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211.

Именные В ысочайшіе указы,
данные Святѣйшему Правительствующему Сѵноду:

1892 года, октября 18-го. «Члену Святѣйшаго Сѵнода, 
экзарху Грузіи, архіепископу карталинскому и кахетинскому 
Палладію— В семилостивѣйше повелѣваемъ быть Митрополи
томъ с.-петербургскимъ и ладожскимъ, Свято-Троицкія Але
ксандро-Невскія лавры священно-архимандритомъ, первен
ствующимъ членомъ Святѣйшаго Сѵнода».

Октября 18-ГО. «сшискоау Самарскому и ставрополь
скому Владиміру— В семилостивѣйше повелѣваемъ быть Архі
епископомъ карталинскимъ и кахетинскимъ, съ званіемъ чле
на Святѣйшаго Сѵнода и экзарха Грузіи».

(Правит. Вѣсти. № 233).

II.
Преподано Архипастырское благословеніе Его Преосвя-

іцепства:
1) Вдовѣ священника села Потросова, Калужскаго уѣз

да, Елизаветѣ Лихачевой, за пожертвованіе, ею 200  руб. на 
благоукрашеніе своего приходскаго храма, съ выдачею уста
новленнаго свидѣтельства; 2) прихожанамъ церкви села Хо- 
зецъ, Козельскаго уѣзда, за пожертвованіе ими 900 руб. на



благоукрашеніе своего приходскаго храма, а  равно и мѣст
ному священнику Алексѣю Ненарокомову, за умѣнье распо
лагать прихожанъ къ крупному въ пользу храма пожертво
ванію.

Объявляется одобреніе Епархіальнаго Начальства:
1) Прихожанамъ церкви села Песочни, Жиздринекаго 

уѣзда, за пожертвованіе ими 126 руб. 50 коп. на благо
украшеніе своего приходскаго храма, 2) церковному старо
стѣ церкви села Рубецъ, Козельскаго уѣзда, Григорію Ан- 
тюхову, съ прихожанами, за пожертвованіе ими 112 руб., 
на благоукрашеніе своего приходскаго храма; 8) церковному 
старостѣ церкви села Костешева, Козельскаго уѣзда, Павлу 
Пяткину, за пожертвованіе имъ. 191 руб. 10 кои., на бла
гоукрашеніе своего приходскаго храма; 4) псаломщикамъ селъ: 
Березичъ— въ санѣ діакона Сергѣю Смирнову, Хозецъ— Ва
силію Смирнову; Клыкова—Дмитрію Никольскому, Гонило- 
ва— Ивану Рыльскому и Дальняго-Березова— Алексѣю Бата
лину, за весьма ревностные труды ихъ по обученію въ цер
ковно-приходскихъ школахъ дѣтей прихожанъ молитвамъ и 
пѣнію въ церкви и школѣ.
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III.
Свѣдѣнія по Епархіальному Управленію.

РуИѲИОЛОЖены: а) во священника: 1) студентъ Калуж
ской духовной семинаріи Димитрій Музалевскій къ церкви 
села Князищева, Лихвинскаго уѣзда, 12 октября; б) во діа
кона: псаломщикъ Калужскаго каѳедральнаго собора Иванъ 
Знаменскій къ церкви села Дугнейскаго Завода, Калужскаго 
уѣзда, 4, октября. ...............

Опредѣлены: а) священникъ Шамординской женской Об
щины, Перемышльскаго уѣзда, Василій Хвалебновъ къ цер
кви села Краснаго, Козельскаго уѣзда, 5 октября; б) во діа
кона: 2) учитель Каменскаго сельскаго училища Боровскаго



уѣзда, уволенный изъ 2-го класса Калужской духовной се
минаріи Алексѣй Троицкій къ церкви села Георгіевскаго ври 
Угрѣ, Медынскаго уѣзда, 10 октября; 3) потомственный по
четный гражданинъ, имѣющій звааіе сельскаго учителя Нико
лай Чистяковъ къ церкви села Урозевя, Козельскаго уѣзда, 
:20 октября; 4) псаломщикъ села Ближняго-Березова, Лих- 
винскаго уѣзда, Алексѣй Ростиславовъ къ церкви села Х а
вина, того же уѣзда, 14 октября; в) во псаломщика: 5) имѣ
ющій званіе сельскаго учителя, уволенный изъ 1-го класса 
Калужской духовной семинаріи, сынъ священника села Иво- 
яина, Мосальскаго уѣзда, Владиміръ Щеголевъ къ церкви се
ла Боброва, Жиздривекаго уѣзда, 13 октября; 6) уволенный 
изъ 3-го класса Калужскаго духовнаго училища Сергій Смѣ- 
ловъ къ церкви села Калугина, Тарусскаго уѣзда, 16 октяб
ря; 7) окончившій курсъ въ Мещовскомъ духовномъ учили
щѣ, сынъ псаломщика села Игнатовскаго, Жиздривскаго уѣз
да, Георгій Титовъ, къ церкви села Напори, Мещовскаго 
уѣзда, 19 октября. .

Перемѣщены: 1) псаломщикъ села Боброва, Жиздрин
скаго уѣзда, Ѳедоръ Зелепугинъ, согласно прошенію, къ цер
кви села Петровскаго, того же уѣзда, 13 октября; 2) сверх
штатный псаломщикъ села Любыши, Жиздринскаго уѣзда, 
Леонидъ Лихачевъ, по распоряженію Епархіальнаго Началь
ства, .переведенъ въ село Сипятино, Пере&шшльскаго уѣзда, 
14 октября.

Священникъ села Краснаго, Козельскаго уѣзда, Дмит
рій Измайловъ по указу Св. Сѵнода, отъ 24 сентября сего 
года за № 3859, запрещенъ въ евященнослужевіи, съ опре
дѣленіемъ его и. д. псаломщика въ село Бурнашево, Козель
скаго уѣзда.

Посвященъ ВЪ стихарь псаломщикъ села Вѣйны, Ко
зельскаго уѣзда1, Константинъ Щеголевъ, 1 1 октября.

Отрѣшены отъ занимаемыхъ мѣстъ: 1) псаломщикъ се
ла Напори, Мещовскаго уѣзда, Василій Новоградскій съ пре-

— 229 —



доставленіемъ ему права самому пріискивать себѣ другое со
отвѣтствующее псаломщицвое мѣсто въ епархіи, 10 октября;
2) псаломщикъ села Бурнашева, Козельскаго уѣзда, Петръ 
Ватолинъ за нетрезвоеть и буйство, съ увольненіемъ изъ ду
ховнаго званія, 3/5 октября.

Уволены 3% штатъ согласно прошеніямъ: 1) псалом
щикъ села Калугина, Тарусскаго уѣзда, Димитрій Щепетовъ 
16 октября; 2) священникъ села Воронетъ, Мещовскаго уѣз
да, Макарій Троицкій, 19 октября.

Имѣются праздныя мѣста.
1. Священническое при церкви села Воронетъ, Мещов- 

сваго уѣзда.

2. Діаконскія: въ селахъ: 1) Сушевѣ, Боровскаго уѣз
да; 2) Рождествѣ на Кирекреѣ, Перемышльекаго уѣзда; 3) 
Кудрявцѣ и 4) Петровскомъ, Жиздринскаго уѣзда; 5) Геор
гіи Илемнѣ и 6) Строиловѣ, Медынскаго уѣзда; 7) Мыжбо- 
рѣ, Лихвинсваго уѣзда; 8) Новомъ, Мосальскаго уѣзда.и  9) 
Ферзиковѣ, Калужскаго уѣзда.

8. Псаломщнцкѳе въ селѣ Ближнемъ-Березовѣ, Лих- 
винскаго уѣзда.

гѵ\
О Б Ъ Я В Л Е Н І Я .

Совѣтъ Братства Св. Ап. Іоанна Богослова объявля
етъ, что открыты отдѣленія онаго Братства въ слѣдующихъ 
селахъ: 21-го сентября въ с. Щелкановѣ, Мещовскаго уѣз
да, Предсѣдателемъ Совѣта отдѣленія избранъ священникъ се
ла Недоходова Михаилъ Смирновъ; членами: священникъ се
ла Щелканова Алексѣй Никольскій, священникъ села Чемо-
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данова Алексѣй Гречаниновъ и священникъ села Упрямова 
Петръ Ржевскій. 15-го сентября въ с. Пречистомъ, Медын
скаго уѣзда, Предсѣдателемъ Совѣта отдѣленія избранъ свя
щенникъ села Пречистаго Николай Луганскій; членами: свя- 
щевникъ села Архангельскаго Алексѣй Любимовъ (онъ же и 
дѣлопроизводитель) и священникъ села Капустниковъ, Павелъ 
Поповъ, (онъ же и казначей). 6-го октября въ с. Плохимъ, 
Жиздринскаго уѣзда, Предсѣдателемъ Совѣта отдѣленія из
бранъ Жиздринскій купецъ Иванъ С. Абрашинъ; членами: 
Жиздринскій купецъ Василій Ив. Меньшиковъ, священникъ 
села Веснинъ Стефанъ Покровскій и священникъ села Ш о
хина Василій Титовъ.
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Пчеловодный Музей и образцово-учебная пасѣка.
С.-П ЕТЕРБУ РГЪ ,

Кеменноостровскій проспектъ, домъ № 30. Телефонъ № 8681. 

I I  р е й с ъ - К у р а н т ъ
принадлежностей и продуктовъ пчеловодства, продающихся

изъ склада Музея.
ИВ. Кромѣ предметовъ, перечисленныхъ въ прейсъ-курантѣ1, 
складъ высылаетъ по требованію покупателей какъ ульи всѣхъ 
системъ, такъ и вообще всевозможнѣйшія принадлежности и 

продукты пчеловодства по существующимъ цѣнамъ. 
Музей принимаетъ на себя исполненіе всѣхъ порученій 

и заказовъ по пчеловодству: даетъ всевозможныя указанія по 
этому предмету, рекомендуетъ пчеловодовъ и т, д.

Пріемъ подписки на всѣ русскія и иностранныя періо
дическія изданія по пчеловодству по цѣнамъ редакцій. Въ 
складѣ же Музея находятся всѣ книги какъ по пчеловодству, 
такъ и по другимъ отраслямъ сельскаго хозяйства, причемъ
лица, выписывающія книги черезъ пчеловодный Му

зей, пользуются безплатной пересылкой.
Пчеловодная литература и важнѣйшія сельско-хозяйствен

ныя сочиненія поименованы въ прейсъ-курантѣ.



Нъ теченіе іюня и іюля мѣсяцевъ Музей высылаетъ-
кавказскихъ пчелиныхъ жатокъ по 3 руб. за ш т у к у  

съ доставкою на мѣсто.
Кромѣ того Музей отпускаетъ по желанію и принима

етъ на себя установку въ комнатахъ
наблюдательныхъ ульевъ

съ пчелами. Ульи со стекляннымъ летвомъ наружу черезъ 
окно или Стѣну. Установка и уборка наблюдательнаго улья? 
на мѣстѣ производятся пчеловодомъ Музея. Абонементъ на 
все лѣто 3 руб., кромѣ стоимости провоза улья и проѣзда 
пчеловода.

Мелкія суммы (до 1 руб.) принимаются почтовыми мар
ками.

При справкахъ, запросахъ и т. п. просятъ прилагать 
почтовую марку на отвѣтъ.

По особому соглашенію съ БураШѲВСКОЮ . ШКОДОЮ 
П человодства И мператорскаго Вольнаго Экономическаго Об
щества, складъ Пчеловоднаго Музея является единственнымъ 
представителемъ для Петербурга по продажѣ издѣлій школы.:
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Д-ръ И. Ф. Рапчевскін.

ДВѢ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЯ ЛЕКЦ ІИ .

Цѣна 6 0  коп., съ пересылкою 75 коп.

Книгу эту рекомендую всѣмъ желающимъ основательно 
познакомиться съ новѣйшими результатами науки объ эпиде
міи холеры и лучшими мѣрами предохраненія отъ нея.

Издатель: Нруниславъ Геруцъ.

Членъ Консисторіи, Каѳедральн. Протоіерей А. Еолыбелш ъ. 

Секретарь И. Разумовъ.



т к ш ш і
КЪ ІІАПІкДІЫІЪ ВДИООТЯІІЪ
Цѣна годовому изданію 
4 руб. 50 к. безъ пере
сылки, 5 руб.—съ пере

сылкою и упаковкою.

Выходятъ два раза въ 
іѣсяНъ: 15 и 30 илиД ' ■
< Ѵ ІЗІ чиселъ.В. і:

1892 г Октября 31,

С о д е р ж а н і е :  Церковь іерусали иска а-апостольс кая 
подъ управленіемъ Іакова Праведнаго (до разрушенія Іеру
салима). Слово въ день освященія Покровской церкви. Какъ 
проводить день по христіански. Освященіе въ г. Калугѣ Пок
ровскаго, что подъ горою храма. Епархіальная хроника. Объ
явленія.

Церковь іерусалимская-апостольская подъ уп
равленіемъ Іакова Праведнаго (до разрушенія

Іерусалима *).

п .

Вѣра въ Мессію пришедшаго— вотъ что главнымъ обра
зомъ отличало іерусалимскихъ христіанъ отъ массы окружав
шихъ ихъ іудеевъ, которые вѣровали въ Мессію грядущаго. 
Эта вѣра, естественно, должна была получить для себя со
отвѣтственное выраженіе въ богослужебно-нравственной жиз
ни вѣрующихъ и притомъ въ такихъ явленіяхъ, какія не 
имѣли мѣста въ іудействѣ. И дѣйствительно, какъ прежде— 
при апостолахъ, такъ и теперь при Іаковѣ, іерусалимскіе 
христіане значительно отличались отъ своихъ соплеменниковъ 
какъ въ богослужебной практикѣ, такъ и въ нравственной жиз
ни. Правда, о собственно-христіанскомъ богослуженіи въ іе-

]) Оконч. См. Епарх. Вѣдом. № 18.



русалимекомъ церкви этого времени мы имѣемъ очень скуд
ныя свѣдѣнія; несомнѣнно лишь одно, что вѣрующіе имѣли 
«вой, отличныя отъ іудейскихъ, богослужебныя собранія (ко
торыя часто происходили въ домѣ М аріи, матери Іоанна М ар
ка Дѣян. X II, 12); что въ этихъ собраніяхъ они проводили 
время въ пѣніи псалмовъ, чтеніи слова Божія (конечно, Вет
хаго Завѣта), взаимномъ назиданіи, молитвахъ и совершеніи 
агааъ и евхаристіи (Дѣян. И , 42, 46) и, что, кромѣ ежед
невнаго прёподанія евхариетіи, надъ ними, въ случаѣ нужды, 
совершались пресвитерами и другія христіанскія таинства, 
напр. елеосвященіе, покаяніе (Іаков. V, 14— 16). Гораздо 
иолнѣе наши представленія о нравственной жизни іерусалим
ской общины временъ Іакова. Въ до-етефавовскій періодъ 
нравственная жизнь вѣрующихъ въ Іерусалимѣ стояла на той 
высокой степени совершенства, которая осталась образцомъ 
для всѣхъ послѣдующихъ вѣковъ христіанства: она была са
мымъ рельефнымъ й полнымъ выраженіемъ той чистой и го
рячей вѣры во Христа, которая одушевляла юную общину 
іерусалимскую. „Былъ страхъ Божій на всякой душѣ“ (Дѣ
ян. II, 43), такъ характеризуетъ св. дѣеписатель нравствен
ность іерусалимскихъ христіанъ до-стефановскаго періода. 
Само собою понятно, эта чистота жизни не могла ослабѣть 
сразу же по смерти Стефана, не могла тѣмъ болѣе, что самъ 
руководитель церкви— Іаковъ по своимъ нравственнымъ прин
ципамъ былъ истиннымъ членомъ ново-завѣтной церкви, образ
цомъ и учителемъ христіанской нравственности. „Такъ гово
рите и такъ поступайте, какъ имѣющіе быть судимыми по 
закону свободы (Іаков. II, 12). Кто вникаетъ въ законъ со
вершенный, законъ свободы и пребудетъ въ немъ, тотъ, бу
дучи не слушателемъ забывчивымъ, но исполнителемъ дѣла, 
блаженъ будетъ ръ своемъ дѣйствованіи (Іаков. I ,  25). Если 
же кто говоритъ, что онъ имѣетъ вѣру, а дѣлъ не имѣетъ, 
что пользы? можетъ ли эта вѣра спасти его? какъ тѣло безъ 
духа мертво, такъ и вѣра безъ дѣлъ мертва* (Іаков. II , 14, 
26). Такихъ воззрѣній на нравственность христіанина дер
жался Іаковъ Праведный; эти воззрѣнія онъ проводилъ въ 
своей собственной жизни; эти же воззрѣнія онъ внушалъ и



другимъ; и, конечно, его примѣръ не оставался безъ подра
жанія, его внушенія не были гласомъ вопіющаго въ пустынѣ. 
Въ частности, не оставался, конечно, безъ осуществленія такъ 
сильно одушевлявшій первоначальную общину іерусалимскую 
и такъ настойчиво требуемый Іаковымъ „царскій законъ*, 
законъ любви (Іаков. И, 8 — 11). Правда, по обстоятельствамъ 
времени, онъ не могъ выражаться теперь, какъ прежде (Дѣян. 
ГѴ, 32), въ общеніи имуществъ: послѣднее, придавая обще
ству вѣрующихъ характеръ крѣпко смоченной семьи, могло 
бы съ одной стороны, задерживать его распространеніе, а съ 
другой стороны, рѣзко выдѣлять вѣрующихъ изъ массы окру
жавшихъ ихъ іудеевъ и чрезъ то навлекать на нихъ подо
зрѣніе и частыя гоненія *); вотъ почему отъ прежняго об
щенія имуществъ теперь могли остаться однѣ только общія 
вечери любви— агапы. Но за то теперь являлось больше по
водовъ для проявленія взаимной братской любви въ другихъ 
формахъ, напр. въ помощи бѣднымъ (Іаков. 1, 27), каковые 
несомнѣнно явились послѣ прекращенія общеніяСимуществъ,—  
въ молитвѣ за братію и особенно за гонимыхъ (Дѣян. X II,
5), въ отвращеніи грѣшниковъ отъ заблужденій (іаков. V, 
19 — 20) и т. п. Конечно, и при такомъ высоко-нравствен
номъ состояніи іерусалимской общины временъ Іакова укло
ненія отъ нравственности могли быть и, дѣйствительно, бы
вали; но какъ прежде (въ до-етафановскій періодъ;, такъ и 
теперь (при Іаковѣ) эти уклоненія, столь обычныя и посто
янныя въ іудействѣ, того времени, обнаруживались не во всей 
вообще церкви, а лишь въ нѣкоторыхъ ея членахъ, преиму
щественно въ тѣхъ, которые вступали въ христіанство изъ 
фарисейства (Дѣян. ХУ, 5) и, ограничивая свою вѣру во 
Христа однимъ теоретическимъ признаніемъ Его за Мессію 
(Іаков. II, 14), въ своихъ нравственныхъ воззрѣніяхъ,!* въ 
своей жизни и дѣятельности оставались тѣми же фарисеями, 
какими были и до перехода въ церковь; въ большинствѣ же 
'членовъ іерусалимской общины и прежде всего въ самомъ

4) О прекращеніи общенія имуществъ послѣ Стефана 
можно заключать на основаніи Галат. II, 10 и Іаков. II, 2.
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предстоятелѣ ея— Іаковѣ пороки этихъ лицъ вызывали не 
сочувствіе и подражаніе, а неодобреніе, обличеніе, стараніе 
обратить грѣшниковъ на путь истины (Іаков. У, 1 9 — 20).

ІІІ.

Такимъ образомъ, богослужебно-нравственная жизнь іеру
салимскихъ христіанъ имѣла такія черты, которыя ясно сви
дѣтельствовали объ ихъ вѣрѣ во Христа и отличали ихъ отъ 
невѣровавшихъ іудеевъ. Но при всемъ этомъ практика іеру
салимской церкви имѣла много общаго съ іудейскою обряд
ностью. Тогда какъ язычники, вступивъ въ церковь, устрои
ли свою жизнь на началахъ собственно-хрисііанскихъ, неза
висимо отъ іудейства, іерусалимскіе іудеи, какъ и вообще 
іудеи, по переходѣ въ христіанство не порывали связи съ 
іудействомъ: принимая участіе въ христіанскихъ богослужеб
ныхъ собраніяхъ, они не переставали въ тоже время посѣ
щать храмъ и синагоги; заботясь объ очищеніи сердца, дѣ
лахъ милости, любви, они вмѣстѣ съ этимъ по прежнему об
рѣзывали своихъ дѣтей, соблюдали іудейскіе посты и празд
ники 5) и т. п.; словомъ, всѣ они съ вѣрою во Христа со
единяли уваженіе къ обрядовому закону Моисея и коммен
тировавшимъ его заповѣдямъ раввиновъ; всѣ они во главѣ съ 
самимъ Іаковомъ, будучи христіанами, были въ тоже время 
и ревнителями ветхозавѣтнаго закона (Дѣян. XXI, 19). Въ 
виду такого іудейскаго характера іерусалимской церкви, от 
дичавшаго ее отъ общинъ языко-христіанскихъ, естественно 
возникаетъ вопросъ: какъ же смотрѣли іерусалимскіе хри 
етіане на соблюденіе обрядоваго закона Моисея, и какъ от
носились они къ языко-христіанамъ, которые были воспита
ны апост. Павломъ въ полной свободѣ отъ ига законнаго? 
Въ этомъ отношеніи всѣ члены іерусалимской Церкви долж

5) Даже собственно христіанскія собранія ихъ имѣли,, 
вѣроятно, характеръ синагогальный, какъ это видно изъ то
го, что они назывались „синагогами* (Іаков. II, 2), и пред
стоятели ихъ, какъ и раігев зупа^одагипа, величались „стар
цами" пресвитерами.



ны быть раздѣлены на три категоріи, такъ какъ каждая изъ,.. 
нихъ рѣзко отличалась отъ другихъ въ своихъ воззрѣніяхъ на
значеніе закона Моисееа.

Самъ Іаковъ, его ближайшіе сотрудники пресвитеры, 
пророки (Дѣян. ХЩ 2 7 —28; ХУ, 22, 27. 30 — 33) и дру
гіе подобные имъ „начальствующіе мужи^ (Дѣян. ХУ, 2 2 ) ' 
іерусалимской церкви хорошо усвоили себѣ ново-завѣтное уче
ніе о томъ, что въ дѣлѣ оправданія человѣка имѣетъ зна
ченіе не соблюденіе обрядоваго закона Моисева само ио се
бѣ, праведность въ іудейскомъ смыслѣ этого слова, а жива» 
вѣра въ Іисуса Христа, вѣра,— сопровождающаяся добрыми 
дѣлами (Іаков. II, 1. 5. 17). Правда, въ собственной жизни 
они не могли со всею ясностью выразить свой взглядъ на 
значеніе въ христіанствѣ іудейской обрядности: сами они, , 
какъ іудеи по національности, не могли отказаться отъ „дѣлъ 
закона*, такъ какъ въ Противномъ случаѣ должны были бы 
порвать всѣ связи со своимъ народомъ— съ братьями по кро
ви; въ виду этого по отношенію къ самимъ себѣ они ограни- 
чивалиеь только тѣмъ, что въ „дѣла закона0, эти, такъ ска
зать, формы ветхозавѣтной религіи, старались вложить ново
завѣтный духъ; иначе говоря: старались соблюдать законъ 
Моисея по вѣрѣ въ Мессію не грядущаго, а пришедшаго. 
За то въ отношеніи къ языко-христіавамъ, не соблюдавшимъ 
обрядоваго закона, эти представители іерусалимской церкви 
со всею ясностью обнаруживали свое возвышенное, часто
христіанское воззрѣніе на ветхозавѣтную обрядность, на без
полезность послѣдней въ дѣлѣ спасенія. Они съ братскою лю
бовью и заботливості ю встрѣчали всегда Павла, апостола язы
ковъ и проповѣдника свободы отъ ига закона,-—съ благодар
ностью Богу выслушивали его отчеты объ обращеніи въ хри
стіанство необрѣеанныхъ язычниковъ (Дѣян. ХУ, 4; сравн. 
Галат. II , 9; Дѣян. XXI, 1 0 — 12. 1 9 —24) и не только 
никогда не требовали отъ него соблюденія языко-христіана-. 
ми закона Моисева (Галат. II, 6), но даже считали своею 
священною обязанностью отвергнуть подобныя требованія, 
предъявленныя со стороны другихъ „нѣкоторыхъ “ членовъ 
своей церкви (Дѣян. ХУ, 1); составивши съ этою цѣлью со-
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'боръ, они торжественно и прямо постановили на немъ „не 
затруднять обращающихся къ Богу язычниковъ", „не возла
гать на нихъ никакого бремени, кромѣ необходимаго" и, от
правивши чрезъ своихъ уполномоченныхъ посланіе о семъ 
въ Антіохію, тѣмъ самымъ успокоили смущенную ; антіохій
скую церковь, матерь церквей языко-христіанскихъ (Дѣян. 
X V  гл.). Въ свою очередь и Павелъ на такую любовь къ 
языко-хриетіанамъ со стороны представителей іерусалимской 
церкви отвѣчалъ всегда благодарною любовью и признатель
ностью: относясь самъ лично съ почтеніемъ и уваженіемъ къ 
пресвитерской коллегіи Іакова, исполняя въ точности ея по
рученія и совѣты (Галаг. I I ,  10; Дѣян. XXI, 2 0 — 26), онъ 
сборомъ милостыни въ пользу іерусалимской церкви старался 
воспитать это чувство любви и уваженіе къ ней и въ своихъ 
духовныхъ чадахъ— языко-христіанскихъ (Рям. XV, 25 —  28. 
31; 1 Кор. XVI, 1— 4; 2 Кор,. V III— IX  гл ; сравн. Дѣян. 
XXIV, 14). Все это ясно говоритъ намъ о томъ, что, хотя 
Іаковъ и другіе „еачальствущіе" мужи іерусалимской цер
кви сами лично, какъ іудеи по національности, и держались 
соблюденія обрядоваго закона Моисея, однако этому соблю
денію они не приписывали священной важности, не были 
строгими іудеистами; а потому, какъ сами съ братскою лю^ 
бовью и заботливостью относились къ необрѣзаннымъ хри
стіанамъ, такъ и эти послѣдніе чрезъ Павла всегда отвѣча * II,
ли имъ тѣмъ же %

6) Крайніе послѣдователи Баура явнымъ признакомъ не
примиримой вражды между Іаковомъ и Павломъ считаютъ
то противорѣчіе, которое будто бы обнаруживается при срав
неніи посланій обоихъ апостоловъ или, точнѣе говоря, при 
сравненіи изложеннаго въ нихъ ученія о сравнительной важ
ности „вѣры" и „дѣлъ" въ дѣлѣ Оправданія человѣка (ср. 
Іак. II, 21 и Рим. IV , 2; Іаков. II, 4 и Рим. V, 1; Іаков.
II , 17 и Ефес. I I , 8. 9; Іаков. II, 24  и Рим III , 28). Но 
такого противорѣчія на самомъ дѣлѣ нѣтъ. „Д ѣла", на не
обходимости коихъ настаиваетъ въ своемъ посланіи Іаковъ, 
суть не дѣла обрядоваго закона Моисеева, противъ исклю-



Но далеко не всѣ члены іерусалимской церкви были- 
проникнуты тѣми возвышенными воззрѣніями на законъ Мо
исея, какихъ держались Іаковъ и его пресвитерская колле
гія. Большинство ихъ, такъ сказать, всосавши съ молокомъ 
матери представленіе о божественномъ происхожденіи и до
стоинствѣ, вѣчности и неотмѣняемости закона, привыкши съ 
самаго дѣтства видѣть въ этихъ законѣ гордость и славу 
іудея, залогъ всѣхъ его преимуществъ, не могло сразу, по 
принятіи христіанства, отрѣшиться отъ всѣхъ этихъ воззрѣ
ній, не могло, подобно Іакову, усвоить себѣ христіанское 
понятіе о временномъ и преходящемъ значеніи ветхозавѣтной 
обрядности, безполезности ея послѣ пришествія Мессіи. Вотъ 
почему это большинство іерусалимскихъ христіанъ съ вѣрою 
во Христа соединяло и ревность по закону: не просто, по
добно Іакову, выполняло законъ, а „ревновало по закону" 
(Дѣян. XXI, 20). Спрашивается: какъ же относилось это 
большинство іудео-христіанъ къ языко-христіанамъ вообще и 
въ апостолу языковъ въ частности? Какъ трудно имъ было 
отрѣшиться отъ своихъ прежнихъ воззрѣній на законъ, такъ,, 
конечно, не легко имъ было измѣнить и свои іудейскіе взгля
ды на необрѣзанныхъ язычниковъ, какъ на недостойныхъ 
участія въ благахъ царства Мессіи, какъ на нечистыхъ, съ 
которыми у правовѣрныхъ іудеевъ не должно быть никакого 
общенія (Дѣян. XI, 1 — В). Такимъ образомъ, большинству
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чительнаго значенія коихъ для спасенія возставалъ Павелъ, 
а дѣла любви и благости, тѣ дѣла, которыя совершаются въ 
послушаніи „совершеннѣйшему закону свободы" (Іаков. 1,.
25), которыя возникаютъ изъ истинной и живой вѣры, и ко
торыхъ такъ же невозможно отдѣлить отъ нея, какъ невоз
можно отдѣлить отъ огня свѣтъ и теплоту. Равнымъ обра
зомъ „вѣра“ , значеніе коей отвергаетъ Іаковъ, не есть та 
живая и дѣйствеиная вѣра, о необходимости коей постоянно 
говоритъ Павелъ (Рим. X, 19; Филип. II I , 7), а есть пустоа 
упованіе на правовѣріе, такъ сказать, теоретическое вѣрова
ніе, которое не имѣетъ себѣ соотвѣтствія въ жизни (Іаков. 
II, 14).



^іерусалимскихъ христіанъ естественнѣе всего было бы враж
дебно относиться къ языко-христіанамъ; но этою на самомъ 
дѣлѣ мы не видимъ; правда, мы не видимъ въ нихъ и осо
бенной радости по поводу обращенія въ христіанство языч
никовъ, однако не видимъ и открытой непріязни къ иово- 
обращенцамъ. Чѣмъ же объяснить такое отношеніе этихъ 
іудео-христіанъ къ языко-христіанамъ? Мы, конечно, никакъ 
не можемъ объяснить этого отношенія ихъ возвышеннымъ 
•воззрѣніемъ на законъ, подобнымъ тому, какимъ отличался 
Іаковъ и его пресвитерская коллегія, и какого они не имѣ

л и ; оно объясняется просто вліяніемъ на нихъ внушеній и 
примѣра Іакова и его пресвитерской коллегіи. Очень вѣроят
но предположеніе, что, только благодаря этому вліянію, об
рѣзанные христіане въ іерусалимѣ согласились съ разсужде
ніями аност. Петра по поводу перваго опыта-обращенія языч
никовъ и прославили Бога, говоря: „видно и язычникамъ 

■ Богъ далъ покаяніе въ жизнь" (Дѣян X I, 18). Только бла
годаря этому вліянію, міряне іерусалимской церкви рѣши
лись не возлагать на язычниковъ, вступающихъ въ церковь, 
никакого бремени законнаго, кромѣ заповѣдей завѣта Ноева 

•-{Дѣян. ХУ, 22 . 28. 29). Только благодаря этому вліянію, 
они никогда не обнаруживали вражды къ Павлу, апостолу 
языковъ; одного только они всегда требовали отъ него: „что
бы онъ никого изъ іудеевъ, живущихъ между язычниками, 
не училъ отступленію отъ Моисея (Дѣян. X X I, 22). Такимъ 
образомъ, это большинство мірянъ іерусалимской церкви по 
•справедливости можетъ быть названо (какъ, дѣйствительно, и 
называется въ посланіяхъ аност. Павла) „немощною братіею"; 
это были люди, которые, такъ сказать, находились на среди
нѣ между іудействомъ и христіанствомъ; ихъ вѣра во Хри
ста была ехце такъ слаба, такъ подавлена сознаніемъ важ
ности закона, что для укрѣпленія ея со стороны языко-хри- 
стіанъ требовалась братская снисходительность. Э^о хорошо 
понималъ Іаковъ-и, конечно, только въ этихъ видахъ онъ 
на апостольскомъ соборѣ предложилъ языко-христіанамъ со
блюдать четыре заповѣди ,, завѣта Ноева", чтобы тѣмъ са
мымъ выражать въ глазахъ немощной братіи свое уваженіе
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жъ соблюдаемому ею закону (Дѣян. XV, 20). Это же хоро
шо понималъ и апост. Павелъ, проповѣдникъ свободы отъ 
дѣлъ закона., и потому, какъ самъ во время своихъ посѣ
щеній Іерусалима, для успокоенія здѣшнихъ христіанъ, со
блюдалъ - обряды ветхозавѣтной религіи, (Дѣян. X X I, 2 0 — 26), 
такъ и своимъ духовнымъ чадамъ внушалъ „не соблазнять 
немощныхъ въ вѣрѣ“, „не уязвлять ихъ немощной совѣсти** 
(1 Кор V III, 9. 12).

Однако не всѣ изъ вѣрующихъ въ іерусалимѣ —ревни
телей закона мирно относились къ языко-христіанамъ, не 
соблюдавшимъ этого закона. Нѣкоторые изъ нихъ, сами стро
го соблюдая законъ, считали это соблюденіе необходимымъ 
и для язычниковъ, посту павшихъ въ церковь. Такихъ воззрѣ
ній держались „обратившіеся отъ ереси фарисейской" (Дѣян. 
XV, 5). Люди эти, привыкши до своего обращенія въ хриг 
стіанство полагать сущность религіи въ одномъ только чи- 
хто-механическомъ соблюденіи обрядоваго закона Моисея и 
заповѣдей раввиновъ а видѣть въ одной этой бездушной ре
лигіозности залогъ всѣхъ благословеній Божіихъ, не хотѣли 
оставить своихъ воззрѣній и по переходѣ въ церковь; огра
ничивая свою вѣру во Христа однимъ только теоретическимъ 
признаніемъ Его за Мессію, они главное и даже исключи
тельное значеніе въ дѣлѣ спасенія приписывали выполненію 
мелочныхъ предписаній и правилъ іудейской обрядности: они, 
говоря словами апостола Павла, думали „оправдаться не 
вѣрою, а дѣлами закона". Придавая такую важность іудей
ству, эти люди, естественно, требовали принятія его отъ вся
каго, кто желалъ вступить въ церковь, и никакъ не хотѣли 
допустить свободы отъ него языко-христіанъ: только обрѣзан
ные ̂ -чтители Моисея и его закона могутъ, по ихъ мнѣнію, 
имѣть право на участіе въ благахъ царства Мессіи (Дѣян. 
XV, 1); необрѣзанные же, какъ бы велика и чиста ни была 
ихъ вѣра во Христа, не должны надѣяться на наслѣдіе цар
ства Божія; съ ними, какъ съ нечистыми, у правовѣрныхъ 
не должно быть никакого общенія (Галат. 11* 12). Такимъ 
образомъ, въ то время, какъ большинство членовъ іерусалим
ской церкви только по немощи, въ силу укореаивщейся при
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вычки, придавало одинаковую важность вѣрѣ во Христа и 
выполненію іудейскихъ обрядовъ и церемоній, нѣкоторые изъ 
ея членовъ сознательно и намѣренно ставили это выполненіе 
несравненно выше вѣры, видя въ немъ одномъ средство къ 
достиженію спасенія: первые были люди съ немощною со
вѣстью, а послѣдніе люди еретическаго образа мыслей, ни
зводившіе христіанство, религію духа и свободы, на степейь 
обрядности и мелочности іудейства; первые по отношенію въ 
языко-христіанамъ были немощною братіею, а  послѣдніе— 
„лжебратіею" (Галат. II, 4), которая подъ видомъ христіан
ства стремилась обратить язычниковъ въ іудейство. Само со
бою понятно, что это еретическое направленіе нѣкоторыхъ 
членовъ іерусалимской церкви не могло обнаружиться въ то 
время, когда дѣятельность апостоловъ ограничивалась про
повѣдью среди однихъ іудеевъ; оно могло проявиться только 
тогда, когда началось обращеніе въ христіанство язычниковъ; 
только съ этого времени іудействующіе могли обнаружить 
свой взглядъ на законъ Моисея, требуя соблюденія его отъ 
языко-христіанъ. Это, дѣйствительно, и подтверждаетъ апо
стольская исторія. Очень вѣроятно предположеніе, что имен
но вліянію партіи іудействующихъ обязаны своимъ происхо
жденіемъ тѣ упреки, какіе пришлось апостолу Петру услы
шать въ Іерусалимѣ послѣ перваго опыта обращенія языч
никовъ (Дѣян. X I, 1— 3). Но, собственно говоря, открыто и 
прямо еретическій образъ мыслей и еретическая дѣятельность 
іудействующихъ начинаютъ заявлять себя съ того времени, 
когда подъ вліяніемъ проповѣди Павла начали образовывать
ся многочисленныя общины языко-христіанскія на началахъ 
полной свободы отъ бремени закона. Привыкши еще до вступ
ленія въ церковь „обходить съ миссіонерскою цѣлью сушу и 
море* (Матѳ. X X III, 15) и въ тоже время видя всю непри
ложимость своей дѣятельности въ Іерусалимѣ (такъ какъ 
здѣсь, какъ увидимъ ниже, ихъ всегда ожидало противодѣй
ствіе со стороны Іакова и его пресвитерской коллегіи), они 
сочли за лучшее дѣйствовать внѣ Іерусалима и вообще Па
лестины,— распространять свои идеи, распространять іудей
ство подъ видомъ христіанства среди многочисленныхъ обра-



щенцевъ Павла. Вкрадываясь въ ихъ общины подъ именемъ 
братьевъ по вѣрѣ (Галат. II, 4), ссылаясь на авторитетъ 
Іакова и другихъ апостоловъ самовидцевъ Господа, выдавая 
себя за уполномоченныхъ отъ нихъ (Дѣян. ХУ, 24; Галат. 
II, 12; 2 Кор. I I I ,  1) и въ тоже время всячески стараясь 
подорвать апостольскій авторитетъ Павла (1 Кор. IX , 1; 2
Кор. X I, 5 — 6; Галат. I ,  11), они всюду возставали про
тивъ свободы языко-христіавъ отъ Моисеева закона и тре
бовали отъ нихъ обрѣзанія и вообще дѣлъ закона, какъ не
обходимаго условія въ достиженію спасенія (Дѣян. XV, 1). 
Какъ же относились Іаковъ и пресвитеры іерусалимскіе въ 
іудействовавшимъ членамъ своей церкви? Они хорошо пони
мали то зло, какое могли принести и, дѣйствительно, прино
сили церкви эти лжеучители; они хорошо знали, что, если 
дать свободу ихъ дѣятельности среди христіанъ, то христіан
ство должно будетъ превратиться въ простое іудейство и 
чрезъ то потерять всякій доступъ въ язычникамъ (такъ какъ 
язычники не приняли бы христіанства подъ формою іудей
ства). Вотъ почему, при первомъ же открытомъ обнаруже
ніи еретическаго образа мыслей іудействующихъ, они рѣши
ли торжественно отвергнуть заблужденіе этихъ членовъ своей 
церкви: собравшись на соборѣ, они постановили „не затруд
нять обращающихся въ Богу язычниковъ* (Дѣян. XV, 19) и 
чрезъ особое посланіе увѣдомили о семъ антіохійскую цер
ковь, раньше другихъ смущенную іудействующими,— пря
мо присовокупляя, что „они не поручали имъ учить, что 
должно обрѣзываться и соблюдать законъ* (Дѣян. XV, 24). 
Этимъ іерусалимская церковь высказала полное отверженіе 
іудействующаго христіанства и отказала ему въ поддержкѣ. 
Однако и послѣ этого іудействующіе не оставили своихъ 
заблужденій; не оставили они и своей враждебной христіан
ству дѣятельности; но, какъ и прежде, они дѣйствовали не 
въ Іерусалимѣ, а  внѣ его: слѣдовали за Павломъ и въ осно
ванныхъ имъ общинахъ христіанскихъ проповѣдывали свои 
еретическія воззрѣнія на значеніе обрядового закона Мои
сеева (Галат. II, 12; 1 Кор. I , 12; IX , 13; 2 Кор. I I I ,  1; 
X, 2; Галат. I , 6 — 7; Фялип. I, 1 6 — 16; I II , 2. 18). Но,

2
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встрѣчая постоянное и энергическое противодѣйствіе себѣ со 
стороны Павла, который полемизировалъ противъ нихъ устно 
и письменно (преимущественно въ посланіяхъ въ Корина., 
Галат,, Римл, и Филин.), эти лжеучители очень мало пріобрѣ
тали себѣ послѣдователей среди языко-христіанъ. Въ концѣ 
концовъ, почти нигдѣ не встрѣчая сочувствія своимъ иде
ямъ, они (уже послѣ разрушенія Іерусалима) должны были 
отдѣлиться отъ церкви въ особое еретическое общество подъ 
именемъ „эвіонитовъ®.

Такимъ образомъ, никакъ нельзя, подобно тюбингенцамъ, 
утверждать того, будто бы всѣ іерусалимскіе христіане съ 
Іаковомъ во главѣ были эвіоннтами, будто бы вся іерусалим
ская церковь подъ управленіемъ Іакова Праведнаго была 
проникнута духомъ строгаго іудаизма и непримиримой враж
ды къ апост. Павлу и язико-христіанамъ. Нѣтъ, ̂ строго іу- 
действующихъ христіанъ, враждебно относившихся къ уче 
нію Павла, въ Іерусалимѣ было мало; да они, собственно 
говоря, и не принадлежали къ іерусалимской церкви: послѣд
няя, отвергши на апостольскомъ соборѣ ихъ воззрѣнія, какъ 
еретическія, тѣмъ самымъ отвергла отъ себя и ихъ самихъ, 
какъ не достойныхъ членовъ. Но, съ другой стороны, мы 
впали бы въ большую историческую ошибку, если бы стали 
утверждать, что большинство іерусалимскихъ христіанъ впол
нѣ усвояли'себѣ новозавѣтныя идеи и въ частности понима
ло ученіе Павла объ условіяхъ оправданія. Нѣтъ, это боль
шинство въ своихъ религіозныхъ воззрѣніяхъ колебалось меж
ду христіанствомъ и іудействомъ, и только въ будущемъ, 
уже послѣ Іакова, ему предстояло принять опредѣленное на
правленіе: или присоединиться къ языко-христіанамъ на на
чалахъ свободы отъ дѣлъ закона, или же пристать къ пар
тіи строго-іудействующихъ и образовать вмѣстѣ съ ними ере
тическое общество эвіонитовъ. Истинныхъ же членовъ ново
завѣтной церкви, вполнѣ понявшихъ христіанство, какъ ре
лигію духа и свободы, въ Іерусалимѣ было немного: это бы
ли преимущественно „начальствующіе мужи“ іерусалимской 
церкви— Іаковъ и его ближайшіе сотрудники. Ими-то, соб
ственно говоря, и держалась іерусалимская община въ послѣ-
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«тефановекій періодъ. Они ясно видѣли ту опасность, какой 
подвергалась бы со стороны невѣрующихъ іудеевъ внѣшняя 
жизнь іерусалимской церкви, если бы послѣдняя порвала всѣ 
связи съ іудействомъ; и потому не только сами лично дер
жались соблюденія іудейскихъ обрядовъ и обычаевъ, но и 
отъ другихъ членовъ своей церкви требовали такого соблю
денія. Но допуская, въ силу необходимости, соблюденіе формъ 
ветхозавѣтной религіи, эти представители іерусалимской цер
кви старались предохранить ее и отъ той опасности, какой 
подвергались чрезъ это ея внутренняя жизнь и ея отноше
ніе къ другимъ церквамъ,— предохранить вѣрующихъ отъ 
усвоенія спасающей силы этому соблюденію ветхозавѣтной об
рядности и чрезъ то отъ вражды къ неббрѣзаннымѣ христі
анамъ; и въ этихъ видахъ, дѣлая всевозможныя уступки .не
мощной братіи для укрѣпленія ея слабой вѣры, они не ока
зывали никакой поддержки заблужденіямъ іудействующихъ. 
Такимъ образомъ, эти „начальствующіе мужи“ , будучи истин
ными членами новозавѣтной церкви вообще, были въ тоже 
время истинными представителями и руководителями іеруса
лимской церкви въ частности, ея вѣнцомъ и опорою

Александръ Георгіевскій.

о л: о в о
въ день освященія Покровской въ г. Калугѣ церкви. 

(18 октябри 1892 г.)
Благословенъ Богъ, избравшій и освятившій настоящее 

. мѣсто въ селеніе славы Своей■ Привѣтствуемъ васъ, братіе— 
населенцы здѣшняго края, съ этого, великою для васъ, ра
достію. Болѣе 30 лѣтъ стоялъ здѣсь въ запустѣніи, обвѣт- 
шавшій отъ времени, прежній храмъ вашъ. Не было никакой 
надежды на возстановленіе его. Но вотъ Господь, споспѣше
ствуя вашему спасенію, послалъ вамъ любящихъ благолѣпіе 
дома Его, и у васъ, вмѣсто прежняго, обветшавшаго, явился 
новый лучшій храмъ. Да войпроойвитъ Господь Своею бо
жественна) силою поревновавшихъ о славѣ амеяи Его.
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Коль возлюбленна селенія Твоя, Тосподи! Такъ взывалъ* 
въ царскихъ чертогахъ, Давидъ, къ ветхозавѣтной скиніи. 
Истомилась душа моя желаніемъ во дворы Г осподни. Лучше 
бытъ у порога въ домѣ Божіемъ, нежели жить въ шатрахъ 
нечестія (Псал. 83. 2. 3. 11). Не такое же ли чувство дол
жно одушевлять и насъ къ христіанскому храму? Храмъ 
есть селеніе славы Божіей, мѣсто особеннаго присутствія Бо
жія, святая святыхъ. Здѣсь мы становимся къ Богу какъ бы 
лицемъ къ лицу; здѣсь открываемъ Ему свою душу,— свои 
мысли, намѣренія, желанія,— свои скорби и радости. Удру
ченный горемъ, близкій къ отчаянію, здѣсь находитъ силу 
въ терпѣнію,— примѣряется съ жизнію, утираетъ свои сле
зы. Въ храмѣ,— хотя на время, затихаютъ всѣ наши пороч
ныя страсти, замолкаютъ грѣховные помыслы, пробуждается 
желаніе исправиться, сдѣлаться лучшимъ. Усердный, постоян
ный молитвенникъ храма какъ бы невольно одушевляется въ 
немъ благочестіемъ. Онъ,— на это мы имѣемъ множество при
мѣровъ,— всегда лучшій отецъ семейства, добрый супругъ, 
благонокорливый сынъ. Сосѣдъ ли онъ вашъ, другъ, или слу
га, не бойтесь: онъ не обманетъ, не оврадетъ васъ. Иное 
видимъ тамъ, гдѣ оставлена, забыта церковь. Вотъ такой-то 
сбился съ пути,— день и ночь проводитъ въ безобразномъ 
разгулѣ; такой-то стоитъ на судѣ, воръ, грабитель; такой-то 
долго злословилъ жизнь, какъ даръ напрасный и случайный, 
и наконецъ закончилъ ее, что нынѣ въ модѣ, самоубійствомъ. 
Кто это? Все это люди, закоснѣвшіе въ нечестіи, въ отчуж
деніи отъ церкви.

Хотите ли, чтобы дѣти ваши были благонравны? прі
учайте ихъ съ дѣтства, по праздникамъ, неонустительно хо
дить въ церковь. Церковь это самое лучше училище благо
нравія.

Въ храмѣ начинается, совершается и заканчивается на
т е  спасеніе. Здѣсь мы освящаемся святыми таинствами, здѣсь 
благословляемся, именемъ Божіимъ, на всѣ пути жизни. Ког
да пробьетъ послѣдній часъ нашъ, отсюда проводятъ насъ, 
съ молитвою, въ загробный міръ, и эта молитва о насъ не 
престанетъ здѣсь до скончанія вѣка. Какъ естественно по-
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сему едва ли не общее всѣмъ намъ желаніе лечь по смерти, 
въ могилѣ, поблйже къ церкви. Какъ странно, съ другой 
стороны, закоснѣніе тѣхъ, которые тѣмъ только и принад
лежатъ св. церкви, что въ ней когда-то крещены, а затѣмъ, 
когда пробьетъ ихъ послѣдній часъ, ихъ принесутъ сюда для 
погребенія.

Предки наши были очень усердны къ построенію свя
тыхъ храмовъ. На ихъ доброхотныя пожертвованія, большею 
частію на трудовыя копѣйки, у насъ построено болѣе 40 
тысячъ церквей. Пріятно, когда ѣдешь и встрѣчаешь на пу
ти эти, выдѣляющіяся среди бѣдныхъ хижинъ или изъ чащи 
деревъ, бѣлыя церкви. Особенно же пріятно и должно радо
вать насъ то, что народъ нашъ душевно преданъ этимъ цер
квамъ, дорожитъ ими. Случись бѣда— пожаръ, онъ прежде 
всего побѣжитъ спасать свою церковь. Нужно желать, чтобы 
эта любовь къ св. храмамъ у насъ сохранилась навсегда. 
Все, что есть въ нашемъ народѣ нравственно-добраго, прі
обрѣтено имъ отъ храма. За все прошедшее время, въ про
долженіе тысячи лѣтъ, храмъ, и только храмъ, своею свя
тостію,—другихъ, словесныхъ учителей у насъ въ старину 
не было, —былъ его единственнымъ учителемъ благочестія. 
Въ храмѣ онъ ощущалъ присутствіе Божіе, вдыхалъ въ себя 
страхъ Божій,—не воруй, не лги, не убей, почитай отца и 

« матерь,—и этотъ страхъ изъ церкви приносилъ домой, пере
давалъ другимъ. Храмъ соединялъ всѣхъ въ одно братство, 
и, когда было нужно, воодушевлялъ ихъ на общее святое 
дѣло. Въ годину между—царствія, когда Россія была на краю 
погибели, подъ стѣнами Москвы раздался кличь народа: „по
стоимъ за домъ Пресвятыя Богородицы", и этотъ кличъ спасъ 
отечество.

Усердіе или любовь къ св. храмамъ составляетъ необ
ходимую, существенную принадлежность нашего православія 
и нашей народности. Почему, если когда нибудь совсѣмъ 
охладѣетъ эта любовь, если запустѣютъ наши храмы и ста
нутъ закрываться: это будетъ знакомъ, что Россія сошла съ 
своего прямого пути, что она утрачиваетъ и свое правосла
віе, и свою народность. То будетъ что-то чужое, новое, а
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не старая святая Русь Не дай Богъ, чтобы наши внуки или 
правнуки когда нибудь дожали до этого времени.

Протоіерей А. Воронцовъ.

Нанъ проводить день по христіански *).
(Внѣбогослужебное чтеніе).

Какъ вести себя при занятіи житейскими дѣлами? На
ши житейскія дѣла, смотря по состояніямъ и званіямъ, въ 
какихъ живемъ, весьма различны. Всѣ непрогивныя нрав
ственному закону житейскія дѣла должно признавать дѣлами, 
порученными намъ Самимъ Господомъ Богомъ, ибо безъ во
ли Божіей на свѣтѣ не бываетъ ничего. Богъ Царь всея зем
ли (Псал. 46, 8). Посему, какія бы намъ ни надлежало дѣ
лать дѣла по своему званію и состоянію: держать ли бразды 
какого управленія, судить ли кого, учить ли кого, сочиненіе 
ли какое писать, ремесломъ ли заниматься; или земледѣліемъ 
и т. п., все это, для кого бы мы ни дѣлали—для себя ли и 
своей семьи, или по должности для другихъ,—все это нужно 
дѣлать какъ бы для Самого Господа Бога, т. е. дѣлать по
тому, что того требуетъ отъ насъ Гоенодь Богъ, и что то 
дѣло есть дѣло Божіе. А посему всѣ дѣла, по слову св. ап. 
Павла, надлежитъ дѣлать отъ души (Кол. 3, 23), т. е. съ 
полною охотою, съ удовольствіемъ, тѣмъ паче безъ ропота. 
Всѣ дѣла надлежитъ дѣлать старательно и хорошо, т. е. ни 
по какому случаю не допускать въ нихъ противозаконной 
медленности и нерадѣнія, потому что дѣло, дѣлаемое не такъ 
скоро и хорошо, какъ можемъ, дѣлается, не говоря ни о 
чемъ иномъ, небрежно; а св. пророкъ говоритъ: проклятъ 
творяй дѣло Божіе съ небреженіемъ (Іерем. 48, 10). Ежели 
наши дѣла идутъ успѣшно, то никогда не слѣдуетъ гордить
ся тѣмъ, приписывать успѣхъ въ дѣлахъ собственнымъ си-

!) Оконч. См. Епарх. Вѣдом. № 16, 17, 18 и 19.
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ламъ; напротивъ, всегда твердо слѣдуетъ помнить слова Спа
сители: безъ Мене не можете творити ничесоже (Іоан. 15,
5). Эти слова—большой оплотъ противъ гордости и самолю
бія, къ которымъ мы всѣ такъ много склонны, и которая 
для насъ весьма пагубны. Ежели дѣло, которымъ намъ дол
жно заниматься, трудно и требуетъ особеннаго усилія; или 
непріятно, низко, и требуетъ особеннаго терпѣнія; или, не
смотря на наше стараніе, не ладится, то не слѣдуетъ пре
даваться малодушію, лѣни, гнѣву, досадѣ, ропоту и т. п. 
Лучше ли пойдутъ наши дѣла и скорѣе ли окончатся, еже
ли мы станемъ лѣниться, роптать, досадовать, сердиться, бра
ниться и т. и.? Нѣтъ, онн непремѣнно пойдутъ медленнѣе, 
хуже, или даже и совсѣмъ не пойдутъ. Чѣмъ дѣло труднѣе, 
тѣмъ усерднѣе надлежитъ молиться въ своемъ сердцѣ Гос
поду Богу, чтобъ Онъ помогъ намъ благодушно начать, про
должать и кончить дѣло. Во время тяжкаго, продолжитель
наго, или непріятнаго труда надобно укрѣплять себя мыслію: 
дѣло, которое намъ кажется такъ труднымъ и непріятнымъ, 
безъ сомнѣнія, весьма спасительно для пашей души. Богъ 
ничего не дѣлаетъ безъ самой спасительной для насъ цѣли: 
Онъ крайне желаетъ спасти всѣхъ людей. Назначивъ намъ 
настоящее дѣло, Онъ, безъ сомнѣнія, желаетъ избавить насъ 
отъ какихъ либо тяжкихъ грѣховъ, или отъ трудныхъ иску
шеній, отъ какихъ либо важныхъ заблужденій и т. н. Во 
время тѣлеснаго труда, особенно ежели этотъ трудъ механи
ческій, дабы мысли н й і п и  не разсѣевались, весьма хорошо 
размышлять о душеполезныхъ истинахъ, чаще возвышать свое 
сердце къ Господу Богу съ краткимъ воззваніемъ или мо
литвою. Итакъ, занимаясь житейскими дѣлами, надлежитъ 
памятовать, что мы работаемъ Господу и отъ Него пріиыемъ 
воздаяніе за свою работу (Кол. 3, 24): на страшномъ суди- 
щи Онъ воздастъ коемуждо по дѣломъ его (Рим. 2, 6); а 
дабы получить намъ воздаяніе благо, надлежитъ вся во славу 
Божію творитъ (1 Кори о ѳ. 10, 31).

Навь должно веети себя во время обѣда? Когда са
димся за обѣдъ или ужинъ, также когда встаемъ изъ за обѣ-
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да или ужина, то никогда не должно садиться и ветавать 
безъ усердной молитвы къ Господу Богу, ибо всю нашу іш- 
щу доставляетъ намъ Богъ. Надъ пріобрѣтеніемъ себѣ пищи, 
правда, мы трудимся и сами; но что значатъ всѣ наши тру
ды, ежели Господь Богъ не благословитъ ихъ! притомъ Богъ 
же доставляетъ нашей пищѣ питательную силу для нашего 
тѣла, а нашему тѣлу— спобность обращать эту питательную 
«илу пищи намъ на здоровье. Что было бы съ нами, если 
бы Господь Богъ не далъ питательной силы нашей пищѣ? 
Тогда, сколько бъ мы ни употребляли пищи, не имѣли бы 
«илъ, а посему не имѣли бы возможности ни отправлять на
шихъ житейскихъ дѣлъ, ни продолжать самой жизни. Съ 
другой стороны, что было бы съ нами, если бы Господь Богъ 
отнялъ у нашего желудка силу пищеваренія, хотя только на 
нѣсколько дней? Тогда бы и самая питательная пища насъ 
не питала, а изнуряла бы и приводила бы въ болѣзнь или 
лишала бы самой жизни. Столъ всегда долженъ быть умѣ
ренный. Только въ необходимой пищѣ не должно отказывать 
тѣлу; а для насыщенія нашего тѣла нужно весьма не много. 
Правда, наше чрево почти никогда не знаетъ мѣры и тре
буетъ иногда пищи даже въ такое время, когда бываетъ пре
сыщено. Надобно побѣждать ненасытную зависть желудка и 
не допускать его до пресыщенія. Наша пища есть даръ Бо
жій; а всѣ дары Божіи должны быть принимаемы съ благо
говѣніемъ и употребляемы только съ тою цѣлію, для кото
рой даются. Наша пища дается намъ не для пресыщенія, а 
.для насыщенія. Пресыщеніе весьма вредно для нашего тѣла, 
потому что разстройство желудка, порча крови, разныя тѣ
лесныя болѣзни и преждевременная смерть самою наиболь
шею частью бываютъ слѣдствіемъ пресыщенія или невоздер
жанія. Въ этомъ удостовѣряютъ насъ и врачи, и опытъ и 
слово Божіе. В о  м нозѣ хъ  браш нахъ  недугъ будет ъ , пресы щ е
н іем ъ  м нози  ум р о ш а  (Сирах. 37 , 33 и 34). Пресыщеніе весь
ма вредно для души, потому что вводитъ человѣка въ лѣ
ность, сонливость, праздность, пустословіе, смѣхотворство, въ 
цѣлую бездну нечистыхъ мыслей и пожеланій. Во время обѣ
да и ужина никогда не должно говорить чего нибудь грѣ



ховнаго. Поелику на столъ, какъ не рѣдко можетъ случать
ся, подается пища, не хорошо приготовленная, то святые, 
для удержанія себя въ это время отъ неудовольствія, обык
новенно тотчасъ представляли себѣ, что всѣ мы но нашимъ 
грѣхамъ и по нашему непрестанному оскорбленію Бога, не 
достойны даже свиной пищи. Наконецъ всякій долженъ знать, 
что только трудящійся стоитъ пищи. А щ е  кт о не хощ ет ъ  
д ѣ л а м и , ниж е да яст ъ, говоритъ св. ап. Павелъ (2 Солун. 
3, 10).

* Какъ вести себя во время отдыха послѣ обѣда? Пос
лѣ обѣда, безъ сомнѣнія, нуженъ отдыхъ, потому что ни тѣ
лесныя, ни душевныя наши силы не могутъ быть въ непре
станномъ напряженіи: и тѣ и другія имѣютъ нужду въ от
дыхѣ. Но отдыхъ должно употреблять, какъ лѣкарство. Ча
стое, особливо безпрестанное употребленіе лѣкарства вредно 
для тѣла: частое бездѣйствіе вредно для души. М 'но зѣ й  зло 
бѣ н а у ч и ла  праздност ь , сказалъ премудрый (Сирах. 33, 28). 
Поэтому никогда не должно употреблять для отдыха много 
времени. Не за отдыхъ, не за бездѣйствіе назначено и дает
ся намъ небесное блаженство, а за труды. К ійж до свою м зду  
пріим ет ъ по  своему т р уд у , утверждаетъ св. апостолъ (1 Ко
рине. 3, 8). Итакъ не много отдохнувъ, снова слѣдуетъ при
ниматься за дѣло. Чтобы во время отдыха не вошли къ намъ 
въ голову какія нибудь дурныя мысли, а въ наше сердце 
дурныя желанія, надобно стараться питать себя разными ду
ховными размышленіями.

Какъ вести себя вечеромъ до сна? Вечеромъ, когда 
должны быть окончены дневныя дѣла, отнюдь не должно тот
часъ предаваться покою, какъ бы много мы ни утомились 
отъ дневныхъ занятій. Христіанамъ не прилично поступать 
такъ не благодарно. Окончивъ дѣла, всегда должно тотчасъ 
возвышаться мыслями къ Господу Богу и душевно благода
рить Его за всѣ, полученныя нами отъ Него въ оканчиваю
щійся день благодѣянія, именно: за то, что остаемся живы
ми, за наши духовныя и тѣлесныя силы, за здоровье, за пи
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щу, за питье, за всѣ душеспасительныя мысли, за всѣ свя
тыя желанія, за помощь и защиту,—за всякое благодѣяніе. 
Когда садимся ужинать, то слѣдуетъ садиться за столъ а вы
ходить изъ за стола непремѣнно съ такою1 же молитвою, какъ 
и въ обѣдъ. Послѣ ужина надобно до подробности привести 
себѣ на память, какъ мы йрОвели весь прошедшій день,'имен
но: какъ мы вставали поутру? Какъ убирались? Какъ совер
шали утреннюю молитву? Какъ вели себя во время утрен
нихъ занятій по нашему званію? Какъ во время обѣда? Какъ 
во время отдыха послѣ обѣда? Какъ при обращеніи съ до
машними, съ сосѣдями, съ посторонними? Особенно какъ 1йы 
вели себя въ такомъ то для насъ опасномъ случаѣ? Не под
вергались ли мы тамъ грѣху? Какъ мы вели себя, когда Гру
били намъ, не слушались насъ, смѣялись надъ нами и т. 
п ? Слѣдуетъ привести на память: что мы въ нынѣшній день 
думали, что говорили, что дѣлали, какъ старались или не
старались сохранять принятое поутру святое намѣреніе уда
ляться отъ грѣха? Что особенно влекло, или и увлекало насъ 
въ грѣхъ? Какой способъ предпринимали мы противъ оболь
щенія грѣха, или противъ препятствій—Исполнить волю Бо
жію, а почему тотъ способъ оказался недостаточнымъ? Слѣ- 

- дуетъ хорошенько припомнить: въ чеійв а почему' »ы согрѣ
шили? Чего и почему не исполнили? Не согрѣпМли- ли Сло
вомъ, дѣломъ и помышленіемъ? Не сб'іщѣшили ли противъ 
первой заповѣди, противъ второй, противъ третьей? и т. д. 
Отъ' такого прилежнаго изслѣдованія себя зависитъ наше.ду
ховное ус« вершенетвованіе. При воспоминаніи того, каковы 
мы были въ прошедшій день, должно строго наблюдать слѣ
дующее. Все, что найдемъ въ 'себѣ доброе, Слѣдуетъ считать 
не своимъ, а Божіимъ, ибо е&Шое даяніе благо гі всякъ даръ 
совершенъ свыше есШъ (ІаіоВ. 1,. 17), и отъ вСей души бла
годарить за то Отца свѣтовъ. Все, что найдемЮѣъ себѣ дур
ное, приписывать себѣ, своей слабости, своей дурной-привыч
кѣ, немедленно р ѵс'каЯватйбЯП въ томъ, просить у Господа 
Бога помилованія; принимать твердое намѣреніе не грѣшить 
и молиться ■ Господу Богу, Чтобъ Онъ благойОдйлъ утвердить 
насъ Своею благодатію въ нашемъ намѣреніи, и снабдить-
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насъ силами для приведенія въ исполненіе нашихъ добрыхъ 
намѣреній.

Нанъ вести себя передъ сномъ? Когда начинаетъ кло
нить насъ ко сну, то слѣдуетъ обратиться къ Господу Богу 
съ вечернею молитвою по молитвамъ, назначеннымъ, св. цер
ковію. По окончаніи молитвы, ознаменовавши себя и свою 
поетрль крестнымъ знаменіемъ и поцѣловавши висящій на 
шеѣ крестъ слѣдуетъ ложиться въ постель. Постели никогда 
не должно имѣть слишкомъ мягкой. Хорошій сонъ даетъ не 
магаая постель, а мирная совѣсть. Многіе очень худо спятъ 
и на самыхъ мягкихъ пуховикахъ, напротивъ, другіе и на 
весьма жесткой постелѣ спять весьма крѣпко и покойно. 
Весьма многіе изъ древнихъ христіанскихъ подвижниковъ лю
били спать просто на землѣ и класть подъ голову, вмѣсто 
подушки, камень. Потому что мягкая постель очень часто 
бываетъ надежнымъ помощникомъ лукавому въ его дѣйстві
яхъ противъ чистоты нашей души и вашего тѣла. Надобно 
всевозможно стараться засыпать съ хорошими мыслями. Это 
весьма важно для души. Всѣ, наблюдающіе за собою, хоро
шо знаютъ, что послѣднія вечернія мысли обыкновенно бы
ваютъ у насъ главными во время сна, и первыми--поутру. 
Онѣ же преимущественно бываютъ причиною ночныхъ грезъ, 
а ночными грезами лукавый развращаетъ и губитъ весьма 
многихъ. Бываетъ, что и съ вечера долго не заснешь, и ночью 
не спится. Тогда лучше всего подняться съ постели и стать 
на молитву. Грамотный можетъ читать псалтирь, а.неграмот
ный—молитву Іисусову или произносить только: „Господу 
помилуй", при этомъ слѣдуетъ дѣлать чаще земные поклоны, 
чтобы тѣло ваше ослабѣло и въ душу нашу вселился миръ, 
и тогда, безъ сомнѣнія, сонъ смежитъ очи наши. Вотъ; какъ 
слѣдуетъ христіанину проводить каждый день, кромѣ дней 
воскресныхъ и праздничныхъ, которые должно проводить нѣ
сколько иначе. Скажемъ и о провожденіи этихъ послѣднихъ...

II.  В .
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Освященіе въ г. К алугѣ  П окровскаго, что подъ  горою, 
х р а м а , воздви гнутаго въ пам ять ч удеся аго  спасенія  Г о 
с у д а р я  И м п е р а т о р а  и  А вгустѣйш аго Семейства отъ угр о

ж ав ш ей  опасности 17-го октября 1888 го д а .

Русскій человѣкъ искони отличался благочестіемъ, пре
данностію своему Г осударю  и любовію къ отечеству. Вся исто
рія русскаго народа свидѣтельствуетъ объ этихъ отличитель
ныхъ его свойствахъ. Въ послѣднее, очень недавнее время, 
Россійское царство предъ всѣмъ свѣтомъ еще разъ засвидѣ
тельствовало и о своей глубокой религіозности, и о своей 
безграничной любви къ своему Г осударю  и отечеству. Разу
мѣемъ событіе 17-го октября 1888 года. Съ быстротою мол
ніи по необъятному пространству Россіи разнеслась вѣсть о 
страшной опасности, угрожавшей Царской Семьѣ при кру
шеніи всего поѣзда на курско-харьково-азовской желѣзной 
дорогѣ, и о чудесномъ спасеніи отъ этой опасности. Вся 
многомилліонная Русь увидѣла въ этомъ событіи знаменіе ми
лости Божіей, къ Царственной Семьѣ явленное. Десятки мил
ліоновъ сердецъ преклонились предъ Всемогущимъ Провидѣ- 
ніемъ, слились въ стройный благодарственный гимнъ, и го
рячая молитва о спасеніи царствующаго Г осударя  и всей Его 
Семьи вознеслась къ престолу Всевышняго. Память объ этомъ 
чудесномъ событіи никогда не изгладится изъ жизни русска
го народа: теперь оно увѣковѣчено цѣлымъ рядомъ живыхъ 
памятниковъ. И наши отдаленные потомки при взглядѣ на 
нихъ проникнутся дорогимъ сердцу каждаго русскаго воспо
минаніемъ, связаннымъ съ этими памятниками. Нѣтъ пол
ныхъ свѣдѣній о томъ, что сдѣлала Россія въ ознаменованіе 
дня 17-го октября; но и то, что извѣстно, представляетъ 
грандіозную картину. Такъ, вновь сооружено и сооружается 
147 храмовъ, 148 придѣловъ, 283 часовни, 178 иконоста
совъ, 591 кіота, 2961 икона, 121 крестъ, 10 колоколень, 
550  колоколовъ, 365 хоругвей, 463 лампады, 47 пожертво
ванныхъ въ разныя церкви евангелій, 33 богадѣльни, 125 
церковно-приходскихъ школъ, 70 стипендій, не считая мно
жества пожертвованныхъ въ храмы, „въ память 17-го октяб
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ря“ , церковныхъ принадлежностей, какъ, напримѣръ, пла
щаницъ, дарохранительницъ, потировъ, священническихъ об
лаченій, и пр.

Наша губернія не отстала въ этомъ случаѣ отъ дру 
гихъ градовъ и весей Россійской имперіи. И у насъ въ па
мять 17-го октября устрояются кіоты, ставятся иконы, дѣ
лаются значительныя денежныя и вещественныя пожертвова
нія въ храмы, открываются церковно-приходскія школы % 
наконецъ, въ самой Калугѣ созидается храмъ.

Мысль увѣковѣчить событіе 17-го октября построеніемъ 
въ г. Калугѣ храма принадлежитъ калужскому почетному 
гражданину, купцу Василію Васильевичу Теренину. Движи
мый религіозно-патріотическимъ чувствомъ Василій Василичъ 
рѣшилъ на свои собственныя средства воздвигнуть храмъ. 
Рѣшимость одного гражданина встрѣтила сочувствіе среди 
всѣхъ гражданъ г. Калуги. Нѣкоторые изъ нихъ принесли 
и свою посильную лепту на это святое дѣло. Изъ таковыхъ 
жертвователей должно упомянуть извѣстнаго калужскаго бла
готворителя Аѳанасія Акимовича Горбунова, сдѣлавшаго зна
чительное пожертвованіе и на сооруженіе сего храма.

Для построенія новаго храма было избрано мѣсто, за
нятое ветхой Покровской, что подъ горою, церковію. Нахо
димъ вполнѣ умѣстнымъ посвятить нѣсколько строкъ исторіи 
старой Покровской церкви, тѣмъ болѣе, что судьба ея, съ 
возникновеніемъ на ея мѣстѣ новаго храма, стала достояні
емъ именно исторіи. Первоначальное основаніе на этомъ мѣс
тѣ Покровской церкви теряется въ неизвѣстности. Но несом
нѣнно, что она принадлежитъ къ древнѣйшимъ церквамъ г. 
Калуги; несомнѣнно и то, что первоначально она была дере
вянная, какъ и вообще большинство церквей не только въ 
Калугѣ, а но всей Руси 1) Первыя и довольно обстоятель- *)

*) Въ Калугѣ въ 1626 г. было 20 деревянныхъ цер
квей. (Калужская лѣтопись, состав. Ханыковымъ).
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ныя свѣдѣнія о Покровской церкви найдены въ писцовыхъ 
книгахъ г. Калуги за 1613 — 1627 гг. Здѣсь относительно 
ея читаемъ: „Въ старомъ острогѣ церковь Покровъ Святѣй 
Богородицы древянъ, клѣтцки, о дву верхахъ да въ предѣлѣ 
три святители Василья Великого, Григорья Богослова, Иван
на Златоустаго, а въ церкви строенье деисуеъ весь сполна, 
двои царскіе двери, образъ мѣсной Покровъ Святей Богоро
дицы, да образъ мѣсной Никола Чудотворецъ на празелени, 
да образъ мѣсной Пресвятые Богородицы Одигитрея, да въ 
предѣлѣ мѣсной образъ трехъ светителей Василья Великого 
Григорья Бослова, Иванна Златоустаго, а строенье въ цер
кви бывшаго священника Иванна Ортемьева сына Смиряны, 
а  нынѣ служитъ у той церкви сынъ его попъ Ѳедоръ, а ко
локолъ у той церкви нѣтъ, да въ церкви книгъ: евангилье 
напрестолное, опостолъ, шестодневецъ, минея общая, псал
тырь, часовникъ, треодь посная, треѳолой, ризы, стихарь, 
петрахель, да у той же церкви на церковной землѣ дворъ 
Покровскаго попа Ѳедора Иванова сына и дьячокъ и прос- 
курница съ нимъ, на дворѣ у нона вдоль 13 саж., попе
рекъ 9 еаж .“ а). Таковы свѣдѣнія о Покровской церкви въ 
первой четверти ХУ1І вѣка. Затѣмъ до 1686 г. свѣдѣній о 
ней не имѣется. Нельзя ли предположить, что она сгорѣла 
въ пожаръ, бывшій въ Калугѣ въ 1684 г., а въ 1686 г. 
снова построена прихожанами, какъ показано въ калужской 
лѣтописи, составленной Ханыковымъ. Эта-то послѣдняя цер
ковь и существовала до нашихъ дней. Какова была ея судь
ба въ теченіе почти двухъ столѣтій, неизвѣстно. Въ 1742 и 
1754 гг. въ г. Калугѣ были страшные пожары, отъ кото
рыхъ, кромѣ множества другихъ городскихъ построекъ, сго
рѣло въ первый годъ 11 церквей, а во второй— 14,, Постра
дала ли отъ этихъ пожаровъ Покровская церковь, не видно. 
Если и пострадала, то во всякомъ случаѣ незначительно, по 
крайней мѣрѣ не такъ, какъ тѣ 11 или 14 церквей, кото
рыя сгорѣли. Не огонь, а другая сила — всесокрушающая вре-

2) Приложеніе къ № 2 Калуж. Епарх. Вѣдом. за 1889 
г ., стр. 13.
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мя— разрушила этотъ древній храмъ. Малолюдный и , бѣдный 
приходъ ве въ состояніи былъ поддерживать въ должномъ 
благолѣпіи свой храмъ, и онъ замѣтна приходилъ въ упа
докъ. Наконецъ, въ 1859 г. но указу Святѣйшаго Сѵнода 
Покровская церковь „за ветхостью и малоприходствомъ“ бы
ла закрыта и вмѣстѣ съ приходомъ приписана къ Богоявлен
ской .церкви. Послѣ этого Покровская церковь приходитъ въ 
окончательный упадокъ, такъ что съ 1866 г» и духовное и 
гражданское начальство нѣсколько разъ возбуждало дѣло о 
разборкѣ ея, какъ угрожающей паденіемъ. Епархіальнымъ 
начальствомъ было сдѣлано распоряженіе о перенесеніи утва
ри, св. иконъ и колоколовъ изъ Покровской церкви въ Бо
гоявленскую, что и было исполнено.. Была составлена и ко
миссія для наблюденія за разборкой храма, но храмъ поче
му-то не разбирали. А наконецъ въ 1889 г. отъ почетныхъ 
гражданъ г. Калуги В. В. Теренина и Аѳ. Ак. Горбунова 
на имя Преосвященнаго Анастасія, епископа калужскаго и 
боровскаго, поступаетъ прошеніе о дозволезів разобрать вет
хую Покровскую церковь ' и  на ея мѣстѣ построитъ храмъ 
тоже во имя Покрова Пресвятыя Богородицы и Трехъ Свя
тителей въ память чудеснаго избавленія Г осударя И м ператора  
и Августѣйшей Семьи отъ угрожавшей опасности 17-го ок
тября 188В года. Прошенію было дано, надлежащее направ
леніе. Отъ Святѣйшаго Сѵнода дослѣдовало разрѣшеніе со
гласно прошенію. По полученіи разрѣшенія, приетуплево бы
ло въ разработкѣ обветшалой , Покровской церкви. Когда церг 
вовь была разобрана до основанія, тогда совершена, была за
кладка новой церкви, — что было 24 іюня 1889 года., при 
епископѣ калужскомъ Анастасіи, который лично и совершилъ 
„чинъ основанія церкви“ 3). Начались работы по постройкѣ 
церкви. Въ нынѣшнемъ году она совсѣмъ окончена.

-сТГіГ-Ші
Новая церковь каменная небольшая; простой, но изящ

ной архитектуры, выкрашена бѣлой краской, куполъ воло-

3) См. Калуж. Епарх. Вѣдрм. 1889 г. № 1 3 .



кольни и церкви покрытъ бѣлымъ желѣзомъ. На колокольнѣ 
повѣшено пять небольшихъ колоколовъ, оставшихся отъ ста
раго храма. Внутри церковь теплая, отопляется двумя ка
фельными печами; очень свѣтлая; въ простѣнкахъ между 
оконъ вставлены иконы; посреди храма повѣшено изящное 
паникадило; предъ иконостасомъ въ одну ступень устроена 
солея на концахъ которой, по сѣверной и южной сторонѣ, 
находится по одному клиросу. Иконостасъ въ три яруса, до
вольно изящной и красивой работы. Всѣ иконы писаны на 
золотомъ фонѣ. Какъ самый иконостасъ, такъ и новыя ико
ны работы московскихъ мастеровъ. По самой срединѣ иконо
стаса, такъ что каждому вошедшему въ церковь прежде все
го попадается на глаза,— находится икона съ изображеніемъ 
ликовъ всѣхъ святыхъ, имена которыхъ носятъ члены Ц ар
ской Семьи. На обратной сторонѣ иконы сдѣлана слѣдую
щая надпись: „Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. При 
державѣ Благочестивѣйшаго, Самодержавнѣйшаго, Великаго 
Г о сударя  И м п е ра т о ра  А л е к с а н д ра  А л е к с а н д ро ви ч а , при свя
тительствѣ калужскаго епископа Анастасія основася сія цер
ковь во имя Покрова Пресвятыя Богородицы и Трехъ Свя
тителей, въ лѣто отъ Рождества по плоти Бога Слова 1889 , 
іюня, 2 4  дня, въ память чудеснаго избавленія Г осударя И м п е 
р а т о р а  и Августѣйшаго Семейства оѣъ угрожавшей опасности
17-го октября 1888 г., и затѣмъ окончена и украшена св. 
иконами, иконостасомъ, утварью и освящена при святитель
ствѣ калужскаго епископа Анатолія 1892 года, октября 18 
дня,— усердіемъ и иждивеніемъ храмоздателей— калужскихъ 
гражданъ Василія и Николая Терениныхъ и прочихъ усерд
ствующихъ*. Направо и налѣво отъ этой иконы устроены 
придѣлы: правый— во имя трехъ святителей Василія Велика
го, Григорія Богослова й Іоанна Златоустаго, и лѣвый— во 
имя Покрова Пресвятыя Богородицы.

Между иконами, вновь написанными, доставлены и древ
нія, оставшіяся отъ прежней Покровской церкви. Кажется, 
сохранились всѣ иконы, означенныя въ описи 1626 г. (см. 
приведенную выше выписку изъ писцовыхъ книгъ), именно: 
икона Покрова Пресвятыя Богородицы, находящаяся теперь
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за лѣвымъ клиросомъ; икона Николая Чудотворца, —на юж*? 
ной стѣннѣ храма, между первымъ и вторымъ окномъ отъ 
входа въ церковь; икона Пресвятой Богородицы Одигитрія— 
въ иконостасѣ налѣво отъ царскихъ вратъ, въ лѣвомъ при-1- 
дѣлѣ; икона Трехъ Святителей,— въ иконостасѣ праваго при
дѣла, на клиросѣ; считаютъ еще древней иконой, икону трехъ 
исповѣдниковъ Гурія, Самона и Авива, находящуюся за пра
вымъ клиросомъ. Всѣ указанныя древнія иконы въ серебря
ныхъ позлащенныхъ ризахъ. Мѣстные жители особенно чтутъ 
иконы Покрова Пресвятой Богородицы и Трехъ Исповѣдни
ковъ.

Алтарь очень свѣтлый (въ четыре окна) и довольно по
мѣстительный.

Новый храмъ и снаружи, а особенно внутри произво
дитъ отрадное впечатлѣніе. Изящная простота, уютность уми
ряютъ душу и располагаютъ къ сердечной молитвѣ.

На 18-е число октября было назначено освященіе сего 
храма: одного придѣла предъ ранней литургіею, а другаго 
предъ поздней— о чемъ жители Калуги извѣщались печатны
ми расклеенными по городу объявленіями; а лица почетныя 
увѣдомлялись оеобо. Наканунѣ 18-го числа, въ обычное вре
мя раздался съ новой колокольни звонъ ко всенощной. При 
первомъ ударѣ колокола, еще ранѣе звона собравшійся около 
церкви, народъ обнажилъ свои головы и перекрестился. На 
глазахъ стариковъ, молившихся въ былое время въ своемъ 
родномъ храмѣ, бывшихъ печальными свидѣтелями его запу
стѣнія и рузрушенія и душевно скорбѣвшихъ отъ невозмож
ности поддержать разваливающійся родной храмъ,— показа
лись слезы: то были слезы умиленія и благодарности. Вотъ 
гдѣ и когда всякій убѣдился бы, какъ дорогъ русскому пра
вославному человѣку храмъ!

До начала всенощнаго бдѣнія храмъ уже переполнился 
молящимися. Какъ извѣстно, всенощная въ неосвященномъ 
храмѣ совершается не на обычномъ мѣстѣ, въ алтарѣ, а по
среди храма. Богослуженіе совершалъ священникъ Богоявлен-
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екой церкви А. Г. Волхонскій. На литію и полѵелей выхо
дили съ протодіакономъ каѳедральный протоіерей А. М. Ко- 
лыбелинъ и благочинный церквей г. Калуги протоіерей А. Р . 
Воронцовъ. Пѣли всенощную пѣвчіе архіерейскаго хора, подъ 
управленіемъ регента Ѳ. С. Левицкаго.

18-го числа предъ ранней литургіей былъ освященъ пра
вый придѣлъ во имя Трехъ Святителей. Чинъ освященія со
вершалъ протоіерей А. Р. Воронцовъ, въ сослуженіи инспек
тора классовъ епарх. женск. училища, священника А. И. Ка
занскаго, свящ. А. Г. Волхонскаго и священ. Воскресенской 
церкви Н. Н. Любимова.

Пѣли раннюю обѣдню архіерейскіе пѣвчіе. Народу въ 
храмѣ было множество. Всѣмъ хотѣлось присутствовать при 
такомъ довольно рѣдкомъ и торжественномъ богослуженіи, 
какъ чинъ освященія престола въ новосозданномъ храмѣ.

Освященіе главнаго престола во имя Покрова Пресвятой 
Богородицы отличалось особенной торжественностью. Оно со
вершено было Преосвященнѣйшимъ Анатоліемъ, Епископомъ 
Калужскимъ и Боровскимъ, въ сослуженіи старѣйшихъ и по
четнѣйшихъ городскихъ протоіереевъ: ректора семинаріи про
тоіерея Д. Е . Лужецкаго, каѳедральнаго прот. А. М. Колы- 
<5елина, члена консисторіи прот. Мѵроносицкой церкви I. I. 
Соколова и духовника городскаго духовенства прот. Покров
ской, что на рву, церкви А. И. Угорскаго.

Безъ четверти въ девять часовъ заблаговѣстили къ позд
ней обѣднѣ. Храмъ сталъ наполняться народомъ. Въ четверть 
Ю -го прибылъ Преосвященнѣйшій Анатолій. Когда Прео
священный и сослужащее ему духовенство облачились, при
несена была изъ каѳедральнаго собора съ крестнымъ ходомъ 
чудотворная икона Калуженской Божіей Матери. Навстрѣчу 
иконы изъ храма вышелъ крестный ходъ съ Архипастыремъ 
во главѣ. Икона была внесена въ храмъ и поставлена на 
приготовленномъ мѣстѣ. Владыка и духовенство приложились 
къ иконѣ. Послѣ этого начался чинъ освященія храма. Чинъ 
этотъ главнымъ образомъ состоитъ изъ пѣнія псалмовъ и чте
нія молитвъ. Избранные для даннаго случая псалмы и наро
чито составленныя, молитвы отличаются особенною глубиною



«содержанія, силою выраженій и торжественностью тона. Они 
производятъ сильное, потрясающее впечатлѣніе на душу; за
ставляютъ забыть все земное и созерцать одно небесное; изоб
ражая величіе небеснаго, показываютъ всю ничтожность зем
ного; воспѣвая неизреченную сладость созерцанія Бога, вос
пламеняютъ сердце сальнымъ желаніемъ сего созерцанія; сла
вословя Господа, избравшаго храмъ въ жилище Себѣ, напол
няютъ благодарностію сердца стоящихъ въ дому Господнемъ. 
Торжественный, трогательный, умилительный чинъ! По освя
щеніи престола, жертвенника и алтаря, освященъ самый храмъ: 
при кажденіи ѳиміамомъ стѣны помазаны мѵромъ и окропле
ны св. водою По освященіи храма внутри, онъ освящёнъ 
снаружи: вокругъ храма совершенъ крестный ходъ и стѣны 
его окроплены ев. водою. При пѣніи словъ 28-го псалма: 
„кто есть сей царь славы? Господь силъ, той есть царь сла- 
вы“ , крестный ходъ возвратился въ храмъ.

По освященіи храма, въ новоосвященномъ придѣлѣ бы
ла совершена литургія. За литургіей въ обычное время ру
коположенъ былъ во діакона студентъ Калужской духовной 
семинаріи Ив. Глаголевъ. Вмѣсто причастнаго стиха прот. 
А Р. Воронцовъ произнесъ поученіе.

Послѣ поученія пѣвчими былъ исполненъ подходящій къ 
случаю концертъ: „Обновляйся новый Іерусалиме“.

□о окончаніи литургіи былъ отслуженъ молебенъ предъ 
чудотворной иконой Калуженской Божіей Матери съ колѣ
нопреклоненной молитвой въ Царицѣ Небесной.

Богослуженіе закончилось провозглашеніемъ многолѣтія 
Г осударю  И м п е ра т о ру , Г о судары н ѣ  И м п е ра т ри ц ѣ , Н ас лѣ дн и к у  
Ц ес а ре ви ч у  и всему Царствующему Дому, Святѣйшему Сѵ
ноду и Преосвященнѣйшему Анатолію, Епископу Калужско
му и Боровскому, съ богохранимою его паствою, строителямъ, 
благоукрасителямъ и благотворителямъ новоосвященнаго хра
ма рабамъ Божіимъ Василію и Аѳанасію.

На богослуженіи присутствовали Начальникъ губерніи 
А. Г. Булыгинъ, губернскій предводитель дворянства Н. С. 
Яновскій, городской голова, строители храма, все видное ка
лужское купечество, особенно много было дамъ.
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На другой день, т. е. 19-го октября, въ новоосващен-- 
ной Покровской церкви была совершена литургія, послѣ ко
торой прихожане Покровской церкви поднесли строителямъ 
храма В. В. Теренину и Аѳ. Ак. Горбунову хлѣбъ-соль., 
и по иконѣ, въ серебряныхъ позлащенныхъ ригахъ. При этомъ 
священникъ Богоявленской церкви А. Гр. Волхонскій выска
залъ строителямъ храма отъ лица прихожанъ Покровской 
церкви благодарность за созданіе храма; просилъ принять, 
подносимый даръ, не дорогой, по цѣнности, но дорогой по 
соединяемой съ нимъ любви, и выразилъ надежду, что стро
ители не оставятъ храма безъ дальнѣйшаго своего благопо
печенія. :

—  6 4 4  —

Е п а р х і а л ь н а я  х р о н и к а .
I октября, въ день Покрова Пресвятыя Богородицы, Пре

освященнѣйшимъ Анатоліемъ, въ маломъ Никольскомъ собо
рѣ при большомъ стеченіи народа совершена божественная 
литургія.

4 октября, въ воскресенье, Преосвященнѣйшимъ Анато
ліемъ, Епископомъ Калужскимъ и Боровскимъ въ Калужскомъ 
каѳедральномъ соборѣ совершена божественная литургія.

8 октября, въ четвергъ, по установленному порядку для 
совершенія 12 октября крестнаго хода въ память избавленія 
города Калуги въ 1812 году отъ нашествія французовъ, изъ. 
с. Калужки принесена чудотворная икона Калуженской Бо
жіей Матери. Преосвященнѣйшимъ Анатоліемъ, Епископомъ 
Калужскимъ и Боровскимъ, встрѣчена была около Николь
скаго собора, въ сопровожденіи всего градскаго духовенства 
и при многочисленномъ стеченіи народа сопровождена была, 
въ Калужскій каѳедральный соборъ, гдѣ по окончаніи ли
тургіи съ чтеніемъ молитвы съ колѣнопреклоненіемъ, Его Пре
освященствомъ совершенъ краткій молебенъ.

I I  октября въ воскресенье Его Преосвященствомъ Пре
освященнѣйшимъ Анатоліемъ, Епископомъ Калужскимъ и Бо
ровскимъ въ каѳедральномъ соборѣ совершена божественная



.литургія, а въ 2 часа пополудни въ сослуженіи всего го
родского духовенства при многочисленномъ стеченіи народа 
съ чтеніемъ акаѳзста и молитвы съ колѣнопреклоненіемъ со
вершена торжественная вечерня.

12 октябрямъ понедѣльникъ, Преосвященнѣйшимъ Ана
толіемъ, Епископомъ Калужскимъ и Боровскимъ въ Калуж
скомъ каѳедральномъ соборѣ совершена божественная литур
гія, а по окончаніи оной совершенъ крестный ходъ.

17 октября въ субботу въ память чудеснаго событія 17 
октября 1888 года Его Преосвященствомъ, Преосвященвѣй- 
шимъ Анатоліемъ, Епископомъ Калужскимъ и Боровскимъ въ 
сослуженіи ректора семинаріи протоіерея Д. Лужецкаго, ка
ѳедральнаго протоіерея А. Колыбелина, смотрителя духовнаго 
училища протоіерея М. Предтеченскаго, инспектора семина
ріи священника М. Лебедева, священника М. Дударева и со
борнаго священника Александра Орлова въ присутствіи всѣхъ 
гражданскихъ и военныхъ чиновъ при многочисленномъ сте
ченіи народа совершена божественная литургія, а по окон
чаніи оной, въ сослуженіи всего градскаго духовенства, по 
особому чину съ колѣнопреклоненіемъ и съ провозглашеніемъ 
многолѣтія совершенъ молебенъ.

18 октября, въ воскресенье Его Преосвященствомъ со
вершено освященіе новоустроеннаго храма Покрова Пресвя
тыя Богородицы въ Калугѣ въ память чудеснаго событія 17 
октября 1888 года и затѣмъ божественная литургія.

22 октября, въ день Казанскія Пресвятыя Богородицы, 
Преосвященнѣйшимъ Анатоліемъ, Епископомъ Калужскимъ и 
Боровскимъ въ сослуженіи ректора семинаріи протоіерея Д. 
Лужецкаго, каѳедральнаго протоіерея А. Колыбелина, про
тоіерея Одигитріевской церкви А. Воронцова и протоіерея 
Казанской церкви I. Февралева въ градо-Калужскомъ храмѣ 
Казанскія Пресвятыя Богородицы въ присутствіи г. Калуж
скаго губернатора А. Г. Булыгина, вице-губернатора Е . Д. 
Маслова, нѣкоторыхъ военныхъ чиновъ и при многочислен
номъ стеченіи народа совершена божественная литургія, і& 
по окончаніи ея предъ иконами Калужской и Казанской Бо
жіей Матери совершенъ молебенъ и затѣмъ икона Калуж-
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свой Божіей Матери съ крестнымъ ходомъ сопровождена на* 
мѣсто своего постояннаго пребыванія въ село Калужку.

24 октября въ субботу, въ сороковой день кончины П ре
освященнѣйшаго Виталія, Епископа Калужскаго и Боровскаго- 
Преосвященнѣйшимъ Анатоліемъ въ Калужскомъ каѳедраль
номъ соборѣ, въ сослуженіи всего городского духовенства, 
предъ литургіею совершена панихида, а по окончаніи литур
гіи въ присутствіи г. Калужскаго губернатора и всѣхъ граж
данскихъ и военныхъ чиновъ совершена панихида по въ Бо
зѣ почившей Королевѣ Виртембергской, Ольгѣ Николаевнѣ.

25 октября въ воскресенье, Преосвященнѣйшимъ Ана
толіемъ, Епископомъ Калужскимъ и Боровскимъ въ маломъ, 
тепломъ Никольскомъ соборѣ совершена божественная литур
гія. , ■

О Б Ъ Я В Л Е Н І Я .
СОДЕРЖ АНІЕ ОКТЯБРЬСКОЙ КНИЖ КИ Ж УРНА ЛА

Богословскій Вѣстникъ.
ОТДѢЛЪ I.

Святаго отца нашего Кирилла, Архіепископа Александ
рійскаго, толкованіе на пророка Іоиля.

Толкованіе на пророка Амоса.
ОТДѢЛЪ II.

Слово, сказанное Высокопреосвященнымъ Леонтіемъ, Мит
рополитомъ Московскимъ, по случаю освященія имъ храма въ 
зданій Московской Академіи, 20 сент. 1892 г.

Истинное христіанство и гуманизмъ. А. Д. Бѣляева.
Современное состояніе философіи въ Германіи и фран

ціи А. И. Введенскаго.
Сужденіе большаго Московскаго собора 1667 года о 

власти царской и патріаршей. (Къ вопросу о преобразованіи 
высшаго церковнаго управленія Петромъ Великимъ). Н. Ѳ. 
Каптерева.
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ОТДѢЛЪ III.
Рѣчь, произнесенная предъ защитой магистерской дис

сертацій: „Третье великое благовѣстническое путешествіе св. 
Апостола Павла. (Изъясненіе Дѣян. Х УІІІ. 2 2 — XXI, 16 и 
Гал. II, 11 — 22). Опытъ историко-экзегетическаго изслѣдо
ванія. Сергіевъ Посадъ. Ѵ І+ 5 1 9  стр. “ Іеромонаха Григорія.

Покровъ милости Божіей надъ Лаврою Преподобнаго 
Сергія и Сергіевомъ Посадомъ во времена губительныхъ бо
лѣзней. И. Н. Корсунскаго.

ОТДѢЛЪ IV.
О предположенной справѣ славя но-русскаго“ текста Но

ваго Завѣта. М. Д. М уретова.*§^3 |||§§
Перечень вновь вышедшихъ русскихъ книгъ^І богослов

скаго, историческаго и философскаго содержанія.
ОТДѢЛЪ V.

Третье великое благовѣстническое путешествіе святаго 
Апостола Павла. Опытъ историко-экзегетическаго изслѣдова
нія Іеромонаха Григорія.

Протоколы Моск. Духовн. Академіи. .

Императорское Православное Палестинское Об
щество,

состоящее подъ А вгустѣйш имъ Предсѣдательствомъ
ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА

Государя Великаго К н язя Сергія Александровича^
обращается съ покорнѣйшею просьбою ко всѣмъ, сердцу ко
торыхъ близки судьбы Православныхъ въ Іерусалимѣ и Св. 
Землѣ, не отказать въ своемъ сочувственномъ отношеніи къ» 
нимъ, ирисылкою пожертвованій въ пользу Общества, а так
же для доставленія ихъ въ Св. Землю согласно волѣ и ука
занію жертвователей, присылая оныя въ Совѣтъ Общества.

СПБ. Мойка, 91.
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Г одъ и здан ія  VII. Годъ и зд ан ія  VII.
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1 8 9 3  ГОДЪ
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НА ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ ДЛЯ ЧТЕ' 
НІЯ ВЪ ХРИСТІАНСКОЙ СЕМЬѢ

Ц ѣ н а  за годъ съ пересылкою 4  р уб за полгода съ 
пересылкою 2  руб. 50  коп.

Адресъ редакціи: М осква, Кожевники, домъ Троицкой
церкви.

Учебнымъ Комитетомъ при Св. Синодѣ журналъ _ допу
щенъ въ библіотеки духовно-учебныхъ заведеній.

Съ 1893 года журналъ „Воскресный День" вступаетъ въ 
седьмой ГОДЪ своего существованія. Оставаясь вполнѣ, .вѣр
нымъ основной своей задачѣ— содѣйствовать развитію въ об- 

.ществѣ и народѣ духа православія, церковности и христіан
скаго благочестія, журналъ „Воскресный День" въ 1893 

году дастъ читателямъ:
52 №№ журнала въ объемѣ двухъ печатныхъ листовъ каж
дый, со множествомъ рисунковъ религіозно-нравственнаго со

держанія.
52 №№ „Воскресныхъ Листковъ", которые, имѣя цѣлію 
дать полезное и духовно-назидательное чтеніе, будутъ содер
жатъ въ себѣ исторію христіанскихъ праздниковъ, описаніе 
наиболѣе чтимыхъ православною церковію святыхъ иконъ, а 
также жизнеописаніе угодниковъ Божіихъ съ нравственными 
уроками по отношенію къ современной жизни христіанской. 
Каждый „Воскресный Листокъ" будетъ снабженъ рисункомъ, 
соотвѣтствующимъ его содержанію и будетъ прилагаться от
дѣльно къ каждому № журнала. ,
12 листовъ сборника подъ названіемъ „Воскресный Собе
сѣдникъ". Въ этомъ сборникѣ, назначенномъ для чтенія въ 
христіанской семьѣ и ВНѢБОГОСЛУЖЕБНЫХЪ СОБЕСѢ-



ДОВАНІЙ, будетъ изложена въ краткой формѣ исторія при
готовленія рода человѣческаго къ принятію христіанства, так
же земная жизнь Господа нашего Іисуса Христа и свв. апо
столовъ, съ нравственными приложеніями. Текстъ сборника 
будетъ снабженъ рисунками и будетъ выходить ежемѣсячно 

по печатному листу.
Подписная цѣна на журналъ со всѣми приложеніями, 

съ доставкой и пересылкой на годъ 4 руб-, „ на полгода 2 
3 ?уб. 50 коп.

П Р О Г Р А М М А  Ж У Р Н А Л А .

I. Л итературный отдѣлъ.

1) Церковь Х р и ст о ва  въ ея прош ломъ. Очерки и раз
сказы изъ исторіи библейской, общей, русской, церковной и 
гражданской.

2) Ц ерковь Х р и ст о ва  въ ея наст оящ емъ. Жизнеописа
нія служителей Христовой истины, воспоминанія о нихъ и 
отдѣльные случаи изъ ихъ жизни.

В) Х р и ст іа н ско е  богослуж еніе. Исторія и его значеніе.
4) Х р и ст іа н ско е  искусст во. Исторія его и современное 

состояніе.
5) Ц ерковная географія. Путешествія, описанія святыхъ 

мѣстъ Востока и русскихъ святынь.
6) Е вангельская проповѣдь. Подвиги проповѣдниковъ 

Евангелія на окраинахъ русской земли и за предѣлами оной. 
Описаніе быта, нравовъ и вѣрованій инородцевъ.

7) Х р и ст іа н ск а я  мысль. Вѣроученіе и нравоученіе. Бла
годатныя явленія вѣры. Духовно-нравоучительное изложеніе 
свѣдѣній изъ наукъ естественныхъ. Духовныя размышленія, 

-стихотворенія.
8) Р елигіозно-нравст венная оцѣ нка  художественныхъ про

изведеній свѣтской литературы.
9) Ц ерковно-бы т овая ж изнь. Повѣсти, разсказы, днев

ники, запаски, воспоминанія изъ церковно-бытовой и рели
гіозно-нравственной жизни.

10) И звѣ ст ія  и  зам ѣ т ки  о текущихъ явленіяхъ ду
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ховно-обществевной жизни какъ въ Россіи, такъ и за-гра- 
ницей.

11) Б и б л іо гр а ф ія . Новыя книги и журнальныя статьи 
съ критическими замѣчаніями на нихъ.

I I .  И ллю страц ія .
1) Изображеніе свв. угодниковъ Божіихъ, виды свв. 

мѣстъ, обителей, храмовъ съ ихъ святынями, снимки съ иконъ 
и разныхъ предметовъ церковной утвари.

2) Портреты служителей христіанской истины, какъ 
прошлаго, такъ и настоящаго времени: преосвященныхъ ар
хипастырей, пастырей церкви, подвижниковъ добродѣтели дѣя
телей христіанскаго просвѣщенія, миссіонеровъ и проч. Ти
пы инородцевъ, среди которыхъ подвизаются наши миссіонеры.

8) Снимки съ картинъ знаменитыхъ мастеровъ христіан
скаго искусства какъ русскихъ, такъ и иностранныхъ.

4) Картины изъ церковно-бытовой и религіозно-нрав
ственной жизни.

Редакторъ-издатель, священникъ С. Уваровъ.

IX  г. изданій. ОТКРЫТА ПОДПИСКА IX  г. изданія.

НА 1893  ГОДЪ”;

н а  еж енедѣльны й иллю стрированны й  ж урн алъ  п у те
ш ествій  и  п р и клю чен ій  н а  суш ѣ и  на морѣ

ВОКРУГЪ СВЪТА
50  Ш ,  12 иллю стрированны хъ еж ем ѣ сяч н ы хъ  книгъ .

Въ истекшемъ 1892 году редакція „ВОКРУГЪ СВѢ
ТА" успѣла сдѣлать во внѣшности журнала значительныя 
улучшенія и привлечь къ сотрудничеству многихъ изъ выдаю
щихся отечественныхъ писателей. Въ 1893 г. редакція и 
издатель не пощадятъ трудовъ и затратъ для того, . чтобы, 
журналъ в ВОКРУГЪ СВѢТА" въ полной мѣрѣ оправдалъ 
многолѣтнее неизмѣнное сочувствіе публики.



Журналъ будетъ выходить въ форматѣ д вухъ  п ечат
н ы х ъ  ЛИСТОВЪ, со множествомъ отдѣльныхъ рисунковъ в 
иллюстрацій.

При журналѣ подписчики получатъ двѣнадцать еже
мѣсячныхъ иллюстрированныхъ отдѣльныхъ КНИГЪ-
Въ первыхъ книгахъ будетъ помѣщенъ оригинальный романъ.
H .  Н .  Ш ело н ск а ю . «Братья св Креста».

Въ портфелѣ журнала имѣется множество прекрасныхъ 
статей и романовъ самаго интереснаго и разнообразнаго со
держанія, принадлежащихъ перу нашихъ лучшихъ писателей,, 
какъ-то: Н. Н. Ка р а м з и н а , Д. М а м и н а - С и6 и р и к а , А. Н. Ч е р м - 
наго  и др. Въ числѣ романовъ будутъ помѣщены: новѣйшій 
романъ Жюля В е р н а , романъ молодого итальянскаго писате
ля Эмиліо С а л ь г а р и , съ рисунками К а л а н т о н и , романы: С т и 
ве н с о н а , Х а г г а рд а , Б р а у н а , А. Л ори  и Б у с с ен а ра .

По примѣру прошлаго года г.г. годовымъ подписчикамъ 
„ВОКРУГЪ СВѢТА* въ 1893 г. редакція имѣетъ возмож
ность предложить, при доплатѣ одного рубля на пересылку 
и другіе расходы,

РОСКОШНУЮ НЕБЫВАЛУЮ ПРЕМІЮ,

двѣ больш ія худож ественны я картины :
I. «Передъ бурей», художника Ш т е ф ф е н а  и
2. «Надъ горнымъ озеромъ въ лунную ночь»

художника М а лъ м а н а .
Эти художественныя картины исполнены въ олеографи

ческомъ заведеніи М ю л л е р а  и  Л озе  въ Дрезденѣ.
Размѣромъ каждая картина 1 3 X 2 1  вершковъ. 
Стоимость картинъ въ отдѣльной продажѣ Ш ЕСТЬ РУ Б

ЛЕЙ.
П одписная цѣна на ж урналъ „ВОКРУГЪ СВѢТА" 

съ доставкой и пересылкой во всѣ города съ ежемѣ
сячны м и иллю стрированны м и прилож еніями:

НА ГОДЪ 4  Р. НА ПОЛГОДА 3  Р. 5 0  К.
Допускается разсрочка подписной цѣны:

При подпискѣ 2 руб., 1-го апрѣля и 1-го іюля по од
ному рублю.
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Подписка принимается: въ редакціи журнала— Мос
ква, Валовая ул., домъ Сытина— и во всѣхъ книжныхъ ма
газинахъ Москвы, С.-Петербурга и др. гор. Россіи.

Годъ IV. ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1893 Г. ГОДЪ IV.
на еженедѣльный иллюстрированный популярно-научный жур

налъ для семейнаго чтенія и самообразованію

(Подписной годъ съ 1 ноября 1892 по 1 ноября
1893 г.).

Въ наступающемъ году журналъ „Природа и Люди" 
сохранитъ прежнюю программу и направленіе, завоевавшія 
себѣ симпатія читающей публики, т. е. по прежнему, наря
ду съ занимательными романами, повѣстями и разсказами, 
будетъ помѣщать на своихъ страницахъ и массу статей' по 
всевозможнымъ отраслямъ наука и практической жизни.

Въ будущемъ году журналъ „Природа й Люди" дастъ 
своимъ подписчикамъ:

5 2  ЕЖ ЕНЕДѢЛЬНЫ ХЪ НОМЕРА: каждый № будетъ 
состоять изъ 16 страницъ большаго формата и будетъ зак
лючать въ себѣ 6 —8 крупныхъ статей, массу мелкихъ и 
8 — 10 изящныхъ иллюстрацій. Между прочимъ, для буду
щаго года редакціею заготовлены слѣдующія статьи: «Х р и 
стофоръ Колум бъ* — большой историческій романъ въ 2 ча
стяхъ Е . Щрекнива, съ великолѣпными иллюстраціями, изоб
ражающими главные моменты изъ жизни Калумба; « М а й я »  — 
большой романъ изъ міра таинственнаго В. П. Желиховской, 
« М ст и т ель» — большой разсказъ изъ жизни нашихъ средне

азіатскихъ окраинъ В. Губаревичъ; «П рот ивъ  в о л и » —  раз
сказъ изъ области гипнотическихъ внушеній, А. Зарина; 
Т а л а н т ъ — разсказъ того же автора; «Н ебесны е ст р а н н и к и » — 
большой астрономическій романъ Р. Кроми; «Въ морскихъ  
безднахъ» — повѣсть изъ жизни водолазовъ Г. Бланшера; «Н а 
ш и  закасп ійскге сосѣди» — очерки и картины Персія С. Ми-
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клашевскаго (съ массою иллюстрацій); «П а риф ѣ »  — разсказъ 
Рейналя (съ иллюстраціями); «Въ муравьиномъ ц а р ст вѣ » —• 
очерки , жизни и нравовъ муравьевъ, Т. Богданова; «С вѣ т я
щ ія с я  ры бы * — Г. Вѣнецкаго; «С ам озащ ит а р а ст ен ій» и
« П ут еш ест вія  р а с т е н ій »  — очерки А Ковалевскаго; «П р е д 

сказат ель погоды* — В. Максимова; «Земля въ прост ранст вѣ »  
и «Р азорвавш аяся  н а  куски  комета» — очерки Н. Витвицка- 
го; «И ст орія  зем ной ф ауны  и  (флоры— геологическія очерки 
и картины М. Николаева (псевд.); *А ф р и к а н ск іе  п игм еи» — 
Катрфажи; «Ф альсиф икаціи и  легчайш іе способы ихъ  обнару
ж ен ія»— рядъ очерковъ д-ра Ф. Буринскаго; «Б ум а ж н ы е до
м а » — П. Раубера; «П оддѣлка монет ы и  способы от ры ват ь  
ее*— его же; «Разведеніе т рю ф елей—  В. Гана; «П челы и  
пчеловодст во»— очерки А. Санина; «Бесѣды по рыбовод
ст ву*  — Ф, Троицкаго; «К ом нат ная п и р о т е х н ія » — Ф. Фэдо; 
«Обманы зр ѣ н ія».— А. Круга; «Зем ледѣ ліе будущ аго» — Р. 

Р-ва; біографическіе очерки Крузенштерна, Беринга, Прже
вальскаго, Миклухи-Маклая, Боткина, Пирогова и д р «Очер
ки  всем ірной вы ст авки въ Чикаго» (отъ собственнаго коррес
пондента); замѣтки о новѣйшихъ путешествіяхъ и открытіяхъ, 
о важнѣйшихъ изобрѣтеніяхъ и открытіяхъ, полезные совѣ
ты, рецепты и т. а.

Всѣ статьи будутъ иллюстрированы лучшими художни
ками.

Въ качествѣ приложенія редакція въ наступающемъ го
ду дастъ:

12 иллюстрированныхъ выпусковъ
полнаго описанія всѣхъ путешествій (по Финляндіи, Обо- 
неаью, Мурману, Печерскому краю, Сибири, Японіи, Персіи, 

Сиріи, Малой Азіи, Египту, Алжиру, Сахарѣ и т. п.)
извѣстнаго путеш ественника-пнеателя доктора А. В»

ЕЛИСѢЕВА 
подъ общимъ заглавіемъ

„По б ѣ д у  с в ѣ т у 44.
Сочиненіе это будетъ великолѣпно отпечатано на^веленевой
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«бумагѣ и иллюстрировано массою (нѣсколько сотъ) рисун
ковъ лучшихъ иллюстраторовъ, какъ русскихъ: Е . П. Са- 
мокишъ-Судковской, В. Г. Казанцева, Н . Н . Каразина, В. С. 
Полякова, Н . С. Самокиша и др., такъ и иностранныхъ:

Ріу, Баяра и пр.
Ц ѣна На Ж урналъ со всѣми приложеніями остается 

.“прежняя 5  руб. въ годъ съ пересылкою и доставкою.
П одписка приним ается въ Конторѣ Редакціи журна

ла (СПБ., Вознесенскій пр., 47) и во всѣхъ книжныхъ ма
газинахъ.
Допускается разсрочка: при подпискѣ 2 руб , къ 1 апрѣля 

2 руб. и къ 1 іюля 1 руб.
За 1889 — 1890 г. журналъ весь разошелся; за 1891 и 
1 8 9 2  г. осталось небольшое количество,— цѣна съ пересыл

кою 5 руб.
Редакторъ С. ГруЗДѲВЪ.— Издатель И. СоЙКИНЪ.

О Т К Р Ы Т А  ПОДПИСКА 

Н А  Е Ж Е Д Н Е В Н У Ю  Г А З Е Т У

НОВОСТ
на 1893 годъ.

У С Л О В І Я  П О Д П И С К И :

на 1-е (БОЛЬШОЕ) изданіе
Въ Россіи: на годъ въ Спб. 16 р., въ другія города 

17 р., на 6 мѣсяцевъ въ Спб. 9 р., въ другія города 10 р., 
на 3 мѣсяца въ Спб. 4 р. 50 к., въ другія города 5 р. 
5 0  к ., на 1 мѣсяцъ въ Спб. 1 р. 80  к., въ другія города 
2 руб.

За границу съ пересылкой: въ страны, вошедшія въ 
почтовый союзъ на годъ 26 р. 20 к., на 6 мѣсяцевъ 14 р., 
на 3 мѣсяца 8 р., на 1 мѣсяцъ 3 руб. 50 коп.



Въ страны, не вошедшія въ почтовый союзъ на годъ 
4 7  р., на 6 мѣсяцевъ 28 р., на мѣсяца 16 р., на 1 мѣ
сяцъ 6 руб.

РАЗСРОЧКА платежа годовой подписной цѣны допу
скается: для служащихъ— по третямъ, черезъ ихъ казначеевъ, 
а для другихъ лицъ— по соглашенію съ конторою; взносы по 
разсрочкѣ производятся: г.г. иногородними подписчиками: при 
подпискѣ— 7 р., въ концѣ марта— 7 р. и въ началѣ авгу
ста— 3 р ;  городскими: при подпискѣ— 5 р. 50 к., въ кон
цѣ марта— 5 р. 50 к. и въ концѣ іюня— 5 р.

Подписка принимается только съ 1-го числа каждаго 
мѣсяца и не далѣе конца текущаго года.

Деньги и письма адресуются: въ С.-Петербургъ, въ 
редакцію газеты «Новости». Адресъ для телеграммъ: Петер
бургъ, «Новости».

на 2-е (МАЛОЕ) изданіе:
Въ Россіи: на 1 годъ въ Спб. 9 р., въ другія города 

10 р., на 6 мѣсяцевъ въ Сяб. В  р., въ другія города 6 р., 
на 3 мѣсяца въ Спб. 3 р. въ другія города 3 р., на 1 мѣ
сяцъ въ Спб. 1 р. въ другія города 1 руб.

За границу съ пересылкой: въ страны, вошедшія въ 
почтовый союзъ на годъ 18 р., на 6 мѣсяцевъ 10 р., на 3 
мѣсяца 6 р ., на 1 мѣсяцъ 2 руб.

Въ страны, не вошедшія въ почтовый союзъ на годъ 
39 р., на 6 мѣсяцевъ 20 р., на 3 мѣсяца 11 руб.

РАЗСРОЧКА платежа годовой подписной цѣны допус
кается: для служащихъ— по третямъ, черезъ ихъ казначеевъ, 
а для другихъ лицъ— по соглашенію съ конторою. Взносы 
по разсрочкѣ производятся: г.г. иногородними подписчиками: 
при подпискѣ— 4 р., въ концѣ марта— 3 р. и въ концѣ ію
ля— 3 р.; городскими: при подпискѣ— 3 р. и въ концѣ мар
та— 3 р. и въ концѣ іюня— 3 руб.

Подписка принимается только съ 1-го числа каждаго 
мѣсяца и не далѣе конца текущаго года.

Деньги и письма адресуются: въ С.-Петербургъ, въ
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редакцію газеты «Новости». Адресъ для телеграммъ: Петер
бургъ, «Новости». » •

ТОРГОВЫЙ ДОМЪ ПОДЪ ФИРМОЮ:

„Соколовъ г  Фортунатовъ4* въ г. Тулѣ
' • ш

имѣетъ честь довести до всеобщаго свѣдѣнія, что домомъ 
этимъ открыто въ городѣ Калугѣ ОСОБОЕ ОТДѢЛЕНІЕ, въ 
которомъ производятся слѣдующія операціи: покупка и про
дажа процентныхъ бумагъ, ссуда подъ залогъ процентныхъ 
бумагъ, страхованіе билетовъ внутреннихъ съ выигрышами 

займовъ отъ тиража погашенія и другія.
' ' ' , ' ' 1 ' ' - ' ■’ < Г '"’ ' ’ ’ ' '* ■ '' ' " ' ' ’ ' ' ' 5.

О т д ѣ лен іе  п о м ѣ щ а ет ся  по  Н и к и т с к о м у  п е р е у л к у , въ 
домѣ  В ла со в а .

Книги духовнаго содержанія,
ПРОДАЮЩІЯСЯ В Ъ  КНИЖ НОМ Ъ МАГАЗИНѢ И. Л

, ТУЗОВА, , ,
въ С.-Петербургѣ, гостинный дворъ, № 45.
10) П о у ч е н ія  къ простому народу. Іоанна Архангель

скаго, священника Саратовской Срѣтенской церкви. Изд. 6 -е . 
Спб., 1889 г., ц. 1 р. 50 к. Въ коленк. пер. 2 р. 25 к.

11) Н р а в о уч и т ель н ы я  повѣсти для дѣтей. Протопр. В. Б. 
Бажанова. Соб., 1889 г ., ц. 25 к.

12) Н и щ а  для ума и сердца, или собраніе христіансв. 
размышлен. Перев. съ иностран. Протопр. В. Б. Бажанова 
Спб. 1889 г., ц. 1 руб.

13) П р и м ѣ р ы  благочестія изъ житій святыхъ. Протопр. 
В. Б . Бажанова. Спб., 1889  г., ц. 25 в.

Калуга. Губер. Типогр. Печатано съ разрѣшен. цензуры. 

Редакторъ, Ректоръ Семинаріи Прот. Д. Луэкецкій.


