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въ 1900 году.
Тамбовскія Епархіальныя Вѣдомости въ 1900 году бу

дутъ выходить еженедѣльно въ размѣрѣ отъ 2 до 3 печат
ныхъ листовъ и состоять изъ двухъ частей: оффиціальной и 
веоффиціальной.

Въ первой—оффиціальной части будутъ помѣщаться:
1) Высочайшіе приказы и распоряженія, касающіеся 

православнаго духовенства Тамбовской епархіи.
2) Указы и распоряженія Св. Сѵнода, относящіеся къ 

духовенству Тамбовской епархіи вообще и въ частности къ 
духовно-учебнымъ заведеніямъ названной епархіи.

3) Распоряженія г. Оберъ Прокурора Св Сѵнода, его 
канцеляріи, Училищнаго при Св. Сѵнодѣ Совѣта, Учебнаго 
Комитета, Хозяйственнаго Управленія, насколько они (рас
поряженія) касаются н посредственно духовенства и учреж
деній духовнаго вѣд ва Тамбовской епархіи.

4) Мѣстныя епархіальныя распоряженія и оповѣщенія.
5) Журналы общеепархіальнаго и окружныхъ съѣздовъ 

мѣстнаго духовенства, акты и отчеты благотворительныхъ и 
другихъ учрежденій, находящихся въ вѣдѣніи мѣстной епар
хіальной власти.

Во второй—неоффиціальной части:
1) Слова, поученія, бесѣды и рѣчи Его Преосвящен

ства и другихъ проповѣдниковъ.
2) Внѣ-церковныя собесѣдованія, публичныя религіозно

нравственныя чтенія п рѣчи.
3) Толкованія болѣе трудныхъ для пониманія мѣстъ или 

даже цѣлыхъ отдѣловъ изъ кпигъ Св. Писанія.



II.

4) Письма въ Бозѣ почившаго епископа Ѳеофана, за
творника Вышенской пустыни.

5) Статьи по расколу и сектантству.
6) Описанія мѣстныхъ святынь: иконъ, церквей, мона

стырей и проч.
7) Корреспонденціи и статьи, касающіяся быта мѣстна

го духовенства и разныхъ епархіальныхъ учрежденій, какъ- 
то: церковно-приходскихъ школъ, попечительствъ, богадѣленъ 
и проч.

8) Мѣстная епархіальная хроника.
9) Иноепархіальныя извѣстія и замѣтки.
10) Общеполезныя свѣдѣнія.
11) Объявленія.
Цѣна Тамбовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей за годъ 

съ доставкою и пересылкою 6 руб. 25 кбп.
Подписка, на полгода не принимается.

Такъ какъ Тамбовскія Епархіальныя Вѣдомости, какъ 
органъ епархіальной власти, изданіе обязательное для духо
венства Тамбовской епархіи, то Редакція покорнѣйше про
ситъ о.о. благочинныхъ сборъ и доставку въ Редакцію денегъ 
за оныя, по примѣру прежнихъ лѣтъ, принять на себя.

Если кто либо изъ обязательныхъ подписчиковъ Тамбов
скихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей желаетъ, чтобы адресъ, по 
которому высылаются Вѣдомости въ текущемъ году, въ бу
дущемъ 1900 году былъ измѣненъ, то Редакція покорнѣйше 
проситъ заявить о семъ не позже 20 декабря.

Такъ какъ въ началѣ года неизбѣжны для Редакціи 
довольно большіе расходы вслѣдствіе заготовки адресовъ, 
уплаты пересылочныхъ денегъ и проч., то Редакція покор- 
пѣйше проситъ .о.о. благочиппыхъ поспѣшить доставкою слѣ
дуемыхъ за Вѣдомости денегъ.

Редакторъ, Ректоръ семинаріи, Архимандритъ Аѳанасій.



Годъ ХЬ.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.
11-го декабря. № 50-й. 1899 года.

РАСПОРЯЖЕНІЯ ЕПАРХІАЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА.

Опредѣлены на мѣстя:
Псаломщикъ села Покровскихъ Селищъ, Спасскаго 

уѣзда, Павелъ Троицкій—во діакона къ церкви села ГТово- 
чадова, Темииковскаго уѣзда.

Бывшій діаконъ села Трескипа. Кирсановскаго уѣзда. 
Петръ Знаменскій—па псаломщическую вакансію къ цер
кви села Бѣлопосовки. Усманскаго уѣзда.

Учитель церковно-приходской школы села Пересыпкипа> 
Кирсановскаго уѣзда, Александръ Пѣвницкій—во псалом
щика къ церкви села Пахатваго Угла, Тамбовскаго уѣзда.

Сынъ псаломщика села Павловки, Тамбовскаго уѣзда, 
Михаилъ Пономаревъ—и. д. псаломщика ко вновь выстроен
ной церкви дер. Булгаковки, Кирсановскаго уѣзда.
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Перемѣщены на мѣста:

Псаломщикъ села Мордовскихъ Полянъ, Спасскаго уѣз
да, Иванъ Тресканъ—къ церкви села Карелей, Моріпан- 
скаго уѣзда,—на мѣсто уволенплго за штатъ, согласно про
шенію, псаломщика Василія Карельскаго.

Псаломщикъ въ сапѣ діакопа села Вишневаго, Козлов
скаго уѣзда, Василій Трисмегистовъ и псаломщикъ села І'а- 
рицъ, Липецкаго уѣзда, Михаилъ Сеславинскій—одинъ на 
мѣсто другого.

Объявлено Архипастырское благословеніе Его Прео
священства, Преосвященнѣйшаго Георгія, Епископа 

Тамбовскаго и Шацкаго:

1. Шталмейстеру Двора Его Императорскаго Величе
ства Михаилу Григорьевичу Петрово-Соловово за пожертво- 
вапіе въ пользу церкви села Кипца, Кирсановскаго уѣзда, 
100 рублей.

2. Священнику села Карамышева, Липецкаго уѣзда, 
Николаю Смирнову за пожертвованіе имъ собственнаго дома 
въ селѣ Верхнемъ Телелюѣ, Усмапскаго уѣзда, подъ цер 
ковно-приходскую школу послѣдняго села.

3. Вдовѣ потомственнаго дворянина Иринѣ Никитиной 
Герасимовой за пожертвованіе въ пользу церкви села ІІІиб- 
ряйки, Кирсановскаго уѣзда, напрестольныхъ облаченій, 
стоимостью 100 рублей.

Награжденъ за увеличеніе церковныхъ доходовъ по
хвальнымъ листомъ церковный староста села Чернитова, 
Шацкаго уѣзда, крестьянинъ Максимъ Варбашевъ.

Утверждены въ долъ яхъ:

Священникъ села Сабурова Іоаннъ Харьковъ -духовно
судебнымъ слѣдователемъ ііо 1-му Елатомскому благочивни-
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ческому округу, а священникъ села Адріановой пустыни 
Александръ Дубровицкій—помощникомъ духовно-судебнаго 
слѣдователя сего же округа.

Открыты цѳрвовно-приходокія попечительства 
въ селахъ:

1. Подоскляѣ, Тамбовскаго уѣзда, подъ, предсѣдатель
ствомъ приходскаго священника Михаила Славолюбова, съ 
2 членами.

2. Жидиловкѣ, Козловскаго уѣзда, подъ предсѣдатель
ствомъ безземельнаго крестьянина Якова Добринскаго, съ 3 
членами.

3. Сезеновѣ, °Лебедянскаго уѣзда, подъ предсѣдатель
ствомъ старшаго лекарскаго ученика Стефана Мамыкина» 
съ 23 членами.

ПРИСОЕДИНЕНЫ КЪ ПРАВОСЛАВІЮ

1. Крестьянинъ дер. Петровской, Тамбовскаго уѣзда, 
Павелъ Дмитріевъ Астафьевъ съ женою Любовью Яковлевою 
и 3-мя малолѣтними дѣтьми—принадлежавшіе къ молокан
ской сектѣ,—священникомъ села Грязну ши, того же уѣзда, 
Николаемъ Митропольскимъ.

2 Крестьянская дѣвица с. Кириллова, Спасскаго уѣзда, 
Матрона Григорьева ІІетрупкина, принадлежавшая къ рас
кольникамъ бѣглопоповскаго толка—священникомъ с. Ки
риллова, Павломъ Богословскимъ.

3. Крестьянинъ деревни Васильевойны, Моршапскаго 
уѣзда, Павелъ Ивановъ Панкратовъ, принадлежавшій къ 
раскольпикамъ поповщпвскаго австрійскаго лжесвященства— 
священникомъ с. Васильевщины, Іоанномъ Ро аповскимъ.
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ОТЧЕТЪ
о состояніи Тамбовскаго Епархіальнаго Пріюта для призрѣ
нія престарѣлыхъ и бѣднѣйшихъ лицъ духовнаго вѣдомства 

за 1898 годъ.
(Окончаніе).

Расходъ.

Въ 1898 году въ расходѣ состояло налич
ными:

Отослано въ г. Лебедянь на содержаніе р. к.
призрѣваемыхъ лицъ ..... 2000 —

Употреблено на ихъ пересылку. — 80
Уплачено Тамбовскому Отдѣленію Государ

ственнаго Банка за покупку 1 2 мая 1898 г. 4°/0 
свидѣтельствъ Государственной ренты па сумму
5000 р. по курсу 1013/в за 100. 5068 75

За наросшіе % по купонамъ . 40 11
Уплачено томуже Отдѣленію Государствен

наго Банка за покупку 7 сентября 1898 г. 4!’/о 
свидѣтельствъ государственной репты на сумму 
2000 р. по курсу 101 з/в за 100 2027 50

За наросшіе °/о по купонамъ . 1 48
Уплачено въ Отдѣленіе Банка за храненіе 

°/о бумаги съ гербовыми марками . 7 10
Уплачено агенту Московскаго Страховаго 

отъ огня общества г-ну Каменскому за страхо
ваніе, въ суммѣ 6000 р., зданій пріюта 42 29

Выдано жалованье дѣлопроизводителю пріюта 120 —
Разсыльному. ..... 24 —

Выдано члену совѣта священнику В. Мат
вѣеву па проѣздъ въ г. Лебедянь для обозрѣнія 
пріюта. ....... 10
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Отослано въ редакцію за выписку журнала
для призрѣваемыхъ: „Душеполезное Чтеніе". . 4 15

Итого . . 9346 18
Билетами:

Вышло въ конверсію 4'Д °/о закладныхъ
листовъ Госуд. Двор. Земельнаго Банка на
сумму ...... . 5000 -

А за исключеніемъ расхода къ 1 января
1899 г. всей суммы осталось:

паличными. . 3383 23
и билетами . 4500о —

А всего . . 48383 23
5. Оставшаяся сумма согласно 4—7 парагра

фу устава пріюта подраздѣляется слѣдующимъ 
образомъ:

а) неприкосновенный капиталъ, заключаю
щійся въ 4 °/о билетѣ Государственной коммис
сіи погашенія долговъ па вѣчный вкладъ за № 
12772 на сумму 25000 р. и двухъ свидѣтельст
вахъ 4°/о государственной ренты за №№ 1479 и
1961—серія №№ 79 и 118 на сумму . . 2000 —

б) запасной капиталъ, заключающійся въ
4% свидѣтельствахъ государственной ренты на 
сумму 15100 р., одномъ 4% свидѣтельствѣ го
суд. кр. зем. банка на сумму ЮОО р. и серіяхъ 
Госуд. Казначейства на сумму 1600 руб., а все
го на сумму ....... 1^000 —

Всѣ означенныя % бумаги хранятся въ 
Тамбовскомъ Отдѣленіи Государственнаго Банка 
по роспискамъ за №№ 11464, 11974, 13353, 
14089, 14690, 14691, 15073, 15451.

в) Расходный капиталъ, заключающійся въ
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наличныхъ деньгахъ и находящійся въ Отдѣленіи 
Банка по книжкѣ № 11942 сберегательной кас
сы 2849 р. 98 к , по книжкѣ безсрочныхъ вкла
довъ № 4141—410 р. и на рукахъ у казначея 
123 р. 25 к.

А всего. ...... 3383 23

Итого 48383 23
Денежные обороты по приходо-расходной

книгѣ, выданной эконому Епарх. пріюта, въ
1898 г. были слѣдующіе:

Отъ 1897 г. къ 1 января 1898 г. остава-
лось ........ 436 25

Въ 1898 г. на приходъ поступило:
Высланныхъ совѣтомъ пріюта. 2000 —
Получено % по книжкѣ сберсг. кассы 2 61
Получено отъ благочинныхъ ІІробатова и

Чугунова. ...... 82 35
Выручено отъ продажи сухарей 7 7
Получено взносовъ отъ двухъ пенсіонеровъ

свящ. Діева и вдовы свящ. Щепотьевой . І20 —
Выручено отъ продажи церковныхъ свѣчей 6 7
Выручено отъ продажи имущества умершей

Екатерины Балушевской. .... 5 70

А всего на приходѣ состояло. . 2660 5
Въ 1898 г. израсходовано на содержаніе

дома:
Дровъ па отопленіе дома 3000 пуд. 270 —
Керосину на освѣщеніе 30 43
Стеариновыхъ свѣчъ 28 фун. 7 —
Спичекъ. ...... 2 72
На лампы, стекла, щетки, фитили 4 —
Жалованье: эконому пріюта съ разъѣздными 180 —
Кухаркѣ. ..... 57 99



699 —

Служанкѣ. .... 51 50
Дворнику за семь зимнихъ мѣсяцевъ 32 50
За доставку воды 572 бочки . 57 20
Церковныхъ свѣчъ, деревяннаго масла и

ладона. ...... 17 33
За набивку ледника 8 —
За очистку трубъ и ретирадъ . 16 5 5
ЬІа швабры метла, лопаты, половыя щетки и

вѣники. ...... 3 3
Разныя мелочныя работы • 42 75
Куплено лѣсу для устройства лѣстницы и

кирпича для поправки печей . • 5 —

Итого 786 —
Содержаніе пищею:
Гречневой крупы 43 пуд. 68 80
Пшена 15 пуд. .... 13 50
Ржанаго печенаго хлѣба 270 пуд. 373/з ф. 164 731Ц
Ржаной муки для кваса 25 пуд. 16 84
Крупичатой муки 2 пуда 4 75
Подрукавной муки 4 пуда. 8 10
Коровьяго масла 3 пуд. 195/в фун. . 37 43
По :тнаго масла 8 пуд 263/< фун. . 60 57
Рису 8 фунтовъ .... н- 80
Свѣжей говядины 81 и. 247/з ф. 290 55
Сала говяжьяго и гусинаго 22 ф 3 11
Телятины 26‘/« фун. 2 65
Два телячьихъ ливерка. . — 50
Солонины 1 пудъ 387/в ф. 6 6
Малосольнаго судака 7 пуд. 91/2 ф. 23 26
Свѣжей рыбы 8 пуд. 103/4 ф. 28 18
Соли бѣлой и сѣрой 8'/г пуд. 0ы 15
Картофеля 121 пудъ 10 фупт. 22 92
Гороху 2‘/2 пуда. 2 60
Бѣлыхъ грибовъ 3 фун. 78 золот. . 2 79
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250 яицъ. ...... 4 25
Молока 6741/2 штофа. .... 39 32
Солода ржанаго 30 фун. — 86
Гречневой муки 3 пуд. 7 фун. 5 90
Бѣлаго хлѣба 89 пуд. 33'/2 фун. 183 953/4
Чаю 621/г фун. .... 112 50
Сахару 15 пуд. ..... 102 —
Огурцовъ 38 мѣръ. .... 14 45
Капусты 75 пуд. и 43 вилка. . 22 96
Сахарнаго песку 19 фун. 2 66
Меду 5 фун. ..... — 75
Дынь, арбузовъ и яблоковъ. 7 51
Сметаны и творогу .... 3 96
Муки картофельной и манныхъ крупъ 1 24
Лавроваго листа ..... — 72
Петрушки и зеленаго луку 1 37
Луку, морквы и свеклы. . 4 19
Изюму, миндаля, чернослива, клюквы 1 75
Уксуса, горчицы, хрѣна, мяты. 2 91
Селитры. ...... — 20
Укропу, чесноку и свекольнику. 2 32
Дрожжей. ...... — 71
Висанту для елеосвященія — 94
Овса и проса (кормъ для куръ) 5 20
Листоваго табаку для сбереженія платья. . — 36
Соды, персидскаго порошка 1 10
Уплачено въ аптеку . . . . — 65
Уплачено фельдшеру . . . . — 50

Итого. 1281 78
Содержаніе призрѣваемыхъ одеждою, бѣль-

емъ и обувью.
Куплено одежды, бѣлья, катушекъ, нитокъ,

72пуговицъ для бѣлья на . 125
Куплено холстипы для вытирапія посуды . 1 52
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Куплено обуви. .....
Уплачено портнымъ за работу одежды и

42 55

бѣлья. ....... 15 61
Мыла для бѣлья и бани .... 14 75
Прачкѣ за мытье бѣлья 38 32
Сапожникамъ за починку обуви 4 30
Уплачено извощикамъ въ монастырь къ

обѣдни и въ больницу съ призрѣваемыми. 27 25
За разрѣшительныя молитвы, вѣнчики и

покрывала. ....... 1 —
Куплено два гроба умершимъ . 5 —
Канцелярскихъ и почтовыхъ расходовъ. . 4 59
Куплено посуды. .... 15 3
Половыхъ постилокъ .... 1 20
Выдано на содержаніе раслаблепному свя-

щеннику Рождественскому съ его матерью 115
Выдано вдовѣ священника Іустиніи Бого-

явленской ....... 4 —

Итого 415 84

А всего въ 1898 г израсходовано . 2486 62

СПИСОКЪ
призрѣваемыхъ лицъ въ Епархіальномъ Пріютѣ за 1898 годъ.

1. Псаломщикъ Андрей Ѳеодоровъ Воиновъ 69 лѣтъ.
2. Псаломщикъ Иванъ Алексѣевъ Петровскій 75 лѣтъ.
3. Псаломщикъ Иванъ Михеевъ Тихомировъ 80 лѣтъ.
4. Вдова діакона Надежда Простосердова 70 лѣтъ.
5. Вдова псаломщика Параскева Романовская 80 лѣтъ.
6. Дочь діакона дѣвица Марія Павлова Кузьмина 41 г
7. Священникъ Алексѣй Діевъ 75 лѣтъ.
8 Вдова священника Вѣра Щепогьева 58 лѣтъ.
9. Псаломщикъ Иванъ Смирницкій 72 лѣтъ.
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10. Вдова діакона Акилина Бѣлякова 74 лѣтъ
11. Вдова псаломщика Евдокія Вишневская 76 л.
12. Вдова псаломщика Татьяна Покровская 73 лѣтъ
13. Дочь діакона дѣвица Наталія Андреева 66 лѣтъ.
14. Дочь діакона дѣвица Марія Новопавловская 74 л.
15. Священникъ Навелъ Діевъ 77 лѣтъ.
16. Вдова псаломщика Евдокія Соловьевская 81 г.
17. Дочь священника дѣвица Анна Андреева 71 г.
18. Дочь псаломщика дѣвица Анна Никольская 51 г.
19. Псаломщикъ Василій Знаменскій 65 л
20. Вдова священника Іустинія Богоявленская 66 л.
21. Сынъ псаломщика Алексѣй Левитовъ 50 лѣтъ.
22. Діаконъ Илья Ястребовъ 68 лѣтъ.
23. Псаломщикъ Василій Любвинъ 71 г.
24. Дочь священника дѣвица Варвара Богоявленская 47л

Отъ Тамбовскаго Епархіальнаго Комитета Православнаго 
Миссіонерскаго Общества

О поступившихъ деньгахъ въ Комитетъ отъ настояте
лей и настоятельницъ монастырей и о.о. благочинныхъ въ 
теченіе 2-й половины 1899 года, съ 1 іюля и по 10 ноября.

Отъ благочиннаго 3 Липецкаго округа, свя
щенника Капитона Алексѣева . . .

Отъ благочиннаго 5 Козловскаго округа, свя
щенника Григорія Успенскаго . . . .

Отъ благочиннаго 6 Козловскаго округа, свя
щенника Ѳеодора Рыбинскаго . . . .

Отъ него же ..... .
Отъ благочиннаго 4 Кирсановскаго округа, 

священника Василія Боголюбова.
Отъ благочиннаго 5 Тамбовскаго округа, свя

щенника Павла Спасскаго. . . . .
Отъ благочиннаго 4 Тамбовскаго округа, свя

щенника Петра Димитревскаго . . . .

р.

29

69 11

30 77
9 90

57 —

37 75

56 77
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Отъ благочиннаго 1 Кирсановскаго округа,
протоіерея Ксенофонта Смирнова

Отъ благочиннаго г. Козлова, протоіерея Але
25 97

ксѣя Лебедева ....... 38 85
Отъ благочиннаго 4 Липецкаго округа, про

тоіерея Іоанна Серебрякова .... 39 36
Отъ благочиннаго 6 Тамбовскаго округа, свя

щенника Тимоѳея Делицына 6 70
Отъ него же . . . ! 41 41

благочиннаго 5 Моршапскаго округа,
19 20

настоятеля Саровской Пустыни, игумена

благочиннаго 2 Спасскаго округа, свя- 
Михаила Никольскаго . . . .
настоятельницы Тамбовскаго Вознесен-

Отъ 
священника Тимоѳея Каткова .

Отъ 
Іерофея

Отъ
іценника

Отъ
скаго женскаго мопастыря, игуменіи Антоніи

Отъ благочиннаго 1 Борисоглѣбскаго округа, 
протоіерея Василія Аладинскаго.

Отъ благочиннаго 2 Борисоглѣбскаго округа, 
священника Димитрія Магнитскаго

Отъ благочиннаго 2 Козловскаго округа, свя
щенника Петра Троицкаго. . . .

Итого .

20

2

3

1

35

39

89

50

92

44

50

565 04

ВѢДОМОСТЬ
о приходѣ а расходѣ суммъ, поступившихъ на соста
вленіе пенсіоннаго капитала духовенства Тамбовской 
епархіи въ теченіе двухъ мѣсяцевъ—сентября и октября 

189-) года.
Оставалось къ 1-му сентября 1899 года: губ. к.

наличными . . . 1504 86
билетами . . . 285500
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Поступило на приходъ наличными:

Взносовъ за 1899 годъ . . 55 —.
Недоимокъ. . . . . 195 —
Пени . . . . . 41 3
% сбора на расходы по кассѣ . 4 70
ІІроцен. изъбанка съ Госуд.бумагъ. 2712 25 
Оборотной суммы . . . 15 —
4% свидѣтельствъ Гос. ренты билет. 4000 —

Итого съ остаточными: наличными . 4527 84
билетами . 289500 —

Поступило въ расходъ наличными:

Уплачено 7 октября 1899 г. за по
купку 4о/о свидѣт. Госуд. ренты на 
сумму 4000 р. по курсу 99У2 за 100. 3980 —
За наросшіе о/о по купонамъ при
тѣхъ свидѣтельствахъ . . 15 20
Выдано за 1-е полугодіе пенсіи . 29 45
За храненіе о/о бумагъ въ отдѣл.
банка съ гербовыми марками . 2 90
Употребл. на пересылку взносовъ. — 30
Жалованье и канцелярск. расходы 1С4 66

Итого наличными. 4192 51 

Осталось къ 1-му ноября 1899 г. и состоитъ на лицо:

наличными . . . 335 33
билетами . . . 289500 —

Л всего налич. и билетами. 289835 33
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СПИСОКЪ 

свободнымъ священническимъ, діаконскимъ и псаломщиче 
скимъ мѣстамъ Тамбовской епархіи.

Священническія мѣста.

При церквахъ селъ: Раева, Моршанскаго уѣзда, Ѳе- 
дяева, Шацкаго уѣзда, Грибоѣдова, Моршанскаго уѣзда, и 
при Соборной церкви гор. Липецка (настоятельское).

Діакопскія мѣста

При церквахъ селъ: Лежайки, Козловскаго уѣзда, Ѳео- 
досовой Поляны, ІПацкаго уѣзда, и при Соборной церкви 
гор. Елатьмы.

Псаломщическія мѣста.

При церквахъ селъ: Чурюкова, Козловскаго уѣзда, 
Покровскихъ Селищъ и Мордовскихъ Полянъ, Спасскаго 
уѣзда, при церкви Шацкой пригородной Казачьей Слободы, 
Чермныхъ, Темниковскаго уѣзда, и при Рождество-Богоро- 
дицкой церкви г. Лебедяни.

Свободныя просфорническія мѣста

При церквахъ селъ: Отхожаго и Троицкаго, Борисо
глѣбскаго уѣзда, Каменки, Космачевки, Усердипа, Верхней 
Отормы и при Николаевской церкви с. Русскаго, Моршан
скаго уѣзда Новгородовкн и Соколова, Кирсановскаго уѣз
да, Частой Дубравы и Крутаго, Липецкаго уѣзда, Шуш- 
пано-Ольгпанки и Троицкой Дубравки, Козловскаго уѣз
да, Старой ІІичиморги и Покровскихъ Селищъ, Спасскаго 
уѣзда, Когорова, Сабурова, Квасьева и Адріановой ІІусты- 
пи, Елатомскаго уѣзда, Новочадова, Темниковскаго уѣзда, 
Кривокъ, Усманскаго уѣзда, и Троицкой Дубравы, Тамбов
скаго уѣзда.
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Богородичнаго Братства.
Въ книжномъ складѣ Миссіонерскаго Братства имѣются 

въ продажѣ дарохранительницы (ковчеги), кресты и еванге
лія напрестольные и молебные, иконы запрестольныя (крестъ 
и Божія Матерь), дароносицы, копія, кадила, свѣчи краше
ныя подъ воскъ и діаконскія, лампады для масла и свѣчей, 
вѣнцы, панихидницы, блюда сборныя и антидорныя, чаши 
водосвятныя, ковши для теплоты, кропила, стручцы, кре
стильные ящики, кувшины для св. воды, фонари носячіе 
священническіе нагіерспые кресты, иконы серебряныя, па 
деревѣ и металлѣ, святцы и двунадесятые праздники на де
ревѣ, кіоты разныя, кресты шейные—золотые, серебряные 
и металлическіе, а также принимаются заказы на сосуды 
съ приборами, хоругви, семисвѣчники запрестольные, под
свѣчники мѣстпые и выносные, плащаницы и наперсные 
кресты для поднесеній.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА и ПРІЕМЪ ОБЪЯВЛЕНІЙ.

КАЛЕНДАРЬ „ІШЯІІ)
(Настольная Справочная Книга.)

Съ соизволенія ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА
Великой Княгини Елисаветы М а в р и к і е в н ы.
Общество попеченія о бѣдныхъ и больныхъ дѣтяхъ, состоя
щее подъ Августѣйшимъ Покрозительствомъ Ея Император
скаго Высочества, предприняло изданіе па 1900 г Календа
ря „Синяго Креста“, который поступитъ въ продажу въ де
кабрѣ 1899 г. въ количествѣ 10.000 экземпляровъ и явит
ся подробнымъ справочнымъ изданіемъ, необходимымъ для 
каждаго. Цѣна Календаря „Синяго Креста" по 2 руб. за 
экземпляръ, съ пересылкой 2 руб. 50 коп. Главный складъ 
изданія въ Редакціи „Синяго Креста": С.-Петербургъ, Сер

гіевская ул, 41



ЧАСТЬ ШФФИШМЬНАЯ.
ОБОЗРѢНІЕ

съ краткимъ изъясненіемъ 11 17 главъ евангелія отъ Іоанна.

(Продолженіе).

ГЛАВА 12.
30. Господь безъ внѣшнихъ свидѣтельствъ знаетъ, что 

Его молитва услышана Отцомъ, Онъ не нуждается во внѣш
нихъ удостовѣряющихъ знаменіяхъ. Небесное знаменіе дано 
для народа, оно имѣетъ цѣлію разсѣять невѣріе, укрѣпить 
вѣру во Христа.

31. Обращеніе эллиновъ къ Господу было знаменатель
нымъ событіемъ. Оно возвѣщало о близости суда Божія надъ 
невѣрующимъ міромъ, надъ міромъ, лежащимъ во злѣ. Тогда 
какъ вѣрующіе, даже язычники, стоятъ у входа въ царство 
Божіе, невѣрующій міръ будетъ осужденъ во главѣ съ сво
имъ властелиномъ—діаволомъ Крестною смертію, искупив
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шею родъ человѣческій отъ грѣха, проклятія и смерти, со
крушена власть діавола надъ міромъ 8). Вѣра во Христа, 
въ искупительную силу Его крестной смерти—непобѣдимое 
оружіе въ нашихъ рукахъ противъ всѣхъ козней діавола. 
Во власти діавола—только тотъ, кто не вѣруетъ во Христа 
или колеблется въ вѣрѣ. Отъ степени нашего духовнаго со
вершенства зависитъ степень нашей свободы отъ власти 
діавола. Побѣда надъ діаволомъ разъ навсегда и вполнѣ 
одержана Христомъ, Его крестною смертію, воскресеніемъ 
и вознесеніемъ. Это—совершившійся, несомнѣнный фактъ, 
основаніе нашего спасенія. Но каждому изъ насъ предстоитъ 
свободный подвигъ усвоенія искупительныхъ заслугъ Христа, 
чтобы воспользоваться плодами побѣды, одержанной Госпо
домъ, и возвыситься до той побѣды надъ зломъ, которую 
Господь явилъ въ своей жизни.

8) Нынѣ князь міра сего изгнанъ будетъ вонъ, „Какъ самъ 
онъ (діаволъ) нѣкогда чрезъ плодъ дерева лишилъ древ
няго Адама власти надъ міромъ, такъ теперь этой же 
власти лишилъ его самого новый Адамъ чрезъ дерево 
креста, врачуя преслушаніе прародителя Своимъ послу
шаніемъ" (Зигабенъ. Стр. 200).

32—33. Самъ евангелистъ объясняетъ, что подъ возне
сеніемъ отъ земли, чѣмъ обусловливается побѣда Господа 
надъ діаволомъ, нужно разумѣть воснесеніе Господа на крестъ, 
которое было необходимою ступенью къ вознесенію Его на 
небо. Чрезъ крестъ Іисусъ Христосъ по человѣчеству воз
высился до Божественной славы, которую имѣлъ отъ вѣчно
сти по Божеству. За прославленіемъ Господа слѣдуетъ при
влеченіе къ Нему всѣхъ людей, не только іудеевъ, но и языч
никовъ, такъ что царство Христово простирается иа весь 
міръ.

34. Возражаетъ Господу „народъ," т. е. толпа слуша
телей, изъ которыхъ многіе были расположены къ Господу. 
Слѣдовательно, возраженіе имѣло характеръ искренняго недо-
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умѣнія. Народъ, въ слѣдствіе превратнаго пониманія ветхо
завѣтныхъ пророчествъ (2 Цар. 7, 16; Ис. 9, 6—7; Пс. 2 
и 109; Дан. 7, 13; Мих. 5, 2), ожидалъ Мессію—земнаго 
царя и открытія Имъ вѣчнаго царства на землѣ. Вотъ по
чему для него, дѣйствительно, не понятно было, почему Хри
стосъ, Сынъ Человѣческій, долженъ вознестись отъ земли, 
т. е. умереть,—а не остаться на землѣ, чтобы возвратить 
евреямъ утраченное политическое могущество, сдѣлать ихъ 
обладателями всего міра.

35—36. Послѣднія слова Господа, произнесенныя Имъ 
въ храмѣ, дышатъ любовію, состраданіемъ къ народу. Уже 
немного времени осталось Господу пребыть на землѣ. Го- 
сиодь съ любовію увѣщеваетъ народъ воспользоваться этимъ 
немногимъ временемъ для своего спасенія, принять съ вѣрою 
слова Божественнаго Учителя, просвѣтиться Его ученіемъ, 
чтобы пе погибнуть во тьмѣ заблужденій, когда Свѣтъ исти
ны на время померкнетъ на землѣ, когда Христосъ Спаси
тель рукою злодѣевъ будетъ преданъ на распятіе. Невѣріе 
покроетъ людей страшною тьмою, въ которой человѣкъ уже 
не видитъ высшей цѣли своей жизни, не способенъ пони
мать истину, блуждаетъ, какъ путникъ въ темную ночь: хо- 
дяй во тьмѣ не вѣетъ, камо идетъ. Слова Господа сбылись 
на еврейскомъ народѣ, въ массѣ не увѣровавшемъ въ Гос
пода и доселѣ блуждающемъ во тьмѣ невѣдѣнія и нечестія.

Сдѣлавши послѣдній милосердный призывъ къ народу 
увѣровать во Свѣтъ, пока еще не совершилось ужасное пре
ступленіе, которое навлечетъ проклятіе Божіе на Израиля, 
Іисусъ Христосъ скрылся, удалившись, нужно полагать, на 
гору Елеонскую или въ Виѳанію (см. Лк. 21, 37).

Ст. 37—43 Окончивши исторію земной жизни Господа 
до того періода, съ какого открываются Его спасительныя 
страданія, смерть, воскресеніе и вознесеніе, ев. евангелистъ 
заключае/ъ ее своими размышленіями о невѣріи массы еврей
скаго народа. Не смотря на многочисленныя чудесныя зна-
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меиія, которыя Господь явилъ народу во время Своей зем
ной жизни, еврейскій народъ въ массѣ своей не увѣровалъ, 
въ Господа: былъ слѣпъ и глухъ ко всѣмъ откровеніямъ 
Божественной мудрости и Божественнаго всемогущества Го
спода (37). На современникахъ Господа исполнилось то, что 
говорилъ пр. Исаія о современныхъ ему іудеяхъ. Пророкъ 
Исаія обличалъ народъ въ невѣріи пророческому слову, въ 
невниманіи къ тѣмъ знаменіямъ, которыя совершались въ 
мірѣ духовномъ (38). Невѣріе народа ко Христу есть слѣд
ствіе духовнаго ослѣпленія, духовнаго ожесточенія народа. 
Онъ настолько огрубѣлъ, оплотянился, что не способенъ былъ 
созерцать предметы духовнаго міра, понимать истины Бого
откровенныя. Такими изображалъ пророкъ Исаія и совре
менниковъ своихъ (39—40). Слова пророка тѣмъ болѣе при
ложимы ко временамъ Христовымъ, что они и сказаны были 
послѣ откровенія пророку славы Христа въ видѣніи Бога, 
сѣдящаго на престолѣ и окруженнаго серафимами (41) Впро
чемъ, замѣчаетъ св. евангелистъ, не весь народъ погибъ въ 
невѣріи. Многіе съ вѣрою приняли ученіе Господа. Даже 
нѣкоторые изъ начальниковъ іудейскихъ были вѣрующими; 
но они скрывали свою вѣру отъ фарисеевъ —враговъ Господа, 
изъ страха подвергнуться отлученію отъ синагоги (42). Та
кой страхъ свидѣтельствовалъ о несовершенствѣ ихъ вѣры: 
видно, что слава человѣческая была для пихъ дороже славы 
Божіей (43).

37—38. „Столько чудесъ сотворилъ Онъ предъ ними", 
такъ выражается св. ап. Іоаннъ Богословъ; между тѣмъ самъ 
повѣствуетъ о немногихъ чудесахъ Господа. Очевидно, св. 
евангелистъ имѣетъ въ виду не свое только евангеліе, но и 
сказанія другихъ евангелистовъ, т. е. первыя три евангелія, 
въ которыхъ повѣствуется о многихъ чудесахъ и знаменіяхъ, 
явленныхъ Господомъ. Слова пророчества, приведенныя еван
гелистомъ, взяты изъ 53 главы кн. прор. Исаіи. Пророкъ 
Исаія, изображая уничиженнаго Мессію, какъ бы спраши-
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ваетъ Бога: кто повѣритъ нашему ученію о страждущемъ 
Мессіи, которое такъ противорѣчитъ превратнымъ, плот
скимъ понятіямъ народа о лицѣ Мессіи,—кто способенъ 
узрѣть духовную мощь, силу Божію въ страданіяхъ Христа, 
умалившаго Себя для спасенія людей? Переносясь въ про
роческомъ созерцаніи ко временамъ Христа, пр. Исаія какъ 
бы говоритъ: Господи, какъ мало увѣровало проповѣди и чу
десамъ Христа и проповѣди о Христѣ?!

39—40. Евангелистъ объясняетъ невѣріе народа сло
вами пр. Исаіи (Ис. 6, 9. 10), которыя приводятся пе бук
вально, а свободно, съ удержаніемъ главной мысли Ослѣп
леніе очей означаетъ порчу органа, назначеннаго для позна
нія и усвоенія Богооткровеппыхъ истинъ, т. е. извращеніе 
ума; окажнтьніе сердца означаетъ порчу органа, которымъ 
опредѣляется нравственный строй жизни человѣка, т. е 
извращеніе нравственныхъ стремленій къ добру 9).

41. Евангелистъ объясняетъ, почему изреченіе Исаіи 
опъ примѣнилъ къ современникамъ Господа. Изреченіе взято 
изъ 6 гл. книги пр. Исаіи, гдѣ описывается видѣніе проро
комъ славы Божіей. Но слава Божія, какъ въ Новомъ За
вѣтѣ, такъ и въ Ветхомъ, открывается въ Сынѣ Божіемъ, 
который есть образъ Бога (Филин. 2, 6), сіяніе славы Его, 
характеристическое отображеніе Его существа (Евр. 1, 3). 
Поэтому св. евангелистъ и говоритъ, что пророкъ Исаія ви
дѣлъ славу Христа 10). Обличая своихъ современниковъ, про-

°) Св. ан. Павелъ въ утѣшеніе соотечественникамъ пред
сказываетъ, что ослѣпленіе Израиля —временное: когда 
полнота языковъ войдетъ въ церковь Христову, тогда 
весь Израиль спасется (Рим. II, 25—26).

*°) Сія рече Исаія, еіда виоѣ славу Его. „Кого? Сына. Хотя 
пророкъ, судя по связи рѣчи, видѣлъ, кажется, славу 
Отца; по евангелистъ говоритъ здѣсь, что Исаія видѣлъ 
славу Сына, а апостолъ Павелъ говоритъ, что онъ ви
дѣлъ славу Духа (Дѣян. 28, 25). Истинно едина слава 
Св. Троицы, Отца и Сына и Св. Духа". (Благовѣстникъ. 
Ч. 4. Стр. 322. Златоустъ 285 стр.).
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рокъ духовными очами созерцалъ времена Мессіи и пред
сказывалъ ослѣпленіе современниковъ Господа.

42—43. Начальниками, изъ которыхъ многіе увѣровали 
во Христа, евангелистъ могъ назвать членовъ синедріона. 
Къ числу такихъ вѣрующихъ, однако, нельзя относить Ни
кодима и Іосифа Аримаѳейскаго: о послѣднихъ евангелистъ 
не выразился бы: „ибо возлюбили больше славу человѣче
скую, нежели славу Божію“.

Ст. 44 - 50. Сказавши о невѣріи народа, евангелистъ 
приводитъ нѣсколько изреченій Господа, въ которыхъ Го
сподь торжественно заявилъ о Своемъ мессіанскомъ достоин
ствѣ. Кто вѣруетъ въ Господа и созерцаетъ Его духовными 
очами тотъ этимъ доказываетъ, что вѣруетъ въ Бога и ви
дитъ Его: ибо въ Іисусѣ Христѣ—образъ Божій (41 — 42). 
Вслѣдствіе единосущія I. Христа Сына Божія съ Богомъ 
Отцомъ Іисусъ Христосъ—свѣтъ для міра: кто принимаетъ 
съ вѣрою истину Христову, тотъ не будетъ во тьмѣ невѣ
дѣнія и нечестія (46). Невѣрующихъ Іисусъ Христосъ те
перь не судитъ, ибо Онъ пришелъ не судить человѣка, но 
спасти его (47). Надъ ними совершится судъ въ послѣдній 
день. На судѣ Божіемъ обличитъ ихъ то слово, которое они 
слышали отъ Господа и котораго не приняли (48): ибо уче
ніе I. Христа есть откровепіе Божіе, Господь возвѣщалъ 
слушателямъ заповѣди Божіи, исполненіе которыхъ даруетъ 
вѣчную жизнь (49—50).

44. Евангелистъ излагаетъ ученіе Господа о Своемъ 
мессіанскомъ достоинствѣ, пользуясь изреченіями Господа, 
сказанными Имъ въ разное время. Выраженіе воззва и рече 
нужно понимать не въ смыслѣ историческаго указанія на 
опредѣленный моментъ, а въ смыслѣ вообще открытаго сви
дѣтельства Господа, безотпосительпо къ опредѣленному мѣ
сту и времени. Кто вѣруетъ во Христа, тотъ вѣруетъ и въ 
Бога, пославшаго Христа.

45. Кто созерцаетъ въ I. Христѣ Его внутреннее суШе' 
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ство, тотъ созерцаетъ Бога, пославшаго Христа: ибо суще
ство I. Христа, незримое для плотскихъ очей, есть суще
ство Божественное. Видѣть это существо можно только ду
ховно, очами вѣры п).

46. Чрезъ духовное видѣніе Іисусъ Христосъ становит
ся свѣтомъ для нашей души. Кто не можетъ возвыситься 
до такого видѣнія, созерцанія, тотъ пребываетъ во тьмѣ.

47- 48. Іисусу Христу принадлежитъ власть суда (Іоан. 
5, 22. 27). Если Господь говоритъ, что въ послѣдній день 
будетъ судить слово Его, то въ томъ смыслѣ, что рѣшеніе 
участи человѣка па страшномъ судѣ будетъ зависѣть отъ 
того или другаго отношенія человѣка къ слову Господа.

49—50. Ученіе I. Христа есть ученіе Бога Отца. Въ 
глубокомъ смиреніи Господь называетъ Свое ученіе заиовп>- 
дію, данвою Ему Богомъ Отцомъ. Исполненіе сей заповѣди 
есть средство для всѣхъ вѣрующихъ достигнуть вѣчной 
жизни.

(Продолженіе будетъ).

Обученіе пѣнію въ народнніі школѣ
(Дидактико-методическія замѣтки).

(Продолженіе). * *)

п) „Кто созерцаніемъ ума обнялъ существо Мое, насколько 
возможно человѣку, тотъ обнялъ и существо Отца. Кто 
Меня призналъ Богомъ, тотъ, безъ сомнѣнія, признаетъ 
и Отца: ибо Я—образъ Отца. Есѣмъ этимъ показы
вается единосущіе Отца и Сына“ (Ѳеофил. Стр.323— 32-!).

*) См. № 43 Тамб. Епарх. Вѣд.

Общенародное пѣніе въ церкви; мѣры къ его введенію и 
благоустройству. („С.-Петерб. Д. Вѣстникъ/).

Основаніемъ для введенія общаго пѣнія въ церкви мо
жетъ послужить хоръ церковный, составленный изъ прихо
жанъ.
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Наилучшимъ средствомъ для этой цѣли долженъ бить 
признанъ такой хоръ, который въ самомъ своемъ устройст
вѣ заключаетъ возможность постояннаго обновленія состава 
пѣвцовъ, безъ опасности однако своего распаденія и уничто
женія. Это —хоръ церковно-приходской школы, ежегодно вво
дящій въ себя новыхъ членовъ и съ каждымъ школьнымъ 
выпускомъ умножающій ряды своихъ пѣвцовъ, заполняя ими 
мѣста около клиросовъ и далѣе въ глубь храма. Дѣйствуя 
изъ года въ годъ съ правильностью нормально поставленна
го учрежденія, церковно-приходская школа удачно разрѣ
шаетъ весьма существенный вопросъ о введеніи общаго пѣ
нія въ приходской церкви. Нормальность ея постановки съ 
разсматриваемой стороны предполагаетъ не только налич
ность умѣлаго учителя пѣнія и опытнаго руководителя для 
церковно-школьнаго хора, но и общую благоустроенность ея 
во всѣхъ частяхъ. Чрезъ нее содѣйствіе пѣнію въ своемъ 
храмѣ должно сознаваться всѣми прихожанами, какъ нрав
ственная обязанность каждаго. Привить это сознаніе прихо
ду, ввести его въ кругъ нравственныхъ понятій общества 
можно не иначе, какъ систематическимъ религіознымъ воспи
таніемъ, природную расположенность дѣтей къ пѣнію сдѣ
лавъ естественнымъ выраженіемъ наполняющихъ сердце силь
ныхъ чувствъ любви къ Богу и ревности о благолѣпіи 
службы въ своемъ родномъ храмѣ. Эта задача не превы
шаетъ силъ школы, которая, раскрывъ своимъ питомцамъ 
смыслъ церковной обрядности, вводитъ ихъ’въ духъ церков
ныхъ уставовъ, заставляетъ полюбить этотъ духъ и харак
теръ школьныхъ порядковъ, глубоко укореняетъ въ нихъ при
вычку къ иосѣщенію своего храма и къ дѣятельному уча
стію въ церковной службѣ Та церковная школа не выпол
нила своего назначенія, которой питомцы по выходѣ изъ 
школы, чуждые духа церковности пе чувствуютъ потребно
сти идти въ праздникъ въ храмъ Божій или, придя въ него, 
не находятъ въ себѣ достаточно живаго чувства, чтобы при
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соединить спой голосъ къ согласному хору общей молитвы. 
Только ставъ па этотъ путь школьнаго воспитанія въ дѣ
тяхъ религіозности и церковности, можно повести народъ 
къ образованію народныхъ громадныхъ хоровъ, способныхъ 
обаятельной силой благоговѣйнаго пѣнія властно увлечь за 
собой всю массу присутствующихъ въ храмѣ людей, сооб
щить ей высокое религіозное одушевленіе, согрѣть сердца 
для единодушной хвалы Богу. Такъ общенародное пѣніе въ 
церкви есть прежде всего общешкольное пѣніе, состоящее 
въ участіи въ церковномъ хорѣ какъ всѣхъ учащихся въ 
школахъ прихода, такъ и кончившихъ въ нихъ курсъ. 
Общешкольное пѣніе въ церкви можетъ имѣть различныя 
степени развитія соотвѣтственно пе только числу поющихъ, 
но и количеству пѣснопѣній, какія исполняются всѣми школь
никами. Въ нѣкоторыхъ епархіяхъ, какъ Оренбургская, всѣ 
школьники обыкновенно поютъ за всенощной: „Господи воз
звалъ", „Свѣте тихій", „Воскресеніе Христово видѣвше", 
„Великое славословіе", „Взбранной воеводѣ", а на литургіи: 
„Единородный Сыне", „Херувимскую пѣснь", „Символъ вѣ
ры", „Тебѣ ноемъ", „Достойно есть" и „Огче нашъ"; все 
же прочее поется лишь наиболѣе подготовленными и спо
собными учениками. Изрѣдка встрѣчается общее пѣніе про
чихъ службъ. Ученицы одной школы вмѣсто причастна чи
тали акаѳистъ Божіей Матери „при всеобщемъ пѣніи при
пѣвовъ"; по принятому порядку въ другихъ мѣстахъ, когда, 
но дальности разстоянія отъ мѣстныхъ храмовъ, учащіеся 
не могутъ посѣщать послѣднихъ съ неизмѣнною правильно
стію по воскресеніямъ и праздникамъ, всѣ ученики соби
раются въ часовню и тамъ, подъ руководствомъ учителя, 
поютъ часы („Вологодскія Еп. Вѣд.“); на хуторѣ Богодакъ 
во всѣ воскресные и праздничные дни ученики приходили 
въ школу, гдѣ учительница читала по часослову утреню, 
часы и вечерню, а всѣ дѣти пѣли („Оренбургскія Еп. Вѣд.“). 
Такимъ образомъ исполненіе всѣхъ пѣснопѣній извѣстной 
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службы всѣми учениками школы представляется исключе
ніемъ въ общей картинѣ школьныхъ порядковъ. Но, очевид
но, если дѣти поютъ длинныя молитвословія, какъ „Воскре
сеніе Христово видѣвше“ или Великое славословіе, то безъ 
труда могутъ быть исполняемы всѣми учащимися начальныя 
и краткія церковныя пѣснопѣнія: „Лминь", „Господи поми
луйа—простое и тройное, „Тебѣ Господи", „Святый Боже". 
Тѣмъ болѣе не представится затрудненія для пѣнія въ цер
кви всѣми учащимися такихъ молитвъ, которыя поются ими 
ежедневно утромъ и вечеромъ, каковы: „Царю Небесный'', 
„Отче нащъ“, „Богородице Дѣво", „Достойно", „Подъ твою 
милость", „Спаси Господи “ и пр. Только недостаточность 
распространенія въ обществѣ идеи общенароднаго церковна
го пѣнія, его доступности для всѣхъ и нравственной обще
обязательности препятствуетъ многимъ школамъ перейти отъ 
частичнаго пѣнія всенощной или обѣдни къ полному, безъ 
пропусковъ, исполненію ихъ всей школой. Чѣмъ скорѣе бу
детъ сдѣланъ такой переходъ, тѣмъ лучше; пока въ боль
шинствѣ церковныхъ школъ дѣти не идутъ въ пѣніи даль
ше усвоенія общеупотребительныхъ молитвъ и нѣкоторыхъ 
пѣснопѣній всенощнаго бдѣнія и литургіи, общее пѣніе па
рода нигдѣ не выйдетъ изъ тѣхъ же узкихъ рамокъ—ни на 
религіозно—нравственныхъ чтеніяхъ, пи на духовныхъ со
бесѣдованіяхъ, ни въ церкви за богослуженіемъ. Подобнымъ 
же образомъ должно быть признано ненормальнымъ явле
ніемъ существованіе по мѣстамъ школьнаго пѣнія па два 
клироса при отсутствіи, однако, общаго пѣнія. Раздѣленіе 
поющихъ па два клироса можетъ быть оправдано единствен
но соображеніями пользы отъ соревнованія нѣсколькихъ 
школъ, при достаточныхъ же успѣхахъ школьныхъ хоровъ 
оно служитъ показателемъ односторонняго развитія народно
церковнаго пѣнія, является преобладаніемъ одной формы и 
притомъ второстепенной въ ущербъ другой — главнѣйшей 
Къ счастію, отмѣченное печальное явленіе слабой распрост
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раненности идеи общенароднаго церковнаго пѣнія и въ ча
стности происходящая отсюда прерывчатость въ общешколь
номъ исполненіи церковной службы не повсемѣстны.

—Всегда оставаясь прямымъ, самымъ простымъ и вѣр
нымъ, въ своемъ родѣ незамѣнимымъ средствомъ для вве
денія въ приходѣ общаго народнаго пѣнія, церковная при
ходская школа не должна быть исключительнымъ къ тому 
путемъ; пока значительная часть дѣтей школьнаго возраста 
лишена воспитательнаго вліянія не только церковной, но и 
вообще какой бы то ни было школы, а взрослое населеніе, 
находившееся въ свое время еще въ менѣе благопріятныхъ 
условіяхъ, остается невѣжественнымъ и темнымъ безъ доста
точнаго числа воскресныхъ школъ, вечернихъ классовъ и 
другихъ формъ народно-просвѣтительнаго воздѣйствія, необ
ходимо внѣ школы искать средства для привлеченія при
хожанъ къ общему пѣнію въ церкви. Современная жизнь 
выработала способъ, которымъ въ нѣкоторой степени можно 
восполнить пробѣлы воспитанія и отсутствіе школьнаго обу
ченія въ массѣ народа съ тѣхъ именно сторонъ, которыми 
сильна школа церковно-приходская. Такой способъ, имѣю
щій достоинство всеобщности и доступности для всѣхъ воз
растовъ, указанъ нашимъ временемъ во внѣ—богослужебныхъ 
собесѣдованіяхъ и религіозно — нравственныхъ чтеніяхъ, осо
бенно съ характеромъ бесѣдъ. Тамъ, гдѣ школы есть, собе
сѣдованія и чтенія этого рода, при условіи непрерывнаго 
веденія ихъ по строго-обдуманной программѣ, служатъ есте
ственнымъ дополненіемъ къ религіозной части церковно
школьнаго курса и прямымъ продолженіемъ нравственно
просвѣтительнаго вліянія школы, безусловно полезнымъ вездѣ, 
какъ для дѣтей, такъ и для взрослыхъ. Если школа—луч
шій проводникъ въ народъ обычая общаго пѣнія въ церкви, 
самъ собою напрашивается вопросъ, пельзя-ли связать дѣло 
учрежденія въ приходѣ обще-церковнаго пѣнія съ указан
ной формой духовнаго наученія народа. Отвѣтъ дается са
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мой исторіей развитія духовныхъ чтеній, твердо устанавли
вающей фактъ тѣсной связи ихъ съ церковнымъ пѣніемъ. 
По мѣрѣ того, какъ собесѣдованія и чтенія получаютъ проч
ное право гражданства, элементъ церковнаго пѣнія пріобрѣ
таетъ па нихъ больше значенія, такъ что во мнѣніи духов
ныхъ просвѣтителей народа хорошій хоръ на чтеніи имѣетъ 
больше цѣны, чѣмъ фонарь съ свѣтовыми картинами, счи
тавшійся прежде едва не единственной гарантіей успѣха 
этого рода собраній. Художественное пѣніе церковнаго или 
школьнаго хора собираетъ на собесѣдованія и чтенія боль
шое количество слушателей („Вятскія Еп. Вѣд “) и въ этомъ 
отношеніи оказываетъ неоцѣнимыя услуги въ первое время 
возникновенія бесѣдъ и чтеній въ извѣстной мѣстности. 
Когдаже данныя духовныя собранія прочно утвердились, 
должно позаботиться о поддержаніи въ слушателяхъ инте
реса къ нимъ чрезъ предоставленіе всѣмъ присутствующимъ 
активнаго участія въ церковномъ пѣніи; народъ съ усердіемъ 
старается научиться этого рода пѣнію, чтобы потомъ съ 
усладой пѣть въ церкви („Псковскія Еп. Вѣд.“). Обученіе 
слушателей хоровому исполненію церковныхъ пѣснопѣній 
тѣмъ съ большимъ удобствомъ можетъ происходить на чте
ніяхъ, что послѣднія въ деревняхъ ведутся учителями, подъ 
руководствомъ священниковъ, пріурочиваются большею ча
стію къ школѣ и неизмѣняемыми посѣтителями здѣсь бы
ваютъ дѣти —школьники; взрослые также охотно посѣщаютъ 
чтенія, если не отвлекаются по воскреснымъ и праздничнымъ 
днямъ торговыми и хозяйственными дѣлами на базаръ 
(„Волынскія Еп. Вѣд.“). На собесѣдованіяхъ въ селахъ въ 
обученіи народа пѣнію священники имѣютъ помощниковъ 
себѣ въ лицѣ учителя и всѣхъ членовъ причта. Въ Воло
годской епархіи, гдѣ распоряженіемъ духовной власти пса
ломщики и діакона обязаны руководить общимъ пѣніемъ па
рода какъ при богослуженіи, такъ и на внѣ--богослужеб
ныхъ собесѣдованіяхъ, по установившемуся порядку воскре-
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сныя и праздничныя чтенія съ характеромъ собесѣдованій 
начинаются, перемежаются и кончаются массовымъ пѣніемъ 
общеизвѣстныхъ церковныхъ пѣснопѣній. Въ другихъ епар
хіяхъ церковное пѣніе составляетъ также непремѣнную при
надлежность религіозно-нравственныхъ чтеній. По „руко- 
водственпымъ правиламъ о религіозно-нравственныхъ чте
ніяхъ для народа въ православныхъ приходахъ Полтавской 
епархіи“ чтенія обязательно сопровождаются пѣніемъ цер
ковныхъ пѣснопѣній. Но общее пѣніе при этомъ практи
куется не повсемѣстно. Нерѣдко, кромѣ общеупотребитель
ныхъ молитвъ, на чтеніяхъ поются и литургійныя пѣснопѣ
нія и собственно праздничныя церковныя пѣсни, къ сожа
лѣнію, не всегда всѣми присутствующими, иногда одними 
мѣстными хорами („Волынскія Еп. Вѣд.“). Такимъ образомъ, 
весьма важное активное участіе взрослыхъ прихожанъ въ 
исполненіи на собраніяхъ этого рода соотвѣтствующихъ дню 
духовныхъ пѣснопѣній по мѣстамъ упускается изъ вида. 
Желательно, чтобы непосредственные руководители религіозно
нравственныхъ чтеній и бесѣдъ приложили усилія къ ожив
ленію духовныхъ собраній расширеніемъ дѣятельной роли 
посѣтителей и для этого дѣлали хоръ орудіемъ къ возможно 
широкому привлеченію всѣхъ слушателей къ пѣнію обще
употребительныхъ молитвъ и простѣйшихъ пѣснопѣній цер
ковныхъ, а потомъ праздничныхъ или приличныхъ дню дру
гихъ болѣе сложныхъ богослужебныхъ пѣсней. Менѣе су
щественнымъ представляется желаніе („Подольскія Еп. 
Вѣд.“), чтобы школьные учителя церковнаго пѣнія обучали 
взрослыхъ членовъ прихода исполненію отдѣльныхъ пѣсно
пѣній, собирая для этого народъ въ школу или въ церков
ную сторожку предъ началомъ церковной службы. Если 
общенародное пѣніе вошло въ обычай на религіозно-нрав
ственныхъ чтеніяхъ и собесѣдованіяхъ и народъ въ доста
точной степени освоился съ нимъ, можно вести общее пѣ
ніе въ самой церкви. Такимъ путемъ оно вошло въ практи-
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ку во многихъ приходахъ Вологодской епархіи и, по отзы
ву Вологодскаго православнаго братства, прилагающаго боль
шія заботы въ этомъ направленіи, пріобрѣло большое со
чувствіе со стороны народа, благотворно дѣйствуя па него 
(„Вологодскія Еп Вѣд.“).

—Въ силу самой важности дѣла общаго пѣнія въ церкви 
при организаціи его требуется отъ пастыря большая осмо
трительность и разумная послѣдовательность въ подготовле
ніи его отъ начала до конца. Недостаточно приготовить 
умѣлый хоръ въ качествѣ основнаго ядра для обіцеприход- 
скаго собранія пѣвцовъ въ церкви; мало также соблюсти 
необходимую постепенность въ исполненіи всею церковью 
пѣснопѣній и выдержать строго соображепный переходъ отъ 
легкихъ и общеизвѣстныхъ къ болѣе труднымъ и мало извѣ
стнымъ церковно-молитвословіямъ. Нужно еще побѣдить 
косность посѣтителей духовныхъ бесѣдъ, чтеній и церков
ныхъ богослуженій—вывести ихъ изъ привычной пассивной 
роли слушателей въ этихъ собраніяхъ, сдѣлать дѣятельны
ми и живыми участниками и исполнителямп общей молитвы. 
Безъ дѣятельной помощи причта въ преодолѣніи первыхъ 
затрудненій, общее пѣніе, вслѣдствіе своей повости и слож
ности, нигдѣ пе можетъ возникнуть. Даже авторитетное об
ращеніе архипастыря къ народу („Владикавказскія Еп. Вѣд “) 
съ убѣжденіемъ участвовать въ общемъ церковномъ пѣніи 
вызываетъ только появленіе одинокихъ пѣвцовъ греди бо
гомольцевъ и тѣмъ, такъ сказать, подчеркиваетъ отсутствіе 
общенароднаго пѣнія въ церкви. Часто безсильными остают
ся многократныя горячія обращенія свящеппика къ прихо
жанамъ, многочисленные побужденія и призывы къ участію 
въ пѣніи. „Я сталъ приготовлять прихожанъ словами“ го
воритъ одинъ пастырь, а потомъ и дѣломъ къ общему пѣ
нію, начиная самъ на вечернихъ собесѣдованіяхъ пѣть из
вѣстныя имъ молитвы Послѣднія послѣ акаѳиста сначала я 
читалъ самъ или причетникъ. Но пробую разъ, пробую два,
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пробую три—ни гласа, пи послушанія... И больно и печаль
но.../ („Кіевскія Епарх Вѣд.*).  Случается, что полный ус
пѣхъ приходитъ послѣ нѣсколькихъ лѣтъ настойчивыхъ 
трудовъ -иногда въ два—три года („Симбирскія Еп. Вѣд.*),  
иногда „послѣ шестилѣтней горечи*  („Кіевскія Еп. Вѣд.“). 
Въ нѣкоторыхъ случаяхъ успѣхъ дается легче, приходитъ 
исподволь и незамѣтно. На вопросъ къ одному пастырю по по
воду стройнаго пѣнія школьниковъ въ его церкви и съ ни
ми всего народа, какимъ образомъ онъ [могъ научить всѣхъ 
пѣнію, „очень просто*,  былъ отвѣтъ. „Вѣдь, по деревнѣ 
поютъ же пѣсни, иногда очень хорошія, —поютъ и взрослые 
и дѣти, и въ одиночку и хоромъ. Почему, думалъ я, не обу
чить народъ духовному пѣнію на между-служебпыхъ бесѣ
дахъ? Пропою, бывало, самъ; приглашу пѣть со мною—поютъ, 
сначала плоховато; повторимъ—выходитъ немного лучше; 
еіце разъ и еще разъ На другой бесѣдѣ пропоютъ и совсѣмъ 
хорошо. Разучивши одну молитву, перейдемъ къ другой, и 
все разъ отъ разу легче разучиваются одно за другимъ пѣ
снопѣнія* —вотъ, самое простое руководство пріучить школь
никовъ и народъ къ совмѣстному пѣнію въ церкви („Туль
скія Епарх, Вѣд.“). Указанная значительная разница въ 
сравнительной легкости введенія общенароднаго церковнаго 
пѣнія въ приходѣ много зависитъ отъ личпыхъ свойствъ ру
ководителей дѣла, отъ энергіи и знаній, какія они сюда вно
сятъ, и отъ субъективныхъ особенностей ихъ пріемовъ въ 
обученіи народа пѣнію Вообще же рядовые дѣятели въ 
этомъ, какъ и во всякомъ сложномъ дѣлѣ, должны быть 
сильны методомъ и въ немъ искать себѣ гарантіи отъ вся
кихъ случайностей, влекущихъ неуспѣхъ и крушеніе плодо
творныхъ начинаній

— Далеко не безразличнымъ представляется выборъ мо
мента въ ряду дней церковнаго года для перенесенія обще
народнаго пѣнія изъ подготовительнаго періода первыхъ 
пробъ и упражненій на внѣбогослужебныхъ бесѣдахъ и чте-
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ніяхъ въ церковь при богослуженіи. Великій постъ, когда 
церкви усердно посѣщаются прихожанами для исполненія 
христіанскаго долга говѣнія, безспорно, самое благопріятное' 
время для всякихъ добрыхъ воздѣйствій со стороны духов
ныхъ пастырей на сердца своихъ пасомыхъ („Подольскія 
Еп. Вѣд “). Пастырь съ удобствомъ можетъ воспользоваться 
духовною чуткостью своихъ прихожанъ, и говѣющихъ въ 
частности, къ своему призыву, чтобы повести за собой на
родъ къ общему пѣнію въ церкви. Время поста тѣмъ удоб
нѣе для этой цѣли, чѣмъ болѣе въ церкви причастниковъ: 
ихъ одушевленіе и благоговѣніе побѣдитъ инертность и 
нерѣшительность массы, облегчитъ первый шагъ и обезпе
читъ успѣхъ хорошаго начала. Интересный и вполнѣ удач- 
пый опытъ практическаго примѣненія изложенныхъ сообра
женій былъ сдѣланъ въ Подольской епархіи. Предъ наступ
леніемъ св. Четыредесятницы мѣстнымъ архипастыремъ бы
ло дано распоряженіе о введеніи общаго пѣнія въ церквахъ 
епархіи и прежде всего въ каѳедральномъ соборѣ на раннихъ 
литургіяхъ, посѣщаемыхъ обычно простонародьемъ. На пер
вый разъ предположено было пропѣть общимъ хоромъ за 
литургіей только символъ вѣры и молитву Господню. Въ 
первый воскресный день Великаго поста, къ ранней ли
тургіи явился весь соборный причтъ и собравшемуся 
въ значительномъ количествѣ народу объявлено было, 
что онъ приглашается пѣть „Вѣрую" и „Отче нашъ". 
При наступленіи времени пѣнія „Вѣрую" всѣ собор- 
пые псаломщики съ каѳедральнымъ протоіеремъ стали 
между народомъ въ разныхъ мѣстахъ собора. Руку давалъ 
служащій діаконъ, ставши на солеѣ въ полуоборотъ къ на
роду. Всѣ молящіеся запѣли медленно за опытными пѣвца
ми изъ соборянъ, выговаривая каждое слово символа вѣры 
раздѣльно и выразительно, дѣлая протяженія голосомъ и 
остановки по-членно. Весь народъ, большею частію причаст
ники, пѣли съ большимъ воодушевленіемъ и благоговѣніемъ...
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„Отче нашъ" пропѣто было тѣмъ же порядкомъ, довольно 
стройно и мелодично. Начатое такъ въ соборѣ общенарод
ное пѣніе ведется каждое воскресенье на раннихъ литур
гіяхъ, умиляетъ души богомольцевъ и на всѣхъ производитъ 
самое благотворное впечатлѣніе („Подольскія Епарх. Вѣд.“). 
Другіе пастыри („Кіевскія Епарх. Вѣд.“) для введенія въ 
церкви общаго пѣнія предпочитаютъ день Свѣтлаго Христова 
Воскресенія, не безъ основанія полагая, что праздничная 
приподнятость религіознаго настроенія въ народной массѣ, 
торжественность службы и частое повтореніе всѣмъ извѣст
ныхъ умилительныхъ пѣснопѣній создаетъ изъ пасхальной 
службы благопріятный моментъ для начала общаго пѣнія, 
облегчаетъ толпѣ первый шагъ и оставляетъ въ душѣ каж
даго неизгладимое впечатлѣніе красоты и силы обществен
ной церковной службы, въ которой всѣ присутствующіе по
сильно участвуютъ.

— Пройдя рядъ упражненій въ школѣ съ дѣтьми и на 
собесѣдованіяхъ или на религіозно-нравственныхъ чтеніяхъ 
съ дѣтьми и взрослыми, можно имѣть въ церкви общее пѣ
ніе значительнаго числа молящихся—мужчинъ и женщинъ, 
дѣтей и взрослыхъ. Этотъ народный хоръ еще не законченъ: 
это только зерно, изъ котораго можетъ возрасти великолѣп
ное и могучее растеніе. Главный его недостатокъ, съ кото
рымъ онъ часто остается, къ сожалѣнію, весьма долгое вре
мя, составляетъ пезнаніе большинства церковныхъ пѣсно
пѣній и пеумѣнье исполнять ихъ. Народъ поетъ только бо
лѣе легкія молитвословія, трудныя же части службы, т. е. 
длинныя и мало извѣстныя пѣснопѣнія въ учебное время 
обыкновенно поетъ школьный хоръ подъ руководствомъ учи
теля, въ другое время—сборный хоръ подъ управленіемъ 
псаломщика, съ неизмѣннымъ недостаткомъ — уклоненіемъ 
въ сторону партеснаго пѣнія. Лѣтомъ, когда большин
ство хористовъ отсутствуетъ на спѣвкахъ, партесное пѣніе 
по необходимости разстраивается; тогда клирошанъ поддер-
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живаютъ случайные пѣвцы—любители и любительницы цер
ковнаго пѣнія изъ народа. Такъ клиросное пѣніе въ парте-. 
сной его формѣ, безсильное стать постояннымъ, вноситъ въ 
народное представленіе нежелательное раздѣленіе церков
ныхъ пѣвцовъ на высшихъ—сельскихъ знатоковъ партеснаго 
пѣнія и низшихъ—второразрядныхъ пѣвцовъ—любителей про
стого пѣнія, создавая въ мысли народа идею о простомъ 
пѣніи, единственно доступномъ ему, какъ о низшемъ родѣ 
искусства, терпимомъ за неимѣніемъ другого лучшаго. За
мѣнивъ партесное пѣніе обиходнымъ, должно пріучить при
хожанъ всегда, когда есть достаточное число богомольцевъ, 
значитъ, особенно по праздникамъ, встрѣчать въ церкви про
стое общее пѣніе, предъ которымъ хоръ съ своимъ знаніемъ 
ноты также отступалъ бы, какъ прежде предъ нимъ терял
ся на второмъ планѣ кружокъ простыхъ пѣвцовъ. Тогда 
исчезнетъ неправильное мнѣніе о превосходствѣ партесовъ 
предъ обиходомъ и выработается въ народномъ сознаніи по
нятіе объ общемъ унисонномъ пѣніи, какъ о закономѣрномъ 
и единственномъ способѣ нѣть въ церкви по вся дни, не 
исключая и дней самыхъ торжественныхъ богослуженій; вмѣ
стѣ съ тѣмъ народъ будетъ усвоятъ мысль, на дѣлѣ видя 
ея примѣненіе, что долгъ церковнаго пѣнія лежитъ на немъ 
и имъ долженъ быть исполненъ. При правильной постанов
кѣ общенароднаго пѣнія хоръ не тормозитъ его развитія, а 
помогаетъ народу стройнымъ и увѣреннымъ пѣніемъ, сли
вается съ массою поющихъ прихожанъ и исчезаетъ въ ней 
всякій разъ, когда она обнаруживаетъ достаточное умѣнье 
въ пѣніи, такъ сказать, водитъ ее на помочахъ, пока она 
сама не встанетъ на ноги.

(Окончаніе будетъ).
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Должное рѣшеніе вопроса о постройкѣ 2-го 
Епархіальнаго женскаго учнлніца.

Въ нашемъ епархіальномъ органѣ печати появились 
двѣ статьи, занявшіяся разборомъ вопроса о мѣстѣ для по
стройки 2-го Епархіальнаго женскаго училища. Авторъ одной 
статьи считаетъ удобнымъ мѣстомъ для училища г. Тамбовъ, 
а авторъ другой—Шацкъ. Аргументы, приводимые ими для 
доказательства своихъ положеній, каждаго въ своемъ родѣ 
основательны и вѣски. Правда, что роскошно будетъ для 
епархіи устроить самостоятельное училище въ ІІІацкѣ и тя
гостно это для ней въ экономическомъ отношеніи, какъ, утвер
ждаетъ авторъ первой статьи. Правда и то, что построеніе 
женскаго училища въ Шацкѣ нужно для сѣверянъ и что 
оно, можетъ быть, обойдется дешевле, чѣмъ устройство та- 
коваго-же въ г. Тамбовѣ. Депутатъ—сѣверянинъ, доказываю
щій послѣднее положеніе, все-таки вполнѣ убѣжденъ, что 
со временемъ и Тамбовское училище придется расширять 
Но со времепемъ-ли это нужно сдѣлать? Нѣтъ-ли неотлож
ной необходимости заняться существующимъ училищемъ впе
редъ и не разумнѣе-ли и не практичнѣе-ли такъ поступить? 
На этомъ въ настоящей своей замѣткѣ я и хочу остановить
ся и представить, по нашему мнѣнію, должное рѣшеніе во
проса о постройкѣ училища

Духовенству епархіи, прежде чемъ строить новое от
дѣльное училище, слѣдуетъ обратить серьезное вниманіе на 
существующее въ г. Тамбовѣ. А оно внушаетъ многія опа
сенія и требуетъ немедленнаго ремонта. Средняя часть учи
лища, составляющая чуть не половину всего зданія, очень 
ветха. Въ потолкахъ и стѣнахъ этой части въ ненастное 
время обнаруживается течь, иногда отваливается штукатурка. 
А съ теченіемъ времени можетъ сдѣлаться и еще что ху
же. Архитекторъ, при осмотрѣ училища въ прошломъ году, 
эту часть нашелъ подлежащею немедленному и существен
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ному ремонту. Намъ - членамъ ревизіонной комиссіи—также 
было заявлено о ветхости средней части зданія: течи въ 
немъ, негодности его къ обычному ремонту и необходимости 
перестройки его вновь. Лица, постоянно находящіяся при 
училищѣ и вникающія въ его нужды, находятъ даже сред
нюю часть зданія опаснымъ и грозящимъ въ недалекомъ 
будущемъ разрушеніемъ. Словомъ, существенная перестрой
ка этой части зданія необходима и необходима безотлага
тельно. А разъ является необходимость перестроивать его, 
то разумно и экономично будетъ, расширивъ эту часть, что 
дозволяетъ сдѣлать и помѣстье, приспособить его къ парал
лельнымъ классамъ. Средства на это опредѣлить тѣже, ко
торыя были изысканы съѣздомъ духовенства для устройства 
новаго училища, а именно: свѣчной заводъ, по—штатный 
взносъ и др., не касаясь эмиритальнаго капитала духовен
ства. Если-же употребить эти деньги на повое училище, 
устройствомъ котораго можно еще и повременить, то не ско
ро можно найти другихъ средствъ на неотложный ремонтъ 
ветхаго училищнаго зданія. Лучше сначала сдѣлать удобст
во и покончить въ одномъ мѣстѣ, нежели начать въ другомъ 
и ни тамъ ни тутъ не сдѣлать порядочнаго. Нашъ Архипа
стырь—при первомъ своемъ осмотрѣ училища и при послѣ
дующихъ—также находилъ нужнымъ перестроить среднюю 
часть зданія и давалъ совѣтъ расширить его, выдвинувъ во 
дворъ, и сдѣлать трехъ-этажнымъ. Такому практичному со
вѣту умудреннаго опытомъ паіпего Архипастыря и всегда 
чуткому къ насущнымъ нуждамъ нашей епархіи и должно 
бы послѣдовать духовенство епархіи.

Не должно упускать изъ вниманія и то обстоятельст
во, что новое училище, хотя-бы и въ Шацкѣ, не можетъ 
устроиться ранѣе 3-хъ лѣтъ, включая сюда всѣ формаль - 
ныя стороны дѣла, обыкновенно затягивающія дѣло на по
ловину. Гдѣ-же помѣщать тогда три параллельныхъ класса 
до времени постройки его? Снятое зданіе можетъ помѣстить
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только не болѣе одного параллельнаго класса. Отсюда опять 
вытекаетъ, что необходимо нынѣшнимъ-же лѣтомъ расши
рить самое зданіе училища и приспособить его къ параллель
нымъ классамъ Тѣмъ болѣе, что устройство ихъ въ г. Там
бовѣ разрѣшено и св. Синодомъ (Еп. вѣд. № 42). Поступивъ 
такимъ образомъ, духовенство, кромѣ открытія параллельныхъ 
классовъ, поправитъ грозящее разрушеніемъ зданіе. Это 
будетъ и экономично и пока для епархіи достаточно. Сѣве- 
ряне-же теперь пока не могутъ жаловаться на отсутствіе 
женскаго училища вообще. Въ Шацкѣ открыта женская про
гимназія. Посему для нихъ теперь пока есть возможность 
образовывать своихъ дочерей. Вопросъ-же о построеніи 2-го 
Епархіальнаго женскаго училища въ г. Шацкѣ оставить 
открытымъ для будущаго, болѣе благопріятнаго, времени.

Членъ ревизіонной комиссіи священникъ В. Ар—скгй.

Иноепархіальныя извѣстія и замѣтки.
Рѣчь архипастыря. Въ редакцію „Московскихъ Вѣдо

мостей “ пишутъ изъ Воронежа: Сильное впечатлѣніе на 
всѣхъ молящихся въ соборномъ храмѣ Воронежскаго Митро
фанова монастыря 22 ноября произвела рѣчь нашего ува
жаемаго архипастыря, Преосвященнаго Анастасія, о при
страстіи современнаго нашего общества къ театральпымъ 
зрѣлищамъ, сказанная имъ предъ началомъ благодарствен
наго Господу Богу молебствія по случаю высокоторжествен
наго дня рожденія Государя Наслѣдника и Великаго Князя 
Михаила Александровича. Рѣчь эта была вызвана появив
шимся извѣщеніемъ о назначенномъ на тотъ день въ мѣст
номъ городскомъ театрѣ вечернемъ спектаклѣ. Вечеръ этого 
дня—канунъ пашего мѣстнаго праздника въ честь святителя 
Митрофана, мощи котораго покоятся въ Воронежѣ. Владыка 
напомнилъ объ этомъ Воропежцамъ и указалъ на пеблаго- 
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временное устроеніе театральныхъ зрѣлищъ подъ такіе дни 
священныхъ торжествъ. Спектакль былъ отмѣненъ.

(„Моск Вѣдом.“).
Отрадное явленіе. „Вятскія Епархіальныя Вѣдомости“ 

сообщаютъ: замѣчается усиленное стремленіе крестьянъ Вят
ской епархіи поступать для обученія въ братскую гіротиво- 
раскольническую школу прот. Каіпменскаго. Въ числѣ по
давшихъ прошеніе о принятіи въ эту школу есть прошеніе 
одной ріскольницы М. Е. Т., не безызвѣстной по своимъ 
корреспонденціямъ мѣстной прессѣ. Заслуживающія довѣрія 
лица свидѣтельствуютъ, что просительницей руководятъ са
мыя возвышенныя чувства. Конечно, пѣтъ сомнѣнія, что Со
вѣтъ Вятскаго Братства Св. и Чуд. Николая пе откажетъ 
въ хлѣбѣ душѣ, алчущей правды. („Вятск. Еп. Вѣд.“).

Встрѣча Могилевскаго Преосвященнаго евреями м. 
Ліозно и даръ ихъ въ пользу голодающихъ. Въ 32 номерѣ 
„Могилевскихъ Епарх. Вѣд.“, въ статьѣ о путешествіи Прео
священнаго Мисаила читаемъ слѣдующее интересное сооб
щеніе. При встрѣчѣ Его Преосвященства еврейское населе
ніе м. Ліозно привѣтствовало Преосвященнаго такими сло
вами:

„Ваше Преосвященство!

Еврейское населеніе мѣстечка Ліозно, раздѣляя общую 
радость по поводу высокаго посѣщенія Вашего Преосвящен
ства, почтительнѣйше проситъ принять хлѣбъ-соль, какъ вы
раженіе нашего уваженія. Вмѣстѣ съ тѣмъ, желая ознаме
новать эти рѣдкія минуты пребыванія Вашего Преосвящен
ства добрымъ дѣломъ, евреи рѣшаются передать въ распо
ряженіе Вашего Преосвящепства прилагаемую скромную 
лепту, собранную среди обывателей, для голодающихъ кре
стьянъ' восточныхъ губерній. Они просятъ Ваше Преосвя
щенство принять • увѣренія, что каждая копейка, которая 
облегчитъ печальную участь нашихъ*  дальнихъ ближнихъ, 
дана отъ полнаго сердца и во имя тѣхъ дорогихъ чувствъ
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общей братской любви, которыя Ваше Преосвященство не 
перестаете проповѣдывать съ высоты алтаря

Преосвященный съ благодарностію принялъ хлѣбъ-соль 
и 25 руб. въ пользу голодающихъ, выразивъ обществу евреевъ 
благожеланія. Деньги 25 р., согласно желанію жертвовате
лей, отосланы въ г. Казань на имя Казанскаго Архіепи
скопа Лрсепія, которымъ они распредѣлены уже по назна
ченію,—о чемъ получено письменное увѣдомленіе такого со
держанія:

„Еврейскому обществу м. Ліозно, Могилевской губер., 
изъявляю глубокую благодарность за пожертвованіе 25 руб. 
на пострадавшихъ отъ неурожая крестьянъ. восточныхъ гу
берній. Деньги эти я получилъ отъ Преосвященнѣйшаго Ми
саила сегодня и распредѣлю между нуждающимся согласно 
назначенія. Отъ Іеговы миръ, благословеніе и милость все
му еврейскому обществу м. Ліозно. Арсеній, Архіепископъ 
Казанскій. 1899 г. іюля 21. Казань" („Могил. Еп. Вѣд.“).

Вразумленіе священника. „Псковскія Епарх. Вѣд." сооб
щаютъ: въ г. Тобольскѣ недавно умеръ прот. о. Михаилъ 
Л., которому было чудесное вразумленіе во снѣ, оставившее 
въ душѣ его пеизгладимый слѣдъ до конца его жизни. При 
частомъ отправленіи богослуженія и нерѣдкихъ разъѣздахъ 
по приходу для совершенія требъ, о. Михаилъ однажды не 
вычиталъ всего положенпаго правила готовящимся къ при
чащенію св. тайнъ, заснулъ и видитъ во снѣ: стоитъ гроз
ный цѣлый сонмъ святителей, угрожающихъ ему строгимъ 
наказаніемъ за это; въ сторонѣ отъ нихъ стоитъ святитель 
Николай, Мирликійскій чудотворецъ, упрашивающій прочихъ 
святителей пощадить сего іерея, обѣщаясь взять его подъ 
свое покровительство и ручаясь за него... Проснулся о. Ми
хаилъ и даіъ себѣ твердое слово никогда не оставлять, не 
сокращать молитвеннаго правила, что и исполнилъ до по
слѣдняго дня. можно сказать, послѣдней минуты своей жи
зни: умеръ, стараясь изобразить на челѣ своемъ крестное 
знаменіе. („Кормчій").
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Открыта подписка на 1900 годъ.

НА ДУХОВНО-АКАДЕМИЧ. ЖУРНАЛЫ 

„ЦЕРКОВНЫЙ ВѢСТНИКЪ**  
„ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ"

СЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ

Полнаго собранія твореній св. Іоанна Златоуста.
С.-Петербургская Духовная Академія, въ твердой рѣши

мости и впредь служить по мѣрѣ силъ тому дѣлу, которому 
она служила до сихъ поръ посредствомъ своихъ журналовъ, 
будетъ издавать въ 1900 году „Церковный Вѣстникъ**  и 
„Христіанское Чтеніе**  по слѣдующей программѣ.

Въ „Церковномъ Вѣстникѣ**  печатаются:
1) Передовыя статьи, имѣющія своимъ содержаніемъ 

обсужденіе богословскихъ и церковно-историческихъ вопро
совъ, какъ они выдвигаются запросами времени;

2) Статьи церковно-общественнаго характера, посвящен
ныя обсужденію различныхъ церковпыхъ и общественныхъ 
явленій, по мѣрѣ того, какъ выдвигаетъ ихъ текущая жизнь; 
въ этомъ отдѣлѣ редакція даетъ широкое мѣсто и голосу 
своихъ подписчиковъ и читателей, которые соблаговолятъ 
высказаться по тѣмъ или другимъ назрѣвающимъ вопросамъ 
жизни;

3) Мнѣнія и Отзывы—отдѣлъ, въ которомъ излагаются 
и подвергаются критическимъ замѣчаніямъ факты и явленія 
церковно-общественной жизни, какъ они отображаются въ 
текущей духовной и свѣтской печати;

4) „Въ области церковно-приходской практики** —отдѣлъ, 
въ которомъ редакція даетъ разрѣшеніе недоумѣнныхъ вопро
совъ изъ пастырской практики;

5) Корреспонденціи изъ епархій и изъ-за границы о 
выдающихся явленіяхъ мѣстной жизни;

6) Обозрѣніе книгъ и духовныхъ, а равно и свѣтскихъ 
журналовъ;

7) Постановленія и распоряженія правительства;
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8) Лѣтопись церковной и общественной жизни въ Рос
сіи и за границей на пространствѣ всего земного шара;

9) Разныя извѣстія, замѣтки, разнообразныя интерес
ныя свѣдѣнія, не укладывающіяся въ вышеозначенныхъ от
дѣлахъ.

Въ „Христіанское Чтеніе" входятъ самостоятельныя и 
переводныя статьи богословскаго, историческаго и назида
тельнаго содержанія, въ которыхъ съ серьезностью научной 
постановки дѣла соединяется и общедоступность изложенія, 
а также критическія замѣчанія о выдающихся новостяхъ оте
чественной и иностранной богословской литературы.

Кромѣ того съ 1895 года редакція приступила къ изда
нію „Полнаго собранія твореній св. Іоанна Златоуста" въ 
русскомъ переводѣ на весьма льготныхъ для своихъ подпис
чиковъ условіяхъ, Именно, подписчики на оба журнала по
лучаютъ ежегодно большой томъ этихъ твореній въ двухъ 
книгахъ (около 1000 страницъ убористаго, но четкаго шриф
та) вмѣсто номинальной цѣны въ три рубля за одинъ рубль, 
и подписчики на одинъ журналъ—за 1 р. 50 к., считая въ 
томъ и пересылку. При такихъ льготныхъ условіяхъ всѣ под
писчики „Церковнаго Вѣстника" и „Христіанскаго Чтенія" 
получаютъ возможность при самомъ незначительномъ ежегод
номъ расходѣ пріобрѣсть полное собраніе твореній одного 
изъ величайшихъ отцовъ церкви,--собраніе, которое по бо
гатству и разнообразію содержанія составляетъ цѣлую биб
ліотеку богословской литературы ея золотого вѣка.

Въ 1900 г. будетъ изданъ шестой томъ въ двухъ кни
гахъ. Въ него войдутъ Бесѣды св. Іоанна Златоуста на 
книгу пророка Исаіи, Обозрѣніе Св Писанія и др.

Новые подписчики, желающіе получить и первые пять 
томовъ, благоволятъ прилагать къ подписной цѣнѣ по два 
рубля за томъ, въ изящномъ англійскомъ переплетѣ—по два 
оуб 50 коп за томъ съ пересылкой.

УСЛОВІЯ подписки.
Годовая цѣна въ Россіи:

а) за оба журнала 8 (восемь) руб., съ приложеніемъ 
Твореній св. Іоанна Златоуста—9 (девять) руб , въ изящ
номъ переплетѣ—9 р. 50 к.

б) отдѣльно за „Церковный Вѣстникъ" 5 (пять) руб., 
съ приложеніемъ „Твореній св. Іоанна Златоуста0— 6 руб. 
50 коіі., въ изящномъ переплетѣ 7 руб., за „Христіанское
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Чтеніе" 5 (пять) руб., съ приложеніемъ Твореній св. Іоанна 
Златоуста—6 .р. 50 к., въ изящномъ переплетѣ—7 руб.

За границей, для всѣхъ мѣстъ:
За оба журнала 10 (десять) р.; съ приложеніемъ Тво

реній св. Іоанна Златоуста —11 руб. 50 коп., въ переплетѣ— 
12 р., за каждый отдѣльно 7 (семь) руб., съ приложеніемъ 
Твореній св. Іоанна Златоуста"—9 руб., въ переплетѣ 9 р. 
50 кои.

Иногородные подписчики надписываютъ свои требованія 
такъ: въ Редакцію „Церковнаго Вѣстника" и „Христіанскаго 
Чтенія" въ С-Петербургѣ.

Подписывающіеся въ С.-Петербургѣ обі ащаются въ кон
тору редакціи (Невскій пр. 182, кв 1), гдѣ можно получать 
также отдѣльныя изданія редакціи и гдѣ принимаются объ
явленія для печатанія и разсылки при „Церковномъ Вѣст
никѣ"; въ Москвѣ подписка принимается въ Отдѣлѣ по рас
пространенію духовно-нравственныхъ книгъ (Петровка, Высо- 
копетровскій монастырь).

Редакторъ проф. А. II."Лопухинъ.

Открыта подписка
на еженедѣльный иллюстрированный журналъ.

Издается съ 1885 года.

Изданіе П. II. Сойкина,
подъ редакціею

А. Н. Поіфвицйаго и ври участіи .
Отца Іоанна Кронштадтскаго.

„РУССКІЙ ПАЛОМНИКЪ" предсіявляетъ собою един
ственный въ Россіи журналъ для семейнаго рёлигіояпо-нрав- 
( тгепі яго чтенія: по богатству же, разнообразію и вали:мате«ь- 
носга содержанія и художественности рисунковъ его можно 
смѣло сравнить съ лучшими отечественными изданіями.
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Подписчики въ теченіе 1900 года получатъ:

52 иллюстрирован !№№>. Каждый померъ въ размѣрѣ 
16 стран. большого формата, съ рисунками изъ исторіи рус
скаго народа, русской православной церкви и др.

12 Ежемѣсячныхъ книгъ, каждая объемомъ 180—240 
страницъ, заключающихъ въ себѣ: историческія повѣсти и 
разсказы, описанія святынь и т. п.

Подписная цѣна на журналъ ‘Русскій Напомнивъ“ безъ 
доставки въ С.-Петербургѣ 5 руб. Съ досг. и перес. во всѣ 
г Россійск. Имперіи шесть р За границу 8 р.
Допуск. разсрочка: пр ■ подпискѣ 2 руб., къ 1-му апрѣля 

2 руб. и къ іюлю остальные.
И кромѣ того па металлѣ БЕЗПЛАТНО исполненная въ 12 

красокъ копія съ нерукотвореннаго

Образа Христа Спасителя.
Точный снимокъ съ икона, находящейся въ домикѣ Петра 

Великаго въ Спб.
Изъ года въ годъ увеличивающаяся подписка ні „Рус

скій Паломникъ*  показала н*  ъ,что мы вѣрно поняла жела
ніе читателей -имѣть полезный журналъ для душеспаситель
наго чтенія, строго выдер аннаго религіозно-нравственнаго 
направленія—журналъ, который бы и поучалъ читателя, ука
зывая ему па достойные подражанія примѣры святой жизни 
и служа какъ ба кормчимъ среди житейскихъ соблазновъ и 
въ то же время давалъ бы разнообразное, интере, нее чтеніе, 
занимая читателя иъ чагы досуга.

Съ художественной стороны осо енно цѣнными являются 
рисунки изъ исторіи русскаго парода и православной церкви, 
такъ какъ они помогаютъ читателю прекрасно ознакомиться 
съ изображаемыми здѣсь историческими лицами.

Этой высокой цѣіи мы служимъ уже 15 лѣтъ, съ благо
словенія досточтимаго Кронштадтскаго Пастыря, о. Іоанпі, 
принявшаго близкое участіе въ нашемъ изданіи,—й, при по
мощи Божіей, твердо рѣшили и дальше идти въ томъ же на
правленіи.

Въ 12 книжкахъ „Русскаго Паломника*  будетъ дано:
1) Вѣрнымъ путемъ. Повѣсть изъ современной жизни въ 

2 хъ частяхъ. А. И. Красницкаго. Содержаніе этой повѣсти



1408

служитъ до нѣкоторой степени отвѣтомъ на крайне интерес
ный для каждаго вопросъ: „Въ чемъ счастье?“

2) Іудейскій царь Соломонъ, Соч. Ф. В. Фаррара. Пе
реводъ свящ. М. Славницкаго. Имя автора сочиненія слиш
комъ извѣстно, чтобы распространяться о значевіи его тру
довъ. Авторъ, знатокъ Палестины, лично бывавшій въ ней и 
подъ личнымъ живымъ впечатлѣвіемъ писавшій о событіяхъ, 
происходившихъ тамъ во времена, отдаленныя отъ пасъ мно
гими столѣтіями, и въ этомъ сочиненіи съумѣдъ возстановить 
эту древность полною жизни и красокъ. Добро и зло, свѣтъ 
и мракъ и здѣсь чередуются во взаимной борьбѣ, представляя 
такъ много поучительныхъ страницъ въ примѣненіи къ на 
шей собственной жизни и поступкамъ.

3) Русскіе ПОДВИЖНИКИ XIX В. 1 ч. Историко-біографи
ческіе очерки Е. Поселянина. Въ этихъ очеркахъ онисана 
жизнь болѣе 30-ти лицъ, прославившихъ себя въ истекаю
щемъ столѣтіи великими подвигами благочестія. Разнообраз
ные событія и подвиги, описанные живо и съ глубокимъ во
одушевленіемъ, множество поучительныхъ и трогательныхъ 
примѣровъ сообщаютъ новому труду Е. Поселянина выдаю
щійся и захватывающій интересъ.

4) За Святую обитель. Историческій романъ изъ смут
наго времени В. П. Лебедева. Авторъ избралъ любопытную и 
знаменательную эпоху въ исторіи нашего отечества. Въ цар
ствованіе умнаго, но несчастнаго царя Василія Іоанновича 
Шуйскаго русской землѣ грозила гибель. Исконный врагъ 
Россіи —ІІольпіа, буйные казаки, русскіе измѣнники рвали на 
части царство московское. Въ эту черную годину, знамени
тая святыня земли русской, Троице-Сергіева ланра явила при
мѣръ стойкости, самоотверженности и любви къ отчизнѣ. Те
ма разработана чрезвычайно художественно. Всѣ эпизоды очер
чены смѣло, живой кистью, съ характерной особенностію об
разовъ и лицъ отдаленнаго времени.

5) Русскія миссіи на окраинахъ. Историко-этнографи
ческій очеркъ. Ирот. I. В—ва. Въ этой книсѣ впервые со
браны въ одно цѣлое полныя интереса свѣдѣнія о распро
страненіи христіанства у киргизовъ, калмыковъ и среди ди
кихъ кавказскихъ горцевъ. Очерки читаются легко и рисуютъ 
читателю ма'су новыхъ и весьма интересныхъ картинъ.

6) Бытовые очерки современной Палестины С. И. ’Кон- 
чиловича. Жизнь современныхъ обитателей Палестина харак
терна въ томъ отношеніи, что въ ней сохранилось до настоя-
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щаго времени множество чертъ и особенностей изъ далекихъ 
библейскихъ временъ. Въ настоящемъ очеркѣ всѣ такія осо
бенности собраны въ одно цѣлое и въ общемъ даютъ пре
красный живой комментарій къ библейскимъ разсказамъ о 
разныхъ событіяхъ. Книжка составлена весьма умѣло и зани
мательно, и, несомнѣнно, будетъ прочитана нашами читате 
лями съ большимъ интересомъ.

7) ПОДВИЖНИНИ XIX в. II ч. Историко-біографическіе 
очерки. Е. Поселянина.

8) Наши черные единовѣрцы. Составили Ѳ. Ачинскій 
и Ѳ. Рыбскій. На Африканскомъ плоскогорій къ востоку отъ 
Чернаго моря обитаетъ народъ эфіопскаго племели. Совре 
менные абиссинцы, считающіе себя единовѣрными съ право
славными народами, отличаются очень разнообразными и ориги
нальными особенн стами религіозной и бытовой жизни. Мы 
думаемъ, что нашимъ читателямъ будетъ интересно позеако- 
миться съ этимъ народомъ, который далеко отъ насъ, въ 
странѣ чернокожихъ, хранитъ къ намъ добрыя чувства съ 
давнишнихъ временъ, дорожитъ всѣмъ священнымъ, что прихо 
дитъ къ намъ изъ Россіи и славитъ съ нами Бога, „если не 
едиными устами, то единымъ сердцемъ".

9) Милость Божія надъ царями и правителями земли 
РУССКОЙ. II. В. Мягкова. Тысяча слишкомъ лѣтъ прошло съ 
тѣхъ поръ, какъ образовалось русское государство и девять 
вѣковъ съ того времени,какъ разсѣялась надъ нимъ тьма язы
чества и яркій свѣтъ христіанской истины осіялъ весь рус
скій народъ. Въ теченіе всего этого долгаго періода времени 
неустанно изливались милости Божіи надъ Русью православ
ной. Всемогущій Промыслъ Божій, ведя Россію къ тому не
досягаемому величію, на какомъ очутилась она въ настоящее 
время, явно охранялъ въ мгновенья смертельной опасности, 
когда всѣ человѣческія силы оказывались ничтожными, дер 
жавэыхъ Вождей и Правителей, и исторія сохранила намъ 
много фактовъ подобнаго рода. Авторомъ собрано по возмож
ности все, чю извѣстно объ этихъ проявленіяхъ Милости Бо
жіей къ русскому народу.

10) „Ты побѣдилъ Галилеянинъ". Изъ древней церковной 
исторіи. Н. Малицкаго. Повѣсть относится къ эпохѣ рим
скаго Императора Юліана Отступника, который, отказавшись 
отъ христіанской вѣры, возвратился къ одряхлѣвшему и от
жившему свое время язычеству. Онъ хотѣлъ поднять языче
скій культъ на такую-же нравственную высоту, какой отли-
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чалось христіанство, христіанство же стремалса унизить и 
попрать. Его борьба съ христіанствомъ или, вѣрнѣе, борьба 
выдвинутаго имъ язычества съ христіанствомъ полна глубокаго 
интереса. Христіанство восторжествовало. Юліанъ Отступникъ 
призналъ себя побѣжденнымъ. „Ты побѣдилъ Галилеянинъ!" 
(т. е. Христосъ), воскликнулъ онъ при несчастномъ для него 
исходѣ предпринятой имъ борьбы съ христіанствомъ. Этотъ 
моментъ и составляетъ основу повѣсти.

11) „Туча СЪ запада*.  Историческая повѣсть Р—скаю. 
Повѣсть захватываетъ то отдѣленное вреля (IX и X вв.), ког
да западные славяне начали принимать христіанство съ Во
стока, прогнавъ отъ себя кттол ческихъ проповѣдниковъ. Эпо
ха этой борьбы весьма интересна: здѣсь читатель знакомится 
съ средневѣковыми нравами, и суровостью, съ религіознымъ 
фанатизмомъ, съ рыцарствомъ и его воинственнымъ религі
ознымъ пыломъ, съ духомъ папства того времени и отноше
ніемъ его къ Восточной церкви, и вообще съ тѣмъ време
немъ, когда западные славяне (Чехи и Моравы) не могли вы
держать борьбы съ католичествомъ и отпади отъ общаго все
му славянству православія.

12) Князь - мученикъ. Историческій романъ В. II. Ле
бедева. Мрачныя времена татарскаго владычества на Руси вы
двигали много свѣтлыхъ личностей, отдававшихъ себя на 
жертву татарскимъ ханамъ для того, чтобы спасти, хоть на 
краткое время, Россію . отъ новаго погрома татарскаго. Эти 
личности, по словамъ лѣтописцевъ, являются вмѣстѣ и геро
ями, и мучениками. Таковъ былъ князь Михаилъ Ярославичъ 
Тверской, замученный и умерщвленный въ ордѣ ио навѣту 
злобнаго Кавгадыя, любимца ханскаго, и по повелѣнію молодаго 
но уже жестока о хана Узбека. Тверитяне, озлобленные и изму
ченные татарскими поборами, поднялись на притѣснителей и 
разбили крупный отрядъ татарскій. Месть ханская грозила не 
только Тгери, но и всей Руси, если бы князь-мученикъ Ми 
хайлъ Тверской не пошелъ га муки за отчизну. Поэтому лѣ
тописи и именуютъ святого князя „отечестволюбцемъ,,. Ав
торъ беретъ для своего романа послѣдніе годы княж нія Ми
хаила Тверскаго. Заключительная глава романа посвящена 
описанію торжественнаго перевезеиія моіцей кцязя-мученика 
въ его отчину— Тверь.
Главная контора: С.-Петербургъ, Стремянная улица, № 12, 

собств. домъ.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА
Н А

вшникѵ
1 900 года

С Ъ II Р И Л О Ж Е Н I Е М Ъ

Твореній Свят. Василія Великаго
Архіепископа Кесаріи Каппадокійской.

Богословскій Вѣстникъ издается Московской Духовной 
Академіей ежемѣсячно, книжками въ пятнадцать и болѣе 
печатныхъ листовъ. Въ 1900 году въ журналѣ будутъ помѣ
щаться переводы святоотеческихъ твореній (толкованіе св. 
Кирилла Александрійскаго на Евангеліе отъ Іоанна и сочи
ненія св. Никифора Исповѣдника въ защиту иконопочита
нія); изслѣдованія и статьи по наукамъ богословскимъ, фило
софскимъ и историческимъ, составляющія въ большей своей 
массѣ труды профессоровъ Академіи; обозрѣнія современ
ныхъ событій изъ церковной жизни Россіи, православнаго 
Востока, странъ Славянскихъ и западно-европейскихъ, кри
тика и библіографія. Въ приложеніяхъ къ журналу будутъ 
продолжаться печатаніемъ автобіоцгафичсскія записки Вы- 
сокопреосзящ. Саввы, Лрхіеп. Тверскаго. и протоколы Совѣта 
Академіи. Въ частности для научнаго отдѣла журнала въ 
распоряженіи редакціи, между другими матеріалами, имѣют
ся полный курсъ лекцій по каноническому праву профессора 
Императорскаго Московскаго Университета А С. Павлова 
(ф 1898), который (курсъ) въ видѣ отдѣльныхъ, законченныхъ 
статей п будетъ напечатанъ въ теченіе 1900 года, и лекгі/іи 
по пастырскому богословію покойнаго ВыЬокОпфеосвящ. Сергія, 
Митрополита Московскаго, значительная часть которыхъ, 
касающаяся разныхъ сторонѣ пастырскаго служенія, также 
войдетъ въ составъ научпаго отдѣла журнала въ 1900 году.

Въ качествѣ особаго приложенія, къ журналу всѣмъ под
писчикамъ Богословскаго Вѣстника, по іъ условіемъ доплаты 
одного рубля къ подписной цѣпѣ журнала, будутъ даны
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третій и четвертый томы твореній Св. Василія Великаго, 
Архіепископа Кесаріи Каппадокійской.

Црпмѣч. Новые подписчики на Богословскій Вѣстникъ 
1900 года не имѣющіе первыхъ двухъ томовъ твореній Св. 
Василія Великаго, могутъ пріобрѣтать ихъ изъ редакціи так
же за уменьшенную цѣну, именно, рубль пятьдесятъ (1 р. 
50 к.) за оба тома (вмѣсто 2 р. 40 к. въ отдѣльной продажѣ).

Подписная цѣпа на Богословскій Вѣстникъ: СЪ при
ложеніемъ твореній Св. Василія Великаго: восемь рублей съ 
пересылкой внутри Россіи, девять рублей за границу.

Безъ приложенія твореній Василій Великаго: семь руб 
внутри Россіи, восемь рублей за границу.

Адресъ: Сергіевъ посадъ, Московской губерніи, редак
ціи Богословскаго Вѣстника.

Подписчики на журналъ съ приложеніемъ 3-го и 4-го 
тома твореній Василія Великаго 3-й томъ получаютъ съ пер
вой книжкой журнала, а 4-й томъ—при іюльской книжкѣ.

Редакторъ э.-орд. профессоръ Ан. Спасскій.

Открыта подписка на 1900 годъ
(годъ ПЯТНАДЦАТЫЙ)ИЛ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ

ДЛЯ САМЫХЪ МАЛЕНЬКИХЪ ДѢТЕЙ.
12 книжекъ въ годъ

крупнымъ, четкимъ шрифтомъ, со многими гравюрами.

12 премій-игрушекъ
для склеиванія, вырѣзыванія и раскрашиванія.

Подписная цѣпа: съ доставкой на домъ и пересылкой 
во всѣ города Россіи 2 р. 50 к.

— Иногороднихъ просятъ адресовать свои требованія ис
ключительно:

въ Москву, въ Редакцію журнала МАЛЮТКА.
При перемѣнѣ адреса прилагаются три семикопѣечныя 

марки.
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Й!
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