
ВЫХОДЯТЪ

   

ДВА

   

РАЗА

   

ВЪ

  

МѢСЯЦЪ

Д5-п)Дѳкабря|

 

J^o

 

24

 

І

 

^ 98

 

™ да

годъ
Подписка

 

принимается

 

въ

 

редакціи

 

при

 

Симбирской

Духовной

  

Консисторіи.

 

Цѣна

 

годовому

 

изданію

 

съ

доставкою

 

и

 

пересылкою

 

4і

 

руб.

 

SO

 

коп.

XXIII

ОТДѢЛЪ

   

ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

Указъ

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

 

СА-
МОДЕРЖЦА

 

ВСЕРОССІЙСКАГО,

 

изъ

 

Святѣйшаго

Правительствующаго

 

Сунода,

 

Преосвященному

 

Никанд-
ру,

 

Епископу

 

Симбирскому

 

и

 

Сызранскому,

 

о

 

распре-

дѣленіи

 

въ

 

постоянное

 

съ

 

1

 

янв.

 

1898

 

г.

 

содержаніѳ

978

 

бѣднѣйшимъ

 

причтамъ

 

47

 

епархій

 

316667

 

p.

 

46

 

к.

(за

 

вычетомъ

 

2%— 310334

 

р.

 

15

 

к.),

 

ассигнованныхъ

по

 

финансовой

 

смѣтѣ

 

Св.

 

Сѵнода

 

на

 

содержаніе

 

город-

скаго

 

и

 

сельскаго

 

духовенства.

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

Святѣйшій

 

Правительствующій

 

Стнодъ

 

слушали:

 

предложеніе

Г.

 

Стнодальнаго

 

Обѳръ- Прокурора,

 

отъ

 

30

 

октября

 

сего

 

года

за

 

№

 

22726,

 

о

 

распредѣлоніи

 

въ

 

постоянное

 

съ

 

1-го

 

января

1898

 

года

 

содержаніе

 

978

 

бѣднѣйшихъ

 

причтовъ

 

47

 

епархій

316667

 

рублей

 

46

 

копѣекъ,

 

оставшихся

 

неразассигнованными

изъ

 

кредита,

 

отпущеннаго

  

изъ

 

казны

 

по

 

§

 

6

 

ст.

  

1

 

финансовой
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смѣты

 

Святѣйшаго

 

Стнода

 

1898

 

года

 

на

 

содержаніе

 

городскаго

и

 

сельскаго

 

духовенства.

 

Приказали:

 

согласно

 

настоящему

 

пред-

ложенію,

 

Святѣйшій

 

Сѵнодъ

 

опредѣляетъ:

 

1)

 

разрѣшить

 

Хозяй-

ственному

 

Управление

 

оставшіеся

 

неразассигнованными

 

изъ

 

отпу-

щенной

 

по

 

Высочайше

 

утвержденному

 

17

 

ноября

 

1897

 

года

мнѣнію

 

Государственнаго

 

Совѣта

 

дополнительной

 

суммы

 

на

 

со-

держаще

 

городскаго

 

и

 

сельскаго

 

духовенства

 

въ

 

500000

 

руб-

лей—316667

 

руб.

 

46

 

коп.

 

распределить

 

въ

 

постоянное,

 

съ

 

1

января

 

1898

 

года,

 

содержаніе

 

978

 

бѣднѣйшихъ

 

причтовъ

 

47

епархій,

 

соотвѣтствонно

 

прилагаемымъ

 

при

 

семъ

 

вѣдомостямъ;

2)

 

распродѣляомое

 

нынѣ

 

содержаніе-

 

назначить

 

къ

 

отпуску

 

пряч-

тамъ

 

съ

 

1

 

января

 

1898

 

года,

 

за

 

весь

 

годъ,

 

но

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

оно

 

производилось

 

по

 

разсчету

 

времени

 

действительной

 

службы

при

 

тѣхъ

 

нриходахъ,

 

на

 

которые

 

оно

 

назначено.

 

Такъ

 

какъ

при

 

этомъ

 

несомнѣнно

 

образуются

 

остатки

 

отъ

 

некомплекта

 

прич-

товъ,

 

то,

 

по

 

примѣру

 

прежнихъ

 

лѣтъ,

 

предоставить

 

Епархіаль-

нымъ

 

Преосвященнымъ,

 

не

 

испрашивая

 

особаго

 

разрѣшенія

 

Свя-

тѣйшаго

 

Сѵнода,

 

распредѣлить

 

эти

 

остатки

 

между

 

бѣднѣйшими

причтами,

 

въ

 

видѣ

 

пособія

 

за

 

1898

 

годъ,

 

и

 

списки

 

таковыхъ

причтовъ

 

сообщить

 

Хозяйственному

 

Управление,

 

для

 

назначонія

имъ,

 

если

 

окажется

 

возможнымъ,

 

постояннаго

 

содержанія

 

изъ

казны

 

въ

 

ближайшую

 

очередь,

 

и

 

3)

 

вновь

 

подтвердить

 

Епар-

хіальнымъ

 

Преосвященнымъ,

 

что

 

предоставляемое

 

имъ

 

Овятѣй-

шимъ

 

Оѵнодомъ

 

право

 

распредѣленія

 

могущихъ

 

образоваться

 

остат-

ковъ

 

распространяется

 

лишь

 

на

 

остатки

 

отъ

 

вновь

 

ассигнуемой

нынѣ

 

суммы

 

(за

 

вычетомъ

 

2% — 310334

 

руб.

 

15

 

коп.),

 

а

 

отнюдь

не

 

на

 

остатки

 

отъ

 

какихъ

 

либо

 

другихъ

 

суммъ,

 

ассигнованныхъ

на

 

содержаніѳ

 

духовенства

 

по

 

распоряженіямъ,

 

послѣдовавшимъ,

какъ

 

въ

 

текущемъ

 

-году,

 

такъ

 

и

 

въ

 

прѳжніе

 

годы,

 

каковые

остатки,

 

согласно

 

Высочайше

 

утвержденному

 

24

 

апрѣля

 

1884

года

 

мнѣнію

 

Государственнаго

 

Совѣта,

 

поступаютъ

 

въ

 

спеціаль-

ныя

 

средства

 

Святѣйшаго

 

[Сѵнода

 

и

 

могутъ

 

быть

 

расходуемы

лишь

 

по

 

его

 

непосредственному

 

распоряжение.

 

Для

 

надлежащаго

по

 

сому

 

опредѣленію

 

исполненія

 

передать

 

выписку

 

изъ

 

онаго

 

въ
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Хозяйственное

 

при

 

Святѣйшѳмъ

 

Стподѣ

 

Управленіе,

 

а

 

Грузино-

Имеретинской

 

Сгнодальной

 

Конторѣ

 

и

 

Преосвященнымъ

 

47

 

епар-

хій

 

послать

 

печатные

 

указы,

 

съ

 

приложеніемъ

 

вѣдомости

 

по

 

ка-

ждой

 

епархіи

 

объ

 

уѣздахъ,

 

приходахъ

 

и

 

причтахъ,

 

коимъ

 

на-

значено

 

жалованье.

 

Ноября

 

9

 

дпя.

 

1898

 

года.

шсть
о

 

причтахъ

 

СИМБИРСКОЙ

 

епархіи,

 

коимъ

 

вновь

 

назначается

или

 

увеличивается

 

содержание

 

на

 

счѳтъ

 

500.000

 

руб.,

 

добав-

денныхъ

 

изъ

 

казны

 

по

 

§

 

6

 

ст.

 

1

 

финансовой

 

сиѣты

 

Св.

 

Стнода

1898

 

года.

КЗ
К
us
&
о
а

о
н

Наименованіе

 

приходовъ

 

и

 

составь

причтовъ.

Получае-
мое

 

изъ

казны

 

со-

держаніе
(гдѣ

 

есть)

Назначается
или

  

добав-
ляется

 

въ

 

по-

стоянное

 

со-

держаніе

 

съ

1898

  

года.

За

 

вычетомъ

 

2°/°

 

на

 

пенсіи.

РГВ. к. РУВ.

      

|

 

к.

1

2

3

4

Алатырскій

   

уѣздъ.

с.

 

Берѳзовскій

 

Майд.:

    

священникъ

  

.

псаломщикъ

 

.

с.

 

Чиндяново:

                

священникъ

   

.

псаломщикъ

 

.

Ардатовскій

 

уѣздъ.

с.

 

Тазнѣево:

                  

священникъ

  

.

псаломщикъ

  

.

Вуинскій

 

уѣздъ.

с.

 

Балабашъ-Баишево:

   

священникъ

   

.

псаломщикъ

 

.

(Такъ,

 

чтобы

 

изъ

 

всей

 

суммы

 

(392

 

р.)
священникъ

 

получалъ

  

294

 

р.

 

и

 

пса-

ломщикъ

 

98

 

р.)

1

 

84

294
98

294
98

294
98

308
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5 с.

 

Атяшкино:

                

священникъ

   

.

псаломщикъ

   

.

(По

 

тому

 

же

 

разсчету)

}

 

84 — 308 —

6 с.

 

Кіять:

                      

священникъ

   

. — — 294 —

псаломщикъ

   

. — — 98 —

7 с.

 

Малыя

 

Кармалн:

      

священникъ

   

. — — 294 —

псаломщикъ

  

. — — 98 —

Карсунскій

 

уѣзді .

8 с.

 

Аксауры:

                  

священникъ

   

. — — 294 —

псаломщикъ

   

. — — 98 —

9 с.

 

Вырыпаовка

 

Казан-
ская

 

церковь:

           

священникъ

   

. — 294 —

псаломщикъ

  

. — 98 —

10 с.

 

Нижняя

 

Туарма:

      

священникъ

   

. — — 294 —■

псаломщикъ

   

. — — 98 —

11 с.

 

Спасское-Куроѣдово:

 

священникъ

   

. — 294 —

псаломщикъ

   

. —
__ 98 —

Курмышскій

 

уѣздъ.

12 с.

 

Болобоново:

              

священникъ

   

. — — 294 -

діаконъ

    

.

    

. — — 147 —■

псаломщикъ

  

. — — 98 -—

13 с.

 

Барятино:

                 

священникъ

   

. — — 294 —

псаломщикъ

   

. —^- — 98 —

14 с.

 

Дѣяново:

                  

священникъ

   

. — — 294 —

діаконъ

    

.

    

. — —■ 147 —•

псаломщикъ

   

. — — 98 —■

15 с.

 

Знаменское:

              

священникъ

   

.

псаломщикъ

   

.

(Такъ,

 

чтобы

 

изъ

 

всей

 

суммы

 

(392
р.)

 

священникъ

 

получадъ

 

294

 

р.

 

пса-

ломщикъ

 

98

 

р.).

1

 

55
)

97 336 3
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16 с.

 

Никулино: СВЯЩѲННИЕЪ

    

.
__ __ 294 __

псаломщикъ

   

. — — 98 —

17 с.

 

Тихомірово: священникъ

   

. — — 294 —

псаломщикъ

   

. — — 98 —

Сѳнгилеевскій

 

уѣздъ.

18 с.

 

Бивать: свящѳнникъ

   

. — — 294 —

псаломщикъ

   

. — — 98 —

Симбирок'й уѣздъ.

19 с.

 

Лаишевка: свящонникъ

   

. — — 294 —

псаломщикъ

   

. — — 98 —

20 с.

 

Сіучъ: священникъ

   

. — — 294 —

псаломщикъ

  

. — — 98 —

Сызранскій уѣздъ.

21 с.

 

Лобановка: свящонникъ

   

. — — 294 —

псаломщикъ

   

. ■— — 98 —

22 с.

 

Байдеряково: священникъ

   

.
— — 294 —

псаломщикъ

   

. — — 98 —

23 с.

 

Русская

 

Бѳкшанка: свящонникъ

   

. — — 294 —

псаломщикъ

   

. — — 98 —

Итого .

    

.

    

. — — 9086 3

Указомъ

 

Св.

 

Стнода

 

отъ

 

16

 

ноября

 

1898

 

г.

 

за

 

Ж

 

6810

назначено

 

причту

 

села

 

Алтышѳва,

 

Алатырскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

виду

раззорѳнія

 

его

 

отъ

 

пожара,

 

единовременное

 

пособіѳ — священнику

100

 

руб.

 

и

 

псаломщику

 

50

 

руб.

 

и

 

увеличено

 

съ

 

будущаго

 

года

получаемое

 

отъ

 

казны

 

содержаніе— священнику

 

до

 

300

 

руб.

 

и

псаломщику

 

до

 

100

 

руб.

 

въ

 

годъ.

Училищнымъ

 

при

 

Св.

 

Оѵнодѣ

 

Совѣтомъ

 

удостоенъ

 

награ-

ждения

 

книгою

 

„БибЛІя",

 

отъ

 

Св.

 

Сѵнода

 

выдаваемою,

 

попечи-
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тель

 

Игнатовской

 

цорковно-приходской

 

школы,

 

Сенгилѳовскаго

уѣзда,

 

купецъ

 

Александръ

 

Виноградовъ,

 

за

 

особое

 

усордіе

въ

 

дѣлѣ

 

благоустройства

 

церковныхъ

 

школъ.

РАСПОРЯЖШЯ

 

ЕПАРХІАМАГО

 

НАЧАЛЬСТВА.
Симбирская

 

духовная

 

Консисторія

 

слушали

 

путевой

 

журналъ

миссіонера

 

священника

 

села

 

Барышской

 

Слободы,

 

Алатырскаго

уѣзда,

 

Василія

 

Травина,

 

веденный

 

имъ

 

за

 

1-ю

 

половину

 

сего

1898

 

года,

 

въ

 

коемъ,

 

между

 

прочимъ,

 

онъ

 

донесъ

 

Его

 

Прео-

священству,

 

что

 

въ

 

селѣ

 

Лавѣ,

 

Карсунскаго

 

уѣзда,

 

нѣкоторые

изъ

 

прихожанъ

 

ходятъ

 

на

 

заработки

 

въ

 

Самарскую

 

губернію

 

и

тамъ

 

заражаются

 

молоканствомъ.

 

Таковымъ

 

въ

 

недавнее

 

время

оказался

 

здѣсь

 

крестьянинъ

 

Александръ

 

Еудасовъ.

 

Послѣдній

часто

 

и

 

по

 

долгу

 

жилъ

 

на

 

заработкахъ

 

въ

 

селѣ

 

Алексѣевкѣ,

Самарской

 

губѳрніи,

 

гдѣ

 

и

 

заразился

 

молоканствомъ.

 

По

 

возвра-

щеніи

 

на

 

родину

 

Еудасовъ

 

усердно

 

принялся

 

было

 

пропаганди-

ровать

 

молоканскую

 

оресь

 

своимъ

 

односельчанамъ,

 

но

 

скоро

 

былъ

замѣченъ

 

приходскимъ

 

свящонникомъ.

 

Немедленно

 

были

 

приняты

мѣры

 

къ

 

огражденію

 

православныхъ

 

отъ

 

пропаганды

 

и

 

къ

 

воз-

вращенію

 

Еудасова

 

опять

 

въ

 

православіѳ.

 

То

 

и

 

другое

 

было

достигнуто.

 

Теперь

 

Еудасовъ,

 

по

 

заявленію

 

приходскаго

 

священ-

ника,

 

не

 

чуждается

 

церкви.

 

Въ

 

предупрежденіе

 

могущаго

 

быть

на

 

будущее

 

время

 

повторенія

 

подобныхъ

 

случаевъ

 

совращенія

 

въ

какую

 

либо

 

секту

 

прихожанъ

 

села

 

Лавы,

 

отлучающихся

 

ежегодно

на

 

заработки

 

въ

 

другія

 

губерніи

 

цѣлыми

 

массами,

 

онъ,

 

миссіо-

неръ,

 

совѣтовалъ

 

приходскому

 

священнику

 

практиковать

 

слѣ-

дующую

 

мѣру:

 

священнику

 

несомнѣнно

 

извѣстно

 

время,

 

въ

 

ко-

торое

 

прихожане

 

ого

 

обыкновенно

 

собираются

 

и

 

отходятъ

 

на

дальніе

 

заработки;

 

нѣкоторые

 

дажо

 

изъ

 

нихъ

 

имѣютъ

 

обычай

просить

 

батюшку

 

отслужить

 

въ

 

храмѣ

 

напутственный

 

молебенъ,

то

 

было

 

бы

 

весьма

 

полезно

 

въ

 

послѣдній

 

воскресный

 

день

 

произ-

носить

 

съ

 

церковной

 

каѳедры

 

пастырскія

 

напутствѳнныя

 

поучонія
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къ

 

отходящимъ

 

прихожанамъ.

 

Въ

 

этихъ

 

поученіяхъ

 

священникъ

могъ

 

бы

 

яркими

 

красками

 

изобразить,

 

съ

 

одной

 

стороны,

 

все

зло,

 

какое

 

можетъ

 

повстрѣчаться

 

прихожанамъ

 

на

 

чужой

 

сторонѣ

отъ

 

разныхъ

 

враговъ

 

православія:

 

раскольниковъ,

 

сектантовъ

 

и

другихъ

 

неблагомѣренпыхъ

 

лицъ,

 

а

 

съ

 

другой

 

стороны,

 

преду-

предительно

 

могъ

 

бы

 

поставить

 

имъ

 

на

 

видъ

 

то,

 

какой

 

муд-

ростью

 

и

 

благоразуміемъ

 

они

 

должны

 

запастись,

 

чтобы

 

избѣ-

жать

 

зла

 

и

 

но

 

нанести

 

ущерба

 

для

 

своего

 

спасѳнія.

 

Опасность

отпасть

 

отъ

 

церкви,

 

православной

 

вѣры,

 

тамъ

 

на

 

чужой

 

сторонѣ,

представляется

 

на

 

каждомъ

 

шагу,

 

особенно

 

для

 

лицъ

 

простосер-

дечныхъ,

 

неопытныхъ:

 

на

 

пароходахъ,

 

баржахъ,

 

желѣзныхъ

 

до-

рогахъ,

 

фабрнкахъ

 

и

 

т.

 

п.

 

можно

 

встрѣтить:

 

капитана

 

штундиста,

начальника

 

стапціи

 

толстовца,

 

фабриканта-хозяина

 

раскольника

 

или

хлыста

 

и

 

т.

 

д.

 

Всѣ

 

эти

 

и

 

подобные

 

имъ

 

отщепенцы

 

при

 

вся-

комъ

 

удобномъ

 

случав

 

постараются

 

разставить

 

свои

 

хитроспле-

тенныя

 

сѣти,

 

чтобы

 

уловить

 

единого

 

отъ

 

малыхъ

 

сихъ,

 

въ

 

ііро-

стотѣ

 

сердца

 

вѣрующихъ,

 

и

 

уловляютъ,

 

какъ

 

это

 

за

 

послѣднеѳ

время

 

весьма

 

нерѣдко

 

наблюдается.

 

Если

 

же

 

отходящіо

 

на

 

за-

работки

 

прихожане

 

всякій

 

разъ

 

будутъ

 

предупреждаемы

 

и

 

на-

зидаемы

 

пастыромъ

 

своимъ

 

ко

 

встрѣчѣ

 

со

 

всякой

 

вредной

 

для

спасенія

 

ихъ

 

случайностью,

 

то

 

слово

 

пастыря

 

несомнѣнно

 

запа-

детъ

 

въ

 

душу

 

ихъ,

 

они

 

будутъ

 

болѣе

 

устойчивы

 

въ

 

православіи

и

 

менѣе

 

довѣрчивы

 

къ

 

новѣйшимъ

 

вѣяніямъ.

На

 

журналѣ

 

миссіонера

 

Травина

 

послѣдовала

 

резолюція

 

Его

Преосвященства:

 

„Хорошо

 

бы

 

эту

 

мѣру

 

практиковать

 

и

 

въ

 

дру-

гихъ

 

приходахъ".
Приказали:

 

совѣтъ

 

миссіонера

 

Травина,

 

данный

 

имъ

священнику

 

села

 

Лавы,

 

согласно

 

резолюціи

 

Его

 

Преосвященства,

напечатать

 

въ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ

 

къ

 

свѣдѣнію

 

и

 

въ

потребномъ

 

случаѣ

 

руководству

 

священниковъ

 

Симбирской

 

епархіи.

Его

 

Преосвященствомъ

 

награждены:

 

скуфъею —свя-

щенники:

 

с.

 

Дѣяпова,

 

Еурмыш.

 

у.,

 

Петръ

 

Цвѣтницкій;

 

с.

 

Са-

майкина,

 

Сызран.

   

у.,

 

Евгеній

   

Тихолировъ;

 

с.

 

Димитріева —Бо-
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городскаго,

 

того-же

 

уѣзда,

 

Михаилъ

 

Востоковъ;

 

с.

 

Атрати,

 

Алат

у.,

 

Петръ

 

Иракліоновъ;

 

г.

 

Буинска,

 

Троицкаго

 

собора

 

Еанидій

Бахаревскій;

 

с.

 

Измайловки,

 

Сонг.

 

у.,

 

Михаилъ

 

Зефировъ;

 

с.

Головина,

 

Сызран.

 

у.,

 

Михаилъ

 

Никольскій;

 

с.

 

Винновки,

 

Сызр.

у.,

 

Александръ

 

Феликсовъ;

 

с.

 

Барятина,

 

Еурмыш.

 

у.,

 

Александръ

Малиновскій;

 

с.

 

Бахаревки,

 

Еурмыш.

 

у.,

 

Еонстантинъ

 

Соколовъ;

с.

 

Тазина,

 

Ардатов.

 

у.,

 

Александръ

 

Утѣхинъ;

 

с.

 

Тарасова,

Ардат.

 

у.,

 

Петръ

 

Телемаковъ;

 

с.

 

Орѣховки,

 

Сызран.

 

у.,

 

Василій

Смирновъ;

 

с.

 

Мордовскаго

 

Бѣлаго

 

Ключа,

 

Карсун.

 

у.,

 

Іоаннъ

Ильинъ

 

и

 

с.

 

Баевки,

 

Сенгил.

 

у.,

 

Александръ

 

Ахматовъ;

 

набед-

ренникомъ

 

священники:

 

с.

 

Сунѣева,

 

Еурмыш.

 

у.,

 

Іоаннъ

 

Зна-

менскій;

 

с.

 

Водарацкаго,

 

Еарсунск.

 

у.,

 

Николай

 

Осинскій;

 

с.

Упраздненнаго

 

Благовѣщенскаго

 

монастыря,

 

Сызран.

 

у.,

 

Нико-

лай

 

Покровскій;

 

с.

 

Поникаго

 

Елюча,

 

Сызран.

 

у.,

 

Александръ

Архангельскій;

 

с.

 

Аскулъ,

 

Сызран.

 

у.,

 

Іоаннъ

 

Соловьевъ;

 

с.

Новинокъ,

 

Сызран.

 

у.,

 

Владиміръ

 

Алѣевъ;

 

с.

 

Пандикова,

 

Еурм.

у.,

 

Павелъ

 

Арнольдовъ;

 

с.

 

Еозловки,

 

Ардат.

 

у.,

 

Андрей

 

Утѣ-

хинъ;

 

похвалънымъ

 

листомъ —старосты

 

церквей:

 

с.

 

Головцова,

Сызран.

 

у.,

 

Алексѣй

 

Венедиктовъ;

 

с.

 

Елшанки,

 

Сызран.

 

у.,

Степанъ

 

Ерофѣѳвъ.

             

_________

Его

 

Преосвящѳнствомъ

 

разрѣшено

 

Симбирскому

 

го-

родскому

 

духовенству,

 

согласно

 

ходатайству

 

благочиннаго

 

1

 

Сим-

бирскаго

 

округа

 

священника

 

Іакова

 

Флоринскаго,

 

отъ

 

9

 

ноября

за

 

№

 

352,

 

поднести

 

св.

 

икону

 

священнику

 

Симбирской

 

Бо-

гоявленской

 

церкви

 

Алекоію

 

Влаговидову,

 

по

 

случаю

 

испол-

няющегося

 

18

 

декабря

 

сего

 

года

 

50-тилѣтія

 

служенія

 

его

 

въ

 

свя-

щенномъ

 

санѣ.

                    

_________

Объявляется

 

Архипастырская

 

благодарность

 

при-

хожанамъ

 

села

 

Низовки,

 

Ардатовкаго

 

уѣзда,

 

и

 

мѣстнымъ:

 

свя-

щеннику

 

Петру

 

Индустріеву,

 

псаломщику

 

Ивану

 

Топор-
нину

 

и

 

церковному

 

старостѣ

 

крестьянину

 

Ивану •

 

Артамонову

за

 

ихъ

 

усердіе

 

и

 

пожертвованія

 

на

 

пріобрѣтеніо

 

въ

 

церковь

 

с.

Низовки

 

новаго

 

колокола

 

стоимостью

 

въ

 

406

 

рублей.
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Объявляется

 

благодарность

 

Епархіальнаго

 

Началь-
ства

 

крестьянину

 

села

 

Мостовой

 

Слободы,

 

Симбирскаго

 

уѣзда,

Трофиму

 

Горбылеву

 

за

 

устройство

 

имъ

 

балдахина

 

надъ

 

Св.

Престоломъ

 

въ

 

мѣстной

 

приходской

 

церкви,

 

стоимостью

 

до

 

200

 

руб.

Опредѣленіемъ

 

Епархіальнаго

 

Начальства,

 

состояв-

шимся

 

аз/а9

 

минувшаго

 

ноября,

 

постановлено:

 

учителю

 

школы

грамоты

 

деревни

 

Полянки,

 

Алатырскаго

 

уѣзда, —Мухановскому
за

 

успѣшное

 

веденіе

 

имъ

 

ролигіозно-нравственныхъ

 

чтеній

 

и

 

про-

тивораскольническихъ

 

собесѣдованій,

 

не

 

мало

 

способствующихъ

къ

 

ослабленію

 

мѣстнаго

 

раскола,

 

какъ

 

доноситъ

 

о

 

томъ

 

окруж-

ный

 

миссіонеръ

 

Василій

 

Травинъ,

 

объявить

 

и

 

объявляется

благодарность

 

Епархіальпаго

 

Начальства,

 

чрезъ

 

пропечатаніе

въ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ.

Опредѣленіемъ

 

Симбирскаго

 

Епархіальнаго

 

Началь-
ства,

 

отъ

 

39/зз

 

ноября

 

1898

 

года,

 

и.

 

д.

 

столоначальника

 

Сим-

бирской

 

духовной

 

Еонсисторіи,

 

коллежскій

 

рогистраторъ

 

Сергѣй

Никольскій

 

уволенъ,

 

согласно

 

ого

 

прошенія,

 

отъ

 

службы

 

въ

оной

 

въ

 

отставку,

 

а

 

вмѣсто

 

него,

 

и.

 

д.

 

столоначальника

 

опре-

дѣленъ

 

рогистраторъ

 

Еонсисторіи,

 

коллежскій

 

рогистраторъ

 

Сер-

гѣй

 

Шалаевъ,

 

вмѣсто

 

же

 

сего

 

послѣдняго

 

къ

 

исполненію

 

обя-

занностей

 

регистратора

 

допущенъ

 

канцелярскій

 

служитель

 

Еон-

систоріи

 

Алексѣй

 

Тихомировъ.

Движеніе

 

и

 

иеремѣны

 

по

 

службѣ.

Псаломщикъ

 

с.

 

Чурадчекъ,

 

Буин.

 

у.,

 

Алексѣй

 

Адріановъ

опродѣлонъ

 

на

 

діаконскую

 

вакансію

 

въ

 

с.

 

Беклемишево,

 

Еарс.

 

у.

Учитель

 

церковно-приходской

 

школы

 

с.

 

Еивати,

 

Еарсун.

у.,

 

Еонстантинъ

 

Гольцевъ

 

допущенъ

 

къ

 

исполненію

 

обязанностей

псаломщика

 

въ

 

томъ-же

 

селѣ.

Псаломщикъ

 

с.

 

Винновки,

 

Сызран.

 

у.,

 

Петръ

 

Покровскій

опредѣленъ

 

на

 

діаконскую

 

вакансію

 

въ

 

с.

 

Еоптевку,

 

Сызран.

 

у.
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И.

 

д.

 

псаломщика

 

въ

 

с.

 

Тетюшахъ,

 

Ардат.

 

у.,

 

діаконъ

Павѳлъ

 

Ивановъ

 

опредѣлѳнъ

 

на

 

діаконскую

 

вакансію

 

въ

 

с.

 

Сим-

кино,

 

Ардат.

 

у.

Псаломщикъ

 

с.

 

Еулясова,

 

Ардат.

 

у.,

 

Иванъ

 

Шмыровъ

 

пе-

ремѣщенъ

 

въ

 

с.

 

Тотюши,

 

Ардат.

 

у.

Діаконъ

 

с.

 

Еоноплянки,

 

Еарсун.

 

у.,

 

Еонстантинъ

 

Сергіев-

скій

 

поремѣщенъ

 

въ

 

с.

 

Козловку,

 

Ардат.

 

у.

Священникъ

 

с.

 

Ахматова

 

на

 

р.

 

Нуѣ,

 

Ардатов.

 

у.,

 

Сте-

фанъ

 

Апраксинъ

 

перомѣщенъ

 

въ

 

с.

 

Вырыпаевку,

 

Еарсун.

 

у.,

 

къ

Николаевской

 

церкви.

Діакопъ

 

с.

 

Спасскаго,

 

Еурмыш.

 

у.,

 

Николай

 

Голодяевскій

опредѣленъ

 

на

 

священническую

 

вакансію

 

въ

 

с.

 

Средніе

 

Тимерся-

ны,

 

Силбир.

 

у.

Бывшій

 

воспитанникъ

 

Симбирской

 

дух.

 

семинаріи

 

Влади-

міръ

 

Порфирьевъ

 

допущенъ

 

къ

 

исполненію

 

обязанностей

 

псалом-

щика

 

въ

 

с.

 

Аловѣ,

 

Алатыр.

 

у.

Бывшій

 

воспитанникъ

 

Симбирской

 

дух.

 

семинаріи

 

Влади-

міръ

 

Рождѳетвенскій

 

допущенъ

 

къ

 

исполнение

 

обязанностей

 

пса-

ломщика

 

въ

 

с.

 

Беклемишевѣ,

 

Еарсун.

 

у.

Псаломщикъ

 

с.

 

Кроткова,

 

Сенгил.

 

у.,

 

Евгеній

 

Дорошинъ

уволенъ

 

отъ

 

должности,

 

за

 

назначеніомъ

 

его

 

учителемъ

 

Самай-

кинскаго

 

сельскаго

 

училища,

 

Сызранскаго

 

у.

Псаломщикъ

 

Буинскаго

 

собора

 

Николай

 

Фіалковъ

 

уволенъ

отъ

 

должности,

 

за

 

назначеніемъ

 

его

 

старшимъ

 

учителемъ

 

и

 

пре-

подавателемъ

 

Закона

 

Божія

 

Хорноваръ-ГПигалинской

 

церк-прих.

школы

 

въ

 

Буинскомъ

 

уѣздѣ.

И.

 

об.

 

псаломщика

 

Сенгилоевской

 

Николаевской

 

церкви

Алексѣй

 

Цитаринскій

 

принятъ

 

въ

 

военную

 

службу.

Священники

 

с.

 

Лобаськовъ,

 

Ардат.

 

у.,

 

Никифоръ

 

Апрак-

синъ

 

и

 

с.

 

Валгусъ,

 

Еарсун.

 

у.,

 

Александръ

 

Благовидовъ

 

пере-

мѣщоны

 

одинъ

 

на

 

мѣсто

 

другаго.

Утвержденъ

 

библіотекаремъ

 

благочиннической

 

библіо-

теки

 

6

 

округа,

 

Ардатовскаго

 

у.,

 

свящ.

 

с.

 

Хухорева

 

Алексѣй

Пѳтровъ.
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Утверлэдены

 

законоучителями

 

училищъ

 

священники:

при

 

станціи

 

„Сызрань"

 

Сызранской

 

Тюремной

 

цоркви

 

Влади-

міръ

 

Покровскій;

 

с.

 

Ясашнаго

 

Оызгана,

 

|Еарс.

 

у.,

 

Викторъ

Разумовъ;

 

Ново-Екатериновскаго,

 

Еурмыш.

 

у.,

 

с.

 

Ильиной

 

Го-

ры

 

Ѳеодоръ

 

Васильевъ.

Утверящены

 

старостами

 

избранные

 

къ

 

цорквамъ:

 

с.

Еищакъ,

 

Буин.

 

у.,

 

крестьянинъ

 

Василій

 

Курмаровъ;

 

с.

 

Са-

буровыхъ

 

Мачкасъ,

 

Ардат.

 

у.,

 

крестьянинъ

 

Аѳонасій

 

Куроч-

кинъ;

 

къ

 

Владимірской

 

церкви

 

г.

 

Симбирска

 

купоцъ

 

Николай

Чебоксаровъ:

 

къ

 

Тихвинской

 

церкви

 

г.

 

Симбирска

 

надворный

совѣтникъ

 

Николай

 

Іероновъ;

 

с.

 

Вѳрхпихъ

 

Тимерсянъ,

 

Симб.

у.,

 

крестьянинъ

 

Семенъ

 

Еремеевъ.

Умершій

 

Еаѳедральный

 

протоіерей

 

г.

 

Симбирска

 

Павелъ

Никольскій.

Отъ

 

Симбирскаго

 

епархіальнаго

 

попечи-

тельства.

Къ

 

свѣдѣиію

 

духовенства

 

Симбирской

 

епархіи.

Изъ

 

производящихся

 

въ

 

епархіальномъ

 

попечительствѣ

 

дѣлъ

объ

 

опредѣлсніи

 

вдовъ

 

и

 

сиротъ

 

духовнаго

 

званія

 

на

 

просфор-

ническія

 

должности

 

усматривается

 

слѣдующее:

 

1)

 

при

 

многихъ

церквахъ

 

епархіи

 

на

 

должностяхъ

 

просфорень

 

состоятъ

 

лица

 

не

изъ

 

духовнаго

 

званія,

 

вопреки

 

опредѣленія

 

Епархіальнаго

 

На-

чальства,

 

припечатапнаго

 

въ

 

X

 

1.3

 

Симбирекихъ

 

Епархіальныхъ

Вѣдомостей

 

за

 

1893

 

годъ;

 

2)

 

нѣкоторые

 

причты

 

уклоняются

отъ

 

принятія

 

на

 

должность

 

просфорень

 

тѣхъ

 

вдовъ

 

и

 

сиротъ

духовнаго

 

званія,

 

кои

 

были

 

опредѣлены

 

на

 

сіи

 

должности

 

епар-

хіальнымъ

 

попечительствомъ;

 

3)

 

относительно

 

нѣкоторыхъ

 

церк-

вей

 

епархіи

 

попечительству

 

неизвѣстно:

 

кто

 

при

 

сихъ

 

цорквахъ

состоятъ

 

просфорнями,

 

такъ

   

какъ

   

въ

   

клировыхъ

   

вѣдомостяхъ
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церквей

 

не

 

рѣдко

 

совсѣмъ

 

опускается

 

запись

 

того,

 

кто

 

состоитъ

просфорней,

 

а

 

при

 

опредѣленіяхъ

 

на

 

должности

 

просфорень,

 

о

 

ихъ

перемѣщеніи

 

и

 

смерти

 

причты

 

церквей,

 

вопреки

 

вышеозначоннаго

опредѣленія

 

Епархіальнаго

 

Начальства,

 

не

 

сообщаютъ

 

о

 

семъ

 

въ

попечительство;

 

4)

 

епархіальному

 

попечительству

 

не

 

извѣстна

степень

 

обезпеченности

 

содержаніомъ

 

при

 

церквахъ

 

просфорень;

5)

 

при

 

возникающихъ

 

прѳреканкхъ

 

между

 

принтами

 

и

 

просфор-

нями

 

обыкновенно

 

тѣ

 

и

 

другіе,

 

т.

 

е.

 

причты

 

и

 

просфорни

 

по-

даютъ

 

свои

 

жалобы

 

или

 

Его

 

Преосвященству,

 

или

 

непосред-

ственно

 

въ

 

попечительство,

 

тогда

 

какъ

 

подобный

 

дѣла,

 

на

 

осно-

вами

 

существующихъ

 

правилъ

 

о

 

благочинничоскихъ

 

совѣтахъ,

могли

 

бы

 

рѣшаться

 

въ

 

сихъ

 

совѣтахъ,

 

которымъ

 

болѣо

 

извѣстны

могутъ

 

быть

 

обстоятельства

 

самыхъ

 

дѣлъ.

На

 

основаніи

 

всего

 

вышеизложеннаго,

 

епархіальное

 

попечи-

тельство,

 

согласно

 

постановленію

 

своему,

 

утвержденному

 

Его

Прѳосвящѳнствомъ,

 

и

 

объявляетъ

 

къ

 

свѣдѣнію

 

всего

 

духовенства

епархіи:

 

1)

 

чтобы

 

на

 

будущее

 

время,

 

въ

 

случаѣ

 

смерти,

 

увольне-

нія

 

отъ

 

должности

 

просфорень,

 

причты

 

епархіи

 

всегда

 

сообщали

о

 

семъ

 

въ

 

опархіальноѳ

 

попечительство,

 

съ

 

представленіомъ

 

при

семъ

 

и

 

прошенія

 

кандидатки

 

на

 

открывшуюся

 

вакансію,

 

если

 

у

нихъ

 

таковая

 

имѣется

 

въ

 

виду;

 

2)

 

при

 

разсмотрѣніи

 

прошеній

объ

 

опредѣленіи

 

на

 

должности

 

просфорней,

 

предпочтеніе

 

будотъ

отдаваться

 

тѣмъ

 

изъ

 

нихъ,

 

кои

 

при

 

своихъ

 

нрошеніяхъ,

 

прод-

ставятъ

 

удостовѣренія

 

отъ

 

приходскаго

 

причта,

 

или

 

благочиннаго

относительно

 

жизнеповеденія;

 

3)

 

въ

 

случаѣ

 

возникновенія

 

споровъ

и

 

неудовольствій

 

между

 

собою

 

причты

 

и

 

просфорни

 

обращались

бы

 

за

 

разрѣшеніемъ

 

своихъ

 

дѣлъ

 

въ

 

мѣстные

 

благочинническіе

совѣты,

 

которые,

 

по

 

разсмотрѣніи

 

дѣлъ,

 

при

 

недовольствѣ

 

какой

либо

 

изъ

 

тяжущихся

 

сторонъ,

 

о

 

состоявшихся

 

своихъ

 

рѣшеніяхъ

съ

 

заключеніемъ

 

сообщали

 

въ

 

епархіальное

 

попечительство.
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РОСИИСАНІЕ
кому

 

и

 

въ

 

какіѳ

 

дни

   

говорить

  

проповѣди

 

въ

 

Симбир-

скомъ

 

Каѳедральномъ

 

соборѣ

 

въ

 

1899

 

году.

Январь.

 

*

1)

   

Обрѣзаніѳ

 

Господне,

 

Новый

 

годъ.

 

Законоучителю

 

чу-

вашскаго

 

училища,

 

іеромонаху

 

Оергію.

3)

 

Недѣля

 

прѳдъ

 

просвѣщеніемъ.

 

Тихвинской

 

церкви

 

свя-

щеннику

 

Симеону

 

Бѣльскому.

6)

   

Богоявленіе

 

Господне.

 

Духовнику

 

семинаріи,

 

священнику

Ник.

 

Лебяжьову.

10)

 

Нѳдѣля

 

по

 

просвѣщеніи.

 

Никольской

 

церкви

 

священ-

нику

 

Гавріилу

 

Соргіевскому.

31)

 

Нодѣля

 

о

 

Закхоѣ.

 

Петропавловской

 

церкви

 

священ-

нику

 

Сергѣову.

Февраль.

2)

  

Срѣтѳніе

 

Господне.

 

Спасо-вознесенскаго

 

собора

 

священнику

Іоанну

 

Арнольдову.

7)

    

Недѣля

 

о

 

мытарѣ

 

и

 

фарисеѣ.

 

Александро

 

-

 

Невской

церкви,

 

что

 

при

 

тюромномъ

 

замкѣ,

 

священ.

 

Аѳиногону

 

Березину.

14)

 

Нѳдѣля

 

о

 

блудномъ

 

сынѣ.

 

Александро-Невской

 

церкви,

что

 

при

 

дѣтскомъ

 

пріютѣ,

 

свящ.

 

Іоанну

 

Тихову.

21)

 

Недѣля

 

мясопустная.

 

Смоленской

 

церкви

 

священнику

Сергѣю

 

Топорнину.

28)

 

Недѣля

 

сыропустная.

 

Священнику

 

при

 

арестантской

церкви

 

Іоанну

 

Богоявленскому.

Ж

 

а

 

р

 

т

 

ъ.

7)

 

Первая

 

недѣля

 

великаго

 

носта.

 

Торжество

 

православія.

Воскресенской

 

церкви

 

протоіерею

 

Николаю

 

Дроздову.

14)

 

Вторая

 

недѣдя

 

Великаго

 

поста.

 

Владимірской

 

церкви

свящ.

 

Іоанну

 

Ерылатову.
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21)

 

Третья

 

нѳдѣля

 

Великаго

 

поста—крестопоклонная.

 

Спас-

скаго

 

женскаго

 

монастыря

 

священ.

 

Александру

 

Еврейскому.

25)

 

Благовѣщеніе

 

Пресвятыя

 

Богородицы.

 

Спасо-вознесен-

скаго

 

собора

 

протоіерею

 

Льву

 

Марсальскому.

28)

 

Четвертая

 

недѣля

 

Великаго

 

носта.

 

Владимірской

 

церкви

священ.

 

Іоанну

 

Оссіеву.

Л

 

п

 

р

 

гь

 

л

 

ь.

4)

 

Пятая

 

недѣля

 

Великаго

 

поста.

 

Воскресенской

 

церкви

свящ.

 

Алексѣю

 

Сокольскому.

11)

 

Нодѣля

 

Ваій.

 

Законоучителю

 

Маріинской

 

гимназіи,

протоіерею

 

Михаилу

 

Тихомірову.

15)

 

Великій

 

четворгъ.

 

Помощнику

 

смотрителя

 

Симбирскаго

духовнаго

 

училища

 

священнику

 

Николаю

 

Зефирову.

23)

 

Тезоименитство

 

Государыни

 

Императрицы

 

Александры

Ѳеодоровны.

 

Епархіальному

 

наблюдателю

 

церковпо-приходскихъ

школъ,

 

священнику

 

Димитрію

 

Троицкому.

25)

 

Нѳдѣля

 

о

 

Ѳомѣ.

 

Богоявленской

 

церкви

 

священнику

Іакову

 

Флори некому.

27)

 

Рожденіо

 

НаслвдникА

 

Цесаревича

 

Горгія

 

Александро-

вича.

 

Еаѳодральнаго

 

собора

 

протоіерею

 

Ссргію

 

Медвѣдкову.

Май.

2)

 

Нодѣля

 

Св.

 

женъ

 

мгроносицъ.

 

Всосвятской

 

церкви

священнику

 

Андрею

 

Еильдюшевскому.

6)

 

Рожденіе

 

Государя

 

Императора

 

Николая

 

Александровича.

Ректору

 

соминаріи,

 

протоіерею

 

Андрею

 

Стернову.

9)

 

Недѣля

 

о

 

разелаблонномъ

 

и

 

день

 

Св.

 

Николая

 

Чудо-

творца.

 

Еаѳедральнаго

 

собора

 

священнику

 

Серафиму

 

Введенскому.

14)

 

Священное

   

Еоронованіе

   

Ихъ

   

Импвраторскихъ

   

Вели-.

ЧЕСТВЪ,

 

БЛАГОЧЕСТИВѢЙШАГО

 

ГОСУДАРЯ

 

ИМПЕРАТОРА

 

НИКОЛАЯ

 

АЛЕК-

САНДРОВИЧА

 

и

 

Супруги

 

Его,

 

Благочестивейшей

 

Государыни

 

Импе-

ратрицы

 

Александры

 

Ѳеодоровны.

 

Ключарю

 

Каѳедральнаго

 

собо-

ра,

 

священнику

 

Михаилу

 

Троицкому.
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23)

 

Недѣля

 

о

 

слѣііоиъ.

 

Эконому

 

семинаріи,

 

священнику

Багрянскому.

25)

 

Рожденіѳ

 

Государыни

 

Императрицы

 

Александры

 

Ѳео-

доровны.

 

Всесвятской

 

церкви

 

свящ.

 

Николаю

 

Новинскому.

27)

 

Вознесете

 

Господне.

 

Священнику

 

Спасо-вознесенскаго

собора

 

Іоанну

 

Никольскому.

30)

 

Недѣля

 

Св.

 

Отецъ

 

въ

 

Никеѣ.

 

Троицкой

 

церкви

 

свя-

щеннику

 

Виктору

 

Боголюбову.

I

 

ю

 

н

 

ь.

13)

 

Нодѣля

 

первая

 

по

 

пятидесятницѣ — всѣхъ

 

святыхъ.

Всесвятской

 

церкви

 

священнику

 

Андрею

 

Кильдюшевскому.

27)

 

Третія

 

недѣля

 

по

 

пятидосятницѣ.

 

Слободы

 

Канавы

священнику

 

Ѳеодору

 

Троицкому.

29)

 

День

 

св.

 

апостоловъ

 

Петра

 

и

 

Павла.

 

Троицкой

 

церкви

священнику

 

Павлу

 

Иванову.

I

 

ю

 

Л

 

ь.

4)

 

Четвертая

 

недѣля

 

но

 

пятидосятницѣ.

 

Слободы

 

Канавы

священнику

 

Петру

 

Сокольскому.

11)

 

Пятая

 

нѳдѣля

 

по

 

пятидесятницѣ.

 

Мостовой

 

Слободы

священнику

 

Михаилу

 

Лебедеву.

18)

 

Шестая

 

недѣля

 

по

 

нятидесятницѣ.

 

Петропавловской

церкви

 

священнику

 

Сѳргѣову.

22)

 

Тезоименитство

 

Августѣйшей

 

Родительницы

 

Государя

Императора.

 

Законоучителю

 

классической

 

гимназіи,

 

священнику

Іакову

 

Благовидову.

25)

 

Седьмая

 

недѣля

 

но

 

пятидѳсятницѣ.

 

Священнику

 

при

арестантской

 

церкви

 

Іоанну

 

Богоявленскому.

А

 

в

 

г

 

у

 

с

 

т

 

ъ.

1)

 

Восьмая

 

нѳдѣля

 

по

 

пятидесятницѣ,

 

происхожденіе

 

дрѳвъ

Креста

 

Господня.

 

Богоявленской

 

церкви

 

священнику

 

Іакову

Флоринскому.
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6)

 

Преображеніе

 

Господне.

 

Троицкой

 

церкви

 

священнику

Павлу

 

Иванову.

8)

 

Девятая

 

недѣля

 

по

 

пятидосятницѣ.

 

Діакону

 

кадетскаго

корпуса

 

Ягодинскому.

1 5)

 

Десятая

 

недѣля

 

по

 

пятидесятницѣ,

 

день

 

Успенія

 

Пре-

святой

 

Богородицы.

 

Опасскаго

 

женскаго

 

монастыря

 

протоіѳрею

Андрею

 

Арнольдову.

22.

 

Одиннадцатая

 

нѳдѣля

 

по

 

пятидесятницѣ.

 

Спасо-возне-

сенскаго

 

собора

 

священнику

 

Іоанну

 

Никольскому.

29)

 

Двѣнадцатая

 

недѣля

 

по

 

пятидесятницѣ,

 

Усѣкновеніе

главы

 

Іоанна

 

Крестителя.

 

Воскресенской

 

церкви

 

протоіерою

 

Ни-

колаю

 

Дроздову.

Сентябрь.

5)

 

Тринадцатая

 

недѣля

 

по

 

пятидесятвицѣ.

 

Александро-

Невской

 

церкви,

 

что

 

при

 

больничныхъ

 

заведеніяхъ,

 

священнику

Георгіевскому.

8)

 

Рождество

 

Просвятыя

 

Богородицы.

 

Законоучителю

 

ка-

детскаго

 

корпуса,

 

протоіерею

 

Елпидифору

 

Успенскому.

12)

 

Нѳдѣля

 

четырнадцатая,

 

предъ

 

Воздвиженіомъ.

 

Влади-

мірской

 

церкви

 

священнику

 

Іоанну

 

Оссіеву.

14)

 

Воздвиженіе

 

честнаго

 

Креста

 

Господня.

 

Всесвятской

церкви

 

священ.

 

Николаю

 

Новинскому.

19)

 

Недѣля

 

15-я —по

 

Воздвиженіи.

 

Никольской

 

церкви

священнику

 

Гавріилу

 

Сергіѳвскому.

26)

 

Шестнадцатая

 

недѣля

 

по

 

пятидесятницѣ

 

и

 

день

 

пре-

ставленія

 

св.

 

апостола

 

и

 

евангелиста

 

Іоанна

 

Богослова.

 

Тихвин-

ской

 

церкви

 

священ.

 

Стмеону

 

Бѣльскому.

Октябрь.

1)

 

Покровъ

 

Пресвятыя

 

Богородицы.

 

Духовнику

 

сѳминаріи,

священнику

 

Николаю

 

Лѳбяжьеву.

3)

 

Семнадцатая

 

недѣля

 

по

 

пятидесятницѣ.

 

Александро- Нев-

ской

 

церкви,

 

что

 

при

 

больничныхъ

 

заведеніяхъ,

 

священ.

 

Петру

Георгіевскому.
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10.

 

Восьмнадцатая

 

педѣля

 

по

 

пятидесятницѣ.

 

Эконому

 

се-

минаріи,

 

священнику

 

Багрянскому.

17.

 

Девятнадцатая

 

недѣля

 

по

 

пятьдѳсятпицѣ,

 

и

 

день

 

спа-

сѳнія

 

Царской

 

Семьи

 

при

 

крушеніи

 

поѣзда.

 

Инспектору

 

и

законоучителю

 

епархіальпаго

 

женскаго

 

училища,

 

священику

 

Нео-

фиту

 

Любимову.

21.

   

День

 

Восшествія

 

на

 

престолъ

 

Государя

 

Императора

Николая

 

Александровича.

 

Ректору

 

семинаріи,

 

протоіерею

 

Андрею

Стернову.

22.

   

День

 

Казанскія

 

иконы

 

Божіей

 

Матери.

 

Спасо-Возне-

сѳпскаго

 

собора

 

протоіерею

 

Льву

 

Марсальскому.

24.

 

Двадцатая

 

недѣля

 

по

 

пятьдесятпицѣ.

 

Спасскаго

 

жен-

скаго

 

монастыря

 

священнику

 

Александру

 

Керенскому.

31.

 

Двадцать

 

первая

 

недѣля

 

по

 

пятьдесятницѣ.

 

Смоленской

церкви

 

свящ.

 

Сергѣю

 

Топорнину.

Ноябрь.

7.

 

Двадцать

 

вторая

 

нѳдѣля

 

по

 

пятьдесятницѣ.

 

Воскресен-

ской

 

церкви

 

свящ.

 

Алексѣю

 

Сокольскому.

14.

 

Двадцать

 

третья

 

нодѣля

 

по

 

пятьдесятницѣ,

 

день

 

Рож-

дѳнія

 

Августѣйшей

 

Родительницы

 

Государя

 

Императора.

 

По-

мощнику

 

смотрителя

 

духовнаго

 

училища,

 

священпику

 

Николаю

Зефирову.

21.

 

Двадцать

 

четвертая

 

недѣля

 

по

 

пятьдесятницѣ

 

и

 

Вве-

дете

 

во

 

храмъ

 

Преевятыя

 

Богородицы.

 

Инспектору

 

епархіаль-

наго

 

женскаго

 

училища,

 

свящ.

 

Неофиту

 

Любимову.

26.

 

Тезоименитство

 

Наслѣдника

 

Цесаревича.

 

Законоучи-

телю

 

чувашскаго

 

училища,

 

іѳромонаху

 

Сергію.

28.

 

Двадцать

   

пятая

   

недѣля

  

но

  

пятьдесятницѣ.

 

Алексан-

дро-Невской

   

церкви,

   

что

   

при

   

богодѣльнѣ,

 

священнику

 

Іоанну

Тихову.
Декабрь.

5.

 

Двадцать

 

шестая

 

недѣля

 

по

 

пятьдесятницѣ.

 

Спасо-воз-

несенскаго

 

собора

 

свящ.

 

Іоапну

 

Арнольдову.
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6.

 

Тезоименитство

 

Государя

 

Императора

 

Николая

 

Алек-

сандровича.

 

Каеѳдральнаго

 

собора

 

священнику

 

Серафиму

 

Вве-

денскому.

12.

 

Недѣля

 

27-я, —св.

 

Праотѳцъ.

 

Законоучителю

 

Маріин-

ской

 

гимназ.,

 

прот.

 

Мих.

 

Тихомірову.

19.

 

Нѳдѣля

 

28-я,—предъ

 

Рождѳствомъ.

 

Владим.

 

церкви

свящ.

 

Іоанну

 

Кршатову.

25.

   

Рождество

 

Господа

 

нашего

 

Іисуса

 

Христа.

 

Епархі-

альному

 

наблюдателю,

 

свящ.

 

Дмитрію

 

Троицкому.

26.

   

Нѳдѣля

 

29-я—по

 

Рождествѣ.

 

Александро-Новской

 

цер-

кви,

 

что

 

при

 

тюремномъ

 

замкѣ,

 

свящ.

 

Аѳиногену

 

Березину.

Общее

 

годичное

 

собраніе

 

членовъ

Промзинскаго

 

Никольскаго

 

Братства

 

имѣ-

етъ

 

быть

 

31-го

 

января

 

1899

 

года

Въ

 

сельцѣ

 

Никольскомъ

 

(Лапшанка

 

тожъ),

 

Сенги-
леевскаго

 

уѣзда,

 

имѣѳтся

 

учительская

 

вакансія,

 

съ

предполагаемымъ

 

отъ

 

казны

 

жалованьемъ

 

въ

 

150

 

р.

Общество

 

доплачиваѳтъ

 

30

 

р.

 

въ

 

годъ

 

и

 

даетъ

 

квар-

тиру.

 

Школа

 

цѳрк.-приходская.

-----------•есозфс/тэ*-----------

-н(

 

оѳъявденія.)^

По

 

примѣру

 

прежнихъ

 

лѣтъ

 

съ

 

Нижегородскаго
колокольнаго

 

завода

 

ВР.

 

ПРИВАЛОВЫХЪ

 

отправ-

лены

 

для

 

продажи

 

въ

 

Симбирскую

 

сборную

 

ярмарку

1899

 

г.

 

КОЛОКОЛАотъ

 

106

 

пудоваго

вѣса.

 

(Заводъ

 

удостоенъ

 

медали

 

за

 

Всероссійскую

 

вы-

ставку

 

1896

 

года).

 

Просимъ

 

Гг.

 

покупателей

 

не

 

лишить

насъ

 

своимъ

 

довѣріемъ.

Съ

 

почтеніомъ

 

БР.

 

ПРИВАЛОВЫ.
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Вышла

 

изъ

 

печати

 

и

 

поступила

 

въ

 

продажу

БРОШЮРА

БЕСЪДЫ

 

МИССІОНЕРА
САРАТОВСКОЙ

   

ЕПАРХІИ

священника

 

ПАВЛА

 

ШАЛКИНСКАГО

 

съ

 

раскольничьимъ

яачотчикомъ

 

австрійской

 

секты

 

ОНИСИМОМЪ

 

ШВЕЦОВЫМЪ

(изд.

 

Кіевъ

 

1898

 

г.).

 

Цѣна

 

брошюры

 

60

 

к.,

 

съ

 

пересылкою

65

 

к.

 

Покупающіе

 

не

 

менѣѳ

 

10

 

экземпл.

 

пользуются

 

уступ-

кою

 

10%

 

съ

 

рубля.

Авторъ

 

проситъ

 

покупателей

 

обращаться

 

съ

 

требованіями

въ

 

его

 

квартиру:

 

уголъ

 

Татарской

 

и

 

Моховой

 

ул.,

 

д.

 

Виногра-

дова.

 

Г.

 

Вольскъ.

 

Миссіонеръ

 

Сар.

 

епархіи

 

свящ.

 

П.

 

Шалкинскій.

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

НА

 

1899

 

ГОДЪ

на

 

литератур!,

 

научный

 

и

 

политически

 

журналъ

Выходитъ

 

3

 

раза

 

ли&

 

ЬШ

 

В

 

У

 

У

 

М

      

РИСУНКИ

30книгъвъгодъ.Д%

 

ППШ

 

ЛА

 

М

   

ПОРТРЕТЫ.

Съ

 

1899

 

г.

   

журналъ

  

будетъ

   

выходить

  

при

   

обновле-
номъ

 

составѣ

 

редакціи

 

и

 

сотрудниковъ.

Въ

 

журналѣ

 

принимаютъ

 

участіе:

 

К.

 

С.

 

Баранцовичъ,

акадомикъ

 

Н.

 

Н.

 

Бекѳтовъ,

 

В.

 

В.

 

Брусянинъ,

 

П.

 

И.

 

Вейн-

бергъ,

 

А.

 

А.

 

Вербицкая,

 

В.

 

В.

 

Вѳресаевъ,

 

3.

 

Л.

 

Воронова,

П.

 

Н.

 

Ге,

 

М.

 

П.

 

Глѣбовъ,

 

Р.

 

Гвоздевъ,

 

М.

 

Горькій

 

(А.

 

М.

Пѣшковъ),

 

И.

 

А.

 

Гурвичъ,

 

Г.

 

А.

 

Джаншіевъ,

 

Н.

 

П.

 

Дружи-

нинъ,

 

А.

 

Дюкъ

 

(A

 

Due),

 

Дѳ-Грѳефъ

 

(De

 

G-reef.),

 

П.

 

П.

 

Ин-

фантьевъ,

 

М.

 

К.

 

Исаевъ,

 

М.

 

В.

 

Калитинъ,

 

В.

 

Э.

 

Кетрицъ,

проф.

 

Г.

 

В.

 

Лѳвицкій,

 

д-ръ

 

М.

 

П.

 

Литвиновъ,

 

д-ръ

 

П.

 

В.

Левашовъ,

 

А.

 

Е.

 

Лосицкій,

 

Г.

 

Ф.

 

Львовичъ,

 

В.

 

Микуличъ,

 

Н.
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М.

 

Минскій,

 

Вас.

 

Ив.

 

Немировичъ- Данченко,

 

А.

 

А.

 

Никоновъ,

Н.

 

А.

 

Окуновъ,

 

проф.

 

9.

 

Ю.

 

Петри,

 

В.

 

А.

 

Поссе,

 

Д.

 

Д.

Протопоповъ,

 

К.

 

П.

 

Пятницкій,

 

Н.

 

А.

 

Рубакинъ,

 

В.

 

Ю.

 

Ска-

лонъ,

 

М.

 

А.

 

Славинскій,

 

Е.

 

Смирновъ,

 

Евг.

 

А.

 

Соловьевъ,

 

П.

Б.

 

Струве,

 

Н.

 

Ф.

 

Тѳпловъ,

 

д-ръ

 

В.

 

Ѳ.

 

Тотоміанцъ,

 

М.

 

И.

 

Ту-

ганъ-Варановскій,

 

В.

 

М.

 

Чорновъ,

 

А.

 

П.

 

Чарушниковъ,

 

Евг.

Чириковъ,

 

Конрадъ

 

Шмидтъ

 

(Conrad

 

Schmidt),

 

проф.

 

Ѳ.

 

Ѳ.

Эрисманъ

 

и

 

др.

М.

 

ГОРЬНІЙ

 

изъявилъ

 

согласіе

 

печатать

 

въ

 

„Жизни"

 

ВСЪ
свои

 

новыя

 

произведенія

12

 

книжекъ,

 

выходящихъ

 

1-го

 

числа

 

каждаго

 

мѣсяца,

 

за-

ключаюсь

 

въ

 

себѣ

 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ

 

отдѣлъ

 

журнала.

 

Въ

 

не-

го

 

входятъ:

 

беллетристика,

 

литорат.

 

критика

 

и

 

искусство.

12

 

книжекъ,

 

выходящихъ

 

11-го

 

числа,

 

заключаютъ

 

въ

себѣ

 

НДУЧНЫЙ

 

отдѣлъ

 

журнала.

 

Въ

 

него

 

входятъ

 

статьи

 

по

естествознанію

 

и

 

по

 

общественнымъ

 

наукамъ

 

(соціологія,

 

по-

литическая

 

экономія,

 

право,

 

исторія).

Особое

 

вниманіе

 

будетъ

 

обращено

 

на

 

ознакомленіе

 

читателей

съ

 

новѣйшими

 

научными

 

теченіями.

12

 

книжекъ,

 

выходящихъ

 

21-го

 

числа,

 

содержатъ

 

въ

 

себѣ

ПОЛИТИЧЕСКІЙ

 

отдѣлъ

 

журнала,

 

Въ

 

него

 

входятъ:

 

руково-

дящая

 

статьи

 

по

 

текущимъ

 

вопросамъ

 

русской

 

и

 

заграничной

жизни,

 

корреснонденціи

 

изъ

 

провинціи

 

и

 

изъ-за

 

границы.

Особое

 

вниманіе

 

будетъ

 

обращено

 

на

 

разработку

 

вопросовъ,

касающихся

 

крѳстьянскаго,

 

городского

 

и

 

зомскаго

 

самоуправленія.

Многіо

 

мѣстные

 

общественные

 

дѣятели

 

обѣщали

 

свое

 

сотруд-

ничество.

Для

 

болѣе

 

полнаго

 

ознакомленія

 

читателей

 

съ

 

заграничной

жизнью,

 

кромѣ

 

отдѣльныхъ

 

статей

 

и

 

корреспондонцій,

 

родакція

прѳдполагаѳтъ

 

помѣщать

 

переводы

 

стенографическихъ

 

отчетовъ

о

 

наиболѣе

 

интерѳсныхъ

 

засѣданіяхъ

 

западно-евронейскихъ

 

пар-

ламентовъ.

Постоянныя

 

корреспонденціи

 

изъ

 

Германіи,

 

Франціи,

 

Англіи,

С.

 

Am.

 

Соед.

 

Штатовъ,

 

Австріи,

 

Больгіи

 

и

 

др.



—

 

467

 

—

Библіографія

 

распределяется

 

по

 

соотвѣтствующимъ

 

отдѣламъ.

Еъ

 

каждой

 

изъ

 

36

 

книжекъ

 

прилагается

 

обзоръ

 

русской

и

 

иностранной

 

оюизни

 

за

 

10

 

дней.

 

Этимъ

 

будетъ

 

достигнуто

соединеніе

 

удобствъ

 

ежомѣсячнаго

 

и

 

ожонедѣльнаго

 

изданія.

Кромѣ

 

того,

 

ожомѣсячно

 

будутъ

 

помѣщаться

 

новости

 

ли-

тературы,

 

искусства

  

и

  

науки,

 

а

 

также

 

мелочи,

 

русской

 

и

заграничной

 

жизни.

 

Многія

 

статьи

 

(по

 

искусству,

исторіи

 

н

 

т.

 

д.)

 

будутъ

 

иллюстрированы

 

сним-

ками

 

съ

 

картинъ

 

и

 

портретами.

Стремясь

 

избѣгать

 

помѣщенія

 

болыпихъ

 

литѳратурныхъ

 

про-

изведеній

 

небольшими

 

отрывками,

 

родакція

 

рѣшила

 

напечатать

переводъ

 

новаго

 

большого

 

романа

 

Гемфри

 

Уордъ

 

(автора

 

Мар-

челлы,

 

Сэра

 

Дж.

 

Трессоди,

 

Давида

 

Грива

 

и

 

др.)

 

Хельбокъ

изъ

 

Баннисдэля

 

отдѣльной

 

книгой

 

и

 

разослать

 

его

 

въ

 

первой

четверти

 

1899

 

года

 

всѣмъ

 

подписчикамъ,

 

внесшимъ

 

полную

годовую

 

плату

 

въ

 

видѣ

 

бозплатнаго

 

приложенія.

Подписная

 

цѣна

 

съ

 

доставкой

 

и

 

пересылкой:

 

на

 

годъ—

7

 

руб.;

 

на

 

V2

 

г0Да — 4

 

р.

 

Допускается

 

разсрочка

 

отъ

 

1

 

р.

 

въ

Главная

 

контора

 

СПБ.

 

Бассейная

 

д.

  

14.

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

НА

 

ЖУРНАЛЪ

ВОПРОСЫ

 

ФИЛОСОФІИ
и

ПОИХОДОГІИ.

йзданіѳ

 

Московскаго

 

Психологическаго

 

Общества,

 

со-

стоящаго

 

при

   

Императорскомъ

 

Московскомъ

  

Универ-

ситет.

Журналъ

 

издается

 

на

 

прежнихъ

 

основаніяхъ

 

подъ

 

редак-

ціей

 

В.

 

П.

 

Преображенскаго,

 

при

 

нѳпосредственномъ

 

содѣйствіи

Ы.

 

Я.

 

Грота,

 

Л.

 

М.

 

Лопатина

 

и

 

кн.

 

С.

 

П.

 

Трубецкого

 

и

при

 

ближаишемъ

 

участіи

 

Б.

 

А.

 

Гольцева,

 

В.

 

И.

 

Ивановскаго,
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Н.

 

А.

 

Иванцова,

 

С.

 

С.

 

Корсакова,

 

Вл.

 

С.

 

Соловьева,

 

А.

 

А.

Токарскаю,

 

Л.

 

А.

 

Імова.

Въ

 

„Вопросахъ

 

Философіи

 

и

 

Психологіи"

 

прини-

маютъ

 

участіе

 

слѣдующіе

 

лица:

Н.

 

А.

 

Абрикосову

 

Ю.

 

И.

 

Айхенвальдъ,

 

А.

 

Анри,

 

Н.

 

Н.

 

Бажеповъ.
А.

 

Н.

 

Бекетовъ,

 

А.

 

Н.

 

Бернштейнъ,

 

П.

 

Д.

 

Боборыкинъ,

 

Е.

 

А.

 

Бобровъ,
С.

 

Н.

 

Булгаковъ,

 

В.

 

Р.

 

Буцке,

 

А.

 

С.

 

Бѣлкинъ,

 

В

 

А.

 

Вагнеръ,

 

В.

 

Э.

 

Валь-
девбергъ,

 

А-дръ

 

И.

 

Введенскій,

 

Д.

 

В.

 

Викторовъ,

 

Н.

 

Д.

 

Виноградову

 

И,

Г.

 

Виноградовъ,

 

В.

 

И.

 

Герье,

 

А.

 

Н.

 

Герье,

 

А.

 

Н.

 

Гиляровъ,

 

В

 

А.

 

Голь-
цевъ,

 

Н.

 

Я.

 

Гротъ,

 

Л.

 

О.

 

Даркшевичъ,

 

В.

 

В.

 

Джонстонъ,

 

Н.

 

А.

 

Звѣревъ,

Ѳ.

 

А.

 

Зеленогорскій,

 

В.

 

Н

 

Иваиовскій,

 

Н.

 

А.

 

Иванцевъ',А.

 

П.

 

Казанскій,
П.

 

А.

 

Каленові,

 

М.

 

И.

 

Каринскій,

 

Н.

 

И.

 

Карѣевъ,

 

В

 

О.

 

Ключевскій,

 

А.

А.

 

Козловъ,

 

Я.

 

Н.

 

Колубовскій,

 

М.

 

С.

 

Корелинъ,

 

С.

 

С.

 

Корсаковъ,

 

Н.

 

H.
Ланге,

 

П.

 

Ломброзо,

 

Л.

 

М.

 

Лопатинъ,

 

С.

 

М.

 

Лукъмновъ,

 

П.

 

Н.

 

Милюковъ,
Б.

 

В.

 

Мокіевскій,

 

Л.

 

Е.

 

Оболенскій,

 

Д.

 

Н.

 

Овсянпико-Куликовскій,

 

В.

 

П.

Преображенскій,

 

Э.

 

Л.

 

Радловъ,

 

В.

 

П.

 

Сербскій,

 

В.

 

С.

 

Серебренниковъ,
П.

 

П.

 

Соколовъ,

 

Влад.

 

С.

 

Соловьевъ,

 

Г.

 

Е.

 

Струве,

 

П.

 

Б.

 

Струве,

 

С

 

А.
Сухановъ,

 

А.

 

А.

 

Токарскій,

 

гр.

 

Л.

 

Н.

 

Толстой,

 

кн.

 

Е.

 

Н.

 

Трубецкой,

 

кн.

С.

 

Н.

 

Трубецкой,

 

Н.

 

А.

 

Умовъ,

 

Г.

 

И.

 

Челпановъ,

 

Б.

 

Н.

 

Чичеринъ,

 

Н.

 

Ѳ,

Шаталовъ,

 

Н.

 

И.

 

Шишкинъ

 

и

 

др.

ПРОГРАММА

 

ЖУРНАЛА:

 

1)

 

Самостоятельный

 

статьи

 

и

 

замѣткн

по

 

философіи

 

и

 

психологіи.

 

Въ

 

понятія

 

фнлософіи

 

и

 

цсихологіи

 

включа-

ются:

 

логика

 

и

 

теорія

 

знанія,

 

этика

 

и

 

философія

 

права,

 

эстетика,

 

исторія
философіи

 

и

 

метафизика,

 

философія

 

наукъ,

 

опытная

 

и

 

физіологическая
психологія,

 

психопаталогія

 

—

 

2)

 

Критичесвія

 

статьи

 

и

 

разборы

 

ученій

 

и

сочинепій

 

западноевропейскихъ

 

и

 

русскпхъ

 

философовъ

 

и

 

психологовъ.

3)

 

Общіе

 

обзоры

 

литературъ

 

поименованныхъ

 

наукъ

 

и

 

отдѣловъ

 

фило-
софіи

 

и

 

бнбліографія.

 

4.

 

Философская

 

и

 

психологическая

 

критика

 

про-

изведеній

 

искусства

 

и

 

научныхъ

 

сочиненій

 

по

 

различнымъ

 

отдѣламъ

 

зна-

нія.

 

5)

 

Переводы

 

классическихъ

 

сочиненій

 

по

 

философіи

 

древняго

 

и

 

но-

ваго

 

времени.

Журналъ

 

выходитъ

 

ПЯТЬ

 

разъ

 

въ

 

годъ

 

(приблизительно

 

въ

 

концѣ

февраля,

 

апрѣля,

 

іюня,

 

октября

 

и

 

декабря)

 

книгами

 

не

 

менѣе

 

15

 

печат-

ныхъ

 

листовъ.

Условія

 

подписки:

 

на

 

годъ

 

(съ

 

1-го

 

января

 

1899

 

г.

 

по

1-е

 

января

 

1900

 

г.)

 

безъ

 

доставки —6

 

руб.,

 

съ

 

доставкою

 

въ

Москвѣ— 6

 

руб.

 

50

 

к.,

 

съ

 

пересылкой

 

въ

 

другіе

   

города —7

 

р.

Учащіося

 

въ

 

высшихъ

 

учебныхъ

 

завѳдѳніяхъ,

 

сельскіе

 

учи-

теля

 

и

 

сельскіе

 

священники

 

пользуются

 

скидкой

 

въ

 

2

 

руб.

 

Под-

писка

 

на

 

льготныхъ

 

условіяхъ

 

и

 

льготная

 

выписка

 

старыхъ

 

го-

довъ

 

журнала

 

принимаются

 

только

 

въ

 

конторѣ

 

редакціи.

Подписка,

 

кромѣ

 

книжныхъ

 

магазиновъ

 

„Новаго

 

Времени"

(С.-Пб.,

 

Москва,

  

Одесса

 

и

   

Харьковъ),

 

Карбаспикова

   

(С.-Пб.,
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Москва,

 

Варшава),

 

Вольфа

 

(С.-Пб.

 

и

 

Москва),

 

Оглоблина

 

(Кіовъ),

Башмакова

 

(Казань)

 

и

 

другихъ,

 

принимается

 

въ

 

конторѣ

 

жур-

нала:

 

Москва,

 

Большая

 

Никитская,

 

Шѳреметевскій

 

пер.,

 

д.

 

гр.

ПТеромотѳва,

   

2/3 >

   

кв.

   

28

   

(въ

   

помѣщѳніи

   

журнала

   

„Русская

Мысль").
Полные

 

годовые

 

экземпляры

 

журнала

 

за

 

второй

 

(№№

 

5—9)

 

третій
(JV№

 

10

 

14),

 

четвертый

 

(,Ѵ№

 

16-20),

 

пятый

 

(tt«j\s

 

21—25),

 

шестой

 

(№№
26—30),

 

седьмой

 

(№

 

31—35),

 

восьмой

 

(,№

 

36—40)

 

годы

 

изданія

 

продаются

по

 

5

 

р.

 

за

 

каждый

 

годъ

 

съ

 

пересылкой;

 

экземпляры

 

за

 

1898

 

г.

 

(№Л°41— 45)

продаются

 

за

 

6

 

р.

 

съ

 

пер.;

 

подписчики

 

на

 

новый

 

1899

 

г.

 

получаютъ

 

жур-

налъ

 

при

 

выпискѣ

 

всѣхъ

 

прежнихъ

 

годовъ

 

изданія,

 

сразу,

 

по

 

4

 

рубля

 

за

каждый

 

годовой

 

экземпляръ.

 

№

 

15-й

 

журнала,

 

не

 

входящій

 

ни

 

въ

 

одинъ

изъ

 

годовыхъ

 

комнлектовъ,

 

веі'ь

 

распроданъ.

 

При

 

выпискѣ

 

всѣхъ

 

оана-

ченныхъ

 

книгъ

 

наложениымъ

 

платежомъ

 

взимается

 

съ

 

каждаго

 

рубля

по

 

2

 

коп.

Предполагаемое

 

содержаніе

 

У-й

 

(ноябрь— декабрь)

 

книги

 

журнала

эа

 

1898

 

годъ:

 

Б.

 

Н.

 

Чичеринъ— Фплософія

 

права.

 

I.

 

Введеніе;

 

А.

 

Я.

 

Ко-
жевниковъ— Разстройства

 

кровообращенія

 

подъ

 

вліяніемъ

 

душевныхъ

 

бо-
лѣзней;

 

Н.

 

Я.

 

Гротъ— Понятіе

 

прогреса;

 

В.

 

И.

 

Герье

 

-О.

 

Контъ

 

и

 

его

значеніе

 

въ

 

исторической

 

наукѣ;

 

П.

 

А.

 

Каленовъ— Красота

 

и

 

искусство

В.

 

А.

 

Вагнеръ— Исихологія

 

насѣкомыхъ;

 

Н.

 

И.

 

Карѣевъ— Новый

 

историко-

философскій

 

трудъ

 

(С.

 

С.

 

Арнольда

 

„Задачи

 

пониманія

 

исторіп");

 

Кри-
тика

 

и

 

библіографія;

 

Извѣстія

 

и

 

замѣтки;

 

Психологическое

 

Общество.

Открыта

   

подписка

  

ва

 

1899

 

г.

 

журналъ

   

политически,
литературно-художественный

  

и

  

сатирическій

  

съ

   

кар-

рикатурами

РАЗВІЕЧЕНІЕ.
Развлоченіѳ—

 

журналъ

 

вполнѣ

 

семѳйнаго

 

характера,

 

не

 

по-

творствуетъ

 

грубымъ

 

вкусамъ

 

толпы,

 

а

 

старается

 

быть

 

всегда

вполнѣ

 

корроктнымъ

 

и

 

приличнымъ.

1)

 

Пятьдѳсятъ

 

номеровъ

 

журнала,

 

въ

 

которыхъ

 

будетъ

помѣщепо

 

болѣе

 

800

 

прекрасно

 

исполненныхъ

 

рисунковъ

 

иоромъ,

карандашемъ

 

и

 

въ

 

краскахъ

 

извѣстныхъ

 

каррикатуристовъ-ху-

дожниковъ.

 

Литературный

 

отдѣлъ

 

будетъ

 

вмѣщать

 

въ

 

сѳбѣ

 

мас-

су

 

художествонныхъ

 

разсказовъ,

 

сценъ,

 

очерковъ,

 

стихотвореній

и

 

всякаго

 

рода

 

сатирическихъ

 

и

 

юмористическихъ

 

мелочей,

 

даю-

щихъ

 

полную

 

картину

  

нравовъ

  

совромоннаго

   

общества

   

столицъ
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и

 

провипціи

 

(провинціальныя

 

злобы

 

дня

 

и

 

курьезы

 

будутъ

 

по-

иѣщаться

 

въ

 

текстѣ

 

и

 

рисункахъ).

2)

 

Въ

 

продолженіо

 

всего

 

года

 

будутъ

 

номѣщаться

 

юмори-

стическія

 

иллюстраціи

 

въ

 

краскахъ

 

къ

 

произведоніямъ

 

извѣст-

ныхъ

 

русскихъ

 

и

 

иностранныхъ

 

поэтовъ

 

и

 

писателей

 

(Иллюстра-

ціи

 

эти

 

полны

 

захватывающаго

 

интереса

 

по

 

своему

 

художествен-

ному

 

исполнонію).

Годовая

 

цѣна

 

журнала

 

ШЕСТЬ

 

рублей.

 

Допускается

 

раз-

срочка:

 

при

 

подпискѣ

 

ТРИ

 

руб.,

 

въ

 

мартѣ

 

одинъ

 

р.,

 

въ

 

апрѣлѣ

одинъ

 

р.

 

и

 

маѣ

 

одинъ

 

р.

(Пробный

 

№

 

высылается

 

за

 

три

 

сомикопеочныя

 

марки).

Адресъ:

 

Москва,

 

журналу

 

Развлечоніе,

Всѣмъ

 

годовымъ

 

подписчикамъ

 

жур.

 

Развлеченіе

 

дастъ

 

въ

видѣ

 

приложенія

 

полный

 

сборникъ

 

юмористическихъ

 

разсказовъ

популярнаго

 

юмориста

 

А.

 

Педро

 

(А.

 

П.

 

Падурова).

Юбилейно-торжественная

 

подписка

 

„Конца

 

вѣка"

 

на

юмористическій

 

журнала

1899

 

г.

 

— „коноцъ

 

вѣка"

 

богатъ

 

сюрпризами:

 

въ

 

этомъ

году

 

„Будильникъ"

 

достигаетъ

 

35

 

лѣтняго

 

возраста

 

и

 

настоя-

щая

 

редакція

 

„Будильника"

 

празднуетъ

 

свой

 

15

 

лѣтній

 

юбилей.

Въ

 

1899

 

г.

 

годовые

 

подписчики

 

получать

 

по

 

случаю

 

100;
лѣтія

 

рожденія

 

А.

 

С.

 

Пушкина

 

небывалую

 

премію

 

„ЕВГЕНІИ
ОНѢГИНЪ".

Кромѣ

 

того,

 

годовымъ

 

подписчикамъ

 

безплатно:

 

юби-
лейный

 

сюрпризъ.

Все

  

мѣняотся

 

къ

 

„ концу

 

вѣка",

 

за

 

исключеніомъ

 

подпис-

ной

  

платы

  

на

 

„Будильникъ":

 

на

  

годъ

  

съ

 

преміей

   

и

 

сюрпри-

зомъ— 10

 

руб.;

  

бѳзъ

 

преміи — 9

 

руб.

Подписныя

 

деньги

 

адресуются:

 

Москва,

 

редакція

 

„Будильника".

Подробное

 

объясненіо

 

см.

 

.№22

 

Симб.

 

Епар.

 

Вѣдом.

Редакторъ

 

В.

 

Соколовсній.
Сюібирскъ.

 

Типо-Литографія

  

А.

 

Т.

 

Токарева.
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НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

Положительныя

 

доказательства,

 

что

 

общество

 

поповцевъ.

пріемлющихъ

 

именуемое

 

Австрійское

 

священство,

 

не

 

есть

Христова

 

святая,

 

соборная

 

и

 

апостольская

 

церковь.

По

 

поводу

  

пятидесятилѣтія

  

т.

 

наз.

 

Австрійскаго

  

священства

(28

 

окт.

 

1846

 

г.— 28

 

окт.

  

1896

 

г.).

(О

 

к

 

о

 

н

 

ч

 

а

 

и

 

і

 

е).

Общество

 

ііоповцѳвъ,

 

пріѳмлющихъ

 

австрійское

 

священство,

не

 

есть

 

Церковь

 

Христова,

 

не

 

есть

 

именно,

 

въ

 

частности,

 

еди-

ная,

 

святая,

 

соборная

 

и

 

апостольская

 

Церковь,

 

вѣру

 

въ

 

ко-

торую

 

мы

 

исповѣдуемъ

 

въ

 

9

 

членѣ

 

символа

 

вѣры.

Симоонъ

 

Солунскій,

 

объясняя

 

названія

 

символьной

 

Церкви,

спрашиваетъ:

 

„Почему

 

говорится:

 

во

 

едину,

 

святую,

 

соборную

 

и

апостольскую

 

Церковь?" — и

 

отвѣчаотъ:

 

„Боедину

 

(сказано)

 

пото-

му,

 

что

 

одинъ

 

Богъ

 

закона

 

и

 

благодати,

 

что

 

едина

 

вѣра,

 

едино

крещеніе,

 

и

 

единъ

 

Христосъ,

 

собравшій

 

ее,

 

краеугольный

 

камень

 

и

основаніе

 

ѳя

 

1 ).

 

Святую — какъ

 

освященную

 

Духомъ

 

и

 

соеди-

ненную

 

со

 

Христомъ

 

чрезъ

 

крещеніе

 

и

 

мгропомазаніе,

 

священство,

причащеніѳ

 

и

 

прочія

 

таинства,

 

непорочную

 

и

 

обрученную

 

Христу»

Соборную — поелику

 

она

 

собрана

 

Христу

 

отъ

 

всѣхъ

 

народовъ

 

и

обилуетъ

 

истиннымъ

 

вѣдѣніемъ;

 

поелику,

 

притомъ,

 

предоспован-

ная

 

на

 

пророкахъ,

 

сооруженная

 

на

 

апостолахъ,

 

украшенная

 

и

утвержденная

 

и

 

возведенная

   

къ

 

совершенству

 

трудами

 

и

 

кровію

*)

 

Ефес.

 

4,

 

5.



—

 

636

 

—

мучениковъ,

 

іерарховъ

 

и

 

подвижниковъ,

 

она

 

поистиннѣ

 

содержитъ

вѣдѣніе

 

Троицы

 

и

 

исповѣдуетъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

Петромъ,

 

какъ

 

Сына

Божія,

 

предвозвѣщѳннаго

 

Христа,

 

единаго

 

отъ

 

Троицы

 

воплотив-

шагося.

 

Апостольскую— такъ

 

какъ

 

она

 

по

 

преимуществу

 

собрана,

составлена

 

и

 

утверждена

 

апостолами,

 

которые

 

послѣ

 

Христа

 

яви-

лись

 

ея

 

основателями

 

и

 

строителями:

 

ибо

 

всѣ

 

вмѣстѣ

 

апостолы

собрали

 

отъ

 

всѣхъ

 

языкъ

 

и

 

всѣхъ

 

народовъ

 

стадо

 

Господу

 

вся-

ческихъ

 

и

 

Великому

 

Пастырю.

 

Посему-то

 

истинная

 

Церковь

есть

 

совокупность

 

благочестивыхъ

 

въ

 

цѣломъ

 

мірѣ,

 

равно

 

какъ

и

 

соборная

 

Церковь

 

есть

 

собраніе

 

православныхъ,

 

иеповѣдыва-

ющихъ

 

ихъ

 

вѣру"

  

1 ).

Въ

 

Большомъ

 

Катихизисѣ

 

на

 

вопросъ

 

„что

 

есть

 

Церковь

Божія"

 

— данъ

 

отвѣтъ,

 

что

 

она

 

есть

 

собраніо

 

вѣрныхъ

 

Божіихъ,

принимающихъ,, евангельское учшо

 

непоколеблемое" ,

 

святыя

 

тайны

(ихъ

 

семь,

 

какъ

 

говорится

 

въ

 

другихъ

 

мѣстахъ

 

той

 

же

 

книги

 

3 )

и

 

находящихся

 

подъ

 

управленіомъ

 

„

 

совершонныхъ

 

святыхъ,

 

отъ

Бога

 

поставлѳнныхъ",

 

въ

 

другихъ

 

мѣстахъ

 

этой

 

же

 

книги

 

назы-

ваѳмыхъ

 

„святителями — наслѣдниками

 

апостольскими".

 

На

 

во-

вопросъ

 

же

 

„что

 

есть

 

церковь

 

соборная" — здѣсь

 

сказано:

 

„Цер-

ковь

 

соборная

 

есть,

 

понеже

 

отъ

 

всѣхъ

 

святыхъ

 

сед

 

ни

 

вселен-

скихъ

 

соборовъ

 

преданные

 

догматы

 

въ

 

ней

 

соблюдаеми

 

суть.

Священно-словесными

 

пѣсньми

 

и

 

пѣніи

 

славима

 

есть...

 

Осно-

вана

 

же

 

бѣ

 

и

 

утверждена

 

святыхъ

 

мученикъ

 

мощми.

 

Въ

 

ней

же...

 

ecu

 

вѣрніи

 

пріемлемъ

 

пречистаго

 

Тѣла

 

и

 

честныя

 

Крови

Христа

 

Бога

 

нашею,

 

и

 

тѣмъ

 

причастницы

 

бываемъ

 

цар-

ствія

 

небеснаго.

 

Сице

 

бо

 

отъ

 

Святыхъ

 

Апостолъ

 

предано

 

есть

намъ,

 

и

 

Святыхъ

 

Богоносныхъ

 

Отецъ.

 

И

 

того

 

ради

 

нари-

цается

 

святая

 

соборная

 

и

 

апостольская

 

Церковь".

 

И

 

далѣе,

на

 

вопросъ:

 

„Въ

 

коихъ

 

вещехъ

 

состоится

 

и

 

содержится

Церкве

 

соборныя

 

единомысліе" , — говорится:

 

„Въ

 

сихъ

 

особно

пяти

 

вещехъ.

 

Въ

 

согласги

 

православныя

 

вѣры

 

и

 

въ

 

любви

нелицемѣрнѣ.

 

И

 

во

 

ученіи

 

правомъ,

 

и

 

въ

 

достоинствѣ

 

упо-

')

 

Сим.

 

Оол.

 

юдков.

 

симв.

 

вѣры

 

въ

 

руссаомъ

 

перев.,

 

ч.

 

2,

 

стр.

 

103

 

и

 

109.
г)

 

Бол.

 

Кат.,

 

листы

 

353,

 

355,

 

356,

 

360.



-

 

637

 

-

требленія

 

святыхъ

 

таинъ,

 

и

 

въ

 

чести

 

и

 

почитаніи

 

святи,

щелей

 

и

 

пресвитеровъ.

 

Сіи

 

суть

 

пять

 

первѣйшія

 

вещи,

 

про-

чія

 

же

 

по

 

сихъ

 

мощно

 

исчитати

 

"

 

1).

 

Наконецъ,

 

на

 

118листѣ

того

 

жѳ

 

Еатихивиса

 

на

 

вопросъ

 

„Чесому

 

учимся

 

сею

 

девятаю

стиха

 

(члена)

 

во

 

едину,

 

святую,

 

соборную

 

и

 

апостольскую

церковь" — дается

 

отвѣтъ:

 

„Учимся

 

симъ

 

вещемъ

 

о

 

Церкви

Божіей.

 

Первѣй,

 

яко

 

едина

 

есть

 

соборная

 

Церковь

 

Божія,

обаче

 

во

 

единомъ

 

Дусѣ

 

Ісусѣ

 

Христовѣ,

 

во

 

единой

 

вѣрѣ,

и

 

во

 

единыхъ

 

догматѣхъ

 

о

 

той

 

вѣрѣ,

 

и

 

святыхъ

 

тайнахъ

учащихъ;

 

и

 

во

 

единой

 

главѣ

 

Господѣ

 

нашемъ

 

Ісусѣ

 

Хри-

стовѣ,

 

и

 

подъ

 

единѣмъ

 

чиномъ

 

ею

 

и

 

рядомъ,

 

правилъ

 

же

апостольскихъ,

 

и

 

вселенскихъ

 

седми

 

соборовъ

 

святыхъ

 

бою-

носныхь

 

отецъ,

 

пастырей

 

и

 

учителей,

 

сирѣчъ

 

святыхъ

 

папъ,

патріарховъ

 

и

 

митрополитовъ,

 

архіепископовъ,

 

епископовъ

и

 

всего

 

священническаго

 

чина.

 

Другой

 

вещи

 

учимся,

 

яко

 

сія

Церковь

 

Божгя

 

есть

 

святая,

 

сихъ

 

ради

 

винъ.

 

Первая

 

убо,

яко

 

отъ

 

Христа

 

Жениха

 

и

 

главы

 

своей,

 

вѣрою

 

и

 

тайны

 

съ

нимъ

 

соединившись,

 

освящается.

 

Вторая

 

же,

 

яко

 

Духъ

 

Свя-

тый,

 

пребываяй

 

въ

 

ней

 

выну,

 

соблюдаетъ

 

ю

 

и

 

во

 

святыни

сохраняетъ.

 

Третьей

 

вещи

 

учимся,

 

яко

 

сія

 

Церковь

 

едина

 

есть

вселенская,

 

или

 

соборная.

 

Сирѣчь,

 

яко

 

она

 

всѣхъ

 

вѣрныхъ

 

вездѣ

во

 

всемъ

 

мірѣ

 

и

 

въ

 

коемждо

 

вѣцѣ

 

сущихъ

 

объемлетъ

 

и

 

въ

себѣ

 

содержитъ.

 

Четвертой

 

вещгі

 

научаемся,

 

яко

 

вѣруемъ

во

 

едину

 

святую

 

соборную

 

и

 

апостольскую

 

церковь,

 

сирѣчь,

уповаемъ

 

на

 

ученгя

 

и

 

догматы

 

святыхъ

 

апостоловъ

 

и

 

свя-

тыхъ

 

вселенскихъ

 

соборовъ,

 

а

 

не

 

въ

 

люди

 

вѣруемъ".

Приступая

 

къ

 

частнѣйшему

 

опрѳдѣлѳнію

 

символьной

 

Церкви,

примѣнительно

 

къ

 

нашимъ

 

старообрядцамъ,

 

мы

 

остановимъ

 

свое

вниманіѳ

 

на

 

названіи

 

въ

 

9

 

членѣ

 

символа

 

вѣры

 

Церкви

 

единою.

Такъ

 

Церковь

 

Христова

 

именуется

 

потому,

 

что

 

въ

 

ней

„Единъ

 

Господь,

 

едина

 

вѣра,

 

и

 

едино

 

крещеніе"

 

2),

 

и

 

наздана

она,

 

„сущу

 

краеугольну

 

Самому

 

Іисусу

 

Христу"

 

3 ).

 

Но

 

старооб-

рядчество

 

не

 

прѳдставдяетъ

 

единства,

 

потому

 

что

 

оно

 

раздѣляотся

')

 

Бол.

 

Кат.

 

л.

 

121.

 

В.

 

Оз.

 

1,

 

С.

   

а )

 

Ефес.

 

4,

 

5.

   

3 )

 

Тамъ

 

же

 

2,

 

20.



—

 

638

 

—

на

 

безпоиовцѳвъ

 

и

 

поповцевъ,

 

первые

 

дѣлятся

 

на

 

Поморцевъ,

Ѳедосѣевцевъ,

 

Филипповцовъ,

 

странниковъ,

 

или

 

бѣгуновъ,

 

нѣтов-

цевъ

 

и

 

т.

 

д.,

 

а

 

вторые — на

 

бѣглопоповцовъ,

 

пріемлющихъ

 

авст-

рійское

 

священство,

 

при

 

чемъ

 

послѣдніе

 

тоже

 

не

 

представляютъ

единства,

 

такъ

 

какъ

 

раздѣляются

 

на

 

окружниковъ

 

и

 

противо-

окружниковъ,

 

съ

 

подраздѣлоніемъ

 

тѣхъ

 

и

 

другихъ

 

на

 

молкія

партіи.

 

Каждое

 

изъ

 

этихъ

 

согласій

 

считаетъ

 

только

 

себя

 

Цер-

ковію,

 

а

 

прочихъ

 

всъхъ

 

еретиками.

Помимо

 

того,

 

общество,

 

разсматриваемоѳ

 

нами,

 

не

 

можетъ

быть

 

единою

 

Церковію

 

Христовою,

 

потому

 

что

 

въ

 

послѣдней

едина

 

вѣра.

 

А

 

между

 

тѣмъ

 

въ

 

данномъ

 

обществѣ

 

„Бѣлокри-

ничныхъ",

 

какъ

 

иногда

 

называютъ

 

это

 

общество,

 

въ

 

настоящее

время

 

ученіе

 

и

 

вѣра

 

не

 

тѣ,

 

что

 

были

 

до

 

патріарха

 

Никона,

 

въ

дрѳвле— православной

 

церкви,

 

когда

 

вѣровали,

 

вопреки

 

ученію

послѣдователѳй

 

этого

 

общества,

 

въ

 

неизмѣнность

 

Церкви

 

въ

 

томъ

видѣ

 

и

 

устройствѣ,

 

въ

 

какомъ

 

создана

 

она

 

Спасителемъ;

 

когда

вѣровали

 

въ

 

вѣчность

 

и

 

безпрерывность

 

въ

 

Церкви

 

Христовой

епис/сопскаго

 

чина,

 

а

 

чрезъ

 

него

 

и

 

всѣхъ

 

семи

 

таинствъ

 

и

 

имѣди

ихъ,

 

когда

 

и

 

мысли

 

не

 

могли

 

допустить,

 

что

 

Церковь

 

должна

заимствоваться

 

и

 

окормляться

 

благодатью

 

священства

 

отъ

 

ѳрети-

ковъ. —Нѣтъ,

 

старообрядческое

 

общество,

 

какого

 

бы

 

толка

 

оно

ни

 

было,

 

значитъ

 

и

 

австрійскаго,

 

не

 

есть

 

единая

 

Христова

Церковь.

Не

 

есть

 

оно

 

и

 

святая

 

истинно —Христова

 

Церковь. — Цер-

ковь

 

Христова

 

свята

 

и

 

непорочна,

 

какъ

 

объ

 

этомъ

 

учитъ

 

апо-

столъ

 

Павелъ:

 

(Христосъ)

 

„Себе

 

предаде

 

за

 

ню,

 

да

 

освятитъ

ю,

 

очистивъ

 

банею

 

водною

 

въ

 

глаюлѣ,

 

да

 

представитъ

 

ю

 

Себѣ

славну

 

Церковь,

 

не

 

имущу

 

скверны

 

или

 

порока,

 

или

 

нѣчто

отъ

 

таковыхъ,

 

но

 

да

 

будетъ

 

свята

 

и

 

непорочна"

 

*).

 

Свята

она

 

потому,

 

что

 

святъ

 

глава

 

ея

 

Господь

 

нашъ

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

а),

что

 

Духъ

 

Святый,

 

всегда

 

въ

 

ней

 

пробывающій,

 

освящаетъ

 

ее

благодатными

 

дарами

 

3 ), — пастыри

 

ея

 

пріяли

 

силу

 

отъ

 

Самого

Іисуса

 

Христа

 

къ

 

совершенно

 

святыхъ

 

4);

 

проповѣдуетъ

 

она

 

свя-

Ч

 

Ефес.

 

5.

 

25,

 

27.

   

2 )

 

Евр.

 

7,

 

26.

   

•)

 

Римл.

 

8,

 

14-17.

   

4 )

 

Ефес.

 

4, 12.



—

 

639

 

—

too

 

и

 

просвѣщающее

 

всѣхъ

 

слово

 

Божіе

 

! ),

 

освящаетъ

 

вѣру-

ющихъ

 

чрезъ

 

совершаемыя

 

пастырями

 

святыя

 

тайны

 

и

 

руко-

водствуешь

 

къ

 

святости

 

и

 

благочестію

 

чрезъ

 

пастырское

 

упра-

влоніе

 

чадъ

 

ѳя

 

8 ),

 

состоитъ

 

изъ

 

члѳновъ,

 

изъ

 

которыхъ

 

одни,

омытые

 

банею

 

водною

 

и

 

освященные

 

3),

 

по

 

жизни

 

святы

 

и

 

со-

дрались

 

храмами

 

Святаго

 

Духа

 

*),

 

а

 

другіе,

 

грѣшники,

 

при-

званы

 

и

 

обязаны

 

быть

 

святыми

 

6 )

 

и

 

дѣйствительно

 

имѣютъ

возможность

 

получить

 

освящѳніе

 

чрезъ

 

таинства

 

и

 

особенно

 

чрезъ

таинство

 

покаянія

 

и

 

причащенія.

Общество

 

поповцѳвъ,

 

пріемлющихъ

 

австрійскоѳ

 

священство,

въ

 

виду

 

сказаннаго,

 

не

 

есть

 

святая

 

Христова

 

Церковь,

 

потому

что

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

не

 

есть

 

глава

 

ихъ

 

именуемой

 

Церкви, —

Онъ

 

глава

 

Церкви,

 

имѣющей

 

всѣ

 

церковные

 

члены

 

6 );

 

Духъ

Святый,

 

далѣо,

 

поставляющій

 

пастырей

 

7 ),

 

не

 

присутствовалъ

 

и

не

 

присутствуетъ

 

въ

 

ней:

 

поставлонія

 

въ

 

свящѳнныя

 

степени

въ

 

ихъ

 

общѳствѣ

 

не

 

было

 

почти

 

200

 

лѣтъ,

 

а

 

Амвросій,

 

какъ

человѣкъ,

 

не

 

могъ

 

возстановить

 

угасшую

 

благодать

 

на

 

это

 

поста-

влѳніѳ

 

опископовъ;

 

эта

 

власть

 

возстановленія

 

свойственна

 

и

 

при-

надлежитъ

 

не

 

чоловѣку,

 

но

 

Богу.

 

Наконецъ,

 

въ

 

этомъ

 

обществѣ

не

 

совершалось

 

таинство

 

священства,

 

а

 

за

 

нѳимѣніемъ

 

его

 

и

 

всѣ

прочія

 

святыя

 

тайны.

 

Поэтому,

 

святою

 

Церковію

 

не

 

можѳтъ

быть

 

названо

 

разсматриваѳмое

 

нами

 

общество

 

старообрядцевъ.

Но

 

можетъ

 

быть

 

названо

 

это

 

общество

 

и

 

соборною

 

Хри-

стовою

 

Церковію,

 

которая,

 

по

 

Симеону

 

Соіунскому,

 

какъ

 

мы

 

ви-

дѣли,

 

состоитъ

 

изъ

 

разныхъ

 

народовъ.

 

Это

 

же

 

еще

 

въ

 

Вѳтхомъ

 

За-

вѣтѣ

 

предсказано

 

патріархомъ

 

Іаковомъ,

 

назвавшимъ

 

Іисуса

 

Хри-

ста

 

чаяніемъ

 

языковъ

 

8 ),

 

пророкомъ

 

Давидомъ,

 

говорящимъ:

„помянутся

 

и

 

обратятся

 

ко

 

Господу

 

ecu

 

концы

 

земли,

 

и

поклонятся

 

предъ

 

Нимъ

 

вся

 

отечествія

 

языкъ"

 

9),

 

и

 

пророкомъ

Исаіемъ,

 

тоже

 

пророчествовавшимъ:

 

„и

 

будетъ

 

въ

 

день

 

оный

корень

 

Іесеевъ, .

 

и

 

возстаяй

 

владѣти

 

языки,

 

на

 

Тою

 

языцы

уповати

 

будутъ"

  

10).

 

Самъ

 

Спаситель,

 

посылая

  

апостоловъ

 

на

')

 

Іоан.

 

17,

 

17—19.

 

*)

 

Тамъ

 

же

 

21,

 

15—17;

 

1,

 

6-9.

 

>)

 

1

 

Кор.

 

6,
11;

 

Евр.

 

10,

 

10;

 

Дѣян.

 

20,

 

23.

 

4)

 

1

 

Кор.

 

6,

 

19.

 

5 )

 

Римл.

 

1,

 

7.

 

1

 

Петр.

 

1,
15,

 

16.

 

в )

 

Бес.

 

Апост.

 

11

 

нрав,

 

къ

 

Ефес.

 

')

 

Дѣян.

 

20,

 

28.

 

8)

 

Бытіа

 

гл.

49.

   

»)

 

Псаломъ

 

21.

   

")

 

Исаіи

 

гл.

 

11.



—

 

640-

проповѣдь,

 

далъ

 

имъ

 

такое

 

повелѣніо:

 

„шедше,

 

научите

 

вся

языки,

 

крестяще

 

ихъ

 

во

 

имя

 

Отца

 

и

 

Сына

 

и

 

Святаго

 

Духа"

 

1).

Святые

 

апостолы

 

и

 

дѣйетвительно

 

проповѣдовали

 

евангеліе

 

во

всѣхъ

 

языкахъ:

 

въ

 

день

 

пятидосятницы,

 

при

 

началѣ

 

пропо-

вѣди

 

ихъ,

 

обратилось

 

ко

 

Христу

 

отъ

 

разныхъ

 

народовъ

 

до

 

5000

чѳловѣкъ.

 

Церковь

 

соборная

 

въ

 

одномъ

 

народѣ

 

никогда

 

не

 

за-

ключалась,

 

а

 

состояла

 

изъ

 

множества

 

народовъ.

 

Поэтому

 

уже

одному

 

общество,

 

пріѳмлющее

 

Бѣлокриницкую

 

іарархію,

 

какъ

 

со-

стоящее

 

изъ

 

части

 

одного

 

народа — Русскаго,

 

не

 

можетъ

 

быть

соборною

 

Церковію

 

Христовою.

Святый

 

Кириллъ

 

Іорусалимскій

 

пишетъ:

 

Церковь

 

соборною

называется

 

потому,

 

что

 

находится

 

по

 

всей

 

[вселенной,

 

отъ

концовъ

 

земли

 

до

 

концовъ

 

ея;

 

что

 

повсемѣстно

 

и

 

вполнѣ

проповѣдуетъ

 

все

 

то

 

учѳніѳ,

 

которое

 

должны

 

знать

 

люди,

 

ученіѳ

о

 

вещахъ

 

видимыхъ

 

и

 

невидимыхъ,

 

небеспыхъ

 

и

 

зѳмныхъ,

 

что

весь

 

родъ

 

человѣческій

 

приводитъ

 

къ

 

истинной

 

вѣрѣ...

 

и

 

что

повсемѣстно

 

врачуотъ

 

и

 

исцѣляетъ

 

всѣ

 

роды

 

ірѣховъ...

 

имѣетъ

въ

 

себѣ

 

всякій

 

видъ

 

совершенства,

 

является

 

въ

 

дѣлахъ,

 

сло-

вахъ

 

и

 

во

 

всякихъ

 

духовныхъ

 

даровангяхъ"

 

а).

 

Шо

 

этимъ

 

при-

знакамъ

 

общество

 

„Бѣлокриничныхъ"

 

не

 

есть

 

Церковь

 

соборная,

потому

 

что

 

не

 

„находится

 

оно

 

по

 

всей

 

вселенной",

 

не

 

„вполнѣ

 

про-

повѣдуетъ"

 

ученіо

 

святыхъ

 

семи

 

вселенскихъ

 

и

 

девяти

 

помѣст-

ныхъ

 

соборовъ,

 

правила

 

которыхъ

 

оно

 

перѣдко

 

нарушаетъ,

 

не

имѣетъ

 

„духовныхъ

 

дарованій",

 

преемственно

 

передаваѳмыхъ

 

отъ

Іисуса

 

Христа.

Въ

 

числѣ

 

этихъ

 

дарованій

 

соборной

 

Церкви

 

находится

 

со-

борное

 

судилище

 

о

 

дѣлахъ

 

церковныхъ

 

пастырей

 

ея.

 

Но

 

у

 

по-

слѣдоватѳлой

 

австрійскаго

 

священства

 

не

 

было

 

епископовъ,

 

зна-

чить,

 

некому

 

было

 

собираться

 

на

 

соборы,

 

уяснять

 

ученіо

 

вѣры

 

и

производить

 

судъ

 

и

 

не

 

къ

 

ихъ

 

Церкви

 

сказаны

 

слова

 

Спасителя:

„аще

 

(согрѣшившій

 

братъ)

 

не

 

послушаешь

 

ихъ

 

(свидѣтѳлей),

повѣждъ

 

Церкви

 

(т.

 

е.

 

общему

 

суду

 

представителей

 

церковныхъ

 

3).

!)

 

Матѳ.

 

28, 19—зачал.

 

116.

 

*)

 

Огласит,

 

поуч.

 

18.

 

•)

 

Благов.

 

Матѳ.

75

 

зач.

 

и

 

Еванг.

 

Бес.

 

Злат.

 

50.
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Аще

 

же

 

Церкви

 

преслушаетъ,

 

буди

 

тебѣ,

 

яко

 

язычникъ

 

и

мытарь"

 

*).

 

Такимъ

 

образомъ,

 

нѣтъ

 

у

 

нихъ

 

законнаго

 

церков-

наго

 

судилища,

 

нѣтъ

 

и

 

соборной

 

Христовой

 

Церкви.

Не

 

можетъ,

 

наконѳцъ,

 

разсматриваемоо

 

общество

 

именоваться

и

 

апостольскою

 

Церковію,

 

каковое

 

наименованіѳ

 

она

 

получила

отъ

 

того,

 

что

 

она

 

устроена,

 

распространена

 

святыми

 

апостолами:

наздана

 

бывше

 

на

 

основаніи

 

апостолъ

 

и

 

пророкъ,

 

сущу

 

крае-

уюлъну

 

Самому

 

Іисусу

 

Христу"

 

а).

 

Слово

 

„ апостольство"

означаетъ

 

посланничество;

 

потому

 

и

 

особенно

 

называется

 

Церковь

апостольскою,

 

что

 

она

 

имѣетъ

 

посланничество

 

Христово,

 

апостоль-

ское

 

преемственное

 

рукоположоніе,

 

чрезъ

 

что

 

продолжается

 

не-

прерывный

 

рядъ

 

пастырей

 

Церкви,

 

сохранившихъ

 

іѵь

 

этомъ

 

преем-

ствѣ

 

право

 

и

 

власть

 

самихъ

 

апостоловъ

 

учить,

 

священнодѣй-

ствовать,

 

управлять:

 

судить,

 

требовать

 

повиновенія

 

и

 

послушанія

своимъ

 

наставленіямъ,—

 

чрезъ

 

что,

 

далѣе,

 

совершается

 

въ

 

Церкви

семь

 

Богоучрѳждонныхъ

 

таинствъ.

 

Мы

 

видѣли

 

уже,

 

что

 

святый

Ириней

 

и

 

Тортулліанъ

 

считали

 

апостольское

 

преемственное

 

руко-

положено

 

признакомъ,

 

отличающимъ

 

истинно — Христову

 

Церковь

отъ

 

оретическихъ

 

обществъ.

 

Теперь

 

приводѳмъ

 

еще

 

слова

 

Бла-

женнаго

 

Августина,

 

въ

 

подтвержденіе

 

того

 

же

 

положѳнія.

 

„Цер-

ковь,

 

говорить

 

онъ,

 

отъ

 

временъ

 

самихъ

 

апостоловъ

 

чрезъ

 

из-

вѣстнѣйшія

 

преемства

 

епископовъ,

 

продолжающіяся

 

даже

до

 

нашихъ

 

дней,

 

и

 

имѣющія

 

продолжаться

 

на

 

всѣ

 

послѣ-

дующія

 

времена,

 

сохраняетъ

 

и

 

приносить

 

Богу

 

жертву

 

хвалы

въ

 

таинствѣ

 

тѣла

 

Христова"

 

3).

 

Значитъ,

 

не

 

имѣя

 

преем-

ства

 

епископовъ,

 

разсматриваомое

 

нами

 

общество

 

но

 

есть

 

апостоль-

ская

 

Церковь

 

Христова.

Такимъ

 

образомъ,

 

общество

 

поповцовъ,

 

цріемлющихъ

 

име-

нуемое

 

австрійское

 

священство,

 

не

 

есть

 

единая

 

святая

 

соборная,

апостольская,

 

единственно

 

спасительная

 

Церковь

 

Христова,

 

и

пребываніе

 

въ

 

этомъ

 

обществѣ

 

не

 

доставляетъ

 

спасенія,

 

по

 

слову

старопечатной,

   

уважаемой

   

старообрядцами,

   

книги

 

4):

 

„Иже

  

не

J)

 

Матѳ.

 

18, 17— зач.

 

75.

 

• ')

 

Ефес.

 

2,

 

20.

 

*)

 

Блажен.

 

Августина

 

ііро-

тіівъ

 

противниковъ

 

закона

 

и

 

пророковъ

 

гл.

 

1

 

число

 

39.

 

Вып.

 

Оз.

 

1,

 

66.

*)

 

Бол.

 

Катих.

 

122

 

лист.
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пребываютъ

 

въ

 

сей

 

соборнѣй

 

Церкви,

 

тѣхъ

 

Христосъ

 

не

 

спа-

сетъ

 

и

 

Духа

 

Святаю

 

сицевіи

 

не

 

имутъ"

   

1).

Священ.

   

С.

 

Введенскій.

----- —*о*й$&і>*=-----

Двадцатое

 

и

 

двадцать

 

первое

 

(послѣднія)

 

религіозно-нрав-

ственныя

 

чтенія

 

въ

 

храмѣ

 

Симбирской

 

духовной

 

семинаріи.

Въ

 

праздникъ

 

Благовѣщенія

 

Пресвятой

 

Богородицѣ,

 

въ

среду,

 

25

 

марта,

 

въ

 

храмѣ

 

Симбирской

 

духовной

 

семинаріи

 

про-

исходило

 

двадцатое

 

рѳлигіозно-нравственное

 

чтеніе.

Открылось

 

оно

 

пѣніемъ

 

первой

 

стихиры

 

на

 

„Господи

 

воз-

звахъ"

 

въ

 

недѣлю

 

Пятидесятницы

 

„Днесь

 

благодать

 

Святаго

Духа

 

насъ

 

собра"

 

и

 

тропаря

 

Благовѣщенія

 

Пресвятой

 

Богоро-

диц^

 

„Днесь

 

спасенія

 

нашего

 

главизна".

Въ

 

первомъ

 

отдѣленіи

 

о.

 

ректоромъ

 

семинаріи,

 

протоіереемъ

А.

 

В.

 

Стерновымъ

 

была

 

предложена

 

слушателямъ

 

„Бесѣда

 

о

 

Бо-

жественномъ

 

ученіи

 

Христа

 

Спасителя

 

въ

 

Его

 

бесѣдѣ

 

съ

 

женою

Самарянкою",

 

помѣщенная

 

въ

 

трѳтьемъ

 

выпускѣ

 

„Внѣбогослу-

жебныхъ

 

бесѣдъ

 

пастыря

 

съ

 

пасомыми".

 

Лекторъ,

 

говоря

 

о

 

враждѣ,

существовавшей

 

между

 

іудеями

 

и

 

самарянами,

 

обратился

 

къ

 

слу-

шателямъ

 

съ

 

увѣщаніемъ

 

всѣми

 

мѣрами

 

стараться

 

о

 

подавление

чувства

 

вражды

 

къ

 

кому-бы

 

то

 

ни

 

было.

 

Послѣ

 

молитвы

 

къ

 

Богу

х )

 

Источники

 

и

 

пособія:

 

1)

 

Краткое

 

руководство

 

къ

 

познанію

 

пра-

воты

 

святой

 

Церкви

 

и

 

неправоты

 

раскола,

 

архимандрита

 

Павла.М.

 

1894

 

г.,

2)

 

Его

 

же,

 

Отвѣты

 

И.

 

Ѳ.

 

Пешехонова

 

на

 

вопросы

 

безпоповцевъ

 

съ

 

замѣ-

чаніяыи.

 

М.

 

1888

 

г.

 

3)

 

Раскольническая

 

тетрадка

 

„О

 

сущности

 

и

 

свойствахъ

Церкви

 

Христовой"

 

съ

 

замѣчаніями

 

Е.

 

Антонова.

 

Братск.

 

Слово

 

1896

 

г.

JV»

 

5—8.

 

4)

 

Его

 

же.

 

Замѣчанія

 

на

 

книгу

 

Перетрухина

 

„Мечъ

 

духовный".

 

М«
1890

 

г.

 

5)

 

Проф.

 

Н.

 

И.

 

Ивановскаго.

 

Критическій

 

разборъ

 

ученія

 

непріемлю-
щихъ

 

священства

 

старообрядцевъ

 

о

 

Церкви

 

и

 

таинствахъ.

 

6)

 

Его

 

же,

Руководство

 

по

 

исторіи

 

и

 

обличенію

 

старообрядческаго

 

раскола.

 

Казань.
1890,

 

ч.

 

2-я.

 

7)

 

Руководство

 

по

 

обличію

 

русскаю

 

раскола.

 

К.

 

Плотни-
кова,

 

изд.

 

3.

 

Спб.

 

1893

 

г.

 

8)

 

Мпссіонерскій

 

Сборникъ

 

за

 

1884

 

г.,

 

издавав-

шійся

 

подъ

 

редакпіею

 

П.

 

С.

 

Смирнова,

 

бывшаго

 

преподавателя

 

Рязан-
ской

 

Дух.

 

Семинаріи.

 

9)

 

Выписки

 

Озевскаго,

 

часть

 

1,

 

изд.

 

4.

 

М.

 

1887

 

г.

10)

 

Разборъ

 

отвѣтовъ

 

на

 

8

 

вопросовъ.

 

Іером.

 

Филарета.

 

М.

 

1880

 

г.

 

2

 

изд.
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объ

 

умиреніи

 

нашей

 

жизни

 

много

 

способствуетъ

 

этому

 

святому

дѣлу

 

размышленіе

 

враждующаго

 

о

 

своихъ

 

собственныхъ

 

недостат-

кахъ,

 

а

 

равно

 

усиліе

 

отыскивать

 

во

 

врагахъ

 

какія-либо

 

добрыя

качества;

 

размышленіе

 

о

 

томъ,

 

что

 

любовь

 

Божія

 

одинаково

всѣхъ

 

и

 

всегда

 

готова

 

принять

 

въ

 

свои

 

объятія,

 

такъ

 

какъ

 

всѣ

мы

 

чада

 

Божіи,

 

всѣ

 

искуплены

 

кровію

 

Христовою;

 

что,

 

наобо-

ротъ,

 

ненависть

 

діавола

 

къ

 

добру

 

всегда

 

готова

 

погубить

 

всѣхъ

насъ,

 

такъ

 

какъ

 

всѣ

 

мы

 

ненавистны

 

ему.

Господь

 

Свое

 

учоніе

 

назвалъ

 

живою

 

водою.

 

Въ

 

этомъ

 

мѣстѣ

бесѣды

 

лекторъ

 

указалъ,

 

въ

 

чемъ

 

состоитъ

 

различіе

 

между

 

живой,

то

 

есть

 

родниковой,

 

водой,

 

вѣчно

 

текучей,

 

вѣчно

 

свѣжей

 

и

 

чистой,

и

 

водой

 

етоячѳй,

 

болотной,

 

гніющей

 

и

 

издающей

 

смрадъ.

 

Вода

живая — образъ

 

жизни

 

человѣчѳской,

 

постоянно

 

очищающейся,

питающейся,

 

просвѣщающейся

 

свѣтомъ

 

заповѣдей

 

Божіихъ;

 

вода

мертвая,

 

стоячая,

 

болотная — образъ

 

жнзни

 

человѣческой,

 

прово-

димой

 

только

 

въ

 

однихъ

 

грѣхахъ,

 

въ

 

грѣховныхъ

 

привычкахъ .....

Нѣтъ

 

здѣсь

 

движенія

 

къ

 

очищѳнію:

 

изо-дня

 

въ

 

день,

 

изъ

 

года

въ

 

годъ,

 

чѳловѣкъ

 

коснѣотъ

 

все

 

въ

 

однихъ

 

и

 

тѣхъ

 

же

 

порокахъ,

все

 

глубже

 

и

 

глубже

 

погружаясь

 

въ

 

нихъ,

 

все

 

больше

 

и

 

больше

заражаясь

 

нравственною

 

гнилостью....

 

Приблизительно

 

такія

 

разъ-

яснепія

 

лектора,

 

замѣтао

 

было,

 

выслушивались

 

народомъ

 

съ

 

глу-

бочайшимъ

 

вниманіомъ.

 

Вообще

 

замѣчено,

 

что

 

народъ

 

особенно

внимательно

 

слушаотъ

 

тѣ

 

простыл

 

разъясненія,

 

которыя

 

дѣлаютъ

лекторы,

 

отрываясь

 

отъ

 

книжки.

Въ

 

заключеніѳ

 

многихъ

 

своихъ

 

замѣчаній,

 

направленныхъ

къ

 

разъясненію

 

между

 

прочимъ

 

лживости

 

сектантскаго

 

пониманія

„поклонѳнія

 

Богу

 

духомъ

 

и

 

истиною",

 

лекторъ

 

высказалъ

 

при-

близительно

 

слѣдующеѳ:

 

„Отцы

 

и

 

матери!

 

Чаще

 

приходите

 

въ

храмъ

 

Божій!

 

Здѣсь

 

именно

 

и

 

есть

 

Христовъ — кладязь

 

съ

 

живою

водою.

 

Подражая

 

жонѣ

 

самарянкѣ,

 

приглашайте

 

и

 

приводите

сюда

 

и

 

другихъ,

 

а

 

особенно

 

дѣтѳй

 

своихъ,

 

терпѣливо

 

и

 

благо-

говѣйно

 

стойте

 

здѣсь....

 

Пейте

 

здѣсь

 

воду

 

живую, — она

 

и

 

освѣ-

жаетъ,

 

и

 

очищаетъ,

 

и

 

освящаетъ,

 

и

 

питаетъ

 

душу;

 

обильно

 

по-

дается

 

здѣсь

 

живая

 

вода,

 

вода

  

Христова,

   

тѣмъ,

 

кто

 

съ

 

вѣрою
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приходитъ

 

сюда,

 

въ

 

семи

 

таинствахъ

 

церковныхъ,

 

въ

 

чтеніи

Еванголія

 

и

 

Апостольскихъ

 

посланій,

 

въ

 

чтеніи

 

чудной

 

книги

псалмовъ

 

и

 

другихъ

 

вѳтхозавѣтныхъ

 

книгъ,

 

въ

 

пастырскихъ

 

по-

учоніяхъ,

 

въ

 

богослужебныхъ

 

молитвословіяхъ

 

и

 

пѣснопѣніяхъ,

 

въ

полныхъ

 

глубокаго

 

смысла

 

священнодѣйствіяхъ

 

и

 

обрядахъ,

 

однимъ

словомъ

 

во

 

всей

 

благолѣпной

 

обстановкѣ

 

совершѳнія

 

нашего

 

Бо-

гослуженія

 

предъ

 

святымъ

 

простоломъ

 

и

 

святыми

 

иконами.

 

Черпая

здѣеь

 

умомъ

 

и

 

сордцемъ

 

силу

 

спасительнаго

 

ученія

 

и

 

жизни

 

Хри-

стовой,

 

забывайте

 

и

 

вы

 

здѣсь

 

всѣ

 

свои

 

житейскія

 

заботы,

 

какъ

забыла

 

въ

 

бесѣдѣ

 

со

 

Христомъ

 

и

 

самарянка

 

о

 

своемъ

 

хозяйствѣ,

поспѣшая

 

въ

 

городъ,

 

чтобы

 

пригласить

 

къ

 

Подателю

 

живой

 

воды

и

 

согражданъ

 

своихъ.

 

Потечѳмъ

 

же,

 

братіе,

 

на

 

встрѣчу

 

благо-

дати

 

Божіой!....

 

Христе,

 

Свѣто

 

Истинный .....

Послѣ

 

чтенія

 

о.

 

ректора,

 

продолжавшагося

 

1

 

часъ

 

1 5

 

ми-

нутъ,

 

хоръ

 

исполнилъ

 

„Чертогъ

 

Твой

 

вижду,

 

Спасе

 

мой",

 

муз.

Турчанинова.

На

 

второмъ

 

отдѣлоніи

 

преподаватѳлемъ

 

семинаріи

 

А.

 

И.

Арнольдовымъ

 

была

 

прочитана

 

вторая

 

„Бесѣда

 

о

 

литургіи

 

вѣр-

ныхъ"

 

изъ

 

пятаго

 

выпуска

 

„Внѣбогослужебныхъ

 

бесѣдъ

 

пастыря

съ

 

пасомыми".

По

 

прочтѳніи

 

босѣды

 

пѣвчіе

 

исполнили

 

„Не

 

рыдай

 

мене,

мати",

   

муз.

 

Турчанинова.

На

 

послѣднемъ

 

отдѣіеніи

 

прочитана

 

была

 

изъ

 

досятаго

 

вы-

пуска

 

„Внѣбогослужебныхъ

 

босѣдъ" —Бесѣда

 

о

 

святыхъ

 

отцахъ

церкви

 

(Василіи

 

Великомъ,

 

Григоріи

 

Богословѣ

 

и

 

Іоаннѣ

 

Зла-

тоустомъ).

 

Сообщая

 

слушатѳлямъ

 

о

 

проповѣдничѳской

 

дѣятель-

ности

 

Іоанна

 

Златоустаго,

 

лекторъ — г.

 

инспекторъ

 

соминаріи

 

А.

И.

 

Соловьевъ-прочиталъ

 

одну

 

наиболѣѳ

 

выразительную

 

бѳсѣду

Святителя

 

о

 

упивающихся — „Босѣду

 

въ

 

недѣлю

 

святой

 

Пасхи»

по

 

„Сборнику

 

проповѣдническихъ

 

образцовъ"

 

Я.

 

Зарницкаго,

 

въ

каковомъ

 

сборникѣ,

 

къ

 

слову

 

сказать,

 

помѣщены

 

лучшія

 

свято-

отеческія

 

и

 

русскія

 

проповѣди

 

съ

 

приложоніемъ

 

плана

 

для

 

ка-

тихизическихъ

 

бесѣдъ.

 

Вслѣдъ

 

за

 

чтеніемъ

 

бѳсѣды

 

хоромъ

 

про-

пѣты

 

были:

 

тропарь

 

тремъ

 

Святитѳлямъ

   

„Яко

 

апостоловъ

   

ѳди-
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нонравніи"

 

и

 

задостойникъ

 

Благовѣщенія

 

„Благовѣствуй,

   

земло

радость

 

велію"

 

и

 

„Яко

 

одушевленному

 

Божію

 

кивоту*,

 

муз.

 

Тур-

чанинова.

На

 

описываемомъ

 

религіозно-нравственномъ

 

чтеніи

 

пѣлъ

 

пра-

вый

 

семинарскій

 

хоръ,

 

подъ

 

управленіемъ

 

воспитанника

 

ѴІ-го

класса

 

Н.

 

Голодяевскаго.

По

 

окончаніи

 

чтеній

 

о.

 

ректоромъ

 

семинаріи

 

бозплатно

 

были

розданы

 

слушатолямъ

 

листки

 

и

 

брошюрки

 

рѳлигіозно-нравствѳн-

наго

 

содержанія.

Въ

 

Вербное

 

воскресенье,

 

29

 

марта,

 

послѣдовало

 

въ

 

сѳми-

нарскомъ

 

храмѣ,

 

сверхъ

 

программы,

 

послѣднее —двадцать

 

первое

религіозно-нравственное

 

чтеніѳ,

 

на

 

которомъ,

 

по

 

исполненіи

 

хоромъ

молитвы

 

„Царю

 

небесный",

 

о.

 

ректоръ

 

семинаріи,

 

иротоіерей

А.

 

В.

 

Стерновъ

 

прочиталъ

 

по

 

брошюркѣ

 

„Не

 

осуждать

 

и

 

мол-

чать — труда

 

нѣтъ,

 

а

 

пользы

 

много"

 

(Кіевъ.

 

1892

 

года) — бесѣду

„О

 

неосуждоніи"

 

(„Не

 

судите,

 

да

 

несудими

 

будете").

 

Предъ

чтеніѳмъ

 

бесѣды

 

лекторъ

 

указалъ

 

причину,

 

почему

 

именно

 

онъ

счѳлъ

 

особенно

 

благовременнымъ

 

наканунѣ

 

страстныхъ

 

дней

 

пред-

ложить

 

слушателямъ

 

назидательное

 

чтеніе

 

о

 

нѳосужденіи.

 

Вотъ

приблизительно

 

какими

 

словами

 

лекторъ

 

началъ

 

первое

 

чтеніе:

„

 

Насту паютъ

 

великіѳ

 

дни,

 

когда

 

Святая

 

Церковь

 

вспоминаетъ

безпримѣрное

 

злодѣяніѳ

 

народа

 

еврѳйскаго — преданіе

 

суду

 

и

 

смерти

Безгрѣшнаго

 

Бого-чодовѣка.

 

Начало

 

этого

 

злодѣянія

 

кроется

 

въ

простыхъ

 

пересудахъ:

 

„ядца

 

и

 

винопійца"....

 

„ѣстъ

 

съ

 

мытарями

и

 

грѣшниками"....

 

и

 

т.

 

п.

 

Но

 

постепенно

 

дѣло

 

дошло

 

до

 

без-

законная

 

суда

 

и

 

до

 

убійства.

 

Видно,

 

что

 

грѣхъ

 

осуждѳнія

есть

 

великій

 

грѣхъ,

 

ибо

 

можѳтъ

 

привести

 

осуждающихъ

 

въ

 

са-

мую

 

глубину

 

грѣха".

 

По

 

прочтеніи

 

бесѣды

 

хоръ

 

исполнилъ

 

„Прі-

идите,

 

ублажимъ

  

Іосифа

  

приснопамятнаго",

   

муз.

 

Бортнянскаго.

На

 

второмъ

 

отдѣленіи

 

преподаватель

 

семинаріи

 

А.

 

И.

 

Ар-

нольдовъ

 

прочелъ.по

 

пятому

 

выпуску

 

„Внѣбогослужебныхъ

 

бе-

сѣдъ" — послѣднюю

 

(третью)

 

„Бесѣду

 

о

 

литургіи

 

вѣрныхъ".

Въ

 

промежутокъ

 

между

 

второмъ

 

и

 

тротьемъ

 

чтеніями

 

нѣв-

чіе

 

исполнили

 

трипѣснецъ

 

утрени

 

Великаго

 

пятка

 

„Къ

 

Тебѣ

утреннюю".
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На

 

послѣднемъ

 

отдѣленіи

 

о.

 

ректоръ

 

семинаріи,

 

въ

 

виду

наступленія

 

Страстной

 

седмицы,

 

кратко

 

изложилъ

 

слушателямъ

 

со-

держаніе

 

богослужебныхъ

 

пѣснопѣній

 

Воликаго

 

понодѣльника,

 

Ве-

ликаго

 

вторника,

 

среды

 

и

 

четверга;

 

разсказалъ

 

причту

 

о

 

десяти

дѣвахъ,

 

о

 

вечери

 

въ

 

Виѳаніи,

 

о

 

Тайной

 

Вечери

 

и,

 

възаключе-

ніѳ,

 

прочиталъ

 

съ

 

нѣкоторыми

 

разъясненіями

 

Троицкій

 

листокъ

подъ

 

заглавіѳмъ

 

„Утреня

 

Вѳликаго

 

Пятка"

 

(изъ

 

Воскреснаго

Чтенія

 

1856

 

года).

По окончаніи

 

чтеній хоръ

 

пропѣлъ

 

„входное"

 

„Достойно

 

есть".

На

 

описываемомъ

 

религіозно-нравствѳнномъ

 

чтеніи

 

пѣлъ

 

хоръ,

составленный

 

изъ

 

воспитанниковъ

 

разныхъ

 

классовъ

 

сѳминаріи,

оставшихся

 

въ

 

городѣ

 

на

 

Пасхальный

 

каникулы.

Двадцать

 

первое

 

чтеніе

  

закончило

   

собою

   

истекши

   

созонъ

редигіозно-нравственныхъ

 

чтеній

 

въ

 

храмѣ

 

Симбирской

 

духовной

семинаріи.

                                                     

„

   

л

ѵ

                                                        

II.

 

Державинъ.

ЕПАРХІАЛЬНАЯ

  

ХРОНИКА.

Пожертвованіе

 

на

 

храмъ

 

села

 

Новаго

 

Тукшума.

Нашъ

 

русскій

 

народъ

 

съ

 

глубокой

 

древности

 

славится

 

своею

благотворительное™.

 

Множество

 

храмовъ

 

на

 

Руси

 

построено

 

и

украшено

 

на

 

доброхотный

 

подаянія

 

христолюбивыхъ

 

жертвова-

телей.

 

Многіе

 

наши

 

землевладѣльцы

 

въ

 

древности

 

отличались

 

бла-

гочестіемъ

 

и

 

твердой

 

вѣрой

 

въ

 

Бога

 

и

 

вслѣдствіе

 

этого

 

для

храмовъ

 

Божіихъ

 

не

 

жалѣли

 

ничего.

 

И

 

почти

 

всѣ

 

наши

 

сель-

скіе

 

камонныо

 

храмы

 

обязаны

 

своимъ

 

существованіемъ

 

усердію

благочестивыхъ

 

помѣщиковъ,

 

ибо

 

въ

 

то

 

вромя

 

всякій

 

и

 

не

 

осо-

бенно

 

зажиточный

 

землевладѣлецъ

 

считалъ

 

своею

 

священною

 

обя-

занное™

 

построить

 

въ

 

своѳмъ

 

имѣніи

 

храмъ

 

Божій

 

и,

 

по

 

мѣрѣ

возможности,

 

украсить

 

его.

 

Но

 

не

 

одна

 

только

 

зѳмлевладѣльцы,

а

 

и

 

бѣдный

 

нашъ

 

Русскій

 

народъ

 

всегда

 

участвовалъ

 

своими

посильными

 

пожортвованіями

 

на

 

благоукрашеніе

 

храмовъ

 

Божіихъ.

Иной

 

въ

 

благодарность

 

или

 

за

 

чудесное

  

исцѣленіе

 

отъ

 

болѣзни,
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или

 

за

 

избавленіѳ

 

отъ

 

какой

 

либо

 

напасти,

 

или

 

вообще

 

за

 

ус-

пѣшноо

 

окончаніо

 

какого-либо

 

продпріятія,

 

или,

 

наконецъ,

 

по

какому

 

либо

 

обѣщанію

 

считалъ

 

себя

 

обязаннымъ

 

сдѣлать

 

какое-

либо

 

пожортвованіе

 

на

 

украшоніе

 

храма.

 

И

 

такіе

 

случаи

 

были

весьма

 

не

 

рѣдки,

 

и,

 

благодаря

 

имъ,

 

наши

 

храмы

 

и

 

монастыри

отличаются

 

своимъ

 

благолѣпіемъ

 

и

 

богатствомъ.

 

Такое

 

благоче-

стивое

 

участіе

 

въ

 

содержаніи

 

и

 

украшеніи

 

храмовъ

 

Божіихъ

 

не

оскудѣло

 

въ

 

православныхъ

 

сынахъ

 

Россіи

 

и

 

по

 

настоящѳ

 

время.

И

 

нынѣ

 

воздвигаются

 

и

 

красуются

 

благолѣпные

 

храмы

 

Божіи,

благодаря

 

тѣмъ

 

же

 

пожертвованіямъ

 

православныхъ

 

христіанъ.

Мы

 

но

 

ищемъ

 

этихъ

 

благотворителей;

 

всего

 

чаще

 

они

 

сами

 

явля-

ются

 

съ

 

благовременного

 

помощію

 

и

 

преимущественно

 

тамъ,

 

гдѣ

всего

 

менѣе

 

ихъ

 

ожидаемъ.

 

Въ

 

прошломъ

 

1897-году,

 

октября

10-го

 

дня,

 

приходскій

 

храмъ

 

села

 

Новаго-Тукшума,

 

Сенгилеев-

скаго

 

уѣзда,

 

совершенно

 

неожиданно

 

былъ

 

осчастливленъ

 

цѣннымъ

пожортвованіемъ:

 

бывшій

 

крестьянинъ

 

села

 

Новаго-Тукшума,

 

нынѣ

Самарскій

 

мѣщанинъ

 

Косна

 

Евфимовъ

 

Вахромовъ,

 

въ

 

память

 

Свя-

щеннаго

 

Коронованія

 

Ихъ

 

Императорскихъ

 

Величествъ

 

пожер-

твовалъ

 

въ

 

храмъ

 

села

 

Новаго-Тукшума

 

прекрасной

 

живописной

работы

 

крестъ

 

съ

 

изображеніемъ

 

Раснятаго

 

Господа

 

нашего

 

Іисуса

Христа

 

съ

 

предстоящими

 

*).

 

По

 

случаю

 

этого

 

пожертвованія

 

была

нарочито

 

совершена

 

божественная

 

литургія

 

и

 

послѣ

 

оной

 

благо-

дарственный

 

ко

 

Господу

 

Богу

 

молебенъ.

 

Послѣ

 

Богослуженія

прихожане

 

села

 

Новаго-Тукшума

 

искренно

 

благодарили

 

своего

благодѣтеля,

 

который

 

остался

 

внолнѣ

 

доволенъ

 

признательностію

крѳстьянъ

 

и

 

выразилъ

 

желаніе

 

и

 

на

 

будущее

 

время

 

помогать,

по

 

силѣ

 

возможности,

 

при

 

всякой

 

ремонтировкѣ

 

храма...

 

Еще

 

въ

это

 

время

 

онъ

 

узналъ

 

о

 

нашемъ

 

желаніи

 

исправить

 

ветхій

 

полъ

въ

 

приходскояъ

 

храмѣ

 

и

 

самъ

 

лично

 

видѣлъ

 

неотложность

 

оной

ремонтировки.

 

Зная

 

бѣдность

 

приходскаго

 

храма

 

и

 

бѣдность

крестьянъ

 

села

 

Новаго-Тукшума,

 

онъ

 

тогда

 

же

 

далъ

 

обѣщаніе

оказать

 

посильную

 

помощь

 

при

 

этой

   

ремонтировкѣ.

   

И

 

неложно

*)

 

Описаніе

 

креста

 

и

 

духовнаго

 

торжества

 

ію

 

случаю

 

онаго

 

пожерт-

вовавши

 

смотри

 

въ

 

Епарх.

 

Вѣд.

 

за

 

1897-й

 

г.,

 

№

 

22-й.
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было

 

его

 

обѣщаніе.

 

Онъ

 

не

 

только

 

оказалъ

 

намъ

 

посильную

 

по-

мощь,

 

но

 

произвелъ

 

всю

 

ремонтировку

 

на

 

свой

 

счетъ,

 

не

 

затра-

чивая

 

ни

 

копѣйки

 

изъ

 

церковныхъ

 

суммъ.

 

Вся

 

ремотировка

 

пола

стоитъ

 

400

 

рублей.

Ремонтировка

 

пола

 

была

 

окончена

 

въ

 

сентябрѣ

 

мѣсяцѣ

1898

 

года.

 

Крестьяне

 

села

 

Новаго-Тукшума

 

въ

 

благодарность

 

за

такое

 

цѣнное

 

пожертвованіе

 

бывшаго

 

ихъ

 

односельчанина

 

поже-

лали

 

проподнесть

 

ему

 

на

 

память

 

Казанскую

 

икону

 

Пресвятой

 

Бо-

городицы,

 

на

 

что

 

мѣстнымъ

 

свящѳнникомъ

 

и

 

было

 

исходатай-

ствовано

 

у

 

Его

 

Преосвященства,

 

Преосвященнѣйшаго

 

Никандра,

Епископа

 

Симбирскаго

 

и

 

Сызранскаго,

 

Архипастырское

 

благосло-

веніе.

 

Преподнесете

 

иконы

 

имѣло

 

совершиться

 

по

 

пріѣздѣ

 

бла-

готворителя

 

въ

 

село

 

Новый-Тукшумъ

 

для

 

личнаго

 

осмотра

 

про-

изведонныхъ

 

работъ

 

при

 

ремонтировкѣ

 

пола

 

въ

 

приходскомъ

 

храмѣ.

Но

 

благотворитель,

 

по

 

нѳзависящимъ

 

отъ

 

него

 

обстоятельствам^

явиться

 

въ

 

село

 

Новый-Тукшумъ

 

не

 

могъ,

 

почему

 

и

 

преподнесе-

те

 

иконы

 

отложено

 

до

 

будущаго

 

времени.

 

Но

 

благодарные

 

крестьяне

всетаки

 

не

 

оставили

 

своего

 

благодѣтеля

 

благодарнымъ

 

вниманіемъ

своимъ.

 

Они

 

хотя

 

и

 

заочно,

 

но

 

торжественно

 

отблагодарили

 

бла-

готворителя

 

своего

 

храма.

 

Въ

 

воскресенье,

 

1-го

 

ноября

 

сего

 

года,

въ

 

день

 

ангела

 

благотворителя

 

Космы

 

Евфимовича

 

Вахромова,

послѣ

 

божественной

 

литургіи,

 

при

 

многочисленномъ

 

стеченіи

 

на-

рода

 

по

 

случаю

 

храмового

 

праздника

 

въ

 

этотъ

 

день

 

въ

 

селѣ

Новомъ-Тукшумѣ,

 

былъ

 

торжественно

 

отслуженъ

 

молебенъ

 

свя-

тымъ

 

безсребренникамъ

 

Космѣ

 

и

 

Даміану

 

о

 

здравіи

 

и

 

благодон-

ствіи

 

Христолюбиваго

 

жертвователя,

 

раба

 

Божія

 

Космы.

 

Послѣ

божественной

 

литургіи,

 

предъ

 

совершеніемъ

 

молебна,

 

приходскимъ

священпикомъ

 

было

 

предложено

 

молящимся

 

слѣдующее

 

пастырское

собесѣдованіе

 

о

 

благотворности

 

и

 

спасительныхъ

 

плодахъ

 

добро-

хотныхъ

 

пожортвованій

 

на

 

украшеніе

 

храмовъ

 

Божіихъ.

Благословлю

 

Господа

 

на

 

всякое

 

время,

 

выну

 

хвала

 

Его

во

 

устѣхъ

 

моихъ

 

(Псал.

 

33,

 

2).

Благодарю

 

Господа

 

Бога

 

моего,

 

помогающаго

 

мнѣ

 

во

 

всѣхъ

добрыхъ

  

начинаніяхъ

  

моихъ!

 

Въ

 

продолженіе

   

10-лѣтняго

   

слу-



-649

 

-

женія

 

моего

 

въ

 

святомъ

 

храмѣ

 

семъ

 

у

 

меня

 

въ

 

числѣ

 

другихъ

заботъ

 

было

 

душевное

 

желаніе

 

украсить

 

настоящій

 

храмъ

 

Божій.

Когда

 

церковвыхъ

 

суммъ

 

на

 

благоукрашоніе

 

храма

 

оказывалось

недостаточно,

 

тогда

 

я

 

обращался

 

къ

 

православнымъ

 

христіанамъ

съ

 

словомъ

 

назиданія

 

о

 

благотворности

 

и

 

спасительныхъ

 

плодахъ

доброхотныхъ

 

иодаяній

 

на

 

благоукрашѳніе

 

храмовъ

 

Божіихъ.

 

И

благодарю

 

Бога,

 

слова

 

мои

 

не

 

были

 

гласомъ

 

вопіюшаго

 

въ

 

пу-

стынѣ.

 

На

 

пожертвованія

 

сдѣлано

 

много

 

украшеній

 

въ

 

нашемъ

храмѣ.

 

А

 

въ

 

прошломъ

 

1897

 

году

 

Господь

 

сугубо

 

благословилъ

меня,

 

ибо

 

въ

 

лицѣ

 

благотворителя,

 

многоуважаемаго

 

Космы

 

Евфи-

мовича

 

Вахромова,

 

Господь

 

послалъ

 

намъ

 

такого

 

благодѣтеля,

котораго

 

мы

 

никогда

 

не

 

должны

 

забывать

 

въ

 

молитвахъ

 

своихъ

предъ

 

Престоломъ

 

Всевышняго.

 

10-го

 

октября

 

прошлаго

 

1897

 

года

онъ

 

пожертвовалъ

 

въ

 

нашъ

 

храмъ

 

величественный

 

крестъ

 

съ

 

из-

ображеніемъ

 

на

 

пемъ

 

Распятаго

 

Христа

 

Спасителя.

 

Этимъ

 

по-

жертвованіемъ,

 

совершеннымъ

 

въ

 

память

 

и

 

въ

 

ознаменованіе

 

Свя-

щеннаго

 

Коропованія

 

Ихъ

 

Императорскихъ

 

Величествъ,

 

благотво-

ритель

 

привнесъ

 

въ

 

нашъ

 

храмъ

 

великое

 

украшеніе,

 

рѣдкостноѳ

въ

 

сельскихъ

 

храмахъ.

 

А

 

въ

 

настоящемъ

 

году

 

онъ

 

заново

 

ремон-

тировалъ

 

въ

 

нашемъ

 

храмѣ

 

ветхій

 

полъ,

 

замѣнивъ

 

его

 

асфаль-

товымъ,

 

вмѣсто

 

кирпичнаго,

 

что

 

также

 

составляетъ

 

рѣдкость

 

въ

нашихъ

 

сельскихъ

 

храмахъ.

Вотъ

 

какія

 

два

 

цѣнныя

 

пожертвованія

 

сдѣланы

 

въ

 

нашъ

храмъ

 

уважаемымъ

 

нами

 

Христолюбивымъ

 

жертвователемъ

 

на-

шимъ!

 

Возблагодаримъ

 

же,

 

братіе,

 

Господа

 

Бога,

 

пославшаго

намъ

 

такого

 

благодѣтеля!

 

Возблагодаримъ

 

и

 

самого

 

жертвователя

нашего,

 

оказавшаго

 

намъ

 

своими

 

цѣнными

 

пожертвованіями

 

такую

милость.

 

Къ

 

этому

 

обязываетъ

 

насъ

 

наша

 

собственная

 

совѣсть,

наше

 

благодарное

 

сердце,

 

и

 

въ

 

этомъ

 

не

 

будетъ

 

никакой

 

лести

съ

 

нашей

 

стороны,

 

ибо

 

восхвалять

 

и

 

благодарить

 

своихъ

 

благо-

творителей

 

мы

 

обязаны.

 

Св.

 

апостолъ

 

Павелъ

 

воздаетъ

 

славу

 

и

честь

 

и

 

миръ

 

всякому,

 

дѣлающѳму

 

благое

 

(Рим.

 

2,

 

10).

 

Конечно,

къ

 

благимъ

 

дѣламъ,

 

восхваляемымъ

 

св.

 

апостоломъ

 

Павломъ,

 

от-

носятся

 

многоразличный

  

добродѣтели,

   

которыми

   

украшали

   

себя
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древніо

 

христіане,

 

которыми

 

и

 

по

 

настоящее

 

время

 

прославляются

многіо

 

православные.

 

Сюда

 

относятся:

 

смиреніе,

 

миролюбіе,

 

лю-

бовь

 

къ

 

Богу

 

и

 

къ

 

ближнимъ,

 

милосердіе,

 

разнаго

 

рода

 

благо-

творонія

 

и

 

т.

 

п.

 

Но

 

мы

 

не

 

будемъ

 

говорить

 

подробно

 

о

 

всѣхъ

 

хри-

стіанскихъ

 

добродѣтоляхъ,

 

ибо

 

всѣмъ

 

извѣстно,

 

что

 

всякое

 

доброе

дѣло,

 

сдѣланноо

 

отъ

 

чистаго

 

сердца,

 

бываетъ

 

пріятно

 

для

 

Бога

и

 

полезно

 

для

 

нашей

 

души;

 

скажомъ

 

только

 

нѣсколько

 

словъ

 

о

благотвороніяяхъ

 

и

 

пожертвованіяхъ

 

на

 

храмы

 

Божіи.

Забота

 

объ

 

устройствѣ

 

храмовъ

 

Божіихъ

 

вѳдетъ

 

свое

 

начало

съ

 

глубокой

 

древности.

 

Еще

 

въ

 

ветхомъ

 

завѣтѣ

 

пророкъ

 

Божій

Моисей

 

устроилъ

 

особую

 

скинію,

 

въ

 

которой

 

хранились

 

скрижали

завѣта,

 

стампа

 

златая

 

и

 

жѳзлъ

 

Аароновъ

 

прозябшій;

 

а

 

вотхо-за-

вѣтная

 

скинія

 

была

 

прообразомъ

 

ново-завѣтной

 

церкви

 

Хри-

стовой;

 

вотхо-завѣтпая

 

скинія

 

для

 

вотхо-завѣтныхъ

 

людей

 

была

то

 

же,

 

что

 

для

 

насъ

 

православныхъ

 

христіанъ

 

ново-завѣтная

церковь

 

Христова.

 

А

 

потому,

 

если

 

въ

 

ветхомъ

 

завѣтѣ

 

наши

 

пра-

отцы

 

заботились

 

объ

 

устройствѣ

 

особыхъ

 

дояовъ

 

или

 

храмовъ

для

 

молитвы,

 

то

 

не

 

тѣмъ-ли

 

болѣе

 

сыны

 

новаго

 

завѣта

 

обязаны

имѣть

 

особое

 

попоченіе

 

о

 

храмахъ

 

Божіихъ?

 

Усердное

 

попеченіѳ

объ

 

устройствѣ

 

и

 

украшоніи

 

храмовъ

 

Божіихъ — дѣло

 

самое

 

бо-

гоугодное

 

и

 

спасительное

 

для

 

нашей

 

души,

 

что

 

видно

 

изъ

 

того,

что

 

Самъ

 

Богъ

 

вложилъ

 

царю

 

Давиду

 

мысль

 

создать

 

величе-

ственный

 

храмъ

 

Богу

 

во

 

Іерусалимѣ.

 

А

 

когда

 

царь

 

Давидъ

 

со-

общилъ

 

объ

 

этомъ

 

пророку

 

Яафану,

 

то

 

пророкъ

 

Божій

 

благо-

словилъ

 

и

 

одобрилъ

 

эту

 

мысль

 

Давида.

 

Се

 

нынѣ

 

азъ

 

живу

 

въ

дому

 

кедровомъ,

 

говорилъ

 

царь

 

Давидъ

 

пророку

 

Нафану,

 

кивотъ

же

 

Божій

 

стоить

 

посредѣ

 

скиніи.

 

И

 

рече

 

Нафанъ

 

къ

 

царю:

вся

 

елико

 

суть

 

еъ

 

сердци

 

твоемъ,

 

иди

 

и

 

твори,

 

яко

 

Господь

съ

 

тобою

 

(2.

 

Цар.

 

7,

 

3).

 

И

 

вотъ,

 

когда

 

ветхо-завѣтная

 

ски-

нія,

 

въ

 

которой

 

хранились

 

скрижали

 

завѣта,

 

стамна

 

златая

 

и

жезлъ

 

Аароновъ

 

прозябшій,

 

но

 

имѣла

 

опредѣленнаго

 

мѣста

 

и

надлежащаго

 

украшенія,

 

то

 

св.

 

царь

 

Давидъ

 

съ

 

чувствомъ

 

осо-

баго

 

уважепія

 

къ

 

дому

 

Божію

 

воскликнулъ

 

въ

 

сердцѣ

 

своемъ:

Аще

 

вниду

 

въ

 

селенге

 

дома

 

моего,

 

или

 

взыду

 

на

 

одръ

 

постели
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моея:

 

аще

 

дамъ

 

сонъ

 

очима

 

моима,

 

и

 

вѣждома

 

моима

 

дрема-

ніе,

 

и

 

покой

 

скраніама

 

моима:

 

дондеже

 

обрящу

  

мѣсто

  

Го-

сподеви,

 

селенге

 

Богу

 

Іаковлю

 

(Шал.

 

131,

 

ст.

 

3—5).

 

Этотъ

обѣтъ,

 

данный

 

цареиъ

 

Давидомъ,

 

не

 

входить

 

въ

 

кущу

 

дома

 

своего

и

 

не

 

давать

 

сна

 

глазамъ

 

своимъ

 

до

 

тѣхъ

 

поръ,

 

пока

 

не

 

устро-

итъ

   

особаго

 

великолѣпнаго

 

храма

 

Божія,

  

былъ

 

весьма

 

пріятенъ

для

 

Бога,

 

и

 

пророкъ

 

Нафанъ

 

благословилъ

   

намѣреніе

   

Давида.

Но

 

не

 

привелось

  

самому

  

Давиду

   

при

   

жизни

   

своей

   

исполнить

данное

 

имъ

 

обѣщаніе.

 

Эта

 

честь

 

принадлѳжитъ

 

премудрому

 

сыну

его

 

Соломону.

 

И

 

мы

 

знаемъ,

   

братіе,

   

какъ

   

Соломонъ

   

умиленно

молился

 

и

 

торжественно

 

благодарилъ

 

Бога ѵ

 

за

 

то,

 

что

 

Онъ

 

помогъ

ему

 

создать

 

такой

 

величественный

 

храмъ

 

Всевышнему

 

Богу,

 

завѣ-

щапный

   

ему

   

родителемъ

   

его

   

Давидомъ.

   

Это

 

было

 

въ

 

ветхомъ

завѣтѣ.

 

Но

 

вотъ

 

прешла

 

сѣнь

 

законная, — наступилъ

   

новый

 

за-

вѣтъ.

   

Мы

   

видимъ,

 

что

 

и

 

ново-завѣтные

   

христіане

   

выражаютъ

такую

 

же

 

заботливость

 

объ

 

устройствѣ

   

храмовъ

   

Вожіихъ.

   

Изъ

дѣяній

 

святыхъ

 

апостоловъ

 

мы

 

видимъ,

 

что

 

первый

 

ново-завѣтный

храмъ

 

Божій

 

былъ

 

у

 

самихъ

 

апостоловъ,

 

который

 

назывался

 

тогда

горницей,

 

въ

   

которой

  

апостолы

 

и

 

сподобились

   

получить

   

Духа

Святаго

 

(Дѣян.

  

1,

 

3).

 

Если

 

же

 

святые

 

апостолы

 

не

  

воздвигали

величественныхъ

 

храмовъ

 

Божіихъ,

 

то

 

это

 

страха

 

ради

 

іудѳйска,

ибо

 

святыхъ

 

апостоловъ

 

и

 

первыхъ

   

послѣдователей

   

Христовыхъ

іудеи

 

прѳслѣдовали:

   

имъ

 

строго

  

запрещали

   

собираться

 

въ

 

хра-

махъ,

 

или

 

въ

 

особо

 

устроонныхъ

  

домахъ

 

для

 

молитвословій.

 

Но

когда

 

миновали

   

времена

  

гоненій

 

на

 

христіанъ,

   

тогда

 

и

 

начали

воздвигаться

   

воликолѣпные

  

храмы

   

Господни.

   

Въ

 

313

 

году

 

по

Рождествѣ

 

Христовомъ

   

вступилъ

 

на

 

престолъ

  

Римскій

  

импера-

торъ

 

Константинъ

 

Великій.

 

Онъ

 

самъ

 

принялъ

 

христіанскую

 

вѣру

и

 

объявилъ,

 

что

 

ее

 

свободно

 

могутъ

 

принимать

 

всѣ

 

ого

 

поддан-

ные.

 

А

 

мать

 

его,

 

-

 

царица

   

Елена,

   

нашла

   

крѳстъ,

 

на

 

которомъ

былъ

 

распятъ

 

Христосъ

 

Спаситель.

 

Этими

 

богомудрыми

 

и

 

равно-

апостольными

 

царями

 

Константиномъ

 

и

 

Еленою

   

воздвигнутъ

 

ве-

ликолѣпный

 

храмъ

 

имени

 

Христову.

 

По

 

примѣру

 

святыхъ

 

бого-

мудрыхъ

 

и

 

равно-апостольныхъ

  

царей

 

и

 

многіе

 

другіе

 

христіанѳ
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начали

 

стараться

 

объ

 

устройствѣ

 

и

 

украшоніи

 

храмовъ

 

Божіихъ,

надѣясь

 

чрезъ

 

подобный

 

пожортвованія

 

получить

 

достойную

 

на-

граду

 

на

 

небесахъ.

 

И

 

но

 

ложна

 

была

 

ихъ

 

надежда.

 

Изъ

 

жизне-

описание

 

святыхъ

 

мы

 

видимъ,

 

что

 

многіе

 

дѣйствительно

 

за

 

по-

жертвованія

 

на

 

храмы

 

Божіи

 

удостоивались

 

особыхъ

 

милостей

отъ

 

Бога.

 

Такъ,

 

напри мѣръ,

 

изъ

 

жизпи

 

преподобнаго

 

Еразма

Печорскаго

 

(память

 

его

 

24

 

февраля)

 

видно,

 

что

 

пожертвованія

на

 

содержаніе

 

и

 

украшеніѳ

 

храмовъ

 

Божіихъ

 

были

 

дѣломъ

 

са-

мымъ

 

спасительнымъ

 

и

 

богоугоднымъ.

Преподобный

 

Еразмъ

 

жилъ

 

въ

 

Кіево-Печѳрскомъ

 

монастырѣ.

Онъ

 

все

 

свое

 

богатство,

 

какое

 

имѣлъ

 

до

 

поступленія

 

въ

 

мона-

стырь,

 

употребилъ

 

на

 

украшеніе

 

монастырскаго

 

храма.

 

На

 

его

пожортвованія

 

многія

 

иконы

 

были

 

украшены

 

серебромъ

 

и

 

золо-

томъ.

 

Но

 

въ

 

одно

 

время

 

врагъ

 

рода

 

человѣческаго

 

ввелъ

 

Еразма

въ

 

искушеніе.

 

У

 

него

 

явилась

 

мысль,

 

что

 

онъ

 

напрасно

 

потра-

тилъ

 

свое

 

богатство

 

на

 

украшеніе

 

храма

 

Божія.

 

Лучше

 

было-бы,

думалъ

 

онъ,

 

раздать

 

свое

 

богатство

 

на

 

содержаніе

 

нищихъ

 

и

убогихъ.

 

Мысль

 

эта

 

сильно

 

его

 

бозпокоила

 

и

 

доводила

 

до

 

отча-

янія.

 

Еразмъ

 

къ

 

удивленію

 

братіи

 

совершенно

 

измѣнился,

 

впалъ

въ

 

лѣность

 

и

 

нѳбрежоніе

 

о

 

своихъ

 

иноческихъ

 

обязанностяхъ.

Но

 

милосердый

 

Господь

 

но

 

оставилъ

 

своего

 

раба

 

въ

 

пагубныхъ

сѣтяхъ

 

врага.

 

Еразмъ

 

внезапно

 

заболѣлъ;

 

всѣ

 

уже

 

отчаялись

 

въ

его

 

выздоровленіи

 

и

 

ожидали

 

скорой

 

смерти;

 

но

 

вдругъ,

 

ереди

смертнаго

 

томленія,

 

Еразмъ

 

всталъ

 

къ

 

удивленію

 

всѣхъ

 

предсто-

ящихъ

 

и

 

повѣдалъ

 

имъ,

 

что

 

онъ

 

видѣлъ

 

святыхъ

 

Антонія

 

и

 

Ѳео-

досія

 

Пѳчерскихъ,

 

которые

 

молились

 

за

 

него

 

Богу,

 

а

 

потомъ

 

къ

нему

 

явилась

 

Сама

 

Матерь

 

Божія

 

и

 

говорила:

 

„за

 

то,

 

что

 

ты

украсилъ

 

церковь

 

Мою

 

и

 

возволичилъ

 

ее

 

иконами,

 

и

 

Я

 

тебя

украшу

 

и

 

возвеличу

 

славою

 

въ

 

царствіи

 

Сына

 

Моего.

 

Воставъ,

покайся

 

и

 

пріими

 

великій

 

ангельскій

 

образъ,

 

а

 

въ

 

третій

 

день

ты

 

будешь

 

чистымъ

 

восхищенъ

 

отъ

 

среды

 

живыхъ".

 

Съ

 

благого-

вѣніемъ

 

и

 

радостію

 

Еразмъ

 

принялъ

 

эту

 

неземную

 

вѣсть.

 

Онъ

чистосердечно

 

раскаялся

 

въ

 

своихъ

 

грѣхахъ,

 

и

 

черезъ

 

три

 

дня

скончалея

 

смертію

 

праведника.

 

Послѣ

 

этого

   

всѣмъ

   

стало

   

ясно,
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что

 

Господь

 

съ

 

радостію

 

пріемлотъ

  

жертвы

 

и

 

воздаетъ

  

высшую

награду

 

на

 

небосахъ

 

всѣмъ

 

любящимъ

 

благолѣпіе

 

храмовъ

 

Божіихъ.

Вотъ,

 

братіѳ,

 

сколько

  

свидѣтельствъ

 

изъ

 

ветхаго

 

и

 

новаго

завѣта

 

мы

 

имѣемъ

 

за

 

то,

 

что

 

воздвигать

 

и

 

украшать

 

храмы

 

Бо-

жіи

 

есть

 

дѣло

 

богоугодное

 

и

 

спасительное

 

для

 

нашей

 

души.

 

Не

всякому,

 

конечно,

 

возможно

  

единолично

 

воздвигнуть

  

храмъ

  

Го-

споду,

 

но

 

всякій

 

имѣетъ

 

возможность

 

хоть

 

сколько

 

нибудь

 

удѣ-

лять

 

изъ

 

своего

   

достоянія

 

на

 

благоустройство

 

и

 

украшоніѳ

 

его.

Это — наша

 

священная

 

обязанность,

 

долгъ

 

каждаго

 

православнаго

христіанина.

 

И

 

нашъ

 

благотворитель

 

вполнѣ

 

понимаетъ

 

эту

 

свя-

щенную

   

обязанность,

   

этотъ

   

долгъ

   

православнаго

   

христіанина.

Благодаря

 

ого

 

щедродатѳльности,

 

въ

 

нашемъ

 

храмѣ

 

въ

 

настоящее

время

 

легко

 

можно

 

будетъ

 

соблюдать

   

надлежащую

   

чистоту,

 

со-

отвѣтствующую

 

святости

 

храма.

 

Но

 

не

 

думайте,

 

братіе

 

мои,

 

что

съ

 

устройствомъ

 

пола

 

закончилось

 

благолѣпіе

 

нашего

 

храма.

 

Много

и

 

много

 

ещо

 

потребуется

 

заботъ,

 

чтобы

 

привести

 

нашъ

 

храмъ

 

въ

надлежащее

   

благолѣпіе.

   

Здѣсь

  

для

   

усордствующихъ

   

христіанъ

предстоитъ

  

еще

 

широкое

 

поле

 

для

 

ихъ

 

благотворительности.

 

По-

смотрите

   

направо

   

и

   

налѣво,

   

и

 

вы

 

увидите,

 

что

 

всѣ

 

части

 

на-

шего

   

храма

  

требуютъ

 

ремонтировки,

 

а

 

потому

 

намъ

   

необходимо

приложить

 

все

 

свое

 

усердіе

 

къ

 

благоукрашенію

 

нашего

 

храма,

 

и

пусть

  

никто

 

не

 

смущается

  

ограничѳнностію

   

своихъ

   

срѳдствъ

 

на

это

  

благое

 

и

 

богоугодное

 

дѣло.

 

Было

 

бы

 

съ

 

нашей

 

стороны

 

только

усердіе

 

и

 

желаніе,

 

тогда

 

и

 

ограниченность

 

нашего

 

состоянія

 

ни-

сколько

 

не

 

повліяетъ

 

на

 

исполненіе

   

нашего

  

добраго

   

намѣренія.

Ибо

 

какъ

 

болыпія

 

рѣки

 

составляются

 

изъ

 

малыхъ

 

ручьевъ

 

и

 

клю-

чей,

 

какъ

 

малыя

 

капли

 

дождя,

 

сливаясь

 

вмѣстѣ,

 

орошаютъ

 

землю

въ

 

изобиліи,

 

такъ

  

точно

   

и

   

нѳболыпія

   

наши

  

пожертвованія

 

въ

совокупности

   

могутъ

   

доставить

 

все

 

необходимое

   

для

 

поновленія

нашего

 

храма.

 

Храмъ

 

Божій

 

есть

 

общее

   

достояніе

   

всѣхъ

 

насъ.

Если

 

добрый

 

хозяинъ

 

старается

 

украсить

 

свой

 

домъ,

 

то

 

не

 

тѣмъ-

ли

 

болѣе

 

мы

  

должны

   

нриложить

  

особое

  

попоченіе

 

о

 

домѣ

  

Бо-

жіемъ,

 

который

 

составляетъ

 

общее

 

достояніе

   

всѣхъ

   

насъ?

   

Ста-

раться

 

объ

 

устройствѣ

 

и

 

украшоніи

 

храма

 

Божія

 

мы

 

обязаны,

 

ибо
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сердцу

 

истинно

 

вѣрующаго

 

православнаго

 

христіанина

 

свойственно

приносить

 

въ

 

жертву

 

Богу

 

что-либо

 

лучшее

 

изъ

 

своего

 

достоянія.

Это

 

естественный

 

долгъ

 

благодарности

 

отъ

 

твари

 

къ

 

своему

Творцу,

 

отъ

 

человѣка

 

къ

 

Богу.

 

Да

 

и

 

странно

 

и

 

горько

 

было

бы

 

видѣть,— разсуждаотъ

 

нашъ

 

отечественный

 

святитель, — если-

бы

 

христіанѳ

 

для

 

вкушенія

 

нищи

 

и

 

питія

 

употребляли

 

серѳ-

брянныя

 

или

 

золотыя

 

чаши,

 

а

 

въ

 

приходскомъ

 

ихъ

 

храмѣ

богослужебные

 

сосуды

 

были

 

оловянные.

 

Не

 

самъ-ли

 

Господь

 

ска-

залъ:

 

Мое

 

есть

 

сребро,

 

и

 

Мое

 

злато

 

(Ап.

 

2,

 

9)?

 

И

 

если

тотъ

 

же

 

Богъ

 

далъ

 

человѣку

 

смыслъ,

 

чтобы

 

злато

 

и

 

сребро

 

из-

влекать

 

изъ

 

земли

 

и

 

употреблять

 

по

 

своему

 

произволу;

 

то

 

не

Богу-ли

 

преимущественно

 

онъ

 

обязанъ

 

приносить

 

лучшее

 

изъ

 

всего,

чего

 

не

 

можѳтъ

 

взять

 

съ

 

собою,

 

отходя

 

самъ

 

въ

 

землю

 

(Сл.

митр.

 

Сергія)?

 

Кромѣ

 

того,

 

вѣдь,

 

храмъ— это

 

домъ

 

Божій;

 

и

 

по-

тому

 

если

 

мы

 

всею

 

душею

 

любамъ

 

Бога,

 

то

 

всею

 

же

 

душею

 

мы

обязаны

 

заботиться

 

и

 

о

 

дом

 

в

 

Его.

 

Если

 

Самъ

 

Господь

 

ради

 

на-

шего

 

спасенія

 

оставилъ

 

горній

 

простолъ,

 

снизшѳлъ

 

на

 

землю

 

и

претѳрпѣлъ

 

всякія

 

нужды,

 

то

 

неужели

 

мы

 

не

 

потрудимся

 

въ

 

об-

щемъ

 

доброиъ

 

дѣлѣ

 

для

 

Бога?

 

Если

 

милосердый

 

Господь

 

по

любви

 

къ

 

намъ

 

испилъ

 

горчайшую

 

чашу

 

смерти,

 

то

 

неужели

 

мы

отречемся

 

претерпѣть

 

нѣкоторую

 

малую

 

утрату

 

изъ

 

нашего

 

до-

стоянія

 

для

 

добраго

 

дѣла,

 

гдѣ

 

требуетъ

 

того

 

наша

 

общая

 

польза

и

 

наше

 

спасеніе?

 

Если

 

Господь

 

нашъ

 

I.

 

Христосъ

 

нашего

 

ради

спасенія

 

претерпѣлъ

 

и

 

заушенія,

 

и

 

оплеванія,

 

и

 

крестъ,

 

и

 

вольное

погребоніе,

 

то

 

неужели

 

мы

 

останемся

 

настолько

 

неблагодарными,

что

 

не

 

примемъ

 

никакого

 

участія

 

въ

 

благоустройствѣ

 

дома

 

для

Воскресшаго

 

Господа?

Отъ

 

души

 

прошу

 

всѣхъ

 

васъ,

 

православные

 

христіане,

 

ни-

когда

 

не

 

скупиться

 

на

 

пожѳртвованія

 

для

 

благоустройства

 

и

 

укра-

шенія

 

нашего

 

храма.

 

Жертва

 

на

 

храмъ

 

Божій

 

не

 

останется

 

втуне.

Господь

 

съ

 

радостію

 

пріемдетъ,

 

если

 

только

 

жортвуемъ

 

отъ

 

чи-

стаго

 

сердца.

 

Доброхотна

 

бо

 

дателя

 

любитъ

 

Богъ,

 

говоритъ

ап.

 

Павелъ.

 

(2

 

кор.

 

9,

 

7).

 

Поэтому,

 

чтобы

 

заслужить

 

любовь

Божію,

 

слѣдуетъ

 

только

 

быть

 

щѳдрымъ

 

на

 

доброе

 

дѣло.
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Итакъ,

 

братія

 

мои,

 

жертвуйте,

 

кто

 

сколько

 

можетъ,

 

на

 

бла-

гоустройство

 

и

 

украшеніе

 

нашего

 

храма.

 

Жертвуйте

 

всѣ,

 

и

 

бѣд-

ныѳ,

 

и

 

богатые,

 

каждый

 

во

 

своему

 

достоявію,

 

и

 

Госводь

 

воздастъ

комуждо

 

по

 

дѣломъ

 

и

 

помышлѳніямъ

 

ого,

 

ибо

 

Самъ

 

Господь

 

ска-

жете

 

усердному

 

жертвователю

 

на

 

страшномъ

 

судѣ:

 

добре,

 

рабе

благій

 

и

 

вѣрный,

 

о

 

малѣ

 

былъ

 

ecu

 

вѣренъ,

 

надъ

 

многими

 

тя

поставлю:

 

вниди

 

въ

 

радость

 

Господа

 

твоего

 

(Мѳ.

 

25,

 

21).

Дай

 

Богъ

 

каждому

 

услышать

 

сей

 

вожделенный

 

гласъ

 

Господень.

Послѣ

 

поучѳнія

 

былъ

 

отслуженъ

 

молебенъ

 

св.

 

бозеребрен-

никамъ

 

и

 

чудотворцамъ

 

Косиѣ

 

и

 

Даміану

 

о

 

здравіи

 

и

 

благо-

денствіи

 

благотворителя

 

Ново-Тукшумскаго

 

храма,

 

раба

 

Божія

Космы,

 

съ

 

провозглашеніемъ

 

многолѣтія

 

Царствующему

 

дому,

 

Прео-

священному

 

Никандру

 

съ

 

богоспасаемою

 

ого

 

паствою

 

и

 

всѣмъ

Христолюбивымъ

 

жортвователямъ

 

на

 

храмы

 

Божіи.

Села

 

Новаго-Тукшума

 

священникъ

 

Левъ

 

Ягодинскій.

-н(

 

ОѲъ.ясвл:е:н:1.я:.

 

)-і~

Открыта

 

подписка

 

на

 

1899

 

г.

 

на

 

еженедѣльный

 

духовный

журналъ

„ІШЫРШЙ

 

шщш".
Въ

 

насту пающемъ

 

1899

 

году

 

„Пастырскій

 

Собесѣдникъ"

будетъ

 

издаваться

 

по

 

прежней

 

программѣ.

 

Главнымъ

 

содержа-

ніемъ

 

журнала

 

служатъ

 

общедоступныя

 

статьи

 

вѣроучительнаго

и

 

назидательнаго

 

характера,

 

а

 

также

 

миссіонорскія

 

бесѣды,

 

на-

правленныя

 

къ

 

обличонію

 

раскольническихъ

 

и

 

сектантскихъ

 

за-

блужденій.

 

Въ

 

остальные

 

отдѣлы

 

программы

 

входятъ:

 

статьи

 

и

замѣтки

 

церковно-практическаго

 

характера— о

 

Богослуженіи,

 

про-

повѣдничествѣ,

 

законоположоніяхъ

 

православной

 

церкви

 

и

 

т.

 

п.;

церковно-историческіе

 

разсказы,

 

біографіи

 

замѣчательныхъ

 

цер-

ковныхъ

 

дѣятелей,

 

очерки

 

и

 

разсказы

   

изъ

 

быта

 

духовенства

   

и
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религіозно-нравственной

 

жизни

 

народа,

 

отзывы

 

печати

 

по

 

теку-

щимъ

 

вопросамъ

 

современной

 

церковно-общественной

 

жизни,

 

со-

общенія

 

о

 

новыхъ

 

книгахъ;

 

разныя

 

извѣстія

 

и

 

т.

 

п.

Въ

 

видѣ

 

отдѣльнаго

 

приложѳнія

 

къ

 

журналу

 

будутъ

 

ежѳмѣсячно

издаваться

   

книжки

  

подъ

 

однимъ

 

общимъ

 

заглавіѳмъ:

„ХРИСТІАНСКАЯ

   

БЕСѢДА".

Проповѣди

 

и

 

статьи

 

для

 

назидательнаго

 

чтѳнія

 

при

 

внѣбогослу-

жѳбныхъ

 

собесѣдованіяхъ.

Въ

 

„Христіанской

 

Бесѣдѣ",

 

представляющей

 

собой

 

какъ

бы

 

отдѣльный

 

проповѣдническій

 

журналъ

 

и

 

предназначаемой

преимущественно

 

для

 

народнаго

 

чтенія,

 

будутъ

 

печататься

 

отли-

чающаяся

 

простотою

 

изложенія

 

и

 

примѣнимостію

 

къ

 

народной

жизни

 

проповѣди

 

на

 

продстоящіе

 

воскресные

 

и

 

праздничные

 

дни,

катихизическія

 

поученія,

 

бѳсѣды

 

и

 

сказанія

 

о

 

жизни

 

святыхъ,

пастырскія

 

наставленія

 

на

 

разные

 

случаи,

 

примѣнительно

 

къ

 

ре-

лигіозно-нравственнымъ

 

потребностямъ

 

современной

 

народной

 

жиз-

ни.

 

За

 

годъ

 

изъ

 

этихъ

 

книжекъ

 

составится,

 

какъ

 

и

 

за

 

первые

шесть

 

лѣтъ

 

изданія

 

(1893 — 1898

 

гг.),

 

два

 

болыпихъ

 

тома,

 

до

500

 

страницъ

 

въ

 

каждомъ.

Кромѣ

 

того,

 

какъ

 

безплатное

 

приложеніо

 

къ

 

журналу,

 

при

одномъ

 

изъ

 

янврьскихъ

 

№№

 

будетъ

 

выслана

 

всѣмъ

 

подписчи-

камъ

 

отдѣльная

 

книга:

 

СВЯТЫЕ

 

УЧИТЕЛИ

 

ВЪРЫ

 

И

 

БЛАГО-

ЧЕСТІЯ.

 

Душеспасительныя

 

чтѳнія

 

на

 

каждый

 

день

 

года.

 

Про-

тоіерея

 

В.

 

X.

 

Преображенскаго.

Книга

 

эта

 

представляетъ

 

собою

 

часть

 

обширнаго

 

проповѣд-

ническаго

 

труда,

 

начатаго

 

уже

 

печатаніемъ

 

въ

 

книжкахъ

 

„Хри-

стіанской

 

Бесѣды"

 

за

 

истекающій

 

1898

 

годъ.

 

Въ

 

составъ

 

ея

войдутъ

 

чтенія,

 

пріуроченныя

 

къ

 

днямъ

 

февраля

 

мѣсяца.

 

По

объему

 

своему

 

названная

 

книга

 

будетъ

 

имѣть

 

не

 

мѳнѣе

 

25

 

пе-

чатныхъ

 

листовъ,

 

т.

 

е.

 

400

 

страницъ.

Какъ

 

восполненіѳ

 

къ

 

цорковно-практическому

 

отдѣлу

 

жур-

нала,

 

будетъ

   

издана

   

и

   

выслана

   

всѣмъ

   

подписчикамъ

   

новая
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справочная

 

книга

 

для

 

духовенства,

 

подробно

   

излагающая:

права

 

и

 

обязанности

 

благочиннаго

 

приходскихъ

церквей

 

по

   

дѣйствующимъ

 

церковно-гражданскимъ

 

законопо-

ложеніямъ,

 

руководствѳннымъ

 

укаламъ

 

Ов.

 

Синода

   

и

   

разъясни-

тольнымъ

 

расноряженіямъ

 

епархіальнаго

 

начальства.

Подписная

 

цѣна

 

на

 

журналъ

   

и

   

приложенія

   

къ

   

нему

   

съ

доставкой

 

и

 

пересылкой:

 

на

 

годъ

 

пять

 

руб.,

 

на

 

полгода

 

три

 

руб.
Въ

 

редакціи

 

имѣются

 

полные

 

экземпляры

 

журнала

 

со

 

всѣми

 

при-

ложеніями

 

за

 

1897

 

и

 

1898

 

годъ.

 

Цѣна

 

за

 

каждый

 

годъ

 

по

 

пяти

 

рублей,

за

 

оба

 

года

 

вмѣстѣ

 

девять

 

рублей.

 

Подписчики

 

на

 

1899

 

годъ

 

высылаютъ

по

 

четыре

 

рубля

 

за

 

полный

 

годовой

 

экземпляръ

 

журнала

 

за

 

1897

 

и

 

1898

годъ,

 

за

 

оба

 

года

 

вмѣстѣ

 

семь

 

рублей.

Требованія

 

адресовать — въ

 

Москву,

 

редактору-издателю

 

жур-

нала

 

„Пастырскіи

 

собесѣдникъ"

 

Василгю

 

Абрамовичу

 

Мавриц-

кому.

 

(Подробный

 

адресъ

 

редакціи

 

Московскому

 

почтамту

 

извѣ-

стенъ:

 

Близь

 

церкви

 

Богоявлонія

 

въ

 

Елоховѣ,

 

д.

 

Дмитревской).

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

НА

„Богословскій

 

Вѣстникъ"

СЪ

  

ПРИЛОЖЕНІЕМЪ

ТВОРЕН1Й

 

СВЯТАГО

 

ВАСИЛІЯ

 

ВЕЛИКАГО,

Архіепископа

   

Кессаріи

   

Коппадокійскія,

   

въ

 

русскомъ

переводѣ.

Въ

 

1899

 

году

 

Московская

 

Духовная

 

Академія

 

будетъ

 

про-

должать

 

изданіе

 

Богословскаго

 

Вѣстника

 

ежемѣсячно

 

книжками

отъ

 

двѣнадцати

 

до

 

пятнадцати

 

и

 

болѣе

 

листовъ

 

по

 

прежней

программѣ.

 

Въ

 

журналѣ

 

будутъ

 

помѣщаться

 

переводы

 

святоотѳ-

ческихъ

 

твореній

 

(толкованіе

 

св.

 

Кирилла

 

Александрій-
скаго

 

на

 

Евангеліе

 

отъ

 

Іоанна

 

и

 

творѳнія

 

св.

 

Ники-
фора

 

Исповѣдника

 

въ

 

защиту

 

иконопочитанія),

 

изслѣдо-

ванія

 

и

 

статьи

 

по

 

наукамъ

 

богословскимъ,

 

философскимъ

 

и

 

исто-

рическимъ,

 

обозрѣнія

 

соврѳменныхъ

 

событій

 

изъ

 

церковной

 

жизни

Россіи,

 

православнаго

 

Востока,

 

странъ

   

славянскихъ

  

и

   

западно-
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европейскихъ,

 

критика

 

и

 

библіографія.

 

Въ

 

приложоніяхъ

 

къ

журналу

 

будутъ

 

продолжаться

 

печатаніемъ

 

автобіографическія

записки

 

Высокопрѳосвященнаго

 

Саввы,

 

Архіѳп.

 

Тверскаго

 

(періодъ

его

 

дѣятольности

 

въ

 

званіи

 

завѣдующаго

 

Синодальной

 

риз-

ницей

 

и,

 

затѣмъ,

 

въ

 

должности

 

ректора

 

Московской

 

Ду-
ховной

 

Академіи).
Удерживая

 

программу

 

въ

 

прежнемъ

 

объемѣ

 

и

 

прилагая

 

ста-

ранія

 

къ

 

наилучшему

 

осуществленію

 

ея

 

на

 

дѣлѣ,

 

Московская

Духовная

 

Академія

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

находитъ

 

благовременнымъ

присоединить

 

къ

 

издаваемому

 

ею

 

журналу

 

новое

 

и

 

существенно

важное

 

дополнсніе.

 

Уже

 

болѣе,

 

чѣмъ

 

полвѣка

 

она

 

непре-

рывно

 

трудится

 

надъ

 

пореводомъ

 

наиболѣо

 

замѣчатольныхъ

 

па-

мятниковъ

 

древней

 

святоотеческой

 

письменности

 

эпохи

 

оя

 

наи-

высшаго

 

разцвѣта.

 

Предпринятая

 

съ

 

1840

 

года,

 

при

 

нопосрѳд-

ствѳнномъ

 

участіи

 

приснопамятнаго

 

святителя

 

русской

 

церкви

Высокопреосвященнѣйшаго

 

Филарета.

 

Митрополита

 

Московскаго,

деятельность

 

Акадоміи

 

по

 

переводу

 

св.

 

отцевъ,

 

продолжаясь

 

съ

тѣхъ

 

поръ

 

безостановочно,

 

успѣла

 

обнять

 

собой

 

очень

 

значи-

тельное

 

число

 

святоотечоскихъ

 

писаній,

 

какъ-то:

 

творенія

 

свв.

Аѳанасія

 

Александрійскаго,

 

Василія

 

Вѳликаго,

 

Григорія

 

Бого-

слова,

 

Григорія

 

Нисскаго,

 

Епифанія

 

Кипрскаго,

 

Ефрема

 

Сирина

и

 

мн.

 

др.

 

Но

 

будучи

 

по

 

условіямъ

 

книжнаго

 

дѣла

 

у

 

насъ

 

въ

Россіи

 

довольно

 

высокими

 

по

 

цѣнѣ

 

въ

 

отдѣльной

 

иродажѣ,

 

эти

изданія

 

святоотеческихъ

 

твореній

 

въ

 

русскомъ

 

переводѣ

 

не

 

до-

стигли

 

еще

 

такого

 

широкаго

 

распространѳнія

 

среди

 

читающей

 

пуб-

лики,

 

какого

 

можно

 

было

 

бы

 

пожелать

 

для

 

нихъ

 

какъ

 

вообще

въ

 

цѣляхъ

 

религіозно-нравствѳнныхъ,

 

такъ

 

въ

 

особенности

 

въ

виду

 

наблюдаемаго

 

въ

 

наше

 

время

 

оживленія

 

церковно-обще-

ственныхъ

 

интересовъ

 

и

 

подъема

 

просвѣщенія

 

среди

 

простаго

 

на-

рода.

 

Желая

 

удовлетворить

 

этой

 

назрѣвшой

 

нуждѣ

 

нашей

 

ду-

ховной

 

жизни

 

и

 

облегчить

 

пріобрѣтеніе

 

святоотеческихъ

 

твореній

для

 

возможно

 

болыпаго

 

круга

 

учрежденій

 

и

 

лицъ,

 

Московская

Духовная

 

Академія

 

и

 

рѣшила

 

съ

 

наступающаго

 

года

 

выдавать

имѣющіяся

 

въ

 

ея

 

распоряжѳніи

 

пореводныя

 

творенія

 

Св.

 

Отцовъ
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ІѴ-го

 

вѣка

 

въ

 

видѣ

 

приложены

 

къ

 

своему

 

журналу

 

по

 

зна-

чительно

 

уменьшенной

 

цѣнѣ.

 

На

 

первый

 

разъ

 

выборъ

 

Ака-

дѳміи

 

остановился

 

на

 

твореніяхъ

 

святаго

 

Василія

 

Великаго,
Архіепископа

 

Кессаріи

 

Каппадокійскія,

 

высокое

 

богослов-

ско-образоватѳльноо

 

и

 

нравственно-воспитательное

 

значеніо

 

кото-

рыхъ

 

не

 

нуждается

 

въ

 

разъясненіяхъ.

 

Эти

 

творенія

 

въ

 

послѣд-

номъ

 

полномъ

 

и

 

пересмотрѣнномъ

 

изданіи

 

ихъ,

 

сдѣланномъ

 

въ

1892

 

году

 

въ

 

семи

 

томахъ,

 

она

 

и

 

предложить

 

подписчикамъ

Богословскаго

 

Вѣствика

 

въ

 

теченіе

 

трехъ

 

лѣтъ,

 

начиная

 

съ

1899

 

года

 

по

 

1901

 

годъ,

 

подъ

 

условіемъ

 

ежегодной

 

до-

платы

 

одного

 

рубля

 

къ

 

прежней

 

подписной] цѣнѣ

 

жур-

нала,

 

въ

 

такомъ

 

порядкѣ,

 

что

 

подписчики

 

порвыхъ

 

двухъ

 

го-

довъ

 

трехлѣтія,

 

выполнившіе

 

означенное

 

условіѳ,

 

получаютъ

 

еже-

годно

 

по

 

два

 

тома

 

творѳній

 

св.

 

Василія

 

Великаго,

 

въ

 

послѣдній

же

 

1901

 

годъ— остальные

 

три

 

тома

 

за

 

таковую

 

же

 

добавочную

плату.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

уплативши

 

въ

 

теченіе

 

года,

 

сверхъ

подписной

 

цѣны

 

журнала,

 

одинъ

 

только

 

рубль,

 

а

 

за

 

все

 

трех-

лѣтіе

 

три

 

рубля,

 

подписчика

 

Богословскаго

 

Вѣстника

 

будетъ

имѣть

 

въ

 

своѳмъ

 

распоряжоніи

 

полное

 

собраніе

 

твореній

 

св.

 

Ва-

силія

 

Великаго,

 

въ

 

отдѣльной

 

продажѣ

 

стоящее

 

восемь

 

рублей

сорокъ

 

копѣекъ. — Въ

 

томъ

 

случаѣ,

 

если

 

это

 

новоо

 

предпріятіѳ

журнала

 

Богословскій

 

Вѣстникъ

 

найдотъ

 

сѳбѣ

 

желательный

 

от-

кликъ

 

среди

 

ревнителей

 

духовнаго

 

просвѣщѳнія,

 

Московская

 

Ду-

ховная

 

Академія,

 

по

 

истеченіи

 

трехлѣтія,

 

но

 

замодлитъ

 

обра-

титься

 

къ

 

другимъ

 

замѣчательнымъ

 

памятникамъ

 

святоотеческой

письменности,

 

какъ

 

то— къ

 

твореніямъ

 

свв.

 

Григорія

 

Богослова,

Ефрема

 

Сирина,

 

Аѳанасія

 

Александрійскаго

 

и

 

т.

 

д.,

 

и

 

этимъ

путемъ

 

дастъ

 

возможность

 

подписчикамъ

 

своего

 

журнала

 

пріоб-

рѣсти

 

послѣдовательно

 

цѣлую

 

святоотеческую

 

библіотеку
за

 

весьма

 

умѣренную

 

цѣну,

 

которая,

 

къ

 

тому

 

же,

 

при

 

благо-

пріятныхъ

 

обстоятельствахъ,

 

можетъ

 

быть

 

еще

 

болѣе

 

понижена.

Подписная

 

цѣна

 

на

 

Богословсиій

 

Вѣстникъ

 

на

 

годъ:

Безъ

 

приложенія

 

твореній

 

св.

 

Василія

 

Великаго:

 

шесть

рублей

 

безъ

 

пересылки,

 

семь

 

рублей

 

съ

 

пересылкой

 

внутри

Россійской

 

ияперіи.
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Съ

 

приложеніемъ

 

двухъ

 

нервыхъ

 

томовъ

 

твороній

 

св.

Василія

 

Великаго:

 

семь

 

рублей

 

безъ

 

пересылки,

 

восемь

 

руб.

съ

 

пересылкою

 

внутри

 

Россіи.

Адресъ:

 

Соргіевъ-Посадъ,

 

Московской

 

губорніи,

 

редакція

Богословскаго

 

Вѣстника.

Открыта

 

подписка

 

на

„СИМБИРСКІЯ

 

ГУБЕРНСКИ

 

ВѢДОМОСТй"
на

  

1899

  

годъ.

Неоф.

 

часть

 

„Симбирскихъ

 

Губернскихъ

 

Вѣдомостей"

 

по

прежнему

 

будотъ

 

выходить

 

два

 

раза

 

въ

 

нодѣлю:

 

въ

 

среду

 

и

субботу

 

и

 

издаваться

 

отдѣльно

 

отъ

 

оффиціальной

 

части.

 

Являясь

единственнымъ

 

органомъ

 

печати

 

для

 

Симбирской

 

губерніи,

 

Гу-

бернскія

 

Вѣдомости

 

ставятъ

 

своей

 

задачей,

 

главнымъ

 

образомъ,

служить

 

мѣстныаъ

 

интересамъ,

 

для

 

чего

 

будутъ

 

приняты

 

всѣ

мѣры,

 

чтобы

 

сдѣлать

 

ихъ

 

мѣстнымъ

 

органомъ

 

печати

 

въ

 

широ-

комъ

 

смыслѣ

 

этого

 

слова,

 

но

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

редакція

 

не

 

бу-

детъ

 

упускать

 

интеросовъ

 

жизни

 

и

 

всей

 

нашей

 

великой

 

родины.

ПРОГРАММА

 

ИЗДАНІЯ.

 

1.

 

Телеграммы

 

Россійскаго

 

телеграфнаго
агентства.

 

2.

 

Изъ

 

газетъ

 

и

 

журналовъ.

 

3.

 

Мѣстная

 

хроника.

 

4.

 

Вѣсти

 

и

факты.

 

5.

 

Областныя

 

извѣстія.

 

6.

 

Театръ

 

и

 

музыка.

 

7.

 

Сельское

 

хозяйство
н

 

земледѣльческая

 

промышленность.

 

8.

 

Разныя

 

извѣстія.

 

9.

 

Справочный
отдѣлъ

 

(свѣдѣнія

 

лрактическаго

 

характера).

 

10.

 

Библіографія.

 

11.

 

Фелье-
тоны.

 

(Въ

 

этомъ

 

отдѣлѣ,

 

кромѣ

 

беллетристическихъ

 

произведеній,

 

редак-

ція

 

будетъ

 

давать,

 

разъ

 

въ

 

мѣсяцъ,

 

обзоръ

 

журналовъ

 

и

 

научные

 

фельетоны).

Родакція,

 

желая

 

притти

 

на

 

помощь

 

нуждающимся

 

лицамъ,

ищущимъ

 

какихъ

 

либо

 

занятій

 

или

 

работъ,

 

нашла

 

возможнымъ

принимать

 

отъ

 

нихъ

 

объявленія

 

съ

 

приложеніями

 

услугъ

 

и

 

тру-

да

 

для

 

помѣщенія

 

въ

 

газетѣ

 

безплатно.

 

Таковыя

 

объявленія

принимаются

 

исключительно

 

у

 

редактора

 

неоффиціальной

 

части

Горчакова

 

(Анненскій

 

пер.,

 

между

 

Лисиной

 

и

 

Покровской,

 

собств.

домъ

 

і№

 

8),

 

ежедневно,

 

отъ

 

5

 

до

 

6

 

час.

 

веч.,

 

за

 

исключеніемъ

праздничныхъ

 

дней).

Подписная

 

цѣпа:

 

на

 

одну

 

неоф.

 

часть

 

съ

 

доставкою

 

и

 

пе-
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ресылкою

 

на

 

годъ

 

3

 

руб.,

 

на

 

полгода

 

1

 

руб.

 

75

 

коп.

 

Безъ

доставки

 

на

 

годъ

 

2

 

руб.,

 

на

 

полгода

 

1

 

руб.

 

На

 

мѳньшіе

 

сроки

подписка

 

на

 

одну

 

неоф.

 

часть

 

пе

 

принимается.

 

На

 

оба

 

отдѣла:

съ

 

доставкою

 

и

 

пересылкою

 

на

 

годъ

 

5

 

руб.

 

50

 

коп.;

 

на

 

пол-

года

 

3

 

руб.

 

25

 

коп.,

 

на

 

мѣсяцъ

 

75

 

коп.

Редакціею

 

будетъ

 

обращено

 

особое

 

вниманіе

 

на

 

расширеніѳ

„Справочваго

 

отдѣла"

 

въ

 

цѣляхъ

 

практическаго

 

его

 

значенія,

 

для

чего

 

редакціею

 

приняты

 

мѣры

 

къ

 

возможной

 

полнотѣ

 

этого

 

отдѣла.

Подписка

 

принимается:

 

у

 

редактора

 

г.

 

Горчакова

 

(Анен-

скій

 

пер.,

 

между

 

Лисиной

 

и

 

Покровской,

 

собств.

 

домъ

 

J6

 

8),

въ

 

типографіи

 

„Симбирскихъ

 

Губернскихъ

 

Вѣдомостей"

 

(Бол.

Саратовская

 

ул.,

 

д.

 

Зеленкова),

 

у

 

полиціймейстеровъ,

 

уѣздныхъ

исправниковъ

 

и

 

становыхъ

 

приставовъ.

 

Отдѣльныѳ

 

номера

 

про-

даются

 

по

 

5

 

коп.

 

въ

 

типографіи

 

и

 

у

 

разносчиковъ.

Открыта

 

подписка

 

на

 

1899

 

годъ

 

на

 

духовно-академи-

чѳскіе

 

журналы

ЦЕРКОВНЫЙ

 

ВЪСТНИКЪ
и

ХРИСТІАНСКОЕ

 

ЧТЕШЕ
СЪ

  

ПРИЛОЖЕНІЕМЪ

полнаго

 

собранія

 

творній

 

св.

 

Іоаш

 

Златоуста.
С.-Петербургская

 

Духовная

 

Академія,

 

въ

 

твердой

 

рѣгаи-

мости

 

и

 

впредь

 

служить

 

по

 

мѣрѣ

 

силъ

 

тому

 

дѣлу,

 

которому

 

она

служила

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

посродствомъ

 

своихъ

 

журналовъ,

 

будетъ

издавать

 

въ

 

1899

 

году

 

„Церковный

 

Вѣстникъ"

 

и

 

„Христиан-

ское

 

Чтеніе"

 

по

 

слѣдующѳй

 

программѣ.

Въ

 

„Церковномъ

 

Вѣстникѣ"

 

печатаются:

1)

 

Передо

 

выя

 

статьи,

 

имѣющія

 

своимъ

 

содержаніѳмъ

 

обсу-

ждѳніо

 

богословскихъ

 

и

 

церковно-историчсскихъ

 

вопросовъ,

 

какъ

они

 

выдвигаются

 

запросами

 

времени;
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2)

   

Статьи

 

церковно-общоствѳннаго

 

характера,

 

посвященныя

обсужденію

 

различныхъ

 

цорковныхъ

 

и

 

обществонныхъ

 

явлѳній

по

 

мѣрѣ

 

того,

 

какъ

 

выдвигаетъ

 

ихъ

 

текущая

 

жизнь;

 

въ

 

этомъ

отдѣлѣ

 

редакція

 

даотъ

 

широкое

 

мѣсто

 

и

 

голосу

 

своихъ

 

подпис-

чиковъ

 

и

 

читателей,

 

которые

 

соблаговолятъ

 

высказаться

 

по

 

тѣмъ

или

 

другимъ

 

назрѣвающимъ

 

вопросамъ

 

жизни;

3)

   

Мнѣнія

 

и

 

отзывы— отдѣлъ,

 

въ

 

которомъ

 

излагаются

 

и

подвергаются

 

критическимъ

 

замѣчаніямъ

 

факты

 

и

 

явлонія

 

цѳр-

ковно- общественной

 

жизни,

 

какъ

 

они

 

отображаются

 

въ

 

текущей

духовной

 

и

 

свѣтской

 

печати;

4)

   

,,Въ

 

области

 

цѳрковно-приходской

 

практики" — отдѣлъ,

въ

 

которомъ

 

редакція

 

-даетъ

 

разрѣшѳніе

 

недоумѣнныхъ

 

вопро-

совъ

 

изъ

 

пастырской

 

практики;

5)

   

Коррѳспонденціи

 

изъ

 

епархій

 

и

 

изъ-за

 

границы

 

о

 

вы-

дающихся

 

явлѳніяхъ

 

мѣстной

 

жизни;

6)

   

Обозрѣпіе

 

книгъ

 

и

 

духовныхъ,

 

а

 

равно

 

и

 

евѣтскихъ

журналовъ;

7)

   

Постановленія

 

и

 

распооряженія

 

правительства;

8)

   

Лѣтопись

 

церковной

 

и

 

общественной

 

жизни

 

въ

 

Россіи

и

 

за

 

границей

 

на

 

пространствѣ

 

всего

 

земного

 

шара;

9)

   

Разныя

 

извѣстія

 

и

 

замѣтки,

 

разнообразныя

 

интересный

свѣдѣнія,

 

не

 

укладывающіяся

 

въ

 

вышеозначенныхъ

 

отдѣлахъ.

Въ

 

„Христіанское

 

Чтеніе"

 

входятъ

 

самостоятельным

 

и

 

пе-

реводный

 

статьи

 

богословскаго,

 

историческаго

 

и

 

назидательна

 

го

содержанія,

 

въ

 

которыхъ

 

съ

 

серьезностью

 

научной

 

постановки

дѣла

 

соединяется

 

и

 

общедоступность

 

изложѳпія,

 

а

 

также

 

крити-

ческія

 

замѣчанія

 

о

 

выдающихся

 

новостяхъ

 

отечественной

 

и

 

ино-

странной

 

богословской

 

литературы.

Примѣчаніе.

 

Въ

 

удовлетвореніе

 

желанія

 

многихъ

 

подписчиковъ,

„Христіанское

 

чтете"

 

съ

 

1897

 

года

 

выходптъ

 

ежемѣсячно

 

книжками

 

отъ
10

 

до

 

12

 

печ.

 

листовъ,

 

что

 

даетъ

 

возможность

 

правпльнѣе

 

слѣдить

 

за

всѣми

 

выдающимися

 

явленіями

 

въ

 

области

 

богословской

 

науки

 

и

 

церков-

но-общественной

 

живнн.

 

Такое

 

расширеніе

 

журнала,

 

конечно,

 

требуетъ
удвоенныхъ

 

усилій

 

со

 

стороны

 

редакціи

 

и

 

крайняго

 

напряжепія

 

ея

 

ма-

теріальныхъ

 

средствъ.

 

Не

 

смотря

 

на

 

это,

 

цѣна

 

на

 

журналъ,

 

выписыва-

емый

 

отдѣльно,

 

остается

 

прежняя,

 

т.

 

е.

 

5

 

рублей

 

въ

 

годъ,

 

и

 

только

 

тѣ

подписчики,

 

которые

 

выписываютъ

 

его

 

совмѣстно

 

съ

 

„Церковнымъ

 

Вѣст-

никомъ",

    

за

 

дополнительныя

    

шесть

   

книжекъ

   

приилачиваютъ

   

одинъ



—

 

663

 

—

рубль,

 

т.

 

е.

 

вмѣсто

 

двухъ

 

рублей

 

платятъ

 

три

 

рубля.

 

Редакція

 

приняла

всѣ

 

мѣры

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

интгресомъ

 

и

 

разнообразіемъ

 

статей

 

съ

 

пзбыт-
комъ

 

покрывался

 

этотъ

 

неизбежный,

 

хотя

 

и

 

незначительный

 

расходъ.

Кромѣ

 

того,

 

съ

 

1895

 

года

 

редакція

 

приступила

 

къ

 

изда-

нію

 

„Полнаго

 

собранія

 

твореній

 

св.

 

Іоанна

 

Златоуста"

 

въ

 

рус-

скомъ

 

пѳреводѣ

 

на

 

весьма

 

льготныхъ

 

для

 

своихъ

 

подписчиковъ

условіяхъ.

 

Именно,

 

подписчики

 

на

 

оба

 

журнала

 

получаютъ

 

еже-

годно

 

большой

 

томъ

 

этихъ

 

творѳній

 

въ

 

двухъ

 

книгахъ

 

(1000

страницъ

 

убористаго,

 

но

 

четкаго

 

шрифта)

 

вмѣсто

 

номинальной

цѣны

 

въ

 

три

 

рубля

 

за

 

одинъ

 

рубль,

 

и

 

подписчики

 

на

 

одинъ

журналъ — за

 

1

 

р.

 

50

 

к.,

 

считая

 

въ

 

томъ

 

и

 

пересылку.

 

При

такихъ

 

льготныхъ

 

условіяхъ

 

всѣ

 

подписчики

 

„Церковнаго

 

Вѣст-

ника"

 

и

 

„Христіанскаго

 

Чтенія"

 

получаютъ

 

возможность

 

при

самомъ

 

нозначительномъ

 

ежегодномъ

 

расходѣ

 

пріобрѣсть

 

полное

собраніе

 

твороній

 

одного

 

изъ

 

величайшихъ

 

отцовъ

 

церкви, — со-

брате,

 

которое

 

по

 

богатству

 

и

 

разнообразію

 

содержанія

 

соста-

вляетъ

 

цѣлую

 

библіотеку

 

богословской

 

литературы

 

ея

 

золотого

 

вѣка.

Въ

 

1899

 

г.

 

будетъ

 

изданъ

 

пятый

 

томъ

 

въ

 

двухъ

 

кни-

гахъ.

 

Въ

 

него

 

войдутъ

 

Босѣды

 

св.

 

Іоанна

 

Златоустаго

 

на

 

псалмы.

Новые

 

подписчики,

 

жѳлающіе

 

получить

 

и

 

первые

 

четыре

тома,

 

благоволятъ

 

прилагать

 

къ

 

подписной

 

цѣнѣ

 

по

 

два

 

рубля

за

 

томъ,

 

въ

 

изящномъ

 

англійскомъ

 

переплетѣ — по

 

два

 

р.

 

50

 

к.

за

 

томъ

 

съ

 

пересылкой.

УСЛОВІЯ

   

ПОДПИСКИ.

Годовая

 

цѣна:

 

а)

 

за

 

оба

 

журнала

 

8

 

(восемь)

 

руб.,

 

съ

 

при-

ложеніемъ

 

твороній

 

св.

 

Іоанна

 

Златоуста — 9

 

(девять)

 

руб.,

 

въ

изящномъ

 

переплѳтѣ — 9

 

р.

 

50

 

к.;

 

б)

 

отдѣльно

 

за

 

„Церковный

Вѣстникъ"

 

5

 

(пять)

 

руб.,

 

съ

 

приложѳніомъ

 

,,твореній

 

св.

 

Іоанна

Златоуста" — 6

 

р.

 

50

 

к.,

 

въ

 

изящномъ

 

переплѳтѣ — 7

 

руб.;

 

за

,Христіанскоѳ

 

Чтеніе"

 

5

 

(пять)

 

руб.,

 

съ

 

приложѳніемъ

 

твореній

 

св.

Іоанна

 

Златоуста — 6

 

р.

 

50

 

к.,

 

въ

 

изящномъ

 

переплетѣ — 7

 

р.

Иногородные

 

подписчики

 

надписываютъ

 

свои

 

требованія

 

такъ:

въ

 

редакцію

 

„Церковнаго

 

Вѣстника"

 

и

 

,,Христіанскаго

 

Чтѳнія"

въ

    

.-

   

етер

 

ург

 

.

              

Редакторъ

 

проф.

 

Л.

 

Лопухинъ.



—
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—

Открыта

 

подписка

 

на

 

иллюстрированный

 

журналъ

РУССКІЙ

 

ПАЛОМНИКЪ
изданіе

 

П.

 

П.

 

Сойкина

подъ

 

редакціею

  

А.

 

И.

 

ПОПОВИЦКАГО

   

И

   

ПРИ

  

УЧАСТІИ

ОТЦА

 

ІОАННА

 

КРОНШТАДТСКАГО.

„РУССКІЙ

 

ПАЛОМНИКЪ"

 

нредставляетъ

 

собою

 

един-

ственный

 

въ

 

Россіи

 

журналъ

 

для

 

семейнаго

 

религіозно-нравствен-

наго

 

чтенія;

 

по

 

богатству

 

же,

 

разнообразію

 

и

 

занимательности

содѳржанія

 

и

 

художественности

 

рисунковъ

 

его

 

можно

 

смѣло

 

срав-

нить

 

съ

 

лучшими

 

отечественными

 

изданіями.

Подписчики

 

въ

 

течете

 

1899

 

года

 

получатъ:

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫХЪ

 

№№,

 

каждый

 

номеръ

 

въ

 

размѣ-

рѣ

 

двухъ

 

листовъ

 

большого

 

формата

 

(16

 

стран,

 

убористой

печати)

 

съ

 

6 — 8

 

художественными

 

рисунками.

ЕЖЕМЪСЯЧНЫХЪ

 

КНИГЪ,

 

изящно

 

отпечатанныхъ

 

на

плотной

 

бумагѣ,

 

объемомъ

 

каждая

 

12

 

— 15

 

листовъ

 

(180 —

240

 

стран.).

И

 

кромѣ

 

того

 

БВЗПЛАТНО

   

на

 

металлѣ

   

исполненная

 

въ

12

 

красокъ

 

копія

 

съ

 

чудотворной

КУРСКОЙ

 

ИКОНЫ

 

ПРЕСВЯТОЙ

 

БОГОРОДИЦЫ.
Изъ

 

года

 

въ

 

годъ

 

увеличивающаяся

 

подписка

 

на

 

„РУСОКІЙ
ПАЛОМНИКЪ"

 

показала

 

намъ,

 

что

 

мы

 

вѣрно

 

поняли

 

жѳланіе

читателей — имѣть

 

полезный

 

журналъ

 

для

 

душеспасителънаго

чтенія,

 

строго

 

выдержаннаго

 

религіозно-нравственнаго

 

направле-

нія, —журналъ,

 

который

 

бы

 

и

 

поучалъ

 

читателя,

 

указывая

 

ему

на

 

достойные

 

подражанія

 

примѣры

 

святой

 

жизни

 

и

 

служа

 

какъ

бы

 

кормчимъ

 

среди

 

житейскихъ

 

соблазновъ,

 

и

 

въ

 

то

 

же

 

время

давалъ

 

бы

 

разнообразное,

 

интересное

 

чтеніе,

 

занимая

 

чита-

теля

 

въ

 

часы

 

досуга.

Съ

 

художественной

 

стороны

 

особенно

 

цѣнными

 

являются

рисунки

 

изъ

 

исторіи

 

русскаго

 

народа

 

и

 

русской

 

православной



—

 

665

 

-

церкви,

 

такъ

 

какъ

 

они

 

помогаютъ

 

читателю

  

прекрасно

   

ознако-

миться

 

съ

 

изображаемыми

 

здѣсь

 

историческими

 

лицами.

Этой

 

высокой

 

цѣли

 

мы

 

служимъ

 

уже

 

14

 

лѣтъ,

 

съ

 

благо-

словенія

 

досточтимаго

 

Еронштадтскаго

 

пастыря

 

о.

 

Іоанна,

принявшего

 

близкое

 

участіе

 

въ

 

нашемъ

 

изданіи, — и,

 

при

 

по-

мощи

 

Божіей,

 

твердо

 

рѣшили

 

и

 

дальше

 

итти

 

въ

 

томъ

 

же

направленіи.

Въ

 

12

 

книжкахъ

 

„РУССКАГО

 

ПАЛОМНИКА"

 

будетъ

 

дано:

1)

  

Размышленія

 

о

 

жизни

 

\Xpucma.

 

Ѳомы

 

Кемпійскаго.

 

Переводъ
съ

 

англійскаго

 

свящ.

 

М.

 

Славнитскаго.

2)

  

Ополченцы.

 

Историческая

 

повѣсть

 

изъ

 

гоненія

 

на

 

православныхъ

въ

 

Польшѣ,

 

въ

 

2-хъ

 

частяхъ.

 

С.

 

Л.

 

Астафьева.

3)

  

Святыни

 

земли

 

русской.

 

Е.

 

Поселянина.

4)

  

и

 

Ь)

 

Царьградскіе

 

иноки.

 

Исторія

 

Константинопольскаго

 

мона-

шества

 

до

 

IX

 

вѣка.

 

Соч.

 

аббата

 

Марена.

 

Перев.

 

съ

 

франц.

 

А.

 

П.

 

Петрова.

6)

  

Сестры

 

Фабіоли.

 

Повѣсть

 

изъ

 

исторіи

 

гоненіи

 

на

 

христіанъ.

 

К.
И.

 

Семенова.

 

Настоящая

 

повѣсть

 

рисуетъ

 

одинъ

 

изъ

 

выдающихся

 

эпизо-

довъ

 

той

 

кровавой

 

драмы

 

мученичества,

 

которая

 

въ

 

теченіе

 

первыхъ

трехъ

 

вѣковъ

 

потрясала

 

юную

 

христіанскую

 

церковь.

7)

  

Среди

 

раскольниковъ

 

и

 

сектантовъ

 

Поволжья.

 

С.

 

Александрова.
Здѣсь

 

излагается

 

любопытная

 

исторія

 

возникновенія

 

нашего

 

раскола

 

и

сектантства

 

въ

 

среднемъ

 

Поволжьѣ,

 

описываются

 

главные

 

центры

 

и

 

при-

тоны

 

того

 

и

 

другого

 

въ

 

настоящее

 

время,

 

изображается

 

современный
бытъ

 

и

 

нравы

 

приверженцевъ

 

„старой

 

вѣры",

8)

  

Библія

 

и

 

наука.

 

Историческія

 

разъясненія

 

къ

 

Ветхому

 

Завѣту.

Соч.

 

Раулинсона,

 

профессора

 

древней

 

исторіи

 

въ

 

Оксфордѣ.

 

Перев.

 

А.

 

П.
Карпова.

 

Цѣлью

 

настоящаго

 

труда,

 

принадлежащаго

 

перу

 

одного

 

изъ

знатоковъ

 

современной

 

науки,

 

было

 

доказать

 

правдивость

 

разсказовъ

 

Биб-
ліи,

 

именно

 

Ветхаго

 

Завѣта,

 

и

 

строгое

 

соотвѣтствіе

 

ихъ

 

изслѣдованіямъ

свѣтской

 

науки.

9)

  

Конецъ

 

Іуды.

 

Историческая

 

повѣсть

 

первыхъ

 

временъ

 

христіан-
ства

 

въ

 

Римѣ.

 

С.

 

Кончиловича.

 

Безспорно,

 

одною

 

изъ

 

наиболѣе

 

интерес-

ныхъ

 

страницъ

 

въ

 

исторіи

 

христіанской

 

церкви

 

является

 

эпоха

 

первыхъ

трехъ

 

вѣковъ

 

христианства.

 

Предлагаемая

 

повѣсть

 

представляетъ

 

со-

бою

 

и

 

по

 

замыслу,

 

и

 

по

 

художественности

 

исполненія

 

одно

 

изъ

 

выдаю-

щихся

 

литературныхъ

 

произведены

 

историческаго

 

характера.

10)

  

Наши

 

заграничныя

 

миссіи.

 

С.

 

Архангелова.

 

Въ

 

этой

 

кнпжкѣ

впервые

 

собраны

 

въ

 

одно

 

цѣлое

 

весьма

 

иптересныя

 

для

 

всякаго,

 

кто

 

слѣ-

дитъ

 

за

 

судьбами

 

нравославія

 

за

 

границей,

 

свѣдѣнія

 

о

 

русскнхъ

 

духов-

ныхъ

 

миссіяхъ

 

въ

 

Китаѣ,

 

Японіи,

 

Кореѣ,

 

Урмін

 

и

 

Америкѣ.

 

Написанные
популярнымъ,

 

литературньшъ

 

языкомъ,

 

очерки

 

эти

 

читаются

 

весьма

 

лег-

ко

 

и

 

занимательно.

11)

  

Принцевы

 

острова.

 

А.

 

П.

 

Березова.

 

Принцевы

 

острова,

 

соста-

вляющие

 

въ

 

настоящее

 

время

 

какъ

 

бы

 

часть

 

Константинополя

 

и

 

служащіе
дачнымъ

 

мѣстомъ

 

для

 

еостоятельныхъ

 

его

 

жителей,

 

представляютъ

 

не

малый

 

церковно-историческій

 

пнтересъ.

 

Въ

 

исторіи

 

Бизантіи

 

эти,

 

теперь

веселые

 

п

 

прекрасные

 

острова,

 

являются

 

однимъ

 

изъ

 

самыхъ

 

трагиче-

скихъ

 

мѣстъ

 

древняго

 

міра.

 

Интересный

 

предметъ

 

сочиненія,

 

легкость

чтенія

 

его,

 

поэтическое

 

воодушевленіе

 

въ

 

описаніяхъ

 

природы,— вотъ

 

до-

стоинства

 

предлагаемая

 

труда



—

 

666

 

—

12)

 

Соловецкій

 

бунтъ.

 

Историческая

 

повѣсть

 

въ

 

2-хъ

 

частяхъ

 

С.
Л.

 

Астафьева.

 

Тема

 

разработана

 

чрезвычайно

 

художественно;

 

разнообра-
зіе

 

сценъ

 

и

 

положеній,

 

въ

 

переходахъ

 

отъ

 

далекихъ

 

бѣломорцевъ

 

къ

царскимъ

 

чертогамъ

 

въ

 

Москвѣ,

 

оттуда

 

на

 

струги

 

атамана

 

Разина

 

и,

наконецъ,

 

въ

 

раскольничьи

 

скиты

 

сотрудниковъ

 

Аввакума,— всѣ

 

эти

 

эпи-

зоды

 

очерчены

 

смѣло,

 

живой

 

кистью,

 

съ

 

характерной

 

особенностью

 

об-
разовъ

 

н

 

лпцъ

 

того

 

отдаленнаго

 

времени.

ПОДПИСНАЯ

 

ЦѢНА:

 

на

 

журналъ

 

„Русскій

 

Паломникъ"
съ

 

доставкой

 

и

 

пересылкой

 

во

 

всѣ

 

города

 

Россійской

 

импоріи
ШЕСТЬ

 

руб.

 

Допускается

 

разсрочка:

 

при

 

иодпискѣ

 

2

 

руб.,

 

къ

1-му

 

апрѣля

 

2

 

руб.

 

и

 

къ

  

1-му

 

іюля

 

остальные.

Главная

 

контора:

 

С.-Петербургъ,

 

Стремянная,

 

№

 

12-й,
собственный

 

домъ.

 

Подробное

 

объявлѳніе

 

и

 

пробный

 

Ж

 

высы-

лается

 

за

 

7-ми

 

коп.

 

марку.

ОБЪ

   

ИЗДАНІИ

„НРОПОВѢДНИЧЕСКАГО

 

ЛИСТКА"
въ

 

1899

 

году.

Въ

 

1899

 

году

 

поученія,

 

помѣщаемыя

 

въ

 

„Проповѣдниче-

скомъ

 

Листкѣ"

 

на

 

всѣ

 

воскресные

 

и

 

праздничные

 

дни,

 

будутъ
издаваться

 

въ

 

прежнемъ

 

видѣ:

 

1 )

 

они

 

будутъ

 

кратки,

 

но

 

содер-

жательны;

 

2)

 

по

 

изложенію

 

будутъ

 

просты,

 

общедоступны;

 

3)

 

бу-
дутъ

 

выходить

 

за

 

мѣсяцъ

 

до

 

того

 

времени,

 

на

 

которое

 

назна-

чены. — Въ

 

Листкѣ

 

будутъ

 

помѣщаться

 

также

 

внѣбогослужебныя

собѳсѣдованія,

 

поученія

 

на

 

различные

 

случаи

 

(погробеніе,

 

вѣн-

чаніе

 

и

 

т.

 

д.)

 

и

 

темы

 

для

 

составлонія

 

проповѣдей. —Цѣна

 

„Прон.
Листка"

 

одинъ

 

рубль

 

за

 

годъ.

Съ

 

требованіями

 

обращаться

 

исключительно

 

на

 

имя

 

редак-

тора-издателя,

 

профессора

 

Кіевской

 

духовной

 

Академіи,

 

Маркел-
лина

 

Алексеевича

 

Олесницкаго.

 

(См.

 

Л°

 

23).

Содержаніе:

 

1)

 

Положительныя

 

доказательства,

 

что

 

общество

 

понов-

цевъ,

 

пріемлющпхъ

 

Австрійское

 

священство,

 

не

 

есть

 

Христова

 

церковь—

Свящ.

 

С.

 

Введенскаго.

 

2)

 

Двадцатое

 

и

 

двадцать

 

первое

 

религіозно-нрав-
ственныя

 

чтенія

 

въ

 

храмѣ

 

Симбирской

 

духовной

 

семинаріи— П.

 

Держа-
вина,

 

3)

 

Епархіальная

 

хроника,

 

в)

 

Объявленія.

 

5)

 

Историко-археологи-
ческое

 

описаніе

 

церквей

 

гор.

 

Симбирска—А.

 

Яхонтова.

Печатать

 

дозволяется.

 

Симбирскъ.

 

Ноября

 

14

 

дня

 

1898

 

года.

Цензоръ,

 

протоіерей

  

Сергій

  

Медвѣдковъ.

За

 

Редактора

 

Инспекторъ

 

семинаріи

 

А.

 

Соловьевъ.

Симбирскъ.

 

Типо-литографія

 

А.

 

Т.

 

Токарева.



—
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—

   

ошцу?аші

 

іШтме**

двое

 

верхнихъ

 

— въ

 

восмерикѣ

 

къ

 

сѣворной

 

и

 

южной

 

сторонѣ.

У

 

порвыхъ

 

съ

 

лицевой

 

стороны,

 

по

 

сторонамъ,

 

огорожено

 

точе-

ными

 

балясами

 

съ

 

позолотою,

 

а

 

средина

 

у

 

нихъ

 

и

 

у

 

двухъ

 

верхнихъ

за

 

загородкою

 

глухою,

 

деревянного,

 

выкрашенною

 

и

 

въ

 

нѣкоторыхъ

мѣстахъ

 

позолоченною

 

и

 

украшенною

 

рѣзьбою.

 

Входы

 

на

 

хоры

 

вы-

ложены

 

въ

 

стѣнахъ

 

кирпичными

 

ступенями;

 

на

 

первые,

 

нижніе, —

изъ

 

трапезы

 

съ

 

южной

 

стороны

 

въ

 

дверь

 

восточною

 

стѣною

 

чрезъ

арку,

 

ведущую

 

въ

 

настоящую

 

цорковь;

 

на

 

вторые,

 

сѣверные,

 

съ

первыхъ

 

хоръ

 

сѣверною

 

стѣною,

 

на

 

третьи,

 

южные, — со

 

вторыхъ

сѣверною

 

стѣною

 

на

 

куполъ,

 

а

 

съ

 

него

 

южною

 

стѣною

 

по

 

сту-

понямъ

 

внизъ;

 

съ

 

купола

 

есть

 

ходъ

 

по

 

дѣстницѣ

 

въ

 

верхній

восьмиоконный

 

фонарь,

 

въ

 

которомъ

 

прежде

 

была

 

звонница.

 

Двое

верхнихъ

 

хоръ

 

въ

 

пожаръ

 

1864

 

года

 

сгорѣли

 

и,

 

какъ

 

ненуж-

ные,

 

не

 

возобновлялись.

 

На

 

стѣнахъ

 

настоящей

 

церкви,

 

преиму-

щественно

 

въ

 

куполѣ,

 

и

 

подъ

 

хорами,

 

и

 

въ

 

сводѣ

 

трапезы

 

на-

ходятся

 

разные

 

лѣпные

 

орнаменты.

 

Есть

 

и

 

живописныя

 

изобра-

женія

 

на

 

стѣнахъ.

 

Такъ,

 

подъ

 

хорами

 

изображенъ

 

страшный

судъ

 

Господень

 

и

 

въ

 

трапезѣ— на

 

восточной

 

сторонѣ

 

ярки— Вос-

кресеніо

 

Христово,

 

а

 

по

 

бокамъ

 

—

 

Страданія

 

Господни.

 

Полы

во

 

всемъ

 

храмѣ— деревянные

 

а

 

въ

 

нритворѣ—изъ

 

бѣлаго

 

камня.

Съ

 

самаго

 

основанія

 

своего

 

Вознесенская

 

церковь

 

была

 

при-

ходскою,

 

сначала— „посадскою",

 

а

 

потомъ— „городскою",

 

по

мѣрѣ

 

расширенія

 

города.

 

Приходъ

 

ея

 

составляли

 

разные

 

в

 

пере-

веденцы"

 

изъ

 

другихъ

 

городовъ

 

и

 

селеній.

 

Въ

 

концѣ

 

ХѴПІ-го

 

и

началѣ

 

XIX-го

 

столѣтій

 

прихожанами

 

были

 

„статскіе,

 

приказ-

ные,

 

купцы,

 

мѣщане

 

и

 

дворовые

 

люди"

 

х ).

 

Такими

 

же

 

остаются

прихожане

 

собора

 

и

 

въ

 

настоящее

 

время

 

а ).

Штаты

 

священно-церковно-служителей

 

церкви

 

нѣсколько

 

разъ

мѣнялись

 

3).

 

До

 

1796

 

года

 

было

 

два

 

штата.

 

Потомъ

 

болѣе

20

 

лѣтъ

 

оставался

 

одинъ

 

штатъ.

 

Въ

 

1817

 

году

 

былъ

 

открытъ

')

 

Благословенная

 

грамота

 

архіепископа

 

Амвросія.

')

 

Мадьховъ,

 

Описаніе

 

собора,

 

стр.

 

24—25.

*)

 

По

 

Мальхову,

 

Описаніе

 

собора,

 

стр.

 

19—20.



-
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-

второй

 

штатъ,

 

а

 

въ

 

1825

 

году,

 

по

 

просьбѣ

 

прихожанъ,

 

онъ

упраздненъ

 

за

 

бѣдностью

 

послѣднихъ

 

*).

 

Въ

 

1841

 

году

 

второй

штатъ

 

открытъ

 

снова.

 

Съ

 

возвѳденіемъ

 

же

 

Вознесенской

 

церкви

 

на

степень

 

собора

 

въ

 

1844

 

году,

 

перѳмѣщены

 

изъ

 

Спасскаго

 

монастыря

протоіерей

 

съ

 

дьякономъ

 

и

 

двумя

 

причетниками,

 

вслѣдствіѳ

 

чего

при

 

Вознесенскомъ

 

соборѣ

 

составился

 

причтъ

 

изъ

 

протоіерѳя,

двухъ

 

священниковъ,

 

двухъ

 

діаконовъ

 

и

 

шести

 

причетниковъ.

Въ

 

1847

 

г.

 

этотъ

 

штатъ

 

былъ

 

сокращенъ

 

на

 

двухъ

 

причет-

никовъ

 

5 ).

 

Въ

 

1871

 

году

 

закрыта

 

вторая

 

діаконская

 

вакансія,

а

 

по

 

росписанію,

 

Высочайше

 

утвержденному

 

1876

 

года,

 

причта

при

 

Возносенскомъ

 

соборѣ

 

положено

 

быть:

 

настоятелю,

 

двумъ

помощникамъ,

   

одному

 

діакону

 

и

 

троимъ

 

псаломщикамъ.

Въ

 

постояномъ

 

измѣненіи

 

состава

 

причта

 

ужо

 

замѣчается,

что

 

духовенство

 

Вознесенской

 

церкви

 

по

 

содѳржанію

 

не

 

всегда

находилось

 

въ

 

благопріятныхъ

 

условіяхъ.

 

Земли

 

при

 

Вознесен-

ской

 

церкви

 

ни

 

полевой,

 

ни

 

луговой

 

не

 

имѣется,

 

жалованья

 

не

полагается,

 

а

 

содержался

 

всегда

 

причтъ

 

доходами,

 

получаемыми

отъ

 

священнослуженія

 

и

 

исправлѳнія

 

требъ

 

по

 

приходу,

 

и

 

про-

центами

 

съ

 

капиталовъ,

 

пожертвованныхъ

 

въ

 

пользу

 

причта

 

раз-

ными

 

благотворителями

 

е).

 

На

 

улучшеніѳ

 

быта

 

причта

 

было

 

об-

ращено

 

вниманіѳ

 

въ

 

1833

 

году,

 

когда

 

съ

 

разрѣшенія

 

высоко-

преосвящѳннаго

 

Анатолія,

 

Архіепископа

 

Оимбирскаго,

 

пріобрѣтено

усадебное

 

мѣсто

 

отъ

 

генерала

 

Тишинскаго,

 

противъ

 

церкви,

 

мѣ-

рою,

 

какъ

 

сказано

 

было

 

въ

 

купчей

 

крѣпости

 

7 ),

 

по

 

Московской

улицѣ

 

19 Ѵ^

 

саж.,

 

по

 

Саратовской

 

27 '/а

 

саж.

 

въ

 

длину,

 

въ

ширину

 

22Ѵз

 

саж.

 

и

 

15

 

сажѳнъ

 

тамъ,

 

гдѣ

 

прежде

 

были

 

усадьбы

Жукова

 

и

 

Желѣзновой.

 

Это

 

усадебное

 

мѣсто

 

съ

 

находившимся

на

 

немъ

 

каменнымъ

 

домомъ

 

было

 

куплено

 

для

 

помѣщѳнія

 

причта

Вознесенской

 

церкви

 

за

 

1500

 

руб.

 

ассигн.,

 

уплаченными

 

изъ

собранной

 

на

 

этотъ

 

предмѳтъ

 

церковной

 

кошельковой

 

суммы.

 

Домъ

4 )

  

Указъ

 

Казанск.

 

Дух.

 

Консисторіи

 

отъ

 

2

 

ноября

 

1825

 

года.

5 )

  

Указъ

 

Симб.

 

дух.

 

консисторіи

 

отъ

 

9

 

генваря

 

1847

 

г.

 

за

 

№

 

127-мъ

в )

 

См.

 

у

 

Мальхова,

 

стр.

 

23—24.

 

.

')

 

Мальховъ,

 

стр.

 

21.



—
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—

этотъ

 

впослѣдствіи

 

приносилъ

 

причту

 

дохода

 

болѣе

 

1000

 

р.

 

ассигн.,

но

 

послѣ

 

страшнаго

 

пожара

 

1864

 

года

 

причтъ

 

лишился

 

пользова-

нія

 

доходомъ

 

съ

 

усадьбы.

 

Обгорѣлый

 

домъ

 

былъ

 

разобранъ,

 

кир-

пичъ

 

проданъ,

 

а

 

на

 

вырученныя

 

деньги

 

устроены

 

вокругъ

 

пусто-

порожняго

 

мѣста

 

деревянные

 

заборы

 

и

 

тротуары.

 

Въ

 

настоящее

время

 

на

 

разныхъ

 

мѣстахъ

 

этой

 

обширной

 

усадьбы

 

разбросано

нѣсколько

 

деревянныхъ

 

флигелей.

4.

Доетопримѣчательноети

 

собора.

Въ

 

настоящее

 

время

 

Вознесенскій

 

соборъ

 

шестипрестольный.

Въ

 

вѳрхнемъ

 

этажѣ

 

въ

 

главномъ

 

храмѣ— во

 

имя

 

Вознесенія

 

Го-

сподня,

 

въ

 

трапезѣ

 

по

 

правую

 

сторону — во

 

имя

 

Воскресенія
Христа,

 

а

 

по

 

лѣвую

 

— во

 

имя

 

св.

 

великомуч.

 

Іоанна

 

воина.

 

Въ

нижнемъ

 

этажѣ

 

въ

 

настоящемъ

 

храмѣ— во

 

имя

 

Рождества

 

Пре-

святыя

 

Богородицы,

 

въ

 

трапезѣ

 

по

 

правую

 

сторону— во

 

имя

 

Бо-

жіей

 

Матери

 

„Всѣхъ

 

Скорбящихъ

 

Радостѳ",

 

а

 

по

 

лѣвую — св.

ап.

 

и

 

ев.

 

Іоанна

 

Богослова.

Еъ

 

достопримѣчательностямъ

 

собора

 

нужно

 

отнести

 

нѣко-

торые

 

предметы

 

ризницы

 

и

 

нѣсколько

 

явятыхъ

 

иконъ.

Интересенъ

 

одинъ

 

трехсвѣщникъ,

 

находящійся

 

теперь

 

въ

кладовой

 

собора.

 

Подставка

 

его

 

и

 

основаніе

 

деревянныя,

 

безъ

всякихъ

 

украшѳній.

 

Вышиною

 

трехсвѣщникъ

 

около

 

1

 

х/а

 

аршина;

основаніѳ

 

его

 

квадратное,

 

сдѣлано

 

ящикомъ,

 

въ

 

который

 

можно

было

 

класть

 

деньги,

 

чрезъ

 

особое

 

для

 

того

 

отверстіе.

 

Онъ

 

со-

хранился

 

еще

 

отъ

 

первой

 

деревянной

 

церкви

 

и

 

былъ,

 

вѣроятно,

запрестольнымъ.

 

Цифровая

 

надпись

 

на

 

трехсвѣщникѣ

 

свидетель-

ствует^

 

что

 

онъ

 

сдѣланъ

 

въ

 

1693-мъ

 

году.

Отъ

 

древнихъ

 

же

 

временъ

 

церкви

 

уцѣдѣло

 

нѣсколько

 

хо-

ругвей,

 

теперь,

 

правда,

 

уже

 

вышедшихъ

 

изъ

 

употребленія.

Водосвятная

 

чаша,

 

серебряная,

 

безъ

 

пробы,

 

вѣсомъ

 

3

 

ф.

33

 

золотника;

 

внизу

 

ея

 

на

 

поддонѣ

 

кругомъ

 

вырѣзана

 

надпись:
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„Сію

 

чашу

 

приложилъ

 

въ

 

церковь

 

Вознесенія

 

Господня

 

Михаіла

Ѳедоровъ

 

сынъ

 

Малінковъ

 

купецъ

 

Синбирскоіі

  

1788

 

года".

Аиостолъ — въ

 

полулистъ,

 

напечатанный

 

въ

 

1780

 

году,

 

обло-

женъ

 

малиновымъ

 

бархатомъ,

 

на

 

доскахъ

 

украшенія

 

изъ

 

непробнаго

серебра;

 

на

 

верхней

 

средникъ

 

и

 

четыре

 

наугольника

 

овальные

 

съ

выемками

 

по

 

сторонамъ;

 

на

 

нихъ

 

въ

 

позолоченномъ

 

полѣ

 

выве-

дены

 

чернью

 

по

 

глади

 

изображѳнія:

 

въ

 

среди

 

и

 

кѣ — Сошествія

 

Св.

Духа

 

на

 

апостоловъ,

 

въ

 

наугольникахъ — четырехъ

 

святыхъ

 

апо-

столовъ:

 

Петра,

 

Павла,

 

Іакова,

 

Іуды;

 

по

 

краямъ

 

доска

 

кругомъ

обведена

 

узѳнькимъ,

 

прорѣзнымъ

 

бордюромъ;

 

на

 

нижней

 

доскѣ

 

по

краямъ

 

обведено

 

такимъ

 

же

 

бордюромъ;

 

застежки

 

подъ

 

чернью;

на

 

апостолѣ

 

на

 

нижней

 

доскѣ,

 

на

 

особо

 

выдѣланномъ

 

свиткѣ,

есть

 

надпись,

 

обозначающая

 

имя

 

вкладчика:

 

„Во

 

славу

 

Божію

приносится

 

книга

 

сія

 

Апостолъ

 

намѣстническаго

 

града

 

Синбирска

во

 

храмъ

 

Вознесѳнія

 

Господня

 

отъ

 

прихожанина

 

купца

 

Ивана

Ѳедорова

 

сына

 

Малиньксва

  

1783

 

года".

Святый

 

потиръ,

 

іискосъ,

 

звѣдица

 

и

 

два

 

блюдца

 

начала

нынѣшняго

 

столѣтія,

 

сребропозлащенныѳ.

 

Этотъ

 

потиръ

 

былъ

 

по-

хищенъ

 

въ

 

1829

 

году,

 

а

 

въ

 

1848

 

году

 

обрѣтенъ

 

въ

 

зѳмлѣ

зарытымъ

 

на ,

 

Всесвятскомъ

 

кладбищѣ.

 

Въ

 

память

 

этого

 

на

 

со-

судѣ

 

ость

 

надпись:

 

„Сіи

 

сосуды

 

въ

 

1829

 

году

 

были

 

похищены,

а

 

въ

 

1848

 

году

 

іюля

 

9

 

числа

 

обрѣтены

 

на

 

кладбищѣ

 

въ

 

землѣ".

Изъ

 

святыхъ

 

иконъ

 

четыре

 

сохранились

 

отъ

 

первоначальной

деревянной

 

Вознесенской

 

церкви.

1)

   

Запрестольный

 

образъ

 

Знаменія

 

Пресвятыя

 

Богородицы,

иконописный,

 

въ

 

серебрянной

 

ризѣ,

 

съ

 

позлащенными

 

вѣнцами,

унизанный

 

жемчугомъ

 

и

 

камнми;

 

размѣромъ

 

10X9

 

воршковъ.

2)

   

Нерукотворенный

 

образъ

 

Спасителя,

 

иконописный,

 

дли-

ною

 

12

 

верш.,

 

шир.

 

10

 

вершк.,

 

въ

 

серебряной

 

ризѣ

 

съ

 

позла-

щеннымъ

 

вѣнцомъ,

 

вѣсу

 

въ

 

ризѣ

 

пять

 

фунтовъ

 

двадцать

 

семь

з.олотниковъ.

 

Образъ

 

влагаѳтея

 

въ

 

икону,

 

длиною

 

1

 

арш.

 

б 1/3

вершк.,

 

шир.

 

10 У2

 

вершк.,

 

съ

 

изображеніѳмъ

 

на

 

немъ

 

Господа

Саваоѳа

 

и

 

хѳрувимовъ.

 

Внизу

 

написанъ

 

свѣтилѳнъ:

 

„Свѣтъ

 

яе-

вечерній,

  

Христе,

 

просвѣти

 

насъ

 

лица

 

Твоего

 

зракомъ,

 

и

 

свѣт-
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лости

 

Святыхъ

 

Твоихъ

 

сподоби,

 

егда

 

сядеши

 

воздати

 

комуждо

по

 

дѣломъ

 

его,

 

молитвами

 

рождгаія

 

Тя

 

Богородицы*.

 

Образъ

находится

 

въ

 

верхней

 

церкви

 

по

 

правую

 

сторону

 

царскихъ

 

вратъ

въ

 

придѣлѣ

 

св.

 

великомученика

 

Іоанна

 

воина.

3)

   

Образъ

 

святителя

 

Николая,

 

Мирликійскаго

 

чудотворца

иконописный,

 

длин.

 

5

 

четвертей,

 

шир.

 

4

 

чотв.,

 

въ

 

сребропозла-

щенной

 

ризѣ

 

и

 

вѣнцѣ.

 

Прежде

 

находился

 

по

 

лѣвую

 

сторону

арки

 

на

 

первомъ

 

мѣстѣ,

 

теперь— на

 

второмъ.

4)

   

Образъ

 

Казанской

 

Божіѳй

 

Матери,

 

съ

 

предстоящими

внизу

 

иконы

 

святителями

 

Гуріѳмъ

 

и

 

Варсонофіемъ,

 

Казанскими

чудотворцами;

 

иконописный,

 

въ

 

серебряной

 

вызолоченной

 

ризѣ,

унизанной

 

брилліантаяи,

 

жемчугомъ

 

и

 

каменьями;

 

вѣсу

 

въ

 

ризѣ

10

 

фунтовъ.

 

Икона

 

находится

 

по

 

правую

 

сторону

 

арки

 

верхней

церкви

 

на

 

первомъ

 

мѣстѣ,

 

и

 

мѣстно

 

чтилась

 

*)

 

всегда

 

„чудо-

творною".

Соврѳменнымъ

 

первому

 

построенію

 

каменной

 

Вознесенской

церкви

 

является

 

образъ

 

святаго

 

великомученика

 

Іоанна

 

воина,

иконописный,

 

длиною

 

6

 

четв.,

 

шир.

 

3

 

чотв.

 

2

 

вершка,

 

въ

 

се-

ребряной

 

вызолоченной

 

ризѣ,

 

вѣсомъ

 

9

 

ф.

 

29

 

золоти.,

 

храмовой

съ

 

самаго

 

основанія

 

придѣла

 

въ

 

1729

 

году.

 

Прежде

 

стоялъ

 

на

правомъ

 

клиросѣ

 

придѣла

 

у

 

южной

 

стѣны;

 

теперь

 

находится

 

по

лѣвую

 

сторону

 

арки

 

новаго

 

пристроя

 

на

 

первомъ

 

мѣстѣ.

Къ

 

этой

 

иконѣ

 

привѣшенъ

 

неболыпихъ

 

размѣровъ

 

сереб-

ряный

 

крестъ,

 

въ

 

которомъ

 

заключены:

 

частичка

 

камня

 

отъ

Гроба

 

Господня,

 

части

 

одежды

 

св.

 

Іоанна

 

Многострадальнаго

 

и

др.

 

св.

 

угодниковъ.

Отъ

 

конца

 

прошлаго

 

столѣтія

 

до

 

нашего

 

времени

 

остались

двѣ

 

мѣстныхъ

 

иконы

 

въ

 

Вознесенскомъ

 

главномъ

 

храмѣ:

 

а)

 

икона

Вознесенія

 

Господня

 

находится

 

по

 

правую

 

сторону

 

царскихъ

вратъ

 

въ

 

верхней

 

церкви,

 

въ

 

серебряной,

 

вызолоченной

 

ризѣ,

унизанной

 

жемчугомъ,

 

стразами

 

и

 

камнями;

 

ризою

 

украшена

 

только

въ

 

1858

  

году

 

9);

 

величиною

 

2

 

арш.

 

2

 

вершка,

  

шир.

 

3

 

четв.

')

 

Липинскій,

 

ч.

 

2,

 

стр.

 

383.
')

 

Указъ

 

Духовн.

 

Консисторіи

 

отъ

 

15

 

ноябр.

 

1858

 

г.

 

за

 

№

 

6497.
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1

 

вершокъ;

 

икона

 

изображена

 

такъ:

 

Спасителя

 

возносятъ

 

два

ангела,

 

Его

 

созерцаютъ

 

семь

 

апостоловъ,

 

а

 

впереди

 

ихъ

 

Божія

Матерь.

 

Надо

 

полагать,

 

что

 

эта

 

икона,

 

какъ

 

и

 

слѣдующая,

написаны

 

были

 

тѣмъ

 

самымъ

 

діакономъ

 

Вознесенской

 

церкви,

 

ко-

торый

 

писалъ

 

иконы

 

и

 

для

 

церквей

 

Спасскаго

 

монастыря

 

8).

б)

 

Вилѳнская

 

икона

 

Божіей

 

Матери

 

находится

 

по

 

лѣвую

 

сторону

царскихъ

 

вратъ

 

того

 

же

 

храма,

 

такого

 

же

 

размѣра,

 

какъ

 

и

предыдущая

 

икона,

 

въ

 

серебряной

 

вызолоченной

 

ризѣ,

 

унизанной

жеичугомъ,

 

стразами

 

и

 

камнями;

 

ризою

 

украшена

 

въ

 

1852

 

году*).

По

 

сказанію

 

исторіи,

 

подлинникъ

 

Виленской

 

иконы

 

написанъ

евангелистомъ

 

Лукою,

 

привезенъ

 

въ

 

Вильну,

 

какъ

 

знамѳніе

 

ро-

дитѳльскаго

 

благословенія,

 

Еленою,

 

дочерію

 

вел.

 

кн.

 

Іоанна

 

Ва-

сильевича

 

Ш-го,

 

при

 

вступлепіи

 

ея

 

въ

 

супружество

 

съ

 

Александ-

ромъ,

 

княземъ

 

Литовскимъ,

 

въ

 

1495

 

году.

 

По

 

смерти

 

Елены,

образъ

 

былъ

 

поставлонъ

 

въ

 

Прочистенскомъ

 

храмѣ,

 

гдѣ

 

она

 

по-

гребена.

 

Впослѣдетвіи

 

образъ

 

пороносенъ

 

въ

 

Вилѳнскій

 

Троицкій

соборъ,

 

гдѣ

 

онъ

 

и

 

теперь

 

находится.

 

Появленіе

 

списка

 

Вилен-

ской

 

иконы

 

въ

 

Вознесенской

 

церкви

 

можно

 

объяснить

 

проще

 

всего

тѣмъ,

 

что

 

изображеніе

 

этой

 

иконы

 

болѣе

 

другихъ

 

удовлетворяѳтъ

церковному

 

чиноиоложонію

 

относительно

 

изображеній

 

Божіей

 

Ма-

тери

 

на

 

иконахъ,

 

поставляѳмыхъ

 

мѣстными

 

по

 

лѣвую

 

сторону

царскихъ

 

вратъ

 

5).

Изъ

 

бывшей

 

Преображенской

 

церкви

 

города,

 

по

 

ходатайству

купца

 

А.

 

А.

 

Крупеникова,

 

съ

 

разрѣшѳнія

 

Епархіальнаго

 

На-

чальства,

 

былъ

 

пѳренѳсенъ

 

въ

 

Возносенскій

 

соборъ

 

образъ

 

Божія

Матери

 

„Неопалимый

 

Купины";

 

онъ—

 

древній,

 

иконописный,

длиною

 

6

 

четв.

 

3

 

верш.,

 

шир.

 

5

 

четв.

 

2

 

вершка,

 

въ

 

аплико-

вой

 

ризѣ

 

съ

 

сребропозлащенными

 

17

 

вѣнчиками.

 

Этотъ

 

образъ

особенно

 

чествуется

 

родомъ

 

Крупениковыхъ

 

за

 

оказанную

 

чудо-

дѣйственную

 

помощь

 

ихъ

 

дому.

 

4-го

 

сентября,

 

въ

 

день

 

праздно-

*)

 

См.

 

Описаніе

 

церквей

 

Спасскаго

 

монастыря.

*)

 

Указъ

 

Духовной

 

Консисторіи

 

отъ

 

2

 

іюня

 

1852

 

г.

 

за

 

№

 

3085.

6)

 

Срав.

 

благослов.

 

грамоту

 

м.

 

Сгльвестра,

 

у

 

насъ-

 

выше.
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ванія

 

образу,

 

онъ

 

ежегодно

 

износится

 

гостинодворцами

 

для

 

слу-

жѳнія

 

молебна

 

6 ).

Особенно

 

замѣчательна,

 

неизвѣстно

 

когда

 

написанная

 

и

 

со-

оруженная,

 

икона

 

подъ

 

названіемъ

 

„Господь

 

хранитъ

 

вся

 

кости

ихъ".

 

Длина

 

иконы

 

6

 

четвертей,

 

шир.

 

4

 

четв.

 

съ

 

вершкомъ.

Прежде

 

помѣщалась

 

за

 

правымъ

 

клиросомъ,

 

теперь

 

находится

 

по

правую

 

сторону

 

арки

 

новаго

 

пристроя

 

верхней

 

церкви.

 

Икона

 

на

кипарисной

 

доскѣ,

 

живописная,

 

въ

 

окладѣ

 

изъ

 

серебрлныхъ

 

по-

лосъ,

 

раздѣляющихъ

 

ее

 

на

 

двѣнадцать

 

квадратныхъ

 

отдѣленій,

съ

 

изображеніомъ

 

въ

 

среднемъ

 

отдѣленіи

 

Пресвятыя

 

Богородицы

съ

 

предстоящимъ

 

святителѳмъ

 

Николаемъ,

 

а

 

надъ

 

ними— Спаси-

теля;

 

въ

 

прочихъ

 

отдѣленіяхъ

 

разныхъ

 

святыхъ

 

угодниковъ

Божіихъ,

 

частицы

 

мощей

 

которыхъ

 

размѣщены

 

по

 

порядку

 

подъ

серебряными

 

полосками,

 

съ

 

обозначеніемъ

 

мѣстонахожденія

 

ихъ

кругловидными

 

скважинами.

 

Всѣхъ

 

частицъ

 

мощей

 

вложено

 

въ

икону

 

95-ть.

 

Одна

 

изъ

 

нихъ

 

помѣщона

 

въ

 

среднемъ

 

отдѣленіи

иконы

 

въ

 

сребропозлащенномъ

 

ковчежцѣ,

 

вычеканенномъ

 

въ

 

видѣ

церкви,

 

предъ

 

которымъ

 

во

 

время

 

священнослуженій

 

зажигается

лампада.

 

Вотъ

 

имена

 

святыхъ,

 

мощи

 

которыхъ

 

заключаются

 

въ

иконѣ:

 

св.

 

Николая

 

Мирликійскаго,

 

св.

 

Царя

 

Константина

 

и

матери

 

его

 

Елены,

 

св.

 

Захаріи

 

и

 

Елизаветы,

 

св.

 

12

 

апостоловъ,

св.-м.

 

Власія,

 

Петра

 

архіѳпископа

 

Александрійскаго,

 

св.

 

Михаила,

св.

 

Григорія

 

Армонскаго,

 

Антипы,

 

Медона,

 

Діонисія

 

Ареопагита,

Михаила

 

Малеина,

 

Григорія

 

Декаполита,

 

Климента

 

папы

 

Рим-

скаго,

 

Іоанна

 

Златоустаго,

 

Григорія

 

Богослова,

 

Василія

 

Вели-

каго,

 

Кирилла

 

Алоксандрійскаго,

 

Іоанна

 

Милостиваго,

 

Германа

Константинопольскаго,

 

Аѳанасія

 

Александрійскаго,

 

Гурія

 

и

 

Вар-

сонофія

 

Казанскихъ,

 

Александра

 

Царѳградскаго,

 

Алексія

 

митроп.

Московскаго,

 

Павла

 

Цареградскаго,

 

Петра

 

м.

 

Московскаго,

 

Іоанна

Предтечи,

 

ев,

 

пророка

 

Даніила,

 

благов.

 

князей:

 

Владиміра,

Ѳѳодора

 

и

 

Михаила,

 

святыхъ

 

великомученниковъ:

 

Георгія

 

Побѣ-

доносца,

 

Іоанна

 

воина,

   

Ѳеодора

   

Стратилата,

   

Ѳоодора

   

Тирона,

Димитрія

   

Солунскаго,

   

святыхъ

   

мученниковъ:

  

Фрола

 

и

 

Лавра,
_____________________

•)

 

Мальховъ,

 

описаніѳ

 

собора,

 

стр.
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св.

 

пяточисленныхь

 

(13

 

дек.)

 

и

 

9-ти

 

Кизичсскихъ

 

(29

 

апр.),

св.

 

воликомученицъ:

 

Варвары,

 

Екатерины

 

и

 

Параскевы,

 

св.

 

му-

ченицъ:

 

Татіаны,

 

Елизаветы,

 

Ѳеодосіи

 

и

 

Фотины,

 

св.

 

безсребрен-

никовъ:

 

Пантелеймона,

 

Козмы

 

и

 

Даміана,

 

Кира

 

и

 

Іоапна,

 

св.

 

про-

подобныхъ:

 

Ѳеодора

 

Трихина,

 

Ефрема

 

Сирина,

 

Филарета

 

Мило-

стиваго.

 

Савватія

 

Соловоцкаго,

 

Сергія

 

Радоножскаго,

 

Ѳеодосія

Печерскаго,

 

Зосимы

 

Соловецкаго,

 

Варлаама

 

Хутынскаго,

 

Макарія

Желтоводскаго,

 

Іоанна

 

Дамаскина,

 

Алексія

 

челов.

 

Божія,

 

Мирона,

Филиппа,

 

св.

 

Архидіакона

 

Стефана,

 

двѣ

 

части

 

неизвѣстныхъ

 

свя-

тыхъ.

 

Въ

 

этой

 

же

 

иконѣ

 

находится

 

часть

 

ризы

 

Просвятыя

 

Бо-

городицы.

Къ

 

позднѣйшему

 

времени

 

относятся

 

слѣдующія

 

иконы:

 

а)

 

свя-

тителя

 

Алексія,

 

митрополита

 

Московскаго,

 

изображеннаго

 

во

 

весь

ростъ;

 

б)

 

Сергія

 

преподобнаго,

 

Радоножскаго

 

чудотворца,

 

также

во

 

весь

 

ростъ;

 

по

 

краямъ

 

рамы

 

второй

 

иконы

 

написано

 

наклад-

ными

 

буквами

 

„Дивѳнъ

 

Богъ

 

во

 

святыхъ

 

своихъ",

 

по

 

краямъ

первой:

 

„удиви

 

Господь

 

преподобнаго

 

Своего";

 

вторая

 

икона

пріобрѣтена

 

въ

 

1855

 

году;

 

в)

 

образъ

 

св.

 

благовѣрнаго

 

князя

Александра

 

Невскаго,

 

въ

 

сребропозлащенной

 

ризѣ,

 

устроенный

въ

 

память

 

Царя-благодѣтеля

 

цехомъ

 

мастеровыхъ

 

въ

 

благодар-

ность

 

за

 

царскую

 

милость

 

въ

 

бѣдственный

 

1864

 

годъ,

 

выразив-

шуюся

 

въ

 

присылкѣ

 

на

 

несчастныхъ

 

погорѣльцѳвъ

 

10000

 

рублей;

во

 

время

 

крестныхъ

 

ходовъ

 

эта

 

икона

 

износится

 

цеховыми

 

стар-

шинами.

Въ

 

1865

 

году

 

привезена

 

въ

 

Вознесенскій

 

соборъ

 

съ

 

Аѳона

икона

 

Божіей

 

Матери,

 

именуемая

 

„Скоропослушница",— снимокъ

съ

 

чудотворной

 

иконы,

 

находящейся

 

въ

 

Дохіарскомъ

 

монастырѣ.

Икона

 

на

 

кипарисной

 

доскѣ,

 

вышиною

 

2Уа

 

аршина,

 

въ

 

сереб-

ряной,

 

вызолоченной

 

ризѣ,

 

украшенной

 

брилліантами,

 

стразами

и

 

камнями;

 

вѣсу

 

въ

 

ризѣ

 

1

 

п.

 

1

 

х/а

 

ф.,

 

стоимостью

 

около

 

2000

 

руб-

лей

 

7).

 

Глубоко

 

назидательна

 

повѣсть

 

о

 

явленіи

 

и

 

началѣ

 

чу-

десъ

 

отъ

 

подлинной

   

Аѳонской

 

иконы

 

Божіей

 

Матери

  

,Скоропо-

')

 

Мальховъ,

 

оиисаніе

 

собора,

 

стр.

 

14.
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слушницы"

 

8).

 

Она

 

находится

 

въ

 

Дохіарской

 

обители

 

на

 

стѣнѣ

братской

 

трапезы

 

надъ

 

дверью,

 

которою

 

иноки

 

обыкновенно

 

хо-

дили

 

въ

 

трапезу,

 

а

 

трапезарь

 

по

 

своей

 

должности

 

чаще

 

другихъ

ходилъ

 

туда.

 

Однажды,

 

въ

 

1664

 

году,

 

трапезарь,

 

по

 

имени

Нилъ,

 

проходя,

 

по

 

обыкновѳнію,

 

мимо

 

этой

 

иконы

 

ночью

 

съ

 

воз-

жѳнною

 

лучиною,

 

услышалъ

 

отъ

 

нея

 

слова:

 

„На

 

будущее

 

время

не

 

приближайся

 

сюда

 

съ

 

зажженною

 

лучиною

 

и

 

не

 

копти

 

моего

образа".

 

Нилъ

 

счелъ

 

эти

 

слова

 

за

 

шутку

 

кого-либо

 

изъ

 

братіи,

потому

 

оставилъ

 

ихъ

 

бозъ

 

вниманія

 

и

 

по

 

прежнему

 

ходилъ

 

мимо

иконы

 

съ

 

зажженною

 

лучиною.

 

Вскорѣ

 

послѣ

 

этого

 

Нилъ

 

услы-

шалъ

 

голосъ

 

отъ

 

иконы:

 

„монахъ,

 

недостойный

 

этого

 

имени!

 

долго-

ли

 

тебѣ

 

такъ

 

безпечно

 

и

 

такъ

 

безстыдно

 

коптить

 

мой

 

образъ?"

При

 

этихъ

 

словахъ

 

трапезарь

 

ослѣпъ.

 

Страдая

 

глазною

 

болью

при

 

совершенной

 

утратѣ

 

зрѣнія,

 

Нилъ

 

дни

 

и

 

ночи

 

молился

 

и

плакалъ

 

продъ

 

иконою

 

Пресвятыя

 

Богородицы

 

со

 

слезами

 

искрон-

няго

 

раскаянія,

 

и

 

испрашивалъ

 

себѣ

 

прощенія

 

въ

 

невниматель-

ности

 

къ

 

Ея

 

гласу

 

и

 

исцѣленія.

 

Въ

 

одинъ

 

изъ

 

дней,

 

когда

 

онъ

молился

 

и

 

плакалъ

 

предъ

 

святою

 

иконою,

 

вдругъ

 

услышалъ

 

го-

лосъ:

 

.Нилъ!

 

Услышана

 

твоя

 

молитва:

 

ты

 

прощѳнъ,

 

и

 

зрѣніѳ

снова

 

дается

 

очамъ

 

твоимъ.

 

Когда

 

получишь

 

ты

 

эту

 

милость

 

отъ

Меня,

 

возвѣсти

 

братіи,

 

что

 

я

 

ихъ

 

покровъ,

 

промышлѳніѳ

 

и

 

за-

щита

 

ихъ

 

обители.

 

Пусть

 

и

 

всѣ

 

православные

 

христіане

 

об-

ращаются

 

ко

 

Мнѣ

 

въ

 

нуждахъ,

 

и

 

Я

 

не

 

оставлю

 

никого;

 

всѣмъ,

съ

 

благоговѣніемъ

 

ко

 

Мнѣ

 

прибѣгающимъ,

 

буду

 

предстательство,

и

 

молитвы

 

всѣхъ

 

будутъ

 

исполнены

 

Сыномъ

 

и

 

Богомъ

 

Моимъ

ради

 

Моего

 

ходатайства

 

предъ

 

Нимъ,

 

такъ

 

что

 

съ

 

этой

 

поры

будетъ

 

именоваться

 

сія

 

Моя

 

икона

 

Окоропослушницею,

 

потому

что

 

скорую

 

всѣмъ

 

прибѣгающимъ

 

къ

 

ней

 

буду

 

являть

 

милость

и

 

исполненіѳ

 

прошеній".

 

Слухъ

 

о

 

такомъ

 

чудномъ

 

событіи

 

и

исцѣленіи

 

быстро

 

распространился

 

по

 

всей

 

горѣ

 

Аѳонской.

 

Чу-

деса,

 

которыя

 

происходили

 

и

 

теперь

 

происходятъ

 

отъ

 

св.

 

иконы,

безчисленны. —Списанный

 

съ

 

этой

 

иконы

 

и

 

вывезенный

 

съ

 

Аѳона

въ

 

Симбирскій

 

Вознесенскій

 

соборъ,

 

образъ

 

Божіей

 

Матери

 

„Ско-

8)

 

По

 

„Мѣсяцослову"

 

Косоіапова,

 

стр.

 

536;
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ропослушницы"

 

поставляется

 

по

 

лѣвую

 

сторону

 

арки

 

главной

церкви.

 

Мало

 

ироходитъ

 

дней,

 

чтобы

 

къ

 

этой

 

йконѣ

 

не'

 

прибѣ^

галъ

 

съ

 

вѣрою

 

и

 

ходатайствомъ

 

о

 

своихъ

 

нуждахъ

 

кто-либо

 

изъ

усердствующихъ

 

поклонниковъ

 

9).

 

Прихожане

 

считаютъ

 

необхо-

димымъ

 

брать

 

ее

 

къ

 

освящѳнію

 

новыхъ

 

доиовъ

 

и

 

при

 

перемѣпѣ

квартиръ;

 

воспитанники

 

и

 

воспитанницы

 

учебныхъ

 

заведоній

 

ищутъ

въ

 

ной

 

особой

 

помощи

 

въ

 

своихъ

 

успѣхахъ,

 

родители

 

приводятъ

дѣтей

 

для

 

благословенія

 

при

 

отдачѣ

 

ихъ

 

въ

 

училища.

 

Она

 

че-

ствуется

 

не

 

только

 

горожанами,

 

но

 

и

 

окрестными

 

жителями.

Предъ

 

нею

 

теплится

 

неугасимая

 

лампада,

 

а

 

по

 

вторникамъ

 

чи-

тается

 

акаѳистъ.

■
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