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ВЫХОДЯТЪ

 

ДВА

 

РАЗА

 

ВЪ

 

МѢСЯЦЪ
.

 

■

  

—

 

<і

1 1-го

 

Февраля

 

I

 

t^J

 

§,

 

1

 

1898

 

года.

|Г0ДЪ
Подписка

 

принимается

 

въ

 

редакціи

 

при

 

Симбирской

Духовной

  

Консисторіи.

 

Цѣна

 

годовому

 

изданію

 

съ

доставкою

 

и

 

пересылкою

 

4Ь

 

руб:

 

so

 

коп.

ххЩ"

ОТДѢЛЪ

   

ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

Движеніе

 

и

 

неремѣны

 

по

 

службѣ.

И.

 

д.

 

псаломщика

 

при

 

Единовѣрческой

 

церкви

 

с.

 

Клад-

бищъ,

 

Алатырскаго

 

уѣзда,

 

крестьянинъ

 

Владиміръ

 

Кузюринъ,

согласно

 

прошенію

 

прихожанъ,

 

отстраненъ

 

отъ

 

исполнѳнія

 

псалом-

щическихъ

 

обязанностей

 

при

 

означенной

 

церкви.

Крестьянинъ

 

Степанъ

 

Манушинъ

 

допущонъ

 

къ

 

исполненію

обязанностей

 

псаломщика

 

при

 

Единовѣрческой

 

церкви

 

с.

 

Клад-

оищъ,

 

Алатырскаго

 

уѣзда.

Учитель

 

Средно-Алгашинской

 

миссіонерской

 

школы

 

Василій

Дмитріѳвъ

 

опредѣленъ

 

на

 

священническое

 

мѣсто

 

къ

 

церкви

 

села

Новыхъ

 

Алгашой,

 

Симбирскаго

 

уѣзда.

Псаломщикъ

 

с.

 

Туванъ,

 

Курмышскаго

 

уѣзда,

 

Алоксандръ

Румянцевъ

 

перемѣщенъ

 

въ

 

с.

 

Убей,

 

Буинскаго

 

уѣзда.

Бывшій

 

послушникъ

 

Сызранскаго

 

Вознссѳнскаго

 

монастыря

Михаилъ

 

Логиновъ

 

допуіценъ

 

къ

 

исполненію

 

обязанностей

 

псалом-

щика

 

въ

 

с.

 

Туванахъ,

 

Курмышскаго

 

уѣзда.



—

 

42

   

—

Діаконскій

 

сынъ

 

Павлинъ

 

Добросмысловъ

 

допущѳнъ

 

къ

исполненію

 

обязанностей

 

псаломщика

 

въ

 

с.

 

Шераутахъ,

 

Буип-

скаго

 

уѣзда.

Запрещенный

 

свящонникъ

 

Василій

 

Троицкій

 

допущенъ

 

къ

исполненію

 

обязанностей

 

псаломщика

 

въ

 

с.

 

Козловкѣ,

 

Ардатов-

скаго

 

уѣзда.

Псаломщикъ

 

с.

 

Ильиной

 

Горы,

 

Курмышскаго

 

у.,

 

Василій

Преображенскій,

 

за

 

непріязнениыя

 

и

 

ненормальныя

 

отношенія

 

къ

мѣстнымъ— учительницѣ,

 

священнику

 

и

 

благочинному,

 

отчисленъ

отъ

 

занимаемаго

 

имъ

 

иѣста.^-

 

^

Утверждены

 

законоучителями

 

сельскихъ

 

училищъ

мѣстные

 

священники:

 

с.

 

Акшуатъ,

 

Карсунскаго

 

у.,

 

Пѳтръ

Благовѣщенскій

 

и

 

с.

 

Вырыпаѳвки,

 

того-же

 

у.,

 

Арсеній

 

Травинъ.

Утверждены

 

старостами

 

къ

 

церквамъ:

 

с.

 

Парадѣева,

Ардатовскаго

 

уѣзда,

 

крестьянинъ

 

Сергѣй

 

Мышляевъ;

 

с.

 

Кезь-

мина,

 

Симбирскаго

 

уѣзда,

 

крестьянинъ

 

Игнатій

 

Кривовъ;

 

с.

 

Ру-

жѳвщины,

 

Симбирскаго

 

уѣзда,

 

крестьянинъ

 

Иванъ

 

Іоновъ;

 

с.

Поселокъ,

 

Карсунскаго

 

уѣзда,

 

крестьянинъ

 

Иванъ

 

Юхинъ;

 

с.

Ишеевки,

 

Симбирскаго

 

уѣзда,

 

крестьянинъ

 

Михаилъ

 

Моржиковъ;

с.

 

Лаишевки — Адріанъ

 

Парѳеновъ;

 

с.

 

Новаго

 

Урѳня — Михаилъ

Ереминъ;

 

с.

 

Тотюшской

 

слободы —Михаилъ

 

Воробьевскій;

 

'

 

села

Волостниковки — Василій

 

Кудяковъ;

 

с.

 

Еремкина,

 

Сызранскаго

уѣзда,

 

крестьянинъ

 

Матвѣй

 

Евстифѣѳвъ;

 

с.

 

Заборовки — Дмитрій

Мѣдниковъ;

 

с.

 

Дмитріѳва- Троицкаго— Дмитрій

 

Евсѣевъ;

 

села

Дмитріева-Богородскаго— Сергѣй

   

Журавлевъ;

   

къ

 

Карсунскому

собору — купецъ

 

Павелъ

 

Драгункинъ.
__________

  

.

Умершіе:

 

діаконъ

 

с.

 

Тарханъ,

 

Буинскаго

 

у.,

 

Димитрій

Добросмысловъ

 

и

 

состоявшій

 

на

 

псаломщической

 

вакансіи

 

въ

 

с.

Мордовѣ,

 

Сенгилеѳвскаго

 

уѣзда,

 

діаконъ

 

Стефанъ

 

Рябчиковъ.
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Архіерейскія

 

служенія,

 

рукоположенія

 

и

 

посвященія

въ

 

стихарь.

ига

 

л

  

,Khqv:

                              

>g$

 

ja

                

H

1

 

января

 

литургія

 

и

 

молебенъ

 

на

 

новолѣтіѳ

 

въ

 

Каѳедраль-

номъ

 

соборѣ.

4

   

января,

 

въ

 

недѣлю

 

продъ

 

просвѣщѳніемъ,

 

литургія

 

въ

Покровскомъ

 

монастырѣ,

 

а

 

послѣ

 

вечерцяго

 

Богослужѳнія

 

въ

Казанской

 

церкви

 

при

 

исправительномъ

 

отдѣленіи

 

арестантскихъ

ротъ

 

молебенъ

 

съ

 

акаѳистомъ

 

Казанской

 

Божіей

 

Матери;

 

за

 

всѳ-

нощнымъ

 

бдѣніѳмъ

 

въ

 

Покровскомъ

 

монастырѣ

 

совершенъ

 

чинъ

пострижѳнія

 

въ

 

монашество

 

кандидата

 

академіи,

 

законоучителя

Симбирской

 

учительской,

 

чувашской

 

школы

 

Александра

 

Титова,

съ

 

нарѣченіемъ

 

въ

 

монашествѣ

 

имени

 

Сергія,

 

а

 

за

 

литургіею

учитель

 

Средне- А лгашинсвой

 

миссіонерской

 

школы

 

Симбирскаго

уѣзда

 

Василій

 

Димитріевъ,

 

опредѣленный

 

на

 

священническое

мѣсто

 

къ

 

новоустроенной

 

церкви

 

въ

 

селѣ

 

Новыхъ

 

Алгашахъ,

рукоположенъ

 

во

 

діакона.

5

   

января,

 

въ

 

навочеріѳ

 

Богоявленія,

 

въ

 

Каѳедральномъ

соборѣ

 

чинъ

 

водоосвящѳнія.

6

   

января

 

всенощное

 

бдѣніе

 

въ

 

Крестовой

 

церкви

 

и

 

ли-

тургія

 

въ

 

Богоявленской

 

церкви,

 

откуда,

 

по

 

окончаніи

 

литурщи,

крестный

 

ходъ

 

на

 

рѣку

 

Овіягу

 

для

 

водоосвященія

 

съ

 

городскимъ

духовенствомъ;

 

за

 

литургіей

 

псаломщикъ

 

Сызранской

 

Ильинской

церкви

 

Николай

 

Садовскій

 

рукоположенъ

 

во

 

діакона

 

съ

 

оставле-

ніемъ

 

на

 

псаломщической

 

вакансіи

 

при

 

той

 

же

 

церкви.

7

   

января

 

въ

 

Крестовой

 

цоркви

 

послѣ

 

литургіи

 

молебенъ

съ

 

акаѳистомъ

 

Успенію

 

Божіей

 

Матери.

1 1

 

января,

 

въ

 

недѣлю

 

по

 

просвѣщеніи,

 

литургія

 

въ

 

Спас-

скомъ

 

жонскомъ

 

монастырѣ,

 

а

 

послѣ

 

вечерняго

 

богослужонія

 

въ

Каѳѳдральномъ

 

соборѣ

 

молебенъ

 

съ

 

акаѳистомъ

 

Пресвятой

 

Троицѣ;

за

 

литургіею

 

настоятельница

 

Спасскаго

 

женскаго

 

монастыря,

 

мо-

нахиня

 

Евфросинія,

 

возведена

 

въ

 

игуменію;

 

рукояоложены:

 

во

священника

 

діаконъ

 

Василій

 

Димитріевъ,

 

монахъ

 

Сергій

 

въ

 

іеро-

діакона,

 

а

 

воспитанники

   

Y-ro

 

класса

 

Симбирской

  

духовной

 

сѳ-
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минаріи:

   

Алексѣевскій

   

Иванъ,

   

Яковлевъ

   

Иванъ,

   

Порфирьевъ

Владиміръ

 

и

 

Егоровъ

 

Николай

 

посвящены

 

въ

 

стихарь.

14

 

января

 

въ

 

Крестовой

 

церкви

 

литургія,

 

а

 

послѣ

 

оной

молебенъ

 

съ

 

акаѳистомъ

 

Успенію

 

Божіея

 

Матери,

 

за

 

литургіею

рукоположены:

 

діаконъ

 

Буинскаго

 

Троицкаго

 

собора

 

Петръ

 

Кузне-

цовъ

 

во

 

священника

 

на

 

вторую

 

вакансію

 

въ

 

село

 

Пичѳуры,

 

Арда-

товскаго

 

уѣзда,

 

а

 

псаломщикъ

 

села

 

Козловки,

 

Ардатовскаго

 

у.,

Петръ

 

Бахаревскій

 

во

 

діакона

 

въ

 

село

 

Косогоры,

 

того-же

 

уѣзда.

18

 

января,

 

въ

 

недѣлю

 

33-ю

 

о

 

Закхоѣ,

 

литургія

 

въ

 

Кре-

стовой

 

церкви,

 

а

 

по

 

окончаніи

 

вечерняго

 

Богослужонія

 

въ

 

Ка-

ѳедральномъ

 

соборѣ

 

молебенъ

 

съ

 

акаѳистомъ

 

Спасителю;

 

за

 

ли-

тургіею

 

рукоположены:

 

іеродіаконъ

 

Сѳргій

 

во

 

іеромонаха,

 

а

псаломщикъ

 

села

 

Атрати,

 

Алатырск.

 

у.,

 

Алѳксандръ

 

Десницкій

во

 

діакона

 

съ

 

оставленіомъ

 

на

 

псаломщической

 

вакансіи

 

въ

томо

 

же

 

селѣ;

 

воспитанники

 

Y-го

 

класса

 

дух.

 

семинаріи:

 

Благо-

видовъ

 

Алексѣй,

 

Никольскій

 

Владиміръ,

 

Ѳеодоровъ

 

Владиміръ

и

 

Селивановскій

 

Анатолій

 

посвящены

 

въ

 

стихарь.

21

 

января

 

литургія

 

и

 

послѣ

 

оной

 

молебенъ

 

съ

 

акаѳистомъ

Успѳнію

 

Божіея

 

Матери; »

 

за

 

литургіею

 

діаконъ

 

села

 

Зеленовки,

Симбирскаго

 

уѣзда,

 

Алексѣй

 

Гольцманъ

 

рукоположенъ

 

во

 

свя-

щенника

 

въ

 

село

 

Русскую

 

Векшанку,

 

Сызранскаго

 

уѣзда.

25

 

января,

 

въ

 

нодѣлю

 

о

 

мытарѣ

 

и

 

фарисеѣ,

 

въ

 

Каѳедраль-

номъ

 

соборѣ

 

всенощное

 

бдѣніе,

 

литургія

 

и

 

послѣ

 

вечерняго

 

бого-

служенія

 

молебенъ

 

съ

 

акаѳистомъ

 

продъ

 

Иконою

 

Божіоя

 

Матери

„Утоли

 

моя

 

печали".

 

За

 

литургіею

 

рукоположены:

 

діаконъ

 

села

Сыресь,

 

Алатырскаго

 

уѣзда,

 

Алоксандръ

 

Прудентовъ

 

во

 

священ-

ника

 

въ

 

соло

 

Серленои,

 

Ардатовскаго

 

уѣзда,

 

и

 

псаломщикъ

 

села

Убей,

 

Буинскаго

 

уѣзда,

 

Михаилъ

 

Даниловъ,

 

принятый

 

въ

 

Омскую

опархію

 

на

 

священническое

 

мѣсто,

 

во

 

діакона;

 

а

 

псаломщикъ

села

 

Труслейки,

 

Карсунскаго

 

уѣзда,

 

Михаилъ

 

Ярославскій

 

по-

священъ

 

въ

 

стихарь.

(Га
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Отъ

 

Правленія

 

Алатырскаго

 

духовнаго

училища.

При

 

Алатырскомъ

 

духовномъ

 

училищѣ

 

состоитъ

 

вакантною

должность

 

эконома.

 

Избраніѳ

 

эконома

 

и

 

опрѳдѣлѳніѳ

 

ему

 

возна-

граждонія

 

зависитъ

 

отъ

 

съѣзда

 

депутатовъ

 

окружнаго

 

духовенства

(27

 

мая

 

1898

 

г.).

 

Выбывшій

 

экономъ

 

получалъ

 

вознагражденіѳ

по

 

должности

 

эконома

 

140

 

р.

 

и

 

по

 

должности

 

діакона

 

100

 

р.

въ

 

годъ,

 

при

 

готовой

 

квартирѣ

 

съ

 

отоплѳніемъ

 

и

 

освѣщеніомъ

и

 

столѣ

 

для

 

него

 

и

 

жены

 

его.

 

Правленію

 

училища

 

жела-

тельно,

 

чтобы

 

искатель

 

должности

 

эконома

 

былъ

 

діакономъ

или

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

по

 

своимъ

 

образоватѳльнымъ

 

и

 

нравствен-

ным

 

качествамъ

 

имѣлъ

 

надожду

 

со

 

врѳмѳнемъ

 

быть

 

посвящен-

нымъ

 

во

 

діакона;

 

если

 

онъ

 

женатъ,

 

то — бездѣтный;

 

съ

 

нѣко-

торой

 

опытностію

 

въ

 

хозяйствѣ

 

и

 

хорошей

 

рекомѳндаціей

 

его

нравственныхъ

 

качествъ. — Желающіе

 

занять

 

означенную

 

долж-

ность

 

благоволятъ

 

подавать

 

прошенія

 

на

 

имя

 

Правленія

 

Ала»

тырскаго

 

духовнаго

 

училища

 

не

 

позднѣе

 

1-го

 

мая,

 

съ

 

про-

писаніѳмъ

 

въ

 

прошоніяхъ

 

мѣста

 

жительства

 

и

 

рода

 

службы

 

ихъ,

степени

 

образованія,

 

возраста

 

и

 

семѳйнаго

 

положѳнія,

 

а

 

также

и

 

своего

 

почтоваго

 

адреса.

По

 

благословенію

 

Его

 

Преосвященства,

 

Преосвя-
щѳннѣйшаго

 

Никандра,

 

Епископа

 

Симбирскаго

 

и

 

Сызран-

скаго,

 

Редакція

 

„Симбирскихъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостей"

долгомъ

 

своимъ

 

поставляетъ

 

помѣстить

 

на

 

своихъ

 

страницахъ,

къ

 

свѣдѣнію

 

причтовъ

 

и

 

церковныхъ

 

старостъ

 

ѳпархіи,

 

ниже-

следующее

 

объявленіо:

 

Николай

 

Андреевичъ

 

ГОСТУНСКІЙ,
открывъ

 

въ

 

своѳмъ

 

имѣніи,

 

при

 

сельцѣ

 

Игнатовѣ,

 

Московской

губѳрніи,

 

новый

 

паникадильный

 

заводъ,

 

предлагаетъ

 

прич-

тамъ

 

и

 

церковнымъ

 

старостамъ

 

Симбирской

 

ѳпархіи

 

обращаться

къ

 

нему

 

со

 

всякими

 

заказами

 

по

 

изготовленію

 

ПАШИКА-

ДИЛЪ

  

и

   

ШДСВѢЧНИКОВЪ,

   

такъ

 

какъ

  

по-
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добныо

 

заказы

 

будутъ

 

для

 

церквей

 

несомнѣнно

 

выгоднѣе,

 

чѣмъ

покупка

 

паникадилъ

 

и

 

подсвѣчниковъ

 

въ

 

магазинахъ.

 

Магазины

получаютъ

 

такія

 

вещи,

 

какъ

 

извѣстно,

 

изъ

 

заводовъ

 

и

 

по

 

низкой

цѣнѣ,

 

но

 

въ

 

продажу

 

обращаютъ

 

ихъ

 

по

 

цѣнѣ

 

высокой,

 

получая

по

 

75

 

или

 

100

 

процентовъ

 

противъ

 

заводской

 

цѣны.

 

Между

тѣмъ,

 

дѣлая

 

заказы

 

и

 

пріобрѣтая

 

вещи

 

непосредственно

 

отъ

завода,

 

покупатели

 

тѣмъ

 

самымъ

 

освобождаютъ

 

себя

 

отъ

 

лищнихъ

затратъ

 

въ

 

прибыль

 

содержателямъ

 

магазиновъ.

 

Кромѣ

 

того,

изготовляемый

 

по

 

особымъ

 

заказамъ

 

вещи

 

всегда

 

отличаются

болѣе

 

добросовѣстнымъ

 

и

 

внимательнымъ

 

исполненіемъ

 

и

 

луч-

шими

 

качествами,

 

чѣмъ

 

изготовляемыя

 

для

 

оптовой

 

продажи

магазинамъ.

Заводъ

 

изготовляетъ

 

паникадила

 

и

 

подсвѣчники

 

какъ

 

по

имѣющимся

 

у

 

него

 

всевозможнымъ

 

рисункамъ,

 

преимущественно

 

въ

византійскомъ

 

стилѣ,

 

такъ

 

и

 

по

 

рисункамъ

 

самихъ

 

заказчиковъ.

Упаковку

 

вещей

 

заводъ

 

принимаѳтъ

 

на

 

евой

 

счетъ,

 

пере-

сылку

 

же

 

дѣлаетъ

 

на

 

счетъ

 

заказчиковъ.

 

При

 

заказѣ

 

необхо-

димо

 

высылать

 

заводу

 

1 /з

 

стоимости

 

всего,

 

заказа

 

впередъ.

Особые,

 

подробные

 

прѳйсъ-куранты

 

завода

 

будутъ

 

разосланы

при.одномъ

 

изъ

 

ЗШ

  

„Симб.

 

Епарх.

  

Вѣдомостей".

Желающіе

 

могутъ

 

присылать

 

свои

 

тробовапія

 

и

 

дѣлатъ

заказы,

 

съ

 

принятіемъ

 

во

 

вниманіе

 

вышеизложонныхъ

 

условій,

чрезъ

 

Редакцію

 

„Симбирскихъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостей"

 

какъ

лично,

 

такъ

 

и

 

письменно.

^.щушуЩзЕіЩ£.

                       

гй£ннѳ]ш
■

Во

 

исполненіе

 

рѳзолюціи

 

Его

 

Преосвяшенства,

 

реко-

мендуются

 

духовенству,

 

а

 

также

 

благочиеническимъ

 

и

цѳрковнымъ

 

библіотекамъ

 

Симбирской

 

епархіи

 

для

 

вы-

писки,

 

какъ

 

весьма

 

полезныя

 

и

 

богатыя

 

по

 

содержанію,
нижеслѣдующія

 

изданія:

ЕЖЕДНЕВНЫЙ

 

ІІОУЧЕНШ
I

   

'A\\

 

VLk

 

ГІ

                                                        

МЫИВ1Я

    

01

   

7WM(

    

Г1
въ

 

словѣ

 

Божіемъ

 

по

 

руководству

 

литургійныхъ

 

ёвангельскихъ

и

 

апостольскихъ

 

чтйній

 

во

 

дни

 

воскресные,

   

праздничные

 

и

 

сед-
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-

мичпые

 

(будніе)

 

всего

 

года.

 

Полное

 

практическое

 

пособіе

 

для

проповѣдпиковъ

 

слова

 

Божія.

 

Составил ъ

 

ироимущоственно

 

по

 

луч-

шимъ

 

проиовѣдпическимъ

 

образцамъ,

 

примѣненпымъ

 

къ

 

церковной

импровизаціи,

 

священникъ,

 

магистръ

 

богословія,

 

Григорій

 

Дья-

ченко.

 

Въ

 

3-хъ

 

томахъ:

Томъ

 

первый:

 

поученія

 

на

 

всѣ

 

воскресные

 

дни

года

 

съ

 

приложеніемъ

 

поученій

 

на

 

недѣли

 

особыя.

 

(Всѣхъ

 

по-

ученій

 

475).

 

Стр.

 

LIY

 

+

 

769.

 

Цѣна

 

безъ

 

пересылки

 

1

 

р.

 

50

 

к.;

съ

 

перес.

 

2

 

р.

 

За

 

простой

 

переплета

 

50

 

к.;

 

за

 

коленкоровый

 

1

 

р.

Томъ

 

второй:

 

поученія

 

на

 

всѣ

 

праздники

 

великіѳ,

средніе

 

и

 

малые

 

цѣлаго

 

года,

 

съ

 

прпложеніемъ

 

поученій

 

на

чтенія,

 

общія

 

святыхъ

 

разныхъ

 

ликовъ,

 

и

 

на

 

всѣ

 

высокотор-

жественные

 

(царскіо)

 

дни.

 

Всѣхъ

 

поуч.

 

475.

 

Стр.

 

ХЫІ+ЭЗб.
Цѣна

 

безъ

 

пересылки'

 

2

 

р.,

 

съ

 

перес.

 

2

 

р.

 

50

 

к.

 

За

 

простой

переплетъ

 

50

 

к.,

 

за

 

коленкоровый

 

1

  

р.

Томъ

 

третш

 

и

 

послѣдпіи:

 

поученіе

 

на

 

всѣ

 

сед-

мичные

 

(будніо)

 

дни

 

года

 

съ

 

присовокуплееіемъ

 

поученій
на

 

всѣ

 

дни

 

Пасхальной

 

недѣли,

 

Св.

 

четыредесятницы

и

 

страстной

 

седмицы.

 

Всѣхъ

 

поуч.

 

485.

 

Стр.

 

XLIII+985.

Цѣна

 

2

 

р.

 

безъ

 

пересылки

 

и

 

2

 

р.

 

50

 

к.

 

съ

 

перес.

 

прост,

 

пе-

реплета

 

50

 

к.,

 

коленкор.

 

1

 

р.

 

Къ

 

каждому

 

тому

 

приложенъ

подробный

 

алфавитный

 

указатель

 

всѣхъ

 

догматичоскихъ,

 

нранст-

вонныхъ

 

и

 

церковно-историческихъ

 

понятій,

 

необходимый

 

для

справокъ

 

при

 

подготовкѣ

 

къ

 

церковной

 

импровизаціи,

 

при

 

со-

ставленіи

 

поучепій

 

и

 

веденіи

 

внѣбогослужебныхъ

 

собесѣдованій

съ

 

народомъ.

 

Каждый

 

томъ,

 

составляя

 

законченное

 

цѣлое,

 

можетъ

быть

 

выписанъ

 

отдѣльно.

  

Изд.

  

1897

 

г.

      

іиоо&о

Поступило

 

въ

 

продажу

 

второе

 

пересмотрѣнное

 

и

 

значительно

 

до-

полн.

 

изданіо

 

книги:
ц

 

црДчі

 

іі

 

s w

                                

i.aoivj

ПОЛНЫЙ

 

ГОДИЧНЫЙ

 

КРУГЪ

 

КРАТКЙХЪ

 

ПОШЙ,
составлѳнныхъ

 

на

 

каждый

 

день

 

года

 

примѣнитбльно

 

къ

 

житіямъ

святыхъ,

 

праздникамъ

 

и

 

др.

 

свящ.

 

событіямъ,

 

воспоминаемымъ

церковію,

 

и

 

приспособленныхъ

 

къ

 

живому

 

проповѣдническому

 

слову



-

  

48

 

—

(импровизаціи).

 

Составилъ

 

преимущественно

   

по

 

лучшимъ

   

пропо-

вѣднич.

 

образцамъ,

 

священ,

 

магистръ

 

Г.

 

Дьяченко.

 

Въ

 

двухъ

 

томахъ.

Томъ

 

первый

 

(первое

 

полугодіе),

 

заключающій

 

въ

 

себѣ

330

 

поуч.

 

(548

 

стр.).

 

Цѣна

 

безъ

 

персе.

 

1

 

р.

 

50

 

к.,

 

съ

 

перес.

2

 

р.,

 

за

 

простой

 

переплета

 

50

 

к.,

 

за

 

коленкоровый

 

1

 

р.

 

Изд.

 

1897

 

г.

.

 

Томъ

 

второй

 

(второе

 

полугодіе),

 

содержащій

 

375

 

поучен.

(795

 

стран.).

 

Цѣна

 

безъ

 

перес.

 

2

 

р.,

 

съ

 

порос.

 

2

 

р.

 

50

 

к.

 

За

прост,

 

переплета

 

50

 

к.,

 

за

 

коленкоровый

 

1

  

руб.

Того-же

 

автора:

„Вопросы

 

на

 

исповѣди".

 

По

 

руководству

 

10-ти

 

за-

повѣдей

 

закона

 

Божія,

 

9-ти

 

еванг.

 

заповѣдой

 

о

 

блаженствахъ

 

и

9-ти

 

церковн.

 

заповѣдей

 

съ

 

пастырскимъ

 

увѣщаніемъ

 

кающагося

послѣ

 

каждаго

 

отвѣта

 

его

 

духовнику.

 

Пособіе

 

для

 

пастырей

 

церкви

при

 

совершеніи

 

ими

 

таинства

 

покаянія

 

и

 

для

 

говѣющихъ

 

мірянъ,

приготовляющихся

 

къ

 

сему

 

таинству.

 

Цѣна

 

этой

 

брошюры

 

30

 

к.

съ

 

пересылкой

 

40

 

к.

 

Изданіо

 

2-е

 

значительно

 

дополнен.

 

1897

 

г.

Наканунѣ

 

исповѣди.

 

Общедоступное

 

духовно-нравст-

венное

 

чтеніе

 

для

 

говѣющихъ.

 

Изд.

 

2-е,

 

значительно

 

дополненное,

1897

 

г.

 

Цѣна

 

20

 

к.,

 

съ

 

перес.

 

30

 

к.

 

Изд.

  

1897

 

г.

Наканунѣ

 

св.

 

причащенія.

 

Общедоступное

 

духовно-

назидат.

 

чтеніе

 

для

 

говѣющихъ.

 

Цѣна

 

съ

 

перес.

 

20

 

к.

Духовные

 

посѣвы.

 

Краткій

 

сборникъ

 

статей

 

ду-

ховно-нравственнаго

 

содѳржанія,

 

приспособленныхъ

 

къ

 

об-

ще-доступному

 

объясненію

 

главнѣйшихъ

 

истинъ

 

катихиз.

 

ученія

православной

 

церкви.

 

Изданіо

 

2-ое,

 

дополненное.

 

1897

 

г.

 

Цѣиа

75

 

коп.,

 

съ

 

пересылкой

  

1

 

руб.

Того-же

 

автора

  

только

 

что

 

вышли

 

въ

 

продажу:

1)

 

Слова,

 

поученія,

 

бесѣды

 

и

 

рѣчи

 

пастыря

церкви

 

на

 

разные

 

случаи— въ

 

личной,

 

семейной,

 

школь-

ной,

 

церковно-приходской,

 

ролигіозно-нравственной

 

и

 

гражданско-

общественной

 

жизни

 

христіанина,

 

приспособленный

 

къ

 

живой

 

цер-,

церковной

 

проповѣди,

 

внѣбогослужебнымъ

 

собесѣдованіямъ

 

съ

 

на-
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-

родомъ

   

и

   

домашнему

   

чтѳнію

   

христіанъ.

   

Цѣна

   

2

   

p.

   

50

   

к.

Всѣхъ

 

иоученій

 

въ

 

этой

 

книгѣ

 

550.

 

Стр.

 

1015.

2)

   

Катыхизическія

 

ноученія,

 

общедоступно

 

изла-

гающія

 

ученія

 

і

 

о

 

христіанской

 

вѣрѣ,

 

надѳждѣ

 

и

 

любви,

 

съ

 

биб-

лейскими

 

и

 

церковно-историч.

 

приложѳніими

 

къ

 

поученіямъ,

 

при-

вцособлонныя

 

къ

 

живой

 

церковной

 

проповѣди,

 

внѣбогосл.

 

бесѣ-

дамъ

 

и

 

домашнему

 

чтенію

 

христіанъ.

 

Цѣна

 

2

 

р.

 

50

 

к.

 

Всѣхъ

поученій

 

450

 

со

 

100

 

къ

 

нимъ

 

библейскими

 

и

 

церковно-историч.

приложеніяии.

3)

 

Общедоступный

 

бесѣды

 

и

 

богослуженія

 

пра-

вославной

 

церкви

 

печатаются.

Жѳлающіе

 

могутъ

 

обращаться

 

съ

 

своими

 

требованіями

 

въ

контору

 

издателя

 

—

 

книгопродавца

 

А.

 

Д.

 

Ступина.

 

Москва.

 

Ни-

кольская

 

ул.,

 

домъ

 

ремесленной

 

управы.

.

-н(

 

Объявден1я. )н^

Открыта

  

подписка

 

па

 

1898

 

годъ

 

на

 

журналъ

■

Годовое

 

изданіо

 

журнала

 

состоитъ

 

изъ

 

50

 

книгъ

 

до

 

208

страницъ

 

въ

 

каждой.

 

Подписная

 

цѣна

 

на

 

годъ — 5

 

р.

 

Съ

 

до-

ставкой

 

и

 

пересылкой — 6

 

р.

 

Въ

 

1898

 

году

 

къ

 

журналу

 

будетъ

приложено

 

свыше

 

250

 

отпечаіанныхъ

 

внѣ

 

текста

 

снимковъ

 

съ

картинъ

 

и

 

портротовъ

 

выдающихся

 

дѣятолей

 

въ

 

области

 

науки»

искусствъ

 

и

 

литературы.

 

Большинство

 

изъ

 

снимковъ

 

автотипіи.

 

Въ

каждой

 

книгѣ

 

журнала

 

„ Читатель"

 

помѣщается

 

одно

 

или

 

нѣ-

сколько

 

законченаыхъ

 

произведеній

 

беллетристическихъ

 

и

 

попу-

лярно-научныхъ.

 

Въ

 

журналѣ

 

помѣщаются

 

произвѳдѳнія

 

гг.:

 

проф.

Н.

 

И.

 

Стороженка,

 

проф.

 

И.

 

И.

 

Иванова,

 

А.

 

В.

 

Амфитеатрова,

К..

 

С.

 

Варанцевича,

 

СИ.

 

Васюкова,

 

В.

 

Л.

 

Величко,

 

кн.

 

М.

Н.

 

Волконскаго,

 

Д.

 

Гарина,,

 

П.

 

П.

 

Гнѣдича

 

и

 

др.

 

Большинство

язъ

 

читающей

 

публики

 

не

 

имѣетъ

 

средствъ

 

выписывать

 

всѣ

 

до-



-

 

50

 

-

рого

 

стоющіе

 

журналы

 

и

 

газеты.

 

Одна

 

изъ

 

главпыхъ

 

задачъ

„Читателя",

 

но

 

примѣру

 

иностранныхъ

 

издапій

 

поДобнаго

 

рода,

доставить

 

своимъ

 

подписчикамъ

 

возможность

 

составить

 

закрайно

дешевую

 

цѣпу

 

собственную

 

библіотеку \

 

изъ

 

выдающихся

 

цроизве-

деній

 

беллетристическихъ

 

и

 

популярно-научныхъ.

 

напечатанныхъ

во

 

всѣхъ

 

періодическихъ

 

изданіяхъ.

 

Въ

 

составъ

 

журнала

 

входятъ

производенія

 

какъ

 

русскихъ,

 

такъ

 

и

 

иностранныхъ

 

писателей:

частью

 

напечатанный

 

ранѣе

 

въ

 

русскихъ

 

періодичоскихъ

 

изда-

ніяхъ,

 

частью

 

споціально

 

написанныя

 

или

 

переводенныя

 

изъ

 

ино-

странныхъ

 

изданій

 

для

 

нашего

 

журнала.

 

Программа

 

журнала:

1)

 

Беллетристика.

 

2)

 

Критика

 

и

 

библіографія.

 

3)

 

Популярно-

научныя

 

статьи:

 

а)

 

по

 

псторія;

 

б)

 

по

 

исторіи

 

литературы

 

русской

и

 

иностранной;

 

и)

 

по

 

вопросамъ

 

экономичсскимъ,

 

естественно-

научнымъ

 

и

 

философскинъ;

 

г)

 

по

 

искусствами

 

Контора

 

редакціи

—въ

 

Москвѣ

 

Страстной

 

бульв.,

 

д.

 

Адельгейма.

 

Допускается

разсрочка.

 

Оставшіеся

 

въ

 

небольшомъ

 

количестве

 

полные

 

экземп-

ляры

 

журнала

 

„Читатель"

 

за

 

1896

 

—

 

97

 

гг.

 

продаются

 

по

 

10

 

р.

безъ

 

доставки

 

и

 

по

 

14

 

р.

 

съ

 

пересылкой.

 

Новые

 

подписчики

 

на

1898

 

г.

 

могутъ

 

получить

 

журналъ

 

за

 

1896 — 97

 

гг.

 

по

 

под-

писной

 

цѣнѣ.

 

Пересылка

 

по

 

разстоянію.

За

 

редактора

 

А.

 

С.

 

Сергѣевъ.

    

Издательница

 

О.

 

К.

 

Еуманина.

„Д

 

Ѣ

 

Т

 

С

 

К

 

I

 

И

  

О

 

Т

 

Д

 

Ы

 

X

 

Ъ"
иллюстрированный

 

журналъ

 

для

 

дѣтей

 

школьнаго ,

 

возраста.

(Выходить

 

20-го

 

числа

 

каждаго

 

мѣсяца).

„Дѣтскій

 

Отдыхъ*

 

допущенъ

 

Ученымъ

 

Комитетомъ

 

Ми-

нистерства

 

Народнаго

 

Просвѣщенія

 

для

 

среднихъ

 

учебныхъ

 

за-

ведоній,

 

мужскихъ

 

и

 

Женскнхъ,

 

городскихъ

 

и

 

начальныхъ

 

на-

родныхъ

 

училищъ;

 

УчебнымЪ

 

Комитетомъ

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Оинодѣ

для

 

фундаментальныхъ

 

библіотекъ

 

духовныхъ

 

училищъ;

 

Учобнымъ

Еомитетомъ

 

Собственной

 

Е.

 

И.

 

В.

 

Канцеляріи

 

по

 

учрежденіямъ

Императрицы

 

Маріи — въ

 

четыре

 

класса

 

среднихъ

 

учебныхъ

 

за^

веденій

 

Вѣдомства.



-

 

ffl

 

-

Въ

 

1898

 

году

 

журналъ

 

будетъ

 

издаваться

 

но

 

той

 

же

 

про-

граммѣ,

 

какъ

 

и

 

въ

 

истекшѳмъ

 

году.

Условія

 

Подписки

   

на

 

1898

   

годъ:

 

съ

 

доставкой

   

и

 

пере-

сылкой

 

во

 

всѣ

 

города

 

Россіи

 

на

 

годъ

 

6

 

руб.,

 

на

 

полгода

 

3

 

руб.,

50

 

к.

 

Адресъ:

 

г.

 

Москва,

 

въ

 

конторѣ

 

журнала:

 

Леонтъевскій

пер.,

 

д.

 

Мамонтова,

 

при

 

магазинѣ

 

„Дѣтское

 

Воспитание) 1

Редакторъ

 

Я.

 

БарсковЪ.

             

Издатель

  

А.

 

Мамонтовъ,-

Подробное

 

объявленіе

 

см.

 

№

 

24

 

„Сим.

 

Еп.

 

Вѣд."

 

за

 

1897

 

г.

J,il3

 

.п!

                        

— ■

                        

Ooq^oH

Открыта

 

подписка

 

на

 

1898

 

годъ

 

на

 

журналы

JJlilflLli.^

   

'

          

ч«о
ЗАДУШЕВНОЕ

 

СЛОВО
111

 

"и

 

II \jJUI Ji«.'
два

  

еженедѣльные

   

иллюстрированные

 

журнала

   

для

 

дѣтей

 

и

юношества,

 

основанные

 

С.

 

М.

 

Макаровой,

 

издаваемые

 

съ

 

участіемъ

извѣстныхъ

 

русскихъ

 

писателей,

 

педагоговъ

 

и

 

художниковъ.

Быть

 

товарищомъ,

 

собесѣдникомъ

 

и

 

руководителемъ

 

молодыхъ

читателей,

 

давать

 

имъ

 

разумное,

 

полезное

 

и,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ,

интересное

 

и

 

самое

 

разнообразное

 

чтеніе,

 

расширять

 

кругъ

 

ихъ

знаній,

 

содействовать

 

развитію

 

у

 

нихъ

 

любознательности

 

и

 

пыт-

ливости,

 

развлекать

 

ихъ,

 

поучая

 

дополнять,

 

освѣжать

 

и

 

ожив-

лять

 

работу

 

школы

 

и

 

дополнить

 

возможны

 

ч

 

пробѣлы

 

въ

 

школь-

ноиъ

 

■

 

образованіи— вотъ

 

цѣль

 

„ЗАДУШЕВНАГО

 

СЛОВА".

 

Эту

цѣль

 

оно

 

преслѣдовало

 

строго

 

въ

 

теченіе

 

пятнадцатилѣтняго

 

сво-

его

 

сущѳствованія

 

и

 

намѣроно

 

преслѣдовать

 

и

 

впредь,

 

Въ

 

но-

вомъ

 

подписномъ

 

году

 

изданія,

 

какъ

 

еженедѣльпаго

 

журнала

(двадцать

 

второмъ

 

со

 

времени

 

основанія

 

этого

 

изданія).

„ЗАДУШЕВНОЕ

 

СЛОВО"

 

издается

 

въ

 

видѣ

 

двухъ

 

совер-

шенно

 

самостолтольныхъ

 

журналовъ,

 

изъ

 

которыхъ

 

одинъ

 

ДЛЯ

младшаго

 

возраста,

 

другой— для

 

старшаго.

ДАРОВЫЯ

 

ПРЕМІИ:

 

а)

 

Библіотечка

 

Задушевнаго

 

Слова
-—для

 

дѣтей

 

младшаго

 

возраста

 

и

 

б)

 

Библіотока

 

знаменитыхъ

 

пи-

сателей—для

 

юношества.



—

 

52

 

—

Подписная

 

цѣна

 

за

 

годъ

 

(52

 

выпуска

 

со

 

всѣми

 

приложѳ-

ніями

 

и

 

преміями),

 

съ

 

пересылкой

 

и

 

доставкой

 

ПО

 

6

 

руб.

 

каж-

дый

 

журналъ.

 

Допускается

 

разсрочка:

 

при

 

подпискѣ

 

2

 

рубля

и

 

затѣмъ

 

за

 

каждые

 

два

 

мѣсяца

 

по

 

одному

 

рублю,

 

до

 

уплаты

всѣхъ

 

шести

 

рублей

 

за

 

каждое

 

изданіе.

Подписка

 

принимается

 

въ

 

книжныхъ

 

магазинахъ

 

М.

 

0.

Вольфъ.

 

С.-Пѳтербургъ,

 

Гостинный

 

дворъ,

 

Л:

 

18— 21.

 

Москва,

Кузноцкій

 

мостъ,

 

К

 

12.

Подробное

 

объявлеяіо

 

см.

 

№

 

24

 

„Сим.

 

Еп.

 

Вѣд."

 

за

 

1897

 

г«

лт ..™, т „

 

„„„ ____ „

 

„„

   

СІШП

 

II

 

Гі

 

1 1

 

Ш

    

выходптъвъС.-Петербургѣкнп-

?Ж

 

ПГІ™™

    

Ж

 

II

 

J

 

I

          

гами

 

большаго

 

формата

 

отъ

 

8-
™ч

   

, ѵ

    

^

   

Р

 

Л~

   

Alii

   

lUll

       

аечатныхъ

 

листовъ

 

(128-
ныи

 

научный

 

и

 

поли-

   

III

 

SB

 

#

 

В

 

В

    

II

 

т

 

стр.

 

каждая)

  

три

   

раза

 

въ

тическш

 

журналъ

     

J1111UII1J

          

йсяцъ

 

(1,

 

11

 

и

 

21).

Въ

 

журналѣ

 

имѣются

 

слѣдующіе

 

постоянные

 

отдѣлы:

Till.

 

Русская

 

жизнь

 

(внутреннее

 

обозрѣніе.)— IX.

 

За

 

рубожомъ

(заграничное

 

обозрѣніо). —Ежемѣсячно:

 

X.

 

На

 

темы

 

дня.— XI.

Очерки

 

и

 

наброски

 

изъ

 

жизни

 

провинціи. — XII.

 

Научная

 

хро-

ника. —XIII.

 

Журнальныя

 

замѣтки. — XIV.

 

Обзоръ

 

историчѳ-

«кихъ

 

журналовъ. — XV.

 

Изъ

 

иностранныхъ

 

изданій. — XVI.

 

Зем-

ская

 

жизнь. — XVII.

 

Народное

 

образованіе,— XVIII.

 

Письма

 

изъ

провинціи. — XIX.

 

Заграничныя

 

письма

 

(изъ

 

Франціи,

 

Бельгіи,

Англіи,

 

Германіи

 

и

 

друг.). —XX.

 

Изъ

 

жизни

 

и

 

литературы.

Подписная

 

цѣна

 

на

 

,„Ж

 

И

 

3

 

НЬ":

 

съ

 

доставкой

 

и

 

пере-

сылкой

 

на

 

годъ

 

7

 

руб.,

 

на

 

полгода

 

4

 

руб.,

 

на

 

3

 

мфс.

 

2

 

руб.

Отдѣльный

 

№

 

безъ

 

пересылки

 

40

 

коп.,

 

съ

 

пересылкой

 

50

 

коп.

Лица,

 

подпиеывающіеся

 

на

 

Ѵ2 >

 

V*

 

г>,

 

продолжаютъ

 

подписку

бѳзъ

 

повышенія

 

годовой

 

цѣны.

При

 

обращеніи

 

непосредственно

 

въ

 

контору

 

„ЖИЗНИ"

 

—

С.-Петѳрбургъ,

 

Ковѳнскій

 

пер.,

 

д.

 

№

 

30,

 

допускается

 

разрочка:

при

 

подпискѣ

 

иносится

 

3

 

руб.,

 

къ

 

1-му

 

апрѣля

 

2

 

руб.

 

и

 

къ

1-му

 

іюля

 

остальныя.

Подр.

 

объяв,

 

см.

 

въ

 

х

 

24

 

.Сим.

 

Еп.

 

Вѣд."

 

за

 

1897

 

г.

88Т09Ш0Н01

  

вад



—

  

53

  

—

Открыта

 

подписка

 

на

 

1898

 

годъ

 

на

 

„Природа

 

и

Люди". — Подписной

 

годъ

 

съ

 

1-го

 

ноября.

 

Съ

 

доставкой

 

и

перес.

 

ШЕСТЬ

 

РУБ.

 

Допускается

 

разсрочка.

 

52

 

иллюстриро-

ванныхъ

 

JO»,

 

большаго

 

формата

 

(16

 

стр.

 

плотной

 

печати)

 

за-

ключаете

 

въ

 

себѣ

 

разнообразное,

 

интересное

 

и

 

полезное

 

чтеніе.

Девизъ

 

журнала — „польза

 

и

 

развлечете".

 

Кромѣ

 

того

 

новое

безплатноѳ

 

приложеніе:

  

12

 

томовъ

   

сочиненій

 

Фенимора

   

Купера.

Контора

 

и

 

редакція:

 

С.-Петербургъ,

 

Стремянная,

 

собств.

домъ,

 

№12.

Подр.

 

объяв,

 

см.

 

въ

 

JG

 

20

  

„Симб.

 

Еп.

 

Вѣд."

 

за

 

1897

 

г.

Открыта

 

подписка

 

на

 

1898

 

годъ

 

на

 

ежедневную

 

самую

дешевую

 

политическую,

 

общественную,

 

экономическую

 

и

 

литера-

турную

 

газету

 

„Русское

 

СЛОВО"

 

безъ

предварительной

  

цензуры'.^

  

:

Подписная

 

цѣна

 

съ

 

пересылкою

 

и

 

доставкою

 

на

 

годъ

5

 

р.,

 

на

 

6

 

мѣс.

 

3

 

р.,

 

на

 

3

 

мѣс.

 

1

 

р.

 

75

 

к.,

 

на

 

1

 

мѣс.

 

60

 

к.

Адресъ

 

рѳдакціи:

 

Москва,

 

Тверской

 

бульваръ,

 

домъ

 

Яголковскаго.

Подр.

 

объяв,

 

см.

 

въ

 

J6

 

21

  

„Симб.

 

Еп.

 

Вѣд."

 

за

 

1897

 

г.

і

 

—

   

■

      

. .

   

■

   

.

   

.

„Вгъстникъ

 

Иностранной

 

Литера-
туры"

 

въ

 

1898

 

году

 

будѳтъ

 

по-прежнему

 

давать

 

обще-

доступное,

 

разнообразное,

 

литературно

 

-

 

художественное

 

чтеніо,

Знакомя

 

въ

 

хорошйхъ

 

переводахъ

 

съ

 

лучшими,

 

какъ

 

новѣйшими,

такъ

 

и

 

классическими

 

произведеніями

 

всѣхъ

 

выдающихся

 

ино-

странпыхъ

 

литоратуръ.

 

Подписчики

 

„Вѣстника"

 

получатъ

 

при

январской

 

книгѣ

 

1898

 

'года

 

безплатное

 

отдѣльное

 

приложеніе

„Декаморонъ"

 

Джіованни

 

Боккаччіо,

 

большой

 

иллюстрированный

томъ

 

(свыше

 

650

 

стр.):^!

            

ш№\і.

 

нш

Подписная

 

цѣна

 

на

 

годъ

  

съ

 

достав,

 

и

 

перес.

   

4:

   

рубля.

Адресъ:

 

С.-Петѳрбургъ.

  

Въ

 

Редакцію

   

„Вѣстникъ

   

Иностранной

Литературы"

 

(Верейская

 

ул.,

 

д.

 

Л»

 

16).

Подр.

 

объяв,

 

см.

 

въ

 

№

 

20

 

„Симб.

 

Еп.

 

Вѣд."

 

sa

 

1897

 

г..

га

     

і

 

лп№)о .

 

-ядоП-



-

  

54

 

-

Открыта

 

подписка

 

на

 

1898

 

г.

 

на

 

самый

 

дешевый

 

жур-

налъ

 

политически,

 

литер.-художѳственный

 

и

 

сатириче-

скій

 

съ

 

каррикатурами.

Р&ВВІЕЧЕНІЕ.
РАЗВЛЕЭДШГЕ

 

въ

 

1898

 

году

 

дастъ

 

своимъ

 

подписчикамъ:

1)

 

пятьдесятъ

 

номеровъ

 

журнала,

 

въ

 

которыхъ

 

будотъ

 

помѣщено

болѣе

 

800

 

прекрасно

 

испэлненныхъ

 

рисунковъ.

 

2)

 

Въ

 

продол-

женіи

 

всего

 

года

 

будутъ

 

помѣщаться

 

юмористическія

 

иллюстраціи

въ

 

краскахъ

 

къ

 

произведеніямъ

 

извѣстныхъ

 

русскихъ

 

и

 

иност-

ранныхъ

 

поэтовъ

 

и

 

писателей.

 

3)

 

Въ

 

память

 

сорокалѣтняго

 

юби-

лея

 

будетъ

 

выпущенъ

 

и

 

разосланъ

 

годовымъ

 

подписчикамъ

 

юби-

лейный

 

номеръ.

Въ

 

будущемъ,

 

1898

 

году

 

редакція

 

журнала

 

Развлеченіе

устраиваетъ

 

конкурсъ

 

на

 

лучшія

 

юмористическіе

 

разсказы.

Годовая

 

цѣна

 

журнала

 

шесть

 

рублей.

 

Допускается

 

раз-

срочка:

 

при

 

подпискѣ

 

3

 

рубля,

 

въ

 

мартѣ

 

1

 

руб.,

 

въ

 

апрѣлѣ

1

 

руб.

 

и

 

маѣ

 

1

 

руб.

 

(Пробный

 

№

 

высылается

 

за

 

три

 

сомико-

пѣечныя

 

марки).

 

Адресъ:

  

Москва,

 

Журналу

 

Развлечете.

Подробное

 

объявленіе

 

см.

 

въ

 

Л»

 

20

 

„Сим.

 

Еп.

 

Вѣд."

 

1897

 

г.

.^щ^

 

Открыта

 

подписка

 

на

 

1898

 

годъ

 

на

 

еженедѣльный

 

иллю-

стрированный

 

журналъ

 

путешествій

 

и

 

приключеній

 

на

 

сушѣ

 

и

на

 

морѣ

 

„Вокругъ

 

Свѣта".

 

50

 

ежб-

недѣльныхъ

 

иллюстрированныхъ

 

.№.№

 

въ

 

годъ.

 

Кромѣ

 

того,

 

го-

довые

 

подписчики,

 

при

 

доплатѣ

 

одного

 

рубля,

 

получатъ

 

2

 

ро-

с,кошныя

 

преміи,

 

состояния

 

изъ

 

2-хъ

 

большихъ

 

художественных*

картинъ

 

(олеографій).

 

Всѣ

 

подписчики

 

получатъ

 

безплатно

 

12

 

то-

мовъ

 

съ

 

иллюстраціями

 

лучгаихъ

 

заграничныхъ

 

художниковъ

 

со-

бранія

 

рцміановъ

 

Жюля

 

Верна.

                     

,,.;( д

 

KJ:.

П

 

р.д

 

п

 

иен

 

а

 

я

 

цѣна

 

съ

 

доставкою

 

и

 

пересылкою

 

на

 

годъ

4

 

руб.

 

Допускается

 

разерочка.

 

Адресъ

 

редакціи:

 

Ильивскія

ворота,

 

д.

 

Титова.

Подр.

 

объяв,

 

см.

 

въ

 

JE

 

21

   

„Симб.

 

Еп.

 

Вѣд."

 

за

 

1897

 

г.



-

 

55

  

-

.

 

Открыта

 

подписка

 

на

 

три

 

изданія:

 

I.

 

„НОВОСТИ

ДНЯ!" — ежедневная

 

газета

 

съ

 

портретами

 

государственныхъ

 

и

общественныхъ

 

дѣятелей.

 

Подписная

 

цѣна

 

въ

 

Москвѣ

 

и

 

на

 

го-

рода:

 

съ

 

доставкой

 

на

 

годъ— 8

 

руб.,.

 

на

 

6

 

мѣс

 

—

 

5

 

руб.,

 

на

3

 

мѣс.— 3

 

руб.,

 

на

 

1

 

мѣс

 

— 1

  

руб.

 

II.

 

„ІЭСОВООТІЭ:

иноотранной

   

JLTZLTe>%>a,T~y-

jpbl"

 

выходятъ

 

ежемѣсячными

 

книжками

 

и

 

даютъ

 

въ

 

русскомъ

переводѣ

 

лучшія

 

произведения

 

иностранныхъ

 

писателей.

 

Подпис-

ная

 

цѣна:

 

на

 

годъ

 

3

 

рубля.

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

ежонодѣльнымъ

 

литера-

турнымъ

 

приложеніемъ

 

„Семья"

 

на

 

годъ

 

4

 

рубля.

 

III.

 

Ежено-

дѣльный

 

иллюстрированный

 

журналъ

 

яОеМЬЯ((.
Подписная

 

цѣна

 

2

 

руб.

 

въ

 

годъ.

 

Подписная

 

цѣна

 

на

 

всѣ

три

 

изданія

 

12

 

руб.

 

„Новости

 

Дня"

 

и

 

„Новости

 

Иностранной

Литературы"

 

въ

 

годъ — 11

 

руб.

 

„Новости

 

Дня"

 

и

 

„Семья"

 

—

10

 

рублей.

 

Адресъ:

 

Москва,

 

„Новости

 

Дня."

Подробное

 

объявленіе

 

ем.

 

въ

 

№

 

24

 

„Сим.

 

Еп.

 

Вѣд."

 

1897

 

г.
■

   

■•■

                                                                  

PZSH

A 1

                 

jl

                           

ff9T«R

                  

'■••..„

   

ШВЦТЭ

      

І'.И
О

 

подиискѣ

 

на

   

оженедѣльныи

 

художественный

 

и

 

юмористическш
!!

   

ИТЭ8
журналъ

 

съ

 

каррикатурами
ітнн

 

t <r«n

, f T

 

I

   

I

        

"У

    

■'•

 

^ . I •■

 

■' '

      

HF-v"
інвмння

 

jb

                 

a

                

■

Журналъ

 

даетъ

 

литературно-юмористическій

 

и

 

художсственно-

каррикатурный

 

обзоръ

 

общественной

 

жизни

 

въ

 

легкой

 

юмористи-

ческой

 

прозѣ

 

и

 

стихахъ,

 

отмѣчаетъ

 

текущія

 

злобы

 

дня

 

и

 

рис'уетъ
....

                                                                         

ВДТ

   

іБН
настроеніѳ

 

политическаго

 

горизонта.

Иллюстрированіе

 

произведеній

 

руескихъ

 

писателей,

 

поэтовъ

и

 

стариннаго

 

русскаго

 

народнаго

 

эпоса

 

является

 

основіною

 

цѣлью

изданія,

 

при

 

чемъ

 

рисунки

 

печатаются

 

красками

 

съ

 

сохране-

ніемъ

 

факсимиле.

Всѣмъ

 

развиптиътпвиъ

 

нервы,

 

страдающимъ

 

катарромъ

 

и

семейными

 

сценами

 

рѳкомендуемъ

 

читать

 

нашъ

 

журналъ — онъ

возстановляетъ

 

жизненное

 

равновѣсіе

 

и

 

развиваетъ

 

оптимизмъ.

Адресъ:

 

въ

 

С.-Петорбургъ,

 

Контора

 

редакціи,

 

Б.

 

Морская

Д.

 

№

 

16.



—

  

56

 

—

Условія

 

подписки:

 

съ

 

перес.

 

и

 

дост.

 

на

 

годъ

 

7

 

руб.,

 

на

6

 

мѣсяцевъ

 

4

 

руб.,

 

на

 

3

 

мѣсяца

 

2

 

руб.

 

50

 

коп.

 

Рассрочка

 

по

соглашеніго

 

съ

 

конторой.

           

Родакторъ- издатель

 

Р.

 

Толике.

Подробное

 

объявленіе

 

см.

 

въ

 

Ж

 

23

 

„Сим.

 

Еп.

 

Вѣд."

 

1897

 

г.
__________

Ja

             

О

 

ПОДПИСИ

 

НА

 

2-е

 

ИЗДАНІЕ

       

,™

ВИШВВНЖЪ

 

ВІДОКОСТКЙ
на

 

1898

 

годъ.

Редакція,

 

какъ

 

въ

 

былые

 

годы,

 

такъ

 

и

 

впредь,

 

при

обсужденіи

 

общѳственныхъ

 

вопросовъ,

 

будетъ

 

руководиться

 

исклю-

чительно

 

принципами

 

гуманности

 

и

 

законности,

 

горячо

 

отстаивая

интересы

 

справедливости.

 

Всѣ

 

существующее

 

въ

 

газетѣ

 

отдѣлы

будутъ

 

и

 

въ

 

предстоящемъ

 

году

 

сохранены,

 

а

 

нѣкоторые

 

изъ

нихъ,

 

въ

 

особенности

 

фельетонъ,

 

будутъ

 

расширены.

Иллюстраціи

 

въ

 

воскресныхъ

 

литературныхъ

 

выпускахъ

 

га-

зеты

 

и

 

въ

 

предстоящемъ

 

году

 

будутъ

 

посвящоны

 

исключительно

важнѣйшимъ

 

событіямъ,

 

инторесующимъ

 

русскаго

 

интеллигентна™

читателя.

 

На

 

художественность

 

исполненія

 

этихъ

 

иллюстрацій

будетъ

 

обращено

 

особенное

 

вниманіе.

 

]

ПОДПИСНАЯ

 

ІРВНА

 

на

 

2-е

 

изданіе

 

„Биржевыхъ

 

Вѣдо-

мостей"

 

прежняя:

 

4

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

2

 

руб.

 

на

 

полгода

 

и

 

1

 

руб.

на

 

три

 

мѣсяца

 

со

 

всѣми

 

приложеніями

 

и

 

пересылкой

 

въ

 

Россіи.

Адресъ:

 

С.-Петербургъ,

 

Новскій

 

д.

 

J\6

 

28.

Подр.

 

объяв,

 

см.

 

въ

 

Лг

 

24

   

„Симб.

 

Еп.

  

Вѣд.

 

за

 

1897

 

г.

-тв<;.'

                                                               

.іиг'>р

.

 

•

 

.

=Фа^— |— ^иіф-==___

                

,14fd'0ff

ЯГВТНІ

                                  

.

Рвдакторъ

 

В.

 

Соколовскій.
Симвирокъ.

 

Тшіо-Лптографія

  

А.

 

Т.

 

Токарева.



1 1-го

 

Февраля

   

До

 

ф §

 

\

 

1898jo^aJ

О ТДѢЛЪ

   

НЕОФФИЦІАЛЪНЫЙ.

Рѣчь

 

Иреосвященнаго

 

Никандра,

 

Епископа

 

Сим-

бирскаго

 

и

 

Сызрапскаго,

 

къ

 

новопостриженному

иноку

 

Сергію

 

(въ

 

мірѣ— Александру

 

Михайло-

вичу

 

Титову),

 

состоящему

 

законоучителемъ

 

чу-

вашской

 

учительской

 

школы

 

г.

 

Симбирска,

 

кан-

дидату

 

богоеловія,

 

3

 

января

 

1898

 

года

 

*).

Возлюбленный

 

о

 

Христѣ

 

братъ,

 

Сергій! —Привѣт-

ствую

 

тебя,

 

отъ

 

лица

 

Церкви

 

и

 

св.

 

обители

 

сей,,

 

съ

принятіемъ

 

иночества.

 

Но

 

что

 

изберу

 

сказать

 

тебѣ

 

при

этомъ

 

привѣтствіи

 

и

 

въ

 

напутствіе

 

на

 

новое,

 

трудное

поприще

 

жизни?

 

Если

 

начать

 

съ

 

вопроса,

 

хорошо

 

ли

и

 

благоразумно

 

ли

 

ты

 

постулилъ,

 

что

 

оставилъ

 

обычный
для

 

всѣхъ

 

мірскихъ

 

христіанъ

 

путь

 

и

 

образъ

 

жизни

 

и

избралъ

 

необычный

 

и

 

рѣдкій

 

путь

 

монашества;

 

то

 

на

сѳй

 

вопросъ

 

уже

 

отвѣтила

 

тебѣ

 

св.

 

Церковь,

 

когда

 

чрезъ

служителя

 

своего

 

поднимала

 

тебя

 

отъ

 

земли,

 

припада-

ющаго

 

ко

 

св.

 

жертвеннику

 

и

 

святѣй

 

дружинѣ

 

сей.

 

Она
рекла

 

тебѣ:

 

„воистинну

 

добро

 

дѣло

 

и

 

блаженно

 

избралъ
ѳси,

 

но

 

аще

 

и

 

совершиши

 

е".

 

(Чинъ

 

постриженія).

 

Если

*)

 

А.

 

М.

 

Титовъ,

 

сынъ

 

крестьянина

 

Вологодской

 

губ.;

 

обучался

 

въ

Вологодской

 

д.

 

семинаріи,

 

а

 

затѣмъ

 

въ

 

Москов.

 

дух.

 

академіи,

 

въ

 

которой
оконздлъ

 

курсъ

 

въ

 

1896

 

г.

 

со

 

степенью

 

кандидата

 

богословія;

 

отъ

 

роду

имѣетъ

 

27

 

лѣтъ.

   

Прим.

 

ред.
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успокоиться

 

на

 

этомъ

 

одобрѳніи

 

Церковію

 

твоего

 

бла-
гаго

 

намѣренія

 

и

 

дѣянія

 

въ

 

исканіи

 

монашества,

 

то

мало

 

понимающій

 

монашескую

 

жизнь

 

міръ

 

можетъ

спросить

 

насъ:

 

какое

 

же

 

благо

 

представляѳтъ

 

монаше-

ская

 

жизнь,

 

когда

 

сущность

 

или

 

основа

 

ея

 

заключается

главнымъ

 

образомъ

 

въ

 

отречѳніи

 

отъ

 

тѣхъ

 

видимыхъ

благъ

 

міра

 

сего,

 

которыя

 

кажутся

 

мірскимъ

 

людямъ

наиболѣе

 

привлекательными

 

и

 

дорогими?

 

Если

 

мы

 

от-

вѣтимъ,

 

что

 

не

 

эти

 

блага

 

должны

 

быть

 

цѣлію

 

жизни

христіанина

 

и

 

не

 

ихъ

 

разумѣѳтъ

 

Церковь,

 

когда

 

одоб-
ряетъ

 

исканіѳ

 

монашества,

 

а— высшія,

 

духовныя,

 

не-

бесныя

 

блага

 

то

 

міръ,

 

въ

 

свое

 

самоопраьданіе,

 

возразить

намъ,

 

что

 

и

 

онъ

 

не

 

лишенъ

 

обѣтованій

 

этихъ

 

благъ,

что

 

и

 

онъ,

 

не

 

смотря

 

на

 

превратности

 

жизни,

 

надѣется

нѣкогда

 

получить

 

эти

 

блага,

 

по

 

милосердно

 

Божію.
И

 

такъ,

 

въ

 

чемъ

 

же

 

преимущества

 

монашескаго

 

образа
жизни

 

въ

 

отношеніи

 

достиженія

 

высшихъ,

 

духовныхъ

благъ

 

и

 

царствія

 

Вожія,

 

если

 

и

 

мірская

 

жизнь

 

не

 

ли-

шена

 

обѣтованій

 

этихъ

 

благъ?

 

И

 

зачѣмъ,

 

послѣ

 

этого,

добровольно

 

обрекать

 

себя,

 

повидимому

 

безъ

 

особенной

нужды,

 

въ

 

молодые

 

годы,

 

на

 

всю

 

жизнь,

 

на

 

большія
и

 

продолжительныя

 

лишенія,

 

уединеніе,

 

усиленные

 

под-

виги,

 

воздержаніе,

 

постъ,

 

молитву

 

и

 

другія

 

внѣшнія

 

и

внутреннія

 

трудности,

 

скорби

 

и

 

лишенія?

 

Вотъ

 

эти-то

вопросы

 

и

 

недоумѣнія,

 

кажется,

 

и

 

требуютъ

 

отъ

 

насъ

нѣкотораго

 

разъясненія

 

въ

 

настоящѳмъ

 

случаѣ.

 

Краткій
и

 

общій

 

отвѣтъ

 

на

 

нихъ

 

и

 

да

 

послужить

 

какъ

 

тебѣ,

возл.

 

о

 

Христѣ

 

братъ,

 

въ

 

утѣшеніе

 

и

 

въ

 

напутствіе

 

на

новый

 

образъ

 

жизни,

 

такъ

 

и

 

здѣ

 

предстоящимъ

 

въ

 

ни-

кое

 

назидиніе.
Въ

 

Евангеліи

 

Спасителя

 

нашего

 

даны

 

намъ

 

запо-

вѣди

 

объ

 

отношеніи

 

къ

 

Богу

 

и

 

ближнимъ,

 

заповѣди

безусловно

 

обязательный

 

для

 

всѣхъ

 

христіанъ

 

безъ

 

ис-

ключенія,

 

какой

 

бы

 

образъ

 

жизни

 

они

 

ни

 

проводили

 

и
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какія

 

бы

 

общественный

 

или

 

частныя

 

должности

 

ни

 

за-

нимали.

 

Отъ

 

исполнѳнія

 

этихъ

 

заповѣдей

 

никто

 

изъ

насъ

 

не

 

свободенъ,

 

если

 

желаетъ

 

получить

 

жизнь

 

вѣч-

ную,

 

войти

 

въ

 

царствіѳ

 

небесное.

 

Безъ

 

исполненія

 

за-

повѣдей

 

нельзя

 

наслѣдовать

 

этого

 

царства, — и

 

пусть

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

никто

 

не

 

самообольщается,

 

не

 

об-
манываѳтъ

 

себя.

 

Аще

 

хощеши

 

внити

 

въ

 

животъ,

 

соблюди

заповѣди

 

(Матѳ.

 

19„

 

11;

 

Map.

 

10,

 

19;

 

Лук.

 

18,

 

20),

 

ска-

залъ

 

Господь

 

Спаситель

 

нашъ

 

богатому

 

ювошѣ,

 

когда

тотъ

 

спрашивалъ

 

Его,

 

что

 

нужно

 

дѣлать,

 

чтобы

 

полу-

чить

 

жизнь

 

вѣчную.— Но

 

въ

 

этомъ

 

же

 

св.

 

Евангѳліи,

на

 

ряду

 

съ

 

заповѣдями,

 

даются

 

Господомъ

 

и

 

нѣкоторыѳ

совѣты

 

къ

 

исканію

 

и

 

достижение

 

высшаго

 

совершенства

на

 

землѣ,

 

чтобы

 

получить

 

въ

 

награду

 

и

 

высшее

 

бла-
женство

 

на

 

небѣ;

 

совѣты,

 

необязательные

 

для

 

всѣхъ

и

 

каждаго,

 

но

 

предлагаемые

 

добровольно

 

желающимъ

послѣдовать

 

онымъ,

 

немногимъ

 

избранникамъ.

 

Тотъ

 

же

евангельскій

 

разсказъ

 

о

 

богатомъ

 

юношѣ

 

заключаѳтъ

въ

 

сѳбѣ

 

такого

 

рода

 

совѣтъ

 

о

 

высшемъ

 

совершенствѣ.

Когда

 

юноша

 

отвѣтилъ

 

Спасителю

 

на

 

прѳдложеніѳ

 

со-

блюсти

 

заповѣди,

 

что

 

все

 

это

 

онъ

 

сохранилъ

 

отъ

юности

 

своея,

 

и

 

чего

 

еще

 

не

 

докончилъ, — тогда

 

Го-
сподь,

 

съ

 

любовію

 

воззрѣвъ

 

на

 

него,

 

прѳдложилъ

 

ему

высшій

 

совѣтъ

 

на

 

добровольное

 

избраніе:

 

аще

 

хощеши

совершенъ

 

быти,

 

сказал ъ

 

Онъ

 

юношѣ,

 

иди,

 

продаждь

 

имѣ-

ніе

 

твое

 

и

 

даждь

 

нищимъ,

 

и

 

взамѣнъ

 

этого

 

будешь

 

имѣть

(неисчерпаемое)

 

сокровище

 

на

 

небеси,

 

и

 

тогда

 

пріиди
и

 

слѣдуй

 

за

 

Мною;

 

т.

 

ѳ.

 

этимъ

 

путемъ

 

самоотречѳнія

и

 

умерщвленія

 

въ

 

сѳбѣ

 

самыхъ

 

сокровенныхъ

 

страстей,

самыхъ

 

дорогихъ

 

сердцу

 

земныхъ

 

привязанностей,

 

пу-

темъ

 

полной

 

нестяжательности,

 

юноша

 

долженъ

 

былъ

совершать

 

свое

 

земное

 

поприще

 

въ

 

слѣдованіи

 

за

 

Го-
сподомъ,

 

если

 

желалъ

 

достигнуть

 

высшаго

 

совершенства,

о

 

которомъ

 

спрашивалъ

 

въ

 

словахъ:

 

что

 

еемь

 

еще

 

не

 

до-
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кончали.— Во

 

имя

 

такихъ-то

 

евангельскихъ

 

совѣтовъ

о

 

стремленіи

 

къ

 

высшему

 

совершенству,

 

между

 

про-

чимъ,

 

появилось

 

на

 

землѣ

 

и

 

христіанское

 

монашество,

какъ

 

общество

 

или

 

сословіѳ

 

малыхъ

 

избранныхъ

 

среди

многихъ

 

званныхъ.

 

Были

 

для

 

сего

 

и

 

другія

 

причины

 

я

побужденія,

 

какъ

 

нравственныя,

 

такъ

 

и

 

историческія.
Но

 

мы

 

не

 

станѳмъ

 

касаться

 

послѣднихъ,

 

остановимся

только

 

на

 

первыхъ.

Жизнь

 

человѣческая,

 

особенно

 

въ

 

значительномъ

отдаленіи

 

отъ

 

временъ

 

Христа

 

Спасителя

 

и

 

Его

 

Апо-
столовъ,

 

чѣмъ

 

болѣе

 

осложнялась,

 

погружалась

 

въ

 

зем-

ные

 

интересы

 

и

 

суету

 

мірскую,

 

тѣмъ

 

болѣе

 

удалялась

отъ

 

христіанскаго

 

идеала

 

нравственнаго

 

совершенства,

чистоты

 

и

 

святости;

 

удалялась

 

не

 

только

 

отъ

 

исполненія
евангельскихъ

 

совѣтовъ,

 

но

 

и

 

всеобще

 

обязательный
евангельскихъ

 

заповѣдей.

 

Среди

 

мірской

 

суеты,

 

бурныхъ
волненій

 

житейскаго

 

моря,

 

среди

 

мірскихъ

 

заботъ,

 

при-

вязанностей,

 

стрѳмленій,

 

интересовъ,

 

среди

 

необуздан-

ности

 

и

 

борьбы

 

страстей

 

людскихъ

 

и

 

т.

 

д.

 

и

 

т.

 

д.

 

стали

не

 

только

 

постоянно

 

нарушаться

 

и

 

забываться

 

различ-

ныя

 

заповѣди

 

Христовы,

 

но

 

и

 

омраченная

 

грѣхами

 

со-

вѣсть,

 

въ

 

союзѣ

 

съ

 

испорченнымъ

 

ложными

 

ученіями,
предразсудками

 

и

 

заблужденіями

 

разумомъ,

 

стала

 

при-

думывать

 

всевозможныя

 

извиненія

 

постояннымъ

 

нару-

шеніямъ

 

заповѣдей

 

Христов ыхъ,

 

попранію

 

евангельскаго

закона.

 

А

 

такія

 

условія

 

жизни

 

и

 

отношѳнія

 

современ-

ныхъ

 

христіанъ

 

къ

 

евангельскому

 

закону,

 

изъясненному

такъ,

 

а

 

не

 

иначе,

 

подъ

 

водительствомъ

 

Св.

 

Духа,

 

св.

Церковію,— дѣлаютъ

 

самое

 

дорогое

 

для

 

насъ

 

сокровище,

т.

 

е.

 

то,

 

что

 

и

 

составляете

 

для

 

насъ

 

собственно

 

единое

на

 

потребу

 

(Лук.

 

10,

 

42),

 

вѣчное

 

спасеніе

 

наше,

 

для

многихъ

 

не

 

только

 

далекимъ,

 

не

 

только

 

сомнитѳльнымъ,

но,

 

къ

 

величайшему

 

нашему

 

сожалѣнію,

 

для

 

нѣкоторыхъ

часто

 

и

 

невозможнымъ.

 

Вотъ

   

что

   

страшно!

   

Вотъ

 

что
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заслуживаете

 

величайшей

 

скорби.,,

 

и

 

будетъ

 

отзываться

для

 

таковыхъ

 

вѣчными

 

страданіями!...
Люди

 

самообольщаются:

 

они

 

ищутъ

 

только

 

насла-

жденій

 

и

 

удовольствій

 

въ

 

этомъ

 

мірѣ.

 

Бери,

 

говорятъ,

отъ

 

жизни

 

все,

 

что

 

можно

 

взять;

 

пользуйся,

 

насла-

ждайся

 

всѣмъ,

 

чѣмъ

 

можешь

 

овладѣть...

 

Жить,

 

говорятъ,

только

 

одинъ

 

разъ...

 

Какое

 

колоссальное

 

и

 

вмѣстѣ

жалкое

 

заблужденіе!..

 

Они,

 

ослѣплѳнныѳ

 

внутреннею

страстно

 

и

 

кажущимися

 

внѣшними

 

благами

 

міра-

 

сего,

не

 

видятъ

 

тѣхъ

 

ужасовъ,

 

какіе

 

стоять

 

передъ

 

ними;

тѣхъ

 

опасностей,

 

какія

 

угрожаютъ

 

имъ

 

при

 

пользова-

ніи

 

этими

 

обманчивыми

 

благами;

 

тѣхъ

 

пропастей

 

и

бездны,

 

куда

 

часто

 

впадаютъ

 

они

 

уже

 

безвозвратно...
Вотъ,

 

въ

 

виду

 

этихъ-то,

 

опасныхъ

 

въ

 

духовномъ

смыслѣ,

 

условій

 

человѣческой

 

жизни,

 

лучшіе

 

люди,

 

муд-

рые

 

въ

 

библейскомъ

 

смыслѣ,

 

т.

 

ѳ.

 

благочестивые

 

и

 

Бога
боящіеся,

 

и

 

избираютъ

 

себѣ

 

другой

 

путь

 

жизни,

 

хотя

узкій

 

и

 

тернистый,

 

но

 

несравненно

 

болѣе

 

вѣрный

 

и

безопаснѣе

 

вѳдущій

 

къ

 

царствію

 

небесному,

 

чѣмъ

 

ши-

рокій

 

путь

 

мірской

 

жизни

 

и

 

широкія

 

врата,

 

вѳдущія

 

въ

пагубу.

 

Эти-то

 

люди,

 

устремляя

 

свои

 

духовные

 

взоры

ко

 

Господу,

 

словами

 

церковной

 

пѣсни

 

взываютъ:

 

житей-

ское

 

море,

 

воздвизаемое

 

зря

 

напастей

 

бурею,

 

къ

 

тихому

 

при-

станищу

 

Твоему

 

притекъ,

 

вопію

 

Ти:

 

возведи

 

отъ

 

тли

 

жи-

вотъ

 

мой,

 

Многомилостиве.

 

(йрмосъ

 

6

 

пѣсни

 

воскр.

 

кан.

6

 

г.).

 

Такимъ

 

тихимъ

 

пристанищемъ

 

для

 

нихъ

 

и

 

слу-

жить

 

монастырь,

 

или

 

вообще

 

монашеская

 

жизнь,

 

кото-

рая,

 

при

 

всѣхъ

 

трудностяхъ,

 

лишеніяхъ,

 

подвигахъ,

испытаніяхъ,

 

скорбяхъ

 

и

 

туги

 

сердечной,

 

тѣмъ

 

не

 

мѳнѣе

представляете

 

несравненно

 

болѣе

 

удобствъ

 

къ

 

дости-

женію

 

спасенія,

 

чѣмъ

 

мірская

 

жизнь.

 

А

 

кому

 

дорого

вѣчное

 

спасете,

 

кто

 

всецѣло

 

проникнуть

 

желаніемъ

 

до-

стигнуть

 

его,

 

для

 

того

 

что

 

значатъ

 

всѣ

 

временныя

скорби,

 

страданія,

 

труды,

 

подвиги

 

и

 

т.

 

д.

 

въ

 

этой

 

ско-
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ротечной

 

жизни?

 

Ничто.

 

Бмѣняю

 

вся

 

уметы

 

быти,

 

да

Христа

 

пріобрящу

 

(Филип.

 

8,

 

8),

 

говорилъ

 

св.

 

Ап.

 

Павѳлъ:

онъ

 

все

 

земное

 

считалъ

 

за

 

ничто

 

въ

 

сравненіи

 

съ

 

бу-
дущимъ

 

блаженствомъ

 

чрезъ

 

Христа

 

и

 

во

 

Христѣ.

 

Ны-
нѣшнія

 

страданія,

 

говорить

 

онъ

 

въ

 

другомъ

 

мѣстѣ,

 

суть

ничто

 

въ

 

сравненіи

 

съ

 

будущей

 

славой,

 

ожидающей

праведника.

 

А

 

мы

 

должны

 

знать,

 

что,

 

по

 

словамъ

 

того

же

 

Апостола

 

(2

 

Тим.

 

3,

 

12),

 

и

 

въ

 

міру-то

 

ecu

 

хотящіи

благочестив

 

жити,

 

гоними

 

будутъ.

 

Слѣдоватѳльно,

 

благо-
честивый

 

и

 

ищущій

 

спасенія

 

человѣкъ

 

нигдѣ

 

не

 

сво-

боденъ

 

отъ

 

болыпихъ

 

или

 

мѳныпихъ

 

страданій.

 

Таковъ
ужъ

 

удѣлъ

 

правѳдниковъ,

 

по

 

примѣру

 

пострадавшаго

Христа.

 

Посему

 

истинное

 

благоразуміе

 

и

 

требуете,

 

въ

дѣлѣ

 

исканія

 

спасенія,

 

ставить

 

себя

 

въ

 

такія

 

условія
жизни,

 

которыя

 

были

 

бы

 

болѣе

 

благопріятны

 

и

 

безо-
пасны.

 

А

 

что

 

сказать

 

о

 

тѣхъ

 

людяхъ— грѣшникахъ,

которые

 

проводятъ

 

жизнь

 

здѣсь

 

на

 

землѣ

 

въ

 

полномъ

довольствѣ

 

и

 

роскоши,

 

въ

 

исканіи

 

только

 

однихъ

 

удо-

вольствий

 

и

 

развлеченій,

 

въ

 

забвеніи

 

о

 

своихъ

 

христіан-
скихъ

 

обязанностяхъ,

 

въ

 

пренебреженіи

 

къ

 

закону

Христову,

 

къ

 

требованіямъ

 

хранительницы

 

и

 

толкова-

тельницы

 

этого

 

закона —Церкви,

 

къ

 

ея

 

^ученію,

 

ея

благодатнымъ

 

силамъ

 

и

 

средствами..

 

„Если,

 

по

 

сло-

вамъ

 

писанія,

 

праведникъ

 

едва

 

спасается,

 

то

 

грѣш-

никъ

 

гдѣ

 

явится"

 

(1

 

Петр.

 

4,

 

18)?...
Итакъ,

 

возлюбленный

 

о

 

Господѣ

 

братъ

 

Сергій,—
благо

 

тебѣ,

 

что

 

съ

 

молодыхъ

 

лѣтъ

 

избралъ

 

ты

 

путь

иноческой

 

жизни

 

для

 

болѣе

 

удобнаго

 

и

 

безпрепятствен-

наго

 

служенія

 

Богу

 

и

 

спасенія

 

души

 

своей.

 

Твое

 

дѣло

теперь

 

только

 

твердо

 

устоять

 

на

 

этомъ

 

пути

 

и

 

остаться

вѣрнымъ

 

Господу

 

до

 

конца

 

живота

 

твоего...

Чтобы

 

угодить

 

Богу

 

и

 

достигнуть

 

спасенія,

 

отъ

христіанина

 

требуются

 

внутренняя

 

чистота

 

сердца

 

и

различный

 

добродѣтели.

 

Гдѣ

 

же

 

болѣе

 

удобно

 

заняться
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самоиспытаніѳмъ

 

и

 

самоисправленіемъ,

 

гдѣ

 

болѣе

 

воз-

можно

 

постоянное

 

бодрствованіе

 

надъ

 

собою,

 

надъ

своимъ

 

сердцемъ,

 

какъ

 

ни

 

при

 

условіяхъ

 

монашеской

жизни?

 

Полный

 

суеты

 

людской

 

и

 

постояннаго

 

житей-

скаго

 

шума

 

міръ

 

не

 

даетъ

 

сынамъ

 

своимъ

 

какъ

 

слѣдуетъ

сосредоточиться

 

въ

 

сѳбѣ

 

и

 

внутренно

 

исправить

 

себя
даже

 

и

 

въ

 

единственную

 

недѣлю

 

говѣнія:

 

Что

 

же

 

ска-

зать

 

о

 

постоянномъ

 

времяпровождѳніи

 

людьми

 

вѣка

 

се-

го?..

 

Далѣе,— матерью

 

всѣхъ

 

добродѣтелей,

 

по

 

учѳнію

 

св.

отцевъ

 

и

 

подвижниковъ

 

благочестія,

 

считается

 

молитва;

она

 

же

 

служить

 

и

 

однимъ

 

изъ

 

главнѣйшихъ

 

средствъ

общенія

 

съ

 

Богомъ.

 

Но

 

кто

 

же

 

среди

 

суеты

 

мірской
такъ

 

часто

 

и

 

свободно

 

можете

 

отдаваться

 

молитвѣ,

какъ

 

не

 

проводящій

 

жизнь

 

монашескую?

 

Уже

 

одно

 

ду-

ховное

 

оружіе,

 

знакъ

 

котораго

 

онъ

 

дѳржитъ

 

въ

 

рукѣ

своей,

 

напоминаѳтъ

 

ему

 

о

 

молитвѣ

 

и

 

молитвенномъ

 

на-

строены,

 

о

 

заповѣди

 

Апостола:

 

непрестанно

 

молитеся,

 

о

всемъ

 

благодарите

 

(1

 

Солун.

 

5,

 

17 — 18).
Начало

 

нравственнаго

 

исправлѳнія

 

чѳловѣка

 

за-

ключается

 

въ

 

отречѳніи

 

отъ

 

своей

 

грѣховной

 

воли,

 

въ

смиреніи

 

и

 

послушаніи.

 

А

 

это

 

и

 

составляете

 

сущность

монашества.

 

Между

 

тѣмъ,

 

много

 

ли

 

мы

 

встрѣтимъ

 

сего

въ

 

жизни

 

мірскихъ

 

человѣкъ?..

 

Но

 

не

 

достанетъ

 

ми

 

по-

вѣствующу

 

времени,

 

еже

 

глаголати

 

о

 

всѣхъ

 

сторо-

нахъ

 

и

 

особенностяхъ

 

монашеской

 

жизни

 

во

 

утѣшеніѳ

тебя,

 

возлюбл.

 

брате,

 

и

 

въ

 

назиданіе

 

слушателей...

Одно

 

скажу

 

тебѣ

 

въ

 

заключеніе,

 

словами

 

Апостола,
тебѣ,

 

новоначальноиу

 

иноку,

 

переходящему

 

отъ

 

жизни

міра

 

къ

 

жизни

 

о

 

Господѣ,

 

отъ

 

состоянія

 

мертвенности

духовной

 

къ

 

истинной

 

жизни

 

во

 

Христѣ:

 

востани

 

спяй,

и

 

воскресни

 

отъ

 

мертвыхъ,

 

и

 

освятитъ

 

тя

 

Х.ристосъ

 

(Ефес.
5,

 

14).

 

Онъ,

 

главный

 

подвигоположникъ

 

нашего

 

спа-

сенія,

 

при

 

твоихъ

 

собственныхъ

 

усиліяхъ

 

и

 

стараніяхъ,
поможетъ

 

тебѣ

 

Своею

 

благодатію

 

благополучно

 

пройти
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за

 

Нимъ

 

тернистый

 

путь

 

спасенія.

 

если

 

останешься

вѣрнымъ

 

Ему

 

до

 

конца

 

живота

 

твоего.

 

А

 

новый

 

не-

бесный

 

покровитель

 

твой,

 

къ

 

заступничеству

 

котораго

ты

 

уже

 

давно

 

прибѣгалъ,

 

обучаясь

 

подъ

 

кровомъ

 

его

святой

 

обители,

 

преподобный

 

Сѳргій,

 

да

 

послужить

 

тебѣ

примѣромъ,

 

да

 

наставить

 

тебя

 

и

 

руководить

 

въ

 

шество-

ваніи

 

по

 

сему

 

пути

 

спасительному.

 

Аминь.

Положительный

 

доказательства,

 

что

 

общество
поповцевъ,

 

пріемлющихъ

  

именуемое

 

Австрій-
ское

 

священство,

 

не

 

есть

 

Христова

 

святая;

 

со-

борная

 

и

 

апостольская

 

церковь.

По

 

поводу

  

пятидесятилѣтія

   

т.

 

наз.

 

Австрійекаго

  

священства

(28

 

окт.

  

1846

 

г.— 28

 

окт.

   

1896

 

г.).

(По

 

одолженіе).

Священство

 

въ,

 

Церкви

 

Христовой

 

трехчинное

 

существенно

необходимо,

 

какъ

 

Божественное

 

установленіе,

 

х)

 

какъ

 

проводникъ

Божественной

 

благодати.

 

Въ

 

Большомъ

 

Катихизисѣ

 

сказано:

 

„аще

не

 

есякъ

 

долженъ

 

есть

 

священствовати,

 

но

 

потребовати

 

свя-

щенничества

 

всякъ

 

долженъ

 

есть:

 

безъ

 

него

 

бо

 

спастися

 

не

можетъ"

 

а ).

 

Гавріилъ

 

Филадельфійскій

 

пипіетъ

 

(въ

 

скрижали),

что

 

„священство

 

въ

 

мгрѣ

 

есть,

 

якоже

 

душа

 

въ

 

тѣлѣ

 

и

солнце

 

въ

 

сущихъ

 

подъ

 

луною

 

рожденныхъ

 

и

 

тлѣнныхъ"

 

3).

Синеонъ

 

Солунскій

 

поучаетъ,

 

что

 

никакія

 

добродѣтели

 

не

 

могутъ

замѣнить

 

благодати

 

священства,

 

что

 

только

 

получившій

 

ее

 

имѣетъ

право

 

на

 

совершеніо

 

священнодѣйствій

 

и

 

что

 

„сему

 

не

 

вѣруяй,

ниже

 

пріемляй

 

(благодатное

 

священство)...

 

и

 

невѣрнаго

 

сей

близъ,

 

и

 

себе

 

самою

 

изводитъ

 

отъ

 

части

 

христіинскія;"

 

4)

 

а

 

въ

отвѣтѣ

 

на

 

33

 

вопросъ

 

Гавріила

 

Понтапольскаго

 

онъ

 

же

 

учитъ,

что

 

„безъ

   

священства

 

не

 

христіанинъ

   

кто,

 

ниже

  

священіе

')

 

Еф.

 

4,

 

П— Б.

 

К.

 

л.

 

358.

 

2)

 

Тамъ

 

же

 

л.

 

359

 

об.

 

В.

 

Оз.

 

1,

 

168.
(1

 

Вып.

 

Озер.

 

1

 

ч„

 

81

 

стр.

   

*)

 

1

 

кн.

 

гл.

 

88.

 

В.

 

Оз.

 

1,63.
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имѣяй"

 

').

 

Свѣтильникъ

 

церковный

 

I.

 

Златоустъ

 

называетъ

свящѳнниковъ

 

„ ангелами

 

Господними*

 

8 )

 

и

 

восклицаѳтъ:

 

„Отступи

отъ

 

неистовства.

 

Неистовство

 

бо

 

явлено

 

презирати

 

толикаго

начальства,

 

ею

 

owe

 

кромѣ,

 

ниже

 

спасенія

 

намъ,

 

ниже

 

обѣ-

щанныхъ

 

благъ

 

получити"?

 

8)

Во

 

вСѣхъ

 

этихъ

 

мѣстахъ

 

проповѣдуется

 

необходимость

 

въ

Церкви

 

Христовой

 

священства

 

въ

 

трехъ

 

чинахъ,

 

потому

 

что

священство

 

Христово

 

и

 

возможно

 

только

 

чрезъ

 

хиротонію,

 

совер 1

шаеиую

 

епископами,

 

такъ

 

что

 

еелй

 

бы

 

не

 

было

 

опископовъ,

 

то

не

 

было

 

бы

 

и

 

священства.

 

Объ

 

этомъ

 

говорится

 

въ

 

Маломъ

 

Ка-

тихизисѣ,

 

что

 

„священство

 

(есть)

 

уставленное

 

отъ

 

Христа

во

 

апостолѣхъ,

 

ихъ

 

же

 

возложенгемъ

 

рукъ

 

на

 

епископахъ,

отъ

 

епископовъ

 

же

 

на

 

священниковъ,

 

яже

 

освящени

 

бываютъ

чиномъ

 

церковнымъ,

 

на

 

строенге

 

св.

 

таинъ

 

гі

 

на

 

преподаваніе

спасителънаго

 

ученія

 

Христова;"

 

что

 

„образъ

 

тайны

 

свя-

щенства

 

есть

 

возложеніе

 

рукъ

 

епископскихъ

 

на

 

главгь

 

пріем-

лющаго

 

священства.

 

Совершеніе

 

же,

 

учиненная

 

тому

 

мо-

литва:

 

Божественная

 

благодать";

 

и

 

что

 

„рукоположенія

 

же

силы

 

никтоже

 

имать,

 

точію

 

ешскопове"

  

*).

Нерѣдко

 

защитники

 

поповщины

 

Б )

 

нечестиво

 

умствуютъ,

будто

 

одинаковые

 

дары

 

Св.

 

Духа

 

преподаются

 

іерѳямъ

 

и

 

ар-

хіереямъ.

 

Такое

 

умствованіе

 

ихъ

 

обличается

 

ученіемъ

 

an.

 

Павла

и

 

разсужденіями

 

Симеона

 

Солунскаго

 

и

 

блаж.

 

Іѳронима.

 

Первый

учитъ,

 

что

 

„раздѣленія

 

дарованій

 

суть,

 

а

 

той

 

owe

 

Духъ;

раздѣленія

 

служеній

 

суть,

 

а

 

той

 

owe

 

Боъъ"

 

6).

 

Сине-

онъ

 

Оолунскій

 

иишотъ:

 

„Презвитера

 

же,

 

иже

 

и

 

совершите-

ленъ

 

именуется

 

отъ

 

Божественпаго

 

Діонисія,

 

яко

 

многащи

рѣхомъ,

 

за

 

еже

 

тайны

 

дѣйствовати,

 

яко

 

общёніе,

 

крещеніе,

и

 

молитвы,

 

не

 

убо

 

owe

 

преподательную

 

имѣти

 

благодать,

ниже

 

инаго

 

свящати

 

іерея

 

мощи.

 

Тако

 

издревле

 

дѣйствуется:

J )

 

Тамъ

 

же

 

отв.

 

на

 

33

 

вопр.

 

В.

 

Оз.

 

1,

 

64.

 

s)

 

Бес.

 

Апост.

 

2

 

нрав,

въ

 

поел,

 

къ

 

Тим.

 

стр.

 

2552.

 

В.

 

Оз.

 

1,

 

58.

 

*)

 

Сл.

 

Злат.

 

о

 

свящ.

 

2,

 

гл.

 

4.

Вып.

 

Озер.

 

1,

 

121

 

стр.

 

*)

 

Мал.

 

Кат.

 

л.

 

35,

 

37.

 

*)

 

Отвѣты

 

Пешехонова,
въ

 

разборѣ

 

арх,

 

Павла,

 

стр.

 

90

 

и

 

Мечъ

 

духовный

 

Неретрухина,

 

цит.

 

соч.,

«тр.

 

153.

   

•)

 

1

 

Кор.

 

150

 

аач.,

 

12,

 

5-6.
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испытуется

 

и

 

сей

 

отъ

 

герарха"

 

!).

 

„Ерещаетъ

 

убо

 

и

 

свя-

щенствуетъ

 

(Ърей^),

 

не

 

можетъ

 

же

 

хиротонисати,

 

ниже

инаго

 

дѣйствовати

 

іерея,

 

или

 

елицы

 

чину

 

причаствуютг

церковному"

 

2).

 

„Бъ

 

сихъ

 

убо

 

(таинствахъ)

 

совершенный

 

пре-

подателъную

 

единъ

 

(архіѳрей)

 

имать

 

благодать,

 

тою

 

ради

единъ

 

и

 

хиротоніи

 

и

 

мгро

 

дѣйствуетъ;

 

чрезъ

 

сія

 

же

 

два

достизаетъ

 

всюду,

 

и

 

вся

 

той

 

дѣйствуетъ,

 

Бога

 

подражая

и

 

того

 

обилуя

 

благодатгю:

 

ибо

 

архіерей

 

есть

 

вся

 

чрезъ

 

іереи

и

 

прочія

 

клирики

 

(хиротонисавъ

 

тыя)

 

дпйствуя

 

въ

 

таин-

ствахъ.

 

И

 

Дгонисій

 

сіе

 

глаголетъ"

 

3).

 

Послѣдній

 

дѣйствительно

говоритъ:

 

^знаменай,

 

яко

 

освятити

 

и

 

совершати

 

мгро

 

нѣсть

пресвитера,

 

но

 

ниже

 

жертвенника

 

соверщити,

 

да

 

принесетъ

на

 

немъ,

 

ниже

 

хиротонисати.

 

Сія

 

бо

 

единъ

 

священноначаль-

никъ

 

(епископъ)

 

сотворити

 

имать"

 

4).

 

Особенно

 

сильно

 

о

 

пре-

восходствѣ

 

епископскаго

 

чина

 

продъ

 

просвитерскимъ

 

говорится

 

въ

77

 

главѣ

 

1

 

книги

 

Симеона

 

Солунскаго:

 

„Слыши:

 

ни

 

единъ

 

же

священнодѣйствовати

 

іерей

 

можетъ

 

въ

 

Дусгь,

 

или

 

ино

 

что

дѣйствовати,

 

аще

 

не

 

хиротонію

 

имать,

 

сія

 

owe

 

отъ

 

архіерея

суть;

 

убо

 

архіерейство

 

чрезъ

 

того

 

дѣйствуетъ.

 

Паки

 

іерей

тайноводшвъ

 

не

 

дѣйствуетъ

 

безъ

 

жертвенника:

 

сей

 

же

 

чрезъ

мгро

 

освящается:

 

мгро

 

же

 

чрезъ

 

архгерея

 

самого

 

совер-

шается.

 

Тѣмже

 

кромѣ

 

архгерея,

 

ниже

 

жертва,

 

ниже

 

іерей,

ниже

 

жертвенникъ

 

весьма,

 

убо

 

вся

 

сія

 

чрезъ

 

архгерея

 

суть.

Паки,

 

никтоже

 

крещаетъ,

 

аще

 

не

 

хиротонію

 

имать,

 

сія

 

же

отъ

 

архгерея;

 

и

 

паки

 

не

 

можетъ

 

крестити

 

безъ

 

мгра,

 

сіе

owe

 

архіерейства

 

есть.

 

Тѣмъ

 

вся

 

божественныя

 

тайны

 

и

во

 

всѣхъ

 

священныхъ

 

архіерейство

 

действующе

 

есть

 

и

 

безъ

того

 

ниже

 

жертвенникъ

 

будетъ,

 

ниже

 

хиротонія,

 

ниже

мгро

 

святое,

 

ниже

 

крещеніе,

 

ниже

 

убо

 

христіанство;

 

чрезъ

тое

 

убо

 

истинное

 

христіанство

 

и

 

Христовы

 

чрезъ

 

тое

 

вся

тайны"

 

б);

 

и

 

однимъ

 

словомъ:

 

всякгй

 

чинъ,

 

всякое

 

таинство,

и

 

всякое

 

совершеніе

 

церковное

 

исполняется

 

чрезъ

 

епископа"

 

6).

•)

 

1-я

 

кн.

 

гл.

 

77.

 

»)

 

Кн.

 

2,

 

число

 

31.

 

В.

 

Оз.

 

1,

 

70.

 

»).

 

1

 

кн.

 

гл.

 

76.
*)

 

О

 

церк.

 

священноначаліи,

 

гл.

 

5.

 

5)

 

Сим.

 

Сол.

 

кн.

 

1,

 

гл.

 

77.

 

В.

 

Оз.

 

1,

 

53.
' в)

 

Тамъ

 

же

 

кн.

 

1-я,

 

гл.

 

157.
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Равнять

 

архіероевъ

 

и

 

іереевъ

 

въ

 

дарахъ

 

Св.

 

Духа

 

свой-

ственно

 

еретикамъ.

 

Св.

 

Впифаній

 

Кипрскій

 

въ

 

сочинѳніи

 

„противъ

Аэрія"

 

пишетъ:

 

„Его

 

(Аэрія)

 

мысль

 

и

 

невѣріе

 

обнаруживается

въ

 

томъ

 

бозумномъ

 

ученіи,

 

которое

 

его

 

злохудожествомъ

 

внесено

между

 

людьми...

 

Что

 

все

 

у

 

него

 

исполнено

 

безразсудства,

 

это

ясно

 

для

 

имѣющихъ

 

умъ.

 

Омг

 

говоритъ,

 

что

 

епископъ

 

и

 

прс

свитеръ

 

одно

 

и

 

тоже.

 

Какъ

 

же

 

это

 

возможно?

 

Санъ

 

епископ*

скій

 

рождаетъ

 

отцевъ

 

для

 

церкви,

 

а

 

санъ

 

пресвитерскій,

будучи

 

не

 

въ

 

состояніи

 

рождать

 

отцевъ,

 

рождаетъ

 

чадъ

для

 

церкви

 

посредствомъ

 

бани

 

пакибытія,

 

а

 

не

 

отцевъ

или

 

учителей.

 

И

 

какъ

 

можно

 

поставлять

 

пресвитеру,

 

не

имѣющему

 

права

 

рукоположенія?

 

Или

 

какъ

 

можно

 

звать

пресвитера

 

равнымъ

 

епископу?

 

Привела

 

Аэрія

 

въ

 

обольщеніе

его

 

насмѣшливость

 

и

 

зависть"

   

*).
Изъ

 

разсуждѳній

 

Симеона

 

Солунскаго,

 

Епифанія

 

Кипрскаго,

Діонисія

 

Арѳопагита

 

ясно,

 

что

 

архіѳреи

 

и

 

іереи

 

имѣютъ

 

различ-

ныя

 

дарованія

 

Св.

 

Духа,

 

что

 

епископы

 

одни

 

имѣютъ

 

препода-

тельную

 

благодать,

 

т.

 

е.

 

благодать

 

поставлять

 

іереевъ

 

и

 

епи-

скоповъ,

 

что

 

св.

 

Епифаній

 

называетъ

 

рожденіемъ

 

отцевъ;

 

пре-

свитеры

 

же

 

той

 

проподательной

 

благодати

 

рожденія

 

отцевъ

 

для

церкви

 

отъ

 

Св.

 

Духа

 

не

 

получили

 

і

 

и

 

не

 

имѣютъ,

 

владѣя

 

только

благодатью

 

совершительною,

 

въ

 

зависимости

 

при

 

томъ

 

отъ

 

ар-

хіѳрея;

 

не

 

имѣютъ

 

права

 

на

 

совершеніе

 

хиротоніи,

 

освящѳнія

св.

 

мѵра

 

и

 

освящонія

 

св.

 

антиминсовъ,

 

что

 

предоставлено

 

епи-

скопамъ

 

одпимъ,

 

которые,

 

изобилуя

 

благодатью,

 

чрезъ

 

рожденіѳ

отцевъ,

 

дѣйствуютъ

 

во

 

всѣхъ

 

свящѳнныхъ;

 

равнять

 

іереевъ

 

и

архіереевъ

 

въ

 

дарахъ

 

Св.

 

Духа

 

свойственно,

 

по

 

св.

 

Епифанію,

еретикамъ.

Вотъ

 

почему

 

въ

 

общѳствахъ,

 

гдѣ

 

прекратился

 

епископскій

чинъ,

 

тамъ

 

нѣтъ

 

благодати

 

Св.

 

Духа

 

на

 

совершеніе

 

хиро-

тоніи,

 

на

 

поставленіе

 

пастырей.

 

Преподобный

 

Никонъ

 

Чер-

ногороцъ

 

въ

 

Тактиконѣ

 

учитъ:

 

„егда

 

ту

 

нѣсть

 

архгерея,

 

та-

ковымъ

 

не

 

дается

   

Духъ

   

Святый,

   

якоже

   

вѣруемъ,

   

а

   

егда
I--------------

                                                                             

Ю6

 

X
Ч

 

Твор.

 

Епиф.

 

ч.

 

5,

 

гл.

 

4.

 

В.

 

Оз.

 

1,

 

65.

                                         

, пЫ
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то

 

не

 

имутъ,

 

егоже

 

не

 

пріяша

 

таковымъ

 

образомъ,

 

како

 

инѣмъ

подадутъ

 

знаменіе

 

на

 

духовныя

 

службы"

 

J ).

 

Это

 

и

 

понятно;

ап.

 

Павѳлъ

 

писалъ

 

епископамъ:

 

„Внимайте

 

убо

 

себѣ

 

и

 

всему

стаду,

 

въ

 

немже

 

васъ

 

Духъ

 

Святый

 

постави

 

епископы

 

пасти

церковь

 

Господа

 

и

 

Бога"

 

2 ).

 

Значитъ,

 

гдѣ

 

нѣтъ

 

власти

 

и

 

силы

на

 

поставленіѳ

 

пастырей,

 

тамъ

 

нѣтъ

 

благодатныхъ

 

дарованій

 

Св.

Духа. —Равнымъ

 

образомъ,

 

гдѣ

 

нѣтъ

 

освящѳнія

 

игра,

 

по

 

неимѣ-

нію

 

ѳпископовъ, — ибо

 

мы

 

видѣли,

 

по

 

Діонисію

 

Арѳопагиту

 

и

Симеону

 

Солунскому:

 

имъ

 

свойственно

 

освящать

 

его,

 

8) —тамъ

именуемая

 

церковь

 

безсильна,

 

не

 

имѣѳтъ

 

дарованій

 

Св.

 

Духа

 

на.

совѳршеніѳ

   

этого

  

священнодѣйствія.

Гдѣ

 

нѣтъ

 

ѳпископовъ,

 

тамъ

 

не

 

бываотъ

 

и

 

освящѳнія

 

анти-

минсовъ,

 

потому

 

что

 

это

 

дѣйствіѳ

 

свойственно

 

епископамъ.

 

Въ

Потребникѣ

 

вѳликомъ

 

чатаемъ:

 

„

 

Указъ

 

о

 

антиминсѣхъ.

 

Ан-

тиминсъ

 

есть

 

платъ,

 

на

 

четыре

 

углы,

 

и

 

въ

 

немъ

 

вшиты

мощи

 

св.

 

мучениковъ;

 

освящаетъ

 

святитель

 

со

 

всѣмъ

 

собо-

ромъ"

 

4).

Такимъ

 

образомъ

 

въ

 

общѳствѣ

 

поповцевъ

 

Австрійскаго

 

со-

гласія,

 

которое

 

не

 

имѣло

 

180

 

лѣтъ

 

епископовъ,

 

не

 

было

 

даровъ

Св.

 

Духа,

 

силы

 

и

 

власти

 

на

 

поставлѳніѳ

 

епископовъ,

 

на

 

осви-

щете

 

св.

 

мѵра

 

и

 

антиминсовъ,

 

а

 

потому

 

это

 

общество,

 

по

 

слову

Златоуста:

 

„еслибы

 

не

 

присутствовалъ

 

Духъ

 

Святый,

 

то

 

ни

существовала

 

бы

 

церковь",

 

5 )

 

какъ

 

не

 

имѣвшеѳ

 

дарованій

 

Св»

Духа,

 

и

 

не

 

есть

 

Церковь

 

Христова.

Этого

   

мало.

   

Совершаемыя

  

въ

 

теченіѳ

   

180

   

лѣтъ

  

въ

 

об-

ществѣ

 

ихъ,

  

безъ

 

воли

  

епископа,

   

бѣглыми

   

попами

   

церковные

дѣйствія

 

незаконны

 

и

 

безблагодатны. — И

 

въ

 

православной

 

церкви

дѣйствія

 

священника,

 

совѳршѳнныя

 

безъ

 

воли

 

епископа,

 

являются

незаконными

 

и

 

запрещаются.

 

По

 

39

 

ап.

 

пр.,

 

„безъ

 

воли

 

своею

епископа

   

пресвитеры

  

и

 

діаконы

 

да

 

не

  

творятъ

   

ничтоже Т

тому

 

бо

 

поручены

 

людіе

 

Господни"

  

6 ).

  

„Не

 

лгьть

 

есть

 

безъ

епископа

   

ни

   

крестити,

   

ни

  

жертвы

   

просформисати"

   

7 ).

')

 

Такт.

 

л.

 

141

 

об.

 

В.

 

Оз.

 

1, 14.

 

')

 

Дѣян.

 

20,

 

28.

 

')

 

Еще

 

см.

 

Б.

 

Кат.

л.

 

302.

 

*)

 

Л.

 

726.

 

6)

 

Бесѣды

 

на

 

раз.

 

сдуч.

 

6 )

 

Корм.

 

л.

 

10

 

В.

 

Оз.

 

1,

 

94.

»)

 

Игнатія

 

Богоносца

 

поел,

 

къ

 

Смирн.

 

В.

 

Оз.

 

1,

 

102.
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Безъ

 

воли

 

епископа

 

исповѣдывавшій

 

„не

 

точію

 

себе

 

погуби,

но

 

и

 

елицы

 

у

 

нею

 

исповѣдашася,

 

негісповгьдани

 

суть,

 

и

 

ели-

цѣхъ

 

связа

 

и

 

разрѣши,

 

неисправлени

 

суть".

 

х )

 

„Подобаешь

женящимся

 

и

 

посягающимъ

 

съ

 

волею

 

епископа

 

сочетаватися,

да

 

бракъ

 

будешь

 

о

 

Господѣ" ,

 

учитъ

 

св.

 

Игнатій

 

Антіохійскій.

 

2 )

Понятно,

 

что

 

и

 

таинство

 

ѳлеосвященія,

 

а

 

тѣмъ

 

болѣе

 

мтропо-

мазанія

 

но

 

можетъ

 

быть

 

совершено

 

безъ

 

воли

 

епископа

 

по

 

39

ап.

 

пр.

 

Итакъ

 

ни

 

одно

 

таинство

 

не

 

можотъ

 

быть

 

совершено

безъ

 

воли

 

епископа.

 

Кто

 

дѣйствуѳтъ

 

безъ

 

заповѣди

 

святительскія,

тотъ

 

„подобнѣ

 

нерукоположеннѣ

 

дѣйствующему" ,

 

а

 

дѣйствіе

послѣдняго,

 

по

 

выраженію

 

Номоканона,

 

есть

 

„дѣло

 

горшее

 

и

 

самыхъ

нечесшивыхъ

 

бѣсовъ" .

 

2 )

Все

 

приведенное

 

относительно

 

священниковъ,

 

дѣйствующихъ

безъ

 

воли

 

епископа,

 

особенно

 

и

 

съ

 

большою

 

силою

 

примѣнимо

 

къ

бѣглымъ

 

попаиъ,

 

дѣйствовавшимъ

 

не

 

только

 

безъ

 

воли

 

еписко-

повъ,

 

но

 

и

 

вопреки

 

имъ

 

и

 

при

 

осужденіи

 

и

 

проклятіи

 

ихъ

 

и

ихъ

 

церкви.

 

Ихъ

 

дѣйствія

 

не

 

только

 

бозблагодатны,

 

но

 

и

 

про-

даются

 

проклятію.

 

Въ

 

Толк.

 

Апостолѣ

 

св.

 

I.

 

Златоустъ

 

гово-

ритъ:

 

„понеже

 

іереовъ

 

блаючиннп

 

посланныхъ

 

не

 

имѣюшъ,

аще

 

бы

 

и

 

имѣли

 

отъ

 

насъ

 

отбѣгшихъ,

 

единаче

 

тайны

 

безъ

единости

 

церкви

 

христіанскія

 

ничесоже;

 

чбо

 

всѣмъ

 

отлу-

чившимся

 

отъ

 

единенія

 

церковнаго

 

Богъ

 

пророкомъ

 

рече:

 

послю

на

 

вы

 

клятву,

 

и

 

проклену

 

благословеніе

 

ваше,

 

и

 

оклену

 

е,

 

и

разорю

 

благословеніе

 

ваше,

 

и

 

не

 

будетъ

 

въ

 

васъ,

 

сирѣчь,

 

по-

ложу

 

клятву

 

на

 

баагословеніе

 

ваше,

 

имже

 

тайна

 

совершаема

бываетъ".

 

3 )

 

И

 

пр.

 

6-е

 

Гангрскаго

 

собора

 

осуждаетъ

 

общество,

находящееся

 

безъ

 

пресвитера,

 

по

 

волѣ

 

епископской:

 

„Аще

 

кто

кромѣ

 

соборныя

 

церкве

 

о

 

себѣ

 

собирается

 

и,

 

не

 

радя

 

о

 

церкви,

церковная

 

хощетъ

 

творити,

 

не

 

сущу

 

съ

 

нимъ

 

пресвитеру,

по

 

волѣ

 

епископа,

 

да

 

будетъ

 

проклятъ"

 

4).

Еще

 

болѣе.

 

Кто

 

не

 

съ

 

опископомъ,

 

тѣ

 

лишаются

 

имени

христіанскаго:

  

„безъ

 

епископа

 

ниже

 

христіане а ,

 

говоритъ,

 

какъ

: )

 

Іоас.

 

Ноиок.

 

л.

 

6.

 

В.

 

Оз.

 

1,

 

113.

 

Щ

 

Тамъ

 

же

 

57

 

л.

 

В.

 

Оз.

 

1,

 

113.
*)

 

Поел,

 

къ

 

Поликарп.

 

л.

 

44.

 

s )

 

Толк.

 

Апост.

 

л.

 

548.

 

В.

 

Оз.

 

1,

 

13.

 

*)

 

6-е

пр.

 

Гангр.

 

с.

 

Кормч.

 

л.

 

55.

 

В.

 

Оз.

 

1,

 

1.
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мы

 

видѣли,

 

Оимеонъ

 

Оолунскій

 

*).

 

Игнатій

 

Богоносецъ

 

таковыхъ

лицъ

 

именуотъ

 

даже

 

сѣмонѳмъ

 

вражіимъ:

 

„Елицы

 

Христовы

суть,

 

сіи

 

со

 

епископомъ

 

суть:

 

елицы

 

оке

 

уклоняются

 

отъ

него,

 

и

 

общеніе

 

любятъ

 

съ

 

проклятыми,

 

сіи

 

съ

 

сими

 

посѣ-

кутся:

 

не

 

бо

 

земледѣліе

 

Христово,

 

но

 

сѣмя

 

вражіе"

  

2 ).

Изъ

 

этихъ

 

свидѣтельствъ

 

видно,

 

что

 

общество,

 

отдѣлив-

гаееся

 

отъ

 

церкви

 

безъ

 

епископовъ,

 

существующее

 

съ

 

одними

 

бѣг-

лыми

 

попами,

 

называется

 

церковными

 

учителями

 

безглавымъ,

бѳзжизненньшъ,

 

всѣ

 

совершаемыя

 

въ

 

немъ

 

дѣйствія

 

и

 

самое

 

бла-

гословеніе,

 

„имже

 

тайиа

 

бываетъ",

 

проклятыми,

 

и

 

находящееся

въ

 

такомъ

 

обществѣ,

 

по

 

ихъ

 

ученію,

 

не

 

суть

 

христіанѳ

 

и

 

Хри-

стово

 

землодѣліе,

 

но

 

сѣмя

 

суть

 

вражіѳ.

Обычно

 

поповцы

 

говорятъ,

 

что

 

они

 

признаютъ

 

(въ

 

прин-

ципѣ)

 

епископскій

 

санъ,

 

но

 

его

 

не

 

имѣютъ

 

въ

 

своѳмъ

 

обществѣ.

Лицъ,

 

которые

 

такъ

 

раз-зуждаютъ,

 

св.

 

Игнатій

 

называетъ

 

пре-

лестниками:

 

„Аще

 

нѣціи,

 

говоритъ

 

онъ,

 

убо

 

епископа

 

на-

рицаютъ,

 

а

 

безъ

 

него

 

вся

 

творятъ:

 

таковымъ

 

речетъ

 

Той,

иже

 

есть

 

истинный

 

и

 

первый

 

епископъ

 

и

 

единъ

 

по

 

естеству

архіерей:

 

что

 

Мя

 

зовете:

 

Господи,

 

Господи,

 

и

 

нетворите,

яже

 

глаголю?

 

Таковые

 

недобросовѣстнігі,

 

но

 

лгщемѣри

 

и

 

пре-

лестницы

 

быти

 

мнѣ

 

видятся"

  

3).
Послѣ

 

всего

 

сказаннаго

 

о

 

значеніи

 

епископскаго

 

чина

 

въ

Церкви

 

Христовой

 

весьма

 

естественно

 

и

 

понятно

 

то

 

положеніо,

что

 

существованіо

 

епископства

 

въ

 

Церкви

 

и

 

суілѳствованіе

 

самой

Церкви

 

соединены

 

неразрывно.

 

Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

если

 

бы

 

не

 

стало

епископства,

 

то

 

прекратилось

 

бы

 

священство,

 

прекратилось

 

бы

 

прѳ-

поданіо

 

даровъ

 

Св.

 

Духа

 

въ

 

таинствахъ,

 

и

 

церковь

 

утратила

бы

 

существенное

 

свойство:

 

неоскудѣваемость

 

благодатныхъ

 

даровъ,

перестала

 

бы

 

быть

 

источникомъ

 

освященія

 

и

 

спасенія

 

вѣрующихъ,

— словомъ,

 

перестала

 

бы

 

быть

 

церковью.

 

Поэтому

 

св.

 

Кипріанъ

писалъ,

 

что

 

„церковь

 

на

 

епископахъ

 

держится,

 

какъ

 

на

 

своихъ

подпорахъ" ,

 

*)

 

а

 

въ

 

посланіи

 

69

 

къ

 

Папіану

 

онъ

   

же

   

писалъ:

1 )

 

Сим.

 

Сол.

 

кн.

 

1,

 

гл.

 

77.

 

SJ

 

Игнатія

 

Богон.

 

3-е

 

пос.

 

къ

 

Филадель-
фійцамъ.

 

В.

 

Оз.

 

1,

 

100.

 

3 )

 

Игн.

 

Богон.

 

поел,

 

къ

 

Магнисіанамъ.

 

В.

 

Оз.,

 

1,
98

 

стр.

   

4 )

 

27

 

пос.

 

Вып.

 

Оз.,

 

стр.

 

66.
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„Ты

 

долженъ

 

знать,

 

что

 

епископъ

 

въ

 

церкви

 

и

 

церковь

 

во

епископѣ,

 

и

 

ненаходящгеся

 

въ

 

единенги

 

съ

 

епископомъ

 

не

находятся

 

и

 

въ

 

церкви"

 

J ).

 

Св.

 

Игнатій

 

Богоносецъ

 

въ

 

по-

сланіи

 

къ

 

Тралліанамъ

 

заповѣдуетъ:

 

„Епискому

 

повинуйтесь,

якоже

 

Господу,

 

зане

 

Отца

 

(Бога)

 

всѣхъ

 

образъ

 

есть;

 

прес-

витеры

 

же,

 

яко

 

сонмъ

 

Божій

 

и

 

союзъ

 

апостоловъ

 

Христо-

выхъ,

 

безъ

 

нихъ

 

церковь

 

нгьсть

 

избранна,

 

ниже

 

собрате

 

святое,

ниже

 

сонмъ

 

преподобныхъ"

 

2).

 

Св.

 

I.

 

Златоустъ

 

говоратъ:

 

„Ее

можетъ

 

бо

 

церкви

 

безъ

 

епископа

 

быти"

 

3).

 

Влаж.

 

Ѳеофилактъ,

мы

 

видѣли,

 

учитъ

 

4),

 

что

 

въ

 

церкви

 

ни

 

болѣе,

 

ни

 

менѣе

 

чиновъ,

какъ

 

три:

 

епископа,

 

пресвитера

 

и

 

діакона.

 

Равнымъ

 

образомъ,

мы

 

уже

 

видѣли,

 

что

 

безъ

 

епископовъ

 

нѣтъ

 

благодатныхъ

 

даровъ

Св.

 

Духа,

 

5 )

 

нѣтъ

 

священства,

 

жертвенника,

 

хиротоніи,

 

мтра,

крещенія,

 

нѣтъ

 

ни

 

одного

 

изъ

 

таинствъ,

 

нѣтъ

 

и

 

истиннаго

христіанства

 

6 ).

 

Св.

 

Аѳанасій

 

Александрійскій

 

учитъ

 

также

 

и

говоритъ:

 

что

 

учредилъ

 

Господь

 

чрезъ

 

апостоловъ,

 

то

 

пре-

красно

 

и

 

непоколебимо

 

пребываетъ...

 

Если

 

бы

 

всѣ

 

имѣли

 

туже

мысль

 

(т.

 

е.

 

чтобы

 

отказаться

 

отъ

 

епископства),

 

то

 

какъ

 

бы

сдѣлался

 

ты

 

христіаниномъ

 

безъ

 

епископовъ?

 

Если

 

возымѣютъ

такую

 

мысль

 

тѣ,

 

которые

 

будутъ

 

послѣ

 

насъ,

 

то

 

возможно

ли

 

стоять

 

церкви?

 

7 )

 

Св.

 

I.

 

Златоустъ

 

и

 

заключаетъ,

 

что

„если

 

бы

 

апостольство

 

(а

 

мѣсто

 

апостоловъ

 

8анимаютъ

 

епис-

копы)

 

прекратилось,

 

то

 

все

 

бы

 

разстроилось

 

и

 

разрушилось"

 

8 ).

Въ

 

виду

 

этого

 

Захарій

 

Копыстенскій,

 

названный

 

на

 

л.

 

5

 

книги

о

 

вѣрѣ

 

„рѳвнителемъ

 

вѣры а ,

 

свидѣтольствуетъ,

 

что

 

ей.

 

церковь

безъ

 

епископовъ

 

никогда

 

не

 

была

 

и

 

не

 

бываетъ:

 

„а

 

же

 

Цер-

ковь

 

Христова

 

безъ

 

епископовъ

 

быти

 

не

 

можетъ

 

и

 

нѣгды

 

не

бывала"

 

9 ).

 

Воликій

 

Меѳодій

 

Константина- града

 

въ

 

посланіи

къ

 

Студитянамъ

 

о

 

повиновоніи

 

соборной

 

церкви

 

и

 

прѳдначаль-

ствующимъ

 

говоритъ:

  

„яко

 

учете

 

великія

 

церкве

  

двое

 

нѣкако

г)

 

69

 

поел.

 

В.

 

Оз.,

 

1,

 

стр.

 

65.

 

а )

 

Поел,

 

къ

 

Тралл.

 

Вып.

 

Оз.,

 

1,

 

67.

*)

 

Марг.,

 

житіе

 

154

 

л.

 

В.

 

О.

 

1,

 

68.

 

4)

 

Благ.

 

Лук.

 

95

 

зач.

 

В.

 

0. 1, 69.

 

5)

 

Такт.
141

 

л.

 

В.

 

0. 1, 14.

 

«)

 

Сим.

 

Солун.

 

кн.

 

1,

 

гл.

 

77.—Вып.

 

Оз.

 

1

 

ч.,

 

стр.

 

59.

 

')

 

Твор-
ч.

 

1,

 

стр.

 

394—395.

 

8 )

 

Вес.

 

Злат.

 

на

 

разн.

 

мѣста

 

Св.

 

Пне.

 

ч.

 

2,

 

стр.

 

317—

318.

   

9 )

 

Палияодія,

 

ч.

 

2,

 

раздѣлъ

 

8,

 

артик

 

•!.— Вып.

 

Оз.

 

ч.

 

1,

 

стр

 

71.
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и

 

раздѣльно

 

не

 

бысть

 

когда,

 

ниже

 

будетъ:

 

безначально

 

же

и

 

безглавно

 

(безъ

 

епископа),

 

не

 

имуще

 

начальству ющаго,

 

ниже

главу

 

на

 

себѣ

 

носяще,

 

никогда

 

же

 

видѣно

 

бысть,

 

ниже

видѣно

 

будетъ" ,*)

 

т.

 

ѳ.

 

церковь

 

безъ

 

епископовъ

 

никогда

 

не

 

будетъ.

Дѣйствительно,

 

епископскій

 

чинъ

 

ни

 

на

 

одинъ

 

часъ,

 

ни

 

на

одну

 

минуту

 

не

 

можетъ

 

прекратиться

 

въ

 

Церкви

 

Христовой.

Возраженіе

 

старообрядцевъ,

 

что

 

со

 

времени

 

Вознесенія

 

Спасителя

до

 

Пятидесятницы

 

въ

 

церкви

 

не

 

замѣчается

 

и

 

не

 

было

 

свящон-

ства

 

и

 

въ

 

частности

 

опископства,

 

такъ

 

какъ

 

по

 

Толковому

 

Апо-

столу

 

2 )

 

облеченіе

 

апостоловъ

 

епископскими

 

правами

 

состоялось

въ

 

день

 

Пятидесятницы

 

только,

 

н,

 

значитъ,

 

за

 

вознесеніемъ

 

Спа-

сителя,

 

на

 

землѣ

 

до

 

того

 

времени

 

не

 

было

 

видимыхъ

 

предста-

вителей

 

священства

 

и

 

епископства, — такое

 

возраженіе

 

несосто-

ятельно.

 

Въ

 

Болыломъ

 

Катихизисѣ

 

мы

 

читаемъ:

 

„Господь

 

на

тайнѣе

 

вечери

 

апостолы

 

своя

 

священниками

 

сотворилъ

 

есть,

и

 

по

 

воскресенги

 

Своемъ

 

повелѣ

 

имъ

 

вся

 

языки

 

крестити

 

и

даде

 

имъ

 

власть

 

отпущати

 

грѣхи"

 

3).

 

Въ

 

самомъ

 

Толковомъ

Апостолѣ

 

говорится,

 

что

 

Самъ

 

I.

 

Христосъ,

 

поставленный

 

и

 

по-

сланный

 

отъ

 

Бога

 

Отца,

 

4)

 

на

 

тайнѣй

 

вечери

 

Апостоловъ

 

Сво-

ихъ

 

рукоположилъ;

 

5)

 

поэтому

 

въ

 

другомъ

 

мѣстѣ

 

той

 

же

 

книги

и

 

спрашивается:

 

„

 

почто

 

же

 

паки

 

на

 

главу

 

снидо

 

Св.

 

Духъ"

 

(въ

день

 

Пятидесятницы),

 

и

 

дѣлается

 

отвѣтъ:

 

„Понеже

 

апостоли

рукоположеніѳ

 

пріяша,

 

еже

 

быти

 

всей

 

вселеннѣй

 

учителіе...

 

На-

чало

 

убо

 

отъ

 

Спаса

 

пріяша

 

апостоли,

 

конецъ

 

owe,

 

сирѣчъ,

совершеніе

 

пришествіемъ

 

Св.

 

Духа"

 

6 ).

 

Такимъ

 

образомъ,

уже

 

съ

 

тайной

 

вечери

 

апостолы

 

и

 

до

 

Пятидесятницы

 

7)

 

полу-

чили

 

право

 

на

 

соворшеніе

 

св.

 

таинъ,

 

а

 

въ

 

день

 

Пятидесятницы

они

 

получили

 

обѣтованіе

 

Отчее — Св.

 

Духъ,

 

который

 

научитъ

всему...

 

наставитъ

 

(ихъ)

 

на

 

всяку

 

истину,

 

воспомянетъ

 

(имъ)

вся,

   

яже

 

рѣхъ

   

вамъ,

 

8 )

 

грядущая

  

возвѣститъ,

 

т.

   

о.

   

полу-

J)

 

Ник.

 

Черн.,

 

ел.

 

23,

 

л.

 

141

 

об.

 

Вып.

 

Оз.,

 

1,

 

стр.

 

87—88.

 

*)

 

Толк.

Апост.

 

л.

 

12.

 

*)

 

Б.

 

Кат.

 

л.

 

358

 

об.

 

*)

 

Толк.

 

Апост.

 

л.

 

979.

 

а )

 

Тамъ

 

же

л.

 

544.

 

6)

 

Тамъ

 

же

 

л.

 

12.

 

Синаксарь

 

въ

 

понедѣльникъ

 

Св.

 

Духа.

 

7)

 

Осно-

вательно

 

все

 

это

 

раскрыто

 

въ

 

Бр.

 

Словѣ

 

1887

 

г.,

 

1

 

ч.,

 

стр.

 

161—181

 

и

 

Церк.

Вѣстн.

 

1886

 

г.,

 

№

 

9-10.

   

8)

 

Іоан.

 

14,

 

26.
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чили

 

чрезвычайные

 

дары:

 

даръ

 

вѣдѣнія

 

истины,

 

даръ

 

памято-

ванія

 

учѳнія

 

Спасителя,

 

даръ

 

пророчества

 

и

 

вѣдѣнія

 

будущаго,

даръ

 

дерзновенія

 

проповѣдовать

 

евангельское

 

ученіе

 

{не

 

вы

 

бу-

дете

 

глаголюще,

 

но

 

Духъ

 

Отца

 

вашего

 

глаголяй

 

въ

 

васъ)

 

1 )

и

 

другіѳ

 

дары

 

Св.

 

Духа,

 

кои,

 

по

 

ап.

 

Павлу,

 

суть:

 

„слово

 

пре-

мудрости,

 

слово

 

разума,

 

вѣра,

 

дарованія

 

исцѣленій,

 

дѣйствіе

■силъ

 

(чудотворенія),

 

пророчество,

 

разсужденіе

 

духовомъ

 

(различе-

ние

 

духовъ),

 

роди

 

языковъ

 

(разные

 

языки),

 

сказаніе

 

языковъ",

 

9 )

дары,

 

столь

 

необходимые

 

для

 

быстраго

 

распространонія

 

христіанства,

Швецовъ

 

и

 

другіе

 

возражаютъ

 

противъ

 

непрерывности

 

епи-

скопскаго

 

чина

 

въ

 

Церкви

  

Христовой,

 

что

 

признавать

   

эту

 

но-

измѣняомость

 

и

 

постоянное

 

пребываніѳ

 

этого

 

чина

 

будетъ

 

значить

признавать

 

будто

 

папскую

   

нѳпогрѣшимость

 

въ

 

прав,

   

церкви

 

въ

лицѣ

 

епископа;

 

но

 

и

 

это

 

возраженіе

   

несостоятельно.

 

Мы

 

но

 

ут-

верждаомъ

   

личной

 

непогрѣшимости

   

того

 

или

 

другого

   

епископа^

какъ

 

у

 

латинянъ;

 

наоборотъ,

 

мы

 

говоримъ,

 

что

 

тотъ

 

или

 

другой

«писконъ

   

въ

 

частности

   

можетъ

 

погрѣпшть,

   

отпадать

 

отъ

 

вѣры,

но

 

всѣ

 

епископы*

 

весь

 

епископскій

 

чинъ

 

сдѣлать

 

этого

 

не

 

могутъ,

потому

 

что,

 

какъ

 

мы

 

видѣли,

 

1.

 

Христосъ

 

(есть)

 

глава

 

церкви

и

 

Той

 

есть

 

спаситель

   

тѣла;

 

3)

 

потому

   

что

   

если

 

но

 

будетъ

хотя

 

одного

 

члена

 

въ

 

церкви,

 

то

 

это

 

будетъ

  

униженіемъ

 

Главѣ

щ

 

потому

 

что

 

I.

 

Христосъ

 

ость

 

лоза,

 

а

 

апостолы,

   

ихъ

 

преем-

ники—епископы

 

и

 

вообще

 

всѣ

 

вѣрующіѳ — рождіе;

 

4)

 

потому

 

что

Духъ

 

Святый

 

будетъ

 

во

 

вѣкъ

 

пребывать

 

въ

   

церкви

 

5 ),

  

а

 

если

прекратится

 

епископство,

 

то

 

прекратится

 

и

 

преподаніѳ

 

въ

 

церкви

спасительныхъ

 

даровъ

 

Св.

 

Духа;

 

наконѳцъ,

 

Самъ

 

Спаситель

 

обѣ-

товалъ

   

пребывать

 

во

 

вся

   

дни

 

до

 

скончанія

   

вѣка,

 

по

 

книгѣ

 

о

вѣрѣ

 

6 ),

   

съ

   

епископами...

   

Заключать

   

такъ,

 

какъ

   

заключаетъ

Швецовъ,

   

что

   

если

   

одинъ

   

опископъ

   

можетъ

   

погрѣшать,

   

то,

слѣд.,

 

и

 

всѣ,

 

въ

 

данномъ

 

случаѣ

 

ноумѣстно,

 

потому

 

что

 

Церковь

Божія

 

есть

 

Божествоное

 

учрежденіо,

   

поддерживаемое

 

силою

 

Бо-

■шею,

 

гдѣ

 

законы

 

логики

 

и

 

неприиѣнимы.

___________________

                      

Священ.

  

С.

 

Введенскгй.
')

 

Мѳ.

 

10,

 

19—20.

 

')

 

1

 

Кор.

 

151

 

зач.,

 

12

 

гл.,

 

9-10

 

ст.

 

3)

 

Еф.

 

5,

 

23.
)

 

Іоан.

 

15,

 

5.

 

5)

 

Іоан.

 

зач.,

 

48,

 

14

 

гл.,

 

16

 

ст.

 

Благов.

 

48

 

зач.

 

Злат.

 

на
еванг.

 

75

 

бес.

   

6 )

 

л.

 

59.
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Г.

   

С

 

И

 

М

 

Б

 

И

 

Р

 

С

 

К

 

Ъ.
.

 

,

                                                                                                                                                                                                                                    

.

                                                                                                    

■

(1648-1898

 

гг.)

ИСТОРИЧЕСКАЯ

 

ЗАМѢТКА.

( Пр

 

одолженіе).
■

Въ

 

„наказѣ"

 

1671

 

года

 

стольнику

 

князю

 

Волконскому

Государь

 

Алоксѣй

 

Михайловичъ

 

приказывалъ

 

между

 

прочимъ

.говорить

 

Боярину

 

и

 

воеводамъ

 

въ

 

Симбирскѣ,

 

чтобы

 

они

 

отпи-

сали

 

къ

 

Великому

 

Государю

 

вскорѣ:

 

сколько

 

на

 

лицо

 

въ

 

Сим-

бирску

 

и

 

по

 

чертѣ

 

всякихъ

 

служилыхъ

 

и

 

жилецкихъ

 

людей

порознь,

 

также

 

и

 

наряду,

 

и

 

зелья,

 

и

 

свинцу,

 

и

 

всякаго

 

полко-

ваго

 

строенія,

 

и

 

денежныя

 

казны,

 

и

 

вина,

 

и

 

хлѣба,

 

и

 

соли,

 

и

тому

 

всему

 

перечневую

 

роспись,

 

за

 

дьячьею

 

приписью,

 

прислать

къ

 

Москвѣ

 

въ

 

приказъ

 

Казанскаго

 

Дворца*.

 

1)

 

Не

 

можемъ

сказать,

 

когда

 

и

 

кѣмъ

 

былъ

 

посланъ

 

изъ

 

Симбирска

 

от-

вѣтъ

 

на

 

царское

 

приказаніе;

 

не

 

знаемъ,

 

и

 

какъ

 

велико

 

было

дѣйствительное

 

населеніе

 

Симбирска

 

въ

 

первое

 

время

 

послѣ

 

осады

егоРазинымъ.

 

Доподлинно

 

только

 

извѣстно,

 

что

 

насѳленіе

 

города

разросталось

 

съ

 

замѣтной

 

быстротой.

 

По

 

„выпискѣ

 

изъ

 

окладныхъ

книгъ

 

о

 

сборѣ

 

денегъ

 

на

 

жалованье

 

Московскимъ

 

стрѣльцамъ

 

по

новому

 

окладу"

 

видно,

 

что

 

въ

 

1681-мъ

 

году

 

„Симбирскъ

 

имѣлъ

510

 

дворовъ"

 

и

 

по

 

окладу

 

со

 

всѣхъ

 

дворовъ

 

съ

 

него

 

приходи-

лось

 

„денегъ

 

763

 

рубли

 

16

 

алтынъ

 

4

 

деньги".

 

а )

 

Въ

 

1683

 

году

населеніе

 

города

 

значительно

 

пополнилось

 

бѣглыми

 

крестьянами.

 

3)

Расположеніе

 

города

 

и

 

послѣ

 

разгрома

 

Стеньки

 

Разина

осталось

 

прежнее.

 

—

 

Городъ

 

раздѣлялся

 

на

 

двѣ

 

части:

 

нагорную

 

4)

')

 

Акты

 

археограф,

 

экспедиціи,

 

т.

 

IV,

 

стр.

 

239.

*)

 

Акты

 

археографич.

 

экспед.,

 

т.

 

IV,

 

стр.

 

349.

 

Срав.:

 

Архивъ

 

Сиы-
бирскаго

 

Каѳедрадьнаго

 

собора,

 

рукопись

 

№

 

18-й,

 

свѣдѣніе

 

о

 

жалованьѣ

„Симбирскихъ

 

всякихъ

 

чиновъ

 

служилыыъ

 

людемъ"

 

на

 

195

 

и

 

197

 

годы.

3)

 

Акты

 

археографич.

 

экспед.,

 

т.

 

IV,

 

стр.

 

406—407.

*)

 

Интересные

 

свѣдѣнія

 

о

 

ней

 

заключаются

 

въ

 

рукописи

 

№

 

16-й
Симб.

 

Еаѳед.

 

собора,

 

содержащей

 

въ

 

себѣ

 

„владѣнпую

 

выппсь

 

1697

 

года

года

 

на

 

лавки

 

городскія

 

и

 

аргашскую

 

мельницу".
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и

 

подгорную.

 

Изъ

 

исторіи

 

бывшаго

 

Симбирскаго

 

Успѳнскаго

 

мо-

настыря

 

б)

 

и

 

дѣлъ

 

его

 

видно,

 

что

 

въ

 

концѣ

 

XVII

 

столѣтія

подгорье

 

было

 

еще

 

оживленной

 

и

 

торговой

 

частью

 

Симбирскаго

населенія.

 

Подгорная

 

часть

 

представляется

 

въ

 

это

 

время

 

совер-

шенно

 

отдѣльною,

 

какъ-бы

 

особымъ

 

городкомъ.

 

6 )

Въ

  

административно-церковномъ

   

отношеніи

   

Симбирскъ

   

со.

времени

 

своего

 

иачала

 

находился

 

въ

 

Казанской

   

митрополіи.

 

Въ

5 )

  

Нѣкоторые

 

акты

 

монастыря

 

хранятся

 

въ

 

архивѣ

 

Симбирскаго
Покров,

 

монастыря

 

и

 

Симбирской

 

Петропавловской

 

церкви.

6 )

  

Въ

 

архивѣ

 

Покров,

 

монастыря

 

сохранилась

 

копія

 

съ

 

„Владѣнной

выписи"

 

бывшему

 

Успенскому

 

монастырю

 

на

 

отведепіе

 

ему

 

въ

 

г.

 

Сим-
бирск

 

на

 

горѣ

 

мѣота

 

подъ

 

часовню

 

и

 

монастырское

 

подворье.

 

Столпъ

 

1,

л.

 

15

 

об.— 18

   

„Лѣта

 

7205

   

(1697)

 

октября

 

въ

 

19

 

день

 

по

   

указу

   

Великаго

         

^
Государя

 

царя

 

и

 

великаго

 

князя

 

Петра

 

Алексеевича

 

всея

 

великія

 

и

 

ма-

лый

 

и

 

бѣлыя

 

Россіи

 

Самодержца...

 

на

 

горѣ

 

въ

 

Симбирску

 

подле

 

кремля

города,

 

что

 

была

 

прежняя

 

таможня

 

(о

 

таможнѣ— см.

 

Акт.

 

истор.

 

т.

 

V,
стр.

 

156,

 

394),

 

отведено

 

было

 

порожнее

 

мѣсто

 

мѣрою

 

пятнадцать

 

саженъ

въ

 

длину,

 

поперекъ

 

четырнадцать

 

саженъ".

 

Отмѣченная

 

копія

 

съ

 

„выписи"
въ

 

отвошеніи

 

къ

 

исторіи

 

города

 

имѣеть

 

тотъ

 

интересъ,

 

что

 

точно

 

ука-

зываетъ

 

мѣстоположеніе

 

тогдашняго

 

базара

 

въ

 

Симбирскѣ.

 

Указанное

мѣсто

 

находилось

 

за

 

крѣпостнымъ

 

валомъ,

 

съ

 

сѣверной

 

стороны,

 

недалеко

отънынѣшняго

 

губернаторскаго

 

дома,

 

среди

 

гостинныхъ

 

дворовъна

 

торгу,

который

 

производился

 

здѣсь

 

до

 

1780

 

г.

 

Вотъ,

 

хотя

 

немногія,

 

свѣдѣнія

 

о

состояніи

 

базарнато

 

города

 

въ

 

то

 

время.

 

„Въ

 

Синбнрску,

 

гдѣ

 

была

 

прежняя

таможня,

 

а

 

но

 

мѣрѣ

 

въ

 

длину

 

отъ

 

анбара

 

Синбирскаго

 

посацкаго

 

чело-

вѣка

 

Ельни

 

Орѣшкина

 

къ

 

мосту,

 

который

 

намощенъ

 

отъ

 

Спасской

 

башни
на

 

площадь

 

пятнадцать

 

саженъ,

 

а

 

поперечнику

 

отъ

 

городовой

 

стѣны

 

н

черезъ

 

ровъ

 

и

 

за

 

рвомъ

 

оставлено

 

по

 

мѣрѣ

 

восемь

 

саженъ,

 

а

 

отъ

 

той
мѣры

 

поперечнику

 

четырнадцать

 

саженъ,

 

и

 

въ

 

той

 

мѣрѣ

 

построены

 

ан-

бары:

 

анбаръ

 

гостинный

 

сотни

 

Осипа

 

Твердышева

 

мѣрою

 

полтретьн

сажени,

 

анбарное

 

мѣсто

 

Данилы

 

Соловьева

 

мѣрою

 

четырехъ

 

саженъ,

 

на

немъ

 

вырытъ

 

погребъ,

 

анбаръ

 

мѣрою

 

четырехъ

 

саженъ,

 

сидитъ

 

въ

 

немъ

Синбирскій

 

посацкій

 

і,человѣкъ

 

Оска

 

Логинъ,

 

анбаръ

 

мѣрою

 

полтретьи

саженп,

 

сидитъ

 

въ

 

немъ

 

Синбирскій

 

посацкій

 

человѣкъ

 

Ѳедка

 

Шляпкинъ,
двѣ

 

лавки

 

Синбпрсг.аго

 

посацкаго

 

человѣка

 

Ивашки

 

Бородулина,

 

мѣрою

восемь

 

саженъ

 

съ

 

полусаженью,

 

дана

 

юмъ

 

же

 

отводномъ

 

мѣстѣ

 

ко

 

рву

поставлено

 

десять

 

полковъ;

 

а

 

на

 

тѣхъ

 

полкахъ

 

торгуютъ

 

рыбою

 

Синбир-
скіе

 

всякихъ

 

чиновъ

 

жители

 

рыбные

 

прасолы,

 

а

 

по

 

справкѣ

 

въ

 

Синбирску
въ

 

приказной

 

палатѣ

 

съ

 

городскою

 

приходскою

 

книгою

 

прошлаго

 

192

 

въ

томъ

 

же

 

192

 

полтретьи

 

саженп

 

отведено

 

подъ

 

лавку

 

мѣсто

 

Осипу

 

Твер-
дышеву,

 

на

 

которомъ

 

мѣстѣ

 

построилъ

 

анбаръ

 

онъ,

 

Осппъ,

 

оброку

 

платить

съ

 

того

 

мѣста

 

по

 

двѣнадцати

 

алтынъ

 

по

 

три

 

деньги

 

на

 

годъ,

 

анбарное
мѣсто

 

Данилы

 

Соловьева,

 

оброку

 

платить

 

по

 

двадцати

 

алтынъ

 

на

 

годъ,

отведено

 

въ

 

200

 

году

 

ноября

 

въ

 

10

 

день,

   

анбарные

 

полошные

 

мѣста

 

отъ
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1651

 

году

 

городъ

 

и

 

его

 

уѣздъ

 

съ

 

шестью

 

церквами

 

„но

 

от-

пиекѣ

 

и

 

переписнымъ

 

книгамъ

 

Симбирскаго

 

Соборнаго

 

Троицкаго

протопопа

 

Сергія"

 

присоединенъ

 

къ

 

патріаргаей

 

области.

 

6 )

 

Въ

1657

 

году

 

Симбирскъ

 

и

 

его

 

уѣздъ

 

отданъ

 

былъ

 

митрополиту

Казанскому

 

Лаврентію

 

съ

 

условіемъ

 

взноса

 

въ

 

патріаршую

 

казну

ежегодно

 

50

 

рублей;

 

но

 

у

 

митрополита

 

съ

 

духовенствомъ

 

„учи-

нился

 

споръ

 

и

 

Синбирской

 

десятины

 

7 )

 

поповъ

 

на

 

него

 

чело-

битье".

 

Причиной

 

раздора

 

оказалось,

 

вѣроятно,

 

требованіе

 

дани

въ

 

болыпомъ

 

размѣрѣ,

 

чѣмъ

 

священники

 

платили

 

раньше

 

патріарху.

Въ

 

виду

 

спора

 

и

 

неплатежа

 

упомянутой

 

суммы,

 

по

 

указу

 

Ве-

ликаго

 

Государя

 

1659

 

года

 

августа

 

31

 

дня

 

и

 

по

 

памяти

 

изъ

Приказа

 

Казанскаго

 

Дворца,

 

за

 

приписью

 

дьяка

 

Ивана

 

Патро-

кѣова,

 

вѳлѣно

 

„городу

 

Синбирску

 

и

 

уѣзду

 

со

 

всѣхъ

 

данныхъ

церквей

 

по

 

окладу

 

дань

 

имать

 

и

 

того

 

города

 

и

 

уѣзду

 

поповъ

и-

 

всякихъ

 

чиновъ

 

людей

 

духовностію

 

вѣдать

 

по

 

прежнему

 

на

патріаршемъ

 

дворѣ,

 

а

 

Казанскому

 

митрополиту

 

Даврентію

 

города

Даниловой

 

лавки

 

и

 

иныхъ

 

лавокъ

 

до

 

Осиновой

 

лавки

 

Твердышева

 

до

 

по-

слѣдняго

 

угла

 

по

 

прежнее

 

таможенное

 

мѣсто

 

двенадцать

 

саженъ

 

въ

прошломъ

 

202

 

году

 

отдано

 

Синбирскому

 

жителю

 

Тишкѣ

 

Иванову,

 

а

 

об-
року

 

велѣно

 

ему

 

платить

 

съ

 

лица

 

съ

 

двенадцати

 

саженъ

 

въ

 

неокладные

доходы

 

по

 

пяти

 

алтывъ

 

съ

 

сажени

 

на

 

годъ,

 

итого

 

рубль

 

двадцать

 

шесть

алтынъ

 

четыре

 

деньги,

 

и

 

на

 

тѣхъ

 

двенадцати

 

саженяхъ,

 

что

 

отданы

 

на

оброкъ

 

Тишкѣ

 

Иванову,

 

по

 

описи

 

объявились

 

анбары

 

и

 

полки

 

строеніе
Синбирскіе

 

приказные

 

палаты

 

подьячего

 

Микиты

 

Баракина,

 

и

 

тѣ

 

люд^

которые

 

въ

 

тѣхъ

 

анбарахъ

 

и

 

на

 

полкахъ

 

сидятъ

 

и

 

торгуютъ

 

рыбою,

 

ска-

зали,

 

что

 

оброкъ

 

съ

 

тѣхъ

 

анбаровъ

 

и

 

съ

 

нолковъ

 

платятъ

 

Микитѣ

 

Бара-
кину".

 

Въ.

 

202

 

(1694

 

г.),

 

видно

 

изъ

 

той

 

же

 

„выписи",

 

въ

 

Симбирскѣ

 

быль

пожарь.

 

„Послѣ

 

пожарнаго

 

времени

 

велѣно

 

въ

 

Синбирску

 

торговымъ

 

лю-

демъ

 

лавки

 

строить

 

на

 

прежнемъ

 

или

 

гдѣ

 

на

 

иномъ

 

порожнѳмъ

 

мѣстѣ,

гдѣ

 

пристойно,

 

а

 

чтобъ

 

то

 

лавочное

 

строеніе

 

отъ

 

города

 

было

 

разстоя-

ніемъ

 

въ

 

двадцати

 

саженяхъ,

 

а

 

меныпе-жъ

 

тѣхъ

 

саженъ

 

близостію

 

къ

городу

 

давки

 

не

 

были".

 

Отмѣченная

 

выше

 

рукопись

 

№

 

16-й

 

Симб.

 

Каѳ.

собора

 

въ

 

отношеніи

 

свѣдѣній,

 

только

 

что

 

изложенныхъ,

 

можетъ

 

служить

прекраснымъ

 

дополненіемъ.

")

 

Патріаршаго

 

казеннаго

 

приказа,

 

кн.

 

29,

 

л.л.

 

938—939.

 

И.

 

Шинко

„Патріарш.

 

Казен.

 

Приказъ",

 

1894

 

г.,

 

стр.

 

117;

 

журналъ

 

XI

 

засѣданія

Симб.

 

уч.

 

арх.

 

коммиссіи.

 

стр.

 

7.

7)

 

Въ

 

Патріаршемъ

 

управленіи

 

термпнъ

 

„десятина"

 

обозначалъ

 

не

столько

 

извѣстный

 

территоріальный

 

округъ,

 

сколько

 

совокупность

 

при-

ходовъ,

 

предоставленныхъ

 

въ

 

административно-финансовомъ

 

отношеніи
вѣдѣнію

 

поповскаго

 

старосты.
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Симбирска

 

и

 

уѣзду

 

духовностію

 

вѣдать

 

но

 

вѳлѣно".

 

По

 

приход-

нымъ

 

книгамъ

 

„жилыхъ

 

данныхъ

 

церквей",

 

Синбирская

 

десятина

числилась

 

въ

 

патріаршей

 

области

 

до

 

1667

 

года,

 

а

 

затѣмъ

 

она

снова

 

утверждается

 

за

 

Казанской

 

митрополіой.

 

8 )

 

Поэтому-то,

напр.,

 

въ

 

1694:

 

году

 

„града

 

Синбирска

 

церкви

 

Вознесѳнія

 

Го-

сподня

 

всѣ

 

прихоженя,

 

чтобъ

 

пожаловати

 

ихъ

 

велѣли

 

имъ

 

по-

строити

 

вмѣсто

 

прежней

 

ветхой

 

вновь

 

церковь

 

деревяную

 

на

прежнѳмъ

 

цѳрковномъ

 

мѣстѣ"

 

били

 

чоломъ

 

Проосвященному

 

Мар-

келлу,

 

Митрополиту

 

Казанскому.

 

9 )

 

Нотой

 

же

 

причинѣ

 

и

 

въ-

1695

 

году

 

церемоніалъ

 

о

 

встрѣчѣ

 

въ

 

Симбирскѣ

 

животворящаго-

креста,

 

прислапнаго

 

изъ

 

Москвы

 

въ

 

даръ

 

отъ

 

патріарха,

 

былъ

писанъ

 

„въ

 

Оинбирскъ

 

Успенскаго

 

монастыря

 

игумену

 

Гурію,

 

да

Троицкаго

 

собора

 

протопресвитеру

 

Захарію

 

Дометіѳву"

 

отъ

 

имени

Преосвященнаго

 

Марколла,

 

митрополита

 

Казанскаго.

  

10)

Этотъ

 

церомоніалъ — грамота

 

имѣотъ

 

не

 

малый

 

интерѳсъ

 

въ

приложѳніи

 

къ

 

исторіи

 

города

 

въ

 

томъ

 

смыслѣ,

 

что

 

даетъ

 

ясное-

указаніо

 

на

 

сущѳствованіѳ

 

въ

 

городѣ

 

городскихъ

 

воротъ

 

и

 

нѣко-

которыхъ

 

церквей.

Не

 

менѣо

 

важно

 

въ

 

исторіи

 

города

 

было

 

и

 

построеніе

 

въ

1698

 

году

 

Благовѣщѳнскаго

 

11)

 

мужскаго

 

монастыря.

 

Многіе-

думаютъ,

 

что

 

этотъ

 

манастырь

 

былъ

 

продолженіомъ

 

Успенскаго-

монастыря.

 

Но

 

предположеніѳ

 

это

 

совершенно

 

невѣрно.

 

Игуменъ

Благовѣщонскаго

 

монастыря

 

Іустъ

 

въ

 

продставленіи

 

своемъ

 

Ка-

занской

 

духовной

 

Консисторіи

 

утверждаѳтъ

 

о

 

монастырѣ,

 

что

 

онъ-

основанъ

 

въ

 

концѣХѴІІ

 

столѣтія

 

„Симбирскими обывателями 11 . 12)

По

 

актамъ

 

же

 

духовной

 

консисторіи

 

значилось,

 

что

 

въ

 

7206

(1698)

 

году

 

въ

 

Симбирскѣ

 

Пѳтръ

 

Ивановъ

 

Муромцовъ

 

вымѣнялъ

8 )

  

Патріарга.

 

прик.,

 

кн.

 

49,

 

л.

 

596.

 

Ср.

 

Ив.

 

Шимко,

 

Патріарш.

 

прик.»

стр.

 

120,

 

121.

9 )

   

Благословенная

 

грамота

 

митр.

 

Маркелла

 

1694

 

г.

10 )

  

Архивъ

 

Симб.

 

Покров,

 

монастыря,

 

рукп.,

 

ст.

 

1.

 

Снято

 

со

 

списка,,

хранившагося

 

у

 

Синбирскаго

 

главы

 

Ив.

 

Ѳед.

 

Оапожникова.

 

Въ

 

архивѣ

Покр.

 

монастыря

 

хранится

 

копія.

 

Текстъ

 

напечатанъ

 

нами

 

въ

 

„Истор.—
археолог,

 

описаніи

 

церквей

 

г.

 

Симбирска".
")

 

Теперь

 

Симбирскій

 

Покровскій

 

мужской

 

монастырь.

12 )

 

Описаніе

 

монастыря,

 

сдѣланное

  

игуменомъ

   

Іустомъ;

   

рукопись»

архивъ

 

Симб.

 

Покров,

 

монастыря,

 

столпь

 

2-й.
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у

 

посадскаго

 

чѳловѣка

 

Якова

 

Крашенинникова

 

землю,

 

въ

 

со-

<;ѣдствѣ

 

Симбирскихъ

 

пушкарей

 

120

 

саженъ

 

длиннику

 

и

 

60

 

са-

женъ

 

поперечнику,

 

для

 

строѳнія

 

подъ

 

церковь

 

Божію

 

и

 

подъ

монастырь.

 

Въ

 

1722

 

году

 

онъ

 

же

 

построилъ

 

вмѣсто

 

сгорѣвшей

деревянной

 

церкви

 

новую,

 

каменную,

 

существующую

 

теперь.

 

Зна-

ченіе

 

новоустроеннаго

 

монастыря

 

въ

 

исторіи

 

города

 

понятно

 

бу-

детъ,

 

если

 

принять

 

во

 

вниманіѳ

 

вообще

 

значеніе

 

монастырей

 

въ

исторіи

 

русской

 

колонизаціи.

 

Монастыри

 

не

 

только

 

были

 

полезны

въ

 

смыслѣ

 

религіознаго

 

образованія,

 

но

 

они

 

же

 

способствовали

развитію

 

промышленности

 

и

 

служили

 

центральными

 

пунктами

лосѳленій.

 

Нужно

 

помнить

 

также,

 

что

 

древніе

 

монастыри

 

весьма

часто

 

были

 

и

 

приходскими

 

церквами

 

и

 

вызывались

 

къ

 

своему

появленію

 

нуждами

 

окружнаго

 

населенія.

 

Симбирскій

 

Спасскій

женскій

 

монастырь,

 

современный

 

основанію

 

города,

 

имѣлъ

 

свой

приходъ,

 

который

 

назывался

 

„Опасскимъ".

 

13)

 

При

 

вновь

 

устро-

енномъ

 

Благовѣщенскомъ

 

монастырѣ

 

съ

 

порваго

 

же

 

его

 

появ-

денія

 

образованъ

 

былъ

 

также

 

и

 

приходъ,

 

названный

 

„Благовѣ-

щѳнскимъ",

 

u)

 

который

 

былъі

 

закрытъ

 

только

 

въ

 

1722

 

году.

Возникновеніѳ

 

новаго

 

монастыря

 

въ

 

городѣ

 

свидѣтѳльствовало

такимъ

 

образомъ

 

объ

 

увеличивавшемся

 

съ

 

каждымъ

 

годомъ

 

насѳ-

лѳніи

 

самаго

 

города

 

и

 

о

 

расширеніи

 

границъ

 

послѣдняго.

 

За

 

то

же

 

говоритъ

 

и

 

построеніе

 

въ

 

Оимбирскѣ

 

въ

 

началѣ

 

XYIII-ro

столѣтія

 

Тихвинской,

 

Воскресенской

 

и

 

другихъ

 

церквей.

Главное

 

административное-гражданское

 

управленіо

 

новымъ

городомъ

 

было

 

ввѣрено

 

воеводамъ.

 

По

 

„приходо-расходной

 

книгѣ

Симбирской

 

приказной

 

избы

 

1665

 

— 1667

 

г.г."

 

можно

 

составить

такое

 

продставленіе

 

о

 

первоначальномъ

 

состояніи

 

города.

Воевода

 

былъ

 

окружонъ

 

воѳннымъ

 

сословіемъ — дворянами,

дѣтьми

 

боярскими,

 

иноземцами;

 

при

 

немъ

 

служили

 

ротмистры,

подпрапорщики,

 

капралы,

 

сержанты,

 

солдаты,

 

барабанщики,

 

казаки,

сотники,

 

пятидесятники

 

и

 

десятники,

 

стрѣльцы,

 

пушкари

 

и

 

т.

 

п.

Вторымъ

 

лицомъ

 

послѣ

 

воеводы

 

былъ

 

губной

 

староста

 

(от--

13 )

 

Архивъ

 

Симб.

 

Покров,

 

монастыря,

 

ст.

 

.1.

   

.

.

        

>*).

 

Архивъ

 

Симб.

 

Покров,

 

монастыря,

 

ст.

 

1.

■
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ставной

 

дворянинъ

 

или

 

сынъ

 

боярскій),

 

вѣдавшій

 

дѣла

 

уголов-

ная

 

и

 

выбиравшійся

 

„всѣхъ

 

чиновъ

 

людьми."

 

Затѣмъ

 

слѣдуютъ

подъячіе — сборщики

 

казенныхъ

 

деногъ,

 

окладныхъ

 

и

 

неокладныхъ,

таможѳнныхъ

 

и

 

соляныхъ

 

сборовъ

 

и

 

т.

  

п.

На

 

мірской

 

же

 

службѣ

 

главнымъ

 

лицомъ

 

былъ

 

земскій

 

го-

родовой

 

и

 

уѣздный

 

головной

 

староста;

 

онъ

 

раскладчикъ

 

въ

 

зем-

ской

 

избѣ

 

всѣхъ

 

податей

 

по

 

городу

 

и

 

уѣзду,

 

а

 

въ

 

помощь

 

ему

выбирались

 

посадскими

 

людьми

 

земскіе

 

старосты,

 

цѣловальники

и

 

ларошники.

Въ

 

земской

 

избѣ

 

рѣшались

 

вопросы

 

о

 

раздѣлѣ

 

пахатной

земли

 

между

 

крестьянами

 

на

 

несколько

 

лѣтъ,

 

впредь

 

до

 

мірского-

же

 

раздѣла,

 

брали

 

тамъ

 

деньги

 

съ

 

пашенной

 

земли,

 

сѣнныхъ

покосовъ,

 

бортныхъ

 

ухожьевъ,

 

бобровыхъ

 

гоновъ

 

и

 

т.

 

п.

Міръ

 

составлялся

 

изъ

 

тяглыхъ

 

людей,

 

прикрѣпленныхъ

 

къ

городу

 

плателыциковъ,

 

не

 

имѣвшихъ

 

права

 

ухода

 

изъ

 

города.

Послѣдніе

 

платили

 

разныя

 

дани

 

и

 

оброки;

 

тяглые

 

же

 

люди

 

обя-

заны

 

были

 

строить

 

и

 

чинить

 

крѣпость

 

и

 

мосты.

На

 

посадскихъ

 

людяхъ

 

лежала

 

тяжелая

 

отвѣтственность

 

съ

обязанностію

 

нести

 

службу

 

„вѣрныхъ

 

присяжныхъ

 

головъ

 

и

 

цѣ-

лошільниковъ"

 

также

 

и

 

при

 

сборѣ

 

таможенныхъ

 

доходовъ

 

и

 

при

продажѣ

 

вина

 

отъ

 

казны.

 

.

Такое

 

административное

 

положеніе

 

города

 

продолжалось

 

до

1708

 

года,

 

т.

 

е.

 

до

 

раздѣленія

 

Россіи

 

по

 

губерніямъ.

 

Съ

 

этого-

года,

 

указомъ

 

объ

 

учрежденіи

 

губерній,

 

Симбирскъ

 

причисленъ

былъ

 

къ

 

Казанской

 

губерпіи,

 

а

 

въ

 

1745

 

году,

 

при

 

новомъ

 

раз-

дѣлоніи

 

губерній,

 

перечисленъ

 

къ

 

губерщи

 

Астраханской.

 

Въ

174

 

5

 

году

 

учреждена

 

Симбирская

 

губернія,

 

но

 

городъ

 

ѳща

остается

 

„провинціальнымъ".

 

1б )

 

Въ

 

1780

 

году,

 

указомъ

 

27

 

де-

кабря,

 

учреждено

 

было

 

Симбирское

 

памѣстничество,

 

почему

 

въ

Симбирекѣ

 

была

 

закрыта

 

воеводская

 

канцелярія

 

и

 

открыты

 

при-

сутственный

 

мѣста

 

исправлявшимъ

 

должность

 

Казанскаго

 

и

 

Сим-

бирскаго

 

губернатора

 

княземъ

 

Мещорскимъ

 

въ

 

присутствіи

 

Ниже-
-—--------------------------------------- 1—і-------------------------------------------------------------------

15 )

 

Архивъ

 

Симб.

 

Покров,

 

монастыря,

 

ст.

 

1

 

и

 

2.

:
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тородшш)

 

.и

 

Алатырскаго

 

архіопископа

 

Антонія

 

16).

 

Въ

 

то

 

же

время

 

былъ

 

установленъ

 

и

 

утворжденъ

 

гербъ

 

Симбирска:

 

„въ

голубомъ

 

полѣ,

 

на

 

бѣломъ

 

4-хъ-граяномъ

 

пьодестадѣ,

 

бѣлая

 

ко-

лонна

 

съ

 

золотой

 

короной

 

наверху."

 

И

 

только

 

сто

 

лѣтъ

 

тому

яазадъ

 

(въ

 

1796

 

г.

 

31

 

декабря)

 

Симбирскъ

 

перѳименованъ

 

въ

губернскій

 

городъ.

 

Въ

 

1832

 

году

 

въ

 

немъ

 

была

 

учреждена

 

са-

мостоятельная

 

епиекопія

  

Щ.

                           

А.

 

Яхонтовъ.

(Окончаніе

 

будешь).

Кіевъ

 

и

 

его

 

достопримѣчательности.

(Изъ

 

лѣтнихъ

 

впѳчатлѣній).

(Окончаніе).

Соборъ

 

св.

 

Владиміра

 

прѳдставляѳтъ

 

довольно

 

большое

 

я

высокое

 

въ

 

два

 

свѣта

 

зданіе,

 

построенное

 

по

 

образцу

 

древнихъ

■базиликъ.

 

Основной

 

корпусъ

 

его

 

усѣянъ

 

многочисленными

 

золо-

чеными

 

главами.

 

Соборъ

 

окрашенъ

 

въ

 

два

 

тона:

 

стѣны

 

въ

 

свѣтло-

жѳлтую,

 

а

 

лѣпныя

 

украшенія

 

въ

 

коричневую

 

краску.

 

Отъ

 

этого

зданіе

 

собора

 

еще

 

издалека

 

обращаетъ

 

вниманіо

 

своимъ

 

свѣтлымъ

фономъ,

 

нріятно

 

ласкающимъ

 

зрѣніе

 

и

 

придающимъ

 

ему

 

вмѣстѣ

съ

 

другими

 

особенностями

 

и

 

тонкостями

 

архитектурной

 

постройки

довольно

 

легкій

 

и

 

изящный

 

видъ.

 

Надь

 

главнымъ

 

входомъ

 

въ

«оборъ

 

помѣщено

 

мозаическое

 

ивображеніе

 

св.

 

Владиміра,

 

падъ

гожнымъ — такой

 

же

 

образъ

 

св.

 

Ольги,

 

надъ

 

сѣворнымъ — Але-

ксандра

 

Невскаго.

 

Главныя

 

двери,

 

вѳдущія

 

въ

 

соборъ,

 

сдѣланы

изъ

 

металла,

 

отличаются

 

массивностью

 

(вѣсомъ

 

200

 

пудовъ);

 

на

правой

 

половинѣ

 

ихъ

 

помѣщено

 

литое

 

изъ

 

бронзы

 

рельефное

изображеніе

 

св.

 

Ольги,

 

а

 

на

 

лѣвой — св.

 

Владиміра.

Внутри

 

соборъ

 

раздѣляется

 

на

 

три

 

корабля,

 

изъ

 

которыхъ

средній

 

почти

 

вдвое

   

больше

   

боковыхъ.

  

Главный

   

алтарь

 

помѣ-

щается

 

въ

 

среднѳмъ

 

кораблѣ,

 

въ

 

сѣвѳрномъ —жертвѳнникъ,

 

въ
_____________________

16)

 

Въ

 

„Симб.

 

Сборникѣ"

 

1870

 

г.,

 

т.

 

II,

 

стр.

 

95-102

 

напечатано

■слово

 

архіеішскопа

 

Антонія

 

при

 

открытіи

  

Симбпрскаго

 

намѣстничества.

")

 

Объ

 

этомъ

 

въ

 

журн.

 

„Православный

 

Собесѣдвикъ"

 

за

 

1896-й

 

годъ.
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южномъ — діаконникъ.

 

Боковые

 

корабли

 

хорами

 

раздѣляются

 

на

двѣ

 

части

 

съ

 

придѣлами:

 

въ

 

южномъ — во

 

имя

 

св.

 

Ольги,

 

въ

сѣверномъ— во

 

имя

 

Бориса

 

и

 

Глѣба.

Не

 

смотря

 

на

 

два

 

ряда

 

оконъ,

 

соборъ,

 

однако,

 

внутри

 

ка-

жется

 

малоосвѣщеннымъ,

 

что,

 

вѣроятно,

 

зависитъ

 

отъ

 

особен-

ностей

 

ого

 

архитектурной

 

постройки.

 

Выдающееся

 

значеніе

 

этого

собора

 

заключается

 

несомнѣнно

 

въ

 

его

 

художествонныхъ

 

изобра-

жоніяхъ.

 

Эти

 

работы

 

были

 

исполнены

 

художниками:

 

Васнецо-

вы^,

 

Несторовымъ,

 

Свѣдомскимъ,

 

Котарбинскимъ

 

и

 

позже

 

при-

соединившимися

 

къ

 

нимъ

 

Пимоненко

 

и

 

Мамонтовымъ,

 

которымъ,

внрочомъ,

 

принадлежитъ

 

незначительная

 

часть

 

работъ.

Главныя

 

работы

 

были

 

исполнены

 

Васнецовымъ.

 

Ему

 

при-

надлежитъ

 

отдѣлка

 

всего

 

средняго

 

корабля,

 

и

 

его

 

работы

 

со-

ставляютъ

 

главную

 

цѣнность

 

этого

 

собора.

 

Васнецова

 

считаютъ

и

 

называютъ

 

представителомъ

 

византійской

 

школы.

 

Этотъ

 

отзывъ

можно

 

принять

 

съ

 

нѣкоторой

 

оговоркой,

 

для

 

чего

 

необходимо

будетъ

 

показать

 

особенности

 

византійскаго

 

творчества

 

сравни-

тельно

 

съ

 

итальянскимъ.

 

Въ

 

религіозной

 

живописи

 

перваго

 

рода

преобладаетъ

 

внутренняя

 

сторона,

 

стремленіо

 

передать

 

полноту

внутреннюю,

 

духовную

 

жизнь

 

изображаемаго

 

лица,

 

его

 

рели-

гіозную

 

сосредоточенность

 

и

 

отчужденность

 

отъ

 

міра;

 

вторая

 

же

прежде

 

всего

 

и

 

болѣе

 

всего

 

заботилась

 

о

 

формахъ

 

изображе-

ния,

 

отличаясь

 

вѣрностыо

 

передачи

 

строенія

 

тѣла,

 

соблюденіемъ

перспективы,

 

правильнымъ

 

распредѣленіемъ

 

свѣта

 

и

 

тѣней

 

и

 

т.

 

п.

Особенности

 

итальянской

 

школы

 

мало

 

соблюдались

 

византійскими

художниками,

 

а

 

потому,

 

когда

 

въ

 

изображеніяхъ

 

ихъ

 

но

 

всегда

можно

 

было

 

найти

 

отображеніе

 

действительности,

 

вторыя

 

дышалк

жизненной

 

правдой,

 

когда

 

первыя

 

отличались

 

строгостью

 

и

 

спо-

койствіемъ,

 

вторыя,

 

наоборотъ,

 

поражали

 

эффектностью

 

и

 

дви-

женіемъ.

 

Но

 

итальянская

 

школа

 

съ

 

своимъ

 

стремленіемъ

 

къ

точности

 

внѣшняго

 

изображеиія

 

святыхъ

 

лицъ;

 

ихъ,

 

такъ

 

сказать,

мірской

 

стороны

 

существованія,

 

была

 

бѳзсильна

 

выразить

 

внутрен-

нюю,

 

духовную

 

ихъ

 

жизнь,

 

а

 

потому

 

мало

 

отвѣчала

 

основнымъ

тробованіямъ

   

религіознаго

   

чувства

   

и

   

искусства.

   

Итальянская
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школа

 

была

 

мало

 

способна

 

выразить

 

святость,

 

смироніе

 

даннаго

лица;

 

она

 

могла

 

подобрать

 

и

 

хорошо,

 

„съ

 

эффектомъ"

 

передать

моментъ

 

его

 

внѣшняго

 

положѳнія

 

съ

 

соблюденіемъ

 

точности

 

обста-

новки,

 

но

 

не

 

его

 

внутренняго

 

величія,

 

а

 

потому

 

въ

 

ея

 

карти-

нахъ

 

болѣе

 

свѣтскаго,

 

мірского

 

элемента,

 

чѣмъ

 

церковнаго.

 

Въ

картинахъ

 

Васнецова

 

видно

 

полное

 

осущеетвленіѳ

 

основного

 

трѳ-

бованія

 

византійской

 

школы

 

—

 

выраженіе

 

внутренней,

 

духовной

стороны

 

жизни

 

изображаемыхъ

 

лицъ;

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

фигуры

«го

 

картинъ

 

нельзя

 

упрекнуть

 

въ

 

невѣрности

 

изображенія

 

строенія

тѣла.

 

Про

 

картины

 

Васнецова

 

вообще

 

можно

 

сказать,

 

что

 

въ

нихъ

 

мало

 

внѣшняго

 

движенія,

 

но

 

много

 

внутренней

 

силы

 

и

спокойнаго

 

величія.

Къ

 

особенностямъ

 

картинъ

 

Васнецова

 

нужно

 

отнести

 

еще

то,

 

что

 

каждое

 

изъ

 

изображаемыхъ

 

имъ

 

лицъ

 

отличается

 

сильно

выраженною

 

индивидуальностью.

 

Этого

 

послѣдняго

 

художникъ

достигалъ

 

чрезъ

 

внимательное

 

изученіѳ

 

жизни

 

этихъ

 

лицъ

 

въ

ихъ

 

твореніяхъ,

 

церковномъ

 

лреданіи

 

и

 

друг,

 

источникахъ.

Здѣсь

 

сдѣлаемъ

 

небольшое

 

отступленіе.

 

При

 

входѣ

 

въ

соборъ

 

первое

 

впечатлѣніе,

 

которое

 

получается

 

отъ

 

общаго

 

тона

внутренняго

 

украшенія

 

его,

 

—

 

впечатлѣніе

 

нѣкоторой

 

пестроты.

Колонны

 

и

 

стѣны

 

собора

 

покрыты

 

рисунками

 

въ

 

духѣ

 

русско-

византійскомъ,

 

и

 

хотя

 

этимъ

 

достигается

 

вѣрность

 

принятому

стилю

 

и,

 

такимъ

 

образомъ,

 

дается

 

ясное

 

представленіе

 

о

 

самомъ

характерѣ,

 

типѣ

 

русско-византійскаго

 

художествѳннаго

 

творчества;

однако

 

этой

 

пестротой

 

какъ-то

 

затѣняются

 

великія

 

картины:

не

 

онѣ

 

первыя

 

привлѳкаютъ

 

вниманіо,

 

какъ

 

то

 

было

 

бы

 

же-

лательно.

Всѣ

 

картины

 

работы

 

Васнецова

 

заслуживаютъ

 

сорьезнаго

вниманія

 

и

 

изученія,

 

но

 

я

 

скажу

 

здѣсь

 

только

 

о

 

тѣхъ

 

изъ

 

нихъ,

которыя

 

или

 

произвели

 

на

 

меня

 

болѣе

 

сильное

 

впечатлѣніе,

 

или

свѣжее

 

другихъ

 

сохранились

 

въ

 

памяти.

 

Самымъ

 

выдающимся

его

 

произведеніемъ

 

считается

 

изображеніе

 

Богоматери

 

съ

 

Пред-

вѣчнымъ

 

Младенцомъ

 

на

 

рукахъ,

 

помѣщонное

 

въ

 

верху

 

главнаго

алтаря.

 

Богоматерь

   

въ

   

голубой

   

ризѣ

 

стоитъ

   

надъ

   

землею

 

въ
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облакахъ,

 

озаренная

 

восходящимъ

 

солнцемъ.

 

Ея

 

ликъ

 

полонъ

красоты

 

и

 

сііокойствія.

 

Особенно

 

замѣчательно

 

выраженіе

 

глазъ:

въ

 

нихъ

 

много

 

доброты,

 

тепла,

 

много

 

состраданія

 

и

 

проница-

тельности.

 

Когда

 

смотришь

 

на

 

этотъ

 

ликъ,

 

то

 

невольно

 

начи-

наешь

 

думать

 

и

 

чувствовать,

 

что

 

Богоматерь

 

видитъ

 

твою

 

душу,

поиимаетъ

 

тебя

 

и

 

такъ

 

ласково

 

и

 

кротко

 

смотритъ

 

на

 

тебя,

 

что-

нѳвольно

 

вызываѳтъ

 

молитвенное

 

настроеніѳ,

 

непринужденное

 

и

искреннее.

 

На

 

рукахъ

 

Богородицы

 

Младеноцъ

 

Іисусъ

 

съ

 

спо-

койными

 

и

 

вдумчивыми

 

глазами;

 

нѣсколько

 

приподнятыми

 

руками

Оаъ

 

какъ

 

бы

 

благословляетъ

 

находящійся

 

подъ

 

Нимъ

 

грѣш-

ный

 

міръ.

 

По

 

сторонамъ

 

Богородицы

 

помѣщены

 

изображенія

херувимовъ.

Эта

 

картина

 

привлекаетъ

 

прежде

 

другихъ

 

вниманіе

 

входя-

щаго

 

въ

 

соборъ.

 

Съ

 

нея

 

много

 

копій

 

распространено

 

у

 

насъ

 

въ

Россіи,

 

и

 

она

 

пользуется

 

большою

 

извѣстностью

 

даже

 

за

 

границей.

Ниже

 

Богоматери

 

помѣщено

 

изображѳніе

 

Евхаристіи.

 

Ликъ

Христа

 

проникнута

 

глубокимъ

 

сознаніѳмъ

 

важности

 

совергааемаго

таинства.

 

Къ

 

нему

 

съ

 

благоговѣніемъ

 

подходятъ

 

Его

 

ученики,

въ

 

лицахъ

 

которыхъ

 

отображается

 

индивидуальность

 

каждаго

изъ

 

нихъ.

Правая

 

и

 

лѣвая

 

стѣны

 

алтаря

 

заняты

 

въ

 

вѳрхнемъ

 

ярусѣ

изображеніями

 

пророковъ,

 

въ

 

нижнемъ — святителей

 

вселенской

 

и

русской

 

церкви.

 

Всѣ

 

эти

 

фигуры

 

размѣщоны

 

такъ,

 

что

 

какъ

 

бы

стремятся

 

къ

 

шествующей

 

по

 

облакамъ

 

Богоматери.

 

Между

 

из-

ображеніями

 

пророковъ

 

особенно

 

характерны

 

изображенія

 

Исаіи,

Іереміи,

 

Іезокіиля.

 

Первый

 

съ

 

пророчествомъ

 

о

 

рожденіи

 

Емма-

нуила

 

въ

 

приподнятыхъ

 

рукахъ

 

является

 

восторженнымъ

 

энту-

зіастомъ,

 

проникнутымъ

 

созерцаніемъ

 

будущихъ

 

мессіанскихъ

 

вре-

монъ

 

а

 

живущимъ

 

ожиданіѳмъ

 

ихъ;

 

Іезекіиль,

 

со

 

скрещенными

руками, — личность

 

необыкновенно

 

самоуглубленная,

 

безъ

 

поры-

вистости

 

перваго

 

ожидающая

 

исполненія

 

обѣтованій

 

о

 

царствѣ

Мессіи;

 

Іеремія — весь

 

рыданіе,

 

въ

 

которомъ

 

слышится

 

и

 

негодо-

вало

 

на

 

грѣхи

 

своего

 

народа,

 

и

 

подавленность

 

пророка

 

отъ

 

со-

знанія

 

тяжести

 

ихъ

 

и

 

отвѣтствонности

 

за

 

нихъ,

 

и

 

сознаніе

 

своего
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безсилія

 

ослабить

 

ихъ,

 

и

 

полная

 

любви

 

къ

 

народу

 

молитва

 

предъ

Младенцемъ

 

о

 

прощеніи

 

его.

 

Такъ

 

жѳ

 

характерны

 

изображенія

и

 

русскихъ

 

святителей;

 

напр.

 

upon.

 

Антоній

 

изображонъ

 

суро-

вымъ

 

схимникомъ,

 

безпощаднымъ

 

къ

 

своимъ

 

нѳдостаткамъ,

 

лицо

м.

 

Алексія

 

поражаотъ

 

необыкновеннымъ

 

благодушіомъ,

 

полно

кроткой

 

любви.

 

Въ

 

иконостасѣ

 

главнаго

 

алтаря

 

обращаютъ

 

на

себя

 

вниманіе:

 

грозный

 

ликъ

 

Ольги,

 

представленной

 

здѣсь

 

во-

ительницей

 

православія,

 

кроткій

 

ликъ

 

Александра

 

Невскаго

 

и

особенно

 

Пресвятой

 

Дѣвы

 

съ

 

необыкновенной

 

кротостью,

 

неж-

ностью

 

и

 

материнской

 

лаской

 

взирающей

 

на

 

Младенца

 

на

 

своихъ

рукахъ.

 

Многіѳ

 

считаютъ

 

ликъ

 

ея

 

здѣсь

 

болѣе

 

привлекатель-

нымъ,

 

чѣмъ

 

въ

 

надъ-алтарномъ

 

изображены.

 

Мы

 

здѣсь

 

не

 

го-

воримъ

 

о

 

многихъ

 

другихъ

 

изображеніяхъ

 

работы

 

Васноцова:

всѣ

 

они

 

также

 

живы,

 

характерны

 

и

 

отличаются

 

неземной

 

кра-

сотой

 

духа.

 

Про

 

изображенія

 

Васноцовымъ

 

русскихъ

 

святыхъ

говорятъ

 

еще,

 

что

 

они

 

такъ

 

вѣрны

 

эпохѣ

 

и

 

національности,

 

что

являются

 

„страницами

 

изъ

 

нашей

 

политической

 

и

 

культурной

исторіи".

Изъ

 

другихъ

 

картинъ

 

Васноцова

 

обращаетъ

 

на

 

себя

 

вни-

маніе

 

изображеніе

 

Спасителя,

 

благословляющаго

 

міръ,

 

помѣщенноѳ

въ

 

главномъ

 

куполѣ.

 

Для

 

смотрящихъ

 

на

 

него

 

снизу

 

оно

 

ка-

жется

 

помѣщеннымъ

 

на

 

плоскости.

 

Правой

 

рукой

 

Спаситель

 

бла-

гословляотъ

 

міръ,

 

а

 

въ

 

лѣвой

 

держитъ

 

раскрытое

 

овангеліе

 

со

словами

 

извѣстнаго

 

стиха:

 

„Азъ

 

есмь

 

свѣтъ

 

міру..."

 

Текстъ

стиха

 

изображонъ

 

такими

 

большими

 

славянскими

 

буквами,

 

что

легко

 

читается

 

снизу.

Подъ

 

окнами

 

купола

 

находится

 

большая

 

картина

 

„Прод-

дверіе

 

Рая".

 

На

 

ней

 

изображонъ

 

свѣтъ,

 

льющійся

 

съ

 

востока.

Къ

 

нему

 

со

 

всѣхъ

 

сторонъ

 

стремятся

 

праведники

 

всѣхъ

 

вре-

менъ:

 

здѣсь

 

Адамъ,

 

Ева

 

и

 

Авель,

 

здѣсь

 

жо

 

разбойникъ

 

съ

тяжелымъ

 

крестомъ,

 

здѣсь

 

св.

 

Владиміръ

 

съ

 

сыновьями

 

Борисомъ

и

 

Глѣбомъ

 

и

 

мн.

 

друг.

 

Эта

 

картина

 

считается

 

одной

 

изъ

 

вы-

дающихся

 

по

 

тщательности

 

работы

 

л

 

потому,

 

что

 

авторъ

 

хотѣлъ

ею

 

выразить

 

религіозные

 

идеалы,

 

совершенно

 

чуждые

 

всего

 

земного.
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На

 

потолкѣ

 

главнаго

 

корабля

 

изображонъ

 

Богъ

 

Отецъ,

 

въ

видѣ

 

старца

 

съ

 

большою

 

сѣдою

 

бородою,

 

сѣдящаго

 

на

 

тронѣ

выше

 

облаковъ.

 

Его

 

лицо

 

устремлено

 

внизъ,

 

полно

 

спокойствія

и.

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

глубокой,

 

скрытой

 

грусти;

 

руки

 

Его

 

нѣ-

сколько

 

опущены.

 

Вся

 

фигура

 

Его

 

выражаетъ

 

примиреніе

 

съ

чѣмъ-то

 

тяжолымъ,

 

мрачнымъ,

 

но

 

неизбѣжнымъ,

 

что

 

должно

 

было

совершиться

 

и

 

совершилось

 

тамъ,

 

на

 

землѣ.

 

Съ

 

обѣихъ

 

сторонъ

Богъ

 

Отецъ

 

окруженъ

 

херувимами

 

и

 

небесными

 

силами.

 

Они

 

съ

ужасомъ

 

закрываютъ

 

свои

 

лица

 

крыльями

 

и

 

съ

 

содраганіемъ

отворачиваются

 

отъ

 

чего-то

 

на

 

столько

 

ужаснаго,

 

на

 

столько

 

для

нихъ

 

новѣроятно

 

-

 

злодѣйскаго

 

и

 

жестокаго,

 

происшедшаго

 

на

землѣ,

 

что

 

они

 

не

 

могутъ

 

бѳзъ

 

глубокаго

 

потрясенія

 

но

 

только

смотрѣть

 

на

 

это,

 

но

 

даже

 

и

 

представить

 

въ

 

своихъ

 

мысляхъ.

Картина

 

нарисована

 

такъ

 

сильно

 

и

 

живо,

 

что

 

возбуждаотъ

 

въ

зрителѣ

 

глубокій

 

интересъ

 

и

 

невольно

 

заставляетъ

 

обращать

взоры

 

туда,

 

внизъ,

 

на

 

землю,

 

куда

 

смотритъ

 

и

 

Богъ-Отецъ,

чтобы

 

найти

 

разрѣшѳніе

 

возникающаго

 

вопроса:

 

что

 

же

 

ужасное

произошло

 

на

 

землѣ?

 

Отвѣтъ

 

на

 

это

 

даѳтъ

 

другая

 

картина,

 

какъ

дополненіѳ

 

первой,

 

помѣщенная

 

тоже

 

на

 

потолкѣ,

 

ближе

 

ко

 

входу.

Тамъ,

 

среди

 

разорванныхъ

 

тучъ,

 

видѣнъ

 

креста,

 

а

 

на

 

немъ

Распятый

 

и

 

умершій

 

Христосъ.

 

Его

 

лицо

 

въ

 

терновомъ

 

вѣнкѣ,

покрытое

 

кровью,

 

безсильно

 

упало

 

на

 

грудь.

 

Для

 

выясненонія

смысла

 

картины

 

въ

 

первой

 

ея

 

половинѣ

 

большими

 

буквами

 

на-

иисано:

 

„тако

 

возлюби

 

Богъ

 

міръ,

 

яко

 

Сына

 

Своего

 

Едино-

роднаго

 

далъ

 

есть

 

намъ".

При

 

входѣ

 

въ

 

соборъ

 

на

 

южной

 

и

 

сѣверной

 

еторонахъ

храма

 

находятся

 

двѣ

 

картины

 

съ

 

историческими

 

сюжетами:

 

„Кре-

щено

 

Владиміра"

  

и

 

„Крещеніо

 

Руси".

На

 

первой

 

изображена

 

внутренность

 

византійскаго

 

храма,

въ

 

центрѣ

 

котораго

 

стоитъ

 

купель,

 

а

 

въ

 

ней

 

въ

 

ролигіозномъ

воодушевленіи

 

князь,

 

окруженный

 

клиромъ

 

и

 

мірянами.

 

Лица

первыхъ

 

полны

 

внвманія

 

и

 

благоговѣнія

 

къ

 

совершающемуся

событію,

 

а

 

большинство

 

вторыхъ

 

только

 

любопытствуетъ.

 

Въ

„Крощеши

 

Руси"

 

князь

 

изображонъ

 

стоящимъ

   

на

 

берегу

 

рѣки,
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гдѣ

 

водруженъ

 

большой

 

крестъ

 

и

 

стоятъ

 

клирики

 

съ

 

мірянами^
Князь

 

со

 

всѣхъ

 

сторонъ

 

окруженъ

 

духовенствомъ

 

и

 

толпой

 

на-

рода.

 

Онъ

 

приподнялъ

 

руки

 

и

 

съ

 

нообыкновеннымъ

 

благоговѣ-

ніемъ

 

и

 

сознаніемъ

 

важности

 

совсршающагося

 

историческаго

 

со-

бытія

 

молится

 

за

 

народъ,

 

надъ

 

которымъ

 

епископъ

 

совершаете

крещеніо.

 

Въ

 

водахъ

 

рѣіси

 

цѣлая

 

толпа

 

народа,

 

мужчинъ

 

и

 

жѳн-

щинъ

 

всякаго

 

возраста.

 

Выраженіе

 

ихъ

 

лицъ

 

чрезвычайно

 

разно-

образно:

 

тогда

 

какъ

 

одни,

 

воодушевленные

 

видомъ

 

князя

 

и

 

про-

никнутые

 

сознаніемъ

 

правоты

 

христіанства,

 

въ

 

какомъ-то

 

рели-

гіозномъ

 

экстазѣ

 

погружаются

 

въ

 

воду;

 

другіе

 

съ

 

тупымъ

 

не-

доумѣніемъ

 

смотрятъ

 

на

 

него,

 

но

 

понимая

 

ни

 

его

 

воодушовлонія,

ни

 

совершающагося

 

надъ

 

ними;

 

нѣкоторые

 

съ

 

полнымъ

 

холоднымъ

равнодушіомъ,

 

а

 

иные

 

съ

 

злобнымъ

 

затаеннымъ

 

чувствомъ

 

смотрятъ

на

 

князя.

 

Дѣти,

 

на

 

рукахъ

 

своихъ

 

матерей,

 

заняты

 

водой;

 

у

нѣкоторыхъ

 

ноги

 

ужъ

 

коснулись

 

воды,

 

ихъ

 

обхватила

 

пріятная

прохлада,

 

и

 

они

 

съ

 

полуиспуганной

 

и

 

полурадостной

 

улыбкой

дожидаются

 

нолнаго

 

погруженія

 

въ

 

нее.

 

Обѣ

 

эти

 

картины

 

замѣ-

чатѳльны

 

своой

 

отдѣлкой:

 

каждое

 

лицо,

 

а

 

ихъ

 

множество,

 

живетъ

своей

 

жизнью,

 

проникнуто

 

извѣстнымъ

 

настроеніемъ;

 

сюжетъ

 

раз-

работанъ

 

съ

 

замѣчатольной

 

вѣрностью

 

исторической

 

и

 

житейской

правдѣ.

Такая

 

же

 

большая

 

картина,

 

какъ

 

„Крещеніе

 

Владиміра"

и

 

„Крещѳніѳ

 

Руси", —

 

„Страшный

 

Судъ",

 

помѣщонная

 

на

 

за-

падной

 

стѣнѣ,

 

при

 

входѣ

 

въ

 

соборъ.

 

Эта

 

картина

 

мистичоскаго,

въ

 

высокомъ

 

зиачѳніи

 

этого

 

слова,

 

характера.

 

Въ

 

центрѣ

 

картины,

на

 

тронѣ,

 

изображонъ

 

Спаситель,

 

съ

 

выраженіемъ

 

строгости

 

и

спокойствія

 

въ

 

лицѣ,

 

какъ

 

у

 

бозпристрастнаго

 

Судіи;

 

вмѣстѣ

 

съ

тѣмъ

 

на

 

лицѣ

 

Его

 

разлита

 

скорбь

 

за

 

міръ,

 

его

 

грѣхи,

 

за

 

ко-

торой

 

(скорбью)

 

чувствуется

 

Его

 

безграничное

 

милосердіе.

 

Изъ-за

плеча

 

Его

 

видѣнъ

 

ликъ

 

Богоматери

 

съ

 

опущенными

 

глазами

Она

 

страдаетъ

 

за

 

міръ,

 

болитъ

 

за

 

его

 

судьбу

 

и

 

въ

 

волненіи.

какъ

 

бы

 

молитъ

 

за

 

него

 

Сына.

 

На

 

лѣвой

 

сторонѣ

 

картины^

внизу,

 

видны

 

праведники,

 

спокойно

 

ожидающіе

 

наступленія

 

того

великаго

   

момента,

   

къ

 

которому

   

они

   

готовились

   

и

 

о

 

которомъ



—

 

Ill

 

—

помнили

 

всю

 

свою

 

земную

 

жизнь.

 

Съ

 

правой

 

стороны

 

подъ

 

змѣѳмъ-

искуситоломъ,

 

низверженнымъ

 

подъ

 

ноги

 

Спасителя,

 

изъ

 

морской

пучины,

 

покрытой

 

трупами,

 

возстаютъ

 

грѣшники.

 

На

 

лицахъ

однихъ

 

выраженіе

 

необыкновеннаго

 

ужаса,

 

на

 

другихъ— покорваго

ожиданія

 

своей

 

судьбы

 

съ

 

вѣрой

 

въ

 

Его

 

милосердіѳ.

 

Въ

 

самомъ

низу

 

картины

 

хаосъ

 

разрушѳнія,

 

груды

 

скелетовъ

 

и

 

гробовъ,

изъ

 

которыхъ

 

встаютъ

 

мертвецы,

 

а

 

весь

 

міръ

 

залита

 

огнемъ,

истробляющимъ

 

его.

На

 

хорахъ,

 

съ

 

лѣвой

 

и

 

правой

 

ихъ

 

сторонъ,

 

находятся

двѣ

 

картины

 

изъ

 

жизни

 

прародителей;

 

въ

 

первой

 

изображены

Адамъ

 

и

 

Ева

 

въ

 

раю

 

до

 

грѣхопаденія,

 

во

 

второй — грѣхопаденіе

Евы;

 

на

 

западной

 

сторонѣ — ихъ

 

жизнь

 

послѣ

 

изгнанія

 

изъ

 

рая.

Первая

 

картина

 

особенно

 

ярко

 

выражаетъ

 

характерную

 

черту

творчества

 

Васнецова:

 

Адамъ

 

и

 

Ева

 

изображены

 

нагими,

 

сто-

ящими

 

въ

 

раю

 

подъ

 

деревьями,

 

среди

 

животныхъ,

 

мирно

 

или

лежащихъ

 

прѳдъ

 

ними,

 

или

 

пасущихся

 

на

 

травѣ

 

около

 

нихъ.

При

 

взглядѣ

 

на

 

лица

 

прародителей

 

особенно

 

привлокаотъ

 

та

дѣтская

 

чистота,

 

та

 

невинность

 

и

 

то

 

блаженное

 

довольство

 

окру-

жающимъ,

 

которыя

 

разлиты

 

на

 

ихъ

 

лицахъ

 

и

 

за

 

которыми

 

совер-

шенно

 

стушевывается

 

и

 

не

 

замѣчаѳтся

 

совершенство

 

изображенія

ихъ

 

формъ.

Кромѣ

 

этихъ

 

картинъ

 

Васнецовымъ

 

написано

 

нѣсколько

символическихъ;

 

таковы,

 

наприм.,

 

изображенія

 

евангелистовъ

 

съ

символическими

 

животными

 

около

 

нихъ,

 

изображеніѳ

 

Спасителя

въ

 

видѣ

 

агнца,

 

къ

 

которому

 

идутъ

 

апостолы,

 

тоже

 

изображенные

агнцами,

 

и

 

нѣкоторыя

 

другія.

Относительно

 

всѣхъ

 

вообще

 

картинъ

 

Васнецова

 

нужно

 

ска-

зать,

 

что

 

онѣ

 

отличаются

 

тщательностью

 

работы

 

и

 

поражаютъ

той

 

внутренней

 

силой

 

выраженія,

 

которая

 

придана

 

авторомъ

каждой

 

изъ

 

фигуръ

 

его

 

картинъ.

 

Каждая

 

изъ

 

нихъ

 

является

выраженіемъ

 

опредѣленной

 

мысли

 

и

 

настроенія,

 

вызывающихъ

 

въ

зрителѣ

 

ту

 

же

 

самую

 

мысль

 

и

 

соотвѣтствующее

 

настроеніе;

 

его

картины

 

заставляютъ

 

жить

 

и

 

умъ

 

и

 

сердце,

 

съ

 

силой

 

отрывая

ихъ

 

отъ

 

обычной

   

житейской

 

обстановки

 

и

 

перенося

   

въ

 

другой,
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неземной

 

міръ.

 

За

 

каждой

 

картиной

 

видится

 

оригинальная

 

лич-

ность

 

автора,

 

съ

 

его

 

необыкновенно

 

творческой

 

фантазіей,

 

со-

способностью

 

глубоко

 

вникать

 

въ

 

содержаніо

 

предмета,

 

съ

 

чув-

ствомъ

 

мѣры

 

и

 

правды

 

въ

 

изображоніяхъ

 

и

 

съ

 

ого

 

складомъ,.

направленіемъ

 

мысли,

 

далеко

 

возвышающимся

 

надъ

 

попиманіемъ

зауряднаго,

 

средняго

 

человѣка.

Изъ

 

другихъ

 

художниковъ,

 

ра^отавшихъ

 

надъ

 

украшѳніемъ

собора,

 

выдѣляются

 

Нестеровъ,

 

Свѣдомскій

 

и

 

Котарбинскій.

Картины

 

перваго

 

отличаются

 

нѣжностью

 

тоновъ

 

и

 

свѣтлыми

красками,

 

ласкающими

 

глазъ.

 

Къ

 

особенностямъ

 

его

 

картинъ

нужно

 

отнести

 

обиліе

 

на

 

нихъ

 

изображеній

 

цвѣтовъ,

 

которыми

авторъ

 

думаетъ

 

усилить

 

впечатлѣніе.

 

Это

 

дань

 

художника

 

со-

временному

 

символизму.

 

Изъ

 

его

 

картинъ

 

выделяется

 

особенно'

„Рождество

 

Христово",

 

на

 

которой

 

привлекаотъ

 

вниманіѳ

 

ликъ

Богородицы

 

съ

 

выраженіомъ

 

на

 

немъ

 

необыкновенной

 

чистоты,

непорочности

 

и

 

материнскаго

 

счаетія.

 

Картина

 

помѣщается

 

на,

хорахъ,

 

на

 

стѣнѣ

 

южнаго

 

придѣла.

 

Тому

 

же

 

художнику

 

пря-

на

 

длежатъ:

 

„Воскресеие"

 

и

 

„Крощеніо"

 

Спасителя,

 

иконы

 

Фи-

ларета

 

Милостиваго,

 

воликомучен.

 

Варвары

 

и

 

друг.

 

Всѣ

 

онѣ

украшены

 

цвѣтами.

 

Картины

 

Нестерова

 

производятъ

 

ласкающее,

умиротворяющее

 

дѣйствіе,

 

но

 

за

 

ними

 

мало

 

видѣнъ

 

авторъ;

 

онѣ

ярче

 

выражаютъ

 

особенности

 

школы

 

(итальянской),

 

къ

 

которой,

принадлежитъ

 

художникъ,

 

чѣмъ

 

его

 

самого.

 

Поэтому,

 

когда,

наприм.,

 

картины

 

Васнецова

 

будятъ

 

мысль

 

и

 

создаютъ

 

настрооніе,

полны

 

драмитизма,

 

картины

 

Нестерова,

 

наоборотъ,

 

полны

 

лиризма:

онѣ

 

успокаиваютъ

 

и

 

мысль,

 

и

 

чувство;

 

ими

 

пріятно

 

любоваться.

Свѣдомскій

 

и

 

Котарбинскій

 

—

 

художники

 

реалисты.

 

Ихъ

картины,

 

писанные

 

на

 

извѣстные

 

историческіе

 

сюжеты,

 

вполнѣ

вѣрно

 

изображаютъ

 

избранную

 

ими

 

эпоху;

 

въ

 

нихъ

 

много

 

хо-

лоднаго

 

разсудка,

 

знанія,

 

но

 

мало

 

чувства,

 

особонно

 

религіознаго,

а

 

потому

 

опѣ

 

менѣо

 

удовлетворяютъ

 

предъявляемымъ

 

къ

 

такого

рода

 

работамъ

 

запросамъ

 

богомольцевъ,

 

чѣмъ

 

картины

 

Васне-

цова

 

и

 

Нестерова.

 

Особенность

 

направленія

 

ихъ

 

творчества

 

ярко

проявляется

 

и

 

на

 

достоинствѣ

 

ихъ

 

картинъ.

  

Тѣ

 

изъ

 

нихъ,

 

гдѣ
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разработка

 

сюжета

 

тробуотъ

 

много

 

творческой

 

фантазіи

 

рѳли-

гіознаго

 

характера,

 

болѣе

 

слабы

 

и

 

тусклы,

 

чѣиъ

 

другія,

 

для

изученіи

 

и

 

знакомства

 

съ

 

сюжетами

 

которыхъ

 

авторы

 

имѣютъ

значительный

 

матеріалъ

 

въ

 

историческихъ

 

памятникахъ.

 

По

 

этому

такія

 

картины,

 

какі>

 

„Распятіе",

 

Тайная

 

Вечеря",

 

„Судъ

 

Пи-

лата",

 

„Входъ

 

въ

 

Іерусалнмъ",

 

„Моленіе

 

о

 

чашѣ"

 

и

 

„Воскре-

шеніе

 

Лазаря"

 

значительно

 

аровосходятъ

 

„Дни

 

творенія".

 

Первый

четыре

 

картины

 

ііредставляютъ

 

совмѣстную

 

работу

 

обоихъ

 

ху-

дожником,,

 

слѣдующія

 

же

 

двѣ

 

принадлежать

 

Свѣдомскому.

„Распятіо"

 

находится

 

на

 

западной

 

сторонѣ

 

сѣвернаго

 

ко-

рабля.

 

Здѣсь

 

изображенъ

 

моментъ

 

смерти

 

Спасителя,

 

вокругъ

Котораго

 

собралась

 

группа

 

близкихъ

 

къ

 

Нему

 

лицъ.

 

Богоматерь

рыдаетъ

 

о

 

своѳмъ

 

Сынѣ,

 

многіе

 

въ

 

отчаяніи

 

пали

 

на

 

землю;

 

не-

далеко

 

безстрастно

 

стоитъ

 

воинъ;

 

здѣс*

 

же

 

видѣнъ

 

іудей,

 

ко-

торый

 

съ

 

озлоблен нымъ,

 

но

 

испуганнымъ

 

лицомъ

 

спѣшитъ

 

уйти

отъ

 

креста.

„Судъ

 

Пилата"

 

(надъ

 

сѣвернымъ

 

входомъ)

 

изображаетъ

Спасителя,

 

стоящаго

 

со

 

связанными

 

руками

 

предъ

 

Пилатомъ,

сѣдящимъ

 

на

 

стулѣ

 

среди

 

огороженнаго

 

возвышенія.

 

Недалеко

фигура

 

писца.

 

Внизу

 

видна

 

толпа

 

народа,

 

требующаго

 

казни

Спасителя;

 

воины

 

презрительно

 

смотрятъ

 

на

 

нее.

„Входъ

 

въ

 

Іерусалимъ"

 

и

 

„Тайная

 

вечеря"

 

находятся

 

въ

южноиъ

 

кораблѣ.

 

Въ

 

первой

 

картинѣ

 

особенно

 

хорошо

 

выражено

задумчивое

 

настроеніе

 

Спасителя,

 

ѣдущаго

 

на

 

ослѣ

 

среди

 

сей-

часъ

 

ликующаго

 

народа,

 

который

 

скоро

 

со

 

злобой

 

предастъ

 

Его

смерти.

 

Въ

 

„Тайной

 

Вечери"

 

изображенъ

 

моментъ.

 

когда

 

Іуда

съ

 

озлоблоннымъ

 

лицомъ

 

выходить

 

для

 

преданія

 

Спасителя.

Въ

 

„Моленіи

 

о

 

чашѣ"

 

Свѣдомскаго

 

(въ

 

сѣверномъ

 

при-

дѣлѣ)

 

чрезвычайно

 

хорошо

 

изображена

 

обстановка,

 

среди

 

которой

находился

 

Христосъ.

 

На

 

картинѣ

 

видны

 

нѣсколько

 

деревьевъ,

голые

 

камни,

 

стебельки

 

растеній,

 

а

 

вдали — Іерусалимъ.

 

Христосъ,

измученный

 

душевными

 

страданіями,

 

молится

 

колѣнопреклонен-

нымъ

 

Своему

 

Отцу.

 

Все

 

это

 

освѣщаѳтъ

 

луна.

Въ

 

„

 

Воскрешеніи

 

Лазаря "

 

(на

 

западной

 

стѣнѣ)

 

изображена



—

 

114

 

—

внутренность

 

пещеры,

 

среди

 

которой

 

стоить

 

Спаситель

 

съ

 

при-

поднятой

 

рукой.

 

Изъ

 

отверстія

 

пещеры

 

выходить

 

закутанный

въ

 

саванъ

 

Лазарь;

 

на

 

него

 

съ

 

радостью

 

смотритъ

 

одна

 

изъ

сестеръ,

 

а

 

другая

 

упала

 

къ

 

ногамъ

 

Спасителя.

 

Позади

 

Христа

фигура

 

старика,

 

смотрящаго

 

на

 

Него

 

съ

 

вѣрой;

 

позади

 

Лазаря

видна

 

фигура

 

іудея,

 

ьъ

 

ужасѣ

 

прижавшагося

 

въ

 

уголь

 

пещеры.

Изъ

 

пещеры

 

отъ

 

свѣтильника

 

падаютъ

 

лучи

 

на

 

Христа

 

и

сестеръ

 

Лазаря.

„Дни

 

творенія"

 

принадлежать

 

обоимъ

 

художникамъ;

 

нъ

нихъ

 

изображено

 

постепенное

 

образованіе

 

міра

 

по

 

библіи.

 

Кромѣ

указанныхъ

 

крупныхъ

 

картинъ

 

ими

 

написано

 

много

 

и

 

другихъ,

наприм.

 

„Вознесѳніе"

 

Свѣдомскаго,

 

„Преображеніе"

 

Котарбин-

скаго,

  

Никола

 

святоша,

 

св.

 

Гурій

 

Казанскій

  

и

  

мн.

 

друг.'

Г.г.

 

Тимоненко

 

и

 

Мамонтову

 

нринадлежитъ

 

очень

 

немногое:

двѣ

 

иконы

 

и

 

орнаментика

 

въ

 

куполахъ.

Кромѣ

 

этихъ

 

художествонныхъ

 

работъ,

 

въ

 

соборѣ

 

много

 

и

другихъ

 

цѣнныхъ

 

по

 

маторіалу

 

и

 

изяществу

 

исполненія

 

продметовъ,

о

 

которыхъ

 

здѣеь

 

но

 

буду

 

говорить.

 

Но

 

несомненно,

 

что

 

первыя

составляютъ

 

его

 

главное

 

и

 

лучшее

 

украгаеніе,

 

оправдывающее

горделивое

 

чувство

 

кіевлянъ

 

Владимірскимъ

 

соборомъ.

Кіевъ

 

богатъ

 

многочисленными

 

памятниками,

 

представля-

ющими

 

благодарный

 

и

 

любопытный

 

матеріалъ

 

для

 

любителя

 

архео-

логіи,

 

исторіи

 

прошлаго

 

этого

 

города

 

и

 

связанной

 

съ

 

нимъ

 

исторіи

всей

 

Руси,

 

и

 

замѣчательныхъ

 

художественныхъ

 

производеній

 

изъ

области

 

религіозной

 

живописи.

 

Здѣсь

 

почерпается

 

богатый

 

запасъ

знаній

 

и

 

переживается

 

много

 

неизвѣданныхъ

 

и

 

плодотворныхъ

мыслей

 

и

 

чувствъ.

 

Эти

 

мертвые

 

и

 

неподвижные

 

предметы

 

до-

ставляют^

 

такъ

 

много

 

живыхъ

 

впечатлѣній,

 

что

 

трескучіѳ

 

и

шумные

 

Подолъ

 

съ

 

Крощатикомъ,

 

не

 

смотря

 

на

 

роскошь

 

своихъ

магазияовъ

 

и

 

грандіозныя

 

зданія,

 

кажутся

 

предъ

 

ними

 

ничтож-

ными

 

по

 

степени

   

силы

   

производимыхъ

   

ими

   

вліяній

   

на

   

душу

наблюдающаго

 

за

 

ними.

                             

т.

   

л

В.

 

Гавргіловскги.
.-■.'■

 

.гнцн
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ХРОВИКА.

 

■

Освященіе

 

храма

 

въ

 

д.

 

Наватахъ.— 23-го

 

октября

 

про-

шедшаго

 

1897

 

года,

 

по

 

благословенію

 

Преосвященнаго

 

Никандра,

освящонъ

 

новосозданішй

 

домъ

 

Божій

 

въ

 

деревнѣ

 

Наватахъ,

 

Язы-

ковскаго

 

прихода,

 

Курмышскаго

 

уѣзда.

 

Давно

 

явилось

 

у

 

при-

хожанъ

 

означенной

 

деревни

 

жеданіе

 

имѣть

 

у

 

себя

 

храмъ

 

Божій;

но

 

это

 

желаніе

 

долго

 

не

 

исполнялось,

 

и

 

начатіо

 

постройки,

 

за

ноимѣніемъ

 

средствъ,

 

откладывалось.

 

Нѣсколько

 

разъ

 

крестьяне

дер.

 

Наватъ

 

собирались

 

на

 

сходъ

 

для

 

разсуждоній

 

о

 

постройкѣ

храма,

 

изыскивали

 

къ

 

тому

 

средства,

 

но,

 

не

 

находя

 

ихъ,

 

послѣ

томитольныхъ

 

думъ,

 

безъ

 

надежды

 

на

 

исполненіе

 

своого

 

желанія,

печальные

 

и

 

огорченные

 

расходились

 

по

 

домамъ,

 

не

 

придя

 

ни

въ

 

какому

 

рѣшенію.

 

Такъ

 

продолжалось

 

до

 

тѣхъ

 

поръ,

 

пока

не

 

пришли

 

имъ

 

на

 

помощь

 

своимъ

 

совѣтомъ

 

приходскій

 

свящон-

никъ

 

о.

 

Николай

 

Добросмысловъ

 

(нынѣ

 

заштатный)

 

и

 

діаконъ

о. ,

 

Петръ

 

Т.роицкій.

 

Первый

 

ст,алъ

 

убѣждать

 

своихъ

 

прихожанъ

начать

 

задуманное

 

ими

 

доброе

 

дѣло

 

въ

 

возможно

 

скоромъ

 

вре-

мени,

 

не

 

бояться

 

могущихъ

 

встрѣтиться

 

затрудненій,

 

не

 

жалѣть

ноизбѣжныхъ

 

расходовъ,

 

не

 

охладѣвать

 

въ

 

вѣрѣ,

 

а

 

съ

 

полною

надеждою

 

на

 

Бога

 

приняться

 

за

 

сооруженіе

 

храма

 

въ

 

надѳждѣ,

что

 

Господь

 

вознаградить

 

ихъ

 

расходы

 

неожиданными

 

и

 

честными

пріобрѣтеніями

 

и

 

поможетъ

 

имъ

 

благополучно

 

совершить

 

святое

дѣло.

 

0.

 

діаконъ

 

Троицкій,

 

ровнитель

 

добрыхъ

 

продпріятій,

опытный

 

въ

 

строитольноиъ

 

дѣлѣ,

 

предложить

 

крестьянамъ

 

свои

услуги

 

по

 

наблюденію

 

за

 

правильнымъ

 

исполненіемъ

 

работъ

 

по

постройкѣ

 

храма,

 

рѣзьбы

 

иконостаса,

 

живописи

 

и

 

проч.

 

Обо-

дренные

 

совѣтами

 

священника

 

и

 

діакона,

 

прихожане

 

рѣшили,

наконецъ,

 

положившись

 

на

 

волю

 

Господню,

 

строить

 

храмъ,

 

и,

къ

 

удивлонію

 

всѣхъ,

 

въ

 

какіо

 

нибудь

 

3

 

—

 

4

 

года

 

на

 

площади

дер.

 

Наватъ

 

появился

 

красивый,

 

довольно

 

вмѣстительный

 

5-ти

главый

 

храмъ,

 

обшитый

 

снаружи

 

и

 

окрашенный

 

въ

 

бѣлую

 

краску.

Усердіомъ

 

прихожанъ

 

и

 

благодаря

 

посторонней

 

помощи,

 

при

 

ука-

заніи

   

и

 

руководствѣ

   

о.

 

діакона

   

Троицкаго,

   

храмъ

   

Наватскій



—

 

І±6

 

—

снабженъ

   

приличной,

   

хотя

   

недорогой,

   

по

 

самой

   

удешевленной

цѣнѣ

 

купленной

 

утварью.

23-го

 

октября

 

совершилось

 

освященіе

 

храма.

 

Съ

 

ударомъ

колокола,

 

храмъ

 

наполнился

 

молящимися;

 

замѣтна

 

была

 

тѣснота;

слышенъ

 

былъ

 

гаумъ,

 

ропотъ;

 

но

 

все

 

это

 

мгновонпо

 

затихло

 

съ

началомъ

 

освященія,

 

и

 

водворилась

 

тишина.

 

Сонмъ

 

священно-

служителей

 

во

 

главѣ

 

съ

 

благочиннымъ

 

4-го

 

округа,

 

Курмышскаго

уѣзда,

 

о.

 

Соловьевымъ,

 

облаченный

 

въ

 

свѣтлыя

 

ризы,

 

нетороли-

вое

 

и

 

внятное

 

чтоніе

 

молитвъ,

 

протяжное

 

и

 

чинное

 

пѣніе

 

поло-

женная,

 

наконецъ

 

самый

 

чинъ

 

торжественпаго

 

освященія

 

храма —

все

 

это

 

наполняло

 

сердца

 

молящихся

 

благоговѣніѳмъ

 

и

 

умиле-

ніемъ.

 

Всѣ

 

крестьяне

 

дор.

 

Наватъ

 

искренно

 

радовались

 

тому,

что

 

Господь

 

помогъ

 

имъ

 

благополучно

 

довести

 

до

 

конца

 

святое

дѣло

 

построенія

 

храма.

Діаконъ

 

с.

  

Ратова

 

Алексѣй

 

Крестовскій.
«ГНОЯЯІД
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i
Религіпзно- нравственный

 

чтенія

 

на

 

Измайловской

 

фаб-

рик,

 

Сенгилеевскаго

 

уѣзда.

 

—

 

2-го

 

ноября

 

1897

 

года,

 

по

благословенію

 

Его

 

Преосвященства,

 

Преосвящсннѣйшнго

 

Никандра,

Епископа

 

Симбирскаго

 

и

 

Сызранскаго,

 

открыты

 

религіозно-нрав-

ственныя

 

чтонія

 

на

 

Измайловской

 

суконной

 

фабрикѣ.

 

Цѣлью

этихъ

 

чтоній

 

поставлено:

 

дать

 

народу

 

ролигіозно-нравствонную

пищу

 

и

 

отвлечь

 

его

 

отъ

 

празднаго

 

вреияпрепровожденія

 

сво-

бодныхъ

 

праздничныхъ

 

и

 

воскресныхъ

 

вечоровъ.

 

За

 

неимѣніемъ

болѣе

 

подходящаго

 

пока

 

помѣщенія

 

чтенія

 

открыты

 

въ

 

Нико-

лаевской

 

цорковпо -приходской

 

школѣ.

 

О

 

чтеніяхъ

 

заранѣе

 

было

объявлено

 

въ

 

церкви,

 

и

 

по

 

звону

 

фабричнаго

 

колокола

 

слуша-

телей

 

набралось

 

болѣе

 

ста

 

человѣкъ.

 

Пожелали

 

участвовать

 

и

мѣстные

 

фабричные

 

пѣвчіѳ

 

во

 

главѣ

 

съ

 

своимъ

 

регентомъ

 

В.

 

С.

Колоховымъ.

 

Мѣстный

 

священпикъ

 

обратился

 

къ

 

слушателямъ

 

съ

рѣчыо,

 

въ

 

которой,

 

кратко

 

объяспивъ

 

цѣль

 

и

 

зпачѳніѳ

 

чтеній,

пригласилъ

 

ихъ

 

помолиться

 

Госиоду

 

Богу

 

предъ

 

началомъ

 

этого

добраго

 

дѣла.

 

Пѣвчіе

 

пропѣли

 

молитву

 

Св.

 

Духу:

 

„Царю

 

не-

бесный..."

 

За

 

симъ

 

начались

 

самыя

 

чтенія.
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Первоо

 

чтеніе

 

было

 

предложено

 

о

 

праздникѣ

 

въ

 

честь

 

Ка-

аанскія

 

иконы

 

Божіей

 

Матери

 

(престольный

 

праздникъ

 

въ

 

при-

ходѣ)

 

изъ

 

сборника

 

поученій

 

нодъ

 

названіемъ:

 

„Сѣятель",

 

въ

которомъ

 

кратко,

 

по

 

просто

 

изложено

 

объ

 

изгнаніи

 

поля ковъ

 

изъ

Москвы

 

и

 

установлоніи

 

въ

 

честь

 

Богоматери

 

праздника

 

22-го

октября.

 

По

 

окончаніи

 

этого

 

чтеиія

 

пввчіе

 

пропѣли

 

тропарь

праздника:

 

„Заступнице

 

усордная..."

 

Далѣе

 

было

 

прочитано

 

о

Куликовской

 

побѣдѣ

 

и

 

установленіи

 

Дмитріевской

 

субботы

 

изъ

книги:

 

„Бесѣды

 

по

 

Русской

 

Исторіи

 

(изданія

 

Училищнаго

 

при

Св.

 

Сѵнодѣ

 

Совѣта).

 

По

 

поводу

 

прочитаннаго

 

свящеппикъ

 

ука-

залъ

 

слушателямъ,

 

что

 

сила

 

нашей

 

родины

 

въ

 

настоящее

 

время

заключается

 

въ

 

одипеніи

 

подъ

 

скипетромъ

 

Благочестпвѣйшихъ

Государей

 

нашихъ,

 

благодаря

 

чему

 

не

 

страшны

 

ужо

 

намъ

 

никакіе

враги,

 

ни

 

внутронніо,

 

ни

 

внѣшніо.

 

Пѣвчіо

 

проиѣли

 

народный

гимнъ:

 

„Боже,

 

Царя

 

храни..."

 

За

 

симъ

 

было

 

прочитано

 

поучоніе

изъ

 

„Сѣятеля"

 

противъ

 

сквернословія.

 

Кому

 

неизвѣстно,

 

что

этимъ

 

недугомъ

 

сильно

 

страдаотъ

 

нашъ

 

простой

 

народъ,

 

а

 

въ

особенности

 

мастеровые

 

и

 

ремесленники.

 

Бѳзъ

 

крѣпкаго

 

словца

но

 

дѣлается

 

у

 

многихъ

 

изъ

 

нихъ

 

ни

 

одна

 

работа.

 

Съ

 

живѣй-

шимъ

 

инторесомъ

 

было

 

выслушано

 

это

 

поученіе,

 

написапное

просто,

 

но

 

сильно,

 

и

 

очепь

 

понравилось

 

оно

 

слушателямъ.

 

Жалѣли,

что

 

нѣкоторыхъ,

 

страдающихъ

 

этимъ

 

педугомъ,

 

на

 

этотъ

 

разъ

 

пе

было

 

на

 

чтеніи,

 

и

 

просили

 

созроменемъ

 

повторить

 

его.

 

Чтенія

начались

 

около

 

шести

 

часовъ

 

вечера

 

и

 

продолжались

 

болѣе

 

часа.

Многіѳ

 

выражали

 

свою

 

искронпюю

 

признательность

 

устроителямъ

чтоній

 

и

 

просили

 

почаще

 

дѣлать

 

ихъ.

 

По

 

окончаніи

 

чтенія

 

всѣ

вмѣстѣ

 

пропѣли

 

молитву

 

Богородицѣ:

  

„Достойно

 

есть..."

Второе

 

чтеніе

 

было

 

9-го

 

ноября.

 

Народу

 

собралось

 

гораздо

болѣо.

 

чѣмъ

 

на

 

первое

 

чтеніѳ,

 

и

 

въ

 

гаколѣ

 

было

 

страшно

 

тѣсно

и

 

душно,

 

такъ

 

что

 

многіе

 

принуждены

 

были

 

послѣ

 

перваго

 

чтенія

выйти.

 

(Неудобство

 

это

 

времеиное,

 

такъ

 

какъ

 

по

 

распоряжѳнію

владѣльца

 

Измайловской

 

фабрики

 

скоро

 

будетъ

 

приступлено

 

къ

иостройкѣ

 

большого

 

двухъ-этажнаго

 

зданія,

 

въ

 

которомъ

 

внизу

будутъ

 

столовая

 

и

 

спальныя

 

для

 

одинокихъ

 

рабочихъ,

 

а

 

вверху
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(5

 

саж.

 

ширины

 

и

 

9

 

саж.

 

длины)

 

огромное

 

зало

 

для

 

чтѳній

 

съ

туманными

 

картинами).

 

Въ

 

этомъ

 

чтеніи

 

приняли

 

участіо

 

жопа

мѣстнаго

 

священника

 

Л.

 

Д.

 

Зефирова

 

и

 

уіитольница

 

Николаев-

ской

 

ц.-прих.

 

школы

 

К.

 

М.

 

Шустова.

 

Овященникъ

 

на

 

этотъ

разъ

 

нрочолъ

 

Троицкій

 

листокъ:

 

„

 

Непобѣжденный

 

врпгъ

 

Русской

земли",

 

поученіе

 

противъ

 

пьянства.

 

Учительница

 

читала

 

изъ

книги:

 

„Бесѣды

 

по

 

русской

 

исторіи",

 

объ

 

избраніи

 

на

 

царстно

Михаила

 

Ѳеодоровича

 

Романова,

 

а

 

матушка

 

прочла

 

слушателямъ

разсказъ

 

объ

 

о.

 

Іоаннѣ

 

Кронштадтскомъ

 

изъ

 

журнала:

 

„Русскій

Паломникъ".

 

Слушатели

 

благодарили

 

и

 

матушку,

 

доставившею

своимъ

 

прекраснымъ

 

чтеніемъ

 

большое

 

имъ

 

удовольствіе,

 

и

 

учи-

тельницу,

 

не

 

отказавшуюся

 

принять

 

участіе

 

въ

 

этомъ

 

добромъ

дѣлѣ

 

Пѣвчіе

 

участвовали

 

и

 

на

 

этомъ

 

чтеніи

 

и

 

своимъ

 

пѣніемъ

много

 

содѣйствовали

 

успѣху

 

ого.

 

Думаю,

 

что

 

и

 

на

 

будущее

 

время

они

 

не

 

откажутъ

 

въ

 

своемъ

 

содѣйствіи.

              

|

     

:«<'<[.,.

  

:^нкн

Священникъ

 

с. '

 

Ст.

 

Измайловки

 

М.

 

Зефировъ.

■

     

■

-і-(

 

объявленія7)н-

ОткрытА

   

ПОДПИСКА

   

НА

  

1898

   

ГОДЪ

  

НА

   

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ

 

семЕЙный

 

ЖУРНАЛЪ.

♦и
Адресъ

 

редакщи:

 

Москва,

   

Мясницкая,

 

д.

 

Николаевской

 

церкви;

Вступая

 

въ

 

двѣнадцатый

 

годъ

 

изданія,

 

журналъ

 

„Вос-

кресный

 

День"

 

останотся

 

вѣрнымъ

 

своей

 

задачѣ — быть

 

истин-

пымъ

 

другомъ

 

православной

 

русской

 

семьи.

 

Всеобщую

 

симпатію,

которую

 

упорнымъ

 

трудомъ

 

и

 

добросовѣстпымъ

 

исполноніемъ

 

при-

нятыхъ

 

на

 

себя

 

обязанностей

 

редакція

 

пріобрѣла

 

со

 

стороны

своихъ

 

многочислен ныхъ

 

подписчиковъ,

 

она

 

считаетъ

 

для

 

себя

лучшей

 

наградой

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

доказатѳльствомъ

 

вѣрности

избраннаго

 

ею

 

пути.

„ Воскресный

 

День"

 

даетъ

 

за

 

4:

 

р.

 

въ

 

годъ

 

съ

 

пересылкой

 

и



-

 

119

 

-

доставкой:

 

52

 

№.№

 

журнала,

 

богато

 

иллюстрированная,

 

въ

 

объемѣ

\ l/t

 

печатныхъ

 

листовъ

 

большого

 

формата

 

каждый.

 

52

 

№№

 

га-

зеты

 

„Современная

 

Льтопись",

52

 

№№

 

„Воскросныхъ

 

Листковъ",

 

пріобрѣтшихъ

 

такую

извѣстность,

 

что

 

ихъ

 

разошлось

 

въ

 

1897

 

г.

 

до

 

двухъ

 

милліо-

новъ

 

экземпляр'овъ.

Кромѣ

 

того,

 

въ

 

теченіе

 

года

 

подписчики

 

получать

 

12

 

КН.

„Воскреснаго

 

Собесѣдника",

 

отъ

 

I 1 /*

 

до

 

2-хъ

 

листовъ

 

каждый

выпускъ.

 

Въ

 

составъ

 

этихъ

 

выпусковъ

 

будутъ

 

входить

 

слова,

поученія

 

на

 

воскресные

 

и

 

праздничные

 

дни.

 

Поученія

 

будутъ

печататься"

 

за

 

мѢсііцъ

 

до

 

ихъ

 

произнесенія

 

въ

 

храмахъ.

Подписная

 

цьна

 

па

 

„Воскресный

 

День"

 

со

 

всѣми

 

прило-

женіями:

 

съ

 

газетой

 

„Современная

 

Лѣтопись",

 

съ

 

„Воскресными

Листками"

 

и

 

книгами

 

„Воскресный

 

Собесѣдпикъ%

 

съ

 

пересылкой-

и

 

доставкой

 

на

 

годъ

 

4

 

руб.,

 

па

 

1 /%

 

года

 

2

 

р.

 

50

 

к.

Благочинные,

 

выписывающіе

 

журналъ

 

но

 

менѣе

 

10

 

экзем.,

получаютъ

 

еще

 

1

 

экзем,

 

безплатно.

Подписка

 

принимается

 

въ

 

Москвѣ,

 

въ

 

редакціи:

 

Мясницкая,

д.

 

Нико.лаевской

 

церкви.

Редакторъ-издатель

 

спященникъ

 

С.

  

Уваровъ.

ВОСКРЕСНЫЕ

   

ЛИСТКИ

   

съ

   

рисунками

Рекомендуются

 

для

 

собесѣдованія

 

съ

 

народомъ.

Всъхъ

 

„Воскресныхъ

 

Листковъ"

 

по

 

1898

 

годъ

 

вышло

440

 

№№.

 

Цѣна

 

каждаго

 

листка

 

1

 

коп.,

 

100

 

листковъ

 

стоитъ

70

 

коп.,

 

съ

 

пересылкою

 

90

 

коп.,

 

книжки

 

(по

 

50

 

листковъ)

40

 

коп.,

 

съ

 

пересылкою

 

45

 

коп.,

 

всѣхъ

 

книжѳкъ

 

вышло

 

8.

Выписывающіѳ

 

листки

 

на

 

5

 

руб.

 

за

 

пересылку

 

не

 

платятъ,

 

если

разстояніе

 

не

 

болѣе

 

1000

 

верстъ.

Братствамь,

 

а

 

равно

 

и

 

всѣмъ,

 

выписывающимъ

 

листки

 

на

25

 

рублей,

 

„Воскресные

 

Листки"

 

уступаются

 

по

 

60

 

коп.

 

за

100

 

листковъ

 

съ

 

пересылкой.

Адресъ:

 

Москва,

 

Мясницкая,

 

домъ

 

Николаевской

 

церкви,

священнику

 

С.

   

Уварову.
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Открыта

 

иодниска

   

на

 

1898

   

годъ

   

на

 

ежонсдѣльный

духовный

  

журналъ

„іішшшй

 

швдшѵ.
Въ

 

наступающем-!,

 

I89S

 

году

 

„ПАСТЫРСКІЙ

 

СОБЕ-

СѢДНИКЪ"

 

будетъ

 

издаваться

 

по

 

прежней

 

ирогріммѣ.

 

Глав-

нымъ

 

содержаніемъ

 

журнала

 

служать

 

общедоступныя

 

статьи

 

вѣро-

учительнаго

 

и

 

назидательнаго

 

характера,

 

а

 

также

 

миссіонорскія

бесѣды,

 

направленныя

 

къ

 

обличенію

 

раскольничсскихъ

 

и

 

сек-

тантскихъ

 

заблужденій.

 

Въ

 

остальные

 

отдѣлы

 

программы

 

входятъ:

статьи

 

и

 

замѣтки

 

церковно-практическаго

 

характера

 

-

 

о

 

Бого-

служеніи,

 

проповѣдничествѣ,

 

закоиоположеніяхъ

 

православной

церкви

 

и

 

т.

 

п

 

;

 

церковно-

 

историческіе

 

рпзсказы,

 

біографіи

 

за-

мѣчательныхъ

 

церковныхъ

 

дѣятелей,

 

очерки

 

и

 

разсказы

 

изъ

 

быта

духовенства

 

и

 

религіозно

 

-

 

нравственной

 

жизни

 

народа,

 

отзывы

почати

 

по

 

текущияъ

 

вопросамъ

 

современной

 

цорковно-обществон-

ной

 

жизни,

 

сообщенія

 

о

 

новыхъ

  

книгахъ;

 

разныя

 

извѣстія

  

и

 

т.

 

и.

Въ

   

видѣ

   

отдѣльнаго

   

ириложенія

   

къ

  

журналу

 

будутъ

 

еже-

мѣсячно

 

издаваться

 

книжки

 

иодъ

 

однймъ

 

общимъ

 

заглавіемъ:

„Христианская

 

Бесѣда".
if

 

МОП

 

ЛЛІІН

    

г*" г1

    

ft

 

I Я

 

ЙЯ

 

f\

 

fl

 

Д14ЛАО

    

Rft

 

Г*

      

П0ТПІ7

 

fi

 

ІЮИЛИЛЧ

Проповѣди

 

и

 

статьи

 

для

 

назидательнаго

  

чтенія

 

при
-

                                                                                                                                                     

г)

 

*)СІ

внѣбогослужебныхъ

 

собесѣдованіяхъ.

Въ

 

,ХРИСТІАНСКОЙ

 

БЕСѢДѢ",

 

представляющей

 

собой

какъ

 

бы

 

отдѣльный

 

проповѣдническій

 

журналъ

 

и

 

предназначаемой

преимущественно

 

для

 

народнаго

 

чтенія,

 

будутъ

 

печататься

 

отли-

чаюіціяся

 

простотою

 

изложенія

 

и

 

примѣнимостію

 

къ

 

народной

жизни

 

проповѣди

 

на

 

иредстоящіе

 

воскросные

 

и

 

праздничные

 

дни,

катихизическія

 

поученія,

 

бесѣды

 

и

 

сказанія

 

о

 

жизни

 

святых'ь,

пастырскія

 

наставленія

 

на

 

разные

 

случаи,

 

примѣнительно

 

къ

религіозно

 

-

 

нравствѳннымъ

 

нотребностямъ

 

современной

 

народной

жизни.

 

За

 

годъ

   

изъ

   

этихъ

   

книжекь

   

составится,

   

какъ

   

и

  

за
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пѳрвые

 

пять

 

лѣтъ

 

изданія

 

(1893

 

— 1897

 

гг.),

 

два

 

большихъ

тома,

 

до

 

500

 

страницъ

 

въ

 

каждомъ.

Въ

 

наступающѳмъ

 

году

 

въ

 

книжкахъ

 

„Христіанской

 

Бе-

седы"

 

будотъ,

 

между

 

прочимъ,

 

печататься

 

новый

 

обширный

 

трудъ

прот.

 

В.

 

X.

 

Преображенскаго,

 

подъ

 

заглавіемъ:

 

Святые

 

учители

вѣры

 

И

 

благочестІЯ.

 

Душеспасительный

 

чтонія

 

на

 

каждый

 

день

года,

 

по

 

житіямъ

 

св.

 

угодниковъ

 

Божіихъ.

Кромѣ

 

того,

 

какъ

 

безплатпое

 

приложение

 

къ

 

журналу,

 

бу-

детъ

 

высланъ

 

Проповѣдническій

 

Сборни

 

къ,

 

составленный

нримѣнительно

 

къ

 

программѣ

 

внѣбогослужебныхъ

 

собесѣдованій,

на

 

воскресные

 

и

 

праздничные

 

дни

 

всего

 

года,

 

въ

 

двухъ

 

вы-

пускахъ,

 

подъ

 

заглавіемъ:

„Церковный

 

годъ

 

пастыря-проповѣдника** ,

Какъ

 

воснолненіе

  

къ

  

церковно

 

-

 

практическому

 

отдѣлу

  

журнала,

будетъ

 

издан

 

г

   

справочная

 

кпига,

 

содержащая

 

въ

 

себѣ:

„Правила

 

и

 

формы

  

церковнаго

  

письмоводства

 

(веденія
церковно-приходскихъ

  

документовъ

 

и

 

книгъ)".

Подписная

 

цѣна

 

на

 

журналъ

 

и

 

приложенія

 

къ

 

ному

 

съ

доставкой

 

и

 

перосылкой:

 

на

 

годъ

 

—

 

ПЯТЬ

 

рублей,

 

на

полгода

 

—

 

ТРИ

 

рубля.

Въ

 

редакціи

 

имѣются

 

полные

 

экземпл.,

 

со

 

всѣми

 

прилож.,

журн.

 

„Пастыр.

 

Соб."

 

за

 

1891,

 

1892,

 

1893

 

и

 

1895

 

г.

 

Цѣна

за

 

каждый

 

годъ

 

4

 

руб.,

 

за

 

два

 

года

 

7

 

р.,

 

за

 

три

 

года

 

10

 

р.,

за

 

четыре

 

года

 

12

 

р.

 

Томы

 

„Христіанской

 

Бесѣды"

 

за

 

прежніе

четыре

 

года

 

(съ

 

1893

 

г.)

 

высылаются

 

и

 

отдѣльно.

 

Цѣна

 

за

каждый

 

годъ

 

(два

 

тома)

 

2

 

руб.,

 

за

 

три

 

года

 

вмѣстѣ

 

— 5

 

руб.,

за

 

всѣ

 

четыре

 

года — 6

 

рублей.

Полные

 

экземпляры

 

журнала,

 

со

 

всѣми

 

приложеніями

 

за

послѣдніе

 

два

 

года

 

(1896

 

и

 

1897),

 

высылаются

 

по

 

пяти

 

руб.

за

 

каждый

 

годъ.

Требованія

 

адресовать:

 

въ

 

Москву,

 

въ

 

редакцію

 

духовнаго

журнала

 

„Пастырскій

 

Собесгъдникъ" .
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Открыта

 

подписка

 

на

 

иллюстрированный

 

журналъ

„РУССКИ

 

-ПАІОІННКЪ".
Издается

 

съ

  

188о

  

г.

Изданіе

  

П.

  

П.

 

Сойкина

   

подъ

   

редакцісю

 

А.

  

А.

  

Попови'ц-
каго

 

и

 

при

 

участіи

 

ОТЦА

 

ІОАННА

 

КРОНШТАДТСНАГО.
„Русскій

 

Паломникъ"

 

иредставляетъ

 

собою

 

единственный
въ

 

Россіи

 

журналь

 

для

 

с'емойнаго

 

религіозно-нравственнаго

 

чтонін,
по

 

богатству

 

же,

 

разнообразно,

 

и

 

занимательности

 

содержанія

 

и

художественности

 

рисунковъ

 

его

 

можно

 

смѣло

 

сравнить

 

съ

 

луч-

шими

 

отечественными

 

изданіями.

Подписчики

 

въ

 

теченіо

 

1898

 

года

 

получатъ

 

52

 

иллю-

стрированныхъ

 

Л»№.

 

Каждый

 

номеръ

 

въ

 

размѣрѣ

 

двухъ

 

листовъ

большого

 

формата

 

(16

 

стр.

 

убористой

 

печати)

 

съ

 

6

 

— 8

 

художе-

ственными

 

рисунками.

 

1S2

 

сжемѣсячныхъ

 

книгъ.

 

изящно

отпечатанныхъ

 

на

 

плотной

 

бумаги,

 

объомомъ

 

каждая

 

10

 

-12

 

ли-

листовъ

 

(160-200

 

стран.).
И

 

кромѣ

 

того

 

БЕЗПЛАТНО

 

исполненная

 

на

 

металлѣ

въ

 

12

 

красокъ

 

размѣромъ

 

5X6

 

вершковъ

 

въ.

 

рѳльофной

 

золо-

ченой

 

ри.зѣ

 

копія

 

съ

 

чудотворной

Иверской

 

иконы

 

Пресвятой

 

Богородицы.
Подписная

 

цъна

 

на

 

журналъ

 

„Русскій

 

Паломникъ",
с\

 

доставкой

 

и

 

перес.

 

во

 

всѣ

 

города

 

Российской

 

импоріи

 

шесть

 

р.

Допускается

 

разсрочка:

 

при

 

подпискѣ

 

2

 

руб..

 

къ

 

1-му

 

апрѣля

1

   

руб.,

 

къ

  

1-му

 

ііоня

  

1"

 

руб.

  

и

 

къ

  

1-му

 

августа

 

остальные.

Подробное

 

объявленіѳ

 

и

 

пробный

 

.№

 

высылаются

 

з

 

а

7

  

коп.

 

марку.

 

(См.

 

его

 

въ

 

Симбир.

 

епарх.

 

вѣдом.

 

М

 

23,

 

1897

 

г.).
Главная

 

контора:

 

О.-Петѳрбургъ,

 

Сромянная, 1

 

Щ

 

12,
собств.

 

домъ.

 

.

                                                                               

'

Содержание:

 

1)

 

Рѣчь

 

Преосвященного

 

Никандра

 

кч>

 

новопострижен-

поиу

 

иноку

 

Сергію.

 

2)

 

Положительный

 

доказательства,

 

что

 

общество

 

ио-

повцевъ,

 

пріемлющихъ

 

Австріііское

 

священство,

 

не

 

есть

 

Христова

 

цер-
ковь— Свящ-

 

О.

 

Введенскаго.

 

3)

 

Клеи,

 

и

 

его

 

достоиримѣчательности— В.
Гавриловскаго.

 

4)

 

Епархіальная

 

хроника.

 

5)

 

Объявленія.

За

 

Редактора

 

Инспекторь

 

семинарш

 

А.

 

Соловьевъ.

Печатать

 

дозволяется.

 

Симбирскъ.

 

Января

 

31

 

дня

 

1898

 

года.

Цензоръ,

 

протоіег

 

cfr

   

С

 

е

 

р

 

г

 

і

 

й

   

Медвѣдковъ.

Симбирскъ.

 

Типо-литографія

 

А.

 

Т.

 

Токарева.




