
Л

   

47.________15

   

Декабря.

           

J9Q7

   

Г .

Si
и

 

шіпішіі

 

оппрхін
ЙЗДАНІЕ

 

КАЗАНСКОЙ

 

ДУХОВНОЙ

 

АКАДЕМШ.

Выходятъ

 

четыре

 

раза

 

вх

 

нхояць-

Доднйопая

 

дѣна:

 

съприложеніемъжщиала

 

«Православный

 

Собесѣдникг»
длягпархіалъныхъ

 

подписчиковг —8р.

  

Еезъ

 

приложенія

 

журнала

 

5 рублей.

Адрѳсъ

 

реданціи-'

 

Казань.

 

Духовная

 

академія.

ОффЙЦІЙДЬНЫЯ

 

ОТДѢДЪ.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ

 

АРХИПАСТЫРСКАЯ

 

БЛАГОДАРНОСТЬ.

Крестьянкѣ

 

Вятской

 

губерніи

 

М.

 

Д,

 

Губиной,

 

мѣщан-
кѣ

 

гор.

 

Царевококшайсва

 

П.

 

А.

 

Попцовой,

 

послуіпницѣ
Царевококшайскаго

 

женскаго

 

монастыря

 

Дараскевѣ

 

Медвѣд-
ковой,

 

гражданамъ

 

г.

 

Царевококшайсва,

 

прихожанамъ

 

мона-

стырской

 

Входа-Іерусалимской

 

церкви

 

инородцамъ-череми-

самъ,

 

чиновнику

 

уѣзднаго

 

воинскаго

 

присутствія

 

Ѳ.

 

А.

 

Ры-
жову

 

и

 

сестрамъ

 

Царевококшайскаго

 

женсваго

 

монастыря

за

 

ножертвованіе

 

ими

 

на

 

украшеніе

 

храма

 

Царевококшай-
скаго

 

женскаго

 

монастыря.

Дворянвѣ

 

Курской

 

губерніи

 

Анѳисѣ

 

Павловнѣ

 

Цель-
шертъ

 

за

 

пожертвованіе

 

ею

 

въ

 

Тетюшскій

 

Троицкій

 

соборъ
300

 

руб.

 

и

 

въ

 

Крестовоздвиженсвую

 

церковь

 

г.

 

Тетюшъ
100

 

рублей.
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РАСПОРЯЖЕНІЯ

 

ЕПАРХІАЛЬНАГО

 

НАЧАЛЬСТВА.
Рукоположены.

 

Псаломщикъ

 

с.

 

Тюбякъ

 

-Чирвовъ,

 

Тетюш-
скаго

 

уѣзда.

 

Никифоръ

 

Кузнецове

  

во

 

священника

 

въ

 

с.

 

Со
болевское,

 

Свіяжскаго

 

уѣзда,

 

'25

 

ноября.
Діаконъ

 

с.

 

Шонгутъ,

 

Тетюшскаго

 

уѣзда,

 

Владиміръ
Ншолъскій

 

во

 

священника

 

въ

 

с.

 

Кирельское,

 

того

 

же

 

уѣзда,
25

 

ноября

Опредѣлены.

 

Крестьянинъ

 

Степанъ

 

Еоролевъ,

 

исп.

 

долж.

псаломщика

 

въ

 

село

 

Тюбякъ

 

-

 

Чирки ,

 

Тетюшскаго

 

уѣзда,
3

 

декабря.
Сынъ

 

псаломщика

 

Николай

 

Голубевъ

 

йен.

 

долж.

 

пса-

ломщика

 

въ

 

с.

 

Русскій

 

Уртемъ,

 

Царевококшайскаго

 

уѣзда,
6

 

декабря.
Учитель

 

Даніилъ

 

Амплѣевъ

 

исп.

 

долж.

 

псаломщика

 

въ

с.

 

Удѣльное

 

Нечасово,

 

Тетюшскаго

 

уѣзда,

 

6

 

декабря.
Крестьянинъ

 

Алексѣй

 

Ѳедоровъ

 

пен.

 

долж.

 

псаломщика

въ

 

с.

 

Крещеные

 

Казыли,

 

Лаишевекаго

 

уѣзда,

 

6

 

декабря.

Отчислены

 

отъ

 

мъста

 

псаломщикъ

 

с.

 

Можарова,

 

Те-
тюшскаго

 

уѣзда,

 

Г)рій

 

Билетовг,

 

за

 

перемѣщеніемъ

 

въ

 

Сим-
бирскую

 

еиархію,

 

14

 

ноября.

Свободный

 

мѣста.

Священническія.

 

При

 

Цивильскомъ

 

соборѣ;

 

Те-
тюшекой

 

Николаевской

 

общинѣ;

 

въ

 

селахъ:

 

ГПуматовѣ,

 

Алман-
чинѣ,

 

Хочашевѣ,

 

Богатыреве,

 

Балдаевѣ,

 

Ядрипскаго

 

у.;

 

Янглы-
чахъ,

 

Цивильскаго

 

у.:

 

Бичурянѣ,

 

Чебоксарскаго

 

у.;

 

Канер-
динѣ,

 

Тетюшскаго

 

у.;

 

Б.

 

Саврушахъ,

 

Гороховомъ

 

Полѣ,
Мамадышскаго

 

уѣзда.

Діаконскія.

 

Въ

 

селахъ:

 

Шумшевашахъ ,

 

Ядрин-
скаго

 

у.;

 

Янцибуловѣ,

 

Чебоксарскаго

 

у.;

 

Богородскомъ,

 

НІон-
гутахъ,

 

Сюкѣевѣ,

 

Тетюшскаго

 

у.;

 

Мал.

 

Яушевѣ,

 

Ядрин-
скаго

 

у.;

 

Кузнецовѣ,

 

Козмодемьянскаго

 

у.;

 

Семеновкѣ,

 

Царево-
Еовшайскаго

 

уѣзда.

Псаломщическія.

 

При

 

Казансвомъ

 

Каѳедральномъ
соборѣ,

 

Тетюшскомъ

 

соборѣ;

 

Цивильскомъ

 

монастырѣ;

 

Ми-
хайло-Архангельской,

 

Вознесенской

 

г.

 

Чебоксаръ

 

церквахъ,

Троицкой

 

г.

 

Козмодемьянска

 

церкви.



НЕОффИЦЩЬЦЬШ

 

ОТДЪДЪ.

КОНСПЕКТЫ
уроковъ

   

по

  

Закону

   

Божію

   

въ

   

етаршемъ

отдѣленіи

 

начальной

 

школы.

dip

 

о

 

д

 

о

 

лж

 

eniej.

Урокъ

 

34-й.

Литургія

   

оглашенныхъ.

До

 

начала

 

литургіи

 

читаются

 

третій

 

и

 

шестой

 

часы.

Въ

 

это

 

время

 

священникъ

 

въ

 

алтарѣ

 

приготовляетъ

 

все,

что

 

нужно

 

для

 

служенія

 

обѣдни,

 

и

 

вынимаеть

 

частицы

 

изъ

просфоръ,

 

съ

 

молитвой

 

за

 

живыхъ

 

и

 

умерщихъ.

 

Овъ

 

мо-

лится,

 

чтобы

 

Господь

 

помянулъ

 

ихъ,

 

какъ

 

Онъ

 

помяпулъ

благоразумна™

 

разбойника.

 

Послѣ

 

проскомидіи

 

начинаютъ

служить

 

самую

 

литургію.

 

Когда

 

мы

 

бесѣдовали

 

объ

 

устрой-
ствѣ

 

храма,

 

то

 

говорили,

 

что

 

въ

 

прежнее

 

время

 

въ

 

сритворѣ
стояли

 

оглашенные.

 

')

 

Какіе

 

люди

 

назывались

 

оглашенными?
Имъ

 

можно

 

было

 

стоять

 

въ

 

церкви

 

только

 

до

 

тѣхъ

 

поръ,

пока

 

діаконъ

 

или

 

священникъ

 

скажетъ:

 

оглашенніи

 

изыдите.
Поэтому

 

отъ

 

начала

 

обѣдни

 

до

 

этихъ

 

словъ

 

объдня

 

назы-

вается

 

литургіей

 

оглашенныхъ.

 

Послѣ

 

этихъ

 

словъ

 

можно

было

 

молиться

 

въ

 

церкви

 

только

 

крещеннымъ

 

или

 

вѣрнымь,

а

 

потому

 

конецъ

 

обѣдни

 

называется

 

литургіей

 

вѣрныхъ.
Литургію,

 

какъ

 

и

 

другія

 

службы,

 

начинаетъ

 

священ-

никъ

 

прославденіемъ

 

Бога.

 

Онъ

 

говоритъ:

 

Благословенно
царство

 

Отца. . . .

 

Что

 

послѣ

 

этого

 

поютъ

 

на

 

клиросѣ?
Аминь — значить

 

вѣрно.

 

Этимъ

 

словомъ

 

всѣ

 

молящіеся

 

под-

тверждаютъ,

 

что

 

прежде

 

всего

 

за

 

богослуженіемъ

 

нужно

прославлять

   

Бога

   

за

   

всѣ

   

Его

  

милости.

 

2)

   

Въ

   

милостяхъ

')

 

Греч.

 

хат?7яоі7г£ѵоі=оглашаемые;

 

но,

 

за

 

обдержностью
причастн.

 

формы

 

прошедш.

 

времени

 

въ

 

славянскихъ

 

служеб-
никахъ,

 

приходится

 

употреблять

 

ее.

2)

 

Милости

 

Божіи

 

изливаются

 

оть

 

полноты

 

Его

 

совер-

шенствъ,

   

но

 

это

 

совершенно

   

недоступно

 

пониманію

 

дѣтей,

   

и
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Божіихъ

 

мы

 

нуждаемся

 

всегда,

 

а

 

потому,

 

послѣ

 

прославлені»
Бога,

 

тотчасъ

 

просимъ

 

Бога

 

и

 

впередъ

 

давать

 

намъ

 

свои

милости,

 

для

 

нашей

 

души

 

и

 

для

 

нашей

 

тѣлесной

 

жизни.

При

 

началѣ

 

вечерни

 

и

 

утрени

 

мы

 

просимъ

 

милостей

 

Божі-
ихъ

 

великой

 

ектеньей.

 

Точно

 

также

 

просимъ

 

ихъ

 

мы

 

и

 

на

литургіи.

 

О

 

чемъ

 

мы

 

молимся

 

въ

 

этой

 

ектеньѣ?

 

Послѣ

 

ве-

ликой

 

ектеньи

 

мы

 

опять

 

прославляемъ

 

Господа

 

псалмомъ:

Благослови,

 

душе

 

моя,

 

Господа.

 

Потомъ

 

читаются

 

двѣ

 

ма-

лыхъ

 

ектеньи;

 

послѣ

 

первой

 

мы

 

молимся

 

Господу

 

Іисусу
Христу

 

особой

 

молитвой:

 

Единородный

 

Сыне

 

1 ).

 

Прочита-
емъ

 

ее.

Одинъ

 

изъ

 

учащихся

 

читаетъ

 

эту

 

пѣснь

 

по

 

книгѣ.

 

Послѣ
прочтенія

 

слѣдуетъ

 

объясненіе

 

ея.

Въ

 

началѣ

 

этой

 

молитвы

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

называется:

единородный

 

Сыт

 

и

 

Слово

 

Божге.

 

Почему

 

Онъ

 

называется

единороднымъ

 

Сыномъ

 

Бога

 

Отца ,

 

вы

 

знаете.

 

Словомъ
Божіимъ

 

Его

 

называетъ

 

Св.

 

евангелистъ

 

Тоаннъ

 

Богословъ.

Читаются

 

первые

 

стихи

 

первой

 

главы

 

евангелія

 

отъ

 

Іоанна.

Это

 

евангеліе

 

читается

 

за

 

обѣдней,

 

въ

 

первый

 

день

Пасхи.

 

Что

 

означаетъ

 

это

 

названіе,

 

понять

 

намъ

 

трудно,

поэтому

 

мы

 

только

 

запомнимъ,

 

что

 

Іисусь

 

Христосъ

 

иногда

называется

 

Словомъ

 

Божіимъ.

Переводъ

 

дальнѣйшихъ

 

словъ

 

посиленъ

 

ученикамъ

 

стар-

шаго

 

отдѣленія,

 

и

 

имъ

 

придется

 

лишь

 

сказать

 

значеніе

 

словъ:

изволивый

 

(добровольно

 

захогЬвшій),

 

непреложно

 

вочеловѣчн-

выйся

 

(неизмѣнно,

 

т.

 

е.

 

оставаясь

 

Богомъ,

 

сдѣлался

 

человѣ-
комъ,

 

Богочеловѣкомъ),

 

смертгю

 

смерть

 

поправый

 

(побѣдив-
шій

 

своею

 

смертью

 

смерть

 

всѣхъ

 

людей,

 

черезъ

 

побѣду

 

грѣха,
оброкъ

 

котораго

 

и

 

есть

 

смерть),

 

единъ

 

сын

 

Сеяться

 

Троицы
(одинъ

 

изъ

 

Лицъ

 

Св.

 

Троицы).

потому

 

приходится

 

ограничиться

 

побужденіемъ

 

къ

 

славословію
Божества

 

только

 

со

 

стороны

 

Его

 

милостей

 

къ

 

міру.

*)

 

Въ

 

очень

 

рѣдкихъ

 

церквахъ

 

поется

 

второй

 

антифонъ,.
и

 

о

 

немъ

 

слѣдуетъ

 

сказать

 

только

 

въ

 

томъ

 

случаѣ,

 

если

 

онъ-

въ

 

церкви

 

даннаго

 

прихода

 

выполняется.
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Въ

 

этой

 

молитвѣ

 

мы

 

прославляемъ

 

Спасителя

 

за

 

Его
рожденіе

 

на

 

землѣ,

 

Его

 

страданія

 

и

 

за

 

побѣду

 

надъ

 

грѣ-
хомъ

 

и

 

просимъ

 

у

 

Него

 

спасенія.
Послѣ

 

второй

 

малой

 

ектеньи

 

отворяются

 

царскія

 

врага,

и

 

священникъ

 

или

 

діаконъ

 

выиоситъ

 

сѣверными

 

вратами

евангеліе.

 

Открытіе

 

царскихъ

 

вратъ,

 

какъ

 

вы

 

слышали

 

при

объясненіи

 

вечерни,

 

означаетъ

 

соединеніе

 

неба

 

съ

 

землей.

Бъ

 

евангеліи

 

говорится

 

о

 

жизни

 

и

 

ученіи

 

I.

 

Христа.

 

Мы
словно

 

видимъ

 

самого

 

Спасителя,

 

какъ

 

Онъ

 

послѣ

 

крещенія
явился

 

людямъ

 

и

 

сталъ

 

ихъ

 

учить

 

ѵ).

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

ска-

залъ,

 

какъ

 

нужно

 

жить,

 

чтобы

 

попасть

 

въ

 

Царство

 

небесное.
Поэтому

 

передъ

 

выносомъ

 

евангелія

 

поются

 

или

 

читаются

Блаженства.

 

Священникъ

 

идетъ

 

царскими

 

вратами

 

въ

 

ал-

тарь,

 

а

 

пѣвчіе

 

поютъ

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

всѣ

 

пришли

 

и

 

по-

клонились

 

I.

 

Христу:

 

Пргидите

 

поклонимся.

 

Передъ

 

этимъ

пѣніемъ

 

діаконъ

 

или

 

священникъ

 

говорить

 

слова:

 

Премуд-
рость!

 

Прости!

 

Эти

 

слова

 

часто

 

говорятся

 

во

 

время

 

служ-

бы

 

и

 

мы

 

уже

 

говорили

 

о.нихъ.

 

Премудрость — слово

 

славян-

ское;

 

значить,

 

послѣ

 

этого

 

слова

 

будутъ

 

читать

 

или

 

пѣть
что

 

нибудь

 

особенное,

 

премудрое.

 

Стоять

 

въ

 

это

 

время

 

нужно

хорошенько,

 

прямо.

 

Стойте

 

хорошо—по-гречески—прости.

Что

 

значить

 

премудрость?

 

Прости?

 

Есть

 

еще

 

одно

 

слово,

которое

 

также

 

говорится

 

за

 

службой

 

въ

 

главныхъ

 

мѣстахъ:

х )

 

Нѣкоторыхъ

 

законоучителей,

 

при

 

объясненіи

 

значенія
священнодѣйствій,

 

смущаетъ

 

то

 

обстоятельство,

 

что

 

эти

 

дѣй-

ствія

 

возникли

 

постепенно,

 

послѣ

 

первыхъ

 

вѣковъ

 

христіанства
и

 

первоначально

 

имѣли

 

лишь

 

чисто

 

практическое

 

значеніе.

 

Вы-
носъ

 

книгъ

 

Священнаго

 

Писанія

 

производился

 

ради

 

чтенія

 

ихъ,

перенесете

 

Даровъ

 

вызывалось

 

необходимостью

 

перенести

 

ихъ

изъ

 

особаго

 

помѣщенія-жертвенника

 

въ

 

алтарь.

 

Но

 

первоначаль-

ное

 

назначеніе

 

дѣйствія,

 

перешедшаго

 

впослѣдствіи

 

въ

 

обрядъ,
не

 

препятствуетъ

 

соединять

 

съ

 

послѣднимъ

 

то

 

или

 

иное

 

вос-

поминаніе

 

о

 

священно-историческихъ

 

событіяхъ

 

Въ

 

этомъ

 

слу-

чаѣ

 

слѣдуетъ

 

лишь

 

остерегаться

 

крайностей

 

и

 

не

 

соединять

съ

 

однимъ

 

дѣйствіемь

 

нѣсколькихъ

 

символовъ,

 

какъ

 

дѣлаютъ
нѣкоторые

 

толкователи

 

литургіи,

 

одновременно

 

соединяющее,
напр.,

 

съ

 

великимъ

 

входомъ

 

погребеніе

 

Христа

 

и

 

Его

 

второе

пришествіе.

 

Первое

 

событіе

 

совершилось

 

въ

 

уничиженіи

 

Гос-
пода,

 

а

 

второе

 

будетъ

 

въ

 

Его

 

славѣ.

 

Какое

 

же

 

сходство

 

меж-

ду

 

ними?
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вонмемъ.

 

Слово

 

это

 

славянское;

 

по-русски

 

оно

 

значить:

 

бу"
демъ

 

слушать

 

внимательно.

Іисусъ

 

Христосъ

 

впередъ

 

себя

 

посылалъ

 

учить

 

вародъ

вѣрѣ

 

апостоловъ,

 

а

 

потомъ

 

и

 

Самъ

 

училъ

 

людей.

 

Нѣкоторые
апостолы

 

написали

 

ученье

 

о

 

вѣрѣ

 

Христовой

 

въ

 

квигахъ.

Поэтому

 

послѣ

 

воспомпнанія

 

о

 

явленіа

 

Христа

 

народу

 

воспо-

минанается

 

ученье

 

апостоловъ,

 

а

 

потомъ

 

ученье

 

самого

 

Хри-
ста

 

тѣмъ,

 

что

 

читается

 

часть

 

изъ

 

книгъ

 

апостольскихъ

 

т

часть

 

изъ

 

евангелія.

 

Эти

 

чтенія

 

такъ

 

и

 

называются:

 

Апо-
столъ

 

и

 

Евангеліе.

 

Какъ

 

при

 

жизни

 

Спасителя

 

люди

 

слу-

шали

 

слова

 

Его

 

и

 

апостоловъ,

 

такъ

 

и

 

мы

 

теперь

 

слышимъ

тѣ

 

же

 

самыя

 

слова.

 

Послѣ

 

евангелія

 

мы

 

опять

 

просимъ

 

ми-

лости

 

у

 

Бога

 

для

 

христіанъ

 

сугубой

 

ектеньей

 

и

 

отдѣльно
для

 

оглашенныхъ,

 

ектеньей

 

объ

 

оглашенныхъ.

 

Послѣ

 

мо-

литвы

 

объ

 

оглашенныхъ

 

говорится:

 

оглашенніи

 

изыдите,

 

и

тогда

 

могутъ

 

молиться

 

только

 

крещенные,

 

начинается

 

ли-

турггя

 

вѣрныхъ.

На

 

литургіи

 

оглашенныхъ

 

мы

 

прославляемъ

 

Бога,

 

про-

симъ

 

ѵ

 

Него

 

милостей

 

и

 

воспоманаемъ

 

явленіе

 

Христа

 

на-

роду

 

послѣ

 

крещенія,

 

проповѣдь

 

апостоловъ

 

и

 

проповѣдь
самого

 

Іисуса

 

Христа.

 

Вся

 

литургія

 

есть

 

воспоминаніе

 

всей
земной

 

жизни

 

Спасителя,

 

начиная

 

съ

 

Его

 

явленія

 

народу.

Но

 

дальнѣйшія

 

дѣла

 

Спасителя

 

на

 

землѣ

 

воспоминаются

 

на

литургіи

 

вѣрныхъ,

 

которая

 

начинается

 

безъ

 

остановки

 

посдѣ
литургіи

 

оглашенныхъ.

Чѣмъ

 

начинается

 

литургія

 

оглашенныхъ?

 

Что

 

читается

 

и

поется

 

послѣ

 

прославленія

 

Бога?

 

Чего

 

мы

 

просимъ

 

въ

 

великой
ектеньѣ?

 

О

 

чемъ

 

говорится

 

въ

 

молитвѣ

 

Единородный

 

Сыне?
Что

 

такое

 

Блаженства?

 

Что

 

можно

 

воспоминать,

 

когда

 

священ-

никъ

 

идетъ

 

изъ

 

алтаря

 

съ

 

евангеліемъ?

 

Что

 

воспоминается

 

при

чтеніи

 

апостола

 

и

 

евангелія?
■

CDOl

          

"■'
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'

■

УроКЪ

 

35-Й.

Я

 

и

 

т

 

у

 

р

 

г

 

І

 

П

    

В

 

Ѣ

 

D

 

Н

 

Ы

 

X

 

ъ.

На

 

литургіи

 

оглашенныхъ

 

воспоминается

 

явленіе

 

Хри-
ста

 

народу

   

и

  

проповѣдь

   

Его

   

и

  

апостоловъ.

   

За

 

дитургіей'
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оглашепныхъ

 

безъ

 

остановки

 

начинается

 

литургія

 

вѣрныхъ.
Она

 

начинается

 

двумя

 

малыми

 

ектеньями,

 

а

 

послѣ

 

нихъ

поется

 

иѣспь:

 

Иже

 

херувимы.

 

Прочитаемъ

 

ее

 

и

 

скажемъ

по-русски.

Одинъ

 

изъ

 

учеников

 

ь

 

читаетъ

 

по

 

книгѣ

 

херувимскую

иѣснь,

 

а

 

законоучитель

 

переводить

 

ее.

 

Слова:

 

дориносима

 

чинми

лучше

 

перевести

 

словами:

 

котораго

 

прославляютъ

 

ангелы,

 

чѣмь
придерживаться

 

дословнаго

 

перевода.

 

Понятное

 

грекамъ

 

копье-

нотеніе

 

на

 

щитЬ

 

совершенно

 

непонятно

 

русскимъ

 

д-ізтямъ,

 

а

образъ

 

самаго

 

ношенія

 

Царя

 

тбеснаго

 

чинами

 

ангельскими

представляетъ

 

собою

 

для

 

дѣтей

 

соблазнъ

 

къ

 

челов

 

Ькообраз-
ному

 

представленію

 

Бога.

 

Сообразно

 

этому

 

объясыенію

 

и

 

слово

подымемъ

 

нужно

 

будетъ

 

перевести

 

словомъ— примемъ.

Пѣснь

 

иже

 

херувимы

 

называется

 

обыкновенно

 

херу-

вимской

 

і ).

 

При

 

пѣніи

 

она

 

дѣлится

 

на

 

двѣ

 

половины:

 

пер-

вая —кончается

 

словами:

 

отложимъ

 

попечете,

 

а

 

вторая

 

на-

чинается

 

словами:

 

Яко

 

да

 

Царя.

 

Между

 

этими

 

половинами

священникъ

 

выходить

 

изъ

 

алтаря

 

сѣверной

 

дверью

 

съ

 

чашей
и

 

дискосомъ

 

въ

 

рукахъ

 

и

 

говорить:

 

Благочестгівѣйшаго,
самодержавнѣйшаго...

 

да

 

помянешь

 

Господь

 

во

 

царствіи
своемъ...

 

Святѣйшій

 

правительствующгй

 

Сгнодъ...

 

Всѣхъ
васъ

 

православныхъ

 

христіанъ

 

да

 

помянетъ...

 

Когда

 

и

 

кто

сказалъ

 

Іисусу

 

Христу:

 

помяни

 

мя,

 

Господи,

 

во

 

царствіи
твоемъ?

 

Отсюда

 

вы

 

можете

 

видѣть,

 

о

 

чемъ

 

мояшо

 

вспоми-

нать

 

при

 

этомъ

 

входѣ?

 

Приготовленные

 

на

 

жертвеннивѣ
хлѣбъ

 

и

 

вино

 

священникъ

 

выносить

 

сѣверной

 

дверью,

 

по-

минаетъ

 

Императора,

 

Стнодъ

 

и

 

всѣхъ

 

православныхъ,

 

вхо-

дить

 

въ

 

царскія

 

двери

 

и

 

ставить

 

на

 

престолъ

 

дискосъ

 

и

чашу.

 

Послѣ

 

смерти

 

Спасителя

 

тѣло

 

Его

 

Іосифъ

 

съ

 

Нико-
димомъ

 

сняли

 

со

 

креста,

 

завернули

 

въ

 

полотно,

 

похоронили

въ

 

пещерѣ

 

и

 

привалили

 

къ

 

ней

 

камень,

 

а

 

евреи

 

запечатали

самую

 

пещеру.

 

Священникъ

 

ставить

 

на

 

престолъ

 

хлѣбъ

 

и

вино,

 

поврываетъ

 

ихъ

 

воздухомъ,

 

затворяетъ

 

царскія

 

двери

и

 

задергиваетъ

 

завѣсу.

 

Эти

 

дѣйствія

 

похожи

 

на

 

дѣйствік
Іосифа

 

и

 

Никодима,

   

а

 

потому

 

напоминаютъ

 

намъ

 

о

 

смерти

и

 

погребеніи

   

Спасителя.

   

Перенесете

   

чаши

   

и

 

дискоса

   

съ
■■■

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

■

—

      

г-г———————'

г)

 

Объясненіе

 

этого

 

названія

 

отъ

 

хвалебнаго

 

конца

 

пѣсни
не

 

имѣетъ

 

особеннаго

 

значенія

 

и

 

потому

 

м.

 

б.

  

опущено.
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жертвеннива

 

на

 

престолъ

 

называется

 

великимъ

 

входомъ,

 

въ

отличіе

 

отъ

 

выноса

 

евангелія,

 

воторый

 

называется

 

малымъ

входомъ.

 

Послѣ

 

перенесенія

 

хлѣба

 

и

 

вина

 

на

 

престолъ

 

по-

ется

 

вонецъ

 

херувимской

 

пѣсни,

 

отъ

 

словъ:

 

Яко

 

да

 

Царя.

Ч-ѣмъ

 

начинается

 

литургія

 

вѣрныхъ?

 

Ѳ

 

чемъ

 

говорится

въ

 

херувимской?

 

Какъ

 

она

 

дѣлится

 

при

 

пѣніи?

 

О

 

чемъ

 

напо-

минаетъ

 

выходъ

 

священника

 

съ

 

чашей

 

и

 

дискосомъ?

 

Что

 

напо-

минаетъ

 

иоставленіе

 

ихъ

 

на

 

престолъ,

 

закрытіе

 

царскихъ

 

вратъ

и

 

завъхы?

 

Какъ

 

называется

 

этотъ

 

выходъ?

 

Какой — называется

малымъ

 

входомъ?

Таинство

 

Причащечія

 

совершается

 

на

 

память

 

о

 

Спа-
сителѣ,

 

поэтому

 

оно

 

совершается

 

за

 

обѣдней

 

послѣ

 

воспо-

минапія

 

о

 

Его

 

погребеніи.

 

Послѣ

 

пѣнія

 

Яко

 

да

 

Царя

 

мы

готовимся

 

къ

 

совершенію

 

таинства.

 

Для

 

этого

 

сначала

 

чи-

хается

 

просительная

 

ектенья.

 

Чего

 

мы

 

въ

 

ней

 

просимъ

 

у

Бога?

 

Въ

 

таинствѣ

 

Причащенія

 

мы

 

приносимъ

 

Богу

 

въ

жертву

 

отъ

 

видимыхъ

 

даровъ

 

Божіихъ

 

хлѣбъ

 

и

 

вино,

 

а

 

отъ

пашихъ

 

душъ —хвалу

 

Богу.

 

Для

 

того,

 

чтобы

 

наша

 

хвала

 

была
полезна

 

нашимъ

 

душамъ,

 

нужно,

 

чтобы

 

души

 

наши

 

были
чисты,

 

чтобы

 

мы

 

въ

 

душѣ

 

любили

 

всѣхъ

 

людей,

 

какъ

 

оди-

наковыхъ

 

дѣтей

 

Божіихъ.

 

Поэтому

 

послѣ

 

просительной

 

ев-

теньи

 

священнивъ

 

говорить:

 

Возлюбимъ

 

...

 

исповѣмы

 

1 ).

 

Бу-
демъ

 

любить

 

другъ

 

друга,

 

чтобы

 

согласно

 

вслухъ

 

можно

было

 

сказать

 

свою

 

вѣру

 

или

 

исповѣдать

 

Отца

 

и

 

Сына....
Слова:

 

Отца

 

и

 

Сына...

 

поютъ

 

пѣвчіе.

 

Священникъ

 

начи-

нает!,

 

предложеніе

 

2 ),

 

а

 

пѣвчіе

 

оканчиваютъ

 

его.

 

О

 

нашей
вѣрѣ

 

говорится

 

гдѣ?

 

Поэтому

 

мы

 

и

 

исповѣдуемъ

 

свою

 

вѣру
Символомъ

 

вѣры.

 

За

 

всѣхъ

 

молящихся

 

его

 

поютъ

 

пѣвчіе.
Исповѣдать

 

нашу

 

вѣру

 

намъ

 

нужно

   

для

 

того,

   

чтобы

 

пока-

*)

 

Какъ

 

въ

 

настоящемъ

 

мъхтъ- ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

нъкоторыхъ

другихъ

 

возглашенія

 

не

 

раздѣляются

 

на

 

діакинскія

 

и

 

священ-

ническія.

 

Если

 

въ

 

мъхтномъ

 

приходскомъ

 

храмъ-

 

служба

 

совер-

шается

 

при

 

участіи

 

діакона,

 

то

 

такое

 

раздѣленіе

 

умѣстно,

 

въ

противномъ

 

же

 

случаѣ

 

оно

 

лишь

 

создаетъ

 

новую

 

трудность

для

 

учащихся.

 

Текстъ

 

возгласовъ

 

здъсь

 

полностью

 

не

 

приво-

дится,

 

такъ

 

какъ

 

«Конспекты»

 

предназначаются

 

для

 

учащихъ,

а

 

не

 

для

 

учащихся.

2)

  

Это

 

понятіе

 

знакомо

 

ученикамъ

 

старшаго

 

отдѣленія.
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зать

 

свое

 

согласіе

 

въ

 

вѣрѣ

 

между

 

всѣми

 

молящимися

 

въ

церкви.

 

Сиыволъ

 

вѣры

 

написанъ

 

св.

 

отцами

 

очень

 

умно

 

или

премудро;

 

слушать

 

его

 

нужно

 

безъ

 

помѣхи,

 

со

 

вниманіемъ.
Поэтому

 

передъ

 

пѣніемъ

 

Символа

 

вѣры

 

священникъ

 

говорить,

чтобы

 

никто

 

въ

 

двери

 

не

 

выходидъ

 

и

 

не

 

входилъ

 

и

 

не

 

мѣ-
шалъ

 

молящимся

 

слушать;

 

священникъ

 

говори гъ:

 

двери,

 

две-
ри.

 

А

 

чтобы

 

всѣ

 

слушали

 

внимательно

 

премудрость

 

Символа
онъ

 

произносить

 

слова:— Премудростгю

 

вонмемъ.

 

Когда

 

всѣ
молящіеся

 

покажутъ,

 

что

 

всѣ

 

они

 

вѣруютъ

 

одинаково,

 

то

священникъ

 

говоритъ:

 

будемъ

 

стоять

 

хорошо

 

(станемъ

 

добрѣ),
будемъ

 

стоять

 

со

 

страхомъ,

 

какъ

 

бы

 

не

 

налетѣли

 

на

 

насъ

грѣшпыя

 

мысли,

 

будемъ

 

внимательны

 

(вонмемъ),

 

потому

 

что

сейчасъ

 

будемъ

 

приносить

 

святую

 

жертву. .

 

Пѣвчіе

 

отзѣчаютъ,
какая

 

эта

 

жертва.

 

Она

 

дана

 

намъ

 

милостью

 

Божіей

 

послѣ
того,

 

какь

 

Христосъ

 

поыирилъ

 

людей

 

съ

 

Богомъ

 

(милость
мира),

 

а

 

мы

 

приносимъ

 

душой

 

въ

 

жертву

 

Богу— хвалу—

жертву

 

хваленія.

 

Сами

 

мы

 

ничего

 

хорошаго,

 

безъ

 

благодати
Божіей,

 

которую

 

даетъ

 

Онъ

 

намъ

 

по

 

своей

 

любви,

 

сдѣлать
не

 

можемъ.

 

Объ

 

этомъ

 

и

 

просить

 

Бога

 

священникъ

 

словами:

Благодать

 

Господа....

 

Въ

 

этой

 

благодати

 

нуждается

 

и

 

свя-

щенникъ,

 

и

 

потому

 

пѣвчіе

 

отвѣчаютъ

 

ему:

 

пусть

 

будетъ

 

эта

благодать

 

и

 

съ

 

твоей

 

душой—И

 

со

 

духомъ

 

твоимъ.

 

Для

 

того,

чтобы

 

наша

 

хвала

 

Богу

 

была

 

полной,

 

нужно

 

всѣ

 

наши

мысли

 

обратить

 

къ

 

небу,

 

къ

 

Богу.

 

Священникъ

 

и

 

говоритъ

это

 

словами:

 

Горѣ

 

имѣимъ

 

сердца.

 

Слово

 

іорѣ

 

что

 

значитъ?
Пѣвчіе

 

поютъ:

 

имамы

 

ко

 

Господу,

 

или

 

иааче—мы

 

обратили
всѣ

 

наши

 

мысли

 

ко

 

Господу.

 

Послѣ

 

этого

 

начинается

 

самое

принесеніе

 

жертвы

 

хвалы

 

Богу.

 

Блаюдаримъ

 

Господа,

 

гово-

ритъ

 

священникъ,

 

а

 

пѣвчіе

 

поютъ:

 

благодарить

 

Господа
слѣдуетъ

 

по

 

правдѣ:

 

Достойно

 

и

 

праведно

 

есть

 

*).

 

Пока
поютъ

 

па

 

клиросѣ

 

эти

 

слова,

 

священникъ

 

въ

 

алтарѣ

 

читаетъ

тихо

 

молитву.

 

Въ

 

ней

 

онъ

 

благодаритъ

 

и

 

хвалить

 

Господа
за

 

всѣ

 

Его

 

милости

 

и

 

за

 

то,

 

что

 

Онъ

 

принимаетъ

 

отъ

 

лю-

дей

   

жертву,

    

хотя

    

Его

   

хвалятъ

   

постоянно

   

ангелы

   

такой

1 )

 

Позднѣйшая

 

прибавка,

 

начинающаяся

 

отъ

 

словъ:

 

пок-

ланятися

 

Отцу...

 

не

 

вполн-ѣ

 

согласуется

 

съ

 

контекстомъ

 

рѣчи,
и

 

потому

 

при

 

объясненіи

 

необходимо

 

обратить

 

преимуществен-

ное

 

вниманіе

 

на

 

слова

 

Цостойно

 

и

 

праведно,

 

сообщивъ

 

лишь

текстъ

 

дальнѣйшихъ.
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пѣснью,

 

которая

 

побѣдитъ

 

всѣ

 

человѣческія

 

хвалы

 

х),

 

по-

бѣдную

 

пѣснь

 

поюще,

 

вопіюще

 

и

 

ілаголюще.

 

Послѣднія

 

че-

тыре

 

слова

 

означаютъ

 

одно

 

и

 

то

 

же

 

и

 

поставлены

 

для

 

того,

чтобы

 

лучше

 

сказать

 

о

 

прославленіп

 

Бога

 

ангелами.

 

Какъ
они

 

арославляютъ

 

Бога,

 

объ

 

этомъ

 

поютъ

 

пѣвчіе:

 

Святъ,
святъ.

 

святъ

 

Господь

 

Соваофъ!

 

Вся

 

земля

 

полна

 

славы

 

Тво-
ей.

 

Къ

 

этому

 

славословію

 

ангеловъ

 

прибавляются

 

слова,

которыми

 

прославляли

 

лгсди

 

Христа

 

при

 

входѣ

 

Его

 

въ

 

Іе-
русалимъ:

 

осанна....

 

Въ

 

это

 

время

 

священникъ

 

въ

 

молитвѣ
воспоминаетъ,

 

какъ

 

Спаситель

 

на

 

Тайной

 

вечери

 

далъ

 

апо-

стодамъ

 

хлѣбъ

 

и

 

сказалъ:

 

Пріимите.

 

ядите...

 

Потомъ,

 

какъ

взялъ

 

чашу

 

съ

 

виномъ

 

и

 

сказалъ:

 

Пійте

 

отънея....

 

Пѣвчіе
эти

 

слова

 

подтверждаюсь,

 

что

 

такъ

 

сказалъ

 

Спаситель,

 

сло-

вомъ

 

аминь.

 

Спаситель

 

сказалъ

 

апостоламъ,

 

чтобы

 

они

 

со-

вершали

 

на

 

нанять

 

о

 

Немъ

 

таинство

 

Причащенія,

 

а

 

апо-

столы

 

сказали

 

объ

 

этомъ

 

и

 

другимъ

 

христіанамъ.

 

Поэтому
священникъ

 

поднимаетъ

 

дискосъ

 

и

 

чашу

 

и

 

говоритъ:

 

Твои
дары,

 

изъ

 

Твоихъ

 

видимыхъ

 

даровъ

 

(Господи)

 

мы

 

приносимъ

Тебѣ,

 

прося

 

Твоей

 

благодати

 

во

 

всѣхъ

 

нашихъ

 

дѣлахъ

 

и

въ

 

благодарность

 

за

 

всѣ

 

Твои

 

милости:

 

Твоя

 

отъ

 

Твоихъ...
По

 

славянски

 

говорятся

 

только

 

слова:

 

Твоя,

 

Твоихъ,

 

всѣхъ,

вся.

 

А

 

по-русски,

 

для

 

пониманія,

 

нужно

 

вставить

 

еще

 

слова:

дары,

 

милость

 

и

 

другія.

 

Намъ

 

Богъ

 

далъ

 

милость

 

приносить

Ему

 

жертву,

 

поэтому

 

она

 

называется

 

дарами

 

Божіими.

 

Хлѣбъ
и

 

вино

 

мы

 

беремъ

 

въ

 

мірѣ,

 

который

 

сотворилъ

 

Богъ,

 

по-

этому

 

и

 

говорится

 

отъ

 

Твоихъ.

 

Въ

 

таипствѣ

 

причащепія

 

мы

соединяемся

 

съ

 

самимъ

 

Богомъ,

 

и

 

Богъ

 

даеть

 

намъ

 

силу

жить

 

свято.

 

Поэтому

 

говорится

 

о

 

всѣхъ,

 

т.

 

е.

 

для

 

полученія
силы

 

Божіей

 

во

 

всѣхъ

 

дѣлахъ,

 

а

 

мы

 

благодаримъ

 

Бога

 

за

всѣ

 

эти

 

милости.

 

На

 

слова

 

священника

 

пѣвчіе

 

отвѣчаютъ
хвалой

 

Господу:

 

Тебя

 

прославляемъ

 

пѣпіемъ

 

(Тебе

 

поемъ)
Тебя

 

хвалимъ

 

(благословимъ)

 

Тебя

 

благодаримъ,

 

Господи,

 

и

молимся

 

Тебѣ,

 

Боже

 

нашъ.

 

Въ

 

это

 

время

 

священникъ

 

мо-

лится

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

Господь

 

сдѣлалъ

 

(и

 

сотвори)

 

хлѣбъ
Тѣломъ

 

Христовымъ,

 

а

 

вино— Кровію

 

Христовой

 

и

 

благо-
словляетъ

   

рукой

   

сначала

 

отдѣльно

 

хлѣбъ,

   

потомъ

 

вино,

   

а

;-------------------------------

*)

 

Побѣда

 

на

 

языкѣ

 

священн.

 

Писанія

 

имѣетъ

 

значсніе
полноты,

 

совершенства.

 

Напр.,

 

і

 

Кор.

 

15,

 

54>

 

Амос,

 

і,

 

12.

 

По-
этому

 

слово

 

побѣдный

 

мы

 

переводимъ

 

наилучшій,

 

совершенный.
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послѣ— оба

 

вмѣстѣ.

 

Въ

 

это

 

время

 

хлѣбъ

 

и

 

вино,

 

по

 

Божьей
волѣ,

 

дѣлаются

 

Тѣломъ

 

и

 

Кровію

 

Христа,

 

хотя

 

на

 

видъ

они

 

остаются

 

хлѣбомъ

 

и

 

виномъ,

 

такими

 

же,

 

какими

 

были
прежде.

 

Для

 

того,

 

чтобы

 

понять,

 

какъ

 

видъ

 

х.іѣба

 

и

 

вина

остается

 

прежній.

 

а

 

сущность

 

ихъ

 

перемѣняется,

 

воаьмемъ

такое

 

сравненіе.

 

Вы

 

видѣли

 

дикую

 

яблоню.

 

На

 

ней

 

есть

листья,

 

стволъ

 

и

 

яблоки,

 

но

 

яблоки

 

кислые,

 

невкусные.

Если

 

дикую

 

яблоню

 

привить

 

садовой,

 

то

 

и

 

стволъ,

 

и

 

листья,

и

 

яблоки

 

на

 

видъ

 

останутся

 

прежними,

 

но

 

яблоки

 

будутъ
совсѣмъ

 

другіе— сладкіе,

 

вкусные

 

L ).

Почему

 

таинство

 

Причащенія

 

совершается

 

послѣ

 

всспо-

минанія

 

о

 

смерти

 

Христа?

 

Что

 

приносится

 

въ

 

жертву

 

Богу

 

въ

Причащеніи?

 

Какъ

 

нужно

 

жить

 

съ

 

людьми,

 

чтобы

 

эта

 

?кертва

была

 

полезна

 

нашимъ

 

душамъ?

 

Какъ

 

объ

 

этой

 

любви

 

говоритъ

священникъ?

 

Какъ

 

оканчиваютъ

 

его

 

слова

 

пѣвчіе?

 

Гдѣ

 

гово-

рится

 

о

 

христіанской

 

вѣрѣ?

 

Какъ

 

нужно

 

слушать

 

Символъ
вѣры?

 

Какъ

 

объ

 

этомъ

 

говоритъ

 

свяшенникъ?

 

Какъ

 

нужно

стоять

 

при

 

совершеніи

 

Причащенія?

 

Что

 

значать

 

слова:

 

Ста-
немъ

 

добрѣ...

 

Милость

 

мира

 

..?

 

Зачѣмъ

 

священникъ

 

говоритъ

слова:

 

Благодать

 

Господа...?.

 

Горѣ

 

имѣимъ....}

 

Какими

 

сло-

вами

 

начинается

 

совершеніе

 

Причащенія?

 

Что

 

поютъ

 

тгѣвчіе?

 

О'
чемъ

 

молится

 

священникъ?

 

Какія

 

слова

 

потомъ

 

онъ

 

говоритъ

вслухъ?

 

Что

 

поютъ

 

птзвчіе?

 

Что

 

воспоминаетъ

 

священникъ

 

въ

молитвѣ?

 

Какія

 

слова

 

произноситъ

 

вслухъ?

 

Что

 

значатъ

 

слова:

Твоя

 

отъ

 

Твоихъ....}

 

Что

 

поютъ

 

пѣвчіе?

 

Что

 

совершается

 

въ

это

 

время?

Хлѣбъ

 

и

 

вино

 

дѣлаются

 

Тѣломъ

 

и

 

Кровію

 

Христовою
во

 

время

 

пѣнія:

 

Тебе

 

поемъ,

 

значитъ,

 

съ

 

этого

 

времени

 

самъ

Христосъ

 

видимо

 

находится

 

въ

 

церкви.

 

Это

 

нужно

 

помнить

всякому

 

молящемуся

 

и

 

думать

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

Господь

 

мило-

стивъ

 

къ

 

людямъ.

*)

 

Путь

 

сравненій

 

вообще

 

не

 

вполнтз

 

точенъ,

 

такъ

 

какъ

лишь

 

приближаетъ

 

къ

 

пониманію

 

предмета,

 

а

 

не

 

даетъ

 

пол-

наго

 

пониманія.

 

Но

 

этотъ

 

путь

 

въ

 

области

 

религіознаго

 

знанія
освященъ

 

издревле.

 

Сравненіе

 

не

 

есть

 

тожество,

 

какъ

 

учила

схоластика,

 

а

 

лишь

 

приближеніе,

 

какъ

 

мыслили

 

свв.

 

Отцы.
Поэтому

 

мы

 

въ

 

данномъ

 

мѣстѣ

 

и

 

въ

 

нтзкоторыхъ

 

другихъ

 

мы

 

при-

б'Ьгаемъ

 

къ

 

сравненіямъ

 

не

 

только

 

вошедшимъ

 

въ

 

обдержность,
но

 

и

 

къ

 

новымъ.

:

                                                                                                                                    

■'...-
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Филаретъ

 

(Амфатеатровъ),
митрополитъ

 

Кіевскій

 

и

 

Галицкій,

 

бывшій

 

(1828— 1836

 

г.)

   

архі-
епископъ

   

Казанскій

   

(къ

 

50-лѣтію

 

со

 

дня

   

его

 

кончины,

   

21

 

дек-

і8 5 7

 

г).

Прошло

 

ровно

 

пятьдесятъ

 

лѣтъ,

 

какъ

 

въ

 

Кіевѣ,

 

21

 

де-

кабря

 

1857

 

г.,

 

скончался

 

митрополитъ

 

Филаретъ,

 

тайно

 

при-

нявшій

 

схиму

 

съ

 

именемъ

 

Ѳеодосія.

 

Имя

 

его

 

слишкомъ

 

близо
и

 

дорого

 

Казани,

 

гдѣ

 

онъ

 

святительствовалъ

 

восемь

 

лѣтъ

 

и

оставилъ

 

заслуженную

 

память

 

о

 

себѣ,

 

возобновленную

 

въ

 

лицѣ
«го

 

племянника

 

архіепископа

 

Антонія,

 

святительствовавшаго

въ

 

Казани

 

съ

 

16

 

апр.

 

1867

 

г.

 

по

 

день

 

смерти

 

8

 

ноября
1879

 

г.

 

и

 

погребеннаго

 

въ

 

Каѳедральномъ

 

соборѣ.

 

Имена
дяди

 

и

 

племянника

 

раздѣлились

 

со

 

смертью

 

Филарета,

 

но

 

въ

исторіи

 

и

 

памяти

 

они

 

останутся

 

всегда

 

вмѣстѣ.
М.

 

Филаретъ,

 

въ

 

мірѣ

 

Ѳеодоръ

 

Георгіевичъ

 

Амфитеат-
ровъ,

 

род.

 

17

 

апрѣля

 

1779

 

г.

 

въ

 

с.

 

Высокомъ

 

Орловской
губерніи,

 

Кромского

 

уѣзда.

 

Отецъ

 

его

 

Георгій

 

Никитичъ

 

въ

томъ

 

селѣ

 

былъ

 

священникомъ

 

при

 

Покровской

 

церкви;

 

мать

его

 

звали

 

Анастасіей.

 

Покровъ

 

Пресв.

 

Богородицы

 

всегда

 

оста-

вался

 

въ

 

памяти

 

м.

 

Филарета.

 

Избравши

 

мѣстомъ

 

особыхъ
уединенныхъ

 

подвиговъ,

 

за

 

15

 

лѣтъ

 

до

 

своей

 

кончины,

 

Кіев-
скую

 

Галсѣевскую

 

пустынь,

 

м.

 

Филаретъ

 

устроилъ

 

въ

 

ней
на

 

свой

 

счетъ

 

каменную

 

Покровскую

 

церковь

 

въ

 

воспомина-

ніе

 

своего

 

рожденія

 

при

 

церкви

 

Покрова

 

Пресвятыя

 

Бого-
родицы.

Много

 

воспоминаній

 

осталось

 

у

 

м.

 

Филарета

 

о

 

простотѣ
жизни

 

подъ

 

отчимъ

 

кровомъ

 

въ

 

с.

 

Высокомъ,

 

точнѣе

 

близъ
села

 

Высокаго,

 

не

 

лишеннаго

 

поэтической

 

прелести

 

по

 

своему

географическому

 

положенію.

 

Невдалекѣ

 

отъ

 

села

 

съ

 

одной
стороны

 

видѣдась

 

превосходная

 

роща,

 

съ

 

другой

 

разстилался

открытый

 

долъ,

 

тянулись

 

богатые

 

помѣщичьи

 

сады,

 

а

 

между

ними

 

струилась

 

быстрая

 

рѣка

 

Сосна

 

и

 

блестѣло

 

озеро

 

Ня-
мецъ.

 

Съ

 

особымъ

 

чувствомъ,

 

украшенный

 

сѣдинами,

 

звѣздами

 

и

брилліантами,

 

м.

 

Филаретъ

 

сидя

 

въ

 

не

 

менѣе

 

поэтической
мѣстности—Голсѣевской

 

пустыни,

 

воспоминалъ

 

о

 

томъ,

 

какъ

лріятно

 

было

 

ему

 

сидѣтъ

 

на

 

пасѣкѣ

 

родителя

 

и

 

караулить

рои..,

 

а

 

спать-

 

подъ

 

сараемъ

 

насѣнѣ.

 

Будучи

 

митрополитомъ,

во

 

время

 

посѣщенія

 

отчаго

 

крова,

 

гдѣ

 

жила

 

его

 

сестра,

 

Фи-
ларетъ,

   

воспоминая

 

дѣтство,

 

просилъ

 

отпустить

 

спать

 

его

 

на
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сѣно

 

въ

 

сарай,

 

гдѣ

 

бывало

 

спалъ

 

съ

 

братьями,

 

или

 

же

 

ло-

жился

 

спать

 

на

 

соломѣ

 

въ

 

комнатѣ

 

на

 

полу...

 

Впрочемъ,
тутъ

 

онъ

 

не

 

столько

 

спалъ,

 

сколько

 

молился

 

и

 

писалъ.

Воспитанный

 

съ

 

дѣтства

 

въ

 

простотѣ,

 

граничившей

 

съ

 

стро-

гой

 

суровостью,

 

м.

 

Филаретъ

 

въ

 

молодости

 

искалъ

 

подвига.

Еще

 

во

 

время

 

школьнаго

 

своего

 

воспитанія

 

въ

 

духов,

 

учи-

лищѣ

 

и

 

семинаріи

 

онъ

 

рѣшался

 

даже

 

уйти

 

тайкомъ

 

въ

 

мо-

настырь,

 

но

 

оба

 

раза

 

его

 

удерживали

 

силой

 

и

 

возвращали

съ

 

дороги.

 

Не

 

духовная

 

школа,

 

а

 

домашнее

 

воспитаніе

 

дало^

такое

  

направленіе

 

мыслямъ

 

юноши.

„Первоначальное

 

домашнее

 

воспитаніе

 

получилъ

 

я,

 

вос-

поминалъ

 

м.

 

Филаретъ,

 

подъ

 

добрымъ

 

родительскимъ

 

надзо-

ромъ

 

и

 

въ

 

строгомъ

 

исполненіи

 

правилъ

 

благочестія.

 

Самымъ
успѣхомъ

 

хорошимъ

 

въ

 

наукахъ

 

и

 

въ

 

училищѣ,

 

и

 

въ

 

семи-

наріи

 

я

 

обязанъ

 

былъ

 

именно

 

тому,

 

что

 

сбереженъ

 

былъ

 

въ

домѣ

 

родительскомъ

 

съ

 

издѣтства

 

отъ

 

неблагопріятныхъ

 

со-

обществъ

 

и

 

дурныхъ

 

къ

 

чему-либо

 

навыковъ".

 

Товарищи
Ѳеодора

 

по

 

классу

 

были

 

далеко

 

не

 

сверстниками

 

ему

 

и

годились,

 

пожалуй,

 

въ

 

отцы,

 

поступая

 

въ

 

піитику

 

и

 

рито-

рику

 

уже

 

съ

 

бородами

 

Эти

 

товарищи

 

положительно

 

забавля-
лись

 

Ѳеодоромъ

 

Георгіевичемъ,

 

какъ

 

малымъ

 

ребенкомъ,

 

и

тѣмъ

 

самымъ

 

только

 

мѣшали

 

его

 

занятіямъ.
Родители

 

Ѳеодора,

 

понимая,

 

что

 

первѣйшій

 

и

 

священ-

нѣйшій

 

ихъ

 

долгъ — воспитать

 

дѣтей,

 

старались

 

вложить

 

въ

 

н

 

хъ

при

 

самомъ

 

воспитаніи

 

все,

 

что

 

имѣли

 

въ

 

себѣ

 

добраго

 

и

полезнаго,

 

какъ

 

въ

 

нравственномъ

 

и

 

умственномъ,

 

такъ

 

и

 

въ

физическомъ

 

ижитейско-практическомъ

 

отношеніи.

 

И

 

они

 

были
счастливы,

 

что

 

воспитательные

 

ихъ

 

труды

 

не

 

пропали

 

даромъ.

Они

 

радовались,

 

видя

 

въ

 

дѣтяхъ

 

добрые

 

успѣхи

 

и

 

плоды

воспитанія.

 

А

 

добрый

 

„сыночекъ

 

Ѳеденька"

 

положительно

былъ

 

утѣхой

 

для

 

родителей.

 

Ѳеденька,

 

по

 

словамъ

 

его

 

отца,

не

 

измѣнидся,

 

когда

 

сдѣлался

 

епископомъ

 

Филаретъ,

 

и,

 

ка-

жется,

 

сталъ

 

даже

 

лучше.

Многому

 

доброму

 

могъ

 

научиться

 

м.

 

Филаретъ

 

отъ

 

сво-

ихъ

 

добрыхъ

 

родителей,

 

служившихъ

 

самымъ

 

лучшимъ

 

при-

мѣромъ

 

для

 

дѣтей.

 

Въ

 

духовномъ

 

завѣщаніи

 

онъ

 

самъ

 

харак-

теризуем

 

ихъ,

 

какъ

 

людей

 

благочестивыхъ.

 

„Родился

 

я,

 

го-

ворилъ

 

онъ,

 

подъ

 

Матернимъ

 

Пресв.

 

Владычицы

 

святымъ

иокровомъ

 

отъ

 

благочестныхъ

 

родителей

 

іерея

 

Георгія

 

и

 

Ана-
стасе".

   

Іерейское

 

достоинство

  

Георгія

   

могло

  

приближаться»
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къ

 

идеалу,

 

выраженному

 

въ

 

ставленной

 

грамотѣ,

 

которую

 

юно-

ша

   

Ѳеодоръ

 

зналъ

 

наизусть.

Благочестіе

 

самихъ

 

родителей

 

и

 

ихъ

 

дѣтей

 

воспитывалось

не

 

въ

 

роскоши,

 

хотя

 

и

 

не

 

въ

 

бѣдности,

 

благодаря

 

тому,

 

что

вся

 

семья

 

о.

 

Георгія

 

была

 

трудолюбивѣйшей.

 

У

 

родителей

Филарета

 

было

 

восемь

 

человѣкъ

 

дѣтей;

 

кромѣ

 

нихъ

 

при

 

о.

Георгіи

 

жили

 

его

 

отецъ —старец ь

 

и

 

братъ

 

жены

 

діаконъ
Іоаннъ.

 

Особенно

 

трудно

 

было

 

матери

 

Ѳеодора,

 

обходившейся
безъ

 

прислуги.

 

И

 

дѣти,

 

видя

 

трудолюбіе

 

родителей,

 

много

хлопотали

 

по

 

хозяйству

 

въ

 

помощь

 

поетоянпымъ

 

и

 

наемнымъ

работникамъ.

 

Особеннымъ

 

усердіемъ

 

и

 

въ

 

этомъ

 

отношеніа
отличался

 

Ѳеодоръ.

 

Онъ

 

жалъ,

 

косилъ,

 

возилъ

 

снопы

 

въ

 

жит-

ницы

 

и

 

молотилъ.

 

Когда

 

прочіе

 

братья

 

его

 

еще

 

спали

 

онъ

рапымъ-рано,

 

до

 

восхода

 

солнца,

 

прежде

 

работниковъ

 

хлопо-

талъ

 

по

 

сбораыъ

 

рабочихъ

 

на

 

поле

 

и

 

цѣлыяи

 

днями

 

нахо-

дился

 

при

 

нихъ.

 

Всегдашнимъ

 

памягникоиъ

 

его

 

полевыхъ

работъ

 

былъ

 

согнутый

 

мизинецъ

 

лѣвой

 

руки,

 

который

 

онъ

 

по-

рѣзалъ

 

во

 

время

 

жатвы

 

хлѣба.

 

Во

 

время

 

училищнаго

 

курса

въ

 

Орловскомъ

 

дух.

 

училищѣ,

 

гдѣ

 

ныпѣ

 

архіер.

 

домъ,

 

уче-

никъ

 

Ѳеодоръ

 

работалъ

 

съ

 

своими

 

квартирными

 

хозяевами,

 

-

таковъ

 

однодворецъ

 

Селиховъ

 

в

 

ь

 

нижней

 

монастырской

 

слободкѣ.
•Съ

 

ними

 

мальіикъ

 

Ѳеодоръ

 

возилъ

 

снопы

 

и

 

когда,

 

уже

 

мит-

рополитомъ

 

,

 

проѣзжалъ

 

изъ

 

Петербурга

 

въ

 

Кіевъ

 

чрезъ

Орелъ,

 

счелъ

 

долгомъ

 

навѣстить

 

своего

 

старца

 

хозяина

 

и

вспомпилъ

 

про

 

старину.

Личный

 

трудъ

 

въ

 

дѣтствѣ

 

и

 

юношествѣ

 

впослѣдствіи
много

 

помогалъ

 

святителю

 

при

 

распоряженіяхъ

 

поэкономиче-

скимъ

 

дѣламъ.

 

Во

 

время

 

своихъ

 

поѣздокъ

 

по

 

епархіямь
Филаретъ

 

часто

 

обращалъ

 

вниманіе

 

на

 

учащихся

 

дѣтей

 

ду-

ховенства

 

и

 

справлялся —работаютъ

 

ли

 

они

 

дома.

 

Хозяйство
самого

 

духовенства

 

также

 

не

 

ускользало

 

изъ

 

его

 

внимапія.
Вполнѣ

 

справедливо

 

было

 

замѣчаніе

 

святителя,

 

что

 

дѣти

 

духо-

венства,

 

ничего

 

не

 

дѣлавшіе

 

во

 

время

 

долгихъ

 

лѣтнихъ

 

ка-

никулъ,

 

и

 

въ

 

школу

 

переносили

 

привычку

 

лѣптяйничать

 

и

что

 

при

 

работахъ

 

никакая

 

дурь

 

въ

 

голову

 

не

 

лѣзла,

 

а

послѣ

 

трудовъ

 

ѣлась

 

вкусно

 

всякая

 

и

 

даже

 

самая

 

простая

пища,

 

спалось

 

крѣпко,

 

силы

 

свѣжѣли

 

и

 

все

 

тѣло

 

здоровѣло
и

 

являлась

 

„mes

 

sana

 

in

 

corpore

 

sano".

 

Владыка

 

по

 

личному

опыту

 

зналъ,

 

что

 

родители

 

доллшы

 

быть

 

примѣрами

 

для

 

дѣ-
тей

 

и

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи.

  

Поэтому

 

Филаретъ

 

не

 

содѣйство-
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вадъ

 

принятіюна

 

казенное

 

содержаиіе

 

дѣтей

 

тѣхъ

 

родителей,
которые

 

не

 

вели

 

хозяйства

 

и

 

считалъ

 

за

 

лучшее

 

благотворить
имъ,

 

но

 

только — чрезъ

 

инспекцію....

 

Такіе

 

взгляды

 

на

 

физи-
ческое

 

воспиганіе

 

выработались

 

у

 

м.

 

Филарета

 

подъ

 

отчимъ

кровомъ

 

и

 

остались

 

навсегда.

До- школьное

 

обученіе

 

грамотѣ

 

въ

 

домѣ

 

родителей

 

у

Ѳеодора

 

шло

 

по

 

правиламъ,

 

выработаннымъ

 

еще

 

въ

 

первой
полованѣ

 

XVIII

 

в.

 

По

 

этимъ

 

правиламъ

 

требовалось

 

начи-

нать

 

ученіе

 

дѣтей

 

съ

 

семилѣтняго

 

возраста

 

и

 

учить

 

ихъ

 

въ

родительскихъ

 

домахъ

 

словено-россійской

 

грамотѣ,

 

т.

 

е.

 

бук-
варю

 

съ

 

десятословіемъ,

 

часослову,

 

псалтири

 

и

 

скорописи,

 

но

не

 

болѣе

 

трехъ

 

лѣтъ,

 

а

 

затѣмъ

 

отдавать

 

въ

 

школу.

 

Самъ
Филареп,

 

въ

 

бытность

 

архіереемъ,

 

принимая

 

участіе

 

въ

 

обу-
ченіи

 

сирогъ— племянниковъ —дѣтей

 

своего

 

брата

 

Гавріила,

 

въ

чпслѣ

 

которыхъ

 

былъ

 

Яковъ,

 

приснопамятный

 

Казанскій

 

свя-

титель

 

Антопій,

 

рекомендовал!,

 

держаться

 

этой

 

же

 

програм-

мы,

 

а

 

не

 

начинать

 

обученіе

 

баснями,

 

на

 

которыхъ

 

нельзя

воспитать

 

добрыхъ

 

пастырей.

 

Младшаго

 

изъ

 

племянниковъ—

Сережу,

 

крестника

 

самого

 

м,

 

Филарета,

 

онъ

 

не

 

совѣтовалъ
отдавать

 

нѣмцамъ

 

въ

 

Москву.

 

Подъ

 

нѣмцами

 

онъ

 

разумѣлъ
семейство

 

одного

 

изъ

 

младшихъ

 

своихъ

 

родныхъ

 

братьевъ
Семена

 

(по

 

фамиліи

 

Раичъ),

 

служившаго

 

при

 

Московскомъ
Университетѣ

 

и

 

извѣстнаго

 

литератора,

 

женатаго

 

на

 

нѣмкѣ.
Съ

 

понятіемъ

 

„пѣмецъ"

 

у

 

русскихъ

 

людей

 

долго

 

соединялось

все 5

 

что

 

шло

 

въ

 

разрѣзъ

 

съ

 

исконными

 

русскими

 

понятіями
о

 

религіозно-нравственномъ

 

воспитаніи

 

и

 

обученіи.
Ѳеодоръ

 

началъ

 

учиться

 

въ

 

домѣ

 

родителя

 

съ

 

шести

лѣтъ

 

подъ

 

руководствомъ

 

дѣда

 

о.

 

Никиты,

 

любившаго

 

его

 

бо-
лѣе

 

другихъ

 

внуковь

 

за

 

кротость,

 

смиреніе

 

и

 

послушаніе;
тогда

 

же

 

Ѳеодоръ

 

проявилъ

 

чрезвычайное

 

усердіе

 

къ

 

церкви

и

 

богослуженію.

 

Въ

 

лицѣ

 

молодого

 

юноши

 

гармонически

 

со-

четались

 

наука

 

и

 

церковность.

 

Восьми

 

лѣгь

 

онъ

 

уже

 

читалъ

каѳизмы

 

въ

 

храмѣ,

 

подавалъ

 

кадило

 

въ

 

алтарѣ,

 

выносилъ

подсвѣчники

 

и

 

звонилъ

 

на

 

колокольнѣ.
Вмѣстѣ

 

съ

 

Часословомъ

 

и

 

Псалтирью

 

въ

 

домѣ

 

отца

Ѳеодоръ

 

выучился

 

латинскому

 

языку,

 

и

 

десяти

 

лѣтъ

 

при-

нять

 

былъ

 

прямо

 

во

 

второй

 

клаесъ

 

Орловскаго

 

дух.

 

училища.

Здѣсь,

 

часто

 

подвергаясь

 

обпдалъ

 

со

 

стороны

 

старшихъ

 

то-

варищей,

 

онъ

 

окончилъ

 

философскій

 

курсъ,

 

а

 

затѣмъ

 

въ

1795

 

г.,

 

какъ

 

способный

 

ученикъ,

 

переведенъ

 

былъ

 

въ

 

Сѣвскъ
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въ

 

богословскій

 

классъ.

 

Тутъ

 

была

 

резиденція

 

архіерея.

 

Бу-
дучи

 

14

 

лѣтъ,

 

Ѳеодоръ,

 

почувствовавъ

 

пламенное

 

стремленіе
къ

 

монашеству,

 

собрался

 

скрыться

 

въ

 

Площанскую

 

или

 

Бѣ-
лобережскую

 

пустынь.

 

Въ

 

первый

 

разъ

 

онъ

 

рѣшился

 

тайно

 

уйти
изъ

 

дома

 

родителей,

 

но

 

былъ

 

возвращенъ

 

съ

 

дороги

 

стар-

шимъ

 

братомъ

 

Василіемъ;

 

второй

 

разъ

 

онъ

 

собирался

 

уйти
въ

 

монастырь

 

съ

 

однимъ

 

изъ

 

жителей

 

гор.

 

Орла,

 

но

 

этотъ

послѣдній

 

выдалъ

 

тайну

 

Ѳеодора

 

его

 

родителямъ,

 

которые

удержали

 

юношу

 

отъ

 

столь

 

ранняго

 

поступленія

 

въ

 

мона-

стырь,

 

обѣщавъ,

 

впрочемъ,

 

отпустить

 

его,

 

по

 

окончаніи

 

курса

въ

 

семинаріи.
Въ

 

1797

 

г.

 

онъ

 

кончилъ

 

курсъ

 

семинаріи

 

и

 

1-го

 

марта

1798

   

г.

 

опредѣленъ

 

былъ

 

учителемъ

 

поэзіи

 

и

 

греческаго

 

язы-

ка

 

въ

 

нисшій

 

классъ

 

Сѣвской

 

семинаріи.

 

Попытки

 

отца

устроить

 

сына

 

на

 

свое

 

мѣсто.

 

тотчасъ

 

по

 

окончаніи

 

курса

въ

 

Сѣвской

 

семинаріи,

 

оказались

 

неудачными.

 

Много

 

мѣстъ
отецъ

 

изъѣздилъ

 

съ

 

сыномъ,

 

но

 

то

 

женихъ

 

не

 

нравился

невѣстѣ,

 

то,

 

наоборотъ,

 

невѣста

 

жениху.

 

Видимо

 

сама

 

судь-

ба

 

была

 

за

 

Ѳеодора

 

и

 

онъ

 

окончательно

 

рѣшилъ

 

принять

 

мо-

нашество.

 

Не

 

прошло

 

двухъ

 

лѣтъ

 

послѣ

 

назначенія

 

Ѳеодора
учителемъ

 

Сѣвской

 

семинаріи,

 

какъ

 

онъ,

 

22

 

апрѣля

 

(день
его

 

ангела),

 

подалъ

 

прошэніе

 

о

 

монашествѣ;

 

7

 

ноября,

 

на

20-мъ

 

году,

 

онъ

 

былъ

 

пострижевъ

 

преосвященнымъ

 

Аполлосомъ,
а

 

9

 

ноября

 

посвященъ

 

въ

 

іеродіакона.

 

Въ

 

санъ

 

іеромонаха
его

   

носвятилъ

   

уже

  

преемникъ

   

Аполлоса

   

Досиѳей

   

(13

  

янв.

1799

  

г.),

 

не

 

увѣдомивъ

 

предварительно

 

о

 

томъ

 

самого

 

іерод.
Филарета.

 

При

 

самомъ

 

служены

 

литургіи

 

13

 

января,

 

Доси-
ѳей

 

во

 

время

 

Херувимской

 

подозвалъ

 

къ

 

себѣ

 

Филарета

 

и

приказалъ

 

ему

 

быть

 

готовымъ

 

къ

 

рукопоЛоженію

 

въ

 

санъ

священства.

Повышенія

 

по

 

службѣ

 

Филарета

 

сначала

 

шли

 

весьма

 

быстро:
вскорѣ

 

послѣ

 

посвященія

 

въ

 

іеромоваха

 

онъ

 

былъ

 

сдѣланъ
префектомъ

 

(инспекторомъ)

 

Сѣвской

 

семинаріи,

 

а

 

чрезъ

 

три

года,

 

23

 

лѣтъ

 

отъ

 

роду,

 

онъ

 

занялъ

 

должность

 

ректора

 

въ

 

санѣ
игумена.

Во

 

время

 

своей

 

службы

 

въ

 

Сѣвской

 

семинаріи

 

Филаретъ
не

 

разъ

 

пытался

 

оставить

 

ученую

 

карьеру

 

и

 

уйти

 

въ

 

мона-

стырь—сначала

 

въ

 

Бѣлобережскую

 

пустынь,

 

о

 

чемъ

 

подалъ

 

про-

шеніе.

 

Досиѳей,

 

однако,

 

не

 

далъ

 

хода

 

его

 

прошенію;

 

въ

 

дру-

гой

 

разъ,

   

будучи

   

уже

   

префектомъ

   

и

 

учителемъ

  

философш,
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онъ

 

задумалъ

 

перейти

 

въ

 

Сергіеву

 

Лавру,

 

во

 

съ

 

тѣмъ.

 

чтобы
там'ь,

 

въ

 

знаменитой

 

въ

 

то

 

время

 

Троицкой

 

семвваріи,

 

про-

цвѣтавшей

 

подъ

 

ближаР

 

шимъ

 

рукоюдствомъ

 

моековеьаго

 

мит-

рополита

 

Платона,

 

усовершенствоваться

 

въ

 

наукахъ.

 

Семи-
нарское

 

образование

 

въ

 

Сѣвскѣ

 

не

 

удовлетворяло

 

молодого

учеваго.

 

Филаретъ

 

началъ

 

даже

 

переписку

 

объ

 

этомъ

 

съ

 

са-

мвмъ

 

митр.

 

Платовомъ,

 

согласиішвмся

 

удовлетворить

 

желапію
Филарета;

 

но

 

владыка

 

Дооиѳей

 

не

 

желалъ

 

отпускать

 

отъ

 

себя
Филарета

 

и.

 

не

 

спросившись

 

его.

 

отписала,

 

м.

 

Платону, что

 

Фи-
ларетъ

 

оставилъ

 

свсе

 

вамѣревіе

 

о

 

шремѣшеніи

 

въ

 

Лавру.
Какъ

 

бы

 

въ

 

ьаіраду

 

на

 

лгппніе

 

права

 

спіе

 

поучиться,

 

въмартѣ
1

 

с 02

 

г.,

 

по

 

представлю бію

 

Досиѳея,

 

Филаретъ

 

былъ

 

назва-

ч

 

енъ

 

ректоромъ

 

ееыиварів

 

и

 

учителемъ

 

богословія

 

и

 

опредѣ-
л

 

евъ

 

вастоятелемъ

 

Свѣвскаго

 

мовастыря.

 

Ба

 

новой

 

должно-

сти

 

и

 

богословской

 

ъаосдрѣ

 

объ

 

усиленно

 

занялся

 

ввучевіемъ
с

 

Еято-отеческвхъ

 

писаній

 

и

 

богосдовсквхъ

 

системъ.

 

При

 

уси-

л

 

еввихъ

 

трудахъ

 

къ

 

Филарету

 

врввязалась

 

лихорадка,

 

мучив-

шая

 

его

 

вочти

 

три

 

года,

   

такъ

 

что

   

молодой

 

ректоръ

 

едва

 

не

сопзелъ

 

въ

 

могилу.

Въ

 

1804

 

г..

 

вакавувѣ

 

Св.

 

Троицы,

 

по

 

пути

 

изъ

 

Кіева

 

съ

богомолья

 

самъ

 

м.

 

Блатовъ

 

навѣстилъ

 

Сѣвскъ

 

и

 

тамошнюю

семвваріго.

 

Ректоръ

 

Филаретъ

 

сумѣлъ

 

показать

 

себя

 

началь-

н вкомъ

 

и

 

хозяввоыа.

 

въ

 

сеииварів;

 

затѣмъ

 

во

 

время

 

пред-

ставлена,

 

въ

 

архісрейскихъ

 

иалатахъ

 

обнаружила,

 

ораторскій
та

 

ланть,

 

сказавъ

 

м.

 

Платову

 

рѣчь.

 

которая

 

такъ

 

понравилась

П

 

латону,

 

что

 

то/гъ

 

не

 

утерпѣлъ.

 

чтобы

 

не

 

сказать

 

вслухъ:

я

 

такая

 

рѣчь

 

годилась

 

бы

 

у

 

него

 

и

 

въ

 

Троицѣ",

 

т.

 

е.

 

въ

Т

 

ровиков

 

семвваріи.

 

Видимо,

 

это

 

замѣчавіе

 

послужило

 

нача-

л

 

омъ

 

одлаждевія

 

Десвеея

 

къ

 

Филарету.
Усвѣхи

 

caiioofj

 

азсвавія

 

Филарета,

  

помимо

   

сто

   

личваго

труда,

 

мвего

 

зависали

 

еп;е

 

ста

 

тою.

 

что

 

семинарская

 

корпо

р

 

авія

   

въ

 

Савскѣ

   

врсмевъ

   

Филарета

   

кожетъ

   

быть

   

иазвав-

о

 

бразцовой.

   

По'

   

словамъ

   

извѣстпаго

 

духовгаго

   

композитор

протоіерея

   

Петра

   

Ивановича

   

иурчавювога.

   

Оыішаіо

   

тоід

с

 

вяшеввикоиъ

 

въ

 

Сѣвсъѣ

   

и

 

реіевтоиъ

 

архіеревсіаго

 

хора

близко

 

стояБшаю

 

къ

 

слуаиъівв^ъ

 

ьъ

 

кмиварів.

 

(іа

 

го'ьняд
и

 

въ

   

людей

    

врскрасвъ.іъ. -

   

Т}лдо.ік,Сі.іъ,ѵі

 

.

   

і

 

(]

 

<-.н

 

іміь

 

i.

 

:

 

'j

трезвыхъ.

    

Віѣ

 

жили,

   

ваіг

 

)<;-і;юе

 

(уаіщ.

    

(хдл.'ип

    

п\т
каждый

 

день,

   

ввлв

 

чай,

   

баъдовали.

   

іелв

 

у'чЧвкс-

 

рлиппір

и

 

шутили, —

 

и

 

время

 

среди

 

дрз^ей

 

текло

 

веьввво

 

и

 

вріятво.
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Но

 

Филарету

 

скоро

 

было

 

суждено

 

оставить

 

эту

 

милую

•семью,

 

во

 

главѣ

 

которой

 

онъ

 

всталъ,

 

какъ

 

начальникъ.

 

Рек-
торъ

 

Филаретъ

 

разошелся

 

съ

 

еписк.

 

Досиѳеемъ

 

по

 

вопросу

 

о

переводѣ

 

семинаріи

 

изъ

 

Сѣвска

 

въ

 

г.г.

 

Орелъ;

 

ректоръ

 

яастаи-

валъ

 

на

 

переводѣ,

 

а

 

архіерей

 

желалъ

 

оставить

 

семинарію

 

въ

Сѣвскѣ.

 

Въ

 

результатѣ

 

такого

 

разногласия

 

получился

 

совершенно

неожиданный

 

переводъ

 

Филарета

 

ректоромъ

 

въ

 

Уфу,

 

хотя

 

и

съ

 

вовведеніемъ

 

въ

 

санъ

 

архимандрита

 

и

 

назначеніемъ

 

на-

стоятелемъ

 

тамошняго

 

третьекласснаго

 

Успенскаго

 

монастыря.

Сослуживцы

 

Филарета,

 

удивленные

 

неожиданностью

 

его

 

пере-

вода,

 

со

 

слезами

 

проводили

 

своего

 

начальника

 

почти

 

въ

 

Си-
бирь,

 

гдѣ

 

вскорѣ

 

началась

 

не

 

жизнь,

 

а

 

скорбное

 

житіе

 

рек-

тора

 

Филарета.
По

 

пути

 

въ

 

Уфу

 

Филаретъ

 

на

 

Перервѣ

 

видѣлся

 

съ

 

м.

Платономъ.

 

Здѣсь

 

они

 

вспомнили

 

о

 

намѣреніи

 

Филарета

 

по-

ступить

 

въ

 

Лавру

 

и

 

Троицкую

 

семинарію.

 

М.

 

Платонъ

 

на

слова

 

Филарета,

 

что— „вѣрно

 

такъ

 

было

 

угодно

 

Богу", — за-

мѣтилъ,—

 

„яѣтъ.,.

 

Богу-то

 

угодно

 

было,

 

да

 

злые

 

люди

 

помѣ-
шали".

Въ

 

Уфу

 

Филаретъ

 

прибылъ

 

зимой,

 

на

 

святкахъ,

 

въ

сопровожденіи

 

брата

 

Гавріила,

 

ученика

 

философскаго

 

класса,

отца

 

покойнаго

 

Казапскаго

 

архіепископа

 

Антонія.

 

Уфимская
семинарія

 

и

 

Успенскій

 

монастырь

 

были

 

далеко

 

не

 

то,

 

что

Сѣвская

 

семинарія

 

и

 

Свѣнскій

 

монастырь.

 

Филаретъ

 

даже

заплакалъ,'

 

когда

 

увидѣлъ

 

все

 

убожество

 

своего

 

воваго

 

мона-

стыря.

 

Только

 

ласки

 

уфимскаго

 

владыки

 

Амвросія

 

(Келем-
бета)

 

и

 

занятія

 

въ

 

семинаріа,

 

а

 

также

 

устройство

 

монастыря

заставляли

 

его

 

забывать

 

горе.

 

Въ

 

1806

 

году

 

25

 

мая

 

Амвро-
сій

 

(Келембетъ)

 

былъ

 

перевеіенъ

 

въ

 

Тобольскъ,

 

оставивъ

Филарета

 

въ

 

сгорѣвшей

 

5

 

марта

 

того

 

же

 

года

 

семиваріп.
Тогда

 

то

 

для

 

Филарета

 

и

 

наступаютъ

 

самые

 

скорбные

 

дня.

Преемникъ

 

Амвросія

 

Августинъ

 

(Сахаровъ),

 

человѣкъ

 

стран-

ный

 

по

 

характеру ,

 

былъ

 

настроепъ

 

противъ

 

Филарета
Орловскимъ

 

епископомъ

 

Досиѳеемъ

 

и

 

пять

 

лѣтъ

 

положитель-

но

 

изводилъ

 

ректора

 

и

 

доводилъ

 

его

 

до

 

того,

 

что

 

Филаретъ
собирался

 

оставить,

 

учебпую

 

службу

 

и

 

уйти

 

въ

 

монастырь,

Августинъ

 

постоянно

 

дѣ.іалъ

 

ему

 

рѣзкіе

 

выговоры

 

и

 

келейно,
и

 

щблвчно,

 

даже

 

въ

 

церкви

 

во

 

время

 

богослуженія,

 

и

 

въ

семинаріи,

 

въ

 

присутствіи

 

учепиковъ.

 

Преосвященный

 

обви-
нялъ

 

ректора

  

въ

 

небереженіи

   

матеріальныхъ

  

интересовъ

 

се-



—

 

1489

 

—

минаріи,

 

въ

 

жестокость

 

обращеніи

 

съ

 

учениками,

 

въ

 

неакку-

ратность

 

исполненіи

 

ректорскихъ

 

и

 

учительскихъ

 

обязанностей
и

 

т.

 

п.

 

Обрушившись

 

съ

 

страшной

 

силой

 

на

 

Филарета,

 

Авгу-
стинъ

 

въ

 

іюнѣ

 

1808

 

г.

 

рѣшился

 

даже

 

донести

 

Св.

 

Синоду,
что

 

архим.

 

Филаретъ,

 

по

 

разстроенному

 

здоровью

 

и

 

истоще-

нію

 

силъ,

 

чувствуетъ

 

себя

 

неспособнымъ

 

къ

 

исполнение

 

воз-

ложенныхъ

 

на

 

него

 

должностей

 

по

 

семинаріи,

 

консисторіи

 

и

монастырю

 

и

 

проситъ

 

объ

 

увольненіи

 

въ

 

монастырь

 

на

 

одну

настоятельскую

 

должность.

 

Законникъ

 

архіерей

 

пропигалъ

 

и

объ

 

освидѣтельствованіи

 

здоровья

 

архимандрита

 

мѣстной

 

вра-

чебной

 

управой.,.

 

Чрэзъ

 

три

 

мѣсяца

 

Августинъ

 

прислалъ

 

въ

Синодъ

 

другое

 

донесеніо

 

о

 

сдѣланномъ

 

на

 

Филарета

 

денеж-

ноыъ

 

начетѣ

 

(И.

 

А.

 

Чистовичъ.

 

Руководящее

 

дѣятели

 

духов-

наго

 

просвѣщенія

 

въ

 

Россіи...

 

Спб.

 

1894

 

г.,

 

стр.

 

262).

 

Въ
результатѣ

 

всего

 

этого

 

явился

 

сложный

 

судебный

 

процеесъ,

производившійся

 

по

 

всѣмъ

 

правиламъ

 

тогдашняго

 

времени

 

въ

Духовной

 

Консисторіи.

 

Августинъ

 

самъ

 

прнсутствовалъ

 

при

допросахъ

 

подсудимаго

 

и

 

если

 

послѣдній

 

рѣшался

 

возражать

противъ

 

какого-либо

 

обвиненія,

 

то

 

составлялись

 

акты

 

объ
оскорбленіи

 

Его

 

Преосвященства

 

и

 

Конспсторіи.

 

Все

 

это

архим.

 

Филаретъ

 

переносилъ

 

терпѣливо,

 

но

 

когда

 

увидѣлъ,
что

 

обвиненіямъ

 

на

 

него

 

нѣтъ

 

копна

 

и

 

что

 

они

 

признаются

начальствомъ,

 

будучи

 

подведены

 

подъ

 

разныя

 

статьи

 

Уложе-
нія

 

,

 

Генеральнаго

 

и

 

Духовнаго

 

регламентовъ,

 

Воиескаго
устава,

 

манифестовъ,

 

синодскихъ

 

и

 

сепатскихъ

 

указовъ,

 

совер-

шенно

 

неподходнщихъ

 

къ

 

его

 

дѣлу,

 

то

 

рѣшился

 

перенести

дѣло

 

въ

 

Св.

 

Синодъ

 

(Н.

 

Чернавскій.

 

Исторія

 

Оренбургской
епархіи,

 

т.

 

II,

 

стр.

 

134 — 135).

 

При

 

этомъ

 

Филаретъ

 

линп'нъ

былъ

 

жалованья....

 

Неизвѣстно

 

чѣмъ

 

бы

 

дѣло

 

кончилось

 

въ

Синодѣ,

 

если

 

бы

 

у

 

Филарета

 

въ

 

Петербурге

 

не

 

нашлось

 

за-

щитника

 

въ

 

лицѣ

 

стараго

 

друга

 

по

 

службѣ

 

въ

 

Сѣвскѣ

 

прот.

П.

 

И.

 

Турчанинова,

 

перешедшаго

 

въ

 

Петербурга

 

До

 

разбора
дѣла

 

въ

 

Петербургѣ,

 

Филаретъ

 

въ

 

1810

 

г.

 

18окт.

 

былъ

 

переве-

денъ

 

еще

 

дальше

 

въ

 

Сибирь,

 

сначала

 

только

 

настоятелемъ

Тобольскаго

 

Знаменскаго

 

монастыря;

 

но

 

скоро,

 

10

 

декабря,
нослѣдовало

 

назначеніе

 

его

 

ректоромъ

 

старинной

 

Тобольской
семішаріи

 

къ

 

прежнему

 

своему

 

начальнику

 

Алвросію

 

(Келем-
бету).

 

Между

 

тѣмъ

 

Августинъ

 

представилъ

 

въ

 

Синодъ

 

дѣло
такъ,

 

что

 

просилъ

 

возвратить

 

архим.

 

Филарета

 

въ

 

Уфу

 

для

возложенія

 

на

 

него

 

строгаго

 

монашескаго

 

искуса.

   

Но

 

вмѣсто

108*
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возвращенія

 

подсудимаго

 

въ

 

Уфу

 

самъ

 

Августинъ

 

по

 

этому

дѣлу

 

получилъ

 

замѣчаніе

 

отъ

 

Синода,

 

чтобы

 

онъ

 

„въ

 

образѣ
управленія

 

ввѣренною

 

ему

 

епархіей

 

не

 

былъ

 

тягостнымъ...

 

и

впредь

 

поступалъ

 

сообразно

 

правиламъ

 

свв.

 

отецъ

 

иапостолъ".
На

 

далекомъ

 

сѣверѣ

 

почти

 

южный

 

человѣкъ

 

однако

 

не-

сколько

 

вздохнулъ ,

 

будучи

 

снова

 

обласканъ

 

Амвросіемъ.
Скорбное

 

время

 

не

 

прошло

 

безъ

 

пользы

 

для

 

Филарета.

 

Въ
горѣ

 

и

 

печали

 

онъ

 

научился

 

крѣпко

 

молиться

 

и

 

выучплъ

наизусть

 

всю

 

псалтирь

 

и

 

послѣднія

 

бесѣды

 

I.

 

Христа

 

съ

учениками,

 

находя

 

въ

 

нихъ

 

отраду

 

и

 

утѣшеніе.
Филаретъ

 

не

 

помнилъ

 

зла

 

въ

 

отвошеніи

 

Августина.

 

Бу-
дучи

 

уже

 

митрополитомъ

 

Кіевскимъ,

 

онъ

 

выхлопоталъ

 

при-

бавку

 

къ

 

пенсіи

 

бывшаго

 

своего

 

недоброжелателя,

 

жившаго

на

 

покоѣ

 

въ

 

Варницкомъ

 

монастырѣ

 

въ

 

Ростовѣ,

 

гдѣ

 

и

 

по-

гребенъ.

 

Въ

 

1842

 

г.

 

м.

 

Филаретъ

 

посѣтилъ

 

могилу

 

Августина
и

 

колѣнопреклонно

 

молился

 

во

 

время

 

всей

 

панихиды

 

за

 

упо-

кой

 

души

 

того,

 

кто

 

научилъ

 

его

 

терпѣнью ......

Три

 

года

 

Тобольской

 

службы

 

ректора

 

Филарета

 

прошли

въ

 

кипучей

 

деятельности

 

по

 

управленію

 

семинаріей,

 

препо-

даванію

 

въ

 

ней

 

и

 

постройкѣ

 

каменнаго

 

зданія

 

семинаріи.
Между

 

тѣмъ

 

въ

 

Синодѣ

 

обратили

 

вниманіе

 

на

 

опальнаго

 

рек-

тора.

 

Чрезъ

 

три

 

года

 

пребываиія

 

въ

 

настоящей

 

Сибири

 

Фи-
ларетъ,

 

въ

 

1813

 

г.

 

2

 

дек.,

 

былъ

 

вызванъ

 

въ

 

Петербургъ

 

на

чреду

 

съ

 

назначеніемъ

 

настоятелемъ

 

Волоколамскаго

 

мона-

стыря.

Въ

 

столицѣ

 

въ

 

первый

 

разъ

 

встрѣтились

 

два

 

знамени-

тыхъ

 

Филарета,

 

которымъ

 

суждено

 

было

 

впослѣдствіи

 

много

потрудиться

 

и

 

вмѣстѣ

 

и

 

врозь

 

въ

 

Русской

 

церкви

 

въ

 

каче-

стве

 

высшихъ

 

іерарховъ — одного

 

въ

 

Москвѣ,

 

другого— въ

Кіевѣ.
Совмѣстная

 

служба

 

двухъ

 

Филаретовъ

 

(Дроздова

 

и

 

Амфи-
театрова)

 

началась

 

почти

 

тотчасъ

 

по

 

прибытіи

 

послѣдняго
въ

 

Петербургъ;

 

онъ

 

въ

 

1814

 

г.

 

15

 

февр.

 

былъ

 

назначенъ

инспекторомъ

 

тамошней

 

духовной

 

академіи,

 

гдѣ

 

Филаретъ
Дролдовъ

 

былъ

 

уже

 

ректоромъ.

 

Въ

 

томъ

 

же

 

1814

 

г.

 

при

окончаніи

 

курса

 

первыми

 

студентами

 

академіи

 

(открытой

 

въ-

1809

 

г.)

 

и

 

открытіи

 

академической

 

конференціи

 

въ

 

1814

 

г.

оба

 

Филарета

 

и

 

ректоръ

 

семинаріи

 

Иннокентій

 

(Смирновъ)
наименованы

 

были

 

докторами

 

богословія.

 

Филареты

 

скоро

сошлись,

   

но

 

скоро

   

должны

   

были

   

и

 

разойтись

   

по

   

разнымъ
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мѣетамъ,

   

встрѣтившись

   

не

 

разъ

 

послѣ

 

въ

 

Москвѣ

 

чаще

   

въ

Петербургѣ,

 

въ

 

качествѣ

 

членовъ

 

Синода.
Въ

 

1814

 

г.

 

открыта

 

Московская

 

академія.

 

Нужны

 

были
дѣятели

 

для

 

ея

 

устройства

 

и

 

Петербургская

 

академія

 

въ

 

сен-

тябре

 

уступила

 

ей

 

одного

 

Филарета— именно

 

Амфитеатрова,
назначеннаго

 

туда

 

въ

 

инспектора

 

и

 

профессора

 

богословія.
Будучи

 

инспекторомъ,

 

Филаретъ

 

на

 

самомъ

 

дѣлѣ

 

сразу

 

ока-

зался

 

главнымъ

 

дѣятелемъ

 

въ

 

академіи,

 

такъ

 

какъ

 

первый

 

ея

ректоръ

 

архим.

 

Симеонъ,

 

по

 

болѣзни,

 

не

 

могъ

 

заниматься

академическими

 

дѣлами.

 

1-го

 

октября,

 

въ

 

день

 

Покрова

 

Пресв.
Богородицы,

 

академія

 

торжественно

 

открыта

 

при

 

самомъ

 

жи-

вѣйшемъ

 

участіи

 

инспектора,

 

сдѣлавшимся

 

менѣе

 

чѣмъ

 

чрезъ

два

 

года

 

оффиціально

 

(16

 

марта

 

1816

 

г.)

 

ректоромъ

 

ея,

по

 

выбытіи

 

Симеона;

 

въ

 

1817

 

г.

 

онъ

 

опредѣленъ

 

въ

 

настоя-

тели

 

первокласснаго

 

Воскресенскаго

 

монастыря,

 

имевуемаго

„Новый

 

Іерусалимъ".

 

Ревизовавшейся

 

Московскую

 

академію,
по

 

окончаніи

 

перваго

 

года

 

ея

 

существованія,

 

ректоръ

 

Петер-
бургской

 

академіи

 

архим.

 

Филаретъ

 

(Дроздовъ)

 

отозвался

 

объ
инспекторѣ

 

Филаретѣ,

 

„что

 

благочестіе

 

и

 

строгая

 

жизнь

 

да-

ютъ

 

важность

 

его

 

наставленіямъ

 

и

 

силу

 

его

 

власти.

 

Онъ

 

на-

зидаетъ

 

своимъ

 

примѣромъ

 

и

 

учащихся,

 

и

 

учащихъ".

 

Такой
же

 

отзывъ

 

тотъ

 

же

 

Филаретъ,

 

уже

 

будучи

 

епископомъ

 

Ре-
вельскимъ,

 

далъ

 

и

 

въ

 

1818

 

г.

 

о

 

Филаретѣ,

 

какъ

 

ректорѣ,
прибавивъ,

 

что

 

онъ

 

„сугубо"

 

оправдываетъ

 

свидѣтельство

 

о

немъ,

 

данное

 

раньше,

 

и

 

что

 

„общій

 

характеръ

 

академіи,

 

какъ

новаго

 

заведенія,

 

образовался

 

преимущественно

 

назидатель-

нымъ

 

дѣйствіемъ

 

его

 

характера"

 

(И.

 

А,

 

Чистовичъ.

 

Руково-
дящее

 

дѣятели...

 

стр.

 

263 — 264).
Такіе

 

отзывы

 

Филарета

 

о

 

Филаретѣ,

 

совершенно

 

расхо-

дившіеся

 

съ

 

отзывами

 

Августина,

 

не

 

были

 

плодомъ

 

всег-

дашней

 

дружбы

 

двухъ

 

Филаретовъ.

 

Студенты

 

первыхъ

 

кур-

совъ

 

Московской

 

академіи

 

называли

 

его

 

добрѣйшимъ

 

началь-

никомъ,

 

роднымъ

 

отцомъ,

 

подвижникомъ,

 

наполненнымъ

 

духа

благочеетія

 

и

 

христіанской

 

любви;

 

они

 

слушали

 

у

 

него

 

лек-

щи

 

богословія

 

съ

 

напраженнымъ

 

вниманіемъ

 

и

 

благоговѣніемъ,
потому

 

что

 

онъ

 

и

 

самъ

 

былъ

 

на

 

лекціяхъ

 

благоговѣинъ...
Кромѣ

 

преподаванія

 

догматическаго

 

богословія,

 

архи-

мандритъ

    

Филаретъ

    

добровольно

    

принялъ

    

на

   

себя

   

трудъ

•

 

объяснять

 

студентамъ

 

Евангелія

 

по

 

воскреснымъ

 

и

 

празднич-

•

 

нымъ

   

днямъ.

   

Эти

   

бесѣды

   

выслушивались

   

не

 

менѣе

 

внима-
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тельно,

 

чѣмъ

 

лекціи.

 

Онѣ

 

послужили

 

готовымъ

 

матеріалокъ

для

 

составленія

 

тѣхъ

 

бесѣдъ

 

на

 

Евангеліе,

 

которыя

 

онъ

 

гово-

рилъ

 

въ

 

Калугѣ

 

и

 

другихъ

 

мѣстахъ

 

и

 

вышедшихъ

 

въ

 

разное

время

 

въ

 

печати.

 

Изъ

 

богословскихъ

 

его

 

лекцій,

 

читанныхъ

въ

 

академіи,

 

составилась

 

полная

 

система

 

Догматическаго

 

Бо-
гословия.

Будучи

 

весьма

 

образованнымъ

 

человѣкомъ

 

своего

 

вре-

мени,

 

Филаретъ

 

однако

 

не

 

увлекся

 

моднымъ

 

тогда

 

мистициз-

момъ,

 

проникшимъ

 

и

 

въ

 

академіи.

 

Напротивъ,

 

онъ

 

всѣми
силами

 

старался

 

на

 

урокахъ

 

и

 

въ

 

частныхъ

 

бесѣдахъ

 

удер-

жать

 

студентомъ

 

отъ

 

моднаго

 

увлеченія

 

мистицизмомъ.

 

При
всемъ

 

томъ

 

онъ

 

пользовался

 

довѣріемъ

 

одного

 

изъ

 

главныхъ

представителей

 

тогдашнихъ

 

мистиковъ

 

министра

 

народнаго

просвѣщенія

 

кн.

 

Голицына,

 

которому

 

внушилъ

 

мысль

 

ввести

въ

 

университеты

 

преподаваніе

 

богословской

 

системы

 

вмѣсто
краткаго

 

катихизиса.

Одной

 

изъ

 

чертъ

 

Филарета,

 

какъ

 

начальника,

 

были

 

его

полнѣйшее

 

безкорыстіе

 

и

 

нестяжательность.

 

О

 

нестяжатель-

ное™

 

его

 

можетъ

 

свидѣтельствовать

 

то,

 

что

 

онъ

 

безразлично
давалъ

 

деньги

 

всѣмъ— и

 

студентамъ,

 

и

 

нищимъ,

 

и

 

всѣмъ,
приходящимъ

 

къего

 

крыльцу.

 

Онъ

 

могъ

 

даже

 

роздать

 

всѣ

 

свои

пожитки

 

и

 

келейлыя

 

вещи,

 

если

 

бы

 

преданный

 

ему,

 

стропти-

вый

 

нравомъ,

 

келейникъ

 

Назарій

 

кое

 

что

 

не

 

сберегалъ

 

про

черный

 

день

 

для

 

Филарета

 

и

 

не

 

охранялъ

 

его

 

домашнихъ

вещей.

 

Въ

 

академіи

 

онъ

 

положительно

 

оставался

 

безъ

 

денегъ,,

такъ

 

что

 

при

 

назначеніи

 

на

 

архіерейскую

 

каѳедру

 

для

 

пе-

реѣзда

   

самому

 

пришлось

 

занимать

 

денегъ

 

у

 

студентовъ.

И.

 

II.
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Отцы

 

и

 

братіе,

 

не

 

опоздайте!

Объѣхавъ

 

нѣкоторыя,

 

наибодѣе

 

глухія,

 

мѣста

 

Казан-
ской

 

епархіи

 

и

 

посѣтивъ

 

тамъ

 

русское

 

православное

 

населеніе,
считаю

 

своею

 

обязавностію

 

нредъ

 

братіею —сослужителями

подѣлиться

 

однимъ

 

сзоимъ

 

наблюденіемъ.

По

 

моему

 

мнѣнію ,

 

вся

 

противорелигіозная

 

пропа-

ганда,

 

вся

 

та

 

литературная

 

проповѣдь

 

подитическаго

 

и

общественнаго

 

разврата,

 

которая

 

свила

 

себѣ

 

гнѣзда

 

въ

 

го-

родахъ,

 

еще

 

совершенно

 

не

 

коснулась

 

глухихъ

 

русскихъ

деревень.

 

—

 

Если

 

и

 

сейчасъ

 

деревня

 

втрѣчаетъ

 

случайно
проѣзжающаго

 

архіерея

 

съ

 

одушевленнымъ

 

пѣніемъ

 

мо-

литвъ,

 

если

 

при

 

этомъ

 

посѣщеніи

 

народъ

 

цѣлыми,

 

десят-

ками,

 

и

 

мужчины

 

и

 

женщины,

 

голыми

 

руками

 

бросаются
въ

 

снѣгъ,

 

дѣлая

 

земные

 

поклоны,

 

значить,

 

Христова

 

любовь
еще

 

доступна

 

этимъ

 

душамъ

 

и

 

св.

 

Духъ

 

живетъ

 

въ

 

этихъ

чистыхъ

 

еердцахъ.—Все

 

это

 

свидѣтельствуетъ,

 

что

 

весь

 

ядъ

злобы

 

и

 

мерзѣйшаго

 

разврата

 

еще

 

не

 

нашелъ

 

себѣ

 

пріюта
среди

 

этихъ

 

русскихъ

 

людей.

А

 

въ

 

южныхъ

 

губерніяхъ

 

Россіи

 

дѣло

 

обстоитъ

 

вовсе

дурно.

 

Развращенный,

 

до

 

корня

 

распропагандированный,
народъ

 

относится

 

къ

 

Церкви

 

уже

 

не

 

такъ;

 

священникъ

 

для

него-уже

 

не

 

„отецъ".

 

не

 

„батюшка",

 

а

 

только

 

попъ.

 

Тамъ
лицо

 

духовнаго

 

званія

 

и

 

тунеядецъ— почти

 

синонимы,

 

пото-

мучто

 

„духа"

 

тамъ

 

не

 

признаютъ,

 

а

 

молитву

 

отвергаютъ.

Поэтому

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

мѣстахъ

 

совершенно

 

отказывались

отъ

 

содержанія

 

духовенства

 

и

 

нѣкоторымъ

 

епархіальнымъ
начальствамъ

 

приходилось

 

прибѣгать

 

къ

 

такой

 

послѣдней
мѣрѣ

 

воздѣйствія,

 

какъ

 

запечатаніе

 

храмовъ

 

и

 

временное

удаленіе

 

всего

 

причта

 

съ

 

тѣхъ

 

мѣстъ,

 

гдѣ

 

крестьяне

 

отказы-

вались

 

его

 

содержать

Положеніе —въ

 

высокой

 

степени

 

грустное!

 

И

 

ясно,

 

что

опасность

 

для

 

нашихъ

 

мѣстъ

 

— очень

 

велика.

 

Нужно

 

не

опоздать —эту

 

опасность

 

предотвратить.

Но

 

какъ

 

это

 

сдѣлать?

Мое

 

убѣжденіе

 

таково:

 

нужно

 

нашимъ

 

пастырямъ

церковнымъ

 

немедленно

 

собрать

 

около

 

себя

 

лучшихъ—до-

•брѣйшихъ

 

и

 

убѣжденнѣйшихъ

  

христіанъ

 

и

 

объединить

 

ихъ
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для

 

общей

 

работы.

 

Эти

 

лучшіе

 

будутъ

 

составлять

 

ядро

 

цер-

ковное

 

въ

 

приходѣ.

 

Они

 

должны

 

быть

 

и

 

ушами

 

и

 

глазами

пастыря

 

приходскаго,

 

и

 

первыми

 

его

 

помощниками.

 

Пастырь
приходскій

 

долженъ

 

быть

 

съ

 

ними

 

въ

 

постоянномъ

 

общеніи
и

 

постоянно

 

ободрять

 

ихъ

 

и

 

укрвпчять

 

ихъ

 

энергію

 

на

укрѣпленіе

 

другихъ

 

православныхь

 

христіанъ

 

я

 

на

 

распро-

сграненіе

 

христіанства.

Весьма

 

возможно,

 

что

 

наши

 

консерваторы

 

по

 

привычкѣ
съ

 

пренебреженіемъ

 

отнесутся

 

къ

 

моей

 

мысли,

 

которую

 

я

высказываю

 

уже

 

не

 

въ

 

первый

 

разъ.

Но

 

прошу

 

обратить

 

вниманіе,

 

что

 

революціонеры

 

и

 

маго-

метане

 

тѣмъ

 

и

 

сильны

 

при

 

распространен:^

 

своихъ

 

заблужде-
ній,

 

что

 

они

 

раскинули

 

свою

 

деятельность,

 

опираясь

 

на

 

сочув-

ствіе

 

перваго

 

встрѣченнаго

 

и

 

не

 

только

 

не

 

огвергаютъ

 

чьихъ-

либо

 

услугъ,

 

напротивъ,

 

заставляюсь

 

работать

 

всякаго,

 

кто

 

имъ

можетъ

 

помочь.

 

Поэтому

 

бывали

 

случаи,

 

когда

 

восемь

 

че-

ловѣкъ

 

заставляли

 

думать,

 

что

 

„ихъ

 

много",

 

выдавали

 

себя
за

 

„народъ"

 

и

 

держали

 

въ

 

страхѣ

 

цѣлый

 

городъ

 

(хотя

 

и

уѣздный);

 

а

 

на

 

самомъ

 

то

 

дѣлѣ

 

они

 

лишь

 

дерзко

 

кричали

о

 

себѣ

 

и

 

упорно

 

дѣлали

 

свое

 

дѣло.

 

И

 

магометанская

 

про-

паганда

 

сильна

 

этими

 

своими

 

низшими

 

агентами;

 

какой-
нибудь

 

трактирщикъ,

 

торговецъ

 

мыломъ,

 

ямщикъ —всѣ

 

они,

встрѣчая

 

темныхъ

 

инорощевъ,

 

ведутъ

 

упорную

 

проповѣдь
магометанства

 

и

 

совращаютъ

 

ихъ.

 

И

 

рѣшительно

 

никакая

„миссія",

 

какъ

 

спеціальное

 

учрежденіе,

 

не

 

способна

 

про-

тивостоять

 

этой

 

проповѣди

 

магометанства,

 

тутъ

 

необходимъ
общій

 

подъемъ

 

церковнаго

 

одушевленія,

 

общее

 

религіозное
одушевленіе,

 

немыслимое

 

безъ

 

развитія

 

приходской

 

жизни.

Итакъ,

 

борьба

 

съ

 

организованнымъ

 

зломъ

 

должна

 

итти

только

 

чрезъ

 

соотвѣтствующую

 

организацію

 

добра.

 

И

 

спа-

сая

 

церковное

 

дѣло,

 

пастыри

 

должны

 

начать

 

это

 

великое

дѣло

 

объединенія

 

около

 

себя

 

прихожанъ.

Епископъ

 

Андрей.

_________

■

                                                                                                                                   

:

■



—

 

1495

 

—

СТАРЫЙ

 

И

 

ВЪЧНО

 

НОВЫЙ

 

ВОПРОСЪ

 

О

 

ПСАЛОМЩИКАХЪ-

Давно

 

говорятъ

 

и

 

пишутъ

 

о

 

псаломщикахъ.

 

Читаешь
сообщенія

 

объ

 

епархіальныхъ

 

съѣздахъ

 

и

 

почти

 

вездѣ

 

нахо-

дишь

 

какое-нибудь

 

постановленіе

 

по

 

вопросу

 

объ

 

улучшенін
церковиаго

 

клира-чтеновъ

 

и

 

пѣвцовъ.

 

Очевидно,

 

дѣло

 

съ

псаломщиками

 

плохо

 

не

 

только

 

у

 

насъ...

Повторять

 

того,

 

что

 

уже

 

давно

 

п

 

много

 

писалось

 

по

данному

 

вопросу,

 

мы

 

не

 

бѵдемъ

 

(см.

 

Церк.

 

Вѣдом.

 

№№13

 

—

14,

 

15,

 

36,

 

33

 

и

 

др.

 

1906

 

г.

 

и

 

1907

 

г.

 

№

 

46

 

и

 

др.).

 

Мы
только

 

замѣтимъ,

 

что

 

постановленіе

 

Казанскаго

 

епархіаль-
наго

 

съѣзда

 

нынѣшвяго

 

года,

 

клонящееся

 

къ

 

улучшение
этой

 

части

 

именно:

 

постановленіе

 

объ

 

устройствѣ

 

періо-
дическихъ

 

курсовъ

 

для

 

псаломщиковъ,

 

явленіе

 

не

 

новое.

Этотъ

 

палліативъ

 

уже

 

проводился

 

въ

 

съѣздахъ

 

многихъ

епархій....

 

Но

 

поводу

 

этой

 

мѣры

 

можно

 

сказать

 

только

 

то,

что

 

дѣйствительно

 

некоторые

 

псаломщики,

 

которыхъ

 

насто-

ятели

 

найдутъ

 

возможнымъ

 

отпускать

 

на

 

курсы ,

 

могутъ

получиться

  

чтенію

 

и

 

пѣнію.
Но,

 

спрашивается,

 

достигнемъ-ли

 

мы

 

этимъ

 

въ

 

полной
мѣрѣ

 

желательныхъ

 

результатовъ,

 

или

 

не

 

достигнемъ 2
Для

 

успѣшности

 

какого-либо

 

предпріятія

 

необходимо
чтобы

 

всѣ

 

заинтересованныя

 

лица

 

руководились

 

однимъ

общимъ

 

желаніемъ

 

и

 

стремились

 

къ

 

одной

 

общей

 

цѣли....

Какъ

 

разъ

 

этой

 

общей

 

цѣли

 

въ

 

слагаемыхъ,

 

отъ

 

которыхъ

зависятъ

 

результаты

 

курсовъ,

 

мы

 

не

 

находимъ:

 

епархіаль-
ные

 

съѣзды

 

желаютъ

 

имѣть

 

псаломщиковъ

 

„мастеровъ"

 

сво-

его

 

дѣла;

 

напротивъ,

 

псаломщики,

 

судя

 

по

 

иетиціи

 

астра-

ханскихъ

 

служителей

 

клира,

 

желаютъ

 

обладать,

 

„мастер-

ствомъ", — умственнымъ

 

развитіемъ

 

и

 

богословскимъ

 

образо-
ваніемъ

   

для

   

того,

   

чтобы ......

   

оставить

   

свою

   

должность

   

и

подняться

 

выше

 

по

 

іерархической

 

лѣстницѣ

 

(Церк.

 

Вѣд.
№

 

13—14,

  

1906

 

г.).
Такимъ

 

образомъ,

 

прямая

 

цѣль

 

устроителей

 

курсовъ

въ

 

личныхъ

 

желаніяхъ

 

псаломщиковъ

 

уже

 

получаетъ

 

окрас-

ку

 

средства

 

покинуть

 

должность

 

Едва- ли

 

для

 

нашихъ

 

хра-

мовъ

 

будетъ

 

польза

 

отъ

 

такой

 

постановки

 

вопроса?

 

Долж-
ность

 

псаломщиковъ

 

будетъ

 

трактоваться

 

и

 

тогда,

 

какъ

 

и

теперь,

 

переходной

 

стадіей,

 

и

 

постоянными

 

ея

 

замѣстите-
лями

 

будутъ

   

люди

 

неподготовленные,

   

или

   

даже

   

прямо

 

не-
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способные

 

къ

 

чтенію

 

и

 

пѢніео,

 

или

 

же

 

по-прежнему

 

лица

непритязательные...

 

„Мастера"

 

будѵтъ

 

гостями

 

въ

 

этой
должности

 

и

 

въ

 

извѣстномъ

 

приходѣ!
Курсы

 

для

 

псаломщиковъ

 

будутъ

 

существовать,

 

а

 

нуж-

наго

 

элемента

 

среди

 

псаломщиковъ

 

всетаки

 

не

 

будетъ...
Допустимъ,

 

что

 

создатели

 

курсовъ

 

надѣялись

 

на

 

насиль-

ственное

 

удержаніе

 

псаломщиковъ

 

въ

 

должности.

 

Но

 

можно-

ли

 

ждать

 

чего-нибудь

 

путнаго

 

отъ

 

человѣка,

 

у

 

котораго

сердце

 

не

 

лежитъ

 

къ

 

своему

 

дѣлу,

 

который

 

стремится

 

оста-

вить

 

должность

 

и

 

котораго

 

насильно

 

удерживают.?
Допустимъ

 

даже,

 

что

 

„мастеровъ" -псаломщиковъ

 

мы

будемъ

 

имѣть

 

благодаря

 

курсамъ....

 

Но

 

будутъ-ли

 

они

 

по-

стоянно

 

и

 

непрерывно

 

одушевлены

 

желаніемъ

 

работать

 

въ

своей

 

сферѣ?

 

Имѣется-ли

 

достаточный

 

для

 

сего

 

возбудитель?
Съ

 

какой

 

бы

 

стороны

 

мы

 

ни

 

подходили

 

къ

 

вопросу

о

 

псаломщикахъ

 

все-же

 

не

 

можемъ

 

избѣл^ать

 

разсужденія
по

 

существу

 

самой

 

должности.

Говорятъ

 

о

 

матеріальной

 

необезпеченности

 

нпсшнихъ

служителей

 

Церкви,

 

которая

 

заставляете

 

сихъ

 

послѣднихъ
искать

 

лучшаго.

 

Это

 

совершенно

 

вѣрно,

 

но

 

тутъ

 

далеко

 

не

все.

 

Вѣдь

 

и

 

должность

 

священника

 

не

 

настолько

 

обезпечена,
чтобы

 

быть

 

привлекательной

 

для

 

человѣка

 

съ

 

образованіемъ,
но

 

семинаристъ

 

всетаки

 

идетъ

 

во

 

священники,

 

хотя

 

по

 

окон-

чаніи

 

курса

 

можемъ

 

устроиться

 

гораздо

 

обезпеченнѣе

 

въ

другой

 

сферѣ

 

жизни.

 

Очевидно,

 

дѣло

 

не

 

въ

 

деньгахъ

 

и

доходахъ,

 

а

 

въ

 

идеализаціи

 

будущаго

 

служенія.

 

Семинарія
идеализируетъ

 

пастырство,

 

къ

 

которому

 

готовить

 

питомцевъ!
Да

 

и

 

самое

 

положеніе

 

священника — прочное

 

положеніе...
Во

 

псаломщики

 

идутъ

 

люди

 

далеко

 

не

 

идеалисты,

 

и

и

 

должность

 

псаломщика

 

далеко

 

не

 

прочная

 

должность.

Вслѣдствіе

 

этого-то

 

она

 

и

 

не

 

привлекательна....

Въ

 

вѣчныхъ

 

псаломщикахъ

 

остаются

 

или

 

симпатич-

ные

 

непритязательные

 

люди — старики-идеалисты,

 

или

 

по-

рочные,

 

или

 

же,

 

наконецъ,

 

неспособные....

 

Всѣ-же

 

другіе
уходятъ

 

въ

 

діаконы

 

и

 

дальше;

 

будутъ

 

уходить

 

и

 

при

 

суще-

ствованіи

 

курсовъ.

Вопросъ,

 

значить,

 

въ

 

идеализаціи

 

и

 

прочности

 

долж-

ности

 

псаломщиковъ......

Идеализація

 

дается

 

воспитаніемъ

 

и

 

спеціальной

 

школой,
хотя,

   

конечно,

   

она

 

можетъ

 

придти

   

и

 

безъ

   

школы

   

и

 

быть
■-

    

■

   

V
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слѣдствіемъ

 

глубокой

 

религіозности,

 

что

 

и

 

можно

 

наблюдать
на

 

дьячкахъ

 

прежняго

 

времени.

 

Но

 

на

 

таковую

 

религіоз-
ность

 

современныхъ

 

мочодыхъ

 

псаломщиковъ,

 

которые

 

убѣ-
гаютъ

 

отъ

 

должности,

 

или-же

 

видятъ

 

въ

 

ней

 

единственный
для

 

нихъ

 

способъ

 

добыть

 

кусокъ

 

хлѣба,

 

мы

 

не

 

расчитываемъ....

Чтобы

 

должность

 

псаломщиковъ

 

идеализировалась,

 

нуж-

но

 

имѣть

 

спеціальныя

 

школы.

 

Школа

 

должна

 

и

 

можетъ

раскрыть

 

и

 

внѣдрить

 

въ

 

душу

 

будущаго

 

нисшаго

 

служителя

церкви

 

идеальную

 

сторону

 

служенія...

 

(Вѣдь

 

и

 

они

 

служатъ

вѣчному

 

спасенію,

 

любви

 

Христовой,

 

Царству

 

Божію....).
Какъ

 

только

 

откроется

 

и

 

переживется

 

душой

 

служителя

Церкви

 

идеальная

 

сторона

 

его

 

служенія

 

(не

 

должности,

 

или

службы,

 

а

 

служенія,

 

т.

 

е.

 

измѣнится

 

уголъ

 

зрѣнія....),
такъ

 

онъ

 

отдастся

 

всей

 

душей

 

своему

 

назначение.......

Можетъ

 

быть,

 

не

 

будетъ

 

у

 

насъ

 

болыпихъ

 

„мастеровъ"
(ш подходящее

 

слово:

 

слово....

 

ремесло!),

 

но

 

за

 

то

 

будутъ

 

люди,

преданные

 

своему

 

дѣлу

 

и

 

стремя щіеся

 

къ

 

усовершенствова-

нію

 

онаго.

Да

 

въ

 

сущности

 

сельскимъ

 

священникамъ

 

не

 

стоитъ

и

 

гнаться

 

за

 

„мастерами":

 

у

 

нихъ

 

много

 

другихъ

 

злобъ,
кромѣ

 

пѣвческаго

 

благолѣпія,

 

гдѣ

 

псаломщикъ—идеалиста

необходимъ

 

болѣе,

 

какъ

 

соработникъ

 

пастырю,

 

близко

 

сто-

яний

 

къ

 

народу,

 

къ

 

повседневной

 

жизни

 

послѣдняго.
У

 

насъ

 

въ

 

Казани— была

 

псаломщическая

 

школа,

 

но-

почему-то

 

закрылась..

 

Въ

 

интересахъ

 

Прав.

 

Церкви

 

и

 

ве-

ликой

 

ея

 

миссіи

 

эту

 

школу

 

нужно

 

снова

 

открыть

 

и

 

поста-

вить

 

въ

 

ней

 

дѣло

 

на

 

надлежащую

 

высоту.

(На

 

идеализацію

 

путемъ

 

курсовъ

 

мы

 

не

 

надѣемся-—

возрастъ,

 

привычки......

 

псаломщиковъ

 

противъ

 

сего).
Идеализація

 

служенія

 

Церкви

 

въ

 

нисшихъ

 

должно-

стях-,

 

возможна

 

еще,

 

какъ

 

мы

 

сказали

 

выше,

 

при

 

глубо-
комъ

 

религіозномъ

 

чувствѣ

 

и,

 

судя

 

съ

 

этой

 

точки

 

зрѣнія,
мы

 

признаемъ,

 

что

 

контингента

 

псаломщиковъ

 

еще

 

могутъ

достовлять

 

русскіе

 

монастыри....

Второе

 

условіе

 

удержания

 

желательнаго

 

элемента

 

во

псаломщикахъ— прочность

 

должности.

Это

 

зависитъ

 

не

 

отъ

 

насъ,

 

но

 

и

 

мы

 

всетаки

 

можемъ

кое-что

 

сдѣлать

 

въ

 

этомъ

 

направленіи.
Нашъ-

 

теперешній

 

псаломщикъ

 

сегодня

 

не

 

знаетъ

 

и

 

не-

увѣренъ,

 

что

 

онъ

 

останется

 

псадомщикомъ

 

и

 

завтра,

 

ибо
нѣтъ

 

никакихъ

 

гарантій...
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Въ

 

служебно-гражданскомъ

 

мірѣ.

 

да

 

и

 

унасъ

 

въ

 

ду-

ховпомъ,

 

показателемъ

 

служебнаго

 

прошлаго

 

и

 

извѣстной
гарантіей

 

за

 

прочность

 

положенія

 

являются

 

знаки

 

отличія
по

 

службѣ.

 

Псалом щикъ

 

лишенъ

 

знаковъ

 

отличія,

 

и

 

въ

 

этомъ

отношеніи

 

онъ

 

хуже

 

всякаго

 

консисторскаго

 

швейцара

 

и

сторожа.

 

Служитъ,

 

долго

 

служитъ,

 

добросовѣстно

 

служитъ,

а

 

отличій

 

и,

 

значитъ,

 

показателя

 

своей

 

службы

 

не

 

имѣетъ!
Псаломщики

 

обыкновенно

 

считаютъ

 

наградой

 

посвяще-

ніе

 

въ

 

санъ

 

діакова,

 

но

 

вѣдь

 

это

 

уже

 

шагъ

 

на

 

слѣдующую
іерархяческую

 

ступень ,

 

а

 

не

 

есть

 

награда

 

псаломщику,

какъ

 

таковому.

А

 

вѣдь

 

могута

 

быть

 

награды

 

и

 

другого

 

рода.

По

 

указу

 

Св.

 

Синода

 

26

 

іюня

 

1864

 

года

 

псаломщикъ,

прослужившій

 

въ

 

народной

 

гаколѣ

 

10

 

л.,

 

имѣетъ

 

право

 

на

полученіе

 

серебряной

 

медали...

Наши

 

псаломщики

 

могутъ

 

и

 

многіе

 

занимаются

 

въ

школахъ,

 

въ

 

качествѣ

 

учителей

 

пѣнія.

 

Что-же

 

мѣшаетъ
представлять

 

ихъ

 

къ

 

медали,

 

по

 

истеченіи

 

10-ти

 

лѣтняго
срока?

Но

 

и

 

до

 

этого

 

времени

 

псаломщикъ

 

за

 

труды

 

по

 

школѣ,
за

 

приходскую

 

дѣятельность

 

можетъ

 

быть

 

награждаемъ

„Архипастырскимъ

 

благословеніемъ*,

   

„благословевіемъ

   

Св.
Синода"

   

и

   

выдачей

   

изъ

   

Св.

   

Синода

   

книги

   

„Библіи" .....

Всѣ

 

эти

 

награды

 

доступны

 

псаломщикамъ,

 

ибо

 

нѣкоторые
даже

 

и

 

имѣютъ

 

ихъ ,

 

и

 

всѣ

 

онѣ,

 

являясь

 

поощреніемъ
скромнымъ

 

труженникамъ

 

(да

 

поощреніе-то

 

какое

 

хорошее:

нематеріальнаго

 

характера!),

 

будутъ

 

значиться

 

въ

 

форму-
лярѣ,

 

какъ

 

показатели

 

служебнаго

 

прошлаго

 

и

 

представлять

гарантію

 

отъ

 

случайностей,

 

т.

 

е.

 

наглядно

 

удѣждатъ

 

человѣка
— псаломщика,

 

что

 

труды

 

его

 

замѣчаются,

 

и

 

Церковь

 

счи-

таете

 

его

 

человѣкомъ

 

нужнымъ,

 

и

 

онъ

 

можетъ

 

быть

 

спо-

койнымъ

 

за

 

свое

 

положеніе.
Окажите

 

только

 

побольше

 

вниманія,

 

упрочте,

 

идеали-

зируйте

 

должность

 

псаломщика

 

и

 

будете

 

имѣть

 

желатель-

иыхъ

 

людей.
Мы

 

ищемъ

 

„мастеровъ",

 

а

 

человѣка

 

забываемъ!

Свящ.

 

Е.

 

Катешовъ.
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ПОСТРОЙКА

Смоленска- Седміозерекой

  

церкви

   

въ

 

Козьей

Слободѣ

 

гор.

 

Казани.

3

 

го

 

сентября

 

1906

 

года,

 

въ

 

Воскресенье,

 

Его

 

Высоко-
преосвященствомъ,

 

Высокопреосвященнѣйпшмъ

 

Димитріемъ,
Архіепископомъ

 

Казанскимъ

 

и

 

Свіяжскимъ,

 

было

 

совершено

освященіе

 

вновь

 

построенной

 

„Смолевско-Седміозерской

 

церк-

ви

 

въ

 

Еозьей

 

Слободѣ

 

города

 

Казани.

 

Въ

 

этотъ

 

день

 

осу-

ществилось

 

давнишнее

 

и

 

завѣтное

 

желаніе

 

обитателей

 

Казан-
свихъ

 

окраинныхъ

 

слободъ:

 

Гривки,

 

Козьей,

 

Кизической

 

и

Новыхъ

 

Строекъ

 

разныхъ

 

наименованій — для

 

нихъ

 

устроенъ

и

 

освященъ

 

собственный

 

приходскій

 

храмъ,

 

въ

 

которомъ

теперь

 

они

 

получили

 

возможность

 

удовлетворять

 

веѣ

 

свои

 

на-

сущныя

 

религіозно-нравственнныя

 

нужды

 

съ

 

такими

 

удоб-
ствами,

 

какихъ

 

были

 

лишены,

 

пока

 

числились

 

прихожанами

Смоленско-Димитріевской

 

церкви

 

Ягодной

 

слободы.
Устройство

 

въ

 

этомъ

 

раіонѣ

 

приходскаго

 

храма

 

вызыва-

лось

 

крайней

 

необходимостью:

 

до

 

1894 — 5

 

г.г.

 

здѣсь

 

было

 

сра-

внительно

 

немногочисленное

 

наседеніе, — были

 

заселены

 

толь-

ко

 

участки

 

земли,

 

принадлежащее

 

городу.

 

Что

 

касается

 

зе-

мельныхъ

 

участковъ,

 

принадлежащихъ

 

Управлению

 

Государ-
етвенныхъ

 

Имуществъ,

 

Удѣльному

 

Ведомству

 

и

 

монасты-

рямъ — Кизическому

 

и

 

Ивановскому,

 

то

 

эти

 

участки

 

пусто-

вали

 

и

 

только

 

съ

 

1895

 

года,

 

сначала

 

Управленіе

 

Государ-
ствеиныхъ

 

Имуществъ,

 

а

 

въ

 

послѣдующіе

 

затѣмъ

 

годы,

 

Удѣль-
ное

 

вѣдомство

 

и

 

монастыри

 

начали

 

сдавать

 

свои

 

земельные

участки

 

въ

 

аренду

 

желающимъ

 

поселиться

 

здѣсь.

 

Вскорѣ

 

же

явилось

 

очень

 

много

 

охотниковъ-арендаторовъ

 

и

 

до

 

сихъ

 

поръ

пустовавшія

 

земли

 

быстро

 

были

 

разобраны

 

въ

 

аренду

 

и

 

за-

строены

 

такъ,

 

что

 

въ

 

теченіе

 

какихъ-нибудь

 

4 — 5

 

лѣтъ

 

воз-

никли

 

здесь

 

многочисленныя

 

большія

 

и

 

малыя

 

слободы

 

подъ

общимъ

 

названіемъ

 

„Новыхъ

 

Строекъ"

 

съ

 

населеніемъ

 

въ

 

нѣ-
сколько

 

сотенъ

 

душъ

 

обоего

 

пола.

 

Вся

 

бѣднота

 

изъ

 

горо-

довъ

 

и

 

селеній

 

Казанской,

 

а

 

частію

 

и

 

другихъ

 

губерній,
привлеченная

 

сравнительно

 

дешевой

 

арендной

 

платой

 

за

 

землю

и

 

близостью

 

къ

 

г.

 

Казани,

 

въ

 

которомъ

 

всякій

 

надѣялся
найти

   

себѣ

   

подходящіе

   

промыслы

   

и

   

заработки,

   

устреми-
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лась

 

сюда

 

и

 

заселила

 

пустоиорожнія

 

мѣста

 

на

 

громадномъ

нространстзѣ.
Между

 

тѣмъ

 

на

 

всемъ

 

этомъ

 

огромномъ

 

простраяствѣ,
поблизости,

 

не

 

било

 

прихоіской

 

церкви,

 

а

 

находится

 

только

одинъ

 

Кизическій

 

монастырь;

 

но

 

монастырь,

 

конечно,

 

не

 

могъ

замѣнить

 

приходскую

 

церковь

 

и

 

не

 

имѣлъ

 

возможности

 

всесто-

ронне

 

обслуживать

 

мѣстное

 

населеніе

 

въ

 

смыслѣ

 

удовлетво-

ревія

 

всѣхъ

 

церковно-религіозныхъ

 

его

 

нуждъ.

 

Обитатели
всѣхъ

 

этихъ

 

слободъ

 

естественнымъ

 

образомъ

 

должны

 

были
войти

 

въ

 

составъ

 

прихожанъ

 

ближайшей

 

къ

 

нимъ

 

приходской
церкви

 

въ

 

Ягодной

 

Слободѣ.

 

Но

 

здѣсь

 

они

 

должны

 

были
встрѣтить

 

болынія

 

неудобства

 

и

 

загрудненія:

 

дѣло

 

въ

 

томъ,

что

 

слободы

 

эти

 

отстоять

 

отъ

 

Ягодной

 

въ

 

зяачительномъ

разстояніи

 

и,

 

что

 

особенно

 

неудобно

 

и

 

затруднительно

 

весною,

во

 

время

 

водоразлива

 

и

 

осенью,

 

вслѣдствіе

 

непроходимой
грязи,

 

бывали

 

совершенно

 

отрѣзаны

 

отъ

 

приходскаго

 

своего

центра —Ягодной

 

слободы,

 

такъ

 

какъ

 

низменная

 

и

 

боло-
тистая

 

луговая

 

равнина,

 

отдѣляющая

 

эти

 

слободы

 

отъ

 

Ягод-
ной,

 

весной

 

и

 

осенью

 

представляетъ

 

изъ

 

себя

 

сплошную

 

гряз-

ную

 

лужу

 

и

 

на

 

продолжительное

 

время

 

прерываетъ

 

всякое

болѣе

 

или

 

менѣе

 

правильное

 

сообщеніе

 

между,

 

названными

слободами.

 

Это

 

обстоятельство

 

ежегодно

 

въ

 

осеннее

 

и

 

ве-

сеннее

 

время

 

поставляло

 

въ

 

крайнее

 

затрудненіе

 

какъ

 

при чтъ

Ягодинской

 

церкви

 

такъ

 

и

 

слободскихъ

 

жителей

 

при

 

отарав-

леніи

 

случавшихся

 

требоисправленій.

 

Бывали

 

случаи,

 

что,

за

 

невозможностью

 

достать

 

священника,

 

больные

 

умирали

безъ

 

напутствія,

 

младенцы

 

цѣлыми

 

недѣлями

 

оставались

 

не-

крещеными

 

и

 

пр.

Всѣ

 

эти

 

неудобства

 

и

 

затрудненія

 

сначала

 

вызывали

глухой

 

ропотъ

 

и

 

недовольство

 

создавшимся

 

положеніемъ
среди

 

жителей

 

этихъ

 

буквально

 

заброшенныхъ

 

слободъ,

 

а

 

съ

теченіемъ

 

времени,

 

когда

 

населеніе

 

годъ-отъ-года

 

стало

 

увели-

чиваться

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

этимъ

 

самыя

 

неудобства

 

и

 

затрудне-

нія

 

участились,

 

у

 

жителей

 

начала

 

зарождаться

 

мысль

 

о

 

по-

строеніи

 

здѣсь

 

отдельной

 

приходской

 

церкви.

 

Но

 

въ

 

то

 

же

время,

 

конечно,

 

они

 

не

 

могли

 

не

 

сознавать,

 

что

 

постройка
церкви —для

 

нихъ

 

является

 

непосильнымъ

 

дѣломъ

 

и,

 

при

 

ихъ

крайней

 

бвдвости,

 

даже

 

невозможнымъ,

 

и

 

что

 

безъ

 

посторон-

ней

 

помощи

 

и

 

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ

 

имъ

 

никакъ

 

не

 

обойтись.

 

Кромѣ
того,

 

самое

 

дѣло

 

постройки

 

церкви

 

требовало,

 

чтобы

 

во

 

главѣ
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его

 

всталъ

 

человѣкъ

 

съ

 

иниціативой,

 

энергичный

 

и

 

настой-
чивый,

 

который

 

могъ- бы,

 

начавши

 

дѣло,

 

девести

 

его

 

до

 

конца;

а

 

такихъ

 

людей,

 

какъ

 

извѣетно,

 

у

 

насъ

 

очень

 

мало.

 

Такъ
прошло

 

время

 

до

 

1899

 

года.

Въ

 

1898

 

году

 

переселился

 

на

 

жительство

 

изъ

 

Казани
въ

 

Козью

 

Слободу

 

состоявщій

 

на

 

службѣ

 

въ

 

Казанскомъ
Отдѣленіи

 

Государственнаго

 

Банка

 

личный

 

почетный

 

граж-

данинъ

 

М.

 

И.

 

Ивановъ,

 

который

 

построилъ

 

здѣсь

 

свой

 

домъ

и

 

сталъ

 

постояпнымъ

 

'

 

здѣшнимъ

 

жителемъ.

 

Г.

 

Ивановъ,
вскорѣ

 

же

 

послѣ

 

своего

 

поселенія

 

въ

 

Козьей

 

слободѣ,

 

успѣлъ
ознакомиться

 

съ

 

бытомъ

 

жителей

 

окраинныхъ

 

слободъ

 

и

понять

 

всю

 

безысходность

 

ихъ

 

положенія

 

и,

 

видя

 

ихъ

 

безпо-
мощность,

 

какъ

 

человѣкъ

 

энергичный,

 

предпріимчивый

 

и

 

на-

ходчивый,

 

вызвался

 

какъ-нибудь

 

пособить

 

ихъ

 

горю.

 

Но

 

онъ

такъ

 

же,

 

какъ

 

и

 

нрочіе

 

благоразумные

 

слобожане,

 

сознавалъ,

что

 

постройка

 

новой

 

церкви

 

будетъ

 

стоить

 

дорого

 

и

 

вовлечь

жителей

 

въ

 

непосильные

 

для

 

нихъ

 

расходы

 

и

 

хлопоты,

 

и .

что

 

это

 

дѣло

 

нужно

 

отложить

 

на

 

неонредѣлепное

 

'время;

между

 

тѣмъ

 

нужно

 

же

 

было

 

предпринять

 

что

 

нибудь

 

безъ
промедленія

 

для

 

того,

 

чтобы

 

избавить

 

жителей

 

слободъ

 

отъ

затрудненій,

 

иереживаемыхъ

 

ими.

Посовѣтовавшись

 

съ

 

мѣстными

 

жителями,

 

г.

 

Ивановъ
пришедъ

 

къ

 

такому

 

рѣшенію:

 

при

 

Кизическомъ

 

монастырѣ
существуешь

 

небольшая

 

Успенская

 

церковь;

 

этою

 

церковью

монастырь

 

не

 

пользуется

 

для

 

своихъ

 

потребностей,

 

за

 

весьма

рѣдкиыи

 

исключеніями.

 

Между

 

тѣмъ

 

для

 

удовлетворенія
нуждъ

 

мѣстныхъ

 

жителей

 

она

 

соотвѣтствовала

 

бы

 

какъ

 

нельзя

болѣе:

 

можнобы

 

въ

 

ней

 

и

 

покойника

 

отпѣть,

 

и

 

младенца

окрестить,

 

и

 

бракъ

 

повѣачать,

 

и

 

даже,

 

по

 

мѣрѣ

 

надобности,
совершать

 

богослуженія,

 

тѣмъ

 

болѣе

 

что

 

эта

 

церковь

 

имѣетъ
отдѣльный

 

отъ

 

монастыря

 

наружный

 

ходъ

 

съ

 

улицы,

 

такъ

что

 

отправленіе

 

въ

 

ней

 

пеобходимѣйшихъ

 

священнодѣйствій
для

 

прихожанъ

 

нисколько

 

ни

 

на,рушало-бы

 

монастырской

 

ти-

шины

 

и

 

покоя,

 

не

 

вносило

 

бы

 

во

 

внутреннюю

 

монастырскую

жизнь

 

никакого

 

разлада,

 

а

 

для

 

прихожанъ

 

было- бы

 

весьма

полезно.

 

Нужно

 

только

 

испросить

 

на

 

это

 

соизволеніе

 

подле-

жащихъ

 

лицъ

 

и

 

учреждевій

 

и

 

у

 

Епархіальнаго

 

Начальства
испросить

 

опредѣленіе

 

къ

 

этой

 

церкви

 

соотвѣтствующаго
какого-нибудь

 

вдового

 

и

 

загататнаго

 

священника,

 

который-
бы,

 

какъ

 

не

 

семейный,

 

могъ

 

помѣщаться

 

или

 

въ

 

самой

 

оби.
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тели,

 

или

 

же

 

въ

 

какой-либо

 

обывательской

 

небольшой

 

квар-

тирѣ

 

и

 

обслуживать

 

нужды

 

слободскихъ

 

жителей.
Такой

 

священникъ

 

долженъ-ли

 

былъ

 

считаться

 

припис-

нымъ

 

къ

 

Ягодинской

 

церкви,

 

или

 

же

 

въ

 

служебныхъ

 

своихъ

дѣйствіяхъ

 

быть

 

зависимымъ

 

только

 

отъ

 

непосредственнаго

начальства,—въ

 

сужденіе

 

объ

 

этомъ

 

мѣстные

 

жители

 

не

входили:

 

для

 

нихъ

 

было

 

важно

 

одно,

 

чтобы

 

начальство

 

раз-

рѣшило

 

имъ

 

имѣть

 

у

 

себя

 

такого

 

священника

 

и

 

пользоваться

его

 

услугами.

Такой

 

выходъ

 

изъ

 

тяжелаго

 

положенія

 

представлялся

имъ

 

единственно

 

выгоднымъ

 

и

 

удобнымъ,

 

и

 

они

 

поручили

г.

 

Иванову

 

возбудить

 

объ

 

этомъ

 

ходатайство

 

иредъ

 

Епархі-
альнымъ

 

Начальствомъ.
Въ

 

сентябрѣ

 

1899

 

года

 

отъ

 

жителей

 

окраинныхъ

 

Ка-
запскихъ

 

слободъ

 

было

 

подано

 

составленное

 

въ

 

этомъ

 

смыслѣ
прошеніе

 

бывшему

 

въ

 

то

 

время

 

Архіепископу

 

Казанскому
Арсенію.

 

На

 

докладѣ

 

Духовной

 

Консисторіи,

 

по

 

''ему

 

дѣлу
состоявшемся,

 

послѣдовала

 

слѣдующая

 

резолюция

 

Его

 

Высо-
копреосвященства,

 

отъ

 

21

 

сентября

 

1899

 

года:

 

„Изъ

 

обита-
телей

 

слободъ — Козьей,

 

Кизической,

 

Гривки,

 

Иовыхъ

 

Строекъ
и

 

проч.

 

слѣдуетъ

 

образовать

 

новый

 

приходъ

 

и

 

построить

новый

 

храмъ,

 

о

 

чемъ

 

предписать

 

позаботиться

 

причту

 

Смо-
ленской

 

церкви

 

со

 

старостою

 

и

 

благочинными;

 

съ

 

образо-
ваніемъ

 

по

 

сему

 

дѣлу

 

особаго

 

Комитета".

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

симъ

былъ

 

открыта

 

при

 

Смоленска- Димитріевской

 

церкви

 

Ягодной
Слободы

 

2-й

 

штатъ

 

причта,

 

съ

 

опредѣлеиіемъ

 

на

 

2-ю

 

свя-

щенническую

 

вавансіго

 

священника

 

села

 

Ключей,

 

Казанскаго
уѣзда,

 

Александра

 

Львова.
Действительно,

 

съ

 

открытіемъ

 

при

 

Ягодинской

 

церкви

2-го

 

штата,

 

для

 

жителей

 

окраинныхъ

 

Слободъ

 

наступилъ

періодъ

 

облегченія.

 

Священникомъ

 

Львовымъ

 

было

 

исхода-

тайствовано

 

предъ

 

Архіепискономъ

 

Арсеніемъ

 

и

 

Епископомъ
Іоанномъ,

 

бывшимъ

 

викаріемъ

 

Казанской

 

епархіи

 

и

 

Настоя-
телемъ

 

Кизическаго

 

монастыря,

 

разрѣшеніе

 

совершать

 

ран-

нія

 

литургіи

 

по

 

воскреснымъ

 

и

 

праздничнымъ

 

днямъ

 

въ

Успенской

 

церкви

 

для

 

слободскихъ

 

жителей

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы
они

 

могли

 

къ

 

этому

 

же

 

времени

 

пріурочивать

 

разныя

 

свои-

требы

 

и

 

нужды,

 

начиная

 

съ

 

крещенія

 

младенцевъ

 

и

 

до

 

со-

вершена

 

браковъ

 

включительно.
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Такая

 

постановка

 

дѣла

 

пришлась

 

по

 

душѣ

 

всѣмъ

 

бѣд-
нымъ

 

слободсвимъ

 

жителя мъ,

 

и

 

они

 

съ

 

радостью

 

и

 

благо-
дарвостью

 

приняли

 

эту

 

попытку

 

къ

 

облегченно

 

ихъ

 

поло-

женія.

 

Но

 

за

 

то

 

доброе

 

это

 

дѣло

 

потребовало

 

не

 

мало

 

жертвъ

отъ

 

нричта

 

2-го

 

штата

 

Ягодинской

 

церкви,

 

потому

 

что

 

ему

пришлось

 

въ

 

каждый

 

воскресный

 

и

 

праздничный

 

день

 

неопу-

стительно

 

ходить

 

пвшкомъ

 

изъ

 

Ягодной

 

Слободы

 

въ

 

Кизи-
ческую

 

и

 

обратно

 

по

 

одному

 

и

 

по

 

два

 

раза

 

вь

 

день

 

(когда
случались

 

браки)

 

во

 

всякую

 

погоду,

 

и

 

въ

 

осеннюю

 

грязь,

 

и

въ

 

зпмнія

 

бури,

 

при

 

чемъ

 

доводилось

 

рисковать

 

своимъ

 

здо-

ровьемъ

 

и

 

благополучіемъ

 

и

 

расплачиваться

 

и

 

тѣмъ

 

и

 

дру-

гимъ.

 

Вотъ

 

при

 

какихъ

 

условіяхъ,

 

напр.,

 

названному

 

причту

приходилось

 

исполнять

 

свои

 

служебныя

 

обязанности:

 

стоить

конецъ

 

октября

 

съ

 

обычнымъ

 

осеннимъ

 

ненастьемъ

 

и

 

сля-

котью.

 

Наступаетъ

 

воскресный

 

день.

 

Еще

 

наканунѣ,

 

въ

субботу

 

послѣ

 

всенощной,

 

священникъ

 

и

 

псаломщикъ

 

Яго-
динской

 

церкви

 

и

 

одинъ

 

доброволецъ —любитель

 

церковный
чтецъ

 

и

 

пѣвецъ

 

держатъ

 

между

 

собою

 

совѣтъ, — въ

 

какой
часъ

 

утра

 

и

 

въ

 

какомъ

 

пунктѣ

 

всѣмъ

 

собраться,

 

чтобы
вяѣстѣ

 

идти

 

въ

 

Кизическую

 

слободу

 

для

 

служенія

 

ранней
литургіи?

 

Принято

 

рѣшеніе:

 

къ

 

6

 

ч.

 

утра

 

собраться

 

въ

квартирѣ

 

священника,

 

а

 

отсюда

 

уже

 

вмѣстѣ

 

направиться

въ

 

Кизическую

 

слободу.

 

Воскресное

 

утро.

 

Рѣзкій,

 

пронизы-

вающій

 

осенній

 

вѣтеръ;

 

мелкій

 

ненастный

 

дождь

 

мороситъ

безъ

 

перерыва;

 

въ

 

воздухѣ

 

непроглядный

 

густой

 

тумааъ.

Добровольцы-путники

 

выходятъ

 

на

 

улицу

 

и

 

сразу

 

погру-

жаются

 

въ

 

мракъ.

 

На

 

улицѣ

 

пустынно;

 

ни

 

звука

 

человѣ-
ческаго

 

голоса,

 

ни

 

шаговъ

 

вокругъ;

 

даже

 

не

 

слышно

 

со-

бачьяго

 

лая,

 

и

 

собаки

 

забились

 

въ

 

укромныя

 

ыѣста

 

въ

 

та-

кую

 

отвратительную

 

погоду.

 

Жуткое,

 

непріятное

 

ощущеніе-
невольно

 

охватываеть

 

пѣшеходовъ,

 

а

 

подт.

 

ногами

 

жидкая

грязь;

 

сверху

 

и

 

съ

 

боковъ

 

обливаетъ

 

дождь;

 

вѣтеръ

 

рветъ-

изъ

 

рукъ

 

зонты

 

и

 

съ

 

головъ

 

шапки.

 

Но

 

нужно

 

спѣшить;

 

а

въ

 

темнотѣ

 

некогда

 

разбирать

 

дороги, —приходится

 

тонуть

въ

 

грязи

 

и

 

шлепать

 

ногами

 

по

 

лужамъ

 

жидкой

 

грязи.

 

Вотъ
кое-какъ

 

выбрались

 

изъ

 

узкихъ

 

и

 

грязныхъ

 

улицъ

 

Ягодной
слободы

 

въ

 

открытое

 

поле,

 

изрытое

 

ямами

 

и

 

канавами;

 

тутъ

нужна

 

особенная

 

осмотрительность

 

и

 

осторожность

 

и

 

знаніе
дороги,

 

чтобы

 

не

 

затонуть

 

въ

 

какой-нибудь

 

грязной

 

ямѣ
ии

 

канавѣ,

 

не

 

сломать

 

себѣ

 

ногъ

 

или

 

не

 

свернуть

 

шеи.

Здѣсь

 

мракъ

 

какъ-будто

 

гуще,

 

вѣтеръ

 

дѣлается

 

порывистѣе,
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a

 

надоѣдливый

 

дождь

 

пробивается

 

сквозь

 

одѣянія.

 

Борьба
со

 

стихійной

 

силой

 

становится

 

непосильной;

 

путники

 

утоми-

лись.

 

Но

 

вотъ

 

съ

 

монастырской

 

колокольни

 

раздается

 

пер.

вый

 

ударъ

 

колокола,

 

призывающій

 

къ

 

ранней

 

литургіи;

 

цут.

ники

 

напрягаютъ

 

послѣднія

 

силы,

 

чтобы

 

не

 

запоздать

 

кі

сроку.

 

Наконецъ

 

ихъ

 

усилія

 

увѣнчиваюгся

 

успѣхомъ,-
они

 

уже

 

у

 

пѣли.

 

Грязные,

 

мокрые,

 

иззябшіе

 

и

 

усталые

 

они

подошли

 

къ

 

церкви;

 

но

 

она

 

еще

 

заперта:

 

нужно

 

отыскать

монастырскаго

 

служку,

 

завѣдывающаго

 

церковными

 

ключами,

а

 

между

 

тѣмъ

 

въ

 

монастырекомъ

 

храмѣ

 

уже

 

совершается

проскомидія

 

и

 

читаются

 

часы.

 

Запоздали,

 

совѣсть

 

не

 

спо-

койна:

 

горькое

 

чувство

 

шевелится

 

на

 

душѣ;

 

чувствуем

неловкость

 

предъ

 

подходящими

 

къ

 

церкви

 

прихожанами.

Но

 

они

 

такъ

 

снисходительны,

 

такъ

 

привѣтливо

 

здороваются,

при

 

видѣ

 

иззябшихъ

 

и

 

промокпшхъ

 

пѣшеходовъ,

 

выражаюті

свое

 

искреннее

 

сожалѣніе;

 

но

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

высказываюті

радость,

 

что

 

у

 

нихъ

 

будетъ

 

своя

 

обвдня,

 

а

 

имъ

 

казалось,

что

 

сегодоя,

 

по

 

случаю

 

ненастья,

 

они

 

останутся

 

безъ

 

своей

обѣдни.

 

Тутъ

 

нѣкоторые

 

подходять

 

съ

 

своими

 

просьбами

 

і

заявленіями:

 

у

 

одного

 

умеръ

 

младенецъ, — нужно-бы

 

отпѣть
его

 

послѣ

 

обѣдни;

 

у

 

другого

 

родился

 

ребенокъ, — нужно-бн
крестить

 

его

 

и

 

пр.

 

Священникъ

 

дѣлаетъ

 

свои

 

распоряженія,
И

 

какъ

 

всѣ

 

рады,

 

какъ

 

довольны,

 

что

 

имъ

 

въ

 

такое

 

не-

настное

 

время

 

не

 

приходится

 

съ

 

своими

 

неотложными

 

нуж-

дами

 

идти

 

въ

 

Ягодную

 

Слободу.

 

„Спасибо

 

вамъ,

 

батюпщ,
— какую

 

милость

 

вы

 

оказали

 

намъ,

 

что

 

надумали

 

ходи

къ

 

намъ

 

сюда

 

служить:

 

Богъ

 

васъ

 

наразумилъ

 

на

 

это",
говорятъ

 

они.

 

„Только

 

вамъ-то

 

тяжеленько",

 

добавляютъ

 

оаі

съ

 

неподдѣльнымъ

 

сожалѣніемъ.

 

Утомленія

 

какъ -будто

 

не

было;

 

шевелившаяся

 

до

 

этого

 

въ

 

душѣ

 

горечь

 

изчезла

 

я

замѣнилась

 

отраднымъ

 

чувствомъ

 

сознанія,

 

что

 

труды

 

твоя

нашли

 

должную

 

оцѣнку,

 

намѣреніч

 

твои

 

поняты

 

должнш»

образомъ

 

и

 

ты

 

приносишь

 

желанную

 

пользу

 

бѣднымъ

 

лю-

дямъ.

 

Съ

 

спокойнымъ

 

чувствомъ

 

нравственнаго

 

удовлетворе-

нія

 

приступаешь

 

къ

 

дѣлу.

 

Вотъ

 

началась

 

литургія;

 

откуда-

то

 

собрались

 

на

 

клиросъ

 

пѣвцы-любители

 

и

 

довольно

 

строй-

но

 

поютъ

 

литургійныя

 

пѣснопѣнія.

 

Народъ

 

наполнилъ

 

цер-

ковь

 

и

 

благоговѣйно

 

возноситъ

 

молитвы

 

къ

 

Богу

 

„за

 

своей
обѣдней",

 

какъ

 

въ

 

простотѣ

 

выражаются

 

прихожане.

 

Обѣдм
окончилась;

 

помолясь

 

Богу,

 

народъ

 

съ

 

миромъ

 

расходитсі

изъ

 

церкви

  

по

 

домамъ,

  

а

 

въ

 

церкви

  

остаются

   

тѣ,

   

у

 

ком
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случилась

 

какая-либо

 

треба:

 

молебенъ,

 

панихида,

 

крестины

или

 

погребевіе,

 

или

 

бракъ.

 

Наконецъ,

 

закончены

 

и

 

требы;
церковь

 

опуСіѣла,

 

только

 

остается

 

въ

 

ней

 

причтъ

 

съ

 

чув-

ствомъ

 

сознанія

 

добросовѣстно

 

исполненнаго

 

долга,

 

но....

грустно

 

раздумгвающій:

 

какъ

 

то

 

ему

 

теперь

 

возвращаться

домой?

 

Нерѣдко

 

случалось,

 

что,

 

послѣ

 

тягостнаго

 

раздумья,

причтъ

 

прини>»алъ

 

рѣшеніе

 

возвращаться

 

домой

 

лучше

 

чрезъ

Казань,

 

сдѣлавши

 

5— 6

 

верстъ,

 

чѣмъ

 

кратчайшимъ

 

пу-

темл

 

въ

 

1\/ 2 — 2

 

версты,

 

потому

 

что

 

путь

 

этотъ

 

былъ

 

не

безопасенъ....

Въ

 

такомъ

 

порядкѣ,

 

развѣ

 

съ

 

незначительными

 

измѣ-
вевіями

 

къ

 

лучшему,

 

а

 

иногда

 

и

 

къ

 

худшему,

 

продолжалось

дѣло

 

около

 

года

Но

 

прошествіи

 

этого

 

срока

 

священникъ

 

вынужденъ

 

былъ
объявить

 

своимъ

 

ирихожанамъ,

 

съ

 

которыми

 

у

 

него

 

устано-

вились

 

было

 

самыя

 

желательныя

 

отношенія,

 

что,

 

по

 

незави-

сящимъ

 

отъ

 

него

 

обстоятельствам^

 

онъ

 

долженъ

 

прекратить

свои

 

служенія

 

и

 

требоисправленіе

 

въ

 

Успенской

 

церкви

 

и

пригласить

 

ихъ

 

возвратиться

 

къ

 

прежнему

 

порядку

 

исправ-

левія

 

своихъ

 

церковно-религіозныхъ

 

нуждъ

 

т.

 

е.

 

обращаться
въ

 

Ягодную

 

слободу.

 

Причтъ

 

и

 

въ

 

особенности

 

прихожане

съ

 

грустью

 

были

 

вынуждены

 

подчиниться

 

силѣ

 

обстоя-
тельствъ

 

и

 

сознать,

 

что

 

невозможное — невозможно....

 

Хотя
съ

 

ропотомъ

 

и

 

сѣтовапіями

 

все

 

же

 

слободскіе

 

жители

 

возвра-

тились

 

къ

 

црежнему

 

порядку,

 

утѣшая

 

себя

 

надеждою,

 

что,

быть

 

можетъ,

 

уже

 

не

 

долго

 

имъ

 

ждать

 

и

 

своего

 

храма....

28-го

 

ноября

 

1899

 

года

 

былъ

 

избранъ

 

и

 

въ

 

декабрѣ
того

 

же

 

года

 

Епархіальвымъ

 

начальстомъ

 

утвержденъ

 

стро-

ительный

 

кимитетъ

 

въ

 

составѣ:

 

предсѣдателя —священника

Смоленско-Димитріевской

 

церкви

 

Александра

 

Львова

 

и

 

чле-

новь :

 

протоіерея

 

той

 

же

 

церкви

 

Димитрія

 

Черкасова

 

и

мѣстныхъ

 

домовладѣльцевъ:

 

М.

 

Иванова,

 

Г.

 

Ѳедотова,

 

А.
Горлецкаго,

 

В.

 

Окунева,

 

М.

 

Петрова,

 

Гр.

 

Слесарева,

 

И.
Дшмитріева,

 

В.

 

Ожегова,

 

И.

 

Матвѣева,

 

К.

 

Почвина,

 

И.

 

Юрь-
ева,

 

Н.

 

Ѳедорова,

 

К.

 

Назарова,

 

М.

 

Сѣдова,

 

С.

 

Птицына

 

и

Д.

 

Петрова
Строительный

 

комитетъ

 

въ

 

настоящемъ

 

составѣ

 

"съ

февраля

 

мѣсяца

 

слѣдующаго

 

1900

 

года

 

открылъ

 

свои

 

дѣй-
ствія

 

по

 

постройкѣ

 

новой

 

церкви:

 

прежде

 

всего

 

предъ

 

Ка-
занскою

 

Городскою

 

Думою

 

онъ

 

исходатайствованъ

 

безмездный
отводъ

 

земельпыхъ

   

участниковъ

   

подъ

   

постройку

   

церкви

 

и
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причтоваго

 

дома,

 

а

 

затѣмъ

 

приступилъ

 

къ

 

изысканію

 

средствъ

на

 

построеніе

 

церкви,

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

распоряженіи

 

коми-

тета

 

не

 

было

 

буквально

 

никакихъ

 

запасныхъ

 

средствъ.

Въ

 

нервомъ

 

же

 

собраніи

 

строительнаго

 

комитета,

 

13-го
февраля

 

1900

 

г.,

 

предсѣдателемъ

 

были

 

предложены

 

на

 

обсу-
жденіе

 

слѣдующіе

 

вопросы:

 

какую

 

именно —каменную,

 

или

деревянную

 

церковь

 

рѣшитъ

 

комитетъ

 

строить

 

въ

 

Козьей
слободѣ?

 

однопрестольную

 

или

 

2 — 3

 

престольную?

 

По

 

обсуж-
деніи

 

предложенныхъ

 

вопросовъ,

 

комитетъ

 

постановилъ:

 

ва

неимѣніемъ

 

запасныхъ

 

средствъ

 

пока

 

остановиться

 

на

мысли

 

о

 

постройкѣ

 

деревянной

 

церкви

 

и

 

съ

 

этой

 

цѣлью
направить

 

чрезъ

 

Духовную

 

Консисторію

 

ходатайство

 

ві

управленіе

 

Государственныхъ

 

имуществъ

 

о

 

безмездномъ
отпускѣ

 

строевого

 

лѣса;

 

а

 

между

 

тѣмъ

 

употреблять

 

всѣ
зависящія

 

мѣры

 

къ

 

изысканію

 

денежныхъ

 

средствъ.

 

Если
дѣло

 

по

 

изысканію

 

денежныхъ

 

средствъ

 

и

 

строительных!

матеріаловъ

 

пойдетъ

 

успѣшно,

 

то

 

Комитетъ

 

можетъ

 

измѣ-
нить

 

свои

 

первоначальныя

 

предположенія

 

и

 

начать

 

построй-

ку

 

каменной

 

церкви.

 

Церковь

 

строить

 

3-хъ

 

престольную

и

 

главный

 

престолъ

 

освятить

 

во

 

имя

 

„Тихвинской"

 

иконы

Божіей

 

Матери,

 

а

 

придѣлы:

 

правый—во

 

имя

 

Святителя
Николая

 

и

 

лѣвый—Всѣхъ

 

Святыхъ.
Тогда

 

же

 

предсѣдателю

 

было

 

поручено

 

составить

 

и,

 

съ

разрѣшенія

 

Начальства,

 

отпечатать

 

воззваніе

 

къ

 

пожертво-

ваніямъ

 

на

 

построеніе

 

новой

 

церкви.

 

Воззваніе

 

было

 

состав-

лено

 

и

 

отпечатано

 

въ

 

мѣстныхъ

 

органахъ

 

печати,

 

а

 

также

оттѣльяыми

 

оттисками

 

во

 

множествѣ

 

экземпляровъ,

 

каковые

быстро

 

были

 

распространены

 

по

 

г.

 

Казани

 

и

 

др.

 

городамъ

и

 

извѣстили

 

благотворителей

 

о

 

предположенной

 

постройкі
церкви

 

въ

 

Козьей

 

Слободѣ.

 

Первыми

 

откликнулись

 

на

 

прось-

бу

 

комитета

 

о

 

пожертвованіяхъ

 

и

 

внесли

 

свои

 

щедрые

 

жер-

твы

 

на

 

святое

 

дѣло:

 

Л.

 

В.

 

Кекинъ,

 

пожертвовавшій

 

1000

 

р.

деньгами

 

и

 

потомъ

 

вскорѣ

 

кирпича

 

150.000;

 

И.

 

Г.

 

Ста-
хѣевъ— 300

 

р.,

 

а

 

въ

 

послѣдующіе

 

годы

 

неоднократно

 

жертво-

вавшій

 

по

 

500

 

и

 

болѣе

 

рублей;

 

Е.

 

А

 

Кривоносова

 

200

 

р.,

а

 

затѣмъ

 

почти

 

ежегодно

 

удѣлявшая

 

значительныя

 

пожер-

твованія;

 

Г.

 

г.

 

Александровы

 

и

 

Торговый

 

домъ

 

н-ковъ

 

И.

 

В.
Александрова — 300

 

р.;

 

I.

 

К.

 

Крестовниковъ — 100

 

р.;

 

ыѣ-
сколько

 

лицъ ,

 

иожелавшихъ

 

остаться

 

неизвѣстными

 

по

100

 

р.,

 

С.

 

А.

 

Земляновъ — 100

 

р.,

 

М.

 

Ѳ.

 

Ушакова — 180

 

р.;

Л.

   

Ѳ.

   

Трефиловъ

   

205

 

р.

   

40

 

к.

   

и

   

др.

   

Вмѣстѣ

   

съ

   

тѣмъ
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вомитетомъ

 

были

 

отпечатаны

 

и

 

розданы

 

на

 

руки

 

членамъ

особые

 

подписаные

 

листы

 

для

 

сбора

 

пожертвованій

 

и

 

орга-

низованы

 

кружечные

 

сборы.

 

Такимъ

 

путемъ,

 

на

 

первыхъ

же

 

парахъ

 

своей

 

дѣятельности,-

 

съ

 

13

 

февраля

 

по

 

18-е
іюня

 

1900

 

года,—комитетъ

 

пріобрѣлъ

 

въ

 

свое

 

распоряженіе
до

 

3600

 

р.

 

денежныхъ

 

средствъ,

 

кирпича

 

до

 

200.000

 

и

 

до-

статочное

 

количество

 

другихъ

 

строительныхъ

 

матеріаловъ;
къ

 

концу

 

же

 

этого

 

года

 

у

 

комитета

 

было

 

уже

 

до

 

5000

 

р.

деньгами.

 

Въ

 

ноябрѣ

 

мѣсяцѣ

 

1900

 

г.

 

комитетомъ

 

былъ

 

вы-

работанъ

 

и

 

составленъ

 

проекта

 

деревянной

 

о

 

3-хъ

 

престо-

лахъ

 

церкви,

 

съ

 

раздѣленіемъ

 

оной

 

на

 

зимнюю

 

и

 

лѣтнюю;
престолъ

 

въ

 

лѣтней

 

или

 

главной

 

церкви

 

былъ

 

предположенъ

во

 

имя

 

„Тихвинской"

 

иковы

 

Божіей

 

Матери,

 

а

 

въ

 

зимней—

правый

 

во

 

имя

 

Св.

 

Николая

 

и

 

лѣвый—Всѣхъ

 

Святыхъ.
Но

 

осуществиться

 

этимъ

 

предположеніямъ

 

Комитета

 

не

 

было
суждено.

Когда

 

составленный

 

и

 

уже

 

утвержденный

 

строитель-

нымъ

 

отдѣленіемъ

 

при

 

Губернскомъ

 

правленіи

 

проекта

 

де-

ревянной

 

церкви

 

24

 

ноября

 

1900

 

г.

 

предсѣдателемъ

 

былъ
представленъ

 

на

 

благоусмотрѣніе

 

Архіепископа

 

Арсенія

 

и

при

 

этомъ

 

подробно

 

было

 

доложено

 

о

 

положеніи

 

дѣла

 

по

постройкѣ

 

церкви,

 

то

 

Архіепископъ

 

выразилъ

 

неудовольствіе
по

 

поводу

 

рѣшенія

 

комитета

 

о

 

построеніи

 

деревянной

 

церкви

и,

 

выслушавъ

 

докладъ

 

о

 

средствахъ

 

комитета,

 

высказалъ,

что

 

располагая

 

капиталомъ

 

въ

 

5000

 

р.

 

и

 

строительными

матеріалами

 

почти

 

на

 

эту

 

же

 

сумму,

 

комитетъ

 

вполнѣ

 

мо-

жетъ

 

начать

 

постройку

 

каменной

 

церкви.

 

О

 

таковомъ

 

ука-

заніи

 

и

 

желанін

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

предсѣдатель
доложилъ

 

общему

 

собраяію

 

Комитета,

 

состоявшемуся

 

26

 

нояб-
ря,

 

на

 

коемъ

 

и

 

было

 

рѣшено—въ

 

Козьей

 

Слободѣ

 

строить

каменную

 

3-хъ

 

престольную

 

церковь.

 

Къ

 

этому

 

рѣшенію

 

при-

вело

 

комитетъ

 

отчасти

 

еще

 

и

 

то

 

обстоятельство,

 

что

 

хода-

тайство

 

его

 

объ

 

отпускѣ

 

казеннаго

 

лѣса

 

на

 

постройку

 

дере-

вянной

 

церкви,

 

по

 

независящимъ

 

отъ

 

комитета

 

обстоятель-
ствамъ,

 

не

 

было

 

полностіго

 

уважемо

 

Управленіемъ

 

Государ-
ственныхь

 

Имуществъ.
Отъ

 

13

 

декабря

 

1900

 

г.

 

за

 

№

 

15281

 

изъ

 

Казанской
Духовной

 

Консисторіи

 

на

 

имя

 

Благочиннаго

 

священника

Порфврія

 

Руфимскаго

 

послѣдовалъ

 

слѣдующій

 

указъ, —со-

вершено

 

измѣнившій

 

первоначальное

 

направленіе

 

дѣла

 

о

 

по-

строить

 

церкви

 

въ

 

Козьей

 

Слободѣ:

 

„Духовная

 

Консисторія
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слушали:

 

резолюцію

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

отъ

 

29

 

но-

ября

 

сего

 

года

 

за

 

№

 

5196,

 

послѣдовавшую

 

на

 

постановлена
Консисторіи

 

о

 

построены

 

въ

 

Козьей

 

Слободѣ

 

г.

 

Казани
церкви

 

въ

 

честь

 

иконы

 

Тихвинской

 

Божіей

 

Матери

 

и

 

придѣ-
ловъ— съ

 

правой

 

стороны

 

во

 

имя

 

Св.

 

и

 

Чудотворца

 

Николая
и

 

съ

 

лѣвой—въ

 

честь

 

Всѣхъ

 

Святыхъ,

 

коею

 

предписано:

„Храму

 

быть

 

во

 

имя

 

Седміозерской —Смоленской

 

Божіей

 

Ма-
тери

 

съ

 

придѣлами

 

во

 

имя

 

Св.

 

Николая

 

Чудотворца

 

и

 

Всѣхъ
Святыхъ.

 

Прихожане

 

желаютъ

 

строить

 

каменный

 

храмъ

 

и

я

 

сего

 

желаю

 

и

 

одобряю;

 

храмовыми

 

праздниками

 

въ

 

буду-
щему

 

храмѣ

 

будутъ

 

26

 

іюпя,

 

28

 

іюля

 

и

 

9

 

сентября;

 

съ

8

 

по

 

9

 

сентября

 

приносится

 

въ

 

сей

 

храмъ

 

къ

 

вечернему

богослуженію

 

изъ

 

Седміозерной

 

пустыни

 

Чудотворная

 

Смо-
ленская— Седміозерная

 

Икона

 

Божіей

 

Матери,

 

ночуетъ

 

въ

храмѣ,

 

всенощное

 

богослуженіе

 

съ

 

акаѳистомъ

 

Св.

 

Седм.
Б.

 

М.

 

и

 

9-го

 

литургія

 

и

 

молебенъ

 

отправляются

 

Архіерей-
скимъ

 

богослуженіемъ.

 

Изъ

 

храма

 

Смол.

 

Седм.

 

Б.

 

М.

 

Чудо-
творная

 

икона

 

торжественно-крестнымъ

 

ходомъ

 

переносится

въ

 

Боголюбскую

 

церковь

 

и

 

далѣе

 

по

 

порядку

 

установлен-

ному".

 

Приказали

 

и

 

Его

 

Высокопреосвященство

 

утвердилъ:

1.,

 

сообщить

 

резолюцію

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

предсе-
дателю

 

строит.

 

Комитета

 

священнику

 

Александру

 

Львову
для

 

объявленія

 

будущимъ

 

прихожанамъ

 

церкви

 

въ

 

Козьей
Слободѣ;

 

2.,

 

относительно

 

же

 

построения

 

каменнаго

 

храма

вмѣсто

 

проективнаго

 

деревяннаго

 

предписать

 

строит,

 

коми-

тету

 

войти

 

въ

 

надлежащее

 

обсужденіе

 

и

 

если

 

будетъ

 

тако-

вымъ

 

рѣшено

 

строить

 

храмъ

 

каменный,

 

то

 

войти

 

по

 

се-

му

 

предмету

 

съ

 

соотвѣтствующимъ

 

ходатайствомъ

 

къ

 

Его
Высокопреосвященству".

Такимъ

 

образомъ

 

дѣлу

 

дано

 

было

 

другое

 

направленіе
и,

 

съ

 

новаго

 

1901

 

года,

 

строительный

 

комитетъ

 

приступилъ

къ

 

выработкѣ

 

проекта

 

каменной

 

церкви.

 

Таковой

 

былъ

 

со-

ставленъ

 

архитекторомъ

 

Ѳ.

 

Н.

 

Малиновскимъ

 

и

 

утвержден*

строит,

 

отдѣленіемъ

 

Губернскаго

 

Правленія

 

въ

 

мартѣ

 

1901

 

го-

да.

 

Этотъ

 

проектъ

 

былъ

 

одобренъ

 

и

 

утвержденъ

 

Архіепи-
скопомъ

 

Арсеніемъ

 

13-го

 

марта

 

строит,

 

комитетъ

 

чрезъ

своихъ

 

уполномоченныхъ

 

заключилъ

 

нотаріальный

 

договоръ

съ

 

подрядчикомъ

 

по

 

каменнымъ

 

кладкамъ

 

крестьяниномъ

Нижегородской

 

губерніи,

 

Арзамасскаго

 

уѣзда

 

Собакинской
волости,

 

села

 

Кобылина

 

Никифоромъ

 

Александровымъ

 

Свив>
цовымъ,

 

по

 

указанію

 

архитектора

 

г.

 

Малиновскаго.
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6-го

 

апрѣля

 

предсѣдателемъ

 

комитета

 

было

 

испрошено

разрѣшееіе

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

отслужить

 

молебенъ
предъ

 

тѣмъ

 

какъ

 

приступить

 

къ

 

изслѣдованію

 

грунта

 

на

 

мѣстѣ
постройки

 

храма

 

и

 

освятить

 

самое

 

мѣсто,

 

при

 

чемъ

 

на

 

ра-

иортѣ

 

предсѣдателя

 

послѣдовала

 

слѣдующая

 

резолюція

 

Его
Высокопреосвященства:

 

„Благословляется,

 

но

 

закладку

 

храма

совершить

 

я

 

желаю

 

самъ".

 

7-го

 

апрѣля

 

былъ

 

совершенъ

 

моле-

бенъ

 

и

 

мѣсто

 

было

 

окроплено

 

св.

 

водою.

 

Послѣ

 

этого

 

архи-

текторъ

 

опредѣлилъ

 

истинное

 

расположеніе

 

будущей

 

церкви,

разбилъ

 

главныя

 

оси

 

ея,

 

сдѣлалъ

 

надлежащая

 

указанія

 

под-

рядчику-каменьщику

 

для

 

разбивки

 

канавъ

 

и

 

изслѣдовалъ
грунтъ,

 

который

 

оказался

 

удовлетворительным!..

Въ

 

собраніи

 

строит.

 

Комитета

 

29

 

апрѣля

 

былъ

 

под-

вергнута

 

обсуждение

 

вопросъ

 

о

 

назначеніи

 

дня

 

для

 

со-

вершенія

 

закладки

 

церкви.

 

Таковымъ

 

днемъ

 

было

 

избрано
13-е

 

число

 

мая,

 

въ

 

Воскретенье;

 

къ

 

этому

 

дню

 

комитетъ

началъ

 

усиленно

 

подготовлять

 

все

 

необходимое

 

для

 

закладки,

совершить

 

которую

 

выразилъ

 

желаніе

 

Архіепископъ.
Утромъ

 

11

 

го

 

мая

 

Владыка

 

Арсеній,

 

только

 

лишь

 

въ

5

 

ч.

 

утра

 

этого

 

дня

 

возвратившійся

 

изъ

 

поѣздки

 

въ

 

Чисто-
поль

 

и

 

въ

 

нѣкоторыя

 

попутныя

 

селенія,

 

Лаишевскаго

 

уѣзда,
вызвалъ

 

къ

 

себѣ

 

предсѣдателя

 

комитета

 

священника

 

А.

 

Львова,
разъяснилъ

 

ему

 

во

 

всѣхъ

 

подробностяхъ

 

чинъ

 

и

 

порядокъ

предположенной

 

закладки

 

и

 

выразилъ

 

Архипастырскую

 

волю

совершить

 

13

 

мая

 

Божественную

 

литургію

 

въ

 

Кизическомъ
моеастырѣ,

 

а

 

послѣ

 

оной

 

и

 

чинъ

 

закладки

 

церкви

 

на

 

избран-
номъ

 

мѣстѣ.
(Окончаніе

 

въ

 

сдѣд.

 

Ж).

ОБЪЯВЛЕНІЕ.

Лучшіе

 

въ

 

Россіи

 

—лучшіе

 

въ

 

мірѣ
КОЛОКОЛА

  

ЦЕРКОВНЫЕ
завода

 

Н.

 

А.

 

Бакулева

 

Н-цы,
существующим

 

съ

 

1758

 

года,
у

 

представителя

 

для

 

Сибири,

 

Урала

  

и

 

губерній

  

Пріуралья
КСЕНОФОНТА

 

СОКОЛОВА

 

въ

 

г.

 

Челябинскѣ.
Ручательство

   

за

  

звуки

   

неразбиваемость

   

колоколовъ,

подборъ

  

полныхъ

 

церковныхъ

 

звоновъ—по

 

камертону,

   

раз-

срочка

 

платежа.
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Достовка

 

во

 

всѣ

 

мѣста

 

по

 

жел.

 

дор.,

 

по

 

удешевленному
тарифу,

 

т.

 

е.

 

по

  

1

  

коп.

  

съ

 

пуда

 

за

 

100

 

верстъ.

Имѣются

 

на

 

складѣ

 

всегда

 

готовые

 

колокола

 

разнаго

 

вѣса
завода

 

Бакулева

 

н-цы,

 

завода

 

Гилева

 

с-вья

 

и

 

завода

 

Минина.
Колокола,

 

въ

 

1000

 

нудъ

 

и

 

болѣе, —могутъ

 

быть

 

отлиты

на

 

мѣстахъ

 

заказовъ.

Полуторавѣковое

 

существованіе

 

завода

 

Бакулева

 

съ

его

 

огромной

 

практикой

 

позволило

 

ему

 

выработать

 

отличнѣй-
шій

 

сплавъ

 

колокольной

 

бронзы — форму

 

и

 

размѣры

 

колоко-

ловъ— наиболѣе

 

благозвучнъгссъ.

 

справедливо

 

считающихся

 

по

силѣ

 

и

 

пріятности

 

звука—лучшими

 

по

 

всей

 

Россіи-
Заводъ

 

Бакулева

 

отливалъ,

 

между

 

прочими,

 

колокола

въ

 

слѣдующія

 

мѣста— гор.

 

Казань:

 

Седміозерную

 

пустынь

 

въ

500

 

пуд.,

 

Раифскую

 

пустынь— 441

 

пудъ ,

 

Единовѣрческую
церковь

 

500, —къ

 

церкви

 

Сошествія

 

Св.

 

Духа

 

звонъ

 

въ

600

 

пуд.,

 

къ

 

Покровской

 

церкви

 

въ

 

246,

 

къ

 

Богоявленской

 

въ

200

 

пуд.,

 

Владимірской — 400

 

и

 

болѣе

 

крупные

 

вѣса

 

колоколовъ.

Въ

 

Екатеринбургъ

 

къ

 

церкви

 

Св.

 

Іоанна

 

Златоуста

 

въ

1015

 

пудъ,

 

гор.

 

Кунгуръ

 

у

 

двухъ

 

церквей

 

по

 

1000

 

пудъ

звонъ,

 

Нижній

 

Тагилъ

 

къ

 

церкви

 

Входо-Іерусалимской

 

въ

632

 

пуда

 

и

 

тамъ

 

же

 

на

 

Введенскую

 

церковь

 

въ

 

511

 

пудъ,

гор.

 

Пермь

 

къ

 

Богородицкой

 

церкви

 

въ

 

500

 

пудъ,

 

гор.

 

Варна-
улъ

 

къ

 

Богородской

 

церкви

 

звонъ

 

въ

 

825

 

пуд.

 

и

 

мн.

 

др.

Адресоваться

 

съ

 

запросами

 

и

 

заказами:

 

„Гор.

 

Челябпнскъ,
представителю

 

заводовъ

 

Пріуралья

 

К.

 

А.

 

Соколову."
Самые

 

ближайшіе

 

заводы

 

для

 

заказчиковъ

 

Сибири,
Урала

 

и

 

губерній

 

Пріуралья.

------------- —>*=}§•=*------------------

Оффиціалышй

 

отділъ-

 

Архипастырская

 

благодарность.

 

1471.

 

Расно-
ряженія

 

енархіальнаго

 

начальства.

 

1472.

 

Свободный

 

мѣста.

 

1472.

Нѳоф|иціальный

 

отдѣлх-

 

Конспекты

 

уроковъ

 

по

 

Закону

 

Божіго.

 

Свящ»
Е.

 

Сосупцова.

 

1473.

 

Филаретъ

 

(Амфитѳатровъ),

 

м.

 

Кіевскій

 

и

 

Галицкій,
бывшіи

 

архіѳпископъ

 

Казаискій

 

(къ

 

50-лѣтів)

 

его

 

кончины,

 

21

 

декабря
1857

 

т.) И.

 

П.

 

1482.

 

Отцы

 

и

 

братіе,

 

не

 

опоздайте.

 

Еписк.

 

Андрея.

 

1493.

 

Старый
И

 

вѣчно

 

новый

 

вопрось

 

о

 

псаломщякахъ.

 

Свящ.

 

К.

 

Катешева.

 

1495.
Востройка

 

Смоленске -Седміозе

 

рекой

 

церкви

 

въ

 

Козьей

 

Слободѣ

 

города

Казани.

 

1499.

 

Объявленіе

 

о

 

колоколахъ

 

завода

 

н-цы.

 

Я.

 

А

 

Бакулева

 

1509.
Объявленіи

 

объ

 

изданіи

 

журна.ювъ

 

и

 

газетъ

 

въ

 

1908

 

г.

 

I— XYI.

Редакторъ

 

И.

 

Покровсків.

Печатать

 

дозволяется.

 

Казань

 

14

 

декабря

 

1907

 

г.

Ректоръ

   

Академіи,

   

Епископъ

 

Алексій.

Казань.

 

Тнпо-литографія

 

Императорскаго

 

Университета.

 

1907

 

г.



ОБЪЯВЛЕНИЯ

объ

 

изданіи

 

журналовъ

 

и

 

газетъ

 

въ

 

1908

 

году.

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

НА

 

1908

 

ГОДЪ

НА

 

ЖУРНАЛЪ

„ХРИСТІАНСКОЕ

 

ЧТЕНІЕ",
издаваемый

 

при

 

С.-Петербургской

 

духовной

 

академіи

„Христіанское

 

чтеніе" —ежемѣсячный

 

журналъ,

 

органъбогослов-

ской

 

и

 

церковно-исторической

 

науки

 

въ

 

общедоступномъ

 

изложеніи.

Помѣщаетъ

 

а)

 

статьи

 

богословскія,

 

философскія,

 

историческія;

 

б)

 

об-

зоръ

 

журналовъ

 

и

 

отзывы

 

о

 

книгахъ,

 

в)

 

годичный

 

отчетъ

 

о

 

состоянии

Академіи

  

и

 

журналы

 

собраній

 

ея

 

Совѣта,

 

г)

 

въ

 

1908'

 

г.

 

будутъ

 

печа-

таться

 

Лекціи

 

f

 

проф.

 

В.

 

В.

 

Болотова

 

по

 

древней

 

церковной

 

исторіи.

Въ

 

і

 

качествѣ

 

приложешл

 

редакція

 

въ

 

1908

 

г.

 

издаетъ

 

Полное

 

Со-

брате

 

Твореній

 

преп/Ѳеодора

 

Студита

 

въ

 

русскомъ

 

переводѣ.

 

Томъ

 

второй.

Условія-

 

подписки:

 

а)

 

Отдѣлъио

 

„Христіанское

 

Чтеніе"

 

пять

 

рубѵ

съ

 

приложеніемъ

  

2-го

 

тома

   

„Ѳ.

 

Студита"— 6

  

р.

 

50

  

к.,

 

въ

 

переплетѣ

7

 

руб.

 

Бмѣстѣ

 

съ

 

журналомъ

 

„Церковный

 

Вѣстникъ"

 

8

 

рублей.

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

на

 

1908

 

годъ

 

на

 

журналъ

„ЦЕРКОВНЫЙ

 

ВѢСТНИКЪ"
Еженедѣльный

 

журналъ

 

„ЦЕРКОВНЫЙ

 

ВЪСТНИКЪ"

 

вступаетъ

 

въ

 

1908

году

 

въ

 

тридцать

 

четвертый

 

годъ

 

изданія.

Программа

 

изданія

 

остается

 

прежняя.

 

Въ

 

нее

 

входятъ:

1)

  

Передовыя

 

статьи,

 

посвященныя

 

разрѣшенію

 

вЫдвигаемыхъ

 

вре-

менемъ

 

вопросіоэъ

 

церковной

 

въ

 

тпирокомъ

 

свдыслѣ

 

(богословскихъ,

Ц.-историческихъ,

 

ц.-практическихъ,п

 

духОвно-учебнЫхъ)

 

и

 

церковно-

общественной

 

жизни.

2)

 

Статьи

 

и

 

сообщенія

 

церковно-абществѳннаго

 

характера,

 

въ

 

которыхъ

обсуждаются

 

разяичныя

 

церковный

 

и

 

общественный

 

явленія

 

текущей

Русской

 

и

 

иностранной

 

жизни;

 

Въ

 

этомъ

 

отдѣлѣ

 

редакція

 

даетъ

 

ши-

рокое

 

мѣсто

 

и

 

голѳсу

 

своихъ

 

подписчиковъ

 

и

 

читателей,

 

которые '

ножелаютъ

 

высказаться

 

потѣмъ

 

или

 

другимъ

 

назрѣвшимъ

 

вопросамъ

времени.
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3)

  

Въотдѣлѣ

 

„Мнѣнія

 

и

 

отзывы"

 

приводятся

 

и

 

подвергаются

 

оцѣвдѣ

наиболѣе

 

интересный

 

и

 

заслуживающая

 

вниманія

 

сужденія

 

свѣтской

и

 

духовной

 

печати

 

по

 

вопросамъ,

 

составляющимъ

 

злобу

 

дня.

4)

  

По

 

настойчивому

 

желанно

 

подписчиковъ,

 

„Церковный

 

Вѣст-

никъ"

 

давно

 

уже

 

даетъ

 

на

 

своихъ

 

странйцахъ

 

мѣсто

 

ихъ

 

вопросамъ

изъ

 

области

 

церковно-приходской

 

практики,

 

поручая

 

составленіе

 

отвѣтовъ

на

 

эти

 

вопросы'

 

вполкѣ

 

компетентнымъ

 

лицамъ.

5)

  

Корреспонденции

 

изъ

 

епархій

 

и

 

изъ-за

 

границы

 

знакомятъ

 

чита-

телей

 

съ

 

выдающимися

 

явленіями

 

мѣстной

 

церковной

 

жизни.

6)

  

Библіографическія

 

замѣтки

 

о

 

новыхъ

 

книгахъ.-

7)

  

Постановления

 

и

 

распоряженія

 

правительства,

 

печатаемый,

 

смотря

по

 

обстоятельствамъ,

 

полностью

 

или

 

въизвлеченіи.

8)

   

Лѣтопись

 

церковной

 

и

 

общественной

 

жизни

 

въ

 

Россіи.

9)

  

Лѣтопись.

 

церковной

 

и

 

общественной

 

жизни

 

За

 

границей"1

 

,•

10)

  

Извѣстія

 

и

 

замѣтки,

 

содержащая

 

разнообразныя

 

интересныя

 

свѣ-

дѣнія,

 

не

 

укладывающіяся

 

въ

 

вышеозначенные

 

отдѣлы.

11)

  

Объявленія.

Закончйвъ

 

въ

 

1906

 

г.

 

изданіе

 

„Полнаго

 

собранія

 

твореній

 

св.

 

I.

 

Злато-,
уСТа",

 

редакція

 

въ

 

1907

 

г.

 

приступила

 

къ

 

изданію.

Полнаго

 

собранія

 

твореній

 

преподобнаго

 

Ѳеодора

 

Студита,

въ

 

русскомъ

 

переводѣна

 

слѣдуЮЩихъ

 

Оеноваініяхъ:

 

>

 

I-

 

sj|
1)

  

Въ

 

это

 

собраніе

 

входятъ

 

всѣі

 

дошедшія

 

до

 

насъ

 

творенія

 

ев,

отца

 

Церкви;

 

содержащаяся

 

частію

 

въ

 

новѣйшихъ

 

критическихъ

 

ивда(

ніяхъ

 

(въ

 

переводѣ ,

 

обозначены

 

страницы

 

подлинника)*

 

*

 

частно

 

въ

 

ру-

копценомъ

 

преданіи.

                                             

•

2)

  

Все

 

изданіе, предполагается

 

въ .

 

двухъ

 

болъшихъ

 

ггомахъ;

 

кай-"
дый

 

отъ

 

50

 

до

 

60

 

печатныхъ

 

чистовъ

 

(ок.

 

800—1000

 

страницъ

 

убори-

стаго,

 

но

 

четкаго

 

шрифта,

 

одинаковаго

 

со

 

шрифтомъ

 

„Златоуста"),:
Въ

 

1908

 

г.

 

будетъ

 

изданъ

 

II

 

т.

3)

  

Цѣна

 

тома

 

въ

 

отдельной

 

продажѣ

 

три

 

(3)

 

рубля.

4)

  

Но

 

чтобы

 

облегчить

 

пріобрѣтеніе

 

этого

 

цѣннаго

 

изданія,

 

ре-

дакція

 

дѵховно-академическихъ

 

журналовъ,

 

разематривая

 

его

 

какг

особое

 

приложеніе

 

къ

 

послѣднимъ,

 

находить

 

возможнымъ

 

предоста-

вить

 

своимъ

 

подписчикамъ

 

слѣдующія

 

льготныя

 

условія:

 

а)

 

подпав

чики

 

на

 

оба

 

журнала

 

получать

 

томъ,

 

издаваемый

 

вътекущемъ

 

подпис-

номъ

 

году,

 

вмѣсто

 

трехъ

 

руб.,

 

за

 

одинъ

 

руб.

 

(8

 

р.+1

 

р.=9

 

р.)

 

и

 

под-

писчики

 

на

 

одинъ

 

журналъ-за

 

1

 

руб.

 

50

 

коп,

 

(5

 

р.Ц-1.

 

р;

 

50

 

к.=6'р!

50

 

д.),

 

считая

 

въ

 

томъ

 

и

 

пересылку.

                          

■

               

■•=- 'fiqoi ■•>»•■!
При

 

такихъ

 

льготныхъ

 

условіяхъ,

 

всѣ

 

подписчики

 

„Церковная
Вѣстника"

 

и

 

„Христіанскаго

 

Чтенія"

 

получаютъ

 

возможность,

 

При

 

не-

значительномъ

 

сравнительно

 

расходѣ,

 

пріобрѣсть

 

полиор

 

ісобраніе

 

тво'

реній

 

одного

 

изъ

 

знаменитнхъ

 

отцовъ

 

Церкви

 

и

 

выдающихся

 

исюри?

чес-кихъ

 

дѣятелей .

 

Идеальный

 

ицокъ;

 

и

 

мудрый

 

рувоводительійноковч 1!

вмѣстѣ^,

 

съ

 

тѣмъ.автордгетцыйпцаставникъ

 

мірянъ

 

и

 

мощный

 

реви*
тель

 

водворенія

 

правды

 

Христовой

   

въ

 

ихъ

 

жизни,

  

личной

 

и

 

обще-



__

 

4

ственной,

   

къ

 

безбоязненному

  

голосу

 

котораго,

   

не

 

смолкавшему

   

ни

предъ

 

царемъ,

 

ни

 

предъ

 

патріархомъ,

 

прислушивались

 

всѣ

 

вѣрующіе,

неутомимый

 

борецъ

 

за

 

независимость

 

Церкви

 

отъ

 

вцѣшней

 

власти.и,

еавѣрность

 

православнымъ

 

догматамъ

 

и

 

канонамъ,

 

доблестный

 

защит-

ишь

 

иконопочитанія

 

и

 

мужественный

 

исповѣдникъ

 

—

 

таковъ

 

препод.

Веодоръ

  

въ

 

своей

 

жизни

 

и

 

твореніяхъ,

 

У

 

любителей

 

святоотеческой

письменности

   

творенія

 

црепод.

  

Ѳеодора

 

Студита

  

давно,

 

уже

 

пользу-

йся

 

заслуженною

 

извѣстностыо.

   

Но

 

на

  

русскемъ

  

языкѣ

 

пока

 

есть

іереводы

 

только,

 

нѣкоторыхъ

  

изъ

 

нихъ,

   

притомъ

 

не

 

всегда

 

точные.

Между

 

тѣмъ,

 

достоинство

 

этихъ

 

твореній,

 

и

 

въ

 

Рохсіи

 

составляющи^ъ

щвъ

 

изъ

 

любимыхъ

  

предметовъ

 

назидательнаго

  

чтенія,

 

давно

 

уже.

іызывало

 

у

 

читателей

 

желаніе

 

видѣть

 

изданнымъ

 

въ

 

русскрмъ

 

пере-

юдѣ

 

полное

 

ихъ

 

собраніе.

   

Многіе

 

изъ

 

таковыхъ

 

читателей

 

о^ращаі

ись

  

къ

 

редакціи

 

„Церковнаго

 

Вѣстника"

 

и

 

„Христіанскаго

 

Чтенія",

которою

 

уже

 

были

   

переведены

 

въ

 

1867—68

   

годахъ

 

житіе

 

и

 

письма

реподрбнаго),

   

съ

 

просьбою

 

принять

  

на

 

себя

 

трудъ

  

такого,

 

изданія.

Усло-вія

 

подписки

 

на

 

1908

 

годъ.'

      

lXJKJXS
Въ

 

Россіи:

 

за

 

„Церковный

 

Вѣстникъ"

 

5

 

(пять)

 

руб.,

 

съ

 

прило-

іеніемъ

 

2-го

 

тома

 

ТворенІй

 

ripen.

 

Ѳеодора

 

Студита—6

 

руб.

 

50

 

к.,

 

въ

 

изящ-

омъ

 

переплетѣ— 7

 

руб.

 

(На.

 

полугодіе

 

3

 

руб.,

 

'-съ

 

приложеніемъ

 

2-го

ша

 

Твореній

 

преп.

 

Ѳеодора

 

Студитат-і5

 

руб.,

 

въ

 

переплетѣ— 5

 

руб.
I

 

коп.

Иногородние

 

подписчики

 

нздцисываютъ

 

свои

 

тре.бованія

 

такъ:.Въ

едакцію

 

«Церковнаго

 

Вѣстникъ»

 

и

 

„Христіанскагр

 

чтені,е и , :

 

въ

 

С,-

етербургѣ.

О

 

ПОДПИСКѢ

 

ВЪ

 

1908

 

ГОДУ

 

НА

ООБЩЕНШ

   

ИМ1ЩРА?ОРСКАГО

  

ПРАВОСЛАВНАГО
ПАЛЕСТИНСКАГО

 

ОБЩЕСТВА
Въ

 

четырехъ

 

вынускахъ

 

(девятнадцатый

 

годъ

 

изданія).
«Сообщенія

 

Императорскаго

 

Православна™

 

Палестиннаго

 

Общества»

 

— еДин-

венный.' въ

 

Россіи

 

журналъ,

 

посвященный

 

вопросамъ

 

востоковѣдѣ-

s

 

въ

 

обширномъ

 

снысяѣ.

 

Егоізадача:—йзученіе

 

Востока

 

Блйжняго

самыхъ

 

разнообразныхъ

 

отношейіяХъ

 

{-на

 

протяженій

 

всей-

 

многовѣ-

івой

 

его

 

исторіи

 

вплоть

 

до

 

Нашего

 

.времени.

 

Палестина,

 

Сйрія,Вй-

втія,

 

Греція,

 

Египетъ,

 

Авонъ,

 

Синай,

 

Кипр'ъ,

 

Славянскія

 

'з"емли

 

—

п,

 

страны

 

имѣстности,

 

гтѳдлежащія

 

изученію

 

въжурналѣ,

 

причемъ

«имущественное

 

-.

 

внймані©

 

"буДетъ

 

удѣляться

 

Святой 1

 

Землѣ,

 

съ

 

ея

отчисленными

   

святыми

 

мѣстами.

   

Церковная

 

и

 

гражданская

 

ието-

этихъ

 

странъ

 

и

 

мѣстностей,

   

археологія,

 

литература,

   

географія;
№рафія,

 

современный

 

бытЪ

 

въ

 

самйхъ

 

разнообразныхъ

 

развѣтвле-

«ъ,

 

от-дѣлахъ

 

и

 

вопросахъ— вотѣ

 

центральные

 

пункты

 

журнальной

р

 

ограммЫ.

   

Статьи

 

будутъ1

 

нОсигн

 

ч'астью

 

научный;1

 

Частью

 

популяр1 -
характеръ.

 

Нѣкоторыя

 

изъ

 

нихъ

 

будутъ

 

иллюстрированы.

1*
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Цѣль

 

изданія —служить

 

духовному

 

единенію

 

между

 

Православ-

нымъ

 

Востокомъ

 

и

 

Россіёй

 

путемъ

 

научнаго

 

изученія

 

и

 

объективна^

изслѣдованія

 

прошлаго

 

и

 

настоящего

 

состоянія

 

Востока,

 

а

 

равно

 

ихъ

взаимыхъ

 

отношеній.

Въ

 

теченіё

 

1908

 

г.

 

„Сообщенія

 

Императорскаго

 

Православнаго

Палестйнскиго

 

Общества»

 

будутъ

 

изданы

 

въ

 

четырехъ

 

выпускахъ,

 

до

десяти

 

печатныхъ '

 

лйстовъ

 

въ

 

каждомъ.

Подписная

 

цѣна

 

на

 

«Сообщенія»

 

въ

 

1908

 

году— три

 

рубля

 

съ

пересылкою.

Подписка

 

принимается

 

исключительно

 

въ

 

Канцеляріи

 

Импера-
торскаго

 

Православнаго

 

Палестинскаго

 

Общества:

 

С.-Петербургъ,

 

Воз-
не£енскій

 

просп.,

 

д.

 

№

 

36.

Редакторъ,

 

профессоръ

 

С.-Петербургской

 

духовной

 

академіи

 

Ив,

Ив.

 

Соколовъ.

„МИССІОНЕРСКОЕ

 

ОБОЗРЪШЕ"
въ

 

новомъ

 

1908

 

году.

Богооовскій,

 

цѳрковно-общественный

 

ежемѣсячныИ

 

журналъ,

 

органъ

 

православно!

~

                                                        

внутренней

 

мйссіи.

Какъ

 

и

 

въ

 

истекшія

 

XII

 

лѣтъ

 

изданія

 

своего,

 

„Мисс.

 

Обозр',
въ

 

новомъ

 

1908

 

г.

 

будетъ

 

не

 

только

 

научно-спеціальнымъ,

 

но

 

и

 

жизнен-

нопопулярнымъ

 

органомъ,

 

отзывчивымъ

 

наѣ-сѣ

 

чрезвычайный

 

событіі

и

 

явленія,

 

какъ

 

церковной,

 

такъ

 

и

 

государственной

 

и

 

общественно-'
народной

 

жизни

 

и

 

мысли,

 

освѣщая

 

ихъ

 

свѣтомъ

 

церковнаго

 

право-

славнаго

 

ученія

 

и

 

истинно-научнаго

 

знанія.

Отстаивая

 

широкое

 

пониманіе

 

внутренней

 

миссіи

 

церкви,

 

кащ

силы,

 

не

 

только

 

охраняющей

 

незыблемость

 

святаго

 

православія,

 

нон

какъ

 

дѣла

 

духовно-творческаго,

 

созидательнаго

 

и

 

народно-просвѣія
тельнаго,

 

„Мисс,

 

Обозрѣніе"

 

поставляетъ

 

своими

 

вадачами

 

не

 

одн(

только

 

идейно^

 

и

 

литературное

 

руководительство

 

миссіонерскимъ

 

ді
ломъ

 

обличенія

 

и

 

вразумленія

 

заблудшихъ

 

съ

 

цѣлью

 

возсоединеві
отпадшихъ

 

съ

 

православною

 

церкоэою,

 

но

 

и

 

огражденіе

 

православно

вѣрующихъ

 

отъ

 

увл,еченія

 

расколо-сектантскими

 

противо-христіаі

скцми

 

религіозными,

 

и

 

безбожными

 

лжеученіями

 

нашего

 

времени,-I

также

 

содѣйствіе

 

возвышенно

 

христіанской

 

жизни; и

 

церковнаго

 

пр)

свѣщенія

 

православнаго

 

народа,

 

росту

 

и

 

процвѣтанію

 

пастырскоі
дѣятельности

 

церковно-приходекой

 

живниу

 

подъему

 

церковнаго

 

cam,

сознанія

 

и

 

дѣятельной

 

.

 

любви

 

къ

 

церкви

 

въ. обществе

 

'И

 

народѣ, і

проч.

Держась

  

той

 

же

 

программы,

  

какую

 

„Мисс,

 

Обозр."

 

выполни!

въ

 

теченіе

 

XII

 

лѣтъ

 

своей

 

посильной,

 

.сьпужбы

 

ЦеркРН

 

и

 

Отечеству,

 

рі

дакція

   

особое

 

вниіщніе

 

обратитъ

 

на

 

полноту,

 

жизненность

 

и

 

раані

.

 

і



5

образіе

 

содержания

 

отдѣловъ

 

апологетическаго,

 

полемическаго

 

и

 

биб-

ліографическаго,

 

на

 

обрзрѣніе

 

журналистики

 

й

 

критики

 

новыхъ

 

по-

лезвыхъ

 

для

 

миссіи

 

книгъ,

 

дабы

 

миссія

 

по

 

обличенііо

 

и

 

разбору

 

вы-

сокоподнявшей

 

голову

 

расколо-сектантской

 

пропаганды,

 

лжеученія,

и

 

еще

 

опаснѣйшихъ

 

противо-хр.истіанскихъ

 

безбожныхъ

 

теченій

 

и

вѣяній,

 

стояла

 

на

 

высотѣ

 

задачъ

 

и

 

запросовъ,

 

повелительно

 

предъяв-

ляемыхъ

 

къ

 

ней

 

нашею

 

смутною

 

современностью.

Редакція

 

„Мисс.

 

Обозр."

 

дастъ

 

своимъ

 

подписчикамъ:

1)

  

12

 

Цнижекъ

 

журнала,

 

въ

 

объемѣ

 

10

 

и

 

болѣе

 

печатныхъ

 

лй-

стовъ

 

по

 

прежней

 

программѣ.

2)

  

Избранный

 

слова

 

и

 

Рѣчи

 

синодальнаго

 

миссіонера-проповѣд-
ника

 

и

 

церковйо:политическаго

 

дѣятеля

 

протоіерея

 

I.

 

I.

 

Восторгова,
заключающія

 

въ

 

себѣ

 

отклики

 

на

 

политическая

 

и

 

общественныя

 

собы-

тія

 

послѣднйхъ

 

лѣтъ.

3)

  

Календарь

 

для

 

православнаго

 

духовенства

 

и

 

церковныхъ

дюдей,

 

куда

 

войдутъ

 

всѣ

 

тѣ

 

свѣдѣнія,

 

которыя

 

необходимы

 

пастырю,

какъ

 

священнослужителю,

 

проповѣднику-миссіонеру,

 

общественному

дѣятелю,

 

руководителю

 

народа.

Годовая

 

подписная

 

цѣна

 

на

 

„Мисс.

 

Обозр."

 

6

 

руб.,

 

на

 

полгода

 

3

 

руб.

Подписавшееся

 

на

 

журналъ

 

„Мисс.

 

Обозр."

 

и

 

газету

 

„Колоколъ" —пла-

ніъ

 

10

 

руб.

 

за

 

оба

 

изданія,

 

при

 

чемъ

 

допускается

 

разсрочка

 

платежа,

і

 

именно

 

5

 

руб.

 

вносятся

 

при

 

подпискѣ

 

и

 

5

 

руб.

 

послѣ

 

Пасхи

 

вклю-

штельно

 

до

 

1

 

мая.

Внесшіе

 

полностью

 

t0

 

руб.

 

за

 

оба

 

изданія

 

пользуются

 

правомъ

іа

 

полученіе

 

„Симфоніи",

 

(новаго

 

карманнаго

 

формата)

 

за

 

полцѣны

(.е.

 

за

 

1

 

р.

 

50

 

к.,

 

вмѣсто

 

3

 

р.

Редакторъ

 

„Мисс.

 

Обозр."

 

Б.

 

М.

 

Скворцовъ.

Журналъ

ДРУДЫ

 

КІЕВСКОЙ

 

ДУХОВНОЙ

 

АкАДЕМІИ"
ь

 

1908

 

году

 

(годъ

 

изданія

 

сорбкъ

 

девятой

 

имѣетъ

 

выхбдитъ

 

по

 

преж-

ней

 

программѣ.

Въ

 

немъ

 

печатаются

 

статьи

 

по

 

всѣмъ

 

отраслямъ

 

наукъ,

 

препо-

аваемыхъ

 

въ;

 

Духовной

 

Академіи,

 

по

 

нредметамъ

 

общезаниматель-
ыя

 

и

 

по

 

изложенію

 

доступныя

 

.

 

большинству

 

читателей,

 

а

 

также

 

пе-

еводы

 

твореній

 

блаж.

 

Іеронима

 

и

 

блаж-

 

Августина,

 

которые,

 

въ

гдѣльныхъ

 

оттискахъ,

 

будуТъ

 

служить

 

продолженіемъ

 

изданія

 

подъ

бщимъ

 

названіемъ

 

„Библиотека

 

твореній

 

св.

 

отцевъ

 

и

 

учителей

 

цер-

ви

 

западныхъ".
.

 

л; ,

 

Указомъ

  

Св.

 

Синода

  

отъ

 

3/29

  

февр.1884

 

г.

   

подписка

 

какъ

  

на

Груды",

   

такъ

 

и

 

на

 

»Библіотеку

    

твореній

 

св.

 

отцевъ

 

и

 

учителей

 

ц,

 

рекомендована

 

Длядуховныхъ

 

семинарій,

 

штатныхъ

 

муж-
дЖиъ

 

монастырей,

  

каѳедральныхъ

 

соборовъ

  

и

 

болѣе

 

достаточныхъ

■иходскихъ

 

церквей.

 

Цѣна—за

 

годъ

 

7

 

руб.
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ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

на

 

1908

 

годъ

 

НА

 

ДУХОВНЫЙ

 

ЖУРНАЛ!,

-на

 

'iqoosL'q

 

п

 

ой«Э

   

цотсг^ггтнэзнв

    

..

 

. .-,

 

.

 

-.

 

•;...

    

і

     

■

£ъ

 

безилатнымъ

 

прилощеніемъ

 

Общедоступной

 

Богослов-
ской

 

Бйбліотёкіг

 

и

 

прибавленія

 

къ

 

ней'.
„Духовный

 

журналъ

 

Странникъ"

 

будетъ

 

издаваться

 

въ

 

1908

 

тщ

по

 

прежней

 

широкой

 

программе,

 

обнимающей

 

весь,

 

кругъ

 

движенВ,

богословско-фйлософской'

 

мысли

 

и

 

церковно-обществеНнрй

 

жизни,

 

ин-

^ере^айті

 

которой

 

онъ" неослабно

 

служить

 

въ

 

течеціе

 

почти

 

полуст-

лѣтія.

 

При

 

журналѣ

 

въ

 

качествѣ

 

безплатнаго

 

приложенія

 

,

 

издаетсі

«Общедоступная

 

Богословская

 

Библиотека»,

 

имѣющая

 

своею

 

цѣлів

сдѣлать

 

вполнѣ

 

'доступными

 

для

 

читателей

 

лучшія

 

и

 

капитальпѣйщіі

произведёнія

 

русской

 

и

 

иностранной

 

богословской

 

литературы,

   

.

 

д

Въ

 

1908

 

году

 

подписчикамъ̂ будутъ

 

даны,

 

четыре,

 

капитальный

сочйнёнія:

                                                          

.....

'1)

 

„Православная

 

Богословская

 

Энциклопедія",

 

или.

 

Богословсціі

Энциклопедическій

 

словарь, '"

 

содержащей

 

'.въ

 

с,ебѴ

 

необходимый

 

ди

всякаго

 

серьезно,

 

образованнаго.

 

.человека,

 

свѣдѣнія

 

по,всѣмъ..

 

предав

таМъ

 

^дтюсловскаго

 

и'философскаго

 

знанія

 

томъ

 

.девятый.,

 

въ

 

которы

войдутъ

 

слова

 

на

 

буквы

 

К

 

и

 

Л

 

(съ, .картами

 

ц.йллю.страніями).
"П.'

 

Тбдко'вая

 

Библія,

 

съ

 

иллюстраціями,

 

иди,

 

комментарий

 

на.вс

"Книги

 

'Св"'Пйсанія

   

Ветхаго

  

и

 

Новаго

 

завѣта.

 

Томъ

 

пятый,

 

въ

 

ко»

рый

 

входятъ

 

остальныя .Учительныя

 

і<нигЯчВетхаг;р.Завѣта,'.не

 

воше}

шія

 

въ'

 

IV

 

томъ

 

настоящаго

 

изданія.

 

,,

 

,

 

,.

      

..

    

,,_ .......

   

,,

 

; .

    

.

 

t ,

.

   

ИГ.

 

«Ценность

 

жизни»

 

по

 

современно-философскому

 

и

 

хрисііая

скому

 

ученію.
'Здѣсь

 

прежде'

 

всего' 'отведено

 

будетъ

 

мѣсто

 

философский
взглядамъ

 

на

 

предметъ

 

и

 

будетъ

 

изложено

 

ученіе

 

главнѣйшахъ

 

на

правленій

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи— пессимизма,

 

оптимизма

 

и

 

меліоризи

въ

 

изображеніи

 

ихъ

 

болѣе

 

яркихъ

 

представителей

 

(Леопарди,

 

Шопеі

гауэръ,

 

ггр.

 

Толстой,

 

фр..

 

Ницще,,

 

Дюринг.ъ

 

и

 

,,Дж.

 

Седди), ,

 

а,

 

затѣм

будетъ

 

'показана

 

щѣнЯостъ'

 

жизни

 

по 1

 

свидетельству'Св.

 

Писанія
ученія

 

св. -отцовъ

 

церкви,.

 

Въ

 

;3аключенщ

 

будетъ,

 

данъ.

 

этюдъ

 

о

 

cam

убійствѣ.

и

 

ГУ.

 

,Э.

 

[Ренанъ. -и.

 

его,.

 

«Жизнь

 

Д.исуеа>>;.Пррф-,[М,,:Д:Мурето«

Это

 

пряяоженіе,

 

■

 

печатавшееся

 

;яа

 

страницахъ

 

Странника

 

въ

 

1907

 

гі)Д

будетъ

 

дано

 

только

 

нбвымъ 'подгіисчйкашъ;

 

.

-

 

ЖуР налъ

 

по

 

прежнему

 

б.удёхъ,

 

выхрдит-ъ

 

ежёмѣсячно

 

книжка»

в,ъ : ,І 0-^12-.

 

и

 

б.одѣе

 

печ,,

 

листовъ

 

ідо20.0.,стр;г.въ

 

днижкѣ).

 

.

Цѣна:

 

а)

 

въ

 

Россіи

  

за

 

журналъ

 

«Странникъ»

 

съ-прйложеніеі
двухъ

 

:

 

томовъ,

   

«Общедоступной

  

Богословской

 

БиблЬте'йт»

  

и

 

dfj
трактатов.ъ

 

в'оремь

 

(8)

 

рублей

 

Съ

 

пересылкой;

 

б)

 

за

 

границей

 

11

 

р)

   

а
сЪі.перейылкой.

  

■■■....,

            

.

          

•

                 

-

  

,

   

-

      

.

Адресоваться:

 

Въ

 

редакцйо

 

духовнаго

 

журнала

 

«СТРАННИЮ

 

•'

С.-Петербургъ.

 

Невскій

 

проспектъ,

 

д.

 

182.
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Открыта

 

подписка

 

на

 

1908

 

годъ

 

на

 

журналъ

 

церКовно-

общественной

 

жизни,

 

Науки

 

и

 

литературы

ДРйСТІАНЙН

 

Ъ".
г

 

ОТДѢЛЫ

 

ЖУРНАЛА:

IP.

 

Жизнь

 

во

 

Христѣ. 'Статьи

 

по

 

вопросамъ

 

живой

 

ролигіозной

 

жизни,

религіознаго

 

опыта

 

и

 

самопознанія.

II.

 

Церковно-общёственный.

   

Статьи

 

и

 

изслѣдованія

 

по

 

всѣмъ

 

вопро-

оамъ,

 

волнующимъ

 

современное

 

духовное

 

и

 

свѣтское

 

общество.

,

   

і

 

III.

 

Научный.

 

Изслѣдованія

 

и

 

статьи

 

по

 

боюсловскимъ

 

наукамъ,

 

фи-
лософіи,

 

психологіи,

 

обществѳннымъ

 

и

 

естественны

 

мъ

 

наукамъ.

ІУ.

 

Критический.

 

Оцѣнка

 

съ

 

христианской

 

точки

 

зрѣнія

 

художествен-

ныхъ

 

произведений

 

современной

 

свѣтской

 

литературы.

Т.

 

Церковно-бытовая

 

жизнь.

 

Разсказы

 

изъ

 

цѳрковно-бытовой

 

и

 

рели-

гійзно-нравственной

 

жизни.

                                       

■■

 

'

                            

■

ТІ.

 

Реформа

 

приходской

 

жизни.

 

Статьи

 

и

 

"изслѣдованія

 

по

 

вопросамъ

устроенія

 

нашей

 

приходской

 

-жизни

 

среди

 

новыхъ'условій

 

ея

 

существ

 

ованія

въ

 

государствѣ.

VII.

 

Блестки.

 

Назидательный

 

размыпгленія,

 

мудрыя

 

взрѳчеМя

 

древ-

ний,

 

подвижниковъѵ

 

христіансасихъ

 

писателей,

 

философовъ.
Till.

 

Лѣтопись

 

церковно-Ьбществѳнноя

 

жизни

 

въ

 

Россіи,

 

на

 

право-

славномъ

 

ЬостоеѢѵ

 

въ

 

славянскихъ^земляхъ

 

и

 

на

 

Западѣ.

                

іии

IX.

  

Старообрядчество

 

и

 

сектанство.

 

Обзоръ

 

ихъ

 

жизни

 

и

 

деятельно-

сти

 

въінаотоящеѳ

 

время;ссрѳди-новыхъ:

 

условій

 

жизни.

X.

  

Почтовый

 

ящикъ.-

 

Идейный

 

обмѣнъ

 

мыслями,

 

думами

 

и

 

чувствами

съ

 

своими:.читателями.

                                                                             

■

    

' :

   

'■>

 

н

XI.

  

Хроника

 

академической

 

жизни.

 

Обзоръ

 

всѣхъ

 

выдающихся

 

СОбЫ-

НЙ

 

ДУХОВНОЙ

 

ШКОЛЫ..

     

I

                                                                                                                                        

<

       

і.:'

XII.

  

Среди

 

газетъ

 

и

 

журналовъ.

 

Обзоръ

 

современной

 

печати

 

повеѣмъ

вопрооамъ,

 

соприкосновеннымъ

 

съ

 

религіей.
ХШч

 

Новости,

 

-богословской

 

литературы.

 

Критическіѳ

 

очерки

 

и

 

отзы-

вы

 

о 'выдающихся

 

книгахъ

 

И"

 

статвяхъ

 

духовнаго

 

содѳржанія

 

какъ

 

русской,

такъ

 

и

 

иностранной

 

литературы.

ХІТ.

 

Переводы

 

и

 

изданія.— Журналъ

 

„Христіанинъ",

 

не

 

преследуя

 

ни-

какихъ

 

коммерческихъ

 

цѣлей,

 

за

 

самую

 

дешевую

 

плату,

 

въ

 

непродолжитель-

номъ

 

будущемъ

 

предложить

 

своимъ

 

читателямъ.

 

серію

 

выдающихся

 

пропз-

веденій

 

западныхъ

 

богослововъ

 

по

 

различнымъ

 

отраслямъ

 

знанія.
XT.

 

Указатель

 

вновь

 

вышедшихъ

 

кнвгъ

 

и

 

брошюръ

 

духовнаго

 

содер-

жанія.

.,;■,

   

XVI.

 

Объявленія.
Журналъ

 

будетъ

 

выходить

 

ежемѣсячно

 

книгами,

 

не

 

менѣе

 

14

 

печат-

ных!»

 

листовъ

 

каждая,

 

на

 

хорошей

 

бумагѣ,

 

по

 

временамъ

 

съ

 

кллюстраціями.

ПРИЛОЖЕНІЯ

 

КЪ. ЖУРНАЛУ:

!

  

"I.

 

Небо,

 

вд

 

зёмлѣ;

 

(Перев..

 

съ

 

нѣмецкаго)

 

Э.

 

Грегоровіуса.
П.

 

Живыя

 

души.

 

Профессора

 

М.

 

М.

 

Тарѣева.



8-

III.

  

Какъ

 

сдѣлаться

 

ораторомъ?

 

(Съ

 

англійскаго).'

 

'Епископа

 

Евдокима.
IV.

  

12

 

мелкихъ

 

дриложеній

 

но

 

различнымъ

 

вопросамъ.

 

і

Условія

 

подписки:

 

На

 

годъ

 

5

 

рублей,

 

на

 

полгода

 

2

 

руб.

 

50

 

к.

 

съ

 

до-

ставкой

 

и

 

пересылкой

 

въ

 

Россіи;.за

 

границу:

 

на

 

годъ

 

8

 

руб.,

 

на

 

полгода—

4

 

руб.

 

Отдѣльныя

 

книжки

 

журнала

 

до

 

75

 

коп.

 

съ

 

пѳрес;

 

наложеннымъ

 

пла-

тежемъ

 

на

 

10

 

коп.

 

дороже.

 

При

 

выпискѣ

 

не

 

менѣе

 

десяти

 

экземпляровъ—

ІІ-й

 

высылается

 

бёзплатно.

                                                                    

w

Адресъ

 

редакціи:

 

Сергіевъ-Посадъ ,

 

Мрсковск.

 

губ.

 

Редакщя

 

журнала

„Христіанинъ".

Редакторъ-Издатель,

 

Ректоръ

 

Моск.

 

Дух.

 

Акадёміи.

 

Еѣискот

 

Шдокимъ.

Отъ

 

Редакціи

   

журнала

  

„ИСТИНА".

Съ

 

мѣсяца

 

Іюля

 

1907

 

года,

 

въ

 

г.

 

Житомирѣ,

 

Волынской

 

губі}
издается

 

ежемѣсячный

 

богословско-апологетическдй,

 

религіозно-нрав-

ственный

 

и

 

церковно-общёственный

 

журналъ,

 

подъ

 

заглавіемъ

 

„Ис-

тина".

Цѣяь

 

журнала

 

слѣдующаи:-

   

;

1)

  

отстаивать

 

истинную

 

вѣру

 

и

 

истинную

 

Церковь

 

'Хрисдову

 

въ

борьбѣ

 

съ^невѣріемъ

 

и

 

ложнымя

 

ученіями

 

вѣры,

 

особенно

 

съ

 

тѣми

ложными

 

ученіями,.

 

который

 

наиболѣе

 

распространены

 

и

 

наиболѣе

сильны

 

въ

 

Западномъ

 

краѣ

 

Россіи;

2)

  

бороться

 

съ

 

порокомъ

 

и

 

нравственной,

 

распущенностью

 

со-

временнаго

 

общества;,

 

спасать

 

нравственнЬ

 

погибающихъ

 

отъ

 

порока

и

 

соблазна;

 

насаждать

 

въ

 

обществѣ

 

истинно-христіанскую

 

жизнь; .

 

1
.

 

3.)

 

руководить

 

и

 

наставлять

 

въ

 

жизни

 

-я

 

дѣятелвности

 

ревную-

щихъ

 

о

 

высшей

 

духовной

 

жизни

 

и

 

высшемъ

 

христіанскомъ

 

подвигѣ-<

спасеніи

 

ближнихъ.

Подписная

 

цѣна

 

на

 

журналъ

 

,,ИСТИНА"і

 

На

 

годъ

 

2

 

р.

 

40

 

к«он

Обращаться

 

по

 

слѣдующему

 

адресу:

 

Г.

 

Житомиръ,

 

Волынской

 

губ,,
Редакція

 

журнала

 

„ИСТИНА",

 

редактору-издателю

 

Ивану

 

Дашкевичу;

Редакторъ-издатель

 

Ивапъ'

 

ДЫшкееичъ.

Объявленіе

 

о

 

продолжены

 

изданія

 

при

 

Щевской

 

духовной
Семинаріи

 

журнала

 

„РУКОВОДСТВО

  

для

  

СЕЛЬСКИХЪ
ПАСТЫРЕЙ"

 

въ

 

1908

 

подписномъ

 

году.

Вступая

 

въ

 

49-й

 

Годъ

 

изданія

 

журналъ

 

нашъ

 

останется

 

неизмѣн-

но

 

вѣрнымъ

 

своей

 

задачѣ—посильно

 

содѣйствовать

 

православно-рус-

скому

 

духовенству

 

въ

 

его

 

святомъ

 

и

 

многотрудномъ

 

служеніи.

 

Всегда

трудное,

 

служеніе

 

это

 

при

 

современныхъ

 

условіяхъ

 

религіозной

 

и

церковной

 

жизни

 

требуетъ

 

необычайнаго

 

напряженія

 

духовныхъ

 

силъ

человѣка.
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Во

 

взаимообщеніи

 

и

 

единеніи —прочный

 

залогъ

 

для

 

успѣшной
дѣятельности

 

и

 

для

 

успѣшной

 

борьбы,

 

а

 

потому

 

„Руководство

 

для

сельскихъ

 

пастырей"

 

съ

 

полною

 

готовностью

 

предлагаетъ

 

свои

 

стра-

ницы

 

всѣнъ

 

пастырямъ,

 

желающимъ

 

подѣлиться

 

своими

 

мыслями,

набяюдёніями '

 

и

 

опытомъ

 

съ

 

сопастырями.

Годовое

 

изданіе

 

журнала

 

будетъ

 

состоять

 

изъ

 

52

 

еженедельно

выходящихъ

 

нсімеровъ,

 

что

 

составитъ

 

три

 

тома,— изъ

 

12

 

книжекъ

„Проповіѣдей"

 

и

 

—

 

І2

 

выпусковъ

 

„Богословскаго

 

библіографическато

Листка*.

 

Кромѣ

 

того,

 

въ

 

1908

 

г.

 

Редакція

 

дастъ

 

гіодпйсчикамъ,

 

въ

качествѣ

 

безплатнаго

 

приложёнія,

 

нотный

 

сборніщъ

 

церковныхъ

 

пѣс-

нопѣній

 

въ

 

общедоступномъ

 

переложеніи.'

„Руководство

 

для

 

сельскихъ

 

пастырей"

 

рекомендовано

 

Святѣй-
шимъ

 

Синодомъ

 

духовенству

 

и

 

начальствующимъ

 

въ

 

духовно-учеб-

ныхъ

 

Заведеніяхъ

 

къ

 

выйискѣ

 

въ

 

церковный

 

и

 

семинарскія

 

библю-

теки

 

(Синод,

 

опредѣленіе

 

отъ

 

4

 

февраля—14

 

марта

 

1885

 

г.

 

за

 

№

 

280).

Подписная

 

цѣна

 

съ

 

пересылкой

 

во

 

всѣ

 

мѣста

 

Россійской

 

им-

періи

 

шесть

 

рублей.

Съ

 

требованіями

 

обращаться

   

по

 

слѣдующему

  

адресу.

   

Щевъ—

въ

 

редакцію

 

журнала

 

Руководство

 

для

 

сельскихъ

 

пастырей.

..

Открыта

 

подписка

 

на

 

иллюстрированный

 

журналъ

ВОСКРЕСНЫЙ

 

ДЕНЬ
и

 

иллюстрированную

 

газету

СОВРЕМВННАЯ

 

ЛЪТОПИСЬ.
Двадцать

 

'второй

 

годъ

 

изданія.

 

Допущенъ

 

въ

 

библіотѳки

 

духовно-учеб-

ныхъ

 

завѳденій.

Адресъ

  

рѳдакціи:

 

Москва,

  

Мясницкая

 

ул.,

 

д.

 

Николаевской

 

церкви

За

 

4

 

р.

 

въ

   

годъ

 

съ

  

пересылкой

 

и

 

доставкой

 

въ

 

1908

  

г.

будетъ

 

дано:

52

 

№№

 

журнала

 

иллюстрир.

 

въ

 

объѳмѣ

 

ІѴа

 

печати,

 

лиетовъ

 

больш.

формата

 

каждый

 

послѣд.

 

программе:

 

1)

 

Церковь

 

Христова

 

въ

 

ея

 

пропгломъ,

2)

 

Церковь

 

Христова

 

въ

 

ея

 

настоящемъ.

 

3)

 

Христіанское

 

богослуженіе.

 

4)
Христіанское

 

искусство

 

.'.'5)

 

Церковная

 

гсографія.

 

6)

 

Евангельская

 

пропо-

вѣдь.

 

Подвиги

 

проповѣдниковъ

 

Евангелія

 

на

 

окраинахъ

 

русской

 

земли.

 

7)

Христіанская

 

мысль.

 

Вѣроученіѳ

 

и

 

нравоучение.

 

8J

 

РеЛигіозно-нравствѳнная
оцѣнка

 

художествѳнныхъ

 

произведеній

 

свѣтской

 

литературы.

 

9)

 

Церковно-
бытовая

 

жизнь.

 

Разсказы

 

изъ

 

церковйо-бытовой

 

и

 

релйгіозво-нравственной

жизни.

52

 

№№

 

газеты

 

„Современная

 

Лѣтопись"
50

 

№№

 

Воскресныхъ

 

Листковъ,

 

гдѣ

 

будутъ

 

поіиѣщаться

 

простые

 

на-

зидательныа

 

разсказы

 

изъ

 

житій

 

святыхъ

 

съ

 

нравственнымъ

 

приложеніемъ

для

 

простого

 

народа.
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12

 

Книгъ

 

поученій

 

„Церковный

 

Благовѣстникъ"

 

ца

 

всѣ

 

воркрѳсныѳ

и

 

праздничные

 

дни .

12

 

Книгъ

 

внѣбогосл.

 

бѳсѣдъ

 

„Воскресный

 

Собесѣдникъ".
Кромѣ

 

этого,

 

въ

 

1908

 

г.

 

.будутъ

 

даны:

 

1)

 

Книжки

 

назидатѳльныхъ

 

раз-

сказовъ

 

съ

 

иллюстраціями,

 

пригодныхъ

 

для

 

чтенія

 

на

 

бесѣдахъ

 

съ

 

иародомъ

и

 

въ

 

школ^.

 

2). Иллюстрированные

 

стѣнныѳ

 

листы

 

по

 

объяснению,

 

прав,

богослужонія

 

и

 

по

 

рѳлигіозно-нравствен.

 

вопросамъ

 

современной

 

жизни.

Текстъ

 

будетъ

 

напеч.

 

сь

 

одноЯ

 

стороны,

 

и

 

потому

 

эти

 

листы

 

догуть

 

быть

развѣшиваеды

 

на

 

наружн.

 

стѣнахъ

 

храмовъ

 

и

 

въ

 

школахъ.

Подписная

 

цѣна

 

на

 

„Воскресный

 

день"

 

со

 

всѣми

 

приложениями

 

съ

пересылкой

 

и

 

доставкой

 

на

 

годъ

 

4

 

р.

Подписка

 

принимается

 

въ

 

Москвѣ,

 

въ

 

редакціи:

 

Мясницкая

 

д.

 

Нико-
лаевской

 

церкви.

Редакторъ-издатѳль

 

священникъ

 

О.

 

Уварова

О

 

подпискѣ

 

въ

 

1908

 

году

 

на

 

журналъ

„МИССІОНЕРСЕІИ

 

СБОРНИКЪ",
Издаваемый

 

Братствомъ

 

св.

 

Василія,

 

Епископа

 

Рязанскаго.

(ХУШ-й

 

годъ

 

изданія).
„Миесіонѳрскій

   

Сборникъ"

 

имѣѳтъ

 

своею

 

цѣлью

 

служить,

 

цнтересамъ

св.

  

Церкви

 

Христовой

   

въ

 

ея

 

борьбѣ

  

съ

 

расколомъ

 

старообрядчества,

 

рус-

скимъ

 

сектантствомъ

  

раціоналистичеекаго

 

и

 

мистичсскаго

 

направлѳній

  

и

магометанствомъ.

„Миссіонерскій

 

Сборникъ"

 

въ

 

1908

 

году'

 

издается

 

но

 

программѣ,

 

утвер-

жденной

 

Святѣйшимъ

 

Стнодомъ. ;

                                      

'СО'
„Миссіонерскій

   

Сборникъ"

 

выходить

 

разъ

   

въ

 

два

 

мѣсяца

 

книжками

не

 

менѣѳ

 

5

 

печатныхъ

 

лиетовъ.

   

Цѣна

 

за

 

годовое

 

изданіе

 

2

 

рубля.

    

.

Адресъ:

 

Рязань

 

Рѳдакція

 

„Миссіонерскаго- Сборника".
Рѳдакторъ,

 

преподаватель

 

Семинаріи,

 

Н.

 

Остроумова

Открыта

 

подписка

 

на

 

1908

 

годъ

 

на

 

еженѳдѣльньій

 

иллюстрирован,

 

духовно-,

I

                 

народный

 

журналъ

„К

 

О

 

Р

 

М

 

Ч

 

I

 

й в
издаваемый

 

при

 

участіи

 

Отца

 

Іоанна

 

Кронштадтскаго
За

 

4

 

рубля

 

въ

 

годъ

 

съ

 

пересылкой

 

даетъ:

52

 

Ж№

 

иллюстрированная

 

журнала

 

разнообразнаго

 

назидатѳльнаго.

духовно-нравственнаго

 

содѳршанія.

 

Въ

 

журналѣ,

 

между

 

прочимъ,

 

будутъ

 

про-

должаться

 

печатаніемъ

 

статьи,

 

•

 

за,служившія

 

общее

 

вниманіе:
Отвѣты

 

на

 

недоумѣнные

 

вопросы,

 

извѣстнаго

 

духовнаго

 

писатели

 

Свя-
щен.

  

В.

 

А. (

 

^Черкесова

 

и

 

его

 

же

  

„Краткіе

 

отвѣты

 

вопрошающпмъ"

 

на

 

лич-

-ныѳ

 

запросы

 

каждаго.

                                                                       

, ,
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Къ

 

журналу

 

безплатно 1

 

прилагаются:
52

 

Жт

 

Ежѳнѳдѣльнаго

 

вѣстнйка

 

подъ

 

заглавіѳмъ:

 

современное

 

обо-
врѣніѳ

 

событій

 

текущей

 

жизни.

52

 

№№

 

Иллюстрированныхъ

 

листковъ

 

по

 

житіямъ

 

воскресныхъ

 

свя-

тыхъ

 

(для

 

чтѳнія

 

въ

 

храмѣ

 

и

 

сѳмьѣ

 

въ'

 

праздничные

 

дни,

 

а

 

также

 

для

 

боз-
платной

 

раздачи

 

народу

 

въ

 

церквахъ),

 

которые,'

 

для

 

удобства

 

пользованія

ими,

 

будутъ

 

разосланы

 

въ

 

январѣ

 

сразу

 

на

 

все

 

первое

 

полугодіе,

 

а

 

въ

 

іюнѣ
-на

 

второе

 

полутодіѳ.

12

 

Книжѳкъ

 

для

 

народа

 

подъ

 

общимъ

 

заглавіемъ:

 

„Народная

 

библіо-
тека

 

Кормчаго",

 

состоящая

 

изъ

 

ряда

 

назидательныхъ

 

разсказомъ

 

изъ

 

быта

народнаго,

 

школьнаго,

 

миссіонерскаго,

 

военнаго,

 

духовнаго

 

и

 

проч.

12

 

правОславно-миссіонѲрскихъ

 

листковъ,

 

заключающихъ

 

въ

 

сѳбѣ

 

от-

вѣты

 

на

 

недоумѣнныѳ

 

вопросы

 

старообрядчества.

12

 

илюстрированныхъ

 

листковъ

 

на

 

современно-общественные

 

вопросы,

выдвигаемые

 

настоящимъ

 

смутнымъ

 

временемъ.

1

 

книга

 

„При

 

свѣтѣ

 

евангелія",

 

заключающая

 

въ

 

себѣ

 

рядч,

 

цроповѣ-
дѳй

 

на

 

соврѳменныя

 

темы,

 

по

 

руководству

 

воскресныхъ

 

евангельскихъ

 

чтѳ-

ній;

 

Для

 

удобства

 

пользования

 

этимъ,

 

весьма

 

цѣннымъ

 

для

 

Ііастырей-Пропо-
вѣдниковъ,

 

приложеніемъ,

 

рѳдакція

 

разошлете

 

его

 

при

 

первомъ

 

же

 

№

 

жур-

нала

 

на

 

1908

 

годъ.

          

"

Кромѣ

 

того

 

отвѣчая

 

на

 

многочисленный

 

просьбы

 

нашихъ

 

подписчиковъ

и

 

читателей,

 

редакція

 

дастъ:

12

 

Книжекъ

 

подъ

 

общимъ

 

заглавіемъ

 

„предъ

 

судомъ

 

Вожіимъ",

 

заклю-

чающихъ

 

въ

 

сѳбѣ

 

обличѳніѳ

 

современвыхъ-пороковъ.

„Кормчій"

 

предназначается

 

для

 

благочестиваго

 

чтенія

 

въ

 

каждой

 

сѳмьѣ
православнаго

 

русекаго

 

народа.

 

Всѣ

 

статьи

 

„Кормчаго"

 

глубоконазидательны,
изложены

 

простымъ,

 

понятнымъ

 

народу

 

языкомъ.

Подписку

 

на

 

журналъ

 

„Кормчій"

 

посылать

 

по

 

такому

 

адресу;

 

Москва,
Большая

 

Ордынка,

 

домъ

 

Королева,

 

въ

 

редакцію

 

журнала

 

„Кормчій".
Редакторъ

 

протоіерей

 

I.

 

Н.

 

Вухаревь

Объ

 

изданіи

 

газеты

„К

 

О

 

Л

 

О

 

К

 

О

 

Л

 

Ъ"
въ

 

новомъ

 

1908

 

году.

1)

 

„Колоколъ"

 

порвая

 

и

 

единственная

 

въ

 

Россіи

 

ежедневная

 

полити-

ческая,

 

а

 

вмѣстѣ

 

и

 

церковная,

 

литературная

 

газета.

 

При

 

„Колоколѣ"

 

въ

1908

 

г.

 

будетъ

 

издаваться

 

особымъ

 

прилбжѳніѳмъ

 

иллюстрированный

 

еженѳ-

дѣльникъ

 

(52

 

№№),

 

подъ

 

заглавіемъ

 

„Къ

 

Русскому

 

Народу".
.,Колоколъ"

 

(3-й

 

гогъ

 

изданія)— органъ

 

правой,

 

наційнальяой,

 

монар-

хической

 

печати,

 

поставляете

 

своей

 

задачей

 

вѣрнопреданное

 

служеніе

 

Цер-
кви,

 

Царю

 

и

 

Родинѣ

 

въ

 

великомъ

 

дѣлѣ

 

мирнаго

 

обйовлѳвія

 

и

 

устройства
цѳрковно-общественной

 

и

 

государственной

 

жизни

 

Родины.
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Въ

 

„Колоколѣ

 

будутъ

 

сообщаться

 

подробные

 

и

 

своевременные

 

отчеты

собственныхъ

 

корреспондентовъ

 

о

 

засѣданіяхъ

 

Гос.

 

Думы

 

и

 

иредстоящаго

Церковнаго

 

Собора.
Въ

 

общественно-политическомъ

 

отдѣлѣ

 

газеты— помѣщаются

 

руководя-

щая

 

статьи

 

цр

 

вопросамъ

 

политики,

 

церковной

 

и

 

общественной

 

жизни,

 

тело-

граммы

 

новости

 

дня

 

и

 

всѣ

 

прочія.

 

газетный

 

свѣдѣнія

 

о

 

жизни

 

столицъ

 

и

 

про-

винции.

Въ

 

цѳрковномъ

 

отдѣлѣ— ведутся

 

ежедневныя

 

сообщения

 

.

 

о .

 

дѣйствіяхъ
и

 

распоряженіяхъ

 

высшей

 

и

 

епархіальныхъ

 

властей,

 

хроника

 

церковно-при-

ходской

 

жизни

 

православной

 

Россіи,

 

лѣтопись

 

религіозно-бытовой

 

жизни

раеколо-сектантства,

 

инославія

 

и

 

иновѣрія.

 

Свѣдѣнія

 

изъ

 

епархій

 

получаются

оіъ

 

собственныхъ

 

корреспондентовъ,

 

которыми

 

редакція

 

нынѣ

 

располагаете

во

 

всѣхъ

 

епархіяхъ.
Еженедѣльвикъ

 

„Колокола"

 

„Къ

 

Русскому

 

Народу"- предназначается

для

 

пастырей,

 

въ

 

качестве

 

пособія

 

въ

 

ихъ

 

многотрудномъ

 

дѣлѣ

 

духовнаго

 

и

политическаго

 

водительства

 

паствою.

Подписная

 

годовая

 

цѣна

 

на

 

газету .

 

„Колоколъ"

 

съ

 

еженедѣльникомь
,,Къ

 

Русскому

 

Народу'— шесть

 

рублей,

 

на

 

полгода

 

3

 

руб.,

 

на

 

4

 

мѣсяца

 

2р.,
на

 

2

 

мѣсяца

 

1

 

руб.,

 

на

 

1

 

мѣсяцъ

 

50

 

коп.

Вносящіе

 

при

 

подпискѣ

 

годовую

 

плату

 

единовременно

 

уплачивают!

только

 

5

 

руб ( .

Адресъ

 

редакціи:

 

С.-Петербургъ,

 

Невскій,

 

153.
Редакторъ

 

А.

 

В.

 

Фелонинъ.

________________________________ і____________________

Открыта

 

подписка

 

на

„МИРНЫЙ

 

ІРУДЪ"
Годъ

 

шестой.

 

1908

 

годъ.

(Ежѳмѣсячноѳ

 

научно-литературное

 

и

 

общественное

 

изданіѳ)

 

Нѳ

 

менѣѳ
150

 

лиетовъ

 

въ

 

годъ.

Признавая

 

мирный

 

трудъ

 

единственнымъ

 

срѳдствомъ

 

для

 

осущѳствлѳ-

нія

 

столь

 

необходимыхъ

 

общестізенныхъ

 

преоб^а^ованій

 

рѳдакція

 

ставить

своей

 

задачею

 

посильное

 

содѣйствіѳ

 

,

 

пррбуждещк)

 

чуждаго

 

всякой

 

нетерпи-

мости,

 

русскаго

 

націойальнаго

 

самосознанія,

 

усиленно

 

культурнаго

 

общснія

со

 

славянствомъ,

 

изучѳнію

 

созидательно!

 

работы

 

Запада

 

и

 

росту

 

обществен-

ной

 

самостоятельности,

 

оценивающей

 

свое

 

и

 

чужое,,

 

независимо

 

отъ

 

партій-

ныхъ

 

соображеній

 

-и

 

указокъ.

Въ

 

журналѣ

 

принимаете

 

постоянное

 

участіѳ

 

рядъ

 

профѳссоровъ

 

и

 

пре-

подавателей

 

высшихъ

 

учебныхъ

 

завѳдѳній.

Особымъ

 

приложеніемъ

 

идете

 

переводъ

 

извѣстнаго

 

сочиненія.

 

Тэна—

„Исторія

 

французской

 

революціи".

 

Постоянно

 

сообщаются

 

свѣдѣнія

 

о

 

дея-

тельности

 

русскихъ

 

обздествъ

 

и

 

союзрвт.,

 

усматривающихъ

 

въ

 

сезнатѳльномъ

служѳніи

  

творческимъ

 

началамъ

  

Правоелавія,

 

Самодержавія

 

и

 

Народности



13

основу

 

благоденствія

 

и

  

развитія'Россіи,

 

залогъ

 

избавленія

 

отъ

 

внѣшнихъ

 

и

внутреннихъ

 

опасностей.
Журдалъ

 

„Мирный

 

Трудъ"

 

Учебнымъ

 

Комитетомъ

 

при

 

Святѣйшѳмъ
Синодѣ

 

одобренъ

 

для

 

фундаментальнЩъ

 

библіотекъ'

 

духовно-учѳбныхъ

 

зане-

деній^

 

а

 

Учебными

 

Комитетами

 

Министерства

 

Народнаго

 

Просвѣщенія

 

и

Министерства

 

Финансовъ

 

допущенъ

 

къ

 

пріобрѣтенію

 

въ

 

фундаментальный
библіотекп

 

учебныхъ

 

заведеній

 

ббоихъ

 

вѣдомствъ,

 

рѳкомендованъ

 

для

 

фун-

даментальныхъ

 

библіотекъ

 

военно-учебныхъ

 

заведѳній

 

и

 

допущенъ

 

въ

 

без-

платныя

 

народный

 

читальни.

Подписка

 

принимается:

 

Харьковъ,

 

Дѣвичья

 

№

 

14.
Подписная

 

цѣна

 

на

 

годъ

 

6

 

рублей.

Редакторъ-издатѳль

 

проф.

 

А.

 

Вязигинъ.

Принимается

 

подписка

 

на

 

ежедневную

 

газету

е

 

в

 

ш

 

т

 

^="
ѵ '

     

въ

 

1908

 

г.

 

подъ

 

редакціей

 

В.

 

В.

 

Комарова.

'"Подписная

 

цѣна'

 

на

 

„Свѣтъ"

 

съ

 

пересылкою

 

и

 

доставкою:

 

на

 

годъ

 

съ

1

 

января

 

по

 

31

 

декабря

 

4

 

р.

Гг.

 

подписчики,

 

которые

 

будутъ

 

подписываться

 

на

 

газету

 

„Свѣтъ"

 

и

„Сборникъ

 

романовъ"

 

и

 

посылать

 

деньги

 

въ

 

одномъ

 

конвѳртѣ.

 

благоволите

высылать:

 

8

 

р.

Письма

 

и

 

деньги

 

адресовать:

 

С.-Петербургъ,

 

редакція

 

«Свѣтъ»

 

Нѳв-
скій,

 

136.

Открыта

   

подписка

 

на

   

1908

 

годъ

 

на

 

ѳженедѣльный

 

иллюстрированный

 

жур-

налъ

 

путешествій

 

д

 

приключений

 

на

 

сушѣ

 

и

 

на

 

морѣ

ВОКРУГЪ

    

С

 

В

 

Ѣ

 

Т

 

А
Изд.

 

XXIV

 

годъ. —Въ

 

т,еченіе

 

года

 

подписчики

 

получать:

50

 

№№

 

иллюстрированнаго

 

журнала.

 

1.200

 

столбцовъ

 

иллюстрирован-

наго

 

текста.

14

 

книгъ

 

иллюстрированных^

 

сгічинѳній

 

Камилла

 

.фламмаріона.
10

 

книгъ

 

„Необыкновенные

 

разсказы"

 

Эдгара

 

Поэ.
Кромѣ

 

того,

 

съ

 

приплатою

 

1

 

рубля,

 

подписчики

 

„Вокругъ

 

Свѣта*.

 

полу-

чате

 

'12

 

выпусковъ

 

(болѣе

 

1000

 

стр.

 

текста

 

и

 

200

 

рис.)

 

Полнаго

 

богато-иллю-

стрированн.

 

собранія

 

восточи.

 

сказркъ

 

знам.

 

арабск.

 

эпоса

 

Шахеразады,

 

сто-

ящихъ,въ

 

отдѣльн.

 

продажѣ

 

3

 

р.

 

Тысяча

 

одна

 

ночь.

Цѣна

 

на

 

годъ

 

безъ

 

,собр.

 

сказокъ

 

^Тысяча

 

одна

 

ночь"

 

съ

 

пересылк.

 

и

доставк.

 

4

 

р.

Цѣна

  

на

 

годъ,

 

съ" собр.

 

сказокъ

 

„Тысяча

 

одна

 

ночь"

 

съ

 

пересылк.

 

и

достйвк.ЧЗ

 

|f.

 

■

 

■''**•

 

*
Адресе»

 

рвдакція.

 

Москва,

 

Тверская,*

 

домъ

 

И.

 

Д.

 

Сытина.
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"^

   

При

 

каждомъ

 

№

 

„НИВЫ"

 

независимо

 

отъ

 

другихъ

 

приложеній,

 

под-

 

,

писчики

 

получать

   

по

 

одной

   

киигѣ.

   

Новые

   

подписчики,

   

выписывающіе
также

 

(за

 

2

 

р.,

 

съ

 

перес.

 

2

 

р.

 

50

 

к.) .

 

to

 

книгъ

 

соч.

  

гр.

 

А.

 

К.

 

Толстого
за

 

1907

 

г.,

 

получатъ

 

ихъ

 

при

 

одномъ

 

изъ

 

дер^ыхъЖЬй, Дивы"

 

1908

 

г.с^

ОТКРЫТА

   

ПОДПИСКА

ха

 

1908

 

гоЬъ
(39-й

   

годъ

   

изданія)
на

 

еженедельный

 

иллюстрирован.

ЖУРНАЛЪ
со

     

иногиии

     

приложеніяии

Гг,

 

подписчики

 

„НИВЫ"

 

получать

 

въ

 

течѳніѳ

 

1908

 

года;

,№№

 

художеств-литератур-

   

щ

    

л

 

г\ КНИГЪ „Сборника Нивы",
нато

   

журнала

   

„НИВА".

   

зЧ

   

ZLi

 

Іотпѳчатанныхъ

   

четкимъ
заключающего

 

въ

 

сѳбѣ

 

ро-

   

Щ

   

JL

 

V/ шрифтомъ,

 

на

 

хорошо

 

гла-
маны,

 

повѣсти

 

и

 

разсказы;

   

щ

              

зированной

 

бумагѣ

 

и

 

содер-
гравюры,

  

рисунки

   

и

  

иллюстраціи

    

Щ

   

жащихъ.
современ.

 

событій.

                                 

Щ

 

■

ПОЛНОЕ

   

СОБРАНІЕ

   

СОЧ.ИНЕН.ІЙ

28™ъ

 

Глѣба

 

Ив.

 

У

 

с

 

п

 

е

 

н

 

с

 

н

 

а

 

го.
го

 

л

                                              

я

        

.!'.•.

 

аи

        

і

Съ

 

обширной

 

критико-біографичѳской

 

статьѳю

 

Н.

 

К.

 

МИХАЙЛОВСКАГО.
:

 

Глѣбъ

 

Успенскій.-ггписатѳль-граждавинъ

 

въ

 

высшВмъ

 

смьіслѣ

 

втого
.великаго

 

и

 

близкаго

 

н.амъ

 

огнынѣ

 

слова.

 

Въсочиненіяхъ

 

его

 

читатель
'

 

встрѣтитъ

 

всѣхъ

 

представителей

 

обществѳнвыхъ

 

слоѳвъ

 

дореформен-
ной

 

и

 

пореформенной

 

Россіи .

 

Глѣбъ

 

Успенской,

 

по

 

мѣткому

 

выраже-
ние

 

критики,

 

протягиваете

 

правую

 

руку

 

гр.

 

"Льву

 

Толстому,

 

а

 

лѣвую
Салтыкову-Щедрину,

 

соединяя

 

своимъ

 

писатѳльскимъ

 

геніемъ

 

йтихъ
двухъ

 

корифеѳвъ

 

нашей

 

литературы.

 

Общепризнанный

 

всей

 

русской
критикой,

 

истинный

 

художникъ

 

слова,

 

Глѣбъ

 

Успенский,

 

какъ

 

тонкій
психологъ,

 

увлекательный

 

и

 

поучительный

 

повѣствователь,

 

по

 

живости,

мѣткости

 

вѵтйпичности

 

языка

 

Не

 

имѣетъ

 

сѳбѣ

 

равного.

^ПОЛНОЕ

   

СОБРАНІЕ

   

СОЧИНЕНІЙ

   

въ

10т lepra

 

рта

 

Гауптгаана.
Въ

 

образцов,

 

пѳрѳводѣ

 

извѣстн. писателей, съ,критино-біографич.

 

очаркомъ.

Гауптианъ,

 

стоящій

 

во

 

главЬ

 

всей

 

соврѳионпой

 

драматической

 

ли-

тературы,

 

какъ

 

писатель,

 

представляете

 

собою

 

рѣдчаишѳѳ

 

соединеніѳ
-филщзофа

 

опоэтомъ,

 

бѳзпощаднаго

 

реалиста

 

съ'тонкимъ

 

>лйрикомъ.
Произведенія

 

Гауптмана

 

обошли

 

весь

 

міръ

 

щ

 

.ставились

 

на

 

всѣхъ

 

"вы-
дающихся

 

сцѳнахъ

 

Западной

 

Европы

 

и

 

у

 

насъ,

 

въ

 

Россіи.

 

Пьесы

 

Га-
уптмана

 

глубокѴ

 

интересны

 

не

 

только

 

на

 

сцѳнѣ,

 

но

 

и

 

въ

 

чтѳніи:

 

онѣ
читаются,

 

какъ

 

романы,

 

поіныя

 

драматичѳскаго' 1

 

дѣйствія

 

и

 

движѳнія,
:,

 

всегда

 

захватывающія

 

искусно

 

Надуманной

 

и'вышгая'енной

 

фабулой
2КНИ-

                   

ДНЕВНИКЪ

   

И 'ПИСЬМА

 

въ

     

'

;М -

 

гр.

 

jhekctt

 

Я0].СЯ0Т0.
Касаясь

 

самыхъ

 

основныхъ

 

вопросовъ

 

ліизни,:

 

литературы

 

и

 

искусства,
Дневникъ"

 

и

 

„Письма"

 

гр.

 

А.

 

К.

 

ТОЛСТОГО

 

явятся

 

идейнымъ

 

до-
полненіемъ

 

къ

 

его

 

сочиненіямъ— въ-видѣ- ГУ

 

тома

 

(11-й

 

и

 

12-й

 

книгъ)
„Цоінаго

 

Собранія

 

Сочинѳній".

ИВ
5
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1£)КНигъ„Ежемѣсячныхъ

 

литературныхъ

 

и

 

популярно-научныхъ

 

ОрилорнШ".
^содержащихъ

 

романы,

 

повѣсти

   

разсказы,

  

популярно-научныя

 

и

.

  

критическія

 

статьи

 

современныхъ

   

авторовъ

 

съ

 

иллюстрациями

   

и

отдѣлы

 

библіографіи,смѣси,

 

шахматовъ

 

и

 

шашѳкъ,.задачъ

 

и

 

разныхъ

 

игръ

1ГЧ№№,,Парижскихъ,модъ",

 

Др

   

Ц

    

_л

 

^уЛИСТОВЪ

   

рисункрвъ

   

(око-
т/200

 

столбцовъ

 

текста

 

и

 

300

   

Ц

     

I

 

Т/ло

 

300)

 

для

   

рукодѣльныхъ,
^модныхъгравюръ.Съ

 

почто-

   

=

    

Д-^выпильныхъ

 

работъ

   

и

   

для

яымъ

   

ящикомъ

  

для

  

отвѣ-

   

Ш

             

выжиганія

   

я

 

до

 

300

 

чертвт

товъ

 

на

 

разнообразные

 

вопросы

   

Щ

    

жей

 

выкроекъ

 

въ

 

натуральную

 

ве-

подписчиковъ.

                          

~

   

Щ

    

личину.

1

 

„Стѣнной

 

календарь"

 

на

 

1908

 

годъ,

 

отпечатанный

 

красками.

Лодписнная

 

ціна

 

„НИВЫ"

   

со

  

всѣми

 

приложеніями

 

на

 

годъ:

въ

   

С.-Петер-\

 

безъ

 

доставки— 6

 

руб.

 

50

 

коп.

 

)

 

Съ

 

ПѲрееЫП-

 

О
бургѣ:

       

/

 

съ

    

доставкой-7

 

руб.' 50 «бп.

 

)

 

кою

   

во

   

веѢ

 

OD

Бѳзъ

 

доставки:

   

1)

   

въ

   

Москвѣ,

   

въ

   

конторѣ

 

і

    

х

         

Pnppiw

     

«■
Н.

 

Печковской— 7

 

р.

 

23

 

к.

  

2)

 

въ

 

Одессѣ,

    

въ

 

)

 

^ьеіа

  

гуоыи
книжн.

 

магаз.

  

„Образованіе"-7

 

р,

 

50

 

к.

        

)

 

За

 

границу-12

 

рублей.
ДОПУСКАЕТСЯ

 

РАЗСРОЧКА

 

ПЛАТЕЖА

 

ВЪ

 

2

 

3

 

И

 

4

 

СРОКА
■sjT-

 

Новые

 

подписчики,

 

желающіе

 

получить,

 

кромѣ

 

„НИВЬІ "1908

 

г.
со

 

всѣми

 

ея

 

приложениями,

 

еще

 

10

 

книгъ

 

соч.

 

гр,

 

А.

 

К.

 

ТОЛСТОГО

 

за

1907

 

г.,

 

доплачиваютъ

 

единовременно

 

при

 

подпискѣ:

 

безъ

 

доставки

 

въ

СПБ.— 2

 

руб.

 

съ

 

дост.

 

въ

 

СПБ.

 

и

 

съ

 

пересылкой

 

иногороднымъ

 

и. за
границу— 2

 

руб.

 

50

 

коп.

 

Jii.
Иллюстрированное

 

объявленіе

 

о

 

подписке

 

высылается

 

безплатно, ___

Адреса:

 

С.-)Гетер5ургъ,

 

щ

 

контору

 

жуйала

   

„РВА
улица

 

Тоголя

 

Jk

 

22.

Принимается

 

подписка

 

на

 

1908

 

годъ

 

на

 

издаваемую

 

въ

 

Житомірѣ

 

ежеднев-

ную 1,

 

монархическую,

 

безпартійную,

 

національную

 

газету

,В

 

о

 

л

 

ы

 

н

 

с

 

кая

   

Ж

 

и

 

з

 

нь' с .

Царь,

 

дума

 

и

 

народъ.— Единство

 

Россіи. — Свобода,

 

порядокъ,

 

трудъ

 

и

 

соб-

ственность.

                     

I

Подписная

 

іігвна

 

съ

 

пересылкой

 

и

 

доставкой:

 

на

 

1

 

годъ

 

4

 

руб .

Адресъ

 

рѳдакціи

 

и

 

конторы:

 

Житоміръ,

 

уг.

 

Кіѳвской

 

ул.

 

иКарышков-

екаго

 

переулка ,

 

д .

 

Гинцбурга,

 

№

 

38.

Подписка

 

на

 

1908

 

годъ

 

на

 

журналъ

„Д

 

Ѣ

 

Я

 

Т

 

Е

 

Л

 

Ь".
Одинадцатый

 

годъ

 

изданія.

Программа

 

журнала

 

следующая:

;'

 

1)

 

Правительственный

 

распоряжения;

 

2)

 

Статьи

 

литературнаго,

 

skoho-

ническаго,

 

гигіѳничѳскаго,

 

пѳдагогичѳскаго

  

и

 

мѳдицинскаго

   

содѳржанія.

 

3)
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Повѣсти,

 

юазсказы,

 

стихотворонія

 

и

 

другія

 

статьи

 

..бытового,

 

нравствѳннаго

и

 

историчёскаго

 

•

 

содержания.

 

4)

 

Письма

 

изъ

 

ировинціи.

 

5)

 

Свѣдѣнія,

 

полѳз-

ныя

 

въ

 

жизни,

 

б)

 

Изъ

 

жизни

 

и

 

печати.

 

7)'Свѣдѣнія

 

о

 

дѣятельности -благо-
творитёіѣныхъ

 

учрежденій.

 

8)

 

Борьба

 

съ

 

пьянствомъ

 

въ

 

Россіи

 

и

 

другихъ

странахъ

 

9)

 

Свѣдѣнія

 

о

 

деятельности

 

Обществъ

 

трезвости

 

въ

 

Россіи

 

и

 

за

границею.

 

10)

 

Протоколы

 

Казанскаго

 

Общества

 

трезвости'.

 

11)

 

Критика

 

и

библіографія .

 

12)

 

Объявленія.
Подписная

 

цѣна

 

за

 

годъ

 

2

 

р.

Адрееъ

 

редакціи:

 

Казань.

                        

Редакторъ-и8датель

 

А.

 

Т.

 

Соловьевъ.

Открыта

  

подписка

   

съ

 

Ноября

 

1907

 

г.

   

по

 

Ноябрь

 

1908

 

года,

 

на

новый

  

'литературно-художественный,

   

общественный,

   

семейный

  

и

популярно-научный

 

иллюстрированный

 

еженедельный

 

журналъ

„Ж

 

Е

 

Н

 

Щ

 

И

 

Н

 

А"
(Гражданка. —Жена. —Мать.—Хозяйка).

Редакція

 

журнала

 

«Женщина»

 

разошлете

 

своимъ

 

подписчикамъ

 

въ

 

теченіе
подписного

 

года

 

слѣдующіе

 

12

 

йллюстрированныхъ

 

журналовъ:,

25

 

№№

 

Женщина-Гражданка.

 

25

 

нум.

 

Женщина-Жена.

 

2Ъ

 

нум.

 

Жен-
щина-Мат*.

 

25

 

нум.

 

Женщина-Хозяйка.

 

25

 

нум.

 

Жеящина-Врачъ.

 

25

 

нум.

Женскій

 

Міръ.

 

25

 

нум.

 

Дѣтскій

 

Міръ.

 

25

 

нум.

 

Домашній

 

Столъ,

 

25

 

нум.

Цвѣты,Овощи

 

и'

 

Плоды.

 

25

 

нум.

 

Домашнія

 

Животныя.

 

25

 

нум.

 

Домашняя
энциклопедія .

 

Полезный

 

совѣты

 

по

 

всѣмъ

 

отраслямъ

 

домоводства.

 

Всевоз-
можные

  

рецепты

 

на

 

всякій

 

случай.

 

25

 

нум.

 

Иослѣднія

 

моды.

Подписная.цѣна:

 

на

 

годъ

 

6

 

р.

 

Подписныя

 

деньги

 

и

 

письма

 

адресовать
въ

 

главную

 

контору

 

Товарищества

 

печатнаго

 

и

 

издательскаго

 

дѣла

 

«Народная
Польза>.

 

С.-Петербургъ,

 

Коломенская

 

улица,

 

соб.

 

домъ,

 

№

 

39.

НС

 

D

 

К

 

а

     

Самый

  

интересный

  

и

   

дешевый

  

литературный

 

журналъ
С

 

D

 

М

   

і

   

Вдвое

 

больше

   

прекратившегося

  

«Журнала

 

для

 

всѣхъ»,
Выходите

 

j3

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ.

 

Цѣна

 

Одинъ

 

руб.

 

въ

 

годъ

 

съ

 

пересылкой.
Печатаются:

 

романы,

 

повѣсти,

 

научныя

 

статьи,

 

русская

 

и

 

иностранная

 

жизнь,
мелочи

 

и

 

проч.

Контора

 

при

 

собственной

 

типографіи.

 

Спб.,

 

Бассейная,

 

3.
Издатель

 

С.

 

Ёоейковъ.

Открыта

 

подписка

 

на

 

1908

 

годъ

 

на

 

издаваемый

 

Т-вомъ

 

М.

 

0.

 

Волъфъ

 

"

историко-литературный

 

и

 

критико-бябліографичеокій

 

журналъ

ИЗВѢСТіЯ

  

ПО

   

ЛИТЕР АТУРЪ

  

наукамъ

  

и

 

библіографіи
и

 

ВЪСТНИКЪ

 

ЛИТЕРАТУРЫ
Всякій,

 

кто

 

любить

 

книги

 

и

 

интересуется

 

тѣмъ,

 

что

 

имѣетъ

 

къ

 

нимъ
хотя

 

малѣйшее

 

отношеніе,

 

кто

 

желаетъ

 

знать,

 

что

 

творится

 

въ

 

литератур-
номъ

 

мірѣ

 

въ

 

Рбссіи

 

и

 

за

 

границею,

 

хочетъ

 

слѣдить

 

за

 

текущею

 

литерату-
рою

 

по

 

всѣмъ

 

отраслямъ

 

знанія

 

и

 

знать

 

всѣ

 

книжныя

 

новости,

 

всякій,

 

кому
важно

 

получить

 

списки

 

новыхъ

 

книгъ, —тотъ

 

найдете

 

все

 

необходимое

 

въ
нашемъ

 

изданіи.
Годовая

 

подп.

 

цѣна

 

„Извѣстій

 

по

 

литературѣ"

 

и

 

„Вѣстника
Литературы'-,

 

съ

 

дост.

 

и

 

перес.

 

1р.
Подписка

 

принимается

 

въ

 

редакціи,

 

въ

 

С.-Петербургѣ, '

 

Вас.
Остр.,

 

16

 

линія,
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