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(Ш^одж.

ЧАСТЬ

    

ОффИЩАЛЕЬВАЯі,

Разныя

 

извѣстія

 

по

 

епархіи..

 

„„.

 

.

Совершены

 

освященія:

 

а)

 

вновь

 

сооруж&ннаго

 

каменнаго

храма

 

въ

 

честь

 

Вознесенія

 

Господня

 

.въ

 

се.іѣ

 

Руновѣ,

 

Кашрр-
скаго

 

уѣзда

 

и'

 

б)

 

отремонтировалпаго

 

"хШяа

 

въ

 

.

 

сёлѣ'

 

НЫо?
Спасском-і,- Ъпифаескато

 

у.ѣздя.

                      

,,

           

шояшн

-;.—

 

'Утверждены

 

духо'вппкамцсвнщепнииъ

 

сила'.

 

Кхл

 

к

 

кой-
ки,

 

Епифанскато

 

'-yhsip,,'

 

ЛишіаА

 

ОШенскіи 'для

 

духовбнс'гва-
SP-rb

 

Епифапскага7

 

сгкруга

 

с

 

священпикъ' села

 

закопъ,

 

-EpjJeV
мовскаго

 

уѣзда.

 

Мгіхаидг

 

РожШпівёнскін

 

для

 

духовенства

Э ! го"- Ефремовскаго

 

округа.

      

L

 

■

               

..

               

і

     

,

—

 

Утверждѳнъ

 

ааконоучитёлеиъ

 

священпикъ

 

села

 

т Ни-
ісбІіьскаго-Буйцъ,

   

Еіійфанскатр

   

уѣяда,

   

Николай

 

,ЗшшнѴвіь' :
Да'нилёвскбмъ

 

начальгіомъ

 

'училищѣ.

                                 

,

    

„

0Г1_.-Рез 0люц1я11и

 

Его

 

Преосвященства,

 

ІІреосв}іЪі,елн'Ьипаго;1
Гёортія'- Ейис&опа1

 

! Кагвйрскагй,

 

Вийарія

 

Тѵльокоіі "

 

епархіиѴ

утнёр'зйд^ны'

 

'церковнйми

 

старостами1 :1

 

ЩаЩ

 

ЩІШШ^
у 1в'здѣ^'

 

къ1Щ$в№

 

селаНбваіо

 

ІІавігійнакрестьяниЕЪ

 

шйшаи
Герасимов^

 

1)

 

'въ

 

Епрфагіскомъ/уѣзУв,

 

къ

 

цс'рквн^ссла^Бог' '
дзш

ЛШксНндш

 

Йвлйискіи 1

                

>хвф
-

 

Рукополъжены^діаконъ

 

Владимирской,

 

Л^УЩлЩ;
го"р?

 

Тулй

 

церііви'

 

Александръ

 

ДоЩодѣевъ

 

во

 

сіян|енннка.

 

въ

 

J
се-лоГАаександрову'

 

иШть^Е#ёмо^скаго

 

'»'

 

ЭТ&лШ'1,
щІв"

 

сеіа

 

ОорокблѢтЬв^-ШеѴскШ'

 

у'&д^''(№<ЖтМ§- і;
храдовь

 

ко

 

діакона

 

въ

 

тоже

 

село— оба

 

31

 

декабря.



-10-
—

  

Перемѣщены:

 

священникъ

 

села

 

Бучалокъ,

 

Епифан-
скаго

 

у.,

 

Серіѣй

 

Дружининъ

 

въ

 

село

 

Хилково,

 

Крапивен-
скаго

 

уѣзда,

 

-

 

28

 

декабря

 

и

 

діаконъ

 

Соборной

 

гор.

 

Венева
церкви

 

Семенъ

 

Глаголевъ

 

къ

 

Владимірской,

 

что

 

за

 

валомъ,

г.

 

Тулы

 

церкви— 28

 

декабря

 

и

 

села

 

Покровскаго

 

на

 

Гадинкѣ,

Новосильскаго

 

уѣзда,

 

Иѳанъ

 

Нжитскій

 

къ

 

Соборной

 

г.

 

Ве-
нева

 

церкви— 3

 

января.

—

  

Уволенъ

 

отъ

 

должности

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

села

 

Ста-
рыхъ

 

Горокъ,

 

Чернскаго

 

уѣзда,

 

Илларіонъ

 

Еузовлевъ—22

 

де-

кабря.
—

  

Умерла

 

послушница

 

Тульскаго

 

женскаго

 

монастыря

Стефанида

 

Судакова— 18

 

декабря.
—

  

Опрѳдѣлѳнъ

 

въ

 

число

 

послушниковъ

 

Бѣлевской

 

Введен-
ской

 

Макарьевской

 

Пустыни,

 

Тульскій

 

мѣщанинъ

 

Иѳанъ

 

Да-
выдовъ— 20

 

декабря.

Актъ

 

благочинническаго

 

съѣзда

 

духовенства

4-го

 

Вѳневскаго

 

округа.

1906

 

года

 

декабря

 

21

 

дня,

 

священно-церковно-служители

благочинія

 

ІѴ-го

 

Веневскаго

 

округа,

 

прибывъ

 

въ

 

Покровскую
церковь

 

села

 

Пруди щъ

 

по

 

указу

 

Тульской

 

Духовной

 

Конси-
стории,

 

отъ

 

11-го

 

сентября

 

1906

 

года

 

за

 

Ж

 

32,

 

имѣли

 

суж-

деніе

 

объ

 

окончательной

 

отстройкѣ

 

4-й

 

части

 

Бѣлевскаго

Епархіальнаго

 

женскаго

 

училища

 

и

 

объ

 

изысканіи

 

средствъ

на

 

достройку

 

этого

 

училища.

 

Разсмотрѣвъ

 

смѣту

 

расхода

 

на

отдѣлку

 

сложенной

 

четвертой

 

части

 

зданія

 

Бѣлевскаго

 

Епар-
хіальнаго

 

женскаго

 

училища,

 

напечатанную

 

въ

 

34

 

JV»

 

Епар-
хіальныхъ

 

Вѣдомостей

 

за

 

1906

 

годъ,

 

и

 

обсудивъ

 

ее,

 

едино-

гласно

 

постановили:

 

признать

 

не

 

только

 

желательнымъ,

 

но

даже

 

необходимымъ

 

достроить

 

четвертую

 

часть

 

Бѣлевскаго

Епархіальнаго

 

женскаго

 

училища,

 

разъ

 

уже

 

зданіе

 

построено

и

 

обученіе

 

дѣвочекъ

 

въ

 

немъ

 

производится,

 

но

 

принимая

 

во

вниманіе

 

задолженность

 

духовенства

 

и

 

крайне

 

затруднитель-

ное

 

положеніе

 

его

 

въ

 

матеріальномъ

 

отношеніи

 

вслѣдствіе

неурожаевъ

 

хлѣба

 

въ

 

1905

 

и

 

1906

 

г.г.,

 

а

 

также

 

вслѣдствіе

сокращенія

 

дохода

 

отъ

 

прихожанъ

 

за

 

исполненіе

 

требъ

 

въ

такое

 

тяжелое

 

время,

 

полагали

 

бы

 

оставить

 

вопросъ

 

объ

 

от-

строй^

 

4-й

 

части

 

Бѣлевскаго

 

Еиархіальнаго

 

женскаго

 

учи-

лища

 

открытымъ

 

до

 

болѣе

 

благопріятнаго

 

времени

 

и

 

обсуж-
денія

 

этого

 

вопроса

 

на

 

обще-епархіальномъ

 

съѣздѣ,

 

тѣмъ

 

бо-



-

 

11

 

-

лѣе,

 

что

 

суммы,

 

указанной

 

въ

 

смѣтѣ,

 

по

 

мнѣнію

 

съѣвда

 

бу-
детъ

 

недостаточно

 

на

 

окончательную

 

достройку

 

четвертой

 

части

училища.

 

Если

 

же

 

Епархіальное

 

начальство

 

признаетъ

 

неот-

ложно

 

нужнымъ

 

и

 

необходимымъ

 

достроить

 

четвертую

 

часть

Бѣлевсого

 

училища,

 

то

 

благочинническій

 

съѣздъ

 

полагалъ

 

бы
погашать

 

займъ

 

по

 

достройкѣ

 

4-й

 

части

 

училища

 

не

 

съчле-

новъ

 

причтовъ,

 

а

 

съ

 

церквей

 

епархіи.

ВѢДОМОСТЬ
У

о

 

состояніи

 

суммъ

 

Эмеритальной

 

Каесы

 

духовенства

Тульской

  

Епархіи

'

     

За

 

Ноябрь

 

мѣсяцг

 

1906

 

года.
Наличными.

  

Билетами.

I.

 

Счетъ

 

ка,ссовыхъ

 

суммъ

 

на-

      

Руб.

   

К.

    

Руб.

     

К.
личными

 

и

 

билетами.

1.

  

Къ

 

1

 

Ноября

 

1906

 

г.

 

оставалось:

Суммъ

 

эмеритальныхъ:

 

а)

 

наличными.

     

3743 —42
б) билетами

 

по

 

но-

минальн.

 

цѣнѣ.

 

—

   

т

    

15510

    

—

2.

  

За

 

Ноябрь

 

мѣсяцъ

 

1906

  

іода

поступило:

Взносовъ

 

по

 

разрядамъ

    

.

        

.

        

.

      

721

    

—

Процентовъ

 

на

 

капиталы

 

кассы

 

.

    

, .

      

463—18

Получено

 

въ

 

уплату

 

долга:

Отъ

 

Ефр.

 

дух.

 

уч.

 

по

   

2

   

займу

       

.

      

139—48
Огъ

 

Бѣл.

 

Еп.

 

ж.

 

уч.

 

по

 

1

 

займу

     

.

         

4

    

—

Отъ

 

Страховой

 

кассы

      

.

        

.

        

.

    

2200

    

—

Мелочныхъ,

 

случайныхъ

 

и

 

другихъ

  

до-

ходовъ

      

.

        

.

        

.'.-.'.

        

.

        

.

        

13—90
Переходящихъ

 

и

 

оборотныхъ

      

.

                

—

   

—

    

3200

 

—

Итого

 

.

        

.

     

3541—56

    

3200

 

—

Всего

 

съ

 

оСтаткомъ

       

.

    

7284—98

 

18710

 

—



-

 

ltf_-
-ft

 

еді

     

)

 

mini

   

•

             

to

 

'

    

'■■■

 

■

             

\ЩЩЯ

wm$wmm

 

мо5сяц ;в

 

1906

 

г.

.1

     

ip

  

щ-]

 

[г-.

 

fQp

  

,

 

:

     

.,

                                                  

.

  

■■

 

r.

Выданоівознагражденайпенсіонерамъ

         

.яшыьмѴѵ

-кассы

        

"!,

        

.

    

;

   

.

        

.

        

.

    

2072-г-ЗО
Выдано

 

по

 

квитанціямъ

 

дѣвццамъ—

                

і

 

^пюіиѵ

   

іаон

невѣстамъ

     

.

         

.

         

.

              

._

 

.

      

172 — 11
Возвращено

 

взносовъ

 

еъ

 

°/о

    

быв-.
шимъучастпикамъЁассы,за

 

переход,

ихъ

 

на

 

службу

 

,въ,

 

др.

 

епархіи-

   

.

        

.

         

3—50..
Выдано

 

жѴлованья,

   

члепамъ

   

Прав-.

  

,

ленія

 

кассы

 

и

 

письмоводителю

  

за

 

Но-
ябрь

  

мѣс.

 

1906. г.

 

и

 

ушіач.-

 

за

  

кварт.

       

81—65
ІѴІелрчдыхъ,,.

 

случайныхъ

 

и

 

другихъ

расходовъ

        

_

                  

.

        

.

        

.

         

25—43

            

п

    

,

Ѣерех'6дящйхъ

 

и'' оборотйгхъ.

        

.

      

2975-12
1

                   

.....

                                    

н

..

 

оН

 

:

 

а/Я

 

Л
Итого

   

.

        

.

    

5330—11

        

—

    

—

:

4. Завычетомъ

 

расхода:

  

въ

 

1

 

Декабря
19061

 

ѵі

 

'остается

   

..;.■.

        

.

      

1954—87

  

18710

 

—

II.

 

Счетъ

 

долговъ

 

кассѣ:

1.

   

Къ

   

1

   

Ноября

 

1906

   

года

 

оставалось

долга

 

за

 

разными

 

учрежденіями

  

и

  

лицами.

         

31,7492— 6[)

2.

  

Въ

 

Ноябре

 

Ш

 

года

 

уплачено

 

долгу:

Ефр.

 

дух.

 

учил,

 

по

 

2

 

займу

   

.

        

.

        

.

               

139—48

Бѣл.

 

Еп.

 

ж.

 

і.учил.

 

но

 

1

 

займу

       

.

   

<і:..ѵ,

           

.4-

  

—"

Страховою

 

кассбю

        

..

        

.

        

.

      

.

 

.

           

'2200

    

—-"
----------------------------------------------------------------------------- 1 _________________________________ I

Итого

 

...

    

.

      

2343

 

—

 

48

3.

 

ЗеГввгчетоиъ

 

у

 

плачея-наго

 

долга,

 

къ

 

1

 

Декабря

1906

 

г.

 

осталось

 

долга

  

каст

 

всего

        

.

        

.

 

315149—17

-

     

Q

    

.

                 

,

    

"

        

I

 

!

       

.

А

     

именно:

За-

 

БЬлШишъ

 

Еаарх.

 

жен.

 

уч.

 

по

 

1

 

займу

       

.

 

73935—38

»

     

»

        

я

          

я

          

»

         

я

      

2

 

займу.

     

.

 

66442—54



За

 

Бѣлевскимъ

 

Духов.

   

Училищемъ

    

.

        

.

        

.

 

56450

    

—

За

   

Комит.

    

Тул:

   

Й'п.

 

'свѣчн.'

 

завод,

    

по

   

по-

стройкѣ

 

Сіонской

 

церк.

  

при

 

немъ.

        

.

           

.

    

27708—50
За

 

Koffi°Ty£ r en.

 

сігбч. -.'авод.

 

по

 

ремонту

 

Тул.
еп.

  

жѴН^Упа

 

ЕсЮоЭДТ

 

яат5нэао*хд

   

ыо§|д81 _

 

4

За

 

Ефрем.

 

Духовиымъ, 1 у1 яллищ.

 

по

 

1

 

займу, 9

     

.

 

14568 — 15
■

                    

■'

     

л

     

"

   

-

            

■

                 

ЮЛ01

       

ло
„

        

„

             

„

                 

„

         

по

 

2

   

займу

        

.

 

18281 — 48
За

 

Срвѣтсріъ

 

.Бѣлев.

 

Еп.

 

жен.

 

уч.

  

по

 

устройству

!ЩШ

 

&|мЪ

 

'водопровода

   

.....

    

2081 — 58
За^

 

Жабыпсвою

  

пустынью.

        

.

   

,

   

...,,,,

  

tfW,ViW

     

.850

 

• — ,

За

 

Сооорпою

 

церк.

 

гор.

 

ьѣ.іева.

        

.

        

.

        

,

   

•

 

500

    

—

За

 

псаломщ.

   

школою:"

   

;.,; ; .; ..

         

mnseqon

 

.аохвфЙЬчнйф
За

 

священ.

 

Ил.

 

II,

  

Головинымъ.

         

.

        

.

        

.

      

364— 15
За

 

страховито

 

кассою

   

'

     

.' '

     

Iми

   

'.

         

.

        

."3350

    

'—
За

 

ІнАецііимъ

   

башшжъ

             

.

         

.

         

.

         

.

 

■

 

4596— " ; 6
За

 

Вайуйскимъ

   

банкомъ

   

....

        

.

        

.

    

4488

 

—

 

9

За

 

Владикавказскимъ

 

банкомъ

   

....

 

19930—70
:о'.,.

                

•■

 

ГіС-Ч'

 

■'i-rtitnrf'M

 

іЧЧ^Н

 

jU
Итого

        

315149-17
I

     

-

 

'

 

-'

        

:.-■•

  

іятыо

          

о

                

й

 

■■■■■■

 

іа

 

■

,,Щг

 

На

 

личность

 

кассы.

                               

■

    

■

•аъ- І-му-Декаоря

 

1906-

 

г.

 

касса

 

имѣетъ:

                           

ѵ

.

       

.

   

отогН
а)

 

тіалпчными--7~-— г----- -:------- :------- :-----

 

.

   

,

     

.

    

1954—87
б)-биіетами

     

.4

   

•

     

.

        

.

        

.

   

'

  

Ч

 

J'

     

.

 

18710*)
в)

 

въ

 

кредитѣ ........ дЩШ-г-ІТ
•ѵ,

     

■

   

.

       

I

     

...;■■_____ tij___ ._JLh
Итого

        

335814—

 

4

ГТ

                

Ч

                              

ГТ

                         

-Т.

Председатель

 

Правленія

 

Кассы,
свяіц.

 

Владищръ

  

Введенскій.'
Товарищъ

   

Предсѣд.— Казначей,

                          

R ja

свящ.

 

Дітщпрш

 

Сахарщ.

 

, .,

Делопроизводитель,

 

свящ.

 

Ммжягш

 

Щеіло$ъ.

*)

 

А

 

имению:

 

а)

 

Тосуд.

 

4"/°

 

ренты

 

Па

 

4900

 

(по

 

номин.>

 

цѣнѣ)

б)

  

облигация.

 

I

 

ва.5°/о

 

займа

 

19.05

 

года,

 

на

 

4500

 

р.,.

 

(по

 

ном.

 

ц.),
в)

  

облигацій

 

2

 

внутр.

 

5%

 

займа- 1905

 

года

 

на

 

7700

 

р.

 

(по

 

пом.

 

ц.),
г)

  

4

 

бил.

 

1

 

'внутр.

 

5,(УП

 

съ

 

выигрыш'. ;

 

займа

 

на

 

400

 

р.

 

(по

 

ном.

 

ц.),
Д)

 

1

 

бил.

 

2

 

внутр.

 

о 0 / о

 

съ

 

выигрыш,

 

займа

 

въ

 

100

 

р.

 

(по

 

ном.

 

ц.),
е)

 

2

 

закладн.

 

5°/о,

 

съ

 

лыигрьш."

 

'листа

 

Госуді

 

Дворян.

 

Земельн.
Банка,

 

на

 

200

 

р.

 

(по

 

номип.

 

д.),

 

ж)

 

по

 

книжкѣ

 

№

 

10638

 

сбер.
кассы

 

, при

 

Вѣлев.

 

казпачейіявѣ

 

910

 

р.-Всѣ

 

эти

 

.(билеты,

 

вдходятйяі
на

 

храненіи

 

въ

 

Бѣлевскомъ

 

казначействѣ.



-

 

14

 

-

Вѣдомость

о

 

состояніи

   

суммъ

 

Страховой

   

отъ

   

огня
кассы

  

духовенства

 

Тульской

 

епархіи.

За

 

Ноябрь

 

мѣсяцъ

 

1906

 

годъ.

Наличными.

  

Билетами.
Руб.

   

К.

      

Руб.

    

К.
I.

  

Къ

 

1-му

 

Ноября

 

1906

 

ѵ.

 

оставалось:

Суммъ

 

страхов,

 

по

 

разнымъ

 

стат.

 

прихода:

„

            

„

        

а)

 

наличными

    

.

       

.

      

205— 81
„

            

„

        

б)

 

билетами

       

.

        

.

        

—

    

—

     

10

    

—

Итого

    

.

        

.

      

205—81

     

10

    

—

II.

  

Въ

 

Ноябрѣ

 

мѣсяцѣ

 

1906

 

г.

 

поступило:

Взносовъ

 

на

 

покрытіе

 

пожар,

 

убытковъ:

 

4634— 93
1°/о

 

сбора

 

съ

 

вновь

 

страхуем,

 

строеній:

 

172 — 65
Случайныхъ

       

.

        

.

        

.

        

.

        

.

        

17—27_________

Итого""!

        

.

    

4824—85

А

 

съ

 

остаточными

 

всего.

    

5030 — 66

     

10

    

—

III.

  

Въ

 

Ноябрѣ

 

м-цѣ

 

1906

 

г.

 

израсходовано:

Выдано

   

вознагражденій

  

за

  

пожар-

ные

 

убытки

     

.

        

.

        

.

        

.

        

.

     

2245

    

—

Выдано

 

жалованья

 

членамъ

 

Правле-
нія

 

кассы

         

.....

         

33

    

32
Употреблено

 

на

 

вознагр.

  

за

   

труды

о.

 

о.

 

благоч.

     

.

        

.

       

' .

        

.

        

.

        

120

    

—

Ночтовыхъ

 

расходовъ

    

.

         

.

        

.

           

4—40

Уплачено

 

долгу

 

Эмерит.

 

кассѣ

        

.

      

2200

    

—

Случайныхъ

 

расходовъ

 

...

         

20

    

—

Итого

 

расхода.

     

4622—72

ЗА

  

ВЫЧЕТОМЪ

 

РАСХОДА.

IV.

  

Къ

 

1-му

 

Декабря

 

1906

  

г.

 

остается.

    

407—94

    

10

   

—



-15-

V.

 

Наличность

 

кассы:
■

.

 

По

 

книж.

 

№

 

4153

 

Сбер.

 

кассы

       

.

        

.

                   

10

    

—

'

 

Въ

 

кредиткахъ

 

и

 

монетѣ

        

.

        

.

        

.

   

407— 94

Итого.

      

.

        

.

    

407

    

94

    

10

   

—

VI.

 

Къ

 

1-му

 

Декабря

 

1906

 

г.

 

Страховая
касса

 

состоитъ

 

въ

 

долгу

 

Эмеритальной
кассе ...... 3350

    

_

Предсѣдатель

 

Правленія

 

кассы,

свящ.

   

Владимиръ

 

Введенскгй.

Товарищъ

  

Предсѣдателя-казначей,

свящ.

 

Димитрій

 

Сахаровъ.

Делопроизводитель,

 

свящ.

 

Михаилъ

 

Щегловъ.

Вакантный

 

мѣета.

а)

 

Священническія

 

при

 

церквахъ:

1)

   

Села

 

Малевки,

 

Богородицкаго

 

уѣзда,

 

Земли

 

дер.

42

 

дес.

 

Прихожанъ

    

м.

 

п.

  

4514.

    

Причта

   

положено

 

быть:
|

 

тремъ

 

священникамъ,

 

діакону

 

и

 

тремъ

 

псаломщикамъ;

 

причтъ

получаетъ

 

°/°

 

въ

 

годъ

 

12

 

руб.
2)

  

Села

 

Рае

 

в

 

а,

 

Чернскаго

 

увзда,

 

съ

 

19

 

октября.

 

Земли
церковной

 

123

 

дес.

 

1496

 

к.

 

с.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

2979.

 

Причта
положено

 

быть:

 

тремъ

 

священникамъ,

 

діакону

 

и

 

тремъ

 

пса-

ломщикамъ;

 

причтъ

 

получаетъ

 

°/о

 

съ

 

300

 

руб.
3)

  

Села

 

Петушекъ,

 

Новосильскаго

 

у.,

 

съ

 

9

 

го

 

ноября
с/г.

 

Земли

 

церковной

 

ЗбѴг

 

дес.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

1626.

 

Прич-
та

 

положено

 

быть:

 

двумъ

 

священникамъ

 

и

 

двумъ

 

псаломщи-

камъ.

4)

    

Села

   

Судбищъ,

   

Новосильскаго

   

уезда,

   

съ

  

^7-го
"Ноября

 

м./г.

 

Земли

 

ц.

 

54

 

дес.

 

671

 

кв.

 

с.

 

Прихожанъ

   

м.

  

п.

1969.

 

Причта

 

положено

 

быть:

 

2

 

священникамъ,

 

діакону

 

и

 

2
псаломщикамъ.

 

Причтъ

 

получаетъ

 

°/о

 

съ

  

капитала

  

въ

   

2950
|

 

рублей.
5)

  

Села

 

Кузмищева,

 

Каширскаго

 

у.,

 

съ

 

11-го

 

декабря
с/г.

 

Земли

 

церк.

 

37

 

дес.

 

9

 

вв.

 

саж.

 

Прихожанъ

   

м.

 

п.

 

300.



-=-

 

,16

 

.=,

Причта

 

положено

 

быть:

 

священнику

 

и

 

псаломщику.

   

Причтѣ

получаетъ

 

казеннаго

 

жалованья

 

392

 

р.

 

и

 

°/0 .

 

/32

 

р.

 

48

 

коп!
6)

  

Села

 

Монаенокъ,

 

Бѣлевсваго

 

у.,, съ. .

 

15

 

декабря

 

м/г.
Земли

 

церк.

 

45

 

дес.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

2131.

 

Прпчтаположе-
но

 

быть:

 

Двумъ'

 

священникамъ,-

 

діакону

 

и

 

двумъ

 

псаломщи-

камъ.

 

Причтъ

 

получаетъ

 

°-/ѳ—17

 

"Ві

 

50

 

кон.

7)

  

Села

 

У

 

ел

 

енскаго-Ко-бы

 

л

 

и

 

нк

 

и,

 

Богородицкаго

 

у.,

съ

 

20

 

декабря

 

м/г.

 

Земли

 

церк.

 

40

 

дес.

 

Прихожанъ.

 

ж.

 

п.

1930.

 

Причта

 

положено

 

быть:

 

2'

 

священникамъ,

 

діакоііу

 

и !

 

2
псаломщикамъ;

 

нричтъ

 

получаетъ

 

Щ '

 

съ

 

капитала

 

въ

 

100
рублей.

             

■

   

Ч.

 

■

8)

  

Села

 

Бучалскъ,

 

Епифанскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

-28

 

декабря
1906

 

года.

 

Земли

 

церковной

 

72

 

дес.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

2068.
Причта

 

положено

 

быть:

 

2

 

священникамъ,

 

діакону

 

и

 

нсалом-

щику;

 

причтъ

 

съ

 

церковью

 

получаетъ

 

°/о

 

съ.,500

 

рублей.

б)

 

Діаконскія

 

при

 

церквахъ:

■

   

.■

                                                                                                             

'

 

■-•■ :

      

I

       

;
1)

  

Села

 

Карамышева,

 

Крапивенскаго

 

уезда,

 

съ

 

5

 

Марта.
Земли

 

церк.

 

32

 

дес.

 

1011

 

кв.

 

саж.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

1353.
Причта

 

положено

 

бы гь:

 

священнику,

 

діакону

 

и

 

псаломщику.

2)

    

Села

 

Клекотокъ,

 

Епифанскаго

 

у.,

 

съ

 

24

 

Апреля
сего

 

года.

 

Земли .

 

ц..

 

34

 

дес.

 

2235

 

кв.

 

с.

 

ПрахчиШанъ,

 

м.

 

п.

 

1332.
Причта

 

положено

 

быть:

 

священнику,

 

діакону

 

и

 

псаломщику;

нричтъ

 

получаетъ

 

°/о

 

съ

 

капитала.въ. 4942

 

рубѴІ

    

*ьэО
.

 

3)

 

Села

 

51

 

их

 

к

 

ой

 

Слободы,

 

Новосильскаго

 

уезда',,

 

съ -3

 

^Ав>- !-
рѣля.

 

Земли

 

ц.

 

68

 

дес-.,

 

400

 

кв.

 

саж.

 

Прихожанъ

 

м.

 

мгЛ232.'
Причта

 

положено

 

быть:

 

священнику,

 

-діакол.у

   

и

  

пс"ал?)Лгщівду:

 

'>

4)

    

Села

 

Ор лоРвкя-Троицка.го,'

   

ЕпифааекаЫи

 

'у&зда,
съ

 

І2

 

Поля;.

    

Земли

   

церк.

 

33

 

дес.

 

.Прихожанъ

 

^Ча.

 

m-'-ll&IJ1
Причта

 

положено

 

быть:

 

священнику,

  

діакову

 

й

 

швадамЩйву.-

5)

    

СелаНикюдьсікаго-Бреди.хино,

 

Новосильскаго' у/

съ

 

22

 

Августа.

 

Земли

 

ц<;41.

 

дес.

 

2378

 

кв.

 

саж.

 

I ИрахоаЫяъ
м._,п.

 

1186.

  

Причта

  

положено

 

быть:;

  

свищжнику^ідіакону -И''

псаломщику;

 

щшчтъ

 

получаетъ

 

%%

 

зъі

 

Гд>дът4й

 

феіШШР

  

"■

6)

  

Села

 

Черняевки,

 

Богородицкаго

 

у.,

 

съ

 

23

 

Сентября1-
м/г.^Земли

 

церковной

 

38

 

дес- 1200

 

кв;

 

.саяг:

 

Прнкожан^н

 

м.(а.
2191.

 

ІІричта

 

положено

 

.быгЫ

 

двумя.

 

свя.щенвикам.ъ,\#акрну

 

! |
и

 

двумъ,

 

псаломщикамъ;

 

,

 

причтъ

   

получаетъ

 

$$$

 

аЙиввдйт«Йи^
въ

 

а50

 

руб.

                     

0

                 

|П

 

jTFHqU

 

.siiu-л.

7)

  

Села

    

Шевыревой'Слободы,

   

Епифанскаго

 

уезда.,: 1 !
съ,24

 

Сентября;

 

Земли

 

ц.

 

40

 

дес.

 

1463

 

кв.

 

с;

 

Причла

 

поло.

I

 

::

        

.

       

.

           

ндИ

   

,аіяЬ

  

Л-Я

   

В

   

.-

   

;,

   

.

 

•,

  

Щь$

 

т.иы-

 

■



-

 

17

 

-

жено

 

быть:

 

священнику,

 

діакону

 

и

 

псаломщику;

 

причтъ

   

пб-
лучаетъ

 

°/°0/о

 

съ

 

капитала

 

въ

  

2000

 

руб.
8)

    

При

 

Николаевской,

 

что

 

въ

 

Казачьей

 

слободе,

 

г.

 

Бе.іе-
ва

 

ц.

 

съ

 

11

 

декабря.

 

Земли

 

церк.

 

32

 

дес.

 

5

 

вв.

 

саж.

 

При-
хожанъ

 

м.

 

п.

 

507.

 

Причта

 

положено

 

быть

 

священнику,

 

дра-

кону

 

и

 

псаломщику.

 

Причтъ

 

получаетъ

 

128

  

р.

 

37

 

к.

 

о/о.
9)

  

Села

 

Гатей,

 

Веиевскаго

 

у.

 

съ

 

15

 

декабря.

 

Земли

 

ц.

40

 

дес.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

1069.

 

Причта

 

положено

 

быть:

 

свя-

щеннику,

 

діакону

 

и

 

псаломщику.

10)

  

Села

 

Покровскаго

 

на

 

Гадинкѣ,

 

Новоспльскаго
уезда,

 

съ

 

3-го

 

января

 

1907

 

года.

 

Земли

 

церковной

 

36

 

дес.

516

 

кв.

 

с.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

1381.

 

Причта

 

положено

 

быть:
священнику,

 

діакону

 

и

 

псаломщику;

 

причтъ

 

получаетъ

 

°/°
съ

 

2037

 

руб.

г)

 

Псаломщичѳскія

 

при

  

церквахъ:

1)

  

Села

 

Никольскаго

 

на

 

Птани,

 

Ефремовскаго

 

у.,

съ

 

8

 

декабря

 

с/г.

 

Земли

 

ц.

 

34

 

дес.

 

2152

 

кв.

 

с.

 

Прихожанъ
м.

 

п.

 

2137.

 

Причта

 

положено

 

быть:

 

двумъ

 

священникамъ,

діавону

 

и

 

двумъ

 

псаломщикамъ.

 

Нричтъ

 

получаетъ

 

°/о

 

съ

капитала

 

въ

 

2000

 

р.

 

въ

 

годъ.

2)

  

Села

 

Н

 

и

 

ж

 

н

 

ей-За

 

л

 

е

 

го

 

щи,

 

Новосильскаго

 

увзда,

 

съ

17

 

декабря.

 

Земли

 

церк.

 

72

 

дес.

 

425

 

саж.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

2867.

 

Причта

 

положено

 

быть

 

2

 

священникамъ

 

двумъ

 

пса-

ломщикамъ

 

и

 

діавону.

 

Для

 

причта

 

имеется

   

помещеніе.
3)

  

Села

 

Клич

 

и

 

на,

 

Ефремовскало

 

уезда,

 

съ

 

19

 

декабря.
Земли

 

церковной

 

40

 

дес.

 

587

 

саж.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

2035.
Причта

 

положено

 

быть

 

2

 

священникамъ

 

и

 

2

 

псаломщикамъ

Причтъ

 

получаетъ

 

°/о

 

съ

 

3075

 

руб.
4)

  

Села

 

Жабы

 

ни,

 

Бе.іевскаго

 

у.,

 

съ

 

20

 

декабря.

 

Земли

 

цер-

ковной

 

45

 

дес.

 

Црихожапъ

 

м.

 

п.

 

1848.

 

Причта

 

положено

быть

 

священнику

 

и

 

псаломщику.

5)

  

Села

 

Старыхъ

 

Горок ъ,

 

Чернскаго

 

уезда,

 

съ

 

28

 

де-

кабря

 

1906

 

года.

 

Земли

 

церковной

 

35

 

дес.

 

600

 

кв.

 

с.

 

При-
хожанъ

 

м.

 

п.

 

847.

 

Причта

 

положено

 

быть:

 

священнику

 

я

 

пса-

ломщику;

 

причтъ

 

получаетъ

 

°/о

 

съ

 

3000

 

рублей.

РКДАЙТОРЪ

  

ОФФИЦиЛЬМОЙ

 

ЧА.0ТЙ

 

В.

 

Соколовскій



-

 

9

 

—

5

 

округъ.

Исп.

 

обяз.

 

благочиннаго,

 

села

 

Шилова

 

священ.

 

Николай
Гедеоновь:

 

г.

 

Ефремовъ.
Села:

 

Алексѣевское.

 

Вязово.

 

Долгое.

 

Замарайка.

 

5.

 

Круг-
лое.

 

Лобаново.

 

Любашевка.

 

Мечнянское.

 

Скородное.

 

10.

 

Сло-
бодское..

 

Ступино.

 

Туртень.

 

Хорошія

 

воды.

 

Хомяново.

 

Шило-
ве.

 

Шипово

 

(Ново-Михайловское).

 

17.

 

Яндовка

 

(Никольское).

Капгарскій

 

уѣздъ.

1

  

округъ.

И.

 

д.

 

благочиннаго

 

свящ.

 

Симеонъ

 

Ерасновъ

 

г.

 

Кашира,
7

 

градскихъ

 

церквей.

 

Села:

 

Антончиково

 

(Пятница).

 

Бого-
словское

 

(Тетерки).

 

10.

 

Грабченки.

 

Кокино.

 

Колтово.

 

-Старо-
дубъ.

 

14.

 

Злобино

2

  

окру

 

гг.

И.

 

дол.

 

благочиннаго

 

с.

 

Жерновки

 

священникъ

 

Александръ
Архангельске.

 

Почт.

 

отд.

 

Иваньково.
Села:

 

Байдики.

 

Жерновка.

 

Каверино.

 

Каргашино.

 

5.

 

Ли-
пицы

 

и

 

Лувъяново— соединены.

 

Любижи.

 

Ново-Никольское.
Незнань.

 

Сенькино

 

и

 

Вязищи— соединены.

 

10.

 

Спасъ-Тѣши-

лово

 

и

 

Пущипо— соединены.

 

Тульчино.

 

12.

 

Хотавки.

3

  

округъ.
і

Благочинный,

 

села

 

Страхова

 

священ.

 

Hemps

 

Шчаевъ:

 

Ди-
митріевское

 

почтов.

 

отдѣлепіе.

Села:

 

Башево

 

и

 

Кузмищево—

 

соединены.

 

Борисово.

 

Горо-
дищи.

 

Григорьевское.

 

5.

 

Иваиьково.

 

Клиыовсвое.

 

Красное-
Воскресенское

 

и

 

Желсельня—соединены.

 

Кутуково.

 

10.

 

Красно-
У

 

бережное.

 

Одипцово.

 

Страхово.

 

Теляково

 

и

 

Вележево— Со-

единены,

 

Тарасково.

 

15.

 

Юрцово.

4

  

округъ.

Благочинный,

 

села

 

Флоровскагосвящениивъ

 

Михаилъ

 

Лав-
рова,

 

почт.

 

отд.

 

Богатищево.

                                   

..•

Села:

 

Баскачи.

 

Богатиіцево-Епишиио.

 

Вослинки.

 

Заваіье.
5.

 

Люблино.

 

Рождествено.

 

Руново.

 

Сеньково.

 

Спасъ-Дѣтчино.

10.

 

Тантыково.

 

Токареве

 

Флоровское.

 

Чернево.

 

14.

 

Явовское.



-

 

io-

5

  

округъ.

Благочинный,

 

с.

 

Мордвезъ

 

священникъ

 

Іоаннъ

 

Воскресен-
скій:,

 

г.

 

Кашира

 

чрезъ

 

Кончипское

 

волостное

 

правленіе.
Села:

 

Батко пол ье.

 

Воронцово.

 

Козловка. '

 

Крутое.

 

5.

 

Мар-
тёмьяпово.

 

Моногарово.

 

Мордвезъ

 

и

 

Богатищево.

 

Подлѣсное.

Ростовцы.

 

Свиное.

 

Спасское

 

наЖуравнѣ.

 

Столпы.

 

12.

 

Тюнежъ.
■

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

.

6

  

округъ.

Благочинный

 

с.

 

Русалкина

 

священникъ

 

Михаила

 

Архап-
іельскій:

 

г.

 

Кашира.
Села:

 

Барабаново.

 

Грнтчино.

 

Заглухино.

 

Заразы.

 

5.

 

За-
харьине

 

Красипо-ТѣлешЬво.

 

Мокрый

 

Корь.

 

Нефедьево.

 

Олень-
ково,

 

10. Поповка.

 

Руса.ткино.

 

Спчцыно

 

и

 

Ушаково —соеди-

нены.

 

13.

 

Сытино.

Ерапивѳнскій

 

уѣэдъ.

1

 

округъ.

Благочинный,

   

нротоіерей

 

Сергій

 

Глаіолевъ:

 

г.

 

Крапивна.
Ь

 

градскихъ

 

церквей.

 

Села:

 

Жердево.

 

Кутьма.

  

Пруды.

 

Ум-
чино. ;

 

Устье.

 

Селиванове.

1

       

,

     

Л

 

округъ.

             

.

Благочиппый

 

с.

 

Кочаковъ

 

священникъ

 

Тихонъ

 

Кудрявцеву.
ст.

 

Ясенки.
Села:

 

Головоньки.

 

Карамышево.

 

КоЛядипо.

 

Кочаки.

 

5.

 

Ла-
ииносоііо.

 

Мясоѣдово.

 

Переволоки.

 

Потемкине.

 

Пришил.

 

Спас-
ское

 

на

 

Солонѣ.

  

П.

 

Трасна.

3

 

округъ.

Благочинный

 

с.

 

Нокроискаго- Ушакова

 

священ пикъ

 

Нико-
лай

  

Глаюлевъ:

 

ст.

 

Сергіево.
Села:

 

Архангельское.

 

Голощашшо.

 

Драгуны.

 

Красное.
5.

 

Красногорье.

 

Лаіютково.

 

Новая

 

Ловна.

 

Повровское

 

(Уша-
кове).

 

Ппрогово

 

(Зыково).

 

Рахманове.

 

Сиаявиио.

 

Старая

 

Лов-
на.

  

13.

 

Частые

 

Колодези.



-

 

11

 

-

4

  

округъ.

Благочинный

 

села

 

Сергіевскаго

 

священникъ

 

Сергій

 

Зеле-
нецкій:

 

ст.

 

Сергіево.
Богородицкая

 

женская

 

община.

 

Села:

 

Зміево.

 

Камынино.
Липово.

 

5.

 

Нарышкино.

 

Ново-Никольское-

 

Пирогово

 

(Сапово).
Ровви.

 

Ржава.

 

10.

 

Сергіевское.

 

Сорочипка

 

(Димитріевсвое).
Спасское

 

на

 

Упертѣ

 

(Тихіе

 

Затоны).

 

Теплое.

 

14.

 

Царево.

5

  

округъ.

Ис.

 

д.

 

благочиннаго,

 

с.

 

Панина

 

священникъ

 

Александръ
Глаголевъ:

 

ст.

 

Оболенская.
Села:

 

Богучарово.

 

Бородино.

 

Воронки.

 

Головлино.

 

5.

 

Го-
рячкино.

 

Долгое.

 

Иконки.

 

Колычеве

 

Костомарове

 

10.

 

Кобе-
лево.

 

Крутицы,

 

Крутое.

 

Миленино.

 

Панине

 

15.

 

Хилвово.

Новосильскій

 

уѣздъ.

1

  

округъ.

Благочинный,

 

протоіерей

 

Іоаннъ

 

Поповъ:

 

г.

 

Новосиль.
3

 

градсвихъ

 

церкви.

 

Села:

 

Бѣдькове

 

Воротынцево.

 

Зарѣц-

вая

 

Слобода.

 

Пруды.

 

Нѣтушви.

 

Ямская

 

Слобода.

 

10.

 

Песво-
ватое.

2

  

округъ

Благочинный

 

с.

 

Нижняго

 

Свворчаго

 

священнивъ

 

Василій
Раевскій:

 

г.

 

Новосиль.
Села:

 

Березовецъ.

 

Верхняя

 

Зілегощь.

 

Вышнее

 

Свворчее.
Гремячій

 

Колодезь

 

(Кочетовва).

 

5.

 

Дичнл.

 

Казарь.

 

Каменка.
Красное

 

Сергіевсвое.

 

Нижнее

 

Скворчее.

 

10.

 

Нижняя

 

Зале-
гощь:

 

Воскресенская

 

и

 

Покровская

 

цер.

 

Нижняя

 

Пшевь.
Острое

 

Голянки.

 

14.

 

Свородное.

3

 

округъ.

Благочинный,

 

села

 

Вяжей

 

священнивъ

 

Іосифъ

 

Вознесен-
Чскій:

 

г.

 

Новосиль.
Села:

 

Архангельсвое.

 

Вяжи.

 

Глубви.

 

Жердево.

 

5.

 

Знамен-
ское.

 

Игумнове

 

Ломцы.

 

Петровсвое.

 

Поляпки.

 

Иятпицкое

 

па

Колппѣ.

 

Сѣтуха.

 

12.

 

Черемошны.



-

 

12

 

-

4

  

округъ.

Благочинный,

 

сел.

 

Михайловскаго-Мансурова

 

священникъ

Ѳеодоръ

 

Глаголевъ:

 

ст.

 

Хомутово.
Села:

 

Богоявленское

 

(Киселево).

 

Вышняя

 

Пшевь

 

(Косарево).
Михайловсксе

 

(Манс)рово),

 

Галичье.

 

5.

 

Моховое.

 

Паньково.
Плоское.

 

Подтолстое.

 

Покровское

 

на

 

Гадинвѣ.

 

10.

 

Покров-
ское

 

иа

 

Раковкѣ.

 

Спасское.

 

Средне-Михайловское.

 

Суры.
Судбище.

 

15.

 

Троицкое-Журавлипка.

5

  

округъ.

И.

 

облз.

 

благочиннаго,

 

с.

 

Голуни

 

свящ.

 

Сергій

 

Черниковь:
гор.

 

Новосиль.
Села:

 

Воинове

 

Кириллове.

 

Ломиполозъ.

 

Малиново.

 

5.

 

Но-
во-Восвресенсвое.

 

Ново-Михайловское.

 

Ново-Успенское.

 

Ни-
кольское

 

Бредихино.

 

Перестряжи.

 

Подъяковлево.

 

Покровское
Голунь.

 

Покровское-Корсаково.

 

13.

 

Субочево.

Одоевскій

 

уѣвдъ.

1

   

округъ.

Благочинный,

 

свящ.

 

СобррпоГі

 

церкви

 

гор.

 

Одоева

 

Іоагтъ
Борисоглѣбскій.

6

 

градсвихъ

 

церквей.

 

Села:

 

Болотское.

 

Ламиполозово

 

(при-
писное).

 

8.

 

Никольское

 

Жупаиь.

2

  

округъ.

Благочинный,

 

сел.

 

Илышскаго-Копоновскаго

 

священнивъ

Серий

 

Лаврову,

 

г.

 

Одоевъ
Села:

 

Бабошино.

 

Берозово.

 

Вернпшо.

 

Воскресепсвое

 

иа

Уііѣ.

 

5.

 

Илышсвое-Кононовское.

 

Карачево.

 

Лошачи.

 

Ліобень.
Никольское

 

па

 

Крюку.

 

10.

 

Оиочпя.

 

Норѣчьо.

 

Протасове).

 

Ясе-
повое.

 

14.

 

Якшішо.

3

  

округъ.

Благочинный,

 

с.

 

Павловскаго

 

протоіерей

 

Мслггтонъ

 

Вого-
явленскій:

 

г.

 

Одоевъ.
Села:

 

Апастаеово

 

и

 

Красное —соединены.

 

Апухтине

 

Вя-
липо.

 

Жемчужниково

 

(Илыінсвое-Чеглоково).

 

Ь.

 

Каменка.

 

Щ-
зюлькине

 

Кузьменки

 

н

 

ГлпниЩи —соедппепы.

 

Лужное

 

(Авер-
кіево).

 

Мантырьево

 

(Арсенъево),

 

1 0.

 

Никольское

 

па

 

Упѣ.

 

Пав-
ловское.

 

Радугощи.

 

Скоморошки.

 

Супруты».

 

15.

 

Шатово.



-

 

Ш-
.

 

.

    

..•

                                                                                                                                           

'■'■'

4

  

округъ.

                                  

■

   

.

 

>

Благочинный,

 

с.

 

Дубковъ

 

протоіерей

 

Викторъ

 

Богоявлен-
скій:

 

г.

 

Одоевъ.
Села:

 

Башево

 

и

 

Скобочево—соединены.

 

Бѣлый

 

Колодезь.
Восвресенское

 

на

 

Холохольнѣ.

 

Дряплы.

 

5.

 

Дубки.

 

Завалово.
Ивицн.

 

Левенсвое.

 

Лѣскн

 

старые.

 

10.

 

Покровское

 

иа

 

Желѣ*-

ницѣ.

 

Рылево.

 

Отояново.

 

Троицкое.

 

14.

 

Толстая

 

Дуброва.

5

  

округъ.

Благочинный

 

с.

 

Ивановскаго

 

священникъ

 

Василій

 

Смир-
нову,

 

гор.

 

Одоевъ.
Села:

 

Воротцы.

 

Вязовпа.

 

Жестовое.

 

Ивановское.

 

Лосин-
ское.

 

5.

 

Нивны.

 

Петровское.

 

Покровское-Касимово.

 

Полуэкто-
ве

 

Рождествене

 

Сидоровское

 

(приписное).

 

10.

 

Сомове

 

Со-
нине

 

Спасское.

 

Старчикове

 

Цеврпва

 

Площадь.

 

15.

 

Яхонтово.

<

                             

Чернскій

 

уѣздъ.

1

  

округъ..

Благочинный,

 

протоіерей

 

Александр*

 

Богословскій:

 

г.

 

Чернь.
3

 

градскія

 

церкви.

    

Села:

    

Бортное.

  

Большое

 

Скура'тово.
^уньково.

 

Дупны.

   

Ершово.

   

Красиво—(Архангельское).

  

Ни-
исольское-Велье.

 

11.

 

Никольское-Рѣпиое.

2

  

округъ.
•

Благочинный,

 

с.

 

Никитскаго

 

Бредихина

  

священ.

 

Михаилъ
Вознесенскій:

 

г.

 

Чернь.
Села:

 

Богоявленское

 

наЗарытомъ

 

Верху.

 

Костомарове

 

Ни -

ситское-Бредихино.

 

Нивольсвое-Вяземское.

 

5.

 

Полтеве

 

Пол-
шково.

 

Синегубово

 

и

 

Бѣлино—соединены.

 

Синдѣево.

 

Троиц-
ке

 

Бачурино.

 

10.

 

Тургеневе

 

Черноусово.

 

Шеламове

 

13.

 

Шуш-
шно-Богословское.

3

  

округъ.

Благочинный,

 

села

 

Стараго

 

Роскотца

 

священникъ

 

Алексѣй

Базарову,

 

г.

 

Чернь.
Села:

 

Болгары.

 

Бобрики.

 

Вовнёсенское

 

на

 

Поддараевѣ.

^Гладкое.

 

5.

 

Георгіевское

 

на

 

Роскѣ.

 

Ержино-Казанское.

 

На-
ІЬѣчье-Кислино.

   

Никольское

   

на

 

Филиной

  

Зушѣ.

 

Нашутино.



-

 

І4

   

-

І0.

 

Покровское-Чичерино.

 

Спѣшнево-Богословское.

 

Старый

 

I
Роскотецъ.

 

Теплое.

 

Троицкое

 

па

 

Филипой

 

Зушѣ.

 

15.

 

Успен-

 

I
ское-Лужны.

4

  

округъ.

Благочинный,

 

с.

 

Спасскаго-Акиптіева

 

священ.

 

Александра

 

I
Михайловспій:

 

г.

 

Чернь.
Села:

 

Алексѣевское.

 

Благовѣщенское- Озерки.

 

Воскресен- 1
ское

 

на

 

Роскѣ.

 

Знаменское

 

Дѣвочкине

 

5.

 

Ивановское

 

на

 

Ила- 1
вицѣ.

 

Малое

 

Скуратове

 

Новыя

 

Горки.

 

Ново-Никольсвое

 

на

 

Е
Росвѣ.

 

Рождествено

 

(Мещерино).

 

10.

 

Селезневъ

 

Колодезь.

 

I
Свородное.

 

Спасское-Акинтіево.

 

Спасское

 

на

 

Илавицѣ.

 

Ста- 1
рыя

 

Горви.

5

  

округъ.

Благочинный,

 

с.

 

Иваиовскаго

 

на

 

Ситовой

 

Мечи

 

священ- 1
нпкъ

 

Іоаннъ

 

Михай.ювскгй:

 

ст.

 

Доробине
Села:

 

Алексѣевское

 

па

 

Ситовой

 

Мечи.

 

Богородицвое

 

(Ба-

 

|
бурино).

 

Волчья

 

Дуброва.

 

Жадомъ-Богородицвое.

 

5.

 

Журав- 1
лево

 

(Одинцово).

 

Знаменское

 

на

 

Зушѣ.

 

Ивановское

 

на

 

Сито-

 

1
вой

 

Мечи.

 

Казанское-Неилюевка.

 

Липицы.

 

10.

 

Никольское- 1
Языково.

 

Ново-Никольское

 

(Альховгцъ).

 

Повровсвое'

 

на

 

Плавѣ.

 

'&
Раево.

 

15.

 

Спассвое

 

на

 

Зушѣ:

 

Ноио-Преображенсвая

 

и

 

Старо- 1
Преображеисвая

 

церкви.

Всѣхъ

 

церввей

 

873

  

(съ

 

церквами

 

при

 

учебныхъ
заведеніяхъ

 

и

 

богадѣльняхъ).

1

.■■•.-•

     

■

  

Щ
си

   

і

   

.,

 

-

 

■

   

I



Е

 

ІІ

 

А

 

Р

 

X

 

I

 

АЛ

 

Ь

 

Н

 

Ы

 

Я

  

ВЕДОМОСТИ,
■

  

.

 

.
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Января.

                   

№

 

S-3.

                     

1907

 

года.

,

      

ЧАСТЬ

    

НЕО<Е>'1>ЕІ1И,ІД.1І>НАН.

■:

О

 

художественножъ

 

значеніи

 

„Икон

 

ы".
Пиеыно

 

Митрополита

 

Филарета

 

и

 

объяененіе

 

къ

 

оному.

Дим.

 

Rn:

 

Хомякова.

Къ

 

числу

 

вопросовъ,

 

требующихъ

 

яснаго

 

разрѣшенія,—

 

на

благо

 

Цервви,

 

въ

 

ея

 

зешюмъ

 

проявленіи, —относятся

 

песомвѣн-

но

 

и

 

тѣ,

 

которые

 

относятся

 

до

 

впѣшняго

 

проявлеяія

 

церков-

наго

 

общенія,

 

въ

 

смыслѣ

 

нагляднаго

 

выраженія

 

вѣры',

 

объ-
единяющей

 

Церковь.

 

Кавъ

 

относиться

 

къ

 

обряду,

 

какъ

 

пони-

мать

 

примѣненіе

 

искусствъ

 

къ

 

церковному

 

обиходу

 

и

 

т.

 

п?
Почему

 

такая

 

или

 

иная

 

внѣшность

 

можетъ

 

и

 

должна

 

быть

 

въ

Церкви

 

не

 

только

 

терпима,

 

но

 

и

 

поощряема,

 

а

 

другая

 

устра-

няема

 

и

 

нетерпима?

 

Эти

 

вопросы

 

должпы

 

быть

 

разрѣшаемы

не

 

на

 

основаніи

 

простого

 

эстетическаго

 

чувства,

 

но

 

другого,

высшаго

 

мѣрила;

 

эти

 

вопросы

 

не

 

второстепенные,

 

но,

 

наобо-
ротъ,

 

они

 

имѣютъ

 

величайшую

 

важность

 

въ

 

дѣлѣ

 

уврѣпленія

„церковнаго

 

строя";

 

и

 

если

 

нѣвоторые

 

христіане

 

придают ъ

именно

 

этимъ

 

Еопросамъ

 

излишнее

 

подъ-часъ

 

значеніе,

 

воз-

водя

 

ихъ

 

почти

 

на

 

степень

 

догМатическихъ,

 

то

 

это

 

вовсе

 

не

доказываешь,

 

что1

 

обратный

 

взглядъ

 

на

 

нихъ

 

правильный.



-

 

22

 

—

Одна

 

изъ

 

отличительныхъ

 

принадлежностей

 

нашей

 

церков-

ной

 

внѣшности

 

есть

 

„икона":

 

почитаніе

 

иконъ

 

и

 

любовь

 

къ

нимъ

 

тѣсно

 

связаны

 

съ

 

Цравославіемъ.

 

Вотъ

 

почему

 

вопросъ

о

 

попиманіи

 

того,

 

что

 

должно

 

быть

 

почитаемо

 

„иконой",

 

въ

отличіе

 

отъ

 

простой

 

картины

 

священнаго

 

содержанія,

 

весьма

важенъ.

 

Есть

 

ли

 

дѣйствительно

 

„икопа"

 

по

 

существу

 

нѣчто

иное,

 

чѣмъ

 

картина?

 

Если— особое,

 

то

 

обязательно

 

ли

 

почи-

тать

 

ее

 

за

 

таковую,

 

если

 

только

 

въ

 

ней

 

повторяются

 

старин-

ные

 

образцы?

 

Разъяснить

 

все

 

это,

 

по

 

мѣрѣ

 

возможности,

 

очень

желательно;

 

и

 

если

 

бы

 

этотъ

 

вопросъ

 

и

 

не

 

былъ

 

легко

 

разъ-

яснимъ,

 

то

 

всетаки

 

очепь

 

желательно

 

постепенно

 

подготовить

почву

 

для

 

его

 

разъяснепія.

 

Въ

 

виду

 

вышесказаннаго,

 

мы

 

на-

шли

 

не

 

безъинтереспымъ

 

предложить

 

нашнмъ

 

читателямъ

нижепечатаемую

 

статью.

 

Она

 

особенно

 

интересна

 

потому,

 

что

она

 

построена

 

на

 

письмѣ

 

пригнопамятиаго

 

Митр.

 

Филарета,
изречепіе

 

коего

 

объ

 

икопѣ

 

въ

 

этомъ

 

письмѣ

 

коментируется

авторомъ

 

статьи.

I.

 

Письмо

 

Митрополита

 

Филарета

 

о

 

живописи.

Ваше

 

Превосходительство,

 

милостивый

 

государь!
Съ

 

благодарчостыо

 

припявъ

 

отъ

 

Вашего

 

Превосходитель-
ства

 

приглагаеніе

 

быть

 

при

 

открытіи

 

Московскаго

 

Художест-
пеннаго

 

Общества,

 

къ

 

сожалѣнію

 

моему,

 

не

 

могу

 

послѣдовать

сему

 

приглагаепію,

 

по

 

настоящему

 

состоянію

 

моего

 

здоровья,

удерживающему

 

меня

 

въ

 

келліи.
Но,

 

не

 

будучи

 

равнодѵшспъ

 

къ

 

начинанію,

 

соединенному

съ

 

надеждою

 

общественной

 

пользы

 

и

 

новаго

 

украшенія

 

древле-

престольпому

 

граду,

 

побуждаюсь

 

принять

 

въ

 

опомъ

 

то

 

воз-

можное

 

для

 

меня

 

участіе.

 

чтобы

 

призвать

 

новому

 

учрежденію
благословоніе

 

Божіе,

 

утверждающее

 

и

 

возращающее,

 

въ

 

зн?,-

меніе

 

котораго

 

препровождаю

 

при

 

семъ

 

икону

 

Христа

 

Спа-
сителя.

Не

 

скрою

 

при

 

семъ,

 

что

 

къ

 

желанію

 

Художественному
Обществу

 

добраго

 

успѣха

 

вообще

 

присоединяется

 

во

 

мнѣ

 

же-

лайте

 

художествамъ

 

отечественного

 

нанравлепія

 

и

 

въ

 

особен-*
ностп

 

живописи—наиравленія

 

къ

 

древ'ле- священному

 

харак-

теру.

 

Высшеее

 

начало

 

и

 

цѣль

 

христіасской

 

живописи

 

и

 

пре-

имущественно

 

требующая

 

отъ

 

искусства

 

достойнаго

 

удовле-

творена

 

потребность

 

Православной

 

Церкви

 

въ

 

Россіи

 

пред-

ставляетъ

 

икона.

Съ

 

истиппымъ

 

почтеніемъ

 

и

 

преданностью

 

имѣю

 

честь

 

быть
Вашего

 

Превосходительства

 

покорнѣйшій

 

слуга

Филаретъ

 

М.

 

Московски .
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II.

 

Объясненіѳ

 

къ

 

письму

 

Митрополита

 

Филарета.

Съ

 

разрѣшенія

 

Председателя

 

Московскаго

 

Художествен-
ная

 

Общества,

 

Его

 

Императорсваго

 

Высочества,

 

Великаго
Князя

 

Сергія

 

Александровича,

 

извлечено

 

изъ

 

архива

 

Обще-
ства

 

это

 

любопытное

 

письмо

 

Митрополита

 

Филарета

 

и

 

печа,-

талось

 

въ

 

знаменательное

 

для

 

Общества

 

время —въ

 

пятьде-

сятъ-первый

 

годъ

 

его

 

оффиціальнаго

 

существованія.

 

30

 

де-

кабря

 

]

 

843

 

г.

 

состоялось

 

освященіе

 

учрежденнаго

 

при

 

этомъ

Обществѣ

 

Училища

 

Живописи

 

и

 

Ваянія

 

(Зодчество

 

присог

единепо

 

поз;ке,

 

при

 

закрытіи

 

въ

 

1866

 

г.

 

Дворцоваго

 

Архи-
тектурная

 

Училища).

 

По

 

поводу

 

этого

 

торжества,

 

на

 

кото-

рое

 

приглашенъ

 

былъ

 

М.

 

Фи.таретъ

 

и

 

на

 

которомъ

 

онъ

 

при-

сутствовать

 

не

 

могъ,

 

написано

 

вышенапечатанное

 

письмо,

 

па

имя

 

помощника

 

председателя

 

(предсѣдате

 

іемъ

 

былъ

 

князь

Д.

 

В.

 

Голицыиъ,

 

которому

 

Общество

 

и

 

Училище

 

обязаны
главнымъ

 

образомъ

 

своимъ

 

существованіемъ),

 

тогдашняя

 

Мо^-
сковскаго

 

гражданскаго

 

губернатора

 

Ивана

 

Григорьевича

 

Си-
пявина.

                                                                            

;

 

■

  

,

Коротко,

 

но

 

многозначительно

 

это

 

письмо

 

и,

 

можетъ-быть,
теперь

 

его

 

зпаченіе

 

сугубо

 

важно,

 

послѣ

 

того,

 

какъ

 

цѣлое

полстолѣтіе

 

протекло

 

со

 

времени

 

его

 

написанія.

 

Этотъ

 

не-

малый

 

періодъ

 

времени

 

даетъ

 

возмояшость

 

судить

 

о

 

томъ,

 

во-

свольво

 

указанія

 

Митрополита,

 

заочно

 

благословившаго

 

Учи-
лище,

 

были

 

приняты

 

во

 

впимапіе

 

этимъ

 

разсадникомъ

 

оте-

чественпыхъ

 

художниковъ,

 

а

 

также

 

и

 

безнристрастно

 

обсудить
(иа

 

основаніи

 

всего

 

съ

 

того

 

времени

 

совершившаяся

 

въ

 

об-
ласти

 

образовательпыхъ

 

пскусствъ)

 

самый

 

смыслъ

 

воззрѣнія,

высказанная

 

въ

 

такой

 

категорической

 

формѣ,

 

на

 

высшую

 

за-

дачу

 

живописи

 

въ

 

Россіи.
,

 

Надо

 

было

 

не

 

мало

 

смѣлости,

 

чтобы

 

высказать

 

пятьдесятъ

.лѣтъ

 

тому

 

назадъ,

 

въ

 

самую

 

горячую

 

эпоху

 

увлеченія

 

3a.ua-
домъ,

 

такую

 

радикально-противоположную

 

тогдапшимъ

 

ху-

дожествеинымъ

 

попятіямъ

 

мысль.

 

Изъ

 

этого

 

обстоятельства
видно,

 

что

 

писавшій

 

по

 

стѣспялгя

 

идти

 

иротивъ

 

укоренив-

шихся

 

въ

 

его

 

время

 

воззрѣній,

 

когда

 

считалъ

 

это

 

нужыымъ,

и

 

что

 

необыкновенная

 

сила

 

его

 

мысли

 

проникла

 

въ

 

самую

суть .

 

и

 

такихъ

 

вопросов!,,

 

которые,

 

повидимому,

 

относились

лишь

 

косвенно

 

къ

 

его

 

богословской, дѣятельности.
Впрочемъ,

 

лишь

 

для

 

поверхностная

 

взгляда

 

связь

 

между

боямысліемъ

  

и

 

искусствомъ

 

можетъ

   

быть

  

сомнительна

 

,или

qrO.qOC
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даже

 

вовсе

 

не

 

существовать;

 

по

 

для

 

столь

 

сильная

 

мысли-

теля,

 

каковымъ

 

былъ

 

М.

 

Филаретъ,

 

связь

 

искусства

 

съ

 

вѣ-

рою

 

представлялась

 

несомнѣнной.

 

Углубившись

 

въ

 

вспросъ

объ

 

отношеніи

 

послѣдней

 

къ

 

первому,

 

онъ

 

пр"шелъ

 

къ

 

за-

ключенно

 

о

 

зависимости

 

искусства

 

отъ

 

вѣры,

 

и

 

При

 

открытій
въ

 

Москвѣ

 

Художественная

 

Училища

 

прямо

 

заявилЪ,

 

что

искусство

 

имѣетъ

 

свое

 

высшее

 

освященіе

 

въвѣрѣ

 

и

 

что1

 

только

въ

 

стремлепіи

 

къ

 

выраженію

 

вѣруемаявъвидимомъ

 

оно

 

нахо-

дить,

 

если

 

можно

 

такъ

 

выразиться,

 

свое

 

истинное

 

завершеніе.
Въ

 

то

 

время,

 

когда

 

М.

 

Филпретъ

 

писалъ

 

это

 

письмо,

 

у

насъ

 

не

 

только

 

смотрѣли

 

въ

 

обществѣ

 

на

 

затронутый

 

имъ

вопросъ

 

совершенно

 

иначе,

 

но,

 

можно

 

даже

 

сказать,

 

почти
никто

 

не

 

подозрѣвалъ,

 

что

 

иконопись

 

можпо

 

почитать

 

От-

раслью

 

чистаго

 

искусства,

 

а

 

развѣ

 

только

 

искусства

 

приклад-

ного.

 

Подъ

 

иконописью,

 

конечно,

 

падо

 

понимать

 

здѣсь

 

ико-

нопись

 

традиціонную,

 

церковная,

 

такъ

 

называемая,

 

пошиба.
Необходимость

 

св.

 

изображеній

 

въ

 

церквахъ, конечно,

 

и

 

тогда

не

 

отвергалась;

 

по

 

почти

 

всѣ

 

были

 

убѣждоны,

 

что

 

живопис-

ными

 

картипами

 

надо

 

замѣпить

 

старинный

 

аНти-художествен-

ныя

 

иконы

 

и,

 

если

 

возможно,

 

понемногу

 

ввести

 

въ

 

церков&ый
обиходъ

 

статуи,

 

начиная

 

съ

 

колѣнопреклонепныхъ

 

аигеловъ

надъ

 

иконостасомъ.

 

Пластикѣ

 

пе

 

удалось

 

распространить

 

свое

примѣнепіе

 

въ

 

храмахъ,

 

по

 

живопись

 

действительно

 

почти

совершенно

 

вытѣснила

 

иконопись

 

изъ

 

церквей

 

ко

 

второй

 

гіо-
ловинѣ

 

текущая

 

столѣтія.

 

И

 

въ

 

это

 

время,

 

при

 

открытіи
Школы

 

Живописи

 

и

 

Ваянія,

 

Митрополитъ

 

смѣло

 

заявляетъ,

что

 

не

 

только

 

иконопись

 

есть

 

песомнѣппая

 

отрасль

 

живописи,

но

 

даже—та

 

ея

 

форма,

 

къ

 

которой

 

.живопись

 

должна

 

стре-

миться,

 

какъ

 

къ

 

своему

 

высшему

 

проявленію.
Въ

 

точности

 

мы

 

не

 

знаемъ,

 

каісъ

 

отнеслось

 

къ

 

этому

 

автори-

тетному

 

слову

 

только

 

что

 

возникшее

 

тогда

 

Художественное
Общество.

 

Одинъ

 

нзъ

 

дѣятельнѣйшпхъ

 

въ

 

то

 

время

 

членовъ

его,

 

А.

 

С.

 

Хомлковъ,

 

высказалъ

 

ппослѣдствіи

 

и

 

развилъ

 

мпѣ-

ніе

 

совершенно

 

сходное

 

съ

 

мпѣпіемъ

 

М.

 

Филарета;

 

но

 

зналъ

ли

 

онъ

 

о

 

существовапіи

 

самая

 

письма,

 

сказать

 

трудно;

 

ибо
намъ

 

неизвестно,

 

ирисутствовалъ

 

ли

 

онъ

 

при

 

торжествѣ,

 

на

которомъ

 

это

 

письмо

 

было

 

прочитано.

 

Вѣроятнѣе,

 

что

 

опъ

пришелъ

 

къ

 

тождественному

 

взгляду

 

иа

 

ивопопысь

 

путемъ

собственная

 

развнтія

 

той

 

мысли,

 

которую

 

онъ

 

еще

 

въ

 

очень

молодыхъ

 

лѣтахъ

 

высказалъ

 

относительно

 

связи

 

искусства

 

съ

вѣрою

 

').

 

Всего

 

вѣроятнѣе,

 

что

 

па

 

письмо

 

обратили

 

тогда

 

пе

*)

 

Ср.

 

Отрывки

 

статьи

 

о

 

зодчестве

 

„Гусскііі

 

Лрхивъ"

   

1893,

 

II,

 

106.
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I

 

много

 

вниманія

   

учредители

 

Школы,

 

увидавъ

   

въ

 

немъ

 

лишь

I

 

выраженіе

 

узко-клерикальнаго

 

воззрѣнія,

 

понятнаго

 

въ

 

оффи-
|

 

ціальномъ

   

представитель,

 

хотя

  

и

 

очень

  

мудромъ,

 

клерика-

I

 

лизма, — которое

 

считалось

 

тогда

 

слишкомъ

 

многими

 

тождест-

венными

 

съ

 

церковностью

 

въ

 

православиомъ

 

смыелѣ.

 

Воспи-
танное

 

на

 

западный

 

ладъ,

 

съ

 

воззрѣніями,

 

почерпнутыми

 

изъ

лексикона

 

европейскихъ

 

понятій,

 

наше

 

общество

 

тогда

 

(амо-
жетъ

 

быть

 

еще

 

нерѣдко

  

и

 

теперь)

   

склонно

 

было

 

видѣть

  

въ

каждѳмъ

 

словѣ

 

члена

   

православнаго

   

клира,

 

сказанномъ

 

въ

смыслѣ

 

апологіи

 

церковныхъ

 

обычаевъ

 

или

 

обрядовъ,

 

прояв-

лепіе

 

узкаго

 

клерикализма,

 

направленная

 

лишь

 

къ

 

тому,

 

что-

бы

 

усилить

 

порабощеніе

 

духовенству

 

всѣхъ

 

прояпленій

 

умет*

венной;

 

и

 

духовной

  

жизни

 

народа

 

и

 

общества.

    

Ыа

 

Западѣ,

дѣйствите.тьно,

   

интересы

 

клира

   

(особенно

 

у

 

р.-католиковъ,),
нонятаго

 

ішсъ

 

оинонимъ

   

самой

 

Церкви,

   

не

 

.всегда

  

лишены

окраски

 

сокловнаго

   

утилитаризма.

   

Возведете

 

иконописи

 

на

высокую

 

степень

 

художественная

  

значенія

 

для

 

римскаго

 

іе-
рарха

 

могло

 

бы

 

прикрывать

   

собою,

 

напр.,

   

намѣреніе

 

подчи-

I

 

нить

 

образовательное

  

искусство

  

преимущественному

   

вліянію
I

 

клира,

 

чтобы

 

пользоваться

 

этимъ

 

сильиымъ

 

орудісмъ

 

для

 

сво>-

I

 

ихъ

 

собственпыхъ

 

цѣлей.

   

Но

  

въ

 

словахъ

  

М.Филарета,

  

ко-

|

 

нсчно,

 

не

 

скрывалось

 

никакого, сколько- нибудь

 

подходящая'

 

къ

этому,

 

смысла.

 

Икона

 

есть

 

такой

 

нредметъ

 

обычной

 

релнгіоз-
ной

 

потребности,

   

который

 

еще

   

не

 

приходится

   

искуствепно

распространять

 

па

 

Руси

 

для

 

выгодъ

 

самого

 

клира:

 

спросъ

 

на

икону

 

такъвеликъ, :

 

что

 

ему

 

едва

 

успѣваетъ

  

удовлетворять

усилеппая

 

производительность

 

самого

 

же

 

народа,

 

въ

 

лицѣ

 

его

самоучныхъ

  

мастеровъ.

  

Вопросъ

 

только

   

въ

 

отиогаепіи

  

этой
отрасли

 

искусства

 

къ

 

искусству

   

настоящему;

 

эіо

 

-принципі-
альпое

 

его

 

разрѣшеніе,

 

совершенно

 

чуждое

 

всякой

 

практиче-

ской

 

подкладки

 

и

 

вполнѣ

 

умѣстное

  

при

 

освящеиіи

 

учрежде-

нія,

 

долаіенствующаго

   

ясно

 

сознавать

   

цѣль

 

искусства;

 

слу-

жить

 

коему

 

оно

 

призвано.

Надо

 

думать,

 

что

 

дѣятели

 

Общества

 

и

 

Училища

 

не

 

раздѣ-

ляли

 

высказаннаго

 

М.

 

Филаретомъ

 

воззрѣнія.

 

Вт,

 

теченіе

 

пя-

тидесятилѣтняго

 

существованія

 

своего

 

Школа

 

Жимописи

 

Мо-
сковская

 

Художественная

 

Общества

 

пичѣмъ,

 

но

 

крайней
мѣрѣ,

 

не

 

высказала

 

своего

 

сочувствія

 

выраженпой

 

М.

 

Фила-
ретомъ

 

мысли.

 

Нельзя,

 

однако,

 

не

 

сказать,

 

что

 

практическое

осуществленіе

 

этого,

 

вкратцѣ

 

выражеянаго,

 

по.тожевія

 

дей-

ствительно

 

не

 

очень

 

легко,

 

особенпо,

 

когда

 

пе

 

указаны

 

къ

тому

 

практическіе

 

же

  

пути,'

 

а

 

еще

 

болѣе,

  

когда

 

самый

 

во-
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просъ

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

понимать

 

слово

 

икона,

 

какое

 

отношеніе
иконы,

 

признанной

 

какъ

 

высшая

 

форма

 

художественная

 

твор-

чества

 

(если

 

только

 

признать

 

ее

 

за

 

таковую)

 

къдругимъ

 

про-

явлепіямъ

 

искусства

 

и

 

т.

 

п.,

 

недостаточно

 

разработанъ

 

и

 

вы-

ясненъ.

 

Не

 

знаемъ,

 

есть

 

ли

 

въ

 

сочинепіяхъ

 

М.

 

Филарета

 

спе-

циальный

 

разсужденія

 

о

 

значеніи

 

„иконы";

 

но

 

въ

 

настоящемъ

письмѣ

 

своемъ

 

онъ, вѣроятно,

 

понималъ

 

это

 

.выраженіе

 

сооб-
разно

 

тому,

 

напр.,

 

смыслу,,

 

который

 

онъ

 

придавалъ

 

иконѣ

 

въ

словѣ

 

своемъ

 

на

 

Успеніе

 

Богородицы,

 

произнесенномъ

 

въ

 

1846
году

 

(Сочиненія,

 

изд.

 

1882

 

г.

 

в

 

IV;

 

стр.

 

457).

 

Но

 

поводу

иконы

 

Успенія,

 

написанной

 

св.

 

Митр.

 

Петромъ

 

и

 

находящей-
ся

 

въ

 

Успенскомъ

 

соборѣ

 

въ

 

Москвѣ,

 

онъ

 

выражается

 

такъ:

„какую

 

многоразличную

 

премудрость

 

заключили

 

въ

 

иконномъ

изображепіи

 

боямудрые

 

отцы

 

паши!

 

Они

 

представили

 

памъ

не

 

только

 

назидательный

 

воспомиыанія

 

прошедшая

 

и

 

види-

мая,

 

но

 

и

 

таинственное

 

созерцаніе

 

невидимая

 

въ

 

области
грядущая

 

вѣка".

Итакъ,

 

икона,

 

по

 

его

 

пониманию,

 

не

 

есть

 

только

 

изобра-
жение

 

священныхъ

 

ликовъ

 

для

 

молитвенная

 

почитанія

 

вѣру-

-ющихъ,

 

но

 

и

 

историческая

 

картина,

 

со

 

всѣми

 

элементами

художественной

 

идеализаціи

 

изображенпыхъ

 

событій.

 

Это

 

таи

кое

 

опредѣленіе

 

художественная

 

произведенія,

 

которое

 

можно

было

 

бы

 

иримѣнить

 

ко

 

многимъ

 

произведеніямъ

 

кисти

 

вели-

чайшнхъ

 

художниковъ,

 

каковы,

 

напр.,

 

многія

 

картины

 

Рафа-
эля,

 

Микель-Анджело

 

и

 

другяхъ.

 

Въ

 

начертанную

 

имъ

 

рамку

можетъ

 

вмѣститься

 

творчество

 

самая

 

широкаго

 

объема,

 

и

явно,

 

что,

 

ставя

 

икопу

 

ьысшей

 

цѣлыо

 

художества

 

образова-
тельная,

 

онъ

 

неимѣетъ

 

въ

 

виду

 

стѣснить

 

его

 

задачи, съузить

его

 

предѣлы.

 

Тѣ,

 

къ

 

которымъ

 

обращено

 

было

 

письмо

 

его,

не

 

далц

 

себѣ

 

труда

 

доискаться

 

настоящая

 

смысла

 

упоіреб-
леннаго

 

имъ

 

выражепія.

 

Вмѣсто

 

того,

 

чтобы,

 

хотя

 

изъ

 

любо-
пытства,

 

спросить

 

у

 

Митрополита,

 

какъ

 

онъ

 

собственно

 

ио-

ниыаетъ

 

ту

 

цѣль,

 

стремиться

 

къ

 

которой

 

благословляетъ

 

ихь,

они

 

сдали

 

письмо

 

нъ

 

архивъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

вопросомъ,

 

который
въ

 

пемъ

 

былъ

 

затропутъ,

 

и

 

только

 

черезъ

 

пятьдесятъ

лѣтъ

   

письмо

 

это

 

вышло

 

опять

 

на.

 

свѣтъ.

Въ

 

настоящее

 

время

 

уже

 

нельзя

 

отпестись

 

къ

 

мысли,

 

въ

этомъ

 

письмѣ

 

выраженной,

 

такъ,

 

какъ

 

отнеслись

 

къ

 

нему

полвѣка

 

тому

 

назадъ.

 

Можно,

 

конечно,

 

не

 

согласиться

 

съ

ней

 

и

 

доказывать

 

ея

 

ошибочность;

 

но

 

считаться

 

съ

 

пей

 

не-

сомнѣнно

 

приходится,

 

потому

 

что

 

теперь

 

вопросъ

 

о

 

цѣляхъ

искусства

 

болѣе,

 

чѣмъ

 

когда-либо,

 

наирашивается

 

на

 

разрѣ-
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-
шеніе.

 

Происходить

 

;

 

это,

 

главнымъ,

 

образомъ,

 

отъ

 

того,

 

что

въ. эпоху

 

всяческнхъ

 

умствованійДХІХ

 

,вѣкъ)

 

непосредствен^

вое

 

творчество

 

почти

 

невозможно,

 

а.

 

в.мѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

потреб-
ность

 

художественной

 

деятельности

 

не

 

можеуъ

 

вполнѣ

 

изсяк-

путь;

 

въ

 

ней,

 

можетъ

 

быть,

 

даже

 

является

 

сугубая

 

потребу
ность,

 

какъ

 

въ

 

противодѣйствіи

 

этому

 

самому

 

избытку

 

умство-

ванія.

 

Явная

 

безплодность

 

цскуствениаго:

 

художества

 

невольно

приводить

 

къ

 

необходимое™

 

хотя,

 

бы

 

додуматься

 

до. того,

 

въ

чемъ

 

настоящее

 

художество

 

заключается,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

по

этому

 

надуманному,

 

но

 

правильному,-,

 

пути,

 

вести

 

искусство

до

 

того

 

времени,

 

когда

 

оно

 

опять

 

начцетъ

 

естественно

 

цвѣсти.

Съ

 

особепнымъ

 

интересомъ

 

можно

 

остановиться

 

именно!-

 

въ

наше. время

 

на

 

мноязпачнтельныхъ

 

словахъ,

 

начертанныхъ

М.

 

Филаретомъ,

 

и

 

постараться,

 

уяснить

 

себѣ

 

ихъ

 

значеніе. ■■■■

Несмотря

 

на

 

то,

 

что

 

Западъ

 

такъ

 

много

 

создалъ

 

великая

въ

 

области

 

искусства,

 

и

 

что

 

западная

 

наука

 

такъ

 

много

 

по-

трудилась

 

въ

 

области

 

эстетики

 

,и

 

философіи

 

искусства,

 

едва

ли

 

мы

 

найдемъ

 

въ

 

литературахъ

 

Запада

 

какіе- либо

 

матеріады
для

 

опредѣленія

 

самой

 

идеи

 

„иконы",

 

а

 

следовательно,

 

идля

разрѣшепія

 

вопроса

 

о

 

значеніи

 

иконы

 

въ

 

области

 

образовав
ітельныхъ

 

искусствъ.

 

Конечно,,

 

вопросъ;

 

объ

 

отношеніи,

 

искус-

ства

 

къ

 

вѣрѣ

 

тамъ

 

и

 

возникала,

 

и

 

различнымъ

 

образомъ

 

pas-

рѣшаался;

 

но

 

самое

 

понятіе

 

объ

 

иконѣ,

 

какъ

 

о

 

чемъ-то

 

от-

личпомъ.

 

отъ

 

исторической

 

картины

 

редигіозная

 

содержания,,,
съ

 

одной

 

стороны,

 

и

 

отъ

 

наивно-традиціон.наго

 

изображенія
священная

 

предмета,

 

съ

 

другой

 

стороны,

 

едва

 

ли

 

наЗацадѣ

и

 

существовало

 

когда-либо.

 

Если

 

же,

 

однако,

 

признать,

 

что.

икона

 

есть

 

высшая

 

степень

 

художественная

 

творчества,

 

то

едва

 

ли

 

не

 

придется,

 

допустить,

 

что

 

значеніе

 

ея

 

должно

 

быть
общимъ

 

для

 

всѣхъ

 

народовъ,

 

и

 

что

 

на

 

Западѣ

 

и

 

у

 

насъ,

 

въ-

средѣ,

 

воспитанной

 

на

 

исключительно

 

западныхъ

 

понятіяхъ,.
до

 

этого

 

представленія

 

только

 

не

 

додумались,

 

хотя

 

бы

 

и

 

под-

чинялись

 

въ

 

сущности

 

самому

 

закриу,

 

вънемъ

 

заключенному.

Такъ,

 

надо

 

думать,

 

смотрѣлъ

 

на

 

этотъ

 

вопросъ

 

А.

 

С.„Хрмя-
ковъ,

 

одинъ

 

изъ

 

самыхъ

 

ревностныхъ

 

сторонниковъ

 

выска-

занной

 

М.

 

Фігларетомъ

 

мысли

 

о

 

значеніи

 

иконы

 

въ

 

искусствѣ,

последовательно

 

и

 

многосторонне

 

развившій

 

оную

 

во

 

многихъ

изъ

 

своихъ

 

статей.

 

Дальше

 

мы

 

возвратимся,

 

къ

 

его

 

.воззрѣ-

ніямъ

 

на

 

этотъ

 

существенный

 

въ

 

дѣлѣ

 

искусства

 

вопросъ,

 

а

въ

 

настоящее

 

время

 

укажемъ

 

лишь

 

на

 

то,

 

что

 

онъ,

 

опредѣ-

ливъ

 

икону,

 

какъ

 

художество,

 

въ

 

высшему

 

еязначевіи,

 

при-

внаетъ

 

въ

 

своей

 

статьѣ

 

о

 

картинѣ

 

Иванова,

 

что

 

высшее

 

изъ
■



всѣхъ

 

произведеній

 

живописи

 

есть

 

Сикстинская

 

мадонна,— 1

следовательно;

 

въ

 

ней

 

и

 

иконопись

 

должна

 

бы

  

кажется,

 

об- 1
рѣсти

 

свое

 

завершеніе.

 

Изъ

 

сопоставленія

 

мыслей

   

Хомякова
о

 

значенін

 

иконы

 

со

 

словами

 

М.

 

Филарета

 

можно

 

во

 

всякомъ

 

|
случаѣ

 

придти

 

къ

 

заключенію,

 

чтозадача.

 

которую

 

М.

 

Фила- І
ретъ

   

предлагалъ

  

зарождавшейся

 

Московской

  

Школ'Ь

 

Живо- 1
писи,

 

не

 

можетъ

 

почитаться

 

узкою;

 

но

 

вопросъ

 

о

 

томъ,

 

вѣрна

 

I
ли

 

таковая — остается

 

открытымъ.

 

Всесторонне

 

разрѣшить

 

его

 

I
не

 

легко' въ

 

продѣлахъ

 

краткой

 

замѣгки;

 

постараться

 

же

 

ясно

 

j
поставить

 

его

 

и

 

тѣмъ

 

способствовать

 

его

 

правильному

 

разрѣ-

шенію

 

-намь

 

кажется

   

все

 

таки

 

и

 

возможнымъ

 

и

 

жеЛатель-

нымъ.

   

'

Не

 

для

 

простоя

 

воспроизведепія

 

впечатлѣній,'

 

получйемыхъ
чрезъ

 

оргаіш

 

нашихъ

 

чувствъ,

 

существуетъ

 

искусство

 

1).

 

Оно
иаѣетъ

 

свое

 

основапіе

 

въ

 

потребности

 

выразить

 

тѣ

 

стороны

духовной^

 

жизни

 

нашей,

 

которыя

 

не

 

поддаются

 

простой

 

пере-

 

!
дачѣ

 

оловомъ,

 

этимъ

 

орудіемъ

 

одного

 

логическая

 

мышленія 2 );
Качество

 

художественная

 

произведенія

 

определяется,

 

такимъ

образомъ,

 

качествомъ

 

того

 

чувства,

 

которому

 

художникъ

 

слу

житъ

 

выразіп-е.іемъ,

 

а

 

не

 

качествомъ

 

выраженія,

 

каковое

 

мо-

жетъ

 

быть

 

иногда

 

обратно-пропорціонально

 

достоинству

 

вы-

ражаемаго 3).

 

Предметы

 

художественная

 

творчества

 

безко-
нечны

 

или,

 

но

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

настолько

 

разнообразны,

 

какъ

и

 

чувства,

 

н:і

 

которыя

 

душа

 

человѣва

 

способна.

 

Самая

 

ни-

чтожная

 

вещь

 

можетъ

 

вызвать

 

въ

 

душѣ

 

чувство,

 

которое,

 

разъ

выраженное

 

художникомъ,

 

будетъ

 

понято

 

и

 

раздѣлено

 

дру-

гими.

 

Но

 

искусство

 

можетъ

 

выразить

 

и

 

самые

 

высокіе

 

духов-

ные

 

идеалы,

 

которыми

 

живутъ

 

цѣлое

 

общество

 

и

 

цѣлый

 

на-

родъ;

 

и

 

чѣмъ

 

этотъ

 

идеалъ

 

выше,

 

чѣмъ

 

болѣе

 

онъ

 

выражаетъ

самую

 

сущность

 

вѣры

 

тѣхъ

 

людей,

 

къ'

 

обществу

 

которыхъ

художникъ

 

прннадлежитъ,

 

тѣмъ

 

выше

 

становится

 

художест-'
венное

 

нроизпеденіе,

 

его

 

выражающее,

 

такъ

 

какъ

 

оно

 

уже

произведете

 

не

 

одного

 

лица,

 

а

 

цѣлаго

 

общества

 

и,

 

можетъ
-.

  

.

 

ч

        

>

 

■■

)

 

ьр.

 

Гегеля.

 

Предисловіе

 

къ

 

Эстетикѣ.

2)

 

Въ

 

поэзіи

 

(искусетвѣ

 

въ

 

словѣ)

 

лексическое

 

значепіе

 

словъ

получаетъ

 

особый,

 

какъ

 

бы

 

условный

 

смыслъ,

 

въ

 

которомъ

 

точ-.

йое

 

значеніе

 

оныхъ

 

окрашивается

 

чѣмъ-то

 

особымъ,

 

застилающимь

ихъ

 

обычиое,

 

точное

 

значеніе.
8)

 

Эта

 

мысль

 

очень

 

хорошо

 

развита

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

сочиненіяхъ'
знаменитаго

 

аптлійскаго

 

писателя

 

Ruskin'a,

 

къ

 

сожалѣнію

 

слиш-

комъ

 

мало

 

изнъетна.го

 

у

 

насъ,

 

или

 

извѣстнаго

 

не

 

съ

 

лучшей

 

сто-
роны.



быть,

 

цѣлаго

 

міра,

 

если

 

этотъ

 

міръ

 

узнаетъ

 

въ

 

этоміъ

 

худо-

жественномъ

 

твореніи

 

какъ

 

бы

 

кристаллизацію

 

своей

 

вёры,
своего

 

идеала.

 

Выраженіе

 

этой

 

невидимой

 

вѣры,

 

которая

 

жи-

ветъ

 

въ'

 

коллективной

 

единице

 

народа,

 

общества,

 

Церкви,

 

есть

нахожденіе' видимаго

 

образа- иконы

 

(что

 

по-гречески

 

и

 

зна-

чить

 

буквально

 

образъ)

 

для

 

этой

 

вѣры,

 

для

 

этого

 

общая

 

чув-

ства.

 

Икона

 

есть,

 

слѣдовательно,

 

выраженіе,

 

всѣмъ

 

понятное,

того,

 

во

 

что

 

люди

 

вѣруютъ,

 

не

 

умѣя,

 

безъ

 

посредства

 

худож-

ника,

 

выразить

 

свое

 

вѣрованіе

 

въ

 

образѣ,

 

звукахъ,

 

линіяхъ
(архитектура)

 

или

 

ноэтическихъ

 

словахъ.

 

Такимъ

 

ооразомъ,

можно,

 

пожалуй,

 

сказать,

 

что

 

во

 

всѣхъ

 

искусствахъ

 

есть

 

сво-

его

 

рода

 

иконопись,

 

и

 

что

 

эта

 

форма

 

художественная

 

твор-

чества

 

есть

 

наивысшая:

 

ибо

 

она

 

требуетъ

 

участія

 

всѣхъ

 

въ

художественномъ

 

дѣлѣ,

 

выразителемъ

 

коего —одинъ

 

худож-

никъ,

 

вдохновенный

 

общими

 

чувствами

 

другихъ

 

людей

 

съ

нимъ

 

единодушныхъ

 

1).

 

Во

 

всѣ

 

времена

 

такая

 

высшая

 

форма
художественная

 

творчества

 

существовала

 

и

 

болѣе

 

или

 

менѣе

себя

 

проявляла;

 

но

 

такъ

 

какъ

 

невсѣ

 

времена

 

въ

 

исторіи

 

яв-

ляютъ

 

намъ

 

одинаковую

 

напряженность

 

живой

 

вѣры

 

въ

 

ка-

кіе-либо

 

идеалы

 

(въ

 

релпгіозные

 

же

 

и

 

того

 

менѣе),

 

то

 

не-

сомненно,

 

что

 

художество,

 

въ

 

этой

 

высшей

 

своей

 

формѣ,

 

не

всегда

 

стоить

 

на

 

одинаковой

 

'высотѣ.

 

Главный

 

врагъ

 

искус-

ства

 

по

 

преимуществу

 

есть

 

упадокъ

 

вѣрованія,

 

какого

 

бы

 

то

ни

 

было,

 

не

 

только

 

религіозная,

 

и

 

неразрывно

 

связанное

 

съ

нимъ

 

развитіе

 

субъективизма;

 

субъективизмъ

 

же,

 

самъ

 

по

 

се-

бе,

 

не

 

цротивохудожественъ

 

вообще

 

2),

 

но

 

онъ,

 

какъ

 

во

 

всемъ,

такъ

 

и

 

въ

 

искусствѣ,

 

способенъ

 

лпшь

 

на

 

дели,

 

мелочныя;

 

въ

области

 

же

 

искусства

 

онъ

 

большею

   

частью

   

является

   

подъ

*)

 

Одна

 

изъ

 

величайшихъ

 

западныхъ

 

писательницъ

 

нашего

времени

 

выразила

 

совершенно

 

подобное

 

же

 

воззрѣніе,

 

говоря

 

объ
искусстве

 

устами

 

героя

 

одной

 

изъ

 

своихъ

 

повѣстей.

 

„Если

 

бы

 

я

находился

 

въ

 

общеніи

 

вѣры

 

и

 

сочувствія

 

съ

 

народомъ

 

одного

 

со

мною

 

исповѣданія

 

(culte),

 

я

 

искалъ

 

бы

 

въ

 

соприкосновеиіи

 

съ

 

эти-

ми

 

душами,

 

исполненными

 

одинаковымъ

 

религіозпымъ

 

самосозна-

ніемъ,

 

того

 

вдохновенія,

 

котораго

 

я

 

до

 

сего

 

времени

 

искалъ

 

лишь

въ

 

одиночестве,

 

и

 

потому

 

находилъ

 

лишь

 

въ

 

очень

 

недостаточ- '
ной

 

степени".

 

G.-Sand,

 

Consuelo,

 

ч.

 

2,

 

107.

 

А.

 

С.

 

Хомяковъ

 

вы-

соко

 

цѣнилъ

 

эту

 

писательницу,

 

какъ

 

художника,

 

хотя

 

строго

 

по-

рицалъ

 

то

 

направленіе,

 

котораго

 

она

 

была

 

представительницей.
Ср.

 

Письмо

 

къ

 

Т.

 

И.

 

Филиппову

 

въ

 

Ш-мъ

 

томѣ

 

Сочиненій

 

А.

 

С.
Хомякова.

)

 

Самъ

 

художникъ

 

вносить

 

элементъ

 

субъективности.
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—

шаблоннымъ

 

видомъ

 

талантливости

 

всякая

 

рода,

 

производя-

щей

 

вещи

 

иногда

 

очень

 

и

 

очень

 

увлекательный

 

и

 

особенно
цѣнимыя,

 

когда

 

оне

 

облекаются

 

въ

 

форму

 

такъ

 

называемой
виртуозности.

 

Виртуозность,— это

 

последнее

 

слово

 

искусства

временъ

 

упадка,

 

утратившая

 

свои

 

кореиныя

 

основы

 

въ

 

чув-

стве

 

обіцемъ

 

и

 

развившая

 

до

 

утонченности

 

индивидуальное

настроепіе

 

художника,

 

которое,

 

безъ

 

соответственной

 

утон-

ченности

 

техники,

 

не

 

могло

 

бы

 

быть

 

цішимо.

 

При

 

условіи
же

 

виртуозности

 

чувственное

 

выраженіе

 

обращается

 

въ

 

ла-

комство

 

для

 

цѣнителей

 

такнхъ

 

эпохъ,

 

когда

 

искусство

 

изъ

насущной,

 

здоровой

 

потребности

 

обратилось

 

въ

 

предметъ

 

толь-

ко

 

роскоши.

 

Какъ

 

бы

 

вёрованія

 

ни

 

ослабевали

 

въ

 

известныя
Эпохи,

 

пока

 

они

 

не

 

вымрутъ

 

окончательно,

 

въ

 

обществе

 

жн-

ветъ

 

смутное

 

созпаніе,

 

что

 

были,

 

однако,

 

времена,

 

когда

 

эти

ослабевающая

 

вѣрованія

 

являлись

 

живымъ

 

достояніемъ

 

всехъ,
и

 

когда

 

эта

 

всеобщность

 

веры

 

находила

 

себе

 

выраженіе

 

въ

твореніяхъ

 

тогдашнихъ

 

хуложпиковъ,

 

т.

 

е.

 

древнихъ.

 

Оттуда
у

 

всехъ

 

народовъ

 

существуетъ

 

общая

 

черта

 

почитанія

 

свя-

щенпымъ

 

искусства

 

древняго.

 

Это

 

есть

 

основа

 

такъ

 

называе-

мая

 

традпціонализма,

 

которая,

 

съ

 

одной

 

стороны,

 

состав-

ляете

 

существенную

 

черту

 

иконописи

 

вообще,

 

но

 

съ

 

другой
обращается

 

легко

 

и

 

въ

 

орудіе

 

ея

 

упадка

 

и,

 

наконецъ,

 

ея

художественной

 

смерти,

 

низведя

 

икону

 

на

 

степень

 

почти

 

ре-

месленная

 

произведенія

 

%

 

Все

 

виды

 

человеческихъ

 

вѣрова-

ній

 

всякая

 

наименованія

 

(напр.

 

политеистическихъ)

 

имели
свою

 

иконопись

 

во

 

всехъ

 

видахъ

 

искусства,

 

и

 

развитіе

 

оной
соотвѣтствуетъ

 

наиболее

 

цвЬтущей

 

эпохе

 

этихъ

 

верованій.
Индія,

 

Ассирія,

 

Вавилонъ

 

и

 

Егшіетъ

 

даютъ

 

вамъ.

 

безконеч-
ное

 

количество

 

подтверждающихъ

 

это

 

положеніе

 

доказа-

тельству

 

но

 

наиболее

 

красноречивый

 

доказательства

 

почер-

паемъ

 

мы

 

для

 

нехристіанскаго

 

міра

 

въ

 

міре

 

эллинскомъ,

давшемъ

 

намъ

 

въ

 

Фидіевыхъ

 

твореніяхъ

 

образцы

 

высшей

 

ху-

дожественной

 

иконности

 

въ

 

пластике,

 

созданіемъ

 

тѣхъ .

 

ти-

 

j
повъ

 

божества,

 

которымъ

 

Греки

 

не

 

переставали

 

поклоняться

во

 

всю

 

свою

 

многовековую

 

исторію.

 

Потребность

 

и

 

способ-
ность

 

выражать

 

въ

 

художественномъ

 

образе

 

даже

 

самыя

 

от-

влеченный

 

ученія

 

и

 

верованія

 

нигде

 

такъ

 

поразительно

 

не

проявляли

 

себя,

 

какъ

 

въ

 

пантеистйческомъ

    

или

    

атеистиче-

х)

 

Традиціопализмъ

 

историческій

 

не

 

должепъ

   

смѣшиваться;

 

съ

 

|
традиціонализмомъ

 

художественнымъ.

 

Ясно,

 

что

 

всякая

 

портрет-

ность

 

тина

 

дѣлаетъ

 

его

 

для

 

художника

 

обязательными



-

 

31

 

-

скомъ

 

буддизме,

 

создавшемъ

 

такую

 

высоко-художественную

„икону"

 

Будды,

 

которая

 

даже

 

непричастнымъ

 

къ

 

его

 

ученію
открываете

 

сразу

 

всю

 

суть

 

буддизма,

 

а

 

для

 

послѣдователей

онаго

 

въ

 

такой

 

мѣрЬ

 

служить

 

его

 

какъ

 

бы

 

кристаллизаціей,
что

 

они

 

пронесли

 

ее

 

съ

 

собою

 

до

 

крайнихъ

 

иредѣловъ

 

сво-

его

 

распространепія,

 

где

 

колоссальныя

 

статуи

 

Будды,

 

погру-

женная

 

въ

 

самосозерцаніе,

 

составляютъ

 

украшепіе

 

многихъ

храмоиъ

 

его

 

культа.

 

1 ).
.

 

Храстіанскому

 

міру

 

предстояла

 

более

 

трудная,

 

но

 

за

 

то

 

и

еще

 

гораздо

 

более

 

благодарная,

 

задача

 

въ

 

области

 

своей

 

ико-

нописи,

 

какъ

 

іИ

 

вообще

 

во

 

всей

 

области

 

искусства.

 

Только
христіанство

 

могло

 

дать

 

возможность

 

человеку

 

развить

 

въ

себе

 

все .

 

силы

 

духовныя

 

при

 

свете

 

высшая

 

откровенін,

 

оза-

ряющая

 

въ

 

немъ

 

веру,

 

т.

 

е.

 

ту

 

сторону

 

психической

 

жиз-

ни,

 

которая,

 

по

 

мненікъА.

 

С.

 

Хомякова,

 

есть

 

единственный
факторъ

 

всякой

 

плодотворной

 

деятельности.

 

Если

 

христиан-

ское

 

искусство

 

уступаетъ

 

античному

 

въ

 

совершенстве

 

пла-

стики,

 

то

 

оно

 

съ

 

лихвою

 

вознаграждаете

 

эту

 

кажущуюся

 

ут-

рату

 

твмъ,

 

что

 

вводить

 

въ

 

свою

 

область

 

совершенно

 

неведо-
мое

 

древности

 

изобиліе

 

высшихъ

 

мотивовъ

 

художественная

творчества,

 

сравнительную

 

скудость

 

коихъ

 

древній

 

человекъ
лрикрывалъ

 

совершенствомъ

 

формы— пластикою.

 

Оттого

 

у

древнихъ

 

икона

 

могла

 

только

 

быть

 

въ

 

зародышѣ,

 

какъ

 

въ

 

за-

родышѣ

 

у

 

нихъ

 

была

 

и

 

сама,

 

вЬра,

 

создающая

 

искусство

 

во-

обще

 

и

 

икону— его

 

высшее

 

ироявлепіе —въ

 

частности.

 

Впол-
не

 

объективное

 

искусство

 

возможно

 

лишь

 

тамъ,

 

где

 

возмож-

на

 

вполне

 

объективная

 

вера

 

или,

 

точнее,

 

вера

 

вполне

 

по-

ложительная.

 

Тамъ,

 

где

 

она

 

невозможна

 

(какъ,

 

напр.,

 

у

 

хри-

стіанскихъ

 

народовъ,

 

допускающихъ

 

только

 

субъектнвпыя

 

на-

чала),

 

тамъ

 

невозможно

 

и

 

вполне

 

объективное

 

искусство,

 

а

возможно

 

лишь

 

проникновеніе

 

художпика

 

субъективнымъ

 

чув-

ствомъ,

 

дающимъ

 

ея

 

ироизведеніямъ

 

ту

 

внутреннюю

 

про-

зрачность,

 

которая

 

дѣлаетъ

 

ихъ

 

попятными

 

и

 

обаятельными

для

 

всякая,

 

связанная

 

съ

 

художшікомъ

 

лишь

 

человечпостью

)

 

Такъ,

 

напр.,

 

въ

 

Янопіи. —Будда

 

нзображепъ

 

въ

 

ту

 

минуту,

когда

 

въ

 

послѣдией

 

стражѣ

 

почи,

 

передъ"

 

восходомъ

 

зари,

 

когда

сонъ

 

самый

 

глубокій,

 

когда

 

трудно

 

проснуться,

 

онъ

 

собралъ

 

въ

себѣ

 

все

 

свое

 

мышленіе

 

и

 

ввелъ

 

его

 

въ

 

себя

 

для

 

созерцаиія

 

не-

посредственнаго

 

знанія

 

и

 

т.

 

д.,

 

или,

 

можетъ

 

быть,

 

когда

 

Онъ

уже

 

вошелъ

 

въ

 

блаженную

 

Нирвану.

 

Ср.

 

Burnouf

 

Intr.

 

а

 

Г

 

his-
toire

 

du

 

Budde

 

Indien.,486.
■
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въ

 

широкомъ

 

смысле,

 

а

 

не

 

тесной

 

связью

 

духовнаго

 

обще-
ния.

 

А.

 

С.

 

Хомяковъ

 

раздѣляетъ

 

искусства

 

на

 

две

 

категоріи
(въ

 

статье

 

о

 

Гумбольте).

 

Къ

 

первой

 

изъ

 

нихъ

 

онъ

 

относите

все

 

возможные

 

виды

 

художественная

 

творчества

 

личная

 

и

называетъ

 

ее

 

пластикою

 

бытовою;

 

ко

 

второй

 

же

 

онъ

 

отно-

сить

 

то

 

искусство,

 

которое

 

хотя

 

и

 

произведете

 

одного

 

лица,

но

 

служить

 

выраженіемъ

 

всѣхъ

 

людей,

 

живущихъ

 

однимъ

духовнымъ

 

началомъ,

 

и

 

называетъ

 

ее

 

иконного

 

пластикою.

Если

 

принять

 

это

 

раздѣлепіе,

 

то

 

можно,

 

вместе

 

съ

 

нимъ,

сказать,

 

что

 

икона,

 

въ

 

настоящемъ

 

своемъ

 

смысле,

 

возможна

только

 

въ

 

единстве

 

церковная

 

созерцанія.

 

„Оттого- то,

 

гово-

рить

 

тотъ

 

же

 

писатель,

 

она

 

стоить

 

(въ

 

своемъ

 

идеале)

 

такъ

много

 

выше

 

всякая

 

другого

 

художественная

 

произведенія, —

предЬломъ,

 

къ

 

которому

 

непременно

 

должно

 

стремиться

 

ху-

дожество,

 

если

 

оно

 

еще

 

надеется

 

на

 

какое

 

нибудь

 

развитіе".
Сказанная,

 

вѣроятно,

 

достаточно

 

для

 

уясненія

 

смысла

 

крат-

кая

 

афоризма,

 

выраженная

 

М.

 

Филаретомъ

 

въ

 

письме,

 

по

случаю

 

освященія

 

Московской

 

Школы

 

Живописи.

 

Мы

 

хоте-
ли

 

только

 

обставить

 

его

 

слова

 

такимъ

 

объясненіемъ,

 

которое

показало

 

бы

 

ихъ

 

въ

 

настоящемъ

 

свете,

 

а

 

не

 

доказывать

 

аб-
солютную

 

правоту

 

его

 

воззренія.

 

Для

 

этого

 

не

 

достанетъ

 

це-
лая

 

увѣсистаго

 

трактата,

 

такъ

 

какъ

 

нельзя

 

не

 

сознаться,

 

что

можно

 

не

 

мало

 

возразить

 

противъ

 

оная,

 

не

 

смотря

 

на

 

то,

что

 

для

 

насъ

 

лично

 

вѣрность

 

его

 

не

 

подлежитъ

 

ни

 

малей-
шему

 

сомненію.

 

Необходимо

 

только

 

добавить

 

несколько

 

по-

яснительныхъ

 

словъ

 

по

 

поводу

 

невольно

 

возникающая

 

во-

проса

 

о

 

томъ,

 

какое

 

значеніе

 

можно

 

придавать

 

твореніямъ
западныхъ

 

художниковъ

 

въ

 

области

 

церковной

 

живописи?
Можно

 

ли

 

признавать,

 

что

 

и

 

тамъ

 

художество

 

достигло

 

до

практическая

 

осуществлевія

 

высшей

 

своей

 

задачи,

 

хотя

 

бы
оно

 

и

 

не

 

имело

 

вполне

 

твердой

 

подъ

 

собою

 

опоры

 

сознатель-

ная

 

иониманія

 

задачъ

 

иконописанія?

 

Этотъ

 

вопросъ

 

былъ
очень

 

обстоятельно

 

затронуть

 

по

 

поводу

 

картинъ

 

знаменита-

го

 

Фра-Анджелико

 

Ѳ.

 

В.

 

Чижовымъ

 

на

 

страницахъ

 

„Русской
Бесѣды"

 

(1856

 

г.

 

IV),

 

въ

 

его

 

интересной

 

біографіи

 

этого

высшая

 

представителя

 

западной

 

иконописи.

 

Чижовъ

 

очень

доказательно

 

отвергаете

 

абсолютную

 

иконность

 

произведеній
Фра-Анджелико,

 

указывая

 

на

 

излишнее

 

развитіе

 

въ

 

немъ

субъективности,

 

хотя

 

таковая

 

и

 

проявляется

 

въ

 

самой

 

оча-

ровательной

 

форме.

 

*)

*)

 

Многіе

 

и

 

у

 

насъ

 

считпготъ

 

Итальянокихъ

 

художниковъ

 

XIV
и

 

XV

 

столетій

 

образцами

 

для

 

иконописная

 

у

 

насъ

 

подражанія.
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Западная

 

формальная

 

иконопись

 

дѣйствительно

 

никогда

 

не

достигала

 

той

 

степени

 

объективности,

 

которую

 

мы

 

считаемъ,

по

 

нашимъ

 

понятіямъ,

 

мериломъ

 

истинной

 

иконописи:

 

въ

этомъ

 

нельзя

 

сомневаться;

 

да

 

и

 

нельзя

 

этому

 

удивляться,

 

ибо
формальная

 

икона

 

удовлетворяете

 

лишь

 

тому,

 

чего

 

отъ

 

нея

требуетъ

 

нуждающееся

 

въ

 

ней

 

общество.

 

Западно-христіан-
ское

 

церковное

 

начало

 

никогда

 

не

 

могло

 

устранить

 

изъ

 

сво-

его

 

обихода

 

элементъ

 

индивидуализма

 

(въ

 

ученіи,

 

въ

 

автори-

тете,

 

въ

 

личной

 

страстности);

 

потому

 

и

 

искусство,

 

во

 

сколь-

ко

 

оно

 

служило

 

его

 

выраженіемъ,

 

должно

 

было

 

отражать

 

на

себе

 

и

 

его

 

односторонность.

 

Но

 

тамъ,

 

где

 

западный

 

худож-

никъ

 

силою

 

личная

 

генія

 

становился

 

на

 

высшую

 

точку

 

ху-

дожественная

 

созерцанія,

 

на

 

ту

 

точку,

 

достигнувъ

 

которой
онъ

 

обращался

 

изъ

 

западная

 

христіанина

 

(можетъ-быть,

 

лишь

на

 

минуту)

 

въ

 

христіанина

 

какъ

 

такового,

 

онъ

 

иногда

 

тво-

рилъ

 

произведенія

 

въ

 

области

 

всехъ

 

искусствъ,

 

и

 

живописи

въ

 

частности,

 

которыя

 

вполне

 

разрешали

 

самую

 

строгую,

самую

 

высшую

 

задачу

 

иконописи,

 

хотя

 

бы

 

это

 

произведете

и

 

не

 

было

 

отмечаемо

 

оффиціальнымъ

 

названіемъ

 

иконы.

 

Смо-
тря

 

на

 

нѣкоторыя

 

произведенія

 

западной

 

кисти

 

или

 

рѣзца,

слушая

 

нѣкоторыя

 

мелодіи

 

западная

 

происхожденія,

 

вступая

въ

 

некоторыя

 

зданія,

 

воздвигнутыя

 

верующими

 

зодчими

 

то-

го

 

же

 

Запада,

 

всякій

 

и

 

православный

 

невольно

 

перекрестит-

ся,

 

а

 

слѣдовательно,

 

признаетъ

 

за

 

свое

 

то,

 

что,

 

невидимому,

родилось

 

въ

 

среде

 

для

 

него

 

чуждой...

„Мадонна

 

Сикстинская—высшее

 

произведете

 

искусства".
Мы

 

уже

 

выше

 

привели

 

это

 

изреченіе

 

А.

 

С.

 

Хомякова.

 

Если
это

 

такъ,

 

то

 

ясно,

 

что,

 

по

 

его

 

мненію

 

и,

 

прибавимъ,

 

по

 

на-

шему,

 

она

 

есть

 

и

 

высшая

 

икона,

 

а

 

ея

 

примеромъ

 

достаточно

разрешаются

 

те

 

путы,

 

которыми

 

хотели

 

бы

 

стеснить

 

иконо-

пись

 

ея

 

недальновидные

 

ревнители

 

или

 

ея

 

закоренелые

 

про-

тивники.
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.

ЖУРНАЛЪ

церковно-об-

ів

 

ственнои

жизни,

  

науки

и

  

литера-

/

  

і туры.

Журналъ

 

не

 

ставитъ

 

своей

 

задачей

 

тенденцюзное

    

служе-

иіе

 

какой-либо

 

одной

 

опредѣленной

 

партіи

   

или

 

какому-либо
^дному

 

направленію

   

нашей

   

церковно-общественной

   

жизни.

ашъ

 

журнаіъ

 

ставитъ

 

своею

 

задачей

   

совершенно

   

безпри-
трастное,

 

всестороннее,

 

спокойное

 

освѣщеніе

  

всѣхъ

 

явленій
овреыенной

 

церковно-общественной

  

жизни,

 

науки

 

и

 

литера-

уры.

 

Мы

 

считаемъ

 

своею

 

обязанностію

   

предъ

   

читателями

тмѣчать

 

и

 

поддерживать

 

все

 

святое,

 

справедливое,

   

честное,

скреннее,

 

что

 

предпринимается

 

во

 

благо

  

Церкви

 

и

 

на

 

спа-

еніе

 

изстрадавшейся

 

нашей

 

дорогой

 

Родины,

  

хотя

  

бы

   

оно

сходило

 

изъ

 

круговъ

   

людей

   

сравнительно

  

съ

 

нами

    

иныхъ

бѣжденій.

 

Мы

 

будемъ

 

всюду

 

собирать

 

и

 

эти

 

блестки

   

исти-

ы,

 

падающія

 

отъ

 

хитона

 

Спасителева,

 

какъ

 

собирали

 

ихъ

 

св.

тцы

 

ъъ

 

первохристіанское

 

время

 

на

 

поляхъ

 

даже

 

языческой
итературы,

   

густо

   

поросшей

  

всякими

  

сорными

   

травами

   

и

Іурьяномъ.

 

Слово

 

правды— вотъ

    

нашъ

 

девизъ.

   

Поэтому,

 

мы

Іудемъ

 

всемѣрно

 

избѣгать

 

лжи,

 

которой

 

такъ

 

часто

 

пятнаютъ

Іебя

 

не

 

только

 

уличныя

 

изданія,

 

но

   

и

   

изданія,

    

выходящіа
изъ

 

подъ

   

пера

 

людей

   

съ

 

высшимъ

 

образованіемъ

 

и

 

почет-



-Ы-
нымъ

 

положеніемъ

 

въ

 

обществѣ.

 

Намъ

 

хотѣлось

 

бы

 

о

 

ввемѣ

говорить

 

такъ,

 

какъ

 

говорилъ

 

бы

 

Самъ

 

Христосъ

 

Спаситель,
если

 

бы

 

Онъ

 

жилъ

 

въ

 

наше

 

время,

 

или

 

какъ

 

сказали

 

бы

 

ев,

Отцы

 

и

 

христіанскіе

 

писатели

 

золотой

 

поры

 

христіанства,
дерзавшіе

 

говорить

 

правду

 

и

 

земнымъ

 

царямъ

 

и

 

имѣвшіе

 

въ

себѣ

 

мужество

 

безбоязненно

 

умирать

 

за

 

эту

 

правду..

Называя

 

свой

 

журналъ

 

„Хриспанинъ",

 

мы

 

хотимъ

 

не

 

то,

конечно,

 

сказать,

 

что

 

будемъ

 

попирать

 

законы

 

Откровенія

 

и

Церкви

 

и

 

создавать

 

какой-особый

 

новый

 

видь

 

христианина,—
а

 

то,

 

что

 

мы

 

будемъ

 

стараться

 

во

 

взглядахъ

 

на

 

все

 

угадать

и

 

отразить

 

подлинный

 

голосъ

 

Церкви,

 

совершенно

 

свободный
отъ

 

всякихъ

 

внѣшнихъ

 

вліяній,

 

голосъ

 

лодлиппаго

 

хрцстіан-
ства.

 

Мы

 

не

 

можемъ

 

иначе

 

назвать

 

свой

 

журналъ

 

и

 

потому,

что

 

въ

 

настоящіе

 

дни

 

Церковь

 

наша,

 

привлекая

 

на

 

служеніе
себЬ

 

жизненныя

 

силы

 

изъ

 

нѣдръ

 

народа

 

и

 

глубинъ

 

нашего

просвѣщенія,

 

становится

 

дѣйствительно

 

свободной

 

отъ

 

вся-

кихъ

 

внѣшнихъ,

 

случайныхъ

 

и

 

неполезныхъ

 

вліяній,

 

и

 

ста-

новится

 

на

 

тотъ

 

путь,

 

на

 

какомъ

 

она

 

нѣкогда

 

была,

 

но

 

съ

какого

 

въ

 

значительной

 

степени

 

свела

 

ее

 

извѣстная

 

деспоти-

ческая

 

рука...

Бурнымъ

 

потокомъ

 

течетъ

 

русская

 

жизнь

 

въ

 

послѣднее

время.

 

Этотъ

 

могучій

 

потокъ

 

клокочетъ

 

и

 

клубится

 

теперь

 

и

около

 

стѣнъ

 

церковныхъ.

 

Но

 

скоро

 

утихпетъ

 

буря...

 

Скоро
минуетъ

 

темная

 

ночь...

 

Згжъ

 

близится

 

лучезарный

 

восходъ

 

и

скоро

 

настанетъ

 

день

 

свѣта

 

и

 

зальетъ

 

онъ

 

своими

 

животвор-

ными

 

лучами

 

всю

 

землю,

 

освѣтитъ

 

каждый

 

самый

 

забытый
уголокъ

 

нашей

 

жизни...

 

ІІойдемъ

 

же

 

смѣло .

 

на

 

встрѣчу

 

это*

му

 

современному

 

потоку.

 

Пойдемъ

 

на

 

встрѣчу

 

современнымъ

теченіямъ

 

жизни

 

государственной

 

и

 

общественной,

 

но...

 

пой-
демъ

 

не

 

съ

 

огнемъ

 

и

 

мечемъ,

 

а

 

съ

 

крестомъ

 

Христовымъ

 

въ

рукахъ

 

и

 

съ

 

горячею

 

вѣрой

 

въ

 

недалекое

 

.

 

свѣтлое

 

будущее
въ

 

сердцѣ.

 

Пусть

 

слѣва

 

и

 

справа

 

оскорбляютъ

 

наши

 

святц-

ни.

 

Мы

 

все-же

 

пойдемъ

 

служить,

 

по

 

мѣрѣ

 

возможности,

 

укрѣ-

пленію

 

нашей

 

св.

 

Церкви

 

и

 

дорогой

 

Родины

 

на

 

началахъ

обновленія

 

и

 

сво'оды,

 

но...

 

служить

 

будемъ

 

не

 

силою

 

проли-

той

 

крови,

 

а

 

силою

 

пламенной

 

вѣры

 

во

 

Христа,

 

непрелож-

ность

   

и

 

вѣчность

 

Его

 

ученія.
Мы

 

идемъ

 

на

 

крестное

 

служеше

 

нащимъ

 

братьямъ,

 

идемъ

вмѣстѣ

 

съ

 

ними

 

страдать

 

и

 

быть

 

въ

 

мукахъ

 

духовнаго

 

рож-

дения,

 

пока

 

во

 

всей

 

нашей

 

жизни

 

не

 

отобразится

 

Христосъ,
пока

 

не

 

создастся

 

у

 

насъ

 

христіанственная

 

общественность,
не

 

возстановится

 

церковный

 

бытъ

 

и

 

не

 

создастся

 

вполнѣ

 

хри-
I
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стіанское

 

государство.

 

Возстановленіе

 

нравственно-религіоз-
ныхъ

 

устоевъ

 

нашей

 

Церкви

 

во

 

всей

 

почти

 

необозримой

 

шп-

рот!

 

и

 

всеобъемлемости

 

ея

 

сложныхъ

 

отношений

 

къ

 

міру —

составить

 

нашу

 

главную

 

обязанность.

 

Мы

 

не

 

будемъ

 

замы-

каться

 

въ

 

тѣсномъ

 

кругу

 

учено-кабинетныхъ

 

произведепій.
Наши

 

статьи

 

разсчитаны

 

на

 

широкую

 

публику.

 

Мы

 

будемъ
о

 

всемъ

 

писать

 

такъ,

 

что

 

едва

 

ли

 

найдется

 

такой

 

человѣкъ,

который

 

бы

 

не

 

пояялъ

 

насъ.

 

Намъ'

 

хотѣлось

 

бы

 

въ

 

своемъ

изданіи

 

дать

 

читателю

 

возможность,

 

не

 

теряя

 

много

 

времени

и

 

средствъ,

 

какъ

 

въ

 

зеркалѣ

 

видѣть

 

отраженіе

 

всей

 

совре-

менной

 

церковно-общественной

 

жизни

 

со

 

всѣми

 

ея

 

свѣтлыми

и

 

темными,

 

положительными

 

и

 

отрицательными

 

сторонами.

Среди

 

бурь

 

и

 

волненій

 

житейскаго

 

моря,

 

въ

 

мірянахъ

 

мы

 

бу-
демъ

 

пробуждать

 

сознаніе

 

высоты

 

и

 

отвѣтствепности

 

ихъхри-

стіанскаго

 

званія,

 

въ

 

пастырахъ— сознаніе

 

высоты,

 

отвѣт-

ственности

 

и

 

новыхъ

 

условій

 

современнаго

 

пастырскаго

 

слу-

женія.

 

Пастырь

 

въ

 

нашемъ

 

журналѣ

 

найдетъ

 

совершенно

 

но-

вое

 

указаніе,

 

какъ

 

ему

 

устоять

 

въ

 

современномъ

 

водоворотѣ

и

 

какъ

 

ему

 

построить

 

свою

 

пастырскую

 

жизнь

 

и

 

деятель-
ность

 

среди

 

феерически

 

смѣняющейся

 

действительности,

 

пол-

ной

 

всевозможныхъ

 

плановъ,

 

гаданій,

 

желаній,

 

требований,
противорѣчій...

 

Христіанинъ

 

найдетъ

 

въ

 

нашемъ

 

журналѣ

 

от-

веть

 

на

 

многіе

 

свои

 

жгучіе,

 

мучительные

 

вопросы

 

и

 

научит-

ся

 

въ

 

хаосѣ

 

различныхъ

 

современныхъ

 

ученій

 

не

 

терять

 

изъ

своего

 

сердца

 

и

 

вида

 

живоноспаго

 

лика

 

Христова.
Братъ-читатель,

 

навѣять

 

на

 

тебя

 

среди

 

скучпыхъ

 

и

 

тяже-

лыхъ

 

настоящихъ

 

рядовыхъ

 

будней

 

праздничное,

 

свѣтлое,

бодрое,

 

святое,

 

христіанское

 

настроеніе,

 

вдохнуть

 

въ

 

тебя
вѣру

 

въ

 

великое

 

и

 

непобѣдимое

 

въ

 

мірѣ,

 

за

 

чтостоитъ

 

стра-

дать

 

и

 

умереть,

 

унести

 

тебя

 

на

 

крыльяхъ

 

мысли

 

изъ

 

суеты

нашей

 

сѣрой

 

жизни

 

въ

 

атмосферу

 

чистой

 

христіанственности—

наша

 

задача.

 

Намъ

 

хотѣлось

 

бы

 

показать

 

тебѣ,

 

что

 

и

 

среди

мрачнаго,

 

непригляднаго,

 

тяжелаго,

 

гнетущаго

 

тона

 

совре-

менной

 

жизни,

 

все

 

же

 

есть

 

свѣтлыя,

 

яркія

 

точки,

 

и

 

въ

 

наши

дни

 

возможно

 

найти

 

устои,

 

на

 

которыхъ

 

еще

 

не

 

трудно

 

уст--

роять

 

свою

 

жизнь.

 

Намъ

 

бы

 

хотѣлось

 

быть

 

для

 

тебя

 

посто-

янно

 

лучемъ

 

небомъ

 

сіяющей

 

радости

 

среди

 

твоихъ

 

мірскихъ
печалей

 

и

 

радостей.

 

Намъ

 

бы

 

хотѣлось

 

удержать

 

тебя

 

въти^

хой

 

пристани

 

ограды

 

церковной

 

у

 

ногъ

 

Христа

 

Спасителя,

 

у

которыхъ

 

никому

 

еще

 

и

 

никогда

 

не

 

было

 

ни

 

тяжело.

 

Ни'тѣс-

но.

 

Намъ

 

хотѣлось

 

бы

 

поддержать

 

и

 

сохранить

 

въ

 

тебѣ.

 

ос-

новную

 

черту

 

нашей

 

Церкви,

 

которая

 

до

  

сихь ,-

 

норъ

   

была
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сильна,

 

не

 

внѣшними

 

дѣяніями,

 

а

 

своею

 

внутреннего

 

мо-

щно

 

тяготѣнія

 

къ

 

небу,

 

своею

 

непосредственною

 

горячею

 

вѣ-

рою

 

въ

 

живого

 

Бога,

 

близкаго

 

къ

 

намъ

 

п

 

нынѣ;

 

какъ

 

Онъ
былъ

 

близокъ

 

къ

 

людямъ

 

и

 

въ

 

давно

 

минувшія

 

времена.

 

Намъ
хотѣлось

 

бы

 

провести

 

тебя

 

по

 

стогнамъ

 

современной

 

жизни,

современныхъ

 

научныхъ

 

и

 

литературныхъ

 

вѣяній

 

безъ

 

опа-

сенія

 

за

 

цѣлость

 

твоихъ

 

христіанскихъ

 

убѣжденій.

 

Намъ

 

бы
хотѣлось

 

среди

 

текучести

 

и

 

многогранности

 

теперешней

 

жи-

зни

 

уловить

 

вѣчно

 

неизмѣнные,

 

вѣчпо

 

новые

 

и

 

вѣчно

 

свѣжіе

топы

 

Евангельской

 

жизни,

 

жизни

 

во

 

Христѣ,

 

а

 

де

 

въ

 

анти-

христѣ.

Мы

 

желаемъ

 

привести

 

всѣхъ

 

къ

 

подножію

 

креста

 

Христова
и

 

покорить

 

сердца

 

всѣхъ

 

Христу.

 

Мы

 

желаемъ

 

собрать

 

всѣхъ

въ

 

спасительный

 

корабль

 

Христовъ,

 

которому

 

не

 

страшны

никакія

 

житейскіл

 

бури

 

и

 

волны,

 

потому

 

что

 

на

 

пемъ

 

Корм-
чій

 

— Самъ

 

Христосъ

 

Спаситель.

 

Мы

 

хотимъ

 

всѣхъ

 

возвести

на

 

гору

 

Господню...

 

Сіе

 

буди,

 

буди...

Служить

 

этимъ

 

великимъ

 

жизненно-христіанскиыъ

 

зада-

чамъ

 

и

 

станетъ

 

нашъ

 

журналъ

 

всѣми

 

своими

 

отдѣлами,

 

,изъ

которыхъ

 

каждый

 

будетъ

 

горячо

 

и

 

живо

 

раскрывать

 

ту

 

или

другу

 

сторону

 

нашей

 

программы.

 

Вотъ

 

эти

 

отдѣлы:

I.

  

Церковно-общественный.

 

Статьи

 

и

 

изслѣдованія

 

по

 

всѣмъ

вопросамъ,

 

волнующимъ

 

современное

 

духовное

 

и

 

свѣтское

общество.
II.

  

Научный.

 

Изслѣдованія

 

и

 

статьи

 

по

 

богословскимъ

 

на-

укамъ,

 

философіи,

 

психологіи,

 

общественнымъ

 

и

 

естествек-

нымъ

 

наукамъ.

III.

  

Еритическій

 

отдѣлъ.

 

Оцѣнка

 

съ

 

христіанской

 

точки

зрѣнія

 

художественныхъ

 

произведеній

 

современной

 

свѣтской

литературы.

IV.

   

Церковно-бытовая

 

оюизнь.

 

Разсказы

 

изъ

 

,церковно-бы-
товой

 

и

 

религіозпо-нравственпой

 

жизни.

V.

  

Реформа

 

приходской

 

оюизни.

 

Статьи

 

и

 

изслѣдовапія

 

по

вонросамъ

 

устроенія

 

нашей

 

приходской

 

жизни

 

среди

 

новыхъ

условій

 

ея

 

существования

 

въ

 

государедвѣ.

VI.

  

Блестки.

 

Назидательный

 

размышленія,

 

мудрыя

 

изре-

чены

 

древнихъ

 

подвилшиковъ,

 

христіанскихъ

 

писателей,-фи-
лософовъ.

Y1L

 

Лѣтопись

 

церковно-общественной

 

жизни

 

въ

 

Россіи,
на

 

православномъ

 

Востокѣ,

 

въ

 

Славянскихъ

 

земляхъ

 

и

 

на

Западѣ.

VIII.

 

Старообрядчество

 

и

 

сектантство.

 

Обзоръ

 

ихъ

 

жизни
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и

 

дѣятельности

 

въ

 

настоящее

 

время,

 

среди

   

новыхъ

   

условій
жизни.

IX.

  

Почтовый

 

ящикъ.

 

Идейный

 

обмѣнъ

 

мыслями,

 

думами

и

 

чувствами

 

съ

 

своими

 

читателями.

X.

  

Хроника

 

академической

 

жизни.

 

Обзоръ

 

всѣхъ

 

выдаю-

щихся

 

событій

 

академической

 

жизни.

XI.

   

Среди

 

газетъ

 

и

 

окурналовг.

 

Обзоръ

 

современной

 

печа-

чи

 

по

 

всѣмъ

 

вопросамъ.

XII.

  

Новости

 

богословской

 

литературы.

 

Еритическіе

 

очер-

ки

 

и

 

отзывы

 

о

 

выдающихся

 

книгахъ

 

и

 

статьяхъ

 

духовнаго

содержанік

 

какъ

 

русской,

 

такъ

 

и

 

иностранной

 

литературы.

ХЩ.

 

Переводы

 

и

 

изданія.

 

Журналъ

 

„Христіанинъ",

 

не

преслѣдуя

 

никакихъ

 

чисто,

 

коммерческихъ

 

цѣлей,

 

за

 

самую

дешевую

 

плату,

 

въ

 

непродолжительномъ

 

будущемъ,

 

предло-

жить

 

своимъ

 

читателямъ

 

серію

 

выдающихся

 

произведеній

 

за-

падныхъ

 

богослововъ

 

по

 

различнымъ

 

отраслямъ

 

знанія.

 

Едва
ли

 

много

 

пуліно

 

говорить

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

необходимо

 

твердо

знать

 

опытъ

 

людей,

 

прошедшихъ

 

тотъ

 

длинный

 

путь

 

разви-

та

 

и

 

борьбы

 

за

 

свободу

 

Церкви,

 

намъ,

 

еще

 

только

 

вступаю-

щимъ

 

на

 

этотъ

 

путь

 

и

 

уже

 

падающимъ

 

иногда

 

подъ

 

тяже-

стью

 

выпавшаго

 

на

 

нашу

 

долю

 

жизневнаго

 

креста...

XIV.

   

Указатель

 

вновь

 

вышедшихъ

 

книгъ

 

и

 

брошюръ

 

ду-

ховнаго

 

содержанія.
XV.

  

Объявленія.
Журналъ

 

будетъ

 

выходить

 

ежемѣсячпо

 

книгами

 

не

 

менѣе

12

 

печатныхъ

 

листовъ

 

каждая,

 

на

 

хорошей

 

бумагѣ,

 

по

 

вре-

мепамъ

 

съ

 

иллюстраціями,

 

при

 

дѣятельномъ

 

участіи

 

извѣст-

пыхъ

 

литературныхъ

 

и

 

научных?

 

силъ,

 

выдающихся

 

церков-.

по-общественпыхъ

 

дѣятелей.

 

Въ

 

числѣ

 

мпогочисленныхъ

 

на-

шихъ

 

сотрудниковъ

 

въ

 

настоящее

 

время

 

состоять:

Еппскопъ

 

Андроникъ

 

(Кіотскій),

 

ректоръ

 

Виѳанск.

 

сем.

прот.

 

А.

 

Л.

 

Бѣляевъ,

 

проф.

 

А.

 

Д.

 

Бѣляевъ,

 

проф.

 

А.

 

П.

 

Ба-
саринъ,

 

юристъ

 

П.

 

В.

 

Верховскій,

 

преп.

 

П.

 

Н.

 

Васильковъ,
проф.

 

С.

 

С.

 

Глаголевъ,

 

рект.

 

академііі

 

епископъ

 

Евдокимъ,
препод,

 

снящ.

 

Александръ

 

Замятипъ,

 

архим.

 

Іосифъ,

 

проф.
университета

 

графъ

 

Л.

 

А.

 

Комаровскій,

 

проф.

 

М.

 

Д.

 

Муре-
товъ,

 

М.

 

А.

 

Новоселовъ,

 

Н.

 

Н.

 

Неплюевъ,

 

прив.-доц.

 

уни-

вер.пт.

 

А.

 

И.

 

Покровскій,

 

препод.

 

I.

 

В.

 

Поповъ,

 

проф.-свящ.
Д.

 

Рождественскій,

 

архіер.

 

Сергій

 

(Финляндскій),

 

свящ.

 

А.
Совѣтовъ,

 

іером.

 

Серафимъ,

 

проф.

 

М.

 

М.

 

Тарѣевъ,

 

публи-
цистъ

 

Л.

 

А.

 

Тихомпровъ,

 

П.

 

А.

 

Флоренскій,

 

Іерод.

 

Христо-
форъ,

 

проф.

 

А.

 

П.

 

Шостьинъ,

 

рект.

 

Моск.

 

сем.

 

архим.

 

Ѳео-

доръ,

 

учитель-писатель,

 

крестьянннъ-писатель

 

и

 

мн.

 

др.
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Редакція

 

имѣетъ

 

во

 

многихъ

 

городахъ

 

Востока

 

и

 

Запада
своихъ

 

собственныхъ

 

корреспондептовъ,

 

которые

 

будутъ

 

со-

общать

 

ей

 

по

 

возможности

 

о

 

всѣхъ

 

выдающихся

 

новостяхъ

иностранной

 

церковной,

 

общественной

 

и

 

книжной

 

жизни.

 

Мы
имѣемъ

 

своихъ

 

корреспондептовъ:

 

въ

 

Константинополѣ,

 

Аѳи-

нахъ,

 

Смирпѣ,

 

Солунѣ,

 

Бейрутѣ,

 

Іерусалимѣ,

 

Назаретѣ,

 

Виѳ-

леемѣ,

 

Алексапдріи,

 

Капрѣ,

 

Бѣлградѣ,

 

Софіи,

 

Вѣнѣ,

 

Прагѣ,

Неаполѣ,

 

Римѣ,

 

Парижѣ,

 

Лондонѣ,

 

Берлине,

 

Лейпцигѣ,

 

Штут-
гартѣ,

 

Амстердамѣ,

 

Брюсселѣ,

 

Ныо-Іоркѣ,

 

Чикаго,

 

С.-Фран-
циско,

 

Аляскѣ,

 

Токіо,

 

Кіото

 

и

 

многихъ

 

другихъ

 

городахъ.

Редакція

 

имѣетъ

 

въ

 

своемъ

 

распоряженіи

 

обширный

 

матері-
алъ.

 

Въ

 

нашемъ

 

портфелѣ

 

есть

 

такія

 

произведенія,

 

которыя

еще

 

никѣмъ

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

не

 

были

 

обнародованы.
Бниманію

 

сотрудниковъ:

 

Статьи,

 

посылаемыя

 

авторами

 

въ

Редакцію,

 

должны

 

быть

 

переписаны

 

четко,

 

на

 

одной

 

сторонѣ

листа.

 

Ркп.

 

возвращаются,

 

если

 

приложены

 

марки

 

на

 

воз-

врата.

 

Незатребованпыя

 

рукописи

 

хранятся

 

въ

 

теченіи

 

полу-

года

 

и

 

затѣмъ

 

уничтожаются.

 

Расчетъ

 

за

 

статьи

 

по

 

таксѣ

Редакціи,

 

немедленно

 

по

 

напечатаніи

 

статьи.

Условія

 

подписки:

 

На

 

годъ

 

только

 

4

 

рубля,

 

на

 

полгода

 

—

2

 

руб.

 

съ

 

доставкой

 

и

 

пересылкой

 

въ

 

Россіи;

 

за

 

границу:

 

на

годъ

 

7

 

руб.,

 

на

 

полгода

 

—4

 

руб.

 

Отдѣльныя

 

книжки

 

журна-

ла

 

по

 

75

 

коп.

 

съ

 

перес;

 

наложенаымъ

 

платежомъ

 

на

 

10

 

к.

дороже.

 

При

 

выпискѣ

 

не

 

менѣе

 

десяти

 

экземпляровъ — II- й
высылается

 

безплатпо.
Книгопродавцы

 

удерживаютъ

 

изъ

 

подписной

 

цѣны

 

5°/о.
Объявленія

 

принимаются

 

по

 

25

 

коп.

 

за

 

строку

 

петита.

За

 

послѣдующіе

 

разы:

 

за

 

три

 

раза

 

20

 

коп.,

 

за

 

6

 

разъ

 

15

 

к.,

до

 

.12

 

разъ

 

10

 

коп.

Разсрочка

 

допускается

 

для

 

духовенства

 

и

 

учащаго

 

персо-

нала,

 

ирочимъ-по

 

соглашение

Адресъ

 

редакціи:

 

Сергіевъ

 

Посадъ,

 

Московск.

 

губ.

 

Редак-
ція

 

журнала

 

„Христіаішнъ".
Редакторъ-йздатель,

 

ректоръ

 

Моск. -Дух.

 

Академіи,

 

Епи-
скопъ

 

Евдокима.
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ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

НА

 

1907

 

ГОДЪ.

на

 

ежѳнедѣльный

 

церковно-общѳствѳнный

 

журналъ

'

   

ЦЕРКОВНЫЙ

 

ГОЛОСЪ,
(годъ

 

издапія

 

второй)

издаваемый

 

„Обществомъ

   

распространена

   

религіозно-нрав-
ственнаго

 

иросвѣщенія

 

въ

 

духѣ

 

Православной

 

Церкви".

Корабль

 

русской

 

государственной,

 

общественной

 

и

 

церков-

ной

 

жизни

 

въ

 

настоящее

 

время

 

обуревается

 

волнами

 

взбала-
мученнаго

 

народнаго

 

моря,

 

то

 

поднимаясь

 

на

 

пѣнистые

 

греб-
ни

 

этихъ

 

волнъ,

 

то

 

уиадая

 

въ

 

разверзающіяся

 

бездны.

 

Сре-
ди

 

пловцовъ

 

идетъ

 

ожесточенный

 

споръ

 

и

 

борьба.

 

Крики—

„впередъ"

 

и

 

„назадъ"

 

сливаются

 

съ.

 

воплями

 

бури.

 

Что

 

же

долженъ

 

возглашать

 

„Церковный

 

Голосъ"

 

въ

 

годину

 

смя-

тенья?

 

По

 

примѣру

 

An.

 

Павла

 

(Дѣян.

 

XXVII),

 

онъ

 

прини-

маете

 

на

 

себя

 

долгъ— ободрять

 

и

 

внушать

 

упованіе.

 

Такъ
понималъ

 

онъ

 

свою

 

задачу,

 

осуществляя

 

ее

 

въ

 

продолженіе
года,

 

при

 

добромъ

 

сочувствіи

 

прогрессивныхъ

 

элементовъ

 

цер-

ковнаго

 

общества

 

и

 

при

 

явномъ

 

неудоволъствіи

 

со

 

стороны

враговъ

 

всякаго

 

поступательнаго

 

движенія

 

впередъ.

„Церковный

 

Голосъ"

 

въ

 

моментъ

 

своего

 

появленія

 

привѣт-

ствовалъ

 

зарю

 

возрождающейся

 

свободной

 

жизни,

 

какъ

 

необ-
ходимое

 

условіе

 

для

 

полнаго

 

осуществленія

 

христіанскаго

 

до-

бра,

 

въ

 

побѣду

 

котораго

 

опъ

 

неизмѣнно

 

продолжаетъ

 

вѣрить,

вступая

 

во

 

второй

 

годъ

 

своего

 

существованія.

 

Среди

 

полити-

ческихъ

 

бурь

 

и

 

обще-русскаго

 

семейнаго

 

разлада,

 

„Церков-
ный

 

Голосъ"

 

призываетъ

 

всѣхъ

 

къ

 

братскому

 

миру

 

и

 

друж-

ной

 

творческой

 

работѣ

 

во

 

имя

 

всеобщаго

 

блага,

 

какъ

 

цѣли

всякой

 

свободы.

 

Сочувствуя

 

общему

 

прогрессивному

 

движе-

ние

 

и

 

служа

 

ему

 

въ

 

церковной

 

области,

 

„Церковный

 

Го-
лосъ"

 

не

 

сливаетъ

 

себя

 

съ

 

какою

 

либо

 

изъ

 

существующихъ

политическихъ

 

партій,

 

раздѣленныхъ

 

враждою

 

и

 

взаимной
ненавистью,

 

а

 

де'ржитъ

 

курсъ

 

свой

 

по

 

указанію

 

высшей

 

Хри-
стовой

 

правды

 

и

 

любви.
Надѣясь

 

на

 

близкое

 

возрожденіе

 

христіанской

 

обществен-
ности

 

среди

 

русскаго

 

народа,

 

редакція

 

журнала

 

стремится

содѣйствовать

 

пробужденію

 

иобновленію

 

церковной

 

жизни

 

и

на

 

своемъ

 

знамени

 

выставляем:
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1.

  

Вѣрпость

 

началамъ

 

древпей

 

Вселенской

 

Церкви,

 

не

 

толь- I
ко

 

не

 

сгѣсняющей

 

церковнаго

 

творчества,

 

пеобходимаго

 

для

 

I
обновленія

 

церковной

 

жизни,

 

но

 

и

 

призывающей

   

Къ

 

нему.

2.

  

Необходимость

 

для

 

настоящаго

 

времени

 

широкихъ

 

цер-

 

|
ковныхъ

 

реформъ

 

на

 

началахъ

 

соборности,

 

возстановляемой

 

I
отъ

 

самаго

 

низа—

 

приходской

 

жизни,

 

до

 

вершинъ

 

церковна-

 

I
го

 

управлепія,

 

на

 

основѣ

 

полноправности

 

вс:ѣхъ

 

члеповъ

 

Церк-

 

I
ви

 

(вопросъ

 

о

 

мірянахъ

 

и

 

бѣломъ

 

духовенствѣ).

3.

  

Свободу

 

церкви,

 

ея

 

жизни

 

и

 

ея

 

пауки

4.

   

Возстановленіе

 

утерянной

 

связи

 

между

 

церковію

 

и

 

со-

 

I
временной

 

культурой.

ЦЕРКОВНЫЙ

 

ГОЛОСЪ

по

 

прежнему

 

выходить

 

по

 

пятницамъ

 

большими

 

тетра-т

дями

 

въ

 

изящной

 

обложкѣ

 

по

 

слѣдующей

 

программѣ:

1.

  

Руководящія

 

редакціонныя

 

статьи

 

по

 

всѣмъ

 

вопросамъ

вѣры

 

и

 

церковной

 

жизни,

 

которые

 

выдвигаются

 

временемъ,

а

 

также

 

по

 

вопросамъ

 

государственнымъ,

 

общественпымъ,

 

бы-,
товымъ

 

и

 

т.

 

д.,

 

насколько

 

послѣдніе

 

требуютъ

 

въ

 

отношеніи
къ

 

себѣ

 

церковной

 

оцѣнки

 

въ

 

сознаніи

 

вѣрующнхъ.

2.

  

Религіозно-философскіе

 

и

 

нсторическіе

 

этюды,

 

по

 

воз-

можности

 

живые

 

и

 

краткіе,

 

разнообразныхъ

 

авторовъ

 

по

 

тѣмъ

же

 

вопросамъ.

3.

  

Духовно-назидательпыя

 

статьи,

 

по

 

преимуществу—при-

мѣнительно

 

къ

 

временамъ

 

церковнаго

 

года,

 

могущія

 

служить

поеобіемъ

 

или

 

матеріаломъ

 

для

 

нроповѣдниковъ.— Беллетрн-
стическія

 

статьи

 

религіозио-нравственнаго

 

характера

 

и

 

стихо-

творепія.

 

Пастырскія

 

отзывы

 

па

 

явленія

 

современной

 

мысли'

и

 

жизни.

-

 

4.

 

•

 

Хроника

 

церковно-общественной

 

жизни

 

въ

 

Россіп

 

и

 

из-

вѣстія

 

о

 

деятельности

 

„Общества

 

распространенія

 

религіоз-
но-нравствениаго

 

просвѣщенія",

 

различных'!,

 

его

 

учрежденій
и

 

аналогичныхъ

 

ему

 

обществъ.
5.

  

Корреспонденции

 

о

 

разныхъсобытіяхъ

 

и

 

явленіяхъ

 

рели-

гіозно-правственной

 

жизни

 

въ

 

Россіп

 

и

 

въ

 

православпыхъ

церквахъ

 

заграницей.

 

О

 

дѣяніяхъ

 

будущаго

 

Всероссшскаго
Церковнаго

 

Собора

 

(собственные

 

нарочитые

 

корреспонденты).-
6.

  

Обозрѣніе

 

выдающихся

 

статей

 

въ

 

'повременной

 

духов-

ной

 

и

 

свѣтской

 

печати

 

(„Изъ

 

повременной

 

печати").
7.

  

Статьи

 

критя-ческаго

 

и

 

апологетпческаго

 

характера.
.

   

,

     

.......
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8.

 

Библіографія.
9.

  

Вопросы

 

читателей

   

(идейнаго,

 

а

 

не

 

узко-практическаго)
характера

 

и

 

отвѣты

 

на

 

нихъ.'

10.

  

Смѣсь.

11.

  

Почтовый

 

ящикъ

 

редакціи.

Всѣмъ

 

годовымъ

 

подписчикамъ

 

бѵдутъ

 

высланы

 

въ

 

качествѣ

БЕЗПЛАТНАГО

 

ІІРИЛОЖЕНІЯ

 

двѣ

 

книги:

 

1)

 

0

 

современ-

ныхъ

 

духовныхъ

 

потребностяхъ

 

мысли

 

и

 

жизни

 

(въ
диухъ

 

выпускахъ)

 

А.

 

М.

 

Бухарева

 

(бывш.

 

архим.

 

Ѳеодора).

2)

 

„По

 

слову

 

Твоему"

 

{(Лук.

 

V,

 

5)

 

СборниКъ

 

проповѣдей

на

 

евангельскія

 

чтенія,

 

прот.

 

I.

 

П.

 

Слободского.-
Цѣна

 

журнала

 

„ЦЕРКОВНЫЙ

 

ГОЛОСЪ"

 

съ

 

прпложені-
ями

 

5

 

руб.

 

въ

 

годъ

 

съ

 

доставкой

 

и

 

пересылкой,

 

6

 

руб.

 

за
границу.

Въ

 

отдѣльпой

 

продажѣ

 

цѣна

 

,

 

JN»

 

15

 

коп.

<

  

Протоіерей

 

П.

 

Е.

 

Лахостскій.
Редакторы:

 

і
\

  

Протоіерей

 

I.

 

П.

 

Слободской.

Адресъ

 

редакціи

 

и

 

конторы:

 

С.-Петербургъ,

 

Стремянная,

 

20.

Открыта

 

подписка

 

на

 

1907

 

г.
"

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

.

                                                                                                     

-

   

-

 

-г -------------------------

   

------------------- Г

 

'

НА

 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ

 

ДУХОВНЫЙ

 

ЖУРНАЛЪ

„Пастырскій

 

Собесѣдникъ"
съ

 

прибавленіемъ

 

газетнаго

 

отдѣла:

Вктникъ

 

Цѳрковно-Общеетвееной

 

Жизни,
(23-й

 

годъ

 

издангя).

Въ

 

видѣ

 

отдѣльнаго

 

безплатнаго

 

лриложенія

   

къ

   

журналу

всѣмъ

 

подписчикамъ

 

будутъ

  

высланы

  

слѣдующія

   

изданія:

I)

 

Христіанское

 

Назпданіе.

Сборпикъ

 

проповѣдей

 

на

 

всѣ

 

воскресные

 

и

 

праздничные

 

дни

года,

 

составленный

  

нримѣнительно

 

къ

 

жизни

   

и

   

пониманію

.

  

.

   

■

 

■
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простого

 

народа.

 

По

 

своей

 

обширности

 

(болѣе

 

500стр.)сйор-
|

 

никъ

 

будетъ

 

высылаться

 

выпусками

 

и

 

будстъ

 

въ

    

1-й

    

поло-

винѣ

 

года

 

законченъ,

 

не

 

позже

 

мая.

2)

 

Христианская

 

Бесѣда.

Въ

 

книжкахъ

 

„Христіанской

 

Бесѣды",

 

кькіилаемыхъ

 

по

 

во*-

можности

 

ежемѣсячно,

 

будутъ

 

преимущественно

 

печататься

образцы

 

и

 

опыты

 

пастырской

 

проповѣди,

 

на

 

современныя

 

те

мы,

 

относящіяся

 

къ

 

современнымъ

 

явлеяіямъ

 

цериовно-на-

родной

 

жизни,

 

а

 

также

 

статьи

 

назядательнаго

 

чтенія

 

ujib

внѣбогослужебныхъ

 

собесѣдовапіяхъ.

3)

 

Нроповѣднпческій

 

Цвѣтникъ.

(Извлеченія

 

изъ

 

образцовыхъ

   

проповѣдей).

4)

 

Новыя

 

узаконенія.

относящіяся

 

къ

 

Духовному

 

Вьдомстиу

 

(съ

 

1901

 

года).
Подписная

 

цѣна

 

на

 

журналъ

 

со

 

всѣми

 

приложеніямн:

На

 

годъ-НЯТЬ

 

руб.

 

^:

 

На

 

полгода— ТРИ

   

руб.

Требованія

 

адресовать:

 

въ

 

Москву,

 

въ

  

редакцію

 

духовнаго

журнала

 

„Пастырскій

 

Собесѣдникъ".

Всѣ

 

имѣющіяся

 

въ

 

редакціи

 

приложенія

 

къ

 

„Паст.

 

Соб."

 

за

прежнія

 

годы

 

новымъ

 

подписчикамъ

 

высылаются

 

за

 

половин-

ную

 

цѣну

 

наложенаымъ

 

платежемъ.

■—ѵл ----- —

СОДЕРЖАНИЕ

     

НЕОФФИЦІАЛЬНОЙ

   

ЧАСТИ:

    

О

 

художе-

ственномъ

 

значеніи

 

„Иконы".

Рядікторъ

 

нѳоф.

 

ч.

 

Н.

 

Троицкій.

Тула.

  

15

 

Января

 

1907

 

года.

  

Дозволено

 

цензурою.

Цензоръ

 

Протоіерей

 

Георіій

 

Пановъ.
. п .

 

i

 

■

                                                                                               

i

                                                                        

i

                                                                              

■

Элѳвтропѳчатня

 

и

 

типографія

 

И.

 

Д.

 

Фортунатова

 

наоя.;

 

въ

 

Тулѣ.




