
15-го

 

ЯНВАРЯ

1904

 

ГОДА.

Годъ

 

XVIII.

2.

0CTP0HCRI

тш
Адресъ:

 

Кострома,

въ

 

Редакцію

 

Костромскихъ\

Епархіальн.

 

Вѣдомостей.

 

<

Выходягь

 

Іиібчис.

Цѣна

 

за

 

годъ

 

5

 

р.,

 

отд-ЬлД

по

 

25

 

к.

 

за

 

номеръ.

ІІЮТІ
Объявленія

 

печатаются

 

по

 

15

 

к.

 

за

 

мѣсто

 

обыкновен.

 

строки

   

за

 

одинъ

 

разъ,

 

по

10

 

к.

 

за

 

два

 

и

 

болѣе

 

раза.

 

Въ

 

оффиціальной

 

части

 

20

 

к.

 

за

 

строку.

I

   

ОтдѣлъІ.

   

Чаетьоффиціальная.

   

§Щр&'

Разъяснительное

 

постановленіе

 

Св.

 

Синода

отъ

 

31

  

окт.— 13

    

пояб.

  

1903

 

г.

 

за

 

№

  

5318,

 

о

 

сборщикахъ

  

„на

разоряемыя

 

мусульманами

 

прав,

 

церкви

 

въ

 

Урміи".

По

 

существующимъ

 

постаповленіямъ

 

(ст.

 

32

 

уст.

 

о

 

пред.

 

и

 

прес.

преет.,

 

т.

 

ХІУ

 

Св.

 

зак.

 

изд.

 

1890

 

г.,

 

ст.

 

55

 

уст.

 

д.

 

коне,

 

изд.

1883

 

г.

 

и

 

прим.

 

къ

 

§

 

З^инстр.

 

благоч.

 

прих.

 

церкв.),

 

сборъ

подаяній

 

на

 

церкви

 

и

 

монастыри

 

одной

 

епархіи

 

можетъ

 

произ-

водиться

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

съ

 

разрѣшенія

 

мѣстпаго

 

епархіальпаго

начальства,

 

на

 

производство

 

же

 

таковыхъ

 

сборовъ

 

въ

 

предѣлахъ

всей

 

Россіи,

 

для

 

удовлетворенія

 

яуждъ

 

той

 

или

 

другой

 

церкви

или

 

монастыря,

 

по

 

установленному

 

порядку,

 

должно

 

быть

 

испра-

шиваемо

 

не

 

только

 

разрѣшеніе

 

Св.

 

Синода,

 

но

 

и

 

Высочайшее

соизволеніе.

 

Подобнымъ

 

порядкомъ

 

испрашивается

 

разрѣшеніе

 

на

производство

 

сборовъ

 

и

 

въ

 

пользу

 

православныхъ

 

ѵчрежденій

 

за

границею.

 

Между

 

тѣмъ,

 

какъ

 

оказывается,

 

многими

 

лицами

 

изъ

■сирохалдейскаго

 

духовенства

 

нерѣдко

 

производился

 

по

 

всей

 

Рос-

сіи

 

сборъ

 

на

 

Урмійскія

 

церкви

 

и

 

школы

 

безъ

 

предварительнаго

надлежащего

 

на

 

то

 

разрѣшенія,

 

а

 

съ

 

1898

 

г.,

 

со

 

времени

 

учреж-

денія

 

въ

 

5г рміи,

 

въ

 

Персіи,

 

православной

 

духовной

 

миссін,

 

и

 

на

сію

 

миссію

 

и

 

ея

 

школы,

 

выдавая

   

себя

 

уполномоченными

   

на

 

это
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I

дѣло

 

отъ

 

самой

 

миссіи.

 

Собранныя

 

сими

 

сборщиками

 

суммы

 

идутъ

не

 

на

 

церковное

 

дѣло,

 

а

 

въ

 

собственность

 

сборщика,

 

а

 

жертвуе-

мые

 

имъ

 

священные

 

сосуды,

 

напрестольные

 

кресты,

 

а

 

также

цѣнные

 

оклады

 

съ

 

иконъ

 

сбываются

 

урмійскимъ

 

серебряныхъ

дѣлъ

 

мастерамъ

 

въ

 

ломъ

 

для

 

изготовленія

 

разнаго

 

рода

 

украше-

ній

 

и

 

даже

 

чубуковъ

 

для

 

кальяна.

 

Въ

 

вицахъ

 

прееѣчещя

 

зло-

употребленій

 

сборщиковъ

 

изъ

 

сиро-халдейскаго

 

духовенства

 

и

 

въ

огражденіе

 

православнаго

 

русскаго

 

народа

 

отъ

 

обмана

 

со

 

сторо-

ны

 

подобныхъ

 

сборщиковъ,

 

симъ

 

объявляется,

 

что

 

со

 

времени

открытія

 

Урмійской

 

православной

 

миссіи

 

никому

 

не

 

давалось

разрѣшенія

 

на

 

сборъ

 

въ

 

пользу

 

ея

 

и

 

Урмійскихъ

 

церквей

 

но-

жертвованій

 

въ

 

Россіи

 

и,

 

посему,

 

всѣ

 

таковые

 

сборщики

 

пропз-

водятъ

 

сборы

 

незаконно.

_____

0

   

причтахъ

 

Костр.

 

ѳпархіи,

 

коимъ

 

увеличивается

 

или

 

вновь

Назначается

 

жалованье

 

(Указъ

 

Костромской

 

д.

 

Консисторіи

 

30-го

декабря

  

1903

 

г.

 

№

 

18102).

По

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Костромская

 

духовная

консисторія

 

слушали,

 

препровожденную

 

при

 

указѣ

 

Святѣйшаго

 

Синода

отъ

 

1

 

декабря

 

сего

 

1903

 

года

 

за

 

№

 

17,

 

вѣдомость

 

о

 

причтахъ

 

Ко-

стромской

 

епархіи,

    

коимъ

 

вновь

  

назначается

    

или

   

увеличивается

 

съ

1

  

января

 

1903

 

года

 

содержаніе

 

на

 

счетъ

 

кредита,

 

добавленнаго

 

изъ

казны

 

по

 

§

 

6

 

ст.

 

1

 

финансовой

 

смѣты

 

Си.

 

Синода

 

1903

 

г.

 

Приказали:

Присланную

 

при

 

указѣ

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

отъ

 

1

 

декабря

 

сего

 

года

 

за

№17

 

вѣдомость

 

о

 

причтахъ

 

Костромской

 

епархін,

 

коимъ

 

вновь

 

назна-

чается

 

или

 

увеличивается

 

съ

 

1

 

января

 

1903

 

года

 

содержаніе

 

на

 

счетъ

кредита,

 

добавленнаго

 

изъ

 

казны

 

по

 

§

 

6

 

ст.

 

1

 

финансовой

 

смѣты

 

Свя-

тѣйшаго

 

Синода

 

1903

 

года,

 

напечатать

 

въ

 

Костромскихъ

 

Епархіаль-

ныхъ

 

Вѣдомостяхъ

 

и

 

отдѣльными

 

оттисками

 

50

 

экз.

 

и

 

разослать

 

въ

казенную

 

и

 

контрольную

 

палаты,

 

въ

 

подлежащія

 

казначейства

 

и

причтамъ,

 

коимъ

 

назначено

 

усиленное

 

жалованье,

 

для

 

полученія

 

тако-

вого

 

по

 

разсчету

 

времени

 

дѣиствительной

 

службы

 

членовъ

 

причтовъ,

изъ

 

подлежащихъ

 

казначействъ,

 

согласно

 

существующимъ

 

на

 

то

 

прави-

лами

 

изданнымъ

 

въ

 

1866

 

году,

 

и

 

циркулярному

 

указу

 

консисторіи,

отъ

 

30

 

декабря

 

1868

 

года

 

за

 

№

 

12549,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

о

 

полученіи

жалованья

 

донесено

 

было

 

консисторіи

 

установленвымъ

 

порядкомъ.

 

О

могущихъ

 

образоваться

 

отъ

 

новаго

 

назначенія

 

остаткахъ

 

благочинные

обязаны

 

донести

 

консисторіи.

 

При

 

этомъ

 

вмѣняется

 

поименованнымъ

въ

 

вѣдомости

 

причтамъ

 

въ

 

обязанность,

 

по

 

полученіи

 

указа,

 

въ

 

бли-

жайшій

 

воскресный

 

день

 

принести

 

Господу

 

Богу

 

благодарственное

 

ыо-

лебствіе

 

съ

 

возглашеніемъ

 

на

 

ономъ

 

многолѣтія

 

Его

 

Императорскому

Величеству

 

и

 

всему

 

Царствующему

 

Дому,

 

Святѣйшему

 

Синоду

 

и

 

епар-

хіальному

 

Преосвященному.

 

Просить

 

казенную

 

палату

 

назначенное

поименованнымъ

 

причтамъ

 

жалованье

 

распредѣлить

 

по

 

подлежащимъ

казначействамъ

 

и

 

о

 

послѣдующемъ

 

консисторію

 

увѣдомить.

 

1903

 

года

декабря

 

30

 

дня.
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Вѣдомоеть

   

о

 

причтахъ

 

Костр.

   

ѳпархіи,

 

коимъ

   

вновь

назначается

 

или

 

увеличивается

 

съ

 

1

 

января

  

1903

 

года

содѳрисаніѳ

 

на

 

счетъ

 

кредита,

 

добавленнаго

  

изъ

 

казны

по

 

§

 

6

 

ст.

 

1

 

финансовой

 

смѣты

 

Св.

 

Синода

 

1903

 

г.

• «

 

S

   

•

н

 

Та

чает- (или)

   

въ эдер 03

 

г.

Ен
О

аз

t *
«: S

 

й сЗ

  

л

  

^

   

и

 

сз V
■: о

  

Э-

 

в ш

 

в

 

и

      

—і се

НАИМЕНОВАНІЕ

  

ПРИХОДОВЪ

   

И § s >*
от

   

от

   

Н

се

 

ев

 

аз

    

•

 

Й
И
от

X
ев

        

*=С И

   

и

  

Ч

  

И

   

° ей

о

а

о

н

СОСТАВЪ

 

ПРИЧТОВЪ.

.....

о

 

2

 

аз

Э

 

м

 

и

Л

   

сЧ

   

§

   

§

   

03

Я

  

m

  

S

  

2

 

-2

§

 

к &

 

1

 

g
eq

 

3

 

§

 

а

 

Й

к

О
С~

О

м
а

За

 

вычет.

 

2%

 

на

 

пенсіи.
И

_

от

13Руб. \і. 1

 

Руб. Коп.

;
Б

 

у

 

й

 

с

 

н

 

і

 

й

   

у

 

ѣ

 

з

 

д

 

ъ.

■

1 Влаговѣщенская

 

церковь,

 

что

 

на

 

Сендегѣ:

священникъ 88 20 205 80 о

, псаломщикъ 35 28 62 72 Си

2 С.

 

Мышкино

 

(Богоявленская

 

церковь): ев

священникъ

 

. 70 56 223 44
И

псаломщикъ

 

.

         

. 23 52 74 48
О

3 С.

 

Леонтьево

 

(Троицкая

 

церковь):
*а

священникъ

 

.

         

. 88 20 205 80
>->

■ псаломщикъ

 

. 35 28 62 72
аэ

.,

!

     

;
Варнавинскій

 

уѣздъ.
о

4 С.

 

Сквозники

 

(Архангельская

 

церковь):
ев

М

священникъ

 

. 68 60 225 40 И
зз

!
діаконъ

Я Я
147

Я
'М

псаломщикъ

 

.

Ветлужскій

 

уѣздъ.

22 54 75 46 65

ft
СЗ

5 С.

 

Кокрино

 

(Христорождественская

 

церковь):
О

' священникъ

 

. 70 56 223 44
с.

S3

псаломщикъ

 

. 23 52 74 48
И
CJ

6 С.

 

Зубовское

 

(Богородицкая

 

церковь): п

священникъ 68 60 225 40 (ч

псаломщикъ

 

. 26 46 71 54
CD

«

.

Гіличскій

   

уѣадъ.

7 Фроловская

 

церковь,

   

что

 

при

 

Галич,

 

оз.:

священникъ

 

. 70 56 223 44 О
Сч

псаломщикъ'

 

. 23 52 74 48 (Я

8 Николаевская

 

церковь,

 

что

 

на

 

Углу:

священникъ

 

. 70 56 223 44

о

tr

:

псаломщикъ

 

. 23 52 74 48
сз

с-



Кинешеисній

 

уѣздъ.
■

9 С.

 

Новлянское

 

(Покровская

 

церковь):

священникъ

 

. 88 20 205 80
о

псаломщикъ

 

. 35 28 62 72
сЗ

И

10 С.

 

Бѣлопикольское

 

(Николаевская

 

церковь): я

священпикъ

 

.

         

. 88 20 205 80 §
діаконъ * Г)

147
Я

33

псаломщикъ

 

. 35 28 62 72
и

Кологризскій

   

уѣздъ.
!

11 С.

 

Никитское

 

(Троицкая

 

церковь): !

священникъ

 

. 88 20 205 80 о
с*

псаломщикъ

 

. 35 28 62 72 СЗ

12 Михайловское

 

(Преображенская

 

церковь): я

священникъ

 

. 88 20 205 80
К
Сч

псаломщикъ

 

. 35 28 62 72
Рч

О

      

:

Костромской

 

уѣздъ.

о

«

   

:

13 С.

 

Баранъ

 

(Богословская

 

церковь):

священникъ

 

. 105 84 188 16
О

псаломщикъ

 

. 35 28 62 72

14 С.

 

Семеновское

 

(Николаевская

 

церковь): о

священникъ

 

. 70 56 223 44

псаломщикъ

 

. 23 52 74 48 о

Макарьевскій

 

уѣздъ.

15 С.

 

Коршунское

 

(Вознесенская

 

церковь):
о

   

I

священникъ

 

.
я Я

294
и I

    

;
псаломщикъ

 

.
л Я

98
я

Id

16 С.

 

Немда

 

(Макарьевская

 

церковь): а
Я1

священникъ

 

.
и я

294
я I

псаломщикъ

 

.
|> я 98 я в

Нерехтскій

 

уѣздъ.

17 С.

 

Митино

 

(Покровская

 

церковь):

священникъ

 

. 105 84 188 16 О

діаконъ
я И

147
я

ей

псаломщикъ

 

. 35 28 62 72

18 С.

 

Жуково

 

(Знаменская

 

церковь):
03

священникъ

 

. 70 56 223 44 Рч
03

псаломщикъ

 

.

   

• 23 52 74 48 к

Солигаличскій

 

уѣздъ.

19 С.

 

Вяльцево

 

(Николаевская

 

церковь):
с

священникъ

 

. 70 56 223 44

псаломщикъ

 

. 23 52 74 48

20 С.

 

Воча

 

(Воскресенская

 

церковь):

священникъ

 

. 88 20 205 80

псаломщикъ

 

. 35 28 62 72 о

Чухлонскій

 

уѣздъ.
и

21 С.

 

Валуево

 

(Воскресенская

 

церковь):
Ш

священникъ

 

. 70 56 223 44

псаломщикъ

 

. 23 52 74 48 1
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22 С.

 

Заболотьѳ

 

(Воскресенская

 

церковь):

и
о

я
о

священникъ

 

. 88 20 205 80 14
к

псаломщикъ

 

. 35 28 62 72

Юрьевецкій

 

уѣздъ.

23 С.

 

Теплягино

 

(Казанская

 

церковь): .

священникъ

 

. » Я
294 Я Е-с

сЗ

діаконъ » п
147 П

псаломщикъ

 

. л и
98 »

24 С.

 

Чуркино

 

(Ильинская

 

церковь): "К

священникъ

 

.

псаломщикъ

 

.

241 8 52 92
о,

80 36 17 64

Итого » *
7465 64

Отъ

 

совѣта

 

Костромского

 

Ѳѳодоровсно-Сергіѳвскаго

 

брат-

ства

 

объявляется,

 

что

 

Костромской

 

епар.

 

миссіонеръ

 

священникъ

Евѳимій

 

Зубаревъ

 

въ

 

январѣ

 

мѣсяцѣ1904г.

 

имѣетъ

 

носѣтить

 

съ

цѣлію

 

собесѣдованія

 

съ

 

раскольниками

 

слѣдукнція

 

села

 

Варна-

винскаго

 

уѣзда:

 

Семенове,

 

Трошвово,

 

Чердаки,

 

Топкино,

 

Ваю,

Шерстни,

 

Темту

 

и

 

Урень.

Общество

 

вспомоществоваиія

 

нуждающимся

 

въ

 

Ностром-

скомъ

 

еп.

 

Швн.

 

училищѣ

 

разъясняетъ:

 

въ

 

1

 

№

 

Костромсвихъ

Еиархіальиыхъ

 

Вѣдомостей

 

за

 

тевущій

 

1904

 

годъ

 

напечатанъ

уставъ

 

общества

 

пособія

 

бѣднымъ

 

ученицаиіъ

 

Костромского

 

епар-

хіальнаго

 

женскаго

 

училища

 

и

 

при

 

немъ

 

списокъ

 

учредителей

сего

 

общества.

 

Но,

 

кромѣ

 

поименованныхъ

 

въ

 

списвѣ

 

лицъ.

 

учре-

дителями

 

сего

 

общества

 

были

 

почти

 

всѣ

 

пастыри

 

г.

 

Костромы.

Тавъ

 

какъ

 

общество

 

это

 

учреждено

 

въ

 

память

 

пятидесятилѣтія

служенія

 

нашего

 

Архипастыря

 

въ

 

священномъ

 

санѣ,

 

то

 

учреди-

тели

 

на

 

пастырсвомъ

 

собраніи

 

желали,

 

чтобы

 

уставъ

 

этого

 

об-

щества

 

былъ

 

утвержденъ

 

не

 

позднѣе

 

дня

 

юбилея

 

Владыки

 

8-го

декабря

 

1903

 

г.

 

Для

 

этого,

 

когда

 

былъ

 

составленъ

 

уставъ

 

обще-

ства

 

и

 

разсмотрѣнъ,

 

его

 

нужно

 

было

 

немедленно

 

представить

на

 

утвержденіе

 

господина

 

Костромского

 

губернатора,

 

почему

 

онъ

былъ

 

подписанъ

 

только

 

тѣми

 

учредителями,

 

которые

 

присутство-

вали

 

на

 

пастырскомъ

 

собраніи,

   

и

 

ихъ

 

оказалось

 

достаточное

 

для
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утвержденія

 

устава

 

число.

 

Разсылка

 

устава,

 

для

 

подписи,

 

дру-

гимъ

 

учредителямъ

 

общества

 

потребовала

 

бы

 

довольно

 

времени

 

и

уставъ

 

могъ

 

бы

 

быть

 

не

 

утвержденъ

 

своевременно.

.

 

■

Въ

 

пользу

 

учрежденнаго

   

8

 

декабря

  

1903

 

г.

 

при

 

Костром-

скомъ

 

епархіальн.

 

женскомъ

 

училищѣ

 

Общества

 

пособія

 

бѣднымъ

ученицамъ

 

училища

 

съ

 

12

 

декабря

 

получены

 

еще

 

слѣдующія

 

по-

жертвованія:

 

отъ

 

благоч.

 

Нерехт.

 

10

 

окр.

 

свящ.

 

Ефрема

 

Дроздова

въ

 

добавленіе

 

къ

 

ранѣе

 

присланной

 

суммѣ

 

1

 

руб.

 

50

 

коп.,

 

отъ

благоч.

 

Нерехт.

 

7

 

окр.

 

свящ.

 

Александра

 

Невскаго

 

30

 

р.

 

30

 

к.,

отъ

 

благоч.

 

прот.

 

Іоанна

 

Остроумова

 

4

 

руб.

 

85

 

коп.,

 

отъ

 

бла-

гоч.

 

Макарьев.

 

1

 

окр.

 

свящ.

 

Александра

 

Горицкаго

 

25

 

р.,

 

отъ

свящ.

 

Благовѣщенсвой

 

ц.

 

г.

 

Костромы

 

Павла

 

Алмазова

 

10

 

руб.,

отъ

 

настоят.

 

Солигалич.

 

собора

 

прот.

 

Евлампія

 

Юницкаго

 

10

 

р.,

отъ

 

благоч.

 

Буйск.

 

4

 

окр.

 

свящ.

 

М.

 

Краснопѣвцева

 

55

 

р.,

 

отъ

благоч.

 

Ветлуж.

 

1

 

окр.

 

прот.

 

Іоанна

 

Зарницына

 

въ

 

добавленіе

88

 

руб.

 

65

 

в.,

 

отъ

 

благоч.

 

Костром.

 

8

 

окр.

 

свящ.

 

Александра

Наградова

 

30

 

р.,

 

отъ

 

благоч.

 

Кинешем.

 

4

 

окр.

 

свящ.

 

Леонида

Красно аѣвцева

 

14

 

руб.

 

50

 

коп.,

 

отъ

 

благоч.

 

Макар.

 

2

 

окр.

свящ.

 

Иринарха

 

Покровскаго

 

и

 

прихожапъ

 

50

 

руб.

 

48

 

к.,

 

отъ

,

 

благоч.

 

Варнавин.

 

3

 

окр.

 

свящ.

 

Александра

 

Александровскаго

28

 

руб.,

 

отъ

 

благоч.

 

Кологр.

 

1

 

окр.

 

свящ.

 

Александра

 

Лебедева

въ

 

дополнепіе

 

къ

 

его

 

отношенію

 

за

 

№

 

268

 

6

 

руб.

 

20

 

коп.,

отъ

 

благоч.

 

Нерехт.

 

3

 

окр.

 

свящ.

 

Николая

 

Бѣляева

 

60

 

р.,

 

отъ

Геннадія

 

Николаевича

 

Ботникова

 

50

 

руб.,

 

отъ

 

благоч.

 

Костром.

3

 

окр.

 

свящ.

 

Іоанна

 

Мухина

 

60

 

руб.

 

75

 

в.,

 

отъ

 

казначея

 

Же-

лѣзноборовскаго

 

монастыря

 

(по

 

телеграфу)

 

20

 

р.

;

Овѣдѣнія

 

изъ

 

Костромской

 

дух.

 

консисторіи.

-л

За

 

пожертвованія

   

и

   

заслуги

   

по

 

совершенію

   

въ

 

Лухскомъ

монастырѣ

 

цервовнаго

 

празднования

 

въ

 

память

 

400-лѣтія

 

со

 

дня

блаженный

 

кончины

 

преподобнаго

 

Тихона,

 

Лухскаго

 

чудотворца,

преподано

 

Архипастырское

  

благословеніе

 

Его

 

Преосвященства:
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1)

 

Юбилейному

 

комитету

 

по

 

устройству

 

означеннаго

 

праз-

дновапія,

 

2)

 

обществу

 

Ярославсвихъ

 

хоругвеносцевъ,

 

3)

 

Пучеж-

скому

 

посадскому

 

обществу,

 

4)

 

Подмонастырному

 

и

 

5)

 

Порзднев-

скому

 

сельсвимъ

 

обществамъ;

 

куацамъ:

 

6)

 

Кинешемскому — Ми-

хаилу

 

Тихомірову,

 

7)

 

Макарьевскому —Ѳеодору

 

Шаронову,

 

8)

 

Яро-

славскому — Александру

 

Груздеву;

 

9)

 

Костромскимъ — Серапіону

Забѣнкину

 

и

 

10)

 

Чумакову

 

и

 

11)

 

крестьянину

 

деревни

 

Черной

Ивану

 

Вахнину.

Награждены:

 

а)

 

скуфьею:

 

с.

 

Малой-Вохтомы

 

свящ.

 

Дими-

трій

 

Витальскій

 

22

 

дек.;

 

Троицкой

 

ц.,

 

что

 

въ

 

Ликургѣ,

 

свящ.

Василій

 

Крыловъ

 

8

 

янв.;

 

с.

 

Лежнева

 

свящ.

 

Рафаилъ

 

Благонра-

вовъ

 

1 1

 

янв.;

 

б)

 

набедреннжомъ;

 

Благовѣщенской

 

ц.

 

г.

 

Судая

свящ.

 

Михаилъ

 

Свавицкій

 

23

 

дек.;

 

пос.

 

Пучежа

 

нагорной

 

Пре-

ображенской

 

ц.

 

свящ.

 

Петръ

 

Яблоковъ

 

23

 

дек.;

 

с.

 

Талицы

 

свящ.

Сергій

 

Смирнитскій

 

31

 

дек.

Вакантный

 

Мѣста:

 

а)

 

священническія:

 

въ

 

ее:

 

Тонкпнѣ,

 

Семе-

новѣ,

   

Георгіевсвомъ

   

на

   

Волу,

 

Буяковѣ,

 

Гаряхъ,

 

Боголюбскомъ,

Успенскомъ,

    

Игодовѣ,

 

Шангсвомъ-Городищѣ,

    

Пречистепскомъ,

Покровскомъ

    

при

 

Бѣлбажскомъ

   

монастырѣ,

 

Верховьѣ,

 

Шебалѣ,

Готовцевѣ,

 

Чмутовѣ,

 

Гольчихѣ,

   

Никольскомъ-Аладьиныхъ,

 

Коло-

гривскомъ

 

соборѣ,

    

Ковернинѣ,

   

Петропавловской

 

ц.

 

Костромы

 

и

Костромскомъ

 

тюремномъ

 

замкѣ;

■

  

'

б)

 

пспломщическія:

 

въ

 

ее:

 

Темтѣ,

 

Ваѣ,

 

Спасъ-Вежахъ,

 

Клю-

чахъ,

 

Вяткиной-Горѣ,

    

Кологривскомъ

 

соборѣ,

    

Тимошинѣ,

 

Гор-

кахъ.
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ОБЪЯВЛЕНІЕ.

Его

   

Преосвященствомъ

   

Преосвятденнѣйшимъ

Виссаріономъ

   

рекомендуется

   

вниманію

 

духо-

венства

 

епархіи

НОВАЯ

    

КНИГА:

Настольная

  

книга

   

по

   

церковно

 

школьному

образованію.

Собраніе

 

законоположеній,

 

правилъ,

 

дѣлоироизводственныхъ

формъ

 

распоряженій,

 

касающихся

 

церковно-школьнаго

 

образо-

ванія

 

народа.

 

Пособіе

 

для

 

епарх.

 

училищн.

 

совѣтовъ

 

и

 

ихъ

отдѣленій,

 

епархіальн.

 

и

 

уѣздн.

 

наблюдателей,

 

завѣдующихъ

 

церк.

школами,

 

для

 

миссіонеровъ,

 

миссіонерскихъ

 

шволъ

 

и

 

школъ,

 

на-

ходящихся

 

въ

 

мѣстахъ,

 

зараженныхъ

 

расволомъ

 

и

 

сектантствомъ г

учителей

 

и

 

попечителей

 

церков.

 

школъ

 

всѣхъ

 

типовъ, — вообще

лицъ,

 

интересующихся

 

церковно-школьнымъ

 

дѣломъ.

Составили:

 

дѣлопроизводит.

 

Херсонск.

 

еп.

 

училищн.

 

совѣта

В.

 

Лотоцкій

 

и

 

свящ

 

Г.

 

Сендульскій.

 

Цѣна

 

съ

 

перес.

 

2

 

руб.

50

 

коп

 

При

 

выпискѣ

 

не

 

менѣе

 

10

 

экземпл.

 

въ

 

одинъ

 

разъ

 

и

 

въ

одпѣ

 

руки,

 

цѣна

 

понижается

 

до

 

2

 

руб.

 

съ

 

пересылкой.

Съ

 

требованіями

 

обращаться

 

по

 

адресу:

 

Одесса,

 

Бланво-

издательство

 

М.

 

Шпенцера.

Содержаніе

 

оффиціальной

 

части:

 

Разъяснительное

 

постановленіе

Св.

 

Синода.

 

О

 

причтахъ

 

Костромской

 

епархіи,

 

коимъ

 

увеличивается

или

 

вновь

 

назначается

 

жалованье.

 

Отъ

 

совѣта

 

Костромского

 

Ѳеодоров-

ско-Сергіѳвскаго

 

братства.

 

Отъ

 

общества

 

вспомоществованія

 

нуждаю-

щимся

 

учащимся

 

въ

 

Костром,

 

епарх.

 

жен.

 

училищѣ.

 

Свѣдѣнія

 

изъ

 

Ко-

стромской

  

дух.

 

консисторіи.

 

Объявленіе.

Редакторы:

 

Ректоръ

 

Семинаріи

 

Протоіерей

 

Ж.

 

Щегловъ.

Преподаватель

 

Семынаріи

 

В.

 

Строевъ.

Лозв.

 

цензурою.

 

Января

 

13

 

дня

 

1904

 

г.

       

Кострома.

 

Въ

 

губ.

 

типографіи.
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Поученіе

 

Преосвященнѣйшаго

 

Виссаріона

 

въ

 

недѣлю

мытаря

 

и

 

фарисея.

Мытарь

 

же,

 

стоя

 

издалеча,

 

не

 

хотяше

 

ни

очію

 

возвести

 

на

 

небо,

 

но

 

біяше

 

перси

 

своя,

глаголя:

 

Боже,

 

мнлостивъ

 

буди

 

мнѣ

 

ірѣшни-

ку

 

(Лув.

  

18,

 

13).

Съ

 

сегоднешняго

 

Воскресенья,

 

за

 

три

 

недѣли

 

до

 

Великаго

поста,

 

святая

 

Церковь

 

начинаетъ

 

приготовлять

 

насъ

 

въ

 

подви-

гамъ

 

поваянія.

 

Съ

 

пѣснопѣніями

 

воскресной

 

службы

 

слышатся

уже

 

пѣснопѣнія

 

поваянныя,

 

въ

 

которыхъ

 

прославляется

 

поваяніе

мытаря

 

на

 

основаніи

 

евангельсвой

 

притчи

 

о

 

мытарѣ

 

и

 

фарисеѣ,

и

 

заповѣдуется

 

намъ

 

подражать

 

мытареву

 

покаянію.

 

И

 

самая

 

эта

притча

 

предложена

 

нашему

 

вниманію

 

въ

 

нынѣшнемъ

 

евангелв-

свомъ

 

чтеніи.

 

Въ

 

кавихъ

 

же

 

чертахъ

 

изображается

 

въ

 

сей

 

прит<-

чѣ

 

поваяніе

 

мытаря.

Мытарь

 

пришелъ

 

въ

 

церковь

 

въ

 

одно

 

время

 

съ

 

фарисеемъ

 

помо-

литься.

 

Въ

 

своей

 

молитвѣ

 

фарисей

 

только

 

благодарилъ

 

и

 

прославлялъ

Бога

 

за

 

свои

 

добродѣтели.

 

Мытарь

 

не

 

признавалъ

 

за

 

собою

 

никакихъ

добродѣтелей,

 

онъ

 

молился

 

только

 

молитвою

 

покаяпія.

 

И

 

какъ

 

сми-

ренна

 

была

 

его

 

молитва,

 

видно

 

изъ

 

внѣшнихъ

 

его

 

дѣйствій.

 

Мытарь

издалеча

 

стоял*.

 

Это

 

надо

 

понимать

 

такъ,

 

что

 

онъ

 

переступилъ

тольво

 

порогъ

 

храма,

 

считая

 

себя

 

недостойнымъ

 

двинуться

 

далѣе

внутрь

 

храма,

 

т.

 

е.

 

того

 

отдѣленія

 

въ

 

храмѣ,

 

гдѣ

 

приносимы

были

 

на

 

жертвенникѣ

 

всесожженія

 

кровавыя

 

жертвы

 

изъ

 

четве-

роногихъ

 

и

 

птицъ.

 

Опъ

 

зналъ,

 

что

 

храмъ

 

есть

 

наилучшее

 

мѣсто

для

 

покаянія,

 

потому

    

что

 

только

 

въ

 

храмѣ

   

приносятся

 

умило-
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стивительныя

 

жертвы

 

за

 

тѣ

 

грѣхи,

 

въ

 

которыхъ

 

кается

 

грѣшникъ;

но

 

вмѣсто

 

того,

 

чтобы

 

стать

 

поближе

 

къ

 

жертвеннику,

 

онъ

 

сталъ

вдали

 

отъ

 

него,

 

съ

 

такимъ

 

же

 

глубокимъ

 

чувствомъ

 

смиренія,

какимъ

 

проникнуты

 

были

 

въ

 

древней

 

христіанской

 

церкви

 

тяж-

кіе

 

грѣшниви,

 

отлученные

 

отъ

 

причастія

 

св.

 

таинъ.

 

Они

 

под-

вергаемы

 

были

 

публичной

 

епитиміи

 

и

 

на

 

первыхъ

 

порахъ

 

со-

всѣмъ

 

не

 

были

 

допускаемы

 

въ

 

церковь;

 

они

 

должны

 

были

 

стоять

на

 

открытой

 

паперти

 

и

 

назывались

 

плачущими,

 

потому

 

что

 

долж-

ны

 

были

 

плакать

 

о

 

своихъ

 

грѣхахъ

 

и

 

съ

 

плачемъ

 

и

 

слезами

умолять

 

идущихъ

 

въ

 

храмъ

 

мимо

 

ихъ

 

помолиться

 

за

 

нихъ

 

въ

храмѣ.

 

По

 

прошествіи

 

нѣсколькихъ

 

мѣсяцевъ,

 

они

 

допускаемы

 

были

въ

 

притворъ

 

храма

 

для

 

слушанія

 

вмѣстѣ

 

съ

 

оглашенными

 

поуче-

нія

 

и

 

по

 

окончаніи

 

его

 

удаляемы

 

были

 

изъ

 

притвора.

 

Исполнив-

ши

 

эту

 

эпитимію,

 

кающіеся

 

грѣшники

 

переводимы

 

были

 

на

третью

 

степень,

 

и

 

на

 

сей

 

степени

 

назывались

 

колѣнопреклонен-

ми,

 

ибо

 

уходили

 

изъ

 

церкви

 

вмѣстѣ

 

съ

 

оглашенными

 

не

 

прежде,

какъ

 

по

 

совершепіи

 

вадъ

 

ними

 

молитвъ,

 

которыя

 

должны

 

они

были

 

выслушать,

 

стоя

 

на

 

килѣнахъ

 

у

 

ногь

 

епископа

 

или

 

пре-

свитера.

 

Къ

 

послѣднему

 

4-му

 

разряду

 

кающихся

 

принадлежали

такъ

 

называемые

 

купно

 

стоящіе.

 

Имь

 

позволено

 

было

 

оставаться

на

 

литургіи

 

вѣрныхъ

 

и

 

стоять

 

купно

 

съ

 

ними

 

до

 

причастія

 

свя-

тыхъ

 

таинъ,

 

но

 

они

 

не

 

допускаемы

 

были

 

до

 

причастія,

 

а

 

уда-

ляемы

 

были

 

изъ

 

церкви.

 

Такъ

 

тяжки

 

и

 

суровы

 

были

 

подвиги

ыокаянія,

 

прежде

 

чѣмъ

 

кающіеся

 

получали

 

разрѣшеніе

 

присту-

пить

 

къ

 

святымъ

 

тайнамъ.

 

Этого

 

разрѣшенія

 

они

 

ждали

 

нѣ-

сволько

 

лѣтъ.

 

Въ

 

церкви

 

ветхозавѣтной

 

ничего

 

подобнаго

 

не

было,

 

но

 

покаяніе

 

мытаря

 

евангельской

 

притчи,

 

принесенное

 

у

порога

 

храма,

 

походило

 

на

 

покаяніе

 

древнихъ

 

христіанъ,

 

кото-

рые

 

начинали

 

подвиги

 

покаянія

 

съ

 

того,

 

что

 

стояли

 

за

 

порогомъ

храма

 

и

 

плавали,

 

сокрушаясь

 

о

 

своихъ

 

грѣхахъ.

 

Какъ

 

велика

была

 

скорбь

 

и

 

сокрушеніе

 

мытаря,

 

видно

 

изъ

 

того,

 

что

 

не

 

хо-

тяше

 

ни

 

очію

 

возвести

 

на

 

небо,

 

но

 

біяше

 

перси

 

своя.

 

Онъ

 

не

смѣлъ

 

поднять

 

очей

 

своихъ

 

на

 

небо,

 

по

 

причинѣ

 

стыда

 

предъ

Господомъ

 

Богоаъ,

 

помышляя,

 

какъ

 

тяжко

 

онъ

 

оскорблялъ

 

Его,

совершая

 

предъ

 

лицемъ

    

Его

 

свои

 

грѣхи

 

и

 

беззаконія,

 

не

 

боясь
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ни

 

всевѣдѣнія

 

Господа

 

Бога,

 

ни

 

суда

 

Его.

 

Подобное

 

чувство

 

сты-

да

 

испытывалъ

 

нечестивый

 

царь

 

Іудейсвій

 

Манассія.

 

Его

 

яече-

стіе

 

состояло

 

въ

 

томъ,

 

что

 

онъ,

 

будучи

 

сыномъ

 

и

 

наслѣдникомъ

благочестиваго

 

отца

 

своего

 

Езекіи,

 

сдѣлался

 

идолопоклонникомъ,

возстановплъ

 

введенное

 

дѣдомъ

 

его

 

нечестивымъ

 

Ахазомъ

 

въ

 

хра-

мѣ

 

Іерусалимскомъ

 

служеніе

 

Ваалу

 

и

 

Астартѣ,

 

приносилъ

 

Моло-

ху

 

человѣчесвія

 

жертвы

 

въ

 

Геенской

 

долинѣ

 

и

 

предавался

 

волх-

вованіямъ.

 

Сверхъ

 

того

 

онъ

 

былъ

 

жестокимъ

 

гонителемъ

 

ревни-

телей

 

истинной

 

вѣры:

 

по

 

его

 

повелѣнію.

 

пророкъ

 

Иеаія,

 

обличи-

тель

 

его

 

нечестія,

 

былъ

 

перепиленъ

 

деревянного

 

пилою.

 

Господь

не

 

оставилъ

 

безъ

 

наказаніяінечестиваго

 

царя.

 

Ассиріяне

 

захва-

тили

 

его

 

въ

 

плѣнъ,

 

оковали

 

двумя

 

цѣпями,

 

и

 

въ

 

этомъ

 

позор-

номъ

 

видѣ,

 

словно

 

звѣря,

 

отвели

 

въ

 

Вавилонъ

 

и

 

здѣсь

 

бросили

въ

 

темницу.

 

Плѣнъ

 

и

 

неволя

 

смирили

 

Манассію.

 

Онъ

 

раскаялся

въ

 

своемъ

 

нечестіи.

 

Памятникомъ

 

его

 

раскаянія

 

осталась

 

молит-

ва,

 

которая,

 

подобно

 

молитвѣ

 

Давида:

 

помилуй

 

мя,

 

Боже,

 

доселѣ

служитъ

 

для

 

всѣхъ

 

руководствомъ

 

къ

 

изліянію

 

предъ

 

Богомъ

 

по-

каянныхъ

 

чувствъ.

 

Она

 

читается

 

на

 

великомъ

 

повечеріи

 

и

 

на-

чинается

 

словами:

 

Господи

 

Вседержите.т,

 

Боже

 

отецъ

 

нашихъ,

Лвраамовъ,

 

Исааковъ

 

и

 

Іаковлеѳъ

 

и

 

сѣмене

 

ихъ

 

праводнаго.

 

Въ

сей

 

молитвѣ

 

Манассія,

 

исповѣдуя

 

предъ

 

Богомъ

 

свои

 

грѣхи,

 

го-

воритъ

 

между

 

ирочимъ:

 

согрѣшилъ

 

я

 

паче

 

числа

 

песка

 

морскаго

(оскѵернивъ

 

себя

 

множествомъ

 

всякаго

 

рода

 

грѣхопаденій

 

и

 

по-

втореніемъ

 

ихъ

 

нескончаемое

 

число

 

разъ).

 

Умножишася

 

беззако-

ния

 

моя

 

и

 

нѣстъ

 

достоит

 

воззрѣти

 

и

 

видѣти

 

высоту

 

небесную

отъ

 

множества

 

неправдъ

 

моихъ,

 

то-есть

 

воспоминаніе

 

о

 

неправ-

дахъ

 

моихъ

 

повергаетъ

 

меня

 

въ

 

стыдъ

 

предъ

 

Тобою,

 

и

 

я

 

не-

вольно

 

опускаю

 

мои

 

очи,

 

какъ

 

безотвѣтный

 

предъ

 

Тобою

 

грѣш-

никъ.

 

Подобный

 

стыдъ

 

и

 

чувство

 

безотвѣтности

 

и

 

мы

 

должны

испытывать

 

подобно

 

Мапассіи

 

и

 

мытарю

 

евангельской

 

притчи,

помышляя

 

о

 

грѣхахъ

 

забвенія

 

о

 

Богѣ

 

и

 

служенія

 

страстямъ,

равныхъ

 

грѣху

 

идолопоклонства

 

Манассіина,

 

также

 

о

 

грѣхахъ

неправдъ

 

и

 

обидъ

 

въ

 

отпошеніи

 

къ

 

ближнему,

 

свойственныхъ

корыстолюбивымъ

 

и

 

безчеловѣчнымъ

 

мытарямъ.
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Далѣе

 

въ

 

евангельской

 

притчѣ

 

говорится

 

о

 

мытарѣ:

 

біяше

перси

 

своя.

 

Этимъ

 

внѣшнимъ

 

знакомъ

 

выражалось

 

внутреппее

сердечное

 

соврушеніе

 

и

 

скорбь

 

о

 

грѣхахъ.

 

Ударяя

 

себѣ

 

въ

 

грудь,

подъ

 

покровомъ

 

которой

 

находится

 

сердце,

 

органъ

 

грѣховныхъ

чувствованій

 

и

 

желаній,

 

мытарь

 

ударялъ

 

какъбы

 

въ

 

самое

 

серд-

це.

 

Отъ

 

сильнаго

 

впутренняго

 

волненія

 

у

 

мытаря

 

сильно

 

билось

сердце.

 

Вмѣсто

 

того,

 

чтобы

 

успокоить

 

это

 

волнеяіе,

 

мытарь

 

толь-

ко

 

усиливалъ

 

его

 

ударами

 

въ

 

грудь,

 

сила

 

которыхъ

 

не

 

могла

 

не

отзываться

 

въ

 

сордцѣ.

 

Сердечное

 

сокрушеніе

 

должно

 

быть

 

свой-

ственно

 

каждому

 

истинно-кающемуся

 

грѣшнику,

 

какъ

 

необходи-

мое

 

условіе

 

истиннаго

 

поваянія.

 

Истинное

 

покаяніе

 

начинается

сознаніемъ

 

грѣховъ,

 

виновности

 

предъ

 

Богомъ,

 

Но

 

недостаточно

только

 

признать

 

сябя

 

виноватымъ,

 

то-есть

 

принять

 

только

 

къ

 

свѣ-

дѣнію

 

свои

 

грѣхи.

 

Съ

 

сознаніемъ

 

виновности

 

должно

 

непремен-

но

 

соединяться

 

сожалѣніе,

 

или

 

скорбь

 

о

 

томъ,

 

что

 

я

 

оскорбляю

своими

 

грѣхами

 

Господа,

 

отечески

 

любящаго

 

меня

 

и

 

на

 

каж-

домъ

 

шагу

 

излнвающаго

 

на

 

меня

 

Свои

 

милости.

 

Ііцзчиеленны

эти

 

милости.

 

Вмѣсто

 

того,

 

чтобы

 

благодарить

 

за

 

нихъ

 

Господа

ревностью

 

къ

 

исполненію

 

Его

 

заповѣдей,

 

я

 

только

 

прогнѣвляю

Его

 

нарушеніеыъ

 

ихъ,

 

противленіемъ

 

Его

 

святой

 

волѣ

 

и

 

угож-

деніемъ

 

врагу

 

Его

 

діаволу.

 

Если

 

мысль

 

о

 

тяжести

 

моей

 

вины

предъ

 

Господомъ

 

не

 

возбуждаетъ

 

во

 

мнѣ

 

сердечной

 

скорби,

 

это

дурной

 

признакъ,

 

это

 

еще

 

болѣе

 

отягчаетъ

 

мою

 

вину

 

предъ

 

Бо-

гомъ

 

и

 

дѣлаетъ

 

меня

 

похожимъ

 

отчасти

 

на

 

діавола,

 

ибо

 

и

 

діа-

волъ

 

не

 

отрицаетъ

 

своей

 

вины

 

предъ

 

Богомъ,

 

но,

 

хорошо

 

звал

ее,

 

не

 

только

 

не

 

скорбитъ

 

о

 

ней,

 

но

 

еще

 

пуще

 

ожесточается

противъ

 

Бога

 

и

 

укрѣпляется

 

во

 

враждѣ

 

къ

 

Нему.

 

—

 

Не

 

всякая

однако

 

скорбь

 

о

 

грѣхахъ

 

спасительна.

 

Случается,

 

что

 

созианіе

грѣха

 

сопровождается

 

самою

 

легкою

 

и

 

скоротечною

 

скорбію

 

п

заглушается

 

въ

 

однихъ

 

житейскими

 

развлеченіями

 

и

 

заботами ?

въ

 

другихъ

 

легкомысленною

 

надеждою

 

на

 

милосердіе

 

Божіе,

 

на

безнаказанность

 

коснѣнія

 

во

 

грѣхахъ.

 

Горе

 

грѣшнвку,

 

доживающе-

му

 

до

 

смерти

 

въ

 

такомъ

 

душевномъ

 

расположеніи.

 

Отъ

 

него

 

не

жди

 

плодотворнаго

 

покаяпія.

 

Какъ

 

па

 

сухой

 

и

 

каменистой

 

землѣ

ничего

 

не

 

можетъ

    

уродиться,

   

такъ

 

и

 

въ

 

душѣ,

    

не

 

орошенной
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слеэами

 

скорби

 

о

 

грѣхахъ,

 

или

 

ощутившей

 

только

 

мгновенную

скорбь,

 

не

 

можетъ

 

возрасти

 

плодъ

 

духовной

 

жизни.

 

Такая

 

душа

находится

 

въ

 

опасности

 

лишиться

 

спасенія.

 

Но

 

случается

 

иногда

противоположная

 

крайность:

 

грѣшникъ

 

поражается

 

столь

 

глубо-

кою

 

и

 

тяжелою

 

скорбію

 

о

 

грѣхахъ,

 

что

 

впадаетъ

 

въ

 

отчаяніе,

почитаетъ

 

себя

 

погибшимъ

 

и

 

не

 

только

 

не

 

дѣлаетъ

 

ничего

 

для

умилостивленія

 

Господа,

 

но

 

глубже

 

и

 

глубже

 

погружается

 

въ

безднѣ

 

грѣховной,

 

говоря:

 

„я

 

проклятый,

 

отверженный

 

отъ

 

Бога

человѣкъ,

 

мнѣ

 

заодно

 

погибать".

 

Не

 

такова

 

была

 

скорбь

 

о

 

грѣ-

хахъ

 

кающагося

 

мытаря, — она

 

свободна

 

была

 

отъ

 

той

 

и

 

другой

крайности.

 

Его

 

скорбь

 

была

 

глубока

 

и

 

сильна,

 

судя

 

по

 

тѣмъ

порывамъ

 

ея,

 

которые

 

выражались

 

біеніемъ

 

персей,

 

но

 

вмѣстѣ

она

 

соединялась

 

съ

 

надеждою

 

на

 

милосердіе

 

Божіе,

 

которая

 

вы-

ражалась

 

въ

 

слонахъ

 

молитвы

 

его:

 

Боже,

 

милостив?,

 

буди

 

мнгь

грѣшнику.

 

Какъ

 

ни

 

тяжки

 

были

 

его

 

грѣхи,

 

онъ

 

не

 

терялъ

 

на-

дежды

 

на

 

спасеніе,

 

ибо

 

увѣренъ

 

былъ

 

въ

 

милосердіи

 

Бо-

жіемъ

 

къ

 

истинно-кающемуся

 

грѣшнику;

 

онъ

 

зналъ,

 

что

 

нѣтъ

грѣха,

 

побѣждающаго

 

милосердіе

 

Божіе.

 

И

 

какъ

 

подоб-

ный

 

ему

 

грѣшникъ

 

Давидъ,

 

оскорбившій

 

Господа

 

грѣхами

противъ

 

седьмой

 

и

 

шестой

 

зааовѣди,

 

взывалъ

 

къ

 

Нему:

 

по-

милуй

 

мя,

 

Боже,

 

по

 

велицѣй

 

милости

 

Твоей

 

и

 

по

 

множеству

щедротъ

 

Твоихъ

 

очисти

 

беззаконіе

 

мое,

 

такъ

 

и

 

мытарь,

 

подражая

Давиду,

 

умолялъ

 

Господа

 

о

 

милости

 

къ

 

нему,

 

умолялъ

 

не

 

о

томъ

 

только,

 

чтобы

 

Господь

 

простилъ

 

ему

 

грѣхи,-

 

не

 

вмѣнивъ

 

ихъ

ему,

 

но

 

чтобы

 

очистилъ

 

ихъ,

 

чтобы

 

укрѣпилъ

 

его

 

Своею

 

благо-

дарю

 

не

 

впадать

 

въ

 

прежніе

 

грѣхи,

 

чтобы

 

даровалъ

 

ему

 

чистое

сердце

 

и

 

духъ

 

правый

 

обновилъ

 

во

 

утробѣ

 

его.

 

Онъ

 

возненави-

дѣлъ

 

свою

 

грѣховную

 

жизнь

 

и

 

рѣшнлся

 

не

 

возвращаться

 

къ

 

ней,

но

 

вмѣстѣ

 

онъ

 

чувствовалъ,

 

что

 

безъ

 

благодатной

 

помощи

 

Божі-

ей,

 

одними

 

собственными

 

усиліями

 

онъ

 

не

 

въ

 

состояніи

 

загла-

дить

 

свои

 

грѣхи.

 

Въ

 

его

 

словахъ:

 

Боже,

 

мнлостиаъ

 

буди

 

мнѣ

грѣшнику,

 

выражается

 

чувство

 

нужды

 

въ

 

этой

 

помощи.

 

И

 

нѣтъ

сомнѣнія,

 

что

 

онъ

 

получилъ

 

просимую

 

помощь,

 

что

 

Господь

 

взы-

скалъ

 

его

 

Своею

 

милостію,

 

оправдалъ

 

его

 

надежду

 

спасенія.

 

О

плодахъ

 

его

 

покаянной

    

молитвы

    

въ

 

притчѣ

 

сказано,

    

что

 

онъ
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возвратился

 

въ

 

домъ

 

свой

 

оправданъ

 

паче

 

фарисея,

 

который

 

въ

одно

 

время

 

вмѣстѣ

 

съ

 

нимъ

 

молился

 

въ

 

храмѣ.

 

Это

 

значить,

что

 

покаянная

 

молитва

 

мытаря,

 

проникнутая

 

смиреніемъ

 

и

 

скор-

бію

 

о

 

грѣхахъ,

 

была

 

предпочтена

 

Господомъ

 

молитвѣ

 

гордаго,

хвалившагося

 

своею

 

праведностію

 

фарисея.

 

Похвальба

 

фарисея

послужила

 

къ

 

его

 

осужденію.

 

Самоуничиженіе,

 

чувство

 

своей

безотвѣтности

 

предъ

 

правдою

 

Божіею

 

и

 

сердечная

 

скорбь

 

о

 

грѣ-

хахъ

 

съ

 

надеждою

 

на

 

помилованіе

 

Бога — все

 

это

 

послужило

 

ко

спасенію

 

мытаря.

Приготовляясь

 

къ

 

предстоящимъ

 

подвигамъ

 

поста

 

и

 

покая-

нія,

 

будемъ,

 

братіе,

 

подражать

 

кающемуся

 

мытарю,

 

если

 

хотимъ,

чтобы

 

наше

 

покаяніе

 

угодно

 

было

 

Господу

 

Богу

 

и

 

спасительно

для

 

насъ.

Тождество

 

ученія

 

I.

 

Христа

 

въ

 

Его

 

собственныхъ

устахъ

 

и

 

въ

 

уетахъ

 

Его

 

алостоловъ

 

*).

(Противъ

 

отрицательной

 

критики

 

Баура

 

и

 

его

 

поборниковъ).

Тождество

 

въ

 

содержаніи,

 

и

 

различіе

 

въ

 

формальной

 

сто-

ронѣ

 

ученія

 

мы

 

замѣчаемъ,

 

далѣе,

 

въ

 

раскрытіи

 

I.

 

Христомъ

 

и

апостолами

 

и

 

всѣхъ

 

послѣдующихъ

 

пупктовъ,

 

входящихъ

 

въ

 

со-

держаще

 

разсматриваемаго

 

нами

 

догмата.

 

Такъ,

 

I.

 

Христосъ

 

и

апостолы

 

вполнѣ

 

согласны,

 

что

 

спасеніе

 

получается

 

въ

 

церкви, —

что

 

благодать

 

сообщается

 

въ

 

таинствахъ,

 

при

 

посредствѣ

 

іерар-

хіи;

 

но

 

форма,

 

въ

 

которой

 

I.

 

Христосъ

 

и

 

апостолы

 

раскрываютъ

ученіе

 

о

 

таинствахъ,

 

и

 

точность

 

въ

 

раскрытіи

 

ученія

 

объ

 

іерар-

хическихъ

 

степеняхъ, — всѣ

 

эти

 

черты

 

у

 

I.

 

Христа

 

и

 

апостоловъ

неодинаковы.

Ученіе

 

о

 

церкви

 

I.

 

Христосъ

 

раскрываетъ

 

подъ

 

образомъ

ученія

 

о

 

царствіи

 

Божіемъ, — и

 

это,

 

съ

 

одной

 

стороны

 

потому,

что

 

самое

 

выраженіе

 

— „царство

 

Божіе"

 

во

 

времена

 

I.

 

Христа

было

 

общеупотребительнымъ

 

(Мр.

 

11,

 

10;

 

Мѳ.

 

3,

 

2;

 

Лук.

14,

 

5

 

и

 

др.),

 

съ

 

другой — потому,

 

что

 

оно

 

прекрасно

 

выражало

Его

 

идею

 

церкви.

 

Въ

 

такой

 

формѣ

 

I.

 

Христосъ

 

сообщилъ

 

намъ,

*)

 

Окончапіе.

 

См.

 

Костр.

 

Епарх.

 

Вѣд.

 

1904

 

г.

 

JSe

 

1.
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что

 

церковь

 

есть

 

Божественное

 

устаповленіе,

 

уготованное

 

отъ

сложенія

 

міра

 

(Мѳ.

 

25,

 

34),

 

во

 

по

 

волѣ

 

Бога

 

получающее

 

бы-

тіе

 

во

 

времени

 

и

 

здѣсь-то

 

постепенно

 

возрастающее,

 

подобно

зерну

 

горчичному,

 

и

 

совершенствующееся

 

(Мѳ.

 

13

 

гл.),

 

—

 

что

это

 

есть

 

созидаемое

 

Христомъ

 

общество

 

(Мѳ.

 

16,

 

18)

 

разумно-

нравственныхъ

 

существ?.,

 

обнимающее

 

въ

 

себѣ

 

все

 

человѣчество,

какъ

 

прежде

 

(Мѳ.

 

8,

 

11

 

—

 

12)

 

жившее

 

(Мѳ.

 

11,

 

11),

 

такъ

 

и

послѣдующее

 

(Мѳ.

 

28,

 

10:

 

20,

 

1

 

—

 

16),

 

и

 

включающее

 

въ

 

свой

составь

 

даже

 

апгеловъ,

 

которые

 

радуются

 

о

 

единомъ

 

кающемся

грѣшникѣ

 

(Лук.

 

15,

 

10)

 

и

 

прннимаютъ

 

участіе

 

во

 

всемъ,

 

что

происходить

 

въ

 

жизни

 

людей

 

(Мѳ.

 

18,

 

10).

 

Такимъ

 

образомъ

I.

 

Христосъ

 

проповѣдуетъ

 

о

 

царствѣ,

 

съ

 

одной

 

стороны,

 

какъ

церкви

 

на

 

небеси,

 

которая

 

заключаете

 

въ

 

себѣ

 

ангеловъ

 

и

 

отшед-

шихъ

 

въ

 

вѣчность

 

людей,

 

и

 

съ

 

другой— какъ

 

церкви

 

на

 

землѣ,

которая

 

вклгочаетъ

 

въ

 

себя

 

все

 

живущее

 

человѣчество;

 

словомъ —

проповѣдуется,

 

хотя

 

не

 

прямо — ученіе

 

о

 

церкви

 

торжествующей

 

и

церкви

 

воинствующей.

 

Частнѣе

 

о

 

царствіи

 

Божіимъ,

 

какъ

 

о

 

цер-

кви,

 

Онъ

 

учитъ,

 

что

 

всѣ

 

члены

 

его

 

должны

 

быть

 

объединяемы

взаимною

 

любовію

 

(Іоан.

 

13,

 

34;

 

15,

 

12.

 

17)

 

и

 

вѣрою

 

во

 

Хри-

ста

 

(Іоан.

 

17,

 

20—21;

 

15,

 

1 — 7), — должны,

 

оставивъ

 

всѣ

 

«'вязи

житейскія

 

(Лук.

 

14,

 

26),

 

составлять

 

одно

 

въ

 

Отцѣ

 

и

 

Сынѣ

 

Его

(Іоан.

 

14,

 

20).

 

Но,

 

объединяясь

 

внутренними

 

связями,

 

оно— это

общество

 

должно

 

объединяться

 

и

 

внѣшними

 

учрежденіями, — какъ-

то:

 

исповѣданіемъ

 

вѣры

 

нредъ

 

людьми

 

(Мѳ.

 

10,

 

32

 

—

 

33),

 

уче-

ніемъ

 

(Мѳ.

 

28,

 

20),

 

извѣстною

 

дисциплиною

 

(Мѳ.

 

18,

 

17.

 

20),

и,

 

накопецъ,

 

извѣстными

 

иоложеніями

 

лицъ

 

іерархическихъ

(Іоан.

 

20,

 

23).

 

Изъ

 

скаэаннаго

 

само

 

собою

 

понятно,

 

какова

 

долж-

на

 

быть

 

церковь

 

по

 

идеѣ.

 

Она

 

есть

 

1)

 

единая,

 

потому

 

что

основатель

 

ея

 

и

 

предметъ

 

вѣры

 

ея

 

есть

 

единый

 

Христосъ

 

(Мѳ.

16,

 

18;

 

Іоан.

 

17,

 

20.

 

21), — всеобщая,

 

потому

 

что

 

распро-

страняется

 

на

 

все

 

человѣчество,

 

—

 

и

 

святая — непогрѣшямая

 

въ

своемъ

 

ученіи

 

и

 

дѣйствіяхъ,

 

потому

 

что

 

въ

 

ней

 

Христосъ

 

(Мѳ.

28,

 

20;

 

Іоан.

 

14,

 

20)

 

и

 

Духъ

 

Святой

 

(Іоан.

 

16,

 

13),

 

хотя

 

въ

ней

 

и

 

не

 

всѣ

 

члены

 

святы,

 

но

 

есть

 

немало

 

немощныхъ,

 

какъ

на

 

полѣ

 

съ

 

пшеницею

 

ростутъ

 

и

 

плевелы

 

(Мѳ.

 

23,

 

20;

 

ср.

 

47—

50).

 

Изъ

 

того,

 

что

 

I.

 

Христосъ

 

апостоловъ

 

противополагаетъ

 

вѣ-

рующимъ

    

въ

 

качествѣ

 

паставниковъ

 

и

 

руководителей

    

(Мѳ.

  

28,



70

19;

 

Mp.

 

16,

 

15),

 

мы

 

должны

 

заключить,

 

что

 

учрежденіе

 

іерар-

хіи

 

было

 

въ

 

намѣреніи

 

I.

 

Христа; — тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

въ

 

устахъ

Его

 

же

 

мы

 

слышимъ

 

намекъ

 

и

 

на

 

три

 

степени

 

іерархіи:

 

пріем-

лнй

 

пророка

 

во

 

имя

 

пророче,

 

мзду

 

пророчу

 

пріиметъ:

 

и

 

пріемляй

праведника

 

во

 

имя

 

праведнице,

 

мзду

 

щ,аведничу

 

пріиметъ:

 

и

 

иже

аще

 

напоить

 

единого

 

отъ

 

малыхъ

 

сихъ

 

чашею

 

студены

 

воды

 

то-

кмо

 

во

 

имя

 

ученика,

 

не

 

погубить

 

мзды

 

своея

 

(Мѳ.

 

10,

 

40 — 42).

Здѣсь

 

въ

 

троекратпомъ

 

повторенін

 

именъ — пророка,

 

праведника

 

и

ученика— можно

 

видѣтъ— хотя

 

и

 

не

 

прямое

 

— указаніе

 

на

 

три

степепи

 

іерархіи.

 

Въ

 

устахъ

 

I.

 

Христа

 

мы

 

находимъ

 

прямое

указапіе

 

и

 

на

 

два

 

таинства:

 

крещепіе

 

(Мѳ.

 

28,

 

19)

 

и

 

причащеніе

(Іоан.

 

6,

 

47

 

—

 

56;

 

Мѳ.

 

26,

 

26

 

—

 

28;

 

сн.

 

Мр.

 

14,

 

22

 

—

 

24),

 

—

 

и

 

не-

прямое

 

на

 

таинство

 

покаянія

 

(Іоан.

 

20,21 — 23).

 

Относительно

другихъ

 

тачнствъ

 

I.

 

Христосъ

 

при

 

жизни

 

Своей

 

ничего

 

не

 

открылъ

апостоламъ,

 

но

 

нужно

 

думать,

 

—

 

на

 

основапіи

 

Его

 

же

 

собствен-

ныхъ

 

словъ

 

(Іоан.

 

16,

 

12

 

— 14), —открылъ

 

имъ

 

уже

 

послѣ

 

Своего

прославленія.

Переходя

 

къ

 

ученію

 

апостоловъ

 

о

 

церкви,

 

таинствахъ

 

и

іерархіи,

 

мы

 

находимъ

 

здѣсь

 

то

 

же

 

самое

 

Христово

 

ученіе,

 

толь-

ко

 

выраженное

 

въ

 

болѣе

 

ясной

 

и

 

подробной

 

формѣ.

Какъ

 

по

 

ученію

 

I,

 

Христа,

 

церковь

 

есть

 

общество,

 

члены

котораго

 

между

 

связаны

 

собою

 

въ

 

одно

 

цѣлое

 

и

 

нераздельное,

 

такъ

и

 

по

 

ученію

 

апостоловъ,

 

которые

 

называютъ

 

церковь

 

домомъ

 

Божіимъ,

основаннымъ

 

на

 

краеугольпомъ

 

камнѣ

 

Христа

 

(Еф.

 

2,

 

20

 

—

 

22), —

тіьломъ

 

Христовымъ

 

(1

 

Кор.

 

12,

 

12 — 31)

 

и

 

невѣстою

 

Христо-

вою

 

(Еф.

 

5,

 

22

 

—

 

32;

 

Рим.

 

12,

 

5).

 

Во

 

всѣхъ

 

этихъ

 

назвапіяхъ

ясно

 

проглядываетъ

 

мысль

 

апостоловъ

 

о

 

томъ,

 

что

 

церковь

 

есть

единый

 

органнзмъ,

 

всѣ

 

части

 

котораго

 

сплочены

 

между

 

собою

однимъ

 

связующимъ

 

звепомъ,

 

одпимъ

 

пачаломъ

 

и

 

одною

 

жизнію;

а

 

эту

 

идею

 

проводить

 

и

 

I.

 

Христосъ.

Согласно

 

со

 

Христимъ

 

апостолы

 

учатъ,

 

далѣе,

 

о

 

церкви

торжествующей

 

(Евр.

 

12,

 

22

 

—

 

23)

 

и

 

о

 

церкви

 

земной.

 

Какъ

въ

 

устахъ

 

I.

 

Христа

 

церковь

 

представляется,

 

какъ

 

единая,

 

все-

общая

 

и

 

святая, — таковою

 

же

 

ее

 

представляютъ

 

и

 

апостолы.

 

Цер-

ковь,

 

по

 

учевію

 

ихъ,

 

есть

 

едина,

 

по

 

единству

 

своего

 

основанія

во

 

Христѣ

 

(1

 

Кор.

 

3,

 

І1;

 

Еф.

 

5,

 

23;

 

4,

 

11.

 

13);

 

въ

 

силу

 

же

этого

 

основанія

    

она

 

и

 

свята

    

(Еф.

 

2,

 

20

 

—

 

21);

    

она

 

свята

 

по
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жертвѣ,

 

принесенной

 

за

 

нее

 

(Еф.

 

5,

 

25 — 27\

 

и

 

по

 

Духу

 

Свя-

тому,

 

въ

 

ней

 

обитающему

 

(Рим.

 

8,

 

14 — 17).

 

Церковь,

 

далѣе,

неограничена

 

никакимъ

 

мѣстомъ

 

или

 

народомъ

 

(Рим.

 

10,

 

12

 

—

13);

 

—

 

и,

 

наконецъ,

 

она

 

апостольская,

 

какъ

 

созданная

 

на

 

основа-

ніи

 

апостолъ

 

и

 

пророкъ

 

сущу

 

краеугольну

 

Самому

 

I.

 

Христу

 

(Еф.

2,

 

20;

 

ел.

 

Апок.

 

21,

 

14).

 

Такимъ

 

образомъ,

 

апостолы

 

указываютъ

тѣ

 

же

 

самыя

 

свойства

 

церкви,

 

какія

 

указывалъ

 

и

 

Самъ

 

Христосъ,

исключая

 

только

 

послѣдняго

 

свойства — „ апостольская".

Что

 

касается

 

ученія*

 

объ

 

іерархическихъ

 

степеняхъ,

 

то

 

у

апостоловъ

 

оно

 

выражено

 

несравненно

 

ясеѣе

 

и

 

подробпѣе,

 

чѣмъ

у

 

I.

 

Христа:

 

у

 

нихъ

 

ясно

 

различаются

 

степени

 

іерархіи:

 

„епи-

скопъ",

 

„пресвитеръ"

 

и

 

„діаконъ",

 

съ

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

яснымъ

указаніемъ

 

обязанностей,

 

соединяемыхъ

 

съ

 

каждою

 

изъ

 

нихъ.

Такі,

 

по

 

ученію

 

ихъ,

 

степень

 

епископская

 

есть

 

первая

 

и

 

высшая

степень — съ

 

одной

 

стороны,

 

по

 

особой

 

благодати

 

Св.

 

Духа

 

(1

 

Тим.

4,

 

14),

 

съ

 

другой — по

 

праву

 

поставленія

 

священниковъ

 

(Тит.

 

1,

5)

 

и

 

иагражденія

 

ихъ

 

(1

 

Тим.

 

5,

 

17);

 

вторая

 

степень,

 

соеди-

ненная

 

также

 

съ

 

благодатными

 

дарами,

 

есть

 

пресвитерская

 

(Дѣян.

20,

 

28),

 

—

 

и

 

третья — діаконская

 

(1

 

Тим.

 

3,

 

8 — 13).

 

Противъ

признанія

 

апостолами

 

трехъ

 

степеней

 

іерархіи

 

нисколько

 

не

 

го-

ворить

 

то

 

обстоятельство,

 

что

 

они

 

иногда

 

именемъ

 

„епископъ"

называютъ

 

пресвитеровъ

 

(Дѣян.

 

20,

 

17.

 

28),

 

или

 

же

 

вовсе

 

о

степени

 

пресвитерской

 

умалчиваютъ

 

(Филип.

 

1,

 

1).

 

Это

 

обсто-

ятельство

 

объясняется

 

лишь

 

еще

 

не

 

вполнѣ

 

установившеюся

 

тер-

минологіего.

 

Апостолы

 

себя

 

называютъ

 

иногда

 

именемъ — „пре-

свитеръ"

 

(1

 

Петр.

 

5,

 

1;

 

2

 

Іоан.

 

1,

 

1;

 

3

 

loan.

 

1,

 

1), — а

 

развѣ

это

 

значить,

 

что

 

они

 

были

 

не

 

епископы,

 

а

 

именно

 

присвитеры?

Что

 

касается,

 

наконецъ,

 

ученія

 

о

 

таинствахъ,

 

то

 

апостолы

говорятъ

 

о

 

нихъ

 

далеко

 

познѣе

 

I.

 

Христа;

 

даже

 

болѣе

 

того:

они

 

указываютъ

 

нѣкоторыя

 

такія

 

таинства,

 

на

 

которыя

 

въ

 

уче-

ши

 

I.

 

Христа

 

мы

 

и

 

намека

 

никакого

 

не

 

видѣли,

 

какъ-то:

 

о

 

ми-

ропомазапіи,

 

бракѣ

 

и

 

елеосвященіи.

 

Къ

 

классу

 

таинствъ,

 

о

которыхъ

 

апостолы

 

говорятъ

 

только

 

подробнѣе

 

I.

 

Христа,

 

но

на

 

которыя

 

при

 

всемъ

 

этомъ

 

мы

 

находимъ

 

подтвержденіе

 

и

 

въ

устахъ

 

Самого

 

I.

 

Христа,

 

относятся:

 

крещеніе,

 

причащеніе,

 

покаяніе

.и

 

находящееся

 

съ

 

нимъ

 

въ

 

тѣсной

 

связи

 

таинство

 

священства.

Что,

 

дѣйствитсльно,

 

апостолы

 

признаютъ

 

щещеніе

   

за

 

танп-
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ство,

 

это

 

видно

 

изъ

 

тѣхъ

 

высокпхъ

 

наименованій,

 

какія

 

они

усвояютъ

 

дѣйствію

 

крещенія;

 

а

 

оно

 

въ

 

устахъ

 

ихъ

 

называется

банею

 

водною,

 

очищающею

 

отъ

 

грѣховъ

 

(Еф.

 

5,

 

26), — омовеніемъ,.

оправдывающимъ

 

человѣка

 

(1

 

Кор.

 

6,

 

11;

 

9,

 

10;

 

ср.

 

Тит.

 

3,3

 

—

5)

 

и

 

усыновляющимъ

 

его

 

Богу

 

(Гал.

 

3,

 

26 — 27)

 

и

 

др.

 

Второе

таинство,

 

находящееся

 

въ

 

тѣсной

 

связи

 

съ

 

крещеніемъ,

 

но

 

тѣмъ-

не

 

менѣе

 

отдѣльное

 

отъ

 

него,

 

апостолы

 

видятъ

 

въ

 

миропомазаніи.

Особенность

 

этого

 

таинства

 

отъ

 

таинства

 

крещенія

 

видна

 

у

 

апо-

столовъ

 

изъ

 

того,

 

что

 

они

 

возлагали

 

|)уки

 

для

 

низведенія

 

Св.

Духа

 

уже

 

на

 

крещенныхъ

 

(Дѣяп.

 

9,

 

15

 

— 19),

 

и,

 

слѣдовательно,

считали

 

это

 

таинственное

 

дѣйствіе

 

отдѣльнымъ

 

отъ

 

дѣйствія

 

кре-

щенія.

 

А

 

что,

 

действительно,

 

въ

 

мвропомазаніи

 

апостолы

 

видѣли

таинство,

 

равное

 

крещенію,

 

—

 

это

 

видно

 

изъ

 

тѣхъ

 

дѣйствій,

 

какія-

они

 

соедивяютъ

 

съ

 

возложеніемъ

 

рукъ

 

или

 

помазаніемъ,

 

а

 

дѣй-

ствія

 

эти — причастіе

 

или

 

обрученіе

 

Св.

 

Духа

 

(1

 

Іоан.

 

2,

 

20,

 

27),

утверждепіе

 

и

 

запечаттѣніе

 

во

 

Христѣ

 

и

 

святой

 

жизни

 

(2

 

Кор,

1,

 

21.

 

22)

 

Что

 

касается

 

таинства

 

евхаристіп,

 

то

 

объ

 

установ-

леніи

 

этого

 

таинства

 

и

 

его

 

значеніи

 

почти

 

словами

 

I.

 

Христа

подробно

 

говорить

 

аностолъ

 

Павелъ

 

(1

 

Кор.

 

15,

 

23

 

—

 

2Ь;

 

10,

16

 

—

 

17).

 

Внолнѣ

 

согласно

 

со

 

Христомъ

 

апостолы

 

видятъ

 

таинство

и

 

въ

 

покаяніи,

 

говорамъ — видятъ

 

потому,

 

что

 

они

 

говорятъ

 

о

 

не-

обходимости

 

покаянія

 

(1

 

Іоан.

 

1,

 

8 — 10;

 

2

 

Петр.

 

3,

 

9)

 

и

 

о

 

ііо-

средствѣ

 

въ

 

дѣлѣ

 

покаянія

 

людей

 

іерархіи,

 

имѣющей

 

власть

 

вспо-

моженія

 

(1

 

Кор.

 

12,

 

28),

 

служеніе

 

примиренія

 

(2

 

Кор.

 

5,

 

18 —

21),

 

власть

 

наказывать

 

или,

 

по

 

слову

 

Христа,

 

вязать

 

(2

 

Кор.

 

10,

3

 

—

 

6;

 

13,

 

10;

 

1

 

Тим.

 

1,

 

20;

 

1

 

Кор.

 

5,

 

1

 

—

 

5),

 

прощать

 

или

рѣшить

 

(2

  

Кор.

 

2,

 

7).

Въ

 

отличіе

 

отъ

 

I.

 

Христа

 

апостолы

 

указываютъ

 

еще

 

три

таинства:

 

священство,

 

бракъ

 

и

 

елеосвященіе.

 

Что

 

апостолы

видѣли

 

таинство

 

въ

 

священствѣ,

 

это

 

ясно

 

вытекаетъ

 

изъ

 

того,

что

 

они

 

съ

 

каждой

 

изъ

 

іерархическихъ

 

степеней — епископской,

пресвитерской

 

и

 

діаконской

 

соедипяютъ

 

особую

 

благодать

 

Св.

Духа

 

(1

 

Там.

 

4,

 

14;

 

2

 

Тим.

 

1,

 

2;

 

Дѣян.

 

20,

 

28).

 

Что

 

касается

брака,

 

то

 

ап.

 

Павелъ

 

называетъ

 

его

 

великою

 

тайною,

 

такою

 

же,

какова

 

тайна

 

союза

 

Христа

 

съ

 

церковію

 

(Еф.

 

5,

 

22—23) — и

бракомъ

 

о

 

J осподѣ

 

(1

 

Кор.

 

7,

 

39;

 

сн.

 

11,

 

9 — 12), — а

 

следова-

тельно,

 

видитъ

 

въ

 

немъ

 

таинственное

 

дѣйствіе.

 

Самое

 

лослѣднее
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таинство,

 

на

 

которое

   

мы

   

находимъ

 

указаніе

 

въ

 

устахъ

    

одного

только

 

апостола,

   

есть

 

таинство

 

елеосвященія

 

(Іак.

 

5,

  

13 — 15).

Раскрывъ

 

догматъ

 

о

 

Богѣ — освятителѣ

 

и

 

не

 

пашедши

 

здѣсь

ничего

 

противорѣчиваго

 

между

 

ученіемъ

 

I.

 

Христа

 

и

 

апостоловъ,

перейдемъ

 

къ

 

раскрытію

 

въ

 

устахъ

 

ихъ

 

догмата

 

о

 

послѣднихъ

судьбахъ

 

міра.

Ученіе

 

о

 

послѣднихъ

 

судьбахъ

 

міра

 

I.

 

Христосъ

 

раскры-

валъ

 

неотдѣлимо

 

отъ

 

судьбы

 

церкви

 

и

 

подъ

 

тѣмъ

 

же

 

образомъ

царства

 

Божія.

 

Различіе

 

только

 

въ

 

томъ,

 

что,

 

говоря

 

о

 

царствѣ

Божіемъ

 

въ

 

смыслѣ

 

видимо

 

существующей

 

на

 

землѣ

 

церкви

 

виѣ

всякаго

 

отношенія

 

ея

 

къ

 

послѣднимъ

 

временамъ,

 

I.

 

Христосъ

изображаетъ

 

его,

 

какъ

 

царство

 

наступающее

 

(Мѳ.

 

11,

 

12;

 

6,

 

10

и

 

др.),

 

говоря

 

же

 

о

 

царствѣ

 

Божіемъ

 

по

 

отношеиію

 

его

 

къ

 

кон-

чинѣ

 

міра,

 

Онъ

 

изображаетъ

 

его,

 

какъ

 

царство,

 

имѣющее

 

на-

ступить

 

въ

 

отдаленномъ

 

будущемъ

 

(Мѳ.

 

16,

 

27 — 28).

 

Особенно

характерно

 

выражено

 

пророчество

 

I.

 

Христа

 

о

 

послѣдней

 

судьбѣ

мі;ра

 

и

 

царства

 

у

 

ев.

 

Матвея

 

въ

 

24

 

и

 

25

 

гл.

 

(ел.

 

Мр.

 

13

 

гл.;

Лук.

 

21).

 

Изъ

 

этой

 

пророческой

 

рѣчи

 

Спасителя

 

вытекаютъ

слѣдующія

 

частвѣйшія

 

опредѣленія

 

разематриваемаго

 

нами

 

дог-

мата.

 

Прежде,

 

нежели

 

наступить

 

пришествіе

 

Сына

 

Человѣческа-

го,

 

а

 

оно

 

наступить

 

не

 

скоро

 

(Мѳ.

 

25,

 

5.

 

19),

 

многое

 

еще

должно

 

совершиться,

 

именно:

 

Іудейская

 

ѳеократія

 

должна

 

раз-

рушиться,

 

ветхозавѣтпое

 

богослуженіе

 

должно

 

пасть

 

( — 24,

 

и

 

ел.)

и

 

христіапство

 

должно

 

быть

 

проповѣдапо

 

по

 

всей

 

вселенной,

между

 

всѣми

 

народами

 

( — 24,

 

14,

 

8,

 

11).

 

Тогда,

 

по

 

исполненіи

этихъ

 

признаковъ,

 

близко

 

будетъ

 

пришествіе

 

Сына

 

Человѣческа-

го,

 

но

 

не

 

вдругъ

 

послѣ

 

этого;

 

потому

 

что

 

явятся

 

еще

 

лжехри-

сты

 

и

 

лжепророцы

 

и

 

дадятъ

 

зиаменія

 

и

 

чудеса

 

велія,

 

якоже

■прельстит и,

 

аще

 

возможно

 

и

 

шбранныя

 

(Мѳ.

 

24,

 

24).

 

Предъ

кончиною

 

же

 

міра

 

послѣдуетъ

 

и

 

воскресеніе

 

мертвыхъ

 

вмѣстѣ

съ

 

тѣлами

 

(Мѳ.

 

22,

 

23 — 33),

 

и

 

тогда

 

быстро,

 

какъ

 

молнія,

явится

 

Сынъ

 

Человѣческій

 

(Мѳ.

 

24,

 

27),

 

съ

 

силою

 

и

 

сливою

 

мно-

гою

 

( — 29 — 30).

 

Моментъ

 

пригаествія

 

Сына

 

Человѣческаго

 

и

•есть

 

моментъ

 

кончины

 

міра.

 

Самая

 

же

 

кончина

 

міра,

 

по

 

ученію

I.

 

Христа,

 

будетъ

 

состоять

 

пе

 

въ

 

уничтоженіи

 

міра,

 

а

 

въ

 

его

измѣненіи

 

или,

 

какъ

 

выражается

 

I.

 

Христосъ,

 

^ѵх^

 

тсаХіууеѵеаіа

(въ

 

пакибытіи

 

Мѳ.

   

19,

 

28).

 

Судъ

 

міра,

 

по

 

изображение

 

I.

 

Хри-
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ста,

    

окончится

    

полнымъ

   

воздаяніемъ

    

каждому

    

по

 

заслугамъ

(Мѳ.

 

25,

 

31—46).

То

 

же

 

ученіе,

 

только

 

выраженное

 

въ

 

болѣе

 

подробной

 

и

 

си-

стематической

 

формѣ,

 

мы

 

находимъ

 

и

 

у

 

апостоловъ.

 

Какъ

 

I.

 

Христосъ

распространеніе

 

евангелія

 

между

 

всѣми

 

народами

 

признавалъ

 

прпзна

 

•

комъ

 

близкой

 

кончины

 

міра,

 

такъ

 

и

 

по

 

ученію

 

апостоловъ.

 

Ап.

Павелъ

 

учитъ,

 

что

 

отверженіе

 

іудеевъ

 

повело

 

за

 

собою

 

обраще-

ніе

 

язычниковъ

 

(Рим.

 

10,

 

12

 

и

 

др.),

 

а

 

обращеніе

 

этихъ

 

послѣд-

нихъ

 

въ

 

свою

 

очередь

 

поведетъ

 

за

 

собою

 

обращеніе

 

Израиля

(Рим.

 

11,

 

23 — 26).

 

Принятіе

 

же

 

снова

 

отверженнаго

 

Израиля

будетъ

 

имѣть

 

слѣдствіемъ

 

воскресеніе

 

изъ

 

мертвыхъ

 

и

 

кончи-

ну

 

міра

 

(Рим.

 

11,

 

15).

 

Далѣе,

 

апостолы,

 

оставаясь,

 

съ

 

одной

стороны,

 

вѣрными

 

слову

 

Спасителя

 

быть

 

готовыми

 

ко

 

дню

 

при-

шествія

 

Его,

 

учили

 

о

 

близости

 

кончины

 

міра,

 

дабы

 

утвердить

вѣрующихъ

 

въ

 

бдительности

 

(1

 

Петр.

 

4,

 

7;

 

1

 

Іоан.

 

4,

 

7),

 

съ

другой

 

стороны,

 

будучи

 

проникнуты

 

ученіемъ

 

Спасителя

 

и

 

не-

извѣстности

 

дня

 

и

 

часа

 

Его

 

пришествія

 

и

 

объ

 

имѣющихъ

 

со-

вершиться

 

многихъ

 

событіяхъ

 

до

 

Его

 

пришествія,

 

они

 

учили,

 

что

послѣдній

 

день

 

придетъ

 

совершенно

 

неожиданно

 

и

 

время

 

на-

сту

 

пленія

 

его

 

совершенно

 

пеизвѣстно

 

(2

 

Петр.

 

3,

 

10;

 

ел.

 

1

 

Сол.

5,

 

2 — 3),

 

что,

 

наконецъ,

 

и

 

понимать

 

его

 

слѣдуетъ

 

не

 

въ

 

обык-

новенномъ

 

человѣческомъ

 

смыслѣ

 

(2

 

Петр.

 

3,

 

8).

 

Уча,

 

далѣе,

согласно

 

со

 

Христомъ

 

о

 

событіяхъ

 

предъ

 

кончиною

 

міра,

 

апо-

столы

 

яснѣе

 

и

 

раздѣльнѣе,

 

чѣмъ

 

Самъ

 

Христосъ,

 

излагаютъ

рядъ

 

этихъ

 

событій.

 

Такъ,

 

въ

 

ученіи

 

I.

 

Христа

 

не

 

было

 

ясно

определено:

 

что

 

за

 

личность

 

будетъ

 

антихристъ,

 

пмѣющій

 

явить-

ся

 

предъ

 

Его

 

пришествіемъ?

 

у

 

апостоловъ

 

же

 

онъ

 

рисуется

 

какъ

противникъ,

 

превозносяйся

 

паче

 

всякаго

 

глаголемаго

 

Бога

 

(2

 

Сол.

2,

 

4),

 

сынъ

 

погибели,

 

беззаконникъ

 

( — 3

 

ст.),

 

имѣющій

 

творить

ложныя

 

знамепія

 

и

 

чудеса

 

и

 

т.

 

д.

 

Люди

 

же,

 

ему

 

преданные,

будутъ

 

самые

 

беззаконные

 

(2

 

Тим.

 

3,

 

1

 

—

 

9).

 

Яснѣе,

 

чѣмъ

I.

 

Христосъ,

 

апостолы

 

говорятъ,

 

лалѣе,

 

о

 

воскресеніи

 

мертвыхъ

предъ

 

пригаествіемъ

 

Сына

 

Божія

 

(1

 

Сол.

 

4,

 

15 — 17)

 

и

 

объ

 

из-

мѣненіи

 

живыхъ

 

(1

 

Кор.

 

15,

 

51 — 52),

 

на

 

что

 

Самъ

 

I.

 

Хри-

стосъ

 

вовсе

 

не

 

указывалъ.

 

Подробнѣе,

 

чѣмъ

 

I.

 

Христосъ,

 

апосто-

лы

 

говорятъ

 

и

 

о

 

самомъ

 

процессѣ

 

суда

 

и

 

кончинѣ

 

міра.

 

Судъ,

по

 

ихъ

 

ученію,

 

для

 

всѣхъ

  

(Дѣян.

  

10,

 

42;

 

2

 

Кор.

  

5,

  

10),

 

даже
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и

 

для

 

духовъ

 

(2

 

Петр.

 

2,

 

4);

 

судить

 

будетъ

 

Христосъ

 

(Дѣян.

 

17,

31),

 

и

 

при

 

томъ

 

свойственпымъ

 

Ему,

 

какъ

 

всевѣдущему,

 

обра-

зомъ

 

(1

 

Кор.

 

4,

 

5).

 

Затѣмъ

 

и

 

кончина

 

міра,

 

состоящая

 

не

 

въ

погибели

 

его,

 

а

 

въ

 

обновленіи

 

(2

 

Петр.

 

3,

 

10

 

—

 

1

 

3;

 

ел.

 

Апок.

 

21,

1),

 

въ

 

переходѣ

 

изъ

 

состоянія

 

тлѣнія

 

въ

 

нетлѣніе

 

(Рим.

 

8,

 

19

 

—

23).

 

Послѣ

 

же

 

всеобщаго

 

суда

 

и

 

кончины

 

міра,

 

по

 

ученію

 

апо-

столовъ,

 

наступить

 

конецъ

 

благодатнаго

 

царства

 

и

 

начало

 

цар-

ства

 

славы

 

(1

 

Кор.

 

15,

 

22

 

—

 

26).

 

Въ

 

этомъ

 

царствѣ

 

уже

 

не

 

бу 1

детъ

 

мѣста

 

грѣганикамъ,

 

но

 

однимъ

 

только

 

праведникамъ,

 

бла-

женство

 

которыхъ

 

будетъ

 

неизреченно:

 

оно

 

будетъ

 

состоять

 

въ

лицезрѣніи

 

Божіемъ

 

(I

 

Кор.

 

13,

 

12;

 

2

 

Кор.

 

5,

 

7),

 

въ

 

от-

сутствии

 

всего,

 

омрачающаго

 

ихъ

 

радость

 

(Апок.

 

7,

 

16;

 

21,

 

4),

вообще

 

же

 

въ

 

неописуемыхъ

 

благахъ

 

(1

 

Кор.

 

2,

 

9).

 

При

 

всемъ

этомъ

 

оно

 

будетъ

 

продолжаться

 

вѣчно(1

 

Петр.

 

1,

 

3

 

—

 

4;

 

1,

 

Іоан.

 

2,

25),

 

какъ

 

вѣчно

 

будетъ

 

и

 

му.ченіе

 

грѣшпиковъ

 

(2

 

Сол.

 

1,

 

9;

Апок.

 

14,

 

11;

 

20,

 

10).

 

Таково

 

ученіе

 

апостоловъ

 

о

 

послѣднихъ

судьбахъ

 

міра

 

и

 

церкви!

 

Какъ

 

видно,

 

ьъ

 

немъ

 

нѣтъ

 

ничего

 

про-

тиворѣчиваго

 

пророчественнымъ

 

взорамъ

 

I.

 

Христа.

 

Если

 

что

здѣсь

 

мы

 

нашли

 

различнаго

 

по

 

сравпенію

 

съ

 

ученіемъ

 

I.

 

Хри-

ста,

 

то

 

оно

 

ограничивается

 

одною

 

только

 

внѣшней

 

формальною

стороною

 

дѣла

 

и

 

нисколько

 

не

 

касается

 

существа

 

самаго

 

содер-

жанія.

Мы

 

разсмотрѣли

 

всѣ

 

?

 

существенные

 

и

 

основные

 

догматы

христіанства,

 

прослѣдили

 

съ

 

большею

 

или

 

меньшею

 

степенью

 

по-

дробности

 

способъ

 

ихъ

 

выраженія

 

какъ

 

въ

 

ученіи

 

I.

 

Христа,

такъ

 

и

 

въ

 

ученіи

 

апостоловъ.

 

Къ

 

какому

 

конечному

 

выводу

 

при-

вело

 

насъ

 

это

 

обозрѣніе?

 

Задача

 

наша

 

была— доказать,

 

что

 

уче-

те

 

апостоловъ

 

въ

 

существѣ

 

содержанія

 

своего

 

нисколько

 

не

расходится

 

съ

 

содержаніемъ

 

ученія

 

Христова,

 

напротивъ,

 

вполнѣ

согласно

 

съ

 

нимъ,

 

служить

 

самымъ

 

точиымъ

 

выражепіемъ

 

его, —

что

 

первое

 

не

 

есть

 

личное

 

ученіе

 

апостоловъ,

 

но

 

то

 

же

 

самое

Христово

 

ученіе,

 

только

 

принявшее

 

иную

 

оболочку, — что,

 

по-

этому,

 

въ

 

новозавѣтныхъ

 

писаніяхъ

 

рѣчь

 

можетъ

 

быть

 

только

объ

 

ученіи

 

I.

 

Христа

 

и

 

ученіи

 

Его

 

же

 

въ

 

устахъ

 

апостоловъ.

Доказали

 

ли

 

мы

 

это

   

положеніе?

 

Да,

 

потому

 

что

 

мы

    

пе

 

нашли
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ни

 

одного

 

догмата,

 

который

 

бы

 

такъ

 

или

 

иначе,

 

но

 

непремен-

но

 

въ

 

духѣ

 

согласномь

 

съ

 

ученіемъ

 

апостольскимъ,

 

не

 

былъ

 

вы-

раженъ

 

въ

 

ученіи

 

I.

 

Христа,

 

не

 

нашли

 

ни

 

одной

 

частной

 

до-

гматической

 

черты,

 

которая

 

бы

 

хотя

 

сколько

 

нибудь

 

могла

 

сви-

дѣтельствовать

 

о

 

разногласіи

 

между

 

I.

 

Христомь

 

и

 

апостолами,

словомъ — ни

 

одного

 

пункта,

 

который

 

бы

 

со

 

стороны

 

содержанія

своего

 

у

 

I.

 

Христа

 

былъ

 

рѣшенъ

 

въ

 

отрицательномъ

 

смыслѣ,

 

у

апостоловъ

 

же

 

въ

 

положительномъ.

 

Стало

 

быть,

 

ученіе

 

апостоль-

ское

 

есть

 

не

 

ихъ

 

личное

 

ученіе,

 

но

 

ученіе

 

Христово.

 

Если

 

же

у

 

апостоловъ

 

нѣкоторые

 

догматическіе

 

пункты

 

мы

 

нашли

 

выра-

женными

 

прямѣе

 

и

 

яснѣе,

 

полнѣе

 

и

 

опредѣленнѣе,

 

нежели

 

какъ

они

 

выражены

 

въ

 

устахъ

 

I.

 

Христа,

 

то

 

это

 

различіе,

 

какъ

различіе

 

только

 

формаліное,

 

нисколько

 

пе

 

говорить

 

противъ

 

со-

стоятельности

 

нашего

 

заключенія.

 

Оно

 

объясняется

 

не

 

различіемъ

ихъ

 

воззрѣній.

 

потому

 

что

 

эти

 

лослѣдпія,

 

какъ

 

мы

 

видѣли,

 

у

нихъ

 

тожествепиы,

 

но

 

различіемъ

 

ихъ

 

впѣшнихъ

 

обстоятельствъ,

неодинаковостью

 

обстоятельствъ

 

ихъ

 

жизни,

 

сферы

 

деятельности

и

 

др.

 

условій.

Прот.

  

М.

 

Щегловъ.

"Чѣмъ

 

объясняется

 

пониженіе

 

авторитета

 

благочин-

ныхъ,

 

какъ

 

руководителей

 

приходскаго

 

духовенства?

Въ

 

жизни

 

приходскаго,

 

особенно

 

сельскаго

 

духовенства

 

не-

маловажное

 

значепіе

 

могутъ

 

имѣть

 

оо.

 

благочинные,

 

пе

 

только

какъ

 

ближайшіе

 

представители

 

епархіальной

 

власти,

 

блюстители

правилыіаго

 

веденія

 

цричгами

 

различнаго

 

рода

 

церковныхъ

 

до-

кументовъ

 

и

 

отчетовъ

 

и

 

сборщики

 

немалочисленяыхъ

 

нынѣ

 

про-

центпыхь

 

сборовъ

 

съ

 

церковныхъ

 

доходовъ

 

на

 

епархіальныя

 

и

внѣ-епархіальныя

 

нужды,— но

 

и

 

какъ

 

руководители

 

и

 

паправи-

тели

 

церковпо-просвѣтительной

 

дѣятельности

 

духовенства

 

и

 

ини-

ціаторы

 

благихъ

 

его

 

предпріятій

 

на

 

духовно-нравственную

 

поль-

зу

 

прихожанъ.

 

Конечно,

 

для

 

такой

 

роли

 

оо.

 

благочинные

 

должны

обладать

 

аьторитетомъ

 

въ

 

глазахъ

 

подвѣдомаго

 

имъ

 

духовенства

и

 

всегда

 

стоять

 

на

 

подобающей

 

духовпон

 

высотѣ.

Таковъ

 

идеалъ

 

взаимоотношеній

 

между

 

благочинными

 

и

 

под-

вѣдометвеннымъ

 

имъ

 

духовенствомъ,

 

по

 

дѣствительность

 

рѣдко

согласуется

 

съ

 

этимъ

 

идеаломъ.

 

Далеко

 

пе

 

всегда

 

и

 

въ

 

благо-

чппвыхъ,

 

и

    

въ

 

духовенствѣ,

 

руководимомъ

 

ими,

 

можно

    

усмот-
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трѣть

 

ясное

 

сознаніе

 

зпаченія

 

власти

 

и

 

необходимости

 

подчи-

няться

 

ей

 

не

 

только

 

за

 

гпѣвъ,

 

но

 

и

 

за

 

совѣсть;

 

часто

 

замѣчает-

ся

 

упадокъ

 

авторитета

 

благочинныхъ,

 

вслѣдствіе

 

чего

 

ходъ

 

мѣ-

стнаго

 

управленія

 

не

 

отличается

 

надлежащею

 

твердостью

 

и

 

пра-

вильностью.

 

Примѣровъ

 

этого

 

немало.

 

Вогь

 

священпикъ,

 

прі-

ѣхавъ

 

па

 

новое

 

мѣсто,

 

начипаетъ

 

тѣснить

 

семью

 

своего

 

пред-

шественника;

 

сироты

 

обращаются

 

къ

 

благочинному,

 

но

 

и

 

послѣд-

ній

 

оказывается

 

безсиленъ,

 

такъ

 

какъ

 

притѣснитель

 

сиротъ

 

пре-

небрежительно

 

относится

 

ко

 

всѣмъ

 

убѣжденіямъ

 

благочиннаго.

И

 

дѣло

 

переходить

 

къ

 

епархіальиому

 

начальству,

 

хотя

 

вполвѣ

бы

 

могло

 

быть

 

разрѣшево

 

на

 

мѣстѣ,

 

если

 

бы

 

авторитетъ

 

благо-

чиннаго

 

стоялъ

 

на

 

должной

 

высоте.

 

Въ

 

другомъ

 

мѣстѣ

 

начи-

наются

 

раздоры

 

между

 

членами

 

нричта

 

изъ-за

 

дѣлежа

 

земли;

пріѣзжа'тъ

 

благочинный,

 

но

 

его

 

не

 

слушаетъ

 

даже

 

псаломщикъ:

„коли

 

что, — грубо

 

говорить

 

онъ

 

благочинному, — такъ

 

я

 

и

 

до

Синода

 

дойду".

Отсюда

 

и

 

иолуіается

 

та

 

неприглядная

 

картина,

 

что

 

самые

пустые

 

раздоры

 

и

 

столкновенія

 

въ

 

приходскомъ

 

духовенствѣ

 

ма-

ло-по-малу

 

разгораются,

 

переносятся

 

на

 

судъ

 

высшей

 

влаг ти,

тяпутся

 

иногда

 

по

 

цѣлымъ

 

годамъ,

 

Навлекая

 

па

 

духовенство

 

не

всегда

 

несправедливые

 

укоры

 

со

 

стороны

 

свѣтскихъ

 

людей

 

въ

сутяжничестьѣ.

 

Е.чархіальпое

 

начальство

 

иногда

 

вынуждается

разсматривать

 

такія

 

по

 

существу

 

пустыя

 

дѣла,

 

которыя

 

явно

изобличаютъ

 

въ

 

лицахъ,

 

пачавгаихъ

 

ихъ,

 

не

 

исканіе

 

правды,

 

не

стремленіе

 

утвердить

 

законность,

 

а

 

самое

 

мелкое

 

самолюбіе,

 

же-

ланіе

 

поставить

 

на

 

своемъ

 

тамъ,

 

гдѣ

 

этого

 

не

 

требуютъ

 

ни

авторитетъ

 

пастырскій,

 

ни

 

польза

 

дѣла.

Въ

 

особенности

 

этимъ

 

грѣшатъ

 

молодые

 

пастыри,

 

только

что

 

оставившіе

 

школьную

 

скамью.

 

Въ

 

семинаріи

 

жизнь

 

канди-

дата

 

священства

 

проходила

 

подъ

 

строгимъ

 

коптролемъ

 

началь-

ства;

 

каждый

 

шагъ

 

его

 

быіъ

 

опредѣлепъ

 

соотвѣтствующимъ

 

пра-

виломъ.

 

Но

 

вышелъ

 

онъ

 

изь

 

семипаріи,

 

поступилъ

 

на

 

приходъ, —

и

 

за

 

пимъ

 

уже

 

почти

 

никто

 

не

 

слѣдитъ,

 

пе

 

контролируетъ

 

его

постуиковъ

 

и

 

не

 

руководить

 

его

 

пастырскою

 

деятельностью.

 

По-

нятно,

 

что

 

такая

 

самостоятельность

 

далеко

 

не

 

на

 

всѣхъ

 

дѣй-

ствуеть

 

благотворно,

 

такъ

 

какъ

 

не

 

каждый

 

можетъ

 

сразу

 

при-

мениться

 

къ

 

новымъ

 

условіямъ

 

жизни,

 

совершенно

 

отличпымъ

отъ

 

прежпихъ.

 

Не

 

чувствуя

 

надъ

 

собой

 

близкой,

 

внимательной

и

 

благожелательной

 

власти,

 

нѣкоторые

 

молодые

 

священники

 

не-

рѣдко

 

прямо

 

ирэступаютъ

 

предѣлы

 

законности,

 

отчего

 

и

 

возни-

кають

 

несогласія

 

и

 

даже

 

оффиціальпыя

 

тяжебныя

 

дѣла

 

въ

 

при-

ходахь

 

между

 

пастырями

 

и

 

паеомымп;

 

дѣла

 

эти

 

часто

 

кончают-

ся

 

попиженіемъ

 

авторитета

 

власти

 

духовной

 

въ

 

сознапіи

 

народа.
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Для

 

устраненія

 

всѣхъ

 

этихъ

 

печальпыхъ

 

явленій

 

требуется,

первее

 

всего,

 

поднять

 

благочинническій

 

авторитетъ;

 

необходима

власть

 

твердая,

 

близкая,

 

непосредственная

 

къ

 

приходскому

 

ду-

ховенству.

Отчею

 

же

 

такъ

 

уналъ

 

авторитетъ

 

благочипныхъ?

 

Отчего

они

 

мало

 

или

 

даже

 

совсѣмъ

 

пе

 

пользуются

 

данной

 

имъ

 

инструк-

цией?

 

Трудно,

 

конечно,

 

указать

 

всѣ

 

причины

 

этого

 

печальнаго

явленія,

 

такъ

 

какъ

 

ихъ

 

немало,

 

во

 

попытаемся

 

отметить

 

хотя

нѣкоторыя.

Нѣтъ

 

нужды

 

пространно

 

разъяснять

 

и

 

доказывать,

 

что

 

авто-

ритетъ

 

благочинпаго,

 

какъ

 

руководителя

 

окружпаго

 

духовенства,

въ

 

значительной

 

степени,

 

еслп

 

не

 

всецѣло,

 

зависать

 

отъ

 

его

личпыхъ

 

достой нствъ

 

и

 

усилій.

 

Но

 

своему

 

оффиціальпому

 

поло-

жению

 

благочинный

 

—

 

первое

 

лицо

 

въ

 

окружпомъ

 

духовевствѣ;

но

 

всегда

 

ли

 

онъ

 

съ

 

достоинствомъ

 

несетъ

 

свое

 

званіе,

 

всегда

ли

 

онъ

 

заявляетъ

 

себя

 

и

 

образцовымъ

 

пастыремъ,

 

и

 

достойнымъ

пачальпикомъ?

 

Къ

 

сожалѣнію,

 

на

 

эти

 

вопросы

 

жизнь

 

даетъ

иногда

 

ответы

 

отрицательные...

 

Приходское

 

духокенств

 

нерѣдко

жалуется

 

на

 

то,

 

что

 

оо

 

благочинные

 

допускаютъ

 

въ

 

своихъ

дѣйствіяхъ

 

тѣ

 

или

 

иныя

 

уклопенія

 

отъ

 

истины,

 

и

 

жалобы

 

эти

нельзя

 

признать

 

безосновательными.

 

Назначается,

 

напр.,

 

въ

 

окру-

ге

 

собраиіе

 

духовенства

 

для

 

составленія

 

списка

 

приходовъ,

стоящихъ

 

на

 

очереди

 

но

 

полученію

 

казеннаго

 

содержанія.

 

При

дѣятельномъ

 

учас.тіи

 

благочипнаго

 

этотъ

 

свисокъ

 

составляется

такъ,

 

что

 

на

 

первое

 

мѣсто

 

попадаетъ

 

нриходъ

 

самого

 

о.

 

благо-

чинпаго,

 

хотя

 

всѣ

 

присутствующіе

 

отлично

 

знаютъ,

 

что

 

есть

приходы,

 

несравненно

 

болѣе

 

бѣдные.

 

Не

 

всегда

 

также

 

и

 

отмѣт-

ки

 

благочинныхъ

 

въ

 

клировымъ

 

вѣдомостяхъ

 

о

 

новеденіи

 

чле-

новъ

 

причта

 

и

 

ихъ

 

семейстьъ

 

согласуются

 

съ

 

действительностью.

Бывшіе

 

нодъ

 

судоыь

 

отмѣчаются

 

въ

 

форыулярахъ,

 

что

 

они'

 

подъ

судомъ

 

и

 

следствіемъ

 

никогда

 

ве

 

состояли;

 

бездеятельные

 

пи-

шутъ

 

о

 

себе,

 

что

 

за

 

свою

 

деятельность

 

они

 

даже

 

получали

 

бла-

годарность

 

начальства.

 

Обнаруживаются

 

иногда

 

и

 

пѣкоторыя

 

не-

правильности

 

и

 

отступленія

 

отъ

 

истины

 

при

 

ходатайстве

 

о

 

ва-

градахъ.

 

Все

 

это,

 

разумѣется,

 

не

 

можетъ

 

не

 

подрывать

 

автори-

тета

 

благочинпаго

 

среди

 

окружпаго

 

духовенства,

 

тѣмъ

 

более,

 

что

и

 

самъ

 

онъ,

 

чувствуя

 

за

 

собою

 

тѣ

 

пли

 

иные

 

грѣшки,

 

этимъ

 

са-

мымъ

 

вынуждается

 

снисходительно

 

смотрѣть

 

и

 

на

 

проступки

подвѣдомственнаго

   

ему

 

духовенства.

Немало

 

понижается

 

значеніе

 

благочипнической

 

власти

также

 

и

 

въ

 

тѣхъ

 

случаяхъ,

 

когда

 

благочипный

 

въ

 

своей

 

личной

пастырской

 

деятельности

 

стоить

 

не

 

на

 

надлежащей

 

высотѣ.

 

Мо-

жетъ

 

ли,

 

напр.,

    

благочинный

    

съ

 

должной

 

авторитетностью

 

дѣ-
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лать

 

внушеаія

 

священникамъ,

 

не

 

радящимъ

 

о

 

цроіювѣданіи

 

сло-

ва

 

Божія,

 

если

 

оеъ

 

самъ

 

страдаетъ

 

тѣмъ

 

же

 

самымъ

 

недостат-

комъ?

 

Не

 

въ

 

правѣ

 

ли

 

сказать

 

ему

 

обличаемый

 

евящепникъ:

 

„вра-

чу,

 

исцѣлися

 

самъ"?

 

Пастырская

 

дѣятельвость

 

благочиннаго

должна

 

быть

 

примѣромъ

 

для

 

всего

 

подвѣдомствепнаго

 

ему

 

духо-

венства;

 

только

 

тогда

 

онъ

 

и

 

можетъ

 

пользоваться

 

надлежащимъ

уваженіемъ

 

со

 

стороны

 

духовенства.

Бываетъ,

 

однако,

 

и

 

такъ,

 

что

 

благочинный

 

въ

 

своей

 

дѣя-г

тельности

 

съ

 

формальной

 

стороны

 

болѣе

 

или

 

мепѣе

 

безупреченъ,

любимъ

 

даже

 

своимъ

 

окружнымъ

 

духовенствомъ, — и

 

все-таки

его

 

вліяніе

 

въ

 

округѣ

 

почти

 

незаыѣтно.

 

Чѣмъ

 

объяснить

 

подоб-

ное

 

явленіе?

 

Оно

 

объясняется

 

легко,

 

если

 

обратить

 

вниманіе

 

на

то,

 

какъ

 

обычно

 

пріобрѣтается

 

въ

 

духовенствѣ

 

репутація

 

„хоро-

рошаго

 

благочиннаго".

 

„Хорошій

 

благочинный"

 

тотъ,

 

кто

 

ста-

рается

 

совсѣми

 

ладить :

 

каждому

 

угодить

 

и

 

никого

 

не

 

обидѣть

даже

 

мелкимъ

 

замѣчаніемъ.

 

Но

 

миролюбіе — качество

 

почтенное

только

 

въ.

 

извѣстпыхъ

 

случаяхъ

 

и

 

до

 

извѣстнаго

 

предѣла,

 

иногда

же

 

оно

 

является

 

чуть

 

не

 

преступленіемъ.

 

Какъ

 

бы

 

ни

 

былъ

благочинный

 

склоненъ

 

къ

 

снисходительности,

 

но

 

если

 

онъ

 

видитъ

въ

 

комъ

 

либо

 

изъ

 

своихъ

 

подчиненныхъ

 

явное

 

парушеніе

 

закон-

ности

 

или

 

преступную

 

слабость,

 

то

 

прямой

 

долгъ

 

благочиннаго

непремѣнно

 

внушить,

 

замѣтить,

 

покарать

 

даже,

 

не

 

обращая

вниманія

 

на

 

неудовольствіе

 

обличаемаго.

 

Только

 

при

 

такомъ

 

об-

разѣ

 

дѣйствій

 

и

 

можетъ

 

подчиненными

 

чувствоваться

 

властная

рука

 

близко

 

стоящаго

 

къ

 

нимъ

 

начальства,

 

а

 

благодаря

 

этому

усилится

 

и

 

авторитетъ

 

благочиннаго,

 

какъ

 

руководителя

 

духо-

венства.

 

Само

 

собою

 

разумѣется,

 

что

 

эта

 

властность

 

должна

проявляться

 

съ

 

иьвѣстной

 

тактичностью,

 

не

 

переходя

 

въ

 

из-

лишнюю

 

педантичность

 

и

 

придирчивость.

Въ

 

оправданіе

 

своей

 

излишней

 

снисходительности

 

нѣкото-

рые

 

благочинные

 

указываюсь

 

на

 

то,

 

что

 

ихъ

 

иногда

 

удержива-

етъ

 

отъ

 

строгихъ

 

мѣръ

 

чувство

 

состраданія

 

къ

 

виновному

 

члену

причта,

 

въ

 

особенности

 

обремененному

 

большею

 

семьею.

 

На

меньшее

 

зло

 

должно

 

быть

 

предпочитаемо

 

большему.

 

Тяжело,

 

ко-

нечно,

 

содѣйствовать

 

удаленію

 

изъ

 

прихода

 

многосемейнаго

 

свя-

щенника,

 

страдающаго,

 

положимъ,

 

нетрезвостью,

 

но

 

еще

 

тяже-

лѣе

 

видѣть,

 

какъ

 

его

 

жизнь

 

соблазнительно

 

дѣйствуетъ

 

на

 

при-

хожанъ.

Таковы

 

нѣкоторыя

 

изъ

 

причинъ

 

пониженія

 

авторитета

 

бла-

гочинныхъ

 

въ

 

настоящее

 

время.

 

Устрапеніе

 

этихъ

 

причинъ

 

всегда

зависитъ

 

отъ

 

самихъ

 

благочинныхъ,

 

поэтому

 

благочинному,

 

же-

лающему

 

занимать

 

надлежащее

 

положеніе

 

въ

 

духовенствѣ,

 

нужно
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не

 

жашваться

 

на

 

другихъ,

 

а

 

неуклонно

 

исполнять

 

свой

 

долгъ

 

к

проводить

 

въ

 

жизнь

 

высокія

 

идеи

 

правды

 

и

 

законпости.

 

(Оглов.

Еп.

 

Вѣд.).

С

Вопрошающему

 

іерею.

Всѣ

 

предложенные

 

вами

 

вопросы

 

достаточно

 

ясно

 

рѣшаются

синодальною

   

инструкціей

 

настоятелямъ

 

церквей,

 

а

 

именно:

1)

   

§

 

6

 

инструкціи,

 

возлагая

 

на

 

настоятеля

 

обязанность

 

на-

блюдать

 

за

 

порядкомъ

 

и

 

благочиніемъ

 

при

 

богослужепіи,

 

тре-

буетъ,

 

между

 

прочимъ,

 

„чтобы

 

звонъ

 

къ

 

богослуженію

 

и

 

самое

богослуженіе

 

начинались

 

въ

 

онредѣленное

 

время".

 

Если

 

это

 

тре-

бованіе

 

будетъ

 

соблюдаемо,

 

то

 

никакой

 

нужды

 

особо

 

извѣщать

настоятеля

 

о

 

началѣ

 

службы

 

и

 

поджидать

 

его

 

къ

 

началу

 

служ-

бы

 

не

 

будетъ.

2)

   

Инструкція

 

(§

 

1.8),

 

предоставляя

 

настоятелю

 

право

 

„по-

ручать

 

одному

 

изъ

 

священниковъ

 

ближайшее

 

смотрѣніе

 

за

 

цер-

ковного

 

библіотекою",

 

ничего

 

не

 

говоритъ

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

свя-

щенники

 

могли

 

уклоняться

 

отъ

 

исполненія

 

этого

 

поручепія.

 

Ясно,

что

 

безъ

 

уважательной

 

причины

 

они

 

дѣлать

 

этого

 

не

 

могутъ,

3)

   

Не

 

могутъ,

 

очевидно,

 

уклоняться

 

члены

 

причта

 

безъ

 

ува-

жительной

 

причины

 

и

 

отъ

 

участія

 

въ

 

ежемЬсячномъ

 

свидѣтель-

ствованіи

 

церковпыхъ

 

суммъ

 

и

 

приходо-ра^ходныхъ

 

кпигъ,

 

тре-

буемомъ

 

Высочайше

 

утвержденною

 

инструкціей

 

церковнымъ

 

ста-

ростамъ

 

(§§

 

41

  

п

 

42).

4)

   

Относительно

 

храненія

 

и

 

законнаго

 

употребленія

 

цер-

ковной

 

печати

 

смыслъ

 

§

 

21

 

инструкціл

 

ясенъ

 

<

 

амъ

 

собою:

 

на-

стоятель

 

церкви

 

на-лицо

 

и

 

здоровъ

 

настолько,

 

что

 

можетъ

 

испол-

нять

 

свои

 

обязанности,

 

печать^

 

хранится

 

у

 

него,

 

и

 

онъ

 

наблю-

даетъ

 

за

 

законнымъ

 

ея

 

уаотребленіемъ;

 

настоятель

 

выбываетъ

изъ

 

предѣлоьъ

 

прихода

 

или

 

боленъ

 

пастолько,

 

что

 

исполнять

своихъ

 

обязанностей

 

не

 

можетъ,

 

печать

 

переходить

 

въ

 

завѣды-

ніе

 

другого

 

священника,

 

которому

 

передаетъ

 

ее

 

настоятель.

 

Кто

завѣдуетъ

 

печатью,

 

тотъ

 

и

 

отвѣчаетъ

 

за

 

ея

 

цѣлость

 

и

 

законное

употребленіе:

 

завѣдуетъ

 

настоятель, — онъ

 

и

 

отвѣчаетъ;

 

завѣдуетъ

другой

 

священннкъ, — на

 

немъ

 

и

 

отвѣт 'твенность

 

лежитъ

 

за

 

цѣ-

лость

 

и

 

законное

 

употребленіе

 

печати.

5)

   

Инструкція

 

(§

 

6),

 

обязывая

 

настоятеля,

 

„чтобы

 

звонъ

къ

 

богослуженію

 

и

 

самое

 

богослужепіе

 

начиналось

 

въ

 

оиредѣ-

ленное

 

время",

 

возлагаетъ

 

па

 

пего

 

отвѣтственность

 

„за

 

всякій

 

без-
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порядокъ,

 

происшедпіій

 

отъ

 

его

 

нерадѣнія

 

и

 

нераспорядительности"

(§

 

24).

 

Значить,

 

если

 

священники,

 

вопреки

 

распоряжение

 

на-

стоятеля,

 

будутъ

 

совершать

 

церковпое

 

богослуженіе

 

не

 

въ

 

опре-

дѣленное

 

время,

 

а

 

когда

 

имъ

 

вздумается,

 

настоятель,

 

доведши

 

о

бёзпорядвѣ

 

до

 

свѣдѣнія

 

благочиннаго,

 

слагаетъ

 

съ

 

себя

 

всякую

за

 

него

 

отвѣтственность.

6)

 

Навонецъ,

 

соборное

 

служеніе

 

къ

 

великіе

 

праздники

 

бо-

лгествениой

 

литургіи

 

всѣми

 

священниками

 

прихода

 

съ

 

пастоя-

телемъ

 

во

 

главѣ,

 

конечно,

 

желательно,

 

но

 

обязывать

 

къ

 

тому

 

вра-

ждующихъ

 

съ

 

настоятелемъ

 

священниковъ

 

никакъ

 

нельзя.

 

Пре-

вратите

 

вражду,

 

и

 

тогда

 

желаніе

 

это

 

исполнится

 

само

 

собою.

Епархгальная

  

хроника.

—

  

28-го

 

декабря,

 

въ

 

педѣлю

 

по

 

Рождествѣ

 

Христовѣ,

 

Преосвя-

щенпѣйшій

 

Виссаріонъ

 

соверпшлъ

 

божественную

 

литургію

 

въ

 

Костром-

свомъ

 

каѳедральномъ

 

Богоявленскомъ

 

соборѣ.

 

ІТослѣ

 

причастнаго

 

стиха

слово

 

было

 

произнесено

 

священпикомъ

 

о.

 

Василіемъ

 

Владиміровымъ.

—

  

1-го

 

января

 

1904

 

года,

 

въ

 

день

 

праздника

 

Обрѣзанія

 

Хри-

стова,

 

Преосвяіценнѣйшій

 

Виссаріонъ

 

совершилъ

 

божественную

 

литур-

гію

 

Василія

 

Великаго

 

въ

 

Костроыскомъ

 

каѳедральномъ

 

Богоявленскомъ

соборѣ.

 

Ііослѣ

 

причастнаго

 

стиха

 

слово

 

било

 

произнесено

 

ключаремъ

каѳедральнаго

 

собора

 

о.

 

протоіереемъ

 

II.

 

Вогословскимъ.

 

По

 

окончаніи

божественной

 

литургіи

 

Преосвященнѣйшимъ

 

Архинастыремъ

 

соверше-

но

 

было

 

молебствіе

 

на

 

Новый

 

годъ

 

съ

 

колѣнопреклонсніемъ,

 

при

 

уча-

стіи

 

соборнаго

 

и

 

городского

 

духовенства.

 

На

 

молебпѣ

 

присутствовалъ

г.

 

начальникъ

 

губерніи

 

Л.

 

М.

 

Князевъ

 

и

 

другія

 

должностныя

 

лица

г.

 

Костромы.

—

  

4-го

 

января,

 

въ

 

воскресенье,

 

Преосвященнѣйшій

 

Виссаріонъ

совершилъ

 

божественную

 

литургію

 

въ

 

Ипатіевскоыъ

 

монастырѣ.

 

Въ

обычное

 

время

 

произнесъ

 

поученіе

 

на

 

текстъ

 

изъ

 

дневного

 

Евангель-

скаго

 

чтенія:

 

Гласъ

 

вопіющаю

 

въ

 

пустыни:

 

уготовайте

 

путь

 

Господень,

правы

 

творите

 

стези

 

Его

 

(Марк.

 

1,

 

5).

—

  

5-го

 

января,

 

въ

 

понедѣльникъ,

 

наканунѣ

 

праздника

 

Богоявле-

нія

 

Господня

 

Преосвященнѣйшій

 

Виссаріонъ

 

въ

 

Ипатьевскомъ

 

мона-

стырѣ

 

служилъ

 

Царскіе

 

часы,

 

затѣмъ

 

совершилъ

 

божеств,

 

лит.

 

Василія

Великаго

 

съ

 

вечерней

 

въ

 

Костромскомъ

 

каѳедральноыъ

 

Богоявленскомъ

соборѣ

 

и

 

послѣ

 

литургіи

 

великое

 

освященіе

 

воды.

 

По

 

освященіи

 

воды

иротодіаконъ

 

провозгласилъ

 

по

 

уставу

 

многолѣтіе

 

Государю

 

Императору

съ

 

полнымъ

 

тіпулоаъ,

 

Царствующему

 

Дому,

 

Святѣйшему

 

Синоду,

 

пра-
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вославнымъ

 

патріархамъ,

 

мѣстному

 

Преосвященному,

 

военачальникам^

градоначальникамъ,

 

христолюбивому

 

воинству

 

и

 

всѣмъ

 

православнымъ

христіапанъ.

—

  

6-го

 

января,

 

во

 

вторникъ,

 

въ

 

праздникъ

 

Богоявленія

 

Господня,

Преосвященнѣйшій

 

Виссаріонъ

 

совершилъ

 

божественную

 

литургію

 

въ

Костромскомъ

 

каѳедральномъ

 

Богоявленскомъ

 

соборѣ.

 

Послѣ

 

прича-

стнаго

 

стиха

 

слово

 

было

 

произнесено

 

священникомъ

 

губернской

 

зем-

ской

 

больницы

 

о.

 

Михаиломъ

 

Орловымъ.

 

Послѣ

 

литургіи

 

изъ

 

собора

Владыка

 

совершилъ

 

крестный

 

ходъ

 

на

 

рѣку

 

Волгу,

 

гдѣ

 

было

 

совер-

шено

 

положеное

 

великое

 

освященіе

 

воды.

—

  

7-го

 

января,

 

ьъ

 

среду,

 

въ

 

праздникъ

 

собора

 

Іоанна

 

Предтечи,

Преосвященнѣйшій

 

Виссаріонъ

 

совершилъ

 

божественную

 

литургію

 

въ

Богоявленскомъ

 

женскомъ

 

ыонастырѣ

 

по

 

случаю

 

храмового

 

праздника.

Въ

 

обычное

 

время

 

Владыка

 

произнесъ

 

поученіе

 

на

 

текстъ

 

дневного

Евангелія:

 

рожденія

 

ехиднова,

 

кто

 

сказа

 

вамъ

 

бѣжати

 

отъ

 

будущаго

гнѣва

 

(Лук.

 

3,

 

7).

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

и**м>*+4

 

плиты

 

т
'►♦♦♦♦♦♦< '

ВТ

 

ХРА

 

jf» +.++■+■

 

ф.ф

шазныхъ

 

цвѣтовъ,

 

формы

 

и

 

размѣровъ,

 

незамѣнимыя

 

по

 

своейг

красотѣ,

 

прочности

 

и

 

гигіепичностп,

 

предлагаетъ

 

заводт

 

Ион-\\

істантина

 

Васильевича

 

ДЕМИДОВА

 

въ

 

г.

Иваново-Вознес,

 

мѣстя.

 

Ямы,

 

съ

 

выстилкой^

 

и^безъ

 

выстилки



Ежемесячный

 

церковный

 

журналъ

Журналъ

 

„Приходская

 

Жизнь"

 

въ

 

1904

 

г.

 

будетъ

 

из-

даваться

 

по

 

прежней

 

программѣ,

 

обнимающей

 

всѣ

 

стороны

жизни

 

православнаго

 

прихода:

 

богослуженіе

 

съ

 

пастырскою

проповѣдью,

 

церковныя

 

школы

 

и

 

вообще

 

воспитаніе

 

дѣтей,

борьбу

 

съ

 

расколомъ

 

и

 

сектами,

 

благотворительность

 

и

 

рас-

пространеніе

 

трезвости.

Къ

 

каждой

 

книжкѣ

 

будетъ

 

прилагаться

 

Листокъ

 

трезво-

сти,

 

который

 

будетъ

 

состоять

 

изъ

 

лѣтописи

 

борьбы

 

съ

 

пьян-

ствомъ

 

и

 

статей,

 

призывающихъ

 

къ

 

трезвости.

Цѣна

 

безъ

 

пересылки

 

два

 

рубля,

 

съ

 

пересылкою

 

два

 

руб-

ля

 

пятьдесятъ

 

коп.

Духовныя

 

консисторіи,

 

братства,

 

епархіальные

 

училищ-

ные

 

совѣты

 

и

 

другія

 

учреждения,

 

выписывающія

 

не

 

менѣе

20

 

экз.,

 

платятъ

 

по

 

2

 

руб.

 

съ

 

пересылкою.

Адресъ

 

для

 

иногороднихъ:

 

Ярославская

 

Большая

 

Ману-

фактура.

 

Редакція

 

журн.

 

Приходская

 

Жизнь.

Оставшіеся

 

полные

 

экземпляры

 

за

 

1901

 

и

 

1902

 

гг.

 

мож-

но

 

получать

 

по

 

2

 

руб.

 

съ

 

пересылкою.

въ

   

1904

   

году

ГОДЪ

 

ИЗДАНІЯ

 

СОРОКЪ

 

ПЯТЫЙ
Изданіе

 

журнала

 

„Душеполезное

 

Чтеніе"

 

въ

 

1904

 

году,

сорокъ

 

пятомъ

 

съ

 

начала

 

его

 

изданія,

 

будетъ

 

продолжаться

 

на

прежнихъ

 

основаніяхъ.

 

При

 

благословенія

 

Преосвященнѣйшаго

Виссаріона,

 

Епископа

 

Костромского

 

и

 

Галичскаго,

 

несшаго

 

тру-

ды

 

по

 

редакціи

 

„Душеполезнаго

 

Нгенія"

 

ровно

 

тридцать

 

лѣтъ,

и

 

при

 

его

 

полномъ

 

и

 

постоянномъ

 

содѣйствіи,

 

редакція

 

и

 

въ

слѣдующемъ

 

году

 

будетъ

 

продолжать

 

то

 

же

 

святое

 

дѣло,

 

какое

предназначалъ

 

журналу

 

и

 

святитель

 

Филаретъ,

 

митрополитъ

Московскій:

 

„И

 

правительствомъ

 

и

 

частными

 

людьми

 

усиленно

распространяемая

 

грамотность

 

и

 

любовь

 

къ

 

чтенію,

 

писалъ

 

опъ

къ

 

СвятѣВшему

 

Синоду,

 

требуютъ

 

здравой

 

пищи,

 

и

 

особенно

тогда,

 

когда

 

свѣтская

 

литература

 

повсюду

 

предлагаешь

 

чтеніе

большею

 

частію

 

суетное

 

и

 

неблагопріятное

 

для

 

истиннаго

 

нази-

данія

 

народа.

 

Посему

 

предлагаемое

 

повременное

 

изданіе, — Душе-

полезное

 

Чтеніе

 

можетъ

 

соотвѣтствовать

 

современнымъ

 

настоятель-



нымъ

 

потребностями — служить

 

духовному

 

и

 

нравственному

 

на-

ставленію

 

христіанъ,

 

удовлетворять

 

потребности

 

назидательнаго

 

и

понятнаго

 

духовнаго

 

чтенія.

Въ

 

изданныхъ

 

доселѣ

 

болѣе

 

чѣмъ

 

пятистахъ

 

внигахъ

 

Душе-

полезнаго

 

Чтенія

 

уже

 

имѣется

 

твердое

 

основапіе

 

для

 

сужденія

 

о

журналѣ

 

и

 

только

 

для

 

лицъ,

 

незнакомыхъ

 

съ

 

нимъ,

 

считаемъ

необходимымъ

 

сообщить,

 

что

въ

 

составь

 

журнала

 

входятъ:

1)

 

Труды,

 

относнщіеся

 

къ

 

изученію

 

Св.

 

Писанія,

 

твореній

св.

 

отцевъ

 

и

 

православпаго

 

Богослуженія.

 

2)

 

Статьи

 

вѣроучи-

тельнаго

 

и

 

нравоучительнаго

 

содержанія,

 

съ

 

обращепіемъ

 

особен-

наго

 

впиманія

 

на

 

современпыя

 

явленія

 

въ

 

общественной

 

и

 

ча-

стной

 

жизни.

 

3)

 

„Публичныя

 

богословскія

 

чтенія".

 

4)

 

Церковпо-

историческіе

 

разсказы

 

на

 

основаніи

 

первопсточниковъ

 

и

 

истори-

чески

 

авторитетныхъ

 

памятниковъ.

 

5)

 

Воспоминанія

 

о

 

лпцахъ

замѣчательныхъ

 

но

 

8аслугамъ

 

для

 

Церкви

 

и

 

по

 

духовно-нрав-

ственной

 

жизни.

 

6)

 

Письма

 

и

 

разпыя

 

изслѣдованія

 

преосвящен-

наго

 

Ѳеофана- Затворника,

 

іеросхпмонаха

 

о.

 

Лмвросія

 

Оптинска-

го,

 

„Бесѣды"

 

Вселенскаго

 

патріарха

 

Лнѳима

 

YII,

 

достойнаго

преемника

 

святѣйшаго

 

патріарха

 

Фотія

 

и

 

мудраго

 

первосвятите-

ля

 

православной

 

Церкви;

 

Уроки

 

благодатной

 

жизни

 

по

 

руковод-

ству

 

о.

 

Іоанна

 

Ьронштадтскаго,

 

слова,

 

поученія

 

и

 

впѣбогослу-

жебныя

 

беѣды

 

особенно

 

па

 

основа

 

ніи

 

святоотеческихъ

 

твореній

и

 

наиболѣе

 

зпаменитыхъ

 

пастырей

 

Церкви.

 

7)

 

Общепопятное

 

и

духовно-поучительное

 

изложеніе

 

свѣдѣній

 

изъ

 

наукъ

 

естествсн-

ныхъ.

 

8)

 

Описаніе

 

нутешествій

 

къ

 

святымъ

 

мѣстамъ

 

и

 

„ бого-

спасаемы

 

мъ

 

градамъ".

 

9)

 

Новыя

 

данныя

 

о

 

расколѣ,

 

особенно

при

 

содѣпствіи

 

высшаго

 

спеціалиста

 

по

 

расколу

 

Н.

 

И.

 

Субботи-

на.

 

10)

 

По

 

возможности

 

документальный

 

и

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

понят-

ныя

 

свѣдѣнія

 

о

 

западпыхъ

 

псповѣданіяхъ:

 

римско-католическомъ,

англиканскомъ,

 

лютеранскомъ,

 

реформатскомъ,

 

многоразличныхъ

сектахъ

 

съ

 

разборомъ

 

ихъ

 

ученій

 

и

 

обрядовъ.

 

11)

 

Отклики

 

на

современность.

Во

 

исполнение

 

желанія

 

очень

 

многихъ

 

читателей

 

Душепо-

лезнаго

 

Чтенія,

 

въ

 

приложены

 

къ

 

журналу

 

печатается

 

особымъ

изданіемъ

 

полное

 

собраніе

 

резолюцгй

 

Филарета

 

митрополита

Москоіг.каго,

 

съ

 

примѣчапіями

 

протопросвитера

 

Московскаго

Большого

 

Успенскаго

 

собора

 

В.

 

С.

 

Маркова.

По

 

примѣру

 

прошлыхъ

 

лѣтъ

 

и

 

въ

 

1903

 

году

 

въ

 

Душепо-

лезномъ

 

Чтеніи

 

нѣкоторыя

 

статьи

 

будутъ

 

иллюстрироваться

 

со-

отвѣтствепными

 

рисунками.

Для

 

лицъ,

 

нуждающихся

 

во

 

внѣшнемъ

 

свидѣтельствѣ

 

о

журналѣ,

 

слѣдуетъ

 

присовокупить,

 

что

 

извѣствый

 

всей

 

Россіи

преосвященный

 

Ѳеофшъ — докторъ

 

Богословія

 

и

 

затворникъ,

 

на

обращенный

 

къ

 

нему

    

вопросъ

   

о

 

выборѣ

 

чтенія,

 

писалъ:

    

„Для



чтепія

 

выписывайте

 

журналъ

 

„Душеполезное

 

Чтеніе".

 

Мо-

сковскія

 

Вѣдомости

 

свидѣтельствуютъ,

 

что

 

„Душеполезное

Чтевіе

 

всецѣло

 

и

 

исключительно

 

оправдываетъ

 

свое

 

назва-

ніе а ...

 

„Среди

 

журналовъ,

 

избравшихъ

 

для

 

себя

 

нарочитою

 

цѣ-

лію —давать

 

своимъ

 

читателямъ

 

назидательное

 

чепіе,

 

говоритъ

Руководство

 

для

 

Сельскихъ

 

Пастырей,

 

на

 

первомъ

 

мѣстѣ

 

мы

должны

 

поставить

 

„Душеполезное

 

Чтеніе"...

 

И

 

въ

 

Русскомъ

 

Сло-

вѣ

 

читаемъ:

 

„Душеполезное

 

Чтеніе

 

богато,

 

какъ

 

и

 

всегда,

 

статья-

ми

 

популярными

 

и

 

нравоучительными,

 

которыя

 

всѣ

 

читаются

легко

 

и

 

съ

 

интересомъ.

 

Большую

 

цѣнность

 

представляютъ

 

пе-

чатающаяся

 

здѣсь

 

письма

 

преосвященпаго

 

Ѳеофана-Затворника

 

и

Амвросія

 

Оптинскаго,

 

этихъ

 

двухъ

 

великихъ

 

знатоковъ

 

души

 

и

учителей

 

христіанской

 

мудрости.

 

Въ

 

этихъ

 

письмахъ

 

и

 

поуче-

ніяхъ

 

заключается

 

цѣлая

 

система

 

христіанской

 

философіи"...

 

Ре-

дакція

 

Троицкихъ

 

Листковъ

 

съ

 

своей

 

стороны

 

присовокупляетъ:

„Отъ

 

души

 

совѣтуемъ

 

нашимъ

 

читателямъ

 

выписывать

 

этотъ

воистину

 

душеполезный

 

журпалъ.

 

Это

 

такое

 

чтеніе,

 

которое

 

даетъ

пищу

 

уму

 

и

 

сердцу

 

и

 

за

 

которымъ

 

отдыхаетъ

 

душа"...

Опредѣленіемъ

 

Учплищнаго

 

Совѣта

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Сино-

дѣ

 

отъ

 

16

 

— 19

 

іюня

 

1898

 

года

 

за

 

№

 

477,

 

утверждеппымъ

Г.

 

Оберъ-Прокуроромъ

 

Св.

 

Синода,

 

постановлено:

 

издаваемый

 

въ

Москвѣ

 

ежемѣсячный

 

духовный

 

журналъ

 

Душеполезное

 

Чтеніе —

одобрить,

 

въ

 

иастоящемъ

 

его

 

видѣ,

 

для

 

библіотекъ

 

церловно-

приходскихъ

 

школъ.

Годовая

 

цѣна

 

журнала

 

за

 

12

 

книгъ,

 

въ

 

которыхъ

 

до

 

2600

странидъ,

 

4

 

рубля

   

съ

 

пересылкой.

 

За

 

границу — 5

 

рублей.

Адресъ:

 

Москва.

 

Въ

 

редакцію

 

журнала:

 

Душеполезное

 

Чте-

те

 

при

 

церкви

 

Святителя

  

Николая

 

въ

 

Толмачахъ.

Можно

 

подписываться

 

и

 

во

 

всѣхъ

 

болѣе

 

извѣстныхъ

 

книж-

ныхъ

 

магазинахъ.

Редакторъ

 

Докторъ

 

Богословія,

 

профессоръ

 

Московской

Духовной

 

Академіи

 

Алексѣй

 

Введенскій.

ПРИ

   

РЕДАКЦІИ

„ДУШЕПОЛЕЗНАГО

 

ЧТЕНІЯ"
можно

   

прюбрѣтать

 

слѣдующія

 

книги:

Сборникъ

 

статей

 

протоіерея

 

Д.

 

Ѳ.

 

Касицына

 

редактора

журнала

 

„Душеполезное

 

Чтеніе"

 

съ

 

приложеніемъ

 

портрета,

факсимиле

 

и

 

рисунка.

 

Москва.

 

1902

 

г.

 

Цѣпа

 

1

 

руб.

 

съ

 

пе-

ресылкой.

Религіозное

 

сознаніе

 

язычества.

 

Онытъ

 

философской

 

исторіи

естественныхъ

 

религій.

 

Проф.

 

М.

 

Д.

 

Акад.

 

А.

 

И.

 

Введенскаго,

т.

 

I

 

(стр.

 

XII-j-752).

 

Цѣна

 

3

 

руб.

 

съ

 

пересылкой.

Полное

 

собраніе

 

резолюцгй

 

Филарета,

 

митрополита

 

Москов-

ская)

   

(съ

 

приложеніемъ

   

портрета

  

М.

 

Филарета)

    

съ

 

предисдо-



віемъ

 

и

 

примѣчаніямп

 

проф.

 

И.

 

Н.

 

Корсунскаго

 

и

 

протопресви-

тера

 

В.

 

С.

 

Маркова.

 

Томъ

 

I.

 

(ХХ

 

+

 

2

 

+

 

619

 

стр.).

 

Цѣна

 

2

 

руб.

съ

 

пересылкой.

Д.

 

Б.

 

Епископа

 

Виссаріона:

 

1)

 

Поученія

 

говоренныя

 

въ

Костромѣ

 

въ

 

1895

 

году.

 

Ц.

 

80

 

коп.,

 

съ

 

пересылкою

 

1

 

руб.

2)

 

Поученія

 

говоренныя

 

въ

 

Костромѣ

 

въ

 

1897

 

году.

 

Ц.

 

80

 

к.,

съ

 

пер.

 

1

 

руб.

 

3)

 

Костромскія

 

поученія

 

за

 

1898

 

годъ.

 

Ц.

 

1

 

р.,

съ

 

пер.

 

1

 

руб.

 

20

 

коп.

 

4)

 

Костромскія

 

поученія

 

за

 

1899

 

годъ.

Ц.

 

1

 

р

 

,

 

съ

 

пер.

 

1

 

р.

 

20

 

к.

 

5)

 

Костромскія

 

поученія

 

за

 

1900

 

г.

Ц.

 

1

 

р.,

 

съ

 

пер.

 

1

 

р.

 

20

 

к.

 

G)

 

Костромскія

 

поученія

 

за

 

1901

 

г.

Ц.

 

1

 

р.,

 

съ

 

пер.

 

1

 

р.

 

20

 

к.

 

7)

 

Толковаиіе

 

па

 

париміи

 

изъ

 

но-

возавѣтныхъ

 

книгъ.

 

1895.

 

Ц.

 

40

 

к.,

 

съ

 

пер.

 

50

 

к.

 

8)

 

Толкова-

ніе

 

на

 

париміи

 

изъ

 

книгъ

 

пророковъ:

 

Іереміи,

 

Іезекіиля,

 

Даніила,

Іоиля,

 

Іоны,

 

Михея,

 

Софоніи,

 

Захаріи

 

и

 

Малахіи.

 

1892

 

г.

Ц

 

80

 

к.,

 

съ

 

пер.

 

1

 

p.

 

9)

 

Толкованіе

 

на

 

париміи

 

изъ

 

книги

пророка

 

Исаіи.

 

Ц.

 

1.

 

р.

 

30

 

к.,

 

съ

 

пер.

 

1

 

р.

 

50

 

к.

 

10)

 

Голосъ

пастыря.

 

1893.

 

Ц.

 

1

 

р.,

 

съ

 

пер.

 

1

 

р.

 

20

 

к.

 

11)

 

Обозрѣніе

 

упо-

требительнѣйшихъ

 

церковныхъ

 

молитвъ.

 

Изданіе

 

третіе,

 

исправ-

ленное.

 

1892.

 

Ц.

 

50

 

к.,

 

съ

 

пер.

 

G5

 

коп.

 

12)

 

Духовная

 

пища.

Сборникъ

 

для

 

религіознаго

 

чтенія.

 

1891.

 

Ц.

 

1

 

р.,

 

съ

 

пер.

 

1

 

р.

20

 

к.

 

13)

 

Расколы

 

первых ь

 

вѣковъ

 

христіанства.

 

Моптанизмъ,

новоціанство,

 

донатизмъ

 

и

 

вліяніе

 

ихъ

 

на

 

раскрытіе

 

ученія

 

о

церкви.

 

Изслѣдованіе

 

Д.

 

Еасицина.

 

Вып)скъ

 

первый.

 

1889

 

г.

Ц.

 

1

 

р.,

 

съ

 

пер

 

1

 

руб.

 

20

 

к.

 

14)

 

Христіанскіе

 

уроки.

 

Второе

изданіе.

 

Ц.

 

1

 

р.,

 

съ

 

пер.

 

1

 

р.

 

20

 

к.

 

и

 

15)

 

Сборникъ

 

для

 

на-

зидательнаго

 

чтенія.

 

Второе

 

изданіе.

 

Ц

 

1

 

р.

 

съ

 

пер.

 

1

 

р.

 

20

 

к.

26)

 

Духовный

 

свѣтъ.

 

Второе

 

изданіе.

 

Ц.

 

1

 

р

 

,

 

съ

 

пер.

 

1

 

руб.

20

 

коп.

 

17)

 

О

 

вечернѣ.

 

Два

 

публичныхъ

 

чтенія.

 

Изд.

 

1891

 

г.

Ц.

 

30

 

к.,

 

съ

 

пер.

 

35

 

коп.

 

18)

 

Изъясненіе

 

молитвы

 

Господней.

Ц.

 

15

 

к.

 

19)

 

Сказапіе

 

о

 

житіи

 

оптикскаго

 

старца

 

іеромонаха

отца

 

Амвросія.

 

Архим.

 

Григорія

 

(Ворисоглѣбскаго).

 

1893

 

г

Ц.

 

35

 

к.,

 

съ

 

пер.

 

50

 

к.

 

20)

 

Святитель

 

Ѳеофапъ,

 

затворникъ

 

и

подвижникъ

 

Вышенской

 

пустыни.

 

И.

 

А.

 

Крутикова.

 

1899

 

г.

Ц.

 

50

 

к.,

 

съ

 

пер.

 

65

 

к.

 

21)

 

Указатели

 

къ

 

Душеполезному

 

Чте-

нію

 

за

 

1860

 

— 1869

 

гг„

 

1800

 

— 1889

 

гг.,

 

по

 

15

 

к.

 

за

 

каждое

десятилѣтіе.

Кромѣ

 

сихъ

 

книгъ

 

тамъ

 

же

  

можно

 

пріобрѣтать

 

слѣдующія

 

бро-

шюры

 

Епископа

 

Виссаріона:

1)

 

Грѣхи

 

чувствъ:

 

зрѣніе,

 

слухъ,

 

вкусь,

 

обоняніе,

 

осязавіе

и

 

внутреннее

 

чувство.

 

Ц.

 

6

 

к.

 

2)

 

Раздоръ

 

между

 

мужемъ

 

и

 

же-

ной.

 

Ц.

 

5

 

коп.

 

3)

 

Духовное

 

завѣщаніе.

 

Ц.

 

4

 

коп.

 

4)

 

Гордости.

Ц.

 

4

 

к.

 

5)

 

Старость.

 

Четвертое

 

изданіе.

 

Ц.

 

7

 

к.

 

6)

 

Братья

 

и

сестры.

 

Ц.

 

4

 

к.

 

7)

 

Свекрови

 

и

 

невѣстки.

 

Ц.

 

5

 

к.

 

8)

 

О

 

хри-

стіанскихъ

 

именахъ.

 

Ц.

 

3

 

к

    

9)

 

Изреченія

 

слова

 

Божія,

  

распо-



лагающія

 

къ

 

покаяпію.

 

Третье

 

изданіе.

 

Ц.

 

2

 

к.

 

10)

 

О

 

тѣлес-

ныхъ

 

дѣйствіяхъ

 

при

 

богослуженіи

 

п

 

молитвѣ

 

(стояпіе,

 

колѣпо-

преклоненіе,

 

паденіе

 

нпцъ,

 

воздѣяніе

 

рукъ,

 

поклоненіе

 

лицомъ

на

 

востокъ,

 

крестное

 

знаменіе).

 

Третье

 

издапіе.

 

Ц.

 

3

 

к.

 

11)

 

Ра-

дости

 

и

 

скорби

 

родителей

 

о

 

дѣтяхъ.

 

Ц.

 

2

 

к.

 

12)

 

Мпогочадіе

 

и

безчадіе.

 

Четвертоее

 

изданіе.

 

Ц.

 

3

 

к.

 

13)

 

Святость

 

брачнаго

 

со-

юза.

 

Изданіе

 

второе

 

Ц.

 

4

 

коп.

 

14)

 

Дружба.

 

Шестое

 

изданіе.

Ц.

 

4

 

к.

 

15)

 

О

 

путешествіяхъ

 

къ

 

святымъ

 

мѣстамъ

 

Второе

 

пз-

дапіе.

 

Ц.

 

3

 

к.

 

16)

 

Лица

 

безбрачныя.

 

Шестое

 

изданіе.

 

Ц.

 

4

 

к.

17)

 

Утѣшепіе

 

и

 

совѣты

 

людямъ,

 

живущимъ

 

въ

 

бѣдности.

 

Пятое

издаяіе.

 

Ц.

 

2

 

коп.

 

18)

 

Доброе

 

имя.

 

Шестое

 

изданіе.

 

Ц.

 

2

 

коп.

19)

 

Женихи

 

и

 

вевѣсты.

 

Шестое

 

издапіе.

 

Ц.

 

4

 

к.

 

20)

 

Отчимы

 

и

мачехи,

 

пасынка

 

и

 

падчерицы.

 

Шестое

 

издапіе.

 

Ц.

 

4

 

коп.

21)

 

Изъяспевіе

 

краткихъ

 

изречепій,

 

употребляемыхъ

 

въ

 

богослу-

женіи.

 

Четвертое

 

пзданіе.

 

Ц.

 

5

 

к.

 

22)

 

Нѣчто

 

о

 

вечеранкахъ

 

и

балахъ.

 

ГІздапіе

 

2.

 

Ц.

 

4

 

к.

 

23)

 

Убогіе.

 

Издапіе

 

5.

 

Ц.

 

4

 

кои.

24)

 

Сиротство.

 

Изданіе

 

5.

 

Ц.

 

4

 

коп.

 

25)

 

Вдовство.

 

Издапіе

 

5.

Ц.

 

4

 

коп.

 

2 С)

 

Инока

 

Пареепія.

 

Чпсло

 

раскольпиковъ.

 

Ц.

 

2

 

к.

27)

 

Преосвящепнаго

 

Іереміи — отшельника.

 

Врачевство

 

духовное

отъ

 

міра

 

собираемое

 

(52

 

стр.).

 

Ц.

 

10

 

к.

 

28)

 

Врачи

 

и

 

ихъ

 

па-

ціенты.

 

Второе

 

издапіе

    

исправленное

 

и

 

дополненное

   

Ц.

 

5

 

коп.

29)

   

Лѣствица

 

добродѣтелей.

 

Уроки

 

христіанскаго

 

усовершепство-

ванія

 

по

 

руководству

 

Лѣствицы

 

преподсбнаго

 

отца

 

нашего

 

Іоан-

на,

 

игумена

 

СипайсВой

    

горы,

 

Лѣствичника

 

(52

 

стр.).

 

Ц.

  

10

 

к.

30)

   

Высокое

 

значеніе

 

храма

 

Божія.

 

По

 

руководству

 

о.

 

Іоанна

Кронштадтскаго.

 

Изданіе

 

2.

 

Цѣна

 

4

 

к.

Всѣ

 

30

 

брошюръ

  

(въ

 

нихъ

 

около

 

825

 

стр.)

 

съ

 

пересылкой

1

  

р.

  

25

 

к.

При

 

выпискѣ

 

книгъ

 

и

 

брошюръ

  

сразу

 

на

 

25

 

и

 

болѣе

 

руб-

лей

 

20°/о

 

уступки

 

и

 

пересылка

 

па

 

счетъ

 

редавціи.

Полные

 

экземпляры

 

Душеполезнаго

 

Чтенія

 

имѣются

 

только

 

за

І2лѣтъ,

 

которые

 

и

 

отпускаются

 

за

 

1887

 

и

 

1888

 

гг.

 

по

 

2

 

руб.

50

 

коп.,

 

за

 

1890,

 

1893,

 

1894,

 

1897,

 

1898,

 

1899,1900,

 

1901,

1902

 

и

 

1903

 

гг.

 

по

 

3

 

р.

 

50

 

к.

 

На

 

пересылку

 

прилагается

 

по

разстоянію

 

за

 

5

 

фунтовъ

 

12-ти

 

книжекъ

 

каждаго

 

изъ

 

означен-

ныхъ

 

первыхъ

 

двухъ

 

лѣтъ

 

и

 

за

 

6

 

фунтовъ

 

12-ти

 

книжекъ

 

каж-

даго

 

года

 

изъ

 

десяти

 

послѣднихъ

 

лѣтъ.



„ЦЕРКОВНЫЙ

 

ВЪСТНИКѴ

 

и

 

„ХРИСТИАНСКОЕ

 

ЧТЕНІЕ"

 

съ

 

при-

ложеніемъ

 

полнаго

 

собранія

 

твореній

 

св.

 

Іоанна

 

Златоуста,

 

изда-

ваемые

 

при

 

С.-Петербургской

 

Духовной

 

Академіи.

I.

  

„ЦЕРКОВНЫЙ

 

ВѢСТНИІІЪ*.

Ежепедѣльпый

 

журпалъ

 

„Церковный

 

Вѣствикъ"

 

вступаетъ

въ

 

1904

 

г.

 

въ

 

тридцатый

 

годъ

 

изданія.

 

Программа

 

изданія

остается

 

прежняя!

 

1)

 

Въ

 

передовыхъ

 

статьяхъ

 

„Церковный

 

Вѣ-

стникъ"

 

даетъ

 

разрѣшепіе

 

современныхъ

 

вопросовъ

 

церковной

 

и

общественной

 

жизни.

 

2)

 

Въ

 

статьяхъ

 

церковно-общественнаго

характера

 

подвергаются

 

обсужденію,

 

съ

 

церковной

 

точки

 

зрѣнія,

совремеппыя

 

явленія

 

русской

 

и

 

иностранной

 

жизни;

 

помѣщаются

и

 

статьи

 

постояпныхъ

 

подписчиковъ

 

и

 

читателей,

 

которые

 

по-

желаютъ

 

откликнуться

 

на

 

выдвигаемые

 

текущею

 

жизнью

 

вопро-

сы.

 

3)

 

Въ

 

отдѣлѣ

 

„Мнѣнія

 

и

 

отзывы"

 

„Цѣрковный

 

Вѣстникъ"

знакомитъ

 

съ

 

выдающимися

 

сужденіями

 

печати,

 

имѣющими

 

жи-

вой

 

интересъ

 

для

 

духовнаго

 

читателя,

 

давая

 

имъ

 

должную

 

оцен-

ку

 

съ

 

религіозно-церковной

 

точки

 

зрѣнія.

 

4)

 

По

 

настойчивому

желанію

 

подписчиковъ,

 

„Церковный

 

Ввстникъ"

 

даетъ

 

мѣ

 

то

 

ихъ

вопросамъ

 

и.іъ

 

области

 

церковно-приходской

 

практики,

 

поручая

составленіе

 

отвѣтовъ

 

на

 

эти

 

вопросы

 

вполнѣ

 

освѣдомленнымъ

 

и

авторитетнымъ

 

лицамъ.

 

5)

 

Корреспонденціи

 

изъ

 

провинціи

 

и

изъ-за

 

границы

 

знакомятъ

 

читателей

 

съ

 

явленіями

 

мѣстной

 

цер-

ковной

 

ж'йзни\

 

заслуживающими

 

всеобщаг"о

 

вниманія.

 

6)

 

Въ

 

би-

бліографическихъ

 

замѣткахъ

 

читатели

 

найдутъ

 

краткій

 

отчетъ

 

о

новинкахъ

 

въ

 

области

 

духовной

 

и

 

свѣтской

 

литературы.

 

7)

 

По-

становленія

 

и

 

распоряженія

 

духовнаго

 

и

 

свѣтскаго

 

правительства

помѣщаются

 

въ

 

„Церковномъ

 

Вѣстникѣ"

 

полностью

 

или

 

въ

 

из-

влеченіи.

 

8)

 

Въ

 

лѣтопиги

 

церковной

 

и

 

общественной

 

жизни

 

со-

общаются

 

извѣстія

 

о

 

важнѣйшихъ

 

событіяхъ

 

какъ

 

въ

 

Россіи,

такъ

 

и

 

за

 

границей,

 

особенно

 

въ

 

родственныхъ

 

намъ

 

по

 

вѣрѣ

странахъ.

 

9)

 

На

 

послѣднихъ

 

странпцахъ

 

журнала

 

печатаются

разныя

 

пзвѣстія

 

и

 

замѣтки,

 

не

 

нашедшія

 

себѣ

 

мѣста

 

въ

 

выше-

означенныхъ

 

отдѣлахъ,

 

и

  

10)

 

объявленія.

II.

  

„ХРИСТІАНСЛОЕ

 

ЧТЕНІЕ".

Ежемѣсячный

 

журвалъ

 

„Христіанское

 

Чтете",

 

старѣйшій

изъ

 

всѣхъ

 

русскихъ

 

духовныхъ

 

журналовъ,

 

вступая

 

въ

 

1904

 

г.

въ

 

84

 

годъ

 

изданія,

 

по

 

прежнему

 

будетъ

 

давать:

 

1)

 

статьи

 

бо-

гословская,

 

философскія,

 

историческія

 

и

 

по

 

другимъ

 

академиче-

скимъ

 

предметамъ,

 

общезанимательныя

 

по

 

предметамъ,

 

научпыя

по

 

разработкѣ

 

и

 

доступныя

 

по

 

изложение.

 

2)

 

Критическіе

 

отзы-

вы

 

о

 

новыхъ

 

болѣе

 

крупныхъ

 

произведеніяхъ

    

богословско-фило-



совской

 

и

 

исторической

 

литературы,

 

русской

 

и

 

иностранной,

 

а

также— обзоръ

 

русскихъ

 

духовпыхъ

 

(и

 

отчасти

 

свѣтскихъ)

 

жур-

наловъ.

 

3)

 

Годичный

 

отчетъ

 

о

 

состояніи

 

С.-Петербургской

 

дух.

академіи

 

и

 

журналы

 

собрапій

 

ея

 

Совѣта

 

за

 

текущій

 

учебпый

годъ.

 

Выходя

 

въ

 

количествѣ

 

12-ти

 

книжекъ,

 

каждая

 

отъ

 

10

 

до

12

 

печ.

 

листовъ

 

(болѣе

 

2000

 

стр.),

 

составляющихъ

 

два

 

тома

(по

 

двѣ

 

части

 

въ

 

каждомъ)

 

научно-богословскихъ

 

статей

 

и

 

очер-

ковъ

 

и

 

одинъ

 

томъ

 

журпаловъ

 

акадсмпческаго

 

совѣта.

III.

 

Съ

 

1895

 

года

 

редакція

 

издаетъ

 

„ГІ0ЛН0Ѳ

 

СОбранІе

 

ТВОренІЙ

св.

 

Іоанна

  

Златоуста"

    

въ

 

русскомъ

 

переводѣ

   

на

 

слѣдующихъ

основаніяхъ:

1)

 

Въ

 

изданіе

 

это

 

входятъ

 

всѣ

 

дошедшія

 

до

 

насъ

 

творенія

отца

 

въ

 

той

 

послѣдовательности,

 

въ

 

какой

 

они

 

расположены

 

въ

извѣстной

 

патрологіи

 

Миня

 

(съ

 

обозначепіемъ

 

страпицъ

 

подлин-

ника).

 

2)

 

Ежегодно

 

издается

 

большой

 

томъ

 

до

 

60-ти

 

и

 

болѣе

печ.

 

листовъ

 

(около

 

1000

 

стр.

 

убористаго,

 

но

 

четкаго

 

шрифта),

пока

 

не

 

исчерпано

 

будетъ

 

все

 

изданіе

 

Миия.

 

3)

 

Цѣпа

 

каждаго

тома

 

въ

 

отдѣльной

 

продажѣ

 

три

 

рубля.

 

4)

 

Но

 

чтобы

 

облегчить

пріобрѣтепіе

 

этого

 

цѣннаго

 

изданія,

 

редавція

 

находитъ

 

возмож-

нымъ

 

предоставить

 

своимъ

 

подписчикамъ

 

слѣдующія

 

льготвыя

условія:

 

а)

 

подписчики

 

на

 

оба

 

журнала

 

получаютъ

 

томъ,

 

изда-

ваемый

 

въ

 

текущемъ

 

и

 

подписном!,

 

году,

 

вмѣсто

 

трехъ

 

руб.

 

за

одинъ

 

руб.

 

(8

 

р.

 

+

 

1

 

р.=9

 

р.)

 

и

 

подписчики

 

на

 

одинъ

 

жур-

налъ — за

 

1

 

руб.

 

50

 

коп.

 

(5

 

р

 

+1

 

р.

 

50

 

к.=6

 

р.

 

50

 

к.),

 

счи-

тая

 

въ

 

томъ

 

и

 

пересылку.

 

При

 

такихъ

 

льготныхъ

 

условіяхъ

 

всѣ

подписчики

 

„Цррковнаго

 

Вѣстника"

 

и

 

„Христіанскаго

 

Чтенія"

получаютъ

 

возможпость

 

при

 

самомъ

 

незпачительномъ

 

ежегодномъ

расходѣ

 

пріобрѣсть

 

полное

 

собраніе

 

творепій

 

одного

 

изъ

 

вели-

чайшихъ

 

отцовъ

 

церкви.

 

Въ

 

1904

 

г.

 

будетъ

 

•

 

издаііъ

 

десятый

томъ

 

въ

 

двухъ

 

кпигахъ.

 

Въ

 

пего

 

войдутъ

 

Бесѣды

 

Св.

 

Іоанна

Златоуста

 

на

 

1

 

и

 

2

 

посланіе

 

Св.

 

ап.

 

Павла

 

къ

 

Корипѳянамъ

 

и

толкованіе

 

на

 

посланіе

 

къ

 

Галатамъ.

 

Тѣ

 

изъ

 

гг.

 

подипсчиковъ,

которые

 

при

 

подпискѣ

 

или

 

въ

 

теченіе

 

1904

 

г.

 

пожелали

 

бы

 

по-

лучить

 

и

 

первые

 

девять

 

томовъ

 

всѣ

 

вмѣстѣ

 

или

 

порознь,

 

упла-

чивают

 

за

 

каждый

 

томъ

 

по

 

два

 

рубля

 

(вмѣсто

 

трехъ),

 

въ

 

пе-

реплетѣ

 

по

 

два

 

руб.

 

50

 

коп.

 

съ

 

пересылкой.

 

Примѣчаніе.

 

По

этой

 

льготной

 

цѣнѣ

 

каждый

 

подписчикъ

 

имѣетъ

 

право

 

получить

только

 

по

 

одному

 

экземпляру

 

первыхъ

 

двухъ

 

томовъ.

Условія

 

подписки

 

на

 

1904

 

годъ.

Россіи:

 

а)

 

за

 

оба

 

журпала

 

8

 

(восемь)

 

руб.,

 

съ

 

приложепі-

емъ

 

10-го

 

тома

 

Творепій

 

Св.

 

Іоанпа

 

Златоуста

 

9

 

(девять)

 

руб.,

въ

 

изящномъ

   

переплетѣ — 9

 

руб.

  

50

 

коп.

 

б)

 

отдѣльно

 

за

  

„Цер-



ковный

 

Вѣстникъ"

 

5

 

(пять)

 

руб.,

 

съ

 

прпложеніемъ

 

10-го

 

тома

Твореыій

 

Св.

 

Іоанпа

 

Златоуста— 6

 

руб.

 

50

 

коп.,

 

въ

 

изящномъ

иереплетѣ— 7

 

руб.

 

(на

 

полугодіе

 

3

 

руб.,

 

съ

 

прнложеніемъ

 

10-го

тома

 

Твореній

 

св.

 

Іоанна

 

Златоуста— 5

 

руб.,

 

въ

 

переплетѣ

 

—

5

 

руб.

 

50

 

кон,);

 

за

 

„Христіанское

 

Чгепіе"

 

5

 

(пять)

 

руб.,

 

съ

приложеніемъ

 

10-го

 

тома

 

Твореній

 

Св.

 

Іоанна

 

Златоуста— 6

 

р.

50

 

коп.,

 

въ

 

изящномъ

 

переплетѣ — 7

 

руб.

Иногородние

 

подписчики

 

гадпнсываютъ

 

свои

 

требовапія

такъ:

 

въ

 

контору

 

„Церковнаго

 

Вѣстпика"

 

и

 

„Христіанскаго

 

Чте-

нія"

 

въ

 

С.-Петербургѣ.

Допускается

 

подписка

 

на

 

журналы

 

въ

 

кредитъ

 

и

 

съ

 

раз-

срочкою

 

платежа

 

подписныхъ

 

декегъ,— по

 

усмотрѣнію

 

самихъ

подписчиковъ;

 

но

 

выписка

 

въ

 

кредитъ

 

прежде

 

вышедшихъ

 

(1

 

—

 

9)

томовъ

 

Твореній

 

св.

 

Іоанна

 

Златоуста

 

не

 

допускается.

Редакторъ

  

„Церковнаго

 

Вѣстника"

проф.

 

свящ.

 

Л.

 

Рождественский.

Редакторъ

 

„Христ.

 

Чтенія"

проф.

   

II.

 

Смирновъ.

„ПРАВОСЛАВНО

 

■

 

РУССКОЕ

 

СЛОВО",
духовный

 

и

 

церковно-общественный

 

журналъ,

 

основанный

„Обществомъ

 

распространенія

 

религіозно-нравственнаго

 

про-

свѣщенія

 

въ

 

духѣ

 

Православной

 

Церкви"

 

(въ

 

1902

 

г.),

 

съ

отдѣльными

 

приложеніями, — будетъ

 

издаваться

 

по

 

той

 

же

программѣ

 

и

 

преслѣдовать

 

поставленную

 

цѣль

 

служенія

 

ре-

лигіозно-иравственному

 

просвѣщеиію

 

преимуіцественно

 

обра-

зованнаго

 

православно-русскаго

 

общества

 

и

 

защиты

 

право-

славной

 

истины

 

и

 

ея

 

служителей

 

отъ

 

современныхъ

 

враждеб-

ныхъ

 

отношеній

 

къ

 

ней.

Программа

 

журнала

 

слѣдующая.-

 

1)

 

Ежемѣсячное

 

обозрѣ-

ніе

 

текущихъ

 

замѣчательныхъ

 

событій

 

изъ

 

жизни

 

церковно-

общественной

 

съ

 

православпо-христіэ

 

некой

 

точки

 

зрѣнія.

2)

 

Статьи

 

богословскія

 

основоположительнаго

 

характера

 

по

религіозно-нравственнымъ

 

и

 

церковно

 

обществешшмъ

 

вопро-

самъ

 

современной

 

русской

 

жизни

 

и

 

печати;

 

беллетристическія

произведенія

 

и

 

стихотворенія,

 

посвященныя

 

тѣмъ

 

же

 

вопро-

самъ.

 

3)

 

Извлеченія

 

изъ

 

твореній

 

ст.

 

отецъ

 

и

 

учителей

 

Цер-

кви,

 

дающія

 

руководительныя

 

начала

 

для

 

правильнаго

 

пони-

манія

 

и

 

разрѣшенія

 

означенныхъ

 

вопросовъ.

 

4)

 

Обозрѣнія

выдающихся

 

статей

 

изъ

 

текущей

 

духовной

 

журналистики

 

и

свѣтской

 

печати,

 

а

 

также

 

вновь

 

выходящихъ

 

книгъ,

 

преиму-



щественно

 

по

 

тѣмъ

 

указаннымъ

 

вопросамъ,

 

съ

 

практическими

замѣчаніями

 

по

 

поводу

 

тѣхъ

 

или

 

другихъ

 

сочиненій

 

и

 

отдѣль-

ныхъ

 

ихъ

 

мыслей.

 

5)

 

Отвѣты

 

редакціи

 

на

 

недоумѣнные

 

во-

просы,

 

предлагаемые

 

читателями

 

изъ

 

области

 

бегословской

 

и

церковно-практической.

 

6)

 

Извѣстія

 

и

 

замѣтки,

 

преимуще-

ственно

 

о

 

дѣятельности

 

„Общества

 

религіозно-нравственнаго

просвѣщенія"

 

и

 

его

 

учрежденій

 

(каковы— собранія

 

проповѣд-

ническія

 

и

 

пастырскія.

 

„Христіанскаго

 

содружества

 

учащейся

молодежи"

 

и

 

т.

 

п.),

 

равно

 

и

 

другихъ

 

духовно-просвѣтитель-

ныхъ

 

обществъ

 

и

 

ихъ

 

члеиовъ,

 

а

 

также

 

и

 

о

 

лицахъ,

 

заявля-

ющихъ

 

себя

 

этого

 

рода

 

дѣятельностію

 

и

 

проч.

Журналъ

 

выходить

 

книжками

 

въ

 

5

 

—

 

7

 

листовъ

 

каждая,

in

 

8°,

 

по

 

двѣ

 

книжки

 

въ

 

мѣсяцъ,

 

около

 

1

 

и

 

15-го

 

чиселъ,

за

 

исключеніемъ

 

мѣсяцевъ

 

передъ

 

праздниками

 

св.

 

Пасхи

 

и

Рождества

 

Христова,

 

іюня

 

и

 

іюля,

 

въ

 

которые

 

будетъ

 

выхо-

дить

 

по

 

одной

 

книжкѣ

 

(всего

 

20

 

книжекъ).

Въ

 

качествѣ

 

отдѣльнаго

 

безплатнаго

 

приложенія

 

въ

  

1904

 

г.

будутъ

 

даны

 

двѣ

 

книги:

1)

 

0.

 

ІОАННЪ

 

КРОНШТАДТСКІЙ.

 

Полная

 

біографія

 

о.

 

Іоан-

на,

 

составленная,

 

съ

 

его

 

благословенія,

 

доцентомъ

 

Спб.

 

дух.

академіи,

 

о.

 

іером.

 

Михаиломъ

 

и

 

иллюстрированная

 

рисунка-

ми,

 

числомъ

 

болѣеІОО

 

(будетъ

 

разослана

 

съ

 

январской

 

книж-

кой

 

журнала

 

годовымъ

 

подписчикамъ).

 

2)

 

2-й

 

вынускъ

 

избран-

ныхъ

 

статей

 

изъ

 

сочиненій

 

нашихъ

 

выдающихся

 

іерар-

ховъ

 

и

 

богослововъ

 

по

 

вопросами,

 

особенно

 

возбуждающимъ

интересъ

 

и

 

недоразумѣнія

 

въ

 

современномъ

 

обществѣ,

 

подъ

заглавіемъ:

 

„Современные

 

религіозные

 

и

 

церковно-обществен-

ные

 

вопросы

 

въ

 

рѣшеніи

 

ихъ

 

архипастырями

 

и

 

выдающимися

богословами

 

Русской

 

Церкви".

Цѣна

 

на

 

журналъ

 

съ

 

приложеніями

 

6

 

р. — съ' доставкой

и

 

пересылкой

 

въ

 

Россіи

 

и

 

7

 

руб.

 

за

 

границу.

 

Въ

 

розничной

продажѣ

 

30

 

к

 

за

 

№.

 

Подписка

 

принимается

 

въ

 

конторѣ

 

ре-

дакціи:

 

С.

 

Нет^рбургъ,

 

Стременная

 

улица,

 

д.

 

№

 

20,

 

и

 

въ

 

из-

вѣстныхъ

 

киижныхъ

 

магазинахъ.

Имѣются

 

полные

 

экземпляры

 

журнала

 

съ

 

приложеніями

за

  

1902

 

и

  

1903

 

гг.

 

и

 

высылаются

 

за

 

6

 

р.

 

за

 

каждый

 

годъ.

Редакторы:

 

Протоіерей

 

Александръ

 

Дерновъ.

Священникъ

 

Павелъ

 

Лахостскій.

Ст.

 

сов.

 

Александръ

 

Надеждинъ.



Подписной

 

годъ

 

начинается

 

съ

 

1

 

ноября.

ОТКРЫТА

   

ПОДПИСКА

   

НА

   

1904

 

ГОДЪ

   

изд.

   

г.

 

XV.

ПРИРОДА

 

и

 

ЛЮДИ.

ЗА

18

Изданіе

 

СТ.

 

СТ.

 

Сойкинэ..

ПЯТЬ

 

РУБ.

 

безъ

 

дост.въ

 

СПБ.

 

I

   

Попускается

 

разсрочка:

ШЕСТЬ

 

РУБ.

 

съперес.

 

по

 

Россіи.

 

|

 

Д|

 

1

 

февр.

  

1

 

р.,

 

1

 

аир.

  

1

 

р.

 

и

 

1

 

іюня

 

остал.

№№

   

художественно

 

-

 

литературнаго

   

журнала,

въ

 

которомъ

 

принимаюсь

    

участіе

 

лучшіе

    

представители

   

современной

литературы.

 

Девизъ

 

журнала — быть

 

другомъ

 

семьи

 

и

 

дать

 

каждому

 

изъ

ея

 

членовъ

 

доступное,

 

научное

   

и

 

полезное

 

чтеніе.

СОЧИНЕНІЙ

 

ТАЛАНТЛИВАГО

 

БЕЛЛЕТРИСТА
ннигъ

о^

3400

 

стр.

состоящихъ

 

изъ

 

романовъ,

 

повѣстій,

 

разсказовъ,

 

очерковъ

 

и

 

воспоминаній.

Лица,

 

не

 

состоящія

 

подписчиками

 

въ

 

И)!) '

 

г.,

 

могутъ

 

получить

 

искл.

 

при

 

подпискѣ

 

на

1904

 

г.

 

съ

 

допл.

 

1

 

р.

 

75

 

к.

 

безъ

 

дост.

 

въ

 

Спб.,

 

а

 

съ

 

дост.

 

и

 

перес.поРоссіи2р.

 

ПЕРОЫЯ

■Jrt

 

КН.

 

соч.

 

ВАС.

 

НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКО,

 

которыя

 

были

 

приложены

 

при

 

журна-

I

 

£,

                                       

лѣ

 

«Природа

 

и

 

Люди»

 

въ

 

1U03

 

г.

ѴШ

    

ХУДОЖЕСТВЕННО -ЛИТЕРАТУРНАГО

    

1ІРИЛ0ЖЕНІЯ

СОВРЕМЕННАЯ

   

ЖИЗНЬ
при

 

массѣ

 

рисунковъ

    

и

 

иллюстрацій

 

является

    

иллюстриров.

  

хроппкою

    

текущнхъ

событій,

 

вѣрнѣе — общедоступною

 

всемірною

  

иллюстраціею.

Х2--БИБЛІ0ТЕКА

 

РОМАНОВЪ
A4UZ400

 

стран.

             

(ПРИНЛЮЧЕНІЯ

 

НА

 

СУШЬ

 

И

 

НА

 

МОРЪ).

Сюда

 

войдутъ

 

новыя

 

и

 

лѵчшія

    

произ*еденія

   

такихъ

    

всемірпо-извѣстпыхъ

    

авторовъ,

какъ

 

ЛСюль

 

Вериъ,

 

Л.

 

Буссенаръ,

 

А.

 

Лори,

 

Поль

 

о'Ивуа,

 

Ш.

 

Ііембертопъ.

  

Уэльсь,

Егтлишъ,

 

Жоиаю>,

 

Дойль

 

и

 

др.

Это

   

обычное

 

наш)

 

приложеніе

 

пользуется

 

громаднымъ

   

успѣхомъ

 

среди

 

юношества.

С
РОЖДЕСТВЕНСКПШОДАРОКЪ

      

уйШшЙь

  

сполна"

 

Ш-

ТЕРЕОБИХРОШСКОПЪ

 

писи *ю ^ б^ъ Щ-
(СЕНСАЦЮННАЯ

 

ОПТИЧЕСКАЯ

 

НОВИНКА)

     

но

 

18

 

дек.

 

1903,

 

а

 

подппелв-

яш

 

яв

   

шимся

 

съ

 

разероч.

 

платежа —

по

 

уплагѣ

 

послѣдн.

 

взноса .

исполненныхъ

 

красками,

 

изображающихъ

 

живописные

 

вилы

 

всѣхъ

 

странъ,

 

выдаю-

щаяся

 

событія,

 

снимки

 

съ

 

художествен

 

ыхъ

 

произведепій.

 

Предлагаемый,

 

въ

 

каче-

ствѣ

 

преміи,

 

Стереобихромоскопъ

 

представляетъ

 

последнее

 

слово

 

оптической

 

тех-

ники.

 

Стереобихромоскопъ

 

даешь

 

полную

 

иллюжо

 

разематрнваемых-ь

 

сюжетовъ

 

при

свѣтовомъ

 

эффект!;.

 

За

 

границей

 

Стереобихромоскопъ

 

въ

 

короткое

 

время

 

получилъ

большую

 

извѣстность

 

и

 

возбудилъ

 

общій

 

интересъ.

СПБ.

 

„ПРИРОДА

 

и

 

ЛЮДИ",

 

Стремянная

 

ул. ,

 

№

 

12,

 

еобетв.

 

домъ.

Отдѣленіе

 

Конторы:

 

Невсній,

 

96,

 

уг.

 

Надеждинской.
3-3



Большая

 

ежедневная

 

политическая

 

и

 

литературная

 

газета

 

безъ

 

предварительной
цензуры.

СЪ

 

ПОРТРЕТАМИ

 

И

 

РИСУНКАМИ.

Ищется

 

при

 

шошоіъ

 

совдршві

 

В.

 

I

 

ДОРОШЕВИЧА.
Безъ

 

прибавленія

 

подписной

 

платы

 

въ

 

1904

 

году

БУДЕТЪ

 

УВЕЛИЧЕНЪ

 

ФОРМАТЪ

 

ГАЗЕТЫ.
Въ

 

случаяхъ

 

обилія

 

спѣшнаго

 

материала,

 

«Русское

 

Слово»

 

будетъ

 

выходить

 

въ

 

раз-

мѣрѣ

 

8

 

колоннъ,

 

т. -е.

 

въ

   

форматѣ

  

самыхъ

 

большихъ

 

ежедневныхъ

 

изданій.

Въ

 

Парижѣ,

 

Лондонѣ,

    

Константинополѣ,

 

Берлинѣ,

 

Вѣнѣ,

 

Римѣ,

 

Брюсселѣ,

    

Буда-

лештѣ,

 

Мадридѣ,

 

на

 

Дальнемъ

 

Востокѣ

 

и

 

славянскихъ

 

земляхъ

 

Балканскаго

    

полу-

острова.

СОБСТВЕННЫЕ

 

КОРРЕСПОНДЕНТЫ.

Туда,

 

гдѣ

 

происходить

 

наиболѣе

 

важныя

 

событія,

 

редакція

 

командируетъ

 

неме-

дленно

 

спеціальныхъ

 

корреспондентовъ,

 

которые

 

будутъ

 

давать

 

объ

 

этихъ

 

собы-

тіяхъ

 

подобныя

 

телеграммы.

   

Всѣ

 

важнѣйшія

 

законодательныя

 

и

 

административныя

новости

 

сообщаются

 

телефономъ

 

изъ

 

Петербурга.

Въ

 

газетѣ

 

«Русское

 

Слово»

 

печатаются

  

ежедневно

 

передовыя

 

статьи

 

по

 

вопросамъ

экономическимъ,

 

юридическимъ,

   

земскимъ,

 

городского

 

самоуправленія,

    

народнаго

образованія

 

и

 

т.

 

д.

ПО/1ИТИЧЕСК1Я

 

ОБОЗРЪНІЯ-
Ежедневно

 

фельетоны

   

общественной

 

жизни

 

по

 

литературѣ,

 

искусству

 

и

 

т.

 

д.

Ежедневно

 

статьи

 

В.

 

М.

 

ДОРОШЕВИЧА,

  

I

              

Ежедневно

 

фельетоны

 

и

 

статьи

касающіяся

 

текущей

 

жизни

   

и

 

злобъ

 

дня.

    

|

  

сеяід.

 

Г.

 

С.

 

ПЕТРОВА

 

(Незнам08ъ-Русскій)

Жизнь

 

столицъ.

 

Жизнь

 

провинціи.

 

Всѣ

 

выдающіяся

 

интересныя

 

событія

 

въ

 

про-

винціи.

 

Особое

 

вниманіе

 

будетъ

 

обращено

 

на

 

общественную

 

жизнь,

 

земскую

дѣятельность,

 

вопросы

 

городского

 

самоуправленія.

 

на

 

нужды

 

экономическія

 

и

 

дѣ-

ло

 

просвѣщенія.

 

Во

 

всѣхъ

 

мало-мальски

 

крупныхъ

 

центрахъ

 

редакнія

 

«Русскаго

Слова»

 

имѣетъ

 

своихъ

 

корреспондентовъ.

 

Въ

 

1904

 

году

 

въ

 

«Русскомъ

 

Словѣ»

 

бу-

дутъ

 

напечатаны:

БОЛЬШОЙ

 

САТИРИЧЕСКИ

 

РОМАНЪ

 

В.

 

М-

 

ДОРОШЕВИЧА

 

„ДѢЛЬЦЫ".
(Процвѣтаніе.

 

Крахи.

 

«Виновны,

 

но

 

заслуживаютъ

 

снисхожденія!»)

Большой

 

романъ

 

А.

 

Н.

 

Будищева

„НЕРУШИМАЯ

   

СТѢНА".
(Изъ

 

быта

 

поволжскаго

 

купечества).

„ИСКАТЕЛЬНИЦА.

 

ПРЙШЧЕНІИ".
Романъ

 

Бувье

 

(автора

 

романа

   

«Жертвы,

правосудия»',

 

переводъ

 

Е.

 

К.

 

Бѣлова.

И

 

другія

 

произведенія:

 

повѣсти,

 

фельетоны,

 

разсказы

 

и

 

статьи.

СОСТАВЬ

 

СОТРУДНИКОВЪ:

В.

 

М.

 

Дорошевичъ,

 

А.

 

Н.

 

Арефьевъ.

 

А.

 

Н.

Будищевъ,

 

М.

 

М.

 

Ііоіовичъ,

 

Е.

 

А.

 

Буланина,

Е.

 

.

 

Бѣловъ,

 

Н.

 

П.

 

Бочаровъ,

 

Н.

 

Н.

 

Бреш-

ко-Брешковскій,

 

С.

 

И.

 

Варшавскій,

 

В.

 

А.

 

Ги-

ляровскій,

 

Гранитовъ

 

(псевдонимъ),

 

h.

 

М.

Даыиленко,

 

Квидамъ

 

(псевдонимъ),

 

Лаврец-

кій

 

(псевдонимъ),

 

К.

 

В.

 

Лакушевичъ,

 

Матовъ

(псевдонимъ)

 

И.

 

И.

 

Митропольскій,

 

К.

 

В. ІИ

 

доставкой

Орловъ,

 

священникъ

 

Г.

 

С.

 

Петровъ

 

(Незна-

мовъ-Русскій),

 

М.

 

П.

 

Петровъ,

 

С.

 

В.

 

Потре-

совъ —Яблоновскій,

 

М.

 

П.

 

Садовскій,

 

Н.

 

Г.

Савостицкій,

 

В.

 

Я.

 

Свѣтловъ,

 

А.

 

А.

 

Стахо-

вичъ,

 

проф.

 

Вл.

 

Тительбахъ,

 

Н-

 

В.

 

Тулуповъ,

М.

 

А.

 

Успенскій,

 

проф.

 

А.

 

С.

 

Хахоновъ,

проф.

 

Д.

 

И.

 

Эварнипкій

 

и

 

другіе.

Подписная Разсрочка

 

до-

цѣна

  

на

 

газ.

«Русское Г\

              

пускается:

 

при

Слово»

   

на

годъ

  

съ

 

пер.
подписнѣ —

и

    

доставкой

 

1

Чг

 

года— на

    

'
Hi

   

2

 

р.,

 

къ

 

1

 

апр.-

3

 

р.

 

50

 

к.,

 

на

і

  

мѣсяцъ —

'-'

    

Ш

    

(|2

 

руб.

 

и

 

къ

   

1

75

 

коп. іюля

 

— 2

 

р.



ЕЖЕНЕДѢЛЬНОЕ

оеобое

 

художеетвенное

 

прможеніѳ

     

И

 

Г

 

ff

 

Р

 

ТЛ"
къ

 

газетѣ

 

«Русское

 

Слово»

   

представляетъ

 

собою

 

ежене-

 

,,ІІ

 

\J

 

Jl
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