
ОГДЪ

 

ТРИДЦАТЬ

 

восьмой. 15-го

 

НОЯБРЯ

 

1902

 

ГОДА.

САРАТОВСКІЯ

ІІІШЫІ

 

III!!.,
№

 

22-й.
ВЫХОДЯТЪ

 

ДВА

 

РАЗА

 

ВЪ

 

ЖЪСЗЩЪ.

Подписка

 

принимается

 

въ

 

редакціи
„Епарх.

 

Вѣд."

 

при

 

Духовной

 

Семи-
наріи

 

и

 

въ

 

Сар.

 

Дух.

 

Консисторіи.

Цѣна

 

за

 

годовое

 

изданіе

 

5

 

руб.

 

съ

пересылкою.

 

Объявленія

 

принимают-

ся

 

въ

 

ред.

 

„Епарх.

 

Вѣд."

 

съ

 

платою

ш)

 

15

 

копѣекъ

 

со

 

строки.

ОТДЪЛЪ

 

ОФФИЦІАЛЬ НЫЙ.

 

_____

„Указомъ

 

Святѣіішаго

 

Правительствующего

 

Синода,

 

отъ

 

18

октября

 

сего

 

года

 

за

 

№

 

8112,

 

Саратовскимъ

 

епархіальнымъ

 

наб-

людателемъ

 

церковныхъ

 

школъ

 

епархіи

 

назначенъ

 

учитель

 

Камы-

шішскаго

 

духовнаго

 

училища,

 

статскій

 

совѣтникъ

 

В.

 

Л.

 

Волковскій".

Распоряженія

 

Епархіальнаго

 

Начальства.

Резолюціями

 

Его

 

Преосвященства

 

предоставлены

 

тѣста:

А.

 

Священническія.

1.

   

Отъ

 

31

 

октября

 

1902

 

г.

 

въ

 

с.

 

Ахматѣ,

 

Камышинскаго

уѣзда,

 

священнику

 

с.

 

Орловки,

 

Царицынскаго

 

уѣзда,

 

Іоанну

 

Чир-

ковскому.

2.

   

Отъ

 

31

 

октября

 

1901

 

г.

 

въ

 

с.

 

Березовкѣ,

 

Петровскаго

уѣзда,

 

священнику

 

с.

 

Чунакъ,

 

того-же

 

уѣзда,

 

Николаю

 

Звѣреву.

Б.

 

Діаконскія:

1.

 

Отъ

 

31

 

октября

 

1902

 

г.

 

въ

 

ел.

 

Романовкѣ,

 

Балашов-

скаго

 

уѣзда,

 

окончившему

 

курсъ

 

Астраханской

 

духовной

 

семина-

ріи

 

Александру

 

Покровскому.
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2.

 

Отъ

 

1

 

ноября

 

1902

 

г.

 

въ

 

городѣ

 

Балашовѣ,

 

при

 

Ми-

хаило-Архангельской

 

церкви,

 

діакону

 

е.

 

Болыпаго

 

Мелика,

 

Бала-

шовскаго

 

уѣзда,

 

Леониду

 

Златорунскому.

В.

 

Псаломщическое.

Отъ

 

31

 

октября

 

1902

 

г.,

 

въ

 

е.

 

Широкомъ

 

Уступѣ,

 

Аткар-

скаго

 

уѣзда,

 

допущенъ

 

къ

 

исправленію

 

должности

 

псаломщика

 

пос-

лушннкъ

 

Киновійской

 

церкви

 

г.

 

Саратова

   

Косма

 

Курышевъ.

Уволены

 

за

 

штатъ.

1 .

   

Священникъ

 

с.

 

Озерокъ,

 

Хвалынскаго

 

уѣзда,

 

Тимоѳей

Пиксановъ,

 

съ

 

3

 

октября

 

1902

 

г.

2.

   

Псаломщпкъ

 

с.

 

Широкаго

 

Уступа,

 

Аткарскаго

 

уѣзда,

 

Петръ

Семеновекій,

  

съ

 

31

 

октября

 

1902

 

г.

3.

   

Священникъ

 

с.

 

Царев щины,

 

Вольскаго

 

уѣзда,

 

Александръ

Флеровскій,

 

съ

 

3

 

ноября

  

1902

 

г.

Исключенъ

 

изъ

 

списковъ

  

за

 

смертію

Священникъ

 

с.

 

Березовки,

 

Петровскаго

 

уѣзда,

 

Георгій

 

Со-

коловъ,

  

съ

 

24

 

октября

 

1902

 

г.

Резолюціею

 

Его

 

Преосвященства

  

отъ

 

20

 

сего

 

октября
утверждены:

1.

   

Священникъ

 

с.

 

Увека,

 

Оаратовекаго

 

уѣзда,

 

П.

 

Смнрновъ

— завѣдывающимъ

 

и

 

законоучителемъ

 

Есиповской

 

школы

 

грамоты,

того -же

 

уѣзда.

2.

   

Священникъ

 

е.

 

Дороѳеевки,

 

Оаратовекаго

 

уѣзда,

 

А.

 

Со-

коловъ —законоучителемъ

 

образцовой

 

церковно-прпходской

 

школы

при

 

мѣстной

 

второклассной

 

школѣ.

3.

   

Священникъ

 

с.

 

Антиповки,

 

Еамышинскаго

 

уѣзда,

 

I.

 

Брыз-

галовъ —законоучителемъ

 

и

 

завѣдывающимъ

 

мѣстной

 

церковно-

приходской

 

школы

 

и

4.

   

Жена

 

дѣйетвительнаго

 

статскаго

 

еовѣтника

 

П.

 

Н.

 

Апле-

чеева

 

—попечительницей

 

Столыпинской

 

церковно-приходской

 

школы,

Петровскаго

 

уѣзда.
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И

 

3

 

В

 

Ъ

 

С

 

Т I

 

я.

Вакантный

  

мѣста.

A .

   

Свящепи

 

ическія:

Бъ

 

с.

 

Комаровкѣ,

 

Оаратовскаго

 

уѣзда,

 

(прав,

 

душъ

 

633,

раек.

 

1087,

 

земли

 

33

 

дес,

 

домъ

 

общ.,

 

94

 

р.

 

8

 

коп.);

 

въ

 

с.

Тепляковкѣ,

 

Оаратовскаго

 

уѣзда,

 

(шк.

 

однокл.,

 

прав,

 

душъ

 

761,

раек.

 

433,

 

земли

 

33

 

дес,

 

домъ

 

церк.,

 

108

 

р.);

 

въ

 

с.

 

Голицынѣ,

Балашовскаго

 

уѣзда,

 

(шк.

 

грамоты,

 

прав,

 

душъ

 

555,

 

земли

 

60

дес,

 

домъ

 

церк.,

 

94

 

р.

 

8

 

коп.);

 

въ

 

с

 

Киселевкѣ,

 

Петровскаго

уѣзда,

 

(шк.

 

грамоты,

 

правосл.

 

душъ

 

381,

 

раек.

 

33,

 

домъ

 

общ.,

294

 

р.);

 

въ

 

с

 

Ермоловкѣ,

 

Детровскаго

 

уѣзда,

 

(шк.

 

однокл.,

 

прав,

душъ

 

447,

 

земли

 

33

 

дес,

 

домъ

 

церк.,

 

300

 

р.);

 

въ

 

с.

 

Чунакахъ,

Петровскаго

 

уѣзда,

 

(прав,

 

душъ

 

1011,

 

раек.

 

78,

 

земли

 

46

 

дес,

домъ

 

общ.,

 

141

 

р.

 

12

 

к.);

 

въ

 

с.

 

Орловкѣ,

 

Царнцынекаго

 

уѣзда,

(шк.

 

грамоты,

 

прав,

 

душъ

 

780,

 

земли

 

71

 

дес,

 

домъ

 

общ.,

 

94

 

р.

8

 

к.);

 

въ

 

е.

 

Озеркахъ,

 

Хвалынскаго

 

уѣзда,

 

(шк.

 

грамоты,

 

прав,

душъ

 

960,

 

земли

 

33

 

дес,

 

домъ

 

общ.,

 

94

 

р.

 

8

 

к.);

 

въ

 

с.

 

Ца-

ревщинѣ,

 

Вольскаго

 

уѣзда,

 

(шк.

 

грамоты,

 

прав,

 

душъ

 

5085,

 

земли

66

 

дес,

 

домъ

 

общ.,

 

300

 

р.).

B.

   

Псаломщишспія. '

Въ

 

пос

 

Дубовкѣ,

 

Царицын,

 

у.,

 

при

 

Троицкой

 

единов.

 

ц.

(пр.

 

д.

 

110,

 

д.

 

церк.,

 

жал.

 

98

 

р.)

 

и

 

г.

 

Саратовѣ,

 

при

 

Казан-

ской

 

ц.

 

(пр.

 

д.

 

543,

 

раек.

 

42,

 

домъ

 

церк.).
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О

 

Т

 

Ч

 

Е

 

Т

 

Ъ

Оаратовскаго

 

Епархіальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта

 

о

 

состоят

 

школъ

 

церковно-
приходсшъ

 

и

 

грамоты

 

въ

 

Саратовской

 

епархіи

 

за

 

1901

 

гращанскій

 

годъ.

і.

Управлевіе

 

церковными

 

школами.

  

Соетавъ

   

Епархіальнаго

 

Училищнаго

Совѣта

 

и

 

его

 

Отдѣленій.

 

Именной

 

списокъ

 

члевовъ

 

СоЬѣта

 

и

 

Отдѣленій

съ

 

указаніемъ

 

званія

 

членовъ.

 

Почетные

 

члены

 

Совѣта

 

и

 

Отдѣленій.

Согласно

 

ст.

 

26

 

и

 

36

 

ВЫСОЧАЙШЕ

 

утвержденнаго

Иоложенія

 

объ

 

управленіи

 

школами

 

церковными

 

и

 

грамо-

ты,

 

.

 

высшее

 

управленіе

 

церковными

 

школами

 

Саратовской

епархіи

 

принадлежало

 

Его

 

Преосвященству,

 

Преосвящен-

нѣйшему

 

Іоанну,

 

Епископу

 

Саратовскому

 

и

 

Царицынскому,

а

 

ближайшее

 

и

 

непосредственное

 

завѣдываніе

 

ими

 

лежало

на

 

Саратовскомъ

 

Епархіальномъ

 

Училищномъ

 

Совѣтѣ

 

и

 

его

10

 

уѣздныхъ

 

Отдѣленій.

Епархіальный

 

Училищный

 

Совѣтъ

 

въ

 

1901

 

году

 

со-

стоялъ

 

подъ

 

предсѣдательствомъ

 

Протоіерея

 

Срѣтенской

 

г.

Саратова

 

церкви,

 

кандидата

 

богословія,

 

II.

 

I.

 

Чудновскаго

по

 

21

 

марта,

 

съ

 

каковаго

 

числа

 

еостоитъ

 

подъ

 

предсѣда-

тельствомъ

 

Его

 

Преосвященства,

 

Преосвященнѣйшаго

 

Гер-

могена,

 

Епископа

 

Вольскаго,

 

Викарія

 

Саратовской

 

епархіи,

изъ

 

членовъ

 

Совѣта:

 

1)

 

постоянныхъ:

 

Каѳедральнаго

 

Про-

тоіерея

 

I.

 

В.

 

Ивановскаго,

 

Ректора

 

Семинаріи,

 

кандидата

богословія,

 

Протоіерея

 

П.

 

Г.

 

Извѣкова,

 

преподавателя

 

Се-

минаріи,

 

кандидата

 

богословія,

 

священника

 

Г.

 

I.

 

Махров-

скаго,

 

священника

 

Вознесенско-Сѣнновской

 

церкви,

 

А.

 

М.

Хитрова,

 

законоучителя

 

Реальнаго

 

Училища,

 

кандадата

богословія,

 

священника

 

С.

 

П.

 

Ильменскаго,

 

священника

Срѣтенской

 

церкви,

 

кандидата

 

богословія,

 

В.

 

М.

 

Тверецкаго,

священника

 

Духо-Сошественской

 

церкви,

 

магистра

 

бого-

словія,

 

А.

 

А.

 

Прозоровскаго

 

(онъ

 

же

 

казначей

 

и

 

дѣлопро-

изводитель),

   
преподавателя

 
Семинаріи,

 
кандидата

 
богосло-
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вія,

 

надворнаго

 

совѣтника

 

А.

 

И.

 

Целебровскаго

 

и

 

смотри-

теля

 

духовнаго

 

училища,

 

кандидата

 

богословія,

 

статскаго

совѣтника

 

С.

 

А.

 

Петровскаго;

 

2)

 

по

 

должности:

 

Епархіаль-

наго

 

Наблюдателя,

 

кандидата

 

богословія,

 

дѣйствительнаго

статаскаго

 

совѣтника

 

И.

 

Г.

 

Розанова

 

и

 

Директора

 

народ-

ныхъ

 

училищъ,

 

кандидата

 

богословія,

 

статскаго

 

совѣтника

А.

 

П.

 

Карпова;

 

3)

 

сверхштатныхъ

 

членовъ:

 

Епархіальнаго

архитектора

 

А.

 

М.

 

Салько

 

и

 

члена

 

губернской

 

земской

 

уп-

равы

 

А.

 

Д.

 

Юматова;

 

4)

 

представителей

 

губернскаго

 

зем-

ства:

 

Оаратовскаго

 

уѣзднаго

 

предводителя

 

дворянства,

 

князя

А.

 

А.

 

Ухтомскаго

 

и

 

Хвалынскаго

 

уѣзднаго

 

предводителя

дворянства

 

П.

 

Н.

 

Давыдова;

 

5)

 

по

 

званію

 

почетныхъ

 

попе-

чителей

 

церковныхъ

 

школъ:

 

графа

 

А.

 

Д.

 

Нессельроде

 

и

земскаго

 

начальника

 

К.

 

Н.

 

Гриммъ

 

и

 

6)

 

почетныхъ

 

чле-

новъ:

 

Протоіерея

 

Срѣтенской

 

церкви,

 

кандидата

 

богословія,

П.

 

I.

 

Чудновскаго

 

(съ

 

3

 

мая),

 

Протоіерея

 

Духо-Сошествен-

ской

 

церкви

 

В.

 

I.

 

Архангельскаго

 

и

 

Протоіерея

 

Нерукотво-

ренно-Спасской

 

церкви

 

Л.

 

I.

 

Нечаева.

Въ

 

составь

 

каждаго

 

изъ

 

уѣздныхъ

 

Отдѣленій

 

Совѣта

входили:

1)

  

Аткарскаго:

 

Председатель,

 

Протоіерей

 

I.

 

Доровлевъ;

постоянные

 

члены:

 

священники—Г.

 

Соколовъ

 

(онъ

 

же

 

де-

лопроизводитель),

 

Н.

 

Прозоровскій

 

(онъ

 

же

 

и

 

казначей),

Г.

 

Богоявленскій,

 

II.

 

Виддиновъ,

 

К.

 

Горизонтовъ,

 

И.

 

Про-

тассовъ

 

и

 

П.

 

Соколовъ

 

и

 

Председатель

 

Аткарской

 

уѣздной

земской

 

управы

 

Е.

 

Сосѣдовъ;

 

члены

 

по

 

должности:

 

уѣзд-

ный

 

Наблюдатель,

 

священникъ

 

Е.

 

Беллонскій,

 

и.

 

д.

 

ин-

спектора

 

народныхъ

 

училищъ

 

И.

 

Куликовъ,

 

о. о.

 

благочин-

ные

 

и

 

г.г.

 

земскіе

 

начальники

 

и

 

члены

 

по

 

назначенію

 

отъ

разныхъ

 

вѣдомствъ:

 

отъ

 

земства— членъ

 

Аткарской

 

уѣзд-

ной

 

земской

 

управы,

 

купецъ

 

И.

 

Панфиловъ

 

и

 

отъ

 

города—

тородской

 

голова,

 

коллежскій

 

регнстраторъ

   

Ѳ.

 

Павлюковъ.

2)

  

Балашовскаго:

 

Председатель,

 

священникъ

 

В.

 

Рыба-

ковъ;

 

постоянные

 

члены:

 

Протоіерей

 

I.

 

Дентовскій,

 

священ-
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ники—В.

 

Поляковъ

 

(онъ

 

же

 

и

 

казначей),

 

П.

 

Смирнову

М.

 

Покровскій,

 

В.

 

Меликовъ

 

(онъ

 

же

 

и

 

дѣлопроизводитель)г

предводитель

 

уѣзднаго

 

дворянства,

 

корнетъ

 

запаса

 

М.

 

Ор-

ловъ

 

и

 

кандндатъ

 

правъ

 

Н.

 

Львовъ;

 

члены

 

по

 

должности:

уѣздный

 

Наблюдатель,

 

священникъ

 

С.

 

Софинскій,

 

инспек-

торъ

 

народныхъ

 

училищъ

 

С.

 

Праховъ,

 

о. о.

 

благочинные

 

и

г.г.

 

земскіе

 

начальники;

 

представитель

 

отъ

 

земства—дво-

рянинъ

 

А.

 

Фохтъ.

3)

  

Вольскаго:

 

Председатель,

 

священникъ

 

В.

 

Тодор-

цевъ;

 

постоянные

 

члены:

 

Протоіерей

 

I.

 

Красновъ,

 

священ-

ники— В.

 

Чанцевъ,

 

Н.

 

Руссовъ,

 

Н.

 

Быстрнцкій,

 

А.

 

Поповъ

(онъ

 

же

 

и

 

дѣлопроизводитель),

 

Е.

 

Шкеневъ

 

(онъ

 

же

 

и

 

каз-

начей),

 

смотритель

 

духовнаго

 

училища

 

Г.

 

Поповъ

 

и

 

учи-

тель

 

духовнаго

 

училища

 

Н.

 

Избалыковъ;

 

члены

 

по

 

долж-

ности:

 

уѣздный

 

Наблюдатель,

 

священникъ

 

А.

 

Знаменскій,

о.о.

 

благочинные

 

и

 

г.г.

 

земскіе

 

начальники;

 

сверхштатный

членъ-учитель

 

духовнаго

 

училища

 

Н.

 

Хнтровъ

 

и

 

почетный

членъ-предводитель

 

уѣзднаго

 

дворянства

 

Н.

 

Юматовъ.

4)

  

Камышинскаго:

 

Председатель,

 

священникъ

 

В.

 

Крѣп-

когорскій;

 

постоянные

 

члены:

 

священники—А.

 

Розановъ,

А.

 

Каталонскій,

 

Н.

 

Алѣевъ,

 

и

 

Н.

 

Розановъ

 

(онъ

 

же

 

и

 

каз-

начей),

 

смотритель

 

духовнаго

 

училища,

 

статскій

 

советника

Е.

 

Покровсг.ій,

 

учитель

 

духовнаго

 

училища,

 

статскій

 

со-

вѣтникъ

 

В.

 

Волконскій

 

(онъ

 

же

 

и

 

делопроизводитель);

 

чле-

ны

 

по

 

должности:

 

уѣздный

 

Наблюдатель,

 

священникъ

М.

 

Рождественскій,

 

учитель-инспекторъ

 

городского

 

четырех-

класснаго

 

училища,

 

надворный

 

совѣтникъ

 

Г.

 

Биткинъ,

 

о.о.

благочинные

 

и

 

г.г.

 

земскіе

 

начальники;

 

членъ

 

отъ

 

земства—

коллежскій

 

ассесоръ

 

В.

 

Шомпулевъ;

 

члены

 

отъ

 

города—

статскій

 

совѣтникъ

 

Л.

 

Рождественскій

 

и

 

городской

 

голова,,

купецъ

 

А.

 

Сипелыциковъ;

 

сверхштатные

 

члены:

 

Протоіе-

рей

 

Н.

 

Разумовскій

 

и

 

купецъ

 

А.

 

Докучаевъ;

 

члены

 

по

 

зва-

нію

 

почетныхъ

 

попечителей

 

церковныхъ

 

школъ:

  

предводи-
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тель

 

уѣзднаго

  

дворянства,

   

титулярный

 

совѣтникъ,

   

графъ

Д.

 

Олсуфьевъ

 

и

 

коллежскій

 

секретарь

 

И.

 

Татариновъ.

5)

  

Кузнецкаго:

 

Иредсѣдатель,

 

священникъ

 

Н.

 

Протас-

совъ;

 

постоянные

 

члены:

 

священники—Е.

 

Декатовъ

 

(онъ

 

же

и

 

казначей),

 

М.

 

Тихомировъ

 

(онъ

 

же

 

и

 

дѣлопронзводитель),

Н.

 

Колеровъ,

 

Н.

 

Шибаевъ,

 

Протоіерей

 

П.

 

Георгіевскій,

 

уѣзд-

ный

 

исправникъ

 

Н.

 

Никифоровъ

 

и

 

личный

 

почетный

 

граж-

данинъ

 

А.

 

Асѣевъ;

 

члены

 

по

 

должности:

 

уѣздный

 

Наблю-

датель,

 

священникъ

 

П.

 

Антоновъ,

 

о.о.

 

благочинные

 

и

 

г.г.

земскіе

 

начальники;

 

отъ

 

Министерства

 

Народнаго

 

Просвѣ-

щенія— В.

 

Назаровъ;

 

отъ

 

земства—И.

 

Ншеничновъ;

 

отъ

 

го-

рода—В.

 

Ѳеклистовъ;

 

члены

 

почетные:

 

предводитель

 

уѣзд-

наго

 

дворянства

 

И.

 

Хардинъ,

 

председатель

 

уѣздной

 

зем-

ской

 

управы

 

В.

 

Трпроговъ

 

и

 

дворянинъ

 

П.

 

Иконниковъ.

6)

  

Петровскаго:

 

Предсѣдатель,

 

Протоіерей

 

I.

 

Виногра-

довъ;

 

постоянные

 

члены:

 

священникъ

 

Е.

 

Ильинскій

 

(онъ

же

 

и

 

казначей),

 

священникъ

 

Н.

 

Голубовъ

 

(онъ

 

же

 

и

 

дѣло-

пронзводнтель),

 

смотритель

 

духовнаго

 

училища,

 

статскій

совѣтнігаъ

 

Е.

 

Толстохновъ,

 

помощникъ

 

смотрителя

 

духов-

наго

 

училища,

 

коллежскій

 

совѣтникъ

 

С.

 

Скалигеровъ,

 

свя-

щенникъ

 

I.

 

Знатоковъ,

 

священникъ

 

В.

 

Финансовъ,

 

священ-

никъ

 

В.

 

Палимпсестовъ

 

и

 

священникъ

 

Н.

 

Тихомировъ;

 

чле-

ны

 

по

 

должности:

 

уѣздный

 

Наблюдатель,

 

священникъ

 

Н.

 

Бо-

гословскій

 

и

 

послѣдовательно

 

были

 

инспектора

 

народныхъ

училищъ

 

уѣзда:

 

статскій

 

совѣтникъ

 

В.

 

Ислентьевъ

 

и

 

кол-

лежскій

 

совѣтникъ

 

Е.

 

Зайцевъ,

 

о.о.

 

благочинные

 

и

 

г.г.

земскіе

 

начальники;

 

отъ

 

города—надворный

 

совѣтникъ

Н.

 

Агринскій.

7)

  

Саратовскаго:

 

Предсѣдатель,

 

Протоіерей

 

Л.

 

Влады-

кинъ;

 

постоянные

 

члены:

 

священники—Н.

 

Ливановъ,

 

Д.

 

Си-

линъ,

 

I.

 

Карайскій

 

и

 

А.

 

Траецкій

 

(онъ

 

же

 

и

 

казначей

 

и

 

де-

лопроизводитель),

 

предсѣдатель

 

уѣздной

 

земской

 

управы

Э.

 

Исѣевъ,

 

преподаватель

 

Семинаріи

 

М.

 

Бѣловъ,

 

иредсѣда-

тель

 

городской

 

исполнительной

 

училищной

 

коммиссіи

 

А.

 

Мае-
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ленниковъ

 

и

 

учитель

 

духовнаго

 

училищъ

 

А.

 

Колтоновскій;

сверхштатный

 

членъ-попечитель

 

Ненарокомовской

 

церкви,

школы

 

И.

 

Сперанскій;

 

представительгородского

 

управленія

гласный

 

городской

 

думы

 

А.

 

Уваровъ;

 

члены

 

по

 

должности

уѣздиый

 

Наблюдатель,

 

священникъ

 

В.

 

Космолинскій,

 

ин-

спекторъ

 

народныхъ

 

училищъ

 

Н.

 

Лозановъ,

 

о.о.

 

благочин-

ные

 

и

 

г.г.

 

земскіе

 

начальники.

8)

  

Сердобскаго:

 

Председатель

 

до

 

20

 

августа

 

отчетнаго

года,

 

Протоіерей

 

А.

 

Лебедевъ,

 

съ

 

20

 

августа

 

по

 

28

 

октября

временно

 

исправлялъ

 

должность

 

Председателя,

 

Протоіерей

В.

 

Михайловскій,

 

и-

 

съ

 

28

 

октября,

 

Председатель,

 

Протоіе-

рей

 

А.

 

Образцовъ;

 

постоянные

 

члены:

 

Протоіерей

 

В.

 

Михай-

ловскій,

 

священники—Г.

 

Покровскій,

 

П.

 

Виноградовъ,

 

К.

 

Лео-

нидовъ

 

(онъ

 

же

 

и

 

казначей),

 

А.

 

Надеждннскій,

 

Е.

 

Влады-

кинъ,

 

I.

 

Водослановъ

 

и

 

надворный

 

совѣтяикъМ.

 

Володинъ

онъ

 

же

 

и

 

делопроизводитель);

 

члены

 

по

 

должности:

 

уезд-

ный

 

Наблюдатель,

 

священникъ

 

Ѳ.

 

Бибиковъ,

 

инспекторъ

 

на-

роднаго

 

городского

 

училища

 

А.

 

Борисовъ,

 

о.о.

 

благочин-

ные

 

и

 

г.г.

 

земскіе

 

начальники;

 

отъ

 

города:

 

Сердобскій

 

го-

лова

 

А.

 

Миролюбовъ;

  

отъ

 

земства— членъ

 

уѣздной

 

земской

управы

 

Б.

 

Лебедевъ;

 

по

 

званію

 

почетной

 

попечительницы—

у
дворянка

 

Н.

 

Рихтеръ.

9)

  

Хвалынскаго:

 

Предсѣдатель,

 

священникъ

 

I.

 

Соко-

ловъ;

 

постоянные

 

члены:

 

священники—Н.

 

Богородицкій,

I.

 

Каменскій

 

и

 

П.

 

Ктатаровъ,

 

городской

 

голова,

 

надворный

совѣтникъ

 

А.

 

Радищевъ,

 

председатель

 

уѣздной

 

земской

 

уп-

равы,

 

коллежскій

 

секретарь

 

В.

 

Ѳедоровскій,

 

членъ

 

той

 

же

управы,

 

титулярный

 

совѣтникъ

 

В.

 

Цимбалинъ,

 

податной

 

ин-

спекторъ,

 

надворный

 

совѣтникъ

 

Н.

 

Гиляровскій

 

и

 

личный

почетный

 

гражданинъ

 

Н.

 

Платоновъ

 

(онъ

 

же

 

представитель

отъ

 

города

 

и

 

казначей

 

Отдѣленія);

 

члены

 

по

 

должности:

уѣздный

 

Наблюдатель,

 

священникъ

 

Г.

 

Кліентовъ,

 

инспек"

торъ

 

городского

 

четырехкласснаго

 

училища,

 

надворный

 

со

вѣтникъ

   

П.

 

Филатовъ

   

(онъ

 

же

 

и

 

делопроизводитель),

  

о.о
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благочинные

 

и

 

г.г.

 

земскіе

 

начальники;

 

отъ

 

земства—пред-

водитель

 

уѣзднаго

 

дворянства,

 

штабсъ-капитанъ

 

гвардіи

И.

 

Давыдовъ.

10)

 

Царицынскаго:

 

Ііредсѣдатель,

 

Протоіерей

 

В.

 

Вол-

ковскій;

 

постоянные

 

члены:

 

Протоіереи— А.

 

Соколовъ

 

и

К.

 

Мининъ

 

и

 

священники—П.

 

Надеждинскій,

 

А.

 

Соколовъ,

П.

 

Строковъ,

 

М.

 

Политковскій,

 

I.

 

Никольскій

 

и

 

Т.

 

Остро-

умовъ

 

(онъ

 

же

 

и

 

казначей

 

и

 

дѣлопроизводитель);

 

члены

 

по

должности:

 

уѣздный

 

Наблюдатель,

 

священникъ

 

I.

 

Протогеновъ,

ннспекторъ

 

народныхъ

 

училищъ

 

А.

 

Кузнецовъ,

 

о.о.

 

благо-

чинные

 

и

 

г.г.

 

земскіе

 

начальники.

И.

Условія.

 

благонріятствовавшія

 

или

 

препятствовавшія

 

ъъ

 

отчетномъ

 

году

росту

 

церковныхъ

 

школъ

 

и

 

учащихся

 

въ

 

нихъ.

 

Причины

 

отсутствія

 

цер-

ковныхъ

 

школъ

 

вътѣхъ

 

или

 

другихъ

 

(какихъ

 

именно)

 

приходахъ.

 

Шко-

лы

 

другихъ

 

вѣдомствъ

 

и

 

учащіеся

 

въ

 

нихъ

 

за

 

отчетный

 

годъ.

Къ

 

1

 

января

 

1901

 

года

 

всѣхъ

 

церковныхъ

 

школъ:

 

въ

Саратовской

 

епархіи

 

состояло

 

965,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

было

школъ:

 

второклассныхъ

 

4,

 

двухкласныхъ

 

4,

 

одноклассныхъ

362,

 

школъ

 

грамоты

 

594

 

и

 

1

 

образцовая

 

школа

 

при

 

духов-

ной

 

Семинаріи.

Къ

 

концу

 

отчетнаго

 

года,

 

т.

 

е.

 

къ

 

31

 

декабря

 

1901

 

года,

всѣхъ

 

церковныхъ

 

школъ

 

въ

 

Саратовской

 

епархіи

 

было

 

985,

въ

 

томъ

 

числе

 

состояло

 

школъ:

 

второклассныхъ

 

5

 

(все

 

для

мальчиковъ),

 

двухклассныхъ

 

5

 

(2

 

для

 

мальчиковъ,

 

1

 

для

девочекъ

 

и

 

2

 

смѣшанныхъ),

 

одноклассныхъ

 

376

 

(нзъкоихъ

15

 

церквей-школъ)

 

(47

 

для

 

мальчиковъ,

 

78

 

для

 

дѣвочекъ

и

 

251

 

смѣшанныхъ),

 

школъ

 

грамоты

 

598

 

(изъ

 

коихъ

 

1

 

цер-

ковь-школа)

 

(67

 

для

 

мальчиковъ,

 

63

 

для

 

дѣвочекъ,

 

468

 

смѣ-

шанныхъ)

   

и

 

1

 

образцовая

 

школа

 

при

 

духовной

 

Семинаріи.

По'

 

увздамъ

 

Саратовской

 

епархіи

 

церковныя

 

школы

распредѣлялись

 

въ

 

слѣдующемъ

 

порядкѣ:
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По

 

Аткарскому

 

.

 

.

»

 

Балашовскому.

>

   

Вольскому

 

.

 

.

»

 

Камышинскому

»

 

Кузнецкому

 

.

 

.

»

 

Петровскому

   

.

>

   

Саратовскому

 

.

>

  

Сердобскому

 

.

 

.

»

 

Хвалынскому

 

.

э

 

Царицынскому.

Итого

 

.

  

.

   

.

Такимъ

 

образомъ,

 

общее

 

число

 

церковныхъ

 

школъ

 

за

отчетный

 

годъ

 

по

 

Саратовской

 

епархіи

 

увеличилось

 

на

 

20-

Изъ

 

представленной

 

сравнительной

 

ведомости

 

видно

 

при

этомъ,

 

что

 

число

 

1)

 

второклассныхъ

 

школъ

 

увеличилось

 

на

одну

 

(въ

 

отчетномъ

 

году

 

открыта

 

второклассная

 

школа

 

въ

с.

 

Колоярѣ,

 

Вольскаго

 

уезда),

 

2)

 

число

 

двухклассныхъ

 

школъ

увеличилось

 

на

 

одну

 

школу,-

 

вновъ

 

открытую

 

преобразова-

ніемъ

 

изъ

 

одноклассной,

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

въ'

 

селеніи

Аряшъ,

 

Петровскаго

 

уѣзда,

 

3)

 

число

 

школъ

 

одноклассныхъ

увеличилось

 

на

 

14,

 

изъ

 

коихъ

 

9

 

преобразовапы

 

изъ

 

школъ

Къ

 

концу

 

1900

 

г.

Н

 

I

 

".
м

 

К

Наименованіе
школъ.

э

Къ

 

концу

 

1901

 

г

Баименовапіе
школъ.

и
3

=3

а
О

п я се
о О.
о

ч ч Я
к а в
и о О
>. и td
ш

О В

По

 

сравненію

 

съ

1900

 

г.

 

въ

 

1901

 

г.

болѣѳ

   

или

 

менѣѳ.

Баименованіе
школъ.

о 3 и

45

35

64

аз

20

26

49

49

35

16

362

93

93

40

70

39

61

80

59

77

22

594

139

130

105

93

59

78

131

109

'82

38

964

48

36

67

22

22

29

50

50

36

16

5

 

376

97

90

43

72

39

53

80

52

48

24

598

146

126

112

94

61

84

132

103

84

40

984

+1

+1

+

 

1

+1

+3+4

+1-3

+3+3

+

 

2

+2

-1

+2

+3

+1

+1-.

+

 

1+1

-

   

+2

+

 

14+4

+

 

"

—2

+7

+

 

1

+2

+6

+1

-6

+2

+2

+20
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грамоты

 

и

 

5

 

открыты

 

вновь

 

и

 

4)

 

число

 

школъ

 

грамоты

 

уве-

личилось

 

на

 

4.

Къ

 

1

 

января

 

1901

 

года

 

учащихся

 

въ

 

церковныхъ

 

шко-

лахъ

 

Саратовской

 

епархіи

 

числилось:

 

мальчиковъ

 

28,334

(безъ

 

образцовой

 

школы),

 

дъвочекъ

 

9,880,

 

а

 

обоего

 

пола

38,214.

 

Къ

 

31

 

декабря

 

1901

 

года

 

учащихся

 

въ

 

церковныхъ

школахъ

 

было:

 

мальчиковъ

 

29,205,

 

дѣвочекъ

 

12,212,

 

а

 

обо-

его

 

пола

 

41,417.

 

Означенное

 

количество

 

учащихся

 

распре-

дѣлялось

 

слѣдующимъ

 

1)

 

по

 

школамъ:

Второкласснымъ

Двухвласснымъ

Однокласснымъ.

Грамоты

   

.

  

.

   

.

Итого

 

.

 

.

   

.

Къ

 

концу

 

1900

 

г. Къ

 

концу

 

1901

 

г.

Въ

   

сравненін

   

съ

1900

 

г.

 

въ

 

1901

 

г.

бімѣе

  

или

 

менѣе.

И. д.

Въ

 

среднемъ на

 

одпу

 

шко- лу

 

0'')

   

полч.

М. д.

и

 

§
Ed

3

 

а
О

   

ш

Ш

   

о

М. Д-

™

 

о

за
О

   

м

$

  

«2-

   

о

433

242

13272

14387

28334

142

5830

3958

9880

108

96

53

30

    

31

38-39

492

242

14120

14251

29205

157

6832

5223

12212

98

79

55-56

32-33

42

+

 

59

+848

-36

+871

+15

+

 

1002

+1315

+2332

11—12

3

4-6

2
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2)

 

по

 

уѣздамъ

 

къ

 

концу

 

1901

 

года:

Аткарсвому

 

.

   

.

Второ-
клас-

сныхъ.

Двух-
клас-

сныхъ.

Одноклас-
сныхъ.

Грамоты.
Итого

  

въ

уѣвдѣ.

о

Ф
о
ю
о

°

   

-і
Erf

   

rt
аэ

 

ч
о

   

о
«

 

сМ. Д. М. д. м. д. М, д. М. д.

— — — 1610 796 2517 589 4127 1385 5512

Балашовскому . — — 10Б 115 792 736 2078 653 2975 1504 4479

Вольскому

 

.

 

.

   

. 182 — — — 3467 827 1009 528 4658 1355 6013

Камышинскому — — — — 1052 321 1987 632 3039 953 3992

Кузнецкому

 

.

   

. — — — — 791 469 1013 414 1804 913 2717

Петровскому 104 — 35 25 1062 462 1424 421 2625 908 3533

Саратовскому 135 — 102 17 1427 1454 1558 778 3222 2249 5471

Сѳрдобскому

 

. 71 — — — 1613 976 1302 433 2986 1409 4395

Хвалынском)' — — — — 1788 414 1100 442 2888 856 3744

Царицынскому. — — — — 518 377 363 303 881 680 1561

Всего

 

.

   

.

   

. 492 — 242 157 14120 6832 14351 5223 29205 12212 41417

Такимъ

 

образомъ,

 

по

 

сравненію

 

съ

 

цифровыми

 

дан-

ными

 

предыдущаго

 

года

 

общее

 

число

 

учащихся

 

въ

 

цер-

ковныхъ

 

школахъ

 

епархіи

 

за

 

отчетный

 

1901

 

годъ

 

увеличи-

лось

 

на

 

3,203

 

человѣка,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

мальчиковъ

 

871

 

и

дѣвочекъ

 

2,332

 

(во

 

второкласныхъ

 

школахъ

 

увеличилось

 

на

59

 

мальчиковъ,

 

въ

 

двухклассныхъ

 

школахъ

 

увеличилось

на

 

15

 

дѣвочекъ,

 

въ

 

одноклассныхъ

 

школахъ

 

увеличилось

на

 

848

 

мальчиковъ

 

и

 

1,002

 

девочки,

 

въ

 

школахъ

 

грамоты

количество

 

дѣвочекъ

 

увеличилось

 

на

 

1,315,

 

а

 

число

 

маль-

чиковъ

 

уменьшилось

 

на

 

36).

 

Увеличеніе

 

числа

 

учащихея

 

въ

церковныхъ

 

школахъ

 

за

 

отчетный

 

годъ

 

объясняется

 

мень-

шимъ

 

числомъ

 

выбывшихъ

 

до

 

оконтанія

 

курса

 

въ

 

церков-

ныхъ

 

школахъ,

 

съ

 

одной

 

стороны,

 

а

 

съ

 

другой—болышгаъ

числомъ

 

вновь

 

поступившихъ

 

въ

 

церковныя

 

школы

 

за

 

от-

четный

 

1901

 

годъ.
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По

 

уѣздамъ

 

и

 

по

 

школамъ

 

число

 

выбывшихъ

 

изъ

 

цер-

ковныхъ

 

школъ

 

до

 

окончанія

 

курса

 

за

 

1901

 

годъ

 

распре-

дѣляется

 

слѣдующимъ

 

образомъ:

Дткарскому

   

.

   

.

  

.

Ьторо-
клас-

снынъ.

Двух-
клас-

пымъ.

Одно-
клас-

ныиъ.

Школамъ
грамоты.

Всего

  

въ

уѣэдѣ.

о
(-
<а
о

to
о
о

    

.

о

 

ч
и

 

с
со

 

с
м.

    

Д. №. Д. М. д. М. Д М. Д.

— — 17 — 283 216 619 164 949 370 1319

Балашовскому

   

.

   

. — — 20 24 127 237 Б86 233 733 494 1227

Вольскому

     

.

   

. 69 — — — 585 242 316 139 960 381 1341

Каиышинскоиу

 

.

   

. — — — — 268 145 550 189 818 334 1152

Кузнецкому

   

.

   

. — — — — 161 89 304 78 465 167 632

Петровскоиу

 

.

  

.

   

. 3 — - — 253 111 482 145 738 256 1376

Саратовскому

 

.

 

. 20 — 46 11 292 397 362 248 720 656 1376

Сердобскому

      

.

  

. If — — — 390 275 414 141 821 416 1237

Хвалынскому

 

.

 

.

   

. — — — — 453 118 222 104 675 222 897

Царицынскому

 

. — — - - 135 131 104 82 239 213 452

Итого

 

.

   

.

   

. 99 — 83 3d 2947 1961

 

3989 1513 7118 3509 10627



—
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>.

Число

 

вновь

 

поступившихъ

 

въ

 

1901

 

году

 

распредѣля

лось

 

по

 

уѣздамъ

 

и

 

по

 

школамъ

 

слѣдуюшимъ

 

образомъ:

Аткарскаго

 

....

Балашовскаго.

 

.

 

.

Вольскаго

 

....

Камышинскаго

Кувноцкаго.

 

.

 

.

 

.

Петровскаго

 

.

 

.

Саратовскаго

 

.

 

.

Оердобскаго

 

.

 

.

 

.

Хвалынскаго

 

.

 

.

Царицывскаго

   

.

   

.

Итого

  

.

   

.

  

.

Такимъ

 

образомъ,

 

по

 

сравнение

 

съ

 

соотвѣтствующими

цифровыми

 

данными

 

за

 

предшествующій

 

1900

 

годъ

 

за

 

от-

четный

 

1901

 

годъ

 

общее

 

число

 

1)

 

выбывшихъ

 

изъ

 

церков-

ныхъ

 

школъ

 

епархіи

 

до

 

окончанія

 

курса

 

уменьшилось

 

на

2,705

 

человѣкъ

 

(въ

 

томъ

 

числѣ

 

мальчиковъ

 

на

 

1,525

 

и

 

дѣ-

вочекъ

 

на

 

1,180;

 

въ

 

частности:

 

по

 

школамъ

 

однокласснымъ

мазьчнковъ

 

меньше

 

на

 

300

 

человѣкъ

 

и

 

по

 

школамъ

 

гра-

моты

 

мальчиковъ

 

меньше

 

на

 

1,335

 

и

 

дѣвочекъ

 

на

 

1,219)

 

и

2)

 

вновь

 

поступившихъ

 

увеличилось

 

на

 

1,386

 

человѣкъ

 

(въ

томъ

 

числѣ

 

дѣвочекъ

 

на

 

1,420

 

больше,

 

а

 

мальчиковъ

 

на

34

 

меньше).

Въ

 

отчетномъ

 

1901

 

г.

 

въ

 

церковныхъ

 

школахъ

 

епархіи

окончило

 

курсъ

 

всего

 

4,123

 

человѣка

   

(мальчиковъ

 

3,267

 

и

Второ-

клас-

снымъ.

двух-

клас-

снымъ.

Одво-
клас-

сным

 

ъ.

Школамъ

грамоты.

Итого
въ

уѢ8Дѣ.

1
О

  

.

о

 

Щ

І°М. д. ы. д- ы. Д М. Д- М. д.

— — - — 703 393 845 355 1548 748 2296

- — 29 33 225 389 799 378 1053 800 1853

86 — — — 1264 485 422 287 1762 772 2534

— - — — 382 150 653 333 1035 483 1518

— — — - 305 262 396 259 700 521 1221

47 — 35 25 528 307 709 311 1319 643 1962

57 — 63 — 560 733 535 419 1215 1152 2367

35 - — — 683 502 422 264 1140 766 1906

— — — — 690 209 364 280 1064 489 1573

— — — - 241 149 189 174 730 323 753

225 — 127 58 6671 3579 ЬЗЗЗ 3060 11266 6697 17953



—

 

639

 

-

дѣвочекъ

 

856),

 

изъ

 

числа

 

коихъ

 

66

 

мальчиковъ

 

(противъ

57

 

въ

 

1900

 

году

 

(со

 

свидѣтельствомъ

 

на

 

льготу

 

по

 

отбыва-

 

,

ванію

 

воинской

 

повинности

 

III

 

разряда,

 

3,019

 

мальчиковъ

(противъ

 

2,875

 

за

 

1900

 

годъ)

 

со

 

свидѣтельствомъ

 

IV

 

раз-

ряда

 

и

 

182

 

мальчика

 

(противъ

 

287

 

за

 

1900

 

годъ)

 

не

 

полу-

чили

 

установленныхъ

 

свидѣтельствъ

 

на

 

льготу

 

по

 

отбыва-

ние

 

воинской

 

повинности

 

за

 

педостиженіемъ

 

установленнаго

для

 

полученія

 

льготныхъ

 

свидѣтельствъ

 

возраста.

 

Въ

 

част-

ности,

 

окончило

 

курсъ

 

въ

 

школахъ:

 

1)

 

второклассныхъ

 

67

человѣкъ

 

(противъ

 

46

 

въ

 

1900

 

году),

 

2)

 

двухклассныхъ

 

52

(44

 

мальчика

 

и

 

8

 

дѣвочекъ

 

противъ

 

85

 

въ

 

1900

 

году),

 

одно-

классныхъ

 

2,392

 

(1,776

 

мальчиковъ

 

и

 

616

 

дѣвочекъ

 

противъ

1,982

 

въ

 

1900

 

году)

 

и

 

4)

 

въ

 

школахъ

 

грамоты

 

1,612

 

(1,380

мальчиковъ

 

и

 

232

 

дѣвочкн

 

противъ

 

1,787

 

въ

 

1900

 

году).

Такимъ

 

образомъ,

 

по

 

сравненію

 

съ

 

1900

 

годомъ

 

въ

 

отчет-

номъ

 

1901

 

году

 

общее

 

число

 

окончившихъ

 

курсъ

 

въ

 

цер-

ковныхъ

 

школахъ

 

епархіи

 

увеличилось

 

на

 

223

 

человѣка.

Изъ

 

сопоставленія

 

приведенныхъ

 

цифровыхъ

 

данныхъ

за

 

отчетный

 

1901

 

годъ

 

по

 

сравненію

 

съ

 

таковыми

 

же

 

дан-

ными

 

за

 

предыдущій

 

1900

 

годъ

 

можно

 

видѣть,

 

что

 

Саратов-

ский

 

Епархіалышй

 

Училищный

 

Совѣтъ

 

и

 

подвѣдомствен-

ныя

 

ему

 

Отдѣленія

 

обращали

 

свое

 

вннманіе

 

и

 

направляли

соотвѣтственнымъ

 

образомъ

 

свою

 

дѣятельность

 

какъ

 

на

 

ко-

личественное

 

увеличеніе

 

общаго

 

числа

 

церковныхъ

 

школъ

въ

 

епархіи,

 

такъ

 

равно

 

и

 

на

 

качественное

 

развитіе

 

церков-

но-школьнаго

 

дѣла,

 

наувелнченіе

 

количества

 

учащихся

 

въ

церковныхъ

 

школахъ

 

и

 

особенно

 

дѣвочекъ

 

и,

 

вообще,

 

на

улучшеніе

 

положенія

 

существующихъ

 

школъ

 

епархіи.

Въ

 

этомъ

 

отяошеніи

 

церковно-школьноедѣло

 

за

 

отчет-

ный

 

1901

 

годъ

 

находило

 

болѣе

 

благопріятныхъ

 

усло-

вій

 

для

 

своего

 

развитія,

 

чѣмъ

 

въ

 

годы

 

предшествующіе.

Къ

 

числу

 

такихъ

 

благопріятствовавшнхъ

 

росту

 

церковныхъ

школъ

 

условій

 

слѣдуетъ,

 

преяеде

 

всего,

 

'отнести

 

все

 

болѣе

и

 

болѣе

 

возрастающее

   

и

 

проникающее

 

въ

 

народныя

 

массы



—
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—

сознаніе

 

всей

 

пользы

 

грамотности,

 

а

 

равно

 

и

 

стремленіе

 

на-

рода

 

къ

 

обученію

 

и

 

воспнтанію

 

своихъ

 

дѣтей

 

именно

 

въ

церковныхъ

 

школахъ.

 

Прогрессивное

 

увеличеніе

 

числа

 

уча-

щихся,

 

по

 

словамъ

 

отчета

 

Аткарскаго

 

Отдѣленія,

 

„показы-

ваешь,

 

что

 

церковная

 

школа

 

заслуяиіваетъ

 

все

 

болѣе

 

и

 

бо-

лѣе

 

довѣрія

 

у

 

населенія,

 

что

 

крестьяне

 

все

 

болѣе

 

и

 

болѣе

проникаются

 

сознаніемъ

 

необходимое*™

 

грамоты

 

и

 

что

 

цер-

ковная

 

школа

 

вполнѣ

 

можетъ

 

удовлетворять

 

этому

 

необхо-

димому

 

ученію".

 

Увеличеніе

 

средствъ

 

содержанія

 

церков-

ныхъ

 

школъ

 

епархіи

 

за

 

отчетныя

 

годъ,

 

отпущенныхъ

 

по

смѣтѣ

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

и

 

изысканныхъ

 

на

 

мѣстѣ,

 

имѣ-

ло

 

своимъ

 

послѣдствіемъ

 

умноженіе

 

числа

 

церковныхъ

школъ

 

и

 

особенно

 

однокласныхъ,

 

гдѣ

 

дѣло

 

обучепія

 

ведутъ

лица

 

правоспособныя

 

въ

 

падагогичоскомъ

 

отношеніи.

 

При-

ростъ

 

учащихся

 

падаетъ

 

преимущественно-

 

па

 

школы

 

я*ен-

скія

 

и

 

особенно

 

на

 

тѣ

 

изъ

 

нихъ.

 

въ

 

которыхъ

 

ведется

 

обу-

яете

 

рукодѣлію

 

(Саратовское

 

Отдѣленіе).

 

Этотъ

 

фактъ

 

по-

казываешь,

 

что

 

въ

 

народъ

 

проникаетъ

 

созна-ніе,

 

что

 

и

 

дѣ-

вочкамъ,

 

будущимъ

 

матерямъ,

 

грамота

 

необходима

 

и

 

осо-

бенно

 

если

 

при

 

этомъ

 

еще

 

дѣвочекъ

 

обучаютъ

 

въ

 

иіколѣ

разнаго

 

рода

 

женскимъ

 

рукодѣліямъ

 

(Сердобское

 

Отдѣленіе).

Улучшенію

 

церковно-школьнаго

 

дѣла,

 

конечно,

 

не

 

мало

способствовало

 

также

 

увеличеніе

 

оклада

 

жалованья

 

уча-

щимъ

 

и,

 

какъ

 

результатъ

 

этого,

 

постепенное

 

улучшеніе

 

со-

става

 

учащихъ

 

въ

 

церковныхъ

 

школахъ

 

епархіи,

 

а

 

также

и

 

то

 

обстоятельство,

 

что

 

и

 

самые

 

руководители

 

на

 

мѣстѣ

школьнаго

 

дѣла

 

постепенно

 

болѣе

 

навыкли

 

и

 

освоилнсъ

 

съ

этимъ

 

дѣломъ.

Во

 

всякомъ

 

случаѣ

 

положеніе

 

церковныхъ

 

школъ

 

епар-

хіи

 

оставляетъ

 

желать

 

еще

 

очень

 

многаго

 

лучшаго,

 

otcj-t-

ствіе

 

чего

 

въ

 

настоящее

 

время

 

задерживаетъ

 

какъ

 

самый

ростъ

 

церковныхъ

 

школъ

 

и

 

учащихся

 

въ

 

нихъ,

 

такъ'

 

и

 

раз-

витіе

 

и

 

улучшеніе

 

учебно-воспитательнаго

 

дѣла

 

въ

 

этихъ

школахъ.

 

Недостатокъ

 

средствъ—вотъ

   

общее

 

и

 

главное

 

ус-
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ловіе,

 

препятствовавшее

 

росту

 

церковныхъ

 

школъ

 

и

 

уча-

щихся

 

въ

 

нихъ

 

за

 

отчетный

 

годъ;

 

а

 

въ

 

зависимости

 

отъ

этого

 

условія

 

находятся:

 

отсутствіе

 

для

 

большинства

 

цер-

ковныхъ

 

школъ

 

собственныхъ

 

удобныхъ

 

школьныхъ

 

зданій,

педагогическая

 

малоподготовленность

 

учащихъ,

 

частная

 

ихъ

смѣна,—отсутствіе

 

отдѣльныхъ

 

учащихъ,

 

необремененныхъ

другимъ

 

дѣломъ.

 

Между

 

тѣмъ,

 

изысканіѳ

 

на

 

мѣстѣ

 

боль-

шихъ

 

средствъ

 

представляетъ

 

немалыя

 

затрудненія

 

въ

 

виду

экономической

 

необезпеченности

 

(Аткарское

 

Отдѣленіе)

 

кре-

стьянскихъ

 

обществъ,

 

подрываемой

 

еще

 

неурожаями

 

послѣд-

нихъ

 

лѣтъ,

 

а

 

также

 

введеніемъ

 

съ

 

половины

 

1901

 

года

винной

 

монополіи,

 

которая

 

отняла

 

у

 

крестьянскихъ

 

обществъ

одну

 

изъ

 

наиболѣе

 

доходныхъ

 

статей.

 

„Разсчитывать

 

на

 

со-

дѣйствіе

 

сельскихъ

 

обществъ,

 

говорится

 

въ

 

отчетѣ

 

Камы-

шинскаго

 

Отдѣленія,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

для

 

многихъ

 

школъ

и

 

въ

 

ближайшемъ

 

будущемъ,

 

едва

 

ли

 

возможно.

 

Многія

мѣстности

 

въ

 

Камышинскомъ

 

уѣздѣ

 

въ

 

теченіи

 

нѣсколь-

кихъ

 

послѣднихъ

 

лѣтъ

 

терпятъ

 

неурожаи

 

и

 

пользуются

 

какъ

для

 

обсѣмененія

 

полей,

 

такъ

 

и

 

для

 

продовольствія

 

земски-

ми

 

и

 

правительственными

 

ссудами.

 

Ясно,

 

что

 

при

 

такомъ

положеніи

 

дѣла

 

сельскимъ

 

обществамъ

 

подобныхъ

 

мѣстно-

стей

 

не

 

до

 

вопросовъ

 

о

 

школьныхъ

 

зданіяхъ.

 

Кромѣ

 

того,

съ

 

ввёденіемъ

 

винной

 

монополіи

 

сельскія

 

общества

 

лиши-

лись

 

питейныхъ

 

доходовъ,

 

большая

 

часть

 

которыхъ

 

шла

 

на

покрытіе

 

необязательныхъ

 

расходовъ,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

и

 

на

школьныя

 

постройки".

 

„Увеличеніе

 

числа

 

учащихся,

 

по

 

сло-

вамъ

 

отчета

 

Саратовскаго

 

Отдѣленія,

 

несомнѣнно,

 

было

 

бы

гораздо

 

значительнѣе,

 

если

 

бы

 

не

 

препятствовали

 

этому

очень

 

мпргія

 

неблагопріятныя

 

условія.

 

Главнымъ

 

изъ

 

нихъ

слѣдуетъ

 

признать

 

повторяющійся

 

изъ

 

года

 

въ

 

годъ

 

въ

 

Са-

ратовскомъ

 

уѣздѣ

 

недородъ

 

хлѣбовъ,

 

а

 

также

 

пожары.

 

Бла-

годаря

 

указаннымъ

 

причинамъ,

 

крестьянское

 

населеніе

 

не

могло

 

оказать

 

церковнымъ

 

школамъ

 

помощи

 

въ

 

тѣхъ

 

раз-

мѣрахъ,

 

въ

 

какихъ

 

оно

 

желало

  

бы

  

и—при

   

благопріятныхъ
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условіяхъ —могло

 

бы

 

оказать".

 

„Къ

 

неблагопріятствующимъ

условіямъ,

 

по

 

отчету

 

Царицынскаго

 

Отдѣленія,

 

надо

 

отне-

сти:

 

1)

 

экономическія

 

затрудненія,

 

испытываемый

 

населені-

емъ

 

уѣзда

 

вслѣдствіе

 

изъ

 

года

 

въ

 

годъ

 

повторяющихся

 

по

мѣстамъ

 

недородовъ

 

хлѣба,

 

и,

 

какъ

 

слѣдствіе

 

этого,

 

недо-

статокъ

 

мѣстныхъ

 

матеріальныхъ

 

средствъ

 

на

 

церковно-

школьное

 

дѣло;

 

2)

 

существованіе

 

хорошо

 

обезпеченныхъ

земскихъ

 

и

 

казачьихъ

 

училищъ

 

въ

 

болынинствѣ

 

селъ

 

ивъ

нѣкоторыхъ

 

деревняхъ

 

и

 

какъ

 

слѣдствіе

 

этого,

 

обязательное

участіе

 

мѣстяаго

 

населенія

 

въ

 

содержаніи

 

этихъ

 

училищъ;

3)

 

недостатокъ

 

удобныхъ

 

для

 

учащихъ

 

и

 

учащихся

 

школь-

ныхъ

 

помѣщеній;

 

4)

 

недостаточность

 

получаемаго

 

ими

 

со-

держанія

 

и,

 

какъ

 

слѣдствіе

 

этого,

 

переходъ

 

правоспособныхъ

учащихъ

 

на

 

другую

 

болѣе

 

обезпеченную

 

службу.

 

Охотно

отдавая

 

дѣтей

 

въ

 

церковныя

 

школы,

 

населеніе

 

уѣзда

 

не

можетъ

 

надлежаще

 

субсидировать

 

церковнымъ

 

школамъ

 

какъ

потому,

 

что

 

ежегодные

 

по

 

мѣстамъ

 

недороды

 

хлѣба

 

есте-

ственно

 

ослабляютъ

 

благосостояніе

 

населенія,

 

такъ

 

и

 

пото-

му,

 

что

 

это

 

населеніе

 

несетъ

 

обязательный

 

расходъ

 

на

 

зем-

скія

 

и

 

казачьи

 

училища".

Результатомъ

 

недостатка

 

средствъ

 

явилось

 

то

 

обсто-

ятельство,

 

что

 

очень

 

многія

 

церковныя

 

школы

 

и,

 

главнымъ

образомъ,

 

школы

 

грамоты

 

или

 

совсѣмъ

 

не

 

располагаютъ

собственными

 

помѣщеніями

 

и

 

потому

 

бываютъ

 

вынуждены

ютиться

 

въ

 

крайне

 

неудобвыхъ

 

и

 

тѣсныхъ

 

крестьянскихъ

избахъ

 

и

 

церковныхъ

 

сторожкахъ,

 

или

 

же

 

помѣщаться

 

хотя

и

 

въ

 

собственныхъ

 

зданіяхъ,

 

но

 

настолько

 

тѣсныхъ

 

и

 

вет-

хихъ

 

(Вольское

 

Отдѣленіе

 

и

 

Саратовское

 

Отдѣленіе),

 

что

увеличеніе

 

числа

 

учащихся

 

въ

 

нихъ

 

становится

 

положи-

тельно

 

невозможнымъ,

 

и

 

потому

 

многимъ

 

дѣтямъ,

 

жела-

ющимъ

 

учиться

 

въ

 

церковной

 

школѣ,

 

приходится,

 

къ

 

сожа-

лѣнію,

 

отказывать

 

въ

 

пріемѣ

 

въ

 

церковную

 

школу

 

(Вольское

и

 

Кузнецкое

 

Отдѣленія).

 

Вотъ

 

почему

 

церковныя

 

школы,

неимѣющія

 

собственныхъ

 

помѣщеній,

 

по

 

большей

 

части

 

яв-



—

 

643

 

—

ляются

 

крайне

 

неустойчивыми

 

и

 

недолговѣчными,

 

и

 

самое

существованіе

 

ихъ

 

иногда

 

совершенно

 

зависитъ

 

отъ

 

случай-

ныхъ

 

обстоятельствъ.

Дѣйствительно,

 

изъ

 

общаго

 

количества

 

въ

 

985

 

школъ

аа

 

отчетный

 

1901

 

годъ

 

только

 

231

 

(3

 

второклассныя,

 

2

 

двух-

классныя,

 

143

 

одноклассныя

 

и

 

83

 

школы

 

грамоты)

 

или

 

23 1 ,з°Л>

(противъ

 

205,

 

или

 

21° 0 ,

 

за

 

1900

 

годъ)

 

церковныхъ

 

школъ

помѣщалось

 

въ

 

собственныхъ

 

зданіяхъ,

 

а

 

остальныя

 

754

(тоже

 

число

 

и

 

въ

 

1 900

 

году)

 

помѣщались

 

то

 

въ

 

церковныхъ

домахъ

 

(161:1

 

второклассная,

 

1

 

двухклассная,

 

105

 

одноклас-

сныхъ

 

и

 

54

 

грамоты),

 

то

 

въ

 

церковныхъ

 

сторожкахъ

 

(152:53

одноклассныхъ,

 

99

 

грамоты),

 

то

 

въ

 

зданіяхъ,

 

принадлежа-

щихъ:

 

приходскому

 

попечительству

 

или

 

сельскому

 

обществу

(86:32

 

одноклассныя,

 

54

 

грамоты),

 

общественнымъ

 

и

 

другимъ

учрежденіямъ

 

(9:5

 

одноклассныхъ,

 

4

 

грамоты),

 

членамъ

 

прич-

та

 

(3

 

школы

 

грамоты)

 

и

 

частнымъ

 

лицамъ

 

(320:1

 

второклас-

сная,

 

1

 

двухклассная,

 

22

 

одноклассныя,

 

297

 

школы

 

грамоты).

О

 

причинахъ

 

недолговѣчности

 

и,

 

можно

 

сказать,

 

слу-

чайности

 

существованія

 

нѣкоторыхъ

 

церковныхъ

 

школъ

 

и,

■особенно,

 

школъ

 

грамоты,

 

уѣздныя

 

Отдѣленія

 

Совѣта

 

въ

своихъ

 

отчетахъ

 

сообщаютъ

 

слѣдующее:

 

1)

 

„Двухклассная

школа

 

въ

 

ел.

 

Елани,

 

по

 

словамъ

 

отчета

 

Аткарскаго

 

Отдѣ-

ленія,

 

не

 

действовала

 

по

 

слѣдующимъ

 

причинамъ:

 

зданіе,

въ

 

коемъ

 

помѣщается

 

школа,

 

принадлежало

 

жителю

 

ел.

Елани

 

г.

 

Кирикову,

 

который

 

въ

 

ней

 

и

 

былъ

 

учителемъ.

 

За

ученье

 

въ

 

школѣ

 

имъ

 

взималась

 

съ

 

учениковъ

 

извѣстная

плата

 

(смотря

 

по

 

договору)

 

и

 

уже

 

все

 

содержаніе

 

школы

лежало

 

на

 

немъ.

 

Въ

 

отчетномъ

 

году

 

Кириковъ

 

назначенъ

былъ

 

діакономъ

 

въ

 

другое

 

село,

 

почему

 

занятія

 

прекратилъ,

а

 

домъ

 

свой

 

онъ

 

продалъ.

 

Нанять

 

для

 

школы

 

квартиру

 

и

взять

 

учащее

 

лицо

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

продолжить

 

дѣло

Отдѣленіе

 

не

 

имѣло

 

возможности,

 

такъ

 

какъ

 

на

 

содержаніе

этой

 

школы

 

ассигновано

 

изъ

 

суммъ

 

Св.

 

Синода

 

не

 

было.

 

По

указанной

 

при^инѣ

    

занятія

 

въ

 

школѣ

 

были

 

временно

 

пре-



—

 

644

 

—

кращены".

 

2)

 

Въ

 

Балашовскомъ

 

уѣздѣ

 

пришлось

 

временно

закрыть

 

школы

 

грамоты

 

Ходаковскую

 

и

 

Крутцовскую

 

за

 

не-

возможностью

 

отыскать

 

для

 

школъ

 

квартиры.

 

3)

 

Большая

часть

 

школьныхъ

 

зданій

 

по

 

Камышинскому

 

уѣзду

 

принад-

лежим

 

частнымъ

 

лицамъ.

 

„Всѣ

 

они

 

оставляютъ

 

.желать

 

су-

щественна™

 

улучшенія,

 

а

 

нѣкоторая

 

изъ

 

нихъ

 

не

 

удовле-

творяешь

 

самымъ

 

элементарнымъ

 

требованіямъ

 

педагогіи

 

и

гигіены

 

(тѣсны,

 

темны,

 

съ

 

земляными

 

полами

 

и

 

т.

 

п.),

 

и,

только

 

недостатокъ

 

средствъ

 

заставляешь

 

мириться

 

съ

 

не-

удобствами

 

подобныхъ

 

помѣщецій.

 

Во

 

многнхъ

 

мѣстахъ,

 

при

всемъ

 

желаніи

 

сельскихъ

 

обществъ

 

снять

 

удобныя

 

подъ

школу

 

квартиры,

 

не

 

представляется

 

возможнымъ

 

сдѣлать

этого

 

за

 

отсутствіемъ

 

въ

 

селеніяхъ

 

подходящихъ

 

зданій,

 

и,

по

 

этому,

 

единственная

 

возможность

 

дать

 

школамъ^

 

сносное

помѣщеніе

 

заключается

 

въ

 

постройкѣ

 

для

 

нихъ

 

собствен-

ныхъ

 

зданій".

Неменѣе

 

важнымъ

 

условіемъ,

 

задерживающимъ

 

коли-

чественный

 

и

 

особенно

 

качественный

 

ростъ

 

церковныхъ

школъ

 

епархіи

 

и

 

учащихся

 

въ

 

нихъ,

 

была

 

за

 

отчетный

 

годъ

матеріальяая

 

необезпеченность

 

учащихъ

 

въ

 

школахъ

 

и

 

въ

школахъ

 

грамоты

 

по

 

преимуществу.

 

Дѣйствительно,

 

изъ

 

на-

личнаго

 

состава

 

учащихъ,

 

въ

 

количествѣ

 

912

 

человѣкъ(изъ

нихъ

 

учителей

 

483

 

и

 

учительницъ

 

429),

 

11

 

учащихъ

 

(про-

тивъ

 

25

 

въ

 

1900

 

году)

 

несли

 

свой

 

трудъ

 

безъ

 

всякаго

 

воз-

награжденія,

 

а

 

остальные

 

901

 

человѣкъ

 

получали

 

крайне

разнообразное

 

содеря^аніе,

 

колеблющееся

 

въ

 

предѣлахъ

 

сум-

мы

 

менѣе

 

50

 

руб.

 

и

 

до

 

500

 

рублей.

 

Въ

 

частности,

 

1)

 

менѣе

50

 

руб.

 

получало

 

вознагражденія

 

за

 

свой

 

нелегкій

 

трудъ

145,

 

или

 

приблизительно

 

15— 1б°/0 ,

 

учителей

 

и

 

учительницъ

(1

 

въ

 

двухклассной,

 

31

 

въ

 

одноклассной

 

и

 

113

 

въ

 

школѣ

грамоты),

 

2)

 

вознагражденіе

 

въ

 

суммѣ

 

отъ

 

50

 

до

 

99

 

руб.

 

по-

лучали

 

193,

 

или

 

2іо/о,

 

учащихъ

 

(34

 

въ

 

одноклассной

 

и

 

159

въ

 

школѣ

 

грамоты),

 

3)

 

жалованье

 

отъ

 

100

 

до

 

149

 

руб.

 

по-

лучали

 

212,

 

или

 

23о/о,

 

учащихъ

 

(2

 

во

 

второклассной,

 

55

 

въ



—

 

645

 

—

одноклассной

 

и

 

155

 

въ

 

школѣ

 

грамоты),

 

4)

 

отъ

 

150

 

до

 

199

руб.

 

получало

 

189,

 

или

 

20—2іо/0,

 

человѣкъ

 

(1

 

въ

 

двухклас-

сной,

 

101

 

въ

 

одноклассной

 

и

 

87

 

въ

 

школѣ

 

грамоты),

 

5)

 

жа-

лованье

 

въ

 

209—249

 

руб.

 

получали

 

97,

 

или

 

10—по/о,

 

уча-

щихъ

 

(3

 

во

 

второклассной,

 

2

 

въ

 

двухклассной,

 

76

 

въ

 

одно-

юіассной

 

и

 

16

 

въ

 

школѣ

 

грамоты),

 

6)

 

отъ

 

250

 

до

 

299

 

руб.

получало

 

26,

 

или

 

2—Зо/0

 

(24

 

въ

 

одноклассной

 

и

 

2въ

 

школѣ

грамоты),

 

7)

 

отъ

 

300

 

до

 

399

 

руб.,

 

получали

 

въ

 

жалованье

36,

 

или

 

3—4о/о,

 

учащихъ

 

(5

 

во

 

второклассной,

 

4

 

въ

 

двухклас-

сной

 

и

 

27

 

въ

 

одноклассной),

 

8)

 

отъ

 

400

 

до

 

499

 

руб.

 

полу-

чали

 

жалованье

 

только

 

3

 

(1

 

во

 

второклассной

 

и

 

2

 

въ

 

одно-

классной)

 

и

 

9)

 

жалованье

 

въ

 

максимальномъ

 

размѣрѣ

 

въ

 

500

руб.

 

получалъ

 

одинъ

 

только

 

учитель

 

второклассной

 

школы.

При

 

такой

 

скудости

 

вознагражденія

 

учащіе

 

церковныхъ

школъ

 

далеко

 

не

 

всѣ

 

были

 

обезпечены

 

безплатными

 

квар-

тирами

 

при

 

школахъ:

 

квартиры

 

для

 

учащихъ

 

были

 

только

при

 

431

 

церковной

 

школѣ

 

и,

 

значить,

 

болѣе

 

половины

 

уча-

щихъ

 

вынуждено

 

было

 

часть

 

своего

 

скуднаго

 

жалованья

расходовать

 

на

 

наемъ,

 

въ

 

болыпинствѣ

 

случаевъ

 

по

 

усло-

віямъ

 

крестьянской

 

жизни,

 

убогой

 

квартиры.

 

Такое

 

положе-

ніе

 

вещей

 

побуждало

 

иногда

 

учащихъ

 

оставлять

 

церковныя

піколы

 

и

 

искать

 

для

 

себя

 

дѣятельности

 

болѣе

 

обезпеченной

въ

 

матеріальномъ

 

отношеніи.

 

По

 

этому,

 

церковныя

 

школы

епархіи

 

несли

 

большую

 

потерю

 

въ

 

томъ,

 

что

 

среди

 

учебна-

го

 

года

 

преподаваніе

 

въ

 

нихъ

 

велось

 

разными

 

лицами,

 

по

разнымъ

 

способамъ.

 

Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

изъ

 

таблицы

 

за

 

№

 

6

<гр.

 

180— 190)

 

видно,

 

что

 

самое

 

большее

 

число

 

учащихъ

церковныхъ

 

школъ

 

за

 

отчетный

 

1901

 

годъ

 

состоишь

 

на

 

службѣ

менѣе

 

одного

 

года:

 

изъ

 

912

 

учащихъ

 

192,

 

или

 

21—22<ѵ0,

 

слу-

жатъ

 

церковной

 

школѣ

 

менѣе

 

одного,года

 

(4во

 

второклассной,

1

 

въ

 

двухклассной,

 

48

 

въ

 

одноклассной

 

и

 

116

 

въ

 

школѣ

 

грамо-

ты),

 

159

 

учащихъ

 

служатъ-2

 

года

 

(2

 

во

 

второклассной,

 

1

 

въ

двухклассной,

 

60

 

въ

 

одноклассной

 

и

 

96

 

въ

 

школѣ

 

грамоты),

101

 

человѣкъ

   

учительствуютъ

 

3

 

года

 

(.2

 

во

 

второклассной,



—

 

646

 

—

43

 

въ

 

одноклассной

 

и

 

56

 

въ

 

школѣ

 

грамоты),

 

43

 

человѣка

учительствуютъ

 

5

 

лѣтъ

 

(3

 

въ

 

двухклассной,

 

12

 

въ

 

одноклас-

ной

 

и

 

28

 

въ

 

школѣ

 

грамоты),

 

45

 

учащихъ

 

служатъ

 

6

 

лѣтъ

(1

 

во

 

второклассной,

 

19

 

въ

 

одноклассной

 

и

 

25

 

въ

 

школѣ

грамоты),

 

25

 

человѣкъ

 

учительствуютъ

 

7

 

лѣтъ

 

(14

 

одноклас-

сной

 

и

 

11

 

въ

 

школѣ

 

грамоты),

 

19

 

учащихъ

 

служатъ

 

8

 

лѣтъ

(11

 

въ

 

одноклассной

 

и

 

8

 

въ

 

школѣ

 

грамоты),

 

14

 

учащихъ

служатъ

 

9

 

лѣтъ

 

(9

 

въ

 

одноклассной

 

и

 

5

 

въ

 

школѣ

 

грамо-

ты),

 

и,

 

наконецъ,

 

47

 

человѣкъ

 

учительствуютъ

 

въ

 

церков-

ныхъ

 

школахъ

 

10

 

лѣтъ

 

и

 

болѣе

 

(2

 

въ

 

двухклассной,

 

23

 

въ

одноклассной

 

и

 

22

 

въ

 

школѣ

 

грамоты).

 

Такимъ

 

образомъ,

прослужившіе

 

большее

 

число

 

лѣтъ

 

въ

 

должности

 

учащихъ

въ

 

церковныхъ

 

школахъ,

 

какъ

 

наиболѣе

 

опытные

 

и

 

надеж-

ные,

 

составляютъ

 

за

 

отчетный

 

годъ

 

самый

 

меныпій

 

%,

 

и

потому

 

контингентъ

 

учащихъ

 

пополняется,

 

главнымъ

 

обра-

зомъ,

 

изъ

 

новичковъ

 

въ

 

педагогическомъ

 

дѣлѣ,

 

малоопыт-

ныхъ

 

и

 

менѣе

 

надежныхъ

 

въ

 

смыслѣ

 

качественнаго

 

роста

церковныхъ

 

школъ.

 

Да

 

и

 

пополнить

 

то

 

пробѣлъ

 

своего

 

пе-

дагогическаго

 

и

 

общаго

 

образованія

 

учащіе

 

церковныхъ .

школъ

 

имѣли

 

мало

 

возможности

 

при

 

сравнительной

 

скудо-

сти

 

бывшихъ

 

въ

 

ихъ

 

распоряжении

 

руководствъ

 

и

 

книгъ

 

для

внѣклассяаго

 

чтенія.

Наконецъ,

 

однимъ

 

изъ

 

неблагопріятиыхъ

 

для

 

развитія

церковно-школьнаго

 

дѣла

 

условій

 

является

 

то

 

обстоятель-

ство,

 

что

 

во

 

многихъ

 

церковныхъ

 

школахъ

 

учителями

 

со-

стоять

 

члены

 

причтовъ.

 

Действительно,

 

изъ

 

таблицы

 

№

 

5

(гр.

 

129— 134)

 

видно,

 

что

 

въ

 

числѣ

 

1115

 

учащихъ

 

въ

 

цер-

ковныхъ

 

школахъ

 

было

 

10

 

священниковъ,

 

111

 

діаконовъ

 

и

82

 

псаломщика

 

(противъ

 

9

 

священниковъ,

 

115

 

діаконовъ

 

и

97

 

псаломщиковъ

 

въ

 

1900

 

году),

 

а

 

всего

 

203

 

члена

 

причта,

что

 

составляешь

 

приблизительно

 

18%

 

общаго

 

числа

 

учащихъ

въ

 

церковныхъ

 

школахъ

 

за

 

отчетный

 

годъ.

 

Изъ

 

такихъ

 

учи-

телей—членовъ

 

причта—діаконы

 

нерѣдко

 

вызываютъ

 

спра-

ведливый

 

жалобы

 

со

   

стороны

   

уѣздныхъ

 

Отдѣленій

 

Совѣта



—

 

647

 

—

на

 

то,

 

что

 

нѣкоторые,

 

даже

 

и

 

изъ

 

окончившихъ

 

курсъ

 

Се-

минаріи,

 

по

 

небрежности

 

своей

 

или

 

за

 

частными

 

перемѣна-

ми

 

ихъ

 

на

 

приходѣ,

 

другіе

 

по

 

причинѣ

 

многочисленности

приходскихъ

 

требъ

 

и

 

другихъ

 

обязанностей

 

по

 

должности

діакона,

 

третьи—старые

 

о. о.

 

діаконы

 

изъ

 

неокончившихъ

курса

 

Семинаріи —по

 

отсталости

 

своей

 

отъ

 

учебнаго

 

дѣла

не

 

справляются,

 

какъ

 

должно,

 

со

 

школою

 

и

 

являются

 

сто-

ящими

 

не

 

на

 

высотѣ

 

своего

 

положенія.

Въ

 

виду,

 

отчасти,

 

недостатка

 

денежныхъ

 

средствъ,

 

не-

позволившаго

 

открыть

 

церковныя

 

школы

 

по

 

всѣмъ

 

прихо-

дамъ

 

епархіи,

 

отчасти

 

же

 

потому,

 

что

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

при-

ходахъ

 

открыты

 

уже

 

школы

 

другихъ

 

вѣдомствъ,

 

вполнѣ

удовлетворяющія

 

потребности

 

населенія

 

въ

 

обученіи

 

дѣтей,

въ

 

19,01

 

году

 

не

 

всѣ

 

приходы

 

епархіи

 

имѣли

 

у

 

себя

 

цер-

ковныя

 

школы.

 

Такихъ

 

приходовъ

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

было

99

 

и

 

по

 

уѣздамъ

 

они

 

распределялись

 

слѣдующимъ

 

обра-

зомъ:

 

1)

 

Въ

 

Аткарскомъ

 

уѣздѣ

 

церковныхъ

 

школъ

 

не

 

было

въ

 

9

 

приходахъ

 

(противъ

 

11

 

въ

 

1900

 

году):

 

НІироко-Уступ-

скомъ,

 

Мало-Князевскомъ,

 

Колокольцовскомъ,

 

Симоновскомъ

Мало

 

-

 

Екатериновскомъ,

 

Ново-Высельскомъ,

 

Ново

 

-

 

Соснов-

скомъ,

 

Шереметьевскомъ

 

и

 

Ново-Осиновскомъ.

 

„Причиною

отсутствія

 

школъ

 

въ

 

означенныхъ

 

селеніяхъ

 

служить

 

преж

 

-

де

 

всего

 

то,

 

что

 

почти

 

во

 

всѣхъ

 

селеніяхъ

 

имѣются

 

школы

земскія,

 

которыми

 

общества

 

и

 

удовлетворяются.

 

Нельзя,

 

ко-

нечно,

 

отрицать

 

того,

 

что

 

во

 

всѣхъ

 

тѣхъ

 

селеніяхъ,

 

гдѣ

 

имѣ-

ются

 

земскія

 

школы,

 

церковная

 

школа

 

была

 

бы

 

лишней,

напротивъ,

 

въ

 

болѣе

 

населенныхъ

 

мѣстностяхъ

 

одна

 

земская

школа

 

не

 

можетъ

 

обслуживать

 

населеніе,

 

такъ

 

что

 

и

 

цер-

ковная,

 

при

 

существованіи

 

земской,

 

вполнѣ

 

будетъ

 

на

 

мѣ_

стѣ

 

и

 

не

 

останется

 

безъ

 

ученпковъ,

 

если,

 

конечно,

 

дѣло

 

въ

ней

 

будетъ

 

поставлено

 

на

 

должную

 

высоту.

 

Такихъ

 

примѣ-

ровъ

 

въ

 

Аткарскомъ

 

уѣздѣ

 

имѣется

 

нѣсколько:

 

с.

 

Большая

Березовка,

 

Елань,

 

Баланда,

 

Сластуха

 

и

 

др.,

 

гдѣ

 

имѣются

земскія

 

школы

 

и

 

церковныя,

 

и

 

школы

 

наполнены

 

ученика-
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ми

 

и

 

дѣло

 

идетъ

 

съ

 

успѣхомъ.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

такъ

 

ска-

зать,

 

параллельное

 

существованіе

 

земской

 

и

 

церковной

 

шко-

лы

 

вполнѣ

 

возможно

 

и-

 

тамъ,

 

гдѣ

 

надо,

 

весьма

 

желательно,

но

 

только

 

все

 

зависитъ,

 

конечно,

 

отъ

 

постановки

 

дѣла.

 

Но

для

 

лучшей

 

постановки

 

дѣла

 

необходимы

 

матеріальныя

средства,

 

а

 

ихъ

 

то

 

ни

 

въ

 

Отдѣленіи,

 

ни

 

у

 

духовенства

 

въ

достаточномъ

 

количествѣ

 

не

 

имѣется;

 

общества

 

же

 

отъ

 

ка-

кого

 

либо

 

участія

 

въ

 

содержаніи

 

школы,

 

когда

 

у

 

нихъ

имѣется

 

земская,

 

отказываются.

 

Въ

 

деревня

 

хъ

 

же

 

школы

отсутствуютъ

 

по

 

причинѣ

 

бѣдности

 

населенія

 

и

 

малочислен-

ности,

 

такъ

 

что

 

содержаніе

 

школъ,

 

даже

 

съ

 

пособіемъ

 

отъ

Отдѣленія,

 

имъ

 

является

 

не

 

подъ

 

силу".

 

2)

 

Въ

 

Балашов-

скомъ

 

уѣздѣ

 

церковныхъ

 

школъ

 

не

 

было

 

въ

 

15

 

приходахъ

(противъ

 

17

 

въ

 

1900

 

году):

 

въ

 

г.

 

Балашовѣ

 

при

 

Михаило-

Архангельской

 

и

 

Успенской

 

церквахъ,

 

въ

 

с.с.

 

Олынанкѣ,

Скачихѣ,

 

Росташахъ,

 

Михайловкѣ,

 

Старыхъ

 

Гривкахъ,

 

Иня-

севѣ,

 

Каменкѣ,

 

Новыхъ

 

Гривкахъ,

 

Михайловкѣ.

 

Березовкѣ,

Маломъ

 

Мелнкѣ,

 

Ключахъ

 

и

 

Иотьмѣ.

 

„Въ

 

селеніяхъ:

 

Оль

шанкѣ,

 

Скачихѣ,

 

Инясевѣ,

 

Березовкѣ,

 

Елючахъ

 

и

 

Потьмѣ

церковныя

 

школы

 

не

 

открыты

 

потому,

 

что

 

имѣющіяся

 

въ

нихъ

 

земскія

 

школы

 

вполнѣ

 

обслуживаютъ

 

потребность

 

на-

селенія

 

въ

 

обученіи

 

дѣтей".

 

3)

 

Въ

 

Вольскомъ

 

уѣздѣ

 

цер-

ковныя

 

школы

 

открыты

 

во

 

всѣхъ

 

приходахъ.

 

4)

 

Въ

 

Камы-

шинскомъ

 

уѣздѣ

 

церковныхъ

 

школъ

 

не

 

было

 

въ

 

5

 

прихо-

дахъ:

 

Березовскомъ,

 

Гнило-Протокскомъ,

 

Громковскомъ,

 

Кон-

дольскомъ

 

и

 

Рогаткинскомъ.

 

„Приходы

 

эти

 

вполнѣ

 

обслу-

живаются

 

существующими

 

въ

 

нихъ

 

земскими

 

училищами".

5)

 

Въ

 

Кузнецкомъ

 

уѣздѣ

 

церковныхъ

 

школъ

 

не

 

было

 

въ

 

11

приходахъ

 

(тоже

 

число

 

и

 

въ

 

1900

 

году):

 

въ

 

с.с.

 

Старомъ

Шаткинѣ,

 

Анненковѣ,

 

Сюзюмѣ,

 

Нижней

 

Липовкѣ,

 

Планѣ,

Нижнемъ

 

Аблязовѣ,

 

Старой

 

и

 

Новой

 

Ексаркахъ,

 

Арміевѣ,

Николаевскомъ

 

Хуторѣ

 

и

 

Канадеѣ.

 

Въ

 

означенныхъ

 

прихо-

дахъ

 

нѣтъ

 

церковныхъ

 

школъ

 

потому,

 

что"

 

въ

 

этихъ

 

се-

лахъ

 

имѣются

 

министерскія

 

и

 

земско-общественныя

 

школы,
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а

 

въ

 

нѣкоторыхъ,

 

какъ

 

Планѣ

 

и

 

Анненковѣ,

 

по

 

двѣ.

 

Но

Отдѣленіе,

 

во

 

исполненіе

 

циркуляра

 

Училищнаго

 

при

 

Свя-

тѣйшемъ

 

Синодѣ

 

Совѣта,

 

отъ

 

30

 

іюня

 

1899

 

года

 

за

 

№

 

3740,

и

 

доклада

 

бывшаго

 

о.

 

уѣзднаго

 

наблюдателя

 

о

 

всеобщемъ

народномъ

 

обученіи,

 

предложило

 

приходскимъ

 

священни-

камъ

 

вышеупомянутыхъ

 

и

 

нѣкоторыхъ

 

другихъ

 

селъ

 

открыть

женскія

 

церковно-приходскія

 

школы

 

съ

 

рукодѣльными

 

клас-

сами

 

и

 

школы

 

грамоты

 

въ

 

приходскихъ

 

деревняхъ.

 

Вслѣд-

ствіе

 

такого

 

предложенія

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

открыта

 

школа

грамоты

 

въ

 

деревнѣ

 

Влагодаткѣ

 

и

 

поступили

 

ходатайства

 

о

пособіи

 

на

 

постройку

 

школьныхъ

 

зданій

 

и

 

на

 

жалованіе

учительницамъ

 

предположенныхъ

 

къ

 

открытію

 

женскихъ

школъ

 

въ

 

с.с.

 

Старой

 

Ексаркѣ

 

и

 

Арміевѣ.

 

Нѣкоторые

 

свя-

щенники

 

отказались

 

неимѣніемъ

 

помѣщеній

 

подъ

 

школы

 

и

средствъ

 

на

 

содержаніе

 

ихъ

 

и

 

учащихъ

 

въ

 

нихъ".

 

6)

 

Въ

Петровскомъ

 

уѣздѣ

 

церковныхъ

 

школъ

 

не

 

было

 

въ

 

21

 

прн-

ходѣ

 

(противъ

 

24

 

въ

 

1900

 

году):

 

Савкинскомъ,

 

Бѣгучевскомъ,

Пестровскомъ,

 

Даниловскомъ,

 

Чунакскомъ,

 

Ключевскомъ.

Старо-Демкинскомъ,

 

Варыпаевскомъ,

 

Безводниковскомъ,

 

Кон-

дольскомъ,

 

Березовскомъ,

 

Старо-Захаркинскомъ,

 

Назимкин-

скомъ,

 

Урлейскомъ,

 

Князевскомъ,

 

Александровскомъ

 

(Вну-

ково

 

тожъ),

 

ПІингальскомъ,

 

Ново-Демкинскомъ,

 

Саполгскомъ

и

 

Екатерингофскомъ.

 

„Въ

 

этихъ

 

приходахъ

 

имѣются

 

зем-

скія

 

школы,

 

почему

 

приходскіе

 

священники

 

и

 

не

 

открыва-

■ютъ

 

въ

 

нихъ

 

церковныхъ.

 

Хотя

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

многолюд-

ныхъ

 

деревняхъ

 

этихъ

 

приходовъ

 

и

 

слѣдовало

 

бы

 

открывать

школы

 

грамоты,

 

но

 

священники

 

затрудняются

 

сдѣлать

 

это

или

 

за

 

неимѣніемъ

 

учителей,

 

или

 

за

 

отсутствіемъ

 

подходя-

щихъ

 

помѣщеній,

 

а

 

главное—за

 

недостаткомъ

 

средствъ.

 

Въ

настоящее

 

время

 

въ

 

Петровскомъ

 

уѣздѣ

 

нѣтъ

 

ни

 

одного

прихода,

 

гдѣ

 

бы

 

не

 

было

 

церковной

 

школы

 

или

 

земской".

7)

 

Въ

 

Саратовскомъ

 

уѣздѣ

 

церковныхъ

 

школъ

 

не

 

было

 

въ

15

 

приходахъ

 

(противъ

 

17

 

въ

 

1900

 

году):

 

Рождество-Бого-

родицкой,

 

Троицкой,

 

Казанской

  

и

 

Введенской

 

церквахъ

 

г.
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Саратова

 

и

 

Бѣлоключевскомъ,

 

Андреевщинскомъ,

 

Юматов-

скомъ,

 

Больше-Озерскомъ,

 

Оркинскомъ,

 

Березовскомъ,

 

Ко-

маровскомъ,

 

Идолгскомъ,

 

Агаревскомъ,

 

Варыпаевскомъ

 

и

Мокринскомъ—въ

 

уѣздѣ.

 

8)

 

Въ

 

Сердобскомъ

 

уѣздѣ

 

церков-

ныхъ

 

школъ

 

не

 

было

 

въ

 

9

 

приходахъ:

 

Колемасовскомъ,

 

Ели-

заветинскомъ,

 

Вырубовскомъ,

 

Засѣцко-Пяшинскомъ,

 

Камен-

но-Колышлейскомъ,

 

Сокольскомъ,

 

Перхуровскомъ

 

и

 

с.

 

Ни-

кольскаго

 

при

 

приписной

 

церкви

 

и

 

Изнаирскомъ,

 

„вслѣд-

ствіе

 

существованія

 

въ

 

нихъ

 

земскихъ

 

училищъ,

 

въ

 

доста-

точной

 

мѣрѣ

 

удовлетворяющихъ

 

потребность

 

населенія

 

въ

начальномъ

 

образованіи,

 

такъ

 

равно

 

и

 

по

 

причинѣ

 

отсут-

ствія

 

мѣстныхъ

 

средствъ

 

на

 

открытіе

 

школъ

 

въ

 

оныхъ

 

при-

ходахъ.

 

Впрочемъ,

 

у

 

Отдѣленія

 

имѣются

 

данныя,

 

что

 

къ

началу

 

слѣдующаго

 

учебнаго

 

года

 

будутъ

 

открыты

 

церков-

ныя

 

школы

 

въ

 

приходахъ

 

селъ

 

Засѣцкой

 

Пяши,

 

Каменнаго

Колышлея

 

и

 

Соколки".

 

9)

 

Въ

 

Хвалынскомъ

 

уѣздѣ

 

церков-

ныхъ

 

школъ

 

не

 

было

 

въ

 

6

 

приходахъ

 

(противъ

 

7

 

въ

 

1900

году):

 

въ

 

с.с.

 

Акатной

 

Мазѣ,

 

Адоевщинѣ,

 

Старой

 

и

 

Новой

Яблонкахъ,

 

Сосновой

 

Мазѣ

 

и

 

Поселкахъ,

 

„при

 

чемъ

 

отсут-

ствіе

 

въ

 

послѣднихъ

 

церковныхъ

 

школъ

 

объясняется

 

налич-

ностью

 

въ

 

нихъ

 

школъ

 

земскихъ,

 

вполнѣ

 

удовлетворяющихъ

потребности

 

мѣстнаго

 

населенія".

 

10)

 

Въ

 

Царицынскомъ

уѣздѣ

 

церковныхъ

 

школъ

 

не

 

было

 

въ

 

8

 

приходахъ

 

(противъ

11

 

въ

 

1900

 

году):

 

Ециновѣрческомъ

 

и

 

Покровскомъ

 

пос.

 

Ду-

бовки,

 

Пичугинскомъ,

 

Стрѣльнинскомъ,

 

Ново-Георгіевскомъ;

Тпполевскомъ,

 

Семеновскомъ

 

иМало-Ивановскомъ.

 

„Приходъ

Дубовской

 

Единовѣрческой

 

церкви

 

малочисленъ

 

и

 

бѣденъ.

Приходъ

 

при

 

Дубовской

 

Покровской

 

Кладбищонской

 

церкви

отіфытъ

 

недавно.

 

Церковь

 

расширяется

 

на

 

пожертвованія

частныхъ

 

лицъ,

 

а

 

церковныхъ

 

средствъ

 

нѣтъ.

 

Въ

 

станицѣ

Пичугѣ

 

школа

 

желательна

 

потому,

 

что

 

тамъ

 

есть

 

штатный

діаконъ,

 

но

 

открытіе

 

ея

 

въ

 

помѣщеніи

 

неудобной

 

церковной

сторожки

 

задерживается

 

неимѣніемъ

 

средствъ

 

у

 

церкви

 

на

ея

 

переустройство,

 

а

 

казачье

   

населеніе

   

выстроило

   

новое»



—

 

651

 

—

вмѣсто

 

сгорѣвшаго,

 

большое

 

училищное

 

зданіе,

 

въ

 

коемъ

помѣщается

 

мужское

 

и

 

женское

 

училище

 

съ

 

тремя

 

учите-

лями.

 

Села

 

Стрѣльное

 

и

 

Тополевка

 

малочисленны,

 

бѣдны

 

и

при

 

томъ

 

имѣютъ

 

земскія

 

училища,

 

удовлетворяющія

 

по-

требности

 

населенія

 

въ

 

грамотности.

 

Села

 

Ново-Георгіевское

и

 

Семеновка

 

тоже

 

бѣдны

 

и

 

малочисленны.

 

Населеніе

 

Ново-

Георгіевскаго

 

уже

 

4-й

 

годъ

 

хлопочетъ

 

объ

 

устройствѣ,

 

съ

пособіемъ

 

отъ

 

земства,

 

земскаго

 

училища,

 

но

 

по

 

своей

 

бѣд-

ности

 

не

 

можетъ

 

этого

 

достигнуть,

 

такъ

 

что

 

въ

 

немъ

 

нѣтъ

никакого

 

училища.

 

Населеніе

 

Семеновки

 

бѣдно,

 

нѣсколько

лѣтъ

 

уже

 

строитъ

 

новый

 

храмъ,

 

вмѣсто

 

ветхаго,

 

и

 

едва

 

ли

его

 

можетъ

 

скоро

 

достроить

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

изъ

 

этого

 

при-

хода

 

имѣетъ

 

выдѣлиться

 

деревня

 

Усть-Погожая,

 

которая

имѣетъ

 

освященный

 

храмъ,

 

открытіе

 

при

 

которомъ

 

самосто-

ятельнаго

 

прихода

 

задерживается

 

только

 

неимѣніемъ

 

прич-

товыхъ

 

домовъ

 

и

 

церковной

 

сторожки

 

съ

 

помѣщеніемъ

 

для

школы.

 

Въ

 

селѣ

 

Малой

 

Ивановкѣ

 

есть

 

большое

 

зданіе

 

зем-

скаго

 

училища.

 

Открытіе

 

церковной

 

школы

 

здѣсь

 

замед-

ляется

 

уплатой

 

долговъ

 

по

 

постройкѣ

 

новаго

 

храма".

Школъ

 

другихъ

 

вѣдомствъ,

 

состоявшихъ

 

въ

 

вѣдѣніи

дирекціи

 

народныхъ

 

училищъ

 

Саратовской

 

губерніи

 

къ

 

1

января

 

1902

 

года,

 

по

 

сообщенію

 

г.

 

Директора

 

народныхъ

училищъ,

 

отъ

 

11

 

марта

 

1902

 

года

 

за

 

№

 

1007,

 

числилось:
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1.

 

Городскія

 

начальныя

 

по

 

Поло-
женію

 

81

  

мая

 

1872

 

года:

3-хъ

 

класснып ........

4

 

хъ

 

клаесцыя ...... „

 

".

2.

  

Центральное

 

русской

 

3-хъ

 

клас.

3.

   

Городскія

 

начальвыя

 

народныв

училищ»:

Одноклассныя

 

русскія.

 

.

 

.

Двухклассиыя

 

русскія

 

.

 

.

 

.

Одноклассныя

 

вѣмецкія.

 

,

 

.

Магеметанскія .......

4.

  

Се.іьскія

   

училища,

   

непосред
ственно

 

подчиненныя

 

Министер-
ству

 

Народнаго

   

Вросвѣщенія:

Одноклассныя

 

русскія .....
Двухклассныя

 

русскія .....
Однокласспын

 

нѣмецкія.

     

.

   

.

  

.

Магометанскія

5.

  

Начальвыя

 

вародныя

 

училища,

подвѣдомственныя

 

уѣвднымъУчи

лнщнымъ

 

Совѣтанъ ......

6.

  

Частныя

   

учебныя

    

8аведѳнія:

разряда,

разряда

Итого  .   .   .

Въ

 

г.

 

Сара-
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гор.
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Саратовскія

 

Епархіальныя

 

Ведомости
15-го

 

НОЯБРЯ.

             

До

   

22"І,

                   

1902

 

ГОДА.

ОТДЪЛЪ

 

НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

Ученіе

 

о

 

Богѣ

 

и

 

Его

 

отношеніи

 

къ

 

человѣку

 

по

 

книгѣ

 

Іова.

Въ

 

числѣ

 

учнтельныхъ

 

книгъ

 

вѳтхозавѣтнаго

 

евященнаго

канона

 

первое

 

мѣсто

 

занимаетъ

 

книга

 

Іова.

 

Въ

 

ней

 

изображаются

нсторія

 

и

 

великія

 

страданія

 

праведнаго

 

Іова

 

и

 

разрѣшается

 

во-

просъ

 

о

 

причинахъ

 

этихъ

 

страданій.

Іовъ

 

жилъ

 

въ

 

странѣ

 

Аветидійекой

 

(по

 

русскому

 

переводу—

въ

 

землѣ

 

Уцъ).

 

Былъ

 

онъ

 

человѣкомъ

 

благочестнвымъ

 

и

 

бояв-

шимся

 

Бога.

 

Онъ

 

имѣлъ

 

семь

 

сыновей

 

и

 

три

 

дочери,

 

которыхъ

воспитывалъ

 

также

 

въ

 

благочестіи

 

и

 

страхѣ

 

Божіемъ;

 

обладалъ

онъ

 

многочисленными

 

стадами

 

и

 

рабами.

 

Былъ

 

славенъ

 

и

 

извѣ-

стенъ

 

по

 

всему

 

востоку.

 

Вообще

 

жилъ

 

счастливо.

 

(Іова

 

1,

 

1—5).

Но

 

счастіе

 

его

 

было

 

нарушено

 

исконнымъ

 

клеветникомъ

 

и

 

завист-

никомъ

 

человѣческаго

 

блаженства— діаволомъ.

Сей,

 

явившись

 

предъ

 

Богомъ

 

среди

 

ангеловъ

 

Его,

 

старался

оклеветать

 

Іова

 

и

 

доказать,

 

что

 

Іовъ

 

почитаетъ

 

Бога

 

своекорыст-

но;

 

и

 

что,

 

если

 

лишить

 

Іова

 

всего,

 

что

 

онъ

 

имѣетъ,

 

Іовъ

 

будетъ

проклинать

 

Бога

 

(1,

 

6

 

—

 

12).

Богъ

 

позволилъ

 

діаволу

 

подвергнуть

 

Іова

 

испытанію,

 

ли-

шивъ

 

его

 

всего,

 

что

 

онъ

 

имѣетъ,

 

съ

 

тѣмъ

 

только,

 

чтобы

 

не

касаться

 

его

 

самого.

Но

 

ни

 

внезапная

 

потеря

 

стадъ

 

и

 

рабовъ,

 

ни

 

смерть

 

всѣхъ

его

 

дѣтей,

 

причиненныя

 

діаволомъ,

 

не

 

поколебали

 

благочестивой

твердости

 

Іова

 

и

 

его

 

смиренной

 

преданности

 

волѣ

 

Божіей.

 

Онъ,

получивъ

 

разомъ

 

одно

 

за

 

другимъ

 

извѣетія

 

о

 

своихъ

 

несчастіяхъ,

благословилъ

 

Бога

 

и

 

не

 

произнееъ

 

ни

 

одного

 

оскорбительнаго

 

для

Бога

 

слова

 

(1,

 

12-22).

 

„Та ко

 

услышавъ

 

Іовъ.

 

.

 

и

 

падь

 

на

землю,

 

поклонися

 

Господеви,

 

и

 

рече: ...

 

Господь

 

даде,

 

Господь
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отъять:

 

я

 

ко

 

Господеви

 

изволися,

 

та

 

ко

 

бысть:

 

дуди

 

имя

 

Гос-

подне

 

благословенно

 

во

 

вгьки.

 

Во

 

всгъхъ

 

сихъ

 

приключившихся

ему

 

ничтооке

 

согрѣши

 

Іовъ

 

предъ

 

Господемъ,

 

ниоке

 

устната

своита,

 

и

 

не

 

даде

 

безутія

 

Богу"

 

(Іов.

 

1,

 

20— 22).

Представъ

 

въ

 

другой

 

разъ

 

предъ

 

Богомъ

 

и,

 

на

 

слова

 

Его,

что,

 

хотя

 

Іовъ

 

и

 

пораженъ

 

нѳсчастіями,

 

однако

 

показалъ

 

твер-

дость

 

въ

 

своемъ

 

благочестіи,

 

діаволъ

 

сказалъ:

 

Іовъ

 

но

 

можетъ

чувствовать

 

внѣшнихъ

 

лишеній,

 

лишь

 

бы

 

ему

 

самому

 

быть

 

здо-

ровымъ

 

(2,

 

1

 

—

 

5).

 

„Kooky

 

за

 

kooky,

 

и

 

вся,

 

елика

 

итать

 

че-

ловѣкъ,

 

дастъ

 

за

 

душу

 

свою:

 

Обаче

 

поели

 

руку

 

Твою,

 

и

 

ho
снися

 

костемъ

 

ею,

 

и

 

плоти

 

его,

 

аще

 

не

 

въ

 

лице

 

Тя

 

благо-

словить"

 

(Іовъ

 

2,

 

4—5).

Богъ

 

позволилъ

 

діаволу

 

подвергнуть

 

испытанно

 

самого

 

Іова,

съ

 

тѣмъ

 

только,

 

чтобы

 

сохранена

 

была

 

его

 

жизнь

 

(2,

 

6).

 

.

Но

 

ни

 

собственный

 

страданія

 

Іова

 

отъ

 

страшной

 

болѣзни—

проказы,

 

которой

 

діаволъ

 

поразилъ

 

все

 

тѣло

 

Іова

 

отъ

 

подошвы

ноги

 

по

 

самое

 

темя,

 

ни

 

совѣты

 

жены,

 

пришедшей

 

въ

 

отчаяніе

при

 

видѣ

 

постигшихъ

 

Іова

 

страшныхъ

 

несчастій,

 

— просить

 

себѣ

у

 

Бога

 

смерти

 

для

 

прѳкращенія

 

мученій

 

\„рцы

 

глаголомъ

 

нѣкій

ко

 

Господу,

 

и

 

умри"

 

(Іов.

 

2,

 

9),]

 

не

 

поколебали

 

твердой

 

пре-

данности

 

Іова

 

къ

 

Богу,

 

и

 

Іовъ

 

не

 

испустилъ

 

изъ

 

устъ

 

своихъ

хулы

 

на

 

Бога

 

(2,

 

7— 10).

 

Онъ

 

оке

 

воззрѣвъ

 

рече

 

къ

 

ней

 

(своей

женѣ):....

 

аще

 

благая

 

пргяхомъ

 

отъ

 

руки

 

Господни,

 

злыхъ

 

ли

не

 

стерпишь;....

 

ничимоке

 

согрѣши

 

Іовъ

 

устната

 

предъ

 

Бо-
гомъ..."

 

(Іов.

 

2,

 

10).

Извѣстіе

 

о

 

постигшихъ

 

Іова

 

несчастіяхъ

 

привлекло

 

къ

 

нему

трехъ

 

его

 

друзей,

 

чтобы

 

раздѣлить

 

съ

 

нимъ

 

скорбь

 

его

 

и

 

утѣ-

шить

 

его.

 

Но

 

видъ

 

тяжкихъ

 

страданій

 

Іова

 

такъ

 

поразилъ

 

его

друзей,

 

что

 

послѣдніе

 

не

 

могли

 

удержаться

 

отъ

 

слезъ

 

и

 

рыданій.

Семь

 

дней

 

и

 

семь

 

ночей

 

сидѣли

 

они

 

съ

 

Іовомъ

 

и

 

не

 

могли

 

ни-

чего

 

сказать

 

къ

 

нему:

 

„видяху

 

бо

 

язву

 

люту

 

сущу,

 

и

 

велику
згьло"

 

(Іов.

 

2,

 

13).

Наконецъ,

 

Іовъ

 

отверзъ

 

уста

 

свои

 

и

 

проклялъ

 

день

 

своего

рожденія

 

(2,

 

11 —3,

  

1),

 

держась

 

мйѣнія

  

людей

 

своего

 

времени,
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что

 

счастіе

 

или

 

несчастіе

    

въ

 

жизни

 

человѣка

 

зависитъ

 

отъ

 

дня

его

 

рожденія.

Жалоба

 

Іова

 

на

 

судьбу

 

свою

 

положила

 

начало

 

бесѣдамъ

 

его

съ

 

друзьями

 

о

 

иричинѣ

 

его

 

страданій.

Іовъ,

 

твердо

 

убѣжденный

 

въ

 

томъ,

 

что

 

его

 

страданія

 

но

заслуженны,

 

защищаетъ

 

свою

 

невинность

 

отъ

 

неправильныхъ

 

на-

падокъ

 

своихъ

 

друзей,

 

которые

 

старались

 

доказать,

 

что

 

Іовъ

 

на-

влекъ

 

на

 

себя

 

такія

 

тяжкія

 

страданія

 

какими

 

либо

 

своими

 

грѣ-

хами,

 

такъ

 

какъ

 

несчастія,

 

по

 

ихъ

 

мнѣнію,

 

посылаются

 

Богомъ

только

 

лишь

 

за

 

нечестіе

 

людей,

 

и

 

что

 

только

 

невинность

 

спасаетъ

человѣка.

Посему

 

Іовъ

 

грѣшникъ,

 

а

 

потому

 

и

 

долженъ

 

обратиться

 

съ

раскаяніемъ

 

къ

 

Богу,

 

Который

 

и

 

услышитъ

 

его.

Три

 

раза

 

другъ

 

за

 

другомъ

 

возобновляютъ

 

они

 

свою

 

бесѣ-

ду,

 

но

 

каждый

 

разъ

 

Іовъ

 

опровергаетъ

 

ихъ

 

доказательства

 

ипо-

вергаетъ

 

свою

 

невинность

 

на

 

судъ

 

Самого

 

Бога.

Разсматривая

 

первый

 

рядъ

 

рѣчей

 

(гл.

 

4

 

— 14)

 

Іова

 

съ

друзьями,

 

мы

 

видимъ,

 

что

 

Іовъ,

 

признавая

 

грѣховность

 

человѣка

и

 

зависимость

 

его

 

счастія

 

или

 

несчастія

 

отъ

 

Промысла

 

Божія,

 

на

основаніи

 

собственной

 

жизни

 

утверждаетъ,

 

что

 

судьба

 

человѣка

 

не

всегда

 

можетъ

 

быть

 

объяснена

 

нравственнымъ

 

поведеніемъ

 

чело-

вѣка,

 

но

 

зависитъ

 

отъ

 

опредѣленій

 

Бога.

Между

 

тѣмъ,

 

друзья

 

Іова

 

полагаютъ

 

судьбу

 

человѣка

 

въ

зависимости

 

отъ

 

соотвѣтствія

 

между

 

земнымъ

 

счастіемъ

 

человѣка

и

 

его

 

добродѣтелью.

 

Они

 

видятъ

 

въ

 

каждомъ

 

несчастіи

 

наказаніе

за

 

грѣхъ

 

и,

 

при

 

недостаткѣ,

 

въ

 

настоящемъ

 

случаѣ,

 

явныхъ

 

грѣ-

ховъ

 

Іова,

 

обвиняютъ

 

его

 

въ

 

тайныхъ

 

(22,

 

5)

 

„Еда

 

злоба

 

твоя

есть

 

немнога?

 

безчисленніи

 

оке

 

твои

 

суть

 

грѣси"

 

(Іов.

 

22,

 

5).

Посему,

 

въ

 

слѣдующемъ

 

рядѣ

 

рѣчей

 

(гл.

 

15

 

—

 

21)

 

они

 

пе-

реходятъ

 

къ

 

опредѣленнымъ

 

обличеніямъ

 

Іова

 

въ

 

лицемѣріи

 

и

гордости

 

и

 

грозятъ

 

Іову

 

страшной

 

гибелью.

 

Іовъ,

 

съ

 

своей

 

сто-

роны,

 

еще

 

съ

 

большей

 

силой

 

увѣряетъ

 

друзей

 

въ

 

своей

 

невин-

ности,

 

относя

 

зависимость

 

счастія

  

или

 

несчастія

  

человѣка

 

не

 

къ
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-

нравственности

 

его,

 

а

 

къ

 

неисповѣдимымъ

 

судьбамъ

 

Промысла

(21,

  

16Л
Слѣдующій— третій

 

рядъ

 

рѣчей

 

(гл.

 

22—26)

 

составляетъ

продолженіе

 

предшествующихъ.

 

При

 

семъ

 

друзья

 

Іова

 

говорятъ,

что

 

грѣхомъ

 

должно

 

считаться

 

и

 

то,

 

когда

 

человѣкъ

 

имѣетъ

 

воз-

можность

 

дѣлать

 

добро

 

ближнему,

 

а

 

не

 

дѣлаетъ

 

Іовъ

 

съ

 

большею

настойчивостью

 

доказываетъ

 

свою

 

невинность

 

да^е

 

и

 

въ

 

этомъ

готовностію

 

явиться

 

на

 

судъ

 

всевѣдующаго

 

и

 

правосуднаго

 

Бога

(23,

  

1-7).

Затѣмъ,

 

изобразивъ

 

всю

 

свою

 

жизнь

 

(гл.

 

27

 

— 31)

 

— ечастіе

въ

 

прошедшемъ,

 

несчаетіе

 

въ

 

настоящемъ

 

и

 

свои

 

чаянія

 

въ

 

бу-

дущемъ, —Іовъ

 

окончилъ

 

свою

 

защиту

 

отъ

 

нападокъ

 

друзей

 

и

доказательства

 

своей

 

невинности.

Рѣчи

 

Еліуса

 

(гл.

 

32—37),

 

пытавшагося

 

стать

 

посредни-

комъ

 

между

 

Іовомъ

 

и

 

его

 

друзьями,

 

не

 

заслуживаютъ

 

со

 

стороны

Іова

 

никакого

 

отвѣта,

 

такъ

 

какъ

 

Еліусъ

 

лишь

 

повторяетъ

 

выска-

занныя

 

друзьями

 

Іова

 

мысли,

 

добавивъ

 

лишь,

 

что

 

Господь

 

иногда

наказываетъ

 

человѣка.

 

чтобы

 

отвратить

 

душу

 

его

 

отъ

 

погибели,

привести

 

человѣка

 

къ

 

покаянію

 

и

 

направить

 

на

 

истинный

 

путь

(33,

 

29— 30),

 

т.

 

е.

 

что

 

страданія

 

имѣютъ

 

исправительный

 

ха-

рактеръ

 

(33,

 

17

 

и

 

д.);

 

и

 

что,

 

такимъ

 

образомъ,

 

по

 

его

 

мнѣнію,

Іову

 

ниспосланы

 

страданія

 

не

 

какъ

 

кара

 

Божія

 

за

 

грѣхи,

 

а

 

какъ

отеческая

 

мѣра

 

любви

 

Божіей

 

для

 

отвращенія

 

его

 

отъ

 

надменія —

превозношенія

 

своею

 

праведностію.

Наконепд,

 

Самъ

 

Богъ

 

(гл.

 

38—42,

 

1 — 6),

 

указывая

 

на

непонятность

 

для

 

человѣка

 

самыхъ

 

обыкяовенныхъ

 

явленііі

 

міра

физическаго,

 

приводить

 

Іова

 

къпризнанію

 

непостижимости

 

судебъ

своихъ

 

въ

 

мірѣ

 

нравственномъ.

Іовъ,

 

удостоенный

 

счастія

 

елышалъ

 

и

 

видѣть

 

Господа,

 

сми-

ряется

 

предъ

 

Нимъ,

 

признавая

 

величіе

 

Божіе,

 

а

 

свое

 

ничтоже-

ство,

 

(39,

 

34.

 

35.

 

42,

 

2—6).

 

„Тгьм±е

 

укорихъ

 

себе

 

самъ,

и

 

истаяхъ,

 

и

 

мню

 

себе

 

землю

 

и

 

пепелъ"

 

(Іов.

 

42,

 

6);

 

и

 

оправ-

данный

 

предъ

 

друзьями

 

своими

 

Самимъ

 

Богомъ,

 

приноситъ

 

за

нихъ

 

жертву

 

(42,

 

8—9)

 

„молящуся

 

оке

   

ему

   

и

   

о

   

друзѣхъ
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своихъ,

 

отпусти

 

итъ

 

грѣхи

 

ихъ и ,

 

(42,

 

10)

 

,/ова

 

ради,,

 

(42,

 

9),

а

 

самъ

 

благословляется

 

отъ

 

Бога

 

столь

 

же

 

многочисленным^

 

какъ

и

 

прежде,

 

семействомъ

 

и

 

вознаграждается

 

удвоеннымъ

 

противъ

прежняго

 

богатетвомъ:

 

„и

 

даде

 

Господь

 

сугубая,

 

елика

 

бяху

преокде

 

Іову

 

во

 

усугубленіе"

 

(42,

 

10)

 

и

 

счастливой

 

на

 

долгія

лѣта—прожилъ

 

послѣ

 

болѣзни

 

еще

 

сто

 

сорокъ

 

лѣтъ

 

(42,

 

16)—

жизнію,

 

такъ

 

что

 

видѣлъ

 

свое

 

потомство

 

до

 

четвертаго

 

рода

 

(42,

10—17).

Всѣ

 

бесѣды

 

Іова

 

съ

 

друзьями

 

показываютъ,

 

что

 

это

 

не

 

про-

стой

 

разговоръ,

 

вызванный

 

обстоятельствами

 

или

 

случаемъ,

 

но

изслѣдованіе

 

общихъ

 

началъ

 

нравственнаго

 

міроправленія

 

Божія,

опредѣленіе

 

законовъ

 

Божеетвеннаго

 

Правосудія,

 

по

 

конмъ

 

одни

подвергаются

 

бѣдствіямъ

 

и

 

етраданіямъ,

 

а

 

другіе

 

живутъ

 

въ

 

счастіи

и

 

благодѣнетвіи, —изслѣдованіе

 

людей,

 

посвятившихъ

 

себя

 

изу-

ченію

 

вещей

 

божественныхъ

 

и

 

человѣческихъ

 

(34,

 

10)

 

и

 

имѣю-

щихъ

 

установнвшіяся

 

извѣстныя

 

понятія

 

о

 

предметахъ,

 

ими

 

из-

слѣдуемыхъ,

 

почему

 

въ

 

содержаніи

 

еихъ

 

бесѣдъ

 

должно

 

видѣть

разрѣшеніе

 

вопроса

 

о

 

Богѣ

 

н

 

Его

 

отношеніи

 

къ

 

человѣку.

Прежде

 

всего

 

въ

 

содержанін

 

книги

 

Іова

 

мы

 

видимъ

 

стрем-

леніѳ

 

объяснить

 

причину

 

страданій

 

Іова,

 

а

 

такъ

 

какъ

 

вопросъ

 

о

причннѣ

 

страданій

 

Іова

 

находится

 

въ

 

тѣсной

 

связи

 

съ

 

ученіемъ

о

 

воздаяніи,

 

то

 

и

 

желаніе, — рельефнѣе

 

выставить

 

ученіе

 

о

 

право-

судии

 

Божіемъ,

 

какъ

 

объ

 

одномъ

 

изъ

 

свойствъ

 

Божіихъ.

Но,

 

кромѣ

 

ученія

 

о

 

семъ

 

свойствѣ

 

Божіемъ,

 

въ

 

книгѣ

 

Іова

существуютъ

 

указанія

 

и

 

на

 

другія

 

свойства

 

Божіи,

 

такъ

 

что

 

мы

можемъ,

 

на

 

основанін

 

сихъ

 

указаній,

 

представить

 

себѣ

 

ученіе

 

о

Богѣ

 

и

 

Его

 

отношеніи

 

къ

 

человѣку,

 

заключающееся

 

въ

 

книгѣ

 

Іова.

Въ

 

ученіи

 

о

 

Богѣ

 

мы

 

прежде

 

всего

 

должны

 

остановиться

 

на

сознаніи,

 

что

 

нельзя

 

постигнуть-опознать

 

Бога

 

(11,7—9).

 

„Мо-

±ешъ

 

ли

 

ты

 

изслѣдованіемъ

 

найти

 

Бога?

 

Моэкешь

 

ли

 

совер-

шенно

 

постигнуть

 

Вседер±ителя?

 

(И,

 

7)

 

Богъ

 

великь,

 

и

 

ты

не

 

мо±емъ

 

познать

 

Его"

 

(36,

 

26),

 

не

 

только

 

какъ

 

Существо

Самоеущее,

 

но

 

и

 

уразумѣть

 

дѣла

 

Его

 

премудрости

 

и

 

всемогуще-

ства,

 

который

 

видятъ

 

всѣ

 

люди

 

(36,25).

 

„Помни

 

о

 

тотъ,

 

что



—
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—

бы

 

превозносить

 

дѣла

 

Его,

 

которыя

 

люди

 

видятъ 11

 

(36,

 

24)

и,

 

если

 

люди

 

познаютъ

 

Его,

 

то

 

познаютъ

 

только

 

„края

 

дѣлъ

Его"

 

(26,

 

14),

 

ибо

 

Богъ

 

непостижимъ

 

(37,

 

23):

 

„Вседержитель?

мы

 

не

 

постигаемъ

 

Его".

Но

 

вводя

 

въ

 

сознаніе

 

человѣка

 

понятіе

 

о

 

непостижимости

существа

 

Божія,

 

книга

 

Іова

 

даетъ

 

ясныя

 

представленія

 

о

 

Богѣ,

какъ

 

Вседержителѣ

 

(37,23),

 

почему

 

Онъ

 

выше

 

всего— „ОнъБогъ

веевышній"

 

(31,

 

28);

 

Онъ

 

есть

 

единъ

 

и

 

правитъ

 

вселенной

 

(12,

1 0)

 

„не

 

въ

 

руиѣ

 

ли

 

Его

 

душа

 

всѣхъ

 

окивщихъ,

 

и

 

духъ

 

вся-

кого

 

человѣка"

 

(12,

 

10).

 

Онъ.

 

премудръ

 

(12,

 

13.

 

9,

 

4.

 

27,

 

23)

„У

 

Него

 

премудрость

 

и

 

сила"

 

(12,

 

13),

 

почему

 

чудно

 

и

 

непо-

стижимо

 

управляетъ

 

міромъ,

 

направляя

 

свои

 

дѣйетвія

 

къ

 

тому,

чтобы

 

сохранить

 

жизнь

 

всего

 

живущаго

 

въ

 

мірѣ

 

(4,

 

7).

 

Онъ

живое,

 

личное

 

и

 

вѣчное

 

существо

 

(27,

 

2.

 

10,

 

5.

 

36,

 

26.)

 

„Иіивъ

Господь"

 

(27,

 

2)

 

„Или

 

окитіе

 

Твое

 

человѣчсско

 

есть;

 

или

лѣта

 

Твоя,

 

яко

 

дніе

 

му±а;"

 

(10,

 

5),

 

„Число

 

лѣтъ

 

Его

 

не-

изслѣдимо"

 

(36,

 

26),

 

живущее

 

на

 

небѣ

 

(25,

 

2.

 

22,

 

12.

 

14.

26,

 

9>

 

„Еда

 

на

 

высоких»

 

окивый....

 

кругъ

 

небесе

 

обходить"

(22,

 

12.

 

14);

 

Онъ

 

существо

 

личное,

 

отличное

 

отъ

 

другихъ

 

су-

ществъ

 

духовныхъ

 

(1,

 

6.

 

2,

 

1).

 

Онъ

 

всемогущъ

 

(9,

 

4.

 

5,

 

9.

12,

 

13

 

-25.

 

40,

 

4.

 

42,

 

2),

 

что

 

открывается

 

въ

 

твореніи

 

и

бытіи

 

міра

 

(38—39,

 

1—12).

 

Все

 

подземное

 

трепещетъ

 

Его

 

и

преисподняя

 

открыта

 

Ему.

 

Чудеса

 

Его

 

могущества

 

видны

 

на

 

зем-

лѣ,

 

которую

 

Онъ

 

повѣсилъ

 

не

 

на

 

чемъ,

 

и

 

въ

 

воздухѣ,

 

гдѣ

 

Онъ

держитъ

 

воды,

 

и

 

за

 

облаками,

 

гдѣ

 

Его

 

престолъ.

 

Онъ

 

начерталъ

предѣлъ

 

водамъ,

 

потрясаетъ

 

горы,

 

утишаетъ

 

волнующееся

 

море.

Предъ

 

Нимъ

 

устоять

 

ничто

 

не

 

можетъ.

 

Онъ

 

творитъ

 

дѣла

 

вели-

кія

 

и

 

неизслѣдимыя,

 

чудныя

 

бѳзъ

 

числа.

 

„Господи....

 

призову,

творящаго

 

велія

 

и

 

неизслѣдимая,

 

славная

 

оке

 

и

 

изрядная
имоке

 

нѣсть

 

числа"

 

(5,

 

9 ).

 

Онъ

 

„крѣпокъ

 

оке

 

и

 

великъ"

(9,

 

4)

 

силою.

Богъ

 

вездѣсущъ,

 

всевѣдущъ

 

(23,

 

10

 

24,

 

1);

 

Онъ

 

видитъ,

что

 

подъ

 

небомъ

 

есть

 

(28,

 

24);

 

предъ

 

Нимъ

 

открыта

 

преиспод-

няя

 

(26,

 

6).

 

„Вгьсть

 

бо

 

у±е

 

путь

 

мой"

 

(23,

 

10).

 

Онъ

 

сира-
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—

ведливъ

 

(8,

 

3 —4.

 

34,

 

12.

 

17,

 

19),

 

ибо

 

не

 

можетъ

 

поступать

несправедливо — Вседерокитель

 

не

 

моокетъ

 

покривить

 

правду"

(34,

 

12).

 

Въ

 

Богѣ

 

сила

 

или

 

могущество

 

соединяется

 

по

 

природѣ

самаго

 

существа

 

Божія

 

съ

 

внутреннею

 

правотою

 

пли

 

евятоетію.

„Еда

 

Господь

 

обидишь

 

судяи;

 

или

 

веч

 

сотвори

 

вый

 

возмятетъ

правду";

 

(8,

 

3)

 

„Мниши

 

±е

 

Господа

 

нелѣпая

 

сотворити,

или

 

Вседерокитель

 

смятетъ

 

судъ"

 

(34,

 

12),

 

или

 

какъ

 

читается

сіе

 

мѣсто

 

въ

 

русскомъ

 

переводѣ:

 

„Истинно,

 

Богъ

 

не

 

дѣлаетъ

неправды

 

и

 

Вседерокитель

 

не

 

извращаеть

 

суда."

Богъ

 

есть

 

Творецъ

 

и

 

Промыелитель

 

міра

 

(28,

 

24— 26.

 

34,

13.

 

9,

 

9.

 

12,

 

9.

 

26,

 

7.

 

38,

 

4).

 

„Творяй пліады,

 

и

 

еспера,

и

 

аркшура,

 

и

 

сокровища

 

юокная"

 

(9,9).

 

„Кто оке

 

есть

 

творяй

поднебесную,

 

и

 

яоке

 

въ

 

ней

 

всяческая"

 

(34,

 

13),

 

или

 

по

 

рус-

скому

 

переводу:

 

„Кто

 

кромѣ

 

Его

 

промышляетъ

 

о

 

землѣ?

 

И

 

кто

управляете

 

всей

 

вселенной"?

У

 

духовно

 

высочайшаго

 

Бога

 

есть

 

вѣстники,

 

слуги

 

Его—

ангелы,

 

сотворенные

 

раньше

 

звѣздъ

 

(38,

 

7),

 

предстоящіе

 

предъ

Нимъ,

 

чтобы

 

дать

 

отчетъ

 

Ему

 

и

 

быть

 

готовыми

 

исполнить

 

волю

Его

 

(1,1);

 

Они

 

живутъ

 

нанебѣ

 

(25,

 

3—4), —охраняютъ

 

жизнь

человѣка,

 

руководятъ

 

его

 

на

 

путь

 

добродѣтели

 

и

 

заступаются

 

за

человѣка

 

предъ

 

Богомъ

 

(33,

 

23—24),

 

а

 

иногда

 

являются

 

че-

ловѣку.

Богъ

 

Творецъ

 

человѣка

 

(31,

 

15.

 

10,

 

8—9.

 

33,

 

9).

 

Че-

ловѣкъ

 

праведнѣе

 

ли

 

Бога;

 

и

 

муокъ

 

чище

 

ли

 

Творца

 

своего;*

(4,

 

17),

 

или

 

по

 

русскому

 

переводу:

 

„Не

 

Онъ

 

ли,

 

Который

 

соз-

далъ

 

меня

 

во

 

чревѣ,

 

создалъ

 

и

 

его

 

(раба,

 

и

 

равно

 

образовалъ

насъ

 

во

 

утробѣ"

 

(31,

 

15

 

по

 

тому

 

же

 

переводу),

 

почему

 

чело-

вѣкъ.

 

какъ

 

твореніе

 

Божіе

 

(10,

 

3.

 

9 — 12.

 

14,

 

15),

 

одушевлен-

ное

 

дыханіемъ

 

Вседержителя

 

(27,

 

3),

 

представляется

 

предметомъ

особеннаго

 

вниманія

 

и

 

попеченія

 

Вседержителя,

 

какъ

 

источника

блага

 

для

 

человѣка

 

(1,

 

10)

 

и

 

его

 

промыслителя

 

(7,

 

17).

 

Обра-

зовавши

 

человѣка

 

во

 

утробѣ

 

матери,

 

Вседержитель

 

не

 

оставилъ

его

 

безъ

 

особаго

 

попеченія

 

во

 

всю

 

его

 

жизнь:

 

видитъ

 

всѣ

 

пути

его

 

(31,

 

4),

 

исчисляетъ

 

всѣ

 

шаги

 

его

 

(14,

 

16),

 

знаетъ

 

всѣ

 

дви-
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—

женія

 

внутренней

 

жизни

 

его

 

(23,

 

10),

 

умудряетъ

 

и

 

научаетъ

 

его

предъ

 

всѣми

 

тварями

 

(35,

 

11),

 

ибо

 

никто

 

самъ

 

по

 

себѣ

 

не

знаетъ

 

откуда

 

пріобрѣтается

 

премудрость

 

и

 

гдѣ

 

мѣсто

 

разума

(28,

 

12).

 

Одинъ

 

только

 

Богъ

 

знаетъ

 

путь

 

ея

 

и

 

вѣдаетъ

 

мѣсто

ея

 

(28,

 

23),

 

потому

 

„j/

 

Него

 

премудрость

 

и

 

сила,

 

у

 

Него

совѣть

 

и

 

разумъ"

 

(12,

 

13).

 

Онъ

 

даетъ

 

людямъ

 

способность

разумѣнія:

 

„Духъ

 

есть

 

въ

 

человѣиѣхъ,

 

дыханіе

 

оке

 

Вседер-

окителево

 

есть

 

научающее'

 

(32.

 

8).

Богъ

 

опредѣляетъ

 

и

 

судьбу

 

человѣка:

 

рожденіе

 

человѣка

 

к

смерть

 

его

 

опредѣляетея

 

Богомъ

 

(14,

 

5),

 

Который

 

пазиачи.ть

человѣку

 

опредѣлешюе

 

число

 

мѣсяцевъ

 

и

 

дней,

 

которыхъ

 

онъ

 

не

преступить.

 

„Изочтены

 

оке

 

мѣсяцы

 

ею

 

отъ

 

Тебе,

 

на

 

«ремя

полоокилъ

 

ecu,

 

и

 

не

 

преступить"

 

(14,

 

5).

 

Какъ

 

рожденный

 

отъ

человѣка,

 

человѣкъ

 

нравственно

 

нечистъ

 

„Кто

 

бо

 

чисть

 

будешь

отъ

 

скверны;

 

mikmooke,

 

аще

 

и

 

единь

 

день

 

окитіе

 

ею

 

на

земли'

 

(14,

 

4 —5),

 

и

 

не

 

можстъ

 

быть

 

чистымъ

 

предъ

 

Богомъ

(15.

 

14),

 

такъ

 

какъ

 

человѣкъ

 

пьетъ

 

нечеетіе,

 

какъ

 

воду

 

(15.

16)

 

„Кольми

 

паче

 

мерзскіи

 

и

 

нечистый

 

муокъ,

 

піяй

 

неправ-

ды,

 

якооке

 

питіе"

 

(15,

 

16).

 

Посему

 

Богъ

 

наказываетъ

 

безза-

конию

 

(20,

 

4.

 

8),

 

даже

 

въ

 

дѣтяхъ

 

его

 

(20,

 

10.

 

21,

 

19)

„Сыновъ

 

е/о

 

да

 

пагубятъ

 

менш'ш"

 

(20,

 

10)

 

„Далече

 

да

 

бу-

дутъ

 

сынове

 

ихъ

 

отъ

 

спасен/я,

 

и

 

да

 

сотрутся

 

при

 

дверехъ
хуокдшихъ,

 

и

 

не

 

будешь

 

изимаяй"

 

(5,

 

4),

 

ибо

 

Богъ

 

судитъ

народы

 

и

 

каждаго

 

человѣка

 

(36,

 

31.

 

9,

 

15.

 

23,

 

7)

 

и

 

каждому

воздаетъ

 

должное.

 

„Силень

 

крѣпостію

 

сердца

 

нечестивыхъ

 

не

оокивитъ,

 

и

 

судъ

 

нищимъ

 

дастъ"

 

(36,6),

 

или

 

по

 

русскому

 

пе-

реводу:

 

„Онъ

 

не

 

поддерокиваетъ

 

нечестивыхъ

 

и

 

воздаетъ

долокное

 

угнетенными' .

Въ

 

своей

 

нравственной

 

жизни

 

человѣкъ

 

долженъ

 

руково-

диться

 

требованіемъ

 

воли

 

Божіей,

 

которая

 

называется

 

закономъ,

нзрѣченіемъ

 

Святаго.

 

„Не

 

солшхь

 

бо

 

въ

 

словесѣхь

 

святыхъ

Бога

 

моего'

 

(6,

 

10).

 

Нравственная

 

дѣятельность

 

человѣка

 

дол-

жна

 

вытекать

 

изъ

 

страха

 

Вожія:

 

„Вотъ ;

 

читаемъ

 

въ

 

русскомъ

переводѣ

 

„страхъ

 

Господень

   

есть

  

истинная

  

премудрость,

 

и
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—

удаленіе

 

отъ

 

зла

 

разуть"

 

(28.28),

 

и

 

изъ

 

представленія

 

о

 

Богѣ,

какъ

 

Оущеетвѣ

 

совершеннѣйшемъ,

 

будіи

 

и

 

Мздовоздаятелѣ

 

(4,

 

6),

почему

 

человѣкъ,

 

не

 

смотря

 

на

 

грѣховноеть

 

своей

 

приводы

 

дол-

женъ

 

быть

 

чистымъ,

 

иевиннымъ,

 

т.

 

е.

 

соблюдать

 

не

 

только

 

внѣш-

яія

 

отношенія

 

къ

 

Богу,

 

но

 

и

 

внутреннюю

 

чистоту

 

духа

 

(31,

 

1

 

—

 

9.

11),

 

избѣгая

 

не

 

только

 

злыхъ

 

поступковъ,

 

но

 

и

 

помысловъ

 

сла-

дострастія

 

(31,

 

1),

 

нечистыхъ

 

помысловъ

 

о

 

Богѣ

 

(1,

 

5).

 

„Гла-

юлаше

 

бо

 

Іовъ:

 

негли

 

когда

 

сынове

 

мои

 

согрѣшиша,

 

и

 

въ

 

мыс-

ли

 

своей

 

злая

 

помыслиша

 

противу

 

Бога".

Если

 

же

 

человѣкъ

 

согрѣншлъ,

 

то

 

покаяніе,

 

молитва,

 

сердеч-

ное

 

сокрушеніе

 

служатъ

 

средетвомъ

 

исправленія,

 

обращенія

 

къ

Богу

 

(5,

 

8.

 

11,

 

13.

 

14.

 

22,

 

21.

 

23.

 

27.

 

33,

 

20),

 

ибо

 

мо-

лящагося

 

и

 

кающагося

 

грѣшника

 

Богъ

 

принимаетъ

 

ивозвращаетъ

ему

 

праведность

 

(33,

 

24.

 

26).

 

Т Аще

 

±е

 

обратишися

 

и

 

см

 

и-

риши

 

себе

 

предъ

 

Господомъ.

 

и

 

далече

 

сотвориши

 

отъ

 

окили-

ща

 

твоего

 

неправду....

 

Будешь

 

убо

 

тебѣ

 

Вседерокитель

 

по-

мощникь

 

отъ

 

врагь,

 

чиста

 

оке

 

сотворить

 

тя

 

. !

 

(22,

 

23.

26).

 

„Помолищся

 

оке

 

тебѣ

 

къ

 

Нему

 

услышитъ

 

тя"

 

(22,

 

27)

„Помолшуся

 

оке

 

ко

 

Господу,

 

и

 

пріятъ

 

Имъ

 

будетъ,

 

внидетъ

оке

 

лицемъ

 

веселымъ

 

со

 

исповѣданіемь,

 

воздаетъ

 

оке

 

чело-

вѣкомъ

 

правду

 

свою"

 

(33,

 

26),

 

невиннаго

 

же

 

Богъ

 

никогда

 

не

отвергаетъ.

 

„Господь

 

бо

 

не

 

отринетъ

 

незлобиваго и

 

(8,

 

20).

Богъ

 

попускаетъ

 

на

 

человѣка

 

бѣдствія

 

d,

 

12.

 

21.

 

2,

 

6.

19,

 

6),

 

но

 

Онъ

 

не

 

есть

 

начало

 

зла,

 

ибо

 

попускать

 

не

 

тоже,

 

что

желать,

 

или

 

одобрять,

 

а

 

тѣмъ

 

болѣе

 

совершать

 

зло.

 

Въ

 

этомъ

отношеніи

 

Богъ,

 

такъ

 

сказать,

 

только

 

не

 

препятствуетъ

 

тому,

 

что

совершается,

 

хотя

 

и

 

всегда

 

можетъ

 

воспрепятствовать

 

этому.

 

Тѣмъ

не

 

менѣе

 

Онъ

 

попускаетъ

 

совершиться

 

злу

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

въ

 

пред-

вѣдѣніи

 

нослѣдствій,

 

соотвѣтствующихъ

 

Его

 

святости,

 

благости,

премудрости

 

и

 

всемогуществу.

 

Затѣмъ,

 

изъ

 

того,

 

что

 

Богъ

 

попу-

скаетъ

 

совершиться

 

на

 

землѣ

 

злу,

 

не

 

слѣдуетъ,

 

что

 

Онъ

 

его

 

не

осуждаетъ,

 

что

 

оно

 

Ему

 

угодно

 

и

 

что

 

оно,

 

поэтому,

 

есть

 

то,

 

что

должно

 

быть,

 

т.

 

е.

 

добро.

 

Іову

 

причиняетъ

 

зло

 

не

 

Богъ,

 

а

 

діаволъ

по

 

попущенію

 

Божію,

 

такъ

 

какъ

 

Богъ

 

по

 

своему

 

всевѣдѣнію

 

зналъ,



—

 

1038

 

—

что

 

Іовъ

 

выйдетъ

 

побѣдителемъ

   

изъ

   

борьбы

   

съ

 

нимъ.

 

(Вѣра

 

и

Разумъ

 

за

 

1896

 

г.

 

J6

 

2

 

стр.

 

89).

По' смерти

 

своей

 

человѣкъ

 

нисходитъ

 

въ

 

преисподнюю —

шеолъ, —страну

 

мрака

 

и

 

печали

 

(10,

 

21),

 

уравнивающую

 

князей

и

 

рабовъ

 

„Малъ

 

и

 

великъ

 

та/по

 

есть,

 

и

 

рабъ

 

не

 

бояйся

 

гос-

подина

 

своего"

 

(3,

 

19).

 

Здѣсь

 

человѣкъ

 

находится

 

въ

 

неизвѣст-

ности

 

всего

 

земнаго

 

(14,

 

21),

 

въ

 

состоепіи

 

покоя,

 

бездѣйствія,

безсознанія,

 

подобнаго

 

сну

 

(3,

 

13),

 

но

 

безъ

 

прекращенія

 

бытія.

Послѣ

 

такого

 

безотраднаго

 

положенія

 

души

 

въ

 

шеолѣ

 

послѣдуетъ

отъ, Бога

 

воздаяніе

 

(19,

 

25),

 

которое

 

будетъ

 

по

 

воскресеніи.

„Вѣмь

 

бо

 

я

 

ко

 

присносущенъ

 

есть,

 

иоке

 

имать

 

и

 

скупит

 

и

 

мя,

и

 

на

 

земли

 

eockpecumu

 

kooky

 

мою

 

терпящую

 

сія,

 

отъ

 

Господа

бо

 

ми

 

сія

 

совершишася"

 

(19,

 

25—26).

 

(Прав.-Догм.

 

Бого-

словіе,

 

Митр.

 

Макарія.

 

Опб.

 

1868

 

г.

 

Т.

 

2

 

стр.

 

628.

 

Догмат. —

Богосл.

 

Антонія.

 

Спб.

  

1862

 

г.

 

стр.

  

261).

Противъ

 

ученія

 

о

 

воскресеніи,

 

заключающегося

 

въ

 

сихъ

 

сти-

хахъ

 

(19,

 

25—26),

 

нѣкоторые

 

говорятъ,

 

что

 

трудно

 

предполо-

жить,

 

чтобы

 

Іовъ

 

говорилъ

 

объ

 

имѣющемъ

 

пріидти

 

Иекупителѣ

и

 

о

 

послѣднемъ

 

етрашномъ

 

судѣ,

 

имѣющемъ

 

быть

 

по

 

воскресеніи,

такъ

 

какъ

 

это

 

противорѣчило

 

бы

 

мнѣнію

 

Іова

 

о

 

загробной

 

жизни,

выраженному

 

въ

 

7,

 

9— 10

 

10,

 

21.

 

14,

 

1

 

— 12.

 

22

 

и

 

др.,

гдѣ

 

Іовъ

 

говорить,

 

что

 

изъ

 

шеола

 

нѣтъ

 

возвращенія....

 

и

 

я

 

от-

хожду

 

въ

 

невозвратный

 

путь

 

(16,

 

22);

 

въ

 

область

 

преисподней

сойдетъ

 

(надежда

 

Іова),

 

—

 

тамъ

 

вмѣстѣ

 

успокоимся

 

во

 

прахѣ

(17,

  

15).

При

 

этомъ

 

ссылаются

 

на

 

второе

 

письмо

 

св.

 

Златоуста

 

къ

діакониссѣ

 

Олимпіадѣ,

 

гдѣ

 

св.

 

Златоуетъ

 

писалъ:

 

„Люди,

 

не

 

зна-

ющее

 

за

 

собой

 

ничего

 

худаго,

 

украшенные

 

добродѣтелями,

 

если

 

и

терпятъ

 

несчастія,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

знаютъ

 

ученіе

 

о

 

воскрееенін,

могутъ

 

разеуждать

 

о

 

будущихъ

 

наградахъ,

 

а

 

потому

 

знаютъ

 

так-

же,

 

что

 

постигающія

 

ихъ

 

несчастія

 

служатъ

 

залогомъ

 

безчислен-

ныхъ

 

вѣнцовъ.

Но

 

Іовъ —праведникъ,

 

и

 

ничего

 

не

 

зналъ

 

о

 

воскресеніи,

 

и

потому

 
тѣмъ

 
болѣе

 
смущался,

 
не

 
видя

 
причины

 
своихь

 
етраданій,



—
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—

„(Проиехожденіе

 

книги

 

Іова".

 

Библіологическое

 

изслѣд.

 

Архим.

Филарета,

 

рект.

 

и

 

проф.

 

Кіев.

 

Д.

 

Академіи.

 

Кіевъ.

 

1872

 

г.

 

стр.

279.

 

281.

 

287)

 

и

 

жаловался

 

на

 

оныя

 

страданія,

 

что

 

было

 

бы

етраннымъ

 

и

 

не

 

естеетвеннымъ,

 

когда

 

бы

 

ему

 

была

 

открыта

 

тайна

искупленія

 

и

 

воскресенія.

Итакъ,

 

книга

 

Іова

 

представляетъ

 

раскрытіе

 

ученія

 

о

 

Богѣ,

какъ

 

Веедержителѣ,

 

Его

 

величіи,

 

могущеетвѣ

 

и

 

проч.

 

Его

 

свой-

ствахъ,

 

а

 

въ

 

отношеніи

 

Бога

 

къ

 

человѣку,—о

 

Богѣ,

 

какъ

 

про-

мыслителѣ,

 

управляющсмъ

 

всей

 

судьбой

 

человѣка,

 

опредѣленной

на

 

всю

 

его

 

жизнь.

Священникъ

 

Петръ

 

Прокопіевъ.

Свѣдѣнія

 

о

 

жизни

 

Олаженнаго

 

старца

 

Серафима

 

Саровскаго.
Задолго

 

еще

 

до

 

блаженной

 

кончины

 

старца

 

о.

 

Серафима,

іеромонаха

 

Саровской

 

пустыни,

 

подвижническая

 

жизнь

 

его

 

была

извѣстна

 

не

 

только

 

въ

 

Россіи,

 

но

 

и

 

за

 

предѣлами

 

нашего

 

очече-

ства-во

 

всей

 

православной

 

Церкви.

 

Принявъ

 

ангельскій

 

образъ

на

 

19

 

году

 

жизни,

 

онъ

 

почти

 

55

 

лѣтъ

 

безвыходно

 

жилъ

 

въ

 

Са-

ровской

 

пустыни

 

и

 

прошелъ

 

тамъ

 

веѣ

 

степени

 

подвижничества:

несъ

 

сперва

 

общія

 

послушанія — по

 

званіямъ

 

іеродіакона

 

и

 

іеро-

монаха,

 

подвизался

 

въ

 

отшельничествѣ,

 

подражалъ

 

столпникамъ,

былъ

 

молчальникомъ

 

и

 

жилъ

 

въ

 

совершенномъ

 

затворѣ.

 

Среди

этихъ

 

разнообразныхъ

 

подвиговъ,

 

сохраняя

 

духъ

 

глубокаго

 

сми-

ренія,

 

онъ

 

стяжалъ

 

богатство

 

добродѣтелей

 

и

 

обиліе

 

даровъ

 

бла-

годати

 

Божіей.

 

Умудренный

 

опытами

 

духовной

 

жизни,

 

постояннымъ

благо

 

го

 

вѣйнымъ

 

изученіемъ

 

свящ.

 

Писанія

 

и

 

твореній

 

св.

 

отцовъ

и

 

назидательнымъ

 

чтеніемъ

 

житій

 

святыхъ,

 

просвѣщенный

 

духомъ

благодати,

 

онъ

 

въ

 

послѣдніе

 

десятки

 

лѣтъ

 

душеспасительно

 

поу-

чалъ

 

вѣрѣ

 

и

 

наставлялъ

 

въ

 

благочестіи

 

многія

 

тысячи

 

людей,

ежедневно

 

стекавшихся

 

въ

 

Саровъ

 

изъ

 

разныхъ

 

етранъ,

 

чтобы

принять

 

благословеніе

 

о.

 

Серафима

 

и

 

выслушать

 

отъ

 

него

 

совѣты

и

 

наставленія.

 

Сверхъестественные,

 

благодатные

 

дары,

 

которые

 

об-

наруживались

 

въ

 

немъ

 

духомъ

 

прозорливости

 

и

 

силой

 

псцѣленій,



—

 

1040

 

—

придавали

 

особенную

 

действенность

 

и

 

его

 

наетавленіямъ.

 

Сладость

его

 

бесѣды,

 

исцѣленія

 

душевныхъ

 

и

 

тѣлесныхъ

 

недуговъ,

 

по

 

влія-

нію

 

его

 

молнтвъ,

 

и

 

утѣшенія

 

прибѣгающимъ

 

къ

 

нему

 

въ

 

скорби

и

 

печали

 

разносили

 

славу

 

о

 

немъ

 

въ

 

дальнія

 

мѣста.

 

Вѣсть

 

о

 

его

подвижнической

 

жизни

 

и

 

благодатныхъ

 

знаменіяхъ

 

передавалась

съ

 

одного

 

мѣста

 

на

 

другое

 

и

 

наполняла

 

всю

 

Россію.

 

По

 

кончи-

нѣ

 

его,

 

не

 

только

 

надъ

 

могилою

 

его

 

въ

 

Саровѣ,

 

но

 

и

 

въ

 

раз-

ныхъ

 

концахъ

 

нашего

 

отечества

 

возносятся

 

молитвы

 

объ

 

упокое-

ніи

 

его

 

въ

 

ликѣ

 

святыхъ.

 

Совѣты

 

и

 

изреченія

 

старца

 

Серафима

помнятся

 

и

 

повторяются

 

донынѣ,

 

какъ

 

изреченія

 

великихъ

 

под-

вижниковъ

 

древняго

 

времени.

 

Овѣдѣнія

 

о

 

его

 

жизни

 

и

 

подвнгахъ,

и

 

особенно

 

о

 

знаменіяхъ

 

блягодати

 

Божіей,

 

явленныхъ

 

надъ

 

нимъ

и

 

чрезъ

 

него,

 

заботливо

 

собираются

 

и

 

сохраняются

 

для

 

памяти

потомства.

 

Вещи,

 

оставшіяся

 

послѣ

 

о.

 

Серафима,

 

даже

 

камень,

на

 

коемъ

 

онъ

 

молился,

 

келлія,

 

въ

 

коей

 

подвизался,

 

—

 

все

 

это,

какъ

 

святыня,

 

сохраняется

 

въ

 

Саровской

 

пустыни

 

и

 

въ

 

Дивѣев.

Оераф.

 

монастырѣ.

 

Убѣжденіе

 

въ

 

богоугодное™

 

и

 

святости

 

о.

 

Се-

рафима

 

и

 

увѣренноеть

 

въ

 

нетлѣніи

 

его '

 

останковъ

 

такъ

 

сильны,

что

 

въ

 

Дивѣев.

 

обители

 

составлена

 

полная

 

служба

 

и

 

даже

 

ака-

ѳнстъ

 

въ

 

честь

 

блаженнаго

 

старца,

 

находящееся

 

въ

 

рукописи, —

хотя

 

о

 

немъ

 

доселѣ

 

совершаются

 

панихиды

 

(а

 

не

 

молебны),

 

какъ

о

 

непрославленномъ

 

еще

 

великомъ

 

угодникѣ

 

Божіемъ.

•

 

Старецъ

 

Серафимъ,

 

въ

 

мірѣ

 

Прохоръ,

 

родился

 

19

 

іюля

1759

 

г.

 

въ

 

г.

 

Курскѣ.

 

Родители

 

его,

 

Иеидоръ

 

и

 

Агаѳія,

 

были

людіі

 

богатые

 

и

 

благочестивые;

 

отецъ

 

его

 

занимался

 

постройкою

каменныхъ

 

зданій,

 

преимущественно

 

церквей;

 

величественный

 

двухъ-

этажный

 

храмъ

 

преп.

 

Сергія

 

въ

 

Курскѣ

 

начать

 

постройкою

 

его

отцомъ

 

въ

 

1762

 

г.,

 

а

 

законченъ

 

подъ

 

наблюденіемъ

 

его

 

матери

въ

 

1778

 

г.

 

Съ

 

младенчества

 

Прохоръ

 

находился

 

подъ

 

особымъ

охраненіемъ

 

Промысла

 

Божія:

 

въ

 

юности

 

дважды

 

чудесно

 

былъ

спасенъ

 

отъ

 

смерти

 

(въ

 

1763

 

г.,

 

при

 

паденіи

 

съ

 

строившейся

высокой

 

колокольни

 

Сергіевской

 

церкви,

 

и

 

въ

 

1 769

 

г.

 

отъ

 

тяж-

кой

 

болѣзни).

 

На

 

благочестиваго

 

юношу

 

сильно

 

вліялъ

 

одинъ

 

Хри-

ста

 

ради

 

юродивый,

 

который

 

и

 

расположилъ

   

Прохора

   

къ

 

уеди-



—
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—

ценной

 

монашеской

 

жизни:

 

семнадцатилѣтнимъ

 

юношей

 

онъ,

 

съ

благословенія

 

матери,

 

рѣшился

 

посвятить

 

себя

 

всецѣло

 

Богу.

 

Изъ

Курска

 

онъ

 

прежде

 

всего

 

посѣтилъ

 

Кіево-печерскую

 

лавру,

 

гдѣ

благочестивый

 

затворникъ

 

Досиѳей,

 

провидя

 

въ

 

Прохорѣ

 

добраго

подвижника

 

Христова,

 

указалъ

 

ему

 

на

 

Саровскую

 

пустынь,

 

гдѣ,

подъ

 

руководствомъ

 

настоятеля

 

богоугодной

 

жизни

 

Пахомія,

 

онъ

найдетъ

 

спасеніе

 

и

 

окончить

 

земное

 

странствованіе.

 

Въ

 

Саровъ

Прохоръ

 

прибылъ

 

20

 

ноября

 

1778

 

г

 

и

 

ласково

 

былъ

 

принятъ

о.

 

Пахоміемъ,

 

уроженцемъ

 

гор.

 

Курска.

 

Подъ

 

руководствомъ

 

іе-

ромонаха

 

Іосифа

 

онъ

 

проходилъ

 

разныя

 

иослушанія

 

(былъ

 

въ

хлѣбнѣ,

 

затѣмъ

 

въ

 

просфорнѣ,

 

въ

 

столярнѣ,

 

затѣмъ

 

нсполнялъ

должность

 

будилыцика),

 

каковыя

 

нсполнялъ

 

безропотно

 

и

 

съ

 

осо-

беннымъ

 

усердіемъ.

 

Послѣ

 

чудеснаго

 

нсцѣленія

 

отъ

 

тяжкой

 

и

 

про-

должительной

 

болѣзни,

 

Прохоръ

 

несъ

 

послушаніе

 

сборщика

 

по-

жертвованій

 

на

 

устройство

 

монастырской

 

больницы,

 

въ

 

коей

 

уст-

роена

 

церковь

 

въ

 

честь

 

препод.

 

Зоеимы

 

и

 

Оавватія;

 

для

 

сего

храма

 

Прохоромъ

 

былъ

 

сдѣланъ

 

кипарисовый

 

престолъ.

 

Въ

 

1786

году

 

13

 

августа

 

Прохоръ

 

былъ

 

постриженъ

 

въ

 

монашество

 

(на-

стоятелемъ

 

Пахоміемъ),

 

съ

 

нареченіемъ

 

ему

 

имени

 

Серафима—

за

 

пламенную

 

его

 

ревность

 

къ

 

богоугодной

 

жизни.

 

Въ

 

декабрѣ

1787

 

г.

 

монахъ

 

Серафимъ

 

былъ

 

рукоположенъ

 

Владимірскимъ

епископомъ

 

Викторомъ

 

въ

 

іеродіакона,

 

и

 

съ

 

того

 

времени

 

почти

безпрерывно

 

находился

 

въ

 

храмѣ

 

Божіемъ

 

по

 

обязанности

 

іеро-

діакона.

 

Для

 

нощныхъ

 

уединенныхъ

 

моленій

 

онъ

 

въ

 

лѣсу

 

уст-

роилъ

 

келлію,

 

гдѣ

 

нерѣдко

 

цѣлыя

 

ночи

 

проводилъ

 

въ

 

молитвѣ,

возвращаясь

 

рано

 

утромъ

 

въ

 

монастырь

 

для

 

исполненія

 

своихъ

обязанностей.

 

Въ

 

1793

 

г.

 

2

 

сентября

 

Серафимъ

 

былъ

 

рукопо-

ложенъ

 

въ

 

іеромонахи,

 

въ

 

Тамбовѣ,

 

епископомъ

 

Ѳеофнломъ.

 

Предъ

кончиною

 

о.

 

Пахомія

 

(f

 

1794

 

г.)

 

Серафимъ

 

испроенлъ

 

благо-

словеніе

 

на

 

пребываніе

 

въ

 

пустыни,

 

которая

 

имъ

 

была

 

устроена

на

 

холмѣ,

 

на

 

берегу

 

р.

 

Саровки,

 

въ

 

5

 

верстахъ

 

отъ

 

обители.

Въ

 

монастырь

 

онъ

 

приходилъ

 

въ

 

воскресные

 

и

 

праздничные

 

дни

для

 

принятія

 

святыхъ

 

Таинъ.

 

Епархіальное

 

начальство

 

такъ

 

вы-

соко

 

цѣнило

 

подвиги

 

и

 

благочестивую

 

жизнь

 

о.

 

Серафима,

 

что

 

не



—

 

1 042

 

—

разъ

 

предлагало

 

ему

 

настоятельскія

 

мѣста

 

(какъ

 

то:

 

въ

 

Красно-

слободекомъ,

 

Алатырскомъ

 

и

 

др.

 

монастыряхъ),

 

даже

 

съ

 

возведе-

ніемъ

 

въ

 

санъ

 

архимандрита,

 

но

 

онъ,

 

по

 

своему

 

емиренію,

 

отка-

зывался

 

отъ

 

оныхъ.

 

Подвиги,

 

совершенные

 

старцемъ

 

Серафимомъ,

вѣдомы

 

только

 

одному

 

Богу,

 

такъ

 

какъ

 

онъ

 

тщательно

 

скрывалъ

оные

 

отъ

 

взоровъ

 

людскихъ.

 

Извѣетно

 

только,

 

что

 

около

 

трехъ

лѣтъ

 

онъ

 

питался

 

травой

 

(снитья)

 

и

 

огородными

 

овощами,

 

не

вкушая

 

хлѣба;

 

тысячу

 

дней

 

молитвенно

 

провелъ

 

онъ

 

(по

 

ночамъ)

на

 

камнѣ'.

 

Въ

 

1804

 

г.

 

12

 

сентября

 

три

 

злоумышленника,

 

подоз-

рѣвая,

 

что

 

у

 

старца

 

много

 

денегъ,

 

избили

 

его

 

до

 

полусмерти,

послѣ

 

чего

 

о.

 

Серафимъ

 

взятъ

 

былъ

 

въ

 

манастырь,

 

гдѣ

 

долго

пролежалъ

 

въ

 

больницѣ.

 

По

 

выздоровленіи,

 

старецъ

 

возвратился

въ

 

свою

 

пустынь

 

и,

 

по

 

смерти

 

настоятеля

 

Жсаіи

 

(f

 

4

 

дек.

 

1807),

наложилъ

 

на

 

себя

 

обѣтъ

 

молчанія;

 

затѣмъ,

 

по

 

требованію

 

братіи,

въ

 

1810

 

г.

 

прибылъ

 

въ

 

монастырь

 

и,

 

соблюдая

 

обѣтъ

 

безмолвія,

заключился

 

въ

 

затворѣ.

 

Въ

 

келлін

 

у

 

него

 

была

 

только

 

икона,

предъ

 

которою

 

горѣла

 

лампада,

 

и

 

отрубокъ

 

пня

 

вмѣсто

 

стула.

 

По

воскреснымъ

 

и

 

праздничнымъ

 

днямъ

 

приносили

 

емусвятыя

 

Тайны

для

 

причащенія.

 

Впослѣдствіи

 

старецъ

 

началъ

 

принимать

 

посети-

телей

 

съ

 

цѣлью

 

назиданія,

 

утѣшенія

 

и

 

врачеванія,

 

при

 

чемъ

 

не-

рѣдко

 

прозрѣвалъ

 

мысли

 

и

 

дѣянія

 

посѣщавшнхъ

 

его,

 

дѣлая

 

при

этомъ

 

различный

 

наставленія.

 

Двери

 

келліи

 

его

 

были

 

открыты

 

для

всѣхъ

 

отъ

 

ранней

 

литургіи

 

до

 

8

 

часовъ

 

вечера

 

Приходящихъ

старецъ

 

принималъ

 

такъ:

 

онъ

 

былъ

 

одѣтъ

 

въ

 

обыкновенный

 

ба-

лахонъ

 

и

 

полумантію,

 

съ

 

епитрахилью

 

на

 

шеѣ

 

(въ

 

дни,

 

когда

 

онъ

пріобщался

 

св.

 

Тайнамъ)

 

и

 

на

 

рукахъ

 

поручи.

 

Послѣ

 

бееѣды,

старецъ

 

заставлялъ

 

посетителей

 

наклонять

 

головы,

 

возлагалъ

 

на

ннхъ

 

конецъ

 

епитрахили

 

и

 

правую

 

руку,

 

предлагалъ

 

за

 

собою

произносить

 

краткую

 

покаянную

 

молитву,

 

читалъ

 

молитву

 

разрѣ-

шенія

 

отъ

 

грѣховъ

 

и

 

благославлялъ

 

главы

 

пришедшихъ;

 

послѣ

того

 

крестобразно

 

помазывалъ

 

чело

 

елеемъ

 

отъ

 

келейной

 

иконы,

а

 

не

 

вкушавшимъ

 

пищи

 

давалъ

 

вкушать

 

богоявленской

 

воды

 

и

антидора

 

и

 

предлагалъ

 

цѣловать

 

келейную

 

икону

 

или

 

крестъ

 

(бла-

гословеніе

 

его

 

матери),

 

каковой

 

онъ

 

носилъ

 

до

 

смерти

  

по

 

верхъ
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своей

 

одежды.

 

Посѣтителей

 

бывало

 

у

 

него

 

ежедневно

 

до

 

2.000

человѣкъ,

 

и

 

никто

 

не

 

уходилъ

 

отъ

 

старца

 

безъ

 

благословенія

 

и

утѣшенія.

 

По

 

предсмертному

 

завѣщанію

 

настоятеля

 

Саровском

 

оби-

тели

 

Пахомія,

 

старецъ

 

принималъ

 

большое

 

учаетіе

 

въ

 

открытіи

женскаго

 

Дивѣевскаго

 

монастыря

 

(основаннаго

 

сначала

 

въ

 

видѣ

общины

 

вдовою

 

полковника

 

Агаѳіею

 

Дельгуновою,

 

въ

 

монашествѣ

Александрою).

 

Его

 

же

 

заботливоетію

 

благоустроялась

 

обитель

 

жен-

ская

 

въ

 

г.

  

Ардатовѣ.

Въ

 

подробныхъ

 

описаніяхъ

 

жизни

 

и

 

подвиговъ

 

старца

 

Се-

рафима

 

представлено

 

множество

 

случаевъ

 

его

 

дивнаго

 

дара

 

проз-

рѣнія,

 

коимъ

 

онъ

 

пользовался

 

большею

 

частію

 

для

 

возбужденія

раскаянія

 

въ

 

грѣхахъ

 

и

 

для

 

нравственнаго

 

исправленія.

 

Предъ

концомъ

 

жизни

 

блаженный

 

старецъ

 

удостоивался

 

явленій

 

небожи-

телей

 

и

 

Пресвятой

 

Богородицы.

 

Задолго

 

блаженный

 

старецъ

 

пре-

дузналъ

 

свою

 

кончину.

 

За

 

нѣсколько

 

дней

 

до

 

смерти

 

о.

 

Оера-

фимъ

 

самъ

 

указалъ

 

себѣ

 

могилу,

 

сбоку

 

алтаря

 

Успенскаго

 

собо-

ра,

 

на

 

томъ

 

самомъ

 

мѣстѣ,

 

на

 

которомъ,

 

по

 

выходѣ

 

изъ

 

затво-

ра,

 

положилъ

 

камень.

 

Къ

 

смерти

 

своей

 

блаженныіі

 

старецъ

 

былъ

готовъ

 

давно;

 

по

 

его

 

желанію,

 

былъ

 

сдѣланъ

 

изъ

 

дуба

 

(выдолб-

ленный)

 

гробъ,

 

каковой

 

находился

 

въ

 

стѣнахъ

 

его

 

кел.іін;

 

янва-

ря

 

1-го

 

1S33

 

года

 

блаженный

 

старецъ

 

пріобщился

 

св.

 

Таинъ

 

за

раннею

 

литургіею

 

въ

 

больничной

 

церкви

 

преп.

 

Зосимы

 

и

 

Савва-

тія,

 

приложился

 

къ

 

престолу

 

и

 

св.

 

иконамъ,

 

простился

 

со

 

всѣми

братіями,

 

бывшими

 

въ

 

этой

 

церкви.

 

Наканунѣ

 

кончины

 

о.

 

Сера-

фимъ

 

пѣлъ

 

пасхальныя

 

пѣснопѣнія.

 

Утромъ

 

2

 

января

 

изъ

 

келліи

его

 

услышали

 

запахъ

 

дыма;

 

нѣкоторые

 

изъ

 

братіи,

 

полагая,

 

что

въ

 

келліи

 

старца

 

пожаръ,

 

вошли

 

въ

 

нее

 

и

 

увндѣли

 

о.

 

Серафима

стоящимъ

 

на

 

колѣняхъ

 

предъ

 

аналоемъ,

 

на

 

мѣстѣ

 

обычной

его

 

молитвы,

 

съ

 

открытою

 

головою

 

и

 

еъ

 

мѣднымъ

 

распятіемъ

 

на

шеѣ;

 

и

 

онъ

 

во

 

время

 

молитвы

 

тихо

 

окончилъ

 

свою

 

подвижниче-

скую

 

жизнь.

 

Слухъ

 

о

 

кончннѣ

 

его

 

привлекъ

 

тысячи

 

богомольцевъ;

отпѣваніе

 

о.

 

Серафима

 

было

 

совершено

 

нгуменомъ

 

Нифонтомъ

 

съ

братіею,

 

и

 

тѣло

 

праведника

 

было

 

погребено

 

на

 

указанномъ

 

имъ

мѣстѣ.

 

Надъ

 

могилою

 

св.

 

старца

 

нижегородски

 

купецъ

 

Я.

 

Сыр-
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невъ

 

поставилъ

 

чугунный

 

памятникъ

 

съ

 

надписью:

 

„жнлъ

 

во

 

славу

Вожію

 

73

 

года,

 

5

 

мѣсяцевъ

 

и

 

12

 

дней". — При

 

жизни

 

старца

были

 

написаны

 

съ

 

него

 

два

 

портрета.

 

Одинъ

 

изъ

 

нихъ

 

былъ

 

на-

писанъ

 

художникомъ

 

Академін

 

Дим.

 

Евстафьевымъ

 

для

 

г.

 

Аниен-

ковой,

 

и

 

ею

 

потомъ

 

переданъ

 

въ

 

Саровскую

 

пустынь;

 

во

 

время

написанія

 

сего

 

портрета

 

о.

 

Серафиму

 

было

 

около

 

50

 

лѣтъ.

 

Бла-

женный

 

старецъ

 

представленъ

 

съ

 

открытою

 

головою;

 

лицо

 

у

 

него

чистое,

 

бѣлое,

 

глаза

 

голубые,

 

носъ

 

прямой

 

съ

 

неболыпимъ

 

воз-

вышеніемъ;

 

волосы

 

евѣтлорусые,

 

густые,

 

съ

 

просѣдыо;

 

рука

 

одна

съ

 

другой

 

соединены

 

на

 

груди;

 

старецъ

 

стоитъ

 

одѣтымъ

 

въ

 

ман-

тію.

 

Другой

 

портретъ

 

о.

 

Серафима

 

былъ

 

списанъ

 

лѣтъ

 

за

 

пять

до

 

его

 

кончины

 

художникомъ

 

Серебряковымъ

 

і

 

впослѣдствін

 

Саров-

скимъ

 

монахомъ).

 

На

 

этомъ

 

портретѣ

 

о.

 

Серафнмъ

 

изображенъ

въ

 

мантіи,

 

епитрахили

 

и

 

поручахъ,

 

въ

 

томъ

 

видѣ,

 

какъ

 

онъ

 

при-

ступалъ

 

къ

 

прішятію

 

св.

 

Таинъ.

 

По

 

этому

 

портрету

 

видно,

 

что

лѣта

 

и

 

иноческіе

 

подвиги

 

сильно

 

измѣнили

 

наружный

 

его

 

видъ;

лицо

 

представлено

 

блѣднымъ,

 

изможденнымъ

 

отъ

 

трудовъ;

 

волосы

на

 

головѣ

 

и

 

на

 

бородѣ

 

густые,

 

но

 

не

 

длинные,

 

и

 

сѣдые;

 

правая

рука

 

положена

 

на

 

епитрахиль. —Большинство

 

вещей,

 

даже

 

камин,

на

 

коихъ

 

молился

 

прав,

 

старецъ,

 

были

 

взяты

 

въ

 

Дивѣево-Се-

рафимовскую

 

обитель.

 

Мѣдный

 

крестъ

 

(благословеніе

 

матери),

 

ко-

торый

 

о.

 

Серафимъ

 

ноеилъ

 

на

 

себѣ,

 

по

 

распоряжеяію

 

Іакова,

 

Нн-

жегородскаго

 

епископа,

 

былъ

 

переданъ

 

также

 

монахиншъ

 

Днвѣев-

скаго

 

монастыря.

 

Обѣ

 

келлін

 

о.

 

Серафима

 

также

 

взяты

 

въ

 

Ди-

вѣевъ,

 

въ

 

одной

 

изъ

 

нихъ

 

совершается

 

неусыпное

 

чтеніе

 

псалти-

ри

 

за

 

усопшихъ;

 

а

 

другая

 

келлія

 

обращена

 

въ

 

алтарь

 

въ

 

церк-

ви

 

Преображеиія

 

Господия.

 

Келейная

 

его

 

икона

 

Умиленія

 

Божіей

Матери

 

находится

 

въ

 

трапезной

 

Дивѣевской

 

обители.

 

Благочести-

вые

 

посѣтители

 

питаютъ

 

особенное

 

усердіе

 

къ

 

сей

 

иконѣ.

 

Предъ

ней

 

еженедѣльно

 

читаютъ

 

акаѳистъ.

 

По

 

смерти

 

блаженнаго

 

стар-

ца,

 

по

 

молитвамъ

 

его,

 

многіе

 

получали

 

исцѣленіе

 

отъ

 

болѣзнеіі.

Свѣдѣнія

 

о

 

жизни

 

старца

 

Серафима

 

большею

 

частію

 

были

собраны

 

по

 

разсказамъ

 

современннковъ

 

и

 

очевидцевъ

 

его

 

бого-

угодныхъ

 

подвиговъ.

 

Первый

 

нзвѣстія

 

о

 

жизни

 

его

 

были

 

напеча-
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таны

 

въ

 

1841

 

г.

 

Это

 

сочиненіе,

 

съ

 

нѣкоторыми

 

дополненіями,

имѣло

 

нѣсколько

 

изданій;

 

въ

 

1844

 

г.

 

было

 

помѣщено

 

въ

 

„Мая-

кѣ"

 

новое

 

еказаніе

 

о

 

жизни

 

и

 

подвигахъ

 

о.

 

Серафима.

 

Москов-

ски!

 

митрополитъ

 

Филаретъ,

 

глубоко

 

уважавшій

 

„прозорлнваго"

старца,

 

особенно

 

заботился

 

объ

 

нзданіи

 

его

 

житія,

 

какъ

 

видно

изъ

 

писемъ

 

этого

 

святителя

 

къ

 

намѣстнику

 

Троице

 

-

 

Сергіевскон

лавры,

 

архимандриту

 

Антонію,

 

свято

 

чтившему

 

о.

 

Серафима

 

(пись-

ма

 

т.

 

I,

 

360,

 

253

 

—

 

254,

 

273

 

и

 

др.);

 

самъ

 

трудился

 

надъ

исправленіемъ

 

поученій

 

праведнаго

 

старца,

 

каковыя

 

(поученія)

 

бы-

ли

 

изданы

 

подъ

 

названіемъ:

 

„Наставленія".

 

Жизнь

 

о.

 

Серафима

подробно

 

(хотя

 

и

 

неискусно)

 

изложена

 

іеромонахомъ

 

Авелемъ,

 

въ

его

 

онисаніи

 

Саровской

 

пустыни,

 

1 860

 

г.

 

Въ

 

\

 

887

 

г.

 

вторымъ

пзданіемъ

 

вышло

 

въ

 

Москвѣ

 

„Жнтіе

 

старца

 

Серафима

 

съ

 

прило-

женіемъ

 

его

 

наставленій

 

и

 

келейнаго

 

молитвеннаго

 

правила,

 

съ

рисунками"

 

яеизвѣстяаго

 

автора

 

(Духов.

 

Вѣстникъ

 

1884

 

года

$

 

34 1.

 

Оказаніе

 

о

 

жизни

 

старца

 

Божія,

 

іоромонаха

 

Серафима,

пустынника

 

и

 

затворника

 

Саровскаго,

 

составлено

 

игуменомъ

 

Пав

лообнорскаго

 

монастыря

 

Іоасафомъ,

 

въ

 

схнмѣ

 

Серафимомъ

 

(Спб.

1885

 

года).

Въ

 

алтарѣ

 

кладбищенской

 

церкви

 

Серафимо-Дивѣев.

 

женска-

го

 

манастыря

 

(Нижег.

 

еп.)

 

сохраняются

 

вещи,

 

принадлежавшая

старцу

 

Серафиму,

 

какъ-то:

 

корень

 

дерева,

 

чрезъ

 

которое

 

о.

 

Се-

рафиму,

 

по

 

его

 

молитвамъ,

 

явлено

 

было

 

знаменіе

 

преклоненія

 

се-

го

 

дерева

 

въ

 

сторону

 

Дпвѣевской

 

обители,

 

какъ

 

знакъ

 

Богу

угодной

 

его

 

заботливости

 

объ

 

означепнон

 

обители;

 

старинная

 

кни-

га,

 

заключающая

 

въ

 

себѣ:

 

псалтирь,

 

евангеліе

 

и

 

апостолъ,

 

пере-

плетенные

 

вмѣстѣ;

 

эту

 

книгу

 

св.

 

старецъ

 

во

 

всю

 

жизнь

 

имѣлъ

при

 

себѣ;

 

стулъ

 

изъ

 

его

 

монастырской

 

келліи;

 

за

 

алтаремъ,

 

въ

особомъ

 

помѣщеніи,

 

также

 

находятся

 

вещи,

 

принадлежавшія

 

стар-

цу

 

Серафиму,

 

какъ

 

то:

 

мѣдное

 

распятіе,

 

данное

 

ему

 

отъ

 

матери,

какъ

 

благословеніе,

 

кожаная

 

нолумантія.

 

епитрахиль,

 

камилавка,

шуба, -коты,

 

лапти

 

и

 

бахилы,

 

топоръ

 

н

 

деревянныя

 

крупныя

 

чет-

ки,

 

обломки

 

камней,

 

на

 

которыхъ

 

ев.

 

старецъ

 

при

 

жизни

 

молился

(Мѣсяцесловъ

 

русск.

 

святыхъ, А. Димитрія,

 

январь,

 

стр.23— 29).
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Лучшія

 

средства

 

миссіонерства

 

щшщсшо

 

пастыря.

Усердное

 

исполнеиіе

 

пастырями

 

одной

 

изъ

 

главнѣйшихъ

 

ихъ

обязанностей,

 

а

 

именно

 

религіозно

 

нравственное

 

просвѣщеніе

 

при-

хожанъ

 

путемъ

 

псповѣди

 

и

 

собесѣдованій—самый

 

лучшій

 

способъ

предохраненія

 

народа

 

отъ

 

сектантскихъ

 

заблужденій.

 

Таково

 

мнѣ-

ніе,

 

вынесенное

 

изъ

 

жизненнаго

 

опыта

 

однимъ

 

изъ

 

священниковъ

Курской

 

епархіи.4

 

Этому

 

священнику

 

было

 

предложено

 

епарх.

 

Ар-

хипастыремъ

 

занять

 

мѣсто

 

протнвосектантскаго

 

миссіонера.

 

Отъ

такого

 

предложенія

 

батюшка,

 

главнымъ

 

образомъ

 

ио

 

болѣзненному

состояиію,

 

отказался,

 

по

 

при

 

этомъ

 

въ

 

своемъ

 

оффиціальпомъ

 

от-

казѣ

 

на

 

имя

 

Архипастыря

 

рѣшнлся

 

высказать

 

свое

 

личное

 

убѣж-

деніе,

 

что

 

въ

 

епархіи

 

не

 

будетъ

 

нужды

 

въ

 

противосектантскомъ

миссіонерѣ,

 

если

 

всѣ

 

пастыои

 

начнутъ

 

усердно

 

проповѣдывать

 

сло-

во

 

Божіе.

 

Въ

 

періодъ

 

своего

 

четырехлѣтняго

 

пастырскаго

 

служе-

нія

 

батюшка

 

„съ

 

очевидное™

 

убѣдился"

 

въ

 

важнѣйшемъ

 

зна-

ченіи

 

ироповѣди,

 

особенно

 

если

 

она

 

предлагается

 

наизусть,

 

изла-

гается

 

общедоступно

 

и

 

оживляется

 

примѣрами

 

и

 

уроками

 

изъ

 

жиз-

ни

 

святыхъ.

 

При

 

еоблюденіи

 

этихъ

 

условій

 

она

 

становится

 

для

слушателей

 

„слаще

 

меда",

 

влечетъ

 

ихъ

 

въ

 

храмъ

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

тѣмъ

 

вызываетъ

 

у

 

нихъ

 

почтеніе,

 

благодарность

 

и

 

любовь

 

къ

 

па-

стырю

 

проповѣднику.

 

Священяикъ

 

предлагалъ

 

пасомымъ

 

слово

 

Бо-

жіе

 

трижды

 

въ

 

каждый

 

воскресный

 

и

 

праздничный

 

день:

 

на

 

все-

нощномъ

 

бдѣніи —объясненія

 

евангельскаго

 

чтенія,

 

на

 

вечернѣ—

житіе

 

святаго,

 

чествуемаго

 

въ

 

тотъ

 

или

 

послѣдующій

 

день.

 

Къ

этому

 

присоединялось

 

и

 

хоровое

 

(при

 

участіи

 

всѣхъ

 

богомольцевъ)

заучиваніе

 

молитвъ,

 

Символа

 

вѣры ,

 

и

 

заповѣдей.

 

Слушателей

 

по-

стоянно

 

бываетъ

 

такъ

 

много,

 

что

 

храмъ,

 

обыкновенно

 

прежде

 

пу-

стовавши},

 

оказался

 

совершенно

 

недостаточнымъ

 

по

 

своему

 

объ-

ему.

 

Кромѣ

 

своихъ

 

прихожанъ,

 

почти

 

всегда

 

посѣщаютъ

 

храмъ

въ

 

значительномъ

 

количествѣ

 

и

 

иноприходскіе,

 

живущіе

 

отъ

 

по-

сѣщаемаго

 

храма

 

за

 

двѣ,

 

за

 

три,

 

за

 

пять

 

и

 

болѣе

 

веретъ.

 

Та-

кимъ

 

образомъ,

 

всѣ

 

самые

 

заурядные

 

священники

 

могутъ

 

при

 

по-

мощи

 

проповѣди

 

и

 

законоучительства

 

привлечь

   

своихъ

 

пасомыхъ
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къ

 

церкви

 

и

 

предохранить

 

ихъ

 

отъ

 

гибельной

 

заразы

 

сектантст-

ва.—Преосвященный

 

владыка,

 

въ

 

своей

 

резолюціи

 

на

 

прнведен-

номъ

 

заявленіи

 

священника,

 

выразилъ

 

ему

 

полное

 

свое

 

одобреніе

и

 

согласіе,

 

что

 

„народъ

 

не

 

пойдетъ

 

ни

 

къ

 

какимъ

 

лжеучителямъ,

если

 

будетъ

 

удовлетворяема

 

его

 

жажда

 

слушать

 

Слово

 

Божіе"

(„Курск.

 

Епарх.

 

Вѣд.",

 

1900

 

г.,

 

№

 

2).

 

Правда

 

нужно

 

сознать-

ся,

 

что

 

троекратное

 

проповѣданіе

 

Слова

 

Божія

 

въ

 

воскресные

 

и

праздничные

 

дни

 

возможно

 

только

 

въ

 

приходахъ

 

городскихъ

 

и

тѣхъ

 

сельскихъ,

 

прихожане

 

которыхъ

 

жнвутъ

 

не

 

далеко

 

отъ

 

сво-

его

 

храма.

 

Тамъ

 

же,

 

гдѣ

 

селенія

 

прихода

 

разбросаны

 

на

 

значи-

тельномъ

 

пространствѣ,

 

большинство

 

прпхожанъ

 

посѣщаетъ

 

только

одну

 

праздничную

 

службу—лнтургію.

Истовое

 

совершеніе

 

богослуженія

 

признается

 

также

 

всѣми

миссіонерскими

 

съѣздами

 

однимъ

 

изъ

 

такихъ

 

средствъ,

 

которыя,

съ

 

одной

 

стороны,

 

утверждаютъ

 

православныхъ

 

въ

 

вѣрности

 

Церк-

ви,

 

а

 

съ

 

другой

 

стороны— могутъ

 

располагать

 

и

 

уклонившихся

отъ

 

союза

 

съ

 

Церковію

 

къ

 

возсоединенію

 

съ

 

нею.

 

Бывшій

 

архи-

пастырь

 

Уфимскій

 

Іустішъ

 

въ

 

началѣ

 

1900

 

года

 

обратился

 

къ

епарх.

 

духовенству

 

съ

 

такимъ,

 

исходящимъ

 

какъ

 

видно,

 

изъ

 

на-

болѣвшаго

 

сердца,

 

воззваніемъ:

 

„Не

 

разъ

 

говорилъ

 

я

 

и

 

писалъ,

и

 

печаталъ,

 

чтобы

 

служители

 

Церкви

 

совершали

 

богослуженіе

 

ис-

тово,

 

уставно,

 

неспѣшно

 

и

 

благоговѣйно,

 

какъ

 

и

 

подобаетъ.

 

Не

смотря

 

на

 

это,

 

оказываются

 

личности

 

изъ

 

духовенства,

 

не

 

вни-

мающія

 

голосу

 

своего

 

Архипастыря

 

и

 

дозволяющія

 

себѣ

 

совер-

шать

 

службы

 

Божіи

 

крайне

 

небрежно

 

и

 

сокращать

 

ихъ

 

безсовѣ-

стно,

 

вопреки

 

правиламъ

 

Церкви

 

и

 

распоряженіямъ

 

своего

 

началь-

ства.

 

Такая

 

дерзость

 

п

 

непослушаніе

 

заставляютъ

 

меня

 

еще

 

разъ

напомнить

 

пастырямъ

 

и

 

служителямъ

 

Церкви

 

въ

 

моей

 

паствѣ,

чтобы

 

они

 

оставили

 

свои

 

дерзкія

 

непослушанія

 

однажды

 

навсегда,

зная,

 

что

 

ожидаетъ

 

ихъ

 

за

 

упрямство

 

и

 

противленіе

 

власти,

 

ко-

торая

 

отселѣ

 

не

 

преминетъ

 

подвергать

 

ослушниковъ

 

строжайшимъ

взысканіямъ"

 

(„Уф.

 

Ей.

 

Вѣд.",

 

1900

 

г.

 

Л°

 

2).

 

Трудно

 

пред-

ставить,

 

чтобы

 

этотъ

 

вопль

 

Архипастыря

 

не

 

былъ

 

услышанъ

 

па-

стырями!
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Въ

 

нѣкоторыхъ

 

епархіяхъ

 

и

 

само

 

приходское

 

духовенство

заботится

 

о

 

наиболѣе

 

торжественномъ

 

совершеніи

 

богослуженія,

 

по

крайней

 

мѣрѣ,

 

въ

 

нѣкоторые

 

дни,

 

напр.,

 

въ

 

храмовые

 

праздни-

ки.

 

Такой

 

именно

 

вопросъ

 

обсуждался

 

на

 

епарх.

 

съѣздѣ

 

духо-

венства

 

Рижской

 

епархіи.

 

Съѣздъ,

 

правда,

 

не

 

нашелъ

 

нужпымъ

указывать

 

какія

 

-

 

ннбудь

 

особенныя

 

средства

 

къ

 

возвышенію

 

тор-

жественности

 

празднованія

 

храмовыхъ

 

праздниковъ,

 

такъ

 

какъ,

 

по

заявленію

 

о. о.

 

депутатовъ,

 

и

 

въ

 

настоящее

 

время

 

почти

 

повсюду

празднованіе

 

храмовыхъ

 

праздниковъ

 

сопровождается

 

возможною

торжественностію:

 

на

 

праздникъ

 

съѣзжаются

 

пастыри

 

изъ

 

ближай-

шихъ

 

приходовъ,

 

говорятся

 

нарочито

 

для

 

сего

 

приготовленный

проповѣди,

 

совершаются

 

крестные

 

ходы

 

и

 

т.

 

п.

 

Если

 

же

 

гдѣ

 

по

епархіи

 

такой

 

обычай

 

еще

 

не

 

привился,

 

то

 

съѣздъ

 

рекомендовалъ

завести

 

его

 

всюду,

 

когда

 

только

 

представляется

 

къ

 

тому

 

возмож-

ность.

  

(„Подол.

 

Еп.

 

Выд.",

  

1900,

 

№

 

48).

Благотворительная

 

дѣятельность

 

пастыря,

 

а

 

также

 

возможно

тѣсныя,

 

близкія

 

отношенія

 

къ

 

прнхожамъ,

 

на

 

почвѣ

 

религіозно-

нравственнаго

 

ихъ

 

просвѣщенія,

 

служатъ

 

успѣху

 

пастырскаго

 

дѣ-

ланія

 

въ

 

приходѣ.

 

Вотъ

 

какую

 

резолюцію

 

положилъ

 

на

 

отчетъ

миссіонера

 

Преосвящ.

 

Николай,

 

еп.

 

Таврическій:

 

„Рекомендую

 

па-

стырямъ

 

церкви,

 

каждому

 

въ

 

своемъ

 

приходѣ,

 

имѣть

 

списки

 

бѣд-

ныхъ

 

семействъ

 

и

 

заботиться

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

прихожане

 

знали

 

объ

этихъ

 

бѣднякахъ

 

и

 

помогали

 

имъ

 

или

 

непосредственно,

 

или

 

по-

средственно —чрезъ

 

самаго

 

же

 

священника".

 

Было

 

бы

 

хорошо,

если

 

бы

 

священники

 

передъ

 

святками,

 

святою

 

Пасхой,

 

передъ

престольнымъ

 

праздникомъ

 

и

 

при

 

другихъ

 

обстоятельствахъ,

 

дѣ-

лали

 

или

 

лично

 

сборъ

 

въ

 

полъзу

 

бѣдныхъ

 

своего

 

прихода,

 

или

посылали

 

почтенныхъ

 

стариковъ

 

или

 

старухъ

 

для

 

этого.

 

На

 

соб-

ранный

 

деньги

 

матушки

 

могли

 

бы

 

съ

 

другими

 

прихожанами

 

шить

бѣлье

 

бѣднымъ,

 

покупать

 

муку

 

и

 

печь

 

хлѣбы,—и

 

разсылать

 

вее

это.

 

Самъ

 

же

 

священникъ

 

съ

 

почтенными

 

прихожанами

 

могъ

 

бы

заботиться

 

о

 

покупкѣ

 

дровъ

 

во

 

время

 

холода

 

и

 

разсылать

 

все

это,

 

а

 

равнымъ

 

образомъ

 

и

 

деньги.

„Особенно

 

слѣдуетъ

 

обращать

 

вниманіе

   

на

  

дѣтей,

   

достиг-
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шихъ

 

учебнаго

 

возраста;

 

такихъ

 

слѣдуетъ

 

привлекать

 

въ

 

школу

'

 

и

 

устраивать

 

въ

 

пріюты.

 

Все

 

это

 

вещи

 

не

 

трудный;

 

была

 

бы

только

 

охота

 

и

 

состраданіе

 

къ

 

пищетѣ

 

и

 

убожеству.

 

Вообще

 

же,

въ

 

приходской

 

жизни

 

стараться

 

не

 

стоять

 

далеко

 

отъ

 

своихъ

 

прн-

хожанъ.

 

Надобно

 

войти

 

со

 

всѣми

 

вообще

 

и

 

съ

 

каждымъ

 

порознь

какъ

 

можно

 

въ

 

болѣе

 

близкія

 

отношенія.

 

А

 

для

 

этого

 

слѣдуетъ

чаще

 

посѣщать

 

своихъ

 

прихожанъ

 

и

 

безъ

 

зова

 

съ

 

ихъ

 

стороны.

Исповѣдь

 

есть

 

лучшая

 

каѳедра

 

въ

 

семъ

 

случаѣ.

 

Посему

 

должно

относиться

 

къ

 

этому

 

дѣлу

 

неформально

 

только,

 

а

 

всѣмъ

 

сердцемъ,

какъ

 

истинно

 

доброму

 

врачу,

 

желающему

 

прійти

 

на

 

помощь

 

бо-

лящему.

„Тысячу

 

лѣтъ

 

Россія

 

жила

 

при

 

скудости

 

просвѣщенія

 

школь-

наго

 

и

 

книжнаго,

 

а

 

все

 

же

 

евѣтъ

 

Христовой

 

вѣры

 

сіялъ

 

въ

 

ней,

—а

 

всетаки

 

хрнстіанская

 

мораль

 

входила

 

въ

 

сознаніе

 

народа;

что

 

же

 

этому

 

способствовало?

 

Прежде

 

всего

 

духовная

 

бесѣда

 

от-

ца

 

духовнаго

 

со

 

своими

 

чадами

 

на

 

исповѣдн,

 

—

 

затѣмъ

 

истовое

чтеніе

 

и

 

пѣніе

 

въ

 

церкви.

„Поставьте

 

же

 

все

 

это

 

въ

 

надлежащее

 

положеніе,

 

не

 

отре-

каясь

 

и

 

отъ

 

проповѣди

 

въ

 

собственномъ

 

смыслѣ,

 

а

 

еще

 

болѣе

отъ

 

жизни

 

церковно-уставной

 

и

 

у

 

себя

 

на

 

дому,

 

и

 

внѣ

 

онаго,—

и

 

вы

 

увидите,

 

какъ

 

скоро

 

сектанты

 

потеряютъ

 

подъ

 

собою

 

почву,

и

 

какъ

 

паства

 

сама

 

проникнется

 

и

 

къ

 

вамъ,

 

пастырямъ,

 

и

 

про-

повѣдуемому

 

вами

 

ученію

 

любовью

 

и

 

преданностью,

 

—

 

еже

 

буди,

буди!

 

Въ

 

семъ

 

случаѣ

 

примѣръ

 

о.

 

Іоанна

 

Кронштадтекаго

 

пусть

будетъ

 

у

 

веѣхъ

 

предъ

 

глазами:

 

то

 

пастырь

 

воистину

 

добрый

 

и

достойный

 

подражанія " .

(Курск.

 

Епархіал.

 

Вѣдом.).

Изъ

  

жизни

  

„Общества

   

вспомоществованія

 

недостаточ-

ные)

 

воспитанникамъ

 

Саратовской

 

духовной

 

семинаріи".

„Общество

 

вепомоществованія

 

недостаточнымъ

 

воспитанни-

камъ

 

Саратовской

 

духовной

 

семинаріи,

 

благодаря

 

сочувствію

 

доб-

рыхъ

 

людей,

 

и

 

особенно

 

духовенства

   

Саратовской

 

епархіи,

 

мало
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по

 

малу

 

растетъ

 

и

 

крѣпнетъ

 

и

 

развпваетъ

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

свою

благотворительную

 

дѣятельность

 

по

 

отношенію

 

къ

 

нуждающимся

воспитанникамъ

 

Саратовской

 

семинаріи.

 

Съ

 

псрвыхъ

 

же

 

дней

своего

 

существованія

 

это

 

Общество

 

оказывало

 

воспитанникамъ

 

се-

минаріи

 

свою

 

помощь,

 

хотя

 

и

 

не

 

очень

 

значительную,

 

благодаря

своимъ

 

малымъ

 

средствамъ.

 

Въ

 

текущемъ

 

году

 

Общество

 

разши-

рнло

 

дѣло

 

помощи

 

бѣднымъ

 

воспитанникамъ

 

и

 

удовлетворило

 

и

удовлетворяетъ

 

насущнымъ

 

нуждамъ

 

бѣднѣйшихъ

 

изъ

 

нихъ.

 

Од-

нако

 

нужды

 

воспитанниковъ,

 

какъ

 

то

 

видно

 

изъ

 

постоянныхъ

обращѳній

 

въ

 

Общество

 

со

 

стороны

 

какъ

 

самихъ

 

воспитанниковъ

семинаріи,

 

такъ

 

равно

 

и

 

ихъ

 

несоетоятельныхъ

 

родителей,

 

зна-

чительно

 

превышаютъ

 

тѣ

 

средства

 

Общества,

 

какими

 

оно

 

распола-

гаете

 

въ

 

настоящее

 

время

 

для

 

удовлетворенія

 

просителей,

 

а

 

по-

тому

 

Общество

 

пока

 

еще

 

не

 

въ

 

состояніи

 

удовлетворить

 

не

 

толь-

ко

 

всѣхъ

 

просителей,

 

но

 

и

 

большую

 

часть

 

изъ

 

нихъ.

Строго

 

разбирая

 

состояніе

 

просителей,

 

наводя

 

точныя

 

и

подробныя

 

справки

 

обо

 

всемъ — о

 

матеріальномъ

 

положѳніи,

 

составѣ

семьи,

 

пособіяхъ

 

изъ

 

другихъ

 

мѣетъ

 

и

 

пр.,

 

а

 

также

 

о

 

состоянін

учениковъ

 

—

 

просителей

 

—

 

ихъ

 

здоровьѣ,

 

прилежаніи

 

къ

 

ученію,

успѣхахъ

 

и

 

поведеніи

 

и

 

проч.

 

и

 

проч.,

 

Общество

 

(въ

 

лицѣ

 

Пра-

вленія

 

Общества)

 

приходить

 

на

 

помощь

 

къ

 

болѣе

 

нуждающимся

и"

 

достойнымъ

 

прежде

 

всѣхъ

 

этой

 

помощи

 

н

 

пока

 

за

 

неимѣ-

ніемъ

 

средствъ

 

принуокдено

 

отказывать

 

очень

 

многимъ

 

тооке

нуждающимся.

 

Такое

 

положеніе

 

дѣла

 

вызываетъ

 

естественное

желаніе

 

улучшить

 

это

 

дѣло,

 

что

 

возможно

 

только

 

чрезъ

 

увеличе-

ніе

 

средствъ

 

Общества,

 

а

 

это

 

послѣднее

 

возможно

 

только

 

при

 

со-

чувствіи

 

и

 

дѣятельной

 

отзывчивости

 

добрыхъ

 

людей — жертвова-

телей

 

и

 

главнымъ

 

образомъ

 

духовенства

 

Саратовской

 

епархіи,

для

 

которого

 

это

 

дгьло

 

Общества

 

долокно

 

быть

 

собствен-

нытъ

 

его

 

дгьломъ,

 

каісъ

 

Общества,

 

существующаго

 

для

 

удов-
летворенія

 

нуэкдъ

 

его

 

оке

 

дѣтей.

 

Очень

 

многіе

 

изъ

 

духовен-

ства

 

Саратовской

 

епархіи

 

(какъ

 

это

 

видно

 

изъ

 

ведущихся

 

спи-

сковъ

 

членовъ

 

п

 

жертвователи

 

Общества)

 

дѣйствительно

 

очень

сочувственно

 

и

 

отнеслись

 

къ

 

дѣлу

 

Общества,

 

за

 

что

 

послѣднее

 

и
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■благодарно

 

(что

 

достовѣрно

 

извѣстно

 

пишущему

 

эти

 

строки)

■этимъ

 

лицамъ,

 

а

 

оеобенно

 

нѣкоторымъ

 

о.о.

 

благочиннымъ,

 

выра-

зившимъ

 

свое

 

сочувствіе

 

благому

 

и

 

полезному

 

дѣлу

 

Общества

 

не

только

 

личными

 

пожертвованіями,

 

но

 

и

 

сборами

 

этихъ

 

пожертво-

ваній

 

въ

 

пользу

 

Общества.

Общество

 

очень

 

желало

 

бы

 

въ

 

цѣляхъ

 

пользы

 

для

 

питом-

цѳвъ

 

семинаріи,

 

а

 

равно

 

и

 

для

 

ихъ

 

родителей— духовныхъ

 

лицъ

въ

 

Саратовской

 

епархіи,

 

чтобы

 

вниманіе

 

и

 

дѣятельнов

 

сочув-

ствіе

 

къ

 

Обществу

 

со

 

стороны

 

уже

 

проявившихъ

 

это

 

вниманіе

лицъ

 

и

 

впредь

 

не

 

ослабѣвало,

 

а

 

со

 

стороны

 

лицъ,

 

по

 

какимъ

либо

 

причинамъ

 

пе

 

успѣвшимъ

 

еще

 

проявить

 

евоего

 

сочувствія

этому

 

обществу

 

дѣломъ,

 

въ

 

возможно

 

ближайшемъ

 

времени

 

про-

явилось

 

бы

 

въ

 

доступныхъ

 

каждому

 

отдѣльно

 

формахъ — чрезъ

вступленіе-ли

 

въ

 

число

 

членовъ

 

Общества

 

(почетныхъ,

 

дѣйетви-

тельныхъ—пожизненяыхъ,

 

членовъ-соревнователей),

 

чрезъ

 

пожерт-

вованіе-ли

 

деньгами

 

или

 

полезными

 

Обществу

 

вещами,

 

или

 

чрѳзъ

дѣятельность

 

по

 

сбору

 

пожертвованій

 

въ

 

пользу

 

Общества

 

и

 

при-

влеченія

 

новыхъ

 

членовъ

 

въ

 

Общество.

 

Общество

 

съ

 

благодар-

ностью

 

приметь

 

всякое

 

пожертвованіе

 

хотя

 

бы

 

и

 

малое.

 

Если

многіе

 

дадутъ

 

хотя

 

и

 

по

 

немногу,

 

то

 

можетъ

 

получиться

 

такое,

что

 

дастъ

 

возможность

 

Обществу

 

разширить

 

свое

 

доброе

 

и

 

по-

лезное

 

дѣло.

 

Помогите

 

же

 

и

 

помогайте

 

Обществу

 

всѣ,

 

кто

 

можетъ.

Скажутъ

 

свое

 

„ спасибо"

 

жертвѳвателямъ

 

какъ

 

Общество,

 

такъ

 

и

получнвшіе,

 

получающіе

 

и

 

имѣющіе

 

получать

 

отъ

 

него

 

помощь

нуждающееся

 

воспитанники

 

семинаріи.

Въ

 

текущемъ

 

году

 

Общество

 

оказало

 

помощь

 

бѣднѣйшимъ

воспитанникамъ

 

семинаріи:

1)

   

уплатою

 

за

 

содержаніе

 

въ

 

семинаріи

 

и

 

за

 

право

 

обу-

ченія —440

 

руб.

2)

   

выдачею

 

одежды

 

и

 

обуви

 

на

 

179

 

руб.

3)

   

выдачею

 

воспитанникамъ

 

учебниковъ

 

болѣе

 

чѣмъ

 

на

100

 

руб.

4)

   

выдачею

 

денегъ

 

на

 

поѣздки

 

домой

 

—

 

297

 

руб.

 

(изъ

этой

 

суммы

 

болѣе

 

половины

 

выдано

 

заимообразно).
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5)

   

на

 

медицинскую

 

помощь-

 

45

 

р.

 

75

 

к.

6)

   

выдачею

 

денегъ

 

на

 

поѣздку

 

въ

 

духовную

 

академію

(окончивш.

 

курсъ

 

воспит.

 

П.

 

Зеленову)

 

— 50

 

руб.

Вътекущемъ

 

году

 

по

 

15

 

ноября

 

сдѣлали

 

въ

 

кассу

 

Общества
взносы

 

слѣдующія

 

лица:

1.

   

Покровскій

 

Петръ

 

Петровичъ,

 

свящ.

 

.

             

.

 

100

  

р.

2.

   

Целебровскій

 

Алекеѣй

 

Ивановичъ

 

преподаватель

Саратовской

 

духовной

 

семинаріи

 

.

        

.

            

.

               

100

   

„

3.

   

Архангельскій

 

Петръ

 

Владиміровичъ,

 

свящ.

         

30

   

„

4.

   

Горожанкннъ

 

Матвѣй

 

Георгіевичъ

                    

.

    

30

   

„

5.

   

Софинскій

 

Александръ

 

Алексѣевнчъ,

 

свящ.

           

30

   

„

6.

   

Субботинъ

 

Коястантинъ

 

Васильевичъ

                    

30

   

„

7.

   

Фіолетовъ

 

Николай

 

Ивановичъ,

 

діаконъ.

              

30

   

„

8.

   

Разсвѣтовъ

 

Алексѣй

 

Александровичъ,

 

свящ.

        

15

   

,г

По

 

5

 

руд.

 

внесли:

Виноградовъ

 

Венедикта

 

Александровичъ,

 

препод.

 

Саратов.

дух.

 

учил.,

 

Добросердовъ

 

Алексѣй

 

Иларіоновичъ,

 

свящ

 

,

 

Николь-

скій

 

Іоаннъ

 

Александровичъ,

 

свящ.,

 

Поздневъ

 

Симеонъ

 

Стефано-

вичъ,

 

прот.,

 

Свѣтовостоковъ

 

Павелъ

 

Ивановичъ,

 

діак.,

 

Яковлев-

скій

 

Василій

 

Ивановичъ,

 

свящ.

Тиховъ,

 

свящ.

  

2

 

окр.

 

Балаш.

 

у.

 

3

 

р.

 

10

 

к.

По

 

3

 

руб.

 

внесли:

Андреевъ

 

I.,

 

свящ.,

 

Базилевскій

 

Михаилъ,

 

свящ.,

 

Бак-

лушинскій

 

Дмитрій

 

Іоанновнчъ,

 

свящ.,

 

Бобровъ

 

Павелъ

 

Антоно-

вичъ,

 

прот.,

 

Богословскій

 

Ѳеодоръ

 

Алексѣевичъ,

 

препод,

 

епарх.

женскаго

 

учил.,

 

Благовидовъ

 

Левъ

 

Ѳомичъ,

 

свящ.,

 

Брызгаловъ

Іоаннъ,

 

свящ.,

 

Быстрицкій

 

Павелъ

 

Николаевичъ,

 

свящ.,

 

Бычков-

скій

 

Давидъ

 

Ивановичъ,

 

помощи,

 

инсп.

 

Сарат.

 

семин.,

 

Бѣловъ-

Митрофанъ

 

Александровичъ,

 

препод.

 

Сарат.

 

дух.

 

сем.,

 

Бѣляевъ

Василій,

 

свящ.,

 

Бѣляевъ

 

Дмитрій

 

Прокопьевичъ,

 

свящ.,

 

Бѣляевъ

Михаилъ

 

Акинфіевичъ,

 

свящ.,

  

Веселовскій

 

Владиміръ

 

Петровичъ^
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свящ.,

 

Веселовскій

 

Михаилъ

 

Павловичъ,

 

свящ.,

 

Вигура

 

Александръ

Флоровичъ,

 

врачъ

 

семин.

 

больн.,

 

Водоелановъ

 

Іаковъ

 

Никитов.,

свящ.,

 

Волковскій

 

Владиміръ

 

Дмитріевичъ,

 

протоіер.,

 

Волхонскій

Іоаннъ

 

L,

 

свящ.,

 

Вѣнцѳносцѳвъ

 

Павелъ

 

Николаевнчъ,

 

свящ.,

Гѳяерозовъ

 

В.,

 

прот.,

 

Георгіевскій

 

Александръ

 

Павловнчъ,

свящ.,

 

Горизонтова

 

Марія

 

Яковлевна,

 

Горшковъ

 

Петръ

 

Лаврент.,

свящ.,

 

Григорьевъ

 

Иваиъ

 

Ѳеодоровичъ,

 

преп.

 

Сарат.

 

дух.

 

сем.,

Дивногорскій

 

Гермогенъ

 

Семеновнчъ,

 

свящ.,

 

Добронравовъ

 

Нико-

лай

 

Иларіоновичъ,

 

свящ.,

 

Дубровинъ

 

Амплій

 

Дмнтріввичъ,

 

свящ.,

Жимскій

 

Іоаннъ

 

С,

 

свящ.,

 

Златомрежевъ

 

Аркадій

 

Алекеѣевнчъ,

свящ.,

 

Златомрежевъ

 

Викторъ

 

Аркадіевичъ,

 

преп.

 

Cap.

 

дух.

 

уч.,

Златорунскій

 

Іоаннъ

 

Филагріевичъ,

 

свящ.,

 

Злобннъ

 

Андрей

 

Ва-

сильевнчъ,

 

свящ.,

 

Избалыковъ

 

Василій

 

Іоанновнчъ,

 

свящ.,

 

Иль-

менскій

 

Сергій

 

Петровичъ,

 

свящ.,

 

Ировъ

 

Ваеилій

 

Оеменовичъ,

свящ.,

 

Кадмовъ

 

Іоаннъ

 

С,

 

свящ.,

 

Казанскій

 

Александръ

 

Ива-

новичъ,

 

преп.

 

сем.,

 

Казанекій

 

Дмитрій

 

Никнфоровичъ,

 

священ.,

Казанекій

 

Николай

 

Никпфоровнчъ,

 

свящ.,

 

Каменскій

 

Іоаннъ

 

Вас,

свящ.,

 

Каменскій,

 

свящ.

 

сел.

 

Михайловки,

 

Кандидатовъ

 

Ваеилій

Митрофановичъ,

 

штабсъ-капитанъ,

 

Карамзинъ

 

Ѳеодоръ

 

Александ-

ровичъ,

 

свящ.,

 

Кириковъ

 

Михаилъ

 

Ивановичъ,

 

діак.,

 

Ковалев-

скій

 

Иванъ

 

Николаевичъ,

 

преп.

 

сем.,

 

Колеровъ

 

Н.

 

И.,

 

священ.,

Космолинскій

 

Владиміръ

 

Петровичъ,

 

свящ.,

 

Клебекъ

 

Марія

 

Алек-

сѣевна,

 

баронесса,

 

Ерасповъ

 

Стефанъ

 

Іосифовичъ,

 

свящ.

 

препод,

семин.,

 

Кряжимскій

 

Н.,

 

свящ.,

 

Крыловъ

 

Викторъ

 

Иван.,

 

свящ.,

Кузнецовъ

 

Леонидъ

 

Ѳеодоровичъ,

 

свящ.,

 

Кузьминъ

 

Симеонъ

 

Іоан-

новичъ,

 

свящ.,

 

Ласточкинъ

 

Василій

 

Яковлевичъ,

 

свящ.,

 

Лебедевъ

Алексѣй

 

Алексѣевнчъ,

 

свящ.,

 

Лебедевъ

 

Александръ,

 

свящ.,

 

Ле-

бедевъ

 

Александръ,

 

свящ.,

 

Лебедевъ

 

Александръ

 

Яковл.,

 

препод,

семин.,

 

Лебедевъ

 

Акексѣй

 

Николаевичъ,

 

прот.,

 

Лебедевскій

 

Гр.

I.,

 

свящ.,

 

Лебединскій

 

Павелъ

 

Ивановичъ,

 

Леонидовъ

 

Василій

Ивановичъ,

 

діаконъ,

 

экономъ

 

семин.,

 

Леплейскій

 

Николай,

 

свящ.,

Львовъ

 

Павелъ

 

Михайловичу

 

прот.,

 

Львовъ

 

П.,

 

свящ.,

 

Ляписовъ

Константинъ

 

Сергѣевичъ,

 

свящ.,

 

Малииннъ

 

Александръ,

 

свящ.,

 

Мах-

ровскій

 

Геннадій

 

Ивановичъ,

 

свящ.,

 

препод,

 

семинар.,

 

Мегарскій
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Дмитрій

 

Ивановичъ,

 

свящ.,

 

Метаніевъ

 

Александръ

 

Венедиктовичъ.

священ.,

 

Мнлославовъ

 

Николай

 

Павловичъ,

 

священ.,

 

Моногеновъ

Ѳеодоръ

 

Александровичу

 

свящ.,

 

Мраморновъ

 

Симеонъ

 

Ваеилье-

вичъ,

 

свящ.,

 

Надеждинскій

 

Георгій

 

Аѳанасьевичъ,

 

прот.,

 

Надеж-

динскій

 

Порфпрій

 

Аѳанасьевичъ,

 

свящ.,

 

Николевъ

 

Николай

 

Ни-

колаевичъ,

 

свящ.,

 

Николевъ

 

Павелъ

 

Николаевичу

 

свящ.,

 

Ни-

колаевекій

 

Николай

 

Ѳеодоровичъ,'

 

свящ.,

 

Никольскій

 

Александръ'

Іоанновичъ,

 

свящ.,

 

Никольскій

 

Іоаннъ

 

Васильевнчъ,

 

свящ.,

 

Озер-

скій

 

Николай

 

Иетровичъ,

 

свящ.,

 

Орловъ

 

Петръ,

 

свящ.,

 

Остро -

умовъ

 

Тихонъ

 

Николаевичъ,

 

свящ.,

 

Павловскій

 

Іоаннъ

 

Стефано-

вичъ,

 

свящ.,

 

Пальмовъ

 

Петръ,

 

свящ.,

 

ПановъГавріилъ

 

Ивановичъ,

священ.,

 

Перепеловъ

 

Леонтій

 

Оеменовичъ,

 

свящ.,

 

Петровскій

 

Сер-

ий

 

Алекеѣевичъ,

 

смотр.

 

Сар.

 

дух.

 

учил.,

 

Ппксановъ

 

Алексѣй

Тимофеевнчъ,

 

свящ.,

 

Ппксановъ

 

Владиміръ,

 

свящ.,

 

Племянни-

ковъ

 

Николай

 

С,

 

свящ.,

 

Побѣдопосцевъ

 

Павелъ

 

Николаевичъ?

свящ.,

 

Покровскій

 

Андрей,

 

свящ.,

 

Покровскій

 

Аристархъ

 

Львовичъ,

Покровскій

 

Дмитрій

 

Васильевнчъ,

 

свящ.,

 

Политковскій

 

Михаилъ

Павловичъ,

 

свящ.,

 

Поляковъ

 

Дмитрій

 

Андреевичу

 

Протасовъ

Михаилъ

 

Алексѣевичъ,

 

священ.,

 

Прокофьевъ

 

Петръ

 

Лаврентье-

вичъ,

 

священ.,

 

Протогеновъ

 

Іоаннъ

 

Георгіевичъ,

 

свящ.,

 

Прото"

клитовъ

 

А.,

 

свящ.,

 

Прудентовъ

 

Александръ

 

Яковлевичъ,

 

свящ.,

Прушковъ

 

Тихонъ

 

Ивановичъ,

 

преп.

 

пѣнія

 

въ

 

сем.

 

Псининъ

Иванъ

 

Ивановичъ,

 

надз.

 

Балаш.

 

дух.

 

учил.,

 

Разсудовъ

 

Алексѣй

Васильевнчъ,

 

свящ.,

 

Разумовскій

 

Николай

 

Александровичу

прот.,

 

Рождественскій

 

Іаковъ

 

Евогшіевичъ,

 

свящ,,

 

*Розановъ

Матвѣй

 

.Михайловичу

 

прот.,

 

Рубановъ

 

Владиміръ

 

Ивановичъ,

свящ.,

 

Сергіевскій

 

Александръ

 

Георгіевичъ,

 

свящ.,

 

Серебрянни-

ковъ

 

Александръ

 

Петровичъ,

 

помощи,

 

смотр.

 

Вольскаго

 

дух.

училища,

 

Скалигеровъ

 

L,

 

свящ.,

 

Скалигеровъ

 

Тимоѳей

 

Кирилло-

вичу

 

свящ.,

 

Сластеновъ

 

Степанъ

 

Ивановичъ,

 

свящ.,

 

Смирновъ

Александръ

 

Григорьевичъ,

 

свящ.,

 

Смирновъ

 

Іоаннъ,

 

свящ.,

Соколовъ

 

Александръ

 

Іоанновичъ,

 

прот.,

 

Соколовъ

 

Арсеній

 

Іоан-

новичъ,

 

свящ.,

 

Соколовъ

 

Ник.

 

L,

 

свящ.,

 

Соколовъ

 

Александръ

Николаевичъ,

 

надзират.

 

семинаріи,

 

Соколовъ

 

Сергѣй

 

Степановичу
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зубной

 

врачъ

 

при

 

семинаріи,

 

Соколовъ

 

Николай

 

Евгеньевичъ,

препод.

 

Сарат.

 

дух.

 

учил.,

 

Соколовъ

 

Михаилъ,

 

свящ.,

 

Соловьевъ

Петръ

 

Дмитріевичъ,

 

препод,

 

семин.,

 

Софинскій

 

Нилъ

 

Іоанновичъ,

свящ.,

 

Строковъ

 

Петръ

 

Ѳедоровичъ,

 

свящ.,

 

Оырневъ

 

Николай

Александровичу

 

помощ.

 

смотр.

 

Сарат.

 

дух.

 

училища,

 

Сусанна,

монахиня,

 

начальница

 

Каменнобродской

 

женской

 

общины,

 

Тве-

рецкій

 

Василій

 

Михайловичъ,

 

свящ.,

 

Тиховъ

 

Ник.

 

П.,

 

свящ.,

Тихомировъ

 

Павелъ

 

Васильевнчъ,

 

свящ.,

 

Тороповъ

 

Степанъ

Арсеньевнчъ,

 

инспекторъ

 

семинаріи,

 

Туркинъ

 

Сѵмеонъ

 

Василь-

евнчъ,

 

свящ.,

 

Флоровъ

 

Петръ,

 

свящ.,

 

Ѳеофаровъ

 

Анатолій

 

Ни

колаевичъ,

 

протоіерей,

 

Харестанн

 

Дмитрій

 

Георгіевичъ,

 

надзира-

тель

 

семинаріи,

 

Хитровъ

 

Констатинъ

 

Константиновичъ,

 

свящ.,

Чирковскій

 

Іоаннъ

 

Іаковлевичъ,

 

свящ.,

 

Чумаевскій

 

Михаилъ

 

Сте-

пановичъ,

 

преподават.

 

дух.

 

семинаріи,

 

Чудновская

 

Александра

Петровна,

 

жена

 

свящ.,

 

Шмидтъ

 

Генрихъ

 

Карловичъ,

 

врачебный

инспекторъ,

 

Юнаковскій

 

Ник.,

 

свящ.,

 

Яновскій

 

Александръ

 

П.,

 

свящ.

По

 

2

 

руб.

 

внесли;

Арміевскій

 

Николай,

 

свящ.,

 

Архангелъскій

 

Василій

 

Нико-

лаевичъ,

 

свящ.,

 

Архангельскій

 

Влад.

 

Иван.,

 

діаконъ,

 

Борщовъ

 

Г.,

діаконъ,

 

Бѣляевъ

 

Гавріилъ

 

Прок.,

 

свящ.,

 

Бѣляевъ

 

Н.,

 

свящ.

Бѣляевъ

 

Петръ,

 

свящ.

 

Покровскій

 

Іоаннъ

 

Александровичъ,

 

свящ.,

Покровскій

 

Іоаннъ,

 

свящ..

 

Протоклитовъ

 

А.

 

П.,

 

свящ.,

 

Скали-

геровъ

 

Іоаннъ,

 

свящ.,

 

Соколовъ

 

Александръ,

 

свящ.,

 

Соколовъ

 

А.,

діаконъ,

   

Турковскій

 

Ан-дрей,

 

свящ.

 

2

 

окр.

 

Балашов,

 

у.

Надеждинскій

 

Александръ,

 

свящ.

 

1

 

р.

 

50.

 

к.

По

 

7

 

руб.

 

внесли:

Агринскій

 

Венедиктъ

 

Басил.,

 

свящ.,

 

Амитировъ,

 

свящ.

 

2

окр.

 

Балашов,

 

у.,

 

Аркадакскій

 

Н.,

 

діаконъ,

 

Архангельскій

 

Алек-

сандръ,

 

свящ.,

 

Архангельскій

 

Евѳимій,

 

свящ.,

 

Архангельскій,

 

свящ.

2

 

окр.

 

Балашов,

 

у.,

 

Беневскій

 

Дмитрій

 

Михайловичъ,

 

свящ.

Бенеднктовъ

 

Петръ,

 

псал.,

 

Благодатовъ

 

Арнстархъ,

 

свящ.,

 

Быст-

рнцкій

 

Никифоръ

 

Александровичъ,

 

свящ.,

 

Бѣльскій

 

Николай,

 

псал.,

Вихровъ,

 

свящ.

 

2

 

окр.

   

Балашов,

 

у.,

 

Вла'дыкинъ,

 

свящ.

 

2

 

окр.
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Балашов,

 

у,

 

Вѣнценосцевъ

 

Михаилъ,

 

псал.,

 

Данидевскій

 

Василій,

псал.,

 

Добросердовъ

 

Иларіонъ

 

Матвѣевичъ,

 

свящ.,

 

Живописцевъ

Ѳеодоръ,

 

свящ.,

 

Златогорскій

 

Николай,

 

свящ.,

 

Златогривовъ

 

Петръ,

свящ.,

 

Золотарѳвъ

 

Іоаннъ,

 

свящ.,

 

Ивановскій

 

Андрей,

 

свящ.,

Ивановскій

 

Василій,

 

свящ.,

 

Исуповъ

 

Алексѣй,

 

свящ.,

 

Каменскій,

свящ.

 

с.

 

Турковъ,

 

Квнтковскій

 

П.

 

А.,

 

свящ.

 

2

 

окр.

 

Кузнец,

 

у.,

Красновъ

 

Стефанъ,

 

свящ.,

 

Краснопѣвцевъ

 

Іоаннъ,

 

свящ.,

 

Крис-

талл

 

овъ

 

Петръ,

 

свящ.,

 

Лапкинъ

 

Николай

 

Алексѣевичъ,

 

свящ.

Лѳбедевскій

 

Павелъ,

 

свящ.,

 

Лебедевъ

 

Іоаннъ,

 

свящ.,

 

Лебяжьевъ

Ал.

 

Ив.,

 

свящ.,

 

Левинъ

 

Л.,

 

свящ.,

 

Левитскій,

 

свящ.

 

2

 

-орк.

Балашов,

 

у.,

 

Листовъ

 

Василій,

 

псал.,

 

Лопухинъ

 

Дмитрій,

 

свящ.,

Мансвѣтовъ

 

Стефанъ

 

Грнг.,

 

свящ.,

 

Милославовъ

 

Гр.,

 

діаконъ,

Миролюбовъ,

 

свящ.

 

2

 

окр.

 

Балашов,

 

у.,

 

Михаилъ,

 

іеромонахъ

препод.

 

Ворон,

 

дух.

 

сѳмин.,

 

Несмѣловъ

 

К.,

 

свящ.,

 

Николаевскій

Ѳеодоръ

 

Ѳеодор.,

 

свящ.,

 

Оржевскій

 

Іоаннъ

 

Іаковл.,

 

свящ.

 

Пав-

ловекій

 

Александрь,

 

свящ.,

 

Павловскій

 

Іоаннъ

 

Ст.,

 

свящ.,

 

Пемѵ-

ровъ

 

Михаилъ,

 

псал.,

 

Перепеловъ

 

Сергій,

 

свящ.,

 

Подольскій

 

Петръ,

свящ.,

 

Покровскій

 

Іоаннъ,

 

свящ.,

 

Покровскій

 

Іоаннъ

 

Васильевнчъ,

свящ.,

 

Покровскій

 

Іоаннъ

 

Іоанновичъ,

 

свящ.,

 

Покровскій

 

Нико-

лай

 

Андреевнчъ,

 

свящ.,

 

Покровскій

 

Н.,

 

свящ.,

 

Пояровскій

 

Петръ

Ивановичъ,

 

свящ.,

 

Покровекій

 

Петръ

 

Петровнчъ,

 

свящ.,

 

Полит-

ковскій

 

Николай,

 

свящ.,

 

Поляковъ

 

Николай

 

Семеновичъ,

 

Ремезовъ

Александръ

 

Александровичъ,

 

свящ.,

 

Розановъ

 

Павелъ,

 

свящ.,

Святославовъ

 

Петръ,

 

псал.,

 

Семеновскій

 

Николай,

 

псал.,

 

Смирновъ

Сергій,

 

псал.,

 

Смѣловскій

 

Іоаннъ

 

Николаевичъ,

 

свящ.,

 

Совѣтовъ

Петръ,

 

псал.,

 

Соколовъ

 

В.,

 

свящ.,

 

Сошественскій

 

Михаилъ

 

Ив.,

свящ.,

 

Сургучевъ

 

Сергій,

 

свящ.,

 

Тиховъ

 

Петръ,

 

псал.,

 

Труевскій

Василій,

 

псал.,

 

Филемовъ

 

Василій

 

Ивановичъ,

 

свящ.,

 

Фаллеровъ

Алексѣй

 

Георгіевичъ,

 

Цвѣтковъ

 

Андрей,

 

свящ.,

 

Цвѣтковъ

 

Іоаняъ,

псал.,

 

Чердынскій

  

Николай,

 

псал.,

 

Эксперіандовъ

  

Петръ,

 

свящ.,

Внесли

 

менѣе

 

рубля

 

слѣдующія

 

лица:

Священники:

 

Борисовъ,

 

Веденяпинъ,

 

Діаконовъ,

 

Макаровскій

Ал.,

 

Соловьевъ

 

Василій,

 

и

 

псаломщики:

 

Норкинъ

 

Ѳеодоръ,

 

Терно-

польскій

 

А.

 

и

 

Чумаевскій

 

Евд.,

 

по

 

50

 

коп.

   

Священники

   

Стру-
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говщиковъ

 

Григ.,

 

Колпаковъ

 

Петръ

 

и

 

псаломщикъ

 

Кочегинъ

 

Іоаннъ,

В.

 

по

 

25

 

коп.

Причты

 

церквей

 

2-го

 

благочин.

 

окр.

 

Кузнец,

 

у.:

С.

 

Чирчима,

 

Комаровки,

 

Евлашева,

 

Чибирлей

 

по

 

1

 

р.

 

50

 

к.,

Донгузлей,

 

J

 

р.

 

20

 

к.,

 

Ульяновки

 

1

 

р.

 

10

 

к.,

 

Камышлейки,

Плана,

 

Невѣркина

 

по

 

1

 

р.,

 

Теряевки

 

и

 

Канадѳй

 

по

 

50

 

к.

Причты

 

благочинія

 

3

 

окр.

 

Кузнец,

 

у.

 

9

 

р.

Причты

 

церквей

 

благочинія

 

3-го

 

окр.

 

Аткар.

 

у.

 

7

 

р.

Причты

 

благочииія

 

5

 

окр.

 

Серд,

 

у.

 

6

 

р.

Причты

 

церквей

 

Хвалынскаго

 

городского

 

благочинія:

Г.

 

Хвалынска

 

Крестовоздвиженской

 

и

 

Никольской

 

ц.

 

по

 

3

 

р.,

с.

 

Елшанки

 

6

 

р.,

 

с.

 

Ивановки

 

1

  

р.,

 

с.

 

Болтуновки

 

3

 

р.

Причты

 

благочинія

 

2

 

окр.

 

Камыш,

 

у.

 

35

 

р.

 

50

 

к.

Причты

 

благочинія

 

1-го

 

окр.

 

Хвалын.

 

у.

 

29

 

р.

Причты

 

благочинія

 

4

 

окр.

 

Вольскаго

 

у.

 

(въ

 

2

 

раза)

 

12

 

р.

Причты

 

благочинія

 

4

 

окр.

 

Балаш.

 

у.

 

10

 

р.

Причты

 

благочинія

 

5

 

окр.

 

Балаш.

 

у.

 

15

 

р.

Причты

 

благочинія

 

3

 

окр.

 

Сарат.

 

у.

 

10

 

р.

 

65

 

к.

Причты

 

благочинія

 

1

  

окр.

 

Цариц,

 

у.

 

17

 

р.

Причты

 

благочинія

 

4

 

окр.

  

Сарат.

 

у.

 

6

 

р.

 

75

 

к.

Неизвѣстный

 

3

 

р.

Кромѣ

 

вышепоименованныхъ

 

лицъ

 

въ

 

Общество

 

пожертвовали

почетный

 

членъ

 

Общества

 

Бестужевъ

 

Петръ

 

Григорьевичъ,

 

Сарат.

купецъ

 

150

 

руб.,— и

 

пожизненные

 

члены

 

Общества

 

Виноградовъ
Іоаннъ

 

Дм.,

 

протоіереи

 

3

 

р.

 

и

 

Смирновъ

 

Павелъ

 

Николаевичъ,
протоіерей

 

3

 

р.

Общество

 

вспомоществованія

 

недостаточнымъ

 

воспитанникамъ

Сарат.

 

Дух.

 

Семинаріи

 

надѣется,

 

что

 

лица,

 

соетоявшія

 

членами

Общества

 

въ

 

прошлый

 

отчетный

 

годъ

 

и

 

не

 

успѣвшіе

 

возобновить

своихъ

 

членскихъ

 

взносовъ

 

въ

 

текущемъ

 

году,

 

не

 

оставятъ

 

сво-

имъ

 

вниманіемъ

 

данное

 

Общество

 

и

 

возобновятъ

 

свое

 

членство

соотвѣтствующнмн

 

взносами

 

въ

 

текущемъ

 

ноябрѣ

 

и

 

будущемъ

 

де-

кабрѣ

 

мѣсяцахъ

 

и

 

на

 

нынѣшній

 

1902-й

 

отчетный

 

годъ.

Рука

 

дающаго

 

не

 

оскудѣетъ.

 

Господь

 

благословитъ

 

жертво-

вателей

 

на

 

благое

 

дѣло

 

помощи

 

нуждающимся.

Н.

 

БогоявленсШ.
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Отъ

 

канцеляріи

 

Комитета

 

Министровъ.

Съ

 

тѣхъ

 

поръ

 

какъ

 

по

 

мысли

 

Государя

 

Императора

 

былъ

открытъ

 

ііріемъ

 

пожертвованій

 

на

 

постройку

 

церквей

 

и

 

школь

въ

 

Спбирскихъ

 

переселенческихъ

 

поселкахъ

 

прошло

 

уже

 

поч-

ти

 

восемь

 

лѣтъ.

 

Благодаря

 

широкому

 

приливу

 

ножертвова-

ній,

 

поступавшихъ

 

въ

 

первые

 

годы

 

образованія

 

церковно-

строительнаго

 

фонда

 

имени

 

Императора

 

Александра

 

Ш

 

соору-

женіе

 

храмовъ

 

въ

 

Сибири

 

шло

 

вполне

 

успѣшно

 

и

 

число

 

ихъ

значительно

 

умножилось.

 

Въ

 

среднемъ,

 

ежемѣсячныя

 

ііоступ-

ленія

 

въ

 

фондъ

 

въ

 

предыдущія

 

годы

 

составляли

 

около

 

20,000
руб.

 

и

 

часто

 

значительно

 

превышали

 

эту

 

сумму.

 

При

 

такихъ

сборахъ

 

удалось

 

соорудить

 

и

 

начать

 

постройку

 

на

 

средства

фонда

 

ІЭО

 

церквей

 

и

 

почти

 

при

 

каждой

 

церкви

 

школы.

Но

 

въ

 

послѣдніе

 

мѣсяцы

 

сумма

 

новыхъ

 

пожертвова-

ній

 

на

 

Сибирскія

 

церкви

 

чрезвычайно

 

сократилась,

 

а

 

въ

 

минув-

шемъ

 

Сентябрѣ

 

въ

 

фондъ

 

Имени

 

Императора

 

Александра

 

Ш

поступило

 

всего

 

1,704

 

р.

 

74

 

к.,

 

при

 

чемъ

 

въ

 

томъ

 

числѣ

1,000

 

р.

 

получена

 

отъ

 

распостраненія

 

серебряныхъ

 

и

 

золо-

тыхъ

 

жетоновъ.

 

Такого

 

ничтожваго

 

прилива

 

пожертвовавій

за

 

цѣлый

 

мѣсяцъ

 

еще

 

не

 

было

 

со

 

времени

 

образовавія

 

для

Сибирскихъ

 

поселковъ

 

церковно-строительнаго

  

фонда.

Очевидно,

 

дѣло

 

духовнаго

 

просвѣщенія

 

сибирскихъ

 

яере-

селенцевъ,

 

сперва

 

обратившее

 

на

 

себя

 

вниманіе

 

нашего

 

об-

щества

 

и

 

благотворителей

 

и

 

начавшее

 

благодаря

 

ихъ

 

мате-

ріальвому

 

содѣйствію

 

широко

 

развиваться, — теперь

 

на

 

Руси

постепенно

 

забывается

 

и

 

лишенное

 

поддержки

 

легко

 

можетъ

заглохнуть.

Съ

 

такимъ

 

положеніемъ

 

дѣла

 

нельзя

 

примириться;

 

цѣлая

сѣть

 

церквей

 

и

 

школъ

 

по

 

Сибири

 

уже

 

намѣчена

 

въ

 

посел-

кахъ,

 

удаленныхъ

 

на

 

десятки,

 

иногда

 

сотни

 

верстъ

 

отъ

 

бли-

жайшаго

 

храма;

 

многія

 

церкви

 

и

 

школы

 

начаты

 

въ

 

увѣрен-

ности,

 

что

 

ревнители

  

Православія

 

и

 

культуры

 

дадутъ

 

возмож-
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ность

 

собрать

 

средства

 

на

 

окончаніе

 

этихъ

 

разсадниковъ

 

вѣ-

ры

 

и

 

знавій

 

среди

 

сибирскаго

 

населенія

 

и

 

слишкомъ

 

обидно

было

 

бы

 

теперь

 

обмануть

 

мечты

 

и

 

надежды

 

тружениковъ-нере-

седенцевъ

 

на

 

скорое

 

освященіе

 

для

 

нихъ

 

храмовъ

 

Божіихъ.
Вся

 

наличность

 

кассы

 

фоида

 

Имени

 

ИмнеРАторА

 

Алексан-
дра

 

Ш

 

къ

 

1-му

 

Октября

 

сего

 

года

 

состояла

 

изъ

 

40

 

р.,

 

не

считая,

 

впрочемъ,

 

иожертвованныхъ

 

въ

 

фондъ

 

процентныхъ

бумагъ,

 

которыя

 

благодаря

 

низкому

 

курсу

 

нельзя

 

теперь

 

про-

дать

 

безъ

 

большого

 

убытка.

Между

 

тѣмъ

 

осенью

 

ежегодно

 

заготовляются

 

для

 

церков-

выхъ

 

построекъ

 

строительные

 

матеріалы

 

и

 

производится

 

рас-

четъ

 

съ

 

рабочими

 

за

 

сдѣланныя

 

лѣтомъ

 

работы.

 

Поэтому

 

на

мѣста

 

построекъ

 

необходимо

 

въ

 

близкомъ

 

будущемъ

 

перевести

значителыіыя

 

суммы

 

(но

 

приблизительному

 

подсчету

 

до

 

нова-

го

 

года

 

требуется

 

около

 

30,000

 

р.),

 

которыхъ

 

къ

 

сожалѣ-

нію

 

въ

 

фондѣ

 

Имени

 

Императора

 

АлексАндрА

 

Ш,

 

пока

 

нѣтъ.

Вотъ

 

почему

 

опять

 

приходится

 

напоминать

 

о

 

духовныхъ

 

нуж-

дахъ

 

далекихъ

 

Сибирскихъ

 

переселенцевъ

 

и

 

обратиться

 

къ

благотворителямъ

 

съ

 

призывомъ

 

помочь

 

посыльными

 

пожерт-

вованіями

 

церковному

 

стоительству

 

въ

 

Сибирскихъ

 

поселкахъ.

Пожертвованія

 

по

 

прежнему

 

принимаются

 

въ

 

Канцеляріи
Комитета

 

Министровъ

 

(С.-Петеибургъ,

 

Маріинскій

 

Дворецъ).

Вслѣдствіе

 

опредѣленія

 

Епархіальнаго

 

Началь-
ства

 

отъ

 

30

 

октября

 

сего

 

1902

 

года,

 

потомственный
почетный

 

гражданинъ

 

Владиміръ

 

Лроздовъ

 

зачис-

ленъ

 

въ

 

штатъ

 

Саратовской

 

Духовной

 

Консисторіи,
съ

 

причисленіемъ

 

ко

 

2-му

 

разряду

 

канцелярскихъ

служителей.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

 

Ученіѳ

 

о

 

Вогѣ

 

и

 

Его

 

отношеніи

 

къ

 

человѣку

 

по

книгѣ

 

Іова. —Свъдѣнія

 

о

 

жизни

 

блаженнаго

 

старца

 

Серафима

 

Саровска-
го.— Лучшія

 

средства

 

миссіонерства

 

приходскаго

 

пастыря.—Изъ

 

жизни

„Общества

 

вспомоществованія

 

недостаточнымъ

 

воспитанникамъ

 

Саратов-
ской

 

духовной

 

семинаріи".— Отъ

 

канцеляріи

 

Комитета

 

Министровъ.—
Объявленія.

Редакторъ,

 

Ректоръ

 

Семинаріи,

 

протоіерей

 

П.

 

Извѣковъ.

Дозволено

 

цензурою,

 

Саратовъ,

 

14

 

ноября

 

1902

 

г.

Цензоръ

 

протоіерей

 

М.

 

Соколовъ.

Саратовъ.

 

Типографія

  

Губернскаго

 

Земства.
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О

 

Б

 

Ъ

 

Я

 

В

 

Л

 

E

 

H

 

I

 

Я.

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

на

 

1893

 

годъ

 

'

на

 

журналы

„ЦЕРКОВНЫЙ

 

ВЪСТНИКЪ"
и

„ХР

 

ИСПАНСКОЕ

   

ЧТЕНІЕ"

СЪ

 

ПРИЛОЖЕШЕМЪ

Полнаго

 

собранія

 

твореній

 

св.

 

Іоанна

 

Златоуста,
издаваемые

 

при

 

С.-Петербургской

 

Духовной

 

Академіи.

I.

Еженедѣльный

 

журналъ

 

„Церковный

   

Вѣстникъ"

 

bctj

паетъ

 

въ

  

1903

  

году

 

въ

 

двадцать

 

девятый

 

годъ

 

изданія.

 

Про-
грамма

 

изданія

 

остается

 

прежняя.

1)

  

Въ

 

передовыхъ

 

статьяхъ

 

„Церковный

 

Ввстникх 1"

даетъ

 

разрѣшеніе

 

волнующихъ

 

общество

 

вопросовъ

 

богослов-
сісихъ

 

и

 

церковно-историческихъ.

2)

   

Въ

 

статьяхъ

 

церковно-ооществекнаго

 

характера

подвергаются

 

обеужденію

 

современный

 

явленія

 

церковной

 

и

общественной

 

жизни,

 

причемь

 

съ

 

особеннымъ

 

удовольстві-
емъ

 

помѣщаются

 

и

 

статьи

 

постоянныхъ

 

подписчнковъ

 

и

 

чи-

тателей,

 

которые

 

пожелаютъ

 

откликнуться

 

на

 

выдвигаемые

текущей

 

жизнью

 

вопросы.

3)

  

Въ

 

отдѣлѣ

 

„Мнѣнія

 

и

 

отзывы"

 

„Церковный

 

Вѣ-

стникъ"

 

знакомитъ

 

съ

 

выдающимися

 

сужденіями

 

печати,

интересными

 

для

 

духовнаго

 

читателя,

 

давая

 

имъ

 

должную

оцѣнку

 

съ

 

религіозно-церковной

 

точки

 

зрѣнія.

4)

   

По

 

настойчивому

 

желанію

 

подписчиков!.,

 

„Церков-.
ный

 

Вѣстникъ"

 

давно

 

узке

 

на

 

своихъ

 

страницахъдаетъ

 

мѣ-

сто

 

нхъ

 

вопросамъ

 

изъ

 

области

 

церковно-приходской

 

прак-

тики,

 

поручая

 

составленіе

 

отвѣтовъ

 

на

 

эти

 

вопросы

 

вполнѣ

освѣдомленнымъ

 

и

 

авторитетнымъ

 

лицамъ.

5)

   

Корреспонденции

 

изъ

 

провинпіи

 

и

 

изъ

 

за

 

границы

знакомять

 

читателей

 

съ

 

явленіями

 

мѣстной

 

церковной

 

жизни,

заслуживающими

 

всеобщаго

 

вниманія.
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6)

  

Въ

 

библіографическихъ

 

замѣткахъ

 

читатели

 

най-

дутъ

 

отчетъ

 

о

 

новинкахъ

 

въ

 

области

 

духовной

 

и

 

свѣтской

литературы,

 

наиболѣе

 

для

 

нихъ

 

интересныхъ.

7)

   

Постановленія

 

и

 

распоряженія

 

духовнаго

 

и

 

свѣт-

скаго

 

правительства

 

помѣщаются

 

въ

 

„Церковномъ

 

Вѣстни-

кѣ",

 

смотря

 

по

 

обстоятельствамъ,

 

полностью

 

или

 

въ

 

из-

влеченіи.

8)

   

Въ

 

лѣтописи

 

церковной

 

и

 

общественной

 

жизни

 

со-

общаются

 

извѣстія

 

о

 

важнѣйшахъ

 

событіяхъ

 

не

 

только

 

ВЪ

Россіи,

 

но

 

и

 

за

 

границей,

 

особенно

 

въ

 

родственныхъ

 

намъ

по

 

вѣрѣ

 

странахъ.

9)

   

На

 

послѣднихъ

 

страницахъ

 

журнала

 

печатаются

разныя

 

извѣстія

 

И

 

замѣтки,

 

не

 

нашедшія

 

себѣ

 

мѣста

 

въ

вышеозначенныхъ

 

отдѣлахъ,

 

и

 

10)

 

объявленія.

II.

Ежемѣсячный

 

журналъ

 

„Христіанское

 

чтеніе",

 

сгарѣй-

шій

 

изъ

 

всѣхъ

 

русскихъ

 

духовныхъ

 

журналовъ,

 

вступая

 

въ

1903

 

году

 

въ

 

восемьдесятъ

 

третій

 

годъ

 

изданія,

 

по

 

преж-

нему

 

будетъ

 

давать:

1)

  

статьи

 

богословскія,

 

философскія,

 

историческія

 

и

 

по

другимъ

 

академическимъ

 

предметамъ,

 

принадлежащія

 

пре-

имущественно

 

профессорамъ

 

Академіи

 

общезанимательвыя
по

 

предметамъ,

 

научныя

 

по

 

разработки

 

и

 

доступный

 

по

 

изло-

женію,

 

а

 

также

 

очерки

 

по

 

вопросамъ

 

современной

 

церковно-

общественной

 

жизни;

2)

  

критическіе

 

отзывы

 

о

 

новыхъ

 

болѣе

 

крупныхъ

 

про-

изведеніяхъ

 

богословско-философской

 

[и

 

исторической

 

лите-

ратуры,

 

русской

 

и

 

иностранной,

 

а

 

съ

 

наступакщаго

 

под—

ПИСНаго

 

года

 

еще — обзоръ

 

русскихъ

 

духовныхъ

 

(и

 

отчасти

свѣтскихъ)

 

журналовъ,

 

знакомящій

 

съ

 

содержаніемъ

 

ихъ

 

ста-

тей

 

и

 

изслѣдованій

 

и

 

съ

 

ихъ

 

общими

 

достоинствами;

3)

  

годичный

 

отчетъ

 

о

 

состояніи

 

С.-Петербургской

 

Ду-
ховной

 

Академіи

 

и

 

журналы

 

собраній

 

ея

 

Совѣта

 

затекущій
учебный

 

годъ,

 

знакомящіе

 

читателей

 

съ

 

тѣми

 

мѣрами,

 

какія
Академія.

 

употребляетъ

 

для

 

приготовленія

 

достойныхъ

 

дѣ-

ятелей

 

на

 

духовно-педагогическомъ

 

и

 

пастырскомъ

 

служе-

ніяхъ

 

и

 

для

 

раввитія

 

христіанскаго,

 

въ

 

строго

 

правоелав-

номъ

 
духѣ,

 
образованія

 
въ

 
Россіи.
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Выходя

 

въ

 

количествѣ

 

12-ти

 

книжекъ,

 

каждая

 

отъ

 

10
до

 

12

 

печатныхъ

 

листовъ,

 

„Христіанское

 

Чтрніе"

 

даетъ

 

въ

годъ

 

до

 

132

 

печатныхъ

 

листовъ

 

(болѣе

 

2000

 

стр.),

 

соста-

вляющихъ

 

два

 

тома

 

(по

 

двѣ

 

части

 

въ

 

каждомъ)

 

научно-

богословскихъ

 

статей

 

и

 

очерковъ

 

и

 

одинъ

 

томъ

 

журналовъ

Академического

 

Совѣта.

Прнмѣчанге.

 

Для

 

скорѣйшаго

 

помѣщенія

 

на

 

страпицахъ

 

„Церков*
наго

 

Вѣстника"

 

или

 

„Христіанскаго

 

Чтенія"

 

отвывовъ

 

о

 

новыхъ

 

кви-

гахъ,

 

Редакція

 

покорнѣйше

 

просить

 

г. г-

 

авторовъ

 

и

 

издателей

 

немедленно

по

 

выходѣ

 

въ

 

свѣтъ

 

новыхъ

 

книгъ

 

присылать

 

ихъ

 

въ

 

редакцію

 

по

 

одному

экземпляру.

ІІІ.

Съ

  

1895

  

года

 

редакція

 

издаетъ

„Полное

 

Собраніе

  

Твореній

 

св.

 

Іоанна

 

Златоуста"

въ

 

русскомъ

 

переводѣ

 

на

 

слѣдующихъ

 

основаніяхъ:

1)

  

Въ

 

изданіе

 

это

 

входятъ

 

всѣ

 

дошедшія

 

до

 

насъ

 

тво-

ренія

 

святаго

 

отца

 

церкви

 

въ

 

той

 

послѣдовательности,

 

въ

какой

 

они

 

расположены

 

въ

 

извѣстной

 

патрологіи

 

Миня

 

(съ
обозначеніемъ

 

страницъ

 

подлинника).
2)

  

Ежегодно

 

издается

 

большой

 

томъ

 

до

 

60

 

и

 

болѣе

печатныхъ

 

листовъ

 

(около

 

1000

 

страницъ

 

убористаго,

 

но

четкаго

 

шрифта),

 

пока

 

не

 

исчерпано

 

будетъ

 

все

 

изданіе
Миня.

3)

   

Цѣна

 

каждаго

 

тома

 

въ

 

.отдѣльной

 

продажѣ

 

три

 

(3)
рубля.

4)

  

Но

 

чтобы

 

облегчить

 

пріобрѣтеніе

 

этого

 

цѣннаго

 

из-

данія,

 

редакція

 

духовно-академичесісихъ

 

журналовъ,

 

раз-

сматривая

 

его

 

какъ

 

особое

 

приложеніе

 

къ

 

послѣднимъ,

 

на-

ходитъ

 

возможнымъ

 

предоставить

 

своимъ

 

подписчикамъ

 

слѣ-

дующія

 

льготный

 

условія:

 

а)

 

подписчики

 

на

 

оба

 

журнала

получаютъ

 

томъ,

 

издаваемый

 

въ

 

текущемъ

 

подписномъ

 

году,

вмѣсто

 

трехъ

 

руб.

 

за

 

одинъ

 

руб.

 

(8

 

р.+1

 

р.=9

 

р.)

 

и

подписчики

 

на

 

одинъ

 

журналъ-^за

 

1

 

р.

 

50

 

к.

 

(5

 

р.+

 

1

 

р.

50

 

к.— 6

 

р.

 

50

 

к.),

 

считая

 

въ

 

томъ

 

и

 

пересылку.

При

 

такихъ

 

льготныхъ

 

условіяхъ

 

всѣ

 

подписчики

 

„Цер-
ковнаго

 

Ввстника"

 

и

 

„Христіанскаго

 

Чтенія"

 

получаютъ

возможность

 

при

 

самомъ

 

незначительномъ

 

ежегодномъ

 

рас-

ходѣ

 

пріобрѣсть

 

полное

 

собраніе

   

твореній

   

одного

 

изъ

 

ве-
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личайшихъ

 

отцовъ

 

церкви, — собраніе,

 

которое

 

по

 

богатству

и

 

разнообразію

 

содержанія

 

составляешь

 

цѣлую

 

библіотеку
богословской

 

литературы

 

ея

 

золотого

 

вѣка.

Въ

 

1903

 

г.

 

будетъ

 

изданъ

 

девятый

 

томъ

 

въ

 

двухъ

книгахъ.

 

Въ

 

него

 

войдутъ

 

бесѣды

 

Св.

 

Іоанна

 

Златоуста

 

на

Дѣянія

 

Св.

 

Апостоловъ

 

и

 

посланіе

 

Св.

 

Апостола

 

Павла

 

къ

Римлянамъ.

Тѣ

 

изъ

 

г.г.

 

подписчиков!,

 

которые

 

при

 

подпискѣ

 

или

въ

 

теченіе

 

1903

 

года

 

пожелали

 

бы

 

получить

 

и

 

первые

 

во-

семь

 

томовъ

 

всѣ

 

вмѣстѣ

 

или

 

порознь,

 

уплачиваютъ

 

за

 

каж-

дый

 

томъ

 

по

 

два

 

рубля

 

(вмѣсто

 

трехъ),

 

въ

 

переплетѣ

 

по

два

 

руб.

 

50

 

коп.

  

съ

 

пересылкой.
Приміъчаніе.

 

По

 

этой

 

льготной

 

цѣцѣ

 

каждый

 

подписчикъ

 

имѣѳтъ

лраво

 

получить

 

только

 

по

 

одному

 

экземпляру

 

первыхъ

 

восьми

 

томовъ.

Условія

 

подписки.

Годовая

 

цѣна

 

въ

 

Россіи:

а)

  

за

 

оба

 

журнала

 

8

 

(восемь)

 

руб.,

 

съ

 

приложеніемъ
9

 

тома

 

Твореній

 

Св.

 

Іоанна

 

Златоуста

 

9

 

(девять

 

рублей,
въ

 

изящномъ

 

переплетѣ— 9

 

рублей

 

50

 

коп,

б)

  

отдѣльно

 

за

 

„Церковный

 

Вѣстникъ"

 

5

 

(пять)

 

р.,

съ

 

приложеніемъ

 

9

 

тома

 

Твореній

 

Св.

 

Іоанна

 

Златоуста—
6

 

р.

 

50

 

к.,

 

въ

 

изящномъ

 

переплетѣ

 

— 7

 

р.;

 

за

 

„Христіан-
ское

 

Членіе"

 

5

 

(пять)

 

р.,

 

съ

 

ііриложеніемъ

 

9

 

тома

 

Творе-
ній

 

Св.

 

Іоанна

 

Златоуста

 

6

 

р.

 

50

 

к.,

 

въ

 

изящномъ

 

пере-

плетѣ

 

— 7

 

руб.

за

 

границейЦля

 

всѣхъ

 

мѣстъ:

За

 

оба

 

журнала

 

10

 

(десять)

 

руб.,

 

съ

 

приложеніемъ
Тпореній

 

св.

 

Іоанна

 

Златоуста— 11

 

р.

 

50

 

к.,

 

въ

 

переплетѣ

— 12

 

руб.;

 

за

 

каждый

 

журналъ

 

отдѣльно — (семь)

 

руб.,

 

съ

приложеніемъ

 

„Твореній

 

св.

 

Іоапна

 

Златоуста"

 

—

 

9

 

р.,

 

въ

переплетѣ — 9

 

р.

  

50

 

к.

Допускается

 

подписка

 

на

 

журналы

 

ВЪ

 

кредитъ

 

и

 

СЪ

разсрочкою

 

платежа

 

подписныхъ

 

депегъ,

 

по

 

усмотрѣнію

 

са-

михъ

 

г.г.

  

поднисчиковъ.

Иногородние

 

подписчики

 

надписываютъ

 

свои

 

требова-
на

 

такъ:

 

Въ

 

редакцію

 

„Церковнаго

 

Вѣстника"

 

и

 

„Христі-
анскаго

 

Чтенія"

 

въ

 

С.-Петербургѣ.
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Подписывающіесл

 

въ

 

С -Ііетербургѣ

 

обращаются

 

въ

контору

 

редакціи

 

(Невскій

 

пр.

 

182,

 

кв.

 

1),

 

гдѣ

 

можно

 

по-

лучать

 

также

 

отдѣльныя

 

изданія

 

редакціи

 

и

 

гдѣ

 

принима-

ются

 

объявленія

 

для

 

печатанія

 

и

 

разсылки

 

при

 

„Церков-
номъ

 

Вѣстнивѣ".

Редакторъ

  

„Церковнаго

 

Вѣстника"

э.

 

о.

 

псоф.

 

А.

 

Рождественскій.
Редакторъ

 

„Христ.

   

Чгенія"
э.

 

о.

 

ироф.

 

П.

 

Смирновъ.

на

 

1903

 

г.

 

тттк

 

ЦЩШЖк

 

на

 

1903

 

г.

на

 

Юшстррванный

 

Духовно-Народный

 

журалъ

орявчпс
ИЗДАВАЕМЫЙ

   

ПРИ

   

УЧАСТІИ

отца

  

ІОАННА

 

КРОНШТАДТ!

 

КАГО.

•

 

за.

 

TIETblFE

 

рзгбжз:
въ

 

годъ,

 

съ

 

пересылкой,

 

даетъ:

ЫД

 

№№

 

ИЛЛЮСТРИРОВАННА^)

 

ЖУРНАЛА

   

съ

 

отдѣлоыъ

L^

 

Tj

 

въ

 

помощь

 

проеовѣдникдмъ

 

пдстырямъ:

   

(сюда

 

входятъ

 

по-

I

 

/

   

ученія

 

на

 

всѣ

 

недельные

 

и

 

праздничные

 

дни,

 

а

 

также

 

на

\&

 

РЭТ

 

гш А а к>щінс;і

 

случаи

 

приходской

  

жизни).

ПОУЧЕНІЯ

 

ПЕЧАТАЮТСЯ

 

ЗАБЛАГОВРЕМЕННО.

52
52
24

№№

 

еженедѣльнаго

 

вѣстнпка

 

подъ

 

заглавіемъ

 

Современное
Обозрѣніе

 

событій

 

текущей

 

жизни

 

церковной

 

и

 

гражнанской.
Въ

 

1903

 

году

 

этотъ

 

отдѣлъ

 

будетъ

 

печататься

 

особо

 

отъ

журнала,

 

съ

 

отдѣдьнымъ

 

счетомъ

 

страницъ.

а

   

^а.

   

т

   

-3s

   

зѵк.

   

ге>:

№№

 

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫХЪЛИСТКОВЪ

 

пожитіямъ
воскресныхъ

   

святыхъ

   

(для

 

чтенія

   

въ

 

храмѣ

 

и

 

семьѣ

 

въ

праздничные

 

дни,

 

а

 

также

 

для

 

безнлатной

 

раздачи

 

народу

въ

 

церквахъ).

Хі

    

р

     

О

    

М

     

Ѣ

        

ф

     

О

    

X*

     

о

книжки

 

ДЛЯ

 

НАРОДА,

 

подъ

 

общимъ

 

назвапіемъ

 

Народная
библіотека

 

„Кормчаго",

 

состоящая

 

изъ

 

ряда

 

назидательныхъ

разсказовъ

 

изъ

 

быта

 

народнаго,

 

школьнаго,

 

миссіонерскаго,
военнаго

 

и

 

проч.
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„Кормчій"

 

предназначается

 

для

 

благочестиваго

 

чтенія

 

въ

 

каждой
семьѣ

 

православнаго

 

русскаго

 

народа.

 

Всѣ

 

статьи

 

„Кормчаго"
глубоко- назидательны,

 

изложены

 

простымъ,

 

понятныиъ

 

народу

языкомъ.

Не

 

задаваясь

 

никакими

 

широкими

 

и

 

заманчивыми

 

обѣщаніями,

мы

 

лишь

 

твердо

 

можемъ

 

завѣрпть,

 

что

 

приложимъ

 

всѣ

 

усилія,
чтобы

 

„Кормчій"

 

и

 

въ

 

наступающемъгоду

 

явилъ

 

-ебя

 

такимъ-жѳ

ИСТИННЫИЪ

 

другомъ

 

православнаго

 

нмрода

 

русскаго,

 

и

 

тѣмъ-же

 

из-

люблеянымъ

 

релвгіозно-правственнымъ

 

журналомъ,

 

какимъ,

 

по

милости

  

Божіей,

 

былъ

 

въ

 

предшествующие

 

годы.

Журналъ

 

„Кормчій"

 

одобренъ

 

и

 

рекомендованъ

 

разными

 

вѣдомствами.

Выписавшіе

 

10

 

экземпляров!

 

годовыхъ

 

получать

 

ОДИНЪ

 

экзеыппяръ

БЕЗПЛАТНО.

Полные

 

сброшюрованные

 

экземпляры

 

„Кормчаго"

 

за

 

1893,
94,

 

95,

 

96,

 

97,

 

98,

 

99,

 

900

 

и

 

901

 

гг.

 

продаются

 

по

 

два

 

рубля
за

 

годъ

 

съ

 

перес.

 

Выписынающіе

 

журналъ

 

сразу

 

за

 

девять

 

лѣтъ,

уплачиваютъ

 

(вмѣсто

 

18

 

р.)— 15

 

р.

 

съ

 

перес.

 

(до

 

1000

 

вер.).

Адресъ

 

редаіщіи:

 

Москва,

 

Большая

 

Ордынка,

 

д.

 

Жемочкина,

(квартира

 

свящ.

 

С.

 

С.

  

Ляпидевскаго).

Редакторъ

 

прот.

 

И.

 

Н.

 

Бухаревъ.

Издатель

 

свящ.

 

С.

 

С.

 

Ляпидевскій.

ршпшнРіш&Шиі!)

 

аиетпи.

Рекомендуются

 

для

 

собесѣдованія

 

съ

 

народомъ.

На

 

всѣ

 

воскресные

 

и

 

праздничные

 

дни,

 

на

 

великій

 

постъ

 

и

 

стра-

тную

 

недѣлю,

   

а

 

также

   

по

  

житіямъ

   

святыхъ.

 

За

 

1000

   

листковъ

ПЯТЬ

 

руб.

 

безъ

 

пересылки,—съ

 

пересылкой

 

ШЕСТЬ

 

руб.

 

За

 

100

листковъ

 

60

 

коп.

 

безъ

 

перес.

 

и

 

80

 

коп.

 

съ

 

пересылкой.

Можно

 

выписывать

 

сразу

 

на

 

цѣлый

 

годъ.

КНІЖКИІ^

    

НАРОДА
СОДЕРЖАТЬ

  

ВЪ

  

СЕБѢ

назидательные

 

разсказы

 

изъ

 

быта

 

народнаго,

 

швольнаго,

 

миссіонер-

скаго,

 

военнаго

 

и

 

проч.

   

Цѣна

   

за

 

100—2

 

рубля

   

безъ

 

пересылки,

съ

 

пересылкой— 2

 

руб.

 

50

 

коп.

Адресъ:

 

Москва,

 

Редакція

 

„Кормчій".
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При

 

каждомъ

 

№,

 

не

 

зависимо

 

отъ

 

другихъ

 

приложеній,

подписчики

 

получатъ

 

по

 

одной

 

книгѣ,

 

а

 

новые

 

подписчики,

выписывающіе

 

также

 

(за

 

1

 

р.

 

50

 

к.,—ст.

 

перес.

 

2

 

р.)

 

первые

12

 

томовъ

 

соч.

 

Лѣскова,

 

получатъ

 

ихъ

 

при

 

первомъ

 

нумерѣ

за

 

1903

 

годъ.

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

на

 

1903

 

г.

(34-й

 

годъ

 

ивданія)

НА

 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ

   

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ

ОО

    

М

 

И

 

О

 

Г

 

И

 

М

 

-JZL

    

ПрИДО

 

ЗЖЯ.

 

О

 

II

 

І

 

Я

 

М

 

ХЕ.

Гг.

 

подписчики

 

„НИВЫ"

 

получатъ

 

въ

 

теченіе

 

1903

 

года:

№№

 

художественно-литературнаго

 

журнала

 

„Нива",

 

заклю-

чающаго

 

въ

 

себѣ

 

въ

 

теченіе

 

года

 

до

 

2000

 

столб,

 

текста

 

и

1100

 

гравюръ,

 

рисунковъ

 

и

 

художественн.

 

снимковъ.

ТОМОВЪ

   

„Сборника

 

Нивы"

   

(каждый

 

отъ

 

10— 15

 

лист.,

въ

 

общемъ

 

около

 

9000

 

стран.),

 

содержащихъ:

ПОЛНОЕ

 

С0БРАН1Е

 

С0ЧИНЕН1И

 

ВЪ

ІбтомдхъАнт.

 

П.Чехова
(цѣна

 

въ

 

отдѣльной

 

продажѣ

 

17

 

p.

 

50

 

к.),

которое

 

будетъ

 

отпечатано

 

четкимъ

 

шрифтомъ

 

на

 

хорошо-глазиро-

ванной

 

бумагѣ

 

и

 

будетъ

 

выдано

 

въ

 

теченіе

 

одного

 

1903

 

г.

и

   

ОСТАЛЬНЫЕ

U

 

тома

 

пошо

 

І

 

jiffi

 

сочшій

 

Н.

 

С.

 

ЛЕСКОВА
(цѣна

 

въ

 

отдѣльной

 

продажѣ

 

17

 

руб.),

значительно

   

дополненнаго

  

многими

   

произведеніями,

  

не

 

вошед-

шими

 

въ

 

прежнія

 

изданія,

 

въ

 

томъ

 

числѣ:

 

По

 

поводу

 

„Крейцѳровой

сонаты",

 

„Мелочи

 

архіѳрейоаой

 

жизни",

 

„Расточитель"

 

и

 

друг.

НИВА

52
40
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r\

 

книгъ

 

„Ежемѣсячныхъ

 

литературныхъ

 

и

 

лолулярно-научрыхъ

 

приложеній",
у

 

*

 

I

 

содержащихъ

 

романы,

 

повѣсти,

 

разсказы,

 

популярно-научныя

и

 

критическія

 

статьи

 

совремѳнныхъ

 

авторовъ

 

и

 

отдѣлы

 

биб-
ліографіи,

 

музыки,

 

смѣси,

 

шахматовъ

 

и

 

шашекъ,

 

спорта,

 

за-

бавъ

 

и

 

разныхъ

 

игръ.

 

До

 

2000

 

столб,

 

текста

   

съ

 

иллюстр.

№№

 

„Парижскихъ

 

Модъ",

 

выходящихъ

 

ежемѣсячно.

 

До

 

200

столб,

 

текста

 

и

 

300

 

модн.

 

гравюръ.

 

Съ

 

почтовыиъ

 

ящикомъ

для

 

отвѣтовъ

 

на

 

разнообразные

 

вопросы

 

подписчиковъ.

листовъ

 

рисунковъ

 

(около

 

300)

 

для

 

рукодѣльныхъ

 

и

 

выпиль-

ныхъ

 

работъ

 

и

 

для

 

выжиганія

 

и

 

до

 

300

 

чертеж,

 

выкроекъ

въ

 

натуральную

 

величину,

 

выходящихъ

 

ежемѣсячно.

Сдинъ

 

„СТЬННОЙ

 

КАЛЕНДАРЬ"

 

на

 

1903

 

г.

 

отпечатан,

 

въ

 

9

 

красокъ.

Подписная

 

цѣна

 

на

 

годовое

 

изданіе

 

со

 

всѣми

 

приложеніями:

безъ

 

доставки:

 

1)

 

въ

 

С.-Петербургѣ — 6

 

руб.

 

50

 

к.,

 

2)

 

въ

 

Москвѣ

въ

 

конторѣ

 

Н.

 

Н.

 

Печковской

 

(Петровская

 

линія)— 6

 

руб.

 

25

 

коп.;

3)

 

въ

 

Одессѣ

 

въ

 

книжн.

 

магазинѣ

 

„Образованіе"

 

(Ришельевскзя

№

 

12) — 7

 

руб.

 

50

 

к.

  

Съ

 

доставной

 

въ

 

С.-Иетербургѣ — 7

 

р.

 

50

 

к.

Съ

 

пересылкою

 

во

 

всѣ

 

города

 

и

 

мѣстности

 

Россіи

 

8

 

руб.

За

 

границу

 

12

 

руб.

Допускается

 

разсрочка

 

платежа

  

въ

 

2,

 

3

 

и

 

4

 

срока.

Новые

 

подписчики

 

желающіе

 

получить

 

кромѣ

 

„Нивы"

 

1903

 

г.

со

 

всѣми

 

приложеніями, — еще

 

первые

10

 

ТіПІАПІ

 

полнаго

 

собранія

 

соч.

 

ЛЕСКОВА,

 

при-

xL

 

lUllIvDD

 

ложенные

 

при

 

„Нивѣ"

 

въ

 

1902

 

г.,

 

доплачива-

юсь

 

единовременно

 

при

 

подпискѣ:

 

безъ

 

доставки

 

въ

 

СПБ.

 

1

 

р.

 

50

 

к.,

безъ

 

дост.

 

въ

 

Москвѣ

 

и

 

Одессѣ

 

1

 

р.

 

75

 

к.

 

Съ

 

дост.

 

въ

 

СПБ.

 

и

съ

 

перес.

 

иногороднимъ

 

и

 

за

 

границу— 2

 

руб.,

 

такъ

 

что

 

ПОДПИС-

НАЯ

 

ЦѢНА

 

составить:

 

Безъ

 

доставки

 

1)

 

въ

 

С.-Петербургѣ —S

 

р ф/

въ

 

Москвѣ

 

у

 

Н.

 

Печковской —9

 

р.,

 

3)

 

въ

 

Одессѣ

 

въ

 

книж.

 

маг.

„Образованіе" —9

 

р.

 

25

 

к.

 

Съ

 

доставкою

 

въ

 

С.-Петербургѣ —9

 

р.

50

 

к.,

 

съ

 

пересылкою

 

во

 

всѣ

 

мѣста

 

Россіи —10

 

р.

 

и

 

за

границу

 

14

 

руб.
Требованія

 

иросятъ

 

адресовать:

   

въ

 

С.-Пѳтѳрбургъ,

   

въ

 

Глав-
ную

 

Контору

 

журнала

   

„НИВА"

   

(А.

 

$.

 

МАРКСУ),

   

улица

 

Гоголя

{бывш.

 

М.

 

Морская),

 

д.

 

№

 

22.
3—1

2
2
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Открыта

 

подписка

 

на

   

19

 

0

 

3

 

годъ

 

(изд

 

XVIII

 

годъ}
«РУБ.

 

ва

 

2

 

мѣс.

                             

я

                                    

РУБ.

 

ва

 

годъ

   

ж*
шюітріровавпыи

 

жтрпалъ

 

для

 

ссіьн

                         

Въ
оъ

 

дост.

 

и

 

пер.

             

гг

               

"

                         

съдост.

 

и

 

пер.

 

4W

РУССКІЙ

 

ПМОМНИКЪ
подъ

 

редакціею

 

А.

  

И.

 

ПОПОВИЦКАГО

 

и

 

при

 

участіи

ОТЦА

 

ІОАННА

 

КРОНШТАДТСКАГО.

Ш

 

А

 

№№

 

журнала

 

до

 

2000

 

столбцовъ

 

текста

 

и

 

до

 

800

1%

 

J

 

иллюстр.

 

Очерки,

 

разсказы,

 

стихотворенія,

 

статьи

 

бы-

ѵ№

 

тового,

 

нравстневнаго

 

и

 

историческаго

 

содержанія,

воспоминавія

 

и

 

предав,

 

русс,

 

старины,

 

отклики

 

на

 

вопросы

современной

 

жизни.

J

 

А

 

книгъ

 

до

 

2400

 

стран,

 

убористой

 

печати,

 

заключающихъ

Ч

 

J

 

въ

 

себѣ

 

повѣсти

 

изъ

 

исторіи

 

русскаго

 

народа

 

и

 

пра-

■В

 

вославной

 

церкви,

 

очерки

 

и

 

разсказы

 

изъ

 

исторіи

 

биб-

лейской,

 

общей

 

и

 

церковной,

 

описаніе

 

святынь

 

и

 

т.

  

п.

и

 

кромѣ

 

того

 

БЕЗНЛАТИО

 

будетъ

 

выдано:

6 книгъ

 

до

  

1000

 

стран,

 

всемірно-извѣстнаго

 

труда

 

досто-

чтимаго

 

автора

 

отца

 

Іоанва

 

Кронштадтскаго

МОЯ

 

ЖИЗНЬ

 

ВО

 

ХРИСТѢ.

Это

 

сочиневіе,

 

переведенное

 

почти

 

на

 

всв

 

европейскіе

 

языки,

служить

 

врекраснымъ

 

руководствомъ

 

къ

 

духовной

 

жизни

 

для

всѣхъ,

 

кто

 

стремится

 

приблизить

 

и

 

свою

 

личную

 

жизнь

 

къ

тому

 

идеалу,

 

къ

 

которому

 

призываетъ

 

читателей

 

всероссій-

скій

 

пастырь

 

апостольскимъ

 

завѣтомъ:

 

„Подражайте

 

мнѣ,

какъ

 

и

 

я

 

Христу"

книги

 

(Болѣе

 

400

 

стр.,

 

105

 

фотограв.,

 

карта

 

и

 

3

 

плана)

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ

 

ПУТЕВОДИТЕЛЬ
по

 

св.

 

мѣстамъ

 

Востока.

Составилъ

 

А.

 

А.

  

Павловскій,

 

снеціально

 

въ

 

началѣ

  

1902

 

г»

командированный

   

отъ

   

редакціи

  

„Русскаго

   

Паломника"

   

на

Аеонъ

 

и

 

въ

 

Палестину.

2



—
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ДВЬНАДЦАТЬ

 

КНИГЪ

 

„РУССК.

 

ПАЛ."

 

БУДУТЪ СОДЕРЖАТЬ:

1)

 

Отецъ

 

Герасимъ.

 

Нов.

 

из

 

к

 

жизни

 

сербскаго

 

пароля

подъ

 

турецк.

 

игомь.

 

Д.

 

Илича.

 

2)

 

За

 

братьевъ-славянъ.

 

(По
поводу

 

25- л.

 

войны

 

1877

 

—

 

78

 

г.г.

 

И.

 

В.

 

Преображенскаго.

3)

 

Старецъ

 

Серафимъ

 

и

 

Саровская

 

пустынь.

 

О.

 

а.

 

Архан-

гелова.

 

4)

 

Минувшія

 

судьбы

 

Петербургская

 

края.

 

Церковно

истор.

 

соч.

 

Ѳ.

 

В.

 

Четыркина.

 

5)

 

Ѳедосеевскій

 

владыка.

Повѣсть

 

изъ

 

исторіи

 

раскола

 

XVIII

 

в.

 

Н.

 

Н.

 

Алексѣева-

Кунгурцева.

 

6)

 

АдсйІЙ

 

ГОДЪ

 

(іезуиты

 

въ

 

Россіи).

 

Церковно-
историч.

 

хроника

 

Н.

 

0.

 

Лихарева.

 

7)

 

Богомъ

 

отмѣченный.

Быль

 

изъ

 

жизни

 

старца-подвижника.

 

Г.

 

Т.

 

Сѣверцова.

 

8)
Жизненные

 

ВОПРОСЫ

 

(по

 

сочиненію

 

Ѳомн

 

Франка).

 

Н.

 

П.

Диіігубскаго.

 

9)

 

На

 

стражѣ

 

православія.

 

Повесть

 

изъ

 

жизни

украин.

 

духов.

 

XVIII

 

в.

 

В.

 

А.

 

Радича.

 

10)

 

Сонъ

 

великаго

хана.

 

Историч.

 

повѣсть.

 

М.

 

Н-

 

Лебедева.

 

И)

 

„ГОСПОДЬ
воцарится".

 

Десять

 

картинъ

 

славы

 

Господа

 

Іисуса

 

Христа.
В.

 

Моно

 

Перев.

 

О.

 

Моложаваго.

 

12)

 

Подъ

 

гнетомъ

 

уніи.
Истор.

 

пов.

 

изъ

 

быта

 

бѣдоруссіи

 

XVIII

 

в.

 

Н.

 

Отрѣшнева.

ПОДПИСНАЯ

 

ЦѢНА

 

на

 

журналъ:

 

оезъ

 

доставки

 

въ

Спб.

 

ПЯТЬ

 

руб.,

 

съ

 

доставкой

 

и

 

перес.

 

но

 

всѣ

 

города

 

Рос-
сийской

 

имперіи

  

шесть

 

руб

 

,

 

за

 

границу

 

8

  

руб.

Допускается

 

разсрочка:

 

при

 

шшшскѣ

 

2

 

р

 

,

 

къ

 

1

 

ап-

рѣля

 

2

 

р.

 

и

 

къ

 

1

 

іюля

 

остальные.

Гшяан

 

Контора :

 

СИВ.

 

Отрешш

 

уд,

  

12,

 

собовеввьш

 

доіъ.

     

3

 

—

 

2

Открыта

 

подписка

 

на

 

иллюстрированный

 

журналъ

ДЛЯ

 

ЧТЕВ1Я

 

ВЪ

 

ХРИСТІАНСКОЙ

 

СЕМЬѢ

СЪ

 

ПРИЛОЖЕНІЕМЪ

 

ГАЗЕТЫ

„СОВРЕМЕННАЯ

 

ЛЪТОПИСЬ".
СЕМНАДЦАТЫЙ

 

ГОДЪ

 

ИЗДАНІЯ.

Допущенъ

 

въ

 

библиотеки

 

духовно-учебныхъ

 

заведеній.

Адресъ

 

редакціи:

 

Москва,

 

Мясницкаул.,

 

д.

 

Николаев-
ской

 

церкви.
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За

 

4

 

рубля

 

въ

 

годъ

 

съ

 

пересылкой

 

и

 

доставкой

въ

  

1903

 

году

 

будетъ

 

дано:

52

 

№№

 

журнала

 

иллюстриров

 

,

 

въ

 

объемѣ

 

іѴг

 

печати,

листовъ,

 

болып.

 

формата

 

каждый,

 

по

 

слѣд.

 

программѣ:

1)

 

Церковь

 

Христова

 

въ

 

ея

 

прошломъ.

 

Очерки

 

и

 

раз-

сказы

 

изъ

 

исторіи

 

библейской,

 

общей,

 

русской,

 

церковной

 

и

гражданской.

 

Въ

 

виду

 

неоднократныхъ

 

заявленій

 

многихъ

подписчвковъ

 

о

 

назрѣвшей

 

нуждѣ

 

въ

 

популярныхъ

 

чтепіяхъ
по

 

русской

 

исторіи,

 

въ

 

елѣдующемъ

 

году

 

будетъ

 

введенъ

новый

 

отдѣлъ.

 

„Чтенія

 

въ

 

школѣ"

 

2)

 

Церковь

 

Христова

 

въ

ея

 

настоящемъ.

 

Жизнеописанія

 

служителей

 

Христовой

 

исти-

ны,

 

воспоминанія

 

о

 

нихъ

 

и

 

отдѣльные

 

слачаи

 

изъ

 

ихъ

жизни.

 

3)

 

Христіанское

 

богослуженіе.

 

Исторія

 

его

 

и

 

его

 

зна-

ченіе.

 

4)

 

Христіанское

 

искусство.

 

Исторія

 

и

 

его

 

современ-

ное

 

состояніе.

 

5)

 

Церковная

 

географія.

 

Путешествія,

 

опи-

санія

 

святыхъ

 

мѣстъ

 

Востока

 

и

 

русскихъ

 

святынь.

 

6)=
Евангельская

 

проповѣдь,

 

Подвиги

 

проповѣдниковъ

 

евангелія
на

 

окраинахъ

 

русской

 

земли

 

и

 

за

 

нредѣлами

 

оной.

 

7)

 

Хри-
стіанская

 

мысль.

 

Вѣроученіе .

 

и

 

нравоученіе.

 

Благодатный
явленія

 

вѣры.

 

Духовно-нравоучительное

 

изложение

 

свѣдѣній

изъ

 

наукъ

 

естестиенныхъ.

 

8)

 

Религіозно-нравственная

 

оцѣн-

ка

 

художественныхъ

 

произведеній

 

свѣтской

 

литературы.

 

9)
Церковно- бытовая

 

жизнь.

 

Разсказы,

 

дневники,

 

записки,

 

вос-

поминанія

 

изъ

 

церковно-бытовой

 

и

 

религіозно-нравствеиной
жизни.

52

 

№№

 

газеты

 

„Современная

 

Лѣтопись"

 

по

 

слѣдующей

программѣ:

1)

 

Статьи

 

по

 

церковно-обществѳвнымъ

 

вопросамъ.

 

2)>
Церковно-общественная

 

жизнь

 

въ

 

Россіи.

 

3)

 

Распоряженія
епархіальн.

 

начальствъ.

 

4)

 

Среди

 

газетъ

 

и

 

журнал.

 

5)

 

Цер-
ковно-общественн.

 

жизнь

 

за

 

границ.

  

6)

 

Развыя

  

извѣстія.

Кромѣ

 

этого,

 

въ

 

1903

 

году

 

будутъ

 

даны

слѣдующія

 

приложенія:
52

 

№№

 

„Воскрѳсныхъ

 

Листковъ",

 

пріобрѣтшихъ

 

такую

 

из-

вѣстность,

 

что

 

ихъ

 

каждый

 

годъ

 

расходится

 

нѣсколько

 

мил-

ліоновъ

 

экземпляровъ.

 

Въ

 

„Воскрестныхъ

 

Листкахъ"

 

будутъ-
помѣщаться

  

простые

 

назидательные

 

разсказы

 

изъ

 

житій

 

свя.
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тыхъ

 

съ

 

нравственными

 

приложеніями

 

для

 

простого

 

народа.

12

 

книгъ

 

поученій

 

„Пастырскія

 

Назиданія"

 

на

 

всѣ

 

вос-

кресные

 

и

 

праздничные

 

дни.

 

Книги

 

„Пастырскія

 

Назиданія"
будутъ

 

разсылаться

 

за

 

нѣсколько

 

мѣсяцевъ

 

до

 

произнесены

поученій

 

въ

 

Церкви.

12

 

книгъ

 

внѣбогослужебн.

   

бесѣдъ

   

„Воскресный

 

Собесѣд-

НИКЪ". Содержаніемъ бесѣдь будетъ обьясненіе молитвы

 

Госпо-
дней

 

и

 

евангельскихъ

 

заповѣдей

 

блаженства

 

съ

 

нравственными

уроками,

 

примѣрами

 

изъ

 

жизни

 

святыхъ

 

и

 

обыденной

 

жизни.

ПОДПИСНАЯ

  

ЦѢНА

на

 

„Воскресный

 

День"

 

со

 

всѣми

 

приложениями

 

съ

 

пересыл-

кой

 

и

 

доставкой,

 

на

 

годъ

 

4

 

руб.,

 

на

 

полгода

 

2

 

р.

 

50

 

к.

Благочинные,

   

выписывающіе

   

журналъ

 

не

 

менѣе

  

10

 

экзем.,

получаютъ

 

еще

 

одинадцатый

 

экз-

 

безплатно.

Подписка

 

принимается

 

въ

 

Москвѣ,

 

въ

 

редакціи:

 

Мясницкая,
д.

 

Николаевской

 

церкви.

Редакторъ-издатель

 

священникъ

  

С.

 

УваровЪ.

ВЪ

 

ШЖІІОМЪ

 

СУЦѢ

 

журнала

 

„ВОСКРЕСНЫЙ

 

ДЕНЬ",
Москва,

 

Мясницкая

 

ул.,

 

д.

 

Николаевск,

 

церкви,

ПРОДАЮТСЯ

   

СЛѢДУЮЩІЯ

   

ИЗДАНІЯ:

„Воскресный

 

Собесѣдникъ"
10

    

ВЫ

 

ПУСКОВ

 

Ъ:

1.

   

Земная

 

жизнь

 

Спасителя.

 

ф>

 

6.

 

Исторія

 

христіанства

  

на

2.

  

Жизнь

 

и

 

подвиги

 

св.

 

апо-

   

||

        

Руси.
столовъ.

                             

s

    

7.

 

Святители

 

и

 

преподобные,

3.

  

Исторія

 

христіан.

 

Церкви

   

«

        

подвизавшіеся

 

на

 

Руси,
до

 

Константина

 

Великаго.

   

||

   

8.

 

Патріаршество

 

на

 

Руси.
4.

  

Вселенскіе

 

соборы.

            

«

   

9.

  

Православное

    

Богослу-
5.

  

Жизнеописания

 

св.

 

пус-

     

§

        

женіе.
тынниковъ.

                       

®|?!0.

 

Символъ

 

вѣры.

Цѣна

 

каждаго

 

выпуска

 

„

 

Восвреснаго

 

Собеседника"

   

50

 

к.,

съ

 

пересылкой

 

65

 

коп.
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„Воскресный

 

Собесѣдникъ"

 

представляетъ

 

собою

 

сборникъ
статей

 

для

 

Енѣбогослужебныхъ

 

собесѣдованій.

 

Статьи

 

изло-

жены

 

просто

 

и

 

весьма

 

понятно

 

для

 

простого

 

народа.

 

Тотъ
или

 

другой

 

разсказъ

 

изъ

 

исторіи

 

всегда

 

сопровождается

нравственнымъ

 

назиданіемъ

 

для

 

слушателей,

 

примѣрами

 

изъ

житія

 

святыхъ

 

или

  

изъ

 

обыденной

 

жизни.

„ВОСКРЕСНЫЕ

 

ЛИСТКИ"
съ

 

рисункомъ

 

каждый

 

листокъ.

„Воскресные

 

Листки"

 

имѣютъ

 

цѣлью

 

дать

 

полезное

 

и

духовно-назидательное

 

чтеніе

 

для

 

народа

 

и

 

потому

 

рекомен-

дуются

 

для

 

чтенія

 

въ

 

церкви.

 

Содержаніемъ

 

ихъ

 

служатъ:

толкованіе

 

евангелія

 

отъ

 

Луки;

 

разсказы

 

изъ

 

свящ.

 

исторіи;
исторія

 

христіанск.

 

праздниковъ,

 

описаніе

 

се.

 

иконъ,

 

а

 

так-

же

 

жизнеописанія

 

угодниковъ

 

Божіихъ

 

съ

 

нравстненными

уроками

 

по

 

отношенію

 

къ

 

современной

 

жизни

 

христіанъ.

Цѣна

 

каждаго

 

листка

 

1

 

коп.,

 

100

 

листковъ— 60

 

коВп
ъ

 

пер.

 

80

 

коп.,

 

книжки

 

(по

 

50

 

листковъ)— 40

 

коп.

 

,сѣ-.

десять

 

книжекъ

 

съ

 

1

 

№

 

по

 

501

 

№— 3

 

рубля,

 

съ

 

переЭсыл

кой

 

3

 

руб.

 

50

 

коп.

 

Выписывающіе

 

«Воскресные

 

Листки,,
на

 

5

 

р.

 

за

 

пересылку

 

не

 

платятъ,

 

если

 

разстояніе

 

не

 

бо-
лее

  

1000

  

нерстъ.

Полное

 

иллюстрированное

 

описаніе

   

жизни,

 

чудесъ

 

и

 

иконъ

т.

 

шштжкж

 

чудотюща.
Въ

  

2

 

частяхъ.

 

Цѣна

 

съ

 

пересыл.

  

75

 

к.

„П

 

астырское

 

Слово".
Сборник;,

  

поученій

 

на

 

Воскресные

 

и

 

Праздничные

 

дни.

Цѣна

 

50

  

коп,,

 

съ

 

пересылкою

 

65

 

коп.

„ЦЕРКОВНАЯ

 

БЕСѢДА".

Сборникъ

 

поученій

   

съ

 

рисунками

   

на

   

воскресные

 

и

 

празд-

ничные

 

дни.

 

Цѣна

 

50

 

к.,

 

съ

 

пересылкою

 

65

 

к.

3

 

—
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годыэ-и.

 

Открыта

 

подписка

 

на

 

1903

 

годъ.

  

50

 

№№ -

1
рус

                                                                                        

БЕЗПЛАТНО
_______

   

на

 

еженедѣльный

 

иллюстрированный

     

іпцівныіъ

Разсрочна.

   

журналъ

 

путешестуій

 

и

 

приключеній

   

41іпрнложевіІ
на

 

сушѣ

 

и

 

на

 

морѣ.

„ВОКРУГЪ

 

СВѢТА"
ГГ.

 

ПОДПИСЧИКИ

 

ВЪ

  

1903

 

ГОДУ

 

ПОЛУЧАТЪ:

КЛ№Л°

 

ежене лѣльнаго

 

иллюстриров.

 

журнала.

 

Вступая

 

въ

**

 

19-й

 

годъ

 

изданія,

 

журналъ

 

по

 

прежнему

 

ставитъ

 

своей

задачей

 

знакомить

 

читателя

 

въ

 

интересныхъ,

 

общедоступ-

ныхъ,

 

легко

 

читающихся

 

очеркахъ,

 

описаніяхъ

 

и

 

разска-

захъ

 

съ

 

историческими,

 

географическими

 

условіями

 

и

 

особен-

ностями

 

всевозможныхъ

 

уголковъ

 

земного

 

шара,

 

съ

 

бытомъ

и

 

нравомъ

 

его

 

обитателей,

 

съ

 

выдающимися

 

новѣйшими

 

от-

крытии

 

и

 

изобрѣтеніями.

 

Вь

 

виду

 

приближающагося

 

50-
лѣтія

 

со

 

времени

 

сланной

 

Севастопольской

 

обороны,

 

редав-

ція

 

въ

 

настоящемъ

 

году

 

дастъ

 

рядъ

 

очерковъ

 

К.

 

В.

 

Лука-
шевича

 

я Оборона

 

Севастополя"

 

со

 

множествомъ

 

иллюстра-

цій

 

и

 

портретовъ

 

доблестныхъ

 

защитниковъ

 

Севастополя.
Кромѣ

 

того,

 

въ

 

портфелѣ

 

редакціи

 

имѣются:

 

„Сокровище

родины",

 

большой

 

романъ

 

князя

 

М.

 

Н.

 

Волконскаго,

 

и

„Поѣздка

 

на

 

Бѣлое

 

морѣ"

  

П.

 

П.

 

Инфантьева.

БЕЗПЛАТНЫЯ

 

ПРИЛОЖЕНШ:

*)

 

I

 

тома

 

иллюстрирован,

 

собранія

 

сочиненій

 

ВИКТОРА

 

ГЮГО,
заключающая

 

къ

 

себѣ

 

въ

 

нолныхъ

 

переводахь

 

слѣдую-

щее:

 

і)

 

Соборь

 

Парижской

 

Богоматери.

 

2)

 

Отверженный.
3)

 

93

 

годъ.

 

4)

 

Труженики

 

моря.

 

5)

 

Человѣкъ,

 

который

смѣется.

 

6)

 

Драматическія

 

проииведенія.

 

Къ

 

собианію

 

сочи-

неній

 

будутъ

 

приложены

 

портретъ

 

и

 

біографія

 

писателя.

іОвыпусковъ

   

Исторія

   

царствованія

   

Императора

 

ПЕТРА
ВЕЛИКАГО.

 

Роскошное

 

иаданіе

 

съ

 

портретами

 

дѣяте.іей

«лавнаго

 

царствованія,

 

многочисленными

 

рисунками

 

того

времени,

 

видами

 

гоиодовъ

 

и

 

мѣстностей,

 

гдѣ

 

подвизался

Царь-Работнивъ,

 

снимками

 

съ

 

картинъ

 

современныхъ

 

ху-

дожниковъ

 

и

 

видами

 

многочисленныхъ

 

памятниковъ

 

и

 

меда-

лей

 

Великаго

 

Преобразователя

 

Россіи.
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ОЛеографІИ.

 

За

 

приплату

 

одного

 

рубля,

 

кромѣ

 

упомяну-

тыхъ

 

безплатныхъ

 

приложеній,

 

подписчики

 

получатъ

 

еще

четыре

 

олеографіи

 

художниковъ

 

Галкина

 

и

 

Беркоса,

 

спе-

ціально

 

написанныя

 

къ

 

200-лѣтнему

 

юбилею

 

С. -Петербурга»

Олеографіи/изображаютъ:

1)

  

Портретъ

 

Императора

 

Петра ;

 

Великаго.

 

(Художн.
Галкина).

2)

  

Первоначальный

 

видъ

 

мѣствости

 

при

 

основаніи

 

Пе-
тербурга.

3)

  

Петербурга

 

въ

 

годъ

 

смерти

 

Петра

 

Великаго.
4)

   

Современный

 

Петербургъ.

 

(Худож.

 

Беркоса).

Такимъ

 

образомъ

 

подписчики

 

„Вокругъ

 

Свѣта",

 

безъ
увеличенія

 

подписной

 

платы,

 

въ

 

1903

 

г.

 

получатъ

 

50

 

бо-
гато

 

иллюстрированныхъ

 

номеровъ

 

журнала,

 

24

 

литератур-

ныхъ

 

иллюстрированныхъ

 

приложенія,

 

собраніе

 

сочиненій
Виктора

 

Гюго,

 

12

 

выиусковъ

 

иллюстрированной

 

исторіи
Петра

 

Великаго.

 

Въ

 

журнале,

 

между

 

прочими

 

статьями,

богато

 

иллюстрированные

 

эпизоды

 

Севастопольской

 

оборони
1855— 1856

 

г.

 

Весь

 

этотъ

 

матеріалъ

 

въ

 

отдѣльвой

 

про-

дажѣ

 

будетъ

 

стоить

 

болѣе

 

ТРИДЦАТИ

 

РУБЛЕЙ.

Подписная

 

цѣна

 

на

 

журналъ

 

остается

 

прежняя:

НА

 

ГОДЪ

 

съ

 

24

 

книгами

 

иллюстриров.

 

сочиненій

 

ВИКТОРА
ГЮГО

   

и

 

12

  

вып.

  

иллюстрир.

   

исторіи

   

ПЕТРА

   

ВЕЛИКАГО

Т

   

Ui

 

съ

   

достанкой

   

и

 

пересылкой.

То

 

же

 

съ

 

4

 

картинами

 

Галкина

 

и

 

Беркоса

 

ПЯТЬ

 

руб.

Допускается

 

разсрочка:

 

при

 

подпискѣ— 2

 

руб.,

 

къ

 

1
апрѣля

 

и

 

къ

 

1

 

іюля — по

 

1

 

руб.

 

За

 

картины— при

 

послѣд-

немъ

 

взносѣ.

Адресъ

 

редакціи

 

журнала

 

„Вокругъ

 

Свѣта" -.

 

Москва,
Петровка,

 

д.

 

Грачева.

Журналъ

 

издается

 

Товариществомъ

 

И.

 

Д.

 

Сытина-

4-2

1
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Открыта

 

подписка

 

на

 

1903

 

годъ.

(девятый

 

годъ

 

изданія)

на

 

большую

 

ежедневную

 

политическую

 

и

 

литературную

 

газету

Редакція

 

газеты

 

„Русское

 

Слово"

 

приняла

 

всѣ

 

мѣры,

чтобы

 

дать

 

своимъ

 

чнтателямъ

 

дѣйствительно

 

общедоступный

ежедневный

 

органъ,

 

отзывчивый

 

на

 

всѣ

 

злободневныя

 

во-

просы,

 

какъ

 

мѣстной

 

городской,

 

и

 

общерусской

 

государствен-

ной,

 

такъ

 

и

 

общественной

 

жизни.

Къ

 

участію

 

въ

 

гааетѣ

 

привлечены

 

лучшіе

   

современные

 

пи-

сатели

 

и

 

публицисты.

Въ

 

теченіе

 

года

 

газета

 

„Русское

 

Олово"

 

дастъ

 

своимъ

 

под-

писчикамъ

 

рядъ

 

(болѣе

 

100)

 

художественныхъ

 

приложеній,
представляющухъ

 

снимки

 

съ

 

лучшихъ

 

произведепій

 

русскихъ

и

 

иностранныхъ

 

первокласныхъ

 

художниковъ:

 

Айвазовскаго,
Бакаловича,

 

Боголюбова,

 

Врюлова,

 

Васнецова,

 

Верещагина,
Ге,

 

Маковскаго,

 

Мункачи,

 

Неврели,

 

Навозова,

 

Пилоти,
Рембрандта,

 

Рубенса,

 

Рѣпина,

 

Трутовскаго,

 

Шишкина

 

и

 

др.

Въ

 

текстѣ

   

„Русское

 

Слово"

   

будутъ

 

помещаться

 

портреты

и

 

иллюстраціи,

 

въ

 

важныхъ

 

же

 

случаяхъ

 

выпускаются

ОСОБЫЯ

 

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ

 

приложенія,

съ

 

многочисленными

   

портретами

   

и

 

рисунками

   

къ

 

выдаю-

щимся

 

событіямъ.

Руководящіе

 

статьи

 

по

 

земскимъ,

 

городскимъ,

 

финан-
совымъ,

 

сельско-хозяйственнымъ

 

и

 

другимъ

 

вопросдмъ

 

обще-
ственной

 

жизни

 

будутъ

 

появляться

 

ежедневно,

 

отмѣчая

 

то,

что

 

сдѣлано

 

и

 

что

 

слѣдовало

 

бы

 

сдѣлать

 

для

 

развитія

 

обще-

ственной

 

и

 

экономической

 

жизни.

Особенное

 

вниманіе

 

обращено

 

на

 

широкую

 

постановку

 

про-

винціальнаго

 

отдѣла.

Значительно

 

пополненный

  

составъ

 

корреспондентовъ

 

будетъ
отражать

 

провинціальную

 

жизнь

 

во

 

всѣхъ

 

подробностяхъ

 

н

своевременно

 

сообщать

 

выдающееся

 

факты

  

по

 

телефону.
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Съ

 

Петербургомъ

 

непрерывный

 

телефонъ.

Политически

 

отдѣлъ

 

значительно

 

будетъ

 

увеличенъ.

Въ

 

Парижѣ,

 

Вінѣ,

 

Берлинѣ,

 

Лондонѣ,

 

Констаптинополѣ,

Бѣлградѣ,

 

Софіи

 

и

 

другихъ

 

европейскихь

 

центрахъ

 

„Русское

Слово"

  

имѣтъ

 

собственныхъ

 

постоянныхъ

 

корреспондентовъ.

Срочныя

 

извѣстія

 

передаются

  

по

 

телеграфу.

Ближайшее

 

участіе

 

въ

 

газетѣ

 

„Русское

 

Слово"
принимаетъ

 

В.

 

М.

 

Дорошевичъ.

Составъ

 

сотрудниковъ

 

въ

 

слѣдующемъ

 

1903

 

г.

 

слѣдующій'

В.

 

М.

 

Дорошевичъ,

 

М.

 

М.

 

Боіовичъ,

 

Балабуха,

 

Е.

 

А
Буланина,

 

Е.

 

К.

 

Бѣлова

 

(псевд ),

 

Н.

 

П.

 

Бочаровъ,

 

Н.

 

Н:
Брешко-Брешковскій,

 

М.

 

Н.

 

Волконскій

 

кн.,

 

С.

 

И.

 

Варшав-
скій,

 

В.

 

А.

 

Гиляровскій,

 

К.

 

М.

 

Даниленко,

 

Д.

 

С

 

Дмитріевъ
(Москвинъ)

 

псевд.,

 

Квидамъ

 

псевд.,

 

проф.

 

А.

 

И.

 

Кирпични-
ковъ,

 

К.

 

В.

 

Лукашевичъ,

 

А.

 

Н.

 

Мошинъ,

 

свящ.

 

Г.

 

С.

 

Петровѣ,

(Незнамовъ-Русскій),

 

Мит.

 

П.

 

Петровъ,

 

д-ръ

 

Н.

 

Я.

 

Пясков-
скій,

 

С.

 

В.

 

Потресовъ-Ябдоновскій,

 

Н.

 

И.

 

Тищенко,

 

Н.

 

В.
Тулупоиъ,

 

Е.

 

А.

 

Фидлеръ,

 

Н.

 

Г.

 

Шебуевъ

 

(Г.

 

Георгіевичъ),
проф.

 

Эварницкій

 

и

 

др.

УсловІЯ

 

ПОДПИСКИ:

 

на

 

годъ

 

съ

 

достав,

 

и

 

пересылкой

6

 

руб.,

 

на

 

полгода

 

3

 

руб.

 

50

 

коп.,

 

на

 

1

 

мѣс.

 

75

 

коп.

Допускается

 

разсрочка:

   

при

 

подпискѣ— 2

 

р.,

   

1

 

апрѣля—

2

 

р.

 

и

 

1-го

 

ію.ія — 2

 

p.

Лица,

 

подписавшіяся

 

на

 

газету

 

„Русское

 

Слово"

 

и

 

упла-

тивши

 

единовременно

 

8

 

руб.,

 

получатъ

 

и

 

еженедельный,
художественно-литературный

    

и

    

юмористическій

    

журналъ

„ИСКРЫ".

■

 

Адресъ

 

редакціи:

 

Москва,

  

Петровка,

   

домъ

 

Грачева.

Кромѣ

 

того,

 

подписка

 

принимается

 

во

 

всѣхъ

 

книжныхъ

магазинахъ

 

Москвы,

 

Петербурга,

 

Нижняго-Новгорода,

 

Вар-
шавы,

 

Кіевѣ,

 

Казани,

 

Одессы,

 

Воронежѣ,

 

Екатеринбурге

 

и

другихъ

 

городахъ

 

Россіи.

Желающимъ

 

пробный

 

номеръ

 

высылается

 

безплатно.

4—2
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Годъ

 

изд.

 

XIV. — Подписной

 

годъ

 

считается

 

съ

 

1

 

ноября.

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

НА

 

1903

 

ГОДЪ.

на

 

журналъ

 

для

 

семейнаго

 

чтенія

ПРИРОД

 

в

 

ЛЮДИ.
ВСѢ

 

ПОДПИСЧИКИ

 

ПОЛУЧАТЪ:

за

 

ШЕСТЬ

 

руб.

 

ПЯТЬ

 

изданій

 

съ

 

перес.

 

и

 

достав.:

1)

  

еокенедѣльное

  

яц

И№№

   

иллюстр.

   

литерат.

   

журнала

   

ПРИРОДА

 

И

 

ЛЮДИ.
Въ

 

журналѣ

   

помѣщаются:

   

очерки,

   

романы,

   

повѣсти,

разсказы,

 

популярно-научныя

  

статьи.

2)

  

еокемгьсячное

10

 

книгъ

 

съ

 

рис.

 

болѣе

 

2400

 

стран.

   

БИБЛІОТЕКА

 

РОМА-
I L

  

НОВЪ.

 

Будетъ

 

дано

 

собраніе

 

сочиненій

 

извѣст.

 

соврем.

авт.

 

Райдера

 

Хаггарда.

Приключенія

 

на

 

сушѣ

 

и

 

на

 

морѣ.

3)

  

еэкемѣсячное

10

 

книгъ

 

болып.

 

форм.

   

БИБЛІОТЕКА

 

для

 

САМООБРАЗОВ
I

 

L

 

800

 

стр.

 

и

 

до

 

200

 

гравюръ,

   

портретовъ

 

и

 

рисунковъ'
•

Давая

 

новое

 

безплатное

 

приложеніе,

 

редакція

 

имѣетъ

цѣлью

 

дать

 

подписчикамъ

 

возможность,

 

не

 

затрачивая

 

денегъ,
пріобрѣсти

 

цмныя

 

сочиненія

 

по

 

всѣмъ

 

отраслямъ

 

знанія,
изложенныя

 

вполнѣ

 

популярно

 

и

 

доступно

 

для

  

исѣхъ.

Въ

 

1903

 

г.,

 

вь

 

виду

 

предстоящаго

 

торжественнаго

 

праздно-

ванія

 

200-лѣтія

 

основанія

 

Петербурга

 

Петромъ

 

Великимъ
редакція

 

рѣшила

 

дать

 

въ

 

„Библіотекѣ

 

для

 

Самообразованія*

Иллюстриров.

 

исторію

 

Петра

 

Великаго

сочив,

 

всемірно-извѣстнаго

 

профессора

 

русской

 

исторіи

 

А.

 

Г.
Брикнера.
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Первое

 

изданіе

 

(А.

 

С.

 

Суворина)

 

стоило

 

15

 

руб

 

а

 

въ

 

-ина

стоящее

   

время

 

составляетъ

   

библіографическую

 

.,едкость
стоитъ

 

до

 

25

 

руб.

12
4)

 

е±емгьсячное

книгъ

 

сочин.

  

1600

 

страницъ

   

знам.

  

писателя

  

Вас.

  

Ив.
НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКО.

12

Стоимость

   

12

 

книгъ

   

его

   

сочин.

   

значительно

   

превышаетъ

иодписвую

 

цѣну

 

всего

 

журнала.

Только

 

благодаря

 

тому

 

обстоятельству,

 

что

 

издатель

журн.

 

является

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

издат.

 

всѣхъ

 

произведеній
Вас.

 

Ив.

 

Немировича-Данченко,

 

и

 

можно

 

давать

 

такія

 

цѣн-

ныя

 

приложенія.

5)

 

настольное

 

роскошно-иллюстрир.

 

изданіе

ПОЭМА

 

ГЕТЕ

 

„РЕИНЕКЕ-ШУЬЧ
пѣсенъ

 

до

 

20

 

печ.

 

лист.

 

160

 

стран,

   

бол.

 

форм.

   

Пол-
ный

   

переводъ

 

(безъ

   

сокращеній)

   

М.

 

Достоевскаго,

 

съ

86

 

рисунками

 

худож.

 

Каульбаха.

Заграничное

 

нѣмецкое

 

изданіе

 

стоило

 

около

 

30

 

р.,

 

русское—

(А.

 

Ф.

 

Маркса)

 

— 12

 

руб.

МЫ

  

ДАЕМЪ

  

„РЕЙНЕКЕ-ЛИСЪ"

   

БЕЗП/1АТН0.

Уплатившіе

   

сполна

   

подписную

   

сумму

 

получатъ

  

„Рейнеке-

Лисъ"

  

НЕМЕДЛЕННО

 

(съ

 

Je

 

1

 

журнала).

Подписавшіеся

 

въ

 

разсрочку — по

 

уплатѣ

 

послѣдняго

 

взноса.

Допускается

 

разсрочка:

 

при

 

подпискѣ

 

2

 

руб.,

 

къ

 

1

 

марта

1

 

руб.,

 

къ

 

1

 

мая

 

1

 

руб.

 

и

 

къ

 

1

 

іюля

 

2

 

руб.

 

Безъ

 

доставки

въ

 

СПБ.

 

пять

 

руб.

Подписка

  

принимается

  

у

   

издателя

  

П.

 

П.

 

Сойкина:

  

СПБ.
Стремянная,

 

12,

 

собств.

 

д.
3—2



—

 

1079

 

—

Отъ

 

Отдѣленія

ІРЩЩІ

 

НМЛ
Торговаго

 

Дома

Ер.

 

Б.

 

я

 

I РЫСЙНЫ
В

 

ъ

   

Царицы

 

нѣ

   

н |в.

------------- )-ф-( --------------

ВСЛѢДСТВІЕ

 

ПОНИЖЕНІЯ

 

КУРСА

 

НА

 

СЕРЕБРО

_)

 

съ

 

с—

ШМІСЪ-ЖУРАІТА

РИЗНИЦЪ

 

И

 

ВСЕЙ

 

ЦЕРКОВНОЙ

 

УТВАРИ

^СКИДКА^
увеличена

 

съ

 

3-хъ

 

на

 

5°{0

 

съ

 

рубля.

ПРИЧТАМЪ

 

ЦЕРКВЕЙ

 

ДОПУСКАЕТСЯ

IS Бр.

   

РЫСИНЫ.



—

 

100

 

—

„Медаль

 

за

 

Всероссийскую

 

выставку

 

1896

 

года".

ИКОНОСТАСНОЕ

 

ЗАВЕДЕНІЕ

ПРОИЗВОДСТВО

ИКОНЪ

 

ВИЗАНТІЙСКАГО

 

СТИЛЯ
Торговаго

 

Дома

JBp.

 

Б.

 

и

 

И.

 

РЫСЙНЫ"
------- —

 

въ

 

г.

 

Царицынѣ.

 

=ss=

за

 

изящное

   

исполненіе

 

дубовыхъ

   

и

 

орѣховыхъ

съ

 

позолотою

 

иконостасовъ

 

фирма

 

удостоена

 

на-

грады—медали

 

на

 

выставкѣ

 

1896

 

года.

на

 

церковную

 

утварь

 

по

 

требованію

 

высылаются

 

немедленно.

ЙОЛОЕОЛЬНО-ЛИТЕЙНЫЙ

 

ЗАВОДЪ
Николя

  

Васильевича

   

І5ЕМЕІІШ
Бывшій

   

бр.

   

ГУДКОВЫХЪ
ВТЬ

   

САРАТОВ*.

(основанъ

 

въ

 

і8і 7

 

году).
За

 

Веероесійскую

 

проиышленно

 

художественную

 

выставку

   

1896

 

г.

въ

 

Н.-Новгородѣ.

   

Большая

   

серебряная

 

медаль.

 

За

 

Саратовскую
еельско-хоаяйствонную

 

и

 

промышленную

 

выставку

  

1899

 

г.

 

Боль-
шая

 

серебряная

 

медаль.

ЗАВОДЪ

 

ПРШШАЕТЪ

 

ЗАКАЗЫ:
на

 

выливку

 

новыхъ

 

и

 

переливку

 

старыхъ

 

колоколовъ

 

раэлаго

 

вѣса»

также

 

и

 

доставку,

 

какъ

 

но

 

желѣзнымъ

 

дорогаиъ,

 

такъ

 

и

 

водя-

нымъ

 

дутямъ;

 

поднимаетъ

 

колокола

 

на

 

колокольню,

 

даегь

 

руча-

тельство

 

въ

 

прочности

   

колоколовъ

 

и

 

дѣлаетъ

 

рассрочку

 

платежа

на

 

разные

 

сроки.

При

 

заводѣ

 

всегда

 

имѣютсядля

 

и родажи

 

готовыя

 

колокола,

 

вѣсомъ

отъ

  

150

 

иуд.

 

и

 

до

  

10

 

фун.

 

равной

 

величины.



'•«<►•<

HI\)^тм

МАГАЗИНЫ

f

 

ДВР

 

11ІІІ1А

 

f

 

І1ІШ14
звте»

   

Сарптовѣ

1.

 

Московская

 

ул.,

 

между

 

Александ-
ровской

 

и

 

Польской,

 

д.

 

Шпллеръ.

jBi.

 

Оамарѣ

'2.

   

Новособорвая,

 

собственный

 

домъ.

3.

 

Панская

 

улица,

 

гостинвый

 

дворъ. 4.

    

Гост

 

и

 

п

 

н-

 

ы дворъ.

КОТОРЫЕ

 

ІШІіЮТЬ

 

lib

 

БОЛЫІІОМЪ

 

РАЗНООБРАЗНОМ'!»

 

НЫБОРѢ:

▼

\
30Л0ТЫЯ,

 

СЕРЕБРЯНЫЙ,
МЕЛШОРОБЫЯ,

БРОНЗОВЫЯ

 

ВЕЩИ)
ИКОНЫ

 

ВЪ

 

СЕРЕБРЯНЫХЪ
и

НАКЛАДНОГО

 

СЕРЕБРА

РИЗАХЪ

 

И

 

БЕЗЪ

 

РИЗЪ

НА

 

ИКОНЫ,

 

РИЗЫ

 

и

 

КЮТЫ
Принимаются

 

закалы.

ПАРЧА,

 

БАРХАТЪ,

 

ГАЛУНЫ,

 

БАХ-

РОМА,

 

кисти;

 

ТАКЖЕ

ВСЕВОЗМОЖНЫ

 

Я

ЦЕРКОВНЫЙ

 

ВЕЩИ:
паникадилы, лампады, ноденѣчни-

ки,

  

сосуды,

  

дарохранительницы,

хоругви,

 

плащаницы,

 

воздухи

 

се-

ребряный

 

и

 

мишурный.

кресты

 

ВЫСОЧАЙШЕ

 

утвержд.
С.-Петербургскіе.

Книги

 

Богослужебный,

 

проповѣд-

ныя,

 

житія

 

святыхъ.

   

Библіи

 

луч-

I
І

.ОБЛАЧВНІЯ

  

ГОТОВЫЯА

СВЯЩЕННИЧЕСЮЯ;
ДЕРЕВЯННОЕМАСЛОНАСТОЯЩЕЕ

и

 

много

 

другихъ

 

товаровъ.

САМОВАРЫ

   

лучшихъ

  

фабрикъ
никилированныѳ,

 

томпакъ

 

и

 

обык-

 

^
новѳнныѳ

                        

ф
Кромѣ

 

сего,

 

имѣюгся

 

собственной

 

вы

 

а

писки

 

ЧАИ

 

кяхтннскій

 

высшаго

 

д

достоинства,

 

раявѣшаниый

 

подъ

 

тамо-#
женной

 

бапдеро

 

ью,

 

въ

 

собственной

 

«ь

ра8нѣсочной,под г ь

 

падсмотромъ

 

чинов-

 

j

нпка

 

отъ

 

пранительсті

 

а

             

Щ
САХАРЪ

  

КІЕВСКІЙ
♦тихъ

 

изданш.

                   

у

              

ПО

 

БИРЖЕВОЙ

 

ЦЪНЬ-

ЦѢІІЫ

 

ДЕШЕВЫЯ,

  

БЕЗЪ

 

ЗАПРОСА,

 

ВНІі

   

КОНКУ РЕНЦІИ.
ВЫСЫЛКА

 

ПОЧТОЙ

 

И

 

ПО

 

ЖЕЛЪЗНОЙ

  

ДОРОГЪ

 

НЕМЕДЛЕННАЯ.

 

------

    

ф



-

 

1082

 

—

HVL

 

.А.

 

Г

 

.A.

 

S

 

ЕЕ

 

Ы

 

Ъ

Г.

  

II.

  

R

 

В

 

И

 

HI

 

КО

 

В

 

Л,
уголъ

 

Никольской

 

и

 

Театральной

  

площади,

 

домъ

 

Вакурова
(противъ

 

Консисторіи).

БОЛЬШОЙ

 

ФАБРИЧНЫЙ

 

СШДЪ
ИЦЕ^^ОВХ^СЗНЕ

   

"УТВАРИ

СЕРЕБРЯНОЙ.

 

Евангелій.

 

сосудовъ,

   

крестовъ.

   

ковчеговъ

дароносицъ

 

и

 

проч.

АПЛЕКЕ:

 

паникадилъ,

 

семисвѣчниковъ,

 

подсвѣчниковъ,

 

лам-

падъ,

 

металлическихъ

 

свѣчей,

 

хоругвій,

 

металлич.

 

и

 

друг.,

Плащаницъ,

 

гробницъ,

 

запрестольныхъ

 

крестовъ,

 

иконъ

 

въ

серебряныхъ

 

и

 

аплековыхъ

 

ризахъ,

 

святцевъ,

 

на

 

каждый
мѣсяцъ,

 

сборныхъ

 

блюдъ,

  

брачныхъ

 

вѣнцовъ.

ГОТОВЫХЪ

 

ОБЛАЧЕНІЙ:
священническихъ,

 

діаконскихъ,

 

подризниковъ,

   

парчи

 

сере-

бряной

 

и

 

мишурной.

Покрововъ

   

на

   

пресфлъ,

   

на

   

жертвенникъ

   

и

   

пелены

   

на

аналогій.

Юбилярныхъ,

   

протоіерейскихъ

   

коронаціонныхъ

    

крестовъ

священническихъ

 

бълыхъ

 

серебряныхъ.

Имѣются

 

въ

 

продажѣ

 

значки

 

для

 

членовъ

 

„Общества

 

вспо-

моществованія

   

недостаточнымъ

 

воспитанникамъ

   

Саратов-
ской

 

Духовн'й

 

Семйнаріи":

   

золотые-

 

30

   

р.,

   

серебряные
вызолоченные

 

— 15

 

руб.

БОЛЬШОЙ

 

БЫБОРЪ;
ложекъ

 

серебряныхъ,

  

чайныхъ

   

приборовъ,

   

золотыхъ,

брилліантовыхъ

  

вещей,

   

часовъ

 

карманныхъ,

 

стѣнныхъ,

столовыхъ.

БОЛЬШОЙ

 

ВЫБОРЪ

 

АЛЬБОМОВЪ.

При

 

семъ

 

№

 

разсылается

  

объявленіе

 

отъ

 

товарищества

„ПРОВОДНИКЪ"

 

въ

 

Ригѣ.

Печатаво

 

съ

 

раврѣшенія

 

Дачальвтаа.


