
ВЫХОДЯТЪ

   

ДВА

   

РАЗА

   

ВЪ

  

МѢСЯЦЪ

J

 

15-го

 

Октября|

 

^о

 

2Ц,

   

1897

 

Й'ЙЙ
II Подписка

 

принимается

 

въ

 

редакціи

 

при

 

Симбирской

Духовной

  

Консисторіи.

 

Цѣна

 

годовому

 

изданію

 

съ

доставкою

 

и

 

пересылкою

 

4*

 

руб.

 

ѲО

 

коп.

______IL

|ГОДЪ XXII.

II 1

ОТДѢЛЪ

   

ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

РАСПОРЯЖЕНІЯ

 

ЕПАРХІАЛЬНАГО

 

НАЧАЛЬСТВА.
Движеніе

 

и

 

нѳрѳмѣны

 

по

 

службѣ.

Его

 

Преосвящѳнствомъ

 

предоставлены

 

мѣста— свя-

щенническія:

 

при

 

Воскресенской

 

церкви

 

г.

 

Симбирска

 

протоіерею

Симбирскаго

 

Вознесенскаго

 

собора

 

Николаю

 

Дроздову,

 

при

 

Возно-

сонскомъ

 

соборѣ

 

священнику

 

Симбирской

 

Тюремной

 

цоркви

 

Іоанну

Никольскому,

 

при

 

Богоявленской

 

церкви

 

г.

 

Симбирска

 

священнику

слободы

 

Канавы

 

Алексію

 

Благовидову,

 

въ

 

слободѣ

 

Канавѣ

 

свя-

щеннику

 

Симбирской

 

Богоявленской

 

церкви

 

Ѳеодору

 

Троицкому,

при

 

Симбирской

 

Тюремной

 

церкви

 

священнику

 

Богоявленской

церкви

 

гор.

 

Симбирска

 

Аѳиногену

 

Березину,

 

въ

 

сѳлѣ

 

Чуфаровѣ,

Карсун.

 

у.,

 

псаломщику

 

Казанскаго

 

собора

 

г.

 

Сызрана

 

Андрею
Предмѣстьину,

 

въ

 

с.

 

Мордовѣ,

 

Сызран.

 

у.,

 

діакону

 

с.

 

Ратовки,

того-же

 

у.,

 

Дмитрію

 

Остроумову,

 

въ

 

с.

 

Репьевкѣ,

 

Карсун.

 

у.,

священнику

 

с.

 

Мордова,

 

Сызран.

 

у.,

 

Владиміру

 

Введенскому;

діаконскія:

 

въ

 

с.

 

Палатовѣ,

   

Карсун.

 

у.,

   

діакону

 

с.

 

Томылова,
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Сенгил.

 

у.,

 

Алексѣю

 

Пономареву,

 

въ

 

с.

 

Чертановкѣ,

 

Сѳнгил.

 

у.,

псаломщику

 

Владиміру

 

Смирнову,

 

въ

 

с.

 

Шомуршѣ,

 

Буин.

 

у.,

діакону

 

с.

 

Старыхъ

 

Алгашей,

 

Симбир.

 

у.,

 

Іоанну

 

Кириллову;

псаломщическія:

 

въ

 

с.

 

Порѣцкомъ,

 

Алат.

 

у.,

 

псаломщику

 

с.

Вармазейки,

 

Ардатов.

 

у.,

 

Петру

 

Репьѳву,

 

въ

 

с.

 

Вѳдянцахъ,

Ардатов.

 

у.,

 

окончившему

 

курсъ

 

въ

 

Симбирской

 

дух.

 

соминаріи

Борису

 

Анастасьеву,

 

въ

 

с.

 

Араповкѣ,

 

Карсун.

 

у.,

 

запрещенному

діакону

 

Павлу

 

Воздвиженскому,

 

въ

 

с.

 

Кононовкѣ,

 

Карсун.

 

у.,

запасному

 

писарю

 

Семену

 

Тресвятскому,

 

въ

 

селѣ

 

Комаровкѣ,

Карсун.

 

у.,

 

псаломщику

 

с.

 

Горенокъ,

 

того-же

 

у.,

 

Василію

 

Ко-

лосову,

 

въ

 

с.

 

Вармазейкѣ,

 

Ардат.

 

у.,

 

запасному

 

рядовому

 

Вла-

диміру

 

Николаеву,

 

въ

 

с.

 

Устерени,

 

Карсун.

 

у.,

 

псаломщику

 

с.

Кононовки,

 

того-же

 

у.,

 

Владиміру

 

Кузоватову,

 

въ

 

е.

 

Селищахъ,

Ардат.

 

у.,

 

псаломщику

 

с.

 

Хомбусь-Батырева,

 

Буин.

 

у.,

 

Николаю

Троицкому,

 

въ

 

с.

 

Самайкинѣ,

 

Сызран.

 

у.,

 

окончившему

 

курсъ

въ

 

Сызранскомъ

 

дух.

 

училищѣ

 

Павлу

 

Селунскому,

 

при

 

Воскре-

сенской

 

церкви

 

гор.

 

Симбирска

 

окончившему

 

курсъ

 

въ

 

семинаріи

Алексѣю

 

Тихомирову,

 

при

 

Богоявленской

 

церкви

 

г.

 

Симбирска

псаломщику

 

Симбирской

 

Воскресенской

 

церкви

 

Александру

 

Нѣм-

кову,

 

при

 

той- же

 

церкви

 

псаломщику

 

подгородной

 

слободы

 

Канавы

Дмитрію

 

Русановскому,

 

въ

 

подгородной

 

слободѣ

 

Канавѣ

 

псалом-

щику

 

Симбирской

 

Богоявленской

 

церкви

 

Павлу

 

Преображенскому,

при

 

Сызранскомъ

 

Казанскомъ

 

соборѣ

 

діакону

 

на

 

вакансіи

 

псалом-

щика

 

Симбирской

 

Богоявленской

 

церкви

 

Александру

 

Соколову,

въ

 

с.

 

Румянцевѣ,

 

Карсун.

 

у.,

 

псаломщику

 

с.

 

Собаченокъ,

 

Ардат.

 

у.,

Потру

 

Багрянскому,

 

въ

 

с.

 

Собаченкахъ,

 

Ардат.

 

у.,

 

окончившему

курсъ

 

въ

 

семинаріи

 

Леониду

 

Никольскому,

 

въ

 

с.

 

Мажаровомъ

Майданѣ,

 

Курмыш.

 

у.,

 

псаломщическому

 

сыну

 

Алексѣю

 

Зомля-

ницкоиу,

 

въ

 

с.

 

Кузькинѣ,

 

Сенгил.

 

у.,

 

бывшему

 

псаломщику

 

Ивану

Волкову,

 

въ

 

с.

 

Алашеевкѣ,

 

Ардат.

 

у.,

 

псаломщику

 

с.

 

Паракина,

того-же

 

у.,

 

Алексѣю

 

Рождественскому,

 

въ

 

с.

 

Паракинѣ,

 

Ардат.

 

у.,

псаломщику

 

с.

 

Алашоевки,

 

того-же

 

у.,

 

Павлу

 

Сагацкому.

Діаконъ

 

с.

 

Большой

 

Кандарати,

 

Карсун.

 

у.,

 

Паволъ

 

Возд-

виженскій

 

и

 

священникъ

 

с.

 

Чуфарова,

   

того-же

 

у.,

   

Василій

 

Be-
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ликановъ,

 

за

 

крайнюю

 

ихъ

 

нетрезвость,

 

отрѣшены

 

отъ

 

занимае-

мыхъ

 

мѣстъ,

 

съ

 

запрещѳніѳмъ

 

въ

 

священнослуженіи.

Псаломщикъ

 

с.

 

Селищъ,

 

Ардатов.

 

у.,

 

Андрей

 

Соколовскій,

за

 

грубыя

 

и

 

дерзкія

 

обращенія

 

къ

 

приходскому

 

священнику,

отчисленъ

 

отъ

 

занимаемаго

 

имъ

 

мѣста.

Свящѳнпикъ

 

с.

 

Кадыковки,

 

Симбирскаго

 

уѣзда,

 

Николай

Смѣловскій

   

утвѳржденъ

   

въ

 

должности

   

законоучителя

   

сольскаго

Утверждены

 

церковными

 

старостами

 

избранные

 

къ

церквамъ:

 

с.

 

Каргина,

 

Карсунскаго

 

у.,

 

крестьянинъ

 

Игнатій

Фокичевъ;

 

с.

 

Кольцовки,

 

Сызранскаго

 

у.,

 

отставной

 

рядовой

Алексѣй

 

Емельяновъ;

 

Смоленской

 

г.

 

Симбирска

 

мѣщанинъ

 

Ивавъ

Колодезниковъ;

 

Успенской

 

гор.

 

Алатыря

 

купѳцъ

 

Николай

 

Се-

ребренниковъ;

 

Николаевской

 

гор.

 

Сызрана

 

купецъ

 

Мартиніанъ

Чернухинъ;

 

с.

 

Большой

 

Борлы,

 

Сенгилеевскаго

 

у.,

 

крестьянинъ

Тимоѳей

 

Талапановъ;

 

Троицкой

 

г.

 

Алатыря

 

коллежскій

 

совѣтникъ

Захаръ

 

Тиховъ.

                  

_________

Уволены

 

за

 

штата:

 

псаломщикъ

 

с.

 

Комаровки,

 

Карсун.

 

у.,

Николай

 

Кудрявцѳвъ;

 

псаломщикъ

 

с.

 

Самайкина,

 

Сызран.

 

у.,

Петръ

 

Алексѣѳвскій:

 

псаломщикъ

 

с.

 

Базарнаго

 

Уреня,

 

Симб.

 

у.,

Василій

 

Архангельскій;

 

псаломщикъ

 

с.

 

Румянцева,

 

Карсунск.

 

у.,

Григорій

 

Левитскій.

Умершіѳ:

 

псаломщикъ

 

с.

 

Комаровки,

 

Карсун.

 

у.,

 

Николай

Кудрявцевъ;

 

заштатный

 

священникъ

 

с.

 

Полдамасова,

 

Симб.

 

у.,

Іоаннъ

 

Остроумовъ;

 

священникъ

 

с.

 

Смолькова,

 

Сенгил.

 

у.,

 

Ни-

колай

 

Тихомировъ;

 

заштатный

 

псаломщикъ

 

с.

 

Старой

 

Рачойки,

Сызран.

 

у.,

 

Владиміръ

 

Николаевъ;

 

священникъ

 

с.

 

Вешкаймы,

Карсун.

 

у.,

 

Александръ

 

Флоренсовъ;

 

священникъ

 

Сызранской

Покровской

 

церкви

 

Алексѣй

 

Травинъ.
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АрхіереЙскія

 

служены

 

и

 

рукоположенія.

25

   

сентября

 

за

 

литургіѳю

 

въ

 

церкви

 

проподобнаго

 

Сергія

Радоножскаго

 

чудотворца

 

при

 

Классической

 

гимназіи

 

Его

 

Прео-

священствомъ

 

окончившій

 

курсъ

 

семинаріи

 

Александръ

 

Писаревъ,

определенный

 

на

 

священническое

 

мѣсто

 

въ

 

с.

 

Теплый

 

Станъ,

Сызранскаго

 

у.,

 

рукоположѳяъ

 

въ

 

діакона.

26

   

сентября,

 

въ

 

день

 

св.

 

апоетола

 

и

 

евангелиста

 

Іоанна

Богослова,

 

за

 

лптургіею

 

въ

 

Крестовой

 

церкви

 

Его

 

Преосвящен-

ствомъ

 

рукоположены:

 

діаконъ

 

Александръ

 

Писаревъ

 

во

 

священ-

ника,

 

а

 

учитель

 

Ольховской

 

школы

 

грамоты,

 

Алатырскаго

 

у.,

Владиміръ

 

Григоровскій — въ

 

діакона

 

въ

 

село

 

Чебѳрчино,

 

того-

же

 

уѣзда.

28

 

сентября,

 

въ

 

нѳдѣлю

 

17-ю

 

по

 

пятидесятницѣ,

 

Его

Преосвященствомъ

 

за

 

литургіею

 

въ

 

Каѳодральномъ

 

соборѣ

 

руко-

положены:

 

діаконъ

 

села

 

Выползова,

 

Курмышскаго

 

у.,

 

Константинъ

Михайловскій

 

во

 

священника

 

въ

 

село

 

Ратово,

 

того-же

 

уѣзда.

1

 

октября,

 

въ

 

день

 

Покрова

 

Прѳсвятыя

 

Богородицы,

 

Его

Преосвященствомъ

 

совершены

 

всенощное

 

бдѣніѳ

 

и

 

литургія

 

въ

Покровскомъ

 

монастырѣ;

 

за

 

литургіею

 

рукоположены:

 

діаконъ

села

 

Ратовки,

 

Сызранскаго

 

у.,

 

Димитрій

 

Остроуиовъ

 

во

 

свя-

щенника

 

въ

 

село

 

Мордово

 

-

 

Преображенское,

 

.того-же

 

у.,

 

и

 

окон-

чившій

 

курсъ

 

духовной

 

семинаріи

 

Михаилъ

 

Лепоринскій

 

въ

 

діа-

кона

 

въ

 

соло

 

Городищи,

 

Буинскаго

 

у.;

 

а

 

псаломщикъ

 

с.

 

Измайловки,

Сенгилеѳвскаго

 

у.,

 

Алексѣй

 

Смирновъ

 

посвященъ

 

въ

 

стихарь.

19

 

ноября

 

сего

 

года

 

исполняется

 

двадцатипяти-
лгыпіе

 

со

 

дня

 

открытія

 

Порѣцкой

 

учительской

 

соминаріи

(въ

 

селѣ

 

Порѣцкомъ,

 

Алатырскаго

 

уѣзда,

 

Симбирской

 

губерніи).

Въ

 

виду

 

предполагаемаго

 

составленія

 

исторической

 

записки,

 

весьма

желательно,

 

чтобы

 

каждый

 

изъ

 

бывшихъ

 

воспитанниковъ

 

По-

рѣцкой

 

учительской

 

семинаріи

 

прислалъ

 

на

 

имя

 

ея

 

директора,

 

въ

возможно

 

скоромъ

 

времени,

 

подробныя

 

свѣдѣнія

 

о

 

себѣ

 

(о

 

мѣстѣ

и

 

родѣ

 

службы

 

и

 

занятій,

 

о

 

причинахъ

 

оставленія

   

учительской
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дѣятельности,

 

о

 

семейномъ

 

и

 

маторіальномъ

 

положѳніи

 

и

 

проч.)

и

 

краткія

 

свѣдѣнія

 

о

 

своихъ

 

товарищахъ

 

(о

 

мѣстѣ

 

и

 

родѣ

службы

 

и

 

занятій)

 

съ

 

указаніемъ

 

относительно

 

умергаихъ

 

вре-

мени

 

и

 

мѣста

 

ихъ

 

смерти.

------------ «с/тэфсдо» ------------

-і-(

 

Объявденія.)^

УКАЗАТЕЛЬ

 

ДНЕЙ

 

НЕДѢЛИ

 

НА

 

2.200

 

ЛѢТЪ
Д -ра

  

М.

   

Глубоковскаго.

„

 

Церковныя

 

Вѣдомости",

 

издаваемыя

 

при

 

Святѣйгасмъ

 

Пра-

вительствующомъ

 

Сѵнодѣ,

 

объ

 

этомъ

 

УКАЗАТЕЛЕ

 

дали

 

слѣ-

дующій

 

отзывъ

 

(1897

 

г.,

 

№

 

24,

 

стр.

 

828—829),

 

приводимый

здѣсь

 

въ

 

извлоченіи:

„Этотъ

 

УКАЗАТЕЛЬ...

 

приспособленъ

 

такъ,

 

что

 

его

 

легко

повѣсить

 

на

 

стѣнѣ— въ

 

полной

 

увѣренности,

 

что

 

онъ

 

будетъ

служить

 

даже

 

украшѳніемъ....

 

При

 

пособіи

 

ого

 

можно

 

узнать

многое

 

быстро

 

и

 

совершенно

 

безошибочно...

 

Нужно

 

дважды

передвинуть

 

кружокъ, — и

 

тогда

 

получится

 

прямой

 

отвѣтъ, — на

какой

 

именно

 

день

 

недѣли

 

приходится

 

извѣстноо

 

число

 

даннаго

года...

 

И

 

это

 

одинаково

 

относится

 

и

 

къ

 

годамъ

 

високоснымъ

 

...

и

 

для

 

новаго

 

стиля...

 

Тѣ

 

же

 

простые

 

пріомы

 

употребляются

 

для

обратныхъ

 

дѣйствій,

 

при

 

отысканіи

 

числа

 

по

 

дню

 

мѣсяца

 

и

 

году

и

 

даже

 

по

 

дню

 

въ

 

цѣломъ

 

годѣ...

...„Этотъ

 

УКАЗАТЕЛЬ

 

полезенъ

 

въ

 

самыхъ

 

разнообразныхъ

отношоніяхъ,

 

между

 

прочимъ,

 

и

 

для

 

духовенства,

 

у

 

котораго

подобный

 

справки

 

такъ

 

часто

 

вызываются

 

не

 

только

 

любо-

знательное™,

 

но

 

и

 

неотложными

 

запросами

 

ихъ

 

пастырской

практики.

 

Само

 

собою

 

понятно,

 

что

 

онъ

 

въ

 

высшей

 

степени

 

при-

годонъ

 

при

 

всякихъ

 

соотвѣтственныхъ

 

вычисленіяхъ

 

для

 

истори-

чѳскихъ

 

занятій

 

и

 

можетъ

 

быть

 

рекомендованъ

 

для

 

учебныхъ

заведеній

 

и

 

школъ...

 

Что

 

касается

 

достоинствъ

 

УКАЗАТЕЛЯ,

то

 

легкость

   

пользованія

   

имъ

   

и

 

точность

   

показаній

  

его

  

песо-
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—

мнѣнны...

 

Цѣна— 80

 

коп.

 

бѳзъ

 

перес.

 

я

 

.1

 

руб.

 

съ

 

пересылкою

должна

 

быть

 

признана,

 

умѣренною".

„УКАЗАТЕЛЬ

 

ДНЕЙ

 

НЕДѢЛИ",

 

замѣняющій

 

календарь

на

 

2.200

 

лѣтъ

 

отъ

 

Р.

 

X.,

 

высылается

 

въ

 

толстомъ

 

вартонѣ,

 

при

чемъ,

 

на

 

случай

 

порчи

 

въ

 

пути,

 

бознлатно

 

прилагается

 

второй

листъ,

 

такъ

 

что

 

въ

 

случаѣ

 

порчи,

 

каждый

 

самъ

 

легко

 

можѳтъ

исправить

 

УКАЗАТЕЛЬ

 

и

 

сдѣлать

 

его

 

безукоризненнымъ

 

со

внѣшнѳй

 

стороны.

Цѣна

 

съ

 

пересылкою

 

ОДИНЪ

 

рубль

 

(изъ

 

каковой

 

суммы,

вслѣдствіѳ

 

тщательности

 

упаковки,

 

одна

 

пересылка

 

обходится

 

около

40

 

коп.).

Обращаться

 

при

 

выпискѣ

 

по

 

адресу:

 

„Москва.

 

Журналу

Дѣло"

 

(Самотецкая

 

Садовая,

 

д.

 

№

 

245).

ОТКРЫТА

  

ПОДПИСКА

   

НА

  

1898

  

годъ

НА

   

ДУХОВНО-АКАДЕМИЧВСКІЕ

   

ЖУРНАЛЫ

„ЦЕРКОВНЫЙ

 

въстникъ"
И

ДРИСШНСКОЙ

 

ЧТЕНИЕ11
съ

 

придоженіемъ

 

пшаго

 

собранія

 

творій

 

св.

 

I.

 

ЗЛАТОУСТА.
Въ

 

„ЦЕРКОВШЖЪ

 

ВѢСТНИКѢ"

 

печатаются:

1)

 

Передовыя

 

статьи,

 

имѣющія

 

своимъ

  

содержаніеиъ

 

об-

сужденіе

 

богословскихъ

 

и

 

цорковно-историч.

 

вопросовъ,

 

какъ

 

они

выдвигаются

 

запросами

 

времени.

2.

 

Статьи

 

церковно

 

-

 

общественнаго

 

характера,

 

посвя-

щенныя

 

обсужденію

 

различныхъ

 

церковныхъ

 

и

 

общѳственныхъ

явленій,

 

по

 

мѣрѣ

 

того,

 

какъ

 

выдвигаетъ

 

ихъ

 

текущая

 

жизнь;

въ

 

этомъ

 

отдѣлѣ

 

рѳдакція

 

даетъ

 

широкое

 

мѣсто

 

и

 

голосу

 

своихъ

подписчиковъ

 

и

 

читателей,

 

которые

 

соблаговолятъ

 

высказаться

по

 

тѣмъ

 

или

 

другимъ

 

назрѣвающимъ

 

вопросамъ

 

церковно-обще-

ственной

 

жизни.
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3)

   

Мнѣнія

 

и

 

отзывы— отдѣлъ,

 

въ

 

которомъ

 

излагаются

и

 

подвергаются

 

критичоскимъ

 

замѣчаніямъ

 

факты

 

и

 

явлѳнія

церковно

 

-

 

общественной

 

жизни,

 

какъ

 

они

 

отображаются

 

въ

 

то-

кущѳй

 

духовной

 

и

 

свѣтской

 

печати.

4)

   

„Въ

 

области

 

церковно -приходской

 

практики"

 

— от-

дѣлъ,

 

въ

 

которомъ

 

рѳдакція

 

даотъ

 

разрѣшѳніе

 

нодоумѣнныхъ

вопросовъ

 

изъ

 

пастырской

 

практики.

5)

   

Еорреспонденціи

 

изъ

 

епархій

 

и

 

изъ-за

 

границы

 

о

 

вы-

дающихся

 

явлоніяхъ

 

мѣстной

 

жизни.

6)

   

Обозрѣніе

 

книгъ

 

и

 

духовныхъ,

 

а

 

равно

 

и

 

свѣтскихъ

журналовъ.

7)

   

Постановленія

 

и

 

распоряженія

 

правительства.

8)

    

Лѣтопись

 

церковной

 

и

 

общественной

 

жизни

 

въ

Россіи

 

и

 

'за

 

границей

 

на

 

пространства

 

всего

 

земнаю

 

шара.

9)

   

Разныя

 

извѣстія

 

и

 

замѣтки,

 

разнообразныя

 

интѳресныя

свѣдѣиія,

 

не

 

укладывающіяся

 

въ

 

вышоозначенныхъ

 

отдѣлахъ.

Въ

 

„ХРИСТІАНСКОЕ

 

ЧТЕНІЕ"

 

входятъ

 

самостоятель-

ныя

 

и

 

пероводныя

 

статьи

 

богословскаго,

 

исторяческаго

 

и

 

нази-

дательнаго

 

содержанія,

 

въ

 

которыхъ

 

съ

 

серьезностью

 

научной

постановки

 

дѣла

 

соединяется

 

|

 

и

 

общедоступность

 

изложенія,

 

а

также

 

критическія

 

замѣчанія

 

о

 

выдающихся

 

новостяхъ

 

отече-

ственной

 

и

 

иностранной

 

богословской

 

литературы.

Лримѣчаніе.

 

Въ

 

удовлетвореніе

 

желанія

 

многихъ

 

подписчи-

ков!,

 

„ХРИСТІАНСКОЕ

 

ЧТЕНІЕ"

 

съ

 

настоящаго

 

1897

 

года

 

вы-

ходить

 

ежемѣсячно

 

книжками

 

отъ

 

10

 

до

 

12

 

иеч.

 

листовъ,

 

что

даѳтъ

 

возможность

 

правильнее

 

слѣдить

 

за

 

всѣми

 

выдающимися

явлѳніямп

 

въ

 

области

 

богословской

 

науки

 

и

 

церковно-общественной

жизни.

 

Такое

 

расширеніе

 

журнала

 

конечно

 

требуетъ

 

удвоенныхъ

усилій

 

со

 

стороны

 

редакціи

 

и

 

крайняго

 

напряженія

 

ея

 

матеріаль1-

ныхъ

 

средствъ.

 

Не

 

смотря

 

на

 

это,

 

цѣна

 

на

 

журналъ,

 

выписываемый

отдѣльно,

 

остается

 

прежняя,

 

т.

 

е.

 

5

 

рублей

 

въ

 

годъ,

 

и

 

только

 

тѣ

подписчики,

 

которые

 

выписываютъ

 

его

 

совмѣстно

 

съ

 

„Церковнымъ
Вѣстникомъ",

 

за

 

дополнптельныя

 

шесть

 

книжѳкъ

 

приплачи-

ваютъ

 

ОДИНЪ

 

рубль,

 

т.

 

е.

 

вмѣсто

 

двухъ

 

рублей

 

платятъ

 

три

рубля.

 

Редакція

 

приняла

 

всѣ

 

мѣры

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

интересомъ

и

 

разнообразіемъ

 

статей

 

покрывался

 

этотъ

 

неизбежный,

 

хотя

 

и

незначительный

 

расходъ.

Кромѣ

 

того,

 

съ

 

1895

 

года

 

рѳдакція

 

приступила

 

къ

 

издан ію

„Полнаго

   

собранія

  

твореній

  

св.

 

Іоанна

 

Златоуста"

 

въ
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русскомъ

 

дереводѣ

 

на

 

весьма

 

льготныхъ

 

для

 

евоихъ

 

подписчи-

ковъ

 

условіяхъ.

 

Именно

 

подписчики

 

на

 

ОБА

 

ЖУРНАЛА

 

по-

лучаютъ

 

ежегодно

 

большой

 

томъ

 

этихъ

 

твороній

 

въ

 

двухъ

 

кни-

гахъ

 

(около

 

1.000

 

страницъ

 

убористаго,

 

но

 

чоткаго

 

шрифта)

вмѣсто

 

номинальной

 

цѣны

 

въ

 

т

 

р

 

и

 

рубля

 

за

 

ОДИНЪ

 

РУБЛЬ,

и

 

подписчики

 

на

 

одинъ

 

изъ

 

нихъ — за

 

1

 

руб.

 

50

 

коп.,

 

считая

въ

 

томъ

 

и

 

пересылку.

 

При

 

такихъ

 

льготныхъ

 

условіяхъ

 

всѣ

подписчики

 

„Церковнаго

 

Вѣстника"

 

и

 

„Христіанскаго

 

Чтонія"

получаютъ

 

возможность

 

при

 

самомъ

 

незначительномъ

 

ожегодномъ

расходѣ

 

пріобрѣсть

 

полное

 

собраніе

 

творѳній

 

одного

 

изъ

 

воли-

чайшихъ

 

отцовъ

 

церкви,

 

—

 

собраніѳ,

 

которое

 

но

 

богатству

 

и

 

разно-

образно

 

содержанія

 

составляетъ

 

цѣлую

 

библіотоку

 

богословской

литературы

 

ея

 

золотого

 

вѣка.

Въ

 

1898

 

году

 

будетъ

 

изданъ

 

четвертый

 

томъ

 

въ

двухъ

 

книгахъ.

 

Въ

 

него

 

войду тъ

 

бесѣды

 

св.

 

I.

 

Златоуста

 

на

книгу

 

Бытія.

Новые

 

подписчики,

 

желающіе

 

получить

 

и

 

первые

 

три

тома,

 

благоволятъ

 

прилагать

 

къ

 

подписной

 

цѣнѣ

 

по

 

два

рубля

 

за

 

томъ.

УСЛОВІЯ

 

ПОДПИСКИ.

 

—

 

Годовая

 

цгна

 

въ

 

Россіи:

Отдѣлъно

 

за

 

„Церковный

 

Вѣстникъ"

 

5

 

(пять)

 

руб.,

 

съ

приложеніемъ

 

Творѳній

 

Св.

 

Іоанна

 

Златоуста— 6

 

руб.

 

50

 

коп.;

въ

 

изящн.

 

перѳплетѣ

 

7

 

руб.;

 

за

 

„Христіанское

 

Чтеніо"

 

5

 

(пять)

руб.,

 

съ

 

приложеніемъ

 

Твореній

 

Св.

 

Іоанна

 

Златоуста — 6

 

руб.

50

 

коп., — въ

 

изящномъ

 

перѳплетѣ

 

7

 

руб.;

б)

 

за

 

оба

 

журнала

 

8

 

(восемь)

 

руб.,

 

съ

 

прилож.

 

Творѳній

Св.

 

Іоанна

 

Златоуста

 

9

 

(девять)

 

руб.,

 

въ

 

изящномъ

 

переплетѣ

9

 

руб.

 

50

 

коп.

Иногородние

 

подписчики

 

надписываютъ

 

свои

 

требованія

такъ:

 

„Въ

 

редакцію

 

„Церковнаго

 

Вѣстника"

 

и

 

„Христіанскаго

Чтенія"

 

въ

 

С.-Петербургѣ".

Редакторъ

 

проф.

 

Л.

 

Лопухинъ.

01

 

IP П

                                                          

' ________

JT£!\8

    

ЛНКБОІ

   

.80

    

ЙІН9(}08Т

    

RIKBOdOO.

   

ОІбНГѵОП.,



-353-

РУССКОЕ

  

ОВОЗРѢНІЕ
u

ежемѣсячный

 

литературно-политичоскій

 

и

 

научный

 

журналъ.

(Безъ

 

предварительной

 

цензуры).

1897

 

года

 

книга

 

ѴШ-я

 

(сентябрь).

СОДЕРЖАНИИ:

 

I.

 

„Переписка

 

Аксаковыхъ

 

съ

 

Н.

 

С.

 

Со-

ханской

 

(Кохановской).

 

Съ

 

приложеніѳмъ

 

неизданной

 

статьи

 

Ко-

хановской

 

дФорма".

 

Оообщ.

 

О.

 

Г.

 

Аксакова. — П.

 

„Лѣто".

 

Пе-

тербургская

 

повѣсть.

 

Гл.

 

I— XII.

 

А

 

Е.

 

Зарина. —III.

 

„Силь-

ныя

 

персоны

 

въ

 

Верховномъ

 

Тайномъ

 

Совѣтѣ

 

Потра

 

II

 

и

 

роль

кн.

 

Голицына

 

при

 

воцареніи

 

Анны

 

Іоанновны.

 

Гл.

 

VII — VIII.

 

Пр.

А.

 

С.

 

Алексѣѳва.

 

— IV.

 

„На

 

берегу

 

Чернаго

 

моря".

 

Романъ.

Часть

 

третья.

 

Гл.

 

III— IV.

 

Н.

 

А.

 

Крыжановскаго. —V.

 

„Вос-

поминанія

 

о

 

Н.

 

Г.

 

Рубинштѳйнѣ".

 

Гл.

 

I.

 

Проф.

 

Н.

 

Д.

 

Каш-

кина. — VI

 

Стихотворонія".

 

К.

 

Н.

 

Льдова. —VII.

 

Путешествіе

антіохійскаго

 

патріарха

 

Макарія

 

въ

 

Россію

 

въ

 

половинѣ

 

XVII

вѣка,

 

описанное

 

ого

 

сыномъ,

 

архидіакономъ

 

Павломъ

 

Алеппскимъ.

(Продолженіе).

 

(Переводъ

 

съ

 

арабской

 

рукописи.

 

Проф.

 

Г.

 

А.

Муркоса). — VIII.

 

„Переводчики".

 

Картины

 

деревенской

 

глуши.

Р.

 

Л.

 

Маркова. —

 

IX.

 

„Учебный

 

надзэръ

 

въ

 

зомскихъ

 

школахъ".

Свящ.

 

В.

 

Булгакова. —X.

 

„Стихотворенія".

 

Елоны

 

Буланиной.

—XI.

 

„Сотрудники

 

кн.

 

Чарторыйскаго

 

въ

 

дѣлѣ

 

устройства

 

на-

родна

 

го

 

просвѣщенія

 

въ

 

виленскомъ

 

учебномъ

 

округѣ".

 

Ю.

 

Ѳ.

Крачковскаго. —XII.

 

„На

 

Уралъ".

 

Путевыя

 

впечятлѣнія.

 

Гл.

XI. — XV.

 

(Окончаніе).

 

Студента

 

И.

 

И.

 

Любарскаго.— XIII.

„Сліяніе

 

сословій".

 

А.

 

И.

 

Елишева.

 

XIV.

 

„Судьбы

 

русскаго

театра".

 

К.

 

Корсака.

 

XV.

 

„Стихотвореніо".

 

В.

 

С— XVI.

 

Ма-

тѳріалы

 

для

 

характеристики

 

русскихъ

 

писателей,

 

художниковъ

 

и

обществѳнныхъ

 

дѣятолей.

 

Письма

 

къ

 

В.

 

П.

 

Безобразову.

 

П.

 

М.

Леонтьева. —XVII.

 

Библіографія:

 

1)

 

Исторія.

 

2)

 

Педагогика.

3)

 

Соціологія.

 

4)

 

Политическая

 

экономія.

 

5)

 

Народное

 

хозяй-

ство.

 

6)

 

Путешествія.

 

7)

 

Поэзія.

 

ХѴШ.

 

Внутреннее

 

обозрѣніѳ:

Прѳдположенія

 

о

 

ввѳденіи

 

земскихъ

 

учрѳжденій

 

въ

 

такъ

 

назы-

ваемыхъ

   

„не-зѳмскихъ й

   

губѳрніяхъ. —Нынѣшняя

   

бюрократиче-
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екая

 

организація

 

въ

 

нихъ

 

земскаго

 

хозяйства. — Полезность

 

уча-

стія

 

въ

 

немъ

 

представителей

 

населенія.

 

-

 

Порядокъ

 

отправленія

зомскихъ

 

повинностей

 

до

 

1864

 

года.

 

-Отчетность

 

и

 

контроль.

—

 

Сравненіѳ

 

съ

 

совремоннымъ

 

порядкомъ

 

въ

 

„не-зѳмскихъ"

 

гу-

берніяхъ.

 

А.

 

И.

 

Елишова, — XIX.

 

Письма

 

въ

 

редакцію:

 

l)

 

А.

А.

 

Кирѣѳва

 

и

 

2)

 

В.

 

В.

 

Розанова

 

—XX.

 

Книги,

 

поступившія

въ

 

редакцію. — XXI.

 

Объявленія.

 

—XXIII.

 

Приложеніѳ:

 

„Крес-

тоносцы".

 

Историчоскій

 

романъ

 

Генрика

 

Оѳнкевича.

 

(Переводъ

съ

 

польскаго

 

А.

 

I.

 

Чичаговой).

Продолжается

 

подписка

 

на

 

1897

 

годъ.

 

Подписная

 

цѣна

(въ

 

продѣлахъ

 

Имперіи)

 

съ

 

пересылкой

 

и

 

доставкой:

 

на

 

годъ

 

—

15

 

руб.,

 

на

 

полгода

 

7

 

руб.

 

50

 

коп.,

 

на

 

3

 

мѣс— 3

 

руб.

 

75

коп.,

 

на

   

1

  

мѣс— 1

 

руб.

 

25

 

коп.

Для

 

лицъ

 

духовнаго

 

званія,

 

для

 

гг.

 

преподавателей

 

выс-

шихъ,

 

среднихъ

 

и

 

низшихъ

 

учебныхъ

 

заведоній,

 

для

 

лицъ

 

воен-

наго

 

сословія

 

и

 

для

 

учащихся

 

въ

 

высшихъ

 

учебныхъ

 

заведеніяхъ

подписная

 

цѣнэ:

 

на

 

1

 

годъ — 12

 

р.,

 

на

 

6

 

мѣс.

 

—

 

6

 

р.,

 

на

 

3

мѣс.

    

3

 

р.,

 

на

 

1

 

мѣс.— 1

 

р.

Адросъ:

 

Москва,

 

Русское

 

Обозрѣніо,

 

Тверской

 

бульваръ,

домъ

 

Ягодковскаго.
Редакторъ- Издатель

 

Анатолій

 

Алѳксандровъ.

■

Выгаелъ

 

Ш

 

10,

 

октябрь

  

1897

 

года,

 

литературнаго

 

и

 

научно-

популярнаго

 

журнала

 

для

 

самообразованія

ЪЕІІРЪ

   

БОЭ9ЕСІЙ
Содержаніѳ

 

слѣдующее:

 

Отдѣлъ

 

первый:

 

1.

 

Николай

 

Ива-

новичъ

 

Пироговъ.

 

Его

 

жизнь,

 

научная

 

и

 

общественная

 

дѣятоль-

ность.

 

В.

 

Батя.

 

2.

 

Стихотвореніе.

 

Изъ

 

Англіи.

 

К.

 

Бальмонта.

3.

 

Живая

 

жизнь.

 

Романъ

 

въ

 

3-хъ

 

частяхъ.

 

(Окончаніо).

 

Часть

третья.

 

И.

 

Потапенко.

 

4.

 

Эпосъ

 

умирающаго

 

языка.

 

В'вры

Джонстонъ.

 

5.

 

Система

 

классическаго

 

образованія

 

въ

 

Германіи.

Ея

 

исторія,

 

современное

 

положеніо

 

и

 

будущность

 

по

 

новѣйшимъ

изслѣдованіямъ

 

пѣмецкихъ

 

ученыхъ.

 

Н.

 

Операнскаго.

 

6.

 

Злой

духъ.

 

Романъ

 

іонаса

 

Ли.

 

(Порсв.

   

съ

 

норвожскаго

 

В.

 

Фирсова).
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(Продолженіѳ).

 

7.

 

Стихотворѳніе.

 

Изъ

 

Н.

 

Браша.

 

(Съ

 

вѳнгер-

скаго).

 

Вл.

 

Ладыженскаго.

 

8.

 

Исторія

 

русской

 

критики.

 

Часть

вторая.

 

(Продолжение).

 

Ив.

 

Иванова.

 

9.

 

Эволюція

 

рабства

 

у

различныхъ

 

человѣческихъ

 

расъ.

 

(Продолжоніе).

 

Шарля

 

Летурно.

(Перов.

 

съ

 

франц.

 

Э.

 

Пименовой).

 

10.

 

Третій

 

№.

 

Разсказъ

 

А.

Вербицкой.

 

11.

 

Табориты.

 

(По

 

К.

 

Каутскому)

 

Л.

 

Давыдовой.

Отдѣлъ

 

второй:

 

12.

 

Еритическія

 

замѣтки.

 

13.

 

Разныя

 

разности.

На

 

родинѣ.

 

Миссіонерскій

 

съѣздъ

 

въ

 

Казани,-

 

Читатели

 

на-

родной

 

библіотеки. — Усердный

 

становой. — Ясли

 

въ

 

деревнѣ.—

Открытіѳ

 

женскаго

 

медицинскаго

 

института.

 

—

 

Воспоминанія

 

о

Лормонтовѣ.

 

14.

 

Николай

 

Алѳксандровичъ

 

Варгунинъ.

 

(Некро-

логъ).

 

XII

 

Международный

 

модицинскій

 

конгрессъ

 

въ

 

Москвѣ.

Врача

 

В.

 

БинштокА.

 

16.3а

 

границей.

 

Европѳйскіо

 

конгрессы.—

Ручной

 

трудъ

 

въ

 

Швеціи. — Султанскій

 

дворъ

 

въ

 

XIX

 

вѣкѣ.—

17.

 

Изъ

 

иностранныхъ

 

журналовъ.

 

18.

 

Еще

 

къ

 

вопросу

 

о

 

ма-

теріализмѣ.

 

(Отвѣтъ

 

г.

 

Карданусу).

 

Проф.

 

Г.

 

И.

 

Челпанова.

19.

 

Библіографическій

 

отдѣлъ

 

журнала

 

„Міръ

 

Божій".

 

20.

 

Изъ

Западной

 

культуры.

 

Ученый

 

фарсъ.

 

Ив.

 

Иванова.

 

21.

 

Новости

иностранной

 

литературы.

 

Отдѣлъ

 

третій:

 

22.

 

Фараонъ.

 

Истори-

чески

 

романъ

 

въ

 

трехъ "

 

частяхъ

 

Болеслава

 

Пруса.

 

Перѳводъ

 

съ

польскаго

 

Е.

 

А.

 

Ганейзера.

 

(Продолженіе).

 

23.

 

Очерки

 

исторіи

ѳстествознанія.

 

Въ

 

отрывкахъ

 

изъ

 

подлинныхъ

 

работъ.

 

Д-ра

Фридриха

 

Даннемана.

 

2

 

.

 

Очерки

 

доисторическаго

 

міра.

 

Хѳтчин-

сона.

 

Перев.

 

съ

 

англ.

 

3.

 

Журавской.

Открыта

 

подпаска

 

на

 

журьш

 

МІРЪ

 

БОЖІЙ
на

 

1898

 

годъ.

Журналъ

 

будѳтъ

   

издаваться

 

по

 

той

 

же

   

программе

 

и

 

при

томъ

 

же

 

составѣ

 

редакціи

  

и

 

сотрудниковъ.

Ц

 

ѣ

 

н

 

а

 

съ

 

доставкой

 

и

 

пересылкой

 

въ

 

Россіи:

 

на

 

годъ

8

 

руб.,

 

на

 

полгода

 

4-

 

руб.,

 

на

 

четверть

 

года

 

2

 

руб.

 

Съ

 

пере-

сылкой

 

заграницу

 

10

 

руб.,

 

бѳзъ

 

доставки

 

7

 

руб.

Подписка

 

на

 

текущій

 

1897

 

г.

   

прекращена

  

за

 

израсходо-

ваніемъ

 

всѣхъ

 

экзѳмпляровъ.

Издательница

 
А.

 
Давыдова.

      
Родакторъ

 
В.

 
Ошрогорскій.
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Объ

 

изданіи

 

въ

 

1898

 

году

 

иллюстрированнаго

 

научно-практи-

чоскаго

 

популярнаго

 

журнала

Съ

 

1898

 

года

 

журналъ

 

„ДЪДО"

 

вступитъ

 

въ

 

пятый

годъ

 

изданія.

 

Чотырехлѣтняя

 

практика

 

показываотъ,

 

что

въ

 

Россіи

 

существуетъ

 

большой

 

спросъ

 

на

 

научно

 

-

 

практическія

свѣдѣнія.

 

Поэтому,

 

съ

 

разрѣшонія

 

г.

 

Министра

 

Внутреннихъ

Дѣлъ,

 

съ

 

1898

 

года

 

цѣна

 

журнала

 

„ДѢЛО"

 

повышается

 

до

2

 

рублей

 

ВЪ

 

ГОДЪ,

 

при

 

чемъ

 

размѣръ

 

журнала

 

значительно

увеличится.

„ДѢЛО"

 

въ

 

1898

 

году

 

будетъ

 

выходить

 

по

 

слѣдующей

программѣ:

1)

 

Изобрѣтенія.

 

2)

 

Успѣхи

 

наукъ

 

и

 

ихъ

 

примѣненія

 

къ

практической

 

жизни.

 

3)

 

Практическія

 

свѣдѣнія

 

по

 

гигіенѣ,

предупреждение

 

и

 

лѣченію

 

болѣзней.

 

4)

 

Домъ,

 

садъ,

 

огородъ,

поле.

 

5)

 

Дѣтскія

 

игры;

 

новыя

 

книги;

 

смѣсь;

 

справочный

 

отдѣлъ.

6.

 

Относящіося

 

къ

 

тексту

 

рисунки.

 

7)

 

Объявленія.

 

8)

 

Безплатныя

приложѳнія.

Съ

 

1898

 

года

 

примутъ

 

участіѳ

 

много

 

новыхъ

 

сотрудниковъ.

Кромѣ

 

оригинальныхъ

 

статей,

 

будетъ

 

даваться

 

отчетъ

 

обо

 

всѣхъ

тѳкущихъ

 

новостяхъ,

 

появляющихся

 

въ

 

русской

 

и

 

иностранной

научной

 

литературѣ.

Какъ

 

и

 

прежде,

 

подписчики

 

журнала

 

„ДВЛО"

 

имѣютъ

право

 

обращаться

 

въ

 

редакцію

 

за

 

всевозможными

 

справками

 

и

разъяснѳніями,

 

прилагая

 

три

 

7 -коп.

 

почтовыя

 

марки

 

для

 

отвѣта

простымъ

 

письмомъ

 

и

 

четыре

 

такія

 

же

 

марки

 

— заказнымъ.

 

На

запросы,

 

имѣющіе

 

о

 

б

 

щ

 

і

 

й

 

интересъ,

 

отвѣты

 

будутъ

 

печататься

въ

 

журналѣ.

 

Для

 

наведонія

 

всякихъ

 

справокъ

 

и

 

сообщенія

 

свѣ-

дѣній

 

на

 

запросы

 

съ

 

ноября

 

1897

 

года

 

Рѳдакціей

 

приглашено

опытное

 

лицо.

 

Въ

 

Парижѣ

 

порученія

 

редакціи

 

будетъ

 

исполнять

агентство

 

F.

 

Maroerou

 

et

 

J.

 

Schreter,

 

а

 

въ

 

Лондонѣ

 

The
International

 

Mercantile

 

Association,

 

которыя^

 

берутся

 

до-
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ставлять

 

изъ-за

 

границы

 

всѳвозможныя

 

вещи,

 

беря

 

на

 

себя

 

всѣ

хлопоты

 

по

 

очищенію

 

пошлинами

 

и

 

даже

 

доставку

 

на

 

домъ

 

во

всѣ

 

города

 

Россійской

 

имперіи.

Желающіе

 

ознакомиться

 

съ

 

характеромъ

 

журнала

 

„ДѢЛО"

иогутъ

 

пріобрѣсти

 

его

 

за

 

одинъ

 

изъ

 

предыдущихъ

 

годовъ

 

(ость

полные

 

экземпляры

 

за

 

годы

 

1894 — 97,

 

цѣна

 

одинъ

 

рубль

за

 

годъ

 

съ

 

пересылкой).

 

Съ

 

1898

 

года

 

журналъ

 

„ДѢЛО"

 

со-

хранить

 

тотъ

 

же

 

характеръ,

 

но

 

будетъ

 

увеличенъ

 

и

 

улучгаенъ,

причомъ

 

особое

 

вниманіе

 

будетъ

 

обращено

 

на

 

упрощеніе

 

изло-

жонія,

 

бозъ

 

ущерба

 

для

 

точности

 

и

 

ясности.

Изъ

 

редакціи

 

„ДѢЛА 1"

 

можно

 

также

 

выписывать:

1)

   

„Указатель

 

дней

 

недѣли",

 

замѣняющій,

 

по

 

обоимъ

етилямъ,

 

календарь

 

на

 

2,200

 

лѣтъ

 

отъ

 

Р.

 

X.

 

(цѣна

 

съ

 

пере-

сылкой

 

1

 

рубль).

 

Соч.

 

д-ра

 

М.

 

Глубоковскаго.

2)

   

Стѣнной

 

указатель

 

погоды,

 

предсказывающій

 

погоду

за

 

нѣсколько

 

дней

 

впородъ.

 

Д-ра

 

М.

 

Глубоковскаго.

 

Высылается

за

 

три

 

7

 

коп.

 

почтовыя

 

марки.

3)

   

Гигіена

 

голоса.

 

Для

 

артистовъ,

 

учителей,

 

учениковъ

и

 

любителей

 

пѣнія,

 

ораторовъ

 

и

 

проповѣдниковъ.

 

Цѣпа

 

съ

 

пѳрес.

1

 

руб.

 

20

 

коп.

А

 

Д

 

Р

 

Е

 

С

 

Ъ:

 

Москва,

 

Самотецкая

 

Садовая,

 

д.

 

Л»

 

245.

Журналу

 

„ДѢЛО".

Рѳдакторъ-издатоль

 

Д-ръ

 

Ж.

 

В.

 

Глубоковскій.

ОТКРЫТА

  

ПОДПИСКА

  

НА

 

1898

 

ГОДЪ

на

 

ѳжемѣсячный

 

литературно- историческій

 

журналъ

ВѢСТНИКЪ

 

ИНОСТРАННОЙ

 

ЛИТЕРАТУРЫ.
Въ

 

1898

 

году

 

„ВѢСТНИКЪ

 

ИНОСТРАННОЙ

 

ЛИТЕ-

РАТУРЫ*

 

будетъ

 

по

 

прежнему

 

давать

 

общедоступное,

 

разно-

образное,

 

литературно-художественное

 

чтоніе,

 

знакомя

 

въ

 

хоро-

шихъ

 

пореводахъ

 

съ

 

лучшими,

 

какъ

 

новѣйшими,

 

такъ

 

и

 

класси-

ческими,

 

производеніяии

   

всѣхъ

 

выдающихся

 

иностранныхъ
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изящныхъ

 

литѳратуръ.

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ,

 

какъ

 

въ

 

отдѣлышхъ

статьяхъ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

болѣе

 

краткихъ

 

очеркахъ

 

и

 

замѣткахъ,

 

въ

отдѣлѣ

 

„Заграничной

 

хроники",

 

„Вѣстникъ",

 

внимательно

слѣдя

 

за

 

иностранною

 

жизнью

 

во

 

всѣхъ

 

ея

 

характорныхъ

 

про-

явлѳніяхъ,

 

будетъ

 

сообщать

 

обо

 

всемъ

 

новомъ,

 

кидающемся,

интеросномъ

 

въ

 

заграничной

 

общественной

 

жизни,

 

наукѣ,

 

лите-

ратурѣ

 

и

 

искусствѣ.

Подписчики

 

„Вѣотника

 

Иностранной

 

Литературы"

 

получать

при

 

Январской

 

книгѣ

 

1898

 

года

 

бѳзпда.тное

 

отдѣльноѳ

п рил ожоніе— первое

 

на

 

русскомъ

 

языкѣ

 

общедоступное

 

изданіе

полнаго

 

собранія

 

(сто)

 

нсвеллъ,

 

составляющихъ

 

„Декамеронъ"

ДЖІОВАННИ

 

БОНКАЧЧІО

 

большой

 

иллюстрированный

 

томъ

 

(бу-

дутъ

 

вопроизвѳдены

 

иллюстраціи

 

лучшихъ

 

иностранныхъ

 

художни-

ковъ),

 

около

 

40

 

печ.

 

лист.,

 

т.

 

е.

 

болѣе

 

650

 

стран.

Обычныя

 

приложенія

 

къ

 

„ВЪСТНИКУ"

 

(въ

 

концѣ

 

каждой

книги,

 

съ

 

отдѣльной

 

нумераціей

 

страницъ)

 

и,

 

между

 

прочимъ,

окончаніе

 

иллюстрированнаго

 

описанія

 

путешоствія

 

Фритьофа

Нансена

 

къ

 

сѣверному

 

полюсу

 

„Въ

 

странѣ

 

льда

 

и

 

ночи",—

будутъ

 

помѣщаться

 

по

 

прежнему.

Подписная

 

цѣна

 

на

 

1898

 

г.

 

съ

 

доставк.

   

и

   

перос.

 

4

 

руб.

А

 

д

 

р

 

о

 

с

 

ъ:

 

въ

 

Редакцію,

  

С.-Пѳтѳрбургъ,

  

Верейская

 

ул.,

д.

 

J6

 

16,

 

собств.

Редакторъ

 

С.

 

С.

 

Трубачевъ.

    

Издатель

 

Г.

 

Ѳ.

 

Пантелеевъ.

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

на

 

1898

 

г.- Издается

 

съ

 

1889

 

г.—

Подписной

 

годъ

 

съ

 

1-го

 

ноября.

Природа

  

и

 

Люди
на

   

годъ

  

съ

 

доставкой

 

и

 

пересылкой

   

во

 

всѣ

 

города

 

Россіи

ШЕСТЬ

 

руб.

 

Допускается

 

разерочка:

 

при

  

подпискѣ

 

2

 

руб.,

къ

 

1-му

 

февралю

 

1

  

руб.,

 

къ

 

1-му

 

мая

 

1

 

руб.

 

и

 

къ

 

1-му

 

іюля

остальныя.

 

Пробный

 

Л»

 

высылается

 

за

 

7

 

коп.

  

марку.

52

   

иллюстрированныхъ

   

Л°

 

Л°,

   

каждый

   

Л°

   

въ

 

размѣрѣ

2

 

листовъ

 

болыяаго

 

формата

 

(16

 

стран,

 

плотной

 

печати)

 

заклю-
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чаетъ

 

въ

 

себѣ

 

разнообразное,

 

интресное

 

и

 

полезное

 

чтеніе.

 

Дѳвизъ

журнала— „польза

 

и

 

развлечѳніѳ".

 

Редакція

 

тщательно

 

избѣгаетъ

всего,

 

что

 

отзываѳтъ

 

сухостью, — всего,

 

что

 

можотъ

 

наводить

 

скуку

на

 

читателяХУ
12

 

выпусковъ

 

иллюстрированнаго

 

изданія

 

„Земля

 

и

 

ея

народы"

 

— сочиненіе

 

знаменвтаго

 

нѣмецкаго

 

географа

 

Фр.

 

Гель-

вальда.

 

Волыпаго

 

формата,

 

на

 

лучшей

 

бумагѣ,

 

съ

 

массою

 

худо-

лѳствѳнныхъ

 

рисунковъ.

 

Давая

 

столь

 

роскошное

 

изданіе,

 

Редакція

увѣрѳна,

 

что

 

подписчики

 

вполнѣ

 

оцѣнятъ

 

подобное

 

приложѳніо,

которое

 

въ

 

отдѣльной

 

продажѣ

 

будетъ

 

стоить

 

не

 

менѣе

 

5

 

руб.

И,

   

КРОМѢ

   

ТОГО,

     

НОВОЕ

    

БЕЗПЛАТНОЕ

   

ПРИЛОЖЕНІЕ

12

 

томовъ

 

сочинсній

 

Фенимора

  

Купера.

 

Объемомъ

каждый

 

200

 

до

 

240

 

стр.,

   

болыпаго

 

формата,

  

уборист,

 

печ.

1.

   

Звѣробой.

2.

   

Слѣдопытъ.

3.

   

Послѣднійизъмогиканъ.

4.

   

Піонеры.
к

      

гт

        

■

                                                          

1

 

1

      

V

                                         

Л.5.

 

Прерія.

                                  

11.

 

Колошя

 

на

 

кратѳрѣ

6.

 

Блуждающій

 

огонь.

7.

   

На

 

сушѣ

 

и

 

на

 

морѣ.

8.

   

Хижина

 

на

 

холмѣ.

9.

   

Краснокожіо.

10.

   

Красный

 

корсаръ.

12.

 

Пѣнитель

 

моря.

Сочиненія

 

этого

 

извѣстнаго

 

американскаго

 

романиста

 

давно

уже

 

пользуются

 

заслуженною

 

репутаціею

 

драгоцѣннаго

 

матеріала

для

 

чтенія:

 

въ

 

живой,

 

увлекательной

 

формѣ

 

онѣ

 

даютъ

 

читателю

самое

 

вѣрное

 

представленіо

 

о

 

природѣ

 

и

 

людяхъ

 

американскаго

материка,

 

о

 

нравахъ

   

и

  

жизни

   

индѣйцевъ,

   

о

 

борьбѣ

   

съ

 

ними
■

пѳрвыхъ

 

колонистовъ

 

и

 

ароч

Здѣсь

 

читатель

 

найдетъ

 

и

 

живописное

 

описавіе

 

американ-

ской

 

природы,

 

и

 

занимательные

 

разсказы

 

о

 

приключеніяхъ

 

на

сушѣ

 

и

 

на

 

морѣ.

 

По

 

вѣрности

 

изображаемыхъ

 

предметовъ,

 

по

глубокому

 

знанію

 

описываемой

 

эпохи

 

и

 

по

 

картинности

 

языка

 

Ку-

псръ

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

остается

 

выдающимся

 

писателемъ,

 

котораго

 

съ

удовольствіеиъ

 

прочтетъ

 

каждый

 

членъ

 

семьи,

 

отъ

 

мала

 

до

 

велика.

Контора

 

и

 

рѳдакція:

 

С.-Петербургъ,

 

Стремянная,

 

собств.

домъ

 

М

 

12.

Издатель

 

Л.

 

Сойкинъ.

                  

Редакторъ

 

Ф.

 

Груздевъ.



-360-

Открыта

  

подписка

  

на

  

1898

   

годъ

на

 

ежедневную

 

политическую,

  

литературную

 

и

 

экономич.

   

газету

НОВОСТИ
и

   

на

   

оженедѣльный

   

художественный

   

журналъ

ПІВДР&УРГбС&Я

  

ЖЖШІ.
Изданія

 

Высочайше

 

утвержденнаго

 

акціонорнаго

  

общества

„ГУТТЕНБЕРРЪ".

Подписка

 

на

 

„Н

 

О

 

В

 

О

 

С

 

Т

 

И"

 

въ

 

1898

 

году.

 

На

 

1-е

(большое)

 

изданіо

 

съ

 

пересылкой

 

иногороднимъ:

 

на

 

годъ

 

17

 

р.,

11

 

п.

 

—

 

15

 

р.

 

50

 

к.,

 

10

 

м.

 

— 14

 

р.

 

50

 

к.,

 

9

 

м.-13р.

 

50

 

к.,

8

 

м.

 

— 12

 

р.

 

50

 

к.,

 

7

 

и.— 11

 

р.

 

30

 

к.,

 

6

 

м.— 10

 

р.,

 

5

 

м.-

8

 

р.

 

50

 

к.,

 

4

 

м.

 

—

 

7

 

р.,

 

3

 

м. — 5

 

р.

 

50

 

к.,

 

2

 

м.

 

— 4

 

р.,

1

  

м.

 

— 2

 

руб.

На

 

2

 

(малое)

 

изданіе

 

съ

 

пересылкой

 

иногороднимъ:

 

на

 

годъ

10

 

р.,

 

11

 

м—

 

9

 

р.

 

50

 

к.,

 

10

 

м.— 9

 

р.,

 

9

 

м.— 8

 

р.

 

50

 

к.,

8

 

м. — 8

 

р.,

 

7

 

м. — 7

 

р..

 

6

 

м. —

 

6

 

р.,

 

5

 

м. — 5

 

р.,

 

4

 

м.—

4

 

р.,

 

3

 

м. — 3

 

р.,

 

2

 

м.

 

— 2

 

р.,

 

1

 

м.— 1

 

руб.

Подписывающіеся

 

на

 

„ Новости"

 

вяѣстѣ

 

съ

 

„Петербургской

Жизнью"

 

доплачиваютъ

 

къ

 

подписной

 

цѣнѣ

 

на

 

„Новости"

(каждаго

 

срока)

 

только

 

о

 

д

 

и

 

н

 

ъ

 

рубль.

РАЗСРОЧКА

 

платежа

 

годовой

 

подписной

 

цѣны

 

допускается:

для

 

служащихъ

 

—

 

по

 

третямъ

 

черезъ

 

ихъ

 

казначоевъ,

 

а

 

для

другихъ

 

лицъ — по

 

соглагаонію

 

съ

 

конторою.

Деньги

 

и

 

письма

 

адресуются:

 

Потербургъ,

 

въ

 

контору

 

газеты

„Новости"

 

(Б.

 

Морская,

 

№

 

17).

 

Адрѳсъ

 

для

 

телѳграммъ:

 

Пе-

тербурга,

 

„Новости".
Подписка

 

на

 

„Новости"

 

вмѣстѣ

 

съ

 

„Петербургскою

Жизнью"

 

продставляетъ

 

ту

 

выгоду,

 

что

 

подписчикъ

 

за

 

при-

бавку

 

ОДНОГО

 

рубля

 

къ

 

подписной

 

цѣнѣ

 

газеты

 

пріобрѣтаетъ

еженедельно

 

иллюстрированный

   

журналъ,

   

заключающій

 

въ

 

себѣ



—
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обширный

 

беллетристичѳскій,

 

научный

 

и

 

др.

 

матеріялъ

 

и

 

массу

художественныхъ

 

воспроизведете

 

событій

 

дня.

 

Прибавка

 

одного

рубля

 

не

 

покрываетъ

 

даже

 

расходовъ

 

на

 

пересылку

 

журнала,

стоющую

 

болѣе

 

рубля,

 

и,

 

такимъ

 

образомъ,

 

подписчикъ

 

полу-

чаетъ

 

журналъ

 

даромъ

 

при

 

нѣкоторой

 

приплатѣ

 

со

 

стороны

редакціи

 

ихъ

 

стоимости

 

пересылки.

Условія

 

отдѣльной

 

подписки

 

на

 

иллюстрированный

 

журналъ

„Петербургская

 

Жизнь"

 

1898

 

г.

 

Подписная

 

цѣна

журнала:

 

съ

 

доставкою

 

и

 

пересылкою:

 

на

 

1

 

годъ— 6'

 

руб.,

 

на

6

 

м. — 3

 

руб.,

 

на

 

2

 

мѣс.— 1

 

руб.

Журналъ

 

выходитъ

 

по

 

воскресеньямъ.

При

 

конторѣ

 

газеты

 

„Новости"

 

существуетъ

 

КНИЖНЫЙ
МАГАЗННЪ,

 

услугами

 

котораго

 

подписчики

 

„Новостей"

 

поль-

зуются

 

на

 

льготныхъ

 

условіяхъ.

Отвѣтственный

 

редакторъ-издатель

 

О.

 

К.

 

Еотовичъ.

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

НА

 

1898

 

г.

на

 

самый

 

дешевый

 

журналъ

 

политически,

 

литер. -художественный

и

 

сатирическій

  

съ

  

каррикатурами.

РАЗВЛЕЧЕНИИ

 

вступаетъ

 

въ

 

40-й

 

(юбилейный)

 

годъ

 

своего

сущѳствованія.

РАЗВЛЕЧЕНИИ

 

въ

 

1898

 

году,

 

не

 

возвышая

 

подписной

платы

 

6

 

рублей,

 

дастъ

 

своимъ

 

подписчиками

1)

 

Пятьдосятъ

 

номоровъ

 

журнала,

 

въ

 

которыхъ

 

будетъ

помѣщено

 

болѣе

 

800

 

прекрасно

 

иснолнонныхъ

 

рисунковъ

 

извѣ-

стныхъ

 

каррикатуристовъ

 

-

 

художниковъ.

 

Литературный

 

отдѣлг

будетъ

 

вмѣщать

 

въ

 

себѣ

 

массу

 

художественныхъ

 

разсказовъ.

сцонъ,

 

очерковъ,

 

стихотвореній

 

и

 

всякаго

 

рода

 

сатирическихъ

 

е

юмористичѳскихъ

 

мелочей,

 

дающихъ

 

полную

 

картину

 

нравовъ

 

со-

временная

 

общества

 

столицъ

 

и

 

провинціи

 

(провинціальныя

 

злобы
дня

 

и

 

курьезы

 

будутъ

 

помѣщаться

 

въ

 

тѳкстѣ

 

и

 

рисункахъ).



—
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2)

   

Въ

 

продолженіи

 

всего

 

года

 

будутъ

 

помѣщаться

 

юмо-

ристическія

 

иллюстраціи

 

въ

 

краскахъ

 

къ

 

произвѳдѳніямъ

 

извѣ-

стныхъ

 

русскихъ

 

и

 

иностранныхъ

 

поэтовъ

 

и

 

писателей

 

и,

 

между

прочимъ,

 

будетъ

 

иллюстрирована

 

извѣстная

 

поэма

 

Н.

 

А.

 

Н

 

ѳ-

красова

 

„Кому

 

живется

 

весело,

 

вольготно

 

на

 

Руси".

(Иллюстраціи-^-эти

 

полны

 

захватывающая

 

интереса

 

по

 

своему

художественному

 

исполненію).

3)

   

Въ

 

память

 

сорокалѣтняго

 

юбилея

 

будетъ

 

выпущенъ

 

и

разосланъ

 

годовымъ

 

подписчикамъ

 

юбилейный

 

номеръ.

Въ

 

будущемъ

 

1898

 

году

 

редакція

 

журнала

 

Развлеченіе

устраиваотъ

 

КОНКУРСЪ

 

на

 

лучшіе

 

юмористическіе

разсказы.

За

 

лучшіѳ

 

четыре

 

первыхъ

 

разсказа

 

назначаются

 

преміи:

за

 

первый

 

разсказъ

 

500

 

руб.

 

и

 

золотой

 

именной

 

жетонъ;

 

за

второй — 300

 

руб.

   

и

  

такой

 

же

 

жетонъ;

   

за

 

трѳтій

 

и

 

четвертый

разсказы

 

по

 

100

 

руб.

 

и

 

серебряные

 

именные

 

жетоны.

УСЛОВІЯ

 

КОНКУРСА.

 

1)

 

Участниками

 

конкурса

 

могутъ

 

быть

 

всѣ

желающіе.

 

2)

 

Выборъ

 

темы

 

предоставляется

 

автору.

 

3)

 

Тема

 

должна

вполнѣ

 

соотвѣтствовать

 

цензурнымъ

 

условіяиъ.

 

4)

 

Разсказъ

 

додженъ

 

за-

ключать

 

въ

 

себѣ

 

не

 

болѣе

 

200

 

печатныхъ

 

строкъ

 

въ

 

столбецъ

 

журнала

(считая

 

два

 

столбца

 

въ

 

страницѣ).

 

5)

 

Одно

 

н

 

то-же

 

лицо

 

можетъ

 

помѣ-

щать

 

нѣсволько

 

разсказовъ

 

иодъ

 

разными

 

псевдонимами

 

(при

 

чемъ

 

точный
адресъ

 

автора

 

долженъ

 

быть

 

извѣстенъ

 

редакціи).

 

6)

 

Разсказъ,

 

представ-

ленный

 

на

 

конкурсъ,

 

долженъ

 

быть

 

оригинальный

 

и

 

ранѣе

 

нигдѣ

 

не

 

на-

печатанъ.

 

7)

 

Срокъ

 

присыла

 

разсказа

 

до

 

1

 

мая

 

1898

 

года,

 

включительно.
8)

 

Разсказы,

 

присланные

 

на

 

конкурсъ,

 

по

 

выбору

 

редакціи,

 

будутъ

 

печа-

таться

 

въ

 

журналѣ

 

съ

 

1

 

января

 

по

 

1-е

 

ноября

 

1898

 

года.

 

9)

 

Авторы

 

на-

печатанныхъ

 

разсказовъ,

 

на

 

конкурсѣ

 

не

 

удостоившіеся

 

денежной

 

преміи,
получатъ

 

отъ

 

редакціи

 

по

 

серебрянному

 

именному

 

жетону.

 

10)

 

Преміи
присуждаются

 

болыпинствомъ

 

голосовъ

 

подписчиковъ

 

журнала

 

Развле-
чете.

 

11)

 

Всѣ

 

имена

 

подписчиковъ,

 

приславшихъ

 

свои

 

отзывы

 

о

 

кон-

курсн'ыхъ

 

разсказахъ,

 

будутъ

 

напечатаны

 

въ

 

осо'бомъ

 

приложеніи.

 

12)

 

От-
зывы

 

должны

 

быть

 

присланы

 

не

 

позже

 

15

 

декабря

 

1898

 

года.

Годовая

 

цѣна

 

журнала

 

шесть

 

рублей.

Допускается

 

разерочка:

 

при

 

подпискѣ

 

3

 

рубля,

 

въ

 

мартѣ

1

 

руб.,

 

въ

 

апрѣлѣ

 

1

 

руб.

 

и

 

маѣ

 

1

 

руб.

(Пробный

 

№

 

высылается

 

за

 

три

 

семикопеечные

 

марки).

А

 

д

 

р

 

ѳ

 

с

 

ъ:

  

Москва,

 

Журналу

 

Развлечете.

Рвдакторъ

 

В.

 

Соноловсній.
Симбярскъ.

 

Типо-Литографія

 

А.

 

Т.

 

Токарева.
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НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

р

 

д;р"во

въ

 

день

 

Прѳподобнаго

 

СЕРИЯ,

 

Радонежскаго

 

Чудо-
творца.

Помни

 

день

 

субботній,

 

еже

 

святити

 

ею

шесть

 

дней

 

дѣлай

 

и

 

сотвориши

 

въ

 

нихъ

 

вся

 

дѣла

твоя,

 

въ

 

день

 

же

 

седъмый

 

суббота

 

Господу

 

Богу

твоему.

Жизнь

 

Прѳподобнаго

 

Сергія,

 

почтить

 

память

 

катораго

 

со-

брались

 

мы

 

сегодня,

 

представляетъ

 

намъ

 

яркій

 

образецъ

 

строгаго

исполненія

 

только

 

что

 

приведенной

 

нами

 

Божественной

 

заповѣди.

Съ

 

раннихъ

 

лѣтъ

 

до

 

конца

 

своей

 

жизни

 

Преподобный

 

любилъ

храмъ

 

Божій

 

и

 

здѣсь

 

находилъ

 

истинную

 

отраду

 

и

 

успокоеніе

для

 

своего

 

сердца.

 

Какъ

 

стремилась

 

нѣкогда

 

душа

 

Псалмопѣвца

въ

 

домъ

 

Божій,

 

такъ

 

стремилась,

 

жаждала

 

быть

 

въ

 

храмѣ,

 

мѣстѣ

особѳннаго

 

присутствія

 

Божія,

 

и

 

душа

 

Преп.

 

Сѳргія,

 

всегда

 

пла-

менѣвшая

 

любовію

 

къ

 

Богу.

Казалось

 

бы,

 

что

 

подобно

 

Преподобному

 

Соргію

 

и

 

всѣ

 

хри-

стиане

 

должны

 

съ

 

такою

 

же

 

любовью

 

стремиться

 

въ

 

храмъ,

 

гдѣ

по

 

словамъ

 

Псалмопѣвца

 

Господь

 

Самъ

 

присутствуетъ

 

(Пс.

 

10,

 

4)

и

 

гдѣ

 

Онъ

 

ближе

 

и

 

тѣснѣѳ

 

входитъ

 

въ

 

общеніе

 

съ

 

вѣрующими.

Еъ

 

этому

 

должна

 

бы

 

побуждать

 

ихъ

 

аервѣѳ

 

всего

 

любовь

 

къ

Богу,

 

которая

 

должна

 

служить

 

главной

 

основой

 

жизни

 

христіа-

нина,

 

а

 

затѣмъ

 

и

 

любовь

 

къ

 

своей

 

душѣ,

 

которая,

 

по

 

слову

Господа,

 

для

 

христіанина

 

должна

 

быть

 

дороже

 

всѣхъ

 

сокровищъ
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міра.

 

А

 

гдѣ

 

душа

 

можетъ

 

найти

 

духовное

 

насыщеніе

 

и

 

под-

крѣпленіе,

 

отраду

 

и

 

отдохновеніе,

 

какъ

 

не

 

въ

 

храмѣ— въ

 

цер-

ковномъ

 

Богослужоніи.

 

Для

 

пользы

 

души,

 

для

 

ея

 

блага

 

главньшъ

образомъ

 

и

 

назначенъ

 

субботній

 

день

 

и

 

посѣщеніе

 

Богослужения,

дабы

 

душа

 

не

 

огрубѣла,

 

не

 

ослабѣла

 

и

 

окончательно

 

не

 

сдела-

лась

 

рабой

 

своего

 

тѣла.

 

Какъ

 

тѣло,

 

долгов

 

время

 

лишенное

пищи,

 

постепенно

 

слабѣетъ,

 

и

 

наконецъ

 

жизнь

 

въ

 

немъ

 

зами-

раетъ;

 

такъ

 

бываѳтъ

 

и

 

съ

 

душой,

 

лишенной

 

долгое

 

время

 

мо-

.тетвѳннаго

 

общенія

 

съ

 

Богомъ

 

и

 

слышанія

 

Олова

 

Божія.

 

Въ

храмѣ

 

Божіемъ,

 

гдѣ

 

человѣкъ

 

временно

 

отрѣшается

 

отъ

 

нсѣхъ

житейскихъ

 

заботъ

 

и

 

треволненій,

 

всецѣло

 

предается

 

молитвенному

общенію

 

съ

 

Богомъ,

 

онъ

 

покстинѣ

 

отдыхаетъ

 

душой

 

и

 

выходить

отсюда

 

обновленнымъ.

Кромѣ

 

указанныхъ

 

основапій,

 

къ

 

посѣщенію

 

храма

 

Божія,

наконецъ,

 

должны

 

бы

 

располагать

 

христіанъ

 

примѣры

 

Спасителя,

Божіей

 

Матери

 

и

 

св.

 

апостоловъ;

 

о

 

послѣднихъ

 

говорится

 

въ

Словѣ

 

Божіемъ,

 

что

 

они

 

бяху

 

выну

 

въ

 

церкви,

 

хваляще

 

и

 

бла-

юсловяще

 

Бога

 

(Лук.

 

24,

 

23).

Но

 

не

 

смотря

 

на

 

очевидную

 

пользу

 

посѣщонія

 

храма

 

Божія

для

 

христіанина

 

и

 

не

 

смотря

 

на

 

то,

 

что

 

это

 

посѣщоніе

 

соста-

вляетъ

 

одну

 

изъ

 

главныхъ

 

священныхъ

 

обязанностей

 

его,

 

среди

христіанскаго

 

общества

 

замѣчается

 

какая-то

 

холодность,

 

равно-

душіе

 

къ

 

храму.

 

Мало

 

того,

 

со

 

стороны

 

нѣкоторыхъ

 

слышится

глухой

 

протестъ

 

противъ

 

обязательнаго

 

посѣщепія

 

его, — разу-

мѣемъ

 

слышимое

 

въ

 

обществѣ

 

недовольство

 

тѣмъ,

 

что

 

дѣти-

ученики

 

должны

 

обязательно

 

посѣщать

 

храмъ

 

Божій

 

въ

 

воскрес-

ные

 

и

 

праздничные

 

дни.

 

„Зачѣмъ-дѳ

 

заставляютъ

 

неопустительно

посѣщать

 

храмъ?

 

Вѣдь

 

но

 

всегда

 

у

 

нихъ

 

является

 

желаніѳ

 

мо-

литься,

 

а

 

итти

 

молиться

 

безъ

 

желанія — значитъ

 

итти

 

лицомѣ-

рить",— такого

 

рода

 

толки

 

раздаются

 

въ

 

обществѣ.

Ради

 

блага

 

ввѣренныхъ

 

намъ

 

Богомъ

 

питомцевъ,

 

норѣдко

смущающихся

 

подобными

 

толками,

 

и

 

въ

 

видахъ

 

возстановленія

истины

 

постараемся

 

кратко

 

дать

 

отвѣтъ

 

на

 

подобные

 

толки.

Начнѳмъ

 

съ

 

того,

 

можно

 

ли

 

принуждать

 

воспитанника

 

итти
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въ

 

церковь,

 

когда

 

ему

 

не

 

хочется?

 

—

 

Не

 

только

 

можно,

 

но

 

даже

и

 

должно,

 

если

 

только

 

желаомъ

 

воспитать

 

въ

 

немъ

 

чувство

 

любви

къ

 

храму

 

Божію

 

и

 

если

 

желаемъ,

 

чтобы

 

посѣщеніѳ

 

храма

 

Божія

сдѣлалось

 

для

 

него

 

необходимой

 

потребностью,

 

такъ

 

какъ

 

послѣд-

неѳ

 

является

 

слѣдствіѳмъ

 

навыка,

 

привычки,

 

а

 

навыкъ

 

является

не

 

вдругъ,

 

а

 

постепенно,

 

вслѣдствіе

 

упражненія

 

воли

 

въ

 

одномъ

и

 

томъ

 

же

 

направленіи.

Всѣмъ

 

извѣстно,

 

что

 

человѣкъ — существо

 

нравствонно-сво-

бодное

 

и

 

религіозное.

 

Ему

 

отъ

 

рожденія

 

присуще

 

стремление

 

къ

добру

 

и

 

влечѳніе

 

къ

 

Высшему

 

Существу,

 

но

 

для

 

пробуждонія

этого

 

-влеченія,

 

а

 

равно

 

для

 

укрѣпленія

 

воли

 

въ

 

добрѣ

 

и

 

для

развитія

 

въ

 

немъ

 

религіознаго

 

чувства

 

требуется

 

внѣшнеѳ

 

воз-

бужденіе

 

и

 

руководство.

 

Обратите

 

вниманіе

 

на

 

то,

 

какъ

 

начи-

нается

 

и

 

развивается

 

у

 

ребенка

 

ролигіозная

 

жизнь.

 

Лишь

 

только

ребенокъ

 

начинаетъ

 

проявлять

 

зіалѣйшее

 

сознаніе,

 

родители

 

уже

начинаютъ

 

пріучать

 

его

 

къ

 

молитвѣ,

 

становятся

 

съ

 

нимъ

 

прѳдъ

иконой,

 

показываютъ

 

ему,

 

какъ

 

совершается

 

крестное

 

знамѳніе

 

и

научаютъ

 

лепетать

 

молитву.

 

Все

 

это

 

сначала

 

совершается

 

рѳбѳнкомъ

безсознательно,

 

а

 

затѣмъ,

 

съ

 

течѳніемъ

 

времени,

 

онъ

 

мало

 

по

 

малу

входитъ

 

въ

 

духъ

 

молитвы,

 

научаотся

 

понимать

 

ее,

 

и

 

молитва

его

 

становится

 

сознательной.

 

Совершѳніо

 

дитятей

 

молитвы,

 

при-

неволйваніѳ

 

себя

 

къ

 

ней

 

ради

 

авторитета

 

родительскаго

 

обра-

щается

 

у

 

него

 

мало

 

по

 

малу

 

въ

 

привычку,

 

навыкъ,

 

и

 

молитва

становится

 

ого

 

потребностью.

 

Что

 

сказано

 

о

 

домашней

 

молитвѣ,

тоже

 

можно

 

сказать

 

и

 

о

 

молитвѣ

 

церковной.

 

Приневоливаемый

къ

 

посѣщенію

 

Богослуженія

 

отрокъ

 

чрезъ

 

это

 

постепенно

 

прі-

учаотся

 

къ

 

храму

 

Божію,

 

научается

 

цѣнить

 

н

 

любить

 

Богослу-

женіѳ

 

и

 

находить

 

въ

 

немъ

 

утѣшѳніѳ.

 

Если

 

люди

 

опытные

 

въ

духовной

 

жизни

 

совѣтуютъ

 

взрослымъ

 

не

 

уклоняться

 

отъ

 

посѣ-

щонія

 

Богослуженія

 

изъ-за

 

того,

 

что

 

въ

 

данный

 

момѳнтъ

 

нѣтъ

жоланія

 

молиться,

 

убѣждая

 

тѣмъ,

 

что

 

часто

 

человѣкъ,

 

становясь

на

 

молитву

 

безъ

 

расположонія

 

молиться,

 

во

 

время

 

самой

 

молитвы

вдругъ

 

получаотъ

 

истинное

 

молитвенное

 

настроеніѳ;

 

то

 

тѣмъ

 

болѣе

не

 

должны

 

по

 

этой

 

причинѣ

 

уклоняться

 

отъ

 

церковной

 

молитвы
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-

дѣти,

 

который,

 

какъ

 

болѣѳ

 

впечатлительныя

 

и

 

болѣе

 

чувстви-

тельныя

 

къ

 

внѣшнимъ

 

вліяніямъ,

 

скорѣе,

 

чѣмъ

 

взрослые,

 

могутъ

получить

 

въ

 

храмѣ

 

благоговѣйную

 

настроенность

 

подъ

 

вліяніемъ

церковной

 

обстановки.

 

Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ:

 

развѣ

 

мало

 

въ

 

храмѣ

привлекательная»,

 

назидатѳльнаго

 

и

 

располагающаго

 

къ

 

молитвен-

ному

 

настроенію?

 

Благолѣпіе

 

храма,

 

святыя

 

иконы,

 

тихое

 

и

 

без-

молвное

 

стояніѳ

 

молящихся,

 

священныя

 

дѣйствія,

 

благоговѣйноо

пѣніе,

 

отсутствіѳ

 

предмѳтовъ

 

обыденной

 

жизни — все

 

это

 

вѣѳтъ

небѳснымъ,

 

духовнымъ

 

и

 

невольно

 

отвращаетъ

 

душу

 

отъ

 

земли,

устремляетъ

 

къ

 

небу

 

и

 

возводить

 

къ

 

Богу.

 

Кто

 

устоитъ

 

предъ

этимъ

 

земнымъ

 

раемъ

 

и

 

кто

 

окажется

 

глухъ,

 

нѳчувствителенъ

ко

 

всему

 

этому?

 

Намъ

 

думается,

 

что

 

каждый,

 

хотя

 

бы

 

пришедшій

въ

 

храмъ

 

противъ

 

желанія,

 

невольно

 

отрѣшится,

 

хотя

 

на

 

малое

время,

 

отъ

 

земли,

 

невольно

 

съ

 

благоговѣйнымъ

 

чувствомъ

 

не

 

разъ

перекрестится

 

и

 

умъ

 

и

 

сердце

 

возносетъ

 

горѣ.

 

А

 

если

 

это

 

такъ,

то

 

и

 

это

 

уже

 

не

 

малый

 

успѣхъ:

 

значитъ

 

роса

 

благодати

 

косну-

лась

 

его

 

сердца,

 

и

 

искра

 

любви

 

къ

 

храму

 

Божію

 

уже

 

затепли-

лась

 

въ

 

немъ.

 

И

 

если

 

часто

 

будутъ

 

повторяться

 

подобный

 

по-

сѣщѳнія

 

и

 

съ

 

тѣми

 

же

 

благотворными

 

послѣдствіями,

 

то

 

само

собою

 

воля

 

пріобрѣтетъ

 

влеченіе

 

къ

 

храму

 

Божію,

 

и

 

сердце

 

при-

выкнетъ

 

любить

 

церковныя

 

службы.

 

Напротивъ,

 

если

 

будемъ

ждать,

 

когда

 

у

 

ребенка

 

явится

 

желаніе

 

молиться,

 

то

 

онъ

 

можетъ

совершенно

 

отвыкнуть

 

отъ

 

молитвы.

Извѣстно,

 

что

 

люди

 

всегда

 

живутъ

 

подъ

 

вліяніемъ

 

окру-

жающей

 

ихъ

 

среды:

 

представьте

 

себѣ,

 

что

 

отрокъ

 

живетъ

 

среди

такой

 

обстановки,

 

которая

 

совсѣмъ

 

не

 

можетъ

 

способствовать

 

ому

настроиться

 

религіозно

 

и

 

пробудить

 

въ

 

немъ

 

жоланіе

 

молиться;

такой

 

отрокъ

 

можетъ

 

отвыкнуть

 

отъ

 

храма

 

Божія,

 

и

 

въ

 

немъ

 

посте-

пенно

 

можетъ

 

заглохнуть

 

и

 

самое

 

рѳлигіозное

 

чувство.

 

А

 

дѣтство

и

 

юность

 

—

 

это

 

золотое

 

время

 

для

 

развитія

 

всѣхъ

 

силъ,

 

какъ

тѣлесныхъ,

 

такъ

 

и

 

душевныхъ,

 

время

 

пріобрѣтенія

 

всевозможныхъ

навыковъ

 

и

 

привычокъ,

 

какъ

 

хорошихъ,

 

такъ

 

и

 

дурныхъ.

 

Этимъ

временемъ

 

должны

 

дорожить,

 

какъ

 

родители,

 

такъ

 

и

 

воспитатели,

аткъ

 

какъ,

 

что

   

привьется

   

въ

 

это

 

время,

 

то

   

по

 

большей

 

части
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—

остается

 

до

 

старости.

 

Этимъ-то

 

врѳменемъ

 

должно

 

воспользо-

ваться

 

и

 

для

 

развитія

 

въ

 

нихъ

 

любви

 

къ

 

храму

 

Божію;

 

въ

 

это

время

 

особенно

 

и

 

должно

 

слѣдить',

 

чтобы

 

дѣти

 

и

 

юноши

 

не-

опустительно

 

посѣщали

 

храмъ

 

Божій

 

въ

 

воскресные

 

и

 

празд-

ничные

 

дни.

Теперь

 

обратимся

 

къ

 

рѣшенію

 

другого

 

вопроса,

 

вопроса

 

о

томъ — подневольное

 

посѣщеніе

 

храма

 

Божія

 

можетъ

 

ли

 

пріучить

отрока

 

къ

 

лицемѣрію

 

и

 

есть

 

ли

 

это

 

лицемѣрный

 

поступокъ?

Чтобы

 

отвѣтить

 

на

 

это,

 

постараемея

 

определить,

 

какіе

 

по-

ступки

 

можно

 

назвать

 

лицемѣріемъ.

 

Обыкновенно

 

лицѳмѣрными

поступками

 

мы

 

называѳмъ

 

тѣ,

 

которые

 

проявляетъ

 

чѳловѣкъ

 

во-

преки

 

своимъ

 

внутроннимъ

 

воззрѣніямъ

 

и

 

при

 

томъ

 

съ

 

лукавой,

корыстной

 

или

 

даже

 

преступной

 

цѣлью.

 

Таковы,

 

напр.,

 

иоступки

фарисеевъ,

 

за

 

которые

 

Господь

 

ихъ

 

осудилъ,

 

а

 

также

 

всѣмъ

извѣстныя

 

дѣйствія

 

іезуитовъ,

 

которые

 

подъ

 

личиной

 

благочѳстія

преслѣдуютъ

 

корыстныя

 

и

 

гнусныя

 

цѣли.

 

Что

 

же

 

лицемѣрнаго

мы

 

найдемъ

 

въ

 

поступкахъ

 

учениковъ,

 

которые

 

идутъ

 

въ

 

храмъ

поневолѣ,

 

преклоняясь

 

прѳдъ

 

авторитетнымъ

 

требованіемъ

 

своего

начальства, — поневолѣ

 

не

 

по

 

предубѣждѳнію

 

или

 

по

 

нѳвѣрію,

 

а

просто

 

по

 

легкомыслію

 

и

 

разсѣянности,

 

такъ

 

какъ

 

религіозныя

убѣжденія

 

у

 

нихъ

 

еще

 

не

 

сформировались,

 

и

 

воля,

 

яко

 

вѣтромъ

колеблемая,

 

отзывчива

 

къ

 

различнымъ

 

искушеніямъ.

 

Если

 

по-

добные

 

поступки

 

мы

 

назовемъ

 

лицемѣріемъ,

 

то 'должны

 

назвать

этимъ

 

именѳмъ

 

и

 

многое

 

другое

 

изъ

 

жизни

 

школьниковъ,

 

такъ

какъ

 

жизнь

 

ихъ

 

строго

 

подчинена

 

извѣстнаго

 

рода

 

правиламъ.

Напримѣръ:

 

ученикъ

 

идетъ

 

въ

 

классъ

 

бѳзъ

 

желанія,

 

садится

учить

 

урокъ

 

съ

 

неохотой,

 

воздерживается

 

отъ

 

дурныхъ

 

поступ-

ковъ

 

изъ

 

опасѳнія

 

только

 

дисциплинарныхъ

 

взысканій;

 

неужели

все

 

это

 

лицѳмѣріо?

 

Почему

 

же

 

родители

 

за

 

эти

 

поступки

 

не

боятся,

 

что

 

они

 

пріучатъ

 

дѣтѳй

 

къ

 

лицѳмѣрію,

 

а

 

напротивъ

сами

 

побуждаютъ

 

къ

 

нимъ?

 

А

 

потому,

 

что

 

сознаютъ,

 

что

 

подобные

поступки

 

для

 

ученика,

 

для

 

его

 

дѣтской

 

натуры,

 

необходимость —

необходимый

 

воспитательный

 

способъ,

 

посредствомъ

 

котораго

 

вы-
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рабатываотся

 

постепенно

 

сознательное

 

отношѳніе

 

и

 

любовь

 

ко

 

всему

доброму

 

и

 

полезному.

Не

 

бозъ

 

основанія

 

поэтому

 

сказалъ

 

Премудрый,

 

что

 

начало

премудрости — страхъ

 

Господень;

 

это

 

мудрое

 

правило

 

дѣйствуетъ

во

 

всей

 

исторіи

 

человѣческаго

 

рода

 

и

 

свидѣтельствуотъ

 

о

 

томъ,

что

 

человѣкъ

 

по

 

своей

 

ограниченности

 

сразу

 

не

 

можетъ

 

жить

вполнѣ

 

свободной

 

и

 

сознательной

 

жизнью

 

и

 

обязательно

 

нуждается

въ

 

руководствѣ.

Слѣдовательно,

 

осужденіо

 

обязательная

 

посѣщенія

 

учени-

ками

 

храма

 

Божія

 

не

 

имѣетъ

 

никакого

 

основанія,

 

такъ

 

какъ

оно

 

безусловно

 

необходимо

 

въ

 

дѣтскомъ

 

возрастѣ

 

и

 

есть

 

пере-

ходная

 

ступень,

 

способствующая

 

развитію

 

навыка

 

къ

 

сознатель-

ному

 

благоговѣйному

 

отношенію

 

къ

 

храму

 

Божію.

Дѣти

 

и

 

юноши!

 

Въ

 

заключѳніо

 

къ

 

вамъ

 

обращаю

 

мое

 

слоно.

Прошу

 

васъ,

 

но

 

смущайтесь

 

тѣмъ,

 

что

 

иногда

 

приходится

 

вамъ

ходить

 

въ

 

храмъ

 

Божій

 

безъ

 

должнаго

 

молитвоннаго

 

ннстроенія.

Помните,

 

что

 

молитва — это

 

подвигъ,

 

требующій

 

отъ

 

человѣка

труда

 

и

 

усилій,

 

почему,

 

если

 

у"

 

васъ

 

и

 

не

 

будетъ

 

жѳланія

 

мо-

литься,

 

старайтесь

 

пересилить,

 

преодолѣть

 

свое

 

нѳжѳланіе

 

и

 

идите

смѣло

 

въ

 

храмъ,

 

гдѣ

 

въ

 

молитвословіяхъ

 

церковныхъ

 

Оамъ

 

Духъ

Овятый

 

ходатайствуем

 

о

 

насъ

 

воздыханіемъ

 

неизглаголаннымъ

(Римл.

 

8,

 

26).

 

Онъ

 

поможетъ

 

и

 

вамъ

 

достойно

 

совершить

 

мо-

литву.

 

Должно

 

молиться

 

и

 

не

 

унывать,

 

говоритъ

 

Спаситель:

Богъ

 

не

 

защитить

 

ли

 

избранныхъ

 

своихъ,

 

вопіющихъ

 

къ

 

Нему

день

 

и

 

ночь

 

(Лук.

 

18,

 

1.

 

7)?

 

А

 

чтобы

 

не

 

было

 

у

 

васъ

 

раз-

сѣянности,

 

постарайтесь

 

неослабно

 

наблюдать

 

за

 

тѣмъ,

 

что

 

поется

и

 

читается

 

въ

 

храмѣ,

 

и

 

пріучайтось

 

начало

 

и

 

копецъ

 

всѣхъ

пѣснопѣній

 

м

 

молитвословій,

 

а

 

равно

 

всѣ'

 

главнѣйшія

 

дѣйствія

сопровождать

 

крестнымъ

 

знаменіемъ

 

и

 

соотвѣтствующими

 

покло-

нами,

 

такъ

 

какъ

 

эти

 

дѣйствія

 

могутъ

 

поддержать

 

и

 

даже

 

воз-

будить

 

ваше

 

молитвенное

 

настроеніё.

 

Господь,

 

по

 

молитвамъ

Прѳп.

 

Сергія,

 

да

 

возгрѣетъ

 

въ

 

вашихъ

 

сѳрдцахъ

 

любовь

 

къ

храму

   

Божію,

   

а

   

въ

   

волѣ

   

вашей

   

да

 

возраститъ

  

влеченіе

  

къ

ному.

 

Аминь.

                      

п

Свящепникъ

 

Іаковъ

 

Ьлаговиоовъ.
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Положительный

 

доказательства,

 

что

  

общество
поповцевъ,

 

пріемлющихъ

 

именуемое

 

Аветрій-
екое

 

священство,

 

не

 

есть

 

Христова

 

—

 

евятая,

соборная

 

и

 

апостольская

 

Церковь.

По

 

поводу

   

пятидесятилѣтія

   

т.

 

наз.

 

Австрійскаго

  

священства

(28

 

окт.

 

1846

 

г.

 

— 28

 

окт.

   

1896

 

г.).

(Лр

 

одолженге).

Изъ

 

вышесказаннаго

 

ясно

 

! ) ;

 

что

 

гдѣ

 

нѣтъ

 

сохраненія

догматической

 

истины,

 

хранимой

 

всею

 

Церковію

 

и

 

въ

 

особенности,

конечно,

 

епископскимъ

 

чиномъ,

 

тамъ

 

нѣтъ

 

и

 

Церкви

 

Христовой.

Въ

 

обществѣ

 

поповцевъ

 

Австрійскаго

 

согласіл

 

не

 

было,

 

какъ

извѣстно,

 

180

 

лѣтъ

 

епископскаго

 

чина,

 

этого

 

особеннаго

 

храни-

теля

 

вѣры;

 

тамъ

 

нѣтъ

 

различія

 

догматовъ

 

вѣры

 

отъ

 

обрядовъ, —

послѣдніе

 

возводятся

 

на

 

степень

 

первыхъ;

 

тамъ

 

нѣтъ,

 

увидимъ

ниже,

 

вѣры

 

въ

 

неодолѣнность

 

Церкви

 

въ

 

томъ

 

видѣ

 

и

 

составѣ,

въ

 

какомъ

 

она

 

создана

 

Спасителемъ.

 

Итакъ,

 

уже

 

по

 

первому

свойству

 

Христовой

 

Церкви

 

рассматриваемое

 

нами

 

общество

 

по-

повцевъ

 

не

 

есть

 

истинно-Христова

 

Церковь.

Кромѣ

 

истиннаго

 

Христова

 

ученія,

 

другимъ

 

средствомъ

 

спа-

сенія

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

признакомъ

 

истинно-Христовой

 

Церкви

служитъ

 

священноначаліѳ

 

въ

 

трехъ

 

чинахъ,

 

безпрерывно

 

суще-

ствующее

 

отъ

 

врѳменъ

 

апостоловъ.

Церковь

 

Христова

 

именуется

 

тѣломъ

 

Христовымъ

 

2 )

 

и,

подобно

 

чоловѣческому

 

тѣлу,

 

состоитъ

 

изъ

 

разныхъ

 

членовъ.

 

Ап.

Павелъ

 

въ

 

посланіи

 

къ

 

Коринѳянамъ

 

пишетъ:

 

„якоже

 

бо

 

тѣло

едино

 

есть,

 

и

 

уды

 

имать

 

мноіи.

 

ecu

 

же

 

уди

 

единаго

 

тѣла,

мнозгс

 

суще,

 

едино

 

суть

 

тѣло:

 

тако

 

и

 

Христосъ"

 

3), —

„тако

 

и

 

Церковь",

 

по

 

объясненію

 

Св.

 

I.

 

Златоуста

 

4).

 

Какъ

въ

 

тѣлѣ

 

чѳловѣческомъ,

 

далѣѳ,

 

не

 

всѣ

 

члены

 

имѣютъ

 

одно

 

и

тоже

 

назначоніе,

 

а

 

глазъ,

 

наприм.,

 

видитъ,

 

уши

 

слышатъ,

 

такъ

и

 

въ

 

Церкви

 

Христовой:

 

ап.

 

Павелъ

 

говорить,

 

что

 

„тѣло

 

нѣсть

1 )

 

Симб.

 

Еп.

 

Вѣд.

 

1897

 

г.,

 

№

 

18.

   

2)

 

Колос.

 

1,

 

24.
s )

 

I

 

Кор.

 

11!,

 

12.

 

Зач.

 

152.

   

4)

 

Бес.

 

An.

 

на

 

это

 

мѣсто.
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—

единъ

 

удъ,

 

но

 

мнози и ,

 

*)

 

и

 

что

 

„аще

 

бы

 

быша

 

ecu

 

единъ

 

удъ,

то

 

гдѣ

 

тѣло"

 

а),

 

а

 

въ

 

посланіи

 

къ

 

Римлянамъ

 

объясняешь

 

и

причину

 

этого

 

явленія

 

—

 

разнородности

 

членовъ:

 

„уди

 

не

 

ecu

тожде

 

дѣланіе

 

имутъ"

 

3 ).

 

Хотя

 

всѣ

 

члены

 

тѣла

 

имѣютъ

 

не-

обходимое

 

значѳніе

 

другъ

 

для

 

друга

 

и

 

общей

 

жизни

 

тѣла

 

{„не

можетъ

 

око

 

рещи

 

руцѣ:

 

не

 

требѣ

 

ми

 

есть,

 

или

 

паки

 

глава

ногамъ:

 

не

 

требѣ

 

ми

 

есть")

 

4 ),

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

они

 

всѣ

 

не-

одинаковое

 

имѣютъ

 

значеніе:

 

такъ

 

и

 

въ

 

Церкви

 

Христовой

 

нѣ-

которые

 

члены

 

имѣютъ

 

преимущественное

 

значеніѳ,

 

какъ

 

голова

въ

 

тѣлѣ

 

человѣческомъ.

 

Св.

 

Златоустъ

 

говоритъ:

 

„Суть

 

иніи

убо

 

уди

 

господственнгъйшіи,

 

иніи

 

же

 

мніе.

 

Яко

 

глава

 

всего

тѣла

 

господственнѣйшая

 

есть,

 

чувствіа

 

же

 

вся

 

въ

 

себѣ

имуща,

 

и

 

души

 

владычнее.

 

И

 

главы

 

кромѣ

 

оюити

 

не

 

мо-

жемъ,

 

ногамъ

 

же

 

отсѣченнымъ

 

бывшимъ,

 

мнози

 

много

 

время

пожиша.

 

Тѣмже

 

не

 

точію

 

положеніемъ

 

сія

 

лучшая

 

онѣхъ,

но

 

и

 

самымъ

 

дѣйствомъ

 

и

 

чиномъ"

  

5 ).

Такое

 

преимущественное

 

назначеніе

 

одного

 

члона

 

въ

 

Церкви

предъ

 

другими

 

положено

 

Самямъ

 

Богомъ,

 

какъ

 

это

 

подтверждаетъ

Ап.

 

Павѳлъ:

 

„вы

 

есте

 

тѣло

 

Христово

 

и

 

уди

 

отчасти:

 

и

овыхъ

 

убо

 

положи

 

первѣе

 

Апостолы,

 

второе

 

пророки,

 

третіе

учители"

 

6 ).

 

Толкуя

 

эти

 

слова,

 

св.

 

Златоустъ

 

говоритъ: „

 

Первое

здѣ

 

и

 

второе

 

не

 

просто

 

рече,

 

но

 

въ

 

своемъ

 

чину

 

предлагая

предпочтеннѣйшее,

 

и

 

меньшее

 

показуя:

 

тѣмже

 

и

 

Апостолы

предложи,

 

иже

 

вся

 

въ

 

себѣ

 

имяху

 

дарованія и

 

7 ).

 

Глава

 

этого

церковнаго

 

тѣла,

 

имѣющаго

 

различные

 

члены,

 

есть

 

Господь

 

нашъ

I.

 

Христосъ,

 

какъ

 

объ

 

этомъ

 

говоритъ

 

тотъ

 

же

 

Ап.

 

Павелъ:

„И

 

вся

 

покори

 

(Богъ

 

Отецъ)

 

подъ

 

нозѣ

 

Его

 

(Христа),

 

и

 

Тою

даде

 

главу

 

выше

 

всѣхъ

 

церкви,

 

яже

 

есть

 

тѣло

 

Его,

 

исполне-

ніе

 

исполняющаго

   

всяческая

   

во

 

всѣхъ"

  

8 ).

   

Св.

 

I.

 

Златоустъ,

Ч

 

I

 

Кор.

 

12,

 

14.

   

2)

 

1

 

Кор.

 

12,

 

16.

   

8)

 

Рим.

 

109

 

зач.,

 

12

 

гл.

 

4

 

ст.

)

 

I

 

Кор.

  

12,

 

21.
6)

 

Бес.

 

Апост.

 

Ефес,

 

нравоуч.

 

10.

 

6)

 

I

 

Кор.

 

153

 

зач.,

 

12

 

гл.

 

28

 

ст-
')

 

Бес.

 

Апост.

 

на

 

поел,

 

къ

 

Корине.—Въ

 

русскомъ

 

переводѣ

 

Св.

 

I.

 

Злат.,
разеуждая

 

объ

 

удахъ

 

дерковныхъ,

 

говоритъ:

 

„Коіда

 

я

 

исчисляю

 

членовъ
церкви,

 

то

 

именую

 

епископовъ,

 

пресвитеровъ

 

и

 

діаконовъ".

 

Въ

 

другомъ

ыѣстѣ

 

членами

 

церкви

 

именуетъ

 

и

 

мірянъ,

 

содержащихъ

 

„чинъ

 

вогъ".
Бес.

 

Апост.

 

Ефес.

 

нрав.

 

10.

   

8 )

 

Еф.

 

1,

 

22—23.



—

 

793

 

—

объясняя

 

слова:

 

И

 

того

 

даде

 

главу

 

выше

 

всѣхъ

 

Церкви,

 

гово-

ритъ:

 

„Церковь

 

куда

 

Онъ

 

(I.

 

Христосъ)

 

возвыеилъ!

 

Онъ

 

возвелъ

ее

 

на

 

высоту

 

великую

 

и

 

посадилъ

 

ее

 

на

 

томъ

 

же

 

престолѣ.

 

Ибо

гдѣ

 

глава,

 

тамъ

 

и

 

тѣло.

 

И

 

если

 

бы

 

связь

 

между

 

ними

 

пре-

рывалась,

 

то

 

не

 

было

 

бы

 

ни

 

тѣла,

 

ни

 

главы.

 

Выше

 

всѣхъ,

говоритъ.

 

Что

 

значатъ

 

слова

 

выше

 

всѣхъ?

 

то

 

ли,

 

что

 

Христосъ

выше

 

всего

 

видимаго

 

и

 

созѳрцаемаго,

 

или

 

то,

 

что

 

высшее

 

изъ

всѣхъ

 

благодѣяній,

 

оказанныхъ

 

Имъ

 

(Богомъ

 

Отцемъ),

 

то,

 

что

Сына

 

Своего

 

содѣлалъ

 

главою,

 

не

 

оставивъ

 

при

 

этомъ

 

выше

 

ни

ангела,

 

ни

 

архангела,

 

ни

 

другаго

 

кого-нибудь?....

 

Исполненіе

исполняющаго

 

всяческая

 

во

 

всѣхъ.

 

Апостолъ

 

считаѳтъ

 

какъ

 

бы

нѳдостаточнымъ

 

названіе

 

главы

 

для

 

того,

 

чтобы

 

показать

 

родство

и

 

близость

 

Церкви

 

ко

 

Христу.

 

Что

 

же

 

означаютъ

 

эти

 

послѣднія

слова?

 

Они

 

значатъ,

 

что

 

церковь

 

есть

 

исподненіе

 

Христа,

 

точно

такъ

 

же,

 

какъ

 

голову

 

дополняетъ

 

тѣло,

 

и

 

тѣло

 

дополняется

головою.

 

Видишь:

 

Апостолъ

 

не

 

пренобрегаѳтъ

 

никакимъ

 

сравне-

ніемъ,

 

пользуется

 

всякимъ

 

оборотомъ

 

рѣчи,

 

чтобы

 

представить

Божью

 

славу.

 

Всполненіе,

 

говоритъ;

 

то -есть,

 

какъ

 

глава

 

по-

полняется

 

тѣломъ,

 

то

 

и

 

тѣло

 

составляется

 

изъ

 

всѣхъ

 

своихъ

членовъ

 

и

 

каждый

 

членъ

 

необходима

 

для

 

другаго.

 

Видишь:

Апостолъ

 

прѳдставляетъ,

 

что

 

для

 

Христа,

 

какъ

 

главы,

 

нужны

всѣ

 

вообще

 

члены:

 

ибо

 

если

 

бы

 

мы— и

 

рука,

 

и

 

нога,

 

и

 

другой

какой-либо

 

членъ — не

 

были

 

соединены

 

между

 

собою,

 

то

 

тѣло

Ею

 

было

 

бы

 

неполно.

 

Тѣло

 

Его

 

вполнѣ

 

составляется

 

изъ

 

всѣхъ

.

 

(членовъ).

 

И

 

значитъ:

 

тогда

 

только

 

исполнится

 

глава,

 

тогда

устроится

 

совершенно

 

тѣло,

 

когда

 

мы

 

всѣ

 

вмѣстѣ

 

будемъ

соединены

 

и

 

скрѣплены

 

самымъ

 

прочнымъ

 

образомъ"

 

*).

 

Изъ

этихъ

 

словъ

 

Златоуста

 

видно,

 

что

 

тѣло

 

церковное

 

составляется

изъ

 

различныхъ

 

удовъ,

 

и

 

что

 

I.

 

Христосъ

 

глава

 

только

 

того

тѣла

 

церковнаго,

 

которое

 

имѣѳтъ

 

всѣ

 

потребные

 

для

 

церковнаго

служѳнія

 

уды

 

церковные;

 

наоборотъ,

 

ноимѣніѳ

 

въ

 

тѣлѣ

 

цѳрков-

номъ

 

того

 

или

 

другого

 

члена

 

есть

 

уже

 

униженіе

 

главы

 

этого

тѣла,

 

и

 

таковое

 

тѣло

  

не

 

можетъ

 

уже

 

имѣть

 

главою

 

I.

 

Христа,

1 )

 
Бес.

 
Злат.

 
на

 
поел,

 
къ

 
Ефес.



—

 

794

 

—

не

 

можетъ

 

быть

 

и

 

тѣломъ

 

Его,

 

и

 

церковію

 

Его,

 

подобно

 

тому,

какъ,

 

по

 

тому

 

же

 

св.

 

Златоусту,

 

„тѣло,

 

получивъ

 

хотя

 

малую

рану

 

отъ

 

меча,

 

портится,

 

или

 

зданіе,

 

расшевелившись

 

хотя

 

не-

много,

 

разрушается,

 

и

 

вѣтвь,

 

отломившись

 

отъ

 

корня,

 

хотя

 

не-

много,

 

дѣлается

 

негодною."

 

Понятно

 

послѣ

 

этого,

 

что

 

общество

поповцевъ,

 

пріомлющихъ

 

именуемое

 

Австрійское

 

священство,

 

не

имѣвшеѳ

 

180

 

лѣтъ

 

ѳпископскаго

 

чина,

 

самаго

 

глав'наго

 

члена

церковнаго

 

тѣла,

 

не

 

можетъ

 

имѣть

 

главою

 

I.

 

Христа

 

и

 

быть

посему

 

Его

 

тѣломъ,

 

Его

 

Церковію.

А

 

что

 

преемниками

 

полноты

 

власти

 

апостольской

 

являются

въ

 

Церкви

 

Христовой

 

епископы,

 

о

 

томъ

 

свидѣтельствуютъ

 

блаж.

Іеронимъ

 

х ),

 

Оимеонъ

 

Солунскій

 

3 )

 

и

 

др.,

 

и

 

особенно

 

выразительно

говорится

 

объ

 

этомъ

 

въ

 

толкованіи

 

14

 

правила

 

Неокесарійскаго

собора:

 

„епископи

 

убо

 

градстіи

 

по

 

образу

 

суть

 

двоюнадесяти

Апостолу,

 

на

 

нихъ

 

же

 

дунувъ

 

Господь,

 

пріимите,

 

рече,

Духъ

 

Святый:

 

имже

 

отпустите

 

грѣхи,

 

отпустятся

 

имъ,

и

 

имже

 

держите,

 

держатся

 

имъ:

 

се

 

же

 

по

 

сихъ

 

имъ

 

же

даровано

 

есть

 

и

 

благодать

 

Св.

 

Духа

 

инымъ

 

раздавати"

 

3 ).

Въ

 

толкованіи

 

же

 

55

 

апостольскаго

 

правила

 

епископы

 

именуются

главою

 

церковнаго

 

тѣла,

 

а

 

пресвитеры

 

и

 

діаконы

 

уподобляются

только

 

рукамъ:

 

„Епископы

 

убо

 

по

 

образу

 

суще

 

Господа

 

на-

шего

 

Іисуса

 

Христа,

 

и

 

глава

 

церковнаго

 

тѣлесе

 

гіменуеми,

и

 

большія

 

чести

 

суть

 

достойни...

 

Нресвитери

 

же

 

и

 

діакони

по

 

образу

 

суще

 

рукъ,

 

яко

 

тѣми

 

церковное

 

правленіе

 

содѣ-

ваетъ

 

епископъ.

 

4>істи

 

убо

 

и

 

тги

 

суть

 

достойни,

 

но

 

не

такъ,

 

якоже

 

епископи:

 

глава

 

бо

 

рукъ

 

честнѣйше

 

есть*

 

4). — '

Всѣ

 

учители

 

церковные,

 

далѣе,

 

исповѣдуютъ,

 

что

 

священнонача-

ліо,

 

ведущее

 

свое

 

начало

 

отъ

 

I.

 

Христа

 

{Той

 

далъ

 

есть

 

овы

убо

 

апостолы...,

 

овы

 

же

 

пастыри

 

и

 

учители

 

5).

 

Внимайте

убо

 

себѣ

 

и

 

всему

   

стаду,

 

въ

 

немже

   

васъ

   

Духъ

 

Святый

 

по-

')

 

27

 

поел,

 

къ

 

Маркеллу.

 

В.

 

Оз.

 

1,

 

66.

 

3 )

 

Отвѣты

 

на

 

вопр.

 

10,

 

1Ь
12

 

и

 

13.

 

В.

 

Оз.

 

1,

 

216.

 

Сравн.

 

еще

 

Номокан.

 

Іоасаф.

 

72

 

л.,

 

Амвросія

 

Ме-
діолааскаго

 

В.

 

Оз.

 

1,

 

16.

   

*)

 

В.

 

Оз.

 

1,

 

119.

4)

 

Кормч.

 

1653

 

г.

 

В.

 

Оз.

 

1,

 

85.

   

5)

 

Еф.

 

4,

 

11.



—

 

795

 

—

стаей

 

епископы)

 

*),

 

какъ

 

во

 

времена

 

апостоловъ

 

3 ),

 

такъ

 

и

 

во

всѣ

 

послѣдующія

 

времена

 

должно

 

состоять

 

изъ

 

трѳхъ

 

членовъ-

епископовъ,

 

пресвитеровъ

 

и

 

діаконовъ.

 

Кромѣ

 

толкованія

 

на

55

 

an.

 

правило

 

и

 

многихъ

 

правнлъ

 

Кормчей

 

(49,

 

50

 

и

 

др.),

въ

 

пользу

 

того

 

положѳнія,

 

что

 

въ

 

Церкви

 

Христовой

 

должно

быть

 

три

 

чина

 

іорархіи,

 

говоритъ

 

еще

 

списатѳль

 

книги

 

о

 

вѣрѣ:

„Божественный

 

Діонисгй

 

3 )

 

(Ареопагитъ)

 

все

 

священноначаліе

церковное

 

на

 

діаконы,

 

священники

 

и

 

епископы

 

раздѣляетъ"

 

4).

Климентъ

 

Александрійскій

 

учитъ:

 

„Существующія

 

въ

 

церкви

 

сте-

пени

 

епископовъ,

 

пресвитеровъ

 

и

 

діаконовъ,

 

по

 

моему

 

мнѣнію,

суть

 

подобіе

 

аніелъскаго

 

чина"

 

5).

 

Евсевій

 

Кессарійскій

 

перечис-

ляешь

 

„Три

 

чина: первый

 

чинъ предстоятелей,

 

второй — пресви-

теровъ,

 

а

 

третій —діаконовъ"

 

6).

 

Блаж.

 

Симоонъ

 

Солунскій

 

пи-

шѳтъ:

 

„хиротонисуемые

 

въ

 

три

 

чина

 

разделяемые

 

суть,

 

во

 

епис-

копа,

 

пресвитера

 

и

 

діакона

 

7).

 

Особенно

 

сильно

 

объ

 

этой

 

трехчин-

ной

 

іерархіи,

 

что

 

болѣе

 

чиновъ

 

іерархіи

 

и

 

быть

 

не

 

можетъ,

 

гово-

рится

 

въ

 

Благо вѣстникѣ,

 

гдѣ

 

читаемъ:

 

„Въ

 

церкви

 

чинъ

 

со-

вершеніе

 

иматъ

 

предстоящими

 

украшеніи:

 

и

 

ни

 

большимъ

лѣпо

 

быти,

 

ни

 

менѣе,

 

еже

 

Слова

 

благодатію

 

тріе

 

сіи

 

образы

въ

 

церкви:

 

очищеніе,

 

просвѣщеніе

 

и

 

совершеніе.

 

Три

 

сія

дѣйства

 

послѣдуема

 

чиновъ:

 

діаконы

 

очищаютъ

 

оілашеніемъ

ученія.

 

пресвитеры

 

просвѣщаютъ

 

крещеніемъ,

 

архіереи

 

же

священныя

 

чины

 

поставляютъ

 

и

 

совершаютъ,

 

еже

 

есть

 

руко-

положеніе.

 

Видиши

 

ли

 

чины

 

къ

 

дѣйствомъ,

 

ни

 

вящше,

 

ни

мнѣе,

 

реку,

 

предстоящихъ"

  

8).
Итакъ,

 

послѣ

 

всего

 

сказаннаго

 

ясно,

 

что

 

общество

 

попов-

цевъ,

 

пріемлющихъ

 

именуемое

 

Австрійскоѳ

 

священство,

 

не

 

имѣвшее

180

 

лѣтъ

 

епископскаго

 

чина,

 

самаго

 

пѳрваго

 

и

 

главнаго

 

церков-

наго

 

чина,

 

не

 

можетъ

 

имѣть

 

главою

 

I.

 

Христа;

 

ибо

 

Богъ

 

на-

значилъ

 

Ему

 

быть

 

главою

 

такого

 

церковнаго

 

тѣла,

 

которое

 

имѣетъ

г )

 

Дѣян.

 

20,

 

28.

 

2 )

 

Дѣян.

 

гл.

 

6,

 

17;

 

14,

 

23;

 

I

 

Тим.

 

4,

 

14;

 

Тит.

 

1,

 

5.
8 )

 

Діонисія

 

Ареопагита

 

о

 

церк.

 

іерархіи

 

кн.

 

3,

 

гл.

 

5.
5 )

 

Страмата

 

кн.

 

VI,

 

гл.

 

13.

 

6 )

 

Толков,

 

на

 

Ис.

 

гл.

 

19

 

примѣч.

 

18.
*)

 

Л.

 

64

 

кн.

 

о

 

вѣрѣ.

 

7 )

 

Симеона

 

Солунск.

 

о

 

Божествен,

 

храмѣ

 

отв.

 

30
8)

 

Благов.

 

Лук.

 

95

 

зач.

 

В.

 

Оз.

 

1,

 

69.



—

 

796

 

—

всѣ

 

потребные

 

для

 

церковной

 

жизни

 

уды, — а

 

не

 

имѣл

 

главою

I.

 

Христа,

 

не

 

можетъ

 

быть

 

Его

 

тѣломъ,

 

Его

 

Цорковію.

 

Наобо-

ротъ,

 

какъ

 

тѣло

 

чѳловѣческоѳ

 

безъ

 

главы

 

мертво,

 

лишено

 

жизни,

такъ

 

и

 

тѣло

 

церковное

 

(поповцѳвъ)

 

безъ

 

епископовъ,

 

согласно

вышеприведенному

 

толкованію

 

на

 

55

 

апост.

 

правило,

 

является

безглавымъ,

 

мертвымъ,

 

и

 

значитъ,

 

неспасителънымъ,

 

безблаго-

датнымъ.

 

По

 

другимъ

 

правиламъ

 

церковнымъ

 

и

 

законоположѳ-

ніямъ

 

таковая

 

Церковь

 

называется

 

вдовствующею

 

1)

 

и

 

слѣпот-

ствующею

 

а).

 

Словомъ,

 

она

 

является

 

имѣющею

 

лишеніе,

 

порокъ,

недостатокъ

 

и

 

не

 

ость

 

уже

 

нѳодолѣнная

 

Церковь

 

Христова.

Богоучрежденность

 

трехчинной

 

іерархіи

 

не

 

оспаривается

защитниками

 

„Амвроеіевскаго"

 

священства

 

3),

 

хотя

 

не

 

всѣ

 

за-

щитники

 

его

 

одинаково

 

убѣждѳны

 

4),

 

что

 

епископы

 

только

 

(а

не

 

пресвитеры)

 

наслѣдники

 

и

 

преемники

 

полноты

 

Апостольской

власти

 

При

 

этомъ

 

для

 

православнаго

 

полемиста

 

весьма

 

важно

отмѣтить,

 

что

 

епископы,

 

получивъ

 

власть

 

отъ

 

Апостоловъ,

 

перо-

дали

 

ее

 

своимъ

 

проемникамъ,

 

и

 

такъ

 

эта

 

власть

 

въ

 

Церкви

 

Христо-

вой

 

другопреемственно

 

передается

 

чрезъ

 

таинство

 

священства.

Господь

 

нашъ

 

I.

 

Христосъ,

 

ниспосылая

 

на

 

Своихъ

 

Апосто-

ловъ

 

Духъ

 

Святый,

 

сказалъ:

 

„якоже

 

посла

 

Мя

 

Отецъ,

 

и

 

Азъ

посылаю

 

вы.

 

И

 

сіе

 

рекъ,

 

дуну,

 

и

 

глагола

 

имъ:

 

пріимгіте

 

Духъ

Святъ,

 

имже

 

отпустите

 

грѣхи,

 

отпустятся

 

имъ,

 

и

 

имже

держите,

 

держатся"

 

5).

 

Этимъ

 

вседѣйственнымъ

 

словомъ

 

Го-

сподь

 

далъ

 

Апостоламъ

 

власть

 

и

 

даръ

 

Св.

 

Духа

 

оставлять

 

грѣхи

людей

 

и

 

показалъ,

 

что

 

власть

 

эту

 

будутъ

 

имѣть

 

только

 

тѣ,

которые

 

посланы

 

Имъ

 

Самимъ:

 

прежде

 

сказалъ:

 

Азъ

 

посылаю

 

вы,

а

 

потомъ

 

уже,

 

дунувъ,

 

облекаетъ

 

посылаемыхъ

 

властью

 

прощать

и

 

удерживать

 

грѣхи.

 

Не

 

посланные

 

Господомъ,

 

не

 

получившіе

по

 

преемству

 

отъ

 

Апостоловъ

 

это

 

посланничество

 

Господне,

 

не

могутъ

 

имѣть

 

и

 

власти,

 

данной

 

Господомъ

 

посылаемымъ

 

отъ

 

Него,

Ц

 

25

 

пр.

 

IV

 

всел.

 

соб.

 

и

 

35-е

 

VI

 

всел.

 

соб.

 

В.

 

Оз.

 

1,

 

82—83.

 

',)

 

Кн.
о

 

вѣрѣ

 

л.

 

213.

 

В.

 

Оз.

 

1,

 

85.

 

3 )

 

Механиковъ.

 

Братск.

 

Слово

 

1895,

 

№

 

10,
697

 

стр.

 

*)

 

Тамъ

 

же

 

и

 

Перетрухина

 

„Мечъ

 

духовный"

 

въ

 

разборѣ

 

Е.
Антонова,

 

стр.

 

153

 

и

 

слѣд.

5)

 

Іоан.

 

20,

 

21—22.



—

 

797

 

—

если

 

бы

 

и

 

присвоили

 

ее

 

себѣ,

 

какъ

 

о

 

томъ

 

свидѣтельствуетъ

 

An.

Павѳлъ,

 

спрашивая:

 

„како

 

проповѣдятъ,

 

аще

 

не

 

послани

 

бу-

дутъ?"

 

г) — Преемственность

 

власти

 

и

 

благодати

 

отъ

 

I.

 

Христа

и

 

Его

 

св.

 

Апостоловъ

 

передается

 

опископамъ

 

чрезъ

 

таинство

 

свя-

щенства,

 

сущность

 

котораго

 

состоитъ

 

въ

 

ниспосланіи

 

благодати,

при

 

рукоположеніи

 

епископскихъ

 

рукъ

 

надъ

 

главою

 

пріомлющаго

священство,

 

при

 

произнесеніи

 

епископомъ

 

словъ

 

„Божественная

благодать"

 

3 )

 

и

 

пр.

 

По

 

церковнымъ

 

правиламъ

 

епископа

 

посвя-

щаютъ

 

два

 

или

 

три

 

епископа

 

3 ),

 

а

 

пресвитеровъ

 

и

 

діаконовъ

посвящаетъ

 

опископъ

 

единолично

 

4).

 

Такимъ

 

образомъ

 

чрезъ

хиротонію

 

другопреемственно,

 

отъ

 

однихъ

 

епископовъ

 

къ

 

другимъ,

передается

 

посланничество

 

Христово,

 

власть

 

и

 

благодать

 

Его,

 

но

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

при

 

рукоположеніи

 

же

 

передается

 

и

 

„образъ

 

здра-

выхъсловесъ",

 

который

 

долженъ

 

имѣть

 

православный

 

епископъ. —

Такой

 

порядокъ

 

передачи

 

власти,

 

силы

 

на

 

совѳршеніе

 

священно-

дѣйствій

 

св.

 

Климентъ,

 

папа

 

Римскій,

 

называетъ

 

закономъ.

 

Онъ

говоритъ:

 

„'Кристосъ

 

посланъ

 

отъ

 

Бога,

 

Апостолы

 

отъ

 

Христа.

Проповѣдуя...

 

они

 

поставляли,

 

по

 

духовномъ

 

испытаніщ

 

во

епископовъ...

 

И

 

они

 

по

 

тому

 

же

 

полномочію

 

не

 

только

 

сами

поставляли,

 

но

 

и

 

другимъ

 

преподали

 

это

 

право

 

и

 

устано-

вили

 

самый

 

порядокъ

 

поставленія

 

на

 

священнослужительскія

степени..."

 

5).

 

„И

 

Апостолы",

 

продолжаѳтъ

 

онъ

 

же,

 

„полу-

чивъ

 

совершенное

 

предвѣдѣніе,

 

поставили

 

вышеупомянутыхъ

лицъ

 

и

 

назначили

 

преемниковъ

 

и

 

потомъ

 

присовокупили

 

за-

конъ,

 

чтобы

 

когда

 

они

 

почіютъ,

 

другіе

 

испытанные

 

мужи

принимали

 

на

 

себя

 

ихъ

 

служеніе"

 

6).

 

Эта

 

преемственность

хиротоніи

 

отъ

 

апостоловъ

 

признается

 

однимъ

 

изъ

 

признаковъ

истинно

 

Христовой

 

Церкви

 

св.

 

Иринеѳмъ

 

и

 

учителемъ

 

III

 

вѣка

Тертулліаномъ.

 

Св.

 

Ириней

 

говоритъ:

 

„Мы

 

можемъ

 

перечислить

тѣхъ,

 

кои

 

отъ

 

Апостоловъ

 

поставлены

 

епископами

 

въ

 

Церкви

и

 

преемниковъ

 

ихъ

 

даже

 

до

 

насъ"

 

7).

 

Тертулліанъ

 

говоритъ,

обращаясь

 

къ

 

еретикамъ:

 

„пусть

 

(они)

 

покажутъ

 

начало

 

сво-

')

 

Римл.

 

10,

 

15.

 

2)

 

Мал.

 

Кат.

 

л.

 

35.

 

*)

 

1

 

ап.

 

прав.

 

4)

 

2

 

ап.

 

прав.
6)

 

Послан,

 

къ

 

Корине,

 

гл.

 

43.

 

8)

 

Таиъ

 

же

 

гл.

 

44.

 

')

 

Противъ

 

ересей
кн.

 

3,

 

гл.

 

3.



/

—
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—

ихъ

 

церквей

 

и

 

объявятъ

 

рядъ

 

своихъ

 

епископовъ,

 

который

 

бы

продолжался

 

съ

 

такгімъ

 

преемствомъ,

 

чтобы

 

первый

 

ихъ

епископъ

 

имѣлъ

 

своимъ

 

вгшовникомъ

 

кого-либо

 

изъ

 

Апостоловъ

или.

 

мужей

 

апостольскихъ"

 

')•
Наоборотъ,

 

прекращеніѳ

 

преемственной

 

апостольской

 

іерархіи

въ

 

какомъ

 

либо

 

общоствѣ

 

считается

 

св.

 

Иринеомъ

 

признакомъ

неистинности

 

этого

 

общества,

 

и

 

если

 

бы

 

случилось,

 

что

 

въ

 

дан-

номъ

 

обществѣ

 

епископы

 

были

 

бы

 

какимъ-нибудь

 

образомъ

 

снова

возстановлены,

 

то

 

ихъ

 

св.

 

Ириней

 

признаетъ

 

неистинными

 

пасты-

рями,

 

а

 

подозрительными

 

людьми,

 

злонамѣренными

 

отступниками.

Онъ

 

говоритъ:

 

„должно

 

повиноваться

 

пресвитерамъ,

 

находя-

щимся

 

въ

 

Церкви

 

и

 

происходящгімъ

 

преемственно

 

отъ

 

Апо-

столовъ

 

и,

 

по

 

благословенію

 

Отщ,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

преемствомъ

епископа,

 

получившгімъ

 

истинные

 

дары;

 

прочихъ

 

же,

 

кои

получили

 

пресвитерство

 

не

 

по

 

такому

 

преемству... ,

 

тѣхъ

считать

 

людьми

 

подозрительными,

 

еретиками

 

и

 

злонаме-

ренными

 

отступниками,

 

горделивыми,

 

самолюбивыми,

 

делаю-

щими

 

это

 

ради

 

прибытка,

 

для

 

суетной

 

славы"' 2 ).

Прѳсѣченіе

 

преемственности

 

іерархіи

 

служитъ

 

причиною

 

пре-

сѣченія

 

и

 

благодатныхъ

 

даровъ

 

въ

 

томъ

 

обществѣ:

 

это

 

и

 

по-

нятно.

 

Самъ

 

Спаситель

 

сказалъ:

 

„Азъ

 

есмь

 

лоза,

 

вы

 

же

 

рождіе,

и

 

иоюе

 

будетъ

 

во

 

Мнѣ,

 

и

 

Азъ

 

въ

 

немъ...

 

безъ

 

Мене

 

не

 

мо-

жете

 

творити

 

ничесоже.

 

Аще

 

кто

 

во

 

Мнѣ

 

не

 

пребудетъ,

извержется

 

вонъ,

 

якоже

 

розга,

 

и

 

изгинетъ:

 

и

 

собираютъ

 

ю,

и

 

въ

 

огнь

 

влагаютъ,

 

и

 

сгараетъ"

  

3).

Какъ

 

бы

 

объясняя

 

эти

 

слова,

 

Діоннсій

 

Арѳопагитъ

 

свидѣ-

тольствуетъ:

 

„Источникъ

 

священства

 

Христосъ

 

есть

 

и

 

отъ

Него

 

наследники

 

Его

 

благодать

 

подается...,

 

Иже

 

действуетъ

вся

 

во

 

всехъ"

 

4).

 

Блаженный

 

же

 

Ѳеофилактъ

 

всякаго,

 

кто

 

не

„по

 

писанію"

 

входитъ

 

въ

 

Церковь,

 

и,

 

разумѣется,

 

получаетъ

епископство,

 

того

 

называетъ

 

„татемъ

 

и

 

разбойникомъ "

  

6).

Нетрудно

 

видѣть,

 

что

 

пресѣченіе

 

преемственной

 

апостольской

1 )

  

О

 

давности

 

еретиковъ

 

гл.

 

23.

   

2 )

 

Кн.

 

4

 

прот.

 

ересей,

 

гл.

 

26.
3 )

 

loan.

 

15,

 

5—6.

   

4 )

 

О

 

церк.

 

іер

  

гл.

 

28.

   

5)

 

Благов.

 

Іоан.

 

вач.

 

35

 

л.

 

165

 

об.



—

 

799

 

—

ерархіи

 

и

 

хиротоніи

 

въ

 

обществѣ

 

поповцѳвъ,

 

пріемлющихъ

Австрійскоо

 

священство

 

въ

 

продолженіе

 

180

 

лѣтъ,

 

служитъ

признакомъ,

 

что

 

это

 

общество

 

не

 

есть

 

Церковь

 

Христова,

 

а

епискоиы

 

раскольническіѳ

 

напрасно

 

и

 

незаконно

 

читаютъ

 

въ

 

раз-

рѣшитольной

 

молитвѣ

 

надъ

 

умершими,

 

что

 

будто

 

бы

 

они

 

друго-

пріимателъно

 

власть

 

получили

 

отъ

 

апостоловъ:

 

нѣтъ,

 

они,

 

съ

Амвросіемъ

 

во

 

главѣ,

 

но

 

посланы

 

отъ

 

I.

 

Христа, — по

 

св.

 

Иринею,

люди

 

подозрительные

 

и

 

отступники,

 

и

 

вообще

 

они

 

подобны

 

сухимъ

вѣтвямъ,

 

которые

 

но

 

находятся

 

на

 

лозѣ—на

 

Хриетѣ

 

и

 

потому

безжизненны,

 

—безблагодатны

  

').
Священ.

  

С.

 

Введенскій.

{Ііродолженіе

  

будетъ).

И

 

рнвѣтствен

 

на

 

я

 

рѣчь

 

законоучителя

   

Порѣцкой

учительской

 

семинарін,

 

сказанная

 

ученикамъ

 

при

первомъ

 

свиданіи,

 

28-го

 

августа

 

1897

 

года.

Чувствуя

 

ту

 

высокую

 

обязанность,

 

какую

 

возложило

 

на

 

меня

Высшее

 

Начальство,

 

какъ

 

на

 

законоучителя

 

вашей

 

учительской

семинаріи,

 

но

 

безъ

 

сердочнаго

 

трепета

 

и

 

волнѳнія

 

вступаю

 

я

 

къ

вамъ,

 

мои

 

доропе

 

питомцы,

 

съ

 

этимъ

 

привѣтственнымъ

 

словомъ!

Много

 

нужно

 

живой

 

религіозной

 

силы,

 

искренняго

 

убѣжденія

 

въ

непреложности

 

Божоственнаго

 

Откровенія,

 

высокаго,

 

нравствен-

наго

 

подвига

 

и

 

совершонствованія

 

и

 

такъ

 

называемой

 

житейской

мудрости,

 

пріобрѣтаемой

 

долгимъ

 

путѳмъ

 

опыта,

 

чтобы

 

съ

 

че-

стію

 

и

 

неукоризненно

 

нести

 

на

 

себѣ

 

этотъ

 

великій

 

и

 

отвѣт-

ственный

 

постъ

 

учителя

 

Закона

 

Божія

 

и

 

вѣчной

 

истины.

На

 

долю

 

законоучителя

 

свѣтскаго

 

учобнаго

 

заведѳнія

 

вы-

падаетъ

 

нелегкая

 

задача— развивать,

 

укрѣплять

 

и

 

охранять

  

тѣ

г )

 

Только

 

общество,

 

находящееся

 

подъ

 

управленіемъ

 

святыхъ,

 

отъ
Бош

 

поставленныхъ

 

(іерархпческихъ

 

липъ)

 

въ

 

Б.

 

Катпхизисѣ

 

называется
Церковію

 

Божіею,

 

а

 

не

 

находящееся

 

подъ

 

такимъ

 

управленіемъ

 

име-
нуется

 

„бѣсовсшмъ

 

Вавилономъ".

 

„Знам

 

прочее

 

добрѣ

 

Церковь

 

Божію,

 

со-
борища

 

же

 

бѣсовскаю

 

блюдися:

 

зане

 

и

 

собрате

 

нечестивыхъ

 

обыче

 

також-
де

 

нарицается

 

Церковію

 

Божіею.

 

Но

 

ты

 

вѣждъ

 

и

 

біьгай

 

отъ

 

бѣсовскаго

Вавилона,

 

сирѣчь,

 

отъ

 

сонма

 

злыхъ

 

и

 

нечестивыхъ

 

людей,

 

и

 

пріиметъ

 

тя
Господь

 

Богъ"

 

Б.

 

К.

 

л.

 

121.



—

 

800

 

—

рѳлигіозныя

 

основы

 

вѣры

 

и

 

нравственности,

 

на

 

которыхъ

 

зиж-

дется

 

весь

 

строй

 

русской

 

народной

 

жизни.

 

Будучи

 

одинственнымъ

представителѳмъ

 

богословскаго

 

знанія,

 

законоучитель

 

долженъ

вкоренить

 

въ

 

сознаніи

 

своихъ

 

учениковъ

 

ту

 

глубокую

 

религіоз-

ную

 

вѣру,

 

которая

 

бы

 

служила

 

имъ

 

въ

 

течѳніѳ

 

всей

 

жизни

 

пу-

теводной

 

звѣздой

 

и

 

была

 

бы

 

твердымъ

 

оплотомъ

 

въ

 

тяжѳлыя

минуты

 

житейскихъ

 

невзгодъ;

 

онъ

 

долженъ

 

воспитать

 

въ

 

нихъ

крѣпкіе

 

нравственные

 

принципы,

 

руководясь

 

которыми

 

бывшіе

питомцы

 

того

 

или

 

другого

 

учѳбнаго

 

заведонія

 

становились

 

бы

честными,

 

справедливыми

 

и

 

нравствовными

 

гражданами,

 

на

 

ка-

кихъ

 

бы

 

поприщахъ

 

общественной

 

жизни

 

они

 

ни

 

работали

 

въ

пользу

 

меныпихъ

 

своихъ

 

братьѳвъ.

 

Вѣдь

 

нерѣдко

 

случается

 

то

печальное

 

явленіѳ

 

въ

 

жизни

 

учащейся

 

молодежи,

 

что

 

юноша,

покинувъ

 

среднюю

 

школу,

 

въ

 

высшемъ

 

заводѳніи

 

сразу

 

скиды-

ваетъ

 

съ

 

себя

 

всѣ

 

путы

 

ролигіи

 

и

 

нравственности,

 

такъ

 

меха-

нически

 

навязанныя

 

ему

 

въ

 

школѣ

 

и

 

не

 

оставившія

 

въ

 

ого

сердцѣ

 

никакихъ

 

слѣдовъ,

 

и

 

пускается

 

въ

 

водоворотъ

 

безприн-

циппой

 

и

 

бѳзролигіозной

 

жизни,

 

или

 

же

 

набрасываетъ

 

на

 

себя

 

тогу

скептицизма

 

и

 

якобы

 

научнаго

 

невѣрія.

 

Тѣ

 

отрывочный

 

свѣдѣнія

по

 

исторіи

 

Божественнаго

 

домостроительства,

 

который

 

заставляли

заучивать

 

его

 

въ

 

школѣ,

 

теперь

 

или

 

забываются,

 

или

 

совсѣмъ

отбрасываются

 

имъ,

 

какъ

 

нѣчто

 

излишнее

 

для

 

него.

 

Уроки

 

по

Закону

 

Божію

 

не

 

были

 

проникнуты

 

живымъ

 

рѳлигіознымъ

 

чув-

ствомъ,

 

не

 

увлекали

 

молодую,

 

восприимчивую

 

и

 

отзывчивую

 

душу

въ

 

область

 

святого

 

и

 

чистаго

 

и

 

потому,

 

вполнѣ

 

понятно,

 

не

срослись

 

съ

 

складывающимися

 

убѣжденіями

 

молодого

 

чоловѣка,

ставъ

 

для

 

него

 

совершенно

 

чуждымъ,

 

непонятнымъ

 

и

 

лишнимъ

знаніѳмъ.

 

Намъ

 

припоминаются

 

сейчасъ

 

въ

 

высшей

 

степени

 

ха-

рактерный

 

слова

 

профессора

 

Петербургскаго

 

университета

 

Павла

Петровича

 

Панаева,

 

сказанный

 

имъ

 

въ

 

день

 

полувѣкового

 

юби-

лея

 

ректора

 

Казанской

 

духовной

 

акадоміи,

 

протоіерея

 

Владимір-

скаго,

 

который

 

былъ

 

его

 

законоучителемъ

 

до

 

университета.

 

Въ

телеграммѣ

 

онъ

 

писалъ:

 

„Религіозное

 

чувство,

 

отношѳнія

 

къ

 

вѣрѣ,

слѣдоватѳльно,

 

возможное

 

земное

 

счастье

 

закладываются

  

въ

 

воз-



-

 

801

 

—

раств

 

ранняго

 

юношества

 

ученіемъ

 

рѳлигіи...

 

Истинно

 

достой-

ный

 

юбиляръ

 

тробовалъ

 

полнаго

 

уважѳнія

 

къ

 

предмету,

 

откро-

венности

 

въ

 

заявленіи

 

всѣхъ

 

сомнѣній,

 

не

 

допуская

 

только

 

на-

смѣшекъ...

 

Понятно,

 

какое

 

вліяніе

 

онъ

 

производилъ:

 

меня

 

сдѣ-

лали

 

вѣрующимъ

 

интересные,

 

святые

 

уроки

 

юбиляра.

 

Вліяніѳ

ихъ

 

заставило

 

меня

 

уважать

 

духовенство,

 

тѣмъ

 

паче

 

рѳлигію,

церковь"...*).

 

Вотъ

 

вамъ

 

слова

 

человѣка,

 

оставившаго

 

среднюю

школу

 

въ

 

самомъ

 

разгарѣ

 

матеріалистичѳскаго

 

движѳнія

 

60-хъ

годовъ.

 

Какъ

 

ни

 

были

 

сильны

 

волны

 

мрачнаго

 

невѣрія

 

и

 

хо-

лоднаго

 

скептицизма,

 

охватившаго

 

тогда

 

большинство

 

учащейся

молодежи,

 

они

 

не

 

могли

 

поглотить

 

въ

 

своей

 

пучинѣ

 

живую

 

ре-

лигіозную

 

силу!

 

То

 

святое

 

чувство

 

благоговѣйнаго

 

почтонія

 

къ

истинамъ

 

вѣры

 

и

 

нравственности,

 

которое

 

было

 

навѣяно

 

ему

 

на

гимназическихъ

 

урокахъ

 

Закона

 

Божія,

 

не

 

покидало

 

его

 

и

 

въ

унивѳрситетѣ,

 

и

 

въ

 

студенчѳскихъ

 

кружкахъ,

 

и

 

за

 

чтеніѳмъ

антирелигіозной

 

книги!

 

Оно

 

свѣтило

 

ему

 

на

 

его

 

учено- пе-

дагогической

 

дорогѣ,

 

оно

 

побуждало

 

его

 

на

 

благотворитель-

ный

 

дѣла!*).

Божественный

 

Промыслъ

 

избралъ

 

меня

 

Своимъ

 

немощнѣй-

шимъ

 

сосудомъ

 

въ

 

вѳликомъ

 

дѣлѣ

 

наученія

 

истинамъ

 

міровой

христіанской

 

ролигіи

 

и

 

воспитанія

 

въ

 

правилахъ

 

нравственной

жизни

 

и

 

дѣятельности.

 

И

 

я

 

твердо

 

вѣрю,

 

что

 

Онъ

 

не

 

оставитъ

меня

 

на

 

этомъ

 

великомъ

 

важномъ

 

поприщѣ

 

катѳхизаторства

 

Своею

таинственною

 

помощью.

Избирая

 

учительскую

 

сѳминарію

 

мѣстомъ

 

своей

 

предсто-

ящей

 

деятельности,

 

я

 

имѣлъ

 

въ

 

виду

 

искреннее

 

желаніѳ

 

при-

соединить

 

себя

 

къ

 

тому

 

великому

 

движенію,

 

которое

 

охватило

 

за

послѣднее

 

время

 

все

 

образованное

 

русское

 

общество.

 

Я

 

говорю

 

о

всѳобщѳмъ

 

обученіи

 

русскаго

 

дѳревенскаго

 

народа.

 

Этотъ

 

вопросъ

поднимается

 

теперь

 

всѣми

 

лицами,

 

заинтересованными

 

въ

 

дѣлѣ

 

на-

родпаго

 

образованія;

 

о

 

немъ

 

говорятъ

 

на

 

всѣхъ

 

зѳмскихъ

 

собраніяхъ;

мѣрами

 

къ

 

его

 

разрѣшенію

 

занимается

 

вся

 

современная

 

пресса. —

*)

 

Пятидесятилѣтній

 

юбилей

 

протоіерея

 

А.

 

П.

 

Владимірскаго.

 

Ка-
зань.

 

1897

 

г.,

 

стр.

 

72.
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Учительскія

 

соминаріи

 

имѣютъ

 

своей

 

непосредственною

 

задачей

воспитывать

 

и

 

образовывать

 

тѣхъ

 

учителей,

 

которымъ

 

придется

трудиться

 

на

 

нивѣ

 

народнаго

 

просвѣщенія.

 

Вѣдь

 

очонь

 

немно-

гимъ

 

изъ

 

васъ,

 

дорогіе

 

воспитанники,

 

прійдется

 

занять

 

мѣста

учителей

 

въ

 

школахъ

 

городскихъ,

 

не

 

многимъ

 

по

 

окончаніи

курса

 

въ

 

сѳминаріи

 

удастся

 

продолжить

 

свое

 

образованіо

 

въ

 

вые-

шемъ

 

завѳденіи.

 

Большая

 

половина

 

васъ

 

должна

 

итти

 

на

 

службу

того

 

самаго

 

народа,

 

который

 

породилъ

 

васъ,

 

вскормилъ

 

и

 

обра -

зовалъ

 

на

 

свои

 

скудныя

 

средства.

 

Великая

 

и

 

счастливая

 

доля

 

—

быть

 

непосредственными

 

и

 

прямыми

 

участниками

 

въ

 

такомъ

 

важ-

номъ

 

культурномъ

 

движеніи,

 

какъ

 

всеобщее

 

образованіе

 

цѣлаго

многомилліоннаго

 

народа,

 

родного

 

вамъ

 

по

 

крови!

 

Васъ

 

ждетъ

обильная

 

жатва,

 

безпродѣльное

 

море!

„Возведите

 

очи

 

ваши

 

и

 

посмотрите

 

на

 

нивы,

 

какъ

 

онѣ

побѣлѣли

 

и

 

поспѣли

 

къ

 

жатвѣ"

 

(Іоан.

 

ІУ,

 

3

 

—

 

5;

 

сравн.

Матѳ.

 

IX,

 

37;

 

Лук.

 

X,

 

2).

 

Среди

 

вѣковой

 

безпросвѣтной

 

тьмы

традиціонныхъ

 

суовѣрій

 

и

 

предразсудковъ

 

мы

 

замѣчаемъ,

 

на-

конецъ,

 

проблески

 

свѣта.

 

Нашъ

 

русскій

 

деревонскій

 

народъ,

 

въ

груди

 

котораго

 

такъ

 

ужасно

 

царила

 

„власть

 

тьмы",

 

теперь

 

самъ

поднялъ

 

взоръ

 

свой

 

въ

 

сторону

 

свѣта.

 

Вы,

 

дѣти

 

и

 

братья

 

этого

народа,

 

только

 

что

 

вернувшіѳся

 

изъ

 

его

 

захудалыхъ

 

деровушекъ,

— вы,

 

безъ

 

сомнѣнія,

 

слышали

 

его

 

голосъ,

 

требующій

 

знанія

 

и

свѣта!

 

Этотъ

 

голосъ

 

слышится

 

и

 

намъ

 

въ

 

тѣхъ

 

многочисленныхъ

письмахъ,

 

которыя

 

приходятъ

 

въ

 

редакціи

 

изъ

 

разныхъ

 

концовъ

Россіи.

 

Вотъ

 

предъ

 

нами

 

письмо

 

одного

 

крестьянина

 

изъ

 

захо-

лустнѣйшихъ

 

угловъ

 

Пермской

 

губерніи.

 

„Народъ

 

полюбилъ

 

шко-

лы",

 

нишотъ

 

онъ,

 

„и

 

обойтись

 

безъ

 

нихъ

 

не

 

можетъ...;

 

жела-

ніе

 

быть

 

грамотнымъ

 

пробудилось

 

не

 

только

 

у

 

дѣтей

 

школьнаго

возраста,

 

но

 

даже

 

и

 

у

 

взрослыхъ..."

 

Тысячи

 

фактовъ

 

говорятъ

за

 

то,

 

что

 

народная

 

масса

 

поняла

 

значеніѳ

 

образованія,

 

что

 

она

оцѣнила

 

все

 

то,

 

что

 

дѣлается

 

для

 

ноя

 

въ

 

данной

 

области,

 

и

усиленно

 

стремится

 

воспользоваться

 

представляемыми

 

въ

 

ѳя

 

рас-

поряженіе

 

образовательными

 

средствами.

 

Школы

 

вездѣ

 

перепол-

нены,

 

такъ

 

что

  

каждой

   

школѣ

  

постоянно

   

приходится

   

отказы-



___
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вать

 

въ

 

пріемѣ

 

желающимъ

 

учиться

 

за

 

нѳдостаткомъ

 

мѣста.

Каждая

 

открывающаяся

 

народная

 

библіотѳка

 

привлекаетъ

 

немед-

ленно

 

же

 

сотни

 

читателей.

 

Аудиторіи

 

народныхъ

 

чтеній

 

биткомъ

набиваются

 

слушателями.

 

„Возведите

 

очи

 

ваши

 

и

 

посмотрите

на

 

нивы,

 

какъ

 

онѣ

 

побѣлѣли

 

и

 

поспѣли

 

къ

 

жатвѣ" .

Правда,

 

что

 

среди

 

народа

 

еще

 

властвуютъ

 

страшныя

 

суе-

вврія,

 

губящія

 

его

 

матеріальное

 

и

 

нравственное

 

благосостояніѳ.

Всѣмъ

 

еще

 

памятны:

 

знаменитое

 

мултанское

 

жертвоприношеніѳ,

дѣло

 

о

 

погребеніи

 

заживо

 

нѣсколькихъ

 

десятковъ

 

лицъ

 

въ

 

при-

днѣпровскихъ

 

хуторахъ,

 

или

 

убійство

 

въ

 

Вятскомъ

 

краю

 

ни-

щаго,

 

принятаго

 

за

 

антихриста,

 

о

 

чемъ

 

убійца

 

съ

 

радостію

 

со-

общалъ

 

односельчанамъ,

 

какъ

 

объ

 

истинномъ

 

благодѣяніи

 

для

человѣчѳства.

 

Все

 

это

 

свидѣтѳльствуетъ

 

о

 

глубокой

 

народной

тьмѣ.

 

И

 

не

 

съ

 

карающимъ

 

словомъ

 

нужно

 

итти

 

въ

 

эту

 

безпро-

свѣтную

 

тьму,

 

а

 

съ

 

словомъ

 

любви

 

и

 

знанія.

 

Только

 

просвѣщѳ-

ніѳ

 

можѳтъ

 

пролить

 

лучи

 

свѣта

 

въ

 

эти

 

вѣковые

 

предразсудки

и

 

осмыслить

 

жизнь

 

этихъ

 

несчастныхъ,

 

тѳмныхъ

 

людей.

Пройдутъ

 

годы

 

вашего

 

обученія

 

и

 

воспитанія

 

въ

 

этомъ

родномъ

 

для

 

васъ

 

заведеніи,

 

и

 

вы

 

вступите

 

въ

 

ряды

 

тружен-

никовъ

 

на

 

нивѣ

 

народнаго

 

просвѣщенія.

 

На

 

ваши

 

окрѣпшія

плечи

 

будетъ

 

возложена

 

тогда

 

великая

 

задача

 

просвѣтителей

родного

 

вамъ

 

насѳленія.

 

Съ

 

возженными

 

свѣтильниками

 

въ

 

ру-

кахъ

 

вы

 

пойдете

 

тогда

 

по

 

проселочнымъ

 

дорогамъ

 

обширнаго

нашего

 

государства

 

навстрѣчу

 

проснувшемуся

 

русскому

 

народу

и

 

своимъ

 

благотворнымъ

 

свѣтомъ

 

озарите

 

его

 

младенческій

 

умъ,

откроете

 

внутронній,

 

высшій

 

смыслъ

 

въ

 

его

 

неприглядной,

 

тру-

довой

 

жизни!

Смотрите,

 

какая

 

отвѣтственная

 

дѣятельность

 

ждетъ

 

васъ

впереди!

 

Много

 

вамъ

 

нужно

 

учиться,

 

чтобы

 

быть

 

истинными

 

ру-

ководителями

 

своихъ

 

меньшихъ

 

братьевъ!

 

Вамъ

 

нужно

 

усвоить,

иережить,

 

перечувствовать

 

тѣ

 

основныя

 

начала

 

и

 

убѣжденія

русскаго

 

народа,

 

на

 

которыхъ

 

покоится

 

вся

 

его

 

жизнь.

 

Только

тогда

 

ваша

 

просвѣтительная

 

работа

 

привьется

 

къ

 

сознанію

 

на-

рода

 

и

 

окажетъ

 

желательное

 

вліяніе

 

на

 

всю

   

его

   

жизнь.

   

Вашъ
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трудъ

 

тогда

 

будетъ

 

подобенъ

 

постройкѣ

 

дома

 

того

 

человѣки,

который

 

копалъ,

 

углубился

 

и

 

положилъ

 

основаніе

 

на

 

камнп,

почему,

 

когда

 

случилось

 

наводненіе,

 

и

 

вода

 

наперла

 

на

 

этотъ

домъ,

 

то

 

не

 

могла

 

поколебать

 

его,

 

потому

 

что

 

онъ

 

основанъ

былъ

 

на

 

камнѣ"

 

(Лук.

 

VI,

 

48;

 

сравн.

 

Мѳ.

 

VII,

 

24 — 25).

Этотъ

 

камень,

 

эту

 

твердую

 

почву

 

и

 

вамъ

 

необходимо

 

будетъ

имѣть

 

подъ

 

собою.

 

Въ

 

противномъ

 

случаѣ

 

вся

 

ваша

 

работа

 

ока-

жется

 

непрочною

 

и

 

не

 

принѳсетъ

 

должныхъ

 

плодовъ.

 

И

 

тогда

бойтесь

 

„уподобиться

 

человѣку

 

безразсудному,

 

который

 

по-

строилъ

 

домъ

 

свой

 

на

 

пескѣ;

 

и

 

пошелъ

 

дождь,

 

и

 

разлились

рѣки,

 

и

 

подули

 

вѣтры,

 

и

 

налегли

 

на

 

домъ

 

тотъ;

 

и

 

онъ

упалъ,

 

и

 

было

 

паденіе

 

его

 

великое"

 

(Матѳ.

 

VII,

 

26—

 

27;

 

сравн.

Лук.

 

VI,

 

49).

Просвѣщоніе

 

каждаго

 

народа

 

тогда

 

только

 

бываѳтъ

 

полезно

 

и

имѣетъ

 

какое

 

нибудь

 

значеніо,

 

когда

 

покоится

 

на

 

корѳнныхъ

 

нача-

лахъ

 

и

 

убѣжденіяхъ

 

народной

 

жизни

 

и

 

не

 

идотъ

 

въ

 

разрѣзъ

 

съ

 

его

сознаніомъ.

 

Для

 

русскаго

 

народа

 

такимъ

 

регулирующимъ

 

нача-

ломъ,

 

какъ

 

частной

 

(личной),

 

такъ

 

и

 

общественно-государствен-

ной

 

жизни

 

служитъ

 

его

 

православная

 

вѣра.

 

Это

 

показала

 

ис-

торія;

 

это

 

сознавало

 

и

 

сознаетъ

 

само

 

правительство.

 

Нашъ

 

рус-

ский

 

мужичокъ

 

прежде

 

всего

 

и

 

болѣе

 

всего

 

живетъ

 

своею

 

вѣ-

рою,

 

всегда

 

жаждотъ

 

духовнаго

 

просвѣщенія,

 

интересуется

 

всѣми

религіозно-нравствѳнными

 

вопросами

 

и

 

самоо

 

просвѣщѳніе

 

пола-

гаете

 

не

 

въ

 

чемъ

 

другомъ,

 

какъ

 

только

 

въ

 

религіозномъ

 

знаніи.

Вотъ

 

эти-то

 

основные

 

принципы,

 

на

 

которыхъ

 

зиждется

 

вся

жизнь

 

нашего

 

народа,

 

и

 

вы

 

должны

 

положить

 

въ

 

основу

 

своего

 

обра-

зованія.

 

Еще

 

на

 

ученической

 

скамьѣ,

 

подъ

 

благотворнымъ

 

влія-

ніемъ

 

своихъ

 

учителей

 

и

 

воспитателей,

 

вы

 

должны

 

проникнуться

духомъ

 

христианской

 

вѣры

 

и

 

укрѣпиться

 

въ

 

нравствѳнныхъ

 

чув-

ствахъ

 

и

 

подвигахъ.

 

Обогащая

 

свой

 

умъ

 

всевозможными

 

позна-

ніями,

 

вы

 

всегда

 

должны

 

помнить,

 

что

 

истинную

 

цѣну

 

образо-

ванію

 

даѳтъ

 

религіозно-нравствѳнноѳ

 

развитіе

 

чѳловѣка.

 

Вы

 

всегда

должны

 

помнить,

 

что

 

только

 

„вліяніѳ

 

нравственное

 

составляете

главную

 

задачу

 

воспитанія,

 

гораздо

 

болѣе

 

важную,

 

чѣмъ

 

разви-

тіѳ

 
ума

 
вообще,

 
наполнѳніѳ

 
головы

 
познаніями"...
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Благодаря

 

Бога,

 

то

 

матѳріалистичѳское

 

и

 

скептическое

 

на-

правлено,

 

которое

 

господствовало

 

у

 

насъ

 

съ

 

60

 

хъ

 

годовъ,

 

на-

чинаете

 

постепенно

 

ослабѣвать

 

и

 

замѣняться

 

духомъ

 

религіозно-

сти.

 

Послѣ

 

всеобщаго

 

увлеченія

 

исключительно

 

матеріальными

задачами

 

жизни,

 

послѣ

 

страстнаго

 

прѳклоненія

 

прѳдъ

 

одними

лишь

 

реальными

 

фактами,

 

провозглашенными

 

единственными

 

кри-

теріями

 

всякаго

 

знанія,

 

въ

 

сознаніи

 

русскаго

 

общества

 

пробу-

ждается

 

недовольство

 

и

 

разочарованіе

 

въ

 

тѣхъ

 

кумирахъ,

 

прѳдъ

которыми

 

оно

 

преклонялось,

 

и

 

просыпаются

 

забытые,

 

но

 

нѳ

 

ис-

корененные

 

духовные

 

запросы

 

жизни;

 

удовлетвороніѳ

 

этихъ

 

стрѳм-

леній

 

только

 

и

 

можѳтъ

 

принести

 

полный

 

душевный

 

миръ

 

и

 

сдѣ-

лать

 

чѳловѣка

 

истинно

 

счастливымъ

 

и

 

довольнымъ

 

своимъ

 

су-

ществованіемъ.

 

Нравственность

 

и

 

рѳлигія — вотъ

 

гдѣ

 

покоятся

неустойчивыя

 

надежды

 

больныхъ

 

сыновъ

 

конца

 

XIX

 

вѣка.

 

Наше

время

 

характеризуется

 

не

 

нѳвѣріѳмъ,

 

а

 

жаждой

 

вѣры.

 

Оттого-

то

 

немногіе

 

свѣточи,

 

хранители

 

убѣжденной

 

вѣры,

 

и

 

привлека-

ютъ

  

къ

 

себѣ

 

общее

 

напряженное

 

вниманіе.

Такое

 

направленіе

 

не

 

премипуло,

 

конечно,

 

отразиться

 

и

 

на

положеніи

 

Закона

 

Божія

 

въ

 

свѣтскихъ

 

учѳбныхъ

 

заведеніяхъ.

Отъ

 

уроковъ

 

законоучителя

 

стали

 

ждать

 

не

 

одной

 

только

 

пе-

редачи

 

фактовъ

 

изъ

 

исторіи

 

Божѳствѳннаго

 

домостроительства,

не

 

одного

 

только

 

сообщенія

 

катѳхизическихъ

 

истинъ

 

и

 

событій

церковной

 

исторіи,

 

но

 

и

 

религіозно-нравственнаго

 

воздѣйстія

 

на

жизнь

 

учениковъ.

 

Жизнь

 

Богоизбраннаго

 

народа,

 

обстоятельства

происхожденія

 

христіанства,

 

формулировка

 

христіанскихъ

 

догма-

товъ,

 

развитіе

 

церковной

 

обрядности

 

и

 

проч. — все

 

это

 

тогда

только

 

покажется

 

воспитанникамъ

 

не

 

сухимъ,

 

бѳзжизненнымъ

 

ма-

торіаломъ,

 

не

 

имѣющимъ,

 

повидимому,

 

отношенія

 

къ

 

условіямъ

ихъ

 

жизни,

 

когда

 

будетъ

 

проникнуто

 

живымъ

 

религіознымъ

 

чув-

ствомъ,

 

искренней

 

вѣрою

 

въ

 

непреложность

 

откровенія

 

и

 

общей

идеи

 

нравствѳннаго

 

совѳршенствованія

 

человѣка

 

и

 

его

 

спасенія.

Таковы

 

мои

 

вгляды

 

относительно

 

преподаванія

 

Закона

 

Бо-

жія,

 

разумѣя

 

подъ

 

нимъ

 

всю

 

систому

 

богословскаго

 

знанія;

 

та-

ковы

 

мои

 

задушевныя

 

убѣждѳнія

 

относительно

 

нравственнаго

 

влі-

янія

 

законоучителя.
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■

Обращаюсь

 

къ

 

вамъ,

 

возлюбленные

 

ученики,

 

въ

 

заключеніи

моего

 

привѣтствѳннаго

 

слова.

 

Вы— дѣти

 

народа;

 

не

 

погашайте

въ

 

себѣ

 

той

 

рѳлигіозной

 

вѣры,

 

которая

 

привита

 

в.амъ

 

съ

 

ран-

няго

 

дѣтства!

 

Не

 

заглушайте

 

въ

 

себѣ

 

то

 

религіозное

 

чувство,

которымъ

 

живутъ

 

ваши

 

отцы

 

и

 

братья!

 

Это

 

чувство

 

даѳтъ

 

от-

раду

 

вашимъ

 

родпымъ

 

въ

 

ихъ

 

трудовой,

 

неприглядной

 

жизни.

Оно

 

же

 

будетъ

 

согрѣвать

 

ваши

 

утомлонныя

 

сердца

 

на

 

поприщѣ

просвѣтительной

 

дѣятельности,

 

когда

 

вы

 

станете

 

учителями

 

про-

стого

 

народа,

Старайтесь,

 

чтобы

 

съ

 

просвѣтленіемъ

 

умственнаго

 

ока,

 

не

тускнѣло

 

ваше

 

внутреннее

 

сокровище!

 

Съ

 

пріобрѣтоніомъ

 

разно-

образная

 

знанія,

 

которому

 

научатъ

 

васъ

 

въ

 

этомъ

 

заведеніи,

 

не

теряйте

 

тѣ

 

драгоцѣнные

 

обычаи,

 

которыми

 

такъ

 

вѳликъ

 

и

 

живъ

нашъ

 

русскій

 

народъ,

 

не

 

смотря

 

на

 

многосленныя

 

и

 

разнообраз-

ныя

 

бѣдствія

 

и

 

нѳсчастія,

 

которыя

 

такъ

 

часто

 

выпадаютъ

 

на

 

его

горькую

 

долю.

 

Подъ

 

руководствомъ

 

воспитателей

 

и

 

церкви

 

ук-

рѣпляйто

 

въ

 

себѣ

 

ту

 

преданность

 

волѣ

 

Божіей,

 

которой

 

такъ

силенъ

 

нашъ

 

русскій

 

народъ.

 

Относитесь

 

съ

 

благоговѣніомъ

 

къ

установленіямъ

 

церковнымъ.

 

Любите

 

храмъ

 

Божій

 

и

 

его

 

служите-

лей.

 

Молитесь

 

въ

 

немъ

 

такъ

 

же

 

горячо

 

и

 

искренно,

 

какъ

 

умѣетъ

молиться

 

простой

 

народъ

 

послѣ

 

своихъ

 

трудныхъ

 

полевыхъ

 

ра-

боте.

 

Тогда

 

только

 

и

 

возможно

 

будетъ

 

всестороннее

 

ваше

 

раз-

витіе.

 

Получаемое

 

въ

 

школѣ

 

знаніе

 

будете

 

освѣщаться

 

вашимъ

внутреннимъ

 

настроеніемъ

 

и

 

дастъ

 

вамъ

 

возможное

 

для

 

человѣка

счастье

 

и

 

спокойствіе.
Будемъ

 

просить

 

Учителя

 

Божественной

 

Мудрости,

 

да

 

со-

едините

 

Онъ

 

насъ

 

въ

 

общомъ

 

стремленіи

 

къ

 

истинѣ,

 

правдѣ

 

и

любви

 

і

 

дастъ

 

намъ

 

силы

 

для

 

наступающихъ

 

занятій.

Законоучитель

 

учительской

 

сѳминаріи,

свящ.

   

Петръ

 

Сысуевъ.



—

 

S07

 

—

ИсториЕО-археологичБское

 

mm

 

церквей

 

гор.

 

Симбирска.
Александра

 

Яхонтова.

II

Петро-ііавловская

 

Церковь.

3.
Причтъ

 

церкви

 

и

 

ея

 

приходъ.

Первоначальный

 

штатъ

 

причта

 

и

 

его

 

содержавіе;

 

ску-

дость

 

содержанія.

 

Увеличеніе

 

средствъ

 

церковнаго

 

причта

чрезъ

 

присоединеніе

 

къ

 

Петро-Павловской

 

церкви

 

упразд-

ненныхъ

 

приходовъ

 

бывшихъ

 

церквей

 

Введенской,

 

Успенской
и

 

Спасо-Преображенской.

 

Прихожане

 

церкви

 

ивъ

 

крестьянъ.

Устройство

 

дома

 

для

 

священника.

 

Назначеніе

 

церковному

причту

 

жалованья.

 

Овященникъ

 

о.

 

I.

 

А.

 

Остроумова

По

 

прежнему

 

штату

 

положено

 

было

 

въ

 

Петро-Павловской

церкви

 

быть

 

„священнику

 

одному,

 

діакону

 

одному,

 

дьячку

 

и

 

по-

номарю

 

по

 

одному*.

 

Однако

 

еще

 

въ

 

началѣ

 

ХІХ-го

 

столѣтія

діаконское

 

и

 

пономарское

 

мѣсто

 

въ

 

ней

 

состояли

 

праздными

 

„по

малоприходству

 

и

 

за

 

бѣднымъ

 

состояніемъ

 

прихожанъ"

 

*);

 

въ

185 1

 

году

 

діаконское

 

мѣсто

 

было

 

возобновлено

 

3 ),

 

а

 

въ

 

1859

году

 

снова

 

было

 

закрыто

 

3).

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

церковный

причтъ

 

состоитъ

 

изъ

 

священника

 

и

 

псаломщика.

До

 

1S96

 

года

 

причтъ

 

на

 

свое

 

содержаніе

 

жалованья

 

ка-

зѳннаго

 

или

 

какихъ-либо

 

другихъ

 

окладовъ

 

не

 

получалъ,

 

а

пользовался

 

доброхотными

 

даяніями

 

отъ

 

прихожанъ

 

и

 

за

 

трѳоо-

исправленія

 

и

 

церковныя

 

службы.

 

Братскіе

 

причтовые

 

доходы

были

 

весьма

 

незначительны.

 

Въ

 

1826

 

году,

 

напримѣръ,

 

свя-

щонноцѳрковнослужитолями

 

было

 

получено

 

доходу

 

въ

 

годъ

 

169

руб.

 

62

 

коп.

 

4 );

 

въ

 

1827

 

году— 150

 

руб.

 

5).

Земли

 

при

 

церкви

 

пахотной

 

или

   

сѣнокосной

   

не

   

было

   

съ

*)

 

Клировыя

 

Ведомости

   

1824

 

и

 

1822

 

годовъ.

2 )

  

Клиров.

 

Вѣдом.

 

1851

 

г.

3 )

  

Клиров.

 

Вѣдом.

 

1859

 

г.

*)

 

Клиров.

 

Вѣдом.

 

1826

 

г.

6 )

 

Клиров.

 

Вѣдом.

 

1827

 

г.



—

 

80S

 

—

перваго

 

временя

 

никакой

 

6).

 

Впослѣдствіи

 

къ

 

церкви

 

была

 

от-

числена

 

земля,

 

бывшая

 

подъ

 

оградою

 

Введенской

 

церкви,

 

нынѣ

не

 

существующей,

 

въ

 

количествѣ

 

въ

 

длину

 

45

 

саж.,

 

въ

 

ширину

23

 

саж.;

 

пожертвованы

 

(въ

 

1869

 

г.):

 

Симбирскимъ

 

мѣщаниномъ

Алѳксандромъ

 

Ефимовымъ

 

Абрамовымъ

 

огородное

 

мѣсто

 

въ

 

ко-

личествѣ

 

въ

 

длину

 

33

 

саж.,

 

въ

 

ширину

 

25

 

саж.;

 

пойма

 

(1871

года)

 

Симбирскаго

 

мѣщанина

 

Андрея

 

Васильева

 

Масленикова,

въ

 

количествѣ

 

въ

 

длину

 

66

 

саженъ,

 

въ

 

ширину

 

40

 

саженъ

 

7).

Отъ

 

арендной

 

платы

 

съ

 

трехъ

 

вышеупомянутыхъ

 

церковныхъ

огородовъ

 

и

 

процентовъ

 

съ

 

небольшого

 

причтоваго

 

капитала,

хранящагося

 

въ

 

мѣстныхъ

 

банковыхъ

 

учрежденіяхъ,

 

средства

причта

 

нѣсколько

 

увеличились.

До

 

1851

 

года

 

къ

 

числу

 

прихожанъ

 

Петро-Павловской

церкви

 

принадлежали

 

крестьяне

 

деревни

 

Бѣлаго

 

Ключа,

 

въ

 

12

верстахъ

 

отъ

 

церкви;

 

но

 

по

 

нросьбѣ

 

прихожанъ,

 

за

 

дальностію

разстоянія,

 

въ

 

1851

 

году

 

они

 

были

 

отчислены

 

къ

 

селу

 

Гряз-

нухѣ

 

8).

 

Крестьяне

 

деревни

 

Винновки,

 

находящейся

 

въ

 

шести

верстахъ

 

отъ

 

Петро-Павловской

 

церкви,

 

и

 

до

 

сего

 

времени

 

при-

надлежать

 

къ

 

ея

 

приходу.

Въ

 

1780-хъ

 

годахъ

 

приходъ

 

Петро-Павловской

 

церкви

увеличился

 

прихожанами

 

упраздненной

 

церкви

 

Введенской

 

9),

въ

 

1826

 

году — Успенской

 

10)

 

и

 

въ

 

1840

 

году

 

прихожанами

Спасо-Преображенской

 

церкви.

Средства

 

церкви

 

и

 

причта

 

увеличиваются

 

съ

 

этихъ

 

годовъ

замѣтнѣе,

 

особенно

 

со

 

второй

 

половины

 

XIX

 

столѣтія.

Въ

 

1865

 

году

 

въ

 

оградѣ

 

церкви

 

былъ

 

выстроонъ

 

домъ

для

 

священника

 

п).

 

Въ

 

1891

 

году,

 

взамѣнъ

 

прежняго

 

ветхаго

и

 

тѣснаго

 

церковнаго

 

дома,

 

для

 

священника

 

же

 

выстроенъ

новый

   

домъ

 

1а ).

   

Въ

 

1895

 

году

  

и

  

этотъ

   

домъ

   

былъ

  

ремон-

8 )

 

Клиров.

 

Вѣдом.

 

прежнихъ

 

годовъ.

')

 

Клиров.

 

Вѣдом.

 

1896

 

г.

8 )

  

Церк.

 

Лѣт.,

 

л.

 

2

 

и

 

об.

 

Ср.

 

Клир.

 

Вѣд.

 

1850

 

и

 

1851

 

годовъ.

9 )

  

Церк.

 

Лѣт.,

 

л.

 

4.

 

Ср.

 

„Метрическія

 

книги"

 

тѣхъ

 

годовъ.

10 )

  

Церк.

 

Лѣт.,

 

л.

 

4.

 

Ср.

 

Клиров.

 

Вѣдом.

 

1826

 

г.

")

 

Церк.

 

Лѣт.,

 

л.

 

9.
1J )

 

Церк.

 

Лѣт.,

 

л.

 

18

 

и

 

об.



—

 

809

 

—

тированъ

 

13).

   

Теперь

  

домъ

 

этотъ

 

представляетъ

 

довольно

 

прос-

торное

 

и

 

удобное

 

жилище.

Недородъ

 

хлѣба,

 

бывшій

 

въ

 

Симбирской

 

губерніи

 

въ

 

1890

году,

 

сильно

 

отразился

 

и

 

на

 

цѳрковныхъ

 

и

 

братскихъ

 

причто-

выхъ

 

доходахъ.

 

Въ

 

этомъ

 

году

 

братскихъ

 

доходовъ

 

было

 

530

руб.

 

49

 

коп.,

 

церковныхъ

 

суммъ

 

поступило

 

на

 

приходъ

 

339

руб.

 

41

 

коп.,

 

а

 

за

 

расходомъ

 

изъ

 

нихъ

 

308

 

руб.

 

10

 

коп., —

всего

 

только

 

31

 

руб.

 

31

 

коп.

 

14).

Тяжелое

 

матеріальноѳ

 

положеніе

 

причта

 

обратило

 

на

 

себя

вниманіе

 

Его

 

Преосвященства,

 

Преосвящоннѣйшаго

 

Никандра,

Епископа

 

Симбирскаго

 

и

 

Сызранскаго;

 

по

 

его

 

ходатайству

 

предъ

Высшимъ

 

Начальствомъ

 

въ

 

1896

 

году

 

причту

 

Петро-Павловской

церкви

 

опредѣлено

 

жалованье

 

въ

 

размѣрѣ

 

400

 

руб.

 

въ

 

годъ

 

15 ).

Особенно

 

долговрѳменнымъ

 

служеніѳмъ

 

на

 

пользу

 

церкви

 

вы-

деляется

 

бывшій

 

при

 

ней

 

священникъ,

 

уморшій

 

въ

 

текущемъ

году

 

въ

 

качествѣ

 

священника

 

жѳнскаго

 

Симбирскаго

 

монастыря,

I.

 

А.

 

Остроумовъ.

 

По

 

окончаніи

 

курса

 

богословскихъ

 

наукъ

 

въ

Симбирской

 

духовной

 

семинаріи

 

въ

 

1854

 

году,

 

рукоположенный

преосвященнымъ

 

Ѳеодотіѳмъ,

 

Епископомъ

 

Симбирскимъ,

 

прямо

 

во

священника

 

къ

 

Петро-Павловской

 

церкви,

 

онъ

 

около

 

40

 

лѣтъ

трудился

 

въ

 

ней,

 

какъ

 

служитель

 

Божій;

 

именно

 

при

 

немъ

 

на-

чалось

 

внутронеѳ

 

и

 

внѣшнее

 

благоукрашеніе

 

церкви;

 

при

 

немъ

же

 

была

 

начата

 

и

 

окончена

 

п

 

постройка

 

каменной

 

колокольни.

4.
Доетопримѣчательноети

 

церкви

 

въ

 

церковно-

иеторичеекомъ

 

отношѳніи.

Церкви— уничтоженныя,

 

бывшія

 

въ

 

теперешнемъ

 

Петро-

Павловскомъ

 

приходѣ:

 

Михаило-Архангельская,

 

Успенская,
Введенская,

 

Сошественская.

 

—

 

Исторія

 

Сошественскато

 

клад-

бища.—Крестные

 

ходы

 

изъ

 

Петро-Павловской

 

церкви:

 

а)

 

въ

день

 

Сошествія

  

Св.

 

Духа

 

и

 

б)

 

въ

  

день

   

Преполовенія.— По-

13)

 

Церк. .Лѣт.,

 

л.

 

22

 

об—23.
14

   

Церк.

 

Лѣт.,

 

л.

 

17

 

об.
1 ")

 

Церк.

 

Лѣт.,

 

л.

 

24

 

об.



—

 

810

 

—

сѣщеніе

 

Симбирска

 

Е.

 

И.

 

В.

 

Цесаревичеыъ

 

Нпколаемъ

 

Але-

ксандров

 

ичемъ

 

въ

 

1863

 

году

 

и

 

отношеніе

 

этого

 

событія

 

къ

исторіи

 

Петро-Павловской

 

церкви.

Въ

 

историко-церкоішо-археологичоскомъ

 

отношеніи

 

мѣстность,

принадлежащая

 

теперь

 

приходу

 

Петро-Павловской

 

цоркви,

 

за-

мѣчательна

 

тѣмъ,

 

что

 

на

 

ней

 

прежде

 

были,

 

кромѣ

 

теперешней

Петро-Павловской

 

цоркви,

 

еще

 

четыре,

 

теперь

 

уже

 

но

 

сущс-

ствующія,

 

церкви

 

х ).

Въ

 

оградѣ

 

Петро-Павловской

 

церкви

 

находилась

 

особая

церковь

 

во

 

имя

 

Архистратига

 

Божія

 

Михаила.

 

Она

 

была

 

ка-

менная

 

и

 

теплая.

 

Построена

 

была,

 

какъ

 

значится

 

въ

 

Клиро-

выхъ

 

Вѣдомостяхъ

 

2 )

 

Петро-Павловской

 

церкви,

 

въ

 

1754

 

году,

но

 

кѣмъ — неизвѣстно.

 

Служба

 

въ

 

ней

 

отправлялась

 

въ

 

зимнее

время

 

до

 

1826

 

геда.

 

Съ

 

1826

 

года

 

въ

 

ней

 

недолгое

 

время

служили

 

изрѣдка;

 

въ

 

послѣдствіи

 

же

 

3),

 

по

 

случаю

 

образовав-

шихся

 

трещинъ

 

въ

 

стѣнѣ

 

и

 

по

 

ноимѣнію

 

сродствъ

 

поправлять

ее,

 

она

 

оставалась

 

безъ

 

службъ.

 

Въ

 

1857

 

году

 

прихожане

 

обя-

зывались

 

подпиской

 

въ

 

полиціи,

 

по

 

опасности

 

внезапнаго

 

разру-

шѳнія

 

церкви,

 

разобрать

 

ее;

 

но,

 

по

 

бѣдности,

 

прихожане

 

не

могли

 

исполнить

 

и

 

этого.

 

И

 

тогда

 

церковь

 

была

 

разобрана

 

на

средства

 

UeTpo -Павловской

 

церкви;

 

кирпичъ

 

ея

 

былъ

 

употрѳб-

ленъ

 

на

 

строившуюся

 

въ

 

1859

 

году

 

колокольню

 

при

 

Петро-

Павловской

 

церкви.

Въ

 

ста

 

саженяхъ

 

отъ

 

Потро^Павловской

 

церкви

 

на

 

сѣ-

веръ

 

находилась

 

прежде

 

монастырская,

 

а

 

съ

 

1700

 

года

 

при-

ходская

 

Успенская

 

церковь.

 

Въ

 

1826

 

году,

 

по

 

указу

 

Казан-

ской

 

духовной

 

консисторіи

 

отъ

 

28

 

января

 

за

 

.№

 

4115-мъ,

 

штатъ

Успенской

 

церкви,

 

по

 

малолюдству

 

и

 

бѣдности

 

прихожанъ

 

ея,

былъ

 

закрыть.

 

Прихожане

 

и

 

церковь

 

приписаны

 

были

 

къ

 

Петро-

Павловской

 

церкви

 

4 ).

 

Церковь

 

была

 

каменная

 

съ

 

такою

 

же

колокольнею.

 

Въ

 

ней

 

было

 

два

 

престола:

 

въ

 

настоящей,

   

холод -

')

 

Церк.

 

Лѣт.,

 

л.

 

2

 

об.— 4

 

об.
а )

 

Клиров.

 

Вѣдом.

 

1822

 

г.

 

и

 

др.

8 )

 

Клиров.

 

Вѣдом.

 

1829

 

г.

4 )

 

Клиров.

 

Вѣдом.

 

1827

 

г.



-

 

811

 

-

ной,— во

 

имя

 

Успенія

 

Божіей

 

Матери;

 

въ

 

придѣлѣ,

 

тѳпломъ, —

во

 

имя

 

свят,

 

и

 

чудотв.

 

Николая

 

5 ).

 

Придѣлъ

 

былъ

 

устроѳнъ

 

съ

боку

 

настоящаго

 

отдѣленія

 

храма,

 

отдѣлялся

 

отъ

 

него

 

капиталь-

ною

 

каменною

 

стѣною

 

и

 

былъ

 

значительно

 

короче

 

его;

 

въ

 

него

ходъ

 

былъ

 

чрѳзъ

 

узкую,

 

маленькую

 

арку —дверь,

 

сдѣланную

 

въ

сѣверной

 

стѣнкѣ

 

настоящаго

 

отдѣленія

 

храма.

 

Колокольня

 

ва-

лялась

 

отъ

 

церкви

 

длиннымъ

 

корридоромъ;

 

его

 

полъ

 

былъ

 

на

ііѣсколько

 

ступеней

 

ниже

 

пола

 

въ

 

; самомъ

 

храмѣ.

 

Отъ

 

давняго

времени,

 

церковь

 

осѣла

 

въ

 

землю

 

почти

 

по

 

окна

 

и

 

поддержива-

лась

 

контрафорсами.

 

Въ

 

1853

 

году

 

церковь

 

была

 

отдана

 

ѳди-

новѣрцамъ;

 

въ

 

1866

 

году

 

разобрана

 

ими,

 

перенесена

 

на

 

гору

 

и

возстановлѳна

 

по

 

повому

 

плану

 

на

 

Казанскомъ

 

выѣздѣ.

Въ

 

150

 

саженяхъ

 

отъ

 

Петро-Павловской

 

церкви

 

была

церковь

 

Введенія

 

во

 

храмъ

 

Божія

 

Матери.

 

Когда,

 

кѣмъ

 

и

 

по

какому

 

плану

 

она

 

была

 

построена

 

и

 

когда

 

разобрана — нѳизвѣстно.

Церковь

 

была

 

приходской,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

записей

 

требъ

 

Петро-

Павловской

 

церкви.

 

Многія

 

требы

 

за

 

1785

 

годъ

 

записаны

 

такъ:

„бывшаго

 

Введонскаго

 

прихода"...

 

Ограда

 

этой

 

церкви,

 

длиною

45,

 

шир.

 

23

 

саж.,

 

приписана

 

къ

 

Петро-Павловской

 

церкви

 

и

числится

 

въ

 

качествѣ

 

земли,

 

принадлежащей

 

послѣдней

 

6 ).

 

Яв-

ными

 

свидѣтелями

 

за

 

существованіѳ

 

Введенской

 

церкви

 

теперь

служатъ

 

часовня,

 

построенная

 

на

 

мѣстѣ

 

послѣдней,

 

и

 

пѳрѳулокъ,

носящій

 

названіе

 

„Введенскаго".

Въ

 

одной

 

верстѣ

 

отъ

 

П'етро- Павловской

 

церкви

 

находилась

деревянная

 

церковь

 

Сошѳствія

 

Святаго

 

Духа.

 

Когда

 

и

 

кѣмъ

 

она

построена,

 

была-ли

 

она

 

приходской, — неизвѣстно.

 

Вѣроятно,

 

она

была

 

кладбищенской,

 

потому

 

что

 

ограда

 

ѳя

 

и

 

до

 

сихъ

 

поръ

служитъ

 

кладбищемъ,

 

но

 

съ

 

котораго

 

времени — также

 

нѳизвѣстно.

Церковь

 

эта

 

разобрана

 

въ

 

40-хъ

 

годахъ

 

XIX

 

столѣтія.

 

О

 

церкви

напоминаетъ

 

теперь

 

спускъ,

 

именуемый

 

„Духовскимъ".

6)

 

Архивъ

 

Петро-Павловской

 

церкви. —Клиров.

 

Вѣдомости

 

Успен-
ской

 

церкви

 

за

 

1829

 

годъ.

 

Въ

 

этомъ

 

же

 

архивѣ

 

хранятся

 

Клировыя

 

Вѣ-

домости

 

Успенской

 

церкви

 

отъ

 

1816

 

года

 

и

 

ревизскія

 

сказки

 

ея

 

съ

1811

 

года.

6 )

 

Клиров.

 

Вѣдом.

 

и

 

Церк.

 

Лѣт.,

 

л.

 

4

 

об.



—

 

812

 

—

На

 

кладбище,

 

называемое

 

Сошественскимъ,

 

издавна

 

совер-

шается

 

изъ

 

Пѳтро-Павловекой

 

церкви

 

крестный

 

ходъ

 

въ

 

день

Сошѳствія

 

Святаго

 

Духа,

 

для

 

водоосвященія,

 

по

 

окончаніи

 

ко-

тораго,

 

по

 

просьбѣ

 

родственниковъ,

 

служатся

 

панихиды

 

на

 

мо-

гилахъ

 

умершихъ

 

родственниковъ.

 

Прежде

 

для

 

этого

 

хода

 

соби-

рались

 

въ

 

Петро-Павловскую

 

церковь

 

изъ

 

всѣхъ

 

подгорныхъ

церквей;

 

но

 

впослѣдствіи,

 

вѣроятно

 

въ

 

40-хъ

 

годахъ

 

сего

 

сто-

лѣтія,

 

по

 

указу

 

консисторіи,

 

крестный

 

ходъ

 

изъ

 

прочихъ

 

цер-

квей

 

отиѣнѳпъ;

 

отправлять

 

въ

 

этотъ

 

день

 

крестный

 

ходъ

 

и

 

па-

нихиды

 

дано

 

право

 

только

 

священнику

 

Петро-Павловской

 

церкви.

Когда

 

же

 

потомъ

 

въ

 

день

 

Сошествія

 

Святаго

 

Духа

 

случался

крестный

 

ходъ

 

для

 

встрѣчи

 

Жадовской

 

иконы

 

Божіѳй

 

Матери,

крествый

 

ходъ

 

изъ

 

Петро-Павловской

 

церкви

 

на

 

Сошественскоѳ

кладбище

 

въ

 

означенный

 

день

 

не

 

исполнялся,

 

и

 

панихиды,

 

къ

сожалѣнію

 

родственниковъ

 

умершихъ,

 

не

 

служились

 

7).

 

Въ

 

по-

слѣднѳе

 

время

 

этотъ

 

крестный

 

ходъ

 

исполняется

 

послѣ

 

вечерни.

Со

 

времени

 

отдачи

 

Успенской

 

церкви,

 

ближайшей

 

къ

 

рѣкѣ

Волгѣ,

 

единовѣрцамъ,

 

съ

 

1853

 

года

 

существуетъ

 

изъ

 

Петро-

Павловской

 

церкви

 

другой

 

крестный

 

ходъ,

 

на

 

день

 

Прѳполове-

нія,

 

на

 

Волгу,

 

для

 

каковаго

 

хода

 

собираются

 

изъ

 

всѣхъ

 

град--

скихъ

 

церквей

 

къ

 

этой

 

церкви

 

и

 

въ

 

ней

 

отправляется

 

главное

служеніе,

 

иногда

 

Архіерейское

 

8),

 

иногда — архимандричьѳ

 

9 ).

Въ

 

историческоиъ

 

отношеніи

 

необходимо

 

отмѣтить

 

слѣду-

ющѳѳ

 

важное

 

событіо. — Въ

 

1863

 

году

 

городъ

 

Симбирскъ

   

былъ

')

 

Церв.

 

Лѣт.,

 

л.

 

9

 

об.
а)

 

Въ

 

1857

 

году

 

преосвященнымъ

 

Ѳеодотіемъ

 

совершена

 

была

 

ли-

тургія,

 

крестный

 

ходъ

 

и

 

водоосвященіе

 

изъ

 

сей

 

церкви

 

(Церк.

 

Лѣт.,

 

л.

9

 

об.);

 

въ

 

1862

 

году

 

преосвященнымъ

 

Евгеніемъ

 

совершенъ

 

пзъ

 

сей

 

церкви

крестный

 

ходъ

 

и

 

водоосвящепіе

 

(Церк.

 

Лѣт.,

 

л.

 

9

 

об.);

 

въ

 

1876

 

году

 

пре-

освященнымъ

 

Ѳеоктистомъ

 

совершена

 

литургія,

 

крестный

 

ходъ

 

и

 

водо"

освященіе;

 

въ

 

1883

 

году

 

преосвященнымъ

 

Варсонофіемъ

 

отслужена

 

ли-

тургія

 

и

 

совершенъ

 

крестный

 

ходъ

 

(Церк.

 

Лѣт.,

 

л.

 

14);

 

нмъ

 

же

 

въ

 

1887

году

 

и

 

1888

 

году

 

совершено

 

тоже

 

(Церк.

 

Лѣт.,

 

л.

 

15

 

об.

 

и

 

л.

 

16);

 

въ

 

1896
году

 

литургія

 

и

 

крестный

 

ходъ

 

совершены

 

преосвященнымъ

 

Никандромъ
(Церк.

 

Лѣт.,

 

л.

 

24).

')

 

Въ

 

1884

 

г.— архимандритъ

 

Ѳеодотій

 

и

 

въ

 

1885

 

г;

 

въ

 

1890— архи-

мандрнтъ

 

Сергій

 

(Церк.

 

Лѣт.,

 

л.

 

17);

 

въ

 

1893

 

г.—архнмандритъ

 

Никодимъ
Церк.

 

Лѣт.,

 

і.

 

21).



—

 

813

 

—

посѣщѳнъ

 

въ

 

Бозѣ

 

почивающѳмъ

 

Его

 

Импѳраторскииъ

 

Высочѳ-

ствомъ

 

Цѳсарѳвичѳмъ

 

Николаемъ

 

Алѳксандровичемъ.

 

При

 

въѣздѣ

своемъ

 

въ

 

городъ

 

Его

 

Императорское

 

Высочество,

 

12-го

 

числа

іюля

 

въ

 

10

 

часовъ

 

утра,

 

сходилъ

 

съ

 

коляски

 

около

 

Петро-Пав-

ловской

 

церкви,

 

прикладывался

 

ко

 

кресту,

 

поднесенному

 

свящѳн-

никомъ

 

оной

 

церкви

 

и

 

удостоилъ

 

священника

 

10)

 

словъ:

 

„мнѣ,

батюшка,

 

некогда

 

быть

 

въ

 

вашей

 

церкви"

 

и

 

затѣмъ,

 

перекрестясь,

поѣхалъ

 

въ

 

городъ

 

п).

(Продолженіе

 

будешь).

Одиннадцатое

 

публичное

 

религіозно-нравственное

 

чтеніе

 

въ

храмѣ

 

Симбирской

 

духовной

 

семинаріи

 

и

 

открытіе

 

при

 

озна-

ченной

 

церкви

 

безплатной

 

библіотеки

  

изъ

 

книжекъ

 

и

 

бро-

шюръ

 

религіозно-нравственнаго

 

содержанія.
t

Одиннадцатое

 

публичное

 

религіозно-нравственноѳ

 

чтеніе

 

въ

храмѣ

 

Симбирской

 

духовной

 

семинаріи

 

состоялось

 

въ

 

воскре-

сенье

 

19

 

января

 

тѳкущаго

 

года.

Предъ

 

началомъ

 

чтонія

 

общимъ

 

пѣніѳмъ

 

всѣхъ

 

посѣтито-

лей

 

были

 

исполнены:

 

„Царю

 

небесный",

 

„Отче

 

нашъ"

 

и

 

Сим-

волъ

 

вѣрн.

Лекторомъ

 

въ

 

первомъ

 

отдѣленіи

 

выступилъ

 

учитель

 

об-

разцовой

 

школы

 

при

 

духовной

 

сѳминаріи,

 

о.

 

діаконъ

 

К.

 

А.

 

Ма-

лининъ,

 

прочитавши

 

„бесѣду

 

(первую)

 

объ

 

Авраамѣ,

 

вѳтхоза-

вѣтномъ

 

правѳдникѣ",

 

изъ

 

„Внѣбогослужебныхъ

 

бѳсѣдъ,

 

изданныхъ

С. - Петѳрбургскимъ

 

Братствомъ

 

Пресвятыя

 

Богородицы".

 

Въ

этой

 

бѳсѣдѣ,

 

послѣ

 

общаго

 

взгляда

 

на

 

жизнь

 

и

 

значеніе

 

Авра-

ама,

 

говорится

 

о

 

родинѣ

 

и

 

семѳйствѣ

 

его;

 

о

 

пересѳленіи

 

Авра-

ама

 

въ

 

Землю

 

Ханаанскую;

 

о

 

разлучѳніи

 

его

 

съ

 

Лотомъ;

 

о

 

плѣ-

нѳніи

 

Лота

 

и

 

избавлены,

 

о

 

Мильхиседокѣ.

 

Историческій

 

разсказъ

по

 

мѣстамъ

 

сопровождается

 

нравоучительными

 

уроками;

 

напр.,

въ

 

созданіи

 

Авраамомъ

 

жертвенника

 

у

 

дубравы

   

Море

   

состави-

10)

 

Священникомъ

 

былъ

 

упоминаемый

 

выше

 

о.

 

I.

 

А.

 

Остроумовъ.
")

 

Церк.

 

Лѣт.,

 

л.

 

4

 

об.—5;

 

ср.

 

л.

 

9

 

об.



-

 

814

 

—

витель

 

бесѣды

 

нашѳлъ

 

поводъ

 

говорить

 

о

 

любви

 

къ

 

храму

 

Бо-

жію

 

и

 

необходимости

 

чаще

 

посѣщать

 

его;

 

миролюбивый

 

раздѣлъ

Авраама

 

съ

 

Лотомъ

 

выставляется

 

урокомъ

 

для

 

тѣхъ,

 

кто

 

не

стыдится

 

ссориться

 

даже

 

съ

 

родителями,

 

дѣтьми

 

своими,

 

род-

ными

 

братьями

 

и

 

сестрами,

 

—

 

при

 

чемъ

 

показывается,

 

какъ

 

ве-

ликъ

 

грѣхъ

 

вражды

 

между

 

родными.

 

Послѣ

 

описанія

 

встрѣчи

Авраама

 

Мелхиседѳкомъ

 

объясняется,

 

въ

 

какомъ

 

отношеніи

 

Мѳл-

хисидекъ

 

былъ

 

прообразомъ

 

Іисуса

 

Христа.

За

 

порвымъ

 

чтеніемъ

 

хоръ

 

семинарскихъ

 

пѣвчихъ,

 

подъ

управленіемъ

 

воспитанника

 

УІ

 

класса

 

В.

 

Прибыловскаго,

 

ис-

полнилъ

 

„Благослови,

 

душе

 

моя,

 

Господа",

 

муз.

 

Ломакина.

Такъ

 

какъ

 

въ

 

день

 

чтѳнія

 

(19

 

января)

 

приходилась

 

память

Лрѳподобнаго

 

Макарія

 

Египетскаго,

 

то

 

во

 

второмъ

 

отдѣленіи

была

 

прочитана

 

свящѳнникомъ

 

Успенской

 

церкви

 

дѣтскаго

 

прі-

юта

 

за

 

Свіягой

 

К.

 

Е.

 

Павловымъ

 

„Босѣда

 

о

 

преподобномъ

Макаріи

 

Египетскомъ"

 

по

 

январской

 

книжкѣ

 

(стр.

 

170

 

—

 

190)

„Внѣбогослужебныхъ

 

собесѣдованій"

 

(Прибавленіо

 

къ

 

„Пропо-

вѣдничоскому

 

Листку"

 

за

 

1894

 

и

 

1895

 

годы).

 

Предложенные

лекторомъ

 

глубоко

 

назидательные

 

уроки

 

твердой

 

вѣры,

 

нолнаго

смиренія

 

и

 

христианской

 

кротости

 

изъ

 

житія

 

преподобнаго

 

Ма-

карія

 

Египетскаго

 

были

 

выслушаны

 

присутствовавшими

 

съ

 

боль-

шимъ

 

вниманіемъ.

Третье

 

отдѣлѳніе

 

началось

 

пѣніѳмъ

 

молитвы

 

Господней,

 

муз.

Бортнянскаго,

 

нослѣ

 

чего

 

прочитана

 

была

 

брошюра

 

Проосвященнаго

Виссаріона,

 

подъ

 

заглавісмъ

 

„Сиротство"

 

*).

 

Въ

 

этомъ

 

чтеніи

 

сна-

чала

 

изображается

 

жалкое

 

положеніе

 

дѣтей,

 

лишившихся

 

отца,

 

ма-

тери,

 

и

 

еще

 

болѣе

 

прискорбное

 

положеніе

 

круглыхъ

 

сиротъ,

 

такъ

какъ

 

„на

 

свѣтѣ

 

все

 

найдешь,

 

кромѣ

 

отца

 

съ

 

матерью;

 

все

 

купишь,

а

 

отца— матери

 

не

 

купишь".

 

Затѣмъ

 

въ

 

брошюрѣ

 

приводятся

 

слу-

чаи

 

отеческой

 

попочительности

 

Божіей

 

касательно

 

сиротъ

 

изъ

вѳтхаго

 

и

 

новаго

 

завѣтовъ.

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

милость

 

Свою

къ

 

сиротамъ

 

Господь

 

большею

 

частію

 

проявдяетъ

 

въ

 

томъ,

 

что

Своею

   

благодатію

   

возбуждаѳтъ

   

состраданіе

   

къ

 

нимъ

   

въ

 

сорд-

*)

 

Цѣна

 

брошюры

 

5

 

коп.



—

 

815

 

-

цахъ

 

ближнихъ,

 

и

 

вотъ

 

для

 

сиротъ

 

открываются

 

не

 

только

нѣкоторые

 

дома

 

частныхъ

 

лицъ,

 

но

 

и

 

многочисленныя

 

казенный

и

 

частныя

 

заведенія,

 

гдѣ

 

они

 

получаютъ

 

пропитаніе,

 

одежду,

воспитаніѳ

 

и

 

откуда

 

выходятъ

 

дѣльными

 

и

 

полезными

 

обществу

людьми.

 

Даже

 

для

 

безпріютныхъ

 

сиротъ

 

сиротство

 

нѳрѣдко

 

слу*

житъ

 

ко

 

благу.

 

Борьба

 

съ

 

нуждою

 

и

 

бѣдностію

 

закаляѳтъ

 

ихъ

въ

 

терпѣніи,

 

образуетъ

 

въ

 

нихъ

 

навыкъ

 

къ

 

труду.

 

Чувство

нужды

 

въ

 

людской

 

помощи

 

заставляетъ

 

ихъ

 

дорожить

 

благо-

склонностью

 

и

 

довѣріемъ

 

къ

 

нимъ

 

ближнихъ,

 

располагаете

 

ихъ

къ

 

услужливости,

 

вѣрности

 

и

 

благодарности

 

къ

 

людямъ.

 

Для

ноказанія

 

того,

 

какъ

 

отечески

 

промышляѳтъ

 

Богъ

 

о

 

сиротахъ

 

и

какъ

 

нерѣдко

 

изъ

 

среды

 

ихъ

 

воздвигаѳтъ

 

полѳзныхъ

 

дѣятелѳй

Церкви

 

и

 

общества,

 

приводятся

 

историческіе

 

примѣры

 

въ

 

лицѣ

Эсѳири,

 

святителей:

 

Іоанна

 

Златоуста

 

и

 

Тихона

 

Задонскаго

 

и

св.

 

мученика

 

Кодрата.

 

Заканчивается

 

брошюра

 

напоминаніемъ

всѣмъ

 

вѣрующимъ,

 

что

 

никто

 

изъ

 

нихъ

 

не

 

должѳнъ

 

попеченіе

 

о

сиротахъ,

 

родныхъ

 

или

 

чужихъ,

 

почитать

 

чуждымъ

 

для

 

себя

 

дѣломъ.

Прочелъ

 

брошюру

 

„Сиротство"

 

помощникъ

 

инспектора

 

ду-

ховной

 

семинаріи

 

П.

 

И.

 

Державинъ.

Въ

 

промѳжуткѣ

 

между

 

третьимъ

 

и

 

чѳтвертымъ

 

отдѣлѳніями

было

 

исполнено

 

хоромъ

 

,,Взбранной

 

Воеводѣ",

 

муз.

 

Ведѳля.

Для

 

чѳтвертаго

 

отдѣлѳнія

 

о.

 

рѳкторомъ

 

семинаріи,

 

прото-

іереемъ

 

В.

 

М.

 

Успенскимъ,

 

было

 

избрано

 

чтѳніѳ

 

о

 

Божествен-

ной

 

литургіи,

 

установлены

 

таинства

 

причащенія

 

и

 

совѳршеніи

Божественной

 

вечери

 

въ

 

пѳрвыя

 

времена

 

христіанства,

 

изъ

 

бро-

шюры

 

„Литургія"

 

(изъ

 

писемъ'о

 

церковномъ

 

Богослуженіи

 

I.

I.

 

Боллюстина

 

*).
По

 

исполнены

 

хоромъ

 

„Достойно

 

есть",

 

Бортнянскаго,

 

о.

ректоръ

 

семинаріи

 

объявилъ

 

присутствовавшимъ

 

на

 

чтеніи,

 

что

съ

 

благословонія

 

Преосвященнѣйшаго

 

Владыки

 

Никандра,

 

епископа

Оимбирскаго

 

и

 

Сызранскаго,

 

при

 

семинарскомъ

 

храмѣ

 

открывается

съ

 

нынѣшняго

 

воскресенья

 

(19

 

января)

 

бѳзплатная

 

церковная

библіотока,

 

состоящая

 

изъ

 

книжекъ

 

и

 

брошюръ

 

рѳлигіозно-нрав-

*)

 

6-е

 

изданіе

 

брошюры

 

(С.-Петербургъ

 

1886

 

года)

 

стоить

 

20

 

коп.



—

 

816

 

—

ственнаго

 

содержанія,

 

и

 

что

 

жители

 

города

 

Симбирска,

 

безъ

 

раз-

личія

 

ихъ

 

возраста,

 

образованія

 

и

 

положепія,

 

могутъ

 

брать

 

книги

изъ

 

■

 

вновь

 

открытой

 

библіотеки,

 

съ

 

представлопіемъ

 

лишь

 

адреса

своего,

 

мѣстожительства,

 

но

 

окопчаніи

 

внѣбогослужобныхъ

 

собосѣ-

дованій.въ

 

праздничные

 

дни,

 

а

 

въ

 

будни

 

послѣ

 

церковныхъ

службъ.

Вновь

 

открытая

 

при

 

соминарскоаъ

 

хр.

 

мѣ

 

безилатная

 

библіо-

тока

 

оргаппзоваиа

 

на

 

средства

 

Его

 

Преосвященства,

 

Проосвя-

щеннѣйщаго

 

Никандра,

 

епископа

 

Симбирскаго

 

и

 

Сызранскаго,

 

и

Симбирскаго

 

Епархіальпаго

 

Братства

 

сив.

 

Трехъ

 

Святителей,

выдавшаго

 

на

 

покупку

 

кпигъ

 

и

 

брошюръ

 

ролигіозно-нравстнеп-

наго

 

содержанія,

 

преимущественно

 

доступпыхъ

 

понимание

 

про-

стого

 

народа,

 

на

 

пѳрвыхъ

 

порахъ

 

50

 

рублей

 

и

 

постановившая,

по

 

мѣрѣ

 

возможности

 

и

 

надобности,

 

отпускать

 

въ

 

будущемъ

средства

 

на

 

нополненіе

 

библіотеки

 

новыми

 

книгами.

II.

 

Державинъ.

ИЗВѢСТІЯ

 

и

 

ЗАМѢТКИ.

Слѣдуетъ

 

ли

 

во

 

время

 

пѣнія

 

„Иже

 

херувимы"

 

стоять

на

 

колѣняхъ

 

и

 

вообще

 

творить

 

колѣнопреклоненіе.

 

Церков-

ная

 

практика

 

монашествующей

 

братіи,

 

во

 

всомь

 

придержива-

ющейся

 

Типикона,

 

не

 

даетъ

 

основаній

 

отвѣтить

 

на

 

этотъ

 

вопросъ

утвердительно.

 

Хотя

 

въ

 

Олужѳбникѣ

 

и

 

есть

 

указаніе

 

на

 

то,

 

что

во

 

время

 

Херувимской

 

пѣсни

 

„поклаплются",

 

но

 

па

 

основаніи

объяснены

 

Типикона

 

во

 

главѣ

 

о

 

поклонахъ

 

первой

 

седмицы

Четыродесятпицы

 

и

 

того,

 

что

 

тамъ

 

же

 

сказано

 

о

 

поклоненіи

 

во

время

 

Великаго

 

входа

 

па

 

Преждѳосвященной

 

литургіи,

 

очевидно,

что

 

подъ

 

словомъ

 

„покланяются"

 

не

 

разумѣются

 

нп

 

земные

 

по-

клоны,

 

ни

 

колѣнонреклопепія.

 

„Иже

 

херувимы"

 

и

 

„Да

 

молчитъ

всякая

 

плоть",

 

нѣснопѣпія,

 

одно

 

другое

 

дополняющія

 

и

 

выяс-

ііяющія

 

положевіе

 

и

 

состояніе

 

богомольцевъ

 

во

 

время

 

Великаго

входа,

 

также

 

не

 

даютъ

 

основаны

 

къ

 

зомнымъ

 

поклонамъ

 

или

кодѣшшреклоненіямъ

  

въ

 

этотъ

 

торжественно

 

важный

 

отдѣлъ

 

Бо-



-

 

817

 

—

жоствонной

 

литургіи.

 

„Да

 

стоитъ

 

со

 

страхомъ

 

и

 

трснетомъ",

 

—

не

 

сказано

 

всетаки:

 

„да

 

припадаетъ",

 

„преклоните

 

колѣна"

 

или

что-нибудь

 

подобное,

 

указывающее

 

на

 

земные

 

ноклоны

 

или

 

колѣ-

попрѳклонепія;

 

напротивъ,

 

въ

 

этомъ

 

же

 

иѣснонѣніи

 

далѣо

 

го-

ворится:

 

„продходятъ

 

же

 

Сеяу

 

лицы

 

ангельстіи

 

со

 

всякинъ

 

на-

чаломъ

 

и

 

властію".

 

Съ

 

гречѳскаго

 

но-русски

 

это

 

слѣдуетъ

 

пере-

вести

 

такъ:

 

предъ

 

Нимъ

 

идутъ

 

чины

 

ангѳловъ

 

стройно

 

и

 

ве-

личественно

 

(„идутъ",

 

слѣдовательно

 

— но

 

на

 

колѣняхъ,

 

потому

что,

 

во

 

1-хъ,

 

„идутъ".

 

а

 

во

 

2-хъ

 

„величественно").

 

Мы

 

же,

которые

 

таинствеішо

 

изображаемъ

 

теперь

 

хорувииовъ

 

(„Иже

 

хе-

рувимы

 

тайно

 

образующѳ"),

 

должны

 

и

 

по

 

положенію

 

уподобляться

этимъ

 

чинамъ

 

ангеловъ,

 

чтобы

 

поднять

 

Царя

 

всѣхъ,

 

невидимо

сопровождаема™

 

чинами

 

ангеловъ;

 

ангелы

 

жо

 

представляются

здѣсь

 

„дорифорами",

 

въ

 

полномъ

 

вооруженіи

 

сопровождающими

Царя

 

всѣхъ.

 

Очевидно,

 

что

 

стояніемъ

 

на

 

колѣняхъ

 

мы

 

не

 

из-

образимъ

 

херувимокъ

 

и

 

не

 

уподобимся

 

въ

 

данномъ

 

сіучаѣ

 

чи-

намъ

 

ангѳльскимъ,

 

въ

 

полномъ

 

вооружепіи

 

сопровождающимъ

Царя

 

всѣхъ.

 

Итакъ,

 

монастырская

 

практика,

 

Тиииконъ,

 

самый

смыслъ

 

пѣснопѣній

 

во

 

время

 

Великаго

 

входа

 

на

 

полной

 

литур-

гіи

 

даютъ

 

основаніо

 

для

 

отрицательнаго

 

отвѣта

 

на

 

поставленный

въ

 

заглавіи

 

этой

 

статьи

 

вопросъ.

 

Кромѣ

 

того,

 

есть

 

и

 

прямыя

запрѳщонія

 

становиться

 

на

 

колѣни

 

въ

 

означенное

 

время,

 

какъ

то

 

явствуотъ,

 

напр.,

 

изъ

 

слѣдующихъ

 

буквальныхъ

 

словъ

 

Уче-

нія

 

о

 

Богослуженіи

 

Православной

 

Церкви

 

пр.

 

Д.

 

Соколова,

 

из-

данія

 

десятаго,

 

одобреннаго

 

Св.

 

Сунодояъ:

 

„Предписывая

 

хри-

стіанамъ

 

съ

 

благоговѣніѳмъ

 

встрѣчать

 

входъ

 

съ

 

Дарами,

 

уставъ

Церкви

 

не

 

дозволяетъ

 

въ

 

это

 

время

 

дѣлать

 

земныхъ

 

ноклоновь

нредъ

 

Дарами,

 

дабы

 

невѣрныѳ

 

не

 

имѣли

 

права

 

говорить,

 

будто

христіане

 

покланяются

 

хлѣбу

 

и

 

випу,

 

какъ

 

Богу"

 

(стр.

 

59).

Въ

 

„Пособіи

 

къ

 

изучены

 

цѳрііовнаго

 

устава"

 

пр.

 

Никольского

также

 

есть

 

указапіе

 

на

 

то,

 

что

 

св.

 

Іоапнъ

 

Златоустъ

 

пазывалъ

преклонявгаихъ

 

колѣни

 

во

 

время

 

Великаго

 

входа

 

идолопоклон-

никами.

 

Тиииконъ,

 

основываясь

 

на

 

90-мъ

 

правилѣ

 

6-го

 

всолен-

скаго

 

собора,

 

запрещаотъ

 

преклонять

 

колѣни

 

въ

 

воскресные

 

дни
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и

 

двунадесятые

 

Господскіе

 

праздники;

 

слѣдовательно,

 

въ

 

эти

дни

 

безусловно

 

не

 

должно

 

быть

 

колѣнопрѳклоненій,

 

по

 

крайней

мѣрѣ,

 

до

 

времени

 

пресуществлѳнія

 

св.

 

Даровъ.

 

Я

 

думаю,

 

что

до

 

этого

 

времени

 

и

 

священники

 

но

 

должны- бы

 

въ

 

алтарѣ

 

тво-

рить

 

ни

 

земныхъ

 

поклоновъ,

 

ни

 

колѣнопреклоненій;

 

въ

 

против-

номъ

 

случаѣ

 

это

 

было

 

бы

 

съ

 

ихъ

 

сторопы

 

самочиніемъ,

 

подаю-

щимъ

 

поводъ

 

къ

 

тому

 

же

 

и

 

со

 

стороны

 

мірянъ,

 

и

 

бѳзъ

 

того

уже

 

самочинно

 

нарушающимъ

 

церковную

 

дисциплину.

 

Какъ

 

же

должонъ

 

вести

 

себя

 

благоговѣйный

 

мірянинъ

 

во

 

время

 

херувим-

ской

 

пѣсни? — „Со

 

вниманіомъ

 

читать

 

псаломъ

 

покаянный:

 

„По-

милуй

 

мя,

 

Боже";

 

во

 

время

 

поминовѳнія

 

Царствующаго

 

Дома

стоять

 

благоговѣйно,

 

съ

 

преклоненной

 

головою,

 

и

 

въ

 

концѣ

 

по-

миновѳнія

 

говорить:

 

„Помяни,

 

Господи,

 

егда

 

пріидеши

 

во

 

цар-

ствіи

 

Твоемъ"...

 

Такое

 

настав леніе

 

дается

 

въ

 

„Сборникѣ

 

службъ

православной

 

Церкви*,

 

составл.

 

А.

 

Н.

 

Ушаковымъ

 

(изд.

 

2-е,

Москва,

 

1896

 

г.,

 

стр.

 

11-я).

 

И

 

это

 

наставленіе

 

согласно

 

съ

прямымъ

 

указаніемъ

 

въ

 

той

 

иолитвѣ,

 

„юде

 

творитъ

 

священникъ

херувимской

 

пѣсни

 

пѣваѳмѣй:

 

Къ

 

Тебѣ

 

бо

 

прихожду,

 

приклонь

мою

 

выю,

 

и

 

молютися".

 

(Паст.

 

Собес.

 

1897

 

г.

 

№

 

20).

Незамѣтные

 

герои.

 

Вышедшій

 

недавно

 

XXVIII

 

годовой

отчѳтъ

 

Общества

 

для

 

распространонія

 

Св.

 

Писанія

 

въ

 

Россы

содержитъ

 

цѣлый

 

рядъ

 

интѳресныхъ

 

разсказовъ

 

о

 

дѣятельности

книгоношъ

 

Общества,

 

этихъ

 

маленькихъ,

 

незамѣтныхъ,

 

но

 

тѣмъ

не

 

менѣѳ

 

достойныхъ

 

всякаго

 

уважѳнія

 

гѳроѳвъ.

 

Въ

 

стужу

 

и

 

въ

дождь,

 

въ

 

грязь

 

и

 

въ

 

пыль— обходятъ

 

они

 

города,

 

села

 

и

 

де-

ревни

 

Русской

 

земли,

 

вѳздѣ

 

распространяя

 

Свящ.

 

Писаніе,

 

встрѣ-

чая

 

всячоскія

 

препятствія,

 

опасности,

 

насмѣшки,

 

брань,

 

угрозы...

Но

 

ничто

 

ихъ

 

не

 

устрашаетъ,

 

и,

 

не

 

смотря

 

ни

 

на

 

какія

 

прѳпят-

ствія,

 

они

 

продолжаютъ

 

дѣлать

 

свое

 

мадонькое,

 

но

 

святое

 

дѣло.

Трогательны

 

разскаэы

 

этихъ

 

книгоношъ

 

о

 

разныхъ

 

встрѣ-

чахъ

 

и

 

случайностяхъ,

 

иснытанныхъ

 

ими

 

во

 

время

 

ихъ

 

долгихъ

и

 

трудныхъ

 

странствованій

 

по

 

Россы.

 

Приведѳмъ

 

нѣкоторыѳ

изъ

 

нихъ.
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Книгоноша

 

М— нъ

 

предлагаетъ

 

на

 

улицѣ

 

въ

 

Петѳрбургѣ

Евангеліѳ

 

молодому

 

челевѣку.

 

Тотъ

 

отвѣчаетъ,

 

что

 

„ничего

 

бо-

жѳствѳннаго

 

онъ

 

не

 

любитъ

 

и

 

не

 

читаѳтъ, — вотъ

 

романъ

 

купилъ

бы!"

 

М — нъ

 

объясняотъ

 

ему,

 

что

 

Евангѳліѳ,

 

Библія— книги

 

не-

обходимый

 

для

 

каждаго

 

христіавина,

 

и

 

чтобы

 

удостовѣриться

въ

 

томъ,

 

подаетъ

 

ему

 

Евангеліе,

 

предлагая

 

взять

 

его

 

почитать.

„Дѳнегъ

 

я

 

съ

 

васъ

 

не

 

возьму,

 

но

 

дайте

 

мнѣ

 

вашъ

 

адресъ;

 

я

къ

 

вамъ

 

зайду

 

на

 

квартиру,

 

дня

 

черезъ

 

два;

 

если

 

вамъ

 

не

понравится

 

чтеніе

 

Евангелія,

 

то

 

вы

 

мнѣ

 

его

 

возвратите

 

обратно,

только

 

не

 

забудьте

 

моего

 

совѣта — постарайтесь

 

читать

 

Еванге-

ліѳ

 

со

 

ваиманіомъ;

 

если

 

вы

 

это

 

исполните,

 

то

 

вамъ

 

не

 

придется

возвращать

 

мнѣ

 

Евангѳліе".

 

Тотъ

 

покупаетъ

 

Евангеліѳ

 

и

 

про-

ситъ

 

все-таки

 

зайти

 

къ

 

нему

 

на

 

другой

 

день.

 

Чрезъ

 

нѣсколько

дней,

 

когда

 

М— ъ

 

опять

 

былъ

 

въ

 

той

 

мѣстности,

 

нагоняетъ

 

его,

на

 

улицѣ,

 

тотъ

 

молодой

 

человѣкъ,

 

выговариваотъ

 

ему,

 

что

 

онъ

доселѣ

 

не

 

былъ

 

у

 

него,

 

что

 

онъ

 

съ

 

нетѳрпѣніѳмъ

 

ждотъ

 

его.

„Ну,

 

слава

 

Богу!

 

что

 

я

 

тебя

 

встрѣтилъ",

 

воскликнулъ

 

онъ, —

„видно,

 

Богу

 

было

 

такъ

 

угодно

 

испытать

 

меня

 

въ

 

терпѣніи;

дай

 

мнѣ

 

сойчасъ

 

пожалуйста

 

Библію!

 

Спасибо

 

тебѣ

 

за

 

твой

 

со-

вѣтъ,

 

я

 

Евангеліе

 

прочелъ

 

нѣсколько

 

разъ,

 

и

 

я

 

теперь

 

съ

 

то-

бою

 

согласѳнъ,

 

что

 

Евангеліо— самая

 

необходимая

 

книга

 

для

каждаго

 

чѳловѣка,

 

желающаго

 

узнать

 

себя",— и

 

покупаетъ

 

Библію.

А

 

вотъ

 

и

 

еще

 

случай

 

распространенія

 

Св.

 

Писанія

 

среди

людей,

 

хотя

 

и

 

обладающихъ,

 

повидимому,

 

нѣкоторымъ

 

образо-

вательнымъ

 

цензомъ,

 

но

 

тѣмъ

 

не

 

менѣѳ

 

незнакомыхъ

 

съ

 

Свящ.

Писаніемъ.

По

 

Харьково-Балашевской

 

жел.

 

дор.

 

на

 

станціи

 

0.

 

на-

чальникъ

 

станціи

 

опрашиваете

 

книгоношу

 

М.:

—

 

„Какія

 

у

 

вашего

 

Общества

 

есть

 

книги?"

 

М.

 

поречисляѳтъ

ихъ. — „Нѣтъ-ли

 

поважнѣѳ?"

 

И

 

на

 

объясненіе,

 

что

 

нѣтъ

 

книги

важнѣе

 

Евангелія,

 

онъ

 

только

 

махнулъ

 

рукой.

 

Подходитъ

 

по-

мощникъ

 

его

 

и

 

покупаетъ

 

себѣ

 

славяно-русскій

 

Новый

 

Завѣтъ.

Тогда

 

и

 

начальникъ

 

станціи

 

сталъ

 

разсматривать

 

св.

 

книги,

 

лю-

буясь

   

переплетами

   

ихъ:

   

„Очень

  

изящно

   

переплетены",

   

гово-
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рилъ

 

онъ.— „Это

 

что

 

такое?"

 

спрашиваетъ

 

онъ,

 

увидя

 

въ

 

от-

тиекѣ

 

печати

 

Общества,

 

на

 

переплетѣ,

 

цифры

 

XXII,

 

29,—

„цѣна.

 

что

 

ли?" —М.

 

открывъ

 

Евангеліе,

 

указалъ

 

на

 

текстъ

 

Матѳ.

гл.

 

XXII,

 

ст.

 

29:

 

„Заблуждаетесь,

 

не

 

зная

 

Писаній".

 

Прочи-

тавъ

 

эти

 

слова

 

вслухъ,

 

начальникъ

 

станціи

 

какъ

 

будто

 

скон-

фузился,

 

а

 

помощникъ

 

его,

 

предлагавшій

 

ему

 

прѳдъ

 

тѣмъ

 

тоже

купить

 

себѣ

 

Евапгѳліе,

 

пристально

 

посмотрѣлъ

 

на

 

него.

 

Началь-

никъ,

 

подумавши,

 

беретъ

 

собѣ

 

Библію.

 

„Я

 

куплю

 

русскую

 

Биб-

дію",

 

обращается

 

онъ

 

къ

 

помощнику

 

своему,

 

„я"оѳ

 

не

 

читалъ,

но

 

слышалъ,

 

что

 

это

 

интересная

 

книга".

Покупаютъ

 

Св.

 

Писапіе

 

и

 

раскольники.

Такъ

 

въ

 

началѣ

 

прошлаго

 

лѣта

 

книгоноша

 

Г

 

—

 

нъ

 

посѣ-

тилъ'

 

Мурманскій

 

бѳрегъ.

.•по

 

.

 

Здѣсь

 

между

 

прочимъ

 

одинъ

 

богатый

 

раскольникъ

 

купилъ

у

 

него

 

русскій

 

Новый

 

Завѣтъ

 

съ

 

Нсалтирѳмъ;

 

давалъ

 

его

 

читать

и

 

своимъ

 

товарищамъ,

 

и

 

когда

 

Г.

 

опять

 

прибылъ

 

на

 

Мурманъ,

то .

 

четверо

 

другихъ

 

раскольниковъ

 

купили

 

у

 

него

 

по

 

Новому

Завѣту.

 

Тамъ

 

же

 

лопари,

 

на

 

промыслахъ,

 

охотно

 

брали

 

для

грамотныхъ

 

дѣтей

 

своихъ

 

Новые

 

Завѣты.

 

Одинъ

 

лопарь,

 

негра-

мотный

 

и

 

бездѣтный,

 

тоже

 

купилъ

 

себѣ

 

Новый

 

Завѣтъ,

 

и

 

на

замѣчаніе

 

товарищей:

 

„вѣдь

 

ты

 

неграмотный!"

 

отвѣчалъ:

 

„дру-

гой

 

придетъ,

 

почитаетъ

 

мнѣ".

Тотъ

 

же

 

Г.

 

провѳлъ

 

іюль

 

мѣсяцъ

 

среди

 

зырянъ.

Сначала

 

па

 

пароходѣ

 

по

 

Вычогдѣ,

 

потомъ

 

въ

 

Удорскихъ

лѣсахъ,

 

гдѣ

 

на

 

протяженіи

 

160

 

верстъ

 

встрѣтилъ

 

лишь

 

одинъ

поселокъ,

 

— изъ

 

трехъ

 

домовъ.

 

Въ

 

нихъ

 

оказались

 

грамотные:

въ

 

каждый

 

домъ

 

купили

 

по

 

Новому

 

Завѣту

 

съ

 

Псалтиромъ.

Приняли

 

св.

 

книги

 

съ

 

такимъ

 

„благоговѣніемъ",

 

по

 

выраженію

книгоноши,

 

что

 

самъ

 

онъ

 

тронутъ

 

былъ

 

до

 

слѳзъ:

 

„Неужели

вотъ

 

еще

 

Господь

 

посылаетъ

 

намъ

 

такихъ

 

людей

 

съ

 

св.

 

книгами!

Гдѣ

 

бы

 

намъ

 

видать

 

такія

 

книги!",

 

воскликнулъ

 

одинъ

 

изъ

 

оби-

тателей

 

маленькаго

 

поселка

 

среди

 

дромучаго

 

лѣса

 

*).

 

Далѣе

 

въ

зырянскихъ

 

даревняхъ,

 

по

 

пути,

 

охотно

 

брали

 

св.

 

книги

 

и

 

бла-

'

 

*)

 

Этотъ

 

лѣсной

 

поселокъ

 

ва

 

70

 

вер,

 

отъ

 

ближайшаго

 

селенія.
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—

годарйли;

 

въ

 

одной

 

изъ

 

такихъ

 

деревонь

 

купили

 

30

 

Новыхѣ

Завѣтовъ

 

и

 

Библію,

 

а

 

до

 

того

 

во

 

всей

 

деровнѣ

 

было

 

только

одно

 

маленькое

 

Чѳтвѳро-Евангеліо.

Этого

 

мало;

 

покупаютъ

 

книги

 

Св.

 

Писанія

 

и

 

иновѣрцы:

такъ

 

въ

 

Казани

 

татаринъ,

 

умѣвшій

 

хорошо

 

читать

 

и

 

писать

по-русски,

 

купилъ

 

ссбѣ

 

Евангеліе

 

за

 

15

 

коп.,

 

сказавъ:

 

„мнѣ

давно

 

хочется

 

прочесть

 

вашъ

 

„Инзоль"

 

(Евангѳліе)", — только

за

 

„крестъ"

 

(на

 

пероплетѣ

 

Евангелія)

 

свои

 

меня

 

заругаютъ",

и

 

поспѣшилъ

 

обернуть

 

нероплѳтъ

 

бумагою.

Наиболѣе

 

теплый

 

пріемъ

 

встрѣчаютъ

 

книгоноши

 

въ

 

дере-

венской

 

глуши,

 

въ

 

бѣдныхъ,

 

убогихъ,

 

крестьянскихъ

 

избахъ.

Послушайте

 

слѣдующій

 

разсказъ.

Въ

 

дѳревнѣ

 

Каменкѣ

 

книгоноша

 

М — въ

 

остановился

 

пере-

ночевать

 

у

 

крестьянина,

 

семья

 

котораго

 

состояла

 

изъ

 

старухи —

матери

 

и

 

женатаго

 

сына.

 

Вечеромъ

 

М.

 

читалъ

 

имъ

 

изъ

 

Вибліи

книгу

 

Іова,

 

прор.

 

Исаіи

 

и

 

Ев.

 

Іоанна.

 

Послѣ

 

чтенія

 

стали

ужинать.

 

Пригласили

 

и

 

М—-ва:

 

„садись,

 

чего

 

Богъ

 

послалъ".

За

 

ужиномъ

 

говорили

 

о

 

прочитанномъ.

 

Послѣ

 

ужина

 

сынъ

 

сталъ

просить

 

старуху-мать

 

купить

 

Библію;

 

къ

 

нему

 

присоединилась

и

 

жона

 

ого.

 

„Съ

 

Богомъ!

 

берите",

 

говорила

 

старуха,

 

—

 

„только

читайте;

 

я

 

буду

 

рада".

 

Старуха

 

вынимаетъ

 

затвмъ

 

изъ

 

сундука

три

 

соребряныхъ

 

рубля

 

и

 

платитъ

 

за

 

Библію.

 

„На

 

трудовыя

свои

 

покупаю,

 

выпряла

 

ихъ,

 

полгода

 

трудилась",

 

сказала

 

ста-

руха, —

 

„на

 

похороны

 

свои

 

берегла".

 

Взявъ

 

въ

 

руки

 

Библію,

она

 

помолилась

 

предъ

 

образами

 

и

 

отдала

 

св.

 

книгу

 

сыну

 

со

снохою:

 

„Вотъ

 

вамъ

 

эта

 

святая

 

книга

 

пусть

 

будетъ

 

мое

 

роди-

тельское

 

благословеніо,— читайте,

 

родимыя

 

дѣтушки,

 

при

 

мнѣ,

и

 

когда

 

не

 

будотъ

 

меня",

 

она

 

васъ

 

научитъ

 

добру;

 

тогда,

 

быть-

можетъ,

 

и

 

меня

 

помянете",

 

говорила

 

старуха

 

мать,

 

со

 

слезами

 

на

глазахъ.

 

Сынъ

 

съ

 

женою

 

очень

 

благодарили

 

свою

 

старуху,

 

обѣ-

щались

 

читать

 

и

 

поминать

 

до

 

конца

 

своей

 

жизни.
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„Снііірши

 

Еіарііалыыи

 

Вѣдошостей"

Редакція

 

„Симбирскихъ

 

Енархіальныхъ

Вѣдомостей"

 

покорнѣйше

 

проситъ

 

Оо.

 

Бла-

гочинныхъ

 

заблаговременно

 

озаботиться

 

воз-

можно

 

исправнымъ

 

и

 

безотлагательнымъ

 

пред-

ставленіемъ

 

отъ

 

церквей

 

Благочинничеекихъ

округовъ

 

и

 

библіотекъ

  

подписныхъ

 

денегъ

на

   

высылку

   

вышесказанныхъ

   

„Вѣдомостей"
і

ь

   

въ

 

1898

 

году.

„Редакція" .

ш

ш

-ОЙ

Содержаніе:

 

1)

 

Слово

 

въ

 

день

 

Сергія,

 

Радонежскаго

 

Чудотворца—
свящ.

 

I.

 

Благовидова.

 

2)

 

Положительный

 

доказательства,

 

что

 

общество,

поповцевъ,

 

пріемлющихъ

 

Австрійское

 

священство,

 

не

 

есть

 

Христова

 

цер-

ковь— свящ.

 

О.

 

Введенскаго.

 

3)

 

Привѣтственная

 

рѣчь

 

законоучителя

 

ІІо-
рѣцкой

 

учительской

 

семинаріи

 

-

 

свящ.

 

П.

 

Сысуева.

 

4)

 

Историко-археоло-

гическое

 

описаніе

 

церквей— А.

 

Яхонтова..

 

5)

 

Одиннадцатое

 

религіозно-
нравствѳнное

 

чтеніе

 

въ

 

храыѣ

 

Симбирской

 

семинаріи

 

—П.

 

Державина.
6)

 

Извѣстія

 

и

 

замѣтки.

 

7)

 

Объявленіе.

За

 

Редактора

 

Инспекторъ

  

семинаріи

 

А.

 

Соловьевъ.

Печатать

 

дозволяется.

 

Симбнрскъ.

 

Октября

 

14

 

дня

 

1897

 

года.

Цензоръ,

 

протоіерей

   

Сергій

   

Медвѣдковъ.

Снибирскъ.

 

Типо-литографія

 

А.

 

Т.

 

Токарева.


