
ійиі

 

in
^л ......

ВЫХОДЯТЪ

   

ДВА

   

РАЗА

   

ВЪ

  

МѢСЯЦЪ

15-го

 

Ноября!

 

,М

 

99

 

I

 

1897

 

года.

ГОДЪ
Подписка

 

принимается

 

въ

 

редакціи

 

при

 

Симбирской

Духовной

 

Консисторіп.

 

Цѣна

 

годовому

 

пзданію

 

съ

доставкою

 

и

 

пересылкою

 

4*

 

руб.

 

ЗО

 

коп.

ххЩ

ОТДѢЛЪ

   

ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

РАСПОРЯЖЕНІЯ

 

ЕПАРХІАЛЬНАГО

 

НАЧАЛЬСТВА.
Указъ

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

 

САМОДЕРЖЦА
ВСЕРОССІЙСНАГО,

 

изъ

 

Святѣйшаго

 

Правительствующаго
Сѵнода,

 

послѣдовавшій

 

на

 

имя

 

Его

 

Преосвященства,

 

Пре-
освященнѣйшаго

 

Никандра,

 

Епископа

 

Симбирскаго

 

и

 

Сыз-
ранскаго

 

о

 

разъясненіи

 

порядка

 

полученія

 

монастырскими

властями

 

и

 

церковными

 

принтами

 

обращающихся

 

на

 

ихъ

имя

 

въ

 

Государственномъ

 

Банкѣ,

 

Конторахъ

 

и

 

Отдѣленіяхъ

онаго

 

капиталовъ,

 

вкладовъ

 

на

 

храненіе

 

и

 

процентовъ

 

на

находящіяся

 

на

 

храненіи

 

процентный

 

бумаги.

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

Святѣйшій

 

Правительствующій

 

Сѵнодъ

 

слушали:

 

продложѳніе

 

г.

исполнявшаго

 

обязанности

 

Сѵяодальнаго

 

Оберъ-Прокурора,

 

отъ

20

 

івня

 

сего

 

года

 

за

 

76

 

12130,

 

по

 

ходатайству

 

Государ-

ственнаго

 

Банка

 

о

 

разъяснѳніи,

 

какими

 

должностными

 

лицами

должны

 

быть

 

подписываемы

 

требованія

 

монастырскихъ

 

властей

 

и
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церковныхъ

 

причтовъ

 

о

 

выдачѣ

 

обращающихся

 

на

 

ихъ

 

имя

 

ка-

питаловъ

 

и,

 

въ

 

частности,

 

вкладовъ

 

па

 

храненіо

 

и

 

процонтовъ

на

 

находящіяся

 

на

 

храноніи

 

%

 

бумаги,

 

а

 

равно

 

должна

 

ли

 

быть

прилагаема

 

къ

 

таковымъ

 

требовапіямъ

 

печать

 

подложащаго

 

мо-

настыря

 

или

 

церкви.

 

Приказали:

 

принимая

 

во

 

впимапіо,

 

что

опредѣлопіемъ

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода,

 

отъ

 

^r™™a~

 

1892

 

года

за

 

Те

 

514,

 

можду

 

прочимъ,

 

предоставлено

 

мопастырямъ

 

и

 

цорк-

вамъ

 

получать

 

изъ

 

Государствопнаго

 

Банка,

 

Копторъ

 

и

 

отдѣлс-

ній

 

онаго

 

принадлежащіо

 

имъ

 

вклады

 

и

 

ироцепты,

 

не

 

требуя

 

на

то

 

особыхъ

 

распоряженій

 

Епархіальпыхъ

 

Начальствъ,

 

и

 

имѣя

 

въ

виду,

 

что

 

должностными

 

лицами,

 

завѣдывающими

 

блпжайшимъ

образомъ

 

хозяйственною

 

частію,

 

являются

 

въ

 

монастыряхъ

 

на-

стоятели

 

или

 

ихъ

 

намѣстники

 

и

 

казначеи,

 

а

 

въ

 

приходскихъ

церквахъ

 

священники

 

и

 

старосты,

 

Святѣйтій

 

Сѵнодъ,

 

согласно

заключонію

 

Хозяйственнаго

 

при

 

нѳмъ

 

Управлонія,

 

опредѣляетъ:

1)

 

требованія

 

монастырей

 

о

 

выдачѣ

 

обращающихся

 

на

 

ихъ

 

имя

капиталовъ

 

и,

 

въ

 

частности,

 

вкладовъ

 

на

 

хранепіо

 

и

 

процентопъ

на

 

находящаяся

 

па

 

храненіи

 

%

 

бумаги,

 

должны

 

быть

 

подписы-

ваемы

 

настоятелемъ

 

или

 

его

 

намѣстникомъ

 

и

 

монастырскимъ

 

каз-

начеомъ,

 

а

 

требованія

 

по

 

тому

 

же

 

предмету

 

со

 

стороны

 

цорквей—

приходскимъ

 

священникомъ

 

и

 

церковнымъ

 

старостою,

 

съ

 

прило-

жоніомъ

 

къ

 

означонпымъ

 

тробованіямъ

 

монастырской

 

или

 

церков-

ной-

 

печати

 

по

 

принадлежности,

 

и

 

2)

 

для

 

руководства

 

же

 

въ

иодлѳжащихъ

 

случаяхъ

 

и

 

соотвѣтствующихъ

 

распоряжоній,

 

дать

знать

 

о

 

содоржапіи

 

настоя щаго

 

опредѣлонія

 

циркулярными

 

ука-

зами

 

Сѵнодальныхъ

 

Конторамъ,

 

Епархіальнымъ

 

Преосвящепнымъ,

Завѣдывающему

 

Придворнымъ

 

духовонствомъ

 

и

 

Протопосвитеру

военнаго

 

и

 

морскаго

 

духовенства,

 

а

 

также

 

Лаврамъ

 

и

 

Ставро-

пигіальнымъ

 

монастырямъ.

 

Августа

 

15

 

дня

 

1897

 

г.,

 

76

 

11.

Указомъ

 

Св.

 

Сѵнода

 

отъ

 

16

 

окт.

 

за

 

76

 

5594,

 

игуменія

Симбирскаго

 

Спасскаго

 

жонскаго

 

монастыря

 

Евфросипія

 

уволепа

отъ

 

должности

 

настоятельницы

 

сего

 

монастыря.
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Указомъ

 

Св.

 

Сѵнода,

 

отъ

 

9

 

окт.

 

за

 

76

 

5518,

 

при

 

церкви

сельца

 

Балтаовки,

 

Алатырскаго

 

уѣзда,

 

открытъ

 

самостоятельный

приходъ,

 

съ

 

причтомъ

 

изъ

 

священника

 

и

 

псаломщика,

 

съ

 

назна-

ченіемъ

 

священнику

 

300

 

руб.

 

и

 

псаломщику

 

100

 

руб.

 

годоваго

жалованья

 

отъ

 

казны.

Его

 

Преосвященствомъ

 

награждены:

 

скуфьею— свя-

щенникъ

 

с.

 

Митрополья,

 

Курм.

 

уѣзда,

 

Іоаннъ

 

Богословскій,

 

на-

бедренникомъ

 

—

 

опархіальный

 

наблюдатель

 

церковныхъ

 

школъ

свящонникъ

 

Димитрій

 

Троицкій

 

и

 

священникъ

 

с.

 

Головцева,

Сызран.

 

уѣзда,

 

Андрей

 

Статировъ.

Преподается

 

Архипастырское

 

благословеніе

 

Его
Преосвященства,

 

съ

 

изъявленіемъ

 

благодарности,

 

за

 

рачитель-

ность

 

о

 

благолѣпіи

 

храма

 

Божія,

 

священнику

 

с.

 

Сосновки,

 

Кар-

суп.

 

уѣзда,

 

Іоанну

 

Иванову

 

и

 

церковному

 

староетѣ

 

с.

 

Сурмина,

Сызрап.

 

уѣзда,

 

Ивану

 

Гусеву,

 

за

 

усердное

 

сотрудничество

 

мѣ-

стному

 

священнику

 

въ

 

дѣлѣ

 

постройки

 

молитвеннаго

 

дома.

Объявляется

 

благодарность

 

Епархіальнаго

 

Начальства:

1)

     

протоіорою

 

Андроевскаго

 

г.

 

Кронштадта

 

собора

 

о.

Іоанну

 

Ильину

 

Сѳргіеву,

 

пожертвовавшему

 

100

 

руб.

 

на

 

ремонтъ

храма

 

въ

 

с.

 

Чурадчокахъ,

 

Буинскаго

 

уѣзда;

2)

   

церковному

 

старостѣ

 

церкви

 

с.

 

Чурадчокъ,

 

крестьянину

Степану

 

Розову,

 

пожертвовавшему

 

200

 

рублей

 

на

 

ремонтъ

 

того

храма,

 

и

 

3

 

разнымъ

 

другимъ

 

лицамъ,

 

пожертвовавшимъ

 

на

 

тотъ

же

 

предметъ

 

всего

 

134

 

рублей;
3)

   

священнику

 

с.

 

Сурмина,

 

Сызран.

 

уѣз.,

 

Іоанну

 

Смирно-

ву,

 

за

 

изысканіе

 

средствъ

 

къ

 

постройкѣ

 

молитвеннаго

 

дома,

 

и

церковному

 

старостѣ

 

с.

 

Сосновки,

 

Карсун.

 

уѣзда,

 

Гурію

 

Жба-
пову,

 

за

 

сотрудничество

 

священнику

 

въ

 

дѣлѣ

 

благоукрашенія

храма

 

Божіл;
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4)

 

священнику

 

села

 

Кирзяти,

 

Алатырскаго

 

уѣзда,

 

Влади-

міру

 

Степанову

 

за

 

его

 

труды

 

но

 

перестройкѣ

 

и

 

разширенію

ириходскаго

 

храма

 

и

 

устройству

 

при

 

немъ

 

новой

 

колокольни.

Движеніе

 

и

 

иеремѣны

 

по

 

службѣ.

Послушникъ

 

Симбирскаго

 

Покровскаго

 

монастыря

 

Андрей

Васильевъ

 

допущенъ

 

къ

 

исполненію

 

обязанностей

 

псаломщика

 

въ

с.

 

Хохловкѣ,

 

Симбир.

 

уѣзда.

Цсаломщикъ

 

с.

 

Старой

 

Вокшанки,

 

Сызран.

 

уѣзда,

 

Петръ

Покровскій

 

перемѣщенъ

 

въ

 

с.

 

Випповку,

 

того-же

 

уѣзда.

Бывшій

 

ученикъ

 

Алатырскаго

 

дух.

 

училища

 

Михаилъ

 

Со-

кольскій

 

допущенъ

 

къ

 

исііолнонію

 

обязанностей

 

псаломщика

 

въ

с.

 

Горенкахъ,

 

Карсун.

 

уѣзда.

Запасный

 

писарь

 

Александръ

 

Ѳоминскій

 

допущенъ

 

къ

 

испол-

ненію

 

обязанностей

 

псаломщика

 

въ

 

с.

 

Хомбусь-Батыревіз,

 

Буин-

скаго

 

уѣзда.

Бывшій

 

ученикъ

 

духовной

 

сѳминаріи

 

Петръ

 

Соколовъ

 

до-

пущенъ

 

къ

 

исполненію

 

обязанностей

 

псаломщика

 

въ

 

с.

 

Старой

Бекшанкѣ,

 

Сызран.

 

уѣзда.

Псаломщикъ

 

Симбирскаго

 

Вознесенскаго

 

собора

 

Николай

Введенскій

 

оаредѣленъ

 

на

 

священническую

 

вакансію

 

въ

 

с.

 

Са-

буровыя

 

Мачкасы,

 

Ардат.

 

уѣзда.

    

■

Псаломщикъ

 

с.

 

Максимовки,

 

Симбир.

 

уѣзда,

 

Василій

 

Сѳль-

динскій

 

опредѣленъ

 

на

 

діаконскую

 

вакансію

 

въ

 

с.

 

Труслейку,

Карсунскаго

 

уѣзда.

Псаломщикъ

 

с.

 

Алфорьева,

 

Курмыш.

 

уѣзда,

 

Евгеній

 

Фло-

ренсовъ,

 

норомѣщенъ

 

въ

 

с.

 

Максимовку.

 

Симб.

 

уѣзда.

Діаконъ

 

с.

 

Уренско-Карлинской

 

Слободы,

 

Карсун.

 

уѣзда,

Александръ

 

Камонскій

 

опрѳдѣлонъ

 

на

 

священническую

 

вакансію,

въ

 

с.

 

Бѣлый

 

Ключъ

 

на

 

р.

 

Барышѣ,

 

Карсун.

 

уѣзда.

Псаломщикъ

 

с.

 

Марьяновки,

 

Карсун.

 

уѣзда,

 

Иванъ

 

Ивановъ

перемѣщенъ

 

въ

 

с.

 

Болынія

 

Березники,

 

Карсун.

 

уѣзда.

Кончившій

 

курсъ

 

въ

 

духовной

 

соминаріи

 

Алекеавдръ

 

Маль-



—

 

383

 

-

цевъ

 

опредѣленъ

 

на

 

псаломщическую

 

вакансію

 

въ

 

с.

 

Марьяновку,

Карсун.

 

уѣзда.

Свящѳаникъ

 

Симбирской

 

Богоявленской

 

церкви

 

Петръ

 

Арсѳ-

ньевъ

 

и

 

с.

 

Поновки,

 

Сенгил.

 

уѣзда,

 

Іаковъ

 

Флоринскій,

 

перемѣ-

щоны

 

одинъ

 

на

 

мѣсто

 

другаго.

Псаломщикъ

 

Сызранской

 

Ильинской

 

церкви

 

Потръ

 

Смѣ-

ловскій

 

опредѣленъ

 

на

 

діаконскую

 

вакансію

 

въ

 

с.

 

Ратовку,

Снзр.

 

уѣзда.

Псаломщикъ

 

Курмышской

 

Покровской

 

церкви

 

Степанъ

Смольковъ

 

перемѣщенъ

 

къ

 

Сызранской

 

Ильинской

 

церкви.

Священники

 

с.

 

Ведепьги,

 

Симбирскаго

 

уѣзда,

 

Симеонъ

Юстовъ

 

и

 

Вышки,

 

того-же

 

уѣзда,

 

Стефанъ

 

Родниковъ

 

перемѣ-

щены

 

одинъ

 

на

 

мѣсто

 

другаго.

Псаломщики

 

с.

 

Убей,

 

Буинскаго

 

уѣзда,

 

Михаилъ

 

Даниловъ

и

 

с.

 

Архангельска™,

 

Ардатов.

 

уѣзда,

 

Александръ

 

Даниловъ

приняты

 

на

 

службу

 

въ

 

Омскую

 

епархію.

И.

 

д.

 

псаломщика

 

с.

 

Ахматова,

 

Ардат.

 

у.,

 

свящевникъ

Василій

 

Троицкій,

 

согласно

 

прошенію,

 

отъ

 

псаломщической

 

долж-

ности

 

уволенъ

 

и

 

зачислонъ

 

въ

 

число

 

братіи

 

Архіерейскаго

 

Дома.

Псаломщикъ

 

с.

 

Головцева,

 

Сызран.

 

уѣзда,

 

Іоаннъ

 

Макси-

мову

 

за

 

нетрезвость,

 

отрѣшенъ

 

отъ

 

занимаемаго

 

мѣста.

Діаконъ

 

с.

 

Хоршевашъ,

 

Курмыш.

 

у.,

 

Михаилъ

 

Нѣмковъ,

за

 

нетрезвость,

 

отрѣшѳнъ

 

отъ

 

занимаемаго

 

мѣста,

 

съ

 

запреще-

піемъ

 

священнослуженія.

Священникъ

 

фабричной

 

Румянцевской

 

церкви

 

Ѳеодоръ

Архангельске,

 

согласно

 

прошѳнію,

 

уволенъ

 

за

 

штатъ.

'

 

Утверждены

 

законоучителями

 

народныхъ

 

училищъ:

инородческаго

 

М.

 

Н.

 

П.

 

Старо -Чокурскаго

 

священникъ

 

с.

 

Ша-

трашанъ

 

Силвѳстръ

 

Сергіевскій,

 

таковаго

 

жѳ

 

Норвашъ-Шига-

линскаго

 

священникъ

 

с.

 

Норвашъ-Шигалей

 

Іоаннъ

 

Ананьовъ,

таковаго

 

же

 

Больше- А рабузинскаго

 

священникъ

 

с.

 

Б.

 

Арабузей

Михалъ

 

Такташкинъ,

 

таковаго

 

же

 

Новоильмовскаго

 

жѳнскаго

священникъ

 

с.

 

Новоильмова

 

Куста

 

Климѳнтъ

 

Макаровъ,

 

такова-
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го

 

же

 

Чепкасъ-Ильметевскаго

 

священникъ

 

с.

 

Чопкасъ

 

Михаилъ

Кузьминъ,

 

Асановскаго

 

священпикъ

 

с.

 

Матакъ

 

Евгѳній

 

Орловъ,

Солдатско-Ташлинскаго

 

священникъ

 

с.

 

Солдатской

 

Ташлы

 

Ни-

колай

 

Вознѳсенскій

 

и

 

Троицко-Сунгурскаго

 

священникъ

 

с.

 

Троиц-

каго

 

Сунгура

 

Іаковъ

 

Никольскій.

Утверждены

 

церковными

 

старостами

 

къ

 

церквамъ:

с.

 

Апухтина,

 

Ардат.

 

уѣзда,

 

кростьянинъ

 

Яковъ

 

Парамоновъ

с.

 

Горокъ,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

запасный

 

унторъ-офицеръ

 

Алоксѣй

Старушенковъ

 

и

 

с.

 

Киржоманъ

 

крестьянинъ

 

Акимъ

 

Козырѳвъ.

Благочинный

 

3

 

округа,

 

Курмышскаго

 

уѣзда,

 

священникъ

П.

 

Введѳнскій,

 

рапортомъ

 

отъ

 

14

 

октября

 

сего

 

года

 

за

 

Jf°

 

269,

донесъ

 

Его

 

Преосвященству,

 

что

 

крестьянинъ

 

сельца

 

Митина-

Врага,

 

Курмышскаго

 

уѣзда,

 

Степанъ

 

Егоровъ

 

Ферапонтовъ

 

по-

жертвовалъ

 

во

 

вновь

 

построенную

 

церковь

 

въ

 

томъ

 

сѳльцѣ

 

се-

ребрянный

 

вызолоченный

 

напрестольный

 

ковчѳгъ

 

и

 

плащаницу.

Въ

 

виду

 

сего

 

благочинный

 

Вводенскій

 

просилъ

 

Его

 

Преосвя-

щенство

 

о

 

прѳподаніи

 

Ферапонтову

 

Архипастырскаго

 

благословонія.

На

 

семъ

 

рапортѣ

 

послѣдовала

 

рѳзолюція

 

Его

 

Преосвящен-

ства

 

слѣдующаго

 

содержанія:

 

„призываю

 

Вожіе

 

благо-

словеніе

 

на

 

жертвователя".

Архіерейскія

 

служенія,

 

руконоложенія

 

и

 

по-

священия

 

въ

 

стихарь.

24

 

октября,

 

въ

 

день

 

празднованія

 

иконѣ

 

Божіей

 

Матери

„Всѣхъ

 

скорбящихъ

 

радосте".

 

Его

 

Проосвященствомъ

 

совершены

въ

 

Покровскомъ

 

монастырѣ

 

всенощное

 

бдѣніе

 

и

 

литургія,

 

за

которою

 

псаломщикъ

 

села

 

Монадышъ,

 

Ардатовскаго

 

уѣзда

 

Але-

ксандръ

 

Александровскій

 

рукоположенъ

 

въ

 

діакона

 

съ

 

оставлѳ-

ніемъ

 

на

 

занимаемой

 

имъ

 

псаломщи ческой

 

вакансіи.

26

 

октября,

 

въ

 

недѣлю

 

21

 

по

 

пятидесятницѣ,

 

литургія

совершена

 

въ

 

Крестовой

 

церкви;

 

за

 

литургіею

   

священникъ

  

села
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Разадѣова,

 

Сызранскаго

 

уѣзда,

 

Александръ

 

Августовъ

 

возводонъ

въ

 

санъ

 

протоіерея,

 

псаломщикъ

 

Симбирскаго

 

Вознесонскаго

 

со-

бора

 

Николай

 

Введенскій,

 

опредѣленпый

 

на

 

священническое

мѣсто

 

въ

 

село

 

Сабуровые

 

Мачкасы,

 

Ардатовскаго

 

уѣзда,

 

руко-

положонъ,

 

въ

 

діакона,

 

а

 

псаломщикъ

 

ѳдиновѣрческой

 

церкви

села

 

Явлей,

 

Алатырскаго

 

уѣзда,

 

Іоаннъ

 

Родіононъ

 

носвященъ

 

въ

стихарь.

29

 

октября

 

въ

 

Крестовой

 

церкви

 

послѣ

 

литургіи

 

акаѳистъ

Успѳнію

 

Божіея

 

Матери.

2

 

ноября,

 

въ

 

недѣлю

 

22

 

по

 

пятидесятницѣ,

 

въ

 

Каѳедраль-

номъ

 

соборѣ

 

литургія,

 

за

 

которою

 

рукоположены

 

діаконъ

 

Нико-

лай

 

Введенскій

 

во

 

священника,

 

псаломщикъ

 

села

 

Устерени,

 

Карсун.

уѣзда,

 

Владѵміръ

 

Соколовъ

 

въ

 

діакона

 

въ

 

село

 

Лаву,

 

того

 

же

уѣзда;

 

а

 

воспитанники

 

V

 

класса

 

духовной

 

ссминаріи:

 

Дмитрій

Лебяжьевъ,

 

Арсеній

 

Дроздовъ,

 

Сергѣй

 

Оссіѳвъ

 

и

 

Викторъ

 

До-

бросмысловъ

 

посвящены

 

въ

 

стихарь.

4

   

ноября

 

всенощное

 

бдѣніе

 

и

 

литургія

 

въ

 

Крестовой

 

церкви.

5

   

ноября

 

послѣ

 

литургіи

 

въ

 

Крестовой

 

церкви

 

акаѳистъ

Успенію

 

Божіея

 

Матери.

6

   

ноября

 

въ

 

Симбирской

 

Воскресенской

 

церкви

 

литургія,

за

 

которою

 

рукоположены:

 

діаконъ

 

Карлинской

 

слободы,

 

Карсун.

уѣзда,

 

Александръ

 

Камѳнскій

 

во

 

священника

 

въ

 

село

 

Бѣлый

Ключъ,

 

что

 

на

 

рѣкѣ

 

Барыгаѣ,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

а

 

псаломщикъ

села

 

Максимовки,

 

Симбирскаго

 

уѣзда.

 

Василій

 

Сѳльдинскій

 

въ

діакона

 

въ

 

село

 

Труслойку,

 

Карсунскаго

 

уѣзда.

8

   

ноября,

 

въ

 

донь

 

собора

 

Архистратига

 

Михаила

 

и

 

проч.

бозплотн.

 

силъ,

 

въ

 

Симбирской

 

Владимірской

 

церкви

 

литургія,

за

 

которою

 

псаломщикъ

 

села

 

Виннозки,

 

Сызран.

 

уѣзда,

 

Михаилъ

Яировъ

 

рукоположенъ

 

въ

 

діакона

 

въ

 

село

 

Головине,

 

того

 

же

уѣзда;

 

а

 

воспитанники

 

Y

 

класса

 

духовной

 

семинаріи:

 

Флоринскій

Сергѣй,

 

Павлинскій

 

Іоаннъ,

 

Левитскій

 

Владиміръ

 

и

 

Солынинъ

Александръ

 

посвящены

 

въ

 

стихарь.

9

   

ноября,

 

въ

 

нѳдѣлю

 

23

 

по

 

пятидесятницѣ,

 

въ

 

Покров-

екомъ

 

монастырѣ:

 

всенощное

 

бдѣніе

 

и

 

литургія,

 

за

 

которою

 

вое-
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нитанники

 

V

 

класса

 

духовной

 

семинаріи:

 

Шевяковъ

 

Констан-

тинъ,

 

Родниковъ

 

Викторъ,

 

Преображенскііі

 

Павелъ

 

и

 

Тереиси-

хоровъ

 

Борисъ

 

посвящены

 

въ

 

стихарь.

Выписка

 

изъ

 

Ноложенія

 

о

 

выставкѣ

 

художест-

венно-ремееленныхъ

 

и

 

кустарныхъ

 

работъ,

 

со-

стоящей

 

подъ

 

Высоки

 

мъ

 

Покровительствомъ

 

Его

Великогерцогскаго

 

Высочества

 

Герцога

 

Михаила

Георгіевича

 

Мекленбургъ-Стрелицкаго.

Выставка

 

устраивается

 

С.-Петербургскимъ

 

Комитѳтомъ

 

Об-

щества

 

Краснаго

 

Креста

 

для

 

оказанія

 

помощи

 

увѣчнымъ

 

воин-

скимъ

 

чинамъ

 

и

 

ихъ

 

семействамъ

 

въ

 

мартѣ

 

мѣсяцѣ

 

1898

 

года

на

 

шесть

 

недѣль.

Устройство

 

и

 

завѣдываніе

 

выставкою

 

возлагается

 

Правле-

ніѳмъ

 

Комитета

 

на

 

распорядительное

 

Бюро,

 

избранное

 

Пра-

вленіѳмъ.

За

 

лучшія

 

произведенія,

 

по

 

опредѣленію

 

экспертовъ,

 

бу-

дутъ

 

назначены

 

золотыя

 

и

 

серебрянныя

 

медали

 

и,

 

кромѣ

 

того,

всѣмъ

 

экспонѳнтамъ

 

будутъ

 

выданы

 

черозъ

 

Бюро

 

письменныя

благодарности

 

за

 

содѣйствіе

 

къ

 

устройству

 

выставки.

На

 

выставку

 

принимаются

 

всѣ

 

ремесленный

 

и

 

кустарныя

издѣлія,

 

имѣющія

 

художественный

 

характѳръ:

 

изъ

 

дерева,

 

кости,

черепахи,

 

тканей,

 

гипса,

 

пробки,

 

волоса,

 

воска,

 

бумаги,

 

папье-

маше,

 

фарфора,

 

шерсти,

 

соломы,

 

мочала,

 

порьевъ,

 

кожи,

 

метал-

ловъ

 

и

 

друг,

 

матеріаловъ.

Примѣчаніе.

 

Предметы

  

фабрично-заводскаго

   

произ-

водства

 

могутъ

 

быть

 

принимаемы

 

только

  

тѣ,

   

которые

   

со-

стоятъ

 

въ

 

связи

 

съ

 

кустарными.

Экспонентами

 

могутъ

 

быть:

 

ремесленники,

 

учѳбныя

 

заводе-

нія,

 

кустари

 

и

 

частныя

 

лица,

 

который

 

въ

 

случаѣ

 

жѳланія

 

уча-

ствовать

 

на

 

выставкѣ

 

должны

 

подать

 

распорядительному

 

Бюро,

но

 

позже

 

1-го

 

января

 

1898

  

года,

   

заявленіѳ

 

о

   

размѣрѣ

   

нуж-
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наго

 

имъ

 

мѣста,

 

при

 

чемъ

 

необходимо

 

указать,

   

какія

   

нроизве-

денія

 

будутъ

 

доставлены

 

и

 

какая

 

имъ

 

цѣна

 

въ

 

случаѣ

 

продажи.

Экспоненты

 

устраиваютъ

 

па

 

отведопныхъ

 

имъ

 

мѣстахъ

 

и

убираютъ

 

по

 

окончаніи

 

выставки

 

шкафы,

 

витрины,

 

столы

 

и

 

дру-

гая

 

приспособленія

 

за

 

свой

 

счотъ.

 

До

 

окончаніл

 

выставки

 

экс-

понаты

 

не

 

могутъ

 

быть

 

убраны.

Произвѳденія,

 

допущенныя

 

на

 

выставку,

 

должны

 

быть

 

до-

ставлены

 

не

 

позже

 

какъ

 

за

 

нодѣлю

 

до

 

открытія

 

ея;

 

г.ъ

 

про-

тивномъ

 

случаѣ

 

экспоненты

 

лишаются

 

отводоннаго

 

имъ

 

мѣста.

Прішѣчаніе.

 

О

 

днѣ

 

выставки

   

будетъ

   

сообщено

   

въ

свое

 

время.

Продажа

 

и

 

выдача

 

во

 

время

 

выставки

 

экспонатовъ

 

допус-

кается

 

черезъ

 

особо

 

поставлонныхъ

 

экспонентами

 

лицъ,

 

но

 

только

такихъ

 

вещей,

 

коихъ

 

пмѣютсл

 

дубликаты;

 

вощи

 

же,

 

представ-

ленвыя

 

въ

 

одномъ

 

образцѣ,

 

разрѣшаготся

 

къ

 

продажѣ

 

съ

 

усло-

віемъ

 

выдать

 

ихъ

 

купившему

 

по

 

окончапіи

 

выставки.

Со

 

всѣхъ

 

проданныхъ

 

на

 

выставкѣ

 

экспонатовъ

 

отчисляется

въ

 

пользу

 

выставки

  

10%.
Экспоненты

 

и

 

необходимый

 

персоналъ

 

при

 

выставкѣ

 

поль-

зуются

 

безплатнымъ

 

входомъ

 

по

 

особо

 

выданнымъ

 

отъ

 

распоря-

дительная

 

Бюро

 

именнымъ

 

билетамъ.

Экспононтовъ

 

могутъ

 

замѣнять

 

на

 

выставкѣ

 

какъ

 

для

 

уст-

ройства,

 

уборки,

 

такъ

 

и

 

продажи

 

вощей,

 

уполномоченные,

 

снаб-

женные

 

надлежащими

 

довѣренностями.

Экспононты,

 

жолающіѳ

 

пожертвовать

 

свои

 

экспонаты

 

въ

пользу

 

Комитета,

 

могутъ

 

заявить

 

объ

 

этомъ

 

членамъ

 

Бюро,

 

и

тогда

 

на

 

вѳщахъ

 

выставляется

   

надпись

   

о

   

ихъ

   

пожертвованіи.

Какъ

 

экспонаты,

 

такъ

 

и

 

витрины,

 

шкафы,

 

столы

 

и

 

проч.

должны

 

быть

 

убраны

 

по

 

окончаніи

 

выставки

 

въ

 

назначенный

срокъ;

 

въ

 

противномъ

 

случаѣ

 

вещи

 

остаются

 

въ

 

пользу

 

Ко-

митета.

-------- -=*®8вЗ>388><=»— —
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Объя вденія.)-)-

Открывая

 

подписку

 

на

 

1898

 

г.

 

па

 

юмористическій
журналъ

„БУДИЛЬНИКЪ"
редакція

 

спѣшитъ

 

обнародовать:

   

НОВУЮ

 

СЦЕНУ

   

можду

героями

 

знаменитой

 

комодіи

„СВАДЬБА

  

КРЕЧИНСКАГО".

Лица:

  

Кгечинскій

 

и

 

Расплюевъ.

Кгечинскій

 

(читая

 

газету).

 

—

 

Вотъ

 

такъ

 

прославимся!..

Расплюовъ,

 

читалъ? — въ

 

прѳмію

 

къ

 

журналу

 

„Будильникъ*

 

на

1898

 

г.

 

попали!..

 

Такъ

 

вотъ

 

прямо

 

и

 

объявляютъ:

 

„Годовымъ

подписчикамъ

 

на

 

журналъ

 

„Будильникъ"

 

въ

 

189S

 

г.

 

будетъ

выдана

 

преміей

 

извѣстная

 

комедія

 

„СВАДЬБА

 

КРЕЧИН-

СКАГО".

 

Полный

 

текстъ

 

съ

 

семью

 

сценами

 

-

 

фототииіями,

 

сня-

тыми

 

фотографомъ

 

-

 

художникомъ

 

К.

 

А.

 

Фишоровъ

 

съ

 

артистовъ

и

 

обстановка

 

театра

 

Корша

 

въ

 

Москвѣ,

 

съ

 

портротомъ

 

автора

комодіи

 

и

 

копіѳй

 

съ

 

рѣдкаго

 

рисунка — „П.

 

М.

 

Садовскій

 

въ

роли

 

Расплюева"...

 

Каково1?!

 

Думаю,

 

помнишь,

 

какъ

 

Провъ

 

Ми-

хайловичъ

 

тебя

 

изображали. .

 

А

 

все

 

ты!

 

—

 

Кабы

 

тогда

 

по

сплоховалъ,

 

А.

 

В.

 

Сухово-Кобылинъ

 

не

 

написалъ

 

бы

 

комедіи,

а

 

мы

 

теперь

 

въ

 

премію

 

бы

 

не

 

попали...

Расплюевъ.

 

—

 

Скажите!..

 

Редакторы,

 

просвѣщѳнные

 

люди,

и

 

вдругъ

 

прѳмія...

 

Признаться,

 

Михайло

 

Васильевичу

 

не

 

понимаю,

какая

 

бѣда

 

въ

 

премію

 

попасть?!..

Кгечинскій.

 

—

 

Гопчая

 

ты

 

собака,

 

а

 

нюха

 

никакого!..

Вѣдь

 

„Будильникъ" — журналъ,

 

распространенный

 

отъ

 

хлпдныхъ

финскихъ

 

скалъ

 

до

 

плаченной

 

Колхиды;

 

съ

 

его

 

прсміей

 

какъ

разь

 

попадемъ

 

въ

 

мѣста

 

отдалонныя

 

и

 

но

 

столь

 

отдаленный...

Теперь,

 

братъ,

 

журналъ

 

„Будилышкъ"

 

не

 

тотъ,

 

что

 

34

 

г.

 

на-

задъ:

 

его

 

читаютъ

 

теперь

 

въ

 

лучшихъ

 

семейныхъ

  

домахъ,

 

какъ
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въ

 

столицахъ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

провинціи,

 

которую

 

онъ

 

особенно

облюбовалъ;

 

даже

 

обѣщаетъ

 

на

 

страницахъ

 

„Будильника"

дать

 

въ

 

1898

 

г.

 

галлерею

 

портретовъ

 

городскихъ

 

го-

ловъ

 

въ

 

прови

 

щіи...

 

Все

 

подмѣчаотъ

 

людскія

 

слабости,

 

изо-

бражая

 

ихъ

 

въ

 

каррикатурахъ!..

 

И

 

стоитъ

 

не

 

дорого:

 

„Будиль-

никъ"

 

съ

 

преміей

 

разсылаотся

 

во

 

всѣ

 

города

 

за

 

10

 

руб.,

 

а

 

въ

Москвѣ

 

даже

 

за

 

Ѳ

 

руб...

 

Ну,

 

времена!

 

Бывало

 

какими

 

день-

гами

 

ворочали,

 

а

 

тутъ

 

за

 

красненькую

 

насъ

 

разнесутъ

 

и

прославятъ

 

по

 

всѣмъ

 

закоулкамъ.

Расплюевъ.

 

—

 

Такъ,

 

вѣдь,

 

Михайло

 

Васильичъ,

 

на

 

жур-

налъ

 

„Будильникъ"

 

и

 

бѳзъ

 

преміи

 

подписаться

 

можно

 

— на

 

одинъ

рубль

 

дешевле?..

Кречинскій.

 

—

 

Что

 

жъ

 

ты

 

думаешь,

 

изъ

 

за

 

рубля

 

сме-

няться

 

станутъ?

 

Но

 

стоимъ

 

мы

 

р)бля?

 

Нвтъ,

 

братъ,

 

слишкомъ

мы

 

прославились

 

съ

 

тобою...

 

А

 

тутъ

 

еще

 

скупымъ,

 

по

 

своему

неликодушію,

 

„Вудальникъ"

 

разерочку

 

допускаетъ:

 

3

 

руб.

 

при

подпискѣ

 

и

 

3

 

руб.

 

къ

 

1-му

 

іюня...

 

Нѣтъ,

 

братъ,

 

сорвалось,

будетъ

 

намъ

 

икаться

 

—

 

вездѣ

 

помянутъ...

Занавѣсь

 

опускается,

 

подписка

 

открывается:

 

Подписныя

деньги

 

цросятъ

 

адресовать:

 

Москва,

 

Тверская,

 

д.

 

Спиридонова,

редакція

 

„БУДИЛЬНИКА".
=

ОТКРЫТА

   

ПОДПИСКА

  

НА

   

1898

  

ГОДЪ.

jjg

 

IB1P

 

ъ4в
ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ

    

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ

    

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДО-

ЖЕСТВЕННЫЙ

  

ЖУРНАЛЪ.

Въ

 

литературномъ

 

отдѣлѣ

 

журнала

 

будутъ

 

печататься

 

про-

изведенія:

 

М.

 

Н.

 

Альбова,

 

А.

 

В.

 

Амфитеатрова,

 

О.

 

А.

 

Андреев-

скаго,

 

К.

 

Д.

 

Бальмонта,

 

К.

 

С.

 

Баранцевича,

 

А.

 

Н.

 

Будищева,

И.

 

А.

 

Бунина,

 

П.

 

В.

 

Быкова,

 

В.

 

Л.

 

Величко,

 

гр.

 

А.

 

А.

 

Го-

ленищева-Кгтузова,

 

П.

 

И.

 

Добротворскаго,

 

А.

 

Е-

 

Зарина,

 

А.

В.

 

Круглова,

   

Пл.

 

А.

 

Кускова,

  

В.

 

П.

 

Лебедева,

  

В.

 

С.

 

Лиха-
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чова,

 

М.

 

А.

 

Лохвицкой,

 

А.

 

А.

 

Лугового,

 

0.

 

В.

 

Максимова,

Д.

 

М.

 

Мамина-Сибиряка,

 

Л.

 

М.

 

Медведева,

 

Н.

 

М.

 

Минскаго,

Д.

 

Л.

 

Михаловскаго,

 

В.

 

М.

 

Мпхеева,

 

проф.

 

Н.

 

А.

 

Орлова,

П.

 

О.

 

Порфилова,

 

И.

 

Н.

 

Потапенки,

 

М.

 

И.

 

Пыляева,

 

гр.

 

Е.

А.

 

Саліаса,

 

В.

 

Я.

 

Свѣтлова,

 

К.

 

К.

 

Случевскаго,

 

Н.

 

А.

 

Соловьк-

ва-Несммова,

 

Ѳ.

 

К.

 

Сологуба,

 

проф.

 

Н.

 

В.

 

Сорокина,

 

Вл.

 

А.

Тихонова,

 

Л.

 

Н.

 

Трефолева,

 

С.

 

0.

 

Трубачева,

 

кн.

 

Э.

 

Э.

 

Ухтом-

скаго,

 

К.

 

М.

 

Фофанова,

 

Ѳ.

 

В.

 

Черниговца,

 

Ант.

 

П.

 

Чехова,

О.

 

Н.

 

Чюминой,

 

И.

 

Л.

 

Щеглова

 

и

 

др.

 

извѣстн.

 

писателей.

Подписчики

 

журнала

 

„Сѣверъ"

 

получатъ:

 

52

 

№№

 

иллю-

стрированная

 

журнала,

 

изъ

 

которыхъ

 

съ

 

цветными

 

рисунками

извѣстныхъ

 

русскихъ

 

и

 

иностранныхъ

 

художниковъ

 

12

 

№№.

52

 

№№

 

ежонедѣльной

 

газеты

 

„Сѣверъ"

 

(въ

 

форматѣ

 

газѳтп.

листа

 

убористой

 

печати).

 

12

 

т.

 

„Библіотеки

 

Сѣвера''

 

(отъ

 

160

до

 

240

 

страницъ

 

плотнаго

 

шрифта),

 

собраніо

 

новѣйшихъ

 

рома-

новъ

 

Генрика

 

Сенкевича:

 

1)

 

„БЕЗЪ

 

ДОГМАТА",

 

2)

 

СЕМЬЯ

ПОЛАНЕЦКИХЪ",

 

3)

 

„QUO

 

VADIS?"

 

( я Камо

 

грядеши?"),

4)

 

„КРЕСТОНОСЦЫ".

 

Этими

 

романами

 

знаменитый

 

писатель

еоздалъ

 

собѣ

 

во

 

всемірпой

 

литературѣ

 

громкое

 

имя.

 

Въ

 

воль-

ной

 

продажѣ

 

эти

 

романы

 

будутъ

 

стоить

 

около

 

10

 

руб.

12

 

№№

 

ежонедѣльнаго

 

журнала

 

„Парижскія

 

моды",

12

 

№№

 

выкроекъ,

 

узоровъ,

 

вышиваній

 

и

 

проч.,

 

12

 

№№

 

еже-

мѣсячнаго

 

журнала

 

„Хозяйство

 

и

 

домоводство".

Кромѣ

 

всего

 

этого,

 

годовые

 

подписчики

 

„Сѣвера"

 

получатъ

безплатно

 

роскошный

 

художественный

 

альбомъ:

 

48

 

иллюстрацій

къ

 

полному

 

собранію

 

сочиненій

 

Ив.

 

Серг.

 

Тургенева.

 

Къ

альбому

 

будутъ

 

приложены:

 

1)

 

портротъ

 

И.

 

С.

 

Тургенева,

2)

 

вступительная

 

статья

 

объ

 

И.

 

С.

 

Тургеневѣ

 

и

 

3)

 

пояснитель-

ный

 

текстъ

 

къ

 

иллюстраціямъ.

Подписная

 

цѣна

 

со

 

всѣми

 

приложениями:

 

7

 

р.

 

съ

 

достав,

и

 

перес.

 

во

 

всѣ

 

города

 

Россіи,

 

на

 

6

 

мѣс.

 

3

 

р.

 

30

 

К.,

 

на

3

 

мѣс.

 

1

 

р.

 

73

 

К.,

 

на

 

1

 

мѣс.

 

60

 

К.

Подписка

 

адресуется

 

въ

 

Глав.

 

конт.

 

журн.

 

„Сѣверъ"

(Опб.,

 

Екатерининская,

 

4)

 

на

 

имя

 

издателя

 

Н.

 

Ѳ.

 

Мертца.
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Бѳзплатныя

 

библіотеки

 

и

 

читальни,

 

народныя

 

и

 

церковно-

приходская

 

школы

 

и

 

училища,

 

городскіе

 

и

 

сельскіе

 

учители

 

и

учительницы,

 

сольскіѳ

 

священники,

 

дьяконы

 

и

 

церковно-служите-

ли,

 

служащіе

 

въ

 

земскихъ

 

и

 

частныхъ

 

аптокахъ

 

фармацевты

 

и

волостныя

 

правлѳнія

 

пользуются

 

исключительнымъ

 

правомъ

 

по-

лучать

 

журналъ

 

„Сѣноръ",

 

со

 

всѣми

 

къ

 

нему

 

приложеніями

 

и

цроміями,

 

на

 

особо-льготныхъ

 

условіяхъ,

 

а

 

именно:

 

за

 

5

 

руб.

съ

 

доставкой

 

и

 

пересылкой.

 

Подписка

 

на

 

льготные

 

экземпляры

принимается

 

исключительно

 

въ

 

Главной

 

конторѣ

 

журнала

 

„Сѣ-

веръ"

 

Спб.

 

Екатерининская,

 

4

 

и

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

на

 

годичный

срокъ,

 

безъ

 

права

 

псродачи

 

другимъ

 

ли.і.амъ

 

или

 

учрождоніямъ.

Открыта

 

подписка

 

на

 

1898

 

годъ

 

на

 

иллюстриро-

ванный

 

журналъ

до

 

Ли™.

 

ЛЛш

 

ЛЛ

 

*£Skm
ВЫХОДЯЩІЙ

   

ЕЖЕНЕДѢЛЬПО

   

СО

   

МНОГИМИ

    

БЕЗПЛАТНЫМИ

    

ПРИЛОЖЕНІЯМИ.

Гг.

 

подписчики

 

„НИВЫ"

 

получатъ

 

въ

 

теченіи

 

1898

 

года:

52

 

№№

 

художественно

 

-

 

литературнаго

 

журнала

 

„НИВА",

 

за-

кліочпющаго

 

въ

 

себѣ

 

въ

 

теченіо

 

года

 

около

 

1500

 

столбцовъ

текста

 

и

 

500

 

гравюръ

 

и

 

рисунковъ.

Полное

 

собраніе

 

сочиненій

 

И.

 

С.

 

ТУРГЕНЕВА,

которое

 

явится

 

порвымъ

 

по

 

полнотѣ

 

содоржанія,

 

такъ

 

какъ

въ

 

него

 

войдутъ

 

„Стихотворенія"

 

Тургенева,

 

не

 

помѣщенныя

въ

 

прежнихъ

 

изданіяхъ.

 

Полное

 

еобраніо.

 

сочиненій

 

Тургенева

будетъ

 

приложено

 

къ

 

„Нивѣ"

 

въ

 

теченіо

 

одного

 

1898

 

года,

 

въ

1 2

 

томахъ,

 

отпечатанныхъ

 

на

 

хорошо

 

глазированной

 

бумагѣ,

 

еще

болѣе

 

четко,

 

чѣмъ

 

приложенія

 

предыдущихъ

 

лѣтъ,

 

съ

 

прило-

женіѳмъ

 

автографа

 

и

 

портрета

 

И.

 

С.

 

Тургенева,

 

и

 

будетъ

 

вы-

ходить,

 

под;)

 

заглавіѳмъ

 

„Сборника

 

Нивы",

 

по

 

одному

 

тому

въ

 

началѣ

 

каждаго

 

мѣсяца.
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Содѳржапіо

 

отдѣльныхъ

 

томоіѵь

 

слѣдующеѳ:

 

Томъ

 

I.

 

Портретъ

и

 

факсимиле

 

И.

 

О.

 

Тургенева.

 

Прѳдисловіе.

 

Біографія

 

И.

 

С.

Тургенева.

 

Записки

 

охотника.

 

Томъ

 

II.

 

Отцы

 

и

 

дѣти.

 

Наканунѣ.

Томъ

 

III.

 

Дымъ.

 

Дворянское

 

гнѣздо.

 

Томъ

 

IV.

 

Новь.

 

Рудинъ.

Томъ

 

У.

 

Андрей

 

Колосовъ.

 

Бреттеръ.

 

Три

 

портрета.

 

Жидъ.

Пѣтушковъ.

 

Днѳвникъ

 

лишняго

 

человѣка.

 

Три

 

встрѣчи.

 

Муму.

Постоялый

 

дворъ.

 

Томъ

 

VI.

 

Два

 

пріятеля.

 

Затишье.

 

Переписка.

Яковъ

 

Пасынковъ.

 

Фаустъ.

 

ГІоѣздка

 

въ

 

Полѣсьо.

 

Ася.

 

Томъ

 

VII.

Первая

 

любовь.

 

Призраки.

 

Довольно.

 

Собака.

 

Исторія

 

лейте-

нанта

 

Ергунова.

 

Брнгадиръ.

 

Несчастная.

 

Странная

 

исторія.

Стопной

 

Король

 

Лиръ.

 

Томъ

 

VIII.

 

Вешнія

 

воды.

 

Стукъ...

 

стукъ..,

стукъ!

 

Пунинъ

 

и

 

Бабуринъ.

 

Часы.

 

Сонъ.

 

Разсказъ

 

отца

 

Алѳксѣя.

Отрывки

 

изъ

 

воспоминаній.

 

Пѣсиь

 

торжествующей

 

любви.

 

Томъ

IX.

 

Клара

 

Миличъ.

 

Стихотворѳнія

 

въ

 

прозѣ.

 

Стихотворѳнія.

Томъ

 

X.

 

Вмѣсто

 

прѳдисловія.

 

Неосторожность.

 

Безденежье.

 

Гдѣ

тонко,

 

тамъ

 

и

 

рвотся.

 

Нахлѣбникъ.

 

Холостякъ.

 

Томъ

 

XI.

Завтракъ

 

у

 

предводителя.

 

Мѣсяцъ

 

въ

 

деревнѣ.

 

Проішнціалка.

Разговоръ

 

на

 

большой

 

дорогѣ.

 

Вечеръ

 

въ

 

Сорренто.

 

Томъ

 

XII.

Литературный

 

и

 

житейскія

 

воспоминанія.

 

Критическія

 

статьи

 

и

рѣчи.

 

Некрологи,

 

письма.

 

Пероводы.

 

Хронологически

 

и

 

алфа-

витный

 

указатели.

Сочин.

 

Тургенева

 

могутъ

 

быть

 

пріобрѣтены

 

въ

 

видѣ

 

без-

платнаго

 

приложенія

 

только

 

въ

 

1898

 

г.

 

и

 

отдѣльно

 

отъ

 

„Нивы"

не

 

продаются.

3.Q

 

ЕНИГЪ

 

„Еа.емѣсячныхъ

 

литоратурныхъ

 

приложѳній",

которыя

 

будутъ

 

выходить

 

при

 

„Нивѣ"

 

въ

 

серединѣ

 

каждаго

мѣсяца

 

и

 

содержать

 

въ

 

собѣ

 

романы,

 

повѣсти,-

 

разсказы

 

и

 

проч.

совремонпыхъ

 

авторовъ.

12

 

№№

 

„Парижскихъ

 

модъ",

 

выходящихъ

 

ежемѣсячно

 

и

содѳржащихъ

 

до

 

300

 

модныхъ

 

гравюръ.

12

 

ЛИСТОВЪ

 

рукодѣльныхъ

 

и

 

выпильныхъ

 

работъ

 

(около

300)

 

и

 

до

 

300

 

чертежей

 

выкроекъ

 

въ

 

натуральную

 

величину,

выходящихъ

 

ежемѣсячно.

„Стънной

 

календарь"

 

на

 

1898

 

г.,

 

печатанный

 

красками.
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Подписная

 

ц

 

ѣ

 

н

 

а

 

на

 

годовое

 

издапіе

 

со

 

всѣми

 

выше-

означенными

 

приложеніями

 

съ

 

пересылкою

 

во

 

всѣ

 

города

 

и

лѣстности

 

Россіи

 

"7

 

РУВ

   

За

 

границу

 

10

 

руб.

Требованія

 

просятъ

 

адресовать:

 

въ

 

С.-Потербургъ,

 

въ

Главную

 

контору

  

журнала

 

„НИВА"

 

(А.

 

Ф.

 

Марксу)

   

Малая

Морская,

 

д.

 

Л»

 

22.
=

    

■

Открыта

 

подписка

 

на

 

189S

 

г.

 

на

 

иллюстрирован,

 

журналъ

Ъ/L

  

„A.

  

JE

  

ІЕО

  

Т

  

К.

   

_А_
для

 

самыхъ

 

малонькихъ

 

дѣтей.

12

 

книжекъ

 

въ

 

годъ

 

крупнымъ,

 

чоткимъ

 

шрифтомъ,

 

со

многими

 

гравюрами.

 

12

 

прѳмій-игрутекъ

 

для

 

склеиванія,

 

вы-

рѣзыванія

 

и

 

раскрагаиванія.

Подписная

 

цѣпа

 

£

 

руб.

 

SO

 

коп.

АДРЕСЪ:

 

въ

 

Москву,

 

въ

 

редакцію

 

журнала

 

„Малютка" .

ВЫШЛА

 

НОВАЯ

 

КНИГА

 

проф.

 

А.

 

П.

 

ЛОПУХИНА:

ПРОМЫИЪ

 

БОЖІЙ

 

ВЪ

 

ДОГОНИ

 

ЧЕЛОВѢЧЕСТВА.

Опытъ

   

философско

 

-

 

историческаго

   

обоснованія

   

воззрѣній

  

блаж.

Августина

 

и

 

Боссюэта.

Содержаніе:

 

I.

 

Вводеніе.— II.

 

Историческія

 

основопо-

ложенія. — III.

 

Идея

 

Промысла

 

въ

 

ѳя

 

исторпческомъ

 

развитіи.—

IV.

 

Свобода

 

и

 

необходимость

 

въ

 

исторіи.— V.

 

Планъ

 

всомірпо-

историчоскаго

 

процесса. —VI.

 

Пути

 

Промысла

 

Божіл

 

въ

 

судь-

бахъ

 

новѣйшаго

 

человѣчества. — VII.

 

Заключеніѳ.

Изданіо

 

2-е

 

СПБ.

 

1897

 

г.

 

стр.

 

124.

 

Цѣна

 

60

 

коп.

 

бозъ

пересылки

 

и

 

75

 

коп.

 

съ

 

пересылкою.

Адресоваться:

 

Въ

 

редакцію

 

,Цорковнаго

 

Вѣстпика"

(С.-Потербургъ,

 

Новскій

 

просп.

 

182),

 

п

 

въ

 

лучгаіо

 

магазины —

Тузова,

  

„Новаго

 

Времени"

 

и

 

друг.
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ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

НА

„СИМБИРСКШ

 

ГУБЕРНСКИ

 

БѢДОМТИ"
aaocj

на

   

1898

   

годъ.

Нооф.

 

часть

 

„Симбирскихъ

 

Губ.

 

Вѣдомостей"

 

по

 

прежнему

будетъ

 

выходить

 

два

 

раза

 

въ

 

недѣлю:

 

въ

 

среду

 

и

 

субботу

 

и

издаваться

 

отдѣльно

 

отъ

 

оффиц.

 

части.

 

Являясь

 

одинственнымъ

органомъ

 

печати

 

для

 

Симбирской

 

губерніи,

 

Губѳрнскія

 

Вѣдомо-

сти

 

ставятъ

 

своей

 

задачей,

 

главнымъ

 

образомъ,

 

служить

 

мѣст-

нымъ

 

интересамъ,

 

для

 

чего

 

будутъ

 

приняты

 

всѣ

 

мѣры,

 

чтобы

сдѣлать

 

ихъ

 

мѣстнымъ

 

органомъ

 

печати

 

въ

 

широкомъ

 

смыслѣ

этого

 

слова,

 

но

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

родакція

 

не

 

будетъ

 

упускать

инторосовъ

 

жизни

 

и

 

всей

 

нашей

 

великой

 

родины.

Программа

 

изданія.

 

1.

 

Телеграммы

 

Россійсскаго

 

телеграф-

наго

 

агентства.

 

2.

 

Обзоръ

 

печати.

 

3.

 

Мѣстпая

 

хроника,

 

і.

Вѣсти

 

и

 

факты.

 

5.

 

Областныя

 

извѣстія.

 

6.

 

Театръ

 

и

 

музыка.

7,

 

Сельское

 

хозяйство

 

и

 

землѳдѣльчоская

 

промышленность

 

8.

Разныя

 

извѣстія.

 

9.

 

Справочный

 

отдѣлъ

 

(свѣдѣнія

 

практичес-

кая

 

характера).

 

10.

 

Библіографія.

 

11.

 

Фельетоны.

 

(Въ

 

этомъ

отдѣлѣ,

 

кромѣ

 

боллѳтристическихъ

 

произвѳдѳній,

 

редакція

 

бу-

детъ

 

давать,

 

разъ

 

въ

 

недѣлю,

 

обзоръ

 

журналовъ

 

и

 

научные

фельетоны).

Подписная

 

цѣна

 

на

 

одну

 

нооф.

 

часть:

 

съ

 

доставкою

 

и

 

пе-

ресылкою

 

на

 

годъ

 

3

 

руб.,

 

на

 

полгода

 

1

 

руб.

 

75

 

коп.

 

Возъ

 

до-

ставки

 

на

 

годъ

 

2

 

руб.,

 

на

 

полгода

 

1

 

рубль.

Подписка,

 

принимается:

 

въ

 

тинографіи

 

„Симбирскихъ

 

Губ.

Вѣдомостей"

 

(Бол.

 

Саратовская

 

ул.,

 

д.

 

Зеленкова),

 

у

 

полицій-

мейстеровъ,

 

уѣздныхъ

 

исправпиковъ

 

и

 

становыхъ

 

приставовъ.

Отдѣльные

 

номера

 

продаются

 

по

 

5

 

коп.

 

въ

 

тяпографіи

 

и

 

у

разносчиковъ.

Редакторъ

 

В.

 

Соколовскій.
Спмбярокъ.

 

Типо-Лнтографія

  

А.

 

Т.

 

Токарева.



'(eiXo>t>

i тШЩоШШІ

 

X

 

Ш

 

I

 

1897

 

года.

ОТДѢЛЪ

   

НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

!

Ііоученіе

 

Нреосвящеппаго

 

Никандра,

 

ла

 

торже-

ствѣ

 

освященія

 

новосозданяаго

  

храма

  

въ

  

селѣ

Измайловкѣ,

 

Карсунскаго

 

уѣзда,

 

Симбирской

 

гу-

берпіи

 

5-го

 

октября

 

1897

 

года.

Возвеселихся

  

орекшихъ

 

мнѣ:

 

в»

 

домъ

 

ІЬ-

сподень

 

пойдемъ

 

(Пс.

 

121,

 

1).
I

Привѣтствую

 

васъ,

 

благочестивые

 

слушатели,

 

съ

церковнымъ

 

торжествомъ

 

освященія

 

новосозданнаго

 

хра-

ма.

 

Храмъ

 

этотъ

 

дастъ

 

теперь

 

возможность

 

мѣитному

населенію

 

духовно

 

радоваться

 

при

 

посѣщеніи

 

столь

близкаго

 

къ

 

нему,

 

въ

 

его

 

же

 

мѣстности

 

сооруженнаго

и

 

вмѣстѣ

 

столь

 

благолѣпно

 

украшеннаго

 

Дома

 

Божія,
какъ

 

нѣкогда

 

радовался

 

святый

 

царь

 

и

 

пророкъ

 

Да-
видъ,

 

говоря:

 

возвеселихся

 

о

 

рекшихъ

 

мнѣ:

 

въ

 

домъ

 

Господень
пойдемъ.

 

Въ

 

особенности

 

привѣтствую

 

создателя

 

сего

святаго

 

храма

 

съ

 

духовною

 

радостію

 

чрезъ

 

осуществле-

ніе

 

на

 

дѣлѣ

 

его

 

благихъ

 

намѣрѳній,

 

служащихъ

 

къ

прославленно

 

имени

 

Вожія

 

и

 

ко

 

благу

 

людей

 

Божіихъ.
Да

 

и

 

какъ

 

всѣмъ

 

намъ

 

не

 

радоваться

 

теперь 1?

 

Намъ— за

благо

 

и

 

радость

 

нашихъ

 

ближнихъ,

 

получившихъ

 

воз-

можность

 

ближе,

 

удобнѣе

 

и

 

безпрепятственнѣе

 

служить

Богу

 

и

 

совершать

 

дѣло

 

спасенія

 

своего.

 

Мѣстному

 

на-

селѳнію— потому,

 

что

 

оно

 

пріобрѣло

 

теперь

 

свой,

 

бли-
жайшій

 

для

 

себя,

 

приходскій

 

храмъ,

 

между

 

тѣмъ

 

какъ



—

 

864

 

—

прежде

 

этого

 

не

 

было, — храмъ,

 

могущій

 

удовлетво-

рить

 

теперь

 

всѣмъ

 

духовнымъ

 

потребностямъ

 

право-

славнаго

 

христіанина.,

 

А

 

создателю

 

сего

 

святаго

 

храма

—потому,

 

что

 

предпринятое

 

имъ

 

столь

 

важное

 

и

 

свя-

тое

 

дѣло,

 

для

 

духовной

 

пользы

 

и

 

спасенія

 

души

 

своей

и

 

своихъ

 

ближнихъ,

 

въ

 

лицѣ

 

мѣстнаго

 

насѳленія,

 

съ

Божіею

 

помощію,

 

счастливо

 

завершилось

 

благимъ

 

окон-

чаніемъ.

 

Да

 

возрадуется

 

же

 

■

 

душа

 

ею

 

о

 

Господѣ,

 

Который
споспѣшествовалъ

 

ему

 

въ

 

семъ

 

святомъ

 

дѣлѣ

 

и

 

увѣн-

чалъ

 

его

 

Своимъ

 

небеснымъ

 

благословеніемъ

 

и

 

приня-

тіемъ

 

въ

 

благоугодную

 

Ему

 

жертву.

 

О

 

семъ

 

послѣд-

немъ

 

свидѣтельствуется

 

совершеннымъ

 

нынѣ

 

благо-
датнымъ

 

освященіемъ

 

сего

 

новосозданнаго

 

храма.

Всякая

 

добродѣтѳль

 

почтенна,

 

а

 

добродѣтель

 

хри-

стианская,

 

основанная

 

на

 

правой

 

вѣрѣ,

 

вызванная

любовію

 

къ

 

Богу

 

и

 

освященная

 

благодатно

 

или

 

бла-
гословеніемъ

 

Божіимъ,— богоугодна.

 

Но

 

въ

 

ряду

 

дру-

гихъ

 

добродѣтелѳй

 

привлекаетъ

 

особенное

 

наше

 

вни-

маніе

 

и

 

должна

 

быть

 

нами

 

выдѣляема,

 

какъ

 

пре-

имущественная,— добродѣтель

 

храмозданія.

 

Она

 

имѣѳтъ

въ

 

виду

 

и

 

угожденіе

 

Богу,

 

и

 

служеніе

 

ближнимъ,

 

и

собственное

 

спасеніѳ

 

виновника

 

сей

 

добродѣтели.

 

Въ

добродѣтели

 

храмозданія

 

можно

 

усматривать

 

отчасти

всѣ

 

почти

 

виды

 

или

 

лучше— характеристическія

 

черты

другихъ

 

добродѣтѳлѳй:

 

такъ

 

она

 

обширна

 

и

 

высока.

Но

 

преимущественно

 

она

 

имѣетъ

 

въ

 

виду

 

славу

 

имени

Божія

 

и

 

духовныя

 

нужды,

 

духовныя

 

блага

 

христіанина.
Посему,

 

служащіе

 

такой

 

добродѣтѳли

 

и

 

да

 

сподобятся

сугубой

 

милости

 

и

 

сугубаго

 

благоволенія

 

Божія!...
А

 

вы,

 

братіѳ,

 

богомольцы

 

и

 

посѣтители

 

сего

 

свя-

таго

 

храма

 

изъ

 

мѣстнаго

 

населенія,

 

старайтесь

 

благо-

разумно

 

и

 

неуклонно

 

пользоваться

 

предлагаемыми

 

отъ

него

 

благами.

 

Будьте

 

внимательны

 

и

 

послушны

 

къ

 

бла-
говѣстнымъ

 
призывамъ

 
сѳго

 
святаго

 
храма

 
на

 
молитву
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и

 

богослужѳніѳ,

 

и

 

не

 

опускайте

 

случая,

 

за

 

исключе-

ніемъ

 

крайней

 

нужды,

 

посѣтить

 

Домъ

 

Божій.

 

Всту-
пайте

 

въ

 

него

 

въ

 

чистотѣ

 

душевной

 

и

 

тѣлѳсной,

 

со

страхомъ

 

и

 

благоговѣніемъ

 

предъ

 

вѳличіемъ

 

Господа
и

 

съ

 

молитвою

 

псалмопѣвца

 

на

 

устахъ,

 

говоря:

 

вниду,

Господи,

 

въ

 

домъ

 

Твой,

 

поклонюся

 

ко

 

храму

 

святому

 

Твоему,

въ

 

страсѣ

 

Твоемъ

 

(Не.

 

5,

 

8).

 

Присутствуйте

 

здѣсь,

 

какъ

подобаетъ

 

въ

 

домѣ

 

Божіемъ:

 

чинно,

 

благоговѣйно,

 

съ

молитвою

 

въ

 

сердцѣ

 

и

 

на

 

устахъ,

 

воздерживаясь

 

отъ

разсѣянности

 

мыслей,

 

отъ

 

озираній

 

по

 

сторонамъ

 

и,

тѣмъ

 

болѣе,

 

отъ

 

разговоровъ,

 

смѣха

 

и

 

пересудовъ.

Вслушивайтесь

 

внимательно

 

въ

 

чтѳніе

 

слова

 

Божія

 

и

поучѳній

 

пастырскихъ,

 

вникайте

 

въ

 

содержаніе

 

пѣсно-

пѣній

 

и

 

каноновъ

 

церковныхъ,

 

чтобы

 

вамъ

 

самимъ

 

про-

никаться

 

тѣми

 

чувствами,

 

мыслями

 

и

 

настроеніемъ

 

ду-

шевнымъ,

 

какія

 

приличны

 

священному

 

мѣсту,

 

какія

 

ни-

когда

 

вдохновляли

 

богопросвѣщенныхъ

 

писателей

 

и

пѣснопѣвцевъ

 

церковныхъ,

 

и

 

какія

 

внушаетъ

 

своимъ

вѣрнымъ

 

чадамъ

 

святая

 

церковь

 

наша,

 

воспоминая

 

и

прославляя

 

тѣ

 

или

 

другія

 

событія

 

изъ

 

земной

 

жизни

Господа,

 

или

 

Апостоловъ,

 

или

 

Богоматери,

 

или

 

собы-

тія

 

изъ

 

ветхозавѣтной

 

исторіи

 

избраннаго

 

народа

 

Бо-
жія.

 

Сподобляйтесь

 

обильныхъ

 

даровъ

 

благодати

 

Бо-
жіей,

 

которые

 

изливаются

 

на

 

вѣрующихъ

 

во

 

святыхъ

таинствахъ

 

церкви.

 

Стремитесь

 

достойно,

 

съ

 

вѣрою

 

и

покаяніѳмъ,

 

тѣснѣйшимъ

 

образомъ,

 

возмолшо

 

чаще

 

со-

единяться

 

съ

 

Самимъ

 

Господомъ

 

въ

 

таинствѣ

 

святаго

причащенія...

 

Опасайтесь

 

и

 

берегитесь,

 

чтобы

 

всѣ

 

эти,

ничѣмъ

 

другимъ

 

не

 

замѣнимыя

 

для

 

христіанина

 

блага
духовныя

 

не

 

прошли

 

мимо

 

васъ

 

и

 

не

 

пропали

 

для

 

васъ

безслѣдно,

 

да

 

и

 

не

 

только

 

безслѣдно,

 

но

 

и

 

съ

 

осу-

жденіемъ

 

васъ

 

за

 

недостойное

 

или

 

небрежное

 

присут-

ствіе

 

въ

 

храмѣ

 

Божіемъ,

 

или

 

отсутсвіѳ

 

изъ

 

него

 

безъ
благословной

 

причины

   

въ

  

дни

  

и

   

часы,

   

назначенные



—

 

866

 

--

Самимъ

 

Богомъ

 

и

 

Его

 

святою

 

Церковію

 

на

 

обще-
ственную

 

молитву

 

и

 

богослуженіе.

 

Не

 

забывайте

 

прино-

сить

 

Господу

 

Богу

 

молитвы

 

и

 

за

 

вашего

 

храмоздателя,

который

 

одинъ

 

послужилъ

 

для

 

всѣхъ

 

васъ

 

и

 

для

 

ва-

шего

 

спасѳнія

 

этою

 

святою

 

жертвою — храмозданіемъ.
Мы

 

же

 

теперь

 

всѣ

 

возблагодаримъ

 

Господа,

 

явив-

шаго

 

намъ

 

милость

 

сію — въ

 

дарованіи

 

сего

 

величе-

ственнаго

 

и

 

благолѣпнаго

 

храма.

 

Въ

 

словѣ

 

Божіемъ
сказано:

 

Лще

 

не

 

Господь

 

созиоюдетъ

 

домъ,

 

всуе

 

трудишася

зиждущіи

 

(Пс.

 

126,

 

1).

 

Посему

 

мы

 

вѣрою

 

разумѣваемъ,

что

 

Онъ,

 

Милосердый,

 

вложилъ

 

благую

 

мысль

 

въ

 

сердце

создателю

 

храма

 

сего;

 

Онъ

 

побудилъ

 

его

 

приступить

къ

 

осуществленію

 

сей

 

мысли

 

на

 

дѣлѣ

 

въ

 

свое

 

ему

 

вре-

мя;

 

Онъ

 

помогъ

 

ему

 

Своею

 

невидимою

 

помощію

 

довести

это

 

святое

 

дѣло

 

до

 

конца

 

въ

 

столь

 

вѳличественномъ

и

 

благолѣпномъ

 

видѣ,

 

и

 

завершить

 

его

 

настоящимъ

священнымъ,

 

церковнымъ

 

торжествомъ.

 

Выразимъсвою
благодарность

 

и

 

храмоздателю,

 

который

 

послушался

ішушенія

 

Божія

 

и

 

пришелъ

 

на

 

помощь

 

религіозвымъ
нуждамъ

 

мѣстнаго

 

населевія.

 

Да

 

воздастъ

 

ему

 

Господь
Богъ

 

за

 

сіе

 

Своею

 

благодатію

 

и

 

милостію.

 

Аминь.

------------------ ■®<УЯЩ?<ип& ------------------

Языческая

 

философія,

   

христіанское

 

вѣроученіе

и

 

Моѵсеевъ

 

законъ,

 

по

 

ученію

  

св.

  

Іустина

 

Фи-

лософа.

(Пр

 

од

 

о

 

лженге).

Доказательство

 

св.

 

Іустиноагь

 

истинности

 

христіанства

  

путемъ

   

отрица-

тельнымъ,

 

т.

 

е.

 

путемъ

 

разбора

 

состоятельности

  

языческихъ

  

религіозпо-

нравственныхъ

 

ученій.

Определивши

 

существенныя

 

черты

 

христіанскаго

 

уче-

нія

 

въ

 

апологіяхъ

 

и

 

въ

 

діалогѣ,

 

св.

 

Іустинъ

 

пытается

 

дать

 

и

научныя

 

доказательства

 

истинности

 

„Единой

 

философіи".

 

Этого

онъ

 

достигаетъ:

 

а)

 

путемъ

 

отрицатольныиъ — чрѳзъ

 

критику

 

язы-
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ческихъ

 

религіозно-нравствѳнныхъ

 

ученій

 

и

 

в)

 

путемъ

 

положи-

тельнымъ — чрезъ

 

раскрытіе

 

внутренней

 

состоятельности

 

христіая-

скаго

 

учѳнія.

Св.

 

Іустинъ

 

признаетъ,

 

что

 

языческая

  

ролигія

   

по

   

внѣш-

ности

 

сходна

 

съ

 

христіанствомъ.

 

Христіанство

 

учитъ

 

о

 

рождѳніи

Христа

 

отъ

 

Бога;

 

тому

 

же

 

учатъ

 

и

 

язычники

 

въ

 

ученіи

 

о

 

Гор-

мѳсѣ.

 

Въ

 

сказаніяхъ

 

о

 

страданіяхъ

 

сыновъ

   

Зевса

 

они

 

соприка-

саются

 

съ

 

ученіемъ

 

христіанъ

 

о

   

страданіяхъ

   

Сына

   

Божія;

   

въ

сказаніяхъ

 

о

 

Персеѣ — съ

 

ученіемъ

 

христіанъ

 

о

 

рожденіи

   

Хри-

ста

 

отъ

 

Дѣвы

 

1);

 

но

 

при

 

своемъ

 

внѣшнемъ

   

сходствѣ

   

съ

   

хри-

стіанами

 

языческая

 

религія

 

не

 

имѣетъ

 

никакой

   

внутренней

  

со-

стоятельности:

 

она

 

„не

   

представляет ь

   

учащийся

   

юношамъ

   

ни-

какого

 

доказательства"

 

2).

 

Внѣшнеѳ

 

же

  

сходство

   

съ

   

христіан-

ствомъ

 

явилось

 

результатоиъ

 

дѣятѳльности

 

демоновъ,

 

употрѳбляв-

шихъ

 

всѣ

 

усилія

 

„для

 

обмана

   

и

   

развращенія

   

рода

   

человѣчѳ-

скаго

 

3).

 

Именно — они,

 

когда

 

услышали

 

прѳдсказанія

 

пророковъ

о

 

грядущемъ

 

Христѣ..,

 

сдѣлали

 

то,

 

что

 

многіе

 

назывались

   

сы-

нами

 

Зевса,

 

расчитывая

 

этимъ

 

заставить

 

людей

 

считать

 

сказанія

о

 

Христѣ

 

за

 

чудесныя

 

сказки,

 

подобныя

   

сказкамъ

   

поэтовъ.

   

И

это

 

они

 

распространили

 

между

 

греками

 

и

 

другими

 

народами,

 

гдѣ,

какъ

 

они

 

слышали

 

изъ

   

прѳдсказаній

   

пророковъ,

   

будетъ

   

болѣе

всего

 

вѣрующихъ

 

въ

 

Христа

 

4).

 

Но

 

слова

 

пророковъ

 

были

   

не-

     

/

вѣрно

 

ими

   

поняты,

   

почему

  

деаоны

   

поддѣлывались

   

только

   

къ

тому,

 

что

 

сказано

 

о

 

Христѣ

 

нашемъ.

  

5 )

 

Такъ,

 

поддѣлка

 

10 —

11

 

ст.

 

4:9

 

г.

 

Бытія

 

видна

 

въ

 

язычѳскоиъ

   

сказаніи

   

о

   

Вакхѣ,

изобрѣтателѣ

 

винограда;

 

сказаніо

 

о

 

шествіи

 

Христа

   

во

  

Іеруса-

лимъ

 

искажено

 

въ

 

миѳѣ

 

о

   

Бѳллерофоптѣ,

 

возшедшемъ

   

на

   

небо

на

 

Пѳгасѣ.

   

Миѳъ

 

о

 

Геркулесѣ

  

представляетъ

 

собою

 

искаженное

мѣсто

 

псалма

 

19,

   

5;

   

миѳъ

   

объ

   

Эскулапѣ— искаженное

   

мѣсто

Іоз.

 

7,

 

4;

 

на

 

Исаіи

 

7,

 

14

 

покоится

 

языческій

 

разсказъ

 

о

 

рож-

доніи

 

отъ

 

дѣвы

 

Персея,

 

на

 

Даніилѣ

 

2,

 

34

 

и

 

Іез.

 

33,

 

16 — сказаніо

о

 

ронсденіи

 

Миѳры

 

изъ

   

камня

   

6).

   

Даже

   

христіансвій

   

культъ
-------------------------------

*)

 

Ап.

 

I,

 

23.

   

2)

 

Ап.

 

I,

 

54.

3 )

 

Ап.

   

I,

   

54.

    

*)

 

ibid.

   

')

 

ibid.

    

6 )

 

Діал.

 

69.
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—

нашелъ

 

свое

 

искаженное

 

отображеніе

 

въ

 

язычѳскихъ

 

ученіяхъ.

Христіанское

 

крещеніе

 

отобразилось

 

въ

 

омовеніяхъ

 

язычниковъ

при

 

входѣ

 

въ

 

храмъ

 

2);

 

таинство

 

Евхаристіи — въ

 

таинствахъ

Миѳры

 

а);

 

только

 

никто

 

изъ

 

такъ

 

называемыхъ

 

сыновъ

 

Зевса

не

 

былъ

 

распятъ,

 

ибо

 

это

 

имъ

 

(демонамъ)

 

и

 

на

 

мысль

 

не

 

пришло,

потому

 

что

 

все,

 

что

 

сказано

 

относительно

 

этого,

 

было

 

сказано

символически"

  

8).
Искаженіе

 

религіозной

 

истины

 

отразилось

 

и

 

на

 

нравствен-

номъ

 

характерѣ

 

языческихъ

 

ученій

 

въ

 

ихъ

 

представленіяхъ

 

о

богахъ.

 

„А

 

какія

 

разсказываютъ

 

дѣянія

 

про

 

такъ

 

называемыхъ

сыновъ

 

Зевсовыхъ,

 

мнѣ

 

нѣтъ

 

нужды

 

разсказывать

 

знающимъ;

развѣ

 

только

 

то

 

сказать,

 

что

 

они

 

писаны

 

для

 

развращенія

 

нра-

вовъ

 

и

 

во

 

вредъ

 

нашего

 

юношества,

 

такъ

 

какъ

 

всѣ

 

думаютъ,

что

 

хорошее

 

дѣло

 

подражать

 

богамъ...

 

Зевсъ

 

былъ

 

отцоубійца

 

и

сынъ

 

такого

 

же

 

отцеубійцы;

 

увлеченный

 

пристрастіомъ

 

къ

 

по-

рочнымъ

 

и

 

гнуснымъ

 

удовольствіямъ,

 

онъ

 

сходилъ

 

къ

 

Ганимѳду

и

 

ко

 

многимъ

 

жевщинамъ,

 

съ

 

которыми

 

блудодѣйствовалъ;

 

сыновья

его

 

совершали

 

такія

 

же

 

дѣла"

  

4).

Каково

 

ученіе

 

язычниковъ,

 

такова

 

и

 

ихъ

 

нравственная

жизнь.

 

Отрѣшеніе

 

отъ

 

всякихъ

 

нравственныхъ

 

началъ,

 

про-

являющееся

 

противоестоственнымъ

 

развратомъ

 

б),

 

замѣтно

 

во

всѣхъ

 

слояхъ

 

языческаго

 

общества,

 

видно

 

даже

 

у

 

лицъ

 

сто-

ящихъ

 

на

 

высотѣ

 

общѳственнаго

 

ноложѳнія,

 

какъ

 

напр.

 

у

 

импе-

ратора

 

Адріана

 

6).

 

Ненависть

 

къ

 

лучшимъ

 

людямъ,

 

старав-

шимся

 

жить

 

нравственно

 

и

 

посвятить

 

свои

 

силы

 

на

 

служеніе

высшимъ

 

интересамъ,

 

заставляли

 

язычниковъ

 

относиться

 

постоянно

враждебно

 

къ

 

лучшимъ

 

людямъ

 

своего

 

времени

 

7).

 

Гераклита,

Сократъ

 

и

 

Мусоній

 

были

 

убиты

 

8).

 

Если

 

лица,

 

владѣвшія

 

не-

поднымъ

 

откровѳніемъ

 

Слова

 

подвергались

 

со

 

стороны

 

язычниковъ

преслѣдованіямъ,

 

то

 

чего

 

же

 

могутъ

 

ожидать

 

отъ

 

нихъ

 

лица,

владѣющія

 

поднымъ

 

откровеніемъ?

 

Возбуждаемые

 

демонами

 

языч-

ники

 

распространили

 

слухъ,

 

что

 

новое

 

учоніо

 

заключаетъ

 

въ

себѣ

 

атеизмъ

 

9);

 

такъ

 

какъ

 

христіане

 

не

 

почитаютъ

 

боговъ,

  

не

»)

 

Ап.

 

I,

 

62.

 

а)

 

Ап.

 

I,

 

66.

 

")

 

Ап.

 

I,

 

55.

 

4)

 

Ап.

 

I,

 

21.

 

6)

 

Ап.

 

I,

 

27
«(

 

Ап.

 

I,

 

29.

   

')

 

Ап.

 

II,

 

10.

   

8)

 

Ап.

 

II,

 

8.

   

»)

 

Ап.

 

I,

 

5.



—
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—

приносятъ

 

умершимъ

 

возліяній

 

и

 

куреній,

 

ни

 

вѣнковъ

 

на

 

ихъ

статуи,

 

ни

 

жѳртвъ

 

*)>

 

то

 

они

 

распространили

 

„много

 

ложныхъ

 

и

безбожныхъ

 

обвиненій"

 

а),

 

причемъ

 

„непотребства,

 

которыя

 

языч-

ники

 

открыто

 

совѳршаютъ

 

и

 

чтятъ,

 

приписываютъ

 

христіанамъ,

что

 

будто

 

бы

 

они

 

соворшаютъ

 

ихъ,

 

когда

 

угаснетъ

 

и

 

исчезнѳтъ

божественный

 

свѣтъ"

 

3 ).

 

Злые

 

демоны

 

влекли

 

на

 

пытки

 

слугъ

нашихъ,

 

или

 

дѣтой,

 

или

 

жѳнщинъ

 

и

 

ужасными

 

мученіями

 

при-

нуждали

 

ихъ

 

говорить

 

про

 

тѣ

 

баснословныя

 

дѣйствія,

 

которыя

дѣлаютъ

 

явно

 

4).

 

Съ

 

обвиненіями

 

въ

 

безнравственности,

 

языч-

ники

 

возбуждаютъ

 

слухъ,

 

что

 

новое

 

ученіе

 

создаѳтъ

 

людей

 

по-

литически

 

ноблагонадежныхъ,

 

угрожающихъ

 

общественному

 

спо-

койствію

 

б ).

 

Въ

 

силу

 

такихъ

 

ложныхъ

 

обвиноній

 

язычники

 

уже

но

 

имѣютъ

 

возможности

 

безпристрастно

 

относиться

 

къ

 

христіа-

намъ;

 

они

 

„безъ

 

разсужденія

 

и

 

заботы"

 

казнятъ

 

христіанъ

 

только

за

 

одно

 

имя,

 

хотя

 

по

 

требованію

 

справедливости

 

„по

 

одному

имени,

 

помимо

 

дѣйствій,

 

соединенныхъ

 

съ

 

имѳнемъ,

 

и

 

не

 

слѣдо-

вало

 

судить

 

о

 

христіанахъ"

 

6);

 

подъ

 

страхомъ

 

смертной

 

казни

 

они

не

 

позволяютъ

 

знакомиться

 

даже

 

съ

 

книгами

 

Истаспа

 

Сивиллы

и

 

пророковъ,

 

по

 

которымъ

 

язычники

 

могли

 

бы

 

кое-что

 

узнать

о

 

Христѣ

 

7 ),

 

„наставленія

 

же

 

сотадскія,

 

филенидскія,

 

орхи-

стическія,

 

эпикурейскія

 

и

 

другія

 

позволено

 

видѣть

 

въ

 

предста-

влѳніяхъ

 

и

 

читать

 

въ

 

писаніяхъ

 

8 );

 

не

 

налагаютъ

 

также

 

запре-

щонія

 

на

 

произведенія

 

поэтовъ,

 

разсказывающихъ

 

о

 

распут-

ствѣ

 

Зевса

 

съ

 

дѣтями,

 

напротивъ,

 

ощо

 

даютъ

 

награды

 

и

 

почести

тѣмъ,

 

которые

 

искусно

 

осмѣиваютъ

 

языческихъ

 

боговъ

 

9).

 

Та-

кимъ

 

же

 

пристрастнымъ

 

отношеніемъ

 

отличаются

 

язычники

 

и

 

въ

судахъ:

 

отрекающихся

 

отъ

 

Христа

 

отпускаютъ

 

только

 

потому,

что

 

они

 

отрекаются,

 

и

 

подвѳргаютъ

 

истинныхъ

 

христіанъ

 

казни

только

 

за

 

то,

 

что

 

они

 

христіане"

 

10).
Итакъ,

 

затемнѣніо

 

рѳлигіознаго

 

самосознанія,

 

распутная,

порочная

 

жизнь

 

съ

 

низшихъ

 

слоевъ

 

общества

 

до

 

высшихъ,

 

взаим-

1)

 

Ап.

 

I,

 

24.

 

2)

 

Ап.

 

1,

 

10.

 

')

 

Ап.

 

I,

 

27.

 

4)

 

Ап.

 

I,

 

12.

 

«)

 

An.

 

I,

 

L e
)

 

An.

  

I,

 

4.
7)

 

An.

 

I,

 

44.

 

8)

 

An.

 

II,

 

15.

 

См.

 

русскій

 

перевода

 

св.

 

Іустина

 

о
Преображенскимъ,

 
стран.

 
130,

 
примѣч.

 
18-е. s)

 
An.

 
I,

 
4.

 
10)

 
An.

 
I.

 
2.



—
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—

ныя

 

убійства,

 

преслѣдованіе

 

лучшихъ

 

людей,

 

клеветы,

 

ложныя

обвинѳнія

 

на

 

новое

 

ученіѳ — вотъ

 

характеристическія

 

черты,

 

но

св.

 

Іустину,

 

религіозно— нравствениаго

 

состоянія

 

язычоскаго

 

міра.

Доказывая

 

несостоятельность

 

языческаго

 

рѳлигіозно-нрав-

ственнаго

 

міросозерцанія,

 

св.

 

Іустинъ

 

параллельно

 

раскрываетъ

ноложительную

 

сторону

 

христіанства,

 

причеиъ

 

указываетъ

 

на

превосходство

 

христіэнства

 

надъ

 

язычествомъ,

 

а)

 

какъ

 

учоніл

 

и

в)

 

какъ

 

жизненнаго

 

принципа.

Христіанъ

 

обвиняютъ

 

въ

 

атеизмѣ;

 

но

 

это

 

обвинепіе

 

вы-

думано

 

демонами,

 

на

 

самомъ

 

же

 

дѣлѣ

 

христіано

 

„безбожники

только

 

къ

 

мнимымъ

 

богамъ,

 

но

 

не

 

въ

 

отношеніи

 

къ

 

Богу

 

истин-

ному"

 

*);

 

отвергая

 

языческихъ

 

боговъ

 

и

 

отказывая

 

имъ

 

въ

 

по-

честяхъ,

 

они

 

„почитаютъ

 

Создателя

 

всего

 

міра,...

 

Учителя

 

на-

шего

 

Іисуса

 

Христа,

 

родившагося

 

и

 

распятаго

 

при

 

Понтіѣ

 

Пи-

ла^...

 

Онъ

 

Сынъ

 

истиннаго

 

Бога,

 

мы

 

поставляѳмъ

 

его

 

на

 

вто-

ромъ

 

мѣстѣ,

 

а

 

Духа

 

пророчѳскаго

 

на

 

третьомъ"

 

2).

 

Язычники

обвиняютъ

 

христіанъ

 

„въ

 

безуміи"

 

за

 

ихъ

 

учепіо

 

о

 

Сыпѣ

 

Бо-

жіемъ,

 

какъ

 

о

 

второмъ

 

Богѣ,

 

но

 

обвинители

 

„не

 

знаютъ

 

за-

ключающейся

 

въ

 

сѳмъ

 

тайны"

 

3).

 

„Если

 

мы

 

и

 

говоримъ — обра-

щается

 

св.

 

Іустинъ

 

къ

 

язычникамъ,

 

—

 

что

 

Логосъ,

 

который

 

есть

первородный

 

Сынъ

 

Божій,

 

Іисусъ

 

Христосъ,

 

Учитель

 

нашъ,

 

ро-

дился

 

безъ

 

смѣшенія,

 

что

 

онъ

 

распятъ,

 

умеръ

 

и

 

по

 

воскросеніи

вознесся

 

на

 

небо,

 

то

 

мы

 

не

 

вводимъ

 

чего

 

либо

 

новаго

 

сравни-

тельно

 

съ

 

тѣмъ,

 

что

 

вы

 

говорите

 

о

 

такъ

 

называемыхъ

 

у

 

васъ

сыновьяхъ

 

Зевса"

 

*).

 

Если

 

языческія

 

сказанія

 

не

 

имѣютъ

 

дока-

зательства

 

своей

 

истинности,

 

то

 

полная

 

внутренняя

 

состоятель-

ность

 

христіанскаго

 

ученія.

 

видна

 

для

 

всѣхъ.

 

„Мы

 

вѣрииъ, — го-

ворить

 

ев,

 

Іустинъ,— не

 

пустымъ

 

баснямъ

 

и

 

не

 

нодоказаннымъ

положѳніямъ,

 

но

 

ученію,

 

полному

 

Божествоннаго

 

Духа"

 

5 );

 

поэтому

^наше

 

ученіѳ

 

по

 

здравому

 

суду,

 

непостыдно,

 

по

 

выше

 

всякой

чѳловѣческой

 

философіи

 

6 ),

 

возвышеннѣѳ

 

всякаго

 

человѣческаго

учонія

 

7 );

 

мы

 

нѳ

 

такъ,

   

какъ

   

въ

 

басняхъ

   

о

   

мнимыхъ

   

сынахъ

г)

 

Ап.

 

I,

 

5.

 

а)

 

Ап.

 

I,

 

6.

 

3)

 

Ап.

 

I,

 

13.

 

<0

 

Ап.

 

1,

 

21.

 

5)

 

Діал.

 

9.
,)

 

Ац.

 

II,

 

15.

   

')

 

Ап.

 

II,

 

10.



—

 

871

 

—

Юпитора,

 

сказываемъ

 

только,

 

а

 

доказать

 

своихъ

 

словъ

 

но

 

мо-

жемъ"

 

*).

 

Доказательства

 

истинности

 

христіанства

 

видитъ

 

св.

Іустинъ

 

въ

 

пророчествахъ:

 

„я

 

теперь, — говоритъ

 

онъ, — пред-

ставлю

 

доказательство,

 

не

 

полагаясь

 

на

 

словесныя

 

увѣренія,

 

но

по

 

необходимости

 

убѣждаясь

 

тѣми,

 

которые

 

предсказывали

 

бу-

дущее

 

прежде,

 

нежели

 

оно

 

сбылось,

 

такъ

 

какъ

 

мы

 

собственными

глазами

 

видимъ,

 

что

 

событія

 

совершились

 

и

 

совершаются,

 

какъ

было

 

предсказано:

 

такое

 

доказательство,

 

думаю,

 

и

 

вамъ

 

пока-

жется

 

воличайшииъ

 

и

 

истиннѣйшимъ

 

а ).

 

Въ

 

книгахъ

 

проро-

ковъ

 

находимъ

 

мы

 

предсказанія

 

о

 

томъ,

 

что

 

Іисусъ,

 

нашъ

 

Хри-

стосъ,

 

придетъ,

 

родится

 

отъ

 

Дѣвы

 

и

 

возрастетъ,

 

будотъ

 

исце-

лять

 

всякую

 

болѣзпь

 

и

 

всякую

 

немощь

 

и

 

воскрешать

 

мертвыхъ,

подвергнется

 

зависти

 

и

 

будетъ

 

но

 

узнанъ

 

и

 

распятъ,

 

умретъ

и

 

воскреснотъ,

 

и

 

на

 

небеса

 

взойдѳтъ,

 

и

 

будетъ

 

и

 

наречется

 

Сы-

номъ

 

Божіимъ;

 

также,

 

что

 

нѣкоторые

 

имъ

 

будутъ

 

посланы

 

про-

повѣдывать

 

это

 

во

 

весь

 

родъ

 

человѣческій;

 

и

 

болѣе

 

увѣруютъ

въ

 

Него

 

изъ

 

язычниковъ

 

3).

 

Я

 

могъ

 

бы

 

привести

 

много

 

и

 

дру-

гихъ

 

пророчествъ, — говоритъ

 

св.

 

Іустинъ

 

въ

 

другомъ

 

мѣстѣ, — но

удерживаюсь,

 

почитая

 

и

 

эти

 

достаточными

 

для

 

убѣжденія

 

тѣхъ,

которые

 

имѣютъ

 

уши,

 

способныя

 

къ

 

слышанію

 

и

 

разумѣнію"

 

*).

Ясность

 

доказатѳльствъ

 

на

 

основаніи

 

пророчества

 

даетъ,

 

по

 

мнѣ-

нію

 

св.

 

Іустина,

 

положительное

 

доказательство

 

истинности

 

всего

христіанскаго

 

ученія

 

6).

Имѣло

 

ли

 

какое

 

нибудь

 

значеніѳ

 

для

 

язычниковъ

 

это

 

„во-

личайшео

 

и

 

истиннѣйшее"

 

доказательство

 

св.

 

Іустина?

 

Разрѣшая

этотъ

 

вопросъ,

 

одинъ

 

изъ

 

русскихъ

 

авторовъ

 

замѣчаетъ:

 

„когда

св.

 

Іустинъ

 

даетъ

 

такое

 

преимущество

 

внѣшнему

 

доказательству

(пророчествамъ),

 

то

 

онъ

 

оставляетъ

 

благородное

 

знамя,

 

которое

развернулъ

 

въ

 

началѣ

 

апологіи.

 

Убѣждоніе,

 

основанное

 

на

 

со-

гласіи

 

Евангельской

 

исторіи

 

съ

 

еврейскими

 

пророчествами,

 

есть

не

 

что

 

иное,

 

какъ

 

совершенно

 

внѣшнее

 

склоненіе

 

прѳдъ

 

чудомъ.

Въ

 

какомъ

 

отношеніи

 

стоитъ

 

такое

 

убѣжденіѳ

 

съ

 

внутреннею

увѣренностью

   

въ

 

истинѣ?

 

Мы

  

замѣтимъ

   

кромѣ

   

того, — продол-

1 )

 

Ап.

 

I,

 

53.

   

')

 

Ап.

 

I,

 

30.

   

3 )

 

Ап.

 

I,

 

31.

   

а )

 

Ап.

 

I,

 

53.

   

*)

 

Ап.

 

I,

 

52'
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—

жаетъ

 

тотъ

 

же

 

ученый, — что

 

эта

 

аргументація

 

могла

 

имѣть

значеніе

 

въ

 

отношеніи

 

къ

 

синагогѣ,

 

для

 

язычниковъ

 

же

 

она

не

 

имѣетъ

 

никакой

 

цѣны.

 

Это

 

такая

 

аргументація,

 

самыя

 

по-

сылки

 

которой

 

должны

 

быть

 

доказаны.

 

Чтобы

 

это

 

доказатель-

ство

 

вело

 

къ

 

цѣли,

 

для

 

этого

 

нужно

 

было

 

еще

 

доказать,

 

что

приводимыя

 

писанія

 

принадлѳжатъ

 

тому

 

времени,

 

въ

 

которое

считаются

 

они

 

написанными,

 

и

 

что

 

они

 

носятъ

 

на

 

себѣ

 

Боже-

ственную

 

печать.

 

Повсюду

 

презираемая

 

и

 

поносимая

 

іудейская

религія

 

не

 

могла

 

служить

 

посредникомъ

 

между

 

язычествомъ

 

и

христіанствомъ.

 

Требовать

 

отъ

 

язычника

 

первоначальной

 

вѣры

 

въ

еврейское

 

пророчество,

 

чтобы

 

онъ

 

потомъ

 

перешелъ

 

въ

 

христіан-

ство,

 

это

 

значитъ

 

ставить

 

ему

 

большое

 

затрудненіѳ

 

въ

 

самомъ

началѣ

 

и

 

при

 

первѳмъ

 

же

 

его

 

шагѣ,

 

задерживать

 

его

 

такимъ

препятствіемъ,

 

которое

 

могъ

 

онъ

 

одолѣть

 

съ

 

большимъ

 

трудомъ.

Гораздо

 

легче

 

сдѣлать

 

язычника

 

христіаниномъ,

 

чѣмъ

 

іудеомъ.

Новый

 

Завѣтъ

 

должонъ

 

вести

 

его

 

къ

 

признанію

 

Ветхаго,

 

а

 

но

наоборотъ"

  

х).

Намъ

 

думается,

 

что

 

почтенный

 

ученый

 

нѣсколько

 

непра-

вильно

 

понялъ

 

значоніѳ

 

аргумѳнтаціи

 

св.

 

Іустина.

 

Нельзя

 

но

согласиться,

 

что

 

доказательство

 

истинности

 

христіанства

 

на

 

ос-

нованіи

 

пророчествъ

 

могло

 

имѣть

 

для

 

св.

 

Іустина

 

невыгодныя

стороны;

 

но

 

значеніѳ

 

ихъ

 

сильно

 

ослабляется,

 

какъ

 

скоро

 

мы

примемъ

 

во

 

вниманіѳ

 

тѣ

 

историческія

 

условія,

 

среди

 

которыхъ

приходилось

 

действовать

 

св.

 

Іустину.

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

дока-

зывать

 

истинность

 

христіанскаго

 

ученія

 

пророчествами

 

бозъ

 

пред-

варитѳльнаго

 

доказательства

 

ихъ

 

подлинности

 

и

 

божественнаго

происхожденія

 

можотъ

 

действительно

 

не

 

имѣть

 

никакого

 

значе-

нія

 

для

 

нѳвѣрующаго,

 

но

 

такихъ

 

требованій

 

къ

 

доказатѳльствамъ

не

 

примѣняло

 

современное

 

св.

 

Іустйну

 

языческое

 

общество.

 

Ши-

роко

 

распространенная

 

во

 

всѣхъ

 

классахъ

 

общества

 

вѣра

 

въ

таинственное,

 

чудесное,

 

суевѣріе

 

всевозможныхъ

 

видовъ,

 

о

 

кото-

рыхъ

 

говоритъ

 

и

 

упомянутый

 

историкъ,

   

значительно

   

упрощали

Щ

 

Pressense.

 

Gesch.

 

drei

 

d.

 

ersten

 

Jahrhunderten.

 

Смот.

 

у

Лебедева

 

„Сочиненіе

 

Оригена

 

противъ

 

Цельса.



—
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—

задачу

 

св.

 

Іустина.

 

Вѣра

 

въ

 

чудесное

 

имѣла

 

такое

 

сильное

 

рас-

пространств

 

въ

 

греко-римскомъ

 

мірѣ,

 

что

 

даже

 

лица,

  

подобныя

стоику-императору

 

Марку

 

Аврѳліго,

  

увлекались

  

общимъ

  

настро-

еніемъ:

 

по

 

словамъ

 

Шлоссера,

  

и

  

Маркъ

 

Авролій

   

отдалъ

   

дань

предразсудкамъ

 

своего

   

времени,

   

заставивъ

   

посвятить

   

себя

   

въ

таинства

 

мистерій

 

*).

 

Въ

   

данномъ

  

случаѣ

  

импѳраторъ— стоикъ

далъ,

 

конечно,

 

новое

  

доказательство

 

старой

 

истины,

 

что

   

всякое

отрицаніѳ

   

метафизики

   

совершается

   

всегда

   

во

  

имя

   

какой-либо

другой

   

метафизики.

   

Признавая

 

сферой

  

дѣятѳльности

 

человѣче-

скаго

 

духа

 

только

 

практическую

 

область

 

и

 

отказываясь

 

отъ

 

рѣ-

шенія

 

фило'софскихъ

  

вопросовъ,

   

импѳраторъ,

   

однако,

   

не

   

могъ

остаться

 

вполнѣ

 

послѣдовательнымъ

  

основнымъ

   

началамъ

   

своей

философіи.

 

Потребность

 

общѳнія

 

съ

 

міромъ

   

идѳальнымъ,

   

прису-

щая

 

душѣ

 

каждаго

 

человѣка,

 

и

 

заставила

 

его

   

сдѣлать

  

указан-

ную

 

непослѣдовательность.

 

Это

 

напряженное

 

усиліѳ

 

заблудившагося

человѣчества

 

выйти

 

собственными

 

силами

 

изъ

  

мрака

  

къ

   

свѣту,

отыскать

 

въ

 

таинствѳнномъ

 

мірѣ

 

точку

   

опоры

   

для

   

всей

   

своей

духовной

 

жизни

 

и

 

понималъ

 

глубоко

 

св.

 

Іустинъ.

  

Вѣрѣ

 

язычо-

скаго

 

міра

 

въ

 

прорицанія,

 

оракулы,

 

мистѳріи

 

онъ

 

противопоста-

вилъ

 

вѣру

 

въ

 

пророчества.

 

Вопросъ

 

о

 

подлинности

 

пророчествъ,

ихъ

 

принадлежности

 

еврейскому

 

народу,

 

для

 

язычниковъ

 

могъ

 

и

не

 

имѣть

 

серьезнаго

 

значѳнія:

 

для

 

нихъ

 

важенъ

 

былъ

 

тотъ

 

по-

разительный

 

фактъ,

 

что

 

въ

 

христіанствѣ

 

существуетъ

 

совпаденіѳ

предсказанныхъ

 

событій

 

съ

 

совершающимися

 

у

 

всѣхъ

 

на

 

глазахъ

или

 

совершившимися.

 

Это

 

совпаденіе,

 

при

 

вѣрѣ

 

язычниковъ

 

въ

 

чу-

десное,

 

во

 

всякомъ

 

случаѣ

 

могло

 

представляться

 

очень

  

знамѳна-

тѳльнымъ

 

событіемъ,

 

и

 

св.

 

Іустинъ

   

пользуется

   

такимъ

   

настро-

еніемъ

 

языческаго

 

міра:

 

съ

 

30

 

главы

 

по

 

53

 

гл.

 

онъ

 

и

 

доказы-

ваете

 

пророчествами

 

истинность

 

христіанства.

 

Такое

 

же

 

значѳніѳ

имѣетъ

   

у

  

святаго

  

Іустина

  

и

  

доказательство

   

истинности

   

хри-

стіанскаго

 

ученія

   

чудесами,

   

совершившимися

   

въ

   

христіанствѣ.

Чудо

 

являлось

 

въ

 

рукахъ

 

всѣхъ

 

основателей

 

рѳлигіозныхъ

 

дви-

жѳній

 

могучимъ

 

орудіемъ

 

для

 

пріобрѣтенія

  

себѣ

 

послѣдователѳй,

')

 
Шлоссеръ

 
ІУ,

 
373.
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причемъ

 

за

 

ноимѣніомъ

 

чудесъ

 

истинныхъ

 

ими

 

часто

 

практико-

вался

 

простой

 

обманъ

 

легковѣрной

 

толпы.

 

Св.

 

Іустинъ

 

даетъ

критерій

 

для

 

опредѣленія

 

чудесъ

 

истинныхъ

 

и

 

локныхъ.

 

По

его

 

мнѣнію,

 

чудо

 

тогда

 

только

 

можетъ

 

быть

 

признано

 

истип-

нымъ,

 

когда

 

оно

 

совершается

 

на

 

основаніи

 

предсказапія.

 

Что

чудеса

 

Христовы

 

были

 

совершены

 

не

 

посредствомъ

 

магіи,

 

а

 

Бо-

жественной

 

силою,

 

это

 

видно

 

изъ

 

того,

 

что

 

„мы

 

(христіане)

 

соб-

ственными

 

глазами

 

видѣли,

 

что

 

событія

 

совершились

 

и

 

совер-

шаются,

 

какъ

 

было

 

предсказано;

 

а

 

такое

 

доказательство,

 

думаю,

и

 

вамъ

 

покажется

 

воличайшимъ"

 

*).

 

Другой

 

критерій

 

въ

 

опре-

дѣленіи

 

истинности

 

чудесъ

 

дежитъ,

 

по

 

мнѣнію

 

св.

 

Іустина,

 

въ

томъ,

 

что

 

они

 

служатъ

 

не

 

для

 

пустыхъ

 

зрѣлищъ,

 

а

 

для

 

про-

славленія

 

истиннаго

 

Бога

 

„ради

 

чудесъ,

 

совѳршенныхъ

 

проро-

ками,

 

они

 

заслуживаютъ

 

вѣры,

 

потому

 

что

 

прославляли

 

Творца

всего,

 

Бога

 

и

 

Отца,

 

и

 

возвѣщали

 

о

 

посланномъ

 

отъ

 

Него

 

Христѣ,

Сынѣ

 

Его,

 

чего

 

не

 

дѣлали

 

и

 

не

 

дѣлаютъ

 

лжепророки,

 

испол-

ненные

 

духа

 

лжи

 

и

 

нечистоты;

 

послѣдніо,

 

напротивъ,

 

осмѣли-

ваются

 

совершать

 

нѣкоторыя

 

чудоса^

 

для

 

изумленія

 

людей

 

и

распространена

 

славы

 

духовъ

 

лжи

 

и

 

дѳмоновъ".

 

Въ

 

христіанствѣ

совершаются

 

истинныя

 

чудеса,

 

по

 

силѣ

 

съ

 

которыми

 

не

 

могутъ

сравняться

 

чудеса

 

языческія.

 

„Многіе

 

изъ

 

христіанъ,

 

— говоритъ

св.

 

Іустипъ, — исцѣляли

 

и

 

нынѣ

 

еще

 

исцѣляютъ

 

множество

 

одер-

жимыхъ

 

демонами

 

во

 

всемъ

 

мірѣ

 

и

 

въ

 

вашемъ

 

городѣ,

 

закли-

ная

 

ихъ

 

имѳнѳмъ

 

Іисуса

 

Христа,

 

распятаго

 

при

 

Понтіѣ

 

Пилатѣ;

между

 

тѣмъ

 

какъ

 

они

 

не

 

были

 

исцѣлены

 

всѣми

 

другими

 

закли-

нателями,

 

заговорщиками

 

и

 

чародѣями, — и

 

тѣмъ

 

побѣждаютъ

 

и

изгоняютъ

 

дѳмоновъ,

 

овладѣвшихъ

 

человѣками*

 

а).

 

„Отъ

 

силы

имени

 

Іисуса

 

Христа

 

трепещутъ

 

демоны

 

и

 

повинуются

 

намъ"

 

')•

В.

 

Архангельске.

(Окончаніе

 

будетъ).
Л&ЧК

                                                                                           

.

Т-

        

і)

 

Дп.

 

I,

 

30.

Ч

 

Л

 

п.

 

II,

 

6.

 

')

 

Діал.

 

30.
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О

 

женскихъ

 

церковно-приходскихъ

 

школахъ.

Наша

 

народная

 

школа,

 

перенесенная

 

къ

 

намъ

 

съ

 

чужой

западно-европейской

 

почвы,

 

первоначально

 

имѣла

 

почти

 

исклю-

чительно

 

образовательный

 

характеръ;

 

главная

 

задача

 

ея

 

состояла

только

 

въ

 

томъ,

 

чтобы

 

развить

 

мыслительную

 

дѣятельность

 

уча-

щихся

 

и

 

сообщить

 

имъ

 

возможно

 

больше

 

знаній;

 

на

 

воспитаніе

же

 

сердца

 

и

 

воли

 

школьниковъ

 

въ

 

ней

 

обращалось

 

мало

 

вни-

мания.

 

Но

 

въ

 

послѣднее

 

время

 

взглядъ

 

на

 

задачи

 

народной

школы

 

измѣнился:

 

отъ

 

нея

 

теперь

 

трѳбуотся

 

не

 

обученіе

 

только,

но

 

вмѣстѣ

 

и

 

воспитаніе

 

учащихся,

 

чтобы

 

сдѣлать

 

ахъ

 

достой-

ными

 

христіанами,

 

честными

 

гражданами,

 

полезными

 

членами

общества,

 

вѣрными

 

сынами

 

отечества

 

и

 

проданными

 

слугами

 

го-

сударя.

 

На

 

служеніе

 

такимъ

 

воспвтательнымъ

 

цѣлямъ

 

образо-

вали

 

въ

 

особенности

 

призвана

 

школа

 

цорковно-приходская,

 

ко-

торая

 

первою

 

своею

 

задачею

 

имѣѳтъ

 

„утвержденіе

 

въ

 

народѣ

православнаго

 

ученія

 

и

 

нравственности

 

христіанской",

 

а

 

затѣмъ

ужо

 

и

 

„сообщоніе

 

первоначальныхъ

 

полезныхъ

 

знаній".

Какимъ

 

же

 

образомъ

 

народная

 

школа

 

вообще

 

и

 

церковно-

приходская

 

въ

 

частности

 

можетъ

 

выполнить

 

свои

 

воспитатѳльныя

задачи?

 

На

 

этотъ

 

вопроеъ

 

даетъ

 

отвѣтъ

 

статья

 

свящ.

 

П.

 

По-

пова,

 

номѣщѳпная

 

въ

 

Воронѳжскихъ

 

ѳпархіальныхъ

 

вѣдомостяхъ

(.№

 

15,

 

1897

 

г.),

 

подъ

 

заглавіемъ

 

„Грамотная

 

мать — крестьянка''.

Статья

 

эта

 

обращаетъ

 

на

 

себя

 

вниманіе

 

какъ

 

основательностью

высказанныхъ

 

въ

 

ней

 

сужденій,

 

такъ

 

и

 

вѣрностью

 

рѣшѳнія

 

ука-

занная

 

выше

 

вопроса,

 

и

 

мы

 

позволяѳмъ

 

себѣ

 

сдѣлать

 

изъ

 

нея

нѣкоторыя

 

выдержки.

 

Авторъ

 

статьи

 

пишетъ:

„При

 

самихъ

 

благихъ

 

намѣроніяхъ

 

педагогоЕЪ

 

и

 

ихъ

 

блѳ-

стящихъ

 

способностяхъ,

 

едва-ли

 

школѣ

 

удастся

 

достигнуть

 

всѣхъ

воспитательныхъ

 

цѣлей,

 

если

 

она

 

въ

 

этомъ

 

трудномъ

 

дѣлѣ

 

ока-

жется

 

одинокою.

 

Но

 

должно

 

забывать,

 

что

 

въ

 

школу

 

приво-

дятся

 

дѣти

 

7 — 8

 

лѣтъ,

 

до

 

этого

 

же

 

возраста

 

они

 

живутъ

 

обык-

новенно

 

подъ

 

кровомъ

 

родителей;

 

между

 

тѣмъ

 

гораздо

 

ранѣѳ

школьнаго

 

возраста

 

въ

 

душу

   

ребенка

   

кладутся

   

зачатки

   

нрав-
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ственныхъ

 

наклонностей.

 

И

 

самое

 

могущественное

 

вліяніѳ

 

на

 

вос-

питаніе

 

дитяти

 

безспорно

 

оказываетъ

 

семья.

 

Подъ

 

вліяніемъ

 

семьи

у

 

дѣтой

 

образуются

 

основныя

 

прѳдставленія

 

и

 

первоначальпыя

воззрѣнія

 

на

 

окружающій

 

ихъ

 

міръ,

 

на

 

предметы

 

и

 

явленія

природы,

 

на

 

людей,

 

на

 

жизнь

 

и

 

т.

 

п.

 

и

 

соотвѣтственно

 

этимъ

воззрѣніямъ

 

устанавливаются

 

такія

 

или

 

иныя

 

отношонія

 

къ

 

ве-

щамъ

 

или

 

людямъ.

 

Подъ

 

вліяніемъ

 

семьи

 

возникаютъ

 

и

 

разви-

ваются

 

разнообразный

 

чувствованія

 

и

 

желанія,

 

образуются

 

при-

вычки

 

и

 

наклонности,

 

совокупное™

 

коихъ

 

опредѣляется,

 

глав-

нымъ

 

образомъ,

 

такое

 

или

 

иное

 

настроеніе

 

нашего

 

сердца

 

и

 

та-

кое

 

или

 

иное,

 

доброе

 

или

 

дурное,

 

направленіе

 

нашей

 

воли.

 

Но

что

 

всего

 

важнѣе, — въ

 

сѳмьѣ

 

полагаются

 

самыя

 

прочныя

 

основы

для

 

религіозно-нравственнаго

 

развитія

 

чѳловѣка,

 

отъ

 

которыхъ

завиеитъ

 

существенно

 

характеръ

 

и

 

направленіе

 

всей

 

дальнѣйшѳи

жизни

 

его".

„Такимъ

 

образомъ

 

воспитаніѳ

 

дитяти

 

есть

 

главнымъ

 

обра-

зомъ

 

результата

 

условій

 

семейнаго

 

его

 

быта,

 

въ

 

коѳмъ

 

полагаются

осяованія

 

и

 

задатки

 

для

 

образованія

 

характера

 

и

 

того

 

или

 

дру-

гого

 

направлонія

 

дитяти.

 

Школа

 

можетъ

 

только

 

развить

 

хоро-

шія

 

или

 

дурныя

 

стороны

 

чѳловѣка,

 

но

 

пѳредѣлать

 

ого

 

натуру,

совершенно

 

изгладить

 

впечатлѣнія

 

дѣтства

 

и

 

отрочества

 

она

 

не

въ

 

силахъ.

 

Отсюда

 

естественно,

 

что

 

все

 

вниманіо

 

и

 

забота

 

пѳ-

дагоговъ,

 

а

 

равно

 

и

 

все

 

вліяніе

 

школы

 

прежде

 

всего

 

должно

быть

 

направлено

 

на

 

семью;

 

а

 

главнымъ

 

факторомъ

 

семьи

 

въ

 

на-

стоящее

 

время

 

является

 

мать.

„При

 

существующихъ

 

соціальныхъ

 

условіяхъ

 

воспитатель-

ное

 

вліяніе

 

отца

 

семейства

 

на

 

ого

 

дѣтей

 

весьма

 

незначительно:

въ

 

громаднѣйшемъ

 

болыпинствѣ

 

отѳцъ

 

семейства

 

не

 

имѣетъ

 

фи-

зической

 

возможности

 

серьезно

 

сосредоточить

 

свое

 

вниманіе

 

на

воспитаніи

 

дѣтей;

 

заботы

 

и

 

трудности,

 

еъ

 

которыми

 

приходится

вести

 

сельское

 

хозяйство,

 

совершенно

 

устраняютъ

 

его

 

отъ

 

заботъ

о

 

воепитаніи;

 

онъ

 

долженъ

 

оставлять

 

свой

 

домъ

 

но

 

нуждѣ,

 

вы-

ходя

 

изъ

 

него

 

„на

 

дѣло

 

свое

 

и

 

на

 

дѣланіе

 

свое

 

до

 

вечера"

 

(Пс.

103 — 23).

 

Въ

 

совершенно

 

другихъ

 

условіяхъ

 

по

 

отношенію

 

къ
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Йтямъ

 

находится

 

мать.

 

Она

 

самимъ

 

закономъ

 

природы

 

поста-

влена

 

въ

 

такія

 

условія,

 

что

 

на

 

ней

 

преимущественно

 

лежитъ

 

вы-

сокая

 

обязанность

 

въ

 

дѣлѣ

 

воспитанія

 

дѣтѳй.

 

Она

 

всегда

 

дома,

всегда

 

вблизи

 

дѣтей

 

и

 

открываете

 

уста

 

своя,

 

по

 

словамъ

 

пре-

мудраго

 

Соломона,

 

съ

 

мудростію,

 

и

 

кроткое

 

наставленіѳ

 

на

 

языкѣ

ея

 

(Прит.

 

Сол.

 

31

 

г.

 

26

 

г.);

 

слѣдовательно

 

она

 

всегда

 

имѣетъ

возможность

 

руководить

 

физическимъ

 

и

 

нравственнымъ

 

воспита-

ніѳмъ,

 

и

 

только

 

совершенное

 

невѣжество

 

или

 

упорное

 

пренебре-

жете

 

своими

 

священными

 

обязанностями

 

можете

 

образовать

 

про-

пасть

 

между

 

нею

 

и

 

дѣтьми".

„Мать

 

первая

 

посѣеваетъ

 

сѣмѳна

 

вѣры

 

и

 

нравственности

въ

 

дѣтяхъ,

 

какъ

 

только

 

станетъ

 

у

 

нихъ

 

раскрываться

 

понима-

ло.

 

Дѣтскеѳ

 

чувство

 

способно

 

ко

 

всѣмъ

 

добрымъ

 

чувствовані-

ямъ;

 

рано

 

у

 

дѣтѳй

 

обнаруживается

 

дѣйствіе

 

совѣсти,

 

различоніѳ

правды

 

и

 

лжи,

 

добра

 

и

 

зла.

 

Нужно

 

дорожить

 

этимъ

 

временомъ,

чтобы

 

напечатлѣть

 

въ

 

душѣ

 

ребенка

 

первыя

 

понятія

 

о

 

вѣрѣ

Христовой

 

и

 

нравственности.

 

Для

 

этого

 

не

 

требуется

 

отъ

 

матери,

чтобы

 

она

 

читала

 

уроки

 

сухой

 

морали

 

и

 

нравоучѳнія;

 

не

 

тре-

буется

 

для

 

этого

 

заучиваніе

 

на

 

память

 

заповѣдей

 

Божіихъ

 

и

Сѵмволы

 

вѣры.

 

Дитя

 

первые

 

годы

 

живете

 

исключительно

 

при-

мѣромъ

 

старшихъ

 

и

 

особенно

 

матери.

 

Воззрѣнія

 

и

 

убѣждѳнія

матери,

 

проявляомыя

 

ею

 

въ

 

жизни,

 

въ

 

словахъ,

 

поступкахт.

 

и

отношѳніяхъ

 

ко

 

всему

 

окружающему,

 

бѳзсознательно

 

восприни-

маются

 

дѣтьми

 

и

 

ложатся

 

въ

 

основу

 

нравственнаго

 

развитія

 

ихъ

и

 

направленія

 

ихъ

 

дѣятельности.

 

Подъ

 

вліяніомъ

 

примѣра

 

матери

дитя

 

научается

 

мыслить,

 

любить,

 

терпѣть.

 

сочувствовать

 

и

 

со-

страдать

 

другимъ,

 

понимать

 

святость

 

важнѣйшихъ

 

въ

 

жизни

 

от-

ношеній,

 

правъ

 

и

 

обязанностей;

 

отъ

 

нея

 

дитя

 

научается

 

узна-

вать

 

темную

 

и

 

свѣтлую

 

сторону

 

жизни,

 

радость

 

и

 

горе,

 

счастіѳ,

нужду;

 

примѣромъ

 

матери

 

дитя

 

учится

 

трудиться,

 

молиться,

любить

 

царя

 

и

 

отечество.

 

Но

 

что

 

всего

 

дороже, — вмѣстѣ

 

съ

обрядностію

 

дидятею

 

перенимается

 

и

 

самый

 

духъ

 

матерней

 

мо-

литвы,

 

ѳя

 

настроеніе

 

духовное:

 

слезы

 

на

 

молитвѣ

 

матери

 

вызы-

ваютъ

 

плачъ

 

и

 

у

 

ребенка;

 

ея

 

горе

   

и

   

радость

   

за

   

Батюшку

 

—
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Царя

 

вызываютъ

 

тѣ

 

же

 

чувства

 

на

 

лицѣ

 

и

 

у

 

дѣтей.

 

Всо

 

это

глубоко

 

ложится

 

въ

 

воспріимчивую

 

почву

 

дѣтскаго

 

сордца

 

и

если

 

не

 

парализуется

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

другими

 

прискорбными

явленіями

 

крестьянской

 

жизни,

 

служитъ

 

прекраснымъ

 

основані-

емъ

 

для

 

дальнѣйшаго

 

развитія

 

нравственной,

 

честной

 

и

 

религіоз-

ной

 

натуры

 

простолюдина".

„Ш

 

пусть

 

дитя

 

сначала

 

безсознатольно

 

подражаете

 

матери,

лишь

 

потому,

 

что

 

этого

 

отъ

 

него

 

она

 

требуетъ;

 

впослѣдствіи

 

у

него

 

явится

 

привычка

 

поступать

 

въ

 

томъ

 

же

 

направленіи,

 

а

 

въ

зрѣломъ

 

возраетѣ

 

у

 

ного

 

образуется

 

извѣстное

 

направленіе

 

—

характеръ

 

дѣятель

 

ности

 

" .

„Такъ

 

велико

 

и

 

неизмѣримо

 

благодѣтѳльно

 

вліяніѳ

 

матери

на

 

религіозно-нравственное

 

воспитаніе

 

дѣтей!

 

Таково

 

оно

 

Ішло
во

 

всѣ

 

времена

 

рода

 

чѳловѣчоскаго,

 

но

 

особенно

 

могущественно

стало

 

въ

 

мірѣ

 

христіанскомъ.

 

Исторія

 

православной

 

церкви

 

даетъ

тому

 

множество

 

примѣровъ!

 

Великіѳ

 

столпы

 

Церкви — Василій

Великій,

 

Іоаннъ

 

Златоустъ,

 

Григорій

 

Богословъ,

 

блаженный

Августинъ — всѣ

 

они

 

воспитались

 

подъ

 

сѣнію

 

матерней

 

любви"!

„Не

 

менѣѳ

 

важно

 

зяаченіе

 

женщины,

 

какъ

 

матери

 

и

 

вос-

питательницы

 

будущихъ

 

граждапъ

 

государства

 

и

 

слугъ

 

отече-

ства.

 

Еще

 

классическій

 

міръ

 

Гроціи

 

и

 

Рима

 

нагляднымъ

 

обра-

зомъ

 

показалъ,

 

какую

 

громадную

 

политическую

 

роль

 

можете

играть

 

женщина,

 

какъ

 

мать

 

и

 

воспитательница

 

семьи".

„Но

 

достаточно-ли

 

подготовлена

 

къ

 

своей

 

роли

 

— руково-

дить

 

лично

 

воспитаніемъ

 

своихъ

 

дѣтей — мать-крестьянка?

 

Къ

глубокому

 

сожалѣнію,

 

даже

 

въ

 

среднемъ

 

и

 

высшемъ

 

общоствѣ

нѣтъ

 

вполнѣ

 

сформированнаго

 

типа

 

матери

 

семейства

 

въ

 

луч-

шемъ

 

и

 

высокомъ

 

значеніи

 

этого

 

слова,

 

т.

 

о.

 

женщины,

 

которая

твердо

 

стояла

 

бы

 

на

 

стражѣ

 

по

 

отношенію

 

къ

 

дѣтямъ

 

и

 

была

бы

 

проникнута

 

чувствами,

 

понятіями

 

и

 

интересами

 

своей

 

націи.

Что-же

 

сказать

 

о

 

матери-крестьянкѣ?

 

Она

 

пока

 

груба

 

и

 

невѣ-

жественна!

 

Религіозно-нравствѳнное

 

ея

 

развитіе,

 

по

 

свидѣтель-

ству

 

пастырей,

 

стоитъ

 

на

 

нисшей

 

степени;

 

она

 

не

 

можотъ

 

пра-

вильно

 

прочесть

   

даже

   

начинательныхъ

   

молитвъ.

   

нравственныя
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понятія

 

ея

 

узки,

 

спутаны

 

и

 

превратны;

 

у

 

ней

 

нѣтъ

 

почти

 

стро-

гаго

 

различенія

 

добра

 

и

 

зла;

 

понятія

 

чести

 

ей

 

мало

 

извѣстны;

ея

 

жизнь

 

полна

 

суевѣрій

 

и

 

предразсудкокъ;

 

чувство

 

патріотизма

у

 

ней

 

глухо!...

 

Чему-жо

 

научите

 

своихъ

 

дѣтей

 

такая

 

мать?

 

Кос-

нѣя

 

въ

 

грубомъ

 

невѣжествѣ,

 

освященномъ

 

вѣками,

 

пѳреходя-

щомъ

 

отъ

 

поколѣнія

 

къ

 

поколѣнію,

 

можете

 

ли

 

она

 

нести

 

роль

воспитательницы?

 

И

 

чего

 

можно

 

ожидать

 

отъ

 

дѣтей,

 

исиорчен-

ныхъ

 

съ

 

самаго

 

ранняго

 

возраста

 

матерью,

 

которая,

 

будучи

 

нѳ-

вѣжествѳнна

 

сама,

 

оставляла

 

и

 

дѣтей

 

прозябать

 

въ

 

нѳвѣжествѣ?

Самыя

 

благія

 

воздѣйствія

 

школы

 

не

 

будутъ-ли

 

парализоваться

дурною,

 

испорченной

 

атмосферой

 

семьи,

 

куда

 

ежедневно

 

дитя

возращаотся

 

изъ

 

школы?

 

Отсюда,

 

если

 

мы

 

только

 

хотимъ

 

ви-

дѣть

 

духовно

 

возрожденнымъ

 

нашъ

 

народъ,

 

не

 

нашою-ли

 

пер-

вою

 

заботой

 

должно

 

быть —дать

 

семьѣ

 

грамотную

 

мать

 

и

 

слѣ-

доватѳльно

 

всѣ

 

просвѣтительныя

 

средства

 

прежде

 

всего

 

и

 

ранѣе

всего

 

направить

 

на

 

женскую

 

половину

   

рода

   

чоловѣчѳскаго — на

дѣвочекъ,

 

какъ

 

будущихъ

 

матерей".
(Окончите

 

будетъ).

Тринадцатое

 

и

 

четырнадцатое

 

публичный

 

религіозно-нрав-
ственныя

 

чтенія

 

въ

 

храмѣ

 

Симбирской

 

духовной

 

семинаріи.

Тринадцатое

 

религіозно-нравствкнное

 

чтоніо

 

происходило

 

въ

семинарской

 

церкви

 

въ

 

воскресенье,

 

2-го

 

февраля.

 

Открылось

оно

 

общимъ

 

пѣніемъ

 

присутствовавшими

 

въ

 

храмѣ

 

молитвы

 

„Царю

небесный*,

 

послѣ

 

чего

 

преподаватель

 

сѳминаріи,

 

священникъ

Всесвятской

 

церкви

 

Н.

 

И.

 

Новинскій

 

прочѳлъ

 

о

 

празднованіи

Срѣтѳнія

 

Господня

 

по

 

книгѣ

 

„Дни

 

Богослуженія

 

православной

каѳоличѳской

 

восточной

 

Церкви*,

 

протоіерел

 

Г.

 

С.

 

Добольскаго

 

*)•
Впрочѳмъ,

 

изъ

 

указанной

 

книги

 

лекторомъ

 

была

 

взята

 

только

историческая

 

сторона

 

праздника

 

Срѣтенія

 

Господня,

 

именно:

 

со"

бытія

 

праздника,

 

древность

 

и

 

важность

 

его,

 

продолжѳніе

 

и

 

бо-

гослуженіе

 

его;

 

нравственная

 

же

 

или

 

поучительная

 

сторона

 

празд-

*)

 

См.

 

томъ

 

1-й,

 

сір.

 

47—52.

 

Изданіе

 

8.

 

С.-Петербургъ

 

1897

 

года.
Стоятъ

 

два

 

болыпнхъ

 

тома

 

указанной

 

книги

 

3

 

рубля.



—

 

880

 

—

ника

 

взята

 

была

 

изъ

 

„Поученія

 

въ

 

день

 

Срѣтонія

 

Господня",

сказанного

 

въ

 

Моршанскомъ

 

соборѣ,

 

Тамбовской

 

губ.,

 

нротоіеромъ

I.

 

Кобяковымъ

 

*).

 

Непосредственно

 

за

 

чтеніемъ

 

о

 

праздникѣ

Срѣтѳнія

 

Господня

 

о.

 

Новинскій

 

сказалъ

 

поучѳніе

 

въ

 

первую

подготовительную

 

недѣлю

 

къ

 

великому

 

посту,

 

недѣлю

 

мытаря

 

и

фарисея,

 

на

 

текстъ:

 

„Боже,

 

милостивъ

 

буди

 

мнѣ

 

грѣшнику";

 

въ

поученіи

 

проповѣдникъ

 

показалъ

 

значеніе

 

смирѳнія,

 

какъ

 

прочной

основы

 

покаянія

 

или

 

обращенія

 

ко

 

Христу.

 

Мысли

 

свои

 

про-

повѣдникъ

 

излагалъ

 

изустно,

 

въ

 

свободной

 

импровизаціи.

Прѳдъ

 

вторымъ

 

отдѣлѳніемъ

 

частью

 

праваго

 

хора

 

семинар-

скихъ

 

пѣвчихъ,

 

въ

 

количсствѣ

 

14

 

человѣкъ,

 

подъ

 

управленіемъ

воспитанника

 

V

 

класса

 

соминаріи

 

Н.

 

Голодяевскаго,

 

было

 

испол-

нено:

  

„Благослови,

 

душе

 

моя,

 

Господа",

 

муз.

 

Веделя.

Во

 

второмъ

 

отдѣленіи

 

священникъ

 

Богоявленской

 

церкви

Ѳ.

 

С.

 

Троицкій

 

прочелъ

 

„Третью

 

бесѣду

 

объ

 

Авраамѣ,

 

ветхо-

завѣтномъ

 

правѳдникѣ",

 

изъ

 

внѣ-богослужебныхъ

 

бесѣдъ

 

пастыря

съ

 

пасомыми,

 

изд.

 

С.-Петербургскимъ

 

Братствомъ

 

во

 

имя

 

Пресвятыя

Богородицы.

 

Въ

 

третьей

 

бѳсѣдѣ

 

объ

 

Авраамѣ

 

излагаются:

 

рож-

деніѳ

 

у

 

Авраама

 

и

 

Сарры

 

сына

 

Исаака;

 

принесеніо

 

его

 

въ

 

жертву

Богу

 

и

 

значеніе

 

этой

 

необычайной

 

жертвы;

 

смерть

 

Сарры

 

и

 

ея

погребеніе;

 

кончина

 

Авраама.

 

По

 

изображоніи

 

всей

 

великости

испытанія

 

Авраама,

 

которому

 

Богъ

 

повѳлѣлъ

 

принести

 

во

 

все-

сожжоніе

 

единственнаго

 

сына

 

его,

 

разъясняется,

 

что

 

жертвопри-

ношоніе

 

Исаака

 

было

 

прообразомъ

 

искупительной

 

смерти

 

Христа

Спасителя;

 

затѣмъ

 

высказывается

 

жѳланіе,

 

чтобы

 

вѣра

 

Авраамова

въ

 

Бога

 

и

 

послушаніѳ

 

Исаака

 

родительской

 

волѣ

 

послужили

 

по-

учительнымъ

 

образцомъ

 

для

 

настоящаго

 

времени,

 

когда

 

и

 

вѣра

 

въ

Бога

 

не

 

тверда,

 

и

 

заповѣдь

 

о

 

почитаніи

 

родителей

 

многими

забыта.

 

Праведная

 

жизнь

 

Авраама

 

и

 

его

 

семейства

 

предоста-

вляетъ

 

много

 

и

 

другихъ

 

добрыхъ

 

уроковъ.

 

Такъ,

 

изъ

 

нея

 

мы

видимъ,

 

что

 

только

 

то

 

богатство

 

иожетъ

 

быть

 

прочнымъ,

 

кото-

рое

 

есть

 

плодъ

 

честныхъ

 

и

 

многолѣтнихъ

 

трудовъ;

 

что

 

человѣкъ,

надѣленный

 

отъ

 

Бога

 

всѣми

 

благами

 

міра,

 

не

  

долженъ

   

превоз-

*)

 

Благословеніе

 

обители

 

св.

 

пророка

 

Иліи

 

на

 

Аѳонской

 

горѣ.



—

 

881

 

—

носиться

 

или

 

уклоняться

 

отъ

 

честнаго

 

труда;

 

въ

 

несчастіяхъ

и

 

бѣдствіяхъ

 

нѳ

 

нужно

 

роптать

 

на

 

Бога,

 

вдаваться

 

въ

 

уныніѳ

 

и

отчаяніо,

 

памятуя,

 

что

 

судьбами

 

нашими

 

управляетъ

 

Самъ

 

Богъ,

направляющій

 

всѣ

 

Свои

 

дѣйствія

 

къ

 

нашему

 

благу

 

и

 

спасенію.

Предъ

 

трѳтьимъ

   

отдѣленіемъ

   

семинарскимъ

   

хоромъ

   

было

исполнено

 

„Свѣтѳ

 

тихій",

 

муз.

 

Вѳдѳля.

Въ

 

послѣднемъ

 

отдѣленіи

 

была

 

прочитана

 

священникомъ

Вознесенскаго

 

собора

 

П.

 

М.

 

Мальховымъ

 

статья

 

протоіерея

 

В.

Ночаева,

 

нынѣ

 

Прѳосвящѳннаго

 

Виссаріона,

 

Епископа

 

Костром-

ского,

 

подъ

 

заглавіемъ

 

„Убогіѳ"

 

*).

 

Статья

 

объ

 

убогихъ.

 

по

указаніи

 

причинъ

 

тѣлеснаго

 

и

 

духовнаго

 

убожества,

 

разъясняетъ,

какъ

 

семья,

 

въ

 

которой

 

есть

 

убогіе,

 

должна

 

нести

 

этотъ

 

крѳстъ,

какъ

 

должна

 

смотрѣть

 

на

 

нѳсчастныхъ

 

и

 

обращаться

 

съ

 

ними.

Безчѳловѣчное

 

отношеніѳ

 

къ

 

убогимъ

 

несовмѣстно

 

не

 

только

 

съ

христіанствомъ,

 

но

 

и

 

вообще

 

съ

 

естественнымъ

 

чувствомъ

 

чело-

вѣколюбія,

 

евойствоннымъ

 

особенно

 

матерямъ

 

несчастныхъ.

 

Чело-

вѣколюбивыя

 

отношѳнія

 

къ

 

убогимъ

 

должны

 

быть

 

свойственны

преимущественно

 

родннмъ,

 

живущимъ

 

въ

 

одной

 

съ

 

ними

 

семьѣ,

хотя

 

постоянная

 

близость

 

къ

 

убогимъ

 

есть

 

вмѣстѣ

 

постоянный

крестъ,

 

если

 

они

 

требуютъ

 

непрерывнаго

 

ухода

 

за

 

собою.

 

Есте-

ственное

 

отвращеніе,

 

возбуждаемое

 

видомъ

 

убогихъ,

 

надобно

 

по-

бѣждать

 

мыслію,

 

что

 

все

 

же

 

они

 

созданія

 

Божіи,

 

украшенныя

образомъ

 

Божіимъ, — все

 

же

 

они

 

не

 

звѣри,

 

а

 

люди,

 

наши

 

братья

по

 

плоти

 

и

 

по

 

благодати

 

духовнаго

 

рожденія

 

въ

 

таинствѣ

 

крѳ-

щенія.

 

На

 

убогихъ

 

надобно

 

смотрѣть,

 

какъ

 

на

 

людей,

 

въ

 

лицѣ

которыхъ

 

дана

 

намъ

 

возможность

 

научиться

 

любви

 

къ

 

ближнимъ,

любви

 

безкорыстной

 

и

 

самоотверженной.

 

Эта

 

любовь

 

должна

 

вы-

ражаться

 

не

 

только

 

во

 

внѣшнемъ

 

уходѣ

 

за

 

убогимъ

 

чѳловѣкомъ,

но

 

и

 

въ

 

попеченіи

 

объ

 

его

 

душѣ.

 

Статья

 

оканчивается

 

обращѳ-

ніѳмъ

 

къ

 

самимъ

 

убогимъ,

 

чтобы

 

они

 

смотрѣли

 

на

 

свое

 

убожество,

какъ

 

на

 

посѣщеніо

 

Божіе,

 

какъ

 

на

 

данный

 

Самимъ

 

Богомъ

крестъ,

 

который

 

надобно

 

нести

 

съ

 

всецѣлою

 

покорностію

 

волѣ

Божіей

 

п

 

полнымъ

 

тѳрпѣніемъ.

*)

 

См.

 

„Очерки

 

христіапской

 

жизни".

 

Изд.

 

2-е,

 

Москва,

 

1885

 

г.
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Описываемое

 

религіозно-нравствопное

 

чтеніе

 

продолжалось

болѣе

 

двухъ

 

часовъ

 

и

 

закончилось

 

хоровымъ

 

пѣніемъ

 

задостой-

ника

 

въ

 

день

 

Срѣтенія

 

Господня

 

„Въ

 

законѣ

 

сѣни

 

и

 

нисаній",

муз.

 

Турчанинова.

Прѳдъ

 

чтеніемъ

 

и

 

по

 

окончаніи

 

его

 

было

 

роздано

 

слуша-

телямъ

 

очередными

 

воспитанниками

 

соминаріи

 

большое

 

количе-

ство

 

религіозно-нравствонныхъ

 

книжѳкъ

 

и

 

брошюръ

 

изъ

 

безплат-

ной

 

библіотеки

 

при

 

семинарскомъ

 

храмѣ.

Четырнадцатое

 

религіозно-нравственное

 

чтоніе

   

въ

   

семинар-
■

ской

 

Трехъ-святительской

 

церкви

 

происходило

 

въ

 

воскресенье,

9

 

февраля.

 

Открылось

 

оно

 

общимъ

 

пѣніемъ

 

всѣми

 

присутствовав-

шими

 

въ

 

храмѣ

 

молитвъ:

 

„Царю

 

небесный",

 

„Отче

 

нашъ"

 

и

т ,Сѵмвола

 

вѣры".

Въ

 

первомъ

 

отдѣлоніи

 

священникъ

 

Воскресенской

 

церкви

г.

 

Симбирска.

 

А.

 

П.

 

Сокольскій

 

прочолъ

 

„Первую

 

бесѣду

 

объ

Исаакѣ,

 

Іаковѣ

 

и

 

Іосифѣ",

 

въ

 

которой

 

трактуется

 

о

 

женитьбѣ

Исаака,

 

объ

 

испытаніи

 

Исаака

 

и

 

Гѳвѳкки

 

долгимъ

 

бозчадіемъ,

о

 

рождѳніи

 

у

 

нихъ

 

двухъ

 

сыновей

 

и

 

о

 

продажѣ

 

Исаакомъ

 

правъ

первородства.

 

Изъ

 

обстоятельствъ

 

женитьбы

 

Исаака

 

въ

 

бесѣдѣ

выведенъ

 

урокъ

 

о

 

томъ,

 

что

 

при

 

выборѣ

 

жены

 

надобно

 

предпо-

чтительно

 

прѳдъ

 

богатствомъ

 

искать

 

душевныхъ

 

достоинствъ;

 

за

тѣмъ,

 

если

 

всякое

 

дѣло

 

слѣдуетъ

 

начинать

 

молитвою,

 

тѣаъ

 

болѣѳ

необходима

 

молитва

 

въ

 

такомъ

 

важномъ

 

дѣлѣ,

 

какъ

 

вступленіе

въ

 

бракъ;

 

при

 

этомъ

 

бесѣда

 

справедливо

 

порицаетъ

 

безчинное

поведеніо

 

многихъ

 

христіанъ

 

въ

 

храмѣ

 

Божіемъ

 

при

 

совершеніи

таинства

 

брака,

 

равно

 

и

 

то,

 

что

 

у

 

насъ

 

свадьба

 

почти

 

всегда

сопровождается

 

языческими

 

попойками,

 

нресыщеніемъ,

 

всякаго

рода

 

непристойностями

 

въ

 

словахъ

 

и

 

дѣлахъ,

 

разными

 

суевѣр-

ными

 

примѣтами.

 

Исаву,

 

продавшему

 

свое

 

первородство,

 

бесѣда

уподобляетъ

 

тѣхъ

 

отцовъ,

 

которые,

 

пренебрегая

 

своими

 

обязан-

ностями,

 

доводятъ

 

себя

 

и

 

семью

 

до

 

разорѳнія — отсюда

 

страданія

жены,

 

заброшенность

 

дѣтей.

 

Заканчивается

 

бесѣда

 

напоминаніемъ,

что

 

любовь

 

дѣтей

 

къ

 

родателямъ

 

и

 

родителей

 

къ

 

дѣтямъ

   

слу-
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житъ

 

признакомъ

 

любви

 

и

 

почтенія

 

къ

 

Богу.

 

Чтеніе

 

произведено

было

 

лекторомъ

 

по

 

книгѣ

 

„Внѣ

 

богослужебный

 

босѣды

 

пастыря

съ

 

пасомыми

 

о

 

предметахъ

 

вѣры

 

и

 

христіанскаго

 

благочестія

 

*).

Между

 

первымъ

 

и

 

вторымъ

 

отдѣлепіями

 

хоромъ

 

воспитан-

никовъ

 

семинаріи

 

VI

 

класса,

 

въ

 

количествѣ

 

18

 

человѣкъ,

 

подъ

управленіемъ

 

воспитанника

 

же

 

П.

 

Кандалинскаго,

 

былъ

 

испол-

нонъ

 

догматикъ

 

2

 

гласа

 

„Пройде

 

сѣнь

 

законная".

Во

 

второмъ

 

отдѣлѳніи

 

священникомъ

 

Успенской

 

церкви

дѣтскаго

 

пріюта

 

за

 

Свіягой

 

К.

 

Е.

 

Павловымъ

 

были

 

предложены

вниманію

 

слушателей

 

высокіѳ

 

и

 

назидательные

 

примѣры

 

благо-

честія,

 

глубокой

 

вѣры

 

во

 

всесильную

 

помощь

 

Божію,

 

любви

 

къ

ближнему

 

до

 

самопожертвованія

 

изъ

 

жизни

 

великаго

 

свѣтильника

и

 

столпа

 

Христовой

 

Церкви,

 

Святителя

 

и

 

Чудотворца

 

всея

 

Россіи

Алѳксія,

 

митрополита

 

Московскаго.

 

„Житіе

 

святителя

 

Алексія,

митр.

 

Московскаго"

 

было

 

прочитано

 

лекторомъ

 

съ

 

большими

 

доба-

вленіями

 

отъ

 

себя

 

по

 

книгѣ

 

А.

 

Н.

 

Бахметевой:

 

„Избранный

 

житія

святыхъ,

 

кратко

 

изложенныя

 

по

 

руководству

 

Чѳтіихъ-миней

 

**).

По

 

исполнѳніи

 

хоромъ

 

„Покаянія

 

двери

 

отверзи

 

ми",

 

Зна-

меннаго

 

роспѣва,

 

священникъ

 

Тихвинской

 

церкви

 

С.

 

Д.

 

Бѣльскій

прочолъ

 

статью

 

протоіѳрея

 

В.

 

Нечаева,

 

нынѣ

 

Епископа

 

Костром-

ского

 

Виссаріона,

 

изъ

 

„Очѳрковъ

 

христіанской

 

жизни*

 

***),

 

подъ

заглавіемъ:

 

„Утѣгаеніе

 

и

 

совѣты

 

людямъ,

 

живущимъ

 

въ

 

бѣдности".

Статья

 

эта

 

начинается

 

разъяснѳніемъ,

 

что

 

бѣдность

 

тяжела

 

толь-

ко

 

для

 

того,

 

кто

 

все

 

благополучіо

 

человѣка

 

полагаѳтъ

 

въ

 

одномъ

богатствѣ,

 

именно

 

въ

 

томъ,

 

чего

 

онъ

 

не

 

пмѣетъ.

 

Но

 

истинное

счастіе

 

для

 

христіанъ

 

заключается

 

не

 

въ

 

богатствѣ,

 

а

 

въ

 

благо-

честіи,

 

которое

 

выше

 

всѣхъ

 

сокровищъ

 

зѳмныхъ.

 

Христіанинъ

 

въ

своей

 

бѣдности

 

долженъ

 

признавать

 

всеблагую

 

волю

 

Господа,

Который

 

лучше

 

знаетъ,

 

что

 

для

 

насъ

 

полезно.

 

Послѣ

 

этихъ

разъяснѳній,

 

въ

 

бесѣдѣ

 

приводятся

  

изреченія

 

Священнаго

 

Писа-

*)

 

Изданіе

 

С.-Петербургскаго

 

епархіальнаго

 

Братства

 

Пресвятыя
Богородицы.

**)

 

Февраль.

 

Москва

 

1894

 

г.,

 

13-е

 

изданіе

 

книгопродавца

 

А.

 

Д.

 

Сту-
пина.

 

Стр.

 

68—80.

 

12

 

книжекъ—мѣсяцевъ

 

стоять

 

1

 

р.

 

80

 

к.

***)

 

Си.

 

стр.

 

165—175.

 

Изданіе

 

2-е,

 

Москва,

 

1885

 

года.



—

 

8S4

 

—

нія,

 

изображающія

 

трогательную

 

любовь

 

Божію

 

къ

 

бѣднякамъ,

указываются

 

достоподражательныо

 

примѣры

 

безропотнаго

 

перенѳ-

сенія

 

бѣдности

 

въ

 

лицѣ

 

Самого

 

Господа,

 

насъ

 

ради

 

обнищавшаго,

и

 

Его

 

св.

 

Апостоловъ.

 

Бесѣда

 

внушаетъ

 

живущимъ

 

въ

 

бѣдности

не

 

роптать

 

на

 

Бога,

 

а

 

искать

 

утѣшѳнія

 

въ

 

Словѣ

 

Божіемъ;

 

чаще

прибѣгать

 

къ

 

молитвѣ,

 

особенно

 

церковной;

 

въ

 

домашнемъ

 

быту

довольствоваться

 

тѣмъ,

 

что

 

Богъ

 

послалъ;

 

не

 

завидовать

 

вели-

колѣпной

 

обстановкѣ

 

въ

 

чертогахъ

 

богача,

 

потому

 

что

 

и

 

тамъ

живетъ

 

скука,

 

если

 

въ

 

душѣ

 

царитъ

 

пустота;

 

по

 

возможности

не

 

входить

 

въ

 

долги,

 

а

 

лучше

 

со

 

смиреніемъ

 

просить

 

у

 

ближ-

няго

 

въ

 

даръ

 

того,

 

въ

 

чѳмъ

 

есть

 

нужда;

 

больше

 

же

 

всего

блюсти

 

нищету

 

духовную,

 

т.

 

е.

 

смиренномудріѳ

 

*).

Предъ

 

четвертымъ

 

отдѣленіѳмъ

 

хоръ

 

исполнилъ

 

„На

 

рѣ-

кахъ

 

Вавилонскихъ",

 

Болгарскаго

 

роспѣва,

 

послѣ

 

чего

 

о.

 

ректоръ

семинаріи,

 

протоіерей

 

В.

 

М.

 

Успенскій,

 

прѳдолжалъ

 

чтеніе

 

о

 

Бо-

жественной

 

литургіи

 

изъ

 

книги

 

„Литургія"

 

(изъ

 

писемъ

 

о

 

цѳр-

ковномъ

 

Богоелуженіи)

 

I.

 

I.

 

Беллюстина.

Закончилось

 

чтеніе

 

общимъ

 

пѣніемъ

 

„Достойно

 

есть*.

Описываемое

 

рѳлигіозно-нравственноѳ

 

чтеніе

 

привлекло

 

въ

соминарскій

 

храмъ

 

довольно

 

много

 

слушателей.

П.

  

Державинъ.
I

,л

ИЗЪ

 

ЕПАРХІАЛЬНОЙ

 

ХРОНИКИ.

1)

 

Благодарное

 

воспоминаніе

 

о

 

своемъ

 

родномъ

 

храмѣ

православна™

 

христіанина,— 10

 

октября

 

въ

 

селѣ

 

Новомъ

Тукшумѣ,

 

Сонгилеевскаго

 

уѣзда,

 

происходило

 

скромное

 

духовное

торжество.

 

Бывшій

 

прихожанинъ

 

этого

 

села,

 

нынѣ

 

Самарскій

мѣщанинъ,

 

Косма

 

Евфиміевъ

 

Вахромовъ

 

пожертвовалъ

 

въ

 

при-

ходски!

 

храмъ

 

села

 

Новаго

 

Тукшума

 

въ

 

память

 

Овящѳннаго

Коронованія

 

Ихъ

 

Императорскихъ

 

Величествъ

 

изображеніе

 

распя-

тія

 

Господа

 

нашего

 

Іисуса

 

Христа

 

съ

 

предстоящими:

 

по

 

правую

*)

 

Отдѣльная

 

брошюра

 

„Утѣшеиіе

 

и

 

совѣты

 

людямъ,

 

живущимъ

въ

 

бѣдности",

 

стоить

 

4

 

копѣйки.
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сторону

 

Матерію

 

Господа,

 

а

 

по

 

лѣвую

 

св.

 

апостоломъ

 

и

 

ованге-

листомъ

 

Іоанномъ

 

Богословомъ, — и

 

къ

 

нимъ

 

три

 

мѣдные

 

высе-

ребренные

 

подсвѣчника,

 

одинъ

 

большого

 

размѣра

 

и

 

два

 

меныпаго,

всего

 

на

 

сумму

 

215

 

рублей.

 

Въ

 

рѣдкомъ

 

сельскомъ

 

храмѣ

 

можно

встрѣтить

 

иконы

 

художественной

 

работы,

 

а

 

потому

 

настоящее

пожертвованіѳ

 

для

 

Ново-Тукшумскаго

 

храма

 

составляетъ

 

великое

украшоніо.

 

Крестъ

 

величественный,

 

1

 

Уз

 

сажени

 

вышиною:

 

изобра-

жено

 

распятія

 

Христа

 

Спасителя

 

художественной,

 

живописной

работы,

 

съ

 

чеканного

 

посеребренною

 

ризою;

 

вѣнцы

 

на

 

Распятомъ

и

 

на

 

предстоящихъ

 

вызолочены.

 

На

 

верху

 

креста,

 

надъ

 

Распя-

тіемъ

 

Спасителя,

 

изображеніе

 

Господа

 

Саваоѳа,

 

въ

 

чеканной

 

по-

серебренной

 

ризѣ

 

съ

 

вызолоченнымъ

 

вѣнцомъ,

 

а

 

у

 

подножія

 

креста

глава

 

Адама.

Духовное

 

торжество

 

началось

 

съ

 

вечера

 

9

 

октября.

 

Послѣ

водосвятнаго

 

молебна

 

были

 

освящены

 

пожертвованныя

 

иконы,

 

и

совершоно

 

вечернее

 

богослуженіе;

 

на

 

другой

 

день

 

совершалось

утреннее

 

богослуженіо

 

и

 

литургія,

 

во

 

время

 

которой

 

довольно

стройно

 

пѣлъ

 

хоръ

 

изъ

 

ученицъ

 

Ново-Тукшумской

 

женской

школы.

 

За

 

богослужѳніемъ

 

присутствовали

 

яѣкоторые

 

изъ

 

пред-

ставителей

 

сельскаго

 

общества,

 

проникнутые

 

глубокою

 

благодар-

ностію

 

къ

 

бывшему

 

своему

 

односельчанину

 

за

 

сдѣланное

 

имъ

пожертвованіе

 

въ

 

родной

 

храмъ.

 

По

 

окончаніи

 

божественной

 

ли-

тургіи

 

приходскимъ

 

священникомъ

 

была

 

произнесена

 

слѣдующая

рѣчь:

 

„Христолюбивый

 

жертвователь!

 

Почитаю

 

для

 

себя

 

осо-

бенно

 

пріятнымъ

 

долгомъ

 

выразить

 

Вамъ

 

свою

 

благодарность

за

 

сдѣланноѳ

 

Вами

 

пожѳртвованіе

 

въ

 

нашъ

 

приходскій

 

храмъ.

Одмъ

 

пожѳртвованіемъ

 

Вы

 

показали

 

себя

 

истиннымъ

 

послѣдова-

тѳлемъ

 

Христовымъ,

 

выразили

 

свою

 

вѣру

 

и

 

любовь

 

къ

 

Богу.

Для

 

Бога

 

пріятно,

 

когда

 

мы

 

съ

 

вѣрою

 

въ

 

Него

 

и

 

съ

 

искрен-

нимъ

 

расположеніемъ

 

души

 

удѣляемъ

 

часть

 

изъ

 

своего

 

достоянія

на

 

храмы

 

Божіи;

 

ибо

 

въ

 

такихъ

 

пожортвованіяхъ

 

выражается

наше

 

благодарное

 

сердце

 

къ

 

Богу,

 

яко

 

кадило

 

благовонное.

Только

 

нужно

 

наблюдать,

 

чтобы

 

всѣ

 

наши

 

пожертвованія

 

были

чисто

 

душевныя

 

и

 

добровольныя:

 

доброхотна

 

бо

 

дателя

 

лю-

!
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битъ

 

Богъ,

 

говоритъ

 

ап.

 

Павелъ

 

(2

 

Кор.

 

9,

 

7).

 

Такія

 

добро-

вольный

   

пожѳртвованія,

   

соединенный

   

съ

 

вѣрою

   

въ

 

Бога

 

и

 

съ

раскаяніемъ

 

въ

 

грѣхахъ

 

своихъ,

 

пріятны

 

Богу

 

и

 

весьма

 

полезны

для

 

нашей

 

души.

 

Только

 

такими

 

добровольными

 

пожертвованіями

мы

 

можемъ

 

пріобрѣсть

 

у

 

Бога

 

особенную

 

любовь,

 

особенное

 

бла-

гословеніе

 

на

 

свой

 

домъ

 

и

 

семейство

 

свое.

 

Даже

   

болѣе

   

того—

щедрыми

   

и

 

усердными

   

пожертвованіями

   

на

   

храмы

   

Божіи

   

мы

пріобрѣтаемъ

 

особенное

 

право

 

на

 

великія

 

милости

 

Господни:

 

та-

ковыми

 

бо

 

жертвами

   

благоугождается

   

Богъ,

   

говоритъ

   

тотъ

же

 

ап.

 

Павелъ

 

(Евр.

  

13,

  

10).

 

Конечпо,

 

Богъ,

 

надѣляющій

 

насъ

различными

   

сокровищами,

   

нисколько

 

но

 

нуждается

   

въ

   

нашихъ

пожертвованіяхъ.

 

Но

 

для

 

Него

 

пріятны

 

тѣ

 

внутреннія

 

побужде-

нія

 

и

 

чувствованія,

   

съ

 

которыми

 

мы

 

припосимъ

 

въ

 

храмъ

  

свои

лепты,

 

и

 

чѣмъ

 

сильнѣо

 

бываютъ

 

эти

 

святыя

 

чувствованія

 

сердца,

тѣмъ

 

-большее

 

благоволеніе

 

Господне

 

бываетъ

 

къ

 

намъ.

 

Благопо-

датливые,

 

т.

 

е.

 

усердные

 

благотворители,

 

говоритъ

 

ап.

 

Павелъ,

сокровиществуютъ

 

себѣ

 

основаніе

 

добро

 

въ

 

будущее,

   

да

 

прг-

имутъ

 

вѣчную

 

жизнь

 

(1

 

Тим.

 

6, 19).

 

Вотъ

 

какіе

 

утѣшитольные

плоды

 

бываютъ

 

отъ

  

усердной

  

благотворительности!

   

Совершается

эта

 

благотворительность

 

во

 

времени,

 

а

 

достигаѳтъ

 

до

   

вѣчпости

совершается

 

здѣсь

 

на

 

землѣ,

 

а

 

восходитъ

 

до

 

небесъ;

 

совершается

благами

 

тлѣнными,

 

а

 

вознаграждается

  

безсмертными,

   

небесными.

Такимъ

 

образомъ,

 

сколько-бы

   

мы

 

ни

 

потратили

   

на

   

благолѣпіе

и

 

украшоніе

 

храмовъ

 

Божіихъ,

 

ничто

 

не

 

пропадетъ

 

даромъ,

 

все

перейдетъ

 

къ

 

Богу,

 

и

 

Господь

 

за

 

такія

 

благотворенія

 

обѣщастъ

седмерицею

   

воздать

   

всякому

   

истинному

   

жертвователю:

   

даждь

Вышнему,

   

говоритъ

   

премудрый

   

Сирахъ,

   

по

   

даянію

  

Его,

 

и

окомъ

 

благимъ

 

пріобрѣтеніе

 

руки:

 

яко

 

Господь

 

воздаяй

 

есть,

и

 

седмерицею

 

воздашъ

 

ти

 

(Сирах.

  

35,

  

9.

  

10)....

   

Да

   

благо-

словитъ

 

жо

 

Господь

 

Богъ

 

и

 

Васъ,

 

Христолюбивый

 

жертвователь,

во

 

всѣхъ

 

путяхъ

 

Вашей

 

жизни!

 

Не

 

имѣя

 

лости

 

во

 

устахъ

 

сво"

ихъ,

 

я

 

долженъ

 

Вамъ

 

сказать,

 

что

 

Вы

 

своимъ

 

пожертвованіемъ

пріобрѣли

 

себѣ

 

вѣчную

 

память:

   

ибо

 

здѣсь

 

во

 

храмѣ

 

иѣчно

 

бу-
дутъ

 

возноситься

  

молитвы

 

о

 

любящихъ

  

благолѣпіе

   

храма

  

сего.

И

  

это

 

самая

 

высшая

 

награда

 

за

 

Ваше

 

пожертвованіѳ"!
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„Сыны

 

вѣка

 

сего

 

имѣютъ

 

хорошій

 

обычай

 

встрѣчать

 

и

благодарить

 

своихъ

 

благодѣтелей

 

съ

 

хлѣбомъ

 

и

 

солью.

 

Но

 

мы

не

 

лредлагаемъ

 

сего

 

видимаго

 

знака

 

нашей

 

къ

 

Вамъ

 

благодар-

ности,

 

а

 

просимъ

 

принять

 

отъ

 

насъ,

 

вмѣсто

 

хлѣба

 

веществонна-

го,

 

хлѣбъ

 

духовный.

 

Предложить

 

хлѣбъ

 

духовный

 

находимъ

болѣе

 

приличнымъ,

 

ибо

 

насколько

 

душа

 

выше

 

тѣла,

 

настолько

и

 

пища

 

духовная

 

выше

 

и

 

необходимѣе

 

тѣлеспой!

 

Какой

 

же

 

эта

хлѣбъ

 

духовный?

 

Хлѣбъ

 

духовный

 

есть

 

молитва

 

предъ

 

Богомъ,

которою

 

мы

 

можомъ

 

напитать

 

свои

 

души.

 

Здѣсь,

 

предъ

 

Прѳ-

столомъ

 

Всевышпяго,

 

мы

 

можомъ

 

излить

 

всѣ

 

свои

 

душѳвныя

чувствованія,

 

молѳнія,

 

благодаренія

 

ко

 

Господу.

 

Итакъ,

 

братіе

мои,

 

помолимся

 

предъ

 

Престоломъ

 

Царя

 

Нобеснаго!

 

Вы,

 

пред-

ставители

 

отъ

 

прихода,

 

помолитесь

 

Богу

 

и

 

поблагодарите

 

Его,

что

 

Онъ

 

иослалъ

 

намъ

 

такого

 

жертвователя;

 

а

 

Вы,

 

Христолю-

бивый

 

жертвователь,

 

поблагодарите

 

Бога

 

за

 

то,

 

что

 

Онъ

 

вдо-

жилъ

 

въ

 

Вашу

 

душу

 

сію

 

благую

 

мысль

 

о

 

пожертвованіи

 

въ

 

Вашъ

родной

 

храмъ".

Послѣ

 

этой

 

рѣчи

 

былъ

 

отслуженъ

 

благодарственный

 

Господу

Богу

 

молебенъ

 

съ

 

провозглашеніемъ

 

многолѣтія

 

Царствующему

Дому,

 

Святѣйшѳму

 

Правительствующему

 

Синоду,

 

Преосвященному

Никандру

 

съ

 

Богоспасаемою

 

паствою

 

и,

 

наконецъ,

 

любящимъ

благолѣпіо

 

и

 

Христолюбивымъ

 

жертвоватѳлямъ

 

храма

  

сего.

Послѣ

 

молебна

 

прихожане

 

с.

 

Тукшума,

 

въ

 

лицѣ

 

своихъ

представителей,

 

поблагодарили

 

жертвователя,

 

при

 

чѳмъ

 

кростья-

ниномъ

 

Иваномъ

 

Васильовымъ

 

Набилковымъ

 

отъ

 

лица

 

всѣхъ

прихожапъ

 

выражено

 

было

 

ему

 

привѣтствіо

 

въ

 

слѣдующихъ

 

сло-

вахъ:

 

„Милостивый

 

Государь,

 

Косма

 

Евфимовичъ!

 

Мы,

 

прихо-

жане

 

нашей

 

церкви,

 

узнавши

 

о

 

Вашемъ

 

неоцѣпоняомъ

 

и

 

благомъ

подаркѣ,

 

сочли

 

своею

 

священною

 

обязанностію

 

принесть

 

Вамъ

искронное

 

благодареніѳ.

 

Будемъ

 

молиться

 

за

 

Васъ

 

Богу,

 

да

 

про-

длить

 

Онъ

 

Вашу

 

благополучную

 

жизнь

 

на

 

многія

 

и

 

многія

 

лѣта"!

Въ

 

отвѣтъ

 

на

 

это

 

привѣтствіѳ

 

жертвователь

 

сказалъ

 

своимъ

бывшимъ

 

односѳльчанамъ,

 

что

 

его

 

давнее

 

жѳлапіѳ

 

было

 

что

 

либо

сдѣлать

 

для

 

своего

 

родного

 

храма,

 

въ

 

которомъ

 

онъ

 

просвѣщенъ
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таинствомъ

 

святаго

 

крещенія.

 

„Благодарю

 

Бога,

 

сказалъ

 

жертво-

ватель,

 

что

 

Господь

 

сподобилъ

 

меня

 

исполнить

 

свое

 

завѣтное

жѳланіе;

 

а

 

васъ,

 

бывшіе

 

мои

 

одножители,

 

прошу

 

не

 

оставить

меня

 

въ

 

своихъ

 

молитвахъ

 

предъ

 

Богомъ.

 

Если

 

буду

 

живъ,

 

по

мѣрѣ

 

силъ

 

своихъ

 

и

 

на

 

будущее

 

время

 

буду

 

помогать

 

своему

родному

 

храму".

Благодареніе

 

Всевышнему!

 

На

 

Святой

 

Руси

 

есть

 

еще

 

пра-

вославные

 

христіане,

 

которые

 

съ

 

вѣрою

 

и

 

любовію

 

дѣлаютъ

 

свои

пожертвованія

 

на

 

храмы

 

Божіи, — и

 

вѣруемъ,

 

что

 

въ

 

нашемъ

отечествѣ,

 

по

 

милости

 

Божіей,

 

никогда

 

но

 

оскудѣютъ

 

подобные

жертвователи.

 

Жертвователь

 

Косма

 

Евфимовичъ

 

еще

 

мальчикомъ

взятъ

 

былъ

 

изъ

 

села

 

Новаго-Тукшума

 

своимъ

 

дѣдомъ

 

и

 

все

 

время

проживалъ

 

вдали

 

отъ

 

родины.

 

Болѣе

 

20

 

лѣтъ

 

онъ

 

не

 

былъ

 

на

ней

 

и,

 

кажется,

 

легко

 

могъ

 

бы

 

позабыть

 

о

 

своомъ

 

селѣ.

 

Но,

воспитанный

 

въ

 

вѣрѣ

 

и

 

благочестіи

 

и

 

съ

 

дѣтства

 

пріученный

любить

 

храмъ

 

Божій,

 

Вахромовъ,

 

хотя

 

и

 

жидъ

 

вдали

 

отъ

 

своей

родины,

 

однако

 

не

 

забылъ,

 

что

 

на

 

родинѣ

 

его

 

есть

 

святой

 

храмъ,

въ

 

которомъ

 

онъ

 

принялъ

 

таинство

 

святаго

 

крещенія,

 

и

 

въ

 

ко-

торомъ

 

въ

 

дѣтствѣ

 

неоднократно

 

молился

 

Богу.

 

Плодомъ

 

этихъ

воспоминаній

 

и

 

явилось

 

у

 

него

 

жоланіе

 

побывать

 

на

 

родинѣ,

пожертвовать

 

отъ

 

своего

 

усердія

 

въ

 

родной

 

храмъ

 

иконы

 

и

 

еще

разъ

 

помолиться

 

въ

 

немъ.

 

Пріятно

 

видѣть

 

такія

 

религіозныя

чувствованія

 

въ

 

своихъ

 

прихожанахъ.

Свящѳнникъ

 

Левъ

 

Ягодинскій.

2)

 

Освященіе

 

школы

 

въ

 

деревнѣ

 

Камандакахъ,

 

Симбир-

скаго

 

уѣзда,

 

15

 

іюля

 

1897

 

года.— Верстахъ

 

въ

 

70

 

отъ

 

г,

Сиибирска,

 

на

 

границѣ

 

Симбирскаго

 

и

 

Карсунскаго

 

уѣздовъ,

среди

 

горъ

 

и

 

овраговъ,

 

покрытыхъ

 

лѣсомъ,

 

ютится

 

дворовъ

 

въ

 

70

деревня

 

Камандакъ.

Если

 

бы

 

какой

 

прохожій

 

или

 

проѣзжій

 

заглянулъ

 

въ

 

эту

деревушку

 

15

 

іюля

 

1897

 

г.,

 

то

 

увидѣлъ

 

бы,

 

что

 

въ

 

ней

 

про-

исходить

 

нѣчто

 

необыкновенное;

 

среди

 

улицы,

 

вокругъ

 

новаго

зданія,

 

тѣснится

 

сѣрая

 

народная

 

толпа

 

въ

 

праздничномъ

 

нарядѣ,
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съ

 

радостными

 

лицами,

 

а

 

изъ

 

самаго

 

зданія

 

слышится

 

„стройное

Богу

 

хвалебное

 

пѣніе

 

и

 

діаконское

 

мирное

 

глашеніе".

 

Еслибы

нутникъ

 

спросилъ

 

у

 

кого

 

нибудь

 

изъ

 

толпы:

 

„что

 

у

 

васъ

 

за

праздникъ"?— онъ

 

получилъ

 

бы

 

отвѣтъ:

 

„нынѣ

 

у

 

насъ

 

день

освященія

 

церковной

 

школы". — „Чему

 

же

 

вы

 

такъ

 

рады"?—

„А

 

какъ

 

же

 

намъ

 

но

 

радоваться:

 

полтораста

 

лѣтъ

 

мы

 

ходили

во

 

тьмѣ,

 

а

 

теперь

 

увидимъ

 

свѣтъ,

 

который

 

польется

 

широкой

волной

 

на

 

нашихъ

 

дѣтѳй

 

изъ

 

этого

 

зданія,

 

замѣняющаго

 

для

насъ

 

деревонскихъ

 

храмъ

 

Божій.

 

Этотъ

 

свѣтъ

 

осіяотъ

 

нашихъ

дѣтей,

 

и

 

они

 

поймутъ,

 

какъ

 

познавать

 

и

 

любить

 

Бога,

 

научатся

читать,

 

писать

 

и

 

считать

 

и

 

намъ

 

старикамъ

 

надосугѣ

 

прочтутъ

что

 

нибудь,

 

какъ

 

намъ

 

быть,

 

какъ

 

намъ

 

жить

 

и

 

Богу

 

угодить".

И

 

отвѣтъ

 

сой

 

будетъ

 

правиленъ,

 

потому

 

что

 

начальныя

 

цѳрков-

но-приходскія

 

школы

 

призваны

 

распространять

 

въ

 

народѣ

 

роли-

гіозныя

 

познанія

 

и

 

утверждать

 

добрую

 

нравственность.

 

Церковная

школа

 

это

 

младшая

 

сестра

 

Церкви

 

Вожіей;

 

идутъ

 

эти

 

сестры

рука

 

объ

 

руку

 

и

 

стремятся

 

къ

 

одной

 

цѣли.

Торжество

 

освященія

 

цорковно-приходской

 

школы

 

началось

еще

 

наканунѣ

 

служеніемъ

 

всонощнаго

 

бдѣнія

 

св.

 

пѳрвоучителямъ

славянскимъ

 

Кириллу

 

и

 

Меѳодію

 

въ

 

приходскомъ

 

храмѣ

 

с.

 

Же-

ребятникова.

 

Всѣ

 

деревонскіо

 

жители

 

присутствовали

 

за

 

бого-

служеніѳмъ.

 

Наутро

 

литургія

 

совершена

 

была

 

также

 

въ

 

сѳль-

скомъ

 

храмѣ,

 

при

 

болыпомъ

 

стечѳніи

 

молящихся.

 

Вмѣсто

 

при-

частнаго

 

стиха

 

священникомъ

 

Багрянскимъ

 

было

 

произнесено

простое

 

и

 

задушевное

 

слово,

 

которое

 

присутствовавшіе

 

выслушали

съ

 

болыпимъ

 

вниманіемъ.

 

Въ

 

этомъ

 

словѣ

 

проповѣдникъ

 

выяс-

нить

 

значеніе

 

школы

 

въ

 

дѣлѣ

 

рѳлигіозно-нравствѳннаго

 

воспита-

нія

 

вообще,

 

а

 

особенно

 

жителей

 

уединенной

 

деревни.

 

По

 

окон-

чаніи

 

литургіи

 

крестный

 

ходъ

 

направился

 

въ

 

деревню;

 

здѣсь

отслужѳнъ

 

былъ

 

молебѳнъ

 

на

 

освященіѳ

 

зданія.

 

По

 

окончаніи

молебна

 

священникомъ

 

М.

 

Багрянскимъ

 

была

 

произнесена

 

слѣ-

дующая

 

рѣчь:

 

„Въ

 

послѣдней

 

половинѣ

 

ХѴШ-го

 

столѣтія

 

на

томъ

 

самомъ

 

мѣстѣ,

 

гдѣ

 

мы

 

только

 

лишь

 

освятили

 

новое

 

школь-

ное

 

зданіе,

 

шумѣлъ

 

непроходимый

 

лѣсъ,

 

рыскали

 

голодные

 

волки,
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да

 

разбойничали

 

по

 

проѣзжимъ

 

дорогамъ

 

злые

 

люди.

 

Казанское

начальство,

   

чтобы

   

оградить

 

безопасность

 

прохожихъ

  

и

   

проѣз-

жихъ,

 

распорядилось

 

на

 

этомъ

 

мѣстѣ

 

поселить

 

казацкую

 

команду

изъ

 

четырехъ

 

семей.

 

Отъ

 

этихъ

 

семей

 

и

 

произошли

 

всѣ

 

жители

деревни,

   

прозванной

   

отъ

 

слова

   

„команда"

 

—

 

Камандакомъ.

   

Въ

началѣ

 

нынѣшняго

 

столѣтія

 

деревня

 

Камандакъ,

   

состоявшая

   

въ

то

 

время

 

изъ

 

20

 

дворовъ,

 

приняла

 

участіе

 

въ

 

постройкѣ

 

храма

Божія

 

въ

 

с.

 

Жеробятниковѣ

 

и

 

съ

 

тѣхъ

 

поръ

 

стала

 

его

 

приход-

ской

 

деревней.

 

Но

 

хотя

 

жители

 

д.

 

Камандака

 

и

 

считаютъ

 

хразіъ

с.

 

Жеребятникова

 

своимъ,

 

однако

 

являются

   

туда

  

очень

   

рѣдко,

почему

 

о

 

вѣрѣ

 

православной

 

имѣютъ

 

самое

 

смутное

 

понятіѳ;

 

ихъ

религіозная

  

жизнь

   

иолна

 

суовѣрій

 

и

 

предразсудковъ,

   

въ

   

чомъ

они

 

охотно

 

и

 

сами

 

сознаются,

 

называя

 

себя

 

народомъ

 

„темнымъ".

Но

 

у

 

этого

 

темнаго

 

народа

   

каждогодно

   

рождаются

  

дѣти,— су-

щества,

 

отъ

 

природы

 

надѣлонныя

 

такими

 

же

 

способностями,

 

какъ

и

 

дѣти

 

людей

 

просвѣщѳнныхъ.

 

Они

 

также

   

имѣютъ

   

умъ,

   

стро-

мящійся

 

къ

 

истинѣ,

 

сердце,

 

открытое

 

для

  

чувства

 

и

 

ролигіозиа-

го

 

благоговѣнія,

 

и

 

волю,

 

способную

 

вести

 

человѣка

 

по

 

пути

 

ра-

зумной

 

жизни

 

и

 

плодотворной

 

дѣятельности.

 

Но

 

эти

 

способности

души

   

младенца,

   

не

   

встрѣчая

   

для

   

своего

   

роста

   

благотворной

почвы,

 

какъ

 

драгоцѣнныя

   

растенія

   

среди

   

плевелъ,

   

замираютъ.

По

 

волѣ

 

Бсевышняго

 

мнѣ

 

поручены

 

эти

 

дѣти,

 

и

 

я

 

скорбѣлъ

 

о

нихъ,

 

не

 

имѣя

 

возможности

 

возрастить

 

ихъ

 

духовно;

 

скорбѣлъ

 

я

и

 

о

 

томъ,

 

что

 

милость

 

Вожія,

 

обѣщанная

  

добрымъ

 

дѣлателямъ,

пройдотъ

   

мимо

   

меня.

   

Какъ

   

пособить

 

горю?-думалъ

 

я,

   

и

 

дума

моя

 

остановилась

 

на

 

устройствѣ

 

въ

  

деровнѣ

   

церковной

   

школы.

Трудно

 

было

 

найти

 

для

 

этого

 

необходимыя

 

средства,

 

но

 

я

 

зналъ,

что

 

„Богъ

 

не

  

безъ

 

милости,

 

а

 

свѣтъ

 

но

 

безъ

 

добрыхъ

 

людей".

И

 

действительно,

 

пришло

 

время

 

и

 

Богъ

 

послалъ

 

добраго

   

чело-

вѣка,

 

который

 

пожортвовалъ

 

для

 

постройки

 

школы

 

лѣсу;

   

обще-

ство

 

вывезло

 

лѣсъ;

 

Училищный

 

Совѣтъ

 

далъ

 

нѣсколько

   

донегъ,

и

 

вотъ

 

зданіо

 

школы

 

готово

 

и

 

освящено.

 

Теперь

 

дѣти

 

этой

 

де-

ревни

 

получили

 

возможность,

 

поступая

 

во

 

вновь

 

открытую

 

школу,

научиться

 

въ

 

ной

 

Закону

 

Божію,

   

чтенію,

   

письму

   

и

 

счисленію.
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Какъ

 

грамотные,

 

они

 

принесутъ

 

большое

 

утѣшеніѳ

 

своимъ

 

роди-

телям^

 

читая

 

имъ

 

назидательныя

 

и

 

полезныя

 

книги,

 

а

 

мы,

 

ихъ

учителя,

 

видя

 

ихъ

 

успѣхи,

 

радостно

 

воскликнемъ:

 

„Слава

 

Тобѣ,

Господи,

 

слава

 

Тебѣ"!— Затѣмъ

 

было

 

пропѣто

 

многолѣтіе

 

Цар-

ствующему

 

дому,

 

Св.

 

Сѵноду,

 

Епископу

 

Никандру,

 

начальству-

ющимъ,

 

учащимъ

 

и

 

учащимся,

 

и

 

тѣмъ

 

закончилось

 

Камандакское

торжество.

                                                              

■

Овящ.

 

М.

 

Баірянскій.

ИЗВѢСТІЯ

 

и

 

ЗАМѢТКИ.

(Окончанге).

Вопросы

 

и

 

рѣщенія

 

по

 

дѣламъ

 

обшеепархіалъныт:

 

объ

 

эмеритальной

кассѣ

 

для

 

духовенства

 

и

 

учителей

 

церковно-приходскпхъ

 

школъ;

 

объ

учрежденіи

 

взаиинаго

 

страхованія

 

отъ

 

огня

 

церковныхъ

 

строеній

 

и

 

соб-

ствеиныхъ

 

помѣщеній

 

священно-церковно-служителѳй;

 

объ

 

улучшеніи

положенія

 

вдовъ

 

и

 

сиротъ

 

духовнаго

 

званія

 

и

 

прѳстарѣлыхъ

 

свящѳнно-

цериовно-служителей;

 

вопросъ

 

о

 

самообразованіи

 

духовенства,—централь-

ныя

 

благо

 

чинническія

 

бнбліотеки,

 

библіотеки

 

уличныя

 

и

 

уѣздныя

 

церков-

но-учнтельскія.

 

Зшічепіе

 

общеенархіальныхъ

 

съѣздовъ

 

и

 

предметы

 

ихъ

дѣятельпости,

 

по

 

мнѣнію

 

епархіальныхъ

 

Преосвященяыхъ.

Другимъ

 

продметомъ

 

обсужденій

 

на

 

ѳпархіальныхъ

 

съѣздахъ

были

 

нужды

 

самого

 

духовенства.

 

Черниговскій

 

съѣздъ

 

занимался

между

 

прочимъ

 

пересмотромъ

 

устава

 

эмеритальной

 

кассы

 

(Черни-

говск.

 

оп.

 

вѣд.,

 

Ж

 

11).

 

На

 

Тульскомъ

 

съѣздѣ

 

поднимался

 

во-

просъ

 

о

 

необходимости

 

допустить

 

къ

 

участію

 

въ

 

составленіи

кассы

 

взаимнаго

 

вспомоществованія

 

духовенства

 

Тульской

 

опархіи

учителей

 

и

 

учительницъ

 

школъ

 

церковно-нрііходскихъ

 

и

 

грамоты,

въ

 

видахъ,

 

съ

 

одной

 

стороны,

 

обозпеченія

 

ихъ

 

въ

 

старости

 

и

болѣзни,

 

а

 

съ

 

другой —привлѳчѳнія

 

лучшихъ

 

силъ

 

къ

 

занятію

учительскихъ

 

должностей

 

въ

 

этихъ

 

школахъ

 

и

 

удержание

 

ихъ

на

 

мѣстахъ;

 

постановлено

 

было

 

сообщить

 

учителямъ

 

и

 

учитѳль-

ницамъ

 

церковныхъ

 

школъ

 

изъ

 

окончившихъ

 

курсъ

 

въ

 

соминаріи

и

 

епарх.

 

женск.

 

училищѣ,

 

что

 

они

 

могутъ

 

быть

 

участниками

кассы;

 

рѣшено

 

было

 

выработать

 

краткія

 

дополнительный

 

правила

относительно

 

участія

 

въ

 

кассѣ

 

учителей

 

изъ

 

дѣтей

 

священно-

церковно-служителей,

   

не

 

окончившихъ

 

курса

 

въ

 

духовныхъ

   

се-
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минаріи

 

и

 

училищѣ;

 

но

 

вопросъ

 

о

 

допущоніи

 

къ

 

участію

 

въ

кассѣ

 

учителей

 

и

 

учитольницъ

 

иносословныхъ

 

былъ

 

оставленъ

открытымъ

 

(Тульск.

 

еп.

 

вѣд.,

 

№

 

14).

 

На

 

ряду

 

съ

 

обсужденіемъ
вопросовъ

 

по

 

эмеритальной

 

кассѣ

 

Вятскій

 

съѣздъ

 

занимался

 

во-

просомъ

 

объ

 

учреждоніи

 

въ

 

ѳиархіи

 

взаимнаго

 

страхованія

 

отъ

огня

 

церковныхъ

 

строеній

 

и

 

собствѳнныхъ

 

помѣщеній

 

священно-

церковно-служителей.

 

Съѣздъ

 

выразилъ

 

полную

 

желательность

имѣть

 

въ

 

епархіи

 

взаимное

 

страхованіе

 

оть

 

огня

 

означѳнныхъ

зданій

 

'и

 

постановилъ

 

открыть

 

таковое

 

страхованіе

 

при

 

епарх.

свѣчномъ

 

заводѣ,

 

какъ

 

отдѣлѳніе

 

его,

 

съ

 

основнымъ

 

капиталомъ

въ

 

20000

 

р.

 

изъ

 

свободныхъ

 

суммъ

 

свѣчного

 

завода

 

(Вятскія

епарх.

 

вѣд.,

 

Щ

 

15).

 

Глубокое

 

сочувствіе

 

вызываетъ

 

къ

 

себѣ

 

та

часть

 

обсуждѳній

 

съѣздовъ,

 

которая

 

касается

 

благотворительной

дѣятѳльности

 

духовенства

 

въ

 

пользу

 

вдовъ

 

и

 

сиротъ

 

его.

 

Эта

отрасль

 

дѣятѳльности

 

нашего

 

духовенства

 

развита

 

еще

 

слабо.

Единствѳнныя

 

благотворительныя

 

учреждѳнія,

 

Епархіальныя

 

По-

печительства

 

о

 

бѣдныхъ

 

духовнаго

 

званія, — учрѳждонія

 

прави-

тѳльствѳнныя.

 

Личная

 

же

 

иниціатива

 

духовенства

 

въ

 

дѣлѣ

благотворительности

 

ничѣмъ

 

себя

 

не

 

заявила

 

почти.

 

Много

 

у

 

насъ

вдовъ

 

и

 

сиротъ,

 

есть

 

и

 

прѳстарѣлые

 

священно-цорковно-служи-

тели,

 

которые

 

въ

 

юдоляхъ

 

плача

 

и

 

стонаній

 

влачатъ

 

бѣдствѳн-

ное

 

существованіѳ,

 

незримое

 

для

 

своихъ

 

собратьовъ.

 

Много

 

еще

у

 

насъ

 

вдовъ

 

и

 

сиротъ

 

духовенства,

 

для

 

которыхъ

 

насущный

хлѣбъ — страшный

 

фактъ,

 

а

 

не

 

умозрѣніо.

 

Взоры

 

архипастырей

съ

 

особенною

 

отеческою

 

любовью

 

останавливаются

 

на

 

этихъ

 

нѳ-

счастныхъ,

 

призывая

 

(Тверск.,

 

№

 

15;

 

Екатеринослав.

 

еп.

 

вѣд.,

№19)

 

епархіальное

 

духовенство

 

озаботиться

 

улучшеніѳмъ

 

бѣд-

ственнаго

 

ихъ

 

положѳнія.

 

И

 

епархіальныѳ

 

съѣэды

 

внимательно

останавливались

 

надъ

 

рѣшеніемъ

 

этихъ

 

вопросовъ.

 

Ближайшимъ

средствомъ

 

для

 

улучшѳнія

 

положенія

 

вдовъ

 

и

 

сиротъ

 

духовен-

ства,

 

по

 

журналамъ

 

разныхъ

 

съѣздовъ,

 

признаются

 

открытіѳ

 

по

благочиніямъ

 

мѣстныхъ

 

попечительству

 

какъ

 

отдѣденій

 

Епарх.

Попѳчительствъ

 

о

 

бѣдныхъ

 

духовнаго

 

званія,

 

повсемѣстноѳ

 

при

приходскихъ

  

церквахъ

   

открытіе

   

просфирническихъ

   

мѣстъ

   

для
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вдовъ

 

и

 

сиротъ

 

священно-церковно-служителѳй,

 

учрѳжденіѳ

 

прі-

ютовъ

 

для

 

больпыхъ

 

и

 

престарѣлыхъ

 

духовнаго

 

вѣдомства

 

обоего

пода.

 

Въ

 

послѣднемъ

 

отношѳніи

 

особоннаго

 

вниманія

 

заслужи-

ваем

 

постановленіѳ

 

Вятскаго

 

съѣзда

 

объ

 

учрѳждѳніи

 

въ

 

г.

 

Вяткѣ

епархіальной

 

богадѣльни

 

на

 

30-ть

 

человѣкъ

 

(Вятскія

 

епарх.

вѣд.,

 

№

 

15).

Въ

 

постоянномъ

 

стремленіи

 

къ

 

самообразованію

 

и

 

пополнѳ-

нію

 

знаній

 

въ

 

дѣлѣ

 

пастырскаго

 

служепія

 

духовенства,

 

тотъ

 

жѳ

Вятскій

 

съѣздъ

 

нашѳлъ

 

въ

 

высшей

 

степени

 

желатѳдьнымъ

 

имѣть,

кромѣ

 

церковныхъ

   

библіотекъ,

  

возможно

   

больше

   

цѳнтральныхъ

благочинническихъ

 

библіотекъ,

 

съ

 

книгами

 

по

 

разнымъ

 

отдѣламъ:

богословскому,

 

историческому,

 

сѳльско-хозяйствонному

 

и

 

др.

 

(Вятск.

еп.

 

вѣд.,

   

Л°

  

15).

   

По

   

поводу

  

заявленія

   

одного

   

изъ

   

членовъ

Вятскаго

 

епарх.

 

училищнаго

 

совѣта

 

объ

 

устройствѣ

 

уличныхъ

 

и

уѣздныхъ

 

церковно-учительскихъ

   

библіотекъ,

   

тотъ

   

же

   

съѣздъ,

сочувствуя

 

идоѣ

 

просвѣщѳнія

   

народа

 

въ

 

духѣ

   

рѳлигіозно-нрав-

ственномъ,

 

нашѳлъ

 

однако

 

не

 

безопаснымъ

 

прибѣгать

 

къ

 

указан-

ному

 

способу

 

во

 

многихъ

 

мѣстностяхъ

   

съ

   

населеніѳмъ

   

раскодь-

ническимъ,

 

инородческимъ,

 

или

 

съ

 

низкою

 

нравственностью

 

народа,

гдѣ,

   

при

   

неправильномъ

   

отношѳніи

   

народа

   

къ

   

нимъ,

   

ногутъ

получиться

 

обратные

 

результаты:

 

неуважѳніѳ

  

къ

  

книгамъ,

   

хотя

бы

 

святому

 

Евангѳлію.

 

Способъ

 

этотъ,

 

по

 

рѣшѳнію

   

съѣзда,

 

мо-

жетъ

 

быть

 

примѣнимъ

 

только

   

въ

   

очень

   

рѣдкихъ

   

мѣстностяхъ,

гдѣ

 

общее

 

развитіѳ

 

народа

 

сравнительно

   

уже

 

высоко,

 

и

 

народъ

не

 

зараженъ

 

расколомъ

 

и

 

въ

 

нравствѳнномъ

 

отношѳніи

 

не

 

распу-

щенъ.

   

Устроеніо

   

уѣздныхъ

   

церковно-учительскихъ

   

библіотекъ

съѣздъ

 

нашолъ

 

излишнимъ

 

на

 

томъ

 

основаніи,

 

что

 

въ

 

болыпин-

ствѣ

 

цѳрковно-приходскихъ

 

школъ

 

есть

 

библіотеки,

 

и

 

при

 

всѣхъ

отдѣлѳніяхъ

 

епарх.

 

училищныхъ

 

совѣтовъ,

 

изъ

 

которыхъ

 

могутъ

пользоваться

 

книгами

 

учащіе

 

въ

 

церковно-приходскихъ

  

школахъ

и

 

школахъ

 

грамоты

 

(Вятск.

 

еп.

 

вѣд.,

 

J£

 

15).
Какое

 

великое

 

значеніѳ

 

имѣютъ

 

общеепархіальныѳ

 

съѣзды

для

 

жизни

 

всего

 

духовенства

 

и

 

всей

 

паствы,

 

можно

 

видѣть

 

изъ

тѣхъ

 

заботъ,

 

какія

 

принимаютъ

 

о

 

съѣздахъ

   

епархіальныѳ

 

Прѳ-
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освященные,

 

изъ

 

тѣхъ

 

программъ,

 

которыми

 

они

 

надѣляютъ

съѣзды

 

и,

 

наконецъ,

 

изъ

 

того

 

участія,

 

какое

 

они

 

сами

 

прини-

.маютъ

 

въ

 

съѣздахъ.

 

Значеніѳ

 

съѣздовъ

 

особенно .

 

ясно

 

высказалъ

Тверской

 

Преосвященный

 

съѣзду

 

въ

 

г.

 

Твери

 

настоятелей

 

собо-

ровъ

 

и

 

благочинныхъ

 

Тверской

 

епархіи.

 

„Цѣль

 

настоящаго

съѣзда",

 

говорилъ

 

Преосвященный,

 

„заключается

 

въ

 

томъ,

 

чтобы

мнѣ

 

ознакомиться

 

съ

 

религіозно-нравственнымъ

 

состояніемъ

 

паствы,

съ

 

ѳя

 

нуждами

 

и

 

мѣрами

 

къ

 

ихъ

 

удовлетворенію.

 

Архіерой

 

не

можетъ

 

вполнѣ

 

выяснить

 

себѣ

 

и

 

удовлетворить

 

разнообразныя

нужды

 

одинъ,..

 

безъ

 

помощи

 

мѣстныхъ

 

дѣятелей

 

изъ

 

среды

 

ду-

ховенства"

 

(Тверск.

 

еп.

 

вѣд.,

 

№

 

15).

 

Помимо

 

указанныхъ

 

уже

вопросовъ,

 

рѣгаоніемъ

 

которыхъ

 

занимались

 

и

 

другіе

 

съѣзды,

Преосвященный

 

просилъ

 

еще

 

обратить

 

вниманіе

 

и

 

„на

 

изучѳніе

епархіи

 

въ

 

цѳрковно-археологическомъ

 

и

 

историческомъ

 

отноше-

ніи"

 

(Тамъ-жѳ).

 

Действительно,

 

это

 

очень

 

важный

 

вопросъ,

 

съ

.

 

которымъ

 

связывается

 

много

 

дорогихъ

 

русскому

 

сердцу

 

воспоми-

наній.

 

Предметы

 

обсуждѳній

 

на

 

общеепархіальныхъ

 

съѣздахъ

кратко

 

выражены

 

Екатеринославскнмъ

 

Преосвящепнымъ

 

въ

 

про-

граммѣ

 

съѣзду

 

Екатеринославскаго

 

духовенства

 

(Екаторинославск.

ѳп.

 

вѣд.,

 

Ж№

 

18

 

и

 

19),

 

обнимающей

 

пастырскую,

 

церковно-

просвѣтительную,

 

административную

 

и

 

благотворительную

 

дѣятѳль-

ность

 

духовенства.

                                

і

 

М ц,Ал.

 

Яхонтовъ.

—

 

На

 

нѣсколькихъ

 

съѣздахъ

 

депутатовъ

 

духовенства

 

воз-

никалъ

 

вопросъ

 

о

 

введеніи

 

улучпщій

 

и

 

измѣноній

 

въ

 

опархіаль-

ныхъ

 

неріодическихъ

 

изданіяхъ.

 

Въ

 

связи

 

съ

 

этимъ

 

дѣломъ

 

на

епархіальномъ

 

съѣздѣ

 

въ

 

Иркутскѣ,

 

въ

 

концѣ

 

августа

 

и

 

началѣ

сентября

 

минувшаго

 

года,

 

былъ

 

поставленъ,

 

какъ

 

соообщаѳтъ

„Цѳрк.Вѣст.",

 

вопросъ

 

о

 

денежной

 

субсидіи

 

редакціи мѣстныхь

.

 

епархіадьныхъ

 

вѣдомостей,

 

который,

 

впрочемъ,

 

по

 

отзыву

 

одного

изъ

 

депутатовъ,

 

членовъ

 

того

 

.же

 

съѣзда,

 

но

 

былъ

 

рѣшенъ

 

такъ,

какъ

 

сдѣдовало

 

бы

 

рѣшить

 

его

 

въ

 

интересахъ

 

духовенства.

 

По

мнѣщю

 

этого

 

депутата,

 

несомнѣнно,

 

что

 

енархіальный

 

органъ,

посвященный

 

исключительно

 

инторесамъ

 

епархіи,

 

имѣетъ

 

громад-
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ное

 

значеніе

 

для

 

духовенства

 

онархіи.

 

Потому

 

дать

 

органу

 

воз-

можно

 

большую

 

матеріальную

 

обезпеченность

 

было

 

общимъ

 

и

сдинодушнымъ

 

желаніемъ

 

всѣхъ

 

депутатовъ.

 

Но

 

тутъ,

 

къ

 

сожа-

лѣнію,

 

пришлось

 

считаться

 

все

 

съ

 

тѣмъ

 

же

 

недостаткомъ

 

епар-

хіальныхъ

 

средствъ,

 

которыя,

 

вслѣдствіе

 

предстоящихъ

 

построекъ

новыхъ

 

зданій

 

для

 

женскаго

 

и

 

мужского

 

духовныхъ

 

училищъ

 

и

усиленныхъ

 

расходовъ

 

по

 

содержанію

 

ихъ,

 

крайне

 

истощены.

При

 

всемъ

 

томъ

 

депутаты,

 

принимая

 

во

 

вниманіе

 

матеріальныя

затруднонія

 

редакціи

 

и

 

сочувствуя

 

качественному

 

улучшеиію

епархіальнаго

 

органа,

 

постановили

 

просить

 

епархіальнаго

 

Высо-

копреосвященпаго

 

предложить,

 

къ

 

иепромѣнному

 

исполненію,

цорквамъ

 

епархіи,

 

для

 

уволиченія

 

средствъ

 

по

 

изданію

 

епар-

хіальныхъ

 

вѣдомостей,

 

вносить

 

съ

 

1897

 

г.

 

сверхъ

 

подписной

платы

 

еще

 

по

 

одному

 

рублю

 

съ

 

экземпляра,

 

введя

 

эту

 

мѣру

 

въ

видѣ

 

опыта

 

на

 

два

 

года.

 

Деньги,

 

слѣдующія

 

на

 

„Епархіальныя

Вѣдомости",

 

согласно

 

жоланію

 

редакціи,

 

постановлено

 

было

 

вно-

сить

 

чрезъ

 

благочипныхъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

подписною

 

платою

 

на

„Церк.

 

Вѣдомости",

 

въ

 

Иркутскую

 

консисторію.

 

Его

 

Высоко-

преосвященство

 

утвердилъ

 

это

 

рѣшеніо,

 

причѳмъ

 

выразилъ

 

жела-

ніе,

 

чтобы

 

многопричтовыя

 

перквц

 

выписывали

 

Вѣдомости

 

въ

двухъ

 

или

 

даже

 

трехъ

 

экземплярахъ.

(Изв.

 

по

 

Каз.

 

епар.).

-н(

 

Объ явденія. )-н

ОБЪ

  

ИЗДАШИ

  

ЖУРНАЛА

въ

   

1898

  

году.

Изданіе

 

богословско-философскаго

 

журнала

 

„Ввра

 

и

 

Разумъ"
будетъ

 

продолжаемо

 

въ

 

1898

 

г.

 

по

 

прежней

 

программѣ.

 

Журналъ,
какъ

 

и

  

прежде,

   

будетъ

 

состоять

 

изъ

 

трехъ

 

отдѣловъ:

  

1)

 

Цор-
ковнаго,

 

2) Философскаго

 

и

 

3)

 

Листка

 

для

 

Харьковской

 

епархіи.
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Журналъ

 

выходитъ

 

отдѣльными

 

книжками

 

два

 

раза

 

въ

мѣсяцъ,

 

по

 

девяти

 

и

 

болѣе

 

печатныхъ

 

листовъ

 

въ

 

каждой

 

книж-

ки,

 

т.

 

е.

 

годичное

 

изданіе

 

журнала

 

состоитъ

 

изъ

 

24

 

выпусковъ

съ

 

текстомъ

 

богословско-философскаго

 

содоржанія

 

до

 

220

 

и

 

болѣе

печатныхъ

  

листовъ.

Цѣна

 

за

 

годовое

 

изданіе

 

внутри

 

Россіи

 

10

 

р.

 

съ

 

пѳрес.

Разсрочка

 

въ

 

уплатѣ

 

денегъ

 

не

 

допускается.

Подписка

 

принимается:

 

въ

 

Харьковѣ:

 

въ

 

Родакціи

журнала

 

„Вѣра

 

и

 

Разумъ"

 

при

 

Харьковской

 

духовной

 

сомипаріи.

Въ

 

Редакціи

 

журнала

 

„Вѣра

 

и

 

Разумъ"

 

можно

 

получать

полные

 

экземпляры

 

ея

 

изданія

 

за

 

прошлые

 

1884

 

—

 

1890

 

годы

включительно

 

по

 

уменьшенной

 

цѣнѣ,

 

именно

 

по

 

7

 

р.

 

за

 

каждый

годъ;

 

по

 

8

 

р.

 

за

 

1891

 

г.,

 

и

 

по

 

9

 

руб.

 

за

 

1892,

 

1893,

 

1894.

Лицамъ

 

же,

 

выписывающимъ

 

журпалъ

 

за

 

всѣ

 

годы,

 

жур-

налъ

 

можетъ

 

быть

 

уступленъ

 

за

 

7U

 

р.

 

съ

 

пересылкою,

 

за

 

исклю-

чоніемъ

 

текущаго

 

года.

=====

Открыта

 

подписка

 

на

 

1898

   

годъ

  

на

  

литературный

   

и

научно-популярный

 

журналъ

 

для

 

самообразованія

„МІРЪ

 

Б

 

ОЖГИ".
Выходитъ

 

1-го

 

числа

 

каждаго

 

мѣсяца

 

въ

 

размѣрѣ

 

отъ

   

25

   

до

27

 

печ.

 

листовъ.

Для

 

напечатанія

 

предполагается

 

между

 

прочимъ

 

слѣдующее:

Беллетристика.

 

„Два

 

счастья",

 

романъ

 

И.

 

Пота-

пенко;

 

„Равнодушные",

 

романъ

 

К

 

Станюковича;

 

разсказы

 

Ив.

Бунина,

 

В.

 

Немировича-Данченко,

 

Ю.

 

Безродной;

 

„Христіанинъ",

Холлъ

 

Кена,

 

романъ,

 

перев.

 

съ

 

англійскаго;

 

я Оводъ",

 

Войкичъ,

романъ,

 

перев.

 

съ

 

англійскаго;

 

„Пасынокъ

 

вѣка",

 

ром.,

 

порев.

 

съ

финск.

  

„Новый

 

Тангейзеръ",

 

романъ,

 

иореводъ

 

съ

 

шведскаго.

Научный

 

сочииенія

 

и

 

статьи:

 

„Страна

 

чудесъна

рѣкѣ

 

Еловстонѣ",

 

проф.

 

А.

 

.Павлова;

 

„Физіологія

 

растеній

 

и

раціональное

 

земледѣліе",

 

проф.

  

Тимирязева;

   

„Юліусъ

   

Саксъ"
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(критико

 

біо

 

графически

 

очеркъ),

 

проф.

 

Тимирязева;

 

„Самокалѣ-

чеиіѳ

 

и

 

борьба

 

за

 

сущѳствованіе

 

у

 

животныхъ",

 

проф.

 

Фаусека;

„Очерки

 

общественной

 

гигіоны

 

и

 

государственнаго

 

врачебповѣ-

дѣнія*,

 

проф.

 

Н.

 

А.

 

Вельяминова;

 

„Рудольфь

 

Вирховъ",

 

мопо-

графія

 

Д-ра

 

Ю.

 

Г.

 

Малиса;

 

„Популярные

 

обзоры

 

успѣховъ

 

бі-

ологіи

 

и

 

медицины",

 

академика

 

И.

 

Р.

 

Тарханова;

 

„Очерки

 

по

исторіи

 

роскоши",

 

„Исторія

 

классической

 

системы

 

въ

 

Германіи",

Н.

 

Спѳранскаго;

 

„Исторія

 

русской

 

критики",

 

ч.

 

III,

 

отъ

 

Бѣ-

линскаго

 

до

 

Писарева

 

включительно,

 

Ив.

 

Иванова;

 

„Изъ

 

днев-

ника

 

Н.

 

В.

 

Шелгунова",

 

извлечонія

 

изъ

 

переписки

 

и

 

дневника;

„Адамъ

 

Мицкевичъ"

 

(къ

 

столѣтней

 

годовщинѣ

 

рожденія).

 

„Ка-

ииталиція

 

земледѣльческой

 

промышленности",

 

Людвига

 

Крживиц-

каго;

 

„Современное,

 

естѳствознаніѳ

 

и

 

психологія",

 

академика

 

А.

0.

 

Фаминцына;

 

„Методы

 

изслѣдованія

 

въ

 

современной

 

психоло-

гіи",

 

проф.

 

Г.

 

И.

 

Челпанова;

 

„Спиноза

 

и

 

ого

 

міросозерцаніе",

популярный

 

очеркъ

 

канд.

 

философ.

 

Б.

 

Вельбеля;

 

„Забытый

 

уто-

иистъ",

 

С.

 

Анскаго;

 

„Въ

 

домѣ

 

народа";

 

„Культура

 

и

 

народ-

ное

 

хозяйство

 

Финляндіи -',

 

В.

 

Фирсова;

 

„Общѳственныя

 

увеселе-

нія

 

въ

 

Амѳрикѣ",

 

П.

 

Тверскаго;

 

„Положеніе

 

труда

 

въ

 

Лон-

донѣ",

 

Л.

 

Давыдовой;

 

„Нищонвтвующія

 

деревни

 

въ

 

Россіи",

С.

 

Спѳранскаго;

 

„Сравнительная

 

литература",

 

Маколой-Поснета,

перев.

 

съ

 

англійскаго

 

Л.

 

Давыдовой;

 

„Основы

 

этики",

 

Мэкконзи,

поров,

 

съ

 

англ.

 

подъ

 

редак.

 

проф.

 

Г.

 

И.

 

Челпанова;

 

„Чудеса

воздуха"

 

(очерки

 

по

 

матеорологіи),

 

пореводъ

 

съ

 

французскаго

В.

 

Агафонова.

Постоянные

 

отдѣлы:

 

1.

 

Научное

 

Обозрѣніе.

 

До-

полненіемъ

 

къ

 

этому

 

отдѣлу

 

должны

 

служить

 

„Текущія

 

науч-

ныя

 

новости".

 

2.

 

Критическая

 

замѣтни.

 

Очерки

 

болѣѳ

 

или

 

ме-

нѣе

 

выдающихся

 

произведеній

 

русской

 

и

 

переводной

 

литературы.

3.

 

Изъ

 

западной

 

культуры.

 

Критическій

 

разборъ

 

выдающихся

иностранныхъ

 

произведоній.

 

4.

 

На

 

родинѣ.

 

Свѣдѣнія

 

о

 

различ-

ныхъ

 

сторонахъ

 

русской

 

жизни.

 

5.

 

Заграницей.

 

Изъ

 

иностран-

ныхъ

 

журналовъ.

 

6.

 

Библіографія.

 

Рецонзія

 

о

 

русскихъ

 

и

 

ино-

странныхъ

 

книгахъ.

 

Новости

 

иностранной

 

литературы.
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Условія

 

подписки:

 

съ

 

доставкой

 

и

 

пересылкой

 

во

 

всѣ

 

го-

рода

 

Россіи

 

на

 

годъ— 8

 

руб.

 

Вмѣсто

 

разсрочки

 

допускается

подписка:

 

По

 

нолугодіямъ:

 

съ

 

доставкой

 

гі

 

пересылкой

 

во

 

всѣ

города

 

Россіи

 

на

 

полгода

 

4

 

руб.

 

По

 

третлмъ

 

года:

 

съ

 

достав-

кой

 

и

 

пересылкой

 

во

 

всѣ

 

города

 

Россіи:

 

въ

 

январѣ— 3

 

рубля,

въ

 

маѣ— 3

 

рубля,

 

въ

 

сентябрѣ— 2

 

рубля.

А

 

д

 

р

 

е

 

с

 

ъ:

 

С.-П.-Б.

 

Литовская,

 

25.

Издательница

 

А.

 

Давыдова.

     

Редакторъ

 

Вшіторъ

 

Ошроіорскій
■

О

 

продолженіи

 

изданія

 

при

 

Кіевской

 

Духовной
семннаріи

 

журнала

„РУКОВОДСТВО

 

pa

 

СЕЛЬСКИХЪ

 

ПАСТЫРЕЙ"
въ

   

1898

  

году.

Въ

 

1898

 

г.

 

при

 

Кіевской

 

духовной

 

сѳминаріи

 

по

 

преж-

нему

 

будетъ

 

издаваться

 

жуналъ

 

„Руководство

 

для

 

сельскихъ

пастырей"

 

въ

 

видѣ

 

ежопедѣльно

 

выходящихъ

 

номеровъ,

 

ежемѣ-

сячно

 

выходящихъ

 

„Проповѣдой"

 

и

 

„Богословскаго

 

Библіогра-

фическаго

 

Листка".

Оставаясь

 

съ

 

самаго

 

начала

 

своего

 

изданія

 

въ

 

1860

 

году

и

 

доселѣ

 

неизмѣнно

 

вѣрнымъ

 

своей

 

задачѣ

 

способствовать

 

пря-

ходскимъ

 

пастырямъ

 

въ

 

ихъ

 

высокомъ

 

и

 

шноготрудномъ

 

служе-

ніи,

 

журналъ

 

„Руководство

 

для

 

сельскихъ

 

пастырей"

 

и

 

въ

 

бу-

дущемъ

 

1898

 

году

 

будотъ

 

заключать

 

на

 

своихъ

 

страницахъ

статьи,

 

посвященныя

 

разъясненію

 

православнаго

 

богослуженія,

изложенію

 

и

 

уясненію

 

.

 

нравственныхъ

 

началъ,

 

обще-канониче-

скихъ

 

требованій

 

и

 

мѣстныхъ

 

цорковно-гражданскихъ

 

постанов-

леній,

 

которыми

 

должны

 

руководствоваться

 

православные

 

рус-

скіѳ

 

пастыри

 

въ

 

своей

 

жизни

 

и

 

дѣятѳльности.

 

Въ

 

тѣхъ

 

видахъ,

чтобы

 

православные

 

приходскіѳ

 

псстыри

 

могли

 

стоять

 

на

 

высотѣ

своего

 

призванія

 

при

 

современныхъ

 

условіяхъ

 

и

 

обстоятольствахъ

жизни,

 

журналъ

 

„Руководство

 

для

 

сельскихъ

 

иастырей"

 

но

 

ос-

тавить

 

безъ

 

своего

 

посильнаго

 

разъясненія

 

и

 

отвѣта

 

вопросовъ,

выдвигаемыхъ

 

пастырскою

  

практикою,

   

религіозно-нравствѳннымъ
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состояніемъ

 

народа

 

и

 

ходомъ

 

законодательства,

 

равно

 

богослов-

скихъ

 

и

 

философскихъ

 

вопросовъ,

 

нмѣющихъ

 

близкое

 

отнотеніе

къ

 

пастырскому

 

служѳнію.

 

Такъ

 

какъ

 

съ

 

развитіомъ

 

и

 

усиле-

ніомъ

 

сектантства

 

чувствуется

 

и

 

сознается

 

пастырями

 

Церкви

 

на-

стоятельная

 

потребность

 

въ

 

руководствѣ

 

относительно

 

ихъ

 

мис-

сіонерскихъ

 

обязанностей,

 

то

 

журналъ

 

„Руководство

 

для

 

сель-

скихъ

 

пастырей"

 

въ

 

будущемъ

 

1898

 

году

 

будеть

 

давать

 

мѣсто

на

 

своихъ

 

страницахъ,

 

между

 

прочимъ,

 

статьямъ,

 

содержащим!,

въ

 

себѣ

 

какъ

 

уясноніе

 

ваилучншхъ

 

способовъ

 

и

 

средствъ

 

воз-

дѣйствія

 

на

 

соктантовъ

 

и

 

охраненія

 

православныхъ

 

отъ

 

увлеченія

современными

 

еретическими

 

заблуждоніями,

 

такъ

 

и

 

истолкователь-

ный

 

разборъ

 

извращаѳмыхъ

 

сектантами

 

мѣстъ

 

Свящеппаго

 

Писанія.

Для

 

поддержанія

 

постоянной

 

духовной

 

связи

 

съ

 

своими

подписчиками-пастырями,

 

Ридакція

 

журнала

 

продлагаетъ

 

имъ

дѣлать

 

сообщонія

 

о

 

религіозной

 

и

 

нравственной

 

жизни

 

пасомыхъ,

а

 

также

 

обращаться

 

къ

 

ней

 

съ

 

нодоумѣнными

 

вопросами

 

изъ

богослужебной,

 

пастырской,

 

миссіонерской

 

и

 

педагогической

 

прак-

тики

 

священника.

 

Сообщенія,

 

по

 

напѳчатаніи,

 

могутъ

 

быть

 

при

извѣстныхъ

 

условіяхъ

 

оплачиваемы

 

гонораромъ,

 

а

 

вопросы

 

будутъ

разрешаемы

 

па

 

страницахъ

 

журнала

 

съ

 

возможной

 

скоростью.

„Руководство

 

для

 

сельскихъ

 

пастырей"

 

ожемѣсячно

 

выпус-

каетъ

 

сборникъ

 

„Проповѣдей".

 

Въ

 

номъ

 

помѣщаются:

 

1)

 

по-

учонія

 

на

 

воскресные

 

и

 

праздничные-

 

дни,

 

заимствованный

 

изъ

твореній

 

богомудрыхъ

 

отцѳвъ

 

и

 

учителей

 

Церкви;

 

2)

 

поученія

на

 

воскросныо,

 

праздничные

 

и

 

высокоторжественные

 

дни

 

совре-

менныхъ

 

проповѣдниковъ

 

(преимущественно

 

сельскихъ

 

пастырей),

отличающіяся

 

простотою

 

изложѳнія

 

и

 

црииѣпимостью

 

къ

 

надор-

ной

 

жизни;

 

3)

 

внѣбогослужебныя

 

чтенія

 

на

 

носкрѳсныо

 

и

 

нразд-

пичныѳ

 

дни;

 

4)

 

катихизическія

 

поученія;

 

5)

 

поучѳнія

 

и

 

бесѣды

на

 

разные

 

случаи

 

иримѣнительно

 

къ

 

религіозно-нравственнымъ

нотребностямъ

 

современной

 

жизни,

 

и

 

6)

 

поученіл

 

въ

 

обличеніо

лжеученій

 

раскола

 

и

 

совроменнаго

 

сектантства.

Въ

 

12-ти

 

выпускахъ

 

„Богословскаго

 

Библіографическаго

Листка"

   

„Руководства"

   

будѳтъ

   

вестись:

   

книжная

   

лѣтопись

 

—



-

 

900-

снисокъ

 

вновь

 

выходящихъ

 

богословскихъ

 

кпигъ

 

съ

 

краткими

 

отзы-

вами

 

о

 

наиболѣе

 

выдающихся

 

изъ

 

нихъ,

 

а

 

также

 

сжатое

 

обозрѣніо

статей,

 

печатающихся

 

въ

 

нашихъ

 

духовныхъ

 

журналахъ

 

и

 

заслужи-

вающихъ

 

особеннаго

 

вниманія

 

со

 

стороны

 

пастырей

 

Церкви

Подцисная

 

цѣна

 

журнала

 

съ

 

означснпыми

 

приложениями

 

—

Проповѣдями

 

и

 

Богословскимъ

 

Библіографичѳскимъ

 

Лиоткомъ —

ШЕСТЬ

 

рублей,

 

съ

 

пересылкою

 

во

 

всѣ

 

мѣста

 

Россійской

 

Им-

періи.

 

Плата

 

за

 

журналъ

 

по

 

оффиціальнымъ

 

требованіямъ,

 

гсакъ-

то:

 

отъ

 

консисторій,

 

правленій

 

духовныхъ

 

семинарій

 

и

 

благочинпыхъ,

можетъ

 

быть,

 

по

 

прииѣру

 

прежнихъ

 

годовъ,

 

отсрочена

 

до

 

сен-

тября

  

1898

 

года.

Съ

 

требованіями

 

обращаться

 

по

 

слѣдующему

 

адресу:

 

Кіевъ,

въ

 

Редакцію

 

журнала

 

„ Руководство

 

для

 

сѳльскихъ

 

пастырей".

Открыта

 

подписка

 

на

 

1898

 

годъ

НА

   

ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ

   

И

 

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ

   

СЕМЕЙНЫЙ

   

ЖУРНАЛЪ

ВОСКРЕСНЫЙ

 

ДЕНЬ.
Адресъ

 

родакціи:

 

Москва,

 

Мясницкая,

 

д.

 

Николаевской

 

церкви.

Вступая

 

въ

 

двѣнадцатый

 

ГОДЪ

 

изданія,

 

жури.

 

„Воскрес-

ный

 

День"

 

останется

 

вѣрнымъ

 

своой

 

задачѣ — быть

 

истиннымъ

другомъ

 

православной

 

русской

 

семьи.

 

Всеобщую

 

симпатію,

 

которую

упорнымъ

 

трудомъ

 

и

 

добросоиѣстнымъ

 

исполненіемъ

 

принятыхъ

 

иа

себя

 

обязанност

 

редакція

 

пріобрѣла

 

со

 

стороны

 

своихъ

 

мпогочислен-

ныхъ

 

подписчиковъ,

 

она

 

считаотъ

 

для

 

себя

 

лучшей

 

наградой

 

и

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

доказательством!,

 

вѣрности

 

избраннаго

 

ею

 

пути.

Программа

 

журнала:

 

1)

 

Церковь

 

Христова

 

въ

 

ея

 

прошломъ.

Очерки

 

и

 

разсказы

 

изъ

 

исторіи

 

библейской,

 

общей,

 

русской,

 

цер-

ковной

 

и

 

гражданской,

 

2)

 

Церковь

 

Христова

 

въ

 

ея

 

насто-

ящему

 

Жизнеописанія

 

служителей

 

Христовой

 

истины,

 

восноми-

нанія

 

о

 

нихъ

 

и

 

отдѣльные

 

случаи

 

изъ

 

ихъ

 

жизни.

 

3)

 

Христіанское

богослуженіе.

 

Исторія

 

его

 

и

 

его

 

значеніе.

 

4)

 

Христіанское
искусство.

 

Исторія

 

его

 

и

 

современное

 

состояніе.

 

5)

 

Церковная
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географія.

 

Путошоствія,

 

описанія

 

святыхъ

 

мѣстъ

 

Востока

 

и

русскихъ

 

святынь.

 

6)

 

Евангельская

 

проповѣдь.

 

Подвиги

 

про-

новѣдниковъ

 

евацголія

 

на

 

окраинахъ

 

русской

 

земли

 

и

 

за

 

прѳдѣ-

лами

 

оной.

 

7)

 

Христіанская

 

мысль,

 

Вѣроученіо

 

и

 

нравоученіе.

Благодатныя

 

яв.тенія

 

вѣры.

 

Духовно-иравоучитольное

 

изложоніе

свѣдѣній

 

изъ

 

наукъ

 

естественныхъ.

 

8)

 

Религіозно

 

нравственная

оцѣнка

 

художественныхъ

 

произведеній

 

свѣтской

 

литературы.

9)

 

Церковно-бытовая

 

жизнь.

 

Разсказы,

 

дневники,

 

записки,

воспоминанія

 

изъ

 

церковпо-бытовой

 

и

 

рѳлигіозпо-нравственной

 

жизни.

„Воскресный

 

День"

 

даетъ

 

за

 

4

 

руб.

 

въ

 

годъ

 

съ

 

пе-

ресылкой

 

и

 

доставкой:

 

52

 

№№

 

журнала,

 

богато

 

иллюстрирован-

ная,

 

въ

 

объеиѣ

 

1

 

Ѵз

 

печати,

 

листовъ

 

большого

 

формата

 

каждый.

52

 

№№

 

газеты

 

„Современная

 

лѣтопись"

Программа

 

газеты:

 

1)

 

Статьи

 

по

 

церковно-общественнымъ

вопросамъ.

 

2)

 

Обзоръ

 

событій

 

цѳрісовно-общественной

 

жизни

 

какъ

въ

 

Россіи,

 

такъ

 

за

 

границей.

 

3)

 

Распоряженія

 

епархіальныхъ

начальствъ.

 

4)

 

Среди

 

газетъ

 

и

 

журналовъ.

 

5)

 

Разныя

 

извѣстія.

52

 

№№

 

„Воскресныхъ

 

Листковъ",

 

пріобрѣтшихъ

 

такую

 

извѣст-

ность,

 

что

 

ихъ

 

разошлось

 

въ

 

1897

 

года

 

до

 

двухъ

 

милліоновъ

экземпляровъ.

Кромѣ

 

того,

 

въ

 

теченіе

 

года

 

подписчики

 

получатъ

12

 

кн.

 

„Воскреснаго

 

Собесѣдника"

 

отъ

 

1Уз

 

до

 

2

 

листовъ

каждый

 

выпускъ.

 

Въ

 

составъ

 

этихъ

 

выпусковъ

 

будутъ

 

входить

слова,

 

поученія

 

на

 

воскресные

 

и

 

праздничные

 

дни.

 

Поученія

 

бу-

дутъ

 

печататься

 

за

 

мъсяцъ

 

до

 

ихъ

 

произнесенія

 

въ

 

храмахъ.

Подписная

 

цѣна

 

на

 

„Воскресный

 

День"

 

со

 

всѣми

нриложепіями:

 

съ

 

газетой

 

„Современная

 

ІГвтонись*,

 

съ

 

„Воскрес-

ными

 

Листками"

 

и

 

книгами

 

„Воскресный

 

Собесвдяикъ",

 

съ

 

пере-

сылкой

 

и

 

доставкой

 

на

 

годъ

 

4:

 

р.,

 

на

 

*$

 

года

 

2

 

р.

 

50

 

к.

Благочинные,

 

выписывающіе

 

журналъ

 

не

 

менѣѳ

 

10

 

экзем,,

получаютъ

 

еще

 

1

 

экз.

 

без

 

платно.

Подписка

 

принимается

 

въ

 

Москвѣ,

 

въ

 

редакціи:

 

Мясниц-

кая,

 

д.

 

Николаевской

 

церкви.

Редакторъ- издатель

 

священникъ

 

С.

 

Уваровъ.
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ВОСКРЕСНЫЕ

  

ЛИСТКИ
СЪ

   

РИСУНКАМИ.

Рекомендуются

 

для

  

собесѣдованія

  

съ

  

народомъ.

Адресъ:

 

Москва,

 

Мясницкая,

 

домъ

 

Николаевской

 

церкви,

 

свя-

щеннику

 

С.

 

Уварову.

„Воскресные

 

Листки"

 

имѣютъ

 

цѣлью

 

дать

 

полезное

 

и

духовно-назидательное

 

чтеніе.

 

Они

 

содержать

 

въ

 

себѣ:

 

толкова-

ніе

 

Еванголія

 

отъ

 

Луки;

 

разсказы

 

изъ

 

священной

 

исторіи;

 

исто-

рію

 

христіанскихъ

 

праздниковъ;

 

описаніе

 

наиболѣе

 

чтимыхъ

православною

 

Церковью

 

святыхъ

 

иконъ,

 

а

 

также

 

жизнеописания

угодниковъ

 

Божіихъ

 

съ

 

нравственными

 

уроками

 

по

 

отношенію

 

къ

современной

 

жизни

 

христіанъ.

 

Каждый

 

„Воскресный

 

Листокъ"
снабженъ

 

рисункомт.,

 

соотвѣтствующимъ

 

ого

 

содоржанію.

Всѣхъ

 

„Воскресныхъ

 

Листковъ"

 

по

 

1898

 

г.

 

вышло

440

 

Л°ТѴ°.

 

Цѣна

 

каждаго

 

листка

 

1

 

коп.,

 

100

 

листковъ

 

етоюъ

70

 

коп.,

 

съ

 

пересылкою

 

90

 

коп.,

 

книжки

 

(по

 

50

 

листковъ)

40

 

коп.,

 

съ

 

пересылкою

 

45

 

коп.,

 

всѣхъ

 

книжекъ

 

вышло

 

8.

 

Вы-

писывающіѳ

 

листки

 

на

 

5

 

руб.

 

за

 

пересылку

 

не

 

платятъ,

 

если

разстояніѳ

 

не

 

болѣе

 

1000

 

верстъ.

Братствамъ,

 

а

 

равно

 

и

 

всѣмъ,

 

выписывающимъ

 

листки

 

на

25

 

рублей

 

„Воскресные

 

Листки"

 

уступаются

 

по

 

60

 

коп.

 

за

100

 

листковъ

 

съ

 

пересылкой.

На

 

одивъ

 

рубль

 

высылается

 

115

 

листковъ

 

разваго

содержанія.

Содержаніе:

 

1)

 

Боученіе

 

Преосвящевваго

 

Никапдра

 

ва

 

осващекіи
новосоздавнаго

 

храма

 

въ

 

с

 

Изыаііловкѣ.

 

2)

 

Языческая

 

фнлософія,

 

xpu-

стіав.

 

вѣроуч.

 

и

 

Моуссевт

 

закоиъ—В.

 

Архангельска™.

 

3)

 

О

 

женскихъ

церковно-приходскихъ

 

школахъ.

 

4)

 

Тринадцатое

 

и

 

четырнадцатое

 

пуб-
личный

 

релнгіозно-нравственныя

 

чтенія

 

въ

 

храмѣ

 

'Симбирской

 

духовной
семинаріи.— Л.

 

Державина.

 

5)

 

Изъ

 

Епархіальдой

 

хроники.

 

6,)

 

Извѣстія

и

 

замѣтки.—А.

 

Яхонтова.

 

7)

 

Объявления.
■

  

^^,^

 

^^

 

-------------------------------

                                                                   

^^ _______

                                

^

За

 

Редактора

 

Инспекторъ

 

семинаріи

 

А.

 

Соловьевъ.

Иечатать

 

дозволяется.

 

Симбирскъ.

 

Ноября

 

14

 

дня

 

1897

 

года.

Цензоръ,

 

протоіерей

  

Сергій

 

Модвѣдновъ.

Спмбирскъ.

 

Тнпо-литографія

 

А.

 

Т.

 

Токарева.




