можетъ выработать въ себѣ до
стоинство. Но когда человѣкъ начинаетъ съ того, что, чуж
даясь общества, посреди коего живетъ, подвергаетъ его пре
зрѣнію, для того, чтобы въ отчужденіи воспитать въ себѣ свое 
гордое, причудливое я и затѣмъ присвоить себѣ миссію—разо
рить это общество въ конецъ и на мѣсто его создать новое 
по своему плану, — въ этомъ нѣтъ никакой мудрости, а одно 
лишь безуміе.

Тѣмъ не менѣе въ наши дни это безуміе возводится въ 
идеалъ, художественно-изображаемый мыслителями и поэтами. 
А за ними, не разсуждая, увлекаемая талантомъ, стремится 
стаднымъ движеніемъ толпа, восхищаясь героями и героинями 
идеализовапнаго эгоизма. Одинъ за другимъ появляются само
званные пророки безумной автономіи мышленія и дѣйствія, 
пророки анархіи и злодѣйства, пророки новыхъ вѣрованій, отри
цающихъ религію. А когда берется за это художникъ мыш
ленія и слова, онъ привлекаетъ къ себѣ толпу поклонниковъ. 
Многія увлеченія, при внутренней несостоятельности ученія 
доходящія нерѣдко до энтузіазма, объясняются силою художе
ственной его конструкціи. Когда идея, — какая бы пи была,— 
овладѣваетъ^еніальпымъ художникомъ мышленія и слова, онъ 
можетъ приложить къ ея развитію всю силу своего таланта и 
воздвигнуть на ней зданіе, поражающее красотой и стройностью
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логическихъ выводовъ изъ мысли, въ существѣ своемъ ложной. 
Но къ распознанію этой основной лжи не способна толпа, 
увлеченная своимъ восторгомъ. А творецъ художникъ, увле
каясь и своимъ созданіемъ и восторгами своихъ поклонниковъ, 
самъ входитъ мало-по-малу въ роль пророка, призваннаго об
новить человѣчество новою идеей и разсылать во всѣ концы 
восторженныхъ ея проповѣдниковъ,—учениковъ своихъ.

Наше время изобилуетъ ученіями, основанными на нача
лахъ крайняго матеріализма, отрицающаго духовную силу въ 
жизни человѣчества. Раздѣляясь па множество отдѣльныхъ си
стемъ и толковъ подъ разными названіями (позитивизмъ, на
турализмъ, агностицизмъ, утилитаризмъ, крайній соціализмъ, 
анархизмъ и пр.), эти ученія, сложившись въ научно-художе
ственное построеніе, расплодившись въ обширной литературѣ, 
пріобрѣли себѣ множество восторженныхъ поклонниковъ, распо
лагаютъ безконечными средствами пропаганды посредствомъ 
печатнаго и устнаго слова и мало-по-малу овладѣваютъ умами 
возростающаго поколѣнія. Такъ создается почва для невѣрія, 
для легкомысленной критики на Церковь и легкомысленнаго 
отъ нея отчужденія.

Но отойдя отъ своей Церкви, въ коей родились, люди 
не могутъ отрѣшиться отъ многихъ ощущеній и впечатлѣній 
своего общества, порожденныхъ и воспитанныхъ вѣками хри
стіанскаго ученія. Опытъ показываетъ, что гдѣ засохли корпи 
вѣры, тамъ еще остаются корни суевѣрія, повсюду нерѣдко 
смѣшаннаго съ пеглубоко-сидящей вѣрой. Остается какое-то 
ощущеніе духа въ жизни, какой-то страхъ передъ чертой, от
дѣляющею духъ отъ матеріи. Отсюда происходитъ замѣчаемое 
повсюду въ нашъ вѣкъ,—подобно тому, что происходило въ 
вѣкъ разложенія римской языческой культуры, —исканіе какой- 
нибудь вѣры: съ одной стороны, размноженіе суевѣрій, иногда 
дикихъ и чудовищныхъ, создающихъ себѣ особливый культъ, 
съ другой, —стремленіе найти отвЬтъ на запросы духа въ ма
гометанствѣ и буддизмѣ и, наконецъ, стремленіе создать новую 

2*  



16

религію на раціональныхъ началахъ, вложивъ въ нее, по вну
шенію фантазіи, нравственныя правила, взятыя изъ Еванге
лія,— религію любви подъ названіемъ очищеннаго христіанства. 
Отрицаясь отъ Церкви, разрушая всякую ограду церковной 
вѣры и церковнаго единенія, апостолы этихъ ученій хотятъ 
вмѣсто Церкви, создать какое-то расплывающееся въ любви 
всемірное братство мнимыхъ послѣдователей Христа,—безъ 
вѣры во Христа. Осудивъ Церковь, несумѣвшую въ теченіе 
вѣковъ осуществить царство Божіе на землѣ, сами они меч
таютъ достигнуть этого своимъ ученіемъ, водворивъ любовь, 
общее довольство, равенство безъ порока и преступленія: вотъ, 
проповѣдуютъ они, истинная цѣль нашего ученія: осуществле
ніе на землѣ царства любви и мира.

Напрасная мечта, напрасная смута умовъ и сердецъ че
ловѣческихъ! Религія не можетъ быть безъ вѣры,—а это но
вое мнимое христіанство—въ кого и во что вѣруетъ, и на 
чемъ, кромѣ бѣднаго слова человѣческаго, утверждаетъ и свои 
заповѣди и свое мечтательное чаяніе царства любви и правды 
па землѣ? Это ученіе ходитъ по землѣ и не имѣетъ того, чѣмъ 
живетъ Церковь Христова, стремленія къ небу. Въ Церкви 
это стремленіе не праздно и не мечтательно, потому что имѣетъ 
живую цѣль, живой образъ Христа Спасителя Богочеловѣка.

Вѣра не можетъ держаться на одномъ ученіи, какъ бы 
пи было оно чисто и возвышенно; пе можетъ держаться и па 
одномъ собраніи догматовъ. Могутъ они проповѣдовать жизнь, 
но жизни въ нихъ еще нѣтъ. Жизнь христіанской Церкви—въ 
лицѣ Христа, Богочеловѣка, въ Коемъ вѣчно идеальное суще
ство Божества воплотилось и явилось человѣку. Онъ, явив
шись, овладѣлъ всею душой человѣка и явилъ ему Отца Не
беснаго. Христіанство безъ Христа быть не можетъ, а завѣтъ 
Христа не въ томъ состоитъ, чтобы водворить на землѣ цар
ство отъ м^ра сего, — царство всеобщаго довольства, благопо
лучія и мира: царство Его не отъ міра сего. Въ существѣ 
бытія, по закону Его, поставлена радость, но пе счастье, пе
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покой, не матеріальное благосостояніе, а съ радостью духа и 
со служеніемъ ближнему — жертва, ношеніе ига Христова, 
крестъ, блаженство нищихъ духомъ и плачущихъ, освобожде
ніе отъ грѣха и жизнь вѣчная. Кто хочетъ изъять все это изъ 
христіанства, тотъ уничтожаетъ его въ самомъ корнѣ и льсти- 

„«вое мечтаніе гордой мысли воздвигаетъ на мѣсто вѣчной правды 
Христовой (Моск. Церк. Вѣдом.).

Незаконность Австрійскаго священства').
(Разборъ Австрійскаго священства съ догматической и кано

нической стороны).
Толкъ пріемлющихъ Австрійское или Бѣлокриницкое свя

щенство наиболѣе распространенъ въ сравненіи съ другими 
сектами русскаго раскола старообрядчества: по свидѣтельству 
расколовѣдовъ, послѣдователи этого толка составляютъ болѣе 
’/з общаго количества всѣхъ раскольниковъ 2). Въ послѣднее 
время толкъ этотъ усиленно стремится объединить съ собою 
всѣ другіе толки русскаго старообрядчества. Причина такой 
распространенности толка и такихъ стремленій его составляетъ 
внѣшняя видимость толка и свобода дѣйствій его. Въ этомъ 
толкѣ старообрядецъ находитъ по видимости все, чего лишился 
онъ чрезъ удаленіе отъ Православной церкви: полную трех- 
чинную іерархію, совершеніе богослуженія, таинствъ, отправ
леніе различныхъ церковныхъ чинопослѣдованій; храмы этого 
толка нерѣдко отличаются большимъ благолѣпіемъ, а богослу
женіе Австрійская іерархія старается совершать истово и по 
чину. И такъ какъ религіозное чувство старообрядца остается 
неудовлетвореннымъ, вслѣдствіе неимѣнія всего этого въ дру
гихъ толкахъ старообрядчества, то, понятно, онъ съ готовностію 
и весьма легко попадаетъ въ сѣти этого толка. Самое образо-

') Бесѣда въ Успенскомъ каѳедр. соборѣ гор. Владиміра 18 ноября 1901 г.
*) Плот. Ист. раск. Изд. 3, стр. 165. 
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ваніе Австрійскаго священства, какъ мы знаемъ изъ'исторіи 
его, обязано, главнымъ образомъ, назрѣвшей потребности ста
рообрядцевъ имѣть свою собственную іерархію, а не бѣжав
шихъ отъ Православной церкви священниковъ. Обратиться соб
ственно къ Православной церкви, хотя-бы путемъ единовѣрія, 
мѣшало давно сложившееся и крѣпко утвердившееся въ душѣ 
старообрядца предубѣжденіе противъ Православной 'церкви, 
недовѣріе къ ней, взглядъ на пее, какъ на еретическую. Вник
нуть и сознать всю противозаконность своей попытки создать 
собственную іерархію, сманивъ къ себѣ православнаго архіерея, 
старообрядцы не хотѣли вслѣдствіе сильнаго желанія и созна
нія необходимости имѣть свою іерархію, а многіе изъ нихъ 
не могли ясно и понимать этой противозаконности. Если такъ 
было па первыхъ порахъ созданія толка, то впослѣдствіи и въ 
настоящее время іерархія утвердилась, какъ законная въ силу 
сравнительной давности и забвенія старообрядцами, а еще 
болѣе—незнанія весьма многими изъ нихъ всѣхъ обстоятельствъ 
возникновенія Австрійской іерархіи, а равно и времени ея су
ществованія. Такому утвержденію іерархіи много содѣйствуетъ 
и свобода ея дѣйствій. Старообрядцы жалуются обыкновенно 
на стѣсненіе и ограниченіе закопами ихъ религіозныхъ дѣй
ствій, по жалобы эти напрасны. Закопъ только ограждаетъ 
православныхъ отъ вліянія и пропаганды раскола, не дозволяя 
такихъ дѣйствій съ его стороны, которыя направлены прямо 
къ совращенію православныхъ въ расколъ или же могутъ слу
жить соблазномъ для православныхъ; положительнаго запре
щенія раскола самого по себѣ въ нашемъ законодательствѣ 
нѣтъ, за исключеніемъ, разумѣется, сектъ прямо вредныхъ и 
противогосударственныхъ. По отношенію къ толку пріемлю
щихъ Австрійское священство закопъ слабъ и съ своей отри
цательной стороны. Молитвенныя зданія его, по своему внѣш
нему виду, не отличаются отъ православныхъ церквей, а по 
внутреннему убранству и украшеніямъ нерѣдко превосходятъ 
эти церкви; священники ихъ облачаются въ такія же одежды, 
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какъ и православное духовенство, часто еще болѣе богатыя и 
благолѣпныя; пользуются полною свободою не только при от
правленіи богослуженія, но и при своихъ переѣздахъ для утверж
денія своихъ послѣдователей и совращенія православныхъ. Въ 
Бессарабской области духовенство Австрійскаго толка по отно
шенію къ богослужебнымъ собраніямъ пользуется правами 
клира Православной церкви. Тамъ при моленныхъ есть коло
кола; изъ моленныхъ совершаются крестные ходы, при чемъ 
австрійскій лжеклиръ ходитъ по улицамъ въ священныхъ обла
ченіяхъ1). Получается, такимъ образомъ, полная иллюзія или 
подобіе Православной церкви. И старообрядецъ, а иногда и 
православный охотно идутъ въ такое общество, не сознавая 
всей его самочинности, неистинности и противозаконности. 
При весьма легкомъ отожествленіи понятій дозволеннаго и за
коннаго, и не принадлежащіе къ этому толку, а тѣмъ болѣе 
послѣдователи его, видя свободныя дѣйствія представителей 
іерархіи Австрійскаго толка, приходятъ къ ложному заключе
нію о полной дозволенности и равноправности этого толка съ 
церковью Православною, а отсюда—къ ложному выводу о та- 
кой-же его истинности и законности, какъ послѣдняя. Срав
нительная давность образованія этого толка, ведя къ забвенію 
исторіи его происхожденія, ведетъ къ утвержденію этого лож
наго мнѣнія. Конечно, незнаніе, насколько Австрійская іерар
хія неистинна и противозаконна, —главная причина значитель
наго вліянія и распространенія толка. Поэтому она заслужи
ваетъ наибольшаго нашего вниманія. Въ настоящей бесѣдѣ и 
попытаемся показать всю ложность Австрійскаго священства.

Іерархія, въ трехъ чинахъ ея,—епископа, пресвитера и 
діакона,—составляетъ одну изъ существенныхъ принадлежно
стей истинной Церкви Христовой. Австрійская іерархія тоже 
мнитъ и выдаетъ себя за пастырей этой Церкви. Но справед- 
ливо-ли это? Вѣдь не всякій, надѣвшій па себя священниче
скую рясу или церковное облаченіе священника, есть іерей;

') Ист. Плот. сгр. 165. 
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не всякій, присвоившій себѣ епископскія дѣйствія—«хиротоніи 
и другія, есть архіерей. За такихъ лицъ мы считаемъ только 
тѣхъ, которые пребываютъ въ истинной Церкви Христовой, 
имѣютъ па себѣ рукоположеніе или хиротонію законныхъ па
стырей Церкви, а чрезъ эту хиротонію имѣютъ на себѣ бла
годать Св. Духа, необходимую для совершенія ими таинствъ 
и отправленія богослуженія, — которые, наконецъ, поставлены 
въ свой санъ согласно съ каноническими правилами Церкви, 
ограждающими Церковь отъ возможныхъ нарушеній ея по
рядка и чиновъ. Имѣютъ ли эту благодать хиротоніи, непре
рывно переходящую въ Церкви чрезъ пастырей и Апостоловъ 
отъ Самого I. Христа, —основателя Церкви, лица Австрійскаго 
священства? Можетъ ли быть названа Австрійская іерархія 
каноническою, имѣющею право по законамъ церковнымъ совер
шать богослуженіе и таинства церковныя? Вотъ два главные 
вопроса, разрѣшеніе которыхъ необходимо для сужденія о бла
годатномъ и каноническомъ достоинствѣ Австрійской іерархіи.

Для отвѣта на указанные вопросы нужно быть знакомымъ 
съ исторіей происхожденія и образованія Австрійскаго священ
ства. Такъ какъ очень многіе весьма мало знаютъ эту исторію, 
то мы считаемъ необходимымъ напомнить вкратцѣ главное и 
существенное изъ этой исторіи.

Австрійская іерархія ведетъ свое начало отъ греческаго 
митрополита Амвросія, перешедшаго къ раскольникамъ въ 
1846 году. До этого времени, въ теченіе 180 лѣтъ, общество, 
принявшее къ себѣ Амвросія/не имѣло у себя епископа: бо
гослуженіе и требы въ этомъ обществѣ совершались бѣжав
шими отъ Православной церкви священниками, принимаемыми 
въ большинствѣ случаевъ вторымъ чипомъ, —черезъ мѵропома
заніе, а въ первое время существованія общества были даже 
случаи перекрещиванія. Амвросій, какъ грекъ, мало былъ зна
комъ съ тѣмъ обществомъ, въ которое ему предлагали посту
пить архіереемъ. Но и онъ, не знавшій даже языка славян
скаго, подозрѣвалъ въ этомъ обществѣ что-то неистинное и 
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противозаконное, на первыхъ порахъ отказался даже отъ вся
кихъ переговоровъ съ представителями этого общества. Тогда 
главный дѣятель въ учрежденіи Австрійской іерархіи, —Павелъ 
Бѣлокриницкій, —началъ дѣйствовать на сына митрополита Ам
вросія,—Георгія. который былъ женатъ. Въ рукахъ Павла было 
сильное орудіе, которымъ онъ могъ воздѣйствовать на Амвро
сія. Амвросій, бывшій съ 1835 года митрополитомъ Босноса- 
раевскимъ, защищая народные интересы, вошелъ въ столкно
веніе съ турецкими властями, и по ихъ настоянію, въ 1840 г., 
былъ отозванъ въ Константинополь. Здѣсь онъ поступилъ въ 
разрядъ безмѣстныхъ архіереевъ и принужденъ былъ влачить 
жизнь среди униженій и лишеній всякаго рода. Матеріальное 
содержаніе женатаго сына увеличивало тяжелое положеніе Ам
вросія. Въ его душѣ скоплялось неудовольствіе противъ своего 
ближайшаго начальства, — Константинопольскаго патріарха, а 
бѣдствія и лишенія, полная матеріальная необезпеченность по
буждали искать выхода изъ своего положенія. Вотъ почему 
обѣщаніе этого обезпеченія, при убѣжденіи собственнаго сына, 
на котораго всего болѣе вліяли руководители дѣла объ устрой
ствѣ іерархіи, смогли, наконецъ, поколебать Амвросія, не свя
заннаго, а разъединеннаго съ Константинопольскимъ патріар
хомъ по личному неудовольствію на него. Амвросій сдѣлался 
болѣе податливымъ и уступчивымъ на переговоры, хотя со
вѣсть, очевидно, и говорила противъ этого: его смущали раз
ности въ обрядахъ, и по его требованію Павелъ Бѣлокриниц
кій долженъ былъ писать объясненіе относительно двоеперстія. 
Наконецъ, Амвросій уступилъ и обязался, по договору 15 ап
рѣля 1846 года, за 500 червонцевъ ежегоднаго жалованья и 
подъ условіемъ купить сыну его домъ въ Бѣлой Криницѣ, по
ступить къ старообрядцамъ, учинивъ законное присоединеніе, 
и немедленно поставить себѣ преемника. Безъ увѣдомленія и 
дозволенія Константинопольскаго патріарха, переодѣтый въ ка
зацкое платье, Амвросій выбрался изъ Константинополя. Че
резъ цѣлый мѣсяцъ труднаго и сопряженнаго съ разными опас- 
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постами путешествія прибылъ опъ съ своими новыми покро
вителями въ Вѣну. Здѣсь онъ представлялся Австрійскому 
императору, которому, при прошеніи о дозволеніи вступить въ 
должность верховнаго пастыря старовѣрческихъ обществъ, пред
ставилъ архіерейскую ставленную грамату и подлинную записку 
патріаршей канцеляріи, дозволявшую ему отслужить литургію 
въ одной изъ Константинопольскихъ церквей и доказывавшую, 
что онъ не былъ лишенъ сана, пе находился подъ запреще
ніемъ. Изъ Вѣны, послѣ трехъ мѣсяцевъ пребыванія здѣсь, 
Амвросій прибылъ въ Бѣлую Криницу. Черезъ двѣ недѣли 
послѣ встрѣчи Амвросія въ Бѣлой Криницѣ у старообрядцевъ 
былъ созванъ соборъ для рѣшенія вопроса о чипопріемѣ Ам
вросія. На этомъ соборѣ, на основаніи существовавшей прежде 
практики чипопріема бѣглыхъ поповъ, постановлено было при
нять м-та Амвросія вторымъ чиномъ,—черезъ мѵропомазаніе. 
На другой день послѣ собора произошелъ и самый чипопріемъ, 
который совершился такъ. Амвросій стоя противъ царскихъ 
дверей, проклялъ вслухъ всѣхъ написанный для него грече
скими буквами славянскій чинъ проклятія ересей: затѣмъ уда
лился съ бѣглымъ іеромонахомъ Іеронимомъ въ алтарь для 
исповѣди; а такъ какъ эта исповѣдь не могла состояться вслѣд
ствіе незнанія однимъ изъ нихъ (Іеронимомъ) языка греческаго, 
а другимъ —славянскаго, то, по свидѣтельству очевидца, испо
вѣдь ограничилась только тѣмъ, что они «уповательно посмот
рѣли другъ на друга». Здѣсь же Іеронимъ помазалъ Амвросія 
мнимымъ миромъ и, затѣмъ, отверзши царскія двери, объявилъ 
достоинство митрополита, засвидѣтельствовавъ потомъ въ осо
бой граматѣ, что опъ «тщательно испыталъ глубины его серд
ца». Послѣ того самъ митрополитъ вышелъ изъ алтаря черезъ 
царскія двери въ архіерейскомъ облаченіи и, взявъ въ руки 
дикирій и трикирій, сталъ осѣнять народъ. Такъ православный 
митрополитъ Греческой церкви сталъ раскольническимъ архі
ереемъ и основателемъ іерархіи, именуемой, по мѣсту ея учреж
денія, Австрійскою или Бѣлокриницкою.
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Теперь, когда намъ извѣстна въ главныхъ чертахъ исто
рія образованія Австрійской іерархіи, обратимся къ разрѣше
нію перваго изъ поставленныхъ нами вопросовъ: благодатна ли 
эта іерархія? Почиваютъ ли на ней дары Св, Духа, которые 
передаются въ Церкви Христовой отъ самыхъ Апостоловъ чрезъ 
непрерывное рукоположеніе пастырей церковныхъ и которые 
самъ митрополитъ Амвросій получилъ въ Греческой церкви?

На поставленный вопросъ нужно, повидимому, отвѣчать 
утвердительно. Митрополитъ Амвросій имѣлъ благодатное ру
коположеніе законныхъ пастырей истинной Церкви Христовой; 
онъ не былъ лишенъ сана: не былъ запрещенъ въ священно
служеніи. Значитъ, благодать хиротоніи осталась па немъ и по 
переходѣ въ расколъ: значитъ, имѣетъ эту благодать черезъ 
Амвросія и все Австрійское священство. Но такъ только ка
жется; утвердительный отвѣтъ на вопросъ получается только 
при поверхностномъ взглядѣ на образованіе Австрійскаго свя
щенства. Вникнемъ повнимательнѣе въ существо дѣла, п мы 
увидимъ, какъ неосновательно и ошибочно будетъ сдѣланное 
выше заключеніе.

Для вѣрнаго рѣшенія вопроса обратимъ наше вниманіе 
прежде всего ва слѣдующее. Гдѣ пребываетъ благодать Св. 
Духа, сообщаемая черезъ хиротонію? Несомнѣнно, что только 
въ истинной Церкви Христовой. Только Апостоламъ сказалъ 
Спаситель въ прощальной бесѣдѣ: «Азъ умолю Отца, и иного 
Утѣшителя дастъ вамъ, да будетъ съ вами во вѣкъ» (Іоан. 
14, 16); только имъ Онъ далъ Св. Духа въ словахъ: «пріимите 
Духъ Святъ» (Іоанн. 20, 22); только на Апостоловъ сошелъ 
Св. Духъ въ день Пятидесятницы; только черезъ Апостоловъ 
преподавалась благодать хиротоніи въ Апостольской Церкви. 
Значитъ, внѣ Церкви Апостольской этой благодати нѣтъ. 
Отъ Апостоловъ, по преемству рукоположенія, эта благодать 
и низводится на всѣхъ пастырей Церкви Христовой, а пастыри, 
въ силу этой благодати, могутъ освящать вѣрующихъ въ таин
ствахъ. Благодать хиротоніи почиваетъ на пастыряхъ потому, 
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что они пребываютъ въ Церкви Апостольской, т. е. осйован- 
пой Апостолами, вѣрующіе получаютъ освященіе отъ пасты
рей черезъ таинства опять подъ условіемъ принадлежности къ 
Церкви Христовой. Принадлежитъ къ Церкви тотъ, кто истинно 
вѣруетъ въ Церковь, т. е. признаетъ ея ученіе, старается 
исполнить ея заповѣди. И Спаситель условіемъ вступленія въ 
Церковь поставилъ не только крещеніе, но и вѣру. «Иже вѣру 
имѣть и крестится, спасенъ будетъ», сказалъ Онъ Апостоламъ. 
И въ символѣ вѣры, въ 9-мъ членѣ его, мы выражаемъ вѣру 
въ Церковь «Апостольскую», т. е. признаніе ея. Слѣдовательно, 
только признавая Церковь и пребывая въ ней, мы освящаемся 
и потому получаемъ спасеніе. Внѣ Церкви пѣтъ спасенія, по
тому что нѣтъ благодати. «Иже не пребываютъ въ сей Собор- 
нѣй Церкви, тѣхъ Христосъ не спасаетъ, и Духа Святаго си- 
цевіи не имутъ», говоритъ и уважаемый раскольниками Боль
шой Катихизисъ (л. 121 об. и 122).

Но Церковь Христова едина. У Апостола Павла Церковь 
сравнивается съ тѣломъ Христа. «И Того (т. е. I. Христа) 
даде главу выше всѣхъ Церкви, яже есть тѣло Его» (Еф. 1, 
22, 23). Какъ едино тѣло Христа, такъ едина и Церковь. 
Вотъ почему Ап. Павелъ въ другомъ мѣстѣ пишетъ: «единъ 
хлѣбъ, едино тѣло есмы мпози: вси бо отъ единаго хлѣба при
чащаемся» (1 Кор. 10, 17). Вѣрую «во единую... соборную 
Церковь», говоритъ и 9-й членъ Символа Вѣры. Слѣдовательно, 
митрополитъ Амвросій, удалившись отъ Греческой церкви, въ 
которой, по признанію самихъ старообрядцевъ, его приняв
шихъ, получилъ черезъ рукоположеніе благодатные дары Св. 
Духа,— иначе сказать, былъ благодать имущимъ, какъ архіерей,— 
и, поступивъ въ общество, которое этой Церкви не признаетъ, 
удалился и отъ единой истинной Христовой Церкви. А такъ 
какъ благодать хиротоніи пребываетъ только въ этой Церкви, 
и внѣ ея быть не можетъ, что мы видѣли выше, то, значитъ, 
удалившись отъ Церкви, порвавъ всякую связь съ ней, митро
политъ Амвросій удалилъ себя отъ источника благодатныхъ 
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даровъ Св. Духа, пребывающаго только въ Церкви Христовой. 
Слѣдовательно, онъ самъ себя лишилъ благодати хиротоніи, 
когда вступилъ въ общество старообрядцевъ. Прямымъ дока
зательствомъ этого служитъ то, что спасеніе возможно полу
чить только въ Церкви Христовой. «Кромѣ Церкви Божія, 
нигдѣ же нѣсть спасенія: яко же бо при потопѣ вси, елицы 
съ Ноемъ въ ковчезѣ не бяху, истопоша, тако и въ день суд
ный вси, иже въ Церкви святѣй не будутъ, тіи во езеро 
огненное ввержени будутъ». Такъ говоритъ Большой Катихи
зисъ (л. 121 об.). Причина сего —удаленіе отъ Церкви есть 
удаленіе отъ Христа и Источника духовной жизни,—Св. Духа.

Вступленіе м-та Амвросія, по удаленіи отъ Греческой 
церкви, въ общество старообрядцевъ служитъ, наконецъ, пря
мымъ доказательствомъ, что онъ, по своемъ переходѣ, имѣю
щуюся на немъ благодать хиротоніи утратилъ. Если бы то 
общество, въ которое вступилъ м-тъ Амвросій, представляло 
собою часть единой Апостольской Церкви, то Амвросій черезъ 
самовольное удаленіе къ нимъ погрѣшилъ бы только противъ 
правилъ каноническихъ, явился бы только ослушникомъ цер
ковнымъ, не имѣющимъ права священнодѣйствовать. Но обще
ство, принявшее къ себѣ м-та Амвросія, не представляло, какъ 
и теперь не представляетъ, такой части Церкви Вселенской. 
Напротивъ: это было самочинное общество, неправо присвоив
шее себѣ названіе Церкви Христовой. Церковь Христова ни
когда пе можетъ существовать безъ епископа. Это весьма ясно 
видно изъ того значенія, какое имѣетъ епископъ въ Церкви. 
Епископъ—глава церковнаго тѣлесе. Въ правилахъ Свв. Апо
столовъ, соборовъ и святоотеческихъ писаніяхъ Церковь безъ 
Епископа называется безглавою (Апост. пр. 55), вдовствую
щею (IV Всел. соб. пр. 25), слѣпотствующею (Кн. о вѣрѣ 
л. 213). Св. Кипріанъ пишетъ: «Церковь на епископахъ дер
жится, какъ на своихъ подпорахъ» (Нис. 27), и въ другомъ 
мѣстѣ: «Епископъ въ Церкви и Церковь въ Епископѣ, и ежели 
кто пе съ Епископомъ, то тотъ и не въ Церкви (69 письмо 
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къ Флоренцію Павіану). Св. Іоаннъ Златоустъ, отправляясь въ 
изгнаніе изъ Константинополя, давалъ наставленіе своей паствѣ 
принять послѣ него и слушаться того Епископа, который бу
детъ поставленъ для нихъ, потому что Церковь безь Епископа 
быть не можетъ (Маргар. л. 154 о.б- въ жит. I. Злат.). 
«Если бы оно (Апостольство и преемствующее ему Епископ
ство) прекратилось, то все бы разстроилось и разрушилось» 
(Бес. I. Злат. на раз. мѣста Св. Пис. ч. 2, стр. 317 — 318). 
Причина невозможности существованія Церкви безъ Епископа 
заключается въ невозможности безъ Епископа іерейскихъ и 
другихъ священнодѣйствій въ Церкви. По свидѣтельству Св. 
Симеона Солунскаго, «всякій чинъ, всякое таинство и всякое 
совершеніе церковное исполняется чрезъ Епископа» (Сим. Сол. 
кн. 1, гл. 157). Св. Діонисій Ареопагитъ говоритъ: «знаменай, 
яко освятити и совершати миро нѣсть пресвитера, пи ниже 
жертвенника совершити, да принесетъ на немъ, ниже хирото
нисати. Сія бо единъ священноначальникъ сотворити имать 
(Діон. Ареоп. гл. 5 о церковномъ священноначаліи). И по 
Малому Катихизису, «рукоположенія силы никто же имать, 
точію епискове» (л. 35). Слѣдовательно, при отсутствіи Епи
скопа всѣ означенныя дѣйствія должны прекратиться. Вліяніе 
Епископа простирается на все служеніе священника и выте
каетъ изъ самаго понятія епископской власти. Епископъ по
средствомъ священниковъ, какъ посредствомъ рукъ, правленіе 
содѣваетъ (Толк. на 55-е прав. Апост.). Поэтому священ
ники, по 39-му правилу Свв. Апостолъ, должны дѣйствовать 
по волѣ Епископа и безъ его воли не творить ничего. 
Св. Симеонъ Солунскій говоритъ: «вся божественныя тайны и 
во всѣхъ священныхъ архіерейство дѣйствующе есть и безъ 
того ниже жертвенникъ будетъ, ниже хиротонія, ниже мѵро 
святое, ниже крещеніе, ниже убо христіане» (Сим. Солун. 
гл. 76 о св. мѵрѣ), Таково значеніе Епископа въ Церкви. 
А меледу тѣмъ общество, въ которое вступилъ м-тъ Амвросій, 
оставивъ Греческую церковь, въ теченіе 180 лѣтъ не имѣло 
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Епископа. Могло ли оно именоваться Церковью Христовою? 
Очевидно, нѣтъ. Безъ Епископа у нихъ не могло быть пресви
терскихъ дѣйствій, не могло быть и вообще іерархіи. Ихъ бЬг- 
лые попы, дѣйствовавшіе до Амвросія, являлись такими же 
самочинными пастырями, чрезъ удаленіе отъ Церкви Христовой 
лишившимися благодати священства, какъ самочинно было 
общество старообрядцевъ, ихъ принимавшее. А безъ іерархи
ческихъ лицъ, по словамъ Св. Игнатія Богоносца, Церковь 
«нѣсть избранна, ниже собраніе святое, ниже сонмъ препо
добныхъ» (Послап. къ Тралл.); по словамъ Большаго Катихи
зиса, такая Церковь есть «сонмъ злыхъ и нечестивыхъ людей» 
(Б. К. л. 122 об.).

Вотъ каково общество, въ которое удалился митрополитъ 
Амвросій изъ истинной Церкви Христовой. Могъ ли опъ послѣ 
этого сохранить благодать хиротоніи? Нѣтъ, эта благодать необ
ходимо должна была оставить его, какъ скоро онъ оставилъ 
истинную Церковь Христову, въ которой только эта благодать 
и пребываетъ, ибо только съ Церковію и въ Церкви пребы
ваетъ источникъ благодати,—Св. Духъ. «Се Азъ съ вами есмь 
во вся дни до скончанія вѣка» (Мѳ. 28, 20); «Азъ умолю Отца, 
и иного Утѣшителя дастъ вамъ, да будетъ съ вами въ вѣкъ» 
(Іоанн. 14, 16), сказалъ Спаситель Апостоламъ. Кто не съ 
Апостолами и не въ Церкви Христовой, съ тѣми нѣтъ Хри
ста, нѣтъ и Св. Духа. Посему только о христіанахъ, находя
щихся въ Церкви, говоритъ Св. Апост. Павелъ: «вы храмъ 
Божій есте, и Духъ Божій живетъ въ васъ» (1 Кор. 3, 16), ибо 
только въ Церкви Христовой подается благодать Св. Духа въ 
таинствахъ.

Изъ сказаннаго слѣдуетъ, что пріемлющимъ Австрійское 
священство для доказательства сохраненія Амвросіемъ благо
дати хиротоніи и по вступленіи въ общество старообрядцевъ 
необходимо установить истинность этого общества, какъ Церкви 
Христовой. Защитники Австрійскаго священства и пытаются 
это сдЬлать. Прежде чѣмъ перейти къ разбору ихъ доказа
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тельствъ, необходимо сказать, что созданная Христомъ Церковь 
пребудетъ въ существенномъ своемъ устройствѣ неизмѣнною 
и неодолѣнною до скончанія міра. На это весьма ясно указалъ 
Спаситель словами: «созижду Церковь Мою. и врата адова 
не одолѣютъ ей» (Мо. 16, 18). Эта нѳодолѣниость Церкви 
обезпечивается ей обѣщаніемъ Спасителя постоянно пребыть 
съ Церковью. «Се Азъ съ вами есмь во вся дни, до скончанія 
вѣка» (Мѳ. 28, 20), сказалъ Христосъ Своимъ ученикамъ. Апо
столы жили не до скончанія вѣка; слѣдовательно, обѣщаніе 
Спасителя дано въ лицѣ ихъ всей Церкви Христовой. Изъ 
Свв. Отцовъ очень наглядно изображаетъ неодолѣпность Церкви 
Св. Златоустъ: «Церкви ничто же равно есть, говоритъ онъ, 
никогда же старѣетъ; выше небесъ взыде; ни варвари, ни бѣси 
не преодолѣютъ ей. Колици ратоваша на Церковь, и ратовавшіе 
погибоша? Борима есть, и не побѣждается... Ничто же бо Церкви 
крѣпчайше. Небесъ высши есть, каменія твердѣйши есть, земли 
ширши есть; никогда же старѣетъ, но присно юнѣетъ. Розги 
ея и листвія ея не увядаютъ; древеса ея листвіе не отметаютъ, 
не подлежитъ времени тлѣнія, занѳ благодать Св. Духа въ ней 
дѣйствуетъ» (Кн. о вѣрѣ л. 19). «Церковь Христова и Право
славная вѣра всегда пребываютъ въ соединеніи неизмѣнно 
по вся дни до скончанія вѣка», говоритъ и уважаемая расколь
никами Кириллова книга (л. 93 об. и 94). Если Церковь Хри
стова не можетъ измѣниться, то и епископство, составляющее, 
какъ мы видѣли выше, существенную часть Церкви, не можетъ 
въ ней прекратиться. Отсюда по отношенію къ обществу, при
нявшему м-та Амвросія, получается тотъ выводъ, что это обще
ство, утративъ черезъ лишеніе Епископа въ теченіе 180 лѣтъ 
существенное устройство Церкви, оказалось одолѣннымъ вра
тами адовыми вопреки обѣтованію Самого Спасителя. Слѣдова
тельно, оно не есть истинная Церковь Христова, и по вступ
леніи въ него на Амвросіи не могла пребывать благодать хи
ротоніи.

Чтобы отстранить для себя такой выводъ, слѣдующій съ 
логическою необходимостью изъ правильнаго понятія о Церкви 
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Христовой, послѣдователи Австрійскаго священства всячески 
доказываютъ возможность временнаго прекращенія въ Церкви 
Христовой епископства и хиротоніи. Разберемъ эти доказа
тельства.

Мысль, что въ Церкви Христовой могутъ прекратиться 
на время епископство и хиротонія, доказывается пріемлющими 
Австрійское священство, во первыхъ, примѣромъ неисполненія 
и прекращенія нѣкоторыхъ обѣтованій Божіихъ въ Ветхомъ 
Завѣтѣ. Напр.: Богъ обѣщалъ Соломону пребывать въ соз
данномъ имъ храмѣ вѣчно (3 Цар. 9, 4; 7, 9); обрѣзаніе 
установлено было Богомъ въ завѣтъ вѣченъ (Быт. гл. 17); 
жречеству Аарона обѣщано пребыть во вѣки (Числ. гл. 18). 
Однако же сіи обѣтованія Божіи не сбылись «грѣхъ ради люд
скихъ». Не Богъ не вѣренъ въ обѣтованіяхъ своихъ, но грѣхи 
людей воспрепятствовали исполненію Его обѣтованій. Такъ и 
у насъ, говорятъ они, когда прекращалась іерархія, не обѣ
тованія Божіи тогда оказались несбыточными, но мы были за 
грѣхи наказаны; когда же за покаяніе были помилованы Бо
гомъ, возродилась и іерархія ').

Относительно приведеннаго доказательства, прежде всего, 
нужно сказать, что оно пригодно скорѣе для безпоповцевъ, 
чѣмъ для половцевъ, и что послѣдніе воспользовались имъ 
неудачно. Въ самомъ дѣлѣ, если на основаніи превращаемости 
ветхозавѣтныхъ обѣтованій можно говорить о прекращеніи 
епископства въ новозавѣтной Церкви, то почему на томъ же 
самомъ основаніи нельзя утверждать мысли о прекращеніи въ 
Новомъ Завѣтѣ священства вообще? Слѣдоват., вышеприведен
ное доказательство прямо ведетъ къ безпоповству. Затѣмъ,— 
оно несостоятельно и само по себѣ. Между ветхозавѣтными и 
новозавѣтными обѣтовапіями существенная разница: первыя 
даны подъ условіемъ, вторыя—безусловно. Господь обѣщалъ 
Соломону сохранить храмъ въ томъ случаѣ, если Евреи пре
будутъ въ законѣ Его, сохранятъ заповѣди и повелѣнія Его;

’) Сбор. бесѣдъ со стар., изд. подъ ред. И. Иваи., стр. 195.
3
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въ противномъ же случаѣ, сказалъ Онъ, «храмъ сей, его же 
посвятихъ имени Моему, отвергну отъ лица Моего» (3 Цар. 
9, 4; 7 —9; 2 Парал. 7, 20). Такой же условный смыслъ имѣли 
обѣтованія Евреямъ объ обладаніи землею обѣтованною (Втор, 
гл. 28). Обѣтованіе же Христово о Церкви Новаго Завѣта 
выражено безусловно: «созижду Церковь Мою, и врата адова 
не одолѣютъ ей». И нигдѣ, ни въ Св. Писаніи, ни въ свято
отеческихъ твореніяхъ мы не найдемъ, чтобы данное Христомъ 
обѣтованіе Своей Церкви за грѣхи людскіе могло прекратиться 
или не исполниться. Напротивъ, Святые Отцы, какъ мы выше 
видѣли, съ очевидною наглядностью изображаютъ пеодолѣн- 
ность Церкви Христовой безъ всякихъ ограниченій и условій. 
Правда, многія и изъ ветхозавѣтныхъ обѣтованій даны безу
словно, напр. установленіе обрѣзанія въ завѣтъ вѣченъ, вѣч
ность жречества Аарона. Но самую эту вѣчность нужно пони
мать съ ограниченіемъ, разумѣя подъ нею только время Вет
хаго Завѣта. Этотъ Завѣтъ былъ только «сѣнію грядущихъ 
благъ», а пе самымъ образомъ вещей (Евр. 10, 1). Посему 
сѣнь должна прекратиться, когда явились вещи, ею прообра
зуемыя. По такому значенію ветхозавѣтныхъ обѣтованій, имъ 
и не могла принадлежать вѣчность въ широкомъ смыслѣ этого 
слова, какъ все время существованія міра до втораго прише
ствія Христова. Вотъ почему обѣщаемая въ Св. Писаніи вѣч
ность ветхозавѣтнымъ предметамъ должна быть относима въ 
точномъ смыслѣ слова не къ нимъ самимъ, а къ предметамъ 
новозавѣтнымъ, ими прообразуемымъ, съ появленіемъ которыхъ 
ихъ прообразы должны прекратиться. По этой причинѣ и 
Аароново священство называется въ Кирилловой книгѣ вре
меннымъ, въ противоположность Христову священству вѣч
ному (К. кн. л. 77) ’).

(Продолженіе слѣдуетъ).

Иван. Крит. разборъ ученія раскола.
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Съ Января 1902 года при редакціи «Троицкихъ Листковъ», 

СЪ РАЗРѢШЕНІЯ СВЯТѢЙШАГО СѴНОДА, 
будетъ выходить новое періодическое изданіе

„ИШ IIIII! 11“
Троицкій собесѣдникъ для церковно-приходскихъ школъ.

Изыде Сѣяй, да сѣетъ. Мѳ. 13, 3.
«БОЖІЯ НІІВА> имѣетъ цѣлію: оказывать нравственную поддержку 

всѣмъ, кто трудится въ церковно-приходскихъ школахъ въ великомъ дѣлѣ во
спитанія дѣтей народа въ духѣ христіанскаго благочестія и родныхъ преданій 
старины; дать этимъ труженикамъ возможность обмѣниваться мыслями по тѣмъ 
вопросамъ, которые особенно тревожатъ ихъ христіанскую совѣсть; показывать 
на фактахъ, какъ велико и свято то дѣло, коему они Служатъ; какъ и чѣмъ 
проявляетъ себя это дѣло, какъ въ самой школѣ, такъ и внѣ ея; въ чемъ со
стоитъ тотъ идеалъ, къ коему должна быть направлена вся ихъ будничная 
работа. «БОЖІЯ НИВА» будетъ стремиться указать, при помощи Божіей, тѣ 
пути и средства, коими воздѣлывается добрая по природѣ своей нива дѣтскаго 
сердца.

Въ составъ программы сего изданія входятъ слѣдующіе отдѣлы:
I. Церковь и школа. Участіе дѣтей въ Богослуженіи. Всенощныя въ шко

лахъ, отдаленныхъ отъ храма, съ бесѣдами на нихъ. Школьное паломничество 
съ разсказами дѣтямъ изъ родной исторіи при посѣщеніи святыхъ мѣстъ. Пѣніе 
церковное внѣ храма. Чѣмъ выражается любовь дѣтей къ родному храму?

II. Семья и школа. Школа какъ сотрудница семьи въ воспитаніи дѣтей. 
Ихъ взаимное общеніе и вліяніе другъ на друга.

III. Школа и народная жизнь. Мѣстныя наблюденія надъ народною жизнью. 
Хорошіе и дурные обычаи въ народной церковной жизпи. Народные пороки и 
борьба школы съ ними. Воспитаніе христіанской совѣстливости и честности 
въ словахъ и всѣхъ поступкахъ. Просвѣтительная дѣятельность школы: собесѣ
дованія въ школахъ, библіотеки, склады книгъ при школахъ, способы распро
страненія чрезъ школы книгъ, иконъ, крестиковъ и т. п. Чѣмъ народъ выра
жаетъ свое сочувствіе къ школѣ и какія предъявляетъ ей требованія въ духов
номъ отношеніи? Какъ народъ смотритъ па беллетристику, поэзію, газеты и 
разныя книги? Отзывы о книгахъ для дѣтей и парода.

IV. Школа ,какъ воспитательница эстетическаго чувства. Чудеса Божіи въ 
природѣ. Украшеніе храма въ день 'Св. Троицы; обсаживаніе родного храма: 
кладбища, родныхъ могилокъ, школы, домовъ, деревьями и цвѣтами; украшеніе 
іордани хвоею въ день Крещенія Господня; работы дѣвочекъ для родного храма,

3*
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вышиваніе полотеицевъ, починка священныхъ одеждъ; уборка дѣтьми храма 
предъ великими праздниками; участіе ихъ въ колокольномъ звонѣ.

V. Лѣтопись церковныхъ школъ. Изъ ихъ прошлаго: исторія отдѣльныхъ 
школъ, воспоминанія о дѣятеляхъ школы, ихъ письма. Скорби и радости тру
жениковъ школы, ихъ взаимная братская поддержка. Дневники о.о. завѣдую
щихъ, наблюдателей и учителей. Обстановка школъ и ихъ хозяйство

VI. Переписка нашихъ читателей. Вопросы и отвѣты по разнымъ сторонамъ 
церковно-школьной жизни, по всѣмъ отдѣламъ настоящей программы.

VII. Страничка для дѣтей. Разсказы дѣтямъ о святыхъ дѣтяхъ. Добрыя 
дѣти нашего времени. Бесѣды съ дѣтьми о всемъ, что можетъ благотворно 
дѣйствовать на ихъ сердце. Стихотворенія.

VIII. Приложенія. Троицкіе Листки и книжки какъ матеріалъ для собе
сѣдованія и для чтенія дѣтямъ. Рисунки.

Объемъ изданія—отъ 1 до 3-хъ печатныхъ листовъ.
Сроки выхода—отъ 6 до 12 разъ въ годъ.
Годовая подписка съ приложеніями ОДИНЪ рубль съ пересылкою.
АДРЕСЪ редакціи: Сергіевъ посадъ, Московской губерніи, въ редакцію 

„Троицкихъ Листковъ11 и „Божіей Ыивы“.

МОСКОВСКІЯ ЦЕРКОВНЫЯ ВѢДОМОСТИ.
Еженедѣльное изданіе Общества любителей духовнаго просвѣщенія въ Москвѣ.

Каждый № въ размѣрѣ отъ 1‘/2 до 2-хъ печатныхъ листовъ.

Московскія Церковныя Вѣдомости имѣютъ своею цѣлью доставлять серьезное 
чтеніе по вопросамъ религіозно-нравственнымъ, церковно-историческимъ и прак
тическимъ не для духовныхъ только, но и свѣтскихъ лицъ, интересующихся 
означенными вопросами.

Согласно утвержденной Св. Синодомъ программѣ, въ составъ «Московскихъ 
Церковныхъ Вѣдомостей» будутъ входить:

1) Слова и поученія особенно выдающіяся. 2) Статьи (по временамъ 
передовыя), обсуждающія различные вопросы и явленія жизни общественной, 
имѣющія то или пное соприкосновеніе съ жизнію Церкви, а также рефераты, 
читанные и обсуждаемые въ очередныхъ собраніяхъ Общества. 3) Очерки изъ 
исторіи Церкви—преимущественно русской, въ которыхъ будутъ сообщаться 
свѣдѣнія о замѣчательныхъ эпохахъ и дѣятеляхъ въ пользу православія, а также 
о движеніи въ расколѣ и проявленіяхъ сектантства съ обсужденіемъ ихъ. 4) За
мѣтки и сужденія по вопросамъ пастырской практики. 5) Свѣдѣнія о благотво
рительныхъ и учебно-воспитательныхъ учрежденіяхъ Московской епархіи, куда 
войдутъ сообщенія изъ жизни церковно-приходскихъ школъ. 6) Московская хро
ника, сообщающая недѣльныя свѣдѣнія о выдающихся явленіяхъ церковной и 
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гражданской жизни и пастырской дѣятельности духовенства. 7) Библіографія: 
замѣтки о вновь выходящихъ въ свѣтъ книгахъ, выдающихся чѣмъ либо жур
нальныхъ и газетныхъ статьяхъ: обозрѣніе духовныхъ журналовъ. 8) Извѣстія 
и замѣтки, гдѣ будутъ отмѣчаться разнообразныя свѣдѣнія о событіяхъ совре
менной жизни (церковной и общественной)—мѣстныя, иногороднія,—корреспон
денціи. 9) Оффиціальный отдѣлъ, въ которомъ печатаются Высочайшія повелѣ
нія, Указы Святѣйшаго Правительствующаго Синода, распоряженія Московскаго 
Епархіальнаго Начальства, распоряженія и отчеты мѣстныхъ епархіальныхъ 
учрежденій и т. п.

Кромѣ этого, въ «Московскихъ Церковныхъ Вѣдомостяхъ> помѣщаются: 
а) имѣющія то или другое приложеніе къ современнымъ вопросамъ жизни извле
ченія изъ твореній св, отцовъ Церкви и б) статьи съ историко-археологиче
скимъ описаніемъ московской церковной старины и чтимой святыни.

«Московскія Церковныя Вѣдомости» имѣютъ въ виду предлагать сужденія 
о фактахъ и явленіяхъ жизни съ точки зрѣнія ученія Православной церкви, 
подвергать обсужденію тѣ вопросы, которые вызываются самою жизнью и по
требностями времени и потому должны представлять современный интересъ.

По временамъ будутъ помѣщаться иллюстраціи.
Подписка принимается: а) въ Епархіальной библіотекѣ, въ Петровскомъ 

монастырѣ, на Петровкѣ; б) въ редакціи—Б. Якиманка, церковь Петра и Павла, 
квартира протоіерея Іоанна Ѳеодоровича Маисветова; в) въ конторѣ Печков- 
ской—ва Петровкѣ и въ извѣстныхъ книжныхъ магазинахъ г. Москвы.

Подписная цѣна: съ пересылкой на годъ —5 руб., на полгода—3 руб.

«Общество распространенія религіозно-нравственнаго про
свѣщенія въ духѣ Православной Церкви»

съ 1-го января 1902 г. будетъ издавать

ДВУХНЕДѢЛЬНЫЙ, ДУХОВНЫЙ И ЦЕРКОВНО-ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛЪ

„Православно-Русское Слово’*.
Основывая новый духовный журналъ, подъ названіемъ «Православно- 

Русское Слово», Петербургское Общество распространенія религіозно-нрав
ственнаго просвѣщенія въ духѣ Православной Церкви ставитъ своею задачею 
послужить духовно-нравственнымъ интересамъ преимущественно образованнаго 
православно-русскаго общества и притти на помощь православному русскому 
человѣку среди тѣхъ постоянно смущающихъ и соблазняющихъ его, самопро
извольныхъ мнѣній, кривотолковъ, суемудрыхъ рѣчей и явныхъ лжеученій, 
которыя нынѣ со всѣхъ сторонъ раздаются противъ православной истины, стре
мятся подкопать религіозно-нравственные устои православной жизни и учреж
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денія православной церкви, обвиняя ее въ отчужденности отъ жизни, отста
лости и какъ-бы безотвѣтности противъ современныхъ запросовъ и пародпо- 
общественныхъ требованій. Такое отношеніе къ церкви не только исходитъ 
отъ прямыхъ враговъ ея, какъ раскольники и сектанты, раціоналисты и невѣры, 
но весьма часто раздѣляется и поддерживается людьми вѣрующими, видимо
благонамѣренными, но не твердыми въ истинно-христіанскихъ понятіяхъ и 
убѣжденіяхъ, неосновательными и въ религіозно-нравственныхъ сужденіяхъ. А 
эти лица въ свою очередь оказываютъ вліяніе, словесно и письменно, на массу 
нашей интеллигенціи, посѣвая въ ней религіозныя сомнѣнія и предубѣжденія 
противъ церкви и ея служителей. Съ цѣлію разсѣивать и искоренять эти не
основательныя сомнѣнія и предубѣжденія, всесторонне и общедоступно разъ
яснять православно-христіанское воззрѣніе по тѣмъ или другимъ, постоянно 
возникающимъ въ современной жизни и печати, религіозно-нравственнымъ и 
церковно-общественнымъ вопросамъ,—и предпринимается настоящее изданіе.

Въ то же время оно поставляетъ своимъ долгомъ оказывать содѣйствіе 
и русскому духовенству въ его учительно-пастырской дѣятельности и исполне
ніи заповѣданной ему Апостоломъ обязанности — „проповѣдывать съ настойчи
востію, благовременно и безвременно, обличать, запрещать, увѣщевать и нази
дать разныхъ совопросниковъ вѣка сего, отъ здраваго ученія отвращающихся 
къ баснямъ и суемудрію" (2 Тим. IV, 2—4).

Отличіе же новаго журнала отъ другихъ существующихъ духовныхъ ор
гановъ въ томъ, что послѣдніе или служатъ главнымъ образомъ академической 
богословской наукѣ или православной миссіи въ ея непосредственной борьбѣ 
съ расколоученіемъ и сектантствомъ разнаго рода, или же предлагаютъ вообще 
духовное назидательное чтеніе, не всегда принаровленное къ насущнымъ во*  
просамъ и живымъ интересамъ общества, почему и не стоятъ съ послѣднимъ 
въ тѣсной и близкой связи. „Православно-Русское Слово" имѣетъ въ виду пре
имущественно восполнить этотъ пробѣлъ. Съ этою цѣлію оно, кромѣ обще-бо
гословскихъ статей апологетико-полемическаго направленія по живымъ рели
гіозно-нравственнымъ вопросамъ, вводитъ отдѣлъ церковно-общественный, съ 
сужденіями и отзывами по всѣмъ возникающимъ въ этой области вопросамъ и 
совершающимся событіямъ, а также и постоянныя критическія обозрѣнія книж
ной литературы и журналистики, какъ духовной, такъ и свѣтской, имѣющей 
отношеніе къ вопросамъ религіозно-нравственнымъ; для большей же связи съ 
обществомъ открываетъ особый еще отдѣлъ разрѣшенія серьезныхъ недоумѣн
ныхъ вопросовъ читателей изъ области церковно-богословской и религіозно
нравственной. А какъ основу и провѣрку своихъ христіанскихъ религіозно
нравственныхъ убѣжденій и православно-богословскихъ сужденій, новое изданіе 
вноситъ въ свои книжки извлеченія изъ твореній св. отцевъ, по темѣ своей 
имѣющія отношеніе къ жизни современной.

Программа журнала Православно-Русское Слово слѣдующая:

I. Отдѣлъ церковно-общественный, въ который входятъ сужденія и от
зывы въ православно-христіанскомъ духѣ о выдающихся событіяхъ и замѣча
тельныхъ явленіяхъ текущей церковно-общественной жизни.
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II. Религіозно-нравственный, заключающій въ себѣ осново-положительпыя 
богословскія, церковно-историческія и каноническія статьи по общимъ рели
гіозно-нравственнымъ и церковнымъ вопросамъ, возникающимъ въ современной 
русской жизни и волнующимъ паше общество.

III. Свято-отеческій, представляющій цѣльныя извлеченія изъ твореній 
св. отцевъ и учителей церкви, имѣющія отношеніе къ современной дѣйстви
тельности и дающія руководительныя начала для правильнаго пониманія и раз
рѣшенія нѣкоторыхъ вопросовъ церковно-общественныхъ и религіозно-нрав
ственныхъ.

IV. Обозрѣніе текущей духовной журналистики.
V. Православно-критическій обзоръ повременной свѣтской печати, по

скольку она касается вопросовъ вѣры и нравственности, православія и церкви.
VI. Библіографическій отдѣлъ, представляющій отзывы о разныхъ новыхъ 

книгахъ, какъ духовныхъ, такъ и свѣтскихъ, имѣющихъ какое-либо отношеніе 
къ жизни религіозно-нравственной и церковной.

VII. Отдѣлъ, содержащій въ себѣ краткіе отвѣты па недоумѣнные рели
гіозно-нравственные и церковные вопросы.

VIII. Извѣстія о дѣятельностп «Общества религіозно-нравственнаго про
свѣщенія» и другихъ подобныхъ обществъ и учрежденій.

Цензура журнала предоставлена Предсѣдателю Совѣта Общества прото
іерею Философу Орнатскому.

Журналъ будетъ выходить книжками отъ пяти листовъ каждая, іп 8°, 
по двѣ книжки въ мѣсяцъ 1 и 15 чиселъ, за исключеніемъ мѣсяцевъ предъ 
праздниками Св. Пасхи и Рождества Христова, іюня и іюля, въ которые бу
детъ выходить по одной книжкѣ, всего 20 книжекъ въ годъ, съ особыми при
ложеніями.

На первый годъ будетъ данъ, въ качествѣ приложенія, полный кругъ 
словъ и поученій протоіерея Іоанна Ильича Сергіева (Кронштадтскаго) на всѣ 
воскресные и праздничные дни года, выбранныхъ изъ твореній, преимуществен
но послѣдняго періода его проповѣднической дѣятельности.

Цѣна на журналъ съ приложеніями 6 руб.—съ доставкой и пересылкой 
въ Россіи.

Адресъ редакціи и конторы: С.-Петербургъ, Николаевская ул., д. № 5.
Подписка принимается въ конторѣ, а также въ книжныхъ магазинахъ-’ 

Вольфа—Гостинвый дворъ, 18, Тузова—Гостинный дворъ, 45, Попова—Нев
скій, 66 и въ Москвѣ—въ конторѣ Нечковскоё, Петровскія линіи.

Редакторы: протоіерей Александръ Дерновъ, священникъ Павелъ Ла,- 
хостскій, Александръ Надеждинъ.
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БЕЗПЛАТНО 3 СОБРАНІЯ СОЧИНЕНІИ

въ 12 готовыхъ изящныхъ переплетамъ
Венедиктова въ 2-хъ изящно переплетенныхъ томахъ, 
Мицкевича въ 4-хъ изящно переплетенныхъ томахъ и 
Стахѣева—б изящно перепл. томовъ получитъ въ- 1902 г. каждый подписчикъ

БОГАТО ИЛЛЮСТРИРОВАННАГО, ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННАГО ЖУРНАЛА

„НОВЫЙ МІРЪ“
Кромѣ того, также безплатно рядъ другихъ приложеній, въ числѣ которыхъ: 

ДВА НОВЫЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫЯ ИЗДАНІЯ

1) КАРТИННАЯ ГАЛЛЕРЕЯ Императорскаго Эрмитажа 
и 2) Оружейная палата въ Москвѣ,

состоящія изъ 300—400 художественныхъ картинъ-автотипій на веленевой бумагѣ, 
въ форматѣ Іп-Гоііо.

Подписная цѣна годового изданія журнала «Новый Міръ», 
состоящаго изъ: 24 илл. №№ лит.-худож. ж. „Новый М1ръ“ на веленевой бумагѣ, 
24 илл. -Ѵ«№ „Всемірной Лѣтописи6 па веленевой бумагѣ, 24 илл. ж. прикл. 
знаній и новѣйшихъ изобрѣтеній для самообразованія, п. и. „Мозаика11, 52 илл. №.'ё 
ж. „Живописная Россія11, 52 „Временника Живописной Россіи6 и 12 илл. 
ж. „Литературные Вечера" для семейнаго чтенія безъ всякой доплаты за дост. и 
перес. безплатныхъ премій, т. е. „Картинной галлереи Императорскаго Эрмитажа11, 
„Оружейной Палаты6 и 12 изящно переплетенныхъ книгъ „Библіотеки Русскихъ и 
Иностранныхъ Писателей11, состоящей изъ собранія сочиненій Бенедиктова въ 2-хъ 
изящно перепл. том., собранія сочиненій Мицкевича въ 4-хъ изящно перепл. том. 
и 6 (1—6) изящно перепл. том. собранія сочиненій Стахѣева, съ дост. и перес. 
на годъ 14 р. Тѣ же изданія, во съ «Новымъ Міромъ» и «Всемірной Лѣтописью» 
на слоновой бумагѣ (вмѣсто веленевой) па годъ 18 р. Допускается разсрочка пла
тежа: при подпискѣ не менѣе 2 р. и ежемѣсячно не менѣе 1 р., съ тѣмъ, чтобы вся 
подписная сумма была уплачена полностью не позже 10-го декабря 1902 г. Гг. под
писчикамъ съ разсрочкой одна изъ объявленныхъ премій, а именно—2 перепле
тенныхъ книгъ «Библіотеки Русскихъ и Иностранныхъ Писателей» будетъ вы

слана по уплатѣ послѣдняго взноса.
Подписка на „Новый Міръ11 принимается въ книжныхъ магазинахъ Това

рищества М. 0. Вольфъ: въ С.-Петербургѣ, Гостинный дворъ, 18, и въ Москвѣ, 
Кузнецкій мостъ, 12, а также во всѣхъ прочихъ столичныхъ и провинціальныхъ 
книжныхъ магазинахъ.

Адресъ редакціи: С.-Петербургъ, Вас. Остр., 16 лин., д. 5—7.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА ТІА 1902 ГОДЪ.
на еженедѣльную политическую, общественную и литературную газету

ОТГОЛОСКИ
(годъ изданія 7-й; цѣна на годъ съ дост. и пер. 3 р.) и ежемѣсячный литера

турно-научный журналъ

ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРѢНІЕ
(годъ изданія 8-й; цѣна на годъ съ дост. и пер. 3 р.)

Адресъ редакціи обоихъ изданій: С.-Петербургъ, 6-я Рождественская, 10.
Лица, подписывающіяся на оба издапія, платятъ за годъ съ дост. и пер. 

5 р., на 8 м. 4 р., на 6 м. 3 р., на 4 м. 2 р.
Въ программу газеты < Отголоски*  входятъ всѣ обычные отдѣлы по

литическихъ, общественныхъ и литературныхъ газетъ, а именно руководящія 
статьи всякаго рода, фельетонъ, романы, разсказы и очерки, обзоръ мнѣній и 
отзывовъ печати, внутреннее и иностранное обозрѣніе, хроника русской и загра
ничной жизни, обзоръ открытій и изобрѣтеній, театръ и музыка, справочныя 
свѣдѣнія—торговыя, биржевыя и пр. Отвѣты редакціи. Объявленія.

Редакція ставитъ своей задачей давать въ сжатомъ, по живомъ и обще
доступномъ изложеніи и въ извѣстномъ освѣщеніи систематическій обзоръ всѣхъ 
важнѣйшихъ новостей въ области политики и общественной жизни, а также мнѣ
ній и отзывовъ печати по текущимъ вопросамъ за недѣлю. Изданію придана се
рьезная постановка. Газета ведется въ прогрессивно-національномъ направленіи 
и предназначается преимущественно для лицъ, не имѣющихъ возможности или 
времени слѣдить за ежедневными изданіями и разбираться въ массѣ важныхъ и 
неважныхъ сообщеній, разнообразныхъ слуховъ и толковъ, отрывочныхъ и невы
ясненныхъ, а часто и противорѣчивыхъ извѣстій, сообщаемыхъ ежедневной прес
сой. Особенное вниманіе обращено па сообщенія изъ провинціи, силами которой 
питаются наши центры, умственный и моральный ростъ которой составляетъ та
кое замѣтное явленіе въ наши дни.

* Литературное Обозрѣніе*  заключаетъ въ себѣ обзоръ всѣхъ выдаю
щихся и наиболѣе интересныхъ новинокъ русской литературы въ области бел
летристики, науки, важнѣйшихъ журнальныхъ статей и лучшихъ изъ вновь выходя
щихъ книгъ. Задача изданія—помощь читающей публикѣ разобраться въ массѣ 
печатнаго матеріала, появляющагося на книжномъ рынкѣ и въ періодической 
печати. Тѣмъ изъ читателей, которые не имѣютъ времени или возможности слѣ
дить за новыми журналами и книгами, подробное изложеніе содержанія новыхъ 
произведеній литературы съ приведеніемъ наиболѣе характерныхъ отрывковъ изъ 
нихъ можетъ до извѣстной степени замѣнить непосредственное съ ними знаком
ство. Въ этихъ видахъ приложены особыя заботы о томъ, чтобы №№ изданія до
ставляли возможно болѣе интереснаго для чтенія матеріала. Въ журналѣ помѣ
щаются и произведенія беллетристики русской и иностранной, романы, разсказы 
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очерки и пр, а также литературно-критическія и научныя статьи по всѣмъ от
раслямъ знаній, преимущественно по вопросамъ, выдвигаемымъ въ русской лите
ратурѣ, О книгахъ, присылаемыхъ въ редакцію даются отзывы въ отдѣлѣ «Биб
ліографія»

Чрезъ редакцію газеты «Отголоски» и журнала «Литературное Обозрѣніе» 
можно выписывать слѣд. книги, составленныя И. В. Скворцовымъ: Въ области 
практической философіи, ц. 60 к. Записки по- педагогикѣ ч. I. Общая педагогика 
8-е изданіе, ц, 1 р. Ч. ІІ-я Дидактика 2-е изд. ц. 75 к. (складъ въ маг. Дум- 
нова). Русская исторія ч. I. (до Іоанна III), ц. 1 р. Статьи и изслѣдованія по 
вопросамъ политики, обіц. жизни и литературы, ц. 1 р. Обзоръ исторіи крестьянъ 
на Руси, ц. 40 к.

* Редакторъ-издатель И. В Скворцевъ.

Годъ ХѴП. Открыта подписка на 1902 годъ. Изд. ІІ-е.

НА ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ

МАЛЮТКА
ДЛЯ САМЫХЪ МАЛЕНЬКИХЪ ДѢТЕЙ.

1 П КНИЖекЪ ВЪ ГОДЪ крупнымъ, четкимъі П ПрѲМІЙ-ИГруіПѲК'Ь для склеива- . 
шрифтомъ, со многими гравюрами. ІьІ пія, вырѣзыванія и раскрашиванія.

Подписная цѣна: съ доставкой на домъ и 0 РІА пересылкой во всѣ города Россіи «ѵ Р« ОѴ К.
Иногороднихъ просятъ адресовать свои требованія исключительно: въ Москву, въ 

редакцію журнала МАЛЮТКА.
При перемѣнѣ адреса прилагаются три семикопѣечныя марки.

О ПРОДОЛЖЕНІИ ИЗДАНІЯ ЖУРНАЛА

„Миссіонерское Обозрѣніе"
ВЪ 1902 Г.

Въ новомъ 1902 году «Миссіонерское Обозрѣніе» вступаетъ въ седьмой 
годъ своего изданія и по своему направленію и характеру остается неизмѣнно— 
зоркимъ и убѣжденнымъ стражемъ интересовъ внутренней миссіи, въ широкомъ 
значеніи и пониманіи этого святого дѣла.

Являясь единственнымъ вь нашей журналистикѣ сколько спеціальнымъ, 
столько же и популярнымъ, печатнымъ органомъ внутренней миссіи православной 
Церкви, «Миссіонерское Обозрѣніе» будетъ но прежнему посвящено всесторон
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нему изслѣдованію и обличенію какъ русскаго сектанства, во всѣхъ его толкахъ 
(молоканства, духоборчества, штунды, пашковщины, шалопутства, скопчества и 
др.), такъ равно и расколо-старообрядчества.

Вмѣстѣ съ тѣмъ Редакція въ новомъ году изданія отведетъ на страни
цахъ «Миссіонер. Обозрѣнія» видное мѣсто для апологетическихъ и полемиче
скихъ статей по выясненію и оироверженію господствующихъ въ извѣстной ан
тицерковной части такъ называемаго интеллигентнаго общества религіозно-нрав
ственныхъ лжеученій и заблужденій.

Посвятивъ въ истекающемъ году цѣлый рядъ статей по обличенію мод
наго толстовскаго лжеученія, въ новомъ году редакція будетъ продолжать все
стороннее раскрытіе неправды толстовской доктрины.

Между прочимъ, по толстовскому вопросу и другимъ жгучимъ современ
нымъ церковно-общественнымъ запросамъ, будутъ напечатаны монографіи г. Гри
горьева на тему: „Государство и христіанство по воззрѣніямъ гр. Л. Толстого", г- 
Кохомскаго—„Царствіе Божіе по Евангелію", іером. Михаила—„Любовь или не
нависть, христіанство или буддизмъ проповѣдуетъ гр. Л. Толстой", С. Бронниц
каго—„Вопросы религіи въ обсужденіи свѣтскихъ людей" и др., а также — рядъ 
писемъ и трактатовъ образованныхъ свѣтскихъ людей, тяжкимъ опытомъ жизни 
безъ Бога и внѣ Церкви познавшихъ тщету невѣрія и животворящую истину и 
силу христіанства.

Въ новомъ 1902 г. книжки журнала выйдутъ въ значительно увеличенномъ 
объемѣ.

Съ разрѣшенія Св. Синода съ новаго 1902- года подписная плата на «Мис
сіонерское Обозрѣніе» остается одна—въ шесть руб., Заграницу 9 руб: подписка 
па неполное изданіе (въ 5 р.) не будетъ приниматься.

Въ новомъ 1902 г. „Миссіонерское Обозрѣніе" выходитъ къ 10 числу 
каждаго мѣсяца въ слѣдующемъ составѣ и порядкѣ:

1) 12 ежемѣсячныхъ выпусковъ журнала, въ объемѣ отъ 10 до 15 печат
ныхъ листовъ. (Одна книжка журнала въ вакаціонное время выйдетъ сводною: 
іюль—августъ).

2) 2 книжки Приложенія.
3) 6 выпусковъ проповѣдническихъ Приложеній (двухмѣсячники), подъ за

главіемъ Проповѣди „Миссіонерскаго Обозрѣнія", съ миссіонерскими при нихъ 
листками, въ формѣ отвѣтовъ изъ „Слова Божія".

Всѣ отдѣлы приложеній къ журналу „Миссіонерскаго Обозрѣнія" главнымъ 
образомъ предназначены для православныхъ чадъ Церкви, а потому „Миссіонер
ское Обозрѣніе" является органомъ интереснымъ и полезнымъ не только для 
приходовъ съ расколо-сектантскимъ населеніемъ (какъ многіе ошибочно предпо
лагаютъ), но и для всѣхъ читающихъ православныхъ людей, не зараженныхъ ре
лигіозными лжеученіями вѣка сего, да и въ самомъ журналѣ многое, прямо необ
ходимое по нашимъ духовно-смутнымъ временамъ, особенно же для миссіи среди 
интеллигенціи, найдутъ для себя и пастыри, и пасомые.

Всѣ статьи въ „Мпсс. Обозр." отличаются жизненнымъ содержаніемъ, на
учно-популярнымъ изложеніемъ и небольшимъ объемомъ.
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Программа книж. журнала „Миссіонерскаго Обозрѣнія11 остается прежняя. 
Между прочимъ, въ отдѣлѣ сектовѣдѣнія будутъ помѣщены интересные „очерки 
русскаго сектанства и его соціально-политическихъ воззрѣній" профессора Лей- 
пицкаго университета доктора богословія Іоанна Геринга, въ переводѣ проф. 
Харьк. универ. прот. Буткевича. Въ отдѣлѣ миссіонерской полемики будетъ ве
стись (К. Н Плотниковымъ) критическое обозрѣніе печатаемыхъ въ епархіальныхъ 
органахъ бесѣдъ съ раскольниками и сектантами. Особенное вниманіе обра
щено также и на лѣтопись духовной и свѣтской печати.

Въ проповѣдническихъ выпускахъ „Миссіонерскаго Обозрѣнія" будетъ на
печатано 80 поученій прот. о. Николая Русанова, представляющихъ собою ис
торію Новаго завѣта, изложенную въ пастырскихъ поученіяхъ, расположенныхъ въ 
кругу церковнаго года.

Священная исторія служитъ у автора основой каждаго поученія, далѣе 
берутся изъ богослужебныхъ пѣснопѣній доказательства при раскрытіи истинъ 
вѣры, нравственныя наставленія вездѣ жизненны, просты; всѣ поученія содержа
тельны, не многоглаголивы и кратки. Поученія о. Русанова будутъ печататься 
особымъ счетомъ страницъ, такъ что изъ нихъ составится въ концѣ года отдѣль
ная книжка подъ заглавіемъ „Свящ. Исторія въ пастырскихъ поученіяхъ".

Вмѣстѣ съ тѣмъ въ проповѣдническіе выпуски „Миссіонерскаго Обозрѣнія" 
выйдутъ: I. Слова и бесѣды на воскресные и праздничные дни (выбранныя и 
примѣненныя къ современнымъ запросамъ жизни и среды) изъ святоотеческихъ 
твореній и изъ проповѣдей знаменитѣйшихъ витій отечественной Церкви. (I. Ка
тихизическія поученія о богослуженіи православной Церкви. III. Церковныя Мис
сіонерскія проповѣди въ огражденіе чадъ Церкви отъ раскольничьяго и сектантскаго 
суемудрія.

IV. Отвѣты изъ слова Божія вопрошающимъ (какъ темы и пособіе при 
составленіи проповѣдей).

Въ проповѣдническомъ приложеніи 1902 г., особымъ счетомъ страницъ, 
будетъ продолжено печатаніе церковныхъ словъ заслуженнаго ординарнаго про
фессора Кіевской духовной Академіи, В. Ѳ. Пѣвницкаго, издавна пользующагося 
почтенною извѣстностью знаменитаго церковнаго витіи.

Въ теченіе 1902 г. предположено издать 2-й томъ проповѣдей маститаго 
профессора на пассіи.

Книжки приложенія представляютъ собою сборники статей акзегетическихъ- 
(будетъ въ 1902 г. дано миссіонерское изъясненіе соборныхъ посланій), свято 
отеческихъ и апологетическихъ, (главнымъ образомъ изъ отдѣльно неизданныхъ 
трудовъ проф. Пѣвницкаго). Отдѣлъ для народнаго чтенія въ семьѣ и школѣ— 
духовныя стихотворенія, священноисторическіе очерки и беллетристическіе раз- 
казы изъ жизни и быта раскола и сектанства.

Редакціей издается ПРАВОСЛАВНЫЙ МИССІОНЕРСКІЙ КАЛЕНДАРЬ, 
который въ качествѣ безплатнаго приложенія къ журн. <Мис. Обозр.>, въ началѣ 
новаго года будетъ разосланъ нашимъ подписчикамъ (вмѣсто объявленнаго въ 
прошломъ году стѣннаго вѣчнаго календаря,—изданіе котораго встрѣтило непре
одолимыя препятствія). Миссіонерскій календарь представляетъ собой первый опытъ 
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подобнаго изданія, въ него войдутъ: I. святцы,—съ краткими описаніями тѣхъ 
чертъ жизнедѣятельности святыхъ угодниковъ Божіихъ, которыя поучительны и 
въ миссіонерскомъ дѣлѣ.

II. Мысли о миссіи и миссіонерахъ, заимствованныя изъ твореній Св. От
цевъ, изъ наставленій святителей и апологетовъ русской Церкви и изъ сочиненій 
русскихъ мыслителей.

III. Устройство и правила миссіи. Миссіонерскіе совѣты (опытъ инструк
ціи) пастырямъ Церкви и мірянамъ. Миссія устная и литературная. Библіогра
фическій указатель главнѣйшихъ и нужнѣйшихъ сочиненій по расколо-секто-вѣ- 
дѣнію и обличенію.

IV. Характеристика раскольничьихъ толковъ и сектъ раціоналистическихъ 
и мистическихъ.

V. Православному мірянину, живущему среди отпадшихъ отъ Церкви, на
ставленія о догматахъ вѣры и обрядахъ церкви, пререкаемыхъ расколосектантами.

VI. Отвѣты изъ слова Божія вопрошающимъ о догматахъ вѣры, съ мис
сіонерскимъ сводомъ текстовъ, нужныхъ въ полемикѣ съ сектантами.

VII. Церковныя юридическія и статистическія свѣдѣнія о расколѣ и сек
тахъ и личный составъ епархіальныхъ миссій.

Цѣна календарю въ продажѣ будетъ не мепѣе 1 руб.
При «Миссіонерскомъ Обозрѣніи» будетъ продолжаться также и изданіе 

„Народно-Миссіонерской Библіотечки" и подписчикамъ будетъ дано свыше 50 
экз. (вновь изданныхъ и пересмотрѣнныхъ исключительно для Библіотечки) от
дѣльныхъ выпусковъ, состоящихъ изъ слѣдующихъ отдѣловъ: а) Отвѣты изъ слова 
Божія: б) Святоотеческія наставленія объ основныхъ истинахъ вѣры; в) Духовно
беллетристическіе и религіозно-бытовые разсказы и очерки изъ жизни сектантовъ 
и раскольниковъ. Цѣна 2 р. Присылающіе требованіе при подпискѣ на журналъ 

прилагаютъ только 1 р. 50 к. ,
Всероссійскій миссіонерскій съѣздъ призналъ «Миссіонерское Обозрѣніе» 

изданіемъ необходимымъ для церковныхъ библіотекъ приходовъ Имперіи, зара
женныхъ заблужденіями сектъ и раскола, а также для благочинническихъ и еп
архіальныхъ библіотекъ. Училищный Совѣтъ при Св. Синодѣ рекомендовалъ мис
сіонерскій журналъ для пріобрѣтенія въ библіотеки церковно-приходскихъ школъ 
въ особенности же тѣхъ мѣстностей, которыя заражены расколомъ и сектаиствомъ, 
а Учебный Комитетъ при Св Синодѣ рекомендовалъ «Миссіонерское Обозрѣніе» 
для пріобрѣтенія въ библіотеки духовныхъ семинарій.

Оставшіяся въ незначительномъ количествѣ изданія жури. Мис. Обозр. за 
прежніе годы можно выписывать изъ Конторы Редакціи—за 1896, 1898 по 4 р., 
1901 г. по 5 р., за 1900 г. (неполное изданіе)—3 р. Пересылка по вѣсу.

Адресъ редакціи: С.-Петербургъ, Литейный, № -34.
Подписка принимается въ извѣстныхъ книжныхъ магазинахъ столицы и 

всѣхъ городовъ.
Редакторъ-издатель В. М. Скворцевъ.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1902 годъ
НА ДУХОВНО-АКАДЕМИЧЕСКІЕ ЖУРНАЛЫ

„ЦЕРКОВНЫЙ ВЬСТНИКЪ“
и

„ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ"
СЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ

полнаго собранія твореній Св. Іоанна Златоуста.
С.-Петербургская Духовная Академія, въ твердой рѣшимости и впредь 

служить по мѣрѣ силъ тому дѣлу, которому опа служила до сихъ поръ 
посредствомъ своихъ журналовъ, будетъ издавать въ 1902 г. «Церковный 
Вѣстникъ» и «Христіанское Чтеніе» по слѣдующей программѣ:

Въ «Церковномъ Вѣстникѣ» печатаются: 1) Передовыя статьи, 
имѣющія своимъ содержаніемъ обсужденіе богословскихъ и церковно-исто
рическихъ вопросовъ, какъ они выдвигаются запросами времени. 2) Статьи 
церковно-общественнаго характера, посвященныя обсужденію различныхъ 
церковныхъ явленій, по мѣрѣ того, какъ выдвигаетъ ихъ текущая жизнь; 
въ этомъ отдѣлѣ редакція даетъ широкое мѣсто и голосу своихъ под
писчиковъ и читателей, которые соблаговолятъ высказаться по тѣмъ или 
другимъ назрѣвающимъ вопросамъ жизни. 3) Мнѣнія и отзывы—отдѣлъ, 
въ которомъ излагаются и подвергаются критическимъ замѣчаніямъ факты 
и явленія церковно-общественной жизни, какъ они отображаются въ те
кущей духовной и свѣтской печати. 4) «Въ области церковно-приходской 
практики»—отдѣлъ, въ которомъ редакція даетъ разрѣшеніе недоумѣн
ныхъ вопросовъ изъ пастырской практики, о) Корреспонденціи изъ епархій 
и изъ-за границы о выдающихся явленіяхъ мѣстной жизни. 6) Обозрѣніе 
книгъ и журналовъ духовныхъ, а равно и свѣтскихъ, по вопросамъ изъ 
области религіозной и церковно-общественной жизни. 7) Постановленія и 
распоряженія правительства. 8) Лѣтопись церковной и общественной жизни 
въ Россіи и за границей на пространствѣ всего земного шара. 9) Разныя 
извѣстія и замѣтки,— разнообразныя интересныя свѣдѣнія’, не укладываю
щіяся въ вышеозначенныхъ отдѣлахъ.

Въ «Христіанское Чтеніе» входятъ самостоятельныя и перевод
ныя статьи богословскаго, историческаго и назидательнаго содержанія, 
въ которыхъ съ серьезностью научной постановки дѣла соединяется и 
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общедоступность изложенія, а также критическія замѣчанія о выдающихся 
новостяхъ отечественной и иностранной богословской литературы. Въ удо
влетвореніе желанія многихъ подписчиковъ, «Христіанское Чтеніе» съ 
1896 г. выходитъ ежемѣсячно книжками отъ 10 до 12 и болѣе печат
ныхъ листовъ (около 200 страницъ), что даетъ возможность правильнѣе 
слѣдить за всѣми выдающимися явленіями въ области богословской науки 
и церковно-общественной жизни.

Кромѣ того съ 1895 г. редакція приступила къ изданію «Полнаго 
собранія твореній Св. Іоанна Златоуста» въ русскомъ переводѣ на слѣ
дующихъ основаніяхъ: 1) Въ изданіе это входятъ всѣ дошедшія до насъ 
подлинныя (а отчасти и предполагаемыя) творенія святаго отца церкви 
въ той послѣдовательности, въ какой они расположены въ извѣстной 
патрологіи Миня (съ обозначеніемъ страницъ подлинника). 2) Ежегодно 
издается большой томъ до 60 и болѣе печатныхъ листовъ (около 1000 
страницъ убористаго, но четкаго шрифта), пока не исчерпано будетъ все 
изданіе Миня. 3) Цѣна каждаго тома въ отдѣльной продажѣ три (3) 
рубля. 4) Но чтобы облегчить пріобрѣтеніе этого цѣннаго изданія, редак
ція духовно-академическихъ журналовъ, разсматривая его какъ особое при
ложеніе къ послѣднимъ, находитъ возможнымъ предоставить своимъ под
писчикамъ слѣдующія льготныя условія: а) подписчики на оба журнала 
получаютъ каждый томъ, издаваемый въ текущемъ подписномъ году, вмѣсто 
трехъ руб. за одинъ руб. (8—|—1=9 р.) и подписчики на одинъ изъ 
нихъ—за 1 р. 50 к. (5-|-1 р. 50 к.=6 р. 50 к.), считая въ томъ и пе
ресылку.

При такихъ льготныхъ условіяхъ всѣ подписчики «Церковнаго Вѣст
ника'» и «Христіанскаго Чтенія» получаютъ возможность при самомъ не
значительномъ ежегодномъ расходѣ пріобрѣсть полное собраніе твореній 
одного цзъ величайшихъ отцовъ церкви,—собраніе, которое по богатству 
и разнообразію содержанія составляетъ цѣлую библіотеку богословской 
литературы ея золотого вѣка.

Въ 1902 г. будетъ изданъ восьмой томъ въ двухъ книгахъ. Въ 
него войдутъ «Бесѣды Св. Іоанна Златоуста на Евангеліе отъ Іоанна».

Тѣ изъ гг. подписчиковъ, которые при подпискѣ или въ теченіе 
1902 года пожелали бы получить и первые семь томовъ всѣ вмѣстѣ или 
порознь, уплачиваютъ за каждый томъ по два рубля (вмѣсто трехъ), 
въ переплетѣ по два руб. 50 коп. съ пересылкой.

Примѣчаніи. По этой льготной цѣнѣ каждый подписчикъ имѣетъ право 
получить только по одному экземпляру первыхъ семи томовъ.
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Условія подписки. Годовая цѣна въ Россіи: а) за оба журнала 
8 (восемь) руб., съ приложеніемъ «Твореній Св. Іоанна Златоуста» 9 (де
вять) руб., въ изящномъ переплетѣ—9 р. 50 к. б) отдѣльно за «Цер
ковный Вѣстникъ> 5 (пять) руб., съ приложеніемъ «Твореній Св. Іоанна 
Златоуста»—6 руб. 50 коп., въ изящномъ переплетѣ—7 руб.; за «Хри
стіанское Чтеніе» 5 (пять) руб., съ приложеніемъ «Твореній Св. Іоанна 
Златоуста»—6 р. 50 к., въ изящномъ переплетѣ— 7 руб.

Иногородніе подписчики надписываютъ свои требованія такъ: въ 
редакцію «Церковнаго Вѣстника» и «Христіанскаго Чтенія» въ 
С.-Петербургѣ. _________

агійііій чтиіг
и і» 190 8 го д у.

ГОДЪ ИЗДАНІЯ СОРОКЪ ТРЕТІЙ.

Въ изданныхъ доселѣ пятистахъ книгахъ «Душеполезнаго Чтенія» 
(достаточныхъ для составленія цѣлой «Библіотеки») уже имѣется твердое 
основаніе для сужденія о журналѣ и только для лицъ, незнакомыхъ съ 
нимъ, считаемъ необходимымъ присовокупить, что .

ВЪ СОСТАВЪ ЖУРНАЛА ВХОДЯТЪ:

1) Труды, относящіеся къ изученію Св. Писанія, твореній св. отцовъ 
и православнаго Богослуженія. 2) Статьи вѣроучительнаго и нравоучи
тельнаго содержанія, съ обращеніемъ особеннаго вниманія на современныя 
явленія въ общественной и частной жизни. 3) «Публичныя богословскія 
чтенія». 4) Церковно-историческіе разсказы на основаніи ■первоисточни
ковъ и исторически авторитетныхъ памятниковъ. 5) Воспоминанія о ли
цахъ замѣчательныхъ по заслугамъ для Церкви и по духовно нравственной 
жизни. 6) Письма и разныя изслѣдованія преосвященнаго Ѳеофана-За- 
творника, іеросхимонаха о. Амвросія Оптинскаго, «Бесѣды» Вселенскаго 
патріарха Анѳима VII, достойнаго преемника святѣйшаго патріарха Фотія 
и мудраго первосвятителя православной Церкви; Уроки благодатной жизни 
по руководству о. Іоанна Кронштадтскаго, слова, поученія и внѣбого- 
служебныя бесѣды особенно на основаніи святоотеческихъ твореній и наи
болѣе знаменитыхъ пастырей Церкви. 7) Общепонятное и духовно-поучи
тельное изложеніе свѣдѣній изъ наукъ естественныхъ. 8) Описаніе путе
шествій къ святымъ мѣстамъ и «богоспасаемымъ градамъ». 9) Новыя 
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данныя о расколѣ, особенно при содѣйствіи высшаго спеціалиста по рас
колу Н. И. Субботина. Подъ его же ближайшимъ наблюденіемъ печа
тается въ «Душеполезномъ Чтеніи»: Разсмотрѣніе изданной поцов- 
цами Австрійскаго согласія книги: „Разборъ отвѣтовъ на сто пять 
вопросовъ Е. Е. Антонова", гдѣ по отзыву «Богословскаго Библіогра
фическаго Листка» „можно сказать, собрано все, что выставляется раско
ломъ-поповщиной противъ Православной Церкви, и все, что обличаетъ 
заблужденія раскола". 10) По возможности документальныя и въ то же 
время понятныя свѣдѣнія о западныхъ исповѣданіяхъ: римско-католиче
скомъ, англиканскомъ, лютеранскомъ, реформатскомъ, многоразличныхъ 
сектахъ съ разборомъ ихъ ученій и обрядовъ. По тому самому, что ре
дакторъ журнала долгое время преподавалъ о западныхъ исповѣданіяхъ 
въ Московской Духовной Академіи и три раза отправлялся за границу, 
чтобы лучше ознакомиться съ ними на мѣстѣ,—на этотъ отдѣлъ обращено 
его особенное вниманіе, что настоятельно требуется умноженіемъ и усиле
ніемъ сектъ въ нашемъ отечествѣ за послѣднее время.

Во исполненіе желанія очень многихъ читателей «Душеполезнаго 
Чтенія», въ приложеніи къ журналу печатается съ особымъ счетомъ стра
ницъ «Полное собраніе резолюцій Филарета, Митрополита Москов
скаго», съ примѣчаніями Протопресвитера Московскаго Большаго Успен
скаго собора В. С. Маркова.

По примѣру прошлыхъ лѣтъ и въ 1902 году въ «Душеполезномъ 
Чтеніи» нѣкоторыя статьи будутъ иллюстрироваться соотвѣтственными 
рисунками.

Для лицъ, нуждающихся во внѣшнемъ свидѣтельствѣ о журналѣ, 
слѣдуетъ присовокупить, что извѣстный всей Россіи преосвященный Ѳео
фанъ- -докторъ Боюсловія и затворникъ, на обращенный къ нему 
вопросъ о выборѣ чтенія писалъ: «Для чтенія выписывайте журналъ 
„Душеполезное Чтеніе". Очень пригодный и дешевый—4 руб. съ 
пересылкой".

„Московскія Вѣдомости,, свидѣтельствуютъ, что «Душеполезное 
Чтеніе» всецѣло и исключительно оправдываетъ свое названіе"... 
„Среди журналовъ, избравшихъ для себя нарочитою цѣлію—давать своимъ 
читателямъ назидательное чтеніе, говоритъ «Руководство для Сельскихъ 
Пастырей», на первомъ мѣстѣ мы должны поставить „Душеполез
ное Чтеніе"...

Опредѣленіемъ Училищнаго Совѣта при Святѣйшемъ Синодѣ отъ
4
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16—19 іюня 1898 года за № 477, утвержденнымъ г. Оберъ-Прокуро
ромъ Св. Синода постановлено: издаваемый въ Москвѣ ежемѣсячный ду
ховный журналъ „Душеполезное Чтеніе" —одобрить, въ настоящемъ его 
видѣ, для библіотекъ церковно-приходскихъ школъ.

Годовая цѣна журнала за 12 книгъ, въ которыхъ до 2300 стра
ницъ, 4 рубля съ пересылкой.

АДРЕСЪ: Москва. Въ редакцію журнала «Душеполезное Чтеніе» 
при церкви Святителя Николая въ Толмачахъ.

Редакторъ-издатель заслуж. проф. прот. Димитрій Касицинъ.

Открыта подписка на 1902 годъ па духовный журналъ

«СТРАННИКЪ1 '
СЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ

«Общедоступной Богословской Библіотеки»
и новой серіи богословско-апологетическихъ трактатовъ.

Духовный журналъ «Странникъ будетъ издаваться въ 1902 г. по 
прежней широкой программѣ, обнимающей весь кругъ движеній богословско
философской мысли и церковно-общественной жизни, интересамъ которой 
онъ неослабно служитъ въ теченіе болѣе сорока лѣтъ. Кромѣ того въ 
удовлетвореніе насущнѣйшей потребности нашего времени редакція съ 
1898 г. приступила къ крупному литературному предпріятію, именно къ 
изданію «Общедоступной Богословской Библіотеки», имѣющей своею 
цѣлью сдѣлать болѣе доступными для читателей лучшія и капитальнѣй
шія произведенія русской и иностранной богословской литературы. Именно:
1) При редакціи духовнаго журнала «Странникъ» издается «Общвдоступ- 
ная Богословская Библіотека» въ качествѣ безплатнаго приложенія.
2) Въ нее входятъ лучшія и капитальнѣйшія произведенія русской и 
иностранной богословской литературы по всѣмъ отраслямъ богословскаго 
знанія; по Св. Писанію (гдѣ кромѣ вспомогательныхъ къ его изученію 
сочиненій имѣется въ виду издать и полное толкованіе на всю Библію 
примѣнительно къ потребностямъ пастырей и проповѣдниковъ), по Основ
ному, Догматическому и Нравственному богословію (лучшія системы изъ 
русской и иностранной литературы), Библейской и Церковной исторіи, 
проповѣдничеству и пр., причемъ для каждой отрасли представителями 
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избираются капитальнѣйшіе труды лучшихъ богословскихъ писателей— 
русскихъ и иностранныхъ. 3) Ежегодно издается по два тома отъ 40 до 
45 и болѣе печатныхъ листовъ въ томѣ,—всего около 1500 страницъ 
убористаго, но четкаго шрифта, такъ что подписчики нашего журнала, 
ежегодно получая по два тома лучшихъ произведеній русской и иностран
ной богословской литературы, безъ обремененія себя пріобрѣтутъ цѣлую 
библіотеку этихъ произведеній, которая при отдѣльной покупкѣ потребо
вала бы громадныхъ расходовъ, непосильныхъ большинству нашихъ па
стырей. Въ теченіе первыхъ четырехъ лѣтъ выхода „Общедоступной Бо
гословской Библіотеки" подписчиками получены слѣдующія цѣпныя изданія: 
а) „Православное Собесъдовательное Богословіе" придв. прот. I. В. 
Толмачева,—капитальное и единственное въ своемъ родѣ сочиненіе въ 
нашей духовной литературѣ, составляющее вполнѣ необходимую книгу для 
всякаго пастыря, который по долгу служенія и совѣсти не' хочетъ оста
ваться нѣмымъ при возрастающей жаждѣ къ духовному назиданію во ввѣ
ренной его попеченію паствѣ; б) „Исторія Христіанской Церкви въ 
XIX вѣкѣ", въ двухъ томахъ (Православный Востокъ и иносл. западъ) 
съ иллюстраціями, составляющая вполнѣ понятную потребность для со
временнаго поколѣнія, которое стоитъ на зарѣ новаго вѣка и поэтому 
должно знать, что нашъ вѣкъ внесъ въ сокровищницу міровой исторіи и 
в) „Православная Богословская Энциклопедія" или Богословскій энци
клопедическій словарь, содержащій въ себѣ необходимыя для всякаго бо- 
гословски-образованнаго человѣка свѣдѣнія но всѣмъ предметамъ богослов
скаго и философскаго знанія, съ иллюстраціями и картами.

Въ 1902 году подписчики журнала получатъ 3-й и 4-й томы 
„Православной Богословской Энциклопедіи" (на буквы В, Г, Д и Е), 
за которыми въ свое время не замедлятъ и другіе.

Кромѣ того съ 1902 г. редакція приступаетъ къ новой серіи бо
гословско-апологетическихъ трактатовъ подъ общимъ заглавіемъ: „Хри
стіанство, Наука и Невѣріе", имѣющихъ своею цѣлію защиту Хри
стіанства противъ новѣйшаго невѣрія во всѣхъ его видахъ. Ежегодно 
будетъ издаваться по одному выпуску въ 10 — 12 печ. листовъ (около 
200 страницъ) въ каждомъ. Въ 1902 году будетъ данъ крит. разборъ 
извѣстныхъ лекцій А. Гарнака „Сущность христіанства".

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

ЦѢНА: въ Россіи за журналъ „Странникъ" съ приложеніемъ двухъ 
4*  
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томовъ „Общедоступной Богословской Библіотеки“ и одного вып. богословско
апологетическихъ трактатовъ восемь (8) руб. съ перес. и дост.

АДРЕСОВАТЬСЯ: въ редакцію журнала „Странникъ", С.-Петербургъ, Нев
скій проспектъ, д. № 182. За редактора издатель проф. А. П. Лопухинъ.
Открыта подписка на 1902 г. (XVIII г.)' еженедѣльный духовный журналъ

„ПАСТЫРСКІЙ СОБЕСѢДНИКЪ".
Въ наступающемъ 1902 г. «Пастырскій Собесѣдникъ» будетъ издаваться 

по прежней программѣ. Главнымъ содержаніемъ журнала служатъ общедоступныя 
статьи вѣроучительнаго и назидательнаго характера, а также миссіонерскія 
бесѣды, направленныя къ обличенію раскольпическихъ и сектантскихъ заблуж
деній. Въ остальные отдѣлы программы входятъ: статьи и замѣтки церковно
практическаго характера—о Богослуженіи, проповѣдничествѣ, законоположе
ніяхъ православной церкви и т. п.; церковно-историческіе разсказы, біографіи 
замѣчательныхъ церковныхъ дѣятелей, очерки и разсказы изъ быта духовенства 
и религіозно-нравственной жизни народа, библіографическія замѣтки о новыхъ 
книгахъ и т. п.

Отдѣлъ журнала, соотвѣтствующій по своему предмету обычному содер
жанію газетъ и имѣющій своей задачей освѣщать съ пастырской точки зрѣнія 
явленія современной церковно-общественной жизни, въ наступающемъ году бу
детъ значительно увеличенъ въ своемъ объемѣ, обособленъ, и какъ прибавленіе, 
будеі;ъ печататься при каждомъ № журнала, за особымъ счетомъ страницъ, подъ 
однимъ общимъ заглавіемъ:

Вѣстникъ церковно-общественной жизни.
Содержаніе «Вѣстника» будетъ располагаться послѣдующимъ рубрикамъ: 

Церковное обозрѣніе. Обзоръ текущей литературы духовной и свѣтской въ ея 
отношеніи къ церкви, духовенству и религіозно-нравственной жизни народа. 
Лѣтопись текущихъ событій современной церковно-общественной жизни. Кор
респонденціи. Разныя извѣстія и замѣтки.

Въ видѣ отдѣльнаго приложенія къ журналу будутъ ежемѣсячно издаваться 
книжки подъ однимъ общимъ заглавіемъ:

«ХРИСТІАНСКАЯ БЕСѢДА».
Проповѣди и статьи для назидательнаго чтенія при внѣбогослужебныхъ собе

сѣдованіяхъ.
За годъ изъ этихъ книжекъ составится, какъ и за первые девять лѣтъ 

изданія (18.03:—1901 гг.), два большихъ тома, до 400 страницъ въ каждомъ.
Какъ дополненіе къ церковно-практическому отдѣлу „Паст. Соб.“ всѣмъ под

писчикамъ будетъ выслана книга:

Недоумѣнные вопросы изъ области церковно-приходской прак
тики и разъясненіе ихъ въ періодической духовной печати.

Въ приложеніяхъ къ „Пастырскому Собесѣднику", съ 1898 г. начатъ печатаніемъ 
обширный проповѣдническій трудъ Прот. В. X. Преображенскаго:

„СВЯТЫЕ УЧИТЕЛИ ВѢРЫ И БЛАГОЧЕСТІЯ».
Душеспасительныя чтенія на каждый день года.

За, истекшіе четыре года напечатано пять томовъ означеннаго труда, 
заключающихъ въ себѣ чтенія на январь, февраль, мартъ, апрѣль и май. Въ 
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наступающемъ 1902 году будутъ изданы еще два тома (іюнь и іюль), но не въ 
качествѣ безплатнаго приложенія, а при условіи доплаты къ подписной цѣнѣ 
на журналъ одного рубля за оба тома (до 400 и болѣе стр. въ каждомъ). Заяв
ленія же о желаніи получить означенные два тома могутъ быть дѣлаемы какъ 
при самой подпискѣ на журналъ, такъ и отдѣльно, послѣ объявленія о выходѣ 
ихъ въ свѣтъ.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА на журналъ и приложенія къ нему съ доставкой 
и пересылкой: на годъ—пять руб., на полгода—три руб.

Требованія адресовать — въ Москву, въ редакцію журнала „Пастырскій 
Собесѣдникъ", Покровка, домъ Воскресенской, въ Барашахъ церкви.

Въ редакціи имѣются полные экземпляры журнала со всѣми приложеніями 
за 1897, 1898, 1899, 1900 и 1901 г. Цѣпа за каждый годъ по 5 р., за два года 
вмѣстѣ 9 р., за три года—12 р , за четыре года—15 р., за всѣ пять лѣтъ—18 р.

Открыта подписка на 1902 годъ
на ежемѣсячный литературно-историческій журналъ

„ВѢСТНИКЪ ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ".
Вступая въ двѣнадцатый годъ своего изданія «Вѣстникъ Иностранной 

Литературы! попрежнему будетъ неуклонно преслѣдовать поставленйую йри 
его основаніи главную задачу—давать общедоступное, разнообразное, литературно
художественное чтеніе, знакомя въ хорошихъ переводахъ съ лучшими какъ но
вѣйшими, такъ и классическими произведеніями иностранныхъ 'изйщныхъ лите
ратуръ. Вмѣстѣ съ тѣмъ въ отдѣльныхъ статьяхъ и въ болѣе краткихъ очер
кахъ и замѣткахъ, въ „Заграничной хроникѣ",—„Вѣстникъ", внимательно слѣдя 
за иностранною жизнью во всѣхъ ея характерныхъ проявленіяхъ, будетъ сооб
щать обо всемъ новомъ, выдающемся, интересномъ въ заграничной общественной 
жизни, наукѣ, литературѣ и искусствѣ.

Постепенно улучшаясь и увеличиваясь въ объемѣ, всё болѣе расширяя 
свои рамки, давая въ 1898 и 1899 годахъ читателямъ по 5000 страницъ убо
ристаго шрифта, а въ 1900 и 1901 гг.—до 6000 страницъ, „Вѣстникъ" и въ на
ступающемъ двѣнадцатомъ году своего существованія будетъ попрежнему не
уклонно преслѣдовать поставленныя при его основаніи задачи и безъ промедле
нія знакомить читателей со всѣми выдающимися новинками, принадлежащими 
перу талантливѣйшихъ представителей иностранныхъ литературъ.

За послѣдніе три года (1899—1901) въ „Вѣстникѣ" кромѣ цѣлаго ряда 
статей, очерковъ и стихотвореній, было помѣщено около трехсотъ романовъ, 
повѣстей, разсказовъ и драматическихъ произведеній.

Поставивъ себѣ, между прочимъ, задачей распространеніе среди чйтйю- 
щей публики иллюстрированныхъ классическихъ произведеній знаменитыхъ пи
сателей „Вѣстникъ" и въ 1902 году не отступитъ отъ обычай предшествовав
шихъ лѣтъ.
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По примѣру 1899 и 1900 г., подписчики и въ будущемъ году получатъ:
ТРИ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫХЪ ПРИЛОЖЕНІЯ,

изъ которыхъ одно будетъ разослано въ видѣ изящно изданнаго иллюстриро
ваннаго тома, а два другихъ напечатаны въ „Вѣстникѣ" съ особою нумераціею 
страницъ. Отдѣльно разсылаемое приложеніе-—новый полный переводъ обѣихъ 

частей безсмертной драматической поэмы геніальнаго нѣмецкаго поэта Гёте 

со множествомъ иллюстрацій (копій съ гравюръ) Лиценъ-Майера и другихъ 
извѣстныхъ художниковъ. Роскошное нѣмецкое изданіе, изъ котораго будутъ 
заимствованы иллюстраціи къ „ФАУСТУ", стоитъ болѣе 100 рублей. Къ пере
воду Гётевской ноэмы будутъ присоединены: портретъ творца <Фауста>, очеркъ 
его жизни и литературной дѣятельности, легенда о шарлатанѣ чернокнижникѣ 
XVI вѣка, получившая подъ перомъ геніальнаго писателя глубокій смыслъ и 
міровое значеніе, и характеристика всѣхъ существующихъ поэтическихъ и дра
матическихъ обработокъ сказанія о Фаустѣ (Христофора Марло, Лессинга, Ни

колая Ленау, Пушкина и другихъ)

Съ январьской книжки 1902 г. начнется въ «Вѣстникѣ» печатаніе съ 
особой пагинаціей второго и третьяго иллюстрированныхъ приложеній.

ВТОРОЕ ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ ПРИЛОЖЕНІЕ

Приключенія барона Мюнхгаузена,
появится полностью въ русскомъ переводѣ впервые. Копіи съ превосходныхъ 

иллюстрацій Густава Дорэ украсятъ текстъ произведенія.
ТРЕТЬЕ ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ ПРИЛОЖЕНІЕ

ЗНАМЕНИТЫЕ АКТЕРЫ И АКТРИСЫ
ВЪ ХАРАКТЕРИСТИКАХЪ, ВОСПОМИНАНІЯХЪ И АНЕКДОТАХЪ 

познакомитъ читателей со множествомъ замѣчательныхъ сценическихъ дѣятелей 
какъ заграничныхъ, начиная съ XVII вѣка, такъ и русскихъ. Эта монографія 
явится первымъ въ своемъ родѣ опытомъ не только въ русской, по и въ ино

странной литературѣ.
Подписная цѣна на 1902 г. остается прежняя: съ доставкой и пересылкою 5 руб.
Желающіе получить отдѣльное приложеніе „Фаустъ" въ изящномъ колен

коровомъ золотомъ тисненомъ переплетѣ приплачиваютъ 50 к.
Гг. служащіе въ казенныхъ и частныхъ учрежденіяхъ пользуются раз

срочкою за поручительствомъ гг. казначеевъ и лицъ, завѣдующихъ подпискою.
Гг. иногородніе благоволятъ адресоваться въ редакцію: СПБ., Верейская 

ул., д. № 16, собств. За редактора—издатель П. О. Пантелѣевъ.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА

БОГОСЛОВСКІЙ ВѢСТНИКЪ
1902 года (одиннадцатый годъ изданія)

СЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ

твореній СВ. АѲАНАСІЯ, Архіепископа Александрійскаго.
Въ 1902 году Московская Духовная Академія будетъ продолжать 

изданіе „Богословскаго Вѣстника" ежемѣсячно, книжками въ пятнадцать 
и болѣе печатныхъ листовъ по слѣдующей программѣ:

1) Творенія Св. Отцовъ въ русскомъ переводѣ; 2) Изслѣдованія и 
статьи по наукамъ богословскимъ, философскимъ и историческимъ, состав
ляющія въ большей своей массѣ труды профессоровъ Академіи; 3) Изъ 
современной жизни: обозрѣнія важнѣйшихъ событій изъ церковной жизни 
Россіи, православнаго Востока, странъ славянскихъ и западно-европейскихъ 
и сообщенія изъ области внутренней жизни Академіи; 4) Систематическій 
обзоръ текущей русской журналистики, преимущественно духовной, а также 
критика, рецензіи и библіографія по наукамъ богословскимъ, философскимъ 
и историческимъ; 5) Приложенія, въ которыхъ будутъ печататься авто
біографическія записки Высокопреосвященнаго Саввы, Архіепископа 
Тверскаго (продолженіе), и протоколы Совѣта Академіи за истекающій 
1901 годъ (полностью). Въ качествѣ собственнаго приложенія къ жур
налу „Богословскій Вѣстникъ" всѣмъ подписчикамъ его въ 1902 году 
будутъ даны:

ПЕРВАЯ И ВТОРАЯ ЧАСТИ

твореній Святаго Аѳанасія, Архіепископа Александрійскаго 
въ русскомъ переводѣ.

Высокія богословскія достоинства твореній Св. Аѳанасія, ихъ догма
тическая и церковно-историческая важность, глубокая назидательность 
нравоучительныхъ посланій и сочиненій его и вытекающая отсюда необ
ходимость для всякаго православнаго, ищущаго здраваго наученія и нази
данія въ предметахъ своей вѣры и поведенія, ближе ознакомиться съ 
ними—не требуютъ объясненія. Немногимъ изъ своихъ дѣятелей церковь 
усвоила имя «Великихъ», и къ сонму ихъ принадлежитъ Св. Аѳанасій, 
котораго она въ своихъ пѣснопѣніяхъ именуетъ „столпомъ православія* . 
Какъ высоко цѣнились творенія его въ древности, объ этомъ свидѣтель
ствуетъ замѣчательный отзывъ о нихъ, сдѣланный однимъ подвижникомъ 
(аввой Космою) въ такихъ словахъ: „если ты найдешь сочиненіе Аѳа
насія г и у тебя не будетъ бумаги,—запиши его на своей одеждѣ* . 
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На древне-славянскій языкъ нѣкоторыя творенія Св. Аѳанасія переведены 
были очень рано, въ IX и X вв., вмѣстѣ съ насажденіемъ христіанства 
среди славянскихъ племенъ и въ числѣ тѣхъ немногихъ памятниковъ свято
отеческой письменности, которые являлись наиболѣе необходимыми для 
укрѣпленія вѣры и насажденія духовнаго просвѣщенія въ новообращен
ныхъ странахъ. Въ полномъ русскомъ переводѣ они появились въ первый 
разъ въ 1851—1854 гг. трудами Московской Духовной Академіи, испол
ненными по благословенію и при непосредственномъ руководствѣ присно
памятнаго святителя русской церкви Филарета, Митрополита Московскаго. 
Но этотъ переводъ, давно уже вышедшій изъ продажи, въ настоящее 
время представляетъ собой библіографическую рѣдкость и, кромѣ того, 
нуждается въ пересмотрѣ и дополненіяхъ, особенно благодаря открытію 
нѣкоторыхъ, тогда еще неизвѣстныхъ сочиненій Св. Аѳанасія. Удовлетворяя 
этой давно чувствуемой потребности въ новомъ и лучшемъ переводѣ тво
реній Св. Аѳанасія, редакція „Вог. Вѣст.“ и находитъ благовременнымъ, 
начиная съ 1902 года, предложить подписчикамъ своего журнала, въ 
качествѣ приложенія къ нему, творенія этого великаго отца церкви во 
второмъ тщательно исправленномъ и дополненномъ изданіи.

Новое изданіе твореній Св. Аѳанасія будетъ состоять изъ четырехъ 
частей, отъ 25—30 печати.1 лист. (около 500 стр.) каждая, и закон
чится въ 1903 году.

Подписная цѣна на «Богословскій Вѣстникъ» совмѣстно съ приложеніемъ первыхъ двухъ томовъ твореній Св. Аѳанасія Александрійскаго восемь рублей съ пересылкой.
АДРЕСЪ: Сергіевъ посадъ, Моск. губ., въ редакцію Бого

словскаго Вѣстника. Редакторъ профессоръ Л. Спасскій.

ОБЪ ИЗДАНІИ ВЪ 1902 ГОДУ ЖУРНАЛА

ВѢРА и РАЗУМЪ.
Редакція журнала «Вѣра и Разумъ» будетъ стараться, чтобы тяжелая 
утрата, понесенная ею въ лицѣ почившаго Архіепископа Харьковскаго и 
Ахтырскаго Амвросія, не имѣла вліянія на измѣненіе характера и направ
ленія основаннаго имъ журнала и въ 1902 году. Оставаясь вѣрнымъ за
вѣтамъ почившаго іерарха, журналъ постарается сохранить прежнее на

правленіе и попрежнему будетъ состоять изъ трехъ отдѣловъ:
1) Отдѣла церковнаго. Въ который входитъ все, относящееся до богосло

вія въ обширномъ смыслѣ: изложеніе догматовъ вѣры, правилъ христіанской 
нравственности, изъясненіе церковныхъ каноновъ и богослуженія, исторія Цер
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кви, обозрѣніе замѣчательныхъ современныхъ явленій въ религіозной и обще
ственной жизни,—однимъ словомъ, все, составляющее обычную программу соб
ственно духовныхъ журналовъ.

2) Отдѣла философскаго. Въ него входятъ изслѣдованія изъ области фи
лософіи вообще и въ частности изъ психологіи, метафизики, исторіи философіи, 
также біографическія свѣдѣнія о замѣчательныхъ мыслителяхъ древняго и но
ваго времени, отдѣльные случаи изъ ихъ жизни, болѣе и менѣе пространные 
переводы и извлеченія изъ ихъ сочиненій съ объяснительными примѣчаніями, 
гдѣ окажется нужнымъ, особенно свѣтлыя мысли языческихъ философовъ, могу
щія свидѣтельствовать, что христіанское ученіе близко къ природѣ человѣка 
и во времена язычества составляло предметъ желаній и исканій лучшихъ людей 
древняго міра.

3) Такъ какъ журналъ „Вѣра и Разумъ", издаваемый въ Харьковской 
епархіи, между прочимъ, имѣетъ цѣлію замѣнить для Харьковскаго духовенства 
„Епархіальныя Вѣдомости", то въ немъ, въ видѣ особаго приложенія, съ особою 
нумераціею страницъ, будетъ помѣщаться отдѣлъ подъ названіемъ „Листокъ 
для Харьковской епархіи", въ который войдутъ постановленія и распоряженія 
правительственной власти, церковной и гражданской, центральной и мѣстной, 
относящіяся до Харьковской епархіи, свѣдѣнія о внутренней жизни епархіи, 
перечень текущихъ событій церковной, государственной и общественной жизни 
и другія извѣстія, полезныя для духовенства и его прихожанъ въ сельскомъ быту.

Журналъ выходитъ отдѣльными книжками два раза въ мѣсяцъ, по девяти 
и болѣе печатныхъ листовъ въ каждой книжкѣ, т. е. годичное изданіе журнала 
состоитъ изъ 24 выпусковъ съ текстомъ богословско-философскаго содержанія 
до 220 и болѣе печатныхъ листовъ.

Цѣна за годовое изданіе внутри Россіи 10 руб. съ пересылкою.
Разсрочка въ уплатѣ денегъ не допускается.

ПОДПИСКА принимается: въ Харьковѣ: въ Редакціи журнала „Вѣра и Разумъ" 
при Харьковской духовной семинаріи, при свѣчной лавкѣ Харьковскаго По
кровскаго монастыря, въ Харьковской конторѣ „Новаго Времени" и въ кон
торѣ „Харьковскихъ Губернскихъ Вѣдомостей"; въ Москвѣ: въ конторѣ Н. Печ- 
ковской, Петровскія линіи, контора В. Гиляровскаго, Столѣшниковъ переулокъ, 
д. Корзинкина; въ Петербургѣ: въ книжномъ магазинѣ г. Тузова, Садовая, д №16. 
Въ остальныхъ городахъ Имперіи подписка па журналъ принимается во всѣхъ 
извѣстныхъ книжныхъ магазинахъ и во всѣхъ конторахъ „Новаго Времени".

Въ редакціи журнала „Вѣра и Разумъ" можно получать полные экзем
пляры ея изданія за прошлые 1884—1889 годы включительно по уменьшенной 
цѣнѣ, именно по 6 р. за каждый годъ; по 7 р. за 1890—1894 г., по 8 р. за 
1895—1899 годы. За 1900 г. 9 р. и 1901 г. 10 руб.

Лицамъ же, выписывающимъ журналъ за всѣ означенные годы, журналъ 
можетъ быть уступленъ за 125 руб. съ пересылкою.
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Открыта подписка на 1902 годъ НА ДВА изданія;і.
ЕЖЕДНЕВНАЯ ГАЗЕТА 

новости дня 
съ портретами государственныхъ и общественныхъ дѣятелей: 

ДВАДЦАТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ.
Съ 1901 г. газета издается по расширенной программѣ.Газета отводитъ на своихъ столбцахъ мѣсто всему выдаю

щемуся въ русской и заграничной жизни, отмѣчая событія въ возможной полнотѣ и въ яркой, живой и общедоступной формѣ.
Помимо статей, освѣщающихъ всѣ крупныя или характерныя событія текущей жизни, критическихъ статей о явленіяхъ лите

ратурной п художественной жизни, фельетоновъ, обширной хро
ники,—въ «Новостяхъ Дня» помѣщаются ежедневно многочисленныя телеграфныя сообщенія и корреспонденція отъ собственныхъ 
корреспондентовъ изъ Петербурга, изъ провинціи и крупнѣйшихъ 
заграничныхъ центровъ—изъ Парижа, Берлина, Лондона, Рима, 
Ныо-Іорка и друг..Подписная цѣна: на годъ 8 р., о мѣсяцевъ—о р., три мѣсяца —

3 р., одинъ мѣсяцъ—I р.
11.

ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ

ДЕСЯТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ.

Несмотря на свою дешевизну, журналъ «Семья» представля
етъ собою вполнѣ изящное изданіе, въ которомъ помѣщается 
разнообразный интересный текстъ, масса портретовъ іерарховъ православной церкви, государственныхъ и общественныхъ дѣяте- 
тей, представителей науки и искусствъ и т. п. и рисунковъ, отно
сящихся къ злобѣ дня.Подписная цѣна: на годъ съ доставкою—3 р.—Адресъ: Москва, 

Красныя ворота, с. д.
Пробный .'і „Семьи" по требованію высылается безплатно.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на иллюстрированный духовный журналъ

ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ
ШЕСТНАДЦАТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ.

Журналъ „Воскресный День" допущенъ въ библіотеки дух.-учебныхъ заведеній.
Адресъ редакціи: Москва, Мясницкая, д. Николаевской церкви.

Вступая въ шестнадцатый годъ изданія, журналъ „Воскресный День11 по- 
прежнему будетъ выходить еженедѣльно, со множествомъ рисунковъ и съ разными 
приложеніями.

Программа статей журнала на будущій годъ слѣдующая:
1) Церковь Христова въ ея прошломъ. Очерки и разсказы изъ исторіи биб

лейской, общей, русской, церковной и гражданской. 2) Церковь Христова въ ея 
настоящемъ. Жизнеописанія служителей Христовой истины, воспоминанія о нихъ 
и отдѣльные случаи изъ ихъ жизни. 3) Христіанское богослуженіе. Исторія его и 
его значеніе. 4) Христіанское искусство. Исторія его и современное состояніе. 
5) Церковная географія. Путешествія, описанія святыхъ мѣстъ Востока и русскихъ 
святынь. 6) Евангельская проповѣдь. Подвиги проповѣдниковъ Евангелія на окраи
нахъ русской земли и за предѣлами оной. 7) Христіанская мысль. Вѣроученіе и 
нравоученіе. Благодатныя явленія вѣры. Духовно-нравоучительное изложеніе свѣ
дѣній изъ наукъ естественныхъ. 8) Религіозно-нравственная оцѣнка художественныхъ 
произведеній свѣтской литературы. 9) Церковно-бытовая жизнь. Разсказы, дневники, 
записки, воспоминанія изъ церковно-бытовой и религіозно-нравственной жизни.

„Воскресный День“ даетъ въ годъ за 4 р. съ перес. и доставк.:
52 №№ журнала иллюстрированнаго, въ объемѣ Ѵ/4 печатныхъ листовъ, боль

шого формата каждый.52 №№ газеты „СОВРЕМЕННАЯ ЛѢТОПИСЬ11 по слѣдующей программѣ: 1) Статьи 
по церковно-общественнымъ вопросамъ. 2) Церковно-общественная жизнь въ 

Россіи. 3) Распоряженія епархіальныхъ начальствъ. 4) Среди газетъ и журна
ловъ. 51 Церковно-общественная жизнь за границей. 6) Разныя извѣстія.52 №№ „ВОСКРЕСНЫХЪ ЛИСТКОВЪ11, пріобрѣтшихъ такую извѣстность, что ихъ 

каждый годъ расходится нѣсколько милліоновъ экземпляровъ. Въ „Воскрес
ныхъ Листкахъ11 будутъ помѣщаться простые назидательные разсказы изъ житій 
святыхъ съ нравственными приложеніями для простого народа.

Кромѣ этого редакція въ 1902 г. дастъ еще 24 приложенія, а именно:
| 2 книгъ поученій „Пастырское Слово11 на всѣ воскресные и праздничные дни. 

Книги «Пастырское Слово» будутъ разсылаться за нѣсколько мѣсяцевъ до 
произнесенія поученій въ Церкви.12 книгъ впѣбогослужебпыхъ бесѣдъ „Воскресный Собесѣдникъ11, содержаніемъ 

бесѣдъ будетъ объясненіе Символа вѣры съ нравственными уроками, примѣ
рами изъ жизни святыхъ и обыденной жизни.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА па „Воскресный День11 со всѣми Д ва '/4 года 
приложеніями, съ пересылкой и доставкой, НА ГОДЪ ■ Р- 2 руб. 50 коп.

Благочинные, выписывающіе журналъ не менѣе 10 экз., получаютъ еще 
одиннадцатый экз. безплатно.

Подписка принимается въ Москвѣ, въ редакціи: Мясницкая, д. Николаевской в.еркви. 
Редакторъ-издатель священникъ С. Уваровъ.
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6. Исторія христіанства на Руси.
7. Святители и преподобные, под

визавшіеся на Руси.
8. Патріаршество на Руси.
9. Православное Богослуженіе.

ВЪ КНИЖНОМЪ СКЛАДЪ журнала „ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ*.
МОСКВА, Мясницкая ул., д. Николаевской церкви,

ПРОДАЮТСЯ СЛѢДУЮЩІЯ изданія:

„ВОСКРЕСНЫЙ СОБЕСѢДНИКЪ",
9 д> ы ■■ у с к о н ъ:

1. Земная жизнь Спасителя.
2. Жизнь и подвиги св. апостоловъ.
3. Исторія христіанской Церкви до 

Константина Великаго.
4. Вселенскіе соборы.
5. Жизнеописаніе св. пустынниковъ.

Цѣна каждаго выпуска „Воскреснаго Собесѣдника" 50 к., съ пересылкой 65 к.

..ВОСКРЕСНЫЕ ЛИСТКИ44
СЪ РИСУНКОМЪ КАЖДЫЙ листокъ.

Цѣна каждаго листка 1 коп. 100 листковъ—60 к., съ перес. 80 к., книжки 
(по 60 лист.)—40 к. Всѣ десять книжекъ съ № 1 по № 501—3 руб., съ перес. 
3 р. 50 к. Выписывающіе «Воскресные Листки» на 5 руб. за пересылку не пла
тятъ, если разстояніе не болѣе 1000 верстъ.

Полное иллюстрированное описаніе жизни, чудесъ и иконъ
Си. И и к о л а п ’■ у д о т п о р ц а.

Въ 2 част. Цѣна съ перес. 75 коп.
«ГОЛОСЪ ПАСТЫРЯ»

Иллюстрированный сборникъ поученій на всѣ воскресные и праздничные дни. 
Цѣна 50 коп., съ пересылкой 65 коп.

«ЦЕРКОВНАЯ БЕСѢДА».
Сборникъ поученій съ рисунками на воскресные и праздничные дни.

Цѣна 50 коп., съ пересылкою 65 коп.

Открыта Подписка на 1902 годъ (изд. XVII годъ) еженедѣльный иллюстриро
ванный журналъ съ ежемѣсячными литературными приложеніями

РУССКІЙ паломникъ
изданіе П. Л. Сойкина, подъ редакціею А. И. Поповицнаго и при участій 

От. ІОАННА КРОНШТАДТСКАГО.
РУССКІЙ ПАЛОМНИКЪ представляетъ собою единственный въ Россіи иллю
стрированный журналъ для семейнаго религіозно-нравственнаго чтенія, по бо- 
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татству же, разнообразію и занимательности содержанія и художеств. рисун
ковъ его можно сравнить съ лучшими отечественными изданіями. Одобренъ 

всѣми вѣдомствами.
Подписчики въ теченіе 1902 года получатъ: а‘і иллюстрированныхъ №№ 

болып. форм, до 2000 столбцовъ, съ рисунками изъ исторіи русскаго народа и 
русской правосл. церкви. 12 ежемѣсячныхъ книгъ, объемомъ свыше 2000 стр., 
заключ. въ себѣ: историч. повѣсти и разсказы, описанія святынь и т. п. и кромѣ 
того будетъ выдано безъ всякой доплаты за пересылку картина извѣстнаго 
художника-профессора Ѳ. А. Бруни Моленіе о чашЪ, исполненная на 
металлѣ, въ 18 красокъ, въ рельефной рамѣ.

Въ 12 книгахъ „Русскаго Паломника" будетъ дано: 1) Святитель Алек
сѣй. Историческая повѣсть. П. А. Россіева. 2) Довмовтовъ мечъ. Историческая 
повѣсть. Вл. П. Лебедева. 3) Очерки изъ русской духовной жизни XVIII вѣка. 
Е. Цоселянина. 4) Пути Провидѣнія. Пов. изъ врем. Константина Велик. Пер. 
съ англ. В. Н. А. 5) За крестъ и вѣру. Истор. повѣсть. А. И. Краспицкаго. 
6) Фелинисъ. Повѣсть изъ исторіи гоненій христіанъ при Домиціанѣ. Рено. 
Переводъ И. В. Новгородской. 7) Исторія Россіи для народа (съ иллюстраціями) 
А. Н. Сальникова. 8—9) Мученики. Церковно-историческая повѣсть. Кн. I—II. 
Ф. ПІатобріана. Пер. А. С. Мерказиной. 10) Буръ-Ань. Повѣсть изъ древпе- 
зырянской жизпи. Н. М. Лебедева. 11) Предъ разсвѣтомъ. Историч. повѣсть. 
А И. Лаврова. 12) Путемъ неисповѣдимымъ. Историческая повѣсть изъ жизни 
патріарха Филарета Никитича. Вл. П. Лебедева.

Подписная цѣна на журн. „Русскій Паломникъ" со всѣми приложеніями 
остается прежняя—съ доставкою и пересылкою по всей Россіи ШЕСТЬ руб. 
Допускается разсрочка: при подпискѣ 2 р., къ 1 апрѣля 2 р. и къ 1 іюля остальные.

Главная контора: СПетербургъ, Стремянная ул., № 12, соб. д.

24
книги

Журналъ „Вокругъ Свѣта" М. Н. Пр. допущенъ къ обращенію 
въ народн. библ. и читальн. 24

книги
СОБРАНІЯ СОЧИНЕНІЙ

н. в. гоголи. Содержаніе: Біографія Н.В. Гоголя.—Сорочинская ярмарка 
—Вечеръ наканунѣ Ивана Купала.—Майская ночь или утопленница.—Пропав
шая грамота.—Ночь подъ Рождество.—Страшная месть.—Заколдованное мѣсто. 
—Старосвѣтскіе помѣщики.—Тарасъ Бульба (въ исправл. редакціи).—Вій.— 
Повѣсть о томъ, какъ поссорились Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифоро
вичемъ.— Цоръ.—Портретъ (въ исправл. редакціи).—Щипелд.—Коляска.—Реви
зоръ.^—Женитьба.—Тяжба.— Похожденія Чичикова, или Мертвыя Души, поэма 
въ двухъ частяхъ. Со множествомъ иллюстрацій художниковъ: Аѳанасьева,, 

Иванова, Навозова, Пичугина, Ягужинскаго и др.
Ц. А. ЗІіуконсцаго. Содержаніе. Біографія В. А. Жуковскаго.—Лириче
скія произведенія. — Баллады.— Овсяный кисель.— Каннитферщтавъ. — Спящая 
царевна,—Война мыщей и лягушекъ.—Сказка о царѣ Берендеѣ.—Камоэнсъ.— 



Капитанъ Боппъ-—Котъ въ сапогахъ.—Сказка объ Иванѣ Царевичѣ и сѣромъ 
волкѣ.—-Нормандскій обычай.—Ундина.—Налъ и Дамаянти.—Рустемъ и Зорабъ. 
—Орлеанская дѣва.'—Одиссея. Со множествомъ иллюстрацій и рисунковъ акаде

мика К. В. Лебедева.
М. Н. Загоскина. Содержаніе: Біографія М. Н. Загоскина,—Юрій Ми
лославскій, или русскіе въ 1612 году — Кузьма Рощинъ.— Брынскій лѣсъ, ро
манъ изъ первыхъ годовъ царствованія Петра Великаго.— Русскіе въ началѣ 
XVIII столѣтія, разсказъ изъ временъ единодержавія Петра Великаго.—Кузьма 
Петровичъ Мирошевъ, русская быль изъ временъ Екатерины II. — Рославлевъ, 
или русскіе въ 1812 году. — Аскольдова могила, повѣсть временъ Владиміра 

перваго. Со множествомъ иллюстрацій художника Н. А. Богатова.
„Восточныя сказки11 В. М. ДОРОШЕВИЧА,

ОД въ 1902 году получатъ подписчики еженедѣльнаго иллю-
ВСЕ ВЪ/От-КНИГАХЪ стРиРованнаго журнала путешествій и приключеній на 

сушѣ и на морѣ

^ВОКРУГЪ СВѢТА
50 еженедѣльныхъ иллюстрированныхъ №№, заключающихъ въ себѣ романы, по
вѣсти, путешествія, популярно-научныя статьи и многочисленные рисунки. Въ 
журналѣ принимаютъ участіе: Аксеновъ, И. И. Врадій, В, П. (зоологъ и этно
графъ). Гренъ, А Н. Дандевиль, М. В. Дорошевичъ, В. М. Загорскій, С. Л. 
Инфантьевъ, П. П. Іорданъ, В. О. Каразинъ, Н. Н. Качіопи,С. А. Кругловъ, А. В. 
Маминъ-Сибирякъ, Д. Н. Мельницкая, А. В. Немировичъ-Данченко, В. И. Ни
кифоровъ, Д. И. Носиловъ, К. В. (извѣстный путешественникъ). Орловъ, Д. И. 
Павловъ, А. В. Полянскій (Житкова), Б. М. Поливанова, Е. М. Прибыльскій, Л. А.

Свѣтловъ, В. Я. Смирновъ, А. П. Чоглоковъ, Н. А. Черскій, Л. Ф. и др.
Кромѣ того, подписчики за приплату одного рубля получатъ картину худож

ника Ѳедорова, олеографію въ 28 красокъ, разм. 17X23 вер.
Императрица Екатерина Великая у Ломоносова.

Картина удостоена 3-хъ премій на художественныхъ выставкахъ. Оригиналъ 
стоитъ 1500 руб

Такимъ образомъ, подписчики <Вокругъ Свѣта» въ 1902 году, кромѣ 
50 богато иллюстрированныхъ номеровъ журнала, получатъ книги литера
турныхъ приложеній, содержащихъ въ себѣ до 50 отдѣльныхъ иллюстриров. 
произведеній, принадлежащихъ перу нашихъ лучшихъ писателей. Въ настоящее 
время весь этотъ литературный матеріалъ безъ иллюстрацій въ отдѣльной про
дажѣ стоитъ болѣе 20 руб.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА на журналъ остается прежняя: на годъ съ 24 кни
гами иллюстрированныхъ сочиненій Н. В. Гоголя, В. А. Жуковскаго, М. Н. 
Загоскина и В. М. Дорошевича, съ доставкой и пересылкой ЧЕТЫРЕ руб. Тоже 
съ картиной: «Екатерина II у Ломоносова» пять руб. Допускается разсрочка: 
при подпискѣ—2 руб., къ 1 апрѣля и къ 1 іюля—по 1 руб. За картину—при 
послѣднемъ взносѣ.

Адресъ редакціи журнала „Вокругъ Свѣта11: Москва, Петровка, д. Грачева.
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Открыта подписка на 1902 годъ
на ежедневную политическую, литературную и экономическую газету

И НА ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛЪ

„ПЕТЕРБУРГСКАЯ ЖИЗНЬ"
Изданіе акціонернаго общества „Гуттенбергъ".

Подписка на «НОВОСТИ» въ 1902 году на 1-е (большое) изданіе: съ пере
сылкой иногороднимъ на годъ—17 р., 11 мѣс.—15 р. 50 к., 10 м.—14 р. 50 к.
9 м —13 р. 10 к , 8 м.—12 р. 50 к., 7 м.— 11 р. 30 к., бы. —10 р., 5 м.—8 р. 50 к., 
4 м,—7 р., 3 м.—5 р. 50 к., 2 м.—4 р., 1 м.—2 р.

Разсрочка платежа годовой подписной цѣны допускается: для служащихъ— 
по третямъ, черезъ ихъ казначеевъ, а для другихъ лицъ—по соглашенію съ кон
торою.

Деньги и письма адресуются: Петербургъ, въ контору газеты „НОВОСТИ". 
Б. Морская, № 17. Адресъ для телеграммъ: Петербургъ, «Новости».

Условія отдѣльной подписки на иллюстрированный журналъ

„ПЕТЕРБУРГСКАЯ ЖИЗНЬ“
(выходитъ два рала въ ■■сдЬлю).

Подписная цѣна журнала: съ доставкою и пересылкою: на I годъ—6 р., на 6 мѣс.-
3 р., на 2 мѣс.—1 р.

Отъ конторы газеты «НОВОСТИ*.
Выяснившаяся въ послѣдніе годы потребность въ общедоступномъ полити

ческомъ и литературномъ органѣ вынуждаетъ издателей большихъ газетъ и жур
наловъ идти ей навстрѣчу и, поступаясь своими матеріальными интересами, по
низить подписныя цѣпы этихъ изданій съ такимъ разсчетомъ, чтобы они стали 
доступными всѣмъ, безъ исключенія, читателямъ, сознательно интересующимся 
общественной и государственной жизнью.

Пониженіе подписной цѣны второго изданія газеты „Новости", безъ измѣне
нія ея формата и содержанія большой политической, литературной и экономи
ческой газеты,—первая серьезная попытка въ этомъ направленіи, основанная на 
вѣроятности значительнаго увеличеніи числа ея подписчиковъ. Будемъ надѣяться, 
что разсчетъ этотъ оправдается въ полной мѣрѣ
Съ 1-го января 1902 года подписная цѣна на второе изданіе полити

ческой, литературной и экономической ежедневной газеты
„НОВОСТИ" вмѣстѣ съ журналомъ „ПѳТбрбурГСКЭЯ ЖИЗНЬ 
(выходящимъ два раза въ недѣлю), безъ измѣненія формата и содержанія газеты

ЗНАЧИТЕЛЬНО ПОНИЖЕНА
ДЛЯ ИНОГОРОДНИХЪ ПОДПИСЧИКОВЪ (вмѣсто 11 руб.) С рублей на 12 мѣс., 3 р. 50 к. на 6 мѣс., 2 р. 20 к. на 3 мѣс. и 75 к. на 1 мѣс.
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При конторѣ газеты «Новости» существуетъ
КНИЖНЫЙ МАГАЗИНЪ,

услугами котораго подписчики «Новостей» пользуются на льготныхъ условіяхъ.
Отвѣтственный редакторъ-издатель 0. К. Нотовичъ.

Объ изданіи съ 1-го января 1902 года въ Петербургѣ
НОВОЙ ЕЖЕДНЕВНОЙ ГАЗЕТЫ

РУССКІЙ голосъ
политической и литературной въ двухъ изданіяхъ: въ большомъ и маломъ 
объемѣ съ самою обширною программою и безъ предварительной цензуры.

Въ наше время разнузданнаго эгоизма, когда бокъ-о-бокъ съ самосозна
ніемъ гражданскихъ и человѣческихъ правъ и обязанностей уживаются въ ущербъ 
здравому смыслу самые гнусные инстинкты и необузданныя страсти, когда до
бродѣтель и справедливость остановились въ смущеніи передъ наглымъ хохо
томъ скомороховъ, когда сильный топчетъ слабаго, когда, извращая нравствен
ныя оцѣнки, честность клеймятъ подлостью, а подлость величаютъ честностью, 
когда, наконецъ, ажіотажъ и хищенія среди бѣлаго дня совершаютъ свои пир
шества—въ такіе моменты главная задача „Русскаго Голоса11 стремиться не
уклонно и съ полною энергіею къ широкой популяризаціи свѣтлыхъ міровоз
зрѣній, основанныхъ на незыблемомъ фундаментѣ Верховнаго Идеала жизни.

«Русскій Голосъ» будетъ возбуждать стремленія не къ условной правдѣ, 
а къ правдѣ вѣчной, порождающей великій нравственный энтузіазмъ въ серд
цахъ и способствующей эстетическому расцвѣту въ литературѣ и искусствѣ.

Главная цѣль «Русскаго Голоса»—содѣйствовать стремленію къ обезпе
ченію правъ личности и къ развитію гражданскаго простора, распространенію 
просвѣщенія не только въ ширь, но и въ глубь и въ высь, улучшенію условій 
приложенія труда къ землѣ, равно подъему вершинъ публичной мысли и націо
нальной силы духа, способной творить все великое въ исторіи.

«Русскій Голосъ», ставя свои національные интересы выше всего, тѣмъ 
не менѣе во имя мирной русской политики, покоящейся на прямодушіи и 
взаимномъ уваженіи въ области международныхъ отношеній, будетъ сдерживать 
порывы яраго шовинизма, наталкивающаго па рискованный путь внѣшней славы 
и призрачнаго блеска.

«Русскій Голосъ» будетъ, по преимуществу, органомъ практическимъ, 
образующемъ изъ себя посредника общественной мысли между центробѣжною 
силою, исходящею изъ столицы, и центростремительною—изъ всѣхъ мѣстъ не
объятной Россіи, такъ что ежедневная лѣтопись политической, общественной 
и экономической жизни во внутреннихъ областяхъ и окраинахъ Имперіи по
лучитъ въ нашей газетѣ самое широкое, небывалое развитіе.

Въ вопросахъ финансовъ и хозяйственнаго строя «Русскій Голосъ» пой
детъ на встрѣчу неотложному требованію времени, создавая изъ себя уравни
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вающій и примиряющій элементъ между пессимистами, видящими только худое, 
игнорируя хорошее, и оптимистами, замѣчающими только хорошее, не обращая 
вниманія на худое.

Наступившая пора серьезнаго обновленія характера нашей политической 
повседневной печати обязываетъ «Русскій Голосъ» противопоставить господ
ствующему тону памфлетовъ, личнаго задора и буффонадъ съ порнографическими 
оттѣнками—знаніе, опытъ, право, приличіе, спокойное и трезвое обсужденіе, 
соотвѣтствующее серьезности переживаемаго нами времени.

„Русскій Голосъ“ будетъ выходить съ 1-го января 1902 г. въ Петер
бургѣ ежедневно, не исключая праздничныхъ дней, одновременно въ двухъ 
изданіяхъ: 1) въ большомъ объемѣ съ особыми вечерними прибавленіями, съ 
рисунками въ текстѣ и съ безплатными иллюстрированными приложеніями и 
2) въ маломъ объемѣ съ рисунками въ текстѣ и съ воскресными иллюстриро
ванными выпусками.

Подписная цѣна на первое (большое) изданіе газеты «Русскій Голосъ» 
съ вечерними прибавленіями и иллюстрированными приложеніями: съ пере
сылкою иногороднимъ на годъ —17 р., 11 мѣс.—15 р. 50 к., 10 м. —14 р. 50 к. 
9м.—13р.50к., 8 м.—12р.50к., 7 м.—11р.30 к., 6м.—10р., 5м.—8р.50к. 
4 м.—7 р., 3 м.—5 р. 50 к , 2 м.—4 р., 1 м.—2 р. Разсрочка платежа годовой 
подписной цѣны перваго (большого) изданія допускается для служащихъ—по 
третямъ черезъ ихъ казначеевъ, а для другихъ лицъ—по соглашенію съ глав
ною конторою.

Подписная цѣна на второе (малое) изданіе газеты «Русскій Голосъ» съ 
воскресными иллюстрированными выпусками, съ пересылкой иногороднимъ: на 
годъ—4 руб., на полгода—2 руб., на 3 мѣс.—1 руб.

Подписка принимается въ С.-Петербургѣ въ главной конторѣ газеты „Рус
скій Голосъ": Фонтанка, д. № 54.

Редакторъ и издатель Константинъ Васильевичъ Трубниковъ.

МЛНкІЙ ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ щѵрц А л-1 
ПѵООІЛ художественно-литературный и политическій іП/гПМ/І О

„Мірской Толкъ“
изданіе и редакція Открыта подлиска на 1902 г.

Е. 11 Киселева. $ первый годъ изданія.
„Мірской Толкъ" будетъ выходить съ 1-го января 1902 г. въ количествѣ 

6» въ годъ, сброшурованными иллюстрированными тетрадями обыкно
веннаго журнальнаго формата, объемомъ отъ 2 до 3 печатныхъ листовъ.

„Мірской Толкъ", съ одной стороны, какъ изданіе художественно-лите
ратурное, имѣетъ въ виду давать своимъ читателямъ самый разнообразный 
литературный и художественный матеріалъ, знакомя ихъ со всѣми выдающи
мися явленіями въ области литературы, науки и художествъ въ Россіи и за 
границей.

7д5
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„Мірской Толкъ", съ другой стороны, какъ изданіе политическое, будетъ 
давать своимъ читателямъ возможно полный обзоръ политическихъ и обществею- 
ныхъ событій какъ изъ русской, такъ и изъ иностранной жизни за текущую 
недѣлю, при чемъ по всѣмъ животрепещущимъ вопросамъ будутъ помѣщаться 
особыя статьи и сообщенія, чтобы читатели журнала имѣли полную возмож
ность быть въ курсѣ всѣхъ совершающихся міровыхъ событій. Этимъ путемъ 
редакція „Мірского Толка" надѣется сослужить службу провинціальнымъ чита
телямъ, въ большинствѣ случаевъ лишеннымъ возможности своевременно полу
чать ежедневныя газеты и принужденнымъ поэтому разбираться всякій разъ въ 
массѣ лишняго, устарѣвшаго газетнаго матеріала, накопившагося за нѣсколько 
дней. Программа журнала „Мірской Толкъ" слѣдующая:
Обозрѣніе за недѣлю выдающихся событій политической и общественной жизни 
въ Россіи и за границей.—Дѣйствія правительства, изложеніе законовъ и пра
вительственныхъ распоряженій.—Статьи по различнымъ общественнымъ, лите
ратурнымъ и научнымъ вопросамъ. — Научный отдѣлъ: хроника, статьи и за
мѣтки, путешествія и т. д. — Общая хроника, съ рисунками и портретами; 
юбилеи и некрологи; корреспонденціи изъ провинціи и изъ-за границы. — Бел
летристика: романы, повѣсти, очерки, разсказы, русскіе и переводные; драмати
ческія произведенія, сценки и проч.—Поэзія (всѣхъ видовъ).—Театръ и музыка. 
—Живопись, ваяніе, зодчество.—Художественныя иллюстраціи—къ тексту и са
мостоятельныя—Критика и библіографія.—Обзоръ современной печати.—Судеб

ная хроника.—Спортъ всѣхъ видовъ.—Смѣсь,—Моды.—Объявленія.
Такъ какъ все вниманіе редактора-издателя будетъ обращено исключи

тельно на самый журналъ, на то, чтобы сдѣлать его какъ можно полнѣе и 
разнообразнѣе по содержанію, какъ можно значительнѣе по объему и какъ 
можно изящнѣе по внѣшности, то никакого приложенія къ „Мірскому Толку" 
въ 1902 году не будетъ.

Изданіе „Мірского Толка" предпринимается лицомъ, въ продолженіе 
семнадцати лѣтъ руководившимъ изданіемъ журнала „Вокругъ Свѣта", въ те
ченіе трехъ лѣтъ—изданіемъ газеты „Русское Слово" и создавшимъ типъ жур
нала „Искры". До извѣстной степени вто можетъ служить ручательствомъ, что 
изданіе „Мірского Толка" находится въ рукахъ сравнительно опытныхъ и ком
петентныхъ.

Въ журналѣ участвуетъ большая часть сотрудниковъ редактора по преж
нимъ изданіямъ, во главѣ которыхъ онъ стоялъ.

Подписная цѣна „Мірского Толка" съ пересылкою въ провинцію: въ годъ—5 р., 
въ полгода—3 р., въ 3 мѣс.—1 р. 75 к. Годовая подписка можетъ быть раз
срочена: 2 руб.—при подпискѣ, 1 руб.—къ 1 марта, 1 руб.—къ 1 апрѣля и

1 руб.—къ 1 іюня.
Ииогородняя подписка адресуется: Москва, Пятницкая ул., д. Лопатиной, 

редактору-издателю „Мірского Толка" Е. Н. Киселеву.
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Открыта подписка на духовный богословско-апологетическій журналъ

на 1902 годъ—четвертый годъ изданія.
Журналъ «Вѣра и Церковь» имѣетъ своею задачею отвѣчать на вопросы 

религіозной мысли и духовной жизни современнаго общества въ противодѣйствіе 
раціонализму и невѣрію.

Въ соотвѣтствіе такой основной задачѣ журнала, въ немъ помѣщаются 
статьи по всѣмъ отдѣламъ богословія въ широкомъ смыслѣ этого слова, служащія 
къ разъясненію преимущественно такихъ богословскихъ вопросовъ, которые подвер
гаются несогласнымъ съ ученіемъ православной Церкви толкованіямъ въ совре
менной жизни и мнимо-либеральной печати. Статьи этого перваго—научно-бого
словскаго отдѣла, утверждаясь на священномъ Писаніи и церковномъ Преданіи и 
въ то же время стремясь къ научной обоснованности, предлагаются въ общедо
ступномъ изложеніи; здѣсь, между прочимъ, печатаются публичныя богословскія 
чтенія для свѣтскаго образованнаго общества изъ круга ведущихся въ Москвѣ и 
другихъ городахъ.

Второй отдѣлъ журнала, который справедливо назвать церковно-обществен
нымъ, мы посвящаемъ обозрѣнію выдающихся явленій церковной жизни совре
меннаго общества. Въ немъ отмѣчаются, а по мѣрѣ нужды и обсуждаются на 
ряду съ типами и фактами положительнаго характера и встрѣчающіяся въ жизни 
отклоненія отъ устоевъ церковности, преимущественно засвидѣтельствованныя пе
чатнымъ словомъ. Въ виду выдвинутаго жизнію вопроса объ образованіи и вос
питаніи нашего юношества именно въ духѣ православной вѣры, въ журналѣ по
мѣщаются, между прочимъ, сообщенія и рефераты, читаемые въ «Отдѣленіи пе
дагогическаго общества при Московскомъ университетѣ по вопросамъ религіозно
нравственнаго образованія». Заключительную часть отдѣла въ каждой книжкѣ 
журнала составляетъ духовная библіографія, имѣющая предметомъ своимъ вновь 
выходящія книги преимущественно богословско-апологетическаго содержанія.

Для болѣе нагляднаго представленія о содержаніи и характерѣ журнала 
называемъ важнѣйшія изъ статей его за 1901 годъ: «Современная критика свя
щенныхъ ветхозавѣтныхъ писаній и ея слабыя стороны», «Любовь и правда», 
«Цѣль и смыслъ жизни (счастье и совершенство въ отношеніи къ цѣли жизни)», 
«Опытъ раскрытія смысла и значенія посланія Св. Сѵнода о гр. Л. Толстомъ, по 
поводу толковъ объ немъ въ образованномъ обществѣ», «Невозможность религіи 
безъ представленія о личномъ Богѣ», «Современные моралисты—Л. Толстой и 
Фр. Нитше», «Нравственное значеніе догмата Церкви», «Библейскій раціонализмъ 
и борьба съ нимъ православнаго богословія», «Религіозно-философскія воззрѣнія 
гр. Л. Толстого и ихъ психологическій генезисъ», „Неплюевскія братства и 
школы", „Церковное пѣніе въ Россіи11 „Въ защиту аскетизма", „Служеніе Цер
кви борьбой съ расколомъ» (по перепискѣ Н. И. Субботина съ архим. Павломъ), 
лАрхіеп. Амвросій Харьковскій", «Богословскіе труды еп. Виссаріона» и др.

Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго Просвѣщенія журналъ 
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одобренъ для пріобрѣтенія въ фундаментальныя библіотеки среднихъ учебныхъ 
заведеній; многими епархіальными преосвященными онъ рекомендованъ для цер
ковныхъ и благочинническихъ библіотекъ.

Журналъ выходитъ десять разъ въ годъ (за исключеніемъ іюня и іюля 
мѣсяцевъ) книжками въ 8—10 печатныхъ листовъ.

Подписная цѣна на годъ — пять рублей, съ доставкой и пересылкой — 
шесть рублей.

Подписка принимается у редактора-издателя, законоучителя Императорскаго 
лицея въ память Цесаревича Николая, протоіерея Іоанна Ильича Соловьева (Мо
сква, Остоженка, зданіе лицея) и въ книжныхъ магазинахъ Москвы и С.-Петербурга.

Въ редакціи продаются оставшіеся экземпляры журнала за 1900 и 1901г. 
во пяти рублей за годъ съ пересылкой.

Редакторъ-издатель прот. I. Соловьевъ.
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