
ТУ

 

Л

 

Ь

 

С

 

К I

 

я

Еиаршшыя

 

Вѣдоности.
15

 

Января

                       

J№

 

3.

                     

1906

 

года.

ЧАСТЬ

    

ОФФИЩЛЛЬНЛЯ.

Разъяенительноѳ

 

опредѣлевіе

 

Святѣйшаго

 

Синода.
Отъ

 

14

 

Декабря

 

1905'

 

года,

 

№

 

6420,

 

по

 

вопросу

 

о

 

ввѳденія

въ

 

дѣйствіѳ

 

Высочайше

 

утверждѳннаго

 

6

 

Іюня

 

1904

 

г.

 

По-
ложѳнія

 

о

 

взаимномъ

 

страхованіи

 

отъ

 

огня

 

строѳній

 

духов -

наго

 

вѣдомства.

Отъ

 

4 — 18

 

Мая

 

сего

 

года

 

за

 

№

 

2282,

 

Святѣйшій

 

Синодъ
постановилъ:

 

Высочайше

 

утвержденное

 

6-го

 

Іюня

 

1904

 

года

Положеніе

 

о

 

взаимномъ

 

страхованіи

 

отъ

 

огня

 

строеній

 

ду-

ховнаго

 

ведомства

 

ввести

 

въ

 

дѣйствіе

 

не

 

ранѣе,

 

какъ

 

съ

 

1-го
Января

 

1906

 

года.

 

Нынѣ,

 

въ

 

виду

 

происходящихъ

 

повсемѣстно

нестроеній

 

въ

 

общественной

 

жизни

 

и

 

принимая

 

во

 

вниманіе,
что

 

въ

 

это

 

смутное

 

время

 

отвлеченіе

 

духовенства

 

отъ

 

испол-

ненія

 

прямыхъ

 

лежащихъ

 

на

 

немъ

 

пастырскихъ

 

обязанностей
представляется

 

совершенно

 

невозможнымъ,

 

между

 

тѣмъ

 

для

введенія

 

взаимнаго

 

страхованія

 

отъ

 

огня

 

строеній

 

духовнаго

вѣдомства

 

требуется

 

отъ

 

причтовъ

 

въ

 

теченіе

 

продолжитель-

наго

 

времени

 

значительный

 

трудъ

 

по

 

составленію

 

описей

 

и

оцѣнкѣ

 

строеній,

 

Святѣйшій

 

Синодъ

 

опредѣляетъ:

 

отложить

введеніе

 

въ

 

дѣйствіе

 

Высочайше

 

утвержденнаго

 

6

 

Іюня

 

1904
года

 

Положенія

 

о

 

взаимномъ

 

страхованіи

 

отъ

 

огня

 

строеній
духовнаго

 

вѣдомстла

 

впредь

 

до

 

особаго

 

распоряженія.



=

 

26

 

-

Именной

 

Высочайшій

 

Указъ

 

Правительствующему

 

Genamy
о

 

продленіи

 

срока

 

записей

 

въ

 

избиратели

 

представителей
Государственной

 

Думы:

 

„Указомъ

 

Нашимъ,

 

11

 

декабря

 

1905

 

г.

Правительствующему

 

Сенату

 

даннымъ,

 

объ

 

цзмѣненіи

 

поло-

женія

 

о

 

выборахъ

 

въ

 

Государственную

 

Думу

 

и

 

изданныхъ

 

въ

дополненіе

 

къ

 

нему

 

узаконеній

 

(отд.

 

УШ)

 

установленъ

 

трехне-

дѣльный

 

со

 

дня

 

распубликованія

 

того

 

Указа

 

срокъ

 

для

 

подачи

 

уч-

режденіямъ,

 

составлшющимъ

 

дополнительные

 

избирательные
списки,

 

нисьменныхъ

 

о

 

желаніи

 

воспользоваться

 

своимъ

 

изби-
ратёльнымъ

 

правомъ

 

заявленій

 

тѣми,

 

имѣющимн

 

таковое

 

право,

лицами,

 

кои

 

не

 

подлежатъ

 

внесение

 

въ

 

избирательные

 

списки

на

 

основаніи

 

Положенія

 

о

 

выборахъ

 

въ

 

Государственную

 

Думу,
.либо

 

списковъ

 

и

 

свѣдѣяій,

 

означенныхъ

 

въ

 

отдѣлѣ

 

ѴІІ-мъ

Указа

 

И

 

декабря

 

1905

 

года.

 

Между

 

тѣмъ,

 

вслѣдствіе

 

про-

медленія

 

въ

 

доставленіи

 

этого

 

Указа

 

на

 

мѣста

 

и

 

ноздняго

 

съ

нимъ

 

ознакомленіл

 

населенія,

 

упомянутый

 

трехнедѣльный

 

срокъ

оказывается

 

недостаточнымъ

 

и

 

о

 

его

 

продленіи

 

поступаютъ

ходатайства

 

правительственныхъ

 

и

 

общественныхъ

 

установле-

ній.

 

Согласно

 

таковымъ

 

ходатайствамъ,

 

нризнали

 

Мы

 

возмож-

нымъ

 

продлить

 

вышеупомянутый

 

трехнедельный

 

срокъ

 

и

 

вслѣд-

ствіе

 

того,

 

повелѣваемъ:

 

пе

 

останавливая

 

производства

 

по

 

со-

ставленію

 

и

 

оглашенію

 

дополнительныхъ

 

избирательныхъ
списковъ,

 

предоставить

 

лицамъ,

 

имѣющимъ

 

право

 

участія

 

въ

выборахъ

 

въ

 

Государственную

 

Думу

 

на

 

основаніи

 

отдѣловъ

I—

 

IV

 

Указа

 

11

 

декабря

 

1905

 

года,

 

если

 

лица

 

эти

 

не

 

под-

лежать

 

внесенію

 

въ

 

избирательные

 

списки

 

на

 

основаніи

 

по-

ложена

 

о

 

выборахъ

 

въ

 

Государственную

 

Думу

 

либо

 

ука-

8анныхъ

 

въ

 

отдѣлѣ

 

ѴІІ-мъ

 

означеннаго

 

Указа

 

списковъ

 

и

 

свѣ-

дѣній,

 

въ

 

случаѣ

 

желанія

 

воспользоваться

 

своимъ

 

правомъ,

•письменно

 

заявить

 

о

 

томъ

 

не

 

нозднѣе

 

1

 

февраля

 

сего

 

1906г.
съ

 

представленіемъ

 

надлежащихъ

 

удостовѣреній

 

о

 

правѣ

 

на

участіе

 

въ

 

выборахъ

 

учрежденію,

 

составляющему

 

дополнитель-

ные

 

избирательные

 

списки,

 

а

 

если

 

послѣдніе

 

выставлены

 

уже

для

 

обозрѣнія,

 

то

 

подлежащей

 

уѣздной

 

или

 

губернской

 

по

дѣламъ

 

о

 

выборахъ

 

коммисіи,

 

по

 

принадлежности,

 

для

 

вне-

сенія

 

въ

 

упомянутые

 

списки.

Правительствующій

 

Сенатъ

 

къ

 

исполненію

 

сего

 

не

 

оставить

учинить

 

надлежащее

   

распоряженіе".
На

 

подлинномъ

 

Собстенной

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества
рукою

 

подписано.

„НЯЕОЛАЙ"
Царское

 

Село*
U

 

ййЩА

 

1906

 

ѵот



—

 

27—

Разныя

 

извѣстія

 

по

 

епархіи.

ІІо

 

указу

 

Св.

 

Синода,

 

отъ

 

31

 

Декабря

 

1905

 

г.

 

за

 

№

 

13175,
въ

 

причтѣ

 

села

 

Нефедьева,

 

Каширскаго

 

уѣзда,

 

открытъ

 

са-

мостоятельный

 

приходъ

 

съ

 

причтомъ

 

изъ

 

священника

 

и

псаломщика.

—

  

Пѳрѳмѣщѳны

 

священники:

 

села

 

Колтова,

 

Каширска-
го

 

уѣзда,

 

Васшій

 

Бѣльковскій

 

въ

 

село

 

Токарево,

 

того

 

же

уѣзда,— 6

 

Января;

 

села

 

Малевки,

 

Богородицкаго

 

уѣзда,

 

Про-
хора

 

Щегловъ

 

въ

 

село

 

Хрипково,

 

Алексияскаго

 

уѣзда,

 

-10-го
Января;

 

села

 

Старыхъ

 

Лѣсковъ,

 

Одоевскаго

 

уѣзда,

 

Николай
Борисоглѣбскій

 

въ

 

село

 

Болгары,

 

Чернскаго

 

уѣзда,— 13

 

Января.
—

  

Допущены

 

къ

 

иснолненію

 

обязанностей

 

псалом-

щиковъ

 

при

 

Тульскомъ

 

Каѳедральномъ

 

Соборѣ

 

сельскій

 

учи-

тель

 

Петръ

 

Орловъ;

 

въ

 

село

 

Вадбольское,

 

Епифанскаго

 

уѣзда,

Алексѣй

 

Ильинскгй;

 

въ

 

село

 

Раево,

 

Чернскаго

 

уѣзда,

 

кресть-

янинъ

 

Кириллъ

 

Никулинъ

 

и

 

въ

 

Желыбинскій

 

сельскій

 

дѣт-

скій

 

пріютъ,

 

Тульскаго

 

уѣзда,

 

дворянинъ

 

Алексѣй

 

Лашкинъ,
первые

 

два

 

10

 

Января,

 

а

 

послѣдніе

 

двое

 

11

 

Января.
—

  

Утвержденъ

 

въ

 

должности:

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

Успен-
ской

 

Кладбищенской,

 

г.

 

Богородицка,

 

церкви

 

Василій

 

Ша-
раповъ—Ъ

 

Января.
—

  

Отчисленъ

 

отъ

 

мѣста:

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

села

 

Раева,
Чернскаго

 

уѣзда,

 

Иванъ

 

Сахаровъ— 8

 

Января.
—

  

Уволенъ

 

отъ

 

должности:

 

псаломщикъ

 

села

 

Успен-
скаго-Кобылинки,

 

Богородицкаго

 

уѣзда,

 

Николай

 

Добросель-
скъй— 10

 

Января.
—

  

Умерли:

 

25

 

Декабря—пенсіонерка — вдова

 

протоіерея
Соборной

 

г.

 

Алексина

 

церкви

 

Параскева

 

Щеыова;

 

29

 

Декабря
псаломщикъ

 

села

 

Хрущева,

 

Тульскаго

 

уѣзда,

 

Михаилъ

 

Аляв-
динъ

 

и

 

4

 

Января

 

священники

 

Алексипскаго

 

уѣзда,

 

селъ:

 

Хрип-
кова

 

Александръ

 

Щепаловъ

 

и

 

Русятина

 

Михаилъ

 

Щеглоеъ.
—

  

Утверждены

 

церковными

 

старостами:

 

І)

 

въ

 

Алек-
синскомъ

 

уѣздѣ,

 

къ

 

церкви

 

села

 

Димитріевскаго

 

на,

 

Вашанѣ

 

t

крестьянинъ

 

Владимиръ

 

Каченковъ,

 

2)

 

въ

 

Ефремовскомъ

 

уѣздѣ^

 

f

къ

 

церкви

 

села

 

Черкасскаго-Вороней

 

крестьянинъ

 

Матвгъй
Оигаревъ,

 

3)

 

въ

 

Крапивенскомъ

 

уѣздѣ:

 

къ

 

церкви

 

села

 

По-
темкина

 

крестьянинъ

 

Тимоѳей

 

Капустина,

 

къ

 

Соборной

 

го-

рода

 

Крапивны—купецъ

 

Иванъ

 

Юдинъ

 

и

 

къ

 

Троицкой— ку-

пецъ

 

Георгій

 

Юдинъ,

 

4)

 

въ

 

гор.

 

Одоевѣ

 

къ

 

Благовещенской



-

 

28

 

-

церкви

 

мѣщаиинъ

 

Серггй

 

Сухопаровъ,

 

5)

 

въ

 

Тульскомъ

 

уѣздѣ,

въ

 

церкви

 

села

 

Рудакова

 

вуиецъ

 

Василій

 

Живенцш.
—

  

Утверждены

 

прѳдсѣдатѳлями

 

церковно-приход-

скихъ

 

лопечительствъ:

 

1)

 

въ

 

Крапивенскомъ

 

уѣздѣ,

 

при

церкви

 

села

 

Потемкина

 

мѣстный

 

священпикъ

 

Іоаннъ

 

Николь-
ские,

 

при

 

Михаило-Архангельской

 

г.

 

Крапивны

 

церкви

 

надвор.

совѣт.

 

Василій

 

Никольскій

 

и

 

при

 

Соборной

 

церкви

 

потомств.

почет,

 

гражд.

 

Димитрій

 

Бѣлобородовъ,

 

2)

 

въ

 

г.

 

Одоевѣ

 

при

Благовѣщенской

 

церкви

 

врачъ

 

Серіій

 

Спасскій.
—

   

Утверждены

 

законоучителями:

 

1)

 

священнивъ

 

села

Ивановсваго-Ромодановскаго,

 

Епифансваго

 

уѣзда,

 

Іоаннъ

 

Ле-
бедева

 

въ

 

Верхне-Люторскомъ

 

начальномъ

 

училищѣ,

 

2)

 

свя-

щенникъ

 

Спасопреображенской

 

церкви

 

села

 

Дѣдилова,

 

Бого-
родицкаго

 

уѣзда,

 

Алексанскдръ

 

Успенскій

 

въ

 

Савлуковскомъ
пачальномъ

 

училищѣ

 

и

 

3)

 

священнпкъ

 

той

 

же

 

церкви

 

Ми-
хаилъ

 

Гремячевскій

 

въ

 

Медвѣнскомъ

 

начальномъ

 

училищѣ.

Назвачевіе

 

пѳнѳій.

По

 

указу

 

Св.

 

Синода,

 

отъ

 

28

 

Декабря

 

за

 

№12957,

 

назна-

чена

 

пенсія

 

заштатнымъ

 

священникамъ:

 

села

 

Стараго

 

Яков-
лева,

 

Алексинскаго

 

уѣзда,

 

Леониду

 

Сахарову,

 

села

 

Бѣдысова,

Новосильскаго

 

уѣзда,

 

Андрею

 

Остроумову,

 

села

 

Болгаръ,

 

Черн-
скаго

 

уѣзда,

 

Петру

 

Протасову— первому

 

по

 

360

 

р.

 

въ

 

годъ,

а

 

послѣднимъ

 

по

 

300

 

р.

 

въ

 

годъ

 

каждому;

 

заштатнымъ

 

пса-

ломщикамъ:

 

села

 

Ивановскаго

 

на

 

Плавицѣ,

 

Чернскаго

 

уѣзда,

Михаилу

 

Ильинскому,,

 

села

 

Иванькова,

 

Епифанскаго

 

уѣзца,

Димитрію

 

Бѣляеву

 

и

 

села

 

Синдѣева,

 

Чернскаго

 

уѣзда,

 

Іакову
Глаголеву

 

по

 

100

 

руб.

 

въ

 

годъ

 

каждому;

 

вдовѣ

 

священника

села

 

Никольскаго

 

на

 

Птани,

 

Ефремовскаго

 

уѣзда,

 

Аннѣ

 

Про-
тасовой

 

съ

 

малолѣтнимъ

 

сыномъ

 

по

 

66

 

руб.

 

66

 

к.

 

въ

 

годъ;

дочери

 

псаломщика

 

села

 

Иетропавловскаго

 

Хрущевки,

 

Бого-
родицкаго

 

уѣзда,

 

Александрѣ

 

Колычевой

 

по

 

30

 

руб.

 

въ

 

годъ

и

 

дѣтямъ

 

умершаго

 

священника

 

села

 

Покровсиаго,

 

Алексин-
скаго

 

уѣзда,

 

Николаю,

 

Михаилу

 

и

 

Маріи

 

по

 

75

 

руб.

 

въгодъ

всѣмъ

 

вмѣстѣ.



-

 

29

 

—

Пожертвовавія
на

 

военный

 

нужды

 

арміи

 

и

 

флота,

 

поступившія

  

въ
Тульскую

 

Духовную

 

Консисторію

 

съ

 

29

 

Октября

 

по

22

 

Декабря

 

включительно.

Поступило:

 

А)

 

Пожертвованій

 

на

 

санитарныя

 

нужды

больныхъ

 

и

 

раненыхъ

 

воиновъ

 

отъ:

 

1)

 

церквей

 

и

 

духовен-

ства

 

5-го

 

Алексинскаго

 

округа

 

3

 

руб.

 

5

 

коп.

 

2)

 

церквей

 

и
духовенства

 

г.

 

Бѣлева

 

8

 

руб.

 

68

 

коп.

 

3)

 

церквей

 

и

 

духовен-

ства

 

1-го

 

Бѣлевскаго

 

округа

 

11

 

руб.

 

30

 

коп.

 

4)

 

церквей

 

и

духовенства

 

2-го

 

Новосильскаго

 

округа

 

7

 

руб.

 

75

 

коп.

 

5)

 

церк-

вей

 

и

 

духовенства

 

2-го

 

Одоевскаго

 

Округа

 

8

 

руб.

 

50

 

коп.

6)

 

церквей

 

и

 

духовенства

 

2-го

 

Ефремовскаго

 

округа

 

3

 

руб.
60

 

коп.

 

7)

 

церквей

 

и

 

духовенства

 

5-го

 

Веневскаго

 

округа

9

 

руб.

 

40

 

коп.

 

8)

 

церквей

 

и

 

духовенства

 

5-го

 

Тульскаго

 

ок-

руга

 

10

 

руб.

 

35

 

коп.

 

9)

 

причта

 

селъ:

 

Гатницъ

 

и

 

Наспищъ,
Алексинскаго

 

уѣзда,

 

1

 

руб.

 

20

 

коп.

 

10)

 

причта

 

Тульскаго
Каѳедральнаго

 

Собора

 

9

 

руб.

 

76

 

коп.

 

Итого

 

73

 

руб.

 

59

 

коп.,

каковые

 

во

 

исполненіе

 

Синодальнаго

 

опредѣленія,

 

отъ

 

28

 

Ян-
варя

 

1904

 

года

 

за

 

№

 

398,

 

отосланы

 

при

 

отношеніи,

 

отъ

30-го

 

Декабря

 

1905

 

года

 

за

 

№

 

16526,

 

въ

 

Тульское

 

мѣстное

управленіе

 

Россійскаго

 

Общества

 

„Краснаго

 

Креста".
Б)

 

Кружечнаго

 

сбора

 

на

 

тотъ

 

же

 

предметъ

 

(больпыхъ

 

и
раненыхъ

 

воиновъ)

 

въ

 

церквахъ,

 

гдѣ

 

онъ

 

производится

 

не

особо

 

уполномоченными

 

отъ

 

Общества

 

Краснаго

 

Креста

 

ли-

цами,

 

а

 

старостами:

 

1)

 

въ

 

церкви

 

Каширскаго

 

Нивитскаго
женскаго

 

монастыря

 

за

 

Сентябрь

 

1

 

руб.,

 

Октябрь

 

3

 

руб.

 

и
Ноябрь

 

1

 

руб.

 

2)

 

въ

 

церквахъ

 

г.

 

Бѣлева

 

за

 

Сентябрь

 

12

 

руб.
58

 

коп.

 

и

 

Октябрь

 

10

 

руб.

 

63

 

коп.

 

3)

 

въ

 

церквахъ

 

5-го

 

Еф-
ремовскаго

 

округа

 

за

 

Сентябрь

 

23

 

руб.

 

25

 

коп.

 

и

 

Октябрь
19

 

руб.

 

89

 

коп.

 

4)

 

въ

 

церквахъ

 

1-го

 

Бѣлевскаго

 

округа

 

за

Сентябрь

 

8

 

руб.

 

8

 

коп.

 

и

 

Октябрь

 

3

 

руб.

 

3

 

коп.

 

5)

 

въ

 

церк-

вахъ

 

4-го

 

Бѣлевскаго

 

округа

 

за

 

Сентябрь

 

3

 

руб.

 

75

 

кон.

6)

 

въ

 

церквахъ

 

6-го

 

Каширскаго

 

округа

 

за

 

Сентябрь

 

16

 

руб.
35

 

коп.

 

и

 

Октябрь

 

12

 

руб.

 

11коп.

 

7)

 

въ

 

церквахъ

 

5-го

 

Одоев-
скаго

 

округа

 

за

 

Іюнь,

 

Іюль

 

и

 

Августъ

 

12

 

руб.

 

55

 

коп.

 

8)ьъ
церквахъ

 

2-го

 

Алексинскаго

 

округа

 

за

 

Сентябрь

 

8

 

руб.

 

63

 

в. г

Октябрь

 

5

 

руб.

 

25

 

коп.

 

и

 

Ноябрь

 

6

 

руб.

 

28

 

коп.

 

9)

 

въ

 

церк-

вахъ

 

1-го

 

Алексинскаго

 

округа

 

за

 

Сентябрь

 

4

 

руб.

 

9

 

воц.,

за

 

Октябрь

 

3

 

руб,

 

67

 

коп.

 

и

 

Ноябрь

   

4

 

руб.

 

1

 

коп.

    

10)

 

въ



%.

 

30

 

-

церквахъ

 

2-го

 

Епифанскаго

 

округа

 

за

 

Сентябрь

 

2

 

руб.

 

66

 

к.

11)

 

въ

 

церкви

 

Успенско-Иверскаго

  

женскаго

 

монастыри

   

за

Октябрь

 

1

 

руб.

 

50

 

коп.

    

и

 

Ноябрь

 

1

 

руб.

 

16

 

коп.

    

12)

    

въ

церквахъ

 

4-го

 

Алексинскаго

 

округа

 

за

 

Сентябрь

 

4

 

руб.

 

82

 

к.

13)

  

въ

 

церквахъ

 

3-го

 

Алексинскаго

 

округа

 

за

 

Октябрь

 

40

 

к.

14)

  

въ

 

церкви

 

Тульскаго

 

Богородичнаго,

 

что

 

въ

 

Щег.товѣ,

мужского

 

монастыря

 

за

 

Октябрь

 

4

 

руб.

 

5

 

коп.

 

и

 

Ноябрь
2

 

руб.

 

40

 

коп.

 

15)

 

въ

 

церквахъ

 

1-го

 

Каширскаго

 

округа

 

за

Октябрь

 

3

 

руб.

 

5

 

коп.

 

16)

 

въ

 

церквахъ

 

2-го

 

Одоевскаго

 

ок-

руга,

 

за

 

Октябрь

 

28

 

руб.

 

30

 

коп.

 

17)

 

въ

 

церквахъ

 

2-го

 

Бѣ-

левсваго

 

округа

 

за

 

Октябрь

 

6

 

руб.

 

74

 

коп.

 

и

 

Ноябрь

 

5

 

руб.
89

 

коп.

 

18)

 

въ

 

церкви

 

Бѣлевскаго

 

Крестовоздвиженскаго

 

жен-

скаго

 

монастыря

 

за

 

Октябрь

 

3

 

руб

 

и

 

Ноябрь

 

4

 

руб.

 

19)

 

въ

церквахъ

 

5-го

 

Вепевскаго

 

округа

 

за

 

Октябрь

 

8

 

руб.

 

35

 

коп.

20)

 

въ

 

церквахъ

 

3-го

 

Каширскаго

 

округа

 

за

 

Ноябрь

 

14

 

руб.
60

 

коп.

 

21)

 

въ

 

церквахъ

 

6-го

 

Веневсваго

 

округа

 

за

 

Сентябрь
и

 

Октябрь

 

8

 

руб.

 

21

 

коп.

 

22)

 

въ

 

церквахъ

 

І^го

 

Ефремов-
скаго

 

округа

 

за

 

Октябрь

 

47

 

руб.

 

87

 

коп.

 

23)

 

въ

 

церквахъ

4-го

 

Тульскаго

 

округа

 

за

 

Сентябрь,

 

Октябрь,

 

Ноябрь

 

и

 

Де-
кабрь

 

4

 

руб.

 

10

 

коп.

 

Итого

 

310

 

руб.

 

25

 

коп ,

 

каковыя,

 

во

исполпеніе

 

Синодальнаго

 

опредѣленіл,

 

отъ

 

8

 

Февраля

 

1904

 

г.

за

 

№

 

18,

 

отосланы

 

переводомъ

 

при

 

отношеніи,

 

отъ

 

30

 

Де-
кабря

 

1905

 

года

 

за

 

№

 

16524;

 

въ

 

Хозяйственное

 

Управленіе
при

 

Святѣйшемъ

 

Синодѣ.

Всего

 

же

 

по

 

рубрикамъ

 

А

 

и

 

Б

 

поступило

 

въ

 

Консисторію
383

 

руб.

 

84

 

коп.

: ---------------

Вакантный

 

мѣета.

а)

 

Священническія

 

при

 

церквахъ;

1)

  

Ири

 

Спасской

 

церкви

 

Желыбинскаго

 

дѣтскаго

пріюта,

 

Тульск.

 

у.,

 

съ

 

23

 

Сентября

 

с/г.

 

Причта

 

положено

быть:

 

священнику

 

и

 

псаломщику;

 

нричтъ

 

получаетъ

 

жалова-

ніе

 

отъ

 

прігота:

 

свящепникъ

 

300

 

р.

 

и

 

за

 

законоучительство

100

 

р.

 

въ

 

годъ

 

и

 

псаломщикъ

 

120

 

руб.

 

Для

 

причта

 

имѣется

помѣщеніе

 

съ

 

отопленіемъ

  

и

 

освѣщеніемъ.

2)

  

Села

 

Любижей,

 

Каширскаго

 

у.,

 

съ

 

19

 

Октября.

 

Земли
церковной

 

36

 

дес.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

353.

 

Причта

 

положено

быть:

 

священнику

 

и

 

псаломщику;

 

нричтъ

 

получаетъ

 

%

 

съ

580

 

руб.



-

 

31

 

-

3)

  

Села

 

Успенсваго-К обылинки,

 

Богородицскаго

 

у.,

съ

 

30

 

Ноября

 

с/г.

 

Земли

 

церковной

 

40

 

д.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

1930.

 

Причта

 

положено

 

быть:

 

2-мъ

 

священникамъ,

 

діакону
и

 

2-мъ

 

псаломщикамъ;

 

причтъ

 

получаетъ

 

'/о

 

со

 

100

 

руб.
4)

  

Села

 

Ямской

 

Слободы,

 

Новосильскаго

 

уѣзда,

 

съ

27

 

Декабря.

 

Земли

 

церковной

 

68

 

дес.

 

240

 

кв.

 

с.

 

Прихожанъ
м.

 

п.

 

1195.

 

Причта

 

положено

 

быть:

 

священнику

 

діавону

 

и

псаломщику.

5)

  

Села

 

Колтова,

 

Каширскаго

 

у.,

 

съ

 

6

 

Января

 

с/г. Зем-
ли

 

церковной

 

66

 

дес.

 

1696

 

кв.

 

саж.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

790.
Причта

 

положено

 

быть:

 

священнику,

 

діакону

 

и

 

псаломщику;

причтъ

 

получаетъ

 

казеннаго

 

жалованія

 

550

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

за

преподованіе

 

въ

 

местной

 

церковно-приходской

 

школѣ

 

300

 

р.

въ

 

годъ

 

и

 

°/о

 

съ

 

капитала

 

въ

 

2906

 

р.

 

Для

 

причта

 

имѣются

церковныя

 

помѣщенія.

6)

  

Села

 

Русятина,

 

Алексинскаго

 

у.,

 

съ

 

4

 

Января

 

с/г.
земли

 

церковной

 

36

 

дес.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

771.

 

Причта

 

по-

ложено

 

быть:

 

священнику

 

и

 

псаломщику;

 

причтъ

 

получаетъ

 

°/о
съ

 

капитала

 

въ

 

650

 

руб.
7)

  

Села

 

Нефедьева,

 

Каширскаго

 

у.,

 

съ

 

31

 

Декабря
1905

 

года.

 

Земли

 

ц.

 

36

 

дес.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

161.

 

Причта
положено

 

быть:

 

священнику

   

и

 

псаломщику.

8)

  

Села

 

Малевки,

 

Богородицкаго

 

у.,

 

съ

 

10

 

Января

 

с/г.
Земли

 

ц.

 

42

 

дес.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

4514.

 

Причта

 

положено

быть:

 

тремъ

 

священникамъ,

 

діакону

 

и

 

тремъ

 

псаломщикамъ.

причтъ

 

получаетъ

 

°/°

 

въ

 

годъ

 

12

 

руб.
9)

  

Села

 

Старыхъ-Лѣсковъ,

 

Одоевскаго

 

у.,

 

съ

 

13

 

Ян-
варя

 

с/г.

 

Земли

 

ц.

 

36

 

дес.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

835.

 

Причта
положено

 

быть:

 

священнику

 

и

 

псаломщику;

 

причтъ

 

получаетъ

°/о

 

въ

 

годъ

 

44

 

р.

б)

 

Псаломщическія

 

при

 

церквахъ:

1)

  

Села

 

Каменки,

 

Епифансваго

 

у.,

 

съ

 

14-го

 

Декабря.
Земли

 

церковной

 

32

 

дес.

 

ирихожанъ

 

м.

 

п.

 

1818.

 

Причта

 

по-

ложено

 

быть:

 

2

  

священникамъ,

  

діакону

 

и

  

2

  

псаломщикамъ.

2)

  

Села

 

Ники.тскаго,

 

Богородицкаго

 

уѣзда,

 

съ

 

15

 

Де-
кабря.

 

Земли

 

церковной

 

36

 

десят.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

4389.
Причта

 

положено

 

быть:

 

тремъ

 

священнивамъ

 

діавону

 

и

 

тремъ

псаломщикамъ;

 

причтъ

 

получаетъ

 

°/о

 

42

 

р.

 

въ

 

годъ.

3)

  

Села

 

Нефедьева,

 

Каширскаго

 

у.,

 

съ

 

31

 

Декабря
1905

 

г.

 

Земли

 

ц.

 

36

 

дес.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

161.

 

Причта

 

по-

ложено

 

быть:

 

священнику

 

и

 

псаломщику.

>



4)

  

Села

 

Успенсваго-Кобылинки,

 

Богородицкаго

 

у.,

съ

 

10

 

Января

 

с/г.

 

Земли

 

ц.

 

37

 

дес.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

1903.
Причта

 

положено

 

быть:

 

двумъ

 

священникамъ,

 

діакону

 

и

 

двумъ

псаломщикамъ;

 

причтъ

 

получаетъ

 

°/о

 

въ

 

годъ

 

4

 

руб.
5)

  

При

 

Введенской,

 

г.

 

Венева,

 

церкви

 

съ

 

10

 

Января
с/г.

 

Земли

 

ц.

 

130

 

дес.

 

1191

 

кв.

 

с.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

723.
Причта

 

положено

 

быть:

 

двумъ

 

священникамъ,

 

діакону

 

и

 

двумъ

псаломщикамъ;

 

причтъ

 

получаетъ

 

%0/0

 

въ

 

Г°ДЪ

 

70

 

р.

 

54

 

в.

■

>П

  

(h

Рвдавторъ

 

Оффиціальной

 

части

 

В.

 

Соколовскій.



■—

  

Ofl

  

—

■ітоі-п

   

тщшщп

—
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ТУІЬСКІЯ

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

  

ВЕДОМОСТИ.
u

15

 

Января №3. 1906

 

года.

ЧАСТЬ

    

НЕОФФИЦІАЛЬНЛЯ.

fl
-

м

 

о

HJL

 

15

 

ЯЕСВА-ГЯ:.

Нынѣ

 

св.

 

Церковь

 

воспоминаетъ

 

двухъ

 

велшшхъ

 

угодниковъ

Божіихъ —Павла

 

Ѳивейскаго

 

и

 

Іоанна

 

Кущника.

 

О

 

первомъ

небесный

 

вѣстникъ

 

сказалъ

 

Антонію

 

великому,

 

что

 

онъ

 

со-

вершеннѣе

 

его,

 

а

 

самъ

 

Антоній

 

говорилъ

 

ученикамъ

 

своимъ:

„я

 

видѣлъ

 

Илію,

 

я

 

видѣлъ

 

Іоанна

 

въ

 

пустыни,

 

я

 

видѣлъ

 

Павла
въ

 

раю".

 

Оба

 

они — Павелъ

 

и

 

Іоаннъ

 

были

 

дѣтп

 

богатыхъ

 

ро-

дителей;

 

оба

 

получили

 

прекрасное

 

образоіваніе;

 

оба

 

отъ

 

юности

возлюбили

 

Христа,

 

и

 

ради

 

Его

 

оставили

 

все:

 

родителей,

 

срод-



=

 

66

 

-

нввовъ,

 

имѣнія,

 

всѣ

 

блага

 

міра;

 

оба

 

презирали

 

плоть,

 

пре-

ходитъ

 

бо,

 

прилежали

 

же

 

о

 

душѣ

 

безсмертней;

 

оба

 

возлюбили
постъ

 

и

 

вовдержаніе,

 

непрестанное

 

моленіе,

 

колѣнопреклоне-

віе,

 

всенощное

 

бдѣніе.

 

Павелъ

 

до

 

конца

 

своей

 

жизни

 

пребы-
валъ

 

въ

 

пустынѣ,

 

имѣя

 

отъ

 

финикъ

 

пищу

 

и

 

отъ

 

листвія

 

же

одежду;

 

ему,

 

кавъ

 

нѣкогда

 

Иліи,

 

вранъ

 

приносилъ

 

хлѣбъ.

Іоаннъ

 

возвратился

 

изъ

 

монастыря

 

въ

 

домъ

 

отца

 

своего,

 

но

какъ?

 

въ

 

видѣ

 

нищаго,

 

и

 

здѣсь

 

предъ

 

великолѣпными

 

пала-

тами,

 

ему

 

принадлежащими,

 

жилъ

 

въ

 

убогой

 

вущѣ;

 

томился

гладомъ,

 

когда

 

слуги

 

его

 

наслаждались

 

его

 

же

 

брашнами,
одѣвался

 

въ

 

рубище,

 

когда

 

родители

 

его

 

ходили

 

въ

 

злато-

тванныхъ

 

одеждахъ;

 

спалъ

 

на

 

гноищи,

 

а

 

слуги

 

его

 

нѣжились

на

 

мягкихъ

 

постеляхъ,

 

итакъ

 

трудился

 

до

 

конца

 

своей

 

жизни.

Предъ

 

концемъ

 

жизни

 

ему

 

явился

 

Господь

 

и

 

сказалъ:

 

„радуйся,
Іоанне,

 

ты

 

уподобился

 

возлюбленному

 

ученику

 

Моему

 

Іоанну;
кавъ

 

онъ,

 

ты

 

возлюбилъ

 

дѣвство

 

и

 

оставилъ

 

все;

 

по

 

тріехъ
дней

 

придешь

 

ко

 

мнѣ

 

и

 

вселишься

 

въ

 

обители

 

преподобныхъ".
—„Благодарю

 

Тя,

 

Господи

 

Боже

 

мой,

 

якоудостоилъ

 

меняне-

достойнаго

 

обители

 

праведныхъ,

 

отвѣчалъ

 

Іоаннъ;

 

но

 

молю

 

Тя
и

 

родителей

 

моихъ

 

помяни

 

и

 

помилуй

 

по

 

велицѣй

 

милости".
А

 

покончинѣ

 

Павла

 

преподобный

 

Антоній

 

видѣлъ

 

душу

 

его,

чистѣйшую

 

солнца,

 

на

 

небо

 

восходящую

 

въ

 

сопровожденіи
апостолъ,

 

прорововъ,

 

безчисленпыхъ

 

чиновъ

 

ангельскихъ.

 

Та-
кова

 

была

 

кончина

 

сихъ

 

великихъ

 

подвижниковъ.

 

Воистину
честна

 

предъ

 

Господомъ

 

смерть

 

преподобныхъ

 

Его.

 

Да

 

спо-

добитъ

 

Господь

 

и

 

насъ

 

части

 

праведныхъ

 

молитвами

 

святыхъ

Своихъ.

 

Аминь.

Римская

 

Церковь

 

и

 

Посланіе

 

къ

 

Римлянамь*).
JE3ZE

 

oJT

 

JLJ-L
Епископа

 

Михаила.

Йтакъ,

 

законъ

 

ветхо-завѣтный

 

не

 

оправдываетъ

 

іудея

 

предъ

Богомъ,—фактическое

 

доказательство

 

то,

 

что

 

всѣ

 

іудеи,

 

точно

такъже,

 

какъ

 

и

 

язычники,—подъ

 

грѣхомъ;

 

они

 

преступники

и

 

грѣшники,

 

какъ

 

говорить

 

о

 

нихъ

 

самъ

 

законъ,

 

а

 

что

 

го-

ворить

 

законъ,

 

то

 

говорить

 

къ

 

подзаконнымъ

 

и

 

о

 

подзакон-

ныхъ,— и

 

значить,

 

іудеи

  

наравнѣ

 

съ

 

язычниками

 

безотвѣтны

*)

 

Продолженіе.--См.

 

№

 

2.



•

^

 

67

 

-

предъ

 

Вогомьѵг-и

 

имъ

 

нужно

 

иное

 

средство

 

къ

 

оправдавію,
независимо

 

отъ-

 

■зайѳна^вѣра.

 

Ч'то

 

же

 

это

 

за

 

законъ?-

 

Зачѣмъ

онь

 

дань?

 

Въ

 

чемъ

 

же

 

его

 

значеніе

 

и

 

назначеніе?

 

Въ

 

чемъ,

навонецъ,

 

его

 

существо?

 

Вотъ

 

вопросы,

 

которые

 

порождаются

этимъ

 

положеніемъ

 

Апостола.

 

Эги

 

и

 

другіе,

 

относящіеся

 

къ

развитію

 

понятія

 

о

 

законѣ

 

вопросы,

 

апостолъ

 

Павелъ

 

рѣіпаетъ

и

 

развиваетъ

 

не

 

въ

 

одномъ

 

пославіи

 

къ

 

Римлявамъ,

 

но

 

и

 

въ

другихъ,

 

главнымъ

 

образомъ,

 

въ

 

посланіяхъ

 

къ

 

Галатамъ

 

и

въ

 

Евреямъ,

 

частію

 

въ

 

посланіи

 

въ

 

Коринѳянамъ,

 

и

 

расвры-

ваетъ

 

не

 

въ

 

каждомъ

 

вполнѣ,

 

а

 

по

 

частямъ,

 

въ

 

томъ

 

или

другомъ

 

отношеніяхъ,

 

насколько

 

это

 

нужно

 

было

 

по

 

требо-
вание

 

развигаемыхъ

 

и

 

доказываемыхъ

 

частныхъ

 

мыслей.

 

По-
тому,

 

чтобы

 

имѣть

 

полное,

 

цѣльное

 

представленіе

 

объ

 

ученіи
апостола

 

объ

 

этомъ

 

предметѣ— важнѣйшемъ,

 

такъ

 

какъ

 

въ

немъ

 

выражается

 

всеотношеніе

 

іудейства

 

къ

 

христіанству,—
мы

 

оставимъ

 

на

 

время

 

слѣдить

 

по

 

порядку

 

за

 

развитіемъ
мыслей

 

посланія

 

къ

 

Римлянамъ, — и

 

по

 

всѣмъ

 

посланіямъ

 

апо-

стола,

 

въ

 

которыхъ

 

онъ

 

разеуждаетъ

 

объ

 

этомъ

 

предметѣ, —

раскроемъ

 

его

 

воззрѣніе

 

на

 

законъ,

 

по

 

отношенію

 

его

 

къ

оправданію, —законъ,

 

въ

 

его

 

существѣ,

 

,значеніп,

 

назначеніи
и

 

цѣли.

Говоря

 

о

 

законѣ,

 

Павелъ

 

беретъ

 

его

 

'то

 

въ

 

отвлечепномъ

смыслѣ,

 

какъ

 

вообще

 

совокупность

 

заповѣдей,

 

какихъ

 

бы

 

то

ни

 

было,

 

даже

 

какъ

 

законъ

 

въ

 

совѣсти

 

у

 

язычниковъ,

 

то

 

въ

конвретномъ

 

значеніи

 

закона

 

собственно

 

Моѵсеева,

 

или

 

общѣе

—Божественна™

 

откровенія,

 

бывшаго

 

въ

 

Ветхомъ

 

завѣтѣ,

 

на-

чиная

 

съ

 

Адама,

 

даже

 

до

 

окончанія

 

ветхо-завѣтнаго

 

откро-

венія.

 

Это

 

различіе

 

значеній

 

слова

 

законъ

 

у

 

апостола

 

необхо-
димо

 

имѣть

 

въ

 

виду,

 

при

 

изложеніи

 

его

 

воззрѣній

 

на

 

законъ

и

 

отношеніе

 

его

 

къ

 

оправданію,

 

потому

 

что

 

въ

 

противномъ

случаѣ

 

можно

 

смѣшать

 

и

 

сопоставить

 

понятія

 

неодинаковыя

и

 

предикаты

 

одного

 

приписать

 

другому,

 

что

 

будетъ

 

непра-

вильно

 

во

 

многихъ

 

случаяхъ,

 

и

 

можетъ

 

вести

 

къ

 

неправиль-

ному

 

пониманію

 

и

 

толкованіюученія

 

апостола

 

объ

 

этомъ

 

важ-

номъ

 

предметѣ

 

и

 

соприкосновенномъ

 

съ

 

нимъважнѣйшемъ —

объ

 

оправданіи

 

всякаго

 

человѣка

 

вѣрою

 

во

 

Христа.
Показывая

 

прямое

 

отношеніе

 

закона

 

къ

 

оправданно,

 

и

 

прямо

утверждая,

 

что

 

дѣлами

 

вакона

 

не

 

оправдается

 

никакая

 

плоть,

т.

 

е.

 

никто,

 

апостолъ

 

приводить

 

на

 

это

 

ту

 

причину,

 

что

 

за-

кономъ

 

познается

 

грѣхъ

 

(Вва

 

ѵб[іоѵ

 

етсфкоаі?

 

і(іартіа?).

 

(Рим.

 

3,
20);

 

или,

 

какъ

 

онъ

 

еще

 

точнѣе

 

выражается— законъ

 

содѣлываетъ

(хатер^аСетаі)

 

грѣхъ

 

(7,

 

8),

 

или,

 

кавъ

 

еще

 

точнѣе

 

ирѣвче

 

вы-
■

    

■

  

.■

   

•

                                                                                                                                                                                          

■

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

.
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r

ражается,

 

сила

 

грѣха—законъ

 

(fj

 

Збѵаці?

  

арартіаі

 

6

 

vojio?)
(1

 

Кор.

 

15,

 

56),— брать

 

ли

   

здѣсь

 

законъ

  

въ

   

отвлеченномъ,

или

 

въ

 

конкретномъ

 

смыслѣ.

 

Какимь

 

же

 

это

 

образомъ

 

законъ

есть

 

сила

 

грѣха?

 

—

1.

 

Безъ

 

закона,

 

говорить

 

апостолъ,

 

грѣхъ

 

мертвъ

 

(х«>рі<;
v6[i.ob

 

dfxapxta

 

vexpa)

 

(Рим.

 

7,

 

8).

 

Грѣхъ

 

въ

 

человѣкѣ,

 

по

 

апо-

столу,

 

живетъ— dfj-aptfa

 

оіхаоа

 

ёѵ

 

аѵ&рштго))

 

(Рим.

 

7,

 

17,

 

20),
неизбѣжно

 

живетъ

 

въ

 

каждомъ

 

человѣкѣ

 

вслѣдствіе

 

преступ-

ленія

 

перваго

 

человѣка,

 

каждый

 

человѣкъ

 

грѣшенъ

 

потому,

что

 

всѣ

 

пали

 

въ

 

Адаыѣ

 

(Рим.

 

5,

 

12— 21).

 

Мы

 

не

 

раскрываемъ

здѣсь

 

этого

 

воззрѣнія

 

на

 

паденіе

 

перваго

 

человѣка,

 

потому

что

 

оно

 

общеизвѣстно,

 

и

 

такъ

 

прямо

 

и

 

ясно

 

выражено

 

у

 

апо-

стола,

 

что

 

даже

 

не

 

требуетъ

 

объясненія.

 

'Замѣтимъ

 

только,

что

 

повятіе

 

грѣха

 

(сс|ларт(а)

 

у

 

апостола,

 

по

 

его

 

терминологіи,
не

 

ограничивается

 

понятіемъ

 

только

 

престунленія—

 

факта,

 

того

или

 

другаго

 

или

 

третьяго,

 

такого

 

или

 

другаго

 

или

 

иного

 

грѣха;

но

 

означаетъ

 

вообще

 

грѣховное

 

расположеніе,

 

грѣховность,

кавъ

 

общіи

 

субстратъ

 

всѣхъ

 

и

 

всякихъ

 

частныхъ

 

грѣховъ;

для

 

обозначенія

 

понятія

 

частнаго

 

грѣха,

 

какъ

 

факта,

 

у

 

него

употребляются

 

другія

 

слова:

 

dp.dp-njjjia,

 

тсаратгта>(ха,

 

тшрсфааі?.
Итавъ,

 

каждый

 

человѣкъ — по

 

самому

 

рождепію

 

-

 

грѣшнивъ,

съ

 

дѣйствительнымъ

 

расположеніемъ

 

дѣлать

 

зло,

 

то,

 

чего

 

не

слѣдуетъ

 

по

 

его

 

назначенію.

 

Но

 

покуда

 

или

 

не

 

дань

 

человѣву

отвнѣ

 

или

 

не.сознанъ

 

внутренно

 

законъ,

 

какъ

 

бы

 

нибылъ

 

онъ

въ

 

началѣ

 

неполонъ

 

и

 

хотя

 

бы

 

состоялъ

 

изъ

 

одной

 

какой
либо

 

заповѣди

 

(ёѵтоХт]), — эта

 

грѣховность,

 

грѣховное

 

располо-

женіе

 

въ

 

немъ

 

мертво

 

(аціартіа

 

vsxpd),

 

какъ

 

бы

 

не

 

существуете,

т.

 

е.

 

оно

 

еще

 

не

 

вошло

 

въ

 

сознаніе

 

человѣка

 

какъ

 

ненормаль-

ное,

 

поелику

 

нѣтъ

 

предъ

 

глазами

 

или

 

не

 

сознано

 

самой

 

нормы

жизни;

 

человѣкъ

 

водится

 

непосредственными

 

потребностями
своей

 

натуры,

 

каковы

 

бы

 

они

 

ни

 

были, —онъ

 

не

 

знаетъ,

 

въ

немъ

 

нѣтъ

 

еще

 

различенія

 

добра

 

и

 

зла.

 

Это

 

а)

 

состояніе

 

не-

посредственности

 

созванія,

 

когда

 

оно

 

еще

 

не

 

распалось,

 

когда

не

 

возникло

 

въ

 

немъ

 

никакого

 

противорѣчія

 

между

 

нормой
жизни

 

и

 

несоотвѣтствіемъ

 

самой

 

жизни

 

этой

 

нор мѣ,

 

такъ

 

какъ

противорѣчащія

 

начала

 

еще

 

не

 

сознаны

 

таковыми,

 

хотя

 

въ

натурѣ

 

человѣка

 

они

 

уже

 

существуютъ

 

необходимо

 

вслѣдствіе

прегрѣшенія

 

одного.

 

И

 

когда

 

апостолъ

 

говорить:

 

я

 

оюилъ

 

нѣ-

когда

 

безъ

 

закона

 

(eCa>v

 

ymplc,

 

ѵй|ла

 

tcots)

 

(Рим.

 

7,

 

9):

 

то

 

разу-

мѣетъ

 

подъ

 

этимъ

 

не

 

что

 

иное,

 

какъ

 

состояніе

 

своего,

 

а

 

въ

лицѣ

 

своемъ

 

и

 

всякаго

 

человѣка

 

и

 

всего

 

человѣчества,

 

дѣт-

ства,

 

когда

 

различіе

 

субъективнаго

 

и

 

объективна™

 

сознанія
еще

 

не

 

проявилось,

 

или,

 

по

 

другой

 

терминологіи,

 

когда

 

сво-
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бода

 

личная

 

и

 

индивидуальная,

 

какъ

 

природная

 

наклонность

и

 

влеченіе,

 

и

 

необходимость,

 

какъ

 

норма

 

этой

 

свободы

 

и

 

при-

родной

 

наклонности

 

и

 

расположееій, — еще

 

не

 

противопоста-

вились

 

въ

 

сознаніи.

 

Это

 

б)далѣе — состояніе

 

невѣжества,

 

оже-

сточеиія

 

и

 

безчувствія

 

(тгіорахзіа),

 

когда

 

сознаніе

 

закона

 

не

развито,

 

а

 

заглущено,

 

задавлено,

 

когда

 

законъ,

 

какъ

 

норма,

явясь

 

въ

 

сознаніи,

 

не

 

признанъ

 

таковымъ,

 

человѣкъ

 

не

 

вни-

маетъ

 

ему

 

и

 

ходитъ

 

въ

 

похотяхъ

 

сердца

 

своего,

 

т.

 

е.

 

опять

по

 

своему

 

естественному

 

расположенію,

 

сознавая

 

его

 

безраз-
личнымъ,

 

или

 

лучше—не

 

имѣя

 

понятія

 

истиннаго

 

о

 

добрѣ

 

и

злѣ,

 

заглушивъ

 

его,

 

убивъ.

 

И

 

для

 

такихъ

 

грѣхъ

 

мертвъ,

 

по-

тому

 

что

 

и

 

у

 

нихъ

 

нѣтъ

 

закона,

 

только

 

онъ

 

не

 

неразвитъ,

кавъ

 

въ

 

періодѣ

 

непосредственности

 

сознанія,

 

а

 

заглушенъ.

Тавовы

 

язычниви

 

въ

 

своей

 

массѣ,

 

но

 

врайней

 

мѣрѣ,

 

съ

 

точки

зрѣнія

 

истиннаго

 

завона.

 

У

 

нихъ

 

есть

 

завонъ

 

совѣсти

 

и

 

сердца,

но

 

этотъ

 

завонъ

 

въ

 

общей

 

ихъ

 

массѣ

 

заглушенъ,

 

чистота

 

его

потемнѣна,— онъ

 

не

 

признанъ

 

нормой

 

и—грѣхъ,

 

какъ

 

пре-

ступленіе

 

чистой

 

воли

 

Божіей,

 

въ

 

нихъ

 

мертвъ.

 

(Разумѣется,

это

 

относится

 

не

 

ко

 

всѣмъ

 

язычнкамъ,

 

а

 

только

 

къ

 

тѣмъ,

 

у

которыхъ

 

этотъ

 

законъ

 

былъ

 

заглушенъ,— о

 

которыхъ

 

гово-

рить

 

апостолъ

 

Еф.

 

4,

 

17— 19).

 

Да

 

и

 

вообще

 

въ

 

языческомъ

мірѣ,

 

впрочемъ,

 

не

 

могло

 

быть

 

такого

 

живаго

 

сознанія

 

грѣха,

какъ

 

у

 

іудеевъ,

 

которые

 

имѣли

 

законъ,

 

какъ

 

прямую

 

волю

Божію,

 

и,

 

слѣдовательно,

 

живо

 

могли

 

сознавать

 

свою

 

грѣхов-

ность,

 

какъ

 

несогласіе

 

съ

 

этой

 

нормой;

 

следовательно,

 

можно

сказать,

 

что

 

вообще

 

въ

 

языческомъ

 

мірѣ

 

грѣхъ

 

не

 

былъ

 

такъ

живъ,

 

а

 

болфе

 

или

 

менѣе

 

мертвъ,—не

 

сознана

 

грѣховность

вполнѣ. — Итакъ,

 

во

 

всѣхъ,

 

которые

 

безъ

 

закона,

 

не

 

сознают^ъ
или

 

не

 

знаютъ

 

его,

 

грѣхъ

 

мертвъ,

 

не

 

сознанъ

 

какъ

 

грѣхъ,

 

какъ

ненормальное

 

состояніе.

 

Таковы

 

всѣ

 

тѣ,

 

которые

 

не

 

сознали

грѣха,

 

кавъ

 

преступленія

 

воли

 

Божіей,

 

не

 

сознали

 

почему

 

бы
то

 

ни

 

было,—по

 

дѣтскости

 

ли,

 

или

 

по

 

безчувствію

 

(тсшршас?),
такъ

 

какъ

 

это

 

сознаніе

 

является,

 

когда

 

есть

 

опредѣленный

чувственный

 

законъ,

 

внѣшній.

 

Объ

 

этомъ

 

состояніи — безсо-
знательности

 

грѣха,

 

по

 

безсознательности

 

закона,

 

говоритъ

апостолъ,

 

что

 

и

 

до

 

закона

 

грѣхъ

 

былъ

 

въ

 

мірѣ,—только

 

грѣхъ

пе

 

вмѣнялся

 

(«jiapifa

 

ах

 

еХХоуеТток),

 

потому

 

что

 

не

 

было

 

за-

кона

 

(Р.

 

5,

 

13),

 

т.

 

е.

 

человѣкъ

 

гибельныя

 

слѣдствія

 

своего

грѣха

 

не

 

созпавалъ,

 

какъ

 

наказанія

 

за

 

грѣхъ,

 

покуда

 

онь

 

не

сознавалъ

 

грѣха,

 

какъ

 

грѣха,

 

достойнаго

 

наказашя."

 

Тѣмъне

менѣе,

 

и

 

въ

 

этомъ

 

безсознательномъ

 

состоя ніи

 

грѣха,

 

человѣкъ

все

 

таки

 

былъ

 

чадомъ

 

гнѣва;

 

Божественный

 

законъ

 

о

 

связи

грѣха

 

и

 

влыхъ

 

слѣдствій

 

его,

 

особенно

 

смерти,

 

тяготѣлъ

 

надъ



-70

 

-

вимъ,

 

хотя

 

человѣкъ

 

и

 

несознавалъ—за

 

что:

 

смерть

 

царство-

вала

 

и

 

надъ

 

несогрѣшившими,

 

по

 

подобію

 

преступленія

 

Адама,
не

 

сознававшими

 

своей

 

грѣховности

 

такъ,

 

какъ

 

сознавалъ

Адамъ;

 

тѣ,

 

которые

 

безъ

 

закона,

 

т.

 

е.

 

не

 

сознавая

 

закона,

грѣшили,

 

т.

 

е.

 

вели

 

несообразную

 

съ

 

несознаваемымъ

 

зако-

номъ

 

жизнь,

 

безъ

 

закона

 

и

 

погибали,

 

какъ

 

выражается

 

выше

апостолъ

 

(Р.

 

2,

 

12),

 

т.

 

е.

 

не

 

сознавая

 

грѣха,

 

безъ

 

сознанія
закона,— они

 

не

 

сознавая

 

того

 

и

 

несли

 

наказаніе

 

загрѣхъ,—

новее-таки

 

несли,

 

по

 

необходимому

 

закону-умирали

 

отъгрѣха.

Само

 

собою

 

разумѣется,

 

что

 

здѣсь

 

апостолъ

 

беретъ

 

дѣло

 

аб-
страктно,

 

кавъ

 

совершенное

 

невѣдѣніе,

 

а

 

степень

 

вмѣняемо-

сти

 

зависитъ

 

отъ

 

степени

 

вѣдѣнія

 

грѣха

 

ивакона.

 

Вслѣдствіе

такого

 

понятія

 

о

 

грѣхѣ,—это

 

невмѣненіе

 

грѣха

 

нельзя

 

по-

нимать

 

только

 

Такъ,

 

какъ

 

будто

 

грѣхъ

 

прощался

 

грѣшив-

шимъ

 

по

 

невѣдѣнію

 

закона,

 

снималась

 

ответственность

 

за

 

грѣхъ,

и

 

человѣкъ

 

не

 

подвергался

 

слѣдствіямъ

 

грѣха;

 

нѣтъ,

 

и

 

здѣсь

 

—

царство

 

смерти,

 

какъ

 

наказанія

 

за

 

грѣхъ,— и

 

люди,

 

значить,

всетаки

 

были

 

безотвѣтны

 

(оѵатиоХбтітоі)

 

предъ

 

судомъ

 

прав-

ды

 

Божіей;

 

только

 

здѣсь

 

грѣхъ

 

вмѣнялся,

 

такъ

 

сказать,

 

не

лично

 

каждому— отдѣльно

 

самому

 

по

 

себѣ,

 

но

 

поколику

 

каж-

дый

 

есть

 

часть

 

историческаго

 

цѣлаго.

 

Грѣхъ,

 

какъ

 

частный
фактъ,

 

в|іірт»](іа,

 

тгаратгтш[Аа,

 

по

 

невѣдѣнію

 

частной

 

заповѣди,

могъ

 

быть

 

невмѣпенъ,

 

прощенъ;

 

но

 

какъ

 

djiaptta— грѣхов-

ность,

 

никогда,

 

— никогда

 

и

 

никакъ

 

съ

 

человѣка

 

не

 

снималась

отвѣтственность

 

за

 

него,—это

 

видно

 

изъ

 

факта:

 

царствовала

смерть

 

и

 

надъ

 

несоірѣшивишмщ —законъ

 

нензмѣненъ,

 

смерть—

слѣдствіе

 

грѣха

 

тяготѣетъ

 

надъ

 

всѣми

 

и

 

согрѣшившими,

 

со-

гнавшими

 

свой

 

грѣхъ,

 

инесогрѣшившими,—

 

несознавшими

 

его.

2.

 

Этому

 

состояние»

 

мертвенности

 

грѣха

 

или

 

невѣдѣнія

 

грѣха,

происходящаго

 

или

 

отъ

 

дѣтскости

 

или

 

омраченія

 

до

 

безчув-
ствія,

 

Апостолъ

 

противопоставляетъ

 

познаніе

 

грѣха,

 

которое

производится

 

Завономъ

 

—

 

Закономъ

 

познаніе

 

грѣха,

 

говорить

Онъ

 

Рим.

 

3,

 

20.

 

Сознаніе

 

закона,

 

какъ

 

нормы

 

жизни,

 

въ

болѣе

 

или

 

менѣе

 

подробномъ

 

развитіи

 

его

 

или

 

просто

 

въ

одной

 

заповѣди,

 

есть

 

эпоха

 

въ

 

нравственной

 

жизни

 

человѣка. —

Какъ

 

скоро

 

человѣкъ

 

начинаетъ

 

сознавать

 

законъ,

 

какъ

 

отвнѣ

ли

 

данный,

 

или

 

какъ

 

закопъ

 

совѣстн—внутреннее

 

откровеніе
Божества,

 

онъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

этимъ

 

начинаетъ

 

сознавать

 

и

 

то

противорѣчіе

 

между

 

содержаніемъ

 

и

 

требованіями

 

закона

 

и

расиоложеніями

 

и

 

потребностями

 

извращенной

 

природы,

 

кото-

рое

 

необходимо

 

существуетъ

 

между

 

ними,

 

по

 

самой

 

извра-

щенности

 

этой

 

природы,—а

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

до

 

сознанія

 

его
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доходить

 

понятіе

 

грѣха,

 

дѣйствія

 

не

 

такого,

 

какое

 

требуется
Закономъ,

 

и

 

расположенія

 

нравственнаго

 

не

 

такого,

 

какое

требуется

 

закономъ;

 

человѣкъ

 

сознаетъ

 

свой

 

грѣхъ,

 

какъ

 

та-

кой

 

или

 

другой,

 

сначала

 

какъ

 

фактъ,

 

какъ

 

ацартт^а,

 

потомъ—

какъ

 

множество

 

фактовъ,

 

если

 

законъ

 

подробенъ

 

и

 

опредѣ-

ленъ;

 

потомъ,

 

вникая

 

въ

 

себя

 

и

 

изъискивая

 

причину

 

этихъ

частныхъ

 

грѣховныхъ

 

фактовъ,

 

доходить

 

до

 

корня

 

ихъ,

 

какъ

грѣховнаго

 

расположенія,

 

какъ

 

d|xapx(a,

 

такъ

 

какъ

 

она,,

 

эта

грѣховность,

 

и

 

стоить

 

или—лучше— приходить

 

въ

 

сознаніе
этимъ

 

всегда

 

вновь

 

являющимся

 

противорѣчіемъ

 

между

 

требо-
ваніемъ

 

закона,

 

сознаннаго

 

какъ

 

норма,

 

и

 

неисполненіемъ
его,

 

между

 

добромъ

 

и

 

зломъ,

 

которое

 

Павелъ

 

характери-

стически

 

называетъ

 

„похотствованіемъ

 

плоти

 

на

 

духа

 

и

 

духа

на

 

плоть"

 

(Гал.

 

5, 17)^

 

въ

 

слѣдствіе

 

чего

 

являются

 

необхо-
димо

 

помыслы,

 

осуждающіе

 

или

 

оправдывающіе —даже

 

у

 

языч-

никовъ

 

(Р.

 

2,

 

15).

 

Эту

 

борьбу

 

духа

 

и

 

плоти

 

или

 

„похотство-

ваніе

 

плоти

 

на

 

духа*

 

и

 

на

 

оборотъ

 

не

 

такъ

 

нужно

 

понимать,

будто,

 

по

 

Апостолу,

 

плоть

 

есть

 

самостоятельное

 

начало

 

этой
борьбы,

 

отъ

 

природы

 

человѣка

 

Такъ

 

установленное,

 

въ

 

како-

вомъ

 

случаѣ

 

былъ

 

бы

 

дуализмъ

 

непримиримый

 

въ

 

человѣаѣ,

совсѣмъ

 

не

 

согласный

 

съ

 

библейскимъ

 

воззрѣніемъ

 

на

 

при-

роду

 

человѣка

 

и

 

съ

 

воззрѣніемъ

 

Павла,—но

 

такъ,

 

что

 

плоть

есть

 

только

 

орудіе

 

того

 

же

 

духа—въ

 

извращенномъ

 

его

 

на-

правлены

 

и

 

деятельности.—Собственно,

 

это

 

начало,

 

похот-

ствующее

 

на

 

духа,

 

есть

 

эгоизмъ,

 

самозаключенность

 

отпад-

шаго

 

отъ

 

Бога

 

духа

 

человѣческаго,

 

эгоизмъ,

 

котораго

 

обна-
руженіе

 

въ

 

чувственности,— „законъ

 

во

 

удѣхъ".— Сущность
паденія

 

состоитъ

 

въ

 

противопоставленіи

 

человѣкомъ

 

своего

„я"

 

Богу— такъ,

 

чтобы

 

это

 

свое

 

„я"

 

поставить

 

на

 

мѣсто

Бога — эгоизмъ:

 

человѣкъ

 

захотѣлъ

 

быть

 

Богомъ,

 

вмѣсто

 

того,

чтобы

 

быть

 

съ

 

нимъ

 

въ

 

единеніи.

 

Эготъ

 

эгоизмъ

 

и

 

выразился

въ

 

чувственности,

 

которая

 

и

 

нохотствуетъ

 

на

 

духа.—Это

 

тер-

минологія

 

Павла,

 

которая,

 

впрочемъ,

 

требуетъ

 

поясненія:
TCviojia

 

— духъ

 

есть

 

высшее,

 

Божественное

 

начало

 

въ

 

жизни

человѣка,

 

по

 

которому

 

онъ

 

есть

 

образъ

 

и

 

подобіе

 

Бога;
•rcvsojAa

 

человѣка

 

есть

 

образъ

 

тсѵёо^атос

 

Божества,

 

по

 

которому

онъ

 

можетъ

 

быть

 

съ

 

нимъ

 

аъ

 

едииеніи.

 

Первый

 

грѣхъ,

 

какъ

dp.dp"CT)|xa—пресгупленіе

 

опредѣленной

 

воли

 

Божіей,

 

произвелъ

помраченіе

 

этого

 

образа

 

или

 

этого

 

тсѵ£0[ла,

 

какъ

 

образа

 

Божія. —

Такимъ

 

образомъ,

 

между

 

тсѵёо[ха

 

Божества

 

и

 

тсѵёо[ла

 

человѣка

явилось

 

раздѣленіе —неподобіе. —Но

 

такъ

 

какъ

 

сила

 

и

 

жизнь
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этого

 

человѣческаго

 

духа

 

основывается

 

только

 

на

 

общеніи

 

и

единеніи

 

съ

 

Божествомъ,

 

потому

 

что

 

онъ

 

и

 

дарованъ

 

Божест-
вомъ, —а,

 

напротивъ,

 

при

 

раздѣлѳніи

 

ихъ

 

онъ

 

является

 

отторг-

нутымъ

  

отъ

 

источника

 

жизни,

 

какъ

 

вѣтка,

 

отдѣленная

   

отъ

дерева,

 

безжизненна:

 

то

 

онъ,

 

естественно,

 

подчиняется

 

мате-

ріальной,

 

низшей

 

силѣ

 

—

 

тѣлу,

 

матеріи,

 

чувственности,— и

 

такъ

какъ,

 

оторвавшись

 

отъ

 

источника

 

истинной

 

своей

 

жизни,

 

онъ

сосредоточивается

  

въ

 

себѣ—эгоизмъ:

 

то

 

подчиняясь

   

низшей
силѣ,

 

дѣлаетъ

 

ее

 

орудіемъ

 

противодѣйствующимъ.

 

Но—кому? —

себѣ

 

же,— здѣсь

 

начало

 

раздвоевія

  

или

 

дуализма

 

въ

 

человѣ-

кѣ.—Огрѣшившись

 

отъ

 

Бога

 

и

 

ставши,

   

какъ

 

чувственность,

противъ,

 

онъ

 

въ

 

тоже

 

время

 

не

 

можетъ

  

не

 

сознавать

 

своего

Кожественнаго

 

достоинства

 

и

 

подобія

 

Богу,

 

не

 

можетъ

 

стать

противъ

 

всякаго

 

добра, —онъ

 

невольно

 

сочувствуетъ

 

Божест-
венному,

 

но

 

въ

 

тоже

 

время

 

онъ

 

отрѣшенъ,

 

сталь

 

противъ;

 

и

вотъ,

 

воюетъ

 

противъ

 

себя, —дуализмъ

  

вь

 

человѣкѣ;

   

тсѵёо[ш

является

 

онъ

 

уже

 

въ

 

этой

 

лучшей

 

своей

 

сторонѣ

 

(ео<о

 

аѵйрожоо),

какъ

 

сочувствующій

 

добру,

 

и— аарЕ

 

въ

 

низшей

 

сторонѣ,

 

какъ

отпаденіе

 

(e£u>

 

аѵ&ро>тоо). — Къ

 

возстановленію

 

этого

 

духа

 

къ

единенію

 

съ

 

Божествомъ

 

и

 

направлена

  

вся

 

эвономія

   

спасе-

вія. — Первую

 

сторону

 

теперь

 

и

 

означаетъ

    

Павелъ

   

словомъ

■rcvsofiot,

 

послѣднюю— adpSj;

 

раздвоеніе

 

въ

 

духѣ,

   

антагонизмъ,

борьба;

 

плоть

 

похотствуетъ

 

на

 

духа —стремленіе

 

въ

 

дальнѣй-

шему

 

отчужденію,

 

развитіе

 

эгоизма;

   

духъ

  

похотствуетъ

    

на

плоть, — стремленіе

 

уничтожить

 

раздвоеніе,

  

эгоизмъ,

  

и

  

стать

въ

 

единеніе

 

съ

 

Божествомъ.

 

Въ

 

этомъ

 

то

 

похотствованіи,

 

въ

этой

 

борьбѣ

 

и

 

сознается

 

грѣхъ,

 

когда

 

познаніе

 

добра,

    

какъ

законъ,

 

и

 

похоть,

 

какъ

 

эгоизмъ,

 

встаютъ

 

въ

 

одномъчеловѣкѣ

другъ

 

противъ

 

друга. —Доколѣ

 

духъ

 

похотствуетъ

    

на

 

плоть,

т.

 

е.

 

покуда

 

онъ

 

еще

 

немощенъ

   

для

 

того,

  

чтобы

    

побѣдить

плоть, —

 

отрѣшиться

 

отъ

 

этого

 

эгоизма

 

и

 

быть

    

въ

 

состояніи
исполнить

 

законъ,

 

дотолѣ

 

плоть,

 

чувственность,

 

эгоизмъ

   

или

грѣхъ— властелинъ

 

падь

 

человѣкомъ;

 

но

 

духъ

    

(тгѵеи[Аа — eaa>

аѵ&ртсоо)

 

долженъ

 

достигнуть

 

той

 

силы

    

и

  

крѣпости,

    

чтобц
человѣкъ

 

водился

 

имъ

 

(dyea&at

 

ото

 

тсѵеб(лато<:),

 

иначе

 

онъ

 

бу-
детъ

 

выражаться

 

только

 

тѣмъ

 

желаніемъ

   

и

 

сочувствіемъ

 

по-

знаваемому

 

закону,

 

тѣмъ

 

гЫХеіѵ

 

xai

 

oovY]8ea&ot

 

то>

 

vofKp,

 

кото-

рое

 

ни

 

въ

 

какомъ

 

случаѣ

 

не

 

можетъ

 

имѣть

   

цѣны

 

исполне-

нія

 

закона

 

(Рим.

 

7,

 

16.

 

18 — 22).

   

Эта

 

борьба

   

между

 

позна-

ніемъ

 

добра,

   

какъ

   

закона,

 

ѵо[ао<;

 

та

 

Ѳев,

 

или

 

vdfjioc

 

та

 

ѵоос,

правоту

 

котораго

 

сознаетъ

 

человѣкъ

  

и

 

къ

 

исполненію

   

кото-
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раго

 

долженъ

 

опредѣлить

 

себя,—и

 

между

 

силой

 

грѣха,

 

прояв-

ляющегося

   

въ

    

возбужденіи

    

и

  

раздраженіи

  

чувственности,

эгоизма,

 

грѣха

 

(ѵо(іо?

  

а[харт(о«:,

 

о

 

шѵ

 

ёѵ

 

той;

 

jieXsot),

 

эта

 

борьба,
говоримъ,

 

имѣетъ,

 

слѣдовательно,

 

мѣсто

 

во

 

всякомъ

 

человѣкѣ,

который

 

созналъ

 

законъ

 

и

 

стоить

 

подъ

 

завопомъ,

 

приполномъ

сознаніи

 

его,

 

и

 

въ

 

которомъ

 

духъ

 

не

 

достигъ

 

еще

 

до

 

полнаго

господства

 

и

 

свободы.

 

Въ

 

этомъ

 

состояніи

 

человѣкъ

   

можетъ

только

 

развиваться

 

до

 

сочувствія

 

закону

 

и

 

до

 

желанія,

 

теплаго

и

 

искрепняго,

 

исполнять

 

то,

 

что

 

имъ

 

предписывается,

 

но

 

ни-

вавъ

 

не

 

до

 

силы— исполнить

   

его.

 

— Собственнымъ

    

внутрен-

нимъ

 

опытомъ

 

Ап.

 

Павелъ

 

яснѣйшимъ

 

образомь

  

дозналъ

    

и

убѣждаетъ

 

другихъ,

 

что

 

сущность

 

грѣховности

 

состоитъ

 

именно

въ

 

этой

 

дисгармоніи

   

между

 

умомъ,

 

совѣстію,

    

духомь —или

какъ

 

хотите

 

назовите

  

эту

 

внутреннюю

 

силу,

 

сочувствующую

добру—закону,

 

и—его

 

волей,

 

влеченіемъ

 

сердца

   

или

 

распо-

ложеніемъ,

 

эгоизмомъ, —или

 

какъ

 

хотите

 

опять

 

назовите

 

эту

силу,

 

препятствующую

 

всѣмъ

 

добрымъ

    

его

 

стремленіямъ

    

и

влекущую

 

его

 

къ

 

злу,

 

грѣху.

   

Въ

  

сознаніи

 

этого

    

духовнаго

раздвоенія, — что

 

законъ

 

въ

 

насъ

 

духовенъ,

 

добръ,

 

святъ,

 

пра-

веденъ

 

(ѵбцо?

 

тгѵео^сгахос,

 

офод,

   

оЧ'хокос,

 

ауос&ос,

 

хаХос

    

и

 

пр.

ст.

 

12. 14. 16),

 

а

 

воля,

 

напротивъ,

 

подвержена

 

и

 

руководствуется

чувственностію,

 

зломъ,

 

эгоизмомъ,— лежитъ

 

созпапіе

 

греховно-

сти

 

и

 

грѣха,

 

какъ

 

факта

 

(ст.

 

17.

 

20).

 

Эта

 

сила

 

плоти,

 

противодѣй-

ствующая

 

закону

 

Божію,

 

закону

 

добра,

   

проявляется

 

особен-
нымъ

 

образомъ

 

и

 

въ

 

томь,

 

что

 

она

 

стремится

 

извинить

 

грѣ-

ховное

 

расположепіе

 

и

 

грѣховное

 

дѣло

 

предъ

 

святостію

   

Бо-
жественнаго

 

закона

 

(Р.

 

2,

 

15);

 

даже

 

эта

 

сила

 

до

 

того

 

усили-

вается,

 

что

 

если

 

человѣкъ

 

совсѣмъ

   

руководится

 

ею,

    

то

 

она

извращаетъ

 

и

 

омрачаетъ,

 

наконецъ,

 

самое

 

сознаніе

   

Божест-
веннаго

 

закона

 

добра,

 

такъ

 

что

 

нравственная

   

противополож-

ность,

 

противорѣчіе

 

и

 

борьба,

 

наконецъ,

 

совсѣмъ

    

изчезаютъ

изъ

 

созпапія

 

человѣка

 

(P.

 

1,

 

18.

 

25).
■

(Продолженіе

 

слѣдуетъ).

.

    

..
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Объявления,

НОВАЯ

   

КНИГА

—=

 

Церковная

 

Зьформа

 

=—

(Сборникъ

 

статей

 

духовной

 

и

 

свѣтской

 

періодической
печати

 

по

 

вопросу

 

о

 

реформѣ).

 

Составилъ

 

Л.

 

В.

 

Дреоб-
раженскій.

 

Спб.,

 

1905

 

г.

 

Стр.

 

Х+580

 

in

 

4°.

 

Цѣна

3

 

p.

 

SO

 

к.
.

  

■

Отзывы

 

Гг.

 

Профеееоровъ

 

объ

 

этой

 

книгѣ;

Профѳссоръ

 

А.

 

Вронзовъ

 

говорить:

 

Составителю

 

надо
отдать

 

за

 

его

 

самоотверженный

 

трудъ,

 

съ

 

какимъ

 

онъ

 

ра-

зыскивалъ

 

различный

 

изданія

 

и

 

въ

 

нихъ

 

относи

 

вшіяся

 

къ

 

за-

интересовавшему

 

его

 

вопросу

 

статьи...

 

при

 

чемъ

 

половина

этихъ

 

изданій

 

—

 

провинпіальныя,

 

о

 

существованіи

 

которыхъ

иные,

 

быть

 

можетъ,

 

и

 

не

 

догадывались...

 

Доли

 

публики

 

под-
держать

 

дѣло

 

составителя—симпатичное

 

и

 

какъ

 

нельзя

 

бо-
лѣе

 

отвѣчающее

 

современнымъ

 

запросамъ

 

церковной

 

жизни.

Настоящей

 

Сборникъ,

 

изданный

 

при

 

томъ,

 

тщательно,

 

вполнѣ

заслуживаете

 

вниманія

 

лицъ,

 

интересующихся

 

вопросомъ

 

о

церковной

 

реформѣ.

 

Желаемъ

 

ему

 

широкаю

 

распространенія" .

(„Мис.

 

0бозр. и

 

№

 

13-й).

Профессоръ

 

Н.

 

Каптеревъ

 

въ

 

ноябрьской

 

книгѣ

 

„Бою
словск.

 

Вѣстника"

 

въ

 

статьѣ:

 

Къ

 

вопросу

 

о

 

церковной

 

ре-

формѣ,

 

касаясь

 

труда

 

г.

 

Преображенскаго,

 

высказываетъ:

„Авторъ

 

сводить

 

очень

 

старательно

 

и

 

тщательно

 

собранный
имъ

 

матеріалъ..."

 

Статьи

 

изъ

 

журналовъ

 

„слишкомъ

 

болыпія
по

 

объему

 

помѣщаются

 

у

 

него

 

въ

 

сокращенномъ

 

видѣ,

 

въ

пересказѣ

 

содержания,— въ

 

перасказѣ

 

очень

 

близпомъ

 

къ

 

под-
линнику

 

и

 

въ

 

большинствѣ

 

словами

 

самихъ

 

авторовъ

 

статей.
Г.

 

Преображепскій

 

употребилъ

 

очень

 

многа

 

труда

 

и

 

стара-

ній,

 

чтобы

 

выбрать

 

нужное

 

ему

 

почти

 

изъ

 

всѣхъ

 

существую-

щихъ

 

у

 

насъ

 

періодическихъ

 

изданій"...

 

Собранпый

 

матеріалъ
представленъ

 

читателю

 

„въ

 

его,

 

такъ

 

сказать,

 

чистомъ,

 

нату-

ральномъ

 

видѣ,

 

чтобы

 

читатель

 

самъ

 

могъ

 

видѣть

 

и

 

судить

о

 

томъ,

 

кто,

 

и

 

какъ

 

въ

 

какомъ

 

періодическомъ

 

изданіи

 

рѣ-

шавтъ

 

тотъ

 

или

 

другой

 

церковный

 

вопросъ,

 

и

 

чтобы

 

читатель,
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такимъ

 

образомъ,

 

могъ

 

составить

 

по

 

вопросу,

 

на

 

основаніи
различвыхъ

 

взглядовъ,

 

свое

 

собственное

 

мнѣніѳ

 

и

 

убѣжденіе^

безъ

 

всякихъ

 

постороннихъ

 

подсказовъ. .

 

Едва

 

лиг

 

мною

 

нужно

говорить,

 

какъ

 

полезно

 

и

 

своевременно

 

появленіе

 

такой

 

спра-

вочной,

 

добросовѣстно

 

составленной

 

книги.

 

Интересующихся
церковного

 

реформою

 

у

 

насъ

 

много...

 

и

 

очень

 

многіе

 

поже-

лаютъ

 

сами

 

познакомиться

 

съ

 

тѣми

 

взглядами

 

на

 

предстоя-

щую

 

реформу,

 

какіе

 

ранѣе

 

высказывались

 

въ

 

вашей

 

печати...

Енига

 

г.

 

Преображенскаго

 

даетъ

 

полную

 

возможность

 

въ

 

нѣ-

сколько

 

дней

 

пересмотрѣть

 

все

 

что

 

нужно...

 

Вѣроятно,

 

она

особенно

 

сыграетъ

 

роль

 

необходимой

 

справочной

 

книги,

 

когда

будетъ

 

вырабатываться

 

самая

 

программа

 

.

 

занятій

 

всероссій-
скаго

 

церковнаго

 

собора..."

Н.

 

Е.

 

Рѳформато —ръ

 

(псевдонимъ

 

извѣстнаго

 

профессора,
доктора

 

богословія)

 

о

 

книгѣг.

 

Преображенскаго

 

отозвался

 

тавъ:

^Этотъ

 

огромный

 

томъ

 

отвѣчаетъ

 

самой

 

живой

 

нуждѣ

 

и

 

удов-
летворяешь

 

ее

 

вполнѣ

 

удачно.

 

Манія

 

реформаторства

 

не

 

оста-

вила

 

въ

 

покоѣ

 

и

 

церкви,

 

для

 

которой

 

взываютъ

 

о

 

реформахъ
извнѣ

 

и

  

внутри.

 

Хорошо

  

или

 

дурпо

 

это,

 

—

 

пока

 

не

 

будемъ
предрѣшать,

 

а

   

несомнѣнно

   

лишь

 

одно,

 

что

  

нужно

 

каждому

лицу

 

церкви

 

сознательно

 

разобраться

 

въ

  

этомъ

  

вопросѣ

 

не-

измеримой

 

важности.

 

Само

  

собою

  

понятно,

 

что

 

наилучшемъ

средствомъ

 

для

 

этого

 

является

 

строгая

 

оцѣнка

 

выскаванныхъ

по

 

данному

 

предмету

 

голосовъ.

 

Этой

 

именно

 

цѣли

 

и

 

служнтъ

разсматриваемый

 

сборникъ.

 

Въ

 

немъ

 

объединены

 

всѣ

 

мнѣиія

печати

 

о

 

церковной

 

реформѣ,

  

понвившіяся

 

до

 

іюня

   

мѣсяца.

Они

 

приводятся

 

большею

 

частію

  

полностію,

    

рѣже

 

съ

 

купю-

рами

 

и

 

только

 

по

 

исключепію

   

въ

 

близкомъ

   

пересказѣ.

    

До'
стоинство

 

труда

 

и

 

въ

 

томъ і

 

что

 

коллекторъ

 

ведешь

 

дѣло

 

съ

строжайшею

 

объективностгю

 

и

 

не

 

подгоняешь

  

матеріала

 

къ

своей

 

точкѣ

 

зрѣнія.

 

Статьи

 

располагаются

 

хронологически,—

не

 

легко

 

было

 

размѣстить

 

иначе

 

по

 

самому

 

характеру

  

и

  

по

срочности

 

работы;

 

да

 

есть

 

при

 

этомъ

    

и

   

нѣвоторая

   

выгода,

что

 

читатель

 

можетъ

 

наблюдать

 

развитіе

 

вопроса

 

во

 

всей

 

исто-

рической

 

преемственности...

 

Во

 

всякомъ

   

случаѣ

   

книга

    

и

 

въ

настоящемъ

 

видѣ

 

достойна

 

серьезнаго

 

вниманія

 

и

  

гиирокаю

распространенія.

 

Желая

 

ей

 

добраго

 

успѣха

 

и

 

плодотворнаго

дѣйствія,

 

будемъ

 

Ожидать

  

продолженій,

    

воторыя

    

обѣщаетъ

неутомимый

 

компетентный

   

собиратель".

    

(Журн.

   

яВѣра

   

и

Церковь",

 

кн.

 

8-я).
...

       

• ________и

[

  

.

                                                                       

.

   

'

        

.
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Другіе

 

отзывы

 

о

 

книгѣ

 

г.

 

Преображенскаго

 

см.

 

въ

 

„Цер-
ковн.

 

Віьдомоотяхъ"

 

№

 

41-й

 

и

 

въ

 

„Православно-руссісомъ
Словѣ*

 

Лг

 

15-й.

 

Въ

 

„Нрав.-русск.

 

Словѣ"

 

іером.

 

Александръ
находить

 

книгу

 

солидной

 

по

 

объему,

 

богатой

 

по

 

содержанью
и

 

изящной

 

по

 

изданію.

 

По

 

его

 

отзыву,

 

книга

 

„заставить

читателя

 

какъ

 

бы

 

присутствовать

 

на

 

своею

 

рода

 

церковномь

всероссійскомъ

 

соборѣ и ...

 

„Съ

 

великою

 

признатемностію,

 

за-

являете

 

о.

 

Александръ,

 

слѣдуепгъ

 

отнестись

 

къ

 

труду

 

г.

 

ІІреоб-
раженекаю,

 

труду,

 

являющемуся

 

довольно

 

точной

 

фотогрцфіей
современная

 

церковно-преобразовательпаго

 

движенія...

 

Не-
сомнѣнно,

 

книгу

 

г.

 

Преображенскаго

 

поспѣгиитъ

 

пріобрѣсти

всякгй,

 

желающій

 

разумно

 

и

 

сознательно

 

оріентироваться

 

въ

волнахъ

 

современного

 

церковно-освободительнаго

 

движенгя".

С

 

К

 

Л

 

А

 

Д

 

Ъ

    

КНИГ

 

И:

С. -Петербургу

 

Невскій

 

пр.,

 

119,

 

Книжный

 

магазинъ

„ВЪРА

  

и

 

ЗНАНІЕ".

ОБЪ

 

ИЗДАНГИ

 

ЖУРНАЛА

Въра

 

и

 

Разумъ
въ

 

іуоб

 

году,
Съ

 

Божіею

 

помощію

 

журналъ

 

„Вѣра

 

и

 

Разумъ"

 

вступаетъ

въ

 

ХХШ-ю

 

(годовщину

 

своего

 

существованія.

 

Заявивъ

 

себя
литературнымъ

 

органомъ

 

Духовенства

 

Харьковской

 

Епархіи,
онъ

 

однако-же

 

всегда

 

былъ

 

чуждъ

 

сословной

 

иск.шчитель-

ности

 

и

 

всегда

 

желалъ

 

служить

 

религіовно-просвѣтительнымъ

цѣлямъ

 

всѣхъ

 

православпыхъ

 

читателей.

 

Такое

 

направленіе
этому

 

журналу

 

дано

 

славішмъ

 

основателемъ

 

его,

 

въ

 

Бозѣ

 

по-

чившимъ

 

Архіепискоиомъ

 

Амвросіемъ;

 

оно

 

же

 

нашло

 

одобре-
ніе

 

и

 

просвѣщенное

 

покровительство

 

въ

 

лицѣ

 

преемниковъ

его:

 

Высокопреосвящениаго

 

Флавіана,

 

нынѣ

 

Митрополита
Кіевскаго

 

и

 

Галицкаго,

 

и

 

Высокопреосвящениаго

 

Арсенія,
ныпѣ

 

Архіепископа

 

Харьковскаго

 

и

 

Ахтырскаго.

 

Это

 

же

 

на-

правленіе

 

въ

 

послѣднее

 

время

 

нашло

 

одобрительный

 

отзывъ

и

 

въ

 

„Церк.

 

Вѣдом.",

 

органѣ

 

Св.

 

Синода,

 

гдѣ

 

этому

 

жур-

налу,

 

„по

 

богатству

 

и

 

достоинству

 

богословскихъ

 

изслѣдова-

ній,

 

отведено

 

первое

 

мѣсто,

 

послѣ

 

академическихъ

 

журна-

ловъ",

 

и

 

гдѣ

 

онъ

 

названъ

 

„солидныиъ,

 

по

 

преимуществу

 

апо-

логетическимъ

 

журналомъ"

 

(„Церк.

 

Вѣдом."

 

1905

 

г.

 

№

 

31,
стр.

 

1299).

 

Сохраняенъ

 

убѣжденіе,

 

что

  

это

 

же

 

направленіе
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должно

 

оставаться

 

обязательнымъ

 

для

 

нашего

 

журнала

 

и

 

на

будущее

 

время,

 

и

 

особенно

 

теперь,

 

при

 

нынѣшнемъ,

 

почти

повсемѣстномъ

 

у

 

насъ,

 

возбужденіи

 

общественной

 

мысли.

 

Въ
прежнее

 

время,

 

когда

 

состояніе

 

народной

 

вѣры

 

и

 

развитіе
народнаго

 

самосознанія

 

было

 

почти

 

у

 

всѣхъ

 

однообразно,

 

па-

шимъ

 

пастырямъ

 

не

 

приходилось

 

бороться

 

противъ

 

такой
массы

 

разпообразныхъ

 

идей,

 

какъ

 

это

 

случается

 

теперь,— и

нашимъ

 

интеллигентнымъ

 

людямъ,

 

желающимъ

 

остаться

 

вѣр-

ными

 

Св.

 

Церкви,

 

но

 

уже

 

встрѣчающимися

 

со

 

множествомъ

нревратиыхъ

 

сужденій

 

или

 

намѣренныхъ

 

извращеній

 

ложной
науки,

 

необходимо,

 

какъ

 

никогда

 

прежде,

 

предупрежденіе

 

отъ

гибельныхъ

 

ошибокъ

 

и

 

увлеченій

 

и

 

выясненіе

 

высокихъ

 

хри-

стіапскихъ

 

идеаловъ

 

на

 

строго

 

научныхъ

 

основаніяхъ.

 

Те-
перь

 

говорятъ

 

даже,

 

что

 

самымъ

 

низшимъ

 

слоямъ

 

нашего

общества

 

должны

 

быть

 

открыты

 

понятія,

 

оправдываемыя

серьезною

 

наукою.

 

Поэтому

 

и

 

апологія

 

христіанства

 

вънаше

время

 

должна

 

идти

 

въ

 

уровень

 

съ

 

развивающимся

 

народны.мъ

самосознаніемъ

 

и

 

перейти

 

границы

 

традиціонной

 

или

 

тра-

диціонно-школьиой

 

апологіи

 

и

 

стать

 

строго

 

научной

 

[и

 

кри-

тической.

 

Къ

 

этому

 

побуждается

 

теперь

 

наша

 

духовная

 

ли-

тература

 

запросами

 

текущей

 

жизни,

 

какъ

 

"никогда

 

прежде.

Именно

 

этому

 

знамени

 

хотѣлъ

 

бы

 

служить

 

и

 

нашъ

 

журналъ,

по

 

мѣрѣ

 

своихъ

 

силъ.

 

Согласно

 

съ

 

этими

 

убѣждепіями

 

жур-

налъ

 

нашъ

  

по

   

прежнему

  

будетъ

 

состоять

 

изъ

  

слѣдующихъ

трехъ

 

отдѣловъ:

1.

  

Огѣдала

 

церковнаго,

 

въ

 

который

 

входитъ

 

всё,

 

относя-
щееся

 

до

 

богословія

 

въ

 

обширномъ

 

смыслѣ:

 

изложение

 

догма-
товъ

 

вѣры,

 

правилъ

 

христіанской

 

нравственности,

 

йзъяснёніе
церковныхъ

 

каноновъ

 

и

 

богослуженія,

 

исторія

 

Церкви,

 

обо-
зрите

 

замѣчательныхъ

 

современныхъ

 

явленій

 

въ

 

религіозной
и

 

общественной

 

жизни,— однимъ

 

словомъ,

 

все,

 

составляющее
обычную

 

программу

 

собственно

 

духовныхъ

 

журналовъ.
2.

  

Отдѣла

 

философскаго.

 

Въ

 

него

 

входятъ:

 

йзслѣдованія

изъ

 

области

 

философія

 

вообще

 

и

 

въ

 

частности

 

изъ

 

психоло-
гіи,

 

метафизика,

 

исторіи

 

философіи;

 

также

 

біографическія

 

свѣ-

дѣнія

 

о

 

замѣчательныхъ

 

мыслителяхъ

 

древняго

 

и

 

новаго

 

вре-
мени;

 

отдѣльные

 

случаи

 

изъ

 

ихъ

 

жизни;

 

болѣе

 

или

 

менѣе
пространные

 

переводы

 

и

 

извлеченія

 

изъ

 

ихъ

 

сочиненій

 

съ
объяснительными

 

примѣчаніями,

 

гдѣ

 

окажется

 

нужнымъ;

 

осо-
бенно

 

свѣтлыя

 

мысли

 

языческихъ

 

философовъ,

 

могущія

 

СВИ 1-
дѣтельствовать,

 

что

 

христіанское

 

ученіе

 

близко

 

къ

 

.природѣ
человѣка

 

и

 

во

 

время

 

язычества

 

составляло

 

предметъ

 

желаній
и

 

искапій

 

лучшнхъ

 

людей

 

древняго

 

міра.
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3.

 

Такъ

 

какъ

 

журналъ

 

„Вѣра

 

и

 

Разумъ",

 

издаваемый

 

въ

Харьковскойъепархіи,

 

между

 

прочимъ, :

 

имѣетъ

 

цѣлію

 

замѣ-

і вить

 

для

 

Харьковскаго

 

духовенства

 

„Епархіальныл

 

Вѣдомо-

істи",

 

то

 

въ

 

немъ,

 

съ

 

особою

 

нумераціею

 

страницъ,

 

будетъ
помѣщаться

 

отдѣлъ

 

подъ

 

названіемъ:

 

„Извѣстія

 

по

 

Харьков-
ской

 

епархіи".

 

Въ

 

этотъ

 

отдѣлъ

 

войдутъ:

 

постановленія

 

и

распоряженія

 

правительственной

 

власти,

 

церковной

 

и

 

граж-

данской

 

центральной

 

и

 

мѣстной,

 

относящіяоя

 

до

 

Харьковской
ѳпархіи;

 

статьи

 

и

 

замѣтки

 

руководстиенно-пастырскаго

 

ха-

рактера;

 

свѣдѣнія

 

о

 

внутренней

 

жизни

 

епархіи;

 

перечень

 

те-

кущихъ

 

событій

 

церковной,

 

государственной

 

и

 

общественной
жизни

 

и

 

другія

 

извѣстія,

 

полезныя

 

для

 

духовенства

 

и

 

его

•

 

прихожанъ

 

въ

 

сельскомъ

 

быту.
Журналъ

 

выходитъ

   

отдѣлышми

   

книжками

  

ДВА

  

РАЗА

  

въ

мѣсяцъ,

 

по

 

десяти

 

и

   

болѣе

  

печатныхъ

  

листовъ

  

въ

  

каждой
<

 

книжкѣ,

 

т.

 

е.

 

годичное

 

ивданіе

 

журнала

 

состонтъ

 

изъ

 

24

 

вы-

пусковъ

 

съ

 

текстомъ

 

богословско-философскаго

 

седержанія

 

до

202

 

и

 

болѣе

 

печатныхъ

 

листовъ.

Цѣна

 

за

 

годовое

 

изданіѳ

 

внутри

 

Россіи

 

10

 

р.,

 

а

 

за-гра-

ницу

 

12

 

р.

 

съ

 

пересылкою.

Разсрочка

 

въ

 

уплатѣ

 

денегъ

 

не

 

допускаемся.

Подписка

 

принимается:

 

въ

 

Харьковѣ:

 

въ

 

Редакціи

 

журнала

„Вѣра

 

и

 

Разумъ"

 

при

 

Харьковской

 

духовной

 

семинаріи,

 

при

свѣчной

 

лаввѣ

 

харьковскаго

 

Покровскаго

 

монастыря,

 

въ

 

харь-

ковскихъ

 

конторахъ

 

„Новаго

 

Времени",

 

во

 

всѣхъ

 

остальныхъ

кнйжныхъ

 

магазинахъ

 

г.

 

Харькова

 

и

 

въ

 

конторѣ

 

„ХарькОв-
скихъ

 

Губернскихъ

 

Вѣдомостей";

 

въ

 

Москвѣ:

 

въ

 

конторѣ

Н.

 

Печковской,

 

Петровскія

 

линіи;

 

въ

 

кн.

 

магаз.

 

Й.

 

Д.

 

Сы-
тина;

 

въ

 

Петербургѣ:

 

въ

 

книжяомъ

 

магазипѣ

 

г.

 

Тузова,

 

Го-
стии,

 

дв.,

 

№.

 

45.

 

Въ

 

остальныхъ

 

городахъ

 

Имперій

 

подписка

на

 

журналъ

 

принимается

 

во

 

всѣхъ

 

извѣстныхъ

 

кнйжныхъ

 

ма-

газинахъ

 

и

 

во

 

всѣхъ

 

конторахъ

 

„Новаго

 

Времени".
Въ.

 

редакціи

 

журнала

 

„Вѣра

 

и

 

Разумъ"

 

можно

 

получать

полные

 

экземпяры

 

ея

 

изданія

 

за

 

прошлые

 

1884—1889

 

годы

включительно

 

по

 

уменьшенной

 

цѣнѣ,

 

именпо

 

по

 

6

 

р.

 

за

 

каж-

дый

 

годъ;.по

 

7

 

руб.

 

за

 

1890—1897

 

г.*

 

по

 

8

 

р.

 

за

 

1898—
1902

 

годы.

 

За

 

1903

 

и

 

1904

 

г.

 

9

 

р.

 

и

 

за

 

1905

 

г.

 

10

 

рублей.

ѵіицамъ

 

же,

 

выписывающимъ

 

журналъ

 

за

 

всѣ

 

означенные

годы,

 

журналъ

 

можетъ

 

быть

 

уступленъ

 

за

 

140

 

руб.

 

съ

 

пере-

сылкою.
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Изданіе

 

журнала

 

„Душеполезное

 

чтёніе"

 

въ

 

1906

 

году,

сорокъ

 

седьмомъ

 

съ

 

начала

 

его

 

изданія,

 

будетъ

 

продолжаться

ва

 

прежнихъ

 

основаніяхъ.

 

Вѣрвая

 

завѣтамъвъ

 

Бозѣ

 

почив-

-шаго

 

основателя

 

журнала,

 

преосвященпѣйшаго

 

Виссаріона,
епископа

 

Костромского

 

и

 

Галичскаго,

 

несшаго

 

труды

 

по

 

ре-

дактированію

 

„Душеполезного

 

Чтенія"

 

ровпо

 

тридцать

 

лѣтъ,

редакція

 

будетъ

 

продолжать

 

то

 

же

 

святое

 

дѣло,

 

какое

 

пред-

пазначалъ

 

журналу

 

и

 

святитель

 

Филаретъ,

 

мйтропо'лйть

 

Мо-
сковски:

 

„И

 

правительствомъ

 

и

 

частными

 

людьми

 

усиленно

распространяемая

 

грамотность

 

и

 

любовь

 

къ

 

чтенію,

 

писалъ

онъ

 

Святѣйшему

 

Синоду,

 

требуютъ

 

здравой

 

пищи,

 

и

 

особенно
тогда,

 

когда

 

свѣтская

 

Литература

 

повсюду

 

предлагаетъ

 

чте-

ніе

 

большею

 

частію

 

суетное

 

и

 

неблагопріятное

 

для

 

истин'-
наго

 

назиданія

 

народа.

 

Посему

 

предлагаемое

 

повременное

изданіе,—

 

Душеполезное

  

Чтеніе

 

можетъ

 

соотвѣтствовать

  

со-

.временнымъ

 

настоятельнымъ

 

потребностямъ—служить

 

духов-

ному

 

и

 

нравственному

 

паставленію

 

христіанъ,

 

удовлетворять

потребности

 

назидательнаго

 

и

 

понятнаго

 

духовнаго

 

чтенія"'.
Въ

 

изданныхъ

 

доселѣ

 

болѣе

 

чѣмъ

 

пятйстахъ

 

кйигахъ

 

Ду-
шеполезною

 

Чтенія

 

уже

 

имѣется

 

твердое

 

основаніе

 

для

 

суж-

денія

 

о

 

журналѣ

 

и

 

только

  

для

 

лицъ,

 

незнакоаъіхъ

 

съ'

 

нимъ,

считаемъ

 

необходимымъ

 

сообщить,

 

что
■■

     

■

 

ft

 

Ja

ВЪ

 

СОСТАВЪ

 

ЖУРНАЛА

 

ВХОДЯТЪ:

ч

 

ТРУДЫ,

 

относящиеся

 

къ- изученію

 

Св.

 

Писавія,

 

творенш
св.

 

отцевъ

 

и

 

православнаго

 

Богосдуженія.

 

2)

 

Статьи

 

вѣро-

учительнаго

 

и

 

нравоучительнаго

 

содержания,

 

съ

 

обращеніемъ
особеннаго

 

вниманія

 

на

 

современныя

 

явленія

 

въ

 

обществен-
ной

 

и

 

частной

 

жизни.

 

3)

 

„Публичныя

 

богословстя

 

чтенія".
4)

 

Записки

 

Прѳосв.

 

Леонида,

 

покойнаго

 

архіепископа

 

Ярр-
славскаго,

 

одного

 

изъ

 

ближайшихъ

 

сослужителей

 

приснопа-
мятнаго

 

Святителя

 

Филарета.

 

5)

 

Цервовно

 

•

 

исторические

 

раз-
сказы

 

на

 

основаніи

 

первоисточнивовъ

 

и

 

исторически

 

автори-
тетныхъ

 

памятниковъ.

 

6)

 

Воспоминанія

 

о

 

дицахъ

 

замѣчатель-

ныхъ

 

по

 

заслугамъ

 

для

 

Церкви

 

и

 

по

 

духовно-нравственной
жизни.

   

7)

  

Письма

 

и

 

разныя

   

изслѣдованія

  

преосвященнаго
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-

Ѳѳофана-Затворника,

 

іеросхимонаха

 

о.

 

Амвросія

 

Оптинскаго:
слова,

 

нОуяёнія

 

и

 

внѣбогослужебныя

 

бесѣды

 

особенно

 

на

основании

 

святоотечесвихъ

 

твореній

 

и

 

наиболѣе

 

знаменитыхъ

пастырей

 

Церкви.

 

8)

 

Общепонятное

 

и

 

духовно

 

поучительное

изложеніе

 

свѣдѣній

 

изъ

 

наукъ

 

естественныхъ.

 

9)

 

Описаніе
путешествій

 

къ

 

святымъ

 

мѣстамъ

 

и

 

„богоспасаемымъ

 

гра-

дамъ".

 

10)

 

Новыя

 

данныя

 

о

 

расволѣ,

 

при

 

содѣйствіи

 

спе-

ціалиста

 

по

 

расколу

 

професора

 

Московской

 

Духовной

 

Ака-
деміи

 

И.

 

М.

 

Громогласова.

 

11)

 

По

 

возможности

 

документаль-

ныя

 

ивъ

 

тоже. время

 

понятныя

 

свѣдѣнія

 

о

 

западныхъ

 

испо-

вѣданіяхъ:

 

римско-католическомъ,

 

англиканскомъ,

 

лютеран-

скому

 

реформатскомъ,

 

многоразличныхъ

 

севтахъ

 

съ

 

разборомъ
ихъ

 

ученій

 

и обрядовъ

 

12)

 

Отклики

 

на

 

современность.

Во

 

исполнение

 

желанія

 

очень

 

многихъ

 

читателей

 

Душепо-
лезною

 

Чтенія,

 

въ

 

приложеніи

 

къ

 

журналу

 

печатается

 

осо-

бымъ

 

изданіемъ

 

полное

 

собраніе

 

резолюцій

 

Филарета,

 

Мит-
рополита

 

Московскаго,

 

съ

 

примѣчаніями

 

Протопресвитера
Московскаго

 

Большаго

 

Успенскаго

 

собора

 

В.

 

С.

 

Маркова.
При

 

одной

 

изъ

 

первыхъ

 

книжекъ

 

(мартъ—апрѣль),

 

въ

 

пред-

стоящемъ

 

1906

 

году

 

подписчики

 

Душеполезного

 

чтенія.,

 

кромѣ

книги

 

(перваго

 

выпуска

 

третьяго

 

тома)

 

Резолюцій

 

Митропо-
лита

 

Филарета,

 

получатъ

 

еще

 

другое

 

безплатное

 

приложеніе —

сочиненіе

 

графа

 

Ал.

 

де-Сзнъ-При:

 

исторія

 

паденія

 

іезуитовъ.
По

 

примѣру

 

прошлыхъ

 

лѣтъ

 

и

 

въ

 

1906

 

году

 

въ

 

Душепо-
лезномъ

 

Чшеніи

 

нѣкоторыя

 

статьи

 

будутъ

 

иллюстрироваться

соответственными

 

рисунками.

                           

анш

Опредѣленіемъ

 

Училищнаго

 

Совѣта

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Си-
нодѣ

 

отъ

 

1#— 19

 

Іюня

 

1898

 

года

 

sa

 

№

 

477,

 

утвержденнымъ

Г.

 

Оберъ-Провуроромъ

 

Св.

 

Синода,

 

постановлено:

 

издаваемый
въ

 

Москвѣ

 

ежемѣсячный

 

духовный

 

журналъ

 

Душеполезное
Чтенге— одобрить,

 

въ

 

настоящемъ

 

его

 

видѣ,

 

для

 

библіотекъ
церковно-приходскихъ

 

школъ.

                                        

.

 

У*
Годовая

 

цѣна

 

журнала

 

за

 

12

 

книгъ

 

четыре

 

рубля

 

съ

 

пе-

ресылкой.

 

За

 

границу— пять

 

рублей.
Адресъ:

 

Москва.

 

Въ

 

редавцію

 

журнала:

 

Душеполезное

 

Чте-
те

 

при

 

церкви

 

Святителя

 

Николая

 

въ

 

Толмачахъ.
Можно

 

подписываться

 

ц

 

во

 

всѣхъ

 

болѣе

 

извѣстныхъ

 

кнйж-

ныхъ

 

магазинахъ.
'■

 

.

 

■

                                                                                                                                                                                                

.

Редакторъ

 

Докторъ

 

Богословія,

 

профессоръ

  

Московской
Духовной

 

Академіи,

 

Алексѣй

 

Введенскій.

Издательнииа

 

Ольга

 

Касицына.
■

 

———~



—

 

81

 

-

О

 

ДРОДОЛЖЕНІИ

 

ИЗДАНІЯ

 

ЖУРНАЛА

-^„Воскресное

 

Чтеніе"^-
ВЪ

  

1906

  

ГОДУ.

Въ

 

1906

 

году

 

подписчики

 

на

 

„ВОСКРЕСНОЕ

 

ЧТЕНІЕ"
за

 

три

 

рубля

 

получатъ

 

въ

 

теченіи

 

года:

1)

  

52

 

нумера

 

журнала

 

-

 

разнообразная

 

духовно-назидатель-

наго

 

и

 

общеполезнаго

 

содержанія.
2)

  

Въ

 

приложеніи

 

къ

 

журналу

 

будутъ

 

печататься

 

и

 

заблаго-
временно—за

 

мѣсяцъ

 

впередъ— разсылаться

 

поученія

 

на

 

всѣ

воскресные

 

и

 

праздничные

 

дни

 

года,

 

подъ

 

общимъ

 

заглавіемъ
„ЦЕРКОВНАЯ

 

ПРОПОВѢДЬ"

 

съ

 

особымъ

 

счетомъ

 

стра-

ницъ.

 

Поучепія

 

будутъ

 

назидательны,

 

просты

 

по

 

изложенію
и

 

по

 

возможности

  

кратки.

3)

  

Дано

 

будетъ

 

въ

 

теченіи

 

года

 

20

 

ЛУБ

 

ПОУЧИТЕЛЬ-
НЫХЪ

 

ЛИСТКОВЪ

 

для

 

народнаго

 

чтенія,

 

содержаніе

 

ко-

торыхъ,

 

имѣя

 

предметомъ

 

своимъ

 

праздничныя

 

событія,

 

или

какія

 

либо

 

поучительвые

 

случаи,

 

или

 

вообще

 

религіозно-нрав-
ственныя

 

истины,

 

будетъ

 

направляемо

 

въ

 

огражденію

 

право-

славно-

 

христгаѵ екаю

 

ученія

 

отъ

 

всякихъ

 

противныхъ

 

оному

и

 

зловредныхъ

 

ученій

 

и

 

къ

 

искорененію

 

умножающихся

 

въ

народѣ

 

пороковъ

 

и

 

беззаконій.
4)

  

Всѣмъ

 

подписчикамъ

 

съ

 

первымъ

 

же

 

номеромъ^

 

будетъ
разослана

 

очень

 

назидательная

 

книга

 

„ПАСТЫРСКІИ

 

ІІРИ-
ЗЫВЪ

 

КЪ

 

ТРЕЗВОСТИ"

 

(Сборникъ

 

поучительныхъ

 

стихо-

твореній

 

для

 

чтенія

 

въ

 

народныхъ

 

чайныхъ,

 

школахъ

 

и

 

дома).
Цѣна

 

за

 

всѣ

 

эти

 

изданія

 

ТОЛЬКО

 

три

 

руб.

 

съ

 

перес.

При

 

этомъ

 

редакція

 

допускаетъ

 

подписку

 

и

 

отдѣльно

 

на

Поученгя

 

и

 

Листки

 

за

 

1

 

руб.

 

съ

 

перес.

Адресъ:

 

Кіевъ,

 

въ

 

Редавцію

 

„Воскреснаго

   

Чтенія",
Подолъ,

 

Почаевская

 

ул.

 

Л°

 

4.

Редакторъ

 

издатель

 

протоіерей

 

Іоаннъ

 

Боюродицкій.
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ОТКРЫТА

  

ПОДПИСКА -НА

 

1906

 

ГОДЪ.

,

      

НА

  

ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ

 

ЖУРНАЛЪ

-€

 

Православный

 

Собесѣднинъ

 

=—
(51-й

    

ГОДЪ

   

ИЗДАН1Я)

СЪ

 

ПРИЛОЖЕНІЕМЪ:

„ТОЛКОВАНІЙ

 

на

 

НОВЫЙ

 

ЗАВѢТЪ"

бл.

 

Ѳеофилакта

 

Болгарскаго.

Вступая

 

въ

 

51-й

 

годъ

 

издавія,

 

„Православный

 

Собесѣдникъ" ,

по

 

прежнему

 

будетъ

 

служить

 

оргаыомъ

 

научно-просвѣтитель-

ной

 

дѣятелности

 

профессоровъ

 

академіи

 

и

 

всѣхъ

 

лицъ.

 

со-

чувствующихъ

 

духовному

 

просвѣщенію.

 

Журналъ

 

будетъ

 

из-

даваться

 

въ

 

духѣ

 

началъ

 

православія

 

и

 

выходитъ,

 

какъ

 

и

ранѣе,

 

еоюемѣсячно,

 

книжками

 

до

 

15

 

листовъ

 

въ

 

каждой.
Программа

 

оюурнала:

 

1)Творенія

 

св.

 

отцовъ

 

и

 

церковныхъ

писателей.

 

Будетъ

 

продолжаться

 

издапіе

 

знаменитаго

 

апологе-

тическаго

 

произведенія

 

Ори

 

гена

 

„Противъ

 

Цельса". — 2)

 

Статьи
богословскаго.

 

филосовскаго,

 

церковно-историческаго

 

и

 

мис-

сіонерскаго

 

содержанія,

 

прнмѣшітельно

 

главнымъ

 

образомъ
къ

 

запросамъ

 

современной

 

жизни

 

и

 

мысли— 3)

 

Очерки

 

теку-

щей

 

церковно-общественной

 

жизни

 

въ

 

Россіи,

 

на

 

Западѣ

 

и

на

 

Православномъ

 

Восто^ѣ.— =-4)

 

Обзоръ

 

миссіонерской

 

(глав-
нымъ

 

образомъ —внѣшпей,

 

инородческой)

 

дѣятельности

 

въ

Россіи

 

въ

 

связи

 

съ

 

изученіемъ

 

жизни

 

русскихъ

 

инородцевъ.—

б)

 

Хроника

 

академической

 

жизпи.— 6)

 

Критическія

 

статьи

 

и

библіографическія

 

сообщенія

 

изъ

 

области

 

духовной

 

литерату-

ры

 

и

 

журналистики,

 

какъ

 

русской

 

такъ

 

и

 

заграничной.

По

 

примѣру

 

1905

 

года

 

и

 

въ

 

наступагощемъ

 

1906

 

году

редакція

 

„Православпаго

 

Собесѣдника"

 

предлагаете

 

подписчи-

камъ

 

особенно

 

лъготныя

 

условія

 

по

 

пріобрѣтенію

 

цѣннаго

изданія

 

„Толкованій

 

на

 

Новый

 

Завѣтъ

 

бл.

 

Ѳеофилакта

 

Бол-
гарскаго".

 

Въ

 

1906

 

году

 

будутъ

 

изданы,

 

два

 

тома—первый
(Толкованія

 

на

 

Евангеліе

 

Матвея)

 

и

 

второй

 

(Толкованія

 

на

Евапгеліе

 

Луки),

 

которые,

 

и

 

уступаются

 

по

 

50

 

копѣекъ

 

за

томъ

 

(вмѣсто

 

2

 

рублей 'за

 

томъ).

 

Уже

 

вышедшіе

 

въ

 

1905

 

г.

пятый

 

и

 

шестой

 

томы

 

означенныхъ

 

„Толкованій"

 

всѣ

 

новые



-

 

83

 

-

подписчики

 

могутъ

 

пріобрѣтать

   

точно

 

также

   

на

 

льготныхъ

условіяхъ —именно

 

по

 

75

 

коп.

 

за

 

томъ

 

(вмѣсто

 

2

 

рублей

 

за

томъ).
Журналъ

 

„Православный

 

Собесѣдникъ"

 

рекомендованъ

 

Св.
Синодомъ

 

для

 

выписывангя

 

въ

 

церковных

 

библиотеки,

 

„какъ

гізданіе

 

полезное

 

для

 

пастырскаю

 

служены

 

духовенства"
(Синод,

 

опр.

 

8

 

Сент.

 

1874

 

г.

 

Ж'

 

2792).
Цѣпа

 

за

 

полное

 

годовое

 

изданіе

 

„Православнаго

 

Собесѣд-

ника"

 

съ

 

доставкой

 

и

 

пересылкой:

 

безъ

 

приложенія

 

„Толко-
ваній* —въ

 

Россію

 

семь

 

рублей,

 

за

 

границу— десять

 

руб-
лей;

 

съ

 

прилооюеніемъ

 

оюе

 

двухъ

 

томовъ

 

„Толкованій"

 

(пер-
ваго

 

и

 

второго) —въ

 

Россію

 

восемь

 

рублей,

 

за

 

границу

одиннадцать

 

рублей.

 

Отдѣльная

 

книжка

  

журнала

 

80

 

коп.

Редакторъ

 

проффессоръ

 

Ж.

 

Писаревъ.

СОДЕРЖАНІЕ

 

НЕОФФИЦІАЛЬНОИ

 

ЧАСТИ:

 

Поученіе

 

на

15-е

 

Января.

 

-Римская

 

Церковь

 

и

 

Посланіе

 

къ

 

Римлянамъ.

 

Епископа
Михаила.— О

 

бъ

 

я

 

в

 

лепія .

Редакторъ

 

нѳоф.

 

ч.

 

Н.

 

Троицкій.

Тула.

 

14

 

Января

 

1906

 

года.

 

Дозволено

 

цензурою.

Цензоръ

 

Протоіерей

 

Георгій

 

Ііановъ.

Элѳктропечатня

 

и

 

типографія

 

И.

 

Д.

 

Фортунатова

 

наел.;

 

въ

 

Тулѣ.




