
15 -го

 

НОЯБРЯ 1902

 

ГОДА.

КОСТРОМСКІЯ

-

 

Годъ

 

XVI.

-

 

№

 

22.

 

-

Выходятъ

  

1

  

и

 

15

 

чис.

Цѣна

 

за

 

годъ

 

op.,

 

отдельно

по

 

25

 

к.

 

за-

 

номеръ.

Адресъ:

 

Кострома,

      

J

въ

 

РедакціюКостромскихъ;

Епархіальн.

 

Вѣдомостей.

 

;

Объявленія

 

печатаются

 

по

 

15

 

коп.

 

за

 

обыкнов.

 

строку

 

за

 

одинъ

 

разъ,

по

 

10

 

коп.

 

за

 

два

 

и

 

болѣе

 

раза.

щ В

    

ОтдѣдъІ.

    

Часть

 

оффиціадьная.

   

Цща»»

РАСД0РЯШЕНІ2

 

ЕПАРХШЬНДГО

 

НАЧАЛЬСТВА.

О

 

сборѣ

 

пожертвованій

    

въ

  

пользу

 

воинскаго

 

благотворительнаго

общества

  

Бѣлаго

  

Креста.

Опредѣленіемъ

 

Св.

 

Синода,

 

отъ

 

15-го

 

января — 4-го

 

февраля

1902

 

г.

 

за

 

№

 

169,

 

распубликованнымъ

 

въ

 

іѴ:

 

7

 

Церковныхъ

 

Вѣ-

домостей

 

за

 

текущій

 

же

 

1902

 

г.,

 

постановлено:

 

„разрѣтить

 

со-

вѣту

 

состоящаго

 

подъ

 

Августъйшимъ

 

Покровительствомъ

 

Его

Императорскаго

 

Высочества

 

Государя

 

Наслѣдника

 

и

 

Великаго

Князя

 

Михаила

 

Александровича

 

воинскаго

 

благотворительнаго

общества

 

Бѣлаго

 

Креста:

 

1)

 

произвести

 

въ

 

будущемъ

 

1903

 

году

2

 

февраля,

 

въ

 

день

 

Срѣтенія

 

Господня,

 

тарелочный

 

сборъ

 

на

нужды

 

общества

 

во

 

всѣхъ

 

городскихъ

 

соборахъ,

 

церквахъ

 

и

 

мо-

настыряхъ

 

Имперіи

 

и

 

2)

 

производить

 

таковой

 

же

 

сборъ

 

ежемѣ-

сячпо,

 

въ

 

одннъ

 

изъ

 

воскресныхъ

 

или

 

праздеичныхъ

 

дней

 

во

всѣхъ

 

военныхъ

 

соборахъ

 

и

 

церквахъ,

 

подвѣдомыхъ

 

протопресви-

теру

 

военпаго

 

и

 

морского

 

духовенства".

 

О

 

чемъ

 

епархіальаое

начальство,

 

согласно

 

отношенію

 

комитета

 

названнаго

 

общества,

отъ

 

23

 

октября

 

сего

 

года

 

за

 

№

 

697,

 

и

 

напоминаетъ

 

духовен-

ству

 

епархіи

 

и

 

настоятелямъ

    

и

    

настоятельницамъ

 

монастырей,
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въ

 

дополненіе

 

къ

 

объявлепію

 

по

 

сему

 

же

 

предмету,

 

поыѣщен но-

му

 

въ

 

№

 

12

 

Епархіалъныхъ

 

Вѣдочостей

 

за

 

текущій

 

годъ.

 

Но-

ября

  

5

 

дня

  

1902

  

г.

Отъ

 

Костромской

 

духовной

 

консисторіи.

1.

 

Канцелярія

 

совѣта

 

Императорскаго

 

человѣколюбиваго

 

об-

щества,

 

отнопіепіемъ

 

отъ

 

7

 

октября

 

пастоящаго

 

1902

 

г.

 

за

 

№4504,

сообщаетъ:

 

,16

 

мая

 

сего

 

1902

 

г.

 

истекло

 

столѣтіе

 

со

 

дня

 

учреж-

дения

 

въ

 

Бозѣ

 

почивающимъ

 

Императоромъ

 

Александром-?.

 

Благосло-

венпымъ

 

„Благодѣтельпаго

 

Общества",

 

переименованнаго

 

въ

 

1810

году

 

въ

 

Императорское

 

человѣколюбивое

 

общество.

 

Это

 

событіе

и

 

было,

 

съ

 

Высочайшаго

 

соизволепія,

 

торжественно

 

отпраздно-

вано.

По

 

сему

 

случаю

  

издаваемый

   

на

  

1903

 

г.

 

„Ежегодникъ

 

Импе-

раторскаго

 

Человѣколюбиваго

 

Общества"

 

(3-й

 

годъ

 

изданія)

 

бу-

детъ

 

заключать

 

въ

 

себѣ

 

юбилейный

 

свѣдѣпія

 

о

 

человѣколюби-

вомъ

 

обществѣ

 

съ

 

нодробнымъ

 

описаніемъ

 

юбилейныхъ

 

торжествъ.

Въ

 

благотворительный

 

отдѣлъ

 

„Ежегодника"

 

войдетъ

 

исторнче-

сбій

 

очеркъ

 

общества,

 

съ

 

художественно-исполненными

 

портре-

тами

 

Монарховъ,

 

Государынь

 

Императрицъ,

 

Августѣйшихъ

 

по-

кровителей

 

общества,

 

а

 

также

 

главныхъ

 

попечителей;

 

затѣмъ

 

бу-

дутъ

 

помѣщены:

 

Положеніе

 

объ

 

общеетвѣ,

 

Высочайіиія

 

повелѣ-

нія

 

объ

 

установлепін

 

какъ

 

основного,

 

такъ

 

и

 

юбилейпаго

 

зна-

ковъ

 

для

 

дѣятелей

 

общества

 

и

 

правила

 

о

 

порлдкѣ

 

выдачи

 

и

 

но-

шенія

 

ихъ

 

съ

 

рисунками

 

самыхъ

 

знаковъ;

 

правила

 

о

 

члепахъ-бла-

готворителяхъ

 

и

 

соревноаателяхъ,

 

правила

 

особаго

 

отдѣла

 

для

 

ре-

гистрами

 

бѣдваго

 

населенія

 

г.

 

С.-Петербурга

 

и

 

очерки

 

отдѣль-

пыхъ

 

благотворительныхъ

 

учрежденій

 

общества,

 

иллюстрированные

фотографическими

 

снимками.

Справочный

 

отдѣлъ

 

„Ежегодника"

 

предполагается

 

значи-

тельно

 

расширить,

 

такъ

 

что

 

из^аніе

 

будетъ

 

служить

 

н

 

подроб-

ной

 

настольной

 

справочной

 

книгой.

„Ежегодникъ"

 

будетъ

 

отпечатанъ

 

въ

 

значптельномъ

 

чпслѣ

экземпляровъ

 

янижнаго

 

формата,

 

красиаымъ

  

гарифтомъ,

     

на

 

хо-
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рошей

 

бумагѣ,

  

и

  

будетъ

    

выпущепъ

 

какъ

  

по

 

подпискѣ,

    

такъ

 

и

въ

 

продажу,

    

с ь "благотворительной

  

цѣлью,

  

по

  

невысокой

  

цвнѣ;

напечатается

 

также

     

нѣкоторое

 

количество

 

роскошпыхъ

    

почет-

ныхъ

 

экземпляровъ.

Подписная

 

цѣна

 

на

 

„Ежегодникъ"

 

назначается

 

по

 

1

 

руб.

50

 

коп.

 

за

 

обыкновенный

 

и

 

по

 

5

 

руб.

 

за

 

почетный

 

экземпляръ

съ

  

пересылкою.

Сообщая

 

о

 

вышеизложенномъ,

 

канцелярія

 

покорнѣйше

 

про-

сить

 

учрежденія

 

и

 

лица,

 

ножелавшія

 

подписаться

 

на

 

„Ежегод-

никъ",

 

присылать

 

свои

 

заявленія,

 

съ

 

подписными

 

деньгами,

 

въ

контору

 

редакцін:

 

С.-Петербургъ,

 

Знаменская

 

ул.,

 

д.

 

J\»

 

6,

 

упол-

номоченному

 

на

 

изданіе

 

„Ежегодника

 

Императорскаго

 

человѣко-

любпваго

 

общества"

   

Михаилу

  

Владиміровичу

 

Финикову.

О

 

чемъ

 

духовная

 

консисторія

 

и

 

объяиляетъ,

 

для

 

свѣдѣнія,

духовенству

  

епархіи.

   

Ноября

   

10

  

дня

   

1902

  

г.

  

№

   

11986.

2.

 

Правленіе

 

Костромского

 

духоянаго

 

училища,

 

отношеніемъ

отъ

 

28

 

октября

 

настоящаго

 

года

 

за

 

№

 

349,

 

сообщаетъ

 

конси-

сторіи,

 

для

 

зависящихъ

 

распоряженій,

 

что

 

Костромскимъ

 

окруж-

нымъ

 

училпщнымъ

 

съѢідомъ

 

духовенства,

 

сессін

 

5

 

—

 

6

 

сентября

сего

 

1902

 

г.,

 

по

 

ст.

 

3

 

журнала

 

за

 

№

 

2,

 

между

 

прочимъ,

 

по-

становлено:

 

„Въ

 

виду

 

ежегодно

 

обнаруживающагося

 

недостатка

средствъ

 

на

 

содержаніе

 

училища

 

и

 

слѣдствіе

 

резолюціи

 

Его

Преосвященства,

 

выраженной

 

въ

 

указѣ

 

Костромской

 

дух.

 

конси-

сторіи,

 

отъ

 

3

 

ноября

 

1900

 

г.

 

за

 

№

 

12913,

 

съѣздъ

 

призналъ

нужнымъ

 

дополнительную

 

сумму

 

увеличить

 

па

 

одну

 

восьмую

часть

 

ея

 

съ

 

1903

 

г.,

 

предоставивъ

 

распредѣлевіе

 

ея

 

по

 

цер-

квамъ

 

благочпннпческимъ

 

съѣздамъ".

 

О

 

чемъ

 

духовная

 

конси-

сторія

 

и

 

объявляетъ

 

оо.

 

благочпнпымъ

 

и

 

в'ему

 

духовенству

 

Ко-

стромского

 

училищнаго

 

округа,

 

для

 

свѣдѣнія

 

и

 

должнаго,

 

въ

чемъ

 

слѣдуетъ,

  

исполненія.

  

Ноября

  

7

 

дня

  

№

   

11891.
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Докладъ

 

Костромскому

 

съѣзду

   

духовенства

 

сессіи

 

1902

 

года

депутата

 

свящ.

 

Іоанна

 

Наллистова.

(Печатается

 

согласно

    

постаповленію

 

епархіальпаго

 

съѣзда

 

духо-

венства

 

сессіи

  

настоящаго

  

1902

  

г.

 

по

 

ст.

 

4

 

жури.

 

Л»

 

7).

Нынѣ

 

съѣзду

 

духовенства

 

предстоитъ

 

надобность

 

изыскать

денежныя

 

суммы

 

па

 

покрытіе

 

расходом,

 

но

 

устройству

 

епархі-

альнаго

 

женскаго

 

училища.

 

Въ

 

виду

 

этого

 

я

 

рѣшаюсь

 

предло-

жить

 

вашему

 

вниманію,

 

оо.

 

депутаты,

 

свои

 

соображенія

 

объ

одномъ

 

изъ

 

депежныхъ

 

источниковъ

 

нашей

 

епархіи,

 

именно,

 

о

нашемъ

 

епархіальномъ

 

свѣчномъ

 

замодѣ.

Въ

 

прошломъ

 

гиду,

 

какъ

 

извѣстпо.

 

заводъ

 

этотъ

 

далъ

 

изъ

своихъ

 

прибылей

 

на

 

епархіальпое

 

женское

 

училище

 

болѣе

 

12

тысячъ

 

рублей.

 

Ту

 

же

 

приблизительно

 

сумму

 

па

 

указанный

 

пред-

метъ

 

онъ

  

не

 

отказался

  

удѣлить

  

и

  

въ

  

настоящемъ

 

году.

Но

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

другнхъ

 

еиархіяхъ,

 

по

 

статьѣ

 

„о

 

де-

ятельности

 

свѣчныхъ

 

заводовъ",

 

напечатанной

 

въ

 

№

 

16

 

Костр.

Епарх.

 

Вѣдомостей

 

за

 

текущій

 

годъ,

 

эти

 

свѣчные

 

заводы

 

слу-

жатъ

 

главными

 

источниками

 

для

 

покрытія

 

пуждъ

 

епархіалышхъ

и

 

даютъ

 

изъ

 

своихъ

 

прибылей

 

па

 

епархіальныя

 

жепскія

 

учили-

ща

 

суммы

 

въ

 

три

 

и

 

даже

 

пять

 

разъ

 

болыпія

 

12

 

тысячъ

 

рублей,

то

 

и

 

отъ

 

нашего

 

завода,

 

когда

 

опъ

 

будетъ

 

выдѣлывать

 

и

 

про-

давать

 

епархіп

 

все

 

потребное

 

для

 

нея

 

колнчестго

 

свѣчъ

 

церков-

ныхъ,

  

можно

 

съ

 

увѣреппостію

 

ожидать

 

того

 

же

 

самаго.

А

 

что

 

заводъ

 

нашъ

 

доселѣ

 

дѣйствнтельпо

 

не

 

продовольство-

валъ

 

своими

 

свѣчами

 

всю

 

епархію,

 

такъ

 

это

 

обнаруживается

 

при

сравпеніи

 

его

 

данныхъ

 

за

 

прошлые

 

и

 

настоя щій

 

годы.

 

По

 

отче-

тамъ

 

заводскимъ

 

значится,

 

что

 

въ

 

течепіе

 

12

 

мѣсяцевъ

 

1900

 

г.

изъ

 

завода

 

продано

 

до

 

7054

 

пудовъ

 

свѣчъ,

 

въ

 

теченіе

 

10

 

мѣ-

сяцевъ

 

1901

 

г.

 

до

 

5774

 

пудовъ

 

и

 

въ

 

теченіе

 

8

 

мѣсяцевъ

 

те-

кущаго

 

операціонпаго

 

года— до

 

6584

 

пудовъ.

 

Подѣливъ

 

эти

 

сум-

мы

 

по

 

мѣсяцамъ

 

года,

 

мы

 

получимъ

 

въ

 

средпемъ

 

за

 

мѣсядъ

 

въ

1900

 

и

 

1901

 

годахъ

 

до

 

580

 

пудовъ,

 

а

 

въ

 

1902

 

году

 

до

 

823

пудовъ,

 

т.

 

е.

 

на

 

243

 

пуда

 

болѣе,

 

чѣмъ

 

въ

 

предшествовавшіе

 

го-

ды,

 

каковой

 

излигаекъ

 

въ

 

теченіе

 

года

 

(243X12)

 

составитъ

2916

 

пудовъ,

 

и

 

ни

 

въ

 

какомъ

 

случаѣ

 

не

 

должепъ

 

бы

 

быть

 

ме-

нѣе

 

2000

 

пудовъ.

 

А

 

отсюда

 

ясно,

 

что

 

заводъ

 

нашъ

 

до

 

насто-

ящаго

 

года,

 

когда

 

годичная

 

продажа

 

его

 

свѣчъ

 

доходила

 

до

7000

 

пудовъ,

 

согласно

 

отчетности

 

заводской,

 

не

 

допродавалъ

 

епар-

хіи

 

до

 

2000

 

пудовъ

 

свѣчъ.

 

Но

 

такъ

 

какъ

 

и

 

въ

 

настоящемъ

 

го-

ду

 

нѣкоторыми

 

комиссіоперами

 

заЕода

 

усмотрѣна

 

продажа

 

пеза"-

водскихъ

 

свѣчъ

 

(ими

  

пайдено

 

въ

 

церквахъ

  

17

  

пудовъ

 

свѣчъ

 

па-
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рафиповыхъ

 

и

 

15

 

пудокъ

 

свѣчъ

 

хорошихъ

 

чужезаводскихъ)

 

*),

да

 

и

 

въ

 

огаркахъ,

 

представляемыхъ

 

заводу,

 

попадается

 

немало

остатковъ

 

таковыхъ

 

же

 

свѣчъ,

 

то,

 

значитъ,

 

и

 

теперь,

 

когда

 

за-

водъ

 

нашъ

 

продаетъ

 

въ

 

годъ

 

даже

 

до

 

9000

 

пудовъ

 

свѣчъ,

 

не

вся

 

еще

 

епархія

 

будетъ

 

продовольствоваться

 

заводскими

 

свѣча-

ми.

 

Чтобы

 

узнать,

 

хотя

 

приблизительно,

 

какъ

 

великъ

 

долженъ

быть

 

годичный

 

сбытъ

 

изъ

 

завода

 

свѣчъ

 

его

 

производства

 

на

 

епар-

хію,

 

нужно

 

обратиться

 

къ

 

слѣдующимъ

 

выкладкамъ.

 

По

 

стати-

стики

 

Костромской

 

губерніи

 

въ

 

ней

 

находится

 

до

 

1140

 

право-

славпыхъ

 

церквей,

 

изъ

 

коихъ

 

до

 

870

 

церквей

 

нриходскихъ.

 

Пред-

полагая,

 

что

 

изъ

 

общаго

 

количества

 

церквей

 

епархіи

 

340

 

цер-

квей

 

безнрнходііыхъ

 

и

 

бѣдныхъ

 

расходуютъ

 

въ

 

годъ

 

въ

 

среднемъ

только

 

по

 

1

 

пуду

 

свѣчъ,

 

т.

 

е.

 

340

 

пудовъ,

 

а

 

300

 

церквей

 

ма-

лосостоятельныхъ

 

только

 

по

 

3

 

пуда,

 

т.

 

е.

 

900

 

пуд.

 

и

 

500

 

цер-

квей

 

состоятельныхъ

 

и

 

богатыхъ

 

по

 

15

 

пудовъ

 

(ибо

 

изъ

 

послѣд-

нпхъ

 

есть

 

церкви,

 

расходующіе

 

отъ

 

30

 

до

 

60

 

пудовъ

 

въ

 

годъ),

т.

 

е.

 

7500

 

пудовъ,

 

мы

 

получпмъ

 

въ

 

общемъ

 

сумму

 

въ

 

8740

 

пу-

довъ

 

свѣчъ,

 

каковая

 

п

 

будетъ

 

составлять

 

собственно

 

годичный

расходъ

 

церковный.

 

А

 

такъ

 

какъ,

 

кромѣ

 

церквей,

 

свѣчи

 

церков-

ныя

 

расходуются

 

и

 

ио

 

домамъ

 

православныхъ

 

прнхожанъ,

 

то

 

при

средпемъ

 

годичномъ

 

расходѣ

 

пхъ

 

по

 

1

 

фунту

 

на

 

домъ

 

и

 

при

среднемъ

 

количествѣ

 

домоиъ

 

въ

 

приходахъ

 

малесостоятельныхъ

равномъ

 

50-ти

 

и

 

въ

 

приходахъ

 

состоятельныхъ

 

и

 

богатыхъ

380

 

домамъ,

 

къ

 

8740

 

пудамъ

 

свѣчъ

 

расхода

 

церковнаго

 

приба-

вится

 

еще

 

5125

 

пудовъ

 

<

 

вѣчъ

 

расхода

 

домашпяго,

 

который

 

вмѣ-

стѣ

 

съ

 

500

 

пудовъ

 

свѣчъ

 

расхода

 

часовеннаго

 

(по

 

10

 

фун.

 

на

2000

 

часовепъ)

 

составитъ

 

сумму

 

въ

 

14415

 

пудовъ

 

свѣчъ.

 

Та-

кнмъ

 

образомъ,

 

нашъ

 

епархіальный

 

заводъ

 

приблизительно

 

(ибо

точно

 

опредѣлить

 

нельзя)

 

долженъ

 

вырабатывать

 

и

 

продавать

епархіи

 

въ

 

теченіе

 

года

 

болѣе

 

14000

 

пудовъ

 

свѣчъ

 

и

 

отъ

 

сбыта

такого

 

количества

 

пилучать

 

прибыли

 

до

 

75

 

тысячъ

 

рублей

 

въ

годъ.

 

А

 

это

 

дало

 

бы

 

заводу

 

возможность

 

безъ

 

ущерба

 

собствен-

нымъ

 

интересамъ

 

удѣлять

 

ежегодно

 

на

 

епархіальное

 

женское

училище

 

сумму

 

въ

 

три

 

или

 

четыре

 

раза

 

большую

 

двѣнадцати

тысячъ

 

рублей

 

и

 

чрезъ

 

то

 

самое

 

избавить

 

духовенство

 

и

 

церкви

епархіи

 

отъ

 

новыхъ

 

обременительныхъ

 

и

 

непосильныхъ

 

нало-

говъ,

 

которые

 

неминуемы

 

безъ

 

такового

 

пособія

 

завода.

 

Но

 

само

собою

 

разумѣется,

 

что

 

заводъ

 

нашъ

 

можетъ

 

дойти

 

до

 

указаннаго

благопроцвѣтанія

 

только

 

тогда,

   

когда

 

на

 

пути

 

его

 

дѣятельности

*)

 

Эти,

 

а

 

равно

 

о

 

количествѣ

 

пудовъ

 

свѣчъ,

 

проданныхъ

 

въ

 

те-

чете

 

8

 

мѣсяцевъ

 

текущаго

 

оаераціоннаго

 

года,

 

свѣдѣнія

 

получены

мною

 

изъ

 

управдепія

 

Костром,

 

епарх.

 

свѣчного

 

завода

 

и

 

значатся

 

въ

отношеніи

 

онаго

 

на

 

мое

 

имя

 

отъ

 

21

 

августа

 

1902

 

г.
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не

 

будетъ

 

пикакихъ

 

препнтстіій

 

(изъ

 

которыхъ

 

самое

 

главное

купля-продажа

 

свѣчъ

 

недоброкачественныхъ

 

и

 

чужезаводскихъ)

 

и

когда

 

в;ѣ

 

церкви,

 

часовни

 

и

 

пародопаселеніе

 

православное

 

въ

нашей

  

епархіи

 

будутъ

 

продовольствоваться

 

его

 

свѣчами.

Къ

 

достижепію

 

же

 

этого

 

должно

 

содѣйствогать,

 

по

 

моему

мнѣпію,

 

обсужденіе

 

свѣчного

 

вопроса

 

на

 

благочинническихъ

съѣздахъ

 

епархіи

 

при

 

дѣятельпомъ

 

участіи

 

цц.

 

старостъ,

 

какъ

непосредстневныхъ

 

покуищнковъ

 

и

 

продавцевъ

 

свѣчъ

 

церковныхъ.

Многіе

 

изъ

 

этихъ

 

старостъ

 

доселѣ

 

имѣютъ

 

(при

 

едипичномъ

 

на

нихъ

 

воздѣйствіи

 

оо.

 

настоятелей

 

церквей)

 

самое

 

смутное

 

поня-

тіе

 

о

 

дѣятельности

 

свѣчного

 

завода

 

и

 

относятся

 

къ

 

пему,

 

какъ

къ

 

какому-то

 

стороннему

 

свѣчному

 

торговцу,

 

иріобрѣтающему

барыши

 

въ

 

свою

 

лишь,

 

а

 

не

 

церковную

 

пользу,

 

и

 

поэтому

 

поку-

паютъ

 

свѣчи

 

тамъ,

 

гдѣ

 

для

 

нихъ

 

подходяще

 

и

 

гдѣ

 

онѣ

 

дешев-

ле,

 

пе

 

сознавая

 

того,

 

что

 

таковою

 

покупкою,

 

чрезъ

 

отдачу

 

ба-

рышей

 

въ

 

руки

 

пронырливыхъ

 

торгашей

 

фальшивыми

 

свѣчамп

 

и

управленій

 

иныхъ

 

заводовъ,

 

опн

 

причиияють

 

ущербъ

 

своимъ

 

же

собственпымъ

 

церквамъ.

 

Другимъ

 

же

 

побужденіемъ

 

къ

 

покупкѣ

свѣчъ

 

неепархіальныхъ

 

для

 

церковныхъ

 

старостъ

 

служить

 

же-

ланіе

 

облегчить

 

для

 

церквей

 

нхъ

 

новые

 

налоги,

 

сумма

 

которыхъ

должна

 

будто

 

бы

 

находиться,

 

по

 

распространенной

 

среди

 

ста-

ростъ

 

молвѣ,

 

въ

 

зависимости

 

отъ

 

количества

 

расходуемихъ

 

цер-

квами

 

свѣчей.

Вотъ

 

разъяспеніе

 

церк.

 

старостамъ

 

этихъ-то

 

недоумѣпій

указаніемъ

 

на

 

апачепіе

 

и

 

пользу

 

свѣчиого

 

завода

 

какъ

 

для

 

всей

епархіи,

 

такъ

 

и

 

для

 

каждой

 

церкви

 

въ

 

отдѣльпостн,

 

и

 

на

 

неосно-

вательность

 

молвы

 

о

 

новомъ

 

свѣчпомъ

 

палогѣ

 

при

 

выборѣ

 

всѣхъ

свѣчъ,

 

потребпыхъ

 

для

 

церкви,

 

изъ

 

епархіальнаго

 

завода

 

и

 

долж-

но

 

составить

 

главную

 

задачу

 

благочинническихъ

 

съѣздо(-ъ

 

при

обсужденіи

 

вопроса

 

объ

 

улучшепіи

 

свѣчного

 

дѣла

 

нашего

 

euap-

хіальнаго

 

сьѣчпого

 

завода.

 

Кромѣ

 

сего,

 

на

 

благочинническихъ

 

же

съѣздахъ

 

духовенства

 

и

 

церк.

 

старосты

 

пе

 

откажутся,

 

конечно,

посодѣйствовать

 

и

 

тому,

 

чтобы

 

въ

 

ихъ

 

приходахъ

 

и

 

по

 

часов-

нямъ

 

и

 

по

 

домамъ

 

прихожапъ

 

употреблялись

 

только

 

епархіаль-

ныя

 

свѣчи,

 

и

 

подыщутъ

 

для

 

этого

 

подходящія

 

мѣры.

 

Не

 

мѣшало

бы,

 

наконецъ,

 

па

 

тѣхъ

 

же

 

благочинническихъ

 

съѣздахъ

 

соста-

вить

 

п

 

вѣдомости

 

о

 

количествѣ

 

свѣчъ,

 

потребныхъ

 

для

 

церквей

епархіи

 

въ

 

теченіе

 

года,

 

такъ

 

какъ

 

это

 

нужпо

 

для

 

побуждепія

нѣкоторыхъ

 

церв,

 

старостъ

 

къ

 

покупкѣ

 

свѣчъ

 

изъ

 

епархіальнаго

завода

 

и

 

для

 

самого

 

завода,

 

чтобы

 

опъ

 

зналъ,

 

сколько

 

нужно

воска

 

для

 

годичпой

 

выработки

 

свѣчъ,

 

и

 

могъ

 

бы

 

заблаговременно

заготовить

 

оный

 

но

 

болѣе

 

сходнымъ

 

цѣнамъ.
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Таковы

 

мои

 

соображепія

 

о

 

паіпемъ

 

свѣчномъ

 

заводѣ,

 

какъ

источникѣ

 

денежиомъ,

 

и

 

объ

 

его

 

дѣятельности

 

на

 

пользу

 

епар-

хіп.

 

Остальное

 

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ

 

я

 

предоставляю

 

вашему,

 

оо

 

де-

путаты,

 

и

 

всего

 

духовенства

 

епархіи

 

благоусмотрѣпію,

 

убѣди-

тельно

 

прося

 

лишь

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

всѣмъ

 

вообще

 

относиться

 

къ

заводу

 

съ

 

нолнымъ

 

сочувствіемъ

 

и

 

ради

 

своей

 

же

 

собственной

 

и

общеенархіальной

 

пользы

 

сдѣлать

 

все

 

возможное

 

къ

 

расшвренію

заводскихъ

 

операцій,

 

ибо

 

равнодушіе

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи,

 

съ

 

ко-

торымъ

 

доселѣ

 

относились

 

мы

 

къ

 

свѣчному

 

дѣлу

 

епархіи,

 

успѣ-

ло

 

отнять

 

у

 

послѣдней

 

не

 

только

 

десятки,

 

а

 

даже

 

цѣлыя

 

сотни

тысячъ

 

рублей.

Отъ

 

канцеляріи

 

Комитета

 

министровъ.

Съ

 

тѣхъ

 

поръ,

 

какъ

 

по

 

мысли

 

Государя

 

Императора

 

былъ

открыть

 

нріемъ

 

иожертвованій

 

па

 

постройку

 

церквей

 

и

 

тпколъ

ьъ

 

Сибнрскихъ

 

переселенческихъ

 

поселкахъ,

 

прошло

 

уже

 

почти

восемь

 

лѣтъ.

 

Благодаря

 

широкому

 

приливу

 

пожертвованіа,

 

по-

ступавшие

 

въ

 

первые

 

годы

 

образованія

 

церковно-строительнаго

фонда

 

имени

 

Императора

 

Александра

 

III,

 

сооруженіе

 

храмовъ

въ

 

Сибири

 

шло

 

вполнѣ

 

успѣшпо

 

и

 

число

 

ихъ

 

значительно

 

умно-

жилось.

 

Въ

 

среднемъ

 

ежемѣсячныя

 

по

 

тупленія

 

въ

 

фондъ

 

въ

предыдущее

 

годы

 

составляли

 

около

 

20000

 

руб.

 

и

 

часто

 

ьначи-

тельпо

 

превышали

 

эту

 

сумму.

 

При

 

такихъ

 

сборахъ

 

удалось

 

со-

орудить

 

и

 

начать

 

постройку

 

на

 

средства

 

фонда

 

190

 

церквей

 

и

почти

  

при

  

каждой

  

церкви

  

школы.

Но

 

въ

 

послѣдніе

 

мѣсяцы

 

сумма

 

повыхъ

 

пожертвованій

 

на

Сибпрскія

 

церкви

 

чрезвычайно

 

сократилась,

 

а

 

въ

 

мнпувшемъ

 

сен-

тябре

 

въ

 

фондъ

 

имени

 

Императора

 

III

 

поступило

 

всего

 

1704

 

р.

74

 

коп.,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

1000

 

руб.

 

получена

 

отъ

 

распростране-

на

 

серебряныхъ

 

и

 

золотыхъ

 

жетоновъ.

 

Такого

 

нпчтожнаго

 

при-

лива

 

пожертвовапій

 

за

 

цѣлый

 

мѣсяцъ

 

еще

 

не

 

было

 

со

 

времени

образованія

 

для

 

Сибнрскихъ

 

поселковъ

 

церковно-строительнаго

фонда.

Очевидно,

 

дѣло

 

духовнаго

 

просвѣщенія

 

сибнрскихъ

 

пересе-

ленцевъ,

 

сперва

 

обратившее

 

па

 

себя

 

вниманіе

 

нашего

 

общества

и

 

благотворителей

 

и

 

начавшее

 

благодаря

 

ихъ

 

матеріальному

 

со-

дѣйствію

 

широко

 

развиваться, — теперь

 

на

 

Руси

 

постепенно

 

за-

бывается

  

и

  

лишенное

 

поддержки

 

легко

 

можетъ

 

заглохнуть.

Съ

 

такимъ

 

положевіемъ

    

дѣла

 

нельзя

  

примириться;

    

цѣлая

сѣть

 

церквей

 

и

 

школъ

 

по

 

Сибири

   

уже

 

намѣчена

 

въ

 

поселкахъ,

удаленныхъ

 

на

 

десятки,

    

иногда

 

сотни

  

верстъ

    

отъ

 

ближайшаго

храма;

 

многія

 

церкви

 

и

 

школы

 

начаты

 

въ

 

увѣренностн,

 

что

 

рев-
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нители

 

православія

 

и

 

культуры

 

дадутъ

 

возможность

 

собрать

 

сред-

ства

 

на

 

окончаніе

 

этихъ

 

разсадпиковъ

 

вѣры

 

н

 

знапій

 

среди

 

си-

бирскаго

 

населенія

 

и

 

олишкопъ

 

обидно

 

было

 

бы

 

теперь

 

обмануть

мечты

 

и

 

надежды

 

тружі'пиковь-переселеицевъ

 

на

 

скорое

 

освяще-

ніе

 

для

 

нихъ

 

храмовъ

 

Божінхъ.

Вся

 

наличность

 

кассы

 

фонда

 

имели

 

Императора

 

Александра

III

 

къ

 

1-му

 

октября

 

сего

 

года

 

состояла

 

изъ

 

40

 

руб.,

 

не

 

считая,

впрочемъ,

 

пожертвонаяныхъ

 

въ

 

фондъ

 

процентныхъ

 

бумагъ,

 

кото-

рыхъ,

 

благодаря

 

низкому

 

курсу,

 

нельзя

 

теперь

 

продать

 

безъ

 

боль-

шого

 

убытка.

Между

 

тѣмъ

 

осенью

 

ежегодно

 

заготовляются

 

для

 

церков-

ныхъ

 

построокъ

 

строительные

 

матеріалы

 

и

 

производится

 

расчетъ

съ

 

рабочими

 

за

 

сдѣланныя

 

льтомъ

 

работы.

 

Поэтому

 

на

 

мѣста

построекъ

 

необходимо

 

въ

 

блазкомъ

 

будущемъ

 

перевести

 

значн-

тельпыя

 

суммы

 

(по

 

приблизительному

 

подсчету

 

до

 

новаго

 

года

требуется

 

около

 

30000

 

р.),

 

которыхъ,

 

къ

 

сожалѣнію,

 

въ

 

фондѣ

имени

 

Императора

 

Александра

 

III,

 

пока

 

нѣтъ.

 

Вотъ

 

почему

опять

 

приходится

 

напоминать

 

о

 

духовпыхъ

 

дуждахъ

 

далекихъ

Сибнрскихъ

 

переселенцевъ

 

и

 

обратиться

 

къ

 

благотворнтелямъ

 

съ

прпзывомъ

 

помочь

 

посильными

 

пожертвованіями

 

церковному

 

стро-

ительству

  

въ

 

Сибнрскихъ

  

посрлкахъ.

Пожертвованія

 

по

 

прежнему

 

принимаются

 

въ

 

канцеляріи

Комитета

 

министровъ

 

(С.-Ветербургъ,

  

Маріинскій

 

дворецъ).

Жсправляюгціи

 

должность

 

благочиниаго

 

едниоьѣрческиосъ

церквей

 

Макарьевскаго

 

у.

 

просить

 

учреждепія

 

и

 

лица

 

напра-

влять

 

къ

 

нему

 

корреспонденцію

 

по

 

следующему

 

адресу:

 

Посадъ

Пучежъ,

 

Костромской

 

губ.,

 

благочинному

 

единовѣрческихъ

 

церквей

Макарьев.

  

у.

 

свящ

   

Іоанну

 

Чередпикову.

Овѣдѣнія

 

изъ

 

Костромской

 

дух.

 

консисторіи.

Костромская

 

духовная

 

копсисторія

 

симъ

 

объявляетъ

 

духо-

венству,

 

что

 

ирошенія

 

о

 

пазначеніи

 

пенсіи

 

заштатпыхъ

 

священ-

нослужителей

 

и

 

псаломщиковъ,

 

ихъ

 

вдовъ

 

и

 

сиротъ,

 

подаваемыя

епархіальному

 

начальству,

 

должны

 

быть

 

оплачиваемы

 

гербовымъ

сборомъ

 

(марками)

 

въ

 

количествѣ. 1

   

р.

  

20

  

к.

Указомъ

 

Св.

 

Синода,

 

отъ

 

7

 

ноября

 

1902

 

г.

 

за

 

№

 

8744,

при

 

Георгіевсвой

 

на

 

Старомъ

 

ц.,

 

Солигалич.

 

у.,

 

открыта

 

штат-

ная

 

діаконская

 

вакапсія,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

содержаніе

 

его

 

обра-

щалось

 

исключительно

 

на

 

изысканныя

 

мѣстныя

 

средства.
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По

 

опредѣленію

 

Св

 

Синода,

 

отъ

 

18

 

—

 

26

 

сентября

 

1902

 

г.

за

 

№

 

4183,

 

назначена

 

пенсія

 

Нерехт.

 

у.

 

с.

 

Пирогова

 

вдовѣ

 

свя-

щенника

 

Лидіи

 

Малиновской

 

съ

 

сыномъ

 

Александромъ,

 

род.

 

17

ноября

 

1885

 

г.,

 

по

 

90

 

руб.

 

въ

 

годъ

 

съ

 

14

 

марта

 

1902

 

г.

 

изъ

Нерехтскаго

 

казначей'тва

   

(ук.

   

Сип.

 

23

  

окт.

  

1902

  

г.

 

№

 

8205).

Перемѣщены:"

 

г.

 

Костромы

 

Богословской

 

ц.

 

діаконъ

 

Макси-

міаиъ

 

Соловьевъ

 

къ

 

Рождественской

 

ц.

 

г.

 

Архангельска

 

24

 

окт.;

сверхіптат.

 

псаломщ.

 

Благовѣщенской

 

ц.

 

г.

 

Нерехты

 

Василій

 

Ро-

зовъ

 

на

 

штатную

 

вакансію

 

при

 

той

 

же

 

церкви

 

31

 

окт.;

 

г.

 

Пле-

са

 

Варвара

 

некой

 

ц.

 

псаломщикъіоаннъ

 

Воздвиженскій

 

на

 

діакон-

скую

 

вакапсію

 

къ

 

Буйскому

 

собору

 

27

 

окт.;

 

Нерехт.

 

у.

 

с.

 

Ни-

кольскаго-Ал.ідьиныхъ

 

псаломщикъ

 

Іоапнъ

 

Высотскій

 

къ

 

Варва-

рипской

 

ц.

 

г.

 

Пле;'а

 

4

 

ноября;

 

сверхштат,

 

псаломщ.

 

с.

 

Николь-

скаго-Аладьиныхъ

 

на

 

штатную

 

вакансію

 

въ

 

томъ

 

же

 

приходѣ

4

 

ноября;

 

Кинешемскаго

 

у.

 

с.

 

Воскресенгкаго

 

свящ.

 

Влади^іръ

Тихоміровъ

 

въ

 

с.

  

Никольское

  

па

 

Сендегѣ

 

9

  

ноября.

Уволены

 

за

 

ШТатЪ:

 

г.

 

Нерехты

 

Благовѣщенской

 

ц.

 

діаконъ

Павелъ

 

Бѣляевъ

 

31

 

окт.;

 

Буйскаго

 

собора

 

діаконъ

 

Николай

 

Ле-

бедевъ

  

27

  

окт.

Опредѣлены

 

на

 

мѣста:

 

послушникъ

 

Ипатіевскаго

 

монастыря

Александръ

 

Лебедевъ

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

къ

 

Преображенской

 

ц.

с.

 

Верховолостнаго

 

31

 

окт;

 

заштат.

 

діаконъ

 

Буйскаго

 

собора

Николай

 

Лебедевъ

 

въ

 

с.

 

Трошково,

  

Варнавин.

 

у.

Преподано

 

Архипастырское

 

благослсвеніе

 

Его

 

Преосвящен-

ства

 

за

 

пожертвованія

 

въ

 

церкви

 

и

 

другія

 

по

 

духовному

 

вѣдом-

ству

 

заслуги:

 

1)

 

Костромскому

 

купцу

 

Алексѣю

 

Евѳиміеву

 

Заха

рову,

 

2)

 

почетному

 

гражданину

 

Ивану

 

Александрову

 

Миндовско-

му;

 

3)

 

крестьянину

 

дер.

 

Шокши,

 

Галич,

 

у.,

 

Павлу

 

Григорьеву

Кромину;

 

4)

 

крестьянину

 

той

 

же

 

деревни

 

Павлу

 

Иванову

 

Аля-

мову;

 

5)

 

крестьянину

 

той

 

же

 

деревни

 

Александу

 

Иванову

 

Стро-

ганову;

 

6)

 

крестьянину

 

той

 

же

 

деревни

 

Николаю

 

Иванову

 

На-

умову;

 

7)

 

крестьянину

 

той

 

же

 

деревни

 

Константину

 

Алексан-

дрову

 

Кромину;

 

8)

 

крестьянину

 

той

 

же

 

деревни

 

Алексѣю

 

Але-

ксѣеву

 

Каликипу;

 

9)

 

крестьянину

 

села

 

Михайлов;'кзго,

 

Галич -

скаго

 

у.,

 

Петру

 

Павлову

 

Волгину;

 

10)

 

крестьянину

 

дер.

 

Лоба-

чей,

 

Галичскаго

 

у.,

 

И'-ану

 

Васильеву

 

Кудрявцеву;

 

11)

 

кресть-

янину

 

дер,

 

Меледина,

 

Кологривскаго

 

у.,

 

Павлу

 

Андрееву

 

Безо-

бразову;

 

12)

 

крестьянппу

 

дер.

 

Шокши,

 

Галичскаго

 

у.,

 

Алексан-

дру

 

Александрову

 

Парамонову;

 

13)

 

крестьянину

 

той

 

же

 

деревни

Павлу

 

Иванову

 

Тилину;

 

14)

 

крестьянину

 

той

 

же

 

деревни

 

Васи-

лію

 

Ѳедорову

 

Бубину;

 

15)

 

крестьянину

 

той

 

же

 

деревни

 

Петру

Михайлову

 

Полякину;

 

16)

 

крестьянину

 

той

 

же

 

деревни

 

Павлу

Иванову

 

Сивову;

   

17)

 

крестьянину

 

той

  

же

 

деревни

 

Евгенію

 

Ива-
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но°у

 

Емельянову;

 

18)

 

крестьянину

 

той

 

же

 

деревни

 

Павлу

 

Пе-

трову

 

Прокуратову;

 

19)

 

крестьянину

 

той

 

же

 

деревни

 

Василію

Павлову

 

Калинину;

 

20)

 

крестьянину

 

той

 

же

 

деревни

 

Николаю

Григорьеву

 

Кромину;

 

21)

 

крестьянину

 

села

 

Мпхайловсваго,

 

Га-

личскаго

 

у.,

 

Владиміру

 

Михайлову

 

Налнмову;

 

22)

 

крестьянину

того

 

же

 

села

 

Арсе.пю

 

Васильеву

 

Назарову;

 

2Ъ)

 

крестьянину

 

дер.

Лобачей,

 

Галичскаго

 

у.,

 

Александру

 

Васильеву

 

Лосаеву;

 

24)

 

кре-

стьянину

 

дер.

 

Палачева,

 

Солигалпчскаго

 

у.,

 

Степану

 

Дементьеву

Полякову;

 

25)

 

вдовѣ

 

священника

 

Рол;дествепской

 

церкви

 

села

Почппокъ,

 

Солигалпчскаго

 

у.,

 

Серафимѣ

 

Ивановой

 

Изюмовой;

26)

 

крестьянину

 

дер.

 

Душкина,

 

Солигалпчскаго

 

у.,

 

Павлу

 

Ива-

нову

 

Филпсову;

 

27)

 

крестьянской

 

вдовѣ

 

дер.

 

Княжева,

 

Солига-

лпчскаго

 

у

 

,

 

Надеждѣ

 

Ивановой

 

Катениной;

 

28)

 

Парфентьев'ко-

му

 

купцу

 

Василію

 

Дмитріеву

 

Крылову;

 

29)

 

крестьянину

 

дер.

Жуева,

  

Кологривгкаго

 

у.,

 

Якову

  

Евдоксіеву

 

Базанону.

Вакантный

 

мѣста:

 

а)

 

свпщвнничегкія:

 

въ

 

ее:

 

Уренѣ,

 

Тонки-

нѣ,

 

Семеповѣ,

 

Георгіевскомъ

 

Варнавнн.

 

у.;

 

Какіпѣ,

 

Шангскомъ-

Городиіцѣ,

 

Шангѣ

 

Ветлуж.

 

у.;

 

Кра<

 

пыхъ-Уеадахъ,

 

Старояъ-По-

гостѣ,

 

Гаряхъ

 

Макарьев.

 

v.;

 

Пльпнскомь

 

на

 

Корегѣ,

 

Коіловой-

Слободѣ

   

Буйск.

  

у.;

 

Воскресенскомъ

   

Кинешем.

   

у.;

б)

   

діаконскш:

 

въ

 

ее:

 

Воскресенскомъ

 

на

 

Высокѣ,

 

Георгіев-

скомь

 

па

 

Старомъ

 

Солпгалпч.

 

у.,

 

Богословской

 

ц.

 

г.

 

Костромы;

Краспомъ

 

Костром,

 

у.;

в)

   

псиломщическія:

 

въ

 

ее:

 

Топкнпѣ,

 

Богоявлепскомъ,

 

Хмѣ-

левомъ,

 

Заводи

 

Варпавип.

 

у.;

 

Хмѣлевицахъ,

 

Тропце-Одоевскомъ,

Ветлуж.

 

у.;

 

Покровскомъ

 

при

 

Бѣлбажскомъ

 

моя.

 

Макар,

 

у.;

 

Повомъ

въ

 

Телявовѣ,

 

Игодовѣ,

 

Богоявлепскомъ

 

на

 

Мерѣ,

 

Михалевѣ

 

Галич.

у.;

 

Ѳедьковой

 

-

 

Слободѣ

 

Чухломскаго

 

у.;

 

Карьковѣ,

 

Георгіев-

ской

 

ц.

 

с.

 

Верховолостнаго

 

Кологрпв. у.;

 

Повлипскомъ

 

Кинеш.

 

v.;

Покровскомъ

 

при

  

Тихоповой-Пустыпи

  

Юрьевец.

  

у.

Содержаніе

 

оффиціальной

 

части:

 

Распоряжапіе

 

енархіальпаго

 

на-

чальства.

 

Отъ

 

Костромской

 

духовно!!

 

консисторіи.

 

Докладъ

 

Костром-

скому

 

съѣзду

 

духовенства

 

сессіи

 

1902

 

г.

 

депутата

 

свящ.

 

I.

 

Каллистова.

Отъ

 

канцеляріи

 

Комитета

 

Мипистровъ.

 

Отъ

 

и.

 

д.

 

благоч.

 

единов.

 

цер-

квей

 

Макар,

 

у.

 

свящ.

 

I.

 

Чередникова.

 

Свѣдѣнія

 

изъ

 

Костромской

 

дух.

консисторіи.____________________________________________________

Редакторы:

 

Каѳсдральный

 

Протоісрей

 

I.

 

Сырцовъ.

Преподаватель

 

Семинаріи

 

В.

 

Строевъ.

~Дозв.

 

цензурою.

 

Ншібр^ГТ(Пдня^902

 

г.

           

Кострома.

 

Въ

 

губ.

 

типографіи.
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О

 

СВЯТЫХЪ_ИКОНАХЪ.

Поучвяіе

 

Преосвящеинѣйшго

 

Вкссарна,

 

Епископа

 

Костромского

 

и

Галичскаго.

Господи,

   

возшбкхъ

 

благо

 

тпіе

 

дому

 

Тетю

и

 

мѣсто

 

сеіенія

 

славы

  

Твоея

 

(Пс.

  

25,

  

8).

Нюіи

 

молнтвенпыя

 

слова

 

содержатся

 

въ

 

псалмѣ,

 

который

паписаиъ

 

святымъ

 

псалмопѣвцемъ

 

Давидомъ

 

въ

 

то

 

время,

 

когда

опъ

 

былъ

 

гонимъ

 

Сауломъ

 

и

 

укрывался

 

отъ

 

его

 

преслѣдованій

въ

 

пустыпяхъ

 

и

 

даже

 

за

 

границей

 

своего

 

отечества.

 

Положеніе,

въ

 

которомъ

 

опъ

 

находился,

 

тяжело

 

было

 

для

 

него

 

между

 

про-

чимъ

 

потому,

 

что

 

лишало

 

его

 

свободы

 

участвовать

 

въ

 

обществен-

ном-ь

 

богослуженіи,

 

которое

 

совершаемо

 

было

 

въ

 

скиніи

 

свидѣ-

нія.

 

Душа

 

его

 

полна

 

была

 

любовію

 

къ

 

этому

 

священному

 

мѣсту.

Опо

 

было

 

священпымъ

 

и

 

дорогпмъ

 

мѣстомъ.

 

потому

 

что

 

оно

 

бы-

ло

 

домомъ

 

Божіимъ

 

и

 

мѣстомъ

 

селенія

 

славы

 

Господней.

 

Вся

вселенная

 

полна

 

славы

 

Господа,

 

славы

 

вездѣприсутствія

 

Его,

премудрости,

 

всемогущества

 

и

 

власти.

 

Онъ

 

повсюду

 

обитаетъ

 

и

проявляетъ

 

эту

 

славу;

 

но

 

есть

 

также

 

во

 

вселенной

 

мѣста

 

осо-

бепнаго

 

Его

 

обитанія

 

и

 

проявленія

 

Его

 

славы.

 

Къ

 

числу

 

тако-

выхъ

 

мѣстъ

 

во

 

времена

 

ветхозавѣтныя

 

относилась

 

скпнія

 

свидѣ-

пія

 

и

 

затѣмъ

 

храмъ

 

Соломоновъ.

 

Это

 

были

 

едипственныя

 

на

 

всей

землѣ

 

святилища

 

для

 

служенія

 

истинному

 

Богу.

 

Въ

 

нихъ

 

совер-

шалось

 

служевіе

 

Ему

 

по

 

данному

 

отъ

 

Него

 

чрезъ

 

Моисея

 

зако-

ну

 

обрядовъ.

 

Въ

 

нихъ

 

Онъ

 

принималъ

 

отъ

 

народа

 

возносимый

къ

 

Нему

 

мольбы,

 

сла*ословія

 

и

 

благодаренія.

 

Въ

 

нихъ

 

Онъ

 

да--

валъ

 

Своп

 

откровенія

 

и

 

объявлялъ

 

Свою

 

царскую

 

волю

 

избран-

ному

 

народу.

 

Хранившаяся

 

въ

 

нихъ

 

величайшая

 

святыня,

 

ков-

чегъ

 

завѣта,

 

была

 

неоднократно

 

орудіемъ

 

всемогущей

 

силы

 

Гос-

нода,

 

грозной

 

врагамъ

 

Его

    

и

   

утѣшительпой

 

для

 

чтителей

 

Его»
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Вотъ

 

почему

 

Давидъ

 

называетъ

 

скинію

 

не

 

только

 

доыомъ

 

Божі-

имъ,

 

во

 

и

 

мѣстомъ

 

селенія

 

славы

 

Его.

 

Вотъ

 

почему

 

онъ

 

доро-

жплъ

 

счастіемъ

 

какъ

 

можно

 

чаще

 

посѣщать

 

это

 

святилище,

 

при-

носить

 

Господу

 

жертьы

 

и

 

молитвы

 

и

 

услаждаться,

 

если

 

не

 

внѣш-

нимъ,

 

то

 

внутрешіимъ

 

благолѣпіемъ

 

его.

 

Впослѣдствін,

 

по

 

окоп-

чаніи

 

гоненій,

 

сдѣлавшись

 

царемъ,

 

Давидъ

 

любовь

 

свою

 

въ

 

бла-

голѣпію

 

дома

 

Божія

 

будетъ

 

свидѣтельстіювать

 

тѣмъ,

 

что

 

устроптъ

на

 

горѣ

 

Сіонѣ

 

близъ

 

своего

 

дворца

 

новую

 

болѣе

 

благолѣпную

скинію,

 

введетъ

 

въ

 

употреблепіе

 

при

 

богослужепіи

 

пѣвіе

 

состав-

ленныхъ

 

имъ

 

псалмовъ

 

и

 

учредить

 

чинъ

 

пѣвцовъ,

 

которыхъ

 

раз-

дѣлитъ

 

на

 

двадцать

 

четыре

 

отдѣлепія

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

они

 

явля-

лись

 

въ

 

скипію

 

поочередно

 

чрезъ

 

каждыя

 

двѣ

 

недѣлн

 

для

 

нспол-

непія

 

пѣпія,

 

сопровождаемаго

 

звуками

 

музыкнльныхъ

 

орудій

 

ду-

ховыхъ

 

и

  

струппыхъ.

Отъ

 

ветхозавѣтнаго

 

любителя

 

церковпаго

 

благолѣпія

 

обра-

тимся

 

теперь

 

въ

 

новозавѣтнымъ

 

ревпителямъ

 

благолѣпія

 

христіан-

скихъ

 

храмовъ.

 

Въ

 

противоположность

 

времепамъ

 

ветхозавѣт-

нымъ,

 

когда

 

во

 

всемъ

 

мірѣ

 

былъ

 

только

 

одипъ

 

храмъ

 

истинному

Богу,

 

въ

 

христіапскомъ

 

мірі,

 

особенно

 

въ

 

паіпемъ

 

нравослав-

номъ

 

отечествѣ,

 

существуетъ

 

безчислепное

 

множество

 

храмовъ

 

и

большая

 

часть

 

ихъ

 

отличается

 

по

 

наружному

 

и

 

внутреннему

устройству

 

благолѣпіемъ

 

и

 

даже

 

велнколѣпіемъ.

 

Къ

 

числу

 

та-

кихъ

 

благолѣпныхъ

 

храмовъ

 

относятся

 

храмы

 

Костромсвіе

 

и

 

ва-

ипаче

 

здѣшній

 

соборный

 

храмъ

 

Богоявленія

 

Господпя.

 

Благодаря

усердію

 

благочестивыхъ

 

людей,

 

нашлись

 

достаточный

 

средства

устроить

 

для

 

сего

 

храма

 

дорогой

 

икопостасъ

 

и

 

украсить

 

его

яркою

 

и

 

прочною

 

позолотою.

 

Да

 

освятитъ

 

Господь

 

возлюби вшихъ

благолѣпіе

 

дома

 

Его

 

и

 

въ

 

награду

 

за

 

то,

 

что

 

они

 

совершили

сіе

 

святое

 

дѣло

 

во

 

славу

 

Его

 

имени,

 

ді

 

воспрославитъ

 

ихъ

 

бо-

жественною

 

силою

 

благодати

 

Своей,

 

потребною

 

для

 

преуснѣянія

въ

 

подвигахъ

 

благочестія

 

и

 

для

 

достижепія

 

путемъ

 

ихъ

 

вѣчнаго

блаженства

 

въ

 

обителяхъ

 

Отца

 

небеснаго.

Устроеніе

 

благолѣпныхъ

 

икопостасовъ,

 

украшепіе

 

ихъ

 

позо-

лотою

 

и

 

самыхъ

 

иконъ

 

драгоцѣннымп

 

ризами,

 

золотыми

 

и

 

сере-

бряными,

 

также

 

драгоцѣнными

 

камнями,— все

 

это

 

есть

 

одинъ

 

пзъ
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видовъ

 

чествовапія

 

святыхъ

 

иконъ.

 

Но

 

наипаче

 

чествованіе

 

ихъ

состоитъ

 

въ

 

томъ,

 

что

 

мй

 

молимся

 

предъ

 

ними,

 

творимъ

 

предъ

ними

 

повлоны

 

грудные,

 

поясные

 

и

 

земные,

 

возжигаёмъ

 

предъ

ними

 

свѣтильпики,

 

вог-вуряемъ

 

ѳиміанъ

 

и

 

лобызаемъ

 

ихъ.

 

Всѣми

сими

 

дѣйствіями

 

мы

 

оказываемъ

 

честь

 

не

 

веществу

 

иконъ,

 

не

рисункамъ,

 

не

 

краскамъ,

 

что

 

было

 

бы

 

грѣгано

 

и

 

въ

 

чемъ

 

одна-

ко

 

пасъ

 

напрасно

 

обвиняютъ

 

иконоборцы,

 

но

 

въ

 

святымъ

 

ли-

камъ,

 

на

 

пнхъ

 

изображенным^

 

возводя

 

благоговѣйную

 

мысль

 

отъ

образа

 

къ

 

первообразному.

 

Повланяясь

 

пкопамъ,

 

мы

 

повланяемся

начертаннымъ

 

на

 

нихъ

 

Богу,

 

въ

 

Троицѣ

 

славимому,

 

каждому

 

ли-

цу

 

Св.

 

Троицы

 

въ

 

отдѣльности,

 

Богоматери,

 

Безплотнымъ

 

Си-

ламъ

 

и

 

прочимъ

 

Святымъ,

 

вознося

 

имъ

 

молитва

 

хваіебныя,

 

благо-

дарственныя,

  

просптелышя,

 

покаянныя.

Если

 

честь,

 

воздаваемая

 

иконамъ,

 

относится

 

собственно

 

къ

Богу

 

и

 

Святымъ

 

Его,

 

на

 

нихъ

 

изображенным^

 

то

 

понятно,

 

по-

чему

 

мы

 

должны

 

съ

 

одинаковымъ

 

усердіемъ

 

чествовать

 

иконы

 

не

только

 

стариннаго

 

письма,

 

но

 

также

 

написанныя

 

по

 

правиламъ

новѣйшаго

 

искусства,

 

лишь

 

бы

 

онѣ

 

написаны

 

была

 

правильно

 

и

съ

 

сохранепіемъ

 

церковнаго

 

приличія.

 

Что

 

чествованіе

 

иконъ

 

но-

ваго

 

письма

 

одинаково

 

угодно

 

Господу

 

Богу,

 

вакъ

 

и

 

чествовавіе

иконъ

 

древняго

 

письма

 

и

 

что

 

потому

 

неосновательно

 

предубѣ-

жденіе

 

раскольниковъ

 

и

 

даже

 

многихъ

 

правоелавныхъ

 

противъ

употребленія

 

иконъ

 

новаго

 

письма,

 

видно

 

изъ

 

того,

 

чго

 

благо-

дать

 

Божія

 

и

 

чрезъ

 

нихъ

 

проявляетъ

 

свою

 

чудотворную

 

силу.

Таковы,

 

напримѣръ,

 

Черниговская

 

икона

 

Богоматери

 

въ

 

пещер-

ной

 

церкви

 

при

 

Геѳсиманскомъ

 

скитѣ,

 

икона

 

Трехъ

 

радостей,

икона

 

Споручницы

 

грѣшныхъ,

 

Моденсвая

 

икона

 

(въ

 

селѣ

 

Коси-

нѣ

 

Московской

 

губерніи).

Къ

 

сожалѣнію,

 

не

 

всѣ

 

иконы

 

новаго

 

письма

 

удовлетворяютъ

церковнымъ

 

требованіямъ,

 

не

 

всѣ

 

ссотвѣтствуютъ

 

своему

 

назна-

ченію

 

возбуждать

 

въ

 

молящихся

 

благоговѣніе.

 

Есть

 

между

 

ними

такія,

 

которыя

 

удовлетворяютъ

 

не

 

столько

 

релпгіозному

 

чувству^

сколько

 

эстетическому

 

вкусу.

 

Лики,

 

изображенные

 

на

 

нихъ,

 

от-

личаются

 

излишнею

 

живостію

 

и

 

натуральностію,

 

потому

 

что

 

спи-

саны

 

съ

 

живыхъ

 

людей

 

(такъ

 

называемыхъ

 

натурщиковъ),

 

и

 

по-
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тому

 

неукорияненныя

 

въ

 

художественпомъ

 

отношенін,

 

опѣ

 

боль-

ше

 

годятся

 

для

 

глядѣпья,

 

чѣмъ

 

для

 

моленья,

 

больше

 

для

 

кар-

тинной

 

галлері-и,

 

чѣмъ

 

для

 

церкви

 

Божіей.

 

Опѣ

 

больше

 

развле-

ваютъ

 

молящихся,

 

перенося

 

ихъ

 

воображеніе

 

нзъ

 

церкви

 

въ

 

мір-

скую,

 

житейскую

 

область

 

вмѣсто

 

того,

 

чтобы,

 

присутствуя

 

въ

храмѣ

 

земномъ,

 

они

 

мнили

 

себя

 

стоящими

 

па

 

небесп

 

въ

 

обще-

ствѣ

 

небожителей.

 

Не

 

таково

 

должно

 

быть

 

церковное

 

икопоа:.і

 

-

ное

 

искусство.

 

Образцами

 

его

 

служатъ

 

иконы

 

цзвѣстпыя

 

подъ

имепемъ

 

визаптійскихъ,

 

греческихъ,

 

ппогда

 

корсупскихъ.

 

Иконы

этого

 

письма

 

въ

 

художественномъ

 

отпошеніи

 

уступаютъ

 

новѣй-

шей

 

иконописи.

 

Въ

 

нихъ

 

иедостаетъ

 

нскуснаго

 

расноложенія

 

свѣ-

та

 

и

 

тѣни,

 

знанія

 

перспективы

 

или

 

оптическаго

 

]іазстоянія

 

пред-

метовъ,

 

соразмѣрпостп

 

частей

 

тѣла.

 

Эго

 

потому,

 

что

 

греческіе

„

 

иконописцы

 

или

 

подражатели

 

ихъ

 

заботились

 

п

 

заботятся

 

не

 

о

томъ,

 

чтобы

 

производить

 

внечатлѣніе

 

на

 

зрителей

 

изяществомъ

и

 

красотою

 

изображеній,

 

а

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

спосиѣшествовать

 

мо-

литвенному

 

насгроепію

 

иредстоящихъ"

 

икопамъ.

 

Для

 

достпженія

сей

 

цѣли

 

они

 

изображала

 

святые

 

лики

 

такъ,

 

что

 

п.

 

ппхъ

 

явствен-

но

 

отпечатлѣвалось

 

полное

 

преобладаніе

 

духа

 

падь

 

тѣломъ.

 

От-

сутствіе

 

въ

 

изображепіи '

 

святыхъ

 

угодниковъ

 

Божіихъ

 

мясисто-

сти

 

и

 

красноты,

 

печать

 

нзнурепія

 

и

 

худощавости

 

весьма

 

прилич-

ны

 

тѣмъ,

 

которые

 

распинали

 

плоть

 

свою

 

съ

 

ея

 

страстьми

 

и

 

по-

хотьми

 

(Гал.

 

5,

 

24),

 

измождали

 

ее

 

постомъ,

 

трудами,

 

лишепіями

и

 

часто

 

страданіямн

 

за

 

Христа.

 

Скромность

 

и

 

благоириличіе

 

въ

греческомъ

 

иконопнсаніп*'до

 

того

 

простирается,

 

что

 

кромѣ

 

лица,

рукъ

 

и

 

ногъ

 

оно

 

не

 

представляетъ "наготы

 

тѣла,

 

развѣ

 

только

 

въ

изображены

 

распятія

 

Христова

 

и

 

страданій

 

мучениковъ.

 

Все

приспособлено

 

въ

 

тому,

 

чтобы

 

взпрающіе

 

на

 

нкопы

 

забывали

 

о

 

зем-

номъ,

 

житейскомъ

 

и

 

помышляли

 

объ

 

одпомъ

 

пебесномъ.

 

Къ

 

этой

же

 

цѣли

 

направлено

 

то,

 

что

 

главы

 

святыхъ

 

на

 

греческихъ

 

ико-

нахъ

 

окружены

 

вѣпцами

 

или

 

сіяніемъ

 

въ

 

знаменіе

 

ихъ

 

небесной

славы

 

и

 

блаженства.

 

Подобное

 

знамено^аніе

 

имѣетъ

 

яркость

 

кра-

сокъ

 

и

 

листовое

 

золото,

 

которыми

 

греческіе

 

художники

 

любятъ

украшать

 

свои

 

произведенія.

 

Подобными

 

достоинствами

 

отлича-

лась

 

старинная

 

руссвая

 

ивонопись

 

въ

 

подражапіе

 

греческой.

 

Въ
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послѣднее

 

время

 

во

 

мкогихъ

 

церквахъ

 

встрѣчаются

 

икопы

 

нова-

го

 

письма

 

чисто

 

художестьенпаго

 

свойства,

 

не

 

всегда

 

удовлетво-

рительный

 

въ

 

релнгіозномъ

 

отпошеніи.

 

Къ

 

счастію,

 

теперь

 

при-

нимаются

 

мѣры

 

для

 

противодѣйствія

 

пристрастію

 

въ

 

таковымъ

і.зображёніямъ,

 

Болѣе

 

всего

 

распространена

 

и

 

входитъ

 

во

 

вкусъ

такъ

 

называемая

 

фряжская

 

нкопопись.

 

Она

 

не

 

перестаетъ

 

ио-

прежнему

 

находиться

 

подъ

 

вліявіемъ

 

греческихъ

 

образцовъ

 

ико-

нописи,

 

по

 

въ

 

тоже

 

время

 

старается

 

избѣгнуть

 

увазанныхъ

 

не-

достатковъ

 

его

 

и

 

усвоить

 

не

 

противныя

 

церковному

 

прилачію

достоинства

 

художественной

 

иконописи.

 

Къ

 

п^ддержанію

 

уваже-

нія

 

старинной

 

иконописи

 

и

 

стѣнной

 

церковной

 

живописи

 

не

 

ма-

ло

 

содѣйствуетъ

 

распорлженіе

 

нравительстіа,

 

чтобы

 

ни

 

подъ

 

ка-

кимъ

 

предлогомъ

 

безъ

 

Высочайшаго

 

соизволенія

 

и

 

разрѣшенія

археологичеекаго

 

общества

 

не

 

производились

 

въ

 

древнихъ

 

цер-

квахъ

 

поправки

 

и

 

пзмѣнепія

 

старинныхъ

 

свячценныхъ

 

изобра-

жений.

Но

 

одно

 

ли

 

только

 

молитвенное

 

значеяіе

 

имѣютъ

 

иконы

 

и

вообще

 

священный

 

изображепія? —Нѣтъ.

 

Онѣ

 

священны

 

для

 

насъ

также

 

потому,

 

что

 

представляютъ

 

общедоступное

 

для

 

всѣхъ

 

ру-

ководство

 

къ

 

духовному

 

просвѣщенію.

 

Въ

 

семъ

 

отношеніп

 

свя-

тыя

 

икопы,

 

по

 

слову

 

святаго

 

Грнгорія

 

Двоеслова,

 

суть

 

книги,

написанныя

 

вмѣсто

 

буввъ

 

лицами

 

и

 

вещами.

 

Книги,

 

писанный

буквами,

 

могутъ

 

быть

 

читаемы

 

только

 

грамотными

 

людьми,

 

а

ивопы

 

вразумительны

 

одипавово

 

дтя

 

всѣхъ,

 

грамотныхъ

 

и

 

негра-

мотныхъ,

 

лишь

 

бы

 

только

 

послѣдніе

 

не

 

были

 

лишены

 

зрѣнія.

Да

 

и

 

грамотнымъ

 

онѣ

 

полезны

 

потому,

 

что

 

наглядно

 

предста-

вляютъ

 

н

 

объясняютъ

 

то,

 

что

 

написано

 

въ

 

внпгѣ.

 

Напримѣръ,

трогательпыя

 

повѣтствовапія

 

евангельсвія

 

о

 

врестныхъ

 

страда-

ніяхъ

 

и

 

смерти

 

Христа

 

Спасителя

 

становятся

 

еще

 

болѣе

 

трога-

тельными,

 

если

 

слушающій

 

пли

 

чптающій

 

ихъ

 

имѣетъ

 

предъ

 

гла-

зами

 

начертанное

 

изображеніе

 

распятія

 

Христова

 

и

 

стоящей

 

у

креста

 

пречистой

 

матери

 

Его

 

и

 

ученика

 

Его.

 

Кавое

 

сильное

впечатлѣніе

 

могутъ

 

производить

 

иконы

 

не

 

на

 

молящихся

 

только

предъ

 

ними,

 

но

 

только

 

на

 

зрителей

 

ихъ,

 

это

 

видно

 

изъ

 

прпмѣра

Равноапостольнаго

    

впязя

 

Владиміра.

    

Когда,

 

онъ

 

пожелалъ

 

отъ
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ложной

 

языческой

 

вѣры

 

обратиться

 

къ

 

истинной,— къ

 

нему

 

яви-

лись

 

проповѣдники

 

разныхъ

 

ввръ.

 

Но

 

особенный

 

успѣхъ

 

имѣла

проповѣдь

 

греческаго

 

учителя,

 

который,

 

въ

 

заключеніе

 

своей

устной

 

проповѣди,

 

показалъ

 

ему

 

картину

 

страшнаго

 

суда.

 

.Хо-

рошо

 

праведникамъ,

 

стоящимъ

 

по

 

правую

 

сторопу,

 

горе

 

же

 

грѣш-

никамъ,

 

стоящимъ

 

но

 

лѣвую",

 

сказалъ

 

со

 

вздохомъ

 

Владиміръ.

„Крестись,

 

—

 

и

 

ты

 

будешь

 

въ

 

раю

 

съ

 

первыми",

 

отвѣчалъ

 

ему

проповѣдникъ.

 

Вслѣдъ

 

за

 

тѣмъ

 

Владиміръ

 

отиравнлъ

 

въ

 

разпыя

страны

 

пословъ

 

для

 

испытанія,

 

какая

 

вѣра

 

лучше,

 

и,

 

когда

 

они

возвратились,

 

принялъ|греческую^вѣру,

 

услышавъ

 

отъ

 

нихъ

 

похва-

лу

 

ей.

 

Вотъ

 

почему

 

въ

 

виду

 

пользы

 

отъ

 

паглядпаго

 

обучепія

священной

 

исторіи,

 

въ

 

училищахъ

 

принято

 

показывать

 

учащимся

рисунки

 

лицъ

 

и

 

событій

 

изъ

 

этой

 

исторіи.

 

Тавое

 

же

 

зпаченіе

имѣетъ

 

въ

 

храмѣ

 

Божіемъ

 

нвонописпое

 

и

 

стѣноппсное

 

изобра-

женіе

 

священныхъ

 

лицъ

 

и

 

событій,

 

такъ

 

что

 

взпрающіе

 

па

 

нихъ,

безъ

 

внигн,

 

озобенно

 

подъ

 

рувоводствомъ

 

пастырски

 

хъ

 

объясне-

ній,

 

могутъ

 

многому

 

научиться

 

относительно

 

того,

 

что

 

нужно

знать

 

и

 

дѣлать

 

для

 

спасенія

 

души.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

каждый

храмъ,

 

наполненный

 

священными

 

изображепіями,

 

назидательными

и

 

трогательными,

 

является

 

не

 

только

 

мѣстомъ

 

молитвы,

 

но

 

и

училищемъ

 

вѣры

 

и

 

благочестія.

Таково,

 

братіе,

 

значепіе

 

свящепныхъ

 

икопъи

 

вообще

 

священ-

ныхъ

 

изображеній.

 

Будемъ

 

благоговѣйно

 

и

 

усердно

 

возсылать

 

предъ

ними

 

молитвы

 

Господу

 

Богу

 

и

 

Святымъ

 

Его.

 

Молитва

 

есть

 

тавое

 

дѣло,

которое

 

можно

 

совершать

 

всегда

 

и

 

всюду,

 

пе

 

имѣя

 

предъ

 

глазами

нивакой

 

ивопы;— но

 

для

 

избѣжапія

 

разсѣяппости

 

во

 

врема

 

мо-

литвы,

 

гораздо

 

полезнѣе

 

имѣть

 

нредъ

 

очами

 

святую

 

ивопу,

 

на

ней

 

сосредоточить

 

свое

 

вниманіе,

 

чѣмъ

 

смотрѣть

 

въ

 

пустое

 

про-

странство.

 

Молитвенно

 

обращаясь

 

къ

 

пвонамъ,

 

важдый

 

изъ

 

насъ

въ

 

тоже

 

время

 

долженъ

 

взирать

 

на

 

нихъ,

 

какъ

 

на

 

пособіе

 

для

благоговѣйнаго

 

воспомннанія

 

дѣлъ

 

Божіихъ

 

и

 

Святыхъ

 

Его,

 

ибо

онѣ

 

имѣютъ

 

не

 

тольво

 

молитвенное,

 

но

 

и

 

просветительное

 

зпа-

ченіе.
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Введенге

 

во

 

храмъ

 

Пресвятыя

 

Богородицы

 

и

памятники

 

этого

 

событія

 

въ

 

Святой

 

Землгь

 

*).

Праздникъ

 

Введенія

 

во

 

храмъ

 

Пресвятыя

 

Богородицы

 

уста-

новленъ

 

церковію

 

въ

 

воспомннапіе

 

слѣдующаго

 

событія

 

изъ

 

жиз-

ни

 

Пресвятой

  

Дѣвы.

Родители

 

Пресвятыя

 

Дѣвы — святые

 

праведные

 

Іоавимъ

 

и

Анна

 

были

 

люди

 

благочестивые

 

и

 

знатные

 

по

 

происхож-

денію:

 

Іоакимъ

 

происходплъ

 

изъ

 

царскаго

 

рода

 

Давидова,

 

а

Анна— изъ

 

рода

 

первосвященника

 

Аарона.

 

Благочестивы

 

и

 

знат-

ны

 

были

 

они,

 

а

 

дѣтей

 

не

 

имели

 

до

 

старости:

 

это

 

было

 

боль-

шимъ

 

песчастіемъ

 

нхъ

 

и

 

позорило

 

ихъ

 

въ

 

глазахъ

 

соплеменни-

ковъ,

 

потому

 

что

 

считалось

 

знакомь

 

гнѣва

 

Божія,

 

лишающаго

ихъ

 

счастія

 

быть

 

предками

 

обѣтованнаго

 

Спасителя.

 

А

 

между

тѣмъ

 

Богъ,

 

за

 

благочестіе

 

ихъ,

 

и

 

судилъ

 

именно

 

имъ

 

быть

 

бли-

жайшими

 

предками— дѣдомъ

 

и

 

бабою

 

Спасителя,

 

черезъ

 

Пре-

святую

 

Дщерь

  

ихъ

 

Марію.

Усердною

 

и

 

пламенною

 

молитвою,

 

съ

 

обѣтованіемъ

 

по-

священія

 

на

 

служеніе

 

Богу,

 

испрошена

 

была

 

ими

 

у

 

Бога

 

эта

Дщерь.

 

На

 

служеніе

 

Богу,

 

согласно

 

обѣту,

 

и

 

посвящена

 

была

она

 

святыми

 

Богоотцами

 

Іоакимомъ

 

и

 

Анною,

 

какъ

 

только

исполнилось

  

Пресвятой

 

три

 

года

 

отъ

 

рожденія.

Событіе

 

это

 

совершилось

 

такъ.

Святые

 

Богоотцы

 

жили

 

въ

 

Галилейскомъ

 

городѣ

 

Назаретѣ,

гдѣ

 

вспослѣдствіи

 

со

 

Своею

 

Пречистою

 

Матерію

 

и

 

мнимымъ

 

от-

цомъ

 

Свонмъ

 

Іосифомъ

 

жилъ

 

и

 

Самъ

 

Господь

 

Іисусъ

 

Христосъ

до

 

вступленія

 

Своего

 

въ

 

общественное

 

служеніе

 

на

 

проповѣдь

евангелія

 

царствія

 

Божія,

 

то

 

есть

 

до

 

тридцати-лѣтняго

 

возраста

Своего.

 

Какъ

 

только

 

обнаружились

 

въ

 

Пресвятой

 

Дѣвѣ

 

первые

проблески

 

сознанія,

 

съ

 

исполненіемъ

 

ей

 

трехъ

 

лѣтъ

 

отъ

 

рожде-

нія,

 

благочестивые

 

родители

 

ея — Іоавпмъ

 

и

 

Анна

 

созываютъ

 

въ

Назаретѣ

 

всѣхъ

  

своихъ

 

родствеапиковъ

 

царскаго

 

и

 

архіерейека-

*)

 

Статья

 

эта

 

предназначается

 

для

 

прочтенія

 

17-го

 

сего

 

ноября

въ

 

Костром,

 

народн.

 

читальнѣ

 

имени

 

А.

 

Н.

 

Островскаго

 

отъ

 

Костром,

отдѣла

 

Императ.

 

православнаго

 

Налестинскаго

 

общества.
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го

 

рода

 

еще

 

же

 

и

 

ливъ

 

чистыхъ

 

дѣвъ

 

и,

 

уврасивъ

 

Пресвятую

Марію

 

благолѣпіемъ

 

царскимъ,

 

идутъ

 

въ

 

Іерусалимъ;

 

въ

 

Іеру-

салпмѣ

 

же,

 

въ

 

предшествіи

 

дѣвъ

 

съ

 

возжепнымн

 

свѣтильниками

и

 

послѣдованіи

 

сонма

 

родственпиковъ

 

и

 

знакомыхъ,

 

ведутъ

 

ее

ко

 

храму.

 

На

 

ступеняхъ

 

храма

 

встрѣчаетъ

 

Пресвятую

 

Дѣву

 

самъ

первос.вященпикъ

 

Захарія

 

и,

 

но

 

внушенію

 

свыше,

 

вводить

 

ее

въ

 

святѣйшую

 

часть

 

ветхозаивтнаго

 

храма,

 

называвшуюся

 

„ Свя-

тая

 

Святыхъ",

 

въ

 

которую,

 

по

 

закону,

 

никто

 

не

 

могъ

 

входить,

вромѣ

 

первосвященника,

 

Й

 

въ

 

которой

 

до

 

плѣна

 

Вавилонскаго

находилась

 

велпчайшая

 

святыня

 

ветхозавѣтная —

 

Ковчеіъ

 

Завѣта,

а

 

въ

 

описываемое

 

время

 

имѣлось

 

праздное

 

мѣсто

 

для

 

жпваго

ковчега

   

Ходатая

 

новаго

 

завѣта — Христа

 

Іисуса.

Такъ

 

совершалось

 

посвящепіе

    

Пресвятыя

 

Дѣвы

    

въ

 

живой

храмъ

 

Божій

 

и

 

въ

 

ковчегъ

 

завѣта

 

новаго!

Посвященная

 

па

 

служеніе

 

Богу

 

при

 

храмѣ

 

Іерусалимскомъ,

Преблагословенная

 

Дѣва

 

Марія

 

оставлена

 

была

 

на

 

жительство

 

при

этомъ

 

храмѣ.

 

При

 

храмѣ

 

въ

 

то

 

время

 

было

 

девяносто

 

отдѣль-

ныхъ

 

помѣщепій,

 

въ

 

видѣ

 

пристроекъ

 

къ

 

храму

 

съ

 

впѣганей

стороны

 

въ

 

три

 

этажа.

 

Въ

 

этихъ

 

помѣщеніяхъ

 

отдельно

 

жили

дѣвы,

 

на

 

время

 

носвященныя

 

на

 

служепіе

 

Богу;

 

отдельно

 

— вдо-

вицы,

 

давшія

 

обѣтъ

 

хранить

 

чистоту

 

свою

 

до

 

смерти,

 

какъ,

 

на-

примѣръ,

 

Анна

 

пророчица,

 

дочь

 

Фапуилева,

 

шіослѣдствіи

 

встре-

тившая

 

здѣсь,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

праведнымъ

 

старцемъ

 

Симеономъ.

Іисуса

 

Христа,

 

когда

 

онъ

 

принесенъ

 

былъ

 

сюда

 

родителями

 

для

посвящепія

 

Богу;

 

отдельно

 

мужи,

 

давіпіе

 

обѣтъ

 

безбрачія

 

п

 

на-

зывавшіеся

 

назореями;

 

здѣсь

 

же

 

нмѣлпсь

 

и

 

особыя

 

помѣщеиія

для

 

странниковъ.

 

Младыя

 

дѣвы,

 

па

 

время

 

посвящепныя

 

на

 

слу-

женіе

 

Богу

 

при

 

храмѣ,

 

здѣсь

 

получали

 

и

 

образовапіе,

 

состоявшее

въ

 

изученіи

 

священнаго

 

Пасапія

 

и

 

пріученіи

 

къ

 

женскимъ

 

ру-

кодѣліямъ:

 

пряденію

 

льна

 

и

 

шерсти,

 

ткапыо

 

н

 

шитью.

 

Пресвя-

тая

 

Дѣва

 

въ

 

совершенстве

 

изучила

 

все

 

это,

 

дѣля

 

все

 

свое

 

время

между

 

чтепіемъ

 

Писанія,

 

жепсвимъ

 

рукодѣліемъ,

 

богомысліемъ

 

и

молитвою

 

и

 

не

 

оставляя

 

ни

 

одной

 

минуты

 

ни

 

для

 

чего

 

другого,

и

 

тавимъ

 

образомь

 

и

 

съ

 

своей

 

стороны

 

приложила

 

все

 

старапіе

къ

 

тому,

 

чтобы

 

явить

    

Себя

 

достойпымъ

 

храмомъ

 

Бога

 

Живаго.
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Это^образованіе

 

Пресвятыя

 

Дѣвы

 

при

 

храмѣ

 

продолжалось

 

до

ея

 

совершенполѣтія,

 

когда

 

она

 

и

 

сама

 

дала

 

обѣтъ

 

всегда-

шняго

 

дѣвства

 

и

 

для

 

храненія

 

его

 

обручена

 

была,

 

по

 

суду

 

ста-

рѣйшинъ,

 

праведному

 

старцу

 

Іосифу,

 

съ

 

которымъ

 

и

 

пересели-

лась

 

па

 

жительство

   

въ

  

Назаретъ,

  

въ

 

домъ

 

обручника

   

своего.

Вещественныхъ

 

п:шятниковъ

 

пребыванія

 

Пресвятыя

 

Бого-

родицы

 

въ

 

храмѣ

 

Іерусалимскомъ

 

отъ

 

временъ

 

Пресвятыя

 

Дѣвы

не

 

сохранилось

 

пикакихъ;

 

не

 

сохранилось

 

и

 

самаго

 

ветхозавѣт-

наго

 

храма:

 

въ

 

70

 

мъ

 

году

 

по

 

Рождествѣ

 

Христовомъ

 

онъ

 

былъ

разрушенъ

 

римлянами

 

до

 

основапія.

 

Но

 

память

 

о

 

мѣстѣ

 

этого

храма

 

сохраняется

 

доселѣ.

 

Мѣсто

 

это

 

находится

 

во

 

владѣпіи

турокъ-магометанъ.

 

Магометане

 

уважаютъ

 

его

 

и

 

называютъ

„Харамъ-есъ-шерифъ",

 

то

 

есть

 

священная

 

ограда.

 

До

 

1859

 

г.,

до

 

времени

 

посѣщенія

 

этого

 

мѣста

 

Велввимъ

 

Княземъ

 

Констан-

типомъ

 

Ниволаевичемъ,

 

оно

 

было

 

не

 

доступно

 

для

 

христіанъ:

магометане

 

воспрещали

 

входъ

 

сюда

 

хрпстіанамъ

 

подъ

 

страхомъ

смертной

 

казни;

 

послѣ

 

же

 

поеѣщенія

 

священной

 

ограды

 

Вели-

кимъ

 

Княземъ

 

достѵпъ

 

сюда

 

хрнстіанамъ

 

сталъ

 

открыть.

 

Вся

обширная

 

площадь

 

ветхозавѣтнаго

 

храма,

 

до

 

I 1/2

 

версты

 

въ

окружности,

 

вымощена

 

каменными

 

плитами

 

и

 

обнесена

 

съ

 

вос-

тока

 

древнею

 

стѣною.

 

а

 

съ

 

остальныхъ — разными

 

домами.

 

Въ

восточной

 

стѣпѣ

 

находятся,

 

нынѣ

 

заложенныя,

 

„Золотыя

 

воро-

та",

 

стоящія,

 

по

 

преданію,

 

на

 

мѣстѣ

 

тѣхъ

 

вратъ,

 

чрезъ

 

кото-

рыя

 

Спаситель

 

торжественно

 

вступнлъ

 

въ

 

Іерусалимъ

 

предъ

Своими

 

крестными

 

страданіями.

 

Посреди

 

площади

 

возвышается

восьмиугольная,

 

великолѣпно

 

разукрашенная

 

снаружи

 

и

 

внутри,

мечеть

 

Скалы

 

или

 

Омара,

 

съ

 

огромнымъ

 

куполомъ.

 

Внутри

 

ме-

чети,

 

по

 

среди пѣ,

 

находится

 

природная

 

скала,

 

на

 

которой,

 

по

преданію,

 

стоялъ

 

жертвен нпкъ

 

предъ

 

Святая

 

Святыхъ

 

еврейска-

го

 

храма.

 

На

 

южной

 

сторонѣ

 

площади

 

стоять

 

мечеть

 

ел-Авса,

на

 

мѣстѣ

 

христіапскаго

 

храма,

 

построеннаго,

 

по

 

преданію,

 

ца-

рицею

 

св.

 

Еленою,

 

матерью

 

перваго

 

хрпстіанскаго

 

императора

св.

 

Константина,

 

въ

 

честь

 

введенія

 

во

 

храмъ

 

Пресвятыя

 

Богоро-

дицы.

 

Подъ

 

мечетью

 

сохранилась

 

древняя

 

каменная

 

лѣстница,

ведшая

 

изъ

    

города

   

въ

 

храмъ.

    

Весьма

 

вѣроятно,

 

что

    

по

 

этой
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лѣстницѣ

 

введена

 

была

 

во

 

храмъ

 

Пресвятая

 

Дѣва,

 

по

 

ней

 

же

 

впесенъ

6еллъ

 

въ

 

храмъ

 

и

 

Богомладенецъ

 

Іисусъ

 

въ

 

40-й

 

день

 

по

 

рож-

деніи

 

и

 

здѣсь

 

встрѣченъ

 

праведпымъ

 

старцемъ

 

Симеопомъ

и

 

пророчицею

 

Анною,

 

по

 

ней

 

же

 

и

 

Самъ

 

Онъ

 

неоднократно

входилъ

 

во

 

храмъ,

  

придя

  

въ

  

возрастъ.

Къ

 

западной

 

сторонѣ

 

площади

 

примыкаетъ

 

сложенная

 

изъ

громадныхъ

 

камней

 

древнѣйшая

 

стѣна,

 

составляющая

 

остатокъ

той

 

ограды,

 

которая

 

окружала

 

ветхозавѣтпый

 

храмъ..

 

Ее

 

назы-

ваютъ

 

стѣпою

 

плача.

 

Сюда

 

приходятъ

 

евреи

 

плакать

 

о

 

разру-

шеніи

 

храма

 

и

 

прежней

 

славы

 

Израиля.

 

Камнп

 

въ

 

нѣкоторыхъ

ыѣстахъ

 

сдѣлались

 

гладкими

 

отъ

  

поцѣлуевъ.

Наконецъ,

 

съ

 

воспоминаніемъ

 

о

 

введенін

 

Пресвятыя

 

Дѣвы

во

 

храмъ

 

Іерусалимскій.ін

 

о

 

воспитапіи

 

ея

 

при

 

этомъ

 

храмѣ,

 

у

насъ

 

невольно

 

соединяется

 

представленіе

 

и

 

еще

 

о

 

нѣкоторыхъ

мѣстахъ

 

въ

 

Св.

 

Землѣ,

 

священныхъ

 

особенно

 

для

 

насъ— русскихъ,

а

 

именно

 

о

 

мѣстахъ

 

воспитапія.

 

по

 

прнмѣру

 

Пресвятой

 

Богоро-

дицы,

 

православныхъ

 

дѣтей

 

арабскихъ

 

нодъ

 

сѣнію

 

новозавѣтна-

го

 

храма

 

Іерусалимскаго.

 

Тавова

 

была,

 

прежде

 

всего,

 

русская

.школа

 

для

 

приходящихь

 

арабскихъ

 

дѣвицъ,

 

открытая

 

въ

 

1860

году

 

въ

 

Іерусалимѣ

 

благочестивою

 

русскою

 

паломницею

 

Бугро-

вою

 

на

 

собственныя

 

скудпыл

 

средства.

 

Въ

 

Бозѣ

 

почивающая

Государыня

 

Императрица

 

Марія

 

Александровна

 

взяла

 

эту

 

школу

подъ

 

свое

 

покровительство

 

и

 

на

 

свое

 

нждивеніе.

 

Приснопамятный

начальникъ

 

русской

 

миссіи

 

о.

 

архимандритъ

 

Антонннъ

 

въ

 

1866

году

 

перевелъ

 

эту

 

школу

 

въ

 

мѣстечко

 

Бет-Джалу,

 

лежащее

 

на

югъ

 

отъ

 

Іерусалима

 

по

 

пути

 

въ

 

Виѳлеемъ

 

и

 

населенное

 

право-

славными

 

арабами.

 

Въ

 

теченіе

 

почти

 

четверти

 

вѣка

 

Іерусалимско-

Бет-Джальская

 

школа

 

была

 

единственною

 

русскою

 

школою

 

въ

 

Св.

Землѣ,

 

воспитывавшею

 

мѣстныхъ

 

православныхъ

 

дѣвочекъ

 

въ

духѣ

 

православія.

 

Въ

 

1886

 

году

 

о.

 

архимандритъ

 

Антонинъ

 

пе-

редалъ

 

эту

 

школу

 

въ

 

вѣдѣніе

 

Императорскаго

 

православнаго

Палестинскаго

 

общества,

 

съ

 

самаго

 

открытія

 

своего

 

въ

 

1882

 

г.,

въ

 

видахъ

 

поддержанія

 

православія

 

въ

 

Св.

 

Землѣ,

 

обратившаго

самое

 

серьезное

 

вниманіе

 

на

 

школьно-просвѣтительное

 

дѣло

 

въ

Палестинѣ.

 

Ныиѣ

 

въ

 

вѣдѣніи

 

этого

 

общества

 

имѣется

 

въ

 

Пале-
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стинѣ

 

и

 

Сиріи

 

80

 

начальныхъ

 

училищъ

 

съ

 

десятью

 

тысячами

учащихся:

 

одпѣ

 

изъ

 

этихъ

 

школь

 

мужскія,

 

другія

 

—

 

женскія,

 

а

третьи — смѣшанныя.

 

Но

 

главныя

 

начала

 

обученія

 

п

 

воспитанія

во

 

всѣхъ

 

ихъ

 

одни

 

н

 

тѣ

 

же:

 

народность

 

и

 

православіе.

 

Предме-

тами

 

иреподаванія

 

въ

 

пихъ

 

служатъ:

 

завонъ

 

Божій,

 

арабскій,

русскій

 

и

 

турецкій

 

языки,

 

географія,

 

арнѳметика,

 

чистоаисаніе

и

 

пѣніе.

 

Средствами

 

воспитанія

 

служатъ:

 

молитва

 

въ

 

школѣ

 

и

въ

 

храмѣ,

 

участіе

 

въ

 

спасительныхъ

 

таияствахъ,

 

чтепіе

 

Еванге-

лія,

 

Псалтири,

 

житій

 

святыхъ

 

и

 

усиленный

 

занятія

 

по

 

предмету

закона

 

Божія.

 

Словомъ,

 

эти

 

училища

 

но

 

предметамъ

 

преподава-

нія,

 

по

 

духу

 

и

 

средствамъ

 

воспитанія

 

тѣ

 

же

 

отдѣленія

 

для

 

дѣвъ,

какія

 

существовали

 

при

 

ветхозавѣтномъ

 

храмѣ,

 

только

 

яерене-

сенныя

 

лодъ

 

сѣпь

 

новозавѣтнаго

 

храма

 

въ

 

Іерусалимѣ,

 

простер-

тую

 

въ

 

настоящее

 

время

 

на

 

всю

 

Палестину

  

и

  

Спрію.

Кромѣ

 

сказанныхъ

 

начальныхъ

 

училищъ,

 

одноклассныхъ,

съ

 

трехлѣтнимъ

 

курсомъ,

 

и

 

двухклассныхъ,

 

съ

 

пятилѣтнимъ

курсомъ,

 

въ

 

вѣдѣніи

 

Императорскаго

 

Палестинскаго

 

общества

имѣются

 

въ

 

Палестипѣ

 

и

 

двѣ

 

учательсвихъ

 

семипаріи:

 

одна

мужсвая

 

въ

 

Назаретѣ

 

и

 

другая

 

женская

 

въ

 

Бет-Джалѣ.

 

Та

 

и

другая

 

имѣютъ

 

своею

 

задачею

 

приготовленіе

 

учителей

 

и

 

учи-

тельницъ

 

для

 

начальныхъ

 

школъ.

 

Обученіе

 

и

 

восиитаніе

 

въ

 

нихъ

приспособлено

 

къ

 

сказанной

 

задачѣ

 

этихъ

 

учебныхъ

 

заведеній.

Та

 

и

 

другая

 

семипарія

 

имѣютъ

 

папсіоны.

 

При

 

той

 

и

 

другой

имѣются

 

образцовыя

 

начальныя

 

школы,

 

въ

 

которыхъ

 

ведутся

практическія

 

занятія

 

по

 

обученію

 

дѣтей.

 

При

 

той

 

и

 

другой

 

есть

амбулаторіи,

 

въ

 

которыхъ

 

семинаристы

 

и

 

семинаристки

 

ознако-

мляются

 

съ

 

пріе.мами

 

подапія

 

первой

 

помощи

 

заболѣвающимъ.

 

На-

заретская

 

семинарія

 

открыта

 

въ

 

1886

 

году,

 

а

 

Бет-Джальская

 

въ

1890

  

году.

Бет-Джальская

 

учительская

 

женская

 

семинарія

 

съ

 

образцо-

вого

 

при

 

ней

 

начальною

 

женскою

 

школой

 

и

 

амбулаторной

 

пред-

ставляетъ

 

ближайшую

 

преемницу

 

того

 

отдѣленія

 

для

 

дѣвъ

 

при

ветхозавѣтномъ

 

храмѣ

 

въ

 

Іерусалимѣ,

 

въ

 

которомъ

 

воспитала

себя

 

въ

 

храмъ

 

Божій

  

Пресвятая

 

Дѣва.

 

Да

 

подастъ

 

же

 

Богъ

 

ей

 

и
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всемъ

 

другамъ

  

школамъ

    

Имнераторскаго

 

православна™

    

Ііале-

стинскаго

   

общества

   

въ

  

Палестннѣ

 

и

 

Сиріп

  

полнѣйшій

    

успѣхъ

въ

 

лхъ

 

великой

 

спасительной

  

миссіи.

Л.

 

Р

 

-

 

ій.

Забытое

 

средство

 

пасгырскаго

 

воздѣйсгвія.

Еще

 

когда

 

я

 

былъ

 

юношей

 

и

 

пріѣзжалъ

 

на

 

вакаціи

 

въ

деревню,

 

мнѣ

 

много

 

разъ

 

приходилось

 

вести

 

долгія

 

бесѣды

 

съ

сельскими

 

батюшками

 

о

 

пастырскомъ

 

дѣланій.

 

Съ

 

свойственной

мнѣ

 

прямотой,

 

я,

 

не

 

разъ

 

выражалъ

 

предъ

 

нпми

 

мысль,

 

что

сельскіе

 

священники

 

мало

 

дѣлаютъ

 

для

 

д\ховнаго

 

просвѣщенія

своей

 

паства,

 

что

 

въ

 

тѣхъ

 

мпогихъ

 

прнходахъ,

 

которые

 

мнѣ

приходилось

 

наблюдать,

 

я

 

рѣдко

 

слыхалъ

 

церковную

 

проповѣдь,

почти

 

нигдѣ

 

не

 

было

 

впѣбогослужебныхъ

 

собесѣдонапій;

 

я

 

не

видалъ,

 

чтобы

 

батюшки

 

въ

 

свободное

 

время

 

съѣздпли

 

въ

 

ту

 

или

другую

 

деревню

 

почитать

 

и

 

побесѣдовать

 

о

 

дѵшѣ.

 

И

 

бросалось

миѣ

 

въ

 

глаза

 

тогда

 

одно

 

обстоятельство:

 

чѣмъ

 

больше

 

ириходъ,

чѣмъ

 

богаче

 

клпръ,

 

тѣмъ

 

меньше

 

замѣчалось

 

понечеггія

 

пастыря

о

 

духовныхъ

 

пуждахъ

 

пасомыхъ.

 

Ну,

 

конечно,

 

думалъ

 

я,

 

и

 

такъ

дѣла

 

много:

 

въ

 

большпхъ

 

приходахъ

 

требы

 

часты.

 

Отвлечепія

отъ

 

струи

 

жизни

 

дѣлу

 

мѣшаютъ

 

всегда.

 

Но

 

въ

 

разговорахъ

 

бы-

вало

 

не

 

то.

 

Стоило

 

только

 

выразить

 

близкую

 

къ

 

прандѣ

 

жизпеп-

ной

 

мысль,

 

какъ

 

возгорался

 

тотчасъ

 

же

 

споръ,

 

что

 

это

 

не

 

такъ

и

 

это

 

не

 

этакъ.

 

По

 

юности

 

своей

 

я,

 

помню,

 

тогда

 

говорилъ:

„пастырь

 

церкви

 

долженъ

 

быть

 

готовъ

 

всегда

 

и

 

на

 

все,

 

что

 

ему

заповѣдано;

  

но

 

пастырь

   

церкви

  

у

 

пасъ

 

ослабляется

 

самъ".

Собесѣдникн,

 

какъ

 

вспоминаю,

 

чувствовали

 

въ

 

словѣ

 

рѣз-

каго

 

юноши

 

что-то

 

себѣ

 

обличительное,

 

говорили

 

въ

 

отвѣтъ

 

что-то

неловкое...

 

Помню

 

что-то

 

говорили

 

о

 

каждепін

 

п

 

другнхъ

 

по-

добпыхъ

 

обрядахъ

 

церковныхъ.

 

Ну,

 

прямо

 

сказать,

 

какъ

 

юноша,

я

 

оставался

 

неудовлетвореппымъ,

 

потому

 

что

 

разговоръ,

 

какъ

 

это

часто

 

бываетъ,

 

копчался

 

ппчѣмъ.

 

Чаще

 

всего

 

подобпые

 

споры

возжигало

 

въ

 

насъ

 

чтеніе

 

изъ

 

Златоуста,

 

сочинеиія

 

котораго

 

я

бралъ

 

на

 

вакаціи

 

и

 

слова

 

котораго

 

дѣйствовалп

 

на

 

мепя

 

—

 

юно-

шу

 

подобно

 

огню,

 

затрагивая

 

самыя

 

чувствительныя

 

струны

 

мо-

его

 

юнаго

 

сердца.

 

Обдумывая

 

послѣ

 

самъ

 

съ

 

собою

 

спорное

 

дѣ-

ло,

 

я

 

иногда

 

ставилъ

 

вопросъ:

 

развѣ

 

говорятъ

 

со

 

мною

 

люди

 

со-

всѣмъ

 

черстваго

 

сердца?

 

пѣтъ,

 

отвѣчалъ

 

себѣ

 

я

 

тотчасъ

 

же:

 

это

добрые,

 

честные

 

люди,

 

но,

 

къ

 

сожалѣнію,

 

какъ

 

мнѣ

 

думалось,

неправильно

 

смотрѣвшіе

 

на

 

свое

 

пастырское

 

дѣлапіе

 

и

 

не

 

дѣлав-

шіе

 

надъ

 

собой

 

усилія

    

для

 

того,

  

чтобы

  

вникнуть

 

въ

 

душу

    

на-
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рода,

 

среди

 

котораго

 

жили.

 

Могло

 

даже

 

быть,

 

что

 

они

 

въ

 

глу-

бпнѣ

 

души

 

и

 

сами

 

чувствовали

 

нѣкоторую

 

неправоту

 

своихъ

сужденій,

 

но

 

нужно

 

же,

 

думалъ

 

я,

 

было

 

защищать

 

имъ

 

себя

 

отъ

горячнхъ

 

обличеній

 

неспокойнаго

 

юноши.

И

 

вотъ

 

время

 

шло;

 

я

 

окончилъ

 

ученье,

 

и

 

теперь

 

самъ

 

всту-

пилъ

 

на

 

ту

 

же

 

трудовую

 

стезю

 

пастырства,

 

работниковъ

 

на

 

ко-

торой

  

нѣкогда

 

бывалъ

 

обличителемъ.

И

 

теперь

 

я

 

сознаю

 

себя

 

такъ:

 

„слава

 

Богу,

 

что

 

мнѣ

 

при-

шлось

 

поспорить,

 

мнѣ, —юношѣ,

 

со

 

старцами!

 

можетъ

 

быть,

 

въ

этихъ

 

спорахъ

 

я

 

немножко

 

и

 

приготовился

 

къ

 

дѣлу,

 

которое

было

 

мнѣ

 

и

 

тогда

 

по

 

душѣ.

 

Теперь

 

уже

 

семь

 

лѣтъ

 

я

 

служу

пастыремъ

 

церкви

 

и

 

убѣждаюсь.

 

что

 

въ

 

нашихъ

 

рукахъ

 

(въ

 

ру-

кахъ

 

пастырей

 

церкви)

 

много

 

средствъ

 

для

 

пастырскаго

 

воздѣй-

ствія

 

на

 

душу

 

пасомыхъ.

 

кромѣ

 

чтепіп

 

и

 

проповѣдей.

 

Изъ

 

нпхъ

особенно

 

великое

 

и

 

могучее

 

средство

 

—

 

это

 

есть

 

псповѣдь

 

или

таинство

  

покаянія.

Покаяпіе — чрезвычайпо

 

глубокое

 

дѣло.

 

Въ

 

немъ

 

начало

 

вѣ-

ры;

 

въ

 

немъ

 

начало

 

духовнаго

 

обповленія;

 

оно

 

гнѣвъ

 

Божій:

прелагаетъ

 

на

 

милость.

 

Не

 

даромъ

 

оно

 

зовется

 

вторымъ

 

креще-

ніемъ.

 

Какъ

 

и

 

крещеніе,

 

оно

 

дѣтей

 

гнѣва

 

дѣлаетъ

 

чадами

 

Бо-

жіимн.

 

Но

 

какъ

 

совершается

 

у

 

насъ

 

это

 

таинство?

 

Оно

 

пріуро-

чепо

 

къ

 

одному

 

Великому

 

посту.

 

Въ

 

этотъ

 

постъ

 

сотни

 

и

 

ты-

сячи

 

пасомыхъ

 

осаждаютъ

 

пастыря,

 

несутъ

 

ему

 

печаль

 

души,

жаждутъ

 

совѣта,

 

вразумленія

 

и

 

наставленія.

 

Но

 

развѣ

 

есть

 

фи-

зическая

 

возможность

 

выслушать

 

каждаго

 

подробно,

 

каждому

дать

 

надлежащее

 

наставлевіе.

 

когда

 

знаешь,

 

что

 

за

 

этсмъ.

 

сто-

ящнмъ

 

у

 

апалоя,

 

ждутъ

 

своей

 

очереди

 

еще

 

нѣсколько

 

сотъ

 

че-

ловѣкъ?

 

Какое

 

наставленіе

 

можетъ

 

дать

 

въ

 

это

 

время

 

пастырь,

когда

 

онъ

 

отъ

 

утомлепія

 

едва

 

выговарпваетъ

 

вопросы,

 

такъ

 

какъ

исповѣднигіі

 

безъ

 

вопросовъ

 

не

 

знаютъ,

 

что

 

сказать

 

своему

 

ду-

ховному

 

отцу?

 

И

 

священнѣйшая

 

минута

 

въ

 

жизни

 

человѣка

превращается

 

въ

 

пустую

 

формальность!

 

Вотъ

 

картина

 

псповѣди,

нарисованная

 

современвымъ

 

худогкникомъ,

 

очевидно

 

съ

 

натуры:

„Теперь

 

(т.

 

е.

 

передъ

 

исповѣдью)

 

у

 

Димитрія

 

(герой

 

романа)

явился

 

къ

 

величайшему

 

его

 

ужасу,

 

какой-то

 

чуткій

 

страхъ,

 

отъ

котораго

 

онъ

 

не

 

въ

 

состоянія

 

былъ

 

отделаться".

ѵ Мистпцизмъ,

 

подумалъ

 

онъ.

 

...

 

пробовалъ

 

улыбнуться,

 

а

страхъ

 

еще

 

сильнѣе,

 

напряженнѣе

 

пронпкалъ

 

куда-то

 

въ

 

глу-

бокіе

 

тайники

 

его

 

сердца,

 

такіе

 

глубокіе.

 

невѣдомые,

 

что

 

это

еще

 

усугубляло

 

самое

 

чувство.

 

Когда

 

онъ

 

очнулся

 

предъ

 

сѣдень-

кнмъ

 

священпикомъ,

 

фигура

 

котораго

 

рѣзко

 

освѣщалась

 

среди

общаго

 

сумрака

 

свѣтомъ

 

горящихъ

 

предъ

 

аеалоемъ

 

свѣчей,

 

и

онъ

 

услыхалъ

    

его

   

спокойный

    

голосъ,

    

говорившій

 

—

 

„вотъ

   

вы
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находитесь

 

предъ

 

св.

 

крестомъ

 

и

 

Евангеліемъ

 

Господа

 

паше-

го...,"

 

у

 

него

 

все

 

начало

 

дрожать

 

внутри,

 

а

 

въ

 

глазахъ

 

заходи-

ли

 

какіе-то

 

блески,

 

и

 

голоса

 

совсѣмъ

 

не

 

нашлось,

 

чтобы

 

от-

вѣчаіи

 

на

 

рядъ

 

начавшихся

 

ионросовь.

 

Голось

 

усталаго

 

священ-

ника

 

говорплъ

 

что-то

 

однообразное,

 

заученное,

 

переходя

 

отъ

вопроса

 

къ

 

вопросу

 

и

 

отвечая

 

на

 

своп

 

вопросы

 

свопмъ

 

же

 

ио-

учепіемъ,

 

и

 

все

 

это

 

кончилось

 

такъ

 

быстро,

 

что

 

даже

 

волненіе

Димитрія

 

не

 

улеглось

 

еще

 

сонсѣмъ,

 

когда

 

его

 

голову

 

покрыла

епитрахиль,

 

и

 

онъ

   

услыхалъ

 

слова

 

разрушительной

 

молитвы

 

*).

Въ

 

этомъ

 

коротепькомъ

 

отрывкѣ

 

нзъ

 

современнаго

 

романа

мы

 

видимъ

 

всѣ

 

недостатки

 

совершенія

 

великаго

 

таинства.

 

Обста-

новка

 

храма

 

и

 

пастроеніе

 

исповѣдпиковъ

 

дѣйствуютъ

 

па

 

Ди-

митрія,

 

онъ

 

начппаетъ

 

волноваться,

 

чувствуетъ

 

страхъ,

 

котораго

не

 

въ

 

силахъ

 

побороть,

 

онъ

 

прогивъ

 

воли

 

ждетъ

 

чего-то

 

танп-

ственпаго,

 

необычайпаго,

 

можетъ

 

быть,

 

собственна™

 

иерерожде-

н/я.

 

Онъ

 

стоя.іъ

 

у

 

дверей

 

рая.

 

Исноввдь

 

должна

 

была

 

отворить

ему

 

эти

 

двери,

 

раскрыть

 

ему

 

ложь

 

его

 

жизни

 

и

 

указать

 

новый

путь.

 

Но

 

она

 

не

 

произвела,

 

какь

 

видпо

 

изъ

 

дальнѣйшаго

 

раз-

сказа,

 

никакого

 

обповляющаго

 

дѣйствія.

 

Почему?

 

Усталый

 

свя-

щеннпкъ

 

говорплъ

 

однообразное,

 

заученное,

 

самъ

 

зачѵкілъ

 

вопросы

и

 

самъ

 

отвечало,

 

и

 

все

 

это

 

кончилось

 

такъ

 

быстро.

 

Вотъ

 

и

 

при-

чина.

 

Не

 

успѣлъ

 

человѣісъ

 

очнуться

 

отъ

 

волнепія,

 

не

 

успѣлъ

вслушаться

 

въ

 

вопросы,

 

какъ

 

ему

 

уже

 

чнтаютъ

 

разрушительную

молитву.

 

Мудрено

 

ли,

 

что

 

послѣ

 

такой

 

исиовѣди

 

онъ

 

легко

 

под-

дался

 

грѣху

 

прелюбодѣяпія

 

съ

 

красивой

 

кокеткой,

 

которая

 

игра-

ла

 

имъ,

 

какъ

 

кошка

 

съ

 

мышью.

 

Мудрено

 

ли,

 

что

 

онъ

 

покон-

чилъ

 

жизнь

 

самоѵбійствомъ,

 

не

 

найдя

 

исхода

 

изъ

 

опутавшаго

 

его

грѣха?

 

А

 

исходъ,

 

вѣдь,

 

быль,

 

—

 

исходъ

 

свѣтлый

 

и

 

такой

 

простой.

 

Не

виноватъ

 

ли

  

пастырь,

 

что

 

онъ

 

не

 

затровулъ

 

души,

 

и

 

душа

 

погибла?

Врядъ

 

ли

 

кто

 

будетъ

 

утверждать,

 

что

 

здѣсь

 

исповѣди

 

изо-

бражена

 

неправильно,

 

что

 

здѣсь

 

сгущены

 

краски.

 

Развѣ

 

пе

 

та

же

 

самая

 

исторія

 

повторяется

 

въ

 

большинстве

 

прпходовъ

 

и

 

осо-

бенно

 

болыпихъ.

 

гдѣ

 

свящепникъ

 

во

 

время

 

испонѣдь

 

утомляется

до

 

полнаго

 

изнеможенія?

 

Но

 

всѣ

 

такъ

 

привыкли

 

къ

 

этому

 

не-

нормальному

 

явленію,

 

что

 

его

 

не

 

замвчаютъ

 

и

 

большинству

 

ка-

жется,

 

что

 

все

 

идетъ

 

хорошо,

 

и

 

чѣмъ

 

больше

 

побмваетъ

 

на

исповѣди

 

народу,

 

тѣмъ

 

лучше.

 

Л

 

вопросъ

 

о

 

томъ,

 

пасколько

дгьйственна

 

была

 

исповѣдь,

 

сколько

 

возрожденііі

 

она

 

дала

 

въ

жизнь

 

вѣчную, — этотъ

 

вопросъ

 

соверщрнно

 

забывается,

 

а

 

между

тѣмъ

 

въ

 

немъ

 

вся

 

суть.

И

 

ненормально

 

уже

 

то,

 

что

 

всѣ

 

приходятъ

 

на

 

исповѣдь

 

въ

одно

 

время

 

и

 

только

   

однажды

 

въ

 

годъ.

  

Раскаяніе

 

слѣдуетъ

    

за

*)

 

Счетъ

 

жизни.

 

Романъ

 

Боборыкина.

 

Сѣв.

 

Край

  

1902

 

г.

 

№

 

213.
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грѣхомъ,

 

оно

 

жжегъ

 

и

 

томить

 

душу,

 

но

 

только

 

первое

 

время,

когда

 

еще

 

впечатлѣпіе

 

совершенна™

 

грѣха

 

свѣжо,

 

воспомипаніе

о

 

немъ

 

еще

 

покрываетъ

 

щеки

 

краскою

 

стыда.

 

Но

 

напряженіе

чувствъ

 

не

 

можетъ

 

продолжаться

 

долго,

 

а

 

твмъ

 

болѣе

 

цѣлый

годъ.

 

Бѣгутъ

 

дни,

 

впечатлѣніе

 

о

 

содѣянномъ

 

грѣхѣ

 

слабѣетъ,

дѣла

 

отвлекаютъ

 

впиманіе

 

въ

 

другую

 

сторону,

 

и

 

раскаяніе,

 

въ

первую

 

минуту,

 

можетъ

 

быть,

 

исторгавшее

 

горькія

 

слезы

 

и

 

глу-

бокие

 

вздохи,

 

созидавшіе

 

святое

 

памѣрепіе

 

исправиться,

 

слабѣетъ,

и

 

святыя

 

памѣренія

 

гаснутъ.

 

А

 

грѣхъ

 

не

 

дремлетъ,

 

онъ

 

не

 

хо-

дить

 

одинъ.

 

За

 

однимъ

 

паденіемъ

 

слѣдуетъ

 

другое,

 

потому

 

что

своевременно

 

не

 

наложена

 

узда,

 

а

 

къ

 

Великому

 

посту

 

накапли-

вается

 

столько

 

душевной

 

нечистоты,

 

что

 

нѣгь

 

возможности

 

даже

припомнить

 

всѣ

 

случаи

 

паденій,

 

и

 

появляется

 

такое

 

равнодушіе

къ

 

грѣху,

 

что,

 

цри

 

желаніи

 

даже,

 

исповѣдающійся

 

не

 

можетъ

возбудить

 

въ

 

себѣ

 

истинно

 

покаяпнаго

 

дѣйственнаго

 

чувства.

Чуткость

 

его

 

души

 

притуиилась,

 

а

 

можетъ

 

быть,

 

создалась

 

уже

и

 

сильная

 

привычка

 

ко

 

грѣху.

 

Вотъ

 

почему"

 

мы

 

и

 

видимъ,

 

что

покаяніе

 

не

 

прппосатъ

 

нынѣ

 

въ

 

громадномъ

 

болыпинствѣ

 

того

обновления,

 

которое

 

оно

 

должно

 

бы

 

приносить,

 

и

 

пороки

 

быстро

развиваются

 

въ

 

христіанскомъ

 

обществѣ,

 

давая

 

пищу

 

для

 

на-

смѣшекъ

 

врагамъ

 

Христовой

 

вѣры.

 

Очевидно,

 

нужно,

 

измѣнить

этотъ

 

ненормальный

 

порядокъ.

 

Нужно

 

намъ,

 

пастырямъ,

 

пріучать

пасомыхъ

 

приходить

 

на

 

исповѣдь

 

не

 

въ

 

Великомъ

 

только

 

посту

и

 

не

 

въ

 

посты

 

только,

 

а

 

во

 

всякое

 

время.

 

Нужно

 

внушать,

нужно

 

добиваться,

 

чтобы

 

пасомый

 

приходилъ

 

на

 

исповѣдь

 

не-

медленно,

 

какъ

 

онъ

 

очнулся

 

отъ

 

грѣха,

 

чтобы

 

онъ

 

приходилъ

пока

 

ему

 

еще

 

больно

 

и

 

стыдно,

 

пока

 

голосъ

 

совѣсти

 

еще

 

си-

лепъ

 

и

 

не

 

даетъ

 

покоя.

 

Пусть

 

это

 

будетъ

 

не

 

въ

 

Велпкій

 

постъ,

пусть

 

даже

 

совсѣмъ

 

не

 

въ

 

постъ!

 

Развѣ

 

нельзя

 

на

 

себя

 

нало-

жить

 

добровольнаго

 

гаести-семидневнаго

 

поста

 

и

 

покаянія?

 

У

насъ

 

есть

 

дивные

 

иримѣры

 

покаянія

 

—

 

ниневитяне,

 

св.

 

Давидъ

 

и

другіе.

 

Во

 

всѣхъ

 

подобпыхъ

 

примѣрахъ

 

мы

 

видимъ,

 

что

 

люди

не

 

медлятъ,

 

не

 

откладываютъ

 

нокаяпія

 

до

 

дней

 

общаго

 

поста,

 

а

налагаютъ

 

необычайный

 

постъ,

 

каются

 

и

 

получаютъ

 

исцѣленія.

Нужно

 

домогаться,

 

чтобы

 

люди

 

приходили

 

на

 

псповѣдь

 

тотчасъ

послѣ

 

паденія,

 

хотя

 

бы

 

имъ

 

пришлось

 

придти

 

на

 

исповѣдь

 

не

разъ

 

въ

 

году,

 

а

 

два,

 

три

 

и

 

многажды,

 

по

 

заповѣди

 

Спасителя.

Но

 

практика

 

показываетъ,

 

что

 

даже

 

въ

 

насъ

 

самихъ,

 

въ

 

пасты-

ряхъ,

 

нѣтъ

 

сознанія,

 

что

 

грѣхъ,

 

какъ

 

и

 

всякая

 

болѣзнь,

 

требу-

етъ

 

немедленна™

 

врачевства.

 

И

 

въ

 

селѣ

 

и

 

даже

 

въ

 

городѣ

 

мнѣ

не

 

разъ

 

приходилось

 

принимать

 

па

 

исповѣдь

 

чужеприходныхъ,

потому

 

что

 

приходскій

 

батюшка

 

отказывался

 

исповѣдать

 

и

 

при-

частить

 

здороваго

 

человѣка

 

не

 

въ

 

постъ.

 

А

 

между

 

тѣмъ

 

бываютъ
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случаи,

 

когда

 

человѣкъ

 

чувствуетъ

 

крайнюю

 

необходимость

 

по-

каянія.

 

Никогда

 

не

 

забуду

 

случай,

 

происшедшій

 

со

 

мной

 

года

два

 

тому

 

назадъ.

 

Только

 

я

 

вышелъ

 

за

 

церковную

 

ограду

 

изъ

храма,

 

какъ

 

меня

 

нагопяетъ

 

страшно

 

взволнованная

 

женщина

и,

 

едва

 

выговаривая

 

отъ

 

волпепія

 

слова,

 

спрапшваетъ:

 

„гдѣ

 

здѣсь

есть

 

священникъ,

 

который

 

всегда

 

исіювѣдаетъ?" — Я

 

отвѣчаю,

 

что

нужно

 

идти

 

къ

 

своему

 

духовному

 

отцу,

 

что

 

всякій

 

священникъ

долженъ

 

исповѣдать

 

во

 

всякое

 

время

 

свое

 

больное

 

духовное

 

ча-

до.

 

„Но

 

я

 

уже

 

была,

 

отвѣчаетъ

 

она,

 

а

 

онъ

 

сказалъ:

 

не

 

время,

подожди

 

поста".

 

„Боже

 

мой",

 

продолжала

 

она,

 

видимо

 

уже

 

за-

бывъ

 

о

 

моемъ

 

присутствін,

 

„гдѣ

 

же,

 

гдѣ

 

мнѣ

 

исновѣдаться,

 

у

 

ко-

го?

 

Я

 

не

 

могу,

 

мнѣ

 

не

 

вынести!

 

Я

 

руки

 

наложу

 

на

 

себя!

 

Меня

томить,

 

мнѣ

 

шепчетъ

 

кто-то,

 

что

 

я

 

погибла,

 

что

 

все

 

кончено,

что

 

только

 

петля

 

избавить

 

меня

 

и

 

дастъ

 

мнѣ

 

покой".

 

Такъ

приблизительно

 

говорила

 

моя

 

внезапная

 

собесѣдница,

 

и

 

по

 

ея

виду

 

можно

 

было

 

заключить,

 

что

 

она

 

говорптъ

 

правду.

 

Я

 

воз-

вратился

 

въ

 

церковь,

 

исповѣдывалъ

 

ее,

 

и

 

когда

 

она

 

открыла

душу,

 

обильный

 

слезы

 

облегчили

 

ея

 

страданія,

 

и

 

она

 

угихла.

Послѣ

 

этого

 

она

 

выдержала

 

недѣлышй

 

ностъ,

 

снова

 

исповѣды-

валась

 

и

 

пріобщплась

 

св.

 

Христовыхъ

 

таи

 

иг.

 

Нужно

 

было

 

ви-

деть,

 

какъ

 

измѣнилось

 

ея

 

лицо,

 

какая

 

радость

 

тихая

 

засвѣти-

лась

 

въ

 

этомъ

 

лицѣ,

 

искаженномъ

 

ранѣе

 

страдапіемъ,

 

чтобы

понять,

 

какое

 

измѣпеніе

 

совершилось

 

въ

 

душѣ

 

этой

 

простой

женщины.

 

Но

 

что

 

было

 

бы,

 

еслибы

 

никто

 

не

 

пожелалъ

 

выслу-

шать

 

ее

 

на

 

духу?

 

Очень

 

можетъ

 

быть,

 

что

 

она

 

не

 

выдержала

бы,

 

какъ

 

иногда

 

и

 

случается,

 

тяжести

 

грѣха

 

и

 

погибла

 

бы

 

безъ

покаяпія.

 

Но

 

было

 

ли

 

бы

 

лучше,

 

еслибы

 

она

 

стала

 

жчать

 

до

Великаго

 

поста

 

пѣсколько

 

мѣсяцевъ?

 

Кто

 

можетъ

 

поручиться,

что

 

врагъ,

 

ядовитый

 

шопотъ

 

котораго

 

по

 

да

 

валъ

 

ей

 

покоя,

 

не

толкпулъ

 

бы

 

ее

 

снова

 

и

 

снова

 

на

 

тотъ

 

же

 

грѣхъ

 

и

 

случайное

падеиіе

 

не

 

обратилъ

 

бы

 

въ

   

привычку?

Каждый

 

день

 

мы

 

выносимъ

 

святую

 

чашу

 

и

 

говорнмъ:

 

„Со

Страхомъ

 

Божіимъ

 

и

 

вѣрою

 

приступите".

 

Но

 

никто

 

не

 

присту-

пает!.,

 

никто

 

не

 

хочетъ

 

вкусить

 

тѣло

 

Христово!

 

Развѣ

 

это

 

не

грустно!

 

Развѣ

 

не

 

больно!

 

Развѣ

 

это

 

нормальное

 

явленіе?

 

Развѣ

такъ

 

было

 

въ

 

первенствующей

 

церкви

 

Христовой?

 

Нѣтъ,

 

тамъ

всѣ

 

исповѣдывались

 

и

 

всѣ

 

пріобщалнсь,

 

которые

 

участвовали

 

въ

литургіи

 

вѣрныхъ.

 

Но

 

не

 

всѣ

 

могли

 

участвовать

 

въ

 

ней.

 

Явные

грѣшники

 

не

 

допускались

 

даже

 

зрѣть

 

святѣйшее

 

таинство,

 

опи

стояли

 

внѣ

 

храма,

 

па

 

паперти, — все

 

равно

 

былъ

 

ли

 

то

 

постъ

или

 

нѣтъ,

 

и

 

просили

 

прощепія.

 

Всегда

 

были

 

въ

 

первенствующей

церкви

 

кающіеся,

 

какъ

 

всегда

 

были

 

оглашенные.

 

И

 

покаяніе

было

 

величайшимъ

    

средствомъ

   

общественна™

 

воснитанія.

    

Это
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была

 

не

 

форма.

 

Нѣтъ!

 

Это

 

былъ

 

переломъ

 

жизни,

 

обновленіе

духа,

 

это

 

было

 

дѣйствительно

 

таинство,

 

измѣнявшее

 

жизнь.

 

А

почему?

 

Не

 

потому

 

только,

 

что

 

это

 

была

 

публичная,

 

открытая

исповѣдь,

 

а

 

гораздо

 

болѣе

 

потому,

 

что

 

она

 

была

 

своевременная

исповѣдь,

 

не

 

запоздалое

 

холодное

 

перечисленіе

 

грѣховъ

 

по

 

всему

десятословію.

Не

 

пора

 

ли

 

возвратиться

 

къ

 

этому

 

великому

 

средству

 

вос-

питапія

 

души

 

человѣческой?

 

Тогда

 

и

 

дѣло

 

пародпой

 

нравствен-

ности

 

поднимется

 

на

 

должную

 

высоту,

 

и

 

приходъ

 

заживетъ

 

пол-

ной

 

духовною

 

жизнью,

 

стремясь

 

немедленно

 

очистить

 

всякую

приразившуюся

 

къ

 

нему

 

нечистоту,

 

н

 

у

 

приходскаго

 

батюшки

будетъ

 

болѣе

 

глубокая

 

и

 

крѣпкая

 

связь

 

съ

 

своими

 

пасомыми,

потому

 

что

 

и

 

предъ

 

пимъ

 

откроются

 

самыя

 

глубины

 

серіецъ,

сокрытия

 

ныпѣ,

 

а

 

онъ,

 

въ

 

свою

 

очередь

 

откроетъ

 

и

 

покажетъ

всю

 

глубипу

 

своей

 

пастырской

 

любви.

 

Правда,

 

этотъ

 

новый

 

по-

рядокъ

 

потребуетъ

 

усиленна™

 

труда,

 

постоянна™

 

напряженія

духовпыхъ

 

снлъ.

 

Но,

 

вѣдь,

 

духъ

 

пашъ

 

бодръ,

 

и

 

немощна

 

толь-

ко

 

плоть,

 

а

 

тогда

 

ей

 

будетъ

 

даже

 

легче.

 

А

 

между

 

тѣмъ,

 

сколь-

ко

 

духовной

 

радости

 

будетъ

 

тогда

 

въ

 

сердцѣ

 

пастыря

 

отъ

 

со-

знанія.

 

что

 

онъ,

 

по

 

милости

 

Божіей,

 

изъ

 

простого

 

требопспра-

вителя

 

прерратптся

 

въ

 

дѣйствительеаго

 

духовна™

 

руководителя,

слугу

 

Христова

 

и

 

строителя

 

тайнъ

 

Божіпхъ.

 

Какимъ

 

духовнымъ

опытомъ

 

и

 

духовнымъ

 

ростомъ

 

будетъ

 

сопровождаться

 

для

 

сама-

го

 

пастыря

 

возвращеніе

 

къ

 

святому

 

обычаю

 

христіанской

 

стари-

ны!

 

Тогда

 

нельзя

 

уже

 

будетъ

 

ограничиваться

 

трехминутною

исповѣдью.

 

Тогда

 

нельзя

 

будетъ

 

ограничиваться

 

и

 

однообразны-

ми,

 

заученными

 

фразами:

 

нужно

 

будетъ

 

вникать

 

во

 

внутреннее

состояпіе

 

кающагося,

 

нужно

 

будетъ

 

давать

 

добрые

 

совѣты

 

отъ

Духа

 

Божія;

 

не

 

газета

 

тогда,

 

а

 

творенія

 

св.

 

отцовъ

 

и

 

св.

Бпблія

 

будутъ

 

постояннымъ

 

чтеніемъ

 

священника.

 

Тогда,

 

и

только

 

тогда,

 

мы

 

въ

 

состояпіи

 

будемъ

 

исполнить

 

желавіе

 

на-

шего

 

добраго

 

Монарха,

 

чтобы

 

его

 

народъ

 

былъ

 

воспитываемъ

въ

 

пстипно-христіапскомъ

 

духѣ.

Братія!

 

ІІоспѣшимъ

 

дѣлать

 

добро.

 

Будемъ

 

дорожить

 

време-

немъ,

 

потому

 

что

 

дни

 

лукавы,

 

измѣнчивы,

 

какъ

 

говорнтъ

 

апо-

столъ;

 

будемъ

 

дорожить

 

и

 

пользоваться

 

имѣющпмся

 

въ

 

нашемъ

распоряженіи

 

средствомъ

 

вліяпія

 

на

 

народъ,

 

—

 

средствомъ,

 

которо-

му

 

нѣтъ

 

равпаго

 

п

 

которымъ

 

владѣетъ

 

только

 

священникъ.

 

Го-

ре

 

намъ,

 

если

 

мы

 

не

 

воспользуемся

 

тѣмъ,

 

что

 

пмѣемъ!

 

„Безза-

конникъ

 

мой

 

въ

 

беззаксніи

 

своемъ

 

умретъ.

 

кровь

 

оке

 

ею

 

отъ

 

руки

твоея

 

взыщу",

 

глаголетъ

 

Господь

 

пастырю

 

устами

 

пророка.

 

За-

помните

 

это.

 

(Яросл.

 

Еп.

 

Вѣд.).

Свящ.

  

Викторъ

 

Живановъ.
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Освященіе

 

оОновленнаго

 

храма

 

и

 

открытіе

 

щковно-щщсш

 

школы

въ

 

cert

 

Павловскомъ,

 

Нерехтскаго

 

у.

22-го

 

октября

 

сего

 

года

 

въ

 

селѣ

 

Павловскомъ,

 

Нерехтскаго

у.,

 

состоялось

 

освященіе

 

обновленнаго

 

на

 

средства

 

статскаго

 

со-

вѣтпнка

 

Николая

 

А.

 

Чаева

 

теплаго

 

храма

 

и

 

открытие

 

вновь

устроенной

 

одпоклассной

  

церкоішо-приходскоіі

   

школы.

По

 

просьбѣ

 

мѣстнаго

 

священника

 

Н.

 

А.

 

Чаевъ

 

изъявилъ

усердіе

 

па

 

свои

 

средства

 

произвести

 

внутренній

 

ремопть

 

иридѣль-

наго

 

теплаго

 

храма

 

въ

 

с.

 

Павловскомъ,

 

построен

 

наго

 

его

 

отцомъ,

въ

 

1837

 

году,

 

а

 

именно:

 

стѣпы

 

и

 

вкояостасъ

 

окрасить

 

масля-

ною

 

краскою,

 

иконы

 

поновить

 

и

 

всю

 

рѣзьбу

 

иконостаса

 

и

 

кіотъ

вновь

 

позолотить.

 

Съ

 

благословенія

 

и

 

разрѣщеяія

 

Его

 

Преосвя-

щенства.

 

Преосвяще

 

.

 

пѣйшаго

 

Внссаріона.

 

Епископа

 

Костром-

ского,

 

означенный

 

ремонтъ

 

храма

 

былъ

 

пропзведенъ

 

Московскими

мастерами

 

нодъ

 

паблюдепіемъ

 

н

 

руководством!

 

извѣстпаго

 

худож-

ника

 

исторической

 

живописи

 

П.

 

Ф.

 

Яковлева,

 

кисти

 

котораго

принадлежнтъ

 

запрестольнал

 

картина

 

Покрова

 

Пресвятыя

 

Бого-

родицы,

 

пожертвованная

 

П.

 

А.

 

Чаевымъ

 

ко

 

дню

 

освящепія

обновленнаго

 

храма.

 

Тѣмъ

 

же

 

художниколь

 

Яковлевымъ

 

реставри-

рованы

 

въ

 

церкви

 

двѣ

 

художественныя

 

картины

 

-Распятіе"

 

и

„Служеніе

 

св.

  

Василія

  

Великаго".

Церковно-приходская

 

школа

 

въ

 

с.

 

Павловскомъ

 

устроена

 

на

средства

 

прихожапъ

 

при

 

значительной

 

помощи

 

П.

 

А

 

Чаева,

 

по-

жертвовавшаго

 

на

 

это

 

500

 

руб.

 

Кромѣ

 

сего,

 

имъ

 

же

 

пожертво-

ваны

 

для

 

школы:

 

образъ

 

св.

 

Благовѣрнаго

 

Кн.

 

Александра

Невскаго

 

въ

 

серебряной

 

вызолочепой

 

ризѣ,

 

въ

 

дубовой

 

кіотѣ,

 

съ

серебряною

 

лампадою,

 

портретъ

 

въ

 

Бозѣ

 

иочившаго

 

Государя

Императора

 

Александра

 

ІІ-го,

 

волшебный

 

фонарь

 

съ

 

свѣтовыми

картинами,

 

большая

 

классная

 

лампа

 

и

 

стѣнные

 

часы.

 

Зданіе

школы

 

въ

 

длину

 

18

 

арш.

 

и

 

въ

 

ширину

 

12

 

арш.,

 

па

 

каменныхъ

столбахъ,

 

крыто

 

желѣзомъ.

 

Классная

 

комната

 

отъ

 

помѣщепія

учительницы

  

и

  

кухни

   

отдѣляется

 

тенлымъ

  

корридоромъ.

Въ

 

указанный

 

выше

 

день

 

22-го

 

октября,

 

нредъ

 

поздней

 

ли-

тургіей

 

соборнѣ

 

мѣстпымъ

 

благочипнымъ

 

съ

 

настоятелемъ

 

церкви

и

 

священникомъ

 

села

 

Гзипа

 

совершены

 

водосвятиый

 

молебенъ

и

 

малое

 

освященіе

 

обновленнаго

 

храма,

 

при

 

многочи-

сленномъ

 

стеченіи

 

молящихся,

 

которые

 

даже

 

не

 

вмѣщалнсь

 

въ

храмѣ,

 

а

 

стояли

 

въ

 

церковной

 

оградѣ.

 

Послѣ

 

освященія

 

церкви

тотчасъ

 

отслужена

 

была

 

на

 

могилѣ

 

создателя

 

храма

 

заупокойная

литія

 

по

 

болярипѣ

 

Александрѣ,

 

на

 

которой

 

присутствовали,

 

какъ

молящіеся

 

въ

 

храмѣ,

 

такъ

 

и

 

ученики

 

школы.

 

Въ

 

концѣ

 

литургіи

мѣстнымъ

 

священникомъ

 

было

 

сказано

   

слово

  

о

 

зиачепіи

    

храма
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Божія

 

для

 

хрнстіанина.

 

Послѣ

 

литургіи

 

торжественно

 

при

 

коло-

кольномъ

 

звонѣ

 

прослѣдовалъ

 

крестный

 

ходъ

 

изъ

 

храма

 

въ

 

зданіе

вновь

 

устроенной

 

ц.-up.

 

школы,

 

гдѣ

 

мѣстныыъ

 

блаіючинвымъ,

свящ.

 

А.

 

Вииоградовымъ

 

прочитано

 

было

 

поздравленіе

 

Н.

 

А.

Чаева

 

иреосвященпымъ

 

Виссаріономъ,

 

Еп.

 

Костромскимъ,

 

съ

 

от-

крытіемъ

 

Павловскаго

 

училища

 

и

 

сказано

 

слово

 

о

 

значеніи

 

вновь

устроепнаго

 

училища

 

для

 

прихожанъ.

 

Затѣмъ

 

совершенъбылъ

 

благо-

дарственный

 

молебенъ,

 

въ

 

концѣ

 

котораго

 

о.

 

наблгодателемъ

 

ц.-пр.

школъ

 

свящ.

 

Тихоміровымъ.

 

нарочито

 

прпбывшимъ

 

на

 

торжество,

сказана,

 

была

 

рѣчь

 

о

 

значеніи

 

грамотпости,

 

о

 

неразрывной

 

связи

школы

 

съ

 

церковью

 

и

 

о

 

заслѵгахъ

 

радѣте.тей

 

и

 

благотворителей

по

 

устройству

 

ихъ.

 

Къ

 

обычнымъ

 

многолѣтіямъ

 

присоединено

 

много-

лѣтіе

 

попечителю

 

и

 

благотворителю

 

школы

 

Н.

 

А.

 

Чаеву,

 

уча-

щимъ

 

и

 

учащимся

 

и

 

всѣмъ

 

поспѣшествовавшимъ

 

дѣл$

 

устроенія

школьнаго

 

здапія.

 

Послѣ

 

сего

 

въ

 

зданіи

 

училища

 

состоялся

школьный

 

пра:ідннкъ;

 

дѣтямъ

 

розданъ

 

былъ

 

чай

 

съ

 

бѣлымъ

 

хлѣ-

бомъ

 

и

 

колбасой,

 

а

 

также

 

присланные

 

отъ

 

Н.

 

А.

 

Чаева

 

гостинцы

и

 

подарки,

 

а

 

всѣмъ

 

присутствующим!

 

на

 

этомъ

 

торжествѣ

были

 

розданы,

 

въ

 

память

 

сего

 

событія,

 

сочиненія

 

Н.

 

А.

Чаева.

 

Это

 

скромное

 

торжество,

 

кромѣ

 

означелныхъ

 

лицъ,

 

осчастли-

вплъ

 

свопмъ

 

прпсутствіемъ

 

сосѣдпій

 

помѣщикъ

 

Николай

 

Николае-

вичъ

 

Прохоровъ

 

съ

 

дочерью,

 

пожертвовавшій

 

въ

 

церковь

 

с.

 

Пав-

ловскаго

 

полное

 

собраніе

 

проповѣдей

 

Димитрія,

 

архіепископа

Херсонскаго

 

въ

 

5

 

томахъ.

 

Въ

 

школу

 

принято

 

вновь

 

35

 

мальчи-

ковъ

 

и

  

20

 

дѣвочекъ.

Свяшенникъ

 

Николай

 

Росницкій.

Епархіальная

 

хроника.

—

  

22-го

 

октября,

 

въ

 

день

 

празднованія

 

Казанской

 

иконы

 

Божіей

Матери,

 

Его

 

Преосвященство

 

Преоевященнѣйшій

 

Виссаріонъ

 

совершилъ

литургію

 

въ

 

Ипатіевскомъ

 

монастырѣ,

 

при

 

чемъ

 

въ

 

концѣ

 

литургіи

произиесъ

 

слово

 

на

 

слова

 

изъ

 

тропаря

 

праздника

 

въ

 

честь

 

Богородицы:

Всѣмъ

 

полезная

 

даруй.

—

  

27-го

 

октября,

 

въ

 

недѣлю

 

21-ю,

 

Его

 

Преосвященство

 

Пре-

освященнѣйшій

 

Виссаріонъ

 

совершилъ

 

божественную

 

литургіго

 

въ

 

Коетр.

Богоявленскомъ

 

соборѣ

 

и

 

рукоположилъ

 

псаломщика

 

Варваринской

 

ц.

г.

 

Плеса

 

Ивана

 

Воздвиженскаго,

 

окончившаго

 

курсъ

 

дух.

 

училища

 

и

прослужившаго

 

5

 

лѣтъ

 

учителемъ

 

въ

 

ц.-пр.

 

школѣ,

 

во

 

діакона

 

на

штатное

 

діаконское

 

мѣсто

 

при

 

Буйскомъ

 

соборѣ.

 

Въ

 

концѣ

 

литургіи

Владыка

 

произнесъ

 

слово

 

о

 

непреложности

 

обѣтованія

 

Господня

 

на

текстъ

 

изъ

 

псалма

 

11,

 

7:

 

Словеса

 

Господня

 

словеса

 

чиста,

 

сребро

 

разж-
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женно,

 

очищено

 

седмерицею.

 

Вечеромъ

 

того

 

же

 

дня

 

Владыка

 

присут-

ствовал!

 

на

 

обігемъ

 

собраніи

 

членовъ

 

Костр.

 

ученой

 

архивной

 

комис-

сии,

 

происходившем!

 

въ

 

домѣ

 

Костр.

 

дворянства

 

въ

 

присутствіи

 

г.

 

на-

чальника

 

губерши

 

Л.

 

М.

 

Князева

 

и

 

многих!

 

других!

 

членов!

 

комиссіи,

и

 

по

 

случаю

 

имѣющаго

 

быть

 

юбилейпаго

 

торжества

 

въ

 

честь

 

прей.

 

Тихона

Лухскаго

 

в!

 

будущем!

 

году

 

16-го

 

іюпя,

 

о

 

чемъ

 

былъ

 

докладъ

 

комиссіи,

сказал!

 

о

 

зпачепіи

 

этого

 

торжества.

—

   

1-го

 

ноября,

 

въ

 

пятницу,

 

по

 

случаю

 

пятидесятилѣтія

 

служенш

въ

 

священпомъ

 

санѣ

 

благочипиаго

 

нротоіерея

 

Воскресенской

 

на

 

Дебрѣ

церкви

 

Николая

 

Тимоѳеевича

 

Бушпсвскаго,

 

Его

 

Преосвященство

 

Пре-

освященнѣйшій

 

Виссаріонъ,

 

въ

 

сослужепіи

 

съ

 

многочисленными

 

предста-

вителями

 

городского

 

духовенства,

 

соверши

 

іъ

 

божественную

 

литургію

 

и

послѣ

 

вея

 

благодарственный

 

молебенъ

 

въ

 

Воскресенской

 

ц.

 

Въ

 

концѣ

литургіи

 

Владыка

 

произнесъ

 

съ

 

приыѣненіемъ

 

к!

 

торжеству

 

слово

 

на

текстъ

 

изъ

 

дневного

 

аиостольскаго

 

чтевія:

 

1}ц\лтс

 

Архиппу:

 

блюди

служеніе,

 

еже

 

прія,іъ

 

ecu

 

о

 

Господіъ,

 

да

 

соверши ши

 

е

 

(Кол.

 

4,

  

17).

—

  

3-го

 

ноября,

 

въ

 

недѣлю

 

22-ю,

 

Его

 

Преосвященство

 

Прсосвя-

щепнѣйшій

 

Виссаріонъ

 

совершилъ

 

литургію

 

въ

 

каѳ.

 

соборѣ,

 

при

 

чемъ

въ

 

обычпое

 

время

 

произнесъ

 

слово

 

на

 

текстъ

 

дневвого

 

аиостольскаго

чтенія:

 

Елицы

 

правиламъ

 

симь

 

жнтыьствуютъ,

 

мирь

 

на

 

нихъ

 

и

 

ми-

лость,

 

и

 

на

 

Израили

 

Бижіи

 

(Тал.

 

G,

 

16).

—

 

8-го

 

ноября

 

Его

 

Преосвященство

 

Преосвящепиъшиій

 

Виссаріоаъ

совершилъ

 

литѵргію

 

въ

 

Ипатіевскомъ

 

мопастырѣ

 

въ

 

церкви

 

свв.

 

Хри-

санѳа

 

и

 

Даріи,

 

при

 

чемъ

 

писвятилъ

 

въ

 

сапъ

 

діакона

 

студента

 

Костр

д.

 

семипаріи

 

Павла

 

Орлеанского,

 

оиредѣленнаго

 

на

 

священническое

мѣсто

 

къ

 

Варваринской

 

ц.

 

на

 

Погостѣ,

 

Чухлом.

 

у.

 

Въ

 

обычное

 

время

произнесено

 

было

 

имъ

 

слово

 

на

 

текстъ

 

псалма:

 

Анісломъ

 

двоила

 

запо-

вѣстъ

 

о

 

Тебѣ

 

сохранити

 

тя

 

во

 

всѣхь

 

путсхъ

 

твоихъ

 

(Пс.

   

90,

  

11).

—

  

10-го

 

ноября,

 

въ

 

ведѣлю

 

23-ю,

 

Его

 

Преосвященство

 

ІІреосвя-

щеннѣйшій

 

Виссаріопъ

 

совершилъ

 

литургію

 

въ

 

Ипатіевском!

 

монастырѣ

и

 

рукоположил!

 

въ

 

санъ

 

священника

 

окончивши™

 

курсъ

 

д.

 

семинаріи

Сергѣя

 

Рыженкова,

 

опредѣленнаго

 

на

 

священническое

 

ыѣсто

 

къ

 

церкви

с.

 

Якшина,

 

Солигаличскаго

 

уѣзда.

 

Въ

 

копцѣ

 

литургік

 

Владыка

 

про-

изнесъ

 

свово

 

на

 

текстъ

 

дневного

 

аиостольскаго

 

чтепія

 

(Ефес.

 

2,

 

10):

Тою

 

есмы

 

творен іе,

 

созданы

 

въ

 

Христѣ

 

Іисусѣ

 

на

 

дѣла

 

благая,

 

яже

прежде

 

уготова

 

Боіъ,

 

да

 

в~«

 

нихъ

 

ходимъ.
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Иноѳпархіальныя

 

извѣетія.

Какъ

 

и

 

гдѣ

 

заштатные

 

іереи

 

могли

 

бы

   

въ

 

настоящее

 

время

 

использо-

вать

 

свой

 

досугъ

 

и

 

остатокъ

 

силъ.

 

Постановленіе

 

Самарскаго

 

епархіал.

съѣзда

 

духовенства

 

о

 

смѣшавныхъ

 

церковвыхъ

 

хорахъ.

   

Осенняя

 

дѣя-

тельность

 

сельскаго

 

пастыря.

До

 

изданія

 

новаго

 

положенія

 

о

 

пенсіяхъ

 

духовенству

 

значитель-

ное

 

большинство

 

заштатныхъ

 

священниковъ,

 

не

 

имѣющихъ

 

средствъ

къ

 

существованію,

 

чувствуя

 

въ

 

себѣ

 

силы,

 

бралось

 

по

 

найму

 

совер-

шать

 

богослуженія

 

въ

 

приходахъ,

 

гдѣ

 

одному

 

настоятелю

 

по

 

какимъ

либо

 

иричипамъ

 

трудно

 

было

 

надлежащимъ

 

образомъ

 

выполнять

 

свои

обязанности.

 

Въ

 

нѣкоторыхъ

 

епархіяхъ

 

такіе

 

наемные

 

священники

 

на-

зывались

 

иикаріями.

 

Но

 

теперь,

 

когда

 

старость

 

іереевъ

 

обезпечена

 

пен-

сіеи,

 

а

 

по

 

мѣстамъ

 

и

 

разными

 

пособіями

 

изъ

 

епархіальныхъ

 

кассъ

вспомоществовапія

 

духовенству,

 

есть

 

вѣроятность

 

предполагать,

 

что

будетъ

 

большее

 

количество

 

заштатныхъ

 

іереевъ

 

еще

 

бодрихъ,

 

къ

 

па-

стырскому

 

дѣлапію

 

готовыхъ,

 

но

 

уступающихъ

 

свои

 

мѣста

 

мололымъ,

свѣжимъ

 

силамъ.

 

Какъ

 

и

 

гдѣ

 

эти

 

іереи

 

могли

 

бы

 

нынѣ

 

использовать

свой

 

досугъ

 

и

 

остатокъ

 

своихъ

 

силъ?

 

Ужели

 

опять

 

опи

 

займутся

 

обя-

занностями

 

викарнаго

 

священника?

 

Или,

 

паоборотъ,

 

залягутъ

 

въ

углахъ

 

своихъ

 

келлій

 

и

 

будутъ

 

наслаждаться

 

;Лганъ

 

заслуженнымъ

 

по-

коемъ?

 

Одинъ

 

изъ

 

престарѣлыхъ

 

іереевъ

 

Ставропольской

 

епархіи

 

о.

Е.

 

Тимоѳеевскій,

 

видимо,

 

скоро

 

намѣревающійся

 

удалиться

 

за

 

штатъ>

въ

 

открытомъ

 

письмѣ

 

къ

 

іереямъ-сверстникамъ,

 

по

 

этимъ

 

вопросамъ

вотъ

 

что

 

пишетъ:

 

„въ

 

священнической

 

душѣ

 

нашей

 

сложилась

 

и

окрѣпла

 

сорокалѣтняя

 

привычка

 

дѣлиться

 

съ

 

пасомыми

 

лучшими

 

мѣ-

стами

 

изъ

 

всѣхъ

 

прочитанныхъ

 

нами

 

хорошихъ

 

книгъ.

 

Эта

 

привычка

не

 

потянетъ

 

ли

 

насъ

 

за

 

порогъ

 

своихъ

 

келлій

 

къ

 

тѣмъ

 

пасомымъ,

 

среди

которых!

 

мы

 

вращались

 

по

 

сорока

 

лѣтъ?

 

Конечно,

 

такъ.

 

А

 

потому,

 

вмѣ-

стѣ

 

съ

 

(будущей)

 

просьбой

 

о

 

пашей

 

отставкѣ

 

отъ

 

дѣйствителъиой

службы

 

приходскаго

 

священника,

 

думаю,

 

умѣстно

 

особо

 

испросить

епархіальпое

 

начальство

 

разрѣшить

 

шшъ

 

въ

 

нашихъ

 

приходахъ

 

ве-

деніе

 

редигіозно-нравственныхъ

 

бесѣдъ

 

и

 

чтеній.

 

При

 

разрѣшеніи

 

это-

го,

 

нам!—старцамъ-іереямъ — не

 

придется

 

порвать

 

живого

 

общепія

 

съ

нашими

 

теперешними

 

прихожанами,

 

и

 

в!

 

то

 

же

 

время

 

для

 

нашего

остатка

 

сил!

 

дается

 

прикладное

 

мѣстечко,

 

и

 

мы

 

станем!

 

пособниками

молодому

 

священству

 

в!

 

дѣлѣ

 

церковно-православной

 

проповѣди...

 

Бла-

говременно

 

также

 

будетъ

 

нам!

 

—ветеранам!-іереям!

 

положить

 

начало

кпнжпой

 

дешевой

 

торговлѣ

 

в!

 

селѣ.

 

Примѣняясь

 

к!

 

духовным!

 

и

житейскимъ

 

потребностяхъ

 

народа

 

и

 

къ

 

условіямъ

 

его

 

самообразованія
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чрезъ

 

чтеніе

 

семейное,

 

намъ

 

должно

 

сдѣлать

 

строго-систематическій

подборъ

 

книгъ:

 

1)

 

бнблейско-историческихъ,

 

церковно

 

и

 

русеко-истори-

ческихъ,

 

2)

 

вѣро

 

и

 

нраво-учительныхъ

 

и

 

3)

 

но

 

еетеетвовѣдѣнію

и

 

даже

 

сельскому

 

хозяйству

 

тѣхъ

 

вѣрующихъ

 

авторовъ,

 

которые

въ

 

природѣ

 

видимой

 

„убѣжденно

 

видятъ

 

невидимаго

 

Творца

 

ея"...

('Ставроподьскія

 

Енарх.

 

Вѣдомости

 

.V

 

18

 

с.

 

г.).

 

Мысли

 

о.

 

Тимоѳеев-

скаго

 

заслуживаютъ

 

раземотрѣпія.

 

Могугь

 

быть

 

и

 

возраженія,

 

въ

родѣ,

 

напр.,

 

такого,

 

не

 

произойдутъ

 

ли

 

отъ

 

совмѣстной

 

дѣятельности

 

въ

одном

 

ь

 

приходѣ

 

зажтатнаго

 

и

 

штатнаго

 

іереевъ

 

между

 

ними

 

недора-

зумѣиія.

 

Въ

 

виду

 

этого

 

желательно

 

было

 

бы

 

слышать,

 

что

 

скажутъ

 

но

затронутымъ

 

здѣсь

 

вопросамъ

 

ветераны-іереи

 

нашей—Костромской

епархіи.

 

Вопросъ —серьезный,

 

и

 

такое

 

или

 

иное

 

рѣшеніе

 

его

 

бу-

детъ

 

имѣть

 

вліяніе

 

на

 

приходскую

 

жизнь

 

и

 

деятельность

 

мѣстнаго

духовенства.

Обстоятельства

 

времени

 

выдвинули

 

для

 

разрѣшеиія

 

и

 

другіе

 

во-

просы

 

церковной

 

жизни.

 

Такъ,

 

Самарскій

 

енархіальный

 

съѣздъ,

 

быв-

шій

 

въ

 

прошломъ

 

августѣ,

 

разрѣшалъ

 

вонросъ

 

о

 

смѣшанныхъ

 

церков-

ныхъ

 

хорахъ,

 

возникшій

 

вслѣдствіе

 

ироизводившагося

 

въ

 

мѣстной

 

кон-

систоріи

 

дѣла

 

по

 

обвиненію

 

нынѣ

 

низведеннаго

 

на

 

должность

 

псалом-

щика,

 

съ

 

запрещеніекъ

 

священнослуженія,

 

священника

 

LI.

 

П. — въ

 

со-

блазнительныхъ

 

отношеніяхъ

 

къ

 

двумъ

 

дѣвицамъ-иѣвчимъ

 

церковнаго

хора,

 

завѣдуемаго

 

П.

 

Пзъ

 

снравокъ,

 

данныхъ

 

г.

 

секретаремъ

 

Самар-

ской

 

духовной

 

консисторіи,

 

съѣздь

 

убѣдился,

 

«то

 

соблазпитрльныя

отношенія

 

къ

 

дѣвицамъ-пѣвчимъ

 

въ

 

епархіи — печальные

 

факты

 

еди-

ничные,

 

происходящее

 

вслѣдствіе

 

несчастныхъ

 

слабостей

 

управляншихъ

хоромъ.

 

Но,

 

въ

 

предупрежденіе

 

возможности

 

такихъ

 

прискорбныхъ

случаевъ

 

на

 

будущее

 

время,

 

съѣздъ

 

нашелъ

 

нужнымъ

 

рекомендовать

духовенству

 

замѣну

 

нодрастающихъ

 

дѣвицъ-иѣвчихъ,

 

по

 

достиженіи

ими

 

15— Іб-лѣ^няго

 

возраста,

 

дѣвочками-школышцамн

 

(Сам.

 

Епарх.

Вѣд.

 

№

 

18

         

)

Примѣнит

 

сно

 

къ

 

осеннему

 

времени

 

года

 

„Орловскіл

 

Епархіаль-

ныя

 

Вѣд."

 

(№

 

36)

 

предлагаютъ

 

духовенству

 

руководственную

 

замѣтку

г.

 

С,

 

подъ

 

заглавіемъ:

 

„Осенняя

 

дѣятелі.ность

 

сельскаго

 

пастыря".

Здѣсь,

 

прежде

 

всего,

 

указывается

 

на

 

обиліе

 

темъ

 

для

 

проновѣди,

 

да-

ваемыхъ

 

какъ

 

самою

 

природою

 

осени,

 

такъ

 

равно

 

и

 

чисто-практиче-

саимъ

 

строемъ

 

деревенской

 

осенней

 

жизни.

 

Далѣе,

 

напоминается

 

ду-

ховенству,

 

что

 

„осень— время

 

особыхъ

 

пастырскихъ

 

заботъ

 

о

 

приход-

скихъ

 

школахъ", —что

 

„осенью

 

должна

 

быть

 

особенно

 

оживлена

 

при-

ходская

 

благотворительность", —что

 

„осень

 

представляетъ

 

особенно

много

 

поводовъ

 

и

 

вътоже

 

время

 

даетъ

 

и

 

миого

 

времени

 

пастырю

 

для
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надзора

 

за

 

духовнымъ

 

состоя пі»мъ

 

паствы".

 

„Накокецъ,

 

есть

 

еще

 

одна

 

забо-

та

 

у

 

пастырей

 

и

 

тоже

 

преимущественно

 

осяппяя.

 

Кому

 

неизпѣстпа

 

глушь

и

 

скука

 

сельская

 

--

 

деревенская

 

осенью,

 

особенно,

 

когда

 

ненастье

 

не

даетъ

 

и

 

шага

 

ступить

 

изъ

 

дома!

 

Чѣмъ

 

прогонять

 

эту

 

скуку?

 

Един-

ственное

 

средство —книга.

 

Зпаетъ

 

это

 

средство

 

и

 

деревня,

 

становясь

годъ

 

отъ

 

года

 

все

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

грамотной.

 

Но

 

что

 

она

 

читаетъ?...

Пастырю

 

духовному

 

нужно

 

и

 

объ

 

этомъ

 

подумать,

 

нужно

 

знать,

 

что

читаютг

 

по

 

домамъ

 

его

 

дѣти

 

и

 

позаботиться

 

дать

 

имъ

 

въ

 

этомъ

 

отно-

шеніи

 

здоровую

 

пищу".

Отвѣты

 

редакціи.

—

   

Можетъ

 

ли

 

асаломщикъ

 

запять

 

должность

 

писца

 

при

 

во-

лостпомъ

 

правленіи?

 

Случаи,

 

когда

 

асаломщикъ

 

занимала

 

должность

писца

 

въ

 

вологтномъ

 

нравленін

 

и

 

въ

 

полицейскомъ

 

управленіи,

намъ

 

иввѣстиы.

 

Но

 

напрасно

 

думаетъ

 

вопроптающіи,

 

что

 

писарь

волостного

 

правленія

 

не

 

внѣшиваётся

 

въ

 

дѣла

 

мірянъ;

 

во

 

вся-

комъ

 

случаѣ

 

дозволенія

 

одного

 

священника

 

для

 

этого

 

едва

 

ли

 

до-

статочно.

—

   

Автору

 

ст.

 

Г/ Что

 

нибудь ".

 

Что

 

нибудь

 

печатать

 

не

 

стоитъ.

Если

 

желаете

 

помочь

 

общему

 

дѣлу,

 

пришлите

 

статью

 

обсто-

ятельную.

О

    

Б

    

Ъ

    

Я

    

В

    

Л

    

Е

    

Н

    

I__а

ОБЪ

 

ОТКРЫТІИ

 

ЖУРНАЛОВЪ

 

И

 

ГАЗЕТЪ

НА

 

1903

 

ГОДЪ.

№ siiHiiti

 

шші"
въ

 

1903

 

году

Годъ

 

издангя

 

сорокь

 

четвертый.

Изданіе

 

журнала

 

„Душеполезное.

 

Чтеніе"

 

въ

 

1903

 

г.

 

сорокъ

 

чет-

вертомъ

 

съ

 

начала

 

его

 

изданія,

 

будетъ

 

продолжаться

 

на

 

прежнихъ

основаніяхъ.

 

Ііри

 

благословеніи

 

иреосв.

 

Виссаріона,

 

еп.

 

Костромского

 

и

Галичскаго,

 

несшаго

 

труды

 

по

 

редакціи

 

„Душеполезнаго

 

Чтенія"

 

ров-

но

 

тридцать

 

лѣтъ,

 

и

 

при

 

его

 

полномъ

 

и

 

постоянномъ

 

содѣйствіи,

редакція

 

будетъ

 

продолжать

 

то

 

же

 

святое

 

дѣло,

 

какое

 

предназначалъ

журналу

 

и

 

святит.

 

Филаретъ,

 

митроп.

 

Московскій:

 

„И

 

правитедьствомъ



и

 

частными

 

людьми

 

усиленно

 

распространяемая

 

грамотность

 

и

 

любовь

къ

 

чтепію,

 

писалъ

 

опъ

 

Св.

 

Синоду,

 

требуютъ

 

здравой

 

пищи,

 

особенно

тогда,

 

когда

 

свѣтская

 

литература

 

повсюду

 

иредлагаетъ

 

чтеніе

 

большею

частію

 

суетное

 

и

 

неблагонрілтное

 

для

 

истиннаго

 

навиданія

 

народа.

 

По-

сему

 

предлагаемое

 

повременное

 

пздапіе, —Душеполезное

 

Чтепіе

 

можетъ

соотвѣтствовать

 

современныыъ

 

настоятельнымъ

 

нотребпостямъ" —слу-

жить

 

духовному

 

и

 

нравственному

 

наставлепію

 

христіанъ,

 

удовлетво-

рять

 

потребности

 

пазидательнаго

 

в

 

нопятнаго

 

духовна

 

го

 

чтенія.

Въ

 

издаппыхъ

 

доселѣ

 

болѣе

 

чѣмъ

 

500

 

книгамъ

 

Душеиолезпаго

Чтенія

 

уже

 

имѣется

 

твердое

 

осповавіе

 

для

 

суікденія

 

о

 

журналѣ

 

и

только

 

для

 

л'ицъ,

 

пезпакомыхъ

 

съ

 

пимъ,

 

считаемъ

 

необходимымъ

 

со-

общить,

 

что

ВЪ

 

СОСТАВЪ

 

ЖУРНАЛА

 

ВХОДЯТЪ:

1)

 

Труды,

 

птпосящіеея

 

къ

 

изученію

 

Св.

 

ІІисанія.

 

твореній

 

св.

отцевь

 

и

 

иравосл.

 

Богослужепія,

 

2)

 

Статьи

 

вѣроучительнаго

 

и

 

нраво-

учительнаго

 

содержанія,

 

съ

 

обращеніемъ

 

особепнаго

 

вниманія

 

на

 

со-

временныя

 

явленія

 

общественной

 

и

 

частной

 

жизни.

 

3)

 

„Нубличныя

 

бо-

гословскія

 

чтенія".

 

4)

 

Церковно-историческіе

 

разсказы

 

на

 

осповавіи

первоисточниковъ

 

и

 

исторически

 

авторитетныхъ

 

памлтпиковъ.

 

о)

 

Восио-

минанія

 

о

 

лицахъ

 

замѣчателышхъ

 

по

 

заслугамъ

 

для

 

Церкви

 

и

 

по

 

ду-

ховно-нравственной

 

жизии.

 

6)

 

Письма

 

и

 

разныя

 

изслѣдованія

 

иреосв.

Ѳео(1)ана-затворника,

 

іеросхимонаха

 

о.

 

Амвросія

 

Оптиискаго,

 

„Бесѣды"

Всел.

 

ватріарха

 

Аиоима

 

VII,

 

достойнаго

 

преемника

 

свят,

 

ііатріарха

Фотія

 

и

 

мудраго

 

нервосвятителя

 

прав.

 

Церкви:

 

Уроки

 

благодатной

жизни

 

по

 

руководству

 

о.

 

Іоапна

 

Кронштадтскаго,

 

слова,

 

поученія

 

и

 

виѣ-

богослужебныя

 

бесѣды

 

особенно

 

на

 

оспованіи

 

святоотеческихъ

 

твореній

и

 

наиболѣе

 

зпаменитыхъ

 

пастырей

 

Церкви.

 

7)

 

Общеионятпое

 

и

 

духовно-

поучительное

 

издожепіе

 

евѣдѣвій

 

изъ

 

наукъ

 

естествешіыхъ.

 

8)

 

Опнса-

ніе

 

путешествій

 

къ

 

святымъ

 

мѣстамь

 

и

 

„богосиасаемымъ

 

градамъ".

 

9)

Новыя

 

данпыя

 

о

 

расколѣ,

 

особенно

 

при

 

еодѣйствіи

 

выпиаго

 

спеціали-

ста

 

по

 

расколу

 

Н.

 

И.

 

Сніботина.

 

10)

 

По

 

возможности

 

документальная

и

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

ионятпыя

 

свѣдѣпія

 

о

 

заиадпыхъ

 

исповѣданіяхъ:

римско-католическомъ,

 

англикачскомъ,

 

лютеранскомъ,

 

реформатгкомъ,

многоразличныхъ

 

сектахъ

 

съ

 

разборомъ

 

ихъ

 

ученій

 

и

 

обрядовъ.

Во

 

исполненіе

 

желанія

 

очень

 

многихъ

 

читателей

 

Душеполезпаго

Чтенія,

 

въ

 

ирилѳженіи

 

къ

 

журналу

 

печатается

 

съ

 

особымъ

 

счетомъ

страницъ

 

полное

 

собраніе

 

резолюций

 

Филарета,

 

митрой.

 

Московского,

съ

 

примѣчанілми

 

протоп]іесв.

 

Московскаго

 

В.

 

Усиепскаго

 

собора

 

В.

 

С.

Маркова.

По

 

примі.ру

 

прогалыхъ

 

лѣтъ

 

и

 

въ

 

1903

 

г.

 

въ

 

Душеиолезномъ

 

Чте-

ніи

 

пѣкоторыя

 

статьи

 

будутъ

 

иллюстрироваться

 

соответственными

 

ри-

сунками.

Для

 

лицъ,

 

нуждающихся

 

во

 

внѣшнемъ

 

свидѣтельствѣ

 

о

 

журналѣ,

слѣдуетъ

 

присовокупить,

 

что

 

известный

 

всей

 

Россіи

 

преосв.

 

Ѳеофанъ—

докторъ

 

Богословія

 

и

 

затвориикъ,

 

на

 

обращенный

 

къ

 

нему

 

вопросъ

 

о

выборѣ

 

чтенія,

 

писалъ:

 

„Для

 

чтепія

 

выписывайте

 

журпалъ

 

„Душепо-

лезное

 

Чтеніе".

 

Очень

 

пригодный

 

журпалъ

 

и

 

дешевый— 4

 

р.

 

съ

 

пере-

сылкой".

 

И

 

въ

 

другомъ

 

мѣстѣ

 

онъ

 

же

 

пишетъ:

 

„Дугаеиодезное

 

Чтеніе"

'я

 

получаю.

 

Это

 

единственный

 

журпалъ,

 

гдѣ

 

статьи

 

не

 

отуманиваются

мудрованіями"...

 

И

 

еще:

 

„Мужъ

 

вашъ

 

сдѣлалъ

 

вамъ

 

иодарокъ

 

не

 

на-

йлучшій...

 

Лучше

 

всѣхъ

 

журпалпвъ

 

духоітыхъ

 

„Дуіненолезное

 

Чтеніе"

и

 

дешевле

 

всѣхъ".

 

Московскія

 

Вѣдоыости

 

свидѣтельствуютъ,

 

что

 

„Ду-

шеполезное

 

Чтепіе

 

веецѣло

 

и

 

исключительно

 

оправдывает

 

свое

 

пазва-



ніе"...

 

„Среди

 

журналовъ,

 

избравтихъ

 

для

 

себя

 

нарочитою

 

цѣлію

 

да-

вать

 

своимъ

 

читателямъ

 

назидательное

 

чтепіе,

 

говорить

 

„Руководство

для

 

сельскихъ

 

пастырей",

 

на

 

первомъ

 

мі.стѣ

 

мы

 

должны

 

поставить

 

„Ду-

шеполезпое

 

Чтеніе"...

 

И

 

въ

 

русскомъ

 

Словь

 

читаемъ:

 

„Душеполезное

Чтеіііе"

 

богато,

 

какъ

 

и

 

всегда,

 

статьями

 

популярными

 

и

 

нравоучи-

тельными,

 

которыя

 

всѣ

 

читаются

 

легко

 

и

 

съ

 

интересомъ.

 

Большую

цѣнность

 

представляютъ

 

печатзющіяся

 

здѣсь

 

письма

 

преосвящ.

Ѳеофана-Затворпика

 

н

 

Амвросія

 

Оптинскаго,

 

этихъ

 

двухъ

 

великихъ

знатоковъ

 

л

 

уши

 

и

 

учителей

 

христіапской

 

мудрости.

 

Въ

 

этихъ

 

пись-

махъ

 

и

 

иоучеиіяхъ

 

заключается

 

цѣлая

 

система

 

христіанской

 

фило-

софіи"...

 

Редакція

 

„Троицкихъ

 

Листковъ

 

съ

 

св<

 

ей

 

стороны

 

присо-

вокупияегі :

 

„Огъ

 

души

 

совѣтуемъ

 

нашимъ

 

читателямъ

 

выписывать

этотъ

 

воистину

 

душеполезный

 

журпалъ.

 

Это

 

такое

 

чтеніе,

 

которое

 

даетъ

пищу

 

уму

 

и

 

сердцу

 

и

 

за

 

которымъ

 

отдыхаетъ

 

душа".

 

.

Онредѣленіемъ

 

Училищнаго

 

Совѣта

 

при

 

Св.

 

Синодѣ

 

отъ

 

16— 19

іюия

 

1898

 

года

 

за

 

?«

 

477,

 

утвержд.

 

Г.

 

Оберъ-Прокѵроромъ

 

Св.

 

Синода,

постановлено:

 

издаваемый

 

въ

 

Москвѣ

 

ежеиѣсячпый

 

духовный

 

журналъ

Душеполезное

 

Чтеніе — одобрить,

 

въ

 

настоящемъ

 

его

 

видѣ,

 

для

 

библі-

отекъ

 

церковно-нриходскихъ

 

шко.тъ.

Годовая

 

цѣна

 

журнала

 

за

 

12

 

книгъ,

 

въ

 

которыхъ

 

до

 

2.600

 

стра-

ницъ,

 

4

 

рубля

 

съ

 

пересылкой.

 

За

 

границу — 5

 

рублей.

Адресъ:

 

Москва.

 

Въ

 

редакцію

 

журнала:

 

Душеполезное

 

Чтеніе

 

при

церкви

 

Святителя

 

Николая

 

въ

 

Толмачахъ.

Можно

 

подписываться

 

и

 

во

 

всѣхъ

 

болѣе

 

извѣстпыхъ

 

кпижныхъ

магазинахъ.

Редакторъ

 

проф.

 

Ллексѣй

 

Введенскій.

НОВЫЯ

    

И

 

3

 

Д

 

А

 

Н

 

I

 

Я:

I.

  

Сборникъ

 

статей

 

протоіерея

 

Д.

 

Ѳ.

 

Касимына

 

редактора

 

журна-

ла

 

„Душеполезное

 

Чтоніе"

 

съ

 

приложеніемъ

 

портрета,

 

факсимиле

 

и

рисунка.

 

Москва.

 

1902

 

г.

 

Цѣна

 

1

 

р.

 

съ

 

пересылкой.

II.

  

Религиозное

 

сознаніе

 

язычества.

 

Опытъ

 

философской

 

исторіи

естестпенныхъ

 

религій.

 

Проф.

 

М.

 

Д.

 

Акад.

 

А.

 

И.

 

Введенскаго,

 

т.

 

I

(стр.

 

XII-f-752).

 

Цѣна

 

3

 

руб.

 

съ

 

пересылкой.

Ш.

 

Полное

 

собраніе

 

резолюцш

 

Филарета,

 

Митроп.

 

Московскаго

(Съ

 

нриложеніемъ

 

нортрета

 

М.

 

Филарета)

 

съ

 

предиеловіемъ

 

и

 

примѣ-

чаніями

 

проф.

 

П.

 

Н.

 

Корсунскаго

 

и

 

протопресв.

 

В.

 

С.

 

Маркова.

 

Томъ

 

I.

(ХХ-г-2-)-619

 

стр.).

 

Цѣна

 

2

 

руб.

 

съ

 

перес.

II

 

Р

 

И

   

РЕДАКЦІИ

„ДУШЕПОЛЕЗНАГО

    

ЧТЕНІЯ"

можно

 

пріобрѣтать

 

слѣдующія

 

книги:

 

Д.

 

Б

 

Епископа

 

Виссариона:

 

1)

 

По-

ученія,

 

говоренныя

 

въ

 

Костромѣ

 

въ

 

1895

 

году.

 

Ц.

 

80

 

к.,

 

съ

 

пер.

 

1

 

р.

2)

 

Цоученія,

 

говоренныя

 

въ

 

Костромѣ

 

въ

 

1897

 

году.

 

Ц.

 

80

 

к.,

 

съ

 

пер.

1

 

р.

 

3)

 

Костромская

 

ноученія

 

за

 

1898

 

г.

 

Ц.

 

1

 

р.,

 

съ

 

пер.

 

1

 

р.

 

30

 

к.,

4)

 

Костромскія

 

поученія

 

'за

 

1899

 

годъ.

 

Ц.

 

1

 

р.,

 

съ

 

пер.

 

1

 

р.

 

20

 

к.

 

5)

Костромскія

 

ноученія

 

1900

 

г.

 

Ц.

 

1

 

р.,

 

съ

 

перес.

 

1

 

р.

 

20

 

к.

 

б)

 

Толко-

ваніе

 

на

 

иариміи

 

изъ

 

новозавѣтпыхъ

 

книгъ.

 

1895.

 

Ц.

 

40

 

к

 

,

 

съ

 

пер.

50

 

к.

 

7)

 

Толковапіе

 

на

 

париміи

 

изъ

 

книгъ

 

пророковъ:

 

Іеремія,

 

Іезекі-

иля,

 

Даніила,

 

Іоиля,

 

Тоны,

 

Михея,

 

Софонія,

 

Захаріи

 

и

 

Малахіи.

 

1892.

Ц.

 

80

 

к.,

 

съ

 

пер.

 

1

 

р.

 

8)

 

Толковапіе

 

на

 

пареміи

 

изъ

 

книги

 

пророка

Исаіи.

 

Ц.

 

1

 

р.

 

30

 

к.,

 

съ

 

пер.

 

1

 

р.

 

50

 

к.

 

9)

 

Голосъ

 

пастыря.

 

1893.

 

Ц.

1

 

р.,

 

съ

 

пер.

 

1

 

р.

 

20

 

к.

    

10)

 

Обозрѣніе

 

употребительнѣйшихъ

 

церков-



ныхъ

 

моіитвъ.

 

Изданіе

 

третье,

 

исправленное.

 

1892.

 

Ц.

 

50

 

к.,

 

съ

 

пер.

65

 

к.,

 

11)

 

Духовная

 

пища.

 

Сборникъ

 

для

 

религіознаго

 

чтенія.

 

1891.

 

Ц.

1

 

р.,

 

съ

 

пер.

 

1

 

р.

 

20

 

к.

 

12)

 

Расколы

 

первыхъ

 

вѣковъ

 

христіапства.

Монтапизмъ,

 

новаціанство,

 

донатизмъ

 

и

 

вліяпіе

 

ихъ

 

на

 

раскрытіе

 

уче-

нія

 

о

 

Церкви.

 

Ислѣдованіе

 

Д.

 

Касицына.

 

Выпускъ

 

первый.

 

1889

 

г.

 

Ч.

1

 

р.,

 

съ

 

пер.

 

1

 

р.

 

20

 

к.

 

13)

 

Христіапскіе

 

уроки.

 

Второе

 

изданіе.

 

Ц.

 

1

р.,

 

съ

 

нерес.

 

1

 

р.

 

20

 

к.

 

14)

 

Сборникъ

 

для

 

назидательпаго

 

чтенія.

 

Второе

изданіе.

 

Ц.

 

1

 

р.,

 

съ

 

пер.

 

1

 

р.

 

20

 

к.

 

15)

 

Духовный

 

свѣтъ.

 

Второе

 

изда-

ніе.

 

Ц.

 

1

 

р.

 

съ

 

пер.

 

1

 

р.

 

20

 

к

 

16)

 

О

 

вечерпѣ.

 

Два

 

нубличныхъ

 

чте-

нія.

 

Изд.

 

1891

 

г.

 

Ц.

 

30

 

к.,

 

съ

 

пер.

 

35

 

к.

 

17)

 

Изъясііепіе

 

молитвы

 

Гос-

подней.

 

Ц.

 

15

 

к.

 

18)

 

Сказаніе

 

о

 

жнтіи

 

онтипскаго

 

старца

 

іеросхимоиа-

ха

 

отца

 

Амвросія,

 

Архим.

 

Григорія

 

(Борисоглѣбскаго).

 

1893

 

г.

 

Ц.

 

35

 

к.,

съ

 

пер.

 

50

 

к.

 

19)

 

Святитель

 

Ѳеофапъ,

 

затворникъ

 

и

 

подвижникъ

 

Бы-

шеиской

 

пустыни.

 

И.

 

А.

 

Крутикова.

 

1899

 

г.

 

Ц.

 

50

 

к.,

 

съ

 

пер.

 

65

 

к.

20)

 

Указатели

 

къ

 

Душеполезному

 

Чтенію:

 

за

 

1660—1869

 

гг.,

 

1880

 

—

1889

  

гг.,

 

по

 

15

 

к.

 

за

 

каждое

 

десятилѣтіе.

Кромѣ

 

сихъ

 

книгъ,

 

тамъ

 

же

 

можно

 

пріобрѣтать

 

слѣдующія

 

брошюры

Епископа

 

Виссариона.

1.

 

Грѣхи

 

чувствъ:

 

зрѣніе,

 

слухъ,

 

вкусъ,

 

обояніе,

 

осязаніе

 

и

 

вну-

треннее

 

чувство.

 

Ц.

 

6

 

коп.

 

2.

 

Раздоръ

 

между

 

мужемъ

 

и

 

женой.

 

Ц.

 

5

 

к.

3.

 

Духовное

 

завѣщаніе.

 

Ц.

 

3

 

к.

 

4.

 

Гордость.

 

Ц.

 

4

 

к.

 

5.

 

Старость.

 

Чет-

вертое

 

изданіе.

 

Ц.

 

7

 

к.

 

6.

 

Братья

 

и

 

сестры.

 

Ц.

 

4

 

к.

 

7.

 

Свекрови

 

и

 

не-

вѣстки.

 

Ц.

 

5

 

к.

 

8.

 

О

 

христіанскихъ

 

имеиахъ.

 

Ц.

 

3

 

к.

 

9.

 

ІІзреченін

слова

 

Божія,

 

располагаюшія

 

къ

 

покаянію.

 

Третье

 

изданіе.

 

II,

 

2

 

к.

 

10.

О

 

тѣлесныхь

 

дѣйствіяхъ

 

при

 

богослуженіи

 

и

 

молитвѣ

 

(стояніе,

 

колѣ-

нопреклоненіе,

 

паденіе

 

ницт,

 

в

 

>здѣлніе

 

рукъ,

 

поклопеніе

 

лнцомъ

 

на

востокъ,

 

крестное

 

знамепіе).

 

Третье

 

изданіе.

 

Ц.

 

3

 

к.

 

11.

 

Радости

 

и

скорби

 

родителей

 

о

 

дѣтяхъ.

 

Пятое

 

изданіе.

 

Ц.

 

2

 

к.

 

12.

 

Многочадіе

 

и

безчадіе.

 

Четвертое

 

изданіе.

 

Ц.

 

3

 

к.

 

13.

 

Святость

 

брачпаго

 

союза.

 

Из-

даніе

 

второе.

 

Ц.

 

4

 

к.

 

14.

 

Дружба.

 

Шестое

 

издапіе.

 

Ц.

 

4

 

к.

 

15.

 

О

 

пу-

тешествіяхъ

 

къ

 

святымъ

 

мѣстамъ.

 

Второе

 

издапіе.

 

Ц.

 

3

 

к.

 

І6.

 

Лица

безбрачныя,

 

Шестое

 

иеданіе.

 

Ц

 

4

 

к.

 

17.

 

Утѣшеніе

 

и

 

совѣты

 

людямъ,

живущимъ

 

въ

 

бьдности.

 

Пятое

 

изоаніе,

 

Ц.

 

2

 

к.

 

18.

 

Доброе

 

имя.

 

Ше-

стое

 

изданіе.

 

Ц.

 

2

 

к.

  

19.

 

Женихи

 

и

 

невѣсты.

 

Шестое

 

изданіе.

 

Ц.

 

4

 

к.

20.

  

Отчимы

 

и

 

мачихи,

 

пасынки

 

и

 

падчерицы.

 

Шестое

 

изданіе.

 

Ц.

 

4

 

к.

21.

  

Изъясненіе

 

краткихъ

 

изреченій,

 

употребляемыхъ

 

въ

 

богос.іуженіи.

Четвертое

 

изданіе.

 

Ц.

 

5

 

к.

 

22.

 

Нѣчто

 

о

 

вечеринкахъ

 

и

 

балахъ.

 

Изд.

2-е.

 

Ц.

 

4

 

к.

 

23.

 

Убогіе.

 

Изд.

 

5-е.

 

Ц.

 

4

 

к.

 

24.

 

Сиротство.

 

Изд.

 

5-е.

 

Ц.

4

 

к.

 

25.

 

Вдовство.

 

Изд.

 

5-е.

 

Ц.

 

4

 

к.

 

26.

 

Инока

 

ІІароенія.

 

Число

 

рас-

кольниковъ.

 

Ц.

 

2

 

к.

 

27.

 

Преосвященнаго

 

Іереміи — отшельника.

 

Вра-

чевство

 

духовное

 

отъ

 

мира

 

собираемое

 

(52

 

стр.).

 

Ц.

 

10

 

к.

 

28.

 

Врачи

 

и

ихъ

 

паціепты.

 

Второе

 

изданіе

 

исиравлепное

 

и

 

дополненное.

 

Ц.

 

5

 

к.

 

29.

Лѣствица

 

добродѣтелей.

 

Уроки

 

христіанскаго

 

усовершенствовапія

 

по

руководству

 

Лѣствицы

 

преподобпаго

 

отма

 

нашего

 

Іоанпа,

 

игумена

Синайской

 

горы,

 

Лѣствичника

 

(52

 

стр.).

 

Цѣпа

 

10

 

к.

 

30.

 

Высокое

 

зна-

ченіе

 

храма

 

Божія.

 

По

 

руководству

 

о

 

Іоапна

 

Кронштадскаго.

 

Издавіе

второе.

 

Цѣна

 

4

 

коп.

Всѣ

 

30

 

брошюръ

 

(въ

 

нихъ

 

около

 

825

 

стран.)

 

съ

 

перес.

 

1

 

р.

 

25

 

к #

При

 

выпискѣ

 

книгъ

 

и

 

брошюръ

 

сразу

 

на

 

25

 

и

 

болѣе

 

рублей

 

20%

уступки

 

и

 

пересылка

 

на

 

счетъ

 

редакціи.

Некоторые

 

спрашиваютъ

 

Душеполезное

 

Чтеніе

 

за

 

всѣ

 

годы

 

его

изданія.

 

Къ

 

сожалѣнію,

 

вмѣсто

 

издан ія

 

за

 

сорокъ

 

три

 

года,

 

полные

экземпляры

   

Дущенолезнаго

   

Чтенія

    

имѣются

 

только

   

за

 

одиннадцать



лѣтъ,

 

которые

 

и

 

отпускаются

 

за

 

1887

 

и

 

1888

 

годи

 

по

 

2

 

р.

 

50

 

к.,

 

за

1890,

 

1893,

 

1894,

 

1897,

 

1898,

 

1899,

 

1900,

 

1901

 

и

 

1902

 

годы

 

по

 

3

 

р.

50

 

к.

 

Па

 

пересылку

 

прилагается

 

по

 

разстоявію

 

за

 

5

 

фуптовъ

 

12-ти

книжежъ

 

каждаги

 

изъ

 

означепныхъ

 

первыхъ

 

двухъ

 

лѣтъ

 

и

 

за

 

6

 

фун-

товъ

 

12-ти

 

кпижекъ

 

каждаго

 

года

 

изъ

 

девяти

 

послѣднихъ

 

лѣтъ.

„ПРАВОСЛАВНО-РУССКОЕ

 

СЛОВО",
духовный

  

и

  

церковно-общественный

 

журпалъ,

 

издаваемый

  

„ОЗще-

ствомъ

  

распространены

  

релнгіозпо-нравственнаго

 

просвѣщенія

 

въ

духѣ

 

православной

 

церкви"

  

(съ

  

1902

  

г.),

  

въ

 

количествѣ

  

20

 

кни-

жекъ

 

въ

  

годъ,

 

—

 

будетъ

     

издаваться

 

въ

  

1903

  

г.

  

по

 

той

 

же

 

про-

граммѣ.

Программа

 

журнала

 

слѣп/ѣщая:

 

1.

 

Ежемѣсячное

 

обозрѣніе

текущихъ

 

замѣчательпыхъ

 

событій

 

изъ

 

жизни

 

церковно-обще-

ственпой

 

съ

 

православно-хрнстіанскоп

 

точки

 

зрѣнія.

 

2.

 

Статьи

богословскія

 

основоположительнаго

 

характера

 

по

 

религіозно-врав-

ственнымъ

 

и

 

цеіжовно

 

общественнымъ

 

вопросамъ,

 

возеикающимъ

въ

 

современной

 

русской

 

жезни

 

и

 

печати;

 

беллетрнстическія

 

про-

изведена

 

и

 

стихотворепія,

 

посвященныя

 

тѣмъ

 

же

 

вопросамъ.

3.

 

Извлеченія

 

изъ

 

торепій

 

св.

 

отцевъ

 

и

 

учителей

 

церкви,

 

да-

ющія

 

руководительныя

 

начала

 

для

 

прлвильнаго

 

понимавія

 

в

 

раз-

рѣшенія

 

озпаченныхъ

 

вопросовъ

 

4.

 

Ооозрѣнія:

 

а)

 

текущей

 

ду-

ховной

 

журпалнстикп,

 

б)

 

свѣтской

 

печати

 

и

 

в)

 

книгоиздатель-

ства

 

преимущественно

 

по

 

тѣмъ

 

же

 

указанпымъ

 

вопросамъ,

 

съ

критическими

 

замѣчаніями

 

по

 

поводу

 

тѣхъ

 

или

 

другихъ

 

сочине-

ній

 

н

 

отдѣльныхъ

 

ихъ

 

мы.

 

лей.

 

5.

 

Отвѣты

 

редакціи

 

на

 

недо-

умѣнные

 

серьезные

 

вопросы,

 

предлагаемые

 

читателями

 

изъ

 

обла-

сти

 

богословской

 

и

 

церковно-практпческой.

 

6.

 

Извѣстія

 

и

 

замѣт-

кв

 

преимущественно

 

о

 

дѣятельиостп

 

духовно-просвѣтптельныхъ

обществъ

 

и

 

ихъ

 

членовъ,

 

а

 

также

 

и

 

о

 

лицахъ,

 

заявляющнхъ

себя

 

этого

 

рода

 

дѣятельностію.

Цензура

 

журнала

 

предоставлена

 

предсѣдателю

 

совѣта

 

обще-

ства,

  

прот.

 

Философу

  

Орнатскому.

Журналъ

 

выходить

 

книжками

 

отъ

 

пяти

 

листовъ

 

каждая,

in

 

8°,

 

по

 

двѣ

 

книжки

 

въ

 

мѣсяцъ

 

около

 

1

 

и

 

15

 

чиселъ,

 

запеклю-

ченіемъ

 

мѣсяцевъ

 

предъ

 

праздниками

 

Св.

 

Пасхи

 

и

 

Рождества

Христова,

 

іюня

 

и

 

іюля,

 

въ

 

которые

 

будетъ

 

выходить

 

по

 

одной

книжкѣ,

 

съ

 

особыми

  

приложепіямн.

Въ

 

качествѣ

 

отдѣльнаго

 

безплатнаго

 

приложенія

 

въ

 

1903

году

 

будетъ

 

дапъ

 

большой

 

томъ

 

избранныхъ

 

статей

 

изъ

 

сочине-

ній

 

нашихъ

 

выдающихся

 

іерарховъ

 

и

 

богослововъ

 

по

 

вопросамъ,

особенно

 

возбуждающимъ

 

ннтересъ

 

и

 

недоразумѣнія

 

въ

 

совре-

менномъ

 

обществѣ,

   

подъ

 

заглавіемъ:

     

„Современные

    

церковно-



общестпеппые

 

попроси

 

въ

 

рѣшепіи

   

ихъ

 

архипастырями

   

н

  

выда-

ющимися

 

богословами

 

Русской

 

церкви".

Цѣна

 

на

 

журпалъ

 

съ

 

нриложеніямп

 

5

 

руб.

 

въ

 

годъ

 

безъ

доставки

 

и

 

пересылки

 

6

 

руб.

 

—

 

съ

 

достав,

 

и

 

перес.

 

въ

 

Россіи.

Въ

 

розничной

  

продажѣ

 

30

  

коп.

 

за

 

№.

Адресъ

 

редакцін

 

и

 

конторы:

 

С.-Петербургъ,

 

Николаевская

ул.,

 

д.

 

№

  

5.

Подписка

 

принимается

 

въ

 

конторѣ

 

редакціи,

 

которая

 

откры-

та

 

ежедневно

 

съ

 

10

 

час.

 

ѵтра

 

до

 

\

 

часу

 

пополуднп,

 

кромѣ

 

вос-

кресныхъ

 

и

 

праздничныхъ

 

дней,

 

а

 

также

 

въ

 

кпижныхъ

 

магази-

пахъ:

 

Вольфа— Гостиный

 

дворъ,

 

18.

 

Тузова — Гостиный

 

дворъ,

45.

 

Попова

 

—

 

Невскіп

 

66

 

и

 

въ

 

Москвѣ — въ

 

копторѣ

 

Печковской,

Петровскія

 

линіи.

Редакторы:

 

прот.

 

Ллексапдръ

 

Дерновъ,

 

свящ.

 

Павелъ

 

Ла-

хостскій

  

и

  

Александръ

  

Ыадеждинъ.

В

 

"Б

 

Р

 

А

  

И

  

ЦЕРКОВЬ
на

   

1903

   

годъ— пятый

   

годъ

   

изданія.

Журналъ

 

имѣетъ

 

своею

 

задачею

 

отвѣчать

 

па

 

запросы

 

рели-

гиозной

 

мысли

 

и

 

духовной

 

жизпи

 

современнаго

 

общества

 

въ

противодѣйствіе

 

раціоналпзму

 

и

  

певѣрію.

Въ

 

первомъ,

 

паучно-богословскомъ

 

отдѣлѣ

 

его

 

помѣщаются

статьи,

 

служащія

 

къ

 

разъ.сненію

 

въ

 

строго-православпомъ

 

духѣ

преимущественно

 

такихъ

 

богословскихъ

 

(въ

 

тирокомъ

 

смыслѣ

слова)

 

вопросовъ,

 

которые

 

подвергаются

 

нетгласнымь

 

съ

 

уче-

ніемъ

 

православной

 

Церкви

 

толковапіямъ

 

въ

 

современной

 

жизпи

и

 

мнимо-либеральпой

 

печати;

 

здѣсь,

 

между

 

прочимъ,

 

печатаются

въ

 

общедоступпомъ

 

изложеніи

 

статьи

 

и

 

по

 

естественпо-научной

апологетивѣ.

Второй

 

отдѣлъ — церковно-обществеппый,

 

посвящается

 

обо-

зрѣнію

 

выдающихся

 

явлеиій

 

церковной

 

жизни

 

современнаго

 

обще-

ства.

 

Въ

 

немъ

 

отмѣчаются

 

и,

 

по

 

мѣрѣ

 

нужды,

 

обсуждаются

 

па

ряду

 

съ

 

типами

 

и

 

фактами

 

положптельнаго

 

характера

 

и

 

встрѣ-

чающіяся

 

въ

 

жпзни

 

отклопепія

 

отъ

 

устосвъ

 

церковности,

 

преиму-

щественно

 

засвидѣтельствованныя

 

печатнымъ

 

словомъ;

 

въ

 

число

вопросовъ

 

церковной

 

жизпи,

 

подлежащихъ

 

обсуждепію,

 

мы

 

вклю-

чаемъ

 

и

 

вопросъ

 

о

 

воспитаніи

 

совремемеппаго

 

юношества

 

въ

духѣ

  

православной

 

вѣры.

Духовную

 

библіографію,

 

имѣющую

 

предметомъ

 

своимъ

 

вновь

выходящія

 

книги

 

и

 

журпальпЕля

 

статьи

 

богословско-апологетиче-

скаго,

  

нравственпо-назидательпаго

 

и

  

учебпаго

 

содержанія,

 

съ

 

на-



ступающаго

  

года

  

считаемъ

    

полезнымъ

   

выделить

     

въ

    

особый

 

—

библіографическій — отдѣлъ.

Для

 

ваглядяаго

 

прёдставленія

 

о

 

содержаніи

 

и

 

характерѣ

журнала

 

укажемъ

 

на

 

то,

 

что

 

въ

 

немъ

 

печатаются,

 

между

 

про-

чимъ.

 

публичный

 

богословскія

 

чтенія

 

для

 

свѣтскаго

 

образован

 

наго

общества

 

и.іъ

 

круга

 

ведущихся

 

въ

 

Москвѣ

 

и

 

другихъ

 

городахъ,

и

 

рефераты,

 

читаемые

 

въ

 

„Огдѣлепіи

 

Педагог.

 

Общества

 

при

Московск.

 

универсптетѣ

 

по

 

вопросамъ

 

религіозпо-нравственнаго

образованід", — назовемъ

 

также

 

и

 

важнѣіинія

 

изъ

 

статей

 

журнала

за

 

1902

 

годъ.

 

Въ

 

первомъ

 

отдѣлѣ:

 

„Философіа

 

евангельской

 

исто-

ріи",

 

„Христианское

 

учёніе

 

о

 

Богѣ

 

личномъ

 

и

 

тріединомъ

 

(про-

тпвъ

 

гр.

 

Л.

 

Толстого)",

 

Христіанство

 

и

 

патріотизмъ

 

(по

 

поводу

ученія

 

Толстого) ",

 

„О

 

правѣ

 

церковнаго

 

отлученія

 

и

 

анаѳемат-

ствовапін".

 

„Современпыя

 

попятія

 

о

 

чести

 

н

 

оцѣнка

 

ихъ

 

съ

христіанской

 

точки

 

зрѣнія",

 

и

 

др.;

 

во

 

второмъ

 

отдѣлѣ:

 

„За-

вѣты

 

преосвящ.

 

Амвросія,

 

архіеп.

 

Харьковскаго.

 

современному

обществу",

 

„Исторія

 

и

 

рачвитіе

 

русской

 

культуры

 

(по

 

поводу

очерковъ

 

г.

 

Милюкова)",

 

„Религіозно-философскія

 

воззрѣнія

 

гр.

Л.

 

Толстого

 

и

 

ихъ

 

психологически!

 

гснсзиеъ",

 

Великая

 

Церковь

 

и

гора

 

ев

 

Аѳонъ",

 

„Завѣтпыя

 

думы

 

служителя

 

Церкви

 

въ

 

виду

предстоящей

 

реформы

 

средней

 

школы"

 

и

 

до

 

50

 

библіографпче-

скихъ

  

отчетовъ.

Ученымъ

 

Комитетомъ

 

при

 

Св.

 

СуноіѢ

 

журпалъ

 

одобреяъ

для

  

фундамента.!,

   

и

   

ученпч.

  

бпбліотекъ

 

д.

  

семинаріп.

Учебныѵъ

 

Комитетомъ

 

Мин.

 

Нар.

 

Проев.

 

ж\рпалъ

 

одобрепъ

для

 

фупдам.

 

библіотекъ

 

среднихъ

 

учеб.

 

заведеніВ;

 

многими

 

пре-

освященными

  

онъ

 

рекомендованъ

 

для

  

церк.

  

н

 

благоч.

 

библіотекъ.

Журпалъ

 

выходить

 

десять

 

разъ

 

въ

 

годъ

 

(за

 

исключеніемъ

іюпя

  

и

  

іюля

  

мѣсяцевъ)

 

книжками

  

не

 

менѣе

   

10

   

печ.

   

листовъ

Подписная

 

цѣна

 

на

 

годъ — пять

 

рублей

 

съ

 

доставкой

 

и

пересылкой

 

—

 

шесть

 

рублей.

Подписка

 

принимается

 

у

 

ректора- издателя,

 

законоучителя

Императорскаго

 

лпцея

 

въ

 

память

 

Цесаревича

 

Николая,

 

протоіе-

рея

 

Іоапна

 

Ильича

 

Соловьева

 

(Москва,

 

Остоженка,

 

зданіе

 

лицея)

и

 

въ

 

кннжныхъ

 

магазинахъ

  

Москвы

  

и

   

С.-Петербурга.

Въ

 

редакціи

 

продаются

 

оставшіеся

 

экземпляры

 

журнала

 

за

1900,

  

1901

   

и

   

1902

  

годы

  

по

  

пять

 

рублей

 

за

 

годъ

 

съ

 

пересылкой.

Редакторъ-издатель

  

прот.

  

I.

  

СоЛОВЬевЪ.

2

 

—

 

1



Иллюстрированный

 

журналъ

 

для

 

чтенія

   

въ

   

христиан-

ской

   

еемьѣ

съ

 

приложеніемъ

 

газеты
А

4
„СОВРЕМЕННАЯ

 

ЛЬТОПИСЬ".
семнадцатый

 

годъ

 

издашя.

Допущенъ

    

въ

    

йибліотеки

    

духовно-учебныхъ

   

заведеній.

л

 

о

   

»ят

 

п

 

JJLdpeci

 

редакцій:

 

Москва,

 

Мясницкая

 

ул.,

 

<).

   

Николаевской

 

церкви.

о

 

А

 

і

 

г.

 

въ

 

годъ

 

еъ

 

перее.

 

и

 

доетав.

 

въ

 

1903

 

г.

 

будетъ

 

дано:

52

 

№№

 

журнала

 

иллюетриров.

 

gSSsSS

 

S&

 

,;ГсХ:
программѣ:

 

j)

 

Церковь

 

Христова

 

въ

 

ея

 

проимомъ.

 

Очерки

 

а

 

разсказы

 

изъ

 

исторіи

библійской,

 

общей,

 

русской,

 

церковной

 

и

 

гражданской.

 

Въ

 

виду

 

неоОнократныхъ

заявленій

 

мноіи.съ

 

/ни/пнсчнкоиъ

 

о

 

іалзріьвшей

 

нуждѣ

 

въ

 

популярными

 

чтеніяхъ

по

 

русской

 

цстрріи,

 

въ

 

слѣдукшемъ

 

году

 

БУДЕТЪ

 

ВВЕДЕНЪ

 

НОВЫЙ

 

ОТДЪЛЪ

 

..

 

Чте-

нье

 

въ

 

иіколѣ".

 

2)

 

Церковь

 

Христова

 

въ

 

ея

 

настоящем?..

 

Жизнеописание

 

служи-

телей

 

Христовой

 

истины,

 

восно.чинанія

 

о

 

нихъ

 

и

 

отдѣльные

 

случаи

 

изъ

 

ихъ

 

жизни.

3)

 

Христианское

 

боіос.іуженіс.

 

Исторія

 

его

 

и

 

его

 

значеніе.

 

4)

 

Xjnn

 

аііанское

искусство.

 

Исторія

 

его

 

и

 

современное

 

состояніе

 

5)

 

Церковная

 

іеоірафІЯ.

 

Путе-

шествия,

 

описанія

 

святыхъ

 

мѣсгь

 

Востока

 

и

 

рускнхъ

 

святынь,

 

(і)

 

Ійіаніе. искан

 

про-

повѣдъ.

 

Подвиги

 

пропов+.дниковъ

 

евангелія

 

на

 

окр.іннахъ

 

русской

 

земли

 

и

 

за

 

ире-

дѣлами

 

оной.

 

7)

 

Хриетіапскан

 

мысль.

 

ВѣрЬучетё

 

и

 

правоученіе.

 

Благолатныя

 

явле-

ния

 

вѣры.

 

Духовно-нравоучительное

 

изложеніе

 

св-Ьдѣній

 

изъ

 

наукъ

 

естественныхъ.

8)

 

Релшіозно-нравствоміия

 

оцѣнка

 

художественных!,

 

произведете

 

свѣтской

 

ли-

тературы.

 

9)

 

Церковно-Гіытовая

 

жизнь.

 

Разсказы,

 

дневники,

 

записки,

 

воспо.мннанія

изъ

 

церковно-бытовой

 

и

 

дѵховно-нрлвственной

 

жизни.

§2

 

Щъ

 

газеты

 

„Современная

 

Лѣтопиеь"

 

?p£1S£™№™*
по

 

церковнообщественнымъ

 

вопросамъ.

 

2)

 

Церковно-общественная

 

жизнь

 

въ

 

Рос-

сіи.

 

3)

 

Распоряженія

 

епархіальн.

 

начальствъ.

 

і)

 

Среди

 

газеть

 

и

 

жуналовъ.

 

5)

 

Цер-

ковно-обществен.

 

жизнь

 

за

 

границей.

 

6)

 

Разныя

 

нзвьстія.

Кромѣ

 

этого,

  

вь

  

1908

  

году

 

будѵтъ

 

даны

  

слѣдѵющін

 

приложенія:

52

 

Ш

 

„Воекрвеныхъ

 

Лиетковъ",

 

SSSftStil

 

«Г.Е
дый

 

годъ

 

расходится

 

нѣсколько

 

милліоновъ

 

экземпляров!).

 

Нъ

 

.,

 

Носкрре-

ныхъ

 

Листкахъ' 1

 

будутъ

 

иомѣщаться

 

простые

 

назидательные

 

разсказы

изъ

 

житій

 

святыхъ

 

съ

 

прапстпенными

 

приложеніяыи

 

для

 

простого

 

парода.

12

 

книгъ

 

поученій

 

Даетырекія

 

Назиданія"

 

&kB rnpBffi£
ные

 

дни.

 

Книги

 

„Пастырскія

 

Назидавія"

 

будутъ

 

разеылаться

 

за

 

нѣ-

сколько

 

мѣсяцевъ

 

до

 

ироивнесевія

 

поученій

 

въ

 

Церкви.

12

 

книгъ

 

внѣОогослужсОн.

 

Оесѣдъ

 

„Воекрееный

 

Собееѣдникъ".
Со

 

іержаніемъ

 

бесѣдъ

 

будетъ

 

объяспепіе

 

молитвы

 

Господней

 

и

 

евап-

гельскихъ

 

заповѣдей

 

блаженства

 

съ

 

нравственными

 

уроками,

 

примѣрами

изъ

 

жизни

 

святыхъ

 

и

 

обыденной

 

жизни.

-ПОДПИСНАЯ

   

ЦѢНА

               

_

                

на

 

полгода

на

 

„Воскресный

со

 

всѣми

 

нриложеніями

 

съ

перееылкой

 

и

 

доставкой,

Благочинные,

 

вылисывающіе

 

журналъ

 

не

 

менѣе

  

10

 

экз.,

 

получаютъ

 

еще

   

одиннадцатый

 

экз.

беБплатно.

1

     

ДБ

 

НА

                                        

HJL

  

ПОЛГОДА

ый

  

День' -

          

Л

             

л

            

-.

 

л

на

 

годъ

 

4

 

р.

  

2

 

р.

 

50

 

К.

Подписка

 

принимается

 

въ

 

Моснвѣ.

 

въ

 

редакціи:

 

Мясницкая,

   

д.

 

Николаевской

 

церкви.

Редакторъ-издатель

 

свяшенпикъ

 

С.

 

Уваровъ.



ДУХОВНЫЙ

 

ЖУРНАЛЪ

съ

 

безплатиымъ

 

приложеніемъ

„Общедоетупной

 

Богоеловекой

 

Библіотеки"

и

 

прибавленія

 

къ

 

ней.

Духовный

 

журналъ

 

„Странпикъ"

 

будетъ

 

издаваться

 

въ

 

1903

году

 

по

 

прежней

 

широкой

 

программѣ,

 

обнимающей

 

весь

 

кругъ

двпженіп

 

богословеко-филооофской

 

мысли

 

и

 

церковно-обществен-

ной

 

жизни,

 

иптересамъ

 

которой

 

онъ

 

неослабно

 

служить

 

въ

 

те-

чепіе

 

болѣе

 

сорока

 

лѣтъ.

 

При

 

журнал!

 

въ

 

качествѣ

 

безплатна-

го

 

прпложенія

 

издается

 

„ Общедоступная

 

Богословская

 

Библіо-

ТѲКа",

 

пмѣющая

 

своею

 

цѣлію

 

сдѣлать

 

вполнѣ

 

доступными

 

для

читателей

 

лучпіія

 

и

 

каиптальнѣйшія

 

нроизведенія

 

русской

 

п

 

ино-

странной

 

богословской

  

литературы.

Въ

 

1903

 

году

 

подппсчикамъ

 

будутъ

 

даны

 

два

 

капиталь-

еыхъ

 

сочиненія:

а)

 

Православная

 

Богословская

 

Энциклопедія"

 

или

 

Богослов.

Эпцпклппед.

 

словарь,

 

содержащій

 

въ

 

себѣ

 

необходимый

 

для

 

вся-

каго

 

образованнаго

 

человѣка

 

свѣдѣпія

 

по

 

всѣмъ

 

нредметамъ

 

бо-

гословскаго

 

и

 

фнлософскаго

 

знанія,

 

т.

 

IV,

 

слова

 

на

 

Г,

 

Д

 

и

 

Е

(съ

 

картами

 

и

 

нллюстраціями)

 

и

 

б)

 

извѣстное

 

сочнн.

 

Фаррара

„Жизнь

 

и

 

труды

 

свв.

 

отцовъ

 

и

 

учителей

 

церкви"

 

(т.

 

2-й)

 

въ

перев.

 

А.

 

11.

 

Лопухина,

 

2-е

 

изд.

 

съ

 

иллюстраціями.

 

в)

 

Кромѣ

того

 

безнлатно

 

будетъ

 

разослано

 

сочнпеніе

 

„Воскресеніе

 

Хри-

СТ

 

ВО

 

какъ

 

величайшее

 

и

 

достовѣрнѣйшее

 

изъ

 

чудесь", — бого-

словско-апологетическій

 

трактатъ

 

протнвъ

 

повѣйшихъ

 

воззрѣній

на

 

это

 

событіе.

Журналъ

 

по

 

прежнему

 

будетъ

 

выходить

 

ежеыѣсячно

 

книж-

ками

  

въ

  

10

 

— 12

  

и

 

болѣе

  

печ.

 

лнстовъ

 

(до

  

200

 

стр.

 

въ

 

кнвжкѣ).

Цѣна:

 

а)

 

въ

 

Россію

 

за

 

журналъ

 

„Странникъ"

 

съ

 

приложе-

піемъ

 

двухъ

 

томов ь

 

„Общедоступной

 

Богословской

 

Библіотеки"

восемь

 

(8)

 

рублей

   

съ

 

пересылкой.

ііримѣч.

 

а)

 

Въ

 

отдѣльной

 

продажѣ

 

для

 

неподписчиковъ

 

цѣна

„Богосл.

 

Библіотеки"

 

2

 

руб.

 

50

 

коп.

 

за

 

томъ

 

безъ

перес.

  

и

  

3

  

руб.

 

съ

 

перес.

б)

   

Желающіе

 

имѣть

 

выпуски

 

я Бнбліотеки а

 

въ

изяшномъ

 

апглійскомъ

 

переплетѣ

 

благоволятъ

 

прила-

гать

 

но

 

50

 

коп.

 

за

 

выпускъ

в)

   

Новые

 

подписчики,

 

желающіе

 

получить

 

уже

 

вы-

шедшіе

 

десять

 

выпусковъ

 

„Библіотеки

 

(четыре

 

тома

„Православпаго

 

Собесѣд.

 

Богословія",

 

два

 

т.

  

„Исторіи



Хрііст.

 

церкви

 

въ

 

XIX

 

и."

 

!і

 

трн

 

т.

 

„Пряное.

 

Богослг.

Эпциклопедіи"

 

и

 

одинъ

 

т.

 

сочни.

 

Фаррара:

 

„Жизнь

 

и

труды

 

свв.

 

отцонъ

 

и

 

учителей

 

церкви"

 

съ

 

иллюстра-

діями)

 

прнлагаютъ

 

при

 

выііискѣ

 

всѣхъ

 

по

 

1

 

руб.

 

за

выпуекъ

 

(въ

 

перепл.

 

по

 

1

 

руб.

 

50

 

коп.),

 

а

 

при

 

вы-

писвѣ

 

на

 

выборъ

 

по

 

I

 

р.

 

ГіО

 

к.

 

(въ

 

перепл

 

по

 

2

 

р.).

Адресоваться:

 

Въ

 

редакцгю

 

;курпала

 

„Странникъ" — С. -Пе-

тербургу

 

Невскій

 

проспектъ

 

д.

 

№

  

182.

За

 

редактора

  

издатель

  

проф.

   

Л.

  

Лот/хинь.

2-2

ПОДПИСНОЙ

 

ГОДЪ

 

СЧИТАЕТСЯ

 

СЪ

 

15-го

 

НОЯБРЯ.

Открьіта

 

подписка

 

на,

 

1ЭОЗ

 

го-п;ге>.

 

Х^Сэдатіія

 

годгь

 

І2С.

Нотъ

на75р

ва4р.

въ

 

отдѣлышхъ

изданіяхъ.

ВЪ

   

ЖуріІ.

     

«МУ-

ЗЫКА

   

И

    

П1ИІЕ»

съ

 

пер.

 

5

 

Р->

 

за '

,

 

границу

 

6

 

руб.

Разсрочка

 

по

 

1

  

руб.

Можно

 

получать

 

по

 

жсланію

церковное,

 

школьное,

 

хоровое

пѣвіе,

 

романсы,

 

фортеніанныя,

скрппичныя,

 

др.

 

инструменты

и

 

оркестровыя

 

сочинеиія.

U

 

ДиироН Ь

 

при

 

с».

 

Синод*.

ІІДСОрСІІЪ

 

mjjb.

 

н»р.

 

ирис»

УДООРСНЪ

 

Ига!

   

Нар.

   

Ирос

За

 

подписную

плату.

4

 

руб.
ВЪ

 

ГОДЪ.

Съ

 

доставкою

 

и

пересылкою

5

 

руб.,
за

 

границу

 

6

 

руб.

подписчики

получаю

 

тъ —

ежемесячный

музык.

 

журн.

 

И

ѴПП

 

СТ Р"

 

больш.

 

нот-

I

 

и

 

и

 

наго

  

формата.

180
столбцовъ

 

те-

кста.

£.?,

 

дух.

 

и

 

хор.

 

соч.

^Я

 

съ

 

пер.

 

для

 

форт.

и

 

фнсармоніи.

Шпѣсенъ

 

на

   

і,

  

2

и

 

■>,

 

гол.,

 

замѣ-

няющихъ.

ПІНІЕ
Шнетрудн.

 

пьссъ

для

 

фортеп.

 

или

фисгармонін.

Шйзбранныхъ

 

фор-

теп.

 

пьссъ

 

и

 

нов.

танцевъ.

_„

 

избрани,

    

роман-

ам

  

совь

 

на

 

і

 

и

 

2

 

гол.

съ

 

фортен.

-_

  

соч.

 

д.

   

і

  

и

 

2

 

скр.

пи

 

фл.,

 

віол

 

и

 

орке-

стра.

ПРЕМІИ

НА

   

ВЫБОРЪ-

Полный

 

оперы

 

съ

текстомъ:

Кармень.

 

Аида,

Гугеноты,

 

Тангей-

зеръ.

   

Фаустъ,

Паяцы,

   

Гейша,

Прекрасная

 

Елена.

Общед.

  

Цорк.

 

Іінбл.

Нстор.

 

Хрест.

 

Цорк

 

.

Кромѣ

 

текст.,

 

заключ.

 

^

въ

 

себѣ

 

статьи

 

по

 

ду-

ховы,

 

и

 

свѣтск.

 

муз.

 

съ

порт,

 

композ.

 

журналъ

 

А

«Музыка

 

и

 

Пѣніе»

 

зак.

  

I

въ

 

себѣ

 

слѣд.

 

муз.

 

отд.

ІЦерковы.,

 

школь-

 

j

•

 

ная

 

и

 

хор.

 

муз.

 

съ

перел.

 

для

  

форт.

и

 

фисгармоніи.

П

   

Роман,

 

на

  

і

    

и

 

2

•

  

гол.

 

съ

 

фор.

ШСоч.

 

форт.

  

легк.

•

  

ср.

 

труд,

 

и

 

нов.

 

тан

ТТу

    

Соч.

   

для

 

скрип.,

А

 

і

 

■

   

фл.віол.

 

и

 

оркест.

Каждый

 

нежелаемый

 

подпис-

чику

 

муз.

 

отдѣ л. •можетъ

    

быть

F

 

замѣненъ

 

но

 

выбору

 

нзъ

 

гоо

нредлож.

 

ред.

 

ипданій,

 

куда

 

вхо-

I

 

дятъ:

 

полныя

 

он.

 

съ

 

текстомъ,

собр.

 

сочиненій:

 

духов.

 

(Общед.

Церк.

 

Библіотека,

 

Кругъ

 

Церк.

пѣнія,

 

Истор.

 

Хрест.

 

церк.

 

пѣ-

нія

 

и

 

пр.),

 

хоровыхъ,

 

ро.чансовъ,

фортепіан.

 

скрипичн.,

 

др.

 

инстр.

.

 

и

 

оркестра.

Вмѣсто

 

I,

 

II

 

и

 

IV

 

отдѣловъ

 

можно

 

получить

 

по

 

1

 

оперѣ

 

или

 

собр.

 

сочнне-

ній;

 

вмѣсто

 

III

 

форт,

 

отдѣла

 

получаютъ

 

3

 

собр.

 

сочиненій.

 

О

 

замѣнѣ

 

муз.

 

отдѣла

просятъ

 

заявлять

 

при

 

подпискѣ.

Кромѣ

 

того

 

за

 

добавочн.

 

рубль

  

премія

 

по

 

выбору

 

подписчика.



Цѣна

 

№

 

1-го

 

75

 

к.

 

съ

 

перес.

 

ц.

 

1

 

р.

 

(Можно

 

марками).

Содержание

№

 

1-го

33

за

кои.

ПОДПИСЧИКЕ

 

по-

лучаютъ.

 

Музы-

кальная

 

пьеса

ТЕКСТЪ

 

приг.

 

статьи:

 

1.

 

Лисицынъ,

 

М.

 

свящ.

 

Совре-

ыеппая

 

и

 

иовЬйпт.

 

церк.

 

музыка.

 

2.

 

Церковь

 

и

 

музыка.

8.

 

Г.

 

А.

 

Казачепко

 

(съ

 

портр.)

 

4.

 

Современная

 

муз.

 

и

консерваторія.

 

5.

 

Музыка

 

какъ

 

лекарство.

 

6.

 

Музыкаль-

ное

 

эхо.

 

7.

 

Библіографія.

 

8.

 

Приложеніе:

 

Обзоръ

 

дѣт

ской,

 

школьн.

 

и

 

хоров,

 

муз.

 

литературы

 

К.

 

Нелидова

и

 

свящ.

 

О.

 

В.

 

Лебедева.

 

МУЗ.

 

ОТД.:

 

I.

 

пѣніе;

 

(удобн.

для

 

игры

 

на

 

форт,

 

или

 

фисгарм.)

 

а)

 

духовное;

 

9)

 

ІІан-

чспко.

 

С.

 

Слава

 

и

 

выи)..

 

Единородный

 

Сыне,

 

мал.

ектенія.

 

б)

 

хоровое;

 

10.

 

Лисицынъ.

 

М.

 

Близость

 

весны.

11.

 

Орловъ.

 

В.

 

Что-жъ

 

ты

 

зоря

 

моя.

 

Соло

 

съ

 

хоромъ.

в)

 

Дѣтское

 

пѣвіе:

 

Лашекъ

 

Ѳ.

 

на

 

1

 

и

 

2

 

г.

 

12.

 

Ахъ

 

ты

Настенька

 

душа.

 

13.

 

Полоса- ль

 

моя

 

полосынька.

 

14.

 

Разъ

мы

 

по

 

лугу

 

гуляли.

 

15.

 

Вечеръ

 

я

 

младешепька.

 

14.

 

Ужъ

какъ

 

по

 

мосту

 

мосту.

 

17.

 

За

 

рѣчушкпй

 

яръ

 

хмтль.

18

 

Хозяюшка.

 

19.

 

Плыветъ

 

восплываетъ

 

20.

 

Вейте

дѣвуіики

 

вѣнки.

 

21.

 

Что

 

за

 

дремучій

 

лѣсъ.

 

22.

 

Солнце

и

 

мѣсяцъ.

 

На

 

три

 

голоса;

 

23.

 

Старая

 

дорога.

 

24.

 

Какъ

прекрасно

 

это

 

утро.

 

На

 

I

 

г.

 

съ

 

ак.

 

форт.

 

25.

 

Въ

 

вол-

нахъ

 

ирызгаетъ.

 

пыряетъ.

 

26.

 

Кошечка

 

и

 

птичка.

 

27.

 

Мо-

розъ-воевода.

 

28.

 

Зеленѣйся,

 

зе.тені.йся.

 

И.

 

Романсы

па

 

1

 

г.

 

съ

 

форт.

 

29

 

Казаченко.

 

Г.

 

Серенада.

 

30.

 

Кам-

пана.

 

Ф.

 

Ты

 

какъ

 

цвѣтокъ

 

прекрасна.

 

31.

 

Лашекъ.

Ѳ.

 

Скучно,

 

матушка.

 

32.

 

Папфиловъ.

 

М.

 

Ты

 

поешь,

 

ди-

тя.

 

III.

 

для

 

форт,

 

а)

 

въ

 

2

 

руки;

 

33.

 

Стреббогъ.

 

Л.

 

На

балу.

 

34.

 

Эспенъ.

 

Ѳ.

 

Вечерній

 

звонъ.

 

35.

 

Блонъ

 

Ф.Сол-

датская

 

кровь.

 

Маршъ

 

36.

 

Его

 

же.

 

Шопотъ

 

любви.

Вальсъ.

 

37.

 

Ланге.

 

Г.

 

Вѣрное

 

сердце.

 

38.

 

Морлей.

 

К.

Поцѣлуи

 

любви.

 

Помпадуръ.

 

нов.

 

танецъ.

 

39.

 

Массепэ,

С.Таисъ.

 

Медитасіонъ.

 

40.

 

Жилле,

 

Эр.

 

Дѣдушкина

 

сказка,

б)

 

въ

 

4

 

руки;

 

Лашекъ,

 

Ѳ.

 

41.

 

На

 

морѣ

 

утушка.

 

42.

 

Ой

вѣночки.

 

43.

 

Въ

 

деревнѣ.

 

44.

 

Сидитъ

 

вор

 

нъ

 

на

 

березѣ.

IV.

 

для

 

рази,

 

инструм.

 

45.

 

Казачепко,

 

Г.

 

Кантабиле

 

для

скр.

 

съ

 

форт.

 

46.

 

Тоже.

 

Для

 

скр.

 

или

 

мандол,

 

съ

 

кварт.

47.

 

Тоже.

 

Стр.

 

квинтетъ.

 

Для

 

1

 

и

 

2

 

скрипокъ.

 

Лашекъ.

Ѳ

 

Русскія

 

пѣсни;

 

43.

 

Ты

 

родима

 

моя

 

матушка.

 

49.

 

Ахъ

улица.

 

50.

 

Ужъ

 

тысатъ

 

ли.

 

51.

 

Какъ

 

у

 

нашихъ

 

у

 

воротъ.

52.

 

Ахъ,

 

кто

 

бы

 

моему

 

горюшку

 

помогъ.

 

53.

 

Вечеръ

 

поздно

изъ

 

лѣсочка.

 

54.

 

Сизенькій

 

голубчикъ.

 

55.

 

За

 

горами,

 

за

долами.

 

56.

 

Ахъ,

 

чтожъ

 

ты

 

голуб.

 

57.

 

Воробей.

 

58.

 

Внизъ

поматушкѣ

 

по

 

Волгѣ.

 

59.

 

Бѣлолица,

 

круглолица.

 

60.

 

Ты

взойди,

 

солнце

 

красное.

 

61.

 

Вдоль

 

по

 

улицѣ

 

молодчикъ

идетъ.

 

62.

 

Объявлении

Пробный

 

нумеръ

 

(прежн.

 

год.

 

изд.),

 

заключающій

 

въ

 

себѣ

 

нотъ»

стоющ.

 

въ

 

отд.

 

изд.

 

5

 

р.

 

высылается

 

за

 

60

 

к.

 

(можно

 

марками).

 

Оетав-

шіеся

 

экземпляры

 

прошлыхъ

 

годовъ

 

изданія

 

можно

 

получать

 

по

 

возвышен,

цѣпѣ

 

6

 

р.

 

за

 

годъ,

 

пересылка

 

отдѣльпо.

 

Подписка

 

принимается

 

въ

 

глав-

ной

 

копторѣ

 

журнала

 

„Музыка

 

и

 

Пѣпіе"

 

при

 

книжномъ

 

и

 

музыкаль-

номъ

 

магазинѣ

 

П.

 

К.

 

Селиверстова,

 

СПБ.,

 

Садовая,

 

22.

Редакторъ-издатель

 

П.

 

Селиверстовъ.

[ТСЯ

только

2

 

к.



Ж

 

У

 

Р

 

Н

 

А

 

Л

 

Ъ

„ЦЕРКОВНЫЙ

    

НѢСТНИКЪ"

„ХРИСТІАНСЕОЕ

  

ЧТЕШЕ"

съ

 

йШшііі)

 

рей)

 

соБРАНШ

 

твоРЕШЙ

 

св.

 

\ш

 

зшста,
издаваемые

 

при

 

С. -Петербургской

 

д.

 

Академіи.

I.

  

Ежеиедѣльннй

 

журналъ

 

„Церковный

 

Вьстникъ"

 

встуиаетъ

 

въ

1903

 

г.

 

двадцать

 

девятый

 

годъ

 

изданія.

 

Программа

 

изданія

 

остается

прежняя.

 

1)

 

Въ

 

первыхъ

 

статья хъ

 

„Церковный

 

Вѣстиикъ''

 

даетъ

 

разрѣ-

шеніе

 

волпующихъ

 

общество

 

вопросовъ

 

богословспихъ

 

и

 

церковно-йсто-

рическихъ.

 

2)

 

Въ

 

статьяхъ

 

иерковно-общественннго

 

характера

 

подвер-

гаются

 

обсуждепію

 

современный

 

явленія

 

церковной

 

и

 

общественной

жизни,

 

ири

 

чемъ

 

помѣщаются

 

и

 

статьи

 

иостоянныхъ

 

подписчнковъ

 

и

читателей,

 

которые

 

пожелаютъ

 

откликнуться

 

на

 

выдвигаемые

 

текущей

жизнью

 

вопросы.

 

3)

 

Вь

 

огдѣлЬ

 

„Мпѣнія

 

и

 

отзывы'1

 

„Цеі-к.

 

Вѣстникъ"

знакомить

 

съ

 

выдающимися

 

сужденіями

 

печати,

 

давая

 

имъ

 

должную

оцѣнку

 

съ

 

религіозпо-церковной

 

точки

 

зрѣніл.

 

4)

 

По

 

настойчивому

 

же-

ланію

 

поднисчиковъ,

 

„Церк.

 

Вѣстниісъ"

 

давно

 

уже

 

на

 

своих*

 

страни-

цахъ

 

даетъ

 

мѣсто

 

лхъ

 

вопросамь

 

нзъ

 

области

 

церковно-приходской

практики,

 

поручая

 

составление

 

отвѣтовъ

 

па

 

эти

 

вопросы

 

вполнѣ

 

освѣ-

домленнымъ

 

и

 

авторитеіныиъ

 

лицамъ.

 

б)

 

Корреспопденціи

 

изъ

 

провин-

ціи

 

и

 

изъ-за

 

границы

 

знакомятъ

 

читателей

 

съ

 

язленіями

 

мѣстной

церковной

 

жизни,

 

заслуживающими

 

всеобіцаго

 

вниманія.

 

6)

 

Въ

 

бнблі-

ографическихъ

 

замѣткахъ

 

читатели

 

напдѵтъ

 

отчетъ

 

о

 

новипкахъ

 

въ

области

 

дух.

 

и

 

свѣт,

 

литературы,

 

паиболѣе

 

интересныхъ.

 

7)

 

Постанов-

ленія

 

и

 

распоряженія

 

дух.

 

и

 

свѣт.

 

правительства

 

иомѣщаются

 

въ

„Церк.

 

Вѣстникѣ"

 

полностью

 

или

 

въ

 

изнлеченіи.

 

8)

 

Въ

 

лѣтоииси

 

цер-

ковной

 

или

 

общественной

 

жизни

 

сообщаются

 

изві-стія

 

о

 

важпѣіішихъ

событіяхъ

 

не

 

только

 

въ

 

Россіи,

 

но

 

и

 

за

 

границей,

 

особенно

 

въ

 

род-

ственныхъ

 

паыъ

 

по

 

вѣрѣ

 

странахъ.

 

9)

 

На

 

послѣднихъ

 

страннцахъ

 

жур-

нала

 

печатаются

 

разныя

 

извѣстія

 

и

 

замѣтки,

 

не

 

нашедшія

 

себѣ

 

мѣста

въ

 

вышеозначенныхъ

 

отдѣлахъ

 

и

  

10)

 

обт-явленіи.

II.

  

Ежемѣсячный

 

журналъ

 

„Христіанское

 

Чтеніе",

 

старшій

 

изъ

всѣхъ

 

русскихъ

 

дух.

 

журналовъ,

 

всппая

 

въ

 

1903

 

г.

 

83-й

 

годъ

 

изданія,

попрежпему

 

будетъ

 

давать:

 

1)

 

статьи

 

богословскія,

 

философскія,

 

исто-

рическія

 

и

 

по

 

друг,

 

академич.

 

предметпмъ,

 

принадлежащія

 

преимуще-

ственно

 

профессорами

 

академіи,

 

а

 

также

 

очерки

 

по

 

вопросамъ

 

совре-

менной

 

церковпо-общественной

 

жизни;

 

2)

 

критическіе

 

отзывы

 

о

 

новыхъ

болѣе

 

крупныхъ

 

произвед

 

піяхъ

 

богословско-филосовской

 

и

 

историче-

ской

 

литературы,

 

русской

 

и

 

иностранной,

 

а

 

съ

 

наступающая

 

подпис-

ного

 

года

 

еще—обзоръ

 

русскихъ

 

духовпыхъ

 

(и

 

отчасти

 

свѣтскихъ)

журналовъ,

 

зпакомящій

 

съ

 

годержаиіемъ

 

ихъ

 

статей

 

и

 

изслѣдованій

 

и

съ

 

ихъ

 

общими

 

достоиствами;

 

3)

 

годичный

 

отчетъ

 

о

 

состояніи

 

С.-Петерб.

д.

 

академіи

 

и

 

журналы

 

собраиій

 

его

 

совѣта

 

за

 

текущій

 

учебный

 

годъ.

Выходя

 

въ

 

количествѣ

 

12-ти

 

книжекъ,

 

каждая

 

отъ

 

10

 

до

 

12

 

неч.

 

ли-

стовъ,

 

„Христіансяое

 

Чтепіе"

 

даетъ

 

въ

 

годъ

 

до

 

132

 

печ.

 

листовъ

 

(бо-

лѣе

 

2000

 

стр.),

 

еоставляющихъ

 

два

 

тома

 

(по

 

двѣ

 

части

 

въ

 

каждомъ)

научно-богословскихъ

 

статей

 

и

 

очерковъ

 

и

 

одипъ

 

томъ

 

журналовъ

академич.

 

совѣта.

Цримѣѵанге.

 

Для

 

скорѣйшаго

 

помѣщенія

 

на

 

страниц.іхъ

 

«Церк.

 

Вѣстника»

или

 

«Христ.

 

Чтенія»

 

отзывовъ

 

о

 

новыхъ

 

книгахъ,

 

Редакиія

 

покорнѣйше

 

проситъ

гг.

 

авторовъ

 

и

 

издателей

 

немедленно

 

по

 

выходѣ

 

въ

 

свѣтъ

 

новыхъ

 

книгъ

 

прислать

ихъ

 

въ

 

редакцію

 

по

 

одному

 

экземпляру.



III.

 

Съ

 

1895

 

года

 

редакція

    

издаетъ

    

„Полное

   

собраніе

   

твореній

св.

 

Іоанна

 

Златоуста"

    

въ

 

русскомъ

 

переводѣ

   

на

 

слѣдующихъ

   

основа-

ніяхъ:

 

1)

 

Въ

 

изданіе

 

это

 

входятъ

 

всѣ

 

дошедшія

   

до

 

пасъ

 

творенія

   

св.

отца

 

Ц.

 

ьъ

 

той

 

последовательности,

 

въ

   

какой

    

они

    

расположены

   

въ

извѣстіюй

 

натрологіи

 

Миня

 

(съ

 

обозначеніемъ

   

страницъ

    

подлинника).

2)

 

Ежегодно

 

издается

    

большой

 

томъ

 

до

 

60

    

и

    

болѣе

    

печ.

    

листовъ

(около

 

1000

 

стр.

 

убористаго.

 

но

 

четкаго

 

шрифта),

 

пока

    

не

   

исчерпано

будетъ

 

все

 

издапіе

 

Миня.

 

3)

 

Цѣна

 

каждаго

 

тола

 

въ

    

отдѣльной

    

про-

дажѣ

 

3

 

рубля.

 

4)

 

Но

 

чтобы

 

облегчить

 

пріобрѣтепіе

 

этого

 

цѣннаго

 

изда-

нія,

 

редакція

   

духовно-академическихъ

   

журналовъ,

   

разсматривая

    

его

какъ

 

особое

 

приложеніе

 

къ

 

послѣднимъ,

 

находитъ

   

возможнымъ

  

предо-

ставить

 

своимъ

 

подписчикамъ

 

слѣдующія

  

льготныя

    

условія:

    

а)

    

под-

писчики

 

на

 

оба

 

журнала

 

получаютъ

    

томъ,

   

издаваемый

   

въ

   

текущемъ

подпнспомь

 

году,

 

вмѣс.то

 

трехъ

 

руб.

   

за

 

одинъ

 

руб.

    

(8

 

p.-j-l

 

р.=9

 

р.)

и

 

подписчики

 

на

 

одинъ

 

журналъ —за

  

1

 

р.

 

50

 

к.

 

(5

   

р.+1

   

р.

   

50

   

к.=

6

 

р.

 

50

 

к.),

 

считая

 

вь

 

томъ

    

и

   

пересылку.

    

При

   

такихъ

    

льготныхъ

условіяхъ

 

всѣ

 

подписчики

 

„Церковнаго

    

Вѣстника"

   

и

   

„Хриегіанскаго

Чтенія"

  

получаютъ

 

возможпость

 

при

 

самомъ

  

незпачительномъ

   

ежегод-

номъ

 

расходѣ

 

пріобрѣсть

 

полное

 

собраніе

 

тиореній

 

одного

 

изъ

 

величай-

шихъ

 

отцовъ

 

церкви, — собрапіе,

 

которое

   

по

   

богатству

 

и

 

разнообразію

содержанія

 

составляетъ

 

цѣлую

 

библіотеку

   

богословской

 

литературы

 

ея

золотого

 

вѣка.

 

Въ

 

1903

 

г.

 

будетъ

 

изданъ

 

девятый

 

томъ

 

въ

 

двухъ

 

кпи-

гахъ.

 

Въ

 

него

 

войдутъ

 

бесѣды

 

Св.

 

Іоапна

 

Златоуста

   

на

    

Дѣянія

    

Св.

Аиостоловъ

 

и

 

посланіе

 

Св.

 

Апостола

 

Павла

   

къ

    

Римлянамъ.

   

Тѣ

    

изъ

гг.

 

подписчиковъ,

    

которые

 

при

 

подпискѣ

 

или

 

въ

 

теченіе

    

1903

    

года

пожелали

 

бы

 

получить

 

и

 

первые

 

восемь

 

томовъ

 

вмѣстѣ

   

или

    

порознь,

уплачиваютъ

 

за

 

каждый

 

томъ

 

по

 

два

 

рубля

  

(вмѣсто

 

трехъ),

   

въ

   

пере-

плетѣ

 

по

 

два

 

руб.

 

50

 

коп.

 

съ

 

пересылкой.^;

Примѣпапіе.

 

По

 

этой

 

льготной

 

цѣнѣ

 

каждый

 

подписчикъ

 

имѣетъ

 

право

 

полу-

чить

 

только

 

по

 

одному

 

экземпляру

 

первыхъ

 

восьми

 

томовъ.

УСЛОВІЯ

    

ПОДПИСКИ.

ІГодоза.із:

   

іщ"Ьіха,

   

въ

  

Е'осоЗ^и:

а)

 

за

 

оба

 

журнала

 

8

 

(восемь)

 

руб.,

 

съ

 

приложеніемъ

 

9

 

тоиа

 

тво-

реній

 

св.

 

Іоанна

 

Златоуста — 9

 

(девять)

 

руб.,

 

въ

 

изящномъ

 

переплетѣ —

9

 

р.

 

50

 

к.;

 

б)

 

отдѣльно

 

за

 

„Церковный

 

Вѣстникъ"

 

5

 

(пять)

 

руб.,

 

съ

приложеніемъ

 

9

 

тома

 

Твореній

 

св.

 

Іоанка

 

Златоуста — 6

 

руб.

 

50

 

к.,

 

въ

изящномъ

 

переплетѣ

 

7

 

руб.;

 

за

 

„Христианское

 

Чтеніе"

 

5

 

(пять)

 

руб.,

съ

 

приложеніемъ

 

9

 

тоиа

 

Твореній

 

св.

 

Іоанка

 

Златоуста — 6

 

р.

 

50

 

к.,

 

въ

изящномъ

 

переплетѣ — 7

 

руб.

Допускается

 

подписка

 

на

 

журналы

 

въ

 

крсдитъ

 

и

 

съ

 

разсрочкою

шатсэіса

 

подписныхъ

 

денегъ,

 

по

 

усмотрѣнію

 

самихъ

 

п.

 

подписчиковъ.

Иногородние

 

подписчики

 

надписываютъ

 

свои

 

требованія

 

такъ:

въ

 

Редакцію

 

„Церковнаго

 

Вѣстника"

 

и

 

„Христіанскаго

 

Чтенія*

 

въ

 

С.-Пе-

тербургѣ.

Редакторъ

 

„Церковнаго

 

Вѣстника"

э.

 

о.

 

проф.

 

А.

 

Рождественскій.

Редакторъ

 

„Христ.

 

Чтенія"

э.

 

о.

 

проф.

 

П.

 

Смирновъ.



Иллюетрироваиный

 

духовно-народный

 

журналъ

о
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ев
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•іН
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S
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а
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Н
Н
Я
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ИЗДАВАЕМЫЙ

 

ПРИ

 

УТАОТІИ

отца

 

ІОАННА

 

КРОНШТА ДТСКАГО

ЗА

 

4

 

РУБЛЯ

 

палкой

 

ДАЕТЪ
p.fK

        

nsNb

 

иллюстрированна™

 

журнала
II

                                  

СЪ

 

ОТДѢЛОМЪ:

/вѴр

      

въ

 

помощь

 

проповѣднинамъ

 

пастырямъ:

    

(Сюда

   

входятъ

iff

 

jlj

 

поученія

 

на

 

всѣ

 

н.ёдѣдыіые

 

и

 

праздничные

 

дни,

 

а

 

также

-s

 

*^*

  

на

 

выдающееся

 

случаи

 

приходекий

 

жизни).

_________ П0УЧЕН1Я

 

ПЕЧАТАЮТСЯ

 

ЗАБЛАГОВРЕМЕННО. __________

ALN»

 

еженедѣльнаго

 

вѣстника

 

подъ

 

заглакіемъ

 

совре-

менное

 

обозрѣніе

 

событій

 

текущей

 

жизни

 

церк.

 

и

гражд.

 

Въ

 

1903

 

году

 

этотъ

 

отдѣлъ

 

будетъ

 

печататься

особо

 

(ітъ

 

журнала,

 

съ

 

отдѣлыіымъ

 

счетомъ

 

страницъ.

=3

 

А

  

Т Ѣ М

 

Ъ=

№№

 

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫХЪ

 

ЛИСТгІОВЪ

по

 

житіямъ

 

впскресныхъ

 

святыхъ

(для

 

чтенія

 

въ

 

храмѣ

 

и

 

семьѣ

    

въ

 

праздничпые

 

дни,

   

а

также

 

для

 

безплатной

 

раздачи

 

народу

 

іп

   

ц-рквахъ).

Кромѣ

 

того

 

КНИЖКИ

 

ДЛЯ

 

НАРОДА,

подъ

 

общимь

 

заглаві-мъ

Наіюдная

 

библіотека

   

„КОРМЧАГО",

состоящая

 

изъ

 

ряда

 

назидательныхъ

 

разсказовъ

 

изъ

 

быта

пароднаго,

 

школьннт,

 

миітіонерскаго,

 

военнаго

 

и

 

проч.

„КОРМЧІЙ"

 

предназначается

 

дли

 

благочестиваго

 

чте-

пія

 

въ

 

каждой

 

СЕМЬѢ

 

иравосл.

 

рус.

 

народа.

 

Нсѣ

 

статьи

„Кормчаго"

 

изложены

 

лростымъ

 

понятнымъ

 

народу

 

языкомъ.

Мы

 

нриложимъ

 

всѣ

 

усилія,

 

чтобъ

 

„КОРМЧШ"

 

въ

 

насту-

пающемъ

 

году

 

явилъ

 

себя

 

такпмъ

 

же

 

истнпнымъ

 

чруюмъ

правісл.

 

наридл

 

}іусскаю,

 

и

 

іѣмъ

 

же

 

излюблепнымъ

 

рели-

гіозно-нравствеіінымъ

 

журналомъ,

 

какимъ,

 

по

 

МИЛОСТИ

 

Бо-

жіей,

 

былъ

 

въ

 

предшествуюіціе

  

годы.

Полные

 

сброшюрованные

 

экз.

 

„Кормчаго"

 

за,

 

1893,

 

94,

95,

 

9

 

6,

 

98.

 

99,

 

901

 

гг.

 

продаются

 

по

 

два

 

рубля

 

въ

 

годъ

съ

 

перес.

 

Выписываюіціе

 

журналъ

 

сразу

 

за

 

9

 

лѣтъ

 

уплачн-

ваютъ

 

(вмѣсто

 

18

 

руб.)

 

15

 

руб.

 

съ

 

перес.

 

до

 

1000

 

верстъ).

Апресъ

 

редакціи:

 

Москва,

 

Большая

 

Ордынка,

 

д.

 

ЛСемочкини,

(квартира

 

Священника

 

С.

  

С.

 

Ляпидевскаю).

Редакторъ

 

Цротоіерей

  

И.

 

Н.

 

Бухаревъ.

Издатель

 

Священникъ

 

С.

 

С.

 

Ляпидѳвскій.
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Редигіозно

 

-

 

нравственные

 

листки.

 

За

 

1000

 

листковъ

5

 

руб.

 

безъ

 

перес,

 

съ

 

пересылкой

 

6

 

руб.

 

За

 

100

 

листковъ

 

60

 

коп.

 

безъ

пересылки

 

и

 

80

 

коп.

 

съ

 

пересылкой.

Книжки

 

для

 

народа.

 

Цѣна

 

2

 

р.

 

за

 

100

 

безъ

 

перес,

 

съ

перес.

 

2

 

р.

 

50

 

к.

АДРЕСЪ:

 

Москва,

 

редакція

  

„Кормчій".

„ИВ

 

ІІІТвІ

 

ІІТІРІ"
Вступая

 

въ

 

тринадцатый

 

годъ

 

своего

 

издапія,

 

„Вѣстникъ

 

Иностранной

Литературы"

 

нопрежнему

 

будетъ

 

неуклонно

 

преследовать

 

поставленную

при

 

его

 

основаиіи

 

главную

 

задачу

 

— даватьо

 

бщедоступное,

 

разнообразное

литературно-художественное

 

чтеніе,

 

знакомя

 

въ

 

хорошихъ

 

переводахъ

съ

 

лучшими

 

какъ

 

новѣишими,

 

такъ

 

и

 

классическими

 

произведенный

иностранныхъ

 

изящныхъ

 

литературъ.

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

пъ

 

отдѣльныхъ

статьяхъ

 

и

 

въ

 

бОяѣе

 

краткихъ

 

очеркахъ

 

и

 

замілкахъ,

 

въ

 

„Заграничной

хроникѣ",- -„ВЬстпикъ'' будетъ

 

сообщать

 

обо

 

всемъ

 

повомъ,

 

выдающем-

ся,

 

интересни.мъ

 

въ

 

заграничной

 

общественной

 

жизни,

 

наукѣ,

 

литера-

тур!;

 

и

 

искусстве.

 

Въ

 

1903

 

г.

 

„Заграничная

 

хроника"

 

будетъ

 

расши-

рена

 

постоянными

 

отдѣлами

 

„Россія

 

заграницею"

 

и

 

„Смѣсь".

 

Въ

 

пер-

вомъ

 

изъ

 

этихъ

 

отдѣловъ

 

будутъ

 

сообщаться

 

снѣдѣнія,

 

появляющіяся

 

о

Россіи

 

въ

 

иностранныхъ

 

газетахъ

 

и

 

журпалахъ;

 

во

 

второмъ

 

найдутъ

мѣсто

 

мелкія

 

извѣстія

 

и

 

заыѣтки

 

разнообразна™

 

содержанія.

Постепенно

 

улучшаясь

 

и

 

увеличиваясь

 

въ

 

объемѣ,

 

все

 

болѣе

 

расширяя

свои

 

рамки,

 

давай

 

въ

 

1S98

 

и

 

1899

 

гг.

 

читателямъ

 

по

 

5000

 

страницъ

убористаго

 

шрифта,

 

а

 

въ

 

1900,

 

1'Ю1

 

и

 

1902

 

гг. —до

 

6000

 

страницъ,

„Вѣстникъ"

 

и

 

въ

 

наступающемъ

 

тринадцаточъ

 

году

 

своего

 

существона-

пія

 

будетъ

 

нопрежнему

 

безъ

 

промед.^енія

 

знакомить

 

читателей

 

со

 

всѣ-

ми

 

выдающимися

    

новинками

   

талант.тивѣишихъ

   

представителей

   

ино-

страпныхъ

 

литератѵръ.

При

 

январьской

 

кннгі;

 

«В-ѣстника»

 

будетъ

 

разослано

 

подписчиками

 

безплатное

 

отдѣль-

ное

 

прилошсніе

 

„,/-іс6оень;я

 

ттса-со>і<деіхІ5х

 

ТгСаззо-лес

 

а.

 

Фабла-

аа.",

 

полный

 

переводъ

 

извѣстнаго

 

сочиненія

 

Луве

 

де-Куврэ,

 

съ

 

біографическимъ

очеркомъ

 

и

 

характнрнстикой

 

даровитаго

 

французскаго

 

писателя

 

конца

 

ХѴШ

 

в.,

его

 

портрето.мъ

 

и

 

иллюстраціямн

 

на

 

отдѣльныхъ

 

листахъ

 

(копіями

 

съ

 

гравюръ).

Это

 

приложеніе

 

составить

 

большой

 

томъ

 

около

 

боо

 

страницъ

 

убористаго

 

шрифта.

Лувре

 

де-Куврэ

 

въ

 

своеіі

 

занимательной

 

книгѣ

 

даетъ

 

не

 

только

 

исторію

 

многочи-

сленныхъ

 

похожденін

 

легко

 

увлекавшагося

 

Фоблази,

 

но

 

и

 

картину

 

нравовъ

 

фран-

цузскаго

 

общества

 

наканутгѣ

 

великой

 

револгоціи.

 

Въ

 

свои

 

романъ

 

Луве

 

де-Куврэ

вложнлъ

 

то,

 

что

 

прпдаетъ

 

в-вчную

 

молодость

 

литературному

 

произведенію —отблескъ

любящей

 

души

 

и

 

нѣжнаго

 

тонкаго

 

ума.

 

Легкомысленныя

 

увлеченія

 

своего

 

героя

Луве

 

нзвнняетъ

 

только

 

потому,

 

что

 

къ

 

нимъ,

 

иногда

 

безсознательно,

 

прнмѣшпва-

лась

 

любовь.

 

Романъ

 

де-Куврэ

 

отъ

 

начала

  

до

 

конца

 

читается

 

съ

 

одинаковыыъ

интересомъ.

Кромѣ

 

тою,

 

въ

 

Вѣстнтіь,

 

съ

 

особою

 

ну.ѵраціею

 

сыраничъ,

 

съ

январьской

 

книжкѣ

 

будутъ

 

печататься

 

внорое

 

и

 

тре^-ье

 

безпдат-

ныя

 

приложенія,

 

а

 

именно:

 

иллюстрированная

 

ИСТОРІЯ

 

КАР-

РИКАТУРЫ

 

съ

 

древтьйшихі

 

»ремеъ

 

до

 

ѵашихъ

 

бней.

 

Эта

 

книга

будетъ

 

составлена

 

по

 

лучшимъ

 

нпостраннымъ

 

трудамъ,

 

появив-

шимся

 

въ

 

послѣдпіе

 

годы,

 

и

 

иллюстрирована

 

множествомъ

 

рпсун-

ковъ

 

въ

 

текстѣ.

   

Псторія

  

каррикатуры

  

въ

 

Россія

  

будетъ

 

написана



С.

 

С.

 

Трубачевгдмъ.

 

Второе

 

при

 

юженіе

 

составить

 

большой

 

томъ

не

 

мепѣе

 

30

 

печагп.

 

листом.,

 

т.

 

е.

 

180

 

стран,

 

убористой

 

печати.

„ВСЕМІРНОЕ

 

ОСТРОУМІк",

 

сборпикъ

 

йреченій

и

 

мѣткнхъ

 

мыслей,

 

высказан

 

и ыхъ

 

философами,

 

учепыми,

 

писате-

лями,

     

государственным

 

и

   

и

  

вообще

    

выдающимися

 

людьми

  

всѣхъ

временъ

 

и

  

иародовъ.

Бъ

 

первыхь

 

книжкахъ

 

„Вѣстника"

 

1903

 

года

 

появятся,

 

между

прочили,

 

посмъдній

 

романъ

 

Э.

 

Зола

 

„Истина",

 

мемуары

 

бывшаго

 

пре-

зидента

 

Трансвальской

 

республики

 

Крюгера,

 

охотничьи

 

разскаж

 

прези-

дента

 

Сіьверно-А.-,іериканскихъ

 

штатовъ

 

Теодора

 

Рузвельта,

 

новая

 

по-

вѣстъ

 

Джерома

 

R.

 

Джерома,

 

новые

 

разсказы

 

Марселя

 

Прево,

 

новый

историческій

 

романъ

 

Генриха

 

Сенкевича,

 

новая

 

повѣсшь

 

шведскаю

 

пи-

сателя

 

Густава

 

Гейерстама,

 

новый

 

ріоманъ

 

итальянской

 

писательницы

ГГеера,

 

новые

 

историческіе

 

разсказы

 

Стели

 

Узймана

 

и

 

цѣлын

 

р'ядъ

 

дру-

іихъ

 

интсресныхъ

 

новинокъ

 

талантливѣйшихъ

 

заіраничныхъ

 

писателей.

Подписная

 

цѣна

 

на

 

1903

 

г.

 

остается

 

прежняя;

безъ

  

доставки

   

/

            

КЛ

                  

съ

 

доставкою

       

f-

и

  

пересылки

    

ж

   

РУО.

 

e|U

  

НОП.

 

|

     

и

   

пересылкою

      

Ч

  

РУ°-

Желающіе

 

получить

 

ошдѣльное

 

приложеніе

 

въ

 

изящно*?,

   

ко.іенко-

ровомъ

 

зоютомъ

 

тисненомъ

 

пере>-.іетѣ

 

прш/.шчиваютъ

 

75

 

к.

=

 

Отдѣльные

 

крышки

 

50

 

коп.,

 

съ

 

пересылкою

 

70

 

к-п.

 

=

Г\.

 

служащіе

 

въ

 

казенныхъ

 

и

 

частныхъ

 

учрежденіяхь

 

пользуются

 

разероч-

кою

 

за

 

поручительство <мъ

 

п.

 

казначеевъ

 

и

 

лицъ,

 

завѣдующихъ

 

подпискою.

Подписка

 

принимается:

 

въ

 

С.-ГГетербурхѣ —въ

 

конгпорѣ

 

Ре-

дакціи,

 

Госіпинный

 

дворъ,

 

Зеркальная

 

линія,

 

.V?

 

63.

 

маіазинъ

 

Пантелѣева,

(прот.

 

Пажескаю

 

Корп.),

    

въ

 

ЪГосквѣ— въ

 

конторѣ

   

Н.

 

Н.

 

ІІечковской,

Петровскія

 

линіи,

 

a

 

ti.

 

иноюродніе

 

блаюво.іятъ

   

адресоваться

 

въ

 

редак-

цію,

  

С.-ІІетербуріъ,

 

Верейская

 

ул.,

 

д.

 

jV

 

Id.

За

 

Редактора — издатель

 

П.

 

Ѳ.

 

Пантелѣевъ.

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

                                  

о —

 

1

Содержание

 

неоффиціальной

 

части.

 

О

 

евнтыхъ

 

иконахъ.

 

(ІІоучепіе

Преосвященнѣйшаго

 

Виссаріона,

 

Епископа

 

Костромского

 

и

 

Галичскаго).

Введеніе

 

во

 

храмъ

 

Пресвятыя

 

Вогородицы

 

и

 

памятники

 

этого

 

событія

 

въ

Святой

 

Землѣ.

 

Забытое

 

средство

 

пастырскаго

 

воздѣйствія.

 

Осшпцепіе

обновленнаго

 

храма

 

и

 

открытіе

 

церковно-приходской

 

школы

 

въ

 

селѣ

Павловскомъ,

 

Нерехтскаго

 

у.

 

Епархіальная

 

хроника.

 

Иноепархіальныя

извѣстія.

 

Отвѣты

 

редакціи.
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10
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