
ИІШЛ
Выходятъ

 

два

 

раза

 

въ

 

ыѣсяцъ:

 

1-го

 

и

 

15

 

числа.

ПОДПИСКА

 

принимается

 

въ

 

редак-

ции:

 

Гостинская

 

ул.,

 

д.

 

бывшій

 

Сере-

брениковой.

U,

   

"Б

   

H

   

А

    

годовому

   

иэданію

   

съ

доставкою

 

и

 

пересылкою

 

6

 

руб.

1909

 

года. №-

 

2. 15

 

января.

Содержаніѳ.

 

Отдѣлъ

 

оффиціальн.: — Распоряженія

 

епарх.

 

начальства.

— Вакантный

 

мѣста. — О

 

Всероссійск.

 

ц.-школьной

 

ввставкѣ. —Журналы

 

съѣзда:

Л»

 

94.

Отдѣлъ

 

неоффиц:

 

По

 

вопросу

 

о

 

заведеніи

 

Епарх.

 

типографіи,

 

свящ.

Климовскаго.— Письмо

 

къ

 

соработн.

 

на

 

нивѣ

 

Христовой

 

I,

 

свящ.

 

Кузьмина. — По

поводу

 

кончины

 

о.

 

Іоанна

 

Кронштадтскаго,

 

А.

 

Богданова. — 0

 

Всероссійскомъ
Кіевок.

 

миссіон.

 

съѣздѣ,

 

свящ.

 

Кузьмина. — Иутешествіе

 

En.

 

Никодима. — Enap-

хіальная

 

миссія

 

и

 

ц.-пр.

 

школа,

 

свящ.

 

Орфеева.

 

Радостное

 

событіе

 

въ

 

приход-

жизни,

 

свящ.

 

Ji.

 

T. —Обзоръ

 

печати.— Библіогр.

 

статья,

 

Хр.

 

Соболева. —Три

 

не-

дѣлн

   

по

 

приходу,

 

свящ.

 

Гр.

 

Климовскаго.

Отд.

   

р

 

е

 

л

 

и

 

гі

 

оз

 

н

 

о-н

 

р

 

а

 

в.

  

ч

 

т.:

 

Упіла

 

(разсказъ).

 

■— Объявлснія.

О

 

Т

 

Д

 

В

 

Л

 

Ъ

     

ОФФИЦІАЛЬНЫИ.

Распоряжения

   

Епархіальнаго

 

Начальства.

Свящѳнникъ

 

Григорій

 

Дьяконовъ,

 

по

 

прошенію,

 

опредѣленъ

'къ

 

Енисейской

 

Троицкой

 

церкви

 

29

 

декабря

  

1908

 

г.

f

 

Священннкъ

 

Червяаской

 

церкви,

 

Евисейскаго

 

уѣзда,

 

Миха-

илъ

 

Рудаковъ

 

скопчалглі

  

12

  

декабря

   

1908

 

г.



—

 

2

 

—

Вакантны

 

я

  

мѣста.

Свящевническія.

Ачивскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

селахъ:

 

Ново-Александровскомъ — съ

6

 

сентября

 

1907

 

года

 

(жалованья

 

400

 

р

 

,

 

домъ

 

для

 

священни-

к а

 

церковный,

 

въ

 

приходѣ

 

1

 

дер.,

 

жителей

 

441

 

д.

 

м.

 

п).;

Покровскомъ — Тарутино — съ

 

17

 

іюля

 

Г908

 

года

 

(жалованья

300

 

р.,

 

домъ

 

общественный,

 

въ

 

приходѣ

 

деревень

 

нѣтъ,

 

населе-

нія

 

619

 

д.

 

м.

 

п.);

 

Новосельскомъ— -съ

 

18

 

ноября

 

1908

 

года

(жалованья

 

300

 

р.,

 

домъ

 

общественный,

 

деревень

 

6,

 

жителей

866

 

д.

 

м.

 

п.)

Канскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

с.

 

Бородинскомъ— съ

 

21

 

сентября

 

1907

 

г.

(жаловааья

 

300

 

р.,

 

домъ

 

общественный,

 

деревень

 

2,

 

населенія

602

 

д.

 

м.

  

п.).

Минусинск,

 

уѣзда,

 

въ

 

с.

 

с.

 

Сосновскомъ — съ

 

13

 

дек.

 

1906

 

г.

(жалов.

 

400

 

р.,

 

домъ

 

обществ.,

 

дерев.

 

3,

 

жителей

 

686

 

д.

 

м.

 

п.);

Мигвинскомъ — съ

  

11

   

октября

    

1907

   

года

 

(жалованья

 

400

 

р.,

0

   

помѣщеніяхъ

 

свѣдѣній

 

нѣтъ,

 

деревень

 

1,населенія

 

778

 

д.

 

м.

 

п.);

Усть-Есинскомъ — съ

 

3

 

сентября

 

1908

 

года

 

(жалованья

 

600

 

р.

домъ

 

общественный,

 

дер.

 

въ

 

приходѣнѣтъ,

 

населепія

 

5014

 

д.

 

м.

 

и.);

улусѣ

 

Усть-Фыркальскомъ — съ

 

3

 

октября

 

1908

 

года

 

(жалованья

300

 

р.,

 

домъ

 

есть,

 

въ

 

приходѣ

 

I

 

станица

 

и

 

20

 

ннородчѳскихъ

улусовъ,

 

жителей

 

1096

 

д.

 

м.

 

п.);

 

Синнвинскомъ — съ

 

13

 

ноября

1908

 

года

 

(жалованья

 

600

 

р.,

 

домъ

 

имеется,

 

въ

 

приходѣ

 

70

улусовъ,

 

населенія

 

1396

 

д.

 

м.

 

п.);

 

Сисимскомъ— съ

 

28

 

ноября

1908

 

года

 

(жаловааья

  

300

 

р.,

 

домъ

 

общественный,

 

въ

 

приходѣ

1

   

деревня,

 

жителей

 

642

 

д.

 

м.

 

п.),

Енисѳйскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

с.

 

с.

 

Ярцевскомъ — съ

 

14

 

іюля

1908

 

года

 

(жалованья

 

400

 

р.,

 

домъ

 

общественный,

 

деревень

3,

 

населенія

 

357

 

д.

 

м.

 

п.);

 

Пировскомъ

 

-

 

съ

 

25

 

іюля

 

1908

 

г.

(жалованья

 

300

 

р.,

 

домъ

 

общественный,

 

дер.

 

4,

 

паселенія

 

1 107

д.

 

м.

 

п.);

 

Усть-Кемскомъ —съ

 

4

 

іюля

 

1907

 

года

 

(жалованья

400

 

р.,

   

домъ

   

общественвый,

   

дер.,

 

7,

 

жителей

 

651

 

д.

 

м.

 

п.);



—

  

3

 

—

Усть-Питскомъ—

 

съ

 

10

 

января

 

1908

 

года

 

(жалованья

 

300

 

р.,

.домъ

 

общественный,

 

деревень

 

3,

 

1

 

заимка,

 

населенія

 

443

 

д.

 

м.

 

п.);

Каменскомъ

 

-

 

съ

 

18

 

іюля-1908

 

года

 

(жалов.

 

400

 

р.,

 

свѣдѣній

о

 

домѣ

 

нѣтъ,

 

деревень

 

3,

 

жителей

 

512

 

д.

 

м.

 

п.};

 

Червян-

скомъ, — съ

 

12

 

декабря

 

1908

 

г.

 

(жаловавья

 

300

 

руб.,

 

домъ

обществевный,

 

деревень

 

въ

 

приходѣ

 

6,

 

жителей

 

924

 

д.

 

м.

 

и.);

при

 

Енисейскомъ

 

Богоявлѳнскомъ

 

соборѣ

 

съ

 

5

 

декабря

 

1908

 

г.

(жаловавья

 

400

 

р.,

 

домъ

 

имѣется,

 

деревепь

 

въ

 

приходѣ

 

5,

 

жи-

телей

 

360

 

д.

 

м.

 

п.);

 

Бѣльскомъ

 

съ

 

7

 

декабря

 

1908

 

гола

(жалов.

 

300

 

р.,

 

домъ

 

обществ.,

 

дерев.

 

3,

 

жителей

 

681

 

д.

 

м.

 

п.);

Діаконскія-

Ачинскаго

   

уѣзда,

   

въ

   

с.

 

с.

   

Балахтинскомъ

 

-

 

съ

   

31

   

мая

1906

    

года

 

(жалованья

 

60

 

р.,

 

домъ

 

общественный,

 

деревень

 

5,

населенія

 

2066

 

д.

 

м.

 

п.);

 

Назаровскомъ — съ

 

8

 

поября

 

1908

 

г.

(жалов.

  

150

 

р.,

 

домъ

 

имѣется,

 

дерев.

 

1 ,

 

населенія

 

1415

 

д.

 

м.п).

Канскаго

 

уѣзда,

 

с.

 

Конторскомъ

 

~съ

 

23

 

янв.

  

1908

 

г.

 

(жалов.

150

   

р.,

 

домъ

 

обществен.,

 

деревень

 

7,

 

населенія1285

 

д.

 

м.

 

и).

Минусинска™

 

уѣзда,

 

въ

 

с.

 

с.

  

Бѣлоярскомъ—

 

съ

 

31

  

августа

1907

    

года

 

(жалованья

 

150

 

р.,

 

домъ

 

общественный,

 

деревень

7,

 

населѳнія

 

1777

 

д.

 

м.

 

п.);

 

Ново-Марьясовскомъ

 

— сь

 

2

 

августа

1908

   

года

 

(жалованья

 

150

 

р.,

 

дер.

 

5,

 

12

 

улусовъ,

 

населенія

190

 

д.

 

м.

 

п).

П

 

с

 

а

 

л

 

о

 

м

 

іц

 

и

 

ч

 

е

 

с

 

к

 

і

 

я.

Ачинскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

с.

 

Ново-Александровскомъ — съ

 

20

 

сен-

тября

 

1907

 

г.

 

(жалованья

 

125

 

р.,

 

квартира

 

церковная,

 

дерев.

1,

 

жителей

 

441

  

д.

 

м.

 

п.)

Красноярска™

 

уѣзда,

 

въ

 

с.

 

Кускунскомъ — съ

 

12

 

декабря

1908

 

года

 

(жалованья

 

100

 

р.,

 

деревень

 

нѣтъ,

 

домъ

 

церковный,

жителей

 

669

 

д.

 

м.

 

п.)

Минусинска™

 

уѣзда,

 

съ

 

с.

 

с.

 

Мигнинскомъ — еъ

 

11

 

октября

1907

 

года

 

(жаловавья

 

125

 

р.,

 

свѣдѣній

 

о

 

домѣ

 

нѣтъ,

 

дер.

 

1,

жителей

 

778

 

д.

 

ы.

  

п.);

 

Никольскомъ — съ

 

22

 

октября

 

1908

   

г.



—
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(жалов.

 

100

 

руб.,

 

домъ

 

общественный,

 

деревень

 

6,

 

паселенія

1877

 

д.

 

м.

 

п.)

Енисейска™

 

уѣзда,

 

въ

 

с.

 

Усть-Питскомъ— съ

 

16

 

октября

1908

 

г.

 

(жалованья

 

100

 

р.,

 

домъ

 

общественный,

 

деревень

 

3,

1

 

заимка,

 

населенія

 

443

 

д.

 

м.

 

п.)

Туруханскаго

 

края,

 

въ

 

с.

 

Тазовскомъ— съ

 

26

 

авг.

 

1905

 

г

(жалов.

 

396

 

р.,

 

дер.

 

въ

 

приходѣ

 

нѣтъ,

 

жителей

 

512

 

д.

 

м.

 

п);

Опредѣленіе

 

Святѣйшаго

  

Сѵнода

  

отъ

  

30

 

октября

 

1908

 

года,

 

за

№

 

7683,

 

объ

 

устройства

 

въ

 

19С9

 

году

 

Всероссійскои

 

церковно-шшь-

нои

 

Выставки.

Принимая

 

во

 

вниманіе,

 

что

 

опредѣленіемъ

 

Овятѣйшаго

 

Сѵнода

отъ

 

4

 

августа

 

1908

 

года,

 

за

 

№

 

5145,

 

признано

 

желательнымъ

ознаменовать

 

исполняющееся

 

13

 

іюнн

 

будущаго

 

1909

 

года

 

первое

двадцатипятилѣтіе

 

существованія

 

возрожденной

 

въ

 

Бозѣ

 

почива-

ющимъ

 

Государемъ

 

Императоромъ

 

Александромъ

 

III

 

церковно-

приходской

 

школы

 

указанвыми

 

въ

 

этомъ

 

опредѣлевіи

 

мѣропріятіями,

Святѣйшій

 

Сѵнодъ,

 

въ

 

дополненіе

 

къ

 

таковымъ

 

мѣропріятіямъ,

нашелъ

 

полезиымъ,

 

съ

 

цѣлью

 

ознакомленія

 

русскаго

 

общества

 

съ

состояніемъ

 

церковныхъ

 

школъ

 

за

 

истекающее

 

25-лѣтіе,

 

предста-

вить

 

наглядно

 

ходъ

 

развитія

 

церковно-школьнаго

 

дѣла

 

за

 

это

время

 

и

 

совремеааое

 

его

 

положеніе,

 

а

 

посему,

 

по

 

оиредѣленію

отъ

 

30

 

октября

 

с.

 

г.,

 

за

 

Кі

 

7683,

 

постановила.

 

1)

 

устроить

лѣтомъ

 

будущаго

 

1909

 

года

 

въ

 

здапіп

 

Училнщнаго

 

Совѣта

 

при

Святѣйшемъ

 

Сѵнодѣ,

 

въ

 

помѣщеніяхъ,

 

занимаемыхъ

 

Издательскою

Комиссіею

 

и

 

двухклассного

 

церковно

 

приходскою

 

школою,

 

по

 

при-

лагаемой

 

при

 

семъ

 

программѣ,

 

Всероссіііскую

 

церковпо-школьную

Выставку,

 

предложивъ

 

для

 

сего

 

подлежащнмъ

 

цорковно-школьнымъ

учрежденіямъ

 

и

 

лицамъ

 

доставить

 

не

 

нозже

 

I

 

марта

 

будущаго

года

 

на

 

Выставку

 

упоминаемые

 

въ

 

программа

 

экспонаты

 

и

 

2)

днемъ

 

открытія

 

церковно-школьной

 

Выставки

 

назначить

 

11

 

мая

1909

 

года,

 

а

 

днемъ

 

ѳя

 

закрытія

 

— 20

 

іюня

 

то™

 

же

 

года.



—
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ПРОГРАММА
ВСЕРОССИЙСКОЙ

церковво-школьной

 

Выставки,

 

устрояемой

 

по

 

случаю

двадцатипятилѣтія

 

со

 

времени

 

ВЫСОЧАИШАГО

 

утвер-

жденія

 

(13

 

іюня

 

1884

 

г.)

 

Пр.;вилъ

 

о

 

церковныхъ

 

шко-

лахъ.

Утверждена

  

опредѣленіемъ

   

Святѣйшаго

 

Сгнода

 

30

октября

   

1908

 

г.,

 

M

 

7683.

Отдълъ

 

I.

 

Начальный

 

церковный

 

школы

 

для

 

дътей.

Подъотдѣлы:

 

а)

 

школы

 

церковво-приходскія

 

(двухоассныя

 

и

 

одно-

классныя),

   

б)

   

школы

 

грамоты.

Экспонаты:

1.

 

Планы

 

и

 

фасады

 

школьныхъ

 

здавій;

 

2.

 

Фотографическіе

снимки

   

внѣшняго

 

и

   

внутренняго

 

вида

 

школъ,

    

группъ

 

учащихся

и

 

учащихъ

 

въ

 

различные

 

моменты

 

школьной

 

жизни;

 

3.

 

Программы

преподаванія;

 

4.

 

Класспыя

 

расписанія;

 

5.

 

Учебнпки;6.

 

Учебныя

 

и

наглядный

 

пособія;

 

7.

 

Письменный

 

работы

 

учащихся:

   

оныты

 

сам-

остоятельна™

 

изложенія

 

мыслей,

 

чистописанія,

 

славянскаго

   

полу-

уставнаго

 

письма,

 

образцы

 

черченія,

 

рисовавія;

8.

   

Работы

 

по

 

рукодѣлію

9.

       

„

       

„

  

ремесламъ

Программвые

 

образцы

 

работъ;

 

свѣ-

іѣвія

 

о

 

преподававіи

 

доиолни

 

-

тельныхъ

 

предметовъ,

 

объ

 

учи-

теляхъ,

 

о

 

расходахъ

 

на

 

преоо-

даваніѳ

 

и

  

пр.;

10.

 

Работы

 

но

 

разнымъ

 

отраслямъ

 

сельскаго

 

хозяйства

(планы

 

школьпыхъ

 

садовъ

 

и

 

другихъ

 

хозяйствъ;

 

отчетный

 

свѣдѣ-

нія

 

о

 

школьныхъ

 

садахъ

 

и

 

др.

 

хозяйствахъ,

 

о

 

количествѣ

 

уро-

ковъ

 

по

 

сельскому

 

хозяйству,

 

о

 

времени,

 

употребленномъ

 

на

 

ра-

боты;

 

образцы

 

растеши,

 

плодовъ

 

и

 

другихъ

 

продуктовъ,

 

получа-

емыхъ

 

въ

 

школьномъ

 

хозяйствѣ);

 

1 1 .

 

Описанія

 

школьныхъ

 

праздни-

ковъ,

 

учѳническихь

 

экскурсій;

 

12.

 

Историческія

 

записки

 

объ

 

от-

дѣльпыхъ

 

церковвыхъ

 

школахъ;

 

13.

 

Школьный

 

лѣтописи;

 

14.

 

Днев-

ники

 

учащихъ;

 

15.

 

Статистическія

 

данныя

 

о

 

школахъ

 

отдѣльн.

 

типовъ



—общія

 

по

 

Имперіи

 

и

  

по

 

отдѣльнымъ

 

епархіямъ;

16.

 

Діаграммы.

Отдълъ

 

II.

 

Учительснія

 

церковныя

 

школы.

Иодъотдѣлы:

 

а)

 

школы

 

второклассныя,

 

б)

 

школы

 

церковно-учитель-

скія,

 

в)

 

другіѳ

 

виды

 

иодготовки

 

учащихъ

 

для

 

церковвыхъ

 

школъ.

Экспонаты:

1.

   

Планы

  

и

 

фасады

 

школьныхъ

 

зданій;

2.

   

Фотографическіе

 

снимки

 

внѣшпяго

 

и

 

внутренняя

 

вида

школъ,

 

группъ

 

учащихся

 

и

 

учащихъ

 

въ

 

различные

 

моменты

жизни;

3.

   

Программы

 

преиодаванія;

4.

   

Классныя

 

расписанія;

5.

   

Учебники;

6.

   

Учебныя

 

и

 

наглядный

 

пособія;

7.

   

Письменный

 

работы

 

учащихся:

 

опыты

 

самостоятельна™

изложенія

 

мыслей,

 

чистописанія,

 

славянскаго

 

полууставнаго

 

пись-

ма;

 

образцы

 

геометрическаго

 

черченія,

 

рисовапія,

 

черченія

 

геогра-

фическихъ

 

картъ,

 

конспекты

 

пробныхъ

 

уроковъ

 

въ

 

образцовой

школѣ;

8.

   

Образцы

 

работы

 

по

 

иконописанію;

9.

   

Программные

 

образцы

 

работъ

 

по

 

ремесламъ:

 

свѣдѣнія

 

о

преподаваніи

 

ремеслъ

 

въ

 

школѣ

 

(объ

 

учителяхъ,

 

расходахъ

 

на

преподаваніо,

 

продолжительности

 

обученія

 

и

 

пр.);

10.

   

Экспонаты

 

по

 

сельскому

 

хозяйству:

 

планы

 

школьныхъ

садовъ

 

и

 

другихъ

 

хозяйствъ;

 

отчетный

 

свѣдѣвія

 

о

 

школьяыхъ

садахъ

 

и

 

другихъ

 

хозяйствахь,

 

о

 

количествѣ

 

уроковъ

 

по

 

сель-

скому

 

хозяйству,

 

о

 

времени,

 

употребляемомъ

 

на

 

сельско-хоз.

 

работы,

образцы

 

растеній,

 

плодовъ

 

и

 

др.

 

продуктовъ,

 

полученныхъ

 

въ

школьномъ

  

хозяйствѣ.

Журналы

   

учениковъ

 

по

 

сельскому

 

хозяйству,

 

дневники,

 

со-

чинепія,

   

издѣлія,

  

образцы

   

прививокъ,

   

фотографическіе

   

снимки.

(Продолженіе

 

слѣдуетъ).



УРНАІЫ
XXXVII

 

оощеепархіальнаго

   

съѣзда

 

духовенства

  

Енисейской

епархіи

 

въ

 

г.

 

Красноярск,

 

1907

 

года.

№

 

94.

 

Декабря,

 

10

 

дня,

 

1908

 

года.

(Продолженіе).

§

 

п.

Содержание

 

библіотеки.

На

 

книги

 

для

 

чтенія

 

по

 

разнымъ

отраслямъ

 

и

 

ноты

На

 

выписку

 

періодическихъ

   

из-

даній

        

.

На

 

переплетъ

 

книгъ

На

 

пополпеніе

  

физическаго

    

ка-

бинета

      

.....

200

100

50

100

Всего

 

по

 

§

 

II

 

смѣты

 

.

§111.

Содержание

 

пищею

 

и

 

одеждою

воспитакницъ

 

и

 

начальствующихъ.

На

 

42

 

полнокоштныхъ

 

стипендіи
оттг

 

Епархіи

 

по

 

110

 

руб.

   

каждая

На

 

16

 

полукоштныхъ

 

стипендій
со

 

взносомъ

 

на

 

каждую

 

отъ

 

Епар-
хіи

 

55

 

р.

 

и

 

отъ

 

родителей

 

15

 

руб.
(см.

 

жур.ХХХУИсъѣзда №№64,79

(Продолженіе

 

сл-ьдуетъ.]

450

200

100

100

1 0 0

500

4620

880
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Прибавленіе

 

къ

 

неоффиціальному

 

отдѣлу.

По

 

вопросу

   

о

 

заведеніи

  

Епархіальной

 

типографіи.

(Къ

 

XXXVIII

 

Съѣзду

   

духовенства

 

Енисейской

 

епархіи).

Комиссіей

 

прогалаго

 

37

 

съѣзда,

 

занимавшейся

 

выработкой

мѣръ

 

къ

 

улучшенію

 

мѣстнаго

 

епархіальнаго

 

органа,*)

 

между

прочимъ,

 

поднята

 

мысль

 

о

 

необходимости

 

имѣть

 

собственную

 

типо-

графію

 

для

 

нуждъ

 

Енисейской

 

епархін.

 

Вопросъ

 

этотъ,

 

собственно,

не

 

новый.

 

Онъ

 

поднимался

 

еще

 

на

 

35

 

съѣздѣ

 

1905

 

года,

 

но

былъ

 

заглушенъ

 

массой

 

другихъ

 

болѣе

 

насущныхъ

 

тробованій

епархіальной

 

жизни.

Теперь

 

же,

 

когда

 

наша

 

епархія

 

оканчиваешь

 

выполненіе

трудной

 

и

 

завѣтной

 

своей

 

мечты—

 

постройку

 

Епархіальнаго

 

учи-

лища,

 

время

 

подумать

 

и

 

о

 

настоящей,

 

легко

 

исполнимой

 

задачѣ.

Самое

 

время,

 

новыя

 

потребности

 

жизни

 

и

 

то

 

непроизводительное

расходованіе

 

средствъ,

 

который

 

тратятся

 

на

 

печатаніе

 

всѣми

 

учре-

ждепіями

 

епархіи,

 

настойчиво

 

требуютъ

 

разрѣшевія

 

ея

 

въ

 

утверлитель-

номъ

 

смыслѣ.

 

Только

 

по

 

непонпманію,

 

по

 

неопытнссти

 

въ

 

этомъ

дѣлѣ—-духовенство

 

не

 

занялось

 

прежде

 

этимъ

 

вопросомъ.

 

Незна-

комы

 

были

 

съ

 

нимъ

 

и

 

мы,

 

члены

 

и

 

участники

 

комиссіи

 

37

 

съѣзда,

почему

 

и

 

высказали

 

неудачное

 

прѳдположеніе

 

о

 

настоящей

 

стоимо-

сти

 

типографіи,

 

оцѣнивъ

 

оборудование

 

ѳя

 

въ

 

6

 

тысячъ.

Я,

 

какъ

 

участникъ

 

этой

 

комиссіи,

 

спѣшу

 

поправить

 

эту

ошибку,

 

и,

 

насколько

 

познакомился

 

теперь

 

съ

 

типографскимъ

 

дѣ-

ломъ,

 

могу

 

сказать,

 

что

 

изданіе

 

и

 

разсылка

 

подписчикамъ

 

24

 

Шч

Енисейскихъ

 

ЕпархіальныхъВѣдомостей

 

должна

 

стоить

 

но

 

2040

 

р.,

а

 

720

 

руб.,

 

т.

 

е.

 

j\rs

 

не

 

85

 

руб.,

 

а

 

30

 

руб.

 

Постараюсь

 

нагляд-

нѣе

 

расцѣпить

 

стоимость

 

230

 

экз.

 

одного

 

■№,

 

на

 

который

 

потре-

буется

    

(230

    

экз.

    

X 3

 

листа)

    

690

    

листовъ**)

 

т.

  

е.

*)

 

См.

 

журналъ

  

37

 

съѣзда

 

№

 

63,

 

Енис.

 

Епарх.

 

Вѣд.

 

J6,

 

8.
**)

 

Примѣч.—

 

Епарх.

 

вѣдомости

 

печатаются

 

въ

 

количествѣ

 

310

 

экз.

Добавочные

 

номера

 

необходимы

 

для

 

разсылки

 

въ

 

учрежденія

 

и,

 

по

 

по-

становленію

 

Свят.

 

Синода,

 

въ

 

редакціп

 

другихъ

 

епарх.

 

вѣдомостей

 

для

обмѣпа.

                                                                                   

Редакція.
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Ѵ/г

 

стопы

 

бумаги

        

.

        

.

        

.

        

6

 

р.

Наборъ ..... 12

 

р.

Печатаніе

 

(230

 

экз.

 

у^З

 

листа)=690

 

оттисковъ

   

6

 

р.**)

Брошюровка

          

.

          

.

          

.

        

.

          

1

 

р.

    

40

 

к.

Пересылка

 

2

 

коп.

 

маркой

 

230

 

экз.

 

4

 

р.

 

60

 

к.

А

 

весь

 

№

 

въ

 

колпчествѣ

 

230

 

экз.=

 

.

 

.

 

30

 

р.

Вотъ

 

настоящій,

 

закулисный

 

для

 

заказчика,

 

типографскій

 

счетъ.

Сопоставьте

 

теперь

 

эти

 

720

 

руб.

 

съ

 

ассигновкой

 

въ

 

2040

 

р.,

и

 

разница

 

получится

 

несомнѣвно

 

поразительная.

 

На

 

2040

 

руб.

можно

 

печатать

 

еженедельный

 

органъ

 

въ

 

такую

 

же

 

величину

С

 

Is

 

стран.)

 

и

 

во

 

всякомъ

 

случаѣ

 

не

 

тѣсниться

 

въ

 

нашемь

 

двух-

педѣлышкѣ.

 

Вполнѣ

 

естественно,

 

что

 

типографія,

 

печатающая

нашъ

 

органъ,

 

получаетъ

 

въ

 

подарокъ

 

цѣликомъ

 

1310

 

р.

 

и

 

въ

продолженіе

 

года

 

существуешь

 

исключительно

 

только

 

на

 

нашу

ассигновку,

 

пріобрѣтая

 

полностью

 

чистый

 

барышъ — отъ

 

печатанія

разнообразныхъ

 

ведомостей,

 

книгъ,

 

бланокъ

 

и

 

т.

 

п.

 

изъ

 

нашихъ

епархіальныхъ

 

учрежденій.

 

Пусть

 

духовенство

 

провѣрнтъ

 

мои

цифры

 

и

 

убѣдится

 

въ

 

справедливости

 

моихъ

 

словъ.

Мнѣ

 

же

 

кажется,

 

справедлива

 

будѳтъ

 

мысль,

 

что

 

для

 

епархіи

гораздо

 

выгоднѣе

 

будетъ

 

йріобрѣтеніе

 

своей

 

типографіи.

 

Ввдь

покупка

 

оя,

 

хотя

 

бы

 

подержанной,

 

стоила

 

бы

 

не

 

болѣе

 

2500

 

р.***)

И

 

если

 

даже

 

прибавить

 

(чтобы

 

не

 

прибегать

 

къ

 

перебору,

 

напр.,

журналовъ

 

съѣзда),

 

выписку

 

къ

 

ней

 

6

 

пуд.

 

новаго—однороднаго

„прямого,

 

обыкиовеннаго"

 

шрифта

 

по

 

16

 

руб.

 

за

 

пудъ,

 

то

 

все

 

же

стоимость

 

ея

 

не

 

превысишь

 

2600

 

руб.— сумму

 

не

 

такую

 

уже

тяжелую

 

для

 

епархіи.

**)

 

Цыфры

 

эти

 

слишкомъ

 

минимальны.

 

Въ

 

столицахъ,

 

гдѣ

 

типо-

графское

 

дѣло

 

стоитъ

 

высоко,

 

гдѣ

 

сильно

 

развита

 

конкурренція,гдѣ

 

рабочія
руки

 

дешевы, —даже

 

тамъ

 

наборъ

 

и

 

печатаніе

 

одною

 

листа

 

стоитъ

 

отъ

10

 

до

 

15

 

руб.

                                                                            

Редакція.

***)

 

На

   

оборудованіе

  

типографіи,

   

по

 

нашему

 

мнѣнію,

 

необходимо
не

 

менѣе

 

8

 

тысячъ

 

руб.

 

А.

 

Д.

 

Жилннъ

 

продалъ

 

свою

 

поношенную

    

типо-

графію

 

(съ

 

разбитымъ

 

шрифтомъ)

 

за

 

5000

 

рубл.

   

Хорошая

 

машина

 

стоитъ

отъ

 

2500

 

до

 

4000

 

р.

Редакція.



—

 

ю

 

—

Дальнѣйшее

 

существованіе

 

типографіи,

 

взявъ

 

готовую

 

кварти-

ру

 

въ

 

маломъ

 

корпусѣ

 

семинарскихъ

 

зданіи

 

и

 

считая:

600

 

руб.

 

завѣиывающему*),

600

 

руб.

 

2

 

наборщикамъ,

300

 

руб.

 

печатнику,

360

 

руб.

 

переплетчику,

60

 

руб.

 

мальчику,

25

 

руб.

 

краски.

120

 

руб.

  

отоиленіе

 

и

 

освѣщеніе,

100

 

руб.

 

бумага,

въ

 

теченіе

 

года

 

обошлось

 

бы

 

въ

 

2165

 

рублей,

 

т.

 

е.

 

только

 

на

125

 

руб.

 

болѣе

 

ассигновки

 

на

 

„Евис.

 

Еп.

 

Вѣд."

 

Слѣдовательно,

въ

 

худшемъ

 

случаѣ

 

духовенству

 

къ

 

этой

 

ассигновав

 

(въ

 

2040

 

р.)

придется

 

добавить

 

на

 

содержаніе

 

типографіи

 

125

 

руб.

 

и

 

на

 

пе-

ресылку

 

(230

 

экз.

 

X 2

 

к -

 

X 24

 

№)=

 

НО

 

Р-

 

40

 

к.

Но

 

вѣдь

 

въ

 

такое

 

положеніе

 

безработицы

 

можетъ

 

попасть

только

 

частная

 

типографія.

 

Въ

 

наше

 

же

 

предпріятіе

 

возможно

 

ввести

монополію,

 

такъ

 

какъ

 

начальники

 

всѣхъ

 

духовиыхъ

 

учрежденій

епархіп,

 

вѣроятно,

 

не

 

откажутся

 

помочь

 

духовенству

 

и

 

сосредо-

точить

 

работу

 

въ

 

епархіальной

 

печатнѣ.

Да

 

и

 

не

 

нужно

 

уже

 

на

 

двло

 

смотрѣть

 

такъ

 

пессимистиче-

ски.

 

Можно

 

съ

 

увѣренпостью

 

сказать,

 

что

 

для

 

начина

 

работъ

типографіи

 

достаточно

 

будетъ

 

подписной

 

платы

 

(230X6

 

р.)

 

въ

1380

 

р.

 

и

 

60

 

руб.

 

за

 

печатаніе

 

отчетовъ;

 

остальныя

 

же

 

она

 

воз-

метъ

 

отъ

 

частныхъ

 

работъ.

 

Наборъ

 

№,

 

печатаніе

 

и

 

брошюровка

займетъ

 

менѣе

 

недѣли,

 

слѣдовательно

 

въ

 

промежуткѣ

 

между

 

выхо-

домъ

 

№№

 

въ

 

остаткѣ

 

будетъ

 

по

 

недѣлѣ

 

свободнаго

 

времени,

 

а

въ

 

каждомъ

 

мѣсяпѣ

 

по

 

2 1 І2

 

нѳдѣли,

 

въ

 

который

 

служащіе

 

впол-

нѣ

 

могутъ

 

справиться

 

съ

 

печатаніемъ

 

отчетовъ

 

(Братства,

 

училищ.

Совѣта,

 

Миссіон.

 

общества,

 

попечительства),

 

бланокъ,

 

таблицъ,

вѣдомостей,

   

рапортовъ,

   

отношѳній,

   

книгъ,

 

объявлѳній

 

о

 

чтеніяхъ

*)

 

Для

 

типографіи

 

необходимъ

 

хорошій

 

корректоръ,

 

съ

 

жалованьемъ

отъ

 

40

 

до

 

50

 

руб.

 

въ

 

мѣсяцъ.

                                          

Редакція.
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и

 

бесѣдахъ

 

(отъ

 

Консисторіи,

 

церквей,

 

благочинныхъ,

 

Семинаріи,

училищъ,

 

0>вѣта,

 

отдѣленій,

 

о.о.

 

наблюдателей,

 

Свѣчного

 

завода,

Попечительства),

 

что

 

дастъ

 

доходу

 

не

 

менѣѳ

 

1000

 

рублей.

 

А

кто

 

знакомъ

 

съ

 

переплетнымъ

 

мастѳрствомъ,

 

тотъ

 

подтвердитъ,

 

что

переплетчикъ

 

всегда

 

вернетъ

 

360

 

руб.

 

и

 

оставить

 

еще

 

безвозмездно

трудъ

 

по

 

брошюровке

 

журнала.

 

Беру

 

все

 

дѣло

 

въ

 

маломъ

 

объемѣ.

Если

 

же

 

принять

 

во

 

вниманіе,

 

что,

 

увеличивъ

 

число

 

переплетчи-

ковъ,

 

типографія

 

можетъ

 

взять

 

работу

 

по

 

переплету

 

учебниковъ

и

 

пособій

 

для

 

церковно-приходскихъ

 

школъ.

 

семинарій

 

и

 

училищъ

и

 

по

 

производству

 

тетрадей*),

 

то

 

можно

 

ожидать

 

еще

 

большей

доходности.

Вообще

 

предлагаемое

 

предпріятіе

 

не

 

такое

 

уже

 

страшное

и

 

рискованное

 

и

 

требующее

 

затратъ,

 

чтобы

 

его

 

можно

 

было

 

опа-

саться..

 

Дѣлу

 

не

 

нужно

 

искать

 

работы:

 

необходимо

 

сразу

 

спѣшить

съ

 

удовлетвореніемъ

 

всѣхъ

 

срочныхъ

 

заказовъ

 

и

 

не

 

отпустить

 

нхь

въ

 

частныя

 

руки.

 

Отъ

 

духовенства

 

потребуется

 

тогда

 

только

 

800

 

р,

(на

 

редакцію

   

и

 

сотрудниковъ).

Да

 

и

 

не

 

одна

 

разсчетливая

 

мысль

 

должна

 

быгь

 

при

 

насто-

ящихъ

 

разеужденіяхъ

 

духовенства.

 

Послѣдніе

 

годы

 

всколыхнули

русскую

 

жизнь.— Послѣ

 

дарованія

 

манифестовь

 

17

 

апрѣля

 

п

 

1.7

октября

 

въ

 

народъ

 

хлынулъ

 

неудержимый

 

потокъ

 

идей

 

атеизма,

хорошо

 

вооруженныхъ

 

культурной

 

силой— печатью.

 

Издатели,

торговавшіѳ

 

въ

 

суткп

 

на

 

сотни

 

рублей

 

своими

 

безцѳнзур-

ными

 

брошюрами,

 

трогали

 

язвы

 

больной

 

народной

 

души,

но

 

не

 

смогли

 

удовлетворить

 

ея.

 

Плодомъ

 

этого

 

и

 

явилось

современное

 

безнравственное

 

состояніе,

 

какь

 

городского,

 

такъ

 

и

сельскаго

 

слоевъ

 

общества,

 

характеризуя

 

которое,

 

свѣтская

 

и

духовная

 

пресса

 

констатируешь

 

„прогрессирующее

 

отрицаяіе,

 

паде-

ніѳ

 

религіозно-нрав.

 

устоевъ,

 

голую

 

безъидейную

 

пустоту,

 

всеобщее

одичаніе",

  

что

    

и

  

подтверждается

  

увеличивающейся

    

„хроникой

*)

 

Въ

 

пользу

 

типографіи

 

остается

 

Чі

 

коп.

 

съ

  

тетради.
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преступлена,

 

пьянства,

 

грабежей,

 

воровства,

 

разврата

 

и

 

убійствъ".

Духовенство

 

своей

 

совѣстыо

 

призывается

 

на

 

борьбу

 

съ

 

этимъ

ужаснымь

 

душевнымъ

 

состояніемъ

 

народа.

 

Какія

 

же

 

лѣкарства

примѣнитъ

 

оно?

 

Какимъ

 

путемъ

 

пойдетъ

 

оно

 

на

 

защиту

 

Божьяго

дѣла,

 

какь

 

не

 

путемъ

 

издательской

 

деятельности?!

 

Для

 

чего

 

ко-

нечно

 

недостаточно

 

будетъ

 

рекомендованныхъ

 

послѣдннмъ

 

миссіонер-

скимъ

 

съѣздомъ

 

періодическихъ

 

изданій,

 

такъ

 

какъ

 

они

 

еіва-ли

могутъ

 

служить

 

удачнымъ

 

средствомь

 

борьбы

 

съ

 

неввріѳмь

 

для

всей

 

необъятной

 

нашей

 

Имперіи,

 

гдѣ

 

каждая

 

губѳрпія,

 

каждая

деревня

 

требуетъ

 

особыхъ

 

мѣстныхъ

 

средствъ.

 

И

 

вотъ

 

потому

открывается

 

новая

 

роль,

 

новое

 

назначеніе

 

для

 

нашихъ

 

епархіаль-

ныхь

 

органовъ.

 

Они

 

должны

 

подать

 

собственный

 

голосъ

 

съ

 

мѣста;

не

 

кабинетскіе

 

проекты

 

предлагать,

 

а

 

пережитыя,

 

исиытанныя

сельскими

 

батюшками

 

мысли

 

по

 

возрожденію

 

прихода,

 

оздоровле-

нію

 

больной

 

психологіи

 

народа.

Думаю,

 

что

 

и

 

наша

 

еиархія

 

не

 

отстанешь

 

оті

 

другихъ

 

и

 

•

обнаружитъ

 

въ

 

своей

 

средѣ

 

орипшальныхъ

 

дѣятелей,

 

доведешь

свой

 

органъ

 

до

 

возможной

 

степени

 

развитія

 

и

 

сдѣлаетъ

 

его

 

до-

статочнымъ

 

вспомогательнымъ

 

орудіемъ

 

для

 

неопытныхъ

 

собратьевъ,

одипокихъ,

 

затерянныхъ

 

въ

 

тайгѣ

 

и

 

часто

 

незнающихъ,

 

какъ

выйдтп

 

изъ

 

трудпаго

 

положенія.

 

Кто

 

же

 

не

 

въ

 

силахъ

 

предложить

своихъ

 

мыслей

 

путемъ

 

печати,

 

тотъ

 

можетъ

 

увидѣть

 

что-нибудь

подобное

 

изложенное

 

другимъ.

 

И

 

сознаніе — что

 

есть

 

гдѣ

 

то

 

тамъ

единомышленнику

 

можетъ

 

воодушевить,

 

ободрить

 

его

 

среди

 

глухого

одиночества,

 

среди

 

одинокой

 

работы,

 

такъ

 

сильно

 

притупляющей

энергію,

 

охоту

 

трудиться.

И

 

все

 

это

 

осуществимо

 

только

 

путемъ

 

дешевой

 

печати,

 

ко-

торая

 

возможна

 

только

 

въ

 

своей

 

типографіи.

 

Теперь

 

же,

 

видя

цифру,

 

въ

 

три

 

раза

 

превышающую

 

нормальную

 

стоимость,

 

опасаешь-

ся,

 

не

 

допускаешь

 

даже

 

мысли

 

о

 

возможности

 

изданія

 

какихъ

либо

 

полѳзныхъ

 

и

 

необходимыхъ

 

брошюрь

 

и

 

сборниковъ

 

для

 

чте-

нія

 

народа.
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Хочется

  

вѣрнть,

   

что

 

духовенство

 

на

 

XXXYIII

 

съѣздѣ

 

по

кончить

 

съ

 

этимъ

 

вопросомъ

 

въ

 

благопріятномъ

 

смыслѣ.

Священникъ

 

Григорій

   

Климовскій.

ПримЬч.

 

редакціи.

 

Авторь

 

этой

 

статьи

 

безусловно

 

но

 

зва-

комъ

 

съ

 

мѣстными

 

Красноярскими

 

условіями

 

типографскаго

 

дѣла>

поэтому

 

его

 

цѣны

 

чрезвычайно

 

минимальны.

 

Но

 

идея

 

автора

 

объ

учрежденіи

 

епархіальной

 

типографіи

 

безусловно

 

симиатична.

 

Епар-

хіальная

 

тииографія

 

въ

 

значительной

 

степени

 

(хотя

 

далеко

 

не

 

въ

такой,

 

какъ

 

предполагаешь

 

авторъ)

 

удешевитъ

 

изданіе

 

епархіаль-

паго

 

органа

 

и

 

черезъ

 

два-три

 

года

 

она

 

будетъ

 

давать

 

прибыль.

Только

 

для

 

успѣха

 

типографіи

 

необходимо

 

подыскать

 

такого

человѣка,

 

который

 

бы

 

зналъ

 

это

 

дѣло

 

и

 

былъ

 

ему

 

преданъ.

 

За

600

 

р.

 

такого

 

человѣка

 

едва

 

ли

 

можно

 

найти,— развѣ

 

только

 

при

готовой

 

квартирѣ.— -Для

 

обсужденія

 

вопроса

 

о

 

тииографіи

 

съѣзду

необходимо

  

пригласить

 

компетентныхъ

 

лицъ.

              

Рѳдакція.

Письма

 

къ

 

соработникамъ

 

на

 

нивѣ

 

Христовой.

Письмо

 

I.

О

 

пастырскомъ

 

взаимообгценіи.

10

 

января

 

открылись

 

занятія

 

XXXYIII

 

очередного

 

съѣзда

духовенства

 

Енисейской

 

Епархіи.

 

Это

 

и

 

даешь

 

мнѣ

 

тему

 

для

 

пѳр-

ваго

 

письма'

 

своего

 

къ

 

соработникамъ

 

на

 

нивѣ

 

Христовой.

Недавно

 

одна

 

учительница

 

министерской

 

школы

 

говорила

мнѣ,

  

по

 

поводу

 

съѣздовъ

 

духовенства:

—

    

Ахъ,

 

какіе

 

вы,

 

духовные,

 

счастливые:

 

у

 

васъ

 

есть

съѣзды,

 

собрапія!...

 

Какое

 

широкое

 

иоле

 

для

 

взаимообщонія

и

 

развитія

 

солидарности

 

въ

 

работѣ!...

 

А

 

у

 

насъ,

 

учителей,

 

ни-

чего

 

этого

 

нѣтъ... ----

Ничего

 

я

 

ne

 

сказалъ

 

на

 

эти

 

слова;

 

только

 

съ

 

горечью

 

по-

думалъ

 

про

 

себя:

—

   

Да,

 

еслибъ

 

въ

 

нашихъ

   

сердцахъ

   

дѣйствитѳльно

 

была
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жива

 

потребность

 

въ

 

пастырскомъ

 

взаимообщеніи

 

и

 

солидарности

въ

 

работѣ!..,

 

О,

 

какъ

 

бы

 

тогда

 

закипѣла

  

наша

 

работа!—-

Но

 

что

 

говоритъ

 

дѣйствптельность?

Да

 

не

 

прогнѣваются

 

на

 

меня

 

братья-сопастыри,

 

если

 

я

скажу

 

но

 

этому

 

поводу

 

нѣсколько,

 

б.

 

м.,

 

непріятныхъ

 

словъ.

 

Намъ

необходимо

 

раскрывать

 

свои

 

раны.

 

Не

 

для

 

пошлаго

 

осмѣянія.

 

О,

нѣтъ!

 

Не

 

для

 

того,

 

чтобы

 

грязными

 

руками

 

копаться

 

въ

 

нихъ...

Но

 

для

 

того,

 

чтобы,

 

раскрывши

 

ихъ,

 

возлить

 

па

 

нихъ

 

масло

 

и

вино.

 

Мы,

 

духовенство,

 

какъ

 

израненый

 

израильтянииъ

 

—

 

въ

притчѣ

 

Спасителя—лежимъ

 

безпомощно

 

на

 

дорогѣ

 

изъ

 

Іерусалима

въ

 

Іерихонъ.

 

Іерусалимъ

 

нашъ— это

 

идеалъ

 

безкорыстнаго

 

и

самоотвержеинаго

 

пзстырскаго

 

служенія",

 

a

 

Іерихонъ—матеріаль-

ное

 

благополучіе.

 

И

 

духовенство

 

въ

 

массѣ

 

своей

 

идешь

 

по

 

этой

проторенной

 

дорогѣ.

 

Некоторые

 

достигаютъ

 

Іерихона,

 

и,

 

конечно,

въ-

 

Іерусалимъ

 

не

 

возвращаются.

 

Да,

 

и

 

зачѣмъ?

 

Въ

 

Іерихонѣ

тепло

 

и

 

сытно,

 

и

 

уютно.

 

A

 

Іорусалимъ— это

 

лишь

 

наивная

 

мечта

юпошескаго

 

сердца,

 

мечта

 

несбыточная,

 

a

 

слѣдовательно

 

глупая.

И

 

іерихонцы

 

увѣреннымъ

 

тономъ

 

прорицателя

 

говорятъ

 

про

 

тѣхъ,

которые

   

силятся

 

идти

 

противъ

 

общаго

 

теченія:

—

 

Молодо-зелено.

 

Побарахтаются,

 

да

 

по

 

нашей

 

же

 

до-

рожкѣ

 

пойдутъ.

И,

 

къ

 

сожалѣнію,

 

эти

 

предсказанія

 

въ

 

огромномъ

 

боль-

шинствѣ

 

случаевъ

 

сбываются.

 

Иной

 

молодой

 

батюшка

 

побьется,

побьется

 

возлѣ

 

Іерусалима,

 

скоро

 

какъ-то

 

устанешь,

 

скажешь

 

меч-

тамъ

 

своимъ

 

„прости"

 

и

 

отдастся

 

общему

 

тѳченію,

 

которое

 

по-

несешь

 

его

 

въ

 

Іорпхонъ.

 

Но

 

чаще

 

всего

 

и

 

не

 

„бьются",

 

а

 

сразу-

же

 

отправляются

 

въ

 

желанный

 

Іерихонъ,

 

чрезъ

 

широкія

 

врата,

по

 

удобному

 

пути,

 

по

 

проторенной

 

отцами

 

и

 

дѣдами

 

дорогѣ...

 

О,

эта

 

ненавистная

 

дорога!

 

Сколь

 

многіе,

 

идущіѳ

 

по

 

ней,

 

не

 

дости-

гаютъ

 

даже

 

Іерихоиа,

 

но,

 

попадая

 

въ

 

руки

 

разбойниковъ,

 

остают-

ся

 

ложать

 

на

 

пей

 

израненые,

 

духовпо-обезсиленные.

 

А

 

пришед-

шіе

 

въ

 

Іерихонъ

 

приходятъ,

 

собственно,

 

на

 

духовное

 

кладбище.

Безжалостные

 

разбойники,

 

нападая

 

на

 

путниковъ,

  

похищаютъ

 

изъ
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души

 

ихъ

 

все

 

чистое

 

п

 

святое.

 

Имя

 

первому

 

разбойнику,

 

кото-

рый

 

нападаешь

 

на

 

идущихъ

 

въ

 

Іерихонъ,—

 

ремесленничество.

Онъ

 

вытравляѳтъ

 

изъ

 

сердца

 

пастыря

 

благоговѣніе

 

въ

 

свнщенно-

служонін.

 

Имя

 

второму — корысть,

 

Этотъ

 

похищаетъ

 

изъ

 

сердца

жалость

 

къ

 

бѣдпяку

 

и

 

превращаетъ

 

пастыря

 

въ

 

безстыднаго

 

и

и

 

черстваго

 

торговца

 

св.

 

таинствами.

 

Имя

 

третьему

 

разбойнику

 

—

апатгя.

 

Онъ

 

отнимаетъ

 

у

 

священника

 

всякую

 

эперію

 

и

 

инте-

реса

 

въ

 

великомъ

 

дѣлѣ

 

иастырскаго

 

служенія

 

и

 

дѣлаетъ

 

en

 

без-

душною

 

іерихонскою

 

трубою.

 

Имя

 

четвертому

 

страшному

 

разбой-

нику—

 

невѣріе.

 

Этотъ

 

убиваешь

 

въ

 

душѣ

 

иастыря

 

все

 

истинно-

живое

 

и

 

обращаешь

 

его

 

въ

 

самаго

 

отъявленнаго

 

матеріалиста.

 

О,

какъ

 

эти

 

разбойники

 

надсмѣялись

 

надь

 

нами,

 

обезчестили

 

насъ,

осквернили!..

 

И

 

вотъ

 

лежимъ

 

мы

 

на

 

Іерихонской

 

дорогѣ

 

изранен-

ные

 

въ

 

большей

 

или

 

меньшей

 

степени

 

и

 

безпомощные.

Кто-же

 

возставитъ

 

насъ?

 

Кто

 

излѣчитъ

 

раны

 

наши?

 

Кто

вольетъ

 

въ

 

наши

 

угасшія

 

силы

 

энергію?

 

Кто

 

освободитъ

 

насъ

 

отъ

постыдпаго

 

рабства

 

разбойникамъ

 

Іерпхона?

 

Кто

 

возвратишь

 

насъ

въ

 

прекрасный

 

и

 

свѣтлый

 

Іеруеалимъ?..

 

Только

 

наше

 

собствен-

ное

 

сознапіе

 

гибельности

 

іерихонскаго

 

пути

 

можетъ

 

спасти

 

насъ.

Вотъ

 

нашь

 

милосердный

 

самарянинъ.

 

Онъ

 

можетъ

 

возлить

 

на

раны

 

наши

 

елей

 

раскаянія

 

и

 

вино

 

вдохновенія.

 

И

 

на

 

конѣ

 

иастыр-

скаго

 

взаимообщонія

 

и

 

дружной

 

совмѣстной

 

работы

 

онъ

 

воз-

вратишь

 

насъ

 

въ

 

свободный

 

Сіонъ

 

искрепняго

 

служенія

 

Богу

 

и

народу.

Намъ

 

нужно

 

будить

 

въ

 

себѣ

 

это

 

спасительное

 

сознаніе.

 

Бу-

дить,

 

пока

 

еще

 

не

 

слншкомъ

 

поздно.

 

Пока

 

еще

 

не

 

вытравилось

окончательно

 

въ

 

сордцѣ

 

народа

 

уваженіе

 

къ

 

самому

 

сану

 

пастыря.

Пока

 

еще

 

не

 

окончательно

 

скомпрометирована

 

самая

 

идея

 

пастыр-

скаго

 

служенія,

 

какъ

 

это

 

случилось

 

во

 

Франціи.

 

Да

 

и

 

у

насъ

 

уже

 

появляются

 

грозные

 

симптомы

 

этого

 

ужаснаго

 

фіаско.

Прислушайтесь

 

къ

 

гулу

 

народнаго

 

говора!

 

Не

 

услышито-ли

 

тамъ

словъ

 

раздраженія

 

и

 

злобы

 

протнвъ

 

духовенства!

 

Вслушайтесь

въ

 

самое

  

слово

  

«попъ» ,

 

какъ

 

оно

 

произносится

 

въ

 

пародѣ.

 

Что
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въ-немъ

 

чувствуется?

 

Холодность,

 

пренебрежете,

 

а

 

иногда

 

и

затаенная,

 

пока

 

глухая,

  

ненависть

 

къ

 

священнику.

Не

 

говорите,

 

что

 

это

 

результаты

 

безбожной

 

пропаганды

 

вра-

говъ

 

церкви

 

и

 

религіи.

 

Конечно,

 

эта

 

пропаганда

 

имѣетъ

 

свое

значеніе.

 

Но

 

дыму

 

безъ

 

огня

 

не

 

бываешь.

 

Если-бы

 

мы,

 

духо-

венство,

 

не

 

давали

 

поводовъ

 

для

 

нападокь

 

иа

 

насъ

 

со

 

стороны

невѣрующихъ,

 

то

 

и

 

самая

 

пропаганда

 

ихъ

 

не

 

имѣла-бы

 

такого

вліянія

 

на

 

народъ.

 

А

 

теперь

 

сѣмена

 

ихъ

 

учѳнія

 

надаютъ

 

на

удобную

 

почву.

 

И

 

мы

 

сами,

 

на

 

бѣду

 

себѣ,

 

поливаемъ

 

ихъ

 

по-

севы

 

и

 

удобряомъ

 

для

 

нихъ

 

почву

 

навозомъ

 

своего

 

нерадѣнія

 

и

безпечности,

 

отсутствіемъ

 

всякаго

 

взаимообщенія

 

и

 

солидарности

въ

  

работѣ.

Пора,

 

крайняя

 

пора

 

иамъ

 

сплотиться

 

для

 

дружной

 

работы,

для

 

совместнаго

 

отысканія

 

путей

  

въ

 

Іерусалимъ.

Пора

 

нашимъ

 

съѣздамъ

 

и

 

собраніямъ

 

сбросить

 

съ

 

себя

обычную

 

мертвенность

 

и

 

инертность.

 

Пора

 

влить

 

въ

 

нихъ

 

живую

струю

 

живыхъ

 

запросовъ.

 

Пора

 

войти

 

намъ

 

въ

 

жизнь.

 

Иначе—

жизнь

 

извержѳтъ

 

насъ,

 

какъ

 

нѣчто

 

негодное.

Встанемъ.

 

Судъ

 

идешь,

 

страшный

 

и

 

нелицемѣрный.

 

И

 

слы-

шенъ

 

уже

 

голосъ

 

праведнаго

 

Судіи:

 

Вы

 

соль

 

земли.

 

Если-же

соль

 

обуяетъ,

 

то

 

чѣмъ

 

осолится?

 

Ни

 

къ

 

чему

 

уже

 

не

будетъ

 

годна

 

послѣ

 

сего;

 

только

 

развѣ

 

для

 

того,

 

чтобы

высыпать

 

ее

 

вонъ

 

на

 

попранге

 

людямъ" ...

Священникъ

 

Влад.

 

міръ

  

Кузьмлтъ.

Г.

  

Красноярскъ,
Января

 

1909

  

г.

Примѣч.

 

редакціи.

 

Какъ

 

эта

 

статья

 

свящ.

 

Кузьмина,

такъ

 

и

 

предшествующая

 

свящ.

 

Клпмовскаго

 

доставлена

 

намъ

послѣ

 

того,

 

какъ

 

неоффіщіальный

 

отдѣлъ

 

былъ

 

ужо

 

набранъ

 

и

напечатанъ;

 

поэтому

 

мы

 

помѣщаѳмъ

 

ихъ

 

въ

 

видѣ

 

прибавления

къ

 

неоффиц.

 

отдѣлу.



_

  

17

 

—

.ОТДЪЛЪ

 

НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

Il

 

о

 

поводу

 

кончины

 

о.

 

loan

 

на

 

Кронштадтскаго.

20

 

декабря

 

телеграфъ

 

по

 

всей

 

православной

 

Руси

 

разнесъ

печальную

 

вѣсть

 

о.

 

смерти— всею

 

православною

 

Русью — чтимаго

пастыря,

 

о.

 

Іоанна

 

Кронштадтскаго.

Угасъ

 

великій

 

свѣтильникъ

 

вѣры

 

и

 

любви

 

христіапской!

Милліоны

 

народа

 

русскаго

 

притекали

 

къ

 

о.

 

Іоанну

 

съ

 

своимъ

 

горемъ

со

 

своими

 

нуждами.

 

Всѣ

 

шли

 

къ

 

нему— кто

 

съ

 

нодугомъ

 

тѣлес-

нымъ,

 

кто

 

съ

 

болью

 

и

 

тревогами

 

души,

 

а

 

кто

 

обращался

 

къ

 

нему

письмами

 

и

 

телеграммами

 

—

 

съ

 

просьбю

 

помолиться

 

за

 

ихъ

 

родныхъ

— болышхъ

 

и

 

немощныхъ.

 

И

 

всѣ

 

эти

 

милліоны

 

страждущаго

 

люда

"спытывали

 

цѣлительную

 

силу

 

благодатнаго,

 

чудодѣйственнаго

дара,

 

жпвшаго

 

въ

 

этомъ

 

благочестивомъ

 

пастырѣ,

 

веѣ

 

получали

облегченія,

 

наставлеиія .....

 

И

 

чтила,

 

глубоко

 

уважала

 

Русь

 

вели-

кан)

 

пастыря;

 

почитали

 

его

 

всѣ

 

—

 

отъ

 

Царя

 

до

 

послѣдпяго

 

просто-

людина.

 

И,

 

кажется,

 

но

 

было

 

ни

 

одного

 

православнаго

 

жилища,

гдѣ

 

бы

 

не

 

было

 

изображепія

 

дорогого

 

батюшки.

 

Проѣзжайтѳ

 

по

всей

 

святой

 

Руси,

 

загляните

 

въ

 

отдалепные

 

уголки

 

Сибири

 

и

 

Вы

встрѣтите

 

въ

 

каждой,

 

даже

 

убогой,

 

хижипѣ

 

кроткій,

 

любвеобиль-

ный

 

ликъ

 

Кронштадтскаго

 

пастыря.

 

Въ

 

о.

 

Іоаннѣ

 

православные

чтили

 

своего

 

идеально-возвышеннаго,

 

національно-русскаго

 

пастыря:

велпкаго

 

вдохновениаго

 

молитвенника,

 

благодатнаго

 

проповѣдника,

щедраго

 

благотворителя,

 

аскета

 

и

 

подвижника,

 

вѣрнаго

 

исполнителя

заиовѣдей

 

Христовыхъ,

 

кроткаго,

 

смиреннаго,

 

безгранично

 

добраго,

общедостуинаго

 

— почитали

 

его

 

за

 

чудотворца.

 

Своим ь

 

вдохновен-

нымъ,

 

можпо

 

сказать,

 

чудодѣііственнымъ

 

совершеніемъ

 

богослуженія,

своею

 

животворною

 

проіювѣдью

 

слова Божія,

 

щедрою

 

благотворитель-

ностью,

 

хрпстіанскою

 

сердечностью,

 

любвеобильнымъ

 

обращеніемъ

 

съ

народомъ,

 

глубокою

 

опытностью

 

въ

 

религіозно-нравственномъ

 

руко-

водствѣ

   

пасомыхъ,

    

своею

   

идоалыш-хрнстіанскою

 

настроенностью



—
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—

—

 

Кронштадтскій

 

батюшка

 

служилъ

 

примѣромѵ,

 

достойнымъ

 

под-

ражанія,

   

для

 

другихъ

 

пастырей.

Много

 

пришлось

 

этому

 

великому

 

пастырю

 

Русской

 

Церкви

пережить

 

непріятностей

 

и

 

глубокихъ

 

огорченій

 

отъ

 

враговъ

Церкви

 

Христовой

 

и

 

отъ

 

лицъ,

 

который

 

злоупотребляли

 

его

 

именемъ.

Но— „чѣмъ

 

ночь

 

темнѣе,

 

тѣмъ

 

ярче

 

звѣзды"—

 

чѣмъ

 

гуще

 

стано-

вилась

 

туча

 

вражескихъ

 

стрѣлъ,

 

направленныхъ

 

на

 

великаго

пастыря,

 

тѣмъ

 

ярче

 

выдѣлялся

 

его

 

нравственный

 

обликъ,

 

тѣмъ

шире,

 

треиетнѣй

 

и

 

сильнѣй

 

становилась

 

любовь

 

къ

 

нему

 

со

 

стороны

православно-вѣрующаго

  

народа.

Глубокою

 

скорбью

 

былъ

 

объять

 

вѣрующій

 

народъ

 

по

 

поводу

смерти

 

незабвеннаго

 

пастыря

 

и

 

вознесъ

 

онъ

 

горячую

 

молитву

о

 

немъ

 

къ

 

Престолу

 

Всевышняго,

 

но

 

скорбь

 

эта

 

не

 

безутѣшна:

народъ

 

надѣется

 

и

 

вѣритъ,

 

что

 

въ

 

лнцѣ

 

почившаго

 

онъ

 

найдешь

новаго

  

небеснаго

 

заступника

 

и

 

ходатая

 

предъ

 

Господомъ

 

Богомъ.

А.

 

Вогдановъ.

Всероссійскій

 

Миссіонерскій

 

Съѣздъ

 

въ

 

Hieefe.

(Замѣтки

 

члена

 

съѣзда).

—

 

За

 

послѣдніе

 

годы.— сказалъ

 

этотъ

 

ораторъ,— ощущает-

ся

 

настоятельнѣйшая

 

необходимость

 

въ

 

такой

 

высшей

 

миссіопер-

ской

 

школѣ,

 

гдѣ

 

все

 

дѣло

 

миссіи

 

должно

 

быть

 

всесторонне

 

и

обстоятельно

 

пересмотрѣно.

 

Пересмотреть

 

наше

 

миссіонерство

 

и

его

 

доспѣхи

 

необходимо,

 

и

 

не

 

съ

 

кадетской

 

или

 

черносотенной

точки

 

зрѣнія,

 

а

 

съ

 

точки

 

зрѣнія

 

высшнхъ

 

евангельскихъ

 

идеа-

ловъ

 

мира

 

и

 

любви.

 

Само

 

миссіонерство

 

стало

 

спорнымъ.

 

Мы

жалуемся,

 

что

 

мечъ

 

кесаревъ

 

уже

 

недостаточно

 

опекаешь

 

насъ.

 

И

здѣсь

 

все

 

время

 

говоришь

 

объ

 

усиленіи

 

поощреній,

 

о

 

внѣшнихъ

поддержкахъ,

 

оматеріальпыхъ

 

обезиеченіяхъ,

 

какъ

 

едва-ли

 

не

единственныхъ

 

средствахъ

 

къ

 

привлеченію

 

работнпковъ

 

на

 

дѣло

миссіи.

 

Создается,

 

такимъ

 

образомъ,

 

опять

  

кадръ

 

чиновниковъ

   

и



—
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—

кого

 

угодно,

 

только

 

не

 

благовѣстниковъ

 

Христовыхъ...

 

Миссіо-

нерство

 

уклонилось

 

въ

 

сторону.

 

И

 

если

 

собравшійся

 

съѣздъ

 

зіѣсь

же

 

авторитетно

 

заявнтъ,

 

что

 

миссіонерство— святой

 

подвигъ,

 

пре-

слѣдующій

 

не

 

карьеру,

 

a

 

хиротесію,

 

не

 

постороннія

 

цѣли,

 

a

 

вѣч-

ную

 

правду

 

Христовой

 

церкви.

 

Если

 

все

 

это

 

я

 

услышу,

 

то

 

сей-

часъ

 

же

 

съ

 

удовольствіемъ

 

преклоняю

 

свою

 

грѣшную

 

голову

 

подъ

благословеиіе

 

архипастырей,

 

a

 

всѣ

 

чины,

 

заслуженные

 

мной

 

до-

селѣ,

 

съ

 

охотою

 

слагаю

 

съ

 

себя.

 

Нужно

 

огненными

 

буквами

 

сей-

часъ

 

же

 

начертать,

 

что

 

церковь,

 

при

 

современныхъ

 

плачевныхъ

условіяхъ,

 

зоветъ

 

въ

 

благодатную

 

высь

 

вѣчной,

 

живой

 

правды,

не

 

разсчнтывая

 

ни

 

на

 

какія

 

внѣшнія

 

прерогативы...

 

Господи!

пошли

 

дождь

 

пивѣ

 

изсыхающей!..

Рѣчь

 

эта

 

произвела

 

огромное

 

впечатлѣніе

 

на

 

собраніе

 

и

оратора

  

наградили

 

дружными

 

аплодисментами.

Съ

 

возраженіемъ

 

Боголюбову

 

выступилъ

 

опять

 

г.

 

Айвазовъ.

Онъ

 

сталъ

 

доказывать,

 

что

 

если

 

кому-нибудь

 

мѣшаютъ

 

чины,

тотъ

 

можетъ

 

вполнѣ

 

отказаться

 

отъ

 

нихъ;

 

никто

 

ему

 

въ

 

этомъ

нѳ

 

попрепятствуетъ...

Онъ

 

призывалъ

 

миссіонеровъ

 

и

 

все

 

духовенство

 

встать

 

въ

ряды

 

тѣхъ

 

политическихъ

 

партій,

 

на

 

знамени

 

которыхъ

 

написано

прежде

 

всего

 

святое

   

слово—-„православіо".

Самъ

 

высокопреосвященный

 

предсѣдатель

 

всталъ

 

на

 

сторону

иоелвдняго

 

оратора

 

и

 

заявплъ,

 

что

 

всѣ,

 

говорящіе

 

объ

 

отдѣленіи

миссіонерства

 

отъ

 

политики,

 

по

 

искренни

 

и

 

сами

 

въ

 

концѣ

 

кон-

цовъ

 

все

 

сводятъ

 

къ

 

полптикѣ.

Но

 

самой

 

выдающейся

 

(не

 

по

 

внѣшнему

 

краснорѣчію,

 

а

 

по

глубинѣ

 

впечатлѣнія)

 

рѣчыо

 

о

 

характерѣ

 

миссіонерской

 

дѣятель-

ностп

 

была

 

рѣчь

 

священника

 

Холмской

 

епархіи,

 

о.

 

Тимофея

Трача.

 

Этотъ

 

ораторъ

 

говорптъ

 

не

 

особенно

 

краснорѣчиво

 

(рѣчь

его

 

страдаетъ

 

провинціализмами

 

и

 

просто

 

ломапымн

 

словами),

 

но

до

 

того

 

искренно

 

и

 

съ

 

такою

 

глубиною

 

чувства,

 

что

 

вызываетъ

единодушное

 

одобреніе

 

и

 

благодарность

 

всего

 

съѣзда.

 

Въ

 

виду

этого

 

рѣчь

 

ого

 

пріобрѣтаетъ

 

совершенно

   

особое

   

значеніѳ,

    

какъ
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выражающая

 

мпѣніе

 

всего

 

сьѣзда

 

но

 

еамымъ

 

принципіальнымъ

вопросамъ,

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

на

 

оффиціалыіыхъ

 

постановленіяхъ

съѣзда

 

мнѣніе

 

это

 

почти

 

совсѣмъ

 

не

 

отразилось.

 

Рѣчь

 

эта

 

была

произнесена

 

уже

 

на

 

одномъ

 

изъ

 

послѣднихъ

 

заеѣданій

 

съѣзда,

при

 

обсужденіи

 

мѣръ

 

борьбы

 

со

 

штундобаптпстами.

 

Началъ

 

о.

Трачъ

 

съ

 

того,

 

что

 

для

 

борьбы

 

съ

 

сектантствомъ

 

недостаточно

однихъ

 

миссіонеровъ

 

и

 

какихъ

 

бы

 

то

 

ни

 

было

 

отдѣльныхъ

 

мѣръ,

но

 

необходимо

 

поднять

 

всю

 

церковь,

 

весь

 

православный

 

народъ,

необходимо

 

проявить

 

огромную

 

общую

 

работу

 

но

 

удовлетворенно

всѣхъ

 

насущныхъ

 

воиросовъ

 

церковной

 

жизни.

 

Когда

 

берутъ

крѣпость,

 

то

 

прежде

 

дѣлаютъ

 

окопы

 

вокругъ

 

себя,

 

и

 

затѣмъ

подвигаются

 

шагъ

 

за

 

шагомъ...

 

При

 

этомъ

 

каждая

 

пядь

 

земли,

каждый

 

шагъ

 

впередъ

 

стонтъ

 

затраты

 

силъ.

 

То-же

 

самое

 

и

 

въ

борьбѣ

 

съ

 

сектантствомъ.

 

Мы

 

должны

 

напрячь

 

общія

 

силы.

 

Но,

только

 

направить

 

ихъ

 

надо

 

не

 

по

 

прежнему

 

пути

 

публичныхъ

состязаній

 

и

 

полицейскихъ

 

мѣропріятій,

 

а

 

прежде

 

всего

 

должны

обратить

 

ихъ

 

на

 

самихь

 

себя.

—

 

Милые

 

во

 

Христѣ

 

братья!,. — говорилъ

 

о.

 

Трачъ,— съ

17

 

апрѣля

 

и

 

17

 

октября

 

1905

 

года

 

Россія

 

начала

 

жить

 

новою

жизнью.

 

И

 

нужно

 

надѣяться,

 

что

 

будутъ

 

приложены

 

мѣры,

 

чтобы

Россія

 

стала

 

богатой,

 

образованной

 

и

 

свободной;

 

чтобы

 

въ

 

ней

строго

 

исполнялись

 

законы...

И

 

намъ

 

точно

 

также

 

нужно

 

обновиться.

 

Теперь

 

тѣхъ

 

мѣръ,

которыя

 

были

 

раньше,

 

уже

 

не

 

должно

 

быть.

 

А

 

потому

 

вся

 

си-

стема

 

нашего

 

образованія

 

и

 

воспнтанія,

 

весь

 

нагиъ

 

способъ

служенія

 

и

 

проповѣди

 

должны

 

быть

 

радикально

 

измѣне-

ны.

 

Если

 

нужно

 

остричь

 

волосы,

 

сузить

 

рукава,

 

фракъ

 

надѣть

 

—

все

 

это

 

сдѣлаемъ.

 

Всѣ

 

церемоніи

 

надо

 

оставить,

 

ибо

 

съ

 

нынѣш-

няго

    

времени

 

все

 

это

 

должно

   

уйти...

 

А

 

теперь

 

что

    

у

    

насъ?

Я

 

имѣлъ

 

возможность

 

въ

 

прошлое

 

воекресеніе

 

побывать

здѣсь

 

въ

 

20

 

церквахъ.

 

Прекрасный

 

иконы,

 

торжественное

 

бого-

служеніе,

 

— а

 

кафедры

 

для

 

проповѣди

 

нѣть,

 

кромѣ

 

церкви

 

Ан-

дрея

   

Первозваннаго.

 

Чудное

 

пѣніе, — а

 

когда

 

читается

 

евангѳліе,
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—

— прекрасные

 

пѣвчіе

 

читаютъ

 

газеты...

Далѣѳ

 

я

 

слышалъ

 

проповѣди

 

отъ

 

преосвященныхъ

 

и

 

іере-

евъ

 

по

 

всѣмъ

 

правиламъ

 

элоквенціи...

 

но

 

вотъ

 

слышу

 

одну

 

про-

повѣдь:

 

торжественное

 

богослуженіе,

 

три

 

митрополита

 

служили,

собрапіе

 

многочисленное,—

 

a

 

проповѣдь

 

читалась

 

изъ

 

тетрадки!..

 

Но

народъ

 

хочотъ

 

и

 

ищетъ

 

живого

 

слова...

 

Проходилъ

 

я

 

въ

 

воскре-

сенье

 

черезъ

 

базарную

 

площадь.

 

Все

 

предлагается

 

и

 

продается

на

 

базарѣ:

 

и

 

сѣно,

 

и

 

дрова.

 

Но

 

народъ

 

густою

 

толпой

 

окружилъ

слѣиую

 

дѣвушку,

 

игравшую

 

на

 

лирв

 

и

 

пѣвшую

 

о

 

сиротѣ..

 

Слу-

шалъ

 

я

 

на

 

дняхъ

 

8

 

часовъ

 

до

 

умопомраченія

 

споръ

 

со

 

старо-

обрядцами...

 

Ііошелъ

 

я

 

съ

 

этой

 

бесѣды,

 

упалъ

 

и

 

расшибъ

 

себѣ

голову...

 

О

 

всемъ

 

тамъ

 

говорили,

 

только

 

не

 

о

 

Христѣ.

 

Все

 

го-

ворили

 

о

 

закона

 

хъ

 

и

 

постановленіяхъ

 

соборовъ

 

и

 

святыхъ

 

отцовъ,

но

 

имени

 

раснятаго

 

Христа

 

никто

 

не

 

упомянулъ.

 

А

 

Христосъ

проповѣдывалъ

 

правду,

 

миръ

 

и

 

любовь.

 

Тамъ

 

другъ

 

друга

 

счи-

тали

 

виноватыми,

 

но

 

никто

 

не

 

сказалъ

 

по

 

заповѣди

 

Христа:

 

„Я

виноватъ,

 

прости

 

ты

 

меня"

 

—

 

„Я

 

тебя

 

прощаю".

 

Такъ

 

никто

 

не

говорилъ!..

                                              

Свящ.

   

В.

 

Козьминъ

(Продолженіе

 

слгьдуетъ).

Путешествие

 

f

 

Преосзящ.

 

Никодима,

 

перваго

 

епископа

 

Енисей-
ска™

   

и

    

Красноярского,

   

изъ

   

Красноярска

  

въ

 

Туруханскъ
и

 

обратно,

 

въ

 

1862

 

году.

„Мое

 

путешествіе

 

изъ

 

Красноярска

  

въ

 

Туруханскъ

 

и

обратно" .

(П

 

р

 

о

 

д

 

о

 

л

 

ж

 

е

 

н

 

і

 

е).

Инородцы

 

для

 

ловли

 

звѣрей

 

употребляли

 

стрѣлы,

 

западни

и

 

проч.

 

Это

 

имъ

 

ничего

 

не

 

стоило;

 

нынѣ

 

научи чи

 

ихъ

 

стрѣлять

ружьѳмъ.

 

Надобно,

 

слѣд.,

 

купить

 

ружье,

 

а

 

еще — надобно

 

пороху.

Ружье

 

онъ

 

покупаетъ

 

негодное,

 

въ

 

нѣсколько

 

разъ

 

дороже

 

стои-

мости

   

его.

   

Порохъ

   

покупается

   

въ

    

казнѣ.

   

Съ

 

него

  

берутъ

 

за
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—

фунтъ

 

казенную

 

цѣну,

 

59*/4

 

копѣекъ

 

(какое

 

мелочное

 

счисленіе).

Ему

 

еще

 

нужно

 

хлѣба,

 

хоть

 

по

 

два

 

пуда

 

на

 

душу

 

(хлѣбъ

 

у

 

пихъ

и

 

доселѣ

 

не

 

пища,

 

а

 

лакомство;

 

притомъ

 

инородцы

 

ѣдятъ

 

(сказы-

ваютъ)

 

крайне

 

мало.

 

И

 

хлѣбъ

 

можно

 

купить

 

только

 

въ

 

казнѣ

 

и

на

 

него

 

положена

 

такса

 

( —львиная:

 

напр.

 

80

 

копт

 

пудъ,

 

а

 

каз-

нѣ

 

даже

 

на

 

мѣстѣ

 

онъ

 

стоитъ

 

40 — 45

 

коп).

 

И

 

такъ

 

инородцу

должно

 

заплатить

 

казпѣ

 

въ

 

годъ

 

дани

 

за

 

порохъ,

 

за

 

хлѣбъ — около

10

 

руб.

 

сер.

 

Казалось

 

бы

 

и

 

это

 

не

 

много,

 

но

 

вотъ

 

что:

 

1)

 

за

все

 

сіе

 

онъ

 

расплачивается

 

только

 

шкурами

 

звѣрей.

 

А

 

такъ

 

какъ

нынѣ

 

почти

 

истреблены

 

всѣ

 

звѣри,

 

кромѣ

 

бѣлки,

 

то

 

онъ

 

и

 

рас-

плачивается

 

почти

 

одпѣми

 

бѣлками.

 

Бѣлка

 

же

 

въ

 

казнѣ

 

стоитъ

всего

 

3

 

копѣйки.

 

Посему,

 

чтобы

 

заплатить

 

10

 

рублей,

 

надобно

представить

 

333

 

бѣлки.

 

Но

 

ему

 

нужно

 

же

 

и

 

самому

 

одѣться,

одѣть

 

жену,

 

дѣтей.

 

А

 

онъ

 

одѣваетъ

 

и

 

себя,

 

и

 

ихъ

 

шкурами.

Кромѣ

 

того,

 

надобно

 

расплатиться

 

съ

 

пріятелями

 

(такъ

 

зовутъ

младенчески

 

инородцы

 

своихъ

 

грабителей— русскихъ

 

промышлен-

никовъ,

 

отравляющихъ

 

ихъ

 

водкою

 

и

 

развратомъ.

 

Все

 

сіѳ

 

и

 

по-

вергаотъ

 

сихъ

 

жалкихъ

 

дѣтей

 

природы

 

сущей

 

нищотѣ

 

и

 

стра-

даніямъ,

 

раздирающимъ

 

душу.

 

А

 

затѣмъ

 

слѣдуетъ

 

гибель.

 

Ино-

родцы

 

погибаютъ

 

отъ

 

русскихъ

 

палачей— на

 

девять

 

дееятыхъ.

Инородецъ

 

не

 

всегда

 

можетъ

 

уплатить

 

все

 

и

 

казнѣ:

 

оттого

 

онъ

 

ѳй,

долженъ.

 

Долги

 

сіи

 

страшнаго

 

размѣра.

 

Напр.

 

доходятъ

 

до

 

100

 

р.

сер.

 

за

 

душу!

 

До

 

такого

 

страшнаго

 

размѣра

 

долги

 

сіи

 

возрасли

(и

 

безпрестанно

 

возрастаютъ)

 

по

 

слѣдующему

 

(кромѣ

 

предъидущихъ

причинъ):

 

Дань

 

собираетъ

 

казакъ;

 

надобно

 

ему

 

быть

 

Анголу,

 

что-

бы

 

не

 

соблазниться

 

и

 

не

 

обмануть

 

инородца:

 

казакъ

 

даетъ

 

фунтъ

пороху,

 

и

 

говоритъ:

 

пять

 

фунтовъ.

 

У

 

остяка

 

нѣтъ

 

вѣсовъ,

 

нѣтъ

грамоты

 

и

 

вышло —фунтъ

 

пороху,

 

вмѣсто
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коп.,— около

трехъ

 

рублей!

 

Казакъ

 

даетъ

 

пудъ

 

муки

 

и

 

говоритъ:

 

три

 

пуда.

И

 

тунгузъ.

 

вмѣсто

 

80

 

коп.

 

(кои

 

тоже

 

суть

 

грабительство),

долженъ

 

дать

 

за

 

пудъ

 

2

 

р.

 

40

 

коп.

 

Такъ

 

и

 

прочее.

 

Тунгузъ

въ

 

прош.

 

году

 

не

 

доплатилъ

 

рубль,

 

да

 

въ

 

прошѳдшемъ

 

два

 

руб.,

да

 

еще

  

раньше— -три

 

рубля;

 

приходитъ

 

срокъ

 

ихъ

 

уплаты.

 

Даетъ



-

 

23

 

—

2

 

руб.

 

45

 

коп.

 

(шкурами).

 

Ріму

 

говорятъ:

  

„нѣтъ,

 

любезный,

 

это

лишь

 

въ

 

уплату

 

за

 

долгъ,

  

что

 

оставался

 

за

 

тобою

 

уже

 

пять

 

лѣтъ.

За

 

нынѣшнее

 

время

 

принеси

 

другія

 

деньги."

 

Тунгузъ

 

отдается

   

въ

работники

  

на

 

лѣто, — за

 

10

   

руб. — приноситъ

 

сіи

 

депыи

 

псѣ,

   

до

копѣйки,

   

въ

   

расплату

   

съ

 

казною.

 

Ему

 

говоритъ

 

казакъ:

  

„Такъ,

любезный,

   

но

 

ты

   

считаешь

   

не

 

полно:

   

всего

 

следовало

 

съ

 

тебя

получить

   

15

   

рублей.

 

Потому:

   

деньги

 

сіи

 

я

 

у

 

тебя

 

беру;

 

а

 

за

тобою

 

остается

 

еще

 

пять

 

рублей."

  

Послѣ

 

сего,

 

остяку

   

и

 

тунгузу,

ограбленному

   

до

   

чиста,

   

остается

 

умереть

 

отъ

 

голода

 

и

 

холода.

Разсказанное

 

мною

   

есть

  

часть

 

способовъ

 

ограблеиія

    

инородцевъ.

Знающіе

 

разскажутъ

 

болѣе.

 

Отъ

    

сихъ

 

то

   

причинъ

   

они

 

и

 

ума-

ляются

 

годъ

 

отъ

 

году.

 

Уцѣлѣвшіе

 

изъ

 

нихъ

 

стараются:

 

или

 

бро-

дить

 

безпрестанно

 

на

 

великія

 

тысячи

 

верстъ

 

на

 

востокъ

 

и

 

западъ,

или

    

углубляться

   

на

    

сѣверъ

   

подь

 

75

 

градусовъ

 

и

  

далѣѳ

   

(въ

Турухънскѣ

   

сѣверный

   

мысъ

    

вдается

   

въ

   

Ледовитое

 

морв

 

подъ

80-мъ

   

град.),

   

надѣяеь,

    

что

 

такъ

 

глубоко,

   

въ

 

такую

 

свирѣпу

 

ю

страну

   

не

   

покусятся

 

отъискивать

   

ихъ

 

русскіе

 

попечители.

 

Если

продолжится

   

такой

   

же

   

порядокъ

 

управленія

    

инородцами,

  

какой

нынѣ,

 

думаю,

   

чрезъ

 

небольшіе

 

десятки

 

лѣтъ

 

инородцы

 

погибнутъ

безъ

 

остатка.

О

 

Духовѳнствѣ

Кромѣ

 

монастыря,

 

въ

 

Туруханскомъ

 

Краѣ

 

шесть

 

церквей:

1)

 

Въ

 

Туруханскѣ,

 

2)

 

Въ

 

селѣ

 

Инбадскомъ,

 

377

 

верстъ

 

выше

Туруханска

 

на

 

Енисоѣ,

 

3)

 

Дудинка,

 

500

 

верстъ

 

ниже

 

Турухан-

ска,

 

на

 

Енисев,

 

4)

 

Толстый

 

Носъ,

 

700

 

верстъ

 

ниже

 

Туруханска,

въ

 

лиманѣ

 

Енисея,

 

5)

 

Хатанга,

 

на

 

рѣкѣ

 

Хатангѣ,

 

вливающейся

въ

 

Ледовитое

 

моро, —1000

 

верстъ

 

на

 

сѣверо-востокъ

 

отъ

 

Туру-

ханска,

 

6)

 

Тазъ,

 

на

 

рѣкв

 

Тазъ,

 

вливающейся

 

тоже

 

въ

 

Ледовитое

море,

 

за

 

700

 

верстъ

 

отъ

 

Туруханска,

 

на

 

западъ.

 

Въ

 

настоящее

время

 

есть

 

священники

 

съ

 

аричтомъ

 

(не

 

полным ь):

 

1

 

въ

 

Туру-

хаискѣ,

 

1

 

въ

 

Инбадскомъ,

 

1

 

въ

 

Дудинкѣ

 

и

 

Толстомь

 

Ноев

и

 

на

 

Хатангѣ,

 

1

 

въ

 

Тазѣ:

 

четыре

 

причта,

 

но,

 

кромѣ

 

сего,

 

есть

миссія.

 

У

 

нѳя

  

есть

 

походная

 

церковь.

 

Миссію

 

должпы-бы

   

соста-



—

 

24

  

—

влять

 

два

 

священника

 

и

 

4

 

причетника.

 

Въ

 

настоящее

 

же

 

время

только

 

одннъ

 

священпикъ,

 

живущій

 

(и

 

съ

 

церковью)

 

при

 

монасты-

рѣ,

 

безъ

 

причетника.

 

Духовенство

 

сіе

 

(кромѣ

 

миссіи)

 

состоитъ

 

на

общемъ

 

ничтожномъ

 

окладѣ

 

(мепѣе

 

200

 

руб.

 

священнику)

 

и

страшно

 

бѣдствуетъ.

 

а)

 

Доходовъ

 

почти

 

нѣтъ:

 

инородцы

 

платятъ

бѣлками,

 

ихъ

 

собираютъ

 

сотни

 

двѣ

 

на

 

причтъ,

 

т.

 

е.

 

на

 

6

 

руб.

б)

 

Надобно

 

все

 

купить,

 

даже

 

и

 

хлѣбъ.

 

И

 

легко

 

можно

 

погибнуть

голодною

 

смертью,

 

раздраживъ

 

чѣмъ

 

нибудь

 

казака,

 

раздающаго

хлѣбъ.

 

в)

 

Жилища

 

нѣтъ:

 

надобно

 

строить

 

свое.

 

Жалобы

 

на

самоуправство

 

и

 

притѣснепія

 

Граждапскихъ

 

Властей—безполезны:

а)

 

за

 

неизмеримою

 

далью,

 

б)

 

по

 

общему

 

пренебрежекію

 

духовен-

ствомъ,

 

в)

 

за

 

сложностію

 

нашнхъ

 

законовъ.

 

Впрочемъ,

 

кромѣ

Инбадскаго

 

и

 

Туруханскаго

 

духовенства,

 

я

 

не

 

видалъ

 

его

 

въ

жилищахъ

 

его.

 

Въ

 

Инбадскѣ

 

лее

 

и

 

Туруханскѣ

 

живутъ

 

сносно,

даже

 

дьячекъ.

 

Хатангское

 

и

 

Тазовское

 

духовенство

 

поеѣщаеть

своп

 

приходы

 

только

 

зимою:

 

лѣтомъ

 

нѣтъ

 

ни

 

проходу,

 

ни

 

про-

ѣзду.

 

Дудинское,

 

Инбадское

 

и

 

Туруханскоо

 

посѣщаютъ

 

своихъ

 

—

въ

 

лодкахъ,

 

ибо

 

всѣ

 

ихъ

 

прихожане

 

живут ь

 

по

 

р.

 

Енисею.

 

Доколѣ

Туруханское

 

духовенство

 

не

 

будетъ

 

высвобождено

 

изъ

 

подъ

 

гнета

гражданской

 

админисграцін,

 

дотолѣ

 

оно

 

будетъ

 

бѣдствовать.

 

Я

прдполагаю

 

учредить

 

пребываніе

 

здѣсь

 

духовенства,

 

только

 

на

три

 

года,

 

очереднымъ.

 

Обдумываю

 

сей

 

планъ.

 

Ибо,

 

иначе

 

за

 

что-

же

 

будутъ

 

страдать

 

безотрадно

 

тѣ

 

только,

 

кои

 

имѣли

 

несчастіе

попасть

 

въ

 

этотъ

 

край.

                        

Сообщ.

 

А.

 

Богданов),.

(Продолженіе

 

слѣдуетъ).

Епархіальная

 

миссія

 

и

 

церковно-приходскаа

 

школа.

Въ

 

какомъ

 

видѣ

 

представляется

 

наша

 

Епархіальная

 

миссія?

На

 

этотъ

 

вопросъ

 

отвѣтъ

 

не

 

сложенъ...

 

Есть

 

у

 

насъ

 

въ

 

Епархіи

инородческая

 

мнссія

 

и

 

противораскольническая

 

и

 

иротивосектант-

ская.

 

Дѣятелыюсть

 

этихъ

 

миссій

 

проявляется,

 

главпымъ

 

образомъ

фактически,

 

и

 

почти

 

исключительно,

  

въ

 

дѣятельности

 

отдѣльныхъ
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миссіонеровъ.

 

Миссіонеры

 

объѣзжають

 

ввѣронныо

 

имъ

 

миссіонер-

скіе

 

районы,

 

производить

 

религіозныя

 

бесѣды

 

съ

 

православны-

ми

 

и

 

пновѣрцами

 

и

 

полемическія

 

съ

 

раскольниками

 

и

 

сектантами.

О

 

своей

 

дѣятельности

 

представляюгь

 

доклады

 

и

 

отчеты

 

Епархі-

альному

 

Начальству...

 

Но

 

является

 

самъ

 

собой

 

вопросъ:—доста-

точно

 

всего

 

этого

 

для

 

того,

 

чтобы

 

миссія

 

вообще

 

отвечала

 

своей

высокой

 

цѣли?

 

Достаточно-ли

 

этого

 

для

 

того,

 

чтобы

 

существу

 

-

ющее

 

въ

 

нашей

 

Епархіи

 

ииовѣріе

 

въ

 

различныхъ

 

его

 

видахъ

уступало

 

мѣсто

 

торжеству

 

святой,

 

Евангельской

 

истины,

 

носитель-

ницей

 

которой

 

является

 

Православная

 

Церковь?

 

Наконецъ,

 

утѣши-

тельно-ли

 

прошлое

 

и

 

настоящее

 

нашей

 

Епархіальной

 

миссіи

 

въ

отношеніи

 

исполненія

 

тѣхъ

 

высокихъ

 

задачъ,

 

которыя

 

ей

 

должно

разрешить?

 

Вотъ

 

нѣкоторые

 

изъ

 

тѣхъ

 

вопросовъ,

 

на

 

которыхъ

мы

 

теперь

 

нравственно

 

обязаны

 

остановить

 

свое

 

ввиманіе.

Мнѣ

 

кажется,

 

что

 

.

 

неудовлетворительное

 

состояніе

 

нашей

епархіальной

 

миссіи

 

зависитъ

 

отнюдь

 

не

 

отъ

 

той

 

или

 

другой

 

дѣ-

ятельности

 

отдѣльпыхъ

 

мпссіонеровъ,

 

не

 

зависитъ

 

она

 

и

 

отъ

 

со-

еднненія

 

существующихъ

 

въ

 

нашей

 

епархіи

 

миссіоперскихъ

 

учре-

жденій — Миссюнерскаго

 

Комитета,

 

Братства

 

Рождества

 

Иресвятыя

Богородицы,— -нѣтъ,

 

причины

 

упадка

 

нашей

 

миссіонерской

 

дѣ-

ятельностн

 

другія,

 

онѣ

 

глубже,

 

онѣ

 

принципіальнаго

 

свойства,

 

онѣ,

съ

 

одной

 

стороны,

 

заключаются

 

въ

 

неправильной,

 

не

 

отвѣчающей

своимъ

 

задачамь,

 

постаповкѣ

 

православной

 

миссіи;

 

заключаются

главнымъ

 

образомъ

 

ііъ

 

употребленіи.

 

на

 

практикѣ

 

такихъ

 

миссі-

онерскихъ

 

способовъ

 

<аъ

 

дѣл

 

в

 

распространенія

 

Святой

 

Евангель-

ской

 

истины

 

и

 

борьбы

 

съ

 

религіознымн

 

заблужденіями,

 

которые

совершенно

 

неоиравдываечы

 

Евангельскими

 

принципами,

 

а

 

съ

другой

 

стороны—заключаются

 

въ

 

игнорировании

 

такими

 

спаси-

тельными

 

средствами,

 

которыя

 

несомпѣнно

 

имѣютъ

 

за

 

собой

 

большія

преимущества,

 

силу,

 

значеніе

 

и

 

Евангельскія

 

основанія...

 

Въ

 

по-

слѣднемъ

 

случаѣ

 

я

 

имѣю

 

въ

 

виду

 

строго-церковную,

 

хрнстіанскую,

живую,

 

отвѣчающую

 

нуждамъ

   

времени

   

проповѣдь.

Почему-то

 

(въ

 

самомъ

 

дѣлѣ)

 

въ

 

миссіонерскомъ

 

дѣлѣ

 

забы-
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вается

 

общеизвѣстная

 

истина,

 

что

 

здѣсь

 

мы,

 

пастыри

 

Церкви,

имѣемъ

 

дѣло

 

съ

 

религіозными

 

убѣжденіями,

 

иріобрѣтенными

 

не

сегодня,

 

не

 

вчера

 

и

 

не

 

путемъ

 

заманчивыхъ,

 

житейскихъ

 

перспек-

тивъ,

 

—

 

нѣтъ,

 

пріобрѣтенными

 

или

 

путемъ

 

воспитанія

 

съ

 

малаго

возраста,

 

съ

 

молокомъ

 

матери,

 

или-же,

 

накопецъ,

 

пріобрѣтенныя,

какъ

 

результатъ

 

пытливости

 

сердца,

 

непреодолимаго

 

желанія

 

ра-

зумнаго

 

исповѣданія

 

Бога,

 

который

 

однако

 

при

 

невѣжествѣ

 

рѳли-

гіозномъ

 

нашего

 

русскаго

 

народа

 

выливаются,

 

къ

 

сожалѣнію

 

на-

шему,

 

въ

 

форму

 

существующихъ

 

сектъ.

    

Свящ.

 

Ин.

 

Орфеевъ.

(Продолженіѳ

   

слѣдуетъ)..

Радостное

 

событіе

 

въ

 

приходской

 

жизни.

Пятаго

 

Окт.

 

с.

 

г.

 

въ

 

д.

 

Дороховой,

 

Ачинскаго

 

у.,

 

находя-

щейся

 

въ

 

районѣ

 

прихода

 

Назаровской

 

Троицкой

 

церкви,

 

освя-

щена

 

вновь

 

построенная

 

часовня,

 

въ

 

честь

 

св.

 

первоверховныхъ

апостоловъ

 

Петра

 

и

 

Павла.

 

Часовня

 

построена

 

по

 

плану,

 

утвер-

жденному

 

Епархіальнымъ

 

пачальствомъ,

 

вполне

 

соотвѣтствующему

не

 

только

 

часовне,

 

но,

 

пожалуй,

 

и

 

скромной

 

сельской

 

церкви.

 

Ча-

совня

 

устроена

 

на

 

возвышенномъ,

 

центральномъ

 

мѣстѣ

 

деревни.

Свѣтла,

 

просторна,

 

крыта

 

желѣзомъ.

 

Кругомъ

 

обнесена

 

деревян-

ною

 

оградою,

 

окрашенною

 

зеленою

 

краскою.

 

Построена

 

на

 

ижди-

веніе

 

жителей.

 

Постройка

 

стоитъ

 

около

 

800

 

руб.

 

Торжество

 

освя-

щенія

 

началось

 

съ

 

вечера

 

4-го

 

окт.

 

иеренесеніемъ

 

иконъ,

 

съ

крѳстнымъ

 

ходомъ,

 

изъ

 

старой

 

часовни

 

въ

 

новую.

 

Утромъ

 

5

 

окт.,

въ

 

воскресеніе,

 

былъ

 

отслужеиъ

 

въ

 

новой

 

часовнѣ

 

водосвятный

молебенъ.

 

По

 

окончаніи

 

молебна

 

было

 

окроплено

 

св.

 

водою

 

зда-

піѳ

 

снаружи

 

и

 

внутри.

 

Затѣмъ

 

освящены,

 

при

 

чтеніи

 

положен-

ной

 

по

 

чину

 

молитвы,

 

два

 

креста,

 

которые

 

были

 

торжественно

вооружены

 

на

 

часовнѣ.

 

Отслужена

 

обѣдница.

 

Въ

 

концѣ

 

ея

 

свя-

щенникъ

 

обратился

 

къ

 

народу

 

съ

 

помѣщенной

 

въ

 

концѣ

 

рѣчыо.

Затѣмъ

 

отслуженъ

 

молебенъ

 

св.

 

апостоламъ

 

Петру

 

и

 

Павлу.

Провозглашено

 

многолѣтіе:

 

Августейшему

 

Дому,

 

мѣстному

 

Еииско-
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ну,

 

создателямъ

 

и

 

благотворителямъ

 

часовни.

 

На

 

торжествѣ

освященія

 

присутствовало

 

около

 

800

 

человѣкъ.

 

Ясный

 

празднич-

ный

 

день

 

вполнѣ

 

гармонировалъ

 

торжеству.

 

Присутетвовавшимъ

на

 

торжествѣ

 

освященія

 

ученикамъ

 

мѣстной

 

министерской

 

школы

розданы

 

крестики

 

и

 

иконки, на

 

память

 

о

 

семъ

 

радостномъ

 

событіи.

Поученіе,

 

произнесенное

 

при

 

освященіи

 

часовни.

Братіе

 

христіане!

 

Сегодня

 

у

 

насъ

 

знаменательный

 

день:

 

се-

годня

 

благодатію

 

св.

 

Духа

 

освящена

 

новая

 

часовня,

 

вмѣсто

 

вет-

хой

 

и

 

построенной

 

на

 

неудобномъ

 

мѣстѣ.

 

Возрадуйтесь

 

и

 

возвесе-

литесь

 

днесь.

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

вами

 

радуюсь

 

и

 

я

 

грѣшный,

 

что

 

мнѣ

пришлось

 

помочь

 

вамъ

 

въ

 

семъ

 

дѣлѣ

 

совѣтомъ

 

и

 

освятить

 

это

зданіѳ.

 

Не

 

одинъ

 

годъ

 

тянулся

 

вопросъ

 

о

 

построеніи

 

часовни,

частію

 

по

 

неимѣнію

 

средствъ,

 

частію

 

по

 

нерадвнію

 

васъ

 

самихъ.

Среди

 

васъ

 

находились

 

и

 

такіе,

 

которые

 

совершенно

 

не

 

желали

построенія

 

часовни.

 

Казалось,

 

что

 

потеряна

 

всякая

 

надежда

 

за

построеніе

 

часовни.

 

Но

 

гдѣ

 

безсильны

 

усилія

 

человѣческія,

 

тамъ

сильна

 

вседѣйствующая

 

сила

 

Божія.

 

„Господу

 

изволися,

 

тако

 

и

бысть".

 

Теперь,

 

какъ

 

видите,

 

весь

 

ваша

 

украсилась

 

новымъ

 

благолѣ-

пымъ

 

совнѣ

 

и

 

внутри

 

зданіемъ,

 

стоящимъ

 

вверху,

 

горѣ.

 

Водруженный

на

 

немъ

 

св.

 

креетъ,

 

какъ

 

доказательство

 

того,

 

что

 

мы

 

спасены

I.

 

Хр.,

 

распятымъ

 

иа

 

кресте,

 

видень

 

издалека.

 

Конный

 

и

 

нѣшій

при

 

виде

 

креста

 

осенитъ

 

себя

 

кростнымъ

 

знаменіемъ.

 

Видъ

 

креста

удержить

 

отъ

 

пьяныхъ

 

безобразій

 

па

 

улицѣ.

 

Вы

 

удалены

 

отъ

храма

 

Божія,

 

поэтому

 

не

 

имѣете

 

возможности

 

бывать

 

въ

 

храмѣ

Божіемъ

 

во

 

всѣ

 

воскресные

 

и

 

праздничные

 

дни.

 

Теперь

 

же

 

вы

имѣете

 

возможность

 

на

 

мѣетѣ

 

слышать

 

чтеніе

 

и

 

пѣніе

 

церковное

и

 

едиными

 

усты

 

и

 

единымъ

 

сердцемъ

 

славить

 

Господа.

 

Слава

 

и

благодарепіе

 

всѣмъ

 

жѳртвователямъ

 

на

 

это

 

зданіе,

 

слава

 

и

 

бла-

годареніе

 

всѣмъ,

 

иринимавшимъ

 

участіе

 

въ

 

построены

 

его.

 

А

 

осо-

бенная

 

благодарность

 

рабу

 

Божію

 

Антонію,

 

умело

 

построившему

сіе

 

зданіе.

Вотъ

 

вы

 

теперь

 

имѣете

 

домъ

 

Божій;

 

а

 

знаете

 

ли

 

для

 

чего

п

 

почему

 

для

 

насъ

 

нужны

  

храмы

 

или

 

часовни,

 

или,

    

назову

 

во-
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обще,

 

мѣста

 

общественной

 

молитвы.

 

Какъ

 

рыба

 

безъ

 

воды

 

суще-

ствовать

 

не

 

можетъ,

 

такъ

 

и

 

разумное

 

существо--человѣкъ

 

не

 

мо-

жетъ

 

существовать

 

безъ

 

вѣры— религіи,

 

которая

 

должна

 

про-

являться

 

въ

 

молнтвѣ

 

и

 

исповѣданіи

 

Высочайшаго

 

Существа.

 

А

если

 

для

 

человѣка

 

нужна

 

молитва,

 

то

 

нужны

 

и

 

мѣста

 

для

 

обще-

ственной

 

молитвы:

 

таковыми

 

являются

 

храмы

 

и

 

часовни.

 

Всѣ

народы,

 

такъ

 

или

 

иначе

 

исповѣдующіѳ

 

Бога,

 

имѣютъ

 

мѣста

 

для

общественной

 

молитвы.

 

Такъ,

 

во

 

времена

 

паіріархальные

 

вмѣсто

храмовъ

 

были

 

устроены

 

жертвенники

 

изъ

 

камней,

 

на

 

которыхъ

приносились

 

жертвы,

 

служащія

 

прообразомъ

 

голгоѳской

 

жертвы.

Во

 

времена

 

пророка

 

Моисея

 

была

 

устроена

 

скннія,

 

или

 

подвижной

храмъ,

 

гдѣ

 

древніе

 

іудеи

 

молились

 

Богу

 

и

 

приносили

 

жертвы.

Царь

 

Соломонъ

 

построилъ

 

великолѣпный

 

храмъ

 

Богу

 

во

 

Іеруса-

лимѣ,

 

на

 

который

 

ушло

 

много

 

золота

 

и

 

серебра.

 

У

 

насъ

 

по

 

всей

необъятной

 

Россіи

 

множество

 

храмовъ

 

и

 

часовенъ.

 

Если

 

мѣста

общественных!-

 

молитвъ

 

необходимы

 

для

 

насъ,

 

то

 

что

 

требуется

отъ

 

насъ

 

по

 

отношенію

 

къ

 

храмамъ

 

и

 

часовнямъ.

 

Во-первыхъ,

во

 

всѣ

 

воскресные

 

и

 

праздничные

 

дни

 

мы

 

должны

 

нелѣностно

посѣщать

 

ихъ.

 

Вторая

 

обязанность

 

наша—жертвовать

 

на

 

благо-

лѣпіе

 

дома

 

Божія,

 

на

 

иконы,

 

колокола

 

и

 

проч.

 

Въ

 

древности

 

бы-

ло

 

такое

 

усердіе

 

прихожанъ,

 

что,

 

при

 

построеніи

 

дома

 

Божія,

 

они

на

 

себѣ

 

таскали

 

бревна

 

и

 

кириичи

 

для

 

постройки.

 

Такъ

 

было

при

 

построеніи

 

нашей

 

Назаровской

 

церкви.

 

Теперь

 

же

 

время

 

уже

не

 

то.

 

Окончаніе

 

постройки

 

часовни

 

совпало

 

у

 

васъ

 

съ

 

оконча-

ніемъ

 

дѣйствія

 

страшной

 

болезни

 

(дизентеріи),

 

унесшей

 

въ

 

мо-

гилу

 

множество

 

дѣтей

 

вэшихъ,

 

отцовъ

 

и

 

матерей.

Помолимся

 

Господу

 

Богу:

 

да

 

отвратить

 

отъ

 

насъ

 

на

 

буду-

щее

 

время

 

всякія

 

болѣзни;

 

да

 

упокойтъ

 

души

 

праотецъ,

 

отецъ

 

и

братій

 

нашихъ

 

въ

 

соленіи

 

праведныхъ;

 

да

 

избавитъ

 

весь

 

нашу

отъ

 

труса,

 

потопа,

 

огня,

 

меча.

 

Закончу

 

сіе

 

слово

 

приглашеніемъ

запечатлѣть

 

навсегда

 

въ

 

сердцахъ

 

своихъ

 

это

 

событіе.

 

Аминь.

Свягц,

 

М.

  

Т.
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Обзоръ

   

печати.

Неотложная

 

нужда.

 

Преосвященный

 

Гавріилъ,

 

обозрѣ-

вая

 

обширные

 

предѣлы

 

приходскихъ

 

районовъ

 

Омской

 

епархін,

 

съ

грустью

 

паблюдалъ

 

поистипѣ

 

плачевное

 

состоя ніе

 

переееленцевъ

 

въ

религіозномъ

 

отношеніи.

 

Поселенцы,

 

въ

 

большинствѣ

 

случаевъ,

прибыли

 

въ

 

далекую

 

Сибирь

 

изъ

 

южпыхъ

 

губерпій

 

Имперіи.

 

Тамь

они

 

привыкли

 

къ

 

храмамъ

 

Божіимъ.

 

А

 

теперь

 

эти

 

бѣдныо

 

люди

лишены

 

возможности,

 

за

 

дальностью

 

приходскихъ

 

церквей,

 

полу-

чить

 

истинное

 

религіозное

 

удовлетворено

 

свопхъ

 

духовныхъ

 

нуждъ.

Здѣсь— на

 

чужбинѣ—

 

нѣтъ

 

вблизи

 

и

 

пастыря.

 

Теперь,

 

чтобы

 

ио-

видать

 

своего

 

луховнаго

 

руководителя,

 

чтобы

 

помолиться

 

въ

 

св.

храмѣ,

 

надо

 

пройти

 

болѣе

 

чѣмъ

 

полусотенное

 

разстоявіе

 

только

 

въ

одинъ

 

конецъ.

 

Да

 

и

 

то

 

придутъ

 

богомольцы

 

и,

 

увы,

 

оказывается

— священпнкъ

 

за

 

несколько

 

десятковъ

 

верстъ

 

увезенъ

 

въ

 

проти-

воположную

 

сторону

 

къ

 

опасно

 

больной

 

или

 

больному.

 

И

 

ждетъ

алчущая

 

душа

 

христіанина-пзреселенца—

 

ве

 

дождется

 

духовнаго

сѳбѣ

 

утѣшенія.

Этотъ

 

духовный

 

голодъ

 

мучитѳленъ

 

для

 

переселенцевъ

 

обла-

сти

 

еще

 

и

 

потому,

 

что

 

слишкомъ

 

много

 

приходится

 

терпѣть

 

пере-

селенческому

 

православному

 

люду

 

отъ

 

разнаго

 

рода

 

сектантовъ,

которые

 

смѣло

 

и

 

открыто

 

совращаютъ

 

ихъ

 

съ

 

истиннаго

 

пути.

Ревнуя

 

о

 

благѣ

 

ввѣренной

 

ему

 

паствы,

 

Преосвященный

Гавріилъ

 

вошолъ

 

съ

 

ходатайствомъ

 

въ

 

Св

 

Синодъ,

 

въ

 

которомъ

указалъ

 

на

 

неотложную

 

нужду

 

открытія

 

въ

 

Омской

 

епархіи

 

духов-

ной

 

семинаріи,

 

ибо

 

духовныя

 

семипаріи

 

имѣютсл

 

лишь

 

въ

 

сосѣд-

нихъ

 

епархіяхъ

 

—

 

въ

 

г.г.

 

Тобольскѣ

 

и

 

Томскѣ,

 

мѣстахъ

 

слишкомъ

удаленныхъ.

 

Мѵюгіе

 

изъ

 

духовенства,

 

затрудняясь,

 

по

 

недостатку

средствъ,

 

обучать

 

дѣтей

 

въ

 

удаленныхъ

 

отъ

 

Омской

 

опархін

 

семпна-

ріяхъ,

 

ограничиваются

 

малымъ

 

образованіемъ

 

ихъ

 

или.

 

по

 

нуждѣ,

отдаютъ

 

въ

 

мѣстныя

 

свѣтскія

 

учебныя

 

заведенія,

 

такь

 

что

 

самая

незначительная

 

часть

 

духовенства

 

Омской

 

епархіи

 

обучаетъ

 

и

 

вос-

питываетъ

 

своихъ

 

дѣтей

 

въ

 

семинаріяхъ.

                   

(Колок.)
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16

 

декабря

 

въ

 

Петрозаводск

 

открылся

 

первый

 

епархіальный

съѣздъ

 

духовенства

 

съ

 

у частіемъ

 

мірянъ,

 

представителей

 

приходовъ-

Рѣшено

 

безотлагательное

 

заведеніе

 

приходскихъ

 

совѣтовъ

 

и

 

со-

браній.

Черниговскій

 

епархіалыіый

 

съѣздъ

 

духовенства

 

для

 

уси-

лепія

 

средствъ 'попечительства

 

о

 

бѣдныхъ

 

духовнаго

 

званія

 

поста-

новилъ

 

взимать

 

въ

 

пользу

 

попечительства

 

за

 

погребеніе

 

умершихъ

на

 

церковныхъ

 

погостахъ

 

25

 

руб.

Полтавскій.

 

епархіальпый

 

съѣздъ

 

духовенства

 

возбудилъ

ходатайство

 

о

 

предоставленіи

 

права

 

духовенству

 

выбора

 

благочин-

ныхъ,

 

при

 

чемъ

 

для

 

благочинныхъ

 

выработаны

 

были

 

такія

 

положе-

нія:

 

а)

 

чтобы

 

благочинные

 

избирались

 

на

 

шестилѣтній

 

срокъ,

 

такъ

какъ

 

за

 

такой

 

періодъ

 

времени

 

избранный,

 

ознакомившись

 

съ

своими

 

обязанностями,

 

могъ

 

бы

 

въ

 

полной

 

мѣрѣ

 

проявить

 

свою

дѣятельность,

 

а

 

два

 

шестилѣтія

 

давали

 

бы

 

ему

 

право

 

на

 

усилен-

ную

 

пенсію

 

и

 

на

 

полученіе

 

первой

 

награды

 

по

 

статуту

 

за

 

свои

усердные

 

труды;

 

вопросъ

 

прошелъ

 

большинетвомъ

 

18

 

противъ

 

15

голосовъ;

 

б)

 

чтобы

 

избираемый

 

получилъ

 

образованіе

 

въ

 

учебномъ

заведеніи,

 

не

 

ниже

 

средняго,

 

и

 

прослужиль

 

въ

 

санѣ

 

священника,

по

 

возможности,

 

не

 

менѣе

 

пяти

 

лѣтъ,

 

дабы

 

имѣть

 

нужный

 

при

руководствѣ

 

другими

 

жизненный

 

опыть;

 

и

 

в)

 

чтобы

 

во

 

всѣхъ

 

тѣхъ

округахъ,

 

гдѣ

 

благочинный

 

служитъ

 

не

 

по

 

избрапію,

 

а

 

по

 

на-

значение,

 

были

 

теперь

 

же

 

произведены

 

выборы

 

на

 

эту

 

должность.

Считаясь

 

съ

 

тѣмъ

 

фактомъ,

 

что

 

духовенству

 

для

 

защиты

 

церков-

ныхъ

 

интересовъ

 

часто

 

по

 

порученію

 

епархіальнаго

 

началъства

приходится

 

вести

 

судебные

 

процессы

 

и

 

что

 

это

 

ставить

 

его

 

ино-

гда

 

въ

 

затруднительное

 

положеніе,

 

неблагопріятпо

 

сказывается

 

на

его

 

отношепіяхъ

 

съ

 

прихожанами,

 

а

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

случаяхъ,

 

по

малоопытности

 

духовенства

 

въ

 

судебныхъ

 

дѣлахъ,

 

наносится

 

ущѳрбъ

церковиымъ

 

иптересамъ,— съѣздъ

 

призналъ

 

учрежденіе

 

должности

епархіальнаго

 

юрисконсульта

 

желательнымъ

 

и

 

постановилъ:

   

хода-
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тайствовать

 

чрезъ

 

епархіальное

 

начальство

 

объ

 

учрежденіи

 

въ

опархін

 

такой

 

должности

 

на

 

условіяхъ,

 

аналогичныхъ

 

съ

 

положені-

емъ

 

епархіальнаго

 

архитектора,

 

т.

 

е.,

 

чтобы

 

юрисконсульта,

 

не

пользуясь

 

опредѣлевпымъ

 

содержаніемъ,

 

получалъ

 

плату

 

отъ

обращающихся

 

къ

 

нему

 

по

 

судебнымъ

 

дѣламъ

 

церквей.

 

Кромѣ

того,

 

съѣздъ

 

возбудилъ

 

ходатайство

 

о

 

иазначеніи

 

пенсіи

 

духовпымъ

іицамъ

 

за

 

25

 

лѣтъ

 

службы.

 

(Полт.

 

Еп.

  

Вѣд.

 

№

 

25).

Кончина

 

о.

 

Іоанна

 

Кронштадтскаго.

 

19

 

декабря,

 

въ

7

 

час.

 

утра,

 

о,

 

Іоаннъ

 

Кронштадтскій,

 

окруженный

 

родными

 

и

врачами,

 

выразилъ

 

желаніе

 

пріобщпться

 

Св.

 

Тайнъ.

 

Явившійся

ключарь

 

Андреевскаго

 

собора

 

исполнилъ

 

желаніе

 

о.

 

Іоанна.

 

Всю

ночь

 

у

 

дома

 

о.

 

Іоанна

 

въ

 

Кронштадтѣ,

 

въ

 

нѣсколькихъ

 

саженяхъ

отъ

 

собора,

 

толпился

 

народъ.

 

Утромъ

 

20-го,

 

дѣятельность

 

'

 

сердца

окончательно

 

ослабла,

 

пульсъ

 

сталъ

 

едва

 

ощутимъ.

 

и

 

въ

 

9

 

ч.

утра

 

протяжные

 

удары

 

колокола

 

Андреевскаго

 

собора

 

сообщили

Кронштадту

 

о

 

кончинѣ

 

протоіерея

 

Іоанна

 

Ильича

 

Сергіева.

Въ

 

Андреѳвскомъ

 

соборѣ,

 

по

 

окончаніи

 

поздней

 

литургіи,

была

 

совершена

 

первая

 

панихида

 

по

 

почившемъ

 

настоятелѣ.

 

Въ

11-мъ

 

часу

 

у

 

тѣла

 

была

 

отслужена

 

первая

 

панихида.

По

 

телеграфу

 

изъ

 

Кронштадта,

 

а

 

также

 

по

 

телефону

 

из-

вѣстіе

 

о

 

кончинѣ

 

протоіерея

 

было

 

немедленно

 

передано

 

въ

 

Цар-

ское

 

Село,

 

Гатчину,

 

въ

 

Александро-Невскую

 

лавру,

 

митрополиту

Антонію,

 

оберъ-прокурору

 

Св.

 

Синода,

 

предсѣдателю

 

совѣта

 

ми-

нистровъ.

 

въ

 

Іоанновскій

 

на

 

Карповкѣ

  

монастырь,

 

и

 

др.

Въ

 

12

 

ч.

 

дня

 

въ

 

Петербурге

 

во

 

всѣхъ

 

почти

 

приходскихъ

и

 

"домовыхъ

 

церквахъ

 

начались

 

служенія

 

панихидъ.

 

На

 

Балтій-

скомъ

 

вокзалѣ

 

тысячныя

 

толпы

 

народа.

 

Ораніенбаумскіѳ

 

поѣзда

осаждаются

 

ѣдущимп

 

въ

 

Кронштадтъ.

За

 

перевозъ

 

въ

 

Кронштадтъ

 

чухонцы

 

и

 

извозчики

 

бѳрутъ

непомѣрно

 

высокія

 

цѣны.

 

Везутъ

 

партіями.

 

Обществеиныя

 

сани

биткомъ

 

набиты

 

паломниками.

 

Вереницы

 

ихъ

 

идутъ

 

пѣшкомъ

 

прямо

по

 

снѣжнымъ

 

сугробамъ.
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Вчера,

 

по

 

расиоряженію

 

митрополита

 

Антонія,

   

отбылъ

    

въ

Кронштадтъ

 

преосвященный

 

Кириллъ.

 

Владыка

 

по

   

пріѣздѣ

    

со-

вершилъ

 

панихиду

 

у

 

гроба

 

незабвенна™

 

пастыря,

 

а

 

въ

 

6

 

часовъ

въ

 

Андреевскомъ

 

соборѣ— парастасъ.

 

Сегодня

 

епискоиъ

   

Кириллъ

совершитъ

 

заупокойную

 

лптургію

 

и

 

панихиду.

ІІослѣ

 

смерти

 

отца

  

Іоанна

 

кпкакпхъ

 

цѣшителыю

    

средствъ

не

 

осталось.

  

Не

 

было

 

у

 

него

 

и

 

духовнаго

 

завѣщанія.

 

Послѣ

 

смерти

отца

 

Іоанна

 

осталась

 

70-лѣтняя

 

вдова

 

Елизавета

 

Константиновна

Сергіева.

 

Елизавета

 

Константиновпа.

  

по

 

слухамъ,

    

поселится

    

въ

Іоанновскомъ

 

монастырѣ,

 

въ

 

одной

 

изъ

 

келій.
---------------

                  

(Колоколъ).

Библіографія.

Проф.

 

М.

 

Mux.

 

Тарѣевъ.

 

„Цѣль

 

и

 

смыслъ

 

жизни".

Пол.

 

собр.

 

сочиненій,

 

т.

 

III,

 

Сергіевъ

 

Посадъ,

 

1908

 

г.

 

Третье

изданіе.

 

(Или

 

отдѣльной

 

книгой,

 

Сергіевъ

 

Посадъ,

 

1903

 

г.

 

Вто-

рое

   

изданіе.

 

Цѣна

 

1

 

руб.)

Въ

 

ряду

 

вопросовъ,

 

волновавшихъ

 

человѣческую

 

мысль,

 

нѣтъ

вопроса

 

болѣе

 

серьзнаго

 

и

 

принципіальнаго,

 

какъ

 

вопросъ

 

о

 

„цѣ-

ли

 

и

 

смыслѣ

 

жизни".

 

Его

 

рѣшали

 

и

 

философы,

 

и

 

богословы,

 

имъ

 

инте-

ресовались

 

простецы

 

и

 

ученые,

 

надъ

 

авмъ

 

одинаково

 

задумыва-

лось

 

и

 

древнее

 

и

 

новое

 

человѣчество.

 

И

 

старь

 

этотъ

 

вопросъ,

какъ

 

старо

 

само

 

человѣчество.

 

Но

 

свѣжестыо

 

и

 

вѣчной

 

новизной

вѣетъ

 

на

 

насъ

 

отъ

 

того

 

стараго

 

вопроса.

 

Иптѳрѳсъ

 

къ

 

нему

 

не

ослабѣваетъ,

 

а

 

растетъ,

 

и

 

попытки

 

указать

 

для

 

его

 

рѣшенія

 

но-

вые

 

пути

 

не

 

прекращаются,

 

а

 

усиливаются.

 

Вмѣсто

 

старой,

 

явнс-

несостоятельной

 

эвдомонической

 

точки

 

зрѣпія.

 

съ

 

которой

 

по

 

преиму-

ществу

 

трактовался

 

этотъ

 

вопросъ

 

въ

 

прежнее

 

время,

 

въ

 

наши

 

дни

 

ука-

зывается

 

новая,

 

самый

 

вопросъ

 

пѳремѣщается

 

въ

 

иную

 

плоскость,

обсуждается

 

въ

 

новой

 

перспектпвѣ.

 

Не

 

могло

 

молчаливо

 

пройти

мимо

 

этого

 

тимологическаго

 

вопроса

 

и

 

христіанство

 

и

 

въ

 

своей

систомѣ

 

религіознаго

 

міросозерцанія

 

отводить

 

ому

 

подобающее

мѣсто

 

и

 

вниманіе.

Какъ

 

разрѣшпло

 

хрнстіанство

 

эту

 

вѣковую

 

проблему,

 

что

   

новаго
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внесло

 

оно

 

отъ

 

себя

 

въ

 

этотъ

 

спорный

 

вопросъ

 

сравнительно

 

съ

древними

 

опытами

 

его

 

рѣшенія,

 

какія

 

воззрѣнія

 

сушествуютъ

 

на

этотъ

 

предметъ

 

въ

 

настоящее

 

время

 

внѣ

 

уясненія

 

его

 

въ

 

свѣтѣ

христіанскаго

 

ученія, —вотъ

 

вопросы,

 

которыми

 

занята

 

книга

 

Г.

Тарѣева.

 

Мы

 

возьмемъ

 

на

 

себя

 

задачу

 

обозрѣть

 

ея

 

содержаніѳ

 

и

прослѣмть

 

ходъ

 

и

 

развитіѳ

 

ея

 

главныхъ

 

мыслей.

При

 

объемѣ

 

въ

 

156

 

стр.

 

книга

 

раздѣляется

 

на

 

11

 

главъ,

которымъ

 

предшествуетъ

 

ввѳденіе

 

(„основное

 

внутреннее

 

противо-

рѣчіе

 

жизни",

 

9-17

 

стр).

 

Съ

 

такой

 

внѣшней

 

формой

 

является

эта

 

статья

 

(ранѣе

 

всего

 

напечатанная

 

въ

 

жур.

 

„Вогословскій

 

вѣст-

никъ")

 

въ

 

Ш-мъ

 

т.

 

собр.

 

Соч.

 

М.

 

М.

 

Тарѣева,

 

т.

 

ѳ.

 

въ

 

треть-

емъ

 

изданіи.

 

Во

 

второмъ

 

изданіи

 

эта

 

книга

 

раздѣлена

 

авторомъ

прямо

 

на

 

12

 

главъ,

 

при

 

чемъ

 

первую-вводную

 

главу

 

ея

 

со-

ставляем

 

то,

 

что

 

позднѣе,

 

въ

 

третьечъ

 

изданіи,

 

помѣщено

 

въ

 

видѣ,

„Предисловія "/Другой

 

особенностью

 

второго

 

изданія

 

является

 

ко-

ротенькое

 

„предисловіе"

 

(3-6

 

стр),

 

предпосланное

 

главной

 

части-

Чтенія

 

или

 

главы

 

расположены

 

(по

 

третьему

 

изданію)

 

въ

такомъ

 

порядкѣ:

Критика

 

эвдемонизма

        

.

        

.

        

.

            

17—

 

26

 

стр.

Критика

   

идеи

   

естественна™

   

совершенства;

Ф.

 

Ницше ..... 26—

 

45

    

„

Духовное

 

совершенство

 

и

  

внѣшнее

 

уничиженіе,

   

блаженство

и

 

страданія

 

въ

 

хрнстіанствѣ;

 

Л.

 

Н.

 

Толстой

 

45 —

 

59

   

„

Цѣль

 

жизни

        

.

        

.

          

.

          

.

          

.

     

59— -

 

70

   

„

Неснравѳдливыя

 

страданія

       

.

        

.

          

.70 —

 

78

   

„

Естественное

 

развитіе-культура

 

и

 

цивилизація;

 

Л.

 

H.

 

Толстой

и

 

В.

 

С.

 

Соловьевъ

 

....

 

78—

 

84

 

„

Духовная

 

жизнь.

 

Іисусъ

 

Христосъ.

 

Покаяніе

 

84 —

 

93

 

„

Молитва.

 

IIость.

 

Хрнстіанское

 

юродство

 

.

 

93 — 107

 

„

Любовь.

 

Вѣра.

 

Надежда

 

....

 

107

 

— 128

 

„

Церковь.

 

Природа.

 

Міръ.

 

.

 

.

 

.

 

128 — 143

 

„

Воскресеніѳ

 

изъ

 

мѳртвыхъ.

 

Вѣчноѳ

 

блаженство.

 

Царство

небесное

      

.

        

.

        

.

        

.

 

'

                 

.

      

.

   

143—156

   

„
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Авторъ

 

рѣяіаетъ

 

вопросъ

 

о

 

цѣли

  

и

 

смыслѣ

 

жизни

 

(тѣсно

   

связан-

ный

 

со

 

всѣмъ

 

христіанскпмъ

   

міросозерцапіемъ)

 

ne

   

„своими

   

сло-

вами ',

    

„а

 

словами

 

церковной

 

традиціи",

  

„въ

 

рамкѣ

 

традпціоп-

ныхъ

 

понятій",

 

при

 

посредствѣ

 

старыхъ

 

словъ

 

(Поли.

 

собр.

 

сочин.

т.

 

III,

 

стр.

 

5).

 

Но

 

это

 

не

 

значптъ,

    

что

   

его

   

книга

   

есть

   

лишь

скучная,

 

лишенная

 

свѣжести

 

и

 

оригинальности

 

шаблонная

 

передача

„давно-извѣстнаго",

  

„новая

 

попытка

 

на

   

старый

   

ладъ"

    

рѣшить

спорный

 

богословско-философскій

 

вопросъ.

 

Далеко

 

нѣтъ...

   

Авторъ

первоначально

 

пережилъ,

   

выносилъ

 

у

 

себя

 

въ

 

душѣ

 

свои

  

мысли;

онѣ

  

прошли

 

чрезъ

 

призму

 

его

 

личнаго

 

самосознанія

 

и

 

преломились

въ

 

его

 

творчески-христіанскомъ

  

духѣ.

  

И

 

въ

 

результатѣ

 

получи-

лись

  

не

   

заѣзжѳнныя

 

фразы,

 

не

 

избитые

   

тезисы,

 

а

 

живое

 

слово

„глубоко-убѣжденнѣйшаго

   

христіаннпа"

 

*),

 

формулированное

    

съ

„рѣдкою

 

ясностью

 

и

 

съ

 

рѣдкимъ

 

пониманіемъ

 

(приближающимъ

 

авто-

ра

 

къ

 

en.

 

Ѳеофану

   

Тамбовскому)

 

хрпстіанск.

   

ученіе

   

**)

 

и

 

ясное

разумѣніе

 

внутренний)

 

Духа

 

этого

 

учепія

 

„иутемъ

   

собствен,

   

ре-

лигіознаго

    

опыта"

 

3 ).

     

Авторъ

    

властпо

    

заставляетъ

    

и

     

по-

буждаете

   

своего

   

читателя

 

пристально

 

вглядываться

   

въ

 

бездонно-

глубокую

 

область

 

христіанскаго

 

міропониманія,

   

какъ-бы

   

открыва-

ете

   

ему

   

здѣсь

   

новые

   

горизонты

 

и

 

дали

 

и

 

много

 

предразсудковъ

и

     

ложныхъ

    

взглядовъ

   

разгоняете

     

опъ

   

своей

    

„прекрасной

работой"

 

*)

    

въ

   

душѣ

   

искреннс-жаидущаго

   

жизни

    

и

    

истины.

И

 

тотъ,

 

кто

 

возьметъ

 

на

 

себя

 

трудъ

 

лично

 

проштудировать

 

ука-

занную

   

книгу,

   

опытно

 

познаетъ

 

на

 

себѣ

 

освѣжающую,

 

здоровую

атмосферу

 

ея

 

чистыхъ

 

христіанскихъ

 

идей.

И

 

въ

 

объемѣ

 

книги

 

т веной

Развернется

 

предъ

 

тобой

Безкопечпый

 

сводъ

 

небесный

Съ

 

лучезарною

 

красой...

*)

 

(„Христіансвая

 

проблема...

 

стр.

 

229).

* й )

 

(Иредисловіе

 

къ

 

втор,

 

изд.,

 

стр.

 

3.)

э )

 

Т.

 

Ш,

 

5.

■»)

 

Втор,

 

изд.,

 

6

 

стр.
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Прислушаемся

 

же

 

къ

 

религиозному

 

опыту

 

автора

 

и

 

научимся

смотрѣть

 

на

 

свою

 

релпгіозпую

 

истину

 

не

 

какъ

 

на

 

что-то

 

мертвое,

разъ

 

навсегда

 

отлившееся

 

и

 

навѣки

 

застывшее

 

въ

 

своей

 

тради-

ціонной

 

формѣ,

 

а

 

какъ

 

на

 

дѣятельное,

 

вѣчно-живущее

 

и

 

оживляю-

щее

    

начало.

Нѣкоторые

 

изъ

 

представителей

 

современнаго

 

христіанскаго

общества,

 

живущіе

 

исключительно

 

въ

 

мѣру

 

своихъ

 

естественныхъ,

природныхъ

 

влеченій,

 

усвоили

 

себѣ

 

какой-то

 

ложно

 

магическій

и

 

внѣшне — языческій

 

взглядъ

 

на

 

христіанство.

 

Какъ

 

древніе

язычники,

 

они

 

ждутъ

 

отъ

 

религіи

 

личнаго

 

счастья

 

и

 

внѣшняго

совершенства.

 

Они,

 

какъ

 

Клотильда,

 

героиня

 

романа

 

Золя

 

„Док-

торъ

 

Паскаль",

 

объятые

 

нравственнымъ

 

изступленіемъ,

 

ищутъ

 

и

требуютъ

 

себѣ

 

отъ

 

религіи

 

(какъ

 

ранѣе

 

требовали

 

отъ

 

науки)

полнаго

 

и

 

совершеннаго

 

блаженства,

 

всеобъемлющаго

 

знанія,

 

счастья,

неомрачаемаго

 

никакими

 

сомнѣніями

 

и

 

укорами

 

совѣсти.

 

„Ждать

мы

 

не

 

хотимъ,

 

говорятъ

 

люди

 

этого

 

типа,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

героиней

названнаго

 

"

 

романа,

 

мы

 

хотимъ

 

сейчасъ

 

быть

 

счастливыми

 

_и

при

 

томъ

 

на

 

вѣчныя

 

времена".

 

Развѣ

 

это

 

жизнь,

 

когда

 

движешься

череиашьимъ

 

шагомь

 

во

 

мракѣ

 

и

 

не

 

можешь

 

насладиться

 

жизне-

радостнымъ

 

часомъ,

 

не

 

содрагаясь

 

мыслью

 

о

 

будущемъ

горѣ?

    

Нѣтъ,

    

нѣтъ,

    

дайте

    

намъ

   

сразу

 

всевѣдѣніе

 

и

 

счастье!

Но

 

подобный

 

взглядъ

 

на

 

религію

 

ошибоченъ

 

и

 

ложенъ.

Христ.

    

Соболевъ.

(Продолженіе

 

слѣдуѳтъ).

Три

    

недѣли

   

по

   

приходу.

(Продолженіе).

Съ

 

д.

 

Ворожейки— мы

 

трѳбоисправленій

 

не

 

совершали

 

во

время

 

передняго

 

пути,

 

въ

 

виду

 

того,

 

что

 

остяки

 

не

 

ждали

 

насъ

и

 

не

 

были

 

готовы

 

къ

 

пріѳму

 

насъ,

 

Поэтому

 

мы

 

у

 

Трофима

 

и

 

не

пробыли

 

долго.

 

Скоро

 

простились

 

съ

 

русскими

 

гребцами

 

и

 

оста-

лись

 

въ

 

общесгвѣ

 

остяковъ.

 

Трофимъ

 

на

 

кормѣ

    

весело

  

вскрики-
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валъ:

 

„Э...э...

 

молодцы!

 

добрый

 

ча'съ...

 

Ячекъ

 

*)

 

помогай!"..

Петруха

 

и

 

псаломщикъ

 

А.

 

В.

 

дружно

 

работали

 

въ

 

вослахъ.

 

2 )

По

 

нашему

 

предположенію,

 

мы

 

бы

 

должны

 

въ

 

этотъ

 

вечеръ

 

до-

плыть

 

до

 

другой

 

остяцкой

 

семьи.

 

Темная

 

ночь

 

съ

 

сильпымъ

вѣтромъ

 

остановила

 

насъ

 

какъ

 

разъ

 

у

 

этого

 

мѣста.

 

Съ

 

трудомъ

можно

 

было

 

разыскать

 

провнзію

 

въ

 

лодкѣ,

 

донести

 

въ

 

юрты

 

и

достать

 

дровъ.

 

Въ

 

юртѣ—овальной

 

формы

 

—

 

было

 

пусто.

 

Стоялъ

одинъ

 

самоваръ,

 

валялись

 

грязныя

 

рваныя

 

рубахи,

 

пустая

 

бере-

стянныя

 

коробки

 

(„чуманья").

 

Поломъ

 

служилъ

 

чистый

 

пѳсокъ.

Хозяинъ

 

юрты

 

съ

 

семьей

 

былъ

 

въ

 

другомъ

 

мѣстѣ.

 

За

 

юртой

вылъ

 

вѣтеръ

 

и

 

съ

 

шумомъ

 

трепалъ

 

деревья.

 

Пламя

 

захлебыва-

лось

 

отъ

 

врывавшейся

 

въ

 

верхпее

 

отверстіе

 

свѣжей

 

струи.

 

Дымъ

ходилъ

 

надъ

 

головами

 

и

 

невыносимо

 

ѣлъ

 

глаза.

 

Но

 

все

 

это

 

было

такъ

 

ново,

 

оригинально,

 

что

 

не

 

хотѣлось

 

уходить

 

въ

 

лодку:

 

тя-

нуло

 

поговорить

 

со

 

словоохотливымъ

 

остякомъ.

 

Изъ

 

общаго

 

котла

мы

 

ѣли

 

уху

 

пили

 

чай.

 

Трофпмъ

 

завелъ

 

рѣчь

 

про

 

свое

 

житье.

„Остякъ

 

не

 

любите

 

рѣкѣ

 

жить...

 

Озерѣ

 

живете"...

 

Правда,

 

всѣ

зимнія

 

жилища

 

остяковъ,

 

какъ

 

мы

 

потомъ

 

убѣдились.

 

всѣ

 

были

построены

 

не

 

на

 

рѣкѣ,

 

а

 

у

 

озеръ,

 

въ

 

протокахъ,

 

въ

 

«старицахъ».

А

 

въ

 

городѣ

  

бывалъ? — любопытствовали

 

мы.

„Какъ

 

же!..

 

Три

 

раза

 

въ

 

городѣ

 

Исинейскѣ

 

былъ...

 

Скушно

мнѣ

 

тамъ

 

стало!

 

Я

 

лѣсу

 

десять

 

разъ

 

бы

 

лучше

 

жилъ.

 

Шишки,

орѣхи,

 

бѣлка!..

 

весело

 

въ

 

лѣсу!..

 

А

 

старуху

 

зачѣмъ

 

водить.

 

Овъ

не

 

была

  

въ

 

городѣ.

 

Я

 

за

 

порохомъ

 

былъ."...

Спрашивали

 

о

 

жѳнитьбѣ

 

его

 

сына— Петра,

 

Оказалось

 

—не-

вѣста

 

ему

 

уже

 

высватана

 

нѣсколько

 

лѣтъ

 

назадъ

 

и

 

живете

 

у

своихъ

 

родителей

 

до

 

совершеннолѣтія.

  

Трофимъ

    

жаловался

    

на

')

 

Ячекъ—вмѣсто

 

дьячекъ.

 

Такъ

 

называли

 

псаломщика

 

остяки

 

и

тунгусы.

2)

 

Да

 

не

 

обвинить

 

меня

 

тотъ,

 

кто

 

укорялъ

 

въ

 

№

 

«Енис.

 

Ц.

 

В.»

 

свя-

щеннике

 

въ,

 

что

 

они

 

садятъ

 

низшихъ

 

членовъ

 

причта

 

«на

 

козла» — во

время

 

ііоѣздокъ.

 

Псаломщикъ

 

А.

 

Н.

 

Н.

 

сидѣлъ

 

въ

 

грсбяхъ

 

по

 

собствен-

ному

 

желанііо,

 

а

 

не

 

по

 

моему

 

настоянію.

    

Авторъ.
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тяжелый

 

обычай

 

брать

 

плату,

 

,калымъ",

 

за

 

невѣсту.

 

Жепихъ

обязанъ

 

уплатить

 

тестю,

 

по

 

соглашение,

 

но

 

приблизительно

 

слѣду

 

-

ющее:

 

2— 3

 

ведра

 

водки,

 

шубу,

 

бродни,

 

мяса,

 

денегъ

 

20 — 30

руб.

 

и

 

пр..

 

Ужинъ

 

нашъ

 

кончался.

 

Оставалось

 

поблагодарить

Создателя

 

за

 

„хлѣбъ-соль".

 

Но

 

я

 

съ

 

удивленіѳмъ

 

замѣтилъ

 

от-

сутствіѳ

 

иконы

 

и

 

спросилъ

 

объ

 

этомъ

 

Трофима.

 

„Образовъ

 

по-

чему

 

нѣтъ?",

 

объяснилъ

 

онъ, —

 

«мы

 

таскамся

 

вездѣ.

 

Вотъ

 

Денисъ.,

давно,

 

это

 

было...

 

утопилъ

 

образъ,

 

мѣдной

 

былъ...

 

да

 

и

 

самъ

померъ!

 

А

 

мы

 

лучше

  

молимся

 

на

 

истокъ".

Я

 

старался

 

разувѣрить

 

Трофима

 

въ

 

ого

 

заблуждѳніи:

 

но

 

въ

душѣ

 

съ

 

пѳрвымъ

 

доводомъ

 

его

 

согласился.

 

Правда,

 

при

 

частыхъ

переѣздахъ

 

на

 

лодкѣ,

 

на

 

«нартѣ» — икона

 

не

 

можете

 

получить

подобающей

 

чести,

 

тѣмъ

 

болѣѳ,

 

что

 

въ

 

зимнихъ

 

избахъ

 

иконы

содержатся

 

въ

 

должномъ

 

порядкѣ.

 

Поздно

 

мы

 

ушли

 

въ

 

лодку.

Тамъ

 

укрылись

 

въ

 

своей

 

берестяной

 

каютѣ

 

и

 

не

 

слышали,

 

какъ

Трофимъ

 

съ

 

Петромъ— приплавили

 

насъ

 

къ

 

семьѣ

 

остяка

 

Дениса.

Свящ.

 

Г.

  

Влимовскій.

(Продолженіе

 

слѣдуетъ).
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Отдѣдъ

 

идйишниидшшш

 

чтили.
"У

 

ттт

 

je

 

J±.
Разсказъ.

(Нродолженіе).

Все

 

это,

 

взятое

 

вмѣстѣ,

 

усиливало

 

раздраженіе

 

Саши,-

 

въ

сердцѣ

 

ея

 

закипала

 

злоба,

 

на

 

непонятливость

 

этой

 

„холопки",

Свои

 

распоряженія

 

и

 

объясненія

 

она

 

считала

 

до

 

нельзя

 

ионятны-

ми

 

и

 

совершенно

 

простыми,

 

ей

 

и

 

на

 

умъ

 

не

 

приходило,

 

что

 

такія

обыденныя

 

для

 

пѳя

 

слова

 

и

 

названія,

 

какъ

 

„этажерка",

 

„абажуры",

„бензинка",

 

были

 

совершенно

 

чужды

 

и

 

незнакомы

 

для

 

деревен-

ской

 

Машутки.

 

Итакъ

 

„характерная"

 

барыня

 

раздражалась

 

съ

каждымъ

 

днемъ

 

все

 

больше,

 

и

 

не

 

прошло

 

и

 

недвли,

 

какъ

 

не

выдержала

  

и

   

прибила

 

Машутку.

Съ

 

этого

 

времени

 

жизнь

 

у

 

Башмаковыхъ

 

для

 

бѣдной

 

дѣвоч-

ки

 

сдѣлалась

 

прямо

 

невыносимой.

 

Колотушки

 

барыни

 

повторялись

все

 

чаще

 

и

 

чаще

 

и,

 

наконецъ,

 

перешли

 

въ

 

ежедневные

 

побои.

Горько,

 

тяжело

 

было

 

несчастпой

 

Машуткѣ.

 

Случалось

 

такъ—

цѣлыя

 

ночи

 

на-нролетъ

 

рыдала

  

бѣдная.

Дѣвочка

 

страдала

 

не

 

только

 

отъ

 

колотушѳкъ

 

барыни,

 

она

страдала

 

отъ

 

голода

 

и

 

холода.

 

Барыня

 

кормила

 

ее

 

всего

 

разъ

въ

 

день

 

и

 

то

 

жалкими

 

и

 

скудными

 

остатками

 

отъ

 

своего

 

„пан-

скаго"

 

стола,

 

въ

 

трескучіе

 

морозы

 

нарядила

 

ее

 

въ

 

рваные

 

обно-

ски,

 

которые,

 

конечно,

 

совершенно

 

не

 

могли

 

защитить

 

послѣднюю

отъ

 

зимней

 

стужи.

 

Тяжелая,

 

непосильная

 

работа

 

довершала

страданія

 

бѣднаго

 

ребенка.

 

Особенно

 

трудно

 

было

 

для

 

Машутки

носить

 

воду

 

изъ

 

колодца,

 

который

 

былъ

 

очень

 

далеко.

 

Бѣдяое

дитя

 

гнулось

 

и

 

тряслось

 

подъ

 

тяжестью

 

ведеръ,

 

руки

 

и

 

ноги

 

коче-

нѣли

 

отъ

 

стужи,

 

полуприкрытое

 

старьемъ

 

тѣло

 

дрожало

 

отъ

холоду...

 

Бѣдная

 

Машутка

 

всякій

 

разъ

 

еле-еле

 

могла

 

доплестись

до

  

квартиры;

 

дотащившись,

  

она

 

сейчасъ

  

же

 

сбрасывала

 

съ

 

иогъ
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дырявые

 

обноски

 

и

 

у

 

почки

 

старалась

 

согрѣть

 

пальцы

 

на

 

рукахъ

и

 

ногахъ,

 

которые

 

такъ

 

сильно

 

кололо...

Для

 

Машутки

 

только

 

и

 

было

 

утѣшеніемъ,

 

что

 

ночью

 

ояа

свободна,

 

совсѣмъ

 

совеѣмъ

 

свободна,

 

можетъ

 

отцаться

 

своимъ

 

ду-

мамъ,

 

своему

 

безутѣшному

 

горю...

 

И

 

она

 

плакала

 

безъ

 

конца...

Плакала

 

и

 

ждала,

 

скоро

 

ли

 

придетъ

 

къ

 

ней

 

мать.

 

О,

 

опа,

 

безъ

соинѣнія,

 

все,

 

все

 

разскажетъ

 

про

 

противную

 

барыню,

 

и

 

мать

конечно,

 

не

 

оставить

 

ее

 

здѣсь...

 

и

 

она

 

опять

 

увидитъ

 

свою

 

ро-

димую

 

деревню,

 

избушку,

 

братьовъ,

 

сестеръ,

 

подругу

 

Настю...

всѣхъ...

 

всѣхъ

 

увидитъ

 

и

 

будетъ

 

цѣловать...

    

цѣловать...

Но

 

мать

 

но

 

приходила.

 

У

 

Машутки

 

не

 

было

 

ни

 

одного

друга,

 

ни

 

одного

 

человѣка.

 

сь

 

которымъ

 

бы

 

она

 

могла

 

подѣлиться

своимъ

 

горемъ.

 

Машутка

 

была

 

одинока.

 

Некому

 

было

 

ее

пожалѣть...

А

 

барыня

 

вполнѣ

 

отдалась

 

своему

 

„характеру-"

 

и

 

не

 

уни-

малась.

 

Машутка

 

теряла

 

голову,

 

Машуткз

 

приходила

 

въ

 

отчаяніе...

Дальнѣйшія

 

страданія

 

были

 

невыносимы...

И

 

воть,

 

накопепъ,— это

 

было

 

въ

 

самую

 

зимнюю

 

Николу,—

на

 

долю

 

Машутки

 

выпалъ

 

счастливый

 

денечекъ.

 

Пришла

 

ея

 

мать.

Бѣдная

 

дѣвочка,

 

вынесшая

 

столько

 

страдавій,

 

вся

 

измучен-

ная,

 

забитая,

 

голодная

 

и

 

холодная,

 

не

 

выдержала.

 

Горько

 

рыдая,

она

 

бросилась

 

па

 

шею

 

матери

 

и,

 

не

 

отрывая~рукъ

 

своихъ,

 

осыпа-

ла

 

лицо

 

ея

 

горячими

 

иоцѣлуями.

'

 

И

 

въ

 

этомъ

 

дѣтскомъ

 

порывѣ

 

слилось

 

все:

 

и

 

радость,

 

и

восторгь,

 

и

 

страданія,

 

и

 

жалоба,

 

и

 

робкая

 

надежда

 

на

 

нзбавленіе

отъ

 

жестокпхъ

 

страіаній...

Машутка

 

хотѣла

 

много

 

и

 

долго

 

говорить,

 

хотѣла

 

все

 

раз-

сказать,

 

хотѣла...

 

показать

 

избитое,

 

покрытое

 

сплошными

 

крово-

подтеками

 

тѣло,

 

умолять

 

хотѣла

 

взять

 

въ

 

родное

 

село,

 

къ

 

своимъ

братпшкамъ

 

и

 

сестренкамъ,

 

но...

—

 

Ну

 

и

 

доченька

 

же

 

у

   

тебя,

 

Матрена,— входя

 

и

 

привѣт-

•ливо

 

здороваясь

 

съ

 

крестьянкой,

   

проговорила

 

Саша. —Не

 

дочень-
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ка,

 

а

 

прямо

 

кладъ!

 

Тихая,

  

смирная,

 

а

 

ужъ

 

старательная

  

какая,

и

 

сказать

 

не

 

могу...

—

   

Развѣ? — алѣя

 

отъ

 

восторга

 

и

 

улыбаясь,

 

переспросила

женщина.— Ну,

 

я

 

такъ

 

и

 

знала.

 

Ну,

 

я

 

такъ

 

и

 

думала,

 

что

Машутка

 

всѣмъ

 

угодитъ...

—

   

Можетъ

 

быть,

 

чаю

 

хочешь?!.

 

Что-жъ

 

ты

 

стоишь,

 

Машу-

точка?..

 

Угощай

 

же

 

мать...

 

Да,

 

знаешь,

 

тамъ

 

пирогъ

 

за

 

дверью

пышный...

 

сдобный...

 

только

 

вчера

 

испекла.

 

Неси

 

побольше,

 

да

живѣе...

—

   

Пей...

 

пей,

 

милая,— не

 

отходила

 

Саша

 

отъ

 

крестьянки,

все

 

время

 

стараясь

 

занимать

 

ту

 

разговорами,

 

будто

 

она

 

къ

 

ней

именно

 

и

 

пришла. — Что,

 

поди

 

нужда

 

въ

 

деревнѣ?

 

Тяжело

 

жи-

вется

 

тебѣ

 

съ

 

дѣтишками

 

малыми?

 

Поди,

 

приходится

 

и

 

не

 

поѣсть

иной

 

день,

 

не

 

то

 

что

 

Машутка...

 

А

 

то

 

возьми

 

рублишко,

 

да

 

нѣтъ,

бери

 

ужъ

 

всѣ

 

два

 

въ

 

счетъ

 

жалованья...

 

Тамъ

  

сосчитаемся...

Такъ

 

прошелъ

 

цѣлый

 

день.

 

Матрена

 

прямо

 

была

 

въ

 

восторгѣ

отъ

 

доброй

 

обходительной

 

барыни.

—

   

Вотъ

 

счастье

 

то

 

выиало

 

моей

 

Машуткѣ.

 

Вѣкъ

 

должна

Бога

 

благодарить-одумала

 

она

 

про

 

себя...

Наконецъ,

 

встала,

 

собралась

 

уходить,

 

начала

 

прощаться

 

съ

Машуткой...

—

   

Мама!

 

Мамочка, — зарыдала

 

та,

 

упавъ

 

на

 

грудь

 

матери.

Не

 

могу

 

я

 

здѣсь- жить...

 

Не

 

могу

 

терпѣть...

 

Быотъ

 

меня,

мамушка...

—

   

Скучаетъ,

 

дѣвочка...

 

Хочется

 

домой,

 

вотъ

 

и

 

городитъ

всякій

 

вздоръ, — недовольнымъ

 

голосомъ

 

проговорила

 

барыня. —

Побойся

 

Бога,

 

Машутка.

 

Развѣ

 

можно,

 

развѣ

 

хорошо

 

такъ

 

нагло

лгать?..

—

   

Бьете...

 

бьете,

 

— вся

 

билась

 

и

 

трепетала

 

Машутка,

 

ры-

дая

   

на

 

груди

 

у

 

матери...

—

   

Захотѣлось

 

домой,

 

сама

 

не

 

знаетъ,

 

что

 

говоритъ.

(Продолженіе

 

слѣдуетъ).
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ОБЪИВЛЕНІЯ.

При

    

иаждОМЪ

  

№

    

«НИВЫ»,

    

независимо

 

отъ

 

другихъ

 

приложеній

 

ПОД-

ПИСЧИКИ

 

получаютъ

 

по

 

одной

 

книгѣ,

 

всего

 

въ

 

годъ

 

52

 

книги.

на

ОТКРЫТА

      

ПОДПИСКА

на

 

1909

 

годъ
(40-й

 

годъ

 

изданія)
еженедельный

   

иллюстрированнныи

ЖУРНАЛЪ
ео

   

многими

  

приложеніями

НИВА
г.

 

подписчики

 

,,НИВЫ"

 

получаютъ

 

въ

 

теченіе

 

1909

 

года:

№№

 

художественно-лите-

(-"Ѵ

 

^Jf

 

ратурнаго

 

журнала

 

«НИВА»,
ÇJ

 

пѵ

  

ааключаю щаго

   

въ

     

себѣ
романы,

 

повѣсти

 

и

 

разсказы:

снимки

 

съ

 

картинъ,

 

рисунки,

 

фото-этю-
ды

 

и

 

иллюстраціи

 

современныхъ

 

со-

бытій.

52 книги
отпечатанный

четкимъ

 

шрн-

фтомъ

 

на

 

хорошо

   

глазиро-

ванной

 

бумагѣ

 

и

 

содержания

Л

 

О

    

КНИГЪ,,

 

ЕЖЕШѢСЯЧНЫХЪ

   

ЛИТЕРАТУРНЫЕ

 

И
lii

           

ПОІШЯРНО-НАУЧНЫГЪ

 

ПРИЛОЖЕНЫ",
содержащпхъ

 

романы,

 

повѣсти,

 

разсказы,

 

полулярно-научныя

 

и

 

кри-

тическая

 

статьи

 

современныхъ

 

авторовъ

 

съ

 

иллюстраціямп

 

и

 

отдѣлы

 

библі-
ографіи,

 

смѣси,

 

шахматовъ

 

и

   

шашекъ,

    

задачъ

 

и

 

разныхъ

 

игръ.

полное

 

собраніе

 

сочиненій

  

въ

І^тпп

 

Мельникова— Печерскаго
съ

 

портретоіиъ

 

и

 

критико-біографическимъочеркомъ.

(Цѣна

 

существующаго

 

изданія

 

въ

 

отд.

 

продажѣ

 

безъ

 

пересылки

 

14

 

руб.)
Талантоыъ

 

бытописателя

 

и

 

сатирика

 

русской

 

жизни

 

примыкая

 

къ

Салтыкову-Щедрину

 

и

 

Глѣбу

 

Успенскому,

 

Мельниковъ-ІІечерскій

 

въ

 

то

 

же

время

 

принадлежите

 

къ

 

художественной

 

школѣ,

 

пзъ

 

котороіі

 

вышли

 

Гон-
чарова

 

Писемскііі,

 

Тургенев'!,,

 

гр.

 

Левъ

 

Толстой —вти

 

великіе

 

учители

 

рус-

ской

 

жизни,

 

освѣтпвшіе

 

ея

 

внутренній

 

смыслъ.

 

Всю

 

жизнь

 

провелъ

 

Мель-
никовъ-Печерскій

 

среди

 

народа,

 

изучая

 

его

 

съ

 

любовью

 

въ

 

его

 

истинной
обстановкѣ.

 

И,

 

познавъ

 

всю

 

эту

 

Русь,

 

живымъ

 

словомъ

 

повѣдалъ

 

намъ

онъ

 

о

 

неіі,

 

повѣдалъ

 

о

 

такихъ

 

сторонахъ

 

ея,

 

какпхъ

 

еще

 

не

 

касался

 

до

него

 

ни

 

одинъ

 

нашъ

 

художнпкь

 

слова.

 

Его

 

два

 

романа — „ВЪ

 

Л'ЬСАХЪ"

 

и

„НА

 

ГОРАХЪ

 

'

 

—

 

безпредѣльная

 

картина

 

быта

 

русскаго

 

народа,

 

его

 

жизни,

вѣрованій,

   

преданій.



—

 

42

 

—

полное

 

собраніе

 

сочиненій

   

въ

18

 

виипхъ

   

ГЕНРИХА

   

И

 

В

 

С

 

EH

 

А
Въ

   

извѣстномъ

   

переводѣ

  

А.

 

и

 

П.

  

Ганзенъ,

 

удостоенномъ

 

Академіей
Наукъ

 

почетнаго

 

отзыва.

 

Съ

 

потретомъ,

 

критико-біографич.

 

очеркомъ

и

 

предисловіями

 

къ

 

пьесамъ.

(Цѣна

 

существующаго

 

изданія

 

въ

 

отдѣльн.

 

продажѣ

 

безъ

 

перес.

 

12

 

руб.).

Имя

 

Ибсена

 

извѣстно

 

всему

 

культурному

 

міру.

 

Пьесы

 

его

 

идутъ

 

на

всѣхъ

 

европейскихъ

 

сценахъ,

 

возбуждаютъ

 

восторги

 

и

 

споры

 

въ

 

литерату-

рѣ,

 

театрѣ,

 

обществѣ,

 

семьѣ.

 

Мы

 

считаемъ,

 

что

 

теперь

 

каждому

 

культур-

ному

 

человѣку

 

интересно

 

и

 

желательно

 

имѣть

 

ихъ

 

въ

 

своей

 

библіотекѣ. —

„Самый

 

сильный

 

человѣкъ

 

тотъ,

 

кто

 

одинъ" —вотъ

 

символъ

 

вѣры

 

Ибсена.

Гордо

 

и

 

смѣло

 

выступилъ

 

онъ

 

безпощаднымъ

 

судьей

 

общества

 

и

 

его

 

условно-

сти

 

понятій.

 

Это —одинъ

 

изъ

 

тѣхъ

 

сильныхъ

 

умовъ,

 

которые

 

подготовили

переживаемый

 

нами

 

великій

 

умственный

 

поворотъ

 

отъ

 

разрушительныхъ

теорій

 

къ

 

созидающей

 

философской

 

и

 

художественной

 

работѣ.

12 листковъ

 

(0::слй
для

 

рунодѣльныхъ

 

и

 

выпиль-

ныхъ

 

работъ

 

и

 

для

   

выжи-

гаиія

     

и

    

до

 

300

 

чертежей

   

выкро-

екъ

    

въ

 

натуральную

    

величину.

■|Л№№«ПАРИЖСКИХЪ
І^МОДЪ»

   

Д°

   

200

  

столб

 

цовъ
і

 

^™

                  

текста

 

и

   

300

   

мод-

ныхъ

 

гравюръ.

 

Съ

 

почтовымъ

ящиномъ

 

для

 

отвѣтовъ

 

на

 

разнообраз-
ные

 

вопросы

 

подписчиковъ

1

 

..СТЪННОЙ

   

Календарь1* 4

 

на

 

1909

 

годъ'

 

отпечатанный

 

красками.

ПОДПИСНаЯ

   

Ц"БНа

   

^гіИВЬг

   

со

 

всѣми

 

приложеніями

 

на

 

годъ,

съ

   

пересылкою

 

во

 

всѣ

 

іиѣста

 

Россіи

    

...

        

О

   

«

Заграницу

        

.

            

."

                      

12

 

р.

Допускается

   

разсрочка

 

въ

 

2,

 

3

 

и

 

4

 

срока.

Иллюстрированное

 

обьявленіе

 

о

 

подпискѣ

 

высылается

 

безплатно.

Адресъ:

   

С- Петербургу

 

въ

 

Контору

 

журнала

 

«НИВА»,

улица

 

Гоголя

 

JY?

 

22,
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Открыта

 

подписка

На

  

единственный

 

въ

 

Россіи

    

по

 

оригинальности,

 

печатаемый

   

по

образцу

   

заграничныхъ

   

изданій,

    

ежѳмѣсячный

   

литерат.-худо-

жеств.

 

журналъ

„Живописная
Россія".

Подписной

 

годъ

 

съ

 

января

 

1909

 

г.

2

2

РУБ.

  

ВЪ

  

ГОДЪ

безъ

 

доставки.

Р

 

У

 

Б.

 

50

 

коп.

 

ВЪ

 

ГОД!).
Съ

 

дост.

 

и

 

пересылкой.

КНИЖЕКЪ

   

ЖУРНАЛА.

ХУДОЖЕСТВ.

 

ПРИЛОЖ.
П

 

Р

 

Е

 

M

 

I

 

Я-
КНИЖЕКЪ

   

ЖУРНАЛА.

ХУДОЖЕСТВ.

 

ПРИЛОЖ.

П

 

Р

 

Е

 

M

 

|

 

Я-
H

 

"h

 

ПК

  

ЖѴРНДЛД* —дать

 

В03М0ЖН0СТЬ

   

каждому

 

имѣть

   

наглядное
"

            

«титпНЛН. —представление

 

о

 

всемъ,

   

что

 

есть

 

достолримѣ-

чательнаго

 

во

 

всей

 

РОССІИ

 

и,

 

въ

 

частности,

 

въ

 

дорогихъ

 

и

   

близкихъ
каждому

 

мѣстахъ,

 

гдѣ

 

бы

 

онъ

 

ни

 

жилъ.

За

 

2

 

р.

 

въ

 

годъ

 

безъ

 

доставки

 

и

 

за

 

2

 

р.

 

50

 

к.

 

съ

 

дост.

 

и

 

пер.

Подписчики

  

долучатъ:
1Q

 

КНИЖЕКЪ

 

иллюстрир.

 

журнала

 

съ

 

произведениями

 

лучшихъ

 

русскихъ

lu

 

и

 

иностранныхъ

 

писателей.

 

(Разсказы,

 

повѣсти,

 

новеллы,

   

стихотво-

ренія

 

и

 

проч.)
1Q

 

Серій

 

художественно-исполненныхъ

 

картинъ

 

(въ

 

каждой

   

серіи

    

отъ

1а

 

9— 12

 

экз.)

 

съ

 

подробньшъ

 

описаніемъ

 

каждой

 

картины.

 

Всего

    

въ

теченіе

 

года

Шхудожест.

  

картинъ,

 

изображающ.

    

живописи,

    

мѣстности

    

Россіи,
историческія

 

зданія,

 

музеи,

 

дворцы,

 

памятники,

 

храмы,

   

типы

   

на-

родонаселенія

 

и

 

пр.

 

и

    

пр.

Т

 

Р

 

В

 

M

 

Ï

 

£Г

 

^Р ом*

 

того

 

подписчики

 

получать

 

совершенно

   

беаилатно
11

 

Г

 

Б

 

ill

 

1

 

Л'

 

изящно

 

исполненный

    

АЛЬБОМЪ-ПАІІКУ

    

для

   

храненія
приложеній —картинъ.

Лкцамъ.

 

подписавшимся

 

до

 

1-го

 

января,

 

ПРЕМІЯ —альбомъ

 

будетъ

 

выс-

лана

   

при

 

первомъ

 

номерѣ,

 

подписавшимся

   

послѣ

 

1-го

 

января

    

будетъ
высылаться

 

по

 

мѣрѣ

 

изготовленія

 

альбомовъ.
Контора

 

журнала:

 

Спб.,

 

Пушкинская,

 

19.
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Открыта

 

подписка

 

на

 

1909

 

годъ

НА

   

ЕЖЕНЕДѢЛЬНЬіРі

      

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ
ДУХОВНО-НАРОДНЫЙ

   

ЖУРЯ

 

АЛ

 

Ъ

КОРМЧІИ
за

 

Л.

   

Р

 

У

 

Б

 

Л

 

Я

  

ВЪ

 

ГОДЪ

    

СЪ

    

ПЕРЕСЫЛКОЙ

    

И

    

ДОСТАВКОЙ

52

 

M

   

ЖУРНАЛА

 

п

  

142

 

ВЕЗПЛАТНЫХЪ

 

ПРИЛОЖЕНЫ.

Издан

 

і

 

я

 

годъ

 

22.
Адресъ:

 

Москва,

 

Б.Ордынка,

 

домъ

 

Королева,

 

редакція

 

журнала

 

«Кормчій».

ЦѣЛЬ

 

журнала:

 

дать

 

каждой

 

семьѣ

 

православнаго

 

рус-

скаго

 

народа

 

благочестивое

 

и

 

понятное

    

чтеніе.

За

 

4

 

РубЛЯ

    

съ

   

доставкой

    

и

   

пересьтлк.

   

под-

въ

 

годъ

                   

писчики

 

получать:

52 II

 

иллшрированнапинрала

 

Щ^шЩ^іЩ
прочимъ,

 

будутъ

 

продолжаться

 

печатаніемъ

 

возбудившіе

 

общііі

   

интересъ

отвѣты

  

на

  

недоумѣнные

вопросы,

извѣстнаго

 

духовнаго

 

писателя

 

Священника

 

В.

   

А.

 

Черкесова

 

и

 

его

 

же

ОТВѢТЫ

 

ВОПРОШАЮЩИМЪ"

 

на

 

личные

 

запросы каждаго.

КЪ

 

ЖУРНАЛУ

 

БЕЗІІЛАТНО

 

ПРИЛАГАЮТСЯ:

О^

 

JN

 

_JN

 

_

 

еженедѣльнаго

 

вѣстника

 

подъ

 

заглавіеиъ

  

современ-

ное

 

обозрѣніе

   

событій

 

текущей

 

жизни.

Ô2

 

tN^tN^*

 

воск Р есныхъ

  

иллюстрированных*

   

листковъ

 

на

   

совре-

менный

 

церковно-общественныя

 

темы.

1П

 

православно-миссіонерскихъ

 

листковъ

 

противъ

   

старообрядче-
lu

 

ства

 

и

 

сектантства.

12

   

листковъ

   

«ЗА

 

ВЪРУ».

J

 

2

 

книжекъ

 

назидательныхъ

 

разсказовъ

 

подъ

 

общимъ

 

заглавісмъ:
народная

 
библіотека

 
„кормчаго".
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»

 

сборникъ

 

поученій

 

на

 

всѣ

  

воскресные

и

 

праздничные

 

дни,

 

а

 

также

 

на

 

нѣко-

торые

 

случаи

 

приходской

 

жизни.

Ііъ

   

видѣ

   

особаго

   

приложенія

 

подписчики

   

получатъ

 

роскошно-

изданную

 

книжку

 

большого

 

формата

 

на

 

веленевой

 

бумагѣ,

 

подъ

 

заглавіемъ

„Гоші

 

дпбвв

 

скорбному

 

с

 

а

 

р

 

д

 

ц

 

у"-
Книжка

   

заключаетъ

   

въ

   

себѣ

 

рядъ

 

назидательныхъ

 

статей,

 

живо

и

 

увлекательно

 

составленныхъ

 

магисгромъ

 

богословія

 

Д.

 

И.

 

Введенскимъ.

Редакторъ

 

Протоіерей

 

I.

 

H.

 

Бухаревъ.

Издатель

 

Священникъ

    

С

 

.

  

.

 

Ляпидевскш.

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

на

 

1909

 

годъ

 

на

ДУХОВНЫ ЙЖУРНАЛЪ

                  

£

„СТРАШИ
СЪ

 

ВЕЗПЛАТНЫМЪ

 

ІІРИЛОЖЕНІЕМЪ

Общедоступной

 

Бог

 

ос

 

логикой

 

Библиотеки
Я

 

ПРИБАВЛЕНІЯ

 

КЪ

 

НЕЙ.
Духовный

 

журналъ

 

„Странникъ"

 

будетъ

 

издаваться

 

въ

 

1909
голу

 

по

 

прежней

 

широкой

 

программѣ,

 

обнимающей

 

весь

 

кругъ

движеній

 

богословско-философской

 

мысли

 

и

 

церковно-общественной

жизни,

 

интеросамъ

 

которой

 

онъ

 

неослабно

 

служить

 

въ

 

теченіе
полустолѣтія.

 

При

 

журналѣ

 

въ

 

качествѣ

 

безилатнаго

 

прило-

женія

 

издается

 

„Общедоступная

 

Богословская

 

Библіотека"
(издано

 

уже

 

22

 

тома),

 

имѣющая

 

своею

 

цѣлыо

 

сдѣлать

 

вполнѣ

доступными

 

для

 

читателей

 

лучшія

 

и

 

ка-литальнѣйшія

 

произведенія
русской

 

и

  

иностранной

 

богословской

 

литературы.
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Въ

 

1909

 

году

 

подписчикамъ

 

будутъ

 

даны

 

три

 

капиталь-

ный

 

сочиневія:
I)

   

„Православная

 

богословская

 

энцинлопедія".
II)

   

Толковая

 

библія,

 

съ

 

иллюстраціями,

 

или

 

комментарій

 

на

всѣ

 

книги

 

Св.

 

Писанія

 

Ветхаго

 

и

 

Новаго

 

Завѣта.

 

Томъ

 

шестой,
въ

 

который

 

войдутъ

 

Пророческія

  

книги

 

Ветхаго

 

Завѣта.

III.

 

Іисусъ

 

Хоистосъ

 

и

 

современная

 

цивилизация,—

трактатъ,

 

иринадлежащій

 

перу

 

англійскаго

 

профессора

 

Лейтона.
Журналъ

 

по

 

прежнему

 

будетъ

 

выходить

 

ежемѣсячно

 

книж-

ками

 

въ

 

10—12

 

и

 

болѣе

 

печ.

 

листовъ

 

(до

 

200

 

стр.

 

въ

 

книжкѣ).

ЦЬна:

 

а)

 

въ

 

Роесіи

 

за

 

журналъ

 

„Страннивъ"

 

съ

 

прило-

женіемъдвухъ

 

томовъ

 

„Общедоступной

 

Богословской

 

Библіоте-
ки"

 

и

 

одного

 

трактата

 

восемь

 

(8)

 

рублей

 

съ

 

пересылкой;

 

б)

 

за

границей

  

11

 

руб.

 

съ

 

пересылкой.
Ирцдѣч.

 

а)

 

Въ

 

отдѣльной

 

продажѣ

 

для

 

неподписчиковъ

цѣна

 

„Богосл.

 

Библіотеки"

 

2

 

руб.

 

50

 

коп.

 

за

 

томъ,

безъ

 

перес,

 

и

 

3

 

руб.

 

съ

 

перес.

б)

 

Желающіе

 

имѣть

 

выпуски

 

„Библиотеки"

 

въ

 

изящ-

номъ

 

англійекомъ

 

переплетѣ

 

благоволятъ

 

прилагать

по

 

50

 

коп.

 

за

 

выиускъ.

Адресоваться:

 

Въ

 

редакцію

 

духовнаго.

 

журнала

„СТРАННИК

 

Ъ".

С.-Петербургъ.

 

Невскій

 

проспекть,

 

д.

 

ft|s

 

182.

За

 

редактора

 

О.Артетьевъ.

Издательница

 

Р.

 

А.

 

Артемьева.

урожд.

 

Лопухина.

Открыта

 

подписка

 

на

 

иллюстрированный

 

журналъ

ВОСКРЕСНЫЙ

   

ДЕНЬ
ИЛЛЮеТРИРОВАННУЮ

    

ГАЗЕТУ

СОВРЕМЕННАЯ

 

ЛЪТОПИСЬ.
23-й

 

годъ

 

изданія.
Допущенъ

 

въ

 

библіотеки

   

духовно-учебныхъ

 

заведеній.
Адресъ

 

редакціи:

 

Москва,

 

Мясницкая

 

ул.,

 

д.

 

Николаевской

 

церкви

№

 
го»

 
a

 
іецешші

 
і

 
даашй

 
п

 
Щ

 
!■

 
Оуіеті

 
Д

 
ано;

за

 
4р»
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RO

  

Wn

 

Wn

                                                 

въ

 

"бъемѣ

 

1

 

*fi

 

печати,

 

листовъ

 

болып.

 

фор-
\)Ù

 

Ж№

 

Журнала

 

ИЛЛЮСТрир.

 

кат а

 

кажлый,

 

по

 

слѣд.

 

программ*:

 

1)

 

Цер-
ковь

 

Христова

 

въ

 

ея

 

прошломъ.

 

2)

 

Церковь

 

Христова

 

въ

 

ея

 

настоящему

 

^Христиан-
ское

 

богослуженіе.

 

4)

 

Христіанское

 

искусство

 

5)

 

Церковная

 

географія

 

6)

 

Евангельская
проповідь.

 

Подвиги

 

нронолѣдниковъ

 

евапгелія

 

на

 

окраинахь

 

русской

 

Земли

 

7)

 

Хри-
стіанская

 

мысль.

 

Вѣроученіе

 

и

 

вравоучепіе

 

8)

 

Религиозно-нравственная

 

оцѣнка

 

худож.

произведеній

 

свѣтской

 

литературы.

 

9)

 

Церковио-бытовая

 

жизнь.

 

Разсказы

 

изъ

 

цер-

ковно-бытовой

   

и

   

религіозно-нравственной

 

жизни.

52

 

M»

 

газ.

 

„современная

 

лѣтопнсь"

 

^\^uXvZZpZÏ
ствеинимъ

 

вопросамъ

 

2)

 

Церковпо-обществевная

 

жизнь

 

въ

 

Роесіи,

 

3)

 

Распоряженія
епархіальн.

 

начальства,

    

і)

 

Среди

 

газетъ

 

и

 

журнал.

 

5)

 

Церковно-обществен.

 

жизнь

за

 

границей.

 

6)

 

Корреспонденция.

 

7)

 

Полезныя

 

свѣдѣнія

 

по

 

медидивѣ

 

и

 

сельскому

хозяйству.

 

8)

 

Разиня

 

извѣстія.

 

9)

 

Смѣсь.

01)

 

і№і№

 

ВОСКреСНЫХЪ

 

ЛИСТКОВЪ,

 

простые

 

назидательные

 

разсказы

 

нзъ

житій

 

святыхъсъ

 

нравственными

 

приложеніямя

 

для

 

простого

 

народа.

12

 

кн.

 

поученіи

 

іштырь-проповѣдникъ

 

,?:Дгг:г::
требностямъ

 

времени

 

и

 

разсылаті.ся

 

заблаговременно,

 

чтобы

 

пастыри

 

могли

 

поль-

зоваться

    

ими

 

для

 

своевремеинаго

 

произнесенія

 

въ

 

церкви.

12

 

кн.

 

внѣбогосл.

 

бесѣдъ

 

„воскресный

 

собесѣдникъ".

Въ

 

бесѣдахъ

 

простымъ

   

и

   

общедоступны мъ

 

языкомъ

 

будутъ

 

предложены:

   

исторія
праздниковъ

   

и

    

объясненіе

 

пвснонѣній

 

въ

 

праздники

 

сь

 

нравственными

 

уроками,

примѣрами

 

изъ

 

жизни

 

святыхъ

 

и

 

обыденной

 

жизни.

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЕ

   

СТЪННЫЕ

 

ЛИСТЫ
во

 

объясненію

  

прав,

    

богослуженія

   

и

   

по

 

религіозно-нравствен.

 

вопросадъ

 

совре-

менной

 

жизни.

 

Текстъ

 

будетъ

 

напеч.

 

то.іько

 

съ

 

одной

 

стороны,

 

и

 

потому

 

эти

 

листы

могутъ

 

быть

   

развѣшиваемы

 

на

 

наруж.

 

стѣнахъ

   

храмовъ

 

и

 

въ

 

школахъ.

Кромѣ

    

этого,

 

въ

 

1909

 

г.

   

будетъ

 

дано

 

всѣмъ

 

годовымъ

 

подпИсч"икамъ

ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ

   

ТОЛКОВАНІЕ

   

ЕВАНГЕЛІЯ
отъ

 

Луки

 

(1 — 12

 

гл.)
изложенное

 

общедоступн.

 

язык,

 

для

 

назидательныхъ

 

чтеній

 

въ

 

церкви

   

и

   

школѣ.

Въ

 

текстѣ

 

будетъ

 

поыѣщено

 

50

 

рисунковъ

 

изъ

 

евангельской

 

нсторіи

подписная

    

цѣна

      

ж

                

на

   

полгода

"а

    

„ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ"

                

4-л

    

On

    

КП

   

IP
со

 

всѣми

 

прилож.

 

съ

       

XJQ

   

ТТ1ГП-.

       

~^Ѵ

       

"У"

     

""

     

^'
пересылкой

 

и

 

доставкой

  

'

 

" "

      

"на

 

годъ
Благочинные,

 

выписывающіе

 

журналъ

 

не

 

менѣе

 

10

 

экз.,

 

получаютъ

 

еще

 

одиннадца-

тый

   

энз.

   

БЕЗШІАТНО.

ПОДПИСКА

 

НРИНИМ.

 

въ

 

Москвѣ,

 

въ

 

редакц.;

 

Мясвицкая

 

у.,

 

д.

 

Николаев,

 

церкви.

Редакторъ-издатель,

 

священтікъ,

 

@^

   

УВАРОВЪ.
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О

 

ПРОДОЛЖЕНИИ

 

И

 

3

 

Д

 

А

 

H

 

!

 

Я

 

ЖУРНАЛА

„ВОСКРЕСНОЕ

ЧТЕНІЕ"
въ

 

1909

 

году.

Редакція

 

ж.

 

«Воскресное

 

Чтеніе»

 

въ

 

1909

 

(73-мъ

 

отъ

 

осыованія)

 

году

за

 

4

 

р.

 

дастъ

 

своимъ

 

подписчикамъ:

1)

 

52

 

номера

 

журнала— разнообразнаго

 

духовно

 

-назидательнаго

 

и

обще-полезнаго

 

содержанія,

 

преимущественно

 

въ

 

духѣ

 

треволнеш'й

 

совре-

менной

 

жизни.

 

Сюда

 

прежде

 

всего

 

будутъ

 

входить:

 

Поученія

 

на

 

всѣ

 

вос-

кресные

 

и

 

праздничные

 

дни

 

года.

 

Поученія

 

будутъ

 

назидательны

 

по

 

со-

держанію,

 

просты

 

по

 

изложенію

 

и

 

по

 

возможности

 

кратки.— Далѣе— въ

 

но-

мерахъ

 

журнала

 

будутъ

 

печататься

 

статьи

 

и

 

бесѣды

 

объ

 

истпнахъ

 

христ-

вѣры

 

и

 

нравственности,

 

о

 

христіанскихъ

 

праздникахъ

 

и

 

церковныхъ

 

обря-
дахъ,

 

о

 

жизни

 

и

 

подвигахъ

 

св.

 

угодниковъ

 

Божіихъ

 

и

 

явленіяхъ

 

благодат-
ной

 

силы

 

Божіеіі

 

въ

 

св.

 

правосл.

 

церкви;

 

статьи

 

и

 

сообщенія

 

о

 

важнѣй-

шихъ

 

событіяхъ

 

и

 

явленіяхъ

 

современной

 

церковно-общественной

 

и

 

госу-

дарственной

 

жизни,

 

поучительные

 

разсказы,

 

особенно

 

изъ

 

жизни

 

просто-

го

 

народа;

   

краткія

 

библіографіи

 

и

 

объявленія.

Въ

 

видѣ

 

безплат.

 

Приложенія

 

къ

 

журналу

 

всѣмъ

 

подписчикамъ

 

бу-
детъ

 

разослана

 

съ

 

первымъ

 

же

 

номеромъ

 

„Книга

 

духовно-назидательнаго

 

чте-

нія"

 

(Собраніе

 

лучшпхъ

 

«Кіевскихъ

 

Листковъ»).

 

Книга

 

въ

 

объемѣ

 

болѣе

300

 

стр.,

   

очень

   

пригодная

   

для

   

внѣбогослуж.

   

чтеній.

3)

  

Дано

 

будетъ

 

въ

 

теченіи

 

года

 

20

 

ЛШ

 

Поучительныхъ

 

Листковъ
по

 

духу

 

и

 

содержание

 

своему

 

направленныхъ

 

къ

 

огражденію

 

православно

христ.

 

ученія

 

отъ

 

всякихъ

 

противныхъ

 

ѳному

 

и

 

зловредныхъ

 

ученій

 

и

 

къ

искорененію

 

умножающихся

 

въ

 

народѣ

 

пороковъ

 

и

 

беззаконій.

 

"

4)

  

Только

 

подписчикамъ

 

своимъ

 

Редакція

 

предоставляетъ

 

выписы-

вать

 

у

 

нея

 

по

 

уменьшенной

 

цѣнѣ

 

слѣдующія

 

книги:

 

«Сборникъ

 

статей

 

для

внѣбогослуж.

 

чтеній»

 

«Внѣбогослужеб.

 

чтенія

 

на

 

праздники

 

Господни,

 

Бо-
городичны

 

и

 

В.

 

Святыхъ»,

 

«Бесѣды

 

о

 

важнѣйшихъ

 

истинахъ

 

христ.

 

прав,

церкви

 

противъ

 

сектантовъ-штундистовъ»,

 

«Поучительные

 

разсказы

 

изъ

жизни

 

простого

 

народа:»

 

каждая

 

по

 

30

 

коп.

 

съ

 

перес,

 

вмѣсто

 

75

 

к.,

 

а

также

 

и

 

«Воскр.

 

Чтеніе>

 

прежнихъ

 

годовъ

 

въ

 

сброш.

 

видѣ

 

по

 

75

 

коп.

вмѣсто

   

2

 

руб.

 

за

 

книгу

 

(болѣе

 

800

 

стр.

 

разнообразнаго

 

назид.

 

чтенія).

Ц-вна

 

журнала

 

на

 

1909

 

г.

 

съ

 

перес.

 

4

 

руб.

 

Адресъ:

 

Кіевъ,

 

въ

 

редак-

щю

 

«Воскр.

 

Чтенія»

 

(Подолъ,

  

Почаев.

 

у.

 

4).

Редакторъ

 

Издатель

 

Ирот.

 

Іоаннъ

 

Богородицкій.


