
годъ 19-го

 

ЯНВАРЯ

 

1903

 

г. XXXX1V.

ЯРОСЛАВСКІЯ
ШРШЛШШ

 

1 Ьд
гп

ЗЫХОДЯТЪ

 

ЕЖЕНЕЛ-БЛЬНО.

Цѣна

 

за

 

годовое

 

изданіе

 

6

 

р.

 

съ

пересылкою.

Подписка

 

принимается

 

въ

 

Редак-

ціп

 

при

 

Ярославской

 

Духовной

 

Кон-

систорін.

Объявленія

 

принимаются

 

для

 

печати

за

 

1

 

стран.

 

10

 

р.,

 

і/ 2

 

стран.

 

5

 

р.

 

50

 

к.,

1/і

 

стран.

 

3

 

р.,

 

строчка —30

 

к.

 

При

 

по-

нтореніи

 

объявленій

 

дѣлается

 

скидка

 

но

соглашенію.
При

 

перемѣнѣ

 

адреса

 

взимается

30

 

копѣекъ.

ЧАСТЬ

  

ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

J№

  

3. J№

 

3.

Распоряженія

 

Епархіальнаго

 

Начальства.

Утверэісденъ

 

въ

 

должности

 

церковнаго

 

старосты

 

на

 

трехлѣ-

тіе

 

до

 

1905

 

года

 

къ

 

церкви

 

села

 

Ивановскаго

 

наЛехти.

 

Ростов-

скаго

 

уѣзда,

 

крестьянинъ

 

Косьма

 

Коточиговъ

 

11

 

января.

Опредѣлены:

 

на

 

должность

 

священника

 

къ

 

Іоанно-Рыльской

при

 

Исправительномъ

 

арестантскомъ

 

отдѣленіи

 

церкви

 

г.

 

Яро-

славля

 

псаломщикъ

 

Ярославской

 

Николомельницкой

 

церкви

 

Сер-

гѣй

 

Орловъ

 

1 1

 

января;

 

на

 

должность

 

псаломщика:

 

въ

 

село

 

Уни-

мерь,

 

Ярославскаго

 

уѣзда,

 

окончившій

 

курсъ

 

духовнаго

 

училища

Николай

 

Ширяевъ

 

13

 

января;

 

къ

 

соборной

 

Успенской

 

г.

 

Мыш-

кина

 

церкви

 

студентъ

 

семинаріи

 

Григорій

 

Студитовъ

 

14

 

января;

къ

 

Николомельницкой

 

г.

 

Ярославля

 

церкви

 

окончившей

 

курсъ

духовной

 

семинаріи

 

Василій

 

Петровскій

 

16

 

января;

 

въ

 

седо

 

Ко-
баново,

 

Мышкинскаго

 

уѣзда,

 

послушникъ

 

Николоулейминскаго

монастыря

 
Иванъ

 
Соколовъ

 
15

 
января

 
и

 
въ

 
село

 
Чирково,

 
Р.-Во-
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рисоглѣбскаго

 

уѣзда,

 

окончившій

 

курсъ

 

ц.-пѣвческой

 

школы

 

Ба-
сили

 

Смирновъ

 

14

 

января.

Уволены,

 

за

 

штатъ:

 

священникъ

 

церкви

 

Яроолавскаго

 

испра-

вительнаго

 

арестантскаго

 

отдѣленія

 

Алексѣй

 

Петровскій,

 

съ

 

за-

численіемъ

 

его

 

въ

 

число

 

братіи

 

Ярославскаго

 

Сяасскаго

 

мона-

стыря.

 

11

 

января

 

и

 

псаломщики

 

церквей:

 

села

 

Унимери,

 

Ярослав-
скаго

 

уѣзда,

 

Иванъ

 

Тихомировъ

 

13

 

января;

 

села

 

Чиркова,

 

Р.-Бо-
рисоглѣаскаго

 

уѣзда,

 

Петръ

 

Черемовскій

 

14

 

января;

 

селаКобанова,
Мышкинскаго

 

уѣзда,

 

Павелъ

 

Миролюбовь

 

15

 

января.

Вакантным

 

псаломщическія

 

мѣста:

 

при

 

церкви

 

села

 

Карашъ.
Ростовскаго

 

уѣзда

 

и

 

при

 

Троицкой

 

на

 

рву

 

г.

 

Любима

 

церкви.

Умершій —псаломщикъ-діаконъ

 

соборной

 

Успенской

 

г.

 

Мыш-
кина

 

церкви

 

Іоаннъ

 

Богоявленскій

 

30

 

ноября.

Распоряженіе

 

Ярославской

 

Духовной

 

Нонсисторіи.

Ярославская

 

Духовная

 

Консисторія,

 

заслушавъ

 

отношеніе
Императорскаго

 

Православнаго

 

Палестинскаго

 

Общества,

 

отъ

 

14
минувшаго

 

докабря

 

за

 

Ш

 

1822,

 

при

 

коемъ,

 

во

 

исполненіе

 

рес-

крипта

 

Его

 

Императорскаго

 

Высочества

 

Августѣйшаго

 

Нредсѣ-

дателя

 

Императорскаго

 

Православнаго

 

Общества,

 

означенное

 

об-

щество

 

препроводило

 

въ

 

пакетахъ

 

правила

 

для

 

производства

 

верб-

наго

 

сбора

 

въ

 

1903

 

году,

 

надписи

 

къ

 

сборнымъ

 

блюдамъ,

 

воззва-

нія,

 

объявленія

 

и

 

собесѣдованія

 

для

 

разсылки

 

во

 

всѣ

 

церкви

епархіи,

 

постановила:

 

правила

 

о

 

вербномъ

 

въ

 

1903

 

году

 

сборѣвъ

пользу

 

названнаго

 

общества

 

напечатать

 

въ

 

мѣстныхъ

 

Епархіаль-

ныхъ

 

вѣдомостяхъ

 

къ

 

должному

 

и

 

точному

 

исполненію

 

со

 

сто-

роны

 

духовенства

 

епархіи,

 

пакеты

 

же

 

со

 

вложеніями

 

отослать

благочиннымъ

 

для

 

разсылки

 

по

 

всѣмъ

 

церквамъ,

 

а

 

равно

 

насто-

ятелямъ

 

и

 

настоятельницамъ

 

монастырей

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

акты

о

 

собранныхъ

 

суммахъ,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

деньгами,

 

подписанные

 

прин-

тами

 

и

 

старостами

 

церквей,

 

а

 

въ

 

монастыряхъ

 

настоятелями

 

и

настоятельницами

 

со

 

старшею

 

братіею,

 

не

 

позднѣе

 

мѣсяца

 

со

 

дня

сбора

 

были

 

представлены

 

въ

 

Консисторію,

 

для

 

отсылки

 

по

 

при-

надлежности.
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По

 

благословенно

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

совершаемый
въ

 

праздникъ

 

Входа

 

Господня

 

въ

 

Іерусалимъ

 

сборъ
для

 

Право

 

ел

 

авныхъ

 

въ

 

Іерусалимѣ

 

и

 

Святой

 

Землѣ

производится

 

слѣдуіощимъ

 

образомъ:

1.

  

Воззваніе

 

о

 

семь

 

сборѣ.

 

а

 

равно

 

настоящія

 

правила

 

для

 

его

производства,

 

печатаются

 

въ

 

мѣстныхъ

 

епархіальн.

 

вѣдомостяхъ.

2.

  

Духовная

 

Консисторія

 

заблаговременно

 

доставляетъ

 

во

всѣ

 

безъ

 

исключенія

 

церкви

 

епархіи

 

полученные

 

отъ

 

Император-
скаго

 

Православнаго

 

Палестинскаго

 

Общества

 

пакеты

 

съ

 

надпи-

сями

 

для

 

сборныхъ

 

блюдъ,

 

воззваніями,

 

себесѣдованіями.

 

объяв-

лениями

 

и

 

актами

 

по

 

сбору,

 

причемъ

 

приглашаетъ

 

духовенство

къ

 

точному

 

исполненію

 

настоящихъ

 

правилъ

 

и

 

къ

 

приложение

особаго

 

старанія

 

для

 

производства

 

сбора.

3.

  

По

 

полученіи

 

въ

 

церкви

 

воззваній

 

и

 

собесѣдованій,

 

свя-

щеннослужители

 

во

 

внѣбогослужебныхъ

 

бесѣдахъ

 

и

 

чтеніяхъ,

 

но

церквамъ

 

и

 

школамъ,

 

гдѣ

 

таковыя

 

имѣются,

 

а

 

также

 

пропо-

вѣдыо

 

на

 

богослуясеніи

 

знакомятъ

 

прихожанъ

 

съ

 

цѣлыо

 

настоя-

щего

 

сбора,

 

при

 

чемъ

 

при

 

входѣ

 

въ

 

церковь

 

раздаются

 

безплатно

грамотнымъ

 

прихожанамъ

 

воззванія

 

и

 

собесѣдованія,

 

доставлен-

ныя

 

для

 

сего

 

Обществомъ.

4.

  

За

 

недѣлю

 

до

 

дня

 

сбора,

 

къ

 

наруяшымъ

 

входнымъ

 

две-

рямъ

 

церкви

 

прикрѣпляется

 

воззваніе

 

Общества

 

о

 

сборѣ.

5.

  

Въ

 

дни

 

сбора

 

паства

 

ознакомляется

 

посредствомъ

 

устной

ироповѣди

 

съ

 

значеніемъ

 

и

 

цѣлью

 

сбора.

6.

  

Самый

 

сборъ

 

производится

 

посредствомъ

 

обхояоденія

 

съ

блюдомъ

 

во

 

время

 

всѣхъ

 

богослуженій

 

праздника

 

Входа

 

Госпо-

дня

 

въ

 

Іерусалимъ

 

(на

 

литургіи

 

послѣ

 

чтенія

 

Евангелія,

 

а

 

на

всенощной

 

и

 

утреніи

 

послѣ

 

чтенія

 

шестопсалмія).

7.

 

Сборъ-

 

этотъ

 

производится

 

въ

 

церквахъ,

 

гдѣ

 

имѣется

 

не-

сколько

 

священниковъ,— однимъ

 

изъ

 

нихъ,

 

гдѣ

 

же

 

имѣется

 

одинъ

священникъ— церковнымъ

 

старостою

 

или

 

кѣмъ

 

либо

 

изъ

 

почет-

ныхъ

 

прихожанъ.

8.

  

По

 

окончаніи

 

богослуженія

 

составляется

 

номедленно,

 

по

доставленному

 

образцу,

 

актъ

 

о

 

собранныхъ

 

деньгахъ

 

въ

 

присут-

ствіи

 

священника,

 

церковнаго

 

старосты

 

и

 

нѣсколькихъ

 

почетныхъ

прихожанъ.

9.

  

Собранныя

 

деньги,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

актомъ

 

представляются

 

не

позясе

 
мѣсяца

 
со

 
дня

 
сбора,

 
чрезъ

 
благочиннаго

  
въ

 
Духовную
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Консисторію,

 

которая

 

доставляешь

 

пхъ

 

въ

 

Совѣтъ

 

Императорскаго
Православнаго

 

Палестинскаго

 

Общества

 

О-Петербургъ,

 

Вознесен-

скій

 

пр.,

 

36.

О

 

пожертвованіяхъ.

Въ

 

Пошехонскш

 

Адріановъ

 

монастырь:

 

отъ

 

крестьянской
дѣвицы

 

деревни

 

Дорогушина,

 

Наталіи

 

Ѳедоровой

 

100

 

руб.

 

на

предметъ

 

вѣчнаго

 

поминовенія

 

и

 

отъ

 

Ярославскаго

 

мѣщаиина

Михаила

 

Гнуздева

 

100

 

руб.

 

на

 

тотъ

 

же

 

предметъ

 

поминовенія.
По

 

Пошехонскому

 

уѣзду:

 

въ

 

церковь

 

села

 

Димитріевскаго

 

на

 

Югу:
отъ

 

крестьянина

 

названнаго

 

села,

 

Якова

 

Терентьева

 

и

 

ег.ожены
Маріи

 

Ивановой

 

два

 

полныя

 

парчевыя

 

священническія

 

и

 

одно

діаконское

 

облаченія,

 

иконы

 

болыпихъ

 

размѣровъ:

 

Божіей

 

Мате-
ри

 

и

 

Всѣхъ

 

скорбящихъ

 

радосте

 

и

 

отъ

 

нихъ

 

же

 

мѣдное

 

высе-

ребренное

 

кадило

 

и

 

таковой

 

ясе

 

вызолоченный

 

пасхаль-

ный

 

трехсвѣчникъ—въ

 

150

 

руб.;

 

въ

 

церковь

 

села

 

Скобѣева

 

отъ

С.-Петербургской

 

купчихи

 

Анны

 

Ѳедоровой

 

Петровской

 

полное

священническое

 

облаченіе

 

и

 

одежда

 

на

 

Св.

 

Престолъ

 

и

 

жертвен-
никъ

 

въ

 

260

 

руб.;

 

въ

 

церковь

 

села

 

Аѳанасьева

 

отъ

 

крестьянки

Екатерины

 

Васильевой

 

Ермаковой

 

100

 

руб.

 

въ

 

пользу

 

церкви

 

и
причта

 

по

 

50

 

руб.

 

за

 

вѣчное

 

поминовеніе.

ПРОТОКОЛЫ

засѣданій

 

XXXIII

 

Угличскаго

 

духовно-училищнаго

 

съѣзда,

 

быв-
шаго

 

въ

 

августѣ

 

19)2

 

года.

Засѣданіе

 

утреннее

 

20

 

августа.

Согласно

 

назначенному

 

XXXII

 

духовно-училищнымъ

 

съѣз-

домъ

 

времени,

 

избранные

 

духовенствомъ

 

для

 

совмѣстнаго

 

обсуж-

ден!

 

я

 

вопросовъ

 

по

 

содержанію

 

Угличскаго

 

духовнаго

 

училища

и

 

рѣпіенія

 

другихъ

 

дѣлъ,

 

о.о.

 

депутаты

 

20

 

августа

 

1902

 

г.

 

яви-

лись

 

въ

 

зданіе

 

училища

 

къ

 

10

 

часамъ

 

утра

 

въ

 

количествѣ

 

18

 

че-

ловѣкъ

 

и

 

представили

 

свои

 

полномочія

 

(полномочія

 

были

 

пред-

ставлены:

 

1)

 

Угличскаго

 

Богоявленскаго

 

женскаго

 

монастыря

священникомъ

 

Алексѣемъ

 

Прозоровымъ,

 

2)

 

Угличскаго

 

Спасо-

преображенскаго

 

собора

 

священникомъ

 

Димитріемъ

 

Соколовым*,

3)

 
Угличской

 
Царевской,

   
что

 
на

 
крови,

  
церкви

  
священникомъ
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Ьиінтіомь

 

Розовымъ,

 

4)

 

Угличской

 

Леонтьевокой

 

церкви

 

овящен-

никомъ

 

Николаемъ

 

Еосмодемьянокимъ:

 

Угличскаго

 

уѣзда:

 

5)

 

села

Заозерья

 

свящ.

 

Михаиломъ

 

Миролгобовымъ,

 

6)

 

села

 

Становъ

 

свящ.

Няколаемъ

 

Троицкимъ.

 

7)

 

села

 

Петровскаго

 

въ

 

Заручьѣ

 

свящ.

Конотантиномъ

 

Соловьевымъ.

 

8)

 

села

 

Никольскаго

 

въ

 

Слободи-

щахъ

 

свящ.

 

Сергѣемъ

 

Громцевымъ,

 

9)

 

села

 

Невѣркова

 

свящ.

 

Але-

ксандромъ

 

Братановскимъ.

 

10)

 

кладбищенской

 

города

 

Мышкина

церкви

 

свящ.

 

Николаемъ

 

Троицкимъ.

 

11)

 

села

 

Кобанова

 

свящ.

Фавстомъ

 

Надѣинскимъ.

 

12)

 

села

 

Орлеки

 

свящ.

 

Александром^

Тихомировымъ,

 

13)

 

села

 

Воскресенскаго

 

въ

 

Нелединщинѣ

 

свящ.

Никитой

 

Соколовымъ,

 

14)

 

села

 

Воздвиженскаго

 

свящ.

 

Василіемъ

Якимовскимъ,

 

15)

 

села

 

Рождествена

 

въ

 

Кадкѣ

 

свящ

 

Іоанномъ

Семеновскимъ,

 

16)

 

Мологскаго

 

уѣзда

 

села

 

Шуморова

 

свящ.

 

Але-

ксандромъ

 

Архангельскимъ,

 

17)

 

села

 

Покровскаго

 

на

 

Сити

 

свящ.

Іоанномъ

 

Аѳонскимъ,

 

18)

 

с.

 

Некоуза

 

свящ.

 

Василіемъ

 

Царевскимъ).

Занятія

 

свои

 

о. о.

 

депутаты

 

открыли

 

пѣніемъ

 

молитвы

 

«Царю

Небесный»,

 

послѣ

 

чего

 

приступили

 

къ

 

избранію

 

председателя

съѣзда,

 

коимъ

 

единогласно

 

былъ

 

избранъ

 

священникъ

 

села

 

Воз-

движенскаго

 

Мышкинскаго

 

уѣзда,

 

Василій

 

Якимовскій.

 

По

 

пред-

ложен]

 

ю

 

председателя

 

избранъ

 

былъ

 

также

 

единогласно

 

дѣло-

производителемъ

 

съѣзда

 

священникъ

 

села

 

Заозерья

 

Михаилъ

 

Ми-

ролюбовъ.

 

За

 

тѣмъ

 

отправлена

 

была

 

телеграмма

 

Его

 

Преосвя-

щенству,

 

Преосвященнѣйшему

 

Сергію,

 

Епископу

 

Угличскому

 

съ

испрошеніемъ

 

Архипастырскаго

 

благословенія

 

на

 

предстоящія

 

за-

нятія

 

съѣзда

 

исъѣздъ

 

объявленъ

 

былъ

 

предсѣдателемъ

 

открытымъ.

По

 

открытіи

 

съѣзда

 

провѣрены

 

были

 

полномочія,

 

представ-

ленный

 

о.о.

 

депутатами,

 

которыя

 

оказались

 

правильными.

 

За

тѣмъ

 

съѣздъ

 

приступилъ

 

къ

 

очереднымъ

 

занятіямъ.

 

Отъ

 

Прав-

ленія

 

училища

 

на

 

разсмотрѣніе

 

съѣзда

 

представлены

 

были

 

слѣ-

дующія

 

дѣла:

1)

  

Журналъ

 

дѣйствій

 

временно-ревизіоннаго

 

комитета

 

по

Угличскому

 

духовному

 

училищу

 

за

 

1901

 

годъ

 

и

 

самый

 

отчетъ

 

о

приходѣ,

 

расходѣ

 

и

 

остаткѣ

 

денежныхъ

 

суммъ,

 

ассигнуемыхъ

 

духо-

венствомъ

 

на

 

содержаніе

 

Угличскаго

 

духовнаго

 

училища

 

за

 

1901

 

г.;

2)

  

Смѣта

 

по

 

содержание

 

училища

 

на

 

будущій

 

1902/3

 

учеб-

ный

 

годъ;

3)

  

Докладъ

 

членовъ

 

Правленія

 

училища

 

отъ

 

духовенства

 

о

состояніи

 

училища

 

въ

 

учебномъ,

 

воспитательномъ

 

и

 

гигіениче-

скомъ

 
отношеніяхъ;
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4)

  

Заявленіе

 

занимающаго

 

должность

 

врача

 

Петра

 

Василь-

евича

 

Соколова

 

объ

 

увеличеніи

 

яолучаемаго

 

имъ

 

за

 

труды

 

по

должности

 

училищнаго

 

врача

 

жалованья:

5)

  

Заявленіе

 

исправляющаго

 

обязанности

 

эконома

 

помощ-

ника

 

смотрителя

 

А.

 

Соколова

 

о

 

прибавлении

 

къ

 

отпускаемьшъ

двумъ

 

парамъ

 

сапогъ

 

казенно-коштнымъ

 

воспитанникамъ

 

еще

ночныхъ

 

туфель

 

на

 

два

 

года;

6)

  

Вѣдомость

 

о

 

справочныхъ

 

цѣнахъ,

 

существующихъ

 

въ

г.

 

Угличѣ

 

въ

 

1-й

 

полов.

 

1902

 

г.

 

на

 

потребительные

 

предметы;

7)

  

Отношеніе

 

Ярославской

 

Духовной

 

Консисторіи

 

за

 

№

 

5033

о

 

пропорціональномъ

 

уменыненіи

 

суммы

 

25°/ 0

 

сбора,

 

отпускаемой

на

 

училища

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

и

 

на

 

Угличское

 

духовное

 

училище,

въ

 

каковое

 

не

 

дослано

 

за

 

минувшій

 

190 1 /2

 

учеб

 

годъ

 

341

 

руб.

44

 

коп.

 

и

 

1

 

руб.

 

60

 

коп.

 

пересылочныхъ;

8)

  

Заявлѳніе

 

смотрителя

 

училища

 

объ

 

ассигнованіи

 

изъ

средствъ

 

округа

 

суммы

 

147

 

р.

 

55

 

к.

 

для

 

выдачи

 

наставникамъ

занимавшимся

 

преподаваніемъ

 

латинскаго

 

языка:

9)

  

Вѣдомость

 

о

 

суммахъ,

 

состоявшихъ

 

на

 

лицо

 

къ

 

20

 

августа

1902

 

г.

 

предсѣдателя

 

Правленія,

 

смотрителя

 

Константина

 

Лаврова;

10)

  

Прошеніе

 

учителя

 

Алексѣя

 

Ильинскаго

 

о

 

прибавкѣ

 

жа-

лованья

 

изъ

 

средствъ

 

округа

 

50

 

руб.

11)

  

Заявленіе

 

члена

 

Правленія

 

протоіерея

 

Константина

 

Прі-
орова

 

о

 

томъ,

 

что

 

онъ,

 

по

 

многосложнымъ

 

другимъ

 

обязанно-

стям^

 

считаетъ

 

обременительнымъ

 

для

 

себя

 

состоять

 

членомъ

Правленія

 

и

 

просить

 

избрать

 

вмѣсто

 

него

 

другаго.

1 2)

  

Вопросъ

 

о

 

яазначеніи

 

времени

 

будущаго

 

XXXIV

 

съѣзда

духовенства

 

Угличскаго

 

училищнаго

 

округа.

Въ

 

означенномъ

 

порядкѣ

 

и

 

предположено

 

было

 

съѣздомъ

вести

 

занятія.

Согласно

 

назначенной

 

программѣ

 

съѣздъ

 

приступилъ

 

къ

разсмотрѣнію

 

журналовъ

 

членовъ

 

временно-ревизіоннаго

 

коми-

тета

 

по

 

провѣркѣ

 

экономической

 

отчетности

 

по

 

содержанію

 

Уг-

личскаго

 

духовнаго

 

училища

 

и

 

самаго

 

отчета

 

о

 

приходѣ,

 

расходѣ

и

 

остаткѣ

 

епархіальныхъ

 

суммъ.— По

 

журналамъ

 

о.о.

 

членовъ

ревизіоннаго

 

комитета

 

оказалось,

 

что

 

отчетъ

 

о

 

приходѣ

 

и

 

рас-

ходѣ

 

епархіально-окружныхъ

 

суммъ

 

найденъ

 

комитетомъ

 

вѣр-

нымъ;

 

какъ

 

частные,

 

такъ

 

и

 

общіе

 

итоги

 

по

 

приходу

 

и

 

расходу

ведены

 

правильно;

 

приходо-расходныя

 

книги

 

ведены

 

также

 

пра-

вильно;

 
запись

 
прихода

  
и

 
расхода

 
ведена

  
была

 
своевременно,
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на

 

расходный

 

статьи

 

имѣются

 

оправдательные

 

документы;

 

суммы

расходовались,

 

за

 

немногими

 

отступлениями,

 

по

 

тѣмъ

 

самымъ

статьямъ,

 

какія

 

назначены

 

были

 

смѣтою

 

и

 

наконецъ

 

касса

 

учи-

лища

 

найдена

 

была

 

комитетом*

 

въ

 

цѣлости

 

и

 

согласна

 

съ

 

до-

кументами.

 

А

 

именно:

 

по

 

произведенному

 

освидѣтельствованію

наличности

 

денежныхъ

 

суммъ

 

въ

 

присутствіи

 

членовъ

 

Правленія
и

 

по

 

справкѣ

 

съ

 

приходо-расходными

 

книгами

 

еперахіально-

окружныхъ

 

суммъ

 

оказалось:

Отъ

 

1901

 

года

 

къ

 

1902

 

году

 

оставалось

 

наличными

 

71

 

р.

68Ѵ4

 

к.,

 

билетами

 

6941

 

р.

 

78

 

к.;

 

наличными

 

и

 

билетами

 

вмѣстѣ

7013

 

p.

 

467s

 

к -

 

&ъ

 

1902

 

году

 

къ

 

14

 

августа

 

на

 

приходъ

 

посту-

пило:

 

наличными

 

7495

 

р.

 

81

 

к.

 

и

 

билетами

 

(оборотныя

 

суммы)

237

 

р.

 

43

 

к.

 

Наличными

 

и

 

билетами

 

вмѣстѣ

 

7733

 

р.

 

24

 

к.,

 

а

 

съ

остаточными—наличными

 

7804

 

р.

 

9274

 

к,.,

 

билетами

 

7179

 

р.

 

21

 

к.;

билетами

 

и

 

наличными

 

вмѣстѣ

 

14746

 

р.

 

707»

 

к.

 

За

 

то

 

же

 

время

поступило

 

въ

 

расходъ— наличными

 

6294

 

р.

 

3672

 

к.,

 

билетами

250

 

р.,

 

а

 

всего

 

6544

 

р.

 

367а

 

к.

 

Въ

 

остаткѣ

 

съ

 

вновь

 

поступив-

шими

 

къ

 

14

 

авг.

 

1902

 

года

 

состоитъ

 

наличными

 

1273

 

р.

 

128/;

 

к.,

билетами

 

6929

 

р.

 

61

 

к.,

 

а

 

пмѣстѣ

 

8202

 

p.

 

33 s/s

 

к.

 

Каковыя

 

сум-

 

•

мы—наличными

 

1273

 

р.

 

123/4

 

к,

 

и

 

билетами

 

6929

 

р.

 

.21

 

к.— по

провѣркѣ

 

и

 

найдены

 

комитетомъ

 

имѣющимися

 

сполна

 

въ

 

учи-

лищной

 

кассѣ.

 

А

 

именно:

 

1)

 

Государственная

 

4%

 

рента— 5

 

сви-

дѣтельствъ

 

по

 

1000

 

р.

 

каждое

 

сер.

 

53

 

за

 

іШИ

 

3008,

 

3016-3019;

одно

 

свидетельство

 

въ

 

500

 

р.

 

за

 

№

 

146

 

и

 

6

 

свидѣтельствъ

 

по

100

 

р.

 

каждое

 

сер

 

67

 

за

 

№,і\»

 

2508—2514.

 

всего

 

на

 

сумму

 

6100

 

р.

2)

 

4%

 

непрерывно-доходный

 

билетъ

 

государственной

 

комиссіи

погашенія

 

долговъ

 

вып.

 

1859

 

г.

 

за

 

№

 

109717

 

въ

 

250

 

р.

 

3)

 

По

книжкамъ

 

Угличской

 

Сберегательной

 

Кассы

 

Государственнаго

Банка:—а)

 

за

 

№

 

5657

 

на

 

341

 

р.

 

78

 

к.,

 

б)

 

за

 

.Л«

 

9263

 

на

 

237

 

р.

43

 

к.,

 

а

 

по

 

обоимъ

 

книжкамъ

 

519

 

р.

 

21

 

к.

 

Изъ

 

перечисленныхъ

бумагъ

 

6

 

свидѣтельствъ

 

Государственной

 

ренты

 

за

 

Л»№

 

3016,

3017,

 

146,

 

2508—2510

 

хранятся

 

въ

 

Ярославскомъ

 

Отѣленіи

 

Госу-

дарственнаго

 

Банка

 

по

 

роспискѣ

 

j\»

 

32056;

 

а

 

остальныя

 

бумаги,

сберегательный

 

книжки

 

и

 

наличный

 

деньги,

 

положенный

 

въ

 

осо-

бом*

 

сундукѣ,

 

хранятся

 

въ

 

Угличскомъ

 

Уѣздномъ

 

Казначействѣ.

Выолушавъ

 

журналъ

 

временно

 

-ревизіоннаго

 

комитета

 

съѣздъ

постановилъ:

 

за

 

понесенный

 

о. о.

 

членами

 

комитета

 

труды

 

выра-

зить

 

благодарность

 

и

 

просить

 

о. о.

 

членовъ

 

продолжать

 

свою

деятельность

 
на

 
пользу

 
училища

 
и

 
на

 
будущее

 
время,
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ведомости.

За

 

тѣмъ

 

и

 

самымъ

 

съѣздом*

 

разсмотрѣнъ

 

былъ

 

отчетъ

 

о

приходѣ

 

и

 

расходѣ

 

суммъ

 

окружнаго

 

духовенства

 

за

 

19072

 

учеб.

годъ,

 

составляемый

 

за

 

послѣдніе

 

года

 

смотрителем*

 

училища

по

 

просьбѣ

 

прелшихъ

 

съѣздовъ

 

для

 

большей

 

ясности

 

за

 

учебный

годъ;

 

означенный

 

отчетъ

 

хотя

 

самъ

 

въ

 

себѣ

 

оказался

 

вѣренъ,

но

 

для

 

съѣзда

 

представляется

 

не

 

яснымъ,

 

потому

 

что

 

расход*

суммъ

 

въ

 

отчетѣ

 

показан*

 

вообще,

 

а

 

не

 

по

 

каждому

 

въ

 

отдель-

ности

 

§

 

смѣты.

 

Съѣзд*

 

постановил*:

 

просить

 

Правленіе

 

учили-

ща,

 

чтобы

 

на

 

будущій

 

fOA*

 

таковой

 

отчетъ

 

составлялся

 

по

 

об-

разцу

 

оффиціальнаго

 

отчета

 

за

 

граждански

 

годъ

 

по

 

отдѣльнымъ

£§

 

смѣты,

 

т.

 

е.

 

показывались

 

бы

 

всѣ

 

§§

 

ассигновки

 

отдѣльно,

 

и

отдѣльно

 

же

 

по

 

тѣмъ

 

же

 

§§

 

расходъ

 

и

 

остатокъ.

 

Изъ

 

отчета

оказалось:

 

1)

 

суммы

 

расходный,

 

остающаяся

 

излишними

 

отъ

 

одной

статьи,

 

расходуются

 

по

 

другимъ

 

статьямъ;

 

2)

 

назначенія

 

на

 

не-

определенные

 

расходы

 

расходуются

 

не

 

по

 

сей

 

статье,

 

а

 

по

 

стать-

ямъ

 

предвидѣннымъ

 

въ

 

смѣтѣ.

 

Съѣздъ

 

постановилъ:

 

просит*

Правленіе

 

училища

 

составлять

 

на

 

будущее

 

время

 

смѣты

 

окан-

чивая

 

гражданским*

 

годом*,

 

а

 

именно

 

съ

 

августа

 

по

 

31

 

декабря

и

 

съ

 

1

 

янв.

 

по

 

августъ;

 

2)

 

суммы,

 

остающіеся

 

излишними

 

при

расходованіи

 

по

 

какой-либо

 

статьѣ,

 

не

 

расходовать

 

на

 

другія

статьи

 

смѣты;

 

3)

 

суммы,

 

назначенный

 

на

 

непредвидѣнныя

 

рас-

ходы,

 

расходовать

 

именно

 

по

 

сей

 

статьѣ.

Въ

 

3

 

часа

 

по

 

полудни

 

засѣданіе

 

было

 

закончено

 

и

 

о.

 

пред-

седатель

 

предложилъ

 

о.о.

 

депутатамъ

  

собраться

 

въ

 

6

 

ч.

 

вечера.

Последнее

 

иостановленіе

 

Съезда

 

Его

 

преосвященствомъ

 

от-

черкнуто,

 

а

 

именно

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

Правдепіе

 

училища

 

на

 

буду-

щее

 

время

 

составляло

 

сметы,

 

оканчивая

 

гражданскимъ

 

годомъ,

и

 

проч.

 

пункты

 

постановленія.

Оодержаніе.

 

Распоряжения

 

Епархіальнаго

 

Начальства. —Распоряженіе

 

Духовной

Коисисторіи

 

о

 

вербномъ

 

въ

 

1903

 

году

 

сборѣ

 

въ

 

пользу

 

Палестинскаго

 

Общества.

 

-

Правила

 

сего

 

сбора.

    

Пожертвованія.— Протоколы

   

засѣданій

 

Угличскаго

 

духовно-

училищнаго

 

съѣзда.

, -------- ..----- ^., ------------- ,. --- ІШДІ ---- „„„, ___ ....... ______ :___ 1_ ___ _.

        

___ Ц^ __ ІІ_______

Редакторъ

 

секретарь

 

Консисторіи

 

Д.

 

Молчанов*.

Донводѳно

 

цішурою.

 

Ярославль

 

1903

 

г.

 

Тнполит.

 

Губ.

 

Зсм.

 

Управы.
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Н
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л»

  

3
_

 

ш

 

, -------S»

 

_

Связь

 

между

 

религіею

 

и

 

вѣрою

 

въ

 

личную,

 

загробную

жизнь

 

*).

В*

 

самом*

 

деле,

 

въ

 

чемъ

 

человек*

 

должен*

 

полагать

 

свое

назначение,

 

если

 

он*

 

не

 

верит*

 

в*

 

личное

 

существованіе

 

после

смерти

 

тѣла?

 

Заботиться

 

о

 

будущем*,

 

о

 

нравственном*

 

самоусо-

вершенствованіи,— можетъ-ли

 

быть

 

въ

 

этом*

 

какой

 

смыслъ,

 

когда

земля

 

не

 

есть

 

переходное

 

место

 

нашего

 

бытія;

 

высшія

 

стремле-

нія

 

скоро

 

исчезнуть,

 

если

 

они

 

не

 

находят*

 

соответствующего
питанія,

 

если

 

не

 

имеют*

 

предъ

 

собою

 

вечности.

 

Разсматривая

это

 

положепіе

 

въ

 

его

 

отиошеніи

 

къ

 

религіи.

 

какъ

 

союзу

 

Бога

 

съ

человеком*,

 

мы

 

естественно

 

должны

 

придти

 

къ

 

тому

 

нежела-

тельному

 

выводу,

 

что

 

съ

 

уничтоженіемъ

 

личнаго

 

существованія

души

 

человеческой

 

по

 

разлученіи

 

ея

 

съ

 

гбломъ,

 

союзъ

 

этотъ

долженъ

 

прерваться;

 

по

 

уничтоженіи

 

будущей

 

жизни,

 

не

 

будетъ

места

 

другому

 

союзу,

 

кроме

 

рабскаго;

 

безъ

 

вечной

 

жпзни

 

нбтъ

истинно

 

религіознаго

 

союза

 

между

 

Богом*

 

и

 

человекомъ.

 

Въ

 

са-

момъ

 

деле,

 

что

 

Богъ

 

за

 

Творец*,

 

если

 

не

 

предположил*

 

для

 

нас*

определенной

 

цели,

 

стремясь

 

къ

 

которой,

 

мы- бы

 

проводили

 

на-

стоящую

 

жизнь

 

сообразно

 

съ

 

ея

 

требоваиіями.

 

Неужели-же

 

Богъ

творитъ

 

различный

 

существа

 

для

 

того

 

только,

 

что-бы

 

созерцать

ихъ

 

вечное

 

возникновеніе

 

и

 

исчезновеніе,

 

а

 

не

 

для

 

того,

 

что

 

бы

иметь

 

ихъ,

 

такъ

 

сказать,

 

предъ

 

собою

 

постоянно

 

и

 

вечно?

 

Что

онъ

 

за

 

вечный

 

Промыслитель.

 

если

 

ограничивается

 

однимъ

 

про-

долженіемъ

 

настоящей

 

жизни?

 

Принимая

 

же

 

во

 

вниманіе

 

то,

 

что

")

 

Окончаніе.

 

См.

 

№

 

2

 

сего

 

года.
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человекъ

 

сотворенъ

 

по

 

образу

 

Божію,

 

мы

 

должны

 

на

 

основаніи
идеи

 

Бога,

 

по

 

образу

 

Котораго

 

сотворенъ

 

человѣкъ,

 

придти

 

къ

убеясденію

 

сознанія

 

безсмертія

 

души

 

человека,

 

этого

 

неотъемле-

маго

 

ея

 

качества.

 

Сознавая

 

чисто

 

душу

 

такъ,

 

какъ

 

она

 

есть

 

сама

въ

 

себе,

 

т.

 

е.

 

когда

 

мы

 

ей

 

не

 

приписываемъ

 

ничего

 

более,

 

кроме

ума,

 

наполненнаго

 

истиною,

 

воли,

 

наполненной

 

добромъ

 

и

 

чув-

ства,

 

наполненнаго

 

невещественным*

 

изяществом*,

 

стремящихся

к*

 

совершенному

 

удовлетворенію,

 

мы

 

естественно

 

ощутим*

 

и

самое

 

безсмертіе,

 

потому

 

что

 

стремленіе

 

этих*

 

коренных*

 

спо-

собностей

 

души

 

человеческой

 

к*

 

такого

 

рода

 

усовершенствова-

нно

 

не

 

может*

 

быть

 

достигнуто

 

и

 

осуществлено

 

въ

 

какое-либо

ограниченное

 

время,

 

необходимо

 

допустить

 

что

 

эта

 

цель

 

можетъ

быть

 

достигнута

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

въ

 

абсолютное

 

(т.

 

е.

 

вечное)

время.

 

Стремленіе-же

 

духа

 

человеческаго

 

необходимо

 

должно

 

быть

удовлетворено,

 

потому

 

что

 

даже

 

телесная

 

природа

 

человека,

 

при

возможно

 

правильной

 

деятельности

 

ея,

 

обнаруживаете

 

стремле-

ніе

 

къ

 

тому,

 

что

 

существенно

 

потребно

 

ей

 

и

 

находить

 

должное

для

 

себя

 

удовлетвореніе.

 

Соображение

 

это

 

ясно

 

говоритъ

 

въ

 

пользу

необходимости

 

верить

 

в*

 

личную,

 

загробную

 

лгизнь

 

человека,

 

въ

которой

 

духъ

 

человеческій

 

найдетъ

 

для

 

себя

 

полное

 

и

 

совершен-

ное

 

удовлетвореніе

 

всемъ

 

потребностямъ

 

своим*,

 

котораго

 

часто

напрасно

 

ищет*

 

здесь—на

 

земле.

Къ

 

тому-же

 

уоежденію

 

приводить

 

насъ

 

и

 

треоованіе

 

нашего

нравственнаго

 

чувства-совести.

 

Истина

 

божества

 

и

 

безсмертія —

постуляты

 

нравственности.

 

Наше

 

нравственное

 

сознаніе

 

необхо-

димо

 

требуетъ,

 

чтобы

 

каясдое

 

нравственное

 

действованіе

 

сопро-

вождалось

 

соответствующимъ

 

себе

 

результатомъ,

 

что-бы

 

добро-

детель

 

была

 

награждена,

 

порѳкъ—наказанъ.

 

Но

 

такого

 

соответ-

ствія

 

въ

 

настоящей

 

жизни

 

мы

 

часто

 

не

 

видимъ.

 

Въ

 

здешней

жизни

 

добро

 

часто

 

остается

 

безъ

 

полнаго

 

возгнаграягденія,

 

зло—

безъ

 

достойнаго

 

наказанія.

 

Следовательно,

 

мтотъ

 

идеальный

 

за-

кон*

 

нравственнаго

 

чувства

 

не

 

находит*

 

въ

 

себе

 

осуществленія

въ

 

настоящей

 

ясизни,

 

что

 

естественнно

 

ведетъ

 

къ

 

мысли

 

о

 

необхо-

димости

 

жизни

 

будущей.

 

Между

 

тем*

 

требования

 

нравственнаго

закона

 

безусловно

 

равномернаго

 

отношенія

 

между

 

нравственными

дѣйствіями

 

и

 

их*

 

результатами

 

вполне

 

справедливы

 

и

 

основа-

тельны.

 

Поэтому,

 

исходя

 

изъ

 

идеи

 

нравственной

 

правды

 

и

 

не

встречая

 

ея

 

осуществленія

 

въ

 

жизни

 

настоящей,

 

мы

 

должны

предположить

   

необходимость

 

такого

  

состоянія

 

и

 

такой

 

.жизни,
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где

 

осуществится

 

эта

 

соразмерность;

 

где

 

добро

 

и

 

зло

 

получат*

достойное

 

возмездіе;

 

доллшо,

 

следовательно,

 

предпололсить

 

лгизнь

будущую—загробную,

 

когда

 

высочайшее

 

Существо

 

установит*

полное

 

соответствіе,

 

требуемое

 

законом*

 

правды,

 

между

 

степенью

нравственнаго

 

совершенства

 

и

 

степенью

 

ихъ

 

блаженства.

 

По

 

за-

кону

 

правды

 

калсдая

 

причина

 

должна

 

производить

 

соответствую-

щее

 

себе

 

действіе;

 

стбдствіемъ,

 

напр.,

 

добродетели

 

доллшо

 

быть

блаясенство,

 

какъ

 

ея

 

награда,

 

следствіемъ

 

порока— наказаніе.

Если

 

же

 

мы

 

видимъ,

 

что

 

на

 

земле

 

ни

 

добродетель

 

не

 

получает*

награды,

 

ни

 

порокъ— наказанія,

 

то

 

необходимо

 

доллсны

 

допу-

стить,

 

что

 

Богъ,

 

начертавшій

 

законъ

 

человеку

 

для

 

руководства

въ

 

жизни

 

его.

 

выполнит*

 

опредВлеше

 

своей

 

воли

 

по

 

закону

 

своей

правды

 

въ

 

жизни

 

будущей.

 

Если-бы

 

человекъ

 

не

 

сознавалъ

 

своего

будущаго,

 

загробнаго

 

существовав

 

я,

 

то

 

не

 

имелъ-бы

 

и

 

серьез-

ныхъ

 

побужденій

 

къ

 

обузданію

 

страстей

 

своей

 

испорченной

 

при-

роды.

 

Каждый

 

сталъ-бы

 

устраивать

 

свою

 

лсизнь

 

по

 

своему

 

вкусу

и

 

желанію,

 

сообразно

 

своимъ

 

склонностямъ.

 

Если

 

нетъ

 

награды

за

 

добродетель,

 

если

 

нетъ

 

этой

 

будущей

 

жизни,

 

где

 

добродетель

получить

 

заслуженную

 

награду,

 

то

 

съ

 

какой

 

стати

 

человекъ

сталъ-бы

 

уважать

 

требованія

 

нравственнаго

 

закона,

 

противорѣ-

чащія

 

плотскимъ

 

стремленіямъ

 

его

 

греховной

 

природы

 

и

 

жерт-

вовать

 

интересами

 

последней

 

для

 

исполненія

 

обязанностей

 

за-

кона?

 

«Да

 

ямы

 

и

 

піемъ,

 

утре

 

бо

 

умремъ» —вотъ

 

что

 

было-бы

единственнымъ

 

девизомъ

 

его

 

жизни.

 

На

 

основаніи

 

этихъ

 

дан-

ныхъ,

 

несомненно

 

свидетельствующих*,

 

о

 

будущей

 

личной,

 

за-

гробной

 

жизни,

 

молено

 

составить

 

относительно

 

связи

 

этой

 

загроб-

ной

 

жизни

 

съ

 

религіею

 

такого

 

рода

 

пропорцию:

 

основа

 

религін

есть

 

истина,

 

къ

 

которой

 

стремится

 

человекъ,

 

что-бы

 

укрепить

въ

 

себе

 

все

 

высшія

 

идеи

 

своего

 

духа;

 

вщшоісенге —добродетель,

которая

 

есть

 

первая

 

существенная

 

задача

 

человека,

 

къ

 

которой

онъ

 

стремится

 

по

 

самой

 

своей

 

природе

 

въ

 

надежд*

 

на

 

лучшую

будущность

 

и

 

которая

 

делается

 

его

 

достояніемъ,

 

если

 

не

 

встре-

чаете

 

къ

 

тому

 

какихъ

 

либо

 

особенныхъ

 

препятствій

 

отвнВ,

 

иска-

лсающихъ

 

своимъ

 

вліяніем*

 

эту

 

добрую

 

его

 

природу,

 

вѣнец ь-л;е—

совершенное

 

спокойствіе

 

въ

 

жизни

 

настоящей

 

и

 

полное

 

блажен-

ство

 

въ

 

будущей,

 

загробной,

 

которая

 

есть

 

продолженіе

 

настоящей

лшзни.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

мы

 

имѣемь

 

полное

 

право

 

и

 

осНованіе

сказать,

 

что

 

идея

 

личнаго,

 

загробнаго

 

существованія

 

человека

есть,

 

такъ

 

сказать,

   

необходимый

  

элемент*

  

въ

 

религіп,

  

состав-
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въ

 

домости.

ляётъ

 

cto.u,

 

необходимую

 

нринадлеясноеть

 

всякой

 

религій,

 

что

последняя,

 

но

 

мнѣнію

 

Канта,

 

без*

 

нея

 

не

 

может*

 

быть

 

мыслима.

Анализъ

 

ионятія

 

о

 

жизни

 

загробной

 

приводить

 

такясе

 

к*

той

 

несомненной

 

истине,

 

которая

 

высказывается

 

въ

 

пользу

 

род-

ственной,

 

по

 

своему

 

гіройсхожденію

 

этой

 

будущей

 

яшзни,

 

связи

съ

 

релпгіею.

 

-

 

Возникает*

 

вопросы

 

что

 

такое

 

эта

 

таинственная,

будущая,

 

загробная

 

жизнь

 

по

 

своему

 

существу?

 

Съ

 

психологиче-

ской

 

точки

 

зренія

 

жизнь

 

будущая

 

есть

 

продоллсеніе

 

жизни

 

на-

стоящей,

 

так*

 

что

 

обе

 

эти

 

яшзнп— будущая

 

и

 

настоящая

 

со-

ставляют*

 

изъ

 

себя

 

какъ-бы

 

единый,

 

целостный,

 

непрерываемый

періодъ

 

яшзни

 

вечной.

 

Но.

 

обращая

 

вниманіе

 

на

 

то,

 

что

 

въ

 

дѣй-

ствительномъ.

 

окруягающем*

 

насъ

 

міре,

 

мы

 

не

 

находимъ

 

ничего

вечнаго

 

и

 

безконечнаго,

 

вынуждены

 

допустить,

 

что

 

самоё

 

поня-

тіе

 

вечной

 

жизни

 

моясетъ

 

произойти

 

не

 

иначе

 

какъ

 

отъ

 

суще-

ства

 

действительно

 

р/вчнаго

 

и

 

безконечнаго

 

и,

 

конечно,

 

предпо-

лагаете

 

идею

 

такого

 

существа,

 

иначе,— что

 

идея

 

безсмертія

 

ду-

ши,

 

по

 

самому

 

существу

 

своему,

 

находится

 

въ

 

самой

 

тесной

 

свя-

зи

 

съ

 

пдеею

 

безконечнаго

 

и

 

обязана

 

своимъ

 

происхолсденіемъ

этой

 

последней

 

идее;

 

не

 

было-бы

 

въ

 

ней

 

идеи

 

безконечнаго,

 

не

было-бы

 

и

 

идеи

 

безконечнаго

 

продолженія

 

яшзни

 

души.

 

Идея

существованія

 

божества— объекта

 

религіи

 

проливает*

 

такимъ

 

об-

разомъ

 

яркій

 

свете

 

на

 

нашу

 

вечную

 

лшзнь,

 

на

 

наше

 

индиви-

дуальное

 

существованіе

 

по

 

ту

 

сторону

 

гроба,

 

такъ

 

что

 

человекъ

отнюдь

 

не

 

есть

 

такое

 

мимолетное

 

существо,

 

какъ

 

думают*

 

пан-

теисты,

 

натуралисты

 

и

 

др.

 

которое

 

совсем*

 

пропадало

 

бы

 

вме-

сте

 

съ

 

телесною

 

своего

 

смертію.

 

На

 

основаніи

 

этого

 

соображенія г

едва-ли

 

кто

 

может*

 

согласиться

 

съ

 

состоятельностію

 

того

 

гіес-
симистпческаго

 

взгляда

 

Бюхнера

 

и

 

Гартмана,

 

по

 

которому

 

мысль

о

 

вечной

 

яшзни

 

несравненно

 

будто-бы

 

уя«аснее

 

и

 

несравненно

-более

 

отталкивает*

 

наше

 

внутреннее

 

чувство,

 

чем*

 

мысль

 

о

вечном*

 

уничтоженіи.

 

«Идея

 

вечной

 

жизни,

 

говорить

 

Бюхнеръ,

есть

 

самое

 

уясасающее,

 

что

 

только

 

могла

 

выдумать

 

человеческая

фантазія

 

и

 

весь

 

ужас*

 

этой

 

мысли

 

давно

 

уже

 

выразил*

 

чело-

век*

 

въ

 

миѳическомъ

 

сказаніи

 

о

 

лгелающемъ

 

но

 

никогда

 

не

 

мо-

гущемъ

 

умереть

 

Агасвере»

 

1 ).

 

Напротивъ

 

более

 

найдется

 

послѣ-

дователей

 

того

 

совершенно

 

истиннаго

 

взгляда,

 

по

 

которому

 

идея

будущей,

 

загробной

  

яшзни.

   

представляя

 

изъ

 

себя

 

необходимый

')

 

Вѣра

 

и

  

Разумъ

 

188(1

 

г.

 

(.о

 

безснертіи

 

души

 

Кудрявц.).
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элемент*

 

всякой

 

религіи,

 

и

 

имея,

 

въ

 

силу

 

теснаго

 

своего

 

ири-

косновенія

 

къ

 

идее

 

существа

 

безконечнаго

 

—

 

Бога

 

одушевляющее

и

 

укрепляющее

 

значеніе

 

для

 

жизни

 

и

 

деятельности

 

человека,

составляете

 

свет*

 

нашей

 

яшзни

 

и

 

придает*

 

ей

 

в*

 

скорбяхъ

 

и

страданіях*

 

за

 

правду

 

высшее

 

значеніе

 

и

 

смыелъ.

 

Въ

 

самом*

деле,

 

если

 

мы

 

будем*

 

иметь

 

въ

 

виду

 

одну

 

настоящую

 

лшзнь.

если

 

примемъ

 

во

 

вниманіе

 

то

 

обстоятельство,

 

что

 

съ

 

кончиной

настоящей

 

жизни

 

все

 

кончится

 

и

 

не

 

будет*

 

никакой

 

жизни,

 

не

услышим*-ли

 

мы,

 

в*

 

действительности,

 

около

 

нас*

 

глубоко

 

бе-

зотрадное

 

изреченіе

 

еврейскаго

 

мудреца— «суета

 

сует*,

 

всяческая

суета».

 

Если

 

довольствоваться

 

настоящим*

 

міромъ.

 

если

 

я

 

не

странник*

 

въ

 

этом*

 

міре

 

(а

 

на

 

землѣ

 

мы

 

не

 

более,

 

какъ

 

стран-

ники

 

и

 

временные

 

обитатели,

 

Евр.

 

13,

 

14)

 

и

 

земля

 

есть

 

един-

ственное

 

место

 

обитанія

 

нашего,

 

то

 

самая

 

жизнь

 

наша

 

есть

жизнь

 

тяжелая

 

и

 

суровая,

 

похоя;ая

 

на

 

осенній

 

видь,

 

освещае-

мый

 

холодным*

 

светом*

 

луны,

 

и

 

есть

 

совершенно

 

неразрешимая

загадка.

 

Это

 

есть

 

жизнь

 

унынія

 

и

 

безцельнаго

 

шатанія,

 

и

 

надъ

входными

 

в*

 

нее

 

дверями

 

следовало-бы

 

начертать— «без*

 

Бога

(безъ

 

религіи),

 

безъ

 

надежды»

 

(на

 

будущую

 

лшзнь

 

загробную)

<Ефес.

 

11,

 

12).

 

Меяіду

 

темъ

 

какъ

 

для

 

каждаго

 

последователя

той

 

ржи

 

другой

 

религіи

 

высочайшая

 

награда—быть

 

вместе

 

съ

Богомъ;

 

стать

 

отъ

 

него

 

далеко—самое

 

тяжкое

 

наказание.

 

Кромѣ

того,

 

если

 

нетъ

 

идеи

 

загробнаго

 

существованія,

 

если

 

душа

 

че-

ловека

 

доллша

 

умереть,

 

то

 

развитіе

 

міра

 

должно

 

было-бы

 

оста-

новиться

 

и

 

совсемъ

 

прекратиться,

 

так*

 

как*

 

оно

 

мол;,ет*

 

совер-

яіаться,

 

идти

 

поступательно

 

вперед*

 

только

 

при

 

сохраненіи

 

бли-

жайшей

 

предшествующей

 

ступени

 

развитія.

 

Отсюда

 

понятно,

 

по-

чему

 

мысль

 

о

 

полномъ,

 

совершенномъ,

 

конечномъ

 

уничтоженіи
на

 

столько

 

враясдебна

 

лшзни,

 

что

 

она

 

уже

 

въ

 

глубокой

 

древно-

сти

 

отстранялась

 

во

 

имя

 

надежды

 

на

 

лшзнь

 

загробную,

 

которая

составляете

 

один*

 

изъ

 

главнейшихъ

 

вопросов*

 

и

 

вместе

 

догма-

тов*

 

во

 

всех*

 

религіяхь.

 

Судя

 

по

 

этому,

 

можно

 

видеть—какъ

ясестоко

 

издевается

 

надъ

 

человеком*

 

позитивизмъ,

 

когда

 

гово-

рит*

 

ему:

 

«к*

 

чему

 

носиться

 

мыслью

 

въ

 

мірЬ

 

невидимомъ и

 

пре-

следовать

 

те

 

призрачныя

 

мечты,

 

который

 

называются

 

религіею?
Откаяшсь

 

отъ

 

всехъ

 

этихъ

 

грезъ,

 

который

 

столько

 

вековъ

 

без-

дельно

 

утомляли

 

человечество.

 

Овладей

 

міром*

 

видимым*,

 

изу-

чай

 

его,

 

подчини

 

себе

 

вещество;

 

совершенствуй

 

законы

 

и

 

учреж-
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ведомости.

деиія

 

человеческія,

   

въ

   

этомъ

 

одномъ

 

возмоясенъ

 

прогрессъ,

 

в*

этомъ

 

одномъ

 

упралшеніи

 

твоего

 

счастія»

 

').
На

 

основаніи

 

вышеприведеннаго,

 

мы

 

имѣемъ

 

полное

 

право

и

 

основаніе

 

сказать,

 

что

 

религія

 

и

 

вера

 

въ

 

личную,

 

загробную

лшзнь

 

имеютъ

 

меясду

 

собою

 

тесную

 

и

 

неразрывную

 

связь,

 

въ

 

'силу
чего

 

вся

 

лшзнь

 

человеческая

 

какъ

 

личная,

 

такъ

 

и

 

общественная,
въ

 

гіоелѣднёмъ

 

своемъ,

 

глубочайшемъ

 

основаніи,

 

зиждется

 

на

вере

 

въ

 

безсмертіе

 

души.

 

Вера

 

въ

 

безсмертіе

 

души

 

есть

 

повсюд-

ный

 

спутник*

 

каждаго

 

человека

 

и

 

каждаго

 

народа

 

на

 

жизвен-

номъ

 

пути.

 

Ею

 

определяется

 

и

 

обусловливается

 

направленіе

 

и

цель

 

всей

 

яшзни

 

человеческой.

 

Вера

 

въ

 

безсмертіе

 

души

 

чело-

века,

 

составляя

 

существенный

 

элемент*

 

религіознаго

 

сознанія,

так*

 

же

 

всеобща,

 

какъ

 

и

 

вера

 

въ

 

Бога.

 

Конечно,

 

форма

 

ея

 

выра-

женія,

 

характер*

 

и

 

степень

 

ея

 

развитія

 

не

 

у

 

всех*

 

народов*

одинаковы,

 

как*

 

неодинаково

 

и

 

все

 

вообще

 

умственное

 

и

 

нрав-

ственное

 

развитіе

 

ихъ.

Исторія

 

религій

 

не

 

знаете

 

ни

 

одного

 

культуриаго

 

или

 

не-

культурнаго

 

народа,

 

который

 

былъ-бы

 

чуждъ

 

веры

 

въ

 

личную,

загробную

 

жизнь.

 

Несомненно,

 

что

 

у

 

всех*

 

народов*,

 

на

 

какой

бы

 

степени

 

своего

 

умственнаго

 

развитія

 

они

 

ни

 

стояли,

 

каких'ъ
только

 

запомните

 

исторія,

 

существовала

 

л

 

существуете

 

вера

 

в*

безсмертіе

 

души

 

человеческой,

 

или

 

что

 

тоже —въ

 

личную

 

загроб-

ную

 

жизнь.

 

Истина

 

эта

 

не

 

чужда

 

была

 

даже

 

для

 

китайца

 

Кон-

фуція,

 

персіанина

 

Зороастра,

 

индійца

 

Будды,

 

грека

 

Сократа

 

и

философовъ

 

Рима.

Религія

 

Китая,

 

хотя

 

положительно

 

и

 

прямо

 

но

 

говорит*

 

ни

о

 

каком*

 

безсмертіи,

 

темъ

 

не

 

менее

 

смутныя

 

верованія

 

въ

 

без-

смертіе

 

не

 

чужды

 

китайскому

 

народу,

 

что

 

видно

 

изъ

 

весьма

 

рас-

пространеннаго

 

обычая

 

меяеду

 

китайцами

 

почитать

 

умершігхъ.

Впрочемъ,

 

мы

 

имеемъ

 

некоторый

 

данныя,

 

полояштелъно

 

свпде-

тельствующія

 

въ

 

пользу

 

распространенности

 

и

 

яшзненности

 

ме-

жду

 

китайскимъ

 

народомъ

 

веры

 

въ

 

загробную

 

жизнь.

 

По

 

словамъ

Арх.

 

Хрпсанѳа,

 

въ

 

V

 

ст.

 

по

 

Р.

 

Хр.

 

отрицаніе

 

безсмертія

 

призна-

валось

 

вольномысліемъ,

 

противиымъ

 

религіи.

 

Позднее—

 

мысли-

тели

 

Китая

 

утверждали

 

даже,

 

что

 

безсмертіе— существенная

 

при-
надлежность

 

религіи

 

2).

')

 

Иравост.

 

Обоз.

 

71

 

г.

 

1

 

ч.

  

статьи

  

„Вѣра

 

и

 

видѣніе".

3 )

 

Арх.

 

Хрпсацѳъ— „Ре.тагіи

  

древняго

   

міра

 

въ

 

ихъ

 

отношеніи

 

къ

 

христиан-
ству-.

 

Хр.

 

Чт.

  

72

 

г.

 

I

 

а.
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Если

 

такимъ

 

сухымъ

 

и

 

грубымъ

 

реалистамъ,

 

каковы

 

ки-

тайцы,

 

не

 

была

 

совершенно

 

чужда

 

вѣра

 

въ

 

загробное

 

существо-

вало,

 

то

 

у

 

соеѣдей

 

китайцев'і.— индійцевъ

 

мы

 

находимъ

 

вѣру

 

въ

бозсмертіе

 

на

 

столько

 

всеобщею,

 

что

 

законъ

 

Ману

 

запреіцаетъ

цриносігп.

 

жертвы

 

тѣмъ,

 

кто

 

не

 

вѣритъ

 

въ

 

будущую

 

жизнь.

 

Из-

вѣстный

 

Фгостель-де-К.уланжъ

 

говорить:

 

«какъ-бы

 

далеко

 

мы

 

ни

углублялись

 

въ

 

исторію

 

индоевропейскаго

 

племени,

 

мы

 

не

 

най-

демъ,

 

что-бы

 

раса

 

эта

 

когда-либо

 

думала,

 

будто

 

съ

 

настоящею

жизніго

 

все

 

оканчивается

 

для

 

человѣка.

 

Самыя

 

древнія

 

поко-

лѣнія,

 

еще

 

прожде

 

всякихъ

 

философовъ,

 

вѣрили

 

въ

 

загробную

жизнь

 

').

Ни

 

у

 

одного

 

изъ

 

народовъ

 

исторически

 

извѣстныхъ

 

вопросъ

о

 

личной,

 

загробной

 

жизни

 

не

 

имѣлъ

 

такого

 

значеніа

 

и

 

важно-

сти,

 

какъ

 

у

 

Египтянъ.

 

у

 

которыхъ

 

съ

 

нимъ

 

связаны

 

были

 

всѣ

религіозныя

 

вѣрованія

 

и

 

чаянія.

 

Греческій

 

историкъ

 

Геродотъ

изводилъ

 

первую

 

мысль

 

о

 

безсмертіи

 

изъ

 

Египта

 

и

 

съ

 

удивле-

ніемъ

 

замѣчалъ,

 

что

 

нигдѣ

 

въ

 

древнемъ

 

мірѣ

 

идея

 

безсмертія

не

 

была

 

такъ

 

полно

 

и

 

сложно

 

раскрыта,

 

какъ

 

въ

 

Египтѣ

 

•-).—

Элевзинскія

 

и

 

орфическія

 

мистеріи

 

греческаго

 

народа

 

были

 

на-

правлены

 

къ

 

возбужденію

 

и

 

укрѣплёнію

 

въ

 

душѣ

 

человѣка

 

вѣрьт

въ

 

будущую

 

жизнь.

 

Въ

 

этпхъ

 

религіозныхъ

 

мистеріяхъ

 

грековъ

выразились

 

лучшія

 

религіозныя

 

представленія

 

и

 

лучшія

 

чаянія

греческаго

 

міра.

 

((Счастливь

 

тотъ»,

 

говорить

 

Пиндаръ.

 

«кто

 

посіѣ

этого

 

таинства

 

сходить

 

въ

 

нѣдра

 

земли»

 

•1 ).

Вѣра

 

въ

 

личную,

 

загробную

 

жизнъ

 

встрѣчается

 

также

 

въ

религіи

 

римскаго

 

народа.

 

Какъ

 

утилитаристъ.

 

римлянинъ

 

на

 

все

отъ

 

начала

 

до

 

конца

 

своей

 

исторіи

 

смотрѣлъ

 

съ

 

точки

 

зрѣнія

пользы

 

и

 

интересовъ

 

гражданскихъ.

 

Отъ

 

такого

 

народа

 

трудно

было- бы

 

ожидать

 

чего-либо

 

особеннаго,

 

самобытнаго.

 

а

 

потому

неудивительно

 

для насъ.

 

если

 

мы

 

видимъ,

 

что

 

религі я

 

римлянъ

 

есть

ничто

 

иное,

 

какъ

 

емѣсь

 

древнихъ

 

національныхъ

 

вѣрованій

 

съ

чужеземными.

 

А

 

если

 

такъ,

 

то

 

и

 

въ

 

ихъ

 

религіи

 

несомнѣнно

была

 

вѣра

 

въ

 

личную,

 

загробную

 

жизнь.

 

Слѣдующее

 

свидѣтелъ-

ство

 

Цицерона

 

служить

 

на

 

то

 

нрекраснымъ

 

доказатетьствомъ:

  

«uf

J )

 

Руковод.

 

для

 

сельск.

 

ііастыр.

 

95

 

г.

 

№

 

44.

-')

 

Тихонировъ — ,,0

 

безсмертіи

 

души".

3 )

 

Чистовичъ —„Древне-греческій

 

міръ

 

и

 

хрцстіанство

   

въ

   

отпошеніи

 

нъ

 

во

просу

 

о

 

беземертіп

 

и

 

будущей

 

жияпи

 

че.товѣка

 

(95

 

стр.).
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deos

 

esse

 

iiatura

 

optnanuir,

 

qualesqiu1

 

sint

 

rationc

 

cognoscimus,

 

sic

 

prcmancrr

aiiimos

 

arbitramur

 

consensu

 

oniiiium

 

nalioiuim»

 

(tusc.

  

1,

  

16)

 

*).

Праздники

 

въ

 

честь

 

умершихъ,

 

принопгенія,

 

возліянія,

 

на

ихъ

 

могилы,

 

вѣра

 

въ

 

явленіе

 

мертвецовъ

 

и

 

множество

 

другихъ

подобныхъ

 

нреданій

 

ярко

 

свидѣтельствуютъ,

 

что

 

на

 

ряду

 

съ

 

дру-

гими

 

языческими

 

племенами

 

и

 

наши

 

предки-славяне

 

вѣрили

 

въ

будущую

 

загробную

 

жизнь

 

и

 

имѣли

 

о

 

ней

 

свои

 

довольно

 

подроб-

ный,

 

хотя

 

и

 

не

 

въ

 

полнѣ

 

строго

 

опредѣлившіяся

 

пред

 

став

 

ленія.

Если

 

уже

 

у

 

языческихъ

 

народовъ

 

древности,

 

мы

 

находимъ

вѣру

 

въ

 

загробную

 

жизнь

 

человѣка,

 

то

 

народъ

 

съ

 

чистымъ

 

и

 

пра^

вилыіымъ

 

понятіемъ

 

о

 

Вогѣ

 

и

 

человѣкѣ,—разумѣемъ—(право-

славный)

 

христіанскій

 

народъ,—тѣмъ

 

бодѣе

 

долженъ

 

имѣть

 

вѣ-

роваліе

 

въ

 

будущую

 

жизнь,

 

при

 

томъ

 

болѣе

 

чистое

 

и

 

возвышен-

ное.

 

Слѣды

 

этого

 

вѣрованія

 

въ

 

будущую,

 

загробную

 

жизнь

 

мы

 

ви-

димъ

 

еще

 

въ

 

ветхозавѣтной

 

религіи.

 

Это

 

видно

 

изъ

 

слѣдующихъ

еоображеній:

 

уже

 

патріархи

 

еврейскаго

 

народа

 

называли

 

себя

странниками

 

и

 

пришельцами

 

на

 

землѣ,

 

чѣмъ,

 

по

 

замѣчанію

 

an.

Павла,

 

ясно

 

выражено,,

 

что

 

они

 

«ищутъ

 

отечества— лучшаго

 

не-

беснаго»

 

(Быт.

 

47,

 

9;

 

Евр.

 

11,

 

13

 

—16);

 

Бога

 

они

 

обыкновенно

 

на-

зывали

 

Богомъ

 

своихъ

 

отцовъ,

 

уже

 

скончавшихся,

 

что

 

по

 

объяс-

сненію

 

самого

 

Іисуса

 

Христа,

 

также

 

служило

 

доказательствомъ

ихъ

 

вѣры

 

въ

 

безсмертіе,

 

ибо

 

«Богъ

 

нѣсть

 

Богъ

 

мертвыхъ,

 

но

 

жи-

выхъ»

 

(Мѳ.

 

22,

 

32).

 

Въ

 

учительныхъ

 

книгахъ

 

ветхаго

 

завѣта

 

ра-

скрывается

 

мысль. что

 

духъ

 

человѣческій,

 

по

 

самой

 

природѣ

 

своей,

есть

 

начало

 

не

 

умирающее,—что

 

онъ

 

долженъ

 

«возвратиться

 

къ

Богу8

 

который

 

далъ

 

его»

 

(Екл.

 

12,

 

7),

 

что

 

смерть

 

есть

 

явленіе

не

 

необходимое,

 

но

 

распространившееся

 

въ

 

мірѣ

 

случайно,

 

такъ

какъ

 

«Богъ

 

смерти

 

не

 

сотворилъ,»

 

а

 

создалъ

 

человѣка

 

«вънеис-

тлѣніе»

 

(Прем.

 

1,

 

13;

 

2,

 

24).

 

Основа

 

же

 

и

 

ручательство

 

злгробной

жизни

 

въ

 

св.

 

Писаніи

 

тамъ,

 

гдѣ

 

повѣтствуется,

 

что

 

Богъ

 

создалъ

человѣка

 

по

 

образу

 

и

 

по

 

подобію

 

своему,

 

и

 

Самъ

 

вдунулъ

 

въ

 

лице

его

 

«дыханіе

 

жизни»

 

2),— вотъ

 

основная

 

идея

 

безсмертія

 

и,

 

слѣ-

довательно,

 

всѣ

 

вопросы

 

объ

 

этомъ

 

безсмертіи

 

должны

 

рѣшаться

')

 

„Какъ

 

въ

 

бытіи

 

боговъ

 

мы

 

увѣряемсн

 

чрезъ

 

природу,

 

а

 

свойства

 

их-ь

•познаемъ

 

разумомъ,

 

такъ

 

о

 

нескончаемомъ

 

суіцествованіи

 

души

 

судимъ

 

на

 

осно-

вавіи

 

согласія

 

всѣхъ

 

народовъ".

2 )

 

Такъ,

 

книга

 

Прем.

 

Сол.

 

безсмертіе

 

человѣка

 

поставляетъ

 

прямо

 

въ

 

связь

■съ

 

присущимъ

 

ему

 

образомъ

 

Божіимъ,

 

когда

 

говоритъ:

 

„созда

 

Богъ

 

человѣка

 

въ

неистлѣніе,

 

и

 

въ

 

образѣ

  

подобія

 

своего

 

сотвори

 

его"

 

(2,

 

24).
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на

 

основаніи

 

идеи

 

Бога,

 

по

 

образу

 

котораго

 

сотворенъ

 

человѣкъ.

При

 

представленіи

 

о

 

Божествѣ,

 

какъ

 

существѣ

 

личномъ,

 

вѣчномъ,

безкопечномъ,

 

мы

 

естественно

 

должны

 

допустить,

 

что

 

оно

 

(Болссство)

избираетъ

 

и

 

совершеннѣйшіе

 

органы

 

для

 

своего

 

откровенія,

 

изби-

раетъ

 

пзъ

 

такихъ

 

существъ.

 

который

 

были-бы

 

предназначены

быть

 

постоянными

 

евидѣтелями

 

Его

 

вѣчной

 

силы

 

и

 

славы,

 

что

возможно

 

лишь

 

подъ

 

тѣмъ

 

единственнымь

 

условіемъ,

 

когда

 

эти

избранныя

 

существа

 

будутъ

 

бозсмертны.

 

Эти

 

доказательство

 

инди-

видуальнаго

 

продолженія

 

человѣческой

 

души

 

за

 

гробомъ

 

и

 

есть

именно

 

то,

 

которое

 

I.

 

Христооъ

 

предложиль

 

саддукеямъ,

 

когда

сказалъ

 

имъ:

 

«Богъ

 

нѣсть

 

мертвыхъ.

 

но

 

живыхъ:

 

вси

 

бо

 

Тому

лшвп

 

суть»

 

(Лук.

 

20,

 

38).

 

Что-бы

 

человѣкъ

 

могъ

 

сдѣлаться

 

уча-

стникомъ.

 

постояннымъ

 

свидѣтелемъ

 

силы

 

и

 

славы

 

Бога,

 

что-бы

ему

 

достигнуть

 

этого

 

назначенія.

 

необходимо

 

должно

 

допустить,

выходя

 

изъ

 

понятія

 

благости

 

Божіей,

 

которую

 

слѣдуетъ

 

считать

мотивомъ

 

или

 

основаніемъ

 

созданія

 

міра.

 

такую

 

жизнь

 

и

 

такое

состояніе,

 

которое

 

наступить

 

для

 

человѣка

 

въ

 

будущемъ

 

по

 

окон-

чаніп

 

земного

 

поприща,

 

по

 

разлученіи

 

души

 

съ

 

тѣломъ,

 

короче—

въпонятіи

 

благости,

 

или

 

любви

 

Божіей,

 

этого

 

неотъемлемаго

аттрибута

 

Бога,

 

мы

 

можемъ

 

найти

 

завѣреніе

 

не

 

только

 

испол-

ненія

 

нами

 

своего

 

назначенія

 

въ

 

жизни

 

будущей,

 

но

 

и

 

вѣчнаго

нашего

 

сушествованія,—

 

безсмертія

 

души

 

въ

 

точномь

 

смыслѣ

этого

 

слова.

Здравый

 

разумъ

 

человѣчсскій

 

также

 

не

 

допускаетъ

 

того,

что-бы

 

со

 

смертію

 

его

 

тѣла

 

окончательно

 

прекратилась

 

лсизнь

человѣка,

 

чтобы-бы

 

съ

 

иослѣднею

 

искрою

 

свѣта

 

въ

 

потухающпхъ

глазахъ

 

потухъ

 

нослѣдній

 

лучъ

 

сознянія.

 

замерли

 

навсегда

 

его

чувства,

 

стремленія,

 

мысли

 

и

 

что-бы

 

личность

 

обратилась

 

въ

 

ничто.

Въ

 

то

 

время

 

какъ

 

предубѣжденный,

 

невѣрующій

 

разумъ

 

говорить,

что

 

это

 

такъ

 

и

 

должно

 

быть,

 

просвѣщенный

 

разумъ

 

возмущаясь

отвѣчаетъ:

 

«нѣтъ»,

 

это

 

ложь,

 

удѣлъ

 

человѣка— безсмертіе: —за

предѣлами

 

гроба

 

его

 

ожидаетъ

 

жизнь

 

вѣчная.

 

Убѣжденіе

 

это

 

здра-

ваго

 

разума

 

вполнѣ

 

согласно

 

съ

 

потребностію

 

мысли

 

о

 

безсмертіи:

чаяніе

 

жизни

 

вѣчной,

 

зародышъ

 

понятія

 

о

 

ней

 

положенъ

 

въ

 

са-

мой

 

человѣческой

 

природѣ.

 

прирожденъ

 

ей

 

и

 

составляетъ

 

суще-

твенное

 

и

 

неотъемлемое

 

достояніе

 

природы

 

человѣческой.

 

На

одной

 

изъ

 

страницъ

 

своего

 

дневника

 

великій

 

психологъ

 

души

человѣческой

 

Ѳ.

 

М.

 

Достоевскій,

 

мелс,цу

 

лрочимъ.

 

пишетъ:

 

«безъ

высшей

 

идеи

 

не

 

можетъ

 

сугаествевать

 

ни

 

человѣкъ,

 

ни

 

нація.

 

Л
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высшая

 

идея

 

одна

 

и

 

именно— идея

 

о

 

безсмертіи

 

души

 

человѣка

(а

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмь.

 

разумеется,

 

и

 

необходимость

 

вытекающая

изъ

 

нея

 

идея

 

будущей

 

жизни),

 

ибо

 

всѣ

 

остальныя

 

ивыстгя

 

идеи
жизни»,

 

которыми

 

можетъ

 

быть

 

живъ

 

человѣкъ,

 

лишь

 

изъ

 

нея

одной

 

вытекаютъ.

 

Только

 

чрезъ

 

нее

 

жизнь

 

получаетъ

 

смыслъ

 

и

значеніе

 

и

 

человѣкъ

 

постигаетъ

 

всю

 

разумную

 

цѣль

 

свою

 

на

 

землѣ»

(Днев.

 

.Л»12,

 

320

 

стр.).

 

Ясно,

 

такимъ

 

образомъ,

 

что

 

вопросъ

 

о

 

за-

гробной

 

жизни

 

человѣка

 

есть

 

неотвлеченный

 

вопросъ.

 

а

 

вопросъ

жизни

 

и

 

Евангеліе

 

удовлетворяетъ

 

насущной

 

потребности

 

души

человѣческой,

 

ставя

 

выше

 

всякаго

 

сомнѣнія

 

вѣчную

 

жизнь

 

за

предѣлами

 

гроба.

 

По

 

своей

 

тѣсной,

 

почти

 

родственной,

 

связи

 

съ

религіего.

 

вѣра

 

въ

 

безсмертіе

 

души,

 

служа

 

выралсеніемъ

 

нормаль-

наго

 

здороваго

 

состоянія

 

человѣка,

 

составляетъ

 

основаніе

 

нрав-

ствено

 

разумной

 

жизни

 

человѣческой.

 

имѣющей

 

въ

 

ней

 

самое

первое

 

и

 

коренное

 

свое

 

предполоягеніе.

 

Ею-яю

 

держится

 

и

 

весь

строй

 

общественной

 

лсизни

 

человѣческой;

 

она

 

связывастъ

 

между

собою

 

людей

 

во

 

имя

 

общихъ

 

высшихъ

 

интерееовъ

 

ихъ,

 

во

 

имя

общаго

 

высшаго

 

ихъ

 

назначенія,

 

неоканчивающагося

 

здѣшнею

земною

 

ллізнію.

 

Смертный

 

сынъ

 

земли

 

долженъ

 

сдѣлаться

 

вѣч-

нымъ

 

гражданиномъ

 

иеба.

 

Имѣя

 

постоянно

 

это

 

въ

 

виду,

 

помня

это

 

высокое

 

свое

 

предназначеніе,

 

онъ

 

сообразно

 

съ

 

этимъ

 

расио-

лагаетъ

 

и

 

устрояетъ

 

первую

 

предуготовите.тьную

 

ступень

 

своего

существованія —земную

 

жизнь

 

свою-

 

При

 

забвеніи

 

же

 

о

 

вѣчности

онъ

 

ходить

 

во

 

тьмѣ

 

и

 

не

 

знаетъ.

 

куда

 

идетъ

 

(Іоан.

 

XII.

 

35),

 

по-

тому

 

что

 

путь

 

его

 

не

 

озаряется

 

свѣтомъ

 

вѣры

 

въ

 

загробную

ншзнь.

 

потому

 

что

 

онъ

 

стоить

 

на

 

лояшомъ

 

пути,

 

ириводящемъ

его

 

къ

 

ложному

 

концу.

 

Вотъ

 

почему

 

Евангеліе

 

и

 

выставляетъ

на

 

первомъ

 

планѣ

 

вѣчную

 

жизнь,

 

по

 

которому

 

могила

 

и

 

гробь

для

 

человѣческой

 

жизни—не

 

границы.

 

Земная

 

жизнь

 

есть

 

лишь

иритотовленіе

 

къ

 

загробной,

 

которая

 

продоллсится

 

на

 

вѣки,

 

при

чемъ

 

сознаніе,

 

личность

 

каждаго

 

отдѣльнаго

 

человѣка

 

останутся

неприкосновенными.

 

Тамъ-то— за

 

гробомъ

 

способные

 

пріидутъ

 

въ

тѣснѣйшее

 

общеніе

 

и

 

единеніе

 

съ

 

живымъ

 

и

 

личнымъ

 

Богомъ,

суіцествомъ

 

безконечно

 

премудрымъ

 

и

 

благимъ,

 

Богомъ

 

истины

и

 

любви,

 

тогда

 

въ

 

будущей

 

загробной

 

ясизни

 

они

 

удовлетворять

вполнѣ

 

потребностямъ

 

своего

 

человѣческаго

 

духа

 

и

 

найдутъ

 

вмѣ-

стѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

отраду

 

и

 

покой.

 

Такъ,

 

умъ

 

его

 

будетъ

 

познавать

истину

 

во

 

всей

 

ея

 

наготѣ,

 

такъ

 

сказать,

 

лицемъ

 

къ

 

лицу,— воля

сдѣлается

 

совершенно

 

непреклонною

 

къ

 

совершенію

 

добра

 

и.
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конецъ,

   

сердце

   

будеть

   

ощущать

   

въ

   

себѣ

 

ту

 

необъятную

 

силу

любви,

 

отсутсвіемь

 

которой

 

оно

 

постоянно

 

страдало

 

въ

 

этой

 

жизни.

Но

 

что-бы

 

достигнуть

 

этой

 

вожделенной

 

цѣли— внутренняго

довольства

 

и

 

нравственной

 

удовлетворенности,

 

что-бы

 

получить

это

 

высшее

 

благо,

 

очевидно,

 

должно

 

приготовить

 

себя,

 

возвысить

и

 

усоверпшть

 

свою

 

духовную

   

природу

 

'

 

такъ,

   

что-бы

  

оказаться

достойными

  

блаженнаго

   

единенія

   

съ

 

святѣйшимъ

 

и

 

совершен-

нѣйшимъ

 

Богомъ

 

(2

 

Кор.

 

6,

 

14).

   

На

 

это-яге

 

указываетъ

 

и

 

глав-

ная

 

цѣль

 

христианской

 

лшзни

 

на

 

землѣ,

 

состоящая

 

въ

 

томъ.

 

что-

бы

 

человѣкъ

 

постепенно

 

развивалъ

 

лучшіе

 

задатки

 

своего

 

духов-

наго,

 

богонодобнаго

 

естества,

 

и

 

имѣющая

 

своимъ

 

послѣдствіемъ

установленіе

 

внутренней

 

близости,

 

тѣснѣйшей

 

связи

 

и

 

гармоніи

между

  

ограниченнымъ

  

духомъ

 

человѣческимъ

 

и

 

абсолютнымъ

духомъ

 

Болсіимъ.

   

Въ

 

виду

 

этого

  

христіанскап

 

религія

 

и

 

пропо-

вѣдуетъ

 

въ

 

качествѣ

 

главнѣшнаго

 

и

 

основнаго

 

мотива

 

къ

 

нрав-

ственной

 

деятельности

 

всецѣлую

 

преданность

 

добру

 

и

 

безкорькт-

ное

 

слуясоніе

 

ему;

 

она

 

требуеть

 

того,

 

что-бы

 

человѣкъ

 

совершалъ

добрыя

 

дѣла

 

не

 

пассивно,

 

не

 

механически,

 

не

 

изъ

 

разсчетовъ

 

на

вознаграясденіе.

 

а

 

что-бы

 

самь

 

онъ

 

всецѣло,

 

такъ

 

сказать,

 

пере-

родился

 

душего,

   

что-бы

 

оставиль

 

область

 

грѣха

 

и

 

порока,

 

нере-

гаель

 

на

 

сторону

 

добра

 

и

 

служилъ

 

только

 

ему

 

одному,

   

по

 

сплѣ

личнаго

  

свободнаго

  

влеченія

   

ко

 

всему

  

возвышенному,

 

идеаль-

ному;— она

 

заловѣдуетъ

 

полное

 

духовно-нравственное

 

обновленіе

такъ,

 

что

 

бы

 

вѣругощій

   

совершенно

  

подавилъ

 

въ

 

себѣ

 

ветхаго,

грѣховнаго

   

человѣка,

   

и

   

облекся

   

«въ

 

новаго»

   

(Еф.

 

4,

 

24):

 

она

(христіанская

 

религія)

 

требуетъ

 

служенія

 

добру

 

ради

 

самаго

 

добра,

при

 

томъ

 

добра

 

не

 

отвлеченнаго,

 

а

 

воплощаемаго

 

въ

 

абсолютной

личности

 

Божества.

 

Кто

 

отвѣчаетъ,

 

по

 

состоянію

 

своей

 

духовной

природы,

   

указаннымъ

  

требованіямъ

 

христіанства.

 

тому

 

лишь

 

и

внушается

 

надежда

 

на.

 

будущее

 

блаженство

 

въ

 

загробной

 

жизни.

Это

 

блаженство—только

 

лгатва

 

отъ

 

сѣмянъ

 

добродѣтели,

 

посѣян-

ныхъ

 

здѣсь

 

на

 

землѣ

 

(Мѳ.

 

13.

 

38—40).

 

Но.

 

что-бы

 

законодатель-

ство

 

это

 

Высочайшаго

 

Разума-Бога

 

въ

 

отношеніп

 

къ

 

исполнении

его

 

человѣкомъ

 

было

 

возможно,

 

требуется,

 

что-бы

 

человѣкъ

 

могь

бесконечное

   

время

   

усовершенствоваться

  

въ

  

добрѣ.

  

А

 

это

 

тре-

буетъ,

 

что-бы

 

человѣкъ

 

продолліалъ

 

безконечное

 

время

 

свое

 

су-

ществование,

   

какъ

   

разумное

 

и

  

свободное

 

существо,

 

что-бы

 

его

предшествующая

 

ѵкпзнь

 

служила

 

основаніемъ

 

для

 

послѣдующей
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и

 

что-бы

 

онъ

 

сознаналь

 

себя

 

въ

 

ней,

 

словомъ— исиолненіе

 

этого

требованія

 

необходимо

 

предполагаетъ

 

будущую

 

жизнь

 

загробную.

Что

 

касается

 

того

 

смѣлаго

 

и

 

рѣшительнаго

 

норнцанія

 

ре-

лигіозной

 

нравственности,

 

нроновѣдуемой

 

христіанствомъ,

 

со

 

сто-

роны

 

защитниковъ,

 

такъ

 

называемой,

 

автономической

 

морали,

то

 

екалсемъ,

 

что

 

такое

 

утверлгденіе

 

молгетъ

 

основываться

 

только

развѣ

 

на

 

поверхностномъ

 

знакомств!;

 

или-же

 

рѣшительномъ

 

не-

пониманіи

 

истнннаго

 

смысла

 

и

 

духа

 

христіанскаго

 

ученія

 

о

 

нрав-

ственности,

 

но

 

никакъ

 

не

 

на

 

болѣе

 

глубокомъ

 

и

 

серьезномъ

изученіи

 

послѣдней.

 

Съ

 

горделивою

 

самоувѣренностію

 

автоно-

мисты

 

говорятъ

 

обыкновенно,

 

что

 

христіанство

 

выставляетъ

 

въ

качествѣ

 

мотивовъ

 

и

 

побулсденій

 

къ

 

нравственной

 

жизни

 

и

 

дея-

тельности

 

человѣка.

 

съ

 

одной

 

стороны,

 

наделсду

 

на

 

вѣчное

 

рай-

ское

 

блаліенство

 

за

 

добрую

 

и

 

нравственную

 

жизнь,

 

а.

 

съ

 

другой—

страхъ

 

адскихь

 

мученій

 

и

 

страданій

 

за

 

худую

 

и

 

порочную

 

жизнь,

а

 

никакъ-же

 

не

 

внутреннее

 

влеченіе

 

и

 

любовь

 

къ

 

добру

 

ради

самаго

 

добра.

 

Нужно

 

быть

 

крайне

 

преду

 

бѣя.-,деннымъ.

 

что-бы

отвергать

 

эту,

 

столь

 

очевидную

 

истину.

 

Говоримъ

 

такъ

 

потому,

что

 

безкорыстное

 

совершеніе

 

добра—именно

 

и

 

есть

 

коренное

 

и

существенное

 

условіе

 

нравственно-добродѣтельной

 

жизни

 

чело-

вѣка,

 

нроповѣдуемой

 

христіанствомъ.

 

Убѣдиться

 

въ

 

этомъ

 

не

трудно:

 

стоить

 

только

 

обратить

 

вияманіе

 

на

 

то,

 

что

 

служить

основнымъ.

 

верховнымъ

 

началомъ

 

христіанской

 

нравственности.

Верховнымъ

 

началомъ

 

христіанской

 

нравственности

 

слулштъ

 

лю-

бовь

 

Богу,

 

какъ

 

лстому

 

и

 

реальному

 

воплощенгю

 

добра.

 

Но

 

если

такъ,

 

то

 

спрашивается:

 

возможно

 

ли

 

истинное

 

стремленіе

 

къ

 

еди-

неніго

 

и

 

общенію

 

съ

 

Богомъ

 

и

 

любовь

 

къ

 

Нему

 

безъ

 

истинной

любви

 

къ

 

добру,

 

воплощенному

 

вь

 

Немъ?

 

Конечно

 

нѣть:

 

это

психологически

 

невозможно.

Итакъ.

 

приводя

 

всѣ

 

разсужденія

 

по

 

вопросу

 

о

 

связи

 

рели-

гіи

 

съ

 

вѣрою

 

въ

 

личную

 

загробную

 

ясизнь

 

къ

 

одному

 

знамена-

телю,

 

ириходимъ

 

къ

 

тому

 

совершенно

 

правильному

 

и

 

основатель-

ному

 

результату,

 

который

 

вполнѣ

 

резонно

 

удостовѣряетъ

 

насъ

въ

 

существованіи

 

мелгду

 

ними

 

таковой

 

связи

 

и

 

при

 

томъ

 

столь

крѣпкой

 

и

 

неразрывной,

 

что

 

одна

 

безъ

 

другой

 

немыслима,

 

какъ

говорить

 

Кантъ.

 

Изъ

 

раскрытая

 

этого

 

вопроса

 

видно

 

такясе,

 

что

«наше

 

яштіе»,

 

какъ

 

говорить

 

ап.

 

Павелъ,

 

«на

 

небесѣхъ

 

есть»

(Филип.

 

III,

 

20),

 

чѣмъ

 

ясно

 

указываетъ

 

на

 

жизнь

 

будущую

 

и

связь

 

ея

 

съ

 

здешнею

   

жизнію.

   

а

   

таклсе

 

доказываешь

 

и

 

то,

 

что
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жизнь

 

истиннаго

 

иослѣдователя

 

христіанства

 

Ш

 

землѣ

 

уже

 

яв-

ляетъ

 

въ

 

себѣ

 

свойство

 

и

 

дѣйствія

 

лсизни

 

небесной,

 

какъ

 

утрен-

няя

 

заря

 

предваряетъ

 

и

 

являетъ

 

собою

 

еолпце,

 

а,

 

слѣдовательно,

кончина

 

наша

 

т.

 

е.

 

смерть

 

вовсе"

 

не

 

есть

 

разрывъ

 

бытія,

 

а

 

ско-

рѣе

 

восполненіе;

 

послѣ

 

зари

 

возсіяваетъ

 

солнце.

 

Поэтому

 

смерть

въ

 

отношеніи

 

къ

 

той

 

ялізни

 

т.

 

е.

 

будущей,

 

загробной

 

не

 

есть

явленіе

 

всеразрушающео.

 

а

 

напротивъ,

 

есть

 

нѣчто

 

болѣе

 

зижди-

тельное,

 

болѣе

 

просвѣтительное,

 

о

 

чемъ

 

душа,

 

по

 

слову

 

того-же

апостола,

 

«вдыхала

 

въ

 

жилище

 

свое

 

небесное

 

облещися

 

яселаю-

щи»

 

(2

 

Кор.

 

V,

 

2).

 

Отсюда,

 

понятны

 

тѣ

 

многозначительный

 

и

величественный

 

слова

 

многоуважаемаго

 

Н.

 

В.

 

Гоголя,

 

который

онъ

 

произнесъ.

 

глядя

 

на

 

умершую

 

ясену

 

поэта

 

Хомякова

 

(быв-

шую

 

сестру

 

поэта

 

Языкова)

 

не

 

задолго

 

до

 

своей

 

кончины:

 

«ни-

что

 

не

 

молсеть

 

быть

 

торжественнѣе

 

смерти:

 

лшзнь

 

не

 

была

 

бы

такъ

 

прекрасна,

 

если-бы

 

не

 

было

 

смерти»

 

*).

 

Очевидно,

 

говоря

такъ,

 

Н.

 

В.

 

разумѣлъ

 

то

 

величіе

 

и

 

действительность

 

будущей,

загробной

 

жизни,

 

о

 

которой

 

съ

 

твердою

 

и

 

непоколебимою

 

увѣ-

ренностію,

 

кромѣ

 

вышеириведеннаго,

 

свидѣтельствуетъ

 

такь-лге

an.

 

Павелъ:

 

«вѣмы.

 

яко

 

аще

 

земная

 

наша

 

храмина

 

разорится,

созданіе

 

отъ

 

Бога

 

имамы,

 

храмину

 

нерукотворенну,

 

вѣчну

 

на

небесѣхъ»,

 

(— 2

 

Корѳ.

 

Y,

 

1).

Законоучитель

   

Самаркандскнхъ

 

средне-учебныхъ

 

заведеній

Свящ.

 

А.

 

Гологовъ.

(10

 

ПОВОДУ

 

М

 

Г,

 

МИНИСТРА

 

ВНУТРЕННИХЪ

 

HI

 

8,

 

К,

 

Ф-ІЩ
Поздравленіе

 

съ

 

«новымъ

 

годомъ

 

и

 

ліеланіе

 

новаго

 

счастія

въ

 

нашемъ

 

словѣ

 

было

 

и

 

л^еланіемъ

 

обновленія

 

(Л?

 

1).

 

Жизнь

человѣка

 

обновляется

 

и

 

должна

 

обновляться

 

въ

 

теченіе

 

всего

бытія

 

его.

 

Это

 

обновленіе

 

совершается

 

по

 

идеѣ

 

совершенствова-

нія,

 

которое

 

заповѣдано

 

Господомъ

 

нашимь

 

Іисусомъ

 

Христомъ.

Идея

 

обновленія

 

является'

 

для

 

насъ

 

самою

 

животворною,

самымъ

 

свѣтлымъ

 

лучемъ,

 

озаряющимъ

 

собою

 

мракъ

 

горя

 

и

 

скор-

*)

 

Лонгиповъ

 

(Опытъ

 

ОіограФІн

 

Н.

   

В.

  

Гоголя).
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ярославокія

 

епархіальныя

 

ведомости.

би.

 

мракъ

 

недовольства

 

и

 

сѣтованія,

 

мракъ

 

печали

 

и

 

слезь,

 

не-

довольства

 

и

 

отчаянія.
Идея

 

обновленія

 

присуща

 

всякому:

 

и

 

счастливому,

 

и

 

несча-

стному,

 

бѣдному

 

и

 

богатому,

 

здоровому

 

и

 

увѣчному.

 

работающе-

му

 

п

 

лѣнивому,

 

пьющему

 

и

 

непьющему.

Струя

 

обновленія

 

додяліа

 

вытекать

 

изъ

 

сознанія,

 

сознанія
личнаго,

 

т.

 

е.

 

созианія,

 

которое

 

подсказываетъ

 

человѣку

 

его

 

лич-

ный

 

духъ.

Правда,

 

нашъ.

 

личный

 

духъ

 

бываетъ

 

нерѣдко

 

нодавленъ.

Подавлснъ

 

онъ

 

бываетъ

 

прелюде

 

всего

 

мелкою

 

обыденностью,

 

ко-

торая,

 

какъ

 

моль

 

точить

 

человѣка

 

и

 

нодъвдаетъ

 

его:

 

подавленъ

онъ

 

бываетъ

 

увяеченіями.

 

который

 

заманиваютъ

 

человѣка

 

не

туда,

 

куда

 

хотѣлъ

 

онъ

 

идти;

 

подавленъ

 

онъ

 

бываетъ

 

привычка-

ми,

 

отъ

 

которыхъ,

 

какъ

 

бываетъ

 

нередко,

 

отрѣшиться

 

нетъ

силъ.

Трудно,

 

конечно,

 

тяжело

 

встать

 

на

 

ноги

 

больному

 

упавше-

му;

 

но

 

найди

 

онъ

 

помощь,—и

 

встанеть,

 

встанетъ

 

и,

 

собравшись

съ

 

силами,

 

пойдетъ;

 

пойдетъ

 

и

 

дойдеть

 

до

 

прибѣясища.

Желаніе

 

обновленія

 

особенно

 

благовременно

 

въ

 

настоящее

время,

 

потому

 

что

 

его

 

у

 

насъ

 

требуетъ

 

самая

 

яшзнь.

 

Это

 

жиз-

ненное

 

требованіе

 

какъ

 

нельзя

 

болѣе

 

ясно

 

съ

 

настуиленіемъ

 

но-

ваго

 

года

 

выражаетъ

 

у

 

насъ

 

правительственная

 

власть.

На

 

торжествѣ

 

100-лѣтія

 

со

 

дня

 

учрежценія

 

министерства

внутреннихъ

 

дѣлъ

 

г.

 

министръ

 

В

 

К.

 

фонъ-Плеве

 

происнесъ

 

рѣчь,

въ

 

которой

 

между

 

прочимъ

 

сказалъ:...

 

«Исполпнскій

 

ростъ

 

на-

родныхъ

 

силъ,

 

усложняя

 

административную

 

дѣятельность,

 

предъ-

являешь

 

къ

 

ней

 

все

 

новыя

 

и

 

новыя

 

требованія,

 

поставляя

 

на

очередь

 

заботу

 

объ

 

усовершенствованіи

 

способовъ

 

управленія.

Державною

 

волею

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

пути

 

къ

 

это-

му

 

усовершенствованно

 

указаны»...

«Во

 

псполненіе

 

Высочайшихъ

 

указаній,

 

моимъ предшествен-

никомъ

 

и

 

мною

 

полученныхъ,

 

нынѣ

 

уже

 

сообралсается

 

вопросъ

о

 

преобразованіи

 

губернскихъ

 

учрелгденій

 

нашего

 

министерства.

Усиливая

 

распорядительную

 

часть

 

на

 

мѣстахъ,

 

необходимо

 

упро-

стить

 

порядокъ

 

ея

 

дѣйствія,

 

дабы

 

интересы

 

и

 

удобства

 

населе-

нія

 

получили

 

вящшее

 

ограл:деніе.

 

Въ

 

ближайшемъ

 

будущемъ

предпололіены

 

въ

 

мишістерствѣ

 

совѣіцанія,

 

въ

 

которыя

 

будутъ

призваны

 

лица

 

мѣстнаго

 

управленія»...
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Г.

 

мшшстръ

 

внутреннихъ

 

дѣлъ

 

такъ

 

заключидъ

 

свою

 

рѣчь

.ліы

 

стоимъ

 

на

 

рубелсѣ

 

второго

 

столѣтія

 

нашего

 

существованія

среди

 

серьезныхъ

 

работъ

 

и

 

предъ

 

сложными

 

задачами.

 

Насъ

укрѣпляетъ

 

непоколебимая

 

вѣра

 

въ

 

то,

 

что

 

Бол^ественный

 

Нро-

мыслъ,

 

благодѣющій

 

Россіи.

 

благословляетъ

 

всякое

 

дѣло.

 

на

 

поль-

зу

 

ея

 

совершаемое».....

Эти

 

немногія

 

слова

 

явственно

 

выражаютъ

 

собою

 

то

 

напря-

ясеніе,

 

съ

 

которымъ

 

бьется

 

правительственный

 

пульсъ

 

о

 

благо-

состоянии

 

родной

 

нашей

 

отчизны.

 

Духовенство

 

поставлено

 

у

 

насъ

въ

 

самый

 

центръ

 

жизни

 

народной.

 

Молшо

 

сказать,

 

что

 

оно

 

меж-

ду

 

Богомъ

 

и

 

нравственностью

 

людей,

 

между

 

властью

 

и

 

наро-

домъ.

 

Пастыри

 

церкви— ближайшіе

 

насадители

 

добра,

 

правды

 

и

истины;

 

они—прямые

 

проводники

 

всѣхъ

 

высокихъ

 

идей

 

и

 

пред-

начертаний

 

правительства.

 

Такъ

 

оцѣнивалоеь

 

положеніе

 

духо-

венства

 

не

 

разъ

 

и

 

съ

 

высоты

 

Престола.

И

 

духовенство

 

должно

 

понять

 

прелгде

 

всего

 

слова

 

г.

 

мини-

стра:

 

«мы

 

стоимъ

 

среди

 

серьезныхъ

 

работъ

 

и

 

предъ

 

сложными

задачами»..

 

Къ

 

работе

 

нулшо

 

приготовляться,

 

на

 

работу

 

нужно

запасаться

 

духомъ.

 

энергіею

 

и

 

орудіями,

 

какія

 

къ

 

какой

 

работѣ

пригодны.

 

Здѣсь

 

предстоитъ

 

работа,

 

которая

 

направляется

 

къ

народному

 

благосостояние.

 

Народное

 

благосостояніе,

 

конечно,

 

не-

льзя

 

понимать

 

безъ

 

бдагосоотоянія

 

нравственннаго,

 

а

 

нравствен-

ность

 

нельзя

 

отдѣлять

 

отъ

 

релпгіи.

 

Вотъ

 

на

 

какомъ

 

основаніи
мы

 

беремъ

 

изъ

 

свѣтскихъ

 

газетъ

 

существенныя

 

слова

 

г.

 

мини-

стра

 

внутреннихъ

 

дѣлъ.

Г.

 

Пр — скігі.

Церковно-нриходскія

 

попечительства

 

въ

 

г.

 

Ярославлѣ.

10

 

января

 

1903

 

года

 

на

 

общемь

 

собраши

 

духовенства

 

г.

Ярославля,

 

составленномъ

 

по

 

предложенію

 

Его

 

Высокопрео-

священства

 

Архіепископа

 

Іонаѳана

 

въ

 

Братствѣ

 

Святителя

Димитрія

 

постановлено

 

открыть

 

въ

 

теченіе

 

1903

 

года

 

привсѣхъ

приходскихъ

 

церквахъ

 

г.

 

Ярославля

 

церковно-приходскія

 

попе-

чительства

 

съ

 

благотворительною

 

цѣцыо,

 

а

 

въ

 

церквахъ

 

мона-

:.стырскихъ

 

и

 

домовыхъ

   

установить

   

обязательнымъ

   

за

  

каждою
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церковного

 

службою

 

особый

 

сборъ

 

«въ

 

пользу

 

бѣдныхъ

 

г.

 

Яро-

славля».

 

Въ

 

тотъ

 

же

 

день

 

Высокопреосвящениѣйшій

 

Іоиаѳанъ,

Архіепископъ

 

Ярославскій

 

и

 

Ростовскій,

 

благословилъ

 

благое

 

на-

чинало

 

городскаго

 

духовенства

 

и

 

разрѣшилъ

 

открывать

 

при

Ярославскихъ

 

церквахъ

 

церковно-прпходскія

 

попечительства

 

безъ

особыхъ

 

для

 

каждаго

 

частнаго

 

случая

 

разрѣшеній

 

съ

 

его

 

стороны.

При

 

нѣсколькйхъ

 

церквахъ

 

г.

 

Ярославля

 

церковно-приход-

скія

 

попечительства

 

еуществуготъ

 

уя«е

 

довольно

 

давно

 

и

 

дѣй-

ствуютъ

 

і'спѣшно

 

на

 

попрпщѣ

 

христіанской

 

благотворительности.

Такъ,

 

напрпмѣръ,

 

попечительство

 

при

 

Іоанно-Предтечевской

 

це[н

кви

 

своею

 

піпрокою

 

и

 

разумно

 

поставленною

 

благотворительною

дѣятелъностію

 

уснѣло

 

обратить

 

на

 

себя

 

вниманіе

 

общества

 

и

 

да-

леко

 

за

 

предѣлами

 

Ярославля.

 

Смѣемъ

 

надѣяться,

 

что

 

и

 

попечи-

тельства

 

при

 

другихъ

 

церквахъ

 

приносить

 

и

 

будутъ

 

приносить

значительную

 

матеріальную

 

и

 

нравственную

 

пользу

 

всѣмъ

 

нуж-

дающимся.

 

Надѣемся.

 

что

 

благотворительная

 

дѣятольность

 

рев-

яостныхъ

 

учредителей

 

и

 

членовъ

 

попечительныхъ

 

совѣтовъ

 

при

церквахъ

 

не

 

ограничится

 

одною

 

подачкою

 

милостыни,

 

хотя

 

и

 

это

конечно

 

очень

 

важно,

 

а

 

будетъ

 

входить

 

въ

 

полоя^еніе

 

нуждаю-

щихся

 

и

 

принимать

 

мѣры

 

не

 

тсъ

 

палліативной

 

борьбѣ

 

съ

 

нуждой

чрезъ

 

подачки,

 

но

 

и

 

чрезъ

 

искорененіе

 

самыхь

 

источниковъ

 

нуж-

ды,

 

чрезъ

 

пріисканіе

 

занятій

 

нуждающимся

 

въ

 

работѣ,

 

чрезъ

борьбу

 

съ

 

пьянствомъ

 

тамъ,

 

гдѣ

 

семья

 

терпитъ

 

отъ

 

пьянства

главы

 

семейства

 

и

 

т.

 

д.

 

Въ

 

данномъ

 

отношеніи

 

находимъ

 

не

безполезнымъ

 

указать

 

на

 

примѣръ

 

замѣчательной

 

деятельности

церковно-приходскаго

 

попечительства

 

при

 

Воскресенской

 

церкви

въ

 

г.

 

Архангельскѣ.

 

Разумная

 

и

 

благотворная

 

дѣятельность

 

этого

попечительства

 

по

 

всей

 

справедливости

 

неоднократно

 

уже

 

отме-

чалась

 

на

 

страницахъ

 

столичныхъ

 

органовъ

 

печати

 

(см.

 

напр.

журн.

 

Странникъ,

 

1902

 

г.

 

декабрь).

 

Для

 

улучшенія

 

быта

 

яищихь

и

 

для

 

совершеннаго

 

искорененія

 

обычая

 

выпрашивать

 

милостыню

у

 

храма

 

и

 

въ

 

другихъ

 

мѣстахъ

 

въ

 

этомъ

 

попечительствѣ

 

принято

(Обязательным!,

 

не

 

подавать

 

милостыни

 

на

 

руки

 

просящимъ

 

на

улицахъ

 

и

 

у

 

церквей,

 

а

 

вмѣсто

 

того

 

члены

 

попечительства

 

взяли

на

 

себя

 

христіанскую

 

обязанность

 

входить

 

въ

 

по.тоженіе

 

прося-

щаго,

 

узнавать.'

 

гдѣ

 

и

 

какъ

 

онъ

 

живетъ,

 

побывать

 

у

 

него

 

на

квартире

 

и

 

затѣмъ

 

на

 

общемъ

 

собраніи

 

членовъ

 

обсудить

 

вопросъ,

нельзя

 

ли

 

оказать

 

какую-нибудь

 

существенную

 

помощь

 

нул;даю-

щемуся.

 

Благодаря

 

такому

 

образу

 

дѣйствій

 

членамъ

 

попечитель-
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ства

 

открывается

 

возможность

 

оказывать

 

дѣла

 

высокаго

 

мило-

сердія,

 

спасать

 

сиротъ

 

при

 

заболѣвшемъ

 

родителѣ,

 

оказывать

медицинскую

 

помощь

 

отцу

 

или

 

матери

 

семьи,

 

спасать

 

семью

 

отъ

пьянства

 

мужа,

 

брошенныхъ

 

дѣтей

 

и

 

стариковъ

 

пристраивать

 

въ

пріготы,

 

безработнымъ

 

находить

 

занятія

 

и

 

т.

 

п.

 

Входя

 

въ

 

поло-

женіе

 

нуждающихся,

 

знакомясь

 

съ

 

бѣдняками

 

на

 

домахъ,

 

члены

попечительства

 

въ

 

тоже

 

время

 

получаютъ

 

возможность

 

оказы-

вать

 

и

 

весьма

 

благотворное

 

нравственное

 

вліяніе

 

на

 

бѣдняковъ,

потому

 

что

 

та

 

любовь,

 

какую

 

они

 

проявляютъ

 

къ

 

бѣднымъ,

 

есте-

ственно

 

вызываетъ

 

въ

 

послѣднихъ

 

чувства

 

благодарности,

 

любви

и

 

довѣрія,

 

при

 

которыхъ

 

всякій

 

добрый

 

совѣтъ

 

принимается

 

глу-

боко

 

къ

 

сердцу,

 

всякая

 

хорошая

 

книжка,

 

данная

 

въ

 

руки

 

бѣд-

нымъ,

 

приносить

 

свой

 

плодъ

 

сторицею.

Можно

 

надѣяться,

 

что

 

подобнымъ

 

образомь

 

организованная

благотворительность

 

привлечетъ

 

къ

 

себѣ

 

и

 

средства

 

въ

 

большихъ

размѣрахъ,

 

чѣмъ

 

въ

 

какихъ

 

привлекаетъ

 

она

 

теперь.

 

Немало

 

доб-

рыхъ

 

людей,

 

искренно

 

готовыхъ

 

помочь

 

нуждающемуся,

 

но

 

они

не

 

знаютъ,

 

какъ

 

это

 

сдѣлать,

 

они

 

не

 

увѣрены,

 

пойдетъ'ли

 

на

пользу

 

поданная

 

имъ

 

милостыня.

 

Видя

 

же

 

целесообразное

 

и

 

бла-

готворное

 

направленіе

 

приходской

 

благотворительности,

 

они

 

охотно

будутъ

 

поддерживать

 

послѣднюю

 

своими

 

средствами.

А.

 

К.

Религіозно-нравственныя

 

чтенш.

—

 

Въ

 

г.

 

Архангельск

 

съ

 

1893

 

года

 

ведутся

 

религіозно-нрав-

ственныя

 

чтѳнія

 

иногда

 

даже

 

съ

 

туманными

 

картинами.

 

Въ

 

минувшемъ

1901— 1902

 

году

 

съ

 

благословен!я

 

мѣстнаго

 

Архипастыря

 

Іоанникія

 

въ

посты

 

Рождественски!

 

и

 

Великш

 

было

 

устроено

 

11 -ть

 

чтеній.

 

Go

 

слуша-

телей

 

взималась

 

плата

 

по

 

10

 

к.

 

на

 

расходы

 

по

 

устройству

 

чтеній;

 

около

200

 

бплѳтовъ

 

раздавалось

 

каждый

 

разъ

 

даромъ

 

для

 

бѣдныхъ.

 

Въ

 

годъ

было

 

выручено

 

156

 

р.

 

75

 

к.

 

Посетителей

 

всего

 

было

 

до

 

2,550

 

чело-

вѣкъ.

 

Отъ

 

расходовъ

 

остался

 

остатокъ

 

10

 

р.

 

33

 

к.

Чтенія

 

велись

 

подъ

 

нопосрсдственнымъ

 

и

 

внимательным*

 

руковод-

ствомъ

 
самого

 
Преосвянгуннаго,

   
который

   
предварительно

   
разе матрнвал и
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темы,

 

дѣлалъ

 

выборъ

 

пѣснопѣній,

 

а

 

иногда

 

на

 

чтоніяхъ

 

и

 

самъ

 

обращался

къ

 

слушателямъ

 

съ

 

живымъ

 

архппастырскпмъ

 

словомъ.

 

(Арх.

 

Еп,

 

Вѣд.

 

№

 

21 ).

—

   

Въ

 

Калужской

 

губ.

 

восемь

 

лѣтъсему

 

назадъ

 

Братствомъ

 

Свя-

тителя

 

и

 

Чудотворца

 

Николая

 

при

 

Успенской

 

церкви

 

села

 

Озерскаго

(Перемышкинек.

 

у.)

 

въ

 

Вратскомъ

 

домѣ

 

учреждена

 

читальня.

 

Число

 

по-

сетителей

 

чтеній

 

въ

 

1901

 

г.

 

простиралось

 

до

 

8

 

тыс.

 

Интерѳсъ

 

къ

 

чте-

ніямъ

 

поддерживало

 

церковное

 

пѣніе.

 

Крестьяне

 

приходили

 

на

 

чтенія

 

даже

изъ

 

дальнпхъ

 

селеній.

 

Чтенія

 

устраивались

 

во

 

время

 

поста

 

и

 

въ

 

двана-

десятые

 

праздники.

Въ

 

этомъ

 

же

 

братскомъ

 

домѣ

 

открыть

 

пріютъ

 

для

 

престарѣлыхъ.

 

Въ

1901

 

году

 

въ

 

него

 

были

 

приняты

 

два

 

старика

 

—

 

одинъ

 

76,

 

а

 

другой

78

 

лѣтъ;

 

оба

 

изъ

 

мѣстныхъ

 

крѳстьянъ.

 

Расходъ

 

на

 

каждаго

 

не

 

превы-

шаетъ

 

50

 

руб.

 

въ

 

годъ.

Въ

 

чптальнѣ

 

братскаго

 

дома

 

помѣщается

 

школа

 

для

 

дѣвочекъ.

 

Въ

отчетномъ

 

1901

 

году

 

ихъ

 

училось

 

30.

 

Дѣвочекъ

 

обучали

 

и

 

рукодѣльямъ.

Съ

 

2

 

часовъ

 

дня

 

въ

 

братскомъ

 

домѣ

 

открывалась

 

чайная.

 

Число

пѳсѣтителей

 

чайной

 

доходило

 

въ

 

отчетномъ

 

тоду

 

до

 

8805

 

человѣкъ.

(Калуж.

 

Еп.

 

Вѣд.

 

Ж

 

21).

—

   

Для

 

рабочихъ

 

въ

 

Москвѣ

 

открыты

 

нравствѳнно-религіозныя

чтенія,

 

которыя

 

будутъ

 

вестись

 

наряду

 

съ

 

чтеніями

 

по

 

другимъ

 

обще-

образовательнымъ

 

предметамъ.

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

чтеніямп

 

здѣсь

 

соединяется

безплатная

 

раздача

 

народу

 

брошюръ,

 

листковъ.

 

Въ

 

новомъ

 

епархіаль-

номъ

 

домѣ,

 

на

 

собраніи

 

8

 

ноября,

 

въ

 

присутствіи

 

митрополита

 

Влади-

міра

 

было

 

уже

 

я

 

разсужденіе

 

объ

 

этомъ

 

предметѣ.

 

Положено

 

отркрыть

подписку

 

для

 

сбора

 

средствъ

 

на

 

брошюры

 

и

 

листки.

 

Преосвященный

 

Ми-

трополитъ

 

подппсалъ

 

500

 

р.

 

(Ц.

 

В.

 

«№

 

48

 

за

 

1902

 

г.).

—

   

Съ

 

17

 

ноября

 

въ

 

Оренбурге

 

открыты

 

народный

 

чтенія

 

съ

 

ту-

манными

 

картинами,

 

прерванный

 

послѣ

 

Пасхи

 

прошлаго

 

года.

 

Пѣть

 

бу-

детъ

 

архіерейскій

 

хоръ.

 

На

 

первыхъ

 

чтеніяхъ

 

народу

 

было

 

отъ

 

400 __

500

 

человѣкъ.

 

(Оренб.

 

Еп.

 

В.

 

Ж

 

23

 

за

 

1

 

декабря

 

1902

 

г.).

—

   

Въ

 

Херсонской

 

губерніи

 

чтенія

 

велись

 

въ

 

1901 — 2

 

г.

 

въ

142

 

школахъ.

 

Лекторами

 

были

 

священники,

 

учителя

 

и

 

псаломщики.

Есть

 

мысль

 

со

 

времѳнемъ

 

привлечь

 

и

 

силы

 

деревни.
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МѢСТНЫЯ
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—

   

27-го

 

декабря

 

минувшаго

 

года

 

съ

 

6

 

часовъ

 

вочера

 

въ

 

зданіи

школы

 

Ильинскаго,

 

что

 

въ

 

Лугахъ,

 

прихода

 

(даниловскаго

 

уѣзда)

 

со-

стоялось

 

чтѳніе

 

о

 

Некрасовѣ

 

со

 

свѣтовыми

 

картинами

 

при

 

помощи

 

про-

экціоннаго

 

фонаря,

 

принадлежащего

 

школѣ.

 

Картины

 

къ

 

27-му

 

числу

получены

 

были

 

отъ

 

Ярославской

 

Коммнсіи

 

по

 

устройству

 

народныхъ

 

чте-

ній.

 

Прочитана

 

была

 

біографія

 

Н.

 

А.

 

Некрасова,

 

'

 

составленная

 

для

школъ

 

и

 

народа

 

Д.

 

И.

 

Тихомировымъ.

 

Нѣкоторые

 

изъ

 

учениковъ

 

и

ученицъ

 

старшей

 

группы

 

недурно

 

прочитали

 

знакомыя

 

имъ

 

по

 

«Книгѣ

для

 

чтѳнія

 

въ

 

церк.-прих.

 

школахъ->

 

Богоявленскаго

 

и

 

Одинцова

 

стихо-

творенія

 

Некрасова,

 

какъ-то:

 

«Предъ

 

дождемъ»,

 

«Воскресная

 

пѣснь>,

«Несжатая

 

полоса»

 

и

 

«Губка

 

лѣса».

 

Показаны

 

были

 

картины:

 

порт-

рета

 

Некрасова,

 

церковь

 

села

 

Абакумцева,

 

домъ

 

Некрасовыхъ

 

въ

 

Ка-

рабихі;

 

и

 

памятникъ

 

Некрасова

 

въ

 

Новодѣвичьѳмъ

 

монастырь.

—

   

29-го

 

декабря

 

въ

 

помѣщеніи

 

2-го

 

отдѣленія

 

Ильинской

 

школы

была

 

устроена

 

Рождественская

 

елка.

Для

 

„елки",

 

учащими

 

въ

 

Ильинской

 

школѣ,

 

была

 

выработана

 

до-

вольно

 

обширная

 

программа.

 

Вотъ

 

она:

 

Отдѣлоніе

 

1-е:

 

тропарь

 

и

 

кон-

дакъ

 

Рождеству

 

Христову;

 

2)

 

краткое

 

слово

 

о

 

пронсхожденіи

 

праздно-

ванія

 

Рождественскпхъ

 

дней

 

съ

 

елкою

 

и

 

о

 

томъ — чему

 

учитъ

 

насъ — хри-

стіанъ

 

праздничная

 

„елка"

 

зеленая,

 

украшенная

 

звѣздою,

 

огнями,

 

пло-

дами

 

и

 

подарками,

 

3)

 

концертъ

 

Бортнянскаго

 

Слава

 

въ

 

вышнихъ

 

Богу.

Отдѣленіо

 

П-е:

 

прочитаны

 

были

 

учениками

 

стихотворения

 

Некрасова:

„Зимою",

 

„о

 

Волга",

 

„Малютка

 

мужнчекъ"

 

2)

 

дѣтскія

 

игры

 

по

 

«Сбор-

нику»

 

Боневскаго:

 

«Дѣдушка

 

Еремей»,

 

«Птичка»,

 

«Лонъ».

 

Отдѣленіе

Ш-е:

 

пропѣты

 

были

 

гимны:

 

Коль

 

славонъ

 

нашъ

 

Господь

 

въ

 

Сіонѣ...,

«Сердце

 

мое

 

ищетъ

 

тебя

 

благо

 

свое»

 

(изъ

 

сборника

 

«Лепта»).

 

Изъ

 

это-

го

 

же

 

сборника

 

гпмнъ

 

«Предъ

 

Тобою

 

мой

 

Богъ»...

 

Гимны:

 

Свят.

 

Бла-

говѣрному

 

Князю

 

Владиміру,

 

Свв.

 

Кириллу

 

и

 

Меѳодію

 

и

 

Боже,

 

Царя

храни!

 

(изъ

 

сборника

 

«Сельскіе

 

хоры»

 

изд.

 

В.

 

И.

 

Шемякина).

Скромна

 

была

 

по

 

убранству

 

и

 

подаркамъ

 

наша

 

школьная

 

елка.

 

На

средства

 

отъ

 

«доброхотныхъ

 

дателей»

  

собрана

 

была

 

она

 

(17

 

р.

 

60

 

к.),
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но,

 

благодаря

 

усердію

 

учащихъ

 

и

 

любителей

 

пѣнія,

 

«елка»

 

наша

 

блиста-

ла

 

духовными

 

плодами

 

и

 

подаркамп!

 

Стройно,

 

умилительно

 

пропѣты

 

были

пѣснонѣнія

 

и

 

гимны

 

по

 

программѣ

 

«елки»

 

подъ

 

образцовымъ

 

руковод-

ствомъ

 

опытнаго

 

учителя

 

и

 

регента

 

Ильинскаго

 

хора

 

П.

 

П.

 

Гозова.

Толково

 

прочитаны

 

были

 

дѣтьми-школьникамп

 

Нокрасовскія

 

стнхотво-

ренія.

Священнпкъ

 

А.

 

Хрусталевъ.

Изъ

 

духовныхъ

 

журналовъ.

Задачи

 

современнаго

 

правосяавно-русскаго

 

пастыря.

Выяснение

 

этого

 

вопроса

 

посвящена

 

новогодняя

 

статья

 

журн.

 

«Руков.

для

 

сельск.

 

пастырей».

 

Основныя

 

задачи

 

деятельности

 

пастыря,

 

по

 

мнѣ-

нію

 

статьи,

 

намѣчаются

 

самою

 

жизнію

 

современнаго

 

общества,

 

одна

 

часть

котораго —именно

 

интеллигенція — иногда

 

недовѣрчиво,

 

иногда

 

отрица-

тельно,

 

а

 

иногда

 

и

 

враждебно

 

относится

 

къ

 

церкви,

 

а

 

другая

 

часть

 

на-

рода — весьма

 

часто

 

находится

 

подъ

 

сильнымъ

 

воздѣйствіемъ

 

первой.

Отсюда

 

вытекаютъ

 

двѣ

 

главныя

 

задачи

 

современнаго

 

пастыря:

Первая—всѣмп

 

мѣрами

 

заботиться

 

о

 

правильной

 

органпзаціи

 

хри-

стіанской

 

жизни

 

въ

 

своемъ

 

приходѣ

 

и

 

именно

 

въ

 

т<эмъ

 

неболыпомъ

 

крѵгѵ,

который

 

остается

 

еще

 

вѣренъ

 

его

 

попеченію,

 

заботиться

 

путемъ

 

укра-

шенія

 

церкви

 

благолѣпіемъ

 

святости,

 

пстовымъ

 

и

 

разумнымъ

 

соворшеніемъ

богослуженія,

 

неумолчною,

 

простою

 

и

 

жизненною

 

(но

 

не

 

изысканною

 

и

отвлеченною)

 

проповѣдію.

 

Такнмъ

 

образомъ

 

въ

 

приходѣ

 

создается

 

особая

религіозно-нравственная

 

атмосфера

 

и

 

крѣпкая

 

нравственная

 

связь

 

между

пастыремъ

 

и

 

пасомыми.

 

Для

 

осуществленія

 

этого

 

требуется

 

не

 

столько

ученость,

 

сколько

 

убѣжденность

 

самого

 

пастыря

 

въ

 

истинѣ

 

и

 

силѣ

 

хри-

стіанскаго

 

міросозѳрцанія

 

и

 

полная

 

гармонія

 

между

 

словомъ

 

его

 

и

 

дѣ-

ломъ.

 

Вотъ

 

почему

 

простой,

 

но

 

благочестивый

 

пастырь

 

пользуется

 

порой

болыпимъ

 

нравствѳннымъ

 

вліяніемъ,

 

нежели

 

пастырь

 

ученый

 

и

 

красно-

рѣчпвый.

   

Личная

  

жизнь

  

пастыря,

   

его

 

убѣжденность

 

и

 

строй

 

семейный
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имѣютъ

 

большое

 

значеніе

 

въ

 

дѣлѣ

 

устроенія

 

христіанской

 

жизни

 

въ

 

прнходѣ.

«Создайте

 

вокругъ

 

себя—

 

въ

 

семьѣ,

 

въ

 

приходѣ,

 

атмосферу,

 

пропитан-

ную

 

духомъ

 

нашей

 

православной

 

вѣры,

 

и

 

тогда

 

на

 

вопросы

 

что

 

такое

православіѳ?

 

вы

 

отвѣтитѳ

 

евангельскими

 

словами:

 

пріиди

 

и

 

виждь!»

Вторая

 

задача

 

православно-русскаго

 

пастыря — мпссіонерская—

 

со-

стоите

 

въ

 

томъ,

 

чтобы

 

вводить

 

въ

 

ограду

 

церкви

 

Христовой

 

и

 

тѣхъ

 

лицъ,

которыя

 

чуждаются

 

ея

 

и

 

находятся

 

внѣ

 

ея

 

ограды:

 

и

 

тамъ

 

ему

 

подобаетъ

привести

 

ко

 

Христу,

 

да

 

будетъ

 

едино

 

стадо

 

и

 

едияъ

 

пастырь.

 

Мнссіонер-

ская

 

задача

 

можотъ

 

быть

 

выполнена

 

лишь

 

подъ

 

условіемъ

 

осуществленія

первой,

 

путемъ

 

самообразованія,

 

продолжающаяся

 

и

 

по

 

выходѣ

 

изъ

 

школы.

Работая

 

надъ

 

организаціей

 

христіанекой

 

жизни

 

въ

 

себѣ,

 

въ

 

семьѣ

 

и

приходѣ,

 

пастырь

 

долженъ

 

присматриваться

 

къ

 

жнзии

 

и

 

прислушиваться

кь

 

словамъ

 

тѣхъ,

 

которые

 

находятся

 

за

 

предѣлами

 

Христовой

 

церкви;

нужно

 

слѣдить

 

за

 

выдающимися

 

явленіями

 

современной

 

мысли

 

и

 

жизни,

освѣщая

 

ихъ

 

смыслъ

 

и

 

значоніо

 

съ

 

точки

 

зрѣнія

 

православно-хрнстіан-

скагѳ

 

міросозерцанія,

 

а

 

для

 

этого

 

необходимо

 

быть

 

свѣдущимъ

 

въ

 

бого-

словскихъ

 

наукахъ,

 

равно

 

какъ

 

не

 

мѣшаетъ

 

заглядывать

 

я

 

въ

 

свѣтскіѳ

 

книги

н

 

журналы,

 

чтобы—по

 

апостолу —быть

 

всегда

 

готовымъ

 

требующему

 

у

насъ

 

отчета

 

въ

 

нашемъ

 

упованіи

 

дать

 

отвѣтъ

 

съ

 

кротостію

 

и

 

благого-

вѣніемъ

 

(I

 

Петр.

  

3,

  

15).

Великость

 

пастырскаго

 

служснія,

 

масса

 

труда

 

и

 

нравственной

 

ответ-

ственности

 

не

 

должны

 

устрашать

 

пастыря,

 

ибо

 

самъ

 

Господь

 

(который

сказалъ

 

когда-то

 

апостолу,

 

изнемогавшему

 

среди

 

трудовъ

 

и

 

огорченій:

довлѣетъ

 

тн

 

благодать

 

Моя,

 

сила

 

бо

 

моя

 

въ

 

немощи

 

.совершается

 

(2

 

Кор.

12,

 

9),

 

придетъ

 

къ

 

нему

 

на

 

помощь.

 

Должны

 

укрѣплять

 

и

 

ободрять

пастыря

 

и

 

примѣры

 

такихъ

 

пастырей,

 

какими

 

были

 

апостолъ

 

Павелъ,

Васплій

 

Великій,

 

Іоаннъ

 

Златоуста

 

и

 

др.,

 

на

 

долю

 

которыхъ

 

выпадало

много

 

бѣдъ

 

и

 

огорченій,

 

но

 

они

 

все-таки

 

не

 

оставили

 

того

 

дѣла,

 

на

 

ка-

кое

 

были

 

посланы.

«Руков.

 

для

 

сѳльск.

 

пастырей»

 

со

 

своей

 

стороны

 

обѣщаетъ

 

въ

 

на-

ступившемъ

 

году

 

пойти

 

на

 

встрѣчу

 

духовенству

 

п

 

въ

 

выясненіе

 

его

 

дѣй-

ствнтельныхъ

 

нуждъ,

 

и

 

въ

 

осуществленіе

 

тѣхъ

 

задачъ,

 

какія

 

возлагаются

на

 

него

 

пастырскимъ

 

призваніемъ

 

и

 

требованіями

 

времени.
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Нельзя

 

не

 

приветствовать

 

благое

 

намѣреніе

 

журнала

 

и

 

мы

 

отъ

 

души

рекомендуемъ

 

его

 

нашему

 

духовенства

Я.

 

О.

Изъ

 

свѣтскихъ

 

газѳтъ.

Жертва

 

Государя

 

Императора

 

на

 

поддерэюанге

 

сербскихъ

 

хра-

мовъ.—Юбилейное

 

тороісество

 

въ

 

Москвѣ

 

по

 

случаю

 

200-лѣтія

газетного

 

слова. —Жертва

 

Александро-Невской

 

Лавры

 

въ

 

пользу

духовной

 

Академіи.— Работа

 

Аврелія

 

Пильміери

 

—

 

Проэктъ

 

о

 

цер-

ковно-приходскихъ

 

попечительствахъ.

—

   

Въ

 

«СПБ.

 

Вѣд.»

 

J\°

 

2

 

говорится,

 

что

 

Его

 

Величество

 

Государь

Имиераторъ

 

изволилъ

 

Высочайше

 

пожаловать

 

10,000

 

руб.

 

на

 

поддер}

жаніе

 

сербскихъ

 

церквей

 

въ

 

королевствѣ

 

и

 

на

 

возобновленіе

 

разрушен-

ныхъ

 

храиовт,

 

Старой

 

Сербіи,

 

колыбелп

 

древняго

 

сербскаго

 

царства,

 

нынѣ

стонущей

 

подъ

 

двойнымъ

 

игомъ

 

турокъ

 

и

 

албанцевъ.

 

Безъ

 

всякаго

 

со-

мнѣнія,

 

это

 

пожертвованіе

 

Государя

 

Императора

 

и

 

должно

 

быть

 

понимаемо,

какъ

 

выраженіе

 

Высочайшаго

 

благоволенія

 

къ

 

единоплеменному

 

намъ

сербскому

 

народу.

—

   

Тамъ

 

же

 

сообщается,

 

что

 

2

 

января

 

въ

 

Петропавловскомъ

 

со-

борѣ

 

на

 

могилу

 

Императора

 

Петра

 

I

 

былъ

 

возложенъ

 

депутаціей

 

отъ

русскаго

 

общества

 

дѣятелей

 

печатнаго

 

дѣла

 

лавровый

 

вѣнокъ

 

съ

 

над-

писью:

 

«Великому

 

Петру,

 

Царственному

 

основателю

 

русской

 

повременной

печати

 

2

 

января

 

1703-1903

 

г.».

 

Кромѣ

 

того,

 

помянутое

 

общество

 

въ

ознаменованіе

 

200-лѣтней

 

годовщины

 

возникновенія

 

повременной

 

печати

учреждаете

 

санаторію

 

для

 

тружениковъ

 

печати

 

и

 

приступаете

 

весной

 

къ

ея

 

постройкѣ.

 

Въ

 

срединѣ

 

января

 

Русское

 

библіографическое

 

общество

выпустите

 

юбилейный

 

историко-литературный

 

сборникъ.

 

Въ

 

«Русском

Словѣ»

 

сообщается,

 

что

 

2

 

анваря

 

въ

 

древнихъ

 

палатахъ

 

стараго

 

печат-

наго

 

двора

 

при

 

Московской

 

Синодальной

 

типографіп

 

Высокопреосв.

 

Митр.

Владиміромъ

 

совершено

 

молебствіе.

 

Послѣ

 

молебствія

 

происходило

 

тор-

жественное

 

собраніе

 

въ

 

присутствіи

 

Ихъ

 

Высочествъ

 

и

 

была

 

открыта

 

вы-

ставка,
 

при

 
чемъ

 
показанъ

 
былъ

 
въ

 
дѣйствіи

 
походный

 
печатный

 
станок*
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Императора

 

Петра

 

Г.

 

Кромѣ

 

того,

 

обратили

 

на

 

себя

 

вниманіе

 

публики:

именной

 

указъ

 

Петра

 

Великаго

 

отъ

 

16

 

декабря

 

1702

 

г.

 

о

 

печатапін

газета,

 

первые

 

рукописные

 

и

 

печатные

 

номера

 

первой

 

русской

 

газеты,

рукописи,

 

редактнрованныя

 

самимъ

 

Петромъ

 

п

 

пр.

 

Въ

 

«Русекомъ

 

Словѣ»

напечатать

 

за

 

2

 

января

 

первый

 

номеръ

 

сВѣдомостей»,

 

которыя

 

сталп

издаваться

 

при

 

Петрѣ

 

Великомъ

 

и

 

которыя

 

редактировалъ

 

и

 

корректп-

ровалъ

 

самъ

 

русскій

 

царь.

 

Это

 

и

 

были

 

наши

 

первые

 

Вѣдомости.

 

Ведо-

мости

 

выходили

 

еженедельно,

 

кромѣ

 

праздничныхъ

 

дней

 

(Вербной,

 

Пасхи,

Женъ

 

мироносицъ,

 

Вознесенской,

 

Петровской,

 

Спасской,

 

Успенской,

 

Пред-

течевской

 

(въ

 

августѣ),

 

Сергіевской

 

и

 

Богословской

 

(въ

 

сентябрѣ),

 

Ми-

хайловской

 

(въ

 

ноябрѣ).

 

Вѣдомостн

 

выходили

 

обыкновенно

 

вѣ

 

субботу,

но

 

не

 

всегда.

Вопросъ

 

о

 

первыхъ

 

Вѣдомостяхъ,

 

какъ

 

о

 

первой

 

газетѣ,

 

со

 

дня

появлѳнія

 

которой

 

періодическая

 

печать

 

имѣетъ

 

право

 

считать

 

свое

 

на-

чало

 

и

 

праздновать

 

200-лѣтнііі

 

свой

 

юбилей,

 

конечно,

 

и

 

самъ

 

по

 

себѣ

не

 

безъпнтересенъ

 

для

 

насъ,

 

какъ

 

Редакцін

 

поріодпческаго

 

пзданія.

 

Не

безъинтересѳнъ

 

онъ

 

и

 

даже,

 

сказать

 

можомъ,

 

близокъ

 

онъ

 

долженъ

 

быть

и

 

къ

 

пнтересамъ

 

духовенства.

 

Близокъ

 

потому,

 

что

 

первыми

 

дѣятелямн

по

 

типографской

 

работѣ

 

были

 

здѣсь

 

лица

 

духовныя.

 

Петръ

 

Велпкій

 

издалъ

указъ,

 

чтобы

 

весь

 

матеріалъ

 

для

 

напечатанія

 

собирался

 

въ

 

Монастыр-

скомъ

 

приказѣ,

 

а

 

оттуда

 

передавался

 

въ

 

духовную

 

типографію,

 

гдѣ

 

справ-

щиками

 

были

 

лица

 

духовныя:

 

священники

 

п

 

діаконы.

 

И

 

понятно,

 

что

книжнымъ

 

дѣломъ

 

до

 

Петра

 

Великаго

 

и

 

могли

 

завѣдывать

 

только

 

лица

духовныя,

 

какъ

 

болѣе

 

другнхъ

 

грамотныя.

—

    

Въ

 

Церков.

 

Вѣстникѣ

 

Л»

 

46

 

настоящаго

 

года

 

сообщается

 

что

нѣсколько

 

дней

 

назадъ,

 

съ

 

благословенія

 

Владыки

 

митрополита

 

Антонія,

Александро-Новская

 

Лавра

 

пожертвовала

 

изъ

 

принадлежащихъ

 

ей

 

земель

74

 

десятины

 

подъ

 

академическій

 

домъ,

 

предназначенный

 

для

 

квартиръ

гг.

 

профессоровъ.

 

Мечта

 

объ

 

этомъ

 

домѣ,

 

давно

 

заманивающемъ

 

гг.

 

про-

фессоровъ

 

академіп

 

и

 

составляющемъ

 

вопіющую

 

нужду

 

въ

 

такомъ

 

доро-

гомъ

 

городѣ,

 

какъ

 

С.-П.-Бургь,

 

такимъ

 

образомъ

 

близится

 

къ

 

своему

осуществленію.

—

   

Тамъ

 

Же

 

сообщается,

 

что

 

йзвѣстный

 

знатокъ

 

русской

 

литера-

туры

   
о.

   
Авреліи

   
Пальміерн

 
ведете

 
систематпческіе

 
обзоры

 
всѣхъ

 
рус-
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скихъ

 

изданій

 

(въ

 

томъ

 

числѣ

 

и

 

богословскнхъ)

 

во

 

многнхъ

 

загранич-

ныхь

 

журнаіахъ,

 

пздаваемыхъ

 

въ

 

Нарнжѣ,

 

Луішѣ,

 

Римѣ,

 

Флоренціи.

Къ

 

сожалѣнію,

 

въ

 

Италіи

 

крайне

 

трудно

 

и

 

иногда

 

прямо

 

невозможно

доетать

 

русскія

 

книги,

 

газеты

 

и

 

журналы:

 

между

 

тѣмъ

 

желательно,

 

что-

бы

 

отчеты

 

были

 

возможно

 

полными.

 

Это

 

будете

 

достигнуто

 

самымъ

 

нан-

лучшимъ

 

и

 

простымъ

 

способомъ,

 

если

 

русскіе

 

авторы

 

станутъ

 

сами

 

до-

ставлять

 

Свои

 

труды

 

достопочтенному

 

итальянскому

 

любителю

 

русской

 

ли-

тературы.

 

P.

 

Auvelio

 

Palmievi.

 

Covso

 

U.

 

E.,

 

Yia

 

Cupa,

 

Yecchia,

villa

 

Dviscol.

 

Napoli

 

(Italia»),
Адресъ:

  

«г.

 

Неаполь

 

(Италія).

—

 

Въ

 

Петербургскпхъ

 

газетахъ

 

сообщается,

 

что

 

духовное

 

ведом-

ство

 

разработываетъ

 

проэктъ

 

о

 

расшпреніп

 

круга

 

деятельности

 

церк.-пр.

попечительствъ.

 

Изъ

 

представ.іенныхъ

 

проэктовъ

 

обращаетъ

 

на

 

себя

 

вни-

мание

 

одинъ,

 

который

 

предлагаетъ

 

организовать

 

при

 

каждомъ

 

пииечн-

тельствѣ

 

шесть

 

отдѣловъ:

 

1)

 

церковный.

 

Здѣсь

 

заботы

 

по

 

сооруженію

церквей

 

и

 

благоустройству

 

ихъ,

 

по

 

обезпеченію

 

прпчтовъ,

 

по

 

охраненікі

чистоты

 

православія

 

(отъ

 

раскола

 

и

 

сектантства);

 

2)

 

образователь-

ный.

 

Здѣсь

 

заботы

 

по

 

устройству

 

школъ,

 

библіотекъ,

 

чпталенъ,

 

кннж-

ныхъ

 

іавокъ

 

и

 

проч.;

 

3)

 

врачебный.

 

Здѣсь

 

заботы

 

по

 

оказание

 

ме-

дицинской

 

помощи,

 

учрежденію

 

антекъ,

 

пріемныхъ

 

покоевъ

 

и

 

пр.;

 

4)

благотворительный.

 

По

 

оказанію

 

матеріальной

 

помощи

 

бѣднымъ

 

и

учрежденію

 

пріютовъ;

 

5)

 

сельско-хозяйственный.

 

Поднятіе

 

эконо-

мпческаго

 

благосостоянія

 

деревни,

 

распространение

 

раціональныхъ

 

пріе-

мовъ

 

сельскаго

 

хозяйства

 

и

 

т.

 

под.;

 

6)

 

нравственный.

 

Здѣсь

 

забо-

ты

 

о

 

чистотѣ

 

нравовъ

 

(устройство

 

религіозно-нравствонныхъ

 

собесѣдованііі,

борьба

 

съ

 

пьянствомъ

 

и

 

пр.).

Содерзканіе.

 

Связь

 

между

 

религіею

 

и

 

вѣрою

 

въ

 

личную,

 

загробную
жизнь. —По

 

поводу

 

рѣчи

 

г.

 

министра

 

внутреннихъ

 

дѣлъ

 

В.

 

К.

 

Фонъ

 

Плеве. ^—

Церковно-приходскія

 

попечительства

 

въ

 

г.

 

Ярославлѣ. — Религіо8но-нравствен-
ныя

 

чтенія.— Мѣстныя

 

извѣстія. — Изъ

 

духовяыхъ

 

журналовъ. — Изъ

 

свѣтсвихъ

газетъ.

Редакторъ

 

Г.

 

Прѳображѳнскій.

Дозволено

 

цензурою.

     

Ярославль

 

1903

 

г.

     

Типолит.

 

Губ.

 

Зем.

 

Управы.



Прможшіе

 

къ

 

№

 

3

 

Яр.

 

Еп.

 

Вѣд.

Открыта

   

подписка

   

на

   

1903

 

г.

 

на

 

художественно-литературный

 

и

общественный

 

ежѳнѳдѣльный

 

иллюстрированный

 

журналъ

„РОДНАЯ

 

РЪЧЬ"
(СЕДЬМОЙ

 

ГОДЪ

 

ИЗДАН1Я),

издающійся

 

въ

 

Моеввѣ

 

А.

 

А.

 

Пѳтровичѳмъ

 

подъ

 

рѳдакціѳй

 

Ф.

 

Н.

 

Берга,
бывшаго

 

десять

 

лѣтъ

 

редакторомъ

 

журнала

 

„Нива",

 

при

 

учаетіи

 

луч-

шихъ

 

литераторовъ:

 

профѳссоровъ

 

Н.

 

Н.

 

Овсянникова,

 

Н.

 

Д.

 

Кашкина,

С.

 

В.

 

Шарапова,,

 

гр.

 

Е.

 

А.

 

Саліаса,

 

графа

 

Голѳнищѳва- Кутузова,

 

Н.

 

И.
Мердеръ,

 

А.

 

И.

 

Елишева,

 

В.

 

К.

 

Туренипа,

 

А.

 

А.

 

Осипова,

 

А.

 

В.
Круглова,

 

О.

 

А.

  

Волжанина

 

и

 

др.

Въ

 

1903

 

году

 

подписчика

 

получать

 

всего

 

за

 

ТРИ

 

рубля

 

бѳзъ

всякой

 

доплаты

 

за

 

пересылку

 

слѣдующія

 

четыре

 

изданія:

50

 

№№

 

художественно-дитературнаго

 

обществ,

 

журнала

 

въ

 

форма-
те

 

самыхъ

 

дорогихъ

 

русскихъ

 

еженедѣльвыхъ

 

журналовъ;

 

объѳмомъ

 

въ

1600

 

ст.

 

текста

 

и

 

свыше

 

300

 

иллюстрацій,

 

множество

 

романов ъ,

 

по-

вѣстей

 

и

 

разсказовъ,

 

стихотворѳнія,

 

статьи

 

по

 

разнымъ

 

вопросами

 

Смѣсь:

свѣдѣнія

 

изъ

 

жизни

 

народовъ,

 

анекдоты,

 

открытія

 

и

 

изобрѣтенія,

 

полез-

ные

 

совѣты

 

и

 

рецепты

 

по

 

медицинѣ,

 

сельскому

 

хозяйству

 

и

 

домоводству.

Иллюстраціи

 

тѳкущихъ

 

событій

 

съ

 

описаніемъ,

 

снимки

 

съ

 

знааенитыхъ

картинъ,

 

находящихся

 

въ

 

Импѳраторскомъ

 

Эрмитажѣ,

 

Румяяцевскомъ

 

и

Исторачеекомъ

 

музея

 

хъ,

 

Третьяковской

 

галлереѣ

 

и

 

пр.

50

 

№N2

 

политической

 

и

 

общественной

 

газеты,

 

отличающейся

 

пол-

нотой

 

свѣдѣній

 

наравнѣ

 

со

 

всѣми

 

другими

 

дорогими

 

газетами.

 

Въ

 

газетѣ

печатаются

 

пѳредовыя

 

статьи

 

по

 

всѣмъ

 

вопросамъ

 

политической

 

и

 

обще-

ственной

 

жизни,

 

фельѳтонъ,

 

обзоръ

 

столичной,

 

провинціальной

 

и

 

загра-

ничной

 

жизни

 

и

 

пр.

Полная

 

Исторія

 

Государства

 

Россійскаго.
книгъ

 

сочиненіе

 

пѳрваго

 

русскаго

 

историка

 

Н.

 

М.

 

Кармазина.

3

 

КНИГИ

 

полное

 

собраніе

 

романовъ

 

одного

 

изъ

 

талантливѣйшихъ

русскихъ

 

писателей

 

Н.

 

А.

 

ПОЛЕВОГО.

12



ПОДПИСНАЯ

 

ЦѢНА

 

НА

 

ЖУРНАЛЪ

 

«РОДНАЯ

 

РѢЧЬ»

въ

 

бѳэплатнымъ

 

приложен,

 

газеты,

 

исторіи

 

Карамзина

 

и

 

собран,

 

романовъ

Н.

 

А.

 

Полевого

 

съ

 

пересылкой

 

на

 

годъ

 

ТРИ

 

рубля.

По

 

количеству

 

и

 

цѣнности

 

литературнаго

 

матеріала

 

для

 

чтѳнія,

 

при

 

столь

"баснословно

 

дегаевой

 

подписной

 

цѣнѣ

 

„Родная

 

Рѣчь"

 

является

 

первымъ

 

ж

ѳдинственнымъ

 

журналомъ

 

въ

 

Россіи.

Подписку

 

просимъ

 

адресовать

  

въ

  

главную

   

контору

   

журнала

   

„Родная
Рѣчь"

 

Москва,

 

Рождественка,

 

Варсонофьевскій

 

пер.,

 

д.

 

Je

 

4.

   

С>

 

на-

ложеннымъ

 

платежемъ

 

и

 

въ

 

кредита

 

журналъ

 

не

 

высылается.

Марки

 

въ

 

уплату

 

не

 

принимаются.

Открыта

 

подписка

 

на

 

1903

 

годъ

 

на

 

большую

 

ежедневную

 

политическую,

общественную

 

я

 

литературную

 

газету,

   

издаваемую

 

безъ

 

предварительной

цензуры,

 

съ

 

ѳженедѣльными

 

иллюстрированными

 

прибавлениями,

„Русскій

 

Листокъ"
(XV

 

годъ

 

издан

 

ія).

Газета

 

„Русскій

 

Листокъ",

 

принадлежа

 

къ

 

числу

 

наиболѣѳ

 

рае-

яространенныхъ

 

столичныхъ

 

ежедневныхъ

 

изданій,

 

достаточно

 

извѣетна

читающей

 

интеллигентной

 

публикѣ

 

какъ

 

по

 

своему

 

чисто-русскому

 

про-

грессивному

 

(пѳреювому)

 

нанравлѳнію,

 

такъ

 

и

 

по

 

безусловной

 

свѣжести

и

 

новизнѣ

 

извѣстій

 

и

 

сообщѳній,

 

а

 

равно

 

по

 

живости,

 

краткости

 

и

 

ясно-

сти

 

изложѳнія

 

всего

 

печатаемаго

 

матеріала.

 

разгруппировннаго

 

по

 

48

 

от-

дѣламъ

 

газеты.

 

Всѣ

 

администратввныя

 

новости

 

получаются

 

по

 

между-

городному

 

телефону,

 

а

 

оітальныя

 

сообщѳнія

 

по

 

телеграфу;

 

благодаря

 

чему

„Русскій

 

Листокъ"

 

опѳрѳжаета

 

петербургскія

 

газеты

 

я

 

по

 

свѣжести

 

ево-

ихъ

 

извѣстій

 

стоитъ

 

на

 

ряду

 

съ

 

лучшими

 

заграничными

 

газетами.

 

Свои

корреспонденты

 

имѣются

 

во

 

всѣхъ

 

главнѣйшидъ

 

иностранныхъ

 

городахъ,

а

 

равно

 

и

 

въ

 

болыпихъ

 

русскихъ,

 

въ

 

важныхъ

 

же

 

случаяхъ

 

всегда

 

ко-

мандируются

 

рѳдакціей

 

еще

 

спѳціальныѳ

 

корреспонденты.

Въ

 

„Русскомъ

 

Листкѣ"

 

довольно

 

широко

 

постаилѳнъ

 

общій

 

торго-

вый

 

отдѣлъ.

 

Въ

 

фѳльетонахъ

 

„Русокаго

 

Листка"

 

ежедневно

 

печатаются

лучшіѳ

 

романы

 

и

 

повѣсти

 

русскихъ

 

и

 

иностранныхъ

 

литераторовъ,

 

а

 

также

историчѳскія,

 

ньучпыя,

 

критическія

 

и

 

др.

 

статьи.

Получая

 

ежедневно

 

большую

 

газету,

 

подписчики

 

„Русскаго

 

Листка*,

кромѣ

 

того,

 

безплатно

 

получаютъ

 

еженѳдѣльно

 

еще

 

журналъ

 

въ

 

видѣ

 

иллю-

стрированныхъ

 

ѳжѳнѳдѣльныхъ

 

прибавленій,

   

извѣстныхъ

 

нашимъ

 

читате-



3

лямъ

 

по

 

своей

 

художественности

 

рисунковъ

 

л

 

яассѣ

 

лятяратурнаго

 

и

 

са-

мообразовательная

 

матеріала

 

для

 

чтѳнія.

 

За

 

1902

 

г.

 

еженедельный

лрибавленія

 

составляюсь

 

обтемпстый

 

тоиъ

 

журнала

 

т,чти

 

въ

 

1000

 

стра-

янцъ

 

съ

 

900

 

художественными

 

иллюстрациями,

 

портретами,

 

фотографи-
ческими

 

снимками

 

событій

 

дня

 

(собственнаго

 

фотографа)

 

и

 

проч.

Невысокая

 

вообще

 

подписная

 

плата,

 

которая

 

при

 

томъ

 

можѳтъ

 

быть
рассрочена,

 

за

 

ежедневную

 

большую

 

газету

 

и

 

ѳжѳнедѣльноѳ

 

иллюстриро-

ванное

 

прибавлѳніе

 

(въ

 

видѣ

 

журнала)

 

дѣлаетъ

 

газету

 

-Русскій

 

Листов*

 

*

общедоступной

 

и

 

нужной

 

для

 

всѣхъ

 

читателей.

Подписная

 

цѣпа

 

съ

 

доставкой

 

и

 

пересылкой:

 

на

 

годъ —S

 

руб.,

 

на

 

6

 

мѣ-

сяцѳвъ

 

4

 

руб.

 

оО

 

коп.,

 

на

 

4.

 

мѣсяц»— 3

 

руб.

 

30

 

коп.,

 

на

 

3

 

иѣ-

«яца— 2

 

руб.

 

50

 

коп.,

 

на

 

2

 

міс.— 1

 

руб.

 

70

 

коп.

 

на

 

1

 

лѣе.— 90

 

коп.

При

 

годовой

 

подпискѣ

 

допускается

 

разсрочка:

 

при

 

покпискѣ — 5

 

руб.

 

и

къ

 

1

 

іюля— Н

 

руб.

 

или

 

при

 

подпискѣ

    

3

 

руб.,

 

въ

 

1

 

апрѣля— 3

 

руб.

я

 

къ

 

1

 

іюля — 2

 

руб.

 

Кромѣ

 

того,

 

допускается

 

особая

 

разсрочка

 

по

 

1

 

руб.
въ

 

мѣсяцъ

 

-

 

въ

 

течѳніе

 

8

 

мѣсяцевъ,

 

считая

 

съ

 

января.

Адресъ

 

главной

 

конторы:

   

Москва,

 

Мясницкая,

 

д.

 

Je

 

20.
Сион

 

отдѣленія —въ

 

Тулѣ,

 

Калугѣ

 

и

 

Рязани.

Редакторъ-издатель

 

Н.

 

Л.

 

ЕазецкМ,

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

НА

 

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ

 

ЖУРНАХЬ

ДЛЯ

   

ЧТКНІЯ

   

ВЪ

   

ХРИСТІАНСКОЙ

   

скяьъ

„ВОСКРЕСНЫЙ

 

ДЕНЬ"
съ

 

приложѳніемъ

 

газеты

.СОВРЕМЕННАЯ

  

ЛЪТОПИСЬ"
Семнадцатый

 

годъ

 

изданія.

Доцущепъ

 

въ

 

библіотѳки

 

духовно-учебныхъ

 

зав^деній
Адресъ

 

редакціи:

 

Москва,

 

Мясницкая

 

ул.,

 

д

   

[Николаевской

 

церкви.

За

 

4

 

р.

 

въ

 

годъ

 

съ

 

пересылкой

 

и

 

доставкой

 

въ

 

1903

 

г.

 

будетъ

 

дано:
52

 

ММ

 

журнала

 

иллюстр.,

 

въ

 

объѳмѣ

 

1 1 /і

 

пѳчатныхъ

 

лнетовъ,

большого

 

формата

 

каждый,

 

по

 

слѣдующей

 

программѣ:

 

1)

 

Церковь

 

Хрв-
■стова

 

въ

 

ея

 

прогаломъ.

 

Очерки

 

и

 

раз^казы

 

изъ

 

исторіи

 

библейской,

 

об-
щей,

 

русской,

 

церковной

 

и

 

гражданской.

 

Въ

 

виду

 

неоднократныхъ

 

заяв-

леиій

 

многяхъ

 

подписчиковъ

 

о

 

назрѣвшѳй

 

нуждѣ

 

въ

 

популярныхъ

 

чтеніяхъ
ло

 

русской

 

исторіи,

 

въ

 

слѣдующемъ

 

году

 

будетъ

 

введенъ

 

новый

 

отдѣп».
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„Чтѳнія

 

въ

 

гаколѣ*.

 

2)

 

Церковь

 

Христова

 

въ

 

ѳя

 

настояшемъ.

 

Жизнѳ-

описанія

 

служителей

 

Христовой

 

истины,

 

воспоминанія

 

о

 

нихъ

 

и

 

отдѣль-

ные

 

случаи

 

изъ

 

ихъ

 

жизни.

 

3)

 

Христіанскоѳ

 

богоі

 

луженіе.

 

Исторія

 

его

и' его

 

значѳніѳ.

 

4)

 

Христианское

 

искусство.

 

Исторія

 

ѳ ро

 

и

 

современное

состояніе.

 

5)

 

Церковная

 

географія.

 

Путешествія,

 

описанія

 

святыхъ

 

мѣстъ

Востока

 

и

 

русскихъ

 

святынь.

 

6)

 

Евангельская

 

проповѣдь.

 

Подвиги

 

про-

повѣдниковъ

 

евангелія

 

на

 

окраинахъ

 

русской

 

земли

 

и

 

за

 

предѣлами

 

оной,

7)

 

Христіанская

 

мысль.

 

Вѣроученіе

 

и

 

нравоученіе.

 

Благодатныя

 

явленія
вѣры.

 

Духовно-нравоучительное

 

изложеніѳ

 

свѣдѣній

 

изъ

 

наукъ

 

естествен-

ныхъ.

 

S)

 

Рѳлигіозно-нравственная

 

оцѣнка

 

художественныхъ

 

произведеній
свѣтской

 

литературы.

 

9)

 

Цѳрковно-бытовая

 

жизнь.

 

Разсказы,

 

дневники,

записки,

 

воспоминанія

 

изъ

 

цѳрковно -бытовой

 

и

 

религіозно-нравствѳнной

жизни.

52

 

ММ

 

газеты

 

„Современная

 

Лѣтоиись"

 

по

 

слѣдуюіпей

 

про-

грачмѣ:

 

1)

 

Статьи

 

по

 

церковно-общественнымъ

 

вопросамъ.

 

2)

 

Церковно-
обществѳнная

 

жизнь

 

въ

 

Россіи.

 

3)

 

Распорлжѳнія

 

ѳпархіалья.

 

начальства.

4)

 

Среди

 

газетъ

 

и

 

журналовъ.

 

5)

 

Церковно-общественная

 

жизнь

 

яа

границей.

  

6)

 

Разныя

 

извѣстія.

Кромѣ

 

этого,

 

въ

 

1903

 

году

 

будутъ

 

даны

 

слѣдующія

 

приложенія:

52

 

ММ

 

„Воскресныхъ

 

Листковъ",

 

пріобрѣтшихъ

 

такую

 

извѣст-

ность,

 

что

 

ихъ

 

каждый

 

годъ

 

расходится

 

нѣсколько

 

милліоновъ

 

экземпля-

ровъ.

 

Въ

 

„Восиресныхъ

 

Лиеткахъ

 

будутъ

 

помѣщаться

 

простые

 

назида-

тельные

 

разсказы

 

изъ

 

житія

 

святыхъ

 

съ

 

нравственными

 

приложѳніями

 

для

простого

 

народа.

12

 

книгъ

 

поученій

 

„Пастырскія

 

Назиданія"

 

на

 

всѣ

 

воскресные

и

 

праздничные

 

дни.

 

Книги

 

„Пастырскія

 

Назиданія"

 

будутъ

 

разсылаться

за

 

нѣсколько

 

мѣсяцевъ

 

до

 

произнесѳоія

 

поученій

 

въ

 

Церкви.
12

 

%нигъ

 

внѣбогослуасебн.

 

бѳсѣдъ

 

„

 

Воскресный

 

Собесѣдпикг к .

Содержаніемъ

 

бесѣдъ

 

будетъ

 

обт-ясненіе

 

молитвы

 

Господней

 

и

 

евангель-

скихъ

 

заповѣдой

 

блаженства

 

съ

 

нравственными

 

уроками,

 

примѣрамя

 

изъ

жидни

 

святыхъ

 

и

 

обыденной

 

жизни.

ПОДПИСНАЯ

 

ЦѢНА

 

«НА

 

ВОСКРЕСНЫЙ

 

ДЕНЬ»

со

 

всѣми

  

приложеяіями

   

съ

   

пересылкой

   

и

  

доставкой

  

яа

 

годъ

 

4

 

руб.,

на

 

полгода

 

2

 

руб.

 

50

 

коп.

Благочинные,

 

выписывающіе

 

журналъ

 

не

 

мѳнѣѳ

 

10

 

экземпл.,

 

получают*

еще

 

одиннадцатый

 

экземпляръ

 

безплатно.

Подписка

 

принимается

 

въ

 

Москвѣ,

   

въ

 

рѳдакціи:

  

Мясницкая,

 

д.

 

Нико-

лаевской

 

церкви.

Редакторъ-издатель

 

священникъ

 

С.

  

Уваровъ.
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Открыта

 

подписка

 

на

 

1903

 

г.

 

на

ТЕХНИЧЕСКИ

 

СБОРИИКЪ
я

 

ВѢСТНИКЪ

 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ-
14-й

 

годъ

 

изданія.

.f-жвмѣеячный

  

журналъ

   

открытій,

 

изобрѣтеній,

 

усовѳршѳнствованій

 

и

 

во-

обще

 

новостей

 

по

 

всѣмъ

 

отраслямъ

 

техники

 

и

 

промышленности.

Фабриканты,

 

заводчики

 

и

 

техники

 

найдутъ

 

въ

 

журналѣ

 

много

 

полѳзныхъ

и

 

пеобходимыхъ

 

для

 

нихъ

 

свѣдѣній

 

практического

 

характера.

Задавшись

   

цѣлью

   

служить

   

интересамъ

   

фабрично-заводской

  

техники

 

и

промышленности,

 

родакція

 

стремится

 

давать

 

въ

 

журналѣ

 

возможно

 

болѣе

полѳзнаго

 

шітеріала

 

по

 

всѣмъ

 

отдѣламъ

 

программы.

Въ

 

программу

 

журнала

 

входятъ:

 

машиностроѳніе

 

и

 

механическое

дѣло.

 

механическая

 

и

 

химичес*аія

 

технологіл,

 

жѳлѣзнод,орожиоѳ

 

дѣло,

архитектура,

 

инженерное

 

и

 

строительное

 

искусства,

 

электротехника,

 

тех-

ническое

 

образованіѳ,

 

обзоръ

 

деятельности

 

торговопромышленныхъ

 

учреж-

дены

 

и

 

техничѳскихъ

 

обществъ,

 

біографіи

 

выдающихся

 

дѣятелей

 

техники

я

 

промышленности,

 

критика

 

и

 

библіографія;

 

смѣсь:

 

замѣтки

 

о

 

вовостяхъ

техники,

 

промышленности,

 

разныя

 

мелкія

 

извѣстія

 

и

 

т.

 

д.;

 

справочный

отдѣдъ:

 

торговый

 

и

 

статистичесісія

 

свѣдѣнія,

 

данныя

 

о

 

спросѣ

 

и

 

пред-

ложены;

 

правительетвешшя

 

распоряженія.

За

 

истекшія

 

тринадцать

   

лѣтт

  

въ

 

составь

 

сотрудниковъ

 

журнала

 

вошли

слѣдуюіція

 

лица:

'

 

—

 

Прсфессоры

 

и

 

адъюпктъ-профессоры

 

Техвологическихъ

 

инсти-

тутовъ-

 

С.-Цетербургскаго

 

и

 

Харьковскаго,

 

Императорскаго

 

МоСковекаго

тѳхпическаго

 

училища,

 

Рпжскаго

 

и

 

Кіевскаго

 

Политехническихъ

 

инсти-

тутовъ

 

и

 

др. — В.

 

И.

 

Альбицкій,

 

К.

 

А.

 

Владиміровъ,

 

П.

 

В.

 

Война-

ровскій,

 

А.

 

П.

 

Гавриленко,

 

А.

 

Д.

 

Гатцукъ,

 

А.

 

В.

 

Грёчаниновъ.

 

М.

Н.

 

Дъмишовъ,

 

П.

 

Ф.

 

Ерченко,

 

Г.

 

Ф.

 

Деппъ,

 

В.

 

Г.

 

Залѣсскій,

 

К.

А.

 

Зворыкинъ,

 

В.

 

Л.

 

Кирпичевъ,

 

П.

 

В.

 

Котурницкій,

 

Н.

 

П.

 

Ланго-

вой,

 

С.

 

D.

 

Ланго.шй.

 

А.

 

П.

 

Лидовъ,

 

П.

 

М.

 

Мухачевъ,

 

Я.

 

Я.

 

Ни-

китанскій,

 

II.

 

П.

 

Ііетровъ,

 

А.

 

И.

 

Лредтечѳнскій,

 

Б.

 

Н.

 

Писаревъ,

П.

 

С.

 

Страховъ,

 

Н.

 

И.

 

Тавилдаровъ,

 

С.

 

Л.

 

Франкфуртъ,

 

П.

 

К.

 

Ху-

дяковъ,

 

М.

 

М.

 

Черепашинскій,

  

В.

 

В.

  

Шкателовъ

 

и

 

др.

—

 

Преподаватели,

 

ассистенты,

 

лаборанты-

 

-И.

 

П.

 

Алексапдровъ,

А.

 

П.

 

Величковскій,

 

Н.

 

Л.

 

Громъ,

 

И.

 

В.

 

Егоровъ,

 

Д.

 

В.

 

Зубаревъ,

Е.

 

И.

 

Орловъ,

 

II.

 

А.

 

Цнновъ,

 

В.

 

А.

 

Пантелѣевъ,

 

К.

 

М.

 

Пяѣшковъ,

А.

 

Русаповъ,

 

А.

  

М.

  

Соколовъ,

 

А.

 

Н.

  

Шустовъ

 

и

 

др.



n

—

 

Представители

 

фчбрикъ,

 

заводов-*,

 

желѣзныхъ

 

дорогъ

 

и

 

др..

промышлѳнныхъ

 

прѳяпрілтій,

 

а

 

также

 

правительствѳнныхъ

 

и

 

общѳствен-

ныѵь

 

учреждены — М.

 

И.

 

Алтуховъ,

 

И.

 

К.

 

Андрюковъ,

 

Н.

 

Н.

 

Алян-
чиковъ,

 

Л.

 

Я.

 

Аркинъ,

 

А.

 

Г.

 

Бадюлъ,

 

Г.

 

М.

 

Варановъ,

 

В.

 

Я.

 

Бе-
инъ,

 

Н.

 

Е.

 

Бѳрезоівскій,

 

М

 

Бѳрловъ,

 

М.

 

И.

 

Блокъ,

 

Н.

 

Н.

 

Ботвид-
канъ,

 

И.

 

П.

 

Бокдевскій,

 

С.

 

И.

 

Бокастовъ,

 

Л.

 

А.

 

Борэвичъ,

 

А.

 

И.
Бѣдовъ,

 

Е.

 

Я.

 

Вайнъ,

 

Ф.

 

И.

 

Бараке* нъ,

 

М.

 

К.

 

Васильѳвъ,

 

И.

 

Вн-
давскій.

 

П.

 

П.

 

Виктсрозъ,

 

Ю.

 

Ф.

 

Вишневскій,

 

Г.

 

В.

 

Вдовишѳвскій,

С.

 

В.

 

Ганшинъ,

 

П.

 

Гарберъ,

 

К.

 

Ф.

 

Гессель,

 

Д.

 

Н.

 

Глазовъ,

 

Н.

 

П.
Глухарѳвъ,

 

Д.

 

А.

 

Гоювъ,

 

I.

 

П.

 

Горѳацѳль,

 

А.

 

Ф.

 

Грязновъ,

 

А.

 

В..
Грушке,

 

С.

 

И.

 

Гулищамбаровъ,

 

И.

 

Гурвичъ,

 

К.

 

Г.

 

Дементьеву

 

А.
Н.

 

Державинъ,

 

И.

 

А.

 

Добряковъ,

 

К.

 

Дьяконовъ,

 

В.

 

Ефременковъ,

 

Л.
П.

 

Жѳребовъ,

 

А.

 

А.

 

Завадскій,

 

А.

 

Завалишинъ,

 

И.

 

Залкипдъ,

 

Н.

 

Н»
Зворыкинъ,

 

И.

 

М.

 

Зиновьѳвъ,

 

А.

 

А.

 

Зябловъ,

 

П.

 

Касаткинъ,

 

Д.

 

Кир-

пичниковъ.

 

Н.

 

А.

 

Кирпичнвковъ,

 

С.

 

А.

 

Козьминъ,

 

А.

 

И.

 

Корѳнблитъ,

П.

 

Н.

 

Коротковъ,

 

М.

 

Г.

 

Котѳльниковъ,

 

К.

 

В.

 

Курчѳниновъ,

 

А.

 

Г,
Лаписовъ,

 

Л.

 

К.

 

Лейхманъ,

 

Д.

 

М.

 

Дялинъ,

 

П.

 

А.

 

Малыхъ,

 

И.

 

Г.

Манохинъ,

 

А.

 

Мѳйро,

 

А.

 

П.

 

Милинскій,

 

Н.

 

В.

 

Мыльниковъ,

 

А.

 

М.
Настюковъ,

 

Ф

 

Ф.

 

Надлеръ,

 

И.

 

М.

 

Нѳлюбинъ,

 

Н.

 

Я.

 

Нелькинъ,
М.

 

А.

 

Нѳтыкса,

 

К.

 

Ф.

 

Нѳймайѳръ,

 

С.

 

Ф.

 

Николаѳвскій,

 

Л.

 

В.

 

Ни-
колаѳвъ.

 

С.

 

Я.

 

Никнтилскій,

 

М.

 

И.

 

Носачъ,

 

Н.

 

П.

 

Овсяниковъ,

 

В.

 

Н,
Оглобдинъ,

 

А.

 

И.

 

Онуфровичъ,

 

П.

 

А.

 

Лерсіяниновъ,

 

Н.

 

А.

 

Песовкій,

П.

 

Т.

 

Плаксицкій,

 

В.

 

Е.

 

Полуэктовъ,

 

Л.

 

О.

 

Цлушевскій,

 

А.

 

А.
Прессг,

 

А.

 

Т.

 

Разуваевъ,

 

К.

 

Рейнеръ,

 

А.

 

С.

 

Рѳйсѳръ,

 

X.

 

X.

 

Реп-
нанъ,

 

Н.

 

Родимцѳвъ,

 

М.

 

А.

 

Рыловъ,

 

А.

 

Э.

 

Сабѳкъ,

 

А.

 

Семеиовъ,
С.

 

Сѳрбиновичъ,

 

П.

 

И.

 

Сиптицъ^

 

А.

 

А.

 

Соломка,

 

Б.

 

А.

 

Солоиина г

О.

 

Старикъ,

 

Н.

 

Д.

 

Стѳпановъ,

 

И.

 

Тауберъ,

 

М.

 

Н.

 

Триполитовъ,
А.

 

Н.

 

Угаровъ,

 

А.

 

Г.

 

Фадѣѳвъ,

 

И.

 

А.

 

Фѳдоровъ,

 

Н.

 

А.

 

Филипповъ г

И.

 

М.

 

Фуксъ,

 

Г.

 

Г.

 

Хелинскій,

 

М.

 

Я.

 

Цоллѳръ,

 

В.

 

Чѳрневъ,

 

О.

 

В.

Шаньгинъ,

 

А.

 

Ѳ.

 

Шварабовичъ,

 

Д-ръ

 

Юркевичъ,

 

Ю.

 

А.

 

Эльтермадъ,
П.

 

К.

 

Энгельмейеръ,

 

М.

 

Е.

  

Эфросъ

 

и

 

др.

Журналъ

 

одобренъ

 

Ученымъ

 

Комитотомъ

 

Минист.

 

Народи.

 

Просвѣ-

щенія.

Полные

 

экземпляры

 

журнала

 

за

 

1890,

 

1891,

 

1892,

 

1893.

 

1894 г

1895,

 

1896,

 

1897,

 

'l89S,

 

1899,

 

1900,

 

1901

 

и

 

1902

 

гг.

 

высы-

лаются

 

по

 

16

 

руб.

   

Выписывающіе

 

за

 

всѣ

 

тринадцать

 

лѣтъ

 

сразу

 

пла-

тятъ

 

110

 

р.

Подписавшимся

 

среди

 

года

 

зысылаются

 

веѣ

 

вышедшіѳ

 

въ

 

свѣтъ

 

ДУб»

Пробные

 

Жі\:

 

высылаются

 

но

 

первому

 

требованію

 

по

 

1

  

р.

 

50

 

к.

Допускается

   

разсрочка.

   

16

   

руб.

 

въ

 

годъ

 

съ

 

перес.

 

и

 

дост.,

 

за

V,

 

года— 9

 

руб.

 

Учащимся — скидка

 

въ

 

25%.
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Подписка

   

принимается:

 

въ

 

Рѳдакціи

 

журнала

 

и

 

во

 

всѣхъ

 

кнвжн.

яагазинахъ.

Адресъ

 

ридакціи:

 

Москва,

 

Долгоруковская

 

ул.,

 

д.

 

Л°

 

71.

Редакторъ-Изд.

 

Учен.

 

Инж.-Мѳх.

 

Е.

 

А.

 

Еазначеевъ.

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

на

 

1903

 

годъ

на

   

журналы

-ЦЕРКОВНЫЙ

 

ВВДТНИКЪ"
—

 

и

  

—

пЖшшшпАшштшт

 

ііііии
СЪ

 

ПРИЛОЖЕНІЕМЪ

Полнаго

 

собранія

 

творенШ

 

св.

 

Іоанна

 

Златоуста,
издаваемые

 

при

 

С.-Петербургской

 

Духовной

 

Акадѳміи.

I.

Еженедѣльный

 

журналъ

 

,

 

Церковный

 

Вѣстникъ"

 

вступаетъ

 

въ

1903

 

году

 

въ

 

двадцать

 

девятый

 

годъ

 

изданія.

 

Программа

 

изданія

 

ос-

тается

 

прежняя.

1)

   

Въ

 

передовыхъ

 

статьягь

 

„Церковный

 

Вѣстникъ"

 

даѳтъ

 

раз-'

оѣшѳніе

 

волнующихъ

 

общество

 

вопросовъ

 

богословскихъ

 

и

 

цѳрковно-исто-

рическихъ.

2)

    

Въ

 

статьяхъ

 

церковно-общественваго

 

характера

 

подвергаются

обсужденію

 

современныя

 

явленія

 

церковной

 

и

 

общественной

 

жизни,

 

при-

чемъ

 

съ

 

особеннымъ

 

удовольствіеяъ

 

помѣщаются

 

и

 

статьи

 

постоянныхъ

нодписчиковъ

 

и

 

читателей,

 

который

 

пожелаютъ

 

откликнуться

 

на

 

выдви-

гаемые

 

текущей

 

жизнью

 

вопросы.

3)

   

Въ

 

отдѣлѣ

 

„Мнѣнія

 

и

 

отзывы".

 

„Церковный

 

Вѣстникт"

 

зна-

комить

 

съ

 

выдающимися

 

сужденіями

 

печати,

 

интересными

 

для

 

духовнаго

читателя,

 

давая

 

имъ

 

должную

 

оцѣнку

 

съ

 

религіозно-церковной

 

точки

зрѣнія.

4)

   

По

 

настойчивому

 

желанію

 

поцписчековъ,

 

„Церковный

 

Вѣст-

никъ"

 

давно

 

уже

 

на

 

своихъ

 

страницахъ

 

даетъ

 

мѣсто

 

ихъ

 

вопросамъ

 

изъ

области

 

церковно-приходской

 

практики,

 

поручая

 

составленіе

 

отвѣтовъ

 

на

эти

 

вопросы

 

вполнѣ

 

освѣдомленнымъ

 

и

 

авторитѳтнымъ

 

лицамъ.

5)

   

Корре

 

'.понденціи

 

изъ

 

провинціи

 

и

 

изъ-за

 

границы

 

знакомятъ

читателей

 

съ

 

явлѳніями

 

мѣстной

 

церковной

 

жизни,

 

заслуживающими

 

все- ;

общаго

 

вниманія.
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6)

   

Въ

 

библіографическихъ

 

замѣткахъ

 

читатели

 

найдутъ

 

отчетъ

 

о

новинкахъ

 

въ

 

области

 

духсвной

 

и

 

свѣтсяой

 

литературы,

 

наиболѣе

 

дня

яихъ

 

интѳресаыхъ.

7)

   

Постановленія

 

и

 

распоряженія

 

духовнаго

 

и

 

свѣтскаго

 

прави-

тельства

 

помѣщаются

 

въ

 

„Церковномъ

 

Вѣстникѣ",

 

смотря

 

по

 

обстоя-
тельствамъ,

 

полностью

 

или

 

въ

 

извлеченіи.
8)

   

Въ

 

лѣтопи-п

 

церковной

 

и

 

общественной ,

 

жизни

 

сообщаются

 

из-

вѣстія

 

о

 

важнѣйшихъ

 

событіяхъ

 

не

 

только

 

въ

 

Россіи.

 

но

 

и

 

за

 

грани-

цей,

 

особенно

 

въ

 

родствѳнныхъ

 

намъ

 

по

 

вѣрѣ

 

странахъ.

9)

   

На

 

нослѣднихъ

 

страницахъ

 

журнала

 

печатаются

 

разныя

 

извѣс-

тія

 

и

 

замѣтки,

 

не

 

нашѳдшія

 

сѳбѣ

 

мѣста

 

въ

 

вышѳозначѳнныхъ отдѣіахъ,

и

 

10)

 

объявленія.

II.

Ежемѣсячный

 

журнал ь

 

„Христіанское

 

Чтеніе",

 

старѣйшій

 

язь

всѣхъ

 

русскихъ

 

духовныхъ

 

журналовъ,

 

вступая

 

ьъ

 

1903

 

году

 

въ

 

восѳмь-

дѳсятъ

 

трѳтій

 

годъ

 

взданія.,

 

по

 

прежнему

 

будетъ

 

давать;

1)

   

статьи

 

богословскія,

 

фллоеофскія,

 

иеторическія

 

и

 

по

 

другимъ

академическимъ

 

предмѳтамъ,

 

принадлѳжащія

 

преимущественно

 

профѳссо-

рамъ

 

Академы,

 

общвзанимательныя

 

по

 

прѳдметамъ,

 

научныя

 

по

 

разра-

ботай

 

и

 

доступныя

 

по

 

изложѳнію,

 

а

 

также

 

очерки

 

по

 

вопросамъ

 

совре-

менной

 

церковно- общественной

 

жизни;

2)

    

критическіе

 

отзывы

 

о

 

новыхъ

 

болѣе

 

крупныхъ

 

произвѳденіяхъ

богословско

 

философской

 

и

 

исторической

 

литературы,

 

русской

 

и

 

иностран-

ной,

 

а

 

съ

 

наступающаго

 

подписнаго

 

года

 

еще

 

--

 

обзоръ

 

русскихъ

 

духов-

ныхъ

 

(и

 

отчасти-

 

свѣтскихъ)

 

журналовъ,

 

знакоаящій

 

о

 

содѳржаніемъ

ихъ

 

статей

 

и

 

изслѣдованій .

 

и

 

съ

 

ихъ

 

общими

 

достоинствами;

3)

   

годичный

 

отчетъ

 

6

 

состояніи

 

С.

 

Петербургской

 

Духовной

 

Ака-
демы

 

и

 

журналы

 

собраній

 

ѳя

 

Совѣта

 

за

 

текущій

 

учебный

 

годъ,

 

знако-

мящіе

 

читателей

 

съ

 

тѣми

 

мѣраіш,

 

какія

 

Академія

 

употребляете

 

для

 

при-

готовленія

 

достойяыхъ

 

дѣятелей

 

на

 

духовно-педагогическомъ

 

и

 

пастыр-

скомъ

 

служеніяхъ

 

и

 

для

 

развитія

 

хриетіанскаго,

 

въ

 

строго

 

право^лав-

номъ

 

духѣ,

 

образованія

 

въ

 

Россы.

Выходя

 

въ

 

количеств

 

12-ти

 

кяижекъ,

 

каждая

 

отъ

 

10

 

до

 

12
пѳчатныхъ

 

листовъ,

 

„Христіанское

 

Чтете 4"

 

даѳтъ

 

въ

 

годъ

 

по

 

132

 

пе-

чатныхъ

 

листовъ

 

(болѣѳ

 

2000

 

стр.),

 

соетавляющихъ

 

два

 

тома

 

(по

 

двѣ

части

 

въ

 

каждомъ)

 

научно-богословскихъ

 

статей

 

и

 

очерковъ

 

и

 

олинъ

томъ

 

журналовъ

 

Академичѳскаго

 

Совѣта.

Лримѣчаніе.

 

Для

 

скорѣйшаго

 

помѣщѳнія

 

на

 

страницахъ

 

„Цер-

ковнаго

 

Вѣстника"

 

или

 

„Христіансеаго

 

Птенія"

 

отзывовъ

 

о

 

новыхъ

книгахъ,

 

Редакція

 

покорнѣйше

 

цроситъ

 

гг.

 

авторовъ

 

и

 

издателей

 

не-

медленно

 

по

 

выходѣ

 

въ

 

свѣтъ

 

новыхъ

 

книгъ

 

присылать

 

ихъ

 

въ

 

редак-

цію
 

по

 
одному

 
экземпляру.
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III.

Съ

  

1895

 

года

 

рѳдакція

 

издаетъ

„Полное

 

Собраніе

 

Твореиій

 

Св.

 

Іоанна

 

Златоуста"
въ

 

русскомъ

 

нереводѣ

 

на

 

слѣдующихъ

 

основанілхъ:

1)

   

Въ

 

изданіе

 

ото

 

входятъ

 

нсѣ

 

дошедшія

 

до

 

насъ

 

творенія

 

свя-

таго

 

отца

 

церкви

 

въ

 

той

 

послѣдовательаостп,

 

въ

 

какой

 

они

 

расположе-

ны

 

зъ

 

извѣстнои

 

патрологіи

 

Миня

 

(съ

 

обозначеніѳмъ

 

страницъ

 

подлин-

ника).
2)

   

Ежегодно

 

издается

 

большой

 

томъ

 

до

 

60

 

и

 

болѣе

 

пѳчатныхъ

.шстовъ

 

(около

 

1000

 

■

 

странацъ

 

убористаго,

 

но

 

четкаго

 

шрифта),

 

пока

не

 

исчерпано .

 

будетъ

 

все

 

изданіе

 

Миня.
о)

 

Цѣна

 

каждаго

 

тома

 

въ

 

отдѣльпой

 

продажѣ

 

три

 

(3)

 

рубля -

4)

 

Но

 

чтобы

 

облегчить

 

пріобрѣтеніе

 

этого

 

цѣннаго

 

изданія,

 

ре-

дакция

 

духовно-академичѳскпхъ

 

журналовъ,

 

рассматривая

 

его

 

какъ

 

осо-

бое

 

приложеніе

 

къ

 

нослѣднимъ,

 

находитъ

 

возможнымъ

 

предоставить

 

сво-

имъ

 

подписчикаиъ

 

слѣдуюіція

 

ліготныя

 

условія:

 

а)

 

подписчики

 

на

 

оба
журнала

 

получаютъ

 

томъ,

 

издаваемый

 

въ

 

текущеаъ

 

подцисномъ

 

году,

вмѣсто

 

трѳхъ

 

руб.

 

за

 

одинъ

 

руб.

 

(8

 

p.+

 

l

 

р. =9

 

р.)

 

и

 

подписчики

на

 

одинъ

 

журналъ— за

 

1

 

р.

 

50

 

к.

 

(5

 

р.

 

+

 

І

 

р.

 

56

 

к.=6

 

р.

 

50

 

к.),

считая

 

въ

 

томъ

 

и

 

пересылку.

При

 

такихъ

 

льготныхъ

 

условіяхъ

 

всѣ

 

подписчики

 

„Цѳрковнаго

Вѣстника'-

 

и

 

„Христіанскаго

 

Чтенія"

 

получаютъ

 

возможность

 

при

 

са-

момъ

 

нѳзначительномъ

 

ежегодномъ

 

расходѣ

 

пріобрѣсть

 

полное

 

собршіе
твореній

 

одного

 

изъ

 

величайшихъ

 

отцовъ

 

церкви,—собраніе,

 

которое

 

по

богатству

 

,п

 

разнообразію

 

содержаніа

 

состакляѳтъ

 

цѣлую

 

библіотеку

 

бо-
гословской

 

литературы

 

ей

 

золотого

 

вѣка.

Въ

 

1903

 

г.

 

будетъ

 

изданъ-

 

девятый

 

томъ

 

въ

 

двухъ

 

книгахі.

 

Въ
него

 

іюйдутъ

 

бесѣды

 

Св.

 

Іоанна

 

Златоуста

 

на

 

Дѣянія

 

Св.

 

Апостолозъ

и

 

поеланіе

 

Сп.

 

Апостола

 

Павла

 

къ

 

Римлянамъ.

                 

ІИѴІІІ*!?

Тѣ

 

изъ

 

гг.

 

подписчиковъ.

 

которые

 

при

 

подпискѣ

 

или

 

въ

 

теченіе
1903

 

года

 

пожелали

 

бы

 

получить

 

и

 

иервые

 

восемь

 

томовъ

 

веѣ

 

вмѣстѣ

или

 

порознь,

 

уплачпваютъ

 

за

 

каждый

 

томъ

 

по

 

два

 

рубля

 

(вмѣсто

 

трехъ),

въ

 

переплотѣ

 

по

 

ДВа

 

руб.

  

50

 

коп.

 

съ

 

пересылкой.

'

 

/Ірим/ьчшш.

 

По

 

этой

 

ліготной

 

цѣнф

 

каждый

 

подписчикъ

 

вмѣетъ

щтт

 

получить

 

только

 

по

 

одному

 

экземпляру

 

пѳрвыхъ

 

восьми

 

томовъ.

37"сохс:ві5з:

 

іходгпееесюн:.

Годовая

 

цѣна

 

въ

 

Россім:

а)

 

за

 

оба

 

журнала

 

8

 

(восемь)

 

руб.,

 

-съ

 

нридожѳніѳмъ

 

9

 

тома

 

Тво-
рений

 

Св.

 

Іоанна

 

Златоуста

 

9

 

(девять)

 

рублей,

 

въ

 

изящнемъ

 

переплет

9

 
рублей

 
50

 
коп.
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б)

 

отдѣльно

 

за

 

„Церковный

 

Вѣстникъ"

 

5

 

(пять)

 

р.,

 

съ

 

пряяо-

жевіѳмъ

 

9

 

тома

 

Твореній

 

Св.

 

Іоанна

 

Златоуста

 

-

 

6

 

р.

 

50

 

к.,

 

въ

 

изящ-
иомъ

 

пѳреплѳтѣ— 7

 

р.;

 

за

 

„Храстіанскоѳ

 

Чтеніѳ*

 

5

 

(пять)

 

р.,

 

съ
прияоженіемъ

 

9

 

тома

 

Творѳній

 

Од.

 

Іоанна

 

Златоуста

 

6

 

р.

 

50

 

к.,

 

въ

изащноиъ

 

перѳплѳтѣ — 7

 

руб.

За

 

границей

 

для

 

всѣхъ

 

аѣсть:

За

 

оба

 

журнала

 

10

 

(десять)

 

р.,

 

съ

 

приложеніѳмъ

 

Творены

 

ев.
Іоанна

 

Златоуста- 11

 

р

 

50

 

к.,

 

в»

 

переплетѣ

 

12

 

р.:

 

за

 

каждый

 

жур-
налъ

 

отдѣльно -(севь)

 

р.,

 

съ

 

нриложеніечъ

 

„Тнорешй

 

св.

 

Іоанна

 

Зла-
тоуста"— 9

 

р.,

 

въ

 

переплетѣ— 9

 

р.

  

50

 

к.
Допускается

 

подписка

 

на

 

журналы

 

въ

 

вредить

 

и

 

съ

 

разсрочкою
платежа

 

подпйсныхъ

 

дѳнегъ,

 

по

 

усмотрѣнію

 

самихъ

 

гг.

 

подписчиков*.
Ипогородные

 

подписчики

 

надписываютъ

 

свои

 

требованы

 

такъ:

 

въ

редакщЪ

    

„Церковнаго

   

Вѣстника"

   

и

 

„Христіанскаго

 

Чтенія*

  

въ

 

С.-
Петербургѣ.

Подписывающіеся

 

въ

 

С.

 

Петербурга

 

обращаются

 

въ

 

контору

 

редак-

ціи

 

(Невсый

 

пр.

 

182

 

кв.

 

1).

 

гдѣ

 

можно

 

получать

 

также

 

отдѣльныя

яздааія

 

редакціи

 

и

 

гдѣ

 

принимаются

 

объявленія

 

для

 

печатанія

 

и

 

раз-

адікя

 

при

  

„Церковномъ

 

Вѣстникѣ".

Редакторъ

  

„Цѳрковнаго

 

Вѣстника"

э.

 

о.

 

проф.

 

А.

 

Рождественскій.
Редакторъ

 

„Хрвст.

 

Чтенія*
э.

 

о.

 

проф.

 

П.

 

Смярновъ.

ОТКРЫТА

  

ПОДПИСКА

   

НА

   

1903

 

Г

 

О

 

Д

 

Ъ

на

 

ежемесячный

 

дитературно-историческій

 

журналъ

„ВѢСТНИКЪ

 

ИНОСТРАННОЙ

 

ЛИТЕРАТУРЫ'-
Вступая

 

въ

 

тринадцатый

 

годъ

 

своего

 

изданія,

 

„Вѣстникъ

 

Иностранной
Литературы"

 

попрежаему

 

будетъ

 

неуклонно

 

пресаѣдовать

 

поставленную

жри

 

его

 

основаніи

 

главную

 

яадачу —давать

 

общедоступное,

 

разнообразное
литературно-художественное

 

чтевіе,

 

знакомя

 

въ

 

хороаыхъ

 

перѳводахъ

 

съ

лучшими

 

какъ

 

новѣйшими,

 

такъ

 

и

 

классическими

 

нриизведеніями

 

ино-

втранныхъ

 

изящныхъ

 

литературъ.

 

Вмѣетѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

въ

 

отдѣльныхъ

 

стать-

яхъ

 

и

 

въ

 

болѣе

 

краткихъ

 

очеркахъ

 

и

 

замѣткахъ,

 

въ

 

„Заграничной

 

хро-

ник", —

 

„Вѣстникъ",

 

внимательно

 

слѣдя

 

за

 

иностранною

 

жизнью

 

во

жсѣхъ

 

ея

 

характерныхъ

 

пролвленіяхъ,

 

будетъ

 

сообщать

 

обо

 

всемъ

 

новомъ,

выдающемся,

 

внтересномъ

 

въ

 

заграничной

   

общественной

   

жизни,

 

наукѣ,

лнтературѣ

 
и

 
искусствѣ.
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Въ

 

1903

 

г.

 

„Заграничная

 

хроника"

 

будетъ

 

расширена

 

постоянными

отдѣлами

 

„Россія

 

*а

 

границею*

 

и

 

„Смѣсь".

 

Въ

 

первомъ

 

изъ

 

этихъ

 

от-

дѣловъ

 

будутъ

 

сообщаться

 

свѣдѣнія,

 

появллющіяся

 

о

 

Россіи

 

въ

 

иностран-

ныхъ

 

газвтахъ

 

и

 

журналахъ;

 

во

 

второиъ

 

найдутъ

 

мѣсто

 

мѳлкія

 

извѣстія

и

 

замѣткя

 

разнообразная

 

содержанія.
'.

 

t

 

a

 

Si

 

a

 

' '
Постепенно

 

улучшаясь

 

и

 

увеличиваясь

 

въ

 

обѣемѣ,

 

все

 

болѣе

 

расширяя

свои

 

рамки,

 

давая

 

въ

 

1898

 

н

 

1899

 

годахъ

 

читателямъ

 

по

 

5000

 

стра-

яицъ

 

убористаго

 

шрифта,

 

а

 

вг

 

1900,

 

1901

 

и

 

1902

 

годахъ —до

6000

 

страницъ,

 

„Вѣстникъ"

 

и

 

въ

 

наступающемъ

 

тринадцатом^

 

году

своего

 

сущѳствованія

 

будетъ

 

попрежнѳму

 

неуклонно

 

преслѣдовать

 

постав-

ленныя

 

при

 

его

 

основаны

 

задачи

 

и

 

б^зъ

 

промедленія

 

знакомить

 

чита-

телей

 

со

 

всѣми

 

выдающимися

 

новинками,

 

принадлежащими

 

перу

 

талаят-

ливѣйшихъ

 

представителей

 

ннострапныхъ

 

литературъ.

При

 

январской

 

книгѣ

 

„Вѣстника"

  

будеті

 

разослано

 

подписчикам*

бѳзплатноѳ

 

отдѣльноѳ

 

приложѳніѳ

„ЛЮБОКНМН

 

ПОХОЖДЕШЯ

 

КАВАЛЕРА

 

ФОБ

 

ЛАЗ

 

А

 

%

полный

 

перѳводъ

 

извѣстнаго

 

сочиненія

 

Луве

 

Дѳ-Куврэ,

 

съ

 

біографиче-
екнмъ

 

очрркомъ

 

и

 

характеристикой

 

даровятаго,

 

изящнаго

 

франпузскаго
писателя

 

конца

 

XVI II

 

столѣтія,

 

его

 

портретомъ

 

и

 

иллюстрациями

 

на

отдѣльныхъ

 

листахъ

 

(копіямн

 

съ

 

гравгръ).

 

Это

 

приложеніѳ

 

составить

большой

 

томъ

 

около

 

600

 

страницъ

 

убористаго

 

шрифіа.

 

„Любовныя

 

по-

хождеяія

 

кавалера

 

Фоблаза" —

 

паиболѣе

 

любопытный

 

образчикъ

 

легкой
литературы

 

конца

 

ХѴШ

 

вѣка

 

Фоблазъ,

 

на

 

ряду

 

съ

 

Довеласолъ

 

Ри-
чардсона

 

и

 

Керубиномъ

 

Бомаріпэ, — типичный

 

представртѳль

 

сиоего

 

вре-

мени,

 

очаровавшій

 

своими

 

приключеніями

 

Современное

 

ему

 

общество.

 

Пре-
лестный

 

разсказчикъ,

 

Луве

 

де-Куврэ

 

въ

 

своей

 

занимательной

 

книгѣ

 

даетъ

не

 

только

 

исторію

 

многочисленныхъ

 

похождѳній

 

легко

 

увлѳкавшагося

 

Фо-
блааа,

 

но

 

и

 

картину

 

нравовъ

 

французская)

 

общества

 

наканунѣ

 

великой

революціи.

 

.Въ

 

свой

 

романъ

 

Луве

 

.де-Куврэ

 

вложилъ

 

то,

 

что

 

придаетъ

вѣчпую

 

молодость

 

литературному

 

произведенію — отбле.скъ

 

любящей

 

души

и

 

нѣжпаго

 

тон«аго

 

уяа.

 

Легкомысленный

 

увлеченія

 

своего

 

героя

 

Луве
извиняетъ

 

только

 

потому,

 

что

 

къ

 

ниі.ъ,

 

иногда

 

безсознательно,

 

примѣ-

шивалась

 

любовь.

 

Въ

 

романѣ

 

Луве

 

пемало

 

чертъ

 

автобіографическихъ:
по

 

мнѣнію

 

французскихъ

 

критиковъ,

 

Фоблазъ — это

 

1 7-лѣтній

 

Луве,

 

гра-

діозпый

 

р

 

очаровательный,

 

съ

 

тонкой

 

таліей,

 

способствовавшей

 

его

 

пе-

реодѣваніямъ

 

въ

 

жѳнекіе

 

наряды,

 

это— юноша

 

съ

 

бѣлокурыми

 

волосами

и

 

синими

 

глазами,

 

сдѣлавшій'я

 

впослѣдствіи

 

членомъ

 

Конвента

 

н

 

не

 

по-

боявшійся

 

бросить

 

Робеспьеру

 

обвинпніе

 

въ

 

стремлены

 

къ

 

дидактурѣ.

Романъ'

 

Луве

 

де-Куврз

   

отъ

 

начала

 

до

 

конца

 

читается

 

съ

 

одинаповымъ

интересомъ.
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Кромѣ

 

того,

 

въ

 

„Вѣсшикѣ",

   

съ

 

особою

 

нушераціею

 

страницъ,

 

въ

 

ян-

варьской

 

киижкѣ

 

будутъ

 

печататься

 

второе

 

и

 

третьи

 

Отплатное

 

прнло-
женія,

 

а

 

именно:

иллюстрирован

 

на

 

я

ИСТОРІЯ

   

КАРРИКАТУРЫ
съ

 

древнѣйшихъ

 

врѳменъ

 

до

 

нашихъ

 

дн«й.

Эта

 

книга

 

будетъ

 

составлена

 

по

 

лучшимъ

 

иностраннымъ

 

трудамъ,

 

по-

явившимся

 

въ

 

послѣдніе

 

годы,

 

и

 

иллюстрирована

 

мяожрствомъ

 

рисунковъ

въ

 

тѳкстѣ.

 

Исторія

 

каррикатуры

 

въ

 

Россы

 

будѳгь

 

написана

 

С.

 

С.

 

Тру-
бачевымъ.

 

Второе

 

приложѳніе

 

составить

 

большой

 

томъ

 

не

 

менѣе

 

30

 

пе-

чатныхъ

 

листовъ,

  

т.

 

е.

 

480

 

страницъ

 

убористой

 

пѳчатл.

„ВСЕЛИШОЕ

 

ОСТРОУМІЕ",

сборникъ

 

изреченій

 

и

 

мѣткихъ

 

мыслей,

   

высказанныхъ

 

философами,

 

уче-

ными,

 

писателями,

 

государственными

 

и

 

вообще

 

выдающимися

 

людьми

 

всѣхъ

временъ

 

и

 

народовъ.

Въ

 

первыгь

 

книжкахъ

 

„Вѣстника"

 

1903

 

года

 

появятся,

 

между

прочимы

 

послѣдній

 

романъ

 

Э.

 

Зола

 

„Истина",

 

мемуары

 

бывшаго

 

пре-

зидента

 

Трансваальской

 

республики

 

Крюгера,

 

охотпичьи

 

разсказы

 

пре-

зидента

 

Оѣвѳро-Амѳрикансклхъ

 

гататовъ

 

Теодора

 

Рузвельта,

 

новая

 

по-

вѣсть

 

Джерома

 

К.

 

Джерома,

 

новые

 

разсказы

 

Марселя

 

Прѳво,

 

новый

иеторячѳскій

 

романъ

 

Генриха

 

Сенкевича,

 

новая

 

повѣсть

 

швѳдскаго

 

пи-

сателя

 

Густава

 

Гейерстама,

 

новый

 

романъ

 

итальянской

 

писательницы

Неера,

 

новые

 

исторические

 

разсказы

 

Стенли

 

Уэймана

 

и

 

цѣлый

 

рядъ

другкчъ

 

интеросяыхъ

 

новинокъ

 

талантливѣйшихъ

 

заграничныхъ

 

писателей.

Подписная

 

цѣна

 

на

 

1903

 

годъ

 

остается

 

прежняя:

Безъ

 

доставки

 

и

 

пересылки

 

4

 

р.

 

50

 

к.,

 

съ

 

доставкою

 

и

 

пересылкою

 

5

 

р.

Желашщіе

 

получить

   

отдѣльное

  

прнложеніе

  

въ

 

изящномъ

 

коленкоровомъ

золотомъ

 

тисненомъ

 

перѳплѳтѣ

 

принлачиваютъ

 

75

 

коп.

Отдѣльные

 

крышки

 

50

 

к.,

 

съ

 

пересылкою

 

70

 

к.

Гг.

 

елужащіе

 

въ

 

казенныхъ

 

и

 

частныхъ

  

учрежденіяхъ

  

пользуются

 

раз-

срочною

   

за

   

поручительствомъ

   

гг.

   

казначее

   

я

   

лит,

   

завѣдующихъ

подпискою.

Подписка

 

принимается:

 

въ

 

О.-Петербургѣ— въ

 

Конторѣ

 

Редакціи,

 

Го-

стинный

 

Дворъ,

 

Зеркальная

 

линія,

 

№

 

63,

 

магазинъ

 

Пантѳлѣева

 

(прот.

Пажескаго

 

Корп.),

 

въ

 

Москвѣ— въ

 

Конторѣ

 

П.

 

Н.

 

Печковской,

 

Пет-

ровскія

 

лкнів,

 

а

 

гг.

 

иногородніѳ

 

благоволятъ

 

адресоваться

 

въ

 

редакцію.

О.-Петербургь,

 

Верейская

 

улица,

 

д.

 

,№

 

16.

За

 

Редактора— издатель

 

П.

 

Ѳ.

 

Ііатпел-шіъ.



1%

О

 

Т

 

К

 

Р

 

Ы

 

Т

 

А

    

ТІ

 

ОДПИСК

 

А

и

 

л

Вогословскій

 

Вѣстникъ
1903

 

года

 

(двѣнадцатый

 

годъ

 

изданія)

съ

 

ПРШЮЖЕШЕМЪ

ТВОРЕН

 

!Й

   

СВЯТ

 

А

 

ГО

   

АѲАНАСІЯ,

Архіеггаскопа

 

Александрійскаго

Въ

 

1903

 

году

 

Московская

 

духовная

 

Акадѳмія

 

будѳтъ

 

продолжать

яз^ааіѳ

 

„

 

Богословскаго

 

Вѣстника"

 

ежгмѣсячно.

 

книжками

 

въ

 

пятнадцать

ж

 

бодѣѳ

 

пѳчатяыхъ

 

лиетовъ,

 

по

 

слѣдующей

 

программѣ.

1)

 

Творенія

 

Сз.

 

Отцовъ

 

въ

 

русскомъ

 

перѳводѣ;

 

2)

 

Изсдѣдованія

и

 

статьи

 

по

 

наукамъ

 

богословскимъ,

 

филосовскимъ

 

и

 

историческимъ,

 

со-

ставляются

 

въ

 

большой

 

своей

 

нассѣ

 

труды

 

профессоровъ

 

Акадѳмія;

 

3)
Иіъ

 

современной

 

жизни:

 

обизрѣпія

 

важнѣйтихъ

 

событій

 

изъ

 

церковной

жизни

 

Роесіи,

 

православна і'0

 

Востока,

 

странъ

 

славянскяхъ

 

и

 

западно-

европейскихъ

 

и

 

сооощеиія

 

изъ

 

области

 

внутренней

 

жизни

 

Академіи;

 

4)
Систематически

 

обзоръ

 

текущей

 

русской

 

журначяетики,

 

преимущественно

духовной,

 

а

 

также

 

критика,

 

рѳц^пзш

 

и

 

библіографія

 

по

 

наукамъ

 

бого-

словски

 

иъ,

 

филосовскииъ

 

и

 

историческимъ;

 

б)

 

ІІриложеніа,

 

въ

 

которыхъ

будутъ

 

печататься

 

Автобіографическі*-

 

Записки

 

Высокопреосвященнаго
Саввы

 

Архіепископа

 

Твер

 

каго

 

(время

 

пребывзнія

 

его

 

на .

 

Харьковской

каѳѳдрѣ),

 

и

 

протоколы

 

Совѣта

 

Акадѳміи

 

за

 

истейающій

 

1902

 

годъ

 

(пол-
ностью).

 

Въ

 

качѳствѣ

 

собственнаго

 

приложенія

 

къ

 

журналу

 

„Богослов-
ский

 

Вѣетникъ"

   

всѣмъ

  

подписчикамъ

 

его

 

въ

 

1903

 

году

 

будутъ

 

даны:

ТРЕТЬЯ

   

И

   

ЧЕТВЕРТАЯ

   

ЧАСТИ

ТВОРЕНІЙ

 

СВЯТАГО

 

АѲАНАСІЯ,

Архіепископа

  

Александрійскаго,

въ

 

исправленномъ

 

и

 

дополненном»

 

изданіи.

Высокія

 

богословскія

 

достоинства

 

твореній

 

св.

 

Аѳанасія.

 

ихъ

 

догма-

тическая

 

и

 

цррковно-историческая

 

важность,

 

глубокая

 

назидательность

нравоучитѳльныхъ

 

посланій

 

и

 

сочинѳній

 

его

 

и

 

вытекающая

 

отсюда

 

необ-
ходимость

 

для

 

всякаго

 

аравославнаго,

 

ищущаго

 

здраваго

 

научѳнія

 

и

 

на-

зиданія

 

въ

 

предметахъ

 

своей

 

вѣры

 

и

 

поведенія,

 

ближе

 

ознакомиться

 

еь

сими — не

 

требуютъ

 

объясненія.

 

Не

 

ыногимъ

 

изъ

 

своихъ

 

дѣятелей

 

цер-

ковь

 

усвоила

 

имя

 

.

 

Великихъ",

 

и

 

къ

 

сонму

 

ихъ

 

прлнадлѳжитъ

 

св.

 

Аѳа*

насій,

 

котораго

 

она

 

въ

 

своихъ

 

пѣсноаѣніяхъ

 

именуѳтъ

 

„столпоаъ

 

право-

елавія*.

 

Какъ

 

высоко

 

цѣнились

 

творенія

 

его

 

въ

 

древности,

   

объ

   

зтомъ
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свидѣтѳльствуетъ

 

замѣчательный

 

отзывъ

 

о

 

нихъ,

 

сдѣланный

 

одюигь

 

под-

вижникомъ

 

(аввой

 

Космою)

 

въ

 

такихъ

 

еловахъ:

 

„если

 

ты

 

найдѳвгь

 

ео-

чиненіѳ

 

Аѳанасія,

 

и

 

у

 

тебя

 

но

 

будетъ

 

бумаги,— запиши

 

его

 

на

 

своей
одеждѣ".

 

На

 

древне

 

славянскій

 

язнкъ

 

нѣкоторыя

 

творенія

 

св.

 

Аѳанасія

переведены

 

были

 

очень

 

рано,

 

въ

 

IX

 

и

 

X

 

вв.,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

насажденіѳмъ

христіанства

 

среди

 

славянских 1!,

 

плеиенъ

 

я

 

въ

 

числѣ

 

тѣхъ

 

яемногихъ

 

па-

мятниковъ

 

святоотеческой

 

письменности,

 

которые

 

являлись

 

наиіолѣѳ

 

не-

обходимыми

 

для

 

укрѣпленія

 

вѣры

 

и

 

насажденія

 

духовнаго

 

просвѣщенія

въ

 

иовообрашенныхъ

 

странахъ.

 

Въ

 

полномъ

 

русскомъ

 

переводѣ

 

они

 

по-

явились

 

въ

 

первый

 

разъ

 

въ

 

1851

 

—

 

1S54

 

гг.

 

трудами

 

Московской

 

Ду-
ховной

 

Акадѳміи,

 

исполненными

 

по

 

благословенію

 

и

 

при

 

нѳпосредствен-

номъ

 

руководствѣ

 

приспопамятнаго

 

святителя

 

русекой

 

церкви

 

Филарета,
Митроьолита

 

Московскаго.

 

Но

 

зтотъ

 

перѳводъ,

 

давно

 

уже

 

вышедшій

 

изъ

продажи,

 

въ

 

настоящее

 

время

 

представляетъ

 

собой

 

библіографичѳскую

рѣдкость

 

и,

 

кромѣ

 

того,

 

нуждается

 

въ

 

пересмотрѣ

 

и

 

дополненіяхъ,

 

осо-

бенно

 

благодаря

 

открытію

 

пѣкоторыхъ,

 

тогда

 

еще

 

неизвѣстныхъ,

 

сочи-

нѳній

 

св.

 

Аѳанасія.

 

Удовлетворяя

 

этой

 

давно

 

чувствуемой

 

потребности

 

яъ

новомъ

 

и

 

лучшемъ

 

перѳводѣ

 

твореній

 

ев,

 

Аѳанасія,

 

рѳдакція

 

Бог.

 

Вѣст.

съ

 

1902-го

 

года

 

приступила

 

ко

 

второму,

 

тщательно

 

исправленному

 

я

дополненному,

 

изданію

 

ихъ:

 

изъ

 

получѳнныхъ

 

въ

 

истѳкшемъ

 

году

 

первыхъ

двухъ

 

частей

 

новаго

 

изданія

 

читатели

 

могли

 

непосредственно

 

убѣднтыя

въ

 

томъ,

 

что

 

по

 

своимъ

 

внѣшнимъ

 

и

 

внутренннмъ

 

качествамъ

 

оно

 

вполнѣ

отвѣчаетъ

 

всѣмъ

 

требованіямъ,

 

какія

 

когутъ

 

быть

 

предгявлены

 

къ

 

пред-

пріятіямъ

 

подобпаго

 

рода.

 

Предлагаемыми

 

на

 

1903

 

годъ

 

третьей

 

и

 

чет-

вертою

 

частями

 

заканчивается

 

все

 

изданіе,

 

в

 

такимъ

 

образ -мъ

 

постоян-

ные

 

подписчики

 

„Бог.

 

Вѣстн."

 

получаютъ

 

возможность,

 

при

 

незначн-

тельяыхъ

 

матеріальныхъ

 

затратахъ,

 

къ

 

полному

 

сібранію

 

твореній

 

ев.

Василія

 

Великаго,

 

разосланному

 

въ

 

1899

 

—

 

1891

 

гг.,

 

присоединить

 

еще

и

 

твореніа

 

св.

  

Афанасія

 

Алексаядрійскаго

 

тоже

 

въ

 

полномъ

 

составѣ.

Подписная

 

цѣна

 

на

 

Богословскій

 

Вѣстникъ

 

совмѣсі-но

 

съ

 

приложи-

яіѳмъ

 

третьей

 

и

 

четвертой

 

части

 

твореній

 

св.

 

Аѳанасія

 

Александрійекаго

ВОСЕМЬ

 

РУБЛЕЙ

 

СЪ

 

ПЕРЕСЫЛКОЙ.

Прим.:

 

безъ

 

пересылки

 

семь

 

рублей,

 

за

 

границу

 

—десять.

Прим.:

 

Новые

 

подписчики,

 

желающіе

 

получить

 

первую

 

и

 

вторую

части

 

творѳній

 

св.

 

Аѳанасія,

 

сверхъ

 

подписной

 

цѣны

 

уплачвваютъ

 

но

одному

 

рублю

 

за

 

каждую

 

часть,

 

а

 

всего

 

десять

 

рублей.

Адресъ

 

рѳдакціи:

 

Серией

 

посадъ,

 

Московской

 

губерніи,

 

въ

 

ре-

дакцію

 

Богословскаго

 

Вѣстника.

Редакторъ

 

проф.

 

А.

 

Опасекій.



ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

  

НА

   

1903

  

Г.

 

НА

Ремесленную

 

Газету.
19

 

й

   

годъ

 

издаиія.

Ежѳнѳдѣльное

 

и

 

общеполезное

 

изданіе

 

съ

 

рисунками

 

и

 

чертежами

въ

 

тѳкстѣ

 

образцовъ

 

новыхъ

 

нздѣлій,

 

инструментовъ,

 

станковъ,

 

приспо-

соблены

 

и

 

пр.

 

прѳдметовъ

 

по

 

различнымъ

 

ремесламъ,

 

а

 

также

 

кустар-

нымъ

 

и

 

мелкимъ

 

фабрично-заводскимъ

 

производствамъ,

 

съ

 

подробными
описаніами

 

и

 

наставленіями,

 

къ

 

нимъ

 

относящимися.

 

Ври

 

этоиъ

 

въ

общрпонятномъ

 

изложѳніи

 

даются

 

надлежащія

 

описанія,

 

указанія

 

и

 

ре-

цеаты

 

практическаго

 

«войства.

<

 

Ремесленная

 

Гззѳта»

 

необходима

 

спѳціальнынъ

 

школамъ,

 

техни-

ку,

 

ремесленнику,

 

кустарю,

 

торговцу,

 

сельскому

 

хозяину,

 

любителю

 

ре-

иеслъ

 

и

 

потрѳбителямъ

 

ремеслениыхъ

 

илдѣлій,

 

т.

 

е.

 

во

 

веякомъ

семѳйствѣ.

Кромѣ

 

множества

 

разнообразнѣйшихъ

 

чертежей

 

н

 

рисунковъ,

 

въ

«Рѳ>іесл.

 

Газе^.ѣ»

 

будетъ

 

помѣщенъ

 

рядъ

 

опнсаніі?:

 

различныхъ

 

ремес-

лениыхъ

 

производству

 

новѣйшихъ

 

нзобрѣтѳній,

 

усовершенствованій,

 

выста-

вокъ,

 

музеевт.,

 

обрацовыхъ

 

рѳмѳсленныхъ

 

и

 

техннческнхъ

 

школъ,

 

част-

ныхъ

 

промышденныхъ

 

мастѳрскихъ

 

и

 

пр.

Еромѣ

 

еженедѣльныхъ

 

сообщеній

 

о

 

различныхъ

 

заграничпыхъ

 

но-

воетяхъ,

 

редакція

 

будетъ

 

давать

 

безплатно

 

отвѣты

 

и

 

совѣты

 

на

 

запро-

сы

 

гг.

 

нодписчвковъ,

 

относящіѳся

 

до

 

ихъ

 

спеціальнссти.
Получая

 

всѣ

 

язвѣстнѣйніія

 

иностранный

 

изданія

 

по

 

различный*

ремесламъ,

 

Редакція

 

располагаем

 

лучшими

 

изъ

 

помѣщѳнныхъ

 

въ

 

няхъ

статей

 

и

 

рисунковъ

 

и

 

даетъ

 

возможность

 

своимъ

 

подпясчикамъ

 

пользо-

ваться

 

массою

 

полѳзнаго,

 

необходимая

 

и

 

дорогого

 

(многииъ

 

нѳ.ірстуцнаго)

матѳріала

 

за

 

крайне

 

дешевую

 

цѣну.

Каждый

 

подписчикъ

 

получить

 

въ

 

тѳченіе

 

года:

 

а)

 

50

 

.№J£

 

«Рея.
Газ.»,

 

&держащихъ

 

до

 

1000

 

статей

 

со

 

множѳствояъ

 

рисунковъ

 

въ

въ

 

текстѣ

 

и

 

приложѳніяхъ,

 

б)

 

иллк

 

стрированный

 

настѣнный

 

календарь

 

и

в)

 

двѣнадцать

 

слѣцующихъ

 

премій-сборннковъ,

 

составлѳпныхъ

 

изъ

 

но-

вѣйшихъ

 

лучшихъ

  

образцовъ:
Примѣч.

 

I.

 

Эти

 

новые

 

сборники

 

вмѣстѣ

 

еъ

 

изданными

 

въ

 

прѳд-

шеетвующіе

 

годы

 

могутъ

 

составить

 

рѣдкія

 

и

 

богатыя

 

собранія

 

рисун-

ковъ

 

чертежей

 

образцовыхъ

 

издѣлій

 

по

 

всѣмъ

 

ремесламъ.

Прзмѣч.

 

II.

 

Эти

 

сборники

 

въ

 

отдѣльной

 

продажѣ

 

будутъ

 

етонть

каждый

 

по

 

1

 

руб.

 

(съ

 

перѳс).

1)

 

Сборникъ

 

рисунковъ

 

мебели,

 

столярныхъ

 

и

 

пр.

 

издѣлій.

 

1-я
сѳрія.

 

2)

 

Сборникъ

 

чертежей

 

къ

 

руководству

 

Шрёдѳра.

 

«Школа

 

сто-

лярнаго

 

дѣла»,

 

которое

 

будѳтъ

 

напечатано

   

въ

   

.«Рем.

 

Газ.>

 

—

 

1

 

сѳрія
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3)

 

Сборникъ

 

чертежей

 

къ

 

тому

 

же

 

руководству— 2

 

сѳрія.

 

4)

 

Сборникъ
рисунковъ

 

мягкой

 

мебели.

 

5)

 

Сборникъ

 

рисунковъ

 

драпировокь

 

для

оконъ,

 

дверей

 

и

 

пр.

 

6)

 

Сборникъ

 

рисунковъ

 

желѣзныхъ

 

воротъ,

 

оградъ

и

 

пр. — і-я

 

сѳрія.

 

7)— тоже — 2-я

 

серія.

 

8)

 

Сборникъ

 

рисунковъ

 

ме-

бели,

 

столярныхъ

 

и

 

пр.

 

издѣлій— 2-я

 

сѳрія.

 

9)

 

Сборникъ

 

плотничныхъ

и

 

т.

 

п.

 

работъ —дверей,

 

воротъ,

 

оградъ

 

и

 

пр.

 

10)

 

Сборникъ

 

рисунковъ

ювелирныхъ

 

и

 

др.

 

издѣлій

 

изъ

 

серебра,

 

золота

 

и

 

пр.

 

11)

 

Сборникъ

 

ри-

сунковъ

 

экипажей.

   

12)

 

Сборникъ

 

кузнечио-слесарныхъ

 

и

 

т.

 

п.

  

работъ.

Еъ

 

сборникамъ

 

приложены

 

или

 

включены

 

въ

 

тѳкстъ

  

«Ремесленной

   

Га-
зеты»

 

оппсанія

 

входящихъ

 

въ

 

составь

 

ихъ

 

рисунковъ

 

ѵ

 

чертежей

Каждый

 

подписчикъ

 

всегда

 

можетъ

 

не

 

соотвѣтствующій

 

его

 

нуж-

дамъ

 

сборникъ

 

продать

 

личяо,

 

или

 

при

 

посрѳдствѣ

 

мѣстнаго

 

книжяаго

магазина,

 

спеціалисту

 

по

 

соответствующему

 

ремеслу.

Кромѣ

 

того

 

будтъ

 

помѣщены

 

въ

 

«Рем.

 

Газ.>

 

образцы

 

новѣіішихъ

мужскихъ

 

модъ

 

всѣхъ

 

сезонов!-,

 

а

 

также

 

образцы

 

модной

 

обуви

 

муж-

ской

 

и

 

женской.

Подписавшимся

 

среди

 

года

 

высылаются

 

всѣ

 

выіяедшіе

 

«ІѴШ

Подписная

  

цѣяа:

   

6

   

рублей

 

въ

 

годъ

 

съ

 

пересылкой

   

и

   

доставкой,

 

за

полгода

  

4

  

рубли.

Полные

 

экзѳмпяры

 

«Ремесленной

 

Газеты»

 

со

 

всѣми

 

приложении

за

 

1886

 

г.

 

по

 

10

 

р„

 

а

 

за

 

1887,

 

1889,

 

1890,

 

1891,

 

1892,

(безъ

 

книгъ)

 

1893,

 

1894,

 

1895,

 

1896,

 

1897,

 

1898,

 

1809,
1900,

 

1901

 

и

 

1902

 

г.г.

 

(безъ

 

сборниковъ)

 

высылаются

 

по

 

5

 

р.,

 

а

за

 

1901

 

и

 

1902

 

г.г.

 

съ

 

12

 

сборниками

 

рисунковъ

 

по

 

разнымъ

ремесламъ

 

по

 

12

 

руб.

Экземпляры

 

за

 

1885

 

и

 

1888

 

г.г.

 

в;Ъ

 

разошлись.

■і

 

Ремесленная

 

Газета»

 

рекомендована

 

Г.

 

Мпнистромъ

 

Народ.

Просвѣщенія:

 

1)

 

для

 

тѳхничѳскяхъ

 

и

 

реиѳсленныхъ

 

училищъ— луж-

екахъ

 

и

 

жѳпскихъ;

 

2)

 

для

 

городс-кихъ

 

и

 

се.ті-скихъ

 

училищъ;

 

3)

 

для

учитольскихъ

 

пнститутовъ

 

и

 

семинарій,

 

а

 

также

 

4) "

 

для

 

библіотекъ
реальныхъ

 

училищъ.

Адресъ

 

редакоди:

 

Москва,

 

Долгоруковская

 

улица,

 

донъ

 

J£

 

71.

Рѳдакторъ- издатель

 

Учен.

 

Инжен.-Мѳханикъ

 

F.

 

Л.

 

Еазначее&ь.


