
ШГХІШЫА

 

КІІІІШПІ
Выходить

 

три

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ

 

(1,

 

11

 

й

 

21

 

ч.).

__C?a __лч—rt*a—ль—

Подписка

 

принимается

 

въ

 

Ре-

 

jî

 

<J§L

 

fj

      

Дико

 

годовому

 

изданію

 

„Дон-
дакціи

   

„Донскихъ

 

En.

 

Віъдомо-

 

и

 

^Щ^

 

J

 

скмжг

   

Епархіальныхъ

   

Вѣдомо-

5

 

шей"

 

въ

 

гор.

 

Новочеркасшъ,

 

при

 

f

 

^^^

 

]

 

смей"

 

сг

 

доставкою

 

и

 

пересылкою
6

  

Донской

 

Духовной

 

Семинарги.

     

а

   

^

   

ij

 

5

 

pj/ô".

 

50

 

кон.

---- Ь^т

 

^ОЯ--- 1 M

Годъ

 

тридцать

 

восьмой.

21

 

Февраля

 

1906

 

года.

Г>1*3 ЖІ^Ж

Перемѣны

 

по

 

службѣ

 

священно-церковнослужителей

Донской

 

епархіи.

Определены

 

псаломщиками:

 

бывшій

 

воспитапникъ

 

І-го

 

клас-

са

 

Донской

 

Духовной

 

Семинаріи

 

Веніаминъ

 

Поповъ —къ

 

Возне-

сенской

 

церкви

 

слободы

 

Новопавловки,

 

Амвросіевскаго

 

благочи-

нія,

 

15

 

февраля

 

1906

 

года;

 

быншій

 

воспитанникъ

 

[У

 

класса

Донской

 

Духовной

 

Семинаріи

 

Иванъ

 

Еопковъ —къ

 

Всѣхсвятскому

молитвенному

 

дому

 

поселка

 

Димитріевскаго,

 

Амвросіевскаго

 

бла-

гочинія,

  

17

  

февраля

 

1906

 

года.

Перемгьщенъ

 

священникъ

 

Покровской

 

церкви

 

хут.

 

Нижне-

Ольховаго,

 

Митякинскаго

 

благочинія,

 

Ириней

 

Онѣсаревъ

 

къ

 

Іоан-



—
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но-Богословской

 

церкви

 

поселка

 

Титовскаго,

 

того

 

же

 

благочинія,

17

 

февраля

 

1906

 

гота.

Уволены

 

отъ

 

должности:

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

Никоіаевской

церкви

 

Кобылятсвой

 

станицы,

 

Нижне-Чирскаго

 

благочинія,

 

Па-
велъ

 

Поповъ

 

за

 

поступленіемъ

 

въ

 

военную

 

службу,

 

9

 

февраля

1906

 

года;

 

псаломщикъ

 

Вознесенской

 

церкви

 

слободы

 

Новопав-

ловки,

 

Амвросіевскаго

 

благочпнія,

 

Иванъ

 

Флеринскій

 

за

 

штатъ,

15

  

февраля

 

1906

 

года.

Умеръ

 

діаконъ

 

Георгіевской

 

церкви

 

поселка

 

Ѳомино-Лихов-

скаго,

 

Александровско-Грушевскаго

 

благочинія,

 

Аѳиеогенъ

 

Яков-

леву

  

8

 

февраля

 

1906

 

года.

Свободный

 

мѣста.

Свягиенническія:

Съ

 

21-го

 

іюня

 

1905

  

года

 

при

 

двухклирной

 

Благовѣщенсвой

церкви

 

слободы

 

Курнаковой,

 

Тарасовскаго

 

благочинія

 

(см.

 

№

 

19).

Съ

 

20

 

сентября

 

1905

 

года

 

при

 

одноклирной

 

\

 

Преображен-

ской

 

церкви

 

хутора

 

Остроухова,

 

Зотовсваго

 

благоч.

    

(см.

 

№

 

28).

Съ

 

15

 

ноября

 

1905

 

г.

 

нрп

 

двухклирной

 

Николаевской

 

цер-

кви

 

слободы

 

Волошиной,

  

Митякинскаго

 

благочпнія

 

(см.

 

№

 

33).

Съ

 

30

 

ноября

 

1905

 

г.

 

при

 

двухклирной

 

Николаевской

 

цер-

кви

 

ел.

  

Веоело-Возвеоепской,

 

Н>во-Николасвскаго

 

бл.

 

(си.

 

>è

 

34).

Съ

 

19

 

декабря

 

1J05

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Успенской

 

цер-

кви

 

слободы

 

Николаевки,

 

Преображенсваго

 

благочинія

 

(см.

 

№

 

1).

Съ

 

22

 

декабря

 

1905

 

года

 

при

 

одноклирной

 

единовѣрческой

Успенской

 

церкви

 

хут.

 

Суханова,

 

Нижне-Чирсваго

 

бл.

 

(см.

 

№

 

1).

Съ

 

7

 

января

 

1906

 

года

 

при

 

двухклирной

 

Александр

 

>-Нев-

ской

 

церкви

 

слоб.

 

Новонадеждовки,

 

Ровенецкаго

 

благочинія.

Съ

 

8

 

февраля

 

1906

 

года

 

при

 

двухклирной

 

Вознесенской

церкви

 

слободы

 

Новопавловки,

 

Амвросіевскаго

 

благоч.

   

(см.

 

№

 

5).

Съ

 

7

 

февраля

 

1906

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Вознесенской

церкви

 

хутора

 

Дудковсваго,

 

Александровско-Грушевскаго

 

благо-

чинія.
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Вновь

 

открывшіясн

 

священническія

 

мѣста.

Съ

 

7

 

февраля

 

1906

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Вознесенской

церкви

 

хутора

 

Дудковскаго,

 

Александровско-Грушевскаго

 

благо-
чинія.

Съ

     

17

 

февраля

    

1906

  

года

 

при

    

одноклирной

 

Покровской

церкви

 

хутора

 

Нижне-Ольховаго,

  

Митякинскаго

 

благочинія.

Діаконскія:

Съ

 

6

 

мая

 

1898

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Архангельской

 

цер-

кви

 

слободы

 

Картушвной,

 

Ровенецкаго

 

благоч.

 

(см.

 

№

 

15).

Съ

 

26

 

августа

 

1898

 

года

 

при

 

одвоклирной

 

Успенской

 

цер-

кви

 

поселка

 

Усть-Мечетнаго,

 

Дегтевскаго

 

благочинія

 

(см.

 

№

 

15).

Съ

 

26

 

августа

 

1898

 

года

 

при

 

одвоклирной

 

Вознесенской

 

цер-

кви

 

поселка

 

Греково-Ильиискаго,

 

Милютинскаго

 

благ.

 

(см.

 

Л:

 

15).

Съ

 

22

 

августа

 

1898

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Георгіевской

 

цер-

кви

 

поселка

 

Марьевско-Процыкова,

 

Милютинскаго

 

бл.

   

(см.

 

№

 

15).

Съ

 

4

 

декабря

 

1899

 

года

 

при

 

двухклирной

 

Николаевской

церкви

 

хутора

 

Кухтачева,

 

Ермаковскаго

 

благоч.

 

(см.

  

№

 

15).

При

 

одноклирной

 

Александро-Невской

 

церкви

 

селенія

 

Ста-

роселья,

 

Глазуновскаго

 

благочинія

 

(см.

 

JV»

 

15).

Съ

 

26

 

августа

 

1898

 

года

 

при

 

одноклирпой

 

Іоапно-Богослов-

ской

 

церкви

 

хутора

 

Заполянскаго,

  

Березовскаго

 

благ.

  

(см.

 

Л;

 

15).

Съ

 

3

 

іюня

 

1904

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Троицкой

 

церкви

хутора

 

Нижне-Калинова,

 

Ермаковскаго

 

благочинія

 

(см.

 

№

 

17).

Съ

 

8

 

октября

 

1905

 

года

 

при

 

двухклирной

 

Воскресенской

церкви

 

хутора

 

Ширяйскаго,

 

Качалинсваго

 

благочинія

 

(см.

  

№

 

29).

Съ

 

12

 

января

 

1906

 

г.

 

при

 

одноклирной

 

Успенской

 

церкви

слободы

 

Бобриково-Петровской,

 

Ровенецкаго

 

благоч.

   

(см.

 

№

 

2).

Съ

 

9

 

февраля

 

1906

 

года

 

при

 

двухклирной

 

Богородицкой

церкви

 

слободы

 

Гуляевки,

 

Глазуновскаго

 

благочинія

 

(см.

 

№

 

5).

Псаломщшескія:

При

 

одноклирной

 

Петро-Павловокой

 

едпновѣрческой

 

церкви

 

ху-



—
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тора

 

Лазнаго,

 

Цымляпскаго

 

благочпнія

 

(см.

 

№

 

34).

Съ

 

24

 

января

 

1906

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Свято-Духовской

единовѣрческой

 

церкви

 

хут.

 

Діева,

 

Чернышевскаго

 

бл.

 

(см.

 

№

 

4).

Съ

 

9

 

февраля

 

1906

 

года

 

при

 

трехклирной

 

Пантелеимонов-

ской

 

церкви

 

хутора

 

Иванкова,

 

Еаменскаго

 

благочинія

  

(см.

 

№

 

5).
Съ

 

9

 

февраля

 

1906

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Борисоглѣбской

церкви

 

слободы

 

Чистяковки,

 

Чернышевскаго

 

благоч.

 

(см.

 

№

 

5).

Съ

 

9

 

февраля

 

1906

 

года

 

при

 

двухклирной

 

Николаевской

церкви

 

Кобылянсвой

 

станицы,

 

Нижне-Чирскаго

 

благ.

    

(см.

 

JN«

 

5).
Съ

 

9

 

февраля

 

1906

 

года

 

при

 

одноклирной

 

Вознесенской

церкви

 

хутора

 

Солонцовскаго,

 

Казапскаго

 

благочинія

    

(см.

 

№

 

5).

Свободных

 

просфорническія

 

мгьста.

При

 

Михайло-Архангельской

 

церкви

 

хутора

 

Михайловскаго,

 

Еа-

менскаго

 

благочинія.

    

При

 

церкви

 

хутора

 

Герасимова,

    

Митякин-

сваго

 

благочипія.

   

При

 

церкви

 

хутора

 

Гусева,

  

Камен^каго

 

благо-

чпнія.

   

При

 

церкви

 

хутора

 

Попова,

 

Зотовскаго

 

благочинія.

   

При

Архангельской

 

церкви

 

поселка

 

Алевсѣево-Лазовсваго,

 

Дегтевскаго

благочинія.

   

При

 

церкви

 

хутора

 

Государевсваго,

 

Аксайсваго

 

бла-

гочинія.

  

При

 

приписной

 

церкви

 

поселка

 

Александровскаго,

 

Милю-

тинскаго

 

благ.

 

При

 

церкви

 

слоб.

 

Астаховой,

    

Кирсаповскаго

 

бяа-

гочинія.

    

При

 

церкви

 

хутора

 

Топилина,

    

Семикаракорскіго

 

благо-

чанія.

  

При

 

церкви

 

хутора

 

Средве-Царицынскаго,

   

Чернышевскаго

благочинія.

   

При

 

церкви

 

станицы

 

Островской,

     

Березовскаго

 

бла-

гочинія.

 

При

 

церкви

 

слободы

 

Нижве-О.іьховой-Ноздѣевой,

  

Милю-

тинскаго

 

благочинія.

     

При

  

церкви

 

слободы

   

Еватериповки-Черно-

зубовой,

 

Милютинскаго

 

благочинія

 

При

 

церкви

  

поселка

 

Маринов-

сваго,

   

Семиваракорскаго

 

благочивія.

    

При

 

Архангельской

 

церкви

станицы

 

Вешенской,

 

Казапскаго

 

благочинія.

   

При

 

церкви

 

поселка

Петрово-Куртлакскаго.

    

При

 

единовѣрческой

 

церкви

 

хутора

   

Ше-

стакова.

    

При

 

единовѣрческой

 

церкви

 

хутора

 

Ляпичева.

 

При

 

еди-

новѣрчесвой

 

церкви

 

хутора

 

Великанова,

 

Цымлянскаго

   

благочинія.

Съ

 

12-го

 

сентября

 

1903

 

года

 

при

 

Воскресенской

 

церкви

 

поселка

Болыпе-Козинсваго,

   

Аксайскаго

 

благочинія.

    

Съ

 

8

 

октября

 

1903



—

   

101

   

—

года

 

при

 

Рождество-Богородицкой

 

церкви

 

хутора

 

Садковско-Нико-
лаевскаго,

    

Александровско-Грушевскаго

 

благочинія

     

При

 

Успен-

ской

 

церкви

 

поселка

 

Васильевско-Ханжоновскаго,

 

Ново-Николаев-

скаго

 

благочинія.

    

При

 

Николаевской

 

церкви

    

хутора

    

Солонаго,

Цымлянскаго

  

благочинія.

 

При

 

Іоанно-Предтеченской

 

церкви

 

хуто-

ра

 

Мишкина,

 

Новочеркасскаго

 

благочинія.

 

При

 

Казанской

 

церкви

поселка

 

Миллерова,

 

Кирсановскаго

 

благочинія.

    

Съ

  

22-го

 

апрѣля

1904

 

года

 

при

 

Петро-Павловской

 

церкви

 

хутора

 

Насонтова,

  

Ер-

маковскаго

 

благ.

   

При

 

Успенской

 

церкви

 

х.

 

Мало-Несвѣтайскаго,

Александр.-Грушевскаго

 

благ.

  

При

  

Кирилло-Меѳодіевской

 

ц.

 

стан.

Платовской,

  

Сальскаго

 

благ.

 

При

 

Успенской

 

церкви

 

Калитвенской

станицы,

 

Каменскаго

 

благочинія.

  

При

 

Еосмо-Даміановской

 

церкви

хутора

   

Средне-Царицынскаго,

     

Черпышевскаго

 

благочинія.

    

При

Николаевской

 

церкви

 

хутора

 

Араканцева,

   

Ерыаковскаго

 

благочи-

нія.

    

Цри

  

Архангельской

 

церкви

 

хутора

 

Зубриловскаго,

   

Цреобра-

женскаго

 

благочинія.

    

При

 

Троицкой

   

церкви

   

хутора

 

Лобойкова,

Даниловской

  

полости,

   

Березовскаго

 

благочинія.

    

При

 

Покровской

церкви

 

хутора

 

Голубинскаго,

 

Константиновскаго

 

благочинія.

   

При

Борисо-Глѣбской

 

церкви

 

слободы

 

Чистяковки,

 

Чернышевскаго

 

бла-

гочинія.

    

При

 

Покровской

 

церкви

    

слободы

 

Покровской,

    

Дегтев-

скаго

   

благочинія.

    

При

 

Рождество-Богородицкой

   

церкви

    

хутора

Верхпе-Тенлаго,

 

Митякиискаго

 

благочивія.

 

При

 

Троицкой

 

церкви

хутора

 

Пимено-Чернянскаго,

 

Потемкинскаго

 

благочинія.

  

При

 

Тро-

ицкой

 

церкви

  

Вешеиской

 

станицы,

    

Казапскаго

  

благочинія.

    

При

Александро-Невской

    

кладбищенской

 

церкви

   

Каменской

 

станицы,

Каменскаго

 

благочинія.

 

При

 

Успенской

 

церкви

 

Аксайской

 

станицы,

Аксайскаго

  

благочинія.

    

При

 

Николаевской

 

церкви

   

хутора

 

Клѣт-

ско-Почтовскаго,

 

Усть-Медвѣдицкаго

 

благочинія.
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Отъ

 

Донской

 

Духовной

 

Консисторіи.

Отъ

 

Донской

 

Духовной

 

Консисторіи

 

симъ

 

объявляет-

ся,

 

что

 

въ

 

оной

 

имѣется

 

вакансія

 

столоначальника

 

(IX

класса)

 

съ

 

еодержаніемъ

 

1050

 

рублей

 

въ

 

годъ.

 

Лица

 

съ.

образованіемъ

 

не

 

ниже

 

средняго,

 

достаточно

 

опытныя

 

въ.

дѣлопроизводствѣ

 

и

 

имѣющія

 

право

 

на

 

государственную

службу,

 

приглашаются

 

подать

 

въ

 

Консисторію

 

(гор.

 

Ново-

черкасскъ)

 

прошеніе

 

объ

 

опредѣленіи

 

на

 

это

 

мѣсто,

 

съ

приложеніемъ

 

своихъ

 

документовъ.

Отъ

 

Правленія

 

Донского

 

епархіальнаго
свѣчного

 

завода.

Вѣдомость

 

1-я

 

о

 

движеніи

 

деяежныхъ

 

яуммъ

 

по

 

Донскому

епархіальному

 

свѣчному

 

заводу

 

съ

 

1

 

декабря

 

по

 

1

 

января

 

1906

года:

 

1)

 

оставалось

 

къ

 

1

 

декабря

 

27461

 

р.

 

62

 

к.;

 

2)

 

поступило

на

 

приходъ:

 

отъ

 

церквей

 

3242

 

р.

 

37

 

к.,

 

отъ

 

завѣдующихъ

 

свѣч-

ными

 

складами

 

36563

 

р.

 

25

 

к.,

 

отъ

 

частныхъ

 

лицъ

 

1002

 

руб.

58

 

к.,

 

отъ

 

продажи

 

фитиля

 

и

 

обвощенныхъ

 

отбросовъ

 

676

 

руб.

25

 

к.,

 

итого

 

41484

 

руб.

 

45

 

коп.,

 

а

 

съ

 

прежнимъ

 

остаткомъ —

27461

 

р.

 

62

 

к.—всег

 

поступило

 

на

 

приходъ

 

68946

 

руб.

 

7

 

к.,

израсходовано

   

4577

 

р.,

    

остается

  

къ

  

1

  

января

 

23869

 

р.

 

7

 

к.

Вѣдомость

 

2-я

 

о

 

приходѣ

 

и

 

расходѣ

 

свѣчей

 

по

 

складу

 

Дон-

ского

 

епархіальнаго

 

свѣчного

 

завода

 

съ

 

1

 

декабря

 

1905

 

года

 

по

1

 

января

 

1906

 

года:

 

1

 

)

 

оставалось

 

къ

 

1

 

декабря

 

1905

 

г.— 1999

 

п.

8Ѵв

 

ф.;

 

2)

 

поступило

 

1700

 

п.

 

13

 

ф.;

 

3)

 

израсходовано

 

945

 

п.

22 1 /8

 

ф.

    

и

 

4)

 

остается

 

къ

  

1

 

января

 

1906

  

года

 

2753

 

п.

 

39

 

ф-



В

 

Ъ

 

Д

 

0

 

/А

 

Ѳ

 

С

 

Т

 

Ь

 

3-я

о

 

приходѣ

 

и

 

расходѣ

 

воска

 

и

 

другихъ

 

свѣчныхъ

 

матеріаловъ

 

по

 

складу

 

Донского

 

епархіальнаго

свѣчного

 

завода

 

съ

 

1

 

декабря

 

1905

 

г.

 

по

 

1

  

января

 

1906

 

года.

В

 

0

 

С

 

Е

 

А.
Огарковъ

Обвощен-
ныхъ

 

от- Фитиля
Обверточ-
ной

 

бума-

ги.

Увязи.
Золо- Эти-

Бѣлаго. Жѳлтаго бросовъ. та. кѳтов,

Пуд. Фуп. Пуд. Фун. Пуд. Фун. Пуд.|

 

фун. Пуд. Фун. Пуд.|

 

Фун. Пуд Фун. Ен. Фун.

Остава-

лось

 

къ

 

1

декабря

1905

 

г. 3145 3 3641 22.Ѵ» — — — — 94 б 1 /» 194 10 27 2Я 209 ---

Посту-
пило — — 136 22 х/2 403 4 128 20 100 1

 

п.

Израсхо-
довано 465 3 329 9 403 4 128 20 26 11 59 38 3 23 111 1

 

п.

Остает-

ся

 

къ

1-му

января

1906

 

г. 2680 — 3448

   

36 — — — — 167 34 1 / 2 134 12 24 5 98 —-
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Ѳ&ъявленія.

Объ

 

издапіи

 

журнала

&ѣра

 

и

 

Зазумъ
въ

 

1906

 

году.

Съ

 

Божіею

 

помощію

 

журналъ

 

„Вѣра

 

и

 

Разумъ"

 

вступаетъ

 

въ

23-ю

 

годовщину

 

своего

 

существованія.

 

Заявивъ

 

себя

 

литературнымъ

органомъ

 

духовенства

 

Харьковской

 

епархіи,

 

онъ

 

однако

 

же

 

всегда

былъ

 

чуждъ

 

сословной

 

исключительности

 

и

 

всегда

 

жѳлалъ

 

служить

рѳлигіозно-просвѣтительнымъ

 

цѣлямъ

 

всѣхъ

 

православныхъ

 

читателей.

Такое

 

направлевіе

 

этому

 

журналу

 

дано

 

славнымъ

 

основателѳмъ

 

его,

въ

 

Бозѣ

 

почившимъ

 

Архіепископомъ

 

Амвросіемъ;

 

оно

 

же

 

нашло

 

одоб-
рѳніе

 

и

 

просвѣщенноѳ

 

покровительство

 

въ

 

лицѣ

 

преѳмниковъ

 

его:

Высокопреоснященнаго

 

Флавіяна,

 

нынѣ

 

Митрополита

 

Кіѳвскаго

 

и

 

Га-
лицкаго,

 

и

 

Высокопреосвященнаго

 

Арсенія,

 

нынѣ

 

Архіепископа

 

Харь-
ковскаго

 

и

 

Ахтырскаго.

 

Это

 

же

 

направленіе

 

въ

 

поелѣднее

 

время

 

на-

шло

 

одобрительный

 

отзывъ

 

и

 

въ

 

„Церк

 

Вѣдом.",

 

органѣ

 

Св.

 

Синода,
гдѣ

 

этому

 

журналу,

 

„по

 

богатству

 

и

 

достоинству

 

богословскахъ

 

изслѣ-

дованій,

 

отведено

 

первое

 

мѣсто

 

послѣ

 

академическихъ

 

журналовъ",

и

 

гдѣ

 

онъ

 

названъ

 

„солиднымъ,

 

по

 

преимуществу

 

апоюгетическимъ

журналомъ"

 

(„Церк.

 

Вѣдом."

 

1905

 

г.,

 

№

 

31,

 

стр.

 

1299).

 

Сохраня-
емъ

 

убѣждѳніе,

 

что

 

это

 

же

 

папраиленіе

 

должно

 

оставаться

 

обязатель-
нымъ

 

для

 

нашего

 

журнала

 

и

 

на

 

будущее

 

время,

 

и

 

особенно

 

теперь,

при

 

нынѣшнеаъ,

 

почти

 

повсемѣстноиъ

 

у

 

насъ,

 

возбужденіи

 

обществен-
ной

 

мысли.

 

Въ

 

прежнее

 

время,

 

когда

 

состояніе

 

народной

 

вѣры

 

и

 

раз-

витіе

 

пародпаго

 

самосознанія

 

было

 

почти

 

у

 

всѣхъ

 

однообразно,

 

на-

шимъ

 

пастырямъ

 

не

 

приходилось

 

бороться

 

противъ

 

такой

 

массы

 

раз-

нообразныхъ

 

идей,

 

какъ

 

это

 

случается

 

теперь,

 

—

 

и

 

нашимъ

 

интелли-

гентным!,

 

людямъ,

 

желающимъ

 

остаться

 

вѣрными

 

Св.

 

Церкви,

 

но

 

уже

встрѣчающимися

 

со

 

множѳствомъ

 

прѳвратпыхъ

 

сужденій

 

или

 

наиѣренныхъ

извращеній

 

ложной

 

науки,

 

необходимо,

 

какъ

 

никогда

 

прежде,

 

пред-

упрѳжденіе

 

отъ

 

гибельныхъ

 

ошибокъ

 

и

 

увлеченій

 

и

 

выясненіе

 

высокихъ

христіанскихъ

 

идеаловъ

 

на

 

строго

 

научныхъ

 

основаніяхъ.

 

Теперь

 

го-

ворятъ

 

даже,

 

что

 

самымъ

   

низшимъ

 

слоямъ

 

нашего

 

общества

   

должны
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быть

 

открыты

 

попятія,

 

оправдываемыя

 

серьезною

 

наукою.

 

Поэтому

 

и

апологія

 

христіанства

 

въ

 

наше

 

время

 

должна

 

идти

 

въ

 

уровень

 

съ

развивающимся

 

паролнымь

 

самосознаніемъ

 

и

 

перейти

 

границы

 

тради-

ционной'

 

или

 

традиціонно-гакольной

 

апологіи

 

и

 

стать

 

строго

 

научной

 

и

критической.

 

Къ

 

этому

 

побуждается

 

теперь

 

наша

 

духовная

 

литв|атура

запросами

 

текущей

 

жизни,

 

какъ

 

никогда

 

прежде.

 

Именно

 

этому

 

знамени

хотѣлъ

 

бы

 

служить

 

и

 

нашъ

 

журналъ,

 

по

 

мѣрѣ

 

своихъ

 

силъ.

 

Согласно
съ

 

этими

 

убѣжденіями

 

журналъ

 

нашъ

 

по

 

прежнему

 

будетъ

 

состоять

изъ

 

слѣдующихъ

 

трсхъ

 

отдѣловъі

1)

 

Отдѣла

 

церковнаго,

 

въ

 

который

 

входитъ

 

все,

 

относящееся

до

 

богословія

 

въ

 

обширномъ

 

смыслѣ:

 

изложеніѳ

 

догматовъ

 

вѣры,

 

пра-

вилъ

 

христіанской

 

нравственности,

 

изтясненіѳ

 

церковныхъ

 

каноновъ

 

и

богослужепія,

 

исторія

 

Церкви,

 

обозрѣпіе

 

занѣчательныхъ

 

современныхъ

явленій

 

въ

 

религіозной

 

и

 

общественной

 

жизни, — однимъ

 

словомъ,

 

все,

составляющее

  

обычную

 

программу

  

собственно

 

духовныхъ

 

журпаловъ.

2)

   

Отдѣла

 

философскаго.

 

Въ

 

него

 

входятъ:

 

излѣдовапія

 

изъ

 

об-
ласти

 

философіи

 

пообще

 

и

 

въ

 

частности

 

изъ

 

психологіи,

 

метафизики,
исторіи

 

философіи;

 

также

 

біографическія

 

свѣдѣпія

 

о

 

замѣчательныхъ

мыслптеляхъ

 

древняго

 

и

 

новаго

 

времени;

 

отдѣльныѳ

 

случаи

 

изъ

 

ихъ

жизни;

 

болѣѳ

 

или

 

менѣѳ

 

пространные

 

переводы

 

и

 

извлеченія

 

изъ

 

ихъ

сочипеній

 

съ

 

объяснительными

 

примѣчапіями,

 

гдѣ

 

окажется

 

нужнымъ;

особенпо

 

свѣтлыя

 

мысли

 

языческихъ

 

философовъ,

 

могущія

 

свидѣтель-

ствовать,

 

что

 

христіаискоѳ

 

ученіѳ

 

близко

 

къ

 

природѣ

 

человѣка

 

и

 

во

время

 

язычества

 

составляло

 

предмѳтъ

 

жѳтній

 

и

 

исканій

 

лучгаихъ

 

лю-

дей

 

древняго

 

міра.

3)

   

Такъ

 

какъ

 

журналъ

 

„Вѣра

 

и

 

Разумъ ",

 

издаваемый

 

въ

 

Харь-

ковской

 

ѳпархіи,

 

между

 

прочимъ

 

имѣеть

 

цѣлію

 

замѣнить

 

для

 

Харьков-
скаго

 

духовенства

 

„Епархіальныя

 

Ведомости",

 

то

 

въ

 

немъ,

 

съ

 

осо-

бою

 

нумѳраціею

 

страница,

 

будетъ

 

помѣщаться

 

отдѣлъ

 

подъ

 

названі-
емъ:

 

„Извістія

 

по

 

Харьковской

 

епархіи".

 

Въ

 

этотъ

 

отдѣлъ

 

войдутъ:

постановленія

 

и

 

расіюряжѳнія

 

правительственной

 

власти,

 

церковной

 

и

гражданской,

 

центральной

 

и

 

иѣстной,

 

относящіяся

 

до

 

Харьковской

опархіи;

 

статьи

 

и

 

замѣтки

 

руководственно-пастырскаго

 

характера;

свѣдѣнія

 

о

 

внутренной

 

жизни

 

епархіи;

 

перечень

 

текущихъ

 

событій
церковной,

 

государственной

 

и

 

общественной

 

жизни

 

и

 

другія

 

извѣстія,

полезный

 

для

 

духовенства

 

и

 

его

 

прихожанъ

 

въ

 

сельскомъ

 

быту.

Журналъ

 

выходитъ

 

отдѣльными

 

книжками

 

два

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ,

по

 

девяти

 

и

 

болѣе

 

печатныхъ

 

листовъ

 

въ

 

каждой

 

книжкѣ,

 

т.

 

е.

 

го-

дичное

 

изданіѳ

 

журнала

 

состоитъ

 

изъ

 

24

 

выпусковъ

 

съ

 

текстомъ

 

бо-

гословско-философскаго

 

содѳржанія

 

до

  

202

 

и

 

болѣе

 

печатныхъ

 

листовъ.
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Цѣна

 

за

 

годовое

 

изданіе

 

внутри

 

Россіи

  

10

 

р.,

 

а

 

заграницу

 

12

руб.

  

съ

 

пересылкою.

Разсрочка

 

въ

 

уплатѣ

 

денегъ

 

не

 

допускается.

Подписка

 

принимается:

 

въ

 

Харьковѣ:

 

въ

 

Рѳдакціи

 

журнала

„Вѣра

 

и

 

Разумъ"

 

при

 

Харьковской

 

Духовной

 

Сѳминаріи,

 

при

 

свѣч-

ной

 

лавкѣ

 

Харьковскаго

 

Шжровскаго

 

монастыря,

 

въ

 

Харьковсвихъ
конторахъ

 

•„

 

Новаго

 

Времени",

 

во

 

всѣхъ

 

остальныхъ

 

книжныхъ

 

мага-

зинахъ

 

г.

 

Харыюва

 

и

 

въ

 

конторѣ

 

„Харьковскихъ

 

Губѳраскихъ

 

Вѣ-

домостей";

 

въ

 

Москвѣ:

 

въ

 

конторѣ

 

H.

 

Пѳчковской,

 

Пѳтровскія

 

линіи;
ьъ

 

кн.

 

магаз.

 

И.

 

Д.

 

Сытина;

 

въ

 

Петербурге:

 

въ

 

книжномъ

 

мігази-

нѣ

 

г.

 

Тузова,

 

Гостин.

 

дв,

 

№

 

45.

 

Въ

 

остальныхъ

 

городахъ

 

Имперіи
подписка

 

на

 

журналъ

 

принимается

 

во

 

ісѣхъ

 

извѣстныхъ

 

книжныхъ

магазинахъ

 

и

 

во

 

всѣхъ

 

конторахъ

 

„Новаго

 

Времени".
Въ

 

Редакціи

 

журнала

 

„Вѣра

 

и

 

Разумъ"

 

можно

 

получать

 

пол-

пыѳ

 

экземпляры

 

ея

 

изданія

 

за

 

прошлые

 

1884 — 1889

 

годы

 

включи-

тельно

 

по

 

умѣныпѳнной

 

цѣнѣ,

 

именно

 

по

 

6

 

р.

 

за

 

каждый

 

годъ;

 

по

7

 

руб.

 

за

 

1890—1897

 

г.;

 

по

 

8

 

р.

 

за

 

1898—1902

 

годы.

 

За
1903

  

и

  

1904

 

г.

 

9

 

р.

 

и

 

за

 

1905

 

г.

  

10

 

рублей.
Лицамъ

 

жѳ,

 

выписывающимъ

 

журналъ

 

за

 

всѣ

 

означенные

 

годы,

журпалъ

 

можѳтъ

 

быть

 

уступленъ

 

sa

 

140

 

р.

 

съ

 

пересылкою.

Кромѣ

 

того,

 

въ

 

Рѳдакціи

 

продаются

 

слѣдующія

 

книги:

1)

   

„Древніе

 

и

 

современные

 

софисты".

 

Сочиненіе

 

Т.

 

Ф.

 

Брента-
по.

 

Съ

 

французскаго

 

перевелъ

 

Яковъ

 

Новицкій.

 

Цѣна

 

1

 

p.

 

50

 

в.

съ

 

пересылкою.

2)

   

Справедливы

 

ли

 

обвинѳнія,

 

взводимыя

 

графомъ

 

Львомъ

 

Тол-
стымъ

 

на

 

православную

 

Церковь

 

въ

 

его

 

сочиненіи

 

„Церковь

 

и

 

го-

сударство?"

 

Сочиееніе

 

А.

  

Рождѳствина.

 

Цѣна

 

60

  

к.

 

съ

   

пересылкою.

3)

   

Бесѣды

 

Высокопреосвященного

 

Арсѳнія,

 

Архіепископа

 

Харь-
ковскаго

 

и

 

Ахтырскаго,

 

съ

 

оо.

 

благочинными

 

Харьковской

 

епархіи.

1903

  

г.

 

Цѣна

 

25

 

к.

 

съ

 

пересылкою.

__________________________________________________________ 3—1.

„Д¥Ш£ІІОД£ЗН№

 

ЧТ&НШ"
въ

 

1906

 

году.

ГОДЪ

 

ИЗДАНІЯ

 

СОРОКЪ

 

СЕДЬМОЙ.

Изданіѳ

 

журнаіа

 

„Душеполезное

 

Чтѳніѳ"

 

въ

 

1906

 

году,

 

со-

рокъ

 

сѳдьмомъ

 

съ

 

начала

 

его

 

изданія,

 

будетъ

 

продолжаться

 

на

 

прѳж-

нихъ

 

основаніяхъ.

 

Вѣрная

 

завѣтамъ

 

въ

 

Возѣ

 

почившаго

 

основателя

журнала,

 

прѳоевященнѣйшаго

 

Виесаріона,

 

епископа

 

Костромскаго

 

и

 

Га-
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лицкаго,

 

нѳсшаго

 

труды

 

по

 

рѳдактированію

 

„Душеполейнаго

 

Чтѳнія"

 

ров

но

 

тридцать

 

лѣтъ,

 

редакція

 

будетъ

 

продолжать

 

то

 

же

 

святое

 

дѣло,

 

ка-

кое

 

предназначалъ

 

журналу

 

и

 

святитель

 

Филарѳтъ,

 

митрополитъ

 

Мос-
ковски:

 

„И

 

правительствомъ

 

и

 

частными

 

людьми

 

усиленно

 

распространяе-

мая

 

грамотность

 

и

 

любовь

 

къ

 

чтенію,

 

писалъ

 

онъ

 

Святѣйшему

 

Сино-
ду,

 

трѳбуютъ

 

здравой

 

пищи,

 

и

 

особенно

 

тогда,

 

когда

 

свѣтская

 

лите-

ратура

 

повсюду

 

предлагаетъ

 

чтѳніѳ

 

большею

 

частію

 

суетное

 

и

 

нѳблаго-

пріятноѳ

 

для

 

истиннаго

 

назиданія

 

народа.

 

Посему

 

предлагаемое

 

повре-

менное

 

изданіѳ

 

„Душеполезное

 

Чтеніе"

 

можѳтъ

 

соотвѣтствовать

 

соврѳмѳн-

нымъ

 

настоятельнымъ

 

потребностямъ — служить

 

духовному

 

и

 

нравствен-

ному

 

наставленію

 

христіапъ,

 

удовлетворять

 

потребности

 

назидательнаго

и

 

понятнаго

 

духовнаго

 

чтенія".

Въ

 

изданныхъ

 

досѳлѣ

 

болѣѳ

 

чѣмъ

 

пятистахъ

 

книгахъ

 

„Душѳпо-

лезнаго

 

Чтѳнія"

 

уже

 

имѣѳтся

 

твердое

 

основаніѳ

 

для

 

суждепія

 

о

 

жур-

налѣ

 

и

 

только

 

для

 

лицъ,

 

незнакомыхъ

 

съ

 

нимъ,

 

считаемъ

 

необходимымъ
сообщить,

  

что

 

въ

 

составъ

 

журнала

  

входятъ:

1)

 

Труды,

 

относящееся

 

къ

 

изученію

 

Св.

 

Писанія,

 

твореній

 

св.

отцовъ

 

и

 

православнаго

 

Богослуженія.

 

2)

 

Статьи

 

вѣроучительнаго

 

и

нравоучительнаго

 

содѳржанія,

 

съ

 

обращѳніѳмъ

 

особеннаго

 

внимаяія

 

на

соврѳмѳнныя

 

явленія

 

въ

 

общественной

 

жизни.

 

3)

 

„Публичныя

 

богослов-
ская

 

Чтенія".

 

4)

 

Записки

 

преосв.

 

Леонида,

 

покойнаго

 

архіѳпископа

Ярославскаго,

 

одного

 

изъ

 

ближайшихъ

 

сослужитѳлей

 

приснопамятнаго

Святителя

 

Филарета.

 

5)

 

Цѳрковно-историческіе

 

разсказы

 

на

 

основаніи
первоисточниковъ

 

и

 

исторически

 

авторитетпыхъ

 

памятниковъ.

 

6)

 

Вос-
поминанія

 

о

 

лицахъ,

 

замѣчательныхъ

 

по

 

заслугамъ

 

для

 

Церкви

 

и

 

по

духовно-нравственной

 

жизни.

 

7)

 

Письма

 

и

 

разныя

 

изслѣдованія

 

Прѳо-

священнаго

 

Ѳеофана-затворника,

 

іеросхимонаха

 

о.

 

Амвросія

 

Оптинска-
го:

 

слова,

 

поученія

 

и

 

внѣбогослужебныя

 

бесѣды

 

особенно

 

на

 

основаніи
святоотечѳскихъ

 

творевій

 

и

 

наибодѣе

 

знаменитыхъ

 

пастырей

 

Церкви.

 

8)
Общепонятное

 

и

 

духовно-поучительное

 

изложеніѳ

 

свѣдѣній

 

игъ

 

наукъ

естественныхъ.

 

9)

 

Описаніѳ

 

путешествій

 

къ

 

святымъ

 

мѣстамъ

 

и

 

„богоспа-
саѳмымъ

 

градамъ".

 

10)

 

Новыя

 

данныя

 

о

 

расколѣ,

 

при

 

содъйствіи

 

спе-

ціалиста

 

по

 

расколу

 

профессора

 

Московской

 

Духовной

 

Академіи

 

И.

 

М.
Громогласова.

 

11)

 

По

 

возможности

 

докумѳнтальныя

 

и

 

въ

 

то

 

же

 

время

понятныя

 

свѣдѣніа

 

о

 

западныхъ

 

исповѣданіяхъ:

 

римско-католичѳскомъ,

англикансісомъ,

 

лютеранскомъ,

 

реформатскомъ,

 

многоразличныхъ

 

сектахъ

съ

 

разбором ь

 

ихъ

 

ученій

 

и

 

обрядовъ.

 

12)

 

Отклики

 

на

 

современность.

Во

 

исполненіе

 

жѳланія

 

очень

 

многихъ

 

читателей

 

„Душѳполѳзнаго

Чтѳнія"

 

въ

 

приложѳніи

 

къ

 

журналу

 

печатается

 

особымъ

 

изданіемъ
полное

 

собрате

 

резолюцгй

 

Филарета,

 

Митрополита

 

Московским,
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съ

 

примѣчаніями

 

Протопресвитера

 

Московскаго

   

Болыюго

 

Уоиѳнскаго

собора

 

В.

 

С.

 

Маркова.
При

 

одпой

 

изь

 

первыхъ

 

кнажекъ

 

(мартъ

 

—апрѣль)

 

въ

 

предсто-

ящѳмъ

 

1906

 

гиду

 

подписчики

 

Дупшо.іѳзнаго

 

Чтенія",

 

крояв

 

книги

(перваго

 

выпуска

 

трѳтьяго

 

тома)

 

резолюций

 

Митроаолига

 

Филарета,
получатъ

 

ѳщѳ

 

другое

 

бѳшлатное

 

праложеніѳ — оочииѳяіѳ

 

граф.*

 

Ал.
дѳ-Сэпъ-При:

 

„Исторія

 

паденія

 

гезуитовъ".

По

 

нримѣру

 

нрошшхъ

 

лѣгь

 

и

 

иь

 

1906

 

году

 

вь

 

„Дупіѳііо.іез-

іюмъ

 

Чтѳніи"

 

нѣкоторыя

 

статьи

 

будутъ

 

иллюстрироваться

 

соответствен-

ными

 

рисунками.

Опрѳдѣлеиіѳаъ

 

Учалищнаго

 

Соввта

 

при

 

Святѣйшеиъ

 

Оинодѣ

 

оть

16— 19

 

іюня

 

1898

 

года,

 

за

 

№

 

477,

 

утвѳржденныяъ

 

Г.

 

Обѳръ-Про-

куроромъ

 

Св.

 

Синода,

 

постановлено:

 

издаваемый

 

вь

 

Мзсквв

 

ѳжѳяѣ-

сячный

 

духовный

 

журналъ

 

„Дуншолезноѳ

 

Ч

 

renie"

 

одобрить,

 

вь

 

на-

стоящѳмъ

 

его

 

видѣ,

 

для

 

библіоіѳвъ

 

цѳрсозно-приходскихь

 

шиоіъ.

Годовая

 

цваа

 

журнала

 

за

 

12

 

книгь

 

четыре

 

рубля

 

сь

 

пересыл-

кой.

  

За

 

границу— пять

 

рублей.
Адрѳѵь:

 

Москва.

 

Въ

 

рѳдакцію

 

журааля:

 

„Душеполезное

 

Чтеніѳ*,

при

 

церкви

  

Святителя

 

Николая

 

въ

 

Толмочахъ.
Можио

 

подписываться

 

и

 

во

 

всѣхъ

 

болѣе

 

извѣстныхъ

 

каижяыхъ

магазппахъ.

Редакторъ

 

докторъ

 

богословія,

 

профѳссоръ

 

Московской

 

Духовной
Авадеміи,

 

Аіексѣй

 

Ввѳденскій.

Издательница

 

Ольга

 

Касицыпа.

                                      

2 — 1.

Открыта

 

подписка

 

на

 

1906

 

годъ

 

на

 

журналы

Церковный

 

Зѣстникъ

СЪ

 

ПРИЛОЖЕНІЕМЪ

Полнаго

 

собранія

 

твореній

 

св.

 

Іоанна

 

Златоуста,
издаваемые

 

при

 

С.-Петербургской

 

Духовной

 

Академіи.

I.

ЦЕРКОВНЫЙ

 

ВѢСТНИКЪ.

Еженедѣльвыіі

 

журналъ

 

„Церковный

 

Ввитвикь"

 

встуііаеть

 

въ

1906

 

году

 

въ

 

тридцать

 

второй

 

годъ

 

пздавія.
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Программа

 

издааія

 

остается

 

прежняя.

 

Въ

 

нее

 

входятъ:

1)

   

Передовыя

 

статьи,

 

посвященный

 

обсужденію

 

выдвигаемыхъ

временемъ

 

вопросовъ

 

церковной

 

въ

 

широкомъ

 

смыслѣ

 

(оогослов-
скихъ,

 

ц.-историческихъ,

 

ц.-практическихъ,

 

духовво-учебныхъ)

 

и

церковно -общественной

 

жизни.

2)

   

Статьи

 

и

 

сообщенія

 

церковно-общественнаго

 

характера,

 

въ

которыхъ

 

обсуждаются

 

различный

 

церковныя

 

и

 

обществвнныя

 

яв-

лении

 

текущей

 

русской

 

п

 

иностранной

 

жпзиа.

 

Въ

 

ѳтомъ

 

отдѣлъ

редакція

 

даетъ

 

широкое

 

мѣсто

 

п

 

голосу

 

своихъ

 

подписчнковь

 

и

читателей,

 

которые

 

пожелають

 

высказаться

 

m

 

тѣмъ

 

или

 

друпшъ

вазрѣвшимъ

 

вонросамь

 

времени.

В)

 

Въ

 

отдѣлъ

 

„МнЪнія

 

и

 

отзывы"

 

приводятся

 

и

 

подвергают-

ся

 

оцѣнкѣ

 

наиболѣе

 

интересный

 

и

 

заслуживаются

 

вниманія

 

суж-

денія

 

свѣтской

 

и

 

духовной

 

печати

 

по

 

вонросамь,

 

составляющимъ

злобу

 

дня.

4)

   

По

 

настойчивому

 

желанію

 

подппечиковъ,

 

„Церковный
Вѣстнлкъ"

 

давно

 

уже

 

даетъ

 

на

 

своихъ

 

страніщахъ

 

мѣсто

 

ихъ

вопросамъ

 

изъ

 

области

 

церковно

 

-приходской

 

практики,

 

поручая

составленіе

 

отвътовъ

 

ва

 

эти

 

вопросы

 

вполне

 

комметентныиъ

лицаиъ.

5)

   

Корреспонденции

 

изъ

 

епархій

 

и

 

изъ-за

 

границы

 

знакомить

читателей

 

съ

 

выдающимися

   

явленіями

 

мѣстяой

 

церковной

 

жизни.

6)

   

Библіографнческія

 

замвтки

 

о

 

новыхъ

 

книгахъ.

7)

   

Постановленія

 

и

 

распоряжения

 

правительства,

 

печатаемый,

смотри

 

но

 

обстоятельствам!,

 

полностью

 

пли

 

въ

 

извлеченін.

8)

   

Лвтопись

 

церковной

 

и

 

общественной

 

жизни

 

въ

 

Роосіи.
9)

   

Лвтопись

 

церковной

 

и

 

общественной

 

жизни

 

за

 

границей,
особенно

 

въ

 

родствениыхъ

 

намъ

 

по

 

вѣрѣ

 

странахъ.

10)

   

Извѣстія

 

и

 

замътки,

 

содержащія

 

разнообразный

 

интерес-

ныя

 

сввдѣнія,

 

не

 

укладывающіясн

 

въ

 

вышеозначенные

 

отдѣлы.

11)

   

Объявленія.

П.
ХРИОТІАНСКОЕ

 

ЧТЕНІЕ.

Ежемѣсячный

 

журналъ

 

„Христіанское

 

Чгеніе",

 

старѣйшій

 

изъ

всЬхъ

 

русскихъ

 

духовныхъ

 

журналовь,

 

вступая

 

въ

 

1906

 

году

въ

 

восемьдеентъ

 

шестой

 

годъ

 

нзданія,

 

по

 

прежнему

 

будеть

 

давать:

1)

   

Статьи

 

богословскія,

 

философскія,

 

поторическія

 

н

 

по

другпмь

 

академическнмъ

 

предметамъ,

 

принадлежащая

 

преимуще-

ственно

 

профессорамъ

 

академіи.

2)

   

Критическіе

 

отзывы

 

о

 

новыхъ

 

болѣе

 

крупныхъ

 

произве-



—

 

110

 

—

деніяхъ

 

богословско-философской

 

п

 

исторической

 

литературы,

 

рус-

ской

 

н

 

иностранной,

 

а

 

также—обзоръ

 

русскихъ

 

духовныхъ

 

(и
отчасти

 

свѣтскихъ)

 

журналовъ.

3)

 

Годичный

 

отчетъ

 

о

 

состоявіи

 

С.-Петербургской

 

Духовной
Академін

 

и

 

журналы

 

собраній

 

ея

 

Совѣта

 

за

 

текущій

 

учебный

 

годъ.

Выходя

 

въ

 

количествѣ

 

12-ти

 

квижекъ,

 

каждая

 

отъ

 

10

 

до

 

12
печатныхъ

 

листовъ,

 

„Хрпстіанское

 

Чтеніе"

 

даетъ

 

въ

 

годъ

 

до

 

132
печатныхъ

 

листе. .ъ

 

(бглѣе

 

2000

 

стр.),

 

составляющпхъ

 

два

 

тома

(по

 

двѣ

 

части

 

въ

 

каждомъ)

 

ваучно-богословскихъ

 

статей

 

и

 

очер-

ковъ

 

и

 

одинъ

 

томъ

 

журналовъ

 

академическаго

 

Совѣта.

Ш.
Съ

 

1895

 

года

   

редакція

 

издаетъ

   

и

 

въ

 

1906

 

году

  

заванчиваетъ

изданіемъ

„Полное

 

собраніе

 

твореній

 

Св.

 

Іоанна

 

Златоуста"

въ

 

русскомъ

 

переводѣ

 

на

 

слѣдующихъ

 

основаніяхъ:

1)

   

Въ

 

изданіе

 

это

 

входятъ

 

всѣ

 

дошедшія

 

до

 

насъ

 

творенія
святаго

 

отца

 

Церкви

 

въ

 

той

 

послѣдовательности,

 

въ

 

какой

 

они

расположены

 

въ

 

пзвѣстной

 

патрологіи

 

Ииня

 

(съ

 

обозначеніемъ
страницъ

 

подлинника).
2)

   

Ежегодво

 

доселѣ

 

въ

 

течевіе

 

11

 

лѣтъ

 

издавался

 

большой
томъ

 

въ

 

2-хъ

 

кнпгахъ

 

до

 

60-тп

 

и

 

болѣе

 

печатныхъ

 

листовъ

(около

 

1000

 

страницъ

 

уборпстаго,

 

но

 

четкаго

 

шрифта),

 

а

 

въ

 

1906
году

 

будетъ

 

изданъ

 

послѣдпій

 

ХН-й

 

томъ

 

въ

 

3

 

книгахъ

 

до

 

100
листовъ

 

(около

 

1600

 

стр.).

3)

   

Цѣна

 

каждаго

 

тома

 

въ

 

отдѣльной

 

продажѣ

 

три

 

(3)

 

рубля,
ХІІ-го

 

же

 

тома —четыре

 

(4)

 

рубля.

4)

   

Но

 

чтобы

 

облегчить

 

пріобрѣтеніе

 

этого

 

цѣннаго

 

нзданія,
редакщя

 

духовно-академическихъ

 

журналовъ,

 

разсматрпвая

 

его,

какъ

 

особое

 

приложеніе

 

къ

 

нослѣднпмъ,

 

доселѣ

 

находила

 

возмож-

вымъ

 

представить

 

своимъ

 

подписчикамъ

 

сдѣдующія

 

льготный

усдовія:

 

а)

 

подписчики

 

на

 

оба

 

журнала

 

получали

 

томъ,

 

издавае-

мый

 

въ

 

текущемъ

 

подписномъ

 

году,

 

вмѣсто

 

трехъ

 

руб.

 

за

 

одинъ

руб.

 

(8

 

p.-f-l

 

р.=9

 

р.)

 

и

 

подписчики

 

на

 

одинъ

 

журналъ— за

1

 

руб.

 

50

 

коп.

 

(5

 

p.-f-l

 

р.

 

50

 

к.=6

 

р.

 

50

 

к.)

 

считая

 

въ

 

томъ-

и

 

пересылку.

 

Эти

 

льготный

 

условія

 

редакция

 

оставляетъ

 

и

 

1906

 

г,,

не

 

смотря

 

на

 

увелеченіе

 

объема

 

прилагаемаго

 

тома.

Въ

 

1906

 

году

 

будетъ

 

изданъ

 

двѣнадцатый

 

томъ

 

въ

 

трехъ

книгахъ.

 

Въ

 

вего

 

войдутъ

 

Бесѣды

 

св.

 

Іоанна

 

Златоуста

 

на

 

посла-

нія

 

св.

 

Апостола

 

Павла

 

къ

 

евреямъ,

 

литургія

 

св.

 

Іоанна

 

Ззатоуста,
болѣе

 

70

 

словъ

 

ва

 

разный

 

темы,

 

отрывки

 

толкованій

 

ва

 

кв.

 

Іова,
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Причтя

 

Соломоновы,

 

upop.

 

Іеремію

 

и

 

др.

 

и

 

„Указатель"

 

къ

 

12
томамъ

 

„Златоуста".
Тѣ

 

изъ

 

гг.

 

подписчиковъ,

 

которые

 

при

 

подпискѣ

 

или

 

въ

теченіе

 

1906

 

года

 

пожелали

 

бы

 

получить

 

и

 

первые

 

одиннадцать

тоиовъ

 

всѣ

 

виѣстѣ

 

или

 

порознь,

 

уплачиваютъ

 

за

 

каждый

 

томъ

по

 

два

 

рубля

 

(вмѣсто

 

трехъ),

 

въ

 

переплета

 

по

 

два

 

руб.

 

50

 

коп.

съ

 

пересылкой.
Примѣчаніе.

 

По

 

этой

 

льготной

 

цѣнв

 

каждый

 

подписчикъ

пмѣетъ

 

право

 

получить

 

только

 

по

 

одному

 

экземпляру

 

нервыхъ

одиннадцати

  

томовъ.

Условія

 

подписки

 

въ

 

Россіи

 

на

 

1906

 

годъ.

а)

  

за

 

оба

 

журнала

 

8

 

(восемь)

 

руб.,

 

съ

 

приложеніемъ

 

12-го
тома

 

Твореній

 

Св.

 

Іоанна

 

Златоуста — 9

 

(девять)

 

руб.,

 

въ

 

изящномъ

переплетѣ — 9

 

руб.

 

50

 

коп.

б)

   

отдѣльно

 

за

 

„Церковной

 

Ввстникь"

 

5

 

(пять)

 

руб.,

 

съ

приложеніемъ

 

12-го

 

тома

 

Творееій

 

Св.

 

Іоанна

 

Златоуста — 6

 

руб.
50

 

коп.,

 

въ

 

изящномъ

 

переплетѣ — 7

 

руб.

 

(на

 

полугодіе

 

3

 

руб.,
съ

 

приложееіемъ

 

12-го

 

тома

 

Твореній

 

Св.

 

Іоанна

 

Златоуста — 5

 

руб.,
въ

 

перенлетѣ — 5

 

руб.

 

50

 

коп.);

 

за

 

Дристіанское

 

Чтеніе"

 

5

 

руб.,
съ

 

приложеніѳмъ

 

12-го

 

тома

 

Твореній

 

Св.

 

Іоанна

 

Златоуста— 6
руб.

 

50

 

коп.,

 

въ

 

изящномъ

 

переплетѣ — 7

 

руб.
Иногородные

 

подписчики

 

надписываютъ

 

свои

 

требованія

 

такъ:

въ

 

Редакцію

 

„Церковнаго

 

Вѣствика"

 

и

 

Дристіанскаго

 

Чтенія"
въ

 

С.-Петербургѣ.

Редакторъ

 

„Ц*'р.

   

Вѣстника"

 

проф.

 

Д.

 

Миртовъ.
Редакторъ

 

„Христ.

 

Чтенія"

 

проф.

 

П.

 

Смирновъ.
з—з.

Въ

 

1906

  

году

    

при

 

Казанской

   

Духовной

 

Академіи

    

будетъ

 

изда-

ваться

 

новый

 

еженедельный

 

журналъ:

Церковно-Общественная

 

Жизнь
въ

 

составѣ

 

52

 

№№

 

въ

 

годъ

 

(по

 

2

 

печ.

 

листа

 

въ

 

каждомъ).

Огвѣчая

 

насущнымъ

 

потребностямъ

 

и

 

запросамъ

 

современной

церковно-общественной

 

жизни,

 

журналъ

 

ставить

 

своею

 

задачею

 

глав-

нымъ

 

образомъ

 

проясненіе

 

церковно-общественнаго

 

самосознанія

 

по

вопросамъ

 

церковной

 

реформы

 

и

 

освѣщеніе

 

фактовъ

 

въ

 

наличной

 

цер -

ковно-общественной

 

дѣйствительноети.

 

Специальною

 

задачею

 

журнала

является

 

также

 

обсувденіе

 

всѣхъ

 

вопросовъ,

 

связанныхъ

 

съ

 

религіоз-
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но-бытовымъ

   

положеніемъ

    

русскпхъ

 

инородцевъ,

   

населяющихъ

восточный

 

окраины

 

Россіи.
Программа

 

журнала:

 

1)

 

Оригинальныя

 

статьи

 

по

 

текущимъ

вопросамъ

 

церковво-общественной

 

жизни

 

и

 

мысли.

 

2)

 

Вопросы

 

рус-

ского

 

пнородчества.

 

3)

 

Обзоръ

 

печати

 

по

 

церковнымъ

 

вопросамъ.

4)

 

Хроника

 

церковпо-общественныхъ

 

событій

 

за

 

недѣлю.

 

5)

 

Биб-
ліографія.

 

Ератш

 

бибілогрофическія

 

замѣткп

 

о

 

вновь

 

выходящихъ

кнпгахъ.

 

6)

 

Отзвуки

 

жизни.

 

Корреспонденціп

 

пзъ

 

облвсти

 

церков-

но-общественвой

 

практики.

 

7)

 

Почтовый

 

ящпкъ

 

редакціп.

 

8)

 

Объ-
явленія.

Подписная

 

цѣва:

 

а)

 

въ

 

Россіи

 

съ

 

доставкой

 

и

 

пересылкой
на

 

годъ

 

пять

 

рублей,

 

полгода —три

 

рубля,

 

три

 

мѣсяца— 1

 

р.

 

50
коп.

 

помѣсячво— 50

 

коп.;

 

б)

 

заграницу— на

 

годъ

 

8

 

рублей.

 

Допу-
скается

 

разсрочка

 

для

 

годовыхъ

 

подписчиковъ:

 

при

 

подппскѣ

 

3

 

р.

и

 

къ

 

іюню

 

2

 

рубля.

 

Всѣ

 

годовые

 

подписчики

 

получаютъ

 

безплат-
но

 

предпо

 

агаемые

 

къ

 

выпуску

 

декабрьскіе

 

номера

 

журнала

 

за

1905

 

годъ.

Адресъ

 

редакціи:

 

Казань,

 

Первая

 

Академическая

 

улица,

 

д.

 

М?
11.

 

Контора

 

редакціи:

 

Первая

 

Академическая

 

улица,

 

домъ

 

Улити-
вой.

 

Отдѣленіе

 

Конторы:

 

„Центральная

 

тппографія",

 

Воскресенская
улица,

 

рядомъ

 

съ

 

циркомъ.

Редакторы:

 

профессора —Л.

 

Писаревъ,

 

М.

 

Машавовъ

 

и

 

К^
Григорьевъ.

3—1.

Содержаніе

 

оФиціальнаго

 

отдѣла.

Распоряженія

 

и

 

пзвѣстія

 

епархіальнаго

 

начальства. —Отъ

 

Донской

 

Ду-
ховной

 

Консисторіи.— Отъ

 

Правленія

 

Донского

 

епархіальнаго

 

свѣчного

 

завода.
— Объявленія.

й.

 

д.

 

редактора

 

Инспекторъ

 

Семинаріи

 

Андрей

 

Кирилловъ.

Печатать

 

дозволяется.

   

Цеезоръ,

 

протоіерей

 

Николай

 

ІСратй-

ровъ.

 

Новочеркасска

 

21

 

февраля

 

1906

 

года.

Печатано

 

въ

 

„Частной

 

Донской

 

Типографіи".

  

21

 

февраля

 

1906

 

г.



Приложете

 

къ

 

№

  

6

  

„Дон.

 

Епарх.

 

Вѣд."

   

за

 

1906

 

г.

ОТЪ

 

СВЯТЪЙШАГО

 

СѴНОДА

пастырямъ

   

Православной

   

"россщской
Церкви

предъ

 

выборами

 

въ

 

Государственную

 

Думу.

Поставленные

    

благодатію

    

священства

    

къ

    

строенію

таинъ

 

Божіихъ

 

(1

 

Кор.

 

IV,

 

1)

 

на

 

землѣ,

 

пастыри

 

церковные

суть

 

первѣе

 

всего

   

служители

 

святой

 

Церкви:

  

на

  

благо

 

ей

должны

 

они

 

направлять

 

всѣ

 

помыслы

 

свои

 

и

 

ей

  

посвящать

всю

 

жизнь

  

свою.

 

Церковь

 

Христова,

 

созидающая

 

родъ

 

че-

ловѣческій

 

ко

 

спасенію

  

благодатно

 

Господа

 

нашего

 

Іисуса

Христа,

   

содержитъ

    

вѣчную

   

истину

 

правды

 

Божіей,

  

дѣй-

ствующей

   

въ

    

мірѣ

 

къ

   

соверніенію

    

любви

 

въ

 

родѣ

  

люд-

скомъ

 

и

     

къ

    

предуготовленію

    

Царства

 

Божія.

   

По

 

слову

Господню,

 

свѣтильнша

 

не

 

скрываютъ

 

подъ

 

спудомъ

 

(Матѳ.

У,

  

15),

  

но

  

ставятъ

   

его

 

такъ,

  

чтобы

   

онъ

 

свѣтилъ

  

міру.

   

И

свѣтъ

 

правды

 

Божіей

 

долженъ

  

освящать

 

всю

 

жизнь

 

нашу

проникая

 

въ

 

семейный,

    

общественный

 

и

 

государственный?

строй.

 

Посему

   

пастыри

 

Церкви,

    

вездѣ

 

и

 

всегда

  

дѣйствуя

но

 

правдѣ

 

Боясіей,

 

должны

 

учить

  

и

 

пасомыхъ

  

своихъ

  

блю-

сти

 

правду

 

эту

 

во

 

всѣхъ

 

дѣлахъ

 

своихъ.

Издревле

 

въ

 

Россійской

 

Державѣ

 

Церковь

 

Право-

славная

 

крѣпко

 

хранить

 

союзъ

 

свой

 

съ

 

Государствомъ,

 

и

строительство

 

великаго

 

отечества

 

нашего

 

велось

 

подъ

 

сѣ-

нію

 

церковного,

 

молитвами

 

святителей

 

россійскихъ,

 

ихъ

дѣломъ

 

и

 

совѣтомъ

 

Государямъ

 

нашимъ

 

и

 

народу

 

нашему_



—
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Въ

 

былые

 

дни,

    

когда

 

въ

 

великое

 

море

 

русскаго

  

еди-

нодержавія

 

еще

 

только

   

вливались

 

потоки

 

удѣльныхъ

  

кня-

жествъ,

 

святитель

    

Петръ

 

вдохновенно

  

прозрѣлъ

 

и

 

проро-

чески

 

предрекъ

 

грядущую

 

судьбу

 

зачинавшейся

 

тогда

 

Мос-
квы,

 

молитвою,

 

словомъ

 

и

 

участіемъ

 

своимъ

 

мощно

 

подви-

нулъ

 

великое

 

дѣло

  

собиранія

 

Руси.

 

За

 

князя

 

великаго,

  

за

весь

 

народъ

   

русскій,

    

за

 

всю

 

страну

 

ходилъ

 

предстатель-

ствовать

 

св.

    

митро

 

полить

    

Алексій

 

въ

   

татарскую

 

орду

 

и

дважды

 

отвратилъ

 

отъ

 

отечества

 

нашего

 

великую

 

бѣду

 

на-

шествія

 

татарскаго.

 

А

 

когда

 

наводнили

 

Русь

 

полчища

 

Ма-
мая

 

и

 

насталъ

    

рѣшительный

 

часъ,

    

другой

 

угодникъ

 

Бо-

жій,

   

защитникъ

  

и

 

хранитель

    

Русскаго

  

государства—пре-

подобный

 

Сергій

    

Радонежскій

 

благословилъ

 

вождя

 

Россіи

на

 

брань

 

въ

 

защиту

    

родины,

   

за

 

землю

 

Русскую,

 

да

 

кро-

вію

     

своею

 

искупить

    

отечество

 

и

 

вѣру,

   

да

 

не

 

страшится

великій

   

князь

 

Димитрій

    

Іоанновичъ

 

враговъ

   

и

 

да

 

идѳтъ

на

 

нихъ

 

небоязненно

    

съ

 

вѣрою

 

и

 

Богомъ.

   

Сто

 

лѣтъ

 

спу-

стя

 

владыка

 

Вассіанъ

     

Ростовскій

 

молилъ

 

великаго

 

князя,

стоявшаго

   

предъ

    

тѣмъ

 

же

 

врагомъ,

     

не

 

щадить

 

усилій

  

и

трудовъ

 

на

 

благо

 

родины,

 

стоять

 

за

 

православный

 

народъ

и

 

отечество

 

и

 

сберечь

   

врученное

 

ему

 

словесное

 

стадо

 

отъ

хищнаго

   

волка.

 

И

   

отечество

    

наше

 

отъ

  

ига

 

монгольсьгаго

стало

  

свободно.

 

Не

 

смолкалъ

 

голосъ

 

Церкви

 

и

 

предъ

 

гроз-

нымъ

 

царемъ

 

Іоанпомъ

   

Когда

 

множествомъ

 

тяжкихъ

 

грѣ-

ховъ

 

омрачилось

 

сердце

 

царево,

 

святитель

 

Московскій

 

Фи-

липпъ

    

дерзновенно,

  

и

    

смерти

   

самой

  

не

   

страшась,

  

царя

поучалъ

 

жестокость

     

и

 

казни

 

оставить.

  

Въ

 

годину

 

же

 

ли-

холѣтья,

 

когда

 

гибли,

  

казалось,

 

и

 

отечество

 

и

 

вѣра

 

наша,

разорялись

 

храмы,

   

всюду

 

высились

 

могилы,

 

какъ

 

горы,

  

и

не

 

свѣтомъ

 

луны,

  

а

 

заревомъ

 

пожаровъ

  

озарялись

 

ночи, —

благословеніе

    

первопрестолышка

   

Церкви

  

Россійской

 

свя-

тѣйшаго

 

патріарха

   

Гермогена

 

окрыляло

  

слабѣвшій

 

време-

нами

 

духъ

 

народа,

 

поднявшагося

 

на

 

защиту

 

родины,

 

а

 

ве-

ликие

  

подвигъ

   

мученической

 

смерти

    

святителя

 

за

 

вѣру

 

и

отчизну

 

запечатлѣлъ

   

святою

 

кровію

 

великое

 

дѣло

 

Пожар-
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скаго

 

и

 

Минина.

 

Да

 

и

 

вся

 

лѣтопись

 

земли

 

нашей

 

полна

подвиговъ

 

многихъ

 

и

 

многихъ

 

достопамятныхъ

 

служителей

алтаря

 

Господня— отцовъ

 

нашихъ,

 

запечатлѣна

 

ихъ

 

кро-

вію

 

за

 

землю

 

Русскую.

И

 

широко

 

разрослось

 

отечество

 

наше,

 

собравъ

 

подъ

единою

 

царскою

 

властью,

 

въ

 

единомъ

 

народѣ

 

Россійскомъ,

народности,

 

земли,

 

христіанъ

 

православныхъ

 

и

 

людей

иной

 

вѣры.

Нынѣ

  

вновь

 

на

 

Руси

   

заколебался

 

строй

  

жизни.

  

Мно-

гіе

 

люди,

     

забывъ

 

страхъ

   

Божій,

 

ослѣпленные

     

безуміемъ

мысли,

     

мнили

 

достигать

     

блага

   

народнаго

  

призывомъ

 

къ

неповиновенію

 

властямъ,

 

къ

 

насилію

 

ивозстанію.

 

Не

 

внѣш-

ній

 

врагъ

     

стоить

 

теперь

    

передъ

   

Русью,

 

не

  

сила

 

оружія

грозитъ

 

ей.

     

Другая

 

новая

   

напасть

 

въ

 

отечествѣ

  

нашемъ.

Мятущійся

 

духъ

 

и

 

безуміе

 

мысли,

 

болѣзнь

 

души

  

народной

разрушаетъ

  

миръ

 

отчизны

 

нашей.

 

И

 

смута

 

эта

 

не

 

улеглась

еще.

  

Въ

 

такое

 

время

 

не

 

могутъ

 

и

 

не

 

должны

 

безмолвство-

вать

   

пастыри

 

Церкви.

     

Помня

 

завѣты

 

святителей

  

Россій-

скихъ,

 

угодниковъ

 

Божіихъ,

  

не

 

щадя

 

жизни

 

своей,

  

должны

они

 

обличать

  

неправду

   

понранія

 

власти,

  

неправду

 

призы-

ва

 

ко

 

всяческому

    

насилію

  

и

  

смутѣ.

 

Втру

 

нашу,

 

которою

мы

 

живы,

     

должны

 

мы

   

показать

   

изъ

 

діълъ

 

нашихъ

 

(Іак.

II,

   

18 — 22),

  

творя

   

правду

 

Божію;

  

отечество

  

наше,

  

великое

и

 

цѣльное,

  

трудами

 

и

 

кровію

    

отцовъ

 

нашихъ

  

и

  

великихъ

Государей

  

Россійскихъ

  

собранное

 

во

 

едино, — сохранить

 

и

защитить;

  

царскую

 

власть

  

Помазанника

 

Божія

  

не

 

дать

 

на

попраніе

 

врагамъ

 

и

  

непрестанно

 

молить

 

Господа,

  

да

 

уму-

дритъ

 

Онъ

    

Царя

 

нашего

 

и

 

благословитъ

 

Его

 

и

 

охранитъ

Его

 

на

 

всѣхъ

    

путяхъ

   

Его

    

(Псал.

 

ХС,

  

11),

 

всегда

 

иеча-

луясь

 

за

 

правду

 

и

 

милость

 

въ

   

царствѣ

 

и

 

дѣлѣ

  

Его.

Сего,

 

іереи

 

Церкви

 

Божіей,

 

держитесь

 

и

 

сему

 

учите.

За

 

вѣру,

 

Царя

 

и

 

отечество

 

стояли

 

отцы

 

наши,

 

умирали

русскіе

 

люди

 

на

 

полѣ

 

брани,

 

и

 

мы,

 

съ

 

помощію

 

Божіею,

постоимъ

 

даже

 

до

 

смерти.

 

И

 

во

 

всѣхъ

 

племенахъ

 

и

 

наро-

дахъ

 

Россіи

 

творите

 

служеніе

  

Богу

 

и

 

Церкви

 

Его,

 

склоняя
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сердца

 

всѣхъ

 

людей

 

къ

 

правде,

 

къ

 

любви,

 

къ

 

утвержде-

ние

 

мира

 

въ

 

братскомъ

 

единствѣ

 

подъ

 

сѣнью

 

Россійской

Державы.

 

Всегда

 

памятуйте

 

слово

 

Апостола:

 

оружія

 

вонн-

ствованія

 

намгго

 

не

 

плотскія,

 

но

 

сильныя

 

Богомъ

 

на

 

раз-

рушенье

 

твердынь;

 

ими

 

ниспровергаем*

 

замыслы

 

(2

 

Корине.

X,

 

4).

Великому

 

Государю

 

нашему

 

угодно

 

было

 

повелѣть

собрать

 

вокругъ

 

Себя

 

выборныхъ

 

отъ

 

народа

 

Своего,

 

что-

бы

 

народъ

 

могъ

 

видѣть

 

и

 

дѣлить

 

труды

 

царскіе

 

къ

 

водво-

ренію

 

въ

 

строѣ

 

государственной

 

жизни

 

мира,

 

свободы

 

и

правды.

 

И

 

Церковь

 

прпзвала

 

на

 

это

 

великое

 

дѣло

 

благо

 

-

словеніе

 

Божіе.

 

По

 

царскому

 

слову

 

готовятся

 

нынѣ

 

русскіе

люди

 

къ

 

выборамъ

 

въ

 

Государственную

 

Думу,

 

соединя

 

-

ются

 

въ

 

союзы

 

и

 

общества,

 

изыскивая

 

лучгаіе

 

и

 

во

 

мно-

гомъ

 

новые

 

для

 

Руси

 

порядки,

 

о

 

которыхъ

 

сбираются

предлагать

 

Думѣ.

Какъ

 

же

 

доля-сны

 

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ

 

поступать

 

пастыри

Церкви,

 

и

 

какъ

 

отвѣчать

 

прихожанамъ:

 

къ

 

какому

 

союзу

примкнуть?

Въ

 

сказаномъ

 

уже

 

содержится

 

отвѣтъ.

Не

 

можетъ

 

пастырь

 

и

 

не

 

долженъ

   

связывать

 

себя

 

ни

съ

 

какимъ

 

союзомъ,

  

ни

 

съ

 

какою

    

партіей,

  

ибо

 

одинъ

 

для

него

   

союзъ— Христовъ

 

въ

 

Церкви

    

Божіей,

 

съ

 

коею

    

онъ

соединень

 

на

 

вѣки

 

нерушимыми

 

узами

  

обрученнаго

 

мужа.

Кто

 

твердо

 

стоить

 

въ

 

этомъ

 

союзѣ,

 

тотъ

  

различить

 

все

 

то

доброе,

    

что

    

есть

    

въ

    

возяикшихъ

    

мірскихъ

    

союзахъ.

Все

 

испытывайте,

 

хорошаго

 

держитесь

 

(1

  

Ѳесс.

 

V,

 

21).

 

А

хорошее

 

это— въ

   

правдѣ

 

Божіей,

   

въ

   

Церкви

   

Христовой.

Все,

  

что

   

идетъ

 

путемъ

   

мира,

  

любви

   

и

 

порядка,

 

все,

 

что

за

 

вѣру

 

истинную,

 

все,

  

что

 

за

   

Царя

    

православнаго,

    

за

цѣлость

 

отечества

 

нашего, —все

 

это

 

да

 

будетъ

 

благословен-

но.

 

Все

 

же,

 

что

 

противъ

 

сего,

 

что

 

идетъ

  

не

   

путемъ

 

мира

и

 

любви,

 

а

 

взываетъ

    

къ

 

насилію

 

и

 

возстанію,

   

да

 

будетъ

вами

 

отринуто

 

во

 

имя

 

Божіе.

О

 

новыхъ

 

порядкахъ

 

для

 

Государства

 

нашего,

    

пред-
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лагаемыхъ

 

разными

 

союзами,

    

обществами

 

и

  

партіямп,

 

су-

дите

 

по

  

тому

 

же.

И

 

учите

 

не

 

соблазняться

 

посулами

 

людей,

 

кои,

 

не

вѣруя

 

въ

 

Бога,

 

во

 

главу

 

угла

 

ставятъ

 

благо

 

вещественное.

И

 

Господь

 

насыщалъ

 

алкавшихъ

 

(Матѳ.

 

XIV,

 

16;

 

Марк.

VI,

 

37;

 

Лук.

 

IX,

 

13),

 

и

 

слово

 

Божіе

 

призываетъ

 

къ

 

мило-

сти

 

и

 

благотворенію

 

неимущимъ.

 

Но

 

забота

 

лишь

 

о

 

единомъ

довольствѣ

 

тѣлесномъ

 

противна

 

Богу.

 

Не

 

хлгъбомъ

 

однимъ

будетъ

 

оюивъ

 

человѣкъ,

 

но

 

всякимъ

 

словомъ,

 

исходящимъ

изъ

 

устъ

 

Бо.жіихъ

 

(Мате.

 

IV,

 

-і).

 

И

 

велика

 

неправда

 

тѣхъ,

кто

 

благо

 

народа

 

думаетъ

 

создать

 

на

 

одной

 

лишь

 

заботѣ

о

 

достаткѣ

 

народа.

 

Что

 

пользы

 

человіъку,

 

если

 

онъ

 

пріоб-

рѣтетъ

 

весь

 

міръ,

 

а

 

дугшъ

 

своей

 

повредить?

 

или

 

какой

 

вы-

купъ

 

дастъ

 

человѣкъ

 

за

 

душу

 

свою?

 

(Марк.

 

VIII,

 

36,

 

37).

А

 

если

 

и

 

весь

 

народъ

 

дунгв

 

своей

 

повредитъ

 

и

 

утратить

духъ

 

мира,

 

любви

 

и

 

спокойствія

 

жизни,— что

 

пользы

 

ему

отъ

 

достатковъ

 

его

 

и

 

какое

 

въ

 

народѣ

 

томъ

 

будетъ

 

доволь-

ство?
Не

 

прельщайтесь

 

также

 

надеждами

 

на

 

свободу

 

многую

въ

 

дѣлахъ

 

мірскихъ.

 

Доколѣ

 

зло

 

въ

 

мірѣ,

 

доколѣ

 

любовь

не

 

превозмогла

 

въ

 

немъ

 

неправду

 

и

 

злобу,

 

мірская

 

яшзнь

должна

 

неизбѣжно

 

подчиняться

 

закону

 

и

 

дѣйствію

 

власти.

Иначе

 

превозможетъ

 

и

 

самое

 

зло,

 

поработитъ

 

себѣ

 

людей,

и

 

во

 

злобѣ

 

людской

 

наделеда

 

свободы

 

исчезнетъ

 

какъ

 

дымъ.

Но

 

вы

 

стойте

 

въ

 

свободѣ,

 

которую

 

даровалъ

 

намъ

 

Хри-

стосъ,

 

ибо

 

свобода

 

сія — въ

 

добровольной

 

покорности

 

ва-

шей

 

Церкви

 

Христовой,

 

побѣждающей

 

всякое

 

зло.

 

Къ

 

сво-

бода

 

призваны

 

вы,

 

братія:

 

только

 

бы

 

свобода

 

ваша

 

не

 

бы-

ла

 

поводомъ

 

къ

 

угожденію

 

плоти:

 

но

 

любовію

 

служите

другъ

 

другу

 

(Галат.

 

V,

 

13).

 

Подчиненіемъ

 

воли

 

своей

 

волѣ

Божіей,

 

голосу

 

Церкви

 

Христовой,

 

достигайте

 

свободы.

И

 

остерегайте

 

пасомыхъ

 

вашихъ

 

уклоняться

 

отъ

 

вы-

боровъ

 

въ

 

Думу,

 

чтобы

 

не

 

явились

 

они

 

противниками

 

воли

Царя,

 

призывающаго

 

избранниковъ

 

народа

 

Своего

 

дѣлить

съ

 

Нимъ

  

Его

   

государево

   

дѣло.

     

Пусть

 

каждый

 

изъ

 

нихъ



—

 

6

 

—

по

 

правдѣ

 

и

 

совѣсти

    

чистой,

 

какъ

    

передъ

 

Богомъ,

   

ука-

жетъ

 

на

 

лучшихъ

 

людей

 

и

 

подастъ

 

за

 

нихъ

 

голосъ.

 

А

 

ее

ли

 

и

 

самъ

 

пастырь

     

церковный

 

приметъ

  

участіе

 

въ

    

томъ

выборномъ

 

дѣлѣ,

 

имѣя

 

на

 

это

 

законное

 

право,—

 

нѣтъ

 

ему

въ

 

томъ

 

укоризны.

 

Но

 

пусть

 

никогда

    

не

 

забываетъ,

    

что

всегда

 

п

 

повсюду

 

онъ—пастырь

 

Церкви,

 

примѣръ

 

для

 

дру-

гихъ,

 

и

 

не

 

можетъ

 

себя

 

допускать

 

онъ

 

до

 

споровъ

 

излиш-

нихъ

 

и

 

страсти

 

борьбы,

     

но

 

въ

 

разумномъ

 

спокойствіи

 

да

свершаетъ

 

гражданскій

   

свой

 

долгъ.

  

Не

  

можетъ

 

разделить-

ся

   

человѣкъ

 

самъ

 

въ

 

себѣ,

 

какъ

 

нѣкіе

 

мнятъ,

 

что.

 

испол-

няя

 

царскій

 

законъ

 

о

 

выборахъ

 

въ

 

Думу,

 

пастырь

 

церков-

ный

 

—уже

 

не

 

пастырь,

  

а

 

простой

 

мірянинъ.

 

И

 

здѣсь,

 

какъ

вездѣ

 

и

 

всегда,

 

да

    

свѣтитъ

  

свѣтъ

 

вашъ

    

предъ

 

людьми,

чтобы

 

они

 

видѣли

 

ваши

 

добрыя

 

діъла

 

и

 

прославляли

  

От-

ца

 

вашего

 

Небеснаго

 

(Матѳ.

 

V,

 

16).

Великъ

 

и

 

труденъ

 

вашъ

 

пастырскій

 

долгъ

 

въ

 

сіе

 

бур-

ное

 

время.

 

Но

 

не

 

бойтесь.

 

Господь

 

не

 

оставить

 

васъ.

 

Да

будетъ

 

надъ

 

вами

 

и

 

дѣломъ

 

вашимъ

 

благословеніе

 

Божіе.

Да

 

окрыляетъ

 

васъ

 

слово

 

Господне:

 

да

 

не

 

смущается

 

серд-

це

 

ваше

 

(Іоан.

 

XIV,

  

1).



Ѳбъявленія.
ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

НА

 

1906

 

ГОДЪ

IV

 

г.

  

издапія.

                 

НА

 

ЖУРНАЛЪ

                 

IV

 

г.

 

издапія.

ІШшиіі

 

пэтадтйГ
СЪ

 

ЧЕТЫРЬМЯ

 

БЕЗПЛАТНЫМИ

 

ПРИЛОЖЕНІЯМИ.

Первые

 

три

 

года

 

существовали

 

„Православный

 

Путеводитель"

быдъ

 

журналомъ

 

ѳжемѣсячнымъ

 

и

 

преимущественно

 

миссюнерскимъ;

статьи

 

общобогос.ювскаго

 

содержанія

 

помѣщались

 

въ

 

немъ

 

въ

 

ограничон-

помъ

 

ко

 

іичествѣ,

 

даже

 

изъ

 

офиціальныхъ

 

свѣдѣпій

 

печатались

 

лишь

тѣ,

 

когорыя

 

касались

 

расколо-сеатантства

 

и

 

миесіи.

 

Но

 

въ

 

настоящее

время,

 

при

 

чрезвычайно

 

быстрой

 

смѣнѣ

 

событій

 

громадной

 

важности,

появляются

 

все

 

новые

 

и

 

новые

 

запросы

 

и

 

требовапія,

 

удовлетворить

которымъ

 

можно

 

лишь

 

при

 

бо.іѣе

 

частомъ

 

выходѣ

 

кпижекъ

 

журнала

и

 

измѣнепіи

 

самой

 

программы.

 

Разрѣшееіе

 

на

 

то

 

и

 

другое

 

Редакціей

получено

 

и

 

потому

 

„ Православный

 

Путеводитель"

 

будетъ

 

выходить

теперь

 

20

 

разъ

 

въ

 

годъ

 

и

 

по

 

новой,

 

значительно

 

расширенной

 

цро-

граммѣ.

Программа

 

журнала:

 

Отдѣлъ

 

I

 

(офиціальный).

 

Узаконенія

 

и

распоряженія

 

правительства.

 

Отдѣлъ

 

II.

 

Статьи

 

обь

 

истинахъ

 

вѣры

и

 

нравственности,

 

по

 

изълспенію

 

Свящ.

 

Пиеанія,

 

богослужепіл

 

и

 

цѳр-

ковныхъ

 

каноповъ

 

и

 

по

 

цѳрковно-обществепнымъ

 

вопросамъ.

 

Отдѣлъ

III.

 

Статьи

 

по

 

исторіи

 

Церкви

 

(общей

 

и

 

русской);

 

старообрядчество
и

 

сектантство

 

въ

 

его

 

прошломъ

 

и

 

настоящем!.

 

Мысли

 

и

 

суждепія

 

о

текущихъ

 

событіяхъ

 

и

 

явлѳніяхъ

 

церковно-обществеиной

 

жизни.

 

Хрони-

ка.

 

Отдѣлъ

 

IV.

 

Разборъ

 

ученія

 

старообрядцевъ

 

и

 

сектантовъ.

 

Миссіо-

нерскія

 

бѳсѣды.

 

Отдѣлъ

 

V.

 

Мысли

 

и

 

сужденія

 

по

 

воиросамъ

 

внут-

ренней

 

миссіи.

 

Обозрѣніѳ

 

современной

 

поставовви

 

миссіонерскаго

 

дѣла

въ

 

Россіи.

 

Отдѣлъ

 

VI.

 

Воспояинанія

 

обратившихся

 

въ

 

православіе

 

о

жизни

 

вь

 

старообрядчествѣ

 

и

 

сектаптствѣ.

 

Очерки

 

и

 

разсказы

 

изъ

современной

 

религіозно

 

бытовой

 

жизни

 

православныхъ,

 

старообрядцевъ

и

 

сектантовъ.

 

Отдѣлъ

 

VII.

 

Изъ

 

епархіальпой

 

и

 

свѣтской

 

печати.

 

От-

дѣлъ

 

VIII.

 

Свѣдѣнія

 

о

 

новыхъ

 

книгахъ

 

по

 

всѣмъ

 

отраслямъ

 

бого-

словія.

 

Обзоръ

 

духовныхъ

 

и

 

свѣтскихъ

 

журналовъ

 

со

 

стороны

 

статей,

относящихся

 

къ

 

нрограммѣ

 

журнала.

 

Огдѣль

 

IX.

 

Извѣстія

 

и

 

замѣткн.

Корреспонденции.

 

Отвѣты

 

редакціи.

 

Отдѣлъ

 

X.

 

Объявлѳнія.



—

  

2

  

—

ПРИЛОЖЕНІЯ:

1)

  

Поученія

 

на

 

воскресные

 

и

 

прздничые

 

высокотордев-

ственные

 

дни

 

(примѣнитѳіьнч

 

къ

 

евангельскому

 

или

 

аиосто.тьс^ому

чтенію,

 

или

 

къ

 

житію

 

празднуемаго

 

святого,

 

для

 

чтѳнія

 

въ

 

церкви

и

 

раздачи

 

народу).
2)

   

Церковный

 

календарь

 

на

 

1906

 

г.

 

съ

 

ука^аніѳмь

 

особен-
ностей

 

богослуженія,

 

краткамъ

 

содержініѳяъ

 

ачост^льскихъ

 

и

 

еван-

юіьскихъ

 

чтеній

 

вь

 

воскресные,

 

праздничиыѳ

 

и

 

высокоторжественные

дни,

 

указаніеяъ

 

значѳаія

 

празкичныхъ

 

событій,

 

указатѳлѳмъ

 

общѳдосгуп-

ныхъ,

 

внолнѣ

 

пригодныхъ

 

длн

 

ііраизпосішя

 

въ

 

храиѣ

 

проаовѣдѳй

 

и

подходящихъ

 

теяъ

 

для

 

нихъ

 

на

 

воскресные,

 

праздничные

 

и

 

высоко-

торжественные

 

дни

 

и

 

разными

 

справочными

 

свѣдѣніями,

 

полезными

 

для

духовенства.

3)

   

Вопросы

 

жизни

 

при

 

свѣтѣ

 

вѣчности

 

(публичный
чтенія)

 

извъетнаго

 

автора

 

Писемъ

 

о

 

руссколь

 

богослозіи

 

П.

 

В.

 

Николь-
скаго

 

(Содержаніе:

 

загробная

 

жизнь

 

и

 

ея

 

отношеніѳ

 

къ

 

настоящей;

 

зна-

ченіѳ

 

вѣры

 

въ

 

личное

 

бѳзсмертіе

 

для

 

нравствѳпной

 

жизни;

 

античный
и

 

дрѳвнѳ-іудѳйскій

 

взглядъ

 

па

 

жизнь;

 

христіанскоѳ

 

учеяіѳ

 

о

 

вѣчной

жизни,

 

какъ

 

основа

 

христіанскаго

 

нравэучэнія;

 

вѣчно^

 

совѳрщѳаство-

вапіѳ,

 

любовь

 

къ

 

ближнамъ,

 

духъ

 

и

 

плоть;

 

сроднѳвѣкозьія

 

искажѳяія

христіанскаго

 

ученія

 

о

 

вѣчной

 

жизни

 

и

 

ихъ

 

вліяніе

 

на

 

основы

 

нрав-

ственности).
4)

  

Выписки

 

изъ

 

святоотеческихъ

 

твореніѣ

 

(въ

 

русскомъ

переводѣ)

 

по

 

вонросамъ,

 

прѳрекаѳмымъ

 

старообрядцами

 

—Самарскаго
епархіальнаго

 

миссіонера-свящѳнника

 

Д.

 

А.

  

Александрова.

Въ

 

журналѣ

 

будутъ

 

принимать

 

участіѳ,

 

кромѣ

 

прежнихъ

 

извѣст-

ныхъ

 

уже

 

нашимъ

 

чататѳлямъ

 

сотрудниковъ,

 

многія

 

новая

 

лица,

 

а

также

 

и

 

бывшій

 

нашъ

 

товарищъ

 

но

 

рѳдакціи

 

и

 

изданію

 

магистръ

богословія

 

свящ.

 

M.

  

П.

  

Чѳльцовъ.

Журналъ

 

будетъ

 

выходить

 

книжками

 

по

 

5 — 6

 

ластогь

 

каждая

 

»

дважды

 

въ

 

мѣсяцъ,

 

за

 

исключепіемъ

 

апрѣля,

 

іюля,

 

августа

 

и

 

декабря,
въ

 

которые

 

будетъ

 

выходить

 

по

 

одному

 

разу,

 

т.

 

е.

 

20

 

каижѳкъ

 

въ

годъ.

Приложенія

 

же

 

будутъ

 

даны:

 

1)

 

Листки

 

поученій

 

при

 

каждой

книжкѣ,

 

2)

 

Церковный

 

календарь

 

при

 

первой

 

книжкѣ,

 

3)

 

Вопросы

жи8ни

 

при

 

свѣтѣ

 

вѣчпости —не

 

поздпѣѳ

 

мая

 

месяца

 

и

 

4)

 

Выписки

и»ъ

 

святоотеческихъ

 

твореній —во

 

второй

 

половинѣ

 

года.

Цѣна

 

за

 

журналъ

 

со

 

всѣми

 

приложеніями

 

прежняя,

 

т.

 

ѳ.

 

5

 

руб.
съ

 

доставкой

 

и

 

пересылкой

 

по

 

Россіи,

 

а

 

за

 

границу

 

6

 

р.

 

50

 

к.



—

   

3

   

—

Приславтимъ

 

полную

 

подписную

 

плату

 

за

 

10

 

годовыхъ

 

экзем-

пляровъ

  

11

   

-и

  

высылается

 

безплатно.
Требованія

 

и

 

деньги

 

адресовать:

 

С- Петербурга,

 

Суворовскій
просп.,

 

д.

 

65,

 

кв.

 

10,

 

въ

 

редакцію

 

журнала

 

„Православный

 

Путе-
водитель".

Редакторы -издатели.'

 

свящ.

 

U.

 

С.

 

Туманов*

 

и

 

ст

 

сов.

 

К.

 

Н.
Плотниковъ.

2—2.

На

  

1906

 

годъ

 

открыта

 

подписка

 

на

 

ежедневную

 

газету

„вгарвяя

 

почта".
Деви.ть

 

газеты:

 

Міръ

 

прпнадленштъ

 

трудящимся

 

массамъ.

Задачи

 

газеты:

 

Редакція

 

поставила

 

своей

 

цѣлыо

 

создать

 

со-

вершенно

 

оригинальный

 

типъ

 

газеты,

 

характерными

 

чертами

 

ко-

торой

 

являются:

 

краткость,

 

ясность,

 

объективность

 

и

 

общедо-
ступность.

Весь

 

матеріалъ

 

въ

 

газетѣ

 

систематизируется

 

и

 

обрабаты-
вается

 

тіікъ,

 

чтобы

 

въ

 

газету

 

не

 

могъ

 

попадать

 

никакой

 

бал-
ластъ

 

и

 

мелочи,

 

не

 

имѣющія

 

общаго

 

зеаченія

 

и

 

интереса.

 

Бла-
годаря

 

этому,

 

читатели,

 

экономя

 

свое

 

время,

 

вводятся

 

въ

 

курсъ

всѣхъ

 

событій

 

и

 

знакомятся

 

со

 

всѣми

 

важными

 

и

 

интересными

извѣстіями.

Редакція

 

стремится

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

псѣ

 

фактический

 

свѣдѣ-

нія

 

получались

 

ею

 

отъ

 

своихъ

 

корреспоидентовъ

 

по

 

телеграфу

 

и

телефону.

 

Обмчвымъ

 

иутемъ

 

всѣхъ

 

газеіъ

 

въ

 

ѳтомъ

 

отиошеніи, —

агентскими

 

телеграммами,-

 

редакція

 

пользуется

 

въ

 

самыхъ

 

огра-

ниченныхъ

 

размѣрахъ.

 

Цѣль

 

этого —достигнуть

 

возможности

 

да-

вать

 

свопмъ

 

подиисчикамъ

 

раньше

 

другихъ

 

газетъ

 

извѣетія

 

о

всѣхъ

 

важныхъ

 

событіяхъ

 

какъ

 

русской,

 

тикъ

 

и

 

заграничной

 

шизни.

Какъ

 

и

 

въ

 

прошломъ

 

году,

 

„Вечерняя

 

Почта"

 

будетъ

 

орга-

номъ

 

союзовъ

 

и

 

профессіональныхъ

 

обществъ.
Условія

 

для

 

городскихъ

 

подписчиковъ

 

(съ

 

доставкой):

 

на

годъ

 

4

 

руб.

Условія

 

подписки

 

для

 

иногородвихъ

 

подписчиковъ

 

(съ

 

до-

ставкой

 

и

 

пересылкой):

 

на

 

годъ

 

4

 

руб.

 

50

 

коп.,

 

на

 

11

 

мѣсяцевъ

4

 

р.

 

25

 

к.,

 

на

 

10

 

м.

 

4

 

р.,

 

на

 

9

 

м.

 

3

 

р.

 

75

 

к.,

 

на

 

8

 

м.

 

3

 

р.

50

 

к.,

 

на

 

7

 

м.

 

3

 

р.,

 

на

 

6

 

м.

 

2

 

р.

 

50

 

к.,

 

на

 

5

 

м.

 

2

 

р.,

 

ва

 

4
м.

 

1

 

р.

  

75

 

к.,

 

на

 

3

 

м.

 

1

 

р.

 

25

 

к.,

 

на

 

2

 

м.

 

1

 

р.,

 

ва

  

1

 

м.

 

60

 

к.

Плата

 

за

 

газету

 

марками

 

не

 

принимается.



Адресъ

 

конторы:

 

Москва,

 

Тверская,

 

домъ

 

Фальц

 

ь

 

Фейвъ,

 

те-

лефонъ

 

Я

 

99—79.

Открыта

 

подписка

 

на

 

1906

 

годъ

 

на

Ежеыѣсячный

 

педагогическій

 

журналъ.

Изданіе

 

Училищнаго

 

Совѣта

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Сѵнодѣ.

Годъ

 

одиннадцатый.

Журналъ

 

„Народное

 

Образованіе"

 

всецело

 

посвященъ

 

раз-

работкѣ

 

вопросовъ

 

школьнаго

 

и

 

веѣшкольнаго

 

образовавія

 

народа;

задача

 

его

 

ближайшимъ

 

образомъ

 

состоигъ

 

въ

 

томъ,

 

чтобы

 

содей-
ствовать

 

практически

 

разумной,

 

прочно

 

и

 

методически

 

обосвованной
постановкѣ

 

дѣла

 

воспитанія

 

и

 

обученія

 

въ

 

церковной

 

и

 

вообще

 

въ

русской

 

народной

 

школѣ.

Девпзомъ

 

журнала

 

„Народное

 

Образование",

 

за

 

все

 

истекшее

дееятнлѣтіе

 

его

 

нзданія,

 

служилъ

 

принц<іпъ:

 

„религіи

 

есть

 

основа

ішроднаго

 

восиитанія

 

и

 

образованія".

 

Эготъ

 

принцішъ,

 

освященвый
великими

 

русскими

 

педагогами:

 

Ушинскимъ,

 

Пироговымъ,

 

Ильміш-
скнмъ

 

и

 

Рачинскимъ,

 

подтверждается

 

не

 

только

 

всей

 

исторіей

 

пе-

дагогическаго

 

двла,

 

но

 

и

 

ходомъ

 

развптія

 

новѣйшей

 

научной

 

пе-

дагогіи

 

п

 

педагогической

 

психОлогіи.

 

Признавая

 

этотъ

 

прішципъ

не

 

только

 

теоретически,

 

Редакція

 

по

 

мере

 

возможности

 

содейство-
вала

 

его

 

осуществленію

 

въ

 

практики

 

школы:

 

„Народное

 

Ооразо-
ваніе"

 

есть

 

единствеввый

 

спеціальный

 

журналъ

 

въ

 

Росеіи,

 

кото-

рый

 

даетъ

 

мѣсто

 

статьямъ

 

но

 

методическимъ

 

вонрисаиъ

 

релпгіоз-
наго

 

воспптавія

 

и

 

обученія,

 

а

 

также

 

и

 

типнческпмъ

 

описаніямъ
жизни

 

тѣхъ

 

школъ,

 

где

 

религія

 

служить

 

къ

 

одушевленію

 

и

 

дви-

женію

 

школьнаго

 

дѣла.

На

 

ряду

 

съ

 

этимъ

 

журналъ

 

„Народное

 

Образовавіе"

 

есть

единственный

 

журвалъ,

 

гдѣ

 

видное

 

мѣсто

 

отведено

 

школьному

 

пѣнію.

Журвалъ

 

„Народное

 

Образованіе"

 

стремится

 

содействовать

 

ве

 

тол-

ко

 

правильвой

 

въ

 

методическомъ

 

отношеніи

 

постановке

 

церковнаго

и

 

светскаго

 

пѣнія

 

въ

 

школе,

 

но

 

и

 

даетъ

 

певческій

 

матеріалъ

 

для

школьнаго

 

пѣнія

 

и

 

народвыхъ

 

хоровъ.

Редакція

 

полагаетъ,

 

что

 

религія,

 

затрогивающая

 

глубочайшій
природный

 

инстикгь

 

въ

 

ребенке,

 

и

 

пѣвіе,

 

если

 

оно

 

ставовится

 

оду-

шевляющимъ

 

средствомъ

 

для

 

школьной

 

жизни,

 

вместв

   

съ

 

надлѳ-
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жаще

 

преподаваемымъ

 

роднымъ

 

языкомъ

 

и

 

литературой

 

въ

 

состо-

явіи

 

дать

 

могучій

 

противовесъ

 

тому

 

ивтеллектуализму,

 

который
изсушаетъ

 

школу,

 

превращая

 

умственное

 

развитіе

 

въ

 

гимнастику

ума,

 

воспитаніе

 

воли

 

во

 

внешнюю

 

муштровку.

Въ-третьихъ,

 

„Народное

 

Образованіе"

 

имеетъ

 

спеціальвый
отдЬлъ,

 

въ

 

которомъ

 

делается

 

обозреніе

 

текущей

 

иностранной

 

пе-

дагогической

 

литературы.

 

Вь

 

немь

 

отвода

 

гея

 

обширное

 

место

 

той
„новой"

 

научной

 

педагогике,

 

которая

 

вырабатывается

 

въ

 

насто-

ящее

 

время

 

психологами-экспериментаторами

 

на

 

основаніи

 

опитовъ

и

 

наблюденій.

Обращаемъ

 

также

 

вниианіе

 

спеціалиотовъ-педчгоговъ

 

на

 

тотъ

курсъ

 

по

 

физике

 

и

 

химіи,

 

который

 

печатался

 

въ

 

нашемъ

 

жур-

нале

 

въ

 

1905

 

г.

 

и

 

будетъ

 

печататься

 

въ

 

сле^ующемъ

 

1906

 

г.

Эготъ

 

курсъ

 

по

 

существу

 

является

 

строго

 

экспериментальнымъ

 

и

въ

 

то

 

же

 

время

 

въ

 

высшей

 

степени

 

прпноровлевнымь

 

къ

 

условіямъ
нашихъ

 

школъ,

 

какъ

 

основанный

 

на

 

широкомъ

 

обобщеніи

 

окружа-

ющихъ

 

явленій

 

природы.

 

Особенно

 

же

 

указываемъ

 

на

 

наши

 

без-
платныя

 

приложенія,

 

выходящія

 

отдельно

 

подъ

 

названіемъ

 

„Школ-
вой

 

библіотеки".

 

Они

 

посвящены

 

главвымъ

 

образомъ

 

отечественной
исторіи

 

и

 

естествешшмъ

 

наукамъ.

 

Составленный

 

спеціалистами,
научно

 

популярный

 

и

 

богато

 

иллюстрированный,

 

доступный

 

по

 

ц1>-

ве,

 

они

 

могутъ

 

служить

 

для

 

серьезного

 

чтенія

 

и

 

самообразования.
Журналъ

 

„Народное

 

Образование"

 

ведется

 

при

 

широкомъ

 

участіп
деятелей

 

народной

 

школы:

 

священниковъ,

 

учителей

 

и

 

учительницъ.

Редакція

 

стремится

 

пріобрѣсти

 

многочисленныхъ

 

платныхъ

 

коррес-

пондентовъ

 

школьнаго

 

дела

 

изъ

 

всехъ

 

мветъ

 

Россіи.

Въ

 

частности

 

въ

 

программу

 

журнала

 

входятъ

 

слѣдующіе

 

от-

делы:

 

1)

 

воспитаніе

 

вравственно-религіозное

 

въ

 

его

 

практическихъ

нріемахъ,

 

2)

 

разсказы

 

п

 

заметки

 

изъ

 

исторіи

 

народнаго

 

образовавія
и

 

изъ

 

быта

 

совремевной

 

народной

 

школы,

 

3)

 

вопросъ

 

о

 

здоровьи

учащихся

 

въ

 

условіяхъ

 

народной

 

школы,

 

4)

 

„изъ

 

школьной

 

прак-

тики"—статьи

 

и

 

сообщенія

 

практиковъ-учителей

 

и

 

учительницъ;

ответы

 

редакціи

 

на

 

запросы

 

по

 

учебной

 

и

 

воспитательной

 

части,

5)

 

психологическая

 

сторона

 

учительской

 

практики

 

и

 

выясненіе

 

ея

при

 

помощи

 

даиныхъ

 

современной

 

психологіи,

 

6)

 

школьное

 

пѣаіе

въ

 

примененіи

 

къ

 

условіямъ

 

школы

 

и

 

народныхъ

 

хоровъ,

 

7)

 

ме-

стами

 

отдѣлъ —известія,

 

сообщенія

 

и

 

заметки

 

о

 

текущихъ

 

собы-

тіяхъ

 

въ

 

жизни

 

народныхъ

 

школъ,

 

8)

 

библіографическій

 

листокъ

для

 

отзывовъ

 

о

 

книгахъ,

 

относящихся

 

къ

 

вопросамъ

 

воспитанія

 

и

образованія,

 

а

 

также

 

предвазначаемыхъ

  

для

 

народнаго

 

чтенія,

   

9)



—

 

6

 

—

обозрѣніе

 

иностранной

 

педагогической

 

литературы

 

(заметки

 

по

 

прак-

тической

 

дидактике

 

немецкой,

 

англійской,

 

французской,

 

американ-

ской

 

народныхъ

 

школъ).
Кроме

 

кяигъ

 

журнала

 

подписчики

 

получатъ

 

въ

 

виде

 

отдвль-

ныхъ

 

приложеній:

 

1)

 

ШКОЛЬНЫЙ

 

КАЛЕНДАРЬ

 

ва

 

1905—6
учебный

 

годъ,

 

2)

 

Книжки

 

для

 

школьнаго

 

вяроднаго

 

чтгнія,

 

подъ

общимъ

 

заглавіемъ:

 

„ШКОЛЬНАЯ

 

БИБЛІОТЕКА"

 

(за

 

последніе
три

 

года

 

такихъ

 

ьнпжекъ

 

дано

 

39

 

названій,

 

размеромъ

 

отъ

 

1

 

до

7

 

печатныхъ

 

листовъ),

 

3)

 

НОТЫ

 

для

 

школьнаго

 

пбнія.

 

Кромѣ

обычныхъ

 

нотъ,

 

въ

 

будущемъ

 

году

 

будетъ

 

данъ

 

матеріалъ

 

для

примѣненія

 

въ

 

школахъ

 

методы

 

нотъ-Оуквъ.

 

Некоторый

 

пьесы

будутъ

 

печататься

 

въ

 

обеихъ

 

нотаціяхъ.
Многія

 

статьи

 

и

 

книжки

 

(особенно

 

научнаго

 

содержавія)

 

иллю-

стрируются

 

рисунками

 

и

 

чертежами.

Ученымъ

 

Еомптетомъ

 

Министерства

 

Народнаго

 

Просвещения
журналъ

 

донущенъ

 

въ

 

народныя

 

библіотеки

 

и

 

чптаіьнп,

 

равно

 

и

въ

 

учительскія

 

библиотеки

 

визншхъ

 

учебныхъ

 

заведевій.
На

 

международной

 

выставке

 

„Детскій

 

Міръ"

 

1904

 

года

журналъ

 

„Народное

 

Образованіе"

 

удостоенъ

 

золотой

 

медали.

Подписная

 

цѣва

 

на

 

журналъ — ТРИ

 

РУБЛЯ

 

за

 

годъ

 

съ

 

пере-

сылкою.

Иногородние

 

подписчики

 

благоволить

 

адресовать

 

требовавіи

 

такъ:

С.-Петербургь,

 

Кабинетская

 

ул.,

 

д.

 

Л*

 

13,

 

въ

 

Редакцію

 

журн.

„Народное

 

Образование".
Редакторъ

 

П.

 

Мпроноснцкій.
'

                                                                                                                              

3—3.

ОТКРЫТА

    

ПОДПИСКА

 

на

 

1906

 

г.

на

 

еженедельный

 

духовный

 

журналъ

„ПАСТЫРСКШ

              

~|

І----------- СОБЕСѢДНШСЪ"

СЪ

 

ПРИВАВЛВШЕМЪ

 

ГАЗЕТНАГО

 

ОТДѢЛА

„Вѣстникъ

 

Церковно-Общественной

 

Жизни".
(22ЙХ

 

іб&ъ

 

и.іданіт.
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Въ

 

наступающего

 

1906

 

г.

 

„Пастырскій

 

Собесѣдникъ"

будетъ

 

издаваться

 

но

 

прежней

 

программѣ,

 

обнимающей
<юбою

 

всѣ

 

отрасли

 

пастырскаго

 

служенія

 

и

 

церковно-об-
щественной

 

дѣятельности.

 

Съ

 

особымъ

 

вниманіемъ

 

на

 

стра-

ницахъ

 

журнала

 

будутъ

 

критически

 

отмѣчаться

 

отзывы

 

и

мнѣнія

 

періодической,

 

духовной

 

и

 

свѣтской,

 

печати

 

по

 

со-

временнымъ

 

вопросамъ

 

церковно-общественной

 

жизни.

Въ

 

видѣ

 

отдѣльнаго

 

приложенія

   

къ

 

журналу

 

будутъ

 

ешемѣсячно

 

издаваться

   

книжки

подъ

 

однимъ

 

общимъ

 

заглавіемъ:

„ХРИСТІАНСКАЯ

 

БЕСЪДА".
Въ

 

книжкахъ

 

„Христіанской

 

Бесѣды"

 

печатаются

 

отлича-

ющіеся

 

простотой

 

изложенія

 

и

 

примѣнимостыо

 

къ

 

услові-
ямъ

 

народнаго

 

быта

 

поученія

 

на

 

предстоящее

 

воскресные

и

 

праздничные

 

дни,

   

а

 

также

   

статьи

 

для

     

назидательнаго

чтенія

 

при

 

внѣбогослужебныхъ

 

собесѣдованіяхъ.

По

 

возможности

 

ежемѣсячно

    

будутъ

 

разсылаться

 

книжки

образцовыхъ

    

проповѣдей

 

(всего

 

не

 

менѣе

 

400

    

страницъ)

подъ

 

общимъ

 

заглавіемъ:

„Проповѣдническій

   

Цвѣтник ъс *

Въ

 

ооетавъ

 

первыхъ

 

трегь

 

книжекъ

 

„Цвѣтника"

 

войдутъ:

„Слова,

 

бесѣды

 

и

 

поученія

 

на

 

Вѳликій

 

постъ".

Сверхъ

 

того,

   

какъ

 

пособіе

 

для

  

проповѣдниковъ,

    

при

 

од-

номъ

 

изъ

 

первыхъ

 

№№

 

журнала

 

будетъ

 

высланъ

„Сборникъ

 

проповѣдей,

   

относящихся

 

къ

 

современнымъ

 

яв-

леніямъ

 

церковно-нааодной

 

жизни".

По

 

прежнему

 

будутъ

 

издаваться

 

листки

 

для

 

назидательнаго

чтенія

 

(до

 

50

 

№№

 

въ

 

годъ)

 

подъ

 

названіемъ

„Народный

 

Влаговѣстиикъ".

Подписная

    

цѣпа

  

на

   

журналъ

 

и

 

приложенія

    

къ

    

flOTL

    

руб

 

,

 

на

    

Т

 

D

   

|і
нему

 

съ

 

доставкой

 

и

 

пересылкою—

 

па

 

годъ

         

ІІЛ

 

I

 

D

    

полгода

                 

"

   

руб.

Новымъ

 

подписчикамъ

 

„Пастырскій

 

Собесѣдникъ"

 

за

 

1903,

1904

 

и

  

1905

 

гг.

    

со

 

всѣми

 

приложеніями

    

высылается

 

ПО
ДВА

 

РУБ.

 

ЗА

 

ГОДЪ.

Требованья

   

адресовать:

    

въ

 

Москву,

 

въ

 

редащію

 

духовного

журнала

 

„Пастырскій

 

Сооесѣдникъ" .

3-2.



Открыта

 

подписка

 

на

  

1906

 

годъ

 

на

 

ежемесячный

 

журналъ

и

 

на

 

новую

 

ежедневную,

  

безцеызурную,

 

общественную,

 

щрковную

и

  

политическую

 

газету

Дьолоколъ.
Наше

 

отечестю,

 

по

 

Высочайшей

 

волѣ

 

Царя-Преобразователя,
съ

 

17

 

октября

 

Еступило

 

ва

 

ноши

 

истропческій

 

путь

 

духоіной

 

и

гражданской

 

свободы

 

и

 

правового

 

строя

 

политической

 

жизни.

 

Нынѣ

всѣ

 

и

 

каждый—полноправные

 

русскіе

 

граждане,

 

всѣ

 

получили

 

сво-

боду

 

совѣстн,

 

слова

 

и

 

собраній,

 

чѣмъ

 

призваны

 

къ

 

общественной

самодѣятелъности,

 

къ

 

„самоопредѣленію"

 

и

 

самоохравѣ

 

каждый

своихъ

 

религіозныхъ

 

вѣровапій

 

и

 

иолитпческихъ

 

убѣжденш.

Такая

 

чрезпычайпость

 

событій

 

вашего

 

времени

 

предъявляетъ

къ

 

печатному

 

слову

 

духоввыхъ

 

органовъ

 

новые

 

запросы,

 

сложаыя

задачи,

   

повелите.іьпыя

   

треб<

 

вавія.

Идя

 

на

 

встрѣчу

 

давнему

 

и

 

пламенному

 

желанію

 

наиболѣе

чуткой

 

н

 

дѣятельвой

 

части

 

духовенства,

 

цервовпыхъ

 

людей

 

и

 

всего

нашего

 

миссіоверскаго

 

института,

 

въ

 

живомъ

 

и

 

исномъ

 

сознаніи
всей

 

важности

 

для

 

интересовъ

 

церкви

 

возможно

 

нолнѣе

 

откликать-

ся

 

на

 

эти

 

запросы

 

и

 

своеі<ременнѣе

 

отвѣчать

 

на

 

требованія

 

пере-

живаемаго

 

столь

 

чрезвычайнаго,

 

тяжел аго

 

историческаго

 

момевта,

Редакція

 

„Мисс.

 

Обозр. ",

 

рѣшила,

 

независимо

 

отъ

 

прежняго

 

свое-

го

 

изданія

 

ежемтсячнаго

 

журнала,

 

издавать

 

иъ

 

новомъ

 

1906

 

г.

и

 

церковнс-общестиенный

  

органъ,

 

ежедневную

 

газету

 

„Колоколъ".

Подписка

 

на

 

газету

 

„Колоколъ"

 

принимается

 

не

 

мѳаѣе

 

какъ

 

на

2

 

мѣс,

  

по

  

1

 

руб.

 

съ

 

1

  

числа

 

каждаго

 

мѣсяца

 

и

 

на

 

полугодіе — 3

 

р.

Подписка

 

принимается

 

въ

 

С-ІІѳтербургѣ

 

(Нѳвскій,

 

153)

 

въ

 

ре-

дакціи

 

„Колоколъ"

 

и

 

„Мисс.

 

Обозр.",

 

а

 

также

 

во

 

всѣхъ

 

извѣст-

яыхъ

 

книжныхъ

 

магазинахъ

 

обЬихъ

 

столицъ

 

и

 

другихъ

  

городовъ.

(Подробное

 

объявленіе

 

см.

  

въ

 

M

 

4

 

„Д.

 

Е.

  

В."

  

за

 

текущгй

 

годъ).



ШРХІШЫА

 

ВДШПІ
Выходятъ

 

три

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ

 

(1,

 

11

 

и

 

21

 

ч.).

c.j.

 

_х«з —сРа—йтэ_

^

      

Подписка

 

принимается

 

въ

 

Ре-

 

j}

 

_$&_

 

ij

      

Д«ка

 

годовому

 

изданію

 

„Дон-

 

j}
j

 

дакцін

   

„Донскихъ

 

En.

 

Вгъдомо-

 

і

 

^Щу

 

j

 

сижсг

   

Епархіальныхъ

   

Вѣдомо-

 

к

і

 

стен"

 

въ

 

гор.

 

Новочеркасска,

 

при

 

f

 

/?§к

 

}

 

стей"

 

съ

 

доставкою

 

и

 

пересылкою

&

 

Донской

 

Духовной

 

Семинаріи.

     

}

   

(ф

   

\б

 

руб.

 

50

 

коп.

                              

р

*gy

 

-.фігилгр^.

 

тлт---rw—глт-тлт—вээ —ww—ѵвз—w

 

р>ч

                

*Ч-ейз—saa—та

    

ѴР

    

сдд

     

сет

Годъ

 

тридцать

 

восьмой.

21

 

Февраля

 

1906

 

года.

M

  

іі

тх%х%

 

тшшФтщжьжмШ.__

Kâ

 

недльліь

 

Крестопоплонной
ѣелипаго

 

поста.

сВоззваніе

 

().
Когда

 

мы

 

взираемъ

 

на

 

Св.

 

Крестъ

 

и

 

предъ

 

нами

 

не-

вольно

 

встаютъ

 

картины

 

страданій

 

Іисуса

 

Христа,

 

вспом-

нимъ

 

о

 

тѣхъ,

 

кого

 

особенно

 

любилъ

 

Божественный

 

Стра-

далецъ— о

 

дѣтяхъ.

 

Но

 

не

 

о

 

здоровыхъ

 

дѣтяхъ

 

подумаемъ,

а

 

о

 

тѣхъ

 

безумныхъ,

 

нрипадочныхъ

 

дѣтяхъ

 

страдальцахъ-

(*)

 

Печатается

 

по

 

распоряженію

 

Консисторіи

 

для

 

исполненія
со

 

стороны

 

духовенства.
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калѣкахъ,

 

которыхъ

 

часто

 

не

 

любятъ

 

даже

 

и

 

въ

 

семьѣ

родной,

 

тяготятся

 

ими,

 

порою

 

держать

 

на

 

привязи.

 

Стра-
дали

 

дѣти,

 

страдали

 

вмѣстѣ

 

съ

 

ними

 

и

 

несчастныя

 

мате-

ри!

 

Царида

 

Небесная— „скорбныхъ

 

матерей

 

утѣшеніе",

 

осу-

шая

 

всяку

 

слезу

 

съ

 

лица

 

земли,

 

утѣшила

 

скорбныхъ

 

ма-

терей

 

и

 

приняла

 

болящихъ

 

дѣтей

 

подъ

 

Свой

 

покровъ.

При

 

помощи

 

добрыхъ

 

людей,

 

Братство

 

во

 

имя

 

Цари-

цы

 

Небесноіі

 

устроило

 

4

 

пріюта

 

для

 

дѣтей

 

припадочныхъ,

с

 

іабоумныхъ

 

и

 

калѣкъ;

 

быстро

 

переполнились

 

они,

 

а

 

про-

шенія

 

все

 

присылаютъ

 

со

 

всей

 

Россіи.

 

Увеличить

 

число

призрѣваемыхъ

 

возможно

 

будетъ

 

только

 

при

 

помощи

 

ва-

шей,

  

православные

 

христіане.

И

 

тянутся

 

къ

 

намъ,

 

стучать

 

въ

 

наши

 

окаменѣвшія

сердца

 

посинѣвшія,

 

худыя

 

рученки

 

этихъ

 

обездоленныхъ

дѣтей

 

съ

 

одной

 

просьбой:

 

помогите

 

намъ,

 

страдать

 

боль-

ше

 

силъ

 

нѣтъ!

 

дайте

 

намъ

 

пріютъ,

 

пригрѣйте

 

теплой

 

одеж-

дой,

   

согрѣйте

 

наши

 

озлобленный

 

сердца

 

вашей

 

любовью!!

Помогите

 

намъ,

 

а

 

мы

 

поможемъ

 

вамъ

 

достигнуть

царствія

 

небеснаго,

 

Владыка

 

котораго,

 

Христосъ,

 

сказалъ:

„иже

 

аще

 

наиоитъ

 

единаго

 

отъ

 

малыхъ

 

сихъ

 

чашею

 

хо-

лодной

 

воды...

 

аминь

 

глаголю

 

вамъ,

 

не

 

погубить

 

мзды

своея".

Шдресз

    

ѣратетва

   

во

 

имя

   

Царицы

   

небесной:

^.-Петербурга,

    

ЧІетербургеная

 

сторона,

   

"Боль-
шая

 

Ъіълозерспая

 

улица,

 

домз

 

3\е

 

1.

Фогматъ

 

и

 

обрядъ.
(Окончаніе).

Если

 

мы

 

отъ

 

древней

 

церкви

 

перенесемся

 

мыслію

 

ко

 

време-

вамъ

 

первыхъ

 

пяти

 

русскихъ

 

патріарховъ,

 

то

 

и

 

здѣсь

 

увидимъ

разаость

 

въ

 

обрадахъ

 

въ

 

церквахъ:

 

Московской,

    

Кіевской

 

и

 

гре-
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ческой.

 

Въ

 

книгѣ

 

„Сокровище",

 

наиечатанвой

 

греками

 

въ

 

Вевеціи

въ

 

1568

 

году,

 

повелѣвается

 

креститься

 

триперстно,

    

какъ

 

свидѣ-

тельствуетъ

    

и

 

нисатель

 

поморскихъ

 

отвѣтовъ

   

(отвѣтъ

 

42).

   

Въ

Кіевской

 

церкви

 

также

 

крестились

 

триперстно,

 

употреблялось

 

тре-

губое

 

аллилуіа,

 

имя

 

Спасителя

 

писалось

 

чрезъ

 

два

  

„и",

 

что

 

мож-

но

 

видѣть

 

и

 

изъ

 

книгъ,

 

печатавныхъ

 

въ

 

Кіевѣ

 

въ

 

то

 

время,

 

на-

примѣръ:

  

„Бесѣдъ

 

св.

 

Златоуста

 

на14послаеій

 

апостола

 

Павла",

„Толкованій

 

св.

 

Авдрея

 

Кессарійскаго

 

ва

 

Апокалипсисъ

 

"

 

и

 

дру-

гихъ,

 

который

 

употреблялись

 

и

 

въ

 

Московской

 

церкви

 

до

 

патріар-

ха

 

Никона.

    

Однако

   

изъ-за

 

этой

    

разности

 

обрядовъ

 

Московская

церковь

 

не

 

отдѣлялась

 

отъ

 

греческой

 

и

 

Кіевской:

 

Іовъ

 

и

 

Филаретъ,

Московсвіе

 

патріархи,

   

были

 

посвящены

   

греческими

 

натрііірхами:

Іовъ— Іереміею

 

(1589

 

г.)

 

Константинопольскимъ,

   

Филаретъ— Ѳео-

фаиомъ

 

(1619)

 

іерусалимскимъ.

 

Когда

 

при

 

патріархѣ

 

Іосифѣ

 

пат-

ріархъ

 

іерусалимскій

 

Паисій

 

прибыль

   

въ

 

Москву,

    

то

 

„оба

 

пат-

ріарха

 

ликовались

 

о

 

Христѣ,

 

а

 

духовенство

 

и

 

самъ

 

царь

 

подошли

иъ

 

рукѣ"

 

(Исторія

 

русск.

 

цер.

 

митр.

 

Макарія,

 

томъ

 

XI

 

стр.

 

140);

а

 

издатели

 

многнхъ

 

книгъ

    

въ

 

Кіевской

 

митрополіи

   

похвалялись

ьъ

 

книгахъ,

 

издаваемыхъ

 

въ

 

Москвѣ;

 

такъ,

 

вапрпмѣръ,

    

Захарія

Капыстенскій

 

въ

 

„Книгѣ

 

о

 

вѣрѣ"

  

(л.

 

5).

 

Въ

 

„Книгѣ

 

же

 

о

 

вѣрѣ",

напечатанной

 

въ

 

Москвѣ

 

при

 

иатріархъ

 

Іоспфѣ,

  

иохваляется

 

право-

славіе

 

всей

 

греческой

 

церкви

 

(л.

 

27),

 

слѣдовательно

 

старообрядцы

не

 

имѣютъ

 

основанія

 

отделяться

 

отъ

 

православной

 

церкви

   

п

 

на-

зывать

 

ее

 

еретическою

 

за

 

триперстіе,

    

сугубое

 

аллилуіа

   

и

 

другіс

обряды.

 

Отделившись

 

же

 

отъ

 

церкви

 

изъ-за

 

указанныхъ

 

обрядовъ,

мнимые

 

старообрядцы

 

тѣмъ

 

самымъ

 

не

 

подражаютъ

 

пяти

 

первымъ

русскимъ

 

патріархамъ.

    

A

 

единовѣрцы

 

именно

 

подражаютъ

   

пяти

первымъ

 

русскимъ

 

патріархамъ,

    

содержа

 

вмѣстѣ

    

съ

  

ними

 

одни

обряды

 

и

 

находясь

 

въ

 

союзѣ

 

съ

 

православною

 

церковью

 

( 2).
Да

 

и

 

въ

 

книгахъ,

    

изданныхъ

  

при

 

первыхъ

 

пяти

 

русскихъ

(*)

 

Если

 

жѳ

 

по

 

свидѣтельству

 

профессора

 

Каптерѳва

 

иногда

 

къ

 

пріѣзжимъ

въ

 

Россію

 

грекамь

 

относидись

 

подозрительно,

 

подвергали

 

ихъ

 

искусу

 

и

 

даже

чиноиріему,

 

такъ

 

какъ

 

они,

 

по

 

мнѣнію

 

русскихъ,

 

осквернялись

 

чрезъ

 

оближе-
те

 

съ

 

турками

 

(характеръ

 

отношеній

 

русскихъ

 

къ

 

грекамъ,

 

стр.

 

160),

 

то

 

это

показываетъ

 

осторожность,

 

какая

 

наблюдалась

 

русской

 

церковью

 

къ

 

выход-

цамъ

 

изъ

 

Греціи,

 

между

 

коими

 

могли

 

быть

 

темныя

 

личности.
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патріархахъ,

   

много

 

содержится

 

разностей

   

въ

 

чпнопослѣдованіяхъ.

Возьмемъ

   

для

 

примѣра

 

чинопослѣдованіе

 

крещенія

    

при

 

Филаретѣ

и

 

Іоспфѣ.

   

Въ

 

потребникѣ

 

Іосифа,

   

сравнительно

 

съ

 

потребникомъ

Филарета,

 

мы

 

паходимъ

 

много

 

новыхъ

 

молитвъ.

  

Въ

 

ектеніп

 

Фила-
ретовскаго

 

потребника

 

двѣнадцать

 

прошеній,

    

а

 

въ

 

ектеніи

 

Іосиф-
скаго

 

потребанка

 

двадцать

 

прошенііі.

    

Въ

 

болыиомъ

 

уставѣ,

    

на-

пзчатанномъ

 

въ

 

седьмое

 

лѣто

 

патріаршества

 

Іоасафа

 

перваго,

    

въ

\ставѣ

   

о

 

четыредесятницѣ

 

повелѣвается

   

при

 

входѣ

    

въ

 

церковь

полагать

 

седяь

 

поклоновъ

 

(л.

 

643)

 

( 3 ),

 

а

 

въ

 

уставѣ,

    

напечатан-

номъ

 

при

 

патріархѣ

 

Фпларетѣ

   

въ

 

лѣто

 

7139,

    

въ

 

уставѣ

  

о

 

че-

тыредесятницѣ

 

поклоновъ

 

не

 

положено-

 

прпходныхъ

 

же

 

определено

полагать

 

только

 

три

 

(л.

  

530).

 

Тоже

 

и

 

въ

 

уставѣ

 

на

 

четыредесят-

нвцу,

    

наиечатанномъ

 

при

 

патріархѣ

 

Гермогенѣ,

    

въ

 

первый

 

день

поста

 

и

 

въ

 

часословт»,

    

наиечатанвомъ

    

въ

 

десятое

 

лѣто

 

патріар-

шества

 

Іосііфа.

 

въ

 

началѣ

 

вечерни

 

(л.

 

1)

 

повелѣвается

 

при

 

нача-

лѣ

 

службы

 

полагать

 

только

 

по

 

три

 

поклона,

   

а

 

на

 

достойно

 

есть,

слава

 

и

 

ныпѣ

 

поклоновъ

 

не

 

положено.

 

Въ

 

Іосифовскомъ

 

потребни-

кт>

    

въ

 

чиноиадлѣдованіи

   

крещенія

   

положено

 

чтеніе

 

апостола

    

и

еваигелія,

 

какъ

 

и

 

ныпѣ,

 

тогда

 

какъ

 

при

 

Филаретъ

 

этого

 

не

 

было.

Въ

 

чпноиослѣдованіи

 

таинства

 

брака

 

въ

 

Іоасафовскомъ

 

нотребникѣ

за

 

возложеніеиъ

 

вѣнцовъ

 

на

 

брачущихся

 

читается

 

такая

 

моштва:

„Господи

 

Боже

 

нашъ

   

славою

 

и

 

честію

 

вѣнчай

 

пхъ",

   

а

 

въ

 

Іоси-

фовскомъ

   

потребникѣ:

    

„Господи

 

Боже

 

нашъ,

    

славою

   

и

 

честію

вѣнчалъ

 

ecu

 

свнтыя

 

своя

 

мученики".

    

Даже

 

въ

 

одной

   

и

 

той

 

же

внигѣ

 

одна

 

и

 

таже

 

пѣснь

   

въ

 

разныхъ

 

мѣстахъ

 

читается

 

различ-

но.

 

Въ

 

шеетодневѣ,

 

напримѣръ,

 

пзданія

 

девятаго

 

лѣта

 

натр.

  

Іоси-

фа

 

восьмая

 

иѣснь

 

перваго

 

гласа

    

на

 

оборотъ

    

24

 

листа

 

читается

такъ:

     

л въ

 

пещи

 

дѣти...

    

добротую

 

благочестія

 

благословитп

   

вся

дѣла

 

Госпоіня,

  

и

 

превозносите",

   

а

 

таже

 

пѣснь

 

того

 

же

 

гласа

 

на

оборотѣ

   

197

 

листа

 

читается

 

такъ:

    

„въ

 

пещи

 

дѣти...

   

добротую

(

 

)

 

„Боже,

 

милостивъ

 

буди

 

мнѣ

 

грѣшному"— поклонъ

 

поясной;

 

„Создавый
мя,

 

Господи,

 

помилуй"— поклонъ

 

поясной;

 

„Безъ

 

числа

 

согрѣшихъ"...— поклонъ

поясной;

 

„Достойно

 

есть"...—поклонъ

 

большой;

 

„Слава"... —поклонъ

 

поясной;

,И

 

нынѣ"...— поклонъ

 

поясной;

 

„Господи

 

помилуй,

 

Господи

 

помилуй,

 

Господи

благослови"— поклонъ

 

поясной.

 

Эти

 

поклоны

 

у

 

старообрядпевъ

 

называются

„болыпимъ

 

началомъ".
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благовѣрія

 

благословите

 

вся

 

дѣла

 

Господа,

 

пойте

 

и

 

превозносите".

Есть

 

разности

 

и

 

въ

 

обрядовыхъ

 

дѣйствіяхъ.

    

Въ

 

Филаретовскомъ

потребникѣ

   

при

 

отрицаніи

 

сатаны

 

крещаемому

   

іювелѣвается

 

воз-

двигать

 

руки

 

„горѣ",

 

а

 

въ

 

Іосифовскояъ — „долу";

 

при

 

сочетанін

Христу

 

въ

 

Филаретовскомъ

 

потребникѣ

 

повелѣвается

 

держать

 

руки

„долу",

 

а

  

въ

 

Іосифовскомъ

 

воздвигать

 

„горѣ".

    

Патріархъ,

 

пове-

лѣвающій

 

поднимать

 

руки

 

при

 

отрицаніи

 

сатаны,

 

выражаетъ

 

этимъ

борьбу,

    

такъ

 

какъ

 

нростертіе

 

руки

   

означаетъ

 

борьбу,

    

а

 

другой

иатріархъ,

   

новелѣвающій

 

опустить

 

руки,

    

при

 

отрицаніи

 

сатаны,

указываетъ

 

на

 

жилище

 

сатаны,

    

которое

 

находится

 

долу,

    

внизу,

въ

 

преисподней.

    

Во

 

второмъ

 

случаѣ

    

одинъ

 

патріархъ

    

словомъ

„долу"

 

выражаетъ

 

послушаніе,

 

покореніе

 

Христу,

 

а

 

другой

 

патрі-

архъ

 

словомъ

  

„горѣ"

 

выражаетъ

 

молитвенное

 

настроеніе,

  

обряще-

те

 

къ

 

престолу

 

Христа,

 

находящемуся

 

на

 

небесахъ.

    

Есть

 

разно-

сти

 

даже

   

и

 

относительно

 

цълыхъ

 

чиновъ.

    

Въ

 

потребникѣ

 

Фила-

ретовскаго

    

и

 

Іоасафовскаго

 

изданія

 

1636

 

года

   

положенъ

 

особый

чинъ

 

священническаго

 

погребенія,

   

а

 

въ

 

потребчшгЬ

 

Іоасафовскаго

пзданія

 

1639

 

года

 

ѳтотъ

 

чинъ

 

отмѣненъ,

 

положено

 

отиввагь

 

свя-

щенника

 

мірскимъ

 

погреоеніемъ

 

и

 

сказано,

 

что

 

чянъ

 

священниче-

скаго

 

погребеніа

    

оставленъ

 

потому,

    

что

 

онъ

 

составленъ

 

„ерети-

комъ

 

Еремѣемъ,

   

попомь

 

б>лгарскимъ".

    

Ваослвдствіи

 

чинъ

   

свя-

щенническаго

 

погребенія

 

опять

 

былъ

 

вяесенъ

 

въ

 

нотребвикъ

 

Іоси-

фовскаго

 

изданія.

   

Даже

 

въ

 

одной

   

и

 

той

 

же

 

книгв

 

одинъ

 

и

 

тотъ

же

 

чинъ

 

то

 

полагается

 

къ

 

совершеніго,

 

то

 

отменяется.

   

Иатріархъ

Филаретъ

 

въ

 

нотребникѣ

 

въ

 

главѣ

 

37

 

положилъ

 

„чинъ

 

братотво-

ренію"

   

(л.

  

468

 

об.),

    

а

  

въ

 

номоканонѣ

 

при

 

томь

 

же

 

нотребшшѣ

запрещаетъ

 

совершать

 

этотъ

 

чинъ,

 

говоря:

    

„такожде

 

и

 

братотво-

ренія,

    

да

 

не

 

твориши,

    

законопреступна

 

бо

 

суть

 

сія

 

(прів.

 

162,

л.

 

40).

Есть

 

въ

 

старопечатныхъ

 

книгахъ

 

и

 

такія

 

правила,

 

которыя

не

 

принимаются

 

ни

 

православною

 

церковью,

 

ни

 

старообрядцами.

По

 

уставу

 

св.

 

отецъ,

 

принятому

 

въ

 

руководство

 

православною

церковью,

 

разрѣшается

 

на

 

рыбу

 

во

 

св.

 

Великій

 

пость

 

всего

 

два

раза:

 

въ

 

Вербпое

 

воскресенье

 

и

 

въ

 

день

 

Благовѣщенія

 

Пресвятой

Богородицы,

    

если

 

только

 

послѣдній

 

празднвкъ

    

не

 

случится

   

въ
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Страстную

 

седмицу;

 

а

 

во

 

всѣ

 

осгальные

 

дни

 

Великаго

 

поста

 

нѣтъ

разрѣшенія

 

ѣсть

 

рыбу.

 

Этого

 

устава

 

держатся

 

и

 

старообрядцы.

 

А
въ

 

потребникѣ,

 

нанечатанномъ

 

при

 

патріархѣ

 

Іоснфѣ,

 

міряиамъ

во

 

весь

 

ВеликіЙ

 

постъ

 

разрѣшается

 

ѣсть

 

рыбу,

 

кромѣ

 

понедѣль-

нпка,

 

среды

 

и

 

пятка

 

(л.

  

137).

Будучи

 

несогласны

 

между

 

собою,

 

уставы

 

первыхъ

 

пяти

 

рус-

скихъ

 

патріархівъ

 

несогласны

 

и

 

съ

 

древними

 

уставами— Студій-

скимъ

 

и

 

Іерусалимскимъ.

 

Возьмемъ

 

для

 

примѣра

 

часы

 

св.

 

Пасхи.

Въ

 

уставахъ,

 

вапечатанныхъ

 

при

 

патріархѣ

 

Іосифѣ

 

въ

 

1646

 

году

въ

 

главѣ

 

о

 

Пятидесятницѣ

 

(л.

 

34),

 

въ

 

прочихъ

 

уставахъ

 

этого

времени

 

и

 

въ

 

тріодяхъ,

 

напечатанныхъ

 

при

 

патріархѣ

 

Іоспфѣ,

повелѣвается

 

въ

 

первый

 

день

 

Пасхи

 

и

 

во

 

всю

 

свѣтлую

 

седмицу

пѣть:

 

„Христосъ

 

Воскресе" — трижды;

 

„Воскресеніе

 

Христово"

 

—

трижды;

 

„Предварпвша

 

утро" —одинъ;

 

„Слава;

 

Яко

 

живоносецъ;

и

 

нынѣ;

 

Вышняго

 

освящено;

 

Господи

 

помилуй —сорокъ".

 

Но

 

въ

древнпхъ

 

Студійскихъ

 

и

 

Іерусалимскихъ

 

уставахъ

 

часы

 

на

 

Пас-

хѣ

 

повелѣвается

 

пѣть

 

въ

 

такомъ

 

порядкѣ:

 

„Христосъ

 

воскресе"

 

—

трижды;

 

„Воскресеніе

 

Христово"— трижды;

 

„ Христосъ

 

воскресе " —

трижды;

 

„Аще

 

и

 

во

 

гробъ

 

сниде

 

безсмертенъ";

 

„Господи

 

поми-

луй — сорокъ".

 

По

 

Студійскому

 

уставу

 

вовсе

 

не

 

положено

 

всенощ-

ныхъ

 

бдѣній.

 

(Такт,

 

слово

 

1,

 

л.

 

3

 

об.).

Изъ

 

всего

 

сказанваго

 

выше

 

относительно

 

обридовыхъ

 

пснрав-

леній

 

и

 

разностей

 

ясно

 

вытекаютъ

 

слѣдующія

 

положенія:

 

1)

 

что

церковь

 

всегда

 

имѣла

 

и

 

имѣетъ

 

право

 

производить

 

обрядовыя

 

ис-

правленія

 

и

 

составлять

 

богослужебный

 

чинопослѣдовавія,

 

какъ

составлялись

 

они

 

и

 

въ

 

русской

 

церкви

 

новоявленнымъ

 

святымъ,

напримѣръ:

 

святптелямъ

 

Петру,

 

Алексію,

 

Сергію

 

Гадонежскому

 

и

другпмъ

 

уже

 

послѣ

 

вселенскихъ

 

и

 

помѣстныхъ

 

соборовъ,

 

и

 

никто

не

 

можеть

 

лишить

 

церковь

 

этого

 

права;

 

2)

 

что

 

изъ-за

 

обрядовыхъ

разностей

 

нельзя

 

производить

 

раздѣленіе

 

церковное;

 

3)

 

что

 

книги,

изданный

 

при

 

первыхъ

 

пяти

 

русскихъ

 

патріархахъ,

 

не

 

имвли

едпнообразія,

 

ихъ

 

нужно

 

было

 

исправлять,

 

какъ

 

объ

 

этомъ

 

посто-

янно

 

заявляли

 

въ

 

послѣсловіяхъ

 

книгъ

 

справщики

 

и

 

издатели

(Выписки

 

Озерскаго,

 

ч.

 

2),

 

не

 

исключая

 

книгъ,

 

изданныхъ

 

и

 

при

патріархѣ

 

Іоспфѣ.

 

Въ

 

концѣ

 

жизни

 

патріарха

 

Іосифа

 

была

 

издана
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„ Кормчая",

 

въ

 

предисловіи

 

которой

 

помѣщенъ

 

такой

 

горестный

отзывъ

 

о

 

книгахъ:

 

„воззри

 

убо

 

аще

 

не

 

лѣностенъ

 

еси,

 

обрящеши

ли

 

гдѣ-либо

 

правѣ

 

списаную

 

безъ

 

всякаго

 

порока

 

въ

 

церквахъ

святыхъ

 

книгу?

 

Обрящеши

 

ли

 

чинъ

 

и

 

послѣдованіе

 

по

 

указанно-

му

 

святыхъ

 

и

 

богоносныхъ

 

отецъ

 

взаконенію...

 

вѣмъ

 

яво

 

неудобь

обрѣсти

 

возможешп,

 

не

 

точію

 

въ

 

соборныхъ

 

градскихъ

 

церквахъ,

но

 

ниже

 

въ

 

епископіяхъ

 

иаче

 

же

 

ни

 

въ

 

монастырѣхъ.

 

Виждь

убо

 

аще

 

не

 

плача

 

достойна

 

суть

 

сія

 

окаянная

 

времена

 

наша

(Корм.

 

л.

 

4).

 

Такимъ

 

образомъ

 

Іосифъ

 

или

 

его

 

современники,

такъ

 

сказать,

 

наканунѣ

 

его

 

смерти

 

сознавали

 

неисправность

 

своихъ

книгъ.

 

Въ

 

послѣсловіи

 

книгъ

 

мы

 

находимъ

 

просьбу

 

патріарха

Іосифа

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

и

 

на

 

будущее

 

время

 

продолжалось

 

псправ-

леніе

 

книгъ

 

подъ

 

руководствомъ

 

собориой

 

церкви.

 

Слѣдовательно

убѣжденіе

 

въ

 

безусловной

 

вѣрности

 

книгъ,

 

нсправленныхъ

 

при

патріархѣ

 

Іосифѣ,

 

создано

 

самими

 

старообрядцами,

 

а

 

вовсе

 

не

тѣми,

 

которые

 

исправляли

 

нкъ.

Возражая

 

противъ

 

кяижныхъ

 

исаравленій,

 

старообрядцы

 

ссы-

лаются

 

на

 

слѣдующія

 

слова

 

изъ

 

Кирилловой

 

книги:

 

„аще

 

кто

все

 

преданіе

 

церковное

 

написанное

 

или

 

неписанное

 

отмвтаеть,

 

да

будетъ

 

анаѳема"

 

(л.

 

371

 

об.).

 

Указываюгь

 

еще

 

на

 

подобный

 

же

слова

 

изъ

 

дѣяній

 

седьмого

 

вселенскаго

 

собора

 

и

 

изъ

 

книги

 

Корм-

чей

 

(гл.

 

70,

 

л.

 

641).

 

Но

 

во

 

всѣхъ

 

указанныхъ

 

мѣстахъ

 

разумѣ-

ются

 

догматическія

 

преданія,

 

какъ

 

это

 

можно

 

вндвть

 

и

 

изъ

 

связи

рѣчи,

 

которыя,

 

действительно,

 

неизмѣнны;

 

но

 

при

 

патріархѣ

 

Ни-

конѣ

 

исправлялись

 

въ

 

книгахъ

 

не

 

догматическія,

 

а

 

обрядовыя

разности.

 

Возражая

 

затѣмъ

 

противъ

 

мѣръ,

 

какія

 

предпринималъ

патріархъ

 

Никонъ

 

при

 

книжномъ

 

исправленіи,

 

старообрядцы

 

го-

ворятъ,

 

что

 

при

 

прежнихъ

 

иснравленіяхъ,

 

до

 

патріарха

 

Никона,
не

 

нсправленныхъ

 

книгъ,

 

или

 

книгъ

 

прежняго

 

исправленія,

 

не

отбирали,

 

новоисправленныя

 

же

 

вводились

 

постепенно,

 

а

 

Никонъ
велѣлъ

 

разомъ

 

отобрать

 

всѣ

 

книги

 

прежняго

 

исправленія.

 

Но

 

и

это

 

возраженіе

 

старообрядцевъ

 

несправедливо.

 

Патріархъ

 

Филаретъ
приказалъ

 

не

 

только

 

отбирать,

 

но

 

и

 

жечь

 

неправильнаго

 

изданія

уставщикомъ

 

Логгиномь

 

церковный

 

уставъ.

Прот.

 

Н.

 

Еутеповъ.
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Задачи

 

пастырскаго

 

служеяія,

 

вызы-

ваемый

 

введеніемъ

 

въ^оссіи

 

граждан-

ской

 

свободы,

 

и

 

способы

 

ихъ

 

осуществ-

леяія-

(Продолжение.)

Съ

 

объявленіемъ

 

въ

 

Россіи

 

свободы

 

совѣсти

 

и

 

свободы
слова

 

открывается

   

широкій

 

просторъ

 

распространенно

 

раз-

личваго

 

рода

 

раскольничьихъ

   

и

 

сектавтскихъ

 

заблулсденій,
а

 

также

   

и

 

атеистическихъ

 

теорій.

    

Для

 

православнаго

 

па-

стыря

 

ее

 

такъ

 

страшны

 

раскольничьи

 

и

 

сектантскія

 

забдуж-
денія,

   

какъ

 

атеизмъ.

    

Православные

 

пастыри

 

уже

 

давно

   

и

съ

 

успѣхомъ

 

отражаютъ

 

нападки

 

сектантскихъ

 

лжеучителей.
Въ

 

обличеніе

 

раскольниковъ

   

и

 

сеістантовъ

 

написано

 

очень

много

 

учееыхъ

 

книгъ,

    

изъ

 

которыхъ

   

пастырь

   

можетъ

 

уз-

нать

 

заблужденіе

 

своихъ

 

противниковъ,

 

а

 

также

 

и

 

средства,

которыми

 

можно

 

отражать

   

ихъ

 

нападки.

    

Но

 

совсѣмъ

 

иное

дѣдо — атеизмъ.

 

Онъ

 

не

 

даетъ

 

какихъ

 

либо

 

положительныхъ

истинъ,

    

которыя

   

можно

    

было

 

бы

   

опровергать.

   

Атеизмъ
только

 

нападаетъ,

    

при

 

чемъ

 

употребляетъ

 

всякія

 

средства.

Мы

 

видимъ,

 

что

 

въ

 

современной

 

Франціи

 

и

 

Германіи

 

невѣ-

ріе

    

не

 

ограничивается

   

только

   

образованнымъ

 

кругомъ

    

и

давно

 

уже

 

успѣло

 

проникнуть

 

въ

 

народныя

 

массы,

  

вызывая

здѣсь

    

отъ

 

времени

    

до

 

времени

  

вспышки

 

самаго

 

крайняго

антирелигіозваго

 

фанатизма.

  

Вожди

 

антирелигіозныхъ

 

пар-

тій

 

каждое

  

свое

 

произведете

 

стараются

 

распространить

 

во

множествѣ

 

экземпляровъ,

   

Злоупотребляя

   

принципами

 

глас-

ности,

 

свободы

 

печати,

 

они

 

не

 

находятъ

 

нужнымъ

 

облекать

свои

 

антирелигіозныя

   

воззрѣнія

 

покровомъ

 

тайны,

   

открыто

проповѣдуютъ

 

атеизмъ

 

съ

 

публичныхъ

 

каѳедръ,

  

имѣютъ

 

да-

же

 

особыхъ

 

агентовъ,

   

путешествующихъ

 

по

 

разнымъ

 

стра-

намъ

 

свѣта

 

для

 

пропаганды

 

атеистичеекихъ

 

теорій.

   

Цѣлый

легіонъ

 

отдѣльныхъ

 

сочиненій,

   

газетъ

   

и

 

журеаловъ

 

разви-

ваетъ

 

на

 

разные

 

лады

 

тему

 

„о

 

вредѣ

 

Бога,

 

религіи

 

и

 

теиз-
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ма"

 

съ

 

цѣлію

   

сдѣлать

 

ее

 

возможно

 

болѣе

 

доступною

 

пони-

манію

 

народа.

 

Модные

 

нѣмецкіе

 

писатели

 

повѣстей

 

и

 

рома-

новъ

 

популизируютъ

 

эту

 

тему

 

въ

 

формѣ

 

атеистическихъ

 

діа-
логовъ,

    

влагаемыхъ

   

въ

 

уста

 

своихъ

 

героевъ.

    

Само

 

собою

разумѣется,

 

что

 

при

 

такомъ

 

глубокомъ

 

разрывѣ

 

съ

 

религіею
не

 

можетъ

 

быть

 

рѣчи

    

объ

 

уваженіи

   

къ

 

какимъ

 

бы

 

то

 

ни

было

 

порядкамъ,

 

установленіямъ

 

и

 

учрежденіямъ,

   

освящѳе-

нымъ

 

религіею

 

и

 

Церковью.

    

И

 

действительно,

 

мы

 

видимъ,

что

    

во

 

Франціи

 

законъ

 

Божій

 

устраненъ

    

изъ

 

круга

 

пред-

метовъ

 

средней

 

и

 

низшей

 

школы;

    

въ

 

прошломъ

 

году

 

пра-

вительство

 

по

 

требованію

 

невѣрующихъ

 

людей

 

удалило

 

изо-

бражено

 

креста

 

изъ

 

присутствій

 

судовъ.

   

Конечно,

   

до

 

та-

кихъ

 

крайнихъ

 

предѣловъ

 

атеизмъ

 

не

 

можетъ

 

скоро

 

распро-

страниться

 

въ

 

нашемъ

 

отечествѣ.

 

Но

 

пастыри

 

церкви

 

долж-

ны

 

имѣть

 

это

   

въ

 

виду,

    

должны

 

сознавать

 

надвигающуюся

опасность

    

и

   

своевременно

 

стать

   

на

 

стражѣ.

    

По

 

словамъ

священника

 

1.

 

Фуделя,

    

и

   

у

 

насъ,

   

въ

 

Россіи,

    

замѣчается

увлеченіе

 

модными

 

отрицательными

 

теоріями.

   

„Мы

 

пережи-

ваемъ,

 

пипіетъ

 

онъ,

 

періодъ

  

особенной

 

напряженности

 

про-

тивоцерковныхъ

 

и

 

противорелигіозныхъ

 

стремленій

 

крайнихъ

элементовъ

 

нашего

 

общества,

 

стремленій,

    

граничащихъ

 

съ

открытой

 

борьбой.

  

По

 

крайней

 

мѣрѣ,

   

никогда

 

еще

 

у

 

насъ

не

 

выражалась

 

такъ

 

открыто

 

страшная

 

хула

 

на

 

все

 

то,

 

что

дорого

   

и

 

свято

  

каждому

 

христіачину

   

безъ

 

различія

 

вѣро-

исповѣданій.

 

И

 

никогда

 

еще

 

въ

 

массѣ

 

не

 

замѣчалось

 

такого

холоднаго

 

равнодушія,

 

какъ

 

теперь,

 

къ

 

тому,

   

что,

 

казалось

бы,

   

доллшо

 

бы

 

вызвать

 

крикъ

 

общаго

 

единодушнаго

 

него-

дованія.

   

Это

 

послѣднее

 

обстоятельство

 

находится

 

въ

 

нѣко-

торой

 

зависимости

   

отъ

 

перваго.

   

Цинизмъ

 

отрицанія

   

дѣй-

ствуетъ

 

на

 

массу

 

среднихъ

 

людей

 

растлѣвающимъ

 

образомъ:

успѣхъ

    

соблазна

  

привлекателенъ

   

для

 

полуобразованныхъ,

полуневѣрующихъ,

 

полумыслящихъ

 

людей"

 

( 6).

    

Долгъ

 

пас-

тыря

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

заключается

   

въ

 

утвержденіи

 

своихъ

(6 )

 

См.

 

книгу:

 

„Миссіонерскій

 

съѣздъ

 

въ

 

г.

 

Орлѣ",

 

стр.156.
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прихожанъ

 

въ

 

истинахъ

 

вѣры.

 

Пастырь

 

Церкви,

   

въ

 

случаѣ

появленія

 

среди

 

прихожанъ

 

сектантовъ,

   

раскольниковъ

 

или

невѣрующихъ

 

лицъ,

    

долженъ

 

разъяснить

   

своимъ

 

прихожа-

намъ

    

заблужденія

    

противеиковъ

   

христіанства.

    

Но

 

этого

средства

   

иногда

 

бываетъ

 

недостаточно.

    

Пастыри

 

Церкви
должны

 

теперь

 

воспользоваться

   

для

 

защиты

  

православной
вѣры

 

свободою

 

слова

 

и

 

печати.

 

Нужно

 

устраивать

 

религіоз-
ныя

 

чтеніа

 

какъ

   

въ

 

храмѣ,

   

такъ

 

и

    

въ

 

частныхъ

 

домахъ;

послѣ

 

чтеній,

 

или

 

даже

 

во

 

время

 

ихъ,

   

допускать

 

собесѣдо-

ванія.

    

Нужно

 

принять

 

во

 

вниманіе

 

извѣстный

 

фактъ,

    

что

вниманіе

 

слушателей

 

скоро

 

утомляется;

   

поэтому

 

продолжи-

тельныя

 

чтенія

 

иногда

   

не

 

достигаютъ

 

своей

 

цѣли.

   

Между
тѣмъ

   

свободный

 

обмѣнъ

 

мыслей

   

между

 

собравшимися

 

слу-

шателями

 

гораздо

 

яснѣе

 

можетъ

 

запечатлѣть

 

въ

 

умѣ

 

какую-

либо

 

мысль.

   

Кромѣ

 

того,

    

пастырь

 

долженъ

   

пользоваться

всякимъ

 

удобнымъ

 

случаемъ

   

для

 

бесѣды

   

съ

 

своими

 

прихо-

жанами,

    

особенно

 

съ

 

колеблющимися

 

въ

 

вѣрѣ,

    

сомнѣваю-

щимися.

 

Наконецъ,

 

пастырь

 

долженъ

 

организовать

 

при

 

сво-

ей

 

Церкви

 

народную

 

библіотеку

 

изъ

 

книгъ

 

религіозно-нрав-
ственнаго

 

характера.

    

Народъ

 

нашъ

    

теперь

 

стремится

   

къ

чтенію;

    

онъ

 

требуетъ

 

книгъ;

   

надо

 

воспользоваться

   

этимъ

стремленіемъ

 

народа.

    

Потребность

 

въ

 

чтеніи

 

уже

 

замѣтили

въ

 

народѣ

   

представители

   

различныхъ

 

партій

    

и

 

наводнили

книжный

 

рынокъ

   

дешевыми

  

народными

 

изданіями.

   

Долгъ
пастыря

    

предложить

 

народу

   

духовную

 

пищу;

   

необходимо

распространить

   

въ

 

народѣ

    

какъ

 

можно

 

болѣе

 

различныхъ

религіозно-нравственныхъ

 

брошюръ

  

и

 

листковъ;

   

кромѣ

 

то-

го,

   

надо

 

рекомендовать

 

любознательнымъ

 

прихожанамъ

 

вы-

писывать

    

и

 

научный

 

книги

   

апологетическаго

   

содержанія.
Но

 

одними

   

своими

 

силами

   

пастырь

   

можетъ

   

сдѣлать

немногое.

    

Необходимо

 

организовать

   

въ

 

приходѣ

 

братство,

необходимо

 

сплотить

 

прихожанъ,

 

объединить

 

ихъ

 

въодномъ

общемъ

 

дѣлѣ—утверждѳніи

 

Православія

    

и

   

помощи

   

ближ-

нимъ.

 

Вспомнимъ,

 

что

 

сдѣлали

 

наши

 

предки

   

въ

 

юго-запад-

ной

 

Россіи,

 

когда

 

Православію

 

угрожала

 

опасность

 

со

 

сто-
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роны

 

католичества.

 

Какъ

 

извѣстно,

 

православные

 

тогда

 

со-

ставили

 

церковныя

 

братства,

   

которыя

 

своею

   

полезною

 

дѣ-

ятельностію

 

отразили

 

всѣ

 

нападки

 

католиковъ

   

и

 

поддержа-

ли

 

Православіе.

  

Братства

 

строили

 

храмы

 

на

 

свои

 

средства

и

 

по

 

мѣстамъ

 

дявали

 

содержаніе

 

причту.

 

Братства

 

заводили

на

 

свой

 

счетъ

 

школы,

    

приготовляли

   

въ

 

нихъ

 

достойвыхъ

каедидатовъ

 

на

 

епископскія

 

и

 

священническія

 

мѣста

 

и

 

при-

лагали

 

старанія

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

эти

 

мѣста

 

были

 

заняты;

 

съ

цѣлью

    

но

 

допустить

 

недостойныхъ

 

лицъ

 

до

 

занятія

 

духов-

ныхъ

 

мѣстъ,

    

братства

    

принимали

 

дѣятельное

 

участіе

   

въ

избраніи

 

священниковъ,

   

наблюдали

   

за

 

чистотою

 

ихъ

 

вѣры

и

 

жизни;

    

въ

 

случаѣ

   

религіозныхъ

 

заблужденій

    

и

 

дурного

поведенія

 

священниковъ

 

доносили

 

о

 

нихъ

 

епископу,

 

и

 

епис-

копъ

 

непремѣнно

 

обязанъ

 

быль

 

принять

 

мѣры

 

къ

 

искорене-

ние

 

зла.

 

Братства

 

устрояли

 

типографіи

 

и

   

въ

 

нихъ

 

печата-

ли

 

не

 

только

 

богослужебный

 

книги

 

для

 

церковеаго

 

употреб-
ленія,

 

но

 

также

 

и

 

отвѣтныя

 

сочиеенія

 

католикамъ.

 

Вратчи-
ки

 

обязаны

 

были

 

помогать

 

другъ

 

другу-

   

Если

 

одинъ

 

брат-
чикъ

 

обѣднялъ

   

и

 

разорился,

    

или

 

подвергся

   

какимъ

 

либо

несчастіямъ,

 

то

 

всѣ

 

должны

 

были

 

оказывать

 

ему

 

содѣйствіе

и

 

пособіе;

    

если

  

братчикъ

 

умиралъ,

   

то

 

всв

   

должны

 

быіи

отстоять

 

обѣдню

 

при

 

тѣлѣ

 

умершаго

   

съ

 

зажженными

 

свѣ-

чами

 

въ

 

рукахъ

   

и

 

проводить

 

гробъ

 

на

 

кладбище.

    

Малыя
собранія

 

братчиковъ

   

назначались

   

еженедѣльно,

    

послѣ

 

за-

утрени

 

(на

 

одинъ

 

часъ),

 

a

 

болыпія

 

ежемѣсячно,

 

послѣ

 

обѣ-

да.

 

Пиршества

 

во

 

время

 

братскихъ

 

собранна

 

не

 

допускались.

Братчики

 

собирались

 

„не

 

во

 

піянство,

   

но

 

во

 

славу

 

Божію,
глаголюще

 

во

 

псалмѣхъ

   

и

 

пѣснехъ

 

духовныхъ

 

воспѣвающе

и

 

поюще

 

въ

 

сердцахъ

 

Господеви"

 

( 7 ).

 

Что

 

мѣшаетъ

 

теперь

пастырю

    

составить

    

изъ

 

своихъ

  

прихожанъ

 

братство

   

для

укрѣпленія

 

вѣры

 

и

 

помощи

 

ближнимъ?

   

Намъ

 

кажется,

 

что

( 7 )

 

См.

 

статью

 

Н.

 

Скабалановича:

 

„Западно-европейскія

 

гиль-

діи

 

и

 

западно-руоскія

 

братства".

 

„Христ.

 

Чт."

 

1875

 

г.,

 

ч.

 

2-я,
стр.

 

317—318.
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подобнаго

 

рода

 

братства

 

должны

 

существовать

 

при

 

каждой
церкви.

 

И

 

мы

 

увѣрены,

 

что

 

съ

 

помощію

 

этихъ

 

братствъ,
кромѣ

 

другихъ

 

цѣлей,

 

весьма

 

легко

 

можно

 

осуществить

 

за-

вѣтную

 

мечту

 

всѣхъ

 

священниковъ— назначеніе

 

опредѣлен-

наго

 

ежегоднаго

 

жалованья

 

духовенству.

 

Братство

 

будетъ

имѣть

 

свою

 

кассу,

 

пополняемую

 

ежегодными

 

членскими

 

взно-

сами,

 

йзъ

 

этой

 

кассы

 

братство

 

можетъ

 

удѣлять

 

часть

 

на

содержаніе

 

причта,

 

часть

 

на

 

ремонтъ

 

храма,

 

часть

 

на

 

по-

мощь

 

бѣднымъ.

 

Нужно

 

только,

 

чтобы

 

эти

 

братства

 

были

жизнедѣятельны,

 

нужно

 

воодушевить

 

членовъ

 

братства

 

свя-

тою

 

ревностно

 

къ

 

Церкви

 

Христовой.

 

Для

 

этого

 

священ-

никъ

 

долженъ

 

устраивать

 

духовныя

 

чтенія

 

и

 

бесѣды;

 

въ

особенности

 

нужно

 

организовать

 

такія

 

собранія,

 

гдѣ

 

каждый

могъ

 

бы

 

высказать

 

свое

 

недоумѣніе,

 

и

 

мы

 

увѣрены,

 

что

 

та-

кія

 

собранія

 

весьма

 

охотно

 

будутъ

 

посѣщаться

 

народомъ

 

и

принесутъ

 

огромную

 

пользу.

Обученіе

 

дѣтей

 

въ

 

школѣ

 

Закону

 

Божію

  

всегда

 

счита-

лось

 

важнымъ

 

средствомъ

 

вліянія

 

священника

   

на

 

свою

 

па-

ству.

 

Известно,

 

что

 

дѣти

 

весьма

 

воспріимчивы;

 

дѣтскія

 

вос-

поминанія

 

сохраняются

 

на

 

всю

 

жизнь.

    

Съ

 

другой

 

стороны,

дѣтское

 

сердце

  

скорѣе

 

поддается

 

доброму

 

вліянію.

   

Поэто-
му

 

преподаваніе

 

Закона

 

Божія

 

въ

 

школѣ

 

должно

 

составлять

главную

 

обязанность

 

пастыря.

  

Послѣдній

 

не

 

доласевъ

 

укло-

няться

 

отъ

 

этого,

    

иначе

 

на

 

него

 

падетъ

 

тяжелая

 

вина

  

въ

нерадѣніи

    

къ

 

своимъ

 

обязанностямъ.

    

До

 

сихъ

 

поръ

   

какъ

въ

 

земскихъ,

 

такъ

 

особенно

 

въ

 

церковно-приходскихъ

 

шко-

лахъ

    

Законъ

 

Божій

 

стоить

    

на

 

первомъ

 

мѣстѣ

 

среди

 

дру-

гихъ

 

предметовъ.

   

Священнику

 

дана

 

широкая

   

возможность

вліять

 

на

 

подростающее

 

поколѣніе.

 

Равны мъ

 

образомъ,

 

и

 

въ

среднихъ

 

школахъ

   

программа

   

по

 

Закону

 

Божію

   

довольно

обширная,

    

и

 

законоучители

 

могутъ

 

воспитывать

 

дѣтей

   

въ

духѣ

 

Христовой

 

вѣры.

   

Но

 

такое

 

положеніе,

    

при

 

граждан-

ской

 

свободѣ

 

въ

 

Россіи,

 

можетъ

 

измѣниться.

   

Прежде

 

всего

откроется

   

масса

 

школъ

 

частныхъ

   

съ

 

различными

 

курсами.

Конечно,

   

не

 

всѣ

 

частныя

 

лица

 

пожелаютъ

 

ввести

   

въ

 

свои
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школы

 

изученіе

 

Закона

 

Вожія.

 

Послѣдній

 

будетъ

 

считаться

предиетомъ

   

необязательным!»,

    

a

 

изученіе

 

необязательныхъ
предметовъ,

    

по

 

большей

 

части,

    

бываетъ

  

малоуспѣшнымъ.

Что

 

Законъ

 

Вожій

   

можетъ

 

быть

 

поставленъ

    

въ

 

качествѣ

необязательна^)

    

предмета

    

въ

 

школѣ,

    

или

 

даже

   

совсѣмъ

быть

 

удаленнымъ

 

изъ

 

школьной

 

программы,

 

мы

 

заключаемъ

изъ

 

слѣдующаго

 

факта.

   

Уже

 

черезъ

 

10

 

дней

 

послѣ

 

изданія
манифеста

 

о

 

свободѣ

 

совѣсти,

 

въ

 

газетѣ:

    

„Русское

 

Слово"
появилось

 

объявленіе

    

отъ

  

педагогическаго

 

совѣта

   

москов-

ской

 

гимназіи

 

H.

 

А.

 

Фохта

 

о

 

томъ,

    

что

 

учебная

 

часть

  

въ

гимназіи

 

совершенно

 

преобразована,

    

при

 

чемъ

 

Законъ

 

Во-
жій

 

сдѣланъ

 

необязательнымъ

 

предметомъ.

   

Въ

 

основу

 

пре-

подаванія

 

по

 

этому

 

предмету

 

кладется

 

чтеніе

    

и

 

толковаеіе
Евангелія

 

(во

 

всѣхъ

 

классахъ).

 

При

 

прохожденіи

 

курса

 

Во-
гослуженія

   

и

   

катихизиса

 

признается

 

излишнимъ

 

заучивать

наизусть

 

молитвы

   

и

 

тексты

 

( 8 ).

    

Что

 

сдѣлано

 

сегодня

   

въ

одной

 

школѣ,

 

то

 

завтра

 

въ

 

подражаніе

 

можетъ

 

быть

 

поста-

новлено

 

и

 

въ

 

другой.

   

Во

 

всякомъ

 

случаѣ

 

пастырямъ

 

нужно

имѣть

 

это

 

втт

 

виду

 

и

 

заранѣе

 

обдумать,

    

какія

 

мѣры

 

нужно

предпринять

   

цля

 

обученія

 

дѣтей

  

Закону

 

Божію,

    

тѣмъ

 

бо-

лѣе,

    

что

   

въ

 

настоящее

    

время

 

поднять

 

вопросъ

    

о

 

всеоб-

щемъ

 

обученіи.

    

Въ

 

большихъ

   

приходахъ

    

будѳтъ

 

открыто

по

 

нѣскольку

 

школъ — общественныхъ

 

и

 

частныхъ.

 

Священ-
нику

   

при

 

этомъ

 

невозможно

    

будетъ

 

посѣщать

   

всѣ

 

школы

для

   

систематическаго

   

прохожденія

   

курса

    

Закона

 

Вожія.
Кромѣ

 

того,

    

нужно

 

имѣть

    

въ

 

виду,

    

что

 

священникъ— не

преподаватель.

    

У

 

него

 

время

    

не

 

можетъ

 

быть

   

такъ

 

пра-

вильно

 

распредѣлено,

    

какъ

   

у

 

учителя.

   

Кромѣ

 

совершенія
Вожественныхъ

 

службъ,

 

которыя

 

иногда

 

(съ

 

паннихидами

 

и

молебнами)

 

продолжаются

 

до

 

полудня,

 

священникъ

 

долженъ

очень

 

часто

 

ѣздить

   

по

 

приходу

   

для

 

напутствія

 

больныхъ,

служенія

 

паннихидъ

 

по

 

умергаемъ

 

въ

 

9-й

 

и

 

40-й

 

дни

 

и

 

т.

 

д.,

такъ

 

что

 

священникъ

 

по

 

необходимости

 

долженъ

 

часто

 

опу-

( 8 )

 

„Русское

 

Слово"

 

1905

  

г.,

 

П

 

282.
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екать

 

уроки

 

въ

 

школѣ.

 

Вообще

 

многія

 

обстоятельства,

 

по

нашему

 

мнѣнію,

 

будутъ

 

служить

 

причиною

 

того,

 

что

 

свя-

щеннику

 

невозможно

 

будетъ

 

преподавать

 

Законъ

 

Вожій

 

во

всѣхъ

 

школахъ

 

своего

 

прихода.

 

По

 

этому

 

надо

 

подумать

 

о

другихъ

 

сіюсобахъ

 

обученія

 

дѣтей

 

Закону

 

Вожію.

 

По

 

на-

шему

 

мнѣпію,

 

это

 

обученіе

 

можетъ

 

происходить

 

или

 

по-

средствомъ

 

катихизическихъ

 

бесѣдъ,

 

или

 

посредствомъ

 

си-

стематическихъ

 

уроковъ,

 

даваемыхъ

 

священникомъ

 

въ

 

хра-

•

 

мѣ

 

въ

 

воскресные

 

дни

 

въ

 

промежутокъ

 

времени

 

между

утренею

 

и

 

литургіею.

 

Во

 

всякомъ

 

случаѣ

 

надо

 

обсудить

целесообразность

 

этихъ

 

мѣръ

 

и

 

затѣмъ

 

рекомендовать

 

ду-

ховенству.

Ив.

 

Глѣбовъ.

(Окончаніе

 

будѳтъ).

■

 

■■I

 

III

  

i|>

 

Д^^<Ц

 

Д(

 

9>щ ш -----------------------------

штат

 

првдь

 

ишшдію

 

о.
Православная

 

церковь,

 

ве

 

назвачая

 

опредъленпаго

 

и

 

непре-

мѣонаго

 

времени

 

для

 

иокаянія,

 

указываешь

 

памъ,

 

бр.,

 

на

 

дни

 

св.

Великаго

 

поста,

 

какъ

 

на

 

самое

 

благопріятное

 

для

 

этого

 

время,

какъ

 

на

 

самые

 

лучшіе

 

дни

 

для

 

покаяеія.

 

Сѳ

 

(нынѣ)

 

время

 

благо-

пріятно,

 

се

 

нынѣ

 

день

 

спасенія

 

(2

 

Кор.

 

VI,

 

2),

 

говорить

 

она

 

о

дняхъ

 

поста.

 

И

 

подлинно,

 

бр.,

 

въэти

 

святые

 

дни

 

Велпкаго

 

поста

православные

 

хрпстіане

 

въ

 

большемъ

 

воличествѣ

 

и

 

несравненна

чаще,

 

чѣмъ

 

въ

 

обычное

 

время,

 

собираются

 

на

 

общественную

 

мо-

литву

 

въ

 

храмы

 

Божіи

 

для

 

умилостивлеиія

 

Господа,

 

прогнѣвляе-

маго

 

грѣхами,

 

стремятся

 

очистить

 

свою

 

совѣсть

 

отъ

 

грѣховъ,

дабы

 

неосужденно

 

сподобиться

 

причаститься

 

Таинъ

 

Христовыхъ.

Въ

 

эти

 

дни

 

поста

 

а

 

священникъ

 

легче,

 

чѣмъ

 

въ

 

другое

 

время,

могъ

 

бы

 

посредствомъ

 

исповѣди

 

узнать

 

нравственное

 

состояніе

своей

 

паствы

 

со

 

всѣмн

 

добрыми

 

а

 

худыми

 

качествами

 

и

 

употреб-

О

 

Произнесено

   

въ

 

домовой

 

Іоанно- Богословской

 

церкви

 

при

Донской

 

Духовной

 

Семиеаріи.
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лять

 

соотвѣтствующія

 

мѣры,

 

чтобы

 

однихъ

 

укрѣпить

 

въ

 

добрѣ,

 

а

другихъ

 

отвратить

 

отъ

 

зла.

Но

 

это,

 

брат.,

 

благопріятное,

 

по

 

выраженію

 

церкви,

 

время,

эти

 

дви

 

спасепія

 

есть

 

самая

 

страдная

 

пора

 

дія

 

пастыря

 

цер-

кви.

 

Страда

 

его

 

состоптъ

 

не

 

въ

 

фпзпческомъ

 

утомленіи,

 

хотя

 

и

это

 

утомленіе

 

бываетъ

 

весьма

 

чувствительным^

 

а

 

въ

 

утомлепіп
духовно-нравственнемъ,

 

происходящемъ

 

отъ

 

пенравильныхъ

 

отпо-

шеній

 

вѣрующихъ

 

христіанъ

 

къ

 

пользованію

 

этимъ

 

благопріят-
нымъ

 

временемъ,

 

отъ

 

неправильной

 

постановки

 

исповѣди.

 

Пастырь
церкви

 

прежде

 

всего

 

видптъ,

 

что

 

пасомые

 

его

 

во

 

дни

 

поста,

 

хотя

а

 

чаще

 

обыкновепнаго

 

ходятъ

 

въ

 

храмъ

 

Божій,

 

но

 

стоятъ

 

въ

немъ

 

не

 

такъ,

 

какъ

 

слѣдуетъ

 

въ

 

дому

 

Божіемъ

 

быть,

 

тяготятся

церковнымъ

 

богослуженіемъ,

 

стоятъ

 

на

 

службахъ

 

со

 

скукою

 

и

разсѣянностію,

 

досадуя,

 

что

 

долго

 

тяяется

 

служба,

 

a

 

внѣ

 

храма

и

 

въ

 

дни

 

говѣнія

 

продолжаютъ

 

плавать

 

въ

 

молвѣ

 

жптейскихъ

попеченій.

 

А

 

изъ

 

исповѣди

 

своихъ

 

пасомыхъ

 

онъ

 

убѣждается,

что

 

его

 

духовныя

 

чада

 

приступаютъ

 

къ

 

таинству

 

покаянія,

 

не

сознавая

 

величія

 

и

 

святости

 

самого

 

таинства.

 

Ие

 

легко,

 

бр.,

 

пере-

спросить

 

почти

 

объ

 

одномъ

 

и

 

томъ

 

же

 

300 —-400

 

чоловѣкъ,

 

но

несравненно

 

трудпѣе

 

видѣть

 

со

 

стороны

 

псповѣдниковъ

 

равнодушіе

къ

 

своему

 

духовно-вравственному

 

состояние,

 

и

 

часто

 

невниманіѳ

къ

 

пастырскимъ

 

вопросачъ

 

при

 

исповѣди.

 

Вѣдь

 

нужно

 

сознаться,

большая

 

часть

 

нсповѣдниковъ,

 

по

 

установившемуся

 

обычаю,

 

толь-

ко

 

и

 

знаетъ

 

отвѣчать

 

на

 

вопросы

 

священника:

 

„грѣшенъ,

 

грѣ-

шенъ!",

 

не

 

слушая

 

даже

 

вопросовъ,

 

и

 

потому

 

отвѣчая

 

иногда

невпопадъ.

 

Не

 

только

 

простой — неграмотный

 

человѣкъ

 

безъ

 

во-

просовъ

 

ничего

 

не

 

скажетъ

 

на

 

исповѣди

 

о

 

своемъ

 

правственномъ

состояніи,

 

но

 

и

 

между

 

людьми

 

интеллигентными,

 

развитыми

 

и

 

да-

же

 

учеными,

 

понимающими

 

несравненно

 

болѣе

 

простого — неграмот-

наго

 

человѣка,

 

встречаются

 

такіе,

 

которые

 

приходить

 

на

 

исновѣдь

безъ

 

достаточнаго

 

приготовлеиія

 

и

 

самоиспытанія.

 

Отчего

 

же

это

 

зависитъЧ

 

Чѣмъ

 

объяснить

 

такое

 

отношепіе

 

кающпхея

 

къ

исповѣди,

 

къ

 

дѣлу

 

своего

 

спасенія?

 

Ничѣмъ

 

инымъ,

 

какъ

 

невни-

маніемъ

 

къ

 

своей

 

не

 

только

 

внутренней,

 

но

 

и

 

внѣшней

 

жизни,

отсутствіемъ

   

самонабдюдонін,

    

самоуглубленія,

    

самоиспытанія

   

и
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яввымъ

 

небреженіемъ

 

о

 

своемъ

 

спасенін.

    

При

 

такомъ

 

холодномъ,

безучастномъ,

   

чисто

 

форма льномъ

 

отношеніи

 

пасомыхъ

   

къ

 

испо-

веди

    

по

   

неволѣ

 

пастырь

 

прпходитъ

 

въ

 

смущеніе.

    

Какъ

 

разре-

шить

 

отъ

 

грѣховъ

 

человѣка,

 

который

 

такъ

 

равнодушенъ

 

къ

 

делу

исповеди,

 

что

 

не

 

только

 

не

 

знаетъ,

 

не

 

помнить,

   

но

 

даже

 

не

 

хо-

четъ

 

знать,

 

не

 

хочетъ

 

вспомнить

 

содѣянное,

    

не

 

хочетъ

 

даже

 

вы-

слушать

 

вопросоиъ

 

священника?

 

А

 

ведь

 

покаяніе,

    

съ

 

греческаго

|х£тяѵо;а,

 

значить

 

нзмененіе

 

образа

 

мыслей,

 

перемена,

 

пеправлепіе.

Посему

    

священникъ

   

посредствомъ

 

исповеди

 

совершаетъ

 

исправ-

лена

 

поврежденной

 

грехомъ

 

природы

 

человека.

   

Какъ

 

же

 

онъ

 

мо-

жетъ

 

поступить

 

въ

 

столь

 

важномъ

 

деле,

 

не

 

зная

 

души

 

человека,

пришедшаго

   

на

 

исповедь?

    

Какъ

 

онъ

 

можетъ

 

преподать

 

духовно-

врачебный

 

советъ,

    

предложить

 

духовное

 

лекарство,

    

не

 

зная

    

ни

нравственнаго

 

состоянія

 

пришедшаго,

 

ни

 

его

 

душевныхъ

 

болезней?

Чтобы

 

предстоящая

 

исповедь

 

ваша,

 

бр.,

    

не

 

была

   

для

 

васъ

безплодна,

   

а

 

для

 

меня,

 

духовника

 

вашего,

   

пе

 

была

 

утомительва,

не

 

уподобляйтесь

 

темъ

 

хрпстіанамъ,

 

которые

   

не

 

ценятъ

 

времени

Велпкаго

 

поста,

   

которые

 

огранпчпваютъ

    

дни

   

приготовленія

   

къ

исповеди

    

и

 

св.

 

причастію

 

только

 

переменою

 

скоромной

 

иищи

 

на

постную;

   

не

 

уподобляйтесь

 

темъ,

 

которые

 

исповедь

 

свою

 

ограни-

чпваютъ

 

одною

 

формальностью;

  

однимъ

 

стояніемъ

 

у

 

аналоя,

    

хо-

лоднымъ,

 

безъ

 

участія

 

сердца,

  

ответомъ

 

на

 

вопросы

 

священника,

которые

    

не

 

только

    

не

 

думаютъ

   

о

 

своемъ

 

нравственномъ

 

само-

псправленіи,

 

но

 

едва

 

лишь

 

успеютъ

 

замолкнуть

 

въ

 

воздухе

 

слова

духовнаго

 

отца:

 

„прощаю

 

и

 

разрешаю",

   

какъ

 

снова

 

возвращают-

ся

   

къ

 

тому,

   

въ

 

чемъ

   

только

 

каялись,

   

снова

 

проводятъ

 

время,

какъ

 

и

 

прежде,

 

до

 

покаянія,

   

творя

 

беззаконія

 

п

 

погрязая

 

въ

 

по-

рокахъ.

Воспользуйтесь

 

же,

 

бр.,

 

настоящимъ

 

благонріятнымъ

 

време-

немъ,

 

которое

 

благодать

 

Божія

 

даетъ

 

вамъ

 

для

 

исправленія,

 

об-

думайте,

 

переберите

 

въ

 

умѣ

 

вашемъ

 

всю

 

вашу

 

жизнь

 

и

 

испове-

дуйте

 

предъ

 

Отцомъ

 

небеснымъ

 

согрешенія

 

ваши.

 

Совлеките

 

съ

себя

 

ветхаго

 

человека

 

съ

 

его

 

деяніями

 

и

 

облекитесь

 

въ

 

новаго,

жпвущаго

 

по

 

Боге

 

въ

 

правде

 

и

 

преподобіи

 

истины

 

(Еф.

 

4,

 

22).

Дайте

 

твердое

 

обѣщаніе

 

употребить

 

остальное

 

время

   

жизни

 

своей
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на

 

исправленіе

 

и

 

заглажденіе

 

содеянныхъ

 

греховъ.

 

Помните,

 

что

хотя

 

Господь

 

по

 

милосердію

 

Своему

 

не

 

хощетъ

 

смерти

 

грешника,

но

 

еже

 

обратитися

 

и

 

живу

 

быти

 

ему

 

(Іезек.

 

18,

 

23),

 

темъ

 

не

менее

 

Онъ

 

поругаемъ

   

не

 

бываетъ

  

и

 

страшно

 

есть,

    

еже

 

впасти

въ

 

руки

 

Бога

 

жпнаго.

 

Аминь.
Свящ.

 

Дм.

  

Дерекопскій.

іЛредъ

 

выборами.
і.

12

 

февраля

 

настоящаго

 

года

 

поелѣдовалъ

 

такой

 

Высо-

чайшій

 

указъ

 

Правительствующему

 

Сенату:

 

„Въ

 

виду

 

близ-

каго

 

окончанія

 

въ

 

большинствѣ

 

губерній

 

подготовитель-

ныхъ

 

работъ

 

по

 

составленію

 

избирательныхъ

 

сиисковъ

 

и

выясняющихся

 

уже

 

нынѣ,

 

въ

 

соотвѣтствіи

 

съ

 

симъ,

 

сро-

ковъ

 

возможнаго

 

производства

 

выборовъ

 

членовъ

 

Государ-

ственной

 

Думы,

 

повелѣваемъ:

 

назначить

 

созывъ

 

Государ-

ственной

 

Думы

 

на

 

"27

 

день

  

апрѣля

 

мѣсяца

 

сего

 

1906

 

года".

Итакъ,

 

объявленъ

 

великой

 

важности

 

актъ,

 

бодрящій

всякаго,

 

кто

 

не

 

извѣрился

 

еще

 

въ

 

мощи

 

нашего

 

отечества,

кто

 

не

 

потерялъ

 

надежды

 

на

 

его

 

свѣтлое

 

будущее,

 

среди

перѳживаемаго

 

лихолѣтья:

 

скоро

 

наступить

 

моментъ,

 

ког-

да

 

на

 

арену

 

жизни

 

нашей

 

—

 

политической

 

и

 

государствен-

ной

 

выступятъ

 

новью

 

самобытный

 

силы,

 

которыя,

 

безъ

сомнѣнія,

 

вьтдвинетъ

 

самъ

 

народъ,

 

свободный,—какъ

 

обыч-

но

 

выражаются,— „отъ

 

мертвящей

 

опеки

 

благодѣтельной

власти",—-и

 

Русь,

 

по

 

прежнему

 

могучая,

 

пойдетъ

 

по

 

об-

новленному

 

пути

 

отъ

 

славы

 

къ

 

славѣ,

 

даруя

 

всѣмъ

 

своимъ

граждаиамъ

 

возможное

 

на

 

землѣ

 

счастье.

 

Теперь

 

все

 

бу-

детъ

 

зависѣть

 

отъ

 

того

 

большинства

 

представителей,

 

кото-

рое

 

будетъ

 

вершить

 

судьбы

 

Россіи

 

—въ

 

Государственной

Думѣ.

 

Поэтому

 

у

 

всѣхъ

 

должна

 

быть

 

одна

 

забота,

 

чтобы

избрать

 

въ

 

эту

 

Думу

 

лучшихъ,

 

преданныхъ

 

своей

 

родинѣ,
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людей, —людей

 

не

 

только

 

высокаго

 

ума,

 

но

 

главное

 

— стой-

кихъ

 

въ

 

борьбѣ

 

за

 

добро,

 

за

 

русскія

 

творческія

 

начала

жизни,

 

за

 

благо

 

и

 

счастье

 

отечества.

Такимъ

 

образомъ,

 

силою

 

обстоятельствъ,

 

наше

 

право-

славное

 

духовенство

 

невольно

 

вовлекается

 

въ

 

круговоротъ

общественной

 

жизни

 

и

 

въ

 

настоящее

 

время

 

встрѣчается

 

съ

настойчиво

 

требующимъ

 

немедленнаго

 

отвѣта

 

вопросомъ:

какъ

 

поступать

 

ему

 

на

 

предстоящихъ

 

выборахъ;

 

частнѣе —

слѣдуетъ

 

ли

 

ему

 

принимать

 

участіе

 

въ

 

предвыборныхъ

собраніяхъ

 

и

 

затѣмъ

 

въ

 

самыхъ

 

выборахъ?

По

 

нашему

 

мнѣнію,

    

вопросъ

 

этотъ

 

можеть

 

быть

 

рѣ-

шенъ

 

только

 

въ

 

положительномъ

 

смыслѣ,

  

такъ

 

какъ

   

нѣтъ

никакихъ

 

основаній

 

смущаться

 

участіемъ

 

нашего

 

духовен-

ства

    

въ

 

гражданско-политическихъ

   

дѣлахъ,

    

тѣмъ

 

болѣе,

что

     

въ

 

исторической

 

жизни

  

Россіи

 

духовенство

   

не

 

разъ

выступало

    

въ

 

роли

 

спасителей

   

и

 

русской

 

народности

    

и

православной

 

вѣры.

    

Мало

 

того:

    

духовенство

   

не

 

можетъ

отказаться

   

отъ

 

участія

    

въ

 

настоящемъ

 

общегосударствен-

помъ

 

дѣлѣ,

    

такъ

 

какъ

    

и

 

само

 

призывается

 

Высочайшею

волею

 

къ

 

выборамъ

 

въ

 

Думу,

 

потому

 

что

 

пастыри

 

церкви

— прежде

 

всего

 

сыны

 

своей

 

родины.

 

Конечно,

 

право

 

—вы-

бирать

 

и

 

быть

 

выбираемыми

 

въ

 

Думу

 

пастырямъ

 

принад-

лежитъ,

  

не

 

какъ

 

особому

 

учрежденію,

 

т.

  

е.

 

церкви,

 

а

 

какъ

полноправнымъ

    

гражданамъ

   

своего

 

отечества.

    

Въ

 

этомъ

отношеніи

 

нріобрѣтаетъ

 

особую

 

важность

  

разъясненіе

 

Пра-

вительствующаго

 

Сената

   

касательно

 

участія

   

въ

 

выборахъ

настоятелей

 

церквей,

 

что

 

это

 

участіе —„не

 

составляетъ

 

ихъ

личнаго

 

права,

 

а

 

лишь

 

осуществляется

 

ими,

   

какъ

 

старши-

ми

 

представителями

 

причта

 

церкви,

 

который

 

владѣетъ

   

въ

уѣздѣ

    

землею", — вслѣдствіе

    

чего

    

въ

   

предварительномъ

съѣздѣ

 

землевладѣльцевъ

 

можетъ

 

участвовать

 

и

 

не

 

настоя-

тель,

    

а

 

другой

 

священникъ,

 

какъ

   

законный

   

замѣститель

настоятеля,

 

или

 

діаконъ — по

 

его

 

уполномочію.

Съ

 

другой

 

стороны,

 

всегда

 

нужно

 

имѣть

 

въ

 

виду

 

и

 

по-

ложеніе

 

пастыря

 

въ

 

приходѣ:

 

нашъ

 

народъ,

  

особенно

 

мало-
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культурный,

 

за

 

разрѣшеніемъ

 

всякихъ,

 

волнующихъ

 

его,

вопросовъ

 

обычно

 

обращается

 

къ

 

своему

 

духовному

 

отцу.

Неужели

 

же

 

послѣдній

 

отвернется

 

отъ

 

него,

 

когда

 

рѣчь

зайдетъ

 

о

 

политики,

 

сказавши,

 

что

 

ему

 

вручена

 

только

забота

 

о

 

спасеніи

 

душъ,

 

а

 

не

 

дано

 

право

 

разсуждать

 

о

политикѣ?

 

Напротивъ,

 

долгъ

 

пастыря

 

предохранить

 

своихъ

пасомыхъ

 

отъ

 

увлеченія

 

воззрѣніями

 

крайнихъ

 

партій

 

и

направить

 

ихъ

 

на

 

то,

 

что

 

составляетъ

 

дѣйствительное

 

добро,

благо

 

родины.

Если

 

священнику,

 

какъ

 

служителю

 

алтаря,

 

неудобно

вмѣшиваться

 

въ

 

политическія

 

дѣла,

 

лучше

 

сказать—зани-

маться

 

агитаціей

 

въ

 

пользу

 

той

 

или

 

другой

 

партіи, —то

 

для

него

 

просто

 

непозволительно

 

оставаться

 

равнодушнымъ,

когда

 

по

 

его

 

приходу

 

идетъ

 

самая

 

усиленная

 

предвыборная

агитація — со

 

стороны

 

разныхъ

 

политическихъ

 

партій,

 

ста-

рающихся

 

уловить

 

побольше

 

адептовъ

 

въ

 

свою

 

партію;

 

для

него,

 

далѣе,

 

можно

 

сказать,

 

непростительно

 

оставить

 

на

произволъ

 

своихъ

 

овецъ

 

и

 

опустить

 

удобнѣйшій

 

моментъ

для

 

проведенія

 

въ

 

жизнь—началъ

 

правовѣрія

 

и

 

завѣтовъ

Христовыхъ,

 

короче — для

 

„ христіанизаціи

 

общества

 

и

 

го-

сударства",

 

на

 

необходимость

 

чего

 

указывалъ

 

еще

 

нашъ

философъ-христіанинъ

 

В.

  

С.

  

Соловьевъ.

Святѣйшій

 

Синодъ

 

не

 

только

 

благословилъ

 

пастырей

церкви

 

на

 

участіе

 

въ

 

выборахъ,

 

но

 

и

 

обратился

 

къ

 

нимъ

съ

 

особымъ

 

призывомъ— „приложить

 

все

 

тщаніе

 

къ

 

до-

стойному

 

выполненію

 

воли

 

Государя

 

и

 

оправданію

 

Его

довѣрія

 

"

 

въ

 

дѣлѣ

 

выбора

 

достойнѣйшихъ

 

и

 

лучшихъ

 

пред-

ставителей

 

народа

 

въ

 

Государственную

 

Думу.

 

Пастыри

церкви

 

Христовой,

 

какъ

 

духовные

 

вожди

 

народа,

 

пригла-

шаются

 

и

 

своими

 

Архипастырями— явиться

 

дѣятельными

подготовителями

 

и

 

участниками

 

предстоящей

 

обновитель-

ной

 

работы,

 

помочь

 

своимъ

 

пасомымъ

 

разобраться

 

въ

 

слож-

ныхъ

 

явленіяхъ

 

современной

 

жизни,

 

въ

 

духѣ

 

хр.

 

любви

ж

 

свободы

 

выяснить

   

совершающееся

 

освободительное

 

дви-
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женіе,

    

дабы

 

они

 

могли

 

принять

 

сознательное

 

участіе

    

въ

выборахъ

 

своихъ

 

представителей

 

въ

 

Думу.
Правда,

 

неподготовленность

 

нашего

 

пастырства

 

къ

общественно-политической

 

деятельности,

 

его

 

разрознен-

ность,

 

въ

 

противоположность

 

партійной

 

сплоченности

 

поли-

тмческихъ

 

агитаторовъ,

 

неумѣнье

 

приступить

 

къ

 

дѣлу, —и

подобное

 

можетъ

 

на

 

первыхъ

 

порахъ

 

поставить

 

въ

 

недо-

умѣніе,

 

парализовать

 

его

 

энергію.

 

Но

 

мы

 

увѣрены,

 

что

христіански-просвѣщенный

 

разумъ

 

и

 

добрая

 

совѣсть

 

под-

скажутъ

 

пастырямъ,

 

какъ

 

имъ

 

легче

 

и

 

лучше

 

всего

 

выполнить

свой

 

пастырскій

 

долгъ,

 

а

 

принесенное

 

Христомъ

 

Спасите-

лемъ

 

на

 

землю

 

благовѣстіе

 

правды,

 

мира

 

и

 

любви

 

объеди-

нить

 

между

 

собою

 

и

 

ихъ,

 

какъ

 

служителей

 

алтаря

 

Господ-

ня,

 

и

 

съ

 

ними

 

мірянъ,

 

преданныхъ

 

св.

 

церкви

 

и

 

любящихъ

свое

 

отечество.

 

Тогда

 

дѣйствительно

 

составится

 

союзъ,

способный

 

противустать

 

всякой

 

политической

 

партіи:

 

міръ

обновленъ

 

не

 

политическимъ

 

преобразованіемъ,

 

не

 

торже-

ствомъ

 

соціалистовъ,

 

или

 

конституціоналистовъ

 

и

 

пред-

ставителей

 

другихъ

 

доктринъ,

 

а

 

силою

 

креста

 

и

 

евангелія.

А.

 

Е—въ.

Необходимо

 

ля

 

при

 

рѳформѣ

 

духовной
школы

 

стремиться

 

къ

 

уравнение

 

ея

 

об-

щеобразовательная

 

курса

 

съ

 

гимназии

ческимъ?

Сильвымъ

 

толчкомъ

 

къ

 

ускоренію

 

реформы

 

духовныхъ

школъ

 

безспорно

 

послужили

 

повсемѣстеыя

 

забастовки

 

ду-

ховныхъ

 

семинарій,

 

совершившіяся

 

осенью

 

текущаго

 

года

необыкновенно

 

дружно

 

и

 

въобщемъ

 

мирно.

 

Семинаріи

 

одна

за

 

другой,

 

какъ

 

по

 

мановенію

 

опытнаго

 

режиссера,

 

прекра-

щали

 

свои

 

учебныя

 

занятія

 

и,

 

вручивъ

 

свою

 

петицію

 

на-

чальству,

    

прощались

 

съ

 

своими

 

наставниками

   

до

 

свиданія
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въ

 

стѣнахъ

 

обновленной

 

школы.

 

И

 

всѣмъ,

 

близко

 

стоящимъ

къ

 

духовной

 

школѣ

 

и

 

дорожащимъ

 

ея

 

будущимъ,

   

по

 

озна-

комлены

 

съ

 

семинарской

 

петиціей

 

стало

 

ясно

   

до

 

очевидно-

сти,

 

что

 

духовную

 

школу

 

обновить

 

необходимо.

   

Это

 

созна-

ніе

 

раздѣляетъ

 

и

 

высшее

 

духовное

 

управленіе,

   

приглашаю-

щее

 

нынѣ

 

же

 

правленія

 

духовно-учебныхъ

 

заведеній

 

выска-

зать

   

свои

 

подробный

 

соображенія

   

по

 

вопросу

   

о

 

реформѣ.

Высказывая

 

эти

 

соображенія,

 

нужно

 

стать

 

выше

 

требованій
семинарской

 

петиціи.

 

Дѣтямъ

 

свойственно

 

увлекаться

 

внеш-

ностью

    

и

 

за

 

своими

 

интересами

 

забывать

   

о

 

благѣ

 

родины

и

 

церкви.

   

Сущность

 

семинарскихъ

 

требованій

 

сводилась

 

къ

уравнение

    

ихъ

 

въ

 

образовательныхъ

 

правахъ

 

*еъ

 

гимнази-

стами

 

и

 

къ

 

сообщение

 

ихъ

 

школѣ

  

и

 

учащийся

   

въ

 

ней

 

вѣ-

которой

 

автономіи

   

въ

 

замѣнъ

 

практиковавшихся

 

дозелѣ

 

на

законномъ

 

основаніи

 

стѣсненій

    

и

   

„усмотрѣній".

    

Но

 

было
бы

 

наивностью

 

предполагать,

 

что

 

стоить

 

удовлетворить

 

пунк-

ты

 

семинарской

 

петиціи,

   

и

   

школа

 

духовная

 

станетъ

 

выпу-

скать

    

изъ

 

своихъ

 

стѣнъ

 

людей

 

широкаго

 

образованія,

   

до-

стойныхъ

 

въ

 

будущемъ

 

кандидатовъ

 

священства.

  

И

 

прежде

всего,

 

кто

 

скажетъ,

 

что

 

современныя

 

гимназіи

 

удовлетворя-

ютъ

 

идеалу

 

общеобразовательной

 

школыЗ

 

Мы

 

знакомы

 

близ-

ко

 

съ

 

жазнію

 

гимназій

 

за

 

послѣднее

 

десятилѣтіе

 

и

 

едва

 

ли

за

 

это

 

время

 

былъ

 

годъ,

   

въ

 

теченіе

 

котораго

   

не

 

вво

 

шлея

тотъ

 

или

 

другой

 

новый

 

предиетъ

 

преподаванія,

   

не

 

изиѣня-

лась

 

система

 

или

 

программа

 

преподаванія

   

той

 

или

   

другой

науки.

    

Довольно

 

напомнить:

    

сокращеніе

 

курса

 

латинскаго

языка,

 

уничтоженіе

 

греческаго

 

языка,

  

расширеніе

 

програм-

мы

 

сделавшихся

 

обязательными

 

новыхь

 

языковъ

   

съ

 

препо-

даваніемъ

 

ихъ

 

по

 

натуральной

 

системѣ,

    

природовѣдѣніе

 

по

Кайгородову

 

въ

 

младшихъ,

    

психологія

 

и

 

законовѣдѣніе

 

въ

старшіхъ

 

классахъ — сколько

 

заплатъ

   

и

   

какихъ

   

пестрыхъ

въ

 

теченіе

 

какихъ

 

либо

 

6— 7

 

лѣтъ!

   

И

 

въ

 

то

 

лее

 

время

 

та-

кіѳ

 

предметы,

 

какъ

 

Законъ

 

Вожій,

 

русскій

 

языкъ

 

и

 

литера-

тура

   

съ

 

логикой,

   

исторія

    

и

 

математика,

    

т.

 

е.

 

предметы,

формирующіе

 

мысль,

 

развивающіе

 

чувство

 

долга

   

прбдъ

 

Во-
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гомъ

 

и

 

родиной,

 

воспитывающіе

 

любовь

 

къ

 

людямъ

 

и

 

по-

ниманіе

 

родной

 

дѣйствительности,

 

становились

 

какъ

 

будто
въ

 

тѣнь,

 

терялись

 

въ

 

калейдоскопѣ

 

разнообразія

 

новыхъ

курсовъ,

 

системъ,

 

пріемовъ.
Мы

 

не

 

говоримъ,

 

что

 

нашимъ

 

гимназистамъ

 

не

 

нужно

знаніе

 

естестьенвыхъ

 

ваукъ,

 

умѣнье

 

говорить

 

на

 

новыхъ

языкахъ,

 

понимание

 

душевныхъ

 

явленій,

 

все

 

это

 

и

 

многое

другое

 

существенно

 

важно

 

знать

 

всякому

 

претендующему

 

на

званіе

 

образованнаго

 

человѣка.

 

Но

 

мы

 

глубоко

 

убѣждены,

что

 

пестрая

 

смѣна

 

педагогическихъ

 

взглядовъ

 

и

 

научныхъ

системъ

 

въ

 

курсѣ

 

свѣтской

 

средней

 

школы

 

вызвала

 

и

 

вос-

питала

 

въ

 

ювошахъ

 

ту

 

умственную

 

раетеряннссть,

 

апатію
къ

 

научнымъ

 

интересамъ,

 

ту

 

отзывчивость

 

къ

 

вдіяніямъ
улицы,

 

газеты,

 

которая

 

подготовила

 

среди

 

нихъ,

 

въ

 

возрас-

тѣ

 

15 — 17

 

лѣтъ,

 

критическое

 

отношеніе

 

ко

 

всему

 

своему,

семейному

 

и

 

школьному,

 

горячее

 

подъ

 

часъ

 

слѣпое

 

увлече-

віе

 

тѣмъ,

 

что

 

говорятъ

 

не

 

изучаемые

 

въ

 

школѣ

 

писатели,

не

 

преподающіе

 

въ

 

школѣ

 

лица?
Неужели

 

реформируя

 

духовную

 

школу,

 

можно

 

такъ

 

по

дѣтски

 

увлекаться

 

стремленіемъ

 

уравнять

 

ея

 

общеобразова-

тельный

 

курсъ

 

съ

 

неравнымъ

 

себѣ

 

самому

 

(ежегодно

 

мѣняю-

щимся)

 

курсомъ

 

гимназій,

 

не

 

сказавшимъ

 

даже

 

и

 

теперь

своего

 

послѣдняго

 

слова

 

(на

 

будущій

 

годъ

 

въ

 

8

 

классѣ

 

не

будетъ

 

греческаго

 

языка,

 

а

 

что

 

же

 

будетъ

 

на

 

мѣстѣ

 

его?)

И

 

почему,

 

напр.,

 

необходимо

 

въ

 

нашей

 

духовной

 

школѣ

изученіе

 

латинскаго

 

языка,

 

когда

 

и

 

безъ

 

знанія

 

его,

 

а

 

толь-

ко

 

съ

 

обязательствомъ

 

сдать

 

въ

 

концѣ

 

перваго

 

учебнаго

 

го-

да

 

экзаменъ

 

изъ

 

курса

 

первыхъ

 

4-хъ

 

классовъ

 

принимаютъ

реэлистовъ

 

и

 

кадетъ

 

далее

 

въ

 

военно-медицинскую

 

академііо?

Не

 

справедливѣе

 

ли

 

было

 

бы

 

въ

 

интересахъ

 

будущихъ

 

слу-

жителей

 

церкви

 

замѣнить

 

латинскій

 

языкъ

 

въ

 

нашихъ

 

ду-

ховныхъ

 

школахъ

 

языкомъ

 

греческимъ,

 

какъ

 

хранилищемъ

подлиннаго

 

текста

 

Евангелія

 

и

 

языкомъ

 

нашего

 

христіан—
скаго

 

богослуженія?

Почему

 

необходимымъ

   

представляется

   

болѣе

 

изученіа
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двухъ

 

новыхъ

 

языковъ,

    

когда

   

въ

 

настоящее

 

время

 

весьма

рѣдко

 

достигается

 

знаніе

 

и

 

одного

 

изъ

 

нихъ,

 

при

 

исключи-

тельно

 

школьной

 

системѣ

 

преподаванія,

    

хотя

 

бы

 

и

 

по

 

на-

туральному

 

способу

   

преподаванія?

    

Надо

 

считаться

   

и

   

съ

тѣмъ

 

обстоятельствомъ.

    

что

 

хорошихъ

 

преподавателей

 

но-

выхъ

 

языковъ

 

весьма

 

трудно

 

достать

 

даже

   

и

    

въ

 

свѣтскую

школу,

    

гдѣ

 

они

 

обезпечиваются

 

сравнительно

 

лучше.

    

Не
лучше

 

ли

 

поэтому

 

проектировать

   

въ

 

духовной

 

школѣ

  

изу-

ченіе

 

одного

  

изъ

 

новыхъ

 

языковъ,

   

употреби

 

въ

 

остающіеся
свободными

 

уроки

 

на

 

преподаваніе

 

такихъ

 

предметовъ,

 

какъ

русская

 

(новѣйшая)

   

и

 

иностранная

 

литература,

    

новѣйшая

русская

   

и

 

всеобщая

 

исторія,

    

исторія

 

философскихъ

 

ученій
и

 

соціальныхъ

 

системъ,

 

исторія

 

религій

 

и

 

апологетика

 

хри-

стіанскихъ

 

истинъ.

 

.

 

Мы

 

не

 

считаемъ

   

себя

   

компетентными

высказывать

 

сужденіѳ

 

о

 

желательныхъ

 

измѣненіяхъ

 

въ

 

пре-

подаваніи

 

естественныхъ

  

и

 

математическихъ

 

наукъ

   

въ

 

со-

временной

 

гимназіи,

   

но

 

намъ

 

приходилось

 

читать

   

и

  

слы-

шать

 

отъ

 

опытныхъ

 

лицъ,

    

что

 

нѣкоторые

 

отдѣлы

   

матема-

тики

 

могли

 

бы

 

быть

 

безъ

 

ущерба

   

для

 

общаго

 

образованія
сокращены,

   

преподаваніе

 

же

 

естественныхъ

 

наукъ

 

въ

 

3-хъ
низшихъ

 

классахъ

  

гимназіи

   

не

 

кажется

 

ли

 

преждевремен-

нымъ

 

и

 

недостаточнымъ

 

вь

 

цѣляхъ

 

образовательнаго

 

значе-

нія

 

естествознанія?
Сказаннаго

 

нами,

 

думается,

 

достаточно,

 

чтобы

 

показать,

что

 

образовательный

 

курсъ

 

гимназіи

 

не

 

только

 

далекъ

 

отъ

идеальнаго,

 

но

 

даже

 

и

 

не

 

представляетъ

 

изъ

 

себя

 

чего

 

ли-

бо

 

законченнаго,

 

цѣльнаго,

 

выдержаннаго,

 

и

 

ие

 

сообщаетъ

своимъ

 

питомцамъ

 

ни

 

цѣльнаго

 

христіанскаго

 

міровоззрѣнія,

ни

 

широкаго

 

всесторонняго

 

образованія,

 

ни

 

даже

 

иногда

умѣнья

 

выражать

 

свои

 

мысли

 

на

 

родномъ

 

языкѣ.

 

Копиро-

вать

 

такую

 

школу

 

едва

 

ли

 

благодарная

 

задача

 

и,

 

становясь

выше

 

будничныхъ

 

стремленій

 

нашихъ

 

семинаристовъ

 

къ

уравненію

 

въ

 

правахъ

 

по

 

образованію

 

съ

 

гимназистами,

 

нуж-

но

 

постараться

 

создать

 

лучшую

 

по

 

идеѣ,

 

болѣе

 

глубокую

по

 

своимъ

 

основамъ,

   

болѣе

 

широкую

   

по

 

образовательному
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своему

 

курсу

 

школу.

 

По

 

идеѣ

 

школа

 

для

 

дѣтей

 

духовен-

ства

 

должна

 

быть

 

воспитывающею

 

христіанина,

 

по

 

основа-

тельному

 

изученію

 

въ

 

ней

 

философскихъ

 

наукъ,

 

отъ

 

кото-

рыхъ

 

духоввая

 

школа

 

едва

 

ли

 

охотно

 

откажется,

 

она

 

долж-

на

 

выпускать

 

изъ

 

своахъ

 

стѣвъ

 

людей

 

мысли

 

и

 

твердой
воли,

 

по

 

разносторонности

 

сообщаемыхъ

 

въ

 

ней

 

свѣдѣній

она

 

должна

 

дать

 

людей

 

образованныхъ

 

и

 

знающихъ

 

свою

родину.

Но

 

будутъ

 

ли

 

пользоваться

 

наши

 

питомцы

 

правами

 

те-

перешнихъ

 

гимшізистовъ'?

 

Конечно,

 

это

 

вопросъ

 

важный

 

въ

цѣляхъ

 

найти

 

выходъ

 

не

 

призваннымъ

 

къ

 

священству

 

пи-

томцамъ

 

духовныхъ

 

школъ,

 

но

 

можно

 

ли

 

такую

 

временную

и

 

случайную

 

привиллегію

 

гимназистовъ,

 

которую

 

всегда

 

мо-

гутъ

 

замѣнить

 

провѣрочнымъ

 

или

 

конкурснымъ

 

экзаменомъ

при

 

университетѣ,

 

ставить

 

въ

 

основу

 

и

 

цѣль,

 

т.

 

е.

 

въ

 

на-

чало

 

и

 

конецъ

 

такого

 

важнаго,

 

серьезнаго

 

дѣла,

 

какъ

 

ре-

форма

 

духовно-учебныхъ

 

заведеній?

 

А

 

съ

 

другой

 

стороны,

можно

 

считать

 

еесомнѣннымъ,

 

что

 

семинаристамъ

 

и

 

при

 

ны-

нѣшней

 

системѣ

 

образованія

 

въ

 

духовныхъ

 

школахъ,

 

будетъ

предоставлено

 

право

 

поступленія

   

по

 

крайней

 

мѣрѣ

   

на

 

иѣ-

которые

 

факультеты

 

всѣхъ

 

университетовъ.

Св.

 

Т.

 

Д.
-

   

■

 

Э-£!°<^ —

Расколъ

 

и

 

сектантство,

Воззваніе

 

старообрядческаго

 

архіепископа.

 

Съ

 

Дона,

 

изъ

Новочеркасска,

 

сообщаетъ

 

газ.

 

„Колоколъ",

 

намъ

 

доставлена

 

ко-

пія

 

циркулярнаго

 

письма

 

Московсваго

 

старообрядческаго

 

архіепи-

скопа

 

Іоанна

 

(Картушина).

 

Письмо

 

простое,

 

не

 

имѣетъ

 

ничего

особеннаго.

 

Такъ

 

подумаютъ

 

многіе

 

не

 

только

 

изъ

 

простыхъ

 

лю-

дей,

 

но

 

и

 

знакомые,

 

съ

 

старообрядчествомъ,

 

и

 

даже

 

занимающіе

или

 

миссіонерскія

 

должности,

 

ил»

 

каѳедры

 

по.

 

псторіи

 

старообряд-
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чества

 

въ

 

духовныхъ

 

сем

 

шаріяхъ...

 

Но

 

закроемъ

 

глаза

 

на

 

самое

письмо

 

и

 

обратимъ

 

вниманіе

 

вотъ

 

на

 

какой

 

фактъ.

 

Старообряд-

ческій

 

архіепископъ,

 

человѣкъ

 

весьма

 

почтенный,

 

но

 

въ

 

законно-

сти

 

званія

 

котораго

 

сомнѣваются

 

и

 

многіе

 

изъ

 

старообрядцевъ,
титуловать

 

же

 

„архіепископомъ"

 

и

 

„преосвященствомъ"

 

даже

 

за-

кономъ

 

не

 

разрѣшается,

 

этотъ

 

архіепископъ,

 

пребывающій

 

въ

Москвѣ

 

гдѣ-то

 

въ

 

Рогожскомъ

 

тупикѣ,

 

пишетъ

 

письмо

 

въ

 

пят-

надцать

 

строкъ.

 

Письмо

 

это,

 

не

 

зарегистрованаое

 

ни

 

въ

 

какой

копсисторіи

 

и

 

не

 

утвержденное

 

никакою

 

казенною

 

печатью,

 

обле-

таетъ

 

всю

 

Россію

 

и

 

отовсюду

 

со

 

всѣхъ

 

концовъ

 

нашей

 

необъят-

ной

 

родины

 

сзываетъ

 

людей

 

объединиться

 

въ

 

одно

 

обществ

 

>,

 

для

ясныхъ,

 

опредѣленныхъ

 

цѣлей,

 

клонящихся

 

къ

 

утверждение

 

ста-

рообрядчества.

 

Несомнѣнно,

 

старообрядцы

 

потянутся

 

сюда

 

съ

своимъ

 

медомъ,

 

какъ

 

рабочія

 

пчелы

 

къ

 

своей

 

маткѣ — въ

 

улей.

Можетъ

 

ли

 

быть

 

таковое

 

же

 

и

 

у

 

насъ,

 

въ

 

нѣдрахъ

 

нашей

 

Свя-

той

 

Православной

 

Церкви?

 

Вотъ

 

вопросъ?

 

Вправѣ

 

ли

 

наши

 

епи-

скопы

 

съ

 

подобнымъ

 

приглашаніемъ

 

обращаться

 

не

 

только

 

ко

всей

 

Руси,

 

но

 

хотя

 

бы

 

къ

 

своей

 

паствѣ?

 

Да

 

и

 

къ

 

кому

 

разослать

подобное

 

воззваніе

 

хотя

 

бы

 

въ

 

видѣ

 

частныхъ

 

писемъ,

 

хотя

 

бы

только

 

и

 

въ

 

своемъ

 

ваѳедральномъ

 

градѣ?

 

Между

 

тѣмъ

 

старооб-

рядчески

 

епископъ

 

чув

 

твуетъ

 

себя

 

въ

 

ульѣ,

 

онъ

 

не

 

просто

 

че-

ловѣкъ,

 

получишиій

 

прав»

 

поселиться

 

въ

 

извѣстномъ

 

казенномъ

домѣ,

 

онъ

 

матка

 

въ

 

народѣ,

 

онъ

 

въ

 

центрѣ

 

всѣхъ

 

и

 

знатныхъ

 

и

незнатныхъ,

 

и

 

бѣдныхъ

 

и

 

богатыхъ.

 

Это —соборность

 

безъ

 

всякой

регламентами.

 

Это

 

—

 

выборность

 

безъ

 

всякихъ

 

сходокъ

 

и

 

голосо-

ваній.

 

Вотъ

 

что

 

должно

 

быть

 

предметомъ

 

пламеннаго

 

стремленія

нашихъ

 

церковныхъ

 

людей.

 

Вотъ

 

что

 

надо

 

ставить

 

идеаломъ

истинно-отеческихъ

 

и

 

сыновнихъ

 

отношеній

 

между

 

архипастыря-

ми,

 

пастырями

 

и

 

мірянами...

—

 

Старообрядческая

 

депутація

 

въ

 

числѣ

 

36

 

челов.

 

прибыла

 

въ

Петербургъ

 

для

 

представленія

 

правительству

 

ходатайства

 

о

 

сво-

ихъ

 

вуждахъ.

 

Въ

 

составъ

 

депутаціи

 

вошли

 

представители

 

отъ

разныхъ

 

существующихъ

 

въ

 

Россіи

 

толковъ.

 

Однимъ

 

изъ

 

вопро-

совъ,

 

особенно

 

ивтересующихъ

 

въ

 

настоящее

 

время

 

старообрядцевъ,

является

 

вопросъ

 

объ

 

открытіи

 

старообрядческихъ

 

общеаштельныхъ
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мовастырей-скитовъ.

 

Относительво

 

порядка

 

отврытія

 

такихъ

 

ски-

товъ

 

въ

 

свое

 

время

 

въ

 

Мивястеротвв

 

Внутреннихъ

 

Двль

 

былъ

разработань

 

проектъ,

 

предусматривавши

 

открмтіѳ

 

скитовъ

 

съ

разрѣшенін

 

министра

 

впутренвихъ

 

дѣлъ;

 

отказы

 

яе

 

въ

 

удовлет-

ворены

 

ходатийствъ

 

объ

 

открытін

 

скит >въ

 

должяы

 

были

 

доводить-

ся

 

до

 

свѣдѣнія

 

комитета

 

миаистровь.

 

ГІроекть

 

ирепровожденъ

 

въ

о-обое

 

совѣщаніе

 

гр.

 

Игнатьева.

„Милостивый

 

Государь!

Въ

 

Москвѣ

 

образуется

 

старообрядческое

 

общество,

   

цѣли

 

ко-

тораго

 

слѣдующія:

  

1)

 

Строго

 

охрянять

 

старообрядчество

 

отъ

 

вне-

сенія

  

новгаествъ

    

въ

 

церковныя

    

книги

   

и

 

въ

 

богосіуженіе

   

и

 

2)

тщательно

 

содействовать

    

открытію

 

церковныхъ

 

училищъ

 

въ

 

духѣ

христіанскаго

    

воспитанія,

 

съ

  

неуклоннымъ

 

и

 

твердымъ

 

соблюде-

ніемъ

 

древпихъ

    

преданій

 

и

   

уставовъ

 

Св.

  

Церкви.

  

Въ

   

общество

это

 

приглашаются

 

лица

 

какъ

 

духовныя,

 

такъ

 

и

 

міряне,

  

извѣстныя

своей

 

преданностью

    

православно

 

(старообрядчеству?)

 

и

 

ревностно

въ

 

соблюденіи

 

свято-отеческихъ

   

преданій.

 

Извѣщая

 

васъ

 

о

 

семъі

предлагаю:

 

если

    

сочувствуете

   

цѣлямъ

   

общества

 

и

 

желаете

 

быть

членомъ

 

онаго,

 

немедленно

   

заявить

 

мнѣ

 

письмомъ

 

о

   

своемъ

 

со-

гласіи.

Иосковскій

 

Старообрядчесвій

 

Ар.гіепископъ

 

Іоаннъ" .

19-го

 

января

  

1906

 

года.

Къ

   

вопросу

   

о

  

единоличномъ

   

рукоположеніи
во

 

епископа.

(Изъ

 

классныхъ

   

уроковъ

 

по

 

обличенгю

   

австрійскаго

 

лже-

священства).

(Продолженіе).

Обратимся

 

къ

 

разсмотрѣнію

 

приивровъ

 

изъ

 

исторіи

 

древней

христіанской

 

Церкви,

 

приводимыхъ

 

Швецовымъ

 

въ

 

защиту

 

едино-

личнаго

 

рукоположенія

 

во

 

епископа.
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Изь

 

жизни

 

Евсевія,

  

епископа

 

Самосатскаго,

 

сочинитель

 

„Ис-

тинности"

   

приводить

  

случай

 

того

 

странствованія

 

его,

 

которое

 

овъ

совершилъ

   

въ

 

царствованіе

 

императора

 

Валента

 

по

 

повелѣнію

 

со-

бора

 

епископовъ,

   

для

 

устроенія

 

церквей,

  

нриведенныхъ

 

въ

 

замѣ-

шательство

 

ересью

 

аріанскою.

   

Въ

 

житіи

 

Евсевія

   

разсказывается,

что

 

тогда

     

„многія

 

правовѣрпыхъ

 

церкви

 

бяху

 

безъ

   

свопхъ

 

слу-

жителей".

    

„Въ

 

такое

 

лютое

 

время

 

Евсевій

 

святый,

   

утаивъ

 

санъ

свой

 

святительскій,

   

въ

 

воинская

 

облекся,

 

обхождаше

 

Сирію,

 

Фи-

нпкію

 

и

 

Палестину,

 

утверждая

 

христіанъ

 

въ

 

святой

 

вѣрѣ:

 

и

 

идѣ-

же

 

аще

 

обрѣташе

 

Церковь

 

безъ

 

служителей,

    

поставляше

 

іереи

 

и

діаконы

   

и

 

прочіе

   

клирики,

    

а

 

индъ

 

и

 

епископовъ

    

постави

 

отъ

тѣхъ,

    

иже

 

обрѣте

 

отмещущихъ

 

Аріевы

 

догматы,

  

мудрствующихъ

православно"

 

(Чет.-Мпн.

 

іюнь,

    

22).

   

Изъ

 

этихъ

 

словъ

 

видво,

 

что

св.

 

Евсевій,

 

если

 

гдѣ

 

находилъ

 

прежде

 

поставленныхъ

 

епископовъ

„мудрствующими

   

православно,

    

отмещущимп

 

Аріевы

 

ереси",

    

то

„поставлялъ"

 

ихъ

 

предстоятелями

 

церквей,

   

утверждалъ

 

въ

 

пред-

стоятельствѣ

 

въ

 

силу

 

опредѣленія

 

собора

 

епископовъ,

    

о

  

рукопо-

ложеніи

 

же

 

въ

 

епископа

 

вновь

 

здѣсь

 

ничего

 

не

 

говорится.

 

Право-

славный

 

историкъ

 

Ѳеодоритъ

 

такъ

 

дѣйствительно

 

и

 

говорить:

 

„Ев-

севій,

  

узнавь",

 

что

 

многія

 

церкви

 

лишены

 

пастырей,

   

облекся

 

въ

одежду

 

воина,

   

возложилъ

 

на

 

голову

 

тіару

 

и

 

въ

 

этомъ

 

видѣ

 

про

шелъ

 

Сирію,

    

Фшшкію

 

и

 

Палестину,

    

рукополагая

    

нресвптеровъ ,

діаконовъ

 

и

   

пополняя

   

духовенство

 

другими

 

церковными

 

чипами;

а

 

когда

 

встрѣчалъ

 

единомыслеввыхъ

 

съ

 

собою

 

епископовъ,

 

то

 

дѣ-

лалъ

 

ихъ

 

предстоятелями

 

тъхъ

 

церквей,

 

который

 

имѣлп

 

нужду

 

въ

предстоятельствѣ"

 

(Церк.

 

ист.,

 

кн.

 

IT,

  

гл.

 

13,

    

стр.

 

256.

   

Спб.,

1852).

   

Точно

 

также

 

и

 

Бароній

 

говорить

 

о

 

позтавленіп

 

Евсевіемъ

только

 

пресвитеровъ

 

и

 

діаконовъ,

 

а

 

не

 

епископовъ:

  

„егда

 

же

 

гот-

еы

 

у

   

Дуная

 

воеваху,

   

той

    

Евсевій,

   

сущъ

 

отъ

  

стражей

 

избѣг-

шпхъ

 

оставленъ,

   

видя

 

многія

 

церкви

 

вдовствующія

    

безъ

 

пасты-

рей,

 

утаися

 

въ

 

одеждахъ

 

вопнскнхъ

 

и

 

прехождаше

 

Сирію,

   

Пале-

стину

 

и

 

Финикію,

 

поставляя

 

іереевъ

 

и

 

діаконовъ,

 

и

 

иныя

 

услуги

полезный

 

вьрнымъ

 

совершая"

 

(Лѣто

 

370,

 

л.

 

322

 

оо.).

 

Такимъ

 

об-

разомъ,

    

единоличваго

 

поставленія

   

въ

 

епископскій

 

санъ

 

св.

 

епп-

скопъ

 

Евсевій

 

не

 

совершалъ,

 

а

 

что

 

дѣлалъ,

 

то

 

дѣлалъ

 

во

 

испол-
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неніе

 

порученія

 

собора

 

епископовъ

 

и,

 

слѣдовательно,

 

примѣръ

 

св.

Евсевія

 

совсѣмъ

 

не

 

можетъ

 

служить

 

оправданіемъ

 

дѣянія

 

митр.

Амвросія

 

въ

 

Бѣлой

 

Крпннцѣ,

 

ибо

 

послѣдвій

 

прибыль

 

къ

 

лппова-

намъ

 

не

 

вслѣдітвіе

 

соборнаго

 

опредѣленія,

 

и

 

на

 

поставленіе

 

пмъ

епископа,

 

къ

 

тому

 

же

 

единолично,

 

нозво.іенія

 

оть

 

церкоиной

 

вла-

сти

 

не

 

имѣлъ.

Всего

 

этого

 

не

 

могъ

 

не

 

видѣть

 

сочинитель

 

„Истинности",

   

и

м

 

шно

 

сомнѣваться,

    

чтобы

 

онъ

   

въ

 

данномъ

 

случаѣ

   

впалъ

    

въ

ошибку

 

просто

 

по

 

недоразумѣнію.

   

А

 

ссылка

 

Швецова

 

на

 

Гедеона

Львовскаго

 

сдѣлана

   

имъ

 

уже

 

преднамеренно

   

лживо.

   

Сочинитель

„Истинности"

 

пишетъ:

   

„Мелетій,

 

патріархъ

 

Александрійскій,

 

Геде-

она

 

Львовскаго,

 

оставшагося

 

едпнственнымъ

 

епиекопомъ

 

въ

 

Мало-

россіи,

 

уполвомочилъ

 

единолично,

 

при

 

участіи

 

токмо

 

нисшаго

 

ду-

ховенства

   

и

 

гражданъ,

   

поставить

   

для

 

нея

 

митрополита

   

и

   

епи-

скоповъ".

   

А

 

между

 

тѣмъ

 

въ

 

Малороссіи,

    

когда

 

заключена

 

была

унія

    

съ

 

латинянами,

    

оставшіеся

   

вѣрнымн

 

православію

   

имѣлп

ne

 

одного

   

православнаго

 

епископа:

    

кромѣ

 

Львовскаго

   

епископа

Гедеона

 

Балабана

 

уніи

  

не

 

принялъ

 

епископъ

 

Перемышлъскіи

 

Ии-

хаплъ

 

Копыстенскій,

 

при

 

чемъ —п

 

это

 

имѣетъ

 

также

 

важное

 

зна-

ченіе — вся

   

эта

 

паства,

    

подъ

 

правленіемъ

 

сихъ

 

пастырей,

   

„при

обычномъ

 

себѣ

 

покореніи

 

патріарху

 

Константинопольскому

 

осташа".

Буквально

 

такъ

 

говорится

 

въ„Кнпгв

 

о

 

вѣрѣ"

 

(гл.

 

23, л.

 

210— 210

 

об.),

старообрядцами

 

уважаемой,

 

и

 

нѣтъ

 

сомнѣпія,

  

что

 

сочинитель

  

я Ис-

тинности"

 

замалчиваетъ

 

это

 

свидетельство

 

намѣренно.

   

Вмъстъ

 

съ

тъмъ

 

свидѣтельство

  

другой

 

книги,

    

Кирилловой,

    

старообрядцами

тоже

 

уважаемой,

 

сочинитель

 

„Истинности"

  

передаетъ

 

въ

 

пскажен-

помъ

 

видѣ.

 

Патріархъ

 

Александрійскій

 

Мелетей,

   

писалъ

  

свое

 

по-

слаще

 

не

 

одному

 

епископу

   

Гедеону.

    

„Гедеону

 

боголюбезнѣйшему

епископу

 

Львовскому

 

и

   

съ

 

епископы", —такъ

 

начинается

 

это

 

по-

сла

 

fiie.

    

И

 

уполномочпвалъ

 

совершать

   

епископскія

 

хпротоніп

 

Ие-

летій

   

не

 

одного

 

Гедеона:

   

онъ

 

поручалъ

 

это

 

дѣло

 

собору

 

еписко-

повъ,

    

при

 

чемъ

 

нарочито

 

требовалъ,

    

чтобы

 

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ

   

все

совершено

 

было

 

по

 

каноническимъ

 

правиламъ.

  

„Повелѣваемъ,

 

пи-

салъ

  

онъ,

    

собору

 

быти

 

епископску...

    

Собравшимся

 

епископамъ

православнымъ

 

многимъ,

   

аще

 

мощно,

   

аще

 

же

 

ни,

 

не

 

менѣе

 

трі-
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€мъ,

 

по

 

законоположенію

 

отецъ,

 

иже

 

въ

 

Пикеи...

 

Антіохіи...

 

Кар-

еагенѣ...

 

митрополитъ

 

прежде

 

да

 

будетъ

 

рукоположенъ,

 

или

 

отъ

пребывшихъ

 

во

 

благочестіи

 

епископовъ

 

одинъ

 

да

 

преложится

 

въ

митрополита;

 

потомъ

 

и

 

епископы

 

жребіями

 

да

 

избраны

 

будутъ

 

и

рукоположены".

 

Важно

 

при

 

этомъ

 

заметить

 

и

 

то,

 

что

 

на

 

совер-

шеніе

 

всѣхъ

 

сихъ

 

дѣлъ

 

было

 

особое

 

іерархическое

 

повелѣніе;

 

его

давалъ

 

Мелетій,

 

„милостію

 

Божіею

 

папа

 

и

 

патріархъ

 

великаго

града

 

Аіександріи,

 

блюститель

 

и

 

судія

 

взеленокій

 

престола

 

Кш-

стантинопольскаго

 

(я.

 

482,

 

435 —485

 

об.).

 

Впрочемъ,

 

то,

 

о

 

чемъ

писалъ

 

патріархъ

 

Иелетій,

 

было

 

исполнено

 

уже

 

въ

 

1620

 

году,

когда

 

черезъ

 

Малоросеію

 

проѣзжалъ

 

Іерусалиизкій

 

патріархъ

 

Ѳе-

офанъ,

 

какъ

 

объ

 

этомъ

 

говорится

 

въ

 

„Книгв

 

о

 

върв"

 

(гл.

 

23,

 

л.

214

 

об.).

 

Такимъ

 

образомъ,

 

ни

 

въ

 

положеніи

 

православныхъ

 

вре-

менъ

 

уніи,

 

пи

 

въ

 

повелѣніи

 

патріарха

 

Иелетія,

 

ни

 

въ

 

исполненіи

этого

 

повелѣнія

 

не

 

было

 

ничего

 

такого,

 

по

 

поеобію

 

чего

 

можно

было

 

бы

 

„оправдывать*

 

дѣяпія

 

митрополита

 

Амврісія

 

у

 

австрій-

скихъ

 

липованъ.

Р.

 

Д.

 

С.
(До

 

слѣдующаго

 

номера).

—

 

"

 

Ч

 

g

 

ly^^^jjjgjjjg.^T'^

 

fl'

 

*-"

Именные

 

Высочайшіе

 

указы

  

Правительствующему

 

Сенату:
I.

Въ

 

виду

 

близкаго

 

окончанія

 

въ

 

болыпинствѣ

 

губерній

 

подго-

товительныхъ

 

работъ

 

по

 

составленію

 

избирательныхъ

 

списвовъ

 

и

выясняющихся

 

уже

 

ныиѣ,

 

въ

 

соотвѣтствіи

 

съ

 

симъ,

 

сроковъ

 

воз-

можнаго

 

производства

 

выборовъ

 

членовъ

 

Государственной

 

Думы,

повелѣваемъ:

 

назначить

 

созывъ

 

Государственной

 

Думы

 

на

 

27-й

день

 

апрѣля

 

мѣсяца

 

сего

  

1906

 

года.

На

 

подлинномъ

 

Собственною

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества

рукою

 

начертано:

„НИКОЛАЙ".
12

  

февраля

 

1906

 

г.

  

Царское

 

Село.
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П.
Указомъ,

 

въ

 

11-й

 

день

 

декабря

 

1905

 

года

 

даннымъ,

 

предо-

ставили

 

Мы

 

участіе

 

въ

 

Государственной

 

Думѣ

 

новымъ

 

обширнымъ

классамъ

 

населенія,

 

установивъ

 

съ

 

тѣмъ

 

вмѣстѣ

 

правила,

 

облег-

чающія

 

скорѣйгпее

 

составленіе

 

дополни гельныхъ

 

списковъ

 

избира-

телей,

 

получившихъ

 

согласно

 

сему

 

указу

 

участіе

 

въ

 

выборахъ

члеповъ

 

Думы.

Возникшія

 

волненія

 

и

 

смута,

 

въ

 

связи

 

съ

 

перерывомъ

 

пра-

вильныхъ

 

почтовыхъ

 

сношеній,

 

воспрепятствовали,

 

однако,

 

въ

 

нѣ-

которыхъ

 

губерніяхъ

 

своевременному

 

составленію

 

этихъ

 

списковъ.

Въ

 

виду

 

сего,

 

дабы

 

не

 

замедлять

 

созыва

 

Государственной

Думы,

 

признали

 

Мы

 

за

 

благо

 

измѣнить

 

установленное

 

Наин

 

пра-

вило,

 

согласно

 

коему

 

выборы

 

членовъ

 

Думы

 

па

 

избнрательныхъ

собрапіяхъ

 

всѣхъ

 

губерній

 

и

 

городовъ

 

производятся

 

въ

 

одииь

 

и

тоть

 

же

 

день,

 

и

 

допустить

 

производство

 

сихъ

 

выборовъ

 

въ

 

раз-

ные

 

сроки,

 

въ

 

мѣрѣ

 

открывающейся

 

къ

 

тому

 

возможностл.

А

 

посему

 

повелѣваемъ:

 

въ

 

измѣненіе

 

статьи

 

34

 

Высочайше

утвержденныхъ

 

18

 

сентября

 

1905

 

года

 

правилъ

 

о

 

примѣненіи

 

и

введеніи

 

въ

 

дѣйствіе

 

Учрежденія

 

Государствепной

 

Думы

 

и

 

Поло-

женія

 

о

 

выборахъ

 

въ

 

Государственную

 

Думу

 

постановить

 

ниже-

слѣдующее

 

правило:

Выборы

 

членовъ

 

Государственной

 

Думы

 

въ

 

избнрательныхъ

собраніяхъ

 

(Полож.

 

о

 

выб.

 

ст.

 

3

 

и

 

5)

 

производятся

 

въ

 

дни,

 

наз-

начаемые

 

Высочайшими

 

Указами,

 

которые

 

Мини

 

тръ

 

Внутреннихъ

Дѣлъ

 

испрашиваетъ

 

чрезъ

 

Совѣтъ

 

Министров.

Правительствующій

 

Сенатъ'

 

къ

 

исполненію

 

сего

 

пе

 

оставить

учинить

 

надлежащее

 

распоряженіе.

На

 

подлинномъ

 

Собственною

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества

рукою

 

начертанно:

„НИКОЛАЙ".
12

 

февраля

 

1906

 

г.

 

Царское

 

Село.

Къ

 

выборамъ

 

въ

 

Государственную

   

Думу. —Войсковымъ

 

На-

кмзнымъ

    

Атаманомъ

   

в.

 

Д.

 

назначены:

    

1)

 

Созывъ

    

станичвыхъ



—

  

183

 

—

сборовъ

 

и

 

волостяыхь

 

сходовъ

 

для

 

выборовъ

 

уполномэчешіыхъ

отъ

 

станицъ

 

и

 

волостей

 

по

 

всей

 

области

 

26

 

сего

 

февраля.

 

Пред-
варительные

 

съѣзды

 

для

 

выбора

 

уполномоченныхъ

 

отъ

 

мелкпхъ

земле владѣльцевъ

 

и

 

священнослужителей:

 

2)

 

Вь

 

Сальскомь

 

окру-

га— 24

 

ф'враля

 

въ

 

ст.

 

Великокняжеской.

 

3)

 

Въ

 

1

 

Донскояъ

 

ок-

руга — 27

 

февраля

 

въ

 

ст.

 

Константиновской.

 

4)

 

Вь

 

Хоперскомъ

округъ —27

 

февраля

 

въ

 

ст.

 

Урюппнской.

 

5)

 

Въ

 

Усть-Мсдвѣдиц-

комъ*

 

округѣ— 9

 

марта

 

въ

 

ст.

 

Усть-Медвѣдицкой.

 

6)

 

Bj

 

2

 

Дон-
скомъ

 

округв— 12

 

марта

 

въ

 

ст.

 

Нижне-Чирскоіі.

 

7)

 

Въ

 

Довец-
комъ

 

округѣ:

 

27

 

ф;враля

 

въ

 

станицѣ

 

Кіменской,

 

28

 

фовраія

 

въ

ел.

 

Маньково-Калитвенской

 

и

 

4

 

марта

 

въ

 

ел.

 

Голодаево-Оарппов-
ской.

 

8)

 

Вь

 

Тагаярогскоиъ

 

округѣ:

 

И

 

марта

 

вь

 

ст.

 

Ново-Ни-

колаевской

 

и

 

ел.

 

Апастаоіевкв,

 

12

 

марта

 

въ

 

ел.

 

Аміросіевкв

 

п

ел.

 

Голодаевкѣ,

 

14

 

марта

 

вь

 

ел.

 

Ровіньмхь

 

и

 

г.

 

Т-ііѵиірігв.

—

   

18

 

ноября

 

1905

 

г.

 

состоя юсь

 

опредѣленіе

 

Свягѣйшаго

 

Синоіа

объ

 

устроеніи

 

церковно-приходской

 

жизни

 

и

 

пастырскихъ

 

собра-

ній.

 

Въ

 

виду

 

этого

 

Оберъ-Прокуроръ

 

Св.

 

Сяноха

 

обратился

 

съ

просьбою

 

къ

 

подлежащимъ

 

властямъ

 

объ

 

оказаніи

 

содѣйствія

 

епар-

хіальнымъ

 

властямъ

 

и

 

приходскому

 

духовенству

 

въ

 

возложенномъ

на

 

нихъ

 

Св.

 

Синодомъ

 

дѣлѣ

 

благоустроенія

 

приходовъ,

 

о

 

чемъ

со

 

стороны

 

Войскового

 

Наказнаго

 

Атамаиа

 

в.

 

Д.

 

д;шы

 

предложе-

нія

 

окружнымъ

 

атаманамъ,

 

окружяммъ

 

пачальникамъ

 

и

 

полицій-

мейстерамъ

 

области.

 

(„Д.

 

Обл.

 

В.").

Въ

 

„Правительственномъ

 

Вѣстникѣ"

 

напечатано:

 

По

 

поводу

повторяющихся

 

въ

 

послѣднее

 

время

 

заявленій

 

о

 

томъ,

 

что

 

одною

изъ

 

причинъ

 

возникновенія

 

у

 

насъ

 

аграрныхъ

 

безпорядковъ

 

было

неупоминаніе

 

въ

 

Высочайтемъ

 

манифестѣ

 

17-го

 

октября

 

о

 

нена-

рушимости

 

частной

 

собственности,

 

слѣдуетъ

 

имѣть

 

въ

 

виду,

 

что

въ

 

подобномъ

 

торжественпомъ

 

подтвержденіи

 

существованія

 

права

собственности

 

не

 

представлялось

 

и

 

нынѣ

 

не

 

представляется

 

на-

добности,

 

такъ

 

какъ

 

право

 

это

 

священно

 

и

 

охраняется

 

основными

законами

 

Имперіи

 

(ст.

 

66)

 

наравнѣ

 

съ

 

жизнью

 

и

 

честью

 

отдѣль-

ныхъ

 

лицъ.

—

   

Въ

 

Министерств*

 

Юстпціи

 

вырабатывается

 

нроектъ

 

важной

судебной

 

реформы

   

замъны

   

существующихъ

   

нынѣ

 

еднноличныхъ



—

 

184

 

—

судебныхъ

 

органовъ:

 

городскихъ

 

судей,

 

земскихъ

 

начальниковъ„

мировыхъ

 

судей

 

по

 

назначенію

 

и

 

уѣздныхъ

 

членовъ

 

окружныхъ

судовъ — выборнымъ

 

мировымъ

 

инстптутомъ,

 

такъ

 

называемыхъ

„мѣстныхъ

 

судей".

 

Предположено,

 

по

 

словамъ

 

„Нов.

 

Вр.",

 

чтобы

эти

 

„мѣстные

 

судьи"

 

избирались

 

уѣздными

 

земскими

 

собраніямм

изъ

 

мѣстныхъ

 

обывателей,

 

обладающпхъ

 

цензомъ

 

въ

 

впдѣ

 

выс-

шаго

 

юридическаго

 

образованія;

 

никакого

 

пмущественнаго

 

ценза

для

 

избираемыхъ

 

требоваться

 

не

 

будетъ.

 

Апелляционной

 

инстан-

ціей

 

на

 

рѣшенія

 

мѣстныхъ

 

судей

 

предполагается

 

сдѣлать

 

окруж-

ные

 

суды

 

безъ

 

участія

 

присяжаыхъ

 

заседателей,

 

а

 

кассационной

—судебный

 

палаты

 

безъ

 

сословныхъ

 

представителей.

—

 

Тульскимъ

 

Преосвященнымъ

 

18

 

января

 

сего

 

года,

 

за

 

№

473,

 

сдапо

 

въ

 

Консисторію

 

такое

 

предложеніе:

 

„Въ

 

церкви

 

воз-

дается

 

слава

 

и

 

честь

 

единому

 

истинному

 

Богу.

 

Посему

 

чтеніе

 

ад-

ресовъ,

 

хвалебпыхъ

 

и

 

благодарственныхъ,

 

подносимыхъ

 

настояте-

лямъ

 

церквей

 

и

 

другимъ

 

священнослужителямъ,

 

церковнымъ

 

ста-

ростамъ

 

и

 

благотворителямъ,

 

не

 

должно

 

быть

 

допускаемо".

Содержаніе

 

ОФиціальнаго

 

отдѣла.

Воззваніе. —Догматъ

 

и

 

обрядъ. — Задачи

 

пястырскаго

 

служенія. —Поуче-
ніе

 

цредъ

 

исповѣдію. —Прѳдъ

 

выборами.— Необходимо

 

ли

 

при

 

реформѣ

 

духовной
школы

 

стремиться

 

къ

 

уравненію

 

ѳя

 

общеобразовательна™

 

курса

 

съ

 

гимнази-

ческимъ? —Раскодъ

 

и

 

сектантство. —Извѣстія

 

и

 

замѣтки.

И.

 

д.

 

редактора

 

Инспекторъ

 

Семинаріи

 

Андрей

 

Кирилловъ.

Печатать

 

дозволяется.

   

Цензоръ,

 

протоіерей

 

Нйкодай

 

Цратй-

ровъ.

 

Новочеркасскъ.

 

21

 

февраля

 

1906

 

года.

Печатано

 

въ

 

„Частной

 

Донской

 

Типографіи".

  

21

 

февраля

 

1906

 

гѵ




