
/

НФНЦНННЫІІ И'ПИ
МОСКОВСКИХЪ ЦЕРКОВНЫХЪ ВМОМОСТЕЙ

2 Февраля, №. 5-й. 1903 года.

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

По указу Его Императорскаго Величества, Свя
тѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали: пред
ставленіе Вашего Преосвященства, отъ 5 декабря 
сего года № 882, объ учрежденіи штатнаго причта 
при церкви, сооруженной въ г. Москвѣ въ домѣ, 
пожертвованномъ потомственною почетною граж
данкою Дубровиною Московскому общественному 
управленію для устройства больницы. Приказали: 
Согласно представленію Вашего Преосвященства, 
Святѣйшій Сѵнодъ опредѣляетъ: при Спасской 
церкви сооруженной потомственною почетною граж
данкою Вѣрою Дубровиною въ г. Москвѣ въ домѣ, 
пожертвованномъ ею Московскому Общественному 
Управленію для устройства больницы, открыть 
штатный причтъ изъ священника и псаломщика, 
съ тѣмъ, чтобы содержаніе ихъ обращалось исклю
чительно на изысканныя мѣстныя средства. О чемъ 
увѣдомить Ваше Преосвященство указомъ. Января 
4 дня 1903 г. № 51.

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

По указу Его Императорскаго Величества, Свя
тѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали: пред
ставленіе Вашего Преосвященства, отъ 23 декаб
ря 1902 года за № 931, объ открытіи при Бого
родицкой церкви „Взысканія погибшихъ", что при 
убѣжищѣ Св. Маріи для неизлѣчимо больныхъ и 
слабоумныхъ дѣтей въ г. Москвѣ, штатныхъ вакан
сій священника и псаломщика. Приказали: Сог
ласно ходатайству Вашего Преосвященства, Свя
тѣйшій Сѵнодъ опредѣляетъ: при Богородицкой 
церкви „Взысканія погибшихъ", что при убѣжищѣ 
Св. Маріи для неизлѣчимо больныхъ и слабоум
ныхъ дѣтей въ г. Москвѣ, открыть штатныя ва
кансіи священника и псаломщика, съ тѣмъ, чтобы 
содержаніе ихъ обращалось исключительно на изы
сканныя мѣстныя средства; о чемъ и увѣдомить 
Ваше Преосвященство указомъ. Января 13 дня 
1903 года № 308.

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

По указу Его Императорскаго Величества, Свя
тѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали: пред
ставленіе Вашего Преосвященства, отъ 4 сего ян
варя за № 3, въ коемъ, объясняя, что Покровско- 
Васильевская женская община, Московской епархіи, 
преобразована въ женскій общежительный мона
стырь того же наименованія, ходатайствуете объ 
утвержденіи бывшей начальницы общины монахини 
Алевтины въ должности настоятельницы Покровско- 
Васильѳвскаго женскаго монастыря, съ возведені
емъ ея въ санъ игуменіи, и независимо отъ сего 
объ утвержденіи основательницъ бывшей Покров- 
ско-Васильевской женской общины, потомствен
ныхъ почетныхъ гражданокъ: Анны Елагиной, Ольги 
и Наталіи Лабзиныхъ, до нынѣ благотворящихъ сей 
обители, въ званіи попечительницъ оной. Прика
зали: Согласно ходатайству Вашего Преосвящен
ства, монахиню Покровско-Васильевскаго женскаго 
общежительнаго монастыря, Московской епархіи, 
Алевтину назначить настоятельницею сего мона
стыря, съ возведеніемъ ея въ санъ игуменіи, и по
томственныхъ почетныхъ гражданокъ: Анну Ела
гину, Ольгу и Наталію Лабзиныхъ, во вниманіе къ 
засвидѣтельствованнымъ Вашимъ Преосвященствомъ 
постояннымъ заботамъ ихъ о благоустройствѣ Пок
ровско-Васильевскаго женскаго общежительнаго мо
настыря, Московской епархіи утвердить въ званіи 
попечительницъ сего монастыря; о чемъ, для зави
сящихъ распоряженій, Вашему Преосвященству по
слать указъ. Января 20 дня 1903 года, за № 559.

РАСПОРЯЖЕНІЯ ЕПАРХІАЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА.
На вакансію псаломщика при Московской Флоро 

Лаврской, у Мясницкихъ воротъ, церкви опредѣ
ленъ окончившій курсъ семинаріи Онисифоръ Ше
ховцовъ.

Псаломщикъ Успенской, въ Кожевникахъ, церкви 
Иванъ Постниковъ перемѣщенъ на псаломщическую 
вакансію при Богородицерождественской, въ Сто
лешникахъ, церкви.

На такую же вакансію при Московской Воскре
сенской, въ Гончарахъ, церкви опредѣленъ учитель 
Колычевской церковно приходской школы, Коло
менскаго у., Петръ Екатеринославскій.
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На такую же вакансію при Московской Спасской, 
въ Наливкахъ, церкви перемѣщенъ псаломщикъ 
Троицкой, въ Голенищевѣ, церкви Алексѣй Нечаевъ.

Утвержденіе въ должности церковныхъ 
старостъ.

Согласно избранію, утверждены въ должности 
старостъ церквей:

1) Христорождественской, села Михалева, Брон
ницкаго у.,—крестьянинъ Тимоѳей Мотовъ, на 6-е 
трехлѣтіе.

2) Велико-Васильевской, села Якшина, Коломен
скаго у.,—крестьянинъ Иванъ Степановъ Лебедевъ, 
на 3-е трехлѣтіе.

3) Троицкой, села Оглоблина, Коломенскаго у.,— 
крестьянинъ Николай Михайловъ Степановъ, на 
2-е трехлѣтіе.

4) Троицкой соборной, города Клина, — мѣща
нинъ Иванъ Александровъ Нѣмчиновъ, на 1-е трех
лѣтіе.

5) Богородицерождественской, с. Старой Рузы, 
Рузскаго у.,—-крестьянинъ Василій Сосипатровъ, на 
6-е трехлѣтіе.

6) Троицкой, села Константинова, Бронницкаго 
у.,—крестьянинъ Гавріилъ Ѳедоровъ Таланниковъ, 
на 4-е трехлѣтіе.

7) Одигитріѳвской, села Городища, Клинскаго 
у.,—крестьянинъ Ефимъ Васильевъ Чернышевъ, на 
6-е трехлѣтіе.

8) Вознесенской, въ Теряевой слободѣ, Клинска
го у.,—Алексѣй Степановъ Полковниковъ.

9) Богородицерождественской, села Шестакова, 
Клинскаго у., — крестьянинъ Григорій Романовъ 
Смирновъ, на 4-е трехлѣтіе.

10) Вознесенской, села Тархова, Клинскаго у.,— 
крестьянинъ Никита Арсеньевъ Абрамовъ, на 3-е 
трехлѣтіе.

11) Воскресенской, Николожелѣзовскаго погоста, 
Клинскаго у., — крестьянинъ Василій Арсеньевъ 
Морозовъ, на 3-е трехлѣтіе.

12) Успенской, Боголѣповой пустыни, Клинскаго 
у.,—крестьянинъ Иванъ Ильинъ Николаевъ, на 2-е 
трехлѣтіе.

13) Крестовоздвиженской, погоста Димитріев- 
скаго, что въ Кругу, Клинскаго у., — крестьянинъ 
Ѳеодоръ Егоровъ Кузьминъ, на 1-е трехлѣтіе.

14) Богородицерождественской, погоста Зелен- 
цина, Клинскаго у., — крестьянинъ Илія Петровъ 
Кузьминъ.

15) Казанской, села Койденова, Клинскаго у.,— 
крестьянинъ Ѳеодоръ Іѳроѳеевъ Ерошкинъ, на 4-е 
трехлѣтіе. ___________

Редакторъ Секретарь Конеисторія
Александръ Проволовичъ.

16) Успенской, села Зосимовой пустыни, Клин
скаго у.,—временно московскій купецъ Петръ Ива
новъ Нѣмовъ, на 10-е трехлѣтіе.

17) Христорождественской, при Сергіевой Лаврѣ, 
Дмитровскаго у., — купеческій сынъ Сергѣй Семе
новичъ Шариковъ, на 3-е трехлѣтіе.

18) Воскресенской, села Захарьина, Дмитров
скаго у., — крестьянинъ Димитрій Васильевъ Ка
лининъ, на 4-е трехлѣтіе.

19) Успенской, села Подсосенья, Дмитровскаго 
у.,—губернскій секретарь Петръ Алексѣевичъ Ро
зановъ, на 3-е трехлѣтіе.

20) Христорождественской, села Іовлева, Дми
тровскаго у., — крестьянинъ Димитрій Димитріевъ 
Митинъ, на 1-е трехлѣтіе.

21) Спасской, села Спасскаго-Телешова, Клин
скаго у., — крестьянинъ Иванъ Евгеніевичъ Дарь
инъ, на 4-ѳ трехлѣтіе.

22) Троицкой, села Ершова, Звенигородскаго 
у.,—крестьянинъ Іосифъ Евдокимовъ Холенко, на 
3-ѳ трехлѣтіе.

23) Крестовоздвиженской, села Новаго, при Вол
гѣ, Клинскаго у., — крестьянинъ Яковъ Ѳедоровъ 
Вороненковъ, на 2-е трехлѣтіе.

24) Николаевской, села Спасскаго-Никольскаго, 
Клинскаго у.,—крестьянинъ Сергѣй Яковлевъ По- 
разовъ.

25) Николаевской, погоста Пятикрестовъ, Ко
ломенскаго у., — землевладѣлецъ Петръ Егоровъ 
Смирновъ, на 4 е трехлѣтіе.

26) Николаевской, села Озерецкаго, Дмитровска
го у., — крестьянинъ Ефимъ Яковлевъ Садовъ, на 
6-е трехлѣтіе.

27) Покровской, села Тѣшилова, Дмитровскаго 
у.,—крестьянинъ Иванъ Матвѣевъ Гусевъ, на З-е 
трехлѣтіе.

28) Воскресенской, города Серпухова, — серпу
ховской купецъ Алексѣй Алексѣевъ Мясниковъ, на 
6-е трехлѣтіе.

29) Ильинской, города Серпухова,—купецъ Ни
колай Николаевичъ Плотниковъ, на 5-е трехлѣтіе.

30) Казанской, города Серпухова,-потомственный 
почетный гражданинъ Василій Митрофановъ Игна
товъ, на 6-е трехлѣтіе.

Цензоръ
Протоіерей Н. Извѣковъ.

Москва, Типо-Лмтографія И. Ефимова.
Дкимаик*. собственный хом%.
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житой ДЩШГІ» ПР^БѢЦІОНІА.

ОТЪ СОВЪТА КИРИЛЛО-МЕѲОД1ЕВСКАГО БРАТСТВА.11-го февраля сего 1903 года въ маломъ залѣ Епархіальнаго дома имѣетъ быть Общее Собраніе членовъ Кирилло-Меоодіевскаго Братства.Собраніе будетъ предварено Божественной литургіей и молебствіемъ, которыя имѣютъ быть совершены въ Князѳ-Владимірскомъ храмѣ Епархіальнаго дома архіерейскимъ служеніемъ, при участіи въ пѣніи учителей и учительницъ церковно-приходскихъ школъ. Заупокойная литургія и по окончаніи оной паннихида по усопшимъ членамъ Кирилло-Меѳодіевскаго Братства архіерейскимъ служеніемъ имѣтъ быть совершены наканунѣ, т. е. 10 февраля, въ храмѣ Богоявленскаго монастыря.Начало Богослуженій въ 9 часовъ утра.Предметами занятій Собранія будутъ: заслушаніе отчета о движеніи суммъ братскихъ за 1902 г. и избраніе членовъ Братства.Члены Братства, попечители н попечительницы церковныхъ школъ, завѣдующіе, законоучители, учители и учительницы, а равно всѣ интересующіеся дѣломъ народнаго просвѣщенія приглашаются почтить Собраніе своимъ присутствіемъ. 2-1ОТЪ СТОЛИЧНАГО НАБЛЮДАТЕЛЯ ЦЕРКОВНЫХЪ ШКОЛЪ.
Д. И. Зоринъ 5-го февраля (въ среду), въ 6 ч. вечера, въ зданіи Николо-Пыжевской школы имѣ

етъ прочесть лекцію: „ 0 желательной поста
новкѣ пѣнія въ церковныхъ школахъ". Довожу объ этомъ до свѣдѣнія о.о. завѣдующихъ и учащихъ въ означенныхъ школахъ.ОТЪ СОВѢТА ОБЩЕСТВА ЛЮБИТЕЛЕЙ ДУХОВНАГО ПРОСВѢЩЕНІЯ.Совѣтъ Общества симъ объявляетъ, что Епархіальная библіотека въ новомъ своемъ помѣщеніи (Лиховъ пер., Каретный рядъ) съ 3-го сего февраля открывается для общаго пользованія ежедневно, кромѣ воскресныхъ и праздничныхъ дней, отъ 11 час. утра до 7 час. вечера.ОТЪ СОВѢТА ПО УПРАВЛЕНІЮ ЕПАРХІАЛЬНЫМЪ ДОМОМЪ.При Князе-Владимірскомъ храмѣ имѣются вакансіи діакона (онъ же и смотритель дома) съ жалованьемъ въ 800 р. и псаломщика съ жалованьемъ въ 600 руб. въ годъ, при готовой квартирѣ. Для занятія сихъ должностей требуются безсемейные люди.Желающіе имѣютъ обращаться съ прошеніями въ установленномъ порядкѣ къ Его Высокопреосвященству.



50 МОСКОВСКІЯ ЦЕРКОВНЫЯ вѣдомости Лі 5-йОТЪ ПРАВЛЕНІЯ ЕПАРХІАЛЬНАГО СВѢЧНОГО ЗАВОДА.Вслѣдствіе вздорожанія воска, съ разрѣшенія Его Высокопреосвященства (20 янв. с. г. за № 222), цѣны на свѣчи и огарки Московскаго епархіальнаго завода съ 1-го февраля 1903 года повышены на одинъ рубль въ пудѣ, а именно:1 фунтъ I бѣлыхъ свѣчей (до 5 ф.) — р. 83 к. 1 пудъ I » » » 32 р. — к.1 фунтъ I золоченыхъ свѣчей (до 5 ф.) — р. 86 к. 1 пудъ I » » » 33 р. 40 к.1 пудъ огарковъ......................................... 24 р. — к.
Святѣйшаго Фотія, патріарха Константино
польскаго, бесѣда на Срѣтеніе Господне ).Не былъ священникомъ Симеонъ, принявшій на свои руки Господа нашего Іисуса Христа, но превосходилъ священниковъ своими добродѣтелями. Поэтому онъ, согласно Божественному предсказанію, и удостоился получить отраду. Онъ узналъ Предсказывавшаго ему, увидѣлъ осуществленіе предсказанія, на рукахъ носилъ Носящаго всяче
ская глаголомъ (Евр. 1, 3) и, узрѣвъ спасеніе (человѣческаго) рода и исполнившись божественной радости, онъ уже не обнаруживалъ стремленія къ (продолженію) жизни, но, когда спасеніе еще только- что появилось, желалъ (скорѣйшаго) разлученія съ плотію, чтобы сущимъ въ преисподней благовѣстить спасеніе и избавленіе. И благослови Бога (Лук. 2, 28), т. е. восхвалилъ и прославилъ, бла
гослови за то, что увидѣлъ сбывшимся на самомъ дѣлѣ обѣщанное ему, удостоился узрѣть своими очами и держать на своихъ рукахъ утѣосу Из
раилеву (Лук. 2, 25). И исполнившись по этому поводу священной радости, нынѣ, говоритъ, отпу- 
щаеши раба Твоего (Лук. 2, 29), такъ какъ завершилось обѣщанное мнѣ; пусть же завершится этимъ и моя немощная жизнь, ибо Твой глаголъ предрекъ это мнѣ. Ты, вѣдь, нѣкогда обѣщалъ мнѣ не 
видѣти смерти, прежде даже не вижду Христа Гос
подня (Лук. 2, 26); когда же явилось на моихъ глазахъ то, чего я желалъ, чего искалъ, къ чему стремился, нынѣ отпущаеши раба Твоего, не смущающагося (предстоящимъ) испытаніемъ смерти, не тревожащагося помыслами сомнѣнія, но съ миромъ неколебимымъ, источающимъ великую радость, ибо я видѣлъ спасеніе (Лук. 2, 30) всѣхъ людей (Лук. 2, 31).Разсмотри высокій смыслъ (рѣчей) этого праведнаго старца. Прежде, чѣмъ онъ удостоился блаженнаго лицезрѣнія, онъ чаялъ утѣхи Израилевы

*) Переведена въ сокращенія по изданію великаго логоѳета Константинопольской 
церкви С. Аристарха: Гой ёѵ ау'іоіс ісагро; т,рсоѵ Фитіоо, яагріар^оо Кшѵотаѵ- 
пуоотоХбшс Аоуоі хаі оцЛіаі ЬХХХШ, тор. А, ёѵ К - тоІгі, 1901, брнГіа А. 
□г).. 176 — 187. Эта бесѣда, по замѣчанію издателя, была произнесена патріархомъ 
Фотіемъ, вѣроятно, въ среду, 2 февраля 858 года. Л. Д—ивъ.

(Лук, 2, 25); когда же его надежда и желаніе осуществились, онъ не говоритъ уже, что видитъ 
утѣху Израилеву, но спасеніе всѣхъ людей. Затѣмъ, чтобы не дать никому возможности думать, будто „всѣми людьми “ онъ именуетъ живущихъ среди Израиля, онъ прибавляетъ далѣе: свѣтъ во от
кровеніе языкомъ (Лук. 2, 32), какъ бы желая сказать: пусть никто но думаетъ теперь, что подъ «всѣми людьми» я разумѣю іудейскій народъ, но (пусть всѣ поймутъ), что этими словами я обозначаю весь (человѣческій) родъ. А спасеніемъ и избавленіемъ всѣхъ будетъ Тотъ, Кого я узрѣлъ и Кого держу на своихъ рукахъ. Но и этого было недостаточно: противопоставляя Израилю всѣ «языки» , онъ присоединяетъ: свѣтъ во откровеніе язы
ковъ и славу людей Твоихъ, Израиля (Лук. 2, 32), т. е. носимый мною на рукахъ Младенецъ есть спасеніе для всѣхъ пародовъ и для Израиля. — для народовъ свѣтъ, потому что выводитъ ихъ изъ мрака идолослуженія, а для Израиля слава, потому что древле данный ему закопъ, очистивъ отъ идольской тьмы, возведетъ на степень славы и совершенства. Притомъ Родившійся есть слава Израильскаго народа, такъ какъ (вочеловѣчившись) принялъ на себя плоть отъ сѣмени Авраама; почти то же самое говоритъ и пророкъ Исаія, восклицая: се дахъ тя во свѣтъ языковъ, отвер- 
сти очи слѣпыхъ (Исаіи 42, 6—7), т. е. доставить возможность видѣть и различать свѣтъ отъ тьмы, истину отъ лжи и благочестіе отъ заблужденія. Поэтому и Давидъ, возвѣщая это (грядущее) спасеніе, говоритъ: вси языцы восплещите руками,... 
яко Господь Вышній, страшенъ, Царь велій по всей 
земли (Пс. 46, 6, 7).Дивились Іосифъ (и Матерь Младенца) сказанному о Немъ старцемъ не потому, что узнали нѣчто, превышавшее разумѣніе, но потому, что и это присоединяли къ узнанному ими чрезъ сверхъестественное (откровеніе).Прославивъ Божественнаго Младенца, старецъ обращается къ благословенію принесшихъ Его и затѣмъ направилъ слово свое къ одной Матери Его. Благословеніе онъ даетъ имъ обоимъ, а предреченіе сокровенной тайны обращаетъ къ одной Матери, чтобы чрезъ общее благословеніе ихъ, какъ бы родителей, осталась прикровенною тайна Іосифа, и чтобы чрезъ слова, обращенныя къ Матери, отдѣлить отъ него Дѣву и во-истину объявить Ее Матерью. Которую и благословляетъ, какъ послужившую Божественному совѣту. А что говоритъ онъ Ей? Лежитъ Сей на паденіе и на востаніе мно
гимъ во Израили и въ знаменіе прерѣкаемо (Лук. 2, 34). Такимъ образомъ все домостроительство тайны (спасенія) онъ относитъ къ Дѣвѣ и Ей говоритъ дальнѣйшее.Онъ называетъ (Христа) паденіемъ устранившихся отъ вѣры во Христа и благочестія, и востані
емъ познавшихъ Спасителя. Исаія еще раньше провозгласилъ: се, полагаю въ Сіонѣ камень преты-
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канія и камень соблазна; и всякъ вѣруяй во —нь не 
постыдится (Рим. 9, 33; ср. Исаіи, 28, 16; 8, 14). Падутъ не увѣровавшіе въ Него и духовно вос- танутъ (чрезъ Него) устранившіеся отъ идольскаго и ииого заблужденія, на которое они прежде опирались. (Далѣе Симеонъ) открываетъ, что въ 
знаменіе прерѣкаемо будетъ Виновникъ паденія и востанія, ибо, когда является пререканіе домостроительству, предающимся ему тайна становится востаніемъ, а противорѣчащимъ ему — паденіемъ и гибелью. Что же такое пререканіе? Воставшіе увѣровали, что Дѣва родила и пребыла Дѣвою, а впавшихъ въ матеріалистическія разсужденія (еіс тоиС бмхо'х Аоуюр.бо?) и не желающихъ признавать ничего сверхъестественнаго ничто не убѣждаетъ согласиться, чтобы Творецъ могъ сохранить Дѣву дѣвою, а особенно, чтобы Онъ Самъ воспринялъ рожденіе. Много и другихъ знаменій неизреченнаго пришествія Спасителя стало предметомъ пререканія.Заканчивая обращенныя къ Дѣвѣ слова, священный Симеонъ предрекаетъ и скорбь Самой Дѣвы, говоря: и Тебѣ же Самой душу пройдетъ оружіе, 
яко да открыются отъ многихъ сердецъ помышленія (Лук. 2, 35), т. е. и Тебя не минуетъ скорбь, не смотря на безсѣменное зачатіе, на безболѣзненное рожденіе, на благовѣствованіе Гавріила, на разсказъ пастырей (о явленіи имъ ангеловъ съ вѣстью о родившемся Богомладепцѣ) и па множество необычайныхъ и чудесныхъ событій, о которыхъ Ты знала лучше другихъ. Любители заблужденія и противники истины не только пренебрегутъ всѣмъ этимъ, но станутъ клеветать на Тебя относительно зачатія и рожденія (Тобою), — и клевета ихъ 
душу Твою пройдетъ, не слабѣе оружія пронзая и раня ее. Ио послѣ такихъ оскорбленій Тебѣ скорѣе 
открыются и пзобличатся отъ многихъ сердецъ по
мышленія.Я знаю, что многіе изъ нашихъ священныхъ отцовъ объясняютъ, что оружіе прошло душу Приснодѣвы Маріи во время спасительнаго страданія (Господа), когда Она, подавляя въ Себѣ чувство острой и горькой боли за Сына Своего, непреодолимой скорбью и необычайнымъ внутреннимъ терзаніемъ обнаружила врожденное материнское состраданіе къ Сыну, и этимъ материнскимъ состраданіемъ открылись отъ многихъ сердецъ помыш
ленія, и изобличились тѣ, которые изъясняли, что Господь нашъ Іисусъ Христосъ носилъ призрачную плоть, и тѣ, которые безстыдно утверждали, что Онъ взялъ плоть не отъ Дѣвы, а принесъ ее съ пеба. Если даже душу Дѣвы прошло оружіе и тогда, когда они (т. е. Іосифъ и Марія), пройдя долгій путь, замѣтили, что Отрокъ отсталъ, не нашли Его и, возвратившись (въ Іерусалимъ), стали искать, какъ потерявшіе свое сокровище,— и тогда вѣрно сбылось слово Симеона, ибо отъ 
многихъ сердецъ открылись помышленія, когда Дѣва сказала Отроку: отецъ Твой и Азъ боляща искало- 

ма Тебе (Лук. 2, 48), а Ппостасное Слово, носившее плоть, отвѣчало, указывая па знаменитый храмъ, который именовался храмомъ и домомъ Отца Его: что яко искаста Менеі Не вѣсти ли, 
яко въ тѣхъ, яже Отца Моего, достоитъ быти Ми (Лук. 2, 49)?

И 6ѣ Анна пророчица, дгци Фануилева, отъ ко
лѣна Асирова,... и та вдова яко лѣтъ семьдесятъ 
и четыре (Лук. 2, 36, 37). Изъ того, что Анна, дочь Фануилова, не отхождаше отъ церкве, постомъ 
и молитвами служащи день и нощь (Лук. 2, 37), ясно, что обиталъ въ пей весь ликъ добродѣтелей. Очищенная ими, ставшая вмѣстилищемъ Всесвятаго Духа и принявшая отъ него указанія, она, 
въ той часъ приставши (Лук. 2, 38), когда Матерь и Іосифъ принесли Младенца въ храмъ, назвала Младенца Господомъ и исповѣдашеся Ему, т. е. привѣтствовала Его и возвѣстила избавленіе и спасеніе (человѣческаго) рода. Похожая на Симеона добродѣтелями, она заимствуетъ у него и похожія пророчества; вмѣстѣ они пришли въ храмъ, вмѣстѣ удостоились они и пророческаго дара,—по онъ предварилъ ее своимъ пророчествомъ, она же, занимая второстепенное мѣсто, не понизила смыслъ его пророчества’). Можно бы сказать, что Симеонъ какъ бы олицетворялъ законъ, а Анна — благодать; поэтому Христосъ отпускаетъ его, оканчивающаго свою жизнь вмѣстѣ съ существованіемъ ветхаго закона, и удерживаетъ ее, сожительствующую благодати.А Дѣва и Іосифъ, воздавъ Богу хвалу, возвра- 
тишася въ Галилею, во градъ свой Назаретъ (Лук. 2, 39), и (затѣмъ) спустя сорокъ дней (послѣ рожденія Богомладенца) произошло поклоненіе волхвовъ, путеводимыхъ звѣздою, и бѣгство во Египетъ и возвращеніе оттуда.

Уходъ за больными въ древнемъ хри
стіанствѣ.

(Продолженіе, са. М. Ц. В. 1902 г. № 51—52).Какъ высоко ставился у древнихъ христіанскихъ подвижниковъ подвигъ служенія больнымъ, это можно видѣть изъ слѣдующаго разсказа въ Лавсаикѣ Палла
дія елеиопольскаго:«Были два брата, по имени Паисій и Исаія. Отецъ у нихъ былъ испанскій купецъ. Раздѣливъ, по смерти своего родителя, оставшееся движимое имущество, которое заключалось въ деньгахъ (пяти тысячахъ золотыхъ монетъ), въ одеждахъ и рабахъ, они стали разсуждать между собою и совѣтоваться, какую избрать имъ жизнь. Если станемъ продолжать торговлю, гово-

*) оох ЙЗеотереос, т. е. не произнесла вт ростепепнаго, малозначительнаго про
рочества, не уронила его значеніе, а высказала мысль, похожую на предсказаніе 
Симеона, возвѣстившаго имѣющее произойти чрезъ Богомладеица спасеніе человѣ
ческаго рпда.



52 МОСКОВСКІЯ ЦЕРКОВНЫЯ вѣдомости .Ѵ§ 5-йрили они, которую велъ отецъ нагаъ, то и наши труды послѣ насъ останутся другимъ, не говоря уже объ опасностяхъ, которыя можемъ встрѣтить: нападутъ разбойники, поднимется на морѣ буря. Пойдемъ лучше въ монахи; тогда мы и отъ отцовскаго имѣнія получимъ пользу, и душъ своихъ не погубимъ. Намѣреніе идти въ монахи обоимъ понравилось; но въ исполненіи его они поступили не одинаково. Они раздѣлили деньги и все прочее имущество,—оба съ тѣмъ намѣреніемъ, чтобы угодить Богу. Одинъ все роздалъ на монастыри и, выучившись ремеслу для своего пропитанія, посвятилъ себя подвижничеству и молитвѣ; а другой ничего не истративъ на это, построилъ себѣ монастырь для небольшаго числа братій, принималъ странныхъ, лѣчилъ больныхъ, покоилъ престарѣлыхъ, всякому бѣдному подавалъ милостыню, а по субботамъ и воскресеньямъ устроилъ три или четыре трапезы, и угощалъ неимущихъ;—вотъ на что отдалъ онъ свое имущество».«Когда они оба скончались, братія, похваляя ихъ житіе, пришли въ разногласіе между собою, такъ какъ оба они были совершенны въ добродѣтели: по мнѣнію однихъ, выше была жизнь Паисія, который съ самаго начала отвергся всего; а по мнѣнію другихъ, жизнь Исаіи, который благотворилъ нуждающимся. Когда ме жду братіями произошелъ споръ о различіи образа жизни сихъ блаженныхъ, и особенно о томъ, кто больше достоинъ похвалы, они пошли къ блаженному и святому Памво и, предложивъ ему на судъ споръ свой, просили сказать, чье житіе совершеннѣе. Памво говорить имъ: «предъ Господомъ оба равно совершенны: тотъ, который принималъ каждаго и покоилъ, совершалъ дѣло Авраама; а другой для благоугожденія Богу возлюбилъ непреклонную ревность пророка Иліи». Тогда они стали говорить ему: «припадаемъ къ стопамъ твоимъ: скажи намъ, какъ можно имъ быть равными?» Одни выше ставили подвижника и говорили, что онъ, продавъ и раздавъ все нищимъ, исполнилъ заповѣдь евангельскую и непрестанно подвизался въ молитвахъ, всякій день, и часъ, и ночь несъ крестъ, послѣдуя Спасителю. А другіе, напротивъ, говорили въ пользу другаго: «помилуй, онъ показалъ столько милосердной любви ко всѣмъ нуждающимся,—ходилъ по улицамъ и по дорогамъ чтобы искать бѣдныхъ, собиралъ ихъ и всѣмъ довольствовалъ; такимъ образомъ, врачуя больныхъ и помогая имъ, онъ успокоилъ не одну свою душу, но и души многихъ другихъ». Блаженный Памво отвѣчалъ: «Опять скажу вамъ,—оба равны предъ Господомъ, и обѣ стороны должны согласиться со мною. Паисій безъ столь высокаго подвижничества не заслужилъ бы того, чтобы сравнивать его съ благимъ Спасителемъ нашимъ. Исаія, который успокоивалъ странниковъ и служилъ бѣднымъ, то же по возможности уподобился Господу, Который говоритъ: не пріидохъ, да послужатъ Мнѣ, но по 
служити. Исаія также служилъ; и хотя труды, по видимому, отягощали его, но вмѣстѣ давали ему и успокоеніе. Подождите немного, чтобы мнѣ получить откровеніе объ нихъ отъ Бога. Придете послѣ и узнаете». По прошествіи нѣсколькихъ дней они опять пришли къ великому отцу спросить объ нихъ. Блаженный сказалъ 

имъ въ отвѣтъ, что видѣлъ ихъ обоихъ стоящими вмѣстѣ предъ Богомъ въ раю» “).Приведенный нами разсказъ ясно показываетъ, что въ древнемъ иночествѣ (IV и V вѣка) служеніе больнымъ, какъ и всякая помощь нуждающимся, считалось столь великимъ, что приравнивалось даже къ подвигу молитвенному.Не унижалось оно и впослѣдствіи. Такъ св. Ѳео
доръ Студитъ (ѴШ—IX в.) пишетъ больничнику: «Не малыхъ вѣнцовъ достоинъ ты въ семъ труднѣйшемъ, отдыха не знающемъ, мученическомъ, за то высокомъ и высокаго достойномъ воздаянія, служеніи. Не жди и не ищи покоя здѣсь, чтобы получить его тамъ. Если здѣсь добрѣ потрудишься, то несомнѣнно получишь успокоеніе тамъ. Одни читаютъ, другіе молятся, третьи безмолвіе водятъ, иные иное что похвальное дѣлаютъ; но и ты наравнѣ съ ними течешь,—или даже 
упреждаешь ихъ* 4!).Высоко ставился въ иночествѣ (конечно, высоко долженъ ставиться и теперь) подвигъ служенія больнымъ и у насъ, въ нашей Русской Церкви. Это особенно ясно изъ слѣдующаго разсказа Кіево-печерскаго патерика въ повѣсти о св. Пименѣ Многострадальномъ:«Одинъ больной, страдавшій недугомъ, какъ и Пименъ, принесенъ былъ въ пещеры и постриженъ. Иноки же, приставленные служить больнымъ, взяли его и принесли къ Пимену, чтобы служить обоимъ за одинъ разъ. Но будучи небрежны къ такой службѣ, они и не помнили про больныхъ, и тѣ изнемогали отъ жажды. Наконецъ, Пименъ сказалъ другому больному: «Такой смрадъ отъ насъ, что служащіе гнушаются нами. Если Господь возставитъ тебя, можешь ли ты взять на себя эту службу?» Тотъ обѣщался блаженному до смерти своей съ усердіемъ служить больнымъ. Тогда Пименъ сказалъ ему: «Вотъ Господь снимаетъ съ тебя болѣзнь твою. Теперь выздоровѣвши, исполни обѣтъ твой и служи мнѣ и мнѣ подобнымъ. На тѣхъ же, которые нерадятъ объ этой службѣ Господь наведетъ лютую болѣзнь, чтобы могли спастись, принявши такое наказаніе». И тотчасъ же больной всталъ и началъ служить ему. На нерадивыхъ же и не хотѣвшихъ служить больнымъ на всѣхъ напалъ недугъ, по слову блаженнаго. Однажды также братъ, исцѣлившійся отъ недуга, погнушался смрада, шедшаго отъ Пимена, уклонился отъ блаженнаго и оставилъ его безъ пищи и безъ питья. Братъ этотъ лежалъ въ отдѣльной комнатѣ, и вдругъ огнемъ стало жечь его, такъ что онъ не могъ встать три дня, и, не стерпѣвъ жажды, началъ кричать: «помилуй же меня, Господа ради!» Услышали въ другой келліи, пришли къ нему и, видя его въ такомъ недугѣ, сказали Пимену: «братъ, который служилъ тебѣ, умираетъ». Блаженный же сказалъ: «Что человѣкъ посѣетъ, то и пожнетъ; такъ какъ онъ оставилъ меня мучиться голодомъ и жаждою, солгалъ Богу и презрѣлъ мою худость, то и съ нимъ сдѣлалось то же.

м) Палладія, тнек. еленоІголъскаго, Лавсаикъ, перев. съ греч. Изд. 3. 
Спб. 1873, стр. 50 и сл. Мідпе Раігоіод. Огаес. I. XXXIV, соі. 1035 8(|<|.

4’) Св. Ѳеодора Студита „Наставленіи монахамъ"; гл. 3, § 5. Си. 
„Добротолюбіе", т. 4. Стр. 29.



М 5-й МОСКОВСКІЯ ЦЕРКОВНЫЯ ВѢДОМОСТИ 53Но мы научены не воздавать зломъ за зло. Итакъ, подите и скажите ему: зоветъ тебя Пименъ. Встань и приди сюда» Только что пришли и выговорили эти слова передъ больнымъ, онъ тотчасъ сталъ здоровъ и пришелъ къ блаженному, никѣмъ не поддерживаемый. Преподобный обличилъ его, говоря: «Маловѣръ! вотъ ты здоровъ, теперь не согрѣшай. Развѣ ты не знаешь, что одинаковую награду получаютъ и больной и служащій ему?...» 4в).Итакъ, и въ древности и въ болѣе позднее время, и въ Греческой и въ Русской Церкви, всегда и вездѣ, служеніе больнымъ признавалось однимъ изъ важныхъ иноческихъ подвиговъ. Но высота этого подвига требовала не налагать его па иноковъ новоначальныхъ. Такова основная мысль слѣдующаго разсказа, приводимаго въ древнемъ аскетическомъ сборникѣ, извѣстномъ подъ заглавіемъ: «Пе ѵіііз раігиш» "):«Было три благочестивыхъ мужа, принявшихъ иночество. Одинъ изъ нихъ избралъ себѣ подвигомъ примирять враждующихъ, другой — служить больнымъ и третій — безмолствовать въ пустынѣ. Проходитъ нѣсколько времени. Первый сталъ малодушествовать, потому что не имѣлъ силы примирить всѣхъ, кого желалъ. Въ уныніи пошелъ онъ къ тому иноку, который избралъ себѣ служеніе больнымъ. Но и этотъ малодушествовалъ, такъ какъ принятый имъ на себя подвигъ былъ выше его силъ. Тогда оба они отправились къ третьему иноку, удалившемуся въ пустыню. Придя къ нему, они разсказали, въ какомъ уныніи они находятся, и спросили его, чего онъ достигъ пустынножительствомъ. Помолчавъ немного, пустынникъ принесъ воды и, налпвъ ее въ лохань (зсурЬпт), сказалъ спрашивавшимъ его: «поглядитесь въ воду». Но въ ней трудно было что либо видѣть, потому что она была возмущена. Когда же вода устоялась, инокъ опять попросилъ своихъ обоихъ друзей посмотрѣться въ нее. Тогда въ водѣ, какъ въ зеркалѣ, они увидали свои лица. Пустынникъ сказалъ имъ: «подобное бываетъ и съ человѣкомъ: когда онъ живетъ среди людей, то не видитъ своихъ грѣховъ, потому что многое его отвлекаетъ отъ этого; но если онъ удалится въ пустыню и безмолствуетъ, то свои согрѣшенія видитъ уже ясно»48).Кажется, нѣтъ никакой надобности говорить, что въ приведенномъ разсказѣ подвигъ служенія больнымъ нисколько не унижается, и, напротивъ, считается столь возвышеннымъ, что инокъ, мало окрѣпшій въ духов-
4П) Кіево-Печерскій Патерикъ, въ переложеніи на современный рус

скій языкъ Маріи Викторовой. Кіевъ 1870. Стр 160—162.
4') Си. Мі^пе, Раігоіоо-. Ьаіія. і. ЬХХПІ—ЬХХІѴ. Пятая книга этого 

сборника, въ которой приводится ниже помѣщаемый разсказъ, надписы
вается: „ѴегЬа вепіОгііт." Нѣкоторые предполагаютъ, что эта часть сбор
ника составлена ученикомъ св. Григорія Богослова—Евагріемъ, умер
шимъ въ 406-мъ году; другіе же пе согласны съ этимъ іСм. Мі^пе, 
Ріііг. Ьаі. I. ЬХХПІ: «Ія ѵііаз раігиш ргоіецошепа», сар. VII. соі. 40 — 42) Но 
во всякомъ случаѣ, въ девятомъ столѣтіи озпаченная часть сборника 
была достаточно извѣстна, такъ какъ она упоминается патріархомъ 
Фотіемъ въ его «библіотекѣ (Си. Ріюііі ВіЫіоІІіеса, сой. СХСѴІІІ. Мі^не 
Раігоіо^. Сгасс. і. СШ. соі. 664—665.

48) 1)е ѵіііз раігиш. ЬіЬег диіпіяз, віѵе ѵегЬа еепіогшп. ЫЬеІІиз 2. Сар 16: 
„Ие <ріісіе“ (Мі^пе, Раіг. Ьаі. і. ЬХХПІ с<1 60). Разсказъ этотъ приведенъ 
нами въ сокращеніи Срвн. также небуквальный переводъ его въ 
„Отечникѣ", составленномъ епископомъ Игнатіемъ (Брянчаниновымъ). 
Слб. 1880. Стр. 473.

номъ своемъ усовершенствованіи, еще не долженъ посвящать себя такому дѣлу. Извѣстный епископъ Игна
тій Брянчаниновъ въ объясненіе этого разсказа пишетъ:«Опасно, душепагубно возлагать на себя исполненіе возвышенныхъ добродѣтелей преждевременно, не достигши соотвѣтствующаго имъ преуспѣянія. Между добродѣтелями имѣются и матери и дщери; если кто устремится къ стяжанію матерей прежде стяжанія дщерей, того умерщвляютъ эти добродѣтели душевною смертію, то есть производятъ въ немъ душевное разстройство. Святые отцы повелѣваютъ скорѣе оставлять такія добродѣтели; иначе разстройство разовьется, и преобразится въ погибель (Исаакъ Сирскій, слово 72-е). Очевидно, что произвольное посѣщеніе больныхъ не по послушанію, не подъ руководствомъ опытнаго наставника, особливо же примиреніе ссорящихся, будучи великими добродѣтелями, никакъ не соотвѣтствуютъ новоначальнымъ монахамъ. Для совершенія ихъ предварительно нужно собственное, значительное духовное преуспѣяніе. Возложившіе на себя, по невѣдѣнію и слѣпой ревности, возвышенное дѣланіе, и замѣтившіе, что оно превышаетъ силы ихъ, приноситъ имъ вредъ, должны оставить его, и перейти къ жительству, соотвѣтствующему способностямъ и душевному возрасту. Иногда подвигъ очень ярокъ, очень живописенъ, но приноситъ не спасеніе, а погибель; иногда подвигъ столько лишенъ живописи, что даже кидаетъ темную тѣнь на подвижника, а польза отъ него и существенна и обильна» 40).Такъ объясняетъ приведенный выше разсказъ изъ жизни древнихъ иноковъ знаменитый нашъ отечественный аскетъ—епископъ Игнатій Брянчаниновъ, ясно показывая, что въ этомъ разсказѣ нѣтъ ничего унижающаго иноческій подвигъ служенія ближнимъ.Однако возвращаемся къ исторіи ухода за болящими у христіанъ.Въ древности иногда не гнушались ходить за больными даже лица знатнаго происхожденія. О римскомъ патриціи Паммахіи^ построившемъ (въ IV вѣкѣ) госпиталь около Рима, блаженный Іеронимъ пишетъ, что онъ «служитъ окомъ слѣпыхъ, рукою немощныхъ, ногою хромыхъ, самъ носитъ воду, рубитъ дрова, складываетъ печь» 80). Св. Зотикъ, знатный сановникъ при св. Константинѣ Великомъ, переселившись изъ Рима въ Константинополь и сдѣлавшись здѣсь пресвитеромъ, со всемъ усердіемъ ухаживалъ за больными въ устроенной имъ больницѣ (См. Вагопіі, Аппаіе» ЕссІезіаЗйсі снш сгіііса Ра§іі. апп. 330. Тош. IV. р. 231). Св. преподобный Филаретъ Милостивый, знатный и богатый пафлагонянинъ (родил. 702 года, умеръ 792 года), очень часто,—какъ сообщаетъ о немъ его древній жизнеописатель В1),—помогалъ больнымъ, а передъ смертію своею заповѣдывалъ заботиться объ нихъ своей

4Я) Иінатій Брянчаниновъ, <Отечпикъ>. Стр. 474.
’») Письмо къ Паммахію. См. творенія б.і. /ерони.ѵа, въ русск. перев. 

Часть 2. Кіевъ 1864. Стр. 228.
51) Древнее жизнеописаніе св. Филарета Милостиваго составлено не

извѣстнымъ авторомъ, жившимъ при Михаилѣ II или Ѳеофилѣ, и со
хранилось въ одной греческой рукописи XII вѣка. Въ 1900-мъ году 
издалъ это житіе на греческомъ языкѣ А. А. Васильевъ въ . Извѣстіяхъ 
Русскаго Археологическаго Института въ Копстантпноподѣ> (V. Одесса. 
Стр. 49 —86), приложивъ предисловіе и примѣчанія



54 МОСКОВСКІЯ ЦЕРКОВНЫЯ ВѢДОМОСТИ 5 йженѣ, дѣтямъ и внукамъ. Поэтому супруга св. Филарета Милостиваго, вскорѣ послѣ кончины его, раздала всѣ свои деньги на больницы и богадѣльни 82).Но гораздо чаще, чѣмъ богатые мужчины, посвящали себя самоотверженному служенію болящимъ знатныя женщины. Такъ, объ извѣстной благотворительницѣ четвертаго вѣка Фабіолѣ блаженный Іеронимъ говоритъ: ‘Сколько разъ сама она на своихъ плечахъ носила смрадныхъ больныхъ, пораженныхъ желтухою! Сколько разъ омывала гнойную кровь изъ ранъ, на которую иной и не могъ бы взглянуть! Она собственноручно давала пищу и лѣкарственнымъ питьемъ поддерживала живой трупъ. Знаю, мпогіе богатые и благочестивые люди, по слабости организма (зіотасЬі), оказываютъ подобнаго рода милосердіе при помощи другихъ, и милостивы деньгами, а не руками. Хотя я и не упрекаю ихъ и слабодушіе ихъ не объясняю недостаткомъ вѣры, но насколько извиняю слабость организма ихъ, настолько же до небесъ превозношу ревность души совершенной. Великая вѣра презираетъ все это. Она (Фабіола) знала, чего когда-то не сдѣлалъ для Лазаря богачъ, облекавшійся въ порфиру, и на какую казнь осуждена надменная душа его» (Лк. 16)... «Если бы сто устъ и сотню языковъ имѣлъ я, и желѣзный голосъ, не могъ бы перечислить названій всѣхъ болѣзней 83), какія Фабіола такъ облегчала для нищихъ, что многіе здоровые изъ бѣдныхъ завидовали больнымъ»!’4). Любила служить больнымъ также св. Павла. «Нужно ли,—говоритъ о ней опять тотъ же блаженный Іеронимъ, — мнѣ вспоминать о ея милосердіи и внимательности къ больнымъ, за которыми ухаживала она съ удивительною предупредительностію и услужливостію? Когда заболѣвали другіе, она доставляла имъ въ изобиліи все и даже кормила мясною пищею» В!і). Такова же была и 
діаконисса Олимпіада, извѣстная своею дружбою со св. Іоанномъ Златоустомъ56). Вообще въ древности нерѣдко бывали случаи, когда благочестивыя вдовицы и вообще женщины, даже знатнаго происхожденія, считали своею священною обязанностію заботиться о больныхъ и ходить за ними, памятуя слова Апостола Павла (1 Тм. 5, 10): вдовица должна принимать странни
ковъ, умывать ноги святымъ, помогать бѣдствую
щимъ и быть усердною ко всякому доброму дѣлу. Поэтому какъ на Востокѣ, такъ и на Западѣ служеніе больнымъ считалось добродѣтелію, которая особенно должна украшать христіанку. Изъ восточныхъ отцовъ Церкви такъ смотритъ, напр., св. преподобный Нилъ ”),

Е!) Си. древнее житіе св. Филарета въ указанномъ выше журналѣ. 
Стр. 65, 82, 83, 85.

63) Эти слова блаженный Іеронимъ заимствовалъ изъ Энеиды (VI, 
625—627), но только нѣсколько ихъ видоизмѣнилъ. У Виріилія чи
тается:

«... тіііі зі Ііпфіае сспішп зіпі огафіе сепіит,
Реітеа ѵох, отпіа зсеіегит сошргевйеге Гогтав, 
Ошпіа роепагит регсиггсге пошіпа роззіт».

°') Блаж. Іеронима «Письмо къ Океану о смерти Фабіолы». Си. его 
творенія въ русск. перев. часть 2. Стр. 290—291.

“) Блаж. Іеронима «Письмо къ Евстохіи». Си. тамъ же, стр. 476; 
срвн. также стр. 229.

г,,!) Палладія елепопдлъскаіо, Лавсаикъ, въ русск. перев. гл. 126; стр.
374. Мі§пе, Раігоіо^. Огаес. і. XXXIV, сар. 144. соі. 1246.

г,’і Хііі, а) АцаІІііат, топазйсат ѵііат а^епіет, ігасіаіиа «Регізіегіа» 8ес- 
Йо, I сар. III. См. Мі^пе, Раі'оіоц'. Сгаес. I. ЬХХІХ, соі. 814. 

а изъ западныхъ писателей церковныхъ — Тертул
ліанъ 58).Случалось иногда, что усердно ухаживали за больными даже лица изъ царствующаго дома. Объ императ
рицѣ Плакиллѣ, супругѣ Ѳеодосія Великаго, блаженный Ѳеодоритъ разсказываетъ, что она «всячески заботилась объ изувѣченныхъ и разслабленныхъ, во при этомъ не пользовалась услугами рабовъ и провожатыхъ, а сама ухаживала за ними, приходя въ ихъ пріюты и доставляя каждому нужное; также посѣщая церковные госпитали (?гѵсоѵа;), опа ходила за больными, касаясь горшковъ, пробуя супъ (Соріос), подавая чаши, преломляя хлѣбъ, поднося куски, омывая посуду и дѣлая все прочее, что обыкновенно считается дѣломъ рабовъ и служанокъ»59).Здѣсь мы не имѣемъ силы не прервать своей рѣчи и не сказать: «что было въ древности, то мы можемъ видѣть и теперь у насъ въ Россіи». Говоря о древнихъ знатныхъ христіанкахъ: Фабіолѣ, Павлѣ, Олимпіадѣ и др., мы не можемъ не указать, что нерѣдко и въ наше время женщины знатнаго происхожденія, побуждаемыя христіанскою любовію, съ замѣчательнымъ самоотверженіемъ посвящаютъ себя служенію больнымъ. Стоитъ вспомнить хотя о баронессѣ ТО. И. Вревской, положившей жизнь свою въ уходѣ за нашими раненными въ Болгаріи во время русско-турецкой войны. Тургеневъ посвятилъ ей слѣдующія прекрасныя строки въ своихъ «стихотвореніяхъ въ прозѣ»: «Нѣжное, кроткое сердце!.. И такая сила, такая жажда жертвы! Помогать нуждающимся въ помощи... — она не вѣдала другого счастія, не вѣдала и не извѣдала» 60).Точпо также, говоря объ императрицѣ Плакиллѣ, мы невольно вспоминаемъ о Великой Княгинѣ Александрѣ 
Петровнѣ, въ инокиняхъ Анастасіи, недавно почившей (1900 г., апрѣля 13) въ Кіевѣ, въ основанномъ ею Покровскомъ женскомъ общежительномъ монастырѣ. Почившая Великая Княгиня, дочь принца Петра Георгіевича Ольденбургскаго, родилась 21 мая 1838 года и была въ замужествѣ за Великимъ Княземъ Николаемъ Николаевичемъ Старшимъ съ 1856 года. Можно сказать, что всю жизнь свою она посвятила заботамъ о больныхъ, не гнушаясь непосредственно сама ухаживать за ними. Вскорѣ послѣ замужества Великая Княгиня основала въ Петербургѣ, въ Галерной Гавани, Покровскую Общину сестеръ милосердія, больницу, клиническую амбулаторную лѣчебницу, отдѣленіе для дѣвочекъ младшаго возраста, училище для образованія фельдшерицъ (преобразованное нынѣ въ женскую гимназію министерства народнаго просвѣщенія). Въ 1881 году въ Бозѣ почившая Великая Княгиня переселилась для постояннаго жительства въ Кіевъ. Здѣсь въ концѣ восьмидесятыхъ годовъ на свои средства Ея Императорское Высочество основала Покровскій женскій общежительный монастырь, при ко-

Тегііііііапі, Аіі ихогёпі. ЫЬ. II, сар. IV. См. Міріе, Раігоі. Ьаі. I. I. 
соі. 1294—1295.

•’) ТЬеойогііі, ПЩог. ессіез. ЫЬ. V. с. XIX. См. Нізіогіае ессіекіазіісае 
зсгіріогез, еіііі. Паісзіиа, Того. III, АтзІегЙ. 1695, р. 223—224.

6“) Полное собраніе сочиненій И. С. Тургенева. Томъ ѴШ. Пяд. 2. 
Спб. 1884. Стр. 379.
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торомъ устроена была образцовая хирургическая больница и другія благотворительныя учрежденія. Въ этой монастырской тиши двадцать лѣтъ протекала подвижническая жизнь Великой Княгини. Здѣсь она приняла иночество и здѣсь оставалась до самой своей кончины, посвятивъ себя служенію больнымъ. Извѣстный профессоръ-врачъ Сикорскій такъ писалъ о почившей Великой Княгинѣ вскорѣ послѣ ея смерти: «Она стала на службу страждущимъ съ тою любовію и съ тѣмъ величайшимъ нравственнымъ и физическимъ напряженіемъ, которое можно назвать исключительнымъ и безпримѣрнымъ. Она была для больныхъ и сестрою милосердія, и сидѣлкою, и матерью; и все это — такъ просто, такъ радостно. Цѣлые годы ею проведены среди больныхъ — въ полномъ значеніи этого слова. Она жила въ одной изъ больничныхъ палатъ въ постоянномъ непосредственномъ соприкосновеніи съ больными, проводила дни и ночи въ такихъ условіяхъ и при такой обстановкѣ, что эту жизнь необходимо признать непрерывнымъ подвигомъ. Дверь ея комнаты не закрывалась для того, чтобы и въ ночное время она могла слышать стоны и жалобы больныхъ и идти къ нимъ на помощь. По ея собственнымъ словамъ, тишина и покой будили ее, такъ какъ она боялась пропустить минуту необходимой помощи страждущимъ. Ко всѣмъ трудно больнымъ она вставала по нѣскольку разъ въ теченіе ночи и тѣмъ нерѣдко лишала себя и того наименьшаго отдыха, который необходимъ для поддержанія здоровья и силъ. Изъ ея рукъ больные получали лѣкарства, изъ ея устъ они слышали слова ободренія, утѣшенія и состраданія. Она присутствовала при всѣхъ операціяхъ, дѣятельно помогая, какъ опытный помощникъ, своей умѣлой и твердой рукой. Всѣхъ больныхъ, которымъ предстояли тяжелыя операціи, она мыла собственными руками, чтобы обезпечить необходимую чистоту. Снизойдя съ царственной высоты, она заняла самое скромное внѣшнее положеніе, усвоивъ себѣ самый простой образъ жизни и принявъ иночество»61).Нужно ли говорить, сколько сходства между древней императрицей Плакиллой и Великой Княгиней нашего времени? Блаженный Ѳеодоритъ въ V мъ вѣкѣ и профессоръ Сикорскій въ ХІХ-мъ, описывая христіанскій подвигъ двухъ великихъ женщинъ, не совпадаютъ ли въ своихъ описаніяхъ?Но продолжимъ прерванную рѣчь и отъ современныхъ отрадныхъ явленій перейдемъ опять къ древнему христіанству. Свящ. Н. Добронравовъ.

(Продолженіе будетъ).

61) Церковныя Вѣдомости, издаваемыя при Свят. Нравит. Синодѣ. 
1900 г. № 21. Стр. 825.

Протестантство защитниковъ австрійской 
іерархіи.

(Продолженіе, си. М. Ц. В. 1902 г. № 49-й).VIII.4. Символгіческое изображеніе Церкви.Эта глава не можетъ быть названа бесѣдою; она составляетъ продолженіе предшествующей рѣчи половца и никакихъ возраженій противъ этой рѣчи ни со стороны православнаго ни со стороны безпоповца Усовъ измыслить или не могъ, или же не хотѣлъ. Предметъ данной рѣчи весьма важенъ съ общестарообрядческой точки зрѣнія: одинаково и поповцы и безпоповцы находятъ здѣсь подтвержденіе своихъ ученій о томъ, что Церковь можетъ существовать и безъ епископа. Рѣчь раздѣляется на двѣ половины: въ первой излагаются нѣкоторыя святоподобія Церкви, въ другой — выводъ изъ этихъ святоподобій.Усовъ приводитъ три символическихъ изображенія Церкви, но всѣ они по своему содержанію и смыслу одинаковы; во всѣхъ Церковь изображается подъ видомъ корабля.1) «Корабль означаетъ едину святую соборную и апостольскую Церковь; господинъ сего духовнаго корабля Самъ Всемогущій Богъ Отецъ; кормчій — единородный Сынъ Его, благопріятный вѣтеръ — Духъ Святый; подчиненные правители корабля церкви— апостолы и ихъ преемники пастыри и учители церковные; плывущіе на семъ кораблѣ—всѣ правовѣрующіе христіане; дно и основаніе сего корабля есть правая вѣра во Святую Троицу; бока корабля, передняя часть его и кормило означаютъ правые догматы вѣры, заповѣди Божія, преданія Церкви, правила апостольскія и вселенскихъ соборовъ, и вообще постановленія церковныя; мачта — Святый крестъ Христовъ, которымъ все въ церкви скрѣпляется и утверждается; паруса — любовь; якорь — надежда. Духовный сей корабль Церкви изъ разныхъ мѣстъ и странъ перевозитъ чрезъ житейское море всѣхъ правовѣрующихъ и истинныхъ христіанъ въ небесный Іерусалимъ и хотя обуревается многими вѣтрами и волнами, но никогда не подвергается крушенію» .2) Приводится описаніе рисунка, приложеннаго къ книгѣ Симеона Солунскаго; на этомъ рисункѣ Церковь изображена въ видѣ корабля, наполненнаго людьми (вѣрующими) и окруженнаго разбойниками (гонителями).3) Выписка изъ Пидаліопа (греческой кормчей); на рисункѣ, имѣющемся въ Пидаліонѣ, Церковь изображена тоже въ видѣ корабля, а подъ рисункомъ объяснено: «Корабль этотъ изображаетъ каѳолическую Церковь Христову: основаніе корабля — православную вѣру во Святую Троицу, брусья и доски—догматы вѣры п преданія, мачта — крестъ, парусъ — надежду и любовь, кормчій—Христа, гребцы и корабельщики—апостоловъ, преемниковъ ихъ и всѣхъ клириковъ, путники—всѣхъ православныхъ христіанъ, море — настоящую жизнь, зефиры (благопріятные вѣтры) — благодатное вѣяніе Духа, вѣтры — искушенія, корма, которою онъ управ-



56 МОСКОВСКІЯ ЦЕРКОВНЫЯ ВѢДОМОСТИ № 5-йляется въ небесную пристань — сію книгу божественныхъ правилъ».Въ указанномъ символическомъ изображеніи Церкви Усовъ видитъ, такъ сказать, наглядное доказательство ученія, что Церковь можетъ быть и безъ епископа. Общій смыслъ этого символическаго изображенія Церкви указываетъ на то, что остовъ корабля ;— Церкви состоитъ изъ вѣры, т. е. догматовъ, преданій и тому подобнаго и что іерархическія лица находятся среди плывущихъ, въ числѣ вѣрующихъ. Отсюда Усовъ легко дѣлаетъ два вывода:1) Если на кораблѣ имѣется полный составъ плывущихъ (т. е. имѣются всѣ іерархическіе чины), но самый корабль (вѣра) нѣсколько поврежденъ, то онъ потонетъ.2) Если на кораблѣ и не имѣется полнаго состава плывущихъ, но онъ самъ по себѣ проченъ, крѣпокъ, онъ легко достигнетъ назначенной пристани.Въ этихъ выводахъ дырявый корабль, съ полнымъ комплектомъ пассажировъ, сравнивается съ кораблемъ прочнымъ, но безъ надлежащаго числа правителей и плывущихъ. Къ дырявому кораблю приравнивается Православная Церковь, а къ кораблю прочному, по безъ полнаго состава путниковъ, — старообрядчество — по повщина.Символическихъ изображеній Церкви весьма много, но дѣлать изъ нихъ какіе-либо существенные выводы можно только съ большою осмотрительностію. Этой осмотрительности Усовъ не имѣетъ. Онъ обратилъ вниманіе на то, что всякій корабль и безъ пассажировъ, если онъ только проченъ, можетъ плыть вполнѣ благополучно, но не подумалъ о слѣдующемъ весьма важномъ обстоятельствѣ. Въ указанномъ изображеніи Церкви Христосъ именуется кормчимъ. Весьма легко изъ этого сдѣлать выводъ, логически вполнѣ правильный в ко всякому кораблю примѣнимый, но по отношенію къ Церкви совершенно невозможный. Корабль можетъ быть и безъ кормчаго: отъ смерти кормчаго, или отъ его ухода корабль не подвергается никакимъ измѣненіямъ, и одинъ кормчій легко можетъ быть замѣненъ другимъ, и даже болѣе искуснымъ; какъ корабль находится въ распоряженіи кормчаго, такъ и кормчій можетъ зависите отъ пассажировъ... Все это къ Церкви рѣшительно не приложимо: она безъ Христа быть не можетъ. Пойдемъ дальше въ этомъ же направленіи. Крестъ изображается мачтою. Во-время бурь не обрубаются-ли мачты, чтобы спасти корабль отъ окончательной гибели? Можно-ли отсюда заключить, что и въ Церкви настанетъ такое положеніе, что для ея сохраненія потребуется обрубить крестъ—мачту? Любовь—изображается парусами; паруса можно сложить и корабль не измѣнится. Что будетъ съ Церковію, если не будетъ любви? Надежда изображается якоремъ; якорь нуженъ только для остановки; такое-ли значеніе имѣетъ христіанская надежда?Какъ видно, изъ приведенныхъ символическихъ изображеній Церкви можно, при желаніи, вывести ученія вполнѣ безсмысленныя; къ числу таковыхъ относятся и указанныя выводы Усова.И съ фактической стороны приведенныя Усовымъ 

святоподобія Церкви не совсѣмъ вѣрны, а первое и прямо подложно. Первое святоподобіе взято Усовымъ изъ книги прот. Григорія Дьяченко «Уроки и примѣры христіанской жизни (издан.—Москва, 1&94 г.)». Отсюда же именно Усовъ заимствовалъ и самое заглавіе разбираемой главы. Подъ первымъ святоподобіемъ Церкви у о. Дьяченко поставлена сноска на два мѣста изъ сочиненій I. Златоуста. Усовъ этой сноски, однако, не помѣтилъ и, вѣроятно, потому, что, справившись въ указанныхъ мѣстахъ, онъ не нашелъ тамъ такого святоподобія, а нашелъ нѣчто подходящее по выраженіямъ, но совершенно иное по смыслу*).Ссылка у о. Дьяченко указываетъ на четвертую бесѣду I. Златоуста на слова пророка Исаіи. Здѣсь у святого отца мы читаемъ: «Когда волновавшееся море успокоилось и бушевавшія волны улеглись, теперь выдвинемъ корабль, распустивъ вмѣсто паруса языкъ, вмѣсто вѣтра призвавъ благодать Духа, вмѣсто руля и и кормила употребивъ правителемъ крестъ. Бъ морѣ соленыя воды, а здѣсь (въ Церкви) живая вода; тамъ безсловесныя животныя, а здѣсь разумныя души; тамъ плывущіе стремятся съ моря на землю, а здѣсь плывущіе— съ земли на небо; тамъ корабли, а здѣсь духовныя рѣчи; тамъ корабельныя доски, а здѣсь словесныя сочетанія; тамъ парусъ, а здѣсь языкъ; тамъ вѣяніе вѣтра, а здѣсь кормчій — Христосъ. Потому этотъ корабль, хотя колеблется волнами, но не потопляется. Онъ могъ бы плыть въ спокойствіи, но не допускаетъ этого Кормчій, чтобы ты видѣлъ и терпѣніе плывущихъ и вполнѣ позналъ мудрость Кормчаго (Творенія I. Златоуста. изд. 1900г., т. VI, кн. 1, стр. 406)». Вѣрно, что здѣсь Церковь изображается какъ бы подъ видомъ корабля, но она не уподобляется кораблю, а противопоставляется ему. Въ кораблѣ одно, а въ Церкви совершенно иное: для корабля вѣтеръ, въ Церкви Духъ Святый; на кораблѣ кормчій человѣкъ, а въ Церкви— Христосъ. Отсюда подобныя же мысли вытекаютъ и относительно пребыванія въ Церкви людей. Корабль можетъ быть и безъ людей, а Церковь никогда; на пристани съ корабля люди сходятъ и забываютъ объ немъ, а изъ Церкви вѣрующіе не уходятъ даже послѣ смерти, корабль потопляется, а Церковь никогда; ни одинъ кормчій на кораблѣ не желаетъ волненій, а Христосъ поставляетъ Церковь въ опасности бурь по своему желанію, потому что въ Его власти противопоставить Церковь волненіямъ и сохранить ее невредимой. Церковь невредима не только потому, что она можетъ устоять противъ всякихъ волненій, а еще болѣе потому, что она сама укрощаетъ бури невѣрія и зла житейскаго.Эти мысли излагаетъ I. Златоустъ въ томъ, именно, мѣстѣ, на какое указываетъ вторая ссылка подъ приведенною выпискою въ книгѣ о. Дьяченко. Здѣсь святой отецъ говоритъ: «Хотя бы устремились и напали такія опасности, которыя въ состояніи увлечь насъ въ самый адъ, Церковь останется непоколебимою. Онъ
’) Мы не знаемъ, откуда именно о. Дьяченко заимствовалъ означенное святоію- 

добіе, буквально приписанное I. Златоусту, и очень рады, что въ слѣдующемъ из
даніи этой книги онъ выпустилъ весь этотъ отдѣлъ, такъ вредно послужившій 
Усову.



№ 5-й МОСКОВСКІЯ ЦЕРКОВНЫЯ ВѢДОМОСТИ 57(Христосъ) могъ не допустить, чтобы Церковь испытывала такія бѣдствія: почему же допустилъ? Потому, что гораздо важнѣе допустить искушенія и сдѣлать, чтобы отъ нихъ не происходило никакого зла, нежели не допускать ихъ. Поэтому Онъ допустилъ всѣ искушенія, чтобы сдѣлать ее опытнѣйшею, такъ какъ скорбь тер
пѣніе содѣловаетъ^ терпѣніе же искусство (Рим. V, 3, 4). А чтобы больше показать свою силу, Онъ исторгаетъ ее изъ самыхъ вратъ смерти. Для того Онъ и допустилъ быть бурѣ, но не допустилъ, чтобы утопала ладья. Такъ и кормчему удивляемся мы не тогда, когда онъ спасаетъ ладью, плывя съ попутнымъ вѣтромъ, или когда вѣтеръ дуетъ противъ кормы корабля, но тогда, когда море бушуетъ, волны ярятся, буря свирѣпствуетъ, а онъ, противопоставивъ стемленію вѣтровъ свое искусство, избавляетъ корабль отъ этой бури. Такъ сдѣлалъ и Христосъ. Пустивъ Церковь носиться по вселенной, какъ корабль по морю, Онъ не уничтожилъ волненія, но избавилъ ее среди волненія, не утишилъ море, но обезопасилъ корабль; тогда какъ вездѣ возставали народы, подобно яростнымъ волнамъ, и злые духи нападали на нее, какъ буйные вѣтры, и со всѣхъ сторонъ поднималась буря, Онъ доставлялъ Церкви великую тишину; и что поистинѣ удивительно, не только буря не потопила корабля, но еще корабль укротилъ бурю: непрестанныя гоненія не только не потопили Церкви, но сами сокрушились о Церковь (т. Ш, кн. 1, стр. 63)».Приведенными у Усова святоподобіями Церкви старообрядцы и поповцы и безпоповцы пользовались не однократно и представленіе Церкви подъ видомъ корабля среди нихъ весьма распространено. Внутренній смыслъ этого символа для нихъ остается непонятнымъ и по самому существу своему не доступнымъ для пониманія. Представленіе, что Церковь есть корабль, плывущій по житейскому морю, для старообрядцевъ доступно, но они не могутъ понять внутренняго значенія этого корабля: въ немъ смыслъ всей міровой жизни, онъ не простая, еле движущаяся, еле ныряющая по волнамъ ладья, онъ вѣнецъ Божьяго творенія. Церковь послѣднее, заключительное Божье твореніе, имѣющее своею цѣлію привести людей къ Богу, присоединить ихъ къ божественной жизни. Въ достиженіи этой цѣли Церковь никакою силою остановлена быть не можетъ; не сна склоняется предъ бурями, предъ самыми ужасными вспышками зла и невѣрія, а само зло и невѣріе уничтожаются Церковію. Въ этой мысли и заключается внутренній смыслъ символическаго изображенія Церкви подъ видомъ корабля.

В. Сенатовъ.
(Продолженіе будетъ).

Первое засѣданіе Церковно-Археологическа
го Отдѣла при Обществѣ Любителей Духов

наго Просвѣщенія.Въ среду, 22 января, въ семь часовъ вечера, въ маломъ залѣ Епархіальнаго дома состоялось первое въ 

этомъ году засѣданіе Церковно-Археологическаго Отдѣла, подъ предсѣдательствомъ протоіерея Н. Д. Извѣкова, въ присутствіи товарища предсѣдателя А. И. Успенскаго, казначея священника Н. А. Скворцова, дѣйствительныхъ членовъ: преосвященнаго епископа Наѳанаила, архимандрита Серафима, священниковъ — В. А. Быстрицкаго, В. И. Кедрова, 1. В. Никанорова, I. В. Рождественскаго и Н. А. Романскаго, діакона Н. П. Виноградова, княгини С. А. Голицыной, В. П. Гурьянова, А. Н. Козлова, діакона В. А. Копьева, П. А. Пономарева, Я. М. Сарандинаки, Н. Д. Струкова, Н. И. Субботина, Д. К. Тренева, В. Д. Фартусова, С, К. Шварева, секретаря Л. И. Денисова и постороннихъ посѣтителей.По прочтеніи секретаремъ Отдѣла Л. И. Денисовымъ протокола предшествующаго очередного засѣданія, дѣйствительный членъ Отдѣла священникъ I. В. Никаноровъ предложилъ вниманію присутствовавшихъ свой рефератъ: «О главнѣйшихъ событіяхъ изъ исторіи Московской Николаевской, въ Воробинѣ, церкви и о нѣкоторыхъ древнихъ священныхъ предметахъ, въ ней находящихся».Затѣмъ секретарь Отдѣла Л. И. Денисовъ прочелъ свой рефератъ: «Объ иконахъ — портретахъ въ Православной Церкви и объ изображеніяхъ старца Серафима Саровскаго», причемъ демонстрировалъ снимки съ Се- ребряковскаго портрета о. Серафима.Вслѣдъ за симъ секретарь Отдѣла Л. И. Денисовъ ознакомилъ собраніе съ отчетомъ Церковно-Археологическаго Отдѣла за 1902 годъ.Предсѣдатель Отдѣла протоіерей Н. Д. Извѣковъ сообщилъ собранію, что 15 января, въ годовщину двадцатипятилѣтія существованія С.-Петербургскаго Археологическаго Института, дѣйствительными членами Отдѣла С. Н. Кологривовымъ и барономъ С. П. Корфомъбылъ прочтенъ привѣтственный адресъ отъ Отдѣла, составленный въ слѣдующихъ выраженіяхъ: «Церковно-Археологическій Отдѣлъ при Московскомъ Обществѣ Любителей Духовнаго Просвѣщенія сердечно привѣтствуетъ С.-Петербургскій Археологическій Институтъ съ исполнившимся двадцатипятилѣтіемъ его славной и плодотворной научной дѣятельности».«Высоко цѣня заслуги Института на обширномъ поприщѣ историко-археологическихъ изысканій, въ ряду которыхъ всегда отводилось почетное мѣсто и изслѣдованіямъ церковно-археологическимъ, Отдѣлъ искренно желаетъ Институту продолженія еще не долгіе годы полезныхъ трудовъ его».«Да послужитъ Институтъ къ объединенію тѣхъ русскихъ людей, сердцу которыхъ дорога и любезна отечественная старина, и да разливаетъ онъ изъ среды своей по всѣмъ уголкамъ Россіи свѣтъ истиннаго историческаго знанія, столь важнаго для укрѣпленія русскаго самосознанія».Представители состоящей при Отдѣлѣ Коммиссіи по осмотру и изученію памятниковъ церковной старины г. Москвы и Московской епархіи Н. Д. Струковъ и В. П. Гурьяновъ на томъ же юбилеѣ Института прочитали слѣдующій адресъ отъ Коммиссіи:«Коммисія по осмотру и изученію памятниковъ цер-



58 МОСКОВСКІЯ ЦЕРКОВНЫЯ вѣдомости & 5-йковной старины города Москвы и Московской епархіи горячо привѣтствуетъ С.-Петербургскій Археологическій Институтъ съ двадцатипятилѣтіемъ его плодотворной ученой дѣятельности и сердечно желаетъ продолженія ея съ прежнимъ рвеніемъ и успѣхомъ на пользу археологіи и отечества».Въ Церковно-Археологическій Музей и Библіотеку Отдѣла поступили слѣдующія пожертвованія:1) Отъ дѣйствительнаго члена протоіерея Н. А. Копь- ева двѣ старинныхъ иконы: св. мученицы Даріи и преп. Маріи Египетской;2) Отъ дѣйствительнаго члена В. П. Гурьянова изданная имъ книга: «Переводы съ древнихъ иконъ изъ собранія В. П. Гурьянова, М. 1902 г.».3) Отъ дѣйствительнаго члена П. А. Пономарева изданный имъ трудъ архимандрита Діонисія: «Даніиловскій мужской монастырь въ Москвѣ, М. 1899 г.»Предсѣдателемъ Отдѣла протоіереемъ Н. Д. Извѣковымъ выражена жертвователямъ благодарность отъ имени Отдѣла.Засѣданіе закончилось въ 8 час. 35 мин. вечера,
Л. Денисовъ.

МОСКОВСКАЯ ХРОНИКА.Заупокойныя богослуженія по Высокопреосвященнѣйшемъ Митрополитѣ Ѳеогно- стѣ. Въ пятницу, 24 января, въ соборномъ храмѣ Богоявленскаго монастыря были совершены заупокойная литургія и торжественная паннихида по почившемъ Митрополитѣ Ѳеогностѣ. Богослуженіе совершалъ преосвященный Трифонъ, епископъ Дмитровскій, со всей братіей обители, при стройномъ пѣніи монастырскаго хора. Въ каѳедральномъ Чудовѣ монастырѣ паннихиду совершалъ преосвященный Парѳеній, епискомъ Можайскій, съ о. намѣстникомъ. Заупокойныя богослуженія по почившемъ архипастырѣ въ этотъ день были совершены также: въ Донскомъ, Заиконоспасскомъ и Симоновомъ монастыряхъ и въ Сѵнодальной церкви Двунадесяти Апостоловъ.26 января въ каѳедральномъ во имя Христа Спасителя соборѣ преосвященнымъ Парѳеніемъ, епископомъ Можайскимъ, послѣ литургіи была совершена торжественная паннихида по скончавшемся Митрополитѣ. Обширный храмъ былъ переполненъ молящимися, которымъ были розданы зажженныя свѣчи.28 января, въ день погребенія въ г. Кіевѣ почившаго Митрополита, въ Сѵнодальной церкви Двунадесяти Апостоловъ заупокойную литургію совершалъ преосвященный Парѳеній, епископъ Можайскій, съ протопресвитеромъ В. С. Марковымъ, синодальнымъ ризничьимъ архимандритомъ Палладіемъ и прочимъ духовенствомъ при пѣніи Сѵнодальнаго хора. Паннихиду совершали: преосвященный епископъ Парѳеній съ членами Сѵнодальной конторы епископомъ Григоріемъ и Симоновскимъ архимандритомъ Никономъ и прочимъ духовенствомъ. За богослуженіемъ присутствовали: Прокуроръ Московской Святѣйшаго Сѵнода конторы А. А. ПІиринскій-ПІихма- 

товъ, служащіе въ Сѵнодальной конторѣ и много богомольцевъ.Торжество въ Ксеніпнскомъ пріютѣ. 24ян- вяря Ксепіипскій пріютъ Московскаго Совѣта Дѣтскихъ Пріютовъ торжественно праздновалъ день тезоименитства своей Августѣйшей Покровительницы Великой Княгини Ксеніи Александровны.Въ церкви пріюта литургію и молебствіе совершалъ преосвященный Парѳеній, епископъ Можайскій, соборнѣ съ благочиннымъ протоіереемъ И. М. Лебедевымъ, протоіереемъ Ѳ. М. Ловцовымъ и другимъ духовенствомъ, при стройномъ пѣніи хора воснитанницъ пріюта. Въ концѣ литургіи преосвященный Парѳеній произнесъ назидательное слово. Послѣ литургія состоялся годичный актъ.Освященіе церковно-приходскаго дома. 26 января при церкви святителя Николая, что въ Толмачахъ, произошло торжественное освященіе новаго дома, устроеннаго по мысли покойнаго о. протоіерея Димитрія Ѳеодоровича Касицына и предназначена™ для церковноприходской школы и библіотеки-читальни. Литургію совершалъ преосвященный Трифонъ, епископъ Дмитровскій. Вовремя литургіи, съ соизволенія преосвященнаго Трифона, произнесена заупокойная эктенія по почившемъ протоіереѣ Д. Ѳ. Касицынѣ. Послѣ причастнаго стиха приходскимъ священникомъ М. П. Ѳивейскимъ было сказано слово, въ которомъ онъ выяснилъ значеніе церковно-приходскихъ школъ. Освященіе вновь выстроеннаго дома совершалъ преосвященный Трифонъ въ сослуженіи съ ректоромъ Московской семинаріи о. архимандритомъ Анастасіемъ, о. архимандритомъ Серафимомъ, о. благочиннымъ И. А. Кольевымъ и пр. По окончаніи освященія преосвященнымъ Трифономъ было сказано слово, въ которомъ онъ желалъ школѣ быть во всѣхъ отношеніяхъ столь же прекрасной, какъ признана она по своему виду и обстановкѣ—«чудная школа, одна изъ самыхъ лучшихъ во всей Москвѣ».Затѣмъ преосвященнымъ была поднесена въ благословеніе новому дому икона Божіей Матери, а всѣмъ школьникамъ было дано имъ же въ благословеніе по образку. Всѣмъ молящимся были розданы духовно-нравственныя книжки и листочки. По окончаніи освященія былъ предложенъ присутствующимъ чай и завтракъ въ помѣщеніи новаго дома.Попечителемъ школы избранъ единогласно прихожанинъ церкви святителя Николая Александръ Лукичъ Лосевъ,Торжество закончилось провозглашеніемъ многолѣтія Царствующему дому, Свят. Сѵноду и всѣмъ устроителямъ школы и пѣніемъ вѣчной памяти почившему о. протоіерею Димитрію Ѳеодоровичу Касицыну.Царскія паннихиды. Во вторникъ, 28 января, въ годовщину по кончинѣ Императора Петра I, въ придворномъ Архангельскомъ соборѣ была совершена паннихида по въ Бозѣ почившимъ Императорамъ Петрѣ I, Петрѣ II, царѣ Іоаннѣ Алексѣевичѣ и прочимъ Особамъ Царской Фамиліи, дни кончины которыхъ приходятся на январь мѣсяцъ. Въ придворномъ Благовѣщенскомъ соборѣ въ этотъ же день паннихиду совершалъ о. са-



№ 5-Й МОСКОВСКІЯ ЦЕРКОВНЫЯ ВѢДОМОСТИ 50келларій протоіерей Н. М. Иванцовъ, а въ Большомъ Успенскомъ соборѣ служилъ сакелларій о. Субботинъ съ соборными пресвитерами при пѣніи Синодальнаго хора.Архіерейское служеніе въхрамовой праздникъ въ Александровской Общинѣ «Утоли моя печали». 25 января Александровская Общпна сестеръ милосердія «Утолп моя печали» торжественно справляла свой храмовой праздникъ Богоматери «Утоли моя печали». Торжество началось наканунѣ праздника всенощнымъ бдѣніемъ, во время котораго на литію чтеніе акаѳиста и величаніе выходилъ преосвященный Трифонъ, епископъ Дмитровскій. Храмовая икона, предъ которой читался акаѳистъ, украшепа гирляндою изъ цвѣтовъ и зелени. Всенощное бдѣніе закончилось въ десятомъ часу вечера.Въ самый день праздника, въ 8‘/2 час. утра, мѣстнымъ духовенствомъ совершено было водоосвященіе, а въ 10 часовъ началась литургія, которую совершалъ преосвященный Трифонъ, епископъ Дмитровскій, въ сослуженіи о. ректора Московской духовной семинаріи архимандрита Анастасія, Никитской, въ Басманной, церкви протоіерая М. I. Геликонскаго, священника о. Чамова, мѣстнаго священника А. В. Озерецковскагз, при стройномъ пѣніи воспитанницъ пріюта Общины, подъ управленіемъ регента Астафьева. Послѣ причастнаго стиха настоятелемъ храма свящ. А. В. Озерецков- скимъ было произнесено слово текстъ изъ кондака:«О всепѣтая Мати»!..Послѣ литургіи совершенъ былъ молебенъ Божіей Матери, закончившійся провозглашеніемъ многолѣтій. Затѣмъ владыка, обратившись къ сестрамъ милосердія, произнесъ глубоко-прочувствованное слово, благословилъ ихъ и роздалъ имъ крестики. За богослуженіемъ, закончившимся въ исходѣ перваго часа дня, присутствовали: начальница Общины княгиня II. Б. Шаховская, почетны члены и старшины Общины, сестры милосердія и много богомольцевъ.
БИБЛІОГРАФІЯ.

Срѣтеніе Господне. Изданіе Московской Синодальной Типографіи. Москва. 1902 г. Стр. 136. Цѣпа 55 коп.Въ послѣднее время среди православнаго общества все болѣе и болѣе возрастаетъ требованіе на книги, при помощи которыхъ было бы возможно полнѣе уяснить себѣ смыслъ и значеніе вашихъ богослужебныхъ текстовъ. Въ виду этого, предпринятое Московской Синодальной Типографіей изданіе службъ на дванадесятые праздники, съ приложеніемъ объяснительныхъ статей и примѣчаній является вполнѣ благовременнымъ и полезнымъ. Мы уже имѣли случай привѣтствовать первый опытъ такого изданія, подъ заглавіемъ: Рождество 
Христово (см. Уа 51 М. Ц. В. за 1900 г.). Теперь передъ нами второе такое изданіе, посвященное празднику Срѣтенія Господня и представляющее собою службу на праздникъ, съ приложеніемъ минейныхъ сказаній, избранныхъ статей, объяснительныхъ примѣчаній и нотныхъ пѣснопѣній.Разсматриваемая книжка начинается съ Евангельскаго 

повѣствованія о Срѣтеніи Господнемъ въ русскомъ переводѣ. Далѣе помѣщены минейныя сказанія, посвященныя Срѣтенію Господню и очищенію Пречистыя Дѣвы Богородицы и памяти св. праведнаго Симеона Богопріимца, напечатанныя русскимъ гражданскимъ шрифтомъ, но въ славянскомъ подлинникѣ (не лучше ли было бы, въ видахъ удобопонятности и общедоступности, привести ихъ въ русскомъ переводѣ?) Далѣе слѣдуютъ избранныя статьи, удачно подобранныя изъ святоотеческихъ твореній и изъ проповѣдей нашихъ лучшихъ отечественныхъ витій, прекрасно освѣщающія, по возможности со всѣхъ сторонъ, внутренній смыслъ и значеніе праздника и предлагающія собою вниманію читателей рядъ прекрасныхъ назиданій и глубоко-поучительныхъ уроковъ, выводимыхъ изъ благоговѣйно-благочестиваго размышленія о праздникѣ Срѣтенія Господня. Затѣмъ слѣдуетъ служба на Срѣтеніе Господне, отпечатанная по-славянски, въ высшей степени тщательно, четко и красиво, съ заставками и киноварью по мѣстамъ, отличающей указанія церковнаго устава отъ самаго текста службы. Къ службѣ присоединены подробныя пояснительныя примѣчанія, сжато изложенныя и въ то же время весьма обстоятельно составленныя умѣ- лой и опытной рукой (всего 130 примѣчаній). Сборникъ кончается пѣснопѣніями на праздникъ Срѣтенія, положенными на квадратныя ноты (на одинъ голосъ), древняго, теперь почти совсѣмъ неупотребительнаго роспѣ- ва. Въ началѣ книги приложено художественно исполненное въ нѣсколько красокъ изображеніе Срѣтенія Господня.Такимъ образомъ, разсматриваемое нами изданіе представляетъ собою прекрасный, полный и многосодержательный сборникъ на Срѣтеніе Господне, и нельзя пе пожелать ему широкаго распространенія, особенно въ семьѣ и школѣ и во всякомъ другомъ мѣстѣ, особенно, напр., среди свящепно-церковно-служителей. Со стороны внѣшности и въ типографскомъ отношеніи разсматриваемое изданіе исполнено прекрасно и, можно сказать, даже художественно. Отъ души привѣтствуя появленіе его въ свѣтъ, надѣемся, что Синодальная Типографія не замедлитъ подарить публику выпускомъ слѣдующихъ подобныхъ сборниковъ и на другіе великіе праздники.
И. С.

Епископъ Анатолій.
(Некрологъ}.Утромъ, 23 января, скончался на 84-мъ году своей жизни одинъ изъ старѣйшихъ архипастырей, членъ Московской Сѵнодальной Конторы, преосвященный Анатолій, проживавшій на покоѣ въ Новоспасскомъ монастырѣ.Почившій, въ мірѣ Александръ Станкевичъ, былъ родомъ изъ Минской епархіи; воспитывался сначала въ Литовской духовной семинаріи. Вскорѣ, по окончаніи курса въ 1843 г., онъ занялъ священническое мѣсто въ одномъ изъ сельскихъ приходовъ Минской епархіи. Священническая дѣятельность его продолжалась недолго, такъ какъ онъ овдовѣлъ и принялъ монашество съ именемъ Анатолія. Въ 1848 году почившій поступилъ въ
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Петербургскую Духовную Академію и по окончаніи курса былъ назначенъ инспекторомъ Минской духовной семинаріи. Въ 1860 году онъ былъ назначенъ ректоромъ Полоцкой духовной семинаріи съ возведеніемъ въ санъ архимандрита. Въ 1861 г. архимандритъ Анатолій былъ назначенъ настоятелемъ Витебскаго Маркова монастыря; отсюда въ 1867 г. онъ былъ переведенъ въ Новгородъ- Сѣверскій монастырь. Нѣкоторое время ему пришлось состоять смотрителемъ Новгородъ-Сѣверскаго духовнаго училища; затѣмъ онъ былъ преподавателемъ Симбирской духовной семинаріи и, наконецъ, въ 1879 году былъ назначенъ настоятелемъ посольской церкви въ Аѳинахъ. Въ 1886 году архимандритъ Анатолій былъ назначенъ епископомъ Балтскимъ, викаріемъ Подольской епархіи; отсюда онъ былъ переведенъ въ Воронежъ; въ 1890 г. онъ былъ назначенъ епископомъ Уманскимъ, викаріемъ Кіевской епархіи, а въ 1892 году былъ переведенъ на самостоятельную каѳедру въ Калугу. Здѣсь онъ оставался до 1894 г., когда послѣдовало назначеніе его настоятелемъ Новоспасскаго монастыря и членомъ Московской Св. Сгнода Конторы. Чрезъ четыре года по разстроенному здоровью епископъ Анатолій оставилъ управленіе обителью, продолжая въ ней жить до кончины.Въ 12 часовъ дня была отслужена первая паннихида. Богослуженіе совершалъ второй викарій Московскій, преосвященный Трифонъ, епископъ Дмитровскій, въ сослуженіи старшей братіи монастыря. Въ 6 часовъ вечера, послѣ паннихиды, тѣло преосвященнаго Анатолія было положено въ дубовый гробъ.24 января, въ 5 час. вечера, состоялось перенесеніе гроба съ прахомъ почившаго епископа Анатолія изъ его покоевъ въ Покровскую церковь Новоспасскаго монастыря. Предъ выносомъ тѣла усопшаго преосвященнымъ Несторомъ въ сослуженіи трехъ архимандритовъ совершена краткая литія. Гробъ съ останками почившаго епископа на рукахъ священнослужителей былъ вынесенъ изъ покоевъ, и печальная процессія въ предшествіи крестнаго хода и духовенства направилась къ Покровской церкви, гдѣ была отслужена заупокойная всенощная.26 января состоялись похороны почившаго епископа Анатолія. Предъ отпѣваніемъ старшимъ викаріемъ московскимъ, преосвященнымъ Парѳеніемъ, епископомъ Можайскимъ, была совершена литургія. Тѣло усопшаго отпѣто преосвященными епископами—Парѳеніемъ, епископомъ Можайскимъ, Несторомъ, управляющимъ Новоспасскимъ монастыремъ, Наѳанаиломъ, проживающимъ на покоѣ въ Спасо-Андроніевомъ монастырѣ, Анатоліемъ, управляющимъ Донскимъ монастыремъ, въ сослуженіи оо. архимандритовъ: Симоновскаго—Никона, Заиконо- спасскаго — Игнатія, Донскаго — Власія, синодальнаго ризничаго—Палладія, протопресвитера Успенскаго собора В. С. Маркова и др. столичнаго духовенства. Гробъ съ останками почившаго епископа Анатолія на рукахъ священнослужителей, послѣ отпѣванія, былъ вынесенъ изъ Покровской церкви и печальная похоронная процессія въ предшествіи крестнаго хода и всего духовенства направилась къ Знаменской церкви, гдѣ гробъ былъ опущенъ въ приготовленную могилу-склепъ.

СОДЕРЖАНІЕ: Святѣйшаго Фотія, патріарха Конетантпнопольсваго, бесѣда 
на Срѣтеніе Гисподне.— Уходъ за больными въ древнемъ христіанствѣ.—Проте
стантство защитниковъ австрійской іерархіи. —Первое засѣданіе Церковно-Археоло- 
гичесваго Отдѣла при Обществѣ Любителей Духовнаго Просвѣщенія.-—Московская 

хроника, —Библіографія.—Епископъ Анатолій. (Некрологъ).— Объявленія.

ОТПЕЧАТАНА И ПОСТУПИЛА ВЪ ПРОДАЖУ НОВАЯ КНИГА: „БОГОСЛУЖЕБНЫЙ УСТАВЪ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ", 
содержащая изложеніе порядка богослуженія Пр. Церкви въ 
теченіе всего года. Объемъ 50 печатныхъ листовъ въ 8 д. л. 
большого формата. Ц. 3 р. 50 к. а съ перес. 4 р.; при тре
бованіи не менѣе 8 экз. 3 руб.. 75 к. за экз. съ перес. Съ 
требованіями обращаться къ составителю книги В. Я. Розано
ву, смотрителю дух. учил., въ г. Дмитровъ, Моск. губ. Въ 
Москвѣ она продается у книгопродавцевъ: Карбасііикова, па 
Моховой; Сытина, па Никольской; Суворина, на Неглинномъ; 
Думнова, на Мясницкой, и Вольфа, на Кузнецкомъ. Отзывы о 
ней напечатаны въ «Руководствѣ для сельск. паст.» и «Кіев
скихъ Епарх. Вѣдом.». 2 — 0

ОТКРЫТА ПОДПИСКА ПА 1903 годъ (ХѴШ-й годъ изданія) 
на иллюстрированный, литературный, общественный и политическій журналъ

только ПП+ППА^ 124
6 РУБЛЕЙ ийіЭО ГН*/ / Iбезплатныхъвъ годъ. П

Журналъ «ЗВѢЗДА» будетъ выходить въ 1803 году

ДВА РАЗА ВЪ НЕДЪЛЮ
(ПО ЧЕТВЕРГАМЪ и ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ).

Каждый подписчикъ получитъ въ теченіе 1903 года: 101 №№ 
журнала „Звѣзда14, богато иллюстрированныхъ художественно испол
ненными изображеніями текущихъ собыіій, портретами, снимками 
съ картинъ извѣстныхъ художниковъ и оригинальными рисунками. 
Вь №№ „Звѣзды" будутъ помѣщаться: статьи, замѣтки, очерки, кор
респонденціи, фельетоны на текущія темы, романы, повѣсти, раз
сказы, стихотворенія, игры, ребусы и пр.

Везплатныя приложенія: 12 книгъ литературнаго журнала еже
мѣсячникъ „Звѣзды", содержащихъ новыя произведенія (романы, 
повѣсти, разсказы, критическія статьи и пр.) извѣстныхъ русскихъ 
писателей. 6 книгъ произведеній знаменитаго бельгійскаго писателя 
Морица Метерлинка. Произведенія Метерлинка привлекаютъ въ 
настоящее время вниманіе всего цивилизованнаго міра. 6 книгъ ро
мановъ знаменитаго венгерскаго писателя Мауцуса Іокай. Сочине
нія этого автора принадлежатъ къ числу интереснѣйшихъ произве
деній современной литературы. 12 книгъ фантастическихъ ромавовъ 
и разсказовъ знаменитаго американскаго писателя Г. Уэльса. Про
изведенія американскаго писателя полны захватывающаго интереса 
п являются цѣннымъ вкладомъ въ нашу переводную литературу. 
12 №№ журнала „Новѣйшія моды", съ приложеніемъ выкроекъ и 
т. п. 12 картипт извѣстныхъ художниковъ. 52 №№ юмористическаго 
журнала „Штрихи и блестки". 12 №№ журнала „Хозяйство и домо
водство,,. Всего 121 приложенія. Къ сотрудничеству въ „Звѣздѣ" 
привлечены извѣстные писатели и публицисты. Собственные кор
респонденты въ главнѣйшихъ заграничныхъ центрахъ. Богатство и 
разнообразіе матеріала, который въ 1903 г. будетъ предложенъ 
читателямъ какъ въ самомъ журналѣ „Звѣзда", такъ и въ приложе
ніяхъ къ нему, служатъ достаточной рекомендаціей этому журналу, 
а безусловно аккуратный выходъ №№ „Звѣзды" и вообще всѣхъ 
періодическихъ изданій А. И. Осипова является доказательствомъ 
того, что все обѣщанное издателемъ будетъ исполнено полностію 
и своевременно. Мы представляемъ всѣмъ гг. подписчикамъ „Звѣз
ды" на 1903 годъ, въ видѣ особой преміи, право пріобрѣтать черезъ 
книжный магазинъ А. И. Осипова (СНВ.. Демидовъ, 2,) всѣ книги, 
изданныя фирмою А. И. Осипова, со скидкою 20% ихъ стоимости, 
книги-же, изданныя другими фирмами—со скидкою 10% Для напе
чатанія въ 1903 г. редакціею „Звѣзды" пріобрѣтены слѣдующія про
изведенія: большой романъ Всев. С. Соловьева «Цвѣты бездны», 
только что оконченный авторомъ; новая повѣетъ Вас. Ив. Неми
ровича-Данченко „Первый романъ" п многія другія, еще не по
являвшіяся въ печати (среди нихъ нѣсколько историческихъ), про
изведенія извѣстныхъ авторовъ. Отдѣльные №№ „Звѣзды,, прода
ются въ книжномъ магазинѣ А. И. Осипова, Демидовъ пер., 2, и 
у всѣхъ газетчиковъ. Подписная цѣна журнала «Звѣзда» на 1903
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годъ со всѣми приложеніями: съ доставк. и перес. на годъ 6 руб., 
на Ѵ2 года 3 руб.. года 1 р. 50 к.; безъ доставки яа годъ 5 р., 
на і/2 года 2 р. 50 к., на */, года 1 р. 25 к. Подписныя четверти 
года начинаются не иначе, какъ съ 1-го января, съ 1-го апрѣля, 
съ 1-го іюля и съ 1-го октября Журналъ безъ доставки можно по
дучать только въ С.-Петербургѣ. Подписка принимается въ Главной 
конторѣ „Звѣзды" (С.-Петербургъ, Демидовъ, 2) и во всѣхъ книж
ныхъ магазинахъ Россійской Имперіи. 3—1~ ОТЪ РЕДАКЦІИ ЖУРНАЛА„СТРАННИКЪ"

На состоявшемся 2-го октября общемъ собраніи С.-Петербургской 
Духовной Академіи приняты рѣшенія, имѣющія немаловажное зна
ченіе для судьбы академическихъ изданій—„Церковнаго Вѣстника" 
и „Христіанскаго Чтеніи". Именно по случаю предстоящаго исте
ченія 5-тилѣтняго срока редакторства проф. А. Д. Лопухина про
изведены были выборы членовъ редакціи на предстоящее (по но
вымъ правиламъ) трехлѣтіе—съ 1 япв. 1903 г. и избранными ока
зались профессора—П. С. Смирновъ для „Христіанскаго Чтенія" и 
А. П. Рождественскій для „Церковнаго Вѣстника". Такимъ обра
зомъ проф. проф. А. П. Лопухинъ, въ теченіе двухъ пятилѣтій 
единолично стоявшій во главѣ обоихъ академическихъ изданій, съ 
новаго года оставляетъ редактированіе ихъ и всецѣло сосредоточитъ 
свое вниманіе на собственномъ журналѣ „Странникъ" съ ею все 
болѣе развивающимися приложеніями. Во всякомъ случаѣ, въ судь
бѣ академическихъ журналовъ, которые въ минувшее десятилѣтіе 
занимали весьма видное положеніе среди нашей духовной журна
листики, наступаеті новая важная стадія, и наго только пожелать, 
чтобы въ новыхъ, болѣе молодыхъ рукахъ новоизбранныхъ редак
торовъ они удержали подобающее имъ значеніе въ литературной 
семьѣ.

Редакція журнала „Странникъ" подготовляетъ новое весьма круп
ное литературное предпріятіе, которое должно обогатить библіотеку 
всякаго священника, желающаго стоять на высотѣ своего учитель
наго званія. Именно дѣлаются приготовленія къ изданію полной 
Толковой библіи, въ которой данъ будетъ комментарій на всѣ книги 
Ветхаго и Новаго Завѣта, особенно примѣнительно къ потребностямъ 
нашихъ пастырей-проповѣднпковъ въ ихъ проповѣднической и про
свѣтительной дѣятельности. Эга Толковая Библія будетъ кромѣ 
того снабжена множествомъ иллюстрацій, наглядно поясняющихъ 
какъ текстъ самой Библіи, такъ и толкованія на иее.

НОВАЯ КНИГА

СИМѲОНІЯНА ВЕТХІЙ И НОВЫ! ЗАВЪТЪ.
Подробный алфавитный указатель словъ и текстовъ на всѣ кано

ническія книги Св. Писанія. Составлена по русской Библіи, издан
ной съ благословенія Св. Синода. Огромный томъ въ 101 печат
ныхъ листъ (болѣе 3.200 столбцовъ убористой печати) на хорошей 
бумагѣ.

Необходимая справочная книга для пастырей-проповѣдниковч, 
законоучителей, миссіонеровъ и всѣхъ любителей Слова Божія.

Всѣ экземпляры въ изящномъ, прочномъ англійск. перепл.
Цѣна книги 8 (восемь) рублей безъ пересылки и 9 рублей съ 

пересылкой.
Складъ издавія въ редакціи журнала „Странникъ" (С.-Петербургъ, 

Невскій проси. 182) и въ конторѣ редакціи—Телѣжная ул., д. 5.ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1903 ГОДЪ, художественно-литературный и общественный 
ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ

РОДНАЯ РѢЧЬ
.. (седьмой годъ изданія),____

.дащіім „ Мооиѣ А, А, Негретой. іо» редаще» Ф. н. 
Берга, бывшаго десять лѣтъ редакторомъ журнала „Нива", при 
участіи лучшихъ литераторовъ: профессоровъ Н. Н. Овсянникова, 
Н. Д. Кашкина, С. Ф. Шарапова, Е. А. Саліаса, графа А. А. Го
ленищева-Кутузова, Н. И. Мердеръ, В. К. Туренина, А А- Осипова 
и др. Въ 1903 году подписчики получатъ всего за ТРИ рубля 
50 №№ художественно литературнаго журнала свыше 1600 ст. текста 
и около 300 иллюстрацій, множество романовъ, повѣстей и разска
зовъ, стихотворенія, статьи по разнымъ вопросамъ. Смѣсь: полез
ные совѣты по хозяйству и домоводству. Иллюстрація текущихъ 
событій съ описаніемъ, снимки съ знаменитыхъ картинъ, находя
щихся въ Императорскомъ Эрмитажѣ, Румянцевскомъ и Историче

скомъ музеяхъ, Третьяковской галлереѣ и пр. 50 №№ политической 
и общественной газеты, отличающейся полнотой свѣдѣній наравнѣ 
со всѣми другими дорогими газетами. Въ газетѣ печатаются пере
довыя статьи по всѣмъ вопросамъ политической и общественной 
жизни, фельетонъ, обяоръ столичной, провинціальн й и заграничной 
жизни и пр. Независимо отъ этого подписчики получатъ безплатно 
ниже перечисленныя цѣнныя і зданія 12 книгъ полная исторія Го
сударства Россійскаго сочиненіе перваго русскаго историка Н. М. 
Карамзина. 3 книги полное собраніе романовъ знаменитаго писа- 
телн И. А. Нолевого съ біографіей и портретомъ автора. Подпис
ная цѣна на журчалъ „Родная Рѣчь" съ безплатнымъ приложея. 
газеты, исторіи Карамзина и собраніе ргмановъ Н. А. Полевого 
съ пересылкой на годъ ТРИ рублг. По количеству и цѣнности ли
тературнаго матеріала для чтенія, при столь баснословно дешевой 
подписной цѣнѣ «Родная Рѣчь» является первымъ и единственнымъ 
журналомъ въ Россіи. Подписку просимъ адресовать въ главную 
контору журнала „Родная Рѣчь". Москва, Рождественка, Варсо
нофьевскій пер., д. М 4- Съ наложеннымъ платежемъ и въ кредитъ 
журзадъ не высылается._____  2—1

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1903 ГОДЪ 
на иллюстрированный, религіозно-нравственный народный журналъ „КОРМЧІЙ"

(Шестнадцатый годъ изданія).ИЗДАВАЕМЫЙ ПРИ УЧАСТІИ отца Іоанна Кронштадтскаго 
За четыре рубля въ годъ. „Кормчій даетъ:

52 №№ иллюстрированнаго^ журнала съ отдѣломъ: Въ помощь про
повѣдникамъ пастырямъ: (Сюда входятъ поученія на всѣ недѣль
ные и праздничные дни, а также не выдающіеся случаи приход
ской жизни). Поучеаія печатаются заблаговременно.

52 №№ еженедѣльнаго вѣстника подт заглавіемъ: „Современное 
Обозрѣніе событій текущей жизни церк. и грзжд." Въ 1903 году 
этотъ отдѣлъ будетъ печататься особо отъ журнала, съ отдѣльнымъ 
счетомъ страницъ.

ЗАТѢМЪ:
52 иллюстрирован. листковъ по житіямъ воскресныхъ свя

тыхъ (для чтенія въ храмѣ и семьѣ въ праздничные днп, а также 
для безплатной раздачи народу въ церквахъ).

24 Кромѣ того книжки для народа подъ общимъ заглавіемъ:
Народная библіотека „Кормчаго", состоящая изъ ряда назида

тельныхъ разсказовъ изъ быта народною, школьнаго, миссіонер
скаго, военнаго и проч.

„Кормчій" предназначается для благочестиваго чтенія въ каждой 
семьѣ православнаго русскаго народа. Всѣ статьи „Кормчаго" глу
боко-назидательны, изложены простымъ, понятнымъ народу язы
комъ.

Не задаваясь никакими широкжми и заманчивыми обѣщаніями, 
мы лишь твердо можемъ завѣрить, что приложимъ всѣ усилія, чтобъ 
„Кормчій11 и въ наступающемъ году явилъ сеёя такимъ же истин
нымъ другомъ православнаго народа русскаго и тѣмъ же излюб
леннымъ религіозно-нравственнымъ журналомъ, какимъ, по милости 
Божіей, былъ въ предшествующіе годы.

Полные сброшюрованные экземпляры за 1893, 1894, 1895,1896, 
1897, 1898, 1899, 1900 и 1901 гг. продаются по два рубля за годъ 
съ перес. Выписывающіе журналъ сразу за 9 лѣтъ уплачиваютъ 
(вмѣсто 18 руб.) 15 руб. съ перес. (до 1000 верстъ).

Журналъ „Кормчій" одобренъ и рекомендованъ разными вѣдом
ствами.

Выписывающіе 10 экземпляровъ годовыхъ получатъ 1 экземпляръ 
безплатно.

Адресъ редакціи: Москва, Большая Ордынка, домъ Жемочкина, 
квартира Священника С. О. Ляпидевскаго.

Редакторъ: Протоіерей I. Н. Бухаревъ.
3—1________________Издатель: Священникъ С. С. Ляпидевскій.(ПКІ-ЬІТА ІН'.ІІІІН’КА ІІА 19о:; Го.ГІ,

на еженедѣльную политическую, общественную и литературную газету

ОТГОЛОСКИ
(годъ изданія 8-й; цѣна на годъ съ дост. и пер. 3 р.). и ежемѣсяч

ный литературно-научный журналъ

ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРѢНІЕ “
Адресъ редак. обоихъ изданій С -Петербургъ, Лафонская ул., д. 1.

Лица, подписывающіяся на оба изданія, платятъ за годъ съ дост. и 
пер. 5 р.,на8 м. 4 р., на 6 м. Зр., на4 м. 2 р. Въ программу газеты 
„Отголоски" входятъ всѣ обычные отдѣлы политическихъ, обще
ственныхъ и литературныхъ газетъ. Редакція ставитъ своей задачей 
давать въ сжатомъ, но живомъ и общедоступномъ изложеніи и въ 
извѣстномъ освѣщеніи систематическій обзоръ всѣхъ важнѣйшихъ 
новостей въ области политики и общественной жизни, науки и ис-
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кусства, а также мнѣній и отзывовъ печати по текущимъ вопросамъ 
за недѣлю. „Литературное Обозрѣніе" заключаетъ въ себѣ об
зоръ выдающихся и наиболѣе интересныхъ новинокъ русской 
литературы въ области беллпстритики и науки, важнѣйшихъ жур
нальныхъ статей и лучшихъ изъ вновь выходящихъ книгъ. Въ жур
налѣ помѣщаются и произведенія беллетристики русской и ино
странной, романы, разсказы, очерки и пр., а также литературно
критическія и научныя статьи по всѣмъ отраслямъ знаній, преи
мущественно по вопросамъ, выдвигаемымъ вь русской литературѣ.

2—0 Редакторъ-издатель И. В. Скворцовъ.

Открыта подписка на 1903 г.
(5-й годъ изданія)

на еженедѣльный общедоступный иллюстрированный 
ЖУРНАЛЪ ДЛЯ СЕМЬИ 

„СІІУТННП)
издаваемый Т-вомъ Печатнаго и Издательскаго дѣла «НАРОДНАЯ ПОЛЬЗА», 

подъ редакціей и при ближайшемъ участіи Г.г. профессоровъ и 
врачей по ихъ спеціальностямъ:

Академика Бахтерева, В. М.—Проф. Беллярминова, Л. Г.—Проф 
Быстрова, Н. И.—Д-ра Волькенштейна, В. А.—Д-ра Гориневскаго, 
В. В,—Пр.-Доц. Гейслера, Ѳ. К. — Д-ра Гесселевича, М. — Проф. 
Гундобина, Н. II. - Д-ра Дембо, Г. Ц. — Д ра Дуката, А. О.—Пр.- 
Доц. Жуковскаго, В. П.—Д-ра Ильина, Р. А. —Проф. Ковалевска
го, И. П. — Д-ра Поварскаго, К. А,—Проф. Лебедева, А. И.—Пр.- 
Доц. Левашева, В. А. — Д-ра Ялтинскаго, О. А. — Д-ра Лоренцъ, 
К. д,—Академика Аіержеевскаго, И. П -Д-ра Никольскаго, Д. П.— 
Проф. Павлова, Е. В. Проф. Павлова, Т. П. — Проф. Петерсена, 
О. В.—Академика Попова, Л. В.—Д-ра ІІясковскаго, II. Я.—Проф. 
Рачинскаго, Н. I.—Пр.-Доц. Розенбаха, II. Я.—Проф. Сиротинина, 
В. Н.—Проф. Соколова, Д. А. — Проф. Строганова, В. В.—Проф. 
Турнера, Г. И'—Г-жи Чебышевой-Дмитрісвій, Е. А.— Д-ра Шаба
новой, А. Н. — Д-ра Шапиро, Б. ,У1. — Шохоръ-Троцкаго, С. И. —

Пр.-Доц. Явеина, Г. ІО.
Со дня подписки въ 1902 г. и до конца 1903 г. подписчики 

получать:
60 номеровъ журнала, содержащихъ въ себѣ массу полезныхъ 

статей и свѣдѣній, изложенныхъ вполнѣ доступнымъ и попятнымъ 
языкомъ, по всѣмъ вопросамъ популярной медицины, гигіены и са
нитаріи, освѣщающихъ всѣ могущіе интересовать читателя воппо- 
сы сохраненія его здоровья. 36 безплатныхъ приложеній, необхо
димыхъ въ каждой семьѣ; въ томъ числѣ: I) Два роскошно исп ли. 
атласа въ изящномъ переплетѣ „Складныя модели строенія муж
ского и женскаго тѣла", спеціально изготовленныя хромо-литогра
фическимъ способомъ во многихъ краскахъ, въ лучшемъ художе
ственномъ заведеніи въ Лейпцигѣ. 2) Стѣнная карта „Домашняя 
гимнастика". Изображеніе всѣхъ гимнастическихъ пріемовъ, ве. ьма 
полезныхъ для здоровья, съ пояснительнымъ текстомъ и многими 
указаніями къ рисункамъ. 3) Семейный гигіеническій календарь на 
1903 г., состанлен. проф. Сенаторъ. — прсф. Пагель, — проф. Мар
тинъ,—проф Эйхгорстъ, — проф. Лассаръ, — проф Штрюмпель,— 
проф.—Эвальдъ, проф. Дюрсенъ и друг. Особенное вниманіе будетъ 
обращено на отдѣлъ „Естественные методы леченія", т. е. леченіе 
болѣзней безъ помощи декарствъ. Безплатные отвѣты на всѣ инте
ресующіе подписчиковъ вопросы. Подписавшіеся на 1903 годъ и 
внесшіе годовую плату до 24 декабря сего 1902 года получатъ жур
налъ со всѣми безплатными приложеніями за Ноябрь и Декабрь 
1902 года — безплатно; кромѣ того, при полученіи подписныхъ де
негъ, выдается или высылается немедленно, на выборъ по жела
нію подписчика (безъ всякой доплаты за пересылку), одна изъ 
двухъ цѣнныхъ безплатныхъ премій: полный иллюстрированный 
общедоступный Домашній лечебникъ подъ редакціей: ІІроф. Быст
рова, Н. И. — Проф. Доброклонскаго, В. II. — Проф. Залѣсскаго, 
Р- I-—Проф. Пеля, А. В—Проф. Петерсена, Е. В.—Проф. Стро
ганова, В. В. и Академика Князя Тарханова И. Р. въ 4-хъ томахъ. 
Лечебникъ содержитъ въ себѣ 1000 страницъ, изданъ въ большомъ 
форматѣ, снабженъ многими рисунками, поясняющими текстъ, и 
напечатавъ удобочитаемымъ шрифтомъ на глазированной бумагѣ. 
Для лучшей оріентировки, помѣщенъ полный систематическій 
указатель, изложенный въ алфавитномъ порядкѣ. Или Общедо
ступное руков дство къ предупрежденію болѣзней и сохраненію 
здоровья, составленное Профес. Хлонииымъ, Г. В., — доктора
ми: Гориневскимъ, В. В. — Погожевымъ, А. В. — (Іокровскнмъ, 
М. И—Бясков кимъ, И. Я.—Раскиной, М. А. и Скпбневскимъ, А. 
И., подъ редакціей проф. Хлопива, Г. В. Введеніе професз. Ф. Ф.

Эрисмана. Въ 4-хъ томахъ. Въ Руководствѣ втомъ всякій читатель 
найдетъ много весьма полезныхъ указаній, какъ избѣгнуть заболѣ
ваній, какъ разумнѣе и лучше жить, питаться, работать и отды
хать, какъ лучше устроить свое жилище, какъ кормить и воспиты
вать дѣтей, какъ уберечься отъ заразы и какія мѣры слѣдуетъ при
нять на случай ея появленія, такъ какъ весьма важно не только 
умѣть бороться съ болѣзнью ужз обнаружившейся, но еще важнѣе 
умѣть своевременно устранить и обезвредить ее для своего здо
ровья. Руководство содержитъ въ себѣ 700 страницъ, большого 
формата сь рисунками. Во избѣжаніе замедленія высылки журнала 
и премій, при обычномъ скопленіи подписчиковъ въ концѣ года, 
Контора проситъ подписаться заблаговременно. Подписная цѣна па 
журналъ „Спутникъ Здоровьи" со всѣми къ нему безплатными при
ложеніями съ доставкой и пересылкой по всей Россіи 5 руб. До
пускается подписка наложеннымъ платежемъ. На первый посылае
мый № журнала съ преміей налагается платежъ въ 5 п., а осталь
ные №№ съ приложеніями высылаются по полученіи денегъ обыч
нымъ уже порядкомъ. Допускается разсрочка: при подпискѣ 2 р., 
къ 1 Марта 2 р. и къ 1 Мая 1 р. Подписка принимается въ Глав
ной Конторѣ журнала „Спутникъ Здоровья", С.-Петербургъ, Коло
менская ул., собств. домъ, № 39, и въ большихъ книжныхъ мага
зинахъ. 2—0ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1903 ГОДЪ НА

„КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО*.ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙѴ-й (1903) I СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ Цѣна за годъ годъ изданія. | ЖУРНАЛЪ Одинъ руб.
(подъ редакціей П. Н. Елагина),

имѣющій задачею распространять практическія, полезныя и по сель
скому хозяйству свѣдѣнія, пригодныя преимущественно для самыхъ 

мелкихъ хозяевъ и для крестьянъ.
Журчалъ „Крестьянское Хозяйство" допущенъ въ библіотеки 

всѣхъ низшихъ учебныхъ заведеній и въ безплатныя народгыя чи
тальни. Господиномъ Министромъ Финансовъ признанъ желатель
нымъ для выписки въ читальни, чайныя и библіотеки, организуемыя 
Комитетами попечительствѣ о народной трезвости. Безплатныя при
ложенія: сѣмена хорошихъ сортовъ сельско-зсзяйствен. растеній. 
Выдержки изъ отзывовъ о журналѣ „Крестьянское Хозяйство": 
1) „Тамбовскія Губернскія Вѣдомости": „Небольшой, но интерес
ный журналъ „Крестьянское Хозяйство" назначенъ исключительно 
для деревни, содержаніе стятей хозяйственное пригодное въ сель
скомъ быту. Журналъ охватываетъ всю деревенскую жизнь, всѣ ея 
промыслы, искусства и занятія. Статьи написаны просто, толково, 
ясно, убѣдительно, поясняются и доказываются чертежами и ри
сунками. Печать крупная, четкая, статьи понятны и уд ібоіірпмѣ- 
нимы на практикѣ. Съ свеей стороны, зная деревенскую жизнь, ея 
нужды и запросы, мы думаемъ, что каждое волостное правленіе 
должно выписывать „Крестьянское Хозяйство" также обязательно, 
какъ выписывается „Сельскій Вѣстникъ"; они взаимно дополняютъ 
другъ друга и должны стоять рядомъ въ библіотекѣ деревенскихъ 
книгохранилищъ-читаленъ. Кто любитъ деревню и желаетъ ей добра 
отъ чистаго сердца, тотъ обязанъ всѣми мѣрами распространять 
свѣдѣнія о новомъ изданія, предпринятомъ на пользу дпревии. По
мѣщая эту зтмѣтку, мы увѣрены, что намъ не разъ скажутъ спа
сибо тѣ, кто выпишетъ и будетъ читать „Крестьянское Хозяйство". 
2) Газета «Новое Время»: „Крестьянское Хозяйство" издается съ 
прекрасными рисунками, редактируется тѣми же лицами, которыя 
заявили себя созданіемъ популярнѣйшаго изъ вашихъ сельско-хо
зяйственныхъ органовъ „Деревня"; программа изданія отличается 
строгой гуманностью, цѣлесообразностью и видимо проводится 
редакціею съ замѣчательною твердостью. Языкъ простой, серьез
ный. Подобное изданіе нельзя не привѣтствовать съ самой горячей 
симпатіей. Серьезная и прекрасная задача новаго журнала еще 
болѣе обращаетъ на себя вниманіе тѣмъ, что она чужда какой бы 
то ни было сословной исключптальности, у пасъ на Руси всегда 
неумѣстной и фальшивой Журналъ, судя по его содержанію, раз
считанъ на читателей не изъ одной только крестьянской среды, а 
посвященъ интересамъ всего землевладѣнія въ Россіи». Отличные 
отзывы о „Крестьянскомъ Хозяйствѣ" были помѣщены также во 
многихъ другихъ газетахъ и журналахъ. Срокъ выхода: ежемѣсяч
ный, сброшюрованными тетрадками, съ рисунками. Подписная цѣна 
на журналъ „Крестьянское Хозяйство": за годъ, 12 выпусковъ, съ 
пересылкою, только одинъ рубль. Адресъ: „Крестьянское Хозяй
ство", Демидовъ пер., 2, С. Петербургъ. 3—2
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