
If

XXXVI

 

годъ

 

изданія. XXXYI годъ

 

изданія.
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Тверской

 

каеедралънъгй

 

соборъ.

ВЫХОШЪ

 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО

ПО

    

ПОНЕДѢЛЬНИКАМЪ.

Готовая

 

цѣва:

Безъ

 

пересылки

 

&

 

р.

 

50

 

к

Съ

 

пересылкою

   

5

 

р.

 

50

 

к.

№50.

ПОДПЕКА

 

ПРИНИМАЕТСЯ

ВЪ

   

РЕДДКЦШ

Епархіальныіъ

 

Вѣдомостей

 

и

 

у

мѣстныхъ

  

благочннныхъ.
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І^АСТЬ

 

ОФФИЩАЛЪНАЯ

 

|

Указ-ь

 

ЕГО

 

ИШІЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

 

САМОДЕРЖЦА

ВСЕРОССІЙСКАГО,

 

изъ

 

Святѣйшаго

 

Правительствующая

 

Сѵнода,

Преосвященнону

 

Антонію,

 

Архіепископу

 

Тверскому

 

и

 

Каіиин-

скоиу,

 

о

 

дополнительномъ

 

разъясненіи

 

церковнымъ

 

причтамъ

порядка

 

представленія

 

метричеекихъ

 

выписей

 

на

 

лицъ,

 

подлежа-

щихъ

 

призыву

 

къ

 

отбываніго

 

воянской

 

повинности

 

по

 

закону

23

 

іюня

 

1912

 

года,

 

отъ

 

25

 

ноября

 

1912

 

года,

 

за

 

№

 

27.

По

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Святѣйшій

Правительствующей

 

Сѵнодъ

 

слушали:

 

предложеніе

 

Г.

 

Сѵ-

нодальнаго

 

Оберъ-Прокурора.

 

отъ

 

17-го

 

ноября

 

1912

 

года

за

 

№

 

11685,

 

по

 

отношенію

 

за

 

Министра

 

Внутрѳннихъ

Дѣлъ

 

Товарища

 

Министра,

 

отъ

 

11-го

 

ноября

 

1912

 

года

за

 

№

 

45120,

 

о

 

дополнительномъ

 

преподаніи

 

церковнымъ

причтамъ

 

указаній

 

относительно

 

порядка

 

доставленія

метрическихъ

 

выписей

 

на

 

лицъ,

 

подлежащихъ

 

призыву

къ

 

отбыванію

 

воинской

 

повинности

 

на

 

основаніи

 

закона

23

 

іюня

 

1912

 

года.

 

И,

 

по

 

справкѣ,

 

Приказали:

 

Министръ

Внутреннихъ

 

Дѣлъ,

 

отъ

 

18-го

 

сентября

 

1912

 

года

 

за

№

 

38443,

 

просилъ

 

вмѣнить

 

въ

 

обязанность

 

церковнымъ

причтамъ,

 

чтобы

 

они

 

доставили

 

къ

 

1-му

 

декабря

 

сего

года

 

въ

 

учрежденія,

 

составляющія

 

частные

 

призывные

списки,

 

метрическія

 

выписи

 

на

 

лицъ,

 

которыя

 

къ

 

1-му

января

 

1913

 

года

 

достигнутъ

 

20

 

лѣтъ

 

отъ

 

роду.

 

Святѣй-

шій

 

Сгнодъ,

 

коему

 

о

 

вышеозначенномъ

 

было

 

предложено

Г.

 

Сѵнодальнымъ

 

Оберъ-Прокуроромъ,

 

опредѣленіемъ

 

отъ

3-го

 

октября

 

1912

 

года

 

за

 

№

 

8772,

 

поетановилъ

 

пред-

писать

 

подлежащимъ

 

начальствамъ

 

Духовнаго

 

Вѣдомства

сдѣлать

 

распоряженіе

 

о

 

доставленіи

 

принтами

 

подвѣдом-

ственныхъ

 

имъ

 

церквей

 

метрическихъ

 

выписей

 

учрежде-

ніямъ,

 

составляющимъ

 

призывные

 

списки,

 

не

 

позднѣе

1-го

 

декабря

  

года,

   

предшествующаго

  

призыву

 

означен-
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ныхъ

 

въ

 

сихъ

 

выписяхъ

 

лицъ

 

къ

 

"отбыванію

 

воинской

повинности.

 

Нынѣ

 

за

 

Министра

 

Внутреннихъ

 

Дѣлъ

 

Това-

рищъ

 

Министра,

 

Сенаторъ

 

Лыкошинъ,

 

отношеніемъ

 

отъ

11-го

 

ноября

 

1912

 

года

 

за

 

№

 

45120,

 

сообшая

 

Г.

 

Оберъ-

Прокурору

 

о

 

томъ,-

 

что

 

въ

 

призывъ

 

1913

 

года

 

подлежатъ

исполненію

 

воинской

 

повинности

 

также

 

и

 

тѣ

 

лица,

 

коимъ

минулъ

 

21

 

годъ

 

отъ

 

роду

 

послѣ

 

1-го

 

октября

 

1912

 

года

и

 

которыя,

 

за

 

силою

 

ст.

 

122

 

Уст.

 

Воин.

 

Пов.,

 

не

 

могутъ

быть

 

привлечены

 

къ

 

исполненію

 

воинской

 

повинности

 

за

призывъ

 

1912

 

года,

 

просить

 

о

 

преподаніи

 

церковнымъ

причтамъ

 

указаній,

 

что

 

метрическія

 

выписи

 

на

 

лицъ,

родившихся

 

въ

 

періодъ

 

времени

 

съ

 

1-го

 

октября

 

1891

 

года

по

 

1-ое

 

января

 

1892

 

года,

 

точно

 

также

 

должны

 

быть

безотлагательно

 

доставлены

 

учрежденіямъ,

 

составляю 1-

щимъ

 

частные

 

призывные

 

списки.

 

Объ

 

этомъ

 

Г.

 

Оберъ-

Прокуроръ

 

предлагаетъ

 

Святѣйшему

 

Оноду.

 

Выслушавъ

настоящее

 

предложеніе,

 

Святѣйшій

 

Сѵнодъ

 

опредѣляетъ:

объ

 

изъясненномъ

 

въ

 

ономъ

 

дополнительномъ

 

указаны

Министерства

 

Внутреннихъ

 

Дѣлъ

 

о

 

томъ,

 

что

 

въ

 

учреж-

денія,

 

составляющія

 

частные

 

призывные

 

списки,

 

безот-

лагательно

 

должны

 

быть

 

доставлены

 

церковными

 

принтами

метрическія

 

выписи

 

и

 

на

 

лицъ,

 

родившихся

 

въ

 

періодъ

времени

 

съ

 

1-го

 

октября

 

1891

 

года

 

по

 

1-ое

 

января

1892

 

года,

 

также

 

подлежащихъ

 

призыву

 

къ

 

отбыванію

воинской

 

повинности

 

въ

 

1913

 

году,

 

дать

 

знать

 

по

 

Духов-

ному

 

Вѣдомству,

 

для

 

должнаго

 

исполненія,

 

циркулярными

указами.

 

Ноября

 

22

 

дня

 

1912

 

года.

На

 

семъ

 

указѣ

 

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства,

отъ

 

25

 

ноября

 

1912

 

года

 

за

 

11358,

 

послѣдовала

 

таковая:

„Въ

 

Духовную

 

Консисторію

 

къ

 

свѣдѣнгю,

 

съ

 

напечатангемъ

въ

 

ближайшеМъ

 

Лі'

 

Епархіалъныхъ

 

Ведомостей

 

для

 

объяв-

летя

 

духовенству

 

епархіи

 

къ

 

точному

 

руководству

 

ииспол-

ненію

 

и

 

съ

 

возложеніемъ

 

на

 

о.о.

 

Благочинныхъ

 

личной

ответственности

 

по

 

ввѣреннымъ

 

имъ

 

благочиніямъ

 

за

 

свое

 

-

временность

 

исполненгя."
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fampiiiii

 

ішрізлшго

 

lutiiraa.
Рукоположены:

 

во

 

священника

 

къ

 

церкви

 

села

 

Ѳедова,

Вышневолоцкаго

 

уѣзда,

 

окончивши

 

курсъ

 

въ

 

Тверской

Духовной

 

Семинаріи

 

Алексей

 

Воиновъ,

 

2

 

декабря;

 

во

 

діа-

кона:

 

къ

 

церкви

 

села

 

Моркиныхъ

 

Горъ,

 

Бѣжецкаго

 

уѣзда,

учитель

 

Бавыкинской

 

воспитательно-исправительной

 

ко-

лоніи

 

малолѣтнихъ

 

Тверского

 

Губернскаго

 

Земства

 

Ад-

рганъ

 

Ветчинкинъ,

 

25

 

ноября;

 

съ

 

оставленіемъ

 

на

 

псалом-

щической

 

вакансіи,

 

псаломшикъ

 

Покровской

 

церкви

 

города

Ржева

 

Леонидъ

 

Толиковъ,

 

2

 

декабря.

Перемѣщенъ

 

согласно

 

прошенію,

 

на

 

вторую

 

священ-

ническую

 

вакансію

 

къ

 

церкви

 

погоста

 

Мицына,

 

Весьегон-

скаго

 

уѣзда,

 

священникъ

 

Александро-Невскаго

 

женскаго

монастыря,

 

Калязинскаго

 

уѣзда,

 

Михаилъ

 

Неклюковъ,

30

 

ноября.і

Назначены,

 

согласно

 

прошенію,

 

и.

 

д.

 

псаломшиковъ:

церкви

 

села

 

Никольскаго,

 

Весьегонскаго

 

уѣзда,

 

послуш-

никъ

 

Успенскаго

 

Отроча

 

монастыря

 

Арсеній

 

Беляевъ,

3

 

декабря;

 

церкви

 

села

 

Рвеницъ,

 

Осташковскаго

 

уѣзда,

послушникъ

 

Успенскаго

 

Отроча

 

монастыря

 

Ивапъ

 

Вау-

мовъ,

 

5

 

декабря;

 

церкви

 

села

 

Никольскаго

 

на

 

Сози,

 

Кор-

чевского

 

уѣзда.

 

послушникъ

 

Успенскаго

 

Отроча

 

монастыря

Венгаминъ

 

Завьяловъ,

 

4

 

декабря.

Опредѣленъ

 

на

 

псаломщическое

 

мѣсто

 

къ

 

церкви

села

 

Никольскаго

 

Дороѳеева,

 

Зубцовскаго

 

уѣзда,

 

бывшій

воспитанникъ

 

Тверской

 

Духовной

 

семинаріи

 

Еонстантинъ

Трогщкгй,

 

5

 

декабря.

Иереведенъ

 

для

 

пользы

 

службы

 

на

 

псаломщическое

мѣсто

 

къ

 

церкви

 

села

 

Рождествена,

 

Калязинскаго

 

уѣзда,

псаломщикъ

 

села

 

Дулова,

 

Корчевского

 

уѣзда,

 

Ветръ

 

Ива-

новскій,

 

1

 

декабря.

Командированы:

 

и.

 

об.

 

псаломщика

 

къ

 

церкви

 

села

Дулова,

 

Корчевского

 

уѣзда,

 

сынъ

 

священника

  

Вышнево-



—
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лоцкаго

 

Казанскаго

 

женскаго

 

монастыря

 

И.

 

Веневоленскій,

J

 

декабря;

 

согласно

 

прошенію,

 

срокомъ

 

на

 

одинъ

 

годъ,

для

 

и.

 

об.

 

псаломщика

 

при

 

церкви

 

села

 

Сукромли,

 

Но-

воторжскаго

 

уѣзда,

 

заштатный

 

псаломщикъ

 

Сергей

 

Загор

 

-

скій,

 

8

 

ноября.

Уволены:

 

за

 

штатъ,

 

согласно

 

прошенію,

 

священникъ

церкви

 

села

 

Загородья,

 

Вышневолоцкаго

 

уѣзда,

 

Георгій

Петровскгй,

 

30

 

ноября;

 

согласно

 

прошенію,

 

псаломщикъ

села

 

Сукромли,

 

Новоторжскаго

 

уѣзда,

 

Александръ

 

Казан-

скгй,

 

1

 

декабря.

Исключаются

 

изъ

 

списковъ:

 

за

 

неявкою

 

къ

 

мѣсту

службы

 

назначенный

 

на

 

псаломщическое

 

мѣсто

 

къ

 

церкви

села

 

Рождествена,

 

Калязинскаго

 

уѣзда,

 

Николай

 

Николь-

ский,

 

1

 

декабря;

 

за

 

поступленіемъ

 

на

 

учительскую

 

долж-

ность,

 

псаломщикъ

 

села

 

Никольскаго

 

на

 

Оози,

 

Корчевского

уѣзда,

 

Николай

 

Спасскій,

 

4

 

декабря;

 

за

 

смертію,

 

псалом-

щикъ

 

ц.

 

п.

 

Рвеницъ,

 

Осташковскаго

 

уѣзда,

 

Димитргй

Нреображенскгй

 

15

 

ноября.

Духовная

 

Консисторія

 

слушали

 

отношеніе

 

Тверскаго

Губернатора,

 

отъ

 

28

 

августа

 

сего

 

года

 

за

 

JM»

 

8416,

 

въ

коемъ

 

сообщилъ,

 

что

 

Комиссія

 

при

 

состоящемъ

 

подъ

 

Вы-

сочайшимъ

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества

 

покровитель-

ствомъ

 

Обществѣ

 

повсемѣстной

 

помощи

 

пострадавшимъ

на

 

войнѣ

 

солдатамъ

 

и

 

ихъ

 

семьямъ

 

по

 

увѣковѣченію

памяти

 

воинскихъ

 

чиновъ,

 

погибшихъ

 

въ

 

войну

 

съЯпо-

ніей,

 

на

 

мѣстахъ

 

ихъ

 

родины,

 

выработала

 

при

 

участіи

Архитекторовъ— Художниковъ

 

и

 

представила

 

на

 

раз-

смотрѣніе

 

Почетнаго

 

Предсѣдателя

 

Комиссіи,

 

Его

 

Импе-

раторскаго

 

Высочества

 

Великаго

 

Князя

 

Михаила

 

Але-

ксан дровичАПОминальную

 

доску,

 

изготовленную

 

по

 

рисунку,

одобренному

 

Святѣйшимъ

 

Синодомъ.

 

Озабочиваясь

 

поста-

новкою

 

поминальныхъ

 

досокъ,

 

съ

 

занесеніемъ

 

именъ

 

по-

гибшихъ

 

въ

 

войну

 

съ

 

Японіей

 

нижнихъ

 

чиновъ

 

въ

 

при-
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ходскихъ

 

церквахъ

 

ввѣренной

 

ему

 

губерніи,

 

и

 

имѣя

 

въ

виду,

 

что

 

постановка

 

такихъ ,

 

досокъ

 

въ

 

приходскихъ

храмахъ

 

всецѣло

 

зависитъ

 

отъ

 

о.

 

о.

 

і

 

Настоятелей,

 

съ

каковою

 

цѣлью

 

могъ

 

быть

 

установленъ

 

сборъ

 

денегъ

 

во

веѣхъ

 

церквахъ

 

епархіи,

 

Г.

 

Губернаторъ

 

проситъ

 

не

 

от^

казать

 

въ

 

соотвѣтствующихъ

 

распоряженіяхъ

 

къ

 

осуще-

ствлению

 

столь

 

патріотическаго

 

дѣла,

 

какъ

 

увѣковѣченіе

на

 

мѣстахъ

 

памяти

 

воиновъ,

 

погибшихъ

 

въ

 

войну

 

съ

Японіей.

 

При

 

этомъ

 

присовокупилъ,

 

что,

 

если-бы

 

встрѣ-

тилась

 

необходимость

 

въ

 

сообщеніи

 

о.о.

 

Настоятелямъ

церквей

 

свѣдѣній

 

о

 

воинскихъ

 

чинахъ,

 

погибшихъ

 

въ

войну

 

съ

 

Японіей,

 

то

 

таковыя

 

свѣдѣнія

 

могли-бы

 

быть

собраны

 

и

 

сообщены

 

чрезъ

 

подвѣдомственныхъ

 

ему

 

долж-

ностныхъ

 

лицъ.

 

При

 

семъ

 

приложилъ:

 

описаніе

 

и

 

цѣны

поминальныхъ

 

досокъ

 

отъ

 

Правленія

 

Художественнаго

Металло-литейнаго

 

завода

 

Новицкаго

 

въ

 

С.-Петербургѣ.

Опредѣлили

 

и

 

Его

 

Высокопреосвященство

 

утвердилъ:

 

По

разсмотрѣніи

 

отношенія

 

Г.

 

Тверскаго

 

Губернатора

 

и

 

при-

ложеннаго

 

при

 

немъ

 

описанія

 

и

 

цѣнъ

 

поминальныхъ

досокъ,

 

Духовная

 

Консисторія

 

нашла,

 

что

 

1 )

 

цѣна

 

такихъ

досокъ

 

обозначена

 

отъ

 

65

 

руб.

 

до

 

120

 

руб.

 

за

 

доску;

сверхъ

 

того

 

за

 

надписаніе

 

на

 

доскѣ

 

по

 

10

 

коп.

 

съ

 

каждой

буквы

 

и

 

пересылка

 

доски

 

съ

 

упаковкой

 

по

 

4

 

руб.

 

50

 

коп.

съ

 

каждой

 

доски;

 

2)

 

такая

 

цѣна

 

мало

 

доступна

 

для

 

при-

ходовъ,

 

въ

 

особенности

 

бѣдныхъ

 

и

 

малочисленныхъ,

 

а

также

 

такихъ,

 

гдѣ

 

имѣется

 

нѣсколько

 

прихожанъ,

 

погиб-

шихъ

 

на

 

войнѣ;

 

3)

 

установить-же

 

сборъ

 

во

 

всѣхъ

 

цер-

квахъ

 

епархіи

 

на

 

пріобрѣтеніе

 

досокъ

 

для

 

всѣхъ

 

Твер-

скихъ

 

уроженцевъ,

 

погибшихъ

 

на

 

войнѣ,

 

Епархіальное

Начальство

 

не

 

можетъ,

 

такъ

 

какъ

 

циркулярнымъ

 

указомъ

Святѣйшаго

 

Синода,

 

отъ

 

29

 

сентября

 

1910

 

года

 

за

 

№31,

дозволяются

 

сборы

 

только

 

въ

 

пользу

 

такихъ

 

обществъ

 

и

учрежденій,

 

кои,

 

состоя

 

подъ

 

покровомъ

 

Православной

церкви,

 

поставляютъ

 

главною

 

своею

 

цѣлью

 

распростране-

ніе,

 

охраненіе

 

и

 

защиту

 

Православной

 

вѣры,

 

или-же

  

со-
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дѣйствуютъ

 

Государству

 

въ

 

дѣлѣ

 

оказанія

 

помощи

 

страж-

дущимъ

 

во

 

время

 

народныхъ

 

бѣдствій—

 

войны,

 

голода,

эпидемическихъ

 

болѣзней

 

и

 

другихъ

 

стихійныхъ

 

бѣдствій.

Обсудивъ

 

вышеизложенное .

 

и

 

рризнавая

 

постановку

 

по-

минальныхъ

 

досокъ

 

весьма

 

желательною,

 

Духовная

 

Кон-

систорія

 

мнѣніемъ

 

положила:

 

отношеніе

 

Г.

 

Тверскаго

Губернатора

 

съ

 

приложеніѳмъ

 

пропечатать

 

въ

 

Тверскихъ

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ

 

къ

 

свѣдѣнію

 

духовенства

 

и

настоятелей

 

церквей,

 

въ

 

приходахъ

 

коихъ

 

имѣются

 

лица,

погибшія

 

въ

 

войну

 

съ

 

Японіей,

 

и

 

рекомендовать

 

имъ

располагать

 

прихожанъ

 

къ

 

увѣковѣченію

 

памяти

 

своихъ

собратій

 

путемъ

 

пріобрѣтенія

 

и

 

постановки

 

поминаль-

ныхъ

 

досокъ.

 

(См.

 

въ

 

неофицільной

 

части).

Списокъ

 

сборовъ

 

на

 

увѣковѣченіе

 

памяти

 

св.

   

Арсе-

нія

 

Тверского,

 

постунившихъ

 

въ

   

Комиссію

  

съ

 

1-го

іюня

 

по

 

1-е

 

ноября

 

1912

 

года.

Отъ

 

церквей

 

1-го

 

благочинническаго

 

округа

 

Корчев-

ского

 

уѣзда,

 

сбора

 

8

 

апрѣля:

 

Воскресенскаго

 

собора —

1

 

р.

 

50

 

к.,

 

Преображенской

 

церкви— 50

 

к.,

 

с.

 

Архангель-

ского — 20

 

к.,

 

Дубенскаго-Городища— 1 5

 

к.,

 

Данилова —

10

 

к.,

 

Дмитровской

 

Горы— 35

 

к.,

 

Дулова — 20

 

к.,

 

Кревы—

10

 

к.,

 

Кузнецова— 20

 

к.,

 

Негодяева— 20

 

к.,

 

Новоселья—

28

 

к.,

 

Селихова— 35

 

к..

 

Старо-Никольскаго— 40

 

коп.,

 

Су-

харина—

 

25

 

к.,

 

Сучковъ—

 

10

 

к..

 

Устья

 

на

 

Сози — 12

 

коп.,

Ѳедоровскаго — 2R

 

к.;

 

отъ

 

церквей

 

3-го

 

благочинническаго

округа

 

Зубцовскаго

 

уѣзда,

 

сбора

 

8

 

апрѣля— 2

 

р.

 

18

 

к.;

отъ

 

церквей

 

1-го

 

благо ч.

 

округа

 

города

 

Твери— 16

 

р.

 

51

 

к.,

отъ

 

церквей

 

2-го

 

благоч.

 

округа,

 

Весьегонскаго

 

уѣзда,

сбора

 

8

 

апрѣля;

 

с.

 

Баскаки— 25

 

к.,

 

Башарова — 25

 

коп.,

Болонина—

 

15

 

коп.,

 

Дроздѣева — 15

 

коп., .

 

Кесьмы — 20

 

к.,

Ламь— 25

 

коп.,

 

Мартынова— 2д

 

коп.,

 

Остолопова— 15

 

к.,

Романовскаго — 32

   

коп.,

   

Сукова— 20

 

коп.,

   

Титовскаго—
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15

 

к.,

 

Чамерова-10

 

коп.,

 

Чернецкаго

 

- 50

 

коп.,

 

Чистой

Дубровы— 25

 

к.;

 

отъ

 

церквей

 

1-го

 

благоч.

 

округа

 

Осташ-

ковскаго

 

уѣзда,

 

сбора

 

8

 

апрѣля:

 

Троицкаго

 

Собора—

 

45

 

к.,

Воскресенской

 

церкви— 11

 

к.,

 

Преображенской— 29

 

к.,

Знаменскаго

 

жен.

 

монастыря— 25

   

к.,

 

дома

  

милосердія

 

—

19

  

к.,

 

пог.

 

Котицъ— 35

 

к.,

 

Кукорева— 40

 

к.,

 

с.

 

Пухтиной

Горки— 16

 

к.,

 

пог.

 

Рогожи— 25

 

к.,

 

п.

 

Сига— 1

 

р.

 

20

 

к.,

с.

 

Трестина— 35

 

коп.;

 

отъ

 

церквей

 

4-го

 

благоч.

 

окр.

 

Ста-

рицкаго

 

уѣзда:

 

с.

 

Аѳанасова— 10

 

коп.,

 

Воскресенскаго-

Гурьева—5

 

к.,

 

Горемыкова — 10

 

к.,

 

Желѣзникова — 10

 

к.;

Ивановскаго-Ярильцева— 6

 

к.,

 

Калицына— 15

 

коп.,

 

Лото-

шина— 2

 

р.

 

36

 

к.,

 

Микулина-Городища— 20

 

к.,

 

Нестеров-

скаго — 20

 

к.,

 

Ново-Васильевскаго— 30

 

к.,

 

Судникова-

 

15

 

к.,

Хранева— 15

 

к.,

 

Щеглятьева— 10

 

коп.;

 

отъ

 

церквей

 

5-го

благоч.

 

округа

 

Вышневолоцкаго

 

уѣзда,

 

сбора

 

8

 

апрѣля:

с.

 

Алексѣйкова-Отраднаго — 30

 

к.,

 

Илова— 20

 

коп.,

 

пог.

Рождественско-Липенскаго — 20

 

коп.,

 

с.

 

Липенскій-Котло-

ванъ

 

— 25

 

коп.,

 

п.

 

Спасъ-Ульстима— 20

 

коп.,

 

с.

 

Черные-

Ручьи — 10

 

к.,

 

Островна— 20

 

к.,

 

Верескунова— 20

 

к.,

 

Па-

ношино— 20

 

к.,

 

п.

 

Удомельско-Богословскій — 25

 

к.,

 

пог.

Удомельско-Николаевскій— 25

 

к.,

 

с.

 

Тихомандрицы— 20к.,

с.

 

Кезадра — 15

 

к.;

 

отъ

 

церквей

 

5-го

 

благоч.

 

округа

 

Ста-

рицкаго

 

уѣзда,.

 

сбора

 

8

 

апрѣля:

 

с.

 

Алферьева— 15

 

коп.,

Бабина-

 

15

 

к.,

 

пог.

 

Боронкина— 20

 

к.,

 

с.

 

Дарьина— 10

 

к.,

Денежнаго

 

— 10

 

к.,

 

Зарина— 20

 

к.,

 

Ивановскаго-Ермолае-

выхъ

 

-1

 

р.,

 

Кошелева — 20

 

к.,

 

Краснаго — 15

 

к.,

 

Луковни-

кова— 25

 

к.,

 

Покровскаго-Казеннаго — 10

   

к.,

   

Мологина—

20

  

к.,

 

Раменья— 10

 

к.,

 

Рясни — 20

 

коп.;

 

отъ

 

церквей

 

2-го

благоч.

 

округа

 

Калязинскаго

 

уѣзда,

 

сбора

 

8

 

апрѣля:

 

пог.

Архангельскаго

 

—

 

15к.,

 

с.

 

Базулина,

 

30

 

к.,Высокаго — 20 к.,

Губина

 

— 40

 

к.,

 

Капшина— 50

 

к.,

 

Краснаго — 5

 

коп.,

 

Крут-

ца— 14

 

коп.,

 

Куксы — 25

 

к.,

 

пог.

 

Лучиники— 10

 

коп.,

с.

 

Опухтина— 16

 

к.,

 

Порѣчья— 21

 

к.,

 

Рылова — 10

 

к.,

 

Ря-

бова — 20

 

к„

 

Семендяева— 12

 

к.,

 

Соболы— 15

 

к.,Спасскаго —

55

 

к.,

 

Спирова— 20

 

коп.,

 

Старобислова— 15

 

коп.,

 

Троице-
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Нерль

 

—

 

30

 

к.,

 

Устья— 10

 

к.,

 

Шарапова— 25

 

коп.;

 

отъ

 

Ка-

шинскаго

 

Дмитровскаго

 

монастыря,

 

сбора

 

29

 

іюня,

 

60

 

к. ;

отъ

 

церквей

 

1-го

 

благочин.

 

округа

 

Калязинскаго

 

уѣзда,

сбора

 

29

 

іюня:

 

Христорождественской — 25

 

коп.,

 

с.

 

Васи-

сина— 10

 

к.,

 

Городища

 

— 10

 

к.,

 

Константинова— 10

 

коп.,

Леонтьевское — 10

 

к.,

 

Нерехотское— 7

 

коп.,

 

Никитское

 

—

20

 

коп.,

 

пог.

 

Николо-Пенскій— 10

 

к.,

 

с.

 

Никольское-Соба-

кино— 10

 

к.,

 

Парѳеньева

 

— 10

 

к.,

 

Постельникова— 10

 

к.,

Рождествина — 10

 

к.,

 

Стелькова — 10

 

к.,

 

Троицкаго — 20

 

к.,

Устья

 

(Кашинскаго) — 10

 

к.,

 

Ушакова— 10

 

коп.,

 

Флоров-

скаго

 

—10

 

коп.;

 

отъ

 

церквей

 

4-го

 

благочин.

 

округа

 

Ново-

торжскаго

 

уѣзда,

 

сбора

 

8

 

апрѣля:

 

с.

 

Раменья— 15

 

к.,

Дубровки — 10

 

коп.,

 

Княщинъ—

 

10

 

коп.,

 

Горокъ — 10

 

к.,

пог.

 

Повѣдь— 10

 

к.,

 

Яконова— 10

 

к.,

 

Горницъ— 10

 

коп.,

Таложни — 20

 

к.,

 

пог.

 

Бараньей

 

Горы — 10

 

к.,

 

е.

 

Новаго—

15

 

к.,

 

Тысяцкаго— 25

 

к.,

 

Каменскаго

 

—

 

1

 

р.

 

30

 

коп.,

 

пог.

Чурилова

 

—

 

20

 

к.,

 

с.

 

Сурушина— 15

 

к.,

 

Арпачево— 15

 

коп.,

Николо-Черенчицъ— 10

 

к.,

 

Осипова— 10

 

коп.,

 

Константи-

нова — 20

 

к.,

 

пог.

 

Николо-Боръ— 10

 

к.;

 

отъ

 

2-го

 

благоч.

округа

 

Ржевскаго

 

уѣзда,

 

сборовъ

 

8

 

апрѣля

 

и

 

29

 

іюня:

пог.

 

Благовѣщенскаго

 

при

 

Волгѣ

 

— 10

 

к.

 

Ю

 

коп.,

 

с.

 

Ва-

сильевскаго — 10

 

к.

 

10

 

к.,

 

пог.

 

Введенскаго

 

при

 

Туду —

3

 

к.

 

4

 

к.,

 

с.

 

Воробьева— 10

 

к.

 

10

 

к.,

 

пог.

 

Георгіевскаго

въ

 

Шуйщинѣ

 

— 5

 

к.

 

5

 

к.,

 

Дмитровскаго

 

при

 

Волгѣ —5

 

к.

5

 

к.,

 

пог.

 

Ераева— 10

 

к.

 

10

 

к.,

 

Ильигоръ— 10

 

к.

 

10

 

к.,

Итомли— 10

 

к.

 

10

 

к.,

 

Кокоши

 

— 10

 

к.

 

10

 

к.,

 

Лукомы— 5

 

к.

5

 

к.,

 

с.

 

Молодого

 

Туда— 35

 

к.

 

35

 

к.,

 

пог.

 

Новаго

 

Торга—

10

 

к.

 

10

 

к.,

 

Орчи — 5

 

к.

 

5

 

к..

 

Подборовья— 5

 

к.

 

5

 

к.,

 

с.

Ратькова—

 

5

 

к.

 

5

 

к.,

 

пог.

 

Рождественскаго,

 

въ

 

тепломъ

стану— 5

 

к.

 

5

 

к.,

 

Селилова--7

 

к.

 

8

 

к.,

 

Сковоротыни

 

-

7

 

к.

 

S

 

к.;

 

Солодомли— 10

 

к.

 

10

 

к.,

 

с.

 

Старыхъ

 

Елецъ—

7

 

к.

 

8

 

к.,

 

Сытькова—10

 

к.

 

10

 

коп.,

 

пог.

 

Троицкаго

 

при

Сижкѣ--10

 

к.

 

10

 

к.;

 

отъ

 

Бѣжецкаго

 

Воскресенскаго

 

со-

бора,

 

сбора

 

29

 

іюня

 

1

 

р.

 

20

 

к.;

 

отъ

 

церквей

 

3-го

 

благоч.

округа

 

Старицкаго

 

уѣзда,

 

сборовъ

 

8

 

апрѣля

 

и

 

-29

 

іюня:

с.

 

Бойкова— 12

 

к.

  

15

 

к.,

 

Бродъ— 20

 

к.

 

30

 

к.,

   

Глѣбова—
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18

 

к.

 

22

 

к.,

 

Гнѣздова— 15

 

к.

 

12

 

коп.,

 

Емельянова— 30

 

к.

25

 

к.,

 

Зиновьева— 20

 

к.

 

12

 

к.,

 

Иваниши--15

 

к.

 

20

 

коп.,

Ильинское— 13

 

к.

 

і4

 

к.,

 

Мелтучи— 10

 

к.

 

10

 

к.,

 

Мичкова—

37

 

к.

 

60

 

к.,

 

Панихидина— 17

 

к-

 

20

 

к.,

 

Покровскаго-Ар-

шеневскаго — 12

 

к.

 

14

 

к.,

 

Холмецъ

 

— 15

 

к.;

 

отъ

 

нѣкото^

рыхъ

 

церквей

 

1-го

 

благоч.

 

округа

 

Зубцовскаго

 

уѣзда,

сборовъ

 

8

 

апрѣля

 

и

 

29

 

іюня,

 

безъ

 

списка — 3

 

р.

 

63

 

коп.;

отъ

 

церквей

 

5-го

 

благоч-

 

округа

 

Тверского

 

уѣзда,

 

сбора

.8

 

апрѣля:

 

с.

 

Буращева— 15

 

к.,

 

Городища-Никольскаго —

65

 

к.,

 

Дудина—

 

63

 

к.,

 

Логинова — 40

 

к.,

 

Синцова— 30

 

к.,

п.

 

Старокосьмодаміановскаго

 

— 40

 

к.,

 

Титова— 54

 

к.,

 

Тур-

гинова—

 

40

 

к.,

 

ц.

 

Чернаго-Ручья — 20

 

к,,

 

с.

 

Астраганца—

50

 

к.,

 

Березникова— 30

 

к.,

 

Богородскаго— 10

 

к.,

 

Бѣлей

Архіерейскихъ

 

— 20

 

к.,

 

пог.

 

Каменки— 9

 

к.,

 

Клеопина—

35

 

к.,

 

Новаго — 10

 

к.,

 

Острецова— 23

 

к.,

 

Покровскаго — 75к.,

Троицкаго-Болыпого—

 

35

 

к.;

 

отъ

 

Тверского

 

Преображен-

скаго

 

собора,

 

сбора

 

29

 

іюня— 3

 

руб.;

 

отъ

 

церквей

 

2-го

благоч.

 

округа

 

гор.

 

Твери,

 

c6oj.a

 

29

 

іюня:

 

Троицкой,

 

что

за

 

Волгою— 44

 

к.,

 

Благовѣщенской— 30

 

к.,

 

Богородице-

рождественской,

 

что

 

на

 

Исаевцѣ— 75

 

к.,

 

Екатерининской—

25

 

к.,

 

Крестовоздвиженской — 53

 

к.,

 

Миновикторской— 35

 

к.,

Неопалимыя

 

Купины— 34

 

к.,

 

Никитской— 18

 

к.,

 

Сергіев-

ской— 1

 

р.,

 

Вознесенской,

 

что

 

за

 

Волгою— 33

 

к.,

 

Воскре-

сенской— 56

 

к.,

 

Филипповской

 

—

 

42

 

к.,

 

Борисоглѣбской —

93

 

к.,

 

Живоносно-источнической — 1

 

р.

 

20

 

к.;

 

отъ

 

церквей

4-го

 

благочин.

 

округа

 

Осташковскаго

 

уѣзда,

 

сбора

 

29-го

іюня:

 

Оковецкой — 1

 

р.,

 

Хитицкой— 1

 

руб.,

 

Песочинской —

50

 

к.,

 

Сухошинской

 

— 50

 

к.,

 

Волговской— 30

 

к.,

 

Хотошин-

ской —

 

1

 

р.,

 

Селижаровской—

 

30

 

к.,

 

Голенковской—

 

30

 

к.,

Сонской— 30

 

к..

 

Рытовской— 10

 

к.,

 

Талицкой — 15

 

к.,

 

Ко-

шинской — 20

 

коп.,

 

Прусовецкой — 30

 

к..

 

Горышинской —

5

 

к.;

 

церквей

 

3-го

 

благоч.

 

округа

 

Кашинскаго

 

уѣзда,

 

сбо-

ровъ

 

8

 

апрѣля

 

и

 

29

 

іюня:

 

пог,

 

Архангельскаго— 20

 

к.

32

 

к.,

 

с.

 

Бакланова

 

—10

 

к.

 

10

 

к.,

 

Баскакова — 7

 

к.

 

13

 

к.,

Ванчугова— 11

 

к.

 

15

 

к.,

 

Высокаго— 7

 

к.

 

4

 

к.,

 

Вязовца—

10

 

к.

 

10

 

к.,

   

Давидова— 5

 

к.

 

5

 

к.,

 

Дьякова — 9

   

к.

   

11

   

к.,
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Кожина— 12

 

к.

 

8

 

к<,

 

Кочемли— 13,

 

к.

 

10

 

к.,

 

Ламонова

 

—

7

 

к.

 

8

 

к.,

 

Лобкова— 8

 

к.

 

12

 

к.,

 

Мялицина— 10

 

к.

 

15

 

к.,

пог.

 

Никольскаго

 

въ

 

Колпцахъ--10

 

к.,

 

с.

 

Нововведенска-

го— 8

 

к.

 

7

 

к.,

 

пог.

 

Петропавловска:™— 1Q

 

к.

 

11

 

к.,

 

Савци-

на— 15

 

к.

 

20

 

к.,

 

Салтыкова— 5

 

к.

 

7

 

к.,

 

Салькова— 12

 

к.

17

 

к.,

 

Уницъ

 

— 0

 

коп.,

 

пог.

 

Успенскаго—

 

6

 

к.

 

14

 

коп.,

 

с.

Чагина— 11

 

к.

 

14

 

коп.;

 

отъ

 

церквей

 

2-го

 

благоч.

 

округа

Кашинскаго

 

уѣзда,

 

сбора

 

8

 

апрѣля:

 

с.

 

Архангельская,

при

 

Черномъ

 

ручьѣ — 10

 

к.,

 

Березовца— 10

 

к.,

 

Бобова —

10

 

к.,

 

Введенское

 

при

 

Угличской

 

дорогѣ— 10

 

к.,

 

Во-

робьева— 10

 

к.,

 

Гущина

 

— 10

 

к.,

 

Дубова— 15

 

к.,

 

Завидова—

30

 

к.,

 

Карабузино— 20

 

к.,

 

Кесовой

 

Горы — 10

 

к.,

 

Кононо-

ва — 15

 

к.,

 

Константиновское— 12

 

к.,

 

Космодаміановскаго —

10

 

к.,

 

Ляхова— 15

 

к.,

 

Никольскаго

 

въ

 

Грачахъ— 10

 

к.,

Никольскаго

 

Понточина— 10

 

к.,

 

Павловскаго — 10

 

к.,

 

Раз-

судова — 20

 

к.,

 

Столбова— .10.

 

к.,

 

Суходолъ—

 

20

 

к.,

 

Троиц-

каго

 

— 10

 

к.,

 

Ширятина— 9

 

к.;

 

отъ

 

церквей

 

3-го

 

благоч.

округа,

 

Калязинскаго

 

уѣзда,

 

сборовъ

 

8

 

апрѣля

 

и

 

29

 

ію-

ня:

 

с.

 

Воронцова— 10

 

к.

 

25

 

к.,

 

Косьмодаміановскаго

 

— 10

 

к.

30

 

коп.,

 

Воскресенскаго

 

на

 

Хотчѣ — 20

 

к.

 

20

 

к.,

 

ГлѣОова—

15

 

к.

 

15

 

к.,

 

пог.

 

Іоанна

 

Предтечи— 5

 

к.

 

10

 

к.,

 

еела

 

Бѣ-

лаго — 15

 

к.

 

10

 

к.,

 

Малышкова

 

—

 

3

 

к.

 

7

 

к.,

 

Бѣлгородка— 5

 

к.

5

 

к.,

 

Пухлима—.3

 

коп.

 

5

 

коп.,

 

Романцева— 1

 

коп.

 

2

 

коп.,

Скнятина— 10

 

к.

 

15

 

коп.,

 

пог.

 

Воскресенскаго

 

въ

 

Завол-

жьѣ— 5

 

к.

 

15

 

к.,

 

пог.

 

Берисоглѣбскаго— 10

 

коп.

 

15

 

коп.;

отъ

 

церквей

 

6-го

 

благоч.

 

округа

 

Бѣжецкаго-уѣзда,

 

сбора

29

 

іюня:

 

с.

 

Алекеандровское-Нивы— 10

 

к.,

 

пог.

 

Бѣлый—

20

 

к.,

 

с.

 

Введенское-Дьшцево— 15

 

коп.,

 

Георгіевское —

12

 

к.,

 

Городокъ

 

Орловъ

 

Ц.--10

 

к.,

 

священника— 45

 

коп.,

Гричева — 8

 

к.,

 

пог.

 

Козья- Бородка— 20

 

коп.,

 

с.

 

Котово—

10

 

к.,

 

Курганы— 10

 

коп.,

 

пог.

 

Лѣсоклинскій — 25

 

коп.,

 

с.

Ляцкоо — 20

 

к.,

 

Молоково^40

 

к.,

 

Порѣчье—

 

25

 

коп.,

 

пог.

Троицкій— Ок.,

 

е.

 

Фешево — Юк.,

 

с.

 

Чижево— 1

 

р.

 

15

 

к.,

пог.

 

Мицыно— 25

 

коп.;

 

отъ

 

церквей

 

1-го

 

благоч.

 

округа

Бѣжецкаго

 

уѣзда,

 

сбора

 

29

 

іюня:

 

Богородицерождествен-

ской — 12

 

к.,

 

Введенской-- 28

 

коп.,

 

Іоанно-Богословской —



—

 

596

 

—

20

 

к.,

 

Казанской — 27

 

к.,

 

Николаевской —36

 

коп.,

 

Пятниц-

кой — 7

 

к.,

 

Спасской

 

кладбищенской— 25

 

к.,

 

Спасо-Преоб-

раженской— 20

 

к.,

 

Христорождественской

 

—

 

49

 

коп.,

 

пог.

Глинѣева,

 

— 15

 

к.,

 

с.

 

Зиновьева— 10

 

к.,

 

Княжева— 30

 

к.,

Любодицъ— 15

 

коп.,

 

отъ

 

церквей

 

4-го

 

благочин.

 

округа

Ржевскаго

 

уѣзда,

 

сборовъ

 

8

 

апрѣля

 

и

 

29

 

іюня:

 

с.

 

Спасъ-

Митькова— 20

 

к.

 

20

 

к.,

 

пог.

 

Никольскаго

 

на

 

Сишкѣ — 15

 

к.

15

 

к.,

 

Борисоглѣбскаго — 15

 

коп.,

 

Ракитни

 

—

 

1 5

 

коп.,

 

Чер-

нѣйки— 20

 

к.,

 

с.

 

Осуйскаго — 25

 

к.

 

20

 

к.,

 

Медвѣдева —

15

 

к.

 

10

 

к.,

 

Збоева — 15

 

к.

 

20

 

коп., '

 

пог.

 

Никольскаго

 

на

Городищѣ— 20

 

к.

 

20

 

к.,

 

с.

 

Щапова— 20

 

к.

 

15

 

коп.,

 

Шу-

това— 30

 

к.

 

30

 

к.,

 

с.

 

Косьмодаміановскаго —25

 

к.

 

32

 

к.,

Глѣбова

 

— 35

 

к.

 

35

 

коп.,

 

Новоспасскаго— 50

 

коп.,

 

Борисо-

ва

 

20

 

к.;

 

отъ

 

церквей

 

1-го

 

благоч.

 

округа

 

Новоторжска-

го

 

уѣзда,

 

сбора

 

29

 

іюня

 

безъ

 

вѣдомости— 4

 

р.

 

43

 

коп.;

отъ

 

церквей

 

3-го

 

благочин.

 

округа,

 

Новоторжскаго

 

уѣзда,

сборовъ

 

8

 

апрѣля

 

и

 

29

 

іюня:

 

пог.

 

Архангельскаго

 

при

Осугѣ-

 

-25

 

к.

 

30

 

коп.,

 

с.

 

Благовѣщенскаго

 

при

 

Осугѣ

 

—

20

 

к.

 

20

 

к.,

 

Богородскаго

 

— 20

 

к.

 

27

 

к.,

 

Волосова

 

— 10

 

к.

15

 

к.,

 

Грузинъ

 

— 30

 

к.

 

22

 

к.,

 

Дмитровскаго

 

на

 

Дорого-

щѣ

 

-15

 

к.

 

30

 

к.,

 

Загорья

 

— 30

 

к.

   

25

   

к.,

   

Залѣсья — 10

 

к.

10

  

к.,

 

Петропавловска™

 

— 10

 

к.

 

17

 

коп.,

 

Пречистой-Ка-

менки — 10

 

к.

 

10

 

к.,

 

с.

 

Прямухина—

 

13

 

к.

 

15

 

к.,

 

Пятниц-

каго

 

на

 

Плоту— 10

 

к.

 

10

 

коп.,

 

Рашкина— 35

 

к.

 

20

 

коп.,

Стружни— 20

 

к.

 

20

 

к.,

 

Сукромли — 30

 

к.

 

10

 

коп.,

 

Упир-

вичъ— 30

 

к.

 

25

 

коп.;

 

отъ

 

церквей

 

4-го

 

благоч.

 

окр.

 

Твер-

ского

 

уѣзда,

 

сборовъ

 

за

 

1912

 

г.:

 

с.

 

Андреевскаго — 0

 

к.,

Валуева

 

Городища— 20

 

к.

 

9

 

к.,

 

Воскресенскаго

 

Собакина—

20

 

к.

 

20

 

к.,

 

Гнилицы— 20

 

к.

 

8

 

к.

 

1 1

 

к.,

 

Заборовья—

 

10

 

к.,

Ивановскаго

 

Шишковыхъ

 

— 10

 

к.

 

16

 

к.

 

12

 

к.,

 

Избрижи—

11

   

к.

 

9

 

к.,

 

Моркина

 

Городища

 

— 13

 

к.

 

20

 

к.,

 

Нектарьева—

8

 

к.

 

6

 

к.,

 

Новинокъ— 15

 

к.

 

10

 

к.,

 

Отмичи— 24

 

к.

 

27

 

к.,

Петровскаго— 16

 

к.

 

10

 

к.

 

32

 

к.,

 

Саввина— 22

 

к.

 

34

 

коп.,

Третьякова— 15

 

к.

 

5

 

к.

 

5

 

к.,

 

Троицкаго

 

Малаго — 15

 

коп.

12

  

к.

 

9

 

к.,

 

Хвастова— 20

 

к.

 

10

 

к.

 

10

 

к.,

 

Тутани

 

— 21

 

к.

12

 

к.

 

15

 

к.;

 

отъ

   

церквей

  

3-го

   

благоч.

   

округа,

   

Зубцов-



—

 

597

 

—

скаго

 

уѣзда,

 

сбора

 

29

 

іюня:

 

пог.

 

Архангельска™—

 

20

 

к.,

Балашкова— 10

 

к.,

 

Хлопова-Городища— 10

 

к.,

 

Дорожаева —

15

 

к.,

 

Дороѳеева— 15

 

к.,

 

Дягуниыа— 15

 

к.,

 

Елизаветина—

10

 

к.,

 

Иванов.-Журавлева— 10

 

к.,

 

Никифоровскаго— 15

 

к.,

Ошуркова— 10

 

к.,

 

Первитина— 10

 

к.,

 

Родни

 

— 10

 

к.,

 

Ро-

манова— 15

 

к.,

 

Столыпина— 10

 

к.,

 

Ульяновскаго— 30

 

к.,

Шолгина—

 

1 5

 

к.;

 

отъ

 

церквей

 

1-го

 

благоч.

 

округа

 

Вышне-

волоцкаго

 

уѣзда,

 

сборовъ

 

8

 

апрѣля

 

и

 

29

 

іюня:

 

Казан-

скаго

 

Собора— 5

 

р.

 

1

 

к.,

 

4

 

р.

 

17

 

к.,

 

Петропавловской—

1

 

р.

 

15

 

к.,

 

1

 

р.

 

18

 

коп.,

 

Преображенской— 30

 

к.

 

80

 

коп.,

Троицкой— 58

 

к.

 

54

 

к.,

 

Успенской — 20

 

к.

 

25

 

к.,

 

с.

 

Аѳимьи-

на— 20

 

к.

 

25

 

к.,

 

Бабья— 15

 

к.

 

20

 

коп.,

 

Быстраго— 20

 

к.

35

 

коп.,

 

Воронья— 19

 

к.

 

30

 

к.,

 

Выдропужскъ

 

30

 

к.

 

50

 

к.,

Георгіевско-Чудинскаго— 20

 

к.

 

23

 

к.,

 

Городолюбли— 37

 

к.

10

 

к.,

 

Ильинскаго-Зашегренья— 30

 

к.

 

30

 

к.,

 

с.

 

Коломны—

35

 

к.

 

20

 

к.,

 

Леонтьева— 10

 

к.

 

25

 

к.,

 

Подольховца— 11

 

к.

15

 

к.,

 

Покровскаго-Новостанскаго

 

65

 

к.

 

75

 

к.,

 

Ящинъ—

20

 

к.

 

20

 

к.,

 

Федова— 35

 

к.

 

40

 

к.;

 

отъ

 

церквей

 

5-го

 

благ.

округа,

 

Кашинскаго

 

уѣзда,

 

сбора

 

8

 

апрѣля

 

и

 

29

 

іюня:

с.

 

Кузнецова — 10

 

к.

 

10

 

к.,

 

Беклемишева— 20

 

к.,

 

Васьян-

скаго — 15

 

к.,

 

Горки — 10

 

к.,

 

Задорья-

 

25

 

к.,

 

Коя

 

-20

 

к.

20

 

к.,

 

Могилицъ— 10

 

к.,

 

Поводнева— 27

 

коп.,

 

Прилукъ—

10

 

к.,

 

Раменья— 7

 

к.

 

23

 

к.,

 

Шелтомежъ— 15

 

к.

 

13

 

коп.;

отъ

 

церквей

 

2

 

благоч.

 

округа,

 

Старицкаго

 

уѣзда,

 

сбора

29

 

іюня:

 

с.

 

Ладьина— 20

 

к.,

 

Буконтова— 10

 

к.,

 

Зарѣчья—

5

 

к.,

 

Троицкаго — 10

 

к.,

 

Аннинскаго— 0

 

коп.,

 

Ременева—

20

 

к.,

 

Глухова — 15

 

к.,

 

Новотроицкаго— 10

 

к.,

 

Кунганова—

35

 

к.,

 

Нестерова— 10

 

к.,

 

Бернова— 10

 

к.,

 

Страшевичъ—

57

 

к.,

 

Васильевскаго

 

(Стр.)— 15

 

к.,

 

Борыкова — 15

 

коп.,

Иверовскаго — 10

 

к.,

 

Ушакова — О

 

к.,

 

Васильевскаго

 

(Ив.)—

Ок.,

 

Казнакова— 10

 

к.,

 

Станишина— 5

 

коп.;

 

отъ

 

церквей

4-го

 

благоч.

 

округа

 

Бѣжецкаго

 

уѣзда,

 

сбора

 

29

 

іюня:

 

с.

Андреевскаго— 25

 

к.,

 

Буйлова— 30

 

к.,

 

Волоскова — 10

 

к.,

Воснова— 10

 

к.,

 

Георгіевскаго

 

Иногостицъ— 10

 

к.,

 

Діева —

25

 

к.,

   

Заклинье— 15

   

к.,

 

Ивановскаго -20

 

к.,

 

Ильгощи—



—

 

598

 

—

40

 

к.,

 

Киверичи—

 

20

 

коп.,

 

Медвѣдихй— 20

 

к.,

 

Медвѣжьей

Горы -8

 

к.,

 

МоркиныГоры— 15

 

к.,

 

Намѣсково —25

 

к*.

 

Теб-

леши—

 

45

 

к.,

 

Тереботуни— 6

 

к.;

 

отъ

 

церквей

 

1-го

 

благочин.

округа

 

Старицкаго

 

уѣзда,

 

безъ

 

вѣдомости-

 

4

 

р.

 

15

 

коп.

Всего

 

164

 

руб.

 

61

 

коп.

  

>

ВАКАНТНЫЯ

    

МѢСТА.

Священническія:

1 )

 

при

 

церкви

 

села

 

Романцева,

 

Калязинскаго

 

уѣзда;

2)

 

при

 

Тверскомъ

 

Христорождественскомъ

 

женскомъ

монастырѣ;

 

3)

 

при

 

Александро-Невскомъ

 

женскомъ

 

мона-

стырѣ;

 

4)

 

при

 

церкви

 

села

 

Загородья,

 

Выпшеволоцкаго

уѣзда.

Д

 

г

 

а

 

к

 

о

 

н

 

с

 

к

 

г

 

л:

1)

 

при

 

церкви

 

села

 

Голенкова,

 

Осташковскаго

 

уѣзда,

2)

  

при

 

церкви

 

села

 

Синевой

 

Дубровы,

 

Бѣжецкаго

 

уѣзда;

3)

  

при

 

церкви

 

села

 

Туханей,

 

Весьегонскаго

 

уѣзда.

Содѳржаніѳ

 

части

 

оффвдіальной-.

 

Указъ

 

на

 

имя

 

Его

 

Высоко-

преосвященства. — Епархіальныя

 

распоряженія

 

и

 

извѣстід.— Спи-

сокъ

 

сборовъ

 

на

 

увѣковѣченіе

 

памяти

 

св.

 

Арсенія

 

Тверского. —

Вакантная

 

мѣста.

Редакторъ

 

священникъ

 

М.

 

ЛюбскіЁ.

Печатать

 

дозволяется.

 

10

 

декабря

 

1912

 

года.

 

За

 

цензора

 

Каѳед-

ральный

 

Протоіерей

 

Л.

 

Соколовъ.

Печатано

 

въ

 

Типографіи

 

Н.

 

М.

 

Родіонова

 

въ

 

Твери.

Трехсвятская

 

улица,

 

домъ

 

В.

 

М.

 

Шиканова.



ТВЕРСКІЯ

ишішыі

 

кшкп.
Выходятъ

 

еженедельно

 

по

 

понедѣльеикамъ.

10

 

Декабря

  

1912

 

года.

№

 

50.
Годъ

 

тридцать

 

шестый.

Имѣетъ

 

ли

 

опору

 

въ

   

Евангеліи

  

такъ

   

называемый

христіанскій

 

соціализмъ?

Въ

 

то

 

время,

 

когда

 

глубокій

 

мракъ

 

царилъ

 

на

 

землѣ,

чудовищный

 

и

 

грубый

 

эгоизмъ

 

лежалъ

 

въ

 

основѣ

 

жизни

человѣчества,

 

когда

 

земныя

 

чисто-суетныя

 

блага

 

и

 

до-

вольство

 

являлись

 

идеаломъ

 

и

 

заманчивою

 

цѣлію

 

людей,

въ

 

это

 

время

 

въ

 

малоизвѣстной

 

доселѣ

 

Палестинѣ

 

раз-

далась

 

Божественная

 

проповѣдь

 

Богочеловѣка —Хриета,

пришедшаго

 

на

 

землю

 

спасти

 

людей,

 

указать

 

имъ

 

новый,

истинный

 

путь

 

и

 

взоръ

 

людей,

 

такъ

 

рабски

 

прикованный

къ

 

землѣ,

 

къ

 

ея

 

тлѣннымъ

 

и

 

измѣнчивымъ

 

благамъ

 

обра-

тить

 

къ

 

иному

 

міру— міру

 

высшему,

 

духовному

 

и

 

неиз-

мѣнному.

Не

 

отрицая

 

въ

 

принципѣ

 

вопроса

 

о

 

насущномъ

 

хлѣбѣ,

хорошо

 

зная

 

нужду

 

и

 

тѣлесныя

 

потребности

 

человѣка,

 

Хри-

стосъ

 

прежде

 

всего,

 

раскрываетъ

 

людямъ

 

глубокія

 

дали

иного

 

міра;

 

Онъ

 

опредѣленно

 

уясняетъ

 

имъ,

 

что

 

всѣ

 

эти

 

су-

етныя

 

блага

 

и

 

довольства

 

земли,

 

въ

 

погонѣ

 

за

 

которыми

 

такъ

часто

 

проходитъ

 

вся

 

наша

 

жизнь,

 

слишкомъ

 

ничтожны

 

и



—
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—

малозначительны

 

по

 

сравненію

 

съ

 

тѣмъ,

 

что

 

называется

душой

 

человѣка,

 

его

 

внутреннимъ

 

сокровеннымъ

 

„я",

 

а

поэтому,

 

какъ

 

можно

 

меньше

 

заботясь

 

о

 

пріобрѣтеніи

 

зем-

ныхъ

 

сокровищъ

 

и

 

благъ

 

и

 

сохраняя

 

полную

 

въ

 

ихъ

отношеніи

 

свободу,

 

человѣкъ,

 

прежде

 

всего,

 

долженъ

 

за-

ботиться

 

о

 

душѣ

 

своей

 

и

 

удовлетвореніе

 

ея

 

запросамъ

онъ

 

долженъ

 

вездѣ

 

и

 

всегда

 

ставить

 

на

 

первое

 

мѣсто.

Мало

 

того,

 

суетная

 

земная

 

жизнь,

 

съ

 

ея

 

измѣнчи-

выми

 

и

 

непрочными

 

благами,

 

съ

 

ея

 

постоянными

 

и

 

то-

мящими

 

заботами

 

не

 

способна

 

удовлетворить

 

человѣка.

Въ

 

глубинахъ

 

своей

 

богоподобной

 

души

 

человѣкъ

таитъ

 

живой

 

источникъ

 

высшихъ

 

началъ,— началъ,

 

отри-

цающихъ

 

неподвижность

 

формъ

 

и

 

явленій,

 

всегда

 

сохра-

няющихъ

 

въ

 

себѣ

 

святой

 

порывъ

 

и

 

стремленіе

 

къ

 

небу:

нужно

 

прежде

 

всего

 

искать

 

Царства

 

Божіл

 

и

 

правды

 

Его,

а

 

все

 

остальное

 

само-собой

 

приложится

 

человѣку.

Такъ

 

какъ

 

только

 

въ

 

томъ

 

случаѣ,

 

когда

 

человѣкъ

совершенно

 

свободенъ

 

отъ

 

привязанностей

 

къ

 

земнымъ

достояніямъ

 

и

 

благамъ,

 

когда

 

онъ

 

не

 

ищетъ

 

въ

 

жизни

высшаго

 

идеала,

 

смысла

 

и

 

истиннаго

 

счастія,

 

а

 

обра-

щаетъ

 

свою

 

мысль

 

и

 

сердце

 

къ

 

Единому,

 

Живому

 

и

неисчерпаемому

 

Источнику

 

высшихъ

 

благъ— къ

 

Богу, —

Отцу

 

и

 

Промыслителю,

 

только

 

тогда

 

человѣкъ

 

можетъ

испытать

 

всю

 

радость

 

и

 

полноту

 

удовлетворенной

 

жиз-

ни,

 

только

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

онъ

 

пріобрѣтаетъ

 

необык-

новенную

 

силу

 

духа,

 

полную

 

свободу,

 

независимость

и

 

только

 

тогда

 

вся

 

жизнь

 

его

 

захватывается

 

однимъ

безоблачнымъ

 

и

 

святымъ

 

порывомъ

 

творить

 

волю

 

Отца

Небеснаго

 

и

 

чрезъ

 

то

 

самое

 

неуклонно

 

стремиться

 

къ

безконечно-высокому

 

идеалу

 

Евангелія

 

-

 

своего

 

богоупо-

добленія

 

и

 

богосьшовства.

 

Настроенный

 

такъ

 

человѣкъ

не

 

поколеблется

 

въ

 

своемъ

 

жпзненномъ

 

пути,

 

онъ

 

не

увлечется

 

томящею

 

заботою

 

повседневной

 

жизни,

 

но

 

онъ

пребудетъ

 

въ

 

глубоко

 

религіозномъ

 

сознаніи

 

того,

 

что

внѣшнія

 

блага

 

не

 

удовлетворятъ

 

его,

 

не

 

успокоятъ

 

и

 

не



—
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—

дадутъ

 

радостнаго

 

мира

 

душѣ

 

его,

 

ея

 

истинныя

 

блага

тамъ—въ

 

потустороннемъ

 

мірѣ

 

вѣчной

 

жизни,

 

и

 

къ

 

этому

міру

 

направится

 

душа

 

его

 

въ

 

глубокой

 

надеждѣ

 

лишь

тамъ

 

успокоиться,

 

лишь

 

тамъ

 

найти

 

свою

 

радость

 

и

 

жизнь.

Вотъ

 

жизнь

 

обновленнаго

 

человѣка,

 

человѣка

 

сво-

боднаго

 

и

 

независимаго,

 

нашедшаго

 

удовлетвореніе

 

всѣмъ

высшимъ

 

потребностямъ

 

своего

 

духа.

 

Христосъ

 

и

 

пришелъ

на

 

землю,

 

чтобы

 

указать

 

людямъ

 

эту

 

именно

 

жизнь,

 

Его

цѣлію

 

было

 

раскрыть

 

душѣ

 

человѣка

 

ея

 

отношеніе

 

къ

Богу,

 

указать

 

ей

 

иной

 

неизмѣнный

 

міръ

 

и.

 

возродивъ

человѣческую

 

природу,

 

даровать

 

ей

 

силы

 

къ

 

новой,

 

истин-

ной

 

жизни.

 

„Я

 

пришелъ

 

для

 

того,

 

говоритъ

 

Господь,

 

чтобы

имѣли

 

жизнь"

 

(Ін.

 

10,10).

 

„Слова,

 

которыя

 

я

 

говорю

 

вамъ,

суть

 

духъ

 

и

 

жизнь"

 

(Іон.

 

УІ,

 

63)

 

„Я

 

живу

 

и

 

вы

 

будете

жить"

 

(Іон.

 

14,

 

14).

 

Отсюда

 

всѣ

 

попытки

 

и

 

усилія

 

людей

устроить

 

свою

 

жизнь

 

безъ

 

неба,

 

самое

 

Евангеліе

 

низвести

оттуда

 

на

 

землю

 

и

 

сдѣлать

 

его

 

источникомъ

 

самыхъ

 

ши-

рокихъ

 

соціальныхъ

 

задачъ, — всѣ

 

эти

 

попытки

 

и

 

усилія

ложны

 

въ

 

самой

 

основѣ

 

своей,

 

въ

 

нихъ

 

сказывается

грубое,

 

неправильное,

 

чисто-утилитаристическое

 

понима-

ніе

 

Евангелія,

 

а

 

отсюда,

 

и

 

стремленіе

 

людей

 

обосновать

свои

 

положенія

 

на

 

возвышенныхъ

 

началахъ

 

Христова

Ученія

 

оказываются

 

лишь

 

напрасно

 

затраченными

 

уси-

ліями.

Къ

 

подобнаго

 

рода

 

теоріямъ,

 

также

 

пытающимся

найти

 

себѣ

 

прочную

 

опору

 

въ

 

Евангеліи,

 

относится

 

и

 

такъ

называемый

 

христіанскій

 

соціализмъ.

Представителями

 

хр.

 

соціализма

 

у

 

насъ

 

въ

 

Россіи

являются

 

С.

 

Н.

 

Булгаковъ,

 

Эрнъ,

 

Свенцицкій

 

и

 

др.

 

Хри-

стіанство,

 

по

 

ихъ

 

мнѣнію,

 

соціально:

 

„оно

 

простираетъ,

говоритъ

 

Булгаковъ,

 

область

 

своихъ

 

интересовъ

 

и

 

вліянія

на

 

всѣ

 

сферы

 

жизни,

 

по

 

идеѣ

 

оно

 

опредѣляетъ

 

всю

 

че-

ловѣческую

 

жизнь

 

отъ

 

перваго

 

крика

 

до

 

послѣдняго

дыханія.

 

Для

 

него

 

нѣтъ

 

нейтральныхъ

 

или

 

индифферент-

ны

 

хъ

 

областей,

 

которыми

 

оно

 

могло

 

бы

 

не

 

интересоваться
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или

 

пассивно

 

пасовать,

 

какъ

 

нѣтъ

 

границъ

 

для

 

Бога,

Который

 

есть

 

„огнь

 

пожирающій".

Для

 

принципіальнаго

 

индифферентизма

 

къ

 

цолитикѣ

п

 

общественности

 

не

 

можетъ

 

быть,

 

по

 

мнѣнію

 

Булгакова,

ровно

 

никакихъ

 

оправданій.

 

Напротивъ,

 

этотъ

 

индиффе-

рентизмъ

 

является

 

невыполнимымъ,

 

противохристіанскимъ,

цриходящимъ

 

въ

 

противорѣчіе

 

съ

 

основнымъ

 

и

 

цент-

ральнымъ

 

ученіемъ

 

о

 

„богочеловѣчествѣ".

 

*)

А

 

если

 

такъ,

 

то

 

необходимо

 

самое

 

енергичное

 

воз-

дѣйствіе

 

церкви

 

на

 

политико-общественную

 

жизнь,

 

и

 

воз-

дѣйствіе

 

это

 

должно

 

выразиться,

 

прежде

 

всего,

 

въ

 

соз-

даніи

 

такъ

 

называемой,

 

„христіанской

 

политики",

 

цѣль

которой — практическое

 

осуществленіе

 

принциповъ

 

Хри-

стова

 

Ученія

 

въ

 

условіяхъ

 

общественной

 

жизни.

Первымъ

 

шагомъ

 

на

 

пути

 

къ

 

осуществленію

 

этой

цѣли

 

должно

 

быть

 

полное

 

раскрѣпощеніе

 

личности

 

и

не

 

только

 

въ

 

сферѣ

 

чисто-государственной,

 

гдѣ

 

нынѣ

господствующая

 

опека

 

бюрократіи

 

должна

 

смѣниться

„федеративною,

 

демократическою

 

республикою",

 

но

 

также

и

 

въ

 

сферѣ

 

экономической,

 

гдѣ

 

подавляющее

 

господство

силы

 

капитала

 

и

 

частной

 

собственности

 

должно

 

быть

уничтожено

 

и

 

замѣнено

 

полнымъ

 

общеніемъ

 

имуществъ.

Право

 

личной

 

собственности,

 

какъ

 

явленіе

 

явно

антихристіанское,

 

предполагает^

 

говоритъ

 

Эрнъ.

 

раздѣль-

ность

 

интересовъ

 

и

 

отъединенность

 

владѣющихъ

 

лицъ

другъ

 

отъ

 

друга".

 

2 )

А

 

поэтому,

 

„уничтоженіе

 

частной

 

собственности

 

без-

спорно

 

устраняетъ

 

одну

 

изъ

 

могущественныхъ

 

причинъ

къ

 

ненависти,

 

заключающуюся

 

во

 

внѣшнихъ

 

формахъ

человѣческихъ

 

отношеній;

 

уничтожаетъ

 

одно

 

изъ

 

важ-

ныхъ

 

препятствие,

 

мѣшающихъ

 

сближенію

 

людей

 

между

собою".

 

3 )

')

 

С.

 

Н.

 

Булчаковъ

 

„Неотложная

 

задача",—

 

помѣщена

 

въ

 

Вопрос,

 

жизви

1905,9,

 

338.

3 )

 

Вопросы

 

религіи.

 

Сб.

 

статей.

 

Церковное

 

возрожденіе

 

(о

 

приходѣ)

Эрнъ.

 

126.

;і)

 

Булгаковъ.

 

Неотложная

 

задача

 

342.

 

Вопр.

 

жизни

 

1905.

 

9.
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Мало

 

того,

 

въ

 

моментѣ

 

слѣдованія

 

за

 

Хриотомъ,

 

въ

порывѣ

 

искренняго,

 

глубокаго

 

религіознаго

 

вдохновенія

и

 

экстаза

 

чѳловѣкъ

 

долженъ

 

оттолкнуться

 

отъ

 

земли,

отделиться

 

отъ

 

нея,

 

стать

 

совершенно

 

свободнымъ

 

въ

отношеніи

 

всего

 

того,

 

что

 

овязываетъ

 

человѣка,

 

закрѣт

пощаетъ

 

его,

 

дѣлаетъ

 

рабомъ

 

всего

 

грѣшнаго,

 

суетнаго

и

 

земного.

И

 

эта

 

свобода

 

тѣмъ

 

болѣе

 

необходима

 

въ

 

отношеніи

крѣпкихъ

 

узъ

 

частной

 

собственности,

 

такъ

 

какъ

 

послѣдняя,

по

 

мнѣнію

 

Эрна,

 

особенно

 

связываетъ

 

человѣка,

 

особенно

закрѣпощаетъ

 

его

 

и

 

является,

 

такимъ

 

образомъ,

 

однимъ

изъ

 

главныхъ

 

затрудненій

 

при

 

выявленіи

 

человѣкомъ

его

 

чисто-христіанской

 

настроенности.

Вотъ

 

почему,

 

думаетъ

 

Эрнъ,

   

Христосъ

   

на

   

вопросъ

богатаго

 

юноши:

 

„Учителю

 

благій,

  

что

 

благо

 

сотворю,

 

да

имамъ

 

животь

 

вѣчный",

 

сказалъ:

   

„Аще

 

хошеши

 

совершенъ

бити,

   

иди,

   

продаждь

   

имѣніе

   

твое

   

и

   

даждь

   

нищимъ"

Мтѳ.

 

19,

 

16.

 

21.

А

 

когда

 

услышавшій

 

это

 

слово

 

богатый

 

юноша

 

ото-

шелъ

 

отъ

 

Христа

 

со

 

скорбію,

 

то

 

Христосъ

 

съ

 

глубокою

печалію

 

сказалъ:

 

„Лко

 

неудобь

 

богатый

 

внидетъ

 

въ

 

цар<-

ствге

 

Божіе.

 

Яко

 

удобѣе

 

есть

 

вельбуду

 

сквозѣ

 

иглини

 

уши

пройти,

 

неже

 

богатому

 

въ

 

царствіе

 

небесное

 

внити"

(Мтѳ.

  

19,

 

23.

 

24.)

Отсюда,

 

заключаетъ

 

Эрнъ,

 

полная

 

свобода

 

отъ

 

крѣп-

кихъ

 

узъ

 

частной

 

собственности

 

и

 

богатства,

 

раздача

 

ихъ

тому,

 

кто

 

особенно

 

нуждается

 

въ

 

этомъ,

 

является

 

однимъ

изъ

 

главныхъ

 

условій

 

истинной

 

христианской

 

жизни,

однимъ

 

изъ

 

главныхъ

 

завѣтовъ

 

Христа.

 

А

 

если

 

такъ,

говоритъ

 

онъ,

 

то

 

„необходимо

 

уничтожить

 

всякую

 

част-

ную

 

собственность

 

и

 

перейти

 

къ

 

полному

 

общенію

 

иму-

ществъ".

И

 

такой

 

строй

 

соціально-экономической

 

жизни

 

тѣмъ

болѣе

 

необходимъ,

 

думаетъ

 

Эрнъ,

 

что

 

историческій,

 

на-

глядный

 

примѣръ

 

въ

 

этомъ

 

мы

 

видимъ

 

въ

 

первой

 

Іеру-
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салимской

 

общинъ,

 

гдѣ

 

„у

 

множества

 

увпровавшихъ

 

были

одно

 

сердце

 

и

 

одна

 

душа,

 

и

 

никто

 

ничего

 

изъ

 

имѣніл

 

своего

не

 

называлъсвоимъ,новсеунихъ

 

былообщее"

 

...(Дѣян.

 

An.

 

IV,

 

32.)

И

 

такъ

 

было,

 

по

 

мнѣнію

 

Эрна,

 

не

 

только

 

фактически,

 

въ

силу

 

какихъ- нибудь

 

случайныхъ

 

обстоятельствъ,

 

но

 

такой

строй

 

считался

 

за

 

норму,

 

ибо

 

апостолы

 

учили

 

и

 

даже

прямо

 

требовали,

 

чтобы

 

у

 

вѣрующихъ

 

не

 

было

 

частной

собственности.

Съ

 

этой

 

точки

 

зрѣнія,

 

всякій

 

строй

 

экономической

жизни,

 

гдѣ

 

удерживается

 

полное

 

право

 

на

 

частную

 

соб-

ственность

 

и

 

гдѣ

 

наряду

 

съ

 

богатствомъ

 

ютится

 

самая

острая

 

бѣдность

 

и

 

нищета,

 

подлежитъ,

 

по

 

мнѣніго

 

Эрна,

самому

 

строгому

 

осужденію,

 

поэтому

 

всякій

 

вѣрующій

христіанинъ

 

всѣми

 

силами

 

долженъ

 

стремиться

 

къ

 

уста-

новленію

 

тѣхъ

 

нормальныхъ

 

экономическихъ

 

отношеній,

опредѣленныя

 

указанія

 

на

 

которыя

 

мы

 

встрѣчаемъ

 

въ

Св.

 

Писаніи.

 

И

 

прежде

 

всего,

 

необходима,

 

по

 

Эрну,

 

самая

активная

 

борьба

 

и

 

не

 

словомъ,

 

не

 

убѣжденіемъ,

 

не

 

кро-

тостію

 

и

 

примѣромъ,

 

такъ

 

какъ

 

всѣ

 

эти

 

средства

 

слиіп-

комъ

 

сомнительны

 

и

 

не

 

прочны

 

въ

 

борьбѣ

 

съ

 

существую-

щимъ

 

зломъ

 

экономическаго

 

строя,

 

а

 

различнаго

 

рода

стачками,

 

забастовками

 

и

 

устройствомъ

 

союзовъ. *)

 

Этимъ

путемъ,

 

думаютъ

 

хр.

 

соціалисты,

 

возможно

 

придти

 

къ

осуществленію

 

нормальнаго

 

строя

 

общественной

 

жизни,

 

а

таковымъ,

 

по

 

ихъ

 

мнѣнію,

 

представляется

 

строй,

 

въ

 

ко-

торомъ

 

не

 

было

 

бы

 

мѣста

 

для

 

соціальной

 

праздности,

существовала

 

бы

 

общая

 

обязанность

 

труда,

 

соотвѣтственно

склонностямъ

 

и

 

способностямъ

 

каждаго,

 

и

 

въ

 

которомъ

не

 

было

 

бы

 

того

 

рѣзкаго

 

и

 

непонятнаго

 

различія

 

между

богатыми

 

и

 

бѣдными,

 

которое

 

такъ

 

характерно

 

при

 

теперь

существующихъ

 

условіяхъ

 

общественной

 

жизни.

Тутъ

 

будетъ,

 

по

 

мнѣнію

 

ихъ,

 

воплощенная

 

справед-

ливость

 

и

 

любовь,

 

тутъ

 

будетъ

 

самое

 

тѣсное,

 

и

 

матеріаль-

ное

 

и

 

духовное,

 

общеніе

   

вѣрующихъ,

   

тутъ

  

будутъ

  

всѣ,

')

 

Эрнъ.

 

Христианское

 

отн.

 

къ

 

собственности

 

379.

 

Вопр.

 

жизни

 

1905.
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какъ

 

братья

 

Одного

 

Бога

 

Отца,

 

тутъ

 

будетъ

 

истинная,

благочестивая

 

жизнь

 

во

 

Христѣ.

 

Не

 

трудно

 

замѣтить,

 

что

въ

 

своихъ

 

практическихъ

 

требованіяхъ

 

хр.

 

соціализмъ

идетъ

 

далеко

 

навстрѣчу

 

соціализму

 

вообще:

 

„вырабаты-

вать

 

заново,

 

говор итъ

 

одинъ

 

изъ

 

представителей

 

хр.

соціализма,

 

конкретныя

 

требованія

 

намъ

 

не

 

приходится,

ибо

 

это

 

давно

 

уже

 

сдѣлано

 

гуманистическимъ

 

движе-

ніемъ,

 

хотя

 

и

 

чуждымъ

 

религіи,

 

но

 

безсознательно

 

вы-

разившимъ

 

именно

 

ея

 

требованія,

 

нужно

 

прямо

 

учиться

у

 

него.

Другими

 

словами,

 

слѣдуетъ

 

прямо

 

принять

 

и

 

ус-

воить

 

основную

 

программу

 

демократическихъ

 

и

 

соціали-

стическихъ

 

партій

 

въ

 

ихъ

 

практической,

 

такъ

 

сказать,

дѣловой

 

части."

  

] )

Но

 

считая

 

себя

 

явлеяіемъ

 

глубоко

 

религіознымъ,

 

хр.

соціализмъ

 

всѣ

 

свои

 

положенія

 

признаетъ

 

за

 

истинно-

христіанскія,

 

предсказанныя

 

въ

 

Евангеліи,

 

а

 

потому

 

и

имѣющія

 

въ

 

немъ

 

свою

 

прочную

 

и

 

незыблемую

 

основу.

Критическій

 

разборъ

 

положеній

 

христ.

 

соціализма

дастъ

 

намъ

 

возможность

 

убѣдиться

 

въ

 

томъ,

 

что

 

это

явленіе

 

есть

 

утопическое,

 

явленіе,

 

вовсе

 

не

 

вяжущееся

съ

 

истиннымъ

 

смысломъ

 

и

 

духомъ

 

Христа,

 

а

 

потому

 

и

попытки

 

его

 

представителей

 

найти

 

себѣ

 

опору

 

и

 

основаніе

въ

 

Евангеліи — есть

 

недостойное

 

съ

 

ихъ

 

стороны

 

посяга-

тельство

 

на

 

Возвышенную

 

и

 

Святую

 

Истину

 

Христова

Ученія.

 

Уже

 

самое

 

названіе

 

„христіанской

 

соціализмъ",

невольно

 

предполагающее

 

своего

 

рода

 

сродство

 

между

христіанствомъ

 

и

 

соціализмомъ,

 

говоритъ

 

за

 

то,

 

что

 

это

направленіе

 

есть

 

ложное

 

въ

 

самой

 

основѣ

 

своей,

 

что

 

его

представители

 

взяли

 

на

 

себя

 

совершенно

 

невозможную

задачу

 

совмѣстить

 

такія

 

два

 

діаметрально

 

противополож-

ный

 

понятія,

 

какъ

 

христіанство

 

и

 

соціализмъ,

 

а

 

поэтому

М

 

Новый

 

путь

 

1905.

 

12.

 

„Безъ

 

плана"

 

314.

 

Ср.

 

Вопр.

 

жиЗнн

 

1905

 

г.

 

№

 

9.

345

 

стр.
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и

 

самый

 

„соціадизмъ

 

христіанскій"

 

есть

 

противорѣчіе

само

 

въ

 

себѣ.

• ;

 

:

 

;

 

Посмотрймъ,

 

Можно

 

ли

 

говорить

 

о

 

какомъ-лйбо

 

сроД 1-

Ствѣ

 

между

 

Божественною

 

истиною

 

Христова

 

ученія

 

и

соціалйСтическою

 

ложью

 

нашйхъ

 

дней,

 

возможно- ли

 

между

-ними

 

какое-либо

 

сближеніе,

 

а

 

отсюда

 

возможенъ

 

ли

 

й

самый

 

хргістіанскій

 

соціаЛйзмъ?

„Только

 

при

 

разнузданности

 

мышлегіія

 

или,

 

по

 

край-

ней

 

Мѣрѣ,

 

языка,

 

говорить

 

Катреййъ,

 

можно

 

говорить

 

о

соціализмѣ

 

католическомъ

 

(разновидность

 

христіансКаго

соціалйзма).

 

Зачѣмъ,

 

спрашйваетъ

 

онъ,

 

уйотребйеніемъ

этого

 

термина

 

Производить

 

Неясность

 

въ

 

йзслѣдованіяхъ,

коТбрыя

 

прежде

 

всего

 

нуждаются

 

въ

 

ясной

 

и

 

ойредѣлен-

ной

 

терминологии".

Въ

 

своей

 

сущности

 

сОПдаЛизмъ

 

есть

 

грубое,

 

чисто-

матеріалистическое

 

міросозерцаніе,

 

совершенно

 

не

 

считаю-

щееся

 

съ

 

высшими,

 

духовными

 

запросами

 

человѣка

 

И

всѣ

 

интересы

 

й

 

Потребности

 

послѣдняго

 

низводящее

 

на

степень

 

матеріальной

 

сытости

 

и

 

довольства.

 

Между

 

тѣмъ,

истинное

 

христіанство,

 

прежде

 

всего,

 

есть

 

религія

 

духа,

оно

 

имѣетъ

 

въ

 

виду,

 

главнымъ

 

образомъ

 

душу

 

человѣка,

его

 

внутреннее

 

сокровенное

 

„я",

 

и

 

удовлетвореніе запро-

самъ

 

этой

 

высшей

 

цѣнности

 

оно

 

вездѣ

 

и

 

всегда

 

ставитъ

на

 

первое

 

мѣсто.

 

Мало

 

того,

 

христіанство

 

можетъ

 

быть

понято

 

только,

 

какъ

 

религіозное

 

ученіе;

 

даже

 

нравствен-

ное

 

ученіе

 

христіанское,

 

если

 

у

 

него

 

отнимите

 

его

 

рели-

гіозную

 

основу,

 

останется

 

висящимъ

 

на

 

воздухѣ.

 

Все

это

 

общеизвѣстно

 

и

 

является

 

своего

 

рода

 

непреложною

аксіомою.

 

Между

 

тѣмъ,

 

по

 

мнѣнію

 

социализма,

 

религія

отжила

 

свой

 

вѣкъ,

 

она

 

излишня.

,

 

.

 

Самое

 

христіанство,

 

по

 

мнѣнію

 

соціалистовъ,

 

есть

пичто

 

иное,

 

какъ

 

продуктъ

 

соціально-экономическихъ

отношеній

 

его

 

времени,

  

по

  

своему

   

существу

  

оно

  

было

1)

 

Квтрѳйнъ.

 

и Соціализмъ,

 

изслѣдованія

 

его

 

принциповъ"

 

10.
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лишь

 

только

 

практическимъ

 

разрѣшеніемъ

 

соціальной

проблемы

 

того

 

времени,

 

своего

 

рода

 

ооціаЛьной

 

реформой,

проведенной

 

въ

 

жизнь

 

тогдашнймъ

 

пролетаріатомъ,

 

по-

мимо

 

всякаго

 

участія

 

на

 

то

 

разложившейся

 

государст-

венной

 

власти,

 

а

 

отсюда,

 

заключаютъ

 

соціалисты,

 

и

 

самое

христіанетво

 

есть

 

явленіе

 

преходящее

 

въ

 

йсторіи,

 

огра-

ниченное

 

условіямй

 

эпохи

 

его

 

возникновенія

 

и

 

теряющее

всякое

 

значеніе,

 

какъ

 

только

 

эти

 

условія

 

й

 

причины

 

из-

чезнутъ.

 

„По

 

христіанскому

 

ученію,

 

окончательное

 

осу-

ществленіе

 

цѣли

 

человѣческой

 

жизни

 

или

 

стремленія

 

къ

Царству

 

Божію

 

относится

 

къ

 

вѣчности,

 

къ

 

жизни

 

буду-

щей

 

на

 

небѣ.

 

Для

 

социализма

 

нѣтъ

 

неба

 

и

 

рая

 

на

 

небѣ:

для

 

него

 

все

 

на

 

землѣ,

 

тутъ

 

и

 

рай

 

его,

 

который

 

онъ

обѣщаетъ

 

самъ

 

устроить"

  

').

Отсюда,

 

говорить

 

о

 

каКомъ

 

либо

 

сближеній

 

между

Богооткровенною

 

религіею

 

хрйстіанства

 

и

 

грубо-матеріа-

листическимъ

 

міросозерцаніемъ

 

соціализма

 

— это

 

значить

унижать

 

христіанство,

 

оскорблять

 

его,

 

Божественное

 

и

универсальное

 

совмѣщать

 

съ

 

грубо-земнымъ

 

и

 

конечнымъ.

И

 

если

 

мы

 

теперь

 

продолжимъ

 

это

 

сравненіе

 

и

 

въ

 

сферѣ

этической,

 

то

 

несовмѣстимость

 

и

 

противоположность

 

гіа-

чалъ

 

христіанства

 

и

 

соціализма

 

выступитъ

 

предъ

 

нами

съ

 

еще

 

большею

 

ясностію

 

и

 

опредѣленностію.

 

Безконечно

высока

 

и

 

свята

 

христіанская

 

любовь,— любовь

 

живая

 

и

дѣятельная,

 

любовь

 

все

 

прощающая

 

и

 

обновляющая.

простирающаяся

 

на

 

всѣхъ

 

людей

 

безъ

 

исключенія.

 

Какъ

ясное,

 

привѣтливое

 

солнце,

 

Нысоко

 

поднявшееся

 

на

 

проз-

рачномъ

 

фонѣ

 

чистаго,

 

голубого

 

неба,

 

она

 

согрѣваетъ

 

и

совершенствуетъ

 

отношенія

 

людей,

 

Поселяетъ

 

между

 

ними

искреннія

 

братскія

 

чувства

 

и

 

является

 

тою

 

мощною,

 

ни

съ

 

чѣмъ

 

несравнимою

 

силою,

 

которая

 

двигаетъ

 

людей

по

 

пути

 

ихъ

 

нравственнаго

 

совершенства^

 

И

 

Можно

 

ли

говорить,

 

что

 

эта

   

же

   

любовь

   

присуща

   

и

   

соціалйзму,

')

 

Профес.

 

прот.

 

Свѣтловъ.

 

„Христіавство

 

и

 

соціализмъ".

 

Церков.

 

Вѣет-

никъ

 

1911

 

г.

 

3.

 

228

 

стр.
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и

 

не

 

прикрываются

 

ли

 

соціалисты

 

въ

 

своей,

 

повидимому,

восторженной

 

и

 

горячей

 

проповѣди

 

о

 

любви

 

къ

 

человѣ-

честву

 

лишь

 

только

 

высокими

 

и

 

красивыми

 

словами,

будучи,

 

на

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

слишкомъ

 

далекими

 

отъ

 

ис-

тиннаго

 

духа

 

Христовой

 

любви.

И

 

намъ

 

не

 

трудно

 

замѣтить,

 

что

 

это

 

действительно

такъ,

 

особенно,

 

если

 

мы

 

отбросимъ

 

ту

 

внѣшнюю

 

искуст-

венную

 

дымку

 

высокихъ

 

словъ,

 

которыми

 

прикрываются

соціалисты

 

въ

 

надеждѣ

 

предстать

 

предъ

 

обществомъ

 

въ

ореолѣ

 

свего

 

безкорыстнаго

 

и

 

идейнаго

 

служенія

 

людямъ.

Въ

 

томъ

 

строѣ

 

общественной

 

жизни,

 

осуществленія

 

кото-

раго

 

такъ

 

страстно

 

жаждутъ

 

соціалисты

 

и

 

водвореніе

 

въ

жизни

 

котораго

 

принесетъ,

 

по

 

ихъ

 

мнѣнію,

 

одно

 

безоб-

лачное

 

счастье

 

и

 

довольство,

 

уже

 

заранѣе

 

будетъ

 

все

предопредѣлено,

 

разчислено

 

и

 

взвѣшено,

 

и

 

всякая,

 

поэ-

тому,

 

самодеятельность

 

личности,

 

какъ

 

несомнѣнно

 

на-

рушающая

 

уже

 

заранѣе

 

опредѣлившіеся

 

устои

 

жизни,

будетъ

 

считаться

 

безусловнымъ

 

посягательетвомъ

 

на

общее

 

благополучіе.

 

Отсюда,

 

естественно,

 

что

 

всѣ

 

усилія

и

 

средства

 

соціалистовъ

 

будутъ

 

направлены

 

къ

 

тому,

чтобы

 

подавить

 

эту

 

самодеятельность,

 

отдать

 

личность

въ

 

полное

 

распоряженіе

 

государства,

 

окончательно

 

пог-

лотить

 

ее

 

послъднимъ

 

и

 

лишить,

 

т.

 

об.,

 

человѣка

 

всякой

иниціативы,

 

всякой

 

свободной

 

деятельности.

И

 

такъ,

 

матеріалистическій

 

соціализмъ,

 

такъ

 

много

проповедующій

 

о

 

любви

 

къ

 

человѣчеству,

 

о

 

своемъ

 

слу-

жены

 

ему

 

по

 

мотивамъ

 

одного

 

только

 

безкорыстія

 

и

 

гу-

манизма,

 

на

 

самомъ

 

деле

 

подавляетъ

 

человека,

 

лишаетъ

его

 

свободы

 

и

 

дѣлаетъ

 

рабомъ

 

своимъ;

 

тогда

 

какъ

 

хри-

стіанская

 

любовь

 

возвышаетъ

 

личность,

 

даетъ

 

ей

 

необык-

новенный

 

просторъ

 

и

 

свободу,

 

а

 

главное, — она

 

сохраняетъ

то

 

высокое

 

и

 

безконечно—

 

ценное

 

для

 

души

 

человека

 

ея

преимущество,

 

которое

 

въ

 

Св.

 

Писаніи

 

называется

 

обра-

зомъ

 

и

 

подобіемъ

 

Божества.

(Продолжѳніе

 

слѣдуетъ.)
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Увѣковѣченіе

 

памяти

 

воинскихъ

 

чиновъ,

 

погибшихъ

въ

 

войну

 

съ

 

Японіей

 

въ

 

1904—1905

 

гг.

 

на

 

мѣстахъ

ихъ

 

родины.

Налетела

 

боевая

 

гроза,

 

прошумела

 

надъ

 

Матушкой-

Россіей

 

и

 

сгинула

 

въ

 

тѣнь

 

вѣковъ,

 

оставивъ

 

за

 

собой

горе

 

и

 

слезы.

 

На

 

поляхъ

 

и

 

дикихъ

 

сопкахъ

 

Маньчжуріи,

въ

 

пучинахъ

 

Великаго

 

Океана

 

нашли

 

себе

 

вѣчный

 

покой

наши

 

храбрые

 

воины,

 

наши

 

дорогіе

 

близкіе.

Кто

 

оплакиваетъ

 

кормильца

 

мужа,

 

кто

 

нѣжнаго

 

по-

ильца

 

отца,

 

кто

 

опору

 

грядущей

 

старости— сына.

Всякому

 

Господь

 

послалъ

 

свой

 

крестъ.

Но,

 

дорогіе

 

сестры

 

и

 

братья,

 

оплакивая

 

ихъ

 

безвре-

менную

 

кончину,

 

не

 

предавайтесь

 

унынію

 

и

 

отчаянію,

преклонитесь

 

предъ

 

неисповѣдимой

 

волей

 

Божьей.

 

Вспом-

ните

 

Божественныя

 

слова:

 

„Болыпи

 

сея

 

любве

 

никтоже

имать,

 

да

 

кто

 

душу

 

свою

 

положитъ

 

за

 

други

 

своя".

 

Наши

дорогіе

 

усопшіе

 

заслужили

 

себе

 

вѣчную

 

славу

 

и

 

венецъ

безсмертія

 

у

 

Самого

 

Безсмертнаго

 

Царя.

Не

 

унывать,

 

а

 

гордиться

 

ими

 

мы

 

должны,

 

мы

 

должны

вѣчно

 

помнить,

 

какъ

 

они

 

на

 

далекой

 

окрайнѣ

 

безстраш-

но

 

гибли,

 

отстаивая

 

нашъ

 

покой,

 

благополучіе

 

всей

 

нашей

дорогой

 

родины.

На

 

насъ

 

лежитъ

 

священный

 

долгъ

 

увековѣчить

 

ихъ

память

 

такъ,

 

чтобы

 

не

 

только

 

ближайшее,

 

но

 

и

 

отдален-

ное

 

потомство

 

наше,

 

вепоминая

 

объ

 

ихъ

 

подвигахъ,

 

чер-

пало

 

мужество

 

къ

 

честному

 

служенію

 

Царю

 

и

 

Отечеству.

Для

 

этого

 

остановились

 

на

 

мысли

 

соорудить

 

Въ

каждомъ

 

храме,

 

въ

 

каждомъ

 

молитвенномъ

 

домѣ

 

особыя

доски,

 

на

 

которыхъ

 

предположено

 

начертать

 

имена

 

погиб-

шихъ

 

на

 

поле

 

брани

 

воиновъ,

 

членовъ

 

даннаго

 

прихода.

Взирая

 

на

 

эти

 

доски,

 

перенеситесь,

 

дорогіе

 

сестры

и

 

братья,

 

на

 

далекую

 

окраину,

 

где

 

Ваши

 

односельчане,

исповедуя

 

великую

 

заповедь

 

любви

 

къ

 

ближнимъ,

   

ело-
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•

жили

 

свои

   

головы,

   

и

   

соединитесь

 

въ

   

жаркой

 

молитве

ббЪ

 

упбКОСНІИ

  

ДуШЪ

   

ЙХЪ:

Вечная

 

память

 

погибшимъ

 

за

 

Цари

 

и

 

Отечество.

Авторское

 

право

 

на

 

изготовленіе

 

поминальныхъ

 

до-

сокъ

 

типа

 

утвержденнаго

 

Его

 

Императорскимъ

 

Высоче-

ствомъ

 

Великимъ

 

Княземъ

 

Михаиломъ

 

Александровичемъ

принадлежитъ

 

Правленію

 

Художественнаго,

 

Металло- Ли-

тейнаго

 

Завода

 

Эд.

 

Новицкаго

 

въ

 

С.-Петербурге.

РАЗМЪРЫ

    

ДОСКИ:

Высота

 

безъ

 

орла

        

.

        

.

 

18 1 /*

 

верш.

съ

 

орломъ

        

.

        

.

 

21 2 /4

       

„

Ширина

 

доски

     

.

        

.

        

.13

          

„

Стоимость

 

утвержденной

 

доски

 

руб.

 

65. —

Опнсаніе

 

и

 

цѣны

 

поминальныхъ

 

досокъ.

Въ

 

1908

 

году

 

въ

 

Центральномъ

 

Оравленіи,

 

состоя -

щаго

 

подъ

 

Высочайшимъ

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества

Покровительствомъ,

 

Общества

 

повсеместной

 

помощи

 

по-

страдавшимъ

 

на

 

войне

 

солдатамъ

 

и

 

ихъ

 

семья мъ

 

воз-

никла

 

мысль

 

увѣковечить

 

память

 

доблестныхъ

 

сыновъ

Родины,

 

жизнь

 

свою

 

положившихъ

 

на

 

поле

 

брани,

 

за

Веру,

 

Царя

 

и

 

Отечество

 

въ

 

войну

 

съ

 

Японіей.

Съ

 

соизволенія

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества

 

Го-

сударя

 

Императора

 

званіе

 

Почетнаго

 

Председателя,

 

въ

образованной

 

при

 

указанномъ

 

выше

 

Обществе

 

Комиссіи

по.

 

увековеченіи

 

памяти,

 

принялъ

 

на

 

себя

 

Его

 

Импера-

торское

 

Высочество

 

Великій

 

Князь

 

Михаилъ

 

Александро-

вичъ.

Въ

 

1.911

 

году

 

Комйссіей,

 

съ

 

соизволенія

 

Его

 

Высоче-

ства,

 

былъ

 

объявленъ

 

черезъ

 

Общество

 

архитекторовъ-

художййковъ

 

конкурсъ

 

на

 

йзготовленіе

 

рисунка

 

поми-

нальной

 

доски,

 

въ

 

результате

 

котораго

 

были

 

премированы
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три

 

изъ

 

представленныхъ

 

проектовъ,

 

автору

 

одного

 

изъ

нихъ,

 

архитектору-художнику

 

С

 

О.

 

Овсянникову

 

было

поручено

 

усовершенствовать

 

свой

 

проектъ,

 

согласно

 

ука-

заніямъ

 

художествен

 

наго

 

жюри,

 

каковой

 

проектъ

 

одобренъ

Святейшимъ

 

Синодомъ.

После

 

одобренія

 

проекта

 

поминальной

 

доски,

 

Комис-

сія

 

обратилась

 

съ

 

предложеніемъ

 

ко

 

многимъ

 

фирмамъ,

могущимъ

 

принять

 

участіе

 

въ

 

соисканіи

 

права

 

изготов-

ленія

 

поминальныхъ

 

досокъ

 

по

 

одобренному

 

образцу.

Представленные

 

въ

 

Комиссію

 

образцы

 

поминальныхъ

 

до-

сокъ,

 

а

 

равно

 

и

 

цены

 

за

 

изготовленіе

 

таковыхъ,

 

были

разсмотрены

 

въ

 

ЗасБданіи

 

Комиссіи

 

18-го

 

апреля

1912

 

года

 

и

 

25-го

 

апреля

 

1912

 

года

 

и

 

представлены

 

на

одобреніе

 

Его

 

Императорскаго

 

Высочества

 

Великаго

Князя

 

Михаила

 

Александровича.

Изъ

 

представленныхъ

 

образцовъ

 

поминальныхъ

 

до-

сокъ

 

удостоилась

 

одобренія

 

Его

 

Высочества

 

доска,

 

изго-

товленная

 

нашимъ

 

заводомъ,

 

какъ

 

въ

 

отношеніи

 

художе-

ственнаго

 

выполненія

 

й

 

прочности,

 

такъ

 

и

 

цѣны.

Одобренная

 

Его

 

Высочествомъ

 

поминальная

 

доска

отлита

 

изъ

 

сплава

 

белыхъ

 

металЛовъ;

 

все

 

рельефныя

части

 

на

 

таковой,

 

а

 

Именно:

 

рамка,

 

буквы,

 

крестъ,

 

венокъ

и

 

орелъ

 

составляютъ

 

одинъ

 

сплошной

 

мойолитъ,

 

притомъ

сплавъ

 

очень

 

проченъ,

 

ковокъ

 

и

 

тягучъ,

 

поэтому

 

долго-

вечность

 

этой

 

доски

 

безусловно

 

обезпечена.

Доска

 

нарощена

 

слоемъ

 

светлой

 

бронзы

 

и

 

покрыта

совершенно

 

прозрачнымъ

 

составомъ,

 

не

 

допускающимъ

атмосферическйхъ

 

вліяній,

 

благодаря

 

чему

 

наружная

поверхность

 

доски

 

не

 

будетъ

 

терять

 

отдѣлкй

 

и

 

блеска;

стоимость

 

такой

 

доски

          

.

        

.

        

.

        

.

        

.65

 

руб.

По

 

Типу

 

поминальной

 

доеКи,

 

одобренному

 

и

   

.,

утвержденному

 

Его

 

Высочествомъ,

 

нашъ

 

заводъ

изготовляетъ

 

доски

 

и

 

изъ

 

более

 

дорогихъ

 

Спла-

вовъ

 

метайлс-въ

 

и

 

въ

 

более

 

денной

 

отделке,

 

а

именно:



—
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—

а)

  

Изъ

 

сплава

 

белыхъ

 

металловъ,

 

но

 

наро-

щена

 

более

 

толстымъ

 

слоемъ

 

бронзы,

 

отделка

подъ

 

старую

 

бронзу

 

съ

 

золочеными

 

рельефными

частями,

 

стоимостью

     

.

        

.

        

.

        

.

        

.

        

.
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„

б)

 

Изъ

 

сплава

 

белыхъ

 

металлояъ,

 

но

 

нарощена

очень

 

толстымъ

 

слоемъ

 

бронзы

 

самаго

 

высокаго

качества,

 

вся

 

поверхность

 

позолочена

 

нароще-

ніемъ

 

настоящимъ

 

золотомъ,

 

фонъ

 

оксидированъ,

а

 

буквы

 

и

 

рельефныя

 

части

 

съ

 

позолотой

 

въ

светломъ

 

тоне,

 

стоимостью

 

.

        

.

        

.

        

.

        

.

 

100

 

„

в)

  

Поминальныя

 

доски

 

чисто

 

бронзовыя,

 

съ

отделкой

 

подъ

 

старую

 

бронзу,

 

буквы

 

и

 

все

 

рель-

ефныя

 

части

 

отделаны

 

въ

 

светломъ

 

золотистомъ

тоне,

 

стоимостью .......

 

100

 

„

г)

  

Такая

 

же

 

доска

 

чисто

 

бронзовая

 

съ

 

золо-

чеными

 

рельефными

 

частями,

 

стоимостью

 

.

        

.

  

125

 

„

д)

  

Такая

 

же

 

доска

 

чисто

 

бронзовая,

 

вся

 

по-

верхность

 

нарощена

 

настоящимъ

 

золотомъ,

 

фонъ

оксидированъ,

 

а

 

буквы

 

и

 

рельефныя

 

части

 

съ

позолотой

 

въ

 

свѣтломъ

 

тоне,

 

стоимостью

   

.

        

.

 

145

 

„

е)

  

Доска

 

изъ

 

прокатной

 

листовой

 

бронзы

 

съ

накладными

 

рельефными

 

изображеніями,

 

а

 

имен-

но:

 

орломъ,

 

венкомъ,

 

крестомъ,

 

буквами

 

и

 

рам-

кой,

 

патинованная,

 

очень

 

эффектная

 

и

 

изящная,

но

 

по

 

прочности

 

уступающая

 

доскамъ

 

литымъ,

стоимостью

    

........

 

100

  

„

ж)

  

Доска

 

изъ

 

прокатной

 

листовой

 

бронзы

 

съ

прилитыми

 

рельфными

 

изображеніями,

 

а

 

именно:

орломъ,

 

венкомъ,

 

крестомъ.

 

буквами

 

и

 

рамкой,

патинованная,

 

очень

 

эффектная

 

и

 

изящная

 

и

 

по

своей

 

прочности

 

яичѣмъ

 

не

 

уступающая

 

литой

монолитной,

 

стоимостью

        

.

        

.

        

.

        

.

        

.

 

120

 

„

Сверхъ

 

этой

 

цены

 

за

 

надписи

 

погибшихъ

воиновъ,

 

съ

 

каждой

 

буквы

 

по

 

10

 

коп.



—

 

931

 

—

з)

 

.Такая

 

же

 

точно

 

доска,

 

но

 

золоченая

 

тол-

стымъ

 

слоемъ

 

золота,

 

по

 

способу

 

гальваничес-

каго

   

нарощенія,

   

стоимостью

        

.

        

.

        

.

        

;

 

145

 

„

Сверхъ

 

этой

 

цены

 

за

 

надписи

 

погибшихъ

воиновъ,

 

съ

 

каждой

 

буквы

 

по

 

10

 

коп.

и)

 

Доска

 

изъ

 

прокатной

 

листовой

 

бронзы

 

съ

накладными

 

изображеніями

 

орла,

 

креста,

 

рамки

и

 

венка,

 

но

 

съ

 

гравированными

 

всеми

 

буквами,

отделка

 

подъ

 

старую

 

бронзу,

 

патинованная,

 

стои-

мостью

   

......... 110,

Сверхъ

 

этой

 

цены

 

за

 

надписи

 

погибшихъ

воиновъ,

 

съ

 

каждой

 

буквы

 

по

 

9

 

коп.

к)

 

Такая

 

же

 

точно

 

доска,

 

но

 

отлично

 

отшли-

фованная

 

и

 

полированная,

 

вся

 

гальванически

нарощена

 

чистымъ

 

золотомъ

        

.

        

.

        

.

        

.

  

120

 

„

Сверхъ

 

этой

 

цены

 

за

 

надписи

 

погибшихъ

 

воиновъ,

съ

 

каждой

 

отдѣльной

 

буквы

 

по

 

9

 

коп.

Лримѣчанге.

 

Доски,

 

какъ

 

означенныя

 

въ

 

позиціяхъ

и),

 

к),

 

но

 

съ

 

изобраясеніями

 

орла,

 

креста,

 

рамки

 

и

 

вѣнка

не

 

накладными,

 

но

 

прилитыми,

 

т.

 

е.

 

составляющими

 

съ

доской

 

одинъ

 

сплошной

 

монолитъ,

 

на

 

18

 

руб.

 

дороже;

остальныя

 

детали

 

безъ

 

измѣненія.

За

 

упаковку

 

и

 

доставку

 

каждой

 

доски

 

на

 

станцію

жел.

 

дор.

 

въ

 

С.-Петербурге

 

взимается

 

дополнительная

плата

 

по

 

4

 

руб.

 

50

 

коп.

Отпечатокъ

 

доски

 

представленъ

 

въ

 

семъ

 

каталоге

только

 

одинъ,

 

потому

 

что

 

фотографія

 

не

 

воспринимаетъ

и

 

не

 

передаетъ

 

измененій

 

въ

 

наружномъ

 

виде

 

поми-

нальной

 

доски,

 

происходящихъ

 

отъ

 

измененія

 

сплава,

изъ

 

котораго

 

вырабатывается

 

доска

 

и

 

отъ

 

примененія

того

 

или

 

иного

 

способа

 

отделки.

Номинальный

 

доски,

 

съ

 

разрешенія

 

Министра

 

Внут-

реннихъ

 

Делъ,

 

могутъ

 

изготовляться

 

съ

 

надписями

 

на

языкахъ

 

по

 

желанію

 

заказчиковъ

 

и

 

съ

 

измененіями

 

изоб-

раженій,

 

согласно

 

требованіямъ

 

даннаго

 

вероисповеданія.



—
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—

Наконецъ,

 

поминальныя

 

доски

 

утверждѳннаго

 

об-

разца,

 

съ

 

соответствующимъ

 

изменѳніѳмъ

 

въ

 

тексте*

могутъ

 

быть

 

изготовляемы

 

и

 

для

 

увековечещя

 

памяти

воинскихъ

 

чиновъ,

 

погибшихъ

 

и

 

въ

 

другихъ

 

кампаніяхъ.

При

  

заказѣ

  

поминальныхъ

  

доеокъ

  

примѣрно

 

надо

написать:

Рядовой

 

148-го

 

пехотнаго

 

Каспійскаго

 

полка

 

Иванъ

Григорьевъ

 

Петровъ,

 

дер.

 

Яблоновка.

Матросъ

 

броненосца

 

„Сысой

 

Великій"

 

Павелъ

 

Ми-

хайловъ

 

Краснощековъ,

 

села

 

Рыбацкаго.

По

 

поводу

 

статьи

 

свящ.

 

I.

 

Хохановскаго

 

„Пастырекій

авторптетъ

   

въ

   

прошломъ

   

и

 

народны»

   

чаянія

  

отъ

него

 

въ

 

настоящемъ".

Перепечатанная

 

изъ

 

„Руководства

 

для

 

сельскихъ

 

па-

стырей"

 

на

 

страницахъ

 

Тв.

 

Еп.

 

вед.

 

статья

 

свящ.

 

I.

 

Хоханов-

скаго

 

заинтересовала

 

своимъ

 

содержаніемъ

 

насъ-седьекихъ

священниковъ.

 

Кому

 

изъ

 

насъ

 

пастырей

 

не

 

дорога

 

честь,

званіе

 

пастыря,

 

свой

 

авторитетъ?

 

Кому

 

изъ

 

пастырей

 

не

 

боль-

но,

 

не

 

грустно

 

переносить

 

уншкеніе

 

этого

 

авторитета

 

на

 

себе,

или

 

видѣть,

 

или

 

слышать

 

объ

 

умаленіи,

 

униженіи

 

его

 

на

своихъ

 

собратьяхъ

 

—

 

пастыряхъ?

 

Я

 

думаю

 

и

 

готовъ

 

ут-

верждать,

 

что

 

пастыри,

 

достигшіе

 

вечера

 

своей

 

жизни,

ужъ

 

если

 

не

 

съ

 

такой

 

острой

 

болью,

 

какъ

 

молодые,

 

то

во

 

всякомъ

 

случае

 

и

 

тѣ

 

съ

 

грустью

 

смотрятъ

 

на

 

паденіе

пастырскаго

 

авторитета.

 

Не

 

долго

 

осталось

 

жить,

 

но

 

какъ

мучительно-гадко

 

тянется

 

жизнь,

 

готовы

 

они

 

сказать.

 

Все

это,

 

розумѣется,

 

чувствуютъ

 

пастыри,

 

молча

 

и

 

терпѣливо

переносятъ.

 

Переносятъ

 

и

 

презрительный

 

улыбки,

 

нас-

мешки

 

сельскихъ

 

интеллигентовъ

 

и

 

грубый

 

смехъ

 

мест-

ныхъ

 

сельскихъ

 

толстосумовъ

 

— торгашей,

 

а

 

подъ

 

часъ

даже

 

грубую

 

брань

 

мужиковъ.

 

Ради

 

чего?

 

Вотъ

 

вопросъ,

Ради

 

смиренія?...

 

это

 

не

 

смиреніе,

 

а

 

униженіе.

 

Ради

 

тер-

пѣнія?!

 

Это

 

не

 

терпеніе,

 

а

 

поблажка

 

самохвальству,

 

тще-

славно,

 

фарисейскому

 

самодовольству,

 

темъ

 

идольчикамъ,

которые

 

въедаются

 

въ

 

народную

 

жизнь.

 

Мудрый

 

архи-

пастырь,

 

богатый

 

духовнымъ

 

опытномъ,

 

Епископъ

 

Ніконъ

въ

 

статье

 

„больное

 

мѣсто

 

нашей

 

церковной

 

жизни"

(Церк.

 

вед.

   

1912

  

г.

 

N°

 

44.)

 

даетъ

 

ценныя

   

практическія



—

 

933

 

—

указанія

 

борьбы

 

оъ

 

этими

 

народными

 

идолами:

 

„оамоцѣн-

нымъ*

 

тщеславіемъ,

 

фарцсейскимъ

 

самодовольствомъ,

указывая

 

причину

 

появленія

 

ихъ

 

въ

 

недостаткѣ

 

духовной

дисциплины,

 

въ

 

самочиніи

 

въ

 

дѣланіи

 

добра.

 

Самочище

въ

 

самомъ

 

добродѣланіи

 

привело

 

къ

 

тому

 

(говоритъ

 

Вп.

Никонъ),

 

что

 

постепенно

 

вывѣтрилось

 

самое

 

сознавіе

необходимости

 

духовнаго

 

окормленія,

 

руководства

 

со

стороны

 

пастыря

 

въ

 

духовной

 

жизни

 

и

 

добродѣланіи.

Съ

 

болью

 

сердечной,

 

съ

 

великой

 

грустью

 

аскетъ —архи-

пастырь

 

свидѣтельствуетъ

 

о

 

паденіи

 

не

 

только

 

пастыр-

скаго

 

авторитета,

 

но

 

даже

 

и

 

архипастырскаго

 

(ibid.

 

стр.

1780.).

Если

 

сопоставить

 

статью

 

Еп.

 

Нікона

 

„больное

 

мѣсто

нашей

 

церковной

 

жизни"

 

съ

 

статьей

 

свящ.

 

I.

 

Хохановскаго

„пастырскій

 

авторитетъ

 

въ

 

прогаломъ",

 

мы

 

находимъ

между

 

авторами

 

замѣчательную

 

солидарность

 

въ

 

указаніи

причинъ

 

паденія

 

пастырскаго

 

авторитета,

 

именно

 

въ

самочиніи,

 

въ

 

отсутствіи

 

повиновенія

 

и

 

послушанія

 

па-

сомыхъ

 

пастырю,

 

а

 

со

 

стороны

 

пастыря— лѣность,

 

дряб-

лость,

 

суетность

 

и

 

маловѣріе;

 

„вотъ

 

причины,

 

что

 

мы

потеряли

 

свое

 

вліяніе

 

на

 

пасомыхъ"

 

(добавляетъ

 

Еп.

 

Ні-

конъ,

 

стр.

 

1783.).

 

Свящ.

 

I.

 

Хохановскій

 

даетъ

 

интересный,

хотя

 

и

 

краткій,

 

историко-психологическій

 

очеркъ

 

statu

quo

 

пастырскаго

 

авторитета

 

и

 

его

 

lapsus'a

 

отъ

 

принятія

христіанства

 

русскимъ

 

народомъ

 

до

 

нашихъ

 

дней.

 

Въ

указаніи

 

способовъ

 

поднятія

 

пастырскаго

 

авторитета

 

оба

автора,

 

Еп.

 

Ніконъ

 

и

 

свящ.

 

Хохановскій,

 

также

 

сходятся

между

 

собой.

Прочитавъ

 

статьи

 

уважаемыхъ

 

авторовъ,

 

каждый

пастырь

 

долженъ

 

задуматься,

 

не

 

пора-ли

 

каждому

 

изъ

насъ

 

лично

 

озаботиться

 

поднятіемъ

 

падающаго

 

пастыр-

скаго

 

авторитета:

 

въ

 

простомъ,

 

общедоступномъ

 

изложе-

ніи,

 

съ

 

кротостью,

 

съ

 

грустной

 

болью

 

сердца

 

напоминаетъ

и

 

проситъ

 

о

 

семъ

 

архипастырь

 

Ніконъ;

 

„не

 

традиціей,

 

не

положеніемъ

 

однимъ

 

пастырю

 

обусловливается

 

теперь

 

въ

народномъ

 

сознаніи

 

пастырскій

 

авторитетъ",

 

говоритъ

свящ.

 

Хохановекій.

 

Народное

 

сознаніе

 

(скажемъ

 

и

 

мы)

эволюціонируетъ,

 

критически

 

относится

 

ко

 

всему,

 

анали>

зируетъ,

 

даетъ

 

оцѣнку

 

всему

 

и

 

ближе

 

всего

 

стоящему

къ

 

нему

 

пастырю,

 

его

 

пастырскому

 

авторитету.

 

Тради-

ціонный

 

пастырь—требоисправитель

   

не

   

удовлетворяетъ.



—
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—

его.

 

Народъ

 

требуетъ

 

умнаго,

 

просвѣщеннаго,

 

широко-

развитаго,

 

начитаннаго

 

пастыря,

 

проповѣдника,

 

у

 

котораго

слово

 

не

 

расходилось- бы

 

съ

 

дѣломъ,

 

который

 

бы

 

личнымъ

примѣромъ,

 

своей

 

скромной,

 

трезвой,

 

воздержной

 

жизнью

подавалъ

 

примѣръ

 

пасомымъ.

 

Боже

 

сохрани

 

и

 

избави

насъ

 

отъ

 

пороковъ

 

слабости

 

(пьянства

 

и

 

проч.)

 

въ

 

наше

лукавое

 

время!

 

Народъ

 

требуетъ

 

отъ

 

пастыря

 

не

 

только

учительства

 

въ

 

церкви

 

и

 

совершенія

 

въ

 

ней

 

истовой,

благоговѣйной

 

и

 

благолѣнной

 

службы, — онъ

 

предъявляетъ

къ

 

нему

 

требованія

 

неоопустительнаго

 

учительства

 

въ

 

шко-

лахъ,

 

гдѣ

 

учатся

 

его

 

дѣти.

 

Внѣ

 

церкви

 

и

 

школъ,

 

гдѣ

 

пас-

тырь

 

доставляетъ

 

духовную

 

пользу

 

народу,

 

народъ

 

ищетъу

пастыря

 

матеріальной

 

помощи

 

въ

 

устройствѣ

 

кредитныхъ

товариществъ,

 

потребительныхъ

 

лавокъ,

 

какихъ

 

либо

благотворительныхъ

 

приходскихъ

 

обществъ

 

и

 

т.

 

п.

 

Такой

пастырь

 

церкви,

 

лично

 

примѣрный

 

и

 

общественный

 

дея-

тель,

 

который,

 

по

 

слову

 

Апостола,

 

есть

 

всѣмъ

 

вся,

образуете,

 

съ

 

врученнымъ

 

ему

 

приходомъ

 

одну

 

тѣсную,

дружественную

 

семью,

 

въ

 

которой

 

искренность

 

и

 

довѣріе

другъ

 

къ

 

другу

 

прочную

 

нравственную

 

устанавливаютъ

связь.

 

Въ

 

такой

 

семьѣ,

 

въ

 

такомъ

 

приходѣ

 

не

 

придется,

конечно,

 

говорить

 

и

 

тосковать

 

объ

 

умаленіи

 

пастырскаго

авторитета,

 

ибо

 

тамъ

 

идолы

 

„самоцѣна,

 

тщеславія

 

и

самочинія"

 

разбиты.

Священникъ

 

Алексій

 

Дѣяновъ.

При

 

семъ

 

DS6

 

прилагаются

 

объявленія

 

о

 

подпискѣ

газетъ

 

и

 

журналовъ.

Содержание

 

нео§фиціальной

 

части.

 

Имѣетъ

 

ли

 

опору

 

въ

 

Еван-

геліи

 

такъ

 

называемый

 

христіанскій

 

соціализмъ?— Увѣковѣченіе

памяти

 

воинскихъ

 

чиновъ

 

погибшихъ

 

въ

 

войну

 

съ

 

Японіей —

По

 

поводу

 

статьи

 

свящ.

 

I.

 

Хохановскаго.

Редакторъ

 

священникъ

 

Ж.

 

ЛюбскіЁ.

Печатать

 

дозволяется.

 

10

 

декабря

 

1912

 

года.

 

За

 

цензора

 

Каѳед-

ральный

 

Протоіерей

 

П.

 

Соколовъ.

Печатано

 

въ

 

Типографіи

 

Н.

 

М.

 

Родіонова

 

въ

 

Твери.

Трехсвятская

 

улица,

 

домъ

 

В.

 

М.

 

Шиканова.



ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

НА

 

1913

 

г.

 

НА

 

ЖУРНАЛЫ

..ЦЕРКОВНЫЙ

 

ІШІІІЪ".
И

„XPflGTIRflGKOE

 

ЧТЕНІЕ",
издаваемые

 

при

 

С- Петербургской

 

духовной

 

академіи.

„ЦЕРКОВНЫЙ

 

ВѢСТНИКЪ"

 

—

 

еженедѣльный

журналъ,

 

служащій

 

органомъ

 

богословской

 

мысли

 

и

 

цер-

ковно-общественной

 

жизни

 

въ

 

Россіи

 

и

 

за

 

границей.

„ЦЕРКОВНЫЙ

 

ВѢСТНИКЪ"

 

вступаетъвъ

 

1913

году

 

въ

 

тридцать

 

девятый

 

годъ

 

издавія.

Являясь

 

органомъ

 

Академической

 

корпораціи,

 

„ЦЕР-

КОВНЫЙ

 

ВѢСТНИКЪ"

 

ставить

 

своею

 

задачею

 

да-

вать

 

объективное

 

обсужденіе

 

церковныхъ

 

вопросовъ

 

глав-

нымъ

 

образомъ

 

при

 

участіи

 

профессоровъ

 

и

 

наставниковъ

Академіи.

Въ

 

программу

 

изданія

 

входя.ъ:

1)

  

ПередОВЫЯ

 

статьи

 

по

 

вопросамъ

 

церковной

 

въ

широкомъ

 

смыслѣ

 

и

 

церковно-общественной

 

жязни.

2)

  

Статьи

 

и

 

сообщенія

 

церковно-обществен-

наго

 

характера,

 

въ

 

которыхъ

 

обсуждаются

 

различныя

церковныя

 

и

 

общественный

 

явленія

 

текущей

 

русской

 

и

иностранной

 

жизни.

3)

  

Отдѣлъ

 

„МнѢНІЯ

 

И

 

ОТЗЫВЫ",

 

гдѣ

 

подвергаются

оцѣнкѣ

 

наиболѣе

 

интересный

 

и

 

заслуживаются

 

вниманія

суясденія

 

свѣтской

 

и

 

духовной

 

печати

 

по

 

вопросамъ,

 

со-

ставляющимъ

 

злобу

 

дня.

4)

  

Отдѣлъ

 

изъ

 

области

 

церковно-приходскоп

практики,

 

гдѣ

 

даются

 

отвѣты

 

на

 

различные

 

вопросы

изъ

 

этой

 

области.

5)

   

Корресионденціи

 

изъ

 

епархій

 

и

 

изъ- за

 

гра-

ницы.
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6)

  

Вибліографическія

 

замѣтки

 

о

 

новыхъ

 

йнй-

гахъ.

7)

  

Лѣтопіісь

 

церковной

 

и

 

общественной

 

жиз-

ни

 

въ

 

Россіи.

8)

  

Лѣтопись

 

церковной

 

и

 

общественной

 

жиз-

ни

 

за

 

Границей,

 

Особенно

 

йзъ

 

роДстбенныхъ

 

намъ

 

по

вѣрѣ

 

странахъ.

9)

 

Извѣстія

 

и

 

замѣтки.

10)

 

Объявления.

Ежемѣсячный

 

журналъ

  

„Хрястіанское

 

чтеніе",

старѣйшій

   

изъ

   

всѣхъ

   

русскихъ

   

духовныхъ

   

журналовъ

(основанъ

 

въ

 

1821

  

году),

 

будетъ

 

выходить

 

въ

 

1913

 

году

по

 

слѣдующей

 

программѣ:

1)

  

Творенія

 

святыхъ

 

Отцовъ

 

Церкви

 

и

 

памятники

древнехристіанской

 

письменности

 

въ

 

русскомъ

 

переводѣ

по

 

повѣйшимъ

 

изданіямъ

 

ихъ

 

текста.

2)

   

Статьи

 

богословскаго,

 

философскаго

 

и

 

историче-

скаго

 

содержанія,

 

принадлежащія

 

преимущественно

 

про-

фессорамъ

 

Академіи.

3)

   

Кригическіе

 

отзывы

 

и

 

библіографическія

 

замѣткн

о

 

новыхъ

 

произведеніяхъ

 

богословско-философской

 

и

 

исто-

рической

 

литературы,

 

русской

 

и

 

иностранной.

4)

   

Годичный

 

отчетъ

 

о

 

состояніи

 

С- Петербургской

Духовной

 

Академіи

 

и

 

журналы

 

собраній

 

ея

 

Совѣта

 

за

текущій

 

годъ.

5)

  

Продолженіе

 

Лекцій

 

-j-

 

проф.

 

В.

 

В.

 

Болотова

 

по

древней

 

церковной

 

исторіи;

 

въ

 

1913

 

году

 

будетъ

 

начато

печатаніе

 

„Исторіи

 

догматическихъ

 

споровъ

 

въ

 

эпоху

Вселенскихъ

  

соборовъ".

Въ

 

1913

 

году

 

редакція

 

Академическихъ

 

журналовъ

даетъ

 

своимъ

 

подписчикамъ

 

въ

 

русскомъ

 

переводе

 

пер-

вый

 

томъ
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„Полнаго

 

сввшія

 

тввщій

 

св.

 

loan

 

Ливши",
этого

 

сймооѴверженнаго

 

и

 

неустаннаго

 

защитника

 

право-

Славій,

 

гЛубОкомыслеййаго

 

христіанскаго

 

богослйва,

 

вепо-

дражаемаго

 

и

 

величайшаго

 

христіанскаго

 

пѣснопис^а.

 

До

послѣдняго

 

времени

 

въ

 

переводѣ

 

на

 

руссйій

 

языкъ

 

по-

являлись

 

лишь

 

отдѣльныгі

 

и

 

немногія

 

Пройзведенія

 

св.

Іоанна

 

Дамаскина.

 

Предпринимаемое

 

редакцій

 

„ЦеркоВ-

наго

 

Вѣстника"

 

и

 

„Христіанскаго

 

Чтенія"

 

изданіе

 

впер-

вые

 

сДѣлаетъ

 

доступными

 

широкимъ

 

кругамъ

 

русскаго

общества

 

всѣ

 

его

 

твбренія,

 

сохранившіяся

 

до

 

нашихъ

Дней

 

и

 

йзвѣстныЯ

 

наукѣ, — если

 

редйкція

 

встрѣтитъ

 

со

стороны

 

нашего

 

общества

 

моральное

 

сочувствіе

 

и

 

мате-

ріальную

 

поддержку

 

въ

 

своемъ

 

предпріятіи.

 

Первый

 

томъ

полнаго

 

собранія

 

твореній

 

св.

 

Іоанна

 

Дамаскина

 

(не

 

ме-

нѣе

 

30

 

печатныхъ

 

листовъ

 

убористаго,

 

но

 

четкаго

 

шриф-

та),

 

который

 

подписчики

 

получатъ

 

въ

 

1913

 

году,

 

заклю-

чаетъ

 

въ

 

своемъ

 

составѣ,

 

на

 

ряду

 

съ

 

древнимъ

 

житіемъ

и

 

различными

 

богословскими

 

произведеніями

 

св.

 

отца,

главный

 

догматическій

 

его

 

трудъ

 

„Источникъ

 

Знанія".

который

 

еще

 

не

 

появлялся

 

въ

 

русскомъ

 

переводѣ

 

въ

 

цѣ-

ломъ

 

своемъ

 

объемѣ.

Условія

 

подписки— въ

 

Россіи:

За

 

одинъ

 

„Церковный

 

Вѣстникъ"

 

или-за

 

одно

 

"Хри-

стіанское

 

Чтеніе",

 

съ

 

прилоясеніемъ

 

перваго

 

тома

 

„Пол-

наго

 

собранія

 

твореній

 

св.

 

Іоанна

 

Дамаскина,

 

6

 

р.

 

50

 

к.,

а

 

безъ

 

приложенія

 

5

 

р.

 

За

 

оба

 

ясурнала

 

съ

 

приложеніемъ

9

 

р.,

 

а

 

безъ

 

приложенія

 

8

 

р.

За

 

границей

 

для

 

всѣхъ

 

мѣстъ:

за

 

оба

 

журнала

 

съ

 

приложеніемъ

 

11

 

р.

 

50

 

к.,

 

безъ

 

при-

ложенія

 

10

 

руб.;

 

за

 

одинъ

 

„Церковный

 

Вѣстникъ"

 

или

„Хрйстіанское

 

Чтеніе"

 

съ

 

прйЛоженіемъ

 

9

 

руб.,

 

а

 

безъ

приложенія

 

7

 

р.
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Кромѣ

 

того

 

подписчики

 

имѣютъ

 

право

 

пріобрѣтать,

на

 

льготныхъ

 

условіяхъ,

 

изданный

 

редакціей

 

творенія

 

свк

I.

 

Златоуста

 

и

 

преп.

 

Ѳеодора

 

Студита

 

и

 

„Правила

 

Пра-

вославной

 

Церкви"

 

съ

 

толкованіями

 

епископа

 

Никодииа

Милаша.

Иногородніе

 

подписчики

 

надписываютъ

 

свои

 

требо-

ванія

 

такъ:

 

Въ

 

Редакцію

 

„Церковнаго

 

Вѣстника"

 

и

 

„Хри-

стіанскаго

 

Чтенія"

  

въ

 

С.-Петербургѣ.

Подписывающіеся

 

въ

 

С.-Петербургѣ

 

обращаются

 

въ

контору

 

редакціи

 

(Консисторская

 

ул.,

 

д.

 

13,

 

кв.

 

7),

 

гдѣ

можно

 

получать

 

также

 

отдѣльныя

 

изданія

 

редакціи

 

и

гдѣ

 

принимаются

 

объявленія

 

для

 

лечатанія

 

и

 

разсылки

при

 

журналахъ.

Редакторы:

  

„Церковнаго

 

Вѣстника"

  

Проф.

 

И.

   

Соколоѳъ.

„Христіанскаго

 

Чтенія"

 

Проф"

 

Н.

  

Сагарда.

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

НА

Богос оовсній

 

вѣстникъ
1913-й

 

годъ

(двадцать

 

второй

 

годъ

 

изданія).

Въ

   

1913

   

году

   

Московская

   

Духовная

   

Академія

   

будетъ

продолжать

 

изданіе

  

„Вогословскаго

  

Вѣстника"

 

на

 

преас-

нихъ

 

осниваніяхъ

 

по

 

нижеслѣдующей

 

программѣ:

I.

 

Творенія

 

св.

 

Отцовъ

 

въ

 

русскомъ

 

переводѣ

 

(св.

 

Мак-

сима

 

Исповѣдника).

II.

 

Оригинальный

   

изслѣдованія,

   

статьи

   

и

   

замѣтки

  

по

наукамъ

 

богословскимъ,

 

философскимъ,

 

историческимъ

и

 

общественнымъ,

 

составляющая

   

въ

  

большей

 

своей

массѣ

   

труды

    

профессоровъ

   

Академіи

   

и

   

видныхъ

представителей

 

внѣ-школьнаго

 

богословія.

III.

 

Изъ

 

современной

 

ясизни:

 

научно-богословское

 

обозрѣ-

ніе

 

важнѣйшихъ

 

событій

 

изъ

 

Церковной

 

жизни

 

Россіи,
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православнаго

 

Востока,

 

странъ

 

славянскихъ

 

и

 

западно-

европейскихъ.

IV.

  

Хроника

 

академической

 

жизни:

 

отчеты

 

о

 

магистер-

скихъ

 

диспутахъ,

 

объ

 

ученыхъ

 

юбилеяхъ,

 

о

 

работѣ

научныхъ

 

академическихъ

 

обществъ

 

и

 

кружковъ

 

и

о

 

различныхъ

 

перемѣнахъ

 

во

 

внѣшней

 

и

 

внутренней

жизни

 

нашей

 

Академіи.

V.

  

Библіографія,

 

рецензія

 

и

 

критика

 

выдающихся

 

нови-

нокъ

 

какъ

 

русской,

 

такъ

 

и

 

иностранной

 

богосдовско-

философской

 

и

 

церковно-исторической

 

литературы.

YI.

 

Приложенія,

 

въ

 

которыхъ

 

будутъ

 

печататься,

 

съ

отдѣльной

 

нумера

 

ціей

 

страницъ,

 

труды

 

выдающихся

представителей

 

церковной

 

жизни

 

въ

 

ея

 

недавнемъ

прошломъ

 

(преднамѣчаются:

 

Автобіографическія

 

за-

писки

 

Высокопреосвященнѣйшаго

 

Леонтія,

 

Митропо-

лита

 

Московскаго,

 

и

 

недавно,

 

послѣ

 

многихъ

 

и

 

уси-

ленныкъ

 

разысканий,

 

найденное

 

Толкованіе

 

на

 

Апо-

калипсисъ

 

Архимандрита

 

Ѳеодора

 

(Бухарева),

 

—

 

глав-

ный

 

трудъ

 

его

 

жизни).

VII.

 

Протоколы

 

Совѣта

 

Академіи

 

за

  

1912

 

годъ.

Органъ

 

высшей

 

Церковной

 

школы,

 

„Богословскій

Вѣстникъ"

 

самымъ

 

положеніемъ

 

своимъ

 

призывается

 

къ

неуклонному

 

служенію,

 

методами

 

и

 

орудіями

 

науки,

 

инте-

ресамъ

 

св.

 

Церкви.

 

Раскрывать

 

нетлѣнныя

 

сокровища

Сокровищницы

 

Истины

 

и

 

углублять

 

пониманіе

 

ихъ

 

въ

современномъ

 

сознаніи,

 

уяснять

 

вѣчное

 

и

 

непреходящее

яначеніе

 

перковности,

 

показывать,

 

что

 

она

 

есть

 

не

 

только

моментъ

 

и

 

фактъ

 

исторіи,

 

но

 

и

 

непреложное

 

условіе

 

*

вѣчной

 

ясизни— такова

 

прямая,

 

положительная

 

задача

этого

 

служенія

 

Церкви.

 

Но

 

положительная

 

задача

 

неиз-

бѣжно

 

связывается

 

съ

 

задачею

 

отрицательною, — съ

 

борь-

бою

 

противъ

 

расхищенія

 

духовнаго

 

достоянія

 

Церкви,

 

съ

расчисткою

 

^Церковныхъ

 

владѣній

 

отъ

 

всѣхъ

 

чуждыхъ

природѣ

 

ея

 

силъ,

 

покушающихся

 

на

 

ея

 

собственность

 

и

на

 

самое

 

ея

 

существованіе.



-

 

э

 

—

Ръ.

  

}913*го

 

года

 

н^чдетря

 

въ.

  

,,Б.

 

В."

Щщі

 

Tsopeaii

 

св.

 

Максима

 

ишгідиш,
Творенія

 

этого

 

отца

 

стремятся

 

объединить

 

греческую

фидософію

   

(Платона

   

и

   

Аристотеля)

   

съ

   

хриртіэнскимъ

богословіемъ

   

Библіи

   

и

   

св.

 

Отцоръ

   

(Аѳарасія,

   

Григорія

Богослова,

 

Григорія

 

Нисскагр)

 

и

 

христіанскою

 

мистикою

(Діонисія

 

Ареопагнта

 

и

 

ргиретскихъ

 

подвижниковъ)

 

глав-

вымъ

 

образомъ

 

въ

 

идеѣ

 

богочеловѣчества,

 

глубокомысленно

раскрываемой

 

въ

 

строгомъ

 

и

 

стройномъ

 

еоотвѣтствіи

 

ро-

няли

 

богочеловѣненія

 

и

 

чедовѣкообоженія. —

 

чѣмъ

 

рполнѣ

ртвѣчаютъ

 

нарождающейся

   

въ

   

современныхъ

 

образован-

выхъ

 

людяхъ

   

потребности

   

богословскаго

   

углубдерія

   

въ

созерцательную

 

сторону

 

христианства

   

иди

   

въ

   

христіан-

скую

 

мудрость.

 

Стодь

 

я^е

 

глубокомыслерро

   

св.

 

Максимъ

раскрываетъ

 

и

 

таиретверныя

 

глубины

 

дѣятельной

 

стороны

христіанства

 

или

 

хрцстіарской

 

добродѣтели.

 

возглавляемой

и

 

объединяемой

 

въ

 

любви,

   

коей

   

св.

 

Отецъ

   

посвящаетъ

отдѣльное

 

сочиненіе,

 

состоящее

  

изъ

 

вдохвовенно-увлека-

тедьныхъ

   

изреченій, — чѣмъ

   

идетъ

 

навстрѣчу

   

зарросамъ

христіанскаго

 

подвижничества,

 

особенно

   

ръ

  

монашеской

жизни.

 

Соединяя

 

христіанскую

 

мудрость

 

съ

 

христіанскою

добродѣтелью

 

также

 

тѣсцо

 

и

 

стройно,

 

какъ

 

душа

 

соеди-

нена

 

съ

 

тѣдомъ,

 

творенія

 

ср.

 

Максима

 

всегда

 

доставляли

увлекательное

 

чтеніе

 

не

 

только

 

для

 

богрсдоврвъ

  

и

  

уче-

ныхъ

 

любителей

 

христианской

  

мудрости,

 

но

 

и

 

для

 

всѣхъ

ревнителей

  

христианской

  

добродѣтели,

   

о

   

чемъ

  

говорятъ,

мрогонисленрые

 

списки

   

ихъ,

 

— даже

 

для

 

женщинъ,

 

какъ

это

   

свидѣтельструетъ

   

Авва

   

Комрира

   

о

   

своей

   

матери,

царицѣ

 

Ирирѣ%

 

И

 

Трмъ

 

бодѣе

 

жрвымъ

   

и

  

дѣйственнымъ

должно

 

являться

 

слово

 

св.

 

Максима,

 

что

 

за

 

нимъ

 

стортъ

цѣлая

 

самоотверженная

 

жизнь

  

ср.

 

Отца,

 

запечатдѣвшаго

искренность

 

и

 

непрелржность

 

сврихъ

 

убѣждерій

 

реликимъ

подвигомъ:

 

—

 

оставленія

    

блестящей

   

.карьеры

    

при

    

Ви?
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зантійскомъ

 

дворѣ

 

и

 

пожизненнаго

 

пребыравія

 

простымъ

мрнахомъ,^-

 

постоянной

 

и

 

неослабной

 

борьбы

 

за

 

истину

Христову

 

съ

 

сильными

 

врагами

 

ея^- царями

 

и

 

патріархами

Константинопольскими,

 

—

 

продолжительной

 

и

 

тяжелой

дарзци

 

ссыдьника

 

и

 

узника

 

тюремнаго,— наковецъ

 

муче-

ничества

 

чрезъ

 

ртеѣченіе

 

богогдаголиваго

 

языка

 

и

 

защип

щавшей

 

Христа

 

десницы.

 

Приступая

 

къ

 

ивданію

 

перевода

всфхъ

 

твореній

 

ср.

 

Максима,

 

справедливо

 

равыраемаго

„Филооофомъ",

 

„Исповфдникомъ"

 

и

 

„Мученикомъ'',-тгт

редакція

 

Б,

 

В-ка

 

надѣет^я

 

дать

 

высокое

 

удовлетворен^

всѣмъ

 

искателямъ

 

христіанской

 

мудрости

 

и

 

рернителямъ

христіанской

 

добродѣтели.

Въ

 

качествѣ

 

цриЛОЖенІЯ

 

къ

 

журналу

 

„БОГОСЛОВСКІЙ

ВѢСТНИКЪ"

    

подіщсчикамъ

   

его

   

ръ

    

1913

   

году

   

будутъ

предложены

ПЯТАЯ

 

И

 

ШЕСТАЯ

 

ЧАСТИ

ТВОРЕНІЙ

 

ПРЕЛ.

 

ЕФРЕМА

 

СИРИНА.

Великій

 

Сирскій

 

писатель,

 

сочиненія

 

котораго

 

пред-

лагаются

 

вниманію

 

подписчиковъ,

 

еще

 

при

 

своей

 

жизни

пріобрѣлъ

 

широкую

 

извѣстность

 

за

 

предѣлами

 

своей

церкви

 

— въ

 

Египтѣ

 

и

 

Греціи,

 

а

 

вскорѣ

 

послѣ

 

смерти,

благодаря

 

посвемѣстному

 

распространению

 

своихъ

 

сочине-

ній,

 

сталъ

 

вселенскимъ

 

учителемъ

 

вѣры

 

и

 

благочестія.

Очень

 

рано

 

творенія

 

его

 

были

 

переведены

 

на

 

языки:

греческій,

 

армянскій,

 

коитскій,

 

арабскій,

 

эѳіопскій.

 

Съ

тѣхъ

 

поръ

 

прошли

 

вѣка,

 

а

 

изліянія

 

сердечной

 

вѣры

 

и

глубокаго

 

чувства

 

Сирійскаго

 

подвижника

 

не

 

утратили

своего

 

обаянія

 

и

 

продолжаютъ

 

волновать

 

умы

 

и

 

сердца

современныхъ

 

христіанскихъ

 

народовъ,

 

кааалоеь

 

бы

 

столь

холодныя,

 

столь

 

чуждыя

 

энтузіазму

 

золотого

 

вѣка

 

въ

исторіи

 

церкви.

 

Творенія

 

прев.

 

Ефрема

 

читаютъ

 

и

 

нынѣ

тысячи

 

благочестивыхъ

 

душъ

 

на

 

языкахъ

 

фравцувскомъ,

англійскомъ.

  

нѣмецкомъ.

  

италіанскомъ

 

и

 

русскомъ.

   

Ши-
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рокое

 

распространеніе

 

твореній

 

Ефрема

 

Сирина

 

въ

 

древ-

нѳмъ

 

и

 

новомъ

 

мірѣ

 

находитъ

 

для

 

себя

 

объясненіе

 

въ

ихъ

 

высокихъ

 

достоинствахъ,

 

разносторонности

 

и

 

главнымъ

образомъ

 

въ

 

глубинѣ

 

чувства

 

и

 

религіознаго

 

настроенія,

нашедшаго

 

въ

 

нихъ

 

свое

 

выраженіе.

 

Преп.

 

Ефремъ

 

не

былъ

 

мыслителемъ,

 

не

 

былъ

 

ученымъ

 

ораторомъ,

 

не

 

былъ

творцомъ

 

каноническихъ

 

нормъ;

 

онъ

 

былъ

 

религіознымъ

поэтомъ,

 

обращавшимся

 

непосредственно

 

къ

 

душѣ

 

вѣрую-

щаго,

 

и

 

это

 

положило

 

неизгладимую

 

печать

 

на

 

всѣ

 

его

творенія.

 

Среди

 

нихъ

 

читатель

 

найдетъ

 

цѣлый

 

рядъ

 

дог-

матическихъ

 

произведеній,

 

но

 

они

 

выгодно

 

отличаются

отъ

 

другихъ

 

подобнаго

 

рода.

 

Это

 

не

 

сухіе,

 

отвлеченные

трактаты,

 

а

 

одушевленный

 

импровизаціи,

 

въ

 

которыхъ

догматъ,

 

выливаясь

 

изъ

 

внутреннихъ

 

сердечныхъ

 

переяіи-

ваній,

 

служить

 

опорой

 

для

 

христіанскихъ

 

чувствъ

 

и

 

на-

деждъ.

 

Въ

 

своихъ

 

духовно-нравственныхъ

 

сочиненіяхъ

св.

 

Ефремъ

 

является

 

преимущественно

 

проповѣдникомъ

покаянія,

 

смиреннаго

 

сокрушенія

 

о

 

грѣхахъ,

 

плача,

 

очи-

щающаго

 

душевныя

 

скверны,

 

и

 

умиленія,

 

отрывающаго

отъ

 

суеты

 

обыденной

 

жизни.

 

Поэтоту

 

молитва

 

и

 

духов-

ное

 

пѣснопѣніе

 

служили

 

той

 

сферой,

 

въ

 

которой

 

духъ

Сирскаго

 

подвижника

 

черпалъ

 

для

 

себя

 

наибольшее

 

удо-

влетвореніе.

 

Но,

 

кромѣ

 

того,

 

преп.

 

Ефремъ

 

оставилъ

 

намъ

множество

 

нарочито

 

составленных ъ

 

молитвъ,

 

гимновъ

 

и

трогательвыхъ

 

погребальныхъ

 

пѣснопѣній.

 

Въ

 

своихъ

 

тол-

кованіяхъ

 

на

 

Свящ.

 

Писаніе

 

преп.

 

Ефремъ

 

обращаетъ

преимущественно

 

вниманіе

 

на

 

буквальный

 

смыслъ

 

Свящ.

текста

 

и

 

не

 

увлекается

 

крайностями

 

такъ

 

распростра-

неннаго

 

въ

 

его

 

время

 

аллегорическаго

 

метода.

Всѣмъ

 

подписчикамъ

 

будутъ

 

розосланы

 

безплатно

брошюра

 

проф.

 

Д.

 

Ѳ.

 

Голубинскаго,

 

—

 

Руководство

 

къ

пасхаліи.

Кромѣ

 

того,

 

въ

 

редакціи

 

остается

 

ограниченное

 

ко-

личество

 

нижепоименованныхъ

 

изданій,

 

одно

 

изъ

 

которыхъ

можетъ

 

быть

 

выслано

 

безплатно,

 

по

 

указанію

 

подписчика.
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Изданія

 

эти

 

слѣдующія:

1°,

 

Проф.-Протоіер.

 

А.

 

В.

 

Горскій,

 

—Слова.

2°,

 

Объ

 

Антихристѣ.

3°,

 

Св.

 

Левъ,

 

пааа

 

Римскій.

4°,

 

Указатель

 

къ

 

журналу

 

„Богословскій

 

Вѣстникъ",

первое

 

десятилѣтіе

 

1892

 

г. — 1901

 

г.

Подписная

 

цѣна

 

на

 

„Богословскій

 

Вѣстникъ"

 

совмѣст-

но

 

съ

 

приложеніемъ

 

5

 

и

 

6

 

части

 

твореній

 

преп.

 

Ефрема

Сирина

ВОСЕМЬ

 

РУБЛЕЙ

 

СЪ

 

ПЕРЕСЫЛКОЙ.

Прим.

 

Безъ

 

пересылки

 

семь

 

рублей,

 

за

 

границу —

десять.

 

Допускается

 

подписка

 

на

 

журналъ

 

безъ

 

прило-

женія

 

(цѣна

 

7

 

руб.).

 

Допускается

 

разсрочка

 

на

 

два

 

срока:

при

 

подпискѣ

 

4

 

руб.

 

и

 

къ

 

J

 

іюля

 

4

 

руб.;

 

для

 

подписав-

шихся

 

на

 

журналъ

 

безъ

 

приложенія

 

разсрочка:

 

при

 

под-

писке

 

4

 

руб.

  

и

 

къ

  

1

  

іюля

 

3

 

руб.

За

 

перемѣну

 

адреса

 

20

 

коп.

Прим.

 

Подписчики

 

„Богословскаго

 

Вѣстника"

 

со

всѣхъ

 

изданій

 

редакціи

 

пользуются

 

скидкой

 

отъ

 

20 — 30°/о,

въ

 

зависимости

 

отъ

 

размѣровъ

 

заказа.

Журналъ

 

„Прибавления

 

къ

 

изданію

 

твореній

 

св.

отцевъ

 

въ

 

русскомъ

 

переводѣ"

 

за

 

имѣющіеся

 

годы

 

высы-

лается

 

подписчикамъ

 

со

 

скидкою

 

50°/о

 

съ

 

цѣнъ

 

каталога.

Адресъ

 

редакціи:

 

Сергіевъ

 

Посадъ,

 

Московской

губерніи,

 

въ

 

редакцію

 

„Богословскаго

 

Вѣстника".

Редакторъ

 

священникъ

 

Павелъ

 

Флоренскгй.

»
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ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

НА

 

ЖУРНАЛЪ

церковно-общественной

 

жизни,

 

науки

 

и

 

литературы

V'H-f

 

год.-

        

ПЩІГіТ-ІІІІІІІІ

Журналъ

 

вступаетъ

 

въ

 

седьмой

 

годъ

 

изданія,

 

выходитъ

 

еже-

жѣсячно

 

книгами,

 

на

 

хорошей

 

бумагѣ,

 

съ

 

иллюстраціямн,

при

 

дѣятельномъ

 

участіи

 

извѣстныхь

 

научныхъ

 

ц

 

литера-

турных'!,

 

снлъ,

   

выдающихся

  

церковно-общественныхъ

 

дѣя-

телей.

Смута

 

духовная

 

почти

 

еще

 

нисколько

 

не

 

смолкла

 

и

теперь.

 

Еще

 

и

 

нынѣ

 

почти

 

все

 

остается

 

по

 

прежнему.

Смолкла

 

прежняя

 

стихійная

 

буря,

 

но

 

на

 

мѣсто

 

ея

стала

 

другая

 

буря,

 

болѣе

 

страшная

 

и

 

разрушительная.

Настала

 

пора

 

борьбы

 

не

 

бомбъ,

 

пушекъ

 

и

 

браунинговъ,

а

 

борьбы

 

убѣжденій,

 

борьбы

 

душъ,

 

борьбы

 

духовъ.

 

Это

всегда,

 

во

 

вѣви

 

вѣковъ,

 

была

 

самая

 

жестокая

 

борьба.

 

И

посмотрите,

 

какъ

 

действительно

 

жестока

 

теперь

 

она.

Люди

 

гордятся,

 

провозглашая

 

такія

 

ученія,

 

кото-

рый

 

величайшею

 

болію

 

и

 

страданіями

 

наполняютъ

 

сердца

подлинныхъ

 

носителей

 

правды.

 

Съ

 

высоты

 

законодатель-

ныхъ

 

трибунъ

 

раздаются

 

голоса

 

объ

 

уравненіи

 

всѣхъ

исповѣданій.

 

Хотятъ

 

уничтожить

 

церковную

 

школу

 

Цер-

ковь

 

гонять,

 

гонять

 

ея

 

служителей.

 

Итакъ,

 

значить

жизнь

 

и

 

смерть,

 

Христосъ,

 

Будда,

 

Магометъ,

 

правда

 

и

кривда

 

все

 

одно

 

и

 

тоже.

 

Въ

 

сѣверной

 

столицѣ

 

построили

уже

 

идольское

 

капище.

 

Научная

 

литература

 

полна

 

отри-

цания

 

с?шыхъ

 

жизненвыхъ

 

основъ

 

христіанства.

 

Изящная

литература,

 

въ

 

лицѣ

 

своихъ

 

мнимыхъ

 

руководителей

 

и

наставниковъ,

 

теперь

 

часто

 

не

 

умѣетъ

 

различить

 

даже

добра

 

отъ

 

зла,

 

все

 

смѣшавъ

 

въ

 

неразбериху.

 

А

 

практиче-

ская

 

жизнь?..

 

Возникъ

 

даже

 

культъ

 

„Сатаны".

 

Самоубій-

ства

 

окружены

 

ореоломъ

 

„подвижничества"

 

и

 

„святости"..



—

 

п

 

-

Вррочемъ,

 

ре

 

будем/ъ

 

говорить

 

о

 

действительности,

 

пото-

му

 

что

 

рна

 

у

 

всѣхъ

 

цасъ

 

предъ

 

глазами.

 

Люди

 

говорят?»

даэде

 

о

 

роврй

 

разрушительной

 

революціи,

^ргда

 

меркрутъ

 

свѣточи,

 

маяки,

 

руководящіе

 

ргри

и

 

ргррьки,

 

когда

 

рушатся

 

устои

 

жизни,

 

тогда

 

неминуемо

все

 

должро

 

близиться

 

къ

 

глубокой

 

безднѣ

 

цаденія

 

и

 

щз-

рушерія.

 

Простое

 

человѣколюбіе

 

только

 

вынуждаетъ

 

тогда,

всякагр

 

христіанира

 

рыдти

 

посильно

 

на

 

защиту

 

руковр-

дящихъ

 

вѣчныхъ

 

рачалъ

 

жизни,

 

единственцыхъ

 

устоевъ,

жизрр,

 

а

 

вм$стѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

и

 

на

 

защиту

 

глубоко

 

страдаю-

щрхъ

 

людей.

Этому

 

и

 

будетъ

 

служить

 

нашъ

 

журналъ.

Добрая

 

репутація

 

журнала,

 

поставившаго

 

своею

 

за-

дачею

 

служеніе

 

великому

 

дѣлу

 

„христіанизаціи"

 

совре-

менного

 

общества

 

и

 

защиты

 

Христова

 

учвщія

 

отъ

 

сорре-

менныхъ

 

нападокъ

 

на

 

него

 

съ

 

разныхъ

 

сторонъ,

 

настоль-

ко

 

упрочилась

 

за

 

шесть

 

дѣтъ

 

существованія

 

журнала,

что

 

Редакція

 

и

 

въ

 

настоящій

 

уже

 

седьмой

 

годъ

 

изданія,

считартъ

 

совершенно

 

излишнимъ

 

рекомендовать

 

себя

 

об-

ществу

 

и

 

повторять

 

еще

 

разъ

 

свою

 

программу,

 

которая

по

 

прежнему

 

остается

 

безъ

 

всякой

 

перемѣны.

 

Мы

 

на-

помримъ

 

здѣсь

 

нашимъ

 

читателямъ

 

лишь

 

только

 

о

 

томъ,

что

 

мы

 

по

 

прежнему

 

всегда

 

будемъ

 

стараться

 

быть

 

дру-

гомъ

 

утѣшителемъ,

 

спутникомъ

 

каждаго

 

христіанина

 

въ

его

 

аризни

 

на

 

землѣ,

 

будемъ

 

на

 

стражѣ

 

христіанства.

Въ

 

настоящее

 

время

 

нашъ

 

журналъ

 

освобожденъ

отъ

 

цензуры.

 

Это

 

даетъ

 

намъ

 

возможность

 

надѣяться,

что

 

мьі.болѣе

 

успѣшно

 

поведемъ

 

свое

 

великое

 

и

 

святое

дфло

 

служенія

 

христіанскому

   

обществу.

Въ

 

теченіе

 

года

 

Христіанинъ

 

дастъ

 

своимъ

 

подписчиками

I.

 

12.

 

книжекъ

 

журнала

 

около

 

3000

 

стран.

   

-

Н,

 

ІЙСУСЪ

 

ХРИСТОСЪ

 

и

 

АПОСТОЛЫ,
(Перев.

 

съ

 

Нѣмецкаго,

 

А.

 

Тома).

Христосъ

 

Спаситель

 

во

 

время

 

Своего

 

Общѳствернаго

служенія

   

училъ:

   

„Азъ

   

есмь

   

путь,

   

истина

 

и

 

животъ".
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(Іоан.

 

14,

 

6).

 

Какъ

 

непреложна

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

эта

 

вели-

чайшая

 

истина.

 

Смѣняются

 

на

 

аренѣ

 

жизни

 

цѣлые

 

на-

роды,

 

мѣняются

 

постоянно

 

общественный

 

убѣжденія

 

и

направленія.

 

Одна

 

только

 

остается

 

неподвижной

 

и

 

не-

преклонной

 

истина:

 

„Я— жизнь,

 

Я— путь,

 

Я — истина".

Внѣ

 

Христа

 

Спасителя

 

нѣтъ

 

жизни.

 

Предлагаемое

 

сочи-,

неніе

 

раскрываетъ

 

смыслъ

 

этихъ

 

величайшихъ

 

словъ

 

въ

наши

 

дни,

 

среди

 

нашихъ

 

условій

 

жизни,

 

среди

 

нашихъ

разнообразныхъ

 

общественныхъ

 

теченій

 

и

 

пониманій

 

жиз-

ни,

 

среди

 

нашихъ

 

надеясдъ

 

и

 

опасеній,

 

проливаетъ

 

яркій

свѣтъ

 

на

 

всю

 

современную

 

сложную

 

проповѣдь

 

различ-

ныхъ

 

ученій.

Е

 

ПО

 

ЦЕРКОВНО-ОВЩЕСГБЕННЫМЪ

 

ВОПРОСАМИ

Т.

 

I.

 

Епископа

 

Евдокима.

Наши

 

дни— дни

 

исканій

 

и

 

переоцѣнокъ

 

во

 

всѣхъ

областяхъ

 

жизни..

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

вся

 

жизнь

 

пере-

страивается

 

по

 

новому

 

укладу,

 

по

 

новымъ

 

вѣяніямъ

 

и

теченіямъ,

 

идущимъ

 

на

 

Св.

 

Русь

 

со

 

всѣхъ

 

сторонъ

 

и

 

со

всѣхъ

 

странъ.

 

Но

 

одна

 

только

 

Церковь — спасительный

корабль

 

не

 

для

 

одного

 

какого-либо

 

государства,

 

но

 

для

всѣхъ

 

госуларствъ

 

и

 

народовъ.

 

Сграшно

 

было

 

бы,

 

въ

 

дни

всеобщихъ

 

попытокъ,

 

—

 

переустроить

 

ясизнь

 

по

 

новому, —

не

 

сказать

 

слова

 

убѣжденнаго

 

къ

 

возврату

 

къ

 

новой

жизни

 

и

 

церковной

 

жизни,

 

какой

 

она

 

была

 

въ

 

дни

 

древ-

ніе

 

и

 

какою

 

она

 

должна

 

непремѣнно

 

быть

 

и

 

въ

 

наши

дни.

 

Предлагаемое

 

сочиненіе

 

и

 

даетъ

 

посильный

 

отвѣтъ

на

 

злободневные

 

церковные

 

вопросы,

 

нисколько

 

не

 

пре-

тендуя

 

на

 

свою

 

непогрѣшимость.

 

Не

 

хочется

 

умереть,

чтобы

 

постыдно —малодушно

 

не

 

сказать

 

слова

 

прямой

 

и

открытой

 

защиты

 

учрежденія

 

не

 

человѣческаго,

 

а

 

Бо-

жескаго,

 

Христова,
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IV.

 

РАЙСКІЙ

 

ЦВЬТОКЪ

съ

   

Русской

  

земли

  

т.

  

II.

П.

 

Ѳ.

   

Новгородскаю.

Литература

 

нашего

 

времени

 

наводнена

 

безчисленнымъ

множествомъ

 

изображений

 

различныхъ

 

героевъ,

 

которые

зовутъ

 

людей

 

на

 

просторъ

 

мнимой

 

свободы

 

и

 

сулятъ

всѣмъ

 

мнимое

 

счастіе.

 

Но

 

большинство

 

мечтаній

 

этихъ

героевъ

 

или

 

измышлено

 

въ

 

тишинѣ

 

роскоганыхъ

 

каби-

нетовъ,

 

вдали

 

отъ

 

жизни

 

и

 

правды

 

жизни,

 

или

 

нарисо-

вано

 

въ

 

такомъ

 

духѣ

 

и

 

тонѣ,

 

въ

 

которыхъ

 

и

 

самый

 

вни-

мательный

 

читатель

 

не

 

найдетъ

 

никакого

 

отзвука

 

ученія

Христа

 

Спасителя.

 

Эти

 

мнимые,

 

вымышленные

 

герои,

не

 

свѣтъ

 

и

 

миръ

 

несутъ

 

въ

 

родную

 

землю,

 

а

 

одни

 

лишь

слезы

 

и

 

необозримыя

 

страданія.

Предлагая

 

вышеназванное

 

сочиненіе,

 

мы

 

хотимъ

дать

 

нашимъ

 

читателямъ

 

еще

 

новый

 

рядъ

 

подлинныхъ

героевъ,

 

героевъ

 

не

 

„

 

бумажныхъ" ,

 

не

 

„кабинетныхъ",

 

а

дѣйствительныхъ,

 

героевъ,

 

не

 

„чуждыхъ"

 

намъ

 

воззрѣ-

ній,

 

а

 

героевъ,

 

воспитавшихся

 

на

 

ученіи

 

Христа,

 

героевъ

не

 

чужихъ

 

земель,

 

а

 

героевъ

 

нашей

 

родной

 

праведной

земли,

 

героевъ,

 

воспитавшихся

 

подъ

 

нашимъ

 

небомъ,

среди

 

нашихъ

 

условій

 

жизни,

 

героевъ

 

намъ

 

понятныхъ,

близкихъ

 

и

 

родныхъ.

Какъ

 

же

 

цѣнна

 

и

 

дорога

 

должна

 

быть

 

книга,

 

ука-

зывающая

 

въ

 

наши

 

тяжелые,

 

смутные,

 

темные

 

дни,

 

ку-

да

 

намъ

 

нужно

 

идти,

 

чтобы

 

служить

 

и

 

землѣ

 

и

 

небу

вѣрой

 

и

 

правдой.

Сочиненіе

 

„Райсюй

 

цвѣтокъ"

 

можетъ

 

быть

 

прекрасг

ной

 

книгой

 

и

 

въ

 

семьѣ,

 

и

 

въ

 

школѣ,

 

и

 

въ

 

храмѣ.

Y.12

 

кеижекъ

 

подъ

 

назв.:

 

„Малевькій

 

Христіаниеъ".

(Отдѣльно

 

отъ

 

журнала

 

1

 

р.).

 

Около

 

400

 

стран.
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-

VI.

 

24

 

листка

 

духовно-нравствен,

 

содержанія

 

около

 

150

 

стр.

За

 

шесть

 

лѣтъ

 

своего

 

существованія

 

журналъ

 

успѣлъ

сгруппировать

 

около

 

себя

 

много

 

выдающихся

 

работни-

ковъ.

 

Ряды

 

этихъ

 

работниковъ

 

за

 

послѣднее

 

время

 

по-

полнены

 

выдающимися

 

писателями

 

Запада.

Редакція

 

завалена

 

рукописями,

 

полнаго

 

глубокаго

интереса

 

и

 

жизненности^

 

завалена

 

настолько,

 

что

 

многія

изъ

 

нихъ

 

леясатъ

 

уже

 

по

 

два

 

года,

 

ожидая

 

своей

 

очереди

Это

 

даетъ

 

надежду

 

намь

 

и

 

въ

 

будущемъ

 

году

 

сдѣлать

журналъ

 

интереонымъ.

УСЛОВІЯ

 

ПОДПИСКИ:

На

 

годъ

 

5

 

р.,

 

на

 

полгода

 

3

 

руб.

 

съ

 

доставкой

 

и

 

пе-

ресылкой

 

въ

 

Россіи;

 

за

 

границу:

 

на

 

годъ

 

8

 

руб.,

 

на

 

пол-

года — 4

 

р.

 

Отдѣльныя

 

кншкки

 

журнала

 

по

 

75

 

кои.

 

съ

пересылкой;

 

наложеннымъ

 

платежемъ

 

на

  

10

 

к.

 

дороже.

При

 

выпискѣ

 

не

 

менѣе

 

10

 

экзѳмпляровъ

 

—

 

11-й

 

вы-

сылается

 

безплатно.

Разсрочка

 

допускается

 

для

 

духовенства

 

и

 

учащаго

персонала,

 

прочимъ — по

 

соглашенію.

За

 

перемѣну

 

адреса

 

20

 

коп.

Адресъ

 

редакціи:

 

Сергіевъ

 

Посадъ,

 

Московск.

 

губ.,

Редакція

 

ясурнала

  

„Христіанинъ".

Редакторъ-Издатель

 

Епископъ

 

Евдокимъ.

Объявленіе

 

о

 

продолженіи

 

изданія

 

при

 

Кіевской

 

д.

 

Семи-

нарін

 

журнала

Руководство

 

для

 

сельскихъ

 

пастырей
въ

 

1913

 

подписномь

 

году.

Въ

 

54

 

году

 

своего

 

существованія

 

журналъ

 

нашъ

будетъ

 

преслѣдовать

 

свою

 

всегдашнюю

 

цѣль

 

—содѣйствіе

православному

 

духовенству

 

въ

 

разныхъ

 

областлхъ

 

его

многотрудной

 

дѣятельности.

 

Для

   

этого

   

журналъ

   

будетъ



—

  

І5

 

-

Давать

 

Статьи

 

По

 

войросаМЪ

 

Пастырской

 

дѣятельности

 

и

приходской

 

жизни,

 

по

 

йзъясненію

 

Сб.

 

Пйсанія,

 

По

 

исТо-

ріи

 

Церкви,

 

по

 

апологетйкѣ,

 

По

 

исторіи

 

и

 

изъясненіго

богослуЖенія^

 

ПО

 

обличенію

 

Сектантства

 

(главнымъ

 

обра-

зомъ,

 

по

 

вогіросамъ,

 

выдвйгаемымъ

 

самими

 

сектантами

въ

 

ихъ

 

печати),

 

о

 

разныхъ

 

отрицательныхъ

 

теоріяхъ

 

и

теченіяхъ

 

нашихъ

 

дней;

 

обзоръ

 

періодйчбской

 

печати

(въ

 

1913

 

году

 

будетъ

 

введенъ

 

также

 

обзоръ

 

газетныхъ

статей,

 

касающихся

 

церковныхъ

 

вопроеовъ)

 

и

 

новыхѣ

книгъ

 

богословско-религіознаго

 

содерясанія;

 

свѣдѣнія

 

по

пчеловодству,

 

садоводству,

 

сельскому

 

хозяйству

 

и

 

меди-

цинѣ;

 

разсказы

 

изъ

 

быта

 

духовенства,

 

а

 

также

 

(въ

 

еже-

мѣсячномъ

 

прилояіеніи

 

„Проповѣди")

 

поученія

 

на

 

всѣ

воскресные

 

и

 

праздничные

 

дни.

Особенное

 

вниманіе

 

Редакція

 

обратить

 

на

 

изложеніе

и

 

христианское

 

освѣщеніе

 

событій

 

современной

 

церковной

и

 

общественной

 

ясизни

 

и

 

на

 

обсужденіе

 

тѣхъ

 

вопроеовъ,

которые

 

возникаютъ

 

на

 

мѣстахъ,

 

въ

 

епархіяхъ

 

и

 

выдви-

гаются

 

въ

 

епархіальныхъ

 

вѣдомостяхъ.

Кромѣ

 

того,

 

для

 

установленія

 

болѣе

 

живой

 

связи

съ

 

подписчиками,

 

Редакція

 

приглашаешь

 

послѣДнихъ

 

обра-

щаться

 

къ

 

ней

 

за

 

разрѣшеніемъ

 

возникающихъ

 

у

 

нихъ

недоразумѣній

 

и

 

открываешь

 

въ

 

своемъ

 

журналѣ

 

новый

отдѣлъ — отвѣты

 

на

 

вопросы

 

подписчиковъ.

 

И

 

вообще

Редакція

 

съ

 

полной

 

готовностью

 

предлагаетъ

 

страницы

своего

 

журнала

 

всѣмъ

 

пастырямъ,

 

желающимъ

 

поделиться

своимъ

 

опытомъ,

 

наблюденіями

 

и

 

мыслями.

Годовое

 

изданіе

 

журнала

 

будетъ

 

состоять

 

изъ

 

52-хъ

еженедѣльно

 

выходящихъ

 

номеровъ,

 

что

 

составить

 

три

тома;

 

изъ

 

12

 

книжекъ

 

„Проповѣдей"

 

и

 

изъ

 

12

 

выпусковъ

„Богословскаго

 

библіографическаго

 

Листка".

Сверхъ

 

того,

 

въ

 

1913

 

году,

 

въ

 

качествѣ

 

особаго

безплатнаго

 

приложенія,

 

Редакція

 

дастъ

 

подписчикамъ

„Церковно-пѣвческій

 

сборникъ".
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.Руководство

 

для

 

сельскихъ

 

пастырей"

 

рекомендо-

вано

 

Святѣйшимъ

 

Синодомъ

 

духовенству

 

и

 

начальствую-

щимъ

 

въ

 

духовно-учебныхъ

 

заведеніяхъ

 

къ

 

вынискѣ

 

въ

церковныя

 

и

 

семинарскія

 

библіотеки ,

 

(Синод,

 

опредѣленіе

отъ

 

4

 

февраля—

 

20

 

марта

 

1885

 

г.

 

за

 

N»

 

280).

,

   

Подписная

 

цѣна

 

съ

 

пересылкой

 

во

 

всѣ

 

мѣста

 

Россий-

ской

 

Имперіи

 

шесть

 

рублей,

 

за

 

границу

 

8

 

руб.

Плата

 

за

 

журналъ

 

по

 

оффиціальнымъ

 

требованіямъ,

какъ-то:

 

отъ

 

Консисторій,

 

Правленія

 

семинарій

 

и

 

училищъ

и

 

благочинныхъ,

 

можетъ

 

быть

 

отсрочена

 

до

 

сентября

 

м.

1913

 

года.

За

 

перемѣну

 

адреса

 

въ

 

теченіе

 

года

 

подписчики

благоволятъ

 

присылать

 

25

 

к.;

 

можно

 

марками.

Подписка

 

принимается

 

только

 

на

 

цѣлый

 

годъ;

 

на

Ѵг

 

г.

 

или

 

на

  

1

  

м.

 

не

 

принимается.

Съ

 

требованіями

 

обращаться

 

по

 

адресу:

 

Кіевъ,

 

въ

редакцію

 

журнала:

 

„Руководство

 

для

 

сельскихъ

 

пастырей".

Въ

  

Редакціи

  

нмѣются

  

для

  

продажи

  

экземпляры

  

журн.

  

и

„Проповѣди"

 

за

 

пренсніе

 

г.г.

 

по

 

удешевленной

 

цѣнѣ,

 

именно:

I.

 

Полные

 

.

 

экземпляры

 

журнала

 

за

 

1888,

 

1889,

 

1890,

1891,

 

1894

 

и

 

1895

 

годы

 

съ

 

приложеніями — по

 

3

 

руб.;

за

 

1892,

 

1896,

 

1897

 

и

 

1898

 

годы

 

съ

 

приложеніями

 

по

4

 

руб.;

 

за

 

1879.

 

1880,

 

1881,

 

1882,

 

1899,

 

1900,

 

1901,

1902,

 

1904,

 

1905,

 

1906,

 

1907,

 

1908,

 

1909, 1910

 

и

 

1911

 

г.г.

съ

 

приложеніями

 

— по

 

5,

 

руб.

П.

 

Приложения

 

къ

 

журналу—

 

ЛІроповѣди"

 

1888,

1889,

 

1890,

 

1891,

 

1894,

 

1895,

 

1896,

 

1897

 

и

 

1898

 

г.г.—

по

 

1

 

руб.

 

50

 

коп.;

 

1886,

 

1892,

 

1899,

 

1900,

 

1901,

 

1902,

1904,

 

1905,

 

1906,

 

1907,

 

1908,

 

1909,

 

1910

 

и

 

1911

 

г.г.—

по

 

2

 

руб.

 

за

 

каждый

 

выпускъ.

III.

 

Слѣдующія

 

отдѣльныя

 

изданія:

1)

 

Избранныя

 

слова

 

и

 

бесѣды

 

высокопреосв.

 

Платона,

митр.

 

Кіевскаго

 

и

 

Галицкаго,

 

говоренныя

 

въ

 

разные

 

годы

на

 

дни

 

воскр.

 

и

 

пр.

 

Ц.

   

1

  

р.

 

20

 

к.

Тверь.

 

Типо-Литографія

 

Н.

 

М.

 

Родіосова,

 

Трехсвятск.

 

у.,

 

д.

 

Шнкапова.

 

1912г.


	№ 50



