
ВЫХОДЯТЪ

   

ДВА

   

РАЗА

   

ВЪ

  

МѢСЯЦЪ

|

 

1-го

 

Ноября

 

|

 

^о

 

21.

 

1

 

1898

 

г °Д а-

 

1
і

іі Подписка

 

принимается

 

въ

 

редакціи

 

при

 

Симбирской

Духовной

  

Консисторіи.

 

Цѣна

 

годовому

 

изданію

 

съ

доставкою

 

и

 

пересылкою

 

4>

 

руб.

 

SO

 

коп.

И
Ігодъ ХХПІ.І
II II

И

                                                                          

і

                                                

II

ОТДѢЛЪ

    

ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

РАСПОРЯЖЕНШ

 

ЕПАРХІАЛЬНАГО

 

НАЧАЛЬСТВА.
Симбирская

 

духовная

 

Консисторія

 

слушали

 

отношѳніе

 

прав-

ленія

 

Алатырскаго

 

духовнаго

 

училища

 

отъ

 

7

 

октября

 

сего

 

1898

года

 

за

 

J\°

 

291,

 

въ

 

коемъ

 

прописано,

 

что

 

журнальнымъ

 

поста -

новлѳніемъ

 

съѣзда

 

депутатовъ

 

духовенства

 

Алатырскаго

 

училищ-

наго

 

округа

 

отъ

 

27

 

мая

 

1898

 

г.

 

за

 

№

 

2,

 

утверждоннымъ

 

Его

Прѳосвящонствомъ,

 

постановлено:

 

„Просить

 

Его

 

Преосвященство

за

 

оставшіеся

 

при

 

церквахъ

 

вѣнчики

 

двухкопѣечнаго

 

достоинства

взимать

 

по

 

5

 

коп.".

 

Приказали:

 

о

 

состоявшемся

 

постановленіи

съѣзда

 

духовенства

 

Алатырскаго

 

училищнаго

 

округа

 

относительно

взиманія

 

за

 

оставшіеся

 

при

 

церквахъ

 

названнаго

 

округа

 

вѣн-

чикя

 

двухкопѣечнаго

 

достоинства

 

по

 

пяти

 

копѣѳкъ

 

напечатать

(и

 

печатается)

 

въ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ

 

къ

 

должному

 

ис-

полненію

 

причтами

 

церквей

 

Алатырскаго

 

училищнаго

 

округа.



—

 

360
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Преподается

 

Архипастырское

 

благословеніе

 

Его

Преосвященства

 

членамъ

 

цѳрковно-приходскаго

 

попечительства

села

 

Хоненѣева,

 

Карсунскаго

 

уѣзда,

 

за

 

ихъ

 

заботы

 

и

 

труды

 

по

устроѳнію

 

новаго

 

приходскаго

 

храма.

Журналы

 

съѣзда

 

о.о.

 

депутатовъ

 

Симбир-
ской

 

епархіи,

 

бывшаго

 

въ

 

октябрѣ

 

мѣся-

цѣ

 

сего

 

1898

 

года.

Журналъ

 

№

 

3-й.

12

 

октября

 

1898

 

года

 

о.о.

 

депутаты

 

Оимбирскаго

 

обще-

епархіальнаго

 

съѣзда

 

въ

 

вечернее

 

засѣданіе,

 

подъ

 

предсѣдатель-

ствомъ

 

протоіерея

 

Матвѣя

 

Ксанфа,

 

слушали

 

отношеніе

 

Симбир-

ской

 

Дух.

 

Консисторіи

 

отъ

 

12

 

октября

 

сего

 

года

 

за

 

Л»

 

8213

и

 

приложенное

 

къ

 

нему

 

прогаеніе

 

благочинничоскаго

 

съѣзда

 

IV

округа,

 

Симбирскаго

 

уѣзда,

 

объ

 

уменыпеніи

 

суммы

 

обложенія

церквей

 

этого

 

округа

 

на

 

200

 

руб.

 

и

 

о

 

принятіи

 

и

 

разложеніи

этой

 

суммы

 

на

 

болѣѳ

 

состоятельныя

 

церкви

 

другихъ

 

благочинни-

ческихъ

 

округовъ

 

ѳпархіи.

 

Изъ

 

сдѣланныхъ

 

на

 

засѣданіи

 

заявле-

ній

 

о.о.

 

депутатовъ

 

опредѣлилась

 

сравнительно

 

правильная

 

и

соразмѣрная

 

средствамъ

 

церквей

 

сумма

 

обложенія

 

по

 

всѣмъ

 

бла-

гочинничѳскимъ

 

округамъ

 

епархіи,

 

а

 

потому

 

съѣздъ

 

постановилъ:

отклонить

 

прошеніе

 

благочинническаго

 

съѣзда

 

IV

 

округа

 

Сим-

бирскаго

 

уѣзда,

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

епархіи

 

не

 

находится

 

такихъ

цѳрквой,

 

которыя

 

бы

 

не

 

исдытывали

 

затруднонія

 

въ

 

уплатѣ

 

су-

щѳствующихъ

 

взносовъ

 

на

 

нужды

 

епархіи

 

и

 

по

 

своимъ

 

средствамъ

могли

 

бы

 

принять

 

увеличеніѳ

 

суммы

 

обложѳнія

 

отъ

 

разложенія

снимаемыхъ

 

съ

 

IV

 

округа

 

Симбирскаго

 

уѣзда

 

200

 

руб.

 

и

 

пре-

доставить

 

благочинничѳскому

 

съѣзду

 

эту

 

сумму

 

разложить

 

между

церквами

 

своего

 

округа

 

соразмѣрно

 

ихъ

 

средствамъ.

На

 

семъ

 

журналѣ

 

послѣдовала

 

резолюція

 

Его

 

Преосвящен-

ства:

 

„18

 

окт.

  

1898

 

г.

 

Исполнить".



—
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Журналъ

  

№

 

3-й.

1898

 

года,

 

октября

 

12

 

дня,

 

о.о.

 

депутаты

 

Симбирскаго

обше-опархіальнаго

 

съѣзда

 

въ

 

вечернее

 

свое

 

засѣданіе,

 

подъ

предсѣдательствомъ

 

протоіерея

 

Сызранскаго

 

Казанскаго

 

собора

Матвѣя

 

Ееанфа,

 

слушали

 

докладъ

 

комитета

 

по

 

управленію

 

Сим-

бирскимъ

 

епархіальнымъ

 

свѣчнымъ

 

заводомъ

 

отъ

 

11

 

октября

 

за

J6

 

153.

 

Изъ

 

этого

 

доклада

 

видно,

 

что

 

постановленіе

 

бывшаго

въ

 

іюнѣ

 

сего

 

года

 

обще-епархіальнаго

 

съѣзда

 

объ

 

отчислѳніи

 

изъ

прибылей

 

свѣчнаго

 

завода

 

въ

 

пользу

 

эмеритальной

 

кассы

 

400

рублей

 

за

 

награды

 

духовенству

 

Его

 

Преосвященствомъ

 

было

 

пе-

редано

 

на

 

заключоніе

 

комитета

 

завода,

 

который

 

не

 

нашелъ

 

пра-

вильнымъ

 

покрывать

 

личныя

 

пожертвованія

 

награждаемаго

 

ду-

ховенства

 

отчисленіями

 

изъ

 

суммъ

 

завода,

 

составляющихъ

 

достоя-

ніе

 

церквей

 

епархіи.

 

На

 

таковомъ

 

заключеяіи

 

комитета

 

поло-

жена

 

слѣдугощая

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства:

 

„свѣчной

 

за-

водь

 

освободить

 

отъ

 

взносовъ

 

за

 

награды,

 

получаемыя

 

духовен-

ствомъ,

 

а

 

вопросъ

 

объ

 

этихъ

 

взносахъ

 

вновь

 

передать

 

на

 

обсу-

жденіе

 

продстоящаго

 

съѣзда".

 

Присутствовавши

 

при

 

обсужденіи

этого

 

доклада

 

бывгаій

 

членъ

 

комитета

 

эмеритальной

 

кассы,

 

свя

щенникъ

 

Михаилъ

 

Троицкій

 

заявилъ,

 

что

 

при

 

вычиеленіи

 

ка-

питала,

 

нѳобходимаго

 

для

 

начала

 

операцій

 

эмеритальной

 

кассы

чрезъ

 

6

 

лѣтъ

 

по

 

ея

 

учрежденіи,

 

упомянутые

 

400

 

рублей

 

не

входили

 

въ

 

разсчетъ

 

и

 

слѣдоватольно

 

чрезъ

 

лишеніѳ

 

ихъ

 

касса

не

 

утратитъ

 

возможности

 

начать

 

свою

 

помощь

 

въ

 

желаемое

 

вре-

мя,

 

а

 

нѣкоторыѳ

 

депутаты

 

къ

 

этому

 

сообщили,

 

что

 

обязательные

взносы

 

за

 

награды

 

норѣдко

 

значительно

 

обремѳняютъ

 

награжда-

емыхъ

 

при

 

крайне

 

скудныхъ

 

ихъ

 

средствахъ.

 

Принимая

 

это

 

во

вниманіѳ,

 

съѣздъ

 

постановилъ:

 

отмѣнить

 

на

 

будущее

 

время

 

взи-

маніе

 

въ

 

пользу

 

эмеритальной

 

кассы

 

пожѳртвованій

 

съ

 

духовныхъ

лицъ,

 

получающихъ

 

награды.

На

 

семъ

 

журналѣ

 

послѣдовала

 

резолюція

 

Его

 

Преосвящен-

ства:

 

„18

 

окт.

 

1898

 

г.

 

Утверждается".



—
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Журналъ

 

№

 

9-й.

1898

 

года,

 

13

 

октября,

 

о.о.

 

депутаты

 

Симбирскаго

 

обще-

епархіальнаго

 

съѣзда

 

въ

 

свое

 

утреннее

 

засѣданіе,

 

подъ

 

предсѣ-

дательствомъ

 

протоіероя

 

Матвѣя

 

Ксанфа,

 

слушали

 

протоколъ

Симбирской

 

духовной

 

Еонсисторіи

 

по

 

поводу

 

журнала

 

обще-епар-

хіальнаго

 

съѣзда

 

отъ

 

16

 

іюня

 

сего

 

года

 

за

 

№

 

21

 

въ

 

той

его

 

части,

 

гдѣ

 

изложено

 

поетаповленіо

 

съѣзда

 

о

 

дополненіи

 

и

измѣненіи

 

§§

 

6

 

и

 

7

 

правилъ

 

по

 

воденію

 

(свѣчныхъ)

 

операцій

Симбирскаго

 

свѣчнаго

 

завода.

 

§

 

6

 

этпхъ

 

правилъ

 

объ

 

избраніи

открытой

 

подачей

 

голосовъ

 

предсѣдателя

 

и

 

членовъ

 

комитета

 

по

управленію

 

Симбирскимъ

 

епархіальнымъ

 

свѣчнымъ

 

заводомъ

 

до-

полнѳнъ

 

статьей

 

объ

 

избраніи

 

двоихъ

 

кандидатовъ

 

къ

 

нимъ

 

съ

правомъ,

 

въ

 

случаѣ

 

выполнонія

 

ими

 

должности

 

того

 

или

 

дру-

гаго

 

лица

 

изъ

 

состава

 

комитета,

 

получать

 

возня гражденіе

 

отъ

жалованья

 

того

 

лица,

 

за

 

которое

 

исполняется

 

должность.

 

А

 

§

 

7,

которымъ

 

предоставлялось

 

усмотрѣнію

 

епархіальнаго

 

начальства

назначать

 

ревизію

 

по

 

свѣчному

 

заводу,

 

измѣнонъ

 

былъ

 

такъ:

а)

 

ровизіонная

 

коммиссія

 

для

 

ревизіи

 

опорацій,

 

приходо-расход-

ныхъ

 

книгъ,

 

суммъ

 

и

 

матеріаловъ

 

завода

 

избирается

 

съѣздомъ

на

 

три

 

года;

 

б)

 

ревизіонпая

 

коммиссія

 

имѣла

 

бы

 

право

 

произво-

дить

 

внезапную

 

ревизію

 

операцій

 

и

 

суммъ

 

завода;

 

в)

 

дѣлала

 

бы

докладъ

 

о

 

результатахъ

 

своихъ

 

ревизій

 

съѣзду

 

депутатовъ

 

ду-

ховенства

 

епархіи,

 

и

 

г)

 

самому

 

съѣзду

 

предоставить

 

право

 

во

время

 

его

 

засѣданій

 

производить

 

чрезъ

 

коммиссію

 

депутатовъ

 

ре-

визію

 

опѳрацій

 

завода.

 

Въ

 

дополненіи

 

къ

 

§

 

6

 

правилъ

 

Конси-

сторія

 

не

 

видитъ

 

особой

 

надобности

 

и

 

не

 

усматриваетъ

 

отъ

 

этого

пользы

 

для

 

свѣчнаго

 

дѣла,

 

такъ

 

какъ

 

временно

 

входящее

 

въ

это

 

дѣло

 

лицо,

 

мало

 

или

 

вовсе

 

незнакомое

 

съ

 

нимъ,

 

скорѣѳ

 

мо-

жетъ

 

повредить

 

дѣлу,

 

а

 

выдачу

 

этому

 

лицу

 

вознагражденія

 

за

счетъ

 

отсутствующего

 

съ

 

разрѣшенія

 

начальства

 

или

 

по

 

болѣзни

члена

 

комитета

 

прямо

 

признаѳтъ

 

несправедливым^

 

неоснователь-

нымъ

 

и

 

несущѳствующимъ

 

ни

 

въ

 

одномъ

 

учреждоніи.

 

Виѣсто

этого

 

Коясисторія

 

находитъ

 

нужнымъ,

 

для

 

правильнаго

 

и

 

безоста-

новочная

 

ведонія

 

свѣчнаго

 

дѣла,

 

возстановить

 

должность

 

третья

 

го



—

 

363

 

—

члена

 

комитета

 

и

 

кандидата

 

къ

 

нему,

 

чтобы

 

не

 

встрѣтиться,

 

хотя

крайне

 

рѣдко,

 

съ

 

случаями,

 

когда

 

свѣчной

 

заводъ

 

останется

безъ

 

распорядительная

 

комитета.

 

Къ

 

измѣненію

 

§

 

7

 

правилъ

объ

 

избраніи

 

ревизіоннаго

 

комитета

 

съѣздомъ

 

духовенства

 

вмѣ-

сто

 

епархіальнаго

 

начальства

 

Консисторія

 

также

 

не

 

усматриваетъ

особыхъ

 

побудительныхъ

 

причинъ

 

и

 

продлагаетъ

 

въ

 

этомъ

 

отно-

іпоніи

 

оставить

 

прежній

 

порядокъ

 

съ

 

добавленіемъ

 

только

 

того,

чтобы

 

назначаемый

 

Енархіальнымъ

 

Начальствомъ

 

ревизіонный

 

ко-

витетъ

 

производилъ

 

ревизію

 

операцій

 

и

 

суммъ

 

завода

 

но

 

мѳнѣе

чѳтырѳхъ

 

разъ

 

въ

 

годъ,

 

а

 

общѳ-епархіальный

 

съѣздъ

 

духовен-

ства,

 

при

 

началѣ

 

своихъ

 

засѣданій,

 

выдѣлялъ

 

бы

 

изъ

 

себя

 

для

ревизіи

 

завода

 

особую

 

коммиссію,

 

которая

 

къ

 

концу

 

засѣданій

и

 

дѣлаетъ

 

докладъ

 

съѣзду

 

о

 

результатахъ

 

ревизіи.

 

Принявъ

 

во

вниманіо

 

мнѣніе

 

Консисторіи

 

и

 

всесторонне,

 

съ

 

надлежащею

 

обсто-

ятельностію

 

обсудивъ

 

вопросъ

 

о

 

лучшѳмъ

 

и

 

болѣе

 

правильномъ

порядкѣ

 

въ

 

постановкѣ

 

и

 

выполненіи

 

свѣчнаго

 

дѣла,

 

съѣздъ

постановилъ:

 

а)

 

въ

 

составѣ

 

комитета

 

по

 

управленію

 

епархіаль-

нымъ

 

свѣчнымъ

 

заводомъ

 

возстановить

 

должность

 

третьяго

 

члена

и

 

избрать

 

на

 

это

 

мѣсто,

 

согласно

 

§

 

6

 

правилъ,

 

открытой

 

по-

дачей

 

голосовъ

 

одного

 

изъ

 

священниковъ

 

города

 

Симбирска

 

съ

назначоніемъ

 

ему

 

двухъ-сотъ

 

рублей

 

жалованья

 

въ

 

годъ,

 

а

 

также

и

 

кандидата

 

къ

 

нему;

 

б)

 

покорнѣйше

 

просить

 

Его

 

Преосвящен-

ство

 

назначить

 

особую

 

коммиссію

 

для

 

всосторонняго

 

и

 

обстоя-

тольнаго

 

пересмотра

 

правилъ

 

по

 

воденію

 

свѣчныхъ

 

операцій

 

и

для

 

выясненія

 

и

 

опредѣленія

 

порядка

 

въ

 

выполненіи

 

вновь

 

избран-

нымъ

 

членомъ

 

комитета

 

своихъ

 

пастырскихъ

 

обязанностей

 

и

 

дѣлъ

по

 

заводу;

 

в)

 

ходатайствовать

 

предъ

 

Его

 

Преосвященствомъ

 

объ

утверждѳніи

 

рѳвизіоннаго

 

комитета

 

въ

 

составѣ

 

протоіерея

 

Е.

Уепенскаго

 

и

 

священниковъ — В.

 

Боголюбова

 

и

 

С.

 

Бѣльскаго,

 

какъ

было

 

постановлено

 

съѣздомъ

 

въ

 

іюнѣ

 

мѣсяцѣ

 

сего

 

года,

 

и

 

пору-

тать

 

имъ

 

производить

 

повѣрку

 

опѳрацій

 

и

 

суммъ

 

завода

 

не

 

мѳ-

нѣе

 

четырехъ

 

разъ

 

въ

 

годъ,

 

а

 

самому

 

съѣзду

 

такую

 

же

 

повѣр-

ку

 

производить

 

во

 

время

 

своихъ

 

засѣданій

 

чрезъ

 

особо

 

избран-

ную

 

для

 

того

 

коммиссію.



—
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На

 

семъ

 

журналѣ

 

послѣдовала

 

резолюція

 

Его

 

Преосвящен-

ства:

 

„18

 

окт.

 

1898

 

года.

 

Утверждается.

 

Въ

 

составъ

 

коммиссіи

для

 

пересмотра

 

правилъ

 

по

 

ведѳнію

 

операцій

 

свѣчнаго

 

завода

назначаются:

 

протоіерсй

 

Елпидифоръ

 

Успонскій,

 

съ

 

званіемъ

 

прѳд-

сѣдателя,

 

благочинный

 

город,

 

церквей

 

Іаковъ

 

Флоринскій

 

и

 

пре-

подаватель

 

семинаріи,

 

свящ.

 

Серафимъ

 

Введенскій, — съ

 

званіемъ

членовъ

 

оной".

                   

_________

Журналъ

 

№

 

12-й.

13

 

октября

 

1898

 

года

 

о.о.

 

депутаты

 

обще-епархіальнаго

съѣзда

 

духовенства

 

Симбирской

 

епархіи,

 

подъ

 

предсѣдательствомъ

протоіерѳя

 

Казанскаго

 

собора

 

г.

 

Сызрани

 

Матвѣя

 

Ксанфа,

 

въ

вечернее

 

засѣданіе,

 

согласно

 

журнальнаго

 

своего

 

постановленія

отъ

 

того

 

же

 

13

 

октября

 

за

 

№

 

9,

 

на

 

основаніи

 

§

 

6

 

правилъ

по

 

веденію

 

операцій

 

свѣчнаго

 

завода,

 

открытой

 

подачей

 

голо-

совъ

 

избирали

 

третьяго

 

члена

 

въ

 

комитетъ

 

по

 

управленію

 

свѣч-

нымъ

 

заводомъ,

 

въ

 

каковую

 

должность

 

п

 

избрали

 

единогласно

священника

 

Симбирскаго

 

жѳнскаго

 

Спасскаго

 

монастыря

 

Алек-

сандра

 

Керенскаго

 

и

 

кандидатомъ

 

къ

 

членамъ

 

комитета

 

избрали

священника

 

Александро-Невской

 

при

 

богадѣльнѣ

 

церкви

 

Іоанна

Тихова.

На

 

семъ

 

журналѣ

 

послѣдовала

 

резолюція

 

Его

 

Преосвящен-

ства:

  

„18

 

окт.

 

1898

 

г.

 

Утверждается".

Архіерейскія

 

служенія,

 

рукоположенія

 

и

 

посвященія

въ

 

стихарь.

11

 

октября,

 

въ

 

недѣлю

 

20

 

по

 

пятидесятницѣ,

 

въ

 

Кре-

стовой

 

церкви

 

литургія,

 

за

 

которою

 

рукоположены:

 

экономъ

 

опар-

хіальнаго

 

женскаго

 

училища,

 

діаконъ

 

Іоаннъ

 

Ясницкій

 

во

 

свя-

щенника

 

къ

 

церкви

 

Епархіальнаго

 

женскаго

 

училища

 

и

 

окон-

чившій

 

курсъ

 

духовной

 

соминаріи

 

Александръ

 

Зефировъ

 

въ

 

ді-

акона

 

въ

 

соло

 

Кадышево,

 

Карсунскаго

 

уѣзда,

 

а

 

воспитанники

V

 

класса

 

духовной

 

семинаріи:

   

Сельдинскій

   

Николай,

   

Покров-
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скій

 

Михаилъ,

 

Цвѣтковъ

 

Николай

 

и

 

Діевъ

 

Викторъ

 

посвящены

въ

 

стихарь.

14

 

октября,

 

въ

 

среду,

 

въ

 

Крестовой

 

церкви

 

послѣ

 

литур-

гіи

 

молебенъ

 

съ

 

акаѳистомъ

 

Успенію

 

Божіея

 

Матери.

17

   

октября,

 

въ

 

день

 

явленія

 

Августѣйшѳму

 

Царскому

 

Се-

мейству

 

и

 

всей

 

Россш

 

милости

 

Божіей,

 

въ

 

Крестовой

 

церкви

 

ли-

тургія,

 

за

 

которою

 

студентъ

 

семинаріи

 

Александръ

 

Рождествен-

скій

 

рукоположенъ

 

во

 

діакона

 

въ

 

село

 

Жданово,

 

Курмышскаго

 

ѵ

уѣзда,

 

а

 

по

 

окончаніи

 

литургіи

 

въ

 

Каѳедральномъ

 

соборѣ

 

бла-

годарственное

 

молебствіе.

18

   

октября,

 

въ

 

недѣлю

 

21

 

по

 

пятидесятницѣ,

 

въ

 

Кре-

стовой

 

церкви

 

литургія,

 

за

 

которою

 

псаломщикъ

 

села

 

Собачѳн-

ковъ

 

Лоонидъ

 

Никольскій

 

рукоположенъ

 

во

 

діакона

 

въ

 

село

Кѳржемапъ

 

на

 

р.

 

Менѣ,

 

Ардатовскаго

 

уѣзда,

 

а

 

воспитанники

V

 

класса

 

духовной

 

сѳминаріи:

 

Осиповскій

 

Михаилъ,

 

Агринскій

Александръ,

 

Молчановъ

 

Сергѣй

 

и

 

Доброхотовъ

 

Алексѣй

 

посвя-

щены

 

въ

 

стихарь.

20

   

октября,

 

послѣ

 

литургіи,

 

въ

 

Каѳедральномъ

 

соборѣ

 

па-

нихида

 

по

 

Импораторѣ

 

Алоксандрѣ

 

III.

21

   

октября,

 

въ

 

день

 

восшествія

 

на

 

престолъ

 

Государя

 

Им-

ператора,

 

въ

 

Каѳедральномъ

 

соборѣ

 

литургія

 

и

 

послѣ

 

оной

 

бла-

годарственное

 

молебствіе;

 

за

 

литургіею

 

учитель

 

Ховринскаго

 

на-

чальная

 

училища,

 

Карсунскаго

 

уѣзда,

 

Ѳеодоръ

 

Березинъ

 

руко-

положенъ

 

во

 

діакона

 

въ

 

село

 

Туваны,

 

Курмышскаго

 

уѣзда.

22

   

октября,

 

въ

 

день

 

празднованія

 

Казанской

 

икопѣ

 

Во-

жіея

 

Матери,

 

всенощное

 

бдѣніе,

 

литургія

 

и

 

молебенъ

 

Казанской

Божіей

 

Матери

 

въ

 

Покровскомъ

 

монастырѣ;

 

за

 

литургіею

 

над-

зиратель

 

Алатырскаго

 

духовнаго

 

училища

 

Іоаннъ

 

Бенедиктовъ,

определенный

 

на

 

священническое

 

мѣсто

 

въ

 

село

 

Троицкіе

 

Дуб-

ровки,

 

Ардатовскаго

 

уѣзда,

 

рукоположенъ

 

въ

 

діакона;

 

а

 

воспи-

танники

 

V

 

класса

 

духовной

 

семинаріи:

 

Топорковъ

 

Валентинъ,

Григорьевъ

 

Александръ,

 

Флоринскій

 

Михаилъ

 

и

 

Діаконовъ

 

Петръ

посвящены

 

въ

 

стихарь.

24

 

октября,

 

въ

 

день

   

празднованія

   

иконы

   

Божія

   

Матери
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„Всѣхъ

 

скорбящихъ

 

радосто",

 

въ

 

Покровскомъ

 

монастырѣ

 

всенощ-

ное,

 

литургія

 

и

 

молебенъ

 

Божіей

 

Матери;

 

за

 

литургіею

 

канцоляр-

скій

 

чиновникъ

 

Симбирскаго

 

окружнаго

 

суда

 

Георгій

 

Архангель-

ске

 

посвященъ

 

во

 

діакона

 

въ

 

село

 

Миренки,

 

Алатырскаго

 

уѣзда.

25

 

октября,

 

въ

 

недѣлю

 

22

 

по

 

пятидесятницѣ,

 

въ

 

Каѳѳ-

дральномъ

 

соборѣ

 

литургія,

 

за

 

которою

 

рукоположены:

 

діаконъ

Іоаннъ

 

Бѳнедиктовъ

 

во

 

священника,

 

а

 

учитель

 

Чепанихинскаго

начальная

 

народная

 

училища,

 

Сарапульскаго

 

уѣзда,

 

Вятской

губерніи,

 

Петръ

 

Введенскій

 

во

 

діакона

 

въ

 

село

 

Кучоняово,

 

Ала-

тырскаго

 

уѣзда,

 

воспитанники

 

V

 

класса

 

духовной

 

сѳминаріи;

Сергій

 

Державинъ,

 

Іоаннъ

 

Григоровъ,

 

Гавріилъ

 

Ѳеодоровъ

 

и

Александръ

 

Антоновъ

 

посвящены

 

въ

 

стихарь.

Избранные

 

духовенствомъ

 

3

 

округа

 

Карсунскаго

 

уѣзда

 

свя-

щенники

 

сѳлъ:

 

Живайкина

 

Александръ

 

Смирновъ,

 

Румянцева

Іоаннъ

 

Адріановъ

 

и

 

фабричнаго

 

Румянцѳвскаго

 

поселка

 

Влади-

міръ

 

Сергіевскій

 

членами

 

ревизіоннаго

 

комитета

 

при

 

Жадовскомъ

свѣчномъ

 

складѣ

 

Его

 

Преосвященствомъ

 

15

 

октября

 

утверждены

въ

 

избранныхъ

 

должностяхъ.

„Отъ

 

шакш

 

Сибярсшь

 

Епархіалыыхъ

 

Вѣдошостей".

Редакція

 

„Симб.

 

Впарх.

 

Вѣдомостей"

 

покорнѣйше

проситъ

 

о.о.

 

окружныхъ

 

благочинныхъ

 

при

 

представле-

ніи

 

подписвыхъ

 

дѳнегъ,

 

причитающихся!

 

за

 

высылку

въ

 

приходскія

 

и

 

другія

 

церкви

 

вышесказанныхъ

 

„Вѣ-

домостей",

 

обозначить:

 

а)

 

число

 

церквей

 

отъ,

 

коихъ

представляются

 

деньги,

 

б)

 

краткіе

 

адресы

 

этихъ

 

церквей
и,

 

наконецъ,

 

дѣлать

 

хотя

 

бы

 

краткія

 

объясненія

 

въ

тѣхъ

 

случаяхъ,

 

когда

 

отъ

 

какой-либо

 

церкви

 

благо-
чинническаго

 

округа

 

по

 

какой-либо

 

причинѣ

 

подписная

сумма

 

не

 

представляется.
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Оъ

 

1-го

 

января

 

1899

 

г.

 

въ

 

Москвѣ

 

имѣѳтъ

 

издаваться

духовный

 

ботословско-апологетическій

 

журналъ

„ВЪРА

 

И

 

ЦЕРКОВЬ".
Замѣчаемое

 

въ

 

послѣднеѳ

 

время

 

оживленіе

 

религіозно-нрав-

ственной

 

мысли

 

и

 

йозбужденіе

 

духовной

 

жизни

 

русскаго

 

народа

но

 

ость,

 

какъ

 

мы

 

крѣпко

 

убѣждоны,

 

преходящее

 

явленіо,

 

a

 

имѣетъ

историческое,

 

жизненное

 

значоніе,

 

но,

 

съ

 

другой

 

стороны,

 

нельзя

закрывать

 

глаза

 

и

 

на

 

тѣ

 

колебанія,

 

недоумѣнія

 

и

 

сомнѣнія,

 

ко-

торая

 

всюду

 

и

 

всячески

 

распространяются

 

самозванными

 

учителями

вѣры

 

и

 

невѣрующими

 

учеными,

 

отрицающими

 

и

 

искажающими

самыо

 

основные

 

догматы

 

вѣры

 

и

 

всякое

 

значеніе

 

церковности,

проповѣдующими

 

автономную

 

нравственность

 

и

 

даже

 

готовыми

поставить

 

христіанство

 

ниже

 

дрѳвняго

 

язычества.

 

Таковы

 

духов-

ныя

 

нужды

 

и

 

рѳлигіозныѳ

 

запросы

 

времени,

 

откликнуться

 

на

которые

 

и

 

ставитъ

 

своею

 

задачею

 

предпринимаемое

 

нами

 

изданіѳ.

Мы

 

жѳлаемъ,

 

по

 

заповѣди

 

св.

 

апостола,

 

давать

 

отвѣты

 

вопро-

шающимъ

 

насъ

 

словесе

 

о

 

нашемъ

 

упованіи

 

(I

 

Петр.

 

3,

 

15)

 

—

въ

 

той

 

вѣрѣ,

 

что

 

Православная

 

Церковь

 

есть,

 

по

 

слову

 

другого

апостола,

 

столпъ

 

и

 

утвержденіе

 

истины

 

(I

 

Тим.

 

3,

  

15).

Въ

 

соотвѣтствіѳ

 

съ

 

такой

 

основной

 

задачей

 

журнала,

 

въ

нѳмъ,

 

согласно

 

утвержденной

 

Свят.

 

Сѵнодомъ

 

программѣ,

 

будутъ

помѣщаться

 

статьи

 

по

 

всѣмъ

 

отдѣламъ

 

богословія

 

(въ

 

широкомъ

значоніи

 

этого

 

слова),

 

имѣющія

 

служить

 

къ

 

разъясненію

 

преиму-

щественно

 

такихъ

 

духовныхъ

 

вопросовъ,

 

[которые

 

подвергаются,

несогласнымъ

 

съ

 

ученіемъ

 

Православной

 

Церкви,

 

перетолкова-

ніямъ

 

въ

 

современной

 

жизни

 

и

 

мнимо-либеральной

 

печати;

 

здѣсь

поэтому

 

найдутъ

 

себѣ

 

мѣсто

 

статьи

 

и

 

по

 

естественно-научной

апологѳтикѣ.

 

Статьи

 

этого

 

перваго — нау чно-богословскаго

отдѣла

 

журнала,

 

утверждаясь

 

на

 

Св.

 

Писаніи

 

и

 

святоотѳческихъ

твороніяхъ

 

и

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

стремясь

 

къ

 

научной

 

обоснован-

ности,

 

будутъ

 

общедоступными

 

по

 

изложенію.

 

Второй

 

отдѣлъ

журнала — церковный

 

мы

 

считаемъ

 

справедливымъ

 

посвятить

обозрѣнію

 

выдающихся

 

проявленій

 

благодатной

 

силы

 

Православ-
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ной

 

Церкви

 

въ

 

ѳя

 

современной

 

жизни;

 

здѣсь

 

найдутъ

 

мѣсто

 

и

сказанія

 

о

 

благихъ

 

дѣятеляхъ

 

вѣры

 

и

 

Церкви

 

послѣдняго

 

вре-

мени.

 

Заключительною

 

частью

 

отдѣла

 

будетъ

 

духовная

 

библіо-

графія,

 

имѣющая

 

своимъ

 

предмотомъ

 

преимущественно

 

богословско-

апологетическую

 

литературу.

Журналъ

 

имѣетъ

 

выходить

 

ДЕСЯТЬ

 

РАЗЪ

 

въ

 

годъ

 

(за

исключеніемъ

 

іюня

 

и

 

іюля

 

мѣсялевъ),

 

книжками

 

въ

 

8'— 10

 

листовъ

Подписная

 

цѣна

 

на

 

годъ

 

съ

 

доставкой

 

и

 

пересылкой

тесть

 

рублей.

Подписка

 

принимается

 

у

 

редактора-издателя,

 

законоучителя

Императорскаго

 

Лицея

 

въ

 

память

 

Цесаревича

 

Николая,

 

въ

 

Москвѣ,

священника

 

Іоанна

 

Ильича

 

Соловьева

 

(Москва,

 

Остоженка,

зданіе

 

Лицея).

                    

_________

Открыта

 

подписка

 

на

 

1899

 

г.

 

на

 

еженедѣльный

 

иллюстри-

рованный

 

литературно-художественный

 

журналъ

„сѣвбръ".
Подписчики

 

„СЕВЕРА"

 

въ

 

1899

 

годъ

 

получатъ:

52

 

J6JN»

 

иллюстрированнаго

 

журнала,

 

изъ

 

которыхъ

 

СЪ

цвѣтными

 

рисунками

 

извѣстныхъ

 

русскихъ

 

и

 

иностранныхъ

 

ху-

дожниковъ

 

12

 

.№.№.

52

 

J\°Je

 

еженедѣльнаго

 

обозрѣнія

 

„СѢВЕРЪ"

 

въ

 

форматѣ

газетнаго

 

листа

 

убористой

 

печати.

12

 

Ж№

 

ежемѣсячнаго

 

журнала

 

„ХОЗЯЙСТВО

 

и

 

ДОМО-

ВОДСТВО*,

 

въ

 

которомъ

 

будутъ

 

даваться

 

полезные

 

совѣты

 

и

 

ука-

занія,

 

необходимые

 

для

 

сельскаго

 

хозяйства

 

и

 

домашняго

 

обихода.

12

 

Ж«

 

ожемѣсячнаго

 

журнала

 

„ПАРИЖСКІЯ

 

МОДЫ",

со

 

множѳствомъ

 

рисунковъ

 

въ

 

тѳкстѣ,

 

выходящихъ

 

одновременно

съ

 

однимъ

 

изъ

 

лучшихъ

 

парижскихъ

 

модныхъ

 

журналовъ.

12

 

№№

 

выкроокъ

 

на

 

отдѣльныхъ

 

болыпихъ

 

листахъ

 

съ

узорами,

 

монограммами,

 

рисунками

 

дамскихъ

 

рукодѣлій

 

и

 

вы-

шиваній

 

и

 

пояснительнымъ

 

токстомъ.
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12

 

томовъ

 

„БИБЛІОТЕКИ

 

СѢВЕРА",

 

каждый

 

томъ

объомомъ

 

отъ

 

160

 

до

 

240

 

и

 

болѣе

 

страницъ

 

плотнаго

 

штрифта,

въ

 

которыхъ

 

будетъ

 

дано

 

собраніе

 

сочиноній

 

ІОСИФА

 

КРА-

ШЕВСКАГО:

 

1)

 

„Два

 

свѣта",

 

2)

 

„Панъ

 

Твардовскій",

3)

 

„Остапъ

 

Бондарчукъ",

 

4)

 

„Кунигасъ",

 

5)

 

„Ермола",

 

6)

 

„Янъ

Собѣсскій",

 

7)

 

„Мученица

 

на

 

тронѣ",

 

8)

 

„Древнее

 

сказаніе",

9)

 

„Уляна",

 

10)

 

„Черный

 

день",

 

11)

 

„Чудаки",

 

12)

 

„Гнѣвъ

Божій".

 

Въ

 

отдѣльной

 

продажѣ

 

сочиненія

 

эти

 

стоятъ

 

около

 

20

 

руб.

Годовые

 

подписчики

 

„СѢВЕРА",

 

кромѣ

 

всѣхъ

 

другихъ

приложеній,

 

получатъ

 

бѳзплатно

 

РОСКОШНЫЙ
аЛЪбОМЪ

 

изъ

 

24

 

художественныхъ

 

иллюстрацій

 

на

отдѣльныхъ

 

листахъ

 

къ

 

собранію

 

сочиненій

 

ГЕНРИКА

 

СЕН-

КЕВИЧА.

Подписная

 

цѣна

 

остается

 

прежняя:

 

съ

 

достав,

 

и

 

перес.

 

во

всѣ

 

города

 

Россіи

  

7

  

руб.
Примѣчанге:

 

Безплатпыя

 

бибдіотеки

 

и

 

читальни,

 

народныя

 

и

 

цер-

ковно-приходскія

 

начальный

 

школы

 

и

 

училища,

 

городскіе

 

и

 

сельскіе

 

учи-

теля

 

и

 

учительницы,

 

сельскіе

 

священники

 

п

 

діаконы,

 

фельдшера

 

и

 

фельд-
шерицы,

 

и

 

волостныя

 

правлепія

 

пользуются

 

исвдючительнымъ

 

правомъ

получать

 

журвалъ

 

„СѢВЕРЪ",

 

со

 

всѣии

 

къ

 

нему

 

придожѳніямк

 

и

 

пре-

ыіями,

 

на

 

особо-лыотныхъ

 

условіяхъ,

 

а

 

именно:

 

за

 

5

 

руб.

 

съ

 

дост.

 

и

 

пе-

ресылкой.

 

Подписка

 

на

 

льготные

 

экземпляры

 

принимается

 

исключительно

въ

 

главной

 

конторѣ

 

журнала

 

„СѢВЕРЪ"

 

(СПБ.

 

Екатеринин.

 

4).

Только

 

до

 

1

 

февраля

 

1899

 

г.

 

и

 

но

 

иначе

 

какъ

 

на

 

го-

дичный

 

срокъ

 

не

 

болѣѳ

 

1

 

экз.

 

на

 

каждое

 

лицо

 

или

 

учрежденіе,

безъ

 

права

 

передачи.

Подписка

 

адресуется

 

на

 

главную

 

контору

 

журнала

 

„СВ-

ВЕРЪ"

 

(СПБ.

 

Екатерининская,

 

4)

 

на

 

имя

 

издателя

 

В..

 

Ѳ.

 

Мертца.

Открыта

   

подписка

   

на

   

1899

   

годъ

   

на

   

еженедѣльный

иллюстрированный

 

литературный

 

журналъ

Съ

 

будущаго

 

1899

 

года

 

„Нива"

 

вступаетъ

 

въ

 

тридцатый

годъ

 

своего

 

существованія.

 

Немногія

 

частныя

 

повроменныя

 

изда-

нія

 

въ

 

Россіи

 

проявили

 

такую

 

долговѣчность,

 

и

   

пи

   

одно

   

изъ
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нихъ

 

не

 

достигло

 

такого

 

широкаго,

 

повсемѣстнаго

 

распростране-

нія,

 

какъ

 

нашъ

 

журналъ.

 

Не

 

пощадивъ

 

болынихъ

 

матеріальныхъ

жѳртвъ,

 

„Нива"

 

можѳтъ

 

предложить

 

своимъ

 

подписчикаиъ

 

въ

будущемъ

 

году

 

въ

 

видѣ

 

безплатнаго

 

ириложенія

ПОЛНОЕ

 

СОБРАН!

 

СОЧИНЕНІЙ

 

И.

 

А.

 

ГОНЧАРОВА.
Ни

 

одинъ

 

изъ

 

нашихъ

 

классичоскихъ

 

писателей

 

не

 

стоитъ

такъ

 

близко

 

къ

 

вопросамъ,

 

волнующимъ

 

современное

 

русское

 

об-

щество,

 

какъ

 

именно

 

Иванъ

 

Александровичъ

 

Гончаровъ.

 

Его

 

зна-

менитая

 

трилогія:

 

„Обыкновенная

 

исторія"

 

,,Обломовъ"

 

и

 

„06-

рывъ" — представляетъ

 

собою

 

широкое

 

русло,

 

въ

 

котороо

 

сте-

каются

 

многочисленные

 

ручьи

 

и

 

рѣки

 

нашей

 

общественной

 

мысли.

Вѣчная

 

борьба

 

между

 

бозхарактерностью,

 

неспособностью

 

къ

практической

 

дѣятольности

 

или

 

карьеризмомъ,

 

съ

 

одной

 

стороны,

и

 

свѣтлыми

 

стремленіями,

 

самоотверженнымъ

 

служеніемъ

 

людямъ

и

 

жаждою

 

идеала — съ

 

другой

 

нашла

 

себѣ

 

необыкновенно

 

худо-

жественное

 

воплощеніе

 

въ

 

образахъ

 

Адуевыхъ,

 

дяди

 

и

 

племян-

ника,

 

Обломова

 

и

 

Штольца,

 

Райскаго,

 

Марка

 

Волохова

 

и

 

Тушина.

Но

 

не

 

только

 

въ

 

этомъ

 

направленіи

 

Гончаровъ

 

создалъ

,,безсмертные

 

образы".

 

Въ

 

своихъ

 

описаніяхъ

 

русскаго

 

помѣ-

щичьяго

 

быта

 

онъ

 

возвысился

 

жизненною

 

правдою

 

и

 

роализмомъ

до

 

такого

 

совершенства,

 

какого

 

достигали

 

фламандскіе

 

живописцы

въ

 

своихъ

 

картинахъ.

 

Анна

 

Павловна,

 

мать

 

Адуева-племянника,

въ

 

„Обыкновенной

 

исторіи",

 

Захаръ

 

въ

 

„Обломовѣ",

 

бабушка

 

и

Марѳинька

 

въ

 

,,Обрывѣ", — это

 

такіе

 

законченные

 

типы,

 

что

ихъ

 

творца

 

можно

 

поставить

 

только

 

на

 

ряду

 

съ

 

первоклассными

художниками.

Это

 

совершенство

 

формы

 

въ

 

связи

 

съ

 

умѣньемъ

 

проникать

въ

 

тайники

 

русскаго

 

обществоннаго

 

самосознанія

 

по

 

всей

 

спра-

ведливости

 

доставили

 

Гончарову

 

почетное

 

мѣсто

 

среди

 

русскихъ

классическихъ

 

писателей.

Какъ

 

въ

 

истѳкающѳмъ

 

году,

 

мы

 

приложимъ

 

и

 

въ

 

буду-

щемъ

 

всевозможный

 

усилія,

 

чтобы

 

столбцы

 

и

 

страницы

 

,.Нивы"
служили

 

вѣрнымъ

 

отраженіемъ

  

русской

   

жизни,

   

равно

   

какъ

   

и
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жизни

 

другихъ

 

странъ,

 

въ

 

лучшихъ,

 

тщательно

 

избранныхъ

 

ли-

тературныхъ,

 

художественныхъ

 

и

 

популярно-научныхъ

 

ироизве-

деніяхъ.

 

Литература,

 

искусство,

 

наука

 

вѣрнѣе

 

всего

 

освѣщаютъ

намъ

 

жизненный

 

путь.

 

Они

 

помогаютъ

 

намъ

 

разобраться

 

въ

 

за-

путанпыхъ

 

вопросахъ

 

жизни,

 

возвышаютъ

 

насъ

 

надъ

 

ея

 

прозою,

даютъ

 

пищу

 

въ

 

равной

 

мѣрѣ

 

и

 

уму,

 

и

 

сердцу.

 

„Нива"

 

и

 

оя

 

ЕЖЕ-

МЕСЯЧНЫЙ

 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ

 

ІІРИЛОЖЕНІЯ
будутъ

 

и

 

въ

 

наступающемъ

 

году

 

содѣйствовать

 

возможно

 

широ-

кому

 

распространение

 

свѣта,

 

исходящаго

 

отъ

 

этихъ

 

трехъ

 

основ-

ныхъ

 

силъ

 

умственнаго

 

и

 

нравственнаго

 

просвѣщенія.

Въ

 

прошломъ

 

году

 

мы

 

пріобрѣли

 

„Стихотворенія"

 

Турге-

нева

 

и

 

дали

 

нашимъ

 

читателямъ

 

первое

 

полное

 

собраніе

 

ого

 

со-

чиненій,

 

теперь

 

мы

 

пріобрѣли

 

за

 

значительную

 

сумму

 

отъ

 

на-

слѣдниковъ

 

Гончарова

 

разсказы,

 

предназначенные

 

имъ

 

самимъ

для

 

собранія

 

его

 

сочинѳній,

 

но

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

не

 

вошедшіе

 

въ

существующія

 

изданія,

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

Сборникъ

 

„Нивы"

 

на

1S99

 

г.

 

представить

 

собой

 

первое

 

полное

 

собраніе

 

сочиненій

----- )

 

ІИ.

 

.А..

 

ГОН-ЧА^СХВ-А.

 

(------

въ

 

12-ти

 

томахъ,

 

отпечатанныхъ

 

четко

 

на

 

хорошей

  

бѣлой

 

гла-

зированной

 

бумагѣ,

 

и

 

будѳтъ

 

выходить,

 

какъ

 

всегда,

 

въ

 

началѣ

каждаго

 

мѣсяца.

 

Содержаніе

 

отдѣльныхъ

 

томовъ

 

слѣдующее:

Томъ

 

I.

 

Портретъ

 

и

 

факсимиле

 

И.

 

А.

 

Гончарова—Біографическій
очеркъ

 

С.

 

А.

 

Венгерова.—Лучше

 

поздно,

 

чѣмъ

 

никогда.

 

Критпческія

 

за-

мѣткп.—Обыкновенная

 

псторія.

 

Ром.

 

въ

 

двухъ

 

частяхъ.

 

Часть

 

1.

 

Томъ

 

П.
Обыкновенная

 

исторія.

 

Романъ

 

въ

 

двухъ

 

частяхъ.

 

Часть

 

П.

 

Томъ

 

III.
Обломовъ.

 

Романъ

 

въ

 

4-хъ

 

частяхъ.

 

Части

 

I

 

п

 

И.

 

Томъ

 

IY.

 

Обломовъ.
Романъ

 

въ

 

4-хъ

 

частяхъ.

 

Части

 

III

 

и

 

IV.

 

Томъ

 

V.

 

Фрегатъ

 

Паллада.
Очерки

 

путешествія,

 

въ

 

2-хъ

 

частяхъ.

 

Часть

 

I.

 

Главы

 

I— V.

 

Томъ

 

УІ.
Фрегатъ

 

Паллада.

 

Очерки

 

путешествія,

 

въ

 

2-хъ

 

частяхъ.

 

Часть

 

I.

 

Главы
VI—VIII.

 

Часть

 

IT.

 

Главы

 

I—IV.

 

Томъ

 

VII.

 

Фрегатъ

 

Паллада.

 

Очерки
путешествія,

 

въ

 

2

 

хъ

 

частяхъ.

 

Часть

 

II.

 

Главы

 

V—IX.

 

Томъ

 

VIII.

 

Обрывъ.
Романъ

 

въ

 

5-ти

 

частяхъ.

 

Части

 

I

 

и

 

II.

 

Томъ

 

IX.

 

Обрывъ.

 

Романъ

 

въ

 

5-ти

частяхъ.

 

Часть

 

III.

 

Томъ

 

X.

 

Обрывъ.

 

Романъ

 

въ

 

5-тп

 

частяхъ.

 

Части

 

IV
и

 

V.—Томъ

 

XI.

 

Очерки:

 

I.

 

Литературный

 

вечеръ.

 

П.

 

Мильонъ

 

терзаній.
III.

 

Замѣтки

 

о

 

личности

 

Бѣлинскаго.—Иванъ

 

Савичъ

 

Поджабринъ.

 

Очеркъ.
Томъ

 

XII.

 

Воспомішанія:

 

I.

 

Въ

 

унпверситетѣ.

 

II.

 

На

 

родпнѣ—

 

Слуги

 

ста-

раго

 

вѣка.

 

I.

 

Валентинъ.

 

II.

 

Антонъ.

 

Ш.

 

Степанъ

 

съ

 

семьей.

 

IV.

 

Матвѣй-

—Очерки:

 

Превратность

 

судьбы.

 

Май

 

мѣсяцъ

 

въ

 

Петербургѣ.
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Обращаемъ

 

вниманіе

 

гг.

 

подписчиковъ,

 

что

 

въ

 

силу

 

дого-

вора,

 

заключеннаго

 

съ

 

собственниками

 

„Сочиненій"

 

Гончарова,

принадложащія

 

имъ

 

сочиненія

 

могутъ

 

быть

 

приложены

 

къ

 

„Нивѣ"

исключительно

 

въ

 

теченіо

 

1899

 

подписного

 

года

 

и

 

отдѣльно

отъ

 

журнала

 

продаваться

 

не

 

будутъ.

На

 

отдѣльно

 

приложенныхъ

 

12

 

большихъ

 

листахъ

 

будетъ

помѣщено

 

болѣе

 

300

 

рисунковъ

 

рукодѣльныхъ

 

и

 

выпильныхъ

работъ

 

и

 

около

 

300

 

чертежей

 

выкроокъ

 

въ

 

натуральную

 

величину.

Въ

 

томъ

 

же

 

модномъ

 

журналѣ

 

читатели

 

найдутъ

 

въ

 

отдѣлѣ

„Почтовый

 

ящикъ"

 

цѣлую

 

серію

 

рецоптовъ

 

по

 

хозяйству

 

и

 

до-

моводству,

 

одинаково

 

полезныхъ

 

для

 

людей

 

какъ

 

богатыхъ,

 

такъ

и

 

нерасполагающихъ

 

значительными

 

средствами.

При

 

первомъ

 

Ж

 

Нивы

 

подписчики

 

получатъ

 

стѣнной

 

ка-

лендарь,

 

отпечатанный

 

въ

 

нѣсколько

 

красокъ.

Подписная

 

цѣна

 

на

 

годовое

 

изданіе

 

„Нивы"

 

со

 

всѣми

 

при-

ложеніями

 

съ

 

пересылкою

 

и

 

доставкою

 

"7

 

руб.

Разсрочка

 

подписной

 

платы

 

за

 

„Ниву"

 

1899

 

г.

 

допус-

кается

 

на

 

слѣдующихъ

 

условіяхъ:

 

въ

 

два

 

срока:

 

при

 

подпискѣ

4

 

р.

 

и

 

1

 

іюня

 

1899

 

г.

 

3

 

р.

 

Въ

 

три

 

срока:

 

при

 

подпискѣ

3

 

р.,

 

1

 

мая

 

1899

 

г.

 

2

 

р.

 

и

 

1

 

августа

 

1899

 

г.

 

2

 

р.

 

Ли-

цамъ,

 

пользующимся

 

разсрочкой,

 

журналъ

 

будетъ,

 

при

 

аккурат-

ной

 

высылкѣ

 

взносовъ,

 

высылаться

 

со

 

всѣми

 

приложеніями — на-

равнѣ

 

съ

 

годовыми

 

подписчиками.

Для

 

гг.

 

служащихъ

 

какъ

 

въ

 

частныхъ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

казен-

ныхъ

 

учрѳжденіяхъ

 

(въ

 

Спб.,

 

Москвѣ

 

и

 

др.

 

город.)

 

допускается

разсрочка

 

на

 

болѣѳ

 

льготныхъ

 

условіяхъ,

 

за

 

ручательствомъ

 

гг.

казначеевъ

 

и

 

управляющихъ.

При

 

высылкѣ

 

денегъ

 

почтовымъ

 

перѳводомъ

 

слѣдуетъ

 

обоз-

начать

 

нѳпремѣнно

 

на

 

самомъ

 

пѳреводѣ

 

(а

 

не

 

въ

 

отдѣльномъ

письмѣ),

 

на

 

что

 

именно

 

предназначаются

 

деньги,

 

а

 

также

 

адресъ

(подробный

 

и

 

четкій).

 

Но

 

во

 

избѣжаніе

 

недоразумѣпій

 

и

 

въ

 

ин-

тересахъ

 

самихъ

 

подписчиковъ,

 

контора

 

убѣдительно

 

'проситъ

присылать

 

требованія

 

и

 

деньги

 

въ

 

обыкновенныхъ

 

денежныхъ

письмахъ,

 

а

 

не

   

почтовыми

   

переводами,

   

такъ

 

какъ,

   

вслѣдствіе
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недостаточная

 

размѣра

 

отрывныхъ

 

купоновъ

 

на

 

переводахъ,

подписчикамъ

 

трудно

 

подробно

 

и

 

ясно

 

изложить

 

на

 

нихъ

 

свои

требованія,

 

а

 

при

 

значительномъ

 

скопленіи

 

такихъ

 

купоновъ

 

съ

неясными

 

адресами

 

и

 

трѳбованіями

 

для

 

конторы

 

возникаютъ

 

серь-

езный

 

неудобства.

Главная

 

контора

 

журнала

 

„Нива",

 

Спб.,

 

Малая

 

Морская

 

J6

 

22.

Открыта

 

подписка

 

на

 

1899

 

г.

 

на

 

ѳженедѣльный

 

иллю-

стрированный

 

литературный

 

журналъ

ПРИРОДА

 

и

 

ЛЮДИ.
52

 

иллюстрированныхъ

 

№J6,

 

каждый

 

Л:

 

въ

 

размѣрѣ

 

2

 

лис-

товъ

 

болыпаго

 

формата

 

(16

 

стран,

 

плотной

 

печати)

 

заключаетъ

въ

 

себѣ

 

разнообразное,

 

интересное

 

и

 

полезное

 

чтоніе.

 

Девизъ

журнала — „польза

 

и

 

развлоченіе".

 

Редакція

 

тщательно

 

избѣгаетъ

всего,

 

что

 

отзывается

 

сухостью, — всего,

 

что

 

можетъ

 

наводить

 

скуку

на

 

читателя.

12

 

иллюстрированныхъ

 

выпусковъ

 

(болѣе

 

300

 

рисунковъ)

„ПОЛЕЗНОЙ

 

БИБЛІОТЕЕИ"

 

„ЗЕМЛЯ

 

И

 

ЕЯ

 

НАРОДЫ"

составляющихъ

 

два

 

тома

 

соч»

 

Гельвальда

 

(„Живописная

 

Европа",

„Живописная

 

Африка",

 

„Живописная

 

Австралія

 

съ

 

Океаніой"

 

и

„Полярныя

 

страны").

 

И,

 

кромѣ

 

того,

 

новое

 

бозплатное

 

приложеніе.
12

 

томовъ

 

сочиноній

 

ГУСТАВА

 

Э МАРА

 

объемомъ

 

болѣѳ

3000

 

страп.

 

болыпаго

 

формата

 

убористой

 

печати.!
Имя

 

Густава

 

Эмара,

 

какъ

 

писателя,

 

достаточно

 

извѣстно,

думаемъ,

 

читающей

 

публикѣ,

 

чтобъ

 

судить

 

о

 

достоинствахъ

 

его

произведеній.

 

Замѣтимъ

 

только,

 

что

 

производенія

 

этого

 

выдаю-

щегося

 

романиста

 

выгодно

 

отличаются

 

отъ

 

производеній

 

другихъ,

подобныхъ

 

же

 

писателей,

 

своею

 

оригинальностью

 

и

 

правдивостью.

Эмаръ

 

писалъ

 

свои

 

романы

 

подъ

 

живымъ

 

впечатлѣніемъ

 

своей

богатой

 

приключеніями

 

скитальческой

 

жизни.

 

Вотъ

 

почему

произведенія

 

его

 

читаются

 

всѣми

 

съ

 

захватывающимъ

 

инте-

рѳсомъ.

 

Кромѣ

 

того,

 

нужно

 

еще

 

добавить,

 

что

 

Эмаръ — писа-

тель

 

новый

 

(род.

 

въ

 

1818

 

и

 

уморъ

   

въ

   

1883

   

г.),

   

и

   

потому
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герои

 

его

 

являются

 

близкими

 

намъ,

 

какъ

 

представители

 

почти

нашего

 

времени. — Въ

 

12

 

избранныхъ

 

томовъ

 

сочинѳній

 

Густава

Эмара

 

войдутъ

 

выдаю щіеся

 

его

 

романы.

Содержаніе

 

журнала

 

„Природа

 

и

 

Люди"

 

будетъ

 

по

 

прежнему

 

все-

сторонне

 

охватывать

 

жизнь

 

обитателей

 

нашей

 

планеты,

 

начиная

 

съ

 

при-

вольной

 

жизни

 

въ

 

пустыняхъ

 

и

 

лѣсахъ

 

Стараго

 

и

 

Новаго

 

Свѣта

 

и

 

кон-

чая

 

культурною

 

жизнью

 

цивилизованныхъ

 

народовъ.

 

Сообразно

 

этому

 

одно

изъ

 

первыхъ

 

мѣстъ

 

на

 

страницахъ

 

журнала

 

займутъ

 

путешествія

 

и

 

при-

ключенія

 

на

 

сушѣ

 

и

 

на

 

морѣ,

 

между

 

которыми

 

отмѣтимъ

 

на

 

будущій

годъ

 

необыкновенвыя

 

прпключенія

 

новаго

 

Робинзона

 

(швейцарца

 

Луи-де

Ружемона),

 

тридцать

 

лѣтъ

 

прожившаго

 

среди

 

людоѣдовъ.

Кромѣ

 

того,

 

давно

 

уже

 

признано,

 

что

 

папболѣе

 

удобною

 

формою

для

 

ознакомленія

 

читателя

 

съ

 

природой

 

и

 

людьми

 

разныхъ

 

странъ

 

свѣта

служить

 

форма

 

живого

 

романа.

 

Поэтому

 

видное

 

мѣсто

 

въ

 

нашемъ

 

жур-

налѣ

 

будетъ

 

отведено

 

романамъ,

 

иричемъ

 

редакція

 

ставить

 

себѣ

 

цѣлью

ознакомить

 

читателей

 

съ

 

новыми

 

авторами,

 

пріобрѣвшимн

 

заграницей

 

по-

четную

 

извѣстность.

 

Такъ,

 

кромѣ

 

пропзведеній

 

талантливаго

 

Ж ю ля-

Вер

 

н

 

а,

 

здѣсь

 

будугъ

 

помѣщены

 

произведения

 

и

 

такихъ

 

писателей,

 

какъ

Хаггардъ,

 

Фалькенгорстъ,

 

Буссенаръ,

 

Жакаліо

 

и

 

др.,

 

романы

 

которыхъ,

полные

 

захватывающаго

 

интереса,

 

читаются

 

нарасхватъ.

Наряду

 

съ

 

этими

 

романами

 

будутъ

 

помѣщаться

 

живописные

 

очерки

изъ

 

путешествій

 

по

 

всѣмъ

 

частямъ

 

свѣта

 

и

 

интересныя

 

описанія

 

чудесъ

и

 

великпхъ

 

явлевій

 

природы,

 

принадлежащее

 

перу

 

извѣстнаго

 

путешест-

венника

 

д-ра

 

А.

 

В.

 

Елисѣева,

 

К.

 

Д.

 

Носилова,

 

Ф.

 

С.

 

Волгина,

 

В.

 

А.

 

Ро-

манова,

 

А.

 

Н.

 

Никольскаго

 

и

 

др.

 

По

 

прежнему,

 

журналъ

 

будетъ

 

отмѣ-

чать

 

всѣ

 

новѣйшія

 

открытія

 

и

 

изобрѣтенія

 

и

 

популяризовать

 

пхъ

 

въ

 

ин-

тересныхъ

 

и

 

общедоступныхъ

 

очеркахъ.

Наконецъ,

 

намъ

 

слѣдуетъ

 

еще

 

упомянуть

 

о

 

нашихъ

 

фельетонахъ,

подъ

 

названіемъ

 

„Текущая

 

жизнь

 

въ

 

Россіи

 

и

 

заграницей",

 

гдѣ

 

будутъ

сообщаться

 

интересныя

 

свѣдѣнія

 

о

 

всемъ

 

вообще,

 

что

 

дѣлается

 

на

 

бѣ-

ломъ

 

свѣтѣ.

Таннмъ

 

образомъ

 

журналъ

 

„Природа

 

и

 

Люди"

 

дѣйствитеіьно

 

дастъ

массу

 

интереспаго

 

и

 

разнообразнаго

 

матеріала

 

для

 

чтенія.

Подписная

 

цѣна

 

на

 

годъ

 

съ

 

доставкой

 

и

 

пересылкой

 

во

всѣ

 

города

 

Россіи

 

ШЕСТЬ

 

руб.

Допускается

 

разсрочка:

 

при

 

подпискѣ

 

2

 

р.,

 

къ

 

1

 

марта

1

 

р.,

 

къ

 

1

 

мая

 

1

 

р.

 

и

 

къ

 

1

 

іюля

 

остальпыя.

 

Пробный

 

Л°

 

вы-

сылается

 

за

 

7

 

коп.

 

марку.

Подписка

 

принимается

 

въ

 

главной

 

конторѣ:

 

О.-Петербургъ,

Стремянная,

 

собств.

 

домъ,

 

№

  

12.



—
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—

Открыта

 

подписка

 

на

 

1899

 

годъ

 

на

 

ежедневн.

 

полити-

чески

 

литерат.

 

и

 

экономия,

 

газету

„Й!

   

О

    

В

   

О

   

С

   

Т

   

ІЕЗі"
и

 

на

 

елсенедѣльный

 

художественный

 

журналъ

„ПЕТЕРБУРГСКАЯ

 

ЖИЗНЬ".
Въ

 

газетѣ

 

и

 

журналѣ

 

принимали

 

и

 

примутъ

 

участіе:

 

Аннен-

кова-Бернаръ,

 

Н.

 

П. — Антокольскій,

 

М.

 

М.— Баранцевичъ,

 

Е.

0.— Бильбасовъ,

 

В.

 

А.

 

Билибинъ,

 

В.

 

В.

 

— Бильдорлингъ,

 

А.

А.— Бирюковичъ,

 

В.

 

В. — Боборыкинъ,

 

П.

 

Д.

 

—

 

Быстрепинъ,

 

В.

М. —Бѣловъ,

 

В.

 

Д.

 

—

 

Василевскій,

 

И.

 

Ф.

 

(Буква). — Ватсонъ,

М.

 

К. — Вейнбергъ,

 

П.

 

И. — Венгоровъ,

 

С.

 

А. — Венгерова,

 

3.

А. — Верещагинъ,

 

В.

 

В.— Веселовская,

 

А.

 

А. — Веселовскій,

 

А.

Н. —Весѳловскій,

 

Ю.

 

А. — Глинскій,

 

Б.

 

Б. — Головачевъ,

 

А.

А. — Гольдштейнъ,

 

М.

 

Ю.

 

(Cardanus). — Далматовъ,

 

В.

 

П. —

Исаовъ,

 

А.

 

А.

 

—

 

Капнистъ,

 

Ида,

 

гр. — Кауфманъ,

 

Ил.

 

И. — Ка-

рабчѳвскій,

 

Б.

 

П. — Кулишеръ,

 

М.

 

И. — Красновъ,

 

Пл.

 

Ю. —

Кудряшовъ,

 

М.

 

И. — Кюи,

 

Ц.

 

А. — Ламанскій,

 

Е.

 

И. —Ламан-

скій,

 

С.

 

И. — Лихачевъ,

 

А.

 

В. — Ломброзо

 

Чозаре, — Максимовъ,

0.

 

В. — Мантегацца-Паоло.

 

— Михневичъ,

 

В.

 

0.— Морцовцевъ,

Д.

 

Л.—

 

Недзвѣцкій,

 

В.

 

И. — Немировичъ-Дапченко,

 

В.

 

Н. —

Никитинъ,

 

В.

 

Н.

 

Никольскій,

 

Д.

 

П.

 

— Оболенскій,

 

Л.

 

Е.—

Оршанскій,

 

И.

 

Г. — Острогорскій,

 

Б.

 

П. — Петровъ,

 

М.

 

П. —

Песковскій,

 

М.

 

Л. —Пѳтрушевскій,

 

Ѳ.

 

Ѳ. — Пименова,

 

Э.

 

К. —

Писаревъ,

 

М.

 

И. — Плющикъ-Плющевскій,

 

Я.

 

А. — Покровская,

М.

 

И. — Полонскій,

 

Л.

 

А. —Радловъ,

 

Э.

 

Л.

 

— Радцигъ,

 

А.

 

А. —

Русанова,

 

К.

 

П.— Сафоновъ,

 

С.

 

А.

 

(Печоринъ).— Соливановъ,

Н.

 

А. — Случевскій,

   

В.

 

К. — Соловьевъ,

 

Вл.

 

С— Соловьевъ,

 

Е.

A.

   

(Скриба).

 

— Сологубъ,

 

Ѳ.— Спасовичъ,

 

В.

 

Д. — Стасовъ,

 

В.

В. — Стулли,

 

Ѳ.

 

С. — Трачевскій,

 

А.

 

С.— Умановъ-Каплуновскій,

B.

   

В. — Ферреро

 

Гульольмо.

 

— Фирсовъ,

 

Н.

 

Н.

 

(Рускинъ). — Флам-

маріонъ

 

Каммилъ. —Хвольсонъ,

 

О.

 

Д.— Чуйко,

 

В.

 

В. — Чю-

мина,

 

0.

 

Н.

 

— Энгѳльгардтъ,

 

М.

 

А.



—
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—

Подписка

 

на

 

„НОВОСТИ"

 

въ1899

 

г.

На

 

1-е

 

(большое)

 

изданіе:

 

съ

 

пересылкой

 

иногороднимъ

 

на

годъ

 

— 17

 

р.,

 

11

 

м.— 15

 

р.,

 

50

 

к.

 

10

 

м.

 

— 14

 

р.

 

50

 

к.,

 

9

 

м.—

13

 

р.

 

50

 

к.,

 

8

 

и.— 12

 

р.

 

10

 

к.,

 

7

 

м.— Пр.

 

30

 

к.,

 

6

 

м.—

10

 

р.,

 

5

 

м. — 8

 

р.

 

50

 

к.,

 

4

 

м,

 

— 7

 

р.,

 

3

 

м. — 5

 

р.

 

50

 

в.,

2

 

м.

 

— 4

 

р.,

  

1

  

м.

 

—

 

2

 

р.

На

 

2-е

 

(малое)

 

изданіе:

 

съ

 

пересылкой

 

иногороднимъ

 

на

годъ — 10

 

р.,

 

11

 

м. —

 

9

 

р.

 

50

 

к.,

 

10

 

м.

 

—

 

9

 

р.,

 

9

 

м. — 8

 

р.

50

 

к.,

 

8

 

м.

 

— 8

 

р.,

 

7

 

м.

 

— 7

 

р.,

 

6

 

м.

 

— б

 

р.,

 

5

 

м.

 

— 5

 

р.,

4

 

м. -4

 

р.,

  

3

 

м.

 

—

 

3

 

р.,

 

2

 

м.

 

—

 

2

 

р.,

  

1

 

м.

 

—

 

1

  

р.

Подписывающіеся

 

на

 

„Новости*

 

вмѣстѣ

 

съ

 

„Петербург-

ской

 

жизнью"

 

доплачиваютъ

 

къ

 

подписной

 

цѣнѣ

 

на

 

„Новости"

(каждаго

 

срока)

 

только

 

одинъ

 

рубль.

РАЗСРОЧКА

 

платежа

 

годовой

 

подписной

 

цѣны

 

допускает-

ся:

 

для

 

служащихъ

 

— по

 

третямъ

 

черезъ

 

ихъ

 

казначѳовъ,

 

а

 

для

другихъ

 

лицъ

 

—

 

по

 

соглашенію

 

съ

 

конторою.

Деньги

 

и

 

письма

 

адресуются:

 

Петѳрбургъ,

 

въ

 

контору

 

га-

зеты

 

„Новости"

 

Б.

 

Морская,

 

№

 

17.

 

Адресъ

 

для

 

телеграммъ:

Петербургъ,

  

„ Новости " .

Подписка

 

на

 

„Новости"

 

вмѣстѣ

 

съ

 

„Петербургской

 

жизнью*

представляетъ

 

ту

 

выгоду,

 

что

 

подписчикъ

 

за

 

прибавку

 

одного

рубля

 

къ

 

подписной

 

цѣнѣ

 

газеты

 

пріобрѣтаотъ

 

ожонедѣльно

 

иллю-

стрированный

 

журналъ,

 

заключающей

 

въ

 

себѣ

 

обширный

 

беллотри-

стическій,

 

научный

 

и

 

др.

 

матеріалъ

 

и

 

массу

 

художественныхъ

воспроизведена

 

событій

 

дня.

 

Прибавка

 

одного

 

рубля

 

не

 

покры-

ваетъ

 

даже

 

расходовъ

 

на

 

пересылку

 

журнала,

 

стоющую

 

болѣе

 

рубля,

и,

 

такимъ

 

образомъ,

 

подписчикъ

 

получаѳтъ

 

журналъ

 

даромъ

 

при

нѣкоторой

 

приплатѣ

 

со

 

стороны

 

редакціи

 

къ

 

стоимости

 

пересылки.

Условія

 

отдѣльной

 

подписки

 

на

 

иллюстрированный

 

журналъ

„Петербургская

 

жизнь".

 

Подписная

 

цѣна

 

журнала:

 

съ

 

доставкою

 

и

пересылкою:

 

на

 

1

 

годъ — 6

 

р.,

 

на

 

6

 

мѣс.

 

—

 

3

 

р.,

 

на

 

2

 

мѣс.— 1

 

р.

Журналъ

 

выходитъ

 

по

 

воскрееоньямъ.

 

При

 

конторѣ

 

газеты

„Новости"

 

существуете

 

КНИЖНЫЙ

 

МАГАЗИНЪ,

 

услугами

котораго

 

подписчики

 

„Новостей"

 

пользуются

 

на

 

льготныхъ

условіяхъ.



—
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—

Открыта

 

подписка

 

на

 

1899

 

годъ

 

на

 

еженодѣльный

 

общедоступ-

ный

 

журналъ.

СПУТНИКЪ

   

ЗДОРОВЬЯ.
Органъ

 

популярной

 

медицины

 

и

 

гигіонЫ

 

съ

 

иллюстраціями.

Выходитъ

 

по

 

четвергамъ

 

въ

 

объемѣ

 

1 7

 

стран,

 

журнальнаго

 

формата.

Журналъ

 

будетъ

 

выходить

 

съ

 

1

 

ноября

 

1898

 

г.

 

52

 

№.№

въ

 

годъ,

 

иллюстраціи.

 

Двѣнадцать

 

бозплатныхъ

 

нриложеній.

I.

 

Правитольствѳнныя

 

распоряженія. — II.

 

Понулярно-науч-
выя

 

статьи

 

по

 

всѣмъ

 

вопросамъ

 

медицины

 

и

 

гигіены. — III.

 

Хро-
ника.—

 

TV.

 

Обиходная

 

рецептура,

 

полезные

 

совѣты,

 

народныя

средства,

 

косметика,

 

домашняя

 

аптека. — Т.

 

Фальсификація

 

пи-

щевыхъ

 

продуктовъ,

 

напитковъ,

 

косметическихъ

 

и

 

парфюмерныхъ
средствъ. — VI.

 

Обиходная

 

веторинарія. —

 

VII.

 

Разныя

 

извѣстія

изъ

 

внутренней

 

и

 

иностранной

 

жизни. — VIII.

 

Критика

 

и

 

бнбліо-
графія.

 

— IX.

 

Почтовый

 

ящикъ.

 

—X.

 

Рисунки,

 

чертежи

 

и.портреты.

Двѣнадцать

 

безплатныхъ

 

приложеній

 

на

 

1899

 

годъ

общедоступная

 

гигіеническая

 

и

 

медицинская

 

библіотока

 

„Сиут-

никъ

 

Здоровья".

Подписная

 

цѣпа:

 

на

 

годъ

 

съ

 

пересылкой

 

и

 

доставкой

 

5

 

руб.,

на

 

полгода

 

3

 

рубля.

 

Допускается

 

разерочка:

 

при

 

подпискѣ

2

 

руб.,

  

къ

  

1

  

апрѣля

  

2

  

руб.,

 

и

 

къ

  

1

  

іюля

  

1

  

руб.

Адресъ

 

Главной

 

Конторы

 

О.-Петербургъ.

 

Невскій,

 

148.

Подробное

 

объявленіе

 

см.

 

въ

 

№

 

20

 

,,Оимб.

 

Еп.

  

Вѣд".

 

1898

 

г.

Открыта

 

подписка

 

на

 

1899

 

г.,

   

на

 

ежемѣсячный

 

лите-

ратурно-иеторическій

 

журналъ

„ВШШ

 

ИНОСТРАННОЙ

 

ЛИТЕРАТУРЫ"
Въ

 

1899

 

году

 

„Вѣстникъ

 

Иностранной

 

Литературы"

 

бу-
детъ

 

давать

 

общедоступное,

 

'разнообразное,

 

литературно-ху-

дожественное

 

чтеніе,

 

знакомя

 

въ

 

хорошихъ

 

переводахъ

 

съ

лучшими,

 

какъ

 

новѣйшими,

 

такъ

 

и

 

классическими

 

произведеніями
всѣхъ

 

выдающихся

 

иностраняыхъ

 

изящныхъ

 

литоратуръ.

 

Вмѣстѣ

съ

 

тѣмъ,

 

какъ

 

въ

 

отдѣльныхъ

 

статьяхъ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

болѣе

краткихъ

   

очеркахъ

 

и

 

замѣткахъ,

   

въ

   

„Заграничной

   

хроникѣ",



—
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—

состоящей

 

изъ

 

отдѣловъ:

 

1)

 

Общественная

 

жизнь,

 

2)

 

Истори*

ческія

 

новости,

 

3)

 

Изъ

 

области

 

науки,

 

4)

 

Литература

 

и

 

печать,

5)

 

Искусство

 

-

 

тѳатръ,

 

музыка,

 

живопись,

 

и

 

пр.

 

и

 

6)

 

Смѣсь,—

„Вѣстникъ",

 

внимательно

 

слѣдя

 

за

 

иностранною

 

жизнью

 

во

 

всѣхъ

ея

 

характерныхъ

 

проявлѳніяхъ,

 

будетъ

 

сообщать

 

обо

 

всемъ

 

но-

вомъ,

 

выдающемся,

 

интѳросномъ

 

въ

 

заграничной

 

общественной'
жизни,

 

наукѣ,

 

литературѣ

 

и

 

искусствѣ.

„Вѣстникъ

 

Иностранной

 

Литературы"

 

въ

 

будущемъ

 

году

разошлетъ

 

своимъ

 

подписчикамъ

 

при

 

январской

 

книгѣ

 

безплатноѳ

отдѣльное

 

приложеніѳ

 

иллюстрированное

 

собраніо

 

сочиноній
ЗѴГ

    

О

    

JX

    

ЗЕ»

    

ГЕ

    

Г»

   

-А..

Подписная

 

цѣна

 

на

 

1899

 

годъ

 

съ

 

доставкою

 

и

 

пересыл-

кою

 

5

 

руб.

 

За

 

Собр.

 

соч.

 

„Мольера"

 

въ

 

изящномъ

 

пѳреплетѣ

приплачивается

 

50

 

коп.

 

Гг.

 

служащіе

 

въ

 

казенныхъ

 

и

 

частныхъ

учрежденіяхъ

 

пользуются

 

разсрочкою,

 

за

 

поручитольствомъ

 

гг.

казначеевъ

 

и

   

лицъ,

 

завѣдующихъ

 

подпискою.

Подписка

 

принимается

 

въ

 

С.-Потербургѣ,

 

Воройская

 

ул.,

д.

 

J6

 

16,

 

собств.

 

Подробное

 

объясненіе

 

см.

 

въ

 

.№

 

20

 

„Симб.
Еп.

 

Вѣдом".

 

за

 

1898

 

годъ.

Съ

  

1

  

января

   

1899

 

года

 

въ

 

Москвѣ

   

будѳтъ

   

издаваться

 

новый
еженедѣльный

   

политически,

   

научный

 

и

 

литературный

  

журналъ

„ЗНАМ

 

Я.'\
„ЗНАМЯ"

 

будетъ

 

выходить

 

каждую

 

недѣлю,

 

отдѣльными

 

книж-

ками,

 

до

 

4

 

печатныхъ

 

листовъ

 

текста.

Программа:

  

1.

 

Романы,

 

повѣсти,

 

разсказы

 

и

 

стихотворенія»-
II.

 

Литературная

 

критика.

   

III.

   

Обозрѣніо

 

иностранной

 

и

 

вну-

тренней

 

жизни.

 

IV.

 

Вопросы

 

ролигіозные,

 

философскіе

 

и

 

научные.

Подписная

 

цѣна:

 

на

 

годъ

 

съ

 

доставкою

 

5

 

р.,

 

на

 

Уз

 

года

3

 

руб.,

 

на

 

V*

 

года

 

1

 

руб.

 

50

 

коп.

 

Разсрочка

 

по

 

соглашенію
съ

 

конторой.

 

Учащимся,

 

учителямъ

 

и

 

священнослужителямъ

 

цѣна

съ

 

доставкой

 

и

 

пересылкой

 

4

 

руб.

 

въ

 

годъ.

Адресъ

 

Редакціи

 

и

 

Конторы:

 

Москва,

 

Варсонофьевскій

 

п.,-

докъ

 

Кн.

 

Гагарина.

Редакторъ

 

В.

 

Соколовсній.
Симбирскъ.

 

Типо-Литографія

  

А.

 

Т.

 

Токарева.



1) sb-> JJ^Srs

РІ1і|ріІЩ«Т

ОТДѢЛЪ

   

НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

Неканоничбскія

 

учительныя

 

книги

 

Ввтхаго

 

Завѣта.

ОБЩЕЕ

 

ПОНЯТІЕ

 

О

 

НИХЪ.

Къ

 

неканоническимъ

 

учительнымъ

 

книгамъ

 

Ветхаго

 

Завѣта

припадлежатъ

 

двѣ:

 

книга

 

Премудрости

 

Соломона

 

и

 

книга

 

Іисуса,

сына

 

Сирахова.

 

Эти

 

книги,

 

равно

 

какъ

 

и

 

всѣ

 

вообще

 

неканоническія

по

 

своему

 

нроисхождонію

 

относятся

 

къ

 

той

 

эпохѣ

 

жизни

 

сврей-

скаго

 

народа,

 

когда

 

среди

 

послѣдпяго

 

вмѣстѣ

 

съ

 

голосомъ

 

про-

роковъ

 

Захаріи

 

и

 

Малахіи

 

угасло

 

пророческое

 

служеніо

 

и

 

уже

не

 

видно

 

было

 

непосредствонныхъ

 

посланниковъ

 

Іеговы

 

и

 

вооду-

шевленныхъ

 

провозвѣстниковъ

 

Его

 

воли.

 

На

 

ихъ

 

(пророковъ)

мѣсто

 

выступаетъ

 

классъ

 

книжниковъ,

 

посвятившій

 

себя

 

тщатель-

ному

 

изученію

 

закона

 

Моисеева

 

и

 

пророковъ

 

и

 

взявшій

 

на

 

себя

обязанность

 

руководительства

 

народомъ.

 

Чѣмъ

 

сильнѣе

 

ощущалось

въ

 

народѣ

 

отсутствіе

 

пророческаго

 

служонія,

 

тѣмъ

 

сильнѣо

 

чув-

ствовалась

 

нужда

 

въ

 

Вожественномъ

 

руководствѣ

 

при

 

новыхъ,

 

из-

менившихся

 

условіяхъ

 

жизни

 

(нослѣ

 

плѣна),

 

тѣмъ

 

большее

 

зна-

ченіе

 

пріобрѣтали

 

среди

 

народа

 

ревнители

 

закона,

 

которые

 

старались

въ

 

законѣ

 

найти

   

указаніѳ,

 

какъ

 

поступать

   

въ

 

данномъ

 

случаѣ.

Эти

 

новые

 

руководители

 

народа

 

въ

 

законѣ

 

и

 

пророкахъ

видѣли

 

вѣчныя

 

и

 

неизмѣнныя

 

истины,

 

тѣ

 

нормы,

 

рамки,

 

въ

 

во-

торыхъ

 

должна

 

была

 

уложиться

 

жизнь

 

ихъ

 

совромонниковъ,

 

что-

бы

 

быть

 

согласной

 

съ

 

волей

 

Бога,

 

какъ

 

бы

 

сложна

 

она

 

(жизнь)

ни

 

была

 

и

 

какъ

 

бы

 

пи

 

были

 

новы

 

условія,

 

среди

 

которыхъ

 

она
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создавалась.

 

Въ

 

рѣчахъ

 

пророковъ

 

всегда

 

находились

 

прямыя

указанія,

 

какъ

 

поступать

 

въ

 

данномъ

 

случаѣ;

 

такія

 

же

 

точно

по

 

формѣ,

 

указанія,

 

въ

 

видѣ

 

прѳдписаній,

 

старались

 

давать

 

на-

роду

 

и

 

его

 

послѣдніе

 

руководители — книжники,

 

съ

 

тѣмъ

 

сущѳ-

ственнымъ

 

отличіѳмъ

 

отъ

 

первыхъ,

 

что

 

въ

 

ихъ

 

словахъ

 

не

 

было

Божественнаго

 

вдохновенія,

 

не

 

было

 

творчества,

 

какъ

 

у

 

пророковъ,

а

 

потому

 

и

 

ничего

 

новаго

 

они

 

не

 

могли

 

сообщить.

 

Ихъ

 

дѣятель-

ность

 

состояла

 

въ

 

изученіи

 

уже

 

даннаго

 

въ

 

откровеніи

 

и

 

примѣ-

неніи

 

его

 

къ

 

жизпи;

 

въ

 

тѣхъ

 

же

 

случаяхъ,

 

когда

 

условія

 

жизни

настолько

 

измѣнялись,

 

что

 

въ

 

откровоніи

 

но

 

находилось

 

прямого

указанія,

 

какъ

 

поступать

 

при

 

нихъ,

 

всѣ

 

ихъ

 

усилія

 

направлялись

тогда

 

къ

 

выяснонію

 

таинствѳннаго

 

смысла

 

откровѳнія,

 

съ

 

цѣлью

такимъ

 

путемъ

 

найти

 

нужныя

 

указанія.

Таковы

 

были

 

значеніе

 

и

 

характеръ

 

дѣятѳльности

 

замѣсти-

телей

 

пророковъ,

 

и

 

таковы

 

же

 

были

 

появившіяся

 

въ

 

то

 

время

литературный

 

произведенія

 

оврейскаго

 

народа.

 

Оригинальнаго,

творчѳскаго

 

элемента,

 

равно

 

также

 

и

 

Божественнаго

 

вдохновенія

въ

 

нихъ

 

не

 

было.

 

Они

 

являлись

 

плодомъ

 

усилій

 

ума

 

ихъ

 

авто-

ровъ

 

чрезъ

 

изучоніѳ

 

закона

 

и

 

пророковъ

 

найти

 

отвѣты

 

на

 

за-

нимавшіѳ

 

и

 

волновавшіе

 

ихъ

 

въ

 

то

 

время

 

вопросы

 

и

 

недоумѣнія.

Поэтому

 

въ

 

нихъ

 

много

 

субъективизма,

 

а

 

потому

 

иногда

 

и

 

оши-

бочнаго.

 

Но

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

эти

 

произвѳденія,

 

свидетельствуя

о

 

благочестивой

 

настроенности

 

ихъ

 

авторовъ

 

и

 

искреннемъ

 

жѳ-

ланіи

 

быть

 

полезными

 

для

 

своихъ

 

современниковъ,

 

говорятъ

 

и

 

за

то

 

уваженіе,

 

съ

 

какимъ

 

они

 

относились

 

къ

 

каноничоскимъ

 

писа-

ніямъ;

 

ихъ

 

произведения

 

являются

 

не

 

только

 

по

 

содержанію,

 

но

и

 

по

 

формѣ — подражающими

 

своимъ

 

первоисточникамъ.

 

Часто

даже

 

они

 

въ

 

надписаніи

 

носятъ

 

не

 

имя

 

автора,

 

а

 

того

 

свящон-

наго

 

писателя,

 

которому

 

они

 

слѣдуютъ.

 

Поэтому

 

данныя

 

книги

имѣютъ

 

большое

 

значеніѳ

 

для

 

выясненія

 

склада

 

и

 

характера

 

внут-

ренней,

 

религіозно-нравственной

 

жизни

 

евреевъ

 

того

 

времени

 

и

въ

 

этомъ

 

даже

 

отношеніи

 

являются

 

цѣнными

 

историческими

 

памят-

никами.

 

Къ

 

этимъ

 

книгамъ

 

принадлежать

 

и

 

книги:

 

Премудрости

Соломона

 

и

 

Іисуса

 

сына

 

Сирахова.
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Книга

 

Премудрости

 

Соломона.

Лазваніе

 

книги.

 

Главнымъ

 

дредмотомъ

 

книги

 

служитъ

 

рас-

крыло

 

ученія

 

объ

 

истинной

 

Премудрости,

 

ея

 

свойствахъ

 

и

 

дѣй-

ствіяхъ

 

въ

 

мірѣ,

 

отчего

 

и

 

книга

 

получила

 

свое

 

названіе.

 

Это

 

же

ученіе

 

излагается

 

авторомъ

 

не

 

отъ

 

самого

 

собя,

 

но

 

ведется

 

отъ

лица

 

Соломона,

 

который

 

выставляется

 

въ

 

книгѣ

 

говорящимъ

 

и

разсуждающимъ

 

объ

 

этомъ

 

предметѣ.

 

Названіе

 

книги,

 

поэтому,

можно

 

передать

 

такъ:

 

книга,

 

излагающая

 

учепіе

 

о

 

Премудрости

отъ

 

лица

 

Соломона.

Славянское

 

названіе

 

книги

 

есть

 

точный

 

переводъ

 

оя

 

грѳче-

скаго

 

надписанія.

Писатель

 

книги.

 

Имя

 

писателя

 

книги

 

нѳизвѣстно.

 

Данныя,

почѳрпаемыя

 

изъ

 

кн.

 

Премудрости

 

Соломона,

 

даютъ

 

только

 

осно-

ваніе

 

опредѣлить

 

его

 

національность.

По

 

содержащимся

 

въ

 

кпигѣ

 

воззрѣніямъ

 

авторъ

 

примыкаетъ

къ

 

воззрѣніямъ

 

вѳтхозавѣтныхъ

 

книгъ.

 

Такъ,

 

напр.,

 

Израиль?

скій

 

народъ

 

по

 

нему — народъ

 

Божій

 

(кн.

 

Прем.

 

Сол.

 

XII,

 

19;

XV,

 

14;

 

XVIII,

 

7),

 

народъ

 

святой

 

и

 

непорочный

 

(X,

 

15;

 

XVII,

 

2;

XVIII,

 

1),

 

тогда

 

какъ

 

всѣ

 

другія

 

племена

 

отпали

 

отъ

 

Бога

 

и

нечестивы

 

(XII,

 

10,

 

11;

 

XIX,

 

1);

 

Палестина— страна

 

святая

(XII,

 

3,

 

7);

 

Моріа — гора

 

святая,

 

и

 

Іѳрусалимъ — городъ

 

пребы-

ванія

 

Бога

 

(IX,

 

8).

 

Такое

 

преимущество

 

еврейскаго

 

народа

 

прѳдъ

другими

 

объясняется

 

величіемъ

 

обѣтованій,

 

данныхъ

 

ому

 

отъ

 

Бога,

и

 

ему

 

же

 

назначено

 

отъ

 

Бога

 

быть

 

блюстителемъ

 

и

 

проповѣд-

никомъ

 

ихъ

 

для

 

всего

 

міра

 

(XVIII,

 

4).

 

Вся

 

исторія

 

еврейскаго

народа

 

представляется

 

писателѳиъ

 

исторіѳй

 

его

 

величія

 

и

 

славы

отъ

 

постояннаго

 

руководства

 

надъ

 

нимъ

 

Бога

 

(XIX,

 

21),

 

а

 

не-

достатки

 

народа

 

и

 

наказанія,

 

посылаемыя

 

за

 

то

 

на

 

него

 

отъ

Бога, — случайными

 

и

 

кратковременными

 

(XVI,

 

5 — 6;

 

XVIII,

 

1).

Въ

 

тѣхъ

 

мѣстахъ

 

книги,

 

гдѣ

 

авторъ

 

касается

 

изображенія

 

тя-

жѳлаго

 

историчоекаго

 

положенія

 

еврейскаго

 

народа

 

отъ

 

угнетеній

язычпиковъ,

 

особенно

 

египтянъ,

 

евреи

 

рисуются

 

незаслуженно

страждущими,

 

а

 

казни

 

ѳгипѳтскія — вполнѣ

 

заслуженными.
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-

Писатель

 

кн.

 

Премудрости

 

Соломона

 

обдадаетъ

 

обширнымъ

знакомствомъ

 

съ

 

писаніями

 

пророковъ,

 

которыхъ

 

онъ

 

цитуетъ

иногда

 

почти

 

дословно,

 

не

 

указывая

 

однако

 

источника

 

этихъ

 

за-

имствованій,

 

во

 

многихъ

 

же

 

случаяхъ

 

приводить

 

только

 

основныя

мысли

 

пророчѳскихъ

 

книгъ

 

(Прем.

 

Сол.

 

11,

 

19,

 

сн.

 

кн.

 

пр.

 

Ис.

III,

 

10;

 

Пр.

 

Сол.

 

IV,

 

11

 

—

 

15,

 

Ис,

 

LVII,

 

12;

 

Прем.

 

Сол.

 

Ш,

13 — 14,

 

Ис.

 

LVI,

 

4

 

—

 

5;

 

въ

 

изображеніи

 

страшнаго

 

суда

видны

 

образы

 

Ис

 

LIX,

 

17;

 

XI,

 

4 — 5;

 

сн.

 

Прем.

 

Сол.

 

V,

 

18,

19;

 

Іезекіиля

 

XIII,

 

И;

 

XXXVIII,

 

22,

 

сн.

 

Прем.

 

Сол.

 

V.

22

 

—

 

24;

 

пр.

 

Аввак.

 

III,

 

11,

 

сн.

 

Прем.

 

Сол.

 

V,

 

22

 

и

 

др.).

 

Это

показываетъ

 

въ

 

авторѣ

 

глубокое

 

уваженіе

 

къ

 

священной

 

лите-

ратурѣ

 

еврейскаго

 

народа,

 

нашедшее

 

выраженіе

 

въ

 

обстоятельноыъ

и

 

широкомъ

 

изученіи

 

ея

 

памятниковъ,

 

причемъ

 

авторъ

 

настолько

глубоко

 

освоился

 

съ

 

ними,

 

что

 

свободно

 

пользуется

 

ими

 

то

 

какъ

исходными

 

пунктами

 

своихъ

 

разсужденій,

 

то

 

какъ

 

аргументами

для

 

подтвержденія

 

послѣднихъ.

Языкъ

 

книги

 

во

 

многихъ

 

мѣстахъ

 

отличается

 

особенностями

языка

 

еврейскаго;

 

особеннно

 

это

 

замѣтно

 

на

 

такъ

 

называемомъ

параллелизмѣ

 

построенія

 

рѣчи,

 

примѣры

 

котораго

 

въ

 

кн.

 

Пре-

мудрости

 

Соломона

 

довольно

 

мвогочисленпы

 

(см.

 

I,

 

2,

 

3,

 

15;

У,

  

15;

 

X,

 

21;

 

XIV.

  

11

  

и

 

др.).

При

 

чтеніи

 

книги

 

открывается

 

еще

 

слѣдующая

 

особенность

склада

 

мыслей

 

и,

 

можно

 

сказать,

 

міровоззрѣнія

 

автора

 

—

 

богослов-

ское

 

направленіе

 

и

 

богословскій

 

характеръ

 

его

 

разсужденій.

 

Ав-

тора

 

занимаютъ

 

преимущественно

 

вопросы

 

вѣры

 

и

 

нравственности;

если

 

онъ

 

когда

 

и

 

касается

 

тѣхъ

 

или

 

другихъ

 

философскихъ

 

воз-

зрѣній

 

языческихъ

 

учѳныхъ,

 

то

 

выбираетъ

 

тѣ

 

изъ

 

нихъ,

 

которыя

имѣютъ

 

своимъ

 

предметомъ

 

вопросы

 

вѣры,

 

или

 

когда

 

въ

 

этихъ

воззрѣніяхъ

 

встрѣчаетъ

 

преднисанія,

 

опредѣляющія

 

внѣшнее

 

по-

ведете

 

человѣка

 

(см.

 

II,

 

III,

 

IV,

 

XV

 

и

 

др.

  

гл.).

Указанныя

 

особенности

 

книги:

 

биолейскія,

 

встхозивѣтныя

воззрѣнія

 

автора,

 

его

 

уваженіо

 

къ

 

пророческимъ

 

писаніямъ,

 

лю-

бовь

 

къ

 

еврейскому

 

пароду,

 

еврейскія

 

особенности

 

построенія

 

мы-

слей

   

и

   

богословское

   

паправленіо

   

ихъ

   

говорятъ

   

за

   

происхо-
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жденіе

 

автора

 

книги

 

изъ

 

еврейскаго

 

народа.

 

Другихъ

 

же

 

свѣ-

дѣпій

 

о

 

лицѣ

 

автора

 

нѣтъ

 

ни

 

въ

 

его

 

книгѣ,

 

ни

 

въ

 

какихъ-либо

посторовнихъ

 

источникахъ.

 

Болѣе

 

же

 

частныя

 

свѣдѣнія

 

о

 

времени

цроисхождѳнія

 

книги,

 

мѣстѣ

 

и

 

цѣли

 

ѳя

 

написанія

 

мы

 

можѳмъ

получить

 

на

 

основанін

 

нижеслѣдующихъ

 

данныхъ.

Время

 

происхождения

 

книги.

 

Точныхъ

 

указаній,

 

по

 

ко-

торымъ

 

бы

 

можно

 

было

 

отности

 

происхожденіо

 

книги

 

къ

 

строго

опредѣленному

 

времени,

 

нѣтъ

 

ни

 

въ

 

самой

 

книгѣ,

 

ни

 

въ

 

какихъ

либо

 

внѣшнихъ

 

свидѣтельетвахъ.

 

Несомнѣнно

 

только,

 

что

 

по-

явленіе

 

ея

 

нужно

 

относить

 

къ

 

послѣплѣнному

 

норіоду

 

жизни

 

еврей-

скаго

 

народа.

 

Это

 

подтверждается:

1)

   

отсутствіемъ

   

данной

   

книги

 

въ

 

вотхозавѣтномъ

   

канонѣ,

2)

   

особенностями

 

ея

 

содержанія,

3)

   

особенностями

 

языка

 

и

 

способа

 

выраженія

 

мыслей.

Канонъ

 

вѳтхозавѣтныхъ

 

книгъ

 

былъ

 

заключѳнъ

 

священными

мужами

 

еврейскаго

 

народа,

 

Ездрой

 

и

 

Нееміой

 

при

 

участіи,

 

по

 

нреда-

нію,

 

пророковъ

 

Захаріи

 

и

 

Малахіи.

 

Ими

 

были

 

собраны

 

и

 

приведены

въ

 

одинъ

 

составъ

 

всѣ

 

книги,

 

писанныя

 

боговдохновенными

 

авторами,

перечислены

 

и

 

поименованы.

 

Книги

 

Премудрости

 

Соломоновой

нѣтъ

 

среди

 

нихъ.

 

Если

 

бы

 

она

 

существовала

 

въ

 

періодъ

 

соста-

вленія

 

канона

 

и

 

въ

 

подлинности

 

происхожденія

 

ея

 

отъ

 

Соломона

и

 

боговдохновепномъ

 

достоинствѣ

 

но

 

было

 

сомнѣнія,

 

то

 

она

 

была

бы

 

внесена

 

въ

 

канонъ

 

священныхъ

 

книгъ,

 

какъ

 

произведете

 

ве-

ликаго

 

боговдохновоннаго

 

мудреца,

 

царя

 

еврейскаго

 

народа.

 

Отсут-

ствіе

 

же

 

ея

 

тамъ

 

даетъ

 

основаніе

 

думать,

 

что

 

она — производеніе

болѣе

 

поздняго

 

времени

 

и

 

составитѳлямъ

 

какона

 

не

 

была

 

извѣстна.

Это

 

предположоніѳ

 

находитъ

 

полное

 

оправданіе

 

и

 

подтвержденіе

въ

 

слѣдующихъ

 

особѳнностяхъ

 

книги.

Въ

 

содержаніи

 

книги

 

видно

 

знакомство

 

автора

 

съ

 

языче-

скими

 

философскими

 

воззрѣніями.

 

Такъ

 

въ

 

изображеніи

 

II

 

гл.

кн.

 

Премудрости

 

Солом,

 

людей

 

нечестивыхъ

 

нельзя

 

не

 

видѣть

критики

 

на

 

учоніе

 

эпикурейской

 

школы,

 

отрицающей

 

безсмерті.

души

 

(II,

 

3

 

—

 

4)

 

и

 

полагающей

 

смыслъ

 

и

 

счастіе

 

жизни

 

въ

 

поль-

зованіи

   

земными

   

благами

   

чувствѳннаго

  

характера

  

(И,

   

6 — 9)ѳ
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Въ

 

XI,

 

18

 

первоначальное

 

вещество,

 

изъ

 

котораго

 

былъ

 

произ-

веденъ

 

Богомъ

 

міръ,

 

названо

 

„бозобразнымъ

 

веществомъ"

 

(uXtj

а[Аорсро?),

 

терминомъ

 

Платоновской

 

философіи.

 

Ученіе

 

о

 

предсу-

ществованіи

 

душъ

 

(VII,

 

3)

 

могло

 

быть

 

заимствовано

 

только

 

от-

туда

 

же.

 

Названіе

 

Божественной

 

Премудрости

 

духомъ

 

разума

(VII,

 

2 — irveufxa

 

ѵоербѵ)

 

по

 

общему

 

сознанію

 

ученыхъ

 

заим-

ствовано

 

изъ

 

философіи

 

стоиковъ.

 

Точно

 

также

 

въ

 

духѣ

 

стоической

философіи

 

имъ

 

изображено

 

наказаніе

 

египтянъ,

 

какъ

 

дѣйствіе

судьбы

 

(XIX,

 

4).

Кромѣ

 

того,

 

въ

 

книгѣ

 

видно

 

знакомство

 

автора

 

съ

 

грече-

скими

 

обычаями,

 

напр.

 

обычаѳмъ

 

украшать

 

вѣнками

 

головы

 

но-

бѣдителей

 

на

 

играхъ

 

и

 

пиршоствахъ

 

(II,

 

8;

 

IV,

 

2).

Первоначальнымъ

 

языкомъ

 

книги

 

былъ

 

греческій.

 

Это

 

видно:

а)

 

изъ

 

обилія

 

въ

 

книгѣ

 

составныхъ

 

прилагательныхъ

 

(I,

 

6 — че-

ловѣколюбивый;

 

I,

 

4 — злохудожный;

 

II,

 

10 — многолѣтній;

 

VII,

 

22

— единородный,

 

благодвижный

 

и

 

мн.

 

др.),

 

которыхъ

 

не

 

знаетъ

 

еврей-

скій

 

языкъ,

 

отличающійся

 

простыми,

 

однокорневыми

 

словами;

в)

 

изъ

 

присутствія

 

только

 

въ

 

этой

 

книгѣ

 

такихъ

 

словъ,

 

кото-

рыхъ

 

нѣтъ

 

ни

 

въ

 

одной

 

изъ

 

существующихъ

 

каноническихъ

 

книгъ

(йтш£

 

Хеуо[леѵоѵ — напр.

 

XI,

 

7

 

vy]tuoxt:6vo<;;

 

XIV,

 

13 — техѵосрбѵо;

и

 

мн.

 

др.),

 

указывающихъ

 

на

 

позднѣйшій

 

сравнительно

 

съ

 

этими

книгами

 

пѳріодъ

 

образованія

 

ихъ;

 

с)

 

изъ

 

стремленія

 

автора

 

къ

благозвучію

 

греческой

 

рѣчи,

 

выражающейся

 

въ

 

подборѣ

 

подобо-

окончаній,

 

созвучій

 

и

 

остротъ,

 

которымъ

 

въ

 

еврейскомъ

 

языкѣ

нѣтъ

 

соотвѣтствующихъ

 

словъ,

 

и

 

на

 

послѣднемъ

 

трудно

 

даже

 

вы-

разить

 

понятія,

 

заключающіяся

 

въ

 

этихъ

 

словахъ.

Построоніо

 

рѣчи

 

тоже

 

греческое,

 

отличающееся

 

обиліемъ

сложныхъ

 

прѳдложеній

 

и

 

подробностями

 

въ

 

развитіи

 

мыслей.

 

По-

этому

 

существующій

 

греческій

 

текстъ

 

книги

 

нельзя

 

считать

 

пе-

реводомъ,

 

хотя

 

бы

 

и

 

свободнымъ,

 

съ

 

еврейскаго,

 

такъ

 

какъ

 

онъ

настолько

 

удаляется

 

отъ

 

предполагаомаго

 

оригинала,

 

что,

 

выра-

жая

 

всѣ

 

особенности

 

греческой

 

рѣчи,

 

творитъ

 

даже

 

новыя

 

слова

и

 

обороты,

 

чуждыя

 

оригиналу

 

и

 

показывающія,

 

что

 

онъ

 

самосто-

ятельное

 

и

 

оригинальное

 

произведете.

 

Бл.

 

Іеронимъ,

 

занимавшійся
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изученіемъ

 

священныхъ

 

книгъ

 

Ветхаго

 

Завѣта,

 

изслѣдовантемъ

ихъ

 

языка

 

и

 

долго

 

отыскивавшій

 

ѳврѳйскій

 

текстъ

 

книги

 

Пре-

мудрости

 

Соломона,

 

вынуждѳнъ

 

былъ,

 

наконецъ,

 

сказать,

 

что

означенной

 

книги

 

на

 

ѳврейскомъ

 

языкѣ

 

никогда

 

не

 

было.

Писателемъ

 

книги,

 

о

 

чѳмъ

 

сказано

 

выше,

 

былъ

 

еврей.

 

Его

знакомство

 

съ

 

греческой

 

философіей,

 

помимо

 

другихъ,

 

приведен-

ныхъ

 

здѣсь

 

основаній,

 

указываетъ

 

на

 

послѣплѣнный

 

періодъ

 

ея

происхожденія,

 

такъ

 

какъ

 

только

 

тогда

 

евреи

 

могли

 

ознакомиться

съ

 

литературными

 

произведеніями

 

грековъ,

 

политическому

 

господ-

ству

 

которыхъ

 

была

 

подчинена

 

вся

 

Малая

 

Азія

 

и

 

Сѣвѳрная

 

Аф-

рика

 

(почти

 

весь

 

Египетъ),

 

языкъ

 

и

 

литература

 

которыхъ

 

прі-

обрѣли

 

всемірное

 

распространеніе.

Частнѣе,

 

поріодъ

 

происхожденія

 

книги

 

можно

 

опредѣлить

слѣдующими

 

крайними

 

предѣлами.

 

По

 

характеру

 

своихъ

 

воззрѣній

кн.

 

Премудрости

 

Соломона

 

принадлежите

 

что

 

было

 

уже

 

указано,

къ

 

ветхозавѣтному

 

періоду

 

и,

 

значитъ,

 

не

 

могла

 

появиться

 

позже

конца

 

перваго

 

вѣка

 

предъ

 

началомъ

 

христіанской

 

эры,

 

это—съ

одной

 

стороны,

 

съ

 

другой — не

 

могла

 

быть

 

написана

 

ранѣѳ

 

на-

чала

 

III

 

в.,

 

такъ

 

какъ

 

авторъ

 

ея

 

цитуетъ

 

пророковъ

 

по

 

пере-

воду

 

LXX.

Періодомъ

 

въ

 

послѣдніе

 

три

 

вѣка

 

предъ

 

Рождѳствомъ

 

Хри-

стовымъ

 

и

 

определяется

 

время

 

проиехожденія

 

книги.

 

Изъ

 

ска-

занная

 

нами

 

о

 

писателѣ

 

книги

 

(евреѣ),

 

знакомствѣ

 

его

 

съ

 

гре-

ческой

 

философіей

 

и

 

крайнихъ

 

предѣлахъ

 

происхождѳнія

 

книги

можно

 

съ

 

большею

 

основательностью

 

рѣшить

 

вопросъ

 

о

 

мѣстѣ

написанія

 

книги,

 

а

 

отсюда

 

уже,

 

особенно

 

принимая

 

во

 

вниманіе

нѣкоторыя

 

указанія

 

въ

 

содѳржаніи

 

книги,

 

и

 

вопросъ

 

о

 

поводѣ

 

и

цѣли

 

этого

 

написанія.

В.

 

Гавриловскій.

(Продолженіе

 

будетъ).
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Къ

 

исторіи

 

христіанско-просвѣтителыіаго

 

дѣла

среди

 

инородцевъ.
-

(Исторія

 

одного

 

іінородческаго

 

прихода).

(Продолжен

 

it).

Ill

                                                                                                                                                

m

О

 

священникахъ,

 

служившихъ

 

при

 

Шемуршинской

 

церкви,

сохранилось

 

мало

 

свѣдѣній;

 

даже

 

имена

 

ихъ

 

до

 

1818

 

г.

 

(съ

котораго

 

ведутъ

 

свое

 

начало

 

клировыя

 

вѣдомости)

 

на

 

всѣ

 

из-

вѣстны;

 

слѣдоватольно,

 

не

 

можетъ

 

быть

 

и

 

рѣчи

 

о

 

томъ,

 

каковъ

былъ

 

ихъ

 

образовательный

 

цснзъ,

 

каковы

 

были

 

способы

 

воздѣй-

етвія

 

ихъ

 

на

 

прихожанъ,

 

результаты

 

этого

 

воздѣйствія

 

и

 

пр.

Впрочемъ,

 

вѣрнѣе

 

всего,

 

что

 

должнаго

 

образовательнаго

 

ценза

Шемуршинскіѳ

 

священники

 

не

 

имѣли.

 

Изъ

 

извѣстныхъ

 

до

 

1S63

года

 

16

 

священниковъ

 

было

 

только

 

трое

 

окончившихъ

 

курсъ

семинаріи,

 

а

 

всѣ

 

остальные

 

были:

 

„изъ

 

второго

 

россійскаго

класса",

 

„изъ

 

піитическаго

 

класса",

 

„изъ

 

штатныхъ

 

приказныхъ

служителей

 

Казанской

 

духовной

 

консисторіи",

 

а

 

чаще

 

„изъ

 

не-

обучавшихся

 

ни

 

въ

 

какомъ

 

училищѣ"

 

9).

 

Были

 

они

 

почти

 

всѣ,

какъ

 

велось

 

въ

 

старин^

 

дѣти

 

мѣстныхъ

 

(Шемуршинскихъ)

 

свя-

щенно-церковнослужителой

 

и

 

поступили

 

на

 

мѣста

 

родительскія

какъ-бы

 

по

 

наслѣдству.

 

Такъ

 

въ

 

клировой

 

вѣдомости

 

за

 

1826

годъ

   

первымъ

   

изъ

   

троихъ

   

священниковъ

   

значится:

    

„Семопъ
А

       

•

                                                                                                                                         

Л

     

М

                    

-

                

МАдріановъ;

 

женатъ;

 

изъ

 

великороссіянъ

 

Симбирской

 

губерніи,

Буинскаго

 

уѣзда,

 

села

 

Шемурши

 

Христорождественской

 

церкви

умершаго

 

дьячка

 

Адріана

 

Ефремова

 

сынъ;

 

изъ

 

необучавшихся

ни

 

въ

 

какомъ

 

училищѣ;

 

опредѣленъ

 

въ

 

пономаря

 

и

 

въ

 

стихарь

посвященъ

 

въ

 

то

 

же

 

село

 

Шемуршу

 

въ

 

1785

 

году,

 

а

 

въ

 

1804

 

•

г.

 

іюля

 

14

 

дня

 

во

 

священника

 

произведешь

 

Преосвящѳннымъ

Павломъ,

 

архіепископомъ

 

Казанскимъ

 

и

 

Симбирскимъ,

 

въ

 

то

 

же

село

 

Шемуршу,

 

прямо

 

къ

 

сей

 

церкви.

 

Ставленную

 

грамоту

 

имѣетъ

и

 

бронзовый

 

крѳстъ".

 

Конечно,

 

нельзя

 

предъявлять

 

къ

 

священ-

никамъ,

 

нигдѣ

 

не

 

обучавшимся,

 

какія

 

либо

 

требованія

 

по

 

иросвѣ-

9)

 

Клировыя

 

вѣдомости

 

Христорождественской

 

села

 

Шемурши

 

цер-

кви

 

съ

 

1818

 

г.

 

по

 

18J3

 

годъ.
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щонію

 

ихъ

 

прихожанъ.

 

Очевидно,

 

что

 

вся

 

дѣятельность

 

ихъ,

какъ

 

свящѳнпиковъ,

 

ограничивалась

 

отправленіомъ

 

службъ

 

цер-

ковныхъ

 

и

 

трѳбъ.

Лѣтописецъ

 

церковный,

 

перебравши

 

много

 

священниковъ,

служившихъ

 

въ

 

Шемуршѣ

 

до

 

1863

 

года

 

и

 

сдѣлавши

 

несовсѣмъ

лестное

 

о

 

нихъ

 

замѣчаніе,

 

особенно

 

подробно

 

останавливается

„на

 

саиоиъ

 

видномъ

 

свящонникѣ"

 

о.

 

Р—-скомъ,

 

прослужившѳмъ

здѣсь

 

около

 

25

 

лѣтъ.

 

О.

 

Р—

 

скій

 

съ

 

1831

 

г.

 

по

 

1861

 

велъ

школьное

 

дѣло

 

въ

 

удѣльномъ

 

Шемуршинскомъ

 

училищѣ,

 

которое

было

 

открыто

 

(въ

 

1839

 

г.)

 

при

 

номъ

 

10).

 

Въ

 

1841

 

году

 

упра-

вляющей

 

удѣльной

 

конторой

 

о.

 

Р — скому

 

„за

 

успѣхи

 

мальчиковъ

и

 

удовлетворительную

 

выправку

 

изъявилъ

 

свою

 

признатель-

ность".

 

Въ

 

1842

 

году

 

о.

 

Р — скій

 

обратилъ

 

въ

 

христіанство

изъ

 

язычества

 

одного

 

чуважанина,

 

въ

 

1843

 

г. — троихъ

 

чувашъ,

а

 

въ

 

1857

 

—

 

58

 

годахъ

 

сразу

 

89

 

чоловѣкъ

 

обоего

 

пола,

 

послѣ

чего

 

оказалось,

 

что

 

въ

 

цриходѣ

 

не

 

осталось

 

ни

 

одного

 

язычни-

ка.

 

Впослѣдствіи

 

впрочемъ

 

обнаружилось,

 

что

 

всѣ

 

эти

 

чуваши

были

 

крещены

 

безъ

 

всякой

 

подготовки

 

къ

 

принятію

 

великаго

таинства.

 

Народная

 

память

 

сохранила

 

объ

 

этомъ

 

событіи

 

раз-

сказъ,

 

какого

 

не

 

пайти

 

ни

 

въ

 

какихъ

 

оффиціальныхъ

 

докумен-

тахъ:

 

чуваши-язычники

 

были

 

крещены

 

по

 

приказу

 

удѣльныхъ

начальниковъ,

 

которые

 

принуждали

 

народъ

 

къ

 

крещенію.

 

Раз-

умѣется,

 

среди

 

этихъ

 

девяноста

 

человѣкъ

 

было

 

яѣсколько

 

и

 

та-

кихъ,

 

которые

 

шли

 

къ

 

крощонію

 

добровольно,

 

прельстившись

 

даро-

ванными

 

новокрещеннымъ

 

льготами;

 

существовали

 

и

 

такіо,

 

для

 

кото-

рыхъ

 

было

 

все

 

равно

 

креститься

 

или

 

нѣтъ;

 

но

 

большинство

 

крести-

лось

 

по

 

принужденію.

 

И

 

теперь

 

еще

 

живы

 

въ

 

д.

 

Три

 

Избк

Шемурши

 

(всѣ,

 

крестившіеся

 

въ

 

1857—58

 

г.

 

г.,

 

были

 

чуваші;

д.

 

Т.

 

И.

 

Шемурши)

 

нѣсколько

 

человѣкъ

 

самыхъ

 

тѳмныхъ

 

л

закоренѣлыхъ

 

язычниковъ,

 

которые

 

избавились

 

отъ

 

крѳщенія

 

тѣмъ.

что

  

бѣжали

   

съ

 

своими

 

семьями

 

въ

 

лѣса,

   

а

   

потомъ

   

годъ

   

илг,

10 )

 

Въ

 

1839

 

г.

  

одновременно

 

были

 

открыты

 

школы

 

Удѣлышмъ

 

вѣ

домствоыъ

 

въ

 

Убеяхъ,

 

Трехбалтаевѣ,

 

Тарханахъ

 

(Буин.

 

у.)

 

и

 

во

 

многихг

другнхъ

 

селахъ.
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два

 

скрывались

 

у

 

своихъ

 

единоплемевниковъ-одновѣрцевъ

 

въ

 

Ка-

занской

 

губорніи.

 

Впослѣдствіи

 

бѣглецы

 

возвратились

 

въ

 

свои

дома,

 

гдѣ

 

живутъ

 

и

 

по

 

сіе

 

время.

Вообще

 

до

 

половины

 

шестидесятыхъ

 

годовъ

 

священниками

Шѳмуршинскими

 

сдѣлано

 

очень

 

мало

 

для

 

укрѣпленія

 

христіан-

ства

 

между

 

чувашами

 

и

 

татарами.

 

Сохранилось

 

въ

 

церковномъ

архивѣ

 

нѣсколько

 

отношѳній

 

бывшаго

 

Шигалинскаго

 

приказа

 

и

указовъ

 

консисторіи

 

Шемуршинскому

 

причту,

 

изъ

 

которыхъ

 

вид-

но,

 

что

 

заботы

 

причта

 

о

 

новокрещѳнныхъ

 

чувашахъ

 

и

 

татарахъ

сводились

 

только

 

къ

 

тому,

 

что

 

между

 

причтомъ

 

и

 

указанными

учрѳжденіями

 

существовала

 

бѳзполезная

 

переписка

 

и

 

доставленіе

первымъ

 

списковъ

 

отпадшихъ.

 

Эта

 

переписка

 

началась

 

ранѣе

еще

 

1848

 

года

 

и

 

касается

 

больше

 

татаръ,

 

нежели

 

чувашей.

Такъ

 

указъ

 

консисторіи

 

отъ

 

4

 

марта

 

1853

 

года

 

за

 

№

 

1252

продписывалъ

 

приходскому

 

священнику

 

увѣщевать

 

прихожанъ,

не

 

бывшихъ

 

у

 

исповѣди

 

и

 

Св.

 

Таинъ

 

Причастія,

 

а

 

о

 

содѣй-

ствіи

 

ему

 

въ

 

сомъ

 

дѣлѣ

 

было

 

сообщено

 

въ

 

Симб.

 

удѣльную

контору.

 

Послѣдняя

 

живо

 

отозвалась

 

на

 

предложѳніе

 

консисторіи.

Отъ

 

15

 

іюня

 

1854

 

г.

 

за

 

№

 

1010

 

Шигалинскій

 

приказъ

 

пи-

шетъ

 

священно-церковнослужителямъ

 

села

 

Шемурши:

 

„Такъ

 

какъ

наступилъ

 

Пѳтровскій

 

постъ,

 

и

 

потому

 

на

 

основаніи

 

продписаній

Его

 

Высокоблагородія,

 

г.

 

Управляющаго

 

Симб.

 

уд.

 

конторой,

отъ

 

8

 

и

 

14

 

мая

 

за

 

Лг

 

4407

 

и

 

4565,

 

Шигалинскій

 

приказъ

проситъ

 

Васъ

 

увѣдомить

 

здѣшній,

 

въ

 

какое

 

именно

 

время

 

и

 

на

которой

 

недѣлѣ

 

нужно

 

будетъ

 

выслать

 

при

 

старгаинѣ

 

приказа

крестьянъ

 

деревень

 

Новыхъ

 

Какерлой,

 

Шланги

 

и

 

Ишлей

 

для

очищонія

 

грѣховъ

 

исповѣдью

 

и

 

причастіемъ

 

Св.

 

Таинъ,

 

каковой

обязанности

 

они

 

не

 

исполняли

 

по

 

нерадѣаію

 

въ

 

прошлый

 

вели-

ки}

 

постъ".

Есть

 

данныя,

 

и

 

довольно

 

обильныя,

 

для

 

характеристики

дѣятельности

 

Шемуршинскихъ

 

свящѳнниковъ

 

за

 

послѣдніе

 

трид-

цать

 

лѣтъ,

 

но

 

о

 

живыхъ

 

исторіи

 

не

 

пишутъ.

 

Справедливость,

впрочемъ,

 

требуетъ

 

отмѣтить,

 

что

 

самую

 

лучшую

 

память

 

въ

Шемуршинскомъ

 

приходѣ

 

оставилъ

 

по

 

себѣ

   

священиикъ

 

X.

   

Ѳ.
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Боголюбовъ

 

и),

 

священствовавшій

 

здѣсь

 

около

 

14

 

лѣтъ

 

(съ

 

1863

по

 

1877

 

г.).

 

При

 

немъ

 

(по

 

разсказамъ

 

живыхъ

 

свидѣтѳлей)

чуваши

 

ходили

 

очень

 

въ

 

болыпомъ

 

количествѣ

 

въ

 

церковь

 

въ

 

вос-

кресные

 

и

 

праздничные

 

дни.

 

И

 

въ

 

церковной

 

лѣтописи

 

отмѣ-

чено:

 

„всѣми

 

силами

 

я

 

заботился

 

объ

 

томъ,

 

чтобы

 

но

 

оставлять

ни

 

одного

 

воскреснаго

 

дня,

 

ни

 

одного

 

значитѳльнаго

 

праздника

безъ

 

службы;

 

и

 

нынѣ

 

уже

 

всякій

 

изъ

 

моихъ

 

прихожанъ

 

знаотъ,

что,

 

думая

 

помолиться

 

Богу,

 

онъ

 

но

 

застанетъ

 

въ

 

воскресный

день

 

церковь

 

запертою,

 

какъ

 

нерѣдно

 

бывало

 

прежде.

 

Церковь,

особенно

 

по

 

зимамъ,

 

каждое

 

воскресенье

 

бываетъ

 

полною"

 

12).

Кромѣ

 

того:

 

„вотъ

 

уже

 

около

 

шести

 

лѣтъ

 

(запись

 

сдѣлана

 

въ

1873

 

г.)

 

на

 

Св.

 

Пасху

 

стали

 

служить

 

молебны

 

по

 

домамъ

 

изъ

двора

 

во

 

дворъ,

 

чего

 

прежде

 

не

 

было,

 

а

 

служили

 

одинъ

 

общій

молебѳнъ

 

для

 

всей

 

деревни".

 

О.

 

Боголюбовъ

 

порядочно

 

владѣлъ

чувашскимъ

 

языкомъ,

 

что

 

въ

 

высшей

 

степени

 

важно.

 

Прямымъ

слѣдствіемъ

 

усерднаго

 

посѣщенія

 

народомъ

 

церкви

 

было

 

то,

 

что

явилась

 

возможность

 

пополнить

 

ея

 

ризницу

 

и

 

утварь.

 

Такъ

 

въ

первые

 

десять

 

лѣтъ

 

служѳнія

 

о.

 

Боголюбова

 

въ

 

Шемуршѣ

 

сдѣ-

ланы

 

два

 

хорошія

 

священническія

 

облаченія

 

и

 

4

 

подризника,

куплены

 

приличныя

 

суконныя

 

хоругви,

 

бархатная

 

плащаница;

мѣдная

 

купель,

 

серебряный

 

потиръ

 

съ

 

приборомъ

 

за

 

120

 

руб-

лей;

 

прежній

 

потиръ

 

оказался

 

ужо,

 

по

 

большому

 

количеству

въ

 

великій

 

постъ

 

причаствиковъ,

 

малъ,

 

и

 

приходилось

 

пріоб-

щать

 

ихъ

 

въ

 

два

 

пріема.

 

Лѣтописецъ

 

прибавляетъ:

 

„это

 

пріоб-

рѣтеніе

 

болѣе

 

или

 

монѣе

 

цѣнно;

 

объ

 

остальныхъ

 

не

 

считаю

 

нуж-

нымъ

 

говорить

 

здѣсь", —значить

 

были

 

и

 

другія

 

пріобрѣтѳнія.

Нѣсколько

 

словъ

 

о

 

матеріальномъ

 

обезпеченіи

 

духовенства.

За

 

все

 

время

 

своей

 

училищной

 

службы

 

(1839 — 1861

 

г.)

 

вы-

шеупомянутый

 

о.

 

Р

 

— скій

 

пользовался

 

отъ

 

удѣла

 

хорошимъ

 

по

тому

 

времени

 

содержаніемъ

 

въ

 

342

 

р.

 

85

 

к.

 

въ

 

годъ,

 

т.

 

е.

получалъ

 

на

   

ассигнацию

   

болѣѳ

   

тысячи

   

рублей.

   

Остальные

   

же

и )

 

Онъ

 

же

 

составитель

 

первоначальной

 

лѣтописн

 

церкви,

 

къ

 

кото-

рой

 

при

 

составлены

 

настоящей

 

статьи

 

приходилось

 

постоянно

 

обращаться-

")

 

Ц.

 

JT.,

 

19

 

п

 

20

 

листы.
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члены

 

причта,

 

съ

 

самыхъ

 

древнихъ

 

временъ,

 

содержались

 

толь-

ко

 

доброхотными

 

даяніями

 

за

 

требоисправленія,

 

жалованія

 

же

ниоткуда

 

не

 

получали;

 

впрочемъ

 

со

 

времени

 

упраздненія

 

Удѣла

послѣдній

 

оставилъ

 

священнику

 

пособіѳ

 

въ

 

количествѣ

 

82

 

руб.

въ

 

годъ;

 

оно

 

получается

 

и

 

до

 

сихъ

 

поръ.

 

Добавленіемъ

 

къ

 

доб-

рохотнымъ

 

даяніямъ

 

служила

 

земля,

 

въ

 

количествѣ

 

33

 

дѳсятинъ

которая

 

была

 

отведена

 

въ

 

одномъ

 

полѣ;

 

до

 

1851

 

года

 

причтъ

не

 

пользовался

 

ею,

 

а

 

собиралъ

 

за

 

нее

 

съ

 

прихожанъ,

 

по

 

добро-

вольному

 

согласію,

 

ругу

 

по

 

пудовкѣ

 

ржи

 

и

 

по

 

стольку

 

же

 

яро-

вого

 

хлѣба

 

въ

 

годъ.

 

Непосредственное

 

пользованіе

 

землей

 

начи-

нается

 

съ

 

1851

 

г.,

 

за

 

который

 

въ

 

клировыхъ

 

вѣдомостяхъ

 

сказано:

„Земли

 

при

 

сей

 

церкви

 

усадебной

 

не

 

имѣется,

 

пахатной

 

33

 

де-

сятины.

 

Была

 

эта

 

земля

 

въ

 

одномъ

 

полѣ,

 

но

 

нынѣ

 

вмѣсто

 

оной

удѣльнымъ

 

земломѣромъ

 

отрѣзана

 

въ

 

трехъ

 

поляхъ

 

по

 

равной

части

 

и

 

обнесена

 

столбами.

 

Владѣютъ

 

ею

 

священно- церковнослу-

жители

 

сами".

 

Клировыя

 

вѣдомости

 

за

 

всѣ

 

года

 

согласно

 

пока-

зываютъ,

 

что

 

содержаніѳ

 

причта

 

было

 

посредственное.

Въ

 

1827

 

году

 

въ

 

татарскихъ

 

деревняхъ:

 

Новыхъ

 

Какер-

леяхъ,

 

Шлангѣ

 

и

 

старыхъ

 

Ишляхъ

 

(верстахъ

 

въ

 

5 — 6

 

отъ

Шемурши)

 

было

 

крещено

 

болѣо

 

60

 

человѣкъ.

 

Кѣмъ

 

и

 

при

 

ка-

кихъ

 

обстоятельствахъ

 

совершено

 

было

 

крещеніе

 

этихъ

 

татаръ,

ничего

 

неизвѣстно.

 

Вѣроятно

 

татары

 

прельстились

 

перспективой

освобожденія

 

отъ

 

платежа

 

податей

 

на

 

три

 

года

 

и

 

отъ

 

рекрут-

ской

 

повинности,

 

отъ

 

которой

 

въ

 

прожнія

 

времена

 

освобожда-

лись

 

лично

 

навсегда

 

инородцы,

 

принявшіе

 

христіанство.

 

Но

 

поч-

ти

 

со

 

времени

 

самаго

 

крещенія

 

эти

 

татары

 

стали

 

значиться

 

от-

падшими

 

отъ

 

христіанства.

 

Для

 

утвержденія

 

ихъ

 

въ

 

христіан-

ской

 

вѣрѣ,

 

или,

 

какъ

 

сказано

 

въ

 

одномъ

 

консисторскомъ

 

указѣ

къ

 

Шомуршинскому

 

причту,

 

„для

 

наставленія

 

въ

 

догматахъ

 

и

христіанскихъ

 

обрядахъ"

 

13),

 

часть

 

этихъ

 

новокрещенныхъ

 

татаръ

")

 

Указъ

 

Симб.

 

дух.

 

коне.

 

ІПемуршинск.

 

причту

 

отъ

 

28

 

дек.

 

1863
г.

 

за

 

As

 

6692.

 

Въ

 

началѣ

 

60-хъ

 

годовъ

 

во

 

всей

 

восточной

 

окраинѣ

 

Россіи
въ

 

виду

 

массоваго

 

повсемѣстнаго

 

отпаденіл

 

татаръ

 

отъ

 

христіанства,

 

осо-

бенно

 

стали

 

интересоваться

 

инородческимъ

 

вопросомъ.

 

Извѣстно,

 

что

 

въ
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въ

 

1837

 

году,

 

изъ

 

своихъ

 

родпыхъ

 

деревень,

 

была

 

правитоль-

ствомъ

 

переселена

 

въ

 

Три-Избы-Шемуршу,

 

въ

 

приходскую

 

де-

ревню

 

Шеяуршинской

 

церкви.

 

Болѣе

 

неудачнаго

 

мѣста

 

для

этихъ

 

татаръ,

 

въ

 

интересахъ

 

ихъ

 

христіанскаго

 

просвѣщенія,

нельзя

 

было

 

и

 

придумать:

   

1)

 

приходская

 

церковь

 

отъ

 

д.

   

Три-
і

Избы- Шемурши

 

отстоитъ

 

на

 

семь

 

верстъ,

 

а

 

татарскія

 

деревни

(Старыя

 

и

 

Новыя

 

Какерли),

 

въ

 

которыхъ

 

есть

 

нѣсколько

 

мече-

тей

 

и

 

при

 

нихъ

 

школы,

 

на — 2 х/а

 

версты;

 

2)

 

самое

 

христіанскоѳ

населеніе

 

деревни,

 

какъ

 

недавно

 

принявшее

 

православіе,

 

было

нетвердо

 

въ

 

вѣрѣ,

 

колебалось

 

между

 

христіанствомъ

 

и

 

языче-

ствомъ,

 

а

 

отчасти

 

и

 

магометанствомъ

 

(благодаря

 

сосѣдству

 

двухъ

татарскихъ

 

деревень);

 

3)

 

сверхъ

 

того,

 

хІъ

 

насоленія

 

Три-Избы-

Шемурши

 

были

 

некрещеные

 

язычники

 

н).

 

Отъ

 

этого

 

совмѣстнаго

житья

 

разновѣрцевъ

   

получилось

   

то,

 

что

   

и

   

татары

   

потерялись

это

 

время

 

въ

 

Казанской

 

губ.

 

между

 

крещеными

 

татарами

 

произошли

болыпія

 

волненія,

 

распространпвшіяся

 

по

 

всей

 

губерніи

 

и

 

подавленный

только

 

строгими

 

административными

 

мѣрами.

 

Движеніе

 

между

 

казански-

ми

 

татарами

 

отразилось

 

и

 

на

 

симбирскнхъ.

 

Къ

 

этому-то

 

времени

 

отно-

сится

 

цитованный

 

указъ,

 

въ

 

которомъ

 

консисторія,

 

въ

 

виду

 

грозныхъ

 

об"

стоятельствъ,

 

освѣдомляется:

 

1)

 

„Кто

 

изъ

 

крещеныхъ

 

татаръ

 

живъ

 

и

 

кто

умеръ?".

 

2)

 

Сколько

 

изъ

 

нихъ

 

возвратилось

 

къ

 

христіанской

 

вѣрѣ,

 

продол-

жаются

 

ли

 

имъ

 

увѣщанія

 

и

 

съ

 

какимъ

 

успвхомъ?

 

3)

 

Допускаютъ-ли

 

они

крестить

 

своихъ

 

дѣтей;

 

ежели

 

допускаютъ,

 

то

 

сколько

 

таковыхъ

 

просвѣ-

щено

 

св.

 

крещеніемъ?

 

4)

 

Есть

 

ли

 

какая

 

либо

 

надежда

 

на

 

обращеніе

 

ихъ

къ

 

христіанству?"

 

и

 

пр.

 

Неизвѣстно,

 

что

 

причтъ

 

отвѣтилъ

 

консисторіи
на

 

ея

 

запросъ.

и)

 

О

 

появленін

 

здѣсь

 

чувашъ-язычниковъ

 

у

 

трехъ-избинцевъ

 

суще-

ствуетъ

 

цѣлая

 

легенда,

 

изъ

 

которой

 

можно

 

заключить,

 

что

 

язычники

здѣсь

 

пришлый

 

элементъ;

 

возможно,

 

что

 

при

 

образованіи

 

Шемуршинскаго
прихода,

 

или

 

вообще

 

при

 

крещеніи

 

чувашъ,

 

вошедшихъ

 

въ

 

составъ

 

этого

прихода,

 

не

 

осталось

 

ни

 

одного

 

язычника,

 

а

 

только

 

уже

 

впослѣдствіи

отъ

 

пришельцевъ

 

язычество

 

распространилось

 

и

 

между

 

крещеными

 

трехъ-

избинцами.

 

Легенда

 

говоритъ,

 

что

 

давно,

 

болѣе

 

ста

 

лѣтъ

 

тому

 

назадъ,

прпшелъ

 

изъ

 

Курмышскаго

 

уѣзда

 

(изъ

 

дер.

 

Вылы)

 

въ

 

Т.-И.-Шемуршу

 

не-

крещеный

 

человѣкъ,

 

по

 

имени

 

Метрикъ

 

(Митрій).

 

Метрикъ

 

занимался

воровствомъ

 

и

 

грабежемъ,

 

а

 

жиль

 

гдѣ

 

деиь,

 

гдѣ

 

ночь.

 

Народное

 

вообра-
женіе

 

надѣлило

 

его

 

крыльями,

 

такъ

 

что,

 

когда

 

за

 

разбойникомъ

 

Метри-
комъ

 

гнались

 

обворованные

 

имъ

 

(свои

 

воровскіе

 

эксперименты

 

Метрикъ
производилъ

 

почему-то

 

болѣе

 

надъ

 

татарами),

 

то

 

онъ,

 

распустивъ

 

свои

крылья,

 

ускользалъ

 

отъ

 

ихъ

 

рукъ.

 

Такимъ

 

образомъ

 

онъ

 

спасался

 

отъ

самыхъ

 

доброконныхъ

 

всадниковъ.

 

Когда

 

Метрику

 

исполнилось

 

40

 

дѣтъ,

онъ

 

успокоился,

 

набралъ

 

себѣ

 

до

 

семи

  

женъ

 

и

 

сталъ

   

заниматься

  

хлѣбо-
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для

 

христіанской

 

церкви

 

15),

 

да

 

и

 

значительная

 

часть

 

чувашъ

заразилась

 

магометанствомъ.

 

Послѣднее

 

случилось

 

тѣмъ

 

легче>

что

 

татарскій

 

языкъ,

 

по

 

близкому

 

своему

 

родству

 

съ

 

чувашским,,

свободно

 

усвоивается

 

чувашами.

 

По

 

церковнымъ

 

документамъ

видно,

 

что

 

въ

 

1857

 

— 1858

 

годахъ

 

всѣ

 

трехъ-избинскіе

 

языч-

ники,

 

за

 

пскдюченісмъ

 

12

 

душъ

 

м.

 

п.

 

и

 

15

 

жепскаго

 

16 )

 

болѣе

упорныхъ,

 

были

 

крещены;

 

но

 

послѣ

 

крещенія

 

они

 

были

 

оставле-

ны

 

безъ

 

наставленія

 

въ

 

христіанской

 

вѣрѣ,

 

потому

 

что,

 

за

 

отда-

ленностью

 

жилищъ

 

ихъ

 

отъ

 

церкви

 

(7

 

вер.),

 

бдительный

 

над-

зоръ

 

за

 

ними

 

былъ

 

невозможевъ.

 

Всѣ

 

сношенія

 

съ

 

ними

 

при-

ходскаго

 

духовенства

 

ограничивались

 

тробоисправленіями

 

въ

 

ихъ

деровнѣ

 

и

 

хожденіемъ

 

въ

 

ихъ

 

дома

 

съ

 

крестомъ

 

въ

 

нѣкоторые

годовые

 

праздники.

 

Незнаніѳ

 

новокрощенными

 

истинъ

 

христіан-

ской

 

вѣры,

 

а

 

также

 

тяготѣніо

 

къ

 

стариннымъ

 

языческимъ

 

тра-

диціямъ

 

и

 

сильное

 

вліяпіе

 

магометанства

 

имѣли

 

слѣдствіемъ

 

то,

что

 

ихъ

 

религіозныя

 

понятія

 

стали

 

представлять

 

смѣсь

 

языче-

скихъ,

 

христіанскихъ

 

и

 

магометанскихъ

 

понятій,

 

съ

 

очень

 

зна-

чительным^

 

впрочемъ,

 

перевѣсомъ

 

послѣднихъ;

 

перенимаются

даже

 

внѣшнія

 

черты

   

татарскаго

 

быта,

 

у

 

многихъ

 

гладко

   

стри-

пашествомъ;

 

награбленное

 

добро

 

помогло

 

ему

 

вести

 

свое

 

хозяйство

 

въ

широкихъ

 

размѣрахъ.

 

Старики

 

помнятъ

 

очень

 

большой

 

амбаръ,

 

сохра-

нившійся

 

отъ

 

хозяйства

 

Метрика;

 

у

 

этого

 

амбара

 

было

 

до

 

15

 

дверей.

 

Ко
второму,

 

спокойному,

 

періоду

 

жпзни

 

Метрика

 

и

 

относится

 

открытіе

 

у

него

 

крыльевъ,

 

до

 

того

 

времени

 

только

 

предполагаемыхъ.

 

Метрикъ

 

очень

любилъ

 

ходить

 

въ

 

баню,

 

гдѣ

 

мылся

 

всегда

 

одинъ.

 

Однажды

 

одна

 

изъ

 

его

любимыхъ

 

женъ

 

вздумала

 

посмотрѣть,

 

какъ

 

моется

 

ея

 

мужъ.

 

Она

 

увида-

да

 

Метрика

 

лежащпмъ

 

на

 

полу,

 

совершенно

 

закрывшагося

 

крыльями*

Жена

 

разсказала

 

объ

 

этой

 

особенности

 

мужа

 

другимъ,

 

но

 

за

 

свое

 

любо,
пытство

 

и

 

болтливость

 

была

 

пмъ

 

жестоко

 

наказана.

 

Этотъ

 

Метрикъ

 

и

 

есть

родоначальникъ

 

трехъ-избинскихъ

 

чувашъ-язычниковъ,

 

отличающихся

 

за-

мѣчательнымъ

 

упорствомъ

 

въ

 

сохраненіи

 

своихъ

 

старинныхъ

 

релпгіозныхъ

традицій.

,5 )

 

Съ

 

1870

 

года

 

татары

 

уже

 

и

 

не

 

вносятся

 

въ

 

исповѣдныя

 

вѣдо-

мостп

 

Шемурш.

 

церкви,

 

такъ

 

какъ

 

всѣ

 

крещеные

 

въ

 

1827

 

г.

 

вымерли,

 

а-

новое

 

поколѣніѳ— чистые

 

магометане;

 

для

 

удовлетворенія

 

религіозныхъ

нуждъ

 

они

 

обращаются

 

къ

 

муллѣ.

Ів)

 

Эти

 

27

 

душъ,

 

какъ

 

я

 

говошлъ

 

выше,

 

дабы

 

избѣжать

 

крещевія
скрылись

 

въ

 

лѣса,

 

а

 

потомъ

 

годъ

 

или

 

два

 

жили

 

въ

 

Казанской

 

губерніи.
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гутся

 

волосы,

 

надѣваются

 

тюбетейки,

 

даются

 

татарскія

 

имена

 

17)

и

 

проч.

 

Татары-магометане

 

отличаются

 

вообще

 

ревностью

 

къ

 

своей

вѣрѣ

 

и

 

замѣчательнымъ

 

умѣньемъ

 

распространять

 

ее.

 

Но

 

вмѣстѣ

съ

 

тѣмъ

 

они

 

хитры

 

и

 

изворотливы;

 

они

 

знаютъ

 

законъ

 

о

 

совра-

тителяхъ,

 

и

 

никакъ

 

нельзя

 

оффиціальнымъ

 

путѳмъ

 

услѣдить

 

ихъ

пропагаторскія

 

дѣйствія

 

между

 

отпадшими.

 

Есть

 

частныя

 

свѣ-

дѣнія,

 

что

 

нѣкоторые

 

трехъ-избинскіе

 

чуваши

 

посѣщаютъ

 

мече-

ти,

 

но

 

магометане,

 

конечно,

 

въ

 

этомъ

 

не

 

сознаются,

 

и

 

отступ-

ники

 

единогласно

 

увѣряютъ,

   

что

 

они

 

не

 

входятъ

 

ни

   

въ

   

какія

сношенія

 

съ

 

магометанами.

                              

„

   

„

И.

 

Новрускги.
(Окончаніе

 

будетъ).

--------------Зс/пфсСга--------------

Замѣчательный

 

случай,

   

происшедшій

 

при

 

намѣреніи

   

авст-

рійскаго

 

лжепопа

 

причастить

 

православнаго

 

ребенка.

По

 

обязанности

 

миссіонера,

 

3

 

іюня

 

настоящаго

 

года,

 

при-

бывъ

 

въ

 

с.

 

Ишеевку,

 

Симбирскаго

 

уѣзда,

 

для

 

еобесѣдованія

 

съ

мѣстными

 

раскольниками

 

по

 

австрійскому

 

священству,

 

я,

 

какъ

 

и

обычно,

 

попросилъ

 

приходскаго

 

священника

 

о.

 

С.

 

П.

 

Снѣгирева

собрать

 

отпадшихъ.

 

Ревностный

 

пастырь

 

сдѣлалъ

 

распоряженіе

объ

 

увѣдомленіи

 

раскольниковъ,

 

а

 

нѣкоторыхъ

 

изъ

 

числа

 

своихъ

прихожанъ

   

увѣдомилъ

   

самъ,

   

указавъ

 

и

 

мѣсто

   

для

   

бесѣды

 

въ

")

 

Достаточно

 

бѣглаго

 

просмотра

 

списка

 

трехъ-избинскихъ

 

чувашъ,

отпадшихъ

 

отъ

 

христіанства,

 

чтобы

 

убѣдиться,

 

что

 

онъ

 

пестритъ

 

татар-

скими

 

именами

 

(Шарипъ,

 

Хакимъ,

 

Мухтіэръ,

 

Керимъ

 

и

 

пр.).

 

Въ

 

исторін
религіознаго

 

блужданія

 

инородцевъ

 

тюрко-татарскаго

 

и

 

фпннскаго

 

нле-

менъ

 

встрѣчались

 

и

 

такія

 

явленія,

 

что

 

населеніе

 

цѣлыхъ

 

селеній,

 

по

усвоеніи

 

магометанской

 

религіи

 

и

 

внѣшнахъ

 

чертъ

 

татарскаго

 

быта,

 

асси-

милировалось

 

съ

 

татарскимъ

 

племенемъ.

 

Такъ

 

по

 

достовѣрному

 

народно-

му

 

преданію,

 

населеніе

 

деревни

 

Старые

 

Какерли,

 

Буинскаго

 

уѣзда,

 

со-

стояло

 

изъ

 

чувашъ

 

и

 

мордвы,

 

теперь

 

же

 

считается

 

татарскимъ.

 

Въ

 

Чеп-
касахъ-Ильметевѣ

 

(татарской

 

деревни)

 

значительный

 

процентъ

 

магоме-

танъ

 

тоже

 

составляютъ

 

чуваши.

 

Въ

 

послѣдней

 

деревнѣ

 

•

 

есть

 

часть

 

чу-

вашъ

 

въ

 

переходномъ,

 

такъ

 

сказать,

 

состояніи:

 

наружный

 

видъ

 

сохра-

нился,

 

а

 

языкъ

 

и,

 

вѣроятно,

 

редигіозвыя

 

понятія

 

утрачены

 

и

 

замѣнены

татарскими.

 

Приходилось

 

встрѣчать

 

Ильметевскпхъ

 

подрсстковъ-чувашъ,

которые

 

или

 

совсѣмъ

 

по

 

чувашски

 

не

 

говорятъ,

 

или

 

говорятъ,

 

но

 

плохо,

а

 

татарскимъ

 

языкомъ

 

владѣютъ

 

въ

 

совершенствѣ,

 

какъ

 

бы

 

роднымъ.
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только

 

что

 

отстроенномъ

 

зданіи

 

цорковно-приходской

 

школы.

 

Расо

кольниковъ

 

явилось

 

на

 

собссѣдованіе

 

только

 

четверо,

 

которые-

какъ

 

мнѣ

 

извѣстно,

 

состоятъ

 

въ

 

селѣ

 

заправилами

 

раскола,

 

крайне

невѣжественны.

 

не

 

умѣютъ

 

даже

 

сказать,

 

къ

 

какой

 

иартіи

 

они

относятся:

 

окружниковъ

 

или

 

противоокружниковъ,

 

давно

 

ли

 

по-

явилась

 

ихъ

 

іерархія,

 

о

 

ея

 

родоначальникѣ

 

хотя

 

и

 

знаютъ,

 

чт-

имъ

 

былъ

 

Амвросій,

 

но

 

считаютъ

 

его,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

совре,

менникомъ

 

патр.

 

Никона

 

и

 

пр.

 

На

 

вопросъ;

 

какого

 

они

 

упова-

нія?

 

—

 

отвѣчаютъ:

 

„христіане;

 

отъ

 

ереси

 

приходящихъ

 

принимаемъ".

На

 

миссіонеровъ

 

подобныя

 

лица

 

смотрятъ,

 

какъ

 

на

 

своихъ

 

за-

клятыхъ

 

враговъ,

 

способныхъ

 

обнажить

 

предъ

 

православными

 

всю

грязь

 

и

 

тину

 

мутнаго

 

болота

 

раскольническихъ

 

лжеученій.

Едва

 

я

 

пѳроступилъ

 

порогъ

 

Ишеевской

 

школы,

 

гдѣ

 

пред-

положено

 

было

 

вести

 

бесѣду,

 

какъ

 

ко

 

мнѣ,

 

низко

 

кланяясь,

 

съ

глазами,

 

полными

 

слезъ,

 

бросилась

 

крестьянская

 

вдова,

 

села

Иігеевки

 

Симб.

 

у.,

 

лѣтъ

 

подъ

 

50,

 

Евдокія

 

Степановна

 

Мартыш-

кина,

 

со

 

словами:

 

„Батюшка,

 

защитите"!

 

Съ

 

перваго

 

раза

 

за-

мѣтно

 

было,

 

что

 

она

 

готовилась

 

высказать

 

какое-то

 

тяжкое

 

ду-

шевное

 

горе.

 

Обильныя

 

слезы

 

душили

 

ее:

 

вмѣсто

 

словъ

 

слышались

какое-то

 

всхлипыванье

 

и

 

неопредѣленные

 

звуки,

 

мало

 

похожіе

на

 

звуки,

 

обыкновенно

 

произносимые

 

людьми.

 

Я

 

неожиданно

 

былъ

пораженъ,

 

нсдоумѣвая,

 

что-бы

 

это

 

значило.

 

„Вотъ,

 

вотъ

 

они,

 

из-

верги"! — послышались,

 

наконецъ,

 

слова,

 

и

 

новый

 

потокъ

 

слезъ

полилъ

 

еще

 

съ

 

большею

 

силою,

 

чѣмъ

 

прежде,

 

при

 

чемъ

 

женщина

указала

 

на

 

сидѣвшихъ

 

въ

 

школѣ

 

раскольниковъ — кростьянъ:

 

фаб-

ричнаго

 

рабочаго

 

Петра

 

Сугапева,

 

Ѳ.

 

Богатырева,

 

Матвѣя

 

Са-

мойлова,

 

Соргѣя

 

Клѣтанина.

 

„Что,

 

что

 

съ

 

тобою?

 

Скажи,

 

по-

жалуйста,

 

о

 

чомъ

 

ты

 

плачешь"? — заговорилъ

 

я.

 

— Сидѣвшіе

 

тутъ

раскольники

 

всѣ

 

разомъ

 

загалдѣли:

 

„Зачѣмъ

 

пришла?

 

Кто

 

тебя

звалъ?

 

Уйди

 

отсюда!

 

Кто

 

его

 

сбивалъ?

 

Робенокъ

 

что-ль

 

онъ"?

 

и

проч.

 

Желая

 

поскорѣе

 

услышать,

 

въ

 

чемъ

 

дѣло,

 

я,

 

обратившись

къ

 

раскольникамъ,

 

произнесъ:

 

„замолчите,

 

дайте

 

выслушать".

„Какъ",

 

нахально

 

заговорилъ

 

Сугановъ,

 

„насъ

 

бесѣдовать

 

звали,

а

 

волятъ

 

молчать?

 

Мы

 

уйдемъ".

 

Онъ

 

поднялся

 

съ

 

мѣста

 

и,

 

фран-
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товски

 

повертываясь,

 

окидывая

 

всѣхъ

 

ярезритольнымъ

 

взглядомъ,

вышелъ.

 

„Иди,

 

иди",

 

— произнесъ

 

я

 

ему

 

вслѣдъ:

 

„если

 

ты

 

ири-

ше.іъ

 

кричать,

 

ты

 

не

 

собесѣдникъ".

 

Ус.іышавъ

 

суровые,

 

давно

знакомые

 

голоса

 

раскольниковъ,

 

женщина

 

какъ-то

 

сжалась,

 

при-

тихла,

 

стараясь

 

затаить

 

печаль

 

въ

 

себѣ

 

и

 

не

 

проявить

 

наружно.

Заставивъ

 

смолкнуть

 

раскольниковъ

 

и

 

ободривъ

 

пришедшую,

 

я

ус.іышалъ

 

отъ

 

нея

 

слѣдующее:

„Оставшись

 

послѣ

 

мужа

 

съ

 

сиротами,

 

я

 

всѣ

 

силы

 

старалась

употребить,

 

чтобы

 

Богъ

 

помогь

 

мнѣ

 

воспитать

 

ихъ,

 

въ

 

люди

вывести.

 

Въ

 

трудахъ

 

и

 

заботахъ

 

но

 

замѣтила,

 

какъ

 

прошло

 

время,

и

 

выросли

 

дѣти.

 

Слава

 

Богу,

 

думаю:

 

миновало

 

горе,

 

можно

 

бу-

детъ

 

и

 

отдохнуть.

 

Оставалось

 

мнѣ

 

още

 

женить

 

сына

 

Петра.

 

Петръ

въ

 

селѣ

 

слылъ

 

за

 

парня

 

работящаго

 

и

 

скромнаго,

 

невѣста

 

для

него

 

нашлась

 

изъ

 

хорошаго

 

зажиточнаго

 

дома.

 

Ну

 

что

 

же,

 

ду-

маю,

 

пусть

 

женится.

 

Пошла

 

къ

 

батюшкѣ.

 

Все

 

оказалось

 

въ

исправности;

 

батюшка

 

только

 

сказалъ:

 

хорошо,

 

но

 

хлопочи,

 

обвѣн-

чаемъ.

 

Дѣло

 

сдѣлалось.

 

Сначала

 

все

 

шло,

 

какъ

 

слѣдуетъ;

 

сынъ

жилъ

 

попрежнему.

 

Воли

 

дѣтямъ

 

я

 

не

 

давала;

 

не

 

забывали

 

они

и

 

храмъ

 

Божій,

 

говѣли

 

ожегодно,

 

и

 

Петръ

 

причащался

 

въ

 

по-

слѣдній

 

разъ

 

въ

 

1896

 

году.

 

Три

 

года

 

тому

 

назадъ

 

мы

 

сгорѣли.

Кто

 

исиыталъ,

 

тотъ

 

знаетъ,

 

каково

 

это

 

перенести.

 

Снова

 

всей

сояьой

 

пришлось

 

хлопотать

 

и

 

заботиться,

 

какъ-бы

 

построить

 

до-

мишко.

 

Сна

 

почти

 

я

 

не

 

знала,

 

работала,

 

и

 

дѣти,

 

напрасно

 

не

скажу,

 

усердно

 

мнѣ

 

помогали.

 

Смотрю

 

только

 

Петръ

 

какъ-то

измѣпился.

 

Чаще

 

и

 

чаще

 

онъ

 

сталъ

 

уходить

 

изъ

 

дому

 

къ

 

тестю.

Нужно

 

работать,

 

а

 

онъ

 

тамъ

 

сидитъ

 

себѣ;

 

намъ

 

подчасъ

 

ѣсть

было

 

печого,

 

а

 

у

 

него

 

деньги

 

являлись

 

на

 

пустяки;

 

а

 

то

 

вдругъ

полнится

 

хорошая

 

одежка

 

новая:

 

полушубокъ,

 

поддевка

 

и

 

др.

Знала

 

я,

 

откуда

 

все

 

это

 

появляется,

 

и

 

удивляться

 

было

 

нечему:

тесть

 

награждаете.

 

Но

 

вотъ

 

бѣда:

 

какъ

 

бы-сына-то

 

не

 

потерять;

тесть

 

чоловѣкъ

 

больпо

 

коварный,

 

вдобавокъ

 

раскольникъ,

 

значитъ,

прямой

 

враіъ

 

памъ

 

по

 

вѣрѣ.

 

Не

 

быть

 

тутъ

 

хорошему,

 

подска-

зывало

 

мнѣ

 

сердце,— и

 

точно.

 

Прошло

 

нѣсколько

 

времени,

 

и

Петръ

 

мой

 

совсѣмъ

 

къ

 

тестю

 

переселился.

   

Поплакала

 

я,

 

иошла
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къ

 

свату,

 

чтобъ

 

поговорить

 

съ

 

сыномъ:

 

„не

 

хорошо,

 

молъ,

 

въ

нуждѣ

 

мать

 

бросать",

 

а

 

сынъ

 

мнѣ

 

и

 

не

 

показался.

 

Слезами

видно

 

дѣлу

 

не

 

поможешь,

 

да

 

и

 

то

 

пришло

 

на

 

разумъ:

 

пусть

живѳтъ,

 

все

 

равно

 

тремъ

 

братьямъ

 

въ

 

одномъ

 

домѣ

 

не

 

жить,

рано

 

или

 

поздно

 

разойдутся;

 

а

 

тесть

 

человѣкъ

 

состоятельный,

поставитъ

 

сына

 

ноги.

 

А

 

то

 

мнѣ,

 

глупой,

 

и

 

въ

 

голову

 

не

 

пришло,

что

 

сынка

 

моего

 

деньгами,

 

одежкой

 

да

 

обувочкой

 

заманиваютъ

въ

 

расколъ.

 

Потомъ

 

я

 

стала

 

замѣчать:

 

пойду

 

въ

 

церковь,

 

гляжу,

гляжу,

 

а

 

Петра

 

моего

 

нѣтъ;

 

а

 

то

 

до

 

меня

 

дойдутъ

 

слухи,

 

что

Петра

 

въ

 

Симбирскъ

 

возили

 

истинную

 

древнюю

 

службу

 

показать;

архіерей,

 

слышь,

 

служилъ,

 

Иванъ

 

Стопанычъ

 

подъ

 

руку

 

ого

 

под-

водилъ.

 

Крѣпко

 

мнѣ

 

запала

 

думушка,

 

какъ

 

бы

 

повидаться

 

и

поговорить

 

съ

 

сыномъ,

 

но

 

сколько

 

разъ

 

ни

 

ходила,

 

никакъ

 

пѳ

могла

 

услѣдить

 

его.

 

Посылала

 

за

 

нимъ

 

старшаго

 

сына,

 

чтобы

онъ

 

пришелъ

 

повидаться

 

съ

 

матерью:

 

не

 

пускаютъ,

 

нойдетъ.

 

Вну-

чекъ

 

хотѣла

 

какъ-нибудь

 

зазвать

 

къ

 

сѳбѣ,

 

пораспросить,— подойду

къ

 

нимъ,

 

а

 

они

 

такъ

 

ласково

 

посмотрятъ

 

на

 

меня

 

и

 

убѣгутъ, —

„прощай",

 

бабынька,

 

скажутъ:

 

„намъ

 

не

 

велятъ

 

съ

 

тобой

 

говорить!"

Пока

 

я

 

искала

 

случая

 

поговорить

 

съ

 

сыномъ,

 

какъ

 

вдругъ

 

7-го

января

 

сего

 

года

 

сосѣдка

 

прибѣжала

 

ко

 

мнѣ

 

и

 

говорить:

 

„Сте-

пановна,

 

ты

 

сидишь

 

и

 

ничего

 

не

 

знаешь,

 

а

 

у

 

Суганевыхъ

 

прі-

ѣхалъ

 

изъ

 

города

 

раскольничій

 

попъ,

 

твоего

 

Потруху

 

съ

 

женой

въ

 

расколъ

 

переводить".

 

Я

 

такъ

 

и

 

обмерла;

 

сгоряча,

 

собравъ

всѣ

 

силы,

 

побѣжала

 

къ

 

Сугановымъ;

 

пусть

 

изобьютъ,

 

думаю,

 

да

не

 

дамъ

 

я

 

своего

 

сына

 

въ

 

расколъ.

 

Подбѣгаю

 

къ

 

дому,

 

а

 

ребя-

тишки

 

кричать:

 

„Петруху

 

сѳйчасъ

 

раскольникомъ

 

сдѣлали".

 

Не

видя

 

свѣта,

 

толкнулась

 

я

 

къ

 

Сугановымъ

 

въ

 

комнатку:

 

она

 

ока-

залась

 

запертой.

 

Тогда

 

ноги

 

подо

 

мной

 

подкосились,

 

я

 

какъ-то

сразу

 

потеряла

 

силы

 

и

 

едва-едва

 

до

 

дому

 

доплелась;

 

слегла

 

и

болѣе

 

недѣли

 

лежала,

 

не

 

могла

 

ни

 

пить,

 

ни

 

ѣсть.

 

Когда

 

жо

понемногу

 

стала

 

иоправляться,

 

пришло

 

мнѣ

 

на

 

мысль:

 

Господи!
За

 

что

 

Ты

 

меня

 

такъ

 

наказалъ?

 

Лучше

 

бы

 

сына

 

моего

 

въ

 

ост-

рогъ

 

посадили,

 

чѣмъ

 

къ

 

раскольникамъ

 

онъ

 

ушелъ.

 

Христа,

 

вѣдь,

онъ

 

продалъ!

 

Немного

 

поправившись,

 

я

 

какъ

 

тѣнь

 

стала

 

бродить
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по

 

селу,

 

ища

 

случая

 

кого

 

нибудь

 

увидѣть:

 

сына

 

или

 

кого

 

нибудь

изъ

 

его

 

сѳмойныхъ.

 

Разъ

 

увидала

 

сноху

 

и

 

говорю:

 

„Анна,

 

по-

бойтесь

 

Бога;

 

что

 

вы

 

со

 

мной

 

дѣдаетѳ!

 

Неужели

 

Петра-то

 

въ

расколъ

 

вы

 

сманили?

 

Я

 

вся

 

сохну,

 

хлѣба

 

лишилась;

 

безъ

 

ножа

 

вы

меня

 

рѣжетѳ;

 

грѣхъ

 

вамъ

 

будетъ! — „Не

 

хуже

 

тебя

 

живѳмъ

 

и

понимаемъ,

 

что

 

дѣлать;

 

опоздала

 

учить-то", — проговорила

 

Анна

и

 

отвернулась.

 

Горько

 

мнѣ

 

было

 

выслушать

 

такія

 

рѣчи,

 

да

 

дѣ-

лать

 

нечего.

 

Въ

 

другой

 

разъ

 

пришлось

 

увидать

 

внучку

 

Лушеньку

(12

 

л.).

 

Она,

 

пугливо

 

обернувшись

 

во

 

всѣ

 

стороны

 

и

 

убѣдившись,

что

 

никто

 

не

 

видитъ,

 

съ

 

радостью

 

подошла

 

ко

 

мнѣ,

 

поздорова-

лась

 

и

 

тотчасъ

 

же

 

хотѣла

 

уйти.

 

На

 

наше

 

счастье

 

никто

 

не

 

про-

ходилъ.

 

Слово

 

за

 

слово

 

она

 

мнѣ

 

разсказала:

 

„Бабушка,

 

какъ

 

мы

у

 

тебя

 

привыкли

 

жить

 

и

 

дѣлать,

 

теперь

 

насъ

 

за

 

все

 

бранятъ:

будомъ

 

ли

 

Богу

 

молиться,

 

за

 

столъ

 

садиться

 

и

 

проч.

 

Въ

 

празд-

никъ

 

страсть

 

какъ

 

хочется

 

въ

 

церковь

 

со

 

своими

 

подругами

 

по

прежнему

 

сходить,

 

но

 

пускаютъ.

 

Я

 

вотъ

 

недавно

 

какъ-то

 

съ

бабушкой

 

(т.

 

е.

 

Софровычевой)

 

иду

 

мимо

 

церкви,

 

смотрю,

 

всѣ

останавливаются

 

и

 

крестятся, — и

 

я,

 

по

 

привычкѣ,

 

перекрестилась:

такъ

 

мнѣ

 

за

 

это

 

послѣ

 

всѣ

 

руки

 

отбили."

 

Силъ

 

не

 

хватило

 

у

меня

 

больше

 

задерживать

 

внучку,

 

одно

 

я

 

только

 

могла

 

сказать:

„иди,

 

голубушка-страдалица,

 

домой,

 

да

 

смотри,

 

кто

 

бы

 

не

 

увидалъ".

„

 

Страшно

 

разсказывать,

 

батюшка,

 

что

 

совершилось,

 

когда

Петра

 

съ

 

семьею

 

причащалъ

 

раскольническій

 

попъ.

 

Въ

 

первое

время

 

послѣ

 

перехода

 

Петра

 

въ

 

расколъ,

 

кто

 

только

 

ни

 

говорилъ

со

 

мной

 

объ

 

этомъ:

 

не

 

только

 

взрослые

 

но

 

и

 

дѣти.

 

Вмѣстѣ

 

съ

другими

 

ребятами

 

подошла

 

къ

 

нашему

 

дому

 

дѣвочка

 

Марѳа

 

Дох-

тырева,

 

дочь

 

раскольника,

 

лѣтъ

 

9-ти.

 

Привѣтивъ

 

ее,

 

я

 

спро-

сила,

 

была

 

ли

 

она

 

у

 

Суганевыхъ,

 

когда

 

Петра

 

моего

 

приводили

въ

 

расколъ?

 

„Какъ

 

Же,

 

Степановна,

 

была;

 

что

 

и

 

случилось

 

тогда

съ

 

вашей

 

Дуней,

 

всѣ

 

инда

 

испугались

 

и

 

дома

 

объ

 

этомъ

 

долго

говорили.

 

Какъ

 

только

 

Дуню

 

поиъ

 

хотѣлъ

 

причастить,

 

такъ

изо

 

рта

 

у

 

ной

 

кровь

 

полилась.

 

Попъ-то.

 

видно

 

испугался,

 

что-

то

 

поговорилъ

 

съ

 

дядинькой

 

Павломъ,

 

а

 

причащать

 

ее

 

такъ

 

и

не

 

сталъ*.

 

Богъ,

 

видно,

 

не

 

допустилъ

 

надругаться

 

раскольникамъ



—

  

554:

 

—

надъ

 

душой

 

невиннаго

 

ребенка:

 

вѣдь

 

ой

 

всего

 

еще

 

три

 

годочка*.

Такъ

 

заключила

 

свой

 

горько- плачевный

 

разсказъ

 

до

 

глубины

 

души

оскорбленная

 

мать....

  

„Батюшка,

 

если

 

возможно,

 

защитите"!

Выслугаавъ

 

печальный

 

разсказъ

 

матери

 

отпадшаго,

 

я

 

про-

силъ

 

отца

 

Снѣгирева

 

послать

 

;іа

 

лицами,

 

прикосновенными

 

къ

дѣлу.

 

„Сойчасъ

 

два

 

раза

 

посылалъ",

 

отвѣтилъ

 

батюшка, — „и

Иванъ

 

Софронычовъ

 

и

 

Петръ

 

Мартышкинъ

 

окончательно

 

не

 

жо-

лаютъ

 

явиться."

 

Пришлось

 

начать

 

собѳсѣдованіо

 

съ

 

сидѣвшими

троими

 

раскольниками,

 

при

 

явномъ

 

нежелании

 

съ

 

ихъ

 

стороны

вступать

  

въ

 

разсужденія.

Боясь

 

строжайшаго

 

запрещенія

 

вступать

 

съ

 

православными

миссіонерами

 

въ

 

бесѣды,

 

наложеннаго

 

на

 

своихъ

 

иасомыхъ

 

имо-

нуомыиъ

 

лже-епископомъ

 

Самарскимъ

 

и

 

Симбирскимъ

 

Алсксѣемъ,

присутствующіе

 

раскольники

 

упорно

 

смотрѣли

 

въ

 

землю,

 

не

 

слу-

шая,

 

что

 

говорилось,

 

постоянно

 

перебивая

 

заявлоніями,

 

что

 

имъ

некогда

 

бесѣдовать.

 

что

 

они

 

маломощны

 

и

 

ничего

 

не

 

знаютъ;

что

 

бесѣдовать

 

миссіонерамъ

 

нужно

 

съ

 

ихъ

 

пастырями,

 

а

 

не

 

съ

ними

 

и

 

проч.

 

Только

 

самыя

 

очевиднѣйшія

 

и

 

строгія

 

правила

(2

 

пр.

 

Сардк.

 

соб.;

 

6

 

прав.

 

Гангр.

 

соб.;

 

43

 

прав.

 

Карѳ.

 

соб.),

вычитанный

 

изъ

 

старинной

 

Кормчой,

 

явно

 

изобличающія

 

всю

 

про-

тивозаконность

 

перехода

 

Босно-Сараенскаго

 

митрополита

 

Амвросія

къ

 

раскольникамъ,

 

вызвали

 

два-три

 

возражонія

 

съ

 

ихъ

 

стороны.

„А

 

какъ

 

Савва

 

и

 

Ѳеодосій

 

Іоанна-то

 

изъ

 

ереси

 

приняли"?

 

Или:

Хиротонія

 

Донатистовъ

   

какъ

 

это

 

принята

 

была

 

въ

 

церкви?

 

*).

Проговоривъ

 

два

 

часа,

 

я

 

кончилъ

 

босѣду

 

безъ

 

надежды

ожидать

 

отъ

 

нѳя

 

той

 

или

 

иной

 

пользы.

 

Послѣ

 

таковыхъ

 

бесѣдь

тяжело

 

бываѳтъ

 

на

 

душѣ

 

миссіонера,

 

а

 

хотѣлось

 

бы

 

такъ

 

или

иначе

 

заронить

 

искру

 

свѣта

 

въ

 

помрачившіеся

 

отъ

 

различныхъ

раскольничсскихъ

 

лжеученій

 

умы

 

раскольниковъ.

 

Нашлась

 

со

 

мною

книга

   

„Замѣчанія

 

на

 

книгу

 

Мечъ

 

духовный"

  

Е.

 

Антонова,

 

из-

*)

 

Пусть

 

не

 

удивляется

 

читатель:

 

отъ

 

раскольниковъ,

 

о

 

которыхъ

ранѣе

 

сказано,

 

что

 

они

 

крайне

 

невѣжественны,

 

приходится

 

слышать

 

по-

добныя

 

возражевія.

 

Это

 

безъ

 

толка

 

и

 

смысла

 

заученныя,

 

когда-то

 

слы

шанныя,

 

фразы,

 

о

 

сыыслѣ

 

которыхъ

 

Ишеевскіе

 

старообрядцы

 

не

 

имѣютъ

ни

 

малѣйшаго

 

прѳдставленія.



—

 

555

 

—

данная

 

Московскимъ

 

братствомъ

 

Св.

 

Петра

 

Митрополита,

 

уго-

ворилъ

 

покіізавгаагося

 

мнѣ

 

поспокойнѣе

 

другихъ

 

раскольника

Ѳ.

 

Богатырена

 

взять

 

собѣ

 

эту

 

книгу

 

для

 

прочтѳнія.

 

Изъ

 

нея

 

не

позаимствуетъ-ли

 

онъ

 

что-нибудь

 

полезное,

 

хотя

 

отчасти

 

не

 

по-

теряетъ-ли

 

слѣпого

 

довѣрія

 

къ

 

своимъ

 

руководителям^

 

а

 

глав-

нѣо

 

всего— не

 

возымѣетъ-ли

 

желанія

 

въ

 

другой

 

разъ

 

заговорить

съ

 

православными

 

проповѣдниками

 

истины

 

по

 

поводу

 

прочитаннаго.

Свящонникъ-миссіонеръ

 

А.

 

Соколъскій.

ВИБЛІОГРАФІЯ.

Христіанское

 

чтеніе

 

за

 

1897

 

г.
(Оконч

 

аніе).

Вопросъ

 

о

 

соединеніи

 

старокатоликовъ

 

и

 

англиканской

 

цер-

кви

 

съ

 

церковью

 

православной,

 

возникшій

 

въ

 

недавнее

 

время,

выззалъ

 

рядъ

 

статей,

 

посвященныхъ

 

этому

 

предмету.

 

Такъ

 

по

первому

 

вопросу

 

въ

 

книжкахъ

 

за

 

іюль

 

и

 

августъ

 

мѣсяцы

 

помѣ-

щона

 

статья

 

П.

 

С.

 

Соколова

 

подъ

 

названіемъ:

 

„Поборникъ

 

на-

чиъ

 

старокатолицизма

 

въ

 

прошломъ

 

столѣтги".

 

Здѣсь

 

изла-

гается

 

жизнь

 

Гонтгейма,

 

трирскаго

 

викарія,

 

возстававшаго

 

про-

тивъ

 

развитія

 

папской

 

власти

 

надъ

 

національными

 

церквами

 

и

протпвъ

 

того

 

абсолютизма,

 

къ

 

которому

 

она

 

стремилась

 

и

 

ко-

торый

 

хотѣла

 

оправдать

 

какъ

 

догматическими,

 

такъ

 

и

 

истори-

ческими

 

основаніями.

 

Въ

 

опроверженіе

 

этихъ

 

притязаній

 

Гонт-

геймомъ

 

написано

 

было

 

капитальное

 

оочиненіе

 

въ

 

XXIX

 

гл.,

гдѣ

 

онъ,

 

въ

 

духѣ

 

православныхъ

 

восточныхъ

 

богослововъ,

 

разби-

раетъ

 

и

 

находитъ

 

недостаточными

 

выставляемыя

 

папистами

 

осно-

ванія

 

въ

 

защиту

 

папства.

Второму

 

вопросу

 

посвящопы

 

статьи:

 

„Матеріалы

 

по

 

во-

просу

 

объ

 

англиканской

 

церкви"

 

(за

 

іюль

 

и

 

августъ);

 

„Право-

славный

 

грекъ

 

на

 

каѳедрѣ

 

архіепископа

 

Кэнтербергйскаю"
проф.

 

А.

 

П.

 

Лопухина

 

и

 

„Седьмой

 

вселенскій

 

соборъ

 

по

 

взгляду

англійскаго

 

журнала"

  

А.

 

Л.

 

(сентябрь).

Изъ

 

„Матеріаловъ"

 

особенно

 

интересенъ

 

отчетъ

 

прот.

 

Ва-

сильева

 

о

 

его

 

поѣздкѣ

   

въ

 

Англію

   

по

 

приглашенію

 

богослововъ



—

 

556

 

—

этой

 

страны

 

для

 

собесѣдованія

 

о

 

соединены

 

англиканской

 

церкви

съ

 

православною.

 

Авторъ

 

выноситъ

 

изъ

 

этой

 

поѣздки

 

грустное

впѳчатлѣніо:

 

встрѣчали

 

его

 

любезно

 

и

 

гостепріимно,

 

но

 

уклоня-

лись

 

отъ

 

бесѣдъ

 

по

 

догматичоскимъ

 

разностямъ,

 

и

 

если

 

искали

единенія,

 

то

 

прежде

 

всого

 

на

 

почвѣ

 

практическаго

 

общенія,

 

а

не

 

вѣроисповѣднаго

 

единенія

 

и

 

согласія.

 

Прот.

 

Васильевъ

 

на-

шелъ,

 

что

 

главными

 

побужденіями

 

къ

 

одиненію

 

съ

 

православной

церковью

 

было

 

опасеніе

 

разложенія

 

англиканской

 

церкви,

 

въ

 

его

время

 

раздѣлившейся

 

на

 

партіи:

 

такъ

 

называемую

 

высокоцер-

ковную,

 

постепенно

 

подпадающую

 

подъ

 

власть

 

римской

 

куріи,

 

и

низкоцерковную,

 

все

 

болѣо

 

сближающуюся

 

съ

 

разновидными

 

проте-

стантскими

 

партіями.

 

Препятствія

 

же

 

къ

 

соединенію — въ

 

общемъ

равнодушіи

 

къ

 

вопросамъ

 

вѣры,

 

способности

 

англичанъ

 

ужи-

ваться

 

съ

 

разнорѣчивымъ

 

составомъ

 

своей

 

вѣры

 

и

 

сильный

 

на-

теріалистическій

 

духъ

 

представителей

 

церковной

 

іерархіи,

 

опа-

сающихся

 

за

 

смѣлоо

 

отверженіе

 

заблужденій

 

своего

 

исповѣданія

лишиться

 

каѳедры,

 

а

 

съ

 

ней

 

и

 

тѣхъ

 

дѳсятковъ

 

тысячъ

 

фран-

ковъ,

 

который

 

отпускаются

 

правительствомъ

 

предстоятелямъ

 

ихъ

(каѳедръ).

 

Но

 

авторъ

 

все-таки

 

думаетъ,

 

что

 

„истина

 

православія

„можетъ,

 

благодаря

 

труду,

 

времени

 

и

 

особенно

 

благодати

 

Божіей,

„созрѣть

 

въ

 

сердцахъ

 

нѣкоторыхъ

 

членовъ

 

и

 

привести

 

ихъ

 

къ

„единству

 

съ

 

каѳолическою

 

восточною

 

церковью".

Въ

 

статьѣ

 

„Православный

 

грекъ

 

на

 

каѳедрѣ

 

архіописша

„Кэнтерберійскаго"

 

прѳдставлѳнъ

 

краткій

 

очеркъ

 

дѣятольности

Ѳеодора

 

Философа,

 

родомъ

 

грека,

 

избраннаго

 

въ

 

VII

 

в.

 

на

 

озна-

ченную

 

каѳедру.

 

Онъ,

 

благодаря

 

своей

 

энергіи,

 

объодинилъ

 

раз-

розненные

 

въ

 

то

 

время

 

церкви

 

„въ

 

одно

 

церковное

 

тѣло

 

и

 

уста-

„новилъ

 

діоцозную

 

и

 

приходскую

 

систему

 

въ

 

Англіи

 

въ

 

топ

„видѣ,

 

въ

 

какомъ

 

она,

 

въ

 

своихъ

 

главныхъ

 

чертахъ,

 

суще-

„ствуѳтъ

 

до

 

настоящаго

 

времени".

Статья

 

англійскаго

 

журнала

 

„О

 

седьмомъ

 

вселенскомъ

 

со-

борѣ"

 

посвящена

 

защитѣ

 

его

 

вселенскаго

 

авторитета,

 

который

отрицается

 

болыпинствомъ

 

богослововъ

 

Англіи

 

вслѣдствіо

 

малаго

и

 

неохотнаго

  

знакомства

 

ихъ

   

съ

 

документами

 

и

 

исторіей

  

этого



собора.

 

Положительному

 

рѣшенію

 

этого

 

вопроса

 

авторъ

 

статьи

придаотъ

 

большое

 

значеніе

 

въ

 

дѣлѣ

 

устранѳнія

 

препятствій

 

къ

соединонію

 

англиканской

 

церкви

 

съ

 

православной,

 

такъ

 

какъ

 

даже

ученіоиъ

 

о

 

filioque,

 

имѣющемъ

 

очень

 

мало,

 

если

 

не

 

никакого,

практическаго

 

значенія,

 

въ

 

Англіи

 

скорѣѳ

 

могутъ

 

поступиться,

чѣмъ

 

согласиться

 

съ

 

православной

 

церковью

 

въ

 

признаніи

 

все-

ленскаго

 

значенія

 

за

 

этимъ

 

соборомъ

 

и

 

подчиниться

 

его

 

поста-

новленіямъ

 

касательно

 

иконопочитанія,

 

которое

 

въ

 

массв

 

Англіи

приравнивается

 

къ

 

идолопоклонству,

 

почему

 

въ

 

храмы

 

не

 

до-

пускаютъ

 

священныхъ

 

изображеній.

 

Въ

 

защиту

 

всолѳнскаго

 

до-

стоинства

 

этого

 

собора

 

и

 

написана

 

означенная

 

статья.

„Незаписанных

 

въ

 

евангеліи

 

изреченгя

 

Христа

 

Спаси-

теля

 

и

 

новооткрытыя

 

изреченгя

 

Его".

 

А.

 

П.

 

Аграфова

(сентябрь).

Недавно

 

въ

 

200

 

вѳрстахъ

 

отъ

 

Каира

 

въ

 

Египтѣ,

 

въ

 

ряду

низкихъ

 

кургановъ,

 

при

 

раскопкахъ

 

послѣднихъ

 

англійскими

 

уче-

ными

 

найдена

 

была'

 

масса

 

древнихъ

 

рукописей,

 

среди

 

которыхъ

особенное

 

вниманіе

 

ученыхъ

 

въ

 

настоящее

 

время

 

обращаетъ

 

на

себя

 

небольшой

 

пергаментъ,

 

на

 

которомъ

 

помѣщено

 

8

 

изреченій

съ

 

такимъ

 

началомъ:

 

„говоритъ

 

Іисусъ",

 

названный

 

поэтому

„изречоніями

 

Іисуса".

 

Нѣкоторыя

 

изъ

 

нихъ

 

сохранились

 

на-

столько,

 

что

 

читаются

 

легко;

 

другія

 

же

 

не

 

имѣютъ

 

многихъ

словъ,

 

иногда

 

буквъ

 

по

 

причинѣ

 

порчи

 

пергамента,

 

и

 

возстано-

вить

 

смыслъ

 

такого

 

изроченія

 

становится

 

невозможнымъ.

 

Простая

форма

 

выраженія

 

ихъ,

 

способъ

 

слитнаго

 

письма,

 

начало

 

„говоритъ

Іисусъ"

 

въ

 

настоящомъ

 

времени

 

и

 

согласіо

 

содержанія

 

ихъ

 

съ

 

духомъ

ученія

 

Спасителя

 

и

 

соотвѣтствующими

 

евангельскими

 

изречѳніями

побуждаютъ

 

автора

 

предполагать

 

въ

 

этомъ

 

пергаментѣ

 

дѣйстви-

тельныя

 

изречонія

 

Спасителя,

 

записанная

 

кѣмъ-либо

 

изъ

 

лицъ,

близкихъ

 

ко

 

времени

 

Его

 

жизни,

 

подъ

 

нѳпосредственнымъ

 

впе-

чатлѣніемъ

 

Его

 

ученія,

 

на

 

что

 

указываетъ

 

отсутствіе

 

здѣсь

 

по-

вѣствовательной

 

формы

 

изложенія.

 

Авторъ

 

склоненъ

 

считать

 

пи-

сателемъ

 

этихъ

 

изроченій

 

одно

 

изъ

 

тѣхъ

 

лицъ,

 

о

 

которыхъ

 

го-

воритъ

 

ев.

 

Лука,

 

что

 

„многіе

 

начали

 

составлять

 

повѣсти"...
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Думаютъ,

 

что

 

этотъ

 

пергамѳнтъ,

 

на

 

оборотной

 

сторонѣ

 

ко-

тораго

 

поставлева

 

цифра

 

1 1 ,

 

составляешь

 

одиннадцатый

 

лисп

книги.

 

Можѳтъ

 

быть,

 

что

 

листы

 

этой

 

книги

 

найдутся

 

въ

 

откры-

тый

 

рукописяхъ,

 

еще

 

но

 

разобранныхъ.

Изреченія

 

эти

 

слѣдуюіція:

1

  

.

 

. .

 

.

 

и

 

тогда

 

ты

 

увидишь,

 

какъ

 

вынуть

 

сучекъ,

 

который

въ

 

глазѣ

 

брата

 

твоего.

2

  

. . . .

 

Іисусъ

 

говоритъ:

 

если

 

вы

 

не

 

будете

 

поститься

 

для

міра,

 

то

 

не

 

обрящете

 

царства

 

Божія;

 

и

 

если

 

вы

 

не

 

будете

 

со-

блюдать

 

субботы,

 

то

 

не

 

увидите

 

Отца.

3

  

. . .

 

.

 

Іисусъ

 

говоритъ:

 

Я

 

стоялъ

 

среди

 

міра,

 

и

 

въ

 

плоти

былъ

 

видѣнъ

 

ими,

 

и

 

нашолъ,

 

что

 

всѣ

 

пьяны,

 

и

 

никого

 

не

 

на-

шолъ

 

Я

 

жаждущимъ

 

среди

 

нихъ,

 

и

 

скорбитъ

 

душа

 

Моя

 

о

 

сы-

нахъ

 

человѣческихъ,

 

ибо

 

они

 

слѣпы

 

въ

 

сордцѣ

 

своемъ.

4

  

.

 

.

 

.

 

.

 

бѣдность.

 

. .

 

.

5

  

. . . .

 

Іисусъ

 

говоритъ:

 

если

 

гдѣ

 

будутъ.

 

.

 

. .

 

есть

 

одинъ,

то

 

Я

 

съ

 

нимъ.

 

Подними

 

камень,

 

и

 

ты

 

тамъ

 

найдешь

 

Меня;

расколи

 

дерево,

 

и

 

тамъ

 

Я.

6

  

. .

 

.

 

.

 

Іисусъ

 

говоритъ:

 

но

 

пріемлотся

 

пророкъ

 

въ

 

отече-

ствѣ

 

своемъ,

 

и

 

врачъ

 

не

 

совершитъ

 

исцѣленій

 

для

 

знающаго

 

ого.

7

  

.

 

.

 

.

 

.

 

Іисусъ

 

говоритъ:

 

городъ,

 

поставленный

 

на

 

высокой

горѣ

 

и

 

укрѣпленный,

 

не

 

можетъ

 

ни

 

пасть,

 

ни

 

укрыться:

8

  

.

 

. .

 

.

 

Іисусъ

 

говоритъ:

 

слышишь

 

въ.

 

.

 

.

 

.

 

твое. .

 

.

 

.

 

(Точки
здѣсь

 

означаютъ

 

неразобранныя

 

слова

 

и

 

истлѣвшія

 

части

 

пер-

гамента).
Мѣсто

 

Богословія

 

въ

 

семъѣ

 

университетскихь

 

наукг.

(Вступительная

 

лекція,

 

читанная

 

въ

 

университете

 

св.

 

Владимір»

12

 

сент.

  

1897

 

г.).

 

Проф.

 

свящ.

 

П.

 

Я.

 

Свѣтлова

   

(ноябрь).

Авторъ

 

старается

 

выяснить,

 

какое

 

мѣсто

 

въ

 

общемъ

 

циклѣ

университетскихъ

 

наукъ

 

должно

 

принадлежать

 

богословію

 

и,

 

въ

частности,

 

изученію

 

христіанства.

 

Онъ

 

находитъ,

 

что

 

для

 

пол-

ноты

 

выработки

 

міросозерцанія

 

это

 

изученіо

 

необходимо,

 

и

 

безъ
него

 

но

 

можетъ

 

обойтись

 

какъ

 

по

 

требовапіямъ

 

логики,

 

такъ

 

и

психологіи,

   

такъ

 

какъ

   

въ

 

первомъ

 

случаѣ

   

правильность

 

выво-
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довъ

 

зависитъ

 

отъ

 

объема

 

матеріала

 

мышленія,

 

а

 

потому

 

из-

учѳніе

 

богословія,

 

какъ

 

одного

 

изъ

 

звеньѳвъ

 

на

 

пути

 

къ

 

истинѣ

неизбѣжно,

 

во

 

второмъ-потому,

 

что

 

выработка

 

новаго

 

міросозер-

цанія

 

всегда

 

вызывается

 

нодовольствомъ

 

старымъ

 

міросозерцаніемъ,

и

 

чтобы

 

покончить

 

съ

 

религіозпымъ

 

вопросомъ,

 

необходимо

 

обсто-

ятельное

 

изученіе

 

христіанской

 

рчлигіи,

 

въ

 

которой

 

рождоны

 

и

воспитаны

 

тѣ,

 

кто

 

стремится

 

къ

 

составлѳнію

 

новаго

 

міросозер-

цанія

 

изучоніемъ

 

униворситетскихъ

 

наукъ.

На

 

возраженіѳ,

 

что

 

богословію

 

нѣтъ

 

мѣста

 

среди

 

унивѳр-

ситетскихъ

 

наукъ,

 

такъ

 

какъ

 

богословіе,

 

предметомъ

 

котораго

является

 

религія,

 

не

 

есть

 

наука,

 

авторъ

 

разъясняетъ,

 

что

 

хри-

стіанство,

 

которое

 

вѣдаетъ

 

богословіе,

 

не

 

есть

 

рядъ

 

или

 

система

идей,

 

но

 

отвлеченная

 

доктрина,

 

но

 

рядъ

 

историчѳскихъ

 

событій,

объединяющихся

 

въ

 

фактѣ

 

воплощѳнія

 

и

 

явлѳнія

 

Сына

 

Божія

 

для

искупленія

 

людей,

 

а

 

потому

 

возможно

 

и

 

необходимо

 

изученіѳ

 

его

„на

 

эмпирическомъ

 

пути

 

историческаго

 

изслѣдованія

 

лежащихъ

въ

 

основѣ

 

его

 

фактовъ,

 

какъ

 

и

 

во

 

всякой

 

наукѣ".

 

Но

 

такое

изучѳніе

 

христіанства

 

есть

 

внѣшнее

 

изученіе;

 

внутреннее

 

же

 

со-

стоитъ

 

въ

 

усвоеніи

 

началъ

 

новой

 

жизни,

 

воэвѣщаомыхъ

 

имъ.

Противъ

 

признанія

 

богословія

 

наукой

 

указываютъ

 

на

 

дог-

маты

 

въ

 

христіанствѣ,

 

таинственные

 

и

 

непостижимые

 

по

 

суще-

ству,

 

а

 

потому

 

усвояемые

 

лишь

 

вѣрой,

 

чего

 

нѣтъ

 

въ

 

наукѣ.

 

Но,

заиѣчаотъ

 

авторъ,

 

„сущѳствованіе

 

тайнъ

 

или

 

догматовъ

 

въ

 

хри-

„стіанствѣ

 

не

 

лишаетъ

 

религіозное

 

знаніѳ

 

научнаго

 

характера,

„какъ

 

и

 

наука

 

но

 

порестаотъ

 

быть

 

наукою,

 

не

 

смотря

 

на

 

то,

„что

 

весьма

 

многое

 

ускользаетъ

 

отъ

 

оя

 

объясненія

 

и

 

имѣетъ

 

ха-

„рактеръ

 

тайнъ,

 

не

 

меньшихъ,

 

чѣмъ

 

тайна

 

въ

 

религіи".

 

Да

 

и

„сами

 

догматы

 

христіанства

 

основаны

 

на

 

историчоскихъ

 

фактахъ

„и

 

представляютъ

 

собою

 

лишь

 

богословскую

 

ихъ

 

формулу".

 

Въ

самой

 

наукѣ

 

есть

 

элементы,

 

вполнѣ

 

отвѣчающіе

 

тому,

 

чѣмъ

 

слу-

жатъ

 

догматы

 

въ

 

богословіи,

 

напр.

 

понятія

 

о

 

матеріи,

 

атомѣ,

силѣ,

 

химическомъ

 

сродствѣ,

 

эѳирѣ

 

и

 

т.

 

п.,

 

представляющихъ

рядъ

 

гипотезъ,

 

боящихся

 

прикосновенія

 

критической

 

мысли

 

или

анализа,

 

но

 

удобныхъ

 

и

 

принятыхъ

 

для

 

объясненія

 

явленій.
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Кромѣ

 

означенныхъ

   

статей

   

въ

   

настоящѳмъ

   

журналѣ

   

за

истекшій

 

годъ

 

можно

 

указать

 

еще

 

интерѳсаыя

 

статьи:

 

П.

   

0.

Смирнова

 

„Споры

 

въ

 

расколѣ

 

по

 

догматическимъ

 

вопросамъ

въ

 

ХТ11

 

в.",

 

П.

 

С.

 

Соколова„

 

Самокрещенцы

 

въ

 

Саратов-

ской

 

губерніи"

   

и

  

Барадулина

  

о

 

жизни

   

св.

   

Ѳеодосія

   

Черни-

говскаго.

                                                    

-п

   

-г,

1І.

 

1

 

авриловскги.

КАТАЛОГЪ

квигъ

 

книжнаго

 

склада

 

Симбирскаго

 

Братства

 

свв.

3-хъ

 

Святителей

 

при

 

семинаріи.

О

 

Т

 

Д

 

Ѣ

 

Л

 

Ъ

    

III.

Книги

  

религіозно-нравственнаго

 

содержанія.
(Up

 

одолженіе).

Друммондъ.

 

Естествен,

 

законъ

   

.

      

,

      

.

              

—

    

60

Дьяченко.

 

Доброе

 

слово ..... 1

    

25

Духовные

 

посѣвы

      

.

      

.

      

.

              

—

    

75

Ежедневныя

 

ноученія.

 

Т.

 

I— III

     

.

      

5

    

бо

Катихизич.

 

поученія

 

....

       

2

    

50

„

       

Общѳдоступныя

   

бѳсѣды

   

о

  

богослу-
жевіи

    

. ...... 3

     

-

„

        

Полный

 

годичный

 

кругьпоучѳнійі— 2

 

т.

   

3

    

50

„

       

Слова

 

и

 

рѣчи

 

на

 

разные

 

случаи

    

.

      

2

     

50
„

       

Уроки

 

Вѣры,

 

Надежды

 

и

 

Любви

 

1—3

 

т.

     

6

    

—

Дѣянія

 

9-ти

 

помѣстныхъ

 

соборовъ

                              

2

     

—

Дѣянія

 

Московскихъ

 

соборовъ.

 

Въ

 

кожѣ

        

.

       

1

     

40
Евсѳвій,

 

архіеп.

 

Бесѣды

 

на

 

Евангелія

 

1 — 2

 

т..

       

3

    

--

Епифановичъ.

 

Записки

 

по

 

облитич.

 

богословію

 

.

       

1

     

—

Есиповъ.

 

Святитель

 

Ѳеодосій

     

.

                                     

2

    

—

Ефремъ

 

Сиринъ.

 

Псалтирь

   

.

      

.

      

.

      

.

      

.

     

—

     

50
„

               

Творенія,

 

7

 

томовъ

   

.

       

.

      

.

     

10

    

50
Зарницкій.

   

Сборникъ

   

проповѣдническихъ

   

об-
разцовъ

     

.

      

.

      

.

      

.

                

.

  

,

    

2

    

—

я
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—

Зѳленевъ

 

В.

 

Катихизическія

 

поучевія
Зѳленевъ

 

М.

  

Внѣбогослужебныя

   

собесѣдованія

Зигабенъ.

 

Толковая

 

псалтирь

Зваменскій.

 

Исторія

 

Казанской

 

академіи
„

       

Учебникъ

 

исторіи

 

русской

 

церкви

„

       

Церковная

  

исторія

   

времени

  

Але
ксандра

 

I

 

.

Знаменскій

 

В.

 

Великопостное

 

богослуженіѳ

„

          

Ученіе

 

о

 

богослуженіи
Ивановскій.

 

Критическій

 

разборъ

 

ученія

 

безпо-
повцевъ

     

.....

„

        

Руководство

 

по

 

исторіи

 

раскола

„

        

Руководство

 

по

 

обличенію

 

раскола

йвановъ.

 

Руководство

 

къ

 

чтенію

 

посланій

 

апо-

стольскихъ

 

и

 

Апокалипсиса
Игнатій

 

Богоносоцъ.

 

св.

 

Посланія
Игнатій

 

on.

 

Отечникъ

  

.

                       

...

„

        

О

 

терпѣніи

 

скорбѳй

Олово

 

о

 

смерти

       

....

Избранныя

 

слова

 

въ

 

честь

 

Богородицы
Израилевъ.

 

Псалмы

 

и

 

канты.

 

1 — 2

 

в.

Ильминскій.

 

Письма

 

къ

 

крещѳнымъ

 

татарамъ

  

.

Иннокентій.

 

Послѣдніе

 

дни

 

жизни

 

Спасителя

 

.

Ириней

 

св.

 

еп.

 

Творенія .....

Исаакъ

 

Сиринъ.

 

Творенія .....
Іоаннъ

 

Златоустъ.

 

Весѣды

 

къ

 

14

 

посланій

 

an.

 

Павла
„

            

въ

 

лучш.

 

кожѣ

     

....

„

            

Бесѣды

 

на

 

Матвея.

 

1 — 2

 

кн.

 

въ

„

            

Бесѣды

 

къ

 

Антіохійскому

 

народу

„

            

Бесѣды

 

о

 

покаяніи

 

въ

 

кор.

Его-же.

 

Письма

 

къ

 

Олимпіадѣ

  

....

»

     

О

 

дѣвствѣ

               

.....

,

     

Полное

 

собраніе

 

сочиненій

 

Златоуста.
Т.

 

1,

 

2,

 

3

 

и

 

4

 

по

  

.....
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-

Іоаннъ

 

Мосхъ.

 

Лугъ

 

духовный

    

.... 1 70
Іоаннъ,

 

еп.

 

Смоленскій.

 

Слова 1 „___

Іосифъ

 

Волоцкій.

 

Просвѣтитель

 

обличенія

 

жидов-

ствующихъ 3 —

Іустинъ

 

св.

 

Разговоръ

 

съ

 

Трифономъ 60
„

         

Творѳнія

                                   

.

       

. 2 —

Казлнскій.

 

Изъяснѳніе

 

шестопсалмія — 50
Карасевъ.

 

Методика

 

пѣнія.

 

Вып.

 

1-й 1 __

Вып.

 

2-й 1 40
(Продолженіе

 

будетъ).

-«•(

 

ООі».яс:в.гі:е:ш:1.ягГ)-з--

Открыта

 

подписка

 

на

 

1899

 

годъ

 

на

 

духовно-академи-

ческіе

 

журвалы

ЦЕРКОВНЫЙ

 

ВЪСТНИКЪ
и

ХРИСТІАНСКОЕ

 

ЧТЕНІЕ
СЪ

   

ПРИЛОЖЕНІВМЪ

полнаго

 

собрат

 

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,

 

будотъ

издавать

 

въ

 

1899

 

году

 

„Церковный

 

Вѣстникъ"

 

и

 

„Христіан-

ское

 

Чтеніе"

 

по

 

елѣдующей

 

программѣ.

Въ

 

„Цорковномъ

 

Вѣстникѣ"

 

печатаются:

1)

   

Передовыя

 

статьи,

 

имѣющія

 

своимъ

 

содержаніемъ

 

обсу-

жденіо

 

богословскихъ

 

и

 

церковно-историчсскихъ

 

вопросовъ,

 

какъ

они

 

выдвигаются

 

запросами

 

времени;

2)

   

Статьи

 

церковно-общоственнаго

 

характера,

 

посвящевныя

обсужденію

 

различныхъ

 

цорковныхъ

 

и

 

общественныхъ

 

явленій,

по

 

мѣрѣ

 

того,

   

какъ

 

выдвигаетъ

   

ихъ

 

текущая

 

жизнь;

 

въ

 

этомъ
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отдѣлѣ

 

рѳдакція

 

даотъ

 

широкое

 

мѣсто

 

и

 

голосу

 

своихъ

 

подпис-

чиковъ

 

и

 

читателей,

 

которые

 

соблаговолять

 

высказаться

 

по

 

тѣмъ

или

 

другимъ

 

назрѣвающимъ

 

вопросамъ

 

жизни;

3)

   

Мнѣнія

 

и

 

отзывы— отдѣлъ,

 

въ

 

которомъ

 

излагаются

 

и

подвергаются

 

критичсскияъ

 

замѣчаніямъ

 

факты

 

и

 

явленія

 

цер-

ковно-обществонной

 

жизни,

 

какъ

 

опи

 

отображаются

 

въ

 

текущей

духовной

 

и

 

свѣтской

 

печати;

4)

   

,,Въ

 

области

 

церковно- приходской

 

практики"

 

— отдѣлъ,

въ

 

которомъ

 

редпкція

 

даетъ

 

разрѣшеніе

 

недоумѣнныхъ

 

вопро-

совъ

 

изъ

 

пастырской

 

практики;

5)

   

Корреспонденции

 

изъ

 

епархій

 

и

 

изъ-за

 

границы

 

о

 

вы-

дающихся

 

явленіяхъ

 

мѣстной

 

жизни;

6)

   

Обозрѣніе

 

книгъ

 

и

 

духовныхъ,

 

а

 

равно

 

и

 

свѣтскихъ

журналовъ;

7)

   

Постановлонія

 

и

 

распоряжонія

 

правительства;

8)

   

Лѣтопись

 

церковной

 

и

 

общественной

 

жизни

 

въ

 

Россіи

и

 

за

 

границей

 

на

 

пространствѣ

 

всего

 

земного

 

шара;

9)

   

Разныя

 

извѣстія

 

и

 

замѣтки,

 

разнообразныя

 

иптересныя

свѣдѣнія,

 

не

 

уклады вающіяся

 

въ

 

вышеозначенныхъ

 

отдѣлахъ.

Въ

 

„Христіанское

 

Чтеніо"

 

входятъ

 

самостоятельныя

 

и

 

пе-

реводныя

 

статьи

 

богословскаго,

 

историческаго

 

и

 

назидательна го

содержанія,

 

въ

 

которыхъ

 

съ

 

серьезностью

 

научной

 

постановки

дѣла

 

соединяется

 

и

 

общедоступность

 

изложепія,

 

а

 

также

 

крити-

чесііія

 

замѣчанія

 

о

 

выдающихся

 

новостяхъ

 

отечественной

 

и

 

ино-

странной

 

богословской

 

литературы.

Лримѣчаніе.

 

Въ

 

удовлетвореніе

 

желанія

 

многихъ

 

подписчиков!.,

„Христіанское

 

чтеніе"

 

съ

 

1897

 

года

 

выхидптъ

 

ежемѣсячно

 

книжками

 

оіъ

10

 

до

 

12

 

печ.

 

ліістовъ,

 

что

 

даетъ

 

возможность

 

правильнѣе

 

слѣднть

 

sa

всѣми

 

выдающимися

 

явленіями

 

въ

 

области

 

богословской

 

науки

 

и

 

церков-

но-обществепнон

 

жизнп.

 

Такое

 

расширеніе

 

журнала,

 

конечно,

 

требуетъ
удвоенныхъ

 

усилій

 

со

 

стороны

 

редакціи

 

и

 

крайняго

 

напряженія

 

ея

 

ма-

теріалышхъ

 

средствъ.

 

Не

 

смотря

 

на

 

это,

 

цѣна

 

на

 

журналъ,

 

выписыва-

емый

 

отдѣльно,

 

остается

 

прежняя,

 

т.

 

е.

 

5

 

рублей

 

въ

 

годъ,

 

и

 

только

 

тѣ

подписчики,

 

которые

 

выписываютъ

 

его

 

совмѣстпо

 

съ

 

„Церковнымъ

 

Вѣст-

никомъ",

 

за

 

дополннтельныя

 

шесть

 

кпнжекъ

 

приилачинаютъ

 

одинъ

рубль,

 

т.

 

е.

 

вмѣсто

 

двухъ

 

рублей

 

платятъ

 

три

 

рубля.

 

Редакція

 

приняла

всѣ

 

мѣры

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

интересомъ

 

и

 

разнообразіемъ

 

статей

 

съ

 

избыт-
коыъ

 

покрывался

 

этотъ

 

неизбѣжный,

 

хотя

 

и

 

незначительный

 

расходъ.
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Кромѣ

 

того,

 

съ

 

1895

 

года

 

рѳдакція

 

приступила

 

къ

 

изда-

нію

 

„Полнаго

 

собранія

 

твореній

 

св.

 

Іоанна

 

Златоуста"

 

въ

 

рус-

скоиъ

 

нѳреводѣ

 

на

 

весьма

 

льготныхъ

 

для

 

своихъ

 

подписчиковъ

условіяхъ.

 

Именно,

 

подписчики

 

на

 

оба

 

журнала

 

получаютъ

 

еже-

годно

 

большой

 

томъ

 

этихъ

 

твореній

 

въ

 

двухъ

 

книгахъ

 

(1000

страницъ

 

убористаго,

 

но

 

четкаго

 

шрифта)

 

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

 

подписчики

 

,,Цѳрковнаго

 

Вѣст-

ника"

 

и

 

„Христіанскаго

 

Чтенія"

 

получаютъ

 

возможность

 

при

самомъ

 

нѳзначительномъ

 

ежегодномъ

 

расходѣ

 

пріобрѣсть

 

полное

собраніѳ

 

твороній

 

одного

 

изъ

 

величайшихъ

 

отцовъ

 

церкви, — со-

браніе,

 

которое

 

по

 

богатству

 

и

 

разнообразию

 

содержанія

 

соста-

вляѳтъ

 

цѣлую

 

библіотеку

 

богословской

 

литературы

 

ѳя

 

золотого

 

вѣка.

Въ

 

1899

 

г.

 

будетъ

 

изданъ

 

пятый

 

томъ

 

въ

 

двухъ

 

кни-

гахъ.

 

Въ

 

него

 

войдутъ

 

Босѣды

 

св.

 

Іоанна

 

Златоустаго

 

на

 

псалмы.

Новые

 

подписчики,

 

жолающіе

 

получить

 

и

 

первые

 

четыре

тома,

 

благоволятъ

 

прилагать

 

къ

 

подписной

 

цѣнѣ

 

по

 

два

 

рубля

за

 

томъ,

 

въ

 

изящномъ

 

англійскомъ

 

перенлетѣ — по

 

два

 

р.

 

50

 

к.

за

 

томъ

 

съ

 

пересылкой.

УСЛОВІЯ

   

ПОДПИСКИ.

Годовая

 

цѣна:

 

а)

 

за

 

оба

 

журнала

 

8

 

(восемь)

 

руб.,

 

съ

 

при-

ложеніемъ

 

твороній

 

св.

 

Іоанна

 

Златоуста — 9

 

(девять)

 

руб.,

 

въ

изящномъ

 

переплѳтѣ — 9

 

р.

 

50

 

к.;

 

б)

 

отдѣльно

 

за

 

„Церковный

Вѣстникъ"

 

5

 

(пять)

 

руб.,

 

съ

 

приложеніомъ

 

„твореній

 

св.

 

Іоанна

Златоуста" — 6

 

р.

 

50

 

к.,

 

въ

 

изящномъ

 

пореплетѣ — 7

 

руб.;

 

за

„Христіанскоѳ

 

Чтеніе"

 

5

 

(пять)

 

руб.,

 

съ

 

приложеніемъ

 

твореній

 

св.

Іоанна

 

Златоуста— 6

 

р.

 

50

 

к.,

 

въ

 

изящномъ

 

переплѳтѣ — 7

 

р.

Иногородныѳ

 

подписчики

 

надписываютъ

 

свои

 

требованія

 

такъ:

въ

 

рѳдакцію

 

„Церковпаго

 

Вѣстника"

 

и

 

,,Христіанскаго

 

Чтѳнія"

въ

 

С. -Петербурге.

              

-г,

                     

л.

    

л

    

и
r

 

Jr

                   

Редакторъ

 

проф.

 

Л.

 

Лопухинъ.



—

 

565

 

—

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

НА

 

1899

 

ГОДЪ

 

НА

 

ДУХОВНЫЙ
ЖУРНАЛЪ

„СТРАННИКЪ'
СЪ

   

ПРИЛОЖЕНІВМЪ

„Общедоступной

 

богословской

   

библіогекн".

Духовный

 

журналъ

 

„Странникъ"

 

будѳтъ

 

издаваться

 

въ

1899

 

году

 

по

 

прежней

 

широкой

 

программѣ,

 

обнимающей

 

весь

кругъ

 

движеній

 

богословско-философской

 

мысли

 

и

 

цѳрковно-общѳ-

ствѳнной

 

жизни,

 

интересамъ

 

которой

 

онъ

 

неослабно

 

служитъ

 

въ

течоніе

 

почти

 

сорока

 

лѣтъ.

 

Кромѣ

 

того,

 

редакція

 

съ

 

прошлаго

года

 

приступила

 

къ

 

новому

 

крупному

 

литературному

 

предпріятію,

имен

 

во

 

къ

 

изданію

 

„Общедоступной

 

Богословской

 

Библіотѳки",

имѣющей

 

своею

 

цѣлію

 

сдѣлать

 

болѣо

 

доступными

 

для

 

читателей

лучшія

 

и

 

капитальнѣйшія

   

произведонія

 

русской

   

и

   

иностранной

богословской

 

литературы.

 

Именно:
1)

  

При

 

редакціи

 

журнала

 

„Странникъ"

 

издается

 

(съ1898г.)

 

„Обще-

доступная

 

Богословская

 

Библіотека"

 

на

 

весьма

 

льготныхъ

 

для

 

его

 

под-

писчиковъ

 

условіяхъ.
2)

  

Въ

 

нее

 

входятъ

 

лучшія

 

и

 

капитальнѣйшія

 

произведенія

 

русской

и

 

иностранной

 

богословской

 

литературы

 

по

 

всѣмъ

 

отраслямъ

 

богослов-
скаго

 

знанія:

 

по

 

Св.

 

Писанію

 

(гдѣ

 

кромѣ

 

вспомогательныхъ

 

къ

 

его

 

из-

ученію

 

сочиненій,

 

имѣется

 

въ

 

виду

 

издать

 

и

 

полное

 

толкованіе

 

на

 

всю

Библію),

 

Основному,

 

Догматическому

 

и

 

Нравственному

 

богословію

 

(лучшія
системы

 

изъ

 

русской

 

и

 

иностранной

 

литературы),

 

Библейской

 

и

 

Церков-
ной

 

исторіи

 

(извѣстнѣйшія

 

произведенія

 

Фаррара,

 

Шаффа

 

и

 

др.),

 

пропо-

вѣдничеству

 

и

 

пр.,

 

причемъ

 

для

 

каждой

 

отрасли

 

представителями

 

будутъ
избраны

 

капитальнѣйшіе

 

труды

 

лучшихъ

 

богословскихъ

 

писателей—рус-

скихъ

 

или

 

иностранныхъ.

3)

  

Ежегодно

 

издается

 

по

 

два

 

тома

 

отъ

 

30

 

до

 

35

 

и

 

болѣе

 

печатных*

листовъ

 

въ

 

томѣ,— всего

 

около

 

1000

 

страницъ

 

убористаго,

 

но

 

четкаго

шрифта.
4)

  

Цѣна

 

въ

 

отдѣльной

 

продажѣ

 

на

 

годичное

 

ивданіе

 

„Библіотеки"
четыре

 

рубля,

 

а

 

для

 

иодписчиковъ

 

журнала

 

„Странникъ"— одинъ

 

рубль
съ

 

пересылкой,

 

такъ

 

что

 

подписчики

 

нашего

 

журнала,

 

приплачивая

 

по

1

 

рублю

 

къ

 

подписной

 

цѣнѣ,

 

ежегодно

 

будутъ

 

получать

 

по

 

два

 

тома

 

луч-

шихъ

 

произведены

 

русской

 

и

 

иностранной

 

богословской

 

литературы

 

и

такимъ

 

образомъ

 

безъ

 

обремененія

 

себя

 

пріобрѣтутъ

 

цѣлую

 

библіотеку
этихъ

 

произведеній,

 

которая

 

при

 

отдѣльной

 

покупкѣ

 

потребовала

 

бы

 

гро-

надныхъ

 

расходовъ,

 

непосильныхъ

 

большинству

 

нашихъ

 

пастырей.
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5)

  

Для

 

первыхъ

 

двухъ

 

лѣтъ

 

изданія

 

„Общедоступной

 

Богословской
Библіотеки"

 

мы

 

остановились

 

на

 

пзданіп

 

„Православная

 

Собесѣдователь-

наго

 

Богословія"

 

пок.

 

придворнаго

 

протоіерея,

 

бывшаго

 

члена

 

духовно-

учебпаго

 

комитета

 

I.

 

В

 

Толмачева.

 

Это

 

капитальное

 

и

 

единственное

 

въ

своемъ

 

родѣ

 

сочиненіе

 

въ

 

нашей

 

духовной

 

литературѣ

 

составляетъ

 

без-

условно

 

необходимую

 

книгу

 

для

 

всякаго

 

пастыря,

 

который

 

по

 

долгу

 

слу-

женія

 

и

 

совѣсти

 

не

 

хочетъ

 

оставаться

 

нѣмымъ

 

при

 

возрастающей

 

жаждѣ

къ

 

духовному

 

назиданію

 

въ

 

его

 

паствѣ.

 

„Собесѣдовательное

 

Богословіе"
заключающее

 

въ

 

себѣ

 

планы

 

и

 

образцы

 

для

 

проповѣдей

 

и

 

собесѣдованій

на

 

круглый

 

годъ

 

и

 

на

 

всевозможные

 

случаи

 

пастырской

 

дѣятельаостн,

есть

 

лучшій

 

спутникъ

 

и

 

номощникъ

 

для

 

всякаго

 

духовнаго

 

пастыря.

6)

  

Все

 

„Собесѣдовательное

 

Богословіе"

 

состоить

 

изъ

 

4

 

томовъ,

цѣною

 

по

 

2

 

рубля

 

за

 

каждый.

 

Въ

 

будущемъ

 

году

 

редакція

 

„Странника"
издастъ

 

два

 

(послѣднихъ)

 

тома,

 

которые

 

для

 

подписчиковъ

 

нашего

 

журнала

вмѣсто

 

4

 

рублей

 

будутъ

 

стоить

 

только

 

одинъ

 

рубль

 

съ

 

пересылкой.

 

Къ

первому

 

тому

 

приложепъ

 

портретъ

 

автора,

 

а

 

къ

 

послѣднему

 

особое

 

да-

ровое

 

прпложеніе —трактатъ

 

о

 

проповѣдничествѣ.

Журвалъ

 

по

 

прежнему

 

будетъ

 

выходить

 

ежемѣсячно

 

книжками

 

въ

10—12

 

и

 

болѣе

 

печ.

 

листовъ

 

(до

 

200

 

стр.

 

въ

 

книжкѣ).

Цѣна

 

въ

 

Россіи;

 

а)

 

за

 

журналъ

 

„Странникъ"

 

шесть

 

(6)

рублей

 

въ

 

годъ,

 

б)

 

съ

 

приложеніемъ

 

„Общедоступной

 

Богослов-

ской

 

Библіотеки"

 

(двухъ

 

тоиовъ

 

„Собесѣдовательнаго

 

богосло-

вія")

 

семь

 

(7)

 

рублей

 

съ

 

пересылкой.

Жолающіе

 

имѣть

 

выпуски

 

„Библіотеки"

 

въ

 

изящномъ

 

англ.

переплетѣ,

 

прилагаюъ

 

по

 

50

 

к.

 

за

 

выпускъ.

 

Можно

 

имѣть

 

так-

же

 

и

 

крышки — по

 

50

 

к.

 

за

 

экз.

Адресоваться:

 

Въ

 

редакцію

 

журнала

 

„Странникъ",

 

С.-Пе-

тѳрбургъ,

 

Невскій

 

пр.,

 

д.

 

№

 

173.

Редакторъ

 

проф.

  

А.

 

Донамаревъ.

Содержаніе:

 

1)

 

Некавоническія

 

учительныя

 

книги

 

Ветхаго

 

Завѣта—

В.

 

Гавриловскаго.

 

2)

 

Къ

 

исторіи

 

христіанско-просвѣтительнаго

 

дѣла

 

среди
инородцевъ

 

(продолженіе)— Н.

 

Новрускаго.

 

3)

 

Замѣчательвый

 

случай,
пропсшедшій

 

при

 

намѣреніп

 

австрійскаго

 

лжепопа

 

причастить

 

православ-

наго

 

ребенка— Свящ.

 

А.

 

Сокольскаго.

 

4)

 

Библіографія.

 

5)

 

Каталогъ

 

книга
книжнаго

 

склада

 

Сиыбирскаго

 

братства

 

3-хъ

 

Святителей.

 

6)

 

Объявленія.
7)

 

Историко-археологическое

 

описаніе

 

церквей

 

города

 

Симбирска— А.
Яхонтова.

Печатать

 

дозволяется.

 

Симбирскъ.

 

Октября

 

31

 

дня

 

1898

 

года.

Цензоръ,

 

протоіерей

   

Сергій

  

Медвѣдковъ.

За

 

Редактора

 

Инспекторъ

 

семинаріи

 

А.

 

Соловьевъ.

Симбирскъ.

 

Типо-литографія

 

А.

 

Т.

 

Токарева.



затѣмъ — духовная

 

гимназія

 

или

 

русское

 

училище,

 

въ

 

1816

 

го-

ду- второй

 

россійскій

 

клаесъ

 

Казанской

 

академіи,

 

въ

 

1832

 

году

цѣісотороо

 

время

 

до

 

1844

 

года— духовная

 

консисторія;

 

теперь

это

 

зданіе

 

пѳ

 

существуѳтъ.

Близъ

 

Благовѣщенской

 

церкви,

 

черезъ

 

дорогу,

 

обращаотъ

на

 

себя

 

вниманіе

 

деревянпый,

 

на

 

каменномъ

 

фупдамонтѣ,

 

одно-

этажный

 

домъ

 

на

 

6

 

и

 

4*/з

 

саж.,

 

а

 

съ

 

позднею

 

пристройкою

1810

 

г.

 

на

 

8 ] /з

 

саженъ;

 

былъ

 

отстроенъ

 

игуменомъ

 

Іустомъ

 

для

настоятелей

 

17).

 

Съ

 

открытія

 

Симбирской

 

епархіи

 

въ

 

немъ

 

имѣлъ

постоянное

 

пребывапіе

 

первый

 

Симбирскій

 

архипастырь,

 

высоко-

преосвященный

 

Анатолій.

 

Въ

 

1886

 

году

 

онъ

 

устроилъ

 

при

 

этомъ

домѣ

 

церковь

 

во

 

имя

 

святителя

 

Воронежскаго

 

Митрофана.

 

Ико-

ностасъ

 

этой

 

церкви,

 

писанный

 

на

 

холств,

 

замѣчатоленъ

 

былъ

тѣмъ,

 

что

 

первоначально

 

опъ

 

былъ

 

въ

 

походной

 

церкви

 

при

Симбирскомъ

 

ополченіи,

 

ейаряжонномъ

 

дворянствомъ

 

въ

 

1812

году.

 

Въ

 

этомъ

 

же

 

домѣ

 

сперва

 

прѳбывалъ

 

и

 

преосвященный

Ѳеодотій

 

до

 

1844

 

года,

 

когда

 

порешелъ

 

въ

 

новый,

 

купленный

его

 

стараніемъ,

 

каменный

 

двухъ-этажный

 

домъ

 

на

 

вѣнцѣ.

 

Цер-

ковь

 

святителя

 

Митрофана

 

переименована

 

впослѣдствіи

 

въ

 

цер-

ковь

 

святителя

 

Варсонофія,

 

Казанскаго

 

чудотворца.

 

Иконостасъ

ея — одноярусный.

 

По

 

правую

 

сторону

 

царскихъ

 

врать

 

— икона

Спасителя,

 

а

 

но

 

лѣвую

 

—

 

Божіей

 

Матери

 

„Трохъ

 

радостей".

 

У

южной

   

двери

 

съ

 

правой

 

стороны — икона

 

святителя

 

Варсонофія.

Въ

 

этомъ

 

же

 

домѣ

 

находится

 

церковь

 

во

 

имя

 

проподоб-

ааго

 

Сергія,

 

Радонежскаго

 

чудотворца.

 

Она

 

устроена

 

преосвя-

щеннымъ

 

Варсонофіомъ.

 

Это

 

—весьма

 

малая

 

церковь:

 

между

 

свя-

тымъ

 

алтаремъ

 

и

 

противоположною

 

стѣною —около

 

двухъ

 

аршинъ

длины.

")

 

Архивъ

 

Покров,

 

монастыря,

 

ст.

 

2,

 

Ш

 

407.
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3.

Доетопримѣчательноети

  

Благовѣщенекой

церкви.

Изъ

 

книгъ

 

церкви

 

самая

 

старшая

 

— служебникъ,

 

въ

 

первый

разъ

 

исправленный

 

при

 

патріархѣ

 

Никонѣ

 

и

 

печатанный

 

въ

7163

 

(1655)

 

году,

 

съ

 

подписью

 

по

 

листамъ:

 

„Лѣта

 

7165

 

сія

книга

 

служебникъ

 

села

 

Спасскаго

 

Іосифова

 

монастыря

 

отчины".

Обширное

 

и

 

весьма

 

замѣчательное

 

продисловіе

 

къ

 

этой

 

книгѣ

(соборный

 

свитокъ),

 

излагающее

 

побудительныя

 

причины

 

и

 

пер-

воначальную

 

исторію

 

исправленія

 

книгъ,

 

отпечатано

 

Строовымъ

въ

 

дополненіи

 

къ

 

описанію

 

старопечатныхъ

 

книгъ

  

х).

Далѣе

 

слѣдуетъ

 

въ

 

хронологи ческомъ

 

порядкѣ

 

прологъ

І696

 

года;

 

на

 

немъ

 

(иартъ — май)

 

надпись:

 

„1701

 

года

 

фев-

раля

 

въ

 

3

 

день

 

сія

 

глаголемая

 

книга

 

прологъ

 

N

 

мѣсяца

 

при-

ложена

 

въ

 

Синбирскій

 

новопостроенный

 

Благовѣщенскій

 

мужской

монастырь

 

на

 

церковныя

 

деньги,

 

а

 

дано

 

рубль

 

25

 

алтынъ,

 

а

купилъ

 

и

 

подписалъ

 

подъячей

 

Пѳтръ

 

Муромцовъ".

Замѣчателенъ

 

также

 

и

 

монастырскій

 

архивъ,

 

начинающійся

съ

 

1763

 

года,

 

исключая

 

нѣсколькихъ

 

указовъ

 

раннѣйшихъ

 

го-

довъ

 

и

 

въ

 

копіи

 

актовъ

 

XVII

 

столѣтія

 

о

 

Симбирскихъ

 

Успен-

скомъ

 

и

 

Соловецкомъ

 

моиастыряхъ

 

2 ).

 

Любопытна

 

полистовая

надпись,

 

сдѣланная

 

на

 

первомъ

 

„столпѣ"

 

рукою

 

проф.

 

К.

 

И.

Невоструева:

 

„Сіи

 

и

 

всѣ

 

прочія

 

дѣла

 

бываго

 

Симбирскаго

 

По-

кровскаго

 

монастыря

 

до

 

самаго

 

его

 

упраздненія,

 

то

 

ость

 

до

 

1830

года,

 

собраны,

 

приведены

 

въ

 

порядокъ

 

трудами,

 

а

 

переплетены

въ

 

столпы

 

тщаніемъ

 

профессора

 

Симбирской

 

Духовной

 

Семинаріи

Капитона

 

Невоструева

 

въ

 

1847

 

году.

 

Братія

 

и

 

отцы

 

чест-

ный

 

обители!

 

блюдите

 

ради

 

отцевъ

 

вашихъ,

 

васъ

 

самихъ

 

и

грядущихъ

 

по

 

васъ

 

родовъ

 

сги

 

памятники

 

минувшаго

 

и

 

меня

благословите,

 

а

 

не

 

кленитѳ.

 

Молю

 

васъ,

 

братіе

 

и

 

отцы!

 

любовію

вашею

 

и

 

моими

   

посильными

   

трудами,

   

каковые

 

положилъ

 

я

 

въ

5 )

 

Ср.

 

Невоструевъ,

 

онисаніе

 

монастыря.

')

 

Ср.

 

нашу

 

„Историческую

 

замѣтку

 

о

 

Симбирскѣ".
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описаніи

 

Ваше

 

я

 

и

 

всѣхъ

 

въ

 

Симбирской

 

епархіи

 

сущихъ

 

и

 

пре-

жде

 

бывшихъ

 

обителей

 

числомъ

 

до

 

двадцати

 

пяти.

 

Помяните

 

въ

молитвахъ

 

вашихъ

 

меня

 

нодостойнаго

 

и

 

худшаго

 

раба

 

Капитона

я

 

по

 

плоти

 

отца

 

моего

 

іорея

 

Іоанна

 

и

 

матерь

 

Татіану

 

и

 

братію

рабъ

 

Божіихъ

 

Василія,

 

Іоанна,

 

Николая

 

и

 

Ольгу.

 

Подписалъ

сіе

 

своею

 

рукою,

 

находясь

 

при

 

описаніи

 

рукописей

 

Московской

Синодальной

 

библіотеки

 

въ

 

Московскомъ

 

Каѳѳдральномъ

 

Чудовѣ

монастырѣ

 

профоссоръ

 

Капитонъ

 

Ивановъ

 

сынъ

 

Невоструевъ

 

1850

года

 

Генваря

 

25

 

дня.

 

Господи,

 

сохрани

 

мя

 

подъ

 

кровомъ

 

Тво-

имъ!"

 

Собранный

 

трудами

 

Невоструева

 

въ

 

восемнадцать

 

огром-

ныхъ

 

книгъ,

 

именуемыхъ

 

„столпами" ,

 

изъ

 

которыхъ

 

самый

 

не-

большой

 

заключаетъ

 

въ

 

себѣ

 

600

 

листовъ,

 

считая

 

безъ

 

оборо-

товъ,

 

а

 

другіѳ

 

—

 

до

 

2000

 

листовъ,

 

весь

 

этотъ

 

рукописный

 

ма-

теріалъ,

 

Промысломъ

 

Божіимъ,

 

сохранился

 

во

 

всей

 

цѣлости

 

и

до

 

нашихъ

 

дней,

 

тогда

 

какъ

 

другіе

 

архивы

 

Симбирска

 

погибли

въ

 

пожаръ

 

1864

 

года.

 

По

 

истинѣ

 

это— „памятники

 

минув-

таю",

 

и,

 

скажемъ

 

отъ

 

себя,

 

почти

 

единственные

 

въ

 

Оимбирскѣ.

Изъ

 

святынь

 

Благовѣщенской

 

церкви

 

замѣчателыш

 

святые

кресты

 

съ

 

мощами

 

угодниковъ

 

Божіихъ

 

и

 

нѣсколько

 

святыхъ

иконъ.

Одинъ

 

изъ

 

крестовъ — напрестольный

 

3),

 

сробропозлащонный,

гладкій,

 

съ

 

накладными

 

изображеніями

 

Господа

 

Саваоѳа,

 

Распя-

тія,

 

Божіой

 

Матери,

 

Іоанна

 

Богослова.

 

На

 

немъ

 

есть

 

надпись:

„Сооруженъ

 

сей

 

кростъ

 

въ

 

Синбирскѣ

 

въ

 

томъ

 

монастырѣ

 

Успѳ-

нія

 

Пресвятыя

 

Богородицы

 

при

 

архимандритѣ

 

Адріанѣ

 

на

 

ижди-

воніе

 

того

 

монастыря

 

монаха

 

Никифора

 

Гурьева;

 

вѣсомъ

 

70

 

зо-

лотниковъ.

 

1704

 

года,

 

февраля

 

17

 

*).

 

Вновь

 

же

 

построенъ

 

съ

прибавкою

 

36

 

золотниковъ

 

серебра

 

и

 

украшенъ

 

при

 

архимапд-

ритѣ

 

Сѳрафимѣ

 

1824

 

г.

 

іюня

 

17-го".

 

Другая

 

надпись

 

перѳ-

даетъ

 

имена

 

святыхъ,

 

частицы

 

мощей

 

которыхъ

 

заключаются

 

въ

этомъ

 

крестѣ,

 

именно:

 

„Въ

 

сомъ

 

кресте

 

мощи

 

Василія

 

Вѳликаго,

Іоанна

 

Милостиваго,

 

часть

 

отъ

 

ризъ

 

Іоанна

 

Новгородскаго,

 

Вар-

3 )

  

По

 

описи

 

1888

 

года

 

значится

 

подъ

 

№

 

1

 

на

 

л.

 

62

 

об
4 )

  

Сн.

 

Описаніе

 

Успенской

 

церкви.
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лаама

 

Хутынскаго;

 

св.

 

Гурія,

 

Варсонофія

 

и

 

Гормана

 

Еазапскихъ;

часть

 

отъ

 

гроба

 

Зосимы

 

и

 

Савватія

 

Соловецііпхъ;

 

преп.

 

Арсепіл

Тверскаіо,

 

Авраамія

 

игумена,

 

Логгина

 

и

 

Прохора".

Въ

 

главномъ

 

отдѣленіи

 

Благовѣщенской

 

церкви

 

у

 

закли-

росной

 

иконы

 

Благовѣщеиія

 

Пресвятой

 

Богородицѣ,

 

на

 

особомъ

поставцѣ,

 

въ

 

кіотѣ

 

за

 

стекломъ,

 

вдѣлаиы

 

два

 

неболыпихъ,

 

вы-

золоченныхъ,

 

четыреконечныхъ

 

креста.

 

По

 

надписи,

 

паходяіцейся

подъ

 

ними,

 

снятой

 

съ

 

надписей

 

на

 

самыхъ

 

крѳстахъ,

 

въ

 

вихъ

заключаются

 

части

 

мощей

 

многихъ

 

святыхъ

 

Божіихъ:

 

„Свлщен-

номуч.

 

епископа

 

Антипы,

 

свящопномуч.

 

Василія,

 

свят,

 

митрон.

Петра,

 

Алексія,

 

Іоны

 

и

 

Филиппа,

 

св.

 

Іоапна

 

Златоустаго,

 

св.

Григорія

 

Вѳликаго,

 

св.

 

пророка

 

и

 

Предтечи

 

Іоапна,

 

часть

 

дрова

святаго

 

и

 

животворящаго

 

Креста

 

Господня,

 

свят,

 

еванг.

 

Матѳел

и

 

ев.

 

Марка,

 

св.

 

апост.

 

Іакова

 

и

 

Андрея,

 

св.

 

Іоапна

 

много-

страдательнаго,

 

святыхъ

 

исповѣдниковъ

 

Гурія,

 

Самопа

 

и

 

Авива,

свят,

 

цѣлителя

 

Пентелоимона,

 

св.

 

великом.

 

Никиты,

 

св.

 

муч.

Варвары,

 

св.

 

Димптрія

 

Солунскаго,

 

св.

 

Поліевкта,

 

Меркурія

 

н

Іоанна

 

Воина,

 

св.

 

безсребренниковъ

 

Кира

 

и

 

Іоанпа,

 

св.

 

Трифо-

на,

 

св.

 

Еонона,

 

святыхъ

 

Нестора,

 

Уара,

 

Димитрія,

 

Георгія^

Евстафія

 

Плакиды,

 

святаго

 

Симеона,

 

Кирика

 

и

 

Іулиты,

 

Адріа-

на

 

и

 

Наталіи,

 

св.

 

Евстафія

 

Печерскаго,

 

св.

 

Андрея

 

Отратилата,

св.

 

Мирона,

 

св.

 

преп.

 

Павла

 

Ѳивойскаго,

 

святыхъ

 

Іоанпа

 

и

 

Си-

соя,

 

св.

 

Александра

 

Свирскаго".

На

 

правой

 

паперти

 

по

 

лѣвую

 

сторону

 

иконы

 

Божіей

 

Ма-

тери

 

„всѣхъ

 

скорбящихъ

 

Радосте"

 

находится

 

икона

 

съ

 

двумя

вложенными

 

въ

 

нее

 

серебряными

 

крестами,

 

съ

 

мощамп

 

изобра-

женныхъ

 

па

 

иконѣ

 

святыхъ:

 

св.

 

муч.

 

Харлампія,

 

св.

 

ев.

 

Луки,

св.

 

великомуч.

 

Пантелеймона,

 

св.

 

муч.

 

Іакова

 

Персяпипа,

 

ев,

муч.

 

Ермолая

 

и

 

частію

 

святаго

 

животворящаго

 

Креста

 

Господня.

Икона

 

размѣромъ

 

6X5

 

воршковъ,

 

въ

 

позлащенной

 

рамѣ

 

съ

 

рѣзь-

бою,

 

за

 

стекломъ,

 

на

 

особомъ

 

поставцѣ

 

5 ).

Древняя

 

изъ

 

иконъ

 

Благовѣщенсісой

 

церкви — икона

 

„Зна-

менія

 

Просвятыя

   

Богородицы".

 

Вышиною

 

она

 

13 1/3

 

вер.,

 

шир.

5 )

 

Ср.

 

Опись

 

1888

 

г.,

 

л.

 

54,

 

ц.

 

8.
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три

 

четверти

 

аршипа;

 

на

 

ней

 

вѣноцъ

 

прорѣзной

 

и-

 

поля

 

сереб-

ряные,

 

позолоченные;

 

по

 

правую

 

сторону

 

Богоматери

 

представлены

святой

 

Іаковъ

 

Персяиинъ

 

и

 

преп.

 

Онуфрій,

 

по

 

лѣвую

 

-

 

великом.

Георгій

 

и

 

преп.

 

Макарій

 

Римлянинъ,

 

всѣ

 

въ

 

срсбропозлащон-

ныхъ

 

вѣпцахъ.

 

Внизу

 

надиись:

 

„Истинное

 

изображоніо,

 

нодобіо

и

 

мѣра

 

самаго

 

чудотворнаго

 

образа

 

Знаменіо

 

Пресвятыя

 

Бого-

родицы,

 

яже

 

въ

 

великомъ

 

Новѣ-градѣ,

 

нисанъ

 

1719

 

году".

Тепорь

 

она

 

вся

 

въ

 

сробропозлащенной

 

ризѣ,

 

находится

 

въ

 

при-

дѣлѣ

 

Покрова

 

Пресвятыя

 

Богородицы

 

первою

 

по

 

правую

 

сто-

рону

 

арки.

За

 

лѣвымъ

 

клиросомъ

 

настоящей

 

церкви,

 

на

 

паперти,

 

въ

рѣзномъ

 

кіотѣ,

 

стоитъ

 

образъ

 

Божіей

 

Матери

 

„Смоленскія";

 

вы-

шиною

 

1

 

арш.

 

7

 

Уз

 

вергаковъ,

 

шир.

 

1

 

арш.

 

1 1/і

 

вершк.,

 

въ

сребропозлащенныхъ

 

ризѣ

 

(12

 

ф.)

 

и

 

вѣнцѣ;

 

убрусъ

 

низанъ

 

мѳл-

киігь

 

и

 

среднимъ

 

жемчугомъ.

 

Это —та

 

самая

 

икона,

 

отъ

 

мо-

лебствія

 

которой

 

монашествующіе

 

Покровскаго

 

монастыря

получали

 

пропитанье

 

еще

 

въ

 

первыя

 

времена

 

обители.

 

Изъ

дѣла,

 

производившаяся

 

объ

 

этомъ

 

образѣ

 

въ

 

1764

 

году 6 ),

 

вид-

но

 

слѣдующее.

 

Въ

 

началѣ

 

существованія

 

города

 

Тагая

 

7 ),

 

Та-

гайскіо

 

стрѣльцы

 

въ

 

бывшее

 

у

 

нихъ

 

моровое

 

повѣтріо,

 

по

 

обѣ-

щанію,

 

списали

 

въ

 

городѣ

 

Омоленскѣ

 

образъ

 

съ

 

подлинной

 

чу-

дотворной

 

ого

 

иконы,

 

на

 

мѣстѣ

 

встрѣчи

 

котораго

 

тогда

 

же

 

по-

строили

 

деревянную

 

часовню,

 

по

 

сгорѣніи

 

которой

 

впослѣдствіи

Потръ

 

Иваповъ

 

Муромцевъ

 

построилъ

 

каменную

 

часовню.

 

Послѣ

на

 

мѣстѣ

 

этой

 

часовни

 

устроена

 

была

 

кладбищенская

 

Тагайская

церковь,

 

гдѣ

 

и

 

находился

 

принесенный

 

образъ

 

(длиною

 

2

 

арш.

1 х /з

 

вершк.,

 

шир.

 

1

 

арш.

 

1

 

верш.)-

 

По

 

проданію

 

старожиловъ

1764

 

года,

 

тому

 

списанію

 

прошло

 

тогда

 

уже

 

лѣтъ

 

полтораста,

т.

 

е.

 

они

 

относили

 

это

 

списаніе

 

къ

 

1614

 

году.

 

Но

 

это

 

не

 

вѣр-

но,

 

ибо,

 

по

 

исторіи,

 

около

 

того

 

времени

 

и

 

язвы

 

никакой

 

но

 

вид-

но,

 

а

 

во-вторыхъ,

   

и

   

самый

   

Тагай

 

былъ

   

основанъ

   

только

   

въ

")

 

Копія

 

съ

 

дѣла

 

сохранилась

 

въ

 

архивѣ

 

Покров,

 

монастыря,

 

ст.

 

1,

№

 

64,

 

стр.

 

186-193,

 

г.

 

1764.

'J

 

Теперь

   

село

 

Тагай;

 

основанъ

 

съ

 

устройствомъ

 

Симбирской

 

черты.
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концѣ

 

первой

 

половины

 

XVII

 

столѣ гия.

 

Поэтому

 

вѣрнѣе

 

думать,

что

 

подъ

 

язвой,

 

служившей

 

основаніемъ

 

къ

 

списанію

 

образа,

 

луч-

ше

 

разумѣть

 

бывшую

 

въ

 

1656

 

году,

 

которая

 

коснулась

 

и

 

здѣш-

нихъ

 

мѣстъ.

 

Когда

 

было

 

заведено

 

изъ

 

тѣхъ

 

же

 

Тагайскихъ

стрѣльцовъ

 

село

 

Бѣлый

 

Ключъ

 

или

 

Копышевка,

 

то

 

они

 

съ

 

Та-

гайскаго

 

образа

 

сняли

 

себѣ

 

списокъ

 

и

 

хранили

 

его

 

въ

 

своей

церкви

 

до

 

начала

 

ХѴІИ-го

 

столѣтія.

 

Въ

 

1724

 

году

 

этотъ

 

спи-

сокъ

 

былъ

 

взятъ

 

у

 

нихъ

 

Петромъ

 

Ив.

 

Муромцовымъ

 

въ

 

Пок-

ровскій

 

монастырь

 

для

 

новаго

 

списанія,

 

но

 

за

 

смертію

 

Муром-

цева

 

не

 

былъ

 

возвращонъ.

 

Въ

 

означенное

 

же

 

сѳленіе

 

Бѣлый

Ключъ

 

(Копышевку)

 

съ

 

того

 

времени

 

и

 

до

 

конца

 

столѣтія

 

съ

этимъ

 

образомъ

 

каждогодно

 

къ

 

празднику

 

Смоленской

 

Богоро-

дицы

 

изъ

 

Покровскаго

 

монастыря

 

совершался

 

крестный

 

ходъ,

 

и

образъ

 

оставался

 

въ

 

Копышевкѣ

 

для

 

молебствій

 

около

 

двухъ

мѣсяцевъ.

 

Такъ

 

какъ

 

монахи

 

вели

 

себя

 

въ

 

это

 

время

 

иногда

„неблагочинно",

 

то

 

въ

 

1764

 

году

 

крестный

 

ходъ

 

съ

 

образомъ

совершать

 

было

 

запрещено.

 

Тщетно

 

Копышевскіе

 

жители

 

просили

собѣ

 

этотъ

 

списокъ

 

обратно:

 

онъ

 

былъ

 

оставленъ

 

въ

 

Симбирскѣ.

Поэтому

 

они

 

впослѣдствіи

 

сняли

 

съ

 

Симбирскаго

 

новую

 

копію,

доселѣ

 

хранящуюся

 

въ

 

ихъ

 

церкви

 

и

 

обносимую

 

въ

 

Смоленскую

у

 

нихъ

 

ярмарку

 

(длина

 

этой

 

иконы

 

7 1/*

 

верш.,

 

ширина

 

6

 

верш-

ковъ)

 

8 ).

 

Въ

 

описи

 

1764

 

года

 

9 )

 

находящийся

 

въ

 

монастырѣ

образъ

 

Смоленскія

 

Богоматери

 

оиисанъ

 

въ

 

томъ

 

самомъ

 

видѣ,

какъ

 

существу

 

отъ

 

онъ

 

и

 

ныиѣ:

 

„на

 

образѣ

 

Смоленской

 

Богоро-

дицы

 

вѣнецъ

 

серебряный,

 

гладкій,

 

золоченъ,

 

возглавіе

 

и

 

цата

вынизаны

 

жомчугомъ

 

мелкимъ,

 

въ

 

возглавіи

 

пять

 

запоповъ:

 

три

болыніе,

 

два

 

малыхъ

 

съ

 

разными

 

мелкими

 

камошками

 

въ

 

гнѣз-

дахъ

 

серобряпыхъ

 

и

 

позлащонныхъ.

 

На

 

немъ

 

4

 

убруса;

 

образъ

въ

 

иконостасѣ"

  

10).

8 )

   

И

 

этотъ

 

послѣдній

 

списокъ

 

мѣстао

 

чтится

 

за

 

чудотворный

 

(Ли-
пискій,

 

матеріалы

 

и

 

пр...,

 

ч.

 

2.

 

стр.

 

387),

 

только

 

повое

 

предапіе

 

иначе

объясняешь

 

поводъ

 

и

 

время

 

происхожденіл

 

этого

 

послѣдняго

 

списка.

9 )

   

Невоструѳвъ,

 

описаніе

 

монастыря.

10 )

   

Также

 

и

 

но

 

описи

 

1804

 

года



-

   

15

  

—

За

 

правымъ

 

клиросомъ,

 

на

 

паперти

 

съ

 

правой,

 

южной

 

сто-

роны,

 

въ

 

рѣзномъ

 

кіотѣ,

 

стоитъ

 

образъ

 

Богоматери

 

„всѣхъскор-

бящихъ

 

Радосте",

 

вышиною

 

1

 

арш.

 

4

 

перш.,

 

шир.

 

1

 

арш.

 

1

 

вер.;

на

 

немъ

 

сіяніе,

 

святки,

 

вѣнецъ

 

и

 

окладъ

 

сребропозлащенныо,

чеканные,

 

а

 

риза

 

бѣлая,

 

филогранной

 

работы.

 

Икона

 

и

 

при

 

ней

лампадка

 

устроены

 

тщаніемъ

 

архимандрита

 

Евстафія,

 

средствами

бывшаго

 

Симбирскаго

 

помѣщика

 

Стенана

 

Егоровича

 

Кроткова,

 

какъ

глііситъ

 

надпись

 

на

 

иконѣ: в Сію

 

святую

 

икону,

 

списанную

 

съ

 

чудо-

творпой,

 

что

 

въ

 

Москвѣ

 

на

 

Ордынкѣ,

 

украсивъ

 

серебряною

 

позла-

щенною

 

ризою

 

съ

 

таковою

 

же

 

для

 

неугасимаго

 

масла

 

лампадою,

приложилъ

 

Стопанъ

 

Кротковъ

 

въ

 

1807

 

году,

 

а

 

иконостасъ

 

на

оную

 

соорудилъ

 

сынъ

 

его

 

Степанъ

 

Степановъ

 

Кротковъ

 

въ

 

1810

году

 

при

 

архимандритѣ

 

Евстафіи".

 

Другая

 

надпись

 

свидѣтель-

ствуетъ,

 

что

 

этотъ

 

образъ

 

„Истинное

 

изображеніе

 

и

 

мѣра

 

чу-

дотворнаго

 

образа

 

Просвятыя

 

Богородицы,

 

нарицаомыя

 

всѣмъ

скорбя

 

щи

 

мъ

 

Радость,

 

яжо

 

обрѣтаотся

 

въ

 

царствующемъ

 

градѣ

Москвѣ,

 

въ

 

церкви

 

Прѳображонія

 

Господня,

 

что

 

на

 

Ордынкѣ",

что

 

„писанъ

 

сей

 

образъ

 

1807

 

года

 

іюня

 

6-го".

 

Въ

 

1851

 

году

Симбирская

 

помѣщица

 

Александра

 

Ивановпа

 

Теплова

 

принесла

въ

 

даръ

 

церкви

 

брилліантовой

 

формуаръ,

 

оцѣненный

 

въ

 

3000

 

р.

сер.,

 

изъ

 

котораго

 

одну

 

половину

 

приложила

 

къ

 

настоящей

 

ико-

нѣ

 

въ

 

монастырѣ,

 

а

 

другую

 

къ

 

иконѣ

 

того

 

же

 

именованія

 

въ

солѣ

 

Нагаткинѣ.

 

Изъ

 

этихъ

 

брилліантовъ

 

на

 

описываемой

 

ико-

нѣ

 

устроены

 

двѣ

 

короны.

Въ

 

недавнее

 

время

 

въ

 

Покровскій

 

монастырь

 

прислана

 

съ

Аѳона

 

икона

 

Божіей

 

Матери,

 

именуемая

 

„Скоропослушница".

Икона

 

поставлена

 

въ

 

особомъ

 

иконостасѣ

 

по

 

лѣвую

 

сторону

 

глав-

ной

 

арки

 

въ

 

Благовѣщенской

 

церкви.

Жители

 

города

 

Симбирска

 

особенно

 

усердствуютъ

 

и

 

при-

бѣгаютъ

 

въ

 

своихъ

 

молитвахъ

 

къ

 

Божіей

 

Матери

 

предъ

 

всѣми

этими

 

описанными

 

иконами.



ОВЪ

 

ИЗДАШИ

 

ЖУРНАЛА

въ

 

1899

  

году.

Въ

 

„Воскресномъ

 

Чтеніи ; ',

 

въ

 

1899

 

году,

 

но

 

прежнему,

будут:,

 

печататься:

1)

 

Поученія

 

н

 

бесѣды

 

на

 

всѣ

 

текущіе

 

воскресные

 

п

 

празд-

ничные

 

дни

 

п

 

на

 

разные

 

случаи.

 

Для

 

внѣбогослужебныхъ

чтеній, — въ

 

вндѣ

 

особаго

 

безплатнаго

 

нрпложенія

 

къ

 

журналу,

будетт,

 

разослана

 

всѣмъ

 

гіодппсчпкамъ

 

съ

 

первымъ

 

л;е

 

номеромъ

книга

 

иодъ

 

заглавіемъ

 

„РАЗСКАЗЫ

 

ИЗЪ

 

ИСТОРІИ

 

ХРИСТІАН-
СКОИ

 

ЦЕРКВИ",

 

отъ

 

Сошествія

 

Св.

 

Духа

 

до

 

Константина

 

Вели-
каго

 

включительно.

 

(Первые

 

псповѣдннкіі

 

и

 

мученики

 

за

 

вѣру

Христову),

 

около

 

300

 

стр.,

 

свящ.

 

Ѳеодосія

 

Ііетровскаго.

 

Номера
журнала,

 

въ

 

виду

 

помѣщаемыхъ

 

въ

 

немъ

 

срочныхъ

 

поученій
будутъ

 

разсылаться

 

заблаговременно— къ

 

тѣмъ

 

днямъ,

 

на

 

кото-

рые

 

назначены

 

эти

 

поученія

 

плп

 

бесѣды.

II).

 

Статьи

 

по

 

Свящ.

 

Писанію,

 

особенно

 

по

 

изъяснены»

 

бо-
лѣе

 

трудныхъ

 

къ

 

пониманію

 

мѣстъ

 

его

 

п

 

неправильно

 

толкуе-

мыхъ

 

противниками

 

Православи.

 

Церкви.—Статьи

 

объ

 

пстпнахъ

Хрпст.

 

вѣры

 

и

 

нравственности,

 

о

 

важнѣпшпхъ

 

церковныхъ

 

обря-
дахъ,

 

о

 

жизни

 

п

 

подвигахъ

 

св.

 

угодниковъ

 

Вожіпхъ

 

п

 

проявле-

ніяхъ

 

благодатной

 

силы

 

Божіеи

 

въСв.

 

Нрав.

 

Церкви,

 

нравственно-

назидательные

 

разсказы:

 

всѣ

 

такія

 

статьи

 

вполнѣ

 

пригодны

 

и

для

 

вкѣбогослужебных-ь

 

чтеній

 

народу;

 

а

 

также

 

повѣстп,

стихотворенія,

 

общеполезный

 

свѣдѣнія

 

(этотъ

 

отдѣлъ

 

въ

 

слѣдую-

щемъ

 

году

 

будетъ

 

разпшренъ),

 

краткія

 

бпбліографін

 

и

 

объявле-
нія

 

о

 

болѣе

 

важныхъ,

 

вновь

 

выходящихъ,

 

книгахъ

 

духовнаго

 

со-

держанія.

III).

 

Сверхъ-того,

 

по

 

прелшему,

 

будутъ

 

издаваться

 

отдѣльно

отъ

 

журнала

 

Кіевсніе

 

Листки

 

релпгіозно-нравственнаго

 

содер-

жанія

 

для

 

народнаго

 

чтенія.

 

Въ

 

Листкахъ,

 

во

 

1

 

-хъ,

 

будутъ

 

окон-

чены

 

печатаніемъ

 

жпзнеоппсанія

 

св.

 

угодниковъ

 

Кіево-нечерскихъ;
во

 

2-хъ,

 

будутъ

 

печататься

 

Листки,

 

а

 

также

 

и

 

книжечки— на

разныя

 

нравственныя

 

темы,

 

по

 

преимуществу

 

выдвигаемыя

 

со-

временною

 

народною

 

жизнію,

 

каковы

 

напр.:

 

пьянство,

 

екверно-

словіе,

 

воровство,

 

конокрадство,

 

скотокрадство,

 

непочтеніе

 

дѣтей

къ

 

родителямъ,

 

свадебный

 

разтулъ

 

и

 

др.

Цѣна

 

годоваго

 

изданія

 

съ

 

приложеніями

 

и

 

пересылкой

 

4fc

 

р.

Адрѳсъ

 

прежній:

 

Кіевъ,

 

въ

 

редакцію

 

,,Воскреснаго

 

Чтенія"'

 

(По-

долъ,

 

домъ

 

Ильинской

 

церкви

 

Л»

 

4-й).

Рѳдакторъ-издатоль

 

священ.

 

Іоаннъ

 

Богородицкій.




