
ГОДЪ ТРИДЦАТЬ ШЕСТОЙ
1-10 Января № 1. 1906 года.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Къ свѣдѣнію отцовъ благочинныхъ, всего духовенства и 
православныхъ мірянъ курской епархіи.

Циркуляры Исполнительной Коммиссіи Главнаго Управленія 
Россійскаго Общества Краснаго Креста:

1) по оказанію помощи больнымъ и раненымъ на Дальнемъ Во
стокѣ. отъ 8 Декабря 1905 года, за № 10.

Оберъ-ІІрокуроръ Святѣйшаго Синода, отношеніемъ отъ 
26 минувшаго ноября за № 8395, сообщилъ Исполнитель
ной Коммиссіи Главнаго Управленія Общества Краснаго 
Креста, что установленный Синодомъ 8 февраля и 17—27 
декабря 1904 года за №№ 18 и 6752, на время войны съ 
Японіей, тарелочный въ церквахъ сборъ въ пользу больныхъ 
и раненыхъ воиновъ нынѣ, опредѣленіемъ Синода отъ 

ТнТюября сего года, отмѣненъ.
Сообщая объ изложенномъ всѣмъ учрежденіямъ Обще

ства Краснаго Креста, въ отмѣну циркуляровъ своихъ отъ 
11 и 15 февраля 1904 года за 4 и 6 и ІО января 1905 
года за № 2, Исполнительная Коммиссія считаетъ пріят
нымъ для себя долгомъ принести вышеназваннымъ учреж
деніямъ Общества, а равно и лицамъ, принявшимъ ближай
шее участіе въ сборѣ пожертвованій, выраженія искренней 



своей признательности за теплое ихъ отношеніе къ участи 
пострадавшихъ воиновъ.

Къ сему Исполнительная Коммиссія считаетъ необхо
димымъ присовокупить, что вышеназванный, поступившій за 
послѣднее время въ кассу учрежденій Общества, церковный 
сборъ надлежитъ, согласно циркуляру Исполнительной Ком - 
миссіи отъ 9 марта 1904 года за № 17, внести въ мѣстныя 
отдѣленія Государственнаго Банка или казначейства, для 
перевода на условный текущій счетъ Главнаго Управленія 
Общества Краснаго Креста за № 34361 по С.-Петербург
ской Конторѣ Государственнаго Банка, и за симъ циркуляръ № 
17 считать также отмѣненнымъ.

Что же касается печатныхъ удостовѣреній на произ
водство сбора, также нарукавныхъ повязокъ, выданныхъ 
особо Уполномоченнымъ нѣкоторымъ учрежденіямъ Обще
ства, то таковыя удостовѣренія и повязки Исполнительная Ком- 
мисія проситъ возвратить въ Главное Управленіе.

и 2) по оказанію помощи пострадавшимъ отъ неурожая отъ 8 де
кабря 1905 года за № 4.

Оберъ-Прокуроръ Свя тѣйшаго Синода, отношеніемъ отъ 
26-го минувшаго ноября за № 8395, сообщилъ Исполнитель
ной Коммисіи Главнаго Управленія Общества Краснаго Кре
ста по оказанію помощи пострадавшимъ отъ неурожая, что 
опредѣленіемъ Святѣйшаго Синода, отъ 7 октября по 18 нояб
ря сего года за № 5887, постановлено: взамѣнъ тарелочна
го сбора въ пользу больныхъ и раненыхъ воиновъ, уста
новленнаго опредѣленіемъ Святѣйшаго Синода, отъ 8 фев
раля и 17/27 декабря 1904 года, за №№ 18 и 6752, на 
время войны съ Японіей, во всѣ воскресные дни, а также 
двунадесятые праздники, свободные отъ другихъ сборовъ, 
разрѣшить Обществу Краснаго Креста производить, въ те
ченіе одного года, таковой же и на тѣхъ же основаніяхъ 
сборъ пожертвованій въ пользу пострадавшихъ отъ неуро
жая.

Исполнительная Коммисія, сообщая объ изложенномъ 
учрежденіямъ Общества, имѣетъ честь разъяснить, что такъ 
какъ новый сборъ разрѣшенъ Синодомъ на тѣхъ же осно
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ваніяхъ, на какихъ былъ разрѣшенъ нынѣ отмѣненный сборъ, 
то, слѣдовательно, учрежденія Общества могутъ, чрезъ упол
номоченныхъ ими на то лицъ, по возможности изъ числа 
членовъ Общества, производить сборъ пожертвованій въ 
церквахъ; тамъ же, гдѣ учрежденій Общества нѣтъ, а также 
и въ тѣхъ церквахъ, для сбора въ которыхъ не будутъ ко
мандированы учрежденіями Общества довѣренныя лица, сборъ 
будетъ производиться старостами церквей и въ послѣднемъ 
случаѣ собранныя деньги будутъ переводиться чрезъ духов
ныя Консисторіи въ Хозяйственное Управленіе при Свя
тѣйшемъ Синодѣ, а послѣднимъ передаваться въ кассу Глав
наго Управленія Общества Краснаго Креста.

Исполнительная Коммисія, признавая желательнымъ, въ 
цѣляхъ успѣшности сбора, возможно широкое участіе уч
режденій Общества въ производствѣ сбора чрезъ своихъ 
членовъ и другихъ пользующихся довѣріемъ лицъ, проситъ 
учрежденія Общества принять къ руководству слѣдующее:

Учрежденія Общества, находящіяся въ мѣстностяхъ, 
пострадавшихъ отъ неурожая, собираемыя ими въ церквахъ 
деньги принимаютъ въ свои кассы; эти деньги имъ предо
ставляется расходовать на помощь пострадавшимъ отъ неу
рожая, на основаніяхъ, изложенныхъ въ циркулярѣ Испол
нительной Коммисіи отъ 14 минувшаго сентября за № 1, 
т. е. путемъ открытія столовыхъ для стариковъ, женщинъ 
и дѣтей и раздачею пищевыхъ продуктовъ тамъ, гдѣ от
крытіе столовыхъ не представится почему либо возможнымъ, 
а также и организаціей врачебной помощи, въ случаѣ появ
ленія эпидемическихъ заболѣваній, согласуя при этомъ свою 
по сему дѣятельность съ дѣятельностью Общеземской орга
низаціи, во избѣжаніе двойственности хозяйства, въ однихъ 
и тѣхъ же мѣстахъ.

У чрежденія же Общества, находящіяся въ мѣстностяхъ 
благополучныхъ по урожаю, собираемый ими церковный 
сборъ благоволятъ переводить разъ въ мѣсяцъ, въ первыхъ 
числахъ мѣсяца, въ кассу Главнаго Управленія при особомъ, 
съ приложеніемъ переводнаго билета, отношеніи, съ указа
ніемъ въ немъ наименованія и назначенія переводимыхъ 
денегъ.
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Въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ учрежденій Общества нѣсколько, 
учрежденія Общества благоволятъ распредѣлить производст
во сбора по церквамъ по взаимному между собою соглаше
нію. \

Въ видахъ однообразія надписи на бланкахъ при та
релкахъ, обносимыхъ въ церквахъ, учрежденія Общества 
благоволятъ помѣстить на бланкахъ знакъ Краснаго Креста 
и слѣдующую надпись: „ На помощь пострадавшимъ отъ 
неурожая."

Разныя извѣстія по епархіи.
Вслѣдствіе рапорта Епархіальнаго Архитектора Грушецкаго о раз

рѣшеніи ему разрабатывать мѣстный стиль древнихъ церквей Бѣлгород
скаго, Рыльскаго и Путивльскаго уѣздовъ при составленіи проектовъ на 
постройки церквей въ Курской епархіи,—Консисторіей, 20-го декабря 
1905 года, съ утвержденія Его Преосвященства, постановлено: предо
ставляя право и возможность Архитектору Грушецкому разрабатывать, 
какъ мѣстное зодчество, такъ и другихъ городовъ и мѣстностей, если 
онъ пожелаетъ, составлять планы и фасады для постройки церквей по 
планамъ, одобреннымъ и изданнымъ Св. Синодомъ, сообразуясь при этомъ 
съ желаніемъ тѣхъ прихожанъ, которые обращаются къ нему съ просьбой 
о составленіи плана.

На имя Его Преосвященства отъ прихожанъ села Малой Локни. 
Богословской церкви, Суджанскаго уѣзда, Ново-Ивановской воло

сти поступило слѣдующее прошеніе:
Октября 24 дня, сего 1905 года, въ г. Суджѣ состоялся съѣздъ 

со всего уѣзда священниковъ, для обсужденія нѣкоторыхъ вопросовъ 
куда и мы были приглашены, но не выборные отъ приходовъ, а только 
церковные старосты и другія лица по усмотрѣнію. (Только священникъ 
с. Гуево пригласилъ выборныхъ). Это собраніе въ отсутствіи выборныхъ 
прихожанъ породило между нами и сосѣдними приходами разныя не
доразумѣнія, потому что насъ доселѣ всегда чуждались: по отношенію 
взносовъ церковныхъ, разныхъ суммъ на церковныя надобности, а также 
по отношенію размѣровъ вознагражденія за обязательныя требы.

По нашему убѣжденію, во избѣжаніе недоразумѣній Собраніе это 
должно быть съ участіемъ для сего выборныхъ отъ каждаго прихода, 
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чтобы священникамъ имѣть болѣе общенія съ прихожанами, ибо об
щительный пастырь имѣетъ больше къ себѣ довѣрія во всемъ отъ при
хожанъ, и въ настоящее время это необходимо.

Вслѣдствіе сего мы покорнѣйше просимъ Ваше Преосвященство 
разъяснить намъ о цѣли этого собранія и сдѣлать распоряженіе, чтобы 
на подобныхъ собраніяхъ впредь участвовали выборные отъ приходовъ. 
Собраніе, бывшее 24 октября, мы признаемъ недѣйствительнымъ, въ чемъ 
и подписуемся 1905 года ноября 3 дня, прихожане Богословской церк
ви села Малой Локни, крестьяне жители хутора Никольскаго (слѣдуютъ 
подписи восьмидесяти пяти неграмотныхъ и тридцати четырехъ грамот
ныхъ.)

Назначены пенсіи ыъ казны: 1) Города Рыльска, Преображенской 
церкви, заштатному протоіерею Николаю Косьминскому, съ 23 іюня 1905 
года, — времени объявленія указа объ увольненіи за штатъ, 300 рублей, 
изъ Рыльскаго казначейства; 2) Дмитріевскаго уѣзда, села Мармыжей, 
Николаевской церкви, заштатному діакону Михаилу Моисееву, съ 27 
мая 1905 года, времени объявленія указа объ увольненіи за штатъ, 200 
руб., изъ ,Дмитріевскаго Казначейства; 3) Обоянскаго уѣзда, слободы 
Павловки Троицкой церкви, заштатному діакону Василію Иваницкому, 
съ 27 сентября 1905 года, времени подачи прошенія, 200 рублей, изъ 
Обоянскаго Казначейства; 4) Льговскаго уѣзда, села Котлева, Архан
гельской церкви, заштатному діакону Косьмѣ Новопольскому съ 27 ію
ля 1905 года, времени объявленія указа объ увольненіи за штатъ, 200 
рублей, изъ Курскаго Казначейства; 5) Курскаго уѣзда, села Панинскаго, 
Митрофановской церкви, заштатному псаломщику Матѳею Иванову, съ 22 
іюня 1905 г., времени подачи прошенія о назначеніи пенсіи, 100 руб., 
изъ Курскаго Казначейства; 6) Рыльскаго уѣзда, села Стѵденка, Спас
ской церкви, заштатному псаломщику Николаю Василькову, съ сентября 
1905 года, времени объявленія указа объ увольненіи за штатъ, 100 
руб., изъ Рыльскаго Казначейства; 7) Обоянскаго уѣзда, села Малыхъ 
Крюковъ, Покровской церкви, заштатному псаломщику Андрею Мальцеву, 
съ 18 іюля 1905 г , времени подачи прошенія о назначеніи пенсіи, 100 
руб., изъ Обоянскаго Казначейства; 8) Обоянскаго уѣзда, слободы Пав
ловки, Троицкой церкви, заштатному псаломщику Василію Михайловскому, 
съ 25 мая 1905 года, времени объявленія указа объ увольненіи за 
штатъ, 100 рублей, изъ Обоянскаго Казначейства; 9) Суджанскаго уѣзда, 
села Скороднаго, Покровской церкви, заштатному псаломщику Іасону Пу
занову, съ 4 августа 1905 года, времени объявленія указа объ уволь
неніи за штатъ, 100 рублей, изъ Суджанскаго Казначейства; 10) Суджан- 
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скаго уѣзда, села Камышнаго, Христорождественской церкви, заштатному 
псаломщику Гавріилу Соловьеву, съ 1 апрѣля 1905 года, времени объ
явленія указа объ увольненіи заштатъ, 100 рублей, изъ Суджанскаго 
Казначейства.

Назначенъ священникъ Покровской церкви села Щелокова, Ко
рочанскаго уѣзда, Николай Бушуевъ на должность благочиннаго по 
4-му благочинническому округу, Корочанскаго уѣзда, 30 декабря.

Утверждены: вновь открытыя церковно-приходскія попечительства: 
цри Соборной Преображенской церкви гор. Путивля подъ предсѣдатель
ствомъ Земскаго Начальника Владиміра Норфиръевича Казачка, 
27 декабря; при Покровской церкви села Боброва, Рыльскаго уѣзда, 
подъ предсѣдательствомъ приходскаго священника Ѳеодора Праведни- 
кова, 27 декабря.

Утвержденъ: почетный гражданинъ Василій Яковлевичъ Бу
шуевъ въ должности церковнаго старосты къ Покровской кладбищенской 
церкви гор. Льгова, 27 декабря.

Утверждены въ должности законоучителей: священникъ церкви 
Горокъ, Фатежскаго уѣзда, Алексѣй Рыжковъ—Ржавскаго началь
наго училища, 27 декабря; священникъ церкви села Поповки, Корочан
скаго уѣзда, Василій Садовскій—мѣстнаго начальнаго училища, 27 
декабря; священникъ церкви села Вышнихъ Халчей, Фатежскаго уѣзда, 
Гавріилъ Кремполъскій—мѣстнаго начальнаго училища, 27 декабря; 
діакону церкви села Хотемля, Фатежскаго уѣзда, Владиміру Кар
пинскому разрѣшено преподавать законъ Божій въ Касиловскомъ на
чальномъ училищѣ подъ отвѣтственнымъ наблюденіемъ мѣстнаго священ
ника, 27 декабря.

Уволенъ: діаконъ Николаевской церкви села Верхняго Чуфичева, 
Старо-Оскольскаго уѣзда, Михаилъ Егоровъ—заштатъ, 27 декабря.

Неремѣны по службѣ.
Перемѣщены: священникъ Николаевской церкви села Рѣчицы. 

Льговскаго уѣзда, Филиппъ Ткаченко—къ Богородичной церкви се
ла Сафоновкп, Обоянскаго уѣзда, 27 декабря; священникъ Богородич
ной ц., с. Безымяннаго, Грайворонскаго уѣзда, Ѳеодоръ Введенскій— 
къ Вознесенской церкви зашт. гор. Богатаго, Обоянскаго уѣзда, 27 де
кабря; священники слободы Михайловки, Дмитріевскаго уѣзда: Арха-н- 
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гельской церкви Илія Бакриневъ и Николаевской церкви Николай 
Арбузовъ,—согласно прошенію, одинъ на мѣсто другого. 29 декабря.

Опредѣленъ: діаконъ Димитріевской церкви села Дорогощъ, 
Грайворонскаго уѣзда, Василій Моисеевъ на священническое мѣсто 
къ Богородичной церкви села Безымяннаго. Грайворонскаго уѣзда, 29 
декабря.

Вакантныя мѣста.
Священническія:

1) при Никитской ц., села Никитскаго, ІЦигровскаго у., съ 28 
іюля; 2) при церкви дер. Ноздрачевой, Курскаго у., съ 31 октября; 
3) при Аркадіевской ц., с. Гламаздина, Дмитріевскаго уѣзда, съ 
24 ноября; 4) при Космо-Даміанской ц., села Терноваго, Корочан
скаго у., съ 29 ноября; 5) при Дмитріевской церкви, с. Русскаго 
Порѣчнаго, Суджанскаго у., съ 30 ноября; 6) при Успенской ц. слоб. 
Прохоровки, 06. у., съ 2 дек.; 7) при ц. села Уланка, Судж. у., съ 16 
дек; Ь) при Ильинской ц. с. Большихъ Сѣтей, Тим. у., съ 20 де
кабря; 9) при Никол. ц. села Болховца, съ 22 дек.; 10) при Троицк. 
ц. Поповой слободы, ІІут. у. съ 23 декабря; 11) при Ник. ц. села 
Рѣчицы, Льгов. у. съ 27 дек.; 12) при Сергіевской ц. слоб. Красной, 
Бѣлгор. у., со 2 янв ; 13) при Преображенск. ц. зашт. гор. Миро- 
полья, Судж. у., съ 15 дек.; 14) при церкви, с. Старыхъ Сави
новъ, ІЦигр. у. (2 священника), съ 9 декабря и 15) при Троицкой 
еркви, села Троицкаго на Сучнѣ, Фат. уѣзда, съ 19 декабря.

Діаконскія:

1) при Покровской ц., с. Верхняго Березова, Ново-Оскольскаго 
у.; 2) при Преображенской церкви, села Долгаго Колодезя, Обоян
скаго у.; 3) при Введенской ц., с. Сухой Солотины, Обояпскато у.; 
4) при Пятницкой ц., с. Черкасскаго, Обоянскаго у.; 5) при Нико
лаевской ц., с. Рыжевки, Путивльскаго у.; 6) при Архангельской церк
ви, с. Груневки, Суджанскаго у.; 7)’*при  Троицкой ’церкви, с. Ми- 
ленина-Низовцева, Рыльскаго у., съ 19 февраля:^ 8)/’при Знамен
ской ц., с. Охочевки, ІЦигровскаго у, съ 17 марта; 9) при Тро
ицкой ц., сл. Нѣмцевой, Ново-Оскольскаго у., съ 30 іюня; 10) при 



— 8

Казанской ц., с. Кривошеевки, Корочанскаго у., съ 12 іюля; 11) при 
Михайло-Архапгельской ц., с. Быканова, Обоянскаго у., съ 20 іюля; 
12) при Богоявленской церкви, с. Гремячаго, Курскаго у., съ 15 
сентября; 13) при Богородицкой ц., слоб. Боровковой, Ново-Осколь
скаго у., со 2 сентября; 14) при Христорождественской ц., с. Верх
няго Ольшанца, Корочанскаго у., съ 27 сентября; 15) при Рож- 
дество-Богородицкой ц., с. Гоптаровки, Суджанскаго у., съ октября; 
16) при Троицкой церкви, села Лебяжья, Курскаго уѣзда, съ 25 но
ября; 17) при Покровской церкви, села Подольховъ, Корочанскаго 
уѣзда, съ 25 ноября.

Псаломщическое: 1) при Трехсвят. ц.. села Новой Масловки, 
Ново-Оскольск. у., съ 3 ноября.

ОБЪЯВЛЕНІЕ
О ПОДПИСКѢ въ 1906 году на 

СООБЩЕНІЯ 
Императорскаго Православнаго Палестинскаго Общества

ВЪ ЧЕТЫРЕХЪ ВЫПУСКАХЪ.

„Сообщенія ИМПЕРАТОРСКАГО Православнаго Палестинска
го Общеетва“-единственный въ Россіи журналъ, посвященный 
вопросамъ востоковѣдѣнія въ обширномъ смыслѣ. Его задача- 
изученіе Востока ближняго въ самыхъ разнообразныхъ от
ношеніяхъ и на протяженіи всей многовѣковой его исторій 
вплоть до нашего времени. Палестина, Сирія. Византія, Гре
ція, Египетъ, Аѳонъ. Синай, Кипръ, Славянскія земли—вотъ 
страны и мѣстности, подлежащія изученію въ журна
лѣ, причемъ преимуще твенное вниманіе будетъ удѣ
ляться Святой Землѣ, съ ея многочисленными святыми мѣс
тами. Церковная и гражданская исторія этихъ странъ и 
мѣстностей, археологія, литература, географія, топографія, 
современный быть въ самыхъ разнообразныхъ развѣтвлені
яхъ, отдѣлахъ и вопросахъ — вотъ центральные пункты жур • 
нальной программы. Въ частности, въ журналѣ будутъ по
мѣщаться—изслѣдованія по различнымъ научнымъ вопросамъ, 
очерки дѣятельности восточныхъ іерарховъ, церковно-исто
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рическіе и иные матеріалы, описанія путешествій современ
ныхъ и давнихъ, обз >ры сношеній Востока съ Россіей и 
инославной пропаганды на Востокѣ, свѣдѣнія о положеніи 
дѣсь русскаго дѣла, вѣсти и корресподенціи о современной 
церковно-общественной жизни на Востокѣ, обзоръ иностран
ной литературы и переводы лучшихъ иностранныхъ сочи
неній по востоковѣдѣнію, критика и библіографія русскихъ 
изданій, мелкія извѣстія и замѣтки, оффиціальные отчеты и 
сообщенія ИМПЕРАТОРСКАГО Православнаго Палестин

скаго Общества и т. д. Статьи будутъ носить частью науч
ный, частью популярный характеръ. Нѣкоторыя изъ нихъ 
будутъ иллюстрированы.

Цѣль изданія-служитъ духовному единенію между Правос
лавнымъ Востокомъ и Россіей путемъ научнаго изученія и объ
ективнаго изслѣдованія прошлаго и настоящаго состоянія Вос
тока, а равно ихъ взаимныхъ отношеній.

Въ журналѣ изъявили согласіе участвовать многіе профес
сора нашихъ духовныхъ академій и университетовъ. Дополни
тельное сотрудничество новыхъ, въ частности провинціальныхъ, 
культурныхъ силъ весьма желательно.

Въ 1905 г. въ журналѣ были напечатаны, между про
чимъ, слѣдующія статьи: И. И. Соколова -Современное уп
равленіе Іерусалимской церкви и о современномъ управле
ніи Александрійской церкви, И. Византійскаго,—Антіохійскій 
патріархъ Меѳодій (Краткій очеркъ его дѣятельности) и Осо
бенности въ совершеніи литургіи на греческомъ Востокѣ, 
Епископа Киріона.—Иверійцы, какъ пилигриммы и основатели 
обителей въ святыхъ мѣстахъ Востока, А. А. Дмитріевскаго— 
Епископъ Порфирій Успенскій, какъ иниціаторъ и органи
заторъ первой духовной миссіи въ Іерусалимѣ, и его заслу
ги въ пользу православія и въ дѣлѣ изученія христіанскаго 
Востока и Празднества въ Геѳсиманіи въ честь Успенья 
Богоматери, Архимандрита Михаила—„Стиль" и „тухъ“ рус
скихъ обителей на Аѳонѣ, Смыслъ паломничества и На пу
ти къ Аѳону, Архимандрита Іоны Восточная и православная 
п англиканская церкви (Къ характеристикѣ современнаго на
правленія религіозно-общественной мысли на православномъ 
Востокѣ), т В. Н. и С. Д. Хитрово—Голгоѳа и распятіе (пе
реводъ съ англійскаго), В. Соловьева—Монастырь св. Геор
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гія въ Сиріи, I. Свѣтовостокова—Вѣсти съ православнаго

Въ'теченіе 1906 г. Сообщенія ИМПЕРАТОРСКАГО 

Православнаго Палестинскаго Общества4* будутъ изданы въ 
четырехъ выпускахъ, до десяти печатныхъ листовъ въ каж
домъ.

Подписная цѣна на „Сообщенія**^  въ 1906 году - три 
рубля съ пересылкою.

Подписка принимается исключительно въ Канцеляріи 
ИМПЕРАТОРСКАГО Православнаго Палестинскаго Обще
ства, С.-Петербургъ, Вознесенскій просп, д. № 36.

Рукописи, съ обозначеніемъ условій и четко переписан 
ныя, посылаются въ редакцію: С.-Петербургъ, Невскій пр., 

Редакторъ, профессоръ С.-Петербургской духовной 
академіи Ив. Не. Соколовъ.

<

Содержаніе: Циркуляры Исполнительной Коммиссіи Главнаго Управ
ленія Общества Краснаго креста. Разныя извѣстія по Епархіи. Перемѣны по службѣ. 
Вакантныя мѣста. Объявленіе-

Редакторъ, Ректоръ Семинаріи, Протоіерей Іаковъ Новицкій
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ШІ'ШІІІ.Ш тшиіі
1—10 Января № 1 1906 года.

ЧАСТЬ НЕОФИЦІАЛЬНАЯ- 

* * **

Отъ словесъ своихъ оправдишися, и 
отъ словесъ своихъ осудишися (Матѳ. 12. 
37).

Такъ вкратцѣ Господь Іисусъ Христосъ представляетъ значеніе 
человѣческаго слова. Осужденіе постигнетъ тѣхъ, которые въ своихъ 
словахъ обнаруживаютъ лесть, лукавство, ложь, обманъ, оскорбленіе и 
поношеніе ближняго, которые своими рѣчами распространяютъ зло, грѣхъ, 
развратъ, ересь и всякое раздѣленіе. Оправданіе пріобрѣтается тѣми, 
которые своимъ словомъ умножаютъ полезное знаніе, премудрость, прав
ду, истину, которые прославляютъ Божіи совершенства, поучаютъ о ми
лости и благодѣяніяхъ Господнихъ. Во власти языка смерть и жизнь 
(Притч. 18, 21). Языкомъ благословляемъ Бога и Отца, и тѣмъ 
кленемъ человѣки, бывтыя по подобію Божію. Отъ тѣхъ же 
устъ исходитъ благословеніе и клятва (Іак. 3, 9—10).

Чтобы наше слово не послужило къ нашему же осужденію, необ
ходимо употреблять его съ крайнею осторожностью и осмотрительностью 
Понятными становятся изреченія Священнаго Писанія о молчаніи и пред-. 
почтеніи молчанія рѣчи. Если имѣешь злую мысль, наложи твою руку 
на уста свои (Притч. 30, 32): лсел&зи (взбалтывай) млеко и будетъ



масло: аще ли ноздри чегиеши, изыдетъ кровь', аще же извле
ченіи словеса, изыдутъ судове и тяжбы (33). Какъ бываетъ 
время глаголати, такъ бываетъ и время молчати (Еккл. 3, 7). 
Псалмопѣвецъ взывалъ: Господи, положи храненіе устомъ мо
имъ и дверь огражденія о устнахъ моихъ (псал. 140, 3). На
родная мудрость создала такое представленіе о рѣчи и молчаніи: рѣчь 
—серебро, молчаніе—золото.

Священное Писаніе предохраняетъ человѣка отъ увлеченія словомъ 
и располагаетъ къ рѣчи краткой. Да будетъ всякъ человѣкъ скоръ 
услышати и косенъ глаголати (Іак. 1, 19). Многоглаголаніе не 
избавляетъ ни отъ грѣховъ, ни отъ суетности (Притч. 20, 19; Еккл. 
5, 7). Сократи слово, малыми многая изглаголи. буди яко 
вѣдый, и вкупѣ молча (Сир. 32, 10).

Мы встрѣчаемъ въ Священномъ Писаніи наставленія и о томъ, на 
какіе цредметы употреблять слово. Наша рѣчь должна служить къ со
зиданію (Еф 4, 29) и распространенію истины должна, быть раство
рена солію, во благодати (быть мудрой и задушевной, Кол. 4, 6). 
Кто разумно и обдуманно пользуется своими устами, сдерживаетъ свой 
языкъ, тотъ заслуженно называется мудрымъ (Притч. 16, 23; 10, 19; 
11, 12; 17, 27; 15, 29). Сотове медовніи словеса добрая,
сладость же ихъ исцѣленіе души (Притч. 16. 24).

Достаточно и приведенныхъ свидѣтельствъ Священнаго Писарія о 
словѣ человѣческомъ, чтобы составить понятіе о значеніи его. Слово— 
одно изъ преимущественныхъ свойствъ, отличающихъ существо человѣка 
отъ животныхъ. И долгъ его превосходить животныхъ не только пра
вомъ и способностью обладанія рѣчью, но и употребленіемъ, ея поль
зованіемъ ею.

Въ настоящее время слово привлекаетъ къ себѣ всеобщее внима
ніе гражданъ нашего отечества. Высоччайше дарованы основы граждан
ской свободы на началахъ свободы слова. Гражданская свобода сама 
по себѣ великое благо. Какъ біаго, она должна и обосновываться на 
благихъ началахъ, одно изъ которыхъ—слово, свобода его. Кто пра
вильно цѣнитъ свою свободу и достойнымъ образомъ уважаетъ свободу 
каждаго своего ближняго, тотъ запечатлѣетъ и обнаружитъ »то въ сво
емъ словѣ, будетъ ли оно предложено имъ устно, въ бесѣдѣ или же 
распространено чрезъ печать. Возможно опасаться, какъ бы свобода 
слова, ложно истолкованная, не превратилась въ словесный произволъ, 
который весьма вредно отразится на жизни всѣхъ гражданъ. Вредное 
устное слово можетъ иногда ограничиться неблыпимъ кругомъ людей, 
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которые выслушаютъ его. Но тлетворное слово, будучи напечатаннымъ, 
можетъ распространиться широко и имѣть вліяніе не въ настоящемъ, а 
въ будущемъ времени. Вообще же, всякое слово, исшедшее изъ устъ 
человѣка, не возвращается тотчасъ обратно. Оно пойдетъ по умамъ и 
устамъ другихъ людей, послужитъ къ возникновенію множества мыслей, 
чувствъ и дѣлъ и такимъ путемъ, разросшись какъ бы въ высокое и 
вѣтвистое дерево, отягченное плодами по роду и виду своему, встрѣ
тится съ тѣмъ, кто высказалъ его впервые на страшномъ судѣ. Пото
му Спаситель и училъ: яко всяко слово праздное, еже аще рекутъ 
человѣцы, воздадятъ о немъ слово въ день судный (Мато. 12, 
36). Понятно наставленіе свят. апостола Павла: всяко слово гнило 
да не исходитъ изъ устъ вашихъ (Еф. 4, 29). Вкусившій гни
лыхъ плодовъ или овощей заболѣваетъ даже иногда смертельно и уми
раетъ. Развѣ можетъ быть оправданъ тотъ, кто снабжаетъ людей гни
лыми плодами м овощами? Выслушавшій гнилую рѣчь, воспринявшій е» 
въ сердце для сохраненія мало по малу можетъ осуществлять въ дѣй
ствительности то, что заключается въ словѣ вредномъ,—развращается 
духовно и можетъ погибнуть. Горе тому человѣку, отъ котораго исхо
дятъ духовное развращеніе и гибель ближнихъ!

Весьма прискорбно слышать, что невинныя дѣти запасаются не по 
своей волѣ тяжелымъ грузомъ худыхъ понятій и гнилыхъ словъ. Они 
по свѳему любопытству ловятъ, схватываютъ все то, что произносятъ 
старшіе. И какъ часто послѣдніе бываютъ виновны въ извращеніи дѣт
ской чистой природы! Печатается и издается много книжекъ и листковъ 
вреднаго содержанія, которые, попавъ въ дѣтскія руки, причиняютъ 
большой уронъ нравственной чистотѣ, свойственной дѣтямъ. Лучше было 
бы, если бы издатели вмѣсто такой печатной гнили присылали листы 
чистой бумаги, которую бѣдныя дѣти употребили бы съ пользою на уро
кахъ чистописанія.

То слово признается полезнымъ, которое переходитъ въ доброе дѣ
ло. Оно заслуживаетъ того, чтобы быть высказаннымъ и распространен
нымъ повсюду. Не то важно, чтобы только говорить или писать, а то, 
чтобы говорить о полезномъ м хорошемъ, писать о благомъ, спаситель
номъ. Между тѣмъ не рѣдко бываетъ, что въ нѣкоторыхъ словесныхъ 
произведеніяхъ мысли—точно два пшеничныхъ преждевременно засохшихъ 
зерна въ двухъ четверикахъ мякины. Въ теченіе цѣлаго дня проищешь, 
пока найдешь ихъ; а отыщешь, такъ увидишь, что и искать не стой' 
ло. Необходима, такимъ образомъ, предварительная оцѣнка пробы сло
ва. Входимъ мы въ учрежденіе, гдѣ принимаютъ въ обмѣнъ разную ино
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странную монету. Ее взвѣшиваютъ, чтобы узнать полновѣсная ли опа; 
ее изслѣдуютъ—не поддѣльная ли она. И только послѣ тщательнаго 
осмотра дѣло обмѣна приходитъ къ желанному концу. Такъ поступаютъ 
съ предметомъ, который представляетъ внѣшнее средство содержанія, не
обходимое въ земной жизни. Развѣ слово, отъ направленія котораго мо
жетъ зависѣть участь будущей жизни человѣка—спасеніе или погибель 
его, отъ вліянія котораго, при широкомъ распространеніи его, можетъ 
зависѣть теченіе жизни другихъ людей, не должно быть изслѣдуемо и 
оцѣниваемо въ своемъ существѣ? Несомнѣнно, должно. И если мы же
лаемъ, чтобы наша семейная, общественная и государственная жизнь до
стигла въ будущемъ расцвѣта, мы обязаны теперь же употребить всѣ 
мѣры къ тому, чтобы въ основаніе и жизни и дѣятельности нашей по
лагаемы были—слово Божіе, вѣчное и непреложное и слово человѣче
ское, только разумное, здравое и цѣлесообразное.

Господи, кто обитаетъ въ жилищи Твоемъ? Или кто все
лится во святую юру твою? Глаголяй истину въ сердцѣ сво
емъ: иже не у льсти языкомъ своимъ и не сотвори искреннему 
своему зла, и поношенія не пріятъ на ближнія своя (ІІсм. 14, 
1—3). Аще кто въ словѣ не согрѣшаетъ, сей совершенъ мужъ 
(Іак. 3, 2).

Все еже, аще что творите словомъ или дѣломъ, вся. во 
имя Господа Іисуса. Христа творите, (ілагодаряще Гога и 
Отца тѣмъ (Кол. 3, 17).

Іоанникій, Епископъ Бѣлгородскій.
—-

ДЕНЬ СТАРЦА СЕРАФИМА.
(Къ 2-му января).

Сокровенное-ль открылось, невозможное-ль сбылось...

Гр. А. Толстой.
Плачемъ ли тайно въ скорбяхъ,
Грудь ли тоскою тѣснима—
Въ ясно-нѣмыхъ небесахъ
Мы узнаемъ Серафима.
Легче дышать
Послѣ таинственныхъ знаменій.
Свѣтитъ его благодать...
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Опять насталъ счастливый день болѣе близкаго, болѣе 
торжественнаго единенія дивнаго старца съ его дѣтьми.

Снова все въ мірѣ, все въ личной жизни, какъ бы ни 
было оно значительлно, заслонено имъ.

И опять по церквамъ русской земли, передъ завѣтнымъ 
кіотомъ съ большимъ образомъ, откуда неизъяснимо-сладкій 
ликъ смотритъ прямо въ душу своими тихими глазами, разда
ется пѣніе молебновъ, и снова мысли и чувства множества 
людей полетятъ туда, въ дальній Саровъ, гдѣ, подъ тѣнью 
вѣковыхъ сосенъ, словно стоитъ замерши въ воздухѣ отго
лосокъ его святыхъ рѣчей, легкій шорохъ его старческой 
поступи.

Довольно чтобъ о немъ напомнили, довольно услышать 
это имя, Серафимъ, въ которомъ столько чуждой, непостижи
мой силы, чтобы душа встрепенулась, обновилась и летѣла 
туда, къ подножію его таинственной раки, къ этому неисто
щимому источнику чудесъ.

Серафимъ, Серафимъ, въ чемъ твоя власть надъ людьми? 
Отчего тебя любятъ такою исключительною, пламенной лю
бовью, до восторга, до крика, до слезъ, отчего ты несешь 
съ собой такую отраду и успокоеніе, что, сосредоточившись 
надъ тобою мыслію, кажется, что на время отдѣлялся отъ 
земли и былъ въ свѣтломъ надземномъ мірѣ.

Дѣйствительно, нѣтъ, можетъ-быть, ни одного святого, 
который, совершенно какъ живой человѣкъ необыкновенной 
обаятельности, возбуждалъ бы въ людяхъ такія живыя чувства, 
какъ преподобный Серафимъ.

Конечно, не безъ значенія тутъ и то, что онъ жилъ 
такъ недавно. Сохранившіяся о немъ сказанія такъ ярки, 
что, бродя по мѣстамъ, освѣщеннымъ дыханіемъ его вели
кой души, мы точно видимъ его воочію.

Вотъ, думаемъ мы, образъ, словно въ блаженномъ снѣ, 
но завѣтной тропѣ въ его ближнюю пустыню—какъ|во снѣ за
бывая границы времени: вотъ тутъ онъ, можетъ быть, про
шелъ сегодня утромъ. Теперь вдругъ встрѣтимъ его на обрат
номъ пути.

Съ какою-то грустью и радостью сжимая въ рукѣ пу
чекъ травы „снитки* , сорванной у его „дальней кельи*,  мы 
говоримъ себѣ: „вотъ этою самою травой онъ питался три 
года*!
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Когда въ лѣсу затрещитъ подъ вѣтромъ сухой сукъ, мы 
оглядываемся: не идетъ ли медвѣдь къ пустыннику Серафи
му за своей трапезой?

Въ его тѣсной кельѣ такъ и ждемъ, не послышится ли 
старческій ласкающій привѣтъ:^„Радость моя, что пришелъ 
къ убогому Серафиму"!

Изъ множества видѣнныхъ его изображеній точно сло
жился въ душѣ живой его ликъ, и трудно, много думая о 
немъ, избавиться отъ впечатлѣній, кто видѣлъ его. И кто 
же изъ крѣпко его любящихъ не видалъ его душою!

Но не въ этой хронической близости его къ намъ, не 
въ этой, такъ-сказать, выпуклости и красочности его обра
за тайна его власти.

Она въ чемъ то другомъ.
Въ томъ она, что онъ болѣе, чѣмъ кто другой отвѣтилъ 

на самые кровные, самые дорогіе запросы души.
Кто изъ насъ не жаждетъ привязанности, истинной, глу

бокой, правдивой, всепрощающей. И кто въ этой жаждѣ былъ 
вполнѣ удовлетворенъ?

Существовало ли хоть одно, самое возвыщенное и проч
ное людское отношеніе, въ которомъ между двумя близки
ми и любящими другъ друга существами не прошло бы ни 
разу малѣйшаго облака, въ которомъ одна сторона не нано
сила бы безконечно, быть-можетъ, тонкихъ, но, тѣмъне менѣе, 
больно чувствуемыхъ обидъ?

А онъ,—кого могъ онъ обидѣть, когда первый идетъ на 
встрѣчу людямъ, которые о немъ никогда не слыхами, что
бы помочь имъ!

Громадность его любви: вотъ что влечетъ къ нему народъ 
со всѣмъ концовъ Россіи.

А любовь чувствуется даже въ потенціальной формѣ, 
даже не доказанная дѣломъ.

Кто не испытывалъ на себѣ, какъ иные люди своимъ 
молчаливымъ даже присутствіемъ вносятъ атмосферу чего-то 
отраднаго, яснаго, какое-то тихое успокоеніе. Такъ и старецъ 
Серафимъ.

При всей великой чудотворности своей, онъ не можетъ 
исцѣлить всѣхъ стекающихся къ нему больныхъ, такъ какъ 
даже появленіе Христа на землѣ не повлекло за собою пол
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наго прекращенія человѣческихъ бѣдствій. Онъ не можетъ 
исцѣлитъ всѣхъ, такъ какъ въ такомъ случаѣ міръ сталъ бы 
преждевременнымъ раемъ, гдѣ „нѣсть болѣзнь, ни печаль, ни 
воздыханіе",

Но въ самой великой скорби, и не разрушая скорби, 
онъ подаетъ душѣ чудную радость своею любовью. Онъ, 
неслышно внушаетъ душѣ вѣру въ будущее счастье, въ че
ловѣкѣ, измученномъ жизнію, возбуждаетъ надежду на неска
занное и недалекое счастье.

Никогда не забуду одной картины изъ его жизни, нари
сованной въ воспоминаніяхъ г-жи Аксаковой, бывшей у него 
въ раннемъ дѣтствѣ со своими родителями.

Онъ скрывался въ лѣсу, когда его отыскало многочи
сленное, пріѣхавшее изъ Нижняго общество, среди котораго 
была и семья Аксаковыхъ. Когда его завидѣли сквозь вѣтки 
деревьевъ, онъ могъ еще успѣть скрыться; но проводникъ 
монахъ посовѣтовалъ направить на него дѣтей.

Дѣти бросились за нимъ, и видъ ихъ остановилъ бѣгство 
старца. Съ невыразимою любовью, остановись, онъ сталъ 
брать ихъ на руки и, прижимая ихъ къ своей худенькой 
груди, тихо шепталъ: „Сокровища мои. сокровища!"

Есть что-то провиденціальное въ самомъ сохраненіи 
этого разсказа, который передаетъ черезъ три четверти вѣ
ка старушка, бывшая ребенкомъ у дивнаго старца. И есть 
что-то символическое въ этомъ его пріемѣ дѣтей. Не всю 
ли будущую Россію,—не всѣхъ ли тѣхъ безчисленныхъ Рус
скихъ людей, которые должны были народиться послѣ него 
и въ страданіи своемъ приходитъ къ нему, требуя облегче
нія,— прижималъ тогда къ свей груди великій старецъ?

А кго изъ насъ не мучится жестоко, невыразимо, не 
надѣясь на прекращеніе муки, въ которой мы часто сами 
больше всѣхъ виноваты? И одного только желаемъ, чтобы 
кто-нибудь насъ пожалѣлъ крѣпко, чтобы кто-нибудь вы
слушалъ безъ скуки наши жалобы, наши стоны, чтобы кто- 
нибудь насъ въ ту минуту, какъ мы отъ горя обезумѣемъ, 
прижалъ къ своей груди и шепталъ намъ:

„Сокровище мое, сокровище!*
И, быть-можетъ, хлынутъ тогда изъ глазъ, горящихъ 

сухимъ отчаяніемъ, потоки спасительныхъ слезъ, и снова 
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намъ можно будетъ дышать до новаго ожесточенія нашего 
горя.

Да, этотъ человѣкъ умѣлъ жалѣть не только за слу
чившееся горе, какъ показываетъ случай съ г-жей Ероп
киной (явленіе старца Серафима г-жѣ Еропкиной принад
лежитъ къ числу необъяснимѣйшихъ событій его необыкно
венной жизни).

Богатая невѣста сирота, жившая, по выходѣ изъ ин
ститута у дяди,-она была помолвлена за страстно любима
го молодого человѣка. Разъ вечеромъ она заснула въ счаст
ливыхъ мечтахъ о будущемъ. Ночью, въ полузабытьи, она 
увидѣла, что въ спальню вошелъ ея дядя съ какимъ то стар
цемъ, лицо котораго она ясно запомнила. Это явленіе было 
такъ ощутительно, что она тотчасъ прикрылась повыше одѣ
яломъ. Она слышала, какъ вошедшіе приблизились къ ея кро
вати, и дядя сказалъ: .вотъ она спитъ*.  А старецъ тогда 
замѣтилъ: .Напрасно она идетъ замужъ. Много, много два 
или три мѣсяца проживетъ ея мужъ. Каково же ей будетъ 
попасть изъ сиротъ во вдовы,—вѣдь это все равно, что 
изъ огня да въ полымя.' Затѣмъ все стихло. Можно пред
ставить себѣ положеніе невѣсты. Еле могли ее утромъ ус
покоить.

8 февраля 1829 г. великолѣпно была отпразднована 
свадьба, а 10 мая молодой мужъ скончался. Особенно огор
чала полуживую отъ горя вдову мысль, что она не смѣла 
говорить съ нимъ о смерти, и, по ея винѣ, онъ умеръ не 
пріобщенный.

За вдовой наблюдали, боясь, что она лишитъ себя жиз
ни.

Дядя ея обращался за помощью къ разнымъ духовнымъ 
лицамъ. И, наконецъ, услыхалъ объ о щѣ Серафимѣ. То, что 
разсказывали о немъ, было такъ замѣчательно, что онъ рѣ
шился везти туда племянницу, несмотря на то, что надо 
было ѣхать 500 верстъ, и на обратномъ пути ихъ должна 
была застать распутица.

Когда они пріѣхали въ Саровъ, старецъ былъ у себя 
въ кельѣ, у которой тѣснилось множество народа. Когда она 
людской толпой была втиснута въ келью, и, очутившис. 
предъ старцемъ, еще не видя его, протянула къ нему руку 
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за благословеніемъ, онъ благословляя ее, назвалъ ее по име
ни. Когда она посмотрѣла ему въ лицо, она узнала являв
шагося ей старца.

Отецъ Серафимъ своими бесѣдами утѣшилъ ее, 
и она въ великомъ духовномъ спокойствіи вернулась домой. 
Лѣтомъ была она у старца опять, и нашла окончательно 
полное утѣшеніе, та, которой онъ явился во дни ея счастья съ 
предсказаніемъ ея будущаго, а потомъ утѣшилъ въ ея горѣ, 
—онъ, еще при жизни, скорбѣлъ надъ тѣми, кому грозили 
удары судьбы.

Но, быть-можетъ, еще больше, чѣмъ жажда крѣпкой, 
грѣющей привязанности, распаляетъ нашу душу стремленіе 
къ небесному.

Не вѣрьте атеизму.
Когда человѣкъ глумится надъ всѣмъ недоступнымъ его 

уму,—никогда, быгь-можетъ, не бываетъ въ немъ, какъ въ 
ту минуту, такъ сильна жажда осязательныхъ доказательствъ 
того, о чемъ говоритъ вѣра и что такъ трудно принимаетъ 
умъ.

Не вѣрьте, что кто-нибудь любитъ грѣхъ, что въ комъ- 
нибудь умираетъ предчувствіе идеала

Самый страшный разгулъ страстей показываетъ, быть 
можетъ, мѣру нашей безграничной тоски по идеалу, нашего 
отчаянія отъ отдаленности насъ отъ Него.

Мы жаждемъ небеснаго, и мучимся, и ударяемся въ 
грязь, и измѣняемъ Богу, лишь оттого, что намъ кажется, 
что не всегда достигаетъ до Его престола нашъ вопль, что 
Небо иногда стоитъ надъ нами нопроницаемымъ каменным'ь 
сводомъ, что мы забыты Богомъ и не нужны Ему, и въ эти 
минуты отчаянія и совершаются наши паденія.

Но еслибъ былъ посланъ съ неба вѣстникъ со словомъ 
о томъ, какъ „тамъ" насъ любятъ, насъ^ждутъ, какъ заняты 
„тамъ" нашею земною борьбою! О, съ какимъ восторгомъ 
встрѣтили бы мы такого небожителя.

А имъ и былъ отецъ Серафимъ.
Среди міра, выбывшаго о Богѣ, Онъ былъ живымъ Его 

напоминаніемъ.
Онъ былъ яркій, несомнѣнный лучъ вѣчнаго свѣта; онъ 

былъ словно часть Неба, спустившагося на землю для увѣренія 



10 —

людей въ существованіи потусторонняго міра,—онъ былъ 
какъ бы „Царствіе Божіе, пришедшее въ силѣ".

Только вглядитесь въ Него, только почитайте о немъ, 
только, не противясь голосу сердца, безъ рефлексіи отдайтесь 
тому, что будетъ полонить вашу душу тамъ, въ Саровѣ и 
удивительномъ Дивѣевѣ, и изо всего этого вы почувствуете 
одно: „есть Небо, есть вѣчность".

Понятно теперь, почему к'ь этому человѣку при жизни 
его тянулось столько народу, и вотъ почему, по смерти его. 
гробъ его служилъ тѣмъ же проводникомъ любви, тѣмъ же 
прибѣжищемъ, какъ при жизни его грудь.

И вотъ онъ сталъ святымъ.
Никогда не забуду двухъ мгновеній во время Саровскихъ 
торжествъ, когда два внѣшніе символа того явленія, въ ко
торое я давно вѣрилъ,—его святости, особенно потрясли меня.

Первое дѣло, когда въ крестномъ ходѣ, среди несмѣт
наго народа, подъ ревъ Саровскихъ колоколовъ, знойнымъ 
утромъ подходилъ изъ Дивѣева крестный ходъ, и впервые 
увидалъ я въ цѣломъ лѣсѣ медленно двигавшихся хоругвей 
Серафимову хоругвь отъ Московскихъ хоругвеносцевъ—мо
лящагося на высотѣ старца Серафима.

Другой,—когда, по внесеніи мощей 18 числа за всенощ
ною въ соборъ, запѣли ему тропарь, кончавшійся словами:

„Тѣмже и со ангелы срадуется, преподобне Серафиме, 
духъ твой"!

Воздвигай же ему храмы, возноси выше его хоругви, пой 
ему хвалу громче, Русская земля.

А ты, невыразимо великій, прими любовь и вѣру нашу! 
Благодаримъ тебя за всѣ твои дары!
За всякое движеніе твоей души, за всякій мигъ твоей 

жизни, о которой наши дѣти услышатъ, какъ о самой до
рогой и завѣтной сказкѣ русской дѣйствительности.

За твой отрадный ликъ, за любовныя слова, которыя 
ты произносилъ своимъ современникамъ, но которыя будутъ 
усвоены въ собственность многими и многими поколѣніями.

За то, что въ тебѣ земля вознеслась на небо, небо скло
нилось къ землѣ.

За то, что ты насытилъ жажду прекраснаго, томившую 
нашу душу и показалъ, какъ прекрасно Божественное, и что 
только Божественное безусловно прекрасно.
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За то, что словъ не хватаетъ, когда говоришь о тебѣ, 
и лишь душа трепещетъ въ восторгѣ, полна тобой и Богомъ.

Мы стоимъ передъ тобой умиленные, растроганные и 
счастливые, дивясь и радуясь на тебя, какъ дивились и ра
довались напіи отцы и дѣды, какъ будутъ дивиться и радо
ваться на тебя тѣ поколѣнія, что смѣнятъ насъ.

„М. В.“

По поведу статья: „Какія можно теперь же щмт мѣры къ 
оживленію приходской жи і тѣснѣйшему духовному объединенію 

прихожаи” ’).
Статья о. Іоанна Слюнина затрогиваетъ такіе важные вопросы пас

тырской жизни, что обмѣнъ мыслей по этимъ вопросамъ весьма желате
ленъ. Обобщивъ все сказанное почтеннымъ о. Іоанномъ по затронутому 
вопросу, мы остановимъ наше вниманіе на главныхъ, основныхъ мыс
ляхъ его статьи. „Въ основѣ вѣры нашей, говоритъ почтенный авторъ, 
лежатъ любовь къ Богу, любовь къ ближнему. Этою любовью мы и дол
жны объединить и себя съ паствою и паству между собою, этою лю
бовью должны умиротворить, успокоить волнующіеся умы, озлобленныя 
сердца. Но только самымъ дѣломъ необходимо проявить эту любовь". 
Разсматривая условія, при которыхъ приходится трудиться современному 
пастырю, авторъ разсматриваемой статьи приходитъ къ заключенію, что 
пастырю дѣятельно проявить любовь нельзя, потому что намъ не вѣрятъ, 
а не вѣрятъ потому, что мы беремъ, беремъ за все и ярко иллюстри
руетъ. какъ и за что мы беремъ. Отыскивая выходъ изъ неблагопріят
ныхъ условій пастырскаго труда, о. Слюнинъ говоритъ: а потому преж
де всего и первымъ, самымъ неотложнымъ условіемъ нашего свободнаго 
и тѣснаго единенія съ паствой и вліянія на нее является наше вполнѣ 
достаточное, строго и точно опредѣленное казенное содержаніе по при
близительному разсчету священнику 1500 руб.. діакону 1000 руб. и 
псаломщику 600 руб. Какъ рѣшить это—вопросъ государственный, но

*) Статья прислана на имя Его Преосвященства священникомъ Іоанномъ По
повымъ при письмѣ, въ которомъ онъ между прочимъ пишетъ:

Въ № 38 Епарх. Вѣдомостей за 1906 годъ помѣщена статья о. Іоанна Слюнина, 
трактующая о мѣрахъ къ оживленію приходской жизни и тѣснѣйшему духовному 
объединенію прихожанъ. Полагая, что обмѣнъ мыслей по такому важному вопросу 
послужитъ къ наилучшему, всестороннему освѣщенію его, я представляю Вашему 
Преосвященству въ прилагаемой при семъ статьѣ свой взглядъ по зтому вопросу. 
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только при условіи полной независимости отъ всѣхъ и каждаго изъ 
прихожанъ можно быть свободнымъ проявителемъ любви, общенія и той 
широкой, плодотворной дѣятельности, какую открываетъ пастырство". 
И такъ, въ разсматриваемой статьѣ автора можно усмотрѣть слѣдующія 
основныя мысли: 1) основою живой пастырской дѣятельности должна 
быть любовь къ Богу, любовь къ ближнему: 2) проявиться дѣятельно эта 
любовь не можетъ, потому что намъ не вѣрятъ, а не вѣрятъ потому, что мы 
беремъ со всѣхъ и за все и 3), что бы одушевляющая пастыря любовь 
могла проявиться, нужно обезпечить пастыря опредѣленнымъ, казен
нымъ .жалованьемъ. Эти три мысли—основныя; выражены онѣ опре
дѣленно. Все остальное въ статьѣ служитъ къ разъясненію и подтвер
жденію этихъ главныхъ мыслей. Остановимся по немногу на. каждомъ 
изъ этихъ положеній.

Неоспоримо, что основою пастырской жизнедѣятельности, способною 
оживить и объединить паству и пастырей, должна быть любовь къ Бо
гу и ближнему. Мы только добавимъ, что любовъ къ Богу и ближне
му, какъ высшее начало христіанской жизни, въ лицѣ православного пас
тыря, должна быть особенно глубока и всеобъемлюща. Изъ любви къ 
Вогу и ближнему должна зарождаться каждая мысль пастыря; любовь къ 
Богу и ближнему должна сопровождатъ каждое біеніе сердца, каждый 
вздохъ души пастыря. Такая глубокая, всеобъемлющая любовь, по мнѣ
нію автора разсматриваемой статьи, не можетъ проявиться—потому, что 
намъ не вѣрятъ. Это положеніе психологически не вѣрно. Какъ источ
никъ ключевой воды не можетъ перестать течь, пока его питаетъ род
никъ, такъ любовь не можетъ накопляться въ сердцѣ безъ того, чтобы 
не проявиться во внѣ, къ объекту любви, будутъ—ли то супруги, дѣ
ти. родители, паства и проч. Та мысль автора, что намъ не вѣрятъ, 
не вполнѣ справедлива. Мы можемъ указать сотни почтенныхъ пасты
рей, которымъ вѣрятъ отъ всей души и сердца. Что бы быть болѣе 
убѣдительнымъ и не ходить далеко, укажемъ на родителя автора раз
сматриваемой статьи—благоговѣйнаго іерея, нынѣ умершаго о. Іоанна Олю
нина. Ему—ли не вѣрили? Его—ли не любили?! Такъ почему же за 
гробомъ почившаго шли тысячи народа; не изъ-за любви—ли къ по
чившему. не по вѣрѣ —ли въ него? Авторъ разсматриваемой статьи свя
щеннодѣйствуетъ предъ тѣмъ святымъ престоломъ, предъ которымъ воз
носилъ хвалу и благодареніе почившій его отецъ? Не изъ-за любви— 
ли къ почившему его духовныя дѣти просили архипастыря дать имъ 
пастыря—сына почившаго? Мы твердо убѣждены, что многимъ изъ насъ 
вѣрятъ, а большинству—нѣтъ.
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Разсмотримъ послѣднее основное положеніе разсматриваемой замѣт
ки: чтобы пастырь могъ дѣятельно проявить одушевляющую его лю
бовь къ Богу и ближнему, нужно обезпечить его опредѣленнымъ, ка
зеннымъ жалованьемъ. Внѣ всякаго сомнѣнія, что увѣренность въ зав
трашнемъ днѣ дастъ многимъ пастырямъ возможность болѣе дѣятельно 
обнаружитъ свой пастырскій долгъ, поэтому мы вполнѣ раздѣляемъ 
мнѣніе о. Іоанна о желательности обезпеченія духовенства опредѣленнымъ 
жалованьемъ. Мало того, стоя на почвѣ синодальныхъ циркуляровъ, мы 
логически должны придти къ тому убѣжденіи», что совершеніе всѣхъ хрис
тіанскихъ таинствъ должно быть безплатно. Въ самомъ дѣлѣ: и намъ, 
духовнымъ, и мірянамъ совершенно непонятно, почему таинства покаянія 
и причащенія не должны быть оплачиваемы (по синодальному указу), а 
за совершеніе другихъ таинствъ, напр. брака должно платить. Не изъ 
одной—ли и гой же неистощимой сокровищницы дается спасительная 
благодать во всѣхъ таинствахъ церкви? Мы вполнѣ признаемъ необхо
димость обезпеченія духовенства жалованьемъ, но. признавая это, мы 
принципіально не согласны съ почтеннымъ о. Іоанномъ, что „прежде
всего и первымъ, самымъ неотложными, условіемъ нашего свободнаго и 
тѣснаго единенія съ паствой и вліянія на нее является наше вполнѣ 
достаточное и строго опредѣленное казенное содержаніе “. Едва—ли кто 
станетъ отрицать то мнѣніе ходячей морали, что деньги—-пассивный 
факторъ въ жизни. Всѣмъ намъ хорошо извѣстно, что деньги, вообще 
обезпеченное положеніе, у одного вызываетъ энергію, жажду дѣятельности, 
желаніе бороться за истину, стойкость въ борьбѣ, у другого—апатію 
лѣнь, неподвижность, у третьяго—дикій произволъ и самодурство. Вотъ 
молодой городской священникъ, совершенно обезпеченный, даже богатый. 
Онъ не ладить съ своимъ діакономъ; въ пылу ссоры, священникъ уда 
ряеть діакона евангеліемъ; послѣдній обороняется ораремъ. Другой при
мѣръ: то же вполнѣ обезпеченный, городской священникъ. На собраніи 
городского духовенства благочинный публично обличилъ его въ обвѣши
ваніи (священникъ завѣдывалъ свѣчнымъ складомъ). Къ чему послужило 
этимъ пастырямъ обезпеченнное положеніе? Одинъ, надѣясь на деньги, 
произвелъ буйство и дикое неблагоговѣніе; другой, стремясь къ наживѣ, 
потерялъ честь. Указываемъ мы на эти факты не для того, чтобы 
обличить, а чтобы доказать ту ранѣе высказанную нами мысль, что 
деньги—это не главный жизненный агентъ, что они могутъ имѣть сво
имъ послѣдствіетъ какъ хорошее, такъ и дурное.

Итакъ статья о. Іоанна, по нашему мнѣнію, не разрѣшаетъ во
проса о мѣрахъ къ оживленію приходской жизни и тѣснѣйшему духов
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ному объединенію прихожанъ. Статья эта только затрогиваетъ вопросъ, 
она ярка и колоритна до тѣхъ норъ, пока рисуетъ отрицательную сто
рону жизни и дѣятельности духовенства. Намъ думается, что стоя на 
пути, избранномъ о. Іоанномъ, даже нельзя рѣшить этого вопроса. У 
насъ предносится другой путь для рѣшенія его.

Что давало силу пастырству во все время существованія христіан
ской церкви? Чѣмъ сильны были Св. апостолы—самовидцы Господа I. 
Христа, мужи апостольскіе и всѣ прочіе въ вѣрѣ и благочестіи просі
явшіе пастыры и учители Св. церкви? Мы не ошибемся, если скажемъ, 
что они сильны были своею идейностью. Они сознавали себя не только 
служителями Бога, но и продолжателями дѣла спасенія людей. Какъ 
служители Бога, они отличались искренностью вѣры, чистотою жизни 
и глубокимъ благоговѣніемъ; какъ продолжатели дѣла спасенія людей 
на землѣ, они были ревностны, настойчивы и безбоязненны. Дайте—же 
русскому народу такихъ идейныхъ пастырей, снимите съ нихъ уни
зительное ярмо зависимости (обезпечьте жалованьемъ) и мы увѣрены, что 
вопросъ о мѣрахъ къ оживленію приходской жизни и тѣснѣйшему ду
ховному объединенію прихожанъ перестанетъ существовать. Удовлетворя
етъ—ли современное духовенство идеѣ пастырства? Въ большинствѣ— 
нѣтъ. Властолюбіе, честолюбіе, корыстолюбіе—вотъ больныя мѣста совре
меннаго духовенства. И мы видимъ, что ради достиженія своихъ лич
ныхъ эгоистическихъ выгодъ многіе современные пастыри пе задумывают
ся совмѣщать нерѣдко такія обязанности, которыя не имѣютъ почти ни
чего общаго съ задачами пастырства. Не видимъ—ли мы пастырей,—и 
въ тоже время завѣдующихъ конторою и складами. Что общаго между 
пастырствомъ и конторскими книгами и складами? Не знаемъ—ли мы 
пастырей, ежедневно оставляющихъ приходъ и школу для того, чтобы 
исполнять обязанности преподавателя въ училищѣ, не имѣющемъ ничего 
общаго съ ихъ приходами. Не видѣли—ли мы пастырей—играющихъ 
(въ карты) и танцующихъ? Не встрѣчали—ли мы, наконецъ, пастыря 
—щеголя, закалывающаго волосы шпильками, изготовленными но особому 
заказу? И мы, невольно, вмѣстѣ съ о. Іоанномъ Олюнинымъ, но по дру
гимъ причинамъ, должны воскликнуть: „Боже, какъ все это тяжело, 
грустно и досадно “!

Г. Бѣлгородъ. Священникъ Іоаннъ Поповъ.
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Къ вопросу о раскладкѣ взносовъ *).

*) Настоящая статья доставлена Его Преосвященству, Епископу Курскому свя 
щениикомь церкви села Глущца, Путивльскаго уѣзда, Поликарпомъ Коротев кимъ 
при слѣдующемъ письмѣ: Въ своей статьѣ я указываю на иной (взамѣнъ принятыхъ) 
способъ платежа взносовъ церквами. Не знаю, было ли подобное предлагаемо въ 
прежніе года 'въ офиціальной части нашихъ „Епархіальныхъ Вѣдомостей,“ за по
слѣдніе десять лѣтъ не нашелъ), но если таковое было обсуждаемо и отвергнуто, то 
всетаки въ настоящее время не мѣшаетъ вновь посудить о пригодности его.

10-го ноября я присутствовалъ въ г. Путивлѣ на собраніи духо
венства и церковныхъ старостъ, гдѣ разсуждали о церковпыхъ доходахъ; 
вопросъ былъ рѣшенъ скоро на основати данныхъ приходо-расходныхъ 
книгъ и я радъ былъ случаю ознакомиться съ практикой церковнаго хозяйства 
въ городахъ.іОказалось, что ктиторы городскихъ церквей не ведутъ точ
ныхъ записей въ приходо-расходныхъ книгахъ и духовенство въ сен
тябрѣ избрало комиссію для выработки (?) приблизительныхъ данныхъ 
свѣчной и кошельковой доходности каждой церкви. Теперь работа ко
миссіи обсуждалась и опредѣлялась уже точная цифра дохода. При этомъ 
происходили пренія, для сторонняго слушателя не лишенныя оригиналь
ности. Всякій священникъ, совмѣстно съ церковнымъ старостой, очень 
энергично оспаривалъ итоги доходовъ своей церкви, находя ихъ выше 
дѣйствительнаго поступленія, остальные присутствовавшіе брали себѣ за
дачей примирить (комиссію и причтъ) и находили возможнымъ умень
шать цифры для „округленности" (ниже приведены эти „круглыя" даты 
кошельковаго дохода). Каждый настоятель просилъ собраніе обратить 
вниманіе на „территоріальное" положеніе прихода, а такъ какъ всѣ при
ходы г. Путивля обладаютъ тѣмъ неоцѣненнымъ достоинствомъ, что каж
дый считается десятками хуторовъ въ 8 — 12 верстахъ, той пришлось 
на итогахъ нѣсколько „сбросить" и тѣмъ выразить необыкновенное до
вѣріе къ труду комиссіи. Въ результатѣ собраніе редактировало журналъ, 
содержаніе котораго близко касается разсматриваемаго особой комиссіей 
(въ Курскѣ) вопроса о взносахъ, и потому считаю долгомъ познакомить 
съ нимъ духовенство епархіи, а также изложить свое мнѣніе о немъ и 
о вопросѣ.

Сущность постановленія Путивльскаго собранія такова; „для уве
личенія' доходности церквей необходимо: 1) закрыть лавку для продажи 
свѣчей при Воскресенской церкви; 2) запретить въ базарной отъ свѣчваго 
склада лавкѣ розничную продажу свѣчей меньше фунта". Такія требо
ванія сами собой вытекаютъ изъ тѣхъ незначительныхъ для городскихъ 
церквей цифръ доходности, которыя опредѣлило собраніе на основаніи 
„выработки" комиссіи. Обратимъ вниманіе прежде всего на итоги. Они 
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таковы: Соборная ц. съ Кладбищенской—640 руб. свѣчного и 200 р. 
кошельковаго, Благовѣщенская—800 руб., ЗОО р. Воскресенская 544 руб. 
—200 руб., Вознесенская 288 руб.—50 р., Покровская каменная 512 
р.—170 р., Двухрамская 384 р. —150 р., Николаевская великорѣц. 
320 р.—80 р., Николаевская можайская 320 р. —100 р. *).  Какъ 
видно доходы („круглые“) церквей не велики и за вычетомъ самыхъ 
необходимыхъ расходовъ (взносы, вино, масло и т. д. кромѣ свѣчей) по 
нѣкоторымъ церквамъ должны оказаться даже дефициты. Между тѣмъ 
извѣстно, что три или четыре церкви находятъ возможнымъ платить 
значительныя суммы (700—800 р ) на содержаніе хоровъ. Отдавая 
должное удивленіе необыкновенно щедрымъ жертвователямъ городскихъ 
церквей, нахожу, что способъ опредѣленія доходовъ нелегаленъ, а дан
ныя цифры ихъ весьма обидны для церквей сельскихъ. Нелегальность 
итоговъ ясна изъ вышесказаннаго о процессѣ работы собранія. Для до
казательства второго положенія приведу цифры свѣчного дохода девяти 
церквей сельскихъ, въ числѣ ихъ нѣтъ ни мѣстечка, ни села съ какимъ 
либо торговопромышленнымъ заведеніемъ, заводомъ или фабрикой. Бе
ремъ цифры дохода средняго отъ трехгодичной сложности. Глушецъ 
499 р. 57 коп., Дьяковка 295 р. 62 к., Жуковка 495 р. 76 к., 
Клепали 430 р. 38 к., Михайловка 265 р. 63 к., Мануховка 329 
р. 95 к., Новая Слобода 566 р. 79 к., Чаплищи 232 р. 35 коп., 
Череповка 486 р. 38 к. **)  Сумма этихъ цифръ 3602 руб. 43 коп. 
противъ 3808 р. городскихъ девяти церквей. Какъ видимъ, сумма до
ходовъ сбльскихъ церквей (въ томъ числѣ всѣми признанный „бѣдный" 
приходъ с. Чаплищъ), ничѣмъ не выдающихся среди остальныхъ церк
вей нашей епархіи, разнится отъ суммы доходовъ церквей г. Путивля 
только на 205 р. 57 к. Если комиссія по раскладкѣ взносовъ приметъ 
показанные городскими церквами итоги доходовъ за дѣйствительные ка
жется болѣе, чѣмъ вѣроятно, что практика старостъ церковныхъ гор. 
Путивля не единична въ числѣ городовъ епархіи), то вся тяжесть взно
совъ ляжетъ на сельскіе храмы, а такъ какъ комиссіи необходимо уста
новить правильность % раскладки на основаніи доставленныхъ благо
чинническими округами данныхъ, то такъ и будетъ. Пойдутъ сельскія 
копѣечки отбывать повинность за городскія.

Нагляднымъ образчикомъ таковой раскладки можно указать 13°/о 
сборъ зъ пользу эмеритальной кассы. Прочитывая отчетъ кассы 1903 
года (см. лй 39—40 „Епарх. Вѣд“.) и всматриваясь въ цифры сбора

*) Данныя сообщены Путивльскимъ о. благочиннымъ.
*♦) Сообщено о. благочиннымъ 4 Пуіивл. ожр. 
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по округамъ и уѣздамъ, поражаешься крайней несправедливостью рас
кладки. Такъ; г. Дмитріевъ съ уѣздомъ въ среднемъ уплачиваетъ по 
2 р. 95 к. съ церкви, г. Суджа и уѣздъ по 4' р. 32 к., г. Бѣлго
родъ и уѣздъ по 5 р. 20 к., г. Щигры и уѣздъ но 5 р. 46 коп., 
а Новый-Осколъ и уѣздъ по 8 руб. 9 коп. По округамъ: 1-й округъ 
Дмитр. у. по 3 р. 66 к. (84 р. 15 к. : 23), а 2-й—по 7 р. 16 
к. (136 р. 16 к. : 19), г. Суджа по 6 р. 61 к. (46 р. 28 к.; 7), 
а 1-й округъ ио 10 руб. 15 к. (152 руб. 36 к. : 15), 1-й округъ 
Ново-Оскольск. у. по 6 р. 48 к. (97 р. 25 к.), а 4-й —по 11 р. 
76 к. (200 руб : 17). Ясно, что доходы городскихъ церквей вдвое 
меньше сельскихъ. Даже въ г. Курскѣ церкви бѣдныя (2 окр.) упла
чиваютъ по 15 р. 75 к. (173 р. 31 к. : 11), а въ 1-иъ округѣ 
по 12 р. 41 к. (173 р. 72 к. : 14). Судить не берусь, но замал
чивать данныя—грѣхъ.

Во избѣжаніе подобныхъ явленій въ работѣ теперешней комиссіи, 
справедливо будетъ и необходимо оставить въ силѣ прежнія цифры 
взносовъ по тѣмъ церквамъ, гдѣ почему либо не ведены точно и ак
куратно приходо-расходныя книги (если будетъ признанъ неисполнимымъ 
указываемый ниже способъ платежа взносовъ). Нельзя надѣяться на до
вѣріе прихожанъ и ктиторовъ сельскихъ церквей при такой постанов
кѣ дѣла по городамъ (въ журналѣ сказано; церковные старосты не 
вели точныхъ записей дохода").

Прислушиваясь къ тому, что на Путивл. собраніи говорилось о 
доходахъ и взносахъ церковныхъ, я невольно остановился на такомъ 
вопросѣ: почему налогъ на доходъ отъ свѣчей платятъ церкви, 
а лавки нѣтъ? Мнѣ кажется, что это слѣдуетъ обсудитъ. По види
мому представляется болѣе справедливымъ, чтобы и лавки отчисляли 
такой-же °/о отъ прибылей, какой взносятъ церкви. А потому не луч- 
шѳ-ли для епархіи, чтобы сумму общеепархіальныхъ взносовъ платилъ 
за церкви Епархіальный свѣчной заводъ, собирая ее къ концу года въ 
видѣ возвышенной поп/удной продажной цѣны? *)

*) Говоря о взносахъ церквей, я считаю общими слѣдующія 8 статей: 1., °/о . 
сборъ взамѣнъ свѣчнаго и кошельковаго дохода; 2., На содержаніе мѣстныхъ дух.— 
уч. -заведеній; 10х/э°/о добавочнаго сбора на содержаніе парал. клае. Семинаріи; 
4 , 3°/о добавоч. на содер. Семинарскихъ зданій; 5., 13°/о на жалованье учителямъ па
ра.!. классовъ Соминар.; 6., На призрѣніе бѣдныхъ дух. званія; 7., Окладной сборъ 
на содержаніе женск. епарх. училища; 8., 13°/о сборъ въ Эмеритал. ".ассы. Цифры 
взносовъ, приводимыя въ статьѣ, суммированы только по этимъ пунктамъ Взносы 
окружного характера какъ величины непостоянныя, могутъ бытъ урегулированы на 
мѣстахъ.
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Стоитъ сумму общихъ взносовъ разложить на среднее трехгодич- 
наго количества продаваемыхъ свѣчей и полученное прибавить къ уста
новленной цѣнѣ за одинъ пудъ (32 + х)

Здѣсь представляется нужнымъ сказать о совершенно непонятномъ 
требованіи нѣкоторыхъ, чтобы при раскладкѣ взносовъ принималась во 
вниманіе численность прихожанъ каждой церкви. Пусть говорятъ цифры. 
Село Линево имѣетъ 1735 д. м. п.; доходность свѣчи. 227 р. 56 к. 
+90 р. 48 к. кош.; взносъ 140 руб. 16 коп. Село Жуковка—1900 
д. м. п.; доходность 495 р. 76 к.+ 106 р. 67 к,; взносъ 109 р. 
26 к. Два села почти равныя по численности, а какъ несравнимы: 
церковь с. Линева, получая почти вдвое меньше дохода, уплачиваетъ 
на 31 р. больше. Другое сопоставленіе. Село Дьяковка имѣетъ 932 д. 
м. п.; доходность 295 р. 62 к.+ іЗІ р 34 к.; взносъ—44 р. 37 
к.; по числу прихожанъ въ два раза меньшая, чѣмъ Линевская, церковь 
с. Дьяковки получаетъ дохода на 100 р. больше и налога уплачива
етъ въ три раза меньше. Примѣры эти (ихъ много) наглядно показыва
ютъ, что нѣтъ никакихъ основаній судить о доходахъ церкви по чис
лу „душъ“ прихода и, установленные на этомъ принципѣ, налоги ле
жали непосильнымъ бременемъ на многихъ церквахъ въ продолженіи 
30 лѣтъ.

Нѣтъ, если необходимъ налогъ, то онъ долженъ быть подоходнымъ 
и потому справедливымъ, и платежной единицей необходимо признать 
пудъ свѣчей. И никакихъ затрудненій не представится для практики 
предлагаемаго способа взносовъ общеенархіальныхъ суммъ.

Тогда въ тяготахъ церковныхъ примутъ участіе и лавки, ибо въ 
уплату взносовъ пойдутъ копѣйки и богомольца, и базарнаго покупателя 
(въ лавкахъ цѣны повысятся, въ церквахъ останутся прежнія, т. е. въ 
2,3,5 коп., ни въ качествѣ, ни въ стоимости не измѣнятся, такъ какъ 
получаемая церквами прибыль настолько значительна, что желать боль
шей было бы безразсуднымъ).

Тогда значительно упростится письмоводство по церквамъ, 
у благочинныхъ и въ Консисторіи,

Тогда не такъ основательны будутъ голоса церковныхъ старостъ 
и прихожанъ противъ большихъ „податей*,  оплачиваемыхъ церк
вами въ концѣ года цѣлостью.

Тогда священники не будутъ имѣть поводовъ толковать старостѣ 
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и прихожанамъ довольно неясныя сами по себѣ, а для прихожанъ со
вершенно не вразумительныя статьи приходо-расходныхъ книгъ: 3°/о, 
10*/2°/«  13°/*  и др.

*) Продолженіе. См 45—46 № Епарх. Вѣд.

Не имѣя подъ руками данныхъ о суммѣ общихъ для всѣхъ церк
вей епархіи взносовъ, я утверждаю, что для уплаты ея еп: рхіальному 
заводу придется повысить цѣну свѣчей никакъ не болѣе 8 руб. на пудъ. 
А такъ какъ въ уплатѣ взносовъ будутъ помогать и лавки, то можно 
надѣяться, что повышеніе цѣны будетъ меньше, — точную цифру легко 
опредѣлить Комитету епарх. завода по надлежащей справкѣ отъ Раскла
дочной Комиссіи. Даже, если-бы. сверхъ ожиданія, необходимо было 
платить за пудъ свѣчей дороже 40 рублей, то и тогда слѣдовало-бы 
предпочесть такой способъ платежа взносовъ, въ виду многихъ чрезвы
чайно полезныхъ и желательныхъ послѣдствій его.

Священникъ 77. Коротевскій.

Епархіальная хроника.
1. Дневникъ пастырскихъ собраній 2 округа Курскихъ городскихъ 

церквей *).

ІІо благословенію Его Преосвященства, 28 ноября прошлаго 1905 го
да въ архіерейскомъ домѣ состоялось второе пастырское собраніе.

Священникомъ о. Виссаріономъ Вуцинскимъ прочитанъ былъ прото
колъ предыдущаго собранія, т. е. то, о чемъ разсуждали и къ какому 
рѣшепію пришли па первомъ пастырскомъ собраніи 23 ноября. При чтеніи 
о медлительности и формализмѣ въ дѣлахъ Консисторіи, Владыка и священ
ники высказали пожеланія относительно оживленія, упрощенія и ускоренія въ ' 
дѣлопроизводствѣ Консисторіи, и о томъ, чтобы опредѣленія и прочія 
главныя дѣла Консисторіи писались самими Членами оной. Присутствовав
шій въ собраніи Членъ Консисторіи, священникъ о. Іоаннъ Ершовъ объяс
нилъ, что для написанія опредѣленій и всѣхъ главныхъ дѣлъ Консисторіи у 
однихъ Членовъ, безъ участія въ томъ чиновниковъ, не достанетъ ни 
силъ, ни времени, не станетъ физической возможности; измѣненія, го
воритъ о. Іоаннъ, въ дѣлахъ Консисторіи, конечно, необходимы, но для 
этого, равнымъ образомъ какъ и для правильнаго распредѣленія труда 
между Членами и чиновниками Консисторіи, нужно дать указанія и ру
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ководства. Что же желательно: измѣненія ли въ дѣлопроизводствѣ Кон
систорія или полная реформа? Собраніе высказалось за полную реформу 
Консисторіи, съ чѣмъ согласился и Его Преосвященство и при семъ со
общилъ, что Консисторіи уже сдѣлано предложеніе обсудить, какія измѣ
ненія желательны и неотложны, и что утвержденіе таковыхъ по нѣкото
рымъ дѣламъ Владыка принима етъ на себя, а по другимъ войдетъ 
съ ходатайствомъ въ Святѣйшій Синодъ.

Затѣмъ предложена была къ прочтенію и обсужденію статья „Воз
рождающійся приходъ", напечатанная въ № 48 Церковныхъ Вѣдомо
стей. Въ этой статьѣ поясняется, что именно вводится опредѣленіемъ 
Святѣйшаго Синода, отъ 18 ноября 1905 г., за № 5900, по воп
росу объ устроеніи церковно-приходской жизни и пастырскихъ 
собраній, въ приходскую жизнь. Вводятся, во первыхъ, общія церковно
приходскія собранія прихожанъ всѣхъ званій и состояній, каковыя со
бранія рѣшаютъ всѣ важнѣйшіе вопросы приходской жизни и избира
ютъ изъ себя, въ качествѣ исполнительнаго органа, постоянно дѣйст
вующій церковно-приходскій совѣтъ въ составѣ*  12 представителей отъ 
мірянъ, подъ предсѣдательствомъ и руководствомъ приходскаго священ
ника, а если въ приходѣ два или болѣе священниковъ, то старшаго 
но службѣ. Этотъ церковно-приходскій совѣтъ участвуетъ между прочимъ 
въ завѣдываніи церковнымъ хозяйствомъ, каковое участіе выражается 
въ гласности, въ обязательствѣ знатьи освѣдомлять весь приходъ на 
общихъ собраніяхъ о точной цифрѣ церковныхъ доходовъ и суммъ, о 
правильности и законности ихъ расходованія, въ нѣкоторомъ контролѣ 
церковнаго старосты, чтобы не было расхищенія церковнаго достоянія, 
равно какихъ-либо тайныхъ, негласныхъ церковныхъ суммъ; въ обсуж
деніи всякаго расхода изъ церковныхъ и попечительскихъ суммъ

♦на какія-либо нужды по храму и на нужды просвѣщенія и благо
творенія въ приходѣ; въ изысканіи средствъ на нужды храма, школы и 
проч.. Вводимая выше-изложеннымъ опредѣленіемъ Святѣйшаго Сѵнода 
мѣра вызываетъ живое и дѣятельное участіе мірянъ въ церковно-приход
ской жизни, а чрезъ то тѣсное единеніе пастырей съ пасомыми. Соб
раніе въ высшей степени сочувственно отнеслось къ такому опредѣленію 
Святѣйшаго Сѵнода, по которому пастыри и пасомые будутъ имѣть 
общіе интересы и дѣла въ приходской жизни, равнымъ образомъ съ 
принтовъ снимается бремя веденія церковнаго хозяйства и отвѣтствен
ность за церковное достояніе, и просило Владыку пригласить въ буду
щее собраніе церковныхъ старостъ и по одному представителю отъ при
хода для ознакомленія ихъ съ этимъ опредѣленіемъ Святѣйшаго Сѵнода 
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и для выясненія имъ великой пользы въ учрежденіи церковно-приход
скихъ совѣтовъ, такъ какъ, по заявленію священника о. Иліи Курдю- 
мова, самимъ священникамъ объявлять опое опредѣленіе неудобно: 
церковные старосты могутъ подумать, что батюшки говорятъ это про
тивъ нихъ, для того, чтобы ограничить лишь ихъ права въ распоря
женіи и вѣдѣніи церковнымъ имуществомъ; иное дѣло, когда ктиторы 
услышатъ это изъ устъ самаго Святителя: они тогда увидятъ, что опре
дѣленіе это исходитъ отъ Начальства и должно быть исполнено не
премѣнно: послѣ того собранія священники совмѣстно съ церковными 
старостами и представителями отъ прихода, присутствовавшими на со
браніи, ознакомятъ прихожанъ, и Богъ дастъ, начнутъ у насъ откры
ваться церковно-приходскіе совѣты. И Его Просвященство согласился съ 
просьбою собранія, назначилъ собраніе на 8 декабря съ тѣмъ, чтобы 
о. Благочинный предварительно пригласилъ особою повѣсткою, точно 
формулировавъ вопросъ, для обсужденія котораго приглашаются цер
ковные старосты п представители по одному отъ прихода, дабы они 
ознакомились, зачѣмъ приглашаются на собраніе наше.

Наконецъ, перешли къ обсужденію, какъ вести себя духовенству при 
настоящихъ тяжелыхъ событіяхъ. По этому поводу священникъ о. Іосифъ 
Ломакинъ доказывалъ, что духовенству нужно быть руководителями, 
идти впередъ, работать, по долгу пастыря, не покладая рукъ, а не 
отдѣлываться молчаніемъ, говорить неустанно съ церковной каѳедры, 
освѣщать настоящія событія съ Евангельской точки зрѣнія и умиротво
рять разыгравшіяся страсти людей и призывать къ труду, порядку и 
братолюбію. Въ руководство для пастырей прочитано было составленное 
о. Влагочиннымъ, по порученію прошлаго собранія, братское воззва
ніе Курскихъ пастырей къ пасомымъ о прекращеніи междоусобія, рас
при и непорядковъ, раздирающихъ страну, и объ умиротвореніи, про
читано было и другое воззваніе, ьоторое признано мало подходящимъ’ 
Первое воззваніе, за немногими исправленіями, принято и будетъ, къ 
общему свѣдѣнію и руководствованію, отпечатано отдѣльными оттисками 
и разослано во всѣ приходы епархіи, на средства Епархіальнаго Брат
ства преп. Ѳеодосія Печерскаго.

Священникъ Константинъ Аѳанасьевъ.
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2. Дневникъ пастырскихъ собраній 1 округа Курскихъ город

скихъ церквей по вопросу объ устроеніи церковно-приходской жизни.

Пастырское собраніе, 9 декабря, состоявшее изъ священниковъ, 
церковныхъ сгаросъ и иірянъ, открыто было привѣтствіемъ всѣхъ Пре
освященнѣйшимъ Владыкою и изъявленіемъ имъ искреннѣйшей радости 
по поводу начинающагося возрожденія церковнаго прихода со всѣмъ 
строемъ церковной жизни.

Его Преосвященство въ краткой рѣчи нарисовалъ идеалъ церков
но-приходской жизни, такой идеальный строй, когда въ жизни Церкви 
принимаютъ самое живое и дѣятельное участіе одинаково всѣ ея члены, 
безъ различія сословнаго, общественнаго и имущественнаго положенія 
ихъ, когда всѣ они: и архипастыри, и пастыры и пасомые находятся 
въ полномъ духовно-нравственномъ общеніи между собою—архипастыри 
съ пастырями, пастыри въ постоянномъ взаимобщеніи между собою, и 
всѣ вмѣстѣ въ тѣснѣйшемъ единеніи съ своею паствою. При такомъ 
строѣ приходской жизни, никто не можетъ сказать одинъ другому: ты 
мнѣ ненуженъ; всякій полезенъ на своемъ мѣстѣ, „на созиданіе кійждо 
ближняго своего во спасеніе", всѣ вмѣстѣ въ общемъ дѣлѣ служенія 
церкви исполняютъ то великое назначеніе, къ которому призваны. Такое 
общеніе и объединеніе въ дѣлахъ вѣры и благочестія, постоянная вза
имопомощь въ дѣлахъ благотворенія и были особенно въ первенству
ющей христіанской церкви и затѣмъ въ послѣдующія времена. Къ со
жалѣнію, въ послѣднія два столѣтія, съ времени Петра Великаго, рос
сійская церковь далеко уклонилась отъ первоначальнаго нормальнаго 
своего теченія, подчинившись вліянію свѣтской власти. Въ результатѣ 
такого уклоненія получилось полное разобщеніе всѣхъ членовъ церкви, 
вышло, что архипастыри стоятъ далеко отъ пастырей, пастыри чужды 
другъ другу и своей паствѣ, а паства является сама по себѣ внѣ вся
каго пастырскаго вліянія. Пастырь не мыслимъ безъ паствы, не бы
ло бы паствы, тогда зачѣмъ и пастыри. Въ настоящее время, въ цѣ
ляхъ огражденія православныхъ отъ внѣшнихъ, чуждыхъ вѣрѣ и истин
ной Христовой свободѣ, теченій необходимо всѣмъ чадамъ церкви тѣс
нѣйшимъ образомъ объединиться для взаимопомощи въ дѣлахъ вѣры, 
благочестія и благотворенія. Съ живѣйшею радостію привѣтствуя всѣхъ 
<ъ началомъ обновленія прихода, Владыка обѣщалъ особенно слѣдить за 
тѣмъ, какъ пойдетъ эта дѣятельность, такъ какъ благо прихода должно 
быть дорогимъ дѣломъ, какъ и спасеніе каждаго ближняго".
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Собраніе заслушало опредѣленіе Св. Синода отъ 18 ноября с./г. 
за № 5900 по предложенному вопросу объ устроеніи церковно-приход
ской жизни. Сердечное попеченіе о благѣ приходовъ Преосвященнѣйшаго 
архипастыря побудило всѣхъ присутствовавшихъ свободно высказаться 
по сему предмету и послѣ обмѣна мнѣній, всѣ пришли къ слѣдующимъ 
заключеніямъ.

1. Теперь же созвать въ каждомъ приходѣ общее приходское собра
ніе, какъ начальный опытъ объединенія прихожанъ съ пастыремъ и 
между собою; на этомъ собраніи, объяснивъ высокую и святую цѣль его, 
озаботиться учрежденіемъ постоянныхъ приходскихъ совѣтовъ въ цѣляхъ 
религіозно-нравственныхъ, просвѣтительныхъ и благотворительныхъ. При 
этомъ рѣшено не принуждать учрежденіемъ совѣтовъ тамъ, гдѣ уже 
открыты и дѣйствуютъ приходскія попечительства, а преобразова 
ніе ихъ въ совѣты предоставить желанію самихъ прихожанъ и теченію 
приходской жизни: ибо самъ опытъ покажетъ, какая форма развитія 
жизни наиболѣе пригодна для того или другого прихода.

2) Въ сужденіяхъ о составѣ приходскаго совѣта настойчиво вы
сказано было за желательность участія въ совѣтѣ и лицъ женскаго по
ла, преданныхъ церкви, отличающихся благочестіемъ и заявившихъ себя 
благотворительностію. Участіе женщинъ въ жизни прихода признано 
желательнымъ въ качествѣ діакониссъ, по примѣру древней христіан
ской церкви: діакониссы съ особеннымъ успѣхомъ и съ великою поль
зою могутъ исполнять обязанности по наблюденію за чистотою въ храмѣ, 
порядкомъ храненія и содержанія въ цѣлости и опрятности церковной 
ризницы, въ раздаяніи милостыни, въ уходѣ за больными и бѣдными 
въ больницахъ и богадѣльняхъ прихода и пр. Что касается прочихъ 
членовъ причта, кромѣ настоятеля,—какъ предсѣдателя совѣта, то они, 
по мнѣнію собранія, также могутъ быть избираемы приходскимъ 
собраніемъ въ качествѣ непремѣнныхъ членовъ. Вообще же члены при
ходскихъ совѣтовъ должны быть избираемы только свои коренные 
прихожане, а отнюдь не иноприходные.

3) Вопросъ о томъ, каковъ долженъ быть кругъ дѣятельно
сти приходскаго совѣта, не представлялъ никакого труда къ своему 
разрѣшенію, такъ какъ уже въ 1-мъ п. Синодальнаго опредѣленія 
указываются задачи и цѣли дѣятельности совѣтовъ—религіозно-нравствен
ныя, просвѣтительныя и благотворительныя. Всѣ присутствовавшіе приз
нали въ высшей степени благимъ и необходимымъ особенно въ настоя
щее время взаимно поддерживать прихожанамъ одинъ другого въ дѣлахъ 
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вѣры и благочестія, слабыхъ и колеблющихся въ истинахъ вѣры Хри
стовой утверждать, невѣдущихъ просвѣщать, искоренять вопіющіе пороки, 
слѣдить за тѣмъ, не появляѳтся-ли въ приходѣ какое лжеученіе, и въ 
случаѣ появленія, немедленно обсудить и сообща содѣйствовать 
искорененію его. Владыка указалъ въ данномъ случаѣ именно на опас
ность появленія въ приходѣ лжеучителей, являющихся обыкно
венно подъ видомъ благочестія, напр. въ видѣ странниковъ, монаше
ствующихъ, распространяющихъ сомнительнаго достоинства сказанія, 
молитвы и т. п., и такими и иными способами совращающихъ довѣрчи
выхъ прихожанъ. Братская любовь, ревность о спасеніи ближняго, об
щее дружное содѣйствіе прихожанъ много помогутъ дѣлу нравственнаго 
совершенствованія. Этому святому дѣлу послужатъ устраиваемыя со
вѣтомъ религіозно-нравственныя чтенія и собесѣдованія, библіотеки, 
раздача книгъ и брошюръ духовнаго содержанія, устройство школъ подъ 
покровомъ церкви и проч. —А благотворительная дѣятельность въ 
приходѣ; изысканіе средствъ для оказанія помощи бѣднымъ, заботли
вость о раздаяніи милостыни, помощь больнымъ, уходъ за ними, устрой
ство больницъ, богадѣленъ, пріютовъ—все это входитъ въ кругъ 
дѣятельности приходскаго совѣта, и несомнѣнно, въ будущемъ съ 
развитіемъ приходской жизни, окажется еще много другихъ нуждъ въ 
каждомъ приходѣ, удовлетвореніе которыхъ и составитъ опять таки за
боту совѣта. Наконецъ, причту и церковному старостѣ предоставлено, 
согл. п. 4-го опредѣленія Св. Сѵнода, право приглашать членовъ при
ходскаго совѣта и къ участію въ завѣдываніи церковнымъ хозяйствомъ, 
—причемъ совѣтъ, какъ состоящій изъ довѣренныхъ лицъ отъ 
всего прихода, будетъ вполнѣ компетентнымъ въ своей дѣятельности, 
въ тоже время является и отвѣтственнымъ предъ приходомъ. 
Принимая участіе въ церковномъ завѣдываніи, онъ обязанъ вмѣстѣ съ 
ктиторомъ освѣдомлять весь приходъ о церковныхъ доходахъ и расхо
дахъ, о законномъ расходованіи церковныхъ суммъ, указывать на неот
ложныя нужды храма, сообща изыскивать нужныя средства и проч. 
Такимъ образомъ, приходъ—это власть, а совѣтъ есть исполни
тельный органъ приходской власти.

4) При сужденіяхъ о власти прихода и кругѣ дѣятельности со
вѣта, само собою коснулись того, что же такое будетъ церковный ста
роста при существованіи приходскаго совѣта? Этотъ вопросъ собраніемъ 
рѣшенъ въ томъ смыслѣ, что церковный староста долженъ быть во вся
комъ случаѣ неподсуденъ совѣту, а есть равноправный членъ совѣта, 
обязанный давать точныя свѣдѣнія всему приходу о своей дѣятельности 
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по храму, причемъ ни въ какомъ случаѣ не долженъ быть стѣсняемъ 
въ своей дѣятельной распорядительности по храму и въ мелкихъ обы
денныхъ расходахъ.

5) Признавая въ высшей степени желательнымъ учрежденіе въ 
приходахъ общихъ собраній и изъ оныхъ приходскихъ совѣтовъ, 
и живую дѣятельность ихъ въ указанномъ направленіи, собраніе рѣши
ло дѣлать общія приходскія собранія возможно чаще въ году, 
собранія же совѣтовъ по крайней мѣрѣ одинъ разъ въ мѣсяцъ для 
скорѣйшаго разсмотрѣнія назрѣвшихъ вопросовъ и немедленнаго удовлет
воренія всѣхъ нуждъ прихода.—На этомъ пастырское собраніе и собра
ніе мірянъ пока и закончило свои совѣщанія.

У раки Святителя Іоасафа Бѣлгородскаго. *)

*) Статейка эта доставлена Его Преосвященству, Епископу Курскому и Обо* 
янскому священникомъ Архангельской церкви сл. Томаровки Іоанномъ Олюнинымъ 
при слѣдующей запискѣ: Ваше Преосвященство, милостивѣйшій Владыка. Поощря
емый Вашимъ Архипастырскимъ вниманіемъ къ посильнымъ изложеніямъ нами думъ 
и нуждъ нашихъ разрѣшеніемъ печатать такія въ Курскихъ Епархіальныхъ Вѣдо
мостяхъ, обновляющихся теперь съ благословенія Вашего Преосвященства большими 
нашими сообщеніями, представляю Вамъ мои думы по поводу бывшаго 10-го декабря 
торжества въ городѣ Бѣлгородѣ. Въ этотъ день Богъ судилъ мнѣ участвовать въ 
Архіерейскомъ Богослуженіи Преосвященнѣйшаго Іоанникія у мощей Святителя 
Бѣлгородскаго Іоасафа. Много думъ павѣвало это служеніе, много впечатлѣній да
вало оно. По сему я и изложилъ ихъ слабымъ, но правдивымъ своимъ словомъ и 
представляю Вашему вниманію.

Желая подѣлиться ими съ собратами своими, прошу Ваше Преосвященст
во благословить напечатать это изложеніе въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ.

Вашего Преосвященства преданный послушникъ и молитвенникъ священникъ 
Іоаннъ Слюнинъ.

Святитель Іоасафъ Бѣлгородскій чтится въ Бѣлгородскомъ краѣ я 
даже далеко за предѣлами его, какъ великій угодникъ Божій, и покло
неніе нетлѣннымъ останкамъ его при панихидныхъ пѣніяхъ началось еще 
вскорѣ послѣ погребенія святителя. Были попытки запрещенія посѣщать 
усыпальницу его, во это не остановило усердныхъ почитателей Преос
вященнаго Іоасафа, и вотъ уже полтора вѣка народъ массами ежедневно 
притекаетъ къ ракѣ святителя, прося себѣ помощи и исцѣленія и не
рѣдко получая таковую по вѣрѣ своей. Бѣлгородцами, какъ горожанами, 
такъ и сосѣдними Бѣлгороду слободами преимущественно чтилась память 
кончины святителя Іоасафа 10 декабря. Въ этотъ день всегда собира
лось у раки Преосвященнаго Іоасафа много молящихся.

Съ 10 декабря 1904 года память кончины святителя Іоасафа 
Бѣлгородскаго стала праздноваться особенно торжественнымъ образомъ, 
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благодаря Архипастырскимъ заботамъ нашихъ Преосвященнѣйшихъ Пи- 
тирима, епископа Курскаго и Обоянскаго и Іоанникія, епископа Бѣл
городскаго. 10 декабря 1904 года исполнилось 150-лѣтіе со дня кон
чины святителя Іоасафа. 150 лѣтъ прошло, какъ почиваютъ въ нетлѣ
ніи мощи его. Такой полуторавѣковый періодъ со дня кончины Прео
священнаго Іоасафа при нетлѣніи честныхъ останковъ его, нашъ 
Архипастырь Питиримъ, епископъ Курскій и Обоянскій ознаменовалъ 
особенно торжественнымъ празднованіемъ. Надолго запечатлѣлось въ 
насъ Бѣлгородцахъ это торжественно-умилительное событіе, положившее 
начало и усугубившее торжество празднованія этого дня для Бѣлгород
цевъ. По ходатайству нашего Архипастыря въ Бѣлгородѣ возстанов
лена кафедра епископа Бѣлгородскаго —это еще увеличиваетъ торжество 
празднованія 10 декабря теперь постояннымъ архіерейскимъ служеніе

Такимъ первымъ, послѣ 150-лѣтія, торжественнымъ празднованіемъ 
при архіерейскомъ богослуженіи Преосвященнѣйшаго нашего Іоанникія 
Бѣлгородскаго совершилась память кончины святителя Іоасафа 10 де
кабря 1905 года.

Наканунѣ 10 декабря въ Троицкомъ монастырѣ, въ которомъ по
чиваютъ нетлѣнныя мощи святителя, было совершено Его Преосвященствомъ 
заупокойное всенощное бдѣніе. Богослуженіе совершалось въ большой 
церкви, которая не смотря на то, что не отопляется, была переполнена 
молящимися, не выходившими изъ храма до окончанія перваго часа. 
Умилительное бдѣніе особенно было трогательно—торжественнымъ 
при архіерейскомъ служеніи. Благодарно всегда вспоминаемое Бѣлгород
цами благодѣтельное ходатайство Архипастыря Питирима о возрожденіи 
епископской кафедры въ Бѣлгородѣ невольно приходило на память. И 
понятно это благодарное воспоминаніе Бѣлгородцевъ. Въ высокой степе
ни отрадно было наблюдать, что въ древнемъ Бѣлгородскомъ соборѣ 
снова присутствуетъ постоянный свой епископъ, снова стоитъ кафедра 
Бѣлгородскаго Архипастыря на многовѣковомъ своемъ мѣстѣ. Снова ста
ли видны заботы добраго Архипастырскаго управленія въ приходившемъ 
уже въ упадокъ монастырѣ. Отрадно было видѣть и двукирій и три
кирій на престолѣ и рипиды у горняго мѣста и посохъ архіерейскій. 
Нельзя было не замѣтить и нѣкоторое другое настроеніе монашествую
щей братіи и вообще всю особенную архіерейскую церковную постанов
ку. Все это невольно переносило въ далеко прошедшіе дни святитель
ства Іоасафа и Бѣлгородско-Обоянской епископіи. Все это было также 
и тогда, представлялось и правленіе строго—любовное Преосвященнаго 
Іоасафа.
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Всенощное бдѣніе совершалось пра участіи Бѣлгородскихъ пасты
рей и монашествующей братіи при пѣніи вновь организованнаго препо
давателемъ Бѣлгородскаго духовнаго училища А. И. Козловскимъ пре
краснаго архіерейскаго хора. Искреннее умиленіе наполняло души моля
щихся. Глубокіе вздохи, слезы, всеобщее колѣнопреклоненіе во время 
„со святыми упокой“ говорило за это. Несмотря на холодъ и продол
жительность богослуженія, утомленія не было замѣтно. Въ глубоко со
средоточенной думѣ расходились молящіеся по окончаніи перваго часа.

10 декабря заупокойная литургія совершалась ранняя въ виду 
субботы. Съ благословенія Преосвященнѣйшаго Іоанникія при монастырѣ 
введенъ древній истинно монастырскій обычай раздаванія милостыни, что 
пріурочено къ субботамъ послѣ поздней литургіи, на каковую всегда и 
собирается преимущественно нищая братія. Несмотря на ранній (по зим
нему времени) часъ, на выпавшій въ ночь глубокій снѣгъ, народъ вере
ницами тянулся въ соборъ еще далеко до звона и къ прибытію Вла
дыки соборъ былъ уже полонъ молящихся. Въ 6 часовъ раздался мо
гучій зовъ монастырскаго тысячепудоваго глашатая, удивительно между 
прочимъ напоминяюіцаго по созвучію колоколъ Курскаго Знаменскаго 
монастыря. Начался особенный Бѣлгородскаго монастыря трезвонъ, поче
му то навѣвающій думы о прошломъ Бѣлгорода, духовенство вышло на 
встрѣчу, и вотъ появился свой Бѣлгородскій архипастырь.

Въ архіерейскомъ богослуженіи всегда особенно выдѣляется торже
ственная встрѣча Владыки, но особенной казалась встрѣча въ этотъ разъ, 
въ такое раннее время при необычномъ стеченіи народа. Особенной яв
лялась и вся ранняя литургія при архіерейскомъ служеніи. Несмотря на 
обиліе свѣта отъ паникадилъ и массы свѣчей въ подсвѣчникахъ, въ со
борѣ стоялъ утренній полумракъ, въ которомъ совершалось что то осо
бенное, таинственно-торжественное. Вспоминались и дни гоненій христі
анъ, когда они тайно отъ гонителей своихъ торжественно молились сво
ему Спасителю, приходили на память и ужасы настоящихъ нашихъ дней 
всевозможныхъ страшныхъ насилій. Хотѣлось молиться и плакать, гру
стить и чему то радоваться. Богослуженіе шло торжественно-стройнымъ 
порядкомъ. Рѣзко выдѣлялось въ немъ, когда при возглашеніи много
лѣтій Св. Синоду, митрополитамъ, архіепископамъ и епископамъ и Пре
освященнѣйшимъ нашимъ Питириму, епископу Курскому и Обоянскому и 
Іоанникію, епископу Бѣлгородскому—произнесена была вѣчная память 
Преосвященнѣйшему Іоасафу, епископу Бѣлгородскому, и послѣ было 
пропѣто въ алтарѣ „со святыми упокой“ при всеобщемъ колѣнопрекло
неніи. Въ концѣ литургіи Преосвященнѣйшій Іоанникій обратился къ 
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Бѣлгородцамъ со своимъ обычно прочувствованнымъ, художественнымъ, 
яркимъ словомъ о почитаніи памяти святителя, произведшимъ глубокое 
впечатлѣніе. Послѣ литургіи началась великая панихида. Свѣтъ зимня
го утра уже пробивался въ окна, всѣ стояли съ зажженными свѣчами, 
клубы ладона носились подъ сводами прекрасно возобновленнаго собора, 
видны стали грустно-торжественныя лица молящихся. Заупокойные на
пѣвы, при тихомъ, стройномъ исполненіи, погребальный трезвонъ напол
няли храмъ. Все это производило особенное впечатлѣніе. Панихида была 
закончена Архипастыремъ и всѣмъ духовенствомъ у раки мощей святи
теля Іоасафа. И особенно трогательно было поклониться нетлѣнному быв
шему святителю Бѣлгородскому Іоасафу въ присутствіи снова настоя
щаго, перваго въ наши дни Архипастыря Бѣлгородскаго.

Послѣ богослуженія чарующій своею ласкою и привѣтомъ Прео
священнѣйшій нашъ владыка Іоанникій пригласилъ всѣхъ сослужившихъ 
его Преосвященству въ свои покои помянуть святителя Іоасафа. Не 
богаты по своей обстановкѣ, но весьма дороги по своей древности эти 
покои бывшихъ Архипастырей Бѣлгородскихъ. Здѣсь сразу вступаешь 
въ сонмъ архіереевъ Бѣлгородскихъ, изображеніемъ которыхъ, какъ 
единственнымъ украшеніемъ, обставлены залъ и гостинная древняго ар
хіерейскаго дома. Здѣсь и митрополиты, и архіепископы и епископы, на
чиная съ митрополита Ѳеодосія и кончая архіепископомъ Ѳеоктистомъ 
Мочульскимъ. Всѣ эти святители обнимаютъ собою время съ 1667— 
1818 г. Великіе и славные то были святители Бѣлгородскаго всего 
края, Бѣлгородской Митрополіи, Бѣлгородско-Обоянской епископіи. Вотъ 
знаменитый своею административной дѣятельностію Преосвященный Епи
фаній Тихорскій (1722—1731), память о которомъ всегда должна 
быть благодарной у насъ Бѣлгородцевъ, а также и курянъ за его ос
нованіе Бѣлгородской семинаріи (1722 г.). Великій онъ былъ за
щитникъ угнетаемаго духовенства, въ то время еще протестовавшій про
тивъ насилія надъ служителями церкви военныхъ и гражданскихъ вла
стей и достигшій тогда еще небезъинтереснаго опредѣленія Св. Синода: 
„изъ Святѣйшаго Синода въ Сенатъ, противъ вышеозначеннаго доно
шенія, каковыя подчиненнымъ Преосв. Епифанія отъ разныхъ свѣтской 
команды командировъ и солдатъ, чинятся обиды и разоренія, сообщить 
вѣдѣніе, а въ Бѣлгородскую провинцію къ воеводѣ послать указъ съ 
объявленіемъ «дабы впредь оные свѣтскіе командиры и штабъ и оберъ- 
офицеры и солдаты подчиненнымъ Бѣлоградскаго епископа, духовнымъ 
и свѣтскимъ, обидъ не чинили и которые офицеры и солдаты имѣютъ 
у тѣхъ людей квартиры, тѣ бъ сведены были въ другія мѣста, а до 
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кого какое будетъ въ свѣтскомъ судѣ касаться дѣло, и о тѣхъ бы имѣ
ли письменную корреспонденцію, а самовольно бъ брать никого не дер
зали и напрасной тому Преосвященному епископу тѣмъ обиды не на
носили... И что о томъ будетъ учинено, требовать въ Святѣйшій Си
нодъ по обыкновенію увѣдомленія, также и въ Военную Колегію, о чемъ 
надлежитъ послать указъ»“. Невольно „вѣчная память, царство небес
ное “ срывается такимъ ходатаямъ и поборникамъ правъ обездоленнаго 
духовенства...

Здѣсь ученѣйшій въ свое время Архіепископъ Ѳеоктистъ Мочуль- 
скій (1787—1818 г)., построившій (1801 г.) для Бѣлгородской ду
ховной семинаріи каменный двухъэтажный корпусъ, въ которомъ теперь 
помѣщается Бѣлгородское духовное училище. Здѣсь и Лука Конашевичъ 
(1756—1758 гг.) и Самуилъ Миславскій (1768—1771 гг.)—Архи
пастыри также много заботившіеся о возстановленіи и развитіи Бѣлгородской 
семинаріи и низшихъ училищъ для духовенства Бѣлгородскаго края. А 
вотъ и нѣжныя, ласковыя черты благочестиваго и сосредоточеннаго лика съ 
древней надписью, „Іоасафъ, епископъ Бѣлгородскій“. Съ крестомъ въ правой 
рукѣ и посохомъ въ лѣвой благословляетъ великій святитель возрождаю
щуюся Бѣлгородскую свою епископію. Семнадцать такихъ святительскихъ 
изображеній, написанныхъ во весь ростъ. Цѣнное украшеніе,—глубокія 
думы наводятъ они о сѣдой старинѣ древняго бѣлаго города. И снова 
думается—какъ хорошо и какъ благовременно и благопотребно открыта 
въ Бѣлгородѣ епископская кафѳдра. Воодушевляемые такимъ напомина
ніемъ былого величія Бѣлгорода и отеческой располагающей привѣтли
востью добраго Владыки, дѣлились мы съ настоящимъ снова роднымъ 
своимъ Бѣлгородскимъ Архипастыремъ общими нашими скорбями и пе
чалями нынѣшняго времени и, утѣшаясь надеждами на лучшее будущее, 
невольно переходили мы къ надеждѣ на служеніе не паннихидныхъ 
пѣній въ усыпальницѣ святителя Іоасафа, а открытаго молебнаго тор
жественнаго прославленія его.

И справедливо глубокое чувство отрады, съ какимъ мы Бѣлгород
цы относимся къ началу возрожденія Бѣлгородскаго епископства. Снова 
есть въ Бѣлгородѣ еиископъ, снова мы Бѣлгородцы имѣемъ себѣ утѣ
шеніе епископскаго правленія; особенно дорого и важно пребываніе епис
копа въ Бѣлгородѣ въ настоящее время, такъ полной всякаго горя, бѣдъ 
и напастей. Не даромъ раздаются въ соборѣ возгласы: „молися, Владыко 
святый, да избавимся отъ всякихъ бѣдъ.“ И великое сердечное спасибо 
раздается всегда отъ Бѣлгородцевъ Архипастырю Курскому и Обоянскому 
Преосвященнѣйшему Питириму за ходатайство Его Преосвященства о 
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Бѣлгородскомъ Викаріатствѣ, за возрожденіе Бѣлгорода и всего края 
его. Горячія добрыя пожеланія говорятъ они и своему теперь родному 
и такъ доброму Архипастырю Іоанникію.

Дай-же Богъ, чтобы заботы Его Преосвященства послужили къ 
дальнѣйшему развитію Бѣлгородскаго Викаріатства въ самостоятельную 
Бѣлгородскую епархію.

Дай Богъ, чтобы молитвы и заботы дорогихъ и добрыхъ нашихъ 
архипастырей увѣнчались и высоко-торжественнымъ событіемъ открытія и 
прославленія нетлѣнныхъ мощей Святителя Іоасафа Бѣлгородскаго.

Ей, Господи, да будетъ такъ!
Слободы Томаровки, Архангельской церкви, священникъ

Іоаннъ Слюнинъ.

Содержаніе: Поученіе Іоанникія Еп. Бѣлгородскаго. День старца Сера
фима, По поводу статьи: какія можно теперь же принять мѣры къ оживленію при
ходской жизни и тѣснѣйшему духовному объединенію прихожанъ. Къ вопросу о ра
складкѣ взносовъ. Дневникъ пастырскихъ собраній 2 округа Курскихъ городскихъ 
церквей. Дневникъ пастырскихъ собраній 1 округа Курскихъ городскихъ церквей по 
вопросу объ устроеніи церковно-приходской жизни. У раки святителя Іоасафа Бѣл
городскаго.

Редакторъ, Ректоръ Семинаріи, Протоіерей Іаковъ Новицкій.

Печатать дозволяется. 8 января 1906 г. Цензоръ, Законоучитель Курской учитель
ской семинаріи, священникъ Іоаннъ Чекановъ.

Курскъ Типографія Н. Домарева 



ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1906 годъ 

IV г. изданія. НА ЖУРНАЛЪ ІѴ г. изданія.

ПРАВОСЛАВНЫЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ
съ ЧЕТЫРЬМЯ безплатными ПРИЛОЖЕНІЯМИ.

Первые три года своего существованія „Право
славный Путеводитель44 былъ журналомъ ежемѣсяч
нымъ и преимущественно миссіонерскимъ; статьи обще
богословскаго содержанія помѣщались въ немъ въ 
ограниченномъ количествѣ, даже изъ офиціальныхъ 
свѣдѣній печатались лишь тѣ, которыя касались рас- 
коло-сѳктантства и миссіи. Но въ настоящее время, при 
чрезвычайно быстрой смѣнѣ событій громадной важ
ности, появляются все новые и новые запросы и тре
бованія, удовлетворить которымъ можно лишь при болѣе 
частомъ выходѣ книжекъ журнала и измѣненія самой 
программы. Разрѣшеніе на то и другое Редакціей по
лучено и потому ,,Православный Путеводитель44 будетъ 
выходить теперь 20 разъ въ годъ и по новой, значительно 
расширенной программѣ. *

Программа журнала.
ОТДЪЛЪ I (оффиціальный). Узаконенія и распо

ряженія правительства. ОТДЪЛЪ II. Статьи объ исти
нахъ и нравственности, по изяснѳнію Свящ. Писанія, 
богослуженія и церковныхъ каноновъ и по церковно
общественнымъ вопросамъ. ОТДЪЛЪ III. Статьи по исторіи 
Церкви (общей и русской); старообрядчество и сектант
ство въ его прошломъ и настоящемъ. Мысли и сужденія о 
текущихъ событіяхъ и явленіяхъ церковно-общественной жизни. 
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Хроника- ОТДѢЛЪ IV. Раэборъ ученія старообрядцевъ 
и сектантовъ. Миссіонерскія бесѣды. ОТДѢЛЪ V. Мысли 
и сужденія по вопросамъ внутренней миссіи. Обозрѣніе 
современной постановки миссіонерскаго дѣла въ Россіи. 
ОТДѢЛЪ VI. Воспоминанія обратившихся въ право
славіе о жизни въ старообрядчествѣ и сектантствѣ. 
Очерки и разсказы изъ современной религіозно-бытовой 
жизни православныхъ стярообрядцѳвъ и сектантовъ. 
ОТДѢЛЪ VII. Изъ епархіальной и свѣтской печати. 
ОТДѢЛЪ ѴШ. Свѣдѣнія о новыхъ книгахъ по всѣмъ 
отраслямъ богословія. Обзоръ духовныхъ и свѣтскихъ 
журналовъ со стороны статей, относящихся къ программѣ 
журнала. ОТДѢЛЪ IX. Извѣстія и замѣтки. Корре
спонденціи. Отвѣты редакціи. ОТДѢЛЪ X. Объявленія.

ПРИЛОЖЕНІЯ:

1) Поученія на воскресные, праздничные и высокотор
жественные дни (примѣнительно къ евангельскому или 
апостольскому чтенію, или къ житію празднуемаго свя
того, для чтенія въ церкви и раздачи народу);

2) Церковный календарь 1906 г. съ указаніемъ 
особенностей богослуженія, краткимъ содержаніемъ апо
стольскихъ и евангельскихъ чтеній въ воскресные, 
праздничные и высокоторжественные дни, указаніемъ 
значенія праздничныхъ событій, указателемъ общедо
ступныхъ, вполнѣ пригодныхъ для произнесенія въ 
храмѣ проповѣдей и подходящихъ темъ для нихъ на 
воскресные, праздничные и восокоторжѳствѳнныѳ дни 
и разными справочными свѣдѣніями полезными для 
духовенства;

3) Вопросы ЖИЗНИ при свѣтѣ вѣчности (пуб
личныя чтенія) извѣстнаго автора Писемъ о русскомъ 
богословіи П. В. Никольскаго (содержаніе: загробная 
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жизнь и ея отношеніе къ настоящей; значеніе вѣры въ 
личное бѳзомѳртіѳ для нравственной жизни; античный 
и древне-іудейскій взглядъ на жизнь; христіанское 
ученіе о вѣчной жизни, какъ основа христіанскаго нра
воученія; вѣчное совершенствованіе, любовь къ ближ
нимъ, духъ и плоть; средневѣковыя искаженія христі
анскаго ученія о вѣчной жизни и ихъ вліяніе на основы 
нравственности);

4) Выписки изъ святоотеческихъ твореній 
(въ русскомъ переводѣ) по вопросамъ, прѳрѳкаѳмымъ 
старообрядцами—Самарскаго епархіальнаго мпссіонѳра- 
свящѳнника Д. А. Александрова.

Въ журналѣ будутъ принимать участіе, кромѣ 
прежнихъ, извѣстныхъ уже нашимъ читателямъ сотруд
никовъ, многія новыя лица, а также и бывшій нашъ 
товарищъ по редакціи и изданію магистръ богословія 
свящ. М. ГІ. Чѳльцовъ.

Журналъ будетъ выходить книжками по 5—6 ли
стовъ каждая, дважды въ мѣсяцъ, за исключеніемъ 
апрѣля, іюля, августа и декабря, въ которые будетъ 
выходить по одному разу, т. ѳ. 20 книжекъ въ годъ.

Приложенія же будутъ даны: 1) листки поученій 
при каждой книжкѣ, 2) Церковный календарь при первой 
книжкѣ, 3) Вопросы жнзни при свѣтѣ вѣчности—не позднѣе 
мая мѣсяца и 4) Выписки изъ святоотеческихъ твореній— 
во второй половинѣ года.

Цѣна за журналъ со всѣми приложеніями прежняя, 
т. е. 5 руб. съ доставкой и пересылкой по Россіи, а 
заграницу 6 р. 50 к. Приславшимъ полную подписную плату 
за 10 годовыхъ экземпл. 11-й высылается безплатно.

Въ виду неуплаты многими лицами, подписавши
мися въ разсрочку, денегъ за журналъ въ прежніе годы, 
всѣмъ подписавшимся въ разсрочку 3 и 4 приложенія 
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будутъ посланы лишь по уплатѣ всей подписной суммы.
Требованія и деньги адресовать: С.-Петербургъ, Суво

ровскій просп.. д. 65, кв. 10. въ редакцію журнала 
,,Православный Путеводитель'*.

Редакгпоры~издагпели: свящ. П. С. Тумановъ и ст. сов- 
К. Н. Плотниковъ.

Имѣются полные экземпляры журнала 1903, 1904 
1905 г. и могутъ быть высланы затри года вмѣстѣ за 
10 р., а отдѣльно по 4 р. за каждый годъ.

Кромѣ того въ редакціи продаются слѣдующія 
книги:

1) Архипастырскій гласъ по главнѣйшимъ вопросамъ вѣры, 
пререкаемымъ сектантами. Подъ рѳд. свящ. В. А. Про
зорова. Вып. I. ц. 1 р. съ пѳрѳс. и вып. П, 1 р. съ пер.

Въ помѣщенныхъ здѣсь поученіяхъ заключается 
полная система обличенія сектантства. Поученія по
добраны весьма искусно: всѣ они весьма назидательны 
по тону, изложены простымъ общедоступнымъ языкомъ 
и основательно раскрываютъ извѣстный предметъ вѣры, 
прорекаемый сектантами. Вообще это—лучшее пособіе 
для проповѣдничества, пастырямъ приходовъ съ сек
тантскимъ населеніемъ (Донск. Еп. Вѣд. 1905 г. № 27).

2) Церковь Христова вселенская безъ епископа не была 
и не будетъ. (Разборъ книги Усова: „Церковь временно 
безъ епископа'4). Л/. I. Головкина. Вып. I. Ц. 80 к. съ пер.

3) 0 святомъ причащеніи—Священ. В. А. Прозорова, 
весьма назидательная и полезная для православныхъ 
христіанъ. Ц. 5 к.

4) Изъ миссіонерскаго дневника. Просвѣтители народа 
и запрещенная книга. И не довернешься—-бьютъ и пе
ревернешься— бьютъ. ПІтундисты съ экспертомъ — нѣм
цемъ на судъ. Мис.-свящ. Не. Соколовскаго. Ц. 5 к.



Тамъ же продаются брошюры свящ. П. С. Туманова.
1. Величайшая важность Воскресенія Христова. 1905 г. 

стр. 25, ц. 9 к.
2. Взглядъ Церкви на нашу масляницу и наставленія 

касательно провожденія ея. 1904 г., стр. 11, ц. 5 к.
3. Нарочитые дни поминовеніи умершихъ въ теченіе 

Пятидесятницы'. Радоница и Троицкая суббота- 1905 года 
стр. 7, ц. 3 к.

4. Рождественская елка. 1902 г., стр. 7, ц. 3 к.
5. По поводу нынѣшняго лѣта. 1902 г., стр. 12, ц. 5 к
6. Високосный годъ. 1900 г., стр. 8, ц. 4 к.

Тамъ же продаются книги К. Н. Плотникова.

1. Руководство для обличенія русскаго раскола, извѣст
наго подъ именемъ старообрядчества. Изд. 6-ѳ, вновь 
переработай, примѣн. къ проэкту новой сѳминар. про
граммы и указан. 3-го всѳрос. мис. съѣзда, Спб., 1904 г., 
Ц. 1 р. 20 к. съ перес.

2. Исторія русскаго раскола, извѣстнаго подъ име
немъ старообрядчества, Изд. 5-е, вновь исправ. и допол. 

примѣнит. къ проэкту новой семинар. программы и 
указан. 3-го всѳроосійск. миссіон. съѣзда. Спб., 1905 г. 
Ц. 1 р. 10 к. съ перес.

3. Краткое руководство по расколовѣдѣнію. Въ вопр 
и отвѣт. (Для миссіон. курс., второклас. шк., дьякон. 
псалом., учѳтелей, учительницъ и др. лицъ, желающихъ 
познакомиться съ расколомъ и подготовиться къ борь
бѣ съ нимъ). Спб,, 1902 г. Ц. 60 к. съ перес.

4. Дополнительныя свѣдѣнія (противъ раскола) по За
кону Вожію, съ примѣр. распрѳдѣл. ихъ въ курсѣ За
кона Божія. Изд. 3-ѳ, вн. испр. и допол. Спб. 1902 г. 
Ц. 12 к. съ перес.
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5. Мггссіонерскія поученія по Прологу Вып. I (мѣсяцы; 
оѳнтябрь—декабрь), ц. 60 к. съ перво., и вып. Ц (мѣ
сяцы: январь—апрѣль), ц. 35 к. съ перво.

6. Ііособгя къ чтенгю и разбору важнѣйшихъ произведе
ній русской словесности. Ч. I: отъ начала письменности 
до Карамзина. (Оримѣнит. къ програм. по исторіи руо. 
оловѳоности для епархіальныхъ училищъ). Учил. Сов. 
при Св. Син. допущено въ библіот. второклас. и цер- 
ковно-учитѳл. школъ, а Учеб. Комит. при Св. Синодѣ— 
въ библіот. епарх. жѳн. учил. Спб., 1902 г. Ц. 1 р. съ пер. 
Съ требованіями обращаться въ Редакцію „Православ
наго Путеводителя^ (Спб., Суворовскій пр., д. 65, кв. 10).

Объявленіе о нродолженіи изданія при Кіевской духовной Семинаріи
ЖУРНАЛА

„РУКОВОДСТВО ДЛЯ СЕЛЬСКИХЪ ПАСТЫРЕЙ"
. въ 1906 подписномъ году.

Въ 1906 подписномъ году журналъ „Руководство для сельскихъ 
пастырей^, вступая въ 47-й годъ существованія, останется вѣрнымъ 
своей задачѣ—содѣйствовать, по мѣрѣ силъ, православно-русскому 
духовенству въ его святомъ и многотрудномъ служеніи.

Бурнымъ потокомъ текутъ событія русской жизни въ послѣд
нее время. Не могутъ не затронуть они существеннымъ образомъ и 
положенія православной Церкви и ея служителей. Пойдемъ навстрѣчу 
современнымъ теченіямъ жизни государственной и общественной, но 
съ крестомъ Христовымъ въ рукахъ и въ сердцѣ; какъ граждане 
Россійской имперіи, будемъ служить, по мѣрѣ возможности, укрѣп
ленію великой родины нашей на началахъ обновленія и свободы, но 
силою вѣры Христовой и любви, завѣщанной Христомъ. Мы не бу
демъ равНОдушными зрителями великой преобразовательной работы, 



7

совершаемой государствомъ при живомъ участіи общества; но мы нн 
забудемъ что нашъ главный долгъ, наша прямая обязанность слу
жить „созиданію Церкви Христовой, яже есть тѣло Его"; среди бурь 
и волненій житейскаго моря мы будемъ призывать паству свою къ 
единой несокрушимой скалѣ —вѣрѣ Христовой, къ жизни въ мирѣ, люб
ви и надеждѣ на Господа въ кораблѣ, которому не страшны житейскія 
волны, у котораго кормчій—Христосъ, и который есть Церковь Его*  

Теперь, когда въ Россіи объявлена свобода вѣроисповѣданія, подъ 
знаменемъ имени Христова свободно и открыто поднимутся враги пра
вославной вѣры; —но мы безбоязненно, съ твердой надеждой на по
мощь Христову, станемъ на стражѣ Православной Церкви, какъ стояли 
всегда удвоивъ свою энергію въ защитѣ православной паствы отъ по
сягательства иновѣрцевъ, еретиковъ и раскольниковъ. Во вваимообще- 
ніи и единеніи—прочный залогъ для успѣшной дѣятельности и для 
успѣшной борьбы, а потому „Руководство для сельскихъ пастырей" 
съ полною готовностью предлагаетъ свои страницы всѣмъ пастырямъ, 
желающимъ подѣлиться своими мыслями, наблюденіями и опытомъ 
съ сопастырями. Въ тѣхъ же цѣляхъ возможно широкаго ознаком
ленія читателей съ указаніями пастырскаго опыта, журналъ въ 1906 
подписномъ году будетъ давать время отъ времени на своихъ стра
ницахъ, въ формѣ достаточно полныхъ обозрѣній, свѣдѣнія о цер
ковной и пастырской дѣятельности въ восточно-православныхъ и 
западныхъ инославпыхъ церквахъ.

Годовое изданіе журнала будетъ состоятъ изъ 52 еженедѣльно 
выходящихъ номеровъ, что составитъ ТРИ тома, изъ 12 кн. „Про
повѣдей" и 1 2 выпусковъ „Богословскаго бибііографическаго Листка". 
Кромѣ того, въ 1906 г. Редакція дастъ подписчикамъ, въ качествѣ 
безплатнаго приложенія, нотный сборникъ „Церковныя пѣснопѣнія''

„Руководство для сельскихъ пастырей" рекомендовано Святѣй
шимъ Синодомъ духовенсіву и начальствующимъ въ духовно-учеб
ныхъ заведеніяхъ къ выпискѣ въ церковныя и семинарскія библіотеки 
(Синод. опредѣленіе отъ 4 февраля —14 марта 1885 г. за № 208)
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Подписпая цѣна съ пересылкой во всѣ мѣста Россійской им
періи ШЕСТЬ рублей.

Плата за журналъ по офиціальнымъ требованіямъ, какъ-то; отъ 
Консисторій, Правленій семинарій и училищъ и благочинныхъ мо
жетъ быть отсрочена до сентября 1906 года.

Съ требованіями обращаться по слѣдующему адресу: Кіевъ, въ 
редакцію журнала „Руководство для сельскихъ пастырей44.

Въ Редакціи имѣются для продажи экземпляры журнала и „Про- 
повѣди“ за прежніе годы по удешевленной цѣнѣ, именно:

I) Полные экземпляры журнала за 1888, 1889, 1890, 1891, 
1894 и 1895 годы съ приложеніями — по 3 р.; за 1892, 1896, 
1897 и 1898 г. съприложеніемъ по 4 р.; за 1879, 1880, 1881, 1882, 
1883, 1899. 1900, 1902,1904 и 1905 годы съ приложеніями—по5р.

II) Приложенія къ журналу—„Проповѣди04: 1888, 1889, 1890 
1891, 1894, 1895, 1896, 1897 и 1898 г.г.--по 1 р. 50 коп.; 
1883, 1886, 1892. 1899, 1900, 1901, 1902, 1904 и 1905 г.г.— 

по 2 руб. за каждый отдѣльный выпускъ.
III) Слѣдующія отдѣльныя изданія.
1) Избранныя слова и бесѣды высокопреосвященнаго Платона, 

митрополита Кіевскаго и Галицкаго, говоренныя въ разные годы на 
дни воскресные и праздничные. Цѣна 1 р. 20 к. (вмѣсто 2 р.).

2) Сборникъ поученій на случай неурожая. Цѣна 1 рубль.
3) Катихизическія бесѣды къ сельскимъ прихожанамъ, или весь 

Православный Катихизисъ въ бесѣдахъ. Свящ. I. Скарданицкаго. Изд. 
2-е, исправленное и значительно дополненное. Цѣна 1 руб.

4) Пастырскій голосъ къ прихожанамъ противъ толковъ о пе
редѣлѣ земли Свящ. I. Граціанскаго. Цѣна 6 копѣекъ.

5) Практическіе совѣты священникамъ при производствѣ слѣд
ствій по проступкамъ и преступленіямъ священно-и церковнослужите
лей. Второе, исправленное и дополненное, изданіе. Цѣна 60 коп.

6) Практическія наставленія митрополита Григорія пастырямъ, 
по предмету списительнаго дѣйствія на раскольниковъ. Цѣна 60 к.
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7) Торжествуй, наша обитель. Гимнъ для хора при встрѣчѣ пре
освященныхъ во время посѣщенія ими учебныхъ заведеній, монасты
рей и т. п. мѣстъ. Партитура и слова. Цѣна для 2-хъ теноровъ и 
2-хъ басовъ 75 к., для 4-хъ женскихъ голосовъ 60 к.

8) Руководство къ изъяснительному чтенію Четвероевангелія и 
Дѣяній Апостольскихъ. Составилъ А. Ивановъ. Цѣна 2 руб.

9) 0 церковномъ пѣніи Православной Греко-Россійской Церкви 
И. В. Вознесенскаго. Цѣна 1 рубль 50 копѣекъ.

10) Толковое Евангеліе отъ Іоанна Евѳимія Зигабена. Ц. 1 р. 50к.
11) Пастырскія посланія апост. Павла въ толкованіи Икуменія 

Переводъ съ греческаго. Цѣна 50 копѣекъ.
12) Врачебные совѣты. Краткое описаніе болѣзней человѣка а 

лѣченіе ихъ доступными средствами при отсутствіи врача, съ прило
женіемъ статьи о дезинфекціи. Вр. Ѳ. Н. Д. Цѣна 1 р. 50 к.

13) Православная догматика для народа Катихизическія поученія 
па 10 заиовѣдей закона Божія, свящ. В. Гридина. Цѣпа 60 коп.

14) Л. Д. Малашкина. Въ память въ Бозѣ почившаго импе
ратора Александра III Русскій Траурный Маршъ, написанный на 
мелодію ,,Покой Спасѳ Нашък для фортепіано въ 2 руки. Ц. 60 к.

15) Поученія, рѣчи и внѣбогослужебныя чтенія Арх. Іоанни
кія. Цѣна 1 рубль 50 копѣекъ.

16) А. Юрьевскій. Гомилетика, или паука о пастырскомъ про
повѣданіи Слова Божія. Цѣна 2 рубля.

17) Сборникъ главнѣйшихъ иѣспопѣпій Божественной литургіи 
Кіевскаго распѣва. Перѳл. натри голоса В. Г. Петрушевскаго. Ц. 60 к.

18) Главнѣйшія пѣснопѣнія Всенощнаго бдѣнія Кіевскаго распѣва 
въ общедоступномъ переложеніи натри голоса В.Г. Петрушевскій, ц.БОк.

19) Сборникъ духовно-музыкальныхъ произведеній. Состав. В. 
Г. Петрушевскій. Цѣна 75 копѣекъ.

20) Сборникъ рѣшеній недоумѣнныхъ вопросовъ изъ пастырской 
практики Вып. I. Службы круга суточнаго седмичнаго и годичнаго ц. 75 к.

21) Сборникъ рѣшеній недоумѣнныхъ вопросовъ изъ пастырской 
практики. Выпускъ II. Чинопослѣдованія по требнику. Цѣна 75 к.
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22) Божественная литургія Іоанна Златоуста (параллельно сла
вянскій и русскій текстъ церк. молит. и пѣсн. съ общ. объясн.).

23) Указатель къ ж. ..Руководство для сельскихъ пастырей” 
съ 1860 по 1869 г. Цѣна 30 копѣекъ.

- ....... .. -■
\

Въ іуоб году
ПРИ КАЗАНСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМІИ

будетъ издаваться новый еженедѣльный журналъ

\\грк.ойно-06ш,естьгѵп\ая Жизнъ
въ составѣ 52 №№ въ годъ (по 2 печ. листа въ каждомъ).

Отвѣчая насущнымъ потребностямъ и запросамъ современной 
церковно-общественной жизни, журналъ ставитъ своею задачею глав
нымъ образомъ проясненіе церковно-общественнаго самосознанія по 
вопросамъ церковной реформы и освѣщеніе фактовъ наличной цер
ковно-общественной дѣйствительности. Спеціальною задачею журнала 
является также обсужденіе всѣхъ вопросовъ, связанныхъ съ рели- 
гіозно-бытовылъ положеніемъ русскихъ инородцевъ, населяющихъ 
восточныя окраины Россіи.

Программа журнала.

1. Оргинальныя статьи по текущимъ вопросамъ церковно
общественной жизни и мысли.

2. Вопросы русскаго инородчества.
3. Обзоръ печачи поцерковпымъ вопросамъ.
4. Хроника церковно-общественныхъ событій за недѣлю.
5. Библіографія. Краткія библіографическій замѣтки о вновь 

выходящихъ книгахъ.
6. Отзвуки жизни. Корреспонденціи изъ области церковно

общественной практики.
7. ІІочтоввый ящикъ редакціи.
8. бъявленія.
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Подпгісная цѣна; а) въ Россіи съ доставкой и пересылкой 
на годъ пять рублей, полгода—три рубля, три мѣсяца—1 р. 50 к., 
помѣсячно— 50 к. б) заграницу - на годъ 8 рублей. Допускается 
разсрочка для годовыхъ подписчиковъ: при подпискѣ 3 р. и къ іюню 
2 рубля. Всѣ годовые подписчики получаютъ безплатно предпола
гаемые къ выпуску декабрьскіе номера журнала за 1905 годъ.

Адресъ редакціи; Казань, Первая Академическая улица, д. № 11. 
Конторы редакціи: Первая Академическая улица, домъ Улитипой. 
Отдѣленіе Конторы: „Центральная типографія^ Воскресенская улица, 
рядомъ съ циркомъ.

Редакторы: профессора—Л. Писаревъ.
М. Магиановъ.
К. Григорьевъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
II А

РУ СОШ ВѢСЛНМЪ
въ іуоб году,

издаваемый П. А. Комаровымъ.
(Годъ изданія пятьдесятъ первый).

„Русскій Вѣстникъ^ въ 1906 году выходить будетъ по прежней 
программѣ, при прежнемъ составѣ сотрудниковъ.

1 января 1906 года „Русскій Вѣстникъ^ заканчиваетъ первое 
пятидесятилѣтіе и вступаетъ въ пятьдесятъ первый годъ своего изданія.

Кромѣ обширныхъ отдѣловъ. беллетристики и журналистики, 
„Русскій Вѣстникъ“ въ 1906 г. будетъ спеціально разрабатывать 
государственные вопросы, вызываемые къ жизни освободительнымъ
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движеніемъ и Высочайшимъ Манифестомъ, опредѣляющимъ бытіе 
Государственной Думы.

Подписная цѣна на годовое изданіе „Русскаго Вѣстника'*  со
стоящее изъ двѣнадцати ежемѣсячныхъ книгъ: съ доставкою въ 
С.-П&те/рбургѣ и Москвѣ и съ пересылкою во всѣ мѣста Россіи 
16 р., а за границу «О р.

Принимается также подписка на сроки: на 6 мѣсяцевъ 8 р. 
на 3 мѣсяца -1 р. съ пересылкою и доставкою.

Книжные магазины пользуются уступкою по 50 к. съ годового 
экземпляра.
Подписка на сроки менѣе года принимается исключительно въ 

конторѣ журггала.
Адресъ конторы и редакціи: С.-Петербургъ. Невскій, 135.

---- -«к-

Открыта подписка па 1906 годъ
НА

Народное Образованіе
ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКІЙ ЖУРНАЛЪ

Изданіе Училищнаго Совѣта 
при Святъйшемъ Синодъ

ГОДЪ ОДИННАДЦАТЫЙ.

Журналъ „Народное Образованіевсецѣло посвященъ разработкѣ 
вопросовъ школьнаго м внѣшкольнаго образованія народъ*;  задача его бли
жайшимъ образомъ состоитъ въ томъ, чтобы содѣйствовать практически 
разумной, прочно п методически обоснованной постановкѣ дѣла воспита
нія и обученія въ церковной и вообще въ русской народной школѣ.
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Девизомъ журнала .Народное Образованіе, за все истекшее десяти
лѣтіе его изданія, служилъ принципъ: , религія есть основа народнаго 
воспитанія и образованія*.  Этотъ принципъ, освященный великими рус
скими педагогами Ушинскимъ, Пироговымъ, Ильминскимъ, и Рачинскимъ, 
подтверждается но только всею исторіей педагогическаго дѣла, но и хо
домъ развитія новѣйшей научной педагогіи и педагогической психологіи. 
Только въ этомъ принципѣ народная школа находитъ надежное орудіе, 
съ которымъ учащійся, по выходѣ изъ ноя, можетъ вступить въ трудъ 
высшаго образованія. Признавая этотъ принципъ не только теоретически, 
Редакція по мѣрѣ возможности содѣйствовала ого осуществленію въ прак
тикѣ школы: „Народное Образованіе" ость единственный спеціальный 
журналъ въ Россіи, который даетъ мѣсто статьямъ по методическимъ 
вопросамъ религіознаго воспитанія и обученія, а также и типическимъ 
описаніямъ жизни тѣхъ школъ, гдѣ религія служитъ къ одушевленію и 
движенію школьнаго дѣла.

На ряду съ этимъ, журналъ „Народное Образованіе“ есть единст
венный журналъ, гдѣ видное мѣсто отведено школьному пѣнію. Народная 
пѣсня и вообще пѣніе, служащее необходимымъ обнаруженіемъ всѣхъ 
сильныхъ движеній Народной души во всѣ эпохи ея жизни, ужо тѣмъ 
самымъ заслуживаетъ того, чтобы быть предметомъ школьнаго курса. Жур
налъ „Народное Образованіе4 стремится содѣйствовать не только пра
вильной въ методическомъ отношеніи постановкѣ церковнаго исвѣтскаго 
пѣнія въ школѣ, но даетъ пѣвческій матеріалъ для школьнаго пѣнія и 
народныхъ хоровъ.

Редакція полагаетъ, что религія, затрагивающая блугочайшій при
родный пнстиктъ въ робенкѣ, и пѣніе, если оно становится одушевля
ющимъ средствомъ для школьной жизни,вмѣстѣ съ надлежаще препода
ваемымъ роднымъ языкомъ и литературой въ состояніи дать могучій про
тивовѣсъ тому интеллектуализму, который изсушаетъ школу, превращая 
умственное развитіе вг гимнастику ума, воспитаніе воли во внѣшнюю 
муштровку. Современной педагогической психологіей наиболѣе прочно уста
новленъ тотъ фактъ, что только развитіе чувства дѣла тъ питомца чут
кимъ и отзывчивымъ какъ ко внѣшнимъ впечатлѣніямъ, такъ и къ со
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стояніямъ собственнаго сознанія. Чувство даетъ своего рода познаніе, и 
хотя это познаніе смутно м безотчетно, но оно достовѣрно, тонко и пре
дупредительно: оно даетъ дѣйствіямъ ума поощреніе и поддержку или, 
наоборотъ, предостерегаетъ отъ нихъ и мѣшаетъ имъ, Учитель, какъ че
ловѣкъ я дѣятель, ищетъ силы чувствъ и одушевленія, онъ страшится 
сѣраго, безцвѣтнаго существованія; онъ хочетъ жить „осердечѳннымъ 
умомъ'1, по выраженію Бѣлинскаго, т. е, объединенной силой ума и 
чувства.

Въ-третьихъ, „Народное Образованіе" имѣетъ спеціальный отдѣлъ, 
въ которомъ дѣлается обозрѣніе текущей иностранной педагогической ли
тературы. Въ немъ отводится обширное мѣсто той „новой®, научной 
педагогикѣ, которая вырабатывается въ настоящее время психологами- 
экспѳримѳнтаторами на основаніи опытовъ и наблюденій. Кромѣ того, въ 
этомъ отдѣлѣ печатаются многія сообщенія изъ дидактико-практической 
области: описываются и выясняются новые пріемы, намеки и указанія, 
касающіяся трудностей учебнаго дѣла и появляющіяся въ иностранной 
педагогической прессѣ. Все это имѣетъ цѣлію влить нѣкоторую живую 
струю въ работу учителя, стремящаго выбиться изъ рутинныхъ методовъ 
преподаванія.

Обращаемъ также вниманіе спѳціалистэвъ-подагоговъ на тотъ курсъ 
по физикѣ и химіи, который пѳчатался въ нашемъ журналѣ въ 1905 г. 
и будетъ печататься въ слѣдующемъ 1906 .. Этотъ курсъ по существу 
является строго экспериментальнымъ и въ то же время въ высшей сте
пени принаровлѳннымъ къ условіямъ нашихъ школъ, какъ основанный на 
широкомъ обобщеніи окружающихъ явленій природы. Особенно же указы
ваемъ на наши безплатныя приложенія, выходящія отдѣльно подъ назва
ніемъ „Школьной Библіотеки“. Они посвящены главнымъ образомъ оте
чественной исторіи и естественнымъ наукамъ. Составленныя спеціалистами 
научно популярныя и богато иллюстрированныя, доступныя по цѣнѣ, они 
могутъ служить для серьезнаго чтенія и самообразованія.

Журналъ „Народное Образованіе41 ведется при широкомъ участіи 
дѣятелей народной школы: священниковъ, учителей и учительницъ. Ре
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дакція стремится пріобрѣсти многочисленныхъ платныхъ корреспондентовъ 
школьнаго дѣла изъ всѣхъ мѣстъ Россіи.

Въ частности въ программу журнала входятъ слѣдующія отдѣлы:
1) воспитаніе нравственно религіозное въ ого практическихъ пріемахъ,
2) разсказы и замѣтки изъ исторіи народнаго образованія и изъ быта со
временной народной школы, 3) вопросъ о здоровьѣ учащихся въ усло
віяхъ народной школы, 4) „изъ школьной практики"—статьи и сообще
нія практиковъ-учителой и учительницъ; отвѣты редакціи на запросы по 
учебной и воспитательной части, 5) психологическая сторона учительской 
практики и выясненіе ея при помощи данныхъ современной психологіи,
6) школьное пѣніе въ примѣненіи къ условіямъ школы и народныхъ хо
ровъ, 7) мѣстный отдѣлъ—извѣстія, сообщенія и замѣтки о тѳкущих 
событіяхъ въ жизни народныхъ школъ, 8) библіографическій листокъ для 
отзывовъ о книгахъ, относящихся къ вопросамъ воспитанія и образованія, 
а также предназначаемыхъ для народнаго чтенія, 9) обозрѣніе иностран
ной педагогической литературы (замѣтки по практической дидактикѣ нѣ
мецкой, англійской французской, американской народныхъ школъ).

Кромѣ книгъ журнала подписчики получатъ въ видѣ отдѣльныхъ 
приложеній: 1) школьный календарь на 1905 — 6 учебный годъ, 2) 
Книжки для школьнаго и народнаго чтенія, подъ общимъ заглавіемъ: 
„школьная библіотека*-  (за послѣдніе три года такихъ книжекъ дано 
39-ть названій, размѣромъ отъ 1 до 7 печатныхъ листовъ). 3) ноты 
для школьнаго пѣнія. Кромѣ обычныхъ нотъ, въ будущемъ году будетъ 
данъ матеріалъ для примѣненія въ школахъ методы нотъ-буквъ. Нѣко
торыя пьесы будутъ печататься въ обѣихъ нотаціяхъ.

Многія статьи и книжки (обобенно научнаго содержанія) иллюстри
руются рисунками и чертежами.

Учѳпымъ Комитетомъ Министерства Народнаго Просвѣщенія жур- 
алъ допущенъ въ народныя библіотеки и читальни,—равно и въ учи
тельскія библіотеки нисшихъ учебныхъ заведеній.

На международной выставкѣ «Дѣтскій Міръ> 1904 года журналъ 
„Народное Образованіе" удостоенъ золотой медали.

Подписная цѣна на журналъ— ТРИ РУБЛЯ за годъ съ пересылкою.
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Подписка принимается въ книжной лавкѣ Училищпаго Совѣта при 
Святѣйшемъ Синодѣ (Кабинетская, 13).

Иногородные подписчики благоволятъ адресовать требованія такъ: 
С.-Петербургъ, Кабинетская улица, домъ № 13, въ Редакцію журнала 
„Народное Образованіе’. Редакторъ И. Мироносицкій,

ОТДѢЛЬНЫЯ ПРИЛОЖЕНІЯ
къ журналу „НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНІЕ14 за 1905 г.

ШКОЛЬНАЯ БИБЛІОТЕКА.

Книжка 30. Троицкій Д. И. Галицкоо княжество. Мелкія княже
ства. (Историческіе очерки), ц. 10 коп.

Книжка 30. Узаконенія и распоряженія Правительства и высшаго 
церковно-школьнаго управленія по дѣламъ церковныхъ школъ. Выпускъ 
III (за 1094 г.), ц. 15 коп.

Книжка 32. Пономаревъ С. Святый Іоаннъ Златоустъ, ц. 5 коп.
Книжка 33. Вахтіаровъ А. Москва—первопрестольная столица. 

(Историко-гѳографичѳчкій очеркъ), ц. 7 коп.
Книжка 34. Школьны майскіе союзые для изучепія и защиты пти

чекъ. (Съ 6 рис.), ц. 10 коп.
Книжка 35. Рудневъ Я. И. Маньчжурія, ц. 10 кон.
Книжка 36. Шимкевичъ В. М., профес. Паразиты человѣка и жи

вотныхъ. (Съ 20 рис ). Въ отдѣльной продажѣ нѣтъ.
Книжка 37. Троицкій Д. И. Жизнь нашихъ предковъ въ удѣль

ный, до-татарскій періодъ (1055 —1223 г.,) ц. 10 коп.
Книжка. 38. Дубянскій В. А. Паши хлѣбные злаки Съ 29 рис.), 

цѣна 2 коп.
Книжка 39. Ардиховская Е., врачъ. О колдовствѣ, порчѣ и кли

кушествѣ, ц. 5 коп.
Школьный календарь на 1905—1906 учебный годъ.
Ноты-буквы. Пѣвческая грамота для начальныхъ школъ и народ

ныхъ хоровъ. Книжка 2-ая- для учителей и самообученія. Въ отд. про
дажѣ ц. 15 коп.
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ИЗДАНІЯ РЕДАКЦІИ ЖУРНАЛА

„НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНІЕ".
ШКОЛЬНАЯ БИБЛІОТЕКА.

Кн. 1. Іеромон. Михаилъ. Первые мученики за вѣру Христову, ц. 5 к.
Кн. 2. Икскуль. Кпчой. Полѣсская быль, ц 5 коп.
Кн. 3. Д. И. Троицкій. Великій кцязь Андрей Боголюбскій и Ростово- 

Суздальское княжество, ц. 5 коп.
Кн. 4. А. Ященко. Звѣрки-землекопы. (Кротъ и сусликъ). Съ 3 рис. 

цѣна 5 коп.
Кн. 5. Я. И. Рудневъ. Сирія, Палестина и Месопотамія. Съ картой 

цѣна 5 коп.
Кн. 6. Жизнь и подвиги преподобнаго Серафима Саровскаго Съ изобра

женіемъ, ц. 5 коп.
Кп. 7. П. Мироносицкій. Лепта. (Изъ школ. очерковъ), п. 5 коп.
Кн. 8. Мери Тритъ. Пауки и осы. Съ 5 рис. ц. 5 коп.
Кн. 9. Узаконенія и распоряженія Правительства и высшаго церковно

школьнаго управленія по дѣламъ церковныхъ школъ. Выпускъ 
первый, ц? 15. коп.

Кн. 10 А. Мироносицкій. На школьномъ пчельникѣ, ц. 5 коп.
Кн. 11. Т. Мѳчѳвъ. Школьное чтеніе. Стихотворенія и басни для чте

нія въ лицахъ. Съ нотами дѣтской пѣсенки, ц. 5 к.
Кн. 12. Мери Тритъ. Мои наблюденія надъ муравьями, ц. 5 к.
Кн. 13. Д. И. Троицкій. Великій Новгородъ, ц. 10 коп.
Кн. 14. Іеромон. Михаилъ. Святые мученики временъ Траяна и Адрі

ана, ц. 7 коп.
Кн. 15. И. И. Полянскій. Воздухъ и вода. Съ 15 рис. ц. 10 к.
Кн. 16. Е. Арциховская. Зубы и уходъ за ними. Съ 2 рис. ц. 5 к.
Кн. 17. Я. И. Рудневъ. Аравія и Синай. Съ картой, ц. 7 коп.
Кн. 18. И. М. Барковъ. Новый Аоонъ. Съ видомъ монастыря ц. 5 к.
Кн. 19. Троицкій Д. И. Псковъ, Ливонія и Вятка, ц. 6 коп.
Кн. 20. И. да. Полянскій. Растеніе. Съ 16 рис. ц. 10 коп.
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Кн. 21. Узаконенія и распоряженія Правительства и высшаго церковно
школьнаго упрлавлѳнія по дѣламъ церковныхъ школъ. Выпускъ 
второй, ц. 10 коп.

Кн. 22. А. Тарнавскій. Русскій флотъ. Очеркъ, ц. 5 коп.
Кн. 23. Я. И. Рудневъ. Японія и корѳя, ц. 15^коп. (уступка 30°/о).
Кн. 24. А. Тарнавскій. Красный Крестъ, ц. 5 коп.
Кн. 25. А. Бахтіаровъ. О книгопечатаніи. Съ 8 рис. ц. 12 коп.
Кн. 26. Мери Тритъ. Насѣкомоядныя растенія. (Пузырчатка и Жирян

ка). Съ 12 рис. ц. 5 коп.
Кн. 27. Троицкій Д. И. Оборона Севастополя Очеркъ, ц. 20 коп.
Кн. 28. Прихожанъ 3. В. Лѣсъ, ц. 5 коп.
Кн. 29. Бахтіаровъ А. ІІѳтербуръ—столица Россіи, ц. 5. коп.
Кн. 30. Троицкій Д. И. Галицкое Княжество. Мелкія княжества ц. 10 к.

Кн. 31. Узаконенія и распоряженія Правительства и высшаго цорковно- 
школьнаго управленія по дѣламъ церковныхъ школъ. Выпускъ 
третій, ц. 15 коп.

Кн. 32. Пономаревъ С. Святый Іоапнъ Златоустъ, ц. 5 коп.
Кн. 33. Бахтіаровъ А. Москва первопрестольная столица, ц. 7 к.
Кн. 34. Школьные майскіе союзы. Съ рис. ц. 10 коп.
Кн. 35. Рудневъ Я. И. Маньчжурія, ц. 10 коп.
Кн. 36. Шемкевичъ В. М., проф. Паразиты человѣка и животныхъ. 

Съ 20 рис. Нѣтъ въ продажѣ.

Кн. 37. Троицкій Д. И. Жизнь нашихъ предковъ въ удѣльный до-та- 
тарскій періодъ (1055 —1228 г.), ц. 10 коп.

Кн. 38. Дубянскій В. А. Наши хлѣбные злаки. Съ 29 рис. ц. 20 к 
Кн. 39. Арциховская Е., врачъ. О колдовствѣ, порчѣ и кликушествѣ, 

цѣна Б коп.
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Открыта подписка па 1906 годъ
на ежемѣсячный журналъ

МИССІОНЕРСКОЕ ОБОЗРѢНІЕ
и НА НОВУЮ ЕЖЕДНЕВНУЮ БЕЗЦЕНЗУРНУЮ, ОБЩЕ

СТВЕННУЮ, ЦЕРКОВНУЮ и ПОЛИТИЧЕСКУЮ ГАЗЕТУ.

Наше отечество, по Высочайшей волѣ Царя-Преобра
зователя, съ 17 октября вступило на новый историческій 
путь духовной и гражданской свободы и правоваго строя по
литической жизни. Нынѣ всѣ и каждый—полноправные рус
скіе граждане, получили свободу совѣсти, слова и собраній, 
чѣмъ призваны къ общественной самодѣятельности, къ „са- 
моопредѣленію‘‘ и самоохранѣ каждый своихъ религіозныхъ 
вѣрованій и политическихъ убѣжденій. Положено начало 
образованію политическихъ партій, ихъ взаимной открытой 
борьбѣ. Въ частности религіозныя общины и иновѣрныя 
церкви, подъ покровомъ новаго вѣроисповѣднаго закона 17 
апрѣля, получивъ возможность свободно устраивать внутрен
нюю церковную жизнь, открыто мобилизуетъ свои миссіонер
скія силы и средства для распространенія своихъ вѣрованій. 
Господствующая Церковь православная находится въ пред

дверіи коренныхъ реформъ на началахъ соборности и авто
номности, со всѣхъ сторонъ раздаются голоса о безотлага
тельной необходимости возродить церковно - приходскую 
жизнь и обновить нынѣшній строй церковнаго управленія.

Такая чрезвычайность событій нашего времени предъ

являетъ къ печатному слову духовныхъ органовъ новые за
просы, сложныя задачи, повелительныя требованія.
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Идя на встрѣчу давнему и пламенному желанію наибо

лѣе чуткой и дѣятельной части духовенства, церковныхъ 
людей и всего нашего миссіонерскаго института, въ живомъ 
и ясномъ сознаніи всей важности для интересовъ Церкви 
возможно полнѣе откликаться на эти запросы и своевре
меннѣе отвѣчать на требованія переживаемаго столь чрез
вычайнаго, тяжелаго историческаго момента, Редакція „Мисс. 
Обозр/', рѣшила, независимо отъ прежняго своего изданія 
ежемѣсячнаго журнала, издавать въ новомъ 1906 г. и цер
ковно-общественный органъ, ежедневную газету „Колоколъ'*.

Въ новомъ 1906 г. „Миссіонерское Обозрѣніе1'вступитъ 
во во второе десятилѣтіе своей жизнедѣятельности во славу 
св. Церкви и на пользу дорогого отечества.

„Миссіонерское Обозрѣніе", отвѣчая запросамъ и нуж
дамъ современной церковной жизни, задачу миссіи не будетъ, 
какъ и ранѣе, исчерпывать узкими, спеціальными рамками 
возсоединенія съ Церковью нашихъ религіозныхъ диссиден
товъ и огражденія православныхъ (отъ свободнаго нынѣ) 
уклоненія въ старообрядчество, сектанство и иновѣріе. Ра

ботая на пользу дѣла миссіи спеціальной, охранительной, 
„Миссіонерское Обозрѣніе" въ тоже время поставляетъ не
премѣнною своею обязанностью выясненіе всѣхъ другихъ 
сторонъ православно-просвѣтительнаго дѣла и церковно
общественной жизни.

Въ частности въ виду грядущаго возрожденія соборнаго 
строя жизни нашей Церкви, „Мисс. Обозр.", полагаетъ своимъ 

не премѣннымъ литературнымъ долгомъ выяснять и защищать 
идеалы соборной автономной Церкви, стоятъ на стражѣ истин
но-христіанскихъ церковныхъ интересовъ духовенства, обще
ства и народа, охраняя всемѣрно законныя права и авто
ритетъ пастырей Церви. Словомъ „М. О." будетъ споспѣше- 
ствовать'росту, расцвѳту и силѣ вліянія церковной миссіи на 
общество, народъ и государств. жизнь православной Россіи.
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„Всего надѣясь11 (1 Кор. 13, 7), „М. О.“ съ любовью 
будетъ знать старообрядческій, и сектантскій міръ къ все
церковному единенію, говорить ищущей интелегенціи брат
ское, не поступающееся правдой, слово о человѣкѣ, какъ 
сынѣ Отца Небеснаго, безсильномъ созидать здоровую ду
ховную жизнь одними собственными усиліями, безъ благо
датной помощи, безъ руководства со стороны истинной вѣры 
и религіознаго корректива.

Христіанская правда и миръ о Духѣ Святомъ—вотъ 
знамя „Миссіонерскаго Обозрѣнія" въ предстоящей его дѣя
тельности въ новомъ 1906 г. Орограма журнала остается 
прежняя.

1) Руководственныя (передовыя) статьи по апологетикѣ 
православія и по современнымъ церковно общественнымъ во
просамъ, по миссіонерству и расколо-секто-вѣдѣнію 2) Мис
сіонерскіе отвѣты на запросы и на сомнѣнія вѣрныхъ и отпад
шихъ чадъ Церкви. 3) Изъ миссіонерскихъ записокъ и днев
никовъ. Мысли и наблюденія текущей пастырѳ-миссіонѳрской 
практики. 4) Изъ миссіонерской полемики съ сектантами и ра
скольниками (образцовыя собесѣдованія). 5) |Лѣтопись періоди
ческой духовной и свѣтской печати и новыя книги по вопро
самъ вѣры и миссіи церкви. 6) Миссіонерство, секты и расколъ. 
Хроника о дѣятельности епархіальныхъ миссій и о совре
менномъ состояніи и жизни русскаго сектантства и раскола.
7) Изъ міра инославія и заграничнаго сектантства (иностран
ная хроника). 8) Корреспонденція „Мисс. Обозрѣнія^, извѣ
стія и замѣтки. 9) Отклики изъ литературы и жизни и жиз
ненныя наблюденія, бесѣды „взыскующими путь, истину и 
жизнь“, обозрѣніе текущей литературы съ точки зрѣнія того 
же „исканія жизненной церковной правды^ Обмѣнъ мнѣній 
по поводу напечатанныхъ въ „Мисс. Обозр.“ 10) Со скре- 

жалей сердца (бесѣда редактора съ читателями по церковно
публицистическимъ вопросамъ, состовляющимъ злобу дня въ 
жизни Церкви, народа и обществъ).
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Что же касается новаго нашего изданія — ежедневной 
газеты „Колоколъ0—то задачи его двоякія'. „Колоколъ бу
детъ органомъ общественнымъ и политическимъ, но въ то же 
время и церковнымъ. Новая газета будетъ выразителемъ и 
проводникомъ въ сознаніе и жизнь свѣтскаго общества и на
рода христіанскихъ началъ вѣры и нравственности и цер

ковныхъ православныхъ идеаловъ, которыми жила и живетъ, 
Св. Русь. А съ другой стороны „Колоколъ0 будетъ вѣстни

комъ и истолкователемъ для народа и духовной среды, при
зываемой самимъ ходомъ нашей исторіи къ болѣе близкому 
и участливому отношенію къ жизни государственной, —здо
ровыхъ политическихъ теченій и созидательныхъ началъ хри
стіанской политики, а также и истолковатѳлелъ истиннаго 
пониманія дарованнымъ 17 окт. Россіи незыблемыхъ основъ 
гражданской и религіозной свободы.

Не тревожащій „набатъ0, а мирный „благовѣсть0, зо
вущій всѣхъ на путь христіанскаго добра и правды, какъ 
въ области мысли, такъ и въ политической, общественной 
и церковной жизнедѣятельности,—вотъ основный и единствен
ный мотивъ нашего „Колокола0, церковные и политическіе 
догматы котораго сводятся къ слѣдующимъ задачамъ: въ обла
сти религіозной „Колоколъ0 будетъ свято охранять въ соз
наніи своихъ читателей богоучрежденный укладъ нашей св. 
и благодатной Церкви, звать къ примиренію и общей сози

дательной работѣ на пользу отчизны и церкви разъединен
ныя церковныя и политическія партіи и группы, относясь съ 
христіанской терпимостью ко всѣмъ честнымъ и искреннимъ 
разномысліямъ.

Въ области гражданской „Колоколъ0 будетъ строго про
водить христіанскій взглядъ на государственную политику, 
защищая то, что не нарушаетъ интересовъ^правды Христовой, 
не ободряя того, что противорѣчитъ вѣчнымъ законамъ Бо
жественной правды; стоять за выработку самобытныхъ госу- 
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дарственыхъ формъ и строя обновленной единой нераздѣль
ной Россіи, въ живомъ единеніи Царя съ народомъ, въ лицѣ 
избранныхъ представителей послѣдняго;за право и правду, 
равныя для всѣхъ, за порядокъ и обезпеченіе правъ лич
ности и собственности каждаго.

Церковный отдѣлъ „Кококола" не замѣняетъ и не иск
лючаетъ собой „Миссіон. Обозр.", хотя основная задача обо
ихъ изданій одинакова. Но въ то время, какъ Мисс. Обозр.“ 
будетъ давать матеріалъ фундаментальный (настолько-энцик- 
лопедическій), преимущественно, научный, не чуждающійся, 
впрочемъ публицистической обработки,—„Колоколъ" будетъ 

слѣдить за нуждами времени и отвѣчать на запросы момента, 
являясь такимъ образомъ въ своемъ церковномъ отдѣлѣ ор
ганомъ публицистическимъ по преимуществу.

„Мисс. Обозрѣніе", и при существованіи газеты „Коло
колъ" остается тѣмъ же единственнымъ и незамѣнимымъ въ 
области миссіонерской полемики и православной апологети
ки, органомъ внутренней миссіи, дающимъ пастырямъ и мис
сіонерамъ всестороннее обслѣдованіе доктринъ и всѣхъ сто

ронъ современной жизни разновѣрныхъ общинъ и церквей; 
указывающимъ всѣ мѣры, способы и средства къ успѣшному 
духовному воинствованію мечемъ Слова Божія, этого един
ственнаго орудія церкви въ защитѣ православія обуревае
маго со всѣхъ сторонъ враждебными ему теченіями.

Заботясь о полнотѣ свѣдѣній по церковному отдѣлу, ре
дакція будетъ тщательно слѣдить за лѣтописью гражданской 
и политической жизни Россіи и заграницы, за всѣми сторо
нами ея общѳкультурнаго развитія, отвѣчая важнѣйшія но

вости дня, давая въ своихъ нецерковныхъ отдѣлахъ читателю 
все, что обычно даютъ другія газеты того же объема и цѣны.

Въ своей церковной програмѣ и сужденіяхъ по вопро
самъ церковной жизни нашъ „Колоколъ" не будетъ узко
клерикальнымъ (сословно-кастовымъ); наша газета постав- 
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ляѳтъ себѣ задачею быть голосомъ всей Церкви, какъ тѣла 
Христова,—Колоколу" одинаково будутъ дороги и служеб

ные интересы духовенства, такъ и сраведливыя церковныя 
требованія и нужды мірянъ.

Такъ какъ духовенство не имѣетъ возможности въ ши
рокой прессѣ свободно заявить свой голосъ, открыто вы
разить свои чаянія и нужды, то редакція долгомъ считаетъ 
широко раскрыть столбцы безцензурнаго „Колокола"’ для 
духовенства на защиту его правоваго положенія, особенно 
же въ виду предстоящихъ церковнаго всероссійскаго собо
ра о церковной реформы.

Имѣя въ виду знакомить общество съ религіознымъ мі
ромъ, съ бытовою и церковную жизнію старообрядчества и 

русскаго сектантства, съ церковно-приходскою жизнею ино
славныхъ цесквѳй, редакція охотно откроетъ свои столбцы 

авторамъ и изъ этого лагеря для правдиваго слова и спра- 
ливыхъ заявленій о своихъ духовныхъ нуждахъ и церков
ныхъ дѣлахъ.

Въ этихъ видахъ, для обмѣна мнѣніями, расходящи
мися съ принципами и направленіемъ редакціи, мы открыли 
исобый отдѣлъ „Свободное слово".

„Колоколъ" будетъ издаваться съ разрѣшенія Главнаго 
Управленія по дѣламъ печати по слѣдующей программѣ:

КОЛОКОЛЪ
Ежедневная общественная, церковная и полити

ческая безцензурная газета.

I. Дѣйствія и распоряженія свѣтской и церковной власти-

II. Телеграммы Россійскаго агенства и собственныхъ 
корреспондентовъ.

III. Руководящія статьи и замѣтки по текущимъ вопро
самъ современной общественно-народной и церковной 
жизни въ Россіи, по внутренней и внѣшней политикѣ.
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IV. По Россіи: 1) внутреннія извѣстія и кореспонден- 
ціи о событіяхъ государственной и общественной 
жизни; 2) народное образованіе.

V. Церковная жизнь. 1) Лѣтоиись религіозной, про
свѣтительной и битовый жизни православнаго общества и 
народа. (Церковное устройство и жилнь епархій, приходовъ

православныхъ братствъ, попечительствъ, кружковъ 
ревнителей церковно-христіанскаго просвѣщенія и т. 
п.) 2) Церковно-общественная и бытовая жизнь въ 
старообрядчествѣ и русскомъ сектантствѣ.3) Инослав
ныя христіанскія церкви и общества въ Россіи и за
границей.

VI. Періодическая свѣтская и духовная печать. 
ѴП. Петербургскій дневникъ. Хроника столичной

жизни. Отчеты о засѣданіяхъ центральныхъ государ
ственныхъ учрежденій ученыхъ обществъ и другихъ 
общественныхъ собраній.

VIII. Иностранныя извѣстія. Вѣсти изъ славянскихъ 
земель.

IX. Критика и библіографія. Новости свѣтской и 
духовной литиратуры.

X. Свободное слово (трибуна). Отдѣлъ для обмѣ
на мнѣній читателей „Колокола^ за и противъ.

XI. Фильетоны. Художественно-беллетристическія про
изведенія свѣтскаго и духовнаго содержанія, быто
вые очерки и разсказы на русскомъ и малорусскомъ 
языкахъ; стихотворенія, культурно-критическіе очерки. 
Изъ міра науки и новѣйшихъ открытій и изобрѣтеній.

XII. Общественныя и необходимыя свѣдѣнія по 
гигіенѣ, сельскому хозяйству, домоводству и проч.

XIII. На каждый день. 1) Православный мѣся
цесловъ съ краткими свѣдѣніями изъ жизни днев
ныхъ сбытыхъ; 2) выписки текстовъ священ
наго Писанія изъ дневныхъ апостольскихъ и еван
гельскихъ чтеній съ краткими нравственно-назидатель
ными комментаріями; 3) размышленія святыхъ 
отцовъ, изреченія учителей жизни.
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XIV. Отвѣты на запросы читателей.
XV. Справочный листокъ и объявленія.

Годовая подписная цѣна „Мисс. Обозр." остается преж

ней— 6 р. подписная пѣна на „Колоколъ" также 6 р. съ 
пересылкой и 5 р. безъ пересылки и доставки.

Подписавшіеся на оба изданія вносятъ толко 10 руб., 

причемъ докускаѳтся разсрочка въ платежѣ, а именно; при 
подпискѣ вносится за оба изданія 6 руб.; второй взносъ въ 
4 руб. дѣлается къ Пасхѣ.

Для низшихъ членовъ клира, учителей народныхъ школъ 
и крестьянъ допускается сазсрочка взносовъ по 1 руб. въ 
мѣсяцъ въ теченіе первыхъ 10 мѣсяцевъ.

Подписка на газету „Колоколъ" принимается не менѣе, 
какъ на 2 мѣс., по 1 рублю съ 1 числа каждаго мѣсяца и 
на полугодіе—3 рубля

Подписка принимается въ С.-Петербургѣ (Невскій, 153) 
ръ ред. „Колокола" и „М. 0.", а также во всѣхъ извѣстныхъ 
книжныхъ магазинахъ обѣихъ столицъ и другихъ городовъ.

БЕЗПЛАТНОЕ ПРИЛОЖЕНІЕ ІІА І906 ГОДЪ.
По примѣру прежнихъ лѣтъ редакція „Мисс. Обозр." и 

въ новомъ году рѣшила восполнить пастырскую миссіонер
скую библіотеку новымъ капитальнымъ изданіемъ, безплатно 
прилагаемымъ къ журналу „Мисс. Обозр.". Въ новомъ году 
будетъ разослана всѣмъ читателямъ, подписавшимся на оба 
изданія Симфонія на вѣгхій и новый завѣтъ съ общими и 
миссіонерскими параллелями въ 2-хъ томахъ.

Это новое изданіе по своему характеру, содержанію и за

дачамъ представляется единственнымъ въ нашей богослов
ской справочной литературѣ, удовлетворяющимъ давной нуж
дѣ въ подобнаго рода пособіи: въ пастырскихъ, проповѣд
ническихъ и миссіонерскихъ трудахъ и занятіяхъ. Объемъ 
новаго изданія простирается до 600 стр. или свыше 30 пѳч. 
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листовъ большого книжнаго формата и убористаго въ 2 

столбца шрифта.

Цѣль этого новаго труда: а) дать почитателю Слова Бо
жія,—этого „единаго на потребуй (Лук. 10, 42) конспектив
ный обзоръ текстовъ свящ. Писанія въ словарномъ порядкѣ 
со всѣми параллелями, какъ Новаго, такъ и Ветхаго завѣта, 
б) Параллели свящ. Писан., помѣщенныя въ существующихъ 
изъданіяхъ Библіи подъ строкою,—вынести изъподъ спуда 
на видное мѣсто для общаго и спепіально-миссіонерскмго 
пользованія ими.

Для примѣра приводимъ нѣсколько выдержекъ изъ новаго 
труда въ томъ видѣ, какъ онъ печатается, дополнивъ здѣсь 
лишь краткое поясненіе.

Апостоловъ. 2 Кор. 11,13— 
принимаютъ видъ а. Христо
выхъ (Дѣян. 15, 24) (Тит‘- 7, 
10-11‘, 2 Нор. 6, 4—5).

Здѣсь въ первой общей па
раллели указывается сущность 
лжеапостольства; изъ первой 
цитаты миссіонерск. паралле
ли, напечатанной болѣе круп
нымъ шрифтомъ, вытекаетъ со
вѣтъ, какъ относиться вѣрую
щему къ лжеапостомамъ; по
слѣдняя цитата даетъ пред
ставленіе обі истинномъ апо
стольствѣ.

Блаженнѣе. Дѣян. 20, 35— 
б. давать нежели принимать 
(Лук. 6, 38; 18, 22) (Кор. 9, 
13; Фил. 4, 10—17).

Въ первой общей паралле
ли развивается мысль: почему 
именно блаженнѣе давать, не-

жели принимать, а во вто
рой—миссіонерской, преду
преждается ложное понятіе 
текста: Дѣян. 20, 35, по ко
торому пастыри будто бы не 
должны пользоватся пропи
таніемъ за свой пастырскій 
трудъ-

Даровалъ. Гал. 5,1—стой
те въ свободѣ, которую д. 
намъ Христосъ, и но под
вергайтесь опять игу рабства 
(Дѣян. 15, 10; 1 Петр. 2, 
16,) (Гал. 5, 13; 1 Кор. 8, 
9; 2 Кор. 3, 17).

Цитаты первой общей па
раллели развиваютъ мысь о 
христіанской свободѣ; цита-
ты слѣдующихъ трехъ мис
сіонерскихъ параллелей пре
дупреждаютъ ложное пони
маніе христіанской свободы.



Такая постановка работы, несомнѣнно принесетъ какъ 
читателю Слова Божія, татъ и миссіонеру несомнѣнную пользу 

не только въ справочномъ отношеніи при отысканіи нужнаго 
текста, но и въ дѣлѣ надлежащаго уразумѣнія текста свящ. 
Писанія. Симфонія уже въ рукописномъ видѣ встрѣтила пол
ное сочувствіе и добрые компетентные отзывы со стороны 
спеціалистовъ миссіи и богослововъ. Надѣемся, что трудъ этотъ 

достигнетъ той цѣли, какая намѣчена.
Въ отдѣльной продажѣ Симфонія будетъ стоить не мѣ- 

нѣе трехъ рублей.
Давая на этотъ трудъ въ качествѣ безплатнаго прило

женія, Редакція увѣрена, что отвѣчаетъ самой насущной нуж
дѣ, встрѣчаемой пастырями, проповѣдниками и миссіонерами 
такъ такъ единственная удобная, не громоздкая и недорагая 
Симфонія Барятинской составляетъ нынѣ библіогр. рѣдкость.

Издательница Ю. А. Скворцова. Редакторъ А. И. Платоновъ.



ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
НА 1906 ГОДЪ.

НА ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ

(31-Й ГОДЪ ИЗДАНІЯ)
съ приложеніемъ:

„Толкованій на Новый Завътъ"
бл. Ѳеофилакта Болгарскаго.

Вступая въ 51-й годъ изданія, .Православный Собе- 
сѣдникъ“, по-прежнему будетъ служить органомъ научно
просвѣтительной дѣятельности профессоровъ академіи и 
всѣхъ лицъ, сочувствующихъ духовному просвѣщенію. Жур
налъ будетъ издаваться въ духѣ началъ православія и вы
ходить, какъ и ранѣе, ежемѣсячно, книжками до 15 лис
товъ въ каждой.

Программа журнала: 1) Творенія св. отцовъ и церков
ныхъ писателей. Будетъ продолжаться изданіе знаменитаго 
апологетическаго произведенія Оригена «Противъ Цельса»' 
—2) Статьи богословскаго, философскаго, церковно-истори
ческаго и миссіонерскаго содержанія, примѣнительно глав
нымъ образомъ къ запросамъ современной жизни и мысли. 
—3) Очерки текущей церковно-общественной жизни въ Рос
сіи, на Западѣ и на Православномъ Востокѣ.—4) Обзоръ 
миссіонерской (главнымъ образомъ—внѣшней, инородческой) 
дѣятельности въ Россіи въ связи съ изученіемъ жизни рус
скихъ инородцевъ,—5) Хроника академической жизни.— 
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6) Критическія статьи и библіографическія .сообщенія изъ об

ласти духовной литературы и журналистики, какъ русской 
такъ и заграничной.

По примѣру 1905 года и въ наступающемъ 1906 году 
редакція <Православнаго Собесѣдника» предлагаетъ подпи
счикамъ особенно льготныя условія по пріобрѣтенію цѣнна
го изданія «Толкованій на Новый Завѣтъ бл. Ѳеофилакта 
Болгарскаго» Въ 1906 году будутъ изданы два тома—пер
вый (Толкованіе на Евангеліе Матѳея) и второй (Толкова
нія на Евангеліе Луки), которые и уступаются по 50 копѣекъ 
за томъ (вмѣсто 2 рублей за томъ). Уже вышедшіе въ 1905 г. 
пятый и шестой томы означенныхъ «Толкованій» всѣ новые 
подписчики могутъ пріобрѣтать точно также на льготныхъус- 
ловіяхъ—именно по 75 коп. за томъ (вмѣсто 2 рублей за 

томъ).
Журналъ „Православный Собесѣдникъ1* рекомендованъ 

Св. Синодомъ для выписыванія въ церковныя библіотеки, 

„какъ изданіе полезное для пастырскаго служенія духовѳн- 
ства“ (Синод, опр. 8 сент. 1874 г. № 2792).

Цѣна за полное годовое изданіе «Православнаго Со
бесѣдника» съ доставкой и пересылкой: безъ приложенія 
«Толкованій»—въ Россію семь рублей, за границу—десять 
рублей; съ приложеніемъ же двухъ томовъ „Толкованій1* 
(перваго и второго—въ Россію восемь рублей, заграницу оди- 
надцать рублей. Отдѣльная книжка журнала 80 коп.

Редакторъ профессоръ Л. ПИСАРЕВЪ.
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О ПРОДОЛЖЕНІИ ИЗДАНІЯ ЖУРНАЛА

„Воскресное Чтеніе"
въ 1906 году.

Въ 1906 году подписчики на „Воскресное Чтеніе* 4 
за три рубля получатъ въ теченіи года:

1) 52 нумера журнала—разнообразнаго духовно
назидательнаго и общеполезнаго содержанія.

2) Въ приложеніи къ журналу будутъ печататься 
и заблаговременно—за мѣсяцъ впередъ—разсылаться 
поученія на всѣ воскресные и праздничные дни года, 
подъ общимъ заглавіемъ „Церковная Проповѣдь" оъ 
особымъ счетомъ страницъ. Поученія будутъ назидатель
ны, просты по изложенію и по возможности кратки.

3) Дано будетъ въ теченіи года 20 №№ Поучитель
ныхъ Листковъ для народнаго чтенія, содержаніе ко
торыхъ, имѣя предметомъ своимъ праздничныя собы
тія, или какія либо поучительные случаи, или вообще 
религіозно-нравственныя истины, будетъ направляемо 
къ огражденію православно-христіанскаго ученія отъ 
всякихъ противныхъ оному и зловредныхъ ученій и 
къ искорененію умножающихъ въ народѣ пороковъ и 
беззаконій

4) Воѣмъ подписчикамъ съ первымъ же номеромъ 
будетъ разослана очень назидательная книга „Пастыр
скій Призывъ къ Трезвости**  (Сборникъ поучитель
ныхъ стихотвореній для чтенія въ народныхъ чайныхъ, 
школахъ и дома).

Цѣна за всѣ эти изданія только три руб. съ пе
рво. При этомъ редакція допускаетъ подписку и отдѣль
но на Поученія и Листки за 1 руб. оъ перво. 
Адресъ: Кіевъ, въ Редакцію „Воскреснаго Чтенія* 1, По

долъ, Почаѳвокая ул. № 4.
Редакторъ Издатель Протоіерей I. Боюродицкій.
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ОТЪ РЕДАКЦІИ ЖУРНАЛА

ВѢРА И ЦЕРЦОВЬ
Журналъ „Вѣра и Церковь*,  основанный нами съ 

разрѣшенія Св. Синода въ 1899-мъ году, имѣетъ сво
ею задачею отстаивать непререкаемую истинность пра
вославной вѣры и жизненную силу ея церковности, 
завѣщанной отцами^ въ противодѣйствіе раціонализму 
нашего времени.

Въ исполненіе этой задачи, въ первомъ—научно
богословскомъ отдѣлѣ журнала помѣщаются статьи, 
служащія къ разъясненію тѣхъ богословскихъ (въ ши
рокомъ смыслѣ слова) вопросовъ, которые въ совре
менной жизни и печати понимаются не согласно съ 
ученіемъ православной церкви, второй отдѣлъ—цер
ковно-общественный, посвящается обозрѣнію и обсуж
денію съ точки врѣнія православной церковности вы
дающихся явленій духовной жизни современнаго об
щества, а предметомъ третьяго—библіографическаго, 
служатъ книги и журнальныя статьи, преимуществен
но богословско-апологетическаго и учебнаго содержа
нія.

Поставляя себѣ такимъ образомъ задачею давать 
отвѣтъ вопрошающимъ о нашемъ упованіи (1 Пѳтр. 3, 
15), како подобаетъ въ дому Божіи жити, яжѳ есть, 
Церковь Бога жива (1 Тим. 3, 15), мы не можемъ, 

конечно, оставаться равнодушными къ тому безгра
нично-стремительному движенію послѣднихъ дней, ко
торое, именуя себя духовно-освободительнымъ, прони
каетъ даже за ограду Церкви и касается самой вѣры. 
Но, не отрицая нравственной обязательности для каж
даго стремиться къ безконечному совершенствованію 
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(Мѳ. 5. 48) и вѣря въ грядущее духовное обновленіе 
нашей жизни, мы глубоко убѣждены, что оно можетъ 
совершиться не путемъ порицанія и отрицанія всего 
отараго, а лишь вѣрностію Истинѣ (Іоан. 8, 31 и 32), 
которая ѳоть Хриотосъ (14, в) и пребываетъ въ Цѳрки 
Его, неизмѣнно вѣрной хранительницѣ преданій, от
цами завѣщанныхъ. Посему, не отказываясь вовсе отъ 
обсужденія современныхъ реформаторскихъ идей въ 
области вѣры и Церкви самихъ въ себѣ, мы не менѣе 
того благопотребнымъ считаемъ указаніе тѣхъ основъ 
духовнаго обновленія жизни, какія даны намъ въ свящ. 
преданіи. Въ этихъ видахъ мы и думаемъ въ насту
пающемъ году, если Богъ благословитъ, между про
чимъ предложить читателямъ въ новомъ русскомъ пе
реводѣ съ предисловіемъ и объяснительными примѣча
ніями „Посланіе патріарховъ православно-каѳоличѳо- 
кія церкви о православной вѣрѣ, составленное въ кон
цѣ XVII столѣтія въ изъясненіе православной истины 
противъ раціоналистически - реформаторскихъ идей 
кальвинизма. Принятое свят. Синодомъ Россійской 
Церкви, какъ ,,точное изложеніе вѣры“, оно по бла
гословенію Синода, подъ приведеннымъ заглавіемъ въ 
1838 году отпечатано было въ русскомъ переводѣ; но 

въ настоящее время вышло изъ обращенія и почти 
забыто. Между тѣмъ руководственное значеніе этой 
„символической^ книги православной церкви для на
шего особливо времени неоспоримо; ибо предлагаемое 
въ ней предстоятелями' вселенской церкви ученіе ка
сается преимущественно тѣхъ вопросовъ, которые 
именно и занимаютъ современное общество и пони
маются въ наши дни превратно.

Учебнымъ Комитетомъ при Святѣйшемъ Сѵнодѣ 
журналъ одобренъ для пріобрѣтенія въ фундамѳнталь- 
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ныя и ученическія библіотеки духовныхъ семинарій, 
Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго Про
свѣщенія журналъ одобренъ для пріобрѣтенія въ фун
даментальныя библіотеки среднихъ свѣтскихъ учеб
ныхъ заведеній. Многими епархіальными преосвящен
ными онъ рекомендованъ для церковныхъ и благочин
ническихъ библіотекъ.

Журналъ выходитъ десять разъ въ годъ (за ис
ключеніемъ іюня и іюля мѣсяцевъ) книжками не менѣе 
10 печатныхъ листовъ.

Подписная цѣна на годъ—пять рублей, съ достав
кой и пересылкой—шесть рублей, на х/з года—три 
рубля.

Подписка принимается у редактора-издателя, зако
ноучителя Императорскаго лицея въ память Цесаре
вича Николая, протоіерея Іоанна Ильича Соловьева (Мо
сква, Остоженка, зданіе лицея) и въ книжныхъ магази
нахъ Москвы и С.-Петербурга.

Въ редакціи продаются оставшіеся экземпляры 
журнала за 1900, и 1905 годы по пяти рублей за годъ 
оъ пересылкой.

Открыта подписка на 1906-й годъ.
Редакторъ-издатель, прот. | Соловьевъ.

„Душеполезное Чтеніе" 
въ 1906 году 

ГОДЪ ИЗДАНІЯ СОРОКЪ СЕДЬМОЙ.
Изданіе журнала „Душеполезное Чтеніе" въ 1906 году, 

сорокъ седьмомъ съ начала его изданія, будетъ продолжаться 
на прежнихъ основаніяхъ. Вѣрная завѣтамъ въ Возѣ почив
шаго основателя журнала, преосвященнѣйшаго Виссаріона, 



епископа Костромскаго и Галичскаго, несшаго труды по 
редактированію „Душеполезнаго Чтенія" ровно тридцать 
лѣтъ, редакція будетъ продолжать то же святое дѣло, ка
кое предназначалъ журналу и святитель Филаретъ, митро
политъ Московскій: „И правительствомъ и частными людьми 
усиленно распространяемая грамотность и любовь къ чте
нію, писалъ онъ Святѣйшему Синоду, требуютъ здравой пи
щи, и особенно тогда, когда свѣтская литература повсюду 
предлагаетъ чтеніе большею частію суетное и неблагопрі
ятное для истиннаго назиданія народа. Посему предлага
емое повременное изданіе,—Душеполезное Чтеніе можетъ 
соотвѣтствовать современнымъ настоятельнымъ потребно
стямъ—служить духовному и нравственному наставленію 
христіанъ, удовлетворять потребности назидательнаго и по
нятнаго духовнаго чтенія

Въ изданныхъ доселѣ болѣе чѣмъ пятистахъ книгахъ 
Душеполезнаго Чтенія уже имѣется твердое основаніе для 
сужденія о журналѣ и только для лицъ, незнакомыхъ съ 
нимъ, считаемъ необходимымъ сообщить, что

ВЪ СОСТАВЪ ЖУРНАЛА ВХОДЯТЪ:

1) Труды, относящіеся къ изученію Св. Писанія, тво
реній св. отцевъ и православнаго Богослуженія. 2) Статьи 
вѣроучительнаго и нравоучительнаго содержанія, съ обра
щеніемъ особеннаго вниманія на современныя явленія въ 
общественной и частной жизни. 3) „Публичныя богослов
скія чтенія*.  4) Записки Преосв. Леонида, покойнаго архі
епископа Ярославскаго, одного изъ ближайшихъ сослужи- 
тѳлей приснопамятнаго Святителя Филарета. 5) Церковно
историческіе разсказы на основаніи первоисточниковъ и ис
торически авторитетныхъ памятниковъ. 6) Вспоминанія о 
лицахъ замѣчательныхъ по заслугамъ для Церкви и по ду
ховно-нравственной жизни. 7) Письма и разныя изслѣдова
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нія преосвященнаго Ѳеофана-Затворника, іеросхимонаха о. 
Амвросія Оптинскаго: слова, поученія и внѣбогослужѳбныя 
бесѣды особенно на основаніи святоотеческихъ твореній и 
наиболѣе знаменитыхъ пастырей Церкви. 8) Общепонятное 
и духовно-поучительное изложеніе свѣдѣній изъ наукъ есте
ственныхъ. 9) Описаніе путешествій къ святымъ мѣстамъ и 
богоспасаемымъ градамъ“. 10) Новыя данныя о расколѣ, 
при содѣйствіи спеціалиста по расколу профессора Москов
ской Духовной Академіи И. М. Громогласова. 11) По воз

можности документальныя и въ то же время понятныя свѣ
дѣнія о западныхъ исповѣданіяхъ: римско-католическомъ, 

англиканскомъ, лютеранскомъ, реформатскомъ, многоразлич
ныхъ сектахъ съ разборомъ ихъ ученій и обрядовъ. 12) От

клики на современность.
Во исполненіе желанія очень многихъ читателей Душе

полезнаго Чтенія, въ приложеніи къ журналу печатается 
особымъ изданіемъ ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ РЕЗОЛЮЦІЙ 

ФИЛАРЕТА, МИТРОПОЛИТА МОСКОВСКАГО, съ при
мѣчаніями Протопресвитера Московскаго Большаго Успен
скаго собора В. С. Маркова.

При одной изъ первыхъ книжекъ (мартъ—апрѣль), въ 
предстоящемъ 1906 году подписчики Душеполезнаго Чтенія, 
кромѣ книги (перваго выпуска третьяго тома) РЕЗОЛЮЦІЙ 

Митрополита Филарета, получатъ еще другое безплатное 
приложеніе—сочиненіе графа Ал. дѳ-Сэнь-При: ИСТОРІЯ 
ПАДЕНІЯ ІЕЗУИТОВЪ.

По примѣру прошлыхъ и въ 1906 году въ Душеполез
номъ Чтеніи нѣкоторыя статьи будутъ иллюстрироваться 
соотвѣтственными рисунками.

Опредѣленіемъ Училищнаго Совѣта при Святѣйшемъ 
Синодѣ отъ 16—19 іюня 1898 года за № 477, утвержден
нымъ Г. Оберъ-Прокуроромъ Св. Синода, постановлено: из
даваемый въ Москвѣ ежемѣсячный духовный журналъ Душѳ- 
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полезное Чтеніе—одобрить, въ настоящемъ его видѣ, для 
библіотекъ церковно-приходскихъ школъ.

Годовая цѣна журнала за 12 книгъ ЧЕТЫРЕ рубля 
съ пересылкой. За границу—ПЯТЬ рублей.

Адресъ: МОСКВА. Въ редакцію журнала Душеполезное 
Чтеніе при церкви Святителя Николая въ Толмачахъ.

Можно подписываться и во всѣхъ болѣе извѣстныхъ 

книжныхъ магазинахъ.
Редакторъ Докторъ Богословія, профессоръ Москов

ской Духовной Академіи, Алексѣй ВВЕДЕНСКІЙ.
Издательница Ольга КАСИЦЫНА.

ПРИ РЕДАКЦІИ

„ДУШЕПОЛЕЗНАГО ЧТЕНІЯ44
можно пріобрѣтать слѣдующія книги:

Сборникъ статей протоіерея Д. Ѳ. Касицына редактора 
журнала .Душеполезное Чтеніе’ съ приложеніемъ портрета, 
факсимиле и рисунка. Москва 1902 г. Цѣна 1 рубль съ 

пересылкой.
Религіозное сознаніе язычества. Опытъ философской 

исторіи естественныхъ религій. Проф. М. Д. Акад. А. И. 
Введенскаго, т. I (стр. ХИ-Б752). Цѣна 3 руб. съ пере

сылкой.
Полное собраніе Резолюцій Филарета, Митрополита 

Московскаго. (Съ приложеніемъ портрета М. Филарета) съ 
предисловіемъ и примѣчаніями проф. И. Н. Корсунскаго и 
протопресвитера В. С. Маркова. Томъ I. XX+24-619 стр.). 

Цѣна 2 руб. съ пересылкой.
Д. Б. Епископа Виссаріона: 1) Поученія, говоренныя 

въ Костромѣ въ 1897 году. Ц. 80 коп., съ пер. 1 руб. 2) 
Костромскія поученія за 1898 годъ. Ц. 1 руб., съ пер, 1 р.
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20 коп. 3) Костромскія поученія за 1899 годъ. Ц. 1 руб., 
съ перес. 1 руб- 20 коп. 4) Костромскія поученія за 1900 г. 
Ц. 1 руб., съ перес. 1 руб. 20 к. 5) Костромскія поученія 
за 1901 голъ. Ц. 1 руб- съ перес. 1 руб. 20 коп. 6) Кост
ромскія поученія за 1902 годъ. Ц. 1 руб.. съ пер. 1 р. 20 к. 
7) Костромскія поученія за 1903 годъ. Ц. 80 коп. съ пер. 
1 руб. 8) Костромскія поученія за 1904 годч.. Ц. 50 коп. съ 
перес. 70 коп. Толкованіе на париміи изъ новозавѣтныхъ 
книгъ. 1895. Ц. 40 коп. съ перес. 50 коп. 10) Толкованіе 
на париміи изъ книгъ пророковъ: Іереміи, Іезекіиля, Дані
ила, Іоиля, Іоны, Михея, Софоніи, Захаріи и Малахіи. 1892 г. 
Ц. 80 к., съ пер. 1 р. 11) Толкованіе на париміи изъ книги 
пророка ісаіи. Ц. 1 р. 30 к., съ пер. 1 р. 50 к. 12) Го
лосъ пастыря. 1893. Ц. 1 р., съ пер. 1 р. 20 к. 13) Обо
зрѣніе употребительнѣйшихъ церковныхъ молитвъ. Изданіе 
третье, исправленное. 1892. Ц. 50 к., съ пер. 65 к. 14) Ду
ховная пища. Сборникъ для религіознаго чтенія. 1891. Ц. 
1 р, съ пер. 1 р. 20 к. 15) Расколы первыхъ вѣковъ хри 
стіанства. Монтанизмъ, новаціанство, донатизмъ и вліяніе 
ихъ на раскрытіе ученія о Церкви. Изслѣдованіе Д. Каси- 
цына. Выпускъ первый. 1889 г. Ц. 1 р., съ пер. 1 р. 20 к. 
16) Христіанскіе уроки. Второе изданіе Ц. 1 р., съ пер. 1 р. 
20 к. 17) Сборникъ для назидательнаго чтенія. Второе из
даніе. Ц. 1 р., съ пер. 1 р. 20 коп. 18) Духовный свѣтъ. 
Второе изданіе Ц. 1 р., съ пер. 1 р. 20 к. 19) О вечернѣ. 
Два публичныхъ чтенія: Изд. 1891 г. Ц. 30 к., съ пер. 35 к. 
20) Изъясненіе молитвы Господней. Ц. 15 к. 21) Сказаніе 

о житіи оптинскаго старца іѳросхимонаха отца Амвросія. 
Архим. Григорія (Борисоглѣбскаго). 1893 г. Ц. 35 коп., съ 
пер. 50 к. 22) Святитель Ѳеофанъ, затворникъ и подвиж
никъ Вышенской пустыни. И. А. Крутикова. 1899 г. Ц.
50 к., съ иер. 65 к- 23) Указатели къ Душеполезному Чте
нію: за 1860—1869 гг., 1880—1889 гг., по 15 коп. за 

каждое десятилѣтіе.
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Кромѣ сихъ книгъ тамъ же можно пріобрѣтать слѣдующія 
брошюры Епископа ВИССАРІОНА:

1) Грѣхи чувствъ: зрѣніе, слухъ, вкусъ, обоняніе, ося
заніе и внутреннее чувство. Ц. 6 коп. 2) Раздоръ между 
мужемъ и женой. Ц. о коп. 3) Духовное завѣщаніе. Ц. 4 к. 
4) Гордость. Ц. 4 коп. 5) Старость. Четвертое изданіе Ц. 
7 к. 6) Братья и сестры, Ц. 4 к. 7) Свекрови и невѣстки. 
Ц. 5 к. 8) О христіанскихъ именахъ Ц. 3 к. 9) Изреченія 
слова Божія, располагающія къ покаянію. Третье изданіе 
Ц. 2 к. 10) О тѣлесныхъ дѣйствіяхъ при богослуженіи и 
молитвѣ (стояніе, колѣнопреклоненіе, паденіе ницъ, воздѣя
ніе рукъ, поклоненіе лицомъ на востокъ, крестное знаменіе). 
Третье изданіе. Ц. 3 к. 11) Радости и скорби родителей о 
дѣтяхъ. Пятое изданіе Ц. 2 к. 12) Многочадіе и безчадіе. 
Четвертое изданіе. Ц. 3 к. 13) Святость брачнаго союза. 
Изданіе второе. Ц. 4 к. 14) Дружба. Шестое изданіе. Ц4к. 
15) О путешествіяхъ къ святымъ мѣстамъ. Второе изданіе 
Ц. 3 к. 16) Лица безбрачныя. Шестое изданіе. Ц. 4 к. 17) 
Утѣшеніе и совѣты людямъ живущимъ въ бѣдности. Пятое 
изданіе. Цѣна 2 коп. 18) Доброе имя. Шестое изданіе 
Ц. 2 к. 19) Женихи и невѣсты. Шестое изданіе. Ц. 4 к. 
20) Отчимы и мачехи, пасынки и падчерицы. Шестое изда
ніе. Ц. 4 к- 21) Изъясненіе краткихъ изреченій, употребля
емыхъ въ богослуженіи. Четвертое изданіе. Ц. 5 к. 22) Нѣ
что о вечеринкахъ и балахь. Изданіе 2-е. Ц. 4 к. 23) Убо
гіе. Изд. 5-е. Ц. 4 к. 24) Сиротство. Изд. 5-ѳ. Ц. 4 коп. 
25 Вдовство. Изд. 5-е. Ц. 4 к. 26) Инока Парфенія. Число 
раскольниковъ. Ц. 2 к. 27) Преосвященнаго Іереміи—от
шельника. Врачевство духовное отъ міра собираемое (52 стр.)- 

Ц. 10 к. 28) Врачи и ихъ паціенты. Второе изданіе исправ
ленное и дополненное. Ц. 5 к. 29) Лѣствица добродѣтелей. 
Уроки христіанскаго усовершенствованія по руководству 
Лѣствицы преподобнаго отца нашего Іоанна игумена Си
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найской горы. Лѣствичника (5'2 стр.). Цѣна 10 к. 30) Вы
сокое значеніе храма Божія. По руководству о. Іоанна Крон
штадтскаго. Изданіе второе. Пѣна 4 коп.

Всѣ 30 брошюръ (въ нихъ около 825 стран.) съ пере
сылкой I р. 25 коп.

При выпискѣ книгъ и брошюръ сразу на 25 и болѣе 
рублей 20°/о уступки и пересылка на счетъ редакціи.

Нѣкоторые спрашиваютъ Душеполезное Чтеніе за всѣ 
годы его изданія, но, вмѣсто изданія за сорокъ пять лѣтъ, 
полные экземпляры Душеполѣзнаго Чтенія имѣются только 
за тринадцать лѣтъ, которые и отпускаются за 1887 и 1888 
годы по 2 р. 50 к., за 1890,1893, 1894, 1897, 1898, 1899. 
1900, 1901, 1902, 1903, 1904 и 1905 годы по 3 р. 50 к, 
На пересылку прилагается по разстоянію за 5 фунтовъ 12-ти 
книжекъ каждаго изъ означенныхъ первыхъ двухъ лѣтъ и 
за 6 фунтовъ 12-ти книжекъ каждаго года изъ десяти по
слѣднихъ лѣтъ. ----------------

Желая своевременно отзываться на быстро возникающіе 
въ наше время запросы церковно-общественной жизни, ,,Об
щество распространенія религіозно-нравственнаго ,просвѣ
щенія въ духѣ Православной Церкви'1 нашло благовремен
нымъ вмѣсто журнала „Православно-Русское Слово", вы
ходившаго лищь 20 разъ въ годъ, издавать съ будущаго 
1906 года новый еженедѣльный журналъ, церковно-обще
ственнаго характера, подъ названіемъ: 

„Церковный Голосъ", 
который будетъ выходить съ 1 будущаго января по пятницамъ, 
тетрадями (въ обложкѣ), не менѣе двухъ печатныхъ листовъ 

въ каждой, послѣдующей программѣ:
1. Руководящія редакціонныя статьи по всѣмъ вопро

самъ вѣры и церковной жизни, которые выдвигаются вре
менемъ, а также по вопросамъ государственнымъ, обще
ственнымъ, бытовымъ и т. д., насколько послѣдніе требу
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ютъ въ отношеніи къ себѣ церковной оцѣнки въ сознаніи 
вѣрующихъ.

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

8. Духовно-назидательныя статьи, по преимуществу— 
примѣнительно къ временамъ церковнаго годя, могущія слу
жить пособіемъ или матеріаломъ для проповѣдниковъ.— 
Беллетристическія статьи религіозно—нравственнаго харак
тера и стихотворенія.

4. Думы пастыря надъ явленіями современной мысли и 
жизни, въ формѣ небольшихъ отзывовъ, дневника и т. под.

5. Хроника церковно-общественной жизни въ Россіи и 
извѣстія о дѣятельности „Общества распространенія рели
гіозно-нравственнаго просвѣщенія4', различныхъ его учреж
деній и аналогичныхъ ему обществъ.

6. Корреспонденціи о разныхъ событіяхъ и явленіяхъ 
религіозно-нравственной жизни въ Россіи и въ православ

ныхъ церквахъ за-границей.
7. Обозрѣніе выдающихся статей въ повременной ду

ховной и свѣтской печати („Изъ повременной печати41).
8. Статьи критическаго и апологетическаго характера.
9. Библіографія.
10. Вопросы читателей (идейнаго, а не узко-практичес

каго характера) и отвѣты на нихъ.
11. Смѣсь.
12. Почтовый ящикъ редакціи.
Редакція журнала „Церковный Голосъ14 намѣрена быть 

проводникомъ заявившаго себя въ послѣднее время цѳрков- 
но-прогрѳсивнаго направленія и на знамени своемъ выстав

ляетъ:
1. Вѣрность началамъ древней Вселенской Церкви, не 

только не стѣсняющей церковнаго творчества, необходима
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го для обновленія церковной жизни, но и призывающей къ 

нему.
2. Необходимость для настоящаго времени широкихъ 

церковныхъ реформъ на началахъ соборности, возстановля
емой отъ самаго низа—приходской жизни, до вершинъ цер
ковнаго управленія.

3 Свободу церкви, ея жизни и ея науки.
Всѣмъ годовымъ подписчикамъ будутъ высланы, въ ка

чествѣ безплатнаго приложенія, два тома (каждый въ двухъ 
выпускахъ) извѣстныхъ писателей богослововъ:

1. Богословскія академическія чтенія преосв. Іоанна, 
еп. Смоленскаго.

и 2. Православіе въ отношеніи къ современности, А. 
М. Бухарева (бывшаго архимандрита Феодора).

Цѣна журнала „Церковный Голосъ“ съ приложеніями 
5 р. въ годъ съ доставкою и пересылкою, заграницу—6 руб.

Адресъ редакціи и конторы'. СПБ. Стременная, 20.
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