
1-го

    

ДЕКАБРЯ

1904

 

ГОДА..

Годъ

 

ХѴІП.

ja

 

23.

*тв

ОСТРОМСКІЯ
Выходятъ

 

1

 

и

 

15

 

чис.

Цѣна

 

за

 

годъ

 

5

 

р.,

 

отдѣл.

по

 

25

 

к.

 

за

 

номеръ.

I

      

Адресъ:

 

Кострома,

'въ

 

Редакцію

 

Костромских-ь^

I

 

Епархіальн.

 

Вѣдомостей.

 

(,

Г

             

~"^~
Объявленія

 

печатаются

 

по

 

15

 

к.

 

за

 

мѣсто

 

обыкновен.

 

строки

  

за

 

одинъ

 

разъ,

 

по

10

 

к.

 

за

 

два

 

и

 

болѣе

 

раза.

 

Въ

 

оффиціальной

 

части

 

20

 

к.

 

за

 

строку.

Отдѣлъ

 

I.

   

Часть

 

оффиціальная.

Предлагаю

 

пастырятъ

 

Костромской

 

епар-

хги

 

обратить

 

особое

 

внитаніе

 

на

 

журналъ

„Руководство

 

для

 

сельскихъ

 

пастырей",

 

какъ

на

 

очень

 

полезное

 

пособге

 

въ

 

дгьлгь

 

пастыр-

скаго

 

служенія.

                   

Еп.

 

Виссаріонъ.

Объявленіе

 

объ

 

изданіи

 

журналала

 

„Руководство

 

для

 

сель-

скихъ

 

пастырей"

 

напечатано

 

въ

 

объявленіяхъ

 

№

 

22

 

Костр.

 

Еп.
Вѣдомостей.

Пол учены

 

деньги

 

за

 

Костром.

 

Еп.

 

Вѣдомости

 

отъ

 

цер-

квей:

 

Варваринской

 

на

 

Погоетѣ

 

за

 

1903,

 

1904

 

и

 

1905

 

гг.

15

 

руб.;

 

Преображенской

 

с.

 

Гусева

 

за

 

1902

 

и

 

1903

 

гг.

 

6

 

р.

Въ

 

епархіальномъ

 

училищнонъ

 

созѣтѣ

 

имѣется

 

книга,

„Собраніе

 

узаконеній

 

и

 

руководственныхъ

 

разъясненій,

 

ка-

сающихся

 

уиравленія

 

и

 

завѣдыванія

 

церковными

 

школами,

школьнаго

 

хозяйства

 

и

 

школьной

 

отчетности.

 

Желающіе

 

по-

лучить

 

таковую

 

книгу

 

могутъ

 

обращаться

 

въ

 

совѣтъ

 

съ

приложеніемъ

 

1

 

руб.

 

25

 

коп.

 

за

 

экземпляръ.
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РЛСДОРЯЖЕНІБ

 

ЕІШШЛЬНШ

 

КЩДВДВА.

О

 

пожертвованіяхъ

 

наусиленіе

 

военнаго

 

флота.

(Выписка

 

изъ

 

утвер.

 

Его

 

Преосвященствомъ

 

журн.

 

опредѣленія

Костром,

 

д.

 

консисторіи,

 

отъ

 

17

 

нояб.

 

1904г.

 

за

 

№

 

3820).

Костромская

 

духовная

 

ковсисторія,

 

по

 

выслушапіи

 

отноше-

нія

 

Высочайше

 

учреждеппаго

 

комитета

 

по

 

уси^епію

 

военнаго

флота

 

Росоіп

 

на

 

добровольный

 

аожертвовавія

 

съ

 

препровожде-

ніемъ

 

3500

 

экземпляровъ

 

писемъ-переводовъ

 

за

 

Л»Л:

 

884501

 

по

888000

 

и

 

680

 

зкземпляровъ

 

объявленій

 

съ

 

просьбою

 

разослать

ихъ

 

въ

 

церковные

 

приходы

 

Костромской

 

епархіи,

 

которымъ

 

ввѣ-

ряется

 

сборъ

 

пожертвованій

 

па

 

усиденіе

 

флота

 

при

 

посредствѣ

означенпыхъ

 

писемъ-переводовъ,

 

съ

 

утвержденія

 

Его

 

Преосвя-

щенства.

 

Приказали:

 

1)

 

Присланный

 

комитетомъ

 

по

 

усиленію

военнаго

 

флота

 

на

 

добровольные

 

пожертвованія

 

„письма-перево-

ды"

 

въ

 

послѣдовательномъ

 

порядкѣ

 

ихъ

 

номеровъ

 

и

 

„объявле-

нія"

 

разослать

 

благочиннымъ

 

церквей

 

и

 

благочинному

 

монасты-

рей

 

въ

 

количеств*,

 

указапномъ

 

въ

 

прилагаемомъ

 

при

 

семъ

 

спис-

ке,

 

составленномъ

 

копсисторіею.

 

2)

 

Благочиннымъ

 

поручить

 

по-

лучевныя

 

изъ

 

консисторіи

 

„объявленія

 

комитета"

 

п

 

„письма-пе-

реводы"

 

въ

 

послѣдовательпомъ

 

порядкѣ

 

вомеровъ

 

и

 

въ

 

количе-

ств*

 

по

 

собственному

 

усмотрѣпію

 

и

 

по

 

соображенію

 

съ

 

мѣстны-

ми

 

условіями

 

относительно

 

уснѣшности

 

настоящаго

 

сбора

 

пере-

дать

 

настоятелямъ

 

подвѣдомымъ

 

церквей

 

и

 

настоятелямъ

 

и

 

на-

стоятельницам!,

 

подвѣдомыхъ

 

монастырей

 

по

 

особому,

 

составлен-

ному

 

ими,

 

благочинными,

 

списку,

 

въ

 

которомъ

 

точно

 

обозначить

кому,

 

сколько

 

экземпляровъ

 

и

 

за

 

какими

 

номерами

 

выдано

 

„пи-

семъ-переводовъ",

 

и

 

списокъ

 

сей,

 

оставивъ

 

съ

 

него

 

копію

 

къ

дѣламъ

 

благочинническамъ,

 

безотлагательно

 

представить

 

въ

 

кон-

оисторію

 

для

 

составленія

 

изъ

 

сихъ

 

списковъ

 

общаго

 

списка

 

по

всей

 

епархіи

 

и

 

отсылки

 

опаго

 

въ

 

комитетъ.

 

3)

 

Благочинные

должны

 

сдѣлать

 

распоряженіе,

 

чтобы

 

объявленія

 

комитета

 

вывѣ-

шены

 

были

 

на

 

видныхъ

 

мѣстахъ

 

и

 

вообще

 

приняты

 

были

 

всѣ

мвры

 

къ

 

увѣдомленію

 

публика

 

о

 

сборѣ

 

пожертвованій

 

при

 

по-

средствѣ

 

означенпыхъ

 

писемъ-переводовъ.

 

4)

 

Согласно

 

указаніямъ
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комитета,

 

предписать

 

благочиннымъ,

 

при

 

разсылкѣ

 

объявленій

 

и

писемъ-переводовъ,

 

разъяснить

 

настоятелямъ

 

церквей

 

и

 

настояте-

лямъ

 

и

 

настоятельницамъ

 

монастырей

 

слѣдующее:

 

а)

 

порядокъ

пріема

 

пожертвованій

 

по

 

письмамг-перевлдамъ

 

долженъ

 

быть

 

та-

ковъ:

 

жертвователю,

 

при

 

его

 

требованіи,

 

предъявляется

 

письмо-

переводъ

 

въ

 

послѣдовательномъ

 

порядкѣ

 

номеровъ

 

для

 

вппса-

нія

 

имъ

 

въ

 

первую

 

половину

 

письма

 

жертвуемой

 

суммы

 

и

 

про-

чихъ

 

требуемыхъ

 

отъ

 

него

 

бланкомъ

 

свѣдѣпій.

 

Лицо

 

же,

 

прини-

мающее

 

пожертвованіе,

 

заполняетъ

 

затѣыъ

 

вторую

 

часть

 

письма

(квитанцію)

 

требуемыми

 

ею

 

свѣдѣніями

 

и

 

вкдаетъ

 

эту

 

квитанцію

жертвователю.

 

При

 

этомъ,

 

никакихъ

 

подчистокъ

 

и

 

помарокъ

 

быть

не

 

должно;

 

письма

 

почему-либо

 

испорченныя

 

должны

 

быть

 

воз-

вращены

 

благочиннымъ,

 

а

 

благочинными

 

копсисторіи

 

для

 

даль-

нейшей

 

отправки

 

таковыхъ

 

въ

 

комптегь:

 

б)

 

депежныя

 

пожертво-

вапія

 

по

 

письмамъ-переводамъ

 

настоятели

 

церквей

 

и

 

настоятели

и

 

настоятельницы

 

монастырей

 

должны

 

отправлять

 

въ

 

комитетъ

по

 

адресу

 

означенному

 

на

 

письмахъ-переводахъ

 

по

 

мѣрѣ

 

нако-

пленія

 

суммъ,

 

но

 

не

 

рѣже

 

одного

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ

 

тѣмъ

 

же

порядкомъ,

 

который

 

установленъ

 

для

 

отправки

 

казенныхъ

 

суммъ

или

 

же

 

слѣдующими

 

способами:

 

1)

 

внести

 

деньги

 

въ

 

отдѣленіе

государственнаго

 

банка,

 

или,

 

гдѣ

 

нѣтъ

 

такового

 

отдѣленія,

 

въ

ближайшее

 

казначейство

 

и

 

просить

 

а)

 

о

 

перевод*

 

ихъ

 

собствен-

нымъ

 

распоряженіемъ

 

отдѣленія

 

или

 

казначейства

 

на

 

текущій

счетъ

 

комитета

 

въ

 

С.-Петербургской

 

контор*

 

государственнаго

банка,

 

или

 

же

 

б)

 

получить

 

изъ

 

отдѣленія

 

или

 

казначейства

 

пе-

реводный&билетъ

 

на

 

имя

 

комитета

 

для

 

отсылки

 

этого

 

билета

 

са-

мимъ

 

отправителемъ

 

непосредственно

 

въ

 

комитетъ,

 

и

 

2)

 

вне-

сти

 

деньги

 

въ

 

мѣстное

 

почтовое

 

учрежденіе

 

для

 

перевода

 

ихъ

„почтовымъ

 

переводомъ" — а)

 

на

 

имя

 

комитета,

 

или

 

б)

 

на

 

имя

С.-Петербургской

 

конторы

 

государственнаго

 

банка

 

для

 

зачисле-

нія

 

на

 

текущій

 

счетъ

 

комитета,

 

в)

 

одновременно

 

съ

 

перево-

домъ

 

пожертвован ныхъ

 

суммъ

 

отправлять

 

казеннымъ

 

паке-

томъ

 

непосредственно

 

въ

 

комитетъ

 

подлипныя

 

заявлепія

 

жертво-

вателей

 

(т.

 

е.

 

первыя

 

половины

 

писемъ-переводовъ)

 

съ

 

указа -

ніемъ,

 

когда

 

именно

 

и

 

какимъ

   

порядкомъ

 

деньги

 

переведены

 

по
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этимъ

 

заявленіямъ

 

въ

 

С.-Петербургъ,

 

и

 

г)

 

въ

 

случаѣ

 

возникне-

те

 

какихъ-либо

 

недоразумѣній,

 

а

 

также

 

при

 

требованіи

 

новаго

запаса

 

писемъ-переводовъ

 

надлежитъ

 

обращаться,

 

чрезъ

 

благо-

чинныхъ,

 

въ

 

консисторію.

 

И,

 

наконецъ,

 

5)

 

по

 

окончаніи

 

запаса

писемъ-переводовъ,

 

полученныхъ

 

отъ

 

благочинныхъ,

 

лица,

 

при -

нимавшія

 

пожертвованія,

 

должны

 

составить

 

вѣломость

 

по

 

прила-

гаемой

 

при

 

семъ

 

форм*,

 

съ

 

точнымъ

 

указаніемъ

 

въ

 

ней

 

надле-

жащихъ

 

свѣдѣпій

 

и

 

вѣдомость

 

сію

 

представить

 

благочинному.

Благочинные

 

же

 

по

 

запискѣ

 

вѣдомостей

 

въ

 

"свой^исходящій

 

ре-

естръ

 

и

 

выставленіи

 

на

 

нихъ

 

исходящаго

 

№,

 

должны

 

безотлага-

тельно

 

отсылать

 

таковыя

 

вѣдомости,

 

безъ

 

препроводительной

 

бу-

маги,

 

въ

 

консисторію.

 

Выписку

 

изъ

 

.настоящаго

 

постановленія

вмѣстѣ

 

съ

 

объявленіемъ

 

комитета

 

и

 

формою

 

вѣдомости

 

напеча-

тать

 

въ

 

ближайшемъ

 

JV»

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостей

 

и

 

напечатать

отдѣльными

 

оттисками

 

для

 

разсылки

 

благочиннымъ.

Объявленіе

 

отъ

 

состоящего

 

подъ

 

почетнымъ

 

предсѣдательствомъ

Его

 

Императорскаго

  

Высочества

 

Великаго

 

Князя

 

Михаила

 

Але-

ксандровича

 

Высочайше

   

учрежденнаго

  

комитета

   

по

 

усиленно

военнаго

 

флота

 

Россіи

 

на

 

добровольный

 

пожертвованія.

Со

 

времени

 

учрежденія

 

по

 

Высочайшему

 

повелѣнію

 

коми-

тета

 

по

 

усиленію

 

военнаго

 

флота

 

на

 

добровольныя

 

пожертвованія,

взносы

 

на

 

это

 

патріотическое

 

дѣло

 

не

 

переставали

 

усиленно

 

при-

текать.

 

Пожертвованія

 

поступали

 

и

 

большими

 

и

 

малыми

 

сумма-

ми

 

и

 

изъ

 

самыхъ

 

разнообразныхъ

 

слоевъ

 

русскаго

 

общества.

Но

 

такъ

 

какъ

 

отправка

 

денегъ

 

въ

 

комитетъ,

 

особенно

 

неболь-

шими

 

суммами,

 

связана

 

подчасъ

 

съ

 

немалыми

 

хлопотами

 

и

 

за-

трудненіями,

 

особенно

 

для

 

лицъ,

 

живущихъ

 

въ

 

провинціи,

 

то

комитетъ,

 

желая

 

по

 

возможности,

 

облегчить

 

и

 

упростить

 

достав-

ку

 

жертвуемыхъ

 

суммъ,

 

выпустилъ

 

въ

 

обращеніе

 

особыя

 

письма-

переводы,

 

которые

 

можно

 

получить

 

во

 

всѣхъ

 

волостныхъ

 

правле-

ніяхъ,

 

сберегательныхъ

 

кассахъ

 

(кромѣ

 

каесъ,

 

состоящихъ

 

при

учрежденіяхъ

 

государственпаго

 

банка

 

и

 

казначействахъ),

 

казен-

ныхъ

 

винныхъ

 

лавкахъ,

 

желѣзнодорожныхъ

 

станціяхъ,

 

у

 

церков-

ныхъ

 

причтовъ,

    

въ

 

школахъ

 

министерства

 

народнаго

 

просвѣще-
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нія

 

и

 

войсковыхъ

 

частяхъ,

    

которымъ,

 

съ

 

согласія

 

подлежащихъ

вѣдомствъ,

 

ввѣряется

 

сборъ

 

жертвуемыхъ

 

суммъ.

Вышеупомянутыя

 

письма

 

состоять

 

изъ

 

двухъ

 

половинъ:

 

на

первой

 

половин*

 

съ

 

одной

 

стороны

 

напечатаны:

 

художественная

виньетка

 

и

 

адресъ

 

комитета

 

въ

 

С.-Петербург*;

 

на

 

другой

 

сто-

рон*

 

жертвователь

 

впиеываетъ

 

сумму

 

сдѣланнаго

 

имъ

 

взноса,

свое

 

имя

 

и

 

фамилію;

 

здѣсь

 

же,

 

внизу

 

отмѣчается

 

то

 

учреждение,

которое

 

приняло

 

вышеупомянутое

 

пожертвованіе.

Вторая

 

половина

 

письма

 

имѣетъ

 

цѣлью

 

служить

 

квитанцией

въ

 

нріемѣ

 

денегъ

 

жертвователя

 

и

 

отрывается

 

отъ

 

первой

 

поло-

вины

 

письма

 

при

 

взнос*

 

жертвуемой

 

суммы.

На

 

одной

 

сторон*

 

этой

 

второй

 

половины

 

письма

 

отмѣчают-

ся

 

сумма

 

сдѣланнаго

 

пожертвованія

 

и

 

наименовавіе

 

учреждевія,

принявшаго

 

таковое;

 

на

 

оборотной

 

же

 

сторон*

 

имѣется

 

худо-

жественный

 

рисунокъ,

 

изъ

 

событій

 

настоящей

 

войны,

 

который

остаемся

 

на

 

память

 

жертвователю

Всѣ

 

письма

 

снабжены

 

порядковыми

 

номерами,

 

отдѣльно

 

не

продаются

 

и

 

только

 

нри

 

взнос*

 

пожертвованія

 

отрывается

 

и

 

пе-

редается

 

жертвователю

 

вышеупомянутая

 

часть

 

письма

 

съ

 

ри-

сунками.

Размѣръ

 

пожертвованій .

 

не

 

ограниченъ

 

никакими

 

нормами.

Учрежденія,

 

принявтія

 

пожертвованія,

 

арепровождаютъ

 

со-

бранпыя

 

суммы

 

по

 

м*рѣ

 

ихъ

 

накопленія,

 

но

 

не

 

рѣже

 

одного

раза

 

въ

 

мѣгяцъ,

 

установлепнымъ

 

порядкомъ

 

въ

 

распоряжевіе

 

ко-

митета

 

въ

 

С.-Петербург*,

 

отправляя

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

казеннымъ

пакетомъ

 

непосредственно

 

въ

 

комитетъ

 

увѣдомительные

 

бланки

 

о

сдѣланныхъ

 

пожертвованіяхъ

 

(первая

 

половина

 

письма).

Имена

 

жертвователей

 

и

 

сумма

 

пожертвованій

 

съ

 

указаніемъ

порядковаго

 

номера

 

увѣдомительиаго

 

бланка

 

будутъ

 

своевременно

печататься

 

въ

 

газетахъ.
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Форма

 

вѣдомости.

Благочинническій

 

округъ ________

Названіе

 

прихода

 

или

 

монастыря.

Наименовапіе

 

лица,

 

принимавшаго

 

пожертвованія ___________

Получено____ (число)____открытыхъ

   

писемъ

 

отъ

 

№____

по

 

№_____ „включительно.

Принято

 

для

 

отправки

 

въ

 

состоящій

 

подъ

 

почетнымъ

предсѣдательствомъ

 

Его

 

Императорскаго

 

Высочества

 

Великаго

Князя

 

Михаила

 

Александровича

 

Комитетъ

 

по

 

усиленно

 

воен-

наго

 

флота

 

Россіи

 

на

 

добровольные

 

пожертвованія

 

отъ

 

ни-

жеслѣдующихъ

 

жертвователей:

Мѣсяцъ. Число.

Фамилія,

 

имя,

 

отче-

ство.
Руб. К.

СЗ

Я
►О

о

а
в

Примѣча-

нія.

-

■

. і

q

.■-

■

'■*И"6{ і

Итого

Отмѣтка

 

когда

 

и

 

какимъ

   

порядкомъ

 

деньги

 

переведены

въ

 

С.-Петербургъ _______________________________________

Подпись

 

лица,

 

принявшаго

  

пожертвованія ______________

№

 

по

 

книгѣ

 

исходящихъ

 

бумагъ

 

Благочиннаю.

Число,

   

мѣсяцъ,

 

годъ________________________
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Свѣдѣвія

 

изъ

 

Коетромекой

 

дух.

 

конеиеторіи.

Опредѣлешемъ

 

епарх.

 

начальства

 

отъ

 

19

 

октяоря— 11

 

но-

ября

 

1904

 

г.

 

за

 

№

 

4627,

 

съ

 

утвержденія

 

Его

 

Преосвященства,

постановлено:

 

Въ

 

виду

 

обширности

 

2-го

 

Кологривскаго

 

благо-

чинническаго

 

округа,

 

занимающаго

 

болѣе

 

300

 

верстъ,

 

и

 

неудоб-

ства

 

путей

 

сообщенія

 

благочиннаго

 

съ

 

многими

 

подвѣдомыми

 

цер-

квами,

 

открыть

 

съ

 

1

 

января

 

1905

 

г.

 

въ

 

Кологривскомъ

 

уѣздѣ

4-й

 

благочиппическій

 

округъ

 

изъ

 

девяти

 

церквей,

 

отчисливъ

 

въ

опый

 

8

 

церквей

 

изъ

 

Кологривскаго

 

2

 

округа,

 

а

 

именно:

 

Ризпо-

ложенскую

 

и

 

Христорождественскую

 

пос.

 

Парѳентьева,

 

и

 

села:

Поломы,

 

Михалева,

 

Кужбала,

 

Мерзлослободскаго,

 

Коткишева

 

и

Солтанова

 

и

 

изъ

 

Кологривскаго

 

1

 

округа

 

Успенскую

 

с.

 

Нейсва-

го,

 

съ

 

предоставленіемъ

 

благочиннымъ

 

пользоваться

 

вознагражде-

ніемъ

 

за

 

труды

 

отъ

 

каждой

 

церкви

 

и

 

причта,

 

имѣющихъ

 

со-

стоять

 

въ

 

ихъ

 

вѣдѣпіи,

 

въ

 

томъ

 

самомъ

 

размѣрѣ,

 

въ

 

какомъ

каждая

 

церковь

 

и

 

каждый

 

причтъ

 

платили

 

до

 

учрежденія

 

4-го

округа.

Назначенъ

 

Его

 

Преосвященствомъ

 

на

 

должность

 

благочин-

наго

 

вновь

 

открытаго

 

4-го

 

округа

 

въ

 

Кологривскомъ

 

уѣздѣ

 

свя-

щенникъ

 

пос.

  

Парѳентьева

 

Петръ

 

Колибринъ

  

11

  

ноября.

Уволенъ

 

благочияаый

 

Костромского

 

2

 

округа

 

нрот.

 

Іоаннъ

Метелкинъ,

 

согласно

 

прошенію,

 

отъ

 

занимаемой

 

должности

 

и

 

на

таковую

 

назначенъ

 

прот.

 

Борисоглѣбской

 

ц.

 

г.

 

Костромы

 

Але-

ксей

 

Апдронвковъ

 

16

 

ноября.

Указомъ

 

Св.

 

Синода

 

отъ

 

18

 

августа

 

1904

 

г.

 

ш

 

№

 

8019,

нри

 

Богородице-

 

Скорбященской

 

кладбищенской

 

церкви

 

с.

 

Середы-

Упиной,

 

Нерехтскаго

 

уѣзда,

 

открыть

 

второй

 

штатъ

 

причта

 

изъ

священника

 

и

 

діакона.

Назначена

 

пенсія:

 

(Ук.

 

Св.

 

Синода

 

отъ

 

25

 

октября

 

1904

 

г.

за

 

№

 

10627)

 

заштатнымъ

 

священникамъ:

 

с.

 

Колдомы

 

Александру

Высотскому,

 

с.

 

Погари

 

Іоанпу

 

Ззѣреву,

 

с.

 

Поемечья

 

Нивандру

Каллистову,

 

с.

 

Халбужа

 

Алексѣю

 

Санину

 

по

 

300

 

р.

 

каждому;

діаконааъ:

 

с.

 

Шалдежина

 

Іоаниу

 

Нагорову,

 

Воскресенской

 

ц.

г.

 

Солигалича

 

Павлу

 

Солдовскому

 

по

 

200

 

руб.

 

каждому;

 

пса-

ломщикамъ:

 

с.

 

Емсны

 

Ѳеодору

 

Покровскому,

 

с.

 

Иды

 

Николаю

Лебедеву

 

по

 

100

 

руб.

 

въ

 

годъ

 

каждому;

 

вдовамъ

 

свягаенниковъ:

с.

 

Бовыкина

 

Анн*

 

Левитской

 

съ

 

дѣтьми

 

по

 

200

 

руб.,

 

с.

 

Ново-

Георгіевскаго

 

Фелицатѣ

 

Смирнатской

 

150

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

вдов*

діавона-псаломщика

 

с.

 

Иокровскаго

 

на

 

Сендегѣ

 

Надежд*

 

Ряза-

вовской

 

съ

 

дѣтьми

 

но

 

66

 

р.

 

66

 

к.

 

въ

 

годъ;

 

указ.

 

Св.

 

Син.

 

отъ

12

 

ноября

 

1904

 

г.

 

за

 

№

 

11404,

 

вдов*

 

священника

 

с.

 

Пушкина

Александр*

 

Виноградовой

 

по

 

65

 

руб.

 

въ

 

годъ;

    

единовременное
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пособіе:

 

вдов*

 

свящ.

 

с.

 

Пушкина

 

Манефѣ

 

Вознесенской

 

съ

 

дѣть-

ми

 

300

 

руб.

 

(ук.

 

Син.

 

отъ

  

10

  

ноября

 

190

 

4

 

г.

 

JV;

 

11328).

Награждены:

 

скуфьею— Петропавловской

 

ц.

 

г.

 

Плеса

 

свящ.

Андрей

 

Миловъ;

 

набедрешикомъ

 

—с.

 

Новаго-Пазухиныхъ

 

свящ.

Александръ

 

Крапивинъ

 

5

 

ноября.

Уволены

 

за

 

штатъ:

 

с.

 

Карькова

 

псаломщ.

 

Николай

 

Ширя

евъ

 

31

 

авг.,

 

с.

 

Медвѣдихи

 

свящ.

 

Іоаннъ

 

Владиміровъ

 

20

 

ноября.

Перемѣщены:

 

с.

 

Романцева

 

свящ.

 

Вас.

 

Петропавловске

 

въ

с.

 

Погари

 

2»

 

окт.;

 

с.

 

Ушакова

 

свящ.

 

Іоаннъ

 

Семеновскій

 

къ

кладбищенской

 

ц.

 

с.

 

Середы-Упиной

 

2

 

октября.

Определены

 

на

 

мѣста:

 

сывъ

 

псаломщика

 

с.

 

Устьѳейскаго

Ѳеодоръ

 

Предтеченсвій

 

на

 

псаломщическое

 

въ

 

с.

 

Карьково

 

18

нояэря;

 

оконч.

 

курсъ

 

семинаріи

 

Сергѣа

 

Троицкій

 

ні

 

священни-

ческое

 

въ

 

с.

 

Романцево

 

18

 

ноября;

 

оконч.

 

курсъ

 

въ

 

Костр

 

сем.

Алексѣй

 

Пріоровъ

 

на

 

священническое

 

въ

 

с.

 

Маватово

 

18

 

ноября;

учитель

 

Кордобовсвои

 

ц-пр.

 

школы

 

Платонъ

 

Покровскій

 

на

 

свя-

щенническое

 

въ

 

с.

 

Ушаково

 

Буйскаго

 

у.

 

18

 

сентября.

Вакантны

 

Я

 

мѣста:

 

а)

 

священническія:

 

въ

 

ее:

 

Георгіевскомъ

на

 

Волу,

 

Семенов*,

 

Богоявленскомъ

 

на

 

Волу,

 

Идьинскомъ,

 

Воз-

несенскомъ,

 

Медвѣдихѣ

 

Варнавин.

 

у.,

 

Буяковѣ

 

Костром,

 

у.,

 

Бо.

бушкинѣ

 

Макар,

 

у.?

 

Карпуеихѣ,

 

Холкинѣ,

 

Одоевсвомъ

 

Ветлуж.

 

у.

 

\

Георгіевскомъ

 

Юрьевец.

 

у.,

 

Налом*

 

Кологр.

 

у.,

 

Борк*

 

Буйск.

 

у.

б)

  

діаконскія:

 

въ

 

ее:

 

Тезинѣ,

 

Кинегаем.

 

у.,

 

Ильиаскомъ

 

въ-

Селитской

 

волости,

 

Серед*

 

при

 

кладбищ,

 

ц.

 

Нерехт.

 

у.

в)

   

псаломщическія:

 

въ

 

ее:

 

Темт*,

 

Ваяхъ,

 

Овсянвѣ

 

Варнав.

Ум

 

Ключах/Ь-Мавар.

 

у.,

 

Олтуховѣ

 

Нерехт.

 

у.,

 

Олифинѣ

 

Галич,

 

у.,

Петропавловской

 

церкви

 

г.

 

Костромы,

 

Варнавинсвомъ

 

собор*.

Содержаніе

 

оффиціальной

 

части:

 

Объ

 

открытіи

 

подписки

 

на

 

Костр.

Еп.

 

Ведомости

 

на

 

1U05

 

годъ. Распоряжепіѳ

 

епархіальнаго

 

начальства—

о

 

пожертвованіяхъ

 

на

 

усилѳніе

 

военнаго

 

флота.

 

Свѣдѣнія

 

изъ

 

Ко-

стромской

 

дух.

 

консисторіи

Редакторы:

 

Расторг

 

Семинаріи

 

Протоіерей

 

Ж.

 

Щегловъ.

Преподаватель

 

Семинаріи

 

В.

 

Строевъ.

I

а-янояяід

ія

 

£

 

t
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Мздовоздаяніе

 

вѣрующимъ

 

и

 

взыскующимъ

Господа.

Поученіе

 

ПреосвященЛіаго

 

Внссаріона

 

6-го

 

декабря,

 

въ

 

день

 

памяти

святителя

 

Николая

 

чудотворца

 

и

 

тезоименитства

 

Государя

 

Императора

Николая

 

Александровича.

Безъ

 

вѣры

 

невозможно

 

уюдити

 

Богу,

вѣровати

 

же

 

подобастъ

 

приходящему

къ

 

Боіу,

 

яко

 

есть,

 

и

 

взыскающимъ

 

Его

мздовоздателъ

 

бываешь

 

(Евр.

 

11,

 

6).

Шрвятая

 

церковь,

 

прославляя

 

память

 

святителя

 

и

 

чудо-

творца

 

Николая,

 

именуетъ

 

его

 

правиломь

 

вѣры.

 

Это

 

наименова-

ніе

 

она

 

присвояетъ

 

и

 

прочимъ

 

святителямъ,

 

но

 

преимуществен-

но

 

заслуживаетъ

 

оное

 

Николай

 

чудотворецъ.

 

Ревность

 

по

 

вѣрѣ

православной

 

онъ

 

заявилъ

 

на

 

первомъ

 

вселенскомъ

 

собор*,

 

со-

званномъ

 

по

 

поводу

 

ереси

 

Арія.

 

Онъ

 

принимать

 

живое

 

участіе

въ

 

совѣщапіахъ

 

этого

 

собора,

 

особенно

 

въ

 

изложенін

 

ученія

Символа

 

вѣры

 

о

 

лиц*

 

Христа

 

Спасителя.

 

До

 

сихъ

 

поръ

 

святая

церковь

 

исповѣдуетъ

 

и

 

до

 

скончанія

 

вѣва

 

будетъ

 

исповѣдывать,

по

 

руководству

 

этого

 

символа,

 

учепіе

 

православной

 

в*ры

 

тѣми-

же

 

самыми

 

словами,

 

какими

 

вкупѣ

 

съ

 

прочими

 

отцами

 

собора

исповѣдалъ

 

и

 

научилъ

 

исповѣдывать

 

святитель

 

Николай.

 

Поисти-

нѣ

 

онъ

 

есть

 

правило

 

вѣры.

 

Въ

 

честь

 

его

 

побесѣдуемъ

 

въ

 

на-

стоящія

 

минуты

 

вообще

 

о

 

значеніи

 

вѣры

 

въ

 

дѣлѣ

 

богоугожденія

и

 

спасенія

 

души.

Безъ

 

вѣры,

 

говорить

 

апостолъ,

 

невозможно

 

уюдити

 

Богу.

Сіи

 

слова

 

апостолъ

 

предварилъ

   

увазаніемъ

 

на

 

допотопваго

 

пат-
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ріарха

 

Еноха.

 

„Вѣрою

 

Епохъ

 

переселенъ

 

былъ

 

съ

 

тѣломъ

 

(на

небо),

 

такъ

 

что

 

пе

 

вндѣ.іъ

 

смерти.

 

Ибо

 

прежце

 

переселенія

 

своего

получилъ

 

онъ

 

свидѣтельство,

 

что

 

угодилъ

 

Богу".

 

Вѣрою

 

угожда-

ли

 

Богу

 

и

 

другіе

 

допотопные

 

патріархи,

 

но

 

Енохъ

 

имѣлъ

 

то

преимущество

 

предъ

 

ними,

 

что,

 

по

 

слову

 

сына

 

Сирахова,

 

былъ

образомъ

 

покаяпія

 

для

 

всѣхъ

 

родовъ"

 

(44,

 

15).

 

Притомъ

 

онъ

былъ

 

пророкомъ.

 

По

 

слову

 

апостола

 

Іуды,

 

онъ

 

предревъ

 

о

 

томъ,

что

 

Господь

 

съ

 

тьмами

 

святыхъ

 

ангеловъ

 

придетъ

 

на

 

судъ

 

об-

личить

 

грѣшпиковъ

 

не

 

только

 

за

 

дѣла

 

нечестивыя,

 

но

 

и

 

за

 

сло-

ва

 

богохульпыя

 

(ст.

 

15.

 

16).

 

Таково

 

было

 

преимущество

 

Еноха

предъ

 

современными

 

ему

 

вѣрующпми.

 

Онъ

 

всѣхъ

 

превосходилъ

своею

 

вѣрою,

 

свидетельствуя

 

объ

 

искренпости

 

и

 

твердости

 

ея

подвигами

 

поваянія

 

и

 

ревностію

 

о

 

вразумлевіи

 

и

 

исправлении

нечестивыхъ,

 

п

 

потому

 

своею

 

вѣрою

 

преимущественно

 

предъ

всѣми

 

угоцилъ

 

Богу.

Примѣръ

 

Епоха,

 

угодивіпаго

 

Богу

 

вѣрою

 

и

 

увѣнчаннаго

 

за

нее

 

чрезвычайною

 

наградою,

 

паучаетъ

 

вѣровать,

 

что

 

Богъ

 

не

 

только

существует!,

 

по

 

есть

 

вмѣстѣ

 

праведный

 

судія

 

и

 

мздовоздаятель,

 

н

 

по-

тому

 

страхомъ

 

суда

 

Его

 

каждый,

 

желающій

 

угодить

 

Esiy

 

а

 

уми-

лостивить

 

Его,

 

должепъ

 

удерживать

 

себя

 

отъ

 

грѣховъ.

 

Вѣровати

подобаешь

 

приходящему

 

къ

 

Богу,

 

нко

 

есть,

 

и

 

взыскающимъ

 

Ею

мздовоздатель

 

бываешь.

 

По

 

мпѣпію

 

нѣь-оторыхъ

 

лжеучителей,

 

мож-

но

 

вѣровать

 

только

 

въ

 

бытіе

 

Божіе

 

и

 

въ

 

то,

 

что

 

Онъ

 

проявилъ

Свое

 

бытіе

 

въ

 

твореніи

 

міра.

 

Всѣ

 

отношепія

 

Его

 

къ

 

міру

 

со-

стоять

 

въ

 

томъ,

 

что

 

Онъ

 

далъ

 

бытіе

 

ему,

 

но,

 

давши

 

ему

 

бытіе,

Онъ

 

оставилъ

 

міръ

 

безъ

 

всякаго

 

нопеченія

 

о

 

немъ.

 

Онъ

 

снабдилъ

сотворенный

 

пмъ

 

міръ

 

в г ѣми

 

силами

 

и

 

средствами,

 

потребными

для

 

поддержапія

 

его

 

жизни,

 

и

 

уже

 

не

 

вмѣшпвается

 

ни

 

во

 

что.

Все

 

что

 

происходить

 

въ

 

мірѣ,

 

происходить

 

безъ

 

Его

 

участія;

 

къ

добру

 

и

 

злу

 

Опъ

 

равподушепъ;

 

борьба

 

въ

 

мірѣ

 

между

 

добромъ

 

и

зломъ

 

идетъ

 

сама

 

собою,

 

независимо

 

отъ

 

Его

 

власти.

 

Опъ

 

толь-

ко

 

творецъ

 

міра,

 

а

 

не

 

промыслптель.

 

Что

 

послужило

 

поводомъ

къ

 

такому

 

мудрованію

 

о

 

Бог*

 

и

 

объ

 

отпошеніи

 

Его

 

въ

 

міру?

Зрѣлище

 

торжества

 

зла

 

падъ

 

добромъ.

 

Какъ

 

смотрѣть

 

на

 

это

торжество?

 

Даже

 

благочестивые

 

люди

 

при

 

вид*

 

его

 

возмущались
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я'

 

у

 

Бота

 

спрашивала:

 

что

 

яко

 

путь

 

нечестивых*

 

спѣется

(олагоустрояется),

 

уюбзишася

 

ecu

 

творнщіе

 

беззаконіе?

 

То-есть,

не

 

вопіющая

 

ли

 

несправедливость

 

заключается

 

въ

 

томъ,

 

что

 

жизнь

нечестивыхъ

 

благоустроена,

 

на

 

пути

 

своей

 

жизни

 

опи

 

не

 

встрѣ-

чаютъ

 

ничего

 

неблагопріятствующаго

 

имъ,—

 

что

 

угоізишася

 

ecu

творящіи

 

беззаконіе;

 

во

 

всемъ

 

они

 

имѣютъ

 

довольство

 

и

 

во

 

всѣхъ

ареднріятіяхъ

 

для

 

устроенія

 

своего

 

житейскаго

 

благосостояпія

они

 

успѣваютъ

 

(Іерем.

 

12,

 

1).

 

Нечестивые

 

во

 

всеыъ

 

успѣваютъ,

л

 

благочестивые

 

бѣдствуютъ.

 

Говоря

 

сіе,

 

пророкъ

 

указываетъ

 

на

свой

 

примѣръ,

 

ибо

 

опъ

 

самъ

 

находился

 

въ

 

опасности

 

погибели

отъ

 

нечестивыхъ

 

за

 

то,

 

что

 

строго

 

обдичалъ

 

пхъ

 

беззавонія,

тогда

 

какъ,

 

говоритъ

 

пророкъ,

 

Ты,

 

Господи,

 

рщмнеши

 

мя,

 

видѣлг

мя

 

ecu,

 

искусилъ

 

ecu

 

сердце

 

мое

 

предъ

 

Тибою,

 

то-есть,

 

Ты

 

Самъ

знаешь,

 

Господи,

 

что

 

я

 

чту

 

Тебя

 

не

 

устами

 

только,

 

а

 

сердцемъ,

и

 

обличаю

 

нечестивыхъ

 

единственно

 

по

 

ревности

 

о

 

славѣ

 

Твоего

имени.

 

Вопросъ:

 

зачѣмъ

 

Господь

 

попускаетъ

 

благочестивому

 

стра-

дать,

 

а

 

нечестивому

 

благоденствовать?

 

высказывается

 

также

 

въ

псалмахъ

 

(72,

 

2

 

— 16),

 

въ

 

книгѣ

 

Іова

 

(21

 

7,

 

13)

 

и

 

книгѣ

Екклезіаста.

 

Друзья

 

Іова,

 

приходившіе

 

навѣстпть

 

его

 

въ

 

несча-

стен,

 

утверждали,

 

что

 

навѣрное

 

Господь

 

паказываетъ

 

его

 

за

 

грѣ-

хн

 

и

 

что

 

всякій

 

страдалецъ

 

есть

 

грѣшппкъ,

 

заслуженно

 

кара-

емый

 

отъ

 

Бога

 

тяжкими

 

бѣдствіями

 

за

 

тяжкія

 

вины,

 

неизвѣ-

стныя

 

людямъ,

 

но

 

вѣдомыя

 

Богу.

 

Іовъ

 

съ

 

силою

 

возсталъ

 

про-

тйвъ

 

этих*

 

суждевій,

 

утверждая,

 

что

 

вся

 

жизнь

 

его

 

проведена

была

 

въ

 

подвигахъ

 

благочестія

 

и

 

человѣколюбія,

 

и

 

что

 

вообще

благополучіе

 

и

 

неблагополучіе

 

въ

 

жизни

 

людской

 

не

 

имѣютъ

необходимой

 

связи

 

съ

 

вравственнымъ

 

ихъ

 

состояпіемъ.

 

Правда,

Іовъ

 

прызнаетъ,

 

что

 

благополучіе

 

нечестивыхъ

 

непрочно

 

(27,

13^-23),

 

но

 

въ

 

тоже

 

время

 

дерзаетъ

 

говорить

 

о

 

Богѣ:

 

„Онъ

губигъ

 

и

 

непорочнаго

 

и

 

виповнаго.

 

Если

 

этого

 

Онъ

 

поражаетъ

мечемъ

 

вдругъ,

 

то

 

пыткѣ

 

невиннаго

 

посмѣвается.

 

Земля

 

отдана

въ

 

руки

 

нечестивыхъ.

 

Лаца

 

судей

 

(чтобы

 

не

 

видѣли

 

правды)

 

Овъ

закрывает*"

 

{9,- 22-^24).

 

Но

 

какъ

 

бььни

 

казались

 

возмутитель-

ными

 

занѣчаемыя

 

несообразности

 

въ

 

судьбѣ

 

людей

 

нечестивыхъ

»

 

блаточестивыхъ,

 

истинно

 

вѣрующіе

 

въ

 

Бога

 

легко

 

примиряют*
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ся

 

съ

 

ними,

 

ибо

 

увѣренн,

 

что

 

Богъ

 

не

 

только

 

существуетъ,

 

но

и

 

взыскающимъ

 

Ею

 

мздовоздателъ

 

бываешь.

 

Такъ

 

говоритъ

 

Апо-

столъ,

 

имѣя

 

въ

 

виду

 

мздовоздаяпіе

 

главнымъ

 

образомъ

 

въ

 

жизни

загробной.

 

Кто

 

взыскуетъ

 

Бога,

 

истинно

 

чтитъ

 

Его,

 

тотъ

 

хотя

 

бы

всю

 

жизнь

 

страдалъ

 

до

 

самой

 

смерти,

 

утѣшаетъ

 

себя

 

надеж-

дою,

 

что

 

Господь

 

возпаграднтъ

 

и

 

помилуетъ

 

его

 

въ

 

жизни

 

бу-

дущей.

 

И

 

въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

если

 

съ

 

тѣлесною

 

смертію

 

человѣка

не

 

прекращается

 

жизнь

 

души

 

его,

 

то

 

вмѣстѣ

 

съ

 

этимъ

 

не

 

пре-

кращается

 

возможность

 

перемѣны

 

судьбы

 

его

 

на

 

лучшее.

 

Нехорошо

ему

 

жилось

 

здѣсь,

 

зато

 

хорошо

 

будетъ

 

тамъ.

 

Не

 

получвлъ

 

онъ

должнаго

 

воздаянія

 

за

 

свои

 

подвиги

 

въ

 

здѣшней

 

жизни,

 

зато

 

по-

лучить

 

его

 

въ

 

жизни

 

будущей.

 

Кто

 

что

 

сѣетъ

 

здѣсь,

 

тотъ

 

по-

жнетъ

 

тамъ.

 

Сѣющій

 

слезами

 

здѣсь,

 

пожнетъ

 

радостію

 

тамъ.

И

 

чѣмъ

 

больше

 

кто

 

показываетъ

 

христіанскаго

 

терпѣнія

 

и

 

са-

моотверженія

 

въ

 

нерепесеніи

 

житейскихъ

 

бѣдъ

 

и

 

напастей

 

въ

здѣшней

 

жизни,

 

тѣмъ

 

славнѣе

 

будетъ

 

торжество

 

его

 

по

 

пересе-

леніи

 

въ

 

вѣчность.

 

Но

 

горе

 

нечестивымъ.

 

Не

 

стоить

 

завидовать,

имъ,

 

если

 

они

 

всю

 

жизнь

 

до

 

самой

 

смерти

 

проводятъ

 

весело

 

и

благополучно:

 

ихъ

 

ожидаетъ

 

горькая

 

участь

 

на

 

томъ

 

свѣтѣ,

 

какъ

это

 

видно

 

изъ

 

евангельской

 

притчи

 

о

 

богатонъ

 

и

 

Лазарѣ.

 

Пер-

вый

 

осужденъ

 

на

 

вѣчпыя

 

муки

 

въ

 

огнѣ

 

геенскомъ,

 

нослѣдній

вступилъ

 

въ

 

блаженное

 

общеніе

 

съ

 

Авраамомъ,

 

возлежа

 

на

 

ло-

нѣ

 

его.

 

Тотъ,

 

который

 

всю

 

жизнь

 

пировалъ

 

и

 

услаждалъ

 

себя

дорогими

 

напитками,

 

палимый

 

нестерпимою

 

жаждою

 

въ

 

адскомъ

огнѣ,

 

напрасно

 

умолялъ

 

Авраама

 

послать

 

къ

 

нему

 

Лазаря,

 

чтобъ

устудилъ

 

языкъ

 

его

 

каплею

 

воды.

 

Ему

 

отказано

 

было

 

въ

 

сей

просьбѣ.

 

Ча'о,

 

сказалъ

 

ему

 

Авраамъ,

 

помяни,

 

яко благая

 

воспріялъ

ecu

 

въ

 

животѣ

 

твоемъ,

 

и

 

Лазарь

 

такожде

 

злая.

 

Нынѣ

 

же

 

здѣ

утѣишется,

 

ты

 

же

 

страждеши

 

(Лук.

 

16,

 

25).

 

Такова

 

участь

въ

 

жизни

 

вагробной

 

всѣхъ

 

нечестивцевъ

 

и

 

всѣхъ

 

благочестивыхъ:

каждому

 

тамъ

 

будетъ

 

воздано

 

по

 

дѣламъ

 

ихъ.

 

Господь

 

Богъ,

безъ

 

сомнѣнія,

 

могъ

 

бы

 

и

 

въ

 

здѣшней

 

жизни

 

совершить

 

это

 

воз-

даяніе,

 

могъ

 

бы

 

всякаго

 

нечестивца

 

поразить

 

тяжкими

 

карами

 

и

всякаго

 

ревнителя

 

благочестія

 

осыпать

 

земными

 

благами;

 

но

 

Ему;

нѣтъ

 

никакой

   

необходимости

    

спѣшить

 

такими

 

распоряженіями:
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въ

 

Его

 

распоряжении

 

цѣлая

 

вѣчность.

 

Если

 

не

 

въ

 

этой

 

жизни,

то

 

въ

 

жизни

 

загробной

 

Онъ

 

успѣетъ

 

явить

 

Свой

 

праведный

 

судъ

надъ

 

людьми,

 

смотря

 

по

 

дѣламъ

 

ихъ.

 

Но

 

случается

 

однако,

 

что

и

 

въ

 

настоящей

 

жизни

 

Онъ

 

не

 

осталляетъ

 

безъ

 

наказанія

 

однихъ

и

 

безъ

 

награды

 

другихъ.

 

Часто

 

мы

 

видимъ,

 

какъ

 

непрочно

 

бла-

госостояніе

 

нечестивыхъ,

 

какъ

 

многіе

 

изъ

 

нихъ

 

самые

 

богатые

дѣлаются

 

нищими,

 

или

 

при

 

обладаніи

 

всѣми

 

эемпыми

 

благами

лишены

 

возможности

 

пользоваться

 

ими

 

по

 

причинѣ

 

болѣзни,

 

и

какъ,

 

напротивъ,

 

Господь

 

возвышаетъ

 

нищаго

 

и

 

отъ

 

гноища

 

воз-

двигаетъ

 

убогаго.

 

СЦинъ

 

изъ

 

наблюдателей

 

путей

 

провидѣнія

Божія

 

замѣчаетъ:

 

не

 

видѣхъ

 

праведника

 

оставлена,

 

ниже

 

сѣмене

ею

 

просяща

 

хлѣбы

 

(Пс.

 

36,

 

25).

 

И

 

Христосъ

 

Спаситель,

 

говоря

о

 

промышлеаіи

 

Божіемъ

 

съ

 

цѣлію

 

удержать

 

вѣрующпхъ

 

отъ

 

не-

довольства

 

8емпой

 

участью

 

и

 

отъ

 

излишнпхъ

 

суетливыхъ

 

и

 

без-

покойныхъ

 

заботъ

 

о

 

стяжаніи

 

земныхъ

 

благъ,

 

не

 

отказалъ

 

имъ

въ

 

удовлетвореніи

 

земпыхъ

 

нуждъ.

 

Онъ

 

только

 

требовалъ

 

отъ

нихъ,

 

чтобы

 

главнымъ

 

предметомъ

 

ихъ

 

заботъ

 

было

 

спасепіе

 

ду-

ши.

 

Что

 

же

 

касается

 

до

 

земныхъ

 

благъ,

 

то

 

необходимыя

 

изъ

нихъ

 

для

 

вемной

 

жизни

 

даны

 

будутъ

 

имъ

 

безъ

 

особеппаго

 

труда

съ

 

ихъ

 

стороны,

 

въ

 

награду

 

за

 

ихъ

 

благочестіе.

 

Ищите

 

прежде

царствія

 

Божія

 

и

 

правды

 

Ею

 

(Божіей)

 

и

 

сія

 

вся

 

приложится

вамъ

 

(Матѳ.

 

6,

 

33).

 

Подобное

 

сказалъ

 

и

 

апостолъ

 

Христовъ:

блаючестге

 

на

 

все

 

полезно

 

есть,

 

обѣтованіе

 

импющее

 

живота

нынѣшняю

 

и

 

грядущаю

 

(1

 

Тим.

 

4,

 

8),

 

т.

 

е.,

 

съ

 

благочестіемъ

соединено

 

обѣтованіе

 

не

 

только

 

вѣчной

 

блаженной

 

жизпп,

 

по

 

и

земного

 

благополучія.

 

И

 

много

 

ли

 

нужно

 

благочестивому

 

чело-

вѣк7

 

для

 

земного

 

благонолучія?

 

Онъ

 

не

 

гонится

 

за

 

богатствомъ,

а

 

довольствуется

 

удовлетвореніемъ

 

однихъ

 

насущныхъ

 

потребно-

стей,

 

слѣдуя

 

наставленію

 

Апостола:

 

„пмѣя

 

пропитаніе

 

и

 

одѣяніе,

будемъ

 

довольны

 

тѣиъ"

 

(1

 

Тим.

 

6,

 

8).

 

Самая

 

нищета

 

и

 

другія

бѣдстьія,

 

постигающія

 

благочестивыхъ

 

людей,

 

переносятся

 

ими

благодушно

 

не

 

только

 

по

 

надеждѣ

 

на

 

будущее

 

мздовоздаяніе,

 

но

и

 

по

 

увѣренности

 

въ

 

любви

 

къ

 

нимъ

 

Божіей,

 

испытующей

 

ихъ

скорбями

 

для

 

укрѣпленія

 

ихъ

 

въ

 

терпѣніи

 

и

 

преданности

 

Его

святой

 

волѣ.

 

Душевный

   

миръ,

 

ощущаемый

 

ими

 

вслѣдствіе

    

этой
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увѣренности,

 

служатъ

 

предвкушепіемъ

 

вѣчно

 

мирнаго

 

и

 

блажен

наго

 

состоянія

 

въ

 

жизни

 

загробной.

 

Ноистинѣ

 

блаженъ

 

человѣкъ,

не

 

ослабѣвающій

 

въ

 

вѣрѣ

 

въ

 

Бога,

 

мздовоздаятеля

 

взыскующимъ

Его.

 

Кто

 

взыскуетъ

 

Его,

 

стремясь

 

къ

 

общенію

 

съ

 

Нимъ

 

ревно-

стію

 

къ

 

исполненію

 

Его

 

святыхъ

 

заповѣдей,

 

того

 

и

 

Опъ

 

взы-

скуетъ

 

Своими

 

милостями

 

не

 

только

 

въ

 

жизни

 

загробной,

 

но

 

и

настоящей.

 

Случается

 

нерѣдко,

 

что

 

Господь

 

и

 

въ

 

настоящей

жизни

 

постунаетъ

 

со

 

многими

 

такъже,

 

какъ

 

поступилъ

 

съ

 

пра-

веднымъ

 

Іовомъ.

 

Извѣстно,

 

что

 

Господь,

 

попустившій

 

діаволу

 

по-

разить

 

Іова

 

величайшими

 

бѣдствіями

 

и

 

страдапіями,

 

ущедрилъ

его

 

накопецъ

 

возвращепіемъ

 

ему

 

прежеяго

 

благополучія

 

во

 

свп

дѣтельство

 

той

 

истины,

 

что

 

Опъ

 

есть

 

Богъ

 

не

 

только

 

паказу-

ющій,

 

но

 

и

 

милующій,

 

что

 

милость

 

Его

 

простирается

 

на

 

всѣхъ

боящихся

 

Его

 

и

 

хранящихъ

 

заповѣди

 

Его.

 

Въ

 

виду

 

всего

 

этого

будемъ,

 

братіе,

 

всячески

 

иабѣгать

 

грѣха

 

ропота

 

на

 

Бога

 

и

 

до-

вольствоваться

 

своей

 

участію

 

въ

 

случаѣ,

 

если

 

Ему

 

угодно

 

бу-

детъ

 

посѣтить

 

иасъ

 

лишеніямп

 

и

 

скорбями.

 

Будемъ

 

видѣть

 

въ

нихъ

 

побуждепіе

 

смиряться

 

нодъ

 

врѣпкую

 

руку

 

Божію,

 

безпре-

кословно

 

покоряться

 

волѣ

 

Божіей

 

не

 

тою

 

тупою

 

покорностію,

какая

 

свойственна

 

вѣрующимъ

 

въ

 

неумолимый-

 

рокъ

 

или

 

судьбу,

сильную

 

однимъ

 

всемогуществомъ

 

безъ

 

правды

 

и

 

благости,

 

но

аокорностію

 

хрпстіапского,

 

растворенною

 

отраднымъ

 

чувством*

вѣры-

 

въ

 

премудрое

 

и

 

всеблагое

 

промышленіе

 

Божіе,

 

бодрствуй

ющее

 

надъ

 

нами

 

и

 

все

 

устрояющее

 

къ

 

нашему

 

благу.

 

Укрѣп-

ляемые

 

сею

 

вѣрою,

 

сами

 

себя,

 

и

 

другъ

 

друга,

 

и

 

весь

 

животъ

 

нашъ

Христу

 

Богу

 

предадимъ,

 

умоляя

 

Господа

 

да

 

сподобитъ

 

насъ,

проводить

 

тихое

 

и

 

безмолвное

 

житіе

 

во

 

всякомъ

 

благочестіи

 

и

чистотѣ

 

подъ

 

сѣнію

 

державы

 

благочестивѣйгиаго

 

Царя

 

нашего/

тезоименитство

 

вотораго

 

празднуемъ.

к,

 

хкщ

 

?:

в :
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Письма

 

пастыря

 

православной

 

церкви

 

къ

 

укло-

няющемуся

 

отъ

 

нея

 

образованному

 

мужу.

Письмо

 

4-е.

Вы

 

спрашиваете,

 

зачѣмъ

 

I.

 

Хрпстосъ

 

явился

 

среди

 

упи-

женпаго

 

и

 

необразован

 

наго

 

народа

 

еврейскаго

 

и

 

послалъ

 

пропо-

вѣдывать

 

Свое

 

учепіе

 

"необразовапныхъ,

 

грубы хъ

 

рыбаковъ?

 

Ему

лучше

 

было

 

бы

 

придти

 

къ

 

лгодямъ

 

образовапнымъ,

 

напр.,

 

гре-

камъ,

 

и

 

послать

 

въ

 

міръ

 

съ

 

проповѣдью

 

людей

 

ученыхъ,

 

кото-

рые

 

несравненно

 

успѣшнѣе

 

могли

 

бы

 

научить

 

другвхъ

 

людей,

чѣмъ

 

простые,

 

необразованные

 

рыбаки.

 

Такой

 

вопросъ

 

и

 

такое

разсужденіе

 

представляются

 

мнѣ

 

не

 

только

 

неосновательными

 

и

странными

 

для

 

добраго

 

христіапина,

 

но

 

и

 

оскорбительными

 

для

Самого

 

Спасителя.

 

Только

 

не

 

знающему

 

ни

 

православиаго

 

кати-

хизиса,

 

ни

 

свящ.

 

исторіи

 

Ветхаго

 

и

 

Новаго

 

завѣта

 

могли

 

придти

въ

 

голову

 

подобныя

 

мысли.

 

А

 

тону,

 

кто

 

хоть

 

въ

 

гимназіи

 

изучилъ

православный

 

катихизисъ

 

и

 

свящ.

 

исторію,

 

непростительно

 

пред-

лагать

 

такой

 

вопросъ.

 

Развѣ

 

вы

 

не

 

знаете,

 

что

 

во

 

время

 

явле-

нія

 

въ

 

міръ

 

Спасителя

 

только

 

одни

 

евреи

 

вѣровали

 

въ

 

встипна-

го

 

Бога,

 

только

 

одни

 

опи

 

достойно

 

могли

 

чтить

 

Его,

 

только

 

они

одни

 

имѣли

 

обѣтованія

 

и

 

пророчества

 

о

 

Христѣ,

 

только

 

они

одни

 

знали,

 

когда,

 

гдѣ

 

и

 

отъ

 

кого

 

родится

 

Спаситель

 

міра;

 

впа-

ли,

 

что

 

Онъ

 

совершить

 

безчислепныя

 

чудеса,

 

торжественно

 

вой-

детъ

 

въ

 

Іерусалнмъ

 

на

 

молодомъ

 

осленкѣ,

 

приметъ

 

мучительный

страданія

 

и

 

смерть

 

за

 

грѣхи

 

людскіе,

 

воскреспетъ

 

изъ

 

мертвыхъ

и

 

вознесется

 

на

 

небо.

 

Только

 

среди

 

народа

 

еврейскаго

 

пашлись

такіе

 

угодники

 

Божіи,

 

какъ

 

великій

 

Іоаннъ

 

Предтеча

 

Господень

и

 

праведпые

 

Злхарія

 

и

 

Елисавета,

 

Іоавпмъ

 

и

 

Анна,

 

обручппкъ

Іосифъ,

 

Симеонъ

 

Богопріпмецъ

 

и

 

другіе;

 

только

 

среди

 

народа

еврейскаго

 

нашлась

 

такая

 

всепенорочная

 

и

 

пречистая

 

Дѣва

 

Ма-

рія,

 

отъ

 

которой

 

благоволилъ

 

родиться

 

Спаситель

 

міра

 

Христосъ.

II

 

только

 

евреи

 

всего

 

удобпѣе

 

могла

 

принять

 

обѣтовапнаго

 

имъ

Мессію — Христа

 

и

 

увѣровать

 

въ

 

Пего;

 

только

 

средл

 

евреевъ

могли

 

найтись

 

такіе

 

ученики

 

Іпсуса

 

Христа,

 

какъ

 

ІІетръ,

 

твер-

дый

 

по

 

вѣрѣ,

 

какъ

 

камень,

 

а

 

любвеобильпып

 

Іоанпъ

 

Богословъ

возлюблеппый

 

ученикъ

 

Христовъ.

 

Еслибы

 

Господь

 

нашъ

 

I.

 

Хри-<

стосъ

 

явился

 

среди

   

образованяыхъ

 

язычппвовъ,

 

напр.,

    

грековъ
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мяогобожнивовъ

 

и

 

людей

 

развращенныхъ,

 

они

 

не

 

приняли

 

бы

Спасителя,

 

не

 

повѣрили

 

бы

 

Его

 

небесному

 

ученію.

 

особенно

учепію

 

о

 

смиреніи

 

и

 

самоотверженіи,

 

нротивныхъ

 

ихъ

 

безнрав-

ственности.

 

Не

 

повѣрили

 

же

 

образованные

 

греки

 

проповѣди

 

св.

ап.

 

Павла

 

въ

 

Аѳинсвомъ

 

ареопагѣ.

 

Вы

 

думаете,

 

что

 

просвѣщен-

ные

 

грека

 

усаѣшпѣе

 

бы

 

стали

 

нроповѣдывать

 

ученіе

 

Христово,

чѣмъ

 

простые,

 

неученые

 

рыбаки.

 

Но

 

на

 

самомъ

 

дѣлѣ

 

оказалось

совсѣмъ

 

противное.

 

Просвѣщенные

 

Духомъ

 

Святымъ

 

и

 

получив-

шіе

 

отъ

 

Него

 

даръ

 

говорить

 

на

 

всѣхъ

 

языкахъ

 

міра,

 

простецы

 

ока-

зались

 

мудрѣевсѣхъ

 

языческихъ

 

ученыхъ.

 

Проповѣдпики

 

Христова

ученія

 

примѣромъ

 

святой

 

своей

 

а;изни

 

и

 

чудесами

 

поражали

своихъ

 

слушателей

 

и

 

иногда

 

тысячами

 

обращали

 

въ

 

вѣрЬ

 

во

Христа.

 

II

 

изъ

 

того,

 

что

 

простые

 

люди— рыбаки

 

съ

 

такимъ

 

необы-

чайпымъ

 

успѣхомъ

 

разнесли

 

божественное

 

учепіе

 

Христово

 

по

 

всему

міру,

 

ясно,

 

какъ

 

Божій

 

день,

 

что

 

они

 

были

 

посланника

 

Божіи,

 

и

что

 

нпвакъ

 

не

 

могли

 

замѣнить

 

ихъ

 

просвѣщенные

 

люди

 

тогда-

ганяго

 

міра.

 

Все

 

достоинство

 

человѣка

 

вы

 

полагаете

 

въ

 

одномъ

просвЬщеніи.

 

Не

 

отвергая

 

цѣнности

 

просвѣщенія,

 

мы

 

думаемъ,

что

 

главное

 

достоинство

 

христіанина

 

заключается

 

въ

 

его

 

благо-

честивой

 

и

 

добродѣтельной

 

жизни,

 

въ

 

его

 

твердой

 

вѣрѣ

 

въ

 

Бога

и

 

горячей

 

любви

 

къ

 

Нему

 

и

 

къ

 

ближнимт.

 

Такой

 

христіанинъ

въ

 

очахъ

 

Божіихъ

 

несравненно

 

достойнѣе

 

человѣка

 

образованна-

го,

 

но

 

печестиваго

 

и

 

развращепнаго.

 

Пусть

 

же

 

никто

 

не

 

со-

блазняется

 

тѣмъ,

 

что

 

Господь

 

нашъ

 

I.

 

Христосъ

 

явился

 

не

 

сре-

ди

 

просвѣщенпыхъ

 

язычниковъ,

 

погрязшахъ

 

въ

 

нечестіи

 

и

 

раз-

врати,

 

а

 

среди

 

хотя

 

мало

 

просвѣщепныхъ,

 

но

 

истипно-вѣру-

ющпхъ.

 

Птавъ,

 

оставьте

 

унревъ

 

Спасителю,

 

что

 

Опъ

 

не

 

явился

среди

 

образованныхъ

 

язычниковъ

 

и

 

не

 

послалъ

 

ихъ

 

на

 

всемір-

ную

 

проповѣдь

 

Своего

 

ученія.

 

Они

 

не

 

приняли

 

бы

 

этого

 

ученія,

особенно

 

ученія

 

о

 

любви

 

въ

 

ближиимъ,

 

какъ

 

братьямъ

 

во

 

Хри-

стѣ,

 

о

 

любви

 

ко

 

врагамъ;

 

никавъ

 

нельзя

 

думать,

 

чтобы

 

они

 

по-

шли

 

изъ

 

столвцъ,

 

гдѣ

 

они

 

жили

 

въ

 

роскоши,

 

въ

 

полномъ

 

до-

воліствіи

 

и

 

увеселеніяхъ

 

мірсвихъ,

 

и

 

пошли

 

проповѣдывать

 

ученіе

Спасьтеля

 

грубымъ

 

и

 

невѣжествепнымъ

 

народамъ

 

въ

 

глухихъ

 

и

полныхъ

 

всявихъ

 

жизненпыхъ

 

пеудобствь

 

и

 

лишеній

 

мѣстахъ.

Вы

 

взгляните

 

на

 

себя,

 

пошли

 

ли

 

бы

 

вы

 

изъ

 

столицъ,

 

гдѣ

 

вы

занимаете

 

должность

   

учителя,

 

въ

 

глухую

 

деревню,

 

чтобы

    

тамъ
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просвѣщать

 

темный

 

народъ,

 

терпя

 

лишенія

 

въ

 

самыхъ

 

насущ*

ныхъ

 

потребностяхъ?

 

Конечно,

 

не

 

пошли

 

бы,

 

хотя

 

бы

 

и

 

стала

вамъ

 

предлагать

 

это

 

самые

 

уважаемыя

 

вами

 

лица.

 

Поэтому

 

для

меня

 

не

 

понятно,

 

зачѣмъ

 

вы

 

предлагаете

 

такой

 

странный

 

вопросъ:

почему

 

Спаситель

 

избралъ

 

для

 

проповѣди

 

Своего

 

ученія

 

про-

стыхъ,

 

неученыхъ

 

людей—рыбаковъ,

 

а

 

не

 

образованнѣйшихъ

 

лю-

дей,

 

которые

 

будто

 

успѣшнѣе

 

могли

 

научить

 

другихъ,

 

невѣда-

ющахъ

 

этого

 

ученія?

 

Вѣдь

 

такой

 

вопросъ

 

подрываетъ

 

вѣру

 

въ

Христа

 

Спасителя,

 

Который

 

будто

 

ошибся

 

въ

 

избраніи

 

св.

 

апо-

столовъ.

 

А

 

чрезъ

 

это

 

вы

 

соблазняете

 

другихъ

 

и

 

берете

 

тяжвій

грѣхъ

 

па

 

свою

 

душу.

 

Припомните

 

слова

 

Спасителя:

 

горе

 

тому

человѣку,

 

имже

 

соблазнъ

 

приходить.

 

Уне

 

Ьо

 

есть

 

ему,

 

да

 

обгъ-

сится

 

жерновь

 

осельсиій

 

нг

 

выю

 

по

 

и

 

потоиетъ

 

въ

 

ѵучиніь

 

мор-

стѣй

 

(Мѳ,

 

18,

 

6).

 

Бойтесь

 

же

 

этой

 

кары

 

небесной

 

и

 

не

 

со-

блазняйте

 

простыл

 

сердца

 

своимъ

 

часто

 

погрѣшающимъ

 

разу-

момъ,

 

не

 

отнимайте

 

у

 

пвхъ

 

драгоцѣнпаго

 

сокровища— святой

 

вѣ-

ры

 

въ

 

Спасителя.

 

Вы

 

идете

 

по

 

пути

 

погибельному,

 

не

 

зовите

же

 

на

 

этотъ

 

путь

 

другихъ,

 

особенно

 

вамъ

 

близкихъ

 

и

 

дорогихъ,

а

 

лучше

 

сами

 

одумайтесь

 

да

 

взойдите

 

въ

 

клѣть

 

свою

 

и

 

вознеси-

те

 

теплую

 

и

 

смиренную

 

молитву

 

премилосердому

 

Господу,

 

чтобы

Опъ

 

обратилъ

 

васъ

 

па

 

путь

 

правый

 

и

 

спасительный.

<г>"эо

                                                                                                                   

ѵтйва
Письмо

 

5

 

е.
■

   

.

Вы

 

не

 

вѣрпте,

 

что

 

сзящ.

 

книги

 

Ветхаго

 

завѣта

 

были

 

на-

писаны

 

по

 

внушепію

 

Самого

 

Бога.

 

Но

 

какъ

 

же

 

этому

 

ьѣрили

образоваппѣйшіе

 

мужи

 

прежнихъ

 

вѣковъ,

 

мужи

 

уважаемые

 

все-

ми

 

современниками,

 

знавшими

 

ихъ,

 

мужи

 

честпѣйшіе,

 

прослав-

ленные

 

святостію

 

жизни?

 

Какъ

 

же

 

вѣрятъ

 

этому

 

нынѣшпіе

 

хри-

стіанскіе

 

богословы,

 

мужи

 

ученѣйшіе?

 

Читая

 

произведения

 

толь-

ко

 

невѣрующпхъ

 

въ

 

богодуховепность

 

ветхозавѣтныхъ

 

книгъ,

особенно

 

дерзкія

 

глумлепія

 

надъ

 

сими

 

книгами

 

гр.

 

Толстого,

 

вы

становитесь

 

на

 

сторопу

 

противниковъ

 

святости

 

ветхозавѣтныхъ

книгъ,

 

но

 

вы

 

несправедливо,

 

нелогично

 

поступаете.

 

Чтобы

 

осно-

вательно,

 

всесторонне

 

изучить

 

предметъ,

 

нужно

 

выслушать

 

не

только

 

противниковъ

 

его,

 

но

 

и

 

защитниковъ.

 

Вы

 

прочитали

 

дог-

матику

 

преосв.

 

Макарія

 

и

 

не

 

убѣдились

 

его

 

доводами;

 

но

 

вы,

безъ

 

сомнѣнія,

 

читали

 

и

  

это

 

сочинепіе

 

съ

 

предубѣжденіемъ,

 

что
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въ

 

ней

 

пѣтъ

 

правды,

 

пе

 

повѣрплп

 

приводнмымъ

 

въ

 

немъ

 

словамъ

свящ.

 

ппсапія,

 

словамъ

 

Самого

 

Господа

 

нашего

 

I.

 

Христа.

 

Что

же

 

мудрепаго,

 

что

 

вы

 

пе

 

убѣдились

 

доводами

 

просвѣщеппаго

 

со-

ставителя

 

догматики!

 

Вамъ

 

нужны

 

доводы

 

отъ

 

разума;

 

по

 

какъ

приводить

 

доводы

 

отъ

 

разума

 

па

 

то,

 

что

 

выше

 

разума?

 

При

 

томъ,

если

 

бы

 

преосв.

 

Макарій

 

зпалъ

 

то

 

или

 

другое

 

возраженіе

 

ваше,

опъ,

 

безъ

 

сомпѣнія,

 

далъ

 

бы

 

вамъ

 

основательпый

 

отвѣтъ.

 

Вы

 

и

мпѣ

 

не

 

объяснили,

 

въ

 

чемъ

 

и

 

почему

 

вы

 

не

 

согласны

 

съ

 

преосв.

Макаріемъ.

 

А

 

сказать

 

о

 

цѣлой

 

объемистой

 

кпигѣ,

 

что

 

въ

 

ней

все

 

неправда,

 

все

 

равно,

 

что

 

ничего

 

пе

 

сказать

 

противъ

 

нея.

Жалѣю,

 

что

 

вы

 

не

 

прочитали

 

еще

 

догматики

 

преосв.

 

Сильве-

стра

 

и

 

Филарета.

 

Жаль,

 

что

 

вы

 

не

 

читали

 

и

 

не

 

хотите

 

читать

защитников

 

христіапскаг)

 

учепія,

 

какъ

 

руссвихъ,

 

такъ

 

и

 

за-

гранпчпыхъ.

 

Совѣтую

 

вамъ

 

прочитать

 

записки

 

по

 

догматическо-

му

 

богосло.ію

 

проф.

 

богословія

 

Томскаго

 

университета

 

прот.

Бѣликова:

 

въ

 

ппхъ

 

вы

 

найдете

 

удовлетворительные

 

отвѣты

 

па

многіе

 

ваши

 

вопросы

 

и

 

сомнѣпія

 

въ

 

истинности

 

св.

 

вѣры

 

Хри-

стовой.

 

Вы

 

склонны

 

читать

 

разсуждепія

 

о

 

языческихъ

 

рели-

гіяхъ,

 

а

 

не

 

о

 

христіапской,

 

и

 

тѣмъ

 

самымъ

 

удаляете

 

отъ

 

себя

святую

 

истину

 

и

 

склоняетесь

 

вѣрпть

 

пеправдѣ.

 

Сердечно

 

только

нужно

 

пожалѣть

 

васъ.

 

Если

 

вы

 

хотите

 

знать

 

истипу,

 

не

 

закры-

вайте

 

глазъ

 

свопхъ

 

отъ

 

нея.

 

Вы

 

прочитайте,

 

да

 

прочитайте

 

безъ

предубѣждепіі?,

 

внимательно

 

вышепазваппыя

 

сочипепія,

 

и

 

вы,

 

ко-

нечно,

 

убѣдптесь,

 

что

 

свящ.

 

книги

 

божествеппаго

 

пропсхождепія.

Вы

 

говорите:

 

въ

 

кпигахъ

 

божествепоыхъ

 

повѣствуется,

 

что

 

весь

видимый,

 

неооънтпый

 

міръ

 

сотворепъ

 

въ

 

шесть

 

дней,

 

по

 

этого

не

 

могло

 

быть

 

по

 

паучпому

 

пзслѣдовапію

 

природы:

 

чтобы

 

изъ

массы

 

матеріи,

 

или

 

атомовъ,

 

могъ

 

образоваться

 

этотъ

 

видимый,

стройный

 

міръ,

 

должны

 

пройти

 

пе

 

столвтія,

 

и

 

даже

 

не

 

тысяч-

лѣтія,

 

а

 

мплліоны

 

годовъ.

 

Очевидно,

 

неправда

 

въ

 

кпигѣ

 

боже-

ственной.

 

Такъ

 

п

 

видно,

 

что

 

вы

 

поклонпикъ

 

разума

 

человѣче-

сваго

 

и

 

дѣла

 

Божіи

 

хотите

 

повѣрять

 

свопмъ

 

слишкомъ

 

ограпи-

чепнымъ

 

и

 

педальповнднымъ

 

разумомъ.

 

Если

 

мы

 

вЬриаъ

 

въ

 

бы-

тіе

 

всемогущаго

 

и

 

аремудраго

 

Бога,

 

то

 

для

 

всемогущества

 

Божія,

вовсе

 

пе

 

трудно

 

было

 

сотворить

 

этотъ

 

видимый

 

необъятный

 

мірь

и

 

въ

 

шесть

 

дней.

 

Б

 

)гъ

 

сотворилъ

 

все

 

однпмъ

 

словомъ:

 

Той

 

ре-

че

 

и

 

бышо.

 

Той

 

пове.т

   

и

 

создашасд

 

(Псал,

 

148,

 

45).

 

«Зачѣмъ
OTF

    

J!'.

                                                                                                                  

-"
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намъ

 

вѣра"?

 

возражаете

 

вы:

 

„мы

 

руководимся

 

разумомъ

 

и

 

нау-

кою".

 

Будемъ

 

руководиться

 

ими.

 

Но

 

что

 

же

 

говорятъ

 

намъ

 

ра?

зумъ

 

и

 

наука?

 

Говорятъ,

 

что

 

сначала

 

была

 

необъятная,

 

необра-

зованная

 

масса

 

матеріи

 

или

 

атомы.

 

По

 

разумъ

 

пашъ

 

не

 

можетъ

удовольствоваться

 

тѣмъ,

 

что

 

ему

 

скажутъ:

 

„атомы

 

были".

 

«От-

куда

 

же",

 

спроситъ

 

разумъ,

 

„взялись

 

самые

 

атомы"?

 

Сами

 

себя

они

 

создать

 

не

 

могли.

 

Если

 

опи

 

существовали

 

отъ

 

вѣва,

 

что

тоже

 

противорѣчнтъ

 

разуму,

 

то

 

почему

 

они

 

пе

 

оставались

 

ато-

мами

 

и

 

далѣс?"

 

Кто

 

заставилъ

 

ихъ

 

сближаться

 

и

 

образовать

разные

 

предметы,

 

напр.,

 

огромпыя

 

светила?

 

кто

 

заставилъ

 

ихъ

обращаться

 

такъ

 

стройно,

 

по

 

извЬ'тпымъ

 

завопамъ?

 

Откуда

 

яви-

лись

 

на

 

землѣ

 

суша,

 

моря,

 

рѣкіг,

 

растепія,

 

животныя,

 

и

 

наво-

нецъ

 

вѣнецъ

 

разумный — человѣкъ?

 

Допустить,

 

что

 

все

 

это

 

про-

изошло

 

само

 

собой

 

безъ

 

всемогущаго

 

и

 

премудраго

 

Творца

 

все-

ленной — безумпо.

 

Газумпѣе

 

вѣрить,

 

что

 

отъ

 

вѣка

 

сушествовалъ

всемогущій

 

и

 

премудрый

 

Господь

 

Ногъ,

 

сотворившій

 

всю

 

вселен-

ную,

 

чѣмъ

 

вѣрить,

 

чго

 

сама

 

себя

 

создала

 

какая-то

 

необразован-

ная,

 

бездушная

 

масса

 

и

 

потомъ

 

сама

 

себя

 

устроила

 

въ

 

этотъ

прекрасный

 

видимый

 

міръ.

 

Видите,

 

что

 

безъ

 

ьѣры

 

и

 

нельзя

обойтись;

 

безъ

 

вѣры

 

и

 

эагаъ

 

разумъ,

 

такъ

 

вами

 

восхваляемый,

становится

 

безсильпымъ.

 

Гуководящіеся

 

разумомъ

 

пе

 

вѣрятз,

 

что

всемогущій

 

и

 

премудрый

 

Господь

 

сотворилъ

 

человѣка

 

пзъ

 

земла

и

 

вдунулъ

 

въ

 

него

 

дыханіе

 

жизни,

 

а

 

жену

 

его

 

изъ

 

ребра

 

мужа,

но

 

утверждаютъ,

 

что

 

человѣка

 

родила

 

обезьяна,

 

конечно,

 

уже

 

не

одного,

 

а

 

двухъ— мужа

 

и

 

жеяу.

 

По

 

чѣмъ

 

это

 

происхожденіе

 

че-

ловѣка

 

отъ

 

обезьяны

 

они

 

докажутъ?

 

Ничѣмъ.

Если

 

допустить,

 

что

 

человѣкъ

 

родился

 

отъ

 

обезьяны,

 

то

 

мы

встрѣтимся

 

съ

 

такими

 

неразрѣшпмымн

 

вопросами,

 

которые

 

ка-

ждаго

 

здравомыслящего

 

заставятъ

 

прпзпать

 

нелѣпымъ

 

мпѣніе

 

о

происхожденіи

 

человѣка

 

отъ

 

обезьяны.

 

Отъ

 

кого

 

зачала

 

обезья-

на

 

человѣка?

 

Какъ

 

она

 

могла

 

младепца-человѣка

 

корчить,

 

нян-

чить

 

и

 

укрывать

 

отъ

 

холода

 

ночью

 

и

 

отъ

 

зноя

 

дпемъ.

 

Кто

 

вло-

жплъ

 

въ

 

рожденнаго

 

обезьяною

 

четовѣка

 

разумную

 

и

 

свободпую"

душу?

 

Какг

 

безсловесная

 

обезьяна

 

могла

 

научить

 

рожіеппаго

ею

 

человѣка

 

говорить

 

и

 

на

 

какомъ

 

язывѣ?

 

Тѣ

 

же

 

вопросы

 

пуж-

но

 

повторить

 

при

 

рожденіи

 

обезьяною

 

другого

 

пола

 

человѣка.

Ввдь

 

отъ

 

обезьяны

 

всегда

   

рождается

 

только

 

обезьяна,

 

а

 

не

 

че-
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ловѣвъ.

 

Говорятъ,

 

рожденіе

 

человѣка

 

отъ

 

обезьяны

 

случилось

давно,

 

въ

 

доисторическая

 

времена.

 

Но

 

отъ

 

этого

 

вовсе

 

не

 

ста-

новится

 

вѣроятпѣе

 

происхожденіе

 

человѣка

 

отъ

 

обезьяны.

 

Что

случилось

 

въ

 

доисторичесвія

 

времена,

 

мы

 

знать

 

не

 

можемъ,

а

 

потому

 

пе

 

можемъ

 

утверждать,

 

что

 

тогда

 

обезьяна

 

родила

 

че-

ловѣка.

 

II

 

если

 

бы

 

когда

 

нибудь

 

это

 

случилось,

 

то

 

почему

 

же

никогда

 

и

 

нигдѣ

 

теперь

 

этого

 

не

 

случается?

 

Нѣтъ,

 

противники

свящ.

 

сказапія

 

о

 

происхожденіи

 

человѣва

 

отъ

 

всемогущаго

 

твор-

ца

 

всего

 

видпмаго

 

міра;

 

вы

 

не

 

можете

 

убѣдить

 

здравомыслящая

человѣка

 

въ

 

томъ,

 

что

 

человѣвъ

 

пропзошелъ

 

отъ

 

обезьяны.

 

II

удивительные

 

люди— эти

 

невѣрующіе

 

сказапію

 

свящ.

 

Библіи:

 

они

хотятъ

 

вѣрить

 

нелѣпой

 

сказкѣ,

 

что

 

обезьяна

 

родила

 

человѣка,

чѣмъ

 

во

 

всемогущую

 

силу

 

Творца,

 

сотворившаго

 

человѣка

 

изъ

земли.

 

Прости

 

имъ

   

и

 

вразуми

 

ихъ,

 

милосердый

 

Господи.

Письмо

 

6-е.

■

   

-

                                          

-

Чтобы

 

подорвать

 

довѣріе

 

въ

 

свазанію

 

Бябліп

 

о

 

сотворепін

Богомъ

 

всего

 

существующаго

 

на

 

землѣ,

 

певѣрующіе

 

этому

 

ска-

занію

 

утверждаютъ,

 

что

 

растенія

 

сами

 

собой

 

выросли

 

изъ

 

земли,

а

 

хивыя

 

существа

 

произошли

 

изъ

 

воды

 

и

 

растеній,

 

въ

 

доказа-

тельство

 

чего

 

указываютъ

 

на

 

инфузоріи

 

и

 

молюски,

 

зарожда-

ющаяся

 

въ

 

водѣ

 

и

 

на

 

растепіяхъ,

 

отъ

 

ннхъ

 

будто

 

родились

 

ры-

бы,

 

а

 

отъ

 

рыбъ

 

птицы,

 

а

 

отъ

 

птпцъ

 

животная

 

четвероногія.

 

Не-

предубѣжденпому

 

противъ

 

повѣствованія

 

Библіи

 

о

 

сотвореніи

міра

 

и

 

всѣхъ

 

тварей

 

земныхъ

 

и

 

здраворазсуждающему

 

становится

дпкимъ,

 

безрасудпымъ

 

утверждеиіе,

 

что

 

все

 

существующее

 

на

 

зем-

лѣ

 

произошло

 

само

 

собой,

 

и

 

изъ

 

одного

 

вида

 

несовершеппыхъ

существъ

 

произошли

 

другія,

 

болѣе

 

совершенный.

 

Инфузоріи

 

и

молюски

 

и

 

остаются

 

ипфузоріями

 

и

 

молюсвами,

 

изъ

 

нихъ

 

не

 

вы-

рождаются

 

рыбы,

 

а

 

вырождаются

 

отъ

 

икры

 

рыбъ

 

же.

 

Еще

 

мудре-

нѣй

 

отъ

 

рыбы

 

произойти

 

птпцѣ;

 

вѣдь

 

кто

 

не

 

потерялъ

 

здраваго

.смысла,

 

не

 

повѣритъ,

 

чтобы

 

ріл'а,

 

выпыряющая

 

изъ

 

воды

 

на

воздухъ,

 

совремепемъ

 

выростила

 

себѣ

 

голову,

 

крылья,

 

перья

 

и

ноги

 

и

 

стала

 

птицею,

 

стала

 

жить

 

пе

 

въ

 

водѣ,

 

а

 

въ

 

воздухѣ,

стала

 

носить

 

яйца,

 

а

 

не

 

метать

 

икру.

 

Не

 

иначе,

 

какъ

 

чудеспымъ

образомъ

 

изъ

 

птицъ

 

могли

 

образоваться

 

животпыя

 

четвероногія.

Допусвающіе

 

такія

  

превращепія

 

вѣрятъ

 

какимъ-то

 

неоснователь-



воз

нымъ

 

случайностям!,

 

чего

 

здравый

 

разумъ

 

допустить

 

ее

 

можетъ.

Говорятъ — эти

 

превращепія

 

могли

 

произойти

 

только

 

въ

 

теченіе,

можетъ

 

быть,

 

милліоновъ

 

годовъ,

 

а

 

не

 

въ

 

течепіе

 

какпхъ-либо

тысячелѣтій,

 

какъ

 

нашъ

 

историческіп

 

неріодъ.

 

Этою

 

фразою

 

не-

вѣрующіе

 

въ

 

сотворепіе

 

міра

 

Богомъ

 

хотятъ

 

только

 

пыль

 

пу-

стить

 

въ

 

глаза

 

памъ,

 

вѣрующимъ.

 

Что

 

произошло,

 

положвмъ,

 

въ

милліопы

 

протекшихъ

 

годовъ,

 

мы

 

не

 

можемъ

 

знать.

 

Если

 

мы

стапемъ

 

утверждать,

 

что

 

такія

 

превращепія

 

когда-то

 

были

 

и

если

 

для

 

этихъ

 

превращепій

 

потребовались

 

милліопы

 

годовъ,

 

то

эти

 

милліопы

 

уже

 

прошли

 

и

 

къ

 

нпмъ

 

присоединились

 

тысяче-

лѣтія.

 

Надобно

 

же

 

было

 

бы

 

въ

 

такое

 

продолжительное

 

время

видѣть

 

нѣсколько

 

такихъ

 

необыкповенпыхъ

 

явлепій

 

или

 

чудодѣй-

ствеппыхъ

 

превращепій!

 

Но

 

въ

 

тысячи

 

лѣтъ

 

ничего

 

подобнаго

не

 

случилось.

 

II

 

мы

 

можемъ

 

т<

 

лько

 

удивляться

 

такому

 

безразсуд-

пому

 

утверждение

 

невѣрующихъ.

 

Мы

 

можемъ

 

только

 

сердечно

ножалѣть,

 

что

 

они

 

не

 

вѣрятъ

 

въ

 

сотвореніе

 

всѣхъ

 

тварей

 

все-

могущиыъ

 

и

 

премудрымъ

 

Творцомъ

 

міра,

 

а

 

вѣрятъ

 

какимъ-то

чудеснымъ

 

случайностямъ.

 

II

 

нашъ

 

разумъ,

 

не

 

омраченный

 

гор-

достію

 

и

 

невѣріемъ,

 

должепі

 

склониться

 

къ

 

вѣрѣ

 

во

 

единаго

 

Бош

Отці

 

вседержителя,

 

Творца

 

небу

 

и

 

земли,

 

видимымъ

 

же

 

всѣмъ

 

и

невидимым*,

 

долженъ

 

склониться

 

къ

 

вѣрѣ

 

во

 

всемогущее

 

слово

Господа

 

Бога:

 

Той

 

реме

 

и

 

быта,

 

Той

 

повелѣ

 

и

 

создашася

 

(Пс.

148,

 

5).

Сельскій

 

пастырь— учитель

 

и

 

воспитатель

прихожанъ

 

*).

(Изъ

 

наблюденій

 

сельскаго

 

благочиннаго

   

и

   

изъ

 

отчетовъ

сельскихъ

 

причтовъ).

Въ

 

захолустномъ

 

малепькомъ

 

городѣ,

 

какъ

 

и

 

въ

 

бойкихъ

и

 

въ

 

многолюдаыхъ

 

городахъ,

 

недавно

 

появились

 

фонографъ,

 

а

въ

 

послѣдпее

 

время

 

и

 

граммофонъ;

 

послѣдній

 

нріобрѣтепъ

 

и

для

 

народной

 

чайной

 

попечительства

 

о

 

народной

 

трезвости.

Наиболѣе

 

свободные

 

жители

 

города,

 

прослышавши

 

объ

 

этихъ

новинкахъ,

 

съ

 

жадностію

 

обратились

 

къ

 

нимъ;

 

но

 

прежде

 

всѣхъ

въ

 

чайную

 

поспешили

   

тѣже

  

интеллигенты

    

и

    

ихъ

    

домашпіе,

*)

 

См.

 

Костр.

 

Епарх.

 

Вѣд.

 

1904,

 

ѵ.

 

J6

 

22.



604

которые

 

задумали

 

пріобрѣсть

 

граммофонъ.

 

Они

 

по

 

своему

 

оцѣ-

нили

 

новинку,

 

какъ

 

вещь

 

изящную

 

въ

 

своемъ

 

родѣ,

 

удовлетворяю-

щую

 

требованілмъ

 

техники

 

инструмента,

 

хорошо

 

передающаго

пвпіе,

 

чтеніе

 

и

 

музыку

 

выдающихся

 

въ

 

своемъ

 

ділѣ

 

артистовъ.

По

 

какъ

 

отнесся

 

къ

 

этой

 

повипкѣ

 

нашъ

 

простой

 

пародъ,

 

для

котораго

 

собственно

 

устроена

 

чайная?

 

Прежде

 

всего

 

онъ

 

не

одобряетъ

 

затрату

 

въ

 

120

 

руб.

 

на

 

эту

 

вещь

 

и

 

удивляется:

 

„къ

чему

 

такая

 

трата

 

и

 

для

 

кого"?

 

Ипые,

 

сидя

 

за

 

своимъ

 

чаемъ

 

и

слушая

 

совсѣмъ

 

пепонятныя

 

для

 

нпхъ

 

рѣчи

 

артистовъ- пѣвцовъ

 

и

музыху,

 

судятъ:

 

„и

 

что

 

это

 

болтаютъ

 

тамъ,

 

въ

 

этой

 

трубѣ?

 

что

верещать?

 

Лучше

 

бы

 

сыграли

 

или

 

спѣли

 

русскую

 

старинную

пѣспю,

 

что

 

ли, — ту

 

пѣспго,

 

что

 

за

 

душу

 

брала,

 

слезу

 

вызывала."

Есть

 

валики

 

и

 

съ

 

русскими

 

пѣспямп

 

и

 

даже

 

съ

 

гимнами,

 

но

 

эти

пѣспп

 

и

 

гимпы

 

въ

 

граммофопѣ

 

вкходятъ

 

не

 

вполпѣ

 

ясно

 

и

отчетливо.

 

Другіе,

 

неравнодушные

 

къ

 

водхѣ,

 

по

 

своему

 

разсуж-

даютъ:

 

„лучше-бы

 

въ

 

чайной

 

разрѣшпли

 

выпить

 

по

 

стаканчику

волки,

 

чімъ

 

па

 

улицѣ,

 

да

 

зимой

 

па

 

морозѣ

 

тянуть

 

ее

 

изъ

 

бутылки

чрезъ

 

горлышко".

 

Граммофонъ

 

выписанъ

 

еъ

 

народную

 

чайную

и,

 

слѣдовательно,

 

для

 

парода,

 

чтобы

 

онъ

 

охотпѣе

 

по<

 

ѣщалъ

чайную

 

и

 

въ

 

пей

 

забывалъ

 

о

 

водкѣ.

 

Оказывается

 

не

 

то:

 

про-

стому

 

пароду

 

опъ

 

не

 

доставляетъ

 

удовольствія,

 

а

 

интеллигенты

увлекались

 

пмъ.

 

по,

 

конечно,

 

только

 

на

 

время.

 

Пройдутъ

 

мѣсяцы,—

только

 

мѣсяцы,

 

а

 

пе

 

годы, — п.

 

вѣроятпо,

 

граммофонъ

 

этотъ

 

со<-

всѣмъ

 

замолчать;

 

его

 

уберутъ

 

въ

 

укромное

 

мѣсто

 

для

 

охраненія

отъ

 

пыли

 

и

 

порчк.

 

Такъ

 

было

 

съ

 

фопогрэфомъ

 

и

 

граммофонами

у

 

частпыхъ

 

лицъ.

 

Мужичку

 

изъ

 

взрослыхъ

 

и

 

степенныхъ,

 

пе

говоря

 

уже

 

о

 

женщипахъ

 

изъ

 

крестьянъ,

 

надоѣдаетъ

 

и

 

русская

народная

 

„гармоника",

 

къ

 

которой,

 

къ

 

сожалѣнію,

 

пынѣ

 

такъ

пристрастилась

 

деревенская

 

молодежь.

 

Обыкновенно

 

.

 

избалован-

ные

 

сынки

 

потвшаются

 

съ

 

евоями

 

.игрушками"

 

внѣ

 

родигель-

скаго

 

^ома, — па

 

улицахъ

 

деревни,

 

въ

 

мѣстахъ

 

д°ревен>

 

кихъ

пгрищъ,

 

въ

 

пути

 

и

 

проч.,

 

по

 

не

 

на

 

глазахъ

 

родителей.

Кто

 

бы

 

что

 

ни

 

говорил*

 

за

 

народные

 

вечера

 

съ

 

танцами

 

и

играми,

 

за

 

пародпые

 

спектакли

 

и

 

за

 

другія,

 

такъ

 

называемый

разумныя

 

пародныя

 

развлеченія,

 

устраиваемый

 

нашими

 

народни-

ками

 

интеллигентами,

 

якобы

 

въ

 

цѣляхъ

 

общаго

 

развитія

 

народа,

отвлечепія

 

его

 

отъ

 

пьянства

 

и

 

поднятія

 

его

 

правственпаго

 

и

матеріальнаго

 

благое

 

хггоянія,

 

они

 

или

 

жестоко

 

ошибаются,

 

не

зная

 

простого

 

народа

 

лицомъ

 

къ

 

лицу,

 

на

 

его

 

родинѣ,

 

въ

 

его

родной

 

деревнѣ,

 

или

 

намѣренпо

 

и

 

сознательно

 

подрываютъ

 

основы

народной

 

нравственности,

 

отвлекая

 

пародъ

 

отъ

 

церкви

 

и

 

всего

церковпаго

 

и

 

священнаго,

 

отъ

 

его

 

исконной

 

простоты

 

въ

 

жизни

и

 

отъ

 

доброй

 

русской

 

старины

 

вообще.

 

Для

 

людей,

 

утратившихъ
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высшіе

 

духовно-нравственные

 

интересы

 

жизни,

 

сбившихся

 

съ

завЬщаннаго

 

предками

 

религіознаго

 

пути

 

и

 

къ

 

тому

 

же

 

зачастую

не

 

имѣющихъ

 

люови

 

къ

 

серьезному

 

труду,

 

попятно,

 

нужны

 

раз-

влечепія;

 

и

 

чѣмъ

 

послѣдпія

 

разнообразпѣе

 

к

 

чувствепиѣе,

 

тѣмъ

эти

 

люда

 

покойнѣе,

 

довольнѣе,

 

иначе

 

скука

 

заѣстъ

 

ихъ,

 

пустота

жизни

 

измучить

 

ихъ.

 

Выходя,

 

видимо,

 

изъ

 

наблюденій

 

надъ

собою,

 

надъ

 

своею

 

жизнію,

 

пѣкоторые

 

интеллигенты,

 

радѣтели

народа

 

и

 

суетятся

 

надъ

 

устройствомъ

 

для

 

него

 

такихъ

 

развлече-

ній,

 

какими

 

пользуются

 

сами,

 

совершенно

 

забывая,

 

что

 

пе

 

все,

желательное

 

и

 

пригодное

 

барину,

 

пріятпо

 

и

 

полезно

 

мужичку,

или

 

человѣку

 

русскому

 

по

 

душѣ

 

и

 

вѣрующему.

 

По

 

правдѣ,

выходить,

 

что

 

народпыя

 

развлечепія,

 

въ

 

чемъ-бы

 

они

 

ни

 

выра-

жались,

 

въ

 

нашей

 

русской

 

православной

 

деревпѣ

 

доставляютъ

дѣйствительпое

 

развлечепіе

 

больше

 

для

 

устроителей

 

ихъ,

 

для

 

той

же

 

иптеллигепціп,

 

чѣмъ

 

для

 

народа.

 

II

 

во

 

всякомъ

 

случаѣ

 

модпыя

развлеченія,

 

искуствепно

 

и

 

насильно

 

навязываемыя

 

простому

 

пароду,

безъ

 

его

 

желаиія

 

и

 

вопреки

 

его

 

жизнепвымъ

 

запросамъ,

 

не

поднимутъ

 

ни

 

нравственности,

 

ни

 

экопомпческаго

 

состояпія

 

его,

а

 

вредъ

 

прпносятъ

 

и

 

будутъ

 

приносить

 

несомпѣппый.

 

Тамъ

 

не

можетъ

 

быть

 

довольства,

 

покоя

 

и

 

счастья,

 

гдѣ

 

жизпь

 

трактует-

ся

 

только

 

со

 

стороны

 

впѣшпихъ

 

условій,

 

безъ

 

Бога,

 

безъ

 

вѣры,

безъ

 

церкви,

 

безъ

 

семейпаго

 

очага.

 

Л

 

у

 

людей

 

рабочихъ,

 

тру-

жениковъ,

 

каковы

 

люди

 

мастеровые

 

въ

 

городахъ

 

и

 

почти

 

всѣ

сельскіе

 

обыватели,

 

только

 

и

 

есть

 

одинъ

 

день

 

въ

 

педѣлѣ,

 

если

не

 

считать

 

праздпиковъ,

 

для

 

болѣе

 

или

 

мепѣе

 

свободпаго

 

слу-

женія

 

Богу,

 

съ

 

участіемъ

 

въ

 

обществепномъ

 

богослуженіи,

 

для

семьи,

 

для

 

отдыха

 

отъ

 

трудовъ,

 

иногда

 

весьма

 

тяжелыхъ,

 

уто-

мляющихъ

 

не

 

только

 

тѣ.іо,

 

но

 

и

 

духъ.

 

Совремепныя

 

модеыя

развлеченія

 

для

 

простого

 

парода,

 

выдумка

 

непркзваппыхъ

 

раде-

телей

 

парода,

 

только

 

сбиваютъ

 

съ

 

толку

 

нашъ

 

простой

 

пародъ,

возбуждая

 

въ

 

немъ

 

страсти,

 

отвлекая

 

отъ

 

церкви

 

и

 

отъ

 

семьи,

ослабляя

 

эпергію

 

къ

 

труду

 

и

 

порядокъ

 

въ

 

трудѣ

 

пе

 

мепѣе

 

пьян-

ства,

 

пе

 

ослабляя

 

послѣдпяяго.

 

Кому

 

неизвѣстно,

 

что

 

молодые

люди

 

обоего

 

пола,

 

послѣ

 

ночей,

 

проведеппыхъ

 

безъ

 

спа,

 

въ

 

те-

атрахъ

 

и

 

въ

 

частныхъ

 

собрапіяхъ

 

для

 

игръ

 

и

 

тапцевъ,

 

при

 

пе-

достаткѣ

 

чистаго

 

воздуха,

 

при

 

сильвыхъ

 

чувствеапыхъ

 

ощуще-

віяхъ,

 

на

 

слѣдующій

 

депь

 

запаздываютъ

 

началомъ

 

пе

 

только

 

сво-

ихъ

 

частныхъ

 

запятій,

 

но

 

и

 

служебпыхъ

 

и

 

учебпыхъ,

 

и

 

па

 

по-

слѣдпихъ

 

бываютъ

 

вялы,

 

разсѣяпны

 

п

 

малоуспѣшиы, — такъ

 

же,

какъ

 

и

 

послѣ

 

пьянства?

 

Откуда

 

въ

 

городахъ

 

у

 

современной

 

мо-

лодежи

 

малокровіе

 

и

 

различны?

 

физпческія

 

педомогапія,

 

какъ

 

не

больше

 

всего

 

отъ

 

этихъ

 

безсонпыхъ

 

ночей

 

и

 

преждевремеппыхъ

сильпыхъ

 

ощущеній?

 

Частое

 

участіе

 

въ

 

развлечэніяхъ

 

само

 

собою
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располагаетъ

 

людей

 

къ

 

легкомыслію,

 

къ

 

свободному

 

обращепію

съ

 

лицами

 

противоположная

 

пола,

 

къ

 

роскоши,

 

къ

 

лѣпи

 

и

 

раз-

сЬянпости

 

въ

 

серьезной

 

работѣ

 

и

 

проч.,

 

что

 

вообще

 

такъ

 

вредно

отзывается

 

на

 

складѣ

 

духовно-правственной

 

жпзни

 

человѣка,

 

ни

мало

 

не

 

улучшая

 

его

 

внѣшпяго

 

матеріальнаго

 

положепія.

Для

 

простого

 

парода,

 

въ

 

цѣляхъ

 

собственно

 

духовно-прав-

ствеппаго

 

воспитанія

 

его,

 

па

 

дни

 

воскресные

 

и

 

праздничные

 

до-

статочно

 

дѣла

 

и

 

подъ

 

кровомъ

 

церкви,

 

въ

 

церковномъ

 

духѣ:

 

по-

молиться

 

за

 

утренею,

 

за

 

обѣдпей,

 

которая

 

въ

 

селахъ

 

кончается

 

въ

11

 

—

 

1

 

2

 

ч.

 

дня,

 

отдохнуть

 

и

 

провести

 

часъ-друп>й

 

въбесѣдѣ

 

съ

 

до-

машними

 

и

 

сосѣдямп;

 

снова

 

помолить:я

 

за

 

вечерней,

 

прослушать

акаѳистъ,

 

такъ

 

любимый

 

простымъ

 

народомъ,

 

и

 

бесѣду

 

или

 

чте-

піе

 

прнходскаго

 

пастыря,

 

отвѣчающія

 

духовпымъ

 

потребпостямъ

народа;

 

дома

 

заняться

 

съ

 

дѣтьми,

 

сообща

 

почитать

 

что-либо

 

на-

зидательное

 

и

 

действительно

 

полезное,

 

каковое

 

чтеніе

 

такъ

 

еще

любить

 

нашъ

 

простой

 

народт,

 

и,

 

если

 

угодно,

 

народную

 

газету

или

 

народный

 

журпалъ,

 

только

 

не

 

приложепія

 

къ

 

„Свѣту"

 

и

подобную

 

рухлядь

 

изъ

 

беллетристики.

 

День

 

пе

 

дологъ

 

и

 

прохо-

дить

 

въ

 

такихъ

 

запятіяхъ

 

иезамѣтпо;

 

скучать

 

отъ

 

бездѣлья

 

не

приходится.

 

Молодежи

 

почему

 

и

 

не

 

повеселиться,

 

по

 

проще,

 

по-

русски

 

и

 

пепремѣино

 

па

 

глазахъ

 

старшихъ.

 

Кто

 

пріобрѣлъ

 

на-

выкъ

 

къ

 

такому

 

провожденію

 

дней

 

воскресныхъ

 

и

 

праздпичныхъ;

а

 

такихъ

 

людей

 

въ

 

пашемъ

 

простомъ

 

народѣ,

 

къ

 

счастію,

 

ещё

мпчго, —тоть

 

съумѣетъ

 

разобраться

 

и

 

въ

 

чувственныхъ

 

удоволь-

ствіяхъ

 

и

 

увеселеніяхъ,

 

безъ

 

вмѣшательства

 

и

 

безъ

 

насилія

 

со

стороны

 

непризванныхъ

 

воспитателей,

 

и

 

разобраться

 

такъ,

 

чтобы

не

 

оскорбить

 

святость

 

праздничпыхъ

 

дней

 

и

 

не

 

повредить

 

себѣ

и

 

своимъ

 

ближяимъ.

 

Пока

 

искра

 

вѣры

 

и

 

христіанскаго

 

благоче-

стія

 

держится

 

въ

 

натемъ

 

простомъ

 

пародѣ,

 

онъ

 

не

 

сразу

 

пой-

детъ

 

па

 

тонко-разставленпую

 

предъ

 

пимъ

 

сѣть

 

соблазна.

Иначе

 

пародъ

 

относится

 

къ

 

церковной

 

проповѣди

 

и

 

къ

 

учи-

тельству

 

отъ

 

лица

 

церкви

 

въ

 

разпыхъ

 

видахъ.

 

Стоатъ

 

только

 

разъ

побывать

 

въ

 

нашихъ

 

храмахъ,

 

пе

 

только

 

въ

 

сельскпхъ,

 

но

 

и

 

въ

городскпхъ

 

съ

 

сельскими

 

прихожанами,

 

чтобы

 

убѣдитіся

 

въ

 

этомъ.

Тогда

 

какъ

 

пакіи

 

интеллигенты

 

и

 

люди

 

изъ

 

пизшихъ

 

сословій,

въ

 

известной

 

мѣрѣ

 

вауснвшіе

 

отъ

 

плодовъ

 

пресловутой

 

культу-

ры,

 

в'якаго

 

рода

 

писаря,

 

приказчики

 

и

 

под., — не

 

любятъ

 

цер-

ковпыхъ

 

поучепій

 

и

 

уходятъ

 

изъ

 

церкви,

 

усмотрѣвши

 

пропоьѣд-

ника

 

пастыря,

 

простой

 

народъ,

 

папротивъ,

 

стремительно

 

подви-

гается

 

къ

 

амвону,

 

чтобы

 

яспѣе

 

слышать

 

проповѣдь

 

своего

 

па-

стыря.

 

Такъ

 

и

 

въ

 

друтнхъ

 

случаяхъ,

 

будетъ

 

ли

 

то

 

бесѣда

 

па-

стыря

 

при

 

молебпомъ

 

пѣніи

 

въ

 

деревпѣ,

 

или

 

чтепіе

 

въ

 

храмѣ,

или

 

въ

 

церковной

  

сторожкѣ

    

между

 

утренею

 

и

 

литургіею,

 

— на-
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родъ

 

слушаетъ

 

своего

 

духовнаго

 

отца

 

охотно

 

п

 

внимательно.

Они

 

то,

 

пастыри

 

церкви,

 

духовные

 

отцы

 

своихъ

 

духовныхъ

 

чадъ,

ввѣренныхъ

 

имъ

 

отъ

 

Бога

 

по

 

благодати

 

священства,

 

и

 

должны,

и

 

могутъ

 

быть

 

истинными

 

и

 

ревностными

 

учителями

 

и

 

воспитате-

лями

 

своихъ

 

прихожапъ

 

въ

 

ихъ

 

духовно

 

нравственной

 

жизни.

Ревнители

 

истиннаго

 

народнаго

 

блага

 

со

 

стороны,

 

конечно,

 

мо-

гутъ

 

быть

 

полезными

 

для

 

народа

 

въ

 

ихъ

 

духовно-нравственной

 

жиз-

ни,

 

но

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

только

 

при

 

ус.товіи

 

полнаго

 

единства

 

съ

приходскими

 

пастырями,

 

подъ

 

руководствомъ

 

св.

 

церкви

 

и

 

не-

премѣнно

 

при

 

доброй

 

и

 

безукоризненной

 

личной

 

нравственной

 

жизни.

Какими

 

же

 

средствами

 

располагаютъ

 

пастыри

 

церкви

 

для

духовно-нравствепиаго

 

просвѣщенія

 

своихъ

 

прихожапъ,

 

какъ

 

учи-

тели

 

и

 

воспитатели

 

ихъ?

 

Средствъ

 

этихъ

 

у

 

приходскихъ

 

пасты-

рей

 

достаточно

 

и

 

именно

 

настолько,

 

чтобы

 

они

 

могли

 

съ

 

успѣ-:

хомъ

 

воспитывать

 

своихъ

 

прихожанъ

 

въ

 

дѵхѣ

 

православпой

 

цер-

кви,

 

вѣрными

 

сынами

 

святой

 

Руси

 

и

 

добрыми

 

членами

 

своего

общества,

 

своей

 

семьи,

 

лишь

 

бы

 

въ

 

область

 

ихъ

 

не

 

вторгались

непризвапные

 

учители

 

и

 

воспитатели

 

парода,

 

съ

 

ихъ

 

модными

затѣями,

 

діаметрально

 

противоположными

 

и

 

нерѣдко

 

враждебны-

ми

 

мѣрамъ

 

пастырскимъ.

 

Прежде

 

всего

 

самое

 

почтенное

 

званіе

пастырей

 

церкви,

 

какъ

 

служителей

 

Божіихъ

 

и

 

совершителей

таинствъ,

 

постоянное

 

общеніе

 

ихъ

 

съ

 

пркходомъ,

 

иногда

 

требу-

ющее

 

не

 

малыхъ

 

трудовъ

 

и

 

лишеніѲ,

 

ихъ

 

по

 

большей

 

части

безъискусственная

 

обстановка

 

жизни

 

и

 

хотя

 

бы

 

относительный

порядокъ

 

въ

 

нравственной

 

жизни

 

впушаютъ

 

большое

 

довѣріе

 

къ

нимъ

 

со

 

стороны

 

простого

 

народа.

 

Очень

 

рѣдки

 

случаи,

когда

 

бы

 

сельскіе

 

прихожане

 

безъ

 

уваженія

 

и

 

тѣмъ

 

болѣе

 

враж-

дебно

 

относились

 

къ

 

своему

 

приходскому

 

пастырю.

 

Они

 

вѣруютъ,

что

 

чрезъ

 

священника

 

сообщаются

 

имъ,

 

по

 

вѣрѣ

 

ихъ,

 

благодать

и

 

милость

 

Божія.

 

Время

 

отъ

 

времени

 

въ

 

основательности

 

тако-

выхъ

 

вѣрованій

 

они

 

убѣждаются

 

ясными

 

для

 

непредвзятаг©

взгляда

 

фактами.

 

II

 

дерзко,

 

кощунственно

 

поступаютъ

 

не-

призванные

 

радѣтели

 

народа,

 

разбивая

 

эту

 

вѣру

 

народа

 

и

 

навя-

зывая

 

ему

 

иные,

 

совершенно

 

противные

 

христіанству

 

взгляды^

что

 

„въ

 

мірѣ

 

и

 

въ

 

жизни

 

людей

 

все

 

совершается

 

по

 

обычпымъ

законамъ

 

природы,

 

или

 

случайно,

 

благодаря

 

росту

 

человѣческихъ

познапій,

 

науки"

 

и

 

проч.

 

и

 

проч.

 

Отсюда

 

исходъ

 

одинъ:

 

не

 

ну-

женъ

 

Богъ,

 

какъ

 

Промыслитель

 

нашъ,

 

и

 

нѣтъ

 

такого

 

Бога;

 

не

нужны

 

церковь

 

съ

 

ея

 

таинствами

 

и

 

служителями

 

и

 

т.

под.

 

А

 

въ

 

этомъ

 

родѣ

 

и

 

пашутся

 

и

 

распространяются

 

отдель-

ный

 

книжки

 

и

 

статейки

 

въ

 

журналахъ

 

и

 

газетахъ.

 

Вотъ,

 

между

прочимъ,

 

гдѣ

 

истинное

 

горе

 

и

 

причина

 

многихъ

 

золъ

 

для

 

про-'

стого

 

народа!

 

Иныя

 

книжки

 

или

 

етатейки

 

невидимому

 

и

 

толкова
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и

 

полезны,

 

написаны

 

какъ

 

будто

 

и

 

съ

 

добрыми

 

цѣлями

 

—

 

научить

кой-чему

 

темный

 

русскій

 

народъ.

 

Но,

 

увы!

 

въ

 

иихъ

 

читатель

 

не

найдетъ

 

ни

 

слова

 

о

 

Богѣ

 

и

 

Его

 

отношеніяхъ

 

къ

 

міру,

 

о

 

церкви

и

 

ея

 

вліянін

 

на

 

складъ

 

жизни,

 

и

 

вообще

 

о

 

томъ,

 

что

 

съ

 

ран-

няго

 

дѣтства

 

слѣдуетъ

 

внушать

 

и

 

каждому

 

человѣку,

 

не

 

только

простому

 

народу,

 

для

 

того,

 

чтобы

 

люди

 

ввали

 

своего

 

Отца

 

Не-

беснаго

 

и

 

свое

 

пазначеніе

 

на

 

землѣ.

 

Въ

 

этомъ

 

же

 

родѣ

 

отрица-

нія

 

истинъ

 

зѣры

 

и

 

цравилъ

 

нравственности,

 

или

 

издѣватель-

ства

 

надъ

 

религіозно-нравственными

 

убѣжденіями

 

простого

 

варо-

да

 

нынѣ

 

зачастую

 

приходится

 

слышать

 

и

 

разговоры

 

въ

 

обществѣ

людей

 

интеллигентньтхъ

 

и

 

особенно

 

учащейся

 

свѣтской

 

молоде-

жи.

 

Ничего,

 

что

 

эта

 

молодежь

 

изучаетъ

 

законъ

 

Божій

 

въ

 

сво-

ихъ

 

школахъ,

 

и

 

пѣкоторые

 

имѣютъ

 

блестящія

 

отмѣтки

 

по

 

сему

важнѣйшему

 

предмету

 

въ

 

своихъ

 

аттестатахъ:

 

у

 

нихъ

 

зпаніе

 

не

укладывается

 

въ

 

сердцѣ,

 

ограничиваясь

 

лишь

 

памятью

 

и

 

только

на

 

время,

 

въ

 

разсчетахъ

 

исключительно

 

практическихъ.

 

Къ

 

со-

жалѣнію,

 

таково

 

громадное

 

большинство

 

учащихся

 

въ

 

среднихъ

и

 

высшихъ

 

учебвыхъ

 

заведеніяхъ,

 

и

 

не

 

только

 

изъ

 

семействъ

интеллигентвыхъ,

 

но

 

и

 

изъ

 

простыхъ

 

и

 

сельскихъ

 

обывателей.

Вращаясь

 

въ

 

своемъ

 

мѣствомъ

 

обществѣ,

 

въ

 

кругу

 

родвыхъ

 

и

знавомыхъ,

 

они,

 

естественно,

 

язву

 

отрицанія,

 

невѣрія

 

и

 

по

 

мень-

шей

 

мѣрѣ

 

безразличія

 

въ

 

области

 

религіовно-нравственной

 

впо-

сятъ

 

и

 

въ

 

народную

 

массу.

 

Приходскіе

 

пастыри

 

являются

 

въ

 

сво-

емъ

 

приходѣ

 

вѣрными,

 

убѣждевпыми

 

блюстителями

 

православія

 

и

христіанской

 

нравственности,

 

на

 

что

 

они

 

и

 

поставляются

 

въ

 

таин-

ствѣ

 

священства,

 

и

 

во

 

всякомъ

 

случаѣ

 

не

 

позволятъ

 

сказать

 

сво-

ей

 

паствѣ

 

что

 

либо

 

противъ

 

вѣры

 

и

 

благочестія.

 

Напротивъ,

 

са-

мые

 

слабые

 

изъ

 

нихъ,

 

не

 

обладающіе

 

обширными

 

знаніями

 

и

 

да-

ромъ

 

слова, — и

 

тѣ,

 

какъ

 

умѣютъ,

 

съ

 

помощію

 

Божіею,

 

поучаютъ

прі

 

хожанъ

 

истинамъ

 

вѣры,

 

твердости

 

въ

 

вѣрѣ

 

и

 

въ

 

жизни

христіанской

 

по

 

заповѣдямъ

 

Божіимъ,

 

испрашивая

 

у

 

Бога

 

силу

и

 

дѣйственность

 

своему,

 

иногда

 

неискусному

 

въ

 

смыслѣ

 

красно-

рѣчія,

 

но

 

всегда

 

отъ

 

сердца

 

исходящему

 

слову

 

назиданія.

 

По-

тому-то

 

простые,

 

сельскіе

 

прихожане

 

доселѣ

 

и

 

обращаются

 

къ

своимъ

 

пастырямъ

 

за

 

разрѣшеніемъ

 

ихъ

 

недоумѣнныхъ

 

вопро-

совъ

 

изъ

 

области

 

духовно- нравственной,

 

какъ

 

къ

 

своимъ

 

пря-

мымъ

 

и

 

ближайшимъ

 

наставникамъ,

 

отъ

 

Бога

 

поставленнымъ,

 

и

ихъ

 

слушаютъ,

 

имъ

 

довѣряютъ.

 

Такъ,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

наблю-

дается

 

въ

 

особенно

 

близкихъ

 

мнѣ

 

и

 

хорошо

 

извѣстныхъ

 

право-

славныхъ

 

сельскихъ

 

приходахъ,

 

въ

 

которыхъ

 

не

 

было

 

ни

 

одного

Случая

 

уклоненія

 

отъ

 

православія

 

и

 

не

 

замѣчено

 

особо

 

выдающагося

пониженія

 

собственно

 

въ

 

нравственной

 

жизни.

■■'■■■•

                                                                                                                                                                                                                              

.
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Слѣдующіе

 

факты

 

достаточно

 

подтверждаютъ

 

сказанное.

 

Въ

10-ти

 

приходахъ,

 

съ

 

25-тысячнымъ

 

населевіемъ,

 

двѣ

 

трети

 

муж-

чинъ,

 

начиная

 

отъ

 

12

 

лѣтъ,

 

пе

 

менѣе

 

пяти

 

мѣсяцевъ

 

въ

 

году

проживаютъ

 

на

 

заработкахъ

 

въ

 

различных*

 

мѣстахъ

 

Сибири

 

и

губерній

 

Казанской,

 

Пермской

 

и

 

друг ,

 

среди

 

иновѣрцевъ

 

и

 

все-

возможныхъ

 

сектантовъ.

 

Миогіе

 

изъ

 

прихожаиъ

 

сихъ

 

церквей

подвергаются

 

слишкомъ

 

опаснымъ

 

искушеніямъ,

 

особенно

 

со

 

сто-

роны

 

молоканъ.

 

Иослѣдніе

 

попреимуществу

 

докучаютъ

 

имъ

 

сна-

чала

 

гладкими

 

и

 

увлекательными

 

рѣчами

 

о

 

превосходствѣ

 

и

 

вы-

годахъ

 

своихъ

 

вѣрованій,

 

а

 

потомъ

 

и

 

яростными

 

хулепіями

 

на

православную

 

церковь

 

и

 

въ

 

частности

 

на

 

св.

 

иконы,

 

на

 

духовен-

ство

 

и

 

проч.,

 

отрицаніемъ

 

таинствъ,

 

постовъ

 

и

 

проч.

 

Наиболѣе

фанатичные

 

сектанты,

 

ьъ

 

цѣляхъ

 

совращенія

 

православныхъ

 

на-

діихъ

 

крестьянъ,

 

прибѣгаютъ

 

п

 

къ

 

насиліямъ:

 

принуждаютъ

 

ра-

ботать

 

во

 

дни

 

воскресные

 

и

 

праздничные,

 

если

 

работа

 

берется

поденно,

 

запрещаютъ

 

имъ

 

употреблять

 

на

 

молитвахъ

 

свои

 

иконы,

взятыя

 

изъ

 

дому,

 

затрудняютъ

 

для

 

нихъ

 

употребленіе

 

постной

пищи

 

и

 

проч.

 

Однако

 

изъ

 

такихъ

 

и

 

подобныхъ

 

исвушеній

 

пра-

вославные

 

сельскіе

 

прихожане

 

выходятъ

 

цѣлыми,

 

не

 

рѣдко

 

жерт-

вуя

 

при

 

этомъ

 

матеріальными

 

интересами;

 

одни

 

оставляютъ

 

работы

въ

 

особенно

 

опасныхъ

 

домахъ

 

и

 

селеніяхъ

 

сектантовъ,

 

другіе

 

упорно

отмалчиваются

 

отъ

 

всякихъ

 

отвѣтовъ

 

на

 

ихъ

 

коварный

 

рѣчи,

продолжая

 

вести

 

себя

 

строго

 

по-христіавски;

 

а

 

не

 

многіе,

 

на-

лболѣе

 

развитые

 

и

 

свѣдущіе

 

въ

 

православномъ

 

ученіи,

 

твердо

 

и

.сердечно

 

отстаиваютъ

 

свои

 

вѣрованія.

 

Всѣ

 

таковые

 

страдальцы

 

и

борцы

 

за

 

вѣру,

 

несомненно,

 

черпаютъ

 

силу

 

вѣры

 

и

 

устойчовость

лъ

 

ней

 

изъ

 

добрыхъ

 

бе

 

ѣдъ

 

съ

 

ними

 

прпходскихъ

 

ихъ

 

пастырей

и

 

изъ

 

молитвъ

 

послѣднихъ.

 

У

 

пасъ

 

почитается

 

правиломъ — не

.прежде

 

уходить

 

„на

 

чужую

 

сторону",

 

какъ

 

отслуживши

 

моле-

.бенъ

 

въ

 

приходской

 

церкви,

 

при

 

чемъ

 

пастыри

 

даютъ

 

имъ

 

при-

личное

 

паставленіе,

 

благословляютъ

 

ихъ

 

окропленіемъ

 

св.

 

водою,

и

 

многимъ

 

даютъ

 

св.

 

Евангеліе,

 

Псалтирь

 

и

 

другія

 

духовный

книги

 

въ

 

назиданіе

 

и

 

руководство

 

на

 

чужбивѣ.

Къ

 

приходѣ

 

села

 

К.

 

*)

 

два

 

молодыхъ

 

человѣка,

 

дѣтй

 

по-

иощника

 

церковнаго

 

старосты,

 

въ

 

1896

 

г.

 

возвратились

 

„изъ

чужой

 

стороны

 

не

 

благополучно".

 

Такъ

 

доложилъ

 

почтенному

"пастырю -старцу

 

о.

 

В.

 

2)

 

самъ

 

отецъ

 

и

 

объяснилъ,

 

что

 

они

 

при-

несли

 

съ

 

собою

 

какія-то

 

„неладныя

 

книжки",

 

говорятъ,

 

что

 

въ

-церковь

 

ходить

 

не

 

стоитъ

 

и

 

проч.

 

Священникъ

 

немедленно

 

самъ

отправился

 

въ

 

домъ

 

скорбѣвтаго

 

отца,

 

чтобы

 

побесѣдовать

 

съ

его

 

дѣтьми,

 

очевидно

 

сбитыми

   

съ

 

толку

 

молоканами.

 

Пастырь —

J)

 

Красногорскаго.

 

2)

 

Вевіамину

 

Люмииарскому.
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добрый,

 

сердечно

 

любимый

 

ьъ

 

приходѣ

 

за

 

его

 

доступность,

 

про-

стоту

 

въ

 

обращении,

 

сочувствіе

 

къ

 

приходскимъ

 

пуждамъ,

 

за

 

не-

стяжательпость

 

и

 

другія

 

добрыя

 

качества.

 

Радости

 

и

 

гере

 

при»

хожчнъ

 

для

 

него

 

всегда

 

такъ

 

же

 

чувствительны,

 

какъ

 

и

 

личныя,

семейпыя

 

радости

 

и

 

бѣдствія.

 

Въ

 

тѣхъ

 

и

 

другихъ

 

онъ

 

не

 

мо*

жетъ

 

говорить

 

покойно,

 

безъ

 

слезъ.

 

И

 

эти

 

слезы

 

спасли

 

дѣтеЙ

помощника

 

церковнаго

 

старосты;

 

онѣ

 

коснулись

 

ихъ

 

сердца

 

пуще

мудрыхъ

 

рѣчей

 

и

 

вызвали

 

въ

 

пихъ

 

полную

 

откровенность

 

и

 

та-

кое

 

же

 

раскаяніе,

 

ппслѣ

 

нѣсколькихъ

 

посѣщеній.

Не

 

мепѣе

 

нааидателепъ,

 

въ

 

смыслѣ

 

зиаченія

 

приходскаго

 

па-

стыря,

 

и

 

слѣдующій

 

фактъ.

 

Крестьянинъ

 

прихода

 

села

 

П.*) д.

 

Моро-

зова

 

Ѳедотъ

 

Семеповъ

 

охладѣлъ

 

къ

 

прав,

 

церкви

 

и

 

20

 

лѣтъ

 

не4

бывалъ

 

у

 

исповѣди

 

и

 

св.

 

причастія,

 

отзываясь

 

недосугами,

 

недостоин-

ствомъ

 

и

 

проч.

 

Въ

 

зиму

 

1897

 

г.

 

приходскій

 

пастырь

 

пѣсколько

разъ

 

навѣщалъ

 

Семенова

 

въ

 

его

 

домѣ,

 

убѣждая

 

его

 

исполнить

христіанскій

 

долгъ.

 

При

 

этомъ,

 

естественно,

 

почтенный

 

пастырь

напоминалъ

 

заблуждшему

 

сыну

 

церкви

 

Божіей

 

и

 

о

 

томъ,

 

что

можетъ

 

умереть

 

скоро,

 

умереть

 

безъ

 

покаяпія.

 

Семеновъ,

 

пако-

нецъ,

 

поддался

 

убѣжденіемъ

 

пастыря

 

и

 

далъ

 

слово

 

придти

 

на

исновѣдь

 

въ

 

слѣдующій

 

Великій

 

постъ.

 

Обѣщаніе

 

исполнено.

Исповѣдь

 

Семенова

 

была

 

искренняя,

 

сердечная,

 

послѣ

 

чего

 

онъ

сподобился

 

и

 

св.

 

причащенія.

 

Спустя

 

недѣлю

 

послѣ

 

этого

 

собы-

тія,

 

радослпаго

 

для

 

всей

 

вѣрующей

 

семьи

 

Семенова,

 

онъ,

 

по

свопмъ

 

домашникъ

 

нуждамъ,

 

поѣхалъ

 

въ

 

городъ,

 

всего

 

за

 

20

верстъ

 

отъ

 

своей

 

деревни,

 

и

 

оттуда

 

уже

 

не

 

возвратился.

 

На

 

об-

ратномъ

 

пути,

 

въ

 

дер.

 

Алтыновѣ,

 

въ

 

9

 

ьерстахъ

 

отъ

 

дому,

 

Се-

меповъ,

 

почувствовавъ

 

себя

 

дурно,

 

вышелъ

 

изъ

 

саней,

 

уналъ

 

по-

среди

 

деревни

 

и

 

испустилъ

 

духъ.

 

Его

 

домашніе,

 

всегда

 

скорбѣв-

шіе

 

о

 

его

 

отчужденіи

 

отъ

 

церкви

 

Божіей,

 

сердечно

 

прославили

Бога,

 

прпзвавшаго

 

его

 

къ

 

покаянію,

 

и

 

глубоко

 

благодарили

 

свое-

го

 

добраго

 

пастыря,

 

который

 

такъ

 

заботливо

 

въ

 

свое

 

время

 

от-

несся

 

къ

 

умершему.

На

 

такихъ-то

 

и

 

подобныхъ

 

фактахъ

 

взаимныхъ

 

отношеній

между

 

приходскимъ

 

пастыремъ

 

и

 

прихожапами

 

и

 

зиждется

 

то

довѣріе

 

простого

 

народа

 

къ

 

своему

 

приходскому

 

пастырю,

 

съ

которымъ

 

въ

 

большинствѣ

 

прихожане

 

обращаются

 

къ

 

нрму

 

въ

трудныя

 

минуты

 

жизни,

 

слушаютъ

 

его

 

и

 

часто

 

слѣдуютъ

 

его

 

со-

вѣтамъ

 

и

 

указаніямъ.

 

Такой

 

чистоты,

 

сердечности

 

и

 

прямоты

 

не

можетъ

 

быть

 

у

 

дчителей

 

непризванныхъ,

 

у

 

мвимыхъ

 

радѣтелей

ложно

 

понимаемаго

 

народваго

 

блага;

 

потому

 

простой,

 

вѣрующі^

народъ,

 

къ

 

счастію,

 

еще

 

не

 

довѣряетъ

 

имъ

 

и

 

бѣжитъ

 

отъ

 

нихъ,.

Зачѣмъ

 

же

 

силою

 

лѣзть

 

въ

 

душу

 

народа?

 

Зачѣмъ

 

браться

 

не

 

эа

»)

 

Ііокровскаго.

                  

'
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свое

 

дѣло,

 

когда

 

много

 

дѣла

 

другого,

   

отвѣчающаго

 

личной

 

каж-

дая

 

человѣка

 

подготовкѣ

 

и

 

запросамъ

 

народной

 

жизни?

Церковное

 

богослужепіе,

 

со

 

всѣми

 

его

 

обрядами,

 

совершае-

мое

 

пастырями

 

церкви,

 

люди

 

благонамеренные

 

отъ

 

глубокой

 

древ-

ности

 

по

 

справедливости

 

прпзнаютъ

 

наилучшвмъ

 

средствомъ

 

въ

дѣлѣ

 

обученія

 

православной

 

вѣрѣ

 

и

 

воспитапія

 

народа

 

въ

 

цер-

ковно-христіанскомъ

 

духѣ.

 

Самые

 

храмы

 

Божіи

 

своимъ

 

устрой-

ствомъ

 

и

 

украгаеніями,

 

чтб

 

приходскіе

 

пастыри,

 

копечпо,

 

объяс-

няють

 

своимъ

 

прихожанамъ,

 

наглядно

 

поучаютъ

 

послѣднихъ

 

въ

осповныхъ

 

нстинахъ

 

вѣры

 

христіанской.

 

Здѣсь

 

добрый

 

нростолю-

динъ,

 

не

 

прогаедшій

 

и

 

начальной

 

школы,

 

совсѣмъ

 

неграмотный,

въ

 

священпыхъ

 

изображеніяхъ

 

и

 

священнодѣйствіяхъ,

 

при

 

помо-

щи

 

пастырей

 

церкви,

 

въ

 

видѣ

 

вѣроучительныхъ

 

собесѣдовавій,

зачастую

 

довольно

 

основательно,

 

сознательно

 

п

 

убѣжденно

 

изу-

ча«тъ

 

исторію

 

хрпстіанской

 

церкви,

 

въ

 

частности,

 

жизнь

 

Пресв.

Богородицы,

 

и

 

Господа

 

Іисуса

 

Христа,

 

совершившаго

 

дѣло

 

спа-

сенія

 

нашего

 

Своими

 

ученіемъ,

 

страданіемъ,

 

смертію

 

и

 

воскре-

сепіемъ

 

Не

 

напрасно

 

св.

 

иконы

 

и

 

церковное

 

богослуженіе

 

при-

нято

 

называть

 

„живыми

 

книгами",

 

въ

 

которыхъ

 

всякій

 

вѣрующій

человѣкъ

 

легко

 

читаетъ

 

основное

 

православное

 

вѣроученіе

 

и

 

за-

коны

 

христіапской

 

жизни.

 

Въ

 

храмахъ

 

Божіихъ

 

все

 

вѣетъ

 

осо-

бою

 

святостію,

 

особою

 

таинственностію

 

и

 

благодатіго,

 

передъ

которыми

 

вѣрующіе

 

благоговѣютъ

 

не

 

раболѣпно,

 

по

 

отъ

 

сердца,

памятуя,

 

что

 

здѣсь

 

особенно

 

пребываетъ

 

вездѣсущій

 

Господь

 

и

что

 

поэтому

 

и

 

присутствовать

 

въ

 

храмѣ

 

должно

 

чинно,

 

покойно,

благоговѣйно.

 

Богослуженіе

 

истовое,

 

совершаемое

 

пастырями

 

въ

страхѣ

 

Божіемъ,

 

при

 

благоговѣйпомъ

 

пѣніи

 

и

 

чтѳніи,

 

нерѣдко

видимымъ

 

образомъ

 

дѣйствуетъ

 

на

 

молящихся

 

не

 

только

 

благо-

творно,

 

въ

 

смыслѣ

 

общаго

 

духовнаго

 

подъема

 

ихъ,

 

но

 

и

 

возбуж-

даетъ

 

въ

 

нихъ

 

глубокое

 

покаянное

 

чувство,

 

умиротворяетъ

 

враж-

дующихъ,

 

ободряетъ

 

скорбящихъ,

 

вразумляетъ

 

и

 

укрѣпляетъ

 

ма-

ловѣрныхъ,

 

располагаетъ

 

къ

 

благотворительности

 

и

 

проч.

 

Наблю-

дается,

 

что

 

благоговѣвіе

 

священнослужащихъ

 

сообщается

 

моля-

щимся,

 

и

 

послѣдніе

 

видимо

 

отрѣшаются

 

отъ

 

обычной

 

житейской

суеты

 

и

 

всею

 

дѵшею

 

отдаются

 

молитвѣ,

 

нерѣдко

 

выражая

 

мо-

литвенный

 

чувства

 

тихими

 

вздохами

 

и

 

чистыми,

 

святыми

 

слеза-

ми.

 

Надобно

 

видѣть

 

въ

 

храмѣ

 

Божіемъ

 

эту

 

массу

 

сельскихъ

прихожанъ,

 

какая

 

собирается

 

во

 

дни

 

великихъ

 

праздниковъ

 

и

въ

 

воскресные

 

дни

 

зимою,

 

чтобы

 

понять,

 

съ

 

одной

 

стороны,

 

лю-

бовь

 

нашего

 

простого

 

народа

 

къ

 

храму

 

Божію,

 

а

 

съ

 

другой — всю

благотворность

 

для

 

него

 

церковнаго

 

богослуженія.

 

А

 

я

 

имѣю

хчастіе

 

часто

 

наблюдать

 

такія

 

отрадныя

 

явлевія

 

въ

 

церковно-

приходской

 

жизни

 

мѣстваго

 

населенія.
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Праздпикъ

 

Срѣтенія

 

Господня.

 

Я

 

прибылъ

 

въ

 

обширный?

храмъ

 

села

 

У.

 

(Устьнейскаго)

 

во

 

время

 

литургіи.

 

Храмъ

 

перепол-

ненъ

 

молящимися

 

до

 

последней

 

крайности:

 

трудпо

 

было

 

въ

 

тол-

пѣ

 

правильно

 

перекреститься;

 

еще

 

труднѣе

 

среди

 

тоіпы

 

пройти

впередъ.

 

И

 

однако

 

полное

 

спокойствіе

 

и

 

благоговѣніе

 

въ

 

храмѣ^

кажется,

 

молящіеся

 

не

 

чувствовали

 

тѣспоты,

 

не

 

замѣчали,

 

что

они

 

обливаются

 

собственные

 

потомъ,

 

а

 

сверху,

 

со

 

свода

 

храма

на

 

нихъ

 

падаютъ

 

крупный

 

водяныя

 

капли.

 

Я

 

всталъ

 

у

 

дверей

храма,

 

но

 

и

 

здѣсь

 

я

 

хорошо

 

слышалъ

 

молитвословія

 

произноси-

мыя

 

сравнительно

 

слабымъ

 

голосомъ

 

діакона,

 

по

 

отчетливо,

 

ис-

тово,

 

набожно,

 

и

 

выразительные,

 

съ

 

глубокпмъ

 

чувствомъ

 

и

громко

 

произносимые

 

возгласы

 

священника.

 

Прпходъ

 

молился

отъ

 

чистаго

 

сердца.

 

Запѣли

 

„Милость

 

мира"

 

и

 

такъ

 

стройно,

съ

 

такимъ

 

благоговѣвіемъ,

 

что

 

съ

 

перваго

 

раза

 

я

 

невольно

 

за-

дался

 

вопросомъ:

 

откуда

 

взялись

 

такіе

 

пѣвчіс?

 

Въ

 

плотной

 

массѣ

молищихся

 

слышно

 

было

 

тихое,

 

но

 

складное

 

подпѣваніе.

 

Вадимог

не

 

только

 

сердцемъ,

 

но

 

частью

 

и

 

устами

 

пѣла

 

„вся

 

церковь".

Я

 

долго

 

стоялъ,

 

въ

 

толпѣ

 

въ

 

благоговѣйномъ

 

умиленіи

 

и,

 

увлек-

шись

 

примѣромъ

 

окружающихъ,

 

тихо

 

пѣлъ.

 

Изъ

 

алтаря

 

очень

ясно

 

доносились

 

слова

 

Господа

 

Іисуса

 

Христа,

 

сказанвыя

 

на

Тайной

 

вечери:

 

„Пріимите,

 

ядите,

 

сіе

 

есть

 

Тѣло

 

Мое"...

 

и

 

я

 

за-

мѣтилъ,

 

что

 

молящіеся

 

какъ-то

 

особенно

 

напряженно

 

прислу-

шивались

 

къ

 

возглашеніямъ

 

благоговѣйнаго

 

пастыря, —очевидна

они

 

хорошо

 

сознавали,

 

что

 

наступилъ

 

особенно

 

важный

 

моментъ

въ

 

литургіи;

 

вѣрно,

 

они

 

знали,

 

что

 

совершилъ

 

Господь

 

на

 

Тай-

вой

 

вечери...

 

Уже

 

въ

 

концѣ

 

лнтургіи

 

я

 

позволилъ

 

себѣ

 

нару-

шить

 

восторженный

 

покой

 

молящихся,

 

и

 

мнѣ

 

дали

 

проходъ

 

къ

алтарю.

 

Здѣсь

 

я

 

увидѣлъ

 

слѣдующую,

 

весьма

 

поучительную

 

кар-

тину.

 

Во

 

всю

 

длину

 

солеи,

 

прямо

 

противъ

 

нея,

 

правильными

 

ря-

дами,

 

чинпо

 

стоятъ

 

дѣти,

 

числомъ

 

до

 

150

 

человѣкъ, — то

 

были

ученики

 

и

 

ученицы

 

приходскихъ

 

школъ,

 

одной

 

земской

 

и

 

четыт

рехъ

 

церковпыхъ.

 

Впереди

 

ихъ

 

стояли

 

у

 

праваго

 

клироса — свя-

щенникъ,

 

а

 

у

 

лѣваго

 

псаломщикъ;

 

они

 

руководили

 

пѣиіемъ.

 

За

дѣтьми,

 

тоже

 

въ

 

полномъ

 

спокойствіи,

 

стояли

 

мужчины

 

взрослые,

ни

 

мало

 

пе

 

стѣсняя

 

дѣтей,

 

не

 

смотря

 

на

 

общую

 

въ

 

церкви

 

край-

нюю

 

тѣсноту.

 

Пѣли,

 

оказалось,

 

всѣ

 

дѣти;

 

по

 

одни,

 

стоящіе

 

на*

самыхъ

 

клиросахъ

 

и

 

близь

 

ихъ,

 

пѣли

 

смѣло,

 

бойко,

 

какъ

 

умѣ-

ющіе,

 

а

 

другіе

 

за

 

ними

 

тихо

 

и

 

робко,

 

какъ

 

начипающіе.

 

Съ

дѣтьми

 

подпѣвали

 

и

 

взрослые.

 

Слышны

 

были

 

и

 

жепскіе

 

нѣжные

голоса,

 

звучащіе

 

особымъ

 

умиленіемъ.

 

Тоже

 

и

 

подобное

 

сему

наблюдалось

 

и

 

наблюдается

 

и

 

въ

 

другихъ

 

сельскихъ

 

приходахъ. ...

При

 

такихъ

 

условіяхъ,

    

безъ

 

всякихъ

 

объяспеній

    

понятно;

почему

 

нашъ

 

православный

 

простолюдинъ

 

такъ

 

усердно

 

стремит-
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ся

 

вт>

 

храмъ

 

Божій,

 

почему

 

онъ

 

чуть

 

не

 

съ

 

полуночи

 

оставляешь

свое

 

жесткое

 

ложе

 

и

 

за

 

5

 

— 10

 

верстъ,

 

въ

 

звмніе

 

морозы

 

и

 

во

вьюги,

 

идетъ

 

въ

 

свое

 

приходское

 

село,

 

чтобы

 

поспѣть

 

къ

 

началу

церковной

 

службы.

 

И

 

наши

 

непризванные

 

прссвѣгители

 

и

 

воспи-

татели

 

народа

 

берутъ

 

смѣлость

 

отвлекать

 

его

 

отъ

 

церкви

 

Божіей,

устрояя

 

во

 

дни

 

воскресные

 

и

 

праздничные

 

народные

 

спектакли,

танцы,

 

иногда

 

безсодержательныя

 

чтепія

 

и

 

иныя

 

народныя

 

раз-

влеченія!...

 

Правда,

 

для

 

такихъ

 

развлеченій

 

въ

 

селахъ

 

назначает-

ся

 

пока

 

попреимуществу

 

послѣобѣденпое

 

время.

 

Но

 

во

 

всякомъ

случаѣ

 

релипозный

 

восторгъ

 

и

 

духовное

 

оживленіе

 

народа,

 

ка-

ковые

 

получаются

 

въ

 

храмѣ

 

Божіемъ

 

за

 

богослуженіемъ,

 

никоимъ

образомъ

 

не

 

вяжутся

 

съ

 

тѣыи

 

чувственными

 

удовольствіями,

 

ка-

кія

 

даютъ,

 

хотя

 

бы

 

и

 

„разумпыя"

 

развлеченія,

 

пзмышляемыя

 

до-

сужими

 

людьми,

 

не

 

отъ

 

народа

 

исходящими

 

и

 

нашего

 

чисто

 

рус-

ского

 

православнаго

 

народа

 

не

 

знающими.

 

То

 

нравственное

 

со-

стояніе

 

сельскихъ

 

прихожанъ,

 

какое

 

складывается

 

подъ

 

вліяніемъ

церкви

 

съ

 

ея

 

богослуженіями

 

и

 

обрядами

 

во

 

дпи

 

воскресные

 

в

праздничные,

 

и

 

должно

 

быть

 

поддерживаемо

 

церковію

 

же,

 

ея

 

па-

стырями.

 

Для

 

сего

 

въ

 

православныхъ

 

церквахъ

 

установлены

 

тор-

жественныя

 

вечерни

 

съ

 

чтеніемъ

 

акаоистовъ

 

и

 

съ

 

вѣроучитель-

ными

 

собесѣдованіями,

 

каковыми

 

и

 

заканчивается

 

церковный

 

день

православпаго

 

христіанина.

Необходимымъ

 

почитаю

 

оговориться,

 

что

 

не

 

вездѣ

 

въ

 

сель-

скихъ

 

храмахъ

 

можно

 

встрѣтить

 

такую

 

постановку

 

праэдничнаго

богослуженія,

 

какая

 

со

 

всею

 

справедливости

 

выше

 

описана

 

мною.

Но

 

за

 

послѣднія

 

10 — 16

 

лѣтъ,

 

когда

 

церковная

 

школа

 

встала

на

 

ткердую

 

почву,

 

вездѣ

 

церковное

 

богослуженіе

 

со

 

стороны

 

внѣіп-

ней

 

значительно

 

упорядочилось,

 

улучшилось

 

въ

 

постановкѣ

 

пѣнія

 

и

чтенія.

 

Тамъ,

 

гдѣ

 

есть

 

церковная

 

школа,

 

есть

 

и

 

церковные

 

хоры,

достоинство

 

которыхъ

 

зависитъ

 

отъ

 

способности

 

и

 

ревности

 

лицъ,

близко

 

стоящихъ

 

къ

 

школѣ

 

и

 

къ

 

церкви.

 

Въ

 

школахъ

 

же

 

пашей

мѣстности,

 

не

 

только

 

въ

 

церковныхъ,

 

но

 

частію

 

и

 

въ

 

земскихъ

дѣти

 

обучаются

 

церковному

 

пѣнію

 

или

 

преподавателями,

 

или

 

ли-

цами

 

церковнаго

 

влира,

 

наиболѣе

 

способными.

 

При

 

самыхъ

 

худ-

шихъ

 

услоьіяхъ

 

въ

 

пистановкѣ

 

школьнаго

 

пѣнія,

 

заботливые

 

свя-

щенники

 

сами

 

устрояютъ

 

при

 

церквахъ

 

хоры

 

изъ

 

учащихся

 

дѣ-

тей

 

и

 

взрослыхъ

 

любителей, —

 

а

 

послѣдніе

 

всегда

 

найдутся,

 

лишь-

бы

 

захотѣлъ

 

приходскій

 

пастырь.

 

Эти-то

 

хориви,

 

вначалѣ

 

очень

малепькіе,

 

постепенно

 

развивюатся,

 

крѣпнутъ

 

и

 

своимъ

 

незатѣй-

ливымъ,

 

простымъ,

 

но

 

стройнымъ

 

и

 

благоговѣйпымъ

 

пѣпіемъ

 

и

вносятъ

 

благолѣпіе

 

въ

 

церковное

 

богослуженіе.

 

Чтеніе

 

въ

 

сель-

скихъ

 

церквахъ

 

во

 

дни

 

воскресные

 

п

 

праздничные

 

въ

 

послѣднее

время

 

ведется

 

непремѣнно

 

при

 

участіи

 

дѣтей

 

учащихся

 

или

 

учив-
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шихся,

 

которыя

 

нарочно

 

приготовляются

 

къ

 

церковпому

 

чтепію

въ

 

школахъ

 

и

 

предварительно

 

провѣряются

 

приходскими

 

пасты-

рями.

 

Избираются

 

для

 

чтеяія

 

наиболѣе

 

способныя

 

дѣти.

 

Дѣтскій

чистый

 

голосъ,

 

благоговѣйпый

 

треаетъ

 

читающаго

 

ребенка,

 

не

рѣдко

 

звѵчащій

 

въ

 

самомъ

 

выговорѣ

 

священныхъ

 

словъ,

 

его

 

бо-

лѣе

 

чѣмъ

 

кроткое

 

положеніе

 

на

 

среданѣ

 

храма,

 

прямо

 

царскихъ

вратъ, —

 

все

 

это

 

производитъ

 

сильное

 

впечатлѣніе

 

не

 

только

 

на

молящихся,

 

но

 

и

 

па

 

служащихъ.

 

Но

 

какъ

 

въ

 

пѣніи,

 

такъ

 

и

 

въ

чтеніи

 

въ

 

церкви

 

необходимо

 

неослабно-бдительное

 

наблюде-

ние

 

приходскаго

 

пастыря,

 

чтобы

 

то

 

и

 

другое

 

совершалось

въ

 

страхѣ

 

Боагіемъ

 

и

 

непремѣпно

 

при

 

обычныхъ

 

въ

 

церквахъ

напѣвахъ

 

и

 

интонаціи, — простой

 

народъ

 

по

 

справедливости

 

не

любитъ

 

нашего

 

городского

 

пѣнія

 

(имѣю

 

въ

 

виду

 

М.

 

и

 

У.),

 

ви-

тіеватаго,

 

веселаго,

 

вривливаго;

 

не

 

любитъ

 

и

 

чтенія

 

скораго,

 

въ

разговорной

 

формѣ,

 

и

 

невнятнаго.

 

Не

 

менѣе

 

того,

 

отталкива-

юще

 

на

 

вѣрующаго

 

простолюдина

 

дѣйствуетъ

 

и

 

свободное

впѣшнее

 

поведепіе

 

въ

 

церкви

 

нашпхъ

 

городскихъ

 

пѣвцовъ:

 

ихъ

частый

 

выходъ

 

изъ

 

церкви,

 

съ

 

табачнымъ

 

вапахомъ

 

при

 

возвра-

щенін

 

въ

 

церковь,

 

на

 

влиросѣ

 

разговоры,

 

смѣхъ,

 

заглядывавіе

въ

 

толпу

 

молящихся

 

и

 

проч.

 

Эти

 

недостатки

 

обыкновенно

 

на-

блюдаются

 

въ

 

тѣхъ

 

хорахъ,

 

которые

 

устрояются

 

лицами

 

свѣтскн-

ми,

 

не

 

знающими

 

церковной

 

десциплины

 

и

 

ие

 

подчиняющимися

 

ей.

(До

 

слѣд.

 

№).

Мои

 

бесѣды

 

съ

 

старообрядческимъ

 

начетчикомъ

австрійскаго

 

толка

 

Д.

 

С.

 

Варакинымъ

 

*).

12-го

 

апрѣля

 

была

 

бесѣда

 

тамъ

 

же

 

о

 

первоначальной

 

при-

чинѣ

 

отдѣленія

 

старообрядцевъ

 

отъ

 

св.

 

церкви,

 

именно:

 

за

 

какія

мнимыя

 

„ереси,

 

осужденныя

 

св.

 

соборами

 

или

 

отцами,"

 

отдѣли-

лись

 

они

 

отъ

 

церкви?

Спокойный

 

тонъ

 

миссіопера

 

и

 

самообладаніе

 

на

 

бесѣдѣ — дѣло

первой

 

важности.

 

Какъ

 

бы

 

ни

 

хвалили

 

рѣзкія

 

обличенія

 

расколь-

навовъ,

 

якобы

 

болѣе

 

чувствите/ьныя

 

для

 

простого

 

парода,

 

мис-

сіонеръ

 

не

 

должепъ

 

поддаваться

 

искушенію

 

угодить

 

толпѣ,

 

если

желаетъ

 

быть

 

созидателемъ

 

мнссіонерскаго

 

дѣла,

 

а

 

не

 

разорите-

лемъ.

 

Утромъ

 

до

 

бесѣды

 

я

 

встрѣтился

 

съ

 

Варакинымъ,

 

Про-

хоровымъ

 

и

 

Желѣзновымъ.

—

 

А,

 

такъ

 

вы

 

ученикъ

 

о.

 

Павла

 

Прусскаго!

 

Все

 

зто

 

онъ

надѣлалъ

 

противъ

 

насъ, — говорилъ

  

мнѣ

   

Варакинъ,

   

но

   

спокой-
.

   

■.

ВЫМЪ

   

ТОНОМ'Ь.

*)

 

См.

 

№

 

22

 

Костр.

 

Ей.

 

Вѣд.
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—

   

Вы,

 

старообрядцы,

 

—

 

не

 

большое

 

дѣло.

 

Не

 

такія

 

были

сильпыя

 

и

 

живучія

 

секты,

 

и

 

тѣ

 

исчезли

 

съ

 

лица

 

земли,

 

а

 

цер-

кви

 

предопредѣлепо

 

вѣчное

 

существованье.

 

Оставаясь

 

въ

 

цѣломъ

своемъ

 

видѣ

 

и

 

изначальномъ

 

устройствѣ

 

Христовомъ,

 

она

 

собе-

ретъ

 

въ

 

себя

 

всѣ

 

народы

 

земли— до

 

отпадшаго

 

ветхозавітпаго

Израпля

 

включительно

 

(Римл.

  

11,

 

25.

 

26),

—

   

Ну

 

хоть

 

для

 

антихриста-то

 

мѣсто

 

оставьте.

—

   

Дія

 

человѣка

 

грѣха

 

и

 

сына

 

погибели

 

довольно

 

будетъ

погибающей

 

части

 

іудеевъ,

 

т.

 

е.

 

тѣхъ

 

изь

 

нихъ

 

негодныхъ

 

от-

бросовъ,

 

которые,

 

еслибы

 

онъ

 

и

 

не

 

пришелъ,

 

не

 

повѣрили

 

бы

во

 

Христа

 

(2

 

Солун.

 

2,

  

10

 

и

 

Златоустъ).

Михаилъ

 

Прохоровъ

 

хотѣлъ

 

было

 

оспорить

 

это

 

положеніез

но

 

я

 

напомнилъ

 

ему,

 

какъ

 

опъ

 

долженъ

 

былъ

 

съ

 

этимъ

 

согла-

ситься

 

у

 

пего

 

же

 

въ

 

домѣ.

 

Варакинъ

 

не

 

волповался,

 

какъ

 

вчера.

Сноспо

 

держалъ

 

онъ

 

себя

 

и

 

па

 

самой

 

бесѣдѣ,

 

начавшейся

 

съ

10

 

час.

  

утра

 

и

 

продолжавшейся

 

до

 

5

 

час.

 

по

 

нолудни.

Въ

 

началѣ

 

бесѣды,

 

сказавъ,

 

какъ

 

произошелъ

 

расколъ

 

въ

Русской

 

церкви

 

изг-..>а

 

исправленія

 

обрядовъ

 

и

 

обычасвъ

 

церков-

ныхъ,

 

я

 

объяснллъ

 

различіе

 

между

 

догматомъ

 

вѣры

 

и

 

обрядомъ,

ибо

 

еретивъ,

 

отъ

 

котораго

 

слѣдуетъ

 

отдѣляться

 

(Тит.

 

3,

 

10),

только

 

тотъ,-

 

„иже

 

вѣрою

 

чуждь"

 

(1

 

прав.

 

Вас.

 

Вел.,

 

Кормч.

 

гл.

21,

 

л.

 

224),

 

т.

 

е.

 

тотъ,

 

кто

 

измѣпяетъ

 

догматы

 

вѣры,

 

а

 

не

 

об-

ряды

 

и

 

обычаи.

 

Догматы

 

вѣры

 

суть

 

Богооткровенныя

 

истины,

 

кото-

рыя

 

относятся

 

въ

 

самому

 

существу

 

христіапскаго

 

у пованія

 

и

 

содер-

жать

 

учепіе

 

„о

 

Бозѣ

 

и

 

о

 

вещехъ

 

сиасепныхъ,

 

ихже

 

невидимо

сердцемъ

 

видимъиусты

 

исповѣдуемъ"

 

(Мал. Катих.

 

л.

 

2).

 

Эти

 

дог-

маты

 

вѣры,

 

если

 

не

 

всѣ

 

записаны

 

въ

 

свящ.

 

пиганіи,

 

какъ

 

веписан-

ное

 

преданіе,

 

то

 

всѣ

 

утверждены

 

па

 

вселенскихъ

 

и

 

помѣстныхъ

соборахъ

 

и

 

въ

 

правилахъ

 

и

 

ученіи

 

св.

 

отцевъ.

 

Въ

 

подтвержде-

ние

 

я

 

прочиталъ:

 

1-е

 

прав.

 

6-го

 

всел.

 

соб,;

 

1-е

 

прав.

 

7-го

всел.

 

соб.

 

(по

 

кн.

 

Прав.);

 

Малый

 

Еатихизисъ

 

л.

 

1

 

на

 

об.;

Больш.

 

Катихизисъ

 

л.

 

13

 

на

 

об.;

 

121

 

и

 

на

 

об.;

 

Кирил.

 

Кн.

 

л.

29

 

на

 

об.

 

и

 

30.

 

О

 

томъ,

 

что

 

только

 

одни

 

догматы

 

вѣры

 

съ

страшною

 

клятвою

 

заповѣдано

 

не

 

измѣяять

 

и

 

не

 

прибавлять

 

къ

вимъ

 

ничего

 

новаго,

 

„аще

 

и

 

мало

 

что",

 

прочиталъ:

 

Кн.

 

о

 

вѣрѣ

 

л.

196;

 

Кирилл.

 

Кн.

 

л.

 

371

 

на

 

об.

 

и

 

426

 

и

 

иа

 

об.;

 

Кормч.

 

гл.

 

71,

л.

 

641

 

и

 

на

 

об.

 

Далѣе

 

объяснилъ,

 

что

 

обряды

 

или

 

обычаи

 

цер-

ковные

 

совсѣмъ

 

иного

 

свойства

 

и

 

достоинства.

 

Даже

 

обстановка,

при

 

которой

 

совершаются

 

таинства,

 

какъ

 

„вещи

 

спасенныя"

 

или

догматы

 

вѣры,

 

сама

 

по

 

себѣ

 

есть

 

только

 

обрядъ.

 

Такъ,

 

наприм ѵ

таинство

 

причащенія

 

есть

 

„извѣстный

 

догнать,

 

велій

 

же

 

и

 

боже-

ственный"

 

(Больш.

 

Катих.

 

л.

 

385),

 

а

 

литургія,

 

т.

 

е.

 

богослуже-

ніе,

   

въ

 

которомъ

    

совершается

    

таинство

    

причашенія, — только
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„уставъ

 

божественныя

 

службы"

 

(Служебникъ).

 

Славянское

 

же

слово

 

„уставъ"

 

замѣняется

 

русскимъ — „обрядъ"

 

(сличи

 

славянсв.

и

 

русск.

 

перев.

 

Числъ

 

9,

 

3).

 

Въ

 

таинствахъ

 

пеизмѣнпы

 

веще-

ство

 

и

 

форма,

 

или

 

„видотвореніе",

 

но

 

только

 

въ

 

тѣхъ

 

суще-

ственныхъ

 

видахъ,

 

въ

 

какихъ

 

заповѣданы

 

и

 

установлены

 

Самимъ

Господомъ

 

и

 

Его

 

самовидцами,

 

св.

 

апостолами.

 

Точпо

 

также

почитаніе

 

креста.

 

Христова

 

и

 

св.

 

иконъ

 

есть

 

догматъ

 

(1

 

Кор.

1,

 

18;

 

Галат.

 

6,

 

14;

 

догм.

 

7-го

 

всел.

 

соб.),

 

а

 

форма

 

пзображе-

нія

 

на

 

себѣ

 

креста

 

(а

 

равно

 

изображеніе

 

иконъ

 

и

 

креста

 

йзъ

различнаго

 

вещества),—

 

„обычай"

 

(Кормч.

 

гл.

 

21,

 

л.

 

249).

 

Слова

„обычай"

 

также

 

замѣняется

 

русскимъ

 

словомъ— „обрядъ"

 

(сличи

славянсв.

 

и

 

русск.

 

перев.

 

Лук.

 

2,

 

27).

 

Обряды

 

или

 

обычаи

 

выра-

ботаны

 

практикой

 

церкви

 

и

 

суть

 

ря

 

неотъемлемая

 

собственпость,

которою

 

она

 

всегда

 

имѣла

 

и

 

имѣетъ

 

право

 

распоряжаться,

 

со-

гласно

 

требованію

 

ея

 

жизни,

 

т.

 

е

 

,

 

измѣнять,

 

совершенствовать

и

 

установлять

 

яхъ

 

по

 

своему

 

усмотрѣнію.

 

Еще

 

въ

 

древности

обычаи

 

церкви

 

по

 

временамъ

 

измѣнялись,

 

правилами

 

пресѣка-

лись

 

и

 

упразднялись,

 

или

 

же

 

пѣкоторые

 

просто

 

забывались

 

и

оставлялись

 

(Кормч.

 

гл.

 

10,

 

л.

 

74

 

на

 

об,

 

76

 

и

 

на

 

об.).

 

Между

прочимъ,

 

обычай

 

преподаванія

 

мірянамъ

 

тѣла

 

Христова

 

ьъ

 

руки

былъ

 

огражденъ

 

отъ

 

измѣненія

 

отлучепіемъ

 

отъ

 

церкви

 

(101

 

е

прав.

 

6-го

 

всел.

 

соб.),

 

но

 

на

 

правтикѣ

 

церковной

 

онъ

 

измѣнепъ,

не

 

смотря

 

даже

 

на

 

соборное

 

отлученіе:

 

міряне

 

православной

церкви

 

издревле

 

причащаются

 

Тѣла

 

и

 

Крови

 

Христовыхъ

 

лжи-

цею

 

въ

 

уста

 

(см.

 

древніе

 

служебники

 

и

 

Кирилл.

 

Кн.

 

л.

 

304 — 5).

Оспаривающихъ

 

право

 

церкви

 

изменять

 

и

 

установлять

 

обычаи

она

 

не

 

щадила,

 

хотя

 

бы

 

упорствующіе

 

отстаивали

 

апостольскіе

обычаи.

 

Такъ,

 

между

 

прочимъ,

 

она

 

поступила

 

съ

 

извѣстными

четыренадесятниками,

 

упорно

 

отстаивавшими

 

апостольское

 

преда-

йте

 

о

 

праздпованіи

 

Пасхи

 

въ

 

14-й

 

депь

 

иисапа

 

(церковн.

 

ьстор.

Евсевія

 

кн.

 

5,

 

гл.

 

24/ Созомепа

 

кн.

 

7,

 

19;

 

Оеатронъ

 

вѣка

 

2-го

соборы,

 

л.

 

145;

 

Бароній

 

лѣто

 

Господне

 

167,

 

число

 

1-е),

 

при-

числивъ

 

непокорникоьъ

 

къ

 

еретикамъ

 

и

 

потребовать

 

проклятія

отмѣненнаго

 

преданія

 

(Дѣян.

 

всел.

 

соб.

 

т.

 

1,

 

стр.

 

751—62;

снес.

 

т.

 

3,

 

стр.

 

443 — 4.

 

Казапь,

 

1-е

 

изд.;

 

Лаодпв.

 

соб.

 

прав.

,

 

7-е,

 

Кормч.

 

гл.

 

10,

 

л.

 

73).

 

Наша

 

древняя

 

Русская

 

церковь

 

это

право,

 

т.

 

е.

 

измѣнять

 

обряды,

 

засвидѣтельствовала

 

па

 

Стогла-

вомъ

 

соборѣ

 

(1551

 

г.),

 

заявиьъ,

 

что

 

тѣ

 

обрядовыя

 

апостольскія

и

 

отеческія

 

правила,

 

которыя

 

церковію

 

отмѣнепы

 

и

 

упразднены,

въ

 

данное

 

время

 

были

 

бы

 

„на

 

вредъ

 

церкви

 

и

 

на

 

соблажненіе

христіанству",

 

тогда

 

какъ

 

въ

 

свое

 

время

 

опи

 

были

 

установлены,

безъ

 

всякаго

 

сомнѣпія,

 

на

 

пользу

 

церкви

 

и

 

на

 

утверждение

 

хри-

стіанства.

 

Стоглавый

 

соборъ.

 

приведя

 

множество

 

примѣровъ

 

обря-
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довыхъ

 

измѣнепій

 

во

 

время

 

и

 

послѣ

 

вселенскихъ

 

соборовъ

 

и

 

при-

внавая

 

это

 

право

 

за

 

церковью

 

въ

 

свое

 

время,

 

учитъ,

 

что

 

вселен-

скіе

 

соборы

 

(по

 

1-му

 

прав.

 

7-го

 

вселен,

 

соб.)

 

ограждаютъ

 

клят-

вою

 

отъ

 

измѣненія

 

и

 

прибавленія

 

только

 

одни

 

догматы

 

вѣры,

 

а

не

 

обряды

 

и

 

обычаи:

 

„то

 

глаголютъ

 

святіи

 

соборя

 

о

 

Господѣ

нашемъ

 

Іисусѣ

 

Христѣ

 

и

 

о

 

истиннѣмъ

 

Бозѣ,

 

и

 

я

 

коже

 

въ

 

коемждо,

наипаче

 

же

 

въ

 

шести

 

соборѣхъ

 

сихъ,

 

о

 

втъріъ

 

взысканіе

 

бысть

 

и

наровъ,

 

ревше,

 

уставъ

 

учеяія

 

изпесеся".

 

Затѣмъ

 

Стоглавый

 

со-

боръ,

 

перечисливъ

 

догматы

 

вѣры,

 

установленные

 

на

 

вселенскихъ

соборахъ,

 

постановляетъ:

 

„късимъ

 

эаповѣдемъ

 

о

 

Господѣ

 

нашемъ

Іисусѣ

 

Хрпстѣ

 

и

 

истиннѣмъ

 

Бозѣ,

 

и

 

о

 

поклопяніи

 

святыхъ

иконъ,

 

аще

 

кто

 

приложить

 

или

 

уложитъ,

 

да

 

бѵдетъ

 

проклятъ"

{гл.

 

79-я).

Такимъ

 

образомъ,

 

чтобы

 

оправдать

 

свое

 

отдѣлепіе

 

отъ

 

Греко-

россійской

 

церкви,

 

какъ

 

отъ

 

еретической,

 

старообрядцы

 

должны

указать

 

въ

 

пей

 

поврежденіе

 

догматовъ

 

вѣры,

 

утвержденныхъ

вселенскими

 

соборами,

 

или,

 

точнѣе,

 

по

 

15-му

 

правилу

 

Двукрат-

наго

 

собора

 

(но

 

кн.

 

Прав.),

 

„ереси,

 

осужденыя

 

св.

 

соборами

или

 

отцами",

 

а

 

не

 

измѣненіе

 

обрядовъ

 

или

 

обычаевъ.

 

Вь

 

про-

тивномъ

 

елучаѣ

 

они

 

оказываются

 

не

 

только

 

раскольниками,

 

но

 

в

„еретиками — пеповорпиками",

 

какъ

 

„еретики"

 

четырепадесят-

ники, — пе

 

признающими

 

права

 

за

 

церковью

 

измѣнять

 

и

 

установ-

лять

 

обряды.

—

   

Докажите

 

же

 

отъ

 

святоотеческаго

 

піісапія,

 

за

 

кавія

явобн

 

„ереси,

 

осужденныя

 

св.

 

соборами

 

или

 

отцами",

 

старооб-

рядцы

 

отделились

 

при

 

п.

 

Нивонѣ

 

до

 

собора

 

1667

 

г.

 

отъ

 

Греко-

россійской

 

церкви?

 

— сиросилъ

 

я

 

Варакипа.

Варавинъ

 

заявилъ,

 

что

 

Грекороссійская

 

церковь

 

въ

 

вѣрѣ"во

св.

 

Троицу

 

и

 

въ

 

воплощеніе

 

Кдинаго

 

отъ

 

Троицы

 

не

 

погрѣшаетъ^

но

 

что

 

были

 

еретики

 

новаціане

 

и

 

донатіане,

 

которые

 

также

 

въ

вѣрѣ

 

не

 

погрѣшали,

 

а

 

тѣмъ

 

не

 

мепѣе

 

именовались

 

еретиками»

„Ереси,

 

говорллъ

 

опъ,

 

всѣ

 

равны.

 

Св.

 

Аѳонасій,

 

пишетъ,

 

что

ересь

 

—

 

„еже

 

избрати

 

что

 

свое".

 

Вотъ

 

Грекороссійская

 

церковь

избрала

 

свое

 

и

 

стала

 

еретической.

 

Что

 

же

 

она

 

избрала

 

свое,

 

по-

смотримъ.

 

И

 

прочиталъ

 

изъ

 

Книги

 

о

 

вѣрѣ:

 

„время

 

приходить

о

 

еже

 

знаменатися

 

имъ

 

(кресгомъ)

 

повѣдатп,

 

и

 

кая

 

тайна

 

въ

томъ

 

(крестѣ)

 

замыкаетъ.

 

Сице

 

исповѣдуетъ

 

святая

 

церковь"

 

и

далѣе

 

о

 

сложеніи

 

перстовъ

 

для

 

крестнаго

 

знаменія

 

(л.

 

73

 

на

об.

 

и

 

74).

—

   

Такъ

 

исаовѣдуетъ

 

святая

 

церковь

 

слагать

 

персты! — по-

казалъ

 

Варакинъ

 

обычное

 

двуперстіе,

 

даже

 

не

 

по

 

Книгѣ

 

о

 

вѣрѣ.

Затѣмъ

 

прочиталъ

 

въ

 

Скрижали

 

извѣстный

 

„отвѣтъ"

 

Антіохійскаго-

патріарха

 

Макарія

 

русскому

 

патріарху

 

Никону:

   

„ГІреданіе

 

прія-
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хомъ"...

 

и

 

проч.

 

Долго

 

по

 

поводу

 

этого

 

отвѣта

 

говорилъ

 

онъ.

Затѣмъ

 

вмѣсто

 

отвѣта

 

и

 

доказательства,

 

что,

 

по

 

мпѣпію

 

расколь-

яиковъ,

 

наша

 

православная

 

церковь

 

содержитъ

 

„ересь,

 

осужден-

ную

 

св.

 

соборами

 

или

 

отцами",

 

спроснлъ

 

меня:

—

   

Кто

 

православныхъ

 

христіапъ

 

проклепетъ

 

за

 

православ-

ное

 

ученіе,

 

того

 

можно

 

ли

 

считать

 

православнымъ?

—

  

Да,

 

можно,

 

если

 

сами

 

проклипающіе

 

не

 

содержать

 

ни-

какой

 

ереси,

 

а

 

произпосятъ

 

проклятіе

 

„ перазсудпо,

 

простотою

и

 

невѣжествомъ".

 

Вѣдь,

 

по

 

Іосифу

 

Волоколамскому,

 

только

 

ере-

тики,

 

проклипающіе

 

другихъ,

 

себя

 

проклинаютъ

 

(ел.

 

12).

 

А

само

 

по

 

сеоѣ

 

проклятіе,

 

хотя

 

бы

 

и

 

незаконно

 

произнесенное,

еще

 

несоставляетъ

 

ереси,

 

а

 

только

 

—

 

грѣхъ.

 

Вь

 

подобномъслучаѣ,

 

по

Златоусту,

 

„еслибы

 

даже

 

и

 

ошибалась

 

церковь

 

(осуждал

 

и

 

про-

клиная

 

четырепадееятннковъ),

 

и

 

въ

 

такомъ

 

случаѣ

 

не

 

столько

было

 

бы

 

похвально

 

точное

 

соблюдете

 

временъ

 

(древнихъ

 

обря-

довъ),

 

сколько

 

осужденія

 

достойны

 

раздѣлепіе

 

и

 

расколъ"

 

(т.

 

3,

стр.

 

667

 

—

 

8.

 

Спб.

 

1897).

 

Но

 

зачѣмъ

 

лукавить?

 

Когда

 

православ-

ные

 

проклинаютъ

 

православныхъ

 

же,

 

то

 

проклинаютъ

 

пе

 

за

православное

 

ученіе,

 

а

 

за

 

неповиновепіе

 

церкви

 

и

 

вротивленіе

ся

 

власти

 

и

 

праву

 

установлять

 

тотъ

 

или

 

другой

 

уставъ

 

или

обычай.

Что

 

же

 

касается

 

отлученія

 

и

 

проклятія

 

непокорниковъ

 

„отъ

православныхъ

 

христіапъ",

 

какими

 

оказались

 

наши

 

раскольники,

-то

 

я

 

привелъ

 

примѣры,

 

кавъ

 

наши

 

древніе

 

и

 

мосвовскіе

 

святи-

тели

 

отлучали

 

и

 

предавали

 

анаѳемѣ

 

православныхъ

 

христіапъ,

не

 

только

 

за

 

цервовпое,

 

а

 

и

 

за

 

гражданское

 

неповиновеніе

 

и

противленіе

 

и

 

за

 

безчинство.

 

Такъ,

 

Владимірскій

 

соборъ

 

1274

года,

 

съ

 

святителемъ

 

Кирилломъ

 

III

 

мъ

 

во

 

главѣ,

 

провлялъ

 

„въ

семъ

 

вѣвѣ

 

и

 

въ

 

будущемъ"

 

православныхъ

 

христіанъ,

 

дерущихся

па

 

вулачкахъ

 

(Ист.

 

Р.

 

ц.

 

проф.

 

Е.

 

Голубинскаго);

 

свят.

 

Петръ

,отлучияъ

 

кн,

 

Димитрія

 

Тверскаго

 

(тамъ

 

же);

 

свят*

 

Алексѣй

 

от-

.яучплъ

 

кн.

 

Бориса

 

и

 

всѣхъ

 

нижегородцевъ,

 

пославъ

 

даже

 

преп.

Сергія,

 

игумена

 

Радонежскаго,

 

затворить

 

въ

 

Нижнемъ

 

церкви

 

и

отобрать

 

отъ

 

нихъ

 

ключи;

 

онъ

 

же

 

отлучилъ

 

и

 

предалъ

 

анаѳемѣ

Смоленскаго

 

князя

 

Святослава

 

и

 

другихъ

 

русскихъ

 

православ-

ныхъ

 

князей,

 

измѣнившихъ

 

Московскому

 

князю

 

Дмитрію

 

Іоанно-

вичу

 

и

 

присягѣ,

 

каковое

 

отлученіе

 

и

 

проклятіе

 

подтвердилъ

 

и

Костантзнопольскій

 

патріархъ

 

(тамъ

 

же

 

и

 

Ист.

 

Р.

 

ц.

 

м.

 

Мака-

рія);

 

свят.

 

Іона

 

отлучилъ

 

кн.

 

Димитрін

 

Шемяву

 

(въ

 

тѣхъ

 

же

лсторіяхъ);

 

онъ

 

же

 

предалъ

 

собственноручному

 

тѣлесному

 

озлоб-

ленію

 

преп.

 

Пафиутія

 

Боровскаго:

 

„би

 

его

 

жезломъ"

 

(Ист.

 

Р.

 

ц.

Голубинскаго);

 

Стоглавый

 

соборъ

 

за

 

разныя

 

вины

 

не

 

догматиче-

•скаго

 

характера

 

отлучалъ

 

православныхъ

 

христіанъ

 

отъ

 

Отца,

 

и
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Сына,

 

и

 

Св.

 

Духа,

 

проклиналъ

 

ихъ

 

въ

 

семъ

 

вѣкѣ

 

и

 

въ

 

будущемъ,

посылалъ

 

къ

 

діаволу,

 

какъ

 

Іуду,

 

и

 

устраивалъ

 

пхъ

 

тамъ,

 

гдѣ

червь

 

не

 

умираетъ

 

и

 

огнь

 

не

 

угасаетъ

 

(глл.

 

60,

 

61,

 

6h,

 

75).

Послѣ

 

этого

 

я

 

спросилъ

 

Бараки на:

—

   

Признаете

 

ли

 

православными

 

св.

 

отцевъ

 

вселепскпхъ

 

и

помѣстпыхъ

 

соборовъ,

 

отцевъ

 

нашихъ

 

до-никоновскихъ

 

русскихъ

соборовъ

 

и

 

св.

 

Московскихъ

 

святителей,

 

проклннавшихъ

 

пракослав^

ныхъ

 

христіавъ

 

не

 

за

 

ересь,

 

а

 

за

 

неповиновеніе

 

церкви

 

и

 

властямъ?

Варакинъ

 

молчалъ.

 

Такпмъ

 

образомъ,

 

отстранивъ

 

посторон-

ній

 

вопросъ

 

Варакипа,

 

я

 

нодтрердплъ

 

слушателямъ

 

его

 

сознаніе,

что

 

паша

 

православная

 

церковь

 

въ

 

догматахъ

 

вѣры

 

во

 

Се.

 

Троицу

и

 

въ

 

воплощеніе

 

Сына

 

Божія

 

не

 

погрѣшаетъ,

 

значитъ,

 

не

 

содер -

житъ

 

ересей,

 

осуждеппыхъ

 

шестью

 

вселенскими

 

соборами.

 

3aJ

тѣмъ

 

просилъ

 

его

 

отвѣтить

 

не

 

въ

 

очередь:

—

   

Погрѣшаетъ

 

ли

 

Грекороссійская

 

церковь

 

противъ

 

дог-

мата

 

7-го

 

вселенскаго

 

собора

 

о

 

почитаніи

 

св.

 

иконъ?

—

   

Не

 

погрѣшаетъ.

 

Но

 

я

 

докажу

 

другія

 

ереси.

Подтвердивъ

 

слушателямъ,

 

что

 

наша

 

православная

 

церковь

 

про-

тивъ

 

догматовъ

 

вѣры,

 

утвержденныхъ

 

вселенскими

 

соборами,

 

не

 

по-

грѣшаетъ,

 

я

 

разсмотрѣлъ

 

приведенное

 

Варакинымъ

 

свидѣтельствО

изъ

 

Книги

 

о

 

вѣрѣ,

 

объяспилъ,

 

что

 

списатель

 

этой

 

книги

 

исновѣданіе

св.

 

церкви

 

относить

 

къ

 

самому

 

кресту,

 

а

 

не

 

въ

 

перстосложенію;

противъ

 

иной

 

же

 

формы

 

перстосложенія,

 

имъ

 

объяснепнаго,

 

онъ

ничего

 

не

 

говоритъ,

 

да

 

и

 

не

 

могъ

 

говорить,

 

такъ

 

какъ

 

Грече-

ская

 

церковь

 

того

 

времени

 

учила

 

изображать

 

на

 

себѣ

 

крестное

знаменіе

 

тремя

 

перстами

 

(Православное

 

Исповѣданіе

 

ч.

 

1,

 

вопр.

51).

 

А

 

что,

 

по

 

списателю

 

Книги

 

о

 

вѣрѣ,

 

церковь

 

исповѣдуетъ

 

„тай-

ну"

 

въ

 

самомъ

 

крестѣ,

 

а

 

не

 

въ

 

пальцахъ,

 

я

 

прочиталъ

 

на

одинъ

 

листъ

 

выше,

 

именно

 

73-й:

 

„вси

 

святіи

 

единомысленно

 

о

крестѣ

 

сіе

 

разумѣютъ".

 

Наконецт,

 

еслибы

 

онъ

 

прямо

 

сказалъ,

что

 

св.

 

церковь

 

учитъ

 

слагать

 

персты

 

для

 

крестнаго

 

знамевія

двуперстно

 

и

 

больше

 

никакъ,

 

то

 

былъ

 

бы

 

опровергнуть

 

своими

же

 

словами,

 

что

 

не

 

оиъ,

 

„многогрѣішшй,

 

окаянный

 

и

 

страст-

ный"

 

(л.

 

5

 

на

 

об.),

 

выразитель

 

ученія

 

церкви,

 

а

 

„ранвѣ

 

вселен-

скій

 

соборъ"

 

(л.

 

201

 

на

 

об.)

 

Слова

 

частнаго

 

лица

 

нельзя

 

при-

нимать

 

за

 

вѣру

 

и

 

по

 

Большому

 

Катихизису

 

(л.

 

121

 

на

 

об.).

 

А

гдѣ

 

же

 

опредѣленіе

 

вселенскаго

 

собора

 

о

 

двуперстіи

 

и

 

только

объ

 

одномъ

 

двуперстіи?

 

Ясно,

 

что

 

п.

 

Макарій

 

своимъ

 

отвѣтомъ

 

п.

Никону

 

никакого

 

исповѣданія

 

вселенской

 

церкви

 

не

 

нарушили

Онъ

 

лишь

 

неправильно

 

понималъ

 

о

 

некрестящихся

 

троеперстно,

на

 

каковое

 

понятіе,

 

быть

 

можетъ,

 

навелъ

 

его

 

п.

 

Никонъ

 

своимъ

вопросомъ

 

(см.

 

„Скрижаль").

 

По

 

вѣдь

 

по

 

вопросамъ

 

устава

 

или

обрядовъ

   

цѣлый

    

Неокесарійскій

  

соборъ

   

св.

    

отцевъ

   

„нёдобрѣ
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разумѣлъ"

 

(Кормч.

 

гл.

 

17,

 

л.

 

182),

 

и

 

однако

 

чрезъ

 

это

 

пе

лишился

 

православія.

 

Порицанія

 

же

 

и

 

нровллтія

 

п.

 

Макарія

 

и

др.,

 

кромѣ

 

зашиты

 

православія,

 

извиняются

 

еще

 

несправедли-

вымъ

 

мпѣніемъ

 

первоучителей

 

раскола

 

о

 

двуперстномъ

 

сложеніи,

хулою

 

троеперстія

 

и

 

самихъ

 

греческихъ

 

патріарховъ.

 

Хулу

 

на-

строеперстіе,

 

произнесенную

 

расволоучителями

 

еще

 

въ

 

1653-мъ

 

г.

и

 

на

 

греческихъ

 

патріарховъ,

 

засвидѣтельствовалъ

 

Мосвовсвій

соборъ

 

1666

 

г.

 

въ

 

10-мъ

 

дѣяніи,

 

а

 

несправедливое

 

мнѣвіе

 

рас-

колоучителей,

 

учнвшихъ:

 

„все

 

таинство

 

Божества

 

и

 

человѣчества

въ

 

перстахъ

 

быти",

 

засвидѣтельствовалъ

 

самъ

 

п.

 

Маварій

 

съ

 

п.

Паисіемъ

 

(дѣян.

 

соб.

 

1667

 

г.

 

л.

 

81

 

па

 

об.).

 

Выразителемъ

 

этого

несправедливаго

 

мнѣнія

 

предковъ

 

раскола

 

о

 

перстосложеніи

 

сей-

часъ

 

является

 

Варакинъ,

 

превратно

 

понимающій

 

списателя

 

Книги

о

 

вѣрѣ,

 

что

 

„тайна

 

въ

 

томъ

 

замыкаетъ"

 

и

 

„сице

 

исповѣдуетъ

святая

 

церковь" —въ

 

самомъ

 

перстосложеніи.

Относительно

 

пазванія

 

новаціанъ

 

и

 

донатистовъ

 

еретиками

я

 

сказалъ,

 

что

 

они

 

названы

 

еретиками

 

не

 

за

 

ересь,

 

а

 

за

 

рас-

колъ

 

съ

 

каѳоличесвою

 

цервовью,

 

вакъ

 

и

 

наши

 

раскольники.

 

И

это

 

вполнѣ

 

справедливо,

 

по

 

6-му

 

правилу

 

2-го

 

вселенскаго

 

со-

бора.

 

Но

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

ереси

 

уже

 

не

 

всѣ

 

равны.

 

Точно

 

так-

же

 

не

 

все

 

то

 

ересь,

 

что

 

вновь

 

введено,

 

а

 

только

 

то,

 

что

 

„чуждо

вѣры" — по

 

существу

 

еретическое.

 

Привелъ

 

я

 

примѣры

 

новыхъ

обрядовыхъ

 

устаповленій

 

въ

 

Русской

 

церкви

 

до

 

п.

 

Никона.

Варакинъ

 

неподвижно

 

сталъ

 

на

 

сторону

 

Антіохійскаго

 

п.

Макарія,

 

что

 

кто

 

не

 

крестится

 

троеперстно,

 

тотъ

 

еретикъ,

 

от-

лученъ

 

и

 

провлятъ,

 

и

 

проч.

 

Въ

 

подтвержденіе

 

своего

 

мнѣнія

привелъ

 

свидѣтельство

 

изъ

 

дѣяніп

 

собора

 

1667

 

г.

 

(л.

 

4),

 

что

руссвіе

 

іерархи

 

„соборы

 

и

 

дѣла"

 

свои

 

повязали

 

вселенсвимъ

патріахамъ

 

Макарію

 

и

 

Иаисію

 

и

 

прочимъ

 

гревамъ,

 

которые

 

и

утвердили

 

ихъ

 

(а

 

по

 

понятію

 

Варакина

 

п.

 

Маварій

 

самъ

 

себѣ

показалъ

 

свой

 

отвѣтъ

 

п.

 

Никону

 

и

 

утвердилъ

 

его).

 

А

 

такъ

 

какъ

наша

 

православная

 

церковь

 

православныхъ,

 

молящихся

 

двуперст-

но

 

и

 

отъ

 

нея

 

не

 

уклоняющихся,

 

не

 

отлучаеть

 

и

 

не

 

считаетъ

раскольниками,

 

то

 

Варакинъ,

 

очевидно,

 

не

 

признавая

 

законною

первоначальную

 

причину

 

раскола

 

своихъ

 

предковъ,

 

спросилъ

 

меня:

—

 

На

 

какомъ

 

основаніи

 

Гревороссійсвая

 

церковь

 

допустила

ересь

  

аріанства

 

и

 

песторіанства?

Я

 

сказалъ,

 

что

 

о

 

томъ,

 

можно

 

ли

 

благословлять

 

то,

 

что

 

отмѣ-

нено

 

съ

 

клятвою,

 

можетъ

 

быть

 

назначена

 

особая

 

бесѣда,

 

а

 

въ

данномъ

 

случаѣ

 

это

 

къ

 

дѣлу

 

нейдетъ

 

и

 

не

 

оправдываетъ

 

перво-

начальной

 

причины

 

раскола.

 

Но

 

въ

 

виду

 

множества

 

православ-

ныхъ

 

двуперстниковъ,

 

которыхъ

 

смущалъ

 

Варакинъ,

 

по

 

необхо-

димости

 

пришлось

 

поговорить

    

и

 

объ

 

этомъ.

    

Объ

 

этомъ

    

мною



621

изданы

 

двѣ

 

брошюры:

 

„О

 

Московскомъ

 

соборѣ

 

166 7

 

г.

 

и

 

едвно-

вѣріи"

 

и

 

„Ученіе

 

св.

 

Іоанна

 

Златоуста

 

о

 

едиповѣріи

 

при

 

разно-

обрядствѣ",

 

и

 

повторяться

 

здѣсь

 

не

 

буду.

 

Изъ

 

не

 

вошедшихъ

 

въ

эти

 

брошюры

 

я

 

приводилъ

 

Варакину

 

слѣдующія

 

свидетельства:

7-е

 

апостольское

 

правило,

 

извергаюшее

 

клириковъ

 

отъ

 

священ-

наго

 

чина,

 

празднующихъ

 

Пасху

 

въ

 

одно

 

время

 

съ

 

іудеями,

 

но

не

 

имѣвшее

 

силы

 

надъ

 

восточными

 

малоазіатсвими

 

церквами

до

 

1-го

 

вселенскаго

 

собора;

 

7-е

 

правило

 

3-го

 

вселенскаго

 

собора,

анаоематствующее

 

произпосящихъ

 

иной

 

Символъ

 

вѣры,

 

кромѣ

Никейскаго,

 

и

 

произпогаеніе

 

послѣ

 

4-го

 

вселенскаго

 

собора

 

до

вывѣ

 

не

 

Никейсваго,

 

а

 

Никео

 

Цареградскаго

 

Символа,

 

безъ

 

сня-

тія

 

анаѳемы;

 

порицаніе

 

св.

 

Кипріаномъ

 

Карѳагенскимъ

 

креще-

нья

 

новаціанъ

 

„дьявольскимъ

 

рожденіемъ"

 

(Вып.

 

Оз.

 

ч.

 

1,

 

стр.

239),

 

и

 

признаніе

 

ихъ

 

крещенія

 

законнымъ

 

на

 

2-мъ

 

вселенсвомъ

соборѣ.

 

Но

 

Варакинъ,

 

зная

 

приверженность

 

народа

 

въ

 

двупер-

стію,

 

не

 

унимался

 

отъ

 

порицанія

 

двуперстія

 

аріапствомъ

 

и

несторіанствомъ,

 

якобы

 

по

 

суду

 

нашихъ

 

книгъ.

 

Тогда

 

я

 

спро-

силъ

 

его:

—

  

Вы

 

молитесь

 

двуперстно?

--

 

Да.

—

  

Значить,

 

вы

 

содержите

 

ереси

 

аріанскую

 

и

 

несторіан-

свую?

—

  

Нѣтъ.

 

Это

 

у

 

васъ

 

въ

 

цервви

 

молящіеся

 

двуперстно,

 

по

суду

 

іерарховъ

 

вашей

 

церкви

 

(17-го

 

столѣтія),

 

которымъ

 

вы

должны

 

вѣрить

 

и

 

повиноваться.

—

  

Да,

 

именно

 

вѣрить

 

и

 

повиноваться

 

живымъ

 

наставни-

камъ,

 

которые

 

заботятся

 

о

 

нашемъ

 

спасеніи

 

и,

 

имѣя

 

долгъ

 

удовле-

творять

 

его

 

(Евр.

 

13,

 

17),

 

благословляютъ

 

молиться

 

двуперстно,

безъ

 

содержанія

 

ереси

 

и

 

раскола

 

(исправ.

 

предписл.

 

къ

 

Псал-

тири),

 

а

 

не

 

старой

 

входящей

 

бумагѣ

 

съ

 

чернилами,

 

пришитой

 

въ

дѣлу,

 

сданному

 

въ

 

архивъ.

 

Минусъ

 

плюсомъ

 

уничтожается.

Послѣ

 

этого

 

Варакинъ

 

сталъ

 

обвинять

 

нашу

 

православную

церковь

 

въ

 

ереси

 

новаціанской

 

и

 

евстафіанской,

 

якобы

 

введенной

п.

 

Никономъ,

 

а

 

ѳти-де

 

ереси

 

осуждены

 

св.

 

соборами

 

и

 

отцами.

Онъ

 

привелъ

 

сужденіе

 

„двухъ

 

патріарховъ"

 

Паисія

 

и

 

Маварія

по

 

поводу

 

отлученія

 

п.

 

Никономъ

 

разбойниковъ

 

и

 

воровъ

 

отъ

св.

 

причастія

 

(дѣян.

 

соб.

 

1667

 

г.

 

гл.

 

4).

 

Я

 

объяснилъ,

 

что

суждепія

 

Варавина

 

и

 

двухъ

 

названныхъ

 

восточныхъ

 

патріарховъ

несправедливы.

 

Во-первыхъ,

 

сужденіе

 

Варавина

 

несправедливо

потому,

 

что

 

еслибы

 

па

 

самомъ

 

дѣлѣ

 

п.

 

Нивонъ

 

погрѣшалъ

 

въ

возводимой

 

на

 

него

 

ереси,

 

то

 

и

 

осужденъ

 

за

 

это

 

восточными

патріархами,

 

и,

 

слѣдов.,

 

цервовь

 

уже

 

не

 

причастна

 

его

 

мнимой

вреси.

 

Во-вторыхъ,

 

сужденія

 

восточныхъ

 

патріарховъ

   

несправед-
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ливы,

 

потому

 

что

 

п

 

Никонъ

 

не

 

отвергалъ

 

покаянія,

 

а

 

слѣдо-

валъ

 

лишь

 

прачтикѣ

 

нашей

 

древней

 

Русской

 

церкви.

 

Такъ

 

имен-

но

 

поступилъ

 

Владимірскін

 

соборъ

 

1274

 

года,

 

проклявъ

 

деру-

щихся

 

ва

 

к>лачкахъ

 

„іъ

 

семь

 

вѣкѣ

 

и

 

въ

 

будущемъ"

 

и

 

пове-

лѣвъ

 

не

 

творить

 

по

 

нимъ

 

никакого

 

помиповенія

 

церковнаго

 

и

даже

 

не

 

погребать

 

нхъ

 

вмѣ^тѣ

 

съ

 

христіанами

 

(Ист.

 

Р.

 

ц.

 

проф.

Е

 

Голубинскаго

 

т.

 

2,

 

ч.

 

1.

 

стр.

 

76).

 

По

 

„Уложеиію"

 

царя

Алексѣя

 

Михаиловича

 

казнь

 

воровъ

 

и

 

разбойниковъ

 

отсрачвва-

ется

 

для

 

ихъ

 

раскаянія

 

(гл

 

21,

 

ст.

 

34),

 

а

 

п.

 

Никонъ

 

требо-

валъ

 

отъ

 

воровъ

 

и

 

разбойниковъ

 

именно

 

раскаянія

 

(Ист.

 

Р.

 

ц.

м.

 

Макарія

 

т.

 

12,

 

стр.

 

300).

 

Между

 

тѣмъ

 

новаціаве

 

и

 

евста-

фіане,

 

по

 

свидѣтельству

 

самихъ

 

восточныхъ

 

патріарховъ,

 

„не

пріимаху

 

кающихся

 

отнюдь"

 

(дѣян.

 

соб.

 

1667

 

г.

 

гл.

 

4).

 

У

 

но-

ваціанъ

 

„не

 

было

 

и

 

слова

 

о

 

покаяпіи",

 

по

 

древнему

 

церков-

ному

 

историку

 

(,'озомеву

 

(кн.

 

7,

 

гл.

 

16).

 

А

 

если

 

обвинять

 

п.

Никона

 

только

 

за

 

самое

 

отлу^еніе

 

отъ

 

причащенія,

 

то

 

придется

обвапить

 

и

 

св.

 

Сардикійскій.

 

соборъ,

 

постановившій

 

бѣглыхъ

епископовъ,

 

подобныхъ

 

бѣглецу

 

м.

 

Амвроіію,

 

не

 

удостоивать

причащенія

  

„ниже

 

при

 

кончинѣ

 

своей"

  

(прав.

 

2-е).

Далѣе,

 

въ

 

продолжение

 

всей

 

бесѣдн,

 

Варвкинъ

 

старался

 

до-

казать,

 

что

 

и

 

за

 

измѣнепье

 

обрядовъ

 

или

 

обрядовыхъ

 

преданій

церковь

 

можетъ

 

быть

 

еретической.

 

Но

 

чтобы

 

опровергнуть

 

сви-

детельства

 

только

 

одного

 

Стоглаваго

 

собора

 

о

 

правѣ

 

церкви

измѣнять

 

обряды

 

(гл.

 

79),

 

онъ

 

просилъ

 

для

 

своей

 

очереди

 

2

ча<'а

 

времени,

 

вмѣсто

 

уеловлеппыхъ

 

15

 

минутъ.

 

Оспаривалъ

 

нѣко-

торыя

 

свндѣтельства

 

Стоглава,

 

но

 

тщетно:

 

доказывалъ

 

только

 

то,

 

по

какому

 

случаю

 

были

 

въ

 

древней

 

церкви

 

обрядовыя

 

измѣненія,

 

а

не

 

то,

 

что

 

ихъ

 

совсѣмъ

 

не

 

было.

 

При

 

этомъ

 

не

 

лишне

 

замѣ-

тить,

 

что

 

доказательства

 

Варакипа

 

о

 

содержаніи

 

мнимыхъ

 

ере-

сей

 

нашею

 

православною

 

церковію

 

слабѣе

 

доказательствъ

 

его

коллеги

 

В.

 

Т.

 

Зеленкова,

 

съ

 

которымъ

 

я

 

бесѣдовалъ

 

въ

 

концѣ

1903

 

г.

 

въ

 

с.

 

Шохнѣ,

 

Нерехтск.

 

у.,

 

онъ

 

менѣе

 

его

 

начитанъ,

хотя

 

говорить

 

несравнінно

 

лучше

 

его.

Въ

 

заключеніе

 

я

 

кратко

 

повторилъ

 

содержаніе

 

бесѣды

 

въ

главпыхъ

 

пунктахъ,

 

сказавъ,

 

что

 

Варавинъ

 

не

 

доказалъ

 

отъ

святоотеческихъ

 

книгъ

 

ни

 

одной

 

„ереси*,

 

осужденной

 

св.

 

собо-

рами

 

или

 

отцами",

 

въ

 

нашей

 

православной

 

церкви,

 

а

 

потому

отдѣлйвшіеся

 

отъ

 

нея

 

старообрядцы

 

суть

 

роскодьники,

 

по

 

13 — 15

прав.

 

Двукратнаго

 

собора,

 

вполнѣ

 

законно

 

и

 

канонически

 

пра-

вильно

 

отлученные

 

и

 

преданные

 

проклятію

 

Московсвимъ

 

собо*

ромъ

 

1667

 

г.,

 

вакъ

 

произведшіе

 

расколъ,

 

возмутившіе

 

церковь

 

и

оклеветавшіе

 

ее

 

въ

 

несуществующихъ

 

ересяхъ

 

и

 

даже

 

анти*

христовой

   

сквернѣ

 

(см.

 

дѣяніе

 

означеннаго

 

собора).

(До

 

елѣд.

 

Л?).
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Къ

 

вопросу

 

о

 

порядЕѣ

   

апостольскихъ

 

и

 

еван-

гельскихъ

 

чтѳній

 

въ

 

ІЭОѴз

 

пасхальномъ

 

году.

,таі

 

Въ

 

№

 

22-мъ

 

Костромскихъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдоыостей

 

за

настоящій

 

годъ

 

поыѣщена

 

замѣтка

 

„Объ

 

апостольскихъ

 

и

 

еван-

гельскихъ

 

чтеніяхъ

 

въ

 

190*Д

 

пасхальномъ

 

году",

 

заимствован-

ная

 

изъ

 

Волынскихъ

 

Бпархіальныхъ

 

Вѣдомостей.

 

Очевидно,

 

что

какъ

 

въ

 

Волынскихъ

 

Епархіальыыхъ

 

Вѣдомостяхъ

 

замѣтка

 

эта

помѣщепа

 

съ

 

цѣлію

 

установить

 

однообразный

 

ііорядокъ

 

въ

 

цер-

квахъ

 

Волынской

 

епархіи

 

относительно

 

литургійныхъ

 

апостоль-

скихъ

 

и

 

евангельскихъ

 

чтевій

 

въ

 

пастоящемъ

 

году,

 

такъ

 

и

 

въ

Костромскихъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ

 

перепечатана

 

замѣтка

съ

 

цѣлію

 

установлевія

 

однообразнаго

 

порядка

 

псполненія

 

этихъ

чтеній

 

въ

 

церквахъ

 

Костромской

 

епархіи

 

въ

 

томъ

 

же

 

году.

 

Но

въ

 

церквахъ

 

Костромской

 

епархіи

 

прежде

 

появленія

 

этой

 

замѣт-

ки

 

уже

 

начатъ

 

иной

 

порядокъ

 

апостольскихъ

 

и

 

евангельскихъ

чтеиій,

 

имѣющій

 

для

 

себя

 

не

 

меньшія,

 

если

 

не

 

болыпія

 

огпова-

нія

 

въ

 

церковномъ

 

уставѣ,

 

чѣмъ

 

порядокъ,

 

рекомендуемый

 

Волын.

Епярх.

 

Ведомостями.

 

Въ

 

пользу

 

этого

 

послѣдпяго

 

порядка

 

счіі-

таемъ

 

нужнымъ

 

изъяснить

 

слѣдующія

 

соображепія.

Въ

 

текущемъ
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пасхальномъ

 

году,

 

дѣйствительпо

 

ря-

довыхъ

 

чтепій

 

изъ

 

Евангелія

 

Луки

 

не

 

достанетъ

 

для

 

пяти

 

ьос-

креспыхъ

 

дней

 

предъ

 

недѣлею

 

Мытаря

 

и

 

Фарисея.

 

Для

 

восполне-

нія

 

этого

 

недостатка

 

замѣтка

 

рекомендуетъ

 

рядовыя

 

чтенія

 

18

 

й

недѣли

 

по

 

Пятидесятпицѣ,

 

падающія

 

въ

 

настоящемъ

 

году

 

на

 

не-

дѣлю

 

по

 

Воздвзжепіи,

 

не

 

читать

 

въ

 

эту

 

недѣлю

 

и

 

ограничиться

только

 

въ

 

18-ю

 

недѣлю

 

одними

 

чтеніями

 

недѣли

 

по

 

Воздвиже-

ніи;

 

апостолъ

 

же

 

и

 

евангеліе

 

18

 

недѣли

 

читать

 

въ

 

19-ю

 

недѣ-

"лю,

 

19-й

 

недѣли

 

апостолъ

 

и

 

евангеліё

 

читать

 

въ

 

20-ю

 

и

 

т.

 

д.

передвигать

 

евангельскія

 

и

 

апостольскія

 

чтенія

 

съ

 

недѣли

 

на

 

педѣ-

лю,

 

что

 

дастъ

 

возможность

 

восполнить

 

недостатокъ

 

въ

 

рядовыхъ

чтепіяхъ

 

для

 

одной

 

недѣли.

 

Недостатокъ

 

же

 

въ

 

чтеніяхъ

 

для

остальныхъ

 

четырехъ

 

недѣль

 

сказанная

 

замѣтка

 

рекомендуетъ

восполнить

 

воскресными

 

чтеніями

 

тѣхъ

 

недѣль,

 

на

 

которыя

 

падутъ

недѣли

 

предъ

 

Рождествомъ

 

Хрвстовымъ,

 

по

 

Рождествѣ

 

Христо-

вомъ,

 

предъ

 

Просвѣщеніемъ

 

и

 

по

 

Просвѣщеніи,

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

эти

 

не-

дѣли

 

должны

 

быть

 

исполняемы

 

только

 

особия,

 

усвоеппия

 

имъ,

 

чтенія,

а

 

рядовыя

 

воскресныя

 

чтенія

 

должны

 

оставляться.

 

Но

 

въ

 

Типи-

коне

 

нѣтъ

 

точныхъ

 

увазаній

 

на

 

то,

 

чтобы

 

въ

 

случаѣ

 

„отступки"

можно

 

было

 

въ

 

недѣлю

 

по

 

Воздвиженіи

 

читать

 

одни

 

зачала

 

этой

н.ед$ли,..д

 

рядовыя

 

оставлять

 

въ

 

запасѣ

 

для

 

восполненія

 

недо-

статка

 

въ

 

евангельскихъ

 

чтепіяхъ

 

изъ

 

Луки

 

въ

 

концѣ

 

пасхальнаго
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года.

 

Другое

 

дѣло— рядовыя

 

чтенія,

 

падающія

 

на

 

недѣли:

 

по

 

Рожде-

стве,

 

предъ

 

Просвѣщепіемъ

 

и

 

по

 

Просвѣщеніи:

 

объ

 

нихъ

 

прямо

сказано

 

въ

 

Типиконѣ

 

иодъ

 

27

 

декабря

 

и

 

подъ

 

7

 

января,

 

чго

рядовыя

 

чтепія

 

въ

 

эти

 

недѣли

 

читаются,

 

„аще

 

не

 

будет ь

 

отступ-

ка".

 

На

 

недѣлю

 

преіъ

 

Рождествомъ

 

рядовыя

 

чтенія,

 

по

 

уставу,

и

 

никогда

 

не

 

читаются.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

для

 

восполненія

 

не-

достатка

 

въ

 

рядовыхъ

 

недѣльныхъ

 

чтеніяхъ,

 

мы

 

имѣемъ

 

только

чтепія

 

четырехъ

 

ьедѣль,

 

падающихъ

 

на

 

недѣлн

 

вводные;

 

предъ

Раждеотвомъ

 

Христовымъ,

 

по

 

Рождествѣ

 

Хрвстовомъ,

 

предъ

Ііросвѣщепіемъ

 

и

 

по

 

Просвѣщепіи.

 

Недостатокъ

 

же

 

въ.

 

чтеніяхъ

для

 

недѣли

 

пятой

 

должпы

 

восполнить

 

чтенія

 

17-й

 

недѣлн

 

по

 

І1я<-

тидееятпицѣ,

 

какъ

 

о

 

томъ

 

ясно

 

сказано

 

въ

 

служебномъ

 

Евапге-

ліи:

 

„аще

 

не

 

достапетъ

 

и

 

въ

 

Луцк

 

субботъ

 

н

 

недѣль,

 

чтется

 

сія

недЬля

 

Матвеева,

 

яже

 

есть

 

Ханааныня,

 

прежде

 

Закхеевы"

 

(см.

СлужбноеЕвапг.,

 

Свазапіе,

 

пріемлющее

 

всего

 

лѣта

 

число

 

евангель-

ское).

 

Педѣля

 

Хапанеянкз

 

и

 

есть

 

педѣля

 

17-я

 

по

 

Пятидесятницѣ.

Чгенія

 

этой

 

недѣли

 

должны

 

читаться

 

не

 

предъ

 

недѣлею

 

Мытаря

и

 

Фарисея,

 

а

 

предъ

 

педЬлею

 

о

 

Закхеѣ.

 

Итакъ,

 

слѣдуя

 

устав-

ным!,

 

указаніямъ,

 

требуется,

 

не

 

нарушая

 

порядка

 

иедѣльныхъ

чтепій

 

въ

 

сентябрѣ

 

мѣслцѣ,

 

сдѣлать

 

такой

 

распорядокъ

 

недѣль-

нычъ

 

чтепій

 

въ

 

копцѣ

 

текущаго

 

пасхальнаго

 

года:

 

12

 

декабря,

въ

 

норядвѣ

 

недѣльпыхъ

 

чтеній,

 

должны

 

бы

 

быть

 

чтепія

 

апостола

и

 

евангелія

 

80

 

недѣлп

 

по

 

Пятидесятшщѣ,

 

но

 

на

 

это

 

число

 

въ

текущемъ

 

году

 

падаетъ

 

педѣля

 

Праотецъ,

 

въ

 

которую,

 

по

 

уставу,

должпы

 

читаться

 

—

 

апостолъ

 

29

 

недѣли,

 

а

 

евангеліе

 

28

 

недѣли:

ихъ

 

толъко

 

а

 

читать

 

12

 

декабря,

 

апостолъ

 

же

 

30

 

й

 

недѣли

 

про-

читать

 

рапѣе,

 

въ

 

29

 

недѣлю,

 

5

 

декабря,

 

а

 

евангеліе

 

30-й

 

не-

дели

 

читать

 

въ

 

28

 

педѣио,

 

28

 

ноября;

 

19

 

декабря,

 

въ

 

недѣлю

предъ

 

Рождествомъ,

 

читать

 

апостолъ

 

и

 

евапгеліе,.

 

усвоенные

 

этой

недѣлѣ,

 

рядовыхъ

 

же

 

чтеній

 

въ

 

эту

 

недѣлю

 

не

 

должно

 

быть;

26

 

декабря,

 

въ

 

педѣлю

 

по

 

Рождествѣ

 

Христовомъ,

 

2-го

 

января,

въ

 

недѣлю

 

предъ

 

Просвѣщеніемъ,

 

н

 

9

 

января,

 

въ

 

педѣлю

 

по

 

Про-

свѣщеніи,

 

читать

 

особенпыя

 

зачала,

 

усвоенвыя

 

этимъ

 

недѣлямъ,

а

 

рядовыхъ

 

апостоловъ

 

и

 

евангелій

 

не

 

читать;

 

въ

 

слѣдующія

 

за-

тѣмъ

 

недЬлп

 

читать

 

рядовыя

 

зачала

 

въ

 

такомъ

 

порядкѣ:

 

16

 

ян-

варя

 

-зачала

 

31-й

 

недѣли

 

23

 

января

 

— 17-й

 

недели,

 

30

 

янва-

ря— 32-й

 

недѣли~о

 

Закхеѣ.

 

Слѣдующая

 

недѣля

 

— 6-го

 

февраля

будетъ

 

недѣля

 

Мытаря

 

и

 

Фарисея.

Думаемъ,

 

что

 

этотъ

 

порядокъ

 

недѣльныхъ

 

чтепій

 

въ

 

теку-

щемъ

 

пасхальномъ

 

году

 

будетъ

 

вполнѣ

 

согласенъ

 

съ

 

требова-

віями

 

устава,

 

не

 

нарушитъ

 

начатаго

 

уже

 

порядка

 

этихъ

 

чте-

ній

 

и

 

не

 

произведетъ

 

разногласія

 

въ

 

церквахъ

 

Костромской

епархіи.
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О

 

седмичныхъ

 

чтеніяхъ

 

въ

 

текущемъ

 

пасхальнотиъ

 

году

 

го*

ворить

 

нечего,

 

уставъ

 

объ

 

„отступкѣ"

 

въ

 

порядкѣ

 

этлхъ

 

чтеиій

ясенъ:

 

отсчитай

 

по

 

указателю

 

отъ

 

недѣли

 

Мытаря

 

и

 

Фарисея

вспять

 

столько

 

седмичныхъ

 

апостоловъ

 

и

 

евангелій,

 

сколько

 

ихъ

недостаеть,

 

и

 

ихъ

 

повторяй.

 

(Зри

 

въ

 

Типикопѣ

 

подъ

 

7

 

янв ).

А.

 

Р— ій.

. , .

  

.... . ....

Освящѳн'Ѳ

 

новаго

 

вданія

 

Вѳлико-пуотынской

 

церковно-

приходской

 

школы

 

Чухломскаго

 

уѣзда.

...

Существовавшая

 

до

 

выпѣшняго

 

года

 

въ

 

пагаемъ

 

селѣ

 

школа

 

но-

нѣщалась

 

въ

 

одпомъ

 

здапіи

 

съ

 

церковпой

 

сторожкий

 

и,

 

по

 

размі.рамъ

классной

 

комнаты

 

и

 

учительской

 

квартиры

 

(вѣрнѣй

 

копурки,

 

отг

 

ро-

жепной

 

отъ

 

класса

 

же

 

низенькой

 

перегородкой),

 

нисколько

 

не

 

отвеча-

ла

 

своему

 

назначевію.

Всѣ

 

хлопоты

 

о.

 

завѣдующаго

 

школой,

 

увакаомаго

 

приходскяго

священника

 

о.

 

Владиміра

 

I.

 

Назарова

 

о

 

постройкѣ

 

новаго

 

зданія

 

разби-

вались

 

о

 

моральную,

 

а

 

больше

 

всего,

 

матеріальную

 

бѣдпость

 

крестьяпъ-

прихожанъ.

Однако,

 

наслышавшись

 

объ

 

энергичпыхъ

 

хлопотахъ

 

добра

 

го

 

па-

стыря,

 

одипъ

 

крестьянинъ-прихожапипъ,

 

жившій

 

псе

 

время

 

въ

 

Петер-

бурге,

 

умирая,

 

завѣщалъ

 

на

 

постройку

 

школы

 

300

 

р.,

 

а

 

крестьянинъ

Ц.

 

А.

 

Херовъ

 

(ино-пі)иходпый),

 

по

 

просьоѣ

 

батюшки,

 

далъ

 

безмездио

лѣсу

 

изъ

 

своей

 

дачи.

 

Жертвы

 

эти,

 

конечно,

 

были

 

ничтожны

 

въ

 

ср^в-

иеиіи

 

съ

 

тѣмъ,

 

что

 

было

 

нужно

 

для

 

устройства

 

школы,

 

и

 

она

 

долго

 

бы

еще

 

ютилась

 

въ

 

своемъ

 

убогомъ

 

помѣшеніи,

 

если

 

бы

 

не

 

пришелъ

 

на

помощь

 

другой

 

жертвователь,

 

тоже

 

ипо-

 

приходный.

 

Такимъ

 

жертвова-

телемъ

 

лвился

 

кр.

 

Маркіанъ

 

Созаповичъ

 

Созановь,

 

который,

 

не

 

щадя

ни

 

своихъ

 

матеріальныхъ

 

средствъ,

 

пи

 

личпыхъ

 

силъ,

 

построй лъ

 

удоб-

ное

 

во

 

всѣхъ

 

отношевіяхъ

 

здавіе:

 

просторное,

 

свѣтлое,

 

чистое.

 

По-

строенное

 

на

 

каменномъ

 

фувдаментѣ,

 

зданіе

 

крыто

 

желѣзомъ,

 

оштука-

турено

 

внутри

 

и

 

прочно

 

окрашено

 

масляного

 

краскою,

 

снаружи

 

обшито

тѳсомъ

 

и

 

также

 

окрашено.

 

Классная

 

комната,

 

учительская

 

квартира,

ночлежная

 

для

 

нальчиковъ

 

и

 

дѣвочекъ,

 

а

 

равно

 

кухня,

 

по

 

размѣрамъ,

обилію

 

свѣта

 

и

 

воздуха,

 

не

 

оставляютъ

 

желать

 

ничего

 

лупша'о.

 

Ио

этого

 

мало:

 

школьный

 

дворъ

 

огороженъ

 

окрашеппммъ

 

налисадонъ;

при

 

шволѣ

 

устроенъ

 

навѣсъ

 

для

 

дровъ,

 

сарай,

 

даже

 

помѣщеніе

 

для

коровы,

 

и

 

вырытъ

 

прудъ.

 

Строитель

 

пріобрѣлъ

 

для

 

школы

 

также

 

пре-

красной

 

работы

 

ѳбразъ

 

и

 

два

 

портрета

 

Царя- Освободителя

 

и

 

иынѣ

 

благопо-

лучно

 

царствующаго

 

Государя

 

Императора

 

Николая

 

Александровича —

въ

 

прекрасвыхъ

 

золоченыхъ

 

рамахъ;

 

имъ

 

же

 

пріобрѣтена

 

прочная

 

клас-

сная

 

мебель,

 

часы,

 

лампы,—все

 

довольно

 

высокой

 

цѣпы.

Торжество

 

оевящетя

 

зданія

 

началось

 

всепощпымъ

 

бдѣпіемъ

 

10-го

ноябре,

 

а

 

II,

 

послѣ

 

литургіи,

 

въ

 

школу,

 

украшенную

 

флагами,

 

были

принесены

 

изъ

 

храма

 

св.

 

иконы,

 

и

 

былъ

 

отслуженъ

 

молебенъ.

Четыре

 

священника,

 

два

 

діакона

 

въ

 

п])аздпичныхъ

 

облаченіяхъ,

недурной

   

хоръ

   

изъ^мадьчиковъ,

    

прислуживьпіе

   

при

   

богоглужеиіи
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дѣтей-школьниковъ,

 

ихъ

 

сіяющія

 

радостію

 

лица,

 

одинаковые

 

на

 

всѣхъ

дѣтяхъ

 

чистепькіе

 

костюмчики,

 

сшитые

 

на

 

средства

 

Созонова,— все

 

это

въ

 

общемъ

 

давало

 

такую

 

картину,

 

такъ

 

умиляло

 

и

 

облагораживало,

каждого,

 

создавало

 

такое

 

приподнятое

 

съ

 

благими

 

порывами

 

настрое-

Hie,

 

что

 

этого

 

событія

 

пи

 

старый,

 

ни

 

малый

 

по

 

гробъ

 

жизни

 

не

 

забу-

дутъ.

 

А

 

прочувствованный

 

рѣчи

 

свящепниковъ,

 

при

 

такомъ

 

настроеніи,

вызвали

 

у

 

присутствующих!,

 

умиленный

 

слезы

 

благодарности

 

Господу

Богу,

 

пославшему

 

нашему

 

бѣдпому

 

приходу

 

столь

 

щедраго

 

благодѣтеля.

О.

 

завѣдующій

 

школой

 

подробно

 

озвакомилъ

 

присутствующихъ

 

съисто-

ріей

 

постройки

 

школы,

 

о.

 

уѣздпый

 

наблюдатель

 

рельефно

 

описалъ

 

не-

достатки

 

стараго

 

и

 

достоинства

 

новаго

 

зданія

 

и

 

пожелалъ,

 

чтобы.шко-

ла

 

была

 

красна,

 

по

 

пословицѣ,

 

пе

 

только

 

углами,

 

но

 

и

 

пирогами— ха-

рошиыи

 

успѣхаыи

 

и

 

добрымъ

 

палравлевіемъ

 

въ

 

поведеніи

 

учащихся.

О.

 

наблюдатель

 

уѣздпаго

 

отдѣлепія,

 

прот.

 

Н.

 

А.

 

Соболевъ

 

пожелалъ,

чтобъ

 

направлепіе,

 

привитое

 

школой,

 

учепики

 

сохранили

 

ве

 

только

 

по

выходѣ

 

изъ

 

школы,

 

но

 

и

 

во

 

всю

 

свою

 

жизнь.

 

Къ

 

благодарности

 

слу-

жителей

 

церкви

 

присовокупилъ

 

глубокую

 

благодарность

 

жертвовате-

лю

 

и

 

представитель

 

земства,

 

г.

 

предсѣдатель

 

уѣздпой

 

управы

 

Н.

 

М.

Перелешинъ.

Послѣ

 

молебна

 

всѣмъ

 

дѣтямъ

 

дали

 

по

 

пакету

 

сластей.

Приготовленный

 

строителемъ

 

обѣдъ

 

для

 

гостей

 

прошелъ

 

съ

 

рѣд-

кимъ

 

оживленісмъ.

 

Тосты

 

за

 

здоровье

 

благодѣтеля-строителя

 

и

 

его

семьи,

 

а

 

равно

 

за

 

доброе

 

едипомыеліе

 

между

 

земствомъ

 

и

 

представи*

телями

 

церковно-приходскихъ

 

школъ,

 

предложенное

 

о.

 

пабдюдателемъ,

особенно

 

восторженно

 

были

 

приняты

 

участвующими.

 

Послѣ

 

обѣда

строитель

 

подалъ

 

заявленіе

 

на

 

имя

 

уѣзднаго

 

отдѣленія

 

о

 

желавіи

 

прі-

урочить

 

построенную

 

имъ

 

школу

 

къ

 

радостному

 

для

 

всякаго

 

гражда-

нина

 

имперіи

 

событію —рожденію

 

Его

 

Пмператорскаго

 

Высочества

 

На-

следника

 

Цесаревича

 

Алексѣя

 

Николаевича.

Въ

 

8аключепіе

 

нельзя

 

не

 

упомянуть,

 

что

 

строитель,

 

при

 

своей

щедрости,

 

отличается

 

и

 

рѣдкою

 

скромностью,

 

благодаря

 

которой

 

онъ

рѣшительпо

 

отказывается

 

назвать

 

сумму,

 

потраченную

 

имъ

 

на

 

»то

 

доб-

рое

 

дѣло;

 

но

 

опытные

 

въ

 

строительныхъ

 

дѣлахъ

 

люди

 

говорить,

 

что

она

 

не

 

иожетъ

 

стоить

 

мепѣе

 

3000

 

р.

 

Нельзя

 

также

 

не

 

упомянуть

 

и

 

о

томъ,

 

что

 

во

 

время

 

постройки

 

М.

 

С.

 

Созоповъ

 

находился

 

на

 

работѣ

неотлучно,

 

являясь

 

на

 

дѣло

 

первымъ

 

и

 

уходя

 

послѣднимъ.

 

Ни

 

одного

тяпка

 

плотвикъ,

 

ни

 

одного

 

мазка-маляръ,

 

ни

 

одного

 

лѣпка

 

штукатуръ

не

 

гдѣлали

 

безъ

 

опытнаго

 

глаза

 

строителя.

 

Да

 

пошлетъ

 

Господь

 

Ьогъ

досточтимому

 

Маркіану

 

Созоповичу

 

за

 

всѣ

 

его

 

благодѣянія

 

нашему

бѣдному

 

приходу

 

доброе

 

здравіе

 

и

 

душевное

 

спасепіе

 

во

 

вся

 

дни

 

жи-

вота

 

его!

 

А

 

отцы-завѣдывающіе

 

школами,

 

гг.

 

попечители

 

и

 

всѣ

 

прочіе,

Кто

 

близко

 

стоитъ

 

къ

 

школѣ,

 

пусть

 

лишній

 

разъ

 

убѣдятся,

 

что

 

Господь

Богъ

 

всякому

 

добру

 

всиомоществуетъ

 

Своей

 

благодатной

 

помощью,

 

По-

сылая

 

шедрыхъ

 

жертвователей

 

изъ

 

сторопнихъ

 

приходу

 

лйцъ,

 

лишь

 

бы

только

 

было

 

замѣтно

 

ревностное

 

стремлепіѳ

 

пастырей

 

на

 

пользу

 

цер-

ковной

 

школы

 

и

 

народнаго

 

образованія

 

вообще!..

           

£Ш

Прихожанипъ

 

учитель

 

Введенскаго

нач.

 

нар.

 

училища

 

Алексѣй

 

Іроицкій.

    

■

______

                              

8qBT»F



627

ft»*

        

Епархіальная

 

хроника.

->ьоя

—

  

8

 

ноября

 

Преосвященнѣйшій

 

Виссаріонъ

 

служилъ

 

литургію

въ

 

Йпатіевскомъ

 

монастырѣ

 

и

 

сказалъ

 

поученіѳ

 

на

 

текстъ

 

изъ

 

псалма

(33,8):

 

ополчится

 

аніелъ

 

Господень

 

окрестъ

 

боящихся

 

Ею

 

и

 

избавить

 

ихъ.

і

 

—

 

14-го

 

ноября,

 

въ

 

Воскресенье

 

и

 

въ

 

день

 

рождепія

 

Госу-

дарыни

 

Императрицы

 

Маріи

 

Ѳеодоровны,

 

Преосвящепнѣйшій

 

Висса-

ріонъ

 

совершилъ

 

божественпую

 

литургію

 

въ

 

каѳ.

 

соборѣ

 

и

 

посвятилъ

ві

 

стихарь

 

четверыхъ

 

воспитаппиковъ

 

VI

 

класса

 

Костр.

 

д.

 

семипаріи.

Послѣ

 

причастнаго

 

стиха

 

слово

 

было

 

сказано

 

очередпымъ

 

проповѣдни-

комъ

 

законоучителемъ

 

Костр.

 

класс,

 

гимпазіи

 

о.

 

В.

 

Соколовымъ.

 

Пислѣ

лнтургіи

 

Его

 

Преосвященствомъ,

 

въ

 

сослуженіи

 

соборнаго

 

и

 

городского

духовенства,

 

въ

 

присутствіи

 

г.

 

неправ

 

ля

 

ющаго

 

должность

 

губернатора

Е.

 

Е;

 

Извѣкова,

 

должностныхъ

 

я

 

почетныхъ

 

лицъ

 

г.

 

Костромы,

 

совер-

шенъ

 

былъ

 

торжественный

 

царскій

 

молебепъ

 

съ

 

провозглашеніемъ

обычныхъ

 

многолѣтій.

 

Въ

 

тотже

 

день,

 

въ

 

часъ

 

пополудни,

 

Преосвя-

щенпѣйшій

 

Виссаріопъ

 

прибылъ

 

па

 

актъ

 

въ

 

механико-техническое

 

учи-

лище

 

имени

 

Ѳ.

 

В.

 

Чижова.

 

Кромѣ

 

Владыки,

 

на

 

автѣ

 

првсутствовалъ

и.

 

д.

 

губернатора

 

Е.

 

Е.

 

Нзвѣковъ,

 

представители

 

города,

 

вемства

 

в

другихъ

 

учреждепій.

 

На

 

актѣ

 

прочитанъ

 

былъ

 

отчетъ

 

о

 

состоя

 

ніи

 

учи-

лища

 

въ

 

мипувшемъ

 

учебпомъ

 

году,

 

затѣмъ

 

сдѣланъ

 

былъ

 

обзоръ

 

дѣя-

тельпости

 

училища

 

за

 

десятилѣтіе

 

его

 

существованія

 

и

 

произнесена

была

 

рѣчь

 

преподавателемъ

 

училища

 

г.

 

Требертомъ

 

объ

 

архитектурѣ

вообше

 

и

 

въ

 

частностп

 

о

 

соблюденіи

 

гигіеническихъ

 

условій

 

при

 

по-

строй^

 

жилыхъ

 

помѣщеній.

 

Эта

 

часть

 

рѣчи

 

дала

 

поводъ

 

Преосвящен-

ному

 

сказать

 

поученіе

 

о

 

соединеніи

 

заботъ

 

о

 

земныхъ

 

жилищахі

 

съ

попеченіемъ

 

о

 

приготовлепіи

 

себя

 

къ

 

водворенію

 

въ

 

обителяхъ

 

небес-

ныхъ.

 

Актъ

 

закончился

 

пѣніемъ

 

народнаго

 

гимна,

 

который

 

былъ

 

не-

полненъ

 

хоромъ

 

учениковъ

 

училища.

 

Затѣмъ

 

всѣмъ

 

приглашённым!»

лицамъ

 

былъ

 

предложепъ

 

завтракъ.

—

  

19

 

ноября,

 

въ

 

пятницу,

 

на

 

Сусанияской

 

площади

 

въ

 

2

 

ч.

 

дня,

послѣ

 

молебна,

 

состоялось

 

торжественное

 

поднесеніе

 

иконы

 

отъ

 

г.

 

Ко-

стромы

 

уходящему

 

изъ

 

города

 

вновь

 

сформированному

 

изъ

 

рез.

 

баталіона

Солигаличскому

 

полку.

 

На

 

торжествѣ

 

присутствовала

 

масса

 

публики.

—

  

21

 

ноября,

 

въ

 

Воскресенье

 

и

 

въ

 

праздникъ

 

Введепія

 

во

 

храмъ

Пресвятыя

 

Богородицы,

 

Преосвящепнѣйшій

 

Виссаріопъ

 

совершилъ

 

бо-

жественную

 

литургію

 

въ

 

каѳ.

 

соборѣ

 

и

 

во

 

время

 

Часовъ

 

посвятилъ

 

въ

стихарь

 

четырехъ

 

воспитанниковъ

 

УІ

 

класса

 

Костр.

 

д.

 

сѳмипаріи.

 

Во

время

 

литургіи

 

Преосвящепнѣйшій

 

Виссаріонъ

 

посвятилъ

 

во

 

діакона

быв.

 

учителя

 

Красноноливановской

 

ц.-пр.

 

школы

 

Геннадія

 

Самарянова,
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опредѣлеппаго

 

на

 

священническое

 

мѣсто

 

въ

 

с.

 

И.іьииское

 

Селитской

волости

 

Галич,

 

у.

 

Послѣ

 

причастпаго

 

стиха

 

свищ.

 

губ.

 

бол,

 

Мих.

 

Орло-

вымъ

 

сказано

 

было

 

по

 

поручепію

 

Архипастыря

 

поученіе

 

его

 

па

 

текстъ:

Слышщ

 

дщи,

 

и

 

виждъ,

 

и

 

приклони

 

ухо

 

твое,

 

и

 

забуди

 

люди

 

твоя

 

и

 

домъ

отца

 

твоего

 

(Пс.

 

44,

 

1 1).

 

Но

 

окопчапіи

 

литургіи,

 

было

 

совершено

 

мо-

лебствіе

 

о

 

побѣдѣ.

—

  

23

 

ноября,

 

въдень

 

памяти

 

ев.

 

благов.

 

вел.

 

кп.

 

Александра

 

Нев

скаго,

 

Преосвященнѣйшій

 

Виссаріонъ

 

совершилъ

 

божественную

 

литур-

гію

 

въ

 

церкви

 

при

 

Костр.

 

жен.

 

гинназіи,

 

по

 

случаю

 

храмового

 

празд-

ника,

 

посвятилъ

 

въ

 

стихарь

 

двухъ

 

воспитанников ь

 

VI

 

класса

 

Костр.

семипаріи

 

и

 

рукоположилъ

 

во

 

діакопа

 

студента

 

Костромской

 

дух.

сенинаріи

 

Александра

 

Каллистова,

 

опредѣденнаго

 

на

 

священниче-

ское

 

мѣсто

 

къ

 

Крестовоздвиже некой

 

ц.

 

г.

 

Кинешмы.

 

Въ

 

обычное

 

вре-

мя

 

Преосвященпѣйшій

 

Владыка

 

сказалъ

 

поученіе

 

о

 

кротости,

 

о

 

кото?

рой

 

упоминается

 

въ

 

праздпичномъ

 

аностольскомъ

 

чтеніи

 

въ

 

числѣ

 

пло-

довъ

 

духовяыхъ

 

(Гал.

 

5,

 

23).

 

По

 

окопчапіи

 

литургіи

 

Преосвящеанѣй-

шій

 

Виссаріовъ

 

совершилъ

 

иолебпое

 

пѣніе

 

Божіей

 

Матери

 

предъ

 

Ѳѳ-

одоровскою

 

чудотворною

 

иконою

 

Ея

 

и

 

св.

 

благов.

 

кн.

 

Александру

 

Невг

скому

 

съ

 

провозглашепіемъ

 

маоіолѣтія

 

Государю

 

Императору

 

и

 

всему

царствующему

 

Дому,

 

Св.

 

Синоду,

 

Иреосвященпѣйшену

 

Виссаріону,

 

на*

чальствующимъ,

 

учащимъ

 

и

 

учащимся.

 

'Лослѣ

 

службы

 

Преосвлщеннѣй-

шій

 

Архипастырь

 

препода лъ

 

благословепіе

 

каждому

 

изъ

 

)чащихъ

 

и

учащихся

 

въ

 

гимпазіи

 

и

 

прослѣдовалъ

 

въ

 

помѣшеніе

 

г.

 

начальницы

гимназіи,

 

гдЬ

 

былъ

 

предложѳнъ

   

завтракъ

    

всѣмъ

 

приглашеннымъ

 

ли-

цамъ.

—

  

25

 

ноября,

 

въ

 

четвергъ,

 

Преосвяшенпѣйшій

 

Виссаріонъ

 

со-

вершилъ

 

божественную

 

литургію

 

въ

 

Ипатіевскомъ

 

мопастырѣ

 

и

 

посвя-

тилъ

 

во

 

священника

 

діакопа

 

Александра

 

Каллистова

 

и

 

вь

 

діакона —

окѳнч.

 

курсъ

 

Костр.

 

д.

 

семипаріи

 

Алексѣя

 

Смирнова,

 

опредѣленпаго

яа

 

священническое

 

мѣсто

 

въ

 

с.

 

Георгіевское

 

на

 

Верхнемъ

 

Галич,

 

у.

Иноѳпархіальныя

 

и

 

8

 

в

 

ѣ

 

с

 

т

 

і

 

я.

-ал

 

л

 

«гго

 

•

                                         

•

 

■

                               

..' ' .

   

.......

Къ

 

вопросу,

 

о

 

церковно-пряходскихъ

   

попечмтельствахъ

   

при

 

сельскихъ

церквахъ.
і

Въ

 

настоящее

 

время

 

пробужденія

 

особеннаго

 

интереса

 

къ

церковно

 

обществеппымъ

 

дѣламъ

 

и

 

особенно

 

къ

 

вопросу

 

о

 

возро*

Жденій

 

православнаго

 

прихода

 

и

 

обновленіи

 

перковно-приходской

жизни,

 

вопросъ

 

о

 

церковно- приходскихъ

 

попечительствахъ

 

при

сельскихъ

 

церквахъ,

 

озадачахъ

 

и

 

цѣляхъ

 

ихъ,

 

о

 

характере

 

-ихъ

организацік

 

и

 

предметахъ

   

деятельности,

 

равно

 

объ

 

оживленіи

 

и
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усилены

 

самой

 

этой

 

деятельности,

 

—

 

является

 

однимъ

 

изъ

 

насущ-

ныхъ

 

вопросовъ

 

современной

 

церковпо-общественной

 

жизни.

 

И

бывшее

 

не

 

особенно

 

давно

 

распоряжепіе

 

Св.

 

Сѵвода

 

о

 

доставле-

піи

 

епархіальпымн

 

начальствамн

 

евѣдѣпій

 

о

 

состоявіи

 

приход-

скихъ

 

попечительствъ

 

и

 

свопхъ

 

заключеній

 

о

 

потребвыхъ

 

нзмв-

неніяхъ

 

въ

 

положены

 

ихъ,

 

сообразно

 

назрЬвшимъ

 

потребностямъ

современной

 

приходской

 

жизни,

 

и

 

Высочайше

 

данный

 

26

 

февраля

1903

 

года

 

мапифестъ,

 

которымъ

 

признается

 

особенное

 

вначеніе

приходскихъ

 

попечитель

 

твъ,

 

какъ

 

приходской

 

единицы,

 

где

должпы

 

сосредоточиваться

 

все

 

приходскія

 

силы

 

для

 

устроенія

 

в

развитія

 

церковно-приходской

 

жизни,

 

вполне

 

свидетельствуюсь

о

 

важности

 

приходскихъ

 

попечительствъ,

 

какъ

 

учрежденій

 

ыогу-

іщихъ

 

служить

 

нравственному

 

возрожлепію

 

и

 

объеднневію

 

прихода.

Пмѣюіціяся

 

въ

 

настоящее

 

время

 

при

 

многихъ

 

церквахъ

 

церковно-

приходскія

 

попечительства

 

открыты

 

и

 

дѣйствуютъ

 

по

 

положенію

о

 

нихъ,

 

Высочайше

 

утвержденному

 

2

 

августа

 

1864

 

г.

 

По

 

этому

положенію

 

нрнх.

 

попечительства,

 

состоящія,

 

кроме

 

приход-

скаго

 

священника,

 

изъ

 

лицъ,

 

отличающихся

 

особеннымъ

 

усер-

діемъ

 

къ

 

храму

 

Божію,

 

благочестіемъ

 

н

 

преданностью

 

прав,

вере,

 

обязаны

 

заботиться

 

о

 

нуждахъ

 

приходской

 

церкви,

 

объ

устройстве

 

домовъ

 

для

 

причта

 

и

 

изыскапіи

 

способовъ

 

матеріаль-

наго

 

обезпеченія

 

его,

 

если

 

встречается

 

недостатокъ

 

въ

 

средствахъ

содержанія,

 

объ

 

учреждены

 

въ

 

приходе

 

школы,

 

больницы,

 

пріюта

и

 

другихъ

 

благотворительныхъ

 

Баведеній,

 

в

 

вообще

 

объ

 

оказаніи

бѣднымъ

 

лицамъ

 

прихода

 

въ

 

пеобходимыхъ

 

случаяхъ

 

пособій

 

и

разной

 

помощи.

 

Для

 

выполненія

 

всѣхъ

 

этихъ

 

задачъ

 

и

 

цѣлей

попечительствъ

 

служатъ

 

добровольныя

 

пожертвоЕавія

 

прихожанъ

деньгами

 

и

 

натурою

 

и

 

определенный

 

сборъ

 

съ

 

прихожанъ

 

того

и

 

другого,

 

полагаемый

 

для

 

удовлетворепія

 

приходскихъ

 

нуждъ

общимъ

 

собраніемъ

 

членовъ

 

прихода.

 

ДЬйствія

 

церковно-приход-

скнхъ

 

попечительствъ

 

контролируются

 

общимъ

 

собраніемъ

 

прихо-

жанъ,

 

которому

 

предоставлена

 

и

 

повѣрка

 

прихода

 

п

 

расхода

 

попечи-

тельски

 

хъ

 

суммъ.

 

Нмѣющія

 

въ

 

основе

 

положенія

 

своего

 

совокупное

дБйствовапіе

 

духовенства

 

и

 

прихожанъ

 

на

 

пользу

 

церкви

 

и

 

причта

н

 

для

 

удовлетворенія

 

религіозно-аросветительныхъ

 

потребностей

и

 

нуждъ

 

прихода,

 

и

 

потому

 

служащія

 

къ

 

ближайшему

 

единевію

Священника

 

и

 

прихожанъ

 

и

 

соединенно

 

приходскихъ

 

сплъ

 

къ

 

удоб-

нейшему

 

развитію

 

приходской

 

жизни,

 

попечительства

 

являлись

 

бы

невидимому

 

при

 

каждой

 

церкви

 

учрежденіями

 

полезными

 

и

 

необ-

ходимыми.

 

Необходимость

 

существовапія

 

вхъ

 

при

 

каждой

 

церкви

вызывается

 

присущими

 

православному

 

русскому

 

народу

 

взглядами

на

 

перковно

 

приходскую

 

жазнь

 

и

 

историческими

 

данными

 

орга-

низации

    

древне-русскаго

    

прихода.

   

Но

 

не

  

то

 

на

 

самоыъ

 

дѣлѣ.
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Денземкія

 

Епарх.

 

Ведомости

 

(1904,

 

20)

 

характеризую гъ

 

ихъ

настоящее

 

положеніе

 

такъ.

                                                  

<гхин

„Наши

 

продолжительный

 

наблюденія

 

падъ

 

жизнью

 

многих!

попечительствъ

 

побуждаютъ

 

насъ

 

утверждать,

 

что

 

приходскія

попечительства,

 

существующая

 

при

 

сельскихъ

 

церквахъ,

 

по

 

боль-

шей

 

части,

 

имеютъ

 

очень

 

мало

 

значенія

 

въ

 

современной

 

церков-

но-приходсвой

 

жизни,

 

и

 

деятельность

 

ихъ

 

самая

 

ограниченная.

Въ

 

действительности

 

приходскія

 

попечптелгства

 

выполняюсь

только

 

первую

 

задачу

 

своей

 

деятельности,

 

заключающуюся

 

въ

удовлетворены

 

нуждъ

 

приходской

 

церкви,

 

въ

 

изысканы

 

депёжныхъ

средствъ

 

на

 

постройку

 

новыхъ

 

храмовъ,

 

на

 

ремоптъ

 

ветхихъ

 

и

"украшепіе

 

ихъ,

 

а

 

остальныя

 

задачи

 

и

 

цели

 

ими

 

или

 

совсемъ

не

 

выполняются

 

по

 

недостатку

 

средствъ

 

и

 

по

 

совершенному

невнимапіюкъ

 

нимъ

 

прихожанъ,

 

или

 

хотя

 

по

 

мѣстамъи

 

достигаются,

но

 

въ

 

самыхъ

 

ограниченныхъ

 

размЬрахъ.

 

Эгоявленіе

 

въ

 

деятель-

ности

 

попечительствъ

 

подтверждается

 

и

 

всеподданнейнымъ

 

отче-

томъ

 

Оберъ-Прокурора

 

Св.

 

Сгпода

 

за

 

1900

 

годъ,

 

въ

 

приложен-

ной

 

къ

 

коему

 

ведомости

 

сказано,

 

что

 

приходскими

 

попечптель-

ствами

 

по

 

Россы

 

за

 

означенный

 

годъ

 

сделано

 

пожертвований:

на

 

поддержаніе

 

и

 

украшеніе

 

храмовъ

 

3.343.502

 

р.,

 

на

 

церков-

но-прпходскія

 

школы

 

и

 

благотворительный

 

учреждепія

 

692.984

 

р.

и

 

на

 

содержаніе

 

причтовг

 

306.842

 

руб.,

 

и

 

въ

 

частности

 

вѣ

Пензенской

 

епархіи

 

попечительствами,

 

коихъ

 

282,

 

израсходовано

на

 

поддержаніе

 

и

 

благоукрашеніе

 

церквей

 

42.985

 

р.,

 

и

 

на

 

со-

держаніе

 

причтовъ

 

928

 

руб.

 

Эти

 

данный

 

также

 

подтверждаютъ

н

 

то

 

жизненное

 

явленіе,

 

то

 

самое

 

существовапіе

 

приходскихъ

попечительствъ

 

обыкновенно

 

вызывается

 

только

 

церковными

 

ну-

ждами

 

или

 

въ

 

постройке

 

новаго

 

храма,

 

или

 

въ

 

ремонте

 

ветхостей

существующего,

 

на

 

каковые

 

предметы

 

и

 

употребляются

 

почти

 

всѣ

средства

 

попечительствъ.

 

Огкрытіе

 

ихъ

 

совершается

 

безъ

 

всякаго

предварительна-то

 

знакомства

 

всѣхъ

 

прихожанъ

 

какъ

 

съ

 

другими

приходскими

 

нуждами,

 

такъ

 

особенно

 

и

 

съ

 

задачами

 

попечи-

тельствъ

 

и

 

ихъ

 

организаціей.

 

Открытия

 

такимъ

 

путемъ,

 

приход-

свія

 

попечительства,

 

въ

 

своей

 

деятельности

 

обыкновенно

 

замкну-

тый

 

и

 

о

 

своихъ

 

дЬйствіяхъ

 

не

 

допускающія

 

необходимой

 

въ

 

при-

ходе

 

гласности,

 

влачатъ

 

вялое

 

существованіе;

 

безцветная*

 

ихъ

деятельность

 

не

 

удовлетвори етъ

 

ни

 

священника,

 

ни

 

мірянъ,

 

а

тъ

 

окончаніемъ

 

постройки

 

храма

 

и

 

ремонта

 

его,

 

вызвавпыхъ

 

ихъ

къ

 

жизни,

 

и

 

совсемъ

 

прекращаютъ

 

свое

 

существовапіе,

 

считаясь

лишь

 

на

 

бумаге.

 

Кроме

 

того,

 

недостаточное

 

впимааіе

 

въ

 

выбо-

ру

 

председателя

 

попечительства,

 

если

 

имъ

 

избирается

 

светское

лицо,

 

и

 

избраніе

 

председателемъ

 

попечительства

 

этого

 

лица

 

безъ

веяной

 

оценки

 

его

 

духовныхъ

 

вачествъ,

 

необходимыхъ

 

для*руко-
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водителя,

 

а

 

по

 

разпымъ

 

обстоятельствамъ

 

вынужденное,

 

что

 

осо-

бенно

 

часто

 

бываетъ,

 

весьма

 

гибельно

 

вліяютъ

 

па

 

деятельность

попечительствъ,

 

и

 

внутреннія

 

пестроенія

 

членовь

 

такихъ

 

попечи-

тельствъ

 

и

 

даже

 

враждебныя

 

дѣйсівія

 

къ

 

нимъ

 

со

 

стороны

 

при-

хожанъ

 

приходится

 

вѣдать

 

не

 

редко

 

и

 

епархіальной

 

власти.

 

Въ

составъ

 

попечительствъ

 

часто

 

входятъ

 

лица

 

недостойпыя

 

и

 

къ

мѣстному

 

причту

 

лично

 

не

 

расположенныя,

 

и

 

деятельность

 

та-

кихъ

 

попечительствъ

 

обыкновенно

 

приноситъ

 

одно

 

разстройство

въ

 

течепіи

 

приходской

 

жизни.

 

Новидимому,

 

особенно

 

должна

быть

 

оживленною

 

и

 

плодотворною

 

деятельность

 

попечительствъ

церквей

 

гЬхъ

 

селъ,

 

гдѣ

 

производится

 

постройка

 

новыхъ

 

храмовъ,

но

 

и

 

тутъ

 

видимъ

 

неустойчивость

 

въ

 

ділахъ

 

попечительства

 

и

слышимъ

 

частыя

 

сетованія

 

членовъ

 

его

 

на

 

полное

 

невниманіе

прихожанъ

 

къ

 

нуждамъ

 

строющагося

 

храма.

 

Что

 

за

 

причина

столь

 

печальнаго

   

явленія?

rr

                                                                                                                                      

*

Непзенскій

 

епарх.

 

органъ

 

находить,

 

что

 

для

 

развиты

 

полезной

деятельности

 

попечительствъ

 

главнымъ

 

образомъ

 

нужна

 

энергія

священника.

 

Для

 

доказательства

 

онъ

 

приводить

 

слѣдующіе

 

факты.

Поступаетъ

 

со

 

школьной

 

скамьи

 

молодой

 

священникъ,

 

пол-

ный

 

энергіи

 

и

 

духовны хъ

 

силъ,

 

въ

 

приходъ,

 

состоящій

 

изъ

 

800

душъ

 

и

 

заключающій

 

въ

 

себѣ

 

село

 

и

 

семь

 

деревень.

 

Приходъ

былъ

 

совершенно

 

запущенный

 

съ

 

внутренней

 

и

 

внЬшней

 

сторо-

ны.

 

Мертвенпое

 

духовное

 

состояніе

 

прихожанъ

 

выражалось

 

въ

низкой

 

степени

 

религіозно-нравствепнаго

 

состоянія

 

ихъ,

 

въ

 

со-

вершенной

 

холодности

 

ихъ

 

къ

 

храму

 

Божію

 

и

 

посещенію

 

его,

въ

 

полномъ

 

равнодушіи

 

ихъ

 

къ

 

приходскому

 

причту

 

и

 

нуждамъ

прихода,

 

и

 

слѣдствіемъ

 

такого

 

отношенія

 

населенія

 

къ

 

церкви

 

и

своему

 

духовному

 

просвещенію,

 

чему

 

способствовалъ

 

и

 

самый

составъ

 

прихода

 

изъ

 

отдаленныхъ

 

отъ

 

центра

 

деревень,

 

было

 

то,

что

 

храмъ

 

Божій,

 

оставленный

 

прихожанами,

 

близился

 

къ

 

разру-

шение,

 

иричтъ

 

нищенствовалъ

 

и

 

жилъ

 

въ

 

лачугахъ,

 

а

 

местная

церковная

 

школа

 

едва

 

влачила

 

свое

 

жалкое

 

существование

 

въ

полуразрушенной

 

церковной

 

сторожкѣ.

 

При

 

такомъ

 

полномъ

упадвѣ

 

церковно- приходской

 

жизни

 

трудно

 

было

 

надеяться

 

на

оживленіе

 

ея,

 

но

 

приходскій

 

священникъ,

 

полный

 

идеальнаго

настроенія

 

и

 

пастырскаго

 

воодушевленія,

 

съ

 

духомъ

 

безкорыстной

любви

 

къ

 

высокому

 

служенію

 

церкви

 

Божіей

 

дѣятельно

 

принял-

ся

 

за

 

устроепіе

 

своего

 

прихода.

 

Всестороппе

 

озпакомясь

 

съ

 

при-

ходомъ,

 

его

 

потребностями

 

и

 

нуждами,

 

свѣтлыми

 

и

 

темными

 

сто-

ронами

 

жизни

 

прЕХОжанъ,

 

священникъ

 

вводитъ

 

истовое,

 

благо-

говейное

 

и

 

отчетливое

 

отнравленіе

 

ежедневнаго

 

церковваго

 

бого-

служепія,

 

ежедневныхъ

 

акаѳистовъ

 

и

 

вселенски

 

хъ

 

панихидъ,

сопровождаемыхъ

   

пастырскими

   

наставленіями.

   

На

 

первыхъ

 

по-
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рахъ,

 

особенно

   

въ

 

будни,

   

за

 

богослуженіемъ

 

почти

   

никого

  

не

было,

 

народъ

 

сначала

 

недоумевалъ

 

и

 

приглядывался,

 

потомъ

 

сталъ

любопытствовать

 

и

 

понемногу

   

заглядывать

   

въ

   

храмъ.

 

Порядки,

заведенные

   

свящеаникомъ,

    

прихожанамъ

    

пришлись

 

по

 

душе

 

и

храмъ

 

Божій

 

сталъ

 

постепенно

 

наполняться

 

молящимися,

 

а

 

сво-

имъ

 

сердечнымъ

   

участіемъ

   

къ

 

нуждамъ

 

прихожанъ,

   

своею

 

до-

ступностью

   

и

 

своимъ

   

постоянпымъ

   

молитвеннымъ

 

настроеніемъ

свяшенникъ

 

совершенно

 

уже

 

расположилъ

 

прихожанъ

 

къ

 

церкви

и

 

возбудилъ

 

въ

 

сердцахъ

 

ихъ

 

искреннюю

 

любовь

 

къ

 

себѣ.

  

Еже-

дневное

 

продолжительное

 

пребываніе

 

сего

 

священника

 

въ

 

храме,

всегдашняя

    

готовность

   

его

    

утешить

   

скорбящаго,

   

поддержать

веру

 

въ

 

Бога

 

въ

 

изнемогающемъ,

    

научить

   

молиться

   

сомне^аю-

щагося

 

и,

 

вместе

 

съ

 

духовнымъ

 

назиданіемъ

 

всехъ,— частная

 

по-

мощь

 

его

 

всемъ

 

нищимъ

 

и

 

беднымъ

 

прихода

   

по

 

справедливости

снискали

   

ему

 

названіе

    

„желаннаго

 

батюшки",

    

и

 

вѣсть

   

о

 

его

ревностномъ

   

служепіи

   

пошла

   

далеко

   

и

   

за

   

пределы

    

прихода.

ВполнЬ

 

расположивъ

 

прихожанъ

 

своихъ

 

къ

 

храму

 

Божію

 

и

 

уста-

новивъ

 

съ

 

вими

   

тесную

   

связь,

   

священникъ

   

после

   

подробнаго

ознакомленія

   

ихъ

   

съ

 

нуждами

   

прихода,

 

и

 

открываетъ

   

попечи-

тельство,

 

деятельность

 

котораго

 

по

 

улучшенію

 

приходской

 

жизни

оказазась

 

особенно

   

плодотворною.

  

Приходскій

 

храмъ

 

расшаренъ,

благоукрашенъ

 

и

 

снабженъ

 

ценною

 

утварью,

 

построено

 

хорошее

зданіе

 

для

 

церковно -приходской

 

школы,

 

выстроены

 

дома

 

для

 

все-

го

 

причта

 

и

 

вЗаменъ

 

обычныхъ

 

даяній

 

за

 

требоисправленія

 

причтъ

получаетъ

 

отъ

  

попечительства

   

определенное

   

содержаніе;

   

около

церкви

 

построены

 

дома

 

страннопрымпые,

 

где

 

бедный

 

людъ

 

поль-

зуется

 

помощью

   

попечительства

    

хлѣбомъ

   

и

 

деньгами,

   

а

 

отда-

ленный

 

отъ

 

храма

   

деревепскій

   

народъ

 

находитъ

 

ночлегъ

   

нака-

нуне

 

праздничныхъ

 

дней.

 

На

 

устройство

 

всего

 

этого

 

попечитель-

ство

 

израсходовало

 

не

 

одинъ

 

десятокъ

   

тысячъ

 

рублей

 

и,

 

пользу-

ясь

 

расположевіемъ

 

прихожанъ,

 

жертвующихъ

 

деньгами,

 

холстомъ,

хлЬбомъ,

 

скотомъ

 

и

 

пр.,

 

имѣетъ

 

ежегоднаго

 

дохода

   

пожертвова-

Ній

 

до

 

пяти

 

тысячъ

 

рублей.

 

Благодаря

 

такой

 

деятельности

 

попе-

чительства,

 

приходъ

 

изменился:

    

эпергія

    

священника

    

оживила

всехъ

 

прихожанъ,

    

которые

    

все

 

соединены

    

вокругъ

 

храма

   

въ

одиомъ

 

'деле

 

благоустроенія

 

приходной

 

жизни.

 

Въ

 

другомъ

 

при-

ходе,

 

за

 

совершенною

 

ветхостью

 

приходскаго

 

храма,

 

местное

 

цер-

ковно-приходское

   

попечительство

 

приступило

   

къ

   

постройке

 

по-

ваго

 

и

 

въ

 

проіолженіе

 

двухъ

 

лЬтъ,

   

по

   

отсутствію

   

интереса

 

къ

нему

 

прихожапъ,

 

не

 

могло

 

даже

 

приступить

 

къ

 

началу

 

построй-

ки,

 

и

 

самое

 

дЬло

 

должно

 

было

 

заглохнуть.

 

Поступаетъ

   

въ

 

при-

ходъ

 

священникъ

    

и

   

по

 

долгу

 

пастыря

    

и

 

принятой

   

должности

председателя

   

попечительства

   

предпринимаетъ

   

трудъ

 

продолжи-
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тельнаго

   

и

 

веопустительнаго

   

проповѣданія

   

въ

 

храмѣ

   

Божіемъ

своиыъ

 

прихожанамъ

 

ученія

    

о

 

значеніи

    

в

 

важности

   

храма,

 

о

благоустройствѣ

 

и

 

благолѣпіи

 

его

   

и

 

обязанностяхъ

   

къ

   

сему

 

со

стороны

 

ихъ,

 

часто

 

совѣщается

 

съ

 

членами

 

попечительства,

   

вы-

зываетъ

 

всѣхъ

 

прихожапъ

 

на

 

частыя

 

бесѣды

 

о

 

неотложномъ

 

при-

ходскомъ

 

дѣлѣ

 

и

 

неоднократно

 

созываетъ

 

всѣхъ

 

домохозяевъ

 

для

всесторопняго

    

и

    

непринуждепнаго

    

по

    

означенному

 

предмету

обмѣна

 

мыслей

 

и

 

суждепій.

 

Плодомъ

 

такого

 

единенія

 

священни-

ка

 

съ

 

прихожанами

 

и

 

полнаго

 

и

 

обстоятельнаго

   

знакомства

 

по-

слѣднихъ

 

съ

 

дѣломъ

 

постройки

   

новаго

   

храма,

 

было

 

то,

   

что

 

со

стороны

   

ихъ

 

полились

 

обильныя

 

жертвы

 

на

 

святое

 

дѣло

 

въ

 

видѣ

рнзныхъ

 

прппошеній

   

и

 

опредѣленнаго

 

отъ

 

общества

  

ежегоднаго

сбора

 

въ

 

1,000

   

руб.,

   

и

 

попечительство

   

начало

 

свою

   

полезную

деятельность.

 

.

   

А

 

въ

 

одномъ

  

приходѣ,

   

состоявшемъ

   

изъ

 

помѣ-

щичьихъ

 

крестьянъ,

 

людей

 

малоземельныхъ

    

а

   

весьма

   

бѣдныхъ,

приходскій

 

священникъ,

    

вникая

    

во

 

всѣ

 

нужды

    

првхожанъ

   

и

устраняя

    

всѣ

 

общественные

    

и

 

нравственные

    

недостатки

   

ихъ,

обратилъ

 

вниманіе

    

на

 

распространен

 

вое

    

въ

 

прпходѣ

  

зло— ро-

стовщичества

 

и

 

безнравственной

 

жизпи

 

многихъ

   

женщинъ.

 

Бѣд*

нота

 

приходская

 

была

 

опутана

   

ростовщиками,

 

которые

  

бѣдпыхъ

людей

 

ссужали

 

деньгами

   

за

   

весьма

 

высокіе

 

проценты,

   

съ

 

при-

нужденіемъ

 

ихъ

   

еще

    

къ

   

хозяйствепнымъ

 

работамъ

 

на

 

себя,

 

а

особой

 

распущенности

 

нравовъ

 

въ

 

приходѣ

 

способствовало

 

суще-

ствованіе

 

въ

 

се.іѣ

 

випокуренпаго

 

завода.

   

Открывъ

   

въ

   

приходѣ

попечительство

   

и

 

выяснивъ

   

главныя

 

цѣли

   

деятельности

 

его

 

въ

борьбѣ

 

съ

 

приходскпмъ

 

зломъ,

 

священникъ

 

при

 

помощи

 

членовъ

еъ

 

ревностью

 

приступилъ

   

къ

  

искорененію

   

нраЕСтвенныхъ

 

недо-

статковъ

 

прихода

 

и

 

такъ

 

своимъ

 

дѣломъ

 

заинтересовалъ

   

прихо-

жанъ,

 

что

 

послѣ

 

двухъ

 

лѣтъ

 

непрерывныхъ

 

трудовъ

 

его

 

попечи-

тельство

 

располагало

 

уже

 

капиталомъ

 

въ

 

800

 

руб.,

 

которые

 

вы-

давались

 

бѣдяымъ

 

прихода

 

безъ

 

процента,

   

такъ

 

что

   

они

 

совер-

шенно

 

избавились

 

отъ

 

эксплоатаціи

   

приходскихъ

   

ростовщиковъ,

и

    

дѣятельность

    

его

     

оказалась

    

настолько

     

почтенною,

     

что

въ

 

првходѣ

 

составился

 

союзъ

 

трезвен аиковъ

 

съ

 

цѣлію

  

искорене-

нія

 

общественнаго

    

недуга — пьянства,

   

и

 

нравственное

  

состояніе

прихожанъ

 

значительно

 

улучшилось.

 

Въ

 

дѣятельности

 

сего

 

попе-

чительства

 

особенно

 

примѣчательнымъ

 

является

 

то

 

обстоятельство,

что

 

и

 

члены

 

попечительства

 

оказались

 

полезными

   

помощниками

священника

 

въ

 

дѣлѣ

 

надзора

   

за

 

нравственною

   

жизнью

   

прихо-

жанъ:

 

они

 

по

 

своему

 

положенію

 

однообщественниковъ

 

скоро

 

узна-

вали

 

о

 

лицахъ,

 

предающихся

   

безнравственной

 

жизни,

   

и

 

докла-

дывали

 

о

 

нихъ

 

священнику,

    

и

 

послѣдній

    

уже

   

дѣйствовалъ

 

на

нихъ

 

пастырскими

   

наставленіями

 

и

 

частными

   

увѣщаніями,

 

осо-

бенно

 

на

 

исповѣди.
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Изложивъ

 

эти

 

факты,

 

Пензенскій

 

епарх.

 

органъ

 

взывает*

къ

 

приходскому

 

духовенству:

 

„Пора

 

оставить

 

неосновательное

предубѣждевіе

 

въ

 

безполезпостп

 

попечительству

 

а

 

смотрѣть

 

на

эти

 

учреждепія,

 

какъ

 

на

 

широкій

 

и

 

плодотворный

 

путь

 

приход-

ской

 

дѣятельности

 

для

 

сельскаго

 

пастыря.

 

Каждый

 

священникъ

прпходскій

 

долженъ

 

всячески

 

стремиться

 

къ

 

достижению

 

того

идеала

 

приходской

 

жизни,

 

по

 

которому

 

ириходъ

 

его

 

долженъ

составить

 

хрнстіапскую

 

семью,

 

гдѣ

 

по

 

слову

 

апостола,

 

страдаетъ-

ли

 

одішъ

 

членъ,

 

страдаютъ

 

съ

 

пимъ

 

всѣ

 

члепы;

 

славится-ли

одинъ

 

члепъ,

 

съ

 

пимъ

 

радуются

 

всѣ

 

члены

 

(1

 

Кор.

 

12,

 

26).

Что

 

касается

 

практической

 

стороны

 

дѣла,

 

то

 

опъ

 

устанавливаетъ

слѣдующія

 

поможеяія:

Приходскія

 

попечительства

 

по

 

характеру

 

своей

 

дѣятельно-

сти

 

должны

 

быть

 

учреждепіями

 

церковными

 

и

 

предсѣдательство

въ

 

нихъ

 

должно

 

быть

 

предоставлено

 

по

 

праву

 

служебваго

 

поло-

женія

 

приходскому

 

священнику,

 

какъ

 

руководителю

 

прихода,

 

на

обязанности

 

котораго

 

должно

 

лежать

 

только

 

разумное

 

руковод-

ство

 

и

 

направленіе

 

дѣла,

 

а

 

самое

 

осуществленіе

 

его

 

должно

 

со-

ставлять

 

ваботу

 

другихъ

 

члеаовъ.

Для

 

болыпаго

 

развптія

 

попечительствъ

 

и

 

оживленія

 

прнхояа,

необходимо,

 

далѣе,

 

въ

 

составъ

 

ихъ

 

избирать

 

большее

 

число

 

чле-

новъ,

 

чѣмъ

 

указано

 

въ

 

положепіи,

 

съ

 

обращеиіемъ

 

особениаго

вниманія

 

и

 

на

 

качества

 

избпраемыхъ

 

и

 

съ

 

указаніемъ

 

точныхъ

сроковъ

 

ихъ

 

служепія,

 

такъ

 

какъ

 

члепы

 

попечительства

 

должны

быть

 

дѣятельными

 

псиощшікамн

 

свящепппка

 

и

 

вѣрными

 

провод-

никами

 

въ

 

народную

 

массу

 

его

 

нредпачертаній

 

и

 

добрыхъ

 

хри-

стіанскихъ

 

пачалъ.

 

При

 

болыпемъ

 

числѣ

 

усердныхъ

 

и

 

предан-

пыхъ

 

дѣлу

 

членоьъ

 

попечительства

 

приходскій

 

священникъ

 

имѣ-

етъ

 

и

 

болыпій

 

падзоръ

 

за

 

религіозпо-яравственпымъ

 

состояніемъ

своихъ

 

прихожапъ

 

и

 

всѣ

 

его

 

мѣропріятія

 

о

 

возвыгаёніи

 

и

 

улуч-

шеніа

 

жизни

 

ихъ

 

являются

 

болѣе

 

осуществимыми.

Соотвѣтствепно

 

главпымъ

 

чертамъ

 

жизни

 

древне-русскаго

прихода,

 

приходскомъ

 

попечительствамъ

 

должна

 

быть

 

предостав-

лена

 

и

 

болѣе

 

широкая

 

дѣятельность

 

по

 

благоустройству

 

церков-

но-приходскоГі

 

жизни.

 

Они

 

должны

 

заботиться

 

о

 

призрѣніи

 

не-

имущихъ,

 

прекращепіи

 

пищеиства

 

въ

 

приходѣ,

 

о

 

благоустройствѣ

кладбищъ,

 

въ

 

впдахъ

 

прекращепія

 

пьяпства

 

наблюдать

 

за

 

испол-

неніемъ

 

питейпаго

 

устава

 

и

 

открывать

 

союзы

 

трезвеняиковъ,

 

со-

дѣйствовать

 

заведепію

 

религіозно-правственныхъ

 

чтепій,

 

выписы-

вать

 

для

 

парода,

 

нужпыя

 

кпиги

 

и

 

брошюры

 

и

 

проч.

 

Современная

жизнь

 

свидѣтельствуетъ,

 

что

 

часто

 

попечительство,

 

вызванное

 

къ

своему

 

гуществованію

 

не

 

формальнымъ

 

требовапіемъ,

 

а

 

созяа-

неімъ

 

самихъ

 

прахожанъ

 

о

 

необходимости

 

единенія

   

для

 

удовле-



лак

-----------------

творенія

 

наличпыхъ

    

пуждъ

   

приходскихъ,

   

отличается

   

и

   

болѣе

широкою

 

и

 

разнообразною

 

дѣятельпостью,

Наконецъ,

 

въ

 

видахъ

 

лучшей

 

постановки

 

и

 

правильности

дѣйствій

 

попечительствъ,

 

необходимо,

 

чтобы

 

они,

 

какъ

 

учрежде-

ния

 

церковный,

 

были

 

поставлены

 

въ

 

большую

 

зависимость

 

и

 

отъ

елархіальной

 

власти.

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

отношеніе

 

енархіаль-

наго

 

начальства

 

къ

 

попечительствамъ

 

чисто

 

оффнціальпое,

 

и

 

за-

ключается

 

оно

 

только

 

въ

 

утверждепіа

 

попечительствъ

 

по

 

пред-

ставляемымъ

 

приговорамъ,

 

и

 

епархіальное

 

начальство

 

лишено

права

 

слѣдить

 

за

 

дѣятельностыо

 

попечительствъ,

 

контролировать

дѣйствія

 

і

 

хъ

 

и

 

дав.іть

 

имъ

 

болѣе

 

жизненпое

 

направленіе.

 

Не

служитъ

 

ли

 

и

 

это

 

обстоятельство

 

немаловажною

 

причиною

 

не-

устройства

 

многихъ

 

попечительствъ,

 

несочувствія

 

къ

 

пимъ

 

прп-

хожанъ,

 

вызываемаго

 

частными

 

нестроеніями

 

въ

 

дѣятельности

ихъ,

 

и

 

самаго

 

номинальнаго

 

ихъ

 

существовапія?

 

При

 

настоящемъ

положеніи

 

попечптельствъ,

 

скажемъ

 

словами

 

митр.

 

Филарета,

 

и

выходитъ,

 

„что

 

архіерей

 

стоить

 

предъ

 

попечительствомъ,

 

какъ

мертвое

 

зеркало,

 

которое

 

отражаетъ

 

въ

 

себѣ

 

темпыя

 

и

 

непра-

вильныя

 

черты,

 

но

 

исправить

 

ихъ

 

не

 

можетъ".

 

Необходимость

подчинеяія

 

попечительствъ

 

контролю

 

епархіаіьной

 

власти

 

вызы-

вается

 

и

 

тѣмъ

 

жизпенпымъ

 

наблюденіемъ,

 

что

 

сосѣдство

 

попе-

чительствъ,

 

сушествующихъ

 

при

 

церввахъ,

 

сильно

 

вліяетъ

 

на

доходность

 

церкви.

 

Кто

 

близко

 

знакомъ

 

съ

 

практикою

 

веденія

церковныхъ

 

хозяйствъ

 

и

 

съ

 

дѣятеіьностьго

 

попечительствъ,

 

тотъ

йнаетъ,

 

что

 

средства

 

попечительства

 

часто

 

увеличиваются

 

на

счетъ

 

доходности

 

церковной

 

и

 

въ

 

ущербъ

 

интересамъ

 

церкви.

I

Содержаніе

 

ноябрьской

 

книжки

 

«Христіанскаго

 

Чтенія>.

■

I.

 

Вопросъ

 

о

 

«догматическомъ

 

развитіи»

 

на

 

Петерб.

 

религіозно-философ-

скихъ

 

собраніяхъ.

 

Доц.

 

В.

 

В.

 

Успенскаго.

 

П.

 

Тридцать

 

девять

 

членовъ

 

церкви

Англійской.

 

Доц.

 

П.

 

И.

 

Ленорскаго.

 

III.

 

Латинская

 

древне-христіанская

 

поэзія.

Проф.

 

А.

 

И.

 

Садова.

 

IV.

 

Деулинское

 

перемиріе

 

Моаквы

 

съ

 

Польшей

 

въ

 

связи

 

съ

историческими

 

обстоятельствами

 

эпохи

 

Проф.

 

П.

 

Н.

 

Жуковича.

 

V.

 

Уніатскіе

 

ка-

ѳедр.

 

капитулы

 

въ

 

ХѴШ

 

в.

 

свящ.

 

А.

 

Ситкевича.

 

VI.

 

Протестантская

 

оцѣнка

 

аске-

тической

 

схемы

 

восьми

 

главныхъ

 

пороковъ.

 

С.

 

М.

 

Зарина

 

VII.

 

Обзоръ

 

журналов*

и

 

новыя

 

книги.

 

VIII.

 

Деревня

 

Фунъ-динъ-анъ.

 

Чл.

 

прав.

 

Пекин,

 

миссіи

 

арх.

 

Амвро.

сія.

 

IX.

 

Рукописи

 

и

 

книги

 

церк.

 

печати,

 

поступив,

 

въ

 

библіотеку

 

Спб.

 

д.

 

академіи

въ

 

1903

 

г.

 

А.

 

С.

 

Родосскаго.

Адресъ

 

редакціи:

 

С.-Петерб.

 

Невскій

 

пр.

 

д.

 

182

 

кв.

  

и.

07SI?

.....



Обь

 

открытіи

 

подписки

   

на

 

журналы

 

и

 

га-

_____________ зеты

 

на

 

1905

 

годъ._____________

„ДУШЕПОЛЕЗНОЕ

 

ЧТЕНІЕ"
въ

 

1905

 

году.

ГОДЪ

 

ИЗДАНІЯ

 

СОРОКЪ

 

ШЕСТОЙ.
Изданіе

 

журнала

 

«ДУШЕПОЛЕЗНОЕ

 

ЧТЕНІЕ П

 

въ

 

1905

 

году

сорокъ

 

шестомъ

 

съ

 

начала

 

его

 

изданія,

 

будетъ

 

продолжаться

 

на

 

преж*

нихъ

 

основаніяхъ.

 

При

 

благословеніи

 

преосвященнѣйшаго

 

Виссаріона,

Епископа

 

Костромскаго

 

и

 

Галичскаго,

 

песшаго

 

труды

 

по

 

редакціи

„Душеполезнаго

 

Чтенія"

 

ровно

 

тридцать

 

лѣті,

 

и

 

при

 

его

 

полноыъ

 

и

постояпномъ

 

содѣйствіи,

 

редакція

 

и

 

въ

 

слѣдующемъ

 

году

 

будетъ

 

про-

должать

 

то

 

же

 

святое

 

дѣло,

 

какое

 

предназначалъ

 

журналу

 

и

 

святитель

ФИЛАРЕТЪ,

 

митрополитъ

 

Московскій:

 

„И

 

правительствомъ

 

и

 

частными

людьми

 

усиленно

 

распространяемая

 

грамотность

 

и

 

любовь

 

къ

 

чтепію,

писалъ

 

онъ

 

Святѣйшеиу

 

Синоду,

 

требуютъ

 

здравой

 

пищи,

 

м

 

особенно

тогда,

 

когда

 

свѣтская

 

литература

 

повсюду

 

предлагает*

 

чтеще

 

боль-

шею

 

частью

 

суетное

 

и

 

веблагопріятное

 

для

 

истипнаго

 

назиданія

 

на-

рода.

 

Посему

 

предлагаемое

 

повременнное

 

изданіе, —Душеиолезпое

 

Чте-

ніе

 

можетъ

 

соотвѣтствовать

 

современнымъ

 

пастоятельнымъ

 

потребно-

стямъ —духовному

 

и

 

нравственному

 

наставленію

 

христіанъ,

 

удовлетво-

рять

 

потребности

 

назидательнаго

 

и

 

понятнаго

 

духовнаго

 

чтенія".

Въ

 

изданныхъ

 

доселѣ

 

болѣе

 

чѣмъ

 

пятистахъ

 

книгахъ

 

Душеполез-

наго

 

Чтенія

 

уже

 

имѣется

 

твердое

 

основаніе

 

для

 

сужденія

 

о

 

журналѣ

и

 

только

 

для

 

лицъ,

 

незнакомыхъ

 

съ

 

нимъ,

 

считаемъ

 

необходимымъ

 

со-

общить,

 

что.

ВЪ

 

СОСТАВЪ

 

ЖУРНАЛА

 

ВХОДЯТЪ:

1)

 

Труды,

 

относящееся

 

къ

 

изучепію

 

Св.

 

Писапія,

 

твореній

 

йъ.

отцевъ

 

и

 

православпаго

 

Богослужепія.

 

2)

 

Статьи

 

вѣроучительнаго

 

и

нравоучительпаго

 

содержанія,

 

съ

 

обращеніемъ

 

особеннаго

 

вниманія

 

на

современный

 

явленія

 

въ

 

общественной

 

и

 

частной

 

жизнн.

 

3)

 

„Публич-

ныя

 

богословскія

 

чтенія".

 

4)

 

Церковпо-историческіѳ

 

разсказы

 

на

 

осно-

ваніи

 

первоисточниковъ

 

и

 

исторически

 

авторитетныхъ

 

памятпиковъ.

 

5)

Воспоминанія

 

о

 

лицахъ

 

замѣчательныхъ

 

по

 

заслугамъ

 

для

 

церкви

 

и

по

 

духовно-нравственнной

 

жизни.

 

6)

 

Письма

 

и

 

разныя

 

изслѣдованія

игеосвящепнаго

 

Ѳеофапа

 

-

 

Затворника,

 

іеросхимонаха

 

о.

 

Амвросія

Онтинскаго,

 

„Бесѣды"

 

Вселенскаго

 

патріарха

 

Анфима

 

VII,

 

достойнаго

пріеыника

 

святѣйшаго

 

натріарха

 

Фотія

 

и

 

мудраго

 

первосвятителя

 

пра-

вославной

 

Церкви;

 

Уроки

 

благодатной

 

жизни

 

по

 

руководству

 

о.

 

Іоанна

Кронштадтскаго,

 

слова,

 

поученія

 

и

 

внѣбогослужебныя

 

бесѣды

 

особенно

на

 

основапіи

 

святоотеческихъ

 

творепій

 

и

 

наиболѣе

 

знаменитыхъ

 

пасты-

рей

 

Церкви.

 

7)

 

Общепонятное

 

и

 

духовно-поучительное

 

изложеніе

 

свѣ-

дѣпій

 

изъ

 

наукъ

 

естественныхъ

 

8)

 

Онисаніе

 

путешествій

 

къ

 

святымъ

мѣстамъ,

 

и

 

„богоспасаемымъ

 

градамъ".

 

9)

 

Новыя

 

данныя

 

о

 

расколѣ,

при

 

содѣйствіи

 

спеціалиста

 

по

 

расколу

 

профессора

 

Московской

 

Духовной

Академіи

 

И.

 

М.

 

Громогласова.

 

10,)

 

По

 

возможности

 

документа льныя

 

и

въ

 

то

 

же

 

время

 

понятпыя

 

свѣдѣнія

 

о

 

западныхъ

 

исповѣдапіяхъ:

римско-католичѳскомъ,

 

англиканскомъ,

 

лютеранскомъ,

 

реформатскомъ,

многоразличныхъ

 

сектахъ

 

съ

 

разборомъ

 

ихъ

 

ученій

 

и

 

обрядовъ,

 

11,).

Отклики

 

на

 

современность.

Во

 

иснолненіѳ

 

желанія

 

очень

 

многихъ

 

читателей

 

Душеполезнаго

Чтенія,

 

въ

 

приложены

 

къ

 

журналу

 

печатается

 

особымъ

 

изданіемъ

 

Пол-

ное

 

Собраніѳ

 

Резолюцій

 

Филарета,

 

Митрополита

  

Московскаго,

   

съ

 

при-



мѣчавіями

 

Протопресвитера

 

Московскаго

   

Большого

   

Успѳнскаго

 

собора

В.

 

С.

 

Маркова.

По

 

примѣру

 

прошлыхъ

 

лѣтъ

 

и

 

въ

 

1905

 

году

 

въ

 

душеполезном*

Чтепіи,

 

нѣкоторыя

 

статьи

 

будутъ

 

иллюстрироваться

 

соотвѣтственными

рисунками.

Опредѣлепіемъ

 

Училищнаго

 

Совѣта

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Синодѣ

 

оть

16— 19

 

іюня

 

1898

 

г.

 

за

 

Х>

 

977,

 

утвержденным*

 

Г.

 

Оберъ

 

Прокурором*

Св.

 

Синода,

 

постановлено:

 

издаваемый

 

въ

 

Москвѣ

 

ежемесячный

 

духов-

ный

 

журналъ

 

Душеполезное

 

Чтеніе —одобрить,

 

въ

 

настоящем*

 

его

 

ви-

дѣ,

 

для

 

библіотекъ

 

церковно-приходскихъ

 

школъ.

Годовая

 

цѣна

 

журнала

 

за

 

12

 

книгъ,

 

ЧЕТЫРЕ

 

рубля

 

съ

 

пере-

сылкой.

 

За

 

границу —ПЯТЬ

 

рублей.

Адресъ:

 

Москва

 

Въ

 

редакцію

 

журнала

 

Душеполезное

 

Чтевіе

 

при

церкви

 

Святителя

 

Николая

 

въ

 

Толмачахъ.

Можно

 

подписываться

 

и

 

во

 

всѣхъ

 

болѣе

 

извѣстныхъ

 

книжныхъ

 

ма-

газинах*.

Редакторъ

 

Доктор*

 

Вогословія,

  

профессоръ

 

Московской

 

Духовной

Академіи

 

Алексѣй

 

Бведенскій.

|

                                     

_____ Издательница

 

Ольха

 

Касицына._____

Новая

 

брошюра

 

проф.

 

А.

 

И.

 

Введенскаго;

Д<&Д<ОШіі

   

JDUu

 

Л

 

U

 

АІХДЛ

   

D\jXXU>SX

съ

 

философской

 

точки

 

зрѣнія,

.'

              

въ

 

связи

 

съ

 

вопросом*

 

о

 

войнѣ

 

вообще.__________

При

   

редакціи

„ДУШЕПОЛЕЗНАГО

   

ЧТЕНЬЯ"

можно

 

пріобрѣтать

 

слѣдующія

 

криги:

Сборник*

 

статей

 

протоіерея

 

Д.

 

Ѳ.

 

Касицына

 

редактора

 

журнала

„Душеполезное

 

Чтете"

 

с*

 

приложеніемъ

 

портрета,

 

факсимиле

 

и

 

ри-

сунка.

 

Москва

 

1902

 

г.

 

Цѣна

 

1

 

руб.

 

с*

 

пересылкой.

Религіозное

 

сознаніе

 

язычества.

 

Опыт*

 

философской

 

исторіи

 

ecfe-

ственныхъ

 

религій.

 

Проф.

 

М.

 

Д.

 

Акад.

 

А.

 

И.

 

Ввѳденскаго,

 

т.

 

I

 

(стр.

ХП-}-752,)

  

Цѣна

 

3

 

руб.

 

съ

 

пересылкой.

Полное

 

собраніе

 

резол юцій

 

Филареіа,

 

Митрополита

 

Московскаго.

(О*

 

приложеніемъ

 

портрета

 

М.

 

Филарета)

 

съ

 

предисловіемъ

 

и

 

приыѣ-

чапіями

 

проф.

 

И.

 

Н.

 

Корсунскаго

 

и

 

протопресвитера

 

В.

 

С.

 

Маркова.

Том*

 

I,

 

(XX +2

 

-1-61 9

 

стр.,)

  

Цѣна

 

2

 

руб.

 

съ

 

пересылкой.

Д.

 

Б.

 

Епископа

 

Виссаріона:

 

1.

 

Поучены,

 

говорепиыя

 

въ

 

Костромѣ

въ

 

1895

 

году.

 

Ц.

 

80

 

к.,

 

съ

 

пересылкою

 

1

 

руб.

 

2.

 

Поученія,

 

говорен-

ныя

 

въ

 

Костромѣ

 

въ

 

1897

 

году.

 

Ц.

 

80

 

к,

 

съ

 

пер.

 

1

 

руб.

 

3.

 

Костром-

скія

 

поученія

 

за

 

1898

 

годъ.

 

Ц.

 

1

 

руб.,

 

съ

 

пер.

 

1

 

руб.

 

20

 

к.

 

4.

 

Яо-

стромскія

 

поученія

    

за

 

1899

 

годъ.

   

Ц.

 

1

 

руб.,

    

съ

 

пер.

 

1

 

руб.

 

20

 

коп.

5.

  

Костромскія

 

поученія

 

за

 

1900

 

годъ.

   

Ц.

 

1

 

р.,

   

съ

 

перес.

 

1

 

р.

 

20

 

к.

6.

  

Костромскія

 

поученія

 

за

 

1901

 

г.

   

Ц.

 

1

 

р.,

 

съ

 

перес.

 

1

 

руб.

 

20

 

коп.

7.

  

Костромскія

 

поученія

 

за

 

1902

 

годъ.

   

Ц.

 

1

 

р.,

 

съ

 

перес.

   

1

 

р.

 

20

 

к.,

8.

  

Толкованіе

 

на

 

пареаіи

 

изъ

 

новозавѣтныхъ

 

книгъ.

 

1895.

 

Ц.

 

40

 

к.,

съ

 

перес.

 

50

 

к.,

 

9.

 

Толковапіе

 

на

 

пареміи

 

изъ

 

кпигъ

 

пророковъ:

 

Іере-

мія,

 

Іезекіиля,

 

Даніила,

 

Іоиля,

 

Іопы,

 

Михея,

 

Софоніи,

 

Захаріи

 

и

 

Мала-

хіи.

 

1892

 

г.

 

Ц.

 

80

 

к.,

 

съ

 

перес.

 

1

 

p.

 

10.

 

Толкованіе

 

на

 

паремін

 

изъ

книги

 

пророка

 

Исаіи.

 

Ц.

 

1

 

р.

 

30

 

к.,

 

съ

 

перес.

 

1

 

р.

 

50

 

к.

 

11.

 

Голос*

пастыря.

 

1893.

 

Ц.

 

1

 

р.,

 

съ

 

перес.

 

1

 

р.

 

20

 

в.

 

12.

 

Обозрѣніѳ

 

употреби-

тельнѣйшихъ

 

церковныхъ

 

молитв*.

 

Издапіе

 

третье,

 

исправленное.

 

1892.

Ц.

 

50

 

к.,

 

съ

 

перес.

 

65

 

к.

 

13.

 

Духовная

 

пища.

 

Сборпикъ

 

для

 

религіоз-

наго

 

чтенія.

 

1891.

 

Ц.

 

1

 

р.

 

с*

 

"пер.

 

1

 

р.

 

20

 

к.

 

14.

 

Расколы

 

первых*

вѣков*

 

христіаиства.

    

Моятяпизмъ,

  

новаціанство,

   

донатиззсъ

 

н

 

вліяніё



ихъ

 

ва

 

раскрытіе

 

ученія

 

о

 

Церкви.

 

Йзслѣдованіе

 

Д.

 

Касицына,

 

Выпуск*

первый.

 

1889

 

г.

 

Ц.

 

1

 

р.,

 

съ

 

пер.

 

1

 

р.

 

20

 

к.

 

15.

 

Хри.лі-нскіе

 

уроки.

Второе

 

изданіе.

 

Ц.

 

I

 

р.,

 

съ

 

пер.

 

1

 

р.

 

20

 

к.

 

16.

 

Сборник*

 

для

 

назида-

тельнаго

 

чтенія.

 

Второе

 

изданіе.

 

Ц.

 

1

 

р.,

 

съ

 

пер.

 

1

 

р.

 

20

 

к.

 

17.

 

Ду-

ховный

 

свѣть.

 

Второе

 

изданіе,

 

Ц.

 

1

 

р.,

 

съ

 

пер.

 

1

 

р.

 

20

 

к.

 

18.

 

О

 

ве-

черпѣ.

 

Два

 

публичныхъ

 

чтенія.

    

Изд.

 

1891

 

г.

 

Ц.

 

30

 

к.,

 

съ

 

пер.

 

35

 

к.

19.

  

Изъясненіе

 

молитвы

 

Господней.

 

Ц.

 

15

 

коп.

 

20.

 

Сказаніе

 

о

 

житіи

Оптинскаго

 

старца

 

іеросхимонаха

 

отца

 

Амвросія.

 

Архим.

 

Григорія

 

('Бо-

рисоглѣбскаго).

 

18^3

 

г.

 

Ц.

 

35

 

к.,

 

съ

 

пер.

 

50

 

к.

 

21.

 

Святитель

 

Ѳео-

фапъ,

 

затворник*

 

и

 

подвижник*

 

Вышенской

 

пустыни.

 

И.

 

А.

 

Крутикова.

1899

 

г.

 

Ц.

 

50

 

к.,

 

съ

 

пер.

 

65

 

к.

 

22.

 

Указатели

 

къ

 

Душелолезному

 

Чте-

нію:

 

за

 

1860 — 1869

 

гг.,

 

1880

 

—

 

1889

 

гг..

 

по

 

15

 

к.

 

за

 

каждое

 

десяти-

лѣтіе.

Кромѣ

 

сихъ

 

книгъ

 

там*

 

же

   

можно

 

пріобрѣтать

   

слѣдующія

 

брошюры

Епископа

 

Виссаріона.

1.

 

Грѣхи

 

чувств*:

 

зрѣніе,

 

слух*,

 

вкусъ,

 

обоняпіе,

 

осязаніе

 

и

 

вну-

треннее

 

чувство.

 

Ц.

 

6

 

к.

 

2.

 

Раздор*

 

между

 

мужем*

 

и

 

жепой.

 

Ц.

 

5

 

коп.

3.

 

Духовное

 

завѣщаніе.

 

Ц.

 

4

 

к.

 

4.

 

Гордость.

 

Ц.

 

4

 

к.

 

5.

 

Старость

 

Чет-

вертое

 

изданіе.

 

Ц.

 

7

 

к.

 

6.

 

Братья

 

и

 

сестры.

 

Ц.

 

4

 

к.

 

7.

 

Свекрови

 

и

 

нѳ-

вѣстви.

 

Ц.

 

5

 

к.

 

8.

 

О

 

христіанскихъ

 

именах*

 

Ц.

 

3

 

кон.

 

9.

 

Изреченія

слова

 

Божія,

 

располагающія

 

къ

 

покаянію.

 

Третье

 

изданіе.

 

Ц.

 

2

 

коп.

10.

 

О

 

тѣлесных*

 

дѣйствіяхъ

 

при

 

богослужевіи

 

и

 

молитвѣ

 

("стояніе,

колѣнопреклоненіе,

 

паденіе

 

ницъ,

 

воздѣяніѳ

 

рукъ,

 

поклоненіе

 

лицомъ

на

 

восток*,

 

крестное

 

знаменіе^.

 

Третье

 

изданіе.

 

Ц.

 

3

 

к.

 

11.

 

Радостям

скорби

 

родителей

 

о

 

дѣтяхъ.

 

Пятое

 

издяніе.

 

Ц.

 

2

 

к.

 

12.

 

Многочадіе

 

и

безчадіе.

 

Четвертое

 

пзданіе.

 

Ц.

 

3

 

к.

 

13.

 

Святость

 

брачнаго

 

союза.

 

Из-

даніе

 

второе.

 

Ц.

 

4.

 

к.

 

14.

 

Дружба.

 

Шестое

 

взданіе.

 

Ц.

 

4

 

к.

 

15.

 

О

 

пу-

тешествіяхъ

 

къ

 

святымъ

 

мѣстамъ.

 

Второе

 

изданіе.

 

Ц.

 

3

 

к.

 

16.

 

Лица

безбрачный.

 

Шестое

 

издапіе.

 

Ц.

 

4

 

к.

 

17.

 

Утѣшеніе

 

и

 

совѣты

 

людям*,

живущим*

 

в*

 

бѣдности.

 

Пятое

 

изданіе.

 

Ц.

 

2

 

к

 

18.

 

Доброе

 

имя.

 

Ше-

стое

 

изданіе.

 

Ц.

 

2

 

к.

 

19.

 

Женихи

 

и

 

невѣсты.

 

Шестое

 

изданіе.

 

Ц.

 

4

 

к.

20.

  

Отчимы

 

и

 

мачехи,

 

пасынки

 

и

 

падчерицы

   

Шестое

 

изданіе.

 

Ц

  

4

 

к.

21.

  

Изъясненіе

 

кратких*

 

изреченій,

 

употребляемых*

 

въ

 

богослуженіи.

Четвертое

 

издапіе.

 

Ц.

 

5

 

к.

 

22.

 

Нѣчто

 

о

 

вечерипкахъ

 

и

 

балах*.

 

Изд.

2-е.

 

Ц.

 

4

 

к.

 

23.

 

Убогіе.

 

Изд.

 

5-е.

 

Ц.

 

4

 

к.

 

24.

 

Сиротство.

 

Изд.

 

5-е.

 

Ц.

4

 

к.

 

25.

 

Вдовство.

 

Изд.

 

5

 

е.

 

Ц.

 

4

 

к.

 

26.

 

Инока

 

Парѳенія.

 

Число

 

рас-

кольников*.

 

Ц.

 

2

 

к.

 

27.

 

Преосвященнаго

 

Іереміи —отшельника.

 

Врачев-

ство

 

духовное

 

отъ

 

міра

 

собираемое

 

(52

 

стр}.

 

Ц.

 

10

 

к.

 

28.

 

Врачи

 

и

 

их*

паціенты.

 

Второе

 

изданіе

 

исправленное

 

и

 

донолпенное

 

Ц.

 

5

 

к.

 

29.

 

Лѣ-

ствица

 

добродѣтелей.

 

Уроки

 

христіанскаго

 

усовершенствованія

 

по

 

ру-

ководству

 

Лѣствацы

 

преподобнаго

 

отца

 

нашего

 

Іоанна,

 

игумена

 

Синай-

ской

 

горы.

 

Лѣствичника

 

^52

 

стр.,).

 

Цѣна

 

10

 

коп.

 

30.

 

Высокое

 

значепіе

храма

 

Божія.

 

По

 

руководству

 

о.

 

Іоанна

 

Кронштадтскаго.

 

Изданіе

 

вто-

рое.

 

Цѣна.

 

4

 

коп.

Всѣ

 

30

 

брошюр*

 

(въ

 

нихъ

 

около

 

825

 

стран.,)

 

съ

 

пересылкой

 

1

 

р.

25

 

коп.

При

 

выпискѣ

 

книгъ

 

и

 

брошюръ

 

сразу

 

на

 

25

 

и

 

болѣе

 

рублей

 

20%

уступки

 

и

 

пересылка

 

на

 

счетъ

 

рѳдакціи.

Нѣкоторые

 

спрашиваютъ

 

Душеполезное

 

Чтѳніе

 

за

 

всѣ

 

годы

 

его

изданія,

 

но,

 

вмѣсто

 

изданія

 

за

 

сорокъ

 

пять

 

лѣтъ,

 

полные

 

экземпляры

Душеполезнаго

 

Чтенія

 

имѣются

 

только

 

за

 

тринадцать

 

лѣтъ,

 

которые

и

 

отпускаются

 

за

 

1887

 

и

 

1888

 

годы

 

по

 

2

 

р.

 

50

 

к.,

 

за

 

1890,

 

1893,

1894,

 

1897,

 

1898,

 

1899,

 

1900,

 

1901,

 

1902,

 

1903

 

и

 

1904

 

годы

 

по

 

3

 

р.

50

 

коп.

 

На

 

пересылку

 

прилагается

 

по

 

разстоянію

 

за

 

5

 

фуптовъ

 

12-ти

книжек*

 

каждаго

 

изъ

 

означепныхъ

 

первыхъ

 

двухъ

 

лѣтъ

 

и

 

за

 

6

 

фун-

тов*

 

12-ти

 

книжекь

 

каждаго

 

года

 

изъ

 

десяти

 

последних*

 

двтъ.

   

2 — 1



хххѵі

 

г.

    

И

 

Я

 

В

 

Л "

   

хххѵі

 

г.

ІІЗДЛІІШ.

        

jjll

 

Ц

 

U

 

А

                  

пздлпш.

Иллюетр.

 

журн.

 

литерат,

 

полит,

 

и

 

еоврем.

 

жизни.

Подписная

 

цѣна

 

на

 

годовое

 

изданіе

 

о

 

всѣми

 

приложениями:

Безъ

 

доставки:

 

1)

 

въ

 

С.-Петербургѣ

 

6

 

руб.

 

50

 

коп.,

 

2)

 

въ

 

Мо-

сквѣ,

 

въ

 

копт.

 

Н.

 

Печковской,

 

Петровская

 

липія

 

7

 

р.

 

25

 

к.,

 

3)

 

въ

Одессѣ,

 

въ

 

кп.

 

магаз.

 

„Образовате",

 

7

 

р.

 

50

 

к.

 

Съ

 

доставкою

въ

 

С.-Петербургѣ

 

7

 

р.

 

50

 

к

 

Съ

 

пересылкою

 

во

 

всѣ

 

города

 

и

мѣстпости

 

Россіи

 

8

 

р.

 

За

 

границу

 

12

 

р.

Разсрочка

 

подписной

 

платы

 

допускается

ДЛЯ

 

ГГ.

 

ИНОГОРОДНИХЪ

   

ГШПИСЧИКОВЪ:

Въ

 

2

 

срока:

 

при

 

ноднискѣ

 

4

 

р.

   

и

 

1

 

іюия

 

4

 

р.

   

Въ

 

3

 

срока:

 

при

подпискѣ

 

3

 

р.,

 

1

 

апрѣля

 

2

 

р.

 

50

 

к.

 

и

 

1

 

августа

 

2

 

р.

 

50

 

к

 

Въ

 

4

 

сро-

ка:

 

при

 

подпискѣ

 

2

 

р

 

,

 

1

 

марта

 

2

 

р.,

 

1

 

іюпя

 

2

 

р.

 

и

 

1

 

авг.

 

2

 

р.

шш—ш

 

Для

 

гг.

 

служащихъ

 

какъ

 

въ

 

частныхъ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

казен-

ныхъ

 

учреждепіяхъ

 

(въ

 

С.Петербургѣ,

 

Москвѣ,

 

Одессѣ

 

и

 

др.

 

город ),

допускается

 

разсрочка

 

па

 

еще

 

болѣе

 

льготных*

 

условіяхъ,

 

за

 

руча-

тельством*

 

гг.

 

казначеев*

 

и

 

управляющих*.

Лицамъ,

 

пользующимся

 

разсрочкой,

 

при

 

аккуратной

 

высылкѣ

 

ими

 

взно-

сов*,

 

журнал*

 

будетъ

 

высылаться

 

со

 

всѣми

 

приложеніями

   

наравпѣ

 

съ

годовыми

 

подписчиками.

Новые

 

подписчики

 

на

 

1905

 

г,

 

выписывающіе

 

также

 

первыя

20

 

книгъ

 

А.

 

К.

 

Шеллера-Михайлова

 

за

 

Г.Ю4

 

г.,

 

уплачивают*

стоимость

 

ихъ

 

(2

 

р.

 

50

 

к.,

 

съ

 

перес.

 

3

 

р.)

 

единовременно

 

(безъ

разсрочки)

Мы

 

вступаемъ

 

въ

 

36-й

 

год*

 

существованія

 

„НИВЫ"

 

при

 

тяже-

лом*

 

испытаніи,

 

постигшем*

 

Россію.

 

Продолжительный

 

мир*

 

смѣпился

кровопролитной

 

и

 

упорной

 

войной,

 

вызывающей

 

безчислеипыя

 

жертвы

и

 

наполняющей

 

наши

 

сердца

 

глубокою

 

скорбью.

 

Но

 

„велик*

 

Бог*

 

зем-

ли

 

русской",

 

и

 

испытапіе —мы

 

въ

 

этом*

 

увѣрены— превратится

 

въ

 

тор-

жество

 

русскаго

 

оружія,

 

въ

 

усиленіе

 

могущества

 

Россіи,

 

которымъ

 

она

пользуется

 

исключительно

 

для

 

мирннхъ

 

цѣлей,

 

когда

 

впѣшній

 

враг*

не

 

злоупотребляетъ,

 

какъ

 

въ

 

нынѣшпюю

 

войпу,

 

ея

 

долготерпѣніемъ.

Въ

 

эти

 

тяжелые

 

дни

 

„НИВА",

 

стараясь

 

исполнять

 

одну

 

изъ

 

своих*

основных*

 

задачъ—служить

 

подробною

 

и

 

вѣрпою

 

хроникою

 

текущихъ

государственных*

 

и

 

общественных*

 

событій — превратилась

 

въ

 

истека-

ющемъ

 

году

 

въ

 

подробную

 

иллюстрирован,

 

лѣтопись

 

воепныхъ

 

событій.

Но,

 

въ

 

то

 

же

 

время,

 

„НИВА"

 

не

 

забываетъ

 

и

 

другой

 

своей

 

за-

вѣтпой

 

задачи— способствовать

 

самому

 

широкому

 

распрострапеиію

 

луч-

шихъ

 

нашихъ

 

писателей,

 

укрѣпляющихъ

 

въ

 

насъ

 

тотъ

 

граждапскій

духъ,

 

который

 

вѣрнѣе

 

всего

 

приводить

 

къ

 

исцѣленію

 

впутренпихъ

 

на-

шихъ

 

недугов*,

 

а

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣм*

 

и

 

къ

 

торжеству

 

падъ

 

впѣшпими

врагами.

 

Въ

 

соотвѣтствіи

 

съ

 

этики

 

двумя

 

задачами

 

„ІШВЫ",

Гг.

 

Подписчики

  

на

 

журналъ

 

„НИВА"

 

1905

 

г.

 

получать

въ

 

теченіо

 

года:

№№

 

художественно

 

литературпаго

 

журнала

 

„НИВА",

 

заклю-

чаюшаго

 

въ

 

себѣ

 

въ

 

теченіе

 

года

 

до

 

2000

 

столбцовъ

 

текста

и

 

1200

 

гравюръ,

 

рисунков*

 

и

 

художественных*

 

снимков*

 

съ52



прежпихъ

 

и

 

современных*

 

живописцев*,

 

иллюстрацій,

 

рисунков*

 

и

 

т.д.;

подробный

 

описаніл

 

собьпій

 

на

 

театрѣ

 

военныхъ

 

дѣйствій,

иллюстрировавныя

 

массою

 

фотографических*

 

портретов*

 

и

 

оригиналь-

ных*

 

рисунков*

 

спеціальпых*

 

корреспондентов*

 

„НИВЫ":

 

акадеѵика

Н.

 

С

 

Саммита,

 

художника

 

В.

 

А.

 

Таб>р>

 

на

 

и

 

фотографіи

 

В.

 

К.

 

Булла.

Журнал*

 

выходит*

 

в*

 

большом*

 

формат

 

1>

 

и

 

печатается

 

на

 

лучшей

буѵагѣ.

Т

 

О

 

.ДЖЕМѢ.ячн.

 

литератур:

 

и

 

популярно-научн:

 

приложеній"
_S%

 

постепенно

 

превратившихся

 

въ

 

мѣсячный

   

журналъ

 

(до

"■""2000

 

столбцоцъ

 

тек

 

та

 

съ

 

иллюстрацінмр),

 

содержащій

 

рома-

книгь

   

n|Jj

 

пов^сти>

 

разсказы,

 

популнрпо-научпыя

 

и

 

криті;ческія

 

статьи

совремеппыхъ

 

авторовъ

   

и

 

отдѣли

 

библіографіи,

   

смѣси,

   

шахматовъ

 

и

шашекъ,

 

задач*

 

и

 

разпыхъ

 

игръ.

ПЕРВЫЯ

                             

ПОЛИАГО

 

СОБРАНЫ

 

СОЧПНЕНІЙ

10

 

шп

 

САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА,
кото])ое

 

составлено

 

по

 

плапу

 

самого

 

автора

 

и

 

К.

 

К.

 

Арсеньевымъ

снабжено

 

обширными

 

матсріалами

 

для

 

біографіи

 

пезабвенпаго

 

сатирика.

(Цѣна

 

существующаго

 

изданія

 

въ

 

12

 

тоиахъ

 

съ

 

перес.

 

21

 

Р-)-

Въ

 

эти

 

кпиги

 

будутъ

 

включены

   

такія

 

выдающіяся

 

событія,

 

какъ

 

„Гу-

берпскіе

 

очерки",

 

„Господа

 

Глаголевы",

    

„Сатиры

 

въ

 

прозѣ",

 

„Помпа-

дуры

 

и

 

помиадурши",

 

„Невинные

 

разсказы"

 

и

 

„Псторія

 

одного

 

города".

Общественное

 

и

 

художественное

 

зпачепіе

 

Салтыкова-Щедри-

на

 

громадно.

 

Если

 

мы

 

яспо

 

созпали

 

многія

 

паши

 

общественный

 

не-

устройства

 

(„Губеріккіе

 

очерки"),

 

если

 

мы

 

содрогнулись,

 

взглянувъ

 

въ

душу

 

разпыхъ

 

„Іудушегъ".

 

(„Господа

 

Глаголевы"),

 

если

 

мы

 

до

 

осяза-

тельноіти

 

улаілилали

 

ііреемстіенвую

 

связь

 

кежду

 

глаголегскими

 

го-

родничими

 

и

 

щедринскими

 

тапп .еіпц»ми

 

и

 

помпадурами,

 

если

 

пред*

нами

 

предстал*

 

грозный

 

облик*

 

Газуваевыхъ

 

и

 

Колупаі

 

выхъ

 

съ

 

ихъ

нагльыъ

 

побѣдпымъ

 

окликоиъ:

 

„чумазый

 

идетъ",

 

если

 

мы

 

уяснили

 

се-

бѣ

 

трагическую

 

судьбу

 

„кающагося

 

дюряпина"

 

въ

 

его

 

убіжишѣ

 

„Моп-

репо",

 

если

 

мы

 

отдали

 

себѣ

 

отчетъ

 

въ

 

нечальпомъ

 

вторженіи

 

„улицы"

въ

 

литературу,

 

съ

 

„ея

 

безснязвммъ

 

галдѣиіеыъ,

 

если

 

мы

 

увѣровали,

что

 

глуповцы

 

и

 

повоглупонцы

 

(„И.торія

 

одного

 

города")

 

наконец*

 

ис-

чезнут*

 

съ

 

лица

 

земли

 

русской,

 

что

 

„еовѣсть",

 

схороненная

 

въ

 

душѣ

русскаго

 

ребенка,

 

вырастетъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

пимъ,

 

и

 

„что

 

маленькое

 

дитя

будетъ

 

большимъ

 

человікомъ,

 

и

 

будетъ

 

въ

 

пемъ

 

большая

 

совѣсть",—

то

 

кому

 

же

 

мы

 

обязаны

 

этою

 

замѣчательпою

 

характеристикою

 

р

 

сских*

общественныхъ

 

пеустройствъ

 

и

 

горячей

 

вѣрою

 

въ

 

лучшее

 

будущее'

какъ

 

не

 

Салтыкову

 

Щедрину?

Остальныя

                     

П0ЛПА10

 

СОБРАНЫ

 

СОЧПНЕИІЙ

30

 

иигъ

   

А.

 

К

 

ШЕЛЛЕРА

 

-

 

МИХАЙЛОВА.
(Цѣна

 

полнаго

 

собранія

 

въ

 

отдѣльной

 

продажѣ

 

съ

 

перес.

 

27

 

р.).

Под*

 

редакціею

 

и

 

со

 

вступительною

 

статьею

 

А.

 

М.

 

Скабичевскаго.

Читатели

 

сами

 

оцѣпили

 

въ

 

текущемъ

 

году

 

выдающееся

 

значеніе

покойпаго

 

писателя

 

и

 

его

 

умѣлье

 

облекать

 

паиболѣе

 

жгучіе

 

вопросы

жизни

 

въ

 

интересную

 

беллетристическую

 

форму.

 

В*

 

будущем*

 

году

им*

 

предстоит*

 

п(

 

знакомиться

 

съ

 

т.

 

кими

 

капитальными

 

произпеденія-

ми

 

Шеллера,

 

как*

 

знаменитый

 

цикл*

 

его

 

сціальпыхъ

 

романов*,

известный

   

под*

 

общим*

   

заглазіемъ:

 

„Семья

 

Муратовыхъ"

   

(„Стэрыя



гнѣзда",

 

„Хлѣба

 

и

 

зрѣлищъ",

 

„Безпечальное

 

житье",

 

„П

 

молотом*,

 

и

золотомъ",

 

„Совесть"),

 

как*

 

романы:

 

„Голь",

 

„Чужіе

 

грѣхи",

 

„Рти-

щрвъ".

 

„Бездомные"

 

и

 

историко-публицистическія

 

ею

 

произведенія:

„Царство

 

двух*

 

мопаховъ",

 

„Пролетаріатъ

 

во

 

Франціи"

 

и

 

„Революціон-

ный

 

апябіпгизмъ".

ИмЬя

 

въ

 

виду

 

интересы

 

тѣхъ

 

читателей,

 

которые

 

не

 

были

 

наши-

ми

 

подписчиками

 

въ

 

1904

 

г.

 

гі

 

желали

 

бы,

 

за

 

дополнительную

 

плату,

поіучить

 

первыя

 

20

 

книгъ

 

соч.

 

А.

 

К.

 

Шеллера-Михайло-

ва,

 

издавныя

 

при

 

„Нимѣ"

 

1004

 

года,

 

мы

 

предоставляемъ

 

имъ

 

возмож-

ность

 

поіучить

 

эти

 

20

 

книгъ

 

по

 

крайне

 

пониженной

 

цѣнѣ:

 

за

 

2

 

р.

50

 

к

 

без*

 

пересылки

 

и

 

3

 

р.

 

съ

 

пересылкою,

 

т.

 

е.

 

по

 

цѣпѣ,

 

покры-

вающей

 

только

 

расходы

 

на

 

бумагу

 

и

 

печать.

■в

 

^^

 

№№

 

ежемѣсячнаго

 

журнала

 

„Париакскія

 

моды".

 

До

 

200

^^

 

столбцовъ

 

текста

 

формата

 

„ШІВЫ

 

со

 

множсствомъ

 

иллюстра-

ции

 

"■■

 

цій.

 

Въ

 

томъ

 

же

 

модномъ

 

журналѣ

 

читатели

 

найдуть

 

въ

 

от-

дѣлѣ

 

„Почтовый

 

ящикъ"

 

цѣ.іую

 

серію

 

рецентовъ

 

по

 

хозяйству

 

и

 

домо-

водству,

 

одинаково

 

нолезпыхъ

 

дія

 

людей

 

какъ

 

богатыхъ,

 

такъ

 

и

 

не

располагающихъ

 

значительными

 

средствами,

 

и

 

отвѣты

 

на

 

разнообраз-

ные

 

вопросы

 

н ѵдписчиковъ.

■|

 

^^

 

ЛИСТОВЪ,

 

содержащихъ

    

болѣе

   

300

 

рисунковъ

   

для

^^

 

рукодѣльныхъ,

 

выпильпыхъ

 

работъ

 

и

 

для

 

выжиганія,

 

и

 

около

■і"!

 

300

 

чертежей

 

выкроекъ

 

въ

 

натуральную

   

величину,

 

выхо-

дящих*

 

ежемесячно.

ІСтѣнной

 

календарь

 

на

 

190

 

>

 

г.,

   

отпечатанный

 

въ

 

10

 

красок*

по

 

акварели

 

Е.

 

П.

 

СамокущѵСудковской._________________________

Иллюстрированное

 

обьянлеоіе

 

о

 

иодііискѣ

 

высылается

 

беаплатно

по

 

первому

 

трѳбонапію.

 

При

 

высилкѣ

 

денегъ

 

почговымъ

 

переводом*

слЬдуетъ

 

обозначать

 

нѳпремѣнно

 

на

 

самомъ

 

переводѣ

 

(а

 

пѳ

въ

 

отдѣльномъ

 

письмѣ),

 

па

 

что

 

именно

 

предназначаются

 

деньги,

 

а

 

так-

же

 

адресъ

 

(подробный

 

и

 

четкій).

Требованія

 

и

 

деньги

 

просимъ

 

адресовать:

   

въ

 

контору

 

журнала

   

„Нта",

С.-Петербургъ,

 

улица

 

Гоголя,

 

№

 

22.

                     

3 — 1

19
гоіъ

издаиія

,Воск|).

 

День*'.

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ

 

ЖУРІІАЛЪ

ВОСКРЕСНЫЙ

 

ДЕНЬ
I П

    

годъи

 

ИЛЛЮСТРИРОВАННУЮ

 

ГАЗЕТУ

СОВРЕМЕННАЯ

 

ЛѢТОПИСЬ.
изданія

„Совр.

  

Лѣт.".

За

 

4 Р.
въ

 

годъ

съ

 

п-ресылкой

 

и

дост

 

ІВКОЙ.

Допущенъ

   

въ

   

библіотеки

 

духовно- учебных*

заведеній.

АДРЕСЪ

 

РЕДАКЦШ:

 

Москва,

 

Мясницкая

   

улица,

 

д.

Николаевской

 

церкви.

Программа

 

журнала:

 

])

 

Церковь

 

Христова

 

въ

 

ея

 

прошломъ.

 

Очерки

и

 

разсказы

 

из*

 

исторіи

 

библейской,

 

общей,

 

русской,

 

церковной

 

и

 

гра-

жданской.

 

Общедоступные

 

статьи

 

по

 

русской

 

исторіи,

 

под*

 

заглавіемъ

„Чтенія

 

въ

 

школѣ".

 

2.

 

Церковь

 

Христова

 

въ

 

ея

 

настоягцемъ.

 

Жизне-

описаніе

 

служителей

 

Христовой

 

истицы,

 

воспоминанія

 

о

 

нихъ

 

и

 

отдѣль-

ные

 

случаи

 

изъ

 

ихъ

 

жизпи.

 

3)

 

Христианское

 

боіослуженіе.

 

Исторія

 

его



52

к

 

его

 

зпаченіе.

 

4)

 

Христіанское

 

искусство.

 

Исторія

 

его

 

и

 

соврем,

 

со-

стоите.

 

5)

 

Церковная

 

іеоірафія.

 

Путешествія,

 

описаніе

 

святых*

 

мѣстъ

Востока

 

и

 

русских*

 

святынь.

 

6)

 

Евангельская

 

проповѣдъ.

 

Подвиги

 

про-

повѣдпиков*

 

евапгелія

 

на

 

окраинах*

 

русской

 

земли

 

и

 

за

 

предѣлами

оной.

 

7)

 

Христианская

 

мысль.

 

Вѣроучевіе

 

и

 

нравоученіе.

 

Благодатныя

явленія

 

вѣры.

 

Духовпо-правоучительпое

 

изложепіе

 

свѣдѣній

 

изъ

 

наукъ

естественных*.

 

8)

 

Религіозно-нравственная

 

оцѣнка

 

художественных*

произведепій

 

свѣтской

 

литературы.

 

9)

 

Церковно- бытовая

 

жизнь.

 

Раз-

сказы,

 

дневники,

 

записки,

 

воспоминанія

 

изъ

 

церковпо-бытовой

 

и

 

рели-

гіозпо-правствепной

 

жизпи.

Программа

 

газеты:

 

1)

 

Статьи

 

но

 

церковпо-обществепнымъ

 

вопро-

сами

 

2)

 

Русско-японская

 

война.

 

3)

 

Церковпо-общественпая

 

жизнь

 

въ

Россіи.

 

4)

 

Распоряжепіѳ

 

епархіальннхъ

 

начальства.

 

5)

 

Среди

 

газет*

 

и

журпалов*.

 

6)

 

Цирковно-обществепная

 

жизпь

 

за

 

границей.

 

7)

 

Коррес-

понденціи.

 

8)

 

Полезпыя

 

свѣдѣнія.

 

9)

 

Разныя

 

извѣстія.

 

10)

 

Смѣсь.

Въ

 

1905

 

году

 

подписчикамъ

 

будетъ

 

дано:

Иг)

 

№№

 

журнала

 

илпюстрированныхъ,

 

в*

 

объемѣ

 

1 1/г

 

печати,

 

лист.,

 

боль-

иіі

 

шого

 

формата

 

каждый.

№№

 

иллюстрированной

 

газеты

 

„СОВРЕМЕННАЯ

 

ЛѢТОПИСЬ".

Hft

 

№№

 

„ВОСКРЕСНЫХЪ

 

ЛИСТКОВЪ",

 

пріобрѣтшихъ

 

такую

 

извѣстность,

0U

 

что

 

ихъ

 

каждый

 

годъ

 

расходится

 

нѣскольк9

 

милліоновъ

 

экземпляров*.

Вь

 

„Воскресных*

 

Листках*"

 

будутъ

 

помѣщаться

 

простые

 

назидатель-

ные

 

разсказы

 

изъ

 

житій

 

святыхъ

 

съ

 

нравственными

 

приложепіями

 

для

простого

 

народа.

Яг)

 

кн.

 

поученій

 

„ПАСТЫРСКІЯ

 

НАСГАВЛЕНІЯ"

 

на

 

всѣ

 

воскресные

 

и

\и

 

праздничные

 

дни

 

„Пастырскія

 

наставленія"

 

будутъ

 

разлілаться

за

 

нисколько

 

мѣсяцевъ

 

до

 

произнесепія

 

поучепій

 

въ

 

церкви.

Яг)

 

кн.

 

внѣбогослужебныхъ

 

бесѣдъ

 

„ВОСКРЕСНЫЙ

 

СОБЕСЪДНИКѴ,

 

объ-

іи

 

лсненіе

 

10

 

заповѣдей

 

съ

 

нравственными

 

уроками,

 

примерами

 

изъ

жизпи

 

святыхъ

 

и

 

обыденной

 

жизпи.

Кромѣ

 

этого,

 

въ

 

1906

 

г.

 

будутъ

 

даны:

КНИЖКИ

 

НАЗИДАТЕЛЬНЫХЪ

 

РАЗСКАЗОВЪ
съ

 

иллюстраціями,

 

пригодных*

   

для

 

чтенія

 

на

 

бесѣдахъ

   

съ

 

народомъ

и

 

въ

 

школахъ.

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЕ

 

СТЪНЬЫЕ

 

ЛИСТЫ

но

 

объясненію

 

православнаго

 

богослуженія.

 

Текстъ

 

будетъ

  

напечатан*

только

 

на

 

о

 

хной

 

сторонѣ

 

и

 

потому

 

эти

   

листы

 

могут*

   

быть

   

развѣши-

ваеіш

 

па

 

наружных*

 

стѣнахъ

 

храма

 

и

 

въ

 

школахъ.

ПОДПИСНАЯ

 

ІГВНА

 

на

 

„Воскресный

 

День",

  

„Современная

   

Лѣто-

пись"

 

и

 

со

 

всѣми

 

прило-

         

_у|

             

|

          

НА

 

Ѵг

 

ГОДА

ставкой

 

НА

 

ГОДЪ

                      

Р.

    

I

      

2

   

РУБ.

   

59

   

К.
женіями

 

съ

 

пересылкой

 

и

 

до- 4
Выписывающіе

 

журналъ

   

не

 

менѣе

 

10

 

экз.

 

получают*

   

еще

   

11-й

 

экз.

БЕЗПЛАТНО.

Подписка

 

принимается

   

въ

   

Москвѣ

 

въ

 

редакціи:

Мясницкая,

 

д.

 

Николаевской

 

церкви.

Редакторъ-издатель

 

свящ-

 

С.

 

Уваровѵ



На

 

еженедѣльный,

 

пллкстриров.

 

духовно-народный

 

журналъ

XVII.

 

г.

 

издакіа.

           

HQ

 

РМ}Ч||Й

           

™"

 

г -

 

"Да «-

ИЗДАВАЕМЫЙ

   

ПРИ

   

УЧАСТІИ

§

      

Отца

   

ЮАННА

   

КРОНШТАДТСКАГО

      

«

|

   

ЗА

 

4

 

РУБЛЯ

 

^ р™*лной

 

ДАЕТЪГ

   

|
°

 

СП

  

№№

 

ИЛЛЮСТРИРОВАННА!^

 

ЖУРНАЛА

 

разнообразна™

 

интереснаго

 

духовно-

 

уИ

 

пнян

 

плліиыгпгішнппні

 

и

 

лигпАЛА

 

разноооразнаго

 

интереснаго

 

духовно-

нравственнаго

 

содержанія.

 

Въ

 

журналѣ,

 

между

 

ирочимъ,

 

будутъ

 

про-

должаться

 

печатаніемъ

 

статьи,

 

имѣвшія

 

вылаюшійся

 

ѵспѣхъ

   

въ

 

пооін-И
а

ф

а
должаться

 

печатаніемъ

 

статьи,

 

имѣвшія

 

выдающійся

 

уснѣхъ

   

въ

 

прош-

 

м

лыхъ

 

годахъ О

ОТВѢТЫ

   

НА

   

НЕДОУМѢШЫЕ

   

ВОПРОСЫ,

          

Е

g"

                  

Священ.

 

В.

 

А.

 

Черкесова

 

и

 

его

 

же

ф

          

„КРАТКІЕ

 

ОТВЪТЫ

 

ВОПРСШАЮЩИМЪ"

   

на

 

личные

 

запросы

 

каждаго.

          

I*

g..

 

№№

 

ЕЖЕНЕДѢЛЬНАГО

 

ВѢСТНИКА

 

подъ

 

заглавіемъ

 

СОВРЕМЕНОЕ

 

Q

О

 

П/

 

ОБОЗРЪНІЕ

 

событій

 

текущей

 

жизни,

 

издаваемаго

 

по

 

программѣ:

 

і)

 

ру- j^

§

 

Ufc

 

каводяшаая

 

передовая

 

статья

 

на

 

современныя

 

темы;

 

2)

 

церковная

 

О

F

          

жизнь;

 

3)

 

общественная

   

жизнь;

    

4)

   

заграничный

   

извѣстія:

 

5)

 

добрые

 

5?
г*>

          

люди

 

нашего

 

времени;

 

6)

 

полезные

    

совѣты

 

и

 

указанія;

 

7)

 

разныя

   

за-

 

ф

р*

          

мѣтки;

 

8)

 

изъ

 

газетъ

 

и

 

журналовъ.

                                                           

Н

Н

 

Г

 

л

 

№№

 

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫХЪ

 

ЛИСТКОВЪ

 

по

 

житіямъ

 

воскресныхъ

 

свя-

 

^
.

 

П#

 

тыхъ

 

(для

 

чтенія

 

въ

 

храмѣ

 

и

 

семьѣ

 

въ

 

праздничные

 

дни,

 

а

 

также

 

для

 

Д

Н

 

"*■

 

безплатной

 

раздачи

 

народу

 

въ

 

церквахъ).

Я

 

j«

 

КНИЖЕКЪ

 

ДЛЯ

 

НАРОДА

 

подъ

 

общимъ

 

заглавіемъ:

 

Народная

 

библіотека

 

ф

М

 

1

 

3

 

„КОРМЧАГО",

 

состоящая

 

изъ

 

ряда

 

назидательныхъ

 

разсказовъ

 

изъ

 

быта

 

pj
2-

  

"•"

 

народнаго,

   

школьнаго,

 

мнссіонерскаго,

 

военнаго

 

и

 

проч.

                          

2

2

 

9Д

 

ПРАВ0СЛА8Н0 - МИСС10НЕРСКИХЪ

 

ЛИСТНА,

 

заключающихъ

 

въ

 

себѣ

   

отвіты

 

Ф
ЬТ1

 

на

 

недоумѣнные

 

вопросы

 

расколо-сектанства.

                                           

W

£

      

Кромѣ

 

того

 

особое

  

прилозкеніе

 

на

 

1905

 

годъ.

      

g

д

 

ЛГ\

 

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫХЪ

 

ЛИСТКСВЪ,— сказаній

 

о

 

болѣе

 

чтимыхъ

 

чудотвор-

 

g

bj

   

\£ш

 

ныхъ

 

иконахъ

 

Пресвятой

 

Богородицы.

                                                        

Щ

|

 

СБОРНИКЪ

 

ЛУЧШИХЪ ПРОПОВЪДЕЙ

 

^^^js^s^^
Ф

          

ные

 

и

 

празіничные

 

дни

 

цѣлаго

 

года,

 

а

 

также

   

на

 

разные

    

случаи

   

при-

 

м

оо

          

ходской

 

жизни.

 

Для

 

удобства

 

пользованія

 

этихъ

 

весьма

 

цѣннымъ

   

для

 

И

£§

          

Пастырей- Проіювѣдниковъ

 

приложсніемъ,

 

редакція

   

разошлетъ

 

его

 

при

 

Е
первомъ

 

же

 

№г

 

журнала

   

за

 

1905

 

годъ.

                                                       

К
О -------------------------------------------------------------- ,-------------------------- .-------------

 

М

«Кормчій»

 

предназначается

 

для

 

благочестиваго

 

чтенія

 

въ

 

каждой

 

ц

.2

 

СЕМЬѢ

 

православпаго

 

русскаго

 

народа.

 

Всѣ

 

статли

 

«Кормчаго»

 

глубоко-

 

Й*

Н"

 

назидательны,

 

изложены

 

простымъ,

 

понятнымъ

 

народу

 

языкомъ.

                      

^jj

й

            

Полные

 

сброшюрованные

 

экз.

 

«Кормчаго»

 

за

 

1893,

 

94>

 

95>

  

9^>

 

97>

 

9^і

 

К

g

 

99>

 

9 00 '

 

9 0І >

 

9 02

 

и

 

9°3

 

гг -

 

продаются

 

по

 

по

 

два

 

рубля

 

за

 

годъ

 

съ

 

перес.

 

О

м

 

Выписывающіе

 

журралъ

 

сразу

 

за

 

1 1

 

лѣтъ

 

уплачиваютъ

 

(вмѣсто

 

23

 

p.

 

съ

 

перес.

 

Й
g

 

(до

 

юоо

 

верстъ).

                                                                                                

р

Н

            

При

 

выпискѣ

 

просятъ

 

указывать

 

ближайшую

  

желѣзно— дорожную

 

или

 

3

В

 

почтовую

 

отанцію,

 

чрезъ

 

которую

 

должна

 

идти

 

посылка

                                   

•

pq

            

Подписку

 

на

 

журналъ

 

„КОРМЧІЙ'*

   

посылать

   

по

   

такому

   

адресу:

  

Москва,

Большая

 

Ордынка,

 

домъ

 

Борисова,

 

въ

 

редакцію

 

журнала

 

"Кормчій"

Редакторъ

 

Протоіерей

 

I.

 

Н.

 

Бухарѳвъ.

 

Издатель

 

Свяшенникъ

 

С.

 

С.

 

Ляпидевскій.

1—3



(46

 

годъ

 

изданія).

СЪ

 

БЕЗПЛАТНЫМЪ

 

ПРИЛОЖЕНІЕМЪ

„Общедоступной

   

Богословской

   

Библіотени"

Духовный

 

журналъ

 

„Страпникъ"

 

будетъ

 

издаваться

 

въ

 

1905

 

г.

по

 

прежней

 

широкой

 

программа,

 

обп икающей

 

весь

 

кругъ

 

движеній

богослоиско

 

философской

 

мисли

 

и

 

церковао-общественной

 

жизни,

 

ипте-

ресамъ

 

которой

 

опь

 

неослабио

 

служитъ

 

въ

 

течеаіе

 

бохѣе

 

сорока

 

лѣтъ.

При

 

журнал

 

в

 

въ

 

качествѣ

 

безилатяаго

 

приложепія

 

издается

 

„Обще-

доступная

 

Богословская

 

Биб

 

ліотека",

 

имѣющяя

 

своею

 

цѣлью

 

сдѣлать

вполнѣ

 

доступными

 

для

 

читателей

 

дучіпія

 

и

 

ка питал ьпѣйшія

 

произве-

денія

 

русской

 

и

 

иностранной

 

богословской

 

литературы.

 

Въ

 

1905

 

г.

поднисчикамъ

 

будутъ

 

дапы

 

безплатпо

 

три

 

капигальныхъ

 

сочинепія:

I.

  

„Православная

 

Богословская

 

Эпциклопедія".

 

Шестой

 

томъ,

 

въ

который

 

имѣютъ

 

войти

 

статьи

 

начиная

 

съ

 

буквы

 

і.

 

Учепое

 

руководство

въ

 

изданіи

 

Энциклопедіи

 

принято

 

давнимъ

 

сотрудникоыъ

 

ея

 

ордипар-

нымъ

 

гі])офессоромъ

 

С.-Петербургской

 

д.

 

академіи,

 

докторомъ

 

богословія

Н.

 

Н.

 

Глубоковскимъ,

 

которому

 

предоставлепы

 

Св.

 

Сиподомъ

 

и

 

права

независимой

 

цензуры

 

дтя

 

этого

 

изданін.

II.

  

Толковая

 

Библіп,

 

или

 

Комментарии

 

на

 

всѣ

 

книги

 

Св.

 

Писанія

Ветхаго

 

и

 

Новаго

 

Завѣта.

 

Томъ

 

второй,

 

въ

 

который

 

войдутъ

 

Истори-

ческія

 

книги

 

Ветхаго

 

ЗавЬта.

 

Да

 

ъ

 

пастырямъ

 

церкви,

 

какъ

 

и

 

всѣмъ

вообще

 

любите

 

.'ямъ

 

чтепія

 

слова

 

Божія,

 

нособіе

 

къ

 

правишмму

 

разу-

ыѣнію

 

Библіи,

 

оправданііо

 

а

 

защитв

 

истины

 

оть

 

искаженія

 

ея

 

лжеучи-

телями,

 

а

 

также

 

и

 

руководств)

 

къ

 

уразумЬиію

 

миогихъ

 

неясныхъ

 

въ

ней

 

мѣстъ —вогъ

 

цЬль

 

ніт^ящіго

 

изданія

 

Вь

 

издапіи

 

приниміють

участіе

 

профессора

 

д.

 

академіи

 

и

 

другія

 

вполпѣ

 

ком

 

іетептныя

 

лица

 

съ

высшимъ

 

богословскимъ

 

образоваиіемъ.

Кроиѣ

 

того

 

редакція,

 

по

 

призіврр

 

проппычъ

 

лѣтъ,

 

дастъ

 

особое

безплатное

 

приложеніе

 

изъ

 

серіи:

 

Христіанство

 

наука

 

и

 

невѣріе

 

НА

ЗАРѢ

 

ХХВѢКА.

 

Вь

 

1905

 

г.

 

подписчики

 

получать

 

тріктатъ,

 

въ

 

которомъ

будетъ

 

подвергнутъ

 

критике

 

повый

 

„кумиръ"

 

такъ

 

называемой

 

пашей

и

 

заграничной

 

„инт^ллигепці*,,:

 

III.

 

Фридрихъ

 

Пицще.

 

Ницше

есть

 

последнее

 

слово,

 

л>гическій

 

выводъ

 

нашей

 

ьнтихристіанской

жизни

 

и

 

мысли.

 

Овъ

 

объедипилъ

 

горячія

 

головы

 

какъ

 

тѣхъ,

 

которые

его

 

попимаютъ,

 

такъ

 

и

 

тЬхъ,

 

кто

 

не

 

имѣетъ

 

къ

 

пеиу

 

пикакого

 

родст-

вепнаго

 

отношенія.

 

Вылепить

 

объективный

 

сбразь

 

Ницше,

 

какъ

 

фило-

софа

 

и

 

моралиста,

 

при

 

свЬтЬ

 

вѣчной

 

истины

 

христынства —такова

 

за-

дача

 

критическаго

 

очерка,

 

предлагаемаго

 

читателямъ

 

„Странника

 

въ

наступающемъ

 

1905

 

г.

ЦЬпа:

 

а)

 

въ

 

Роесіи

 

за

 

ж.

 

„Сгранникъ"

 

съ

 

нриложепіемъ

 

трехъ

томовъ

 

„Общедоступной

 

Богосл.

 

Библіогеки"

 

восемь

 

(8)

 

руб.

 

съ

 

нерес:

б)

 

за

 

границей

 

11

 

руб.

 

съ

 

перес.

Адресоваться.

 

Въ

 

редакцію

 

журнала

 

„ Страпникъ "

 

С

 

Петербурга,

Невскій

 

проспектъ,

 

д.

 

Л»

 

182.

Городскіе

 

СПБ.

 

поіписчики

 

благоволятъ

 

обращаться

 

въ

 

контору

рѳдакціи— Невскій

 

пр.,

 

182.

За

 

Редактора

 

С.

 

Лртемъевъ.

Издательница

 

Р.

 

А.

 

Артемьева,

 

урожд.

 

Лопухина



„Церковный

 

Вѣстникъ"

 

ж

 

„Христіанское

 

Чтенів"
съ

 

приложеніемъ

 

полнаго

 

собранія

 

твореній

 

св.

 

Іоан-

на

 

Златоуста,

    

издаваемые

   

при

    

С.-Петербургской

    

дух.

академіи.

I.

 

„ЦЕРКОВНЫЙ

 

ВѢСТНИКЪ".

Еженедельный

 

журналъ

 

„Церковный

 

Вѣстпикъ*

 

вступаетъ

 

въ

1905

 

годѵ

 

въ

 

тридцать

 

первый

 

годъ

 

издапія.

 

Программа

 

изданія

 

оста-

ется

 

прежняя.

1)

 

Въ

 

передопыхъ

 

статьяхъ

 

„Церковный

 

Вѣстникъ*

 

даетъ

 

разрѣ-

шевіе

 

совремепныхъ

 

вопросовъ

 

церковпой

 

и

 

общественной

 

жизни.

 

2)

Въ

 

статі.яхъ

 

церковно-обществеппаго

 

характера

 

подвергаются

 

обсужде-

пію,

 

съ

 

церковной

 

точки

 

зрѣнія,

 

современныя

 

явленія

 

русской

 

и

 

ино-

странной

 

жизни,

 

при

 

чемъ

 

съ

 

особенпымъ

 

удопольстніеаъ

 

помѣщаются

и

 

статьи

 

постояппыхъ

 

подписчиковъ

 

и

 

читателей.

 

3)

 

Въ

 

отдѣлѣ

 

„Мпѣ-

пія

 

и

 

отзывы"

 

„Церковный

 

Вѣстпикъ"

 

зпакомитъ

 

съ

 

выдающимися

сужденіями

 

печати,

 

имеющими

 

живой

 

интересь

 

для

 

духовпаго

 

читате-

ля,

 

давая

 

имъ

 

должную

 

оцѣнку.

 

4)

 

По

 

настойчивому

 

желанію

 

подпис-

чиковъ,

 

„Церковный

 

Вѣстпикъ"

 

давно

 

уже

 

ва

 

своихъ

 

страпицахъ

 

даетъ

мѣсто

 

ихъ

 

вопросамъ

 

изъ

 

области

 

церковпо -приходской

 

практики,

 

по-

ручая

 

составлевіе

 

отвѣтовъ

 

на

 

эти

 

вопросы

 

вполпѣ

 

освѣдомлеппымъ

 

и

авторитетнымъ

 

лицамъ.

 

5)

 

Корреспондепціи

 

изъ

 

провинціи

 

и

 

изъ-за

границы

 

знакомятъ

 

читателей

 

съ

 

явленіями

 

мѣстпой

 

церковной

 

жизни,

заслуживающими

 

всеобщаго

 

внимаиія.

 

6)

 

Въ

 

библіографическихъ

 

замѣт-

кахъ

 

читатели

 

вайдутъ

 

краткій

 

отчетъ

 

о

 

новипкахъ

 

вь

 

области

 

духов-

ной

 

и

 

свѣтской

 

литературы.

 

7)

 

Ностановлепія

 

и

 

ря споря жепія

 

духов-

паго

 

и

 

свѣтскаго

 

правительства

 

помѣщяются

 

въ

 

„Церк

 

вномъ

 

Вьст-

никѣ",

 

смотря

 

по

 

обстоятельствам^

 

полностью

 

или

 

въ

 

извлеченіи.

 

8)

Въ

 

лѣтописи

 

церковной

 

и

 

общественной

 

жизни

 

сообщаются

 

извѣстія

 

о

важнѣйшихъ

 

событіяхъ

 

какъ

 

въ

 

Росли,

 

такъ

 

и

 

за

 

границей.

 

9)

 

На

послЬднихъ

 

страпицахъ

 

жѵрпала

 

печатаются

 

разпыя

 

извѣстія

 

и

 

замѣі-

ки,

 

не

 

пашедшія

 

себѣ

 

мѣста

 

въ

 

вышеозначеппыхъ

 

отдъдахъ,

 

и

 

10)

 

объ-

явленія.

II.

 

„ХРИСТІАНСКОЕ

 

ЧТЕНІЕ".

Ежемѣсячный

 

журиалъ

 

„Христіанское

 

Чгепіе",

 

старѣйшін

 

изъ

всѣхъ

 

русскихъ

 

духовпыхъ

 

журналовъ,

 

вступая

 

въ

 

1905

 

году

 

въ

 

во-

семьдесятъ

 

пятый

 

годъ

 

издапія,

 

по

 

прежнему

 

будетъ

 

дявать:

 

1)

 

статьи

богослівскія,

 

фиюсовскія,

 

исгоричесчія

 

и

 

по

 

другимъ

 

академическимъ

предметамъ,

 

припадлежащія

 

преимущественно

 

профоссорамъ

 

академіи,

научныя

 

по

 

разработке,

 

но

 

доступиыя

 

по

 

изложенію;

 

2)

 

критическіе

отзывы

 

о

 

вовнхъ

 

болѣе

 

крупнихъ

 

произведепіяхъ

 

богословско- философ-

ской

 

и

 

исторической

 

литературы,

 

русской

 

и

 

иностранной,

 

а

 

также—

обзоръ

 

русскихъ

 

духовпыхъ

 

(и

 

отчасти

 

сзѣтскихъ)

 

журпаловъ.

 

3)

 

го-

дичный

 

отчетъ

 

о

 

состояніп

 

С.-Петербургской

 

академіи

 

и

 

журналы

 

соб-

рапій

 

ея

 

Совѣта

 

за

 

текущій

 

учебный

 

годъ.

 

Выходя

 

въ

 

количествѣ

12

 

ти

 

книжекъ,

 

каждая

 

отъ

 

10

 

до

 

12

 

печатпыхъ

 

листовъ,

 

„Христіан-

скае

 

Чтеніе"

 

даетъ

 

въ

 

годъ

 

до

 

132

 

печатпыхъ

 

листовъ

 

(болѣо

 

2000

стр.),

 

составляющих ъ

 

два

 

тома

 

(ио

 

двѣ

 

частя

 

въ

 

каждомъ).



III.

 

Съ

 

1895

 

года

 

рѳдакція

  

издаетъ

    

„ПОЛНОЕ

   

СОБРА -

HIE

 

ТВОРЕНІЙ

 

СВ.

 

ІОАННА

 

ЗЛАТОУСТА"

въ

 

русскомъ

 

переводѣ

 

на

 

слѣдующихъ

 

оснопапіяхъ:

1)

 

Въ

 

издаиіе

 

это

 

входятъ

 

всѣ

 

дошедшія

 

до

 

иасъ

 

творенія

 

свя-

того

 

отца

 

Церкви

 

въ

 

той

 

послѣдовательпости,

 

въ

 

какой

 

они

 

располо-

жены

 

въ

 

извѣстной

 

патрологіи

 

Миня

 

(съ

 

обозпачепіемъ

 

страницъ

 

под-

линника).

 

2)

 

Ежегодпо

 

издается

 

большой

 

томъ

 

до

 

60-ти

 

и

 

болѣе

 

пе-

чатныхъ

 

листовъ

 

(около

 

1000

 

стр.

 

убористаго,

 

но

 

четкаго

 

шрифта),

 

пока

не

 

исчерпано

 

будетъ

 

все

 

издапіе

 

Миня.

 

3)

 

Цѣпа

 

каждаго

 

тома

 

въ

отдельной

 

нродалсѣ

 

3

 

рубля.

 

4)

 

Но

 

чтобы

 

облегчить

 

пріобрѣтепіе

 

этого

изданія,

 

редакція

 

находитъ

 

возможнымъ

 

предоставить

 

своимъ

 

подпис-

чикамъ

 

слѣдующія

 

льготныя

 

условія:

 

а)

 

подписчики

 

на

 

оба

 

журнала

получаютъ

 

томъ,

 

издаваемый

 

въ

 

текущемъ

 

подписпомъ

 

году

 

вмѣсто

трехъ

 

руб.

 

за

 

одниъ

 

руб.

 

(8

 

р.+1

 

р.=9

 

р

 

)

 

и

 

подписчики

 

на

 

одииъ

журналъ— за

 

1

 

руб.

 

50

 

коп.

 

(5

 

p.-j-l

 

р.

 

50

 

к.=6

 

р.

 

50

 

к.))

 

съ

 

пере-

сылкой.

Въ

 

1905

 

году

 

будетъ

 

изданъ

 

Одиннадцатый

 

Томъ

 

въ

 

двухъ

 

кпи-

гахъ.

 

Въ

 

него

 

войдутъ

 

БеЫды

 

Св.

 

Іоанна

 

Златоуста

 

на

 

посланія

 

Св.

Ап.

 

Павла

 

къ

 

Ефесяпамъ,

 

Филип^ійцалъ,

 

Колосслнамъ,

 

Ѳессалоникій-

цамъ,

 

Тимоѳею,

 

Титу

 

и

 

Филимону.

Тѣ

 

изъ

 

гг.

 

нодписчиковъ,

 

которые

 

при

 

подпискѣ

 

или

 

въ

 

теченіе

1905

 

г.

 

пожелали

 

бы

 

получить

 

и

 

первые

 

десять

 

томовъ

 

всѣ

 

вмѣстѣ

 

пли

порознь,

 

уплачиваютъ

 

за

 

каждый

 

тозіъ

 

по

 

два

 

рубля

 

(вмѣсто

 

трехъ),

въ

 

переплетѣ

 

по

 

два

 

руб.

 

50

 

коп.

 

съ

 

пересылкой.

Примѣчаніе.

 

Но

 

этой

 

льготной

 

цѣнѣ

 

каждый

 

подписчикъ

 

имѣетъ

право

 

получить

 

только

 

по

 

одному

 

экземпляру

 

иервыхъ

 

десяти

 

томовъ.

Условія

 

подписки

 

на

 

1905

 

годъ.

ВЪ

 

РОССІИ:

а)

  

за

 

оба

 

журнала

 

8

 

(восемь)

 

руб

 

,

 

съ

 

приложеніемъ

 

11-го

 

тома

Творевій

 

Св

 

Іоапна

 

Златоуста— 9

 

(девять

 

руб.,

 

въ

 

изящпомъ

 

перепле-

тѣ— 9

 

руб.

 

50

 

коп.)

б)

  

отдѣлі.по

 

за

 

„Церковный

 

Вѣстпикъ"

 

5

 

(пять)

 

руб.,

 

съ

 

прило-

женіемъ

 

11-го

 

тома

 

Твореній

 

Св.

 

Іоапна

 

Златоуста — 6

 

руб.

 

50

 

коп.,

въ

 

изящпомъ

 

переплетѣ— 7

 

руб.

 

(на

 

полугодіе

 

3

 

руб.,

 

съ

 

приложеніемъ

11-го

 

тома

 

Твореній

 

св.

 

Іоанна

 

Златоуста — 5

 

руб.,

 

въ

 

переплетѣ

 

—

 

5

 

р.

50

 

коп.):

 

за

 

„Христіапское

 

Чтепіе"

 

5

 

руб.,

 

съ

 

приложепіемъ

 

11-го

 

тома

Творепій

 

Св.

 

Іоанна

 

Златоуста — 6

 

руб.

 

50

 

коп.,

 

въ

 

изяпдномъ

 

перепле-

тѣ— 7

 

руб.

Ипогородное

 

подписчики

 

иадписываютъ

 

свои

 

требовапія

 

такъ:

 

Въ

Редакцію

 

„Церковнаго

 

Вѣстника"

 

и

 

„Христіанскаго

 

Чгепія",

 

въ

 

С.-Пе-

тербург.

Допускается

 

подписка

 

на

 

журналы

 

въ

 

кредитъ

 

и

 

съ

 

разсрочкою

платежа

 

подписныхъ

 

деиегъ, —по

 

уснотрѣпію

 

самихъ

 

подписчиковъ;

 

но

выписка

 

въ

 

кредитъ

 

прежде

 

вышедшихъ

 

(I — 10)

 

томовъ

 

„Творенія

 

св.

Іоапна

 

Зіатоуста"

 

не

 

допускается.

Редакторъ

 

„Церковнаго

 

ВЬстника"

 

проф.

 

свящ.

 

А.

 

Рождественскій.

-Редакторъ

 

„Христіанскаго

 

Чтенія"

 

проф.

 

П.

 

Смирновъ.

             

3—2.



Въ

 

1905

 

году

„ПРАВОСЛАВНО-РУССКОЕ

 

СЛОВО",
духовный

 

и

 

церковно

 

общественный

 

журналъ,

 

основанный

 

„Обществомъ

распространена

 

религіозно-нравственнаго

 

просвѣщенія

 

въ

 

духѣ

 

Право-

славной

 

Церкііи"

 

(въ

 

1902

 

г.),

 

съ

 

отдельными

 

приложениями, —будетъ

издаваться

 

по

 

той

 

же

 

программѣ,

 

преслѣдуя

 

поставленную

 

цѣль

 

слу-

женія

 

религіозпо- нравственному

 

просвѣщенію

 

преимущественно

 

обра-

зованного

 

православно-русскаго

 

общества

 

и

 

защиты

 

православной

 

ис-

тины

 

и

 

ея

 

служителей

   

отъ

 

совремепныхъ

 

отрицательныхъ

 

и

 

враждеб-

ныхъ

 

отношепій

 

къ

 

ней.

ОТДѢЛЫ

 

ЖУРНАЛА

 

СЛѢДУЮЩІЕ:

1.

  

Церковно-обществеппый,

 

въ

 

который

 

входятъ

 

сужденія

 

и

 

от-

зывы

 

съ

 

правослаішо-христіанской

 

точки

 

зрѣнія

 

о

 

текущихъ

 

событіяхъ

и

 

явлепіяхъ

 

церковпо-общественной

 

жизни.

2.

  

Религіозно-филосовскій,

 

въ

 

которомъ

 

помѣщаются

 

статьи

 

осна-

воположительпаго

 

характера

 

по

 

богословским! ,

 

религіозно-нравствен-

нымъ

 

и

 

церкоішо-обществеппымъ

 

воиросамъ,

 

проповѣди,

 

имѣющія

 

жи-

вой

 

современный

 

интересъ;

 

извлечен! и

 

изъ

 

творепій

 

св.

 

отцевъ

 

и

 

учи-

телей

 

Церкви,

 

беллетриста ческія

 

проіізведепія

 

и

 

стихотворенія,

 

посвя-

щенныя

 

тѣмъ

 

же

 

вопросакъ.

3.

  

Обозрѣпія

 

выдающихся

 

статей

 

изъ

 

текущей

 

духовной

 

журна-

листики

 

и

 

свѣтской

 

печати,

 

съ

 

критическими

 

замѣчаніями

 

но

 

поводу

тѣхъ

 

или

 

другихъ

 

взглядовъ

 

и

 

сужденій.

4.

  

ИзвЬстія

 

и

 

замѣтки:

 

краткій

 

обзоръ

 

текущихъ

 

событій

 

и

 

правит,

распоряжепій,

 

дѣятельности

 

„Общества

 

рел.-нравственнаго

 

просвѣще-

нія"

 

и

 

его

 

учрежденій,

 

равно

 

и

 

иныхъ

 

духовно-просвѣтительныхъ

 

об-

гцествъ

 

и

 

ихъ

 

членовъ;

 

сообщенія

 

и

 

отзывы

 

о

 

лицахъ,

 

заявившихъ

с

 

бя

 

духовно-просвѣтительною

 

дѣятельпостію

 

и

 

проч.;

 

отвѣты

 

редакціи

на

 

недоумѣнные

 

вопросы

 

изъ

 

области

 

богословской

 

и

 

церковно- практи-

ческой.

Журналъ

 

выходитъ

 

книжками

 

въ

 

5 — 7

 

листовъ'

 

каждая,

 

in

 

8°,

 

по

двѣ

 

книжки

 

въ

 

мѣсяцъ,

 

около

 

1

 

и

 

15

 

тиселъ,

 

за

 

исключеніемъ

 

мѣся-

цевъ

 

предъ

 

праздниками

 

Св.

 

Пасхи

 

и

 

Рождества

 

Христова,

 

іюня

 

и

іюля,

 

въ

 

которые

 

будетъ

 

выходить

 

по

 

одной

 

книжкѣ

 

(всего

 

20

 

кни-

жекъ).

Въ

 

качествѣ

 

отдѣльнаго

 

безпдатнаго

 

приложенія

 

1905,

 

г.

 

предполагает-

ся

 

дать

 

еочиненія

0.

 

ІОАННА

 

ИЛЬИЧА

 

СЕРПЕВА

 

(Нронштадтскаго)

въ

 

4-хъ

 

томахъ

 

(около

 

400

 

стр.

 

каждый).

 

Въ

 

первый

 

и

 

второй

 

томы

войдетъ

 

„Моя

 

жизнь

 

ВО

 

Христѣ";

 

3-й

 

томъ

 

составятъ

 

Размьіігі-

ленія

 

великаго

 

молитвенника

 

О

 

Богослуженіи;

 

въ

 

4-й

 

томъ

 

вой-

дутъ

 

всѣ

 

новые

 

дневники

 

о.

 

Іоанна,

 

кончая

 

1904

 

годомъ,

   

подъ

 

загла-

віемъ

 

„Путь

 

къ

 

Богу".
■

 

■■

  

••

Первый

 

томъ

 

приложенія

 

будетъ

 

разосланъ

   

со

 

второй

(январской)

 

книжкой

 

журнала.

Цензура

 

журнала

 

предоставлена

 

Предсѣдателю

 

СОвѣта

 

Общества,

Протоіерею

 

Философу

 

Орпатскому.

Журналъ

 

„Православное 1

 

Русское

 

Слово"

 

Учебнымъ

 

Еомитетомъ

при

 

Св.

 

Стнодѣ

 

одобренъ

 

къ

 

пріобрѣтенію

 

въ

 

ученическія

 

библіотеки

духовныхъ

 

семинарій.

 

Особымъ

 

отдѣломъ

 

ученаго

 

Комитета

 

Мин.

 

Нар.

Проев,

 

допущенъ

   

въ

 

ученическія

 

библіотеки

 

среднихъ

 

учебныхъ

 

заве-



деній

 

н

 

въ

 

народ,

 

читальни

 

и

 

библіотеки.

 

Учебнымъ

 

Отдѣломъ

 

Мин.

Фин.

 

допущепъ

 

въ

 

ученическія

 

библиотеки

 

учебныхъ

 

заведеній

 

вѣдом-

ства

 

Мин.

 

Финансовъ.

Цѣна

 

на

 

журпалъ

 

съ

 

приложеніями

 

5

 

руб.

 

въ

 

годъ

 

безъ

 

достав-

ки

 

и

 

пересылки,

 

6

 

руб.

 

-

 

съ

 

доставкой

 

и

 

пересылкой

 

въ

 

Россіи

 

7

 

р.

 

Въ

розничной

 

продажѣ

 

30

 

коп.

 

за

 

Л».

Адресъ

 

редакціи

 

и

 

конторы:

 

С.-Иетербургъ,

 

Стремянная

 

улица,

домъ

 

№

 

20.

Редакторы:

 

Протоіерей

 

Александр

 

Дерноеъ.

 

Священникъ

 

Павелъ

Лахоаткій.

 

Ст.

 

сов.

 

Александръ

 

Надеждинъ.

.

 

_________

                                  

1

 

—

 

2

„ПРАВОСЛАВНЫЙ

 

ПУТЕВОДИТЕЛЬ
Въ

 

1905

 

году.

ГОДЪ

    

И

 

3

 

Д

 

А

 

Н

 

I

 

Я

    

Т

 

Р

 

Е

 

Т

 

I

 

П.

Программа

 

журнала:

Отдѣлъ

 

1

 

(оффиціальный).

 

1)

 

Узакоаенія

 

и

 

распоряженія

 

цен-

тральнаго

 

и

 

епархіальнаго

 

начальства

 

по

 

дѣламъ

 

раскола,

 

сектантства

и

 

миссіи.

 

Отдѣлъ

 

2

 

(общебогословскій).

 

2)

 

Слова

 

и

 

бесѣды

 

на

 

воск-

ресные,

 

праздничные

 

и

 

высокоторжественные

 

дни,

 

преимущественно

противораскольническаго

 

и

 

нротивосектантскаго

 

содержанія.

 

3)

 

Изъяс-

неніе

 

Свящ.

 

Писанія.

 

4)

 

Статьи

 

объ

 

истипахъ

 

вѣры

 

и

 

нравственности.

5)

 

Статьи

 

по

 

изъясненію

 

богослуженія

 

и

 

церковпыхъ

 

каноновъ.

 

Отдѣлъ

III

  

(историческій).

 

6)

 

Статьи

 

по

 

общей

 

и

 

русской

 

церковной

 

исторіи.

7)

 

Жизпь

 

и

 

дѣятельность

 

борцовъ

 

съ

 

расколомъ.

 

8)

 

Русскій

 

расколъ

старообрядчества

 

и

 

сектантство

 

въ

 

его

 

прошллмъ

 

и

 

настоящемъ.

 

9)

Лѣтопись

 

нроисходящихъ

   

въ

 

расколѣ

 

и

 

сектантствѣ

 

событій.

    

Отдѣлъ

IV

  

(апологетико-полемическій).

 

10)

 

Разборъ

 

ученія

 

раскольниковъ

 

и

«ектантоьъ.

 

11)

 

Миссіонерскія

 

бесѣды.

 

Отдѣлъ

 

У

 

(миссія).

 

12)

 

Мысли

и

 

сужденія

 

по

 

вопросамъ

 

внутреппей

 

миссіи.

 

13)

 

Обозрѣніе

 

современ-

ной

 

постановки

 

киссіонерскаго

 

дѣла

 

въ

 

Россіи.

 

14)

 

Сужденія

 

свѣтскихъ

писателей

 

по

 

вопросамъ

 

ииссіи

 

и

 

расколо-сектантства.

 

Отдѣлъ

 

VI.

 

15)

Впечатлѣнія

 

и

 

замѣтки

 

дѣятелей

 

миссіи.

 

16)

 

Воспоминанія

 

обратившихся

йзъ

 

расколо-сектантства

 

въ

 

православіе

 

о

 

жизни

 

въ

 

расколѣ

 

и

 

сектант-

ствѣ.

 

17)

 

Очерки

 

и

 

разсказы

 

изъ

 

современной

 

религіозно-бытовой

 

жиз-

ни

 

православныхъ,

 

раскольниковъ

 

и

 

сектантовъ.

 

Отдѣлъ

 

VII.

 

18)

 

От-

вѣты

 

редакціи

 

на

 

вопросы

 

изъ

 

церковно- приходской

 

практики.

 

Отдѣлъ

ТІП.

 

19)

 

Критика

 

и

 

библіографія

 

съ

 

обзоримъ

 

духовныхъ

 

-Журналовъ.

Отдѣлъ

 

IX.

 

20)

 

Извѣстія

 

и

 

замѣтки.

 

Отдѣлъ

 

X.

 

21)

 

Объявленія.

 

При-

ложепіе.

 

22)

 

Миссіонерскія

 

поученія

 

по

 

Прологу

 

и

 

Четіи-Минеямъ.

Въ

 

виду

 

скудости

 

проповѣднической

 

литературы

 

по

 

вопросамъ,

пререкаемымъ

 

раскольниками

 

й

 

сектантами,

 

Редакція

 

рѣшила

 

дать

4йсѳнчавіе

 

двукъ

 

Овонхъ

 

безплатныхъ

 

пряяоженій,

 

даинмхъ

 

въ

 

црош-

ломъ

 

году,

 

именно:

1)

 

Сбориикъ

 

проповѣдей

 

подъ

 

.загдавіемъ:

 

Архипастырскій

 

гласъ

по

 

главиѣйшимъ

 

вопросамъ

 

вт>ры,

 

пререкаемымъ

 

сектантами,

 

подъ

 

ре-

дакціей

 

извѣстнаіо

 

знатока

 

сектантства,

 

свящ.

 

В.

 

А.

 

Прозорова.

 

Вып.

второй.

■и

 

3)

 

Миссіонерскія

 

поученія

 

по

 

Прологу

 

(мѣсяцы

 

Май— Августъ)

X

 

Е.

 

Плотникова.



Составъ

 

сотрудников*

 

нашего

 

журнала

 

все

 

бол&е

 

и

 

болѣе

 

увели-

чивается.

 

Такъ

 

въ

 

немъ

 

участвують:

 

Цензоръ

 

архимандритъ

 

Меѳодій

(Великановъ),

 

проф.

 

Н.

 

И.

 

Субботинъ,

 

доцентъ

 

Московск.

 

дух.

 

акад.

И.

 

М.

 

Громогласовъ,

 

свящ.

 

В.

 

А.

 

Прозоровъ,

 

епархіальные

 

миссіонеры:

Булгаковъ

 

Н.

 

И.,

 

Воловей

 

Ѳ.

 

С,

 

свящ.,

 

Головкинъ

 

М.

 

I..

 

Зубаренъ,

Е.

 

свящ ,

 

Кальневъ

 

М.

 

А.,

 

Обтемперанскій

 

А.

 

И.,

 

снящ.

 

Д.

 

В.

 

Остров-

скій,

 

свящ.

 

I.

 

П.

 

Рябухипъ,

 

Сл'ідпиковъ

 

Н.

 

Н.

 

и

 

д]).,

 

преподаватели

семинарій:

 

Никольскій

 

П.

 

В.,

 

свящ

 

Овсянниковъ

 

Е.

 

М.,

 

Романовскій

С.

 

Н.,

 

Скворц лвъ

 

Д.

 

П.,

 

и

 

друг.,

 

окружные

 

миесіонеры:

 

свяіц.

 

Кс.

 

Со-

коловскій,

 

Кал.

 

Картушинъ,

 

свящ.

 

Ф.

 

Троицкій,

 

свящ.

 

Л.

 

И.

 

Казан-

ские

 

и

 

др.,

 

ыиогіе

 

священники

 

и

 

свѣтскія

 

лица.

Журналъ

 

будетъ

 

выходить

 

но

 

прежнему,

 

1

 

числа

 

каждаго

 

мѣсяца

(январская

 

книжка

 

около

 

10

 

числа),

 

а

 

ириложенія

 

будутъ

 

даны:

 

одно-

въ

 

первой

 

половипѣ

 

года,

 

а

 

другое

 

—во

 

второй.

Объемъ

 

книжекъ

 

нрежній

 

(отъ

 

8

 

до

 

12

 

л.).

Цбні

 

за

 

журналъ

 

съ

 

нриложеніями

 

5

 

руб.

 

съ

 

доставкой

 

и

 

пере-

сылкой

 

по

 

Россіи.

 

(Допускается

 

разсрочва).

 

Требованія

 

и

 

деньги

 

адре-

совать:

 

С.-Петербургъ,

 

Суворовскій

 

просп.,

 

д.

 

65,

 

вв.

 

15,

 

въ

 

редакцію

журнала

 

„Православный

 

путеводитель".

Имѣются

 

полные

 

экземпляры

 

журнала

 

за

 

1903

 

г.,

 

ц.

 

4

 

р.

 

съ

перес,

 

и

 

за

 

1904

 

г.

 

съ

 

приложеніями

 

ц.

 

5

 

р.,

 

а

 

безъ

 

приложеній —4

 

р.

съ

 

перес.

Редакторы-Издатели:

   

Священникъ

 

П.

 

С.

 

Тумановъ.

 

Священник*

М.

 

П.

  

Чельцовъ.

 

Стат.

 

Совѣт.

 

К.

 

Н.

 

Плотниковъ.

«■

...

                       

--------------

    

•

                  

і,

 

XI

 

.Т.)

Ежемѣеячный

 

иллюстрированный

  

религіозно-назидательный

журналъ

„ОТДЫХЪ

 

ХРИСТІАНИНА".
„Отдыхъ

 

Христіанина"

 

издается

 

при

 

ближайшемъ

 

и

 

по-

стоянномъ

 

участіи

 

извѣстнаго

 

духовнаго

 

писателя

 

Іеромонаха

Михаила.

Въ

 

годъ

 

будетъ

 

дано

 

12

 

книжекъ

 

журнала

 

отъ

 

10

до

  

12

 

печ.

 

листовъ

 

каждая.

Въ

 

качествѣ

 

безплатныхъ

 

приложеній

 

будутъ

 

даны

 

двѣ

«ниги:

1.

  

СВѢТЪ

 

ВО

 

ТЪШѢ

 

ЙѢТИТѢ.

 

Н.

 

П.Смо-

ленекаго.

 

Разсказы

 

изъ

 

жизни

 

первыхъ

 

христіанъ.

 

Въ

 

книгф

большаго

 

формата

 

будетъ

 

свыше

 

400

 

стран,

 

съ

 

рисунками.

2.

  

НА

 

СМУЖѢѢ

 

БОТУ.

 

М.

 

Горева.

 

(Очерки

 

и

 

раз-

сказы

 

изъ

 

.жизни

 

русскихъ

 

подвижниковъ

 

XIX

 

-столѣтія).

 

Въ

книгѣ

 

будетъ

 

около

 

500

 

страницъ

 

съ

 

рисунками.

Подписная

 

цѣна

 

въ

 

годъ

 

ТРИ

 

РУБЛЯ

 

съ

 

доставкой

и

 

пересылкой.

 

С-П-етербугъ..- Обводный

 

каналъ,

 

д.

 

№

 

116.

D

                      

і А.

 

Рождествепскій.
Редакторы

 

свящ,

 

,{

  

^

 

Шлршт^

;Н

 

лу

   

■

                                                 

-

     

2 __ 1



Подписной

 

годъ

 

начнется

 

съ

 

1

 

ноября.

ХХэд.

 

х-сдоь

 

2STVI

я~

   

Изданіе

 

П.

 

П.

 

Сойкина

ІЭ„

  

пять

 

руб.

  

безъ

 

дост.

    

въ

   

СПБ

   

Щ

   

ТТ

 

опускается

 

разор.:

 

при

 

подп.

 

2

 

р.,

 

1

 

фев.

Ой

 

шесть

 

руб.

 

съ

 

перес.

   

по

 

Россіи.

 

$

 

f"j

 

1

 

р.,

 

1

 

апр.

 

1

 

р.

 

и

 

1

 

іюня

 

остальные

CQ

     

№№

 

художественнаго-литературнаго

   

журнала,

\Jfbi

          

въ

 

которыхъ,

 

между

 

прочимъ,

 

будетъ

 

печататься

 

большой

 

романъ

Вас.

 

Ив.

 

Немировича-Данченко

 

„Пограничники",
изъ

 

событій

 

Русско-Японской

 

войны,

 

и

 

сенсаціонный

   

романъ

 

Фели

 

Брюжьера

и

 

Гастина,

 

въ

 

переводѣ

 

К.

 

Михайленко

 

АЗІЯ

 

ВЪ

 

ОГНЪ.

.

Ш

 

iSOffi

 

п

 

°

 

л

 

н

 

А

 

г

 

°

 

mm

 

Шт£&%J

 

свыше

 

4000

 

стран.

           

ИЗВѢСІНАГО

   

БЕЛЛЕТРИСТА

Н.

 

Н.

 

Каразина*
Т.

 

I.

 

На

 

далекихъ

 

окраинахъ.

 

Ром.

 

въ

 

з-хъ

 

част.

 

Т.

 

II

 

и

 

III.

 

Погоня

 

за

 

наживой.

Ром.

 

въ

 

2-хъ

 

том.

 

Т.

 

IV.

 

Рождественскіе

 

разсказы.

 

Т.

 

V.

 

Наль.

 

Ром.

 

въ

 

уиъ

 

част.

Т.

 

VI.

 

Тьма

 

непроглядная.

 

Повѣсти.

 

Т.

 

VII

 

и

 

VIII

 

Съ

 

сѣвера

 

на

 

югъ.

 

Ром.

 

въ

2-хъ

 

том.

 

Т.

 

IX.

 

Въ

 

огнѣ.

 

Боевые

 

разсказы.

 

Т.

 

X

 

и

 

XI.

 

Въ

 

пороховомъ

 

дыму.

 

Ром.

въ

 

2-хъ

 

том.

 

Т.

 

XII.

 

У

 

костра.

 

Очерки

 

и

 

разсказы:

 

Т.

 

XIII.

 

Въ

 

камышахъ.

 

Повѣсть.

Т.

 

XIV.

 

Двуногій

 

волкъ.

 

Ром.

 

въ

 

2-хъ

 

частяхъ.

 

Т.

 

XV.

 

Недавнее

 

былое.

 

Т.

 

XVI.

Въ

 

пескахъ.

 

Повѣсти

 

и

 

разсказы.

 

Т.

 

XVII.

 

Голосъ

 

крови.

 

Ром.

 

въ

 

з-хъ

 

"част.

 

XVIIL

и

 

XIX.

 

Дунай

 

въ

 

огнѣ.

 

Дневникъ

 

кореспондента

 

въ

 

2-хъ

 

част.

 

Т.

 

XX.

 

Сказки

дѣда

 

бородатаго.

 

(Посвящается

 

дѣтямъ

 

отъ

 

б

 

до

 

6о-лѣтняго

 

возраста).

10

   

КНИГЪ

                   

всемірно-извѣстнаго

 

труда.

         

ЛППП

   

стран,

  

и

\L

 

больш.

 

форм.

              

ПО

   

ПрирОДОВѢдѢнІЮ

        

I&UU

 

ло

 

300

 

Р ис -

ВСЕЛЕННАЯ

 

и

 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО
Популярное

 

изложеніе

 

классическ.

 

соч.

 

Вселенная

 

и

 

человѣчество,

    

въ

 

составлении

котораго

 

принимаготъ

    

участіе

   

выдающіеся

    

современные

 

ученые,

    

подъ

 

редакшею

дѣйств.

 

члена

 

Имп.

 

Русск.

 

Географ.

 

Общ.

 

Ф.

 

С.

 

Груздева.

 

.

   

I

 

•

ІІо

 

богатству

 

рисунковъ

 

и

 

разнообразію

 

содержанія

  

„Вселенная

 

и

 

чело-

вѣчество"

 

является

 

ЦѢННЫМЪ

 

РУКОВОДСТВОМЪ

 

ДЛЯ

 

САМООБРАЗОВАНИЯ,

пособіемъ

 

для

 

учащихся

 

и

 

преподавателей.

Е<Ѵ~№ №

 

иллюстрированной

 

газеты

ѵ£і

        

СОВРЕМЕННАЯ

  

ЖИЗНЬ.
При

 

массѣ

 

рисунковъ

 

и

 

йллюстр.

   

является

 

иллюстр.

    

хроникою

 

текущихъ

 

событій.

Главное

 

мѣсто

 

въ

 

ней

 

будетъ

 

занимать

 

Русско-японская

 

война.

Кромѣ

 

того,

 

подписчики,

   

уплаТившія

   

сполна

 

подписную

 

сумму,

 

получатъ

 

за

 

доплату

небывалое

 

по

 

оригинальности

 

изданіе

НАШЕ

 

ЮМОРИСТЫ

 

ЗА

 

100

 

ИТЪ
ВЪ

 

КАРРИКАТУРѢ,'

 

ПРОЗѢ

 

И

 

СТИХАХЪ.

Роскошное

 

настольное

 

изданіе,

    

съ

 

массою

 

рисунк.,

   

отпеч.

 

на

 

тоновой

 

велен.

 

бум.

СПБ.,

 

„ПРИРОДА

 

и

 

ЛЮДИ",

 

Стремянная

 

ул.,

 

№

 

12,

 

собств.

 

домъ.
j_

 

Отдѣленіе

 

Конторы:

 

Невскій,

 

96,

 

уг.

 

Надеждинской.



РУССКІЙ

 

листокъ". пи*

мійѵхшт

■

 

■I

 

ilUUIllfl

  

/IflUIUIl

 

и

    

■

(XVII

  

годъ

  

издан) я).

Ежедневная

 

политическая,

  

общественная

 

и

 

литературная

   

газета

безъ

 

предварительной

   

цензуры

 

съ

 

еженедѣльн.

 

иллюстр.

 

прило-

женіями

 

и

 

журн.

 

..Дѣло

 

и

 

Отдыхъ".
Газета

 

«Русскій

 

Листокъ»,

 

издающаяся

 

16

 

лѣтъ,

 

въ

 

форматѣ

 

и

 

по

 

про

граммѣ

 

всѣхъ

 

больгаихъ

 

столичныхъ

 

і'азетъ,

 

пользуется

 

широкимъ

 

распростра

неніемъ

 

(въ

 

190-1

 

голу

 

до

 

6J,uOO

 

экз.

 

въдень)

 

среди

 

интеллигентной

 

читающей

публики.

 

«Русскій

 

Листокъ>

 

является

 

наибпліе

 

освѣдомлеинымъ

 

въ

 

отноше-

ніи

 

театра

 

войны,

 

имѣя

 

тамъ

 

14

 

своихъ

 

корреспондентовъ

 

(изъ

 

нихъ

 

4—офи-

цера

 

генеральнаго

 

яітаба,

 

4

 

а>

 

тиллериста,

 

2

 

фотографа

 

и

 

др.),

 

а

 

также

 

полу-

чая

 

ежедневно

 

свои

 

телеграммы

 

о

 

воДнѣ

 

(кромѣ

 

общихъ

 

агентскихъ)

 

изъ

 

зг-

грапичныхъ

 

игточииковъ

 

непосредственно

 

отъ

 

иностранныхъ

 

корреспонден-

товъ.

 

В

 

>енный

 

обзоръ

 

въ

 

«Русскомъ

 

Листкѣ»

 

ведется,

 

кромѣ

 

двухъ

 

штабъ-

офицеровъ

 

генеральнаго

 

штабі,

 

еще

 

пользующимися

 

міровой

 

извѣстностыо

военными

 

критиками— графомъ

 

Э.

 

фон

 

і -Ревентловымъ

 

и

 

генералом*

 

герман-

ской

 

арміи

 

графомъ

 

Рихардомъ

 

фонъ-Нфейлемъ.

 

Статьи

 

по

 

морскжмъ

 

вопро-

самъ

 

и

 

морской

 

военный

 

обзоръ

 

ведутся

 

извЬстнынъ

 

ыорскинъ

 

писателемъ

Черноморцемъ.

 

Наши

 

корресаонденцш

 

съ

 

театра

 

войны

 

служатъ

 

матеріаломъ

для

 

военйыхъ

 

бесѣдъ

 

въ

 

военныхъ

 

собраніяхь.

 

Столь

 

широко

 

поставленнаго

военнаго

 

отдѣла

 

нѣтъ

 

въ

 

русскихъ

 

газетахъ.

Газета

 

достаточно

 

извѣстна

 

по

 

своему

 

чисто

 

русскому

 

передовому

 

на

правленію,

 

искренности

 

и

 

прямотѣ

 

его,

 

по

 

безусловной

 

свѣжести

 

и

 

новизиѣ

сообщаеыыхъ

 

изьѣстій

 

(въ

 

этомъ

 

отношеиш

 

стоитъ

 

наравнѣ

 

съ

 

заграничными

газетами),

 

по

 

обширности

 

и

 

разнообразію

 

содержанія

 

(48

 

разныхъ

 

отдѣловъ

въ

 

газетѣ),

 

по

 

живости,

 

краткости

 

и

 

ясности

 

шложенія

 

всего

 

печатаемаго

матеріала

 

Свои

 

корреспонденты

 

во

 

всѣхъ

 

енропейскихъ

 

столицахъ,

 

въ

 

круп-

ныхъ

 

городахъ

 

русскихъ,

 

а

 

въ

 

важпыхъ

 

случаяхъ

 

посылаются

 

специальные

корреспонденты

 

(и

 

фотографы).

 

Широко

 

поставленъ

 

общій

 

торговый

 

отдѣлъ

Въ

 

фельетопахъ

 

печатаются

 

русскіе

 

и

 

иностранные

 

романы

 

н

 

іювѣсти,

 

на-

упно-популярныя

 

и

 

историческія

 

статьи.

Кромѣ

 

ежедневной

 

газеты

 

подписчики

 

«Русскаго

 

Листка»

 

будутъ

 

полу-

чать

 

безплатно

 

особыя

 

еженедѣльныя

 

иллюстрированный

 

приложенія

 

(50

 

J6J4

въ

 

'одъ

 

по

 

8

 

большихъ

 

стр.

 

въ

 

форматѣ

 

еженедѣльиыхъ

 

журналовъ),

 

нзвѣ-

стныя

 

нашимъ

 

читателямь

 

но

 

своей

 

художественности

Въ

 

11Ю5

 

году

 

иллюстрированный

 

приложенія

 

будутъ

 

служить

 

лишь

 

до-

полненіемъ

 

къ

 

газетѣ

 

и

 

будутъ

 

содержать

 

рисунки,

 

снимки

 

и

 

карты

 

къ

 

со-

бытіямъ

 

дня,

 

портреты

 

обществ,

 

дѣятелей

 

и

 

героевъ

 

войны,

 

равно

 

убитыхъ

 

и

раніныхъ

 

на

 

войнѣ.

Вся

 

же

 

художественная

 

часть,

 

фотографическіе

 

снимки

 

съ

 

театра

 

вой-

ны

 

и

 

проч.

 

будутъ

 

перенесены

 

во

 

вновь

 

издаваемый

 

релакціей

 

«Русскаго

 

Ли-

стка»

 

иллюстрированный

 

еженедѣльиый

 

общестиѳнно-политическій,

 

литератур-

ный

 

и

 

научный

 

журналъ.

„Дѣло

 

и

 

Отдыхъ",П

 

+

 

л

 

п

    

и

    

Птпііѵі 1 '
7ЯЗ

въ

 

которомъ

 

реяакція

 

имѣетъ

 

въ

 

виду

 

дать

 

подписчикамъ

 

своей

 

газеты

 

всего

за

 

I

 

рубль

 

въ

 

годъ

 

художественное

 

изданіе

 

съ

 

полнымъ

 

матеріалоыъ

 

для

 

ли-

тературнаго

 

и

 

семейнаго

 

чтенія,

 

а

 

такясе

 

сосредоточить

 

въ

 

журналѣ

 

все

 

то,

что

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

не

 

находилj

 

себѣ

 

мѣста

 

въ

 

еженедѣльныхъ

 

нриложеншхъ,

въ

 

виду

 

ихъ

 

назначенія— служить

 

только

 

дополненіемъ

 

къгазетѣ.

Журналъ

 

»Дѣло

 

и

 

Отдыхъ"

 

будетъ

 

выходить

 

еженедѣльно

 

(52

 

J*J6

 

въ

годъ)

 

въ

 

форматѣ

 

нашихъ

 

приложеній

 

и

 

въ

 

размѣрѣ

 

2—3

 

листовъ

 

(16—24

большихъ

 

страницъ)

 

въ

 

канадомъ

 

нумерѣ

 

(каждый

 

отдѣлышй

 

нумеръ

 

будетъ

въ

 

цвѣтной

 

бумажной

 

обложкѣ)— по

 

весьма

 

широкой

 

программѣ,

 

состоящей

изъ

 

26

 

отдѣловъ:

Общественная

 

жизнь,

 

политика,

 

оригинальная

 

и

 

переводная

 

беллетри-

стика,

 

театръ,

 

мѵ^ыка

 

и

 

искусство,

 

спортъ,

 

юмористика,

 

анекдоты

 

и

 

карика-

туры

 

(на

 

обложкахъ

 

журнала),

 

моды,

 

рукодѣлія,

 

выкроили,

 

ручныя

 

работы,

ремесла,

 

рецепты

 

и

 

совѣты,

 

рисунки,

 

портреты,

 

карты

 

въ

 

текстѣ

 

и

 

въ

 

видѣ

приложеній,

 

нзобрѣтенія,

 

примѣненіе

 

науки

 

къ

 

практической

 

жизни,

 

_

 

совѣты

по

 

гагіенѣ

 

и

 

лѣченію,

 

домъ,

 

садъ,

 

огородъ,

 

дѣтскія

 

игры,

 

библіографія,

 

спра-



вотный

    

отдѣлъ,

 

популярно-научный

 

отдѣлъ,

 

научная

 

хроника,

   

смѣсь,

 

задачи

шахматы

 

н

 

шашки

 

и

 

проч.

Рисункамъ

 

и

 

фотографическиыъ

 

снимкамъ

 

съ

 

театра

 

войны

 

будетъ

 

от-

ведено

 

значительное

 

ыѣсто

 

въ

 

журналѣ,

 

такъ,

 

чтобы

 

могла

 

получиться

 

:

 

ѣлая

хроника

 

войны.

ПОДПИСНАЯ

 

ЦЪНА

 

съ

 

доставкой

 

и

 

пересылкой:

-

 

і.

 

. •іше

 

do

 

мщы wqn

 

лѳо
на

 

газету

                                   

на

 

журналт

РУССКІЙ

 

ЛИСІОКЪ

       

ДѢЛО

 

и

 

отдыхъ

ОТДѢЛЬНО

 

ОТЪ

 

ГАЗЕТЫ:

На

 

годъ

 

4

 

р.

 

на

 

полгода

 

2

 

р.

 

50

 

к.

Для

 

подписчиковъ

 

же

 

«Русскаго

 

Листка»

подписная

 

плата

 

на

 

журналъ

 

за

 

годъ

 

всего

1

 

руб.

                                                            

"

 

ь.лѵ

ДОПУСКАЕТСЯ

 

РАЗСРОЧНА

 

подписной

 

платы

 

безъ

 

увеличенія

 

ея:

I)

 

при

 

подпискѣ— 5

 

р

   

и

 

къ

 

1

  

іюля — 3

 

р.

 

(съ

 

журнал омъ

 

4

 

р.);

 

II)

    

при

 

под-

писке— 3

 

р.,

 

къ

 

1

 

апрѣля— 3

 

р.

 

и

 

къ

 

1

 

іюля —2

 

р.

 

(съ

 

журналомъ

 

3

 

р.)

   

и

 

III)

   

по

1

 

рублю

 

въ

 

ыѣсяцъ

 

въ

 

теченіе

 

восьми

 

мѣсяцевъ

 

(сь

 

журналомъ —девяти

 

мѣс).

Адреоъ

 

главной

 

конторы

 

газеты

 

„РУССНіЙ

   

ЛИСТОКЪ"

 

и

 

журнала

 

„ДѢЛО

 

и

 

ОТДЫХЪ"—

Москва,

 

Мясницкая,

 

д.

 

N»

 

20.

ОІвНН

                                                                                                                       

1 ---- 3

БЕЗЪ

 

ЖУРНАЛА

На

 

годъ 8

 

р. —

 

к.

»

 

6

 

мѣс. 4

 

» 50

 

»

»

 

3

 

мѣс. 2

 

» SO

 

»

„

 

\

 

мѣс. — » 90

 

»

СЪ ЖУРНАЛОМЪ

На годъ 9

 

р.

» 6

 

мѣс. 5

 

»

» 3

 

мѣс. 3

 

»

» 1

 

мѣс. 1

  

»

•♦♦♦♦♦♦4
плиты

 

Ш

<гдо

н

 

ни

разныхъ

 

цвѣтовъ,

 

фирмы

 

и

 

размѣровъ,

 

везамѣнамыя

 

по

 

своей

красотѣ,

 

прочности

 

и

 

гигіеначноств,

 

предлагаетъ

 

заводт

 

Кон-

стантина

 

Васильевича

 

ДЕМИДОВА

 

въ

 

г.

Ивавово-Возвес,

 

мѣетя.

 

Ямы,

 

съ

 

выстилкой

 

и

 

безъ

 

выстилки.

|-w~^^*^^^-N^-V-^^^^^r~v^\-^^^^^^^^-^>-^^^^-V'-w--^v^^^^4^~4.

?'Э9СЮЭС^^С^Э££Х&&№£У1>

Содержаніе

 

неоффиціальной

 

части.

 

Мздовоздаяніе

 

вѣруюшимъ

 

и

 

взы-

скующимъ

 

Господа.

 

Иоученіе

 

Преосвященнѣйшаго

 

Виссаріона

 

6-го

 

де-

кабря,

 

въ

 

день

 

памяти

 

святителя

 

Николая

 

чудотворца

 

и

 

тезоименит-

ства

 

Государя

 

Императора

 

Николая

 

Александровича.

 

Письма

 

пастыря

православной

 

церкви

 

къ

 

уклоняющемуся

 

отъ

 

нея

 

образованному

 

мужу.

Сельскій

 

пастырь —учитель

 

и

 

воспитатель

 

прихожапъ.

 

(Продолженіе).

Мои

 

бесѣды

 

съ

 

ст&рообрядческимъ

 

начетчикомъ

 

австрійскаго

 

толка

 

Д.

С.

 

Варакинымъ.

 

Къ

 

вопросу

 

о

 

порядкѣ

 

апостольскихъ

 

и

 

евангельскихъ

чтепій

 

въ

 

190V»

 

пасхальномъ

 

году.

 

Освящепіе

 

новаго

 

здавія

 

Велико-

пустынской

 

церковно-приходской

 

школы

 

Чухломекаго

 

уѣзда.

 

Епархіаль-

ная

 

хроника.

 

И ноепархіальныя

 

извѣстія.

 

Объявленія.

редакторы:

 

Ректоръ

 

Семинаріи

 

Протоіерей

 

М.

 

Щеиовъ.

Преподаватель

 

Семинаріи

 

В.

 

ѵтроевъ.

До»,

 

цензурою.

 

25~Ноября

 

190*

 

г.


