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ВЛАДИМІРСКІЯ
Епархіальныя Вѣдомости

24-го ноября л? 47. 1907 года.

ОТДѢЛЪ НЕО ф ф И Ц Г Д Л Ь Н: Ы:Й.

Святый Іоаннъ Златоустъ.
ДЪ дню празднованія 1500-лѣтія со дня его кончины.

(407-1907 г.). ’)

Въ ряду скромныхъ и торжественныхъ юбилеевъ, совершавшихся въ 
послѣдніе годы, особеннымъ вниманіемъ долженъ быть отмѣченъ пятнадцати 
вѣковой юбилей со дня кончины одного изъ. великихъ святителей нашей 
Восточной Церкви.

14-го сентября 407 года въ предѣлахъ нашего отечества, вблизи неболь
шого города Команъ, сомкнулись золотыя уста, слова которыхъ, подобно 
стрѣламъ, пронзали сердца слушателей п безбоязненно вѣщали слова прав
ды, не давая пощады даже сильнымъ міра сего; угасъ изнуренный физи
чески и нравственно святой старецъ, который даже въ славной плеядѣ цер
ковныхъ свѣтилъ IV вѣка по справедливости считается звѣздой первой ве
личины. Старецъ этотъ былъ св. Іоаннъ Златоустъ, молитвенному воспо
минанію котораго, по случаю исполненія 1500-лѣтія со дня его кончины, 
былъ посвященъ у насъ день 13-го ноября.

Родиной св. Іоанна Златоуста была Антіохія. Время его рожденія съ 
приблизительною вѣроятностью относятъ къ 347 году. Отецъ Іоанна Зла
тоуста Секундъ занималъ видную военную должность, по онъ не могъ имѣть 
на своего сына какого-бы то ни было вліянія, такъ какъ скончался, когда 
тотъ еще былъ ребенкомъ. Но зато Златоустъ испыталъ на себѣ благо
дѣтельно неотразимое вліяніе своей благочестивой, сіяющей добродѣтелями 
матери Аноусы. По ея именно адресу вырвалось изъ устъ языческаго ри
тора Ливанія увѣковѣченное исторіей изреченіе: „Небеса, какія же женщи-

') Литература предмета: Творенія I. Златоуста, изд. СП13. дух. академіи, т. I. 
кн. I; Православ. Богослов. Энциклопедія, т. VI, стр. 910-959; Фарраръ Жизнь и тру
ды св. о.о. церкви, стр. 788—842; Тьерри Амед. Св. Іоаннъ Златоустъ и императрица 
Евдоксія; Лебедевъ А, Церковно-историческія повѣствованія, стр. 150-179 и др. 
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ны у этихъ христіанъ." Ей было всего двадцать лѣтъ, когда мужъ оста
вилъ ее вдовой съ двумя юными дѣтьми въ большомъ, исполненномъ вся
кихъ соблазновъ городѣ. Но она, не смотря на всѣ предложенія, рѣшитель
но отказалась отъ вторичнаго замужества и всецѣло посвятила себя воспи
танію дѣтей. Высоконравственное вліяніе этой христіански настроенной ма
тери предварило въ душѣ дитяти образовательное вліяніе эллинской куль
туры и зародило въ воспріимчивой душѣ Іоанна Златоуста тѣ прочныя ос
новы, на которыхъ впослѣдствіи утвердилась вся его дальнѣйшая дѣятель
ность.

Своимъ литературнымъ образованіемъ св. Іоаннъ Златоустъ обязанъ 
былъ языческому ритору и софисту Ливанію. Насколько этотъ знаменитый 
ораторъ древности цѣнилъ великія дарованія своего ученика, видно изъ то
го, что когда на смертномъ одрѣ его спросили, кого онъ считаетъ наиболѣе 
достойнымъ своимъ преемникомъ, Ливаній отвѣчалъ: „конечно, Іоанна, еслибы 
христіане не похитили его у насъ“.

Житейскую свою карьеру Іоаннъ Златоустъ началъ въ качествѣ адво
ката и, благодаря своимъ дарованіямъ, сразу же вызвалъ всеобщій восторгъ. 
Мірская жизнь чуть было не увлекла неопытнаго и пылкаго юношу въ омутъ 
свѣтскихъ удовольствій. Въ этотъ опасный періодъ жизни Іоаннъ Златоустъ, 
кромѣ добраго воздѣйствія своей матери, былъ спасенъ двумя благотворными 
вліяніями: изученіемъ Священнаго Писанія, котораго онъ не оставлялъ и 
въ этотъ періодъ своей жизни и которое будило его совѣсть, не позволяя 
ему увлечься окончательно соблазнами міра, и вліяніемъ одного изъ своихъ 
искреннихъ друзей. Этимъ другомъ былъ нѣкій Василій, съ которымъ онъ 
раньше вмѣстѣ учился, а теперь дѣлился тайными помыслами своего сердца.

Наскучивъ свѣтскою жизнью, Іоаннъ Златоустъ оставляетъ адвокатскую 
должность и рѣшается послѣдовать примѣру своего друга, незадолго предъ 
тѣмъ отдавшагося иноческимъ подвигамъ. Но это его намѣреніе встрѣтило 
противодѣйствіе со стороны любящей матери. Аноуса, разразившись потокомъ 
слезъ, напомнила ему о томъ раннемъ возрастѣ, когда опа сносила всѣ 
тягости вдовьяго положенія, сосредоточивъ на немъ всѣ свои заботы. Она 
не упрекала его этими заботами, но только упрашивала не подвергать ее 
еще новому испытанію и подождать ея смерти, прежде чѣмъ отдаться аске
тическому уединенію. Пламенныя мольбы матери тронули Златоуста, и онъ 
остался по прежнему въ мірѣ, но только уже сталъ вести жизнь новую: 
живя въ мірѣ, онъ въ сущности съ міромъ уже порвалъ связи.

Къ этому времени относится знакомство Іоанна Златоуста съ Антіо
хійскимъ епископомъ Мѳлетіемъ. Послѣдній приблизилъ къ себѣ даровитаго 
юношу, совершилъ надъ нимъ крещеніе, которое по обычаю того времени 
Златоустъ все откладывалъ, и поставилъ его во чтеца.

Тогда же въ жизни Златоуста произошло и другое событіе, имѣвшее 
немаловажное значеніе въ исторіи его литературной дѣятельности. Церковь 
переживала въ этотъ періодъ трудную борьбу, вызванную аріанскими сму
тами и волненіями. Въ достойныхъ кандидатахъ на епископскіе престолы 
чувствовалась настоятельная надобность. И вотъ составился планъ посвятить 
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Іоанна Златоуста и его друга Василія во святительскій санъ, не смотря па 
ихъ молодость. Узнавъ объ этомъ замыслѣ, друзья рѣшили дѣйствовать 
сообща, но однако Златоустъ, уклонившись отъ столь высокаго сана, не 
только не предупредилъ друга, но даже содѣйствовалъ его избранію во епи
скопа. Василій былъ смущенъ такимъ поступкомъ друга и даже упрекалъ 
ого въ измѣнѣ. Тогда тотъ въ отвѣтъ написалъ свой знаменитый трактатъ: 
„О священствѣ,“ въ которомъ оправдываетъ свой образъ дѣйствій ссылкою 
на идеальную высоту пастырскаго служенія и на свое нѳдостоинство.

Между тѣмъ мать Златоуста Анѳуса умерла, и Іоаннъ Златоустъ могъ 
наконецъ отдаться тому служенію, о которомъ мечталъ раньше. Съ этою 
цѣлью онъ удаляется въ одинъ изъ горнихъ монастырей вблизи Антіохіи, 
а затѣмъ въ пустыню. Въ подвигахъ иноческой жизни онъ провелъ нѣ
сколько лѣтъ, не переставая заниматься по прежнему изученіемъ Св. Писа
нія, и только разстроенное здоровье заставило его возвратиться снова въ 
Антіохію.

Въ 381 году Іоаннъ Златоустъ принимаетъ въ Антіохіи отъ еписко
па Мелетія санъ діакона, а въ 386 году новымъ епископомъ Флавіаномъ 
посвящается въ санъ пресвитера.

Въ древней церкви былъ мудрый планъ приспособлять дѣятельность 
своихъ членовъ примѣнительно къ тѣмъ особымъ способностямъ, которыми 
они обладали. Представители церкви Антіохійской сразу же замѣтили, что 
въ лицѣ новаго пресвитера они обладаютъ первокласснымъ ораторскимъ та
лантомъ, поэтому они сдѣлали проповѣдь его главною обязанностью. Такимъ 
образомъ, Іоаннъ Златоустъ въ теченіе 12 лѣтъ дѣйствовалъ въ Антіохіи 
въ качествѣ проповѣдника. Это время было періодомъ его плодотворнѣйшей 
проповѣднической дѣятельности. Проповѣди его имѣли до такой степени за
хватывающій интересъ, что онѣ вызывали въ храмѣ то стонъ рыданій, то 
бурныя апплодисменты, хотя Златоустъ и указывалъ на неумѣстность по
слѣднихъ въ церкви. Двухсотъ тысячное населеніе города Антіохіи слышало 
въ это время призывъ къ покаянію болѣе могучій, чѣмъ какой раздавался 
здѣсь со времени смерти апостоловъ. Въ особенности выдвинуло проповѣд
ническій талантъ Іоанна Златоуста и его заботы о благѣ Антіохійской цер
кви слѣдующее событіе.

Императоръ Ѳеодосій, нуждаясь въ денежныхъ средствахъ, вынужденъ 
былъ сдѣлать налогъ на болѣе богатые города Востока и въ томъ числѣ 
па Антіохію. Въ Антіохіи указъ провозгласили 26 февраля 387 года. Сумрач
ное безмолвіе, съ какимъ этотъ указъ былъ встрѣченъ, было прервано 
рыданіями женщинъ, которыя заявили, что городъ будетъ разоренъ. Затѣмъ 
чрезъ нѣкоторое время толпа окружила преторію правителя и вторглась въ 
судебную палату. Очутившись предъ статуями императора п членовъ его 
фамиліи, бунтовщики въ первое время остановились въ безмолвіи. Ио это 
безмолвіе было нарушено какимъ то мальчикомъ, который бросилъ камнемъ 
въ одну изъ статуй. Это послужило сигналомъ къ послѣдовавшимъ затѣмъ 
безчинствамъ. Чернь бросилась па статуи, свергла ихъ съ пьедесталовъ, 
съ грубыми оскорбленіями разбила ихъ въ куски и влачила по грязи улицъ. 
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Буйство продолжалось въ теченіе трехъ часовъ, а затѣмъ наступила реак
ція, во время которой населеніе города поняло всю тяжесть вины, какую 
оно совершило. Пощады было трудно ждать; населеніе могло быть приго
ворено къ децимату, городъ къ полному разгрому.

Въ такую трудную минуту Церковь приняла несчастныхъ подъ свое по
кровительство, и епископъ Антіохійскій Флавіанъ, не смотря па старость, на 
громадное разстояніе, отдѣляющее Антіохію отъ Константинополя, напра
вился къ императору съ ходатайствомъ о провинившихся. Городъ находил
ся въ напряженномъ ожиданіи извѣстій объ ожидавшей его судьбѣ.

Въ этотъ періодъ всеобщаго угнетенія Златоустъ произноситъ цѣлый 
рядъ блестящихъ проповѣдей, проникнутыхъ сострадающей, утѣшающей и 
наставляющей любовью. Это его знаменитыя проповѣди о статуяхъ. Онъ 
игралъ на чувствахъ слушателей, какъ на струнахъ арфы, возводя ихъ 
мысль отъ земныхъ надеждъ и ожиданій къ стремленіямъ небеснымъ, къ 
исправленію жизни, къ уклоненію отъ пороковъ, которые собственно 
и подвергли городъ такому ужасному бѣдствію. Всего произнесено было 20 
проповѣдей. Въ 21-й уже изображается радость но случаю возвращенія 
епископа Флавіана съ вѣстью о’ помилованіи и прощеніи.

Слава объ Іоаннѣ Златоустѣ, какъ о проповѣдникѣ, распространилась, 
конечно, вскорѣ и за предѣлами Антіохіи. О немъ заговорили въ столицѣ 
имперіи—Константинополѣ. Въ 397 году здѣсь умеръ патріархъ Нектарій. 
Императоръ Аркадій, по совѣту министра Евтропія, изъявилъ желаніе ви
дѣть на столичномъ престолѣ Іоанна Златоуста. Но при осуществленіи 
этого желанія приходилось считаться какъ съ возможностью отказа со сто
роны Златоуста, такъ и противодѣйствія со стороны города, который, конеч
но, не желалъ потерять такого славнаго оратора. Въ виду этого Евтропій 
обратился къ хитрости. Ничего по подозрѣвавшаго Антіохійскаго пресвитера 
пригласили посѣтить часовню одного мученика за городомъ, и, когда Зла
тоустъ прибылъ туда, его схватили и па императорскихъ лошадяхъ умчали 
въ столицу. 26-го февраля 398 года Іоанна Златоуста рукоположили въ 
санъ Константинопольскаго архіепископа.

Папа Адріанъ VI однажды сказалъ, что его никогда не постигало 
столь великое несчастье, какъ назначеніе на папскій престолъ. Эти слова 
по праву могъ приложить къ себѣ и Іоаннъ Златоустъ. Новое положеніе 
святителя было настолько же высоко и почтенно, насколько трудно и от
вѣтственно. Религіозно-нравственная жизнь Константинопольской церкви 
представляла тогда много непорядковъ и соблазновъ, а Іоаннъ Златоустъ 
былъ не такой человѣкъ, чтобы закрывать на всѣ эти недочеты глаза.

Прежде всего святитель принялся за уврачеваніе недостатковъ духо
венства. При исчисленіи пороковъ Византійскаго духовенства конца IV вѣ
ка Палладій, оставившій намъ жизнеописаніе Іоанна Златоуста, отмѣчаетъ 
три главныхъ господствовавшихъ среди него недостатка: распутство, объ
яденіе и корысть. Къ искорененію этихъ недостатковъ Іоаннъ Златоустъ при

нтъ самыя рѣшительныя мѣры какъ посредствомъ слова обличенія, такъ 
“ взысканій. Съ такимъ же жаромъ святитель сталъ бороться съ недостат
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ками другихъ классовъ. Съ неумолимою смѣлостью онъ громилъ богачей, не 
желавшихъ сострадательно отнестись къ бѣдствующимъ. Съ ѣдкимъ сарказ
момъ онъ высмѣивалъ современную роскошь, франтовство и пустоту свѣт
ской жизни.

Обличая недостатки современнаго ему общества, св. Іоаннъ Златоустъ 
много сдѣлалъ и въ положительномъ смыслѣ для благоустройства церковной 
жизни. Въ противовѣсъ соблазнительнымъ аріанскимъ процессіямъ съ гром
кимъ пѣніемъ еретическихъ гимновъ, Іоаннъ Златоустъ организовалъ подоб
ныя же процессіи у православныхъ и ввелъ антифонное пѣніе за всенощ
ными бдѣніями. Снисходя къ немощамъ своихъ пасомыхъ, онъ сократилъ 
для нихъ чинъ литургіи, которая въ этой редакціи и извѣстна подъ его 
именемъ. Ведя самъ простой образъ жизни, онъ всѣ сбереженія отъ дохо
довъ своей каѳедры жертвовалъ на благоустроеніе прежнихъ и учрежденіе 
новыхъ богоугодныхъ заведеній, число которыхъ при немъ значительно 
увеличилось. На дѣла благотворенія оиъ употреблялъ и остатки церковныхъ 
доходовъ и даже въ случаѣ нужды драгоцѣнныя церковныя сосуды и укра
шенія, считая ихъ какъ бы нѣкоторою роскошью. Съ .самаго начала свое
го архипастырскаго служенія св. Іоаннъ Златоустъ обнаруживаетъ и мис
сіонерскую ревность. Онъ заботится о распространеніи православія среди 
Готовъ, которымъ предоставляетъ возможность совершать богослуженіе на 
ихъ родномъ языкѣ. Имъ была отправлена далѣе миссія и къ Скиѳамъ, 
жившимъ по берегамъ Дуная и дальше на сѣверовостокѣ въ предѣлахъ 
нынѣшней Россіи. Заботясь о благоустройствѣ Малоазійскихъ церквей, 
Іоаннъ Златоустъ отправляется туда лично и исправляетъ господствовавшіе 
тамъ непорядки и злоупотребленія, хотя для этого ему пришлось обратиться 
къ такимъ серьезнымъ мѣрамъ, какъ низложеніе нѣкоторыхъ епископовъ.

Такова въ общихъ чертахъ дѣятельность св. Іоанна Златоуста въ 
Константинополѣ. Основанная на заботахъ о благѣ паствы, о торжествѣ 
правды, она принесла святителю много тяжелыхъ скорбей и печалей.

Привыкшее къ свободной и распущенной жизни духовенство не могло 
быть, понятно, довольно имъ за его строгія обличенія. Высшее свѣтское 
общество негодовало на него за то, что онъ чуждался пировъ, не дѣлалъ 
у себя роскошныхъ пріемовъ, а между тѣмъ при этомъ не щадилъ кра
сокъ для обличенія пустоты ихъ свѣтской жизни. Особенно были озлоблены 
на Іоанна Златоуста дамы высшаго общества; онѣ не могли простить ему 
суровыхъ обличеній ихъ пристрастія къ пышнымъ нарядамъ, къ роскошной 
жизни. А во главѣ этихъ дамъ стояла сама императрица, капризная, тще
славная Евдоксія, которая не могла не сознавать, что обличенія Златоуста, 
направленныя противъ знатныхъ свѣтскихъ женщинъ, относятся и къ ея 
особѣ.

Таковы были враждебные элементы, угрожавшіе Іоанну Златоусту. 
Ими и воспользовался одинъ врагъ святителя Ѳеофилъ, епископъ Але
ксандрійскій. Враждебная его настроенность къ Іоанну Златоусту объясняется 
тѣмъ, что онъ самъ лелѣялъ мечту стать во главѣ Константинопольской 
церкви, когда же это ему не удалось за возведеніемъ на каѳедру Злато
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уста, онъ сталъ искать повода излить свою злобу на невиннаго своего 
соперника. Вскорѣ представился къ этому и удобный случай.

Въ Нитрійской пустынѣ въ Египтѣ проживали четыре брата—Аммо
ній, Діоскоръ, Евсевій и Евѳимій, которые отличались примѣрною добро
дѣтельною жизнью и самоотреченіемъ и извѣстны въ исторіи подъ именемъ 
„длинныхъ братьевъ". Послѣ безуспѣшныхъ попытокъ привлечь ихъ къ 
лжесвидѣтельству противъ одного изъ своихъ враговъ, Ѳеофилъ Александ
рійскій обвинилъ ихъ въ оригѳнизмѣ, нанесъ старшему изъ нихъ удары 
до крови съ крикомъ: „анаѳематствуй, еретикъ, Оригена", и наконецъ во 
главѣ военнаго отряда сдѣлалъ нападеніе на ихъ жилища въ пустыни Нит
рійской, сжегъ и разграбилъ ихъ кельи и уничтожилъ библіотеку.

„Длинные братья" и нѣкоторые изъ монаховъ, спасшихся отъ неукро
тимой злобы Ѳеофила, бѣжали въ Константинополь и умоляли Златоуста о 
защитѣ. Іоаннъ Златоустъ отнесся къ ихъ просьбѣ съ сочувствіемъ, по, не 
желая поселять раздора, дѣйствовалъ съ большою осторожностью. Онъ на
писалъ въ Александрію къ Ѳеофилу письмо, прося его примириться съ мо
нахами. Монахи, видя тогда, что Іоаннъ Златоустъ, опасаясь раздоровъ, 
не можетъ имъ оказать прямого содѣйствія, обратились къ самому импера
тору. Предъявленныя ими обвиненія противъ Александрійскаго епископа, 
были настолько тяжелы, что императоръ сдѣлалъ распоряженіе о вызовѣ 
Ѳеофила въ Константинополь на судъ. Вотъ тогда то Ѳеофилъ и принялъ 
всѣ мѣры къ тому, чтобы изъ подсудимаго превратиться въ судью и от
мстить Златоусту за прежнее.

Поддерживаемый императрицей Евдоксіей, которая обѣщала ему вся
ческое содѣйствіе, и нѣкоторыми Малоазійскими епископами, Ѳеофилъ от
крываетъ въ предмѣстіи Константинополя, подлѣ Халкидоиа, такъ называ
емый соборъ „при Дубѣ" для суда надъ Златоустомъ. На вызовъ этого 
собора явиться для объясненій и защиты въ предъявляемыхъ обвиненіяхъ 
Іоаннъ Златоустъ, конечно, отвѣтилъ рѣшительнымъ отказомъ, а соборъ со
званный изъ 40 преданныхъ ему епископовъ выразилъ протестъ противъ не
законности дѣйствій Ѳеофила и его единомышленниковъ. Тѣмъ не менѣе 
сонмище злѣйшихъ враговъ Златоуста на основаніи вымысловъ, клевѳтъ и 
обвиненій разнаго рода темныхъ личностей приговорило святителя къ низ
ложенію, обвинивъ ого въ разныхъ преступленіяхъ и въ оскорбленіи цар
скаго величества. До какой степени голословны и нелѣпы были выставлен
ныя противъ великаго святителя обвиненія, можно видѣть изъ слѣдующихъ 
примѣровъ. Іоанну Златоусту ставили въ вину, напр., что онъ ѣстъ не
умѣренно, какъ циклопъ, ѣстъ всегда одинъ и чуждается гостепріимства, 
т. е. обличали въ невоздержности человѣка, аскетическая жизнь котораго 
была выше всякихъ сомнѣній; или, напр., что онъ принималъ и защищалъ 
нѣкоторыхъ язычниковъ, т. е. иначе, что былъ человѣкомъ гуманнымъ.

Опредѣленія собора при Дубѣ были представлены императору Арка
дію, и слабохарактерный императоръ подъ вліяніемъ жены своей Евдоксін 
утвердилъ постановленіе собора при Дубѣ и приговорилъ Іоанна Златоуста 
къ ссылкѣ. Оставалось привести приговоръ въ исполненіе. Но это было дѣ
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ломъ далеко не легкимъ, такъ какъ могло повести къ волненіямъ и безпо
рядкамъ со стороны народа, высоко чтившаго своего правдиваго святителя. 
Во избѣжаніе кровопролитія Іоаннъ Златоустъ, произнеся прощальную рѣчь, 
добровольно отдался въ руки императорскихъ чиновниковъ и былъ отправ
ленъ въ ссылку.

Но едва Златоустъ успѣлъ отбыть изъ Константинополя, какъ въ сто
лицѣ произошло сильное землетрясеніе. Испуганная Евдоксія, увидѣвъ въ 
этомъ знамя інѣва Божія за преслѣдованіе праведника, бросилась къ но
гамъ императора, умоляя возвратить Златоуста въ столицу. Іоаннъ Злато
устъ возвратился. Но сначала не хотѣлъ вступать въ городъ, пока его низ
ложеніе не будетъ отмѣнено особымъ соборомъ. Настроеніе народа было од
нако столь гнѣвнымъ и угрожающимъ, что императоръ и императрица умо
ляли его оставить это намѣреніе. Съ великимъ тріумфомъ Іоаннъ Златоустъ 
введенъ былъ въ храмъ святыхъ апостоловъ. Ѳеофилъ, спасая жизнь отъ 
народной мести, тайно бѣжалъ изъ столпцы. Соборъ изъ 65 епископовъ объ
явилъ незаконность собора при Дубѣ. Наступилъ, такимъ образомъ, снова 
миръ. Къ сожалѣнію только, миръ не былъ продолжительнымъ.

Не прошло и два мѣсяца, какъ императрица Евдоксія воспылала сно
ва къ Златоусту ненавистью. Опьяненная властью она пожелала, чтобы ей 
была воздвигнута противъ церкви св. Софіи порфирная колонна, украшен
ная ея серебряной статуей. Колонна открыта была въ сентябрѣ 403 года 
среди всякихъ языческихъ церемоній и необузданнаго веселія народа, кото
рое продолжалось нѣсколько дней и препятствовало совершенію богослуженія. 
Златоустъ обращалъ на это вниманіе префекта, по безуспѣшно. Тогда онъ 
въ справедливомъ негодованіи произнесъ рѣчь, которая начиналась знаме
нитыми словами: „Опять Иродіада бѣснуется, опять мятется, опять руко
плещетъ и пляшетъ, опять главы Іоанновой ищетъ". Евдоксія не могла 
стерпѣть этихъ обличеній и въ ея умѣ созрѣлъ планъ вторично низложить 
Златоуста,

Увѣдомленный объ этомъ Ѳеофилъ, опасаясь лично явиться въ Кон
стантинополь, послалъ для новаго суда надъ Златоустомъ своихъ уполномо
ченныхъ. Снова собралось жалкое сонмище враговъ святителя и произнесло 
надъ нимъ вторичное осужденіе на томъ основаніи, что онъ занялъ Кон
стантинопольскій престолъ по желанію одной гражданской власти, между тѣмъ 
какъ былъ низложенъ соборомъ.

Передъ Пасхой 404 года св. Іоанну Златоусту данъ былъ приказъ 
оставить Константинополь. Въ день самаго праздника въ храмъ, гдѣ онъ 
готовился совершить крещеніе надъ оглашенными, число которыхъ достигало 
до трехъ тысячъ, ворвался отрядъ солдатъ и произвелъ дикое буйство. Ду
ховенство подверглось всевозможнымъ оскорбленіямъ, оглашенные полунаги- 
ми выгнаны изъ храма, вода купели осквернилась кровью. Іоанна Златоуста 
заключили въ патріаршемъ домѣ, гдѣ продержали его какъ бы подъ домаш
нимъ арестомъ въ теченіе двухъ мѣсяцевъ, послѣ чего святитель былъ от
правленъ въ Виѳинію, а отсюда въ Арменію въ деревню Кукузъ, назначен
ную мѣстомъ его ссылки.
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Въ деревнѣ Кукузъ св. Іоаннъ 'Златоустъ прожилъ около трехъ лѣтъ, 
занимаясь письменными трудами, заботясь о распространеніи христіанства 
среди язычниковъ, переписываясь со многими епископами востока и запада 
и получая со всѣхъ мѣстъ выраженіе сочувствія къ постигшей его неспра
ведливости. Особенную любовь къ Златоусту проявили къ нему Антіохійцы. 
„Вся Антіохія въ Кукузѣ", говорили съ завистью враги Златоуста. Для 
полнаго торжества ихъ надобно было удалить святителя подальше, лишивъ 
всякихъ сношеній съ внѣшнимъ міромъ.

Въ іюнѣ 407 года данъ былъ приказъ, чтобы Златоустъ былъ удаленъ 
въ новое мѣсто заточенія въ Питіунтъ, па восточномъ берегу Чернаго мо
ря (Кутаис. губ.). Воины грубо схватили великаго святителя и повлекли въ 
дальній и невѣдомый путь, не давъ ему даже проститься съ друзьями. Путь 
былъ далекій, а солдаты которымъ велѣно было обращаться съ Іоанномъ 
Златоустомъ построже, заставляли старца то съ обнаженной головой идти 
подъ жгучими лучами восточнаго солнца, то дрожать подъ проливнымъ 
дождемъ.

Страдалецъ не выдержалъ. Когда послѣ трехмѣсячнаго пути воины 
прибыли съ узникомъ къ городу Команы, св. Іоаннъ Златоустъ не могъ уже 
двигаться, и они вынуждены были остановиться у церкви священно-мучепи- 
ка Василиска. Ночью Златоусту въ видѣніи явился погребенный при цер
кви св. Василискъ и сказалъ: „мужайся, братъ Іоаннъ, завтра будемъ вмѣ
стѣ". На слѣдующее утро страдалецъ, чувствуя полное изнеможеніе, просилъ 
воиновъ, чтобы они хотя на нѣсколько часовч> отложили путешествіе. Но 
воины грубо повлекли его дальше. Однако вскорѣ убѣдились въ безнадеж
номъ состояніи святителя и вернулись обратно къ церкви. Здѣсь св. Іоаннъ 
Златоустъ благоговѣйно пріобщился св. Таинъ и тутъ же въ храмѣ скон
чался 14 сентября 407 года. Послѣднія слова ого были: „Слава Богу за 
все. Аминь".

Слава почившаго была настолько велика, что вѣсть о его блаженной 
кончинѣ быстро раснѳслась по всѣмъ окрестностямъ даже этого малокультур
наго края, и несмѣтныя толпы народа стали тѣсниться ко гробу, чтобы 
поклониться праху почившаго. Похороненъ онъ былъ въ церкви, въ кото
рой умеръ, рядомт, съ мощами священномученика Василиска.

Впослѣдствіи въ 438 году императоръ Ѳеодосій II далъ согласіе па 
перенесеніе его останковъ изъ Команъ въ Константинополь. Мощи св. Іоанна 
Златоуста погребены были вблизи алтаря въ церкви св. Апостоловъ. И 
склоняясь надъ ними, императоръ и ого сестра Пульхерія молились, чтобы 
тѣ неправды, которыя ихъ родители причинили нѣкогда великому святителю, 
были прощены имъ. Такъ еще разъ исполнились священныя слова: „отцы 
умерщвляютъ пророковъ, а сыновья созидаютъ надъ ними памятники."

Такова жизнь и дѣятельность св. Іоанна Златоуста, который по спра
ведливости долженъ быть причисленъ къ сонму величайшихъ святителей па
шей Церкви. Прежде всего, по всеобщему признанію, Іоаннъ Златоустъ яв
ляется знаменитѣйшимъ церковнымъ ораторомъ, мощно вліявшимъ своимъ 
живымъ образнымъ словомъ на сердца слушателей. Стремясь къ нравствеп-
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ному исправленію своихъ слушателей, онъ въ тоже время назидалъ ихъ, 
■изъясняя въ своихъ поученіяхъ священный текстъ Слова Божія. Св. Іоаннъ 
Златоустъ далъ толкованіе на многія книги Св. Писанія, и толкованія эти 
по своей общедоступности, строгому соотвѣтствію съ церковнымъ преданіемъ 
всегда пользовались въ экзегетикѣ особымъ значеніемъ. Наконецъ, жизнь 
святителя представляетъ для насъ величайшій образецъ. Дивна и необы
чайна она. Это былъ непрерывный подвигъ, непрерывная цѣпь испытаній и 
страданій, борьбы противъ людской несправедливости и испорченности. Казалось 
бы, что такая жизнь должна была наложить и особый отпечатокъ па на
строеніе, міровоззрѣніе человѣка, который ее перенесъ. А между тѣмъ весь 
этотъ скорбный путь озаренъ у святителя лучами какой то неземной радо
сти, какого-то особаго спокойствія, которыя даже среди земныхъ тяжкихъ 
невзгодъ и испытаній давали ему возможность предвкушать сладость вѣч
наго блаженства. Тайну этой неземной радости и спокойствія среди стра
даній онъ открылъ намъ въ своихъ безсмертныхъ твореніяхъ, оставшихся 
намъ какъ бы въ наслѣдіе отъ него. Если бы мы сдѣлали эти творенія своею 
настольною книгою, почаще и поглубже вникали въ нихъ, быть можетъ 
и мы стали бы обладателями этой чудной тайны и въ превратностяхъ, 
скорбяхъ жизни чувствовали и повторяли то, что сказалъ онъ предъ смер
тію: „слава Богу за все“.

ЕПАРХІАЛЬНАЯ ХРОНИКА.
— Высокопреосвященнѣйшій Николай совершалъ 14 ноября литургію 

и по литургіи положенный молебенъ, въ сослуженіи Преосвященнѣйшаго 
Александра, въ Каоедралыюмъ Успенскомъ соборѣ, 18-го—литургію въ 
церкви Архіерейскаго дома. Преосвященнѣйшій Александръ совершалъ ли
тургію 18-го ноября въ церкви Боголюбова монастыря.

— 13-е ноября, день памяти св. Златоуста, какъ ужо извѣстно, былъ 
отмѣченъ въ г. Владимірѣ особыми торжественными богослуженіями. Граж
дане и обыватели города были ознакомлены и подготовлены къ этому наро
читому торжеству заранѣе, а именно 11-го ноября за внѣбогослужебнымъ 
собесѣдованіемъ въ Каѳедральномъ соборѣ. На внѣбогослужебномъ собесѣ
дованіи этого воскреснаго дня завѣдующій чтеніями о. А. А. Васильевъ 
въ простей и общедоступной бесѣдѣ изложилъ предъ слушателями жизнь 
и дѣятельность великаго святителя и проповѣдника; затѣмъ всѣми присут
ствовавшими сообща былъ исполненъ тропарь и величаніе святителю.

— 28 и 29-го октября текущаго года въ приходѣ погоста Воскресен
скаго-Галкина, Судогод. уѣзда, были двѣ бесѣды съ глаголемыми старообряд
цами. Со стороны православныхъ бесѣды велъ помощникъ Епархіальнаго 
миссіонера, изъ бывшихъ старообрядческихъ начетчиковъ,- уже давно пере
шедшій въ православіе и года три тому назадъ удостоенный за свои выда
ющія способности по веденію бесѣдъ и другія заслуги іерейскаго сана, 
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о. Аѳанасій Суриковъ, состоящій теперь священникомъ въ селѣ Ивонинѣ 
того же Судогод. уѣзда. Со стороны старообрядцевъ на бесѣды явились 
нарочито вызванные сюда И. А. Крестьяпниковымъ двое молодыхъ лю
дей—апологеты раскола по австрійскому толку—И. В. Шурамовъ и его 
помощникъ Ѳедоровъ. Темой первой бесѣды 28-го октября было назначено 
разсужденіе: „о причинахъ отдѣленія старообрядцевъ отъ православной 
церкви “. По разсказамъ слушателѳй-очевидцевъ еще на первой бесѣдѣ 
Шурамовъ и Ѳедоровъ потерпѣли пораженіе, такъ что отъ второй, назна- 
ченой на 29-ое число, бесѣды стали отказываться, заявляя, что имъ 
нужно ѣхать въ село Павлово, Нижегородской губ., хотя на самомъ дѣлѣ 
они не уѣзжали, а оставались въ деревнѣ Кашкинѣ того же Воскресен
скаго прихода въ домѣ вызвавшаго ихъ для бесѣды Ив. Аѳан. Кре- 
стьянникова. И когда сюда 29-го пріѣхалъ о. А Суриковъ, чтобы по 
заранѣе условленному плану вести бесѣду о томъ’ „имѣла-ли Пресв. Бого
родица первородный грѣхъ и о непорочномъ зачатіи Ею Христа-Спасителя", 
то глаголемые старобрядцы при самомъ началѣ сорвали ее своимъ крикомъ 
и шумомъ.

— 11-го ноября о. Епархіальный миссіонеръ А. А. Акципетровъ 
провелъ бесѣду въ селѣ Хотѣнско.мъ, Владимірскаго уѣзда; здѣсь въ мѣст
номъ храмѣ, переполненномъ православными слушателями, о. миссіонеръ 
раскрылъ положительное ученіе о церкви. Эта бесѣда имѣла въ виду глав
нымъ образомъ мѣстныхъ старообрядцевъ безпоповцевъ — спасовцевъ помор
скаго толка, которые, какъ извѣстно, исходя изъ своей доктрины о насту
пившихъ временахъ антихриста, „опустошившаго таинства", не имѣютъ 
въ своей общинѣ того церковнаго устройства, которое указано Св. Писаніемъ.

— За избраніемъ въ члены 3-й Государственной Думы протоіерея Юрь
евскаго собора А. Г. Знаменскаго и за его выбытіемъ въ С.-Петербургъ, 
временное исправленіе обязанности предсѣдателя по Юрьевскому уѣздному 
проповѣдническому комитету резолюціею Его Высокопреосвященства отъ 11 -го 
ноября, согласно представленію Епархіальнаго комитета, возложено на о 
благочиннаго VII округа того же уѣзда, священника села Покрова Михаила 
Никольскаго.

— Съ первыхъ чиселъ ноября въ курсъ нашего Епархіальнаго жен
скаго училища фактически введено преподаваніе черченія и рисованія, а 
также обученіе новымъ языкамъ—французскому и нѣмецкому. Наибольшее 
количество воспитанницъ записалось на французскій языкъ—около ста че
ловѣкъ, а на нѣмецкій около 35 лицъ. Изучать новые языки изъявили 
желаніе по преимуществу воспитанницы младшихъ классовъ, конечно, въ 
томъ естественномъ соображеніи, что онѣ имѣютъ возможность пройти пол
ный курсъ этихъ языковъ. Ученицы, записавшіяся на французскій языкъ, 
раздѣлены на 3 группы, а по нѣмецкому языку па 2 группы. Занятія съ 
каждой группой ведется въ отдѣльности и происходитъ въ послѣ-обѣдениое 
время—1-й ур. до 2 ч. 55 м., а 2-й ур. до 3 ч. 45 м.
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—• 14-го ноября состоялся обычный годичный актъ въ Мальцевскомъ 
ремесленномъ училищѣ. Этотъ актъ почтили своимъ присутствіемъ Преосв. 
Александръ, г. начальникъ губерніи и другія высокопоставленныя лица. 
Сюда во Владиміръ нарочито на этотъ актъ прибылъ изъ Петербурга и 
родственникъ покойнаго основателя училища, д. т. с. И. С. Мальцева, г. 
ГО. С. Нечаевъ-Мальцевъ. Изъ прочитаннаго на актѣ отчета видно, что 
всего въ училищѣ обучается до 150 человѣкъ изъ разныхъ сословій, меж
ду прочимъ и изъ духовнаго званія. Иногда ученики духовнаго училища, 
малоуспѣвающіе въ своихъ заведеніяхъ, поступивъ въ это образовательно
ремесленное училище, обнаруживаютъ недюжинныя способности къ ремесламъ. 
Послѣ акта приглашенными лицами были осмотрѣны столярныя и слесарныя 
работы учениковъ, прекрасно исполненныя.

— Во Владимірскомъ мужскомъ духовномъ училищѣ празднованіе въ 
честь великаго святителя Іоанна Златоуста началось, съ разрѣшенія Его 
Высокопреосвященства, 12-го числа въ понедѣльникъ, послѣ 3-го урока. Къ 
12 часамъ дня въ одну изъ верхнихъ залъ новоустроеннаго общежитія со
брались всѣ питомцы училища, преподаватели и лица начальствующія. Къ 
собравшимся ученикамъ смотритель училища А. И. Троицкій обратился съ 
рѣчью, въ которой доступно дѣтскому пониманію объяснилъ значеніе про
исходящаго нарочитаго собранія въ честь Златоуста, какъ великаго изъ свя
тыхъ, дивнаго проповѣдника, учителя жизни, славнаго Архипастыря и со
ставителя того чина литургіи, за которой мы почти ежедневно молимся. По 
окончаніи рѣчи г. смотрителя, хоръ пѣвчихъ исполнилъ концертъ: „Радуй- 
теся, праведніи, о Господѣ"... Послѣ концерта преп. училища А. И. Постни
ковъ прочиталъ составленный имъ докладъ о жизни и дѣятельности святи
теля. Когда окончилось чтеніе, всѣми учащимися дѣтьми, совмѣстно съ при
сутствовавшими преподавателями и начальствующими лицами, былъ пропѣтъ 
тропарь въ честь Златоуста. Въ самый день празднованія памяти святи
теля въ домовой церкви училища была совершена литургія съ молебнымъ пѣніемъ.

— Въ Епархіальномъ женскомъ училищѣ празднованіе происходило 
того же 12-го числа въ 1 ч. дня, послѣ четырехъ уроковъ. Въ актовый 
залъ училища были собраны воспитанницы. Сюда прибылъ съ препода
вателями о. Инспекторъ училища ирот. М. А. Веселовскій, а также исправляю
щая должность начальницы училища А. Н. Вознесенская съ воспитатель
ницами. Хоромъ • пѣвчихъ изъ воспитанницъ, подъ управленіемъ учителя 
пѣнія Ѳ. В. Радиксова, былъ исполненъ тропарь святителю. Вслѣдъ за 
этимъ о. Инспекторъ въ обширной устной, живой рѣчи выяснилъ всѣмъ 
собравшимся значеніе происходящаго торжества и остановился на жизни и 
дѣятельности святителя. Имѣя въ виду попроимуществу женскую среду, о. 
Инспекторъ съ нѣкоторою подробностію охарактеризовалъ давшую Златоусту 
первоначальное доброе воспитаніе, его матерь, благочестивую Анѳусу. Но 
окончаніи рѣчи о. Инспектора хоръ пѣвчихъ изъ тѣхъ же воспитанницъ 
пропѣлъ кондакъ, а затѣмъ и величаніе святому Іоанну Златоусту. Въ са
мый день памяти 13-го въ училищномъ храмѣ была, какъ и вездѣ, со
вершена литургія съ молебнымъ пѣніемъ святителю.
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Признательность прихожанъ къ своему духовному пастырю.

Сентября 8-го(дня 1907 года въ Покровской церкви села Дунилова, 
Шуйскаго уѣзда, происходило скромное чествованіе прихожанами своего 
духовнаго пастыря, священника Василія Николаевича Семеновскаго, по по
воду исполнившагося двадцатипятилѣтія пастырскаго служенія его въ озна
ченномъ приходѣ.

Въ этомъ скромномъ чествованіи сельскаго пастыря невольно обра
щаетъ на себя вниманіе то обстоятельство, что оно состоялось въ настоящіе 
тяжелые дни для Россіи, когда вездѣ и всюду раздается неистовый крикъ 
и призывъ къ безбожію, невѣрію, кощунству и издѣвательству надъ возвы
шенными и святыми чувствами души христіанской.

Описанію этого духовнаго торжества считаемъ необходимымъ и нази
дательнымъ предпослать нѣсколько словъ о прошедшей жизни и трудахъ 
виновника сего.

Отецъ Василій Николаевичъ Семеновскій уроженецъ Влад. епархіи, 
Суздальскаго уѣзда, села Семеновскаго-Троицкаго, сынъ бѣднаго, многосе
мейнаго священника, о. Николая Елеазаровича Семеновскаго. Въ домѣ сво
его незабвеннаго родителя о. Василіій Николаевичъ получилъ доброе хри
стіанское воспитаніе. Послѣ домашней учебной подготовки, о. Василій былъ 
опредѣленъ въ Суздальское духовное училпіце, а отсюда былъ переведенъ 
во Влад. духовную семинарію. Горячо любимый своими товарищами за свое 
доброе сердце и тихій нравъ и пользуясь особеннымъ вниманіемъ семинар
скаго начальства, онъ счастливо закончилъ семинарскій курсъ ученія въ 
1879 году, послѣ чего поступилъ на должності. Законоучителя и учителя 
въ земское народное училище села Карачарова, Муромскаго уѣзда. Черезъ 
три года учительской службы Господу Богу угодно было призвать В. Н. къ 
высшему служенію—пастырскому. Волею и благословеніемъ Высокопреосвя
щеннѣйшаго Владыки Ѳропяоста Василій Николаевичъ 8-го сентября 1882 г. 
былъ рукоположенъ во’священника къ Покровской церкви села Дунилова, 
на мѣсто заштатнаго священника о. Аѳанасія Порфирьевпча Никольскаго, 
породнившись съ нимъ чрезъ бракъ съ его дочерью Маріею Аѳанасьевною. 
Съ первыхъ-же дней своего священства о. Василій благоговѣйнымъ совер
шеніемъ службъ церковныхъ, своею любовію къ пасомымъ, радушнымъ и 
ласковымъ съ ними обращеніемъ, отеческими наставленіями и совѣтами 
снискалъ себѣ полное довѣріе, любовь и уваженіе своихъ духовныхъ дѣтей. 
Въ этихъ-то пастырскихъ трудахъ, мирѣ и согласіи съ окружающими текла 
жизнь молодого пастыря. Но не долго продолжалось такъ. Тяжелый крестъ 
готовился Божіимъ промысломъ юному пастырю. Чрезъ шесть лѣтъ счаст
ливой семейной жизни не стало для отца Василія дорогой спутницы жизни, 
оставившей своему молодому супругу двоихъ сыновей—малютокъ: Сергѣя и 
Михаила. Какъ громомъ поразило это тяжелое несчастіе о. Василія. Много 
требовалось мужества и борьбы, чтобы перенести это горе. Но сердце слу
жителя престола Божія, съ дѣтскихъ еще лѣтъ познавшее Бога-Утѣшителя 
въ скорбяхъ, съ теплою слезною молитвою обратилось къ Нему, взывая о 
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помощи, и благодать Божія поддержала его отъ различныхъ искушеній и 
паденій. Получивъ помощь и поддержку свыше, о. Василій уже окончательно 
отдалъ всего себя самоотверженному пастырскому служенію. Съ тѣхъ поръ 
видимъ ли мы о. Василія предстоящимъ престолу Господа славы,—мы не
вольно умиляемся истовымъ и благоговѣйнымъ его служеніемъ. Слышимъ 
ли его вѣщающаго съ церковнаго амвона глаголы живота вѣчнаго, мы не
вольно проникаемся и убѣждаемся силою его святыхъ ученій. Истинное 
уваженіе снискалъ себѣ о. Василій своими постоянными заботами о поддер
жаніи мира и любви своихъ многочисленныхъ прихожанъ и среди лицъ 
своего причта.

Кромѣ приходскихъ пастырскихъ обязанностей, о. Василій проходилъ 
и проходитъ много и другихъ должностей. Такъ, онъ 25 лѣтъ состоялъ За
коноучителемъ народныхъ школъ разныхъ вѣдомствъ; 25 лѣтъ состоитъ 
смотрителемъ свѣчного склада епархіальнаго свѣчного завода, 20 лѣтъ чле
номъ Совѣта и дѣлопроизводителемъ Оружнаго противораскольническаго от
дѣленія Братства Св. Бл. Князя Александра Невскаго, 13 лѣтъ—Катихизато
ромъ; 11 лѣтъ—членомъ Благочинническаго Совѣта, и Епархіальное на
чальство всегда цѣнило его труды и за усердное прохожденіе возложенныхъ 
на него должностей награждало его и неоднократно выражало ему свою 
признательность и объявляло благодарность.

Мысль о предстоящемъ торжествѣ 8-го сентября по иниціативѣ досто
почтеннаго старосты храма, Петра Поліевктовича Антонова, обсуждалась въ 
общемъ собраніи представителей прихода, и на этомъ собраніи единодушно 
было постановлено просить отъ лица всѣхъ прихожанъ разрѣшенія и благо
словенія Высокопрѳовященнѣйшаго Владыки Николая на единодушное тор
жественное чествованіе о. Василія Николаевича по случаю двадцатипяти
лѣтія. его пастырскаго служенія при Покровскомъ храмѣ и на поднесеніе 
ему въ знакъ благодарной, преданной къ нему любви иконы Покрова Пре
святыя Богородицы. На это ходатайство церковнаго старосты и прихожанъ 
отъ Его Высокопреосвященства послѣдовало благословеніе. Въ силу этого 
разрѣшенія означенное торжество и совершилось слѣдующимъ образомъ.

Наканунѣ празднества, 7 сентября, въ присутствіи многихъ прихожанъ 
села Дунилова Покровской и другихъ церквей, совершено было о. Василіемъ 
1.1. Семеновскимъ всенощное бдѣніе, въ которомъ приняли участіе села Ан- 
тилохова священникъ о. Іоаннъ Семеновскій и Благовѣщенской села Ду
нилова церкви священникъ о. Константинъ Третьяковъ. Въ самый день тор
жества, 8 сентября, сначала совершено было водоосвященіе и освящены 
были иконы, приготовленныя сельскими и деревенскими прихожанами въ 
даръ своему духовному отцу,—потомъ съ подобающею честію встрѣченъ 
былъ виновникъ торжества всѣмъ собравшимся духовенствомъ, и, наконецъ, 
по прочтеніи входныхъ молитвъ началась Божественная литургія, въ концѣ 
котэрой сказана была священникомъ о. Константиномъ Третьяковымъ при
личная случаю рѣчь.
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Послѣ литургіи, когда духовенство вышло на средиву храма, для со
вершенія молебнаго пѣнія, въ которомъ приняли участіе вновь прибывшіе 
священники: о. Николай Семеновскій и о. Матѳей Миловидовъ, одинъ изъ 
священниковъ прочиталъ указъ духовной консисторіи, разрѣшающій настоя
щее торжество, а церковный староста Петръ Поліевктовичъ Антоновъ, при 
поднесеніи уполномоченными о. Василію отъ сельскихъ прихожанъ иконы 
Покрова Пресвятыя Богородицы, а отъ деревенскихъ—иконы Святителя и 
Чудотворца Николая,—прочиталъ отъ лица всѣхъ прихожанъ благодарствен
ный адресъ: „Ваше Высокоблагословеніе, досточтимый отецъ Василій! Сего
дня исполнилось двадцатипятилѣтіе Вашего пастырскаго служенія при церкви 
Покрова Пресвятыя Богородицы,—прихожанами которой мы состоимъ. Глу
боко почитая и уважая Васъ, какъ духовнаго пастыря, мы съ благодарною 
признательностію позволяемъ себѣ засвидѣтельствовать о Вашемъ примѣр
номъ пастырскомъ служеніи и отеческомъ отношеніи къ духовнымъ дѣтямъ 
ввѣренной Вамъ паствы. Благолѣпное отправленіе Вами церковныхъ службъ, 
Ваши пастырскія бесѣды, которыя служили намъ правиломъ и руковод
ствомъ въ жизни нашей, а также заботы Ваши о духовныхъ нуждахъ Вамъ 
ввѣренной паствы,—все это заставляло и заставляетъ насъ живо чувство
вать уваженіе и благодарность къ Вамъ. Въ знакъ нашей благодарности и 
глубокаго уваженія къ Вамъ, благоволите принять отъ насъ св. иконы: 
Покрова Пресвятыя Богородицы и Святителя и Чудотворца Николая, при 
искреннѣйшемъ пожеланіи Вамъ духовныхъ силъ и здоровья къ продолже
нію Вашего пастырскаго служенія".

По прочтеніи сего адреса, выступилъ завѣдывающій Дуниловскимъ 
Министерскимъ двухкласснымъ училищемъ Александръ Ст. Никольскій и, 
вручая о. Василію, какъ Законоучителю означеннаго училища, Св. Еванге
ліе, сказалъ: „Достопочтеннѣйшій сослуживецъ, о. Василій Николаевичъ! 
Просимъ, покорно, принять въ день юбилея и нашъ подарокъ. Недорогъ 
онъ по наружному виду, но неоцѣнимъ своимъ внутреннимъ содержаніемъ. 
Сослуживцы Ваши небезцѣльно взяли для подарка эту книгу. 25 лѣтъ Вы 
проповѣдывали съ амвона сего храма слова Того, чье ученіе написано въ 
этой книгѣ. 25 лѣтъ Вы говорили слова изъ этой книги: „Любите другъ 
друга", и Ваши прихожане высказали сейчасъ, какъ Вы говорили эти слова, 
и своимъ участіемъ въ настоящемъ торжествѣ, вообще любовью къ Вамъ, 
доказываютъ, каковое дѣйствіе оказали сказанныя Вами эти слова. Вамъ 
недоставало только исполнить въ болѣе широкомъ объемѣ другія слова этого 
Великаго Учителя: „Пустите дѣтей и не препятствуйте имъ приходить ко 
Мнѣ, потому что имъ принадлежитъ царствіе Божіе". Но вотъ прошли также 
незамѣтно цѣлыхъ пять лѣтъ, какъ Вы проповѣдуете Слово Божіе и въ дру
гомъ, сосѣднемъ храмѣ—храмѣ ученія не только своимъ прихожанамъ, но 
прихожанамъ и другихъ храмовъ, мало того, старообрядцамъ. Говоря буду
щему поколѣнію: „Дѣти, любите другъ друга", Вы постарались и сами со
блюсти эту заповѣдь. Всегда и вездѣ любовь, миръ, тишина и согласіе были 
Вашими спутниками. Такъ, пусть-же и эта книга священная будетъ Вамъ 
неизмѣнной спутницей вездѣ и всегда. Пусть-же эта книга спасенія подастъ 
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Вамъ утѣшеніе въ годы борьбы и труда на нивѣ Христовой ко спасенію 
ввѣренныхъ Вамъ чадъ Божіихъ".

Выслушавъ адресъ и рѣчь и приложившись къ св. иконамъ, о. Васи
лій Н. Семеновскій, глубоко растроганный чувствами любви и благодар
ности, обратился къ прихожанамъ съ такими словами: „Возлюбленные о 
Христѣ братіе храма сего, духовныя дѣти мои! Насколько лестно и трога
тельно для меня единодушное ваше сочувствіе,—своимъ простымъ словомъ 
я не въ силахъ высказать этого. Съ заочнаго благословенія досточтимѣй
шаго и благостнѣйшаго Архипастыря нашего Высокопреосвященнѣйшаго 
Николая въ чувствахъ глубочайшей моей признательности къ нему и къ 
вашему благосердію, пріемлю отъ васъ драгоцѣнную святыню, какъ нагляд
ный памятникъ вашей любви и симпатій, коими я пользовался во весь пе
ріодъ моей пастырской службы и дѣятельности,—и какъ залогъ нѳпрестаю- 
щаго душевнаго и молитвеннаго нашего общенія съ Богомъ, пріемлю съ 
радостію о Господѣ, Который благоволилъ удостоить меня благодати свя
щенства въ сей самый день Рождества Пресвятыя Богородицы. Пріемлю 
вашъ радушный привѣтъ и высокую честь съ радостію, но притрепетно, не 
безъ смущенія и не безъ страха, а страшусь я того, чтобы это временное 
воздаяніе за пастырское мое служеніе на землѣ, не лишило меня подобаю
щаго воздаянія вѣчнаго на небѣ. Ибо, если великій изъ апостоловъ Павелъ 
смиренно исповѣдывалъ свои немощи и говорилъ, что ими только и можетъ 
похвалиться, то мое-то служеніе чѣмъ особеннымъ выдается и ознамено
вано? Какими заслугами и доблестями? Обозрѣвая мысленно пройденный 
мною путь, я на каждомъ шагу встрѣчаюсь съ вопросомъ: пріобрѣлъ-ли я 
и заслужилъ-ли дѣйствительно всеобщее къ себѣ сочувствіе? Стою-ли я и 
достоинъ-ли той великой чести, какая оказывается мнѣ? За что, за что и 
откуда мнѣ сія благодать—возблагодать? Думаю, развѣ за то, что я отъ 
души люблю божественную службу, благоговѣйную и стройную, люблю, что
бы въ ней, какъ и вообще въ церкви, все было и совершалось благообраз
но и по чину, но въ этомъ я ищу и нахожу умиротвореніе собственной 
совѣсти и наслажденіе для своей души. Развѣ по сочувствію къ тому, что 
Богъ судилъ мнѣ въ жизни нести нѣсколько тяжелыхъ крестовъ, и я не 
падалъ подъ бременемъ ихъ? Такъ не думаете-ли, что я не изнемогалъ тѣ
ломъ подъ тяжестію ихъ, не тужилъ и не скорбѣлъ духомъ? Ахъ, нѣтъ! 
Свѣтъ иногда погасалъ въ очахъ моихъ, и день превращался для меня въ 
темную безлунную ночь! И взывалъ я тогда: „вскую, Господи, отвращавши 
лице Твое отъ мене“!—Развѣ за то, что я не мыслилъ, не желалъ и не 
дѣлалъ намѣренно никому изъ ближнихъ никакого зла и ничего вреднаго? 
Но это долгъ человѣческой взаимности, требованіе собственной безопасно
сти, такимъ путемъ достигается личное счастіе и спокойствіе каждаго. Развѣ 
за то, что я не сторонюсь и не уклоняюсь отъ тѣхъ обязанностей и тру
довъ, къ исполненію которыхъ призванъ церковію и правительствомъ. Не 
будетъ, кажется, съ моей стороны хвастливостью, если я скажу, что мой 
жребій—труды и заботы. По волѣ Божіей, такъ сложилась самая жизнь моя, 
что трудъ для меня сталъ какъ-бы насущною пищею, особенно, по моему 



— 800 —

семейному и одинокому положенію. Не обличаетъ меня совѣсть и не пом
нится мнѣ, чтобы между мпою и вами, между пастыремъ и пасомыми, про
исходили когда-либо и какія-либо крупныя препирательства и враждебныя 
столкновенія и сходились мы и расходились всегда мирно, какъ неизмѣн
ные друзья и пріятели. Встрѣчая всегда радушный привѣтъ, пользуясь отъ 
васъ не только довѣріемъ и дочетомъ, но даже покорностію, я только дол
женъ былъ благословлять свою судьбу и благодарить Господа, что овцы вѣ
даютъ и слушаютъ гласа своего пастыря. Такъ, съ какой стороны я не по
смотрю на мою двадцатипятилѣтнюю службу и дѣятельность среди васъ, 
усматриваю всюду недочетъ, пробѣлъ и упущенія въ самонужнѣйшемъ и 
обязательномъ для пастыря, который поставленъ быть примѣромъ, образ
цомъ, руководителемъ и учителемъ паствы своей. Зла не дѣлалъ я ближ
нему, по и положительно добраго, полезнаго и благодѣтельнаго для церкви 
и общества едва-ли что сдѣлалъ; а если что и сдѣлалъ, то не своими скуд
ными силами: поспѣшила мнѣ въ той или другой дѣятельности благодать 
Божія. Итакъ, доземно вамъ кланяюсь и до глубины души благодаренъ вамъ, 
братіѳ мои, за вашъ радушный привѣтъ, сдѣланный мнѣ такъ торжественно, 
и въ чувствѣ глубочайшей моей признательности за него, отвѣчу вамъ на 
него, что честь оказывается мнѣ вами по вашему сочувствію и располо
женію ко мнѣ, по вашей любви и уваженію къ пастырскому служенію, по 
вашей преданности святой православной церкви и ея служителямъ. Итакъ, 
предаюсь въ волю Отца моего Небеснаго, да управитъ Онъ и послѣдній 
путь, лежащій предо мною. Васъ-же, духовныя дѣти мои, объ одномъ про
шу и молю: упустилъ-ли я что въ исполненіи своихъ обязанностей, погрѣ- 
шилъ-ли въ чемъ противъ кого-либо изъ васъ, по нѳдостатку-ли моей рев
ности п усердія къ дѣлу, другимъ-ли какимъ причинамъ и обстоятель
ствамъ, да проститъ мнѣ ваша любовь и благоснисходительность къ общимъ 
человѣческимъ немощамъ, паче-жѳ всего споспѣшествуйте мнѣ вашими мо
литвами въ служеніи моемъ, дабы оно было угодно и пріятно предъ Спа
сителемъ нашимъ Богомъ для нашего оправданія и вѣчнаго спасенія".

По окончаніи молебна, о. Василій, сопровождаемый духовенствомъ и 
почетными прихожанами направился въ домъ свой, гдѣ онъ встрѣченъ былъ 
своими дѣтьми вмѣстѣ съ родными, собравшимися ко дню торжества. Въ 
домѣ сказана была краткая эктенія съ провозглашеніемъ многолѣтія винов
нику торжества, послѣ чего священникомъ о. Матѳіемъ Миловидовымъ была 
сказана о. Василію привѣтственная рѣчь, а затѣмъ начались обычныя 
поздравленія со стороны всѣхъ присутствующихъ. Родные и знакомые, а 
также и вѣдомственный о. благочинный, протоіерей В. Т. Никольскій, не 
могшіе быть лично на торжествѣ, привѣтствовали о. Василія телеграммами 
и письмами.

Въ заключеніе празднества радушнымъ хозяиномъ предложены были 
гостямъ чай и трапеза.

Учитель Александръ Никольскій.
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Изъ газетъ и журналовъ.
— 29 октября Преосв. Серафимомъ, Епископомъ Орловскимъ, дано слѣдующее 

циркулярное распоряженіе: „Судя по отзывамъ Преосвященныхъ, представленнымъ въ 
1905 г. въ Сѵнодъ, на вопросы будущаго Всероссійскаго церковнаго собора, вездѣ 

пришли къ заключенію, что наша православная служба, которой дивятся сами ино- 
славпые христіане, въ виду ея священно-поэтической высоты и разнообразія формъ, 
остается на половину мертвою для громаднаго большинства русскихъ людей. И при
чинъ этого скорбнаго явленія, главнѣйшимъ образомъ, двѣ: а) недоступность народ

ному пониманію языка богослужебныхъ книгъ нашихъ и б) отсутствіе въ пашей 
церкви такихъ особыхъ изданій церковныхъ службъ для мірянъ, какія приняты въ 
инославныхъ церквахъ и безъ пособія которыхъ сознательно слѣдить за смысломъ 

всѣхъ чтеній и пѣснопѣній церковныхъ нѣтъ возможности. Уже со времени перево
да Библіи на русскій языкъ всталъ съ неотложностью вопросъ о переводѣ бого
служебныхъ книгъ на языкъ доступный пониманію. Но любовь русскаго народа къ 
славянскому языку и значеніе его для соединенія всѣхъ славянскихъ племенъ въ 
родной православной вѣрѣ заставляетъ желать, чтобы богослужебнымъ языкомъ для 
православнаго русскаго народа оставался славянскій языкъ. Въ такомъ случаѣ необ
ходимо приступить къ исправленію богослужебныхъ книгъ. Языкъ ихъ, сохранивъ 

греческое построеніе рѣчи и словопроизводство, совершенно скрываетъ и весьма 
часто искажаетъ смыслъ и содержаніе многихъ богослужебныхъ чтеній и пѣснопѣній. 
Вслѣдствіе непонятности богослуженія происходитъ то, что многіе присутствующіе въ 
храмѣ во время богослуженія внутренно почти не участвуютъ въ немъ. Богослуже

ніе совершается духовенствомъ, а народъ, если онъ и молится въ это время, то его 
молитва является частною, а не общественною. Между тѣмъ, богослуженіе православ
ной Церкви должно быть могущественнымъ средствомъ воздѣйствія пастыря на па
сомыхъ; оно имѣетъ религіозно-нравственное и воспитательное значеніе. Священное 

писаніе говоритъ: „пойте Богу разумно". Сектанты совращаютъ именно потому, что 

ихъ простое, понятное богослуженіе совершается по-русски. Храмъ для православ
наго человѣка долженъ быть школой, а богослуженіе, совершаемое въ немъ—отдѣль

ными уроками христіанской жизни, такъ какъ здѣсь человѣкъ научается жить, здѣсь 

онъ узнаетъ не только, что онъ долженъ дѣлать, но и что думать, что чувствовать.

Однако, для того, чтобы народъ понималъ литургію, участвовалъ въ обще

ственной молитвѣ и зналъ о чемъ надо молиться въ извѣстные моменты этой служ
бы, недостаточно если литургія будетъ служиться даже на русскомъ языкѣ; нужны 
знанія, а слѣдовательно обученіе и объясненіе. ‘Какъ ни совѣстно признаться, но и 

среди людей образованныхъ свѣтски есть весьма много такихъ, которые не знакомы 
съ таинственной стороной литургіи. Въ виду этого, пастыри должны на воскрес
ныхъ чтеніяхъ въ школахъ непремѣнно ежегодно объяснять прихожанамъ порядокъ 
богослуженій, значеніе каждаго тайнодѣйствія и ’о чемъ положено въ это время 
всѣмъ молиться вмѣстѣ: когда прославлять Господа Іисуса Христа, когда благодарить 

о чемъ благодарить, когда поминать живыхъ и мертвыхъ и т. д. Только при такомъ 
знаніи, крестьяне въ состояніи будутъ понимать значеніе общественной молитвы, 

Если образованные люди, произнося въ Господней молитвѣ:—„хлѣбъ нашъ насущный 

даждь намъ днееь“, молятъ о земномъ питаніи и достояніи, недоумѣваютъ почему 
это надо просить хлѣба всего на одинъ день, то можно-ли сомнѣваться, что крестья

намъ совершенно недоступно пониманіе молитвы о хлѣбѣ насущномъ, т. е. будущемъ, 
(а не необходимомъ для насыщенія), котораго начатокъ мы имѣемъ въ нынѣшней 

жизни, причащаясь плоти Господней. Чтобы пародъ ходилъ съ особою любовію кт> 
литургіи, необходимо ему понять, что „Божественная Евхаристія" есть величайшее 

чудо изъ всѣхъ чудесъ, содѣянныхъ силою Божіею, ибо превосходитъ всѣ предѣлы 
естественнаго разума, и есть высшее дѣйствіе Божіей Премудрости. Какой еще боль
ше знакъ любви своей могъ намъ дать Спаситель міра, какъ претворить хлѣбъ и 
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вино въ Тѣло и Кровь Свою и даровать ихъ намъ въ пищу и питье, когда-бы мы 
ни захотѣли, чтобъ быть Ему всегда, до скончанія вѣка, неразлучнымъ съ нами?!

Нельзя назвать и домашнюю молитву нашего народа сознательной, когда 
крестьяне произносятъ заученныя молитвы. Они совершенно не понимаютъ, напр.: 
„Богородице, Дѣво, радуйся!" Слѣдовательно на бесѣдахъ въ школѣ слѣдуетъ чи
тать имъ самыя главныя молитвы и объяснять ихъ, при этомъ не только переводить 
слова на русскій языкъ, но и разсказывать событія изъ жизни Христа и Богома
тери, о которыхъ напоминаютъ слова молитвы.

Къ сожалѣнію, даже на урокахъ Закона Божія въ школахъ рѣдкіе пастыри 
умѣютъ излагать ученіе Христово съ указаніемъ практическаго примѣненія заповѣдей, 
самой вѣры и благочестія—къ жизни нашей, а потому такое преподаваніе приноситъ 
самую незначительную пользу и не вліяетъ на народную нравственность. Съ заучи
ваніемъ однихъ разсказовъ изъ священной исторіи пора совершенно проститься и 
убѣдительно прошу пастырей, какъ въ школахъ, такъ и на бесѣдахъ съ народомъ> 
излагать на примѣрахъ изъ жизни практическую сторону христіанства.

Наконецъ,' вотъ еще пробѣлъ въ нашемъ учительствѣ: мы знакомимъ при
хожанъ съ другими вѣрами, съ расколами и сектами только, когда уже они прони
каютъ въ среду ихъ. Это слишкомъ поздно. Чтобы предупредить такое горе и не
счастіе, слѣдуетъ также заблаговременно утвердить прихожанъ въ православіи и, 
излагая имъ догматы вѣры, давать свѣдѣнія о расколахъ, извратившихъ эти догма
ты, и тѣмъ не только укрѣпить ихъ вѣру, успокоить въ сознаніи истины, но и пре
дохранить отъ пагубнаго совращенія. Можно-ли поручиться, что никто изъ нашихъ 
прихожанъ не встрѣтится, отправляясь въ отхожій промыслъ или по воинскому 
набору, съ старообрядцемъ, штундистомъ, молоканиномъ или изувѣромъ?

Итакъ, повторяю: настоятельно прошу всѣхъ пастырей ввести въ про
грамму чтеній и бесѣдъ съ народомъ по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ: 1) 
объясненіе богослуженій, въ особенности литургіи; 2) объясненіе употребительныхъ 
молитвъ, и при этомъ было-бы полезно читать Псалтирь на русскомъ языкѣ въ пе
реводѣ Преосвященнаго Порфирія Успенскаго (приказано имѣть въ школахъ); 3) 
объясненіе священной исторіи, съ примѣненіемъ ея на 'жизненныхъ примѣрахъ и 
4) объясненіе догматовъ православной вѣры, съ'указаніемъ на заблужденія иносла
вія и раскола.

Нельзя не признать, что при существующихъ у насъ порядкахъ и обычаяхъ 
человѣку, пожелавшему знать, что такое духовная, истинная христіанская жизнь, 
въ чемъ она состоитъ и какъ на нее настроиться, совершенно негдѣ добыть свѣдѣ
нія, надо искать наставника, когда пастырство не предупреждаетъ удовлетвореніе 
такого естественнаго желанія въ своихъ прихожанахъ и только ограничивается про
повѣдями на воскресные дни. Только поэтому всякіе сектанты имѣютъ успѣхъ въ 
селахъ и деревняхъ.

Въ дополненіе къ вышеизложенному и указанному мною считаю еще нуж
нымъ разрѣшить въ тѣхъ приходахъ, гдѣ служатся всенощныя наканунѣ большихъ 
праздниковъ, читать въ положенное время на русскомъ языкѣ краткія житія свя
тыхъ, которымъ совершается служба („Орл. Еп. Вѣд“, № 45).

--Зараженіе чрезъ книги. Если аспидныя доски, при вытираніи смачиваемыя 
слюною учащихся, могутъ передавать чахоточныя бациллы и быть источниками за
раженія, то, какъ оказывается, еще большую опасность въ этомъ отношеніи пред
ставляютъ старыя книги. Парижскою медицинскою академіею зарегистрованъ слѣд. 
случай. Одна учительница въ 1877 г. писала письмо своей подругѣ, въ которомъ 
сообщала, что она только что перенесла скарлатину. Получившая это письмо подру
га въ свою очередь неожиданно заболѣла скарлатиною и умерла. Извѣстны также 
случаи зараженія чахоткой, вслѣдствіе скверной привычки перевертывать страницы 
въ книгѣ при помощи пальцевъ, смачиваемыхъ въ слюнѣ. Г. Жозіасъ указываетъ 
предохранительныя Средства противъ зараженія отъ книгъ. По его мнѣнію, старыя 
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книги слѣдуетъ обеззараживать въ парахъ формалина и, чтобы эта операція была 

наиболѣе дѣйствительна, необходимо каждый листъ книги приводить въ соприкос
новеніе съ названнымъ дезинфецирующимъ продуктомъ („Минск. Еп. Вѣд.“, № 18).

—- Въ Вятскихъ Епарх. Вѣдомостяхъ къ свѣдѣнію духовенства напечатано 

слѣдующее объявленіе отъ совѣта Вятскаго Епархіальнаго женскаго училища: Опредѣ
леніемъ Св. Синода отъ 23 августа—5 сентября 1907 года за № 5077 о нѣкоторыхъ 

измѣненіяхъ въ учебномъ курсѣ Епархіальныхъ женскихъ училищъ вводится въ учи
лищѣ преподаваніе, въ числѣ необязательныхъ предметовъ, французскаго и нѣмецкаго 

языковъ, изъ которыхъ по желанію воспитанницъ съ согласія ихъ родителей изби
рается одинъ. Въ виду того, что Совѣтъ училища не имѣетъ ассигновки на плату 

преподавателямъ новыхъ языковъ, а также вслѣдствіе увеличенія общаго количе
ства уроковъ за введеніемъ по новой учебной рефомѣ въ курсъ училища новыхъ 
предметовъ, недостаточно будетъ смѣтнаго назначенія на 1907 г. по статьѣ „на жа

лованье должностнымъ лицамъ училища" даже на оплату преподаванія обязатель
ныхъ предметовъ, журналомъ своимъ отъ 19 сентября сего года за № 10, утвержден
нымъ Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Филаретомъ, Епископомъ Вят
скимъ и Слободскимъ, постановилъ ввести преподаваніе новыхъ языковъ, если ока

жется достаточное количество воспитанницъ, желающихъ обучаться имъ, съ платою по 
15 руб. съ воспитанницы на жалованье преподавателю. Доводя до свѣдѣнія родите
лей воспитанницъ о семъ, Совѣтъ училища проситъ въ самомъ непродолжительномъ 

времени сдѣлать заявленіе о желаніи обучать свою дочь одному изъ новыхъ язы
ковъ, чтобы съ начала января 1908 года ввести преподаваніе.“(„Вят. Еп. Вѣд.“, № 45).

— Дѣйствіе живого слова. „Минс. Епарх. Вѣд". передаютъ разсказъ о безы
скусственной проповѣди, доказавшей силу вліянія личности на толпу. Въ большомъ 
православномъ селѣ Сѣдлецкой губ. началась католическая пропаганда; произошло 
нѣсколько отступпичествъ. Въ селѣ проживалъ старый, хворый, уже оставившій 

службу 87-лѣтній священникъ. Деревенская „громада" его очень уважала: шестьде

сятъ лѣтъ священствовалъ онъ на одномъ мѣстѣ, жилъ просто, еще проще служилъ 
Богу; но грѣха за нимъ ппкакого въ памяти прихожанъ не было. Третій годъ онъ 

болѣлъ ногами и пребывалъ на покоѣ. Къ нему, къ старому „батькѣ", обратились 
смятенные духомъ прихожане: наставь, научи.. Съ трудомъ облачился и вышелъ на 

солею для проповѣди старикъ: его пришлось поддерживать подъ руки—стоять безъ 
помощи онъ не могъ. Вся переполненная церковь замерла въ напряженномъ ожида

ніи. Проповѣдникъ, какъ положено, перекрестился и началъ: „Вѣрую во единаго 
Бога Отца, и Сына, и Святаго Духа; да, вѣрую. Вѣрую во единую Святую Соборную 

Апостольскую церковь; да вѣрую". Онъ помолчалъ немного и вдругъ закричалъ; „А 
въ папу римскаго не вѣрую, пѣтъ, не вѣрую, на томъ умереть готовъ"... Повернул
ся и ушелъ въ алтарь. Онъ все сказалъ, что могъ. И слушатели остались довольны. 

Вѣроотступничество въ приходѣ прекратилось.

Редакторъ Н. Малицкій.
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ІІІ-Н годъ изданія. НО 1908 Г, 111-й годъ изданія-

Открыта подписка на еженедѣльный журналъ

„Цврковно-ООществвнная жизнь",
издаваемый подъ редакціей профессоровъ Л. И. Писарева, протоіерея А. В. 

Смирнова, М. А. Машанова и К. Г. Григорьева, при литературномъ участіи профес
соровъ Казанской духовной академіи, Казанскаго университета, Казанскаго духо
венства и многихъ другихъ сотрудниковъ, какъ столичныхъ, такъ и провинціальныхъ.

52 №№ въ годъ, которые будутъ выходить, какъ и ранѣе, еженедѣльно двух- 
листовыми тетрадями большого формата (іп 4) объемомъ въ 32 столбца убористой 
печати, въ цвѣтной обложкѣ.

Программа журнала.
1. Передовыя руководящія статьи.—П. Статьи но современнымъ вопросамъ 

церковно-общественной жизни и мысли.—III. По вопросамъ церковной практики.—IV. 
Вопросы русскаго инородчества.—V. Беллетристическіе очерки изъ духовнаго быта.— 
VI. Духовная и свѣтская печать по вопросамъ церковно-общественной жизни.—VII. 
Изъ инородческой печати.— VIII. Корреспонденціи (отъ собственныхъ корреспонден
товъ).—IX. Церковная библіотека: краткія библіографическія замѣтки о вновь выхо
дящихъ книгахъ,—X. Хроника современныхъ событій.—XI. Изъ школьнаго міра.— 
XII. Обзоръ жизни епархій.—XIII. Почтовый ящикъ редакціи.— XIV. Объявленія.

Въ видѣ особаго безплатнаго приложенія къ журналу всѣ годовые подписчики 
въ 1908 году получатъ:

Второй выпускъ изданія подъ заглавіемъ: „Въ помощь религіозно-нравствен
ному образованію" (продолженіе указателя и программы чтеній по вопросамъ бого
словско-философскаго, церковно-историческаго и церковно-общественнаго знанія).

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА: въ Россіи—на годъ—5 рублей, на полгода—3 рубля, по
мѣсячно—50 коп., отдѣльный номеръ—12 коп. Годовымъ подписчикамъ разсрочка 
по ихъ усмотрѣнію. Новымъ подписчикамъ на 1908 г., внесшимъ полную подписную 
плату (годовую 5 р.) въ октябрѣ, ноябрѣ и декабрѣ 1907 г. журналъ будетъ высы
латься безплатно съ 1 октября, 1 ноября и 1 декабря 1907 г. Пробный номеръ высы
лается за двухкопеечную марку.

АДРЕСЪ. Редакція и главная контора—Казань. Первая Академическая 
домъ № 11.

Редакторы-издатели: профессора Л И. Писаревъ, протоіерей А. В. Смирновъ
М. А. Машановъ К. Г, Григорьевъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1908 годъ НА ДУХОВНЫЙ ЖУРНАЛЪ

„СТРАННИКЪ*
СЪ БЕЗПЛАТНЫМЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ

Общедоступной §огослобской библіотеки.
Духовный журналъ „Странникъ" будетъ издаваться въ 1908 году по прежней 

широкой программѣ, обнимающей весь кругъ движеній богословско-философской 
мысли и церковно-общественой жизни, интересамъ который онъ неослабно служитъ 
въ теченіе почти полустолѣтія. При журналѣ въ качествѣ безплатнаго приложенія 
издается „Общедоступная Богословская Библіотека", имѣющая своею цѣлію сдѣлать 
вполнѣ доступными для читателей лучшія и капитальнѣйшія произведенія русской 
и иностранной богословской литературы.
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Въ 1908 году подписчикамъ будутъ даны четыре капитальныхъ сочиненія:

1 „Православная Богословская энциклопедія", или Богословскій Энциклопедиче
скій словарь, содеражаіцій въ себѣ необходимыя для всякаго серьезно образованна
го человѣка свѣдѣнія по всѣмъ предметамъ богословскаго и философскаго знанія. 
томъ девятый, въ который войдутъ слова на буквы К и Л (съ картами и иллю
страціями).

II. /Толковая библія, съ иллюстраціями, или комментарій на всѣ книги Св. Пи
санія Ветхаго и Новаго завѣта. Томъ пятый, въ который входятъ остальныя Учитель
ныя книги Ветхаго Завѣта, не вошедшія въ IV томъ настоящаго изданія.

Редакція приступила къ этому изданію въ той увѣренности, что она идетъ 
навстрѣчу самой настойчивой и насущной потребности нашего духовенства и всего 
общества. Дать пастырямъ церкви, какъ и всѣмъ вообще любителямъ чтенія слова 
Божія, пособіе къ правильному пониманію Библіи, оправданію и защитѣ истины отъ 
искаженія ея лжеучителями, а также и руководство къ уразумѣнію многихъ неяс
ныхъ въ ней мѣстъ—вотъ цѣль настоящаго изданія.

III. „Цѣнность жизни" по современно-философскому и христіанскому ученію.
Въ наше бурное время, полное убійствъ и самоубійствъ, когда жизнь человѣ

ческая, повидимому, потеряла всякою цѣнность, настоящій трактатъ долженъ пред
ставлять особый интересъ.

и IV. Э. Ренанъ и его „Жизнь Іисуса" Проф. М. Д. Муретова. Это приложеніе, 
печатавшееся на страницахъ Странника въ 1907 году, будетъ дано только новымъ 
подписчикамъ.

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

Цѣна: а) въ Россіи за журналъ „Странникъ" съ приложеніемъ двухъ томовъ 
„Общедоступной Богословской Библіотеки" и двухъ трактатовъ восемь (8) рублей съ 
пересылкой.

Примѣч. а) Въ отдѣльной продажѣ для неподписчиковъ цѣна „Богосл. Биб
ліотеки" 2 р. 50 к. за томъ, безъ пѳрес., и 3 руб. съ перс. б) Желающіе имѣть вы
пуски „Библіотеки" въ изящномъ англійскомъ переплетѣ благоволятъ прилагать по 
оО коп. за выпускъ, в) Новые подписчики, желающіе получить уже вышедшіе восемь 
т. „Правосл. Богосл. Энциклопедіи" и 4 тома „Толковой Библіи", прилагаютъ при 
выпискѣ всѣхъ по 1 р. за томъ (въ перепл. по 1 р. 50 коп.), а при выпискѣ на вы
боръ по 1 р. 50 коп. (въ пер. но 2 р.).

Адресоваться: Въ редакцію духовнаго журнала „СТРАННИКЪ". С.-Петербургъ, 
Невскій проспектъ, д. 182.

За Редактора С. Артемьевъ. Издательница А. Р. Артемьева, урожд. Лопухина.

Открыта подписка на 1908 годъ 
на еженедѣльный иллюстрированный журналъ путешествій и приключеній на 

сушѣ и на морѣ

Вокругъ (ѣѣтд
Изд. XXIV годъ.

ВЪ ТЕЧЕНІЕ ГОДА ПОДПИСКИ ПОЛУЧАТЪ;

КА № № иллюстрированнаго журнала. ||■ I Романы, повѣсти, очерки и разсказы новѣйшихъ европейскихъ и амери- 
” ” канскихъ писателей, изображающіе различныя приключенія на сушѣ и на 

морѣ. Диковинки животнаго и растительнаго міра.—Новѣйшія научныя от
крытія и изобрѣтенія человѣческаго генія.—Жизнеописанія выдающихся ученыхъ и 
друзей человѣчества.—Событія русской и иностранной жизни.—Зимній и лѣтній 

спортъ.—Шахматы.

1.200 столбцовъ иллюстрированнаго текста.
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Содержательный и разнообразный безплатный преміи:

14 КНИГЪ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫХЪ СОЧИНЕНІЙ 
знаменитаго французскаго ученаго астронома, единственнаго въ своемъ ро
дѣ современнаго популяризатора знаній о звѣздахъ и талантливаго писате
ля, уносящаго читателя на крыльяхъ живой фантазіи и смѣлой научной 

мысли въ далекіе небесные міры.

КАМИЛЛА ФЛАММАРІОНА.
Многочисленность обитаемыхъ 
міровъ и условія существованія живыхъ 

твореній на этихъ мірахъ.
Люменъ. Разговоръ астронома съ душей 

умершаго друга.
Исторія одной кометы. Ея странство
ванія среди безконечности и встрѣча съ 

землею.
Въ безконечности. Фантастич. раз

сказъ.

Стелла. Фантастическій звѣздный 
романъ.

Конецъміра. Фантастическій очеркъ 
гибели нашей планеты.

Ѵр анія. Фантастическій звѣздный ро
манъ.

Въ небесахъ и на землѣ. Очерки 
и разсказы.

Лунный свѣтъ. Фантастическая 
повѣсть.

КНИГЪ „НЕОБЫКНОВЕННЫЕ РАЗСКАЗЫ

ш в в г а а ® @ ж
Эдгаръ Поэ—выдающійся американскій писатель. Всѣ его произведенія носятъ чрез- 
вычайно»фантастическійхарактеръ поставляютъ у читателя неизгладимое впечатлѣніе.

Кромѣ того, съ приплатою одного рубля подписчики „Вокругъ Свѣта" получатъ
х гъ выпусковъ (болѣе 1000 стр. текста п 200 рис.) Пол- I 9 и наго богато-иллюстрированн. собранія восточн.сказокъ 
I г знам. арабск. эпоса ШАХЕРАЗАДЫ, стоящихъ въ

Печатано въ скоропечатнѣ И. Кои ль. 24 Ноября 1907 года.

■ отдѣльн. продажѣ 3 р.

ТЫСЯЧА 
ОДНА НОЧЬ.

Настоящее изданіе не имѣетъ ничего общаго съ тѣми многочисленными дѣтскими 
передѣлками и неполными переводами, которые обыкновенно предлагаются на книж
номъ рынкѣ. Предлагаемое наше изданіе является полнымъ переводомъ съ позднѣй
шаго исправленнаго и дополненнаго англійскаго изданія, сдѣланнымъ извѣстной пе

реводчицей Л. Шелгуновой.

Цѣна на годъ 4 р. безъ собр. сказокъ „Тысяча одна ночь" съ пересылк. и доставк. 
Цѣна на годъ 5 р. съ собр. сказокъ „Тысяча одна ночь" съ пересылк. и доставк.

Допускается разсрочка: при подпискѣ 2 р., 1 апрѣля 2 р., 1 іюля I р.

Адресъ конторы журнала „Вокругъ Свѣта": Москва. Тверская ул..д. Т-ва II. Д. Сытина. 
Изданіе Т-ва И. Д. СЫТИНА.


