
1-го

 

ДЕКАБРЯ 1899

 

ГОДА.

д
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Г
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Выходятъ

 

1

 

и

 

15

 

чис.

Цѣна

 

за

 

годъ

 

5

 

руб.;:

отдѣльно

 

по

 

25

 

коп.

 

за!

нонсръ.

Годъ

 

XIII.

J¥23.
Адресъ:

 

Кострома,

въ

 

РеДакціні

 

ЙЬс¥р8!£
скихъ

 

Епархіальныхі

>

Объявления

 

печатаются

 

по

 

15

 

коп.

 

за

 

обыкнов.

 

строку

 

at

 

одинъ

 

разъ,

по

 

10

 

коп

  

за

 

два

 

и

 

болѣе

 

раза.

t

 

,,;;;;•;

 

шкшааа

 

■,—_иааадаоаиа

 

-*•"

 

вшамагаеавйн

-МЙ

 

отдѣіъ

 

1.

 

часть

 

ОФФІШІШі
"

..

I
отъ

 

рёДаКЩй

Въ

 

посдѣдній

 

разъ

 

ниже

 

въ

 

оффиціальноЙ

чаети

 

(ся.

 

стр.

 

337)

 

печатается

 

объявяеніе тъ

Министерства

 

Финансовъ

 

объ

 

обмінѣ

 

крёдйт-

ныхъ

 

бшіетовъ

 

25-ти,

 

10-ти

 

и

 

5-рубяевагѳ

 

до-

стоинства

 

образца

 

1887

 

г.

 

Съ

 

своей

 

стбронк

Редакція

 

можетъ

 

принимать

 

эти

 

билеты

только

 

до

 

24

 

декабря.

.

-№Щ$№Ы

.

 

.'

_

м'А

 

".



Предписаніе

 

Его

 

Преосвященства

 

Преосвященнѣйшаго

 

Виссариона

завѣдующимъ

 

и

 

учителямъ

 

церковныхъ

 

школъ.

Преосвященный

 

предсѣдатель

 

Училищнаго

 

Совѣта

 

при

 

Св.

Сгводѣ,

 

епископъ

 

Гурій,

 

письмомъ,

 

отъ

 

8

 

октября

 

настоящаго

года

 

за

 

№

 

5626,

 

увѣдомилъ

 

меня

 

о

 

томъ,

 

что

 

нѣкоторые

 

завѣ-

дующіе

 

и

 

учители

 

церковныхъ

 

школъ

 

значительно

 

замедлили

противъ

 

назначеннаго

 

срока

 

(31-го

 

декабря

 

1898

 

г.)

 

представле-

ніемъ

 

въ

 

подлежащія

 

уѣздныя

 

отдѣленія

 

швольпыхъ

 

листковъ

 

съ

отчётными?свѣдѣніями

 

о

 

школахъ

 

за

 

1898

 

г.,

 

другіе

 

предста-

вили

 

неудовлетворительныя

 

свѣдѣнія,

 

а

 

нѣкоторые

 

и

 

совсѣыъ

не

 

представили

 

отчетныхъ

 

свѣдѣній.

Такое

 

отношеніе

 

завѣдующихъ

 

и

 

учителей

 

церковныхъ

 

школъ

къ

 

лежащей

 

на

 

нихъ

 

обязанности

 

своевременнаго

 

представленія

въ

 

уѣздныя

 

отдѣленія

 

школьныхъ

 

статистичесвихъ

 

листковъ

 

было

причиною

 

замедленія

 

въ

 

составленіи

 

но

 

епархіямъ

 

годовыхъ

 

отче-

товъ

 

о

 

церковныхъ

 

школахъ

 

и

 

отразилось

 

неполностью

 

заклю-

чающихся

 

въ

 

отчетахъ

 

свѣдѣній,

 

что

 

служить

 

препятствіемъ,

какъ

 

для

 

составленія

 

всеподданнѣйшаго

 

отчета

 

о

 

состояніи

 

цер-

ковныхъ

 

школъ

 

въ

 

имнеріи,

 

такъ

 

и

 

вообще

 

неполнота

 

стати-

стическихъ

 

свѣдѣній

 

можетъ

 

отразиться

 

на

 

тѣхъ

 

мѣронріятіяхъ

по

 

церковно-школьному

 

управленію,

 

для

 

правильности

 

коихъ

 

не-

обходимо

 

имѣть

 

точныя

 

статистическія

 

свѣдѣнія.

Въ

 

виду

 

того,

 

что

 

въ

 

числѣ

 

завѣдующихъ

 

и

 

учителей

 

цер-

ковныхъ

 

школъ

 

ввѣренной

 

мнѣ

 

епархіи

 

найдутся

 

виновные

 

въ

прописанныхъ

 

неисправностяхъ

 

но

 

составленію

 

статистическихъ

свѣдѣній,

 

предписывается

 

таковымъ,

 

чтобы

 

они

 

неонустительно

ежегодно

 

представляли

 

въ

 

31-му

 

декабря

 

каждаго

 

отчетнаго

 

го-

да

 

въ

 

подлежащія

 

уѣздныя

 

отдѣленія

 

школьные

 

листки,

 

съ

 

точ-

нымъ

 

обозначеніемъ

 

требуемыхъ

 

этими

 

листками

 

свѣдѣній,

 

а

 

въ

случаѣ

 

какихъ-либо

 

нодоразумѣніб,

 

при

 

заполненіи

 

листковъ

свѣдѣніями,

 

заблаговременно

 

обращались

 

за

 

разъясненіями

 

къ

уѣзднымъ

 

наблюдателямъ.

Настоящее

 

предписаніе

   

отпечатать

 

въ

 

ближайшемъ

 

номерѣ

Костр.

 

Еп.

  

Вѣдомостей.

Епископъ

 

Виссаріонъ.



327

Уставъ

 

эмеритальной

 

кассы

 

духовенства

 

Костромской

O-UajJAlJu

     

у.

Ст.

 

1.

 

Эмеритальная

 

касса

 

духовенства

 

Костромской

 

епар-

хіи

 

имѣетъ

 

цѣлію

 

обезпечить'

 

оставляющихъ^'службу

 

священяо-

церковнослужителей

 

и

 

ихъ

 

семейства

 

производствомъ

 

изъ

 

сей

кассы

 

пенсій

 

"и

 

пособій,

 

независимо

 

отъ

 

тѣхъ,

 

какія

 

будутъ

 

слѣ-

довать

 

изъ

 

Государственнаго

 

казначейства,

 

на

 

основами і зако-

новъ

 

о

 

пенсіяхъ

 

духовенству,

 

изъ

 

епархіальнаго

 

попечительства

о

 

бѣдныхъ

 

духовнаго

 

званія.

2.

  

Денежны

 

я

 

средства

 

кассы

 

принадлежатъ

 

къ

 

спеціальнымъ

средствамъ

 

духовенства

 

Костромской

 

енархіи

 

и

 

ни

 

подъ

 

какииъ

предлогомъ

 

не

 

могутъ

 

быть

 

употребляемы

 

иначе,

 

какъ

 

на

 

пен-

сіи

 

и

 

пособія

 

заштатному

 

духовенству

 

и

 

сиротствующимъ

 

семей-

ствамъ

 

и

 

на

 

расходы

 

по

 

дѣлопроизводству

 

кассы,

 

на

 

основаніи

правилъ

 

сего

 

устава.

3.

   

Средства

 

эмеритальной

 

кассы

 

составляются:

 

а)

 

изъ

 

еже-

годныхъ

 

обязательныхъ

 

взносовъ

 

всѣхъ

 

состоящихъ

 

на

 

службѣ

въ

 

званіи

 

штатпихъ,

 

сверхштатныхъ

 

и

 

исправляющпхъ

 

должность

священно-и

 

церковнослужителей,

 

и

 

добровольныхъ

 

ежегодныхъ

взносовъ

 

отъ

 

лицъ,

 

служащихъ

 

въ

 

духовно-учебныхъ

 

заведеніяхъ

и

 

другихъ

 

учрежденіяхъ

 

духовнаго

 

вѣдомства;

 

отъ

 

учителей

 

и

учительницъ

 

церковно-приходскихъ

 

и

 

другихъ

 

школъ,

 

принадле-

жащихъ

 

къ

 

духовному

 

вѣдомству,

 

а

 

также

 

лицъ,

 

служащихъ

 

въ

церквахъ

 

на

 

гататныхъ

 

должностяхъ

 

по

 

найму

 

(церковниковъ);

ежегодные

 

денежные

 

взносы

 

по

 

количеству

 

вносимой

 

суммы

 

раз-

деляются

 

па

 

пять

 

разрядовъ:

 

3,

 

6,

 

9,

 

12

 

и

 

15

 

руб.

 

въ

 

годъ;

избраніе

 

разряда

 

взноса

 

предоставляется

 

усмотрѣнію

 

каждаго

участника

 

кассы;

 

взносы

 

сіи

 

должны

 

быть

 

представляемы

 

чрезъ

благочинныхъ

 

въ

 

указанный

 

въ

 

§

 

23

 

эмеритальный

 

комитетъ

два

 

раза

 

въ

 

годъ,

 

ва

 

каждое

 

полугодіе

 

впередъ;

 

за

 

первое

 

полугодіс

въ

 

январѣ

 

не

 

позднѣе

 

половины

 

февраля,

 

а

 

за

 

второе— въ

 

іюлѣ,

не

 

позднѣс

 

половины

 

августа,

 

и

 

непремѣнно

 

съ

 

причтовыми

 

вѣ-

домостями,

 

составляемыми

 

по

 

формѣ,

 

изданной

 

эмериталънымъ

комитетомъ:

б)

 

изъ

 

единовременныхъ

   

взносовъ

 

лицъ,

    

повышаемыхъ

 

въ

должностяхъ

 

и

 

перемѣщаемыхъ

 

съ

 

одного

 

мѣста

 

на

 

другое.

 

Свя-

*)

 

Уставъ

 

утвержденъ

 

указомъ

 

Св.

 

Сѵнода

 

отъ

 

18

 

авг.

 

1892

 

г.

за

 

Л*

 

3344;

 

перепечатывается

 

по

 

постановленію

 

съѣзда

 

1899

 

г.,

 

утвер-

жденному

 

Его

 

Цреосвященствокъ.
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Чщодв,

 

вдре$$доквд?

 

по

 

своему

 

желанідр

 

на

 

другой

 

болѣе

выгодный

 

приходъ,

 

а

 

также

 

діавоны

 

и

 

псаломщики,

 

определя-

емые

 

во

 

священники,

 

единовременно

 

вносятъ

 

въ

 

эмеритуру

 

6р.;

діаконы

 

при

 

добровольномъ

 

перемѣщеніи

 

и

 

псаломщики,

 

опре-

дѣляемые

 

во

 

діаконы,

 

вносятъ

 

4

 

руб.;

 

псаломщики

 

при

 

перемѣ-

щевіи— 2

 

руб

 

Тавіе

 

единовременные

 

взносы

 

не

 

освобождаюсь

отъ

 

ежегодныхъ

 

взносовъ,

 

опредѣленпыхъ

 

въ

 

пунктѣ

 

а,

 

и

 

должны

быть

 

вносимы

 

въ

 

теченіе

 

шести

 

мѣсяцевъ

 

со

 

дня

 

вступленія

 

въ

должность;

в)

  

изъ

 

добровольныхъ

 

пожертвованій

 

священно-и

 

церковно-

служителей

 

и

 

участниковъ

 

кассы,

 

получающихъ

 

награды,

 

н

 

во-

обще

 

г^ертвоваяді

 

благотворителей;

г)

  

процентовъ

 

с%

 

эмерительнаго

 

капитала;

д)

  

изъ

 

ежегоднаго

 

отчисленія

 

въ

 

основной

 

капиталъ

 

кассы

по

 

1вД

 

съ

 

валовою

 

дохода,

 

свѣчного,

 

кружечнаго

 

и

 

кошелько-

ваго,

 

поступающихъ

 

въ

 

соборы,

 

церкви,

 

монастыри,

 

и

 

общины

Костромской

 

епархіи;

е)

  

изъ

 

остатвовъ

 

пенсій

 

и

 

пособій,

 

остающихся

 

невыдан-

ными

 

но

 

разнымъ

 

причинамъ;

ж)

  

изъ

 

пени,

 

уплачиваемой

 

въ

 

размѣрѣ

 

1%

 

участниками

кассы

 

за

 

несвоевременный

 

взносъ

 

съ

 

каждаго

 

обязательнаго

рубля.

4L

 

Для

 

полученія

 

правъ

 

на

 

нмеритуру

 

священ

 

ноцерковнослу"

жители

 

должны

 

прослужить

 

на

 

епархіальной

 

службѣ

 

при

 

собор-

ныдъ^

 

дод^одскнхъ.

 

ружныдъ

 

или

 

домовыхъ

 

церквахъ

 

на

 

штат-

ныхъ

 

иди

 

негататныхъ

 

должностяхъ,

 

по

 

онредѣленію

 

епархіаль-

нэдо

 

начальства,

 

определенное

 

ниже

 

число

 

лѣть

 

съ

 

исправною

ІЩТО.Ю

 

взносовъ

 

въ

 

эмеритальную

 

кассу.

 

Лица,

 

по

 

числу

 

лѣтъ

службы

 

имѣющія

 

право

 

на

 

эмеритальную

 

пенсію,

 

но

 

за

 

важные

щодтадрИд

 

цодагдорщіяся

 

увольневіде

 

и,зъ

 

духовнаго

 

вѣдомства,

щё

 

нодут^

 

Ч9л У 5ать-

 

а^е^цхальвыхъ

 

пе.нсій;

 

но

 

цексіи

 

таковыхъ

лицъ

 

выдаются

 

ихъ

 

семействамъ.

Если

 

подверіщійся

 

щказцнгю^

 

безсемейный

 

и

 

це

 

получалъ

іЩШ%

 

Щ

 

ЩакЩІЬ

 

Щ&ещі

 

«#?»*,

 

оЗДрщде

 

Ш

 

ШР

 

ШвШ»

 

Доб-

ровольные

 

участники

 

эмеритальной

 

кассы

 

право

 

на

 

^мериталь-

ныя

 

пепсіи,

 

наравнѣ

 

съ

 

обязательными

 

участниками,

 

пріобрѣ-

таютъ

 

количествомъ

 

лѣтъ,

 

оплаченныхъ

 

взносами

 

въ

 

эмериталь-

ную,

 

кассу

 

черезъ

 

15,

 

20

 

и

 

25

 

лѣтъ

 

въ

 

нижеозначеппыхъ

 

раз-

хѣрахъ.

5.

 

Лица,

 

уволенныя

 

въ

 

заштатъ

 

и

 

затѣмъ

 

вновь

 

опредѣ-

ленныя

 

на

 

службу,

 

хотя

 

бы

  

въ

 

кдчедтдд

 

щцщвлядщщ^

 

доля-



3

 

29

ность,

 

но

 

съ

 

полученіемъ

 

дохода

 

по

 

приходу,

 

или

 

жалованья

отъ

 

казны,

 

или

 

изъ

 

мѣстныхъ

 

средствъ,

 

не

 

имѣютъ

 

права

 

па

цолучевіе

 

ценсій,

 

докодѣ

 

вновь

 

не

 

выйдутъ

 

за

 

штатъ.

6.

   

Время

 

службы

 

священниковъ

 

и

 

діаконовъ

 

считается

 

со

дня

 

посвященія

 

ихъ,

 

а

 

для

 

псаломщиковъ — со

 

дня

 

онредѣленія;

годы,

 

не

 

оплаченные

 

взносами

 

въ

 

эмеритуру,

 

исключаются

 

изъ

числа

 

лѣтъ

 

службы,

 

дающихъ

 

право

 

на

 

эмеритальный

 

пенсіи.

7.

   

Оклады

 

эмеритальной

 

пенсіи

 

раздѣляются

 

на

 

полные

 

за

25

 

лѣтъ,

 

двухтретные

 

за

 

20

 

лѣтъ

 

и

 

половинные

 

за

 

15

 

лѣтъ;

количество

 

суммы

 

по

 

каждому

 

окладу

 

должно

 

быть

 

соразмѣрно

количеству

 

годового

 

взноса,

 

какой

 

представлялъ

 

пенсіонеръ,

 

со-

стоя

 

на

 

службѣ:

 

тавъ,

 

участникамъ

 

кассы

 

по

 

первому

 

разряду

(ежегодный

 

взносъ

 

3

 

р.)

 

полагается

 

выдавать

 

за

 

25

 

лѣтъ,

 

сполна

оплаченныхъ

 

взносами

 

въ

 

эмеритальную

 

кассу,

 

30

 

руб.,

 

за

 

20

лѣтъ— 20

 

руб.

 

и

 

за

 

15

 

лѣтъ— 15

 

р.;

 

по

 

2-му

 

разряду

 

(взпосъ

6

 

руб.)

 

за

 

25

 

лѣтъ— 60

 

р.,

 

за

 

20

 

лѣтъ— 40

 

р.,

 

за

 

15 — лѣтъ

30

 

р.;

 

по

 

3-му

 

разряду

 

(взносъ

 

9

 

руб.)

 

за

 

25

 

лѣтъ— 90

 

р.,

 

за

20

 

л'цтъ— 60

 

р.

 

и

 

за

 

15

 

дѣтъ— 45

 

р.;

 

по

 

4-му

 

разряду

 

(взносъ

12

 

р.)

 

за

 

25

 

д$тъ — 120

 

р.,

 

за

 

20

 

лѣтъ— 8Q

 

р.

 

и

 

аа

 

15 —лѣтъ

6Q:

 

руб

 

;

 

по

 

5-му

 

разряду

 

(взносъ

 

15

 

р.)

 

за

 

25

 

лѣтъ— 150

 

р.,

за

 

20

 

лѣтъ— 100

 

руб.

 

и

 

за

 

15

 

лѣтъ— 75

 

р.

 

въ

 

кажды?

 

годъ.

Цримѣчаніе

 

1.

 

Размѣры

 

пенсій

 

чрезъ

 

каждое

 

пятилѣтіе,

 

по

отврытіи

 

пенсіонныхъ

 

выдать,

 

подлежать

 

разсмотрѣнію

 

епар-

хіальваго

 

съѣзда

 

и,

 

въ

 

случае

 

нужды,

 

измѣкеяію

 

соотвѣтствен-

но

 

действительному

 

состояцію

 

средствъ

 

кассы,

 

но

 

ни

 

<#

 

какомъ

случаѣ

 

не

 

должны

 

быть

 

уменьшаемы.

Примѣчаніе

 

2.

 

Участникамъ

 

кассы

 

предоставляется

 

право

свободно

 

переходить

 

съ

 

одного

 

разряда

 

взносовъ

 

на

 

другой,

 

какъ

съ

 

низшаго

 

на

 

высшій,

 

такъ

 

и

 

съ

 

высшаго

 

на

 

низшій;

 

въ

 

слу-

чаѣ

 

перехода

 

на

 

визшій

 

разрядъ,

 

излишекъ

 

прежнихъ

 

взносовъ

участнику

 

не

 

возвращается,

 

а

 

при

 

переходѣ

 

на

 

высгаій

 

раз-

рядъ

 

должны

 

быть

 

оплачены

 

по

 

сему

 

послѣднему

 

разряду

 

и

 

всѣ

предшествовавшіе

 

годы,

 

съ

 

соотвѣтственнымъ

 

при

 

этомъ,

 

по

 

го-

дичному

 

вычислевію,

 

взносомъ

 

и

 

процентовъ.

8.

   

Дабц

 

предоставить

 

духовенству

 

и

 

добррвольнымъ

 

участ-

никамъ

 

кассы

 

возможность

 

получать

 

пенсіи

 

въ

 

скорѣйшіе

 

сроки

службы,

 

дозволяется

 

вносить

 

въ

 

эмеритальную

 

кассу

 

въ

 

одинъ

раяъ

 

такую

 

сумму,

 

проценты

 

съ

 

которой

 

равнялись

 

бы

 

ежегод-

ному

 

взносу,

 

слѣдующему

 

въ

 

кассу

 

съ

 

участника

 

ея.

 

Внесшіе

такую

 

сумму

 

освобождаются

 

отъ

 

ежегодныхъ

 

взносовъ

 

и

 

прі-

о^^таютъ

 

прдво,

 

какъ

 

они,

    

такъ,

 

и

 

семейству

 

ихъ,

 

на

 

нодуче-



330

ніе

 

ненсій

 

но

 

сокращеннымъ

 

срокамъ,

 

а

 

именно:

 

половинную

пенсію

 

нолучаютъ

 

они

 

за

 

5

 

лѣтъ

 

службы

 

по

 

представлепіи

 

взно-

са,

 

двухтретную— за

 

10

 

лѣтъ

 

и

 

полную — за

 

15

 

лѣтъ.

 

Если

 

ли-

цо,

 

сдѣлавшее

 

единовременный

 

взносъ,

 

выбудетъ

 

за

 

штатъ,

 

или

помретъ

 

ранѣе

 

5

 

лѣтъ,

 

то

 

оно

 

само,

 

а

 

въ

 

случаѣ

 

его

 

смерти,

его

 

семейство

 

по

 

своему

 

желанію

 

или

 

можетъ

 

не

 

получить

 

пен-

сіи

 

до

 

истечевія

 

5,

 

10

 

и

 

даже

 

15

 

лѣтъ,

 

чтобы

 

получить

 

пен-

сію

 

половивую

 

за

 

5

 

лѣтъ,

 

двухтретвую

 

за

 

10

 

лѣтъ

 

и

 

полную-

за

 

15

 

лѣтъ,

 

или

 

же

 

взносъ

 

возвращается

 

ему,

 

или

 

его

 

семей-

ству,

 

изъ

 

сволькихъ?бы

 

лицъ

 

оно

 

ни

 

состояло.

Если

 

же

 

семьи

 

послѣ|тавогоЩвкладчика

 

не'^останется,

 

то

взносъ

 

выдается,

 

кому

 

вкладчикъ

 

щприважетъ

 

лослѣднею

 

вОлею-

выражеввою

 

въ

 

духоввомъ^завѣщавів,

 

или|же||таковой|причис,

ляется

 

въ

 

эмеритурѣ,

 

еслн

 

этогоірзавѣщанія

 

овъ

 

не

 

оставить.

Во

 

всякомъ

 

случать,

 

если

 

вкладчикъ

 

умретъ^(или

 

%

 

выйдешь

 

за

штатъ

 

по

 

истеченіи

 

5

 

лѣтъ,

 

вкладъ

 

его

 

дѣлается

 

собственности

кассы.

Примѣчаніе.

 

Дѣйствіе щэтогоІпараграфа

 

простирается

 

только

на

 

тіъхъ

 

лицъ,

 

которыя

 

до

 

настоящаго

 

времени

 

сдѣлали

 

едино-

временные

 

взносы.

 

На

 

будущее

 

же

 

время

 

таковые

 

взносы

 

въ

эмеритуру

 

Іне

 

'^принимаются .

9.

 

Лица,

 

поступившая

 

на

 

епархіальную

 

службу

 

ранѣе

 

от-

врытія

 

Эмеритальной

 

кассы,

 

имѣютъ

 

право

 

на

 

полученіе"шолной

пенсіи,

 

когда

 

со

 

времеви

 

открытія

 

кассы

 

пройдетъ

 

15

 

лѣтъ,

 

а

службы

 

тѣхъ

 

лицъ

 

будетъ

 

яе

 

менѣе

 

25

 

лѣтъ;

 

лица,

 

поступив-

шія

 

на

 

службу

 

за

 

пять

 

лѣтъ

 

ранѣе

 

открытія

 

кассы,

 

имѣютъ

право

 

на

 

двухтретную

 

пенсію,

 

когда

 

со

 

времени

 

открытія

 

эме-

ритальной

 

кассы

 

пройдетъ

 

не

 

менѣе

 

15

 

лѣтъ,

 

а

 

службы

 

тѣхъ

лицъ

 

исполнятся

 

20

 

лѣтъ.

10.

   

Не

 

дослужившіе

 

шести

 

мѣсяцевъ

 

до

 

полнаго

 

числа

 

лѣтъ

дающихъ

 

право

 

на

 

пенсію,

   

пользуются,

 

какъ

 

сами,

 

такъ

 

и

 

се-

мейства

 

ихъ,

 

правомъ

 

на

 

полный

    

размѣръ

 

причитающейся

 

имъ

ненсія.

11.

 

Лица,

 

выслужившія

 

право

 

на

 

эмеритальную

 

пенсію

 

и

 

послѣ

выслуги

 

остающіяся

 

при

 

должности,

 

не

 

освобождаются

 

отъ

 

опре-

дѣленныхъ

 

ежегодныхъ

 

взносовъ

 

на

 

эмеритуру.

 

Предѣломъ

 

взно-

совъ

 

отъ

 

участвиковъ

 

кассы,

 

состоящихъ

 

на

 

действительной

службѣ,

 

полагается

 

35-лѣтній

 

срокъ,

 

по

 

истеченіи

 

котораго

участникъ

 

кассы

 

освобождается

 

отъ

 

взноса

 

ва

 

слѣдующее

 

время

его

 

службы,

 

сохраняя

 

за

 

собою

 

по

 

выходѣ

 

за

 

штатъ

 

и

 

за

 

сво-

имъ

 

семействомъ

 

право

 

на

 

полученіе

 

ненсіи.

   

Если

 

же

 

позволять
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средства

 

кассы,

 

то

 

предѣлъ

 

взносовъ

 

на

 

эмеритуру

 

отъ

 

участни-

ковъ,

 

состоящихъ

 

на

 

действительной

 

службѣ,

 

можетъ

 

быть

 

умень-

шевъ

 

по

 

усмотрѣнію

 

епархіальнаго

 

съѣзда

 

духовенства

 

даже

 

до

25

 

лѣтъ.

12.

   

ІТенсіи

 

выдаются

 

помѣсячно

 

и

 

только

 

за

 

прошедшее

время,

 

а

 

не

 

впередъ;

 

при

 

чемъ

 

выдача

 

начинается

 

съ

 

1

 

числа

 

мѣ-

сяца,

 

слѣдующаго

 

за

 

тѣмъ,

 

въ

 

которомъ

 

пенсіонеръ

 

вышелъ

 

въ

отставку.

 

Л

 

въ

 

случаѣ

 

пропуска

 

того

 

самимъ

 

или

 

его

 

наслед-

никами

 

срока

 

на

 

полученіе

 

пенсы,

 

пенсія

 

назначается

 

со

 

дня

подачи

 

прошенья

 

просителемъ.

13.

   

Оставшіяся

 

послѣ

 

священно-цервовво- служителей

 

и

 

дру-

гихъ

 

участвиковъ

 

кассы

 

вдовы

 

безъ

 

дѣтей

 

получаютъ

 

половину

пенсіи,

 

слѣдовавшей

 

мужу,

 

соразмѣрно

 

тому

 

разряду,

 

на

 

какой

онъ

 

получилъ

 

право

 

по

 

размѣру

 

ежегоднаго

 

взвоса

 

и

 

во

 

числу

лѣтъ

 

службы;

 

ва

 

каждаго

 

изъ

 

вепристроевныхъ

 

дѣтей

 

выдается

четвертая

 

часть

 

пенсіи

 

отца.

Но

 

при

 

этомъ

 

на

 

одно

 

семейство

 

не

 

выдается

 

болѣе

 

пен-

сіи,

 

заслуженной

 

главою

 

семейства;

 

такъ,

 

вдова,

 

какъ

 

съ

 

двумя,

такъ

 

и

 

съ

 

тремя

 

и

 

съ

 

четырьмя

 

дѣтьми

 

одинаково

 

получаетъ

полный

 

окладъ

 

пенсіи

 

мужа,

 

равно

 

вавъ

 

и

 

дѣти

 

безъ

 

матери,

вакъ

 

четверо,

 

такъ

 

и

 

пятеро,

 

также

 

получаютъ

 

не

 

болѣе

 

пол-

ной

 

пенсіи

 

отца.

14.

   

Права

 

вдовы

 

и

 

дѣтей

 

на

 

эмеритальвыя

 

венсіп

 

откры-

ваются:

 

а)

 

смертію

 

мужа

 

или

 

отца,

 

получавшаго

 

пенсію,

 

или

пріобрѣтшаго

 

право

 

па

 

оную,

 

б)

 

вахождевіемъ

 

его

 

въ

 

безвѣст-

вомъ

 

отсутствіи

 

не

 

менѣе

 

полугода

 

и

 

в)

 

постриженіемъ

 

въ

 

мо-

нашество.

15.

   

Иенсіи

 

вдовамъ

 

и

 

дѣтямъ

 

участниковъ

 

кассы

 

произво-

дятся:

 

1)

 

вдовамъ

 

до

 

замужества

 

или

 

до

 

ноступленія

 

на

 

госу-

дарственную

 

или

 

общественную

 

службу,

 

соединенную

 

съ

 

полу-

ченіемъ

 

такого

 

оклада

 

жалованья,

 

который

 

вдвое

 

превышаетъ

слѣдующій

 

вдовѣ

 

овладъ

 

пенсіи;

 

2)

 

сыновьямъ

 

до

 

поступленія

 

въ

учебное

 

заведеніе

 

на

 

готовое

 

содержаніе,

 

а

 

въ

 

случаѣ

 

неполуче-

нія

 

готоваго

 

содержанія

 

пенсія

 

выдастся

 

во

 

время

 

обученія

 

до

поступленія

 

на

 

государственную,

 

епархіальную,

 

общественную

или

 

частную

 

службу;

 

увѣчнымъ

 

и

 

веизлѣчимо-больнымъ

 

сы-

новьямъ,

 

не

 

имѣющимъ

 

возможности

 

занимать

 

какую-либо

 

долж-

ность,

 

пенсія

 

выдается

 

пожизненно;

 

3)

 

дочерямъ

 

до

 

поступленія

въ

 

учебное

 

заведевіе

 

на

 

готовое

 

отъ

 

учебнаго

 

заведенія

 

содер-

жавіе,

 

или

 

до

 

выхода

 

въ

 

замужество,

 

или

 

до

 

поступленія

 

на

 

го-

сударственную

 

или

 

общественную

 

службу,

 

соединенную

 

съ

 

полу-
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ченіемъ

 

жалованья;

 

дочери,

 

обучавшіяся

 

въ

 

учебныхъ

 

заведе-

віяхъ

 

ва

 

гетовонъ

 

содержаніи

 

и

 

по

 

выходѣ

 

изъ

 

оныхъ

 

не

 

посту-

пившія

 

па

 

должности,

 

могутъ

 

наравнѣ

 

съ

 

дочерьми,

 

не

 

обучав-

шимся

 

въ

 

учебномъ

 

заведевіи,

 

получать

 

слѣдующія

 

имъ (

 

какъ

не

 

пристроеннымъ

 

дѣтямъ,

 

пенсіи

 

до

 

выхода

 

въ

 

замужество,

 

или

пожизненно;

 

въ

 

случаѣ

 

выхода

 

въ

 

замужество

 

дочерей,

 

обучав-

шихся

 

вь

 

учебныхъ

 

заведевіяхъ,

 

причитающаяся

 

имъ

 

и

 

удержан-

ная

 

въ

 

эмеритальной

 

кассѣ

 

сумма,

 

за

 

время

 

нахожденія

 

ихъ

 

въ

учебвомъ

 

заведепіи

 

на

 

готовомъ

 

содержаніи,

 

выдается

 

имъ

 

сполна

въ

 

приданое

 

безъ

 

процептовъ.

16.

   

Священно-цервовно-служителямъ

 

и

 

добровольнымъ

 

уча-

ствикамъ

 

кассы,

 

ве

 

выслужившимъ

 

никакого

 

оклада

 

пенсіи,

 

вы-

даются

 

единовременныя

 

пособія

 

имъ

 

самимъ,

 

а

 

въ

 

случаѣ

 

смер-

ти

 

ихъ — семействамъ

 

ихъ.
•

Размѣръ

 

единовременнаго

 

пособія

 

равняется

 

той

 

суммѣ,

 

ка-

кая

 

ввесева

 

была

 

въ

 

вассу

 

во

 

время

 

службы

 

лица,

 

не

 

выслужнв-

шаго

 

пенсіи.

Такъ,

 

священникъ,

 

прослужившій

 

одинъ

 

годъ

 

и

 

внесшіЙ

 

въ

кассу

 

примѣрно

 

12

 

рублей,

 

получаетъ

 

въ

 

случаѣ

 

выхода

 

за-

гататъ

 

12

 

руб.,

 

за

 

два

 

года

 

такому

 

участнику

 

выдается

 

24

 

руб.,

за

 

три — 36

 

руб.

 

и

 

т.

 

д.,

 

за

 

14

 

лѣтъ

 

выдается

 

168

 

рублей.

17.

   

Семейства

 

умершихъ

 

священно-церковво-еяужителей

 

и

добровольныхъ

 

участниковъ

 

вассы

 

получаютъ

 

единовременныя

 

по-

собія

 

въ

 

томъ

 

же

 

размѣрѣ,

 

въ

 

вакомъ

 

выдаются

 

самимъ

 

священ-

но-цервовно-служителямъ

 

и

 

добровольнымъ

 

участнивамъ

 

кассы,

т.

 

е.

 

вдова,

 

какъ

 

съ

 

дѣтьми,

 

такъ

 

и

 

безъ

 

дѣтей,

 

послѣ

 

участни-

ка

 

кассы,

 

прослужившаго

 

одинъ

 

годъ

 

и

 

внесшаго

 

примѣрно

12

 

руб.,

 

получаетъ

 

пособія

 

12

 

руб., — прослужившаго

 

два

 

года

 

и

внесшаго

 

24

 

руб.,

 

получаетъ

 

24

 

руб.,

 

за

 

три

 

года

 

36

 

руб.

 

и

 

т.

 

д.

Такое

 

же

 

пособіе

 

получаютъ

 

и

 

дѣти,

 

оставшаяся

 

круглыми

сиротами

 

послѣ

 

отца,

 

не

 

выслужившаго

 

пенсію;

 

при

 

чемъ

 

посо-

біе

 

выдается

 

не

 

на

 

каждое

 

лицо

 

въ

 

отдѣльности,

 

во

 

ва

 

все

 

си-

ротствующее

 

семейство,

 

и

 

размѣръ

 

пособія

 

не

 

должепъ

 

превы-

шать

 

ту

 

сумму,

 

какая

 

внесена

 

въ

 

эмеритальную

 

кассу

 

умершимъ

отцомъ

 

семейства.

Нримѣчаніе

 

къ

 

§§

 

16

 

и

 

17.

 

Уволенные

 

въ

 

заштатъ

 

свя-

щеНно-церкѳвно-служйтели,

 

не

 

выслужившіе

 

срока

 

на

 

полу-

ченіё

 

эмеритальной

 

пенсіи,

 

равно

 

и

 

оставшіяся

 

послѣ

 

смерти

таковыхъ

 

вдовы

 

могутъ

 

по

 

желанію

 

своему

 

продолжать

 

взносы

въ

 

эмеритальную

 

вассу

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

и

 

они

 

могли

 

получать

определенный

   

размѣръ

    

ненсій

 

и,

   

только

    

въ

 

случаѣ

    

ихъ

 

не-
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желанія

 

продолжать

 

взносъ,

 

они

 

получаютъ

 

указаное

 

въ

§§

 

16

 

и

 

17

 

пособіе.

 

Это

 

же

 

пособіе

 

выдается

 

и'

 

тѣмъ

 

вклад-

чикам!.,

    

или

    

ихъ

 

семействамъ,

    

которые

  

будутъ

    

уволены '"изъ

духовнаго

 

вѣдомства.
■

   

■

18.

   

Вдовы

 

и

 

дѣти

 

умершихъ

 

священно-церковно-служителей,

не

 

имѣющія

 

право

 

на

 

пенсію

 

по

 

§

 

15

 

сего

 

устава,

 

т.

 

е.

 

вдовы,

вступившія

 

во

 

второй

 

бракъ,

 

дочери,

 

вышедшія

 

замужъ,

 

и

 

сы-

новья,

 

поступившее

 

на

 

службу,

 

не

 

имѣютъ

 

права

 

и

 

на

 

посо&е.

19.

   

Вдовы,

 

вышедщія

 

замужъ

 

и

 

вновь

 

рвдовѣвшія,

 

не

 

имѣютъ

права

 

на

 

пособіе

 

или

 

пенсію

 

за

 

службу

 

перваго

 

мужа,

 

равно

какъ

 

и

 

дочери,

 

вышедшія

 

замужъ

 

и

 

овдовѣвшія,

 

не

 

имѣютъ

 

пра-

ва

 

на

 

пособіе

 

или

 

пенсію,

 

заслуженную

 

ощомъ.

20.

   

Эмеритальная

 

пенсія,

 

причитавшаяся

 

пенсіонеру,

 

но

имъ

 

не

 

полученная,

 

въ

 

случаѣ

 

его

 

смерти,

 

выдаётся

 

васлѣдни-

камъ,

 

если

 

они

 

ложелаюдъ

 

цолунить

 

одвдю,.

21 .

   

Лица,

 

перешедшія

 

изъ

 

Костромской

 

едархіи

 

въ

 

другія,

могутъ

 

получать

 

изъ

 

Костромской

 

эмеритальной

 

кассы

 

пенсіи

 

и

пособія,

 

если

 

во

 

время

 

служевія

 

въ

 

Костромской

 

евархіи,

 

до

перехода

 

въ

 

другую,

 

пріобрѣли

 

на

 

то

 

право;

 

если

 

ще

 

дщи

 

.ftnjg

не

 

нріобрѣтено

 

этого

 

права,

 

то

 

и

 

за

 

переходом*

 

въ

 

ярувдя

 

іО$Ш~

хди

 

предоставляется

 

имъ,

 

если

 

пожелаютъ,

 

право

 

продолжать

оцредѣледный

 

по

 

разряду

 

взносъ

 

въ

 

эмеритальную

 

кассу

 

духо-

венства,

 

костромской

 

епархіи

 

до

 

установленнаго

 

уставомъ

 

срока

на

 

цолуденДе

 

педсій

 

половинной,

 

двухтретной

 

или

 

полной,

 

буре

въ

 

той

 

е^аѵхіи,

 

вр

 

которую

 

перешли,

 

нѣтъ

 

эмеритальной

 

кассы:

т.

 

е.

 

не

 

могутъ

 

участвовать

 

въ

 

двухъ

 

кассахъ.

Въ

 

случаѣ

 

ихъ

 

нежеланія

 

имфтъ

 

участие

 

въ

 

^мещтдлъно.й

кассѣ

 

духовенства

 

Костромской

 

епархіл,

 

имъ

 

выдается

 

лдсо$е

или

 

та

 

сумма,

 

какая

 

ими

 

была

 

внесена

 

въ

 

кассу,

 

но

 

безъ

 

про-

цецтовъ.

Псаломщики,

 

перешедшіе

 

изъ

 

духовнаго

 

вѣдомства

 

аъ

 

граж-

данское,

 

или

 

на

 

частную

 

должность,

 

но

 

пріобрѣтшіе

 

право

 

да

эмеритальную

 

пенсію,

 

сохраняютъ

 

это

 

право,

 

хотя

 

бы

 

состояли

на

 

частной^службѣ.

22.

   

Лица,

 

перешедшія

 

въ

 

Костромскую

 

епархію

 

изъ

 

дру-

еиѵьъ,

 

иолучаюіъ

 

изъ

 

Костромской

 

дмерцтадьнрй

 

^асцы

 

духовен-

ства

 

іпенсіи

 

м

 

пособдя

 

по

 

„числу

 

д&тъ,

 

рпданеннщъ

 

^нрлам^^въ

сіиьвасоу.

Управление

 

и

 

делопроизводство.

23.

   

Эмеритальная

    

касса

   

состоишь

    

при

  

попечитествѣ

  

о

бѣдныхъ

 

духовнаго

 

званія,

    

подъ

 

управленіемъ

    

мѣстнаго

 

епархі-
....

      

. .

 

•

       

i

                                               

•

 

..-..

     

-■...-

                                                  

.

                        

>
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«пяжго

алънаго

 

преосвященного.

 

Для

 

завѣдыванія

 

дѣлами

 

кассы,

 

изби-

раются

 

епархіальнымъ

 

съѣздомъ

 

и

 

утверждаются

 

преосвящен-

нымъ

 

на

 

три

 

года

 

три

 

священника

 

и

 

къ

 

нимъ

 

два

 

кандидата,

 

ко-

торые

 

могутъ

 

присутствовать

 

въ

 

комитетѣ

 

съ

 

совѣщателънымъ

голосомъ.

Три

 

лица,

 

завѣдующія

 

эмеритального

 

кассою,

 

составляютъ

эмеритальный

 

комитетъ.

 

Эмеритальный

 

комитетъ

 

дѣйствуетъ

 

са-

мостоятельн,

 

оно

 

сносится

 

съ

 

должностными

 

лицами

 

и

 

учрежде-

ніями

 

отъ

 

имени

 

попечительства

 

о

 

бѣдныхъ

 

духовнаго

 

званія

 

на

правахъ^'предоставленныхъ

 

попечительству

'

24.

    

Членамъ

 

комитета

 

предоставляется

 

прав

 

>,

 

по

 

взаимно-

му

 

соглашецію,

 

распределять

 

между

 

собою

 

занятія

 

по

 

комитету,

подъ

 

отвѣтствѣнностію

 

всего

 

комитета.

25.

   

Предметы

 

занятій

 

эмеритальнаго

 

комитета:

 

веденіе

 

спи-

ска

 

церквей

 

и

 

всѣхъ

 

священно-церковно-служителей,

 

которые

обязаны

 

представлять

 

взносы

 

на

 

эмеритуру,

 

наблюденіе

 

за

 

по-

ступленіемъ

 

взносовъ,

 

пріемъ,

 

храненіе

 

и

 

расходъ

 

денегъ

 

и

 

ве-

дете

 

приходо-расходныхъ

 

книгъ,

 

разсмотрѣніе

 

дѣлъ

 

по

 

назначенію

пособій

 

и

 

пенсій,

 

веденіе

 

списка

 

пенсіонеровъ

 

и

 

составленіе

 

отчета.

26.

   

Назначеніе

 

пенсій

 

и

 

пособій,

 

на

 

точномъ

 

основаніи

правилъ

 

сего

 

устава,

 

производится

 

по

 

прошепіямъ

 

лицъ,

 

имѣ-

ющихъ

 

права

 

на

 

пенсіи

 

или

 

пособія,

 

или

 

по

 

прошеніямъ

 

опе-

куновъ

 

ихъ;

 

къ

 

прошеніямъ

 

прилагается

 

удостовѣреніе

 

благо-

чиннаго

 

о

 

выбытіи

 

заштатъ

 

или

 

смерти

 

того

 

лица,

 

кому

 

испра-

шивается

 

пенсія

 

или

 

пособіе;

 

къ

 

удостовѣренію

 

прилагается

 

Не

оплаченная

 

гербовыми

 

сборомъ

 

выписка

 

изъ

 

формуляра

 

лица,

заслужившаго

 

пенсію.

 

По

 

собраніи

 

справокъ

 

и

 

разсмотрѣніи

 

дѣла,

комитетъ

 

представляетъ

 

на

 

утвержденіе

 

его

 

преосвященства

 

опре-

дѣленіе

 

свое

 

о

 

назначеніи

 

пенсіи

 

или

 

пособія,

 

и

 

затѣмъ

 

пенсі-

онерамъ

 

выдаются

 

особые

 

билеты,

 

которые

 

съ

 

удостовѣреніемъ

мѣстнаго

 

причта

 

о

 

томъ,

 

что

 

пенсіонеръ

 

находится

 

въ

 

живыхъ

и

 

случаямъ,

 

лишающимъ

 

права

 

на

 

пенсію,

 

не

 

подвергался,' пред-

ставляются

 

при

 

полученіи

 

пенсіи;

 

въ

 

билетахъ

 

сихъ

 

лицо,

 

вы-

дающее

 

пенсію,

 

дѣлаетъ

 

отмѣтку

 

о

 

выдачѣ.

27.

   

Имѣющгяся

 

въ

 

настоящее

 

время

 

въ

 

комитетѣ

 

наличныя

суммы

 

обращаются

 

сполна

 

въ

 

неприкосновенный

 

эмеритальный

фондъ;

 

текущге

 

годичные

 

взносы

 

составляютъ

 

расходный

 

капи-

таль

 

на

 

выдачу

 

пособій

 

и

 

пенсій,

 

на

 

содержаніе

 

членовъ

 

коми-

тета

 

и

 

канцелярскге

 

расходы.

Остатки

 

отъ

 

расходного

 

капитала

 

и

 

текущге

 

проценты

 

на

капита

 

іъ

 

образуютъ

   

запасный

 

капиталь.

    

Коіда

 

запасный

 

капи-
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таль

 

будешь

 

равенъ

 

фондовому

 

капиталу,

    

тогда

 

двѣ

 

трети

 

т-

паснаго

 

причисляются

 

къ

 

неприкосновенному

 

капиталу.

28.

   

Члены

 

комитета

 

за

 

свои

 

труды

 

получаютъ

 

денежное

вознагражденіе

 

по

 

сту

 

рублей

 

въ

 

годъ

 

каждый.?,

29.

   

Всѣ

 

посту пающія

 

въ

 

эмеритальную

 

кассу

 

суммыЦпри-

нимаются

 

однимъ

 

изъ

 

членовъ

 

и,

 

при

 

первой

 

возможности,

сдаются

 

въ

 

отдѣленіе

 

Государственнаго

 

банка^

 

по

 

книжкѣ

 

без-

ерочныхъ

 

вкладовъ,

 

или

 

на

 

текущій

 

счетъ,

 

а

 

могущія

 

быть

 

отчис-

ленными

 

въ

 

фондъ

 

эмеритуры,

 

безъ

 

промедленія,

 

^обращаются

въ

 

государственныя

 

процентныя

 

бумаги,

 

которыя

 

хранятся

 

или

въ

 

отдѣленіи

 

Государственна™

 

банка,

 

или

 

вмѣстѣ

 

съ

 

капиталами

попечительства,

 

но

 

при

 

особой

 

описи.

30.

   

Пепсіи

 

и

 

пособія,

 

назначаемыя

 

проживающимъ

 

ввѣ

епархіальнаго

 

города,

 

могутъ

 

быть

 

выдаваемы

 

чрезъ

 

отцовъ

 

бла-

гочинныхъ

 

по

 

распоряженію

 

комитета.

 

Пенсіонеры,

 

имѣющіе

возможность

 

получать

 

пенсіи

 

въ

 

городѣ

 

Костромѣ,

 

обращаются

въ

 

эмеритальный

 

комитетъ

 

или

 

сами

 

непосредственно,

 

или

 

чрезъ

лицъ,

 

снабжепныхъ

 

довѣренностію.

31.

   

По

 

прошествіи

 

мѣсяца,

 

всѣ

 

поступившія

 

въ

 

теченіе

онаго

 

суммы

 

и

 

движеніе

 

ихъ

 

свидѣтельствуются

 

и

 

повѣряются

членами

 

эмеритальная

 

комитета

 

тѣмъ

 

же

 

порядкомъ,

 

какъ

 

сум-

мы

 

казенныя,

 

и

 

таковая

 

повѣрка

 

и

 

свидетельство,

 

равно

 

какъ

 

и

правильность

 

унотребленія

 

суммъ,

 

утверждается

 

подписью

 

въ

книгахъ

 

всѣхъ,

 

производившихъ

 

повѣрву

 

и

 

свидѣтельствованіе.

Примѣчаніе.

 

По

 

усмотрѣнію

 

преосвященнаго,

 

повѣрва

 

суммъ

кассы

 

можетъ

 

быть

 

произведена

 

внезапно,

 

во

 

всякое

 

время.

32.

   

По

 

окончаніи

 

года,

 

эмеритальный

 

комитетъ

 

составляетъ

годовоіі

 

отчетъ

 

о

 

нриходѣ,

 

расходѣ

 

и

 

положеніи

 

эмеритальныхъ

капиталовъ

 

и

 

представляетъ

 

оный

 

Его

 

Преосвященству,

 

кото-

рый

 

для

 

повѣрки

 

отчета

 

назначаетъ

 

особыхъ

 

лицъ,

 

по

 

своему

усмотрѣнію.

 

Но

 

провѣрвѣ

 

отчета,

 

онъ

 

печатается

 

въ

 

Епархіаль-

ныхъ

 

Вѣдомостяхъ.

33.

   

Епархіальные

 

съѣзды

 

духовенства

 

входятъ

 

въ

 

обсужде-

ніе

 

вообще

 

всѣхъ

 

дѣлъ

 

по

 

эмеритальной

 

кассѣ,

 

представляя

 

за-

ключевія

 

свои

 

на

 

благоусмотрѣніе

 

Его

 

Преосвященства.

34.

   

На

 

ванцелярскіе

 

расходы

 

по

 

найму

 

писцовъ,

 

отпеча-

танію

 

бланковъ

 

и

 

т.

 

п.

 

изъ

 

эмеритальныхъ

 

суммъ

 

употребляется

отъ

  

100

 

до

 

500

 

руб.,

 

смотря

 

по

 

надобности.

35.

   

Эмеритальная

 

касса

 

имѣетъ

 

собственную

 

печать

 

съ

 

над-

писью:

    

„печать

 

эмеритальной

    

кассы

 

духовенства

   

Костромской
■

     

и

епархіи

 

.

:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

■
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36.

 

Уставъ

 

сей

 

можетъ

 

подлежать

 

измѣненіямъ

 

по

 

опредѣ-

левіямъ

 

епархіальныхъ

 

съѣздовъ,

 

утвержден пымъ

 

преосвящен-

ны'мъ,

 

но

 

нё

 

иначе,

 

какъ

 

съ

 

разрѣшенія

 

Святѣйшаго

 

Синода.

Шѣдѣній

 

йзъ

 

Костромской

 

дух.

 

консйсторіи.
-

Умерли:

 

Солигал.

 

у.

 

с.

 

Георпевскаго,

 

что

 

на

 

Новомъ,

 

свящ.

Николай

 

Всеславинъ

 

20

 

окт.;

 

Варнав,

 

у.,

 

с.

 

Георпевскаго,

 

что

ни

 

Воду;

 

загат.

 

свящ.

 

пенсіонеръ

 

Лаврентій

 

Ремовъ

 

5

 

сент.;

Костр.

 

у.,

 

с.

 

Буякова

 

зашт.

 

свяЩ.-пенсіонеръ

 

Александръ

 

Кй-

шйнскій

 

І0

 

ноябри;

 

Солйгал.

 

у.,

 

с.

 

Жукбвй

 

псал.

 

ПавёлъУспен-

скій

 

26

 

окт.;

 

Ветлуж.

 

у.,

 

с.

 

Хмѣлевицъ

 

свящ.

 

Николай

 

Тймо-

ѳеевъ

 

2

 

ноября;

 

Нерехт.

 

у.,

 

с.

 

Ковалева

 

свящ.

 

Василій

 

Мали-

повскій

 

13

 

ноября.

Уволены

 

за

 

штатъ:

 

Кинеіп.

 

у.,

 

с.

 

Адищева

 

псал.

 

Евгепій

Лёбодёвъ

 

І8

 

ноября;

 

Галич,

 

у.,

 

с.

 

ЙльинскагО,

 

что

 

въ

 

Селит-

скоЙ

 

волости,

 

псал.

 

Ѳеодоръ

 

Холмовскій

 

24

 

ноября:

 

Жухлом,

 

у.,

с.

 

Сѣнной

 

псал.

 

Павелъ

 

Крыловъ

 

24

 

ноября;

 

г.

 

Луха

 

Воскрес,

ц.

 

eBirify

 

Петрѣ

 

Стрежнёвъ

 

18

 

ноября.

Перемѣщены:

 

Ветлуж.

 

у.

 

с.

 

ХмІлевицъ

 

свящ.

 

Владиміръ

^спёнскіЙ

 

съ

 

третьей

 

на

 

вторую

 

вакансію

 

въ

 

томъ

 

же

 

селѣ

 

16

ноября;

 

г.

 

Луха

 

Воскрес,

 

ц.

 

свящ.

 

Александръ

 

Миловидовъ

 

па

первую

 

вакайсію

 

при

 

той

 

же

 

церкви

 

26

 

ноября;

 

Юрьевёц.

 

у.,

с.

 

Листья

 

свящ.

 

Алевсѣй

 

Скворцовъ

 

къ

 

Воскресенской

 

ц.

 

г.

 

Лу-

ха

 

26

 

ноября;

Опрвдѣлены

 

на

 

(Иѣста:

 

Галич.

 

ПреОбраженскаго

 

собора

 

зай№.

діаконъ

 

Флегонтъ

 

Соболевъ

 

на

 

2-е

 

священническое

 

въ

 

ТройцкіЙ

Б^лбажсыЙ^женсШ

 

мбнастырь

 

19

 

Йоября;

 

Предтечейскаго

 

Же-

лѣзпоборовскаго

 

монастыря

 

послушникъ;: Йвапъ

 

Іорданскій

 

на

псаломщическое

 

въ

 

с.

 

Ильинское,

 

что

 

въ

 

Селитской

 

волости,

ГалиЧі

 

у.,

 

24

 

ноября.

Награжденъ

 

набедренникомъ

 

с.

 

Нрискокова^свящ.

 

ЕвламМй

©рнскій

 

17

 

ноября.

ВШрІсеЙскоЙ,

 

чтЬ

 

на

 

ПлоіцадкІ,

 

церкви

 

г.

 

Костромы

 

свяіц.

Іоанпъ

 

Буевскій,

 

согласно

 

прошенію

 

его,

 

уволенъ

 

отъ

 

должности



Йіыіі

      

>

 

■

       

.

     

vv

 

■

   

йал
остромского

 

епархіальнаго

   

попечительства

    

о

    

бѣдныхъ

духовнаго

 

звапія

 

и

 

на

 

мѣсто

   

его

 

назначёнъ

    

свящ.

 

Архангель-

ской

 

ц.

 

г.

  

Костромы

 

Николай

 

Нифонтовъ

  

17

 

сентября.

Юрьевец.

 

у.,

 

с.

 

Крестовъ

 

свящ.

 

Ѳеодоръ

 

Орловъ

 

назначёнъ

на

 

должность

 

депутата

 

по

 

Юрьевецкому

 

6-му

 

окр.

 

20 /ъь

 

ноября.

Преподано

 

благОсловеніе

 

Св.

 

Синода,

 

ёъ

 

выдачею

 

установ-

лен

 

иной

 

грамоты,

 

кр.

 

с.

 

Никольскаго,

 

что

 

на

 

Стрѣльнѣ,

 

Hep.

 

у-

Нйкандру

 

МёДвѣдову

 

за

 

пдкертвоваМя

 

его

 

въ

 

пользу

 

церкви

этого

 

села.

Вакантный

 

мѢста:

 

а)

 

священническія:

 

въ

 

селахъ:

 

Успенскомъ,

Гаряхъ,

 

Жарахъ,

 

Красныхъ-Усадахъ,

 

Маварьев,

 

у.;

 

Уренѣ,

 

Семе-

новѣ,

 

Карповѣ,

 

Шерстняхъ,

 

Вознесенсвомъ

 

на

 

Ветлугѣ,

 

Сквоз-

няках*,

 

Варйавин.

 

у.;

 

Шяроковѣ

 

и

 

Хмѣлеввцахъ

 

Ветлужск.

 

у.;

Вориеоглѣбскомъ,

 

Кандаурой!,

 

ЮрШКщ.

 

у.;

 

НоЪрШіввмъ

 

на

 

Удго-

Щ

 

Йакарьевой-ІІустынй,

 

Буйск.

 

у.;

 

Верхн^Й-Пуствни,

 

Чух

 

л.

 

у.;

Георгіевскомъ

 

на

 

Новомъ,

 

Солигал.

 

у.;

 

Кокорюкйні,

 

Галич,

 

у.;

Ковалевѣ

 

Нерехт.

 

у.;

 

при

 

Троицкой

 

ц

 

г.

 

Костромы;

 

Богородиц-

кой

 

ц.,

 

что

 

на

 

Медозѣ,

 

Кинешем.

 

у.

б)

 

псаломщичсскія:

 

въ

 

с.

 

Валомѣ,

 

Кологр.

 

у.;

 

Адищевѣ,

 

Ки-

нешем.

 

у.;

 

Жуковѣ,

 

Солйгал.

 

у.;

 

въ

 

г,

 

Варвавннѣ

 

при

 

соборѣ

 

и

при

 

кладбищенской

 

Церкви.

Утверждены

 

въ

 

должности

 

церковнаго

 

старосты

 

къ

 

цер-

квамъ:

 

Богородицкой

 

с.

 

Словинки

 

Макар,

 

у. — кр.

 

А.

 

Гр.

 

Це-

кинъ,

 

отъ

 

V8

 

окт.;

 

Христорождественской

 

с.

 

Борка,

 

Буйск.

 

у. —

кр.

 

Норфирій

 

Гр.

 

Смирновъ,

 

отъ

 

п/ів

 

окт.;

 

Воскресенской

 

с.

 

Вя-

зовкаго,

 

Нерехт.

 

у. — кр.

 

Аѳ.

 

Власовъ

 

Долотовъ,

 

отъ

 

1Ъ/п

 

окт.

<

 

•

                             

....

                                                                                                           

)в

                           

■

      

.

Отъ

 

Рѳдакціи

 

Коетромекихъ

 

Епарх.

 

Вѣдомоетѳй.

Увѣдомляютсн

 

о

 

полученій

 

денегъ

 

за

 

Костр.

 

Еп.

 

Вѣдомо-

сти

 

причты

 

церквей

 

(по

 

ихъ

 

желанію):

 

6-го

 

Юрьевецкаго

 

Округа

(чрезъ

 

6.

 

благочйнпаго:

 

Нагорной

 

Преображенской

 

и

 

Воскресен-

ской

 

нов.

 

Пу^еж»1,

 

Предтечешжой

 

с.

 

Ячмени,

 

Архидіаконской

с.

 

Крестовъ,

 

Покровской

 

с.

 

Мортонъ,

 

Рождественской

 

с.

 

Высоко-

ва,

 

Троицкой

 

с.

 

Іандаурова,

    

ПокроШо!

 

'с.

 

Лу^вШкъ,

 

ТрШ*-
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кой

 

с.

 

Воропцова,

 

Николаевской

 

с.

 

Зарайскяго)

 

яа

 

1900

 

г.—-

50

 

р.;

 

1-го

 

Варнавинскаю

 

(чрезъ

 

о.

 

благочиннаго:

 

церквей

 

селъ:

Ильинскаго,

 

Благовѣщенскаго

 

и

 

Беберина)

 

15

 

р.

 

за

 

1898

 

r.j

Ризположенской

 

с

   

Герасимова

 

за

  

1899

 

г.

 

—

 

5

 

руб.

ОТЪ

 

МИНИСТЕРСТВА

 

ФИНАНООВЪ.

■

На

 

основаніи

 

Высочайше

 

утвержденнаго

 

29

 

апрѣля

 

1896

 

г.

 

мнѣ-

нія

 

Государственна™

 

Совѣта,

 

окончательвымъ

 

срокомъ

 

для

 

обмѣна

 

кре-

дитныхъ

 

билетовъ

 

25

 

руб.,

 

10

 

руб.

 

и

 

5

 

руб.

 

достоин.ствъ

 

образца

 

1887

 

г.,

выпущенныхъ

 

на

 

основании

 

Высочайшаго

 

указа

 

25

 

мая

 

1888

 

г.,

 

назна-

чено

 

31-е

 

декабря

 

1899

 

г.

По

 

истеченіи

 

этого

 

срока,

 

кредитные

 

билеты

 

указанныхъ

 

до-

стоинствъ

 

образца

 

1887

 

г.

 

не

 

будутъ

 

принимаемы

 

въ

 

казенные

 

плате-

жи

 

и

 

не

 

обязатедьньг|къ

 

обращенію

 

между

 

частными

 

лицами.

 

Призна-

ки

 

кредитныхъ

 

билетовъ

 

5

 

руб.,

 

10

 

руб.

 

и

 

25

 

руб.

 

достоинствъ,

 

обмѣнъ

и

 

обращеніе

 

коихъ

 

прекращается

 

31

 

декабря

 

1899

 

г.,

 

слѣдующіе:

 

Ри-

сунокъ

 

лицевой

 

стороны

 

билетовъ

 

отпечатанъ

 

густою

 

синею

 

краскою

по

 

свѣтло-коричневому

 

фону.

 

Годъ

 

выпуска

 

обозначенъ

 

внизу

 

лицевой

стороны— въ

 

5

 

руб.

 

билѳтѣ

 

(не

 

позже

 

1894

 

г.)

 

слѣва,

 

а

 

въ

 

10

 

руб.

(не

 

позже

 

1892

 

г.)

 

и

 

25

 

руб.

 

билетахъ

 

(всѣ

 

1887

 

г.)

 

по

 

срединѣ

 

би-

лета.

 

Оборотная

 

сторона

 

билета

 

содержитъ

 

поперечный

 

рисунокъ

 

съ

государственнымъ

 

гербомъ

 

по

 

срединѣ,

 

крупною

 

цифрою

 

влѣво

 

и

 

из-

влеченіемъ

 

ичъ

 

манифества—вправо

 

и

 

отпечатана:

 

5

 

руб.

 

бил.—синею

краскою,

 

10

 

руб.

 

бил. —красною

 

краскою,

 

25

 

руб.

 

бил. —лиловою

 

крас-

кою.

 

О

 

таковомъ

 

сообщеніи

 

Министра

 

Финансовъ

 

Хозяйственное

 

Унра-

вленіе,

 

по

 

распоряженію

 

Синодальнаго

 

Оберъ-Прокурора,

 

имѣетъ

 

честь

объявить

 

но

 

духовному

 

вѣдомству,

 

для

 

зависящихъ

 

распоряженій.

_________

Содержание

 

оффиціальной

 

части.

 

Объ

 

открытіи

 

подписки

 

на

 

Ко-

стромскія

 

Епархіальныя

 

Вѣдомости

 

на

 

1900

 

г.

 

Предписаніе-Его

 

Пре-

освященства

 

Преосвященнѣйшаго

 

Виссаріопа

 

завѣд.

 

и

 

учителямъ

 

цер.

піколъ.

 

Уставъ

 

эмеритальной

 

кассы

 

духовенства

 

Костромской

 

епархіи.

Свѣдѣнія

 

изъ

 

Костромской

 

дух.

 

консисторіи.

Редакторы:

 

Ректоръ

 

Семинарги

 

Лрот.

 

I.

 

Сырцовъ.

Преподаватель

 

Семинарги

 

В.

 

Строевъ.

Дозволено

   

цензурою.

 

24

 

ноября

 

1899

 

г.

                       

Кострома.

 

Въ

 

Губ.~Тип.
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£1

ІІоученіе

 

Щеосвященнѣйіаго

 

Вяссаціона

 

въ

 

день

 

памяти

 

святителя

 

Николая
!

 

тезоикенятства

 

Государя

 

Императора

 

Николая

 

Александровича,

   

,.

..гыотѳ

 

....

                         

. .;.

 

.

           

.....,;

                           

]

Во

 

устѣхъ

 

нечестивыхъ

 

сѣть

 

іражданомъ,

чувство

 

же

 

праведныхъ

 

благопосшыино

(Прит.

 

II,

 

9).

■•'■..

        

-тмя

«ІШъсемъприточноиъ

 

изреченіи

 

идетъ

 

рѣчь

 

о

  

благотворномъ

вліяніи

 

на

 

общество

   

людей

   

благочестивыхъ

 

и

 

о

 

злотворномъ —

нечестивыхъ.

 

Ііъ

 

счастію,

 

вліяніе

 

послѣднихъ

 

ветрѣчаетъпротиво-

дѣйствіе

 

и

 

ослабляется

 

со

 

стороны

 

первыхъ.

Подъ

 

нечестивыми,

 

злотворно

 

действующими

 

на

 

общество,

разумѣются

 

люди,

 

или

 

совсѣмъ

 

не

 

вѣрующіе

 

въ'

 

Бога,

 

или

 

чуждые

страха

 

Божія.

 

Горе

 

обществу

 

или

 

государству,

 

въ

 

которомъ

 

имѣ-

ютъ

 

большую

 

силу

 

нечестивые:

 

много

 

вреда

 

отъ

 

нихъ

 

сограж-

данами

 

Въ

 

какомъ

 

же

 

отношеніи

 

они

 

вредятъ

 

согражданамъ,

ихъ

 

общему

 

благу?

 

Въ

 

томъ

 

ли,

 

что

 

они

 

распространяют

грабежи

 

и

 

убійства,

 

что

 

они

 

воры

 

и

 

поджигатели,

 

и

 

что

 

потому

отъ

 

нихъ

 

никому

 

нѣтъ

 

житья?

 

Бываетъ

 

и

 

это — тамъ,

 

гдѣ

 

власть

слаба,

 

гдѣ

 

общество

 

не

 

видитъ

 

достаточной

 

охраны

 

свому

 

благо-

состоянію

 

со

 

стороны

 

злодѣевъ.

 

Но

 

Ооломонъ,

 

авторъ

 

раз-

сматриваемаго

 

приточнаго

 

изреченія,

 

видитъ

 

зло

 

не

 

въ

 

грубомъ

пасиліи,

 

пе

 

въ

 

злодѣйствахъ

 

со

 

стороны

 

нечестивыхъ,

 

а

 

въ

 

ихъ

устахъ

 

или

 

яз.ікѣ.

 

Языкъ

 

данъ

 

намъ

 

для

 

обмѣна

 

мыслей,

 

для

нрославленія

 

Бога,

 

для

 

назиданія

 

ближнихъ.

 

Языкъ

 

человѣческій,

состоящій

 

изъ

 

членораздѣльныхъ

 

звуковъ,

 

составляетъ

 

существен-

ное

 

отлпчіе

 

человѣка

 

отъ

 

неразумныхъ

 

и

 

безеловесныхъ

 

жи-

вотныхъ:

   

они

  

лишены

    

дара

 

слова,

     

потому

  

что

 

нѣтъ

    

у

 

нихъ



щ

мыслей^

 

ЩЩШ

   

fejfeSftBftjft

 

бы

 

яырджш,

 

словом:*..

    

Языкъ

 

есть

в.еликій

 

даръ

 

Божій,

 

яо

   

онъ

 

же

 

есть

   

великое

 

зло

 

въ

 

лицѣ

 

не-

честивыхъ,.

 

Елаіій

 

чемвѣкъ

   

отъ

 

благаіо

 

сокровища,

    

то-есть

 

отъ

добраго

 

сердца,

 

износить

 

благая,

 

и

 

лукавый

 

человѣкь

 

отъ

 

лукаваго

сокровища,

 

то

 

естаь^т^

 

a&ftro

 

сердр,

 

цзнрснщъ

 

льущрщ{Щ,тѳ.

 

12,35).

Каково

 

сердце,

 

таковъ

 

и

 

языкъ:

    

отъ

 

избытка

 

бо

 

сердца

    

уста

глаголютъ

 

(Матѳ.

  

12,

 

34-).

 

Языкъ

 

нечестиваго

 

глаголетъ

   

только

&до*

 

Щеч£свдще

 

ще

   

до^^дьс^^уіигм

 

тѣм-ь,

 

чтр

 

щщц

    

зара^ецы

нечестіемъ,

 

—

 

они

 

стараются

 

заразить

 

и

 

другихъ,

 

сами

 

отравлены,

отравляютъ

 

и

 

другихъ

   

Къ

 

несчастію,

 

они

 

успѣваютъ

 

въ

 

этомъ.

Какъ

 

.же

 

они

 

достигаютъ

 

этого

 

пагубцаго

 

успѣха?

 

Кавъ

 

они

 

по-

ед.о&вдъ,,

 

щобы

  

д^вдедь

    

двугихъ

 

на

 

свою

 

сторону,

    

уловить

ихъ

 

въ

 

своюсѣть?

 

Ониберутъ

 

въселъ

 

случаѣпримѣръсъ

 

птице-

лововъ.

   

Птицеловъ,

   

чтобы

 

заманить

    

птицу

 

въ

 

приготовленную

для

 

дел

 

сѣдъ,

 

вдадогъ

   

доверхъ

 

с*ти

 

Р*

 

щущщѵ

 

кор&ъ

    

по

вк-yjoy

 

птицы.

    

Чуткая

   

дт,ица

 

тдтчасъ

 

по

 

зацаху

 

уз.наетъ,

    

гдѣ

леждтъ

 

а»цщъ,

   

е*

 

щ^то,що

  

бросается

 

на

 

цего,

   

запутывается

въ

 

сѣти

 

и

 

дѣлается

  

ддгцою

 

до^цею

 

птицелова,

    

Цодобцо

 

щщ

шийгуцйщтъ

 

нечадивые.,

 

Вгь.

 

вщ

 

^сдахъ

 

сфдь

 

гдоажданамъ,.

 

Чтобы

легде

 

ной^ать

 

івъэтус%ь,

 

дай,

 

нрд^о

 

цтццелову,,

 

у,пот;реі}л |яю,тъ

еаоего

 

рода

 

црчмащіу.

 

Для

 

уловлеиія

 

людей

 

дегв^мы,сденныхъ.

 

и

неосторожвых/ь

 

они

 

прикидываются

 

доброжелательными,

 

ста$ают,ся

убедить

 

ихъ,

    

что

 

рДотятся

 

не

 

о

 

себѣ,

   

а

 

о

 

ихъ

 

подьзѣ.

    

Эта

своего

 

рода

 

дримацка

 

часто

 

достцг&етъ

 

своей

 

цѣди.

   

Не

 

всякій

додаадается,

    

что

 

дрдъ

 

,атою

 

приманкою

 

скрывается

 

зло.

    

Ни,ето

оебѣ

 

не

 

врагъ,

 

всякъ

 

желает,ъ

 

себѣ

 

добора;

 

но

 

не

 

всявій

 

можедъ

оилдчит*,

 

что

 

ведетъ

 

къ

 

добру

 

и

 

что

 

не

 

ведетъ.

 

Ч.елов,ѣвъ

  

лег-

коверный

 

легко

 

вдается

 

въ

 

обмавъ,

 

догда

 

вечестивые

 

об^щаютъ

е»у

 

добро

 

и

 

ув&рявдтъ

 

его

 

въ

 

овоемъ

 

доброжеддтедьствв.

 

Обма-

вудаіе

 

тотчаоъ

 

довадаютъ

 

въ

 

сѣть.

 

Этнмъ<и.мевво

 

путемъ,

 

то-есть

цутемъ

 

обдана,

    

зло

 

вощло

 

в,ъ

 

іщ,

 

Всдомвите,

    

какъ

 

діаводъ

удоввлъ

 

въ

 

свою

   

сѣть

 

нашихъ

 

прародителей.

    

Онъ

 

тоже

   

при-

кинулся

 

,доброгк.едат; ельныаьъ

 

въ

 

отнощ.ен.іи

 

къ

 

вимъ.

 

Онъ

 

вдущялъ

идеь,

 

что

 

вацрасво

 

они

 

стрзхрмъ

    

угрозы

 

Бодоей

 

удерживаются

отъ

 

ирвслуадавія

 

аапдвѣди

 

Божіей.

 

Оди

 

своего

 

блага

    

не

 

цоци-
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маютъ,

 

вѣря

 

этой

 

угрозѣ.

 

Богъ

 

зналъ,

 

что

 

если

 

они

 

вкусятъ

отъ

 

плодовъ

 

древа

 

познанія

 

добра

 

и

 

зла,

 

у

 

нихъ

 

отверзутся

 

очи,

и

 

тогда

 

они

 

сами

 

сдѣлаются

 

богами.

 

Богу

 

не

 

хотѣлось,

 

чтобы

опи

 

были

 

равны

 

Ему

 

по

 

всевѣдѣнію.

 

Зависть — вотъ

 

причина,

почему

 

Онъ

 

запретилъ

 

вкушать

 

отъ

 

плодовъ

 

древа

 

познанія

 

добра

и

 

зла

 

и

 

закрѣпилъ

 

это

 

запрещеніе

 

угрозою

 

смерти.

 

Такъ

 

рас-

толковалъ

 

діаволъ

 

заповѣдь

 

Божію

 

нашимъ

 

прародителямъ.

 

Они

повѣрили

 

ему,

 

потому

 

что

 

онъ

 

прикинулся

 

доброжелательнымъ,

повѣрили

 

и

 

попали

 

въ

 

поставленную

 

для

 

нихъ

 

сѣть,

 

какъ

 

по-

падаетъ

 

въ

 

сѣть

 

птица,

 

обманутая

 

приманкою.

 

Ту

 

же

 

хитрость

употребилъ

 

діаволъ.

 

когда

 

искушалъ

 

Іисуса

 

Христа

 

въ

 

пустынѣ.

Діаволъ

 

и

 

въ

 

семъ

 

случаѣ

 

прикинулся

 

доброжелателемъ

 

Іисуса

Христа.

 

Послѣ

 

сорокадневнаго

 

поста

 

Христосъ

 

почувствовалъ

голодъ.

 

Какое

 

доброжелательство

 

слышится

 

изъ

 

устъ

 

діавола,

 

уго-

варивающаго,

 

чтобы

 

Христосъ

 

не

 

морилъ

 

Себя

 

голодомъ

 

и

 

чудесно

превратилъ

 

камень

 

въхлѣбъ

 

для

 

Своего

 

насыщеніяІНо

 

исполнить

его

 

совѣтъ,

 

внушенный,

 

повидимому,

 

доброжелательствомъ,

 

зна-

чило

 

бы

 

въ

 

самомъ

 

началѣ

 

Своего

 

служенія

 

вступить

 

на

 

путь

самоугодія

 

и

 

пренебречь

 

путь

 

самоотверженія,

 

единственно

 

не-

обходимая

 

условія

 

для

 

спасенія

 

людей.

 

Діаволу

 

не

 

удалось

своимъ

 

доброжелательствомъ

 

обмануть

 

Іисуса.

 

Ту

 

же

 

неудачу

 

онъ

потери влъ

 

въ

 

дальнѣйшихъ

 

двухъ

 

искушеніяхъ,

 

подкрѣпленныхъ

даже

 

текстами

 

изъ

 

священнаго

 

писанія.

 

Христосъ

 

зналъ

 

цѣну

его

 

доброжелательства,

 

видѣлъ

 

подъ

 

этою

 

приманкою

 

сѣть

 

для

отвлеченія

 

Его

 

отъ

 

того

 

дѣла,

 

для

 

котораго

 

Онъ

 

пришелъ.

 

Онъ

пришелъ

 

затѣмъ,

 

чтобы

 

разрушить

 

дѣла

 

діавола,

 

а

 

пе

 

затѣмъ,

чтобы

 

споспѣшествовать

 

ему

 

послушаніемъ

 

его

 

пагубпымъ,

 

хотя,

повидимому,

 

доброжелательнымъ

 

совѣтамъ.

 

Примѣру

 

діавола

 

под-

ражаютъ

 

нечестивые,

 

когда

 

прикидываются

 

доброжелательными

съ

 

цѣлію

 

вовлечь

 

въ

 

свои

 

пагубныясѣти

 

людей

 

легкомысленныхъ.

Укажемъ

 

на

 

немногіе

 

примѣры

 

этого

 

зла.

 

Къ

 

числу

 

нашихъ

 

рас-

кольниковъ

 

принадлежать

 

такъ

 

называемые

 

бракоборцы.

 

Они

почитаютъ

 

законный

 

бракъ

 

грѣхомъ

 

непростительнымъ,

 

а

 

свои

беззаконный

 

блудныя

 

сожитія

 

грѣхомъ

 

простительнымъ.

 

У

 

нихъ

есть

 

поговорка:

  

„женатые

 

грѣшатъ,

 

но

 

не

 

каются;

 

мы

 

грѣшимъ
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и

 

каемся.

 

Несогрѣша

 

не

 

покаешься,

 

не

 

покаешься — не

 

спасешься."

Расколоучителн,

 

распространяющее

 

такое

 

пагубное

 

лжеученіе,

ревнуютъ,

 

повидимому,

 

о

 

спасеніи

 

ближнихъ,

 

стало

 

быть,

 

желаютъ

имъ

 

добра,

 

но

 

такимъ

 

доброжелательствомъ

 

прикрывается

ужаснѣйшее

 

зло.

 

Но

 

ихъ

 

ученію,

 

для

 

достиженія

 

спасенія,

 

нужно

грѣшить,

 

потому

 

что

 

безъ

 

грѣха

 

невозможно

 

покаяніе,

 

нужное

для

 

достиженія

 

спасенія.

 

Что

 

можегь

 

быть

 

богохульнѣе

 

этого

ученія?

 

Грѣши

 

сколько

 

хочешь,

 

въ

 

этомъ

 

нѣтъ

 

бѣды,

 

а

 

спасеніе;

стало

 

быть,

 

грѣхъ

 

не

 

есть

 

зло,

 

а

 

добро.

 

Такъ

 

смотрѣли

 

на

 

грѣхъ

древніе

 

еретики — офиты,

 

то-есть

 

змѣепоклонники,

 

которые

 

подъ

образомъ

 

змія

 

воздавали

 

бежескую

 

честь

 

діаволу,

 

научившему

первыхъ

 

людей

 

устами

 

змія

 

различать

 

добро

 

отъ

 

зла.

 

По

 

нашему,

всякое

 

дѣло

 

діавольское

 

есть

 

зло,

 

а

 

по

 

ученію

 

бракоборцевъ, — не

зло,

 

а

 

добро.

 

На

 

бракоборцевъ

 

похожи

 

многіе

 

не

 

изъ

 

раскольнаковъ,

а

 

изъ

 

припадлежащихъкъ

 

святой

 

церкви

 

(между

 

прочимъ

 

врачи),

которые,

 

подъ

 

предлогомъ

 

доброжелательства,

 

совѣтуютъ

 

людямъ

цѣломудреннымъ

 

нарушеніе

 

седьмой

 

заповѣди

 

закона

 

Божія,

 

утвер-

ждая,

 

что

 

любострастіе,

 

или

 

грубый

 

плотскій

 

грѣхъ,

 

есть

 

удовлетворе-

ніе

 

естественной

 

потребности,

 

слѣдственно,

 

не

 

есть

 

грѣхъ,

 

какъ

 

нѣтъ

грѣха

 

въ

 

удовлетворепіи

 

потребности

 

ѣсть

 

и

 

пить,

 

что

 

нѣтъ

 

необходи-

мости

 

связывать

 

себя

 

брачными

 

узами,

 

что

 

гораздо

 

лучше

 

и

 

разум-

нѣе

 

свободная

 

плотская

 

любовь,

 

что

 

даже

 

было

 

бы

 

безчестно

сохранять

 

супружескую

 

вѣрность

 

къ

 

тому,

 

къ

 

кому

 

,пе

 

лежитъ

сердце.

 

Всѣ

 

подобный

 

внушенія

 

дѣлаются

 

подъ|предлогомъ

 

добро-

желательства

 

и

 

встрѣчаютъ

 

сочувствіе

 

въ

 

людяхъ,

 

склонныхъ

 

въ

чувственішмъ

 

наслажденіямъ.

 

Они

 

попадаютъ

 

въ

 

сѣть

 

погибели,

увлекаясь

 

этими

 

внушеніями

 

злыхъ

 

доброжелателей,

 

перестаютъ

быть

 

членами

 

тѣла

 

Христова,

 

храмами

 

Духа

 

Святаго,

 

оскверняя

себя

 

плотскими

 

грѣхами,

 

и

 

подвергаютъ

 

себя

 

тяжкимъ

 

цер-

ковнымъ

 

навазаніямъ.

 

—

 

Въ

 

наше

 

время

 

органами

 

гласности

 

рас-

пространяются

 

въ

 

общестѣ

 

ученія

 

пе

 

только

 

противоцерковныя,

но

 

и

 

противообщественны

 

я,

 

предъявляются

 

^требованія,

 

чтобы

этимъ

 

ученіямъ

 

дана

 

была

 

иолнѣйшая

 

свобода.

 

Посягать

 

на

 

эту

свободу,

 

ограничивать

 

ее

 

было

 

бы,

 

говорятъ,

 

несогласно

 

съ

 

ува-

женіемъ

 

въ

 

естественному

 

праву

 

важдаго

 

человѣка

 

судить

 

и

 

по-
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ступать

 

по

 

своему,

 

было

 

бы

 

не

 

гуманно.

 

Какъ

 

все

 

это

 

добро-

желательно,

 

но

 

вмѣстѣ

 

какъ

 

нечестиво

 

и

 

пагубно!

 

Возможно

 

ли

было

 

бы

 

благоденственное

 

и

 

мирное

 

житіе

 

въ

 

томъ

 

государствѣ,

гдѣ

 

допущена

 

была

 

бы

 

безусловная,

 

ничѣмъ

 

не

 

стѣсняемая

свобода

 

въ

 

дѣлахъ

 

гражданскихъ

 

и

 

церковныхъ,

 

гдѣ

 

врагамъ

власти

 

гражданской

 

и

 

церковной

 

дана

 

была

 

бы

 

полная

 

воля

творить,

 

что

 

угодно?

 

Тогда

 

не

 

было

 

бы

 

житья

 

людямъ

 

честнымъ

и

 

православными

 

Люди,

 

подъ

 

предлогомъ

 

доброжелательства

 

рас-

пространяйте

 

ученіе

 

о

 

безусловной

 

свободѣ

 

гражданской

 

и

религіозной

 

и

 

соблазняющіе

 

своимъ

 

ученіемъ

 

людей

 

легкомыслен-

ныхъ,

 

заслуживаютъ

 

того,

 

чтобы,

 

по

 

слову

 

Христа

 

Спасителя

о

 

соблазняющихъ,

 

потопить

 

ихъ

 

съ

 

камнемъ

 

на

 

шеѣ

 

въ

 

пучинѣ

морской.

 

Будемъ

 

молиться

 

Господу,

 

да

 

сподобитъ

 

насъ

 

проводить

тихое

 

и

 

безмолвное

 

житіе

 

подъ

 

сѣнію

 

державной

 

власти

 

и

 

да

никто

 

не

 

дерзаетъ

 

нарушать

 

этотъ

 

миръ

 

распространеніемъ

лживыхъ

 

ученій

 

о

 

свободѣ.

 

Дай

 

Богъ,

 

чтобы

 

нечестивые

 

люди

никакими

 

приманками

 

не

 

могли

 

уловлять

 

въ

 

свою

 

сѣть

 

сыновъ

церкви

 

и

 

отечества.

.

_________

Святитель

 

Николай,

 

Мѵрликійекій

 

чудотворецъ,

 

и

 

по-

читаніе

 

его

 

въ

 

Роееіи.
■

■

Школо

 

шестнадцати

 

столѣтій

 

имя

 

святителя

 

Николая,

Мтрликійскаго

 

чудотворца,

 

славится

 

во

 

всемъ

 

христіанскомъ

мірѣ.

 

Русская

 

православная

 

церковь,

 

принявшая

 

отъ

 

Греко-

восточной

 

церкви

 

вмѣстѣ

 

съ

 

православною

 

вѣрою

 

и

 

почитаніе

святителя

 

Николая,

 

почти

 

съ

 

перкыхъ

 

же

 

дней

 

бытія

 

своего,

чтитъ

 

его

 

съ

 

особенною

 

любовію.

 

На

 

это

 

указываютъ

 

не

 

только

множество

 

церквей

 

и

 

монастырей,

 

устроенпыхъ

 

въ

 

честь

 

его

 

въ

обширной

 

Русской

 

землѣ,

 

и

 

особою

 

распространенностью

 

его

имени

   

среди

 

русскихъ

 

людей,

    

но

 

и

 

множествомъ

 

списковъ

 

его
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житія

 

*),

    

а

 

равно

 

и

 

народныхъ

   

сказаній,

   

въ

 

которыхъ

 

встрѣ-

чается

 

его

 

имя.

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

*)

 

Вопросъ

 

о

 

житіяхъ

 

святителя

 

Николая,

 

Мѵрликійскаго

 

чудо-

творца,

 

есть

 

одинъ

 

изъ

 

труднѣйшихъ

 

вопросовъ

 

въ

 

агіографической

литературѣ;

 

такъ

 

что,

 

при

 

современныхъ

 

данныхъ,

 

иЬтъ

 

возможности

рѣшить

 

его

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

удовлетв^ительно,

 

а

 

можно

 

только

изложить

 

его

 

исторію.

 

Первое

 

житіе

 

святого

 

Николая,

 

по

 

предположе-

ніямъ

 

критики,

 

относится

 

къ

 

V

 

вѣку

 

(Мѣсяц.

 

Востока,

 

еп.

 

Сергія).

Въ

 

VI

 

вѣкѣ

 

находится

 

несомнѣпное

 

доказательство

 

существованія

записи

 

дѣяній

 

святит.

 

Николая

 

у

 

пресвитера

 

константинопольскаго

Евстратія.

 

Въ

 

VIII

 

вѣкѣ

 

находимъ

 

свидѣтельство

 

о

 

жизни

 

святит

Николая

 

въ

 

словѣ

 

святого

 

Андрея

 

Критскаго.

 

Около

 

IX

 

в.

 

явились

похвальная

 

слова

 

св.

 

Николаю

 

патр.

 

Меѳодія,

 

Іоанна — діакона

 

и

 

Льва

Мудраго.

 

На

 

осповзніи

 

этихъ

 

ксточниковъ

 

въ

 

началѣ

 

X

 

в.

 

составлено

было

 

полное

 

житіе

 

святит.

 

Николая

 

блажеянымъ

 

Симеономъ

 

Мета-

фрастомъ,

 

печатающееся

 

въ

 

славянскомъ

 

переводѣ

 

въ

 

службѣ

 

св.

 

Ни-

колаю.

 

Нѣкоторыя

 

И8Ъ

 

этихъ

 

свѣдѣній

 

вошли

 

въ

 

древніе

 

мѣсяцесло-

вы

 

Греческій

 

и

 

Западный —Базиліанскій

 

вмѣстѣ

 

съ

 

изображепіями

святителя.

 

Изображеніе

 

его

 

одинаково:

 

голая

 

голова,

 

испускающая

лучи,

 

круглая

 

борода,

 

онъ

 

въ

 

епископскомъ

 

одѣяніи

 

и

 

мантіи

 

съ

 

благо-

словляющею

 

(по-гречески)

 

правою

 

рукою

 

и

 

съ

 

книгою

 

въ

 

лѣвой.

 

Всѣ

эти

 

источники

 

лежали

 

въ

 

оспованіи

 

древняго

 

житія

 

святителя

 

Ни-

колая

 

до

 

начала

 

XVIII

 

столѣтія,

 

когда

 

въ

 

1721

 

г.

 

латинскій

 

епископъ

Фальконій

 

нашелъ

 

въ

 

Ватиканской

 

библіотекѣ

 

новую

 

греческую

 

руко-

пись,

 

содержащую

 

въ

 

себѣ

 

свѣдѣнія

 

о

 

жизни

 

святителя

 

Николая,

епископа

 

Пинарекаго

 

(тоже

 

Ликійской

 

области,

 

но

 

жившаго

 

въ

 

VI

вѣкѣ

 

при

 

императорѣ

 

Юстиніанѣ).

 

На

 

основанш

 

этой

 

новой

 

рукописи

Фальконій

 

отвергъ

 

всѣ

 

прежпія

 

свѣдѣнія

 

о

 

жизни

 

св.

 

Николая,

Мгрликійскаго

 

чудотворца.

 

Хотя

 

его

 

взглядъ

 

не

 

былъ

 

принятъ

 

ни

на

 

Востокѣ,

 

ни

 

на

 

Западѣ,

 

тѣмъ

 

ue

 

менѣе

 

найденная

 

имъ

 

рукопись

внесла

 

болыпія

 

трудности

 

въ

 

понимапіе

 

лица

 

святителя

 

Мѵрликій-

скаго.

 

Настоятель

 

нашей

 

православной

 

миссіи

 

въ

 

Іерусалимѣ

 

арх.

Антонинъ

 

первый

 

занялся

 

изслѣдовапіемъ

 

житія

 

св.

 

Николая

 

Мѵрли-

кійскаго

 

въ

 

связи

 

съ

 

новооткрытой

 

рукописью.

 

Онъ

 

отыскалъ

 

на

Востокѣ

 

двѣ

 

руіописи

 

(Синайскую

 

и

 

Саввинскую),

 

въ

 

которыхъ,

 

на

ряду

 

съ

 

другими

 

статьями

 

0

 

св.

 

Николаѣ

 

чудотворцѣ,

 

помѣщены,

 

тѣ

же

 

свѣдѣнія,

 

какія

 

содержатся

 

и

 

въ

 

Фалькопіевой

 

рукописи,

 

и

 

въ

этихъ

 

рукописяхъ

 

св.

 

Николай

 

называется

 

уже

 

не

 

Пинарскимъ,

 

а

Мѵрскимъ.

 

На

 

основаніи

 

всего

 

этого

 

онъ

 

въ

 

печатныхъ

 

статьяхъ

своихъ

 

(Труд.

 

К.

 

Д.

 

Ак.

 

1860,

 

6;

 

1873,

 

12)

 

цризііаетъ

 

двухъ

 

святи-

телей

 

Мѵрликійскихъ,

 

жившихъ — первый

 

въ

 

III

 

— IV

 

вв.,

 

а

 

послѣдній

въ

 

VI

 

в

 

Преосвящ.

 

Сергій

 

въ

 

„Мѣсяцесловѣ

 

Востока'

 

склоненъ

 

къ

этому

 

же

 

подожепію,

 

на

 

оспованіи

 

того,

 

что

 

въ

 

мѣсяцесловѣ

 

греч.

Апостола

 

XI—XII

 

в.

 

подъ

 

б

 

декабря

 

есть

 

намять

 

другого

 

святителя

Николая,

 

жившаго

 

въ

 

VI

 

в.

 

Мнѣпіе

 

архим.

 

Антонина

 

пе

 

есть

 

однако

же

 

общепринятое

 

въ

 

нашей

 

агіографич.

 

литературѣ

 

и

 

нашло

 

возра-

женіе

 

со

 

стороны

 

извѣстнаго

 

изслѣдователя

 

памятниковъ

 

древне-рус-

ской

 

письменности,

 

намѣстника

 

Троице-Сергіевой

 

Лавры,

 

архим.

 

Ле-

онида.

 

По

 

его

 

изслѣдованіямъ

 

оказалось,

 

что

 

„иное

 

житіе"

 

св.

 

Ни-

колая,

 

открытое

    

Фальконіемъ

   

въ

  

греческой

    

рукописи

   

Ватиканской
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Есть

 

особыя

 

причины

 

такой

 

славы

 

и

 

почитанія

 

святителя

среди

 

русскаго

 

народа.

 

Русскій

 

народъ

 

чтитъ

 

его

 

съ

 

одной

 

сто-

роны,

 

какъ

 

силу

 

православной

 

вѣры,

 

которую

 

и

 

самъ

 

возлю-

билъ

 

и

 

которою

 

самъ

 

силенъ,

 

а

 

съ

 

другой

 

стороны,

 

какъ

 

„ве-

ликаго

 

таинника

 

Божіей

 

благодати"

 

(служба

 

св.

 

Ник.,

 

6

 

дек.

конд.),

 

проявившейся

 

и

 

проявляющейся

 

въ

 

многочисленныхъ

 

и

славныхъ

 

его

 

чудотвореніяхъ,

 

въ

 

которыхъ

 

онъ

 

„предстатель

теплѣйшій

 

показался",

 

и

 

теплый

 

въ

 

бѣдахъ

 

и

 

скорбѣхъ

 

отъ

Бога

 

помощникъ

 

и

 

защитникъ"

 

(сѣдал.),

 

„вдовъ

 

защитникъ

 

го-

товый

 

и

 

утруждаемыхъ

 

отмститель

 

и

 

всѣмъ

 

скорбящимъ

 

въ

 

бѣ-

дахъ

 

помощникъ"

 

(кан.

 

п.

 

1,

 

тр.

 

2).

 

Этою

 

„пучиною

 

чудесъ

своихъ

 

добродѣтелей"

 

(кан.

 

п.

 

1

 

тр.

 

3)

 

больше

 

всего

 

славенъ

святитель

 

Николай

 

среди

 

русскаго

 

народа,

 

который

 

въ

 

своей

исторіи

 

претерпѣлъ

 

такъ

 

много

 

различныхъ

 

бѣдъ

 

и

 

напастей,

какъ

 

политическихъ

 

и

 

общественныхъ,

 

такъ

 

и

 

бытовыхъ.

„Осіятель

 

незаходимый",

 

какъ

 

называетъ

 

его

 

церковь

 

въ

своихъ

 

пѣснопѣніяхъ,

 

„свѣтильникъ

 

всемірный",

 

святитель

 

Ни-

колай

 

„возсіялъ

 

на

 

тверди

 

церковной"

 

(стих,

 

на

 

Госп.

 

воззв.

 

2-я)

въ

 

самое

 

трудное

 

для

 

церкви

 

Христовой

 

время.

 

Третій

 

вѣкъ

 

по

Рожд.

 

Хр.,

 

во

 

второй

 

половинѣ

 

котораго

 

онъ

 

родился

 

(годъ

рожденія

 

его

 

не

 

извѣстенъ),

 

былъ

 

времепемъ

 

рѣшительной

 

борь-

библіотеки

 

и

 

архим.

 

Аптониномъ

 

въ

 

библіотекахъ

 

Саввинскаго

 

и

 

Си-

найскаго

 

монастырей,

 

было

 

извѣстно

 

у

 

насъ

 

съ

 

XI

 

вѣка

 

и

 

составляетъ

первую

 

половину

 

той

 

статьи,

 

которая

 

въ

 

сборникахъ

 

XV

 

и

 

XVI

 

вв.

имѣетъ

 

заглавіе:

 

„Жизнь

 

и

 

чудеса

 

св.

 

святителя

 

и

 

чудотнорца

 

Нико-

лы,

 

иже

 

въ

 

Мгрѣхъ";

 

вторая

 

же

 

половина

 

этой

 

статьи

 

состоитъ

 

изъ

ряда

 

посмертныхъ

 

чудесъ

 

того

 

же

 

самаго

 

святителя,

 

заимствованныхъ

изъ

 

греч.

 

же

 

литературы,

 

преимущественно

 

изъ

 

сочиненія

 

о

 

св.

 

Ни-

колаѣ

 

св.

 

Меѳодія

 

(IX

 

в.)

 

и

 

блаженнаго

 

Метафраста

 

(X

 

в.)

 

и

 

изъ

отдѣльныхъ

 

записей

 

чудесъ

 

его,

 

съ

 

присоединеніемъ

 

трехъ

 

чудесъ,

записанныхъ

 

самимъ

 

составителемъ

 

свода

 

сказаній

 

„о

 

жизни,

 

дѣ-

яніяхъ

 

и

 

чудесахъ

 

св.

 

Николая

 

чудотворца".

 

Но

 

и

 

архимандритъ

Леонидъ

 

воздерживается

 

отъ

 

окончательныхъ

 

выводовъ,

 

въ

 

виду

 

не-

достатка

 

данныхъ

 

для

 

опредѣленія

 

времени

 

появленія

 

Ватиканскаго

и

 

Саввинскаго

 

списковъ.

 

На

 

основаніи

 

же

 

того,

 

что

 

хронологическія

данныя

 

Ватиканскаго

 

списка

 

идутъ

 

въ

 

разрѣзъ

 

какъ

 

съ

 

русскимъ

спискомъ

 

„иного

 

житія"

 

(иного —по

 

сравненію

 

съ

 

Метафрастовымъ),

такъ

 

и

 

съ

 

Синайскимъ

 

греческимъ,

 

которые

 

сходятся

 

болѣе

 

съ

 

Ме-

тафрастомъ,

 

полагаютъ,

 

что

 

свѣдѣнія,

 

сообщаемыя

 

имъ,

 

не

 

особенно

ігѣнны.
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бы

 

христіанства

 

и

 

язычества,

 

когда

 

окончательно

 

долженъ

 

былъ

рѣшиться

 

вопросъ — Христова

 

ли

 

вѣра

 

замѣнитъ

 

язычество,

 

или

же

 

послѣднее

 

останется

 

несокрушамымъ

 

и

 

навсегда

 

подавить

христіанство?

 

Христіанство

 

несомнѣнно

 

превосходило

 

уже

 

раз-

лагавшееся

 

язычество

 

своею

 

внутреннею

 

силою,

 

основанною

 

на

божественномъ

 

ученіи

 

Іисуса

 

Христа

 

и

 

Его

 

святыхъ

 

апосто-

ловъ.

 

Но

 

на

 

сторонѣ

 

послѣдпяго

 

находилась

 

въ

 

то

 

время

 

внѣш-

няя

 

сила,

 

которая

 

всѣми

 

доступными

 

ей

 

средствами

 

старалась

подавить

 

ненавистное

 

ей

 

христіанство.

 

Ревностные

 

язычники

 

—

римскіе

 

императоры,

 

считая

 

христіанство

 

погибелью

 

для

 

Рим-

ской

 

имперіи,

 

а

 

христіанъ

 

самыми

 

ея

 

опасными

 

врагами,

 

язвою

общества,

 

поднимали

 

на

 

нихъ

 

жестокія

 

гоненія,

 

во

 

время

 

ко-

торыхъ

 

заставляли

 

ихъ

 

отрекаться

 

отъ

 

Христа,

 

покланяться

идоламъ

 

и

 

изображенію

 

императоровъ

 

и

 

воскурять

 

предъ

 

ними

ѳиміамъ.

 

Если

 

же

 

они

 

не

 

соглашались

 

на

 

это,

 

то

 

ихъ

 

ввергали

въ

 

темницы

 

и

 

подвергали

 

мучительнѣйшимъ

 

пыткамъ— томили

голодомъ

 

и

 

жаждою,

 

били

 

розгами,

 

веревками

 

и

 

желѣзными

прутьями,

 

жгли

 

ихъ

 

члены

 

на

 

огнѣ.

 

Если

 

же

 

и

 

послѣ

 

всего

этого

 

они

 

оставались

 

непоколебимы

 

въ

 

исповѣданіи

 

Христа,

 

то

ихъ

 

предавали

 

не

 

менѣе

 

мучительной

 

смерти,— топили

 

въ

 

рѣкахъ,

отдавали

 

на

 

растерзаніе

 

дикимъ

 

звѣрямъ,

 

сожигали

 

въ

 

печахъ

или

 

на

 

кострахъ.

 

Невозможно

 

перечислить

 

всѣ

 

тѣ

 

жестокія

 

му-

ченія,

 

которымъ

 

подвергали

 

раздраженные

 

язычники

 

ни

 

въ

 

чемъ

неповинныхъ

 

христіанъ. — Однимъ

 

изъ

 

самыхъ

 

тяжелыхъ

 

гоненій

на

 

христіанъ

 

было

 

гоненіе,

 

предпринятое

 

Римскимъ

 

императо-

ромъ

 

Валеріаномъ.

 

Въ

 

258

 

г.

 

по

 

Р.

 

Хр.

 

онъ

 

издалъ

 

указъ,

которымъ

 

предписывались

 

ужасныя

 

мѣры

 

къ

 

истребленію

 

хри-

стіанъ.

 

По

 

этому

 

указу

 

епископы,

 

пресвитеры

 

и

 

діаконы

умерщвлялись

 

мечами;

 

сенаторы

 

и

 

судьи

 

лишались

 

своихъ

 

иму-

ществъ,

 

а

 

если

 

и

 

тогда

 

оставались

 

христіанами,

 

то

 

также

 

пре-

давались

 

казни;

 

знатныя

 

женщины,

 

по

 

отобраніи

 

у

 

нихъ

 

иму-

ществъ,

 

отправлялись

 

въ

 

ссылку;

 

всѣ

 

прочіе

 

христіане,

 

закован-

ные

 

въ

 

цѣпи,

 

осуждались

 

на

 

каторжный

 

работы.

 

Гоненіе

 

это

съ

 

особенной

 

силою

 

пало

 

на

 

пастырей

 

церкви,

 

и

 

многіе

 

изъ

нихъ

 

запечатлѣли

 

свою

   

вѣру

 

мученической

 

смертью.

    

Тогда

 

св.
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Кипріанъ

 

въ

 

Карѳагенѣ

 

палъ

 

подъ

 

сѣкирого,

 

св.

 

Лаврентій

 

въ

Римѣ

 

испеченъ

 

на

 

желѣзной

 

рѣшеткѣ.

 

Но

 

всѣ

 

усилія

 

духа

 

зло-

<5ы

 

поколебать

 

церковь,

 

которую,

 

но

 

слову

 

ея

 

Божественнаго

Основателя,

 

никогда

 

не

 

въ

 

силахъ

 

будутъ

 

поколебать

 

и

 

врата

адовы

 

(Мѳ.

 

26,

 

18),

 

оказались

 

тщетными.

 

Въ

 

то

 

самое

 

время,

когда

 

лилась

 

мученическая

 

кровь

 

пастырей

 

церкви,

 

которая

 

ока-

залась

 

плодоноснымъ

 

сѣменемъ

 

христіанства,

 

Господу

 

угодно

было

 

на

 

мѣсто

 

ихъ

 

даровать

 

церкви

 

новаго

 

ревностнаго

 

за-

щитника

 

и

 

поборника

 

вѣры

 

Христовой,

 

святителя

 

Николая,

 

ко-

тораго

 

церковь

 

достойно

 

именуетъ

 

чудотворцемъ

 

предшнымъ,

 

не-

заходимою

 

звѣздою

 

пресвѣтлаго

 

солнца,

 

божественнымъ

 

пропо-

вѣдникомъ,

 

человѣкомъ

 

Боэюіимъ,

 

сосудомъ

 

избраннымъ,

 

столпомъ

и

 

утвержденіемъ

 

церкви,

 

предстате.гемъ

 

и

 

утѣшителемъ

 

всѣхъ

скорбящихъ

 

(служб,

 

св.

 

Николаю

 

6

 

дек.

 

и

 

9

 

мая).

Съ

 

другой

 

стороны,

 

это

 

было

 

время,

 

когда

 

церковь

 

Христо-

ва,

 

вступая

 

въ

 

міръ,

 

какъ

 

главная

 

просвѣтительная

 

сила,

 

гото-

вилась

 

къ

 

полнѣйшему

 

раскрытію,

 

уясненію

 

и

 

опредѣленіго

 

сво-

его

 

ученія.

 

Истины

 

Христова

 

ученія,

 

какъ

 

истины

 

небесныя,

 

боже-

ственный,

 

вѣчныя,

 

не

 

подлежатъ

 

сами

 

по

 

себѣ

 

взмѣненію

 

или

 

извра-

щенію,

 

но

 

воспривимаемыя

 

ограниченнымъразумомъ

 

человѣческимъ,

онѣ

 

въ

 

своемъ

 

раскрытіи

 

подлежатъ

 

обыкновеннымъ

 

историческимъ

законамъ.

 

По

 

предсказанію

 

апостола:

 

подобаетъ

 

и

 

ересемъ

 

быти,

да

 

искуснѣйшіи

 

въ

 

вѣрѣ

 

явлены

 

бываютъ

 

(1

 

Кор.

 

11,

 

19),

 

на

 

смѣ-

ну

 

внѣшнихъ

 

враговъ

 

церкви

 

явились

 

враги

 

внутренніе — ерети-

ки,

 

искажавшіе

 

чистоту

 

небесной

 

истины,

 

возвѣщенной

 

Христомъ

Но

 

какъ

 

не

 

могли

 

одолѣть

 

Христовой

 

церкви

 

языческіе

 

гони-

тели,

 

такъ

 

не

 

могли

 

омрачить

 

и

 

затемнить

 

христіанскихъ

истинъ

 

и

 

еретики.

 

Всѣ

 

усилія

 

ихъ

 

привели

 

лишь

 

къ

 

тому,

 

что

эти

 

истины

 

получили

 

большую

 

ясность

 

и

 

опредѣленность,

 

и

церковь

 

Христова

 

озарилась

 

новымъ,

 

болѣе

 

яркимъ

 

свѣтомъ

 

вѣ-

ры,

 

заблиставшимъ

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

сынахъ

 

ея:

 

такъ

 

звѣзды

 

не-

бесныя

 

ярче

 

горятъ

 

среди

 

темной

 

ночи,

 

темнота

 

которой

 

только

усиливаетъ

 

ихъ

 

свѣтъ.

 

Святитель

 

Николай

 

вмѣстѣ

 

съ

 

мужествеи-

иымъ

 

Аѳанасіемъ

 

Александрійскимъ

 

и

 

другими

 

немногими

 

отца-

ми

 

церкви

   

служитъ

   

по

 

справедливости

 

образцомъ

 

и

 

правиломъ
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истинной

 

вѣры

 

въ

 

это

 

смутное

 

для

 

церкви

 

Христовой

 

время,

когда

 

сторону

 

еретиковъ

 

принимали

 

даже

 

императоры

 

и

 

самъ

благочестивый

 

Константинъ

 

Великій

 

едва

 

не

 

склонился

 

на

 

ихъ

сторону.

Св.

 

Николай

 

родился

 

въ

 

г.

 

Патарахъ

 

въ

 

древней

 

Ликіи.

Его

 

родители,

 

Епифаній

 

*)

 

и

 

Нонна,

 

были

 

люди

 

богатые

 

и

вели

 

благочестивую

 

жизнь.

 

У

 

нихъ

 

долго

 

не

 

было

 

дѣтей,

 

что

ихъ

 

очень

 

печалило.

 

Въ

 

своихъ

 

молитвахъ

 

они

 

усердно

 

просили

Господа

 

даровать

 

имъ

 

дитя,

 

обѣщая

 

посвятить

 

его

 

Богу,

 

и

Господь

 

внялъ

 

ихъ

 

мольбамъ.

 

У

 

нихъ

 

родился

 

сынъ,

 

названный

въ

 

св.

 

крещеніи

 

Николаемъ,

 

что

 

значить

 

„

 

побѣдитель

 

народовъ".

Самое

 

имя

 

младенца

 

предсказывало,

 

что

 

ему

 

много

 

придется

 

бо-

роться

 

съ

 

человѣческими

 

страстями

 

и

 

злобой.

 

Это

 

предсказаніе

подтвердилось

 

всей

 

послѣдующей

 

жизнью

 

св.

 

Николая,

 

его

 

по-

двигами

 

и

 

чудесами.

 

Стремленіе

 

къ

 

жизни

 

подвижнической

 

про-

явилось

 

въ

 

немъ,

 

по

 

сказанію

 

житій,

 

почти

 

съ

 

первыхъ

 

про-

блесковъ

 

сознанія.

 

Еще

 

будучи

 

груднымъ

 

младенцемъ,

 

онъ

 

по

средамъ

 

и

 

пятницамъ

 

не

 

принималъ

 

молока.

 

Родители

 

его,

 

ви-

дя,

 

что

 

это

 

будетъ

 

человѣкъ

 

необыкновенный,

 

еще

 

внимательнѣй

стали

 

заниматься

 

его

 

воспитаніемъ.

 

Не

 

о

 

блескѣ

 

ума

 

и

 

бо-

гатствѣ

 

знаній

 

человѣческихъ

 

заботились

 

они;

 

главное

 

вни-

маніе

 

обратили

 

они

 

на

 

то,

 

чтобы

 

онъ

 

усвоилъ

 

себѣ

 

истины

 

и

духъ

 

христіанскаго

 

учепія.

 

И

 

отрокъ

 

Николай

 

вполнѣ

 

вознагра-

дилъ

 

ихъ

 

за

 

эти

 

старанія.

 

Выучившись

 

чтенію,

 

онъ

 

занялся

самовоспитаніемъ

 

въ

 

духѣ

 

христіанской

 

вѣры.

 

Въ

 

юношескіе

 

го-

ды

 

онъ

 

велъ

 

жизнь

 

старца,

 

не

 

сходился

 

съ

 

сверстниками,

 

не

участвовалъ

 

въ

 

ихъ

 

бесѣдахъ,

 

играхъ,

 

забавахъ

 

и

 

отличался

строгимъ

 

цѣломудріемъ.

 

Видя

 

такую

 

необыкновенную

 

жизнь

юноши,

 

дядя

 

св.

 

Николая,

 

бывшій

 

епископомъ

 

въ

 

г.

 

Патарахъ,

по

 

имени

 

тоже

 

Николай,

 

сталь

 

уговаривать

 

родителей

 

его

отдать

 

сына

 

на

 

служеніе

 

церкви;

 

родители

 

согласились

 

на

 

это

 

тѣмъ

*)

 

Имена

 

родителей

 

св.

 

Николая

 

у

 

Метафраста

 

по

 

древнему

 

рус-

скому

 

переводу —тѣ

 

же,

 

что

 

и

 

въ

 

греческихъ — Синайскомъ

 

и

 

Саввин-

скомъ:

 

Епифаній

 

и

 

Нонна;

 

а

 

въ

 

русскомъ

 

переводѣ

 

„иного

 

житія"

XI

 

в.

 

родитель

 

св.

 

Николая

 

названъ

 

Ѳеофаномъ.

 

Это

 

послѣднее

имя

 

перешло

 

и

 

въ

 

наши

 

Четьи-Минеи.
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охотпѣе,

 

что

 

они

 

дали

 

уже

 

обѣтъ

 

посвятить

 

его

 

Богу.

 

Тогда

дядя

 

взялъ

 

св.

 

Николая

 

на

 

свое

 

попеченіе,

 

опредѣливъ

 

его

 

въ

клиръ,

 

и

 

когда

 

опъ

 

прошелъ

 

первыя

 

низшія

 

степени

 

церковна-

го

 

служенія,

 

онъ

 

посвятилъ

 

его

 

во

 

пресвитера.

 

Во

 

время

 

посвя-

щенія

 

епископъ

 

Николай

 

пророчески

 

предсказалъ,

 

что

 

новопо-

священный

 

пресвитеръ

 

будетъ

 

великій

 

угодппкъ

 

Божій,

 

при

 

чемъ

назвалъ

 

его

 

солнцемъ,

 

восходяшимъ

 

падъ

 

всѣмп

 

концами

 

земли,

теплымъ

 

помощпикомъ

 

и

 

утѣгаеніемъ

 

всѣхъ

 

скорбящихъ.

 

Если

и

 

раньше

 

св.

 

Николай

 

велъ

 

примѣрную

 

жизнь,

 

то

 

посвящен-

ный

 

во

 

пресвитера,

 

онъ

 

сталъ

 

жить

 

совершеннымъ

 

подвижни-

комъ.

 

По

 

своему

 

смиренію

 

онъ

 

совершалъ

 

свои

 

подвиги

 

втай-

нѣ,

 

по

 

Господу

 

было

 

угодно,

 

чтобы

 

его

 

жизнь

 

служила

 

примѣ-

ромъ

 

для

 

народа, — для

 

его

 

духовнаго

 

спасенія.

 

Епископъ

 

Нико-

лай,

 

отправляясь

 

на

 

поклоненіе

 

святымъ

 

мѣстамъ

 

въ

 

Палестину^

оставилъ

 

св.

 

Николая

 

своимъ

 

замѣстителемъ,

 

и

 

въ

 

этой

 

своей

обязанности

 

св.

 

Николай

 

принесъ

 

много

 

добра

 

Патарской

 

епар-

хіи.

 

Около

 

того

 

же

 

времени

 

скончались

 

родители

 

св.

 

Николая,

оставивъ

 

ему

 

богатое

 

наслѣдство,

 

изъ

 

котораго

 

онъ

 

щедрою

 

ру-

кою

 

благотворилъ

 

нуждающимся.

 

Опъ

 

помогалъ

 

паствѣ

 

не

 

только

словомъ

 

и

 

примѣромъ,

 

но

 

и

 

деньгами,

 

оберегая

 

ее

 

отъ

 

дурныхъ

поступковъ

 

и

 

пороковъ,

 

неразлучныхъ

 

съ

 

бѣдностью.

 

Онъ

 

ни-

когда

 

не

 

отказывалъ

 

въ

 

своей

 

помощи,

 

никто

 

не

 

уходилъ

 

отъ

него,

 

не

 

получивши

 

или

 

добраго

 

совѣта

 

и

 

утѣшенія.

 

или

 

ма-

теріальной

 

помощи.

 

Житія

 

его

 

разсказываютъ,

 

что

 

въ

 

г.

 

Пата-

рахъ

 

жилъ

 

одинъ

 

разорившійся

 

богачъ.

 

Ему,

 

привыкшему

 

къ

роскоши,

 

естественно

 

трудно

 

было

 

отказаться

 

отъ

 

своихъ

 

при-

вычекъ,

 

нажитыхъ

 

въ

 

прежнее

 

время.

 

У

 

него

 

были

 

три

 

дочери,

славившіяся

 

своей

 

красотой.

 

И

 

вотъ

 

онъ

 

задумалъ

 

воспользо-

ваться

 

ихъ

 

красотою,

 

чтобы

 

возвратить

 

себѣ

 

свое

 

былое

 

бо-

гатство.

 

Ср.

 

Николай,

 

узиавъ

 

его

 

намѣревіе,

 

рѣшилъ

 

спасти

отъ

 

безчестья

 

какъ

 

отца,

 

такъ

 

и

 

дочерей.

 

Ночью,

 

когда

 

гсѣ

 

въ

городѣ

 

спали,

 

опъ,

 

взявши

 

кошелекъ

 

съ

 

золотомъ,

 

подошел ъ

 

къ

окну

 

дома,

 

гдѣ

 

жилъ

 

разоригппгся

 

богачъ;

 

отворивъ

 

окно

 

и

бросивъ

 

туда

 

кошелекъ,

 

онъ

 

быстро

 

удалился.

 

На

 

утро

 

бѣднякъ

былъ

 

крайне

 

удивленъ

   

и

 

обрадованъ,

    

когда

 

увидалъ

 

у

 

себя

 

на
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окнѣ

 

золото.

 

Онъ

 

старался

 

отыскать

 

того,

 

кто

 

сдѣлалъ

 

для

 

него

эту

 

милость,

 

но

 

не

 

могъ

 

найти.

 

На

 

это

 

золото

 

онъ

 

выдалъ

 

за-

мужъ

 

первую

 

дочь.

 

Когда

 

пришло

 

время

 

выдавать

 

вторую

 

дочь,

св.

 

Николай

 

опять

 

поступилъ

 

такъ

 

же.

 

Тогда

 

отецъ

 

ея

 

обратился

съ

 

молитвой

 

къ

 

Богу,

 

прося

 

его

 

указать

 

ему

 

его

 

благодѣтеля.

Когда

 

въ

 

третій

 

разъ

 

св.

 

Николай

 

положилъ

 

золото,

 

онъ

 

вы-

шелъ

 

изъ

 

дому

 

прежде,

 

чѣмъ

 

тотъ

 

успѣлъ

 

скрыться,

 

и,

 

упавъ

къ

 

погамъ

 

благодѣтеля,

 

со

 

слезами

 

благодарилъ

 

его

 

за

 

оказанный

ему

 

благодѣянія.

Когда

 

вернулся

 

изъ

 

путешествія

 

дядя

 

его,

 

еп.

 

Николай,

отправился

 

по

 

его

 

примѣру

 

въ

 

Палестину

 

и

 

его

 

племянпикъ.

Во

 

время

 

этого

 

путешествія

 

онъ

 

уже

 

обпаружилъ

 

благодать

чудотворенія.

 

Когда

 

онъ

 

ѣхалъ

 

по

 

морю,

 

онъ

 

предсказалъ

 

бурю,

и

 

когда

 

она

 

дѣйствительно

 

наступила,

 

своими

 

молитвами

 

спасъ

корабль

 

отъ

 

погибели.

 

Одинъ

 

изъ

 

служащихъ

 

на

 

кораблѣ

 

упалъ

съ

 

мачтп

 

и,

 

сильно

 

расшибшись,

 

лежалъ

 

безъ

 

движепія,

мертвый;

 

тогда

 

его

 

товарищи,

 

видѣвъ

 

недавпо

 

силу

 

молитвы

св.

 

Николая,

 

обратились

 

къ

 

нему,

 

прося

 

помолиться

 

объ

 

умер-

шемъ.

 

Онъ

 

помолился

 

и

 

прикоснулся

 

къ

 

умершему,

 

и

 

тотъ

всталъ

 

совершенно

 

здоровый.

 

Прежде,

 

чѣмъ

 

отправиться

 

въ

 

Па-

лестину,

 

корабль

 

пришелъ

 

къ

 

большому,

 

торговому

 

египетскому

городу

 

Александріи.

 

Во

 

время

 

своего

 

пребыванія

 

здѣсь,

 

св.

 

Ни-

колай,

 

по

 

сказанію

 

его

 

житія,

 

сотворилъ

 

много

 

чудесъ

 

и

 

утерь

своей

 

рукой

 

много

 

слезъ

 

человѣческихъ.

 

Пробывъ

 

нѣсколько

времени

 

у

 

береговъ

 

Алексапдріи,

 

корабль

 

отплылъ

 

въ

 

Па-

лестину

 

*).

Видя

 

святыя,

 

дорогія

 

для

 

каждаго

 

христіанина

 

мѣста,

 

гдѣ

Господь

  

Іисусъ

   

Христосъ

   

жилъ,

 

молился,

    

страдалъ

 

и

 

пролилъ

*)

 

Это

 

путешествіе,

 

о

 

коемъ

 

повѣствуетъ

 

Метафрастъ,

 

служитъ

іюводомъ

 

къ

 

заключенію,

 

что

 

послѣдній

 

смѣшалъ

 

въ

 

одномъ

 

житіи

двухъ

 

разновременно

 

жившихъ

 

святителей;

 

такъ

 

какъ

 

святитель

 

Ни-

колай,

 

путешествовавшій

 

до

 

гоненія

 

Діоклитіанова,

 

не

 

могъ

 

покло-

няться

 

святымъ

 

мѣстамъ

 

въ

 

Іерусалимѣ,

 

напр.,

 

Гробу

 

Господню,

 

жи-

вотворящему

 

кресту

 

(какъ

 

говорится

 

у

 

Метафраста):

 

эти

 

святыни

открыты

 

только

 

въ

 

послѣдніе

 

годы

 

Константина

 

В.

 

Но

 

если

 

можно

сомнѣваться

 

въ

 

подробностяхъ,

 

разсказанныхъ

 

у

 

Метафраста,

 

то

 

нѣтъ

причинъ

 

отвергать

 

самое

 

путешествіе.
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Свою

 

Божественную

 

кровь

 

за

 

грѣхи

 

людей,

 

гдѣ

 

каждый

 

ка-

мень,

 

каждая

 

песчинка

 

напомпнаютъ

 

о

 

Его

 

святой

 

жизни,

 

св^

Николай

 

пожелалъ

 

остаться

 

навсегда

 

въ

 

Палестинѣ,

 

удалиться

отъ

 

людей,

 

чтобы

 

втайнѣ

 

подвизаться,

 

молиться

 

и

 

благодарить

Господа

 

за

 

Его

 

безконечную

 

любовь

 

къ

 

роду

 

человѣческому.

 

Но

Господь

 

не

 

судплъ,

 

чтобы

 

святая

 

жизнь

 

этого

 

праведника

 

оста-

лась

 

безъизвѣстной.

 

Опъ

 

впушилъ

 

ему

 

отправиться

 

въ

 

Ликію.

Какъ

 

всегда

 

покорный

 

волѣ

 

Божіей,

 

св.

 

Николай

 

уже

 

заклю-

чилъ

 

договоръ

 

съ

 

хозяевами

 

одного

 

корабля,

 

которые

 

согласились

везти

 

его

 

въ

 

Ликію;

 

но,

 

отплывъ

 

изъ

 

Палестины,

 

хозяева

 

ко-

рабля

 

почему-то

 

не

 

захотѣли

 

плыть

 

въ

 

Ликію,

 

сколько

 

ни

 

умо-

лялъ

 

ихъ

 

св.

 

Николай.

 

Тогда

 

св.

 

Николай

 

прибѣгъ

 

къ

 

помощи

Божіей.

 

Горячо

 

и

 

слезно

 

онъ

 

молился

 

Богу,

 

чтобы

 

Онъ

 

помогъ

ему

 

побороть

 

людскую

 

злобу,

 

и

 

его

 

молитва

 

имѣла

 

успѣхъ.

Поднялась

 

сильная

 

буря,

 

и

 

корабль

 

противъ

 

воли

 

корабельщи-

ковъ

 

погнало

 

къ

 

берегамъ

 

Ликіи.

 

Прибывъ

 

въ

 

родную

 

землю,

св.

 

Николай

 

поступилъ

 

въ

 

Сіонскую

 

обитель

 

въ

 

число

 

братіи

 

*).

Здѣсь,

 

однажды,

 

стоя

 

па

 

молитвѣ,

 

онъ

 

услышалъ

 

голосъ,

 

гово-

ри

 

вшій,

 

что

 

онъ

 

должепъ

 

идти

 

въ

 

міръ,

 

къ

 

людямъ,

 

что

 

эта

обитель — не

 

та

 

нива,

 

па

 

которой

 

онъ

 

принесетъ

 

ожидаемый

плодъ.

 

Сначала

 

св.

 

Николай

 

недоумѣвалъ,

 

откуда

 

могъ

 

быть

этотъ

 

голосъ,

 

но

 

потомъ

 

понялъ,

 

что

 

это

 

голосъ

 

Бога

 

и,

 

пови-

нуясь

 

ему,

 

отправился

 

въ

 

городъ

 

Мтры,

 

столицу

 

митрополіи

Ликійской

 

области.

 

Онъ

 

выбралъ

 

этотъ

 

городъ

 

именно

 

потому,

что

 

въ

 

немъ,

 

какъ

 

въ

 

болѣе

 

шумномъ

 

и

 

многолюдпомъ,

 

онъ

будетъ

 

менѣе

 

замѣтенъ,

 

чѣмъ

 

въ

 

какомъ

 

нибудь

 

маломъ,

 

ти-

хомъ

 

городкѣ

 

Патарахъ,

 

гдѣ

 

его

 

всѣ

 

знали.

 

Здѣсь-то

 

св.

 

Нико-

лай

 

съ

 

особенной

 

любовью

 

предался

 

подвижнической

 

жизни.

 

Ни-

кѣмъ

 

не

 

замѣчаемый,

 

упражняя

 

свой

 

умъ

 

въ

 

богомысліи,

 

а

сердце

 

и

 

волю

 

въ

 

дѣлахъ

 

смиренія

 

и

 

любви

 

Божіей,

 

онъ

 

боль-

шую

 

часть

 

времени

 

проводилъ

 

въ

 

молитвѣ.

  

Первый

 

опъ

 

являлся

*)

 

Въ

 

„иномъ

 

житіи",

 

какъ

 

и

 

у

 

Метафраста,

 

начало

 

этой

 

обители

положено

 

дядей

 

святит.

 

Николая,

 

а

 

окончена

 

она

 

самимъ

 

святит.

 

Ни-

колаемъ

 

еще

 

въ

 

санѣ

 

пресвитера.
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въ

 

храмъ

 

Божій,

 

когда

 

въ

 

немъ

 

совершалось

 

богослуженіе,

 

и

послѣдній

 

уходилъ

 

изъ

 

пего.

Между

 

тѣмъ

 

въ

 

Мѵрахъ

 

скончался

 

архіеиископъ

 

Ликійской

области

 

Іоанпъ.

 

Чтобы

 

пайти

 

ему

 

достойнаго

 

замѣстителя,

 

со-

брались

 

всѣ

 

епископы

 

Ликійсвой

 

области,

 

но

 

никакъ

 

не

 

могли

придтп

 

къ

 

соглашепію

 

относительно

 

избранника.

 

Тогда

 

всѣ

обратились

 

съ

 

молитвой

 

къ

 

Богу,

 

и

 

Онъ

 

указалъ

 

имъ

 

Своего

избранника.

 

Онъ

 

внушилъ

 

старшему

 

архіепискоау

 

стоять

 

ночь

на

 

молитвѣ

 

въ

 

храмѣ

 

и

 

слѣдить,

 

кто

 

первый

 

цридетъ

 

къ

 

утрен-

нему

 

богослужепію.

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

Онъ

 

открылъ,

 

что

 

имя

этого

 

избранника — Николай.

 

Св.

 

Николай,

 

какъ

 

всегда,

 

первый

пришелъ

 

въ

 

храмъ,

 

и

 

архіешіскопъ,

 

спросивъ

 

его

 

объ

 

имени,

повелъ

 

его

 

къ

 

собору

 

епископовъ,

 

гдѣ

 

всѣ

 

возблагодарили

 

Бога

за

 

это

 

чудесное

 

избраніе.

 

Долго

 

не

 

соглашался

 

по

 

своему

 

глу-

бокому

 

смиреніго

 

св.

 

Николай

 

принять

 

этотъ

 

высокій

 

и

 

отвѣт-

ственный

 

санъ,

 

по

 

наконецъ

 

уступилъ

 

усилепнымъ

 

просьбамъ

собора

 

епископовъ

 

и

 

бмлъ

 

посвященъ

 

во

 

епископа.

 

По

 

пре-

данно,

 

еще

 

задолго

 

до

 

этого

 

посвященія,

 

онъ

 

ви-

дѣлъ

 

во

 

снѣ,

 

что

 

предъ

 

нимъ

 

стоитъ

 

Господь,

 

подавая

 

ему

Евангеліе,

 

оправленное

 

въ

 

золото

 

и

 

жемчугъ,

 

а

 

Матерь

 

Божія

возлагаетъ

 

ему

 

па

 

плечи

 

омофоръ.

 

На

 

основааіи

 

этого

 

преданія,

па

 

икопахъ

 

надъ

 

головою

 

святителя

 

Николая

 

изображается

 

съ

одной

 

стороны

 

Господь

 

Іисусъ

 

Христосъ,

 

иногда

 

съ

 

Евангеліемъ,

иногда

 

же

 

просто

 

благословлягощій,

 

а

 

съ

 

другой

 

Божія

 

Матерь

съ

 

омофоромъ.

Взошедши

 

на

 

высоту

 

церковнаго

 

служенія

 

и

 

власти,

 

св.

Николай

 

вступилъ

 

на

 

путь

 

самоотверженной

 

любви

 

къ

 

ближпимъ.

Зная

 

и

 

прежде,

 

что

 

въ

 

церкви

 

Христовой

 

по

 

преимуществу,

 

по

заповѣди

 

Спасителя,

 

высшій

 

членъ

 

должепъ

 

нести

 

и

 

болыпія

 

тя-

готы,

 

святитель

 

Николай

 

теперь

 

уже

 

всецѣло

 

жилъ

 

не

 

для

себя,

 

а

 

для

 

другихъ.

 

для

 

своей

 

паствы,

 

которую

 

даровалъ

 

ему

Господь

 

и

 

въ

 

которой

 

поставилъ

 

его

 

архипастыремъ.

 

Особенно

много

 

пришлось

 

иотрудиться

 

святителю

 

въ

 

царствованіе

 

импера-

тора

 

Діоклитіапа.

 

Этотъ

 

ииператоръ

 

сначала

 

благоволилъ

 

къ

христіанамъ,

    

видя

 

ихъ

 

добросовѣстпое

   

отнопіеніе

    

къ

 

государ-
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ственной

 

службѣ.

 

но

 

аотомъ,

 

уже

 

въ

 

старости,

 

вастроепный

своимъ

 

соправителемъ

 

Галеріемъ,

 

далъ

 

согласіе

 

на

 

гоненіе

 

хри-

стіапъ.

 

Началось

 

иреслѣдованіс

 

христіапъ.

 

Ихъ

 

подвергали

 

пыт-

камъ,

 

лишали

 

должностей

 

и,

 

если

 

это

 

не

 

заставляло

 

отречься

отъ

 

вѣры

 

во

 

Христа,

 

предавали

 

мучительной

 

смерти.

 

Давно

 

срав-

нительно

 

не

 

испытывая

 

передътѣмъ

 

гоненій,

 

христіане

 

подвергалпсь

опасности

 

отпасть

 

отъ

 

вѣры,

 

и

 

таковыхъ

 

отпадшихъ

 

въ

 

это

 

гопеніе

было

 

особенно

 

много.

 

Много

 

нужно

 

было

 

святителю

 

Николаю

проявить

 

силы

 

убѣжденія

 

и

 

трудовъ,

 

чтобы

 

предохранить

 

свою

паству

 

отъ

 

этой

 

опасиости.

 

Но

 

Господь

 

судилъ

 

и

 

ему

 

самому

проявить

 

примѣръ

 

христіанскаго

 

мужества.

 

Онъ

 

былъ

 

заключенъ

въ

 

темницу.

 

Здѣсь,

 

находясь

 

вмѣстѣ

 

съ

 

другими

 

заключенными

христіанами,

 

онъ

 

укрѣплялъ

 

ихъ

 

мужество

 

словомъ

 

Божіимъ,

подготовляя

 

ихъ

 

къ

 

предстоящимъ

 

страданіямъ.

 

Много

 

тогда

праведниковъ

 

стяжало

 

мученическій

 

вѣнецъ.

 

Кровь

 

христіанская

лилась

 

рѣкой;

 

но

 

Господь

 

не

 

восхотѣлъ,

 

чтобы

 

такой

 

великій

свѣтильникъ

 

вѣры,

 

какъ

 

св.

 

Наколай,

 

такъ

 

рано

 

скрылся

 

для

міра.

 

Царствовавшій

 

послѣ

 

отказавшагося

 

отъ

 

престола

 

Діокли-

тіана,

 

императоръ

 

вдругъ

 

захворалъ,

 

пораженпый

 

отъ

 

Господа

болѣзпью;

 

считая

 

ее

 

наказаніемъ

 

за

 

свою

 

жестокость,

 

онъ

 

сталъ

снисходительнѣе

 

смотрѣть

 

на

 

христіанъ,

 

мало-по-малу

 

пересталъ

ихъ

 

преследовать

 

и,

 

паконецъ,

 

позволилъ

 

имъ

 

даже

 

совершать

богослуженія,

 

чтобы

 

они

 

молились

 

объ

 

исцѣленіи

 

его

 

отъ

 

бо-

лѣзпи.

 

Скоро,

 

по

 

указу

 

императора

 

Константина,

 

и

 

совсѣмъ

 

пре-

кратились

 

всякія

 

гоненія

 

на

 

церковь

 

Христову.

 

Освобожденный

изъ

 

темницы,

 

св.

 

Николай

 

снова

 

занялъ

 

мѣсто

 

епископа

 

въ

Мурахъ.

 

Еще

 

больше

 

выпало

 

теперь

 

трудовъ

 

яа

 

его

 

долю.

 

Много

выбыло

 

изъ

 

его

 

паствы:

 

одни

 

погибли

 

въ

 

страшпыхъ

 

мучеиіяхъ

за

 

вѣру

 

во

 

Христа,

 

другіе,

 

болѣе

 

слабые,

 

не

 

выдержали

 

муче-

ній

 

— отреклись

 

отъ

 

Него— и

 

теперь

 

въ

 

страшномъ

 

раскаяніи

 

при-

лгали

 

къ

 

святителю,

 

прося

 

его

 

молитвъ

 

о

 

помиловапіи.

 

Молясь

.объ

 

упокоепіи

 

однихъ,

 

очищая

 

покаяніемъ

 

другихъ,

 

св.

 

Николай

долженъ

 

былъ

 

и

 

приготовлять

 

къ

 

крещепію

 

иовообращенныхъ

язычниковъ,

 

которые

 

теперь

 

въ

 

болыпемъ

 

количествѣ

 

обращались

ко

 

Христу,

    

удивленные

   

кротостью

 

и

 

терпѣніемъ

 

хрпстіанъ

   

во



732

время

 

гоненій.

 

Но

 

распространенно

 

христіанства

 

между

 

язычниками

еще

 

много

 

мѣшали

 

ихъ

 

храмы,

 

привлекавшіе

 

блескомъ

 

совершавших-

ся

 

въ

 

нпхъ

 

языческихъ

 

обрядовъ,

 

а

 

иногда

 

и

 

разврата,

 

толпы

 

народа.

Таковъ,

 

наприм.,

 

былъ

 

храмъ

 

богини

 

Афродиты;

 

жрецы

 

этого

храма

 

вели

 

крайне

 

распутную

 

жизнь,

 

соблазняя

 

народъ

 

своимъ

поведеніемъ.

 

Для

 

болѣе

 

успѣшнаго

 

распростраеенія

 

вѣры

 

Хри-

стовой

 

было

 

необходимо

 

уничтожить

 

эти

 

храмы,

 

но

 

при

 

импе-

раторахъ,

 

враждебныхъ

 

христіанству,

 

этого

 

невозможно

 

было

сдѣлать.

 

Когда

 

же

 

на

 

престолъ

 

вступилъ

 

Константинъ

 

равно-

апостольный,

 

признавшій

 

идолопоклонство

 

заблужденіемъ,

 

св.

 

Ни-

колай,

 

ревнуя

 

о

 

славѣ

 

Божіей,

 

разрушилъ

 

храмы

 

языческіе

 

до

основанія

 

и

 

сокрушилъ

 

идоловъ.

 

Тогда

 

множество

 

язычниковъ,

видя,

 

что

 

ихъ

 

боги

 

не

 

могли

 

себя

 

защитить

 

отъ

 

разрушепія,

перестали

 

считать

 

ихъ

 

за

 

существа

 

высшія,

 

одаренныя

 

волей

 

и

могуществомъ,

 

и

 

естественно

 

обратились

 

къ

 

Господу,

 

прославив-

шему

 

Себя

 

въ

 

чудесахъ

 

Своихъ

 

угодниковъ.

 

Для

 

церкви

 

хря-

стіанской

 

наступилъ

 

теперь

 

миръ,

 

но

 

недолго

 

она

 

наслаждалась

этимъ

 

миромъ.

Внѣшній

 

миръ

 

и

 

тишина

 

давали

 

церкви

 

возможность

 

за-

няться

 

раскрытіемъ

 

и

 

уясненіемъ

 

истинъ

 

своей

 

вѣры.

 

Но

 

паряду

съ

 

отцами

 

и

 

учителями

 

церкви,

 

уяснявшими

 

истины

 

христіан-

ской

 

вѣры

 

согласно

 

съ

 

словомъ

 

Божіимъ

 

и

 

преданіемъ

 

апостоль-

скимъ,

 

являлись

 

лица,

 

которымъ

 

хотѣлось

 

вѣровать

 

по

 

стихіямъ

міра

 

сего,

 

по

 

началамъ

 

человѣческаго

 

разума.

 

Появилось

 

много

лжеучителей

 

и

 

еретиковъ,

 

изъ

 

числа

 

которыхъ

 

самымъ

 

выда-

ющимся

 

во

 

дни

 

святитителя

 

Николая

 

былъ

 

пресвитеръ

 

Арій,

отвергавшій

 

божество

 

Іисуса

 

Христа

 

и

 

не

 

признававшій

 

Его

 

еди-

носущнымъ

 

Богу

 

Отцу.

 

Долго

 

эта

 

ересь

 

волновала

 

умы

 

христіанъ;

наконецъ,

 

для

 

ихъ

 

успокоепія

 

и

 

для

 

возстановленія

 

истиннаго

ученія

 

созванъ

 

былъ

 

первый

 

вселенскій

 

соборъ

 

въ

 

Никеѣ.

 

Это

было

 

въ

 

325

 

г.

 

по

 

Р.

 

X.

 

Святит.

 

Николай

 

былъ

 

въ

 

числѣ

 

318

отцовъ

 

на

 

этомъ

 

соборѣ

 

и

 

ревностно

 

защищалъ

 

цѣлость

 

хри-

стіанскаго

 

ученія

 

отъ

 

еретика

 

Арія.

 

Преданіе

 

разсказываетъ,

что

 

въ

 

святомъ

 

гнѣвѣ

 

на

 

него,

 

онъ

 

ударилъ

 

его

 

по

 

щекѣ,

 

за

что

 

былъ

 

осужденъ

    

отцами

    

вселенскаго

    

собора

 

и,

 

лишенный.
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святительскаго

 

омофора,

 

былъ

 

заключенъ

 

въ

 

одну

 

башню.

 

Но

вскорѣ

 

онъ

 

былъ

 

освобожденъ

 

отъ

 

наказанія,

 

потому

 

что

 

нѣкото-

рымъ

 

изъ

 

отцовъ

 

вселенскаго

 

собора

 

было

 

видѣніе,

 

ясно

 

показы-

вающее

 

особенное

 

благоволеніе

 

Божіе

 

къ

 

Святителю.

 

Св.

 

Ни-

колай

 

немедленно

 

былъ

 

возстановленъ

 

въ

 

чести

 

и

 

снова

 

запялъ

почетное

 

мѣсто

 

на

 

вселенскомъ

 

соборѣ

 

*).

Возвратясь

 

въ

 

свою

 

епархію

 

по

 

окончаніи

 

засѣданія

перваго

 

вселенскаго

 

собора,

 

святитель

 

Николай

 

продолжалъ

съ

 

еще

 

большею

 

ревностью

 

служить

 

на

 

пользу

 

св.

 

церкви

Христовой

 

и

 

на

 

благо

 

своей

 

паствы.

 

Поучая

 

ее

 

вѣровать

 

въ

простотѣ

 

сердца,

 

согласно

 

преданію

 

апостольскому

 

и

 

поста-

новление

 

отцевъ

 

церкви,

 

онъ

 

простиралъ

 

въ

 

этомъ

 

отно-

шеніи

 

свое

 

вліяніе

 

и

 

за

 

предѣлы

 

своей

 

паствы:

 

по

 

словамъ

св.

 

Андрея

 

Критскаго,

 

онъ

 

обратилъ

 

отъ

 

ереси

 

маркіонитской

ихъ

 

епископа

 

Ѳеогнія.

 

Въ

 

жизни

 

же

 

своей

 

онъ

 

попрежнему

былъ

 

для

 

всѣхъ

 

образцомъ

 

христіанской

 

добродѣтели.

 

Особенно

онъ

 

служилъ

 

для

 

пасомыхъ

 

образцомъ

 

смиренія

 

и

 

простоты.

 

Не

смотря

 

на

 

высокое

 

положеніе

 

свое,

 

онъ

 

всегда

 

носилъ

 

одежду

самую

 

простую

 

и

 

вкушалъ

 

пищу

 

одпнъ

 

разъ

 

въ

 

день.

 

Въ

 

то

 

же

время

 

онъ

 

всячески

 

являлъ

 

свое

 

милосердіе

 

и

 

сострадательность

къ

 

бѣдсівіямъ

 

и

 

напастямъ

 

людей.

 

Однажды

 

во

 

всей

   

Ликіи

 

на-

*)

 

Присутствіе

 

святителя

 

Николая

 

на

 

1-мъ

 

вселенскомъ

 

соборѣ

есть

 

несомнѣнная

 

историческая

 

дѣйствительность.

 

Доказательствомъ

этого

 

могутъ

 

служить:

 

1)

 

списокъ

 

отцовъ

 

этого

 

собора,

 

встрѣчающійся

 

въ

сочиненіи

 

Евстратія,

 

пресвитера

 

Константинопольскаго,

 

жившаго

 

въ

 

VI

вѣкѣ,

 

и

 

2)

 

арабскій

 

списокъ,

 

изданный

 

англичанипомъ

 

Сельденомъ.

 

Въ

 

обо-

ихъ

 

спискахъ

 

стоить

 

имя

 

Николая,

 

епископа

 

Мѵрскаго.

 

Правда,

 

это

 

имя

 

не

упоминается

 

въ

 

западныхъ

 

спискахъ

 

отцовъ

 

1-го

 

вселенскаго

 

собора,

но

 

въ

 

этомъ

 

спискѣ

 

нѣтъ

 

и

 

многихъ

 

другихъ

 

отцовъ

 

этого

 

собора.

 

Пре-

дание

 

же

 

о

 

томъ,

 

что

 

святитель

 

Николай

 

ударилъ

 

Арія

 

рукою

 

по

 

щекѣ,

едва

 

ли

 

достовѣрно,

 

такъ

 

какъ

 

совсѣмъ

 

не

 

согласуется

 

съ

 

характе-

ромъ

 

святителя,

 

снисходительнаго

 

къ

 

слабостямъ

 

и

 

заблужденіямъ

 

чело-

вѣческимъ, —образцомъ

 

кротости

 

и

 

сыиренія.

 

Преданіе

 

это

 

можетъ

 

быть

цѣнно

 

только

 

ио

 

своей

 

основной

 

мысли,—той,

 

что

 

на

 

ряду

 

съ

 

другими

добро дѣтелями

 

онъ

 

имѣлъ

 

и

 

чрезвычайную

 

ревность

 

вѣры.

 

Впрочемъ

преданіе

 

это,

 

идущее

 

отъ

 

Студійскаго

 

монаха

 

Іоапна,

 

твердо

 

держится

не

 

только

 

среди

 

христіанскихъ

 

жителей

 

Никеи,

 

но,

 

по

 

словамъ

 

путе-

шественника

 

Муравьева

 

и

 

еще

 

другого

 

пеизвѣстнаго,

 

восѣщавщаго

 

Ни-

кего

 

въ

 

1872

 

г.,—даже

 

среди

 

турокъ,

 

которые

 

и

 

теперь

 

показываютъ

„темницу

 

св.

 

Николая

 

чудотворца"

 

въ

 

одной

 

изъ

 

болыпихъ

 

бойницъ

городской

 

стѣны

 

справа

 

отъ

 

т.

 

н.

 

цареградскихъ

 

воротъ.
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сталъ

 

сильный

 

голодъ,

 

и

 

жителямъ

 

Мтръ

 

угрожала

 

голодная

 

смерть.

Но

 

святитель

 

Николай

 

бодрствовалъ

 

о

 

спасеніп

 

своей

 

паствы.

Онъ

 

явился

 

во

 

сяѣ

 

одному

 

итальянскому

 

купцу,

 

нагрузившему

свой

 

корабль

 

хлѣбомъ,

 

п

 

ішушплъ

 

отправить

 

этотъ

 

корабль

 

въ

Ликію

 

для

 

продажи

 

и

 

далъ

 

ему

 

три

 

золотыхъ

 

монеты.

 

Купецъ,

проснувшись,

 

исполнилъ

 

это

 

приказаніе.

 

Жители

 

Мтръ,

 

узнавши

о

 

чудѣ,

 

горячо

 

возблагодарили

 

Господа

 

и

 

Его

 

св.

 

угодника.

Живя

 

всецѣло

 

духовными

 

и

 

тѣлесными

 

нуждами

 

своей

 

паствы,

свят.

 

Николай

 

старался,

 

чтобы

 

въ

 

ея

 

средѣ

 

не

 

было

 

злобы,

 

за-

висти

 

и

 

вражды.

 

Онъ

 

спѣшилъ

 

туда,

 

гдѣ

 

разгоралась

 

ссора

 

и

всѣми

 

силами

 

содѣйствовалъ

 

примиренію

 

враждующихъ.

 

Однажды

въ

 

сопредѣльной

 

съ

 

Ликіей

 

области

 

имперіи,

 

именно

 

во

 

Фригіи

вспыхнулъ

 

мятежъ;

 

чтобы

 

успокоить

 

волневіе,

 

пмператоръ

 

Кон-

стаптинъ

 

послалъ

 

туда

 

отрядъ

 

войска,

 

который

 

и

 

отправился,

подъ

 

начальствомъ

 

трехъ

 

вождей— Непотіана,

 

Урса

 

и

 

Ерппліоиа,

въ

 

мятежную

 

область.

 

Но

 

море

 

было

 

неспокойно,

 

поднялась

 

буря,

и

 

онъ

 

долженъ

 

былъ

 

высадиться

 

въ

 

Ликіи.

 

Пока

 

у

 

него

 

были

съѣстные

 

припасы,

 

онъ

 

велъ

 

себя

 

спокойно,

 

но

 

когда

 

въ

 

войскѣ

обнаружился

 

недостатокъ

 

припасовъ,

 

воины

 

стали

 

притѣснять

 

жите-

лей,

 

насильно

 

отнимая

 

у

 

нихъ

 

припасы.

 

Жители,

 

выведенпые

 

изъ

терпѣнія

 

насиліями

 

войска,

 

поднялись

 

па

 

свою

 

защиту;

 

произошла

схватка

 

въ

 

мѣстности,

 

носившей

 

названіе

 

Нлакоматъ.

 

Узнавъ

 

объ

этомъ,

 

святитель

 

немедленно

 

прибылъ

 

въ

 

названную

 

мѣстность,

 

и

 

его

прпбытіе

 

остановило

 

схватку.

 

Обѣ

 

враждующія

 

стороны

 

вышли

на

 

встрѣчу

 

свитителю.

 

Онъ

 

обратился

 

къ

 

начальникамъ

 

отряда,

кротко

 

увѣщевая

 

ихъ

 

возстановить

 

порядокъ

 

въ

 

средѣ

 

воиновъ,

и

 

благословилъ

 

ихъ

 

на

 

исполненіе

 

даннаго

 

имъ

 

порученія.

 

Въ

это

 

отсутствіе

 

святителя

 

въ

 

Мтрахъ

 

едва

 

не

 

совершилось

 

пре-

ступленіе,

 

которое

 

могло

 

глубоко

 

возмутить

 

совѣсть

 

Мтрской

паствы.

 

Начальникъ

 

города

 

Евстафій

 

невинно

 

осудилъ

 

на

 

смерть,

трехъ

 

граждапъ.

 

Онъ

 

былъ

 

подкупленъ

 

къ

 

этому

 

недоброжелателя-

ми

 

этихъ

 

людей.

 

Святитель

 

узналъ

 

объ

 

этомъ

 

преступпомъ

 

дѣя-

ніи

 

находясь

 

въ

 

Плакоматѣ

 

и

 

прибылъ

 

въ

 

Мѵры

 

уже

 

тогда,

когда

 

оно

 

готово

 

было

 

совершиться,

 

когда

 

невинно

 

осужденные

выведены

 

были

 

на

 

поле,

 

гдѣ

 

производилась

 

смертная

 

казиь.

 

Свя-
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тптель

 

спѣшитъ

 

туда

 

и

 

видитъ

 

тамъ

 

три

 

жертвы

 

неправосудія

съ

 

цѣпями

 

на

 

рукахъ

 

и

 

палача,

 

готоваго

 

къ

 

совершепію

 

казни.

Одипъ

 

изъ

 

осужденныхъ

 

уже

 

наклонплъ

 

голову

 

нодъ

 

мечъ

 

па-

лача.

 

Уже

 

и

 

мечъ

 

тотъ

 

занесенъ

 

равнодушной

 

рукой.

 

Еще

 

мгно-

веніе, — и

 

не

 

стало

 

бы

 

одной

 

жертвы.

 

Но

 

святитель

 

Николай,

явившійся

 

въ

 

эту

 

минуту

 

на

 

мѣсто

 

казни,

 

схватываетъ

 

своей

рукой

 

обнаженпый

 

мечъ

 

и

 

бросаетъ

 

его

 

на

 

землю.

 

Никому

 

и

въ

 

голову

 

не

 

пришло

 

спрашивать

 

святителя,

 

почему

 

онъ

 

вмѣ-

шался

 

въ

 

дѣло,

 

не

 

относящееся

 

къ

 

его

 

обязапностямъ.

 

Всѣ

 

ува-

жали

 

его,

 

потому,

 

что

 

знали

 

его,

 

какъ

 

архипастыря

 

и

 

мудраго,

 

и.

справедливая,

 

и

 

знали,

 

что

 

и

 

теперь

 

онъ

 

вмѣшался

 

въ

 

дѣло

 

не

безъ

 

особепнаго

 

основанія,

 

а

 

имѣя

 

убѣжденіе

 

въ

 

невинности

осуждепныхъ,

 

или

 

въ

 

необходимости

 

помиловать

 

несчастныхъ, —

знали,

 

наконецъ,

 

что

 

онъ,

 

какъ

 

архипастырь,

 

имѣющій

 

попече-

те

 

объ

 

общественной

 

правдѣ,

 

имѣетъ

 

власть

 

возвысить

 

свой

 

го-

лосъ,

 

когда

 

попираются

 

законы

 

правды.

 

Когда

 

узналъ

 

объ

 

этомъ

Евстафій,

 

онъ

 

поспѣшилъ

 

на

 

мѣсто

 

казни

 

и

 

на

 

колѣняхъ

 

про-

силъ

 

у

 

святителя

 

прощенія.

 

Но

 

святитель

 

впдѣлъ,

 

что

 

его

 

раскаяніе

не

 

было

 

искренпимъ:

 

онъ

 

болѣе

 

боялся

 

донесенія

 

императору,

чѣмъ

 

суда

 

Божія,

 

и

 

обвинялъ

 

болѣе

 

другихъ,

 

нежели

 

себя

 

въ

своемъ

 

поступкѣ.

 

Св.

 

Николай,

 

заботясь

 

о

 

его

 

спасеніи,

 

сталъ

 

го-

ворить

 

ему

 

о

 

мукахъ

 

загробной

 

жпзпи.

 

Добившись

 

полпаго

 

рас-

каянія

 

Евстафія,

 

онъ

 

отпустилъ

 

его

 

съ

 

миромъ.

Свидетелями

 

проявленія

 

такой

 

силы

 

и

 

вліянія

 

святителя

были

 

и

 

тѣ

 

три

 

военачальника,

 

которые

 

посланы

 

были

 

царемъ

Константиномъ

 

для

 

усмиренія

 

мятежа.

 

Они

 

съ

 

успѣхомъ

 

окон-

чили

 

возложенное

 

на

 

нихъ

 

порученіе

 

и

 

возвратились

 

въ

 

Мѵры

съ

 

святителемъ

 

Николаемъ.

 

Они

 

получили

 

щедрое

 

возпаражденіе

отъ

 

Константина — и

 

это

 

возбудило

 

противъ

 

нихъ

 

зависть.

 

За-

вистники

 

донесли

 

Константинопольскому

 

градоначальнику

 

Евла-

лію,

 

что

 

эти

 

военачальники

 

замышляютъ

 

измѣлу,

 

а

 

тотъ

 

донесъ

объ

 

этомъ

 

императору.

 

Императоръ

 

былъ

 

сильно

 

возмущенъ

 

не-

благодарностью

 

военачальниковъ

 

и

 

велѣлъ

 

заключить

 

ихъ

 

подъ

стражу.

 

Но

 

враги

 

не

 

удовольствовались

 

этимъ

 

и

 

чрезъ

 

того

 

же

Евлалія

 

добились

 

того,

 

что

 

императоръ

 

подписалъ

 

имъ

 

смертпый
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прпговоръ.

 

Несчастнымъ

 

не

 

осталось

 

иной

 

надежды,

 

кромѣ

 

Бога.

Горячо

 

они

 

молились

 

Ему,

 

и

 

Онъ

 

спасъ

 

ихъ

 

чрезъ

 

Своего

 

угодника

Николая.

 

Императору

 

Константину

 

и

 

градоначальнику

 

Евлалію

явился

 

во

 

снѣ

 

мужъ,

 

который

 

назвалъ

 

себя

 

архіереемъ

 

Мгрскимъ

Нпколаемъ.

 

Онъ

 

строго

 

приказывалъ

 

императору

 

освободить

узнпковъ,

 

угрожая

 

за

 

неисполненіе

 

этого

 

приказанія

 

войной

 

и

погибелью.

 

Тотъ

 

же

 

сонъ

 

видѣлъ

 

и

 

Евлалій.

 

Встревоженный

сновидѣніемъ,

 

царь

 

призвалъ

 

осужденныхъ

 

и

 

спросилъ,

 

къ

 

ка-

кому

 

волшебству

 

прибѣгли

 

они,

 

чтобы

 

вызвать

 

мужа,

 

явившагося

ему

 

во

 

снѣ.

 

Удивленные

 

военачальники

 

сказали,

 

что

 

ни

 

къ

 

чему,

кромѣ

 

молитвы

 

къ

 

Богу,

 

они

 

не

 

прибѣгали,

 

и,

 

воспользовавшись

личпымъ

 

прпсутствіемъ

 

предъ

 

царемъ,

 

горячо

 

защищали

 

свою

невинность

 

предъ

 

нимъ;

 

они

 

говорили,

 

что

 

всегда

 

вѣрно

 

служили

царю

 

и

 

всѣмъ

 

сердцемъ

 

желали

 

бы

 

продолжать

 

эту

 

службу.

 

Ихъ

горячія

 

и

 

искреннія

 

рѣчи

 

подѣйствовали

 

на

 

царя.

 

Повелѣно

было

 

тщательно

 

разслѣдовать

 

дѣло,

 

и

 

клеветники

 

были

 

на-

казаны.

Къ

 

концу

 

жизни

 

св.

 

Николая

 

слава

 

его

 

чудотвореній

 

рас-

пространилась

 

уже

 

далеко

 

за

 

предѣлы

 

Ликіи;

 

тавъ

 

что

 

къ

 

нему

молитвенно

 

обращались

 

за

 

помощью

 

даже

 

люди,

 

никогда

 

не

 

ви-

давшіе

 

его,

 

и

 

получали

 

отъ

 

него

 

по

 

своимъ

 

молитвамъ.

 

Разъ

корабль,

 

плывшій

 

изъ

 

Египта

 

въ

 

Ликію,

 

былъ

 

застигнуть

 

въ

морѣ

 

жостокой

 

бурей.

 

Въ

 

борьбѣ

 

съ

 

грозными

 

стихіями

 

корабль

потерялъ

 

всѣ

 

снасти.

 

Онъ

 

совсѣмъ

 

уже

 

погибъ,

 

когда

 

людямъ,

плывшимъ

 

на

 

немъ,

 

пришла

 

мысль

 

обратиться

 

съ

 

молитвой

 

къ

св.

 

Николаю,

 

о

 

чудесахъ

 

котораго

 

они

 

слышали.

 

И

 

вотъ

 

они

увидѣли

 

чудное

 

явлеиіе:

 

святитель

 

явился

 

на

 

кораблѣ

 

и

 

сталь

 

самъ

управлять

 

судномъ.

 

По

 

его

 

волѣ

 

буря

 

начала

 

стихать,

 

море

 

стало

спокойнѣе,

 

и

 

судно

 

избѣжало

 

опасности.

 

Вышедши

 

на

 

берегъ,

спасенные

 

отыскали

 

святителя

 

и

 

со

 

слезами

 

благодарили

 

его

за

 

свое

 

спасеніе.

 

Святитель

 

своимъ

 

прозорливымъ

 

духомъ

 

уви-

дѣлъ,

 

что

 

многіе

 

изъ

 

бывшяхъ

 

на

 

кораблѣ

 

заражены

 

скверною

любодѣйства.

 

Онъ

 

увѣщевалъ

 

ихъ

 

очистить

 

себя

 

отъ

 

этой

 

сквер-

ны

 

и,

 

преподаг.ъ

 

этотъ

 

спасительный

 

урокъ,

 

отпустилъ

 

ихъ

 

съ

миромъ.
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Послѣднее

 

чудо,

 

о

 

которомъ

 

говорится

 

въ

 

житіяхъ

 

Николая

чудетворца,

 

показываетъ,

 

что

 

онъ

 

совсѣмъ

 

уже

 

созрѣлъ

 

для

 

вѣч-

ной,

 

блаженной

 

жизни.

 

Онъ

 

дожилъ

 

до

 

глубокой

 

старости,

 

и

кончина

 

его

 

была

 

близка.

 

Послѣ

 

непродолжительной

 

болѣзни

онъ

 

мирно

 

скончался,

 

съ

 

радостью

 

отходя

 

въ

 

блаженную

 

жизнь;

честное

 

тѣло

 

его

 

при

 

мпогочислепномъ

 

собраніи

 

епископовъ

Ликійской

 

страны,

 

клириковъ,

 

иночествующихъ

 

и

 

народа

 

было

погребено

 

6

 

декабря

 

въ

 

соборпой

 

Мѵрской

 

церкви

 

*).

 

„Величаю

тебя,

 

митрополія

 

Ликійская",

 

говорилъ.въ

 

соборномъ

 

храмѣ

 

го-

рода

 

Мтръ

 

св.

 

Андрей,

 

ахріепископъ

 

Критсвій,

 

въ

 

началѣ

 

VIII

вѣка

 

предъ

 

гробницию

 

свитителя

 

Николая.

 

„Ты

 

стяжала

 

пасты-

ря

 

чадолюбиваго;

 

ты

 

пріяла

 

на

 

главу

 

свою

 

дорогой

 

и

 

нетлѣнный

вѣнецъ.

 

Кто

 

это?

 

Николай,

 

въ

 

пуждахъ

 

предстающій

 

съ

 

небес-

ными

 

утѣшеніями,

 

неукоснительный

 

защитникъ

 

въ

 

обидахъ,

 

ве-

ликій

 

въ

 

чудесахъ

 

и

 

страшный

 

въ

 

явленіяхъ,

 

спасающій

 

невин-

ныхъ

 

отъ

 

погибели,

 

разрушающій

 

сновидѣпіями

 

пеправедпыя

предпріятія.

 

Блаженъ

 

ты

 

изъ

 

городовъ,

 

Муры!

 

Ты

 

вмѣщаешь

въ

 

нѣдрахъ

 

столь

 

великаго

 

благодѣтеля".

М.

  

С.

(До

 

слѣд.

 

№).

—_____

Открытіе

 

народной

 

читальни

 

въ

 

с.

 

Уренѣ

 

Варнав,

 

у.

31-го

 

ноября

 

въ

 

3

 

ч.

 

дня

 

въ

 

селѣ

 

Уренѣ

 

Варяавин.

 

у.,

въ

 

зданіи,

 

принадлежащемъ

 

волости,

 

было

 

совершено

 

открытіе

 

на-

родной

 

библіотеки-читальни.

 

Предъ

 

водосвятнымъ

 

молеономъ

завѣдующій

 

читальнею

 

свящ.

 

В.

 

Успенскій

 

сказалъ

 

собравшему-

ся

 

въ

 

болыпомъ

 

количествѣ

 

народу

 

слово

 

о

 

велпкомъ

 

значе-

нія

 

читальни

 

для

 

жителей

 

Уренскаго

 

края

   

и

 

пригласиль

 

обра-

*)

 

Годъ

 

кончины

 

св.

 

Николая

 

также

 

неизвѣстенъ.

 

Но

 

такъ

 

какъ

въ

 

разсказѣ

 

о

 

перенесеніи

 

его

 

мощей

 

въ

 

Барь-Градъ

 

говорится,

 

что

 

это

было

 

въ

 

746

 

г.

 

по

 

его

 

кончинѣ,

 

перенесеніе

 

же

 

было

 

въ

 

1087г.,

 

то,

 

слѣдо-

вательно,

 

онъ

 

скончался

 

въ

 

341

 

г.

 

Ііреосв.

 

Сергій

 

въ

 

своемъ

 

мѣсяцѳ-

словѣ

 

о

 

годѣ

 

его

 

кончины

 

говорить

 

такъ:

 

„Извѣстно,

 

что

 

день

 

кончи-

ны

 

его

 

по

 

житію

 

былъ

 

пятница.

 

По

 

пасхальвимъ

 

таблицамъ

 

послѣ

Никейскаго

 

собора

 

6

 

декабря

 

на

 

пятницу

 

падаетъ

 

въ

 

328,

 

334,

 

351

года".

 

Близко

 

къ^этому

 

^полагаетъ

 

его

 

кончину

 

и

 

Штадлеръ— между

345

 

и

 

352

 

г.
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титься

 

съ

 

усердной

 

молитвой

 

кь

 

Господу

 

Богу

 

о

 

томъ,

 

чтобы

Онъ,

 

человѣволюбецъ,

 

вложилъ

 

въ

 

сердце

 

ихъ

 

постоянную

 

лю-

бовь

 

къ

 

чтепію

 

душеспасигелышхъ

 

и

 

многополезиыхъ

 

книгъ.

Служеяіе

 

совершено

 

было

 

соборомъ

 

двухъ

 

свящепниковъ,

 

а

 

пѣ-

ніе

 

— емѣшаннымъ

 

хоромъ

 

пзъ

 

учевиковъ

 

двухкласспаго

 

М.

 

Н.

П.

 

училища

 

подъ

 

управленіемъ

 

учителя

 

того

 

уч.

 

П.

 

Коптева.

Басовую

 

партію

 

держали

 

другой

 

уч.

 

А.

 

Снѣжневскій

 

и

 

нач.

Урея.

 

поч.-телегр.

 

копт.

 

И.

 

Борясовъ.

 

Молебенъ

 

закончился

многолѣтіемъ

 

Царствующему

 

Дому,

 

Сіятѣйшему

 

Суяоду

 

и

 

всѣмъ

заботящимся

 

о

 

народномъ

 

образованіи.

 

Послѣ

 

молебна

 

завѣду-

ющій

 

объявилъ

 

читальню- открытой

 

и,

 

пожелавъ

 

ей

 

полнаго

 

благо-

устройства

 

а

 

процвѣтанія,

 

выразплъ

 

надежду,

 

что

 

просвѣщеніе

народа

 

при

 

любви

 

къ

 

чтенію

 

будетъ

 

замѣтно

 

двигаться

 

впередъ.

Хоромъ

 

тѣхъ

 

же

 

лнцъ

 

весьма

 

стройно

 

и

 

гармонично

 

были

 

про-

пѣты

 

два

 

гимна:

 

„Боже,

 

Царяхраня"

 

и

 

„Славься,

 

славься".

 

На-

родная

 

читальня

 

открыта

 

съ

 

разрѣшенія

 

начальника

 

губ.,

 

па

основапіи

 

общпхъ

 

правилъ

 

о

 

народныхъ

 

читальпяхъ.

 

Средствами

на

 

пріобрѣтепіе

 

книгъ

 

послужили

 

частпыя

 

пожертвованія

 

до

 

250

 

р.,

собранныя

 

по

 

подпискѣ

 

г.

 

мѣстнымъ

 

зем.

 

нач.

 

А.

 

I,

 

Ильинымъ,

который

 

и

 

является

 

ипиціаторомъ

 

и

 

организаторомъ

 

ея,

 

и

 

по-

жертвовапія

 

отъ

 

1-го

 

Уренскаго

 

сельскаго

 

общ.

 

25

 

р.

 

(по

 

при-

говору

 

отъ

 

1-го

 

фев.

 

сего

 

16i)D

 

г.)

 

и

 

отъ

 

Урен.

 

волости

 

50

 

р.

(по

 

приговору

 

отъ

 

4-го

 

фер.

 

того

 

же

 

года).

 

Дальнѣйше

 

суще-

ствованіе

 

читальни

 

обезпечивается

 

отчисленіемъ

 

каждогодно

1-мъ

 

Урен.

 

общ.

 

изъ

 

своихъ

 

средствъ

 

по

 

25

 

руб.

 

и

 

волостпымъ

сходомъ

 

по

 

50

 

р.,

 

каковое

 

обязательство

 

они

 

и

 

дали

 

въ

 

своихъ

приговорахъ

 

въ

 

вышеозпачеппыя

 

числа."

Въ

 

настоящее

 

время

 

книгъ

 

разнагосодержанія

 

для

 

читальни

выписано

 

отъ

 

правленія

 

С.-Петерб.

 

общ.

 

грамотности

 

500

 

экз.

на

 

сумму

 

280

 

р.

 

Всѣ

 

присутствующее

 

на

 

открытіе

 

народной

 

чи-

тальни

 

встрѣчали

 

ее

 

съ

 

чувствами

 

величайшей

 

радости

 

и

 

добро-

желательства.

 

Многіе

 

по

 

сіе

 

время

 

открыто

 

выражаютъ

 

благо-

дарность

 

организатору

 

ея

 

г.

 

Ильину,

 

у

 

котораго

 

умственное

 

и

нравственное

 

воспитаніе

 

народа

 

всегда

 

есть

 

одна

 

изъ

 

самыхъ

главныхъ

 

заботъ.

 

Насаждая

 

школы

 

въ

 

Урепскомъ

 

краѣ

 

и

 

заботясь

о

 

внѣшнемъ

 

и

 

внутреннемъ

 

благосостояніи

 

его,

 

г.

 

зем.

 

нач,

 

хоро-

шо

 

понималъ,

 

что

 

этимъ

 

онъ

 

дѣлаетъ

 

только

 

начало

 

просвѣ-

щенію:

 

ученики

 

школы,

 

выходя

 

въ

 

жизнь

 

r

 

не

 

имѣя

 

у

 

себя

 

на-

зидательныхъ

 

книгъ,

 

мало-по-малу

 

утрачивали,

 

вращаясь

 

въ

суетѣ

 

мірской,

 

все,

 

что

 

добывали

 

хорошаго

 

шволышмъ

 

путемъ.

Создавъ

 

безплатную

 

читальню,

 

онъ

 

теперь

 

далъ

 

полную

 

воз-

можность

 

народу

   

учиться

 

всю

 

жизнь,

  

развивать

 

свои

 

душевны

 

я
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силы

 

и

 

предохранять

 

себя

 

отъ

 

разныхъ

 

пороковъ,

 

которые

 

часто

наживаются

 

ими

 

просто

  

„

 

отъ

 

нечего

 

дѣлать

 

"

Поставляя

 

въ

 

извѣстность

 

открытіе

 

народной

 

читальни

 

въ

селѣ

 

Уренѣ,

 

мы

 

вполнѣ

 

убѣждены,

 

что

 

это

 

сообщеніе

 

доставить

великую

 

радость

 

и

 

тѣмъ

 

пашимъ

 

землякамъ,

 

которые,

 

занимаясь

отхожимъ

 

промысломъ,

 

не

 

живутъ

 

па

 

своей

 

родинѣ,

 

особенно

же

 

должно

 

обрадовать

 

оно

 

почтеннѣйшаго

 

корреспондента

„Костромского

 

Листка"

 

—

 

„Земляка",

 

автора

 

замѣтки

 

объ

 

урен-

свой

 

косности

 

(Костром.

 

Л.

 

№

 

72).

 

Кстати,

 

нельзя

 

не

 

подивиться

такому

 

странному

 

суждевію

 

г.

 

„ Земляка"

 

о

 

своихъ

 

людяхъ,

 

пе-

чатно

 

высказанномъ

 

имъ

 

въ

 

томъ

 

же

 

№

 

Листка,

 

вскорѣ

 

послѣ

посѣщенія

 

своей

 

родины,

 

на

 

которой

 

опъ

 

давно

 

не

 

бивалъ.

 

Во

время

 

его

 

отсутствія

 

было

 

много

 

сдѣлано

 

въ

 

Уренскомъ

 

краѣ

симпатичнаго,

 

о

 

чемъ

 

бы

 

можно

 

порадоваться

 

и

 

поговорить.

 

Такъ,

открыты

 

три

 

приходскихъ

 

попечительства,

 

открыто

 

больше

 

20-ти

школъ

 

грамоты,

 

увеличено

 

число

 

земскихъ

 

гаколъ,

 

пропедепъ

телеграфъ

 

изъ

 

г.

 

Варнавина

 

въ

 

Урень,

 

устроена

 

и

 

открыта

 

сель-

скохозяйственная

 

ферма,

 

распространены

 

въ

 

народѣ

 

жатвенныя

машины

 

и

 

вѣялки

 

и

 

многое

 

другое.

 

Но

 

о

 

всемъ

 

этомъ

 

пріагномъ

и

 

симпатичномъ

 

нашъ

 

землякъ

 

не

 

проропилъ

 

пи

 

слова,

 

только

горько

 

попрекнулъ

 

насъ

 

за

 

то,

 

что

 

не

 

успѣли

 

къ

 

его

 

пріѣзду

открыть

 

народную

 

читальню.

 

Жаль,

 

что

 

онъ— землякъ

 

памъ

 

только

тѣломъ,

 

а

 

не

  

духомъ.

Завѣдующій

  

чит.

 

свящ.

 

Владиміръ

   

Успенскій.

Отъ

 

правленія

 

общества

  

вспомоществованія

  

семинаристамъ.

Правленіе

 

общества

 

съ

 

искреннею

 

благодарностью

 

извѣ-

щаетъ

 

о

 

полученіи

 

ножертвованій

 

отъ

 

нижеслѣдующихъ

 

бла-

творителей:

Отъ

 

настоятеницы

 

Костромского

 

Богоявленскаго

 

дѣвичьяго

монастыря

 

игумепіи

 

Анпы

 

—

 

3

 

р.;

 

отъ

 

прот.

 

того

 

же

 

монастыря

Александра

 

Красовскаго — 3

 

р.;

 

отъ

 

іеромонаха

 

Троицко-Сер-

гіевои

 

лавры

 

Михея

 

членскаго

 

взноса

 

на

 

1900

 

г. — 3

 

руб.;

 

отъ

іеродіакона

 

той

 

же

 

лавры

 

Самуила

 

чл.

 

взноса

 

на

 

1900

 

г.

 

3

 

р.,

инока

 

той

 

же

 

лавры

 

Іоанна

 

Чистякова

 

чл.

 

взноса

 

на

 

1900

 

г.

3

 

р.;

 

отъ

 

преподавателя

 

Омской

 

гнмназіи

 

Николая

 

Ивановича

Смирнова— 10

 

р.;

 

чрезъ

 

о.

 

настоятеля

 

Рождество-Богородицкой

ц.

 

с.

 

Матвѣева

 

1

 

Кологр.

 

окр.

 

по

 

поди,

 

листу:

 

отъ

 

Павла

 

Пти-

цына

 

—

 

1

 

р.

 

20

 

в.;

 

Михаила

 

Алексеевича

 

Суханова— 50

 

коп

 

;

свящ.

 

Петра

 

Розанова— 1

 

р.;

 

діакона

 

Александра

 

Груздева —

50

 

в.;

  

псал.

  

Павла

 

Соколова — 50

 

к.;

    

псал.

 

Ивана

 

Лебедева—
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50

 

коп

 

,

 

Василія

 

Птпцына

 

— 50

 

к.

 

и

 

Александры

 

Смирновой

 

—

30

 

к.,

 

а

 

всего — 5

 

р .";

 

чрезъ

 

о.

 

благочипнаго

 

Юрьевецкаго

 

со-

бора

 

прот.

 

Николая

 

Горчакова

 

по

 

подписному

 

листу:

 

отъ

 

о.

 

прот.

2

 

р

 

,

 

свящ.

 

Михаила

 

Кліентова

 

1

 

р.,

 

діак.

 

Алексѣя

 

Благовѣ-

щенскаго — 30

 

к,

 

псал.

 

Іакова

 

Сынковскаго — 10

 

к.,

 

псал.

 

Але-

ксандра

 

Сперанскаго — 15

 

к.,

 

цер.

 

стар.

 

Александра

 

Немкова —

2

 

р.

 

и

 

Михаила

 

Вл.

 

Корнилова — 45

 

к.,

 

а

 

всего

 

6

 

р.;

 

чрезъ

 

о.

прот.

 

Успенскаго

 

собора

 

г.

 

Плеса

 

Павлина

 

Ширскаго

 

по

 

под-

писному

 

листу:

 

отъ

 

самого

 

о.

 

иротоіерея — 2

 

р.;

 

діак.

 

Геннадія

Калинникова — 50

 

к.;

 

псал.

 

Алексѣя

 

Бартенева — 25

 

к.,

 

Ивана

Подирова — 30

 

в.,

 

неизвѣтяаго — 10

 

к.;

 

Огуреганикова — 10

 

в.;

Соболева — 20

 

к..

 

В.

 

Соболева— -15

 

к;

 

Соболева — 15

 

в.;

 

А.

 

Но-

женалова

 

—

 

25

 

к.;

 

М.

 

Доступова — 10

 

в.;

 

Зиновія

 

Лучшакова —

30

 

в.;

 

Ѳ.

 

Смирнова — 20

 

в.;

 

Даниловой — 20

 

в.;

 

неизвѣстнаго —

1

 

руб.

 

20

 

в.,

 

всего

 

б

 

р.;

 

отъ

 

доктора

 

медицины

 

Николая

 

Ва-

сильевича

 

Комаревскаго

 

— 3

 

р.;

 

отъ

 

непзвѣстнаго

 

чрезъ

 

Н.

 

И.

Бѣляева— 20

 

к.

ЕНІРІХАЛЬНІЯ

 

ХРОНИКА.
■

—

   

13-го

 

ноября,

 

въ

 

субботу,

 

Преосвященнѣйшій

 

Виссаріопъ

 

со-

вершилъ

 

божественную

 

литургію

 

въ

 

Ѵпатіевскомъ

 

монастырѣ

 

и

 

посвя-

тилъ

 

въ

 

діакопа

 

бывшаго

 

учителя

 

Сѣдѣльницкой

 

второклассной

 

цер-

вовно-приходской

 

школы

 

Александра

 

Вознесенскаго,

 

опредѣленнаго

 

на

иѣсто

 

священника

 

въ

 

седо

 

Воронцово

 

Нерехтскаго

 

у.,

 

и

 

во

 

священни-

ка

 

окончившаго

 

курсъ

 

въ

 

Костромской

 

духовной

 

семинаріи

 

Павла

 

Крас,

нопѣвцева,

 

опредѣленнаго

 

на

 

мѣсто

 

къ

 

Воскресенской

 

церкви

 

с.

 

Пень;

ковъ

 

Галичскаго

 

уѣзда.

—

  

14-го

 

ноября,

 

въ

 

воскресенье,

 

въ

 

день

 

рожденія

 

Государыни

Императрицы

 

Марш

 

Ѳеодоровны,

 

Преосвященнѣйшій

 

Виссаріонъ

 

совер-

шилъ

 

божественную

 

литургію

 

въ

 

Костромскомъ

 

каѳедральномъ

 

Бого-

явленскомъ

 

соборѣ

 

и

 

посвятилъ

 

во

 

діакона

 

окончившаго

 

курсъ

 

Ко-

стромской

 

духовной

 

семинаріи

 

Флегонта

 

Бѣднякова,

 

опредѣленнаго

 

на

мѣсто

 

священника

 

къ

 

Предтеченской

 

церкви

 

с.

 

Филимонова

 

Чухлом-

скаго

 

у.,

 

и

 

во

 

священника— Александра

 

Вознесенскаго.

 

Въ

 

обычное

 

вре-

мя

 

Владыка

 

сказалъ

 

слово

 

на

 

тѳкстъ

 

изъ

 

дневного

 

евангельскаго

 

чте-

нія

 

(Лук.

 

8,

 

37).

 

Послѣ

 

литургіи

 

Его

 

Преосвященствомъ,

 

въ

 

сослуже-

ніи

 

соборнаго

 

и

 

городского

 

духовенства,

 

въ

 

присутствіи

 

г.

 

начальника

губерніи,

 

должностныхъ

 

и

 

почетныхъ

 

лицъ

 

г.

 

Костромы,

 

совершенъ

 

былъ

торжественный

 

царскій

 

молебенъ

 

съ

 

провозглашеніемъ

 

обычныхъ

 

мно-
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голѣтій.— Въ

 

тотъ

 

же

 

день

 

въ

 

Христорождественской

 

церкви

г.

 

Костромы

 

праздновалось

 

Зб-лѣтіе

 

протоіерея

 

А.

 

В.

 

Нифонтова,

много

 

лѣтъ

 

трудившагося

 

и

 

трудящагося

 

для

 

Костромской

 

епархіи.

Послѣ

 

дитургіи,

 

совершенной

 

о.

 

Александромъ,

 

однимъ

 

прихожаниномъ

былъ

 

ирочитапъ

 

адресъ

 

отълица

 

всѣхъ

 

прихожанъи

 

церковнымъ

 

старостою

поднесенъ

 

былъ

 

юбиляру

 

образъ

 

Божіей

 

Матери;

 

по

 

прочтеніи

 

адреса

было

 

совершено

 

благодарственное

 

Господу

 

Богу

 

молебствіе.

 

Въ

 

квар-

тирѣ

 

о.

 

протоірея

 

Нифонтова

 

привѣтствовалъ

 

-его

 

отъ

 

лица

 

его

 

сослу-

живцевъ

 

по

 

управленію

 

свѣчнымъ

 

заводомъ

 

о.

 

Аподлосъ

 

Благовѣщен-

скій,

 

при

 

чемъ

 

поднесены

 

были

 

ему,

 

какъ

 

казначею

 

управ-

ленія

 

свѣчного

 

завода,

 

письменный

 

принадлежности

 

отъ

 

сослуживцевъ.

Но

 

порученію

 

Его

 

Преосвященства

 

Преосвященнѣйшаго

 

Виссаріона

привѣтствовалъ

 

о.

 

Александра

 

каѳедральный

 

протоіерей

 

I.

 

Г.

 

Поспѣ.

ловъ,

 

а

 

иамѣстникъ

 

Ѵпатіевскаго

 

монастыря

 

игуменъ

 

Александръ

передалъ

 

ему

 

отъ

 

Преосвященнаго

 

.книгу

 

его

 

сочиненія.

 

Отъ

 

корпо"

раціи

 

духовнаго

 

училища

 

привѣтствовалъ

 

о.

 

Александра,

 

какъ

 

одного

изъ

 

строителей

 

зданія.

 

духовнаго

 

училища,

 

преподаватель

 

этого

 

учили-

ща

 

В.

 

К.

   

іобровольскій.

—

  

15-го

 

ноября,

 

Преосвящѳвнѣйшій

 

Виссаріонъ

 

присутствовалъ

яа

 

годичномъ

 

актѣ

 

техническаго

 

училища

 

имени

 

Чижова

 

и

 

говорилъ

привѣтственную

    

и

    

духовноназидательную

 

рѣчь.

—

  

18-го

 

ноября,

 

въ

 

четвергъ,

 

Преосвященнѣйшій

 

Виссаріонъ

 

со-

вершилъ

 

божественную

 

литургію

 

въ

 

Ѵпатіевскомъ

 

м^настырѣ

 

и

 

посвя-

тилъ

 

въ

 

діакона

 

окончившаго

 

курсъ

 

Костромской

 

духовной

 

семинаріи

Владиміра

 

Горскаго,

 

опредѣленнаго

 

на

 

мѣсто

 

священника

 

къ

 

Костром-

ской

 

Воскресенской

 

церкви,

 

что

 

на

 

Площадкѣ,

 

и

 

во

 

священника—

Флегонта

 

Бѣднякова.

—

  

21-го

 

ноября,

 

въ

 

праздникъ

 

введенія

 

во

 

храмъ

 

ІІресвятой

 

6

 

-

городицы,

 

Преосвященнѣйшій

 

Виссаріонъ

 

совершилъ

 

божественную

 

ли-

тургію

 

въ

 

Костромскомъ

 

каѳедральномъ

 

Богоявленскомъ

 

соборѣ

 

и

 

по-

святилъ

 

въ

 

діакона

 

окончившаго

 

курсъ

 

Костромской

 

духовной

 

семина-

ріи

 

Александра

 

Кастальева,

 

опредѣленнаго

 

на

 

мѣсто

 

священника

 

къ

Благовѣщенской

 

церкви

 

села

 

Холма

 

Солигадичскаго

 

у.,

 

и

 

во

 

священ-

ника—Владиміра

 

Горскаго.

 

Въ

 

обычное

 

время

 

Преосвященнѣйшій

 

Вла-

дыка

 

сказалъ

 

поученіе

 

на

 

слова

 

церковной

 

цѣсни:

 

Христосъ

 

раждает-

ся,

 

славите.

—

  

22-го

 

ноября,

 

въ

 

день

 

рожденія

 

и

 

тезоименитства

 

Наслѣдника

и

 

Великаго

 

Князя

 

Михаила

 

Александровича,

 

Цреосвящешіѣйшіи

 

Вис-

саріонъ

 

совершилъ

 

божественную

 

литургію

 

въ

 

Костромскомъ

 

каѳедраль-

аомъ

 

Богоявленскомъ

 

соборѣ

 

и

 

рукоподожилъ

 

въ

 

діакона

 

окончившаго
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курсъ

 

Макарьевскаго

 

духовпаго

 

училища

 

Тихона

 

Воскресенскаго,

опредѣлепнаго

 

къ

 

кладбищенской

 

церкви

 

г,

 

Макарьева,

 

и

 

во

 

священ-

ника—Алекандра

 

Кастальева.

 

Въ

 

концѣ

 

литургіи

 

Преосвя-

щеннѣйшій

 

Владыка

 

сказалъ

 

слово

 

о

 

братскихъ

 

отношепіяхъ

 

между

господами

 

и

 

слугами,

 

на

 

текстъ

 

изъ

 

посланія

 

къ

 

Филимону,

 

память

 

кото-

раго

 

празднуется

 

въ

 

сейдень(Фил.

 

ст.

 

16).

 

Послѣ

 

литургіи

 

въ

 

сослуженіи

соборнаго

 

игородекого

 

духовенства

 

и

 

въ

 

присутствіи

 

г.

 

начальника

 

гу-

берніи

 

И.

 

М.

 

Леонтьева,

 

-должностныхъ

 

и

 

почетныхъ

 

лицъ

 

города

 

Ко-

стромы,

 

Преосвященнѣйшимъ

 

Виссаріономъ

 

совершенъ

 

былъ

 

торже-

ственный

 

Царскій

 

молебепъ

 

съ

 

провозглашеніемъ

 

обычныхъ

 

много-

лѣтій.

—

 

23-го

 

ноября,

 

въ

 

день

 

памяти

 

свят,

 

благов.

 

Великаго

 

Князя

Александра

 

Невскаго,

 

Преосвящепнѣйшій

 

Виссаріонъ

 

совершилъ

божествепную

 

литургію

 

въ

 

церкви

 

при

 

Костромской

 

Григоровской

женской

 

гимназін

 

по

 

случаю

 

храмового

 

праздника

 

и

 

посвятилъ

 

во

 

свя-

щенника

 

заштатнаго

 

діакопа

 

Галичскаго

 

Нреображенскаго

 

собора

 

Фле-

гонта

 

Соболева,

 

опредѣленнаго

 

на

 

мѣсто

 

къ

 

Троицкой

 

церкви

 

Бѣлбаж-

скаго

 

женскаго

 

монастыря.

 

Въ

 

обычное

 

время

 

Преосвященнѣйшій

 

Вла-

дыка

 

обратился

 

къ

 

присутствующимъ

 

воспитанницамъ

 

гимназіи

 

съ

 

на-

ставленіемъ

 

о

 

подражаніи

 

св.

 

Александру

 

Невскому

 

въ

 

ревностномъ

исповѣданіи

 

и

 

основательномъ

 

познаніи

 

превославной

 

вѣры.

 

Послѣ

 

ли-

тургіи

 

Преосвященнѣйшимъ

 

Виссаріономъ,

 

въ

 

присутствіи

 

г.

 

губер-

натора,

 

пачальствующихъ

 

лицъ

 

гимпазіи,

 

учащихъ

 

и

 

учащихся,

совершено

 

было

 

молебствіе

 

Божіей

 

Матери

 

и

 

святому

 

благовѣрпо-

му

 

кпязю

 

Александру

 

Невскому,

 

съ

 

провозглашепіемъ

 

многолѣтія

Государю

 

Императору

 

и

 

'всему

 

}

 

Царствующему

 

Дому,

 

Святѣйшему

Синоду,

 

Преосвященнѣйшему

 

Виссаріону,

 

начальствующимъ,

 

учащимъ

и

 

учащимся.

 

Затѣмъ

 

Его

 

Преосвященство

 

преиодалъ

 

благоеловеніе

учащимъ

 

и

 

учащимся

 

въ

 

гимиазіи

 

и

 

прослѣдовалъ

 

въ

 

помѣщеніе

 

на-

чальницы

 

гимназіи,

 

гдѣ

 

былъ

 

предложенъ

 

гостямъ

 

завтракъ.

—

 

4-го

 

октября,

 

сего

 

года,

 

въ

 

селѣ

 

Никольскомъ

 

на

 

Суз-

дальцѣ,

 

Галич,

 

у.,

 

открылась

 

церковно-приходская

 

школа,

 

для

которой

 

устроено

 

приличное

 

зданіе

 

съ

 

ночлежной

 

и

 

квартирой

для

 

учительницы.

 

Денежныя

 

средства

 

для

 

устройства

 

школы

даны

 

еи.

 

уч.

 

совѣтоиь

 

(800

 

р.),

 

а

 

лѣспой

 

матеріалъ

 

для

 

нея

пожертвованъ

 

мѣстнымъ

 

понѣщикомъ

 

надворн.

 

сов.

 

Никтопо-

ліономъ

 

Алсксѣевичемъ

 

Королевымъ.

 

Школа

 

удовлетворила

 

на-

сущной

 

потребности

 

мѣстяаго^населенія,

 

что

 

выразилось

 

въ

 

коли-

чествѣ

 

поступпвшихъ

 

въ

 

нее

 

учениковъ

 

(62

 

челов.).

 

При

 

откры-
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<*іи'Шолы''нѣкоторые

 

'Інзъ

 

'гірихожанъ

 

ч ѵ>ШЙЩЩіае"сЩди

г

 

Оказали* 'ййтёріальное

 

содѣйствіе

 

устройству

 

^ЬльйоЙ

 

^сЖнбвви.

'О

 

тщерѣШт

 

школы

 

г и

 

о'ёя^в'ся^е'ском^

 

бл'агбпол^чш

 

;зсо6^н1ру-

Жйваетъ

 

особенную

 

'

 

забоШвость

 

супруга

 

,; Нивт.

 

Х*Ко|?о^ева

ВѢра

 

*

 

Васильевна

 

"Корблёва,

 

'которая

 

ьвыражаётъ

 

'полную

 

го-

товность' 'быть

 

попечительницей

 

'школы

 

'и,

 

'можно

 

'^уЪа'ть/^у-

■дѳтъ

 

настоящею

 

попечительницею

 

ея.

—

 

14-го

 

'ноября

 

въ

 

^ЬрЬдѣ

 

Варіавинѣ"происЩило"Ъ^рьі-

тіе

 

народныхъ

 

чтеній

 

съ

 

-туманными

 

картинами.

 

Мысль

 

объ

устройствѣ

 

чтеній

 

была

 

встрѣчена

 

горожанами

 

,весдаа

 

сочувствен-

но,

 

и

 

подписка

 

съ

 

этою

 

цѣлію

 

дала

 

благопріятные

 

для

 

отврытія

чтеній

 

..результаты.

 

Зданіеподъ

 

чтенія- уступлено

 

"было

 

воин-

свимъ

 

йачальнйкомъ,

 

и

 

въ

 

одномъ

 

изъ

 

теплыхъ

 

ратничясквхъ

баравовъ

 

устроено

 

очень

 

удобное

 

помѣщеніе;

 

для

 

ятёяШ,

 

<раавчи-

танное

 

болѣе

 

~чѣмъ

 

; на

 

#вѣсти

 

чёлойѣвъ,

 

"абонёмёятъ

 

?же

 

Жртинъ

производится

 

изъ

 

Костромской

 

народной

 

читальни

 

имени.:А.

 

Н.

Острбвсваго.

 

І4

 

ноября

 

въ

 

12Ѵа

 

ч.

 

дня

 

въ

 

прмѣщеяіи.дтеній

былъ

 

предварительно

 

отелу женъ

 

модебедъ,

 

послѣ

 

чего

 

священ-

нивомъ

 

о.

 

Алевсандромъ

 

Свворцовымъ,

 

завѣдующимъ.дтедіями,

была

 

произнесена

 

вступительная,,

 

рѣдь г

 

въ

 

воторой

 

-

 

онъидеегаендлъ

,

 

цѣль

 

открывающихся

 

чтеній

 

для

 

народа

 

;

 

и ,

 

благодарилъ

 

всѣхъ

учаотцавовъ

 

и

 

-сотруднивовъ

 

въ

 

этомъ

 

благомъ-

 

и

 

зіпояевншъ^Ща-

чинаиіи,

 

призывая

 

ихъ>

 

потрудиться

 

на

 

пользу!

 

темнаго-народа,

растрачивающаго

 

дорогое

 

время

 

праздничйаго

 

отдыха

 

часто-во

вредъ

 

себѣ

 

при

 

своей

 

навловности

 

въ

 

эти

 

дни

 

особенно

 

преда-

ваться

 

грубымъ

 

норова'мъ

 

и

 

пьянству.

 

„Да

 

не

 

смущается

 

сердце

добрыхъ

 

дѣлателёй,

 

бавончйлъ

 

онъ,—'в'апЛя

 

добра, 'вкесен'ная

 

въ

общую

 

жв'знь 'нашего

 

города,

 

придіастъ

 

высшее

 

значёніе

 

жизни

важдаго

 

изъ

 

насъ

 

и

 

доставить

 

намъ

 

болѣе

 

нравственнаго

 

на-

слажденія,

 

чѣмъ

 

всѣ

 

развлечёнія

 

міра.

 

Будемъ

 

же

 

дружно,

 

съ

Вогомъ,

 

трудиться

 

для

 

блага

 

народа;

 

и

 

Господь,

 

воздаюдцй

 

за

ча.ілу

 

студеной

 

воды,

 

воздастъ

 

и

 

намъ

 

за.

 

доброе ,

 

дѣлаяіе.

 

Своею

милостію

 

и

 

благостію".

 

За

 

симъ

 

чтенія

 

были

 

объявлены^

 

откры-

тыми.

 

Доръ

 

мальчивовъ-ученивовъ

 

городского

 

училища

 

і

 

нродѣяъ

народный

 

гимнъ

 

цредъ

 

дортретомъ.

 

Государя

 

Императора

 

и

 

яфёд-

ложены

 

были

 

въ

 

слушанію

 

два

 

чтенія:

 

1)

 

„Жизнь,

 

Бажіей

 

.Мате-

ри",

    

прочитанное

    

о.

 

А.

 

Свворцовымъ

 

,и

   

2). 4 Томулъ,

 

і/да

 

вы-
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плылъ",

 

прочитанное

 

г.

 

Іордансвимъ.

 

Чтеніе

 

сопровождалось

 

по-

вазываніемъ

 

соотвѣтствующихъ

 

вартинъ,

 

а

 

между

 

чтеніями

 

пѣлъ

хоръ

 

мальчивовъ

 

*).

 

Все

 

это

 

вмѣстѣ

 

взятое

 

производило

 

сильное

впечатлѣніе

 

на

 

слушателей,

 

воторыхъ

 

было

 

болѣе

 

200

 

челов.,

и

 

два

 

часа,

 

проведенные

 

въ

 

этихъ

 

занятіяхъ,

 

прошли

 

незамѣтно,

скоро:

 

всѣ,

 

по

 

овончаніи,

 

выходили

 

довольными

 

и

 

благодарными

за

 

доставленное

 

назиданіе

 

и

 

развлеченіе.

 

Дай

 

Богъ,

 

чтобы

 

пред-

принятое

 

благое

 

дѣло

 

развилось

  

и

 

принесло

 

желанный

 

плодъ.

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

Иноепархіальныя

  

извѣстія.

- Н ]

 

Доклад*

 

о.

 

Булгаковсваго

 

о

 

мѣрахъ

 

борьбы

 

съ

 

народнымъ

 

пьян-

етвомъ,

 

сдѣланный

 

въ

 

обществѣ

 

Г

 

охранеііія

 

наіодваю

 

здравія.

„Помочи"

 

и

 

ихъ

 

значеніе

 

въ

 

вопросѣ

 

о

 

борьбѣ

 

съ

 

пьяпствомъ

 

народа.

Отзывъ

 

профес.

 

Ковалевскаго

 

о

 

состояніи

 

образованныхъ

 

классовъ

 

по

отношенію

 

къ

 

трезвости

 

и

 

нравственности.

 

Добрыя

 

религіозно-нравствен-

ныя

 

начала,

 

сохранившіяся

 

еще

 

въ

 

простонародьи.

Въ

 

одномъ

 

изъ

 

столичныхъ

 

обществъ

 

охраненія

 

народиаго

 

здравія

въ

 

октябрѣ

 

разсматривался

 

интересный

 

докладъ

 

свящ.

 

Булгаковскаго.

Авторъ

 

доклада

 

въ

 

цѣломъ

 

рядѣ

 

пунктовъ

 

излагаетъ

 

мѣры,

 

которым,

по'

 

его

 

мнѣнію,

 

могутъ -

 

поставить

 

дѣло

 

борьбы

 

съ

 

этимъ

 

врагомъ

 

на-

роднаго

 

благоеостоянія

 

на

 

твердую

 

почву.

 

Мѣры

 

эти

 

сводятся

 

гдавнымъ

образомъкъподнятіюумственнаго

 

и

 

нравственнаго

 

уровня

 

сел.

 

духовенства

и

 

въ

 

возможно

 

широкому

 

воздѣйствію

 

духовенства

 

словомъ,

 

примѣромъ

 

и

проповѣдью

 

на

 

приходъ.

 

Докладчикомъ,

 

между

 

прочимъ,

 

указаны

 

при-

чины

 

доселѣ

 

неорганизованной

 

борьбы

 

духовенства

 

съ

 

народнымъ

иьянствомъ.

 

Низкій

 

уровень

 

образованія,

 

а

 

иногда

 

даже

 

и

 

нравствен-

наго

 

развитія

 

духовенства,

 

его

 

зависимость

 

отъ

 

прихожанъ-помѣщиковъ

и

 

сельской

 

аристократіи,

 

тяжелое

 

материальное

 

положеніе.

 

Причины

эти

 

подрываютъ

 

нерѣдко

 

авторитетъ

 

самой

 

церковной

 

нроповѣди,

 

имѣ-

ющей

 

поэтому

   

слабое

   

вліяніе

 

на

 

уменыпеніе

 

пьянства.

Читая

 

подобная

 

разсужденія

 

докладчика,

 

невольно

 

переносиыпся

ко

 

временамъ

 

крѣпостного

 

права

 

и

 

удивляешься,

 

какъ

 

заѣдаетъ

 

иногда

насъ

 

теорія,

 

съ

 

высоты

 

которой

 

мы

 

беремся

 

разсуждать

 

о

 

практиче-

скихъ

 

вопросахъ,

 

да

 

еще

 

такихъ

 

важныхъ,

 

какъ

 

вопросъ

 

о

 

народной

трезвости.

 

Мы

 

впрочемъ

 

не

 

намѣрены

 

здѣсь

 

опровергать

 

докладчика,

тавъ

 

унизительно

 

думающаго

 

о

 

духовенствѣ,

 

равно

 

какъ

 

опускаемъ

подробности

 

его

 

доклада,

 

въ

 

которыхъ

 

духовенство

 

въ

 

его

 

цѣломъ,

 

въ

------------------------j-------------------------------------------------------------- ■

.*)

 

А

 

что

 

онъ

 

пѣлъ?

 

Ред.
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его

 

прошломъ

 

и

 

настоящемъ

 

очернено

 

самыми

 

черными

 

красками,

 

это

сдѣлано

 

„С.-Петерб.

 

Дух.

 

Вѣстникомъ"

 

(1899

 

г.

 

&

 

43),

 

къ

 

которому

и

 

отсылаемъ

 

любопытнаго

 

читателя.

Тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

нельзя

 

отрицать

 

необходимости

 

и

 

важности

 

подъ-

ема

 

какъ

 

умственнаго,

 

такъ

 

и

 

нравственнаго

 

уровня

 

состоянія

 

духо-

венства,

 

въ

 

особенности

 

сельскаго,

 

для

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

удовлетво»

рительнаго

 

раврѣшенія

 

вопроса,

 

"обсуждавшагося

 

докладчикомъ.

 

Но

 

въ

этомъ

 

вопросѣ

 

есть

 

сторона,

 

которой

 

должно

 

быть

 

отведено

 

немало-

важное

 

значеніе,

 

въ

 

интересахъ

 

успѣшной

 

постановки

 

его.

 

Мы

 

разу-

мѣемъ

 

здѣсь

 

такъ

 

называемую

 

„помочь",

 

при посредствѣ

 

которой

 

духо-

венствомъ

 

обработывается

 

церковная

 

земля,

 

составляющая

 

пока

 

еще

одинъ

 

изъ

 

главныхъ

 

источниковъ

 

обезпеченія

 

сельскаго

 

духовенства.

Рѣдко

 

причтъ

 

въ

 

состояпіи

 

обработать

 

весь

 

надѣлъ

 

своей

 

земли

 

самъ,

своими

 

собственными

 

руками

 

(хотя

 

въ

 

нѣкоторыхъ,

 

очень

 

бѣдныхъ

приходахъ

 

и

 

теперь

 

еще

 

можно,

 

говорятъ,

 

видѣть

 

священника

 

за'

 

со-

хой).

 

Ему

 

приходится

 

обращаться

 

къ

 

крестьянамъ,

 

нанимать

 

или

 

устраи-

вать

 

т.

 

н.

 

„помочь".

 

„Помочь"

 

эта

 

устраивается

 

чаще

 

всего

 

въ

 

праз-

дникъ

 

и

 

всегда

 

непремѣнно

 

за

 

угощеніе,

 

за

 

водку;

 

безъ

 

водки

 

на

„помочь"

 

не

 

соберешь

 

даже

 

бабъ.

 

Мало

 

этого:

 

крестьяне

 

при

 

этомъ

начинаютъ

 

обыкновенно

 

важничать,

 

требуютъ

 

непремѣнно,

 

чтобы

батюшка

 

„поднесъ

 

самъ".

 

Не

 

поднести—это

 

значить

 

обидѣть

 

крееть-

янъ

 

и

 

лишить

 

себя

 

на

 

будущее

 

время

 

услугъ

 

„помочи".

 

При

 

наямѣ

рабочихъ

 

за

 

дельги

 

водка

 

все-таки

 

выговаривается

 

нанимающимися

крестьянами,

 

какъ

 

составная

 

часть

 

наемной

 

платы.

 

Нритомъ

 

еще

 

го-

ворятъ,

 

что

 

наемъ

 

за

 

деньги

 

не

 

всегда

 

возможенъ.

 

Уборка;

 

напр.,

 

сѣ-

на,

 

жнитво,

 

вывозъ

 

навоза

 

почти

 

всегда

 

производятся

 

помочью.

 

Вотъ,

именно,

 

эти-то

 

условія

 

занятія

 

сельскимъ

 

хозяйствомъ

 

и

 

должны

 

быть

устранены.

 

Но

 

какъ?

 

-это

 

уже

 

вопросъ,

 

требующій

 

голоса

 

людей

 

пра-

ктическихъ,

 

свѣдущихъ

 

въ

 

дѣлѣ.

 

Но

 

мы

 

не

 

думаемъ,

 

чтобы

 

это

 

былъ

совсѣмъ

 

неразрѣшимый

 

вопросъ.

 

Вѣдь

 

были

 

же.

 

опыты,

 

когда

 

прекра-

щали

 

свое

 

существованіе

 

вѣковыя

 

привычки

 

народа;

 

напр.,

 

ограниченъ

масленичный

 

разгулъ

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

приходахъ,

 

выведены

 

празднич-

ный

 

угощенія

 

духовенствомъ

 

прихожанъ

 

и

 

т.

 

п.

Но

 

въ

 

хлопотахъ

 

и

 

противодѣйствіи

 

пьянству

 

въ

 

народѣ

 

мы

 

какъ-

то

 

совершенно

 

опускаемъ

 

изъ

 

виду,

 

что

 

этотъ

 

порокъ

 

не

 

составляешь

отличительной

 

принадлежности

 

одного

 

простонародья,

 

а

 

распространенъ

отнюдь

 

не

 

меньше

 

и

 

въ

 

высшемъ

 

образованномъ

 

обществѣ.

 

На

 

это

обстоятельство,

 

между

 

прочимъ,

 

указываешь

 

профес.

 

Ковалевскій

 

въ

 

своемъ

соціально-біологичесвомъ

 

очеркѣ,

 

подъ

 

заглавіѳмъ:

 

„Вырожденіе

 

и

 

воз-

рожденіе",

  

напѳчатанномъ

 

въ

 

октябрьской

 

книжвѣ

  

„Наблюдателя"

 

за



74ft

 

Г

прл;щлый^од!ь>.

 

„ЧтОг.нашъ:.

 

мужикъ

 

. спился*,'

  

говорить

    

профѳесоръ-

публдплсхЬгЗг-яЭто JJ

 

такъ,

 

общеизвестно^

 

.что;и

 

говори**

 

не'

 

стоить^

   

А

вотъ,

   

что

 

нашъ

   

интеллигентъ —пьяница^

 

на

   

это < указать

   

слѣдуетъ.

 

г

И

 

втр^ъ.ин^Длигедт^— пьяданд.гораздОі.больщ^лѣмЪіЭДУЖИВъ,

 

Мужикъ

пъ$7&

 

гРНъГи.

 

в Ъ.,1недѣлк)„,

 

слѣдовдаедьнод

 

егог .пьянство:Р

 

педірдин#евое,„

 

,

сводще^я

 

на,,

 

простое! ,.

 

еоднячнор

 

опьянелір; ѵ.а

 

^цте-шгонтъ,

   

пьетъ•.,.

из9:Дн*въ;5е>Р1,нЧ4)^Ди,вШія?

 

."неД9Статнал,рпъпьрт,ъ,-а

 

отъ

 

излишка;,,

пье^ь

 

въ.

 

пра^даивъ

 

и

 

въ

 

будни,,

 

и

 

передъ

 

об/|дрм,ъ, и.

 

передъ^ужиррмъ, ....

и

 

прслѣ ѵзужинаЛси

 

яа.варіАМи^и

 

;въг:театрѣ,_ивъ> .ѵсаду, т

 

Гдѣ.

 

только,,

 

pHbf

 

1Я

не ^пьетъ,?^ Теперь „рпросдмь^. кто

 

^е^вастрящій^пьдниші— мрьш^или.»

ин^длиг^тъ^П^смртрит^

   

во^Еугъ

 

,себ,я,„и

 

вы. .увидите,

 

(

 

что

 

,

 

чрдзъ^.

чуръ п пьщн|ь

 

много

   

и

 

оченЪц.многр,

    

Есди,

 

вы.,,

 

захо^итв;,,

 

подавить,

 

п

вощрсь

 

je^p^K^MHorOi

 

ли,

 

вь^интел^иг^нт.номь.общ^ствѣ

 

пь^иль'-то,.

и

 

тогда,

 

вы

 

должны

   

ответить;

 

ихъ

 

больше,,

 

чбдъ.

 

въ^дерелдѣ,?,,

  

Прло-я

жительно

 

говорю;,

   

я

 

не^знаю

 

ни,

   

одноіи.порядранаср.семействади,

 

вът;

болѣе

 

^или

 

„мен&е

 

,ртдаленцрмъ,

 

-

 

крулв^

 

.вртдщр..^^

 

лбьілр,0«,пьяяицы, Ѵ/

И

 

это^

 

я

 

тговрр(ю

 

г о

 

цьдрид^; зацравс^омъ^

 

пррпдвающемъ^.,

 

свою

 

честъ,и

доброе^нмд.

 

А

 

„теперь,. возьмит1р,,другихъ,,людей;„людей

 

,

 

порядрннщъ,.-

приличных^,

 

мздьрЕЪ,приня.тыхъ

 

въ./общ^ствѣ,

 

но

 

люб^щихь, „заложить",

„быть^съ

 

мухрй",

 

„немного, вылить"

  

и

 

т.

 

л,

   

Ихъ— неисчислимо^ ...ко-;,;

личе^твр!

 

А

 

,вѣдь(

 

это—

 

ужедъядицы^зтог— люди,..дляв°ЖОРЫДЪ,

 

адкргрль

сортавляеть, необходимую

 

^рднадлежност^, ихъ, плоти

 

и

 

кррви,,А

 

сколь^

*таъви_знаете„

 

писатеде|і,

 

.1 поэтрвъ,

 

,и

 

художндкрвът

 

которые

 

могуть-

„творить"

 

тол,ькрвъчадуопьянепДя.

 

^лкрголеіаъ^

 

„кофе,

 

морфіемъ^.л

 

т.

 

п.!,

УвЫд

 

все.это

 

уже^ьяницы,,

 

ч а

 

ихъ

 

дѣти— потомвд

 

пьявидъ,

 

рбречевщде,

на ^вырожд^едіе^.Тяжело^ грустно

 

и

 

жалко,

 

сознаться,

 

но

 

это

 

вѣрно".

Автвръ

 

приведенной

 

•выдержки'—извѣстный

 

медикъ,

    

самой

 

про-

феефййяос-тавЛенный

 

*ъ

 

;

 

необходимость

 

сталкиваться

   

съ

 

разнРобраз-

нымк

 

сферами

 

общества

 

:и

 

бливко

 

знакомиться

 

съ

 

вакулисныМи

 

тайна-

ми,

 

обыкновенно

 

.скрываемыми

 

отъ'

 

постороннихъ

 

глазъ.

 

Тѣмъібольшймъ'

вѣсвмжіоб'ла'Даетъ-^его

 

свйДѣтедьствОі

 

И

 

едва

 

ли

 

можно

 

отыскать

   

для

мыслящаго

 

человѣка,-

 

питающаго

 

слабость

 

въ'

 

вину,

   

болѣе

 

убедитель-

ное

 

предостережете,

 

чѣмъ

 

то/ какое

 

дано

 

профёесоромъ

 

КовалёВскимь1;-

СыяомощгкіцчисФо-

 

научных*

 

пріемовъ

 

онъ'

 

шоказалъ,

 

что

 

пьянство —

главаМшая-

 

причина

 

наблюдаемой*

 

лъ

 

і ^современнОмъ

 

общеетвѣ •нервно-

сти**

 

аейзбѣйно -влечетъ

   

за

 

собою

 

'

 

вырожденіе,

 

а

 

именно^

 

потометво

ньяницъ

 

вымйраетъ

   

въ

 

четвертомъ

 

поколѣніи

 

"по

 

слѣд^ющей^схем^ 1

1

 

-е

 

яокѳхѣніо^изврашеніе інравственноети.-альвогольнЫя

   

излишества^

2-е-

 

локвлѣвіе^пьянство 5,-

  

маніакальные

 

-

 

приетупыг

 

общій' ^арамичѣѴ



3-е—

 

ипохойАрЬ,іИёлонхбігія,

 

taedintri

 

Vitae,

 

стрёмУеніё

 

въ*саМоуогІству,

 

и

4-е— слаббуміе 1,'

 

идіотйзмь'

 

и

 

вымираніе' семьи.

Въ

 

закІюЧеніе

 

позволимѵ

 

себѣ

 

"Привести

 

изъ

 

статьи

   

профессора

Кбвалевск&го

 

небольшой ' '

 

отрывов*',

 

посвященный

 

'каракТёрисТИкѣ'* "

 

со1- '

времоняаго- нравственнаго

   

воепитанія.

 

Установив*

 

то

 

пбложёніё,

    

что

въ

 

%$№

 

развйтіядѣтсЁаго

 

организма

 

важное

 

значевіе

 

йм^етьлравстве'н-

ное^лоспитайеу

 

автЬр'ъ1 '

   

задается

 

вопросомъ:

 

воспитываеМь

    

ли

 

мй

 

W

дѣтйхь1

 

релиНозное 1 '

 

начало;

 

любовь

 

къ

 

родинѣ,

 

паТріотиЬмъ,

 

нал^бвалъ-

но^чу'ветво,

 

^уврѢпЛяемЫ

 

ли-

 

въ

 

нихь -семейноечвачаяо,-

 

трёбованія

 

об''

щ&твеШѳеТвІ'

 

(^моложёртвоваЛтя,

 

беЗворыстіе

 

м

 

Проч.?

„

 

Мй^отвѣчаетъ-

 

онъ1)

 

-

 

заставляем*^апгйі*

 

дѣТеЙ

 

^чйть

 

Политик

 

~

„для?батювів#Ѵ

 

но

 

стьі^имсЛ'

 

перекрестить'

 

лобъ' перед* 1

 

завтраком*4 *

об-ВДомьѴМы

 

аойиШя

 

спать

 

не^тольіо^без*- мсйгатвыгно'э!

 

не

 

крёСтясК

 

■■-

Н&ЙовЩ» неудобно...

 

Зачвмъ:'*фйп*йроваТься!

 

'~Дѣти ^всё

 

'это %иЯят*?ьвс*'- *

поНйМгйотъ'-и

 

тож^твор^гг*1

 

іШі^!̂ ^№ЬЙШШ і̂^ШШШЧ^ЩШЛЧ

патрІ1ётизМ? 1, Кваевыйі^а'ТрШйзяѣ~..

 

Ef*w№*

 

зна%те?£

 

пряШеЙгвуШР

якобы

 

„консервативнымъ"

    

газетамъ,

 

нагй^же* тоВд^итѣ5^

 

naTpi^HsSr*" 1 '"

слиівковъ

 

°см*ш1^1ю'1^ь'-к#род*я^-что :! '"

 

такое

 

лгЙоЙБ^къ^родинѣ

длк^наНг'-окр'ужев^ых^кр^'щёИнЙт^

 

нек^ещ^ннШо?

 

Жи^аіийі

 

Ы&М*?*-

не^нм*ю^йм*'^ика%Ьй^'рс^нв^?'Ев^ё?й ;

 

не-'стйййтея

 

тоШрШН

 

отврвтчР

о

 

tBoe^*4eBpeSc%o^*i i^TpioT»3M jBs ;

 

находя своеЧТеч'ёсТвог..

 

въталму'Д**

и

 

^шуяханъ11—арухФ.

 

*

 

Поляк*, 1

 

съг

 

вызовом*»-*

 

открыто

 

признает*1

 

-

 

ceo^dF

иолякомъ,

 

нѣмецъ

 

съ

 

гордостью

 

сознаетъ

 

свое

 

нѣмецкое

 

пройеШ£деніё: к

Даже

    

армянинъ,

    

грузинъ,

     

таторппъ

    

открыто

   

исповѣдуютъ

     

свою

национальность.

 

Мы

 

же,

 

русскіе,

   

всегда

 

стѣсняемся

 

заявить

   

о

 

любви

къ

 

своей

 

родинѣ,

 

о

 

своей

 

национальности.

 

Теперь

 

выходить

 

даже

 

такъ,

что

 

если

 

ктб

 

очень

 

настойчиво

 

кричйтъ,

 

что

 

онъ

 

русскій^'то' равумѣй^

что

 

-

 

онъ1

 

или

 

нѣмець,

 

или 1

 

поляк*/

 

или

  

еврей,■'■

 

жёяающій

 

Вас*

    

„обра^

ботать".

 

Семейное

 

начало?..

 

Ну,

 

знаете;

 

это:

 

очень

 

щевотяивийлоіфосъ ;

при

 

современныхъ

 

нравахъ.

 

Откуда_же.дѣтямъ

 

нашимъ

 

стать

 

нравствен-

ными

 

и

 

честными

 

гражданами?

 

Нравственности

 

нельзя

   

предписать

  

за

нумеромъ

 

такимъ-то

 

исходящей

 

канцелярской

  

бумаги.

    

Познай

   

самою

себя.

 

Врачу

 

исцѣлися

 

самъ.

   

Желаете

 

вы

 

имѣть

 

дѣтей

   

нравственными'

будьте

 

имъ

 

примѣромъ.

 

Не

 

стыдитесь

 

открыто

 

признавать

 

имя

 

_

 

Божіе'

чтите

 

безъ

 

лицемѣрія

 

и

   

сервилизма

 

своего

 

царя,

 

прирожденного

   

за-

ступника

 

кровныхъ

   

народныхъ

 

интересовъ,

  

не

 

стѣсняйтесь

   

открыто

исповѣдывать,

 

что

 

вы

   

русскій

 

и

 

любите

 

свою

 

родину;

 

будьте

   

истин-

нымъ

 

отцомъ

 

и

 

мужемъ,

   

уважайте

 

себя

 

и

 

другихъ,

 

исполняйте

 

вашъ

долгъ,—и

   

ваши

 

дѣти

     

станутъ

 

высоконравственными

   

людьми,

    

безъ

всякой

 

проповѣди

 

о

 

нравственности".
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Между

 

тѣмъ,

 

по

 

отзывамъ

 

других*

 

наблюдателей,

 

простонародье

все

 

еще

 

доселѣ

 

удержало

 

много

 

хорошаго

 

въ

 

нраиственомъ

 

отношеніи.

И

 

примѣръ

 

старшихъ,

 

и

 

ихъ

 

настакленія,

 

и

 

личныя

 

убѣжденія

 

ихъ

 

—

все

 

способствует'*

 

развитію

 

въ

 

дѣтяхъ

 

простонародья

 

усердія

 

къ

 

уста-

вамъ

 

церковнымъ.

 

Старшіе

 

члены

 

семьи,

 

особенно

 

отцы

 

и

 

матери,

 

ут-

ромъ

 

въ

 

праздник*

 

еще

 

и

 

теперь

 

силошь

 

и

 

рядомъ

 

не

 

ѣдятъ

 

ничего,

молятся

 

угромъ

 

и

 

вечеромь,

 

садясь

 

за

 

столь

 

и

 

выходя

 

изъ-за

 

стола,

соблюдаютъ

 

посты.

 

Кь

 

этому

 

они

 

побуждают*

 

и

 

младшихъ

 

членовъ

семьи;

 

не

 

разсуждая

 

много,

 

говорятъ

 

кратко,

 

но

 

сильно,

 

съ

 

искреннимъ

убѣжденіемъ,

 

указываютъ

 

па

 

гнѣвъ

 

Божій,

 

карающій

 

нарушителей

правилъ

 

церковвыхъ.

 

Обычно

 

мать

 

или

 

старшіе

 

въ

 

семьѣ

 

ведутъ

 

въ

церковь

 

за

 

собою

 

всѣхъ

 

дѣтей,

 

какія

 

могутъ

 

идти,

 

а

 

малыхъ

 

несутъ

перѣдко

 

и

 

па

 

рукахъ.

 

Конечно,

 

и

 

въ

 

жизнь

 

простонародья

 

стали

 

про-

крадываться

 

тепденціи

 

ложной

 

образованности,

 

и

 

это

 

часто

 

благодаря

усиліямъ

 

образовапныхъ

 

людей,

 

конечно,

 

къ

 

стыду

 

послѣднихъ.

 

И

 

се-

мейное

 

и

 

государственное

 

начало

 

въ

 

простояародьѣ

 

цѣлѣе

 

и

 

здоровѣе,

чѣмъ

 

въ

 

образованныхъ

 

классахъ.

.

 

Соображая

 

все

 

это,

 

невольно

 

задаешься

 

вопросомъ,

 

кого

 

больше

надобно

 

учить

 

и

 

о

 

комъ

 

больше

 

нужно

 

хлопотать,

 

о

 

простонародьи,

или

 

о

 

такъ

 

называемомъ

 

интеллигентѣ?

 

По

 

крайней

 

мѣр

 

I.

 

для

 

религіозно-

нравственнаго

 

воздѣйствія

 

на

 

простонародье

 

православный

 

священникъ

имѣетъ

 

болѣе

 

надежную

 

точку

 

опоры,

 

чѣмъ

 

для

 

воздѣйствія

 

на

 

классы

образованные.

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

Поправка.

 

Въ

 

22

 

нумерѣ

 

Епарх.

 

Вѣд.

 

иодъ

 

корреспонден-

ціей

 

„Отврытіе

 

одноклассной

 

ц.-приходской

 

школы

 

иъ

 

селѣ

 

Крас-

номъ"

     

фамилія

    

автора

     

напечатана

    

ошибочно:

    

священникъ

Груэдевъ, — слѣдуетъ

 

читать

 

Грудевъ.

_________

■

|

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

•

                                            

■

■

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

■

                                                                                                                                                                                                                  

■

                                                                                                                                                                       

;

■

                                                                                     

■

        

'■

-

                                  

I

                          

.
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И.

 

В.

 

ПРЕОБРАЖЕНСКАГО:

■

1.

 

„Праздникъ

 

Рождества

 

Христова*'.

Спб.

 

1898

 

г.

 

Изданіе

 

четвертое

 

(въ

 

продолженіе

 

одного

 

года),

съ

 

7

 

рисунками.

 

Одобрена:

 

учебн.

 

комит.

 

при

 

Св.

 

Синодѣ

 

для

средн.

 

и

 

низш.

 

дух.

 

и

 

Тражд.

 

шволъ;

 

училищ,

 

совѣт.

 

при

 

Св.

Синодѣ

 

для

 

церв.-приход.

 

шволъ;

 

особымъ

 

отдѣломъ

 

учен,

 

вом.

мин.

 

нар.

 

пр.

 

для

 

ученич.

 

и

 

учит,

 

библіотекъ

 

всѣхъ

 

низшихъ

училищъ;

 

главп.

 

управленіемъ

 

воен.

 

и

 

морск

 

духовенства

 

вообще

для

 

назидательнаго

 

чтенія

 

(„Вѣстн.

 

Воен.

 

Духов."

 

1898

 

г., №24);

главн.

 

морск.

 

штабомъ

 

для

 

библіотекъ

 

Морского

 

вѣдомства

 

(Цирк,

шт.

 

отъ

 

28

 

октября

  

1898

 

г.,

 

№

 

218).

2.

 

„Свѣтлый

 

Христовъ

 

праздникъ

 

Пасха".

Спб.

 

1899

 

г.

 

Изданіе

 

третье

 

(въ

 

продолженіе

 

одного

 

года),

 

съ

8

 

рисунками.

 

Одобрена:

 

учебнымъ

 

комит.

 

при

 

Св.

 

Синодѣ

 

для

учепичесвахъ

 

библіотекъ

 

учебпыхъ

 

заведеній

 

духовныхъ

 

и

 

граж-

дансвихъ;

 

училищным*

 

совѣтомъ

 

при

 

Св.

 

Синодѣ

 

для

 

цервоВно-

приходсвихъ

 

школъ;

 

особымъ

 

отдѣломъ

 

уч.

 

ком.

 

мин.

 

н.

 

просвѣ-

щенія;

 

уч.

 

комит.

 

состоящимъ

 

при

 

Собственной

 

Его

 

Ймператор-

сеаго

 

Величества

 

ванцеляріи

 

по

 

учрежденіямъ

 

Императрицы

Маріи

 

для

 

фундаментальныхъ

 

и

 

ученич.

 

библіетевъ;

 

управленіемъ

военнаго

 

и

 

морсвого

 

духовенства

 

вообще

 

для

 

назидательнаго

 

чте-

нія;

 

главнымъ

 

штабомъ

 

къ

 

обращенію

 

въ

 

войсвахъ;

 

главнымъ

морскимь

 

штабомъ

 

для

 

библіотекъ

   

комапдъ

 

Морского

 

вѣдомства.

__■■■•

3.

 

„Въ

 

подарокъ

 

матери

 

и

 

дочери".

Спб.

 

1899

 

г.

 

(Новая

 

книга).

 

Одобрена:

 

учебн.

 

комитетомъ

 

при

Св.

 

Синодѣ

 

для

 

епархіальныхъ

 

женскихъ

 

училищъ;

 

училищнымъ

совѣтомъ

 

при

 

Св.

 

Синодѣ

 

для

 

библіотекъ

 

церковно-приходскихъ

школъ,

 

особенно

 

женскихъ;

 

особымъ

 

отдѣломъ

 

учен,

 

комитета

мин.

 

нар.

 

просвѣщенія

 

(доп.)

 

въ

 

ученич.

 

библіотеви

 

низшихъ

училищъ,

 

а

 

также

 

въ

 

безплатн.'

 

народи,

 

читальни

 

и

 

биліотеви.

Всѣ

 

три

 

книги

 

получили

 

многочисленные

 

и

 

лестные

 

отзывы

въ

 

печати.

Цѣна

 

каждой

 

книги

 

для

 

церк.

 

и

 

др.

 

низпт/

 

школъ,

 

при

 

вы-

иискѣ

 

отъ

 

издателя

 

вмѣсто

 

50

 

к. — 35

 

к.,

 

съ

 

перес.

 

45

 

к,

 

заказн.

50

 

к.,

 

за

 

всѣ

 

три

 

книги

 

съ

 

перес.^І

 

р.

 

35

 

к.~

 

Налож.

 

платеж.

1

   

р.

 

50

 

к.

  

Можно

 

почт,

 

марками.

Адресъ:

 

С.-ІІетербургъ,

 

Звенигородская

 

ул.

 

д.

  

12.



рбъ

 

издащяхъ

 

журналрвъ

 

въ

 

1900*

 

году.

•

        

.,„

   

л.

   

...

   

.-

        

::.B

 

■•,;„•-,....

СЪ

 

аІ>ИЛОЖЕЙІЕМЪ

 

НОВОЙ

 

СЕРІИ

о^

 

СМ&цедосіішнѳй

 

БогоішшегаойБибліѳтеіш

 

а .

гіДух«#Ш

 

журнал*

 

^Оранййкъ*

 

буДётъ

 

йзда'вкться'въ

 

'ШО'году

по

 

прежней'

 

широкой

 

ирограммѣ,

 

обнимающей

 

весь

 

круг*

 

днйженій

 

бо-

гословсво-фалосовской

 

вгысл и-

 

и

 

церковно-общесткеняой

 

жизни,

 

интёрееамъ

я^дейя#въ*4#шаояочс^^

                                                

•іЬрщѣ

 

того'

 

в*

удовлетвореніе^ущес*венв$йнюй

    

потребности

 

«нашего

   

«времени

 

редакція

съ

 

1898-го

 

года

 

приступила

 

къ

 

новому

 

крупному

   

литературному

   

пред-

дрідтію,,.

 

именно

 

къ,

 

.издрщ.,,, Общедоступной

 

,

 

Богословской

 

Библиотеки'',

•

 

ииѣйяѴей

 

1сВоеюхп*г1ю'

 

ед"ѣла*ь*

 

болѣе

 

доступныяи

 

для '

 

читателей

 

лучіііія

и

 

капитадьнѣйшія

 

произведен!;!

 

русской

 

и

 

иностранной

 

богословской

 

ли-

тературы.

 

;

 

Имев

 

но:

гЛ).

 

При.чіедакдаи

 

журяяаа

   

^траяяик*"

 

'йвдЯѳтся

    

(съ

 

1898

 

р.)

-;*Ѳбщеаойтупдая^?ося^*«вая(Вябяю.тека <'

 

н

 

а;

 

в

 

е

 

с

 

в

 

м

 

а

 

ль

 

гот

 

вы

 

хъ

гфШ

 

I

 

^ОтіПОДВИСЧ»

 

BflBbj,

 

уелойях*.

;-2)

 

Въ

 

ае««

 

входятъ,

 

лучщія

 

ги,.

 

капитал-ьнѣйшія

 

произведенія

 

-рус-

ской

 

и ., иностранной

 

богословской,

 

литературы

   

по

 

всѣмъ

 

отраслям*;

 

бого-

jcjpBQKaro

 

.знанія:.

 

по

 

Св.

 

Писанію

 

,(гдѣ і(вроіѣ

 

аспомогатедьныхъ

 

въ.

 

^го

1І8|чёй1ю_ ебч1інвніІ

 

ийетм

 

въ

 

виду

 

издать

 

н"п

 

р

 

л

 

н

 

о

 

е

 

т

 

о

 

і

 

к

 

о

 

в

 

а

 

н

 

і

 

-

~н'а

 

Bttw^B'Htfsi"»

 

прямѣйитёльно '

 

в*

 

потребностям*

 

пастырей

 

и

 

прое

повѣЛнйковъ),

 

пег

 

Основному,"' Догматическому

 

Я

 

Нравственному

 

бргословію

(лучпйя

   

еиетеМЫ

 

-взъ

 

русской 'и

 

иностранной

 

литературы),' 'Библейской'и

-Церв^внов

 

«ніторіи

 

(^звФстнѣйтаія

 

'

 

гірбиіведёяія

 

'Фаррара,

 

'ІПаффа

 

и'

 

др.),

проповѣничеству

 

и

 

пр.,

 

при

 

чѳиъ

 

для

 

каждой

 

отрасли

 

представителями

будут*

 

рз^авы

 

j

 

ка»нитлте|фиіе

 

ТРУДЫ

 

( ж

 

у,

 

ч,

 

щщ

 

х,

 

ъ .

 

б

 

о

 

г

 

о

 

с

 

л

 

о

 

в-

свихъ

   

п

 

и

 

с

 

а

 

т

 

е

 

л

 

е

 

й—русских*

 

или

 

иностранных*.

3)

  

ежегодно

 

издается

 

по, -два

 

то

 

«а

 

отъ

 

30

 

до

 

35

 

s

 

и

 

болѣа

 

пе-

чатных*

 

листов*

 

в*

 

томѣ,— всего

 

около

 

1,000

 

страниц*,,убрристаго

но

 

ЧёТкаго

 

шрифта.

4)

  

Цвна

 

в*

 

отдЧЬльяой

 

продажѣ

 

на

 

годичное

 

изданіе

 

я Библіоте^си "

"ч'е'т

 

ы'ре

 

'р

 

у

 

б

 

л

 

я

 

бей*

 

пересылки

 

(съ

 

пересылкой

 

около

 

5

 

рублей),

: а

 

вдя

 

ЙодвйФшков*

 

журнала

 

^Странникь"— один*

 

'рубль

 

съ

 

пересылкой,

тажь

 

тчто^подпиетЕваи

 

вашего

 

журнала,

 

-приплачивая

 

по

 

1

 

рубліюкъ

 

пбд-

^висяой

 

нцзвнѣ,

 

ежегодно

 

'будут*

 

'Получать

 

по-

 

д'в

 

а

 

"том

 

а

 

лучших*

 

про-

ивведеній

 

русской

 

и

 

иностранной

 

богословской

 

литературы

 

и

 

такймъ( обра-

аомъ,-.безъ

 

рбременедіяісебяіпріобрсвтутъ

 

цѣлую

 

библиотеку

 

втихЧ

 

про-

.изведбяій,.,

 

кѳ^раЯі-при

 

отдѣльной

 

повупкѣ

 

потребовала

 

бы

 

громадных*

.расходов*,.,неп(>вильяыхъ

 

большинству, напшхъ

 

пастырей.

Закончив*

 

въ

 

теченіе

 

первых*

 

двух*

 

лѣтъ

 

выхода

 

„Общедоступ-

ной

 

Богословской

 

Вибліотеки"

 

изданіе

 

„

 

Цравосдарнаго

 

СоввсадрвАтвль-

наго

 

Вогослбвія",

 

поВоЙнаТо

 

придвбрнаго

 

протоіерея,

 

бывшаго

 

члена

духовно-у чебиаго

 

комитета

    

I..

 

.В.

 

Т.

 

о

 

л,

 

и

 

а

 

ч

 

е

 

в

 

а,

 

—этого

   

капитальная



и

 

ѳднветвеннаго

 

въ

 

своемъ

 

родѣ

 

сочиненія

 

въ

 

нашей

 

духовной

 

литера-

турѣ,

 

составлющаго

 

вполне

 

необходимую

 

книгу

 

для

 

всякаго

 

пастыря,

который

 

по

 

долгу

 

служенія

 

и

 

совѣсти

 

не

 

хочетъ

 

оставаться

 

нѣиымъ

 

при

возрастающей

 

жаждѣ

 

къ

 

духовному

 

назиданію

 

въ

 

его

 

паствѣ,

 

редакція

съ

 

слѣдующаго

 

1900

 

года

 

приступаешь

 

къ

 

новой

 

серіи

 

„Библіоте-

ки",

 

въ

 

которую

 

войдутъ

 

два

 

сочиненія:

   

-

а)

   

„Исторія

 

христіанской

 

церкви

 

въ

 

хіх

 

въкз",

 

въ

 

двухъ

 

чаетяхъ

(правосл.

 

востокъ

 

и

 

иносл.

 

западъ)

 

съ

 

иллюстрациями,

 

составляю-

щая

 

виолнѣ

 

понятную

 

потребность

 

для

 

современнаго

 

поколѣнія,

 

которое

стоить

 

наканунѣ

 

новаго

 

вѣка

 

и

 

поэтому

 

должно

 

знать,

 

что

 

нашъ

 

вѣкъ

внесъ

 

въ

 

сокровищницу

 

міровой

 

исторіи,

 

и

 

б)

 

„Православная

 

Богослов-

ская

 

Энциклопедія"

 

или

 

Богословскій

 

энциклопедическій

 

словарь,

 

содер-

жащей

 

въ

 

себѣ

 

необходимыя

 

для

 

всякаго

 

богословски

 

образованная

 

че-

ловѣка

 

свѣдѣнія

 

по

 

всѣмъ

 

предметамъ

 

богословскаго

 

и

 

филосовскаго

 

зна-

мя,

 

Въ

 

трехъ

 

болыпихъ

 

томахъ.

 

Въ

 

191)0

 

году

 

подписчики

 

журнала

получать

 

первый

 

выпускъ

 

этого

 

цѣннаго

 

изданія,

 

за

 

которыиъ

 

въ

 

свое

время

 

не

 

замедлять

 

послѣдовать

 

и

 

другіе.

Журналъ

 

попрежнему

 

будетъ

 

выходить

 

ежеиѣсячно

 

книжками

 

въ

10— 12

 

и

 

болѣе

 

печ.

 

лйстовъ

 

(до

 

200

 

стр.

 

въ

 

книжвѣ).

Ц*н

 

а

 

въ

 

Россі

 

и:

 

за

 

журналъ

 

„Странник

 

ъ"

 

шесть

 

(6)

руб.

 

вЪ

 

годъ,

 

съ

 

приложеніемъ

 

двухъ

 

томовъ

 

„Общедоступной

 

Богослов-

ской

 

Библіотеки"

 

семь

 

(7)

 

рублей

 

съ

 

пересылкой. ,

Принъч.

 

а)

 

Въ

 

отдѣльвой

 

продажѣ

 

для

 

неподписчиковъ

 

цѣна

„Богосл.

 

Библіотеки"

 

2

 

р.

 

за

 

томъ,

 

а

 

съ

 

перес.

 

2

 

р.

 

40

 

коп.

б)

  

Желающіе

 

имѣть

 

выпуски

 

„Библіотеки"

 

въ

 

изящномъ

 

англій-

скомъ

 

псреолотѣ

 

благоволятъ

 

прилагать

 

по

 

50

 

коп.

 

за

 

выпускъ.

в)

   

Новые

 

подписчики,

 

желающіе

 

получить

 

уже

 

выгаедшіе

 

четыре

выпуска

 

„Библіотеки"

 

(четыре

 

тома

 

„Православная

 

Собесѣдовательнаго

Богословія"),

 

прилагаютъ

 

по

 

1

 

р.

 

за

 

томъ.

Адресоваться:

 

В

 

ъ

 

редакці.

 

ю

 

журнала

 

„СТРАННИКЪ"

О.-Петербургъ,

 

Невскій

 

проспектъ,

 

д.

 

JY»

 

182.

'...■■.

    

За

 

редактора

 

издатель

 

проф.

  

А.

 

Лопухинъ.

           

3-^-1

ІдаУаюііі!

 

ияш»
1900

 

года

 

съ

 

приложеніемъ

 

твореній

 

ев,

 

Василія

 

Вели-

каго,

 

ахріепископа

 

Кесаріи

 

Каппадокійской.

Въ

 

1900

 

г.

 

Москов.

 

д.

 

академія

 

будетъ

 

продолжать

 

изда-

ніе

 

„Богословскаго

 

Вѣстника"

 

ежемѣсячно,

 

книжками

 

въ

 

пят-

надцать

 

и

 

болѣе

 

печатпыхъ

 

лйстовъ

   

по

 

слѣдующей

 

программѣ.

Содержапіе

 

каждой

 

книжки

 

будетъ

 

состоять

 

изъ

 

пятиотдѣ-

ловъ:

1.

 

Творенія

 

св.

 

отцовъ

 

въ

 

русвомъ

 

переводѣ;

 

въ|1900

 

г.

въ

 

этотъ

 

отдѣлъ

 

войдутъ

 

продолженіе

 

толкованій

 

св.

 

Кирилла

архіепископа

 

Алевсандрійскаго

 

на

 

Евангеліе

 

отъ

 

Іоанна

 

и

 

тво-

ренія

 

св.

 

Нивифора

 

Исповѣдника,

 

патріарха

 

Еонстантинополь-

скаго,

 

написанный

 

въ

 

защиту

 

иконопочитанія.



2.

   

Изслѣдованія

 

и

 

статья

 

rro

 

наукамъ

 

богословскимъ,

 

фило-

с<Уфе*№мъ

 

и

 

исторпческнмъ,

 

составляются

 

въ

 

больпгей

 

своёі

 

маЭДФ

труды1

 

йфофеесоровъ

 

академіи;

 

для

 

этого

 

отдѣла

 

въ

 

ра'спА^я'ж'ё-

нІ#

 

р^авцій,

 

между

 

другими

 

материалами,

 

ймѣются

 

полѴіЙ^курсъ

£$щщ

 

tfo

 

каноническому

 

праву

 

профессора

 

Ймпер.

 

Моёк.

 

Уни-

верситета

 

А.

 

С.

 

Павлова

 

(f

 

18'98),

 

который

 

(вурсъ)

 

въ

 

видѢ

отдѣльныхъ,

 

законченных!,

 

статей

 

и

 

будетъ

 

помѣщенъ

 

въ

 

на-

учномъ

 

отдѣлѣ

 

журнала

 

въ

 

теченіе

 

1900

 

г.,

 

и

 

лекціи

 

по

 

па-

стырскому

 

богословію

 

покойнаго

 

высокопр,

 

Сергія,

 

митр.

 

Мо-

сковскаго,

 

значительную

 

часть

 

которыхъ,

 

касающуюся

 

разныхъ

сторонъ

 

пастырскаго

 

служеніл,

 

редакція

 

также

 

предполатаетъ

напечатать

 

въ

 

этомъ

 

отдѣлѣ

 

въ

 

теченіе

 

будущаго

 

года.

3.

   

Изъ1

 

современной

 

жизни.

'4і-

 

Критика,

 

рецензіи

 

и

 

библіографіи

 

по

 

наукамъ

 

богослов-

скимъ,

 

фй\#Ософсвимъ

 

и

 

историческимъ.

5.

 

Приложенія,

 

въ

 

которыхъ

 

будутъ

 

продолжаться

 

печата-

ніемъ

 

автбЬІографическія

 

записки

 

высокопр.

 

Саввы,

 

архіеп.

 

Твер-

ского,

 

и

 

протоколы

 

Совѣта

 

академіи

 

за

  

1899

 

— 1900

 

гг.

Сверхъ

 

того,

 

приступивши

 

съ

 

сего

 

1 899

 

года

 

къ

 

выдачѣ

 

подиисад-

каиъ

 

своего"

 

журнала

 

имѣющихея

 

въ

 

ея

 

распоряжении

 

твореній

 

Св.

Отцовъ

 

въ

 

рускомъ

 

переводе

 

на

 

особо

 

льТотныхъ

 

условіяхъ,

 

^ё^йцік

ВОгЗДловскаіч)

 

ВѣстнИка

 

въ

 

19UO

 

году

 

дастъ

 

подписчиками

 

своего

 

жур-

нала

 

особое

 

къ

 

нему

 

приложеніе,

 

именно:

третій

  

и

 

четвертый

    

тоиъ

 

твореній

    

Св.

   

Василія

   

Великаго,

 

Архіепнскопа
Кесаріи

 

Наппадокійской

на1

 

прёжнихъ

 

основаніяхъ,

 

т.

 

е.

 

подъ

 

учловіемъ

 

доплаты

 

одного

 

рубля

къ

 

подписной

 

цѣнѣ

 

журнала,

такъ,

 

что

 

прежніе

 

подписчики

 

Богословскаго

 

Вѣстника,

 

уже

 

йойучйк*

тШ

 

первйё^

 

дЬа

 

тома

 

твореній

 

Св.

 

Василія

 

Великаго,

 

уйя&'тивши

 

въ

1900

 

году

 

добавочный

 

рубль,

 

будутъ

 

имѣть

 

въ

 

своемъ

 

распоряженіи

четыре

 

тома,

 

т;

 

е.

 

большую

 

половину

 

твореній

 

этого

 

отца.

 

Что

 

же

 

ка-

сается

 

до

 

новыхъ

 

подписчиковъ

 

1900

 

года,

 

то,

 

желая

 

и

 

для

 

нихъ

 

об-

легчить

 

пріобрѣтеніе

 

полнаго

 

собранія

 

твореній

 

Ов.

 

Василія

 

Великаго,

Редакція

 

Богословскаго

 

Вѣстника

 

находить

 

возмѳжнымъ

 

высылать

 

имъ

первые

 

два

 

тома

 

также

 

по

 

уменьшенной

 

цѣнѣ,

 

именно — оба

 

тома

 

за

рубль

 

пяТЬДёеятъ 1

 

копѣекъ

 

(вмѣсто

 

2

 

p.

 

40

 

к.

 

въ

 

отдѣльиой

 

прОдйж-ѣч.

Подписная

 

цѣна

 

ва

 

Богословскій

 

Вѣстникъ

 

на

 

годъ:

Съ

 

прияОж^ніемъ

 

3*го

 

и !

 

4-го

 

тЬмѣ

 

твореній

 

Св.

 

Васиіія

 

Вели-

каго:

 

семь

 

рублей

 

безъ

 

пересылки,

 

восемь

 

рублей

 

съ

 

пересылкой

 

внутри

РосМЙскШ

 

ииперіи,

 

девять

 

рублей

 

за

 

границу.

Безъ

 

приложения

 

твОреній

 

Св.

 

Василія

 

Великаго:

 

шесть

 

рубле!

безъ'

 

пересылки,

 

семь

 

рублей

 

съ

 

пересылкой

 

внутри

 

Россіи,

 

восемь

рублей

 

за

 

границу.

Адресъ:

 

Сергіевъ

 

посадъ,

 

Московской

 

іуберніи, Редакція

 

Богослов-

скаго

 

Вѣстника.

                                                                       

,.

      

'

ГІодписчики

 

на

 

журналъ

 

съ

 

приложеніемъ

 

3

 

и

 

4

 

тома

 

твореній

С»;

 

Василія

 

Великаго

 

3

 

томъ'

 

получаютѣ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

первой

 

книжкой

журнала,

 

а

 

4

 

томъ—при

 

польской

 

книжвѣ.

Редавторъ

 

э.-орд.

 

профессора

 

А.

 

Спасскій.

   

3 — 1

:



иллюстрированный

   

двухнедѣльпый

 

пѣстникъ

 

современной

 

жизни,

политики,

 

литературы,

   

науки,

 

искусства

 

и

 

прикладвыхъ

 

знаній,

издаваемый

   

ТОВАРИЩЕСТВОМЪ

   

М.,0.

 

ВОЖЩ%,

   

црдъ

 

Щ-

дакціею

  

П.

 

М.

 

Ольхина.

—ЗА

 

ЧЕТЫРНАДЦАТЬ

 

РУБЛЕЙ—
безъ

 

всякой

 

доплаты

   

за

 

пересылку

   

премій,

    

подписчики

    

„ДОВАГО

МІРА"

 

получать

 

въ

 

теяѳніѳ

 

1900

 

года,

   

съ

 

доставкою

 

и

 

пер&сьщою

во

 

всѣ

 

мѣста

 

Российской

 

Имперіи,

  

сдѣдуюшдя

 

вя№

 

изданий:

^ІОВЬЩ

1)

   

ЖУРНАЛЪ

съ

 

Современной

 

Лѣтолисью".

24

 

выпуска

 

въ

 

форматѣ

 

лучшихъ

европейскихъ

 

иллюстрацій.

2)

 

Иллюстрированный

 

журналъ

прикладныхъ

 

знаній

„МОЗАИКА
Н

 

ОБ

 

А

 

Г

 

О

 

WV$

 

№

"

 

Щ

 

№пуш)> '

 

'

 

■
вмѣщающій

 

въ

 

серѣ

 

1$

 

рубрикъ.

3)

    

Ж

 

У

 

Р

 

гГ

 

А

 

Л

 

Ъ

.ЛИТЕРАТУРНЫЕ

 

ВЕЧЕРА

 

НОВАГО

 

ШРА"

12

  

ежемѣсячвыхъ

 

иллюстрированныхъ

 

вппжекъ

 

романов*

 

9

повѣетей

 

для

 

семейнаго

 

даещя.

4)

 

1 2

 

переплетенныхъ

 

книгъ

 

ежёнѣсячнаго

 

журнала

ІИПШ

 

РУ.ШШ1

 

1

 

швиш

 

ІШШГ,
ВЪ

 

СОСТА^Ъ

 

КОТОРАГО

 

войдутъ:

а)

   

хх?

 

р

 

о

 

т

 

ь

ПЕРЕПЛЕТЕННЫХЪ

    

ТОМОВЪ

полнаго

 

собпанія

  

сочиненіЗ

ЛЖЕЧйШОШі
(т.т.

 

7-12).____________

ДУТ

ПЕРЕПЛЕТЕННЫХЪ

    

ТОМОВЪ

полнаго

 

иллюстрирован,

 

собранія

 

сочнненій

ГЕНРИХА

 

ГІЙЙЕ
(т.

 

г.

 

7-12).

5)

 

ДВѢ

 

РОСКОШНО

 

ыЕРЕМЯТЕВДЩД

 

КНИГИ,

ЕЖЕМЬСЯЧНАГО

   

ИЛЛЮСТРИРОВАВНАГО

   

ИЗДАНІЯ

посвященныя

 

описанію

 

Южнаго

 

Поволжья

 

и

 

Уральской

 

области.
•. іі

Лица,

 

желающія

 

получить

 

въ

 

1900

 

году

 

при

 

„Новомъ

 

Мі-

рѣ",

 

„Мозаикѣ"

 

и

 

„Литературныхъ

 

Вечерахъ"

 

за

 

этотъ

 

годъ

всѣ

 

12

 

переплетенныхъ

 

томовъ

 

полнаго

 

собранія

 

сочиненій

Ив.

 

Ив.

 

Лажечникова,

 

всѣ

 

12

 

переплетенныхъ

 

томовъ

 

полнаго

иллюстрирован наго

 

собранія

 

сочиненій

 

Генриха

 

Гейне

 

и,

 

вмѣсто

2-хъ,

 

четыре

 

изящно

 

переплетенныя

 

книги

 

„Живописной

 

Рос-

пи",

 

посвященныя

 

описапію:

 

1)

 

Внутренняго

 

Нестепного

 

про-

странства,

 

2)

 

Донско-Каспійской

 

области,

 

3)

 

Южнаго

 

Поволжья

и

 

4)

 

Уральской

 

области,

 

уплачиваютъ

 

за

 

годовое

 

ивданіе

 

„Но-

ваго

 

Міра"

 

со

 

всѣми

 

вышеперечисленными

 

приложеніями,

 

вмѣсто

14-ти

 

руб., — 26

 

рублей

 

(заграничные

 

подписчики

 

36

 

рублей).

Кромѣ

 

подписки

 

на

 

журналъ

 

оъ

 

приложеніями

 

за

 

два

 

года,

 

редакція

„Новаго

 

Міра",

 

по

 

принѣру

 

прошлаго

 

года,

 

рѣшила

 

допустить

 

для

 

желающихъ



замѣну

 

объявленныхъ

 

приложеніГі

 

прошлогодними,

 

а

 

именно,

 

взаиѣнъ

 

второй

половины

 

соч.

 

Лажечникова

 

и

 

Гейне,

 

желаіощіе

 

могутъ

 

получить

 

въ

 

1900

 

го-

ду

 

первую

 

половину

 

сочиненій

 

ятихъ

 

писателей;

 

вмѣсто

 

же

 

двухъ

 

книгъ

„Живописной

 

Россіи"

 

за

 

1900

 

годъ, —двѣ

 

книги

 

того

 

же

 

тізданія

 

выпущенный

въ

 

1899

 

году,

 

т.

 

е.

 

посвященныя

 

описанію

 

Внутренняго

 

Нестепного

 

простран-

ства

 

и

 

Донеко-^аспійской

 

области.

—

 

Гг.

 

подписчшовъ,

 

желаюитхъ

 

воспользоваться

 

правомъ

 

выбора

 

премій,

 

вза-

мѣнъ

 

объявленныхъ

 

на

 

1900

 

годъ,

 

просятъ

 

заявлять

 

о

 

своемъ

 

желаніи

 

при

 

самой

подпискѣ

 

на

 

журналъ,

 

излагая

 

свое

 

желаніе

 

по

 

возможности

 

на

 

отдѣльномъ

листѣ

 

бумаги.

Головая

 

подпясная

 

цѣна , -Новому

 

Міву"

 

со

 

всѣми

 

пршшіш

 

и

 

ля

преміями,

 

и

 

доставкою

 

и

 

пересылкою

 

во

 

всѣ

 

мѣста

 

РоссіВской

 

імперіи

    

.

    

.

     

I

 

і

 

P.
п

                                                                                                                                                                                                                        

ч

Допускается

 

разсрочка

 

платежа,

 

при

 

чемь

 

при

 

подпискѣ

 

должно

быть

 

внесено

 

не

 

менѣе

 

2

 

р.,

 

остальныя

 

же

 

деньги

 

моіутъ

 

высылаться,

 

по

усмотрѣнію

 

подписчика,

 

ежемѣсячно,

 

до

 

уплаты

 

всѣхъ

 

14

 

р.

 

При

 

под-

пискѣ

 

въ

 

разсрочку

 

безплатныя

 

преміи

 

высылаются

 

только

 

по

 

уплатѣ

всей

 

подписной

 

суммы.

Объявленгя

 

для

 

помѣщеніявъ

 

журналахъ:

 

„НОВЫЙ

 

МІРЪ"

 

и

 

„МОЗАИКА

НОВАГО

 

МІРА",—принимаются

 

съ

 

платою:

 

сзади

 

текста

 

по

 

40

 

коп.

 

за

строку

 

нонпарели

 

въ

 

1/ь

 

ширины

 

страницы

 

„Новаю

 

Міра"

 

или

 

въ

 

'

 

з

 

ширины

.Мозаики

 

Новаго

 

Міра".

 

Передъ

 

текстомъ

 

плата

 

двойная.

Подписка

 

на

 

„

 

НОВЫЙ

 

МІРЪ"

 

и

 

объявленгя

 

принимаются

въ

 

конторахъ

 

журнала,

 

при

 

книжныхъ

 

магазинахъ

 

Т-ва

 

М.

 

О.

ВОЛЪФЪ,

 

въ

 

О.- Петербургѣ,

 

Гостиный

 

Дворъ,

 

№

 

18,

 

и

 

въ

 

Мо-

сквѣ,

 

Кузнецкгй

 

Мостъ,

 

№

 

12,

 

а

 

также

 

въ

 

редакиіи

 

„

 

НОВАГО

МІРА" ,

 

въ

 

С.-Нетербургѣ,

 

Василъевскій

 

Островъ,

 

16

 

линія,

собственный

 

домъ,

 

ЛМ

 

5 — 7.

                                               

6

 

—

 

1

Открыта

 

подписками

 

цріемъ

 

объявленій.

Календарь

 

„Синя го

 

Креста".
(Настольная

 

справочная

 

книга).

Съ

 

соизволенгя

 

Ея

 

Императорскаго

 

Высочества

Великой

 

Княгини

 

ЕлисаветыМаврикіевны.-

Общество

 

попеченія

 

о

 

бѣдныхъ

 

и

 

больныхъ

 

дѣтяхъ,

 

состоящее

подъ

 

Августѣйпіиііъ

 

Покровительствомъ

 

Ея

 

Императорскаго

 

Вы-

сочества,

 

предприняло

 

изданіе

 

на

 

1900

 

г.

 

Календаря

 

„Синяго

Креста",

 

который

 

поступить

 

въ

 

продажу

 

въ

 

декабрѣ

 

1899

 

г.

въ

 

количествѣ

 

10000

 

экземпляровъ

 

и

 

явится

 

подробнымъ

 

спра-

вочнымъ

 

изданіемъ,

 

пеобходимымъ

 

для

 

каждаго.

 

Цѣпа

 

календа-

ря

 

„Синяго

 

Креста"

 

по

 

2

 

руб.

 

за

 

экземпляръ,

 

съ

 

пересылкой

2

 

р.

 

50

 

к.

 

Главный

 

складъ

 

изданія

 

въ

 

редакціи

 

„Синяго

 

Креста".

С.-Петербургъ,

 

Сергіевская

 

ул.,

 

41.

•
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24

 

М- 1

 

въ

 

годъ

 

со

 

многими

 

кшашп

 

придавшими.

Названіе

 

журнала

 

„Здоровье"

 

есть

 

въ

 

то

 

ж'е

 

время

 

его

 

програм-

ма.

 

Журналъ

 

„Здоровье"

 

предназначается

 

для

 

интеллигентной

публики

 

и

 

будетъ

 

посвященъ

 

всѣмъ

 

вопросами,

 

касающимся

 

здо-

ровья

 

человѣка,

 

сохраненія

 

и

 

уврѣпленія

 

его,

 

а

 

также

 

преду-

преждена

 

и

 

лѣченія

   

болѣзней

 

домашними

 

средствами.

Кромѣ

 

очередныхъ

 

№№

 

журнала

 

подписчики

 

„Здоровья"

получать

 

еще

 

слѣдующія

безплатныя

 

приложенія

 

и

 

преміп:

12

 

приложеній:

 

„Домашній

 

врачъ".

 

Ежемѣсячно

 

популярная

брошюра

 

съ

 

опасапіемъ

 

какой

 

нпбудь

 

болѣзви,

 

изъ

 

наиболѣе

распространепныхъ,

 

и

 

съ

 

указаніемъ

 

способовъ

 

ДОМАШНЯГО

ея

 

лѣченія.

12

 

приложеній:

 

„Сезонный

 

листокъ

 

Здоровья".

 

Бжемѣсячные

листки

 

съ

 

популярными

 

гигіеническнмн

 

и

 

медицинскими

 

совѣтами,

рецептами

 

и

 

наставленіями,

 

примѣнимыми

 

въ

 

домашнемъ

 

быту.

Популярный

 

гигіеническій

 

семейн.

 

календарь

„Жизнь

 

и

 

здоровье а

 

на

 

1900

 

годъ.
.

    

- .

       

"

 

■

                                                                                                                                                                                                                                       

■

Подписная

 

цѣна

 

съ

 

доставкой

  

я

 

пересылкой

 

и

 

со

 

всѣми

 

прило-

женіями

 

и

 

преміями:

4

 

р.

 

въ

 

годъ,

 

2

 

р.

 

въ

 

полгода

 

и

 

1

 

р.

 

въ

 

четверть

 

года.

Адресъ:

 

С.-Петербургъ,

 

Редакція

 

журнала

 

„Здоровье".

Отдѣленіе

 

для

 

городскихъ

 

подписчиковъ:

    

С.-Петербургъ,

 

Возне-

сенскій

 

просп.

 

№

 

38

 

при

 

типографіи

 

П.

 

Лобанова.

№

 

1-й

 

журнала

 

„Здоровье"

 

выіпель

 

1-го

 

ноября.

3

 

—

 

3

(Годъ

 

пятнадцатый).

 

Иллюстрированный

 

журналъ

Ші

 

жіиішіте

 

а

 

®ѣ

 

Для

 

шыхъ

 

ш"
тШШРЖШЖ

    

лѳеьшъ

 

дѣтей.
12

 

книженъ

 

въ

 

годъ

 

крупнымъ,

   

четкимъ

 

шрифтомъ,

   

со

 

мно-

гими

 

гравюрами.

12

 

премій

 

игрушекъ

 

для

 

склеиванія,

 

вырѣзыванія

 

и

 

раснрашиванія.

Подписная

 

цѣна:

 

с>,

 

доставкой

 

на

 

домъ

   

^^>

        

Г т̂ ^т\

и

 

пересылкой

 

во

 

всѣ

 

города

 

Россіи

     

ЛшшЛ

 

F.

 

^^Ѵм/

 

К..

Иногородныхъ

 

просятъ

 

адресовать

 

свои

 

требованія

 

исключи-

тельно,

 

въ

 

Москву,

 

въ

 

Редацію

 

журнала

 

МАЛЮТКА.

При

 

перемѣнѣ

 

адреса

 

прилагаются

   

три

 

семикопѣечнымя

 

марки.



На

 

еженѣ.тьныи,

 

религІОвн^-пр^йстиепнь^і,

 

иллюстрированный,

паромный

 

жарналъ

4

  

p.

 

rfi'roJ№ : :

 

tf

 

{%

 

І^І

 

Л/1

 

II

 

I

 

tjk

   

*

 

2

 

jp.l

 

50

  

к.

съ

 

перес.

       

|

  

1

 

\J

 

I

       

I VI

 

^^^1

 

I

 

w\

      

за

 

полгода.

(Тринадцатый

 

годъ

 

изданія).

„Кормчій"

  

одобренъ

 

и

 

рекомендованъ

 

разными

 

вѣдомствами.

Адресъ

 

редакціи:

 

Москва,

 

Ордынка,

 

домъ

 

Бажановой

 

(квар-

тира

 

прот.

 

Скорбященской

 

церкви).

„Кормчій"

 

предназначается

 

для

 

воскреснаго

 

и

 

празднвчнаго

народнаго

 

чтеяія.

 

Въ

 

виду

 

этого

 

программа

 

изданія

 

его

 

поейтъ

характеръ

 

общедоступности,

 

какъ

 

въ

 

выборѣ

 

статей

 

для

 

чтенія,

такъ

 

и

 

вг

 

формі

 

пхъ

 

изложепія.

„Кормчій"

 

имѣетъ

 

главною

 

своею

 

цѣлію,

 

к&к/ь

 

цоказываетъ

,н

 

садеое

 

назвапіе,

 

путеводить

 

цравославпаго

 

христіанина,

 

т.

 

е.

I

 

указывать

 

ему

 

тотъ

 

истинно

 

добрый

 

путь

 

ко

 

спасенію,

 

который

церковію

 

православною

 

предначертанъ

 

для

 

всѣхъ

 

чадъ

 

ея.

 

„Яорм-

чій"

 

и,

 

въ

 

1900

 

г.

 

будетъ

 

издаваться

 

.применяясь

 

лз>

 

со,бытіямъ

дедфли,

 

а

 

такимъ ,

 

образомъ

 

можетъ

 

служить

 

удобнымъ

 

под-

споркемъ

 

для

 

внѣбогосдужебпыхъ

 

собесѣдрваній

 

съ

 

народомъ

 

на

весь

 

годъ,

 

въ

 

особенности

 

духовенству;

 

а

 

для

 

мірянъ

 

и

 

христіан-

екихъ

 

семей

 

—

 

благопременнымъ

 

и

 

полезнымъ

 

чтеніемъ

 

въ

 

вос-

кресные

 

и

 

нраздпичные

 

дни.

№№

 

журнала

 

будутъ

 

украшаться

 

рисункам^

 

религіозпо-

нравственнао

 

содержанія

 

съ

 

соотвѣтствующпми

 

полсненіями

 

въ

текстѣ.

Въ

 

журналѣ

 

„Кормчій"

 

попрежнему

 

будетъ

 

принимать

участіе

 

своими

 

литературными

 

трудам^

 

извѣстный

 

Кронштадтскій

пастырь

 

отецъ

 

Іоаннъ

Въ

 

19,0©

 

г.

 

редавція

 

„Ііормчій"

 

дастъ

 

сроимъ

 

подписчи-

камъ:

52

 

jN°№

 

религіозно-нравственнаго

 

чтенія

 

и

 

обзора

 

событій

текущей

 

жизни.

52

 

Skift

 

иллюстрированныхъ

 

тистковъ>

 

з^клюнавэдихъ

 

въ

 

се-

бѣ

 

бесѣды

 

на

 

воеврссныя

 

евангельскія

 

чтенія.

12

 

JV;№

 

нллюстрированныхъ

 

листковъ

 

на

 

двурщесятые

праздники.

Въ

 

ряду

 

другихъ

 

статей

 

въ

 

1900

 

г.

 

въ

 

„Кормчемъ"

 

бу-

дутъ

 

печаться:

 

Поученія

 

на

 

дни

 

великпхъ

 

святыхъ,

 

каторыя

 

съ

листками

 

составятъ

 

для

 

пастыря

 

полный

 

годичный

 

кругъ

 

поуяе-

ній

 

на

 

в£І

 

воскресные

 

и

 

праздничные

 

днп.

 

Рядъ

 

живыхъ,

 

по-

пулярных*

 

статей

 

въ

 

формѣ

 

сердечннхъ

 

бесѣдъ

 

законоучителя

съ

 

дѣтьми-школьнивами,

 

подъ

 

общимъ

 

заглавіемъ

„ВЪ

 

Ц-ЕРКОВНО-ПРИХОДСКОИ

 

ШгШЪ",
прянадлажащихъ

 

автору

 

„Задужевныхъ

 

дружескихъ

 

беейдъ

 

пас-

тыря

 

съ

 

воинами",

 

цеяахмяыхъ

 

въ

 

прошломъ

 

1899

 

г.



Нолние

 

сброшюровайвые

 

экзейп.

 

^К'орйчате"

 

за

 

189%. 9j%

95,

 

96,

 

97

 

я

 

98

 

гг.

 

продаются

 

по

 

іря

 

рубля

 

ш

 

год*;

 

Диаде*- 1

ся

 

скидка

 

40%

 

съ

 

этой

 

цѣпы

 

для

 

тѣхъ,

 

которые

 

вывисываютъ

журййл'ъ

 

сразу

 

за

 

всѣ

 

означенные

  

года

 

!Й

 

если

    

пересылка

 

мо-

жетъ

 

быть

 

сдѣлана

 

по

 

желѣзной

 

дорогѣ.

Лица

 

и

 

учрежденія,

 

выписывающія

 

одйовремейво

 

не

 

мейѣе

десяти

 

экземпляровъ,

 

получаютъ

 

одиннадцатый

 

безплатно.

Листки

 

продаются

 

и

 

отдѣльно

 

отъ

 

журнала

 

по

 

60

 

коп.

 

за

100

 

и

 

по

 

5

 

р.

 

за

 

1000

 

безъ

 

перес,

 

съ

 

пересылкою

 

80

 

к.

 

за

100

 

и

 

7

 

р.

 

за

  

1000.

Есть

 

въ

 

иродажѣ

 

реліггіозно-нравственвыя

 

книжки

 

для

 

на-

рода

 

(11

 

названій),

 

за

 

100

 

книжекъ

 

80

 

к.

 

безъ

 

перес,

 

а

 

съ

перес.

 

1р.

ИзДанія

  

„Кормчаго"

  

наложеинымъ

 

платежъ

 

не

 

высылаются.

[Протоіерей

 

С.

 

П.

 

Лягидевскій.

Редакторы-издатели

                      

[I.

 

И.

 

Бухарёвъ.
■священники

 

ІГІ

         

г,

\

                     

|В.

  

П.

 

Гурьевъ.

-■<■.!•,}..:!.!.

                                            

...

                    

,
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ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ

0

 

Е

 

Л

 

Ь€

 

К

 

0-ХО

 

*Я

 

Й

 

СТ

 

ІЙГН

 

ЫЙ

„КРЕСТЬЯНСКОЕ
ЕЖЕМЪСЯЧИ

 

Ы

 

Й

             

ХОЗЯЙСТВО

  

.

ІІ-й(1900)

годъ

 

изд.

Цѣна

 

за

 

г.

ОДИНЪ

 

р.

ЖУРНХЛЪ,

предназначенный

 

преимущественно

 

дня

 

еамыхъ

 

мелкихъ

 

хозяевъ

 

и

  

для

крестьянъ.

Журналъ

   

„

 

Крестьянское

   

Хозяйство"

   

допущёнъ

   

въ

 

библіЬтеки

всѣхъ

 

низшихъ

 

учебіаъгйъ

   

заведевій'

 

й

 

в'Ъ

 

бёзплатныя

   

народныя

читальни.

Господиномъ

 

Министромъ

   

Финансовъ

 

признанъ

   

желательнымъ

для

 

выписки

 

въ

 

читальни,

   

чайныя

 

и

 

библіотеки,

   

организуемый

Комитетами

 

пооечительствъ

 

о

 

народной

 

трезвости.

Выдержки

 

изъ

 

отзывовъ

 

о

 

журналѣ

 

„Крестьянское Хозяйство".

1.

 

Журналъ

 

„Церковно-Приходская

 

Школа"

 

— 1899

 

г.

 

книга

 

7-я:

„П.

 

Н.Елагину

 

пришла

 

счастливая

 

мысль

 

сдѣлать

 

науку

 

о

 

селъ-

скомъ

 

хозяйствѣ

 

достояніемъ

 

всего

 

грамотнаго

 

люда

 

путемъ

 

по-

пулярнаго

 

изложеніяея

 

въ

 

журналѣ.

 

Статьи

 

написаны

 

доступнымъ

языкомъу

 

снабжены

 

гдѣ

 

нужно

 

иллюстраціями.

 

Программа

 

жур-

нала

 

„Крестьянское

 

Хозяйство"

 

весьма

 

богатая.

 

Внѣшность

 

из-

данія

 

не

 

оставляетъ

 

желать

 

ничего

 

лучшаго.

 

Сельскіе

 

священ-

ники

 

и

 

учителя,

 

желающіе

 

принести

 

долю

 

пользы

 

сообщеніемъ

народу

 

седьско-хозяйственныхъ

 

знаній,

 

но

 

приминутъ

 

сами

 

озна-



комиться

 

съ

 

этимъ

 

первымъ

 

у

 

насъ

 

подобвымъ

 

изданіемъ

 

и

 

по-

рекомендовать

 

его

 

грамотному,

 

читающему

 

крестьянству.

 

Поже^

лаемъ

 

всякаго

 

успѣха

 

полезному

 

начинанію".

2.

 

.Тамбовскія

 

Губернскія

 

Вѣдомости"

 

№

 

6

 

— 1899

 

г.:

„Небольшой,

 

но

 

интересный

 

журналъ

 

„Крестьянское

 

Хозяйство"

назначенъ

 

исключительно

 

для

 

деревни;

 

содержите

 

статей

 

хозяй-

ственное,

 

пригодное

 

въ

 

сельскомъ

 

быту.

 

Журналъ

 

обхватываетъ

всю

 

деревенскую

 

жизнь,

 

всѣ

 

ея

 

промысла,

 

искусства

 

и

 

занятія.

Статьи

 

написаны

 

просто,

 

толково,

 

ясно,

 

убѣдительно,

 

поясняются

и

 

доказываются

 

чертежами

 

и

 

рисунками.

 

Печать

 

крупная,

 

четкая,

статьи

 

понятны

 

и

 

удобопримѣнимы

 

на

 

практикѣ.

 

Съ

 

своей

 

сто-

роны,

 

зная

 

деревенскую

 

жизнь,

 

ея

 

нужды

 

и

 

запросы,

 

мы

 

дума-

емъ,

 

что

 

каждое

 

волостное

 

правленіе

 

должно

 

выписывать

 

„Кресть-

янское

 

Хозяйство"

 

также

 

обязательно,

 

какъ

 

выписывается

 

„Сельскій

Вѣстникъ",они

 

взаимно

 

дополняютъдругъ

 

друга

 

и

 

должны

 

рядомъ

стоятъ

 

въ

 

библіотекѣ

 

деревенскихъ

 

книгохранилищъ-читалевъ.

Кто

 

любитъ

 

деревню

 

и

 

желаетъ

 

ей

 

добра

 

отъ

 

чистаго

 

сердца,

тотъ

 

обязанъ

 

всѣми

 

мѣрами

 

распространять

 

свѣдѣнія

 

о

 

новомъ

изданін,

 

предпринятомъ

 

на

 

пользу

 

деревни.

 

Помѣщаяэту

 

замѣтку

мы

 

увѣрены,

 

что

 

намъ

 

не

 

разъ

 

скажутъ

 

спасибо

 

тѣ,

 

кто

 

выпп-

шетъ

 

и

 

будетъ

 

читать

  

„Крестьянское

 

Хозяйство".

        

І|,

СРОКЪ

 

ВЫХЗДА:

 

ежемесячный,

 

сброшюрованными

 

тетрадками,

 

съ

 

рисунками.

ПОДПИСНАЯ

 

ЦЪНА

 

на

 

журналъ

  

„КРЕСТЬЯНСКОЕ

 

ХОЗЯЙСТВО":

 

за

 

годъ,

12

 

выпусковъ,

 

съ

 

пересылкою,

 

ОДИНЪ

 

руб.

ПОДПИСКА

 

ПРИНИМАЕТСЯ

 

только

 

въ

 

конторѣ

 

журнала

 

.КРЕСТЬЯНСКОЕ

ХОЗЯЙСТВО":

 

С.-Петербургъ,

 

Большая

 

Морская,

 

д.

 

13.

 

Г

И

                                      

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

                               

2—1

„МЙССІОНЕРСКОЕ

 

ОБОЗРЪНІЕ".
((ЕЖЕМЬСЯЧНЫЙ

 

ЖУРНАЛЪ).

„Миссіонерское

 

Обозрѣніе"

 

служить

 

органомъ

 

внутренней

 

мис-

сіи

 

и

 

посвящено

 

всестороннему

 

изслѣдованію

 

и

 

обличенію

 

рус-

скаго

 

сектантства

 

раціоналистическаго

 

и

 

мистическаго,

 

а

 

также

и

 

расколо-старообрядчества.

 

Послѣдній

 

отдѣлъ

 

въ

 

новомъ

 

году

будетъ

 

значительно

 

расширенъ

 

въ

 

объемѣ

 

и

 

программѣ,

 

въ

 

виду

прекращенія

 

изданія

 

противораскольничьяго

 

органа

 

„Братское

 

Сло-

во",

 

такъ

 

что

 

нашъ

 

журналъ

 

станетъ

 

на

 

стражѣ

 

интересовъ

противораскольничьей

 

миссіи

 

и

 

расколовѣдѣнія

 

такъ

 

же

 

зорко

 

и

дѣятельно,

 

какъ

 

съ

 

Божіею

 

помощью

 

уже

 

4

 

года

 

онъ

 

служитъ

интересамъ

 

противосектантской

 

миссіи

 

и

 

дѣлу

 

сектовѣдѣнія.

 

Ре-

давція

 

надѣется,

 

что

 

чрезъ

 

это

 

объемъ

 

журнала

 

увеличится

 

и

содержаніе

 

обогатится

 

новымъ

 

разнообразіемъ

 

матеріала.

„Миссіоверское

 

Обозрѣніе"

 

и

 

въ

 

1900

 

(пятомъ)

 

году

 

издается

на

 

тѣхъ

 

же

 

основаніяхъ,

 

въ

 

томъ

 

же

 

направленіи,

 

по

 

прежней



программѣ

 

и

 

въ

 

томъ

 

же

 

порядкѣ,

 

т.

 

е.

 

ежемѣсячными

 

книж-

ками

 

(12

 

въ

 

годъ),

 

съ

 

приложеніемъ

 

4

 

книгъ

 

(трехмѣсячники),

и

 

Миссіонерскими

 

листками

 

при

 

сихъ

 

кпигахъ

 

въ

 

формѣ

 

„Отвѣ-

ты

 

изъ

 

слова

 

Божія".

Условія

 

подписки

 

остаются

 

безъ

 

перемѣны.

Подписка

 

принимается:

 

въ

 

С.-Петербургѣ,

 

Литейный

 

пр.,

 

д.

№

 

34,

 

кв.

 

4,

 

въ

 

редакціи

 

„Миссіонерскаго

 

Обозрѣнія",

 

въ

 

Мо-

сквѣ — въ

 

Сѵнодальной

 

типографіи

 

и

 

во

 

всѣхъ

 

извѣстныхъ

 

книж-

ныхъ

 

магазипахъ.

Адресъ

 

редакціи:

 

С.-Петербургъ,

 

Литейный

 

пр.,

 

д.

 

№

 

34.

 

кв.

 

Л°

 

4.

Подробное

 

объявленіе

 

см.

 

№

 

22.

.А8

 

0Т

                                       

з-2
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ОТО! О „МИССІОНЕРСКІИ

 

СБОРНИКЪ

 

,

издаваемый

 

состоящимъ

 

подъ

 

Августѣйшимъ

 

покровительствомъ

Его

 

Императорскаго

 

Высочества,

 

Государя

 

Великаго

 

Князя

 

Сергія

Александровича,

 

Братствомъ

  

св.

  

Василія,

  

Епископа

 

Рязанскаго.

(X

 

ГОДЪ

 

ИЗДАНІЯ).

Издается

 

по

 

пцограммѣ,

 

утвержденной

 

Св.

 

Синодом

 

и

 

состоящей

 

изъ

 

4-хъ

 

отдѣловъ :

Отд.

 

I:

 

Узаконения

 

и

 

распоряженія

 

гражданской

 

и

 

церковной

власти.

 

Оффиціальные

 

отчеты.

 

Отд.

 

II:

 

Научно-литературныя

статьи.

 

Бесѣды

 

и

 

поученія.

 

Неизданные

 

памятники

 

древности.

Библіографія.

 

Списки

 

книгъ.

 

Отд.

 

III:

 

Извѣстія

 

по

 

Рязанской

епархіп.

 

Отд.

 

IV:

 

Обзоръ

 

текущихъ

 

событій

  

въ

 

иныхъепархіяхъ.

Третій

 

Всероссійскій

 

миссіонерскій

 

Съѣздъ

   

(въ

 

г.

 

Казани),

признавая

 

журпалъ

 

этотъ

   

полезнымъ

 

пособіемъ

 

при

 

борьбѣ

    

съ

расколомъ

 

и

 

сектантствомъ,

 

рекомепдовалъ

 

его

 

для

 

пріобрѣтепія

во

 

всѣ

 

церковно-приходскія

 

и

 

благочинническія

 

противорасколь-

 

■

пическія

 

и

 

нротивосектантскія

  

библіотеки.

„Миссіонерскій

 

Сборпикъ"

 

выходитъ

 

разъ

 

въ

 

два

 

мѣсяца

книжками

 

пе

 

мепѣе

 

пяти

 

печатныхъ

 

лйстовъ

 

въ

 

каждой.

Цѣна

 

за

 

годовое

 

изданіе

 

ДВА

 

РУБЛЯ

 

съ

 

пересылкой.

Адресъ:

 

Г.

 

Рязань,

 

въ

 

Редакцію

 

журнала

 

„

 

Миссіонерскій

Сборпикъ".

                                                       

'

 

'

Редакторъ

  

Петръ

 

Добромысловъ

_________

                                  

1 __ .

4
.



p 01

 

ill

 

fill.
Въ

 

предстоящемъ

 

1900

 

г.

 

подписчики

 

журнала

 

„РОДНАЯ

 

РѢЧЬ"

 

получать

О/

 

TfUWT'W

 

каж*ая

 

размѣромъ

 

отъ

 

5 — 10

 

нечатнымъ

 

лйстовъ

 

или

ѵгі

 

ГкГІоІІ

 

ХІ

 

100—150

 

страпицъ

 

текста,

 

состоящаго

 

изъ

 

передовнхъ

статей

 

по

 

вопросамъ

 

внутренней

 

обществещюй

 

жизни

 

и

 

но

 

обозрѣпію

инѣшнихъ

 

политическихъ

 

сношепій,

 

журнальнаго

 

и

 

газетнаго

 

обозрѣ-

нія,

 

статей

 

по

 

сельеко-хозяйственной

 

и

 

фабрично

 

промышленной

 

дея-

тельности,

 

научныхъ

 

извѣгтій,

 

театрально-музыкальной

 

хроники,

 

рома-

повъ,

 

новѣстей,

 

разсказовъ,

 

очерковъ,

 

стихотвореній

 

и

 

т.

 

д.

 

при

 

постоян-

номъ

 

участіи

 

извѣстныхъ

 

русскихъ

 

писателей

 

и

 

яублицистовъ.

 

Въ

 

числѣ

24

 

книгъ

2

 

книги

 

будутъ

 

заключать

 

по

 

НО

 

6

 

собраніе

 

сочиненій

М

    

Ю

    

ЛЕРМОНТОВА.
1

 

книга

 

полное

 

соОраніе

 

0 ас 6НЪ

 

И.

 

А.

 

КРЫЛОВА.

1

 

книга

 

новѣйшее

 

сочиненіе

 

ГРАФА

 

Л.

 

Н.

 

ТОЛСТОГО
„ВОСКРЕСЕНІЕ",

 

романъ

 

въ

 

3-хъ

 

частяхъ.

   

.

Такимъ

 

образомъ

 

подписчики

 

журнала

 

„РОДНАЯ

 

РѢЧЪ"

 

за

 

басно-

словно

 

дешевую

 

цѣйу

 

всего

 

3

 

руб.

 

получать

 

помимо

 

массы

 

интереспаго

общежурпальнаго

 

ыатеріала

 

иолиыя

 

собранія

 

сочивеній

 

двухъ

 

вели-

кихъ

 

писателей,

 

какъ

 

Ж.

 

Ю.

 

Лермонтовъ

 

и

 

И.

 

А.

 

Крыловъ,

 

а

 

также

новѣйшее,

 

только,

 

что

 

закопченное,

 

сочиненіе

 

воликаго

 

современнаго

русскаго

 

писателя —графа

 

Л.

 

Н.

 

Толстого

Книги

 

будутъ

 

печататься

 

па

 

лучшей

 

бумагѣ

 

новѣйшими

 

шрифта-

ми

 

и

 

будутъ

 

представлять

 

собою

 

цѣппое

 

иріобрѣтеніе

 

для

 

самыхъ

 

до-

рогихъ

 

библіотекъ

                                           

.

     

.

Шифр»

  

па

 

годъ

 

съ

 

пересылкой

  

по

 

всѣ

 

города

    

Я

ДЫМ

              

Россійской

 

Имперіи

    

...

       

W

  

РУБ.

Подписки

 

просимъ

 

адресовать

  

въ

 

главную

 

контору

 

оюурнала:

Москва,

 

Варсонофъевскій

 

пер.,

 

домъ

 

Кудрявцева.

_________
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і

Содержаніе

 

неоффиціальяой

 

части:

 

Сѣть

 

гражданами.

 

(Поучепіе

 

Ilpe-

освященнѣйшаго

 

Виссаріона

 

въ

 

день

 

памяти

 

святителя

 

Николая

 

и

 

те-

зоименитства

 

Государя

 

Императора

 

Николая

 

Александровича).

 

Святи-

тель

 

Николай,

 

Мѵрлинійскій
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