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ПОЛОЦКІЯЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.
Оффиціальный отдѣлъ.

ДВИЖЕНІЯ И ПЕРЕМѢНЫ ПО СЛУЖБѢ

По распоряженію Епархіальнаго Начальства.

Назначаются'.

— Резолюціей Его Преосвященства,, отъ 8 ноября 1913 г. за 
№ 4031, учитель Колышской церковно-приходской школы Григорій 
Щербинскій, согласно прошенію,—на вакансію священника къ Тур- 
жецкой церкви, Полоцкаго уѣзда.

— Резолюціей Его Преосвященства, отъ 8 ноября 1913 г. за 
№ 4031, священникъ Константинъ Бѣлявскій—на вакансію второго 
священника къ Гультяевской церкви, Невельскаго уѣзда.

— Резолюціей Его Преосвященства, отъ 8 ноября 1913 г. за 
№ 4037, заштатный священникъ Савва Мацкевичъ—запаснымъ свя
щенникомъ къ Голышовской церкви, Люцинскаго уѣзда.

Пврем мцаются:

— Резолюціей Его Преосвященства, отъ 16 ноября 1913 г. свя
щенникъ Витебской Летро-Павловской церки, Николай Макриновъ 
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на вакансію настоятеля Велижскаго собора.

— Резолюціей Его Преосвященства, отъ 8 ноября 1913 г. за 
№ 4033, священникъ Начской церкви, Лепельскаго уѣзда Михаилъ 
Лавровъ—па вакансію настоятеля къ Дзвонской церкви, Лепельскаго 
уѣзда.

— Резолюціей Его Преосвященства, отъ 8 ноября 1913 г. за 
№ 4031, священникъ Туржецкой церкви, Полоцкаго уѣзда, Голопіу- 
бинъ,—на вакансію второго священника къ Вировлянской церкви, 
Городокскаго уѣзда.

— Резолюціей Его Преосвященства, отъ 8 ноября 1913 г. за 
№ 4031, второй священникъ Вировлянской церкви, Городокскаго 
уѣзда, Александръ Навысоцкій,--на вакансію священника къ Начской 
церкви, Лепельскаго уѣзда.

Командируется:

— Резолюціей Его Преосвященства, отъ 8 ноября 1913 г. за 
К’ 4030, іеромонахъ Полоцкаго Богоявленскаго монастыря Іустинъ— 
къ Придруйской церкви, Дриссенскаго уѣзда, впредь до распоряже
нія.

Отрѣшается:

— Резолюціей Его Преосвященства, отъ 8 ноября 1913 г. за 
№ 4037, священникъ Голышевской церкви, Люцинскаго уѣзда, Тимо- 
фей Соколовскій.

Вакантныя священническія мѣста'.

При Киселевской церкви, Себежскаго уѣзда.
— Томсинской церкви, Себежскаго уѣзда.
— Стеревневской единовѣрческой церкви.
— Витебской Петро-Павловской церкви, второго свяіценника.
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Журналъ Правленія Епархіальнаго свѣчного 
завода отъ 17 октября 1913 г. № 6.

Слушали: Докладъ о нижеслѣдующемъ: въ виду наступленія 
срока заготовки желтаго пчелинаго воска для нуждъ завода на пред
стоящій 1914 годъ, Правленіе Епархіальнаго свѣчного завода 27 сен
тября с. г. обратилось къ торговой фирмѣ въ г. Москвѣ наслѣдни
ковъ П. С. Каптелина и представителю Люнебургской воскобѣлильни 
А. Пильпелю о сообщеніи цѣнъ на желтый очищенный пчелиный 
воскъ „Бенгуэла" и бѣлый „Фейнвейсъ".

Изъ полученныхъ отвѣтовъ а) отъ торговаго дома Каптелина 
видно, что цѣна на желтый воскъ „Бенгуэла“ Франко Витебстъ 30 р. 
15 коп. и бѣлый воскъ типа „Фейнъ!‘ 31 р. 85 коп. и б) представи
теля Люнебургской воскобѣлильни—на желтый воскъ 30 р. 10 коп. и 
бѣлый 31 р. 75 к.

Затѣмъ поступило предложеніе отъ Волжскаго Акціонернаго Об
щества на желтый Испанскій воскъ, съ доставкою на ноябрь 300 пу
довъ по цѣнѣ 29 р. 85 коп. и Африканскій по 30 р. 25 коп. и бѣ
лый Испанскій по 31 р. 90 коп. за пудъ.

Такія небывалыя цѣны на воскъ вынудили Правленіе свѣчного 
завода просить Смоленскій и С.-Петербургскій Епархіальные и воен
ный свѣчные заводы увѣдомить—по какой цѣнѣ этими заводами за
контрактованъ воскъ на 1914 годъ. Изъ отношеній Смоленскаго и 
военнаго свѣчныхъ заводовъ видно, что для этихъ заводовъ воскъ 
еще не пріобрѣтался, а С.-Петербургскій Епархіальный свѣчной за
водъ 11 октября за № 156 сообщилъ, что цѣны на воскъ отъ 29 до 
31 руб. и выше.

Повышеніе цѣнъ объясняется уменьшеніемъ привоза воска изъ 
мѣстъ добыванія его. За границей цѣны повышаются съ каждымъ 
днемъ.

Справка: 1. При построеніи свѣчного завода въ г. Витебскѣ съ 
1 іюля 1896 г. желтый воскъ пріобрѣтался но 25 р. и бѣлый по 28 р. 
за пудъ.
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Цѣны на свѣчи были установлены: желтыя по 30 р., бѣлыя по 

32 руб. и золоченыя по 34 р. за пудъ.
Въ теченіи 17 лѣтъ существованія завода цѣны на воскъ незна

чительно повышались и въ 1912 году желтый воскъ съ доставкою въ 
Витебскъ обошелся по 26 р. 70 коп. и бѣлый по 28 р. 20 коп., но 
цѣны на свѣчи оставались прежнія, установленныя при построеніи 
свѣчного завода.

2: Въ § 5 устава Витебскаго Епархіальнаго свѣчного завода из
ложено: „Цѣна свѣчъ опредѣляется Правленіемъ завода съ ут
вержденія Его Преосвященства, сообразно съ стоимостью матеріи 
ловъ, производства и расходовъ по производству".

3: Изъ отчетовъ Епархіальныхъ свѣчныхъ заводовъ: Подольскаго, 
Уфимскаго и Симбирскаго видно, что бѣлыя незолоченыя свѣчи отпу
скаются по 36 руб. за пудъ, Нижегородскаго и Вологодскаго по 34 р., 
Ставропольскаго по 35 р. и Тифлисскаго по 40 руб.

4. - Въ теченіи 17 лѣтъ поставщиками воска были сначала рус
скіе торговцы: Вершинскій, Бабуринъ и Каптелинъ; но затѣмъ вы
годнѣйшія условія какъ по цѣнѣ, такъ и по доброкачественности 
воска предложила Люнебургская воскобѣлильня, которая болѣе 10 
лѣтъ всегда аккуратно выполняла заказы завода. Въ 191° году по
ставка воска была предоставлена Московскому торговому дому Кап- 
телина и Люнебурской воскобѣлильнѣ по одинаковой цѣнѣ 26 руб. 
70 коп. за пудъ, при чемъ желтый воскъ „Бенгуэла" отъ Каптелина 
получился плохо очищеннымъ, трудно поддавался побѣлкѣ и въ ре
зультатѣ получился красноватаго цвѣта; воскъ-же Люнебургской во
скобѣлильни хорошо былъ очищенъ и легко поддавался побѣлкѣ, 
требуя меньше затратъ на эту операцію, чѣмъ воскъ Каптелина.

Постановлено: 1) Принимая во вниманіе, что выгоднѣйшія по 
цѣнѣ условія для поставки воска предложила Люнебургская воско
бѣлильня, то войти въ договоръ съ представителемъ указанной фир
мы А. Пильпелемъ о поставкѣ для нуждъ завода въ 1914 году жел
таго очищеннаго Бенгуэльскаго воска въ количествѣ 1200 пудовъ по 
цѣнѣзор. за пудъ и бѣлаго воска „Фейнвейсъ" по 31 р. 65 к. запудъ, 
сколько понадобится, франко ст. Витебскъ за наличный разсчетъ, съ 
предоставленіемъ Правленію Епархіальнаго свѣчного завода 20 дней- 
наго срока на анализъ воска и съ начисленіемъ послѣ указаннаго
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срока въ пользу воскобѣлильни 6% годовыхъ, если Правленіе свѣч
ного завода не будетъ располагать свободными суммами для уплаты 
за воскъ.

2) Въ виду неимовѣрно высокой цѣны на желтый и бѣлый 

воскъ, который теперь равняется установленнымъ цѣнамъ на свѣчи, 
а также увеличенія жалованья рабочимъ по сравненію съ первона
чальнымъ учрежденіемъ завода. Правленіе Епархіальнаго свѣчного 
завода, согласно § 5 устава свѣчного завода, находитъ своевремен
нымъ со дня заключенія договора на поставку воска, поднять цѣны 
на свѣчи пропорціонально поднятію цѣнъ па воскъ и отпускать желтыя 
свѣчи по 34 р., бѣлыя незолоченныя по 36 р. и золоченныя по 38 р. 
за пудъ. О чемъ и объявить духовенству чрезъ пропечатаніё въ Епар
хіальныхъ Вѣдомостяхъ.

Но предварительно журналъ сей представить на благоусмотрѣ
ніе и утвержденіе Его Преосвященства. Подлинный подписали: Пред
сѣдатель Правленія Протоіерей А. Доновъ, Пленъ священникъ Фан- 
тинъ Капусцинскій, Смотритель завода, священникъ Онуфрій Шестакъ, 
Предсѣдатель Ревизіоннаго Комитета протоіерей Андрей Хорошке- 
вичъ. Члены: священникъ Владиміръ Дымманъ и священникъ Іоаннъ 
Жиглевичъ.

На журналѣ этомъ резолюція Его Преосвященства 23 октября 
19!з г. послѣдовала таковая: «Утверждается».

Въ виду поднятія цѣнъ на воскъ и свѣчи, Правленіе Епархіаль
наго свѣчного завода признаетъ своевременнымъ увеличить на 4 р. 
и стоимость свѣчныхъ огарковъ, которые въ настоящее время будутъ 
приниматься на свѣчномъ заводѣ: желтые по 22 руб. и бѣлые по 
24 руб. за пудъ.

Съ подлиннымъ вѣрно: Смотритель завода священникъ Онуфрій
Шостакъ.

Редакторъ оффиц. отдѣла,
Секретарь Консисторіи Л. Яновскій.



19ноября1913 года. ^46

ПОЛОЦКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.
і }(еоффиціалькый ошИлъ.

/Ѵ/Ѵ^ѴѴЧЛ/к/ѴѴ^/МЧ/ѴѴѴкАУѴ/МѴ/Ѵ/ѴХ/ѴЛ^Ч/МѴѴ/МѴѴ/ѴХ^

Защита ученія о свободѣ воли, какъ источни
кѣ зла, противъ существующихъ возраженій 

со стороны детерминизма.

Вопросъ о происхожденіи зла является однимъ изъ существен
ныхъ пунктовъ въ міровоззрѣніи каждаго человѣка, потому и изслѣ
дованія о сущности и источникахъ зла занимаютъ видное мѣсто во 
всѣхъ религіозныхъ и философскихъ ученіяхъ Относительно же ре
зультата этихъ многочисленныхъ изслѣдованій приходится имѣть 
такое заключеніе: какъ всякій естественный человѣкъ, лишенный во
дительства Божественной благодати, съ самаго дѣтства бываетъ окру
женъ пагубными вліяніями злой силы и, въ безпросвѣтномъ мракѣ 
зла, не видя ни начала, ни конца послѣднему, можетъ придти въ 
отчаяніе и восклицать словами Апостола: „Окаяненъ азъ человѣкъ: 
кто мя избавитъ отъ тѣла смерти?" (Рим. гл. 7 ст. 24),—точно-такъ 
и всякая естественная религія и всякая система философская, не 
внимающая голосу Божественнаго Откровенія, если и не отчаивается 
сама въ успѣхѣ своего суемудрія, то высказываетъ приводящее 
другихъ въ отчаяніе убѣжденіе въ вѣчности зла.

Всѣ такія ученія, считая зло всеобщимъ явленіемъ, ошибаются, 
какъ относительно его начала, такъ и — конца. Они разсуждаютъ 
приблизительно такъ: разъ зло было и есть вездѣ и всюду, то оно и 
должно быть всегда. Такимъ образомъ эти теоріи отъ факта всеобщ
ности зла заключаютъ къ его необходимости. И въ такомъ случаѣ 
источникомъ зла считается все, что угодно, но только не свободная
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воля сотворенныхъ существъ, являющаяся, на взглядъ этихъ теорій, 
началомъ всего случайнаго, самое понятіе которой находится въ 
прямомъ прот иворѣчіисъ понятіемъ необходимости. Отсюда утверж
деніе необходимости зла является однимъ изъ первыхъ и существен
ныхъ возраженій противъ ученія о свободѣ, какъ его источникѣ.
Посвоей глубокой древности оно восходитъ ко временамъ знаменитой 
персидской религіи Зороастра, представляющей зло изначальнымъ, 
самостоятельнымъ существомъ въ лицѣ Аримана, который внесъ 
грѣхъ въ человѣческую природу, склонивъ на свою сторону пер
выхъ людей въ своей ожесточенной борьбѣ съ Ормуздомъ, олицетво
реннымъ началомъ добра. Съ небольшими измѣненіями этотъ дуали
стическій взглядъ на происхожденіе зла вошелъ затѣмъ въ рели
гіозное миросозерцаніе гностическихъ и манихейскихъ сектъ, въ ко
торыхъ зло представляется происшедшимъ подъ вліяніемъ матеріи, 
какъ злого начала, соединеннаго съ душой, являющейся началомъ 
добра. Этотъ дуалистическій взглядъ оказался настолько живучимъ, 
что, пройдя цѣлый рядъ школъ, оставилъ свои слѣды и въ нѣкото
рыхъ системахъ западныхъ философовъ. Таковы, напримѣръ, системы 
Шенкеля и Шлейермахера, которыя удерживаютъ черты дуализма въ 
раздѣленіи человѣческаго существа на двѣ совершенно различныхъ 
стороны,—плоть—совокупность низшихъ душевныхъ силъ и духъ— 
мѣсто богосознанія (ЗсЫеіегтасЬег’в, Вег сЬгівШсЬе СНаиЬе, Вегііп. ЕйпГ 
Аиз^аЬе. В. 1, § 66, 2, 8. 362). Развитіе этихъ сторонъ, по Шлейер- 
махеру, сое ’ршается въ человѣкѣ далеко не равномѣрно. Чувственная 
сторона предупреждаетъ духовную въ своемъ развитіи. Когда же 
духъ успѣваетъ достаточно окрѣпнуть, то онъ уже увидитъ себя ра
бомъ чувственности. Отсюда всякій грѣхъ, по опредѣленію этого фи
лософа, есть произведенная самостоятельностью чувственныхъ функ
цій задержка опредѣляющей силы духа (Цит. соч., 8. 363). Подобно 
этому говоритъ и Шенкель, по которому всѣ грѣхи въ своемъ инди
видуальномъ характерѣ суть противодѣйствія человѣческой воли Бо
жественной волѣ, происходящія изъ основаній чувственнаго удоволь
ствія, или неудовольствія. (&. ЗсЬепкеГз Біе вгипШеЬгеп (Іез 
сЬгІ8Іепіиш8 аиа <1ет Веіѵивгіеіп <1е8 61аиЬ. Ьеіргіе, 1877, 8. 164, 8. 219, яснѣе 
—§ 165, 8. 220—221). По смыслу этихъ теорій, началомъ грѣха яв
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ляется не духъ, ибо въ такомъ случаѣ человѣкъ перестаетъ быть 
человѣкомъ (Цит. соч. 8. 222—223) и ужъ, конечно, не свободная во
ля, а скорѣе—чувственно связанная воля ЛЯ<і § 173, 8. 230).

Характерной чертой приведенныхъ теорій во взглядѣ на проис
хожденіе зла является то, что онѣ считаютъ его источникомъ Само 
Абсолютное, или непосредственно производя его отъ послѣдняго, какъ 
это видимъ въ чистомъ дуализмѣ, или же считая его принадлеж
ностью не Абсолютнаго Начала Самого по себѣ, а лишь сотворенныхъ 
Имъ ограниченныхъ существъ, какъ это. видимъ въ теоріяхъ дуали
стическаго оттѣнка. Очевидно, и тѣ и другія считаютъ виновником'ь 
зла Самого Бога. Этотъ выводъ вытекаетъ съ строгой послѣдователь
ностью изъ признанія зла за особо необходимое начало. Какъ тако
вое, съ необходимостью происходя отъ извѣстныхъ причинъ и съ 
своей стороны обусловливая рядъ необходимыхъ слѣдствій, зло по 
своему происхожденію должно быть отнесено къ Абсолютному, какъ 
къ своей Первопричинѣ, потому что только Абсолютное можетъ 
быть источникомъ необходимаго. На такое положеніе является 
сопігасііііо іп асЦесіо. Съ одной стороны, Абсолютное есть источникъ 
всякой необходимости и, стало быть,—зла, а съ другой,—съ понятіемъ 
Абсолютнаго связывается представленіе о полнотѣ и гармоніи бытія, 
въ которыхъ нѣть и тѣни несовершенства и дисгармоничности. Стало 
быть, признаніе зла за продуктъ Абсолютнаго Начала ведетъ къ отри
цанію послѣдняго. Нужно замтить то. чго отрицаніе Абсолют
наго является въ результатѣ не одного простого утвержденія 
необходимости зла, но съ присоединеніемъ къ нему правиль
наго понятія о природѣ и свойствахъ зла. Въ данномъ случаѣ оно 
считается тѣмъ, что препятствуетъ правильному теченію міровой 
жизни, что вноситъ безпорядокъ и звучитъ массой грубыхъ диссо
нансовъ въ гармоніи міра, оно, словомъ—то, чего не должно быть въ 
противоположность добру, или тому, что быть должно.

Выясненное нами противорѣчіе въ понятіи Абсолютнаго кажется 
не устранимымъ, при отрицаніи свободы воли въ качествѣ источника 
зла и сь признаніемъ необходимости послѣдняго. Но существуетъ дру
гой рядъ теорій, которыя думаютъ избѣжать этого противорѣчія, не 
отмѣняя признанія необходимости зла и лишь видоизмѣняя самое по.
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понятіе объ его природѣ. Здѣсь зло считается уже не за нѣчто про
тивоположное добру, а только за несовершенство, необходимо прису
щее природѣ ограниченныхъ существъ,—за простой недостатокъ, 
обусловливающій собой самый прогрессъ и даже за низшую степень 
добра, которая съ теченіемъ времени можетъ развиться и, благодаря 
общему прогрессу, стать тѣмъ же добромъ. Къ числу философовъ, 
совершенно обезличивающихъ природу зла, чрезъ уничтоженіе суще
ственнаго отличія его отъ добра, принадлежатъ лица самыхъ различ
ныхъ и даже противоположныхъ по направленію школъ. Здѣсь встрѣ
чаемъ и Лейбница съ его монадологіей и оптимизмомъ, и Гегеля съ 
его пантеизмомъ, и пессимистовъ: Шопенгауэра и Гартмана. Лейбницъ 
въ данномъ случаѣ интересенъ для насъ въ томъ отношеніи, что 
свою Теодицею написалъ въ противовѣсъ пантеистическому выводу 
Спинозы относительно виновности Божества въ происхожденіи зла 
Но его положеніе о „предуставленной гармоніи'1 (Ііагтопіа ргаевіаЬіІііа), 
однажды на всегда, положенной Богомъ въ основу сотворенныхъ су
ществъ, по которой все въ мірѣ и совершается съ необходимостью, 
не спасаетъ отъ пантеистическаго вывода, а скорѣе возвращаетъ къ 
нему. По этой предуставленной гармоніи и зло должно представлять
ся происшедшимъ отъ Бога. Но Лейбницъ хорошо понималъ, что 
Богъ, такъ или иначе произведшій зло, уже не Богъ. Ему осталось 
одно,—для спасенія самой идеи 
что онъ и сдѣлалъ поставивъ 
Онъ различаетъ три вида 
торое собственно не зло, а лишь 
нужный для особаго оттѣнка послѣдняго, зло физическое—страданія 
тоже въ сущности есть меньшее добро, такъ какъ усиливаетъ до
стоинство послѣдняго. Но третій видъ зла—грѣхъ—Лейбницъ не от
важился сначала отожествить съ добромъ; поэтому онъ не допускаетъ 
и необходимости послѣдняго, а лишь его возможность, въ силу вѣч
ныхъ истинъ, которая и осуществляется волею сотворенной, а не 
Божественной. Очевидно, Лейбницъ готовъ признать за источникъ 
нравственнаго зла свободу воли, исключающую какъ принужденіе, 
такъ и необходимость. Но этимъ признаніемъ Лейбницъ становится 
въ прямое противорѣчіе съ прежнимъ своимъ положеніемъ о преду

Божества, обезличить самое зло, 
его на одну доску съ добромъ. 
зла: метафизическое зло, ко

несовершенство, дефицитъ добра,
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ставленной гармоніи, исключающимъ всякую возможность свободныхъ 
дѣйствій. Поэтому въ дальнѣйшемъ развитіи оптимистической си
стемы, какъ у самаго Лейбница, такъ и особенно у его послѣдовате
лей, замѣтно стремленіе обезличить и нравственное зло. На самомъ 
дѣлѣ, по мнѣнію Лейбница, послѣдне является тѣмъ же добромъ, 
только въ меньшей степени: сила грѣха привлекаетъ на людей дѣй
ствіе Божественной благодати, безъ грѣха не послѣдовало бы и 
искупленія, даже мы сами не существовали бы, — вообще же безъ 
допущенія грѣха, добро не было бы такъ велико.

Такимъ образомъ, въ альтернативѣ: или зло необходимо и проис
ходитъ отъ Бога, или оно только возможно и осуществляется свобо
дой,—Лейбницъ послѣ колебаній выбираетъ первый путь, а для того, 
чтобы избѣжать на этомъ пути противорѣчій въ понятіи Абсолютнаго, 
онъ сближаетъ природу зла и добра, представляя первое основаніемъ 
второго.

Еще болѣе замѣтно стремленіе къ сближенію добра и зла, чрезъ 
указаніе на необходимость ихъ—въ системѣ пантеизма, особенно у 
Гегеля, гдѣ такое сближеніе совершается уже безъ всякихъ колеба» 
ній. Гегель различаетъ въ человѣкѣ двѣ стороны, — внутреннюю — 
идеальную, которая есть бытіе въ себѣ (ап 8іс1і) и внѣшнюю, которая 
есть бытіе для себя (Ліг 8івЬ). Человѣкъ-добръ, какъ вещь въ себѣ 
(Біп» ап вісЬ); но эта доброта чисто животная, такъ какъ она незаслу
женна. Заслужить же ее человѣкъ можетъ только паденіемъ-только 
чрезъ это онъ становится человѣкомъ (РЬіІоворЬіе <1ег ПезіѣісЬіе, 8. 333). 
Чтобы не быть добрымъ лишь натурально, человѣкъ долженъ имѣть 
свою вину, свою волю вмѣненіе (РіііІоворЬ. <1. Ве1і§. 8. 212, В. 2). 
Этого онъ достигаетъ только паденіемъ, потому что тогда онъ со
знаетъ себя, какъ нѣчто отдѣльное отъ всеобщаго Божественнаго 
Духа, какъ бытіе Кііг 8І<Ь (РШІозорІі. <1ег безсііісЫ). Насколько онъ лично 
виновенъ за переходъ изъ бытія ап 8ісЬ въ бытіе Еііг 8ісѣ,—на столь
ко онъ. добръ по своей волѣ (Рііііоз. Ве1і&. 8. 212), и каждый такой 
грѣхъ необходимъ для каждаго индивидуума, потому что онъ ведетъ 
человѣка на высшую степень совершенства. Зломъ въ собственномъ 
смыслѣ Гегель считаетъ то обстоятельство, когда человѣкъ дѣлаетъ 
бытіе Еііг 8ісѣ постояннымъ содержаніемъ своей воли (Рііііозоріі <1. Ке1і§. 
В. 1, 8. 194, В. 2, 8. 64), т. е. когда совершенно сознательно счи
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таетъ свое индивидуальное бытіе за дѣйствительное существованіе. 
Но вѣдь человѣкъ, какъ и весь міръ, съ точки зрѣнія Гегеля, есть 
лишь переходный моментъ въ развитіи Абсолютной Идеи, совершаю
щійся съ необходимостью. Поэтому и зла въ собственномъ смыслѣ, 
по теоріи Гегеля, не должно быть, такъ какъ всякій переходъ чело
вѣка въ бытіе Піг 8ісЬ и всякое укрѣпленіе воли въ этомъ бытіи со
вершается также съ необходимостью. Поэтому и всякое зло, по Геге
лю, въ сущности не зло, а лишь необходимый переходный моментъ 
въ развитіи добра. На этой же пантеистической точкѣ нравственнаго 
безразличія зла, съ признаніемъ его необходимости, стоитъ и песси
мизмъ Шопенгауэра. Считая зло, какъ и весь міръ, необходимымъ 
результатомъ объективаціи Абсолютной Воли, какъ единаго Универ
сальнаго Начала, Шопенгауэръ полагаетъ лишь относительное, а не 
существенное различіе между добромъ и зломъ. На его взглядъ, 
добро и зло лишь субъективныя понятія, не имѣющія подъ собой 
реальной почвы и существующія въ нашемъ сознаніи только для 
обозначенія соотвѣтствія или несоотвѣтствія объекта какому - либо 
опредѣленному стремленію воли (\ѴеІі, аія ХѴіІІе иші Ѵогяіеііип^, 1133. 8. 
427, 431).

Мы разсмотрѣли достаточное количество философскихъ системъ, 
настолько разнообразныхъ по направленію, какъ оптимизмъ и пес
симизмъ,—чтобы видѣть, какимъ образомъ каждая изъ нихъ выхо
дитъ изъ противорѣчія въ понятіи Абсолютнаго, возникающаго отъ 
признанія зла необходимыхъ и, слѣдовательно, происходящимъ отъ 
Бога. Это противорѣчіе, повидимому, успѣшно обходится или пу
темъ обезличенія зла и отожествленія его съ добромъ. Если зло есть 
не болѣе, какъ ограниченность сотворенныхъ существъ, отличающая 
ихъ отъ Безграничнаго, если въ этомъ смыслѣ оно обусловливаетъ 
собой самое существованіе конечнаго міра и его прогрессъ, выража
ющійся въ стремленіи къ усовершенствованію, то въ такомъ видѣ 
оно, дѣйствительно, можетъ и должно, съ необходимостью происте
кать отъ Абсолютнаго, нисколько не противорѣча Его свойствамъ: 
оно необходимо, слѣд., должно быть; такъ какъ оно должно быть, то 
оно хорошо; если же зло само по себѣ благо и вмѣстѣ съ тѣмъ 
необходимо, то ни отъ чего другого и не можетъ происходить, какъ 
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только отъ Бога. Въ дѣйствительности такой взглядъ на зло, устра
няя противорѣчіе изъ понятія Абсолютнаго, вводитъ мысль въ цѣ
лый рядъ противорѣчій другого рода.

Прежде всего нужно замѣтить, что взглядъ на зло, какъ на не
совершенство, является по справедливому замѣчанію въ результатѣ 
смѣшенія іерархической идеи съ идеей моральной: дѣйствительно, въ 
данномъ случаѣ зломъ считается все меньшее въ отличіе отъ добра, 
которое составляется изъ всего большого, Но такому пониманію про- 
тиворѣчитъ истинный порядокъ вещей. Исторія и жизнь часто намъ 
представляю?ь примѣры такихъ личностей, которыя стоятъ наверху 
іерархической лѣстницы, обладають и блестящимъ образованіемъ и 
богатствомъ матеріальныхъ средствъ, можно ли ихъ назвать нрав
ственно добрыми за одну высоту ихъ іерархическаго положенія? Не 
бываетъ ли такихъ случаевъ, что эти именно личности не выполня
ютъ на своемъ высокомъ посту своего человѣческаго призванія жить 
не для себя только, а и для другихъ? Не бываютъ ли и они эго
истичны, самолюбивы и, слѣдовательно, безнравственны, злы? Оче
видно, приходится сказать1 „да, такъ бываетъ, къ сожалѣнію, и въ боль
шинствѣ случаевъ1*. Съ другой стороны, можно ли назвать безнрав
ственнымъ, злымъ человѣка бѣднаго и необразованнаго, несмотря на 
на то, что онъ свято помнитъ и исполняетъ свой долгъ человѣка, и, 
по мѣрѣ силъ, осуществляетъ свое назначеніе? Возьмемъ болѣе на
глядный примѣръ. Всякій изъ насъ называетъ дѣтей несовершенны
ми, по ихъ неразвитости и вообще но незаконченности организаціи; въ 
тоже время всякій въ правѣ считать безумнымъ того, кто назоветъ дитя 
злымъ за это его несовершенство. По всему этому можно судить, что 
добро и зло не въ количествѣ, а въ томъ или иномъ направленіи 
силы въ отношеніи къ своему назначенію. Очевидно, нисколько не 
говоритъ въ пользу признанія зла за простую ограниченность и даже 
низшую степень добра то обстоятельство, что имъ будто бы въ этомъ 
смыслѣ обусловливается самое бытіе людей, какъ существъ ограни
ченныхъ, въ отличіе отъ Безграничнаго Бога: мы имѣемъ отличи
тельное отъ Бога бытіе вовсе не въ силу нашей ограниченности со сторо
ны зла; человѣку не нужно быть Богомъ для того только, чтобы быть 
добрымъ: для этой цѣли требуется вѣрность положенному Богомъ 
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назначенію. Безграничная Божественная доброта недосягаема для лю
дей; но она все-таки духовно объединяетъ ихъ съ Богомъ, являет
ся для нихъ путеводной звѣздой, святымъ идеаломъ всѣхъ ихъ 
стремленій и дѣйствій. Въ этомъ стремленіи къ идеалу, къ полнотѣ 
бытія заключается и сущность прогресса; въ простомъ же вос
хожденіи съ одной ступени ограниченности къ слѣдующей нѣтъ и 
не можетъ быть никакого прогресса, потому что въ такомъ случаѣ 
впереди должно быть одно безпросвѣтное зло, хотя бы и въ смыслѣ 
только ограниченности. Наконецъ, признаніе зла простымъ несовер
шенствомъ противорѣчить смыслу самыхъ теорій, проповѣдующихъ 
таксй взглядъ, Нельзя смотрѣть оптимистически на зло и весь міръ 
въ тоже время: если зло только несовершенство, то слѣдовательно, 
вся жизнь міра, какъ несовершеннаго, ограниченнаго, должна пред
ставляться сплошнымъ зломъ и страданіемт, что уже противорѣчить 
оптимистическому взгляду на міръ, какъ наилучшій изъ всѣхъ воз
можныхъ міровъ. Но, повидимому, взглядъ на жизнь міра, какъ 
сплошное страданіе, лежитъ въ основѣ пессимизма, тоже отрицающа
го абсолютное различіе между добромъ и зломъ. Оказывается однако, 
что пессимизмъ такъ же, какъ и оптимизмъ, этими именно отрица
ніями различія подрываетъ, такъ сказать рипсіига ргигіепз своего міро
созерцанія. Вѣдь, если зло въ сущности не зло, такъ какъ по воззрѣ
ніямъ Шопенгауэра, не имѣетъ за собой реальности, а лишь суще
ствуетъ въ нашемъ сознаніи, какъ понятіе, выражающее отношеніе 
объекта къ какому-либо стремленію воли, то и всѣ страданія человѣка, 
все зло его жизни есть фикція, не оставляющая никакого мѣста пес
симистическому взгляду на жизнь міра, какъ сплошное страданіе,

Изъ всего сказаннаго мы имѣемъ возможность достаточно убѣ
диться въ томъ, что нельзя считать зло простымъ несовершенствомъ, 
безъ существеннаго противоположенія его добру: теоріи, стоящія на 
такой точкѣ зрѣнія, противорѣчатъ сами себѣ, а еще болѣе наблю
даемымъ нами явленіямъ дѣйствительной жизни. Этихъ противорѣчій 
они могутъ избѣжать лишь признаніемъ истинной сущности зла, 
заключающейся не въ ограниченности существъ, а въ дисгармоніи, 
въ разладѣ ихъ ограниченныхъ силъ. Но зла вь такомъ видѣ ни въ 
коемъ случаѣ нельзя считать необходимымъ, такъ какъ, возводя его 
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происхожденіе къ Абсолютной Первопричинѣ, разобранныя нами 
дуалистическія теоріи уничтожаютъ самое понятіе Абсолютнаго. Ос
тается, слѣдовательно, одинъ выходъ изъ этого круга противорѣчій, 
именно, слѣдуетъ признать за существованіемъ зла лишь характеръ 
временной необходимости, какъ результатъ безпорядка, произшед- 
іпаго въ условіяхъ жизни челвоѣческой, а не коренной, абсолютной 
необходимости, которая бы являлась частью самой природы вещей. 
Если же зто, лишенное характера абсолютной необходимости и въ 
тоже время являющееся ненормальнымъ началомъ, не могло, про
изойти отъ Всесовершеннаго Бога, то единственнымъ источникомъ 
зла должна быть признана свябода воли сотворенныхъ существъ. 
Итакъ мы пришли отрицательнымъ путемъ, путемъ критики теорій, 
производящихъ зло изъ необходимости, къ проблемѣ человѣѣеской 
свободы, какъ источника зла.

(Продолженіе слѣдуетъ).

Мзъ церкобко - обіцестбекхой жизни.

— Въ „Кроншт. Пастырѣ" помѣщена прекрасная статья о значе
ніи ревностнаго пастыря для прихода:

Почему у насъ, на Руси, въ старыя, добрыя времена пастыри 
пользовались такимъ огромнымъ вліяніемъ на народъ? Потому что въ 
клирикахъ прихожане видѣли не требоисправителей, а „своихъ" лю
дей, руководителей въ духовныхъ интересахъ, глубоко знающихъ и 
понимающихъ весь духовный и матеріальный строй народной жизни. 
Тогда народъ и духовенство, рука объ руку, одинаково, стремились 
къ церковной самобытности, самодѣятельности. На этой почвѣ между 
духовенствомъ и прихожанами создавались не оффиціальныя, но 
чуждыя формализма отношенія, глубокая нравственная духовная 
связь. Духовенство тогда не составляло особаго замкнутаго сословія: 
оно жило съ народомъ общею жизнію. Вся матеріальная жизнь наро
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да и съ хорошими и съ дурными сторонами была хорошо знакома 
пастыря», близка ему. Отсюда для него являлась полная возможность 
радоваться съ радующимися и плакать съ плачущими.

И теперь, если только пастыри, вмѣстѣ съ исполненіемъ своей 
прямой и главной обязанности—богослуженія, проповѣди и требъ, 
будутъ служить образцомъ особеннаго попеченія о паствѣ, и не слова
ми только, а самою жизнью, своею личностью, своимъ дѣятельнымъ 
отношеніемъ къ пасомымъ, то и теперь народъ пойдетъ за священ
никомъ, куда угодно, и священникъ можетъ сдѣлать съ приходомъ 
все, что угодно.

Приведемъ въ примѣръ, какъ ревностнаго пастыря, о. Іоанна 
Кронштадскаго. Не онъ-ли душа Кронштадта? Не стремится-ли къ 
нему вся Русь? Не сталъ-ли Кронштадтъ мѣстомъ паломничества 
православнаго народа? Какъ ц ѣтокъ тянется къ солнцу, такъ и рус
скій православный народъ направляется къ пастырю, въ которомъ 
почуялъ жизнь Христову. А Кронштадтъ украсился и многія другія 
мѣста русской земли обогатились благотворительными и богоугодны 
ми заведеніями и храмами Божіими. Не эти благотворительныя заве 
денія воспитали о. Іоанна, а сами они выросли, благодаря о. Іоанну. 
Не будь его, безъ сомнѣнія, не было бы и ихъ.

Итакъ, отъ личности—обновленіе. Въ приходѣ главное—священ
никъ.

сЦерковь» вполнѣ справедливо и убѣжденно говоритъ, что жизнь 
пастыря сильнѣе проповѣди:

Если вообще примѣръ имѣетъ огромное значеніе для нравствен
ной жизни человѣка, то, несомнѣнно, примѣръ доброй жизни пасты
ря долженъ имѣть еще большее значеніе въ дѣлѣ религіозно-нрав
ственнаго воспитанія его пасомыхъ.

Поставленный во главѣ своего прихода, стоящій, такъ сказать, 
на виду у всѣхъ, пастырь своею доброю жизнью учитъ сильнѣе и 
лучше словъ: восходя но лѣстницѣ добродѣтели, увлекаетъ за собой 
и пасомыхъ.
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Это—первое. Съ другой стороны, личный опытъ доброй христіан

ской жизни умудряетъ, обогащаеть умственно и самого пастыря, по
полняетъ книжныя, теоретическія познанія его подробностями, коихъ 
не дадутъ книги, учитъ примѣненію отвлеченныхъ нравственныхъ 
правилъ къ обстоятельствамъ жизни. Одно теоретическое знаніе не 
всегда приводитъ къ истинѣ. Недаромъ св. Григорій Богословъ и 
говоритъ по поводу своего удаленія оть учительства: „Надобно спер
ва себя умудрить, потомъ умудрять; стать свѣтомъ, потомъ просвѣ
щать". А ничто такъ не умудряетъ насъ, какъ опыты личной духов
ной жизни.

Этотъ опытъ придаетъ и проповѣди пастыря убѣдительность, 
дѣлаетъ слово его сильнымъ и авторитетнымъ. Воспоминанія соб
ственныхъ переживаній, опытовъ духовной борьбы, цѣнной для^чело- 
вѣка, всегда вызываетъ въ немъ извѣстныя чувства, напримѣръ, ра
дость или удовольствіе по поводу побѣды надъ зломъ въ себѣ, вооду
шевляетъ его и эти чувства невольно передаются и слушателямъ, 
увлекаютъ ихъ и становятся для нихъ мотивомъ дѣятельности. Для 
того, чтобы убѣдить кого-нибудь въ чемъ-нибудь, необходимо предва
рительно самому быть убѣжденнымъ въ истинѣ этого, и для того, 
чтобы учить кого-нибудь нравственности, необходимо самому вести 
высоко-нравственную жизнь. Здѣсь недостаточно одного знанія пра
вилъ нравственности, нужно проведеніе ихъ въ дѣятельность, осуще
ствленіе въ личной жизни,—свои духовныя переживанія.

И мы видимъ, что всѣ знаменитые проповѣдники производили 
чрезвычайно сильное впечатлѣніе на слушателей своими проповѣдя
ми только благодаря той глубокой силѣ убѣжденія, которая была 
слѣдствіемъ ихъ высокой духовной жизни.

Итакъ, нравственное возрожденіе приходской жизни немыслимо 
безъ возрожденія и обновленія нравственной личности пастыря.^ Па
стырь—центръ. Онъ—служитель правды, учитель любви, проповѣд
никъ нравственности. Онъ и долженъ всю свою жизнь, всѣ силы и 
стремленія направить прежде всего на то, чтобы преобразить своего 
внутренняго, духовнаго человѣка. И пастырь, ведущій добрую ду
ховную жизнь, самый лучшій учитель нравственности для паствы 
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своей, лучшій руководитель ея къ небу. II, по мѣрѣ приближенія его 
къ типу евангельскаго добраго пастыря, значеніе его поднимается, 
вліяніе растетъ, охватывая весь приходъ и слово получаетъ небыва
лую силу. Тогда пастырь возьметъ въ свои руки всѣ сокровенныя 
нити приходской жизни и увѣренно направитъ паству на путь Хри
стовой правды. Каковъ пастырь, таковъ и приходъ».

— Архіепископъ Антоній обратился въ «Законоучит.» къ Волын
скимъ пастырямъ съ словомъ о законоучительствѣ, въ которомъ меж
ду прочимъ говоритъ:

Ужели такъ оскудѣло пастырское усердіе, что у насъ понимаютъ 
только языкъ, устанавливающій опредѣленную кару за непослуша
ніе? Увы, иногда такъ дѣло и представляется. Увѣщевалъ я не брать 
водки за требы, не крестить дѣтей чрезъ обливаніе, только половина 
духовенства послушалась. Началъ я взыскивать за смѣшанные 
браки, и они прекратились сразу. Какъ печально явленіе такого 
„окамененнаго без чувствія “.

Впрочемъ, воздержимся и на сей разъ отъ угрозъ начальствен
ными возмездіями: къ этому приступить всегда есть время. Нѣть, 
другую угрозу не я, а самая жизнь обращаетъ къ вамъ, отцы и бра
тія! Смотрите, предъ вами проходятъ, быть можетъ, послѣднія поко
лѣнія дѣтей, которыхъ еще сами родители научали страху Божію, и 
то, сколько изъ нихъ выхсдятъ хулигановъ! Каковы же будутъ даль
нѣйшія поколѣнія, дѣти этихъ самыхъ хулигановъ, если вы не вос
пользуетесь ихъ школьнымъ возрастомъ, чтобы сдѣлать ихъ добрыми 
христіанами? Каково тогда будетъ житье самимъ священникамъ среди 
злодѣевъ»? И теперь что ни седьмица, то приходятъ ко мнѣ съ раз
ныхъ мѣстъ священники съ горькими жалобами на озвѣреніе своей 
паствы, на попраніе ею всякаго уваженія къ духовному отцу: что же 
будетъ черезъ 10—20 лѣтъ, когда вырастутъ высоко плевелы, на
сѣянныя освободителями па русской почвѣ! Смотрите же, духовные 
воры па глазахъ вашихъ подкапываютъ домъ церковный. Бдите же, 
какъ мудрый домовладыка, который не даетъ „подкопати дому своего". 
Берегите народъ, берегите дѣтей’ скоро уже будетъ поздно.
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— Въ связи съ съѣздами законоучителей «Голѵ Москвы» разби
рается въ вопросѣ объ улучшеніи преподаванія Закона Божія:

Останавливаясь на необходимости реформы въ преподаваніи За
кона Божія, нельзя не замѣтить, что эту реформу надо начать не 
только снизу—со школъ и училищъ свѣтскихъ, но и сверху, т. е. съ 
нашихъ среднихъ и высшихъ духовно-учебныхъ заведеній. Эти заве
денія слишкомъ перегружены разными богословскими науками, въ 
которыхъ очень много обращено вниманія на полемику съ католиче
ствомъ, протестантизмомъ, расколомъ и сектантствомъ и слишкомъ 
мало удѣлено вниманія на проясненіе православнаго религіознаго са
мосознанія и современнаго состоянія разныхъ христіанскихъ и ино- 
славныхъ вѣроученій. Вотъ почему многіе изъ нашихъ батюшекъ- 
законоучителнй придаютъ своему преподаванію какой-то схоластиче
скій, мертвящій характеръ, что такъ худо дѣйствуетъ на молодежь, 
которая въ Законѣ Божіемъ видитъ „неинтересный предметъ" и не по
нимаетъ, что въ немъ заключены вѣчныя истины. Справимся-ли мы 
съ преобразованіемъ законоучительскаго дѣла, когда мы никакъ не 
можемъ въ продолженіе многихъ и многихъ лѣтъ наладить препода
ваніе въ нашихъ духовныхъ академіяхъ и семинаріяхъ? Въ нашемъ 
обществѣ все еще существуетъ странное мнѣніе, что занятіе рели
гіей есть дѣло духовенства, а оно въ своихъ спеціальныхъ учили
щахъ получаетъ какое-то «кастовое» духовное образованіе и этотъ 
оттѣнокъ затѣмъ придаетъ своему преподаванію и въ свѣтскихъ 
учебныхъ заведеніяхъ.

— «Законоучитель» признаетъ плохими всѣ современные учеб
ники по Закону Божію:

Всѣ отдѣлы педагогики стремятся къ отысканію новыхъ путей, 
слѣдуютъ за развитіемъ жизни, и преподаватели и руководители За
кона Божія остановились на традиціяхъ такъ-называемой старой шко
лы. Въ этой косности и кроется причина неудовлетворительной 
постановки Закона Божія въ школѣ. Традиціи старой школы восхо
дятъ не къ лучшимъ временамъ христіанскаго просвѣщенія, не къ 
золотому вѣку Златоуста, Амвросія или Кирилла, святыхъ борцовъ 
за истину и свѣтъ, а къ глухому времени русскаго обученія въ ХУП 
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и XVIII вѣкахъ. Не православіе древнихъ отцовъ Церкви, а схола. 
стика нѣмецкой школы принята за образецъ въ преподаваніи Закона 
Божія, и оттого онъ сдѣлался предметомъ и скучнымъ, и мертвымъ.

Какой бы учебникъ Закона Божія мы ни взяли въ руки, изъ 
числа допущенныхъ и рекомендованныхъ къ школьному употребле
нію, мы убѣдимся въ полной его неприспособленности къ дѣтскому 
понятію. И нельзя сказать, чтобы все духовенство было совершенно 
безталантно въ этомъ дѣлѣ. Книги, доступныя дѣтямъ, существуютъ, 
но онѣ употребляются лишь въ домахъ, а не въ школахъ. На съѣз
дахъ и собраніяхъ законоучителей заявлено о непригодности учеб
ныхъ книгъ, но непригодныя книги остаются въ силѣ. Словно, кто-то 
имѣетъ цѣль затемнять предъ учениками Законъ Божій и намѣренно 
даетъ дѣтямъ неинтересные и непонятные учебники.

Каждый учебникъ, прежде всего, долженъ быть простъ и поня
тенъ тѣмъ, для кого онъ предназначается. Въ младшемъ возрастѣ 
изложеніе книжки можетъ быть только въ видѣ краткихъ главныхъ 
предположеній. Слова и выраженія могутъ употребляться только въ 
прямомъ смыслѣ. До 11 лѣтняго возраста дѣти не имѣютъ силъ спра
вляться съ отвлеченными понятіями, и потому услащеніе учебника 
для приготовительнаго, перваго и второго класса точными, якобы на
учными богословскими терминами, кромѣ вреда, дѣлу ничего прине
сти не можетъ. Разверните любой учебникъ .Закона Божія для началь
ной школы, и тамъ вы увидите стремленіе перепечатать повѣство
ваніе Библіи и согласованіе пяти-шести придаточныхъ предложеній. 
Какое же значеніе можетъ имѣть подобная книжка? Она нуждается 
въ пространныхъ толкованіяхъ текста и заставляетъ ученика долбить 
только слова безъ всякаго пониманія ихъ. Вслѣдствіе этого создается 
религія словъ безъ всякой мысли, а тѣмъ болѣе безъ всякаго 
чувства.

Въ погонѣ за подлинными выраженіями Библіи и за высокимъ 
«штилемъ» руководители просвѣщенія забываютъ самое главное—дѣ
тей, для которыхъ составляются учебники. Они знаютъ лишь себя и 
неспособны понять, что могутъ быть люди другого развитія, говоря
щіе на другомъ языкѣ.
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Всероссійскій съѣздъ законоучителей земскихъ и церковныхъ школъ. 

Училищный Совѣтъ при Св. Синодѣ призналъ необходимымъ созвать 
въ ближайшее время всероссійскій съѣздъ законоучителей земскихъ 
и церковныхъ школъ для выработки мѣръ къ наилучшей постановкѣ 
преподаванія Закона Божія въ сихъ школахъ и разработкѣ другихъ 
вопросовъ, касающихся этого предмета, въ связи съ введеніемъ все
общаго обученія въ Россіи. Для предварительной разработки про
граммы сего съѣзда, а также опредѣленія мѣста и времени его, а 
также лицъ, которыя должны быть вызваны на съѣздъ, Училищный 
Совѣтъ ходатайствуетъ предъ Св. Синодомъ объ образованіи особой 
комиссіи подъ предсѣдательствомъ помощника предсѣдателя Училищ
наго Совѣта, протоіерея К. В. Ивановскаго.

„Вѣра и Жизнь*.

Церковь и интеллигенція. Среди явленій большой исторической 
цѣнности, выдвигаемыхъ жизнью сѣверо-западнаго края, обращаютъ 
на себя вниманіе братскіе съѣзды, которые ежегодно устраиваются 
то въ одномъ, то въ другомъ городѣ. Все болѣе и болѣе возрастаю
щая многочисленность состава этихъ съѣздовъ выпукло подчерки
ваетъ и интенсивность церковной жизни сѣверо-западнаго края, и 
значительное сближеніе мѣстной интеллигенціи съ Церковью. „Рос- 
сія“ въ статьѣ „Братскіе съѣзды въ Сѣверо-Западномъ краѣ" ука
зываетъ, что это явленіе сближенія интеллигенціи сь Церковью—ре
зультатъ событій послѣдняго времени.

Еще нѣсколько лѣтъ тому назадъ, космополитизмъ и религіоз
ное безразличіе преобладали настолько, что духовенство, въ теченіе 
цѣлаго ряда вѣковъ стоявшее защитой и оплотомъ не только право
славной вѣры, но и русской народности, это духовенство было уда
лено отъ общественной жизни. Болѣе того, православное духовен
ство считалось грубой реакціонной силой, неспособной ни на какое 
культурное цѣлесообразное предпріятіе; между тѣмъ, какъ католи
ческое духовенство относилось всегда къ числу прогрессивныхъ силъ. 
Только въ послѣднее время, когда узы, связывавшія свободу дѣй
ствій польско-католическаго элемента, нѣсколько ослабѣли и этотъ 
элементъ получилъ большую свободу дѣйствій, русскаая интеллиген
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ція увидѣла, какимъ средневѣковьемъ повѣяло отъ польскаго Духовей 
ства и панства, замѣтила, что всѣ поляки въ католицизмѣ видятъ 
для себя самую твердую точку опоры и поддерживаютъ его всѣми 
зависящими отъ нихъ силами и средствами. На почвѣ и подъ влі
яніемъ этихъ наблюденій русская интеллигенція пришла къ созна
нію, что ея интересы и стремленія не только не идутъ въ разрѣзъ 
съ интересами и стремленіями церкви, но вездѣ и всюду совпадаютъ. 
Интеллигенція сѣверо-западнаго края почувствовала, что успѣхъ 
защиты родного возможенъ лишь при условіи единенія съ Церковью. 
Это сознаніе ярко сказалось въ численномъ ростѣ братствъ и устрой
ствѣ братскихъ съѣздовъ.

Тотъ космополитизмъ и безрелигіозность интеллигенціи, которые 
для Запад. краяотходятъ въ глубь прошлаго, въ другихъ мѣстахъ Россіи 
сказываются ярко и вполнѣ опредѣленно. Русская интеллигенція въ гро
мадной массѣ устрояетъ свою жизнь 'не только не по установленіямъ 
Церкви, но и прямо вопреки имъ. Общая безпочвенность и воспита
нія и образованія опустошаетъ душу интеллигенціи, въ корнѣ унич
тожаетъ ея истинную связь съ внутренней жизнью страны и раз
рываетъ ея связь съ Церковью. А между тѣмъ только при единеніи 
съ Церковью, носительницей высшихъ культурныхъ цѣнностей, воз
можно здоровое и вполнѣ нормальное развитіе всѣхъ слоевъ нашего 
общества, въ томъ числѣ и интеллигенціи. Самоубійства, разочаро
ванность и растерянность въ жизни—вотъ тѣ горькіе плоды, которые 
составляютъ естественное слѣдствіе оторванности интеллигентныхъ 
классовъ отъ общенародной жизни и ухода изъ Церкзи.

„Церк. Вѣстн.“.

Въ религіозномъ собраніи интеллигенціи. Очень интересное собе 
сѣдованіе состоялось 7 ноября въ религіозномъ собраніи интеллиген
ціи. А. А. Мирковичемъ былъ прочитанъ докладъ о теософіи, заста
вившій высказаться многихъ ораторовъ.

Докладчикъ указалъ, что наблюдаемое во всѣхъ, начиная съ 
древнѣйшихъ, религіяхъ стремленіе къ разъединенію, вслѣдствіе ра
совыхъ и бытовыхъ особенностей, способствуетъ искаженію первона
чальныхъ идей. Первоначальной основной идеей каждой религіи яв
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ляется стремленіе къ исинѣ, вѣра въ личнаго Бога и общеніе съ 
Нимъ. Колыбелью религіи считается древнѣйшій материкъ—Азія, въ 
частности—Индія, гдѣ создался культъ Единаго Бога. Но эта же 
страна явилась затѣмъ и колыбелью различныхъ суррогатовъ рели
гій, что создало благопріятную почву для появленія теософіи. Изло
живъ затѣмъ вкратцѣ сущность теософическаго ученія, ставящаго 
своимъ девизомъ слова: „нѣть религій выше истины и признающей 
безличнаго Бога", докладчикъ сказалъ, что догматы его полны про
тиворѣчій. При первомъ взглядѣ на теософію можетъ показаться, что 
это философская система, не противодѣйствующая христіанству; но 
при ближайшемъ знакомствѣ ясно видно, что это 'смѣшанная рели
гіозная доктрина съ очень опредѣленнымъ направленіемъ противъ 
христіанства. Теософія не религія, основная идея которой лич
ное Божество. Въ ней нѣтъ надежды; человѣкъ предоставляется 

самому себѣ, небо для него холодная пустыня, будущая жизнь 
неизвѣстна, туманна. Одной изъ опасныхъ сторонъ теософіи 
является ея универсальность и показная терпимость.

Положенія доклада вызвали возраженія со стороны одного изъ 
присутствующихъ, г. Страпдена, который, назвавъ себя привержен
цемъ теософическаго ученія, сдѣлалъ попытку защитить его. Онъ 
называлъ обвиненія теософіи въ догматизмѣ неосновательными, гово
ря, что въ ихъ ученіи догматовъ почти нѣтъ. Далѣе онъ говорилъ, 
что теософы не отрицаютъ Божества. „Безличный Богъ", по ихъ уче
нію, Богъ абсолютный, не личность, какъ человѣкъ, а безконечно 
шире личности. Въ отношеніи взглядовъ на личность Христа у тео
софовъ нѣтъ опредѣленныхъ догматовъ. Однако, защита ораторомъ 
теософіи была легко опровергнута другими ораторами. И. Б. Смоль
яниновъ, остановившись на разсмотрѣніи особенностей теософическа
го ученія, указалъ на его родство съ масонствомъ, въ основу кото
раго положена мысль ниспровергнуть христіанство. Далѣе ораторъ 
указалъ, что къ каждому явленію, соприкасающемуся съ религіей, 
падо относиться съ точки зрѣнія религіи, такъ какъ иное отношеніе 
служитъ лазейкой для разныхъ поддѣлокъ религіи. В. П. Быковъ, 
указалъ, что главная опасность теософіи въ ея обѣщаніяхъ дать 
человѣку, страждущему душою, отраду въ перевоплощеніи. Въ пре-



— 950 -
ніяхъ приняли участіе еще и другіе ораторы, опредѣлявшіе теософію, 
какъ интеллигентное хлыстовство и какъ ученіе, базирующееся лишь 
на умѣ и содержащее въ себѣ крупицы Каббалы, мистицизма, буд
дизма и талмудизма. „Россія".

Проповѣди студентовъ спб. духовной акадепіи. Проповѣдническая 
дѣятельность студентовъ спб. духовной академіи, за сравнительно 
короткое время, уже успѣла пріобрѣсти широкую извѣстность среди 
столичнаго населенія, которое очень охотно и въ большомъ числѣ 
посѣщаетъ тѣ храмы гдѣ выступаютъ съ проповѣдями студенты-бо
гословы. Въ высшей степени простое и понятное изложеніе самыхъ 
серьезныхъ вопросовъ религіознаго характера усиливаетъ общее 
впечатлѣніе проповѣди.

Особенно это необходимо въ приходахъ, заселенныхъ простона
родьемъ, которому трудно самостоятельно опредѣлить значеніе тѣхъ 
или иныхъ догматовъ Православной Церкви.

Въ настоящее время проповѣди-бесѣды ведутся студентами въ 
Духовской церкви Александро-Невской лавры, въ Борисоглѣбской 
Калашниковской церкви, въ Серафимовской церкви села Алексадров- 
скаго, въ Колтовскомъ отдѣлѣ общ. трезвости (на Петербургской 
стор.) и на Петровской фабрикѣ. Хорошо было бы и нашимъ Витеб
скимъ семинаристамъ пойти по стопамъ своихъ старшихъ собратій.

Кружокъ выразительнаго чтенія и сашообразованія Въ Екатерино
славской епархіи между воспитанниками первыхъ трехъ классовъ 
духовной семинаріи въ истекшемъ учебномъ году организовался 
„кружокъ выразительнаго чтенія и самообразованія".

Программа занятій „кружка" и отдѣльные пункты ея слѣдующіе:
19 Членами „кружка выразительнаго чтенія и самообразованія" 

состоятъ воспитанники первыхъ трехъ классовъ Семинаріи, по соб
ственному желанію.

2) Собраніе членовъ «кружка» происходитъ въ свободное отъ 
занятій время: каждую субботу вечеромъ, или въ воскресенье -- до 
обѣда.

3) На собраніяхъ члены „кружка" читаютъ рефераты на раз
личныя темы, декламируютъ стихотворенія различныхъ авторовъ, 
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читаютъ разсказы по книгѣ. Въ перерывахъ между чтеніемъ и дек
ламаціей поетъ хоръ изъ членовъ „кружка" любителей пѣнія.

4) Темы для рефератовъ выбираются членами „кружка" или по 
собственному желанію, съ одобреніями руководителя, или предлага
ются руководителемъ „кружка".

5) Члены „кружка" имѣютъ полную свободу относительно посѣ
щенія собраній „кружка".

6) На собраніяхъ имѣютъ право присутствовать воспитанники 
всѣхъ классовъ Оминаріи—не члены „кружка".

7) Собранія членовъ „кружка" іроисходятъ непремѣнно въ 
присутствіи руководители, или же замѣняющаго его лица изъ вос
питателей.

8) Вообще, цѣль «кружка»—соединить полезное съ пріятнымъ: 
чтеніемъ рефератовъ на различныя темы, совмѣстнымъ чтеніемъ хо
рошихъ, полезныхъ и умныхъ книгъ, способствовать умственному, 
нравственному, художественно эстетическому развитію своихъ чле
новъ, способствовать ихъ самообразованію; пѣніемъ и декламирова
ніемъ с иховъ доставить имъ пріятное, вполнѣ разумное развлеченіе. 

(Волынск. Епарх. Вѣд).

„Церк. Вѣсти." высказывается по поводу вырабатываемаго Дум
скимъ духовенствомъ законопроекта о пенсіяхъ священникамъ и 
діаконамъ: Вопросъ о пенсіяхъ было бы логично возбуждать тогда, 
когда бы рѣшенъ былъ вопросъ о казенныхъ полныхъ окладахъ ду
ховенству. А такъ какъ послѣдній вопросъ рѣшенъ отрицательно, 
то и пенсіонный законопроектъ окажется изолированнымъ. Затѣмъ 
духовенство представляетъ изъ себя столь значительную численно 
величину, что всякое повышеніе пенсій кажется крупнымъ новымъ 
расходомъ; повышеніе же втрое противъ существующаго — расходъ 
огромный, не могущій не возбудить противъ себя возраженій съ госу
дарственной стороны. Тѣмъ болѣе, что предположенныя думскимъ 
духовенствомъ нормы пенсіонныхъ окладовъ не вполнѣ оправдыва
ютъ себя и по существу. Духовныя лица не могутъ, конечно, раз
считывать, чтобы государство опредѣляло имъ пенсіонное обезпече
ніе выше, чѣмъ служащимъ другого рода въ аналогичномъ внѣш-
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немъ положеніи. По своему образовательному цензу сельскіе свя
щенники стоятъ наравнѣ съ народными учителями, а псаломщики— 
большею частью гораздо ниже. Приблизительно, стало быть, и пен
сіонное обезпеченіе священника должно быть одинаковымъ съ пен
сіями народнымъ учителямъ. Думскіе же батюшки предлагаютъ дать 
священнику пенсію въ 900 р., т. е. больше того, что до самаго по
слѣдняго времени получали преподаватели средней школы; а пса
ломщику—столько, сколько обычно получаетъ народный учитель. Это 
было бы несоотвѣтствіе, едва-ли пріемлемое, Слишкомъ неравномѣр
но было бы и соотношеніе между получаемымъ духовенствомъ ка
зеннымъ «жалованіемт > и пенсіею. Поэтому разсчитывать на успѣш
ное проведеніе пенсіоннаго законопроекта въ предполагаемомъ видѣ 
едва-ли возможно Самое большее, намъ кажется, что въ настоящее 
время могло бы просить духовенство, это—-увеличеніе существую
щихъ пенсій въ Р/г раза и нѣкоторое облегченіе въ срокахъ вы
слуги пенсіи въ разныхъ исключительныхъ случаяхъ. Такой зако
нопроектъ не выходилъ бы изъ предѣловъ практической осуществи
мости. А слишкомъ широкіе замыслы могутъ затормозить все дѣло- 
е окончиться тѣмъ же, чѣмъ планъ полнаго казеннаго жалованья.

„Кавказскій Благовѣстникъ“ сообщаетъ, на основаніи оффиціаль 
ныхт данныхъ, грустную повѣсть изъ церковной жизни Грузинскаго 
экзархата.

Въ хелтубанскомъ приходѣ, горійскаго уѣзда, кромѣ штатной 
Троицкой церкви, есть приписная къ ней и находящаяся въ 120 саж- 
отъ нея церковь во имя Святыхъ 12-ти Апостоловъ. Таковой она чи
слится й въ мѣстныхъ клировыхъ вѣдомостяхъ. Какъ видно изъ над
писи на мраморной плитѣ въ церкви Апостоловъ, плитѣ, въ настоя
щее время перенесенной въ штатную церковь, приписной храмъ по' 
строенъ въ 1763 г. иждивеніемъ тифлисскаго епископа Никифора 
(Туманисшвили). Церковь не имѣетъ купола. Все остальное въ ней 
цѣло. Цѣлъ и престолъ (каменный). Съ трехъ сторонъ церковь обве
дена каменной оградой съ четырьмя башнями. Надо полагать, что 
стѣна имѣлась и съ 4-ой стороны, но была снята, по поселеніи кре. 
стьянъ, въ оградѣ храма.
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Въ клировыхъ вѣдомостяхъ штатной церкви за 1851 и 1852 годы 

сказано, что приписная церковь—во имя Св. Апостоловъ Петра и Пав
ла (надо пологать, что запись ошибочна) имѣетъ крестьянъ и земли, 
кои присвоены княземъ Тумановымъ. Помимо присвоенія Тумановымъ 
крестьянъ и земель, принадлежащихъ сей церкви, сама церковь так
же въ настоящее время присвоена нѣкіймъ княземъ Давидомъ Тума
новымъ, армяно-григоріаниномъ по исповѣданію, проживающимъ въ 
гор. Тифлисѣ. Управляющіе его распоряжаются этой церковью, какъ 
простымъ зданіемъ: дѣлаютъ въ ней складъ дровь, устраиваютъ амба
ры, и дошли, наконецъ, до кощунства, дозволяя пастухамъ загонять 
въ нее скоть. Въ такомъ видѣ, какъ складъ дровъ, и полную нечи
стотъ, засталъ церковь 10 іюня сего года Преосвященный Антоній, 
епископъ горійскій, во время обозрѣнія церквей горійскаго уѣзда. 
Картина, представившаяся ему, была ужасная... Преосвященный обра
тилъ вниманіе на такое состояніе храма горійскаго уѣзднаго началь
ника, по приказанію котораго церковь въ тотъ же день была очище
на и замкнута, а ключи были переданы мѣстному священнику.

Въ оградѣ церкви поселены крестьяне (нѣсколько дворовъ) армя
но-григоріанскаго исповѣданія. Здѣсь-же устроены хлѣвы—саманники 
и другія хозяйственныя постройки, и, благодаря всему этому, въ 
оградѣ церкви—масса сора, навоза и всякой нечистоты.

Очевидно, некому присматривать за святыней, некому здѣсь на 
мѣстѣ заступиться за нее.

Отказъ отъ крещенія дѣтей „Русск. Слово" сообщаетъ, что въ 
окружномъ судѣ, безъ участія присяжныхъ засѣдателей, слушалось 
любопытное дѣло по обвиненію крестьянъ Кузиныхъ по 89-й ст. уго
ловнаго уложенія въ томъ, что они оставили своихъ двухъ дѣтей не 
крещенными по православному обряду.

На судѣ мужъ и жена Кузины заявили, что они не православ
ные, а принадлежатъ къ евангельскимъ христіанамъ, и ссылками на 
тексты изъ Евангелія старались доказать правильность своего по
ступка.

Окружный судъ призналъ Кузиныхъ виновными и приговорилъ 
ихъ къ двухнедѣльному заключенію въ крѣпость.
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— „Нов. Вр “ говоритъ о томъ, какъ воронежское духовенство 
поднялось на епархіальномъ съѣздѣ на борьбу съ хулиганствомъ:

Хулиганство, говорится въ докладѣ, какъ общественное зло, долж
но поднять на ноги не одно только духовенство. На борьбу съ нимъ 
должно сплотиться и духовенство, и свѣтское общество, а прежде 
всего необходимо призвать къ усиленному и честному труду тѣхъ, 
кому отъ Бога вручены судьбы и интересы общества. Если свѣтская 
власть, съ своей стороны, крѣпко станетъ на защиту закона и правъ 
общества, если проводники закона по мѣстамъ будутъ строго руко
водиться въ своей дѣятельности принципомъ законности, если каж
дый изъ членовъ общества будетъ вѣдать, что законъ, въ чьихъ бы 
онъ ни былъ рукахъ, не имѣетъ произвольнаго толкованія, если онъ 
будетъ примѣняться безъ лицепріятія, если, наконецъ, блюстители по
рядка и законности смогутъ воспитать въ себѣ чувство нравственна
го достоинства, которое поставило бы ихъ выше, подозрѣній окру
жающей среды,=тогда бы и хулиганство, лишившись главнаго источ
ника своего питанія, замерло само собою. Тогда бы, въ помощь во
скресающему къ новой жизни человѣку, принесли несомнѣнную поль
зу и тѣ мѣры нравственнаго воздѣйствія, которыми располагаетъ при
ходское духовенство.

Такимъ образомъ, епархіальнымъ’съѣздомъ духовенства воронеж
ской епархіи выработана широкая программа борьбы съ хулиганствомъ. 
Въ добрый часъ!

Смоленскъ. Главнымъ вопросомъ экстреннаго епархіальнаго съѣз
да въ Смоленскѣ явился ремонтъ зданія епархіальнаго женскаго учи
лища. Домъ училища построенъ въ 1911 году, стоитъ громадныхъ 
средствъ (до 300 тысячъ рублей) и вскорѣ же послѣ окончанія по
стройки началась безконечная исторія съ ремонтомъ этого дома.

Рѣдкій съѣздъ не касался этого больного вопроса. Въ концѣ 
концовъ и послѣдній съѣздъ пришелъ къ заключенію о необходимо
сти скорѣйшаго ремонта зданія, который обойдется свыше 50 тысячъ 
рублей. Для покрытія 50-ти-тысячнаго расхода постановлено: устано
вить обложеніе принтовъ въ размѣрѣ 3 руб. 75 коп. каждаго: увели
чить цѣну на церковныя свѣчи и оставшійся отъ ремонта матеріалъ 
продать съ торговъ. „Скоро ли мы вылѣчимъ это больное мѣсто?".—
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говорятъ смоленскіе „отцы". «За дѣтей плати, на ремонтъ плати, а 
окончитъ дочь курсъ—жди годами мѣста учительницы. Доходы же 
уменьшаются съ каждымъ годомъ. Средства и заработокъ крестьянъ 
въ наши дни, главнымъ образомъ, поглощаетъ „казенная», которая, 
вмѣстѣ съ тайной продажей вина, служитъ для развитія хулиганства, 
а церкви и ея служителямъ перепадаютъ гроши". «Г. М.».

Къ вопросу объ агентурѣ страхованій духовнаго вѣдовства. Въ бюд
жетной комиссіи Гос. Думы было,указано на желательность введенія 
единообразія страховой агентуры по страховому отдѣлу дух вѣдом
ства съ учрежденіемъ должностей епарх. инспекторовъ и освобожде
ніемъ дух. консисторій отъ переписки по страховому отдѣлу. По сему 
вопросу дух. вѣдомство указываетъ, что единообразіе въ смыслѣ лич
наго состава мѣстныхъ агентовъ, каковыми являются священники, 
существуетъ; что веденіе страхового дѣла при помощи священниковъ 
является наиболѣе дешевымъ, передача этого дѣла свѣтскимъ лицамъ 
потребовала бы большихъ расходовъ, потому хотя въ образованной 
при страховомъ отдѣлѣ комиссіи если и будетъ разсмотрѣнъ вопросъ 
о нѣкоторыхъ преобразованіяхъ въ мѣстной агентурѣ, то при условіи 
оставленія агентами священно или церковно-служителей. Что касает
ся до введенія епарх. инспекторовъ и освобожденія консисторій отъ 
дѣлопроизводства по страховому дѣлу, то принципіальныхъ возраженіи 
противъ этого дух. вѣдомство не имѣетъ. <Совр. Лѣтоп.».

Настоятель Себежскаго собора, протоіерей 
о. Петръ Бѣляевъ (I 29 сентября 1913 г.).

Некрологъ

29-го истекшаго сентября въ 3 часа дня, послѣ тяжкой и долгой бо
лѣзни, скончался на 68 году жизни Настоятель Себежскаго собора, протоіерей 
Петръ Яковлевичъ Бѣляевъ. Покойный—сынъ псаломщика Калужской епархіи. 
Образованіе получилъ въ Калужской духовной семинаріи, по окончаніи кото
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рой, около 7 лѣтъ прослужилъ на родинѣ учителемъ народнаго училища, а 
22-го августа 1877 года Преосвященнымъ Викториномъ, бывшимъ Епископомъ 
Полоцкимъ и Витебскимъ, назначенъ и рукоположенъ во священника къ Липи- 
нишской церкви, Двинскаго уѣзда, Полоцкой епархіи, откуда 30 октября 
1881 года перемѣщенъ къ Діорновяческой церкви Дриссенскаго уѣзда, а от
сюда 3-го декабря 1886 года—къ Россицкой церкви того-же уѣзда, гдѣ по
койный и провелъ большую половину своей пастырской службы. Настоятелемъ 
Себежскаго собора, съ возведеніемъ въ санъ протоіерея, о. Петръ былъ назна
ченъ 2-го сентября 1906 года, въ каковой должности и оставался до самой 
смерти. Во всѣхъ мѣстахъ своей службы покойный пользовался большой лю
бовію своихъ прихожанъ и оставилъ по себѣ наилучшія воспоминанія.

Тернистъ былъ пастырскій путь покойнаго. Особенно тяжело было ему 
служить въ Двинскомъ и Дриссенскомъ уѣздахъ, гдѣ православная церковь 
всегда обуревалась воинствующимъ инославіемъ. Особенно тяжело было на 
первыхъ порахъ въ Россицѣ. Когда покойный о. Петръ поступилъ сюда, то 
въ бѣдной приходской церкви буквально не было никого и ничего; даже въ 
Страст. и Свѣт-седмицы число богомольцевъ ограничивалось немногими десятками. 
Вліяніе католицизма здѣсь было такъ сильно, что даже вдова дьячка освяща
ла пасху у ксендза. Энергичный о. Петръ приложилъ всѣ заботы къ поднятію 
и укрѣпленію въ Россицкомъ приходѣ православія. И эти заботы его не оста
лись тщетны. Когда о. Петръ уѣзжалъ изъ Россицы (1906 г.), оставилъ 
храмъ благоустроеннымъ и приходъ утвержденнымъ въ православіи. Богомоль
цы въ Россицкомъ храмѣ теперь исчислялись ужо не малыми десятками, а 
многими сотнями. Въ заботахъ о просвѣщеніи Росснцкихъ прихожанъ въ духѣ 
православія и русской народности, покойный открылъ въ Россицѣ церковно
приходскую школу, которая сначала помѣщалась въ домѣ псаломщика, а по
томъ, по его ходатайству, была преобразована въ двухклассную, съ отпускомъ 
средствъ на постройку собственнаго зданія. Въ заботахъ о благоустройствѣ школы, 
а также въ трудахъ по просвѣщенію въ ней свѣтомъ Христова ученія подра
стающаго молодого поколѣнія, покойный положилъ не мало своихъ силъ и 
здоровья.

Во всѣхъ прочихъ мѣстахъ своей службы покойный о. Петръ работалъ 
съ такой же неустанной, энергіей и усердіемъ. Во время своей 36-лѣтнсй па- 
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стырскоіі службы покойный непрерывно состоялъ законоучителемъ начальныхъ 
училищъ, какія были вч. его приходѣ—и, кромѣ того, болѣе 1!) лѣтъ ■ ■со
стоялъ помощникомъ благочиннаго 1-го Дриссенскаго уѣзда, а съ 2 декабря 
1904 года по мартъ 1910 года состоялъ благочиннымъ сначала 1-го Дрис- 
сснскаго, а потомъ 1-го Себежскаго округовъ, и только окончательное раз
стройство здоровья заставило его отказаться отъ этой должности. Кромѣ того, 
съ 18 октября 1906 года по 26 марта 1913 года покойный состоялъ Пред
сѣдателемъ Себежскаго Отдѣленія Полоцкаго Епархіальнаго Совѣта. За рев
ностное и полезное пастырское служеніе покойный имѣлъ награды до ордена 
св. Анны 2-й ст. включительно. По случаю же празднованія 35-го юбилея его 
пастырской службы, въ августѣ 1912 года духовенствомъ 1-го Себежскаго 
округа и прихожанами Себежскаго собора ему былъ поднесенъ цѣнный напер
сный крестъ и адресъ въ благодарность за его добрыя братскія отношенія и 
пастырскія заботы.

Въ 1909 году почившаго постигла тяжелая неизлѣчимая болѣзнь (ракъ 
въ желудкѣ'', которая несмотря на крѣпкое отъ природы здоровье о. Петра и 
2 операціи, сдѣланныя ему въ Петербургѣ, оказалась для него роковой, и 
свела его въ могилу.

Къ смерти почившій надлежаще себя приготовилъ: въ теченіе болѣзни 
онъ нѣсколько разъ исповѣдался и причащался Св. Тайнъ, а за нѣсколько 
недѣль до смерти надъ нимъ было совершено Таинство Елеосвященія.

Послѣ кончины почившій былъ облаченъ во всѣ священическія одежды, 
а лицо его было покрыто воздухомъ. Выносъ тѣла покойнаго изъ квартиры въ 
соборъ состоял и 1 октября, въ 4 часа дня, а отпѣваніе 2 октября. Въ день 
отпѣванія въ Ссбежскомъ соборѣ Божественная литургія была совершена на
стоятелемъ Дриссенскаго собора, протоіереемъ о. Е. Кушиныиъ, въ сослуже
ніи мѣстнаго благочиннаго и священниковъ: О- И. Слупскаго, 0. В. Пашина, 
0. В. Лапчевскаго, 0. Г. Смирнова, и 0. Г. Андарала. Въ концѣ литургіи, 
послѣ причащенія, священникъ 0. В. Лапчевскій произнесъ весьма назида
тельное слово о значеніи для человѣка смерти и о томъ, какъ человѣкъ дол
женъ относиться и готовиться къ ней, въ каковомъ отношеніи почившій 
явилъ высокій примѣръ.

По окончаніи литургіи, началось отпѣваніе, которое продолжалось около 
3-хъ часовъ. Въ отпѣваніи, кромѣ священниковъ, служившихъ литургію, 
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приняли участіе еще священники: М. Дроздовскій, іеромонахъ Маркова 
монастыря о. Макарій и священникъ Прудинской церкви, Дриссснскаго 
уѣзда, 0. II. Голяшевъ. Передъ отпѣваніемъ священникъ О. В. Пі- 
огровичъ произнесъ помѣщенное ниже слово, а въ концѣ отпѣванія съ про
чувствованнымъ прощальнымъ словомъ къ почившему, какъ доброму пастырю 
словеснаго стада обратился евящ. Андаралъ. По окончаніи отпѣванія, гробъ 
съ останками почившаго былъ обнесенъ вокругъ собора, затѣмъ перенесенъ 
на городское кладбище, гдѣ также былъ обнесенъ вокругъ кладбищенской 
церкви и, наконецъ, опущенъ въ могилу рядомъ сі> своими предшественника
ми, бывшими Настоятелями Себежскаго собора, протоіереями: 0. Іасономъ 
Лукашевичемъ и о. Романомъ Алхимовичемъ. По почину благочиннаго, добрые 
прихожане Себежскаго собора изъявили полное согласіе принять посильное 
участіе въ постановкѣ креста—памятника на могилѣ почившаго. Миръ праху 
твоему, добрый и незабвенный о. Протоіерей. Благоч. С. В. Піотровичъ. 

Слово, сказанное передъ отпѣваніемъ Прото
іерея Себежскаго собора о. Петра Бѣляева.

„Якоже бо о Адамѣ вей умираютъ, та- 
кожде и о Христѣ вси оживутъ" (Коряво. 
15,22).

Нашъ прородитель Адамъ согрѣшилъ, и слѣдствіемъ грѣха въ мірѣ 
явилась смерть, которая не щадитъ ни бѣдныхъ, ни богатыхъ, ни простыхъ, 
ни знатныхъ, ни слабыхъ, пи сильныхъ, ни старыхъ, ни молодыхъ. При 
одной мысли о смерти слабый человѣкъ испытываетъ трепетъ и ужасъ. По
чему же для человѣка смерть такъ страшна и гдѣ причины ся ужаса? Вотъ 
главная изъ нихъ: Прежде всего смерть для насъ страшна потому, что мы слишкомъ 
привязаны къ землѣ, земнымъ благамъ и удовольствіямъ. Господь Іисусъ Христосъ 
сказалъ- «идѣже будетъ сокровище ваше, ту будетъ и сердце ваше» (Мѳ. 6,21) 
II если сердце наше прилѣпилось кч> земнымъ сокровищамъ и удовольствіямъ, 
то въ состояніи ли оно ненавидѣть смерть, которая угрожаетъ разлучить его 
съ этими благами и удовольствіями и безъ которыхъ дальнѣйшее существова
ніе ему представляется ужаснымъ?

Далѣе, причиною ужаса человѣка предъ смертію является его неподгото
вленность къ ней. Человѣкъ обыкновенно всѣмъ своимч. существомъ погружает
ся въ житейскую сутолоку и въ погонѣ за земными благами боится и не 
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хочетъ омрачить своего призрачнаго счастья или благополучія даже краткою 
мыслію о смерти. И для такихъ людей (а ихч> большинство) смерть, дѣйстви
тельно, бываетъ насколько неожиданна, настолько и ужасна. Затѣмъ, смерть 
страшна для человѣка потому, что она для него есть переходъ въ жизнь 
вѣчную, которая начнется праведнымъ судомт, Божіимъ, предч. которымъ 
трепещетъ грѣшный человѣкъ болѣе, чѣмъ преступникъ предъ судомъ чело
вѣческимъ, ибо ому грозитъ наказаніе но временное, а вѣчное.

Потомъ смерть для человѣка страшна и противна вслѣдствіе недостатка 
у него вѣры въ загробную жизнь, въ искупительныя заслуги Господа на
шего Іисуса Христа и дѣйствительность Таинствъ Св. Православной Церкви.

Наконецъ, страшна смерть для человѣка, по недостаточности любви ого 
кч. своему Творцу и Искупителю Господу. Если бы сердце человѣка было 
проникнуто истинной любовію къ своому Спасителю, то несомнѣнно въ немт> 

явилось бы желаніе и стремленіе скорѣе соединиться съ Нимъ. И для такихъ 
людей смертный часъ былъ бы не страшнымъ, а желаннымъ часомъ перехода 
въ новую, лучшую жизнь, какч. это мы и видимъ вт> жизни святыхъ. Такъ 
Св. Апостолъ Павелъ прямо говоритъ: «желаніе имѣю разрѣшитися и со 
Христомъ быти», а Св. Василій Великій на угрозы гонителей сказалъ: «смерть 
для меня благодѣяніе: она соединитъ меня со Христомъ, для Котораго я жи
ву и Которому служу». Что же, была ли эта ужасная и горькая для грѣш- 
никовъ смерть столь-же противна, ужасна и горі'ка для почившаго, предле- 
жащего предъ нами—протоіерея Петра? Кто навѣщалъ усопшаго въ послѣдніе 
мѣсяцы и даже годы его жизни, тотъ, безъ сомнѣнія, видѣлъ и помнитъ, 
какъ почившій со взоромъ, обращеннымъ къ небу, искренно и усердно про
силъ Господа о скорѣйшей кончинѣ. «Охъ, хогь-бы Господь скорѣе взялъ», 
говорилъ онъ. Изъ этого видно, что усопшій о. протоіерей не боялся смерти, 
а подобно Апостолу съ иетерпѣніемт> ждалъ ее. И если мы бросимъ хоть 
краткій взоръ на пройденный имъ жизненный путь, то, къ великому утѣшенію, 
убѣдимся, что онъ имѣлъ основаніе смотрѣть смерти прямо въ глаза и даже 
желалъ ея.

Полагаю, что было бы излишне распространяться о жизненныхъ 
подвигахъ и добродѣтеляхъ почившаго, ибо они достаточно извѣстны всѣмъ 
намъ. Да, кромѣ, того, о нихъ много говорилось въ этомъ св. храмѣ такъ не
давно (16 августа 1912 г.), при празднованіи 35-лѣтняго юбилея службы 
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пбчивщаговъ священномъ санѣ. И потому я, не входя въ подробную харак
теристику личности почившаго и оцѣнку его жизненныхъ трудовъ и подви
говъ, въ краткихъ словахъ коснусь лишь наиболѣе яркихъ и характерныхъ 
свойствъ его, какъ семьянина, какт. члена общества, какъ сослуживца и, на
конецъ, какт> христіанина и христіанскаго пастыря. Какъ семьянинъ, почив
шій о. Протоіерей отличался рѣдкой нѣжностью и лаской въ своихъ отноше
ніяхъ къ домашнимъ и заботливостью о нихъ. Краснорѣчивое всякихъ словъ 
объ этомъ даже говорятъ санъ и положеніе окружающихъ его гробъ дѣтей.

Какъ членъ общества, почившій отличался необыкновенной общитель
ностью, доброжелательствомъ, радушіемъ и искренностью. Кто хоть разъ пере
ступилъ іорогъ его дома, тотъ, безъ сомнѣнія, имѣла. возможность убѣдиться 
въ его рѣдкомт. радушіи и гостепріимствѣ.

Какъ сослуживецъ, усопшій о. протоіерей отличался рѣдкими качествами. 
При раздѣленіи труда онъ не разсуждалъ о томъ, что сдѣлать долженъ онъ 

и что другіе, а дѣлалт. столько, сколько позволяли его силы и здоровье. Всѣ 
мы знаемъ, какъ онт> тяготился въ послѣдніе мѣсяцы своей жизни тѣмъ, что 
но болѣзни, не. могъ исполнять свой служебный долгъ и вынужденъ былъ 
обременять другимъ.

Кака. христіанинъ, почившій отличался твердой вѣрой въ Бога, чистотою 
жизци и высокими нравственными качествами. Объ этомъ яснѣе всего свидѣ
тельствуетъ то удивительное терпѣніе и безропотная покорность Волѣ Божіей, 
съ какими онъ переносила. свою долгую, соединенную съ неописуемыми стра
даніями, болѣзнь. Какъ пастырь онъ отнимался рѣдкою аккуратностью и рев

ностно по службѣ.

Какъ Св. Таинства, гакъ и другія церковныя службы, почившій всегда 
совершалъ съ рѣдкимъ благоговѣніемъ и страхомъ Божіимъ, съ полнымъ со
знаніемъ всей важности, и спасительности совершаемыхъ богослуженій.

Такая благочестивая жизнь почившаго показываетъ, что онъ помышлялъ 
о смерти, о праведномъ судѣ Божіемъ и достаточно подготовилъ себя къ 
страшному смертному часу, а это и должно явиться лучшимъ утѣшеніемъ въ 
нашей скорби объ утратѣ въ лицѣ почившаго дорогого друга и добраго пастыря. 
Безъ сомнѣнія, всѣ мы пришли отдаті. послѣдній долгъ почившему, побужда
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емые къ тому любовью и уваженіемъ къ нему. Свою заботливость и любовь 
въ отношеніи къ живымъ людямъ мы имѣемъ возможность проявлять различ 
ными путями.

Что же касается нашей любви и заботливости объ усопшихъ, то онѣ 
могутъ и должны выражаться только въ молитвахъ.

Вознесемъ же, возлюбленные отцы и братія, нашу усердную молитву къ 
Пастыреначальнику Господу, да упокоитъ Онъ усопшаго протоіерея Петра во 
Царствіи Своемъ, гдѣ нѣтъ ни болѣзни, ни печали, ни воздыханія, но жизнь 
безконечная. Аминь.

Благочинный Свящ. В. Піотровнчъ.

I" Дтопись вѣдомостей Ц

Воспоминанія изъ давно—прошедшаго.

7 ноября сего 1913 года истекаетъ 25 лѣтъ со дня подписанія 
Св. Синодомъ указа о преобразованіи мужского Тадулинскаго мона
стыря въ женскій. Монастырь этотъ былъ мѣстомъ заключенія про
винившагося духовенства и мѣстомъ ссылки монашествующей бра
тіи, отличавшейся либо нетрезвою жизнію, либо, по ветхости дней 
своихъ, неспособностію къ дальнѣйшему прохожденію службы, и 
такое назначеніе монастыря было причиною полнѣйшаго запустѣнія 
во всѣхъ его частяхъ, кромѣ покоевъ настоятеля, которые поддер
живались въ должной чистотѣ, въ виду посѣщенія монастыря Епар. 
Начальствомъ.

По полученіи указа Преосвященнымъ Маркелломъ, бывшимъ 
Епископомъ Полоцкимъ и Витебскимъ, были командированы въ Та« 
Дулинскій Монастырь, для передачи его монахинямъ; Членъ Коней- 
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сторіи священникъ Іона Піаровскій и секретарь Консисторіи Алек
сандръ Спасскій Я же, пишущій эти строки, за два дня до передачи 
монастыря, былъ командированъ туда съ спеціальнымъ порученіямъ — 
въ 24 часа выселить изъ монастыря всю братію, кромѣ настоятеля, и 
подготовить книги къ безпрепятственной передачѣ имущества и ка
питаловъ.

Порученіе было не изъ легкихъ, такъ какъ высленіе Тадулин- 
ской братіи—безногой, храмой, слѣпой, дряхлой—доставило мнѣ мно
го хлопотъ. Настоятель монастыря, архимандритъ Тихонъ, тоже вет
хій старикъ, хотя и былъ освѣдомленъ о возбужденномъ ходатайствѣ 
объ обращеніи монастыря въ женскій, но не придавалъ этому значе
нія, такъ какъ не допускалъ мысли, что Св. Синодъ можетъ совер
шить такой шагъ, какъ преобразованіе мужского монастыря въ жен
скій, почему не позаботился, хотя сколько нибудь, подготовить его 
къ передачѣ и я явился въ монастырь вѣстникомъ неожиданнымъ и 
нежелательнымъ. Но, имѣя въ рукахъ указъ Консисторіи о выселеніи 
монашествующихъ въ назначенные для нихъ монастыри, я немед
ленно приступилъ къ выполненію возложенной на меня миссіи. Каково 
же было мое разочарованіе, когда пришлось нанимать не только под
воды съ удобными телѣгами, для укладки братіи, но и людей,—для 
переноса ихъ изъ келліи въ телѣги такихъ насельниковъ обители, 
какъ іеродіаконъ Евгеній, отъ старости сломавшій себѣ ногу и едва 
передвигавшійся въ келліи; послушникъ Лузгинъ, отъ дряхлости и 
алкоголя, подверженный трясенію; священнкъ Кондратій Збродовскій— 
съ парализованными ногами и др., имена всѣхъ инвалидовъ,—дрях
лыхъ, разслабленныхъ, больныхъ,нуждавшихся въ посторонней помо
щи при переселеніи, теперь и не припомнить, за давностью времени. 
Помню, что много было хлопотъ съ пріисканіемъ для переселяющих
ся теплой одежды, такъ какъ все имущество ихъ заключалось въ 
старыхъ мрежахъ, наполненныхъ осокою, вмѣсто тюфяковъ и легкой 
одежды, которая была одѣта на нихъ. Одинъ только іеромонахъ 
Климентъ былъ болѣе бодрымъ и не требующимъ посторонняго 
ухода; онъ только и могъ самъ ѣхать и сопровождать транспортъ 
ТадулинскоЙ братіи до г. Витебска, откуда часть ихъ направлена въ 
Марковъ, а часть въ ІІолоц. Богоявл. монастыри. Справившись съ от
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правкою братіи, въ тотъ же вечеръ я не могъ приступить къ раз
смотрѣнію книгъ, и пришлось это занятіе отложить до слѣдующаго 
дня.

Не успѣлъ я на другой день разсмотрѣть и одной книги, при 
участіи Архимандрита Тихона, какъ вбѣжалъ келейникъ и 
запыхавшись доложилъ, что къ воротамъ подъѣхали мона
хини. Архимандритъ Тихонъ распорядился ворота запереть и никого 
не впускать, пока не прибудутъ Членъ и Секретарь консисторіи; 
однако это приказаніе исполнить не пришлось, такъ какъ вслѣдъ за 
келейникомъ вошли монахини и, поклонившись до земли, просили 
благословить и принять странницъ. Смиренныя монахини отрекомен
довались: настоятельница Александра Твердая, казначея Апполина- 
рія, ризничая Евфросинія, расходчица Максимилла и двѣ послуш
ницы. Всѣ эти шесть монахинь, по распоряженію Архимандрита 
Тихона, были водворены въ одну, не убранную послѣ Кондратія Збро- 
довскаго келлію, куца были снесены изъ освободившихся келлій кровати. 
Для обѣда прибывшихъ были выданы мелкія оловянныя тарелки и 
деревянныя ложки, съ приказаніемъ не выпускать монахинь изъ кел
ліи до пріѣзда начальства.

Дальнѣйшая моя работа была мало успѣшна, такъ какъ Архи
мандритъ Тихонъ былъ весьма взволнованъ, часто отлучался, дѣлалъ 
какія то распоряженія и уклонялся отъ дачи нужныхъ указаній, по
чему пришлось работать до глубокой ночи и уснуть только подъ ут
ро. Сонъ мой былъ прерванъ крикомъ Архимандрита Тихона, который, 
стоя возлѣ окна въ одномъ бѣльѣ, приказывалъ монахинямъ не хо
дить по двору и сидѣть въ кельѣ, пока онъ разрѣшитъ имъ выхо
дить. Одѣвшись, я направился къ церкви и здѣсь наткнулся на кар
тину, которая запечатлѣлась навсегда въ моей памяти: всѣ монахини, 
испугавшись крика Архимандрита Тихона, сбѣжались въ церковную 
ограду и здѣсь настоятельница Александра, кланяясь въ поясь мо
нахинѣ Аполлинаріи, говорила; «не по моимъ бреннымъ силамъ уп
равлять обителью сею святою, слишкомъ она уже запущена, тебѣ, 
мать Аполлинарія, нужно взять бразды правленія и быть настоятель
ницей обители сей святой». Монахиня Аполлинарія, дѣлая такой же 
поклонъ отвѣтила: „нѣтъ, мать Александра, если ты убоялася тру
довъ, по управленію обителью сею святою, то мнѣ-ли замѣнить 
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тебя въ этомъ управленій». Монахиня Евфросинія въ бѣломъ апо
стольникѣ, гордо выпрямившись, замѣтила; „неужели Господь Богь 
сподобитъ меня быть настоятельницею обители сей святой"? Монахиня 
Максимилла съ удрученнымъ видомъ заявила, что, если мать Евфро
синія будетъ настоятельницей, то она въ міръ уйдетъ. Въ это время 
одна изъ послушницъ замѣтила меня, и всѣ монахини моментально 
исчезли.

Возвращаясь съ прогулки, я увидѣлъ экипажъ, въ которомъ 
приближались къ монастырю Членъ и Секретарь Консисторіи, послѣ 
чего была распредѣлена работа по передачѣ монастыря, при чемъ 
священнику Іоиѣ Піаровскому досталась передача ризницы и цер
ковнаго имущества ризничей монахинѣ Евфросиніи, Секретарь Спас
скій уѣхалъ съ монахинею Александрою передавать фольваркъ, а на 
мою долю пришлось быть при передачѣ домашней рухляди, скота 
сбруи и проч. казначеѣ Аполлинаріи, чѣмъ мы и занимались доволь
но продолжительное время; наши занятія прерваны были крикомъ 
нѣсколькихъ голосовъ. Прибѣжавъ къ церкви, откуда и слышался 
крикъ, мы оказались очевидцами слѣдующей картины: Архимандритъ 
Тихонъ въ подрясникѣ, подпоясанный ремнемъ и въ скуфьѣ, съ 
раздраженіемъ выпроваживалъ монахиню Евфросинію изъ ризницы 
чрезъ алтарь: „пока я живъ, говорилъ при этомъ архимандритъ, 
не позволю бабамъ сквернить св. алтарь», Монахиня Евфросинія въ 
свою очередь, упираясь и цѣпляясъ за косяки и двери и не желая 
выходить изъ ризницы, заявляла Архимандриту: „Я манатійная: мнѣ 
можно входить въ алтарь". Послѣ препирательствъ монахиня все-же 
была удалена изъ алтаря, и священники Піаровскій каждую вещь 
выносилъ изъ ризницы, показывая ее Евфросиніи, обращалъ внима
ніе на номеръ по описи, а та только отвѣчала: „вижу, вижу, корми
лецъ!".

По передачѣ имущества, приступлено было къ передачѣ капи
таловъ, коихъ оказалось въ билетахъ и наличностью сверхъ 20000 р. 
Неохотно разставался съ деньгами Архимандритъ Тихонъ, заявляя, 
что это состояніе имъ собрано, и онъ не можетъ свыкнуться съ 
мыслію, что всѣ его труды достанутся монахинямъ; но когда и день
ги были переданы, Архимандритъ Тихонъ, со слезами на глазахъ, 
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ставъ передъ портретомъ строителя монастыря Ѳаддѣя Огинскаго, 
воскликнулъ: «Тадеушъ, Тадеушъ! Если-бы ты зналъ, что сдѣлали 
съ твоею обителью, всталъ бы ты изъ гроба, да и прогналъ бы 
отсюда этихъ галокъ»! Такъ закончилась передача монастыря.

Съ тѣхъ поръ прошло 25 лѣтъ, никого изъ дѣйствующихъ 
лицъ, кромѣ монахини Максимиллы, въ живыхъ уже нѣтъ (миръ 
праху ихъ!), и самое событіе передачи монастыря отошло въ область 
преданій. Но эти 25 лѣтъ въ жизни монастыря не прошли безслѣдно: 
прежняго запустѣнія какъ бы не бывало,—праздная жизнь преж
нихъ насельниковъ—монаховъ смѣнилась особой интенсивной и пло
дотворной дѣятельностью настоящихъ насельницъ монастыря.—Оби
тель даетъ теперь пріютъ и воспитаніе цѣлымъ десяткамъ бѣд
ныхъ дѣтей; она полна кипучей жизни и труда,—вездѣ видѣнъ 
порядокъ и достатокъ, и думаемъ, что строитель монастыря, покой
ный панъ Тадеушъ Огинскій, не печалится о передачѣ его созданія 
въ руки иныхъ дѣіателей...

Священникъ Онуфрій Шестакъ

Редакторъ неоффиціальнаго отдѣла,
Протоіерей Дмитрій Богоявленскій.
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полгода 3 р., на 3 мѣсяца 2 р. За границу 8 руб.

Редакція журнала „ЖАВОРОНОКЪ", Спб., Невскій, 114.
Редакторъ-Издатель Н. В. Корецкій.

Редакторъ Ю. Е. Писарева.



Иллюстрированный духовный журналъ

ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ
и иллюстрированная газета

Современная лѣтопись
■ 28-й годъ изданія. - . . . - ■ ■

Допущенъ въ библіотеки духовно-учебныхъ заведеній.

Адресъ редакціи: Москва, Мясницкая ул- домъ Николаевской церкви.
За 4 рубля въ годъ съ пересылкой и доставкой въ 1914 году будетъ дано:

КД XI» журнала иллюстр., въ объемѣ I1/2 печатныхъ листовъ большого формата 
еіч.й ч- каждый, по слѣдующей программѣ: 1) Церковь Христова въ ея прошломъ.

2) Церковь Христова въ ея настоящемъ. 3) Христіанское богослуженіе. 4) Христіанское 
искусство. 5) Церковная географія. 6) Евангельская проповѣдь. Подвиги проповѣдниковъ 
Евангелія на окраинахъ русской земли. 7) Христіанская мысль. Вѣроученіе и нравоученіе.
8) Религіозно-нравственная оцѣнка художественныхъ произведеній свѣтской литературы.
9) Церковно-бытовая жизнь. Разсказы изъ церковно-бытовой и религіозно-нрав. жизни.

50 №№ газеты „Современная Лѣтопись" по слѣдующей программѣ: 1) Статьи по 
церковно-общественнымъ вопросамъ. 2) Церковно-общественная жизнь въ 

Россіи. 3) Распоряженія Епархіальныхъ начальствъ. 4) Среди газетъ и журналовъ. 5) 
Церковно-общественная жизнь за границей. 6) Корреспонденціи. 7) Полезныя свѣдѣнія. 
8) Разныя извѣстія. 9) смѣсь.

„Воскресныхъ листковъ" съ назидательными разсказами изъ житій 
святыхъ.

поученій „Правда Божія" на воскресные и праздничные дни.
„За трезвость", посвященныя вопросамъ борьбы съ пьянствомъ. Въ 
нихъ будутъ помѣщаться статьи о вредѣ пьянства, разсказы, стихотво- 

о дѣятельности обществъ трезвости и развитія трезвеннаго движенія въ
Россіи.

Иллюстрированные стѣнные листы
по религіозно-нравственнымъ вопросамъ. Текстъ будетъ помѣщенъ только съ одной стороны 

для развѣшиванія на наружныхъ стѣнахъ храмовъ и школъ.

Кромѣ этого, въ ІУ14 году будетъ данъ:

12 вып.
6 вып.

ренія, свѣдѣнія

Альбомъ СНЯТАЯ ЯГМПЯ“ | у 1 1 Д ДВ1 Д ^^ЛмйлѵД^ДіД •
Его задача дать въ отчетливыхъ снимкахъ и объяснительномъ текстѣ наглядное 
представленіе о тѣхч> священныхъ мѣстахъ, гдѣ жиль, училъ, умеръ, и воскресъ 
Спаситель. Пока стоитъ міръ, всегда будетъ привлекать вниманіе та земля, ко

торую попиралъ ногами Христосъ.

Подписная цѣна на „Воскресный День" со всѣми приложеніями съ доставкой и пере
сылкой на годъ 4 руб., на полгода 2 р. 50 коп.

Благочинные, выписывающіе журналъ не менѣе 10 экземпляровъ, получаютъ еще один 
надцатый экземп. безплатно.

Подписка принимается въ Москвѣ, въ редакціи: Мясницкая, д. Николаевской церкви. 
Редакторъ-издатель Протоіерей С. Уваровъ.



Въ книжномъ складѣ журнала „Воскресный День*',
Москва, Мясницкая улица, д. Николаевской церквл, 

ПРОДАЮТСЯ СЛѢДУЮЩІЯ ИЗДАНІЯ: Воскресный Собесѣдникъ
18 выпусковъ;

$
1) Земная жизнь Спасителя.
2) Жизнь и подвиги св. апостоловъ.
3) Исторія христіанск. Церкви до 

Константина Великаго.
4) Вселенскіе соборы.
б) Жизнеописанія святыхъ пустый- ж 

никовъ. М
6) Исторія христіанства на Руси. ‘ >
7) Святители и преподобные, под- , 

низавшіеся на Руси.
8) Патріаршество на Руси. <’;>
9) Православное богослуженіе.

10) Символъ вѣры.

11) Объясненіе молитвы Господней.
12) Объясненіе заповѣдей блажен

ства.
13) Объ обязанности христіанъ къ 

Богу.
14) Какъ христіанину жить въ міру.
15) О любви къ ближнимъ.
16) Объясненіе Господнихъ празд

никовъ.
17) Объяснен. Богородичныхъ празд

никовъ и святыхъ.
18) Объяснен. вечерни и утрени.

Цѣна каждаго выпуска Воскреснаго собесѣдника 50 к.

ПРОДАЮТСЯ СЛѢДУЮЩІЕ СБОРНИКИ ПОУЧЕНІЙ:
Пастырскій голосъ.
Пастырское слово.
Церковная бесѣда. 
Пастырь-проповѣдникъ. 
Церковный благовѣстникъ.

Съ церковнаго амвона. 
Пастырскія назиданія. 
Бесѣды пастыря. 
Живое слово.
Благовѣстникъ.

Цѣна каждаго сборника 50 к.
Иллюстрированное описаніе жизни, чудесъ и иконъ 

св. Николая Чудотворца* 
Цъна съ пересылкой 50 коп.

Иллюстрированное Тмолкобахіе Со. Евангелія отъ Дуки.

Цѣна 1 руб.

Иллюстрированное толкованіе книги Дѣяній свв. апостоловъ
Цѣна 1 руб.



Открыта подписка па 1914 годъ.

на ежемѣсячный церкобно-о&щестбекиый журналъ

•Голосъ Церкви*
Журналъ: „Голосъ Цевкви“, вступая въ третій годъ своего изданія, имѣетъ цѣлью 

освѣщать и разрѣшать въ отрого-православномъ церковномъ духѣ всѣ вопросы Вѣры -и 
Церкви, а также и вопросы государственной, общественной, семейной и личной жизни и 
мысли, въ границахъ соприкосновенія ихъ съ ученіемъ Православной Вѣры и съ жизнью 
Православной Церкви.

1 Посему въ «ПРОГРАММУ» журнала входятъ: ИЗЗІЗЗ
Отдѣлъ 1: 1) Душеполезное чтеніе, т. е. статьи, дневники, письма, наблюденія и 

воспоминанія, а также и прочіе труды религіозно-назидательнаго содержанія. 2) Вѣроуче
ніе и нравоученіе Православной Церкви, въ научно-популярномъ изложеніи и въ удовле
твореніе запросовъ нашего времени. 3) Церковная проповѣдь на жгучіе вопросы совре
менности. 4) Церковное управленіе. 5) Вопросы современнаго пастырства и церковный 
приходъ. 6) Церковная школа. 7) Внѣшняя и заграничная православная миссія. 8) Внут
ренняя миссія. 9) Русское сектантство, соціализмъ, современный атеизмъ, и спиритуализмъ. 
10) Православная церковь за границей. 11) Инославіе и иновѣріе.

Отдѣлъ II: 121 Церковь и Государство. 13) Церковь и Общество. 14) Церковь и 
семья. 15) Церковь и личная жизнь человѣка. 16) Церковь и современная пресса. 17) Цер-. 
ковь и современная мысль. 18) Библіографія и критика. 19) Политическое обозрѣніеѣ 
20) Стихотворен'я. 21) Почтовый ящикъ: отвѣтъ на запросы читателей по программ 
журнала.

------- Въ журналѣ принимаютъ участіе: просвѣщеннѣйшіе іерархи и пастыри Церк
ви, миссіонеры, мужи богословской и свѣтской науки и литературы, а равно и видные 
дѣятели на поприщѣ церковной, государственной и общественной жизни.

„Голосъ Церкви1', съ Божьей помощью, блестяще закончилъ второй годъ своего 
существованія.

Численность подписчиковъ, несмотря на ковы враговъ, возрасла. Составъ сотруд
никовъ журнала также значительно увеличился и вполнѣ гарантируетъ достиженіе жур
наломъ своихъ цѣлей.

-- Въ „Гол. Церкви", между прочими, печатались статьи: Петербургскаго Митро
полита Владиміра, Московскаго Митрополита Макарія, Архіепископа Антонія Волынскаго, 
Архіеп. Николая Варшавскаго, Архіеп. Арсенія Псковскаго, Епископа Димитрія Таври
ческаго, Епископа Никона (б. Вологодскаго), Епископа Василія Можайскаго, Епископа 
Митрофана (б. Гомельскаго), Епископа Андроника Омскаго, Архимандрита Димитрія, 
Архимандрита Арсенія, Іеромонаха Николая, П, Мансурова, В. Кожевникова, И. Айвазова, 
профес. Моск, Д. Акад. архим. Илларіона (Троицкаго), профес. Казан, Д. Акад. Іером. Гу
рія, проф. ІІБ. Дух. Акад. С. М. Зарина, профес. Нѣжин. Инст, свящ. Н. Боголюбова, 
эаконоуч. ЦБ. Женск. Недагогич. Инст. II. Аникіева, К. Меркурьева, Члена Г. Думы 
Г. Шечкова, проф. члена Г. Совѣта Т. И. Буткевича, профес. ПВ. Дух. Акад. А. Брон
зова, инспект. гимназіи А. Гораина, доктора В. Николаева, город. головы доктора Е. Я. 
Дюкова, и. д. доцента Кіев. Д. Акад. Н. Фетисова. Е. Воронца, свяш. Н. Колосова, и 
мн. др. Въ редакціонномъ портфелѣ на 1914 годъ имѣется весьма цѣнный матеріалъ по 
жгучимъ вопросамъ Церкви и Государства, принадлежащій перу извѣстныхъ ученыхъ, 
церковныхъ, государственныхъ и общественныхъ дѣятелей.

Печатавшіяся въ „Гол. Церк.“ важнѣйшія статьи изданы Редакціей отдѣльными 
брошюрами, каковыя и можно получать въ Редакціи за весьма умѣренную цѣну. Съ 
цѣлью дать духовную пищу и простому народу, Редакція „Гол, Церкви" издаетъ „Лепту 
Обители Святителя Алексія", религіозно-просвѣтительныя и миссіонерскія брошюрки. Цѣна 
за сотню 50 коп., съ пересылкой 75 коп.



Къ свѣдѣнію подписчиковъ и сотрудниковъ:
1) Годовая цѣна журнала четыре руб. за полъ года 2 руб.; съ дост. и перес. За 

границу пятъ руб. Деньги адресовать: „Москва, Кремль, Чудовъ монастырь. Въ редакцію 
„Голоса Церкви". Подписка принимается во всѣхъ большихъ книжныхъ магазинахъ, а 
также и въ „Конторѣ Объявленій и Подписки", Н. Н. Печковской,—Москва. Петровскія 
линіи". За перемѣну адреса подписчики вносятъ 25 коп.

2) Плата за объявленія на послѣднихъ, страницахъ: 1 стр. 20 руб., ’/з стр. 10 р., 
*/•» стр. 5 р., стр. 3 руб. При печатаніи много разъ дѣлается уступка по соглашенію.

3) За 1912 и 1913 г. „Голосъ Церкви" высылается за 3 р. съ перес. и доставкой. 
Отдѣльныя книжки журнала высылаются за 40 коп. съ перес.

4) Литературный матеріалъ для „Гол. Церкви" надлежитъ направлять и за справ
ками обращаться по адресу: Петербургъ. Калашниковская набережная, д. 32. кв. 46. 
Телеф. 146—71. Ивану Георгіевичу Айвазову". Статьи для журнала надо писать четко и 
на одной сторонѣ листа.

Редакторы „Голоса Церкви": Намѣстникъ Чудова монастыря архимандритъ Арсеній, 
и и. д. доцента Петербургской Духовной Академіи,

Петербургскій епарх. миссіонеръ Иванъ Айвазовъ.

ХІ1-ІІ годъ изданія.
Еженедѣльный иллюстрированный журналъ газета „Дружескія Рѣчи” 

Безпристрастно освѣщаетъ всѣ выдающіяся событія въ области текущей полити
ческой, общественной и научной жизни. Даетъ интересный матеріалъ для легкаго чтенія 
и самообразованія. Цѣна 2 рубля 50 коп. съ пересылкой въ годъ.

Адресъ Редакціи и Главной Конторы журнала: СПБ., Фонтанка, 39 Д. У. Пробный 
№ высылается безплатно.
Въ 1914 г.»ду всѣ годовые подписчики получатъ: 52 №.Ѵ« журнала.

Въ каждомъ номерѣ: Беллетристика и популярныя статьи. Хроника русской и за
граничной жизни. Церковная жизнь Военный отдѣлъ и воздухоплаваніе. Вѣсти и слухи. 
Отдѣлъ сельскаго и домашняго хозяйства. Справочныя цѣны. Биржа. Свѣдѣнія о новыхъ 
книгахъ и другихъ. На годъ 2 р. 20 к. съ пересылкой.

Кромѣ 52 №№ всѣ годовые подписчики получать безплатно 8 премій:
1) Настольный „Дружескій Календарь'* на 1914 г. 2) Карт.-олеографія 13X10 вершк., 

въ 12 краск. „Смотрины". 3) „Птицеводъ Практикъ" („X. Ежег.“, VII г.) Куры, утки, гуси 
и индѣйки. Практ. рук. по птицев., 4} „Великіе люди всѣхъ временъ и народовъ", въ 
анекдотахъ и разсказахъ современниковъ. 5--8) „Сельское хозяйство и домоводство" — 
4 сез. выпуска: 1) Весна. 2) Лѣто. 3) Осень. 4) Зима. Сезон. практ. совѣты по хоз., до- 
мов. шитью прост. одежд. и рукод.

Подписчики на „Дружескія Рѣчи" въ 1914 г., доплачивающіе къ годовой подписной 
платѣ еще 1 р. 80 к., а всего 4 р., кромѣ 52 №№ журнала и 8 безплатныхъ премій, по
лучатъ, вмѣстѣ съ первымъ номеромъ журнала, въ январѣ 1914 г., еще слѣдующія три 
безплатныхъ преміи: 1) „Цѣповой Письмовникъ"—необх. наст. книга для кажд. Книга 
выдерж. 9 изданій. Сост. подъ ред, Чл. Сов. Главноупр. Зем. и Землеустр., д. с. с. В. И. 
Бафталовскаго. Свыше 450 формъ прош., заявл., жал. и пр. 320 стр., 2) Сборникъ стих. 
лучш. рус. поэтовъ: „Наши поэты". 220 стр., съ рис. и 3) Руков, по огородничеству: „Что 
нужно знать каждому огороднику", сост. канд. ест. наукъ Н. Н. Шавровъ. Въ книгѣ 
свыше 200 страницъ.



Открыта подписка на 1914 г.
25-й годъ изданія.ПРИРОДА и ЛЮДИ

Подписной годъ считается съ 1 ноября 19.3 г. но 1 ноября 1911 г.
52 №№ художественно иллюстрированнаго журнала

(Романы, повѣсти, разсказы, очерки по всѣмъ отраслямъ знанія, современная жизнь, 
развлеченія и спортъ).

Безплатныя приложенія: абонементъ № 1, или № 2, или Мі» 3, по выбору 
г г. подписчиковъ:

АБОНЕМЕНТЪ № 1.

Цѣна этого абонемента 8 рублей съ пересылкой.
50 книгъ 8400 стран. полное собраніе историч. романовъ, повѣстей и разсказовъ.

данилы лукича МорДОВЦвВа.
Сагайдачный.--Замурованная царица.—Говоръ камней,—Двѣнадцатый годъ.— 

Иродъ.—Царь и Гетманъ.—Господинъ Великій Новгородъ.—Бѣглый король.—Нашъ 
Одиссей,—Жертвы вулкана,—Тѣни минувшаго.—За чьи грѣхи?—За всемірное влады
чество.—Великій расколъ.—Нильскій крокодилъ.—Романъ Александра Македонска
го,—Царь безъ царства,—Наносная бѣда.—Авантюристы,—Сидѣніе раскольниковъ.— 
Тимошъ,—Фанатикъ.—Державный плотникъ.—Историческ. повѣсти—Кавказскіе ку
рорты,—Лжедимитрій.-Послѣдніе дни Іерусалима, —Іосифъ у Фараона.—Царь Пет ъ 
и правительница Софія.—Вельможная панна.—Историческіе разсказы.—Булава и 
бунчукъ.—Желѣзомъ и кровью.—Между Сциллой и Харибдой,—Архимандритъ - гет
манъ.—Кавказскій герой.—Грустное воспоминаніе.—Наши пирамиды.—Два призра
ка,—Кто онъ?—Идеалисты и реалисты, —Прометеево потомство.

АБОНЕМЕНТЪ № 2.
Цѣна этого абонемента 7 рублей съ пересылкой.

20 книгъ 3200 страницъ полное иллюстрированное собраніе сочиненій

Р. Л- Стивенсона.
Островъ сокровищъ.—Два брата,—Вечернія бесѣды на островѣ,—Путешествіе 

внутрь страны.—Приключенія Давида Бальфура. — Катріона. Сентъ-Ивъ. — Черная 
стрѣла,—Новыя арабскія ночи,—Клубъ самоубійцъ.—Брилліантъ раджи,—Павильонъ 
на холмѣ.—Похитители труповъ,—Веселые ребята.—Преступникъ. -Странная исто
рія доктора Джекиля,—Тайна корабля,- Принцъ Отто и мн. др.

12 книгъ 2300 страницъ богато иллюстрированаго журнала

МІРЪ ПРИКЛЮЧЕНІЙ
12 вып„ 400 иллюстрацій художественнаго альбома

Чудеса природы.



АБОНЕМЕНТЪ № 3.

Цѣна этого абонемента 7 рублей съ пересылкой.
12 книгъ съ иллюстраціями научныхъ сочиненій

зш/я
Исторія народовъ Балканск. полуостр. — Китай и его жизнь. — Средневѣковая 

Европа.—Зачатки человѣческой культуры.—Первобытное общество,—Проблемы фило
софіи.—Происхожденіе земли,—Эволюція живыхъ организмовъ.—Эволюція раститель
наго міра,—Инстинктъ и разумъ животныхъ.—Электричество. — Видимыя и невиди
мыя волны.

12 вып. 400 пллюстр. художеств. альбома

ЧУДЕСА ПРИРОДЫ.
Живописная панораиа диковинъ живой и мертвой природы.

Популярное описаніе замѣчательнѣйшихъ произведеній и явленій, 
природы въ очеркахъ выдающихся ученыхъ.

Съ многочисленными рисунками съ натуры и картинами въ краскахъ
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА: на 52 №№ журнала „Природа и Люди“.съ приложеніемъ 

по аб. № 1, 7 руб. въ годъ безъ доет. и перес. 8 руб. въ годъ съ дост. и перес.- 
На 52 №№ журя. „Природа и Люди" съ безпл. прилож. по абон. № 2, или № 3—6 р 

въ годъ безъ дост. о перес. 7 руб. въ годъ съ доставкой и пересылкой.

Разсрочка допускается: при подпискѣ 3 р., къ 1 апрѣля 1 р. и къ 1 іюля осталь
ные. Или въ теченіе первыхъ мѣсяцевъ, начиная съ ноября по 1 рублю.

Желающіе могутъ одновременно съ подпиской на любой абонементъ, СВЕРХЪ ТО
ГО, получать, по своему выбору, любыя приложенія изъ другихъ абонем., но за 
особую плату, а именно: Полное собр. истор. произв. Д. Л. Мордовцѳва 50 кн. за 
6 руб. Полное собраніе Р. Стивенсона 20 кн., за 2 р. „Міоъ приключеній" 12 кн. 
за 1 р. 80 к. „Чудеса Природы" 12 вып., за 2 р. 20 к.} „Библіотека Знанія" 12 кн. 
за 3 р. 80 к.

Разсрочка за доплатныя приложенія: при выпискѣ на сумму до 3 р. слѣдуетъ 
уплатить при подпискѣ не менѣе одного рубля. При выпискѣ на сумму болѣе 3 р., 
слѣдуетъ уплатить при подпискѣ не менѣе 2 р. Остальная сумма, причитающаяся 
за доплатныя приложенія, должна быть уплочепа не позднѣе 1 апрѣля.

Главная Контора: С.-Петербургъ, Стремянная ул , № 12, собственный домъ.

Издатель П. ГІ. Сойкинъ.



Годъ цѣнныхъ художественныхъ премій,
ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1914 годъ

на единственный въ Россіи двухнедѣльный роскошный, художественно
литературный журналъ, съ галлереей картинъ въ краскахъ, по образ

цу лучшихъ заграничн. изданій,
9-й годъ изданія.ПРОБУЖДЕНІЕ

съ приложеніемъ рѣдкихъ книгъ и цѣнныхъ премій.
Стильные цвѣтные орнаменты, рельефное тисненіе, великолѣпныя мно
гокрасочныя рамки-виньетки украсятъ въ 1914 году многія страницы 
«ПРОБУЖДЕНІЯ», а увеличенное количество вклейныхъ картинъ, на 
паспарту и отдѣльныхъ альбомныхъ листахъ, подъ шелковой прозрач
ной бумагой, дадутъ возможность подписавшимся имѣть богатую кол
лекцію репродукцій съ оригиналовъ знаменитыхъ художниковъ, стои
мость которыхъ въ продажѣ уже значительно превышаетъ подписную 
плату, взимаемую редакціей за рѣдкій по изяществу журналъ съ при
ложеніемъ книгъ и художественныхъ премій, изъ которыхъ только 
Одна стѣнная картина Сгеііо (СѢРУЮ, ГОСПОДИ!) продается въ худо- 

жеств. магазинахъ по 20 руб. за экземпляръ.
Подписавшіеся на 1914 годъ получатъ (1-го и 15-го числа каждаго 

мѣсяца).
9А РОСКОШНЫХЪ ВЫПУСКА Художеств.-Литературнаго и науч- 
6 т наго журнала по образцу лучшихъ иллюстрированныхъ загранич

ныхъ изданій, въ великолѣпныхъ обложкахъ.
7П ХУДОЖЕСТВЕННЫХЪ КАРТИНЪ: въ краскахъ, на паспарту, 
I О фототипіи, автотипіи, олеографіи и друг.

10 изящныхъ Альманаховъ-Сборниковъ.
Романы, повѣсти и разсказы извѣстныхъ современныхъ и выдающихся 
новѣйшихъ русскихъ писателей. Въ отдѣльной продажѣ будутъ про

даваться по 1 руб. за экземпляръ.
3 книги собранія сочиненій ШОПЕНГАУЭРА съ портретомъ автора- 

3 книги собранія сочиненій ВОЛЬТЕРА съ портретомъ автора.



3 Иллюстрир. книги К. Байэ. «ИСТОРІЯ ИСКУССТВЪ». Живопись, 
Скульптура, Архитектура.

8 книги проф. А. Рамбо. ИСТОРІЯ ФРАНЦУЗ. РЕВОЛЮЦІИ. Съ 
картинами рѣдк. парижск. изданій.

2 Большихъ тома смѣшныхъ разсказовъ
ВЕСЕЛЫЯ СТРАНИЦЫ.

Русскихъ и иностранныхъ писателей юмористовъ съ юмористическими 
картинами и портретами.

Роскошныя художественныя преміи.
Исполненный множествомъ красокъ АЛЬБОМЪ ОТКРЫТЫХЪ ПИСЕМЪ 
извѣстнаго художника Н. Каразина. Цѣнный альбомъ, въ великолѣпной 

папкѣ, сброшюрованной цвѣтной лентой.
Изящное настольное украшеніе АЛЬБОМЪ КАРТИНЪ гпліогравюръ— 
фототинто. На паспарту, въ рельефной, исполненной красками и золо

томъ папкѣ.
Два роскошныхъ пано для гостиной:

1. ГИРЛЯНДЫ НАСТУРЦІЙ—2. КРАСНЫЯ МАКИ англійскаго ху
дожника Сиверса, исполненныя множествомъ красокъ.

Художеств. украшеніе кабинета, школъ, читаленъ и библ Небывалая пренія. 8 БРОНЗИРОВАННЫХЪ РАЛЬЕФОВЪ: Гоголя, Достоевскаго, Лер
монтова, Некрасова, Пушкина, Толстого, Тургенева, Щедрина. 
Рельефное воспроизведеніе портретовъ по паспарту, превосходящее 

по изяществу, какъ стѣнное украш., гипсовые и металлическіе барельефы. 
Большая стѣнная картина въ краскахъ «СЕЕЭО». Знаменитаго 

художника Ф. ЭРЛИХА.
Б Ь Р У Ю, ГОСПОДИ!

Размѣръ картины 60 = 80 с. Стоимость картины въ художественныхъ 
магазинахъ 20 рублей.

АБОНЕМЕНТЪ: На годъ (безъ доставки) 7 руб., съ доставкой и пе
ресылкой 8 руб., на полгода 4 руб., на 3 мѣсяца 2 руб. За границу 

10 руб.
Редакція журнала „ПРОБУЖДЕШЕ“, С.-Петербургъ, Невскій пр., 114.

Редакторъ-Издатель Н. В. Корецкій.



Подписывайтесь заблаговременно; лучшее время для подписки: сент., 
октябрь и ноябрь.

о.о. Благочиннымъ, выписывающимъ 10 экземпляровъ, 11-й высы
лается безплатно.

Выписывайте журналъ для школъ войскъ и народа въ огражденіи 
отъ сектантства и невѣрія.

Годъ VI-й Открыта подписка на проповѣди, журналъ Годъ ѴІ-й 

„Дрівш йсІ'О’’, 
который будетъ выходить въ 1914 г. ежеиісячно по слѣдующ. програнѣ:

1) Статьи и замѣтки по вопросамъ пастырскаго служенія вообще 
и проповѣдническаго въ особенности. 2) Избранныя и составленныя 
по лучшимъ проповѣдническимъ образцамъ слова и поученія на дни 
воскресные, праздничные и на разные случаи изъ практики пастыря 
и жизни христіанина. 3) Поученія катехизическія, миссіонерскія, вои
намъ, инокамъ и заключеннымъ въ темницѣ. 4) Поученія и рѣчи о 
вредѣ пьянства и пользѣ трезвой жизни, съ указаніемъ средствъ къ 
подавленію гибельнаго порока пьянства и вступленія на путь трез
вой жизни. 5) Бесѣды по гигіенѣ, а также о болѣзняхъ человѣка и 
ихъ врачеваніи, о кооперативныхъ товариществахъ, каковы: потреб. 
общества, пожарн. дружины, сельск. банки, ссудо-сберег. товарище
ства, приходскія попечит., братства и т. п. 6) На злобы дня или 
отклики на современные вопросы человѣческаго духа, въ которыхъ 
будутъ обстоятельно выяснены съ христіанской точки зрѣнія причи
ны и послѣдствія недуговъ ндшего времени и указаны средства къ 
исцѣленію этихъ недуговъ. Этотъ отдѣлъ предназначается, главнымъ 
образомъ, для интеллигенціи и людей образаванныхъ, питающихъ 
серьезный интересъ къ религіи и знакомыхъ съ религіозными со
мнѣніями. 7) Проповѣди дѣтей или задушевныя бесѣды законоучителя 
съ дѣтьми о предметахъ вѣры и благоповеденія христіанскаго въ 

храмѣ, школѣ и дома.

— Нроиі всего этого шесть безпозтныіъ орішеі№ =
1) Календарь-справочникъ на 1914 годъ, заскдючающій въ себѣ 

массу всевозможныхъ справокъ необходимыхъ въ служебной и пропо
вѣднической практикѣ пастыря и мірянина.



2) Живое слово. Оно будетъ заключать темы, планы и подроби, 
конспекты проповѣдей на весь годъ съ текстами, мыслями, изреченіями, 
подобіями и сравненіями, заимствованными изъ произведеній знамени
тыхъ проповѣдниковъ и примѣрами изъ современной жизни, для про
повѣдующихъ слова Божіе безъ, книжки и тетрадки, составлена свя
щенникомъ В. Бесѣдою.

3) Вразумитель заблудшихъ, или апологъ бесѣды, очерки и раз
сказы для обращенія заблудшихъ и огражденія отъ совращенія правосл.

4) Наша надежда. Сборникъ назидательныхъ чтеній на молитву 
Господню, съ туманными картинами, составленный свящ. о. В. Бесѣдою.

5) Какъ надо жить чтобы здоровымъ быть. Общедоступныя бе
сѣды о народномъ здравіи и врачеваніи.

6) Благовѣстникъ. Систематическій, разнообразный и самый пол
ный сборникъ поученій и рѣчей на всѣвозможные случай, обнимающій 
собою всю жизнь христіанина отъ рожденія до могилы. Но полнотѣ и 
разнообразію предметовъ этотъ сборникъ будетъ превосходить всѣ из
данія подобнаго рода и состоять изъ нѣсколькихъ большихъ томовъ. 
Въ 1913 г. данъ будетъ 3-й томъ. І й и 2-й томы высылаются по 
65 коп. каждый

„Духовная бесѣда" дастъ своимъ подписчикамъ произведенія 
только лучшихъ проповѣдниковъ, отличающіяся краткостью, простотою, 
искренностью, теплотою и задушевностью, вполнѣ доступныя для по
ниманія самыхъ простыхъ слушателей и интересныя для городскихъ, 
т. к. поученія входящія въ составъ „Дух. Бес.“, будутъ отвѣчать на 
запросы духа, сильно волнующіе современныхъ христіанъ, иначе ска
зать, темами поученій будетъ служить современная жизнь со всѣми 
ея свѣтлыми и темными сторонами.

Въ первые годы ,,Духовная бесѣда“ имѣла значительный успѣхъ 
и большое распространеніе, встрѣтивъ полное сочувствіе въ печати 
и у подписчиковъ.



Подписная цѣна: въ Россіи 2 руб. 50 к., заграницу 3 р. 50 к. 
въ годъ съ перес. За прежніе годы (1909 — 19139 журналъ весь 
разошелся.

На‘/2 года, наложеннымъ плат, и по бозденежн. заявл. журналъ 
не высылается.

Адресъ: Наволочь, Кіевск. губ,, въ редакціи ,, Духовной бесѣды".

По тому же адресу можно выписывать слѣдующія книги:
Полное собраніе сочиненій свящ, С. Брояковскаго въ пяти томахъ, 

по 1 р. 50 к. за каждый, а всѣ вмѣстѣ 5 р. Наша вѣра, Сборн. бес. 
па симв. вѣры, съ ту май. картин, ц. 65 к. Благовѣстникъ сборникъ 
поученій и рѣчей на всевозможные случаи въ 2-хъ вып, по 65 коп. 
каждый. Вѣра, Надежда и Любовь, катехизиз. бесѣды цѣна 05 коп. 
Покаянія отверзи ми двери, сборникъ великолѣп. чтеній, цѣна 65 коп. 
Азбука добродѣтели, цѣна 35 коп, Другъ трезвости, пѣна 40 коп. 
Христол. воинству, ц. 40 к.. Загр. участь чел. ц. 25 к. Подвиги 
паст. на бранномъ полѣ цѣна 25 коп.

Книги одобрены и рекомендованы. Подписчикамъ «Дух. Бес.» 
всѣ изданія ея стоющія 13 руб. 15 коп. высылаются за 8 рублей, а 
съ журналомъ на 19!4 г. за 10 руб. съ пересылкой.

Редакторъ-издатель свящ. С. Брояковскій.



хѵп-йгодъ ОТКрЫта подписка на 1914 годъ хѵп-йгодъ 
изданія. 1 изданія,■звѣстія по литературѣ

наукамъ и библіографіи
= Вѣстникъ литературы. —.
Необходимый журналъ для интеллигентныхъ читателей

Издаваемый т-вомъ М. О. Вольфъ
Каждый нумеръ заключаетъ въ себѣ:

1) Иллюстр, статьи по вопросамъ литер., науки и библіографіи.
2) Литературныя воспоминанія и біографіи, съ портретами, ав

тографами и проч.
3) Критическіе очерки о новыхъ книгахъ и новыхъ течен. въ 

литерат. въ Россіи и заграницею,
4) Историко-литературныя изслѣдованія.
5) Статьи по техникѣ чтенія.
6) Обзоръ текущей литературы русской и иностранной.
7) Иллюстрація: снимки съ выдающихся книгъ, портреты, виды, 

библіотечные знаки, каррикатуры и пр. и пр.
8) Хроника литературнаго міра въ Россіи.
9) Русскія книжныя новости.

10) Вѣсти изъ Франціи, Германіи, Англіи и др. странъ,
11) Россика (свѣдѣнія о переводахъ по иностран. яз.
12) Новости по библіот. дѣлу и библіографіи.
13) Отзывы и рецензіи о новыхъ книгахъ.
14) Справки касающіяся книгъ.
15) Ежемѣсячные каталоги новыхъ книгъ русскихъ, франц., 

нѣмецкихъ, англійскихъ,
16) Библіографическія извѣстія.
Приложенія: Систематическіе каталоги по разнымъ отраслямъ 

знаній, общимъ и спеціальнымъ, иллюстрированные проспекты новыхъ 
книгъ, анкеты по вопросамъ, касающимся чтеній литературы и пр.

Годовая поди, цѣна „Извѣстія по литературѣ" и „Вѣстника ли
тературы,,, съ дост. и перес. 1 р. Съ перес. за границу 1 р. 50 к. 
(=4 франка).

Подписка принимается въ книжныхъ магазинахъ Т-ва М. 0. Вольфъ: 
въ С.-Петербургѣ: 1) Гост- Дв. 13 и 2) Невскій пр., 13; въ Москвѣ: 
1) Кузнецкій мостъ, 12, д. Джамгаровыхъ и ’і) Моховая ул., 22, д. 
Чижова и Курындиной (противъ университета).



Открыта подписка на 1914 годъ.
ХХХѴТІ1 годъ изданія.Задушевное слово 

Два еженедѣльные иллюстрированные журналы для дѣтей и юношества, 
основанные С. М. Макаровой и издаваемые подъ редак. II. В.Ольхина. 
Подписной годъ съ 1 ноября 1913 г — Первые №№ высыл. неиедленно. 
Г.г. годовые подписчики журнала «3. Сл.» для дѣтей младшаго возраста 
(отъ 5 до 9 лѣтъ получатъ 52 №№ и 48 преній, въ числѣ которыхъ:

Большая стѣнная картина «царевичъ учится», исполненная по 
оригиналу худ. К. Лебедева хромолитографіей въ краскахъ.

12 занимательныхъ игръ, работъ, рукодѣлій и т. п. для вырѣзы
ванія и склеиванія, въ видѣ раскрашен- и черныхъ листовъ, а именно:

Клоунъ Бильбоке. Карусель. Воздушный корабль. Полка для цвѣ
товъ. Куколкинъ зонтикъ. Точилка для карандашей. Вертящійся паяцъ. 
Воздушная дорога. Маленькій колодецъ. Бумажная крѣпость. Вся кухня. 
Наша деревня.

6 таблицъ „Театръ звѣрей для забавы дѣтей11, въ краскахъ, 
съ текстомъ В. Мазуркевнча.

6 вып. «Большой король». Повѣсть - сказка Л. А. Царской, 
съ иллюстр. И. Гурьева.

4 вып. „Маленькій счетчикъ", съ многими рисун., составили 
Н. Аннекскій и И. Гурвичъ.

8 вып. „Новый мурзилка". Приключенія лѣса, человѣчковъ 
(Новая серія), съ рис. П. Кокса.

6 вып. „Мой кинематографъ", 100 картинъ, видовъ, сценъ и 
пр., съ краткимъ объяснительнымъ текстомъ.

4 картинки для раскрашиванія, для маленькихъ дѣтей съ образцами,



12 вып. «Маленькій всемірный историкъ». Составилъ С. Ф. Лит
винцевъ, съ мног. рис.

„ Кукольный театръ сказокъ, пьеска съ декораціями, фигурами и 
пр, для вырѣзыванія и склеиванія.

6 тетрадей „Займись дружокъ. Занятія для дѣтей міадпі. возраста,
6 книжекъ „Веселый мірокъ". Рисунки Бенжамена Рабье, текстъ 

В. Мазуркевича.
„ Альбомъ узороовъ, для выкалыванія и вышиванія.
„ Школа начинающаго рисовальщика.
„ Подвижной календарикъ съ бум. лентами и многими другими.

Г.г. годовые подписчики журнала «3. Сл.» для дѣтей старшаго возраста 
(отъ 9 до 14 лѣтъ) получатъ 52 и 48 прешій, въ числѣ которыхъ;

12 таблицъ «Грибное царство», хромолитогр. альбом. съ объясни
тельнымъ текстомъ.

12 вып. «Писемскій для дѣтей», Собраніе избр. соч. знам. пис. 
подъ редак. В. Лернера, съ илл. (Новая серія).

8 вып. „Альбомъ собирателя рѣдкихъ марокъ", съ объяснитель
нымъ текстомъ.

8 вып. «Великіе міра». Галлерея историческихъ лицъ, въ по
вѣствовательныхъ очеркахъ М. А. Лятскаго. Съ портретами, сним
ками съ картинъ и пр. (Новая серія)

12 таблицъ въ краскахъ „Что надо знать каждому“. Первая по
мощь въ несчастныхъ случаяхъ, съ текстомъ проф. Бернарда Мейера.

6 вып. «Книга новыхъ разсказовъ», Л. А. Чарской, съ илмюстр.

12 >№ «Задушевное эхо». Листокъ кружка корреспондентовъ и 
корреспондентокъ „Задуш. слова".

4 книжки „Библіотека спорта", игры для юношества, а именно:
„ Футболъ. Скаутингъ. Катанье на конькахъ. Домино,



8 «Исторія книги въ Россіи», со временъ Петра Великаго, 
сост. С. Ф. Либровичъ, съ мног. иллюстр.

10 вып. „Знаменитые русскіе путешественники". Віограф. очерки 
и разсказы Виктора Русакова, съ портр.

3 вып. «Альбомъ легкихъ рукодѣлій», съ объяснит. текстомъ,
10 новыхъ игръ и работъ, для вырѣзыванія, склеиванія и проч. 

для мальчиковъ и дѣвочекъ старіп. возр.
4 книжки „Библіотека полезныхъ знаній", для юношества съ 

ил., а именно: Кинематографъ, Желѣзныя дороги. Терраріумъ. Гербаріумъ,

10 вып. „Третья книга чудесъ". Катаніэля Готорна, съ иллюстр. 
Гранвиля и др. художниковъ.

„ Спутникъ школы. Календарь и записная книжка для учащихся 
на 1914—15 уч. годъ въ изящ. коленк. переил. и мног. другихъ.

Кромѣ того, при каждомъ изданіи будутъ высылаться „Дѣтскія 
моды'4 и „Задушевное воспитаніе".

Подписная цѣпа каждаго изданія ,,Задушевнаго слова'4, со всѣми 
объявленными преміями и приложеніями, съ доставкой и пересылкой,— 
за годъ 6 руб.

Допускается разсрочка на 3 срока; 1) при подпискѣ, къ 
1 февраля и 3) къ 1 мая по 2 рубля.

Съ требованіями, съ обозначеніемъ изданія (возраста), обращаться: 
въ конторы „Задушевнаго слова4', при книжныхъ магазинахъ Т-ва 
М. 0. Вольфъ—С’-Петербургъ: 1)Гостин, Дв., 18, или 2) Невскій, 13.



Открыта подписка па 1914 годъ.
Изданія годъ 29-й.

Скорѣйшій и с імый распростр. изъ частныхъ органовъ русской еел.-хоз. прессы. 
(Подписной годъ считается сь 1 нокбря 1913 г. по 1 ноября 1914 года).Сельскій хозяинъ

Универсальный иллюстр. журналъ практическ. сельск. хозяйств. и домоводства. 
Издатель П. П. Сойкинъ. Редакторъ II. Н. Штейнбергь.
ЕП №№ ЖУРНАЛА, въ которыхъ ежегодно помѣщается около З.оОО 

практически полезныхъ, удобопонятныхъ статей и отвѣтовъ по 
всѣмъ отраслямъ хозяйства. Особое вниманіе обращается па сезонность 

статей. Въ каждойь номѣрѣ отдѣлъ
- «новое въ сельскомъ хозяйствѣ*. .....

4 а книгъ ХУТОРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 890 страницъ большого 
1“ формата. Въ этихъ книгахъ будетъ помѣщено около 500 практи
ческихъ статей по всѣмъ отраслямъ мелкаго хозяйства, цѣль когорыхъ 
научить какъ съ хуторскихъ участковъ получать высокіе доходы.
1 О книгъ БИБЛІОТЕКА СЕЛЬСКАГО ХОЗЯЙСТВА съ рисунками и 
•*“ чертежами. 1) Основныя правила раціональнаго пчеловожденія. 
И. Шаврова. 2) Корчеваніе и раздѣлка пустошей въ сел. хоз. угодья. 
I Щекотова. 3) Набивка чучелъ изъ птицъ и животныхъ. М. Слюса- 
рева. 4) Выборъ молочной коровы, кормленіе и уходъ за нею. Проф. 
И. И. Попова. 5) Навозъ. Выгоднѣйшіе способы храненія и удобренія 
полей. М. Глухова. 6) Устройство цвѣтниковъ и клумбъ. А. Смир
новскаго. 7) Выращиваніе жеребятъ. Кн. С. Урусова. 8) Какъ уве
личить количество кормовъ въ небольшомъ хозяйствѣ. Вл. Никольскаго. 
9) Раціональное кормленіе и откормъ птицы. Г. Г. Бѣдунковича. 
10) Насажденіе новаго плодового сада. И. Андреева. 11) Какъ выгод
нѣе выращивать телятъ въ своемъ хозяйствѣ на племя и на мясо. 
А. Щербинина. 12) Посѣвъ и посадка сельско-хозяйственныхъ расте

ній, П.К. Васильева.

6
 полныхъ практич. руководствъ;

Всѣ руководства богато иллюстрированы.
1) Сырость и холодъ въ деревянныхъ и каменныхъ домахъ и 

мѣры къ ихъ устраненію. Составилъ А. И. Тнлинскій.



2) Выращиваніе рѣдкихъ породъ птицы (фазаны, лебеди, цесар
ки, куропатки, перепела, декорат, гуси и утки и друг) Составилъ 
баронъ II. П. фопъ-Бикиеръ.

3) Кукуруза и сорго. Полное практическое руководство къ куль
турѣ ихъ Д, В. Ѳедорова,

4) Плодовое ягодное винодѣліе домашнимъ и мелкимъ фабричнымъ 
способами. Составилъ И. Д. Ѳедоровъ,

5) Орудія и машины для картофельныхъ культуръ К. И. Дебу.
6) Огородничество въ защищен. грунту (культура овощныхъ ра

стеній въ парникахъ, въ теплицахъ, на паровыхъ грядахъ, въ раз
садникахъ), М. В- Рытова.
Ц книгъ ДОМАШНІЙ ДОКТОРЪ- Подъ редак, доктора Б. А- Окса. 
" Главные отдѣлы этого приложенія: Болѣзни, предупрежденіе и 
лѣченіе ихъ. - Домашняя ветеринарія. —Растительный столъ.— Практи
ческая медицина- Общественная медицина.--Медицинскія замѣтки.— 
Почтовый ящикъ для отвѣтовъ на вопросы читателей.

Календарь „СЕЛЬСКАГО ХОЗЯИНА11 на 1914 годъ.
Въ изящно коленкоровомъ переплетѣ, съ особымъ богато иллюстриро
ваннымъ приложеніемъ „Какъ пріобрѣсти землю и построить усадьбу 
на новомъ мѣстѣ". Кромѣ того будетъ данъ роскош. альбомъ въ краскахъ

„Мотивы внутренней отдѣлки номнатъ“,
Чертежи и рисунки отдѣлки потолковъ, стѣнъ, дверей, половъ, 

арокъ и т. и- Составилъ Вл. Стори- Сѣмена-новинки полевыхъ и ого
родныхъ растеній- Безплатно отвѣты спеціалистовъ по в ѣмъ отраслямъ 
сельскаго хозяйства.

Подписная цѣна: на журналъ „ Сельскій хозяинъ'* со всѣми 
приложеніями на годъ: съ доставкой и перес. по всей Россіи 6 руб.

Допускается разсрочка; при подпискѣ 3 руб, и къ 1 мая 3 руб, 
Контора журнала, С.-Петербургъ, Стремянная, 12, собств. домъ.



Открыта подписка на 1914 годъ на духовный журналъ 

„СТРАННИКЪ” 
(55 годъ изданія) съ безплатнымъ приложеніемъ

Общедоступной Богословской библіотеки.
Духовный журналъ «Странникъ» будетъ издаваться въ 1914 г. 

по прежней широкой программѣ, обнимающей весь кругъ движенія бо
гословско-философской мысли и церковно-общественной жизни, интере
самъ которой онъ неослабно служитъ въ теченіе болѣе полустолѣтія. 
При журналѣ, въ качествѣ безплатнаго приложенія издается „Общедо
ступная Богословская библіотека» (издано 33 тома), имѣющая своею 
цѣлью сдѣлать вполнѣ доступными для читателей лучшія капиталь
нѣйшія произведенія русской и иностранной богословской литературы. 
По отзыву одного обозрѣвателя современной духовной литературы 
„приложенія14 «Странника» представляютъ собою то цѣпное и солидное, 
что надолго останется въ русской богословской наукѣ и будетъ необ
ходимою настольною принадлежностью всякаго сельскаго и городского 
священника14.

Въ 1914 году подписчикамъ будутъ даны слѣдующія приложенія:

1. Два тома извѣстнаго сочиненія Проф. А. II. Лопухина:

Библейская Исторія при свѣтѣ новѣйшихъ изслѣдованій и откры
тій. Изд. 2-е. Цѣль настоящаго изданія дать русскому образованному 
обществу такую книгу, въ которой оно знакомясь въ общедоступномъ 
изложеніи съ лучшими результатами новѣйшихъ библейско-апологетиче
скихъ изслѣдованій и открытій, находило бы для себя надлежащую 
опору въ борьбѣ съ явно и тайно вторгающимся къ намъ раціонализ
момъ и отрицаніемъ и укрѣпилось въ убѣжденіи, что какія бы бури 



не вздымалъ духъ новѣйшаго невѣрія, онъ безсиленъ пошатнуть ту 
непреобразимую скалу, на которой покоится вѣковѣчная истина Св. 
Писанія. 1-е изданіе сего сочиненія почти все распродано не смотря 
на сравнительно высокую его цѣну (26 р. за три тома) что слу
житъ лучшей для него рекомендаціей.

и 2. ХШ-й томъ <Православной Богословской Энциклопедіи», въ 
который войдутъ статьи на буквы К. Л. М. Н. О. П.

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

Цѣна: а) въ Россіи за журналъ „Странникъ'* съ приложеніемъ 
3 томовъ „Общедоступной Богословской Библіотеки “ восемь (8) руб
лей съ пересылкой; б) за границей 11 р. съ пересылкой.

Примѣчаніе а) Въ отдѣльной продажѣ для подписчиковъ цѣна 
„Богословской Библіотеки" 2 р. 50 к. за томъ безъ пересылки и 3 р. 
съ пересылкой.

б) Желающіе имѣть выпуски „Библіотеки" въ изящномъ англій
скомъ переплетѣ благоволятъ прилагать по 50 к. за выпускъ.

в) Новые подписчики, желающіе получить вышедшіе 12 томовъ 
„Правосл. Богосл. Энциклопедіи" и 1-й томъ „Библейской Исторіи", 
прилагаютъ при выпискѣ всѣхъ по 1 р. за томъ (въ переплетѣ по 
1 р. 50 к.), а при выпискѣ на выборъ по 1 р. 50 к. (въ переплетѣ 
по 2 р.); при выпискѣ вышедшихъ 12 томовъ Толковой Библіи при
лагаютъ по 1 р. 25 к. за томъ, а въ переплетѣ по 1 р. 75 к.

Адресоваться: Въ Редакцію духовнаго журнала „СТРАННИКЪ".

С.-Петербургъ, Невскій пр. № 182.

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



Продолжается подписка па 1913 годъ.
На ежемѣсячный иллюстрированный журналъ
»1ауво-отвоі1ошт“.

Годъ изданія 2-й-
Главная задача журнала—служить распространенію знаній по садо
водству и ботаникѣ н отражать, по возможности, всѣ явленія садовой 

п ботанической жизни.
ПРОГРАММА ЖУРНАЛА:

I. Передовые статьи по вопро
самъ садовой и ботанической 
жизни.

II. Оригинальныя и переводныя 
статьи во различнымъ от
дѣламъ ботаники-

III. Оригинальныя и переводныя 
статьи по всѣмъ отраслямъ 
садоводства и садовой про
мышленности.

IV. Оригинальныя п переводныя 
статьи по энтомологіи, фи
топатологіи и охранѣ садовъ 
вообще.

V. Дѣйствія правительства и 
земствъ по садоводству и 
связаннымъ съ нимъ отрас
лямъ хозяйства и промыш
ленности и по ботаникѣ.

VI. Общественная дѣятельность 
по садоводству и ботаникѣ.

VII. Хроника садовой и бота
нической жизни.

ѴіП. Личныя извѣстія.
IX. Полезные совѣты.

X. Разныя извѣстія.
XI. Корреспонденція.

XII- Библіографія.
Х1П- Смѣсь-
XIV- Садовый календарь.
XV- Рыночныя цѣны на про

дукты садоводства.
XVI. Метеорологіи. наблюденія.
XVII. Вопросы и отвѣты.
XVIII Справочный отдѣлъ.

XIX. Спросъ и предложенія.
XX. Объявленія.

Журналъ въ первомъ же году своего существованія удостоенъ похваль
ными отзывами па ѴІП-й очередной выставкѣ-ярмаркѣ плодоводства 
и огородничества 1912 года въ С.-Петербургѣ и па сельско хозяйствен

ной выставкѣ Малоархангельскаго уѣзднаго земства 1912 года.



Въ журналѣ изъявили согласіе сотрудничать:
Предсѣдатель Московскаго общества любителей акваріума п ком

натныхъ растеній Н. Ѳ. Золотницкій, Завѣдывающій Орловскимъ ка
зеннымъ древеснымъ питомникомъ Ф. Р. Ферхминъ, Товарищъ Пред
сѣдателя Орловскаго Отдѣла ИМПЕРАТОРСКАГО Россійскаго Общества 
Плодоводства М. П. Козловскій, Завѣдывающій сельско-хозяйственнымъ 
бюро Орловскаго губернскаго земства агрономъ Н. И. Саламатовъ, 
Инструкторъ по садоводству въ Орловской губерніи И. И. Гайке, Пред
сѣдатель бюро съѣзда садоводовъ Мценскаго уѣзда С. А. Тиньковъ, 
Предсѣдатель общества для изслѣдованія природы Орловской губерніи 
С. И. Горбачевъ, Лаборантъ ботаническаго института университета 
Св Владиміра въ Кіевѣ В. И. Хитрово, В- Я- Козловская, А. С. Су- 
хозанетъ, И. И. Лебедевъ, Р. И. Суслова, В. Н. Лясковскій, С. И. 
Васильевъ, В- М. Козловскій, К- П. Тихомировъ, И. Н. Андросовъ, 
Н. Н. Саламатовъ—сынъ, А. М. Грединъ, Завѣдывающій бюро по ми
кологіи и фитопатологіи ученаго комитета Г. У. 3. и Земл. А. А. 
Ячевскій, Ассистентъ при кафедрѣ ботаники ИМПЕРАТОРСКАГО Ка
занскаго университета д-ръ В. И Ивановъ, Правительственный агро
номъ и виноградарь Королевскаго Черногорскаго И. М- Калуджеровпчъ- 
Саранъ, Секретарь Курскаго Отдѣла ИМПЕРАТОРСКАГО Россійскаго 
общества плодоводства А. А. Емельяновъ, Энтомологъ Таврическаго 
губернскаго земства С. А. Мокржецкій, Завѣдывающій естественно- 
историческимъ ■ музеемъ Херсонскаго губернскаго земства I. К. Пачос- 
скій, Старшій инструкторъ по садоводству въ Курской губерніи С. 
М. Цешевскій, Инструкторъ по садоводству въ Болховсхомъ уѣздѣ. 
С. Д. Пупко, Завѣдующій губернской химической лабораторіей Орлов
скаго акцизнаго управленія В. А. Фростъ, Старшій спеціалистъ по 
садоводству Департамента Земледѣлія Б. П Налимовъ, Управляющій 
Берзенской низшей школой садоводства, огородничества и пчеловодства 
П. Любочка, Агрономъ Э. В. Делонъ, Инженеръ-технологъ А. И. Собо
левъ, Садоводъ-инструкторъ Д. Д. Рябой, Плодоторговецъ И. И. Лѣс- 
новь, К. А. Угринскій, Садоводъ М, Ф, Ткаченко, А. Маркеловъ, Бо
таникъ А. Ф. Шрейберъ, М- Е. Родинъ, М М, Бондаревъ, А. И. 
Чечкннь, А. И, Бернацкій, А- М. Абжолтовскій, О. А. Егорова, X. 
Н. Абрикосовъ, Н. Л. Жуковъ, Ученый садоводъ 1. 1- Копржива, 
Мцепскій земскій инструкторъ по садоводству И. И. Пожидаевъ, Кан
дидатъ коммерческихъ наукъ А- X, Шерешеьскій, Преподаватель пло
доводства и огородничества въ Орловской школѣ садовыхъ рабочихъ 
М. М. Симанковъ, Изюмскій уѣздный земскій инструкторъ по садовод
ству И. И. Безпаленко, Дмитровскій уѣздный земскій инструкторъ по 
садоводству Ф. Ф. Рурскій и друг.



Журналъ выходитъ во второй половикѣ каждаго мѣсяца 

книжками хе мехѣе двухъ печатныхъ листовъ.

Подписная цѣна внутри Россіи съ пересылкой и доставкой: 2 рубля 
на годъ, 1 рубль на полгода, (за границу на годъ 3 рубля, на лол- 

года 1 рубль 50 коп./
Годовые подписчики, уплатившіе сполна 2 рубля, получатъ въ видѣ 
приложенія полный экземпляръ журнала ,.Садоводство и Ботаника14 за 
1912 годъ и образцы огородныхъ и цвѣточныхъ сѣмянъ.

Подписка принимается: въ главной конторѣ журнала и во всѣхъ 
почтово-телеграфныхъ учрежденіяхъ Россійской Имперіи.

Плата за помѣщеніе объявленій: впереди текста 1 стр. 32 руб., 
‘|а 16 р-, ’|< 8 р-, 4 р,, позади текта 1 стр. 24 р., 12 руб.,

I4 6 р., 1|в 3 рубля за одинъ разъ.
По дѣламъ объявленій просимъ обращаться къ Р. Б Орѣчкину, Москва, 

Красныя ворота, домъ Борисовой, кв 40 Тел 254 36
За разсылку при журналѣ отдѣльныхъ приложеній (объявленій, 

прейсъ-курантовъ, проспектовъ, каталоговъ, образцовъ и т, и.) вѣсомъ 
до 1 лота, платится 5 р. съ тысячи, свыше 1 лота 3 руб. за каждый 
лишній лотъ.

Всякаго рода запросы должны снабжаться почтовыми марками 
или открытками для отвѣта.

Редакторъ-Издатель В. В. Радуловичъ.



Принимается подписка на 1914 г.
на ежемѣсячный проповѣдническій журналъ 

выходящій въ размѣрѣ обыкновеннаго печатнаго листа іп 8, 
въ которомъ помѣщаются краткія, но содержательныя, простыя, 
общедоступныя, современныя поученія на воскресные, празд
ничные и царскіе дни, а также на развыеслучаи и поученія 

катехизическія.

Высылается за мѣсяцъ до произношенія.

Въ приложеніи на 1914г. дана будетъ брошюра

„ВЪ ПОМОЩЬ ПАСТЫРЯМЪ**
(Сборникъ статей по вопросамъ вѣры и нравственности).

(2-я часть).
Въ журналѣ принимаютъ участіе студенты Академіи и лучшіе 

проповѣдники епархіи.

Имѣются многочисленные лестные отзывы печати и подписчи- 
ковъ изъ Россіи и изъ заграницы

Подписная цѣна годовому изданію съ пересылкою - въ Россіи 
I р. 30 к , за границу I р. 50 к

Адресъ: Верхне-Уфалійскій заводь, Пермской губерніи, редакціи листка 
,, Пастырь-Проповѣдникъ^.

Чтобы получать журналъ безостановочно, подписчики благоволятъ 
возобновить подписку на него заблаговременно.

Редакторъ-Издатель, свящ. Александръ Филипповъ.



Открыта подписка на 1914 годъ.
(2-й годъ изданія).

На единственный въ Россіи проповѣдническо - миссіонерскій, апологетическій 
и противуалкогольный жудожественный журналъ:

1000 приложеній „СѢЯТЕЛЬ* 50 худож. карт.

выходящій въ губерн. г. Уфѣ ежемѣсячно по слѣдующей программѣ:
А. Рисунки на отдѣльныхъ листахъ, прекрасно исполненные фотоцинкографіей на 

дорогой мѣловой бумагѣ; автотипіи съ картинъ лучшихъ русскихъ и иностранныхъ худож
никовъ на религіозныя и историческія темы; копіи съ чудотворныхъ иконъ и изображенія 
св. угодниковъ Божіихъ; портреты іерарховъ русской церкви и выдающихся церковныхъ 
дѣятелей; виды церквей, монастырей и проч. снимки съ церковныхъ древностей, (въ годъ 
не менѣе 50 художественныхъ снимковъ).

Б. Текстъ: 1) редакціонныя (передовыя) статьи; 2) религіозно-нравственный отдѣлъ: 
поученія, бесѣды, апологетическія и полемическія статьи (противъ сектантовъ, Невѣровъ, 
безбожниковъ), о трезвости, противъ пьянства, хулиганства и другихъ пороковъ (литера
турныя и научныя статьи), статьи историческаго и бытового характера, очерки, разсказы, 
стихотворенія 3) лѣтопись церковно-общественной жизни; 4) къ рисункамъ (краткій 
исполнительный тестъ къ помѣщаемымъ въ журналѣ рисункамъ), 5) переписка съ чита
телями; 6) библіографія, 7) смѣсь и объявленія. (Бъ годъ около 400 страницъ.

1 Январскій № выйдетъ 1 декабря.

1000 При журналѣ, въ качествѣ приложенія, 1000
разсылается подписчикамъ для безплатной раздачи народу тысяча иллюстриро 
ванныхъ, назидательныхъ листковъ, въ 4 страницы большого формата, подъ 

общимъ названіемъ: «Крупицы пищи духовной».
100 листковъ: Выдержки изъ священнаго писанія, святоотеческихъ твореній, мо

литвы и церковныя пѣснопѣнія.
100 листковъ: Разсказы изъ библейской, церковной и русской исторіи: житія свя

тыхъ и чудотворныя иконы.
100 листковъ: О постѣ, покаяніи и причащеніи Св. Таинъ.
100 листковъ: Популярно-апологетическаго содержанія: катехизическія и миссіонер

скія бесѣды.
100 листковъ: Объясненія (въ формѣ поученія и бесѣдъ) Апостольскихъ и Еван

гельскихъ чтеній, православнаго Богослуженія и церковныхъ обрядовъ.
200 листковъ: поученій и бесѣдъ на двунадесятые праздники и дни воскресные, 

содержаніемъ примѣнительно къ современности.
300 листковъ: о трезвости, противъ пьянства, хулиганства и прочихъ пороковъ.
Журналъ разсылается подписчикамъ обязательно за мѣсяцъ до произнесенія помѣ

щенныхъ въ номерѣ поученій, такъ что у подписчиковъ будетъ постоянно готовый, свѣ- 
жій матеріалъ для народныхъ чтеній собесѣдованій, проповѣдей; будутъ подъ рукою все 
новые и новые, дешевые, но изящные и содержательные листки для раздачи народу, столь 
необходимые нынѣ при всякой проповѣднической каѳедрѣ.

Подписная цѣна на журналъ „Сѣятель" съ приложеніемъ 1000 листковъ „Крупицы 
пищи духовной"; на годъ 4 руб.; на 6 мѣсяцевъ 2 р'; на 3 мѣсяца 1 р. съ пересылкой 
2 изданіе; на журналъ „Сѣятель" (только съ 50 листками для образца) 1 р. 50 к. въ годъ.

Адресъ для подписки: г. Уфа, въ редакцію журнала „Сѣятель".
Редакторъ—Издатель Свящ. I. Хохловъ.



Приближается конецъ года и вмѣстѣ съ тѣмъ время подписки на жур
налы. Часто пастыри бываютъ въ смущеніи, что имъ выписать, какой 
журналъ можетъ дать отвѣтъ на многія думы и еще бол. запросы души.

„Приходскій
Священникъ"

Открывается льготная подписка на слѣдующую четверть года.
За одинъ рубль подписчики получатъ:

1) 3 книги журнала „Приходскій священникъ", каждая размѣромъ до 300 стр.

2) 3 книжки журнала „Трезвые Всходы", посвященнаго задачамъ антиалкогольной 
борьбы.

3) Календарь для духовенства" на 1914 годъ, стоющій въ отдѣльной продажѣ 
25 копеекъ и содержащій всѣ необходимыя для пастыря справочныя свѣдѣнія.

Льготная подписка будетъ дѣйствительна въ сентябрѣ и октябрѣ мѣсяцахъ. Под
писавшіеся же въ ноябрѣ и декабрѣ получаютъ только три книги журнала „Приходскій 
священникъ".

Выписавъ журналъ на послѣднюю четверть года, вы уже сами можете рѣшить, выпол
няетъ ли онъ всѣ взятыя имъ на себя обязательства, стоитъ ли подписаться на него въ 
будущемъ 1914 году.

Задача журнала „Приходскій священникъ11 остаются неизмѣнно тѣми же. Журналъ 
стремится: во первыхъ, начертать идеалъ пастырскаго служенія, вполнѣ достижимый въ 
условіяхъ современности, во вторыхъ, указать вѣрные пути къ этому высокому идеалу 
и, въ третьихъ, какъ въ зеркалѣ отобразить то, что дѣлается духовенствомъ для жизни 
прихода на мѣстахъ отмѣтить условія, среди которыхъ приходится работать нашимъ пра- 
вослаз :чмъ пастырямъ.

Чуждаясь всякой партійности, „Приходскій священникъ" высоко держитъ знамя 
, свѣта, правды и достижимаго въ наши дни прогресса, Журналъ ратуетъ за то, что 

выстрадано, выболѣно на мѣстахъ и потому его голосъ -голосъ скорбящаго друга.

Сухой академическій слогъ—это не наше оружіе. Изящнымъ разсказомъ, живой 
і увлекательной статьей мы обращаемъ подписчиковъ въ наше великое дружество.

Журналъ стремится охватить, по возможности, всѣ стороны приходской жизни.

«Приходскій священникъ» Х1к?въе^
откликъ на развертывающуюся предъ ними длинную ленту событій церковныхъ^) явленій 
характера общественнато.

« II риходскій свя іцен н и к ь >
ничныѳ дни, помѣщая ихъ заблаговременно.



П VЛ ТРКЗТТ Р ПЯТТТРИ ІІТТК'Т» журналъ миссіонерскій и апологетй- сириходскіи священникъ» ческій Въ особомъ отдѣлѣ даются 
всѣ свѣдѣнія по исторіи новѣйшаго сектантства, отмѣчаются движенія религіозной мысли, 
указываются мѣры и способы борьбы за святое достояніе Православной церкви. Изъ 
мѣсяца въ мѣсяцъ въ этомъ отдѣлѣ помѣщаются: I) обзоръ миссіонерской печати и 2) 
перечень новыхъ миссіонерныхъ и апологетическихъ книгъ.

«Приходскій священникъ» ?ОмрънТдѣТХсялХръВбЪоРХ 
съ алкоголизмомъ, какъ въ Россіи, такъ и за границей, указываются новыя возможности 
для идейно-трезвенныхъ дружинъ, даются совѣты, касающіеся открытія въ приходахъ анти
алкогольныхъ обществъ и кружковъ. Большое вниманіе обращается на борьбу со все 
возростающей алкоголизаціей дѣтей. Обзоръ антиалкогольной печати и перечень новыхъ 
книгъ и брошюръ, посвященныхъ дѣлу борьбы за трезвость, являются также существен
ной частью этого отдѣла.

е ІІ і >И ѴГі ТРК1 Й РН{ТІПРШ.ІИК'к% журналъ приходской коопераціи. Въ Ир.зХОДСКШ свмщен и п Ь - большомъ отдѣлѣ читатели найдутъ 
всѣ необходимыя указанія относительно открытія кредитныхъ обществъ, потребительскихъ 
союзовъ, работныхъ домовъ. Въ этомъ отдѣлѣ вообще выясняется роль пастыря въ дѣлѣ 
матеріальной помощи приходу и дѣлаются интересныя сообщенія, какъ эта помощь по
ставлена въ другихъ мѣстахъ.

Слѣдующіе постоянные отдѣлы: „Епархіальные отголоски". “Среди газетъ и жур
наловъ". „Лѣтопись церковно-общественной жизни". „По вопросамъ приходской практики". 
„Почтовый ящикъ" дополняютъ общую картину и дѣлаютъ журналъ настольной, необхо
димѣйшей книгой для всего нашего прог .славнаго духовенства.

Подписная цѣна на журналъ: въ годъ 4 рубля на полгода—2 рубля на 3 мѣсяца 
1 руб. съ пересылкой.

Подписавшіеся въ сентябрѣ и октябрѣ на весь 1913 годъ, съ первой же почтой 
получаютъ въ качествѣ безплатныхъ премій: 1) всѣ вышедшія книги журнала „Трезвые 
Всходы" и 2) первый антиалкогольный адресъ—календарь, состав. В. С. Перебійносомъ

Подписка принимается: С.-Петербургъ, Петербургская сторона, Б. Спасская ул., 
д. 26. Контора Журнала „Приходскій Священникъ".

Редакторы — издатели
Протоіерей В. В. Галкинъ.

Священникъ М. В. Галкинъ.



Открыта подписка на 1914 г.
На ежедневную доступно-народную, литературную и общественную газету„РусскаяКопейка14...—е-

Третій годъ изданія.
Каждый подписчикъ «Русской Копѣйки», внесшій подписную плату не мень

ше одного рубля, считается участникомъ изданія газеты.
Въ литературномъ отдѣлѣ «Русской Копѣйки» примутъ участіе выдаю

щіяся силы національно-народнаго дѣла Россіи.
Газета будетъ откликаться на всѣ событія русской и заграничной жизни 

(30 отдѣловъ) и будетъ имѣть возможность получать самыя свѣжія и прав
дивыя корреспонденціи съ мѣстъ отъ своихъ корреспондентовъ-подписчиковъ.

Имѣя спеціальныхъ корреспондентовъ во всѣхъ крупныхъ центрахъ Рос
сійской Имперіи «Русская Копейка» будетъ получать телеграммы изъ мѣстъ 
возникновенія событій раньше другихъ газетъ.

Среди текста газеты будутъ помѣщаться всевозможныя иллюстраціи, кар- 
рикатуры, шаржи, а также историческіе романы, повѣсти и разсказы.

Подписная цѣна на газету: на 1 годъ—3 р., на полъ года — 1 руб. 
60 коп. и на 3 мѣсяца—80 к.

Адресъ конторы: г. Одесса, Коблѳвская улица, № 36, редакціи — Дег
тярная улица, № 17.

Дѣло изданія газеты реорганизовано.
Поспѣшите подписаться, дабы не было задержки въ высылкѣ газеты.

Отчетъ по изданію газеты за 1912—1913 г.г. отпечатанъ и разсы- 
лается участникамъ изданія.

Пробный № высылается безплатно. Редакторъ Л. И. Кольцунъ.
Издатель—Совѣтъ Общества «Русская Копейка».



Открыта подписка на 1914 г.
на ежемѣсячный духовно-литературный журналъОтклики на Жизнь“

съ еженедѣльнымъ листкомъ «ЖИВАЯ БЕСѢДА».

(Годъ изданія второй).
ПРОГРАММА ЖУРНАЛА:

1. Освѣщеніе Евангельск. свѣтомъ вопросовъ и явленій жизни.
2. Художествен. очерки изъ жизни геніальныхъ людей, святыхъ и замѣ

чательные случаи.
3. Повѣсти, разсказы изъ быта народнаго, духовнаго, школьнаго и проч.
4. Дневники, наблюденій и воспоминанія.
6. Обозрѣніе духовной и свѣтской жизни.
6. Обозрѣніе общественной жизни.
7. Переписка съ читателями по вопросамъ и явленіямъ церковно-обще

ственной жизни.

Задача изданія: Дать живое, назидат. чтеніе христіанской семьѣ, со
дѣйствовать образованію въ читателяхъ бодраго, свѣтлаго настроенія, помогать 
имъ разбираться въ вопросахъ душевной и общественной жизни,—въ про
стой образной, преимущ, повѣствов. формѣ, изображать красоту христіанства 
яркими примѣрами героевъ духа.

Въ каждой книжкѣ будутъ даны примѣрныя внѣ-богослужебныя бесѣды 
и народныя чтенія.

26 №№ «Живой Бесѣды» будутъ разосланы при первой книжкѣ, а остальные 
26 №№—при шестой книжкѣ.

Продолжается печатаніе большой повѣсти о. Востокова «Наше Время» 
изъ быта духовенства, ч. II «Около Архіерея». Повѣсть всесторонне освѣщаетъ 
бытъ и нравы духовенства, его взаимныя отношенія съ обществомъ и наро
домъ, и начнется печатаніе повѣсти о. Востокова изъ быта учащагося юно
шества «Василій Радугянъ».

Листки «Живой Бесѣды» при общедоступной художественной формѣ 
изложенія будутъ отвѣчать на современные вопросы церковно-общественной 
приходской жизни и направлены противъ самыхъ страшныхъ язвъ народной 
жизни—пьянства, разврата, хулиганства, сквернословія и т. п.



ЦѢНА 12-ти книжкамъ и 52-мъ листкамъ 3 р. въ годъ съ пересылкой. 
За границу 5 руб.

Допуск. разсрочка: при подпискѣ 2 руб. и къ 1 апр. 1 руб.

Подписной годъ начинается съ 1-го ноября 1913 г.

Цѣна отдѣльной книжки журнала 30 коп., съ пересылкой 45 коп.
Оставшіеся комплекты журнала за 1912 годъ вмѣстѣ съ лист., «Живая Бѣ- 
сѣда» высылаются за 2 р. 50 коп. 100 листковъ «Живой Бесѣды» 50 коп. 
съ пересылкой 65 к., а нашимъ подписчикамъ 40 коп. съ пересылкой 55 к.

Адресъ: Москва, Кузнечная улица, 4. Телефонъ 504—89.

Редакторъ-издатель свящ. В. И Востоковъ



О подпискѣ въ 1914 году 
НА ЕЖЕНЕДѢЛЬНОЕ ИЗДАНІЕ „ТРОИЦКОЕ СЛОВО".

(Пятый годъ изданія).
Цѣна за 50 Ж въ годъ одинъ рубль съ пересылкой.

Изданіе это предпринято обителію преп. Сергія въ ознаменованіе испол
нившаго 300-лѣтія освобожденія Лавры отъ польско-литовской осады. Какъ 
живой памятникъ славныхъ подвиговъ великихъ борцовъ за св. Церковь Пра
вославную, за Самодержавнаго Царя и Святую Русь въ тяжелую годину смут
наго времени, «Троицкое Слово» продолжаетъ, по мѣрѣ силъ, святое служеніе 
троицкихъ иноковъ тѣмъ свѣтлымъ идеаламъ, за которые полагали души свои 
наши присноблаженные предки на зарѣ новой, Богомъ благословенной дина
стіи славнаго Царственнаго Дома Романовыхъ. Отвѣчая на запросы современ
ной духовной жизни, оно ставитъ своею задачею раскрывать въ сознаніи 
русскихъ людей и укрѣплять вь ихъ сердцахъ тѣ основныя начала право
славнаго міровоззрѣнія, которыя легли въ основу нашей русской народной 
души. По сі ему содержанію, духу и направленію «Троицкое Слово» пред
ставляетъ Сі юю тоже, что и извѣстные «Троицкіе Листки», и встрѣчено пра
вославными русскими людьми съ такимъ же чувствомъ благодарности и лю
бовію.

Редакторъ всѣхъ Троицкихъ изданій одинъ и тотъ же. «Троицкіе Лист
ки», «Божія Нива» съ ея «Зернышками«, и «Троицкое Слово»—всѣ выхо
дятъ подъ редакціей архіепископа Никона. Всѣ наши читатели составляютъ 
одну семью и приглашаются подписываться на оба журнала вмѣстѣ: «Троиц
кое Слово» и «Божію Ниву» съ приложеніемъ «Зернышекъ».

Подписная цѣна за оба изданія (50 №№ «Троицкаго Слова», 12 №№ 
«Божіей Нивы» и 12 книжекъ Зернышекъ) два рубля съ пересылкою въ 
ГОДЪ.

Отдѣльно каждое изданіе одинъ рубль въ годъ.
Адресъ обшей ихъ редакціи: Сергіевъ посадъ, Моск. губ.
Коммиссіонная скидка не допускается.
Подписка на полгода и отдѣльные мѣсяцы не принимается.
Первые четыре тома ж. «Тр. Слова» высылаются сброшюрованными по 

1 р. 25 коп., въ пайкѣ по 1 руб. 50 коп., въ коленкорѣ по 1 р. 75 коп. 
еъ пересылкою.

Редакторъ-цензоръ Архіепископъ НИКОНЪ, Членъ Государств. Совѣта и 
Святѣйшаго Правит. Сѵнода.

АДРЕСЪ: Сергіевъ посадъ, Моск. губ., Редакція «Троицкаго Слова».


