
ІМІІІІІШІИИТИПМ0СК08СКИХ1 ЦЕРКОВНЫЙ вѣдомостей.
4 Января №. 1-й. 1904 года.

ОПРЕДѢЛЕНІЕ СВЯТѢЙШАГО СѴНОДА.
Указъ Его Императорскаго Величества, Самодержца 
Всероссійскаго, изъ Святѣйшаго Правительствующаго 
Сѵнода, Сѵнодальному Члену, Преосвященному Влади
міру, Митрополиту Московскому и Коломенскому, Свя
то -Троицкія Сергіевы Лавры Священно-Архимандриту.

По указу Его Императорскаго Величества, Свя
тѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали: пред
ставленіе Вашего Преосвященства, отъ 4 сего Де
кабря № 9502,1 въ коемъ ходатайствуете о на
гражденіи священника Московской Пантелеимонов- 
ской въ Маріинскомъ пріютѣцеркви, Михаила Орлова, 
за усердное 50-лѣтнее служеніе его Церкви Божіей, 
наперснымъ крестомъ, отъ Святѣйшаго Синода вы
даваемымъ. Приказали. Во вниманіе къ изъяс
ненному Ходатайству Вашего Преосвященства, на
градить священника Михаила Орлова Синодальнымъ 
наперснымъ крестомъ- о чемъ и увѣдомить Васъ 
указомъ, пояснивъ въ ономъ, что крестъ для свя
щенника Орлова будетъ доставленъ особо отъ сего 
изъ Хозяйственнаго Управленія при Святѣйшемъ 
Сѵнодѣ. Декабря 18 дня 1903 года. № 12160.

Отъ Московской Духовной Консисторіи.
Къ свѣдѣнію духовенства моск. епархіи.

Симъ объявляется, что кредита на возмѣщеніе 
купоннаго налога за 1903 г. до настоящаго вре
мени Св. Синодомъ не открыто по Московской епар
хіи, а потому и распоряженія со стороны Конси
сторіи о полученіи указаннаго возмѣщенія сдѣлано 
не было.

Отъ Московской Сѵнодальной типографіи.
Съ разрѣшенія Святѣйшаго Сѵнода Московскою 

Сѵнодальною Типографіею предпринято изданіе лист
ковъ для духовно-нравственнаго чтенія, содержа
щихъ житія святыхъ, общедоступное объясненіе 
Священнаго Писанія, православнаго богослуженія, 
церковныхъ службъ, пѣснопѣній, исторіи и симво
лики христіанскаго храма, исторіи и значенія цер
ковныхъ праздниковъ и т. п.

Цѣна за 1 листокъ отъ 4 до 6 стр. въ большую 
осьмушку 2 коп.; за 25 листковъ-35 коп.; за 50 
листковъ-70 коп., за 100 листковъ-1 руб. 40 к.

Къ празднику Срѣтенія Господня и Великому 
посту имѣются слѣдующіе листки:

1. Бесѣда въ день Срѣтенія Господня.
2. Срѣтеніе Господне.
3. Канонъ на Срѣтеніе Господне.
4. Утѣха Израилева.
5. Страшный судъ.
6. О поминовеніи усопшихъ.
7. Сырная седмица.
8. Слово при наступленіи Четыредесятницы.
10. Первая седмица Великаго поста.
11. Умилительное слово о покаяніи.
12. Христіанинъ покайся.
13. Какъ приступать къ покаянію и причащенію.
О.о. настоятели и старосты церквей Московской 

епархіи, желающіе пріобрѣсти какіе-либо изъ по
именованныхъ листковъ приглашаются заблаговре
менно не позже 20 января письменно заявить Уп
равленію Типографіи о томъ, въ какомъ количест
вѣ потребуются ими эти листки.

РОСПИСАНІЕ
для произнесенія проповѣдей въ Московскомъ Боль
шомъ Успенскомъ соборѣ и въ каѳедральномъ Чудовѣ 

монастырѣ въ 1904 году.
(Окончаніе, си. М. Ц. В. №51—52).

ДЕКАБРЬ.

5-е число. Въ недѣлю 29-ю. Богородицерождественской, 
на Бутыркахъ, церквисвящ. Николаю Соколову. Ни
китской, въ Гончарахъ, церкви священнику Нико
лаю Померанцеву.

6-е число. Въ день тезоименитства Государя Императора 
Николая Александровича. Законоучителю 4-ой 
гимназіи свящ. Іоанну Добросердову. Богородице- 
рождественской, на Кулишкахъ, церкви священни
ку Аркадію Знаменскому.

12-ечисло. Въ недѣлю 30-ю, Св. Праотецъ. Покровскаго 
и Василія Блаженнаго собора протоіерею Констан
тину Богоявленскому. Николаевской, что на Ще
пахъ, церкви священнику Ѳеодосію Никольскому.

19-е число. Въ недѣлю 31-ю, предъ Рождествомъ Хри
стовымъ. Адріановской, на Мѣщанской, церкви 
протоіерею Петру Рубину. Николаевской, въ Ко
тельникахъ, церкви священнику Николаю Черт
кову.

21-е число. Въ день святителя Петра, Митрополита Москов
скаго. Преосвященному Епископу Парѳѳнію. Сер
гіевской, въ Пушкаряхъ, церкви священнику Ва
силію Рождественскому.
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25-е число. Въ день Рождества Христова. Инспектору Мо
сковской Духовной Академіи архимандриту Евдо
киму. Воскресенской, на Ваганьковомъ кладбищѣ, 
церкви священнику Василію Приклонскому.

26-е число. Въ недѣлю 32-ю. Димитріе-Селунской, у Твер
скихъ воротъ, церкви священнику Ильѣ Флерину. 
Покровской, въ Голикахъ, церкви священнику 
Іоанну Скворцову.

26. Николаевской, на Ямахъ, церкви священникъ Евгеній 
Цвѣтковъ.

27. Георгіевской, на Б. Грузинской ул., церкви священникъ 
Димитрій Холмогоровъ.

28. Николаевской, въ Кленникахъ, церкви священ. Алексій 
Мечевъ.

29. Іоанно-Предтечевской, у Варварскихъ воротъ, церкви 
свящ. Александръ Покровскій.

30. Панкратіевской, близъ Сухаревой башни, церкви свящ.
(Окончаніе слѣдуетъ).

РОСПИСАНІЕ
проповѣдниковъ въ Князе-Владимірскомъ храмѣ Епархіальнаго 
дома съ 1 января по 30 іюня 1904 года, составленное Коми
тетомъ по устройству внѣбогослужебныхъ собесѣдованій съ 

народомъ въ Москвѣ. (Начало литургій въ 9 часовъ утра).

(Продолженіе. Си № 50, 1903 г.)' 

А II Р Ь Л Ь.

1. Введенской, въ Новинскомъ пер., церкви прот. Ѳеодоръ 
Румянцевъ.

2. Космодаміанской, па Коммисаріатской набережной, церкви 
свящ. Іоаннъ Струженцевъ.

3. Іоанно-Предтечевской, въ Кречетникахъ, церкви свящ. 
Петръ Доброхотовъ.

4. Параскевіевской, въ Охотномъ ряду, церкви свящ. Сергій 
Марковъ.

5. Воздвиженской, при Ямскихъ училищахъ, церкви свящ. 
Михаилъ Сперанскій.

6. Космодаміанской, на Швивой горкѣ, церкви свящ. Сергій 
Глаголевскій.

7. Максимовской, на Варваркѣ, церкви протоіерей Андрей 
Смирно’Аъ.

8. Николаевской, въ Столпхъ, церкви священникъ Петръ 
Пятницкій.

9. Вознесенской, въ Варсонофьевскомъ пер.,священ. Василій 
Вишняковъ.

10. Мароновзкой, въ Старыхъ панѣхъ, церкви священникъ 
Сергій Лаврентьевъ.

11. Параскевіевской, па Пятницкой, церкви свящ. Василій 
Сергіевскій.

12. Космодаміанской, въ Кадашевѣ, церкви священ. Петръ 
Орловъ.

13. Вознесенской, на Гороховомъ полѣ, священникъ В. По 
кровскій.

14. Николаевской, въ Подкопаяхъ, церкви священ. Іоаннъ 
Скворцовъ.

15. Космодаміанской, въ Шубинѣ, церкви священникъ Сергій 
Лебедевъ.

16. Іоанно-Богословской, на Бронной, церкви, священникъ 
Михаилъ Ильинскій.

17. Григоріе-Неокесарійской, на Полянкѣ, церкви протоіерей 
Виталій Лебедевъ.

18. Никитской, на Басманной, церкви протоіерей Митрофанъ 
Геликонскій.

19. Общпны «Утоли моя печали» священникъ Александръ 
Озерецковскій.

20. Вознесенской, на Гороховомъ полѣ, церкви священникъ 
Холмогоровъ.

21. Іоанно-Предтечевской, въ Староконюшенномъ пер., прот. 
Алексій Цвѣтковъ.

22. Воскресенской, на М. Бронной, церкви свящ. Александръ 
Сперанскій.

23. Николаевской, въ Покровскомъ, церкви свящ. Симеонъ 
Померанцевъ.

24. Знаменской, за Петровскими воротами, церкви свящ. 
Николай Никольскій.

25. Николаевской, въ Толмачахъ, церкви священ. Михаилъ 
Ѳивейскій.

ИМЕННЫЕ СПИСКИ 
лицъ, служащихъ въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ 

Московской епархіи за 1903 годъ- 
Московская духовная семинарія.

1) Ректоръ семинаріи—архимандритъ Анастасій (Гри- 
бановскій). Въ 1897 году окончилъ курсъ въ Московской ду
ховной академіи со степенью кандидата богословія; 18 апрѣля 
1898 г. постриженъ въ монашество: 23 апр. рукоположенъ 
въ іеродіакона, а 26 апр.—въ іеромонаха- 23 августа 
1898 г. утвержденъ въ должности помощи, инспектора Моск. 
дух. академіи; 16 авг. 1898 г. назначенъ на должн. пре
подай. гомилетики съ соединѳя. съ нею предметами въ Мо
гилевскую дух. семинар.; 20 окт. 1898 г. освобожденъ отъ 
даннаго ему назначенія на долж. препод. Могилев. сечин. 
и оставленъ на прежней должности номощ. инспект. академіи; 
14 окг. 1900 г. перемѣщенъ на долж. инспектора Виѳан- 
ской дух. семин., 25 іюля 1901 г. опредѣленъ ректоромъ 
Московской дух. семин. и 6 августа того же года возведенъ 
въ санъ архимандрита; состоитъ товарищемъ предсѣдателя 
Москов. Епарх. Кирилло-Меѳодіевскаго братства (съ 7 авг. 
1901 г.) и членомъ Православя. Миссіонерскаго Общества 
(съ 23 мая 1902 г.) и братства Святителя Петра Митро
полита.

2) Инспекторъ семинаріи - СТ. сов. Сергѣй Захаровичъ 
Ястребцовъ; по оконч. курса Кіевск. дух. академіи съ степ. 
кандидата богосл., опредѣленъ 22 авг. на должн. преподав. 
основа, догмат. и нравств. богосл. въ Волынскую дух. сем.; 
22 авг. 1886 г. перемѣщенъ на долж. препод. тѣхъ же 
предметовъ въ Воронежск. дух. сем.; 15 іюля 1894 г. на
значенъ инспекторомъ Псковской дух. семЦ 15 окт. 1898 г. 
перемѣщенъ на ту же должн. въ Московскую семин.; имѣетъ 
ордена свв. Станислава 2 ст. и Анны 3 степ.

Преподаватели:
з) Св. Писанія, французск. и еврейск. языковъ— 

ст. сов. Николай Петровичъ Розановъ; 1880 г. по оконч. 
курса Москов. дух. академ. съ степ. кандидата богословія, 
назначенъ (1 авг.) препод. латин, яз. въ Тверск. дух. сем.; 
12 окт. 1881 г. утвержденъ въ степени магистра богосло
вія; 6Д7 окт. 1883 г. перемѣщенъ на должн. препод. Св. 
Писанія въ Москов. дух. сем.; имѣетъ орд. свв. Станислава 
и Анны 2 степ.

4) Св. Писанія—ст. сов. Михаилъ Ивановичъ Стру
женцовъ; 1890 г. по оконч. курса Моск. дух. академіи съ 
степ. кандидата богосл., назначенъ 10 авг. препод. географ. 
и ариѳметики въ 1 Тамбов. дух. училище; 9 мая 1891 г. 
перемѣщенъ на должн. препод. Св. Писанія въ Орлов. дух. 
семин.; 4 сент. 1897 г. перемѣщенъ на ту же должность 
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въ Москов. дух. сем.; состоитъ секретаремъ коммиссіи по 
организаціи чтеній для фабрично-заводскихъ рабочихъ г. 
Москвы. Имѣетъ ордена свв. Анны и Станислава 3 степ.

5) БОГОСЛОВІЯ догматическато — Петръ Михаиловичъ 
Мининъ; 1900 г. по оконч. курса Москов. дух. академіи 
съ степ. кандидата богосл. оставленъ былъ профессорскимъ 
стипендіатомъ при академіи; 28 фѳвр. 1901 г. назначенъ 
преподав. догмат. богословія въ Москов. дух. семин.

7) Богословія основнаго и нравственнаго—ст. сов. 
Сергѣй Павловичъ Никитскій; по оконч. курса Моск. дух. 
академіи съ степ. кандидата богословія 4 авг. 1883 г. на
значенъ препод. основа., догмат. и нравств. богословія въ 
Харьков. дух. сем.; 19 авг. 1885 г. перемѣщенъ препод. 
основ., нравств. и сравнит. богосл. въ Москов. семин.; съ 
10 окт. 1886 г.; согласно опред. Св. Сѵнода 30 іюля/8 авг. 
1886 г., оставленъ только препод. основн. и нравств. богосл. 
въ той же семин.; имѣетъ орд, свв. Станислава и Анны 
3 степени.

7) Богословія обличительнаго, исторіи и обличенія 
русскаго раскола — СТ. сов. Дмитрій Алѳксандвовичъ Не
красовъ; 1881 г. по окончаніи курса Моск. дух. академіи 
съ ст. кандид. богосл. 25 авг. назначенъ препод церков. 
истор. въ Перм. дух. сем.; 28 дек. 1881 г. перемѣщенъ 
на должн. препод. ученія о русскомъ расколѣ въ Виѳан. 
дух. сем.; 19 окт. 1886 г. утвержд. препод. облич. 
богосл. той же сем.; вмѣстѣ съ тѣмъ, 21 янв. 1889 г. 
опред. на должн. помощи, иоспектора той же сем.; 23 нояб. 
1889 г. перемѣщенъ на должн. препод. обличит. богосл. и 
ученія о русск расколѣ въ Москов. дух. сем.; съ 8 окт. 
1899 г. состоитъ секретаремъ Правленія семин.; имѣетъ 
ордена свв. Станислава 3 степ. и св. Анны 3 степ.

8) ЦеркОВНОЙ ИСТОРІИ—титул. сов. Александръ Ивано
вичъ Покровскій; по оконч. курса Москов. дух. акад, съ 
степ. кандидата богосл. 16 авг. 1897 г. оставленъ при 
Академіи для приготовленія къ замѣщенію вакантныхъ пре
подавательскихъ каѳедръ; 22 ацр. 1898 г. утвержд. въ 
должн. помощи, инспектора академіи; 17 мая 1901 г. 
утвержденъ въ степ. магистра богословія; 14 ноября 1902 г. 
назначенъ преподав. библейск. и церковной общей и русской 
исторіи въ Москов. дух. семин., состоитъ въ должн, библіо- 
текаря семинаріи.

9) Церковной И библейской исторіи—ст. сов. Дмитрій 
Михайловичъ Минервинъ; 1884 г. по оконч. курса Москов. 
дух. академіи со степ. кандидата богосл. 10 сент. опред. 
препод. греч. язык. въ Москов. дух. сем.; 3 сент. —10 окт. 
1886 г. препод. церков. истор. той же семин.; имѣетъ 
ордена свв. Станислава 2 ст. и Анны 3 степ.

10) Литургики и практическаго руководства для 
пастырей—Александръ Ѳедоровичъ Луговской; по оконч. 
курса Москов. дух. академіи сост. кандад. богословія 24 
сен" 1898 г. опредѣленъ на должность преп. греч. яз. въ 
Екатеринославское дух. учил.; 24 янв. 1900 г. пѳремѣщ. 
на должн. помощи, смотр. Звенигороду дух. учил., съ 31 
авг. 1900 утвержд. чл. Братства преп. Саввы Звенигород. 
отдѣленія Кирилло-Меѳод. Братства; 10 ноября 1903 г. 
перемѣщ. на должн. преп. литургики и практич. руковод. 
для пастырей Мвсков. дух. семинаріи.

11) Гомилетики —свящ. Іоаннъ Васильевичъ Полянскій; 
до окончаніи курса Моск. дух. академіи со степ. кандидата 

богословія 1889 г, 11 ноября опредѣл. на должн. Вологод. 
епарх. противо-раскол. миссіонера, 6 ноября 1898 г, пере
мѣщенъ на таковую же должн. въ Херсонскую епархію; 18 
сент. 1901 г. назначенъ на должн. препод. гомилетики съ 
съ соедин. прѳдмет. въ Москов. дух. семин.

12) Логики, психологіи, философіи и дидактики— 
ст. сов. Михаилъ Іосифовичъ Вержболовичъ; по окончаніи 
курса Еіевск. дух. акад. со ст. кандидата богослов,, со
стоялъ съ 16 авг. 1887—1888 г. профессор. стипендіат. 
при этой академіи. 28 іюля 1888 г. опредѣл. на должн. 
препод. словесн. и истор. русск. литературы въ Таврич. 
дух. сем.; 7 авг. 1889 г. перемѣщ. на должн. препод. 
тѣхъ же предметовъ въ Минск. дух. сем.; 11 іюня 1892 г. 
утвержд. въ ст. магистра богословія; 25 сент. 1895 г. пе
ремѣщ. на должн. препод. философскихъ наукъ и дидактики 
въ Москов. дух. сем. имѣетъ ордена свв. Анны и Стани
слава 3 ет.

із) Русской словесности съ исторіей литературы— 
свящ. Николай Александровичъ Любимовъ; по оконч. курса 
Моск. дух. акадѳм. со степей, кандидата богослов. 31 дек. 
1880 г. опредѣленъ на должн. препод. ариѳметики въ Моск. 
епарх. Филарет. жен. учил.; 10 мая 1881 г. утвержд. 
препод. словесности въ томъ же учил.; въ 1884 г. сост. 
въ должн. инспектора въ Моск, епарх. училищѣ иконопи
санія; 11 сент. 1895 г. перемѣщенъ на должн. препод. 
словесности въ Москов. дух. сем.

14) Русской словесности съ исторіей литературы— 
ст. сов, Александръ Павловичъ Десницкій; въ 1877 г. 
оконч. курсъ Моск. дух. академіи съ ст. кандидата бэгосл.; 
4 авг. опред. на должн. препод. гомилетики, литургики и 
практич. руковод. для пастырей церкви въ Харьков. дух. 
сем.; 2 сент. 1883 г. перемѣщ. на должн. препод. гоми
летики и литургики въ Москов. дух. сем.; 27 нояб. 1891 г. 
перемѣщ. на должн. препод. теоріи словесности и истор. 
литер. той же сем.; состоитъ въ должн. секретаря Москов. 
духовн. цензурн. комитета; имѣетъ ордена свв. Анны и Ста
нислава 2 ст.

15) ИСТОРІИ Всеобщей И русской — ст. сов. Сергѣй 
Ивановичъ Кедровъ; по оконч. курса Моск. дух. академіи 
съ степ. кандидата богосл., опред. 26 іюля 1877 г. на 
должн. преп. гражд. ист. въ Сарат. дух. сем.; вмѣстѣ съ 
тѣмъ, съ 8 окт. того же года сост. преподав. гражд. ист. 
въ Сарат. Маріин, женск. гимназіи; 11 ноября 1899 г. 
перемѣщ. на должн. препод. Москов. дух. сем по каѳедрѣ 
церковн. истор,; съ 19 февраля 1901 г. состоитъ преподав. 
гражд. истор. при Москов Александровскомъ институтѣ; 14 
ноября 1902 г. перемѣщ. на должн. преподав. исторій все
общей и русской въ Москов. дух. семинаріи; имѣетъ ордена 
свв. Владиміра 4 ст., Анны и Станислава 2 ст.

16) Математики—Михаилъ Михаиловичъ Преферансовъ, 
по окончан. курса Император. Москов. универ. по физико- 
математическому факультету съ дипломомъ 1 степени въ 1901 г. 
опредѣленъ на должн. препод. математ. въ Александровскую 
(Влад. губ.) жен. гимназію; 22 янв. 1902 г., согласно 
прошенію, уволенъ отъ названной должности; 2 февр. 1902 г. 
назначенъ на должность препод. математики въ Москов. духов, 
семинар.

17) ФИЗИКИ—ст. сов. Сергѣй Николаевичъ Свѣтовидовъ, 
по оконч. курса Император, Москов. универ. по физико-
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математ. факульт. со ст. кандид., опредѣл. 28 окт. 1885 г. 
на должн. препод. математ. въ Моск. Александров, коммѳрч. 
учил.: 26 авг. 1895 г. назначенъ на должн. препод. фи
зики въ Москов. дух. сем.; состоитъ членомъ распорядит. 
собраній Правленія семинаріи; имѣетъ ордена св. Анны и 
св. Станислава 3 степ.

18) Латинскаго языка—СТ. сов, Николай Васильевичъ 
Наумовъ, по оконч. курса Москов. дух. академ. съ степ. 
кандидата богословія 1 сент. 1879 г. опред. на должн. 
препод. латин. яз. въ Тверск. дух. училищѣ; 10 мая 1882 г. 
перемѣщ. на должн. препод. латин. яз. въ Перервин. дух. 
учил.; 24 мая 1890 г. перемѣщ. на должн. препсд. того 
же яз. въ Москов. дух. сем.; имѣетъ ордена св. Станислава 
2 ст. и св. Анны 3 ст.

19) Латинскаго языка—свящ. Николай Григорьевичъ 
Поповъ; въ 1892 г оконч. курсъ Моск. дух. акад. съ 
степ. кандидата; 29 сент. 1892 г. опред. на должн. псалом. 
при Моск. Казанской, у Калужскихъ воротъ, церкви; 26 
ноября 1892 г. назнач. на должн. учит. русск. и церк,- 
слав. языка въ Звенигор. дух. учил.; 27 апр. 1893 г. 
утвержд. въ степ. магистра богословія; 28 сент. 1895 г. 
перемѣщ. на должн. преподав. латин. яз. въ Москов. дух. 
сем.; 31 дек. 1898 г. опредѣленъ, съ возведеніемъ въ 
санъ священ. настоят. Николаев, при Император. Москов. 
инженер. училищѣ, церкви и законоучителемъ при означен
номъ училищѣ, съ оставленіемъ на службѣ при семин.; со
стоитъ приват. доцент. Императ. Москов. университ. по ка
ѳедрѣ Византійской исторіи.

20) Греческаго языка—СТ. сов. Николай Ивановичъ 
Кедровъ; по оконч. курса Моск. дух. академіи съ степей, 
кандидата богосл., опредѣленъ 21 іюля 1882 г. на должн. 
препод. общей и русской гражд. ист. въ Москов. дух. сем.; 
2 сент. 1883 г. перемѣщ. на должн. препод. греч. яз. въ 
Москов дух. сем.; имѣетъ ордена св. Станисл. 2 ст. и св. 
Анны 3 ст.

21) Греческаго языка—СТ. сов. Алексѣй Викторовичъ 
Звѣревъ, по оконч. курса Моск. дух. акад. съ степ. канди
дата богословія 17 февр. 1889 г. опред. на должн. учит. 
ариѳмет. и географ. въ заиконоспасск. дух. учил.; 19 дек. 
1891 г. перемѣщ. на должн. препод. гомилетики и литургики 
въ Моск. дух. сем.; 9 февр. 1900 г. перемѣщ. на должн. 
препод. греч. яз. той же сем.; имѣетъ ордена св. Анны 3 ст. 
и св. Станислава 3 ст.

22) Учитель церковнаго Пѣнія—коллеж. рѳгистр. Ва
силій Петровичъ Войденовъ; музыкальн. образованіе получ. 
въ Москов. Консерваторіи; съ 31 марта 1880 г. состоитъ 
учит. церков. пѣнія въ Москов. дух. сем.; кромѣ того со
стоитъ членомъ наблюдат. совѣта при Москов. Сѵнодальн. 
учил. церковнаго пѣнія, инспекторомъ и завѣд. Москов. духовн. 
части, хорами и профессоромъ музыкальн. драматич. учил. 
Москов. Филармонич. О-ва по сольфеджіо имѣетъ ордена св. 
Станислава 2 ст. и св. Анны 3 ст.

23) Учитель живописи, рисованія и иконописанія— 
свободн. художникъ Сергѣй Дмитріевичъ Милорадовичъ.

24) Помощники инспектора семинаріи: а) Колл, сов. 
Иванъ Васильевичъ Троицкій; оконч. курсъ Моск. дух. ака
деміи въ 1870 г. съ ет. дѣйств. студента; 25 ноябр. опредѣл. 

испр. должн. преподав. психологіи, обзора философ. чтеній 
и педагогики въ Смолен. дух. сем.; 3 іюля 1873 г. перем. 
на должн. пом. инспект. въ Москов. дух. сем.; имѣетъ 
ордена свв. Станислава 2 ст. и Анны 3 ст.

б) Кол. сов. Климентъ Николаевичъ Минервинъ, оконч. 
курсъ Моск. дух. академіи съ ст. кандидата богословія въ 
1872 г. 1 сент. опред. на должн. помощи, инспект. въ 
Тульск. Дух. сем.; 5 нояб. 1876 г. перемѣщ. на должн. 
помощ. инспект. въ Москов. дух. сем.; имѣетъ ордена св. 
Станислава. 2 ст. и св. Анны 3 ст.

в) Петръ Михаиловичъ Третьяковъ, оконч. курсъ Моск. 
дух. академіи съ ет. кандидата богосл.; 13 февр. 1903 г. 
опред. на должность помощи, инспектора въ Москов. дух. 
семинарію.

г) вакансія.
25) Духовникъ семинаріи—свящ. Николай Михайло

вичъ Воздвиженскій; по оконч. курса Виѳан. дух. сем., съ 
званіемъ студента, 1 нояб. 1886 г. опредѣл. на мѣсто свящ. 
въ село Телепнево Звенигор. у Моск. епархіи; 3 окт. 1897 г. 
опр. на должн. духовника въ Моск. дух. сем. и законоучи
телемъ образцовой школы при сем.

26) Врачъ СеМИПарІИ—кол. сов. Викторъ Ивановичъ 
Казанскій; оконч. курсъ Казан. универс. въ 1893 г. по 
медицын. факульт. съ степей, лѣкаря; 27 янв. 1901 г. 
опредѣл. на должн. врача при Моск. дух. сем.; имѣетъ 
орден. св. Анны 3 ст. и св. Станислава 3 ст.

30) Экономъ семинаріи—колл. асс. Илья Ивановичъ 
Цвѣтковъ, по оконч. курса Спасо-Андровіев. дух. учил. 
II сент. 1863 г. вступилъ въ Моск. палату Государ. Имущ. 
канцел. служит.; 13 сент. 1866 г. перемѣщ. на службу въ 
Моск. Казен. Палату; съ 11 окт. 1890 г. по 25 февр. 
1898 г. состоялъ экономомъ въ Моск. Усачевско-Чернявск. 
жен. учил.; 21 янв. 1902 г. опр. на должн. эконома Моск. 
дух. сем.

31) Почетный блюститель по хозяйственной части се
минаріи—изъ дворянъ, коллеж. регистр. Василій Геннадіе
вичъ Дудышкинъ.

32) Надзиратели: а) Студентъ Москов. семинар. Нико
лай Ивановичъ Разумовскій, въ должности надзирателя съ 
15 сент. 1900 года;

б) студентъ Москов. сем. Александръ Александровичъ Ле
бедевъ, въ должн. надзирателя съ 14 окт. 1900 г.;

в) студентъ Москов. сем. Иванъ Васильевичъ Любвинъ, 
въ должности надзирателя съ 15 сент. 1901 г.

г) студентъ Виѳан. дух. сем. Александръ Васильевичъ 
Цвѣтковъ (выпуска 1902 г.) состоялъ законоучит. и учит. 
Авсюнинской цѳрковно-приход. школы Богород. у. Гуслицкаго 
миссіонер. округа; въ должн. падзират. съ 22 ноября 1903 г.

зз) Учителя образцовой при семинаріи школы: 1) 
Василій Васильевичъ Томскій; оконч. курсъ Моск. дух. сем. 
по 2 разр. въ 1901 г.; въ настоящ. должности съ 15 сент. 
1901 года.

2) Діаконъ Александръ Ивановичъ Сперанскій; оконч. 
курсъ Моск. дух. сем. до 2 разр. въ 1897 г.; въ пастоящ. 
должн. съ 17 сент. 1899 г.

Редакторъ Секретарь Консисторія Москва, Типо-Литографія И. Ефимова,
Александръ Проволовичъ. Якиманка, собственный домъ.

Цензоръ
Протоіерей Н. Извѣковъ.
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ПОДПИСНАЯ ЦѢНА: безъ доставки на годъ 
3 р. 50 и., на полгода 2 р., на 3 мѣсяца 
1 р., на мѣсяцъ 40 и.

Съ доставкою и пересылкою на годъ 5 р., 
на полгода 3 р., на 3 мѣсяца 1 р. 50 к., 
на 1 мѣсяцъ 1 р.

Отдѣльные №№ по 10 ноп. Продаются 
во всѣхъ кіоскахъ города Москвы.

АДРЕСЪ РЕДАКЦІИ: Якиманка, приходъ 
церкви св. Петра и Павла, квартира Прото
іерея Іоанна Ѳеодоровича Мансветова.

ОБЪЯВЛЕНІЯ ПРИНИМАЮТСЯ: за строку, 
или мѣсто строки за I разъ 15 к., за 2 раза 
25 и., за 3 раза 30 и., на годъ по особому 
условію.

ОТЪ КОМИТЕТА ПО ВНЪБ ОГО СЛУЖЕБНЫМЪ СОБЕСѢДОВАНІЯМЪ.Симъ предлагается о.о. завѣдующимъ впѣбого- служебными собесѣдованіями по Московскимъ и внѣмоскѳвскимъ церквамъ—присылать въ Епарх. библіотеку 8-го, 9-го и 10-го сего января, отъ 10 до 3-хъ час., за пожертвованными чрезъ Отдѣлъ распространенія духовно - нравственныхъ книгъ однимъ благотворителемъ, для даровой раздачи на собесѣдованіяхъ въ воскресные дни января, въ количествѣ 50 000 экз., брошюрками: а) «Читайте больше всего Библію» и «Бойтесь слушаться всякихъ учителей безъ разбора».Отъ Комитета при семъ повторяется, что въ наступившемъ 1904 г. въ концѣ каждаго мѣсяца, по четвергамъ, пятницамъ и субботамъ отъ 11 до 3 час., въ Епархіальной библіотекѣ будетъ производиться выдача листковъ и брошюръ для даровой раздачи на внѣбослужебныхъ собесѣдованіяхъ.ОТЪ ЗАКОНОУЧИТЕЛЬСКАГО ОТДѢЛА ПРИ ОБЩЕЙИ ЛЮБИТЕЛЕЙ ДУХОВНАГО ПРОСВѢЩЕНІЯ.
Члены Отдѣла, о.о. законоучители городскихъ училищъ и частныхъ школъ, приглашаются на собраніе, имѣющее быть 13 января, во вторникъ,

въ 1 ч. веч., по поводу доклада о. Н. И. Строганова о методикѣ преподаванія Священной Исторіи въ начальныхъ училищахъ и др. предметовъ.

Сіе глаголю, братіе, яко время со
кращено есть прочее... преходитъ бо 
образъ міра сего (1 Кор. 7, 29—31).Въ то время, какъ съ наступленіемъ новаго года со всѣхъ сторонъ раздаются благожеланія и привѣтствія; когда и сердце, и слухъ нашъ ничего не желали бы видѣть и слышать кромѣ одного пріятнаго; — въ то самое время, послѣдуя примѣру Апостола, мы должны сказать другое, должны напомнить, что время жизни нашей сократилось; что всѣ мы ближе подошли къ тому грозному предѣлу, отъ коего нѣтъ возврата, за коимъ или вѣчная награда, или потеря безконечная. Сіе глаголю, братіе, яко время сокращено есть прочее!..Впрочемъ, если подумать хорошо, то чѣмъ бы сей вѣсти быть печальною для христіанина? — Печалится ли любимый, находящійся въ дальней сторонѣ, сынъ, когда ему напоминаютъ о возвратѣ въ домъ отеческій? — Сѣтуетъ ли узникъ, когда узнаетъ, что время заключенія его сократилось? Досадуетъ ли больной, когда видитъ,



2 МОСКОВСКІЯ ЦЕРКОВНЫЯ вѣдомости Уй І йчто часъ его выздоровленія приближается?—Что же, бра- тіе, всѣ мы здѣсь, на сей землѣ, какъ не пришельцы въ землѣ чуждой, какъ не узники плоти и крови, коимъ предлежитъ изыти на свободу духа, какъ не тяжелобольные, коихъ ожидаетъ выздоровленіе?—Значитъ, если возвѣщаемая нами вѣсть о сокращеніи времени и жизни прискорбна для кого-либо, то для тѣхъ, кои забыли о своемъ отечествѣ, не помнятъ своихъ узъ, пристрастились къ своей болѣзни.Что причиною такого превращенія вещей? — Міръ съ его благами, земная жизнь съ ея чувственными радостями, плоть и кровь съ ихъ прелестями... Такъ, образъ міра, жизни, плотскихъ удовольствій — прелестенъ для тѣхъ, коихъ очи ослѣплены самолюбіемъ и суетою; но подойдите къ сему образу поближе, разсмотрите его повнимательнѣе: что увидите?—Это истуканъ Навуходоносоровъ, у коего глава златая, грудь, руки и перси сребряныя, чрево и стегна мѣдныя, голени желѣзны, а ноги—скудельны! Является, по выраженію Пророка, камень безъ рукъ, приходитъ какой-либо внезапный противный случай, — и истуканъ падаетъ; золото, сребро, мѣдь и желѣзо — стираются въ прахъ. Видѣхъ, говоритъ Псалмопѣвецъ, нечестиваго превозносящася и вы- 
сящася яко кедры Ливанскія. — И мимоидохъ, и се 
не бѣ-, взыскахъ его, и не обрѣтеся мѣсто его (Пс. 36, 35. 36). Вотъ исторія сыновъ счастія! И какъ часто повторяется она! — Соломонъ не повѣрилъ было нѣкогда бренности и пустотѣ благъ земныхъ, и думалъ, вопреки всеобщему опыту, найти въ нихъ покой душѣ своей. Къ чему не обращался онъ за симъ?—Обращался къ богатству и стяжаніямъ; строилъ домы, насаждалъ вертограды, отправлялъ на край свѣта торговые флоты. Корабли привозили безъ счета злато и сребро, но ни разу не могли привезти Соломону спокойствія. Обращался къ чувственнымъ удовольствіямъ; забывалъ среди ихъ и величіе царя, и достоинство человѣка; но не могъ забыть своей совѣсти. Плоть дремала на роскошномъ ложѣ, а сердцѣ бдѣло и болѣло; вокругъ него все цвѣло веселіемъ и радостію, а въ немъ была суета и крушеніе духа. Обращался наконецъ къ мудрости; умъ Соломона обнималъ все отъ кедра до иссопа, отъ бѣга свѣтилъ небесныхъ до незамѣтнаго слѣда змѣи на камнѣ. Что же принесла Соломону и мудрость земная?—То же, что и прочія блага. Уразумѣхъ азъ, говоритъ онъ, яко и сіе, то-есть мудрость, есть суета и крушеніе духа-, и при- 
ложивый разумъ, приложитъ болѣзнь (Еккл. 1, 18).

Сынове человѣчестіи,—восклицалъ нѣкогда Пророкъ, имѣя въ виду сію бренность благъ земныхъ, — сынове 
человѣчестіи, доколѣ убо любите суету и ищите 
лжи\ (Пс. 4, 3). Суета крушитъ духъ, томитъ сердце ваше; а вы любите ее! Ложь и такъ отвсюду окружаетъ, преслѣдуетъ насъ; а вы ищите ее! Сынове человѣчестіи, 
доколѣ любите суету и ищете лжи\Если бы впрочемъ міръ и не былъ такъ бревенъ съ его наслажденіями, и своимъ непрестающимъ коловращеніемъ не препровождалъ насъ къ исканію единаго на потребу, то собственная наша жизнь своею бренностію должна удержать насъ отъ пристрастія къ земному, и заставить воздыхать о вѣчномъ. Пророкъ не напрасно срав

нивалъ жизнь человѣческую съ паутиною: дніе лѣтъ нашихъ, яко паучина! — Посмотрите на работу паука! Сколько труда, терпѣнія, узоровъ, соображеній! Но приходитъ дуновеніе вѣтра, и работа лежитъ вмѣстѣ съ художникомъ долу. Не такъ ли разрушаются и планы многихъ честолюбцевъ и замыслы многихъ любостяжателей?— Даже, если продлить жизнь нашу до послѣднихъ предѣловъ ея; то далеко ли море, въ которое неминуемо долженъ впасть сей протокъ?
Сіе убо глаголю, братіе\ — Для чего глаголю? — Да 

требующій міра, яко не требующе будутъ: — чтобы тѣ, кои благословенны здѣсь дарами счастія, не забывали, что все это дано на время, съ условіемъ, съ отчетомъ; и потому, пользуясь благами міра, старались бы о снисканіи благъ высшихъ — вѣчныхъ. Для чего глаголю? 
Да плачущійся, яко же не плачущій будутъ:— тѣ, коимъ суждено идти здѣсь по жестокому и тернистому пути, не унывали подъ тяжестію искушеній, памятуя, что и печали здѣшнія, такъ же какъ и радости, не только на время, но и на пользу намъ, и, перенося ихъ въ терпѣніи, устремляли чаще взоры туда, гдѣ нѣтъ ни печали, ни воздыханія.Одного мудреца древности спросили: — что бы, по его мнѣнію, было драгоцѣннѣе всего для человѣка? Время,— отвѣтствовалъ онъ:—ибо посредствомъ времени можно пріобрѣсть все; а самого времени нельзя купить ни за что. Въ самомъ дѣлѣ, попытайся кто продлить для себя день хотя одною минутою: что бы ни дѣлать для сего, не прибавить къ уреченному числу ихъ ни одного мгновенія. Попробуй кто также возвратить для себя назадъ хотя одну минуту: никогда не возвратить ни единой. Время непродолжимо и невозвратимо! Посему оно драгоцѣннѣе всего для человѣка; ибо посредствомъ его можно пріобрѣсть все,—самое небо и блаженную вѣчность, а времени невозможно пріобрѣсть ни за что.Возблагодаримъ же, братіе мои, Владыку временъ и лѣтъ, десница Коего отверзла нынѣ предъ нами врата новаго лѣта! Симъ даровано намъ то, что есть нужнѣйшаго и драгоцѣннѣйшаго для всѣхъ насъ, даровано время! И какъ свойство даровъ Божіихъ есть всеобщность и безпристрастіе въ ихъ раздѣленіи, то всѣ мы равно пріяли новый даръ изъ рукъ Божіихъ, не болѣе первый изъ владыкъ земныхъ, не менѣе послѣдній изъ рабовъ земныхъ.Разность будетъ зависѣть уже не отъ Господа дарствующаго, а отъ насъ пріимшихъ даръ; и будетъ состоять въ томъ, какъ употребитъ каждый изъ насъ принятое. Если самый первый изъ владыкъ земныхъ употребитъ время не какъ должно, то подъ конецъ времени окажется яко ничтоже пріявый, и еже мнится имѣя, воз- 
мется отъ него (Мат. 25, 29). И напротивъ, если послѣдній изъ рабовъ употребитъ даръ Божій, то есть время, какъ должно; то въ конецъ временъ явится, яко имѣяй вся, и будетъ вознагражденъ сторицею за то, что терпѣлъ и отъ чего страдалъ въ продолженіе своей жизни.Послѣ сего для всѣхъ, и великихъ и малыхъ, и сильныхъ и безсильныхъ, первой важности вопросъ: кто употребляетъ время, какъ должно? и кто злоупотребляетъ имъ?



№ 1-й МОСКОВСКІЯ ЦЕРКОВНЫЯ въдомости 3Употребляетъ время, какъ должно, тотъ, кто употребляетъ его для приготовленія себя къ вѣчности и, что ни дѣлаетъ, всегда и во всемъ простираетъ взоръ свой далѣе временнаго и земнаго. Ибо не для сего ли самаго, то есть для приготовленія себя къ вѣчности, и дано всѣмъ намъ время? Не для того ли именно поставляется каждый изъ насъ на краткій срокъ на этой землѣ, дабы путемъ смерти прейти навсегда на небо?Употребляетъ, какъ должно, время тотъ, кто въ продолженіе его старается дѣлать добра какъ можно болѣе, а зла какъ можно менѣе. Ибо въ дѣланіи добра состоитъ самое наше предназначеніе; а допущеніе зла вредитъ намъ навсегда, и во времени, и въ вѣчности. Дѣланіе добра приближаетъ насъ къ цѣли бытія нашего и составляетъ неотъемлемое стяжаніе, прекрасный запасъ для неба; а допущеніе зла завсегда отъемлетъ у насъ часть совершенства, удаляетъ насъ отъ цѣли нашего бытія, ставитъ въ злополучное противорѣчіе съ Богомъ, со всѣми существами сотворенными и съ самими собою.Употребляетъ время, какъ должно, тотъ, кто употребляетъ его на изглажденіе въ себѣ и жизни своей всего нечистаго и грѣховнаго. Ибо на что лучше употреблять время больному и прокаженному, каковы всѣ мы духомъ и совѣстію, какъ не первѣе всего на исцѣленіе себя отъ болѣзни? И можетъ ли быть болѣзнь хуже и опаснѣе грѣха и беззаконія? Посему время ни на что не можетъ быть употреблено лучше какъ на уврачеваніе язвъ нашей души и совѣсти.
Послѣ сего само собою видно, кто злоупотребляетъ временемъ? Тотъ, во-первыхъ, у кого протекаетъ оно въ бездѣйствіи и праздности. Можно ли пренебрегать такъ симъ драгоцѣннымъ сокровищемъ? Можно ли губить въ бездѣйствіи время, когда отъ него зависитъ вѣчность, когда его вообще такъ не много и когда изъ напрасно . опущеннаго времени нельзя возвратить ни минуты?'Злоупотребляетъ временемъ тотъ, кто хотя не попускаетъ ему протекать праздно; но всѣ занятія свои ограничиваетъ однимъ видимымъ, земнымъ, чувственнымъ и скоропреходящимъ. Ибо, въ такомъ случаѣ, изъ всего того, что ни дѣлается, изъ всѣхъ занятій, трудовъ, скорбей и лишеній не выйдетъ наконецъ ничего;—и мы, потрудясь и проработавъ всю жизнь, подъ конецъ ея, когда все видимое и временное исчезнетъ для насъ, явимся яко ничтоже имуще.Еще болѣе злоупотребляетъ временемъ тотъ, кто употребляетъ его на дѣла, противныя закону Божію, на обманъ, похоть плотскую, гордость житейскую, на преслѣдованія ближнихъ и тому подобное. Ибо, такъ дѣйствуя, человѣкъ сильно портитъ богоподобную природу свою, идетъ безумно противъ всемогущей воли Творца, непримѣтно приближается къ состоянію духовъ злобы, а симъ самымъ готовитъ для себя въ вѣчности участь самую злополучную.Довольно и сихъ немногихъ указаній, дабы каждому изъ насъ, кто захочетъ, можно было безъ труда узнать, какъ поступалъ онъ доселѣ съ своимъ временемъ—употреблялъ его какъ должно, или злоупотреблялъ неразумно? Намъ остается только сказать, что это предметъ чрезвычайной важности для каждаго. Теперь никто не требуетъ 

отъ насъ отчета въ нашемъ времени: оно каждый день, съ утра до вечера, предоставлено нашему произволу. Употребляй его и дѣйствуй, какъ хочешь; дѣлай или не дѣлай; извлекай изъ него пользу или злоупотребляй имъ: все это, повидимому, равно для Того, Кто даруетъ намъ время; но такъ не будетъ завсегда! Наступитъ наконецъ для всѣхъ и каждаго послѣдній часъ времени, когда мы должны будемъ предстать на судъ Господа вѣковъ и временъ, и дать отчетъ во всѣхъ дняхъ и часахъ нашихъ, слѣдствіемъ коего будутъ уже не новые годы, а вѣчность, блаженная для тѣхъ, кои употребляли время свое, какъ должно, и злополучная для тѣхъ, кои употребляли его всуе.Будемъ ли въ безпечности ожидать сего часа грознаго? Но что можетъ быть безразсуднѣе подобной безпечности? Эго значило бы обречь себя на явную погибель. А если такъ; то размыслимъ прилежно о томъ, какъ проводили мы доселѣ свое время, и какъ намъ проводить его отселѣ. Такое размышленіе послужитъ для каждаго вмѣсто самаго назидательнаго поученія, и не на одинъ нынѣшній день, а на цѣлый наступающій годъ, на всю жизнь *)•\/
Обрядовая сторона въ чинѣ браковѣнчаній *).Предлагая вниманію докладъ объ обрядовой сторонѣ въ чинѣ нашихъ браковѣнчаній, я имѣлъ въ виду главнымъ образомъ археологическую сторону вопроса и желалъ обмѣняться мыслями по вопросамъ, откуда ведутъ свое начало нашъ брачный обыскъ, наши брачныя кольца и брачные вѣнцы.Отвѣтъ на эти вопросы—задача настоящаго доклада.Если христіанская Церковь вообще много заимствовала отъ евреевъ, то естественно, что и здѣсь мысли каждаго должны перенестись къ тому же еврейскому народу и въ его религіозныхъ обрядахъ и обычаяхъ отыскивать отвѣта.И дѣйствительно, подобная экскурсія оказывается не напрасною.Если мы потрудимся вникнуть въ подробности, какими обычно сопровождался брачный союзъ у евреевъ, и сравнимъ эти подробности съ обрядною стороною нашихъ браковѣнчаній, то легко увидимъ между ними самую тѣсную связь и поразительное сходство.Въ самомъ дѣлѣ, вступленіе въ бракъ у евреевъ главнымъ образомъ зависѣло отъ воли родителей. При женитьбѣ сыновей родители сами, часто безъ вѣдома сыновей, заботились о томъ, чтобы пріискать для нихъ невѣсту и, когда она была найдена, сыновья должны были безпрекословно вступать въ бракъ съ этой, угодной ихъ родителямъ, невѣстой. Дѣвица безпрекословно должна была выходить замужъ, исключая случаевъ, когда она -давала обѣтъ Богу оставаться дѣвой, о чемъ долженъ былъ знать ея отецъ.Еврей женихъ прежде всего долженъ былъ въ присутствіи стороннихъ свидѣтелей предложить невѣстѣ

1) Изъ сочиненій Иннокентія, архіеп. Херсонскаго 
•) Читано въ Епархіальномъ домѣ 28 ноября.



4 МОСКОВСКІЯ ЦЕРКОВНЫЯ ВѢДОМОСТИ № 1-йкакой нибудь подарокъ. Затѣмъ при свидѣтеляхъ же составлялся брачный контрактъ, въ которомъ опредѣлялись взаимныя отношенія и обязанности жениха и невѣсты для ихъ будущей совмѣстной жизни.Это—предварительный актъ, необходимый для брачнаго союза, и только по окончаніи таковаго слѣдовало торжественное благословеніе жениха и невѣсты.Для брачной церемоніи устраивалась подъ открытымъ небомъ особая палатка, куда являлся женихъ, сопровождаемый нѣсколькими мужчинами, извѣстными въ Евангеліи подъ именемъ .«сыновъ брачныхъ», или «друзей жениха», а невѣста являлась въ сопровожденіи женщинъ. Послѣ привѣтствія сначала жениху, а затѣмъ и невѣстѣ: «да будетъ благословенъ всякій, приходящій сюда«, невѣсту обводили трижды вокругъ жениха и ставили ее по правую сторону его. Женщины, сопровождавшія невѣсту, покрывали ее толстымъ покрываломъ. Послѣ этого всѣ присутствующіе обращались къ востоку- женихъ бралъ невѣсту за руки и принималъ благожеланія отъ гостей. Затѣмъ подходилъ раввинъ, покрывалъ невѣсту священнымъ покрываломъ, бралъ въ руки чашу съ виномъ и произносилъ благословеніе; женихъ и невѣста пили изъ этой чаши, послѣ чего женихъ бралъ золотое кольцо и самъ надѣвалъ его на указательный палецъ невѣсты. Тогда прочитывался брачный контрактъ, а раввинъ, держа въ рукахъ другую чашу съ виномъ, произносилъ такъ назыв. семь благословеній. Новобрачные снова пили изъ этой чаши. Въ тоже время женихъ разбивалъ первую чашу, которую онъ продолжалъ держать въ рукахъ, объ стѣну, если невѣста была дѣвицею, и объ землю, если она была вдова.Послѣ этого палатка снималась и начинался пиръ, продолжавшійся семь дней.Эта воля родителей при выборѣ невѣсты, эти брачные друзья, этотъ брачный контрактъ, покрывало, общая чаша съ виномъ, брачное кольцо, обхожденіе невѣсты вокругъ жениха, обычай разбивать посуду, наконецъ брачное пиршество, —вся эта еврейская брачная церемонія не только живо напоминаетъ обрядность христіанскаго брака, но и свидѣтельствуетъ о сильномъ тяготѣніи и видимой зависимости послѣдней отъ еврейской брачной обрядности.Этимъ тяготѣніемъ, этою зависимостію отъ еврейской брачной обрядности объясняется и то, почему въ текстѣ молитвъ нашихъ браковѣнчаній такъ часто встрѣчаются ссылки на ветхозавѣтныхъ лицъ и ветхозавѣтные браки. Если вступленіе въ бракъ у евреевъ всецѣло зависѣло отъ волп родителей, то эта же воля родителей была всегда необходимымъ условіемъ и нашихъ браковѣнчаній.По общераспространенному древне-христіанскому обычаю обязанность избирать невѣсту лежала на родителяхъ жениха или опекунахъ; безъ согласія послѣднихъ бракъ считался незаконнымъ еще во времена Тертулліана; невѣста же лишена была права выбора жениха даже и съ согласія родителей. Подобное согласіе родителей или опекуновъ требуется и нынѣ для вступленія въ брачный союзъ. Еврейское благословеніе брака предварялось брачнымъ контрактомъ, который прочитывался при свидѣ

теляхъ, и древніе христіане предварительно самаго вѣнчанія также считали долгомъ составлять брачные контракты, которые и скрѣплялись собственноручными подписями свидѣтелей, число которыхъ доходило до 10, а иногда до 13 человѣкъ.Въ этихъ контрактахъ, соотвѣтственно требованіямъ современной юриспруденціи, также опредѣлялись взаимныя отношенія брачущихся и условія ихъ будущей совмѣстной жизни. Составленіе брачнаго контракта у древнихъ христіанъ сопровождалось каждый разъ соединеніемъ рукъ жениха и невѣсты, причемъ женихъ подносилъ невѣстѣ кольцо. Съ этого момента брачный контрактъ становился уже оффиціальнымъ документомъ.Въ составленіи этого-то контракта и состоялъ у древнихъ христіанъ весь обрядъ обрученія, который, какъ видно, выполнялся или родственниками жениха и невѣсты, или свидѣтелями, или женихомъ и невѣстою, безъ всякаго участія церкви и пресвитерскаго благословенія, такъ что обрученіе въ первые вѣка христіанства было актомъ исключительно гражданскаго характера. Только по совершеніи этого акта приступали къ вѣнчанію, которое съ первыхъ же поръ христіанства совершалось уже въ церкви.Правда, со временъ св. I. Златоуста въ гражданскій актъ обрученія начинаетъ входить церковное благословеніе, но еще до X вѣка обрученіе не считалось необходимымъ церковнымъ обрядомъ и только со временъ византійскихъ императоровъ Льва Философа (886—912) и Алексѣя Комнена (1081—1118), предписавшихъ совершать обрученіе непремѣнно въ церкви, все дѣло получаетъ большую опредѣленность: акты гражданскаго характера составляютъ одну часть, а церковное благословеніе обрученія — другую; причемъ послѣдняя часть слагается въ особый чинъ и тѣсно связывается съ вѣнчаніемъ, хотя иногда совершается и отдѣльно отъ вѣнчанія (въ русской Церкви обрученіе запрещено отдѣлять отъ вѣнчанія съ 5 августа 1775 года).Выраженіемъ акта перваго рода и служитъ нашъ брачный обыскъ, предваряющій собою обрученіе и вѣнчаніе и опредѣляющій отношеніе брачущихся лицъ.Такимъ образомъ, нашъ брачный обыскъ представляетъ собою сколокъ съ древне-христіанскаго брачнаго контракта, въ основѣ котораго въ свою очередь лежитъ еврейскій брачный контрактъ.Подъ воздѣйствіемъ еврейскаго обычая, по которому женихъ дарилъ невѣстѣ кольцо и надѣвалъ его на указательный палецъ невѣсты, и въ христіанскомъ обрученіи съ древнѣйшихъ временъ обязательною принадлежностію обрученія считались брачныя кольца. Впрочемъ, въ этомъ отношеніи могло имѣть не малое вліяніе и общераспространенное въ то время среди древнихъ восточныхъ народовъ воззрѣніе на кольцо, какъ на символъ брачной жизни. Ношеніе колецъ, какъ украшенія, было весьма развито не только среди евреевъ, но среди почти всѣхъ восточныхъ народовъ. Однако дѣвицамъ— незамужнимъ не позволялось ношеніе колецъ Если дѣвица надѣвала кольцо, то это означало, что она уже обручена. Любопытно здѣсь прибавить, что у язычни-



М Ій МОСКОВСКІЯ ЦЕРКОВНЫЯ вѣдомости 5ковъ обручальное кольцо обыкновенно надѣвалось на четвертый—безъимянный палецъ лѣвой руки въ убѣжденіи, что одинъ изъ тончайшихъ нервовъ этого пальца непосредственно соприкасался съ сердцемъ. Естественно послѣ этого, что древніе христіане воззрѣніе евреевъ и другихъ древнихъ восточныхъ народовъ на кольцо, какъ на символъ брачной жизни, перенесли въ христіанство и сдѣлали его необходимого принадлежностію обрученія; при этомъ, въ соотвѣтствіе еврейскому обычаю, самое кольцо дарилось невѣстѣ женихомъ. Уже Климентъ Александрійскій говорилъ: мужчина долженъ дать женщинѣ золотое кольцо, чтобы этимъ подаркомъ положить печать на хозяйство. Во времена Климента Александрій-скаго кольца служили вмѣсто печатей; въ нихъ вправлялись камни съ вырѣзанными изображеніями изъ миѳологіи, исторіи или символами христіанскими. И нынѣ обычаемъ принято покупать брачныя кольца жениху, который кромѣ того подноситъ невѣстѣ и предбрачный подарокъ.Такимъ образомъ, употребленіе при нашихъ браковѣнчаніяхъ колецъ взято изъ изъ еврейскаго брачнаго обряда при воздѣйствіи общаго воззрѣнія на этотъ предметъ древнихъ восточныхъ народовъ. Религіозное же символическое значеніе брачнымъ кольцамъ, какъ залогъ согласія и любви брачущихся, какъ залогъ утвержденія предъ Богомъ полной взаимной довѣренности ихъ другъ къ другу, придано уже впослѣдствіи.Въ силу той же придачи религіознаго символическаго значенія брачнымъ кольцамъ церковная практика стала различать уже и качество матеріала колецъ.Такъ установилась въ церковныхъ чипахъ практика,! по которой жениху предлагается кольцо золотое, а невѣстѣ— желѣзное, замѣненное затѣмъ серебрянымъ. Этимъ отличіемъ качества матеріала колецъ внесена мысль о преимуществѣ мужа предъ женою и долга повиновенія жены мужу. Впрочемъ, нынѣ даются брачу- щимся кольца одинаковаго качества, какъ это бывало иногда и въ прежнее время.Сильнымъ тяготѣніемъ древнихъ христіанъ къ обрядамъ еврейскаго брака, мнѣ думается, объясняется и тотъ фактъ, что самое совершеніе брака, т.-е. вѣнчаніе въ древней Церкви — греческой и русской соединялось съ причащеніемъ брачущихся Св. Тайнъ. Если въ церемоніи еврейскаго брака важнымъ моментомъ было произнесеніе раввиномъ семи благословеній, послѣ которыхъ женихъ и невѣста приступали къ чашѣ съ виномъ, то въ соотвѣтствіе сему у древнихъ христіанъ легко могла возникнуть мысль замѣнить эту часть еврейскаго брачнаго обряда болѣе достойнымъ для христіанина образомъ, а именно причащать брачущихся Св. Тайнами—тѣмъ болѣе, что частое причащеніе Св. Тайнъ было обычнымъ явленіемъ въ жизни древнихъ христіанъ. Поэтому въ древней христіанской Церкви вѣнчаніе было соединяемо съ литургіей. Хотя впослѣдствіи—(до ХШ вѣка) бракъ и отдѣлился отъ литургіи, однако обычай причащать новобрачныхъ при вѣнчаніи Св. Тайнами въ греческой и русской Церкви удержался и продолжался до насъ у XVII вѣка. Въ этомъ случаѣ новобрачныхъ причащали преждеосвященными Да-

рами; причемъ въ чинѣ вѣнчанія сохранились нѣкоторыя части литургіи.Этимъ между прочимъ объясняется съ одной стороны то, почему въ чинѣ нашихъ браковѣнчаній имѣется отрывокъ, близкій къ чину литургіи преждеосвященныхъ Даровъ, а съ другой и то, почему и до настоящаго времени распространенъ обычай жениху и невѣстѣ приступать къ вѣнчанію на тощахъ.Только тою мыслію, что при образованіи обрядовой стороны въ браковѣнчаніяхъ въ сознаніи христіанъ постоянно носился образъ еврейскаго брачнаго обряда, можно объяснить и то, что даже разбитіе чаши, столь обязательное въ еврейской брачной церемоніи, древнимихристіанами было перенесено въ чинъ браковѣнчаній. Такъ, по чину вѣнчанія сокрушалась тутъ же въ церкви общая стеклянная чаша послѣ того, какъ новобрачные выпивали изъ нея вино; для сокрушенія чаша передавалась священникомъ жениху или кому либо другому, или наконецъ самъ іерей сокрушалъ ее орудіемъ.Этотъ обычай сокрушенія чаши, державшійся въ греческой и русской Церкви много вѣковъ, пользовался такою симпатіей среди христіанъ, что и до настоящаго времени онъ имѣетъ широкое примѣненіе въ брачныхъ обычаяхъ народной массы, несмотря на то, что давно уже онъ вышелъ изъ церковнаго употребленія.Вотъ откуда ведетъ свое начало пресловутое разбитіе посуды, учиняемое при бракахъ русскою народною массою.Равнымъ образомъ и пиръ, которымъ обычно оканчивался еврейскій брачный обрядъ, пришелся по вкусу христіанскому обществу, особенно русскому, которое и доселѣ считаетъ себя обязаннымъ «послѣ вѣнца» устраивать пиршество.Что же касается вопроса, откуда въ нашихъ браковѣнчаніяхъ появились вѣнцы, то вліяніе евреевъ здѣсь не могло имѣть мѣста.Правда, пѣснопѣнія при возложеніи брачныхъ вѣнцовъ, при хожденіи вокругъ аналоя и при снятіи вѣнцовъ, повидимому, могутъ дать поводъ къ мысли о заимствованіи христіанами отъ тѣхъ же евреевъ и брачныхъ вѣнцовъ; правда и то, что евреи дѣйствительно имѣли обычай въ торжественныхъ случаяхъ, равно и при бракахъ употреблять вѣнки, но дѣло въ томъ, что обычай употреблять вѣнки въ еврейскомъ народѣ совершенно прекратился со временъ императора Веспасіана (70 — 79 г. по Р. Хр.), брачные же вѣнцы въ христіанскихъ браковѣнчаніяхъ введены только съ четвертаго вѣка. Поэтому не представляется основаній заключать, будто бы брачные вѣнцы христіанами заимствованы отъ евреевъ. Если бы и въ этомъ случаѣ было вліяніе ^евреевъ, то христіане съ первыхъ же поръ христіанства стали бы употреблять брачные вѣнки. Скорѣе надо полагать, что обычай надѣвать на брачущихся вѣнцы у христіанъ IV вѣка возникъ подъ воздѣйствіемъ народныхъ обычаевъ древнихъ народовъ, особенно грековъ и римлянъ.Греки и римляне употребляли вѣнки въ самыхъ разнообразныхъ случаяхъ: у нихъ были вѣнки пиршественные, вѣнки дѣвственные, царскіе, побѣдные, брачные и др. Мало того: при бракахъ греки и римляне укра-



6 МОСКОВСКІЯ ЦЕРКОВНЫЯ ВѢДОМОСТИ № 1 йшали вѣнками не только головы жениха, невѣсты и гостей, но даже шеи, столовую посуду, спальную комнату.Эти то вѣнки, столь распространенные въ обычной жизни грековъ и римлянъ, христіанами IV вѣка и перенесены въ христіанскій бракъ въ томъ убѣжденіи, что для чистоты христіанской вѣры употребленіе вѣнковъ не могло быть вреднымъ и опаснымъ, но эти брачные вѣнки не имѣли вначалѣ никакого отношенія къ еврейскимъ вѣнкамъ и христіанская Церковь соединяла съ ними лишь символъ побѣды человѣка надъ своими страстями. Приравненіе же брачныхъ вѣнковъ, взятыхъ изъ обычной жизни грековъ и римлянъ къ вѣнцамъ еврейскимъ въ христіанской Церкви послѣдовало значительно позже, въ эпоху полнаго образованія церковныхъ чинопослѣдованій. Этимъ то приравненіемъ и объясняется то, почему всѣ пѣснопѣнія, соединяемыя съ брачными вѣнцами въ нашихъ браковѣнчаніяхъ, переносятъ мысль въ Ветхій Завѣтъ.Здѣсь кстати замѣтить, что брачные вѣнки въ греческой Церкви дѣлались изъ цвѣтовъ и растеній и другихъ какихъ-либо вѣнковъ, кромѣ цвѣточныхъ, греческая Церковь при бракахъ не употребляетъ и до настоящаго времени; у насъ же по условіямъ суровой природы всегда не могли быть цвѣточные вѣнки, почему вошло въ употребленіе дѣлать брачные вѣнцы изъ дерева и металла.Вышеизложенное даетъ право окончить докладъ заявленіемъ, что обрядовая сторона въ чинѣ нашихъ браковѣнчаній ночи вся цѣликомъ возникла, образовалась и взята главнымъ образомъ изъ еврейской брачной церемоніи и отчасти подъ воздѣйствіемъ народныхъ обычаевъ древнихъ восточныхъ народовъ—-грековъ и римлянъ и, какъ таковая не имѣетъ самобытной печати и что въ образованіи обрядности нашихъ браковѣнчаній это стореннее вліяніе отразилось болѣе, чѣмъ гдѣ-либо.Свящ. И. Романскій.

Празднованіе дня Рождества Христова въ 
Москвѣ25-го декабря первопрестольная столица торжественно праздновала свѣтлый день Рождества Христова, соединенный съ воспоминаніемъ избавленія Россіи въ 1812 году отъ нашествія непріятелей.Богослуженіе въ каѳедральномъ во имя Христа Спасителя соборѣ отличалось особенной торжественностью. Наканунѣ всенощное бдѣніе здѣсь совершалъ Его Высокопреосвященство, Владыка Митрополитъ Московскій Владиміръ соборнѣ. Всѣ паникадила и свѣчи въ соборѣ были зажжены. Снаружи соборъ былъ роскошно иллюминованъ. Несмѣтныя толпы богомольцевъ переполняли какъ соборъ, такъ и всѣ хоры съ корридорами.Въ самый день праздника литургію и слѣдовавшее затѣмъ благодарственное Господу Богу молебствіе совершалъ Высокопреосвященный Владиміръ въ сослуженіи преосвященнаго Трифона, епископа Дмитровскаго, и Наѳанаила, управляющаго Спасо - Андроніевскимъ мона

стыремъ, и высшаго столичнаго духовенства. На богослуженіи изволи присутствовать Ихъ Императорскія Высочества Великій Князь Сергій Александровичъ и Великая Княгиня Елисавета Ѳеодоровна съ лицами свиты. Въ числѣ молящихся въ храмѣ находились: помощникъ Августѣйшаго Генералъ-Губернатора гофмейстеръ А. Г. Булыгинъ, помощникъ Августѣйшого Командующаго войсками Московскаго округа ген.-отъ-инфат. Н. И. Малаховъ, командующій гренадерскимъ корпусомъ ген.-отъ-инф. Н. Н. Соболевъ, Московскій комендантъ ген.-отъ-арт. С. С. Унковскій, ген.-адъют. М. И, Даниловъ, начальники дивизій, командиры бригадъ и полковъ и др. военные чины, Московскій губернаторъ егермейстеръ Г. И. Кристи, вице-губернаторъ А. П. Сабуровъ, предсѣдательствующій въ опекунскомъ управленіи ген.-инт. В. И. Ахшарумовъ, городской голова князь В. М. Голицынъ, оберъ-полицейместеръ свиты Его Величества ген.-маіоръ Д. Ѳ. Треповъ, иностранные консулы, гражданскіе чины, дворяне и представители ^сословій. Послѣ многолѣтія Государю Императору и всему Царствующему Дому были провозглашены «вѣчнаяпамять» Императору Александру I и многолѣтіе христолюбивому воинству. При пѣніи «Тебѣ Бога хвалимъ» съ набережной Москвы-рѣки была произведена обычная салютаціонная пальба. По окончаніи богослуженія Ихъ Императорскія Высочества принимали поздравленія съ праздникомъ отъ присутствовавшихъ въ соборѣ лицъ
МОСКОВСКАЯ ХРОНИКА.Освященіе соборнаго храма въ Новодѣвичьемъ монастырѣ. 28 декабря въ Новодѣвичьемъ монастырѣ было совершено при торжественной обстановкѣ освященіе древняго соборнаго храма въ честь Смоленской иконы Божіей Матери.Утромъ, по окончаніи ранней литургіи въ Успенской церкви обители, была перенесена съ крестнымъ ходомъ чудотворная икона Смоленской Богоматери въ главный храмъ и помѣщена въ особый кіотъ въ иконостасѣ по лѣвую сторону Царскихъ вратъ. Передъ иконой было помѣщено много лампадъ. Монастырскіе священники перенесли изъ Софійскаго придѣла: золотой ковчегъ съ частицей Ризы Господней, серебряные вызолоченные ковчеги съ частями свв. мощей: преподобномученицы Ѳеодосіи, Іоанна Златоуста, Амвросія Медіоланскаго, преподобнаго Сергія, Симеона Верхотурскаго, великомученицы Варвары и другихъ угодниковъ Божіихъ и помѣстили ихъ въ особыхъ ковчегахъ возлѣ иконостаса съ южной стороны.Въ 9-мъ часу утра въ соборъ прибылъ преосвященный Трифонъ, епископъ Дмитровскій, а въ 9 часовъ утра— Владыка Митрополитъ Владиміръ. Облачившись, Владыка съ преосвяшеннымъ Трифономъ, ректоромъ семинаріи архимандритомъ Анастасіемъ, благочиннымъ монастырей архимардритомъ Товіей и монастырскимъ духовенствомъ совершили водоосвященіе; при пѣніи хоромъ монахинь положеннаго псалма, Владыка окропилъ иконостасъ, алтарь и стѣны возобновленнаго храма.



№ 1-й МОСКОВСКІЯ ЦЕРКОВНЫЯ вѣдомости 7
Затѣмъ протодіаконъ Розовъ провозгласилъ многолѣтія Государю Императору и Его Августѣйшей Семьѣ, Владыкѣ Митрополиту, настоятельницѣ монастыря игуменіи Антоніи, членамъ коммиссіи по возобновленію собора и благотворителямъ.Въ 11 часовъ утра началась литургія, которую совершалъ Владыка Митрополитъ съ преосвященнымъ Трифономъ, о.о. архимандритами Анастасіемъ и Товіею и монастырскимъ духовенствомъ. Хоръ монахинь стройно исполнилъ нѣсколько произведеній извѣстныхъ церковныхъ композиторовъ. По исполненіи запричастнаго стиха, настоятелемъ монастырскихъ церквей о. протоіереемъ Антушевымъ была произнесена проповѣдь.Въ соборѣ за богослуженіемъ находились: помощникъ Августѣйшаго Московскаго Генералъ-Губернатора гофмейстеръ А. Г. Булыгинъ, начальникъ 2-й гренадерской дивизіи генералъ-лейтенантъ С. С. Бутурлинъ, предсѣдательница Археологическаго общества кавалер- ственная дама графиня Н. С. Уварова, графиня П. А. Уварова, членъ коммиссіи по перестройкѣ собора архитекторъ С. Б. Родіоновъ, игуменіи Московскихъ монастырей и масса богомольцевъ.Послѣ богослуженія Владыка Митрополитъ долго благословлялъ богомольцевъ, а затѣмъ прослѣдовалъ въ покои настоятельницы обители игуменіи Антоніи.Освященіе Медвѣдниковскихъ учрежденій. 30 декабря съ большою торжественностью состоялось освященіе больницы для неизлѣчимыхъ и богадѣльни имени И. и А. Медвѣдниковыхъ, по Калужской улицѣ, противъ Нескучнаго сада.Къ дву жъ часамъ дня кромѣ представителей городскаго управленія въ Медвѣдниковской больницѣ собрались: гофмейстерина Великой Княгини Елисаветы Ѳеодоровны графиня А. А. Олсуфьева, княгиня С. Н. Голицына, помощникъ Августѣйшаго Генералъ-Губернатора гофмейстеръ Высочайшаго Двора А. Г. Булыгинъ съ супругой Московскій губернаторъ въ должности егермейстера Высочайшаго Двора Г. И. Кристи, вице-губернаторъ А. П. Сабуровъ и другіе высокопоставленныя лица, душеприкащикъ покойной благотворительницы А. К. Медвѣдни- ковой Н. А. Цвѣтковъ и др. Въ половинѣ третьяго часа дня въ больницу прибыли Ихъ Императорскія Высочества Великій Кназь Сергій Александровичъ и Великая Княгиня Елисавета Ѳеодоровна и были встрѣчены въ вестибюлѣ городскимъ головой княземъ В. М. Голицынымъ и членами городской управы; здѣсь же-находились нѣкоторыя начальствующія лица. На верхней площадкѣ парадной лѣстницы ожидала прибытія Ихъ Высочествъ супруга городскаго головы княгиня С Н. Голицына, имѣвшая счастье поднести Великой Княгинѣ роскошный букетъ изъ ландышей и орхидей.Августѣйшія Особы прослѣдовали во второй этажъ больничнаго зданія, въ угловую комнату для дневнаго пребыванія больныхъ, гдѣ Высок преосвященнымъ Владиміромъ, Митрополитомъ Московскимъ и Коломенскимъ, соборнѣ съ протоіереями А. Г. Иолотебновымъ, И. Д. Арбековымъ и другимъ духовенствомъ было совершено молебствіе съ водсосвященіемъ, при пѣніи Чудовскаго хора. Послѣ провозглашенія многолѣтія Царствующему 

Дому, была возглашена Вѣчная память Іоанну и Александрѣ Медвѣдниковымъ. По окончаніи молебствія больничныя помѣщенія были окроплены св. водой.Послѣ богослуженія Ихъ Императорскія Высочества направились обозрѣвать новое больничное зданіе, устроенное, какъ и богадѣльня, на завѣщанныя А. К. Медвѣдни- ковой средства. Затѣмъ Ихъ Высочества прослѣдовали въ храмъ, еще незаконченный отдѣлкой и соединяющійся со столовой, Особенностью храма во имя Козель щанской Божіей Матери является каменный иконостасъ, причемъ живопись будетъ сдѣлана прямо на штукатуркѣ.Предъ отъѣздомъ изъ больницы Августѣйшіе Посѣтители изволили внести Свои имена въ книгу почетныхъ посѣщеній.Новыя Медвѣдниковскія учрежденія устроены на обширномъ участкѣ городской земли противъ Нескучнаго сада; они составили небольшой, но очень своеобразный по архитектурѣ Медвѣдниковскій городокъ. Зданія больницы, разсчитанной на 150 человѣкъ, и богадѣльни, въ которой будутъ призрѣваться 60 человѣкъ обоего пола, сооружены въ русскомъ стилѣ, на мотивы Новгородско-Псковской архитектуры. Каждое учрежденіе, согласно волѣ А. К. Медвѣдниковой, будетъ имѣть свою церковь, увѣнчанную небольшими куполами, съ своеобразными звонницами. Зданія возведены двухъэтажныя; при устройствѣ больницы принята боковая корридорная система. Всѣ помѣщенія отличаются чрезвычайнымъ обиліемъ свѣта и воздуха. Отопленіе въ больницѣ устроено пароводяное, а въ богадѣльнѣ—водяное.Миссіонерское Общество. 30 декабря въ Кназе-Владимірской церкви, при Епархіальномъ домѣ, была совершена преосвященнымъ Трифономъ, епископомъ Дмитровскимъ, соборнѣ съ архимандритами Анастасіемъ и Аристархомъ, заупокойная литургія по усопшимъ членамъ и благотворителямъ Православнаго Миссіонерскаго Общества. Слѣдовавшую послѣ литургіи паннихиду совершалъ высокопреосвященный Владиміръ, Митрополитъ Московскій и Коломенскій, ‘въ сослуженіи преосвященнаго Трифона, архимандритовъ и другаго духовенства. Пѣлъ Чудовской хоръ. Стеченіе молящихся было большое.Встрѣча Н ваго года въ Москвѣ. Наканунѣ Новаго года, несмотря на сильный морозъ, Кремль съ 10 часовъ вечера былъ переполненъ народомъ, который занялъ собою всѣ кремлевскія церкви. Ровно въ 12 часовъ начался торжественный звонъ на Ивановской колокольнѣ и ему вторили всѣ Московскія церкви. Торжественное молебствіе въ Успенскомъ соборѣ, переполненномъ массой богомольцевъ, совершалъ Владыка Митрополитъ Владиміръ съ членомъ Московской Святѣйшаго Сѵнода конторы преосвященнымъ епископомъ Григоріемъ, преосвященнымъ Трифономъ, епископомъ Дмитровскимъ, о.о. архимандритами: Ѳеофилактомъ, Серафимомъ, Архи- стархомъ, Товіей, Тихономъ, Власіемъ, о. протопресвитеромъ собора В. С. Марковымъ и всѣмъ соборнымъ духовенствомъ въ блестящихъ облаченіяхъ изъ золотаго глазета, при пѣніи Синодальнаго хора. Передъ молебномъ ректоръ духовной семинаріи архим. Анастасій произнесъ глубоко - прочувствованное слово.
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Молебствіе закончилось провозглашеніемъ о. протодіакономъ установленныхъ многолѣтій, а затѣмъ въ соборѣ началась утреня, совершенная соборнымъ духовенствомъ.Во всѣхъ храмахъ Москвы были отслужены въ полночь молебствія, при торжественной обстановкѣ, при полномъ освѣщеніи и при пѣніи хоровъ пѣвчихъ. Всѣ храмы были переполнены массой богомольцевъ, горячо молившихся Господу Богу о ниспосланіи милости на грядущій годъ. Во многихъ церквахъ о. о.настоятелями были произнесены проповѣди.Въ день Новаго года литургію въ Большомъ Успенскомъ соборѣ совершалъ Высокопреосвященный Владиміръ, Митрополитъ Московскій и Коломенской, соборнѣ съ преосвященнымъ Парѳеніемъ, епископомъ Можайскимъ, и Григоріемъ, настоятелемъ Донскаго монастыря, архимандритами Ѳеофилактомъ и Власіемъ и соборнымъ духовенствомъ, при пѣніи Сѵнодальнаго хора. Слѣдовавшее благодарственное молебствіе на новолѣтіе съ колѣнопреклоненіемъ совершалъ Владыка Митрополитъ съ преосвященными Григоріемъ, Парѳеніемъ и Наѳанаиломъ, ректоромъ духовной семинаріи архимандритомъ Анастасіемъ, настоятелями монастырей и соборнымъ духовенствомъ.
Протоіерей А. С. Успенскій и діаконъ 

Н. I. Недумовъ.
(Некрологъ).23-го ноября 1903 года три рѣдкихъ удара церковнаго колокола извѣстили жителей г. Богородска о смерти ихъ старѣйшаго священнослужителя—настоятеля Тихвинской церкви о. протоіерея Александра Сергѣевича Успенскаго. Хотя это извѣстіе и не было неожиданностію, такъ какъ его подготовляла уже задолго начавшаяся болѣзнь о. протоіерея, но оно было принято съ глубокою скорбію духовными дѣтьми и многочисленными искренними почитателями почившаго. Въ немъ сошелъ въ могилу человѣкъ исключительнаго трудолюбія и крайней добросовѣстности въ исполненіи своихъ обязанностей, человѣкъ непоколебимой вѣры и сердечной отзывчивости, снискавшій себѣ всеобщую любовь и уваженіе.Скоро за этой первой печальной вѣстью послѣдовала и другая, еще болѣе поразительная. Черезъ два часа послѣ смерти отца протоіерея скоропостижно скончался отъ кровоизліянія въ мозгъ, вслѣдствіе перенесенныхъ волненій,—его зять, весьма популярный въ городѣ и уѣздѣ о. діаконъ Богоявленскаго собора Николай Іоанновичъ Недумовъ. Оба они были старожилами г. Богородска, сжились и сроднились съ нимъ, и потому понятно то волненіе, которое охватило всѣхъ, знавшихъ ихъ отъ мало до велика, жителей нашего города. Цѣнна толпы народа переходили отъ одного скорбнаго дома къ другому, чтобы поклониться праху почившихъ.Наканунѣ дня погребенія, вечеромъ 25 числа, прибылъ въ г. Богородскъ братъ усопшаго о. протоіерея, хорошо извѣстный Москвѣ преосвященный Сергій, епископъ Угличскій (въ мірѣ Алексѣй Сергѣевичъ Воскре

сенскій, бывшій нѣкогда настоятелемъ Московскаго храма Св. Троицы, въ Лужникахъ), и съ его благословенія въ соборномъ и Тихвинскомъ храмахъ, куда уже ранѣе были перенесены тѣла умершихъ, совершены были заупокойныя всенощныя.26-е ноября надолго останется въ памяти Богородскихъ жителей. Въ этотъ день торжественно хоронили усопшихъ о. протоіерея и о діакона. Печальное торжество началось совершеніемъ ранней литургіи въ Богоявленскомъ соборѣ и отпѣваніемъ почившаго о. діакона, при участіи родственниковъ его и членовъ мѣстнаго причта. Соборъ былъ полонъ мелящимися. Передъ самымъ отпѣваніемъ, когда священнослужители вышли на средину храма и встали около гроба, одинъ изъ соборныхъ священниковъ о. К. Всѣхсвятскій произнесъ слѣдующую краткую надгробную рѣчь, посвященную памяти покойнаго:«Позвольте мнѣ, отцы и братія, сказать нѣсколько словъ любви въ память почившаго. Намъ — его сослуживцамъ—простое чувство недавней близости и понятной христіанской скорби запрещаютъ отпустить его изъ этого святаго храма безъ послѣдняго прощальнаго, искренняго и сердечнаго слова. Болѣе тридцати лѣтъ служилъ почившій отецъ діаконъ Николай въ этомъ святомъ храмѣ Болѣе тридцати лѣтъ оглашалъ онъ своды его своимъ нѣкогда могучимъ и звучнымъ, а потомъ уже иногда прерывающимся и нѣсколько ослабѣвшимъ голосомъ. Болѣе тридцати лѣтъ почти ежедневно можно было видѣть его здѣсь, нелѣностно исполняющимъ дѣло своего званія. И вотъ теперь въ послѣдній разъ уже не пришелъ онъ, а принесенъ сюда, и не съ прежней бодростью во взорѣ и всѣхъ движеніяхъ мы видимъ его, а бездыханнымъ, безгласнымъ и недвижимымъ... Кажется, какъ будто и судьбу свою онъ связалъ съ судьбою этого храма: онъ не пережилъ его обновленія и украшенія, и самъ перешелъ въ новую, лучшую и вѣчную жизнь».<Братіе! Намъ есть чѣмъ помянуть нашего приснопамятнаго усопшаго. Я не хочу говорить здѣсь о томъ, каковъ онъ былъ въ своей частной жизни, какъ человѣкъ и христіанинъ: за него говорятъ сами тѣ слезы, тѣ рыданія глубокой печали и непритворной скорби, которыя проливаются и не перестаютъ слышаться около гроба его. Но я вспоминаю его молитвы, его свыше 30-ти-лѣтнія моленія къ Царю царствующихъ, возносимыя имъ отъ лица всего церковнаго общества. Всю свою жизнь возглашалъ онъ людямъ святыя, великія и высокія слова. Всю свою жизнь будилъ онъ въ людяхъ добро, звалъ ихъ къ свѣту христіанской и праведной жизни. Много молитвенныхъ вздоховъ пробуждено имъ, много тайнаго, духовнаго, невзвѣшиваемаго добра привнесено имъ въ жизнь нашу... Мы должны помнить, что если способны мы теперь на какое-либо свѣтлое чувство, или на христіанское движеніе воли, то, конечно, этимъ отчасти обязаны мы и ему, потому что своимъ служеніемъ онъ возращалъ и укрѣплялъ доброе въ сердцахъ нашихъ». .«Во имя этого-то добра помолимся, братія, да проститъ Господь почившему священно-діакону Николаю
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всѣ согрѣшенія его вольныя и невольныя! Да изгладитъ Онъ всемогущею рукою Своею изъ свитка жизни умершаго, всѣ тѣ грѣхи какія сдѣланы имъ здѣсь, на землѣ, по немощи человѣческой!«А ты, возлюбленный брате и сослужителю, не помяни грѣховъ нашихъ! Прости намъ огорченія, обиды и скорби, которыя мы причиняли тебѣ. Мы съ миромъ откускаемъ тебя; да царитъ миръ и въ твоей душѣ, возносящейся нынѣ къ престолу Праведнаго Судіи!«Блаженъ путь, въ который идешь ты; ибо отъ скорбей земныхъ уготовано тебѣ мѣсто упокоенія»!Затѣмъ послѣ отпѣванія и прощанія съ тѣломъ убитой горемъ семьи почившаго, гробъ перенесли въ Тихвинскую церковь, и съ разрѣшенія Владыки онъ поставленъ былъ рядомъ съ тѣломъ о. протоіерея.Здѣсь позднюю литургію служилъ самъ преосвященный Сергій въ сослуженіи многочисленнаго духовенства. Громкій и ясный голосъ Владыки, гармоничное пѣніе двухъ хоровъ пѣвчихъ, чинность и стройность службы—все это производило сильное впечатлѣніе. Въ концѣ литургіи преосвященный Сергій обратился къ предстоящимъ съ одушевленнымъ словомъ—импровизаціей на текстъ: «лежитъ человѣкомъ единою умрети,—потомъ же судъ»... Просто и понятно говорилъ преосвященный Владыка о неизбѣжной участи, ожидающей всякаго человѣка, о страхѣ смерномъ, умѣряемомъ въ вѣрующихъ крѣпкой надежной на молитвы остающихся живыми членовъ Церкви Христовой. По переходѣ къ воспоминаніямъ о почившемъ о. протоіереѣ, онъ возстановилъ передъ слушателями образъ его, какъ духовнаго отца и воспитателя многихъ поколеній, причемъ выяснилъ, что для покойнаго непрерывный, тяжелый, почти непосильный трудъ былъ главнымъ условіемъ жизни. И, наконецъ, при видѣ множества окружающихъ гробъ друзей и почитателей почившаго,—онъ выразилъ увѣренность, что не для суда въ смыслѣ осужденія пришли они сюда, а для того, чтобы отдать послѣдній долгъ дѣтей своему любимому родителю и призвалъ всѣхъ къ теплой христіанской молитвѣ за умершаго... Полная свѣтлыхъ мыслей ,и глубокаго чувства трогательная рѣчь архипастыря проповѣдника была выслушана всѣми съ напряженнымъ вниманіемъ.Вмѣстѣ съ Преосвященнымъ на средину храма для совершенія чина священническаго погребенія выходили два о. протоіерея, 17 священниковъ и 7 діаконовъ. По окончаніи положеннаго обряда гробъ съ тѣломъ отца протоіерея въ торжественной процессіи при колокольномъ звонѣ съ иконами и хоругвями былъ обнесенъ около храма, которому покойный посвятилъ и свои силы, и лучшіе годы жизни своей. Послѣ этого преосвященный Сергій предалъ землѣ тѣла обоихъ усопшихъ. Это было уже въ исходѣ 3-го часа по полудни.Вѣчная память почившимъ о. протоіерею и о. діакону Богородскъ долго не забудетъ ихъ...

С. К. В—ій.

СОДЕРЖАНІЕ: На новый годъ.— Обрядовая сторона въ чинѣ браковѣнчанііі. 
Празднованіе дня Рождества Христова въ Москвѣ,.—Московская хроника,—Прото

іерей А. С. Успенскій в діаконъ И. I. Недумовъ. (Некрологъ). —Объявленія.

„Воскресныя Бесѣды“ №.№. 1—8 
РАЗОСЛАНЫ.

ВЫШЛА ДЕСЯТАЯ КНИГА ДУХОВНАГО БОГОСЛОВСКО-АПОЛОГЕТИЧЕСКАГО 
ЖУРНАЛА.

ВѢРА и ЦЕРКОВЬ-
Содержанія ея: Отд. I. Великое исповѣданіе св. Андрея Первозваннаго. 

Протоіерея I. И. Сергіева (Кронштадскаго).—Невѣріе вообще и современ
ное въ частности. (Выясненіе его источниковъ и оцѣнка съ логической точки 
зрѣнія). (Окончаніе). Г. И. Богословскаго.-—0 современномъ положеніи бого
словской науки. Проф. богосл. свящ. А. М. Клитика.— Святитель Митрофанъ 
епископъ Воронежскій—одинъ изъ духовныхъ строителей русской земли. (Цер
ковно-апологетическій очеркъ). Прот. I. И. Соловьева, —О храненіи сердца. 
(Прощальный завѣтъ законоучителя). Прот. А. Гр. Полотебнова.

Отд. II. Еще пятнадцать лѣтъ служенія церкви борьбою съ расколомъ. (Продол
женіе). Заслуженнаго профессора Н. И. Субботина.—Тверской областной 
археологическій съѣздъ. Д. В. Скрынченко.—Священные огни. (Изъ записокъ 
церковнаго человѣка). Зачатіе св. Анны.—Рождественская ночь. В. X. И.— 
Библіографія.—„Новый путь" по отношенію къ церкви Іеоом. Тапагія.—Вави
лонъ и Библія. (По поводу рѣчи Ф. Делича на тему «ВаЬеІ нпЛ ВіЬеІ»). Вл. 
Рыбинскаго. Кіевъ 1903. II—32 стр. Н. Р.—- П. П. Кудрявцевъ. Къ вопросу 
объ отношеніи- христіанства къ язычеству. Кіевъ 1903. 49 стран.—Арх. Силь
вестръ. Есть-ли какія-либо безспорныя основаніядля передачи бракоразв. процесса 
изъ вѣденія церкви гражданскому суду, и возможныя слѣдствія этой передачи. 
Харьк. 1903 г. 11 стр. Свящ. А, П.—1) На каждый день. Изреченія изъ 
Свящ. писанія въ порядкѣ церк. еванг. чтеній годичнаго круга.—2) Мысли 
мудрыхъ людей на каждый, день. С—ъ. А. П.—Свяш. М. Смирновъ. Уроки по 
Закону Божію. Закон. нач. шк., свящ. А. П.—Новыя кн.—Оглавленіе.— 
Объявленія.

Журналъ „Вѣра и Церковь" имѣетъ своею задачею отвѣчать на запросы 
религіозной мысли и духовной жизни современнаго общества въ противодѣйствіе 
раціонализму и невѣрію.

Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго Просвѣщенія журналъ одобренъ 
для пріобрѣтенія въ фундаментальныя библіотеки среднихъ учебныхъ заведеній; 
многими епархіальными преосвященными онъ рекомендованъ для церковныхъ и 
благочинническихъ библіотекъ.

Журналъ Вѣра и Церковь имѣетъ задачею, въ противодѣйствіе раціонализму 
и невѣрію, общедоступное разъясненіе духовныхъ вопросовъ, несогласно съ уче
ніемъ Православной Церкви истолковываемыхъ въ современной жизни и печати. 
По содержанію статей журналъ раздѣляется на отдѣлы: научво-богословскій, 
церковный и библіографическій.

Журналъ выходитъ десять разъ въ годъ книжками въ 8—10 печатныхъ ли
стовъ.

Годовая плата пять рублей; съ доставкой и пересылкой шесть рублей.
Подписки принимается у редактора-мзцателя, законо
учителя Императорскаго Лицея, въ память Цесаревича Николая, священника 
Іоанна Ильича Соловьева (Москва, Остоженка, Лицей) и въ книжныхъ мага 

зинахъ Москвы и Петербупга.
Открыта подписка на 1904-й годъ.

Годовая цѣна журнала съ пересылкой шесть (6) рублей. Адресъ: Мо
сква, редакція журнала „Вѣра и Церковь".

Въ редакціи продаются оставшіеся экземпляры журнала за 1900. 
1901, 1902, и 1903 годы по пяти рублей за годъ съ пересылкой.

Въ Москвѣ, у Іеромонаха Валентина 
(Новоспасскій монастырь) имѣются слѣдующія его сочиненія:

1) Дополненія и поправки къ книгѣ протоіерея К. Николь
скаго «Пособіе къ изученію устава богослуженія Православной 
Церкви». Цѣна 30 коп.

2) Первое мое путешествіе по Россіи. Цѣна 30 коп.
3) Второе мое путешествіе по Россіи. Цѣна 30 кон.
4) Добро и зло. Библейско-историческая повѣсть. Цѣна 15 к. 

Пересылка безплатно. 3—0

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ
Михаилъ Матвѣевичъ Братенши 

Принимаетъ теперь въ Кузнецкомъ переулкѣ (близъ Кузнецкаго моста), 
домъ князя Горчакова. Пріемъ ежедневно съ 10 до 5 ч. По воскресеньямъ 

12—2 час. , ■
Лица духовнаго званія и ихъ семейства пользуются льготою.
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1904 годъ. ОТКРЫТА ПОДПИСКА 6-й г. изданія.
На еженедѣльный общедоступный иллюстрированный

ЖУРНАЛЪ ДЛЯ СЕМЬИ

СІНІШ 5ДОШІ
При ближайшемъ участіи Гг. профессоровъ и врачей по ихъ 

спеціальностямъ. Д
Всѣ подписчики въ 1904 году получатъ:

52 номера иллюстрированнаго журнала, содержащіе массу полезныхъ 
статей и свѣдѣній, изложенныхъ вполнѣ доступнымъ и понятнымъ язы
комъ, по всѣмъ вопросамъ популярной медицины, гигіены и санитаріи 
и освѣщающихъ всѣ могущіе интересовать читателя вопросы сохране
нія его здоровья. Рис. поясняющія текстъ. 62 безплатныхъ иллюстри
рованныхъ приложенія, необходимыхъ въ каждой семьѣ.

ВЪ ТОМЪ ЧИСЛѢ:
24 иллюстрированныхъ приложенія, „Домашній Врачъ“ составлен

ныхъ Про*. Геймомъ, Форелемъ, Дюкло, Кнопфоиъ, Фурнье, Эваль
домъ и др. 12 иллюстрированныхъ приложеній „Мать и Дитя“, посвя
щенныхъ вопросамъ ухода за ребенкомъ, воспитанія его въ школѣ и 
внѣ ея. 12 иллюстрированныхъ приложеній „Хозяйка" посвященныхъ 
потребностямъ вашего домашняго обихода.

Каждый читатель найдетъ въ журналѣ много полезнаго для сохране
нія своего здоровья. Особенное вниманіе будетъ обращено на отдѣлъ 
„естественные методы лѣченія" т. е.Лѣченіе болѣзней безъ помощи лѣкарствъ.

Строгая критическая оцѣнка всѣхъ новѣйшихъ лѣкарствъ и питатель
ныхъ средствъ. Безплатные отвѣты на всѣ интересующіе подписчиковъ 
вопросы. Съ особымъ вниманіемъ журналъ будетъ слѣдить за жизнью 
земской медицины, состояніемъ школъ и деревни. Свѣдѣнія о всѣхъ 
новѣйшихъ открытіяхъ.

Кромѣ того годовые подписчики получатъ безплатно Особую премію 
изъ 4-хъ богато иллюстрированныхъ томовъ.

ЗОЛОТАЯ КНИГА ЗДОРОВЬЯ.
Соч. Доктора медицины А. Фишеръ-Дюкельмаиъ.

Масса статей, цѣнныхъ совѣтовъ, свѣдѣній, расположенныхъ въ 
алфавитномъ порядкѣ. Всякій поэтому легко и удобно можетъ въ ней 
быстро оріентироваться и найти все необходимое. Въ отдѣльной про
дажѣ сочиненіе это стоитъ 5 руб.

Внесшимъ полную годовую плату премія эта будетъ выслана въ на
чалѣ Января. Гг. иногородніе уплачиваютъ за пересылку 50 коп. Деньги 
могутъ быть высланы почтовыми или иными марками.

Подписная цѣна на журналъ „Спутникъ Здоровья со всѣми къ нему 
безплатными приложеніями съ доставкой и пересылкой по всей Россіи 
5 рублей. Допускается подписка наложеннымъ платежемъ. На первый 
посылаемый № журнала съ преміей налагается платежъ въ 5 р., а 
остальные №№ съ приложеніями высылаются по полученіи денегъ обыч
нымъ уже порядкомъ. Допускается разсрочка при подписки 2 р., къ 
1 Мар. 2 р. и къ 1 Мая 1 р.

Подписка принимается въ Главной Конторѣ журнала „Спутникъ Здо
ровья" С.-Петербургъ, Литейный, 51, и во всѣхъ книжныхъ магазинахъ.

Отвѣт. Редакторъ-Издатель Д-ръ А. О. Цукатъ.

ОБЪ ИЗДАНІИ ЖУРНАЛА

ВѢРА и РАЗУМЪ
Въ 1904 году.

Вступая въ XX-й годъ изданія журнала „Вѣра и Разумъ", редак
ція полагаетъ, что литературное направленіе этого органа печати и 
его основной характеръ достаточно извѣстны нашимъ читателямъ.— 
Оставаясь вѣрною завѣтамъ въ Бозѣ почившаго основателя этого 
журнала, Архіепископа Амвросія, редакція по прежнему сохраняетъ 
убѣжденіе, что въ наше время современное образованное общество, 
кромѣ религіозно-нравственнаго назиданія, нуждается въ опроверже
ніи различныхъ заблужденій, въ оправданіи и выясненіи христіан
скихъ началъ жизни и вообще въ указаніи на гармоническое едине
ніе вѣры и знанія, богооткровенной истины и человѣческой науки. 
Этимъ завѣтамъ почившаго іерарха журналъ нашъ останется вѣр
нымъ и въ 1904 годѵ, это же журнальное направленіе обязательчо 
для редакціи и на будущее время, и обязательно тѣмъ болѣе, что 
оно находитъ благосклонное одобреніе, а; хипастырское благослове
ніе и просвѣщенное покровительство въ лицѣ Высокопреосвящен
наго Арсенія, нынѣшняго преемника почившаго іерарха по святи
тельской кафедрѣ.

Въ послѣднее время и въ общество, и въ повременную печать 
проникла мысль о какомъ-то измѣненіи направленія нашего журнала, 
или даже о совершенномъ прекращеніи его,—на томъ главнымъ 
образомъ основаніи, что будто-бы для большинства приходскаго 
духовенства, особенно сельскаго, журналъ пожалуй является выше 
уровня ихъ пониманія, хотя онъ всегда былъ «дѣйствительно яр

кимъ свѣтильникомъ вѣры, освѣщавшимъ тѣ темные закоулки, въ 
которыхъ иногда блуждалъ человѣческій разумъ». ("Моск. Вѣд. 1903 г. 
№ 296). Но это совершенно ошибочно. Дѣло касалось только воз 
кожнаго улучшенія нашего журнала, а не видоизмѣненія его на
правленія, или даже прекращенія. Возможное улучшеніе этого 
журнала для самой редакціи столько же желательно, какъ, полагаемъ, 
желательно и для всякой другой редакціи. И мы надѣемся, чго съ 
Божіею помощію достигнемъ этого улучшенія.

Журналъ нашъ будетъ состоять изъ трехъ отдѣловъ:
1. Отдѣла церковнаго, въ который входитъ все, относящееся до 

богословія въ обширномъ смыслѣ: изложеніе догматовъ вѣры, пра
вилъ христіанской нравственности, изъясненіе церковныхъ кано
новъ и богослуженія, исторія Церкви, обозрѣніе замѣчательныхъ 
современныхъ явленій въ религіозной и общественной жизни,— 
однимъ словомъ, все, составляющее обычную программу собственно 
духовныхъ журналовъ.

2. Отдѣла философскаго. Въ него входятъ изслѣдованія изъ обла
сти философіи вообще и въ частности пзъ психологій, метафизики, 
исторіи, философіи, также біографическія свѣдѣнія о замѣчатель
ныхъ мыслителяхъ древняго в новаго времени, отдѣльные случаи 
изъ ихъ жизни, болѣе или менѣе пространные переводы и извлече
нія изь ихъ сочиненій съ объяснительными примѣчаніями, гдѣ ока
жется нужнымъ, особенно свѣтлыя мысли языческихъ философовъ, 
могущіл свидѣтельствовать, что христіанское ученіе близко къ при
родѣ человѣка и во время язычества составляло предметъ желаній 
и исканій лучшихъ людей древняго міра.

3 „Извѣстій по Харьковской епархіи".
Журналъ выходитъ отдѣльными книжками два раза въ мѣсяцъ, 

по девяти и болѣе печатныхъ листовъ въ каждой книжкѣ, т. е. го
дичное изданіе журнала состоитъ изъ 24 выпусковъ съ текстомъ 
богословско-философскаго содержаьія до 202 и болѣе печатныхъ 
листовъ.

Цѣна за годовое изданіе внутри Россіи 10 р., а за-границу 12 р. 
съ пересылкою. Разсрочка въ уплатѣ денегъ не допускается.

Подписка принимается: въ Харьковѣ: въ Редакціи журнала „Вѣра 
и Разумъ" при Харьковской духовной семинаріи, при свѣчной лавкѣ 
харьковскаго Покровскаго монастыря, въ Харьковской конторѣ 
„Новаго времени", во всѣхъ остальныхъ книжныхъ магазинахъ г. 
Харькова и въ конторѣ „Харьковскихъ Губернскихъ Вѣдомостей"; 
въ Москвѣ: въ конторѣ Н. Цечковской, Петровскія линіи, контора 
В. Гиляровскаго, Столѣшниковъ переулокъ, д. Корзинкина; въ Пе
тербургѣ: въ книжномъ магазинѣ г. Тузова, гостинный дворъ, № 
45. Въ остальныхъ городахъ Имперіи подписка на журналъ прини
мается во всѣхъ извѣстныхъ книжныхъ магазинахъ и во всѣхъ 
конторахъ „Новаго Времени".

Въ Редакціи журнала „Вѣра и Разумъ" можно получать полные 
экземпляры ея изданія за прошлые 1884—1889 годы включительно 
по уменьшенной цѣнѣ, именно по 6 р. за каждый годъ; по 7 руб., 
за 1890—1895 г., по 8 р. за 1896—1991 годы. За 1902 г. 9 р. и за 
1903 г. 10 рублей. 3—2

0 ПОДПИСКѢ въ 1904 ГОДУ НА ЖУРНАЛЪ 
миии ии.

издаваемый состоящимъ подъ Августѣйшимъ покровительствомъ 
Его Императорскаго Высочества, Государя Великаго Кназя Сергія 
Александровича, Братствомъ св. Василія, епископа Рязанскаго. * 

(14 годъ изданія).
«Миссіонерскій Сборникъ» имѣетъ своею задачею служить 

интересамъ св. Церкви Христовой въ ея борьбѣ съ расколомъ 
старообрядчества, русскимъ сектантствомъ раціоналистическаго 
и мистическаго направленій и магометанствомъ. Издается по 
программѣ, утвержденной Св. Сѵнодомъ и состоящей изъ 4-хъ 
отдѣловъ: отд. I: Узаконенія и распоряженія гражданской и 
церковной власти. Оффиціальные отчеты. Отд. II: Научно-ли
тературныя статьи. Бесѣды и поученія. Неизданные памятники 
древности. Библіографія. Списки книгъ. Отд. III Извѣстія по 
Рязанской епархіи. Отд. IV: Обзоръ текущихъ событій въ иныхъ 
епархіяхъ. Третій всероссійскій миссіонерскій съѣздъ (въ Ка
зани), признавая журналъ этотъ полезнымъ пособіемъ при 
борьбѣ съ расколомъ и сектантствомъ, рекомендовалъ его для 
пріобрѣтенія во всѣ церковно-приходскія и благочинническія 

противораскольническія и противосектантскія библіотеки.
«Миссіонерскій Сборникъ» выходитъ разъ въ два мѣсяца книж
ками не менѣе пяти печатныхъ листовъ въ каждой. Цѣна за 
годовое изданіе ДВА РУБЛЯ съ пересылкой. Адресъ: г. Рязань, 

въ редакцію журнала «Миссіонерскій Сборникъ».
1—0 Редакторъ В. Воробьевъ.
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3-1
ОТКРЫТА на 1904 годъ ПОДПИСКА на 

ДОМАШНЮЮ БИБЛІОТЕКУ 
состоящую изъ 24 книгъ, выходящихъ 1 и 15 числа каждаго 

мѣсяца.
Въ теченіе 1904 года подписчики получатъ 24 книги большого 
формата не менѣе 150—200 стр. въ каждой. Въ составъ «До
машней Библіотеки» между прочимъ войдутъ слѣдующіе романы: 
1) «Долой оружіе», 2) «Месть еврея», 3) «Трагическая раз
вязка», 4) «Двѣ жертвы», 5) «Голосъ крови», 6) «Передъ су
домъ присяжныхъ», 7) «Петля нашеѣ», 8) «Ходите въ свѣтѣ» 
и друг. произведенія гр. Л. Н. Толстого, 9) «Камо грядеши», 

10) «Во время оно», 11) «Дамское счастье»—Э. Воля.
Подписная цѣна на годъ съ доставкой и пересылкой 6 рублей 
на полгода 4 руб. на три мѣсяца 3 руб. Цѣна отдѣльной книги 
75 коп. Подписка принимается: въ С.-Петербургѣ, Гороховая 

53, кв. 25. Редакція «Домашней Библіотеки».
Еженедѣльн. художествен.-литерат.-юмористич. сборниковъ 
На 1 серію. Въ 1903А году подписчики получатъ 50 художе
ственно-иллюстрированныхъ литературно-юмористическихъ сбор
никовъ. Первый сборникъ выйдетъ 20 ноября 1903 года. Бли
жайшее участіе въ сборникахъ примутъ: Левъ Николаевичъ 
Толстой, М. Горькій, Л. Андреевъ, Скиталецъ, Бурлакъ, Е. 
Владиміровъ, Вл. Гайдебуровъ, В. Юрко, Вл Дусинъ. П. Ми
хайловъ, С. Каменскій; Л. Авилова, М. Лохвицкая, В. Свѣт
ловъ, Н. Васильевъ, Б. Юрловъ, А. Грузинскій, М. Соколовъ, 
Н. Гриневская, Д. Поповъ, Н. Абросимовъ, П. Полянскій, А. 
Каменскій, С. Крапивинъ, и также извѣстнѣйшіе наши бел
летристы, юмористы, художники и карикатуристы. Подписав
шіеся полностью до 1 января 1904 года получатъ безплатно 
художественно-исполненную красками картину: «Зимнее утро въ 
лѣсу». Въ теченіе года подписчики получатъ первые шесть то
мовъ полнаго собранія сочиненій извѣст. француз. писателя 
Жоржа Онэ. Подписная цѣна 3 р. съ дост. и перес. Для пріема 
городской подписки редакція открыта по поиед., средамъ и пят
ницамъ отъ 12—3 ч. дня. С.-Петербургъ, Гороховая 53, кв.

25. ^Редакція художественныхъ сборниковъ.
ОТКРЫТА ПОДПИСКА 

на XIX годъ (1904) изданія журнала 1
Въ силу историческихъ условій жизнь западно-европейскихъ наро

довъ всегда играла по отношенію Россіи роль школы, сообразно этому 
и русская литература въ продолженіе двухъ минувшихъ вѣковъ нахо
дилась подъ постояннымъ и безпрерывнымъ вліяніемъ литературы за
падно-европейскихъ государствъ. Ежегодно на русскомъ языкѣ появ
ляются десятки тысячъ томовъ переводовъ произведеній иностранной 
литературы. Редакція журнала „Звѣзда" также поставила тебѣ задачей 
идти навстрѣчу запросамъ русскаго читателя. Въ будущемъ 1904 году 
мы дадимъ нашимъ подписчикамъ возможность пополнить ихъ библіо
теки произведеніями знаменитаго германскаго писателя Фридриха Шпиль- 
гагена и молодого, но уже успѣвшаго создать себѣ громкое имя, бле
стящаго итальянскаго беллегтриста, поэта и драматурга Габріеле 
д‘Аннуиціо. Произведенія Ф. Шпильгагена и Г. д‘Аннунціо, которыя 
мы дадимъ въ переводахъ лучшихъ переводчиковъ, будутъ выходить 
выпусками, съ сохраненіемъ пагинаціи страницъ, такъ что каждый под
писчикъ будетъ имѣть возможность, по мѣрѣ выхода книгъ, сброшюро- 
вывать и переплетать ихъ въ отдѣльные томы. Благодаря такому спо
собу выпуска, наши подписчики составятъ себѣ, начиная съ 1904 гола 
въ теченіе нѣкотораго ряда лѣтъ цѣнную библіотеку произведеній 
лучшихъ иностранныхъ писателей, получая ихъ въ видѣ безплатнаго 
приложенія къ нашему журналу.

Что касается самого журнала „Звѣзда", то, идя навстрѣчу, жела
ніямъ нашимъ многочисленныхъ провинціальныхъ подписчиковъ, мы 
нашли возможнымъ, несмотря на необходимыя для этого большія за
траты, не повышая подписной платы, выпускать нашъ журналъ

три раза въ недѣлю,
благодаря чему мы будемъ имѣть возможность, подобно газетамъ, от
кликаться немедленно на все, что можетъ интересовать нашу читаю
щую аудиторію.

Каждый подписчикъ ,Звѣзды" получитъ въ теченіе 1904 года: 
156 №№ журнала „Звѣзда", богато иллюстрированныхъ художе- і ствесыо исполненными изображеніями текущихъ собы

тій, портретами,- снимками съ картинъ извѣстныхъ художниковъ и ори 
гинальными рисунками. Въ „Звѣзды" будутъ помѣщаться: статьи, 
замѣтки, очерки, корреспонденціи, Фельетоны на текущія темы, обзоры 
внутр. и иностранной жизни, романы, повѣсти, разсказы, стихотворе
нія, игры, ребусы и пр.

Безплатныя приложенія: 12 книгъ литературнаго журнала Ежемѣсяч
никъ „Звѣзды", содержащихъ новыя произведенія (романы, повѣсти, 
разсказы, критическія статьи и пр.) рускихъ писателей.

24 выпуска произведеній Фридриха Шпильгагена.
12 выпусковъ произведеній Габріеле д'Аннунціо.

12 журнала „новѣйшія моды", съ приложеніемъ выкроекъ и т. п. 
52 №№ юмористическаго журнала „штрихи и блестки". 12 №№ журнала 
„Хозяйство и Домоводство".

ВСЕГО
124 безплатныхъ приложенія 124.

Къ сотрудничеству въ „Звѣздѣ" въ 1904 г. привлечены извѣстные 
писатели и публицисты. Собственные корреспонденты въ главнѣйшихъ
заграничныхъ центрахъ.

Для напечатанія въ 1904 г. редакціею „Звѣзды" пріобрѣтены новыя 
произнеденія (среди нихъ нѣсколько историческихъ) извѣстныхъ рус
скихъ авторовъ.

Подписная цъна журнала „Звѣзда" на 1904 годъ со всѣми приложе
ніями:

Съ доставкой и перес. Безъ доставки. 
. •, . 6 р. — к. 5 р. — к.
• • • 3 „ - „ 2 „ 50 „
... 1 „ 50 “ 1 „ 25 „

На годъ.
„ Ѵд года.

Подписныя четверти года начинаются не иначе, какъ съ 1-го Января, 
съ 1-го Апрѣля, съ 1-го Іюля и съ 1-го Октября. Журналъ безъ до
ставки можно получать только въ С.-Петербургѣ.

Подписка принимается въ Главной конторѣ „Звѣзды" (С.-Петербургъ, 
Демидовъ пер., 2) и во всѣхъ книжныхъ магазинахъ Россійской Имперіи.

Отдѣльные №№ „Звѣзды" продаются въ книжномъ магазинѣ А. И. 
Осипова (Демидовъ пер., 2) на станціяхъ жел. дорогъ и у всѣхъ
газетчиковъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1904 годъ 
на новый иллюстрированный журналъ для дѣтей старшаго и 

младшаго возраста.
В* шиіідаір. =.■= 

Въ отдѣлъ беллетристики войдутъ статьи, развивающія твор
ческую фантазію, идеальныя начала и чувство изящнаго: ро
маны, повѣсти, путешествія, легенды, стихотворенія, сказки и пр. 
ПРИРОДОВѢДѢНІЕ: ежемѣсячно живыя бесѣды о жизни при
роды; сезонный матеріалъ для самодѣятельности и наблюденій. 
ВЪ ДѢТСКОМЪ КАЛЕНДАРѢ сезонныя, полезныя и интересныя 
занятія: игры, опыты, рукодѣліе, выжиганіе, коллекціонирова

ніе, фокусы, спортъ, охота и пр.
ЕЖЕМѢСЯЧНОЕ ОБЪЯСНЕНІЕ праздниковъ, событій; очерки 
изъ жизни святыхъ, великихъ людей науки, искусства, труда 

и энергіи.
ВЪ «ВОПРОСАХЪ и ОТВѢТАХЪ»—отвѣты на запросы дѣтей; 
конкурсы съ преміями на игры, задачи, шарады и пр. Съ 1 
нумера пойдутъ новые романы «Путешественники-стипендіаты», 

Ж. Верна и «Роковыя ошибки» А. В. Волхонскаго.
«Дѣтскій другъ», имѣя отдѣлы старшаго и младшаго возраста, 

замѣняетъ два отдѣльныхъ журнала.
СМѢХЪ и ЗАБАВА—картинки для младш. возраста, загадки и пр. 

1 нумеръ выйдетъ къ Р. X. 1903 года.
24 ПРЕМІИ:

8 картинъ въ краскахъ и автотипіяхъ: склеиваніе, раскраши
ваніе; въ ихъ числѣ: русскіе елочные картонажи, Московскій 

Кремль, Русскій городокъ, Жанна д’Аркъ, игра ло флаги.
12 художественныхъ фототипій, съ картинъ: Васнецова, Айва

зовскаго, Крамскаго и мн. др.
2 толстыхъ тома; «Необыкновенныя приключенія капитана 

Коркорана».
2 коллекціи картинокъ сводныхъ и для наклеиванія.

Редакція и контора: Москва, 2 Мѣщанская, д. Перлова. По 
соглашенію разсрочка.

2—1 Редакторъ-издатель Ѳ. А. Постниковъ.
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Подписная цѣна на годовое изданіе
СО 1ІСІІНН 111‘В.ІОЖЕІІІЛИІі:

БЕЗЪ ДОСТАВКИ: 1)^-Пмѳр:6р.5Ок. 
2) Въ Москвѣ, 
въ кон. И. Поч- 
ковской, Петров. 7 в О К ц 
линіи . . . . “ • ‘ •*»

• 3) Въ Одессѣ, въ 
кп. магаз. „ Обра
зованіе", Ри-у р са„ 
шѳльевская, 12. ■ • «ѵѴП.

Съ доставкою въ 
С.-Петербургѣ .

Съ пересылкою 
во всѣ города и 
и мѣстности Рос
сіи. . . . . .

7р.50к.

За границу . . 12 РУБ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на 1904 годъ 

35-й годъ изданія. 

„Н И В А“
Иллюстрир. журн. литврат. полит. и соврем. жизни.

РАЗСРОЧКА ПОДПИСНОЙ ПЛАТЫ ДОПУСКАЕТСЯ
ДЛЯ ГГ. ИНОГОРОДНИХЪ ПОДПИСЧИКОВЪ:

Въ два срока:
При подпискѣ 4 руб. и 1 іюня 1904 года 4 руб.

Въ три срока:
При подпискѣ 3 р., 1 апрѣля 1904 года 2 р. 50 к. и 1 авгу

ста 1904 г. 2 р. 50 к,
Въ четыре срока:

При подпискѣ 2 р., 1 марта 1904 г. 2 р., 1 іюня 2 р. и 1 ав
густа 2 р. о

Пользующимся разсрочкой подписной платы, при аккуратной 
высылкѣ ими взносовъ, журналъ будетъ высылаться со всѣми 
приложеніями и преміями—наравнѣ съ годовыми подписчиками.

Для гг. служащихъ какъ въ частныхъ, такъ и въ казенныхъ 
учрежденіяхъ (въ С.-Петербургѣ, Москвѣ, Одессѣ и въ друг. го
родахъ), при коллективной подпискѣ за поручительствомъ гг. 
казначеевъ и управляющихъ, разсрочка платежа допускается 

на еще болѣе льготныхъ условіяхъ.

Гг. подписчики на журналъ „НИВА“ 1904 г. получатъ въ теченіе года:
КіоЫо художественно-литературнаго журнала „ПИВА", заключающаго въ себѣ въ теченіе года до 2.000 столбцовъ текста и 1.100 гравюръ, рисунковъ и 

□ X художественныхъ снимковъ съ картинъ прежнихъ и современныхъ живописцевъ, иллюстрацій, рисунковъ и т. д. Журналъ выходитъ въ большомъ фор
матѣ и печатается на лучшей бумагѣ.

49 КНИГЪ „ЕЖЕМѢСЯЧНЫХЪ ЛИТЕРАТУРНЫХЪ И ПОПУЛЯРНО-НАУЧНЫХЪ ПРИЛОЖЕНІЙ",
| У' журналъ, (до 20011 столбцовъ текста съ иллюстраціями), содержащій романы, повѣсти, разсказы, популярно-научныя и критическія статьи современныхъ 

авторовъ и отдѣлы бібліографіи, музыки, смѣси, Шахматовъ и шашекъ, спорта, забавъ и разныхъ игръ.

Содержаніе самого журнала, какъ органа, доставляющаго читателю первоклассный комъ, опредѣлилось вполнѣ и нѣтъ надобности останавливаться на этой сторонѣ 
и обильный художественный, беллетристическій "и популярно-научный матеріалъ нашей дѣятельности. Мы считаемъ только нужнымъ сказать нѣсколько словъ о 
и внимательно слѣдящаго за всѣми событіями дня, освѣщая ихъ словомъ и рисун- приложеніяхъ, которыя мы дадимъ въ 1904 году, а именно:первыя ПОЛНАГО СОБРАНІЯ СОЧИНЕНІИ «

20 „ А. К. ШЕЛЛЕРА-МИХАИЛОВА.
(Цѣна въ отдѣльной продажѣ съ пересылкой 27 руб.).

Подъ редакціей и со вступительной статьею А. М. Скабичевскаго.
А. К. Шеллеръ-Михайловъ въ своихъ произведеніяхъ отразилъ цѣлую полосу 

нашей гражданской жизни,но не въ одномъ только обличительномъ смыслѣ, какъ 
другіе писатели той эпохи. Онъ съ большою послѣдовательностью и не мевьшимъ 
краснорѣчіемъ даетъ намъ положительныя указанія, какъ вѣрнѣе въ самой жизни 
достигать осуществленія общественныхъ идеаловъ. Будучи самъ идеальною натурою, 
онъ удивительно какъ умъетъ поддержать въ читателѣ стремленіе къ идеалу, но 
не отвлеченному, витающему, такъ сказать, надъ жизнью, а доступному нашимъ 
силамъ, осуществимому въ самой жизни. Въ наше время, когда пессимизмъ обуялъ 
многихъ русскихъ людей, когда оии часто бьются, какъ рыба въ сѣтяхъ, не зная, 

ПОЛНОЕ С О Б Р А Н I

16 КНИГАХЪ ГЕНРИХА ГЕЙНЕ.
(Цѣна въ отдѣльной продажѣ съ пересылкой 15 руб.). 

Подъ редакціей и съ біографическимъ очеркомъ П. И. Вейнберга.
Гейне, этотъ пѣвецъ любви и свободы, особенно пришелся по сердцу русскому 

читателю. Не даромъ онъ вдохновлялъ большинство русскихъ поэтовъ, не даромъ 
стихотворенія его такъ часто ими переводились, или перекладывались на музыку 
выдающимися русскими ■ композиторами. Веселіе и скорбь, остроуміе и лиризмъ, 
жизнерадостная готовность къ борьбѣ и разочарованіе, доходящее до отчаянія, со
единились въ его душѣ, какъ все это соединяется и въ душѣ большинства рус
скихъ людей. Вотъ почему Гейне—натура, намъ столь родственная, и произведе-

ПОЛНОЕ С О Б Р А Н I 

4 КНИГАХЪ И. Ф. ГОРБУНОВА.

что дѣлать, куда идти, не умѣя поставить себѣ жизненной задачи, утративъ часто 
даже самый вкусъ къ жизни, такіе писатели, какъ Шеллеръ, особенно дороги, осо
бенно желательны, потому что они указываютъ русскому интеллигентному человѣку, 
сколько вокругъ насъ недодѣланнаго дѣла, я какъ малодушенъ тотъ, кто опускаетъ 
руки, не попытавшись даже примкнуть къ общей работѣ на пользу родины. Надо 
прочесть такія его произведенія, какъ „Гнилыя болота", „Жизнь Шупова“, Лѣсъ 
рубятъ, щепки летятъ", „Милые бездѣльники", „Голь" и т. д., чтобы вполнѣ оцѣ
нить это плодотворное значеніе Шеллера.

Е СОЧИНЕНІЙ ВЪ

нія его имѣютъ для насъ такую прелесть. Задача „Нивы" по отношенію къ этому 
первоклассному лирику всѣхъ временъ и народовъ заключается въ томъ, чтобы 
дать его читателямъ въ наиболѣе совершенной формѣ. Имя И. И. Вейнберга, всю 
свою жизнь изучавшаго Гейне и посвятившаго свой талантъ переводу его произве
деній, который удостоенъ въ этомъ году пушкинской преміи академіею наукъ, слу
житъ полнымъ ручательствомъ осуществленія этой нашей задачи.

Е СОЧИНЕНІЙ ВЪ

(Цѣна въ -отдѣльной продажѣ съ пересылкой 4 руб. 50 коп.).
Подъ редакціей и съ обширнымъ вступительнымъ очеркомъ А. ф. Кони и некрологомъ Т. И. Филиппова.

Стоятъ только вспомнить о Горбуновѣ,—и веселая улыбка появится на устахъ 
даже самого безнадежнаго меланхолика. Кто въ Россіи не слыхалъ объ Иванѣ Фе- 
доровичѣ? Кто не помнптъ браваго отставного генерала Дитятина, вызывавшаго 
всегда взрывы хохота? Глубоко зная русскую народную душу, Горбуновъ прево
сходно умѣлъ дать ей выраженіе въ своихъ сценахъ изъ народнаго быта. Не даромъ 
его біографъ, А. Ф. Кони, называетъ его „изобрѣтателемъ народнаго юмора и 
представителемъ въ своеобразной формѣ раздумья надъ русслою жизнью". Дѣй-

ствительно, онъ умѣлъ не только устнымъ словомъ, на сценѣ, но и на бумагѣ, въ 
своихъ литературныхъ произведеніяхъ, „воплощать въ сжатыхъ и яркихъ формахъ 
типическія черты нашей бытовой жизни", добродушно и въ то же время мѣтко 
осмѣивать отрицательныя еа стороны, укрѣпляя любовь къ родинѣ и русскому че
ловѣку, которыхъ Горбуновъ самъ такъ страстно любилъ. Мы очень рады, что, 
собравъ всѣ произведенія талантливаго юмориста, можемъ дать вхъ нашимъ под
писчикамъ въ видѣ безплатнаго приложеніи къ „Нивѣ" на 1904 г.*• ѵ" х «г ѵѵиѵш яшоипіѵ , лхпмчиіхсішд) по ондх» ѵьолшаіиаі ѵ дв па і ѵѵх і.

№№т ежемѣсячнаго журнала «Парижскія Моды». До 200 столбцовъ текста формата „Нивы" со множествомъ иллюстрацій. Въ томъ же модномъ журналѣ чи- 
^-'’-татели найдутъ въ отдѣлѣ „Почтовый ящикъ" цѣлую серію рецептовъ по хозяйству и домоводству, одинаково полезныхъ для людей какъ богатыхъ, такъ 
и не располагающихъ значительными средствами, и отвѣты на разнообразные вопросы подписчиковъ.

19 ЛИСТОВЪ содержащихъ болѣе ЗОО рисунковъ для рукодѣльныхъ, выпвльныхъ работъ и для выжиганія, и около ЗОО чертежей выкроекъ въ нату- 
Ам /ІИѴІ Ѵ1Л ральную величину, выходящихъ ежемѣсячно.

1 Стѣнной календарь на 1904 г., отпечатанный въ 9 красокъ по акварели Е. Ц. Саиокишъ-Судковской.
Иллюстрированное объявленіе высылается безплатно по первому требованію. При высылкѣ денегъ почтовымъ переводомъ слѣдуетъ обозначать непремѣнно 

на самомъ переводѣ, (а не въ отдѣльномъ письмѣ), ва что именно предназначаются деньги, а также адресъ (подробный и четкій).
Требованія и деньги просимъ адресовать: въ контору журнала „Нива", А. Ф. Марису, С.-Петербургъ, ул. Гоголя, Л» 22.
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