
ЕКАТЕРИНОСЛАВСКІЯ

шяшыі

 

шттft
ИЗДАНІЕ

 

БРАТСТВА

 

GB.

 

ВІАДИМІРА

 

ПРИ

 

ДУХОВНОЙ

 

СЕМИНАРІИ,

годъ 21-го

 

Января

 

ДОо

 

3.

    

1901

 

года,

   

ш

ОТДЪЛЪ

    

ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

Епархіальныя

 

извѣстія.

РУКОПОЛОЖЕНЫ:

 

во

 

священника

 

24-го

 

декабря

 

псаілом-

щикъ

 

Николаевской

 

церкви

 

г.

 

Бахмута

 

Павелъ

 

Соколовскій

въ

 

с.

 

Васильковку,

 

Павлоградскаго

 

уѣзда;

 

во

 

діакона

 

24-го

декабря

 

псаломщикъ

 

с.

 

Григорьевки

 

(Кривой-Рогъ),

 

Александ-

ровскаго

 

уѣзда,

 

Константинъ

 

Каплинъ

 

къ

 

Успенской

 

церкви

г.

 

Екатеринослава.

УВОЛЕНЪ

 

ЗА

 

ШТАТЪ,

 

согласно

 

прошенію,

 

12-го

 

января

священникъ

 

с.

 

Доброволья,

 

Павлоградскаго

 

уѣзда,

 

Констан-

тинъ

 

Скибинъ.
УМЕРШІЕ:

 

25-го

 

декабря

 

иротоіерей

 

соборной

 

церкви

г.

 

Александровска

 

Димитрій

 

Рѣпинскій;

 

14-го

 

декабря

 

свя-

щенникъ

 

кладбищенской

 

церкви

 

г.

 

Таганрога

 

Павелъ

 

Зоси-

и/іовичъ;

  

3

 

L -го

 

декабря

 

свящешшкъ

 

с.

 

Селидовк»,

 

Бахмугскаго
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уѣзда,

 

Іоаннъ

 

Данниковъ;

 

14-го

 

декабря

 

псаломщпкъ

 

с.

 

Ново-

Николаевкн,

 

Алексапдровскаго

 

уѣзда,

 

Петръ

 

Домарацкій;

 

24-го

декабря

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

Казанской

 

церкви

 

г.

 

Ростова

 

Петръ

Панашріевъ

 

исключаются

 

изъ

 

списковъ

 

духовенства.

УТВЕРЖДЕНЫ

 

ВЪ

 

ДОЛЖНОСТЯХЪ

 

ЦЕРКОВНЫХЪ
СТАРОСТЬ:

 

при

 

молптиепномъ

 

домѣ

 

Рутчепковскихъ

 

рудни-

ковъ,

 

Бахмутскаго

 

уѣзда,

 

крестьянин!»

 

Александръ

 

Захват-

кинъ;

 

при

 

церкви

 

села

 

Шолохова,

 

Екатершюславскаго

 

уѣзда,

крестьяиииъ

 

Григорій

 

Черненко;

 

при

 

церкви

 

с.

 

Стародубовки,

Маріупольскаго

 

уѣзда,

 

крестьянин!»

 

Несторъ

 

Фесенко.

Списокъ

 

праздныхъ

 

мѣстъ

 

въ

 

Екатеринославской
епархіи

 

за

 

январь

 

мѣсядъ

 

1901

 

года.

Праздны

 

священническія

 

мѣста:

въ

 

Александровскомъ

 

уѣздѣ:

 

1)

 

при

 

Вознесенской

 

церкви

 

с.

Ѳедоровки, — въ

 

причтѣ

 

два

 

священника

 

и

 

два

 

псаломщика,

 

прих.

муж.

 

пола

 

2774

 

души,

 

земли

 

120

 

дес,

 

жалованья

 

первому

 

свя-

щеннику

 

68

 

р.

 

въ

 

годъ,

 

квартира

 

имѣется,

 

мѣсто

 

праздно

 

перваго

священника;

 

2)

 

при

 

Покровской

 

церкви

 

с.

 

Алексѣевки, —въ

 

причтѣ

два

 

священника,

 

діаконъ

 

и

 

два

 

псаломщика,

 

прих.

 

муж.

 

пола

 

1959

душъ,

 

земли

 

128

 

дес,

 

жалованья

 

одному

 

священнику

 

и

 

одному

псаломщику

 

149

 

р.

 

64

 

к.

 

въ

 

годъ,

 

квартиры

 

нѣтъ,

 

мѣсто

 

праздно

перваго

 

священника;

 

3)

 

при

 

Покровской

 

церкви

 

с.

 

Конскихъ

 

Раз-

доръ, —въ

 

причтѣ

 

священникъ

 

и

 

псаломщикъ,

 

прих.

 

обоего

 

пола

до

 

2000

 

душъ,

 

земли

 

пахатной

 

33

 

дес.

 

и

 

усадебной

 

1013

 

квадр.

саж.,

 

квартиры

 

для

 

причта

 

имѣются,

 

жалованья

 

нѣтъ;

 

4)

 

при

 

Со-

борной

 

Покровской

 

церкви

 

г.

 

Александровска, —въ

 

причтѣ

 

три

священника,

 

діаконъ

 

и

 

три

 

псаломщика,

 

прих.

 

муж.

 

пола

 

2257

душъ,

 

земли,

 

жалованья

 

и

 

квартиръ

 

нѣтъ;

въ

 

Бахіиутскомъ

 

уѣздѣ:

 

5)

 

при

 

Архангело-Михайловской

 

церкви

с.

 

Муравьевки, —въ

 

причтѣ

 

священникъ

 

и

 

псаломщпкъ,

 

прих.

 

муле

пола

 

765

 

душъ,

 

земли

 

33'

 

дес,

 

жалованья

 

нѣтъ,

 

квартира

 

обще-

ственная;

 

6)

 

при

 

Рождество-Богородичной

 

церкви

 

с.

 

Ново-Эконо-

мическаго, —въ

 

причтѣ

 

священникъ,

 

діаконъ

 

я

 

псаломщикъ,

 

прих.

муж.

 

пола

 

2494

 

души,

 

земли

 

33

 

дес,

 

жалованья

 

священнику

 

144

 

р.

въ

 

годъ,

 

квартиры

 

нѣтъ;

   

7)

 

ири

 

Димитріевской

 

церкви

 

с.

 

Ското-
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ватаго, —въ

 

причтѣ

 

два

 

священника

 

и

 

два

 

псаломщика,

 

прих.

 

муж.

пола

 

2124

 

души,

 

земли

 

120

 

дес,

 

жалованья

 

первому

 

священнику

108

 

р.

 

въ

 

годъ,

 

домъ

 

общественный,

 

мѣсто

 

праздно

 

перваго

 

свя-

щенника;

   

8)

 

при

 

Рождество-Богородичной

 

церкви

  

дер.

 

Петровки

№

 

2

 

й, —въ

 

причтѣ

 

священникъ

 

и

 

псаломщикъ,

 

прих.

 

обоего

 

пола

2000

 

душъ,

   

для

 

причта

 

сей

   

церкви

  

графиня

 

Гейденъ

 

завѣщала

50

 

дес.

 

полевой

 

земли,

 

общество

 

асе

 

крестьянъ

 

д.

 

Петровки

 

№

 

2-й

для

 

священника

 

выстроило

 

домъ

   

съ

   

надворными

 

постройками,

   

а

для

 

псаломщика

 

обѣщалось

   

устроить

  

таковой;

   

9)

 

при

  

Троицкой

церкви

 

с.

 

Сергѣевки,—въ

 

причтѣ

 

два

 

священника,

 

діаконъ

 

и

 

два

псаломщика,

 

прих.

 

муж.

 

пола

 

3468

 

душъ,

 

земли

 

120

 

дес,

   

жало-

ванья

 

первому

 

священнику

 

108

 

р.

   

въ

 

годъ,

   

домъ

 

о

 

двухъ

 

ноло-

винахъ,

 

изъ

 

коихъ

 

одна

 

церковная,

 

а

 

другая — собственность

 

свя-

щенника,

 

мѣсто

 

праздно

 

перваго

 

священника;

 

10)

 

при

 

Архангело-

Миханловской

 

церкви

 

с.

 

Желѣзнаго, —въ

 

иричтѣ

 

два

 

священника

и

 

два

 

псаломщика,

   

при.

 

муле,

 

пола

 

2451

 

душа,

   

земли

   

135

 

дес,

жалованья

 

второму

 

священнику

 

не

 

пололсено,

 

квартира

 

обществен-

ная,

 

мѣсто

 

праздно

 

второго

   

священника;

   

11)

   

при

 

Николаевской

церкви

 

с.

 

Селидовки, —въ

 

причтѣ

 

два

 

священника,

 

діаконъ

 

и

 

два

псаломщика,

 

прих.

 

муж.

 

пола

 

3821

 

душа,

   

земли

 

213

 

дес,

   

жало-

ванья

 

второму

 

священнику

 

80

 

р.

 

въ

 

годъ,

 

квартиры

 

нѣтъ,

  

мѣсто

праздно

 

второго

 

священника;

въ

 

Верхнеднѣпровскомъ

 

уѣздѣ:

 

12)

 

прп

 

Св.-Троицкой

 

церкви

с.

 

Новогригорьевки, —въ

 

причтѣ

 

священникъ

 

и

 

псаломщикъ,

 

прих.

муж.

 

пола

 

925

 

душъ,

 

земли

 

32

 

дес.

 

1110

 

квадр.

 

саж.,

 

жалованья

причту

 

400

 

р.

 

въ

 

годъ,

 

домъ

 

церковный;

 

13)

 

при

 

Троицкой

 

церкви

с

 

Богодаровки, —въ

 

причтѣ

 

священникъ

 

и

 

псаломщикъ,

 

прих.

муж.

 

пола

 

1009

 

душъ,

 

земли

 

пахатной

 

33

 

дес,

 

усадебной

 

1

 

дес

и

 

толочной

 

3

 

дес,

 

жалованья

 

причту

 

188

 

р.

 

16

 

к.

 

въ

 

годъ,

 

домъ

церковный;

въ

 

Екатеринославскомъ

 

уѣздѣ:

 

14-)

 

при

 

Покровской

 

церкви

 

с.

Карнауховскихъ

 

хуторовъ, —въ

 

иричтѣ

 

два

 

священника,

 

и

 

два

псаломщика,

 

прих.

 

муж.

 

пола

 

2116

 

душъ,

 

земли

 

80

 

дес,

 

жало-

ванья

 

причту

 

отъ

 

общества

 

300

 

р.

 

въ

 

годъ,

 

квартира

 

для

 

одного

священника

 

и

 

одного

 

псаломщика

 

церковная,

 

а

 

для

 

другихъ

 

члѳ-

новъ

 

причта

 

нѣтъ,

 

мѣсто

 

праздно

 

перваго

 

священника;

 

15)

 

при

молитвенномъ

 

домѣ

 

въ

 

дер.

 

Лукашевкѣ, —въ

 

причтѣ

 

священникъ

и

 

псаломщикъ,

 

прих.

 

обоего

 

пола

 

болѣе

 

1000

 

душъ,

 

полевой

 

и

 

уса-

дебной

 

земли,

 

причтовыхъ

 

квартиръ

 

и

 

жалованья

 

нѣтъ;

 

16)

 

при

Николаевской

 

церкви

 

с

 

Бѣленькаго, —въ

 

причтѣ

 

два

 

священника,
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діакопъ

 

и

 

два

 

псаломщика,

 

прих.

 

муж.

 

пола

 

2344

 

душп,

 

земли

усадебной

 

1

 

дес.

 

1760

 

кв.

 

саж.

 

и

 

пахатной

 

114

 

дес,

 

жалованья

второму

 

священнику

 

нѣтъ,

 

домъ

 

церковный,

 

мѣсто

 

праздно

 

второго

священника;

 

17)

 

при

 

Благовѣщенской

 

церкви

 

с

 

Томаковки, —въ

причтѣ

 

три

 

священника

 

и

 

три

 

псаломщика,

 

прих.

 

муж.

 

пола

 

3218

душъ,

 

земли

 

120

 

дес,

 

ясалованья

 

третьему

 

причту

 

нѣтъ,

 

дома

 

для

причта

 

церковные

 

и

 

одинъ

 

общественный,

 

мѣсто

 

праздно

 

третьяго

священника;

 

18)

 

при

 

походной

 

св.

 

Владиміра

 

церкви

 

1-го

 

района, —

въ

 

причтѣ

 

священникъ

 

и

 

псаломщикъ,

 

жалованья

 

священнику

900

 

р.,

 

а

 

псаломщику

 

300

 

р.

 

въ

 

годъ,

 

земли

 

и

 

квартиръ

 

нѣтъ;

въ

 

Маріупольскоіиъ

 

уѣздѣ:

 

19)

 

при

 

Рождество-Богородичной

церкви

 

с

 

Волновахи, —въ

 

причтѣ

 

священникъ

 

и

 

псаломщикъ,

прих.

 

муле,

 

пола

 

769

 

душъ,

 

земли

 

120

 

дес,

 

ясалованья

 

священнику

70

 

р.

 

56

 

іс.

 

въ

 

годъ,

 

квартира

 

общественная;

 

50)

 

при

 

Николаевской

церкви

 

с

 

Кирилловки, — въ

 

прпчтѣ

 

священникъ

 

и

 

псаломщикъ,

прих.

 

муж.

 

пола

 

666

 

душъ,

 

земли

 

62

 

дес,

 

жалованья

 

священнику

294

 

р.

 

въ

 

годъ,

 

домъ

 

общественный;

 

21)

 

при

 

Преображенской

церкви

 

с.

 

Новоспасовки, —въ

 

причтѣ

 

три

 

священника,

 

діаконъ

 

и

три

 

псаломщика,

 

прих.

 

муле,

 

иола

 

3757

 

душъ,

 

земли

 

200

 

дес,.

жалованья

 

причту

 

нѣтъ,

 

а

 

получаетъ

 

процентовъ

 

изъ

 

суммъ

 

Азов-

скаго

 

Казачьяго

 

войска

 

248

 

р.

 

въ

 

годъ,

 

квартиры

 

нѣтъ,

 

мѣсто

праздно

 

перваго

 

священника;

 

22)

 

при

 

Николаевской

 

церкви

 

на

заводѣ

 

Анонимнаго

 

Общества

 

«Русскій

 

Провидансъ»

 

близъ

 

города

Маріуполя, — въ

 

причтѣ

 

священникъ

 

и

 

псаломщикъ,

 

прихолсанъ

обоего

 

пола

 

3500

 

душъ,

 

земли

 

нѣтъ,

 

лсалованья

 

священнику

 

600

 

р.

въ

 

годъ,

 

а

 

псаломщику

 

200

 

р.

 

въ

 

годъ

 

отъ

 

завода,

 

а

 

также

 

квар-

тиры,

 

отопленіе

 

и

 

освѣщеніе;

въ

 

Новомосковскомъ

 

уѣздѣ:

 

23)

 

при

 

Іосифовскомъ

 

женскомъ

монастырѣ, —въ

 

причтѣ

 

два

 

священника,

 

мѣсто

 

праздно

 

второго

 

свя-

щенника,

 

жалованья

 

ему

 

300

 

р ;

 

въ

 

годъ;

 

кромѣ

 

того

 

отъ

 

монастыри

будетъ

 

получать

 

въ

 

мѣсяцъ

 

2

 

пуда

 

пшеничной,

 

2

 

пуда

 

ржаной

 

муки,

1

 

пудъ

 

пшена,

 

зимніе

 

продукты:

 

20

 

мѣръ

 

картофеля,

 

бураковъ,

 

ка-

пусты

 

и

 

огурцовъ,

 

монастырь

 

на

 

свой

 

счетъ

 

обязанъ

 

держать

 

корову

и

 

дать

 

10

 

возовъ

 

соломы:

 

накоиецъ,

 

священникъ

 

пользуется

 

про-

скомидиыми

 

деньгами;

 

24)

 

при

 

Пантелеймоновской

 

церкви

 

д.

 

Нико-

лаевки

 

№

 

1-й, — въ

 

причтѣ

 

священникъ

 

и

 

псаломщикъ,

 

прих.

 

муж.

пола

 

1288

 

душъ,

 

земли

 

33

 

дес,

 

жалованья

 

нѣтъ,

 

квартира

 

церков-

ная;

 

25)

 

при

 

Рождество-Богородичной

 

церкви

 

м.

 

Петриковки,--въ

причтѣ,

 

священникъ,

 

діаконъ

 

и

 

псаломщикъ,

 

прих.

 

муж.

 

пола

 

1503

души,

 

земли

 

120

 

дес,

 

ясалованья

 

причту

 

145

 

р.

 

89

 

к.

 

въ

 

годъ,

 

домъ



33

церковный;

 

26)

 

при

 

Вознесенской

 

церкви

 

с.

 

Шевскихъ

 

Хуторовъ, —

въ

 

прнчтѣ

 

священникъ

 

и

 

псаломщпкъ,

 

прчх

 

муж.

 

пола

 

773

 

души

и

 

женск.

 

870

 

душъ,

 

земли

 

33

 

дес.

 

нахатной

 

и

 

2

 

дес.

 

усадебной,

дома

 

для

 

причта

 

есть,

 

жалованья

 

отъ

 

общества

 

100

 

р.

 

въ

 

годъ;

 

27)

при

 

Іоанно-Предтеченской

 

церкви

 

и.

 

Петриковки, — въ

 

прнчтѣ

 

свя-

щенникъ

 

и

 

псаломщпкъ,

 

прих.

 

муж.

 

пола

 

2378

 

душъ.

 

земли

 

33

 

дес,

домъ

 

церковный;, 28)

 

при

 

церкви

 

Всѣхъ

 

Святыхъ

 

д.

 

Всесвятской, —

въ

 

причтѣ

 

священникъ

 

и

 

псаломщпкъ,

 

прих.

 

муж.

 

пола

 

659

 

душъ

 

и

женскаго

 

531

 

душа,

 

земли

 

полевой

 

33

 

дес.

 

и

 

1

 

дес.

 

усадебной,

 

прич-

товые

 

дома

 

будутъ

 

построены

 

къ

 

1

 

августа

 

1901

 

года;

 

нынѣшніе

же

 

дома

 

для

 

жилья

 

непригодны;

 

29)

 

при

 

Іоанно-Богословской

 

церкви

с.

 

Почино-Софіевки, — въ

 

причтѣ

 

священникъ

 

и

 

псаломщпкъ,

 

прих.

муж.

 

пола

 

1034

 

души,

 

земли

 

120

 

дес.

 

420

 

кв.

 

саж.,

 

жалованья

 

причту

253

 

р.

 

въ

 

годъ,

 

квартиры

 

для

 

причта

 

общественный;

въ

 

Павлоградскомъ

 

уѣздѣ:

 

30)

 

при

 

Успенской

 

церкви

 

с.

 

Коха-

новки, —въ

 

причтѣ

 

священникъ

 

и

 

псаломщпкъ,

 

прих.

 

муж.

 

пола

 

547

душъ,

 

земли

 

120

 

дес,

 

жалованья

 

причту

 

131

 

р.

 

30

 

к.

 

въ

 

годъ,

 

домъ

церковный;

 

31)

 

при

 

Іоанно-Предтеченской

 

церкви

 

с.

 

Славгорода, —

въ

 

причтѣ

 

священникъ,

 

діаконъ

 

и

 

псаломщпкъ,

 

прих.

 

муж.

 

пола

1402

 

души,

 

земли

 

33

 

дес,

 

жалованья

 

причту

 

188

 

р.

 

10

 

к.

 

въ

 

годъ,

домъ

 

церковный;

 

32)

 

при

 

Свято-Духовской

 

церкви

 

с.

 

Доброволья, —

въ

 

причтѣ

 

два

 

священника

 

и

 

два

 

псаломщика,

 

прих.

 

муж.

 

пола

3293

 

души,

 

земли

 

147

 

дес,

 

жалованья

 

причту

 

247

 

р.

 

90

 

к.

 

въ

 

годъ,

кромѣ

 

того

 

прнчтъ

 

получаетъ

 

40

 

р.

 

процентовъ

 

на

 

каппталъ

 

въ

 

1000

 

р.

и

 

доходовъ

 

отъ

 

церковной

 

земли

 

735

 

р.

 

въ

 

годъ,

 

мѣсто

 

праздно

перваго

 

священника,

 

квартира

 

общественная;

въ

 

Ростовскомъ

 

уѣздѣ:

 

33)

 

при

 

Покровской

 

церкви

 

с.

 

Покров-

скаго, —въ

 

причтѣ

 

три

 

священника,

 

діаконъ

 

и

 

три

 

псаломщика,

 

прих.

муж.

 

иола

 

2580

 

дущъ,

 

земли

 

120

 

дес,

 

жалованья

 

священнику

 

по

праздному

 

мѣсту

 

108

 

р.

 

въ

 

годъ,

 

квартира

 

церковная,

 

мѣсто

 

праздно

перваго

 

священника;

 

34)

 

при

 

Іоанно-Вогословской

 

церкви

 

с.

 

Царь-

Даръ, — въ

 

причтѣ

 

священникъ

 

и

 

псаломщпкъ,

 

прих.

 

муж.

 

пола

 

1037

душъ,

 

земли

 

33

 

дес,

 

жалованья

 

нѣтъ,

 

домъ

 

церковный;

 

35)

 

при

 

По-

кровской

 

церкви

 

г.

 

Таганрога, —въ

 

прпчтѣ

 

священникъ

 

и

 

псалом-

щпкъ,

 

жалованья

 

и

 

квартиръ

 

нѣтъ;

 

36)

 

при

 

Кладбищонской

 

Всѣхъ

Святыхъ

 

церкви

 

г.

 

Таганрога, —въ

 

причтѣ

 

два

 

священника

 

и

 

одпнъ

псаломщикъ,

 

земли,

 

жалованья

 

и

 

квартиръ

 

нѣтъ,

 

нричтъ

 

пользуется

процентами

 

съ

 

капитала

 

въ

 

3100

 

р.,

 

мѣсто

 

праздно

 

второго

 

свя-

щенника;

въ

 

Славяносербскомъ

 

уѣздѣ:

 

37)

 

при

 

Петро-Павловской

 

церкви



3

 

4

с.

 

Нижняго, —въ

 

прнчтѣ

 

два

 

священника,

 

діаконъ

 

и

 

два

 

псалом-

щика,

 

прих.

 

муж.

 

пола

 

2668

 

душъ,

 

жалованья

 

второму

 

священнику

нѣтъ,

 

земли

 

120

 

дес,

 

квартира

 

общественная;

 

38)

 

при

 

Николаевской

церкви

 

с.

 

Краснаго-Кута, —въ

 

причтѣ

 

священникъ

 

и

 

псаломщпкъ,

прих.

 

муж.

 

пола

 

1331

 

душа,

 

земли

 

33

 

дес,

 

жалованья

 

причту

 

180

 

р.

въ

 

годъ,

 

квартира

 

церковная;

 

39)

 

при

 

Успенской

 

церкви

 

с.

 

Сухо-

долъ, — въ

 

причтѣ

 

священникъ

 

и

 

псаломщпкъ,

 

прих.

 

муж.

 

пола

 

520

душъ,

 

земли

 

33

 

дес

 

1800

 

кв.

 

саж.,

 

жалованья

 

свяще

 

інику

 

294

 

р.

въ

 

годъ.

 

квартира

 

церковная.

Праздны

 

діаконскія

 

мѣста:

въ

 

Екатеринославскомъ

 

уѣздѣ:

 

1)

 

при

 

Воскресенской

 

кладби-

щенской

 

церкви

 

г.

 

Екатеринослава, — въ

 

причтѣ

 

два

 

священника,

діаконъ

 

и

 

два

 

пс&томщика,

 

прих.

 

муж.

 

пола

 

816

 

душъ,

 

жалованья

причтъ

 

получаетъ

 

400

 

р.

 

въ

 

годъ,

 

кромѣ

 

того,

 

прпчтъ

 

пользуется

процентами

 

съ

 

капитала

 

въ

 

10543

 

р.

 

72

 

к.,

 

квартиры

 

нѣтъ;

въ

 

Новомосковскомъ

 

уѣздѣ:

 

2)

 

при

 

Покровской

 

церкви

 

села

Елисаветовки, — въ

 

нричтѣ

 

два

 

священника,

 

діаконъ

 

и

 

два

 

псалом-

щика,

 

прих.

 

муж.

 

пола

 

3414

 

душъ,

 

земли

 

120.

 

дес,

 

жалованья

 

прич-

ту

 

259

 

р.

 

90

 

к.

 

въ

 

годъ,

 

квартира

 

церковная;

въ

 

Павлоградскомъ

 

уѣздѣ:

 

3)

 

при

 

Успенской

 

церкви

 

с.

 

Вер-

бокъ, —въ

 

причтѣ

 

два

 

священника,

 

діаконъ

 

и

 

два

 

псаломщика,

 

прих.

муж.

 

пола

 

3421

 

душа,

 

земли

 

120

 

дес,

 

жалованья

 

'

 

діакону

 

нѣтъ,

квартира

 

имѣется;

въ

 

Ростовскомъ

 

уѣздѣ:

 

4)

 

при

 

Благовѣщенской

 

церкви

 

села

Маргаритовки, — въ

 

причтѣ

 

священникъ,

 

діаконъ

 

и

 

псаломщпкъ,

 

прих.

муж.

 

пола

 

1443

 

души,

 

земли

 

120

 

дес,

 

жалованья

 

нѣтъ,

 

квартира

церковная;

 

5)

 

при

 

Преображенской

 

церкви

 

с.

 

Самбекъ, — въ

 

причтѣ

два

 

священника,

 

діаконъ

 

и

 

два

 

псаломщика,

 

прих.

 

муж.

 

пола

 

1848

душъ,

 

земля

 

33

 

дес,

 

жалованья

 

и

 

квартиры

 

нѣтъ;

 

6)

 

при

 

Свято-

Духовской

 

церкви

 

с.

 

Троицкаго, —въ

 

причтѣ

 

три

 

священника,

 

ді-

аконъ

 

и

 

три

 

псаломщика,

 

прих.

 

муж.

 

пола

 

3266

 

душъ,

 

земли

 

120

 

д.,

»

   

жалованья

 

діакону

 

40

 

р.

 

въ

 

годъ,

 

квартиры

 

нѣтъ.

Праздны

 

псаломщическія

 

мѣста:

въ

 

Александровскомъ

 

уѣздѣ:

 

1)

 

при

 

Вознесенской

 

церкви

 

села

Веселаго, —въ

 

причтѣ

 

священникъ

 

и

 

исаломшикъ,

 

прих.

 

муж.

 

пола

759

 

душъ,

 

земли

 

32

 

дес,

 

жалованья

 

нѣтъ,

 

квартира

 

общественная;

2)

 

при

 

Свято-Духовской

  

церкви

 

с.

 

Цареконстантиновки, — въ

 

причтѣ
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два

 

священника,

 

діаконъ

 

и

 

два

 

псаломщика,

 

прих.

 

муж.

 

пола

 

3585

душъ,

 

земли

 

120

 

дес,

 

жалованья

 

причту

 

249

 

р.

 

99

 

к.

 

въ

 

годъ,

 

квар-

тиры

 

нѣт7>,

 

мѣсто

 

праздно

 

перваго

 

псаломщика;

 

3)

 

при

 

Николаев-

ской

 

церкви

 

с.

 

Ново-Николаевки,

 

-

 

въ

 

ігричтѣ

 

два

 

священника

 

и

 

два

псаломщика,

 

прих.

 

муж.

 

пола

 

2391

 

душа,

 

земли

 

130

 

дес,

 

жалованья

псаломщикамъ

 

но

 

98

 

р.

 

въ

 

годъ,

 

квартиры

 

нѣтъ,

 

мѣсто

 

праздно

перваго

 

и

 

второго

 

псаломщика;

 

4)

 

при

 

Троицкой

 

церкви

 

с.

 

Воскре-

сенкн, — въ

 

причтѣ

 

три

 

священника,

 

діаконъ

 

и

 

три

 

псаломщика,

 

прих.

муж.

 

пола

 

3202

 

души,

 

земли

 

120

 

дес,

 

жалованья

 

причту

 

отъ

 

казны

171р.

 

50

 

к.

 

и

 

отъ

 

общества

 

1700

 

р.

 

въ

 

годъ,

 

квартиры

 

нѣтъ,

 

мѣсто

праздно

 

перваго

 

псаломщика;

 

5)

 

при

 

Ильинской

 

церкви

 

с

 

Нико-

лаевкн, — въ

 

причтѣ

 

священникъ,

 

діаконъ

 

и

 

псаломщпкъ,

 

прих.

 

муж.

пола

 

1414

 

душъ,

 

земли

 

114

 

дес,

 

псаломщику

 

жалованья

 

29

 

р.

 

40

 

к.

въ

 

годъ,

 

квартиры

 

нѣтъ;

 

6)

 

при

 

Георгіевекой

 

церкви

 

с.

 

Григорьевки

(Кривой-Рогъ), — въ

 

причтѣ

 

три

 

священника,

 

діаконъ

 

и

 

три

 

псалом-

щика,

 

прих.

 

муж.

 

пола

 

4338

 

душъ,

 

земли

 

120

 

дес,

 

жалованья

 

п

квартиры

 

псаломщику

 

нѣтъ,

 

мѣсто

 

праздно

 

третьяго

 

псаломщика;

7)

 

при

 

Покровской

 

церкви

 

с.

 

Конскихъ-Раздоръ

 

(см.

 

священпическія

мѣста);

 

8)

 

при

 

Успепской

 

церкви

 

с

 

Басани, — въ

 

причтѣ

 

два

 

свя-

щенника

 

и

 

два

 

псаломщика,

 

лрнх.

 

муж.

 

пола

 

3007

 

душъ,

 

жалованья

причту

 

отъ

 

прихоясанъ

 

1600

 

р.

 

въ

 

годъ,

 

отъ

 

казны

 

второй

 

прнчтъ

жалованья

 

не

 

нолучаетъ,

 

земли

 

33

 

дес,

 

квартира

 

общественная,

мѣсто

 

праздно

 

второго

 

псаломщика;

въ

 

Бахмутскомъ

 

уѣздѣ:

 

9)

 

при

 

Вознесенской

 

церкви

 

с.

 

Кор-

сунь, —

 

въ

 

нричтѣ

 

два

 

священника

 

и

 

два

 

псаломщика,

 

прих.

 

муж.

пола

 

2137

 

душъ,

 

земли

 

120

 

дес,

 

жалованья

 

причту

 

175

 

р.

 

въ

 

годъ,

квартиры

 

нѣтъ,

 

мѣсто

 

праздно

 

второго

 

псаломщика;

 

10;

 

при

 

Тро-

ицкой

 

церкви

 

с.

 

Торско-Алексѣевки,

 

— в'ь

 

причтѣ

 

два

 

священника,

и

 

дв.і

 

псаломщика,

 

прих.

 

муж.

 

пола

 

3279

 

душъ,

 

земли

 

33

 

дес,

жалованья

 

причту

 

342

 

р.

 

въ

 

годъ,

 

квартира

 

церковная,

 

мѣсто

 

праздно

перваго

 

псаломщика;

 

11)

 

при

 

Георгіевской

 

церкви

 

въ

 

духовномъ

училищф

 

г.

 

Бахмута, —въ

 

иричтѣ

 

священникъ

 

и

 

псаломщикъ,

 

жало-

ванья

 

псаломщику

 

отъ

 

Бахмутскаго

 

духовиаго

 

училища

 

100

 

р.

 

и

квартирныхъ

 

60

 

р.

 

въ

 

годъ;

 

12)

 

при

 

Преображенской

 

церкви

 

села

Кодемо, — въ

 

нричтѣ

 

священникъ

 

и

 

псаломщпкъ,

 

прих.

 

муж.

 

но

 

іа

032

 

души,

 

жалованья

 

причту

 

392

 

р.,

 

земли

 

120

 

дес,

 

квартира

 

об-

щественная;

 

13)

 

при

 

Николаевскомъ

 

молитвениомъ

 

домѣ

 

въ

 

поселкѣ

Яковлевскомъ, —въ

 

иричтѣ

 

священникъ

 

и

 

псаломщпкъ.

 

прих.

 

муж.

пола

 

700

 

душъ,

 

жалованья

 

причту

 

отъ

 

заводовъ

 

1500

 

р.

 

въ

 

годъ

(300

 

р.

 

за

 

законоучнтельство),

   

домъ

 

для

 

причта

 

имѣется;

   

14)

 

при
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Архангело-Мнхайловской

 

церкви

 

с.

 

Дружковки, — въ

 

причтѣ

 

священ-

никъ,

 

діаконъ

 

и

 

псаломщпкъ,

 

прих.

 

муж.

 

пола

 

2058

 

душъ,

 

земли

120

 

дес,

 

жалованья

 

псаломщику

 

20

 

р.

 

46

 

к.

 

въ

 

годъ,

 

домъ

 

церков-

ный;

 

15)

 

при

 

Вознесенской

 

церкви

 

с.

 

Государева-Байрака,— въ

причтѣ

 

три

 

священника

 

и

 

три

 

псаломщика,

 

прих.

 

муж!

 

пола

 

3043

души,

 

земли

 

120

 

дес,

 

жалованья

 

второму

 

псаломщику

 

27

 

р.

 

въ

 

годъ,

квартиръ

 

для

 

исаломщиковъ

 

нѣтъ,

 

мѣсто

 

праздно

 

второго

 

псалом-

щика;

 

16)

 

при

 

Рождество-Богородичной

 

церкви

 

д.

 

Петровки

 

№

 

2-й,

(см.

 

священническія

 

мѣста);

 

17)

 

при

 

Преображенской

 

церкви

 

села

Серебрянки,— въ

 

прнчтѣ

 

священникъ

 

и

 

два

 

псаломщика,

 

прих.

 

муж.

пола

 

1885

 

душъ,

 

земли

 

33

 

дес,

 

жалованья

 

причту

 

240

 

р.

 

въ

 

годъ,

квартиры

 

нѣтъ,

 

мѣсто

 

праздно

 

второго

 

псаломщика;

въ

 

Верхнеднѣпровскомъ

 

уѣздѣ:

 

18)

 

при

 

Вознесенской

 

церкви

с.

 

Пальмиры,—въ

 

причтѣ

 

священникъ

 

и

 

исаломщикъ,

 

прих.

 

мул;,

пола

 

1294

 

души,

 

земли

 

33

 

дес,

 

квартира

 

общественная;

 

19)

 

при

Успенской

 

церкви

 

с

 

Успенскаго

 

въ

 

причтѣ

 

священникъ

 

и

 

исалом-

щикъ,

 

прих.

 

муж.

 

пола

 

1329

 

душъ,

 

земли

 

49Ѵз

 

дес,

 

жалованья

причту

 

191

 

р.

 

28

 

к.

 

въ

 

годъ,

 

квартиры

 

нѣтъ;

 

20)

 

при

 

Преображен-

ской

 

церкви

 

с.

 

Авдотьевки,— въ

 

причтѣ

 

священникъ

 

п

 

исаломщикъ,

прих.

 

муж.

 

пола

 

625

 

душъ,

 

земли

 

29

 

дес.

 

100

 

кв.

 

саж.,

 

жалованья

причту

 

400

 

р.

 

въ

 

годъ,

 

квартира

 

церковная;

 

21)

 

при

 

Ананіевской

церкви

 

с.

 

Желтаго,— въ

 

причтѣ

 

два

 

священника

 

и

 

два

 

псаломщика,

прих.

 

муж- ,

 

иола

 

3104

 

души,

 

земли

 

06

 

дес,

 

жалованья

 

причту

 

188

 

р.

70

 

к.

 

въ

 

годъ,

 

квартиры

 

нѣтъ,

 

мѣста

 

праздны

 

перваго

 

и

 

второго

псаломщиковъ;

 

22)

 

при

 

Покровской

 

церкви

 

с.

 

Лозоватки, — въ

 

причтѣ

три

 

священника

 

и

 

три

 

псаломщика,

 

прих.

 

муле,

 

пола

 

3696

 

душъ,

земли

 

120

 

дес,

 

жалованья

 

одному

 

священнику

 

и

 

двумъ

 

псаломщи-

камъ

 

184

 

р.

 

79

 

к.

 

въ

 

годъ,

 

мѣсто

 

праздно

 

третьяго

 

псаломщика;

23)

 

при

 

Бреображеиской

 

церкви

 

с.

 

Энгельгардтъ-Васильевки,— въ

причтѣ

 

священникъ

 

и

 

псаломщпкъ,

 

прих.

 

муж.

 

пола

 

1579

 

душъ,

земли

 

32

 

дес,

 

жалованья

 

причту

 

152

 

р.

 

88

 

к.

 

въ

 

годъ,

 

домъ

 

обще-

ственный;

 

24)

 

при

 

Соборной

 

Успенской

 

церкви

 

г.

 

Верхнеднѣнровска, :—

въ

 

причтѣ

 

два

 

священника,

 

діаконъ

 

и

 

два

 

псаломщика,

 

прих.

 

муж.

пола

 

1804

 

души,

 

земли

 

нѣтъ,

 

жалованья

 

нсаломщикамъ

 

по

 

98

 

р.

 

въ

годъ,

 

квартиры

 

нѣтъ,

 

мѣсто

 

праздно

 

перваго

 

псаломщика;

 

25)

 

при

Свято-Троицкой

 

церкви

 

с

 

Лиховки, —въ

 

причтѣ

 

два

 

священника,

діаконъ

 

и

 

два

 

псаломщика,

 

прих.

 

муж.

 

пола

 

2899

 

душъ,

 

земли

 

120

дес,

 

жалованья

 

и

 

квартиры

 

нѣтъ,

 

мѣсто

 

праздно

 

второго

 

псалом-

щика;

 

26)

 

при

 

Троицкой

 

церкви

 

с

 

Ново-Григорьевки, — въ

 

причтѣ

священникъ

 
и

 
псаломщпкъ,

 
прих.

 
муж.

 
пола

 
925

 
душъ,

 
земли

 
29

 
д.
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110

 

кв.

 

саж.,

 

жалованья

 

причту

 

400

 

р.

 

въ

 

годъ,

 

квартира

 

церковная;

въ

 

Екатеринославскомъ

 

уѣздѣ:

 

27)

 

при

 

Александро-Невской

церкви

 

мужской

 

гимназіи

 

г.

 

Екатеринослава,— въ

 

причтѣ

 

священ-

никъ

 

н

 

псаломщпкъ,

 

жалованья

 

псаломщику

 

300

 

р.

 

въ

 

годъ,

 

квар-

тиры

 

нѣтъ;

 

28)

 

при

 

Пантелеимоновской

 

церкви

 

с.

 

Преображении,—

въ

 

иричтѣ

 

священникъ

 

и

 

псаломщикъ,

 

прих.

 

обоего

 

пола

 

1000

 

душъ,

земли

 

33

 

дес,

 

жалованья

 

нѣтъ,

 

квартира

 

общественная;

 

29)

 

при

Троицкой

 

церкви

 

с

 

Довгалевки, — въ

 

причтѣ

 

священникъ

 

и

 

исалом-

щикъ,

 

прих.

 

муж.

 

пола

 

1089

 

душъ,

 

земли,

 

жалованья

 

и

 

квартиръ

нѣтъ;

 

30)

 

при

 

молитвенномъ

 

домѣ

 

въ

 

д.

 

Лукашевкѣ

 

(см.

 

священни-

скія

 

мѣста);

 

31)

 

при

 

Успенской

 

церкви

 

г.

 

Екатеринослава,—въ

нричтѣ

 

три

 

священника,

 

діаконъ

 

и

 

три

 

псаломщика,

 

прих.

 

муж.

 

пола

703

 

души,

 

причтъ

 

жалованья

 

не

 

получаетъ,

 

а

 

пользуется

 

процен-

тами

 

съ

 

капитала

 

въ

 

суммѣ

 

15091

 

р.

 

94

 

к.,

 

земли

 

нѣтъ,

 

квартира

церковная,

 

мѣсто

 

праздно

 

второго

 

псаломщика;

 

32)

 

при

 

Николаев-

ской

 

церкви

 

с.

 

Бѣленькаго,— въ

 

причтѣ

 

два

 

священника,

 

діаконъ

 

и

два

 

псаломщика,

 

прих.

 

муле,

 

пола

 

2344

 

души,

 

земли

 

120

 

дес,

 

жа-

лованья

 

первому

 

псаломщику

 

47

 

р.

 

4

 

к.

 

въ

 

годъ,

 

квартира

 

для

 

пса-

ломщика

 

имѣется,

 

но

 

для

 

жилья

 

непригодна,

 

мѣсто

 

праздно

 

перваго

нсаломщпка;

 

33)

 

при

 

Преображенской

 

церкви

 

с.

 

Волосскаго,— въ

прнчтѣ

 

два

 

священника,

 

діаконъ

 

и

 

два

 

псаломщика,

 

прих.

 

муж."

 

пола

3000

 

душъ,

 

земли

 

151

 

дес,

 

жалованья

 

псаломщику

 

98

 

р.

 

въ

 

годъ,

квартиры

 

нѣтъ,

 

мѣсто

 

праздно

 

второго

 

псаломщика,

 

34)

 

при

 

поход-

ной

 

св.

 

Владиміра

 

церкви

 

1-го

 

района

 

(см.

 

священническія

 

мѣста);

въ

 

Маріупольскомъ

 

уѣздѣ:

 

35)

 

при

 

Вознесенской

 

церкви

 

села

Александринскаго,—въ

 

нричтѣ

 

священникъ

 

и

 

исаломщикъ,

 

прих

муж.

 

шла

 

1297

 

душъ,

 

земли

 

33

 

дес,

 

жалованья

 

причту

 

392

 

р.

 

въ

годъ,

 

дома

 

общественные;

 

36)

 

при

 

Николаевской

 

церкви

 

с.

 

Ннко-

лаевки,— въ

 

причтѣ

 

священникъ,

 

діаконъ

 

и

 

псаломщикъ.

 

прпх.

 

муж.

пола

 

1580

 

душъ,

 

земли

 

120

 

дес,

 

жалованья

 

псаломщику

 

30

 

р.

 

въ

годъ,

 

квартира

 

общественная;

 

27)

 

при

 

Троицкой

 

церкви

 

с.

 

Зачать-

евки,— въ

 

нричтѣ

 

священникъ

 

и

 

псаломщикъ,

 

ирих.

 

муж.

 

пола

 

838

душъ,

 

земли

 

33

 

дес,

 

яіалованья

 

причту

 

отъ

 

общества

 

300

 

р.

 

въ

годъ,

 

квартиры

 

нѣтъ;

 

38)

 

при

 

Архангело-Михайловской

 

церкви

 

села

Новаго-Керменчика,— въ

 

причтѣ

 

священникъ

 

и

 

псаломщикъ,

 

ирих.

муж.

 

пола

 

491

 

душа,

 

земли

 

135

 

дес,

 

жалованья

 

причту

 

94

 

"р.

 

въ

годъ,

 

квартиры

 

нѣтъ;

 

39)

 

при

 

Марининской

 

церкви

 

с.

 

Комари,— въ

причтѣ

 

два

 

священника

 

и

 

два

 

псаломщика,

 

прих.

 

муле,

 

иола

 

2030

душъ,

 

земли

 

135

 

дес,

 

жалованья

 

прнчту

 

193

 

р.

 

въ

 

годъ,

 

квартиры

нѣтъ,

 

мѣсто

 

праздно

 

второго

 

псаломщика;

 

40)

 

при

 

Осіевской

 

церкви
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с.

 

Пречистовки, —въ

 

нричтѣ

 

священникъ

 

и

 

псаломщпкъ,

 

прих.

 

муле,

иола

 

783

 

души,

 

земли

 

00

 

дес,

 

жалованья

 

причтъ

 

получаетъ

 

отъ

казны

 

392

 

р.

 

въ

 

годъ

 

и

 

отъ

 

общества

 

300

 

р.,

 

квартиры

 

для

 

свя-

щенника

 

и

 

псаломщика

 

церковныя,

 

квартира

 

псаломщика

 

для

 

жилья

непригодна;

 

41)

 

при

 

Іоанно-Богословской

 

церкви

 

с.

 

Ивановки,— въ

прнчтѣ

 

священникъ,

 

діаконъ

 

и

 

псаломщикъ,

 

прих,

 

муле,

 

пола

 

1652

души,

 

земли

 

33

 

дес,

 

леалованья

 

причту

 

нѣтъ,

 

дома

 

общественные;

24)

 

при

 

Ролсдество-Богородичной

 

церкви

 

с.

 

Волновахи, — въ

 

прпчтѣ

священникъ

 

и

 

псаломщикъ,

 

прих.

 

муле,

 

пола

 

865

 

душъ,

 

земли

 

120

дес.

 

удобной

 

и

 

18

 

дес.

 

450

 

кв.

 

саж.

 

неудобной,

 

квартира

 

общест-

венная,

 

жалованья

 

псаломщику

 

23

 

р.

 

53

 

к.

 

въ

 

годъ;

 

43)

 

при

 

Маріе-

ІЧагдалиновской

 

церкви

 

г.

 

Маріуполя, —въ

 

причтѣ

 

два

 

священника,

діаконъ

 

и

 

два

 

псаломщика,

 

прих.

 

муж.

 

пола

 

1490

 

душъ,

 

земли,

 

леа-

лованья

 

и

 

кватиръ

 

нѣтъ,

 

мѣсто

 

праздно

 

второго

 

псаломщика;

 

44)

при

 

Благовѣщенской

 

церкви

 

с.

 

Благодатнаго, — въ

 

причтѣ

 

священ-

никъ

 

и

 

псаломщикъ,

 

прих.

 

муле,

 

пола

 

760

 

душъ,

 

земли

 

49

 

дес,

 

леа-

лованья

 

псаломщику

 

98

 

р.

 

въ

 

годъ,

 

дома

 

общественные;

 

45)

 

при

Вознесенской

 

церкви,

 

с.

 

Богословкн, — въ

 

причтѣ

 

священникъ

 

и

 

пса-

ломщикъ,

 

прнх.

 

муж.

 

иола

 

800

 

душъ,

 

земли

 

33

 

дес,

 

леалованья

 

и

квартиръ

 

нѣтъ;

 

46)

 

при

 

церкви

 

Всѣхъ

 

Святыхъ

 

с.

 

Всесвятскаго, —

въ

 

нричтѣ

 

священникъ

 

п

 

исаломщикъ,

 

прих.

 

муж.

 

пола

 

669

 

душъ,

земли

 

52

 

дес,

 

жалованья

 

причту

 

392

 

р.

 

въ

 

годъ,

 

квартира

 

для

 

леилья

непригодна;

 

47)

 

при

 

Николаевской

 

церкви

 

на

 

заводѣ

 

'Анонимнаго

Общества

 

«Русскій

 

Провидансъ»

 

близъ

 

г.

 

Маріуиоля

 

(см.

 

священ-

ническія

 

мѣста);

въ

 

Новомосковскомъ

 

уѣздѣ:

 

48)

 

при

 

Преображенской

 

церкви

с

 

Дудковскихъ-Хуторовъ, — въ

 

причтѣ

 

священникъ

 

и

 

псаломщпкъ^

ирих.

 

муж.

 

пола

 

916

 

душъ,

 

земли

 

36

 

дес,

 

жалованья

 

причту

 

отъ

общества

 

100

 

р.

 

въ

 

годъ,

 

дома

 

общественные;

 

49)

 

при

 

Іоанпо-Пред-

теченской

 

церкви,

 

с.

 

Гупачовки, —въ

 

причтѣ

 

священникъ

 

и

 

два

 

пса-

ломщика,

 

прих.

 

муж.

 

пола

 

2323

 

души,

 

земли

 

128

 

дес.

 

леалованья

причту

 

117

 

р.

 

60

 

к.

 

въ

 

годъ,

 

квартиры

 

общественный,

 

мѣсто

 

праздно

перваго

 

псаломщика;

 

50)

 

при

 

Пантеленмоновской

 

церкви

 

д.

 

Нико-

лаевки

 

№

 

1-й

 

(см.

 

священническія

 

мѣста);

 

51)

 

при

 

Покровокой

 

цер-

кви

 

с.

 

Елисаветовки,

 

—

 

въ

 

причтѣ

 

два

 

священника,

 

діаконъ

 

н

 

два

псаломщика,

 

прнх.

 

муж.

 

пола

 

3114

 

душъ,

 

земли

 

120

 

дес,

 

леало-

ванья

 

священники

 

и

 

псаломщики

 

получаютъ

 

24

 

9

 

р.

 

90

 

к.

 

іл>

 

годъ

діакону

 

леалованья

 

нѣть,

 

квартира

 

церковная,

 

мѣсто

 

праздно

 

второго

псаломщика;

 

52)

 

при

 

Троицкой

 

церкви

 

с.

 

Перещепина. — въ

 

причтѣ

священникъ

 

и

 

исаломщикъ,

 

прих.

 

муле,

 

пола

 

1088

 

душъ,

   

земли

 

33
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дес,

 

жалованья

 

нѣтъ,

 

квартира

 

церковная;

 

53)

 

при

 

Вознесенской

церкви

 

с.

 

Шевскихъ-Хуторовъ

 

(см.

 

свящеиническія

 

мѣста);

 

54)

 

при

церкви

 

Всѣхъ

 

Святыхъ

 

д.

 

Всесвятской

 

(см.

 

священническія

 

мѣста;

въ

 

Павлоградскомъ

 

уѣздѣ:

 

55)

 

при

 

церкви

 

Спаса

 

Нерукотво-

реннаго

 

Образа

 

г.

 

Павлограда,— въ

 

ирнчтѣ

 

два

 

священника,

 

діаконъ

и

 

два

 

псаломщика,

 

прих.

 

муле,

 

пола

 

2230

 

душъ,

 

леалованья

 

и

 

квар-

тиръ

 

нѣтъ,

 

мѣсто

 

праздно

 

второго

 

псаломщика;

 

56)

 

при

 

Свято-Ду-

ховской

 

церкви

 

с.

 

Ивановки,—въ

 

причтѣ

 

священникъ

 

и

 

псаломщикъ,

прих.

 

муж.

 

пола

 

1195

 

душъ,

 

жалованья

 

причту

 

отъ

 

казны

 

положено

176

 

р.

 

60

 

к.

 

въ

 

годъ,

 

земли

 

120

 

дес,

 

квартира

 

имѣётся;

 

57)

 

при

Троицкой

 

церкви

 

с.

 

Петровскаго,— въ

 

причтѣ

 

священникъ

 

и

 

пса-

ломщикъ,

 

прих.

 

муж.

 

пола

 

886

 

душъ,

 

земли

 

120

 

дес,

 

жалованья

псаломщику

 

35

 

р.

 

85

 

к.

 

въ

 

годъ,

 

квартиры

 

нѣтъ;

въ

 

Ростовскомъ

 

округѣ:

 

58)

 

при

 

Преображенской

 

церкви

 

села

Самбекъ,—въ

 

причтѣ

 

два

 

священника,

 

діаконъ

 

и

 

два

 

псаломщика,

прнх.

 

муж.

 

пола

 

1848

 

душъ,

 

земли

 

33

 

дес,

 

жалованья

 

нѣтъ,

 

квар-

тира

 

общественная,

 

мѣсто

 

праздно

 

второго

 

псаломщика;

 

59)

 

при

кладбищенской

 

Крестовоздвшкенской

 

церкви

 

г.

 

Ростова,— въ

 

прнчтѣ

священникъ

 

и

 

псаломщикъ,

 

прих.

 

обоего

 

иола

 

2000

 

душъ,

 

земли,

жалованья

 

и

 

квартиры

 

для

 

псаломщика

 

нѣтъ,

 

на

 

эту

 

псаломщиче-

скую

 

вакансію

 

леелателенъ

 

діаконъ,

 

которому

 

кромѣ

 

псаломщическихъ

доходовъ

 

прихолеане

 

обязуются

 

платить

 

100

 

р.

 

квартириыхъ

 

денегъ;

60)

 

при

 

Благовѣщенской

 

церкви

 

с.

 

Маргаритовки

 

(см.

 

діаконскія

мѣста);

 

61)

 

при

 

Александро-Невской

 

церкви

 

пос

 

Азова,— въ

 

прнчтѣ

два

 

священника

 

и

 

два

 

псаломщика,

 

прих.

 

муж.

 

иола

 

2635

 

душъ,

земли

 

нѣіъ,

 

леалованья

 

прнчтъ

 

получаетъ

 

отъ

 

казны

 

43

 

р.

 

08

 

к.

 

въ

годъ,

 

кромѣ

 

того

 

прнчтъ

 

пользуется

 

процентами

 

съ

 

капитала

 

въ

2003

 

р.,

 

въ

 

330

 

р.

 

и

 

въ

 

100

 

р.,

 

квартиры

 

нѣтъ,

 

мѣсто

 

праздно

перваго

 

псаломщика;

 

62)

 

при

 

Успенской

 

церкви

 

пос

 

Азова, — въ

причтѣ

 

три

 

священника,

 

діаконъ

 

и

 

три

 

псаломщика,

 

прих.

 

муж.

пола

 

2315

 

душъ,

 

земли,

 

жалованья

 

и

 

квартиръ

 

нѣтъ,

 

мѣсто

 

праздно

перваго

 

псаломщика;

 

63)

 

при

 

Архангело-Михайловской

 

церкви

 

гор.

Таганрога,— въ

 

причтѣ

 

три

 

священника,

 

и

 

три

 

псаломщика,

 

прнх.

муж.

 

пола

 

2078

 

душъ,

 

леалованья

 

первому

 

псаломщику

 

0

 

р.

 

70

 

к.

въ

 

годъ,

 

земли

 

и

 

квартиры

 

нѣтъ,

 

мѣсто

 

праздно

 

перваго

 

псалом-

щика;

 

64)

 

при

 

Іоанно-Богословской

 

церкви

 

с.

 

Царь-Даръ

 

(см.

 

свя-

щенническая

 

мѣста);

 

65)

 

при

 

Николаевской

 

церкви

 

с.

 

Ново-Нико-

лаевки,—въ

 

причтѣ

 

два

 

священника

 

и

 

два

 

псаломщика,

 

прих.

 

муж.

пола

 

1767

 

душъ,

 

земли

 

120

 

дес,

 

первому

 

псаломщику

 

леалованья

30

 

р.

 

въ

 

годъ,

 

квартиры

 

нѣтъ,

 

мѣсто

 

праздно

 

перваго

 

псаломщика;
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66)

 

при

 

Успенской

 

церкви

 

с.

 

Койсуга,— въ

 

прнчтѣ

 

два

 

священника,

діаконъ

 

и

 

два

 

псаломщика,

 

прих.

 

муж.

 

пола.

 

2546

 

душъ,

 

земли

 

80

дес,

 

жалованья

 

причту

 

257

 

р.

 

74

 

к.

 

въ

 

годъ,

 

квартиры

 

нѣтъ,

 

мѣста

праздны

 

перваго

 

и

 

второго

 

псаломщиковъ;

 

67)

 

при

 

Казанской

 

цер-

кви,

 

г.

 

Ростова

 

на

 

Дону, —въ

 

причтѣ

 

три

 

священника,

 

діаконъ

 

и

 

три

псаломщика,

 

прих.

 

муж.

 

пола

 

839

 

душъ,

 

земли,

 

леалованья

 

и

 

квар-

тиръ

 

нѣтъ,

 

причтъ

 

получаетъ

 

143

 

р.

 

въ

 

годъ

 

процентовъ

 

на

 

капи-

талъ

 

въ

 

4233

 

р.,

 

мѣсто

 

праздно

 

третьяго

 

псаломщика.

въ

 

Славяносербскомъ

 

уѣздѣ:

 

68)

 

при

 

единовѣрческомъ

 

молит-

венномъ

 

домѣ

 

с.

 

Городища,— въ

 

прнчтѣ

 

священникъ

 

и

 

псаломщикъ,

прих.

 

муле,

 

пола

 

3013

 

души,

 

земли

 

32Ѵз

 

дес,

 

жалованья

 

причту

отъ

 

казны

 

415

 

р.

 

въ

 

годъ

 

и

 

отъ

 

Миссіонерскаго

 

Комитета

 

800

 

р.,

квартиры

 

нѣтъ;

 

69)

 

при

 

Покровской

 

церкви

 

с.

 

Аннинскаго,— въ

причтѣ

 

священникъ

 

и

 

псаломщикъ,

 

прих.

 

муле,

 

пола

 

984

 

души,

 

жа-

лованья

 

причту

 

123

 

р.

 

48

 

к.

 

въ

 

годъ,

 

земли

 

33

 

дес,

 

домъ

 

церков-

ный;

 

70)

 

при

 

Соборной

 

Успенской

 

церкви

 

г.

 

Луганска,— въ

 

причтѣ

три

 

священника,

 

діаконъ

 

и

 

три

 

псаломщика,

 

прих.

 

муж.

 

пола

 

2193

души,

 

земли

 

198

 

дес,

 

леалованья

 

причтъ

 

получаетъ

 

682

 

р.

 

66

 

к.

 

въ

годъ,

 

отъ

 

церковной

 

земли

 

доходовъ

 

550

 

р.,

 

квартиры

 

нѣтъ,

 

мѣсто

праздно

 

третьяго

 

псаломщика;

 

71)

 

при

 

А рхангело-Михайловской

церкви

 

с.

 

Крымскаго,—въ

 

причтѣ

 

два

 

священника

 

и

 

два

 

псалом-

щика,

 

прих.

 

муж.

 

пола

 

2273

 

души,

 

земли

 

удобной

 

120

 

дес.

 

и

 

не-

удобной

 

77

 

дес,

 

леалованья

 

первому

 

псаломщику

 

47

 

р!

 

4

 

к.

 

въ

 

годъ,

домъ

 

церковный,

 

мѣсто

 

праздно

 

перваго

 

псаломщика,

 

72)

 

при

 

Со-

борной

 

Стефановской

 

церкви,

 

г.

 

Славяносербска,—въ

 

причтѣ

 

два

священника,

 

діаконъ

 

и

 

два

 

псаломщика,

 

прих.

 

муле,

 

пола

 

1687

 

душъ,

земли

 

ніітъ,

 

жалованья

 

второму

 

псаломщику

 

98

 

р.

 

въ

 

годъ,

 

квартиры

нѣтъ,

 

мѣсто

 

праздно

 

второго

 

псаломщика.

Отъ

 

Правленія

 

Пѳнсіонно-вспомогательной

 

Кассы

 

духо-

венства

 

Екатериношвской

 

епархіи.
Двплееніе

 

суммъ

 

Кассы

 

за

 

мѣсяцъ

 

Декабрь

 

1900

 

года.

/.

   

Суммы

 

церковныя.

1)

 

Къ

 

1-му

 

Декабря

 

1900

 

года

 

въ

 

остаткѣ

 

состояло:

а)

   

наличными

 

деньгами.......

         

636

 

р.

 

21

 

к.

б)

  

билетами

    

.

   

: ......... 139200

 

р.

 

—

 

к.

Итого

   

.

   

.

    

139836

 

р.

 

21

 

к-
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2)

  

Къ

 

тому

 

въ

 

мѣсяцѣ

 

Декабрѣ

 

поступило

 

однѣми

 

наличными

 

день-

гами

 

процентовъ

 

на

 

церковный

 

каИаталъ

 

Кассы

 

1227

 

р.

 

40

 

к.

3)

  

Изъ

 

нихъ

 

въ

 

теченіе

   

мѣсяца

   

Декабря

   

выписаны

   

въ

   

расходъ,

какъ

 

перечисленные

 

въ

 

счетъ

 

суммъ

 

вкладчиков!,

 

для

 

выдачи

■пенсій,

 

1227

 

руб.

 

40

 

коп.

4)

  

Затѣмъ

 

къ

 

1-му

 

Января

 

1901

 

года

 

въ

 

остаткѣ

 

состояло:

а)

  

наличными

 

деньгами .......

         

636

 

р.

 

21

 

к.

б)

  

билетами ........... 139200

 

р.

 

—

 

к.

Итого

  

.

   

.

    

139836

 

р.

 

21

  

к.

Сверхъ

 

того

  

числится

 

въ

   

долговыхъ

   

обязательствахъ

   

Кассы

41250

 

рублей.

II.

  

Суммы

 

вкладчиковъ.

1)

  

Къ

 

1-му

 

Декабря

 

1900

 

года

 

въ

 

остаткѣ

 

состояло:

а)

  

наличными

 

деньгами .....

         

733

 

p.

 

37 J /2

 

к

б)

  

билетами .......... 237000

 

р.

    

—

    

к.

Итого

 

.

     

237733

 

р.

  

37 х /2

 

к

2)

  

Къ

 

тому

 

въ

 

теченіе

   

Декабря

   

мѣсяца

   

на

   

нриходъ

   

наличными

деньгами

 

записано:

    

.

A)

   

Личныхъ

 

взносовъ

 

вкладчиковъ:

 

свящ.

 

В.

 

Капустнн-

скаго

 

5

 

руб.

 

25

 

коп.,

 

благоч.,

 

свящ.

 

Д.

 

Сахновскаго

 

29

 

руб.

70

 

коп.,

 

свящ.

 

В.

 

Глѣбова

 

95

 

руб.

 

31

 

коп.,

 

свящ.

 

В.

 

Базиле-

вича

 

41

 

к.

 

и

 

чиновн.

 

Консисторіи

 

Г.

 

Роменскаго

 

21

 

руб.;

итого

 

отъ

 

вкладчиковъ

 

192

 

руб.

 

26

 

коп.

3)

  

Б)

 

Процентовъ

 

на

 

капиталъ

 

вкладчиковъ

 

2109

 

р.

B)

  

Перечисленныхъ

 

изъ

 

суммъ

 

церковныхъ

 

въ

 

счетъ

 

суммъ

вкладчиковъ

 

на

 

выдачу

 

пенсій

 

1227

 

руб.

 

40

 

коп.

Г)

 

Оборотныхъ

 

поступленій

 

18

 

руб.

 

84

 

коп.

Всего-же

 

на

   

приходъ

 

записано

 

однѣми

 

наличным.!

 

день-

гами

 

3547

 

руб.

 

50

 

коп.

4)

  

Изъ

 

нихъ

 

въ

 

отчетяомъ

 

мѣсяцѣ

 

израсходовано:

 

а)

 

на

 

возвратъ

взносовъ

 

110

 

руб..

 

б)

 

на

 

содержаніе

 

Правленія

 

и

 

канцелярии

на

 

гербовый

 

и

 

почтовыя

 

издержки,

 

на

 

изготовленіе

 

кассовыхъ

книгъ,

 

на

 

храненіе

 

процентныхъ

 

бумагъ

 

и

 

на

 

письменный

 

и

канцелярскія

 

принадлежности

 

и

 

пр.

 

293

 

руб.

 

63

 

коп.

 

и

 

в)

 

на

выдачу

 

пенсій

 

14

 

руб.

 

10

 

коп.;

 

а

 

всего

 

израсходовано

 

417

 

р.

73

 

коп.
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5)

 

Затѣмъ

 

къ

 

1-му

 

Января

 

1901

 

года

 

въ

 

остаткѣ

 

состонтъ:

а)

  

наличными

 

деньгами

 

.

   

..'...

     

3863

 

р.

 

14 х /г

 

к.

б)

  

билетами ..........

 

237000

 

р.

    

—

    

к.

Итого

    

.

 

240863

 

p.

 

14V2

 

к.

А

 

всего

 

церковныхъ

 

суммъ

 

и

 

суммъ

 

вкладчиковъ

 

на

 

1-е

 

Ян-

варя

 

1901

 

года

 

въ

 

Кассѣ

 

на

 

лицо

 

имѣется:

 

а)

 

наличными

 

деньгами

4499

 

руб.

 

35Ѵз

 

коп.

 

и

 

б)

 

билетами

  

376200

 

рублей.

   

Съ

   

присоеди-

неніемъ-же

 

къ

 

этой

 

суммѣ

 

41950

 

рублей,

 

состоящихъ

 

въ

 

долговыхъ

обязательствахъ

 

Кассѣ,

 

всего

 

въ

 

остаткѣ

 

шгвется

 

422649

 

р.

 

ЗбѴг

 

к.

Примѣчаніе.

 

Наличныя

 

деньги

 

хранятся

 

въ

 

Отд.

 

Госуд.

Банка

 

но

 

книжкѣ

   

безсрочныхъ

   

вкладовъ

   

за

 

№

   

9579

    

и

 

по

книжкѣ

 

Сберегательной

 

Кассы

 

за

 

№

   

30144-мъ,

 

а

 

билеты

 

на-

ходятся

 

въ

 

томъ-же

 

Отдѣленіи

 

на

 

храненіи

  

по

 

роспискамъ

 

за

№№

 

7177,-

 

7251,

  

7611,

  

7820,

 

7945,

 

8189,

 

8438,

   

8845,

   

9804,

10274,

 

10445,

  

11293

 

и

  

11383.

Отъ

 

Екатеринославекаго

 

Епархіальнаго

 

Учи-
лщнаго

 

Совѣта.

Съ

 

1-го -Ноября

 

по

 

31-е

 

Декабря

 

1900

 

г.

 

въ

 

Совѣтъ

 

посту-

пили

 

суммы:

 

отъ

 

свящ.:

 

В.

 

Никитенко

 

22

 

р.

 

80

 

к.;

 

Г.

 

Бѣлинскаго

23

 

р.

 

62

 

к.;

 

прот.

 

Г.

 

Волошинова

 

36

 

р.

 

93

 

к.;

 

свящ.'

 

X.

 

Дмитріева

13

 

р.

 

27

 

к.;

 

прот.

 

В.

 

Александрова

 

43

 

р.

 

40

 

к.,

 

С.

 

Раевскаго

 

33

 

р.

60

 

коп.;

 

благочин.

 

2-го

 

окр.

 

Павлогр.

 

уѣзда

 

2

 

р.

 

20

 

к.;

 

свящ.

С.

 

Лисенковскаго

 

22

 

р.

 

25

 

к.;

 

изъ

 

Губ.

 

Казначейства

 

81

 

р.

 

66

 

к.;

свящ.

 

С.

 

Бѣлановскаго

 

47

 

р.

 

32

 

к.;

 

свящ.

 

I.

 

Харлова

 

58

 

р.

 

64

 

к.;

свящ.

 

I.

 

Пепескула

 

42

 

р.

 

89

 

к.;

 

отъ

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

Пале-

стинскаго

 

Общества

 

200

 

р.;

 

свящ.:

 

А.

 

Скибина

 

17

 

р.

 

61

 

к.;

 

П.

 

Сте-

фановскаго

 

25

 

р.

 

93

 

к.;

 

прот.

 

М.

 

Знаменскаго

 

46

 

р.

 

04

 

коп.;

 

свящ.

Ѳ.

 

Овчаренко

 

20

 

р.

 

57

 

к.;

 

Губ.

 

Казначейства

 

81

 

р.

 

74

 

к.;

 

свящ.

X.

 

Стефановскаго

 

42

 

р.

 

95

 

к., —всего

 

870

 

р.

 

02

 

к.

Просвѣщены

 

св.

 

крещеніемъ:
12-го

 

октября

 

1900

 

года

 

причтомъ

 

Воскресеской

 

Кладбищен-

ской

 

церкви

 

г.

 

Екатеринослава

 

запасный

 

рядовой

 

изъ

 

крестьянъ

Рязанской

 

губерніи,

 

Касимовскаго

 

уѣзда,

 

Татарской

 

волости,

 

дер.

Поляны,

 

магометанинъ

 

Атаулла

 

Хайруменъ,

 

30

 

лѣтъ,

 

съ

 

нарече-

ніемъ

 

имени

 

Николай;
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13-го

 

ноября

 

1900

 

года

 

причтомъ

 

той-же

 

церкви

 

Каиевскій
мѣщанинъ

 

еврей

 

Рувимъ

 

Нохмановъ

 

Зелпксонъ,

 

20

 

лѣтъ,

 

съ

 

наре-

ченіемъ

 

имени

 

Григорій;
26-го

 

ноября

 

1900

 

года

 

цричтомъ

 

Покровской

 

церкви

 

с.

 

Орлов-
щины,

 

Новомосковскаго

 

уѣзда,

 

еврей

 

неизвѣстныхъ

 

родителей

 

Эль,
15

 

лѣтъ,

 

съ

 

нареченіемъ

 

имени

 

Николай;
3-го

 

декабря

 

1900

 

года

 

причтомъ

 

Срѣтенской

 

церкви

 

с.

 

Стру-
ково-Михайловки,

 

она-же

 

Мавроеновка,

 

Екатеринославскаго

 

уѣзда,

австрійско-нодданный

 

еврей

 

Мееръ

 

Абрамовъ

 

Госяеръ,

 

20

 

лѣтъ,

 

съ

нареченіемъ

 

имени

 

Іоаннъ;
10-го

 

декабря

 

1900

 

года

 

причтомъ

 

Соборной

 

Харалампіевской
церкви

 

г.

 

Маріуноля

 

мѣщанинъ

 

еврей

 

Таврической

 

губерніи,

 

Бер-
дянскаго

 

уѣзда,

 

г.

 

Иагайска

 

Гершъ

 

Мовшевъ

 

Рубиновичъ,

 

22

 

лѣтъ,

съ

 

нареченіемъ

 

имени

 

Григорій;
15-го

 

декабря

 

1900

 

года

 

причтомъ

 

Покровской

 

церкви

 

г.

 

Ро-
стова

 

на

 

Дону,

 

Одесская

 

мѣщанка

 

еврейка

 

Брана

 

Лейбова

 

Штам-
меръ,

 

18

 

лѣтъ,

 

съ

 

нареченіемъ

 

имени

 

Юлія;
1-го

 

октября

 

1900

 

года

 

присоединенъ

 

къ

 

православно

 

прич-

томъ

 

Вознесенскаго

 

единовѣрческаго

 

молитвеннаго

 

дома

 

с.

 

Орѣховки,

Славяносербскаго

 

уѣзда,

 

крестьянинъ

 

того

 

же

 

села—старообрядецъ

безпоновщинскаго

 

согласія

 

ЕвфиміЙ

 

Павловъ

 

Лазаревъ,

 

30

 

лѣтъ,

съ

 

оставленіемъ

 

преяшяго

 

имени.

Отъ

 

просвѣщенныхъ

 

св.

 

крещеніемъ

 

и

 

присоединеинаго

 

къ

православію

 

отобраны

 

установлениыя

 

закономъ

 

подписки

 

(ст.

 

25

 

Уст.
Духовн.

 

Коне).

ОБЪЯВЛЕНІЕ.

ВЪ

 

КНИЖНОМЪ

 

СКЛАДѢ

amomea

  

($^s.

  

^ладиміра
(ПРИ

    

ЕКАТЕРИНОСЛАВСКОЙ

   

ДУХОВНОЙ

   

СЕМИНАРІИ)

ПОЛУЧЕНЫ

 

СЛѢДУЮЩШ

 

КНИГИ:

Библія

 

въ

 

картинахъ

 

знаменитаго

 

художника

 

Густава

 

Дорэ,
новое

 

изданіе,

 

ц.

  

3

 

р.

Кедровъ—

 

Пути

 

Промысла

 

Божія

 

въ

 

событіяхъ

 

недавняго

 

про-

шлаго,

 

сборникъ

 

назидательныхъ

 

разсказовъ

 

для

 

внѣбогослужебныхъ

собесѣдованій

 

ц.

 

50

 

к,

Новгородскій —Свыше

 

наказанные

 

нарушители

 

десяти

 

заповѣ-

дей.

 

Книга

 

весьма

 

полезная

 

для

 

бесѣдъ

 

съ

 

иародом*ь,

 

ц.

 

1

 

р.

 

10

 

к.,

новое

 

улучшенное

 

изданіе.

Ѣ



4

 

4

Оболенскій — Критическій

 

разборъ

 

вѣроученія

 

русскихъ

 

сиктан-

товъ-раціоналистовъ.

 

Книга

 

удостоена

 

преміи

 

Митрополита

 

Макарія
и

 

составляетъ

 

необходимое

 

руководство

 

для

 

бесѣдъ

   

съ

  

сектантами.

Получены

   

голоса

 

Пт.

 

Перковнопѣвческаго

 

сборника.

 

Ц.

 

2

 

р.

Получены

 

проповѣди

 

и

 

поученія:

 

Архангельскаго,

 

Богородиц-
каго,

 

Бухарева,

 

Бѣлоросова,

 

Виноградова,

 

Князева,

 

Левашева,

 

Мав-
рицкаго,

 

Нордова,

 

Покровскаго,

 

Русанова,

 

Смирнова,

 

Стратилатова,
Путятина,

 

Дьяченко

 

и

 

др.

Поученія

 

на

 

разные

 

случаи.

 

Цѣна

 

2

 

р.

 

50

 

к.

Служебники

 

и

 

требники

 

самаго

 

малаго

 

формата,

 

карманные.

Цѣна

 

80

 

и

 

60

 

к.

Творенія

 

Оригена

 

ч.

 

I. — О

 

началахъ.

 

Цѣна

 

3

 

р.

Попомаревъ.—Догматическія

 

основы

 

аскетизма.

 

Ц.

  

1

 

р.

 

25

 

к.

Мироносицкій. —Аѳинагоръ.

 

Цѣна

 

1

 

p.

 

50

 

к.

Молчановъ.—

 

Кипріанъ

 

Карѳагенскій.

 

Цѣпа

 

1

 

р.

  

50

 

к.

Лопатинъ.— Ученіе

 

св.

 

Аѳанасія.

 

Дѣна

 

2

 

р.

Архангельска.— Мухамедданская

 

космогонія.

 

Цѣна

 

1

 

р.

 

25

 

к.

Терновскій.— Библейская

 

Географія.

 

Цѣна

 

1

 

р.

  

50

 

к.

Его-же.—Библейская

 

Археологія.

 

Цѣна

 

50

 

к.

Протопоновъ.—

 

Библейскіе

 

факты.

 

Цѣна

 

1

 

р.

Источниковъ.—Религія

 

Зороастра.

 

Цѣна

 

2

 

р.

  

25

 

к.

■4*-

 

Гл.

 

иноюродніе

 

заказчики,

 

высылающіе

 

при

 

выпискѣ

 

книгъ

согласно

 

объявлению

 

склада

 

номинальную

 

стоимость

 

ихъ,

 

упуска-

ютъ

 

изъ

 

вида

 

пересылочные

 

расходы,

 

а

 

потому

 

складъ

 

покориѣтие

просить

 

при

 

высылкгь

 

денегъ

 

за

 

книги

 

впередъ

 

прилагать

 

на

 

пере-

сылку

 

оныхъ

 

приблизительно

 

около

 

20

 

коп.

 

на

 

рубль.

Книжный

 

складъ

 

и

 

контора

 

типографіи

 

открыты

  

по

 

воскреснымъ

 

и

праздничнымъ

 

днямъ

 

отъ

  

11

   

ч.

 

до

 

половины

  

второго.

(gj-QCg^g) -O(Q)

 

<Ъг°-р-

Редакторъ,

 

Секретарь

 

Коясисторіи

 

С.

 

Малиновскгй.

СОДЕРЖАНІЕ:

 

1J

 

Епархіальнын

 

извѣстія.

 

2)

 

Спиеокъ

 

мраздныхъ

 

мѣстъ.

 

3)

 

Отъ
Правленія

 

Пенсіонно-вспомогателыіой

 

Кассы

 

духовенства

 

Екато-
ринославской

 

еиархіи.

 

4)

 

Отъ

 

Екатсршюславскаго

 

Еііархіа.п.наго
Училищнаго

 

Совѣта.

  

5)

  

Иросвѣщены

 

св.

 

креіцсиісмъ

 

6)

 

Объявленіе.

Дозволено

 

цензурою.

 

Екатериноолавъ.

 

20

 

январи

 

1901

 

года.

 

Цензоръ

 

преподава-

тель

 

Семинаріи

 

Вл.

  

Тииетповъ.



ЕКАТЕРИНОСЛАВСКІЯ

ЕПАРХІАЛЫІЫЯ

 

ВЕДОМОСТИ.
ИЗДДНІБ

 

БРАТСТВА

 

СВ.

 

ВЛАДИМИРА

 

ПРИ

 

ДУХОВНОЙ

 

СЕММАРШ.

21

 

Января

 

№

 

3

 

1901

 

года,

-3

 

ОТДЪУІЪ

    

НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

 

S—

ПОУЧЕНІЕ
въ

  

день

   

Рождества

  

Христова.

Слава

 

вь

 

выитихъ

 

Ногу

 

и

 

па

 

земли

мнръ,

 

въ

 

че.ювѣцѣхъ

 

б.іаюволеніе

 

(Лук.

 

2.

14).

Днесь

 

Ангелы

 

съ

 

пастырями

 

Младенца

 

рожденнаго

 

бого-

■лѣпно

 

славословятъ;

 

и

 

нѣтъ,

 

братіе,

 

выше

 

той

 

пѣсни,

 

кото-

рую

 

нынѣ

 

воспѣли

 

Ангелы,

 

а

 

за

 

ними,

 

безъ

 

сомнѣнія,

 

по-

вторили

 

ту-же

 

пѣснь

 

Виолеемскіе

 

пастыри,

 

передали

 

ее

 

пра-

ведному

 

Іоспфу

 

и

 

Пресвятой

 

Дѣвѣ

 

Маріи;

 

пронеслась

 

эта

 

ве-

личественная

 

и

 

божественная

 

пѣснь

 

по

 

всему

 

міру

 

п

 

будетъ

она

 

повторяться

 

среди

 

хрястіаиъ

 

до

 

скончапія

 

вѣка,

 

ибо, —

что

 

содержитъ

 

въ

 

себѣ

 

эта

 

пѣснь?

—

 

Двѣ

 

главныя,

 

великія

 

истины:

 

первую

 

о

 

томъ,

 

что

человѣкъ

 

созданъ

 

для

 

славы

 

Божіей,—

 

это

 

цѣль

 

его

 

жнзнп,

а

 

вторую, —что

 

любовь,

 

мнръ,

 

благоволеніе

 

должны

 

воцариться

на

 

землѣ.

«Прославите

 

Бога

 

въ* тѣлеаьхъ

 

вашихъ,

 

го

 

въ

 

душахъ

 

ва-

шихъ,

 

яже

 

суть

 

Божія»

 

(1

 

Корин.

 

12,

 

4),

 

говорптъ

 

св.

 

ап.

Павелъ.

 

Мы

 

и

 

должны,

 

братіе,

 

прославлять

 

Бога,

 

потому —

что

 

Онъ

 

нашъ

 

Творецъ

 

п

 

Промыслитель.

 

« Позна

 

волъ

 

стя-

жавгиаго

 

го,

 

и

 

оселъ

 

ясли

 

господина

 

своею»

 

(Ис.

 

1,

 

3),

 

а

человѣкъ

 

обязанъ

 

познавать,

 

любить

 

и

 

прославлять

 

своего

Творца;

 

прославлять

 

Бога

 

мы

 

должны

   

не

 

только

   

словами,

 

а
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и

 

дѣламп,

 

всею

 

своею

 

жнзнію.

 

Объ

 

этой

 

нашей

 

обязанности

Спаситель

 

сказалъ:

 

«тако

 

да

 

просвѣтготся

 

свѣтъ

 

вашъ

 

предо

человѣкго,

 

яко

 

да

 

видятъ

 

вагиа

 

добрая

 

дѣла

 

го

 

прославятъ

Отца

 

вашего,

 

иже

 

на

 

небесѣхъ»

   

(Mo.

  

5,

   

16).

Вотъ

 

почему,

 

братіе,

 

ангелы,

 

я;елая

 

научить

 

насъ

 

славо-

словить

 

Бога,

 

пачинаютъ

 

свою

 

пѣспь,

 

при

 

рожденіи

 

Сына

Божія,

 

«Слава

 

въ

 

вышнихъ

 

Богу!».

 

Это

 

ихъ

 

обязанность,

это

 

ихъ

 

жизнь — всегда

 

славословить

 

Господа

 

и

 

они

 

строго

вьпюлняютъ

 

свою

 

обязанность:

 

то

 

они

 

немолчно

 

взываютъ

предъ

 

престоломъ

 

Болшімъ:

 

«святъ,

 

святъ,

 

святъ

 

Господь

Саваоѳъ:

 

исполнь

 

вся

 

земля

 

славы

 

Его»

 

(Ис.

 

6,

 

3),

 

то

 

про-

славляютъ

 

Бога

 

«неизреченными

 

глаголами,

 

ихъ-же

 

не

 

лѣть

есть

 

человѣку

 

глаголати»

 

(2

 

Кор.

 

12,

 

4).

 

Св.

 

згі.

 

Павелъ

слышалъ

 

ангельское

 

славословіе,

 

когда

 

восхищенъ

 

былъ

 

на

небо;

 

нѣтъ,

 

братіе,

 

па

 

языкѣ

 

человѣческомъ

 

такихъ

 

словъ,

чтобы

 

выразить

 

то

 

состояніе

 

духа,

 

которое

 

наполняетъ

 

чело-

вѣческую

 

душу

 

при

 

аигельскомъ

 

пѣсионѣніи.

 

Св.

 

ангелы

 

же-

лаютъ,

 

чтобы

 

и

 

мы,

 

грѣшные,

 

подражали

 

имъ

 

и

 

прославляли

Бога.

 

—

 

«Слава

 

въ

 

вышнихъ

 

Богу»! — только

 

Богу

 

пріятна

наша

 

слава

 

тогда,

 

когда

 

среди

 

людей

 

царятъ:

 

миръ

 

и

 

любовь

братская.

 

Оставьте-же,

 

братіе,

 

вашу

 

вражду,

 

ваше

 

несогласіе,

ваши

 

распри — св.

 

ангелы

 

съ

 

неба

 

вѣщаютъ

 

вамъ

 

сегодня:

миръ,

 

благоволеніе,

 

братскую

 

любовь.

 

Бпемлите

 

сему

 

святому

вѣщапію

 

въ

 

настоящій

 

радостный

 

день!

 

Если

 

въ

 

мірѣ

 

есть

еще

 

зло,

 

много

 

бѣдъ

 

и

 

несчастій,

 

если

 

льются

 

рѣкой

 

горькія

слезы

 

людскія;

 

то

 

часто

 

только

 

потому,

 

что

 

нѣтъ

 

должнаго

мира,

 

согласія,

 

любви — ни

 

въ

 

семьѣ,

 

ни

 

въ

 

обществѣ,

 

ни

среди

 

отдѣлыіыхъ

 

ыародовъ.

 

Міръ

 

великъ

 

и

 

всѣхъ

 

благъ

 

въ

немъ

 

для

 

всѣхъ

 

достаточно,

 

но

 

люди,

 

какъ-бы

 

не

 

созиаютъ

этого,

 

съ

 

лсадпостію

 

и

 

алчностію

 

тѣснятъ

 

и

 

гонять

 

другъ

друга,

 

ссорятся

 

мел^ду

 

собою,

 

враж,дуютъ,

 

ведутъ

 

убійствеп-

ныя

 

войны....

 

Однако

 

мы

 

зиаемъ,

 

что,

 

со

 

времени

 

яв.іепія

Христа

 

Спасителя

 

въ

 

міръ,

 

многое

 

измѣнилось

 

къ

 

лучшему:

люди

 

познали,

  

что

 

они

 

братья

 

между

 

собой,

 

что

 

любовь,

 

ми-
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лосердіе.

 

кротость, —лучшія

 

украшепія

 

человѣка,

 

и,

 

хотя,

 

та-

кое

 

позыаніе

 

коснулось

 

только

 

еще

 

избранной

 

части

 

человѣ-

чества,

 

но

 

мы

 

вѣримъ

 

Спасителю

 

нашему

 

и

 

Богу,

 

что

 

на^

станетъ

 

время,

 

когда

 

будетъ

 

едино

 

стадо

 

и

 

Единъ

 

Пастырь;

 

тогда

все

 

человѣчество

 

въ

 

братскомъ

 

восторгѣ

 

громко

 

воспоетъ

 

еди-

ными

 

устами

 

и

 

:дшіымъ

 

сердцемъ

 

Славу

 

Богу:

 

«Слава

 

въ

вышнихъ

 

Богу

 

и

 

на

 

земли

 

мгоръ,

 

въ

 

человѣгщхъ

 

благоволеніе»!—г

и,

 

будетъ

 

та

 

слава

 

во

 

вѣки!

 

Амипь.
Священникъ

 

Романъ

 

Петровъ.

Р

 

ъ

 

ч

 

ь
произнесенная

 

на

 

школьно-дѣтскомъ

 

праздникѣ

 

въ

 

с.

 

Чер-

нухино,

 

Слаеяносербскаго

 

уѣзда

 

').

Мм.

 

Г.

 

го

 

Г.

 

и

 

милыя

 

дѣтиі

Привѣтствую

 

васъ

 

съ

 

праздникомъ!

 

Хотя

 

«Елка»

 

въ

наше

 

время

 

и

 

нерѣдкое

 

явленіе,

 

такъ

 

какъ

 

она

 

уже

 

успѣла

«войти

 

въ

 

моду»,

 

почему

 

ее

 

и

 

устраиваютъ

 

вездѣ

 

и

 

всюду:

и

 

въ

 

болыпихъ

 

городахъ,

 

и

 

въ

 

самыхъ

 

пезначительныхъ

 

де-

ревушкахъ,

 

и

 

въ

 

царскихъ

 

дворцахъ,

 

и

 

въ

 

самыхъ

 

скром-

ныхъ

 

семьяхъ,

 

благословенныхъ

 

дѣтьми, —тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

для

насъ

 

и

 

«малыхъ

 

сгохъ»

 

настоящій

 

вечерній

 

праздникъ

 

пред-

ставляетъ

 

явленіе

 

исключительное,

 

и

 

въ

 

высшей

 

степени

 

от-

радное....

 

Съ

 

одной

 

стороны,

 

«исключительное» ,

 

ибо

 

не

 

по-

грѣшу,

 

если

 

скажу,

 

что

 

въ

 

лѣтописиыхъ

 

сказаніяхъ

 

о

 

веси

сегі

 

пастоящій

 

праздникъ

 

является

 

вторымъ

 

2 ),

 

а

 

съ

 

другой, —

сугубо

 

«отрадное»,

 

ибо

 

свидѣтельствуетъ,

 

что

 

и

 

теперь

 

«міръ

не

 

безъ

 

добрыхъ

 

людей»....

 

Благодаря

 

этимъ-то

 

«добрым'ъ

людямъ» — однимъ,

 

подавшимъ

 

свонмъ,

   

во

 

время

    

сказаппымъ

!)

 

<БІлка>

 

въ

 

зданіп

 

земской

 

школы

 

для

 

учащихся

 

сей

 

послѣдней

 

и

 

<жеи-

ской»

 

церковной

 

школы

 

грамоты.

2 )

 

Первый

 

разъ

 

праздникъ

 

былъ

 

устроенъ

 

въ

 

томъ-;ке

 

зданіи

 

и

 

для

 

тѣгь-же

учащихся

 

въ

 

1898

 

году

 

г.

 

земскимъ

 

начальником!.

 

Барономъ

 

Унгврнъ-Штернбертъ

па

 

его

 

лнчныя

 

средства.
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теплымъ

 

словомъ,

 

почпнъ

 

къ

 

устройству

 

настояшаго

 

праздника

 

3 ) г

друтмъ, — матеріалыю

 

поддерлхавшимъ

 

первыхъ

 

и

 

давшимъ

имъ

 

возмолшость

 

съ

 

честію

 

и

 

славою

 

выполнить

 

доброе

 

дѣло

 

4 ),

а

 

третыомъ, — такъ

 

или

 

иначе

 

сочувственно

 

отнесшимся

 

къ

нему

 

5), —благодаря

 

всѣмъ

 

таковымъ,

 

вотъ,

 

и

 

мы

 

имѣемъ

удовольствіе

 

созерцать

 

сію

 

«увѣнчанную

 

и

 

разъубраниую

 

кра-

савицу —.елку»...

Какой-лсе

 

смыслъ

 

и

 

значеніе

 

имѣетъ

 

она? — спросятъ

иные

  

6) .....

Напрасно

 

думаютъ,

 

а

 

тѣмъ

 

болѣе

 

говорятъ

 

иногда,

 

что

«елка» —это

 

праздникъ

 

исключительно

 

и

 

нарочито

 

для

 

дѣтей...

То

 

правда,

 

что

 

«елка»,

 

какъ

 

праздникъ,

 

пріурочеипый

 

къ

 

ве-

ликому,

 

міровому

 

событію

 

Рождества

 

Младенца — Христа,

 

но-

сить

 

ио

 

преимуществу

 

характеръ

 

дѣтскаго

 

торлеества

 

и

 

по-

тому

 

дѣтямъ

 

дается

 

па

 

немъ

 

первое

 

мѣсго

 

и

 

опи-то

 

являются

главными

 

участниками

 

его;

 

но,

 

думается,

 

что

 

общій

 

смыслъ

 

и

зпаченіе

 

ея

 

касаются

 

и

 

насъ

 

далее,

 

пожалуй,

 

въ

 

большей

 

сте-

пени,

 

чѣмъ

 

дѣтей....

Перенесемся

 

на

 

минуту

 

въ

 

былыя

 

времена

 

и

 

далее

 

не

столь

 

отдаленныя

 

отъ

 

насъ....

 

По

 

извѣстіямъ,

 

сохранившимся

отъ

 

нихъ,

    

«елка»

  

для

   

участнпковъ

   

ея

 

служила

   

символомъ

3 )

  

Ипиціатива

 

его

 

принадлежать

 

учителю

 

и

 

учителышцѣ

 

мѣстныхъ

 

школъ:

земской — Н.

 

Самойлову,

 

церковной — М.

 

Петровой

 

и

 

учителю

 

с.

 

Городища

 

С.

 

Ѳе-

дотову.

4 )

  

Попечительницей

 

мѣстной

 

«жёнскбіЬ

 

церковной

 

школы,

 

женой

 

полковника

Л.

 

В.

 

Булацель

 

были

 

присланы:

 

красивое

 

дерево,

 

значительная

 

часть

 

украшеній

его,

 

36

 

паръ

 

шерстяныхъ

 

чулковъ

 

ві

 

подарокъ

 

учеиицамъ

 

школы,

 

2

 

куля

 

бѣлыхъ

пряниковъ,

 

куль

 

орѣховъ

 

и

 

рожковъ.

 

По

 

подписному

 

листу

 

собрано

 

20

 

руб..

 

на

 

ко-

торые

 

иріобрѣтены

 

лзящныя

 

уирашенія

 

елки

 

и

 

книжки

 

въ

 

числѣ

 

75

 

экземпляровъ,

 

для.

раздачи

 

лучшимъ

 

ученикамъ

 

и

 

ученицамъ

 

школъ;

 

на

 

гостинцы

 

ученикамъ

 

земской

школы,

 

по

 

распоряжение

 

г.

 

земскаго

 

начальника

 

М.

 

А.

 

Унгернъ-ИІтербергъ,

 

сель-

скимъ

 

старостою

 

было

 

отпущено

 

10

 

рублей.

8)

 

Разумѣемъ

 

потрудившихся

 

надъ

 

изготов.іеніемъ

 

нѣкоторыхъ

 

украшеній

 

и

производствомъ

 

самаго

 

украшенія

 

елки,

 

а

 

также

 

.гостей,

 

почтившихъ

 

своимъ

 

при-

сутствіемъ

 

праздникъ.

в )

 

О

 

происхождении

 

обычая

 

украшать

 

роікдественскую

 

елку

 

была

 

прочитана

ученицей

 

церковной

 

школы

 

довольно

 

интересная

 

легенда

 

по

 

книжісѣ

 

извѣстнаго

 

из-

дателя

 

Ив.

 

Преображенскаго.
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братской

 

любви

 

и

 

единеиія.

 

Участники

 

собирались

 

тогда

 

во-

кругъ

 

елки

 

тѣсной

 

и

 

дружной

 

семьей,

 

наслаладались

 

чте-,

ніемъ

 

разсказовъ

 

о

 

Ролэдествѣ

 

Іисуса

 

Христа,

 

пѣли

 

прилич-

ные

 

празднику

 

гимны

 

и

 

пѣсни,

 

подарки

 

раздавались

 

не

 

од-

нимъ

 

только

 

дѣтямъ:

 

вмѣстѣ

 

съ

 

послѣднимн

 

ихъ

 

получали

 

бѣд-

няки

 

и

 

всѣ

 

вообще

 

обездоленные....

 

Во

 

дни

 

елочныхъ

 

тор-

жествъ

 

двери

 

каладаго

 

дома

 

гостепріимно

 

раскрывались

 

для

всѣхъ

 

«сирыхъ»

 

и

 

голодныхъ....

 

Очевидно,

 

что

 

въ

 

тѣ

 

вре-

мена

 

слова

 

небесной

 

пѣсии,

 

воспѣтой

 

ангелами

 

въ

 

дивно-

таинственную

 

ночь

 

Ролсдества

 

въ

 

ясляхъ

 

Младенца-Христа,

принесшаго

 

съ

 

Собой

 

на

 

землю

 

высшіе

 

дары

 

неба,—

 

«слава

въ

 

вышнихъ

 

Богу

 

и

 

на

 

землѣ

 

мюръ,

 

въ

 

человѣцѣхъ

 

благово-

леніе», — чуднымъ

 

аккордомъ

 

звучалп

 

въ

 

сердцахъ

 

людскихъ

 

и

отражались

 

въ

 

хргостганскихъ

 

дѣлахъ

 

братства,

 

любви

 

и

 

ми-

лосердия...

 

II

 

если

 

когда,

 

то

 

именно

 

во

 

дни

 

праздника

 

«рож-

дественской

 

елки»

 

всѣ

 

участники

 

ея

 

были-— одна

 

семья

 

и

 

все

у

 

нихъ

 

было

 

одно....

 

Въ

 

пзше-лге

 

время,

 

когда

 

способы

 

бла-

готворительности

 

и

 

взаимопомощи

 

развились

 

(относительно,

конечно)

 

разнообразно-— широко

 

и

 

плодотворно,

 

не

 

представ-

ляется

 

необходпмымъ

 

и

 

неотлояшымъ

 

пріурочивать

 

къ

 

елоч-

иымъ

 

празднествамъ

 

дѣла

 

благотворительности

 

«сирымъ»

 

и

«бездомиымъ»,

 

но

 

общій

 

духъ

 

древнихъ

 

елочныхъ

 

торлсествъ —

духъ

 

братства,

 

любви

 

п

 

мирнаго

 

единенія — долліенъ

 

состав-

лять

 

душу

 

и

 

смыслъ

 

и

 

современныхъ

 

елочныхъ

 

торлсествъ

 

и

тѣмъ

 

паче

 

настоящаго

 

торлееетва....

Итакъ,

 

да

 

пребудемъ

 

навсегда

 

всѣ

 

мы

 

мелсду

 

собой

 

и

со

 

всѣми

 

въ

 

мирѣ,

 

любви

 

и

 

едпномыслін!....

Родпвшійся

 

въ

 

Виѳлеемѣ

 

Младенецъ

 

воистину

 

принесъ

съ

 

Собою

 

на

 

землю

 

миръ...

 

Опъ

 

сближалъ

 

людей,

 

а

 

не

 

разъ-

единяла...

 

Сблизимся

 

и

 

всѣ

 

мы

 

п

 

будемъ

 

искать

 

себѣ

 

паче

всего

 

мира,

 

ибо

 

опъ

 

есть

 

залогъ

 

пашей

 

славы

 

какъ

 

здѣсь,

на

 

землѣ,

 

такъ

 

и

 

тамъ,

 

на

 

пебѣ,

  

«въ

 

вышнихъ >-!....

Теперь

 

позвольте

 

обратить

 

вашъ

 

благосклонный

 

взоръ

на

 

нашу

  

«красавицу — елку»...

 

Положеніе

   

ея

 

далеко

   

не

 

нзъ
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плохнхъ;

 

можпо

 

сказать,

 

что

 

оно

 

изъ

 

числа

 

завидиыхъ...

 

Да,

посмотрите,

 

она

 

снизу

 

до

 

верху

 

изящно

 

—

 

нарядна,

 

весело-

игрива,

 

стройна,

 

зелена,

 

бодра....

 

Будемъ-же

 

благодарны

 

ей,

если

 

отъ

 

избытка

 

и

 

щедротъ

 

свопхъ

 

песомпѣиныхъ

 

достоинствъ

она

 

удѣлитъ

 

что

 

пибудь

 

и

 

намъ.

 

А

 

дастъ

 

непремѣпно....

 

Од-

нпмъ,

 

паи

 

паче- же

 

дѣтямъ,

 

собравшимся

 

вокругъ

 

пея,

 

она

 

до-

ставитъ

 

пѣсколько

 

счастливыхъ

 

мииутъ

 

чистой

 

радости;

 

духъ

труженииковъ

 

вообще,

 

а

 

преледе

 

всего — труженниковъ

 

школь-

ныхъ

 

7 )

 

она

 

подниметъ

 

на

 

высоту

 

праздничпаго

 

настроенія,

нѣсколько

 

скрасить

 

сѣреиькій

 

цвѣтъ

 

ихъ

 

монотонной

 

лшзни

и

 

усилитъ

 

подъемъ

 

духа;

 

пныхъ

 

своимъ

 

зелепымъ

 

и

 

молодымъ

видомъ

 

и

 

знакомой

 

обстановкой,

 

быть

 

можетъ,

 

она

 

унесетъ

къ

 

давно

 

минувшпмъ

 

днямъ

 

золотого,

 

незабвепнаго

 

дѣтства

 

и

иавѣетъ

 

па

 

нихъ

 

его

 

дорогія

 

впечатлѣнія

 

и

 

свѣтлыя

 

грезы;

всѣхъ-же

 

насъ

 

она

 

бодритъ,

 

веселптъ

 

своимъ

 

лшзнерадостнымъ

видомъ...

 

Не

 

правда-ли,

 

созерцая

 

сію

 

«нарядпицу — красу»,

 

и

нашъ

 

духъ

 

точно

 

бьется

 

въ

 

нашемъ

 

тѣлѣ,

 

забывая

 

всѣ

 

не-

взгоды

 

своей

 

лшзни...

 

Не

 

убилъ

 

елку

 

морозь,

 

не

 

бросила

 

она

своего

 

зелеиаго

 

наряда

 

предъ

 

угрозами

 

«студенной

 

зимы»,

 

но

стойко— величаво

 

и

 

бодро

 

вынесла

 

она

 

тяжелую

 

борьбу

 

съ

морозомъ

 

и

 

по

 

прелшему

 

весел

 

итъ

 

нашъ

 

глазъ

 

своею

 

мягкой

зеленью...

 

Не

 

даетъ-ли

 

она

 

и

 

намъ

 

урока

 

стойкости

 

и

 

тер-

пѣнія

 

въ

 

буряхъ

 

житейскихъ

 

и

 

при

 

надвигающейся

 

съ

 

каж-

дымъ

 

днемъ

 

и

 

часомъ

 

зимѣ

 

нашей

 

лшзни —старости^..-.

 

Да,

старѣясь

 

съ

 

годами

 

тѣломъ,

 

будемъ

 

молодѣть

 

душой

 

и

 

серд-

цемъ....

 

Не

 

забудемъ

 

священныхъ

 

завѣтовъ

 

свѣтлой,

 

храброй

юности,

 

когда

 

лшлось

 

съ

 

паделэдой

 

благодатной,

 

думалось

 

съ

вѣрой

 

легко

 

и

 

обильпо,

 

все

 

дѣлалось

 

съ

 

любовыо,

 

съ

 

охотой...

Счастливая

 

пора!

 

То

 

пора

 

стоящей

 

предъ

 

нами

 

елки....

 

Но

 

и

на

 

срединѣ

 

лѣтъ

 

нашей

 

лшзни,

 

и

 

на

 

склопѣ

 

ея

 

будемъ

 

ды-

шать

 

все

 

той-же

   

здоровой,

   

свѣлсей,

    

«елочной»

   

атмосферой,

7)

 

Помимо

 

названныхъ,

 

<на

 

елкѣ>

 

присутствовали

 

учительницы:

 

церковно-

приходской

 

с.

 

Городища

 

В.

 

Тараоьева,

 

и

 

школъ

 

грамоты

 

Ново-Георгіевской — Л.

Аотъ

 

и

 

Рыловской — Г.

 

Константинова

 

и

 

второй

 

учитель

 

мѣстной

 

земской

 

школы

Й.

 

Рѣдькинъ.
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какой

 

дышемъ

 

теперь,

 

въ

 

подъемѣ

 

духа....

 

Пусть

 

воодушев-

ляютъ

 

насъ

 

всегда

 

и

 

всюду

 

лучшія

 

чувства

 

нашего

 

сердца

 

и

лучшія

 

думы

 

ума:

 

братство,

 

миръ,

 

иезлобіе

 

и

 

посильное

 

слу-

л;еніе

 

меньшему

 

брату!...

 

Итакъ,

 

еще

 

разъ,

 

«въ

 

разгарѣ

 

мощ-

ной

 

силы

 

духа»,

 

привѣтствую

 

съ

 

праздникомъ

 

«ликующей

елки»,

 

который

 

сейчасъ

 

и

 

начнется

 

иѣпіемъ

 

нашего

 

парод-

наго

 

гимна

  

«Боже,

 

Царя

 

храни»!!!....

Священнішъ

 

Л.

 

Ю.

  

ТерлецкііС.

Къ

 

вопросу

 

о

 

тѣлесномъ

 

развитіи

 

дѣтей

 

школьнаго
возраста.
Окоичапіе

 

*).

Что

 

сказано

 

нами

 

относительно

 

гимнастических!,

 

упраж-

непій,

 

то

 

можетъ

 

быть

 

отнесено

 

и

 

къ

 

дѣтскимъ

 

пграмъ.

 

Мы

не

 

знаемъ

 

ни

 

одной

 

дѣтской

 

игры,

 

которая-бы

 

развивала

 

равно-

мѣрно

 

всѣ

 

части

 

организма

 

ребенка,

 

равно

 

какъ

 

и

 

взятое

само

 

по

 

себѣ

 

отдѣлыюе

 

гимнастическое

 

упражнение

 

не

 

дости-

гаетъ

 

той-же

 

цѣли,

 

т.

 

е.

 

равномѣрнаго

 

развитія

 

тѣ.та

 

ребенка.

Если

 

разсмотрѣть

 

характеръ

 

игръ,

 

какія,

 

обьп;повенпо,

 

прак-

тикуются

 

между

 

дѣтьмп,

 

то

 

можно

 

замѣтить,

 

что

 

каждая

 

нзъ

нпхъ

 

имѣетъ

 

свою

 

характерную,

 

воспитательную

 

особенность:

одна

 

игра

 

учптъ

 

прыгать,

 

другая

 

бѣгать.

 

'

 

третья

 

развпваегь

глазомѣръ,

 

четвертая

 

пріучаетъ

 

къ

 

проворству

 

и

 

смѣлостя г

пятая

 

къ

 

хладнокровію,

 

шестая

 

упралаіяетъ

 

руки

 

и

 

т.

 

д.

 

Но

чтобы

 

каждая

 

игра

 

достигала

 

своей

 

цѣлп,

 

необходимо

 

благо-

разумное

 

руководство

 

въ

 

этомъ

 

с.тучаѣ

 

со

 

стороны

 

взрослыхъ.

Нѣкоторые

 

педагоги

 

стоять

 

за

 

«свободный

 

дѣйствія

 

игры»

 

п

такимъ

 

только

 

играмъ

 

прпдаютъ

 

воспитательное

 

значепіе.

 

Но

какъ

 

понимать

 

«эту

 

свободу»

 

дѣтей

 

въ

 

играхъ!

 

Если

 

ее

 

по-

пимать

 

такъ,

 

что

 

участіе

 

взрослыхъ

 

въ

 

дѣтскпхъ

 

нграхъ

 

должпо

быть

 

совершенно

 

устранепо,

 

и

 

дѣти.

 

должны

 

быть

 

предостав-

лены

 

самимъ

 

себѣ,

   

то

   

мы

 

съ

   

такимъ

   

понпманіемъ

   

свободы

•

   

«)

 

См.

 

№

 

2.
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дѣтей

 

въ

 

играхъ

 

согласиться

 

не

 

можемъ,

 

и

 

вотъ

 

почему.

Дѣти,

 

при

 

всей

 

своей

 

кажущейся

 

находчивости,

 

вовсе

 

не

 

такъ

изобрѣтательны,

 

какъ

 

калюется.

 

Предоставленные

 

себѣ,

 

особен-

но

 

въ

 

обществѣ

 

мпогпхъ

 

дѣтен,

 

они

 

легко

 

отдаются

 

своимъ

дурнымъ

 

ипстппктамъ

 

и

 

даютъ

 

поводъ

 

къ

 

такимъ

 

столкнове-

ніямъ,

 

который

 

не

 

должны

 

быть

 

допускаемы.

 

Въ

 

присутствіи

взрослыхъ

 

игры

 

дѣтей

 

идутъ

 

стройнѣе,

 

не

 

переходятъ

 

въ

 

без-

смысленную

 

кутерьму,

 

въ

 

запальчивые

 

споры

 

о

 

мелочахъ,

 

и

всѣ

 

иедоразумѣыія

 

рѣшаются

 

гораздо

 

скорѣе

 

и

 

спокойпѣе;

дѣти

 

лучше

 

владѣютъ

 

собою

 

и

 

пріучаются

 

къ

 

сдерлсанности

 

и

учтивости.

 

Накопецъ,

 

дѣти

 

въ

 

присутствіи

 

взрослыхъ

 

играютъ

охотнѣе.

 

Къ

 

этому

 

надо

 

присовокупить

 

еще

 

и

 

то

 

обстоятель-

ство,

 

что

 

иѣкоторыя

 

игры

 

по

 

своему

 

характеру

 

таковы,

 

что

требуютъ

 

отъ

 

дѣтей

 

достаточно

 

развитой

 

физической

 

силы.

Отсюда,

 

если

 

ребенокъ

 

стаиетъ

 

участвовать

 

(что

 

легко

 

можетъ

случиться

 

безъ

 

надзора

 

взрослыхъ)

 

въ

 

играхъ,

 

превышающнхъ

его

 

силы,

 

то

 

онъ

 

таклсе

 

легко

 

моясетъ

 

повредить

 

своему

 

здо-

ровью,

 

какъ

 

причпнилъ-бы

 

себѣ

 

вредъ

 

въ

 

томъ

 

случаѣ,

 

если-

бы

 

взялся

 

за

 

непомѣриое

 

гимнастическое

 

унражненіе.

 

Что

 

ра-

зумпаго

 

руководства

 

взрослыхъ

 

дѣтскпми

 

играми

 

отрицать

нельзя, —это

 

яспѣе

 

будетъ

 

видно,

 

когда

 

мы

 

разсмотримъ

 

хоть

бѣгло

 

характер'!,

 

иѣкоторыхъ

 

дѣтскихъ

 

игръ.

 

Извѣстно,

 

что

между

 

дѣтьми

 

средняго

 

и

 

особенно

 

высшаго

 

слоевъ

 

общества

въ

 

настоящее

 

время

 

въ

 

большомъ

 

ходу

 

игры

 

и

 

игрушки

 

си-

стемы

 

нзвѣстпаго

 

педагога

 

Фребеля

 

и

 

его

 

нослѣдователей.

 

Эти

игры

 

имѣютъ

 

своею

 

цѣлію

 

опредѣленіе

 

личныхъ

 

свойствъ

 

ре-

бенка,

 

его

 

наклонностей

 

и

 

способностей.

 

Тогда

 

какъ

 

игры,

наприм.,

 

въ

 

«бабки»,

 

«въ

 

мячъ»,

 

игра

 

въ

 

«ярки»,

 

игра

 

въ

«слона»,

 

въ

 

«чехарду»

 

и

 

другія,

 

способствующая

 

развитію

смѣлости,

 

ловкости

 

и

 

вообще

 

чисто

 

физической

 

силы,

 

состав-

ляют!,

 

достояыіе

 

дѣтей

 

низшаго

 

класса

 

общества;

 

такъ

 

назы-

ваемое

 

«интеллигентное великосвѣтское

 

общество»,

 

сколько

 

намъ

извѣстио,

 

смотритъ

 

на

 

эти

 

послѣднія

 

игры

 

подозрительно,

счнтаетъ

 

ихъ

 

слишкомъ

   

грубыми

 

и

 

потому

 

старается

 

(совер-
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шепио,

 

разумѣется,

 

не

 

основательно)

 

предохранить

 

отъ

 

нихъ

своихъ

 

дѣтей,

 

какъ

 

отъ

 

какой-то

 

заразы.

 

Но

 

обратимся

 

Ш

дѣлу.

 

Систему

 

игръ

 

Фребеля,

 

совершенно

 

вѣрную

 

въ

 

своеыъ

основаніи,

 

оставимъ

 

въ

 

настоящее

 

время

 

въ

 

покоѣ,

 

а

 

разсмо-

тримъ

 

самую

 

простую,

 

близкую

 

и

 

сподручную

 

нашимъ

 

дѣтямъ,

игру

 

напр.,

 

въ

 

«мячъ».

 

Эта

 

игра

 

въ

 

«мячъ»

 

сама

 

по

 

себѣ—

очень

 

хорошая

 

и

 

полезная.

 

Въ

 

этой

 

игрѣ

 

кромѣ

 

рукъ

 

упраж-

няются

 

и

 

ноги

 

и

 

пріобрѣтается

 

смѣлость

 

и

 

ловкость.

 

Сначала

ребепокъ

 

бѣлштъ

 

въ

 

паническомъ

 

страхѣ,

 

боясь,

 

чтобы

 

его

не

 

«запятнали»,

 

онъ

 

не

 

наблюдаютъ

 

за

 

своимъ

 

противникомъ,

не

 

умѣетъ

 

слѣдить

 

за

 

его

 

двшкепіями,

 

не

 

умѣетъ

 

увернуться

отъ

 

удара,

 

подскочить

 

или

 

прилечь

 

во

 

время....

 

Но

 

стыдъ

быть

 

«запятнаннымъ»,

 

общія

 

пасмѣшки

 

надъ

 

неповоротливостью

и

 

неуклюжестью,

 

а

 

иногда

 

и

 

ощущеніе

 

боли

 

отъ

 

удара

 

мя*

чемъ,

 

заставляюсь,

 

наконецъ,

 

ребенка

 

понять,

 

въ

 

чемъ

 

сущ-

ность

 

дѣла

 

и

 

усвоить

 

необходимыя

 

тѣлодвижеиія.

 

(Игра

 

въ

мячъ

 

бываетъ

 

различныхъ

 

вндовъ,

 

напр.,

 

игра

 

въ

 

«лапту»,

ярки

 

и

 

друг.

 

Еіто

 

зпакомъ

 

съ

 

игрою,

 

пололшмъ,

 

въ

 

лапту,

тотъ

 

скал^етъ,

 

что

 

ни

 

въ

 

одной

 

дѣтской

 

игрѣ

 

не

 

развивается

такъ

 

ловкость

 

и

 

самообладаніе

 

какъ

 

именно

 

при

 

этой

 

игрѣ

 

въ

лапту).

 

Но

 

какъ-бы

 

на

 

была

 

полезна

 

озиачепная

 

игра

 

въ

мячъ,

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

она

 

не

 

свободна

 

отъ

 

иедостатковъ,

 

осо-

бенно

 

если

 

ею

 

не

 

руководятъ

 

взрослые.

 

Дѣло

 

въ

 

томъ,

 

что

съ

 

этою

 

игрою

 

соединяются

 

неизбѣжныя

 

насмѣшки

 

со

 

сто-

роны

 

болѣе

 

ловкихъ

 

мальчиковъ

 

надъ

 

менѣе

 

умѣлыми,

 

раз-

наго

 

рода

 

остроты,

 

колкости,

 

подстрекательства,

 

а

 

все

 

это

вмѣстѣ

 

взятое

 

легко

 

можетъ

 

возбудить

 

ссору

 

меледу

 

играю-

щими,

 

а

 

отъ

 

ссоры — однпъ

 

шагъ

 

до

 

драки.

 

Такпмъ

 

образомъ,

сама

 

по

 

себѣ

 

полезная

 

игра,

 

безъ

 

благоразумиаго

 

руководства

и

 

надзора

 

взрослыхъ,

 

можетъ

 

привести

 

къ

 

нежелателыіымъ

результатами

 

Тол^е

 

самое

 

доллшо

 

сказать

 

относительно

 

и

 

дру-

гихъ

 

игръ.

Не

 

отрицая

 

въ

 

общемъ

 

извѣстной

  

доли

 

значенія

 

гимиа-

стическпхъ

 

упражиеній

 

п

 

дѣтскпхъ

 

игръ,

   

(до

 

нѣкоторой

 

сте-
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пени,

 

при

 

благоразумпомъ

 

руководствѣ

 

взрослыхъ,

 

способ-

ствующихъ

 

развитію

 

и

 

укрѣпленію

 

силъ

 

ребенка),

 

мы,

 

одпа-

кожъ

 

утверждаемъ,

 

что

 

ни

 

гимнастика,

 

ни

 

игры

 

въ

 

педагоги-

ческомъ

 

отношеиіе

 

вообще

 

1)

 

не

 

могутъ

 

сравняться

 

съ

 

тре-

тьимъ

 

способомъ,

 

самымъ

 

естествениымъ

 

и

 

цѣлесообразпымъ

въ.дѣлѣ

 

развитія

 

и

 

укрѣпленія

 

силъ

 

ребенка.

 

Имя

 

этому

 

пе-

дагогическому

 

средству:

 

«Трудъ

 

физнческій

 

и

 

умственный».

Трудъ

 

имѣетъ

 

великое

 

зиаченіе

 

въ- жизни

 

че.ювѣка:

 

пріучать

къ

 

нему

 

дѣтей — святая

 

обязанность

 

воспитателя.

 

Если

 

дѣтямъ,

какъ

 

мы

 

замѣтили

 

раньше,

 

присуще

 

стремленіе

 

къ

 

дѣятель-

ности,

 

къ

 

двплсенію,

 

то

 

не

 

лучше-лп

 

унотребить

 

это

 

стремле-

ние

 

для

 

цѣлей

 

тѣсио

 

связаныыхъ

 

съ

 

дальнѣйшею

 

жизнію

 

са-

мнхъ-л;е

 

дѣтеи?

 

Вѣдь,

 

гимнастическія

 

упражиепія,

 

а

 

равно

 

и

игры,

 

на

 

которыя

 

въ

 

изобиліи

 

расходуется

 

естественное

 

вле-

чете

 

ребенка

 

къ

 

деятельности,

 

суть

 

ничто

 

иное,

 

какъ

 

забава,

развлеченіе

 

2),

 

не

 

имѣющее,

 

по

 

сознапіго

 

сампхъ-же

 

педаго-

говъ,

 

равно

 

никакого

 

отношенія

 

къ

 

жизни.

Что

 

фпзическій

 

трудъ

 

пеобх-одимъ

 

для

 

развитія

 

и

 

под-

держания

 

въ

 

тѣлѣ

 

человѣка

 

силъ,

 

здоровья,

 

и

 

'вообще

 

фпзи-

ческихъ

 

способностей, — этого

 

доказывать

 

нѣтъ

 

надобности.

Точно

 

таюке

 

нѣтъ

 

нулады

 

доказывать,

 

что

 

физическій

 

трудъ

развиваетъ

 

силы

 

ребенка

 

правильпѣе

 

и

 

равномѣрпѣе,

 

чѣмъ

гпмнастпка

 

п

 

игры.

 

Если

 

гимнастическія

 

упражненія,

 

какъ

 

мы

видимъ,

 

имѣютъ

 

свои

 

недостатки,

 

то

 

о

 

трудѣ

 

надо

 

сказать,

что

 

онъ

 

совершенно

 

свободенъ

 

отъ

 

этихъ

 

недостатковъ,

 

ра-

зумѣется,

 

подъ

 

тѣмъ

 

условіемъ,

 

когда

 

онъ

 

не

 

превышаете

силъ

 

ребенка.

 

Дѣти,

 

какъ

 

извѣстно,

 

обпарулсиваютъ

 

стремле-

піе

 

къ

 

труду:

 

они

 

очень

 

любятъ

 

работать,

 

посильно

 

помогая

старшимъ

 

и

 

когда

 

видятъ

 

въ

 

работѣ

 

цѣль.

 

Не

 

надо

 

только

иамѣренио

 

задерясивать

 

это

 

стремленіе

 

изъ

 

боязни,

 

что

 

дѣти

или

 

яерепачкаютсь,

 

или

 

оцарапаютъ

 

себѣ

 

руки,

 

и

 

тогда

 

легко

!)

 

А

 

при

 

тѣлесномъ

 

развитіи

 

въ

 

частности.

2 )

 

Не

 

всегда,

 

особенно

 

при

 

неправильной

 

постановкѣ

 

дѣ.іа.

 

достигающее

 

даже

и

 

этой

 

цѣли.
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молено

 

замѣтить

 

благотвориыя

 

послѣдствія

 

труда.

 

Недаромъ

 

въ

настоящее

 

время

 

добрыми

 

педагогами

 

настойчиво

 

проповѣдуется

мысль

 

объ

 

устройствѣ

 

ремесленпыхъ

 

и

 

земледѣ.іьческихъшколъ.

Цѣль

 

этихъ

 

школъ,

 

конечно,

 

состоитъ

 

не

 

въ

 

томъ

 

только,

чтобы,

 

развить

 

физическія

 

силы

 

дѣтей

 

и

 

удовлетворить

 

ихъ

естественному

 

стремление

 

къ

 

деятельности,

 

напротивъ,

 

цѣль

эта

 

простирается

 

гораздо

 

дальше.

 

Одипъ

 

изъ

 

воспитателей

земледѣльческой

 

школы

 

въ

 

Ирландіи

 

(Крейгъ)

 

слѣдующимъ

образомъ

 

отзывается

 

о

 

значеніп

 

труда

 

умствепиаго

 

и

 

физнче-

скаго:

 

«Я

 

нахолсу,

 

говоритъ

 

сказанный

 

воспитатель,

 

что

 

са-

мый

 

дѣйствительпый

 

дѣятель

 

въ

 

воспитаніи

 

нравствепных'ь

привычекъ

 

молодыхъ

 

людей

 

есть

 

физическій

 

трудъ,

 

иепремѣппо

перемежающейся

 

съ

 

умствеипымъ

 

упражпеиіемъ»

 

J).

 

«А

 

Гиппо

доказываетъ,

 

что

 

въ

 

Соединеипыхъ

 

Штатахъ

 

ремесленный

школы

 

устрояются

 

съ

 

нѣлію

 

дать

 

учепикамъ

 

возможность

 

че-

стно

 

трудиться

 

въ

 

жизни

 

и

 

зарабатывать

 

кусокъ

 

хлѣба».

 

«Мо-

лодые

 

люди,

 

говоритъ

 

онъ,

 

пзучающіе

 

въ

 

Итакскомъ

 

универ-

ситетѣ

 

высшую

 

математику,

 

философію

 

или

 

исторію,

 

нисколько

не

 

краснѣя,

 

проводятъ

 

нѣсколько

 

часовъ

 

въ

 

мастерскнхъ,

 

чтобы

честно

 

заработать

 

въ

 

нихъ

 

необходимыя

 

деньги

 

для

 

пріобрѣ-

тенія

 

того

 

знанія,

 

которое

 

впослѣдствіи

 

приведетъ

 

ихъ,

 

быть

можетъ,

 

къ

 

самымъ

 

высокнмъ

 

долленостямъ

 

въ

 

государстве»

 

*).

Важенъ

 

физическій

 

трудъ,

 

не

 

менѣе

 

важенъ

 

и

 

трудъ

 

уметен-

ный.

 

«Мпогіе,

 

замѣчаетъ

 

иашъ

 

родной

 

педагогъ

 

К.

 

Д.

 

Ушин-

скій,

 

сомнѣваются

 

въ

 

зпаченіп

 

умствепнаго

 

труда

 

и

 

думаютъ,

что

 

этотъ

 

трудъ

 

вредно

 

дѣйствуетъ

 

на

 

органпзмъ, — что

 

совер-

шенно

 

неправильно».

 

Вредеш.

 

только

 

чрезмѣриый

 

умственный

трудъ,

 

но

 

и

 

чрезмѣрный

 

фпзическій

 

трудъ

 

разрушительно

 

дѣй-

ствуетъ

 

на

 

тѣло.

 

«Однако-же,

 

продолжаетъ

 

тотъ-же

 

достопо-

чтенный

 

педагогъ,

 

можпо

 

доказать

 

мнолсествомъ

 

прнмѣровъ,

что

 

бездѣйствіе

 

душевныхъ

 

способностей

 

и

 

при

 

фнзическомъ

трудѣ

 

оказываетъ

 

вредное

 

вліяніе

   

на

 

тѣло

 

человѣка.

 

Это

 

не-

!)

 

«ІІсторін

 

Ролагайской

 

землѳдѣльческой

 

асеоп,іаціи>

 

Вплыіыъ-ІІэръ.

2 )

 

«Обществ,

 

образов,

 

въ

 

Соедин.

 

Штатахъ>

 

Гиппо.
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однократно

 

было

 

замѣчено

 

па

 

тѣхъ

 

фабрикахъ,

 

на

 

которыхъ

работники

 

являются

 

дополиеніями

 

машины,

 

такъ

 

что

 

занятіе

ихъ

 

не

 

требуетъ

 

почти

 

никакого

 

усилія

 

мысли»

 

').

 

Это

 

яв-

леиіе

 

помянутый

 

педагогъ

 

объясняетъ

 

тѣсною

 

связью

 

между

душою

 

человѣка

 

и

 

тѣломъ;

 

тѣлесный

 

организмъ

 

нашъ

 

при-

способленъ

 

не

 

только

 

для

 

тѣлесной,

 

но

 

и

 

для

 

духовной

 

жизни

нашей.

 

Отсюда

 

и

 

выходитъ,

 

что

 

умственный

 

трудъ,

 

приводя

въ

 

дѣйствіе

 

нервную

 

систему,

 

дѣйствуетъ

 

благотворно

 

на

 

об-

ращеніе

 

крови

 

и

 

пищевареніе.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

трудъ

фпзическій

 

и

 

умственный

 

имѣютъ

 

великое

 

значеыіе

 

для

 

всего

человѣка,

 

для

 

всей

 

его

 

лсизни—душевной

 

и

 

тѣлесной.

 

Подь

трудомъ,

 

«по

 

мысли

 

Ушинскаго»,

 

надо

 

разумѣть

 

«свободную

и

 

согласную

 

съ

 

христіанскою

 

нравственностію

 

деятельность

человѣка,

 

на

 

которую

 

опъ

 

рѣшается

 

по

 

безусловной

 

необхо-

димости

 

ея

 

для

 

достиженія

 

той

 

или

 

другой

 

истинно-человѣ-

ческой

 

цели

 

въ

 

жизгш».

 

Только

 

такой

 

трудъ

 

является

 

пря-

мымъ

 

и

 

главнымъ

 

условіемъ

 

развитія

 

и

 

усовершенствования

каждаго

 

отдельнаго

 

человека.

 

Безъ

 

этого

 

труда

 

«человѣкъ

 

не

молеетъ

 

идти

 

впередъ,

 

не

 

можетъ

 

оставаться

 

на

 

одномъ

 

мѣсте;

но

 

долл;енъ

 

идти

 

иазадъ»

 

2 ).

 

Истинпый

 

трудъ,

 

согласный

 

съ

христіаискою

 

нравствеппостію,

 

слулштъ

 

условіемъ

 

благососто-

янія

 

не

 

только

 

отдельнаго

 

лица,

 

по

 

и

 

целаго

 

общества

 

и

всего

 

вообще

 

человечества.

 

Трудъ

 

не

 

есть

 

бремя,

 

налолсенпое

на

 

человека

 

за

 

грѣхъ,

 

какъ

 

мпогіе

 

думаютъ,

 

но

 

необходимая,

прпролэденная

 

потребность

 

человѣка

 

и

 

условіе

 

всяческаго

 

его

развитія

 

и

 

усовергаенствовапія.

 

Еще

 

до

 

паденія

 

человѣка

Господь

 

призываетъ

 

его

 

на

 

труды

 

среди

 

райской

 

жизни.

 

«И

взя

 

Господь

 

Богъ

 

человѣка

 

его-оюе

 

созда,

 

повѣствуетъ

 

Быто-

писатель,

 

и

 

введе

 

его

 

въ

 

рай

 

сладости,

 

дѣлати .

 

его

 

и

 

хра-

нити»

 

(Быт.

 

2,

 

15).

 

Въ

 

этомъ

 

«делапіи»

 

въ

 

раю

 

и

 

хране-

ніи

 

его

 

и

 

заключается

 

заповѣдь

 

Болгія

 

о

 

трудѣ

 

первому

 

чело-

веку,

 

а

 

въ

 

лицѣ

 

ого,

 

и

 

всему

 

человечеству.

 

Смыслъ

 

заповеди

1)

  

Ушинскій

 

«Собраніе

 

педагогич.

 

сочиненій»

 

стр.

 

157.

2 )

  

Собр.

 

педагог,

 

соч.

 

Ушинскаго.
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Божіей

 

понятенъ:

 

безъ

 

труда

 

человькъ

 

погибъ-бы

 

при

 

самыхъ

счастливыхъ

 

естествепныхъ

 

условіяхъ

 

своей

 

лсизни.

 

Все,

 

что

только

 

пріобрелъ

 

человекъ

 

и

 

чего

 

онъ

 

добился,

 

есть

 

прямой

результагь

 

труда.

 

Подчинепіе

 

природы

 

человеку

 

и

 

преобразо-

ваніе

 

ея

 

въ

 

ин'тересахъ

 

человеческаго

 

духа

 

достигается

 

и

пріобрѣтается

 

трудомъ.

 

Отсюда-то

 

и

 

выходитъ,

 

что

 

«христіа-

нинъ»

 

и

 

«самый

 

деятельный

 

человекъ» — попятія,

 

не

 

отде-

лимый

 

другъ

 

отъ

 

друга.

 

Христіанство

 

въ

 

такой

 

степени

 

на-

стойчиво

 

требуетъ

 

отъ

 

каждаго

 

человека

 

любви

 

къ

 

труду,

 

что

нетрудящагося

 

обрекаетъ

 

на

 

голодную

 

смерть,

 

считая

 

его

 

не

достойнымъ

 

ѣсть.

 

« Сіе

 

завѣщавахомъ

 

вамъ,

 

говоритъ

 

св.

 

Ано-

столъ,

 

яко

 

аще

 

кто

 

не

 

хощетъ

 

дѣлати

 

ниже

 

да

 

ястъ

 

(2

Солун.

 

3,

 

10).

 

Осповапіе

 

для

 

такого

 

требованія

 

хрнстіапства

заключается

 

въ

 

томч,

 

что

 

только

 

на

 

нстшшомъ

 

христіанскомъ

труде

 

и

 

деятельности

 

членовъ

 

общества

 

утверлсдается

 

обще-

ственное

 

благосостояние.

 

Поэтому,

 

какъ-бы

 

ни

 

былъ

 

обезпе-

ченъ

 

человѣкъ

 

въ

 

матеріальномъ

 

отношеніи,

 

благодаря

 

усло-

віямъ

 

своего

 

происхолчденія

 

отъ

 

богатыхъ

 

родителей,

 

своего

общественнаго

 

полол;енія

 

и

 

т.

 

д.,

 

онъ

 

обязапъ

 

трудиться

 

для

общества

 

въ

 

той

 

или

 

другой

 

сфере

 

деятельности

 

и

 

приносить

обществу

 

посильную

 

пользу,

 

увеличивая

 

его

 

благосостояние.

Съ

 

христіанской

 

точки

 

зрѣнія,

 

всякій,

 

кто

 

не

 

трудится

 

по

мере

 

своихъ

 

силъ,

 

ул;е

 

вредитъ

 

обществу,

 

ибо

 

тутъ

 

прогля-

дываетъ

 

его

 

желаніе

 

прожить

 

на

 

чужой

 

счетъ.

 

Отрасли

 

че-

ловеческаго

 

труда

 

необозримы,

 

и

 

потому

 

всякій

 

человекъ,

особенно

 

если

 

онъ

 

раньше

 

подготовленъ

 

къ

 

труду

 

посредст-

вомъ

 

воспитанія,

 

найдетъ

 

для

 

себя

 

возможнымъ

 

приложить

и

 

свои

 

личныя

 

силы

 

къ

 

общей

 

работѣ

 

человечества

 

и

 

послу-

жить

 

его

 

духовному

 

и

 

матеріальному

 

благу.

 

Когда

 

въ

 

обще-

стве

 

не

 

находится

 

ни

 

одного

 

человека,

 

который

 

уклонялся

 

бы

отъ

 

труда

 

честнаго

 

и

 

добраго

 

(за

 

нсключеніемъ,

 

разумеется,

слабыхъ

 

и

 

по

 

возрасту

 

своему

 

песпособныхъ

 

къ

 

труду),

 

тог-

да

 

въ

 

благосостояпіи

 

этого

 

общества

 

сомневаться

 

нечего:

 

оно

есть

 

плодъ

   

общаго

   

добраго

   

тручнолюбія.

    

«Не

   

недостатонъ.
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говоритъ

 

Ушинскій,

 

бархата,

 

шелку,

 

хлеба,

 

машинъ,

 

вина

 

по-

губилъ

 

Римъ,

 

Испанию,

 

губитъ

 

южные

 

штаты,

 

вырождаетъ

сословія,

 

уничтожаетъ,

 

и

 

лишаетъ

 

нравственности

 

и

 

счастія

многія

 

тысячи

 

людей,

 

а

 

педостатопъ

 

истиннаго

 

христіанскаго

трудолюбія».

 

*).

 

Вотъ

 

правдивыя

 

слова,

 

указывающія

 

па

 

то,

что

 

трудъ

 

действительно

 

слулштъ

 

основою

 

частнаго

 

и

 

обнцаго

благосостояние.

 

ИмгЬя

 

въ

 

виду

 

важное,

 

возвышенно-святое

значение

 

труда

 

въ

 

лшзпп

 

человека,

 

не

 

разумнее-ли

 

иоступигъ

педагогъ,

 

если

 

оиъ,

 

вместо

 

того,

 

чтобы

 

расходовать

 

естествен-

ную

 

потребность

 

детей

 

къ

 

деятельности

 

на

 

«гимнастику»

 

и

«игры»,

 

пріучитъ

 

ихъ

 

трудиться

 

правильно

 

и

 

честно?...

Трудъ

 

не

 

игра

 

и

 

не

 

забава;

 

онъ

 

всегда

 

серьезенъ

 

и

 

тя-

л;елъ,

 

но

 

зато

 

онъ

 

во

 

сто

 

разъ

 

для

 

лшзпш

 

важігЬе

 

и

 

цепнгЬе,

ч'Ьмъ

 

всякая

 

игра

 

и

 

забава.

По

 

мере

 

возмолшости,

 

мы

 

представили

 

общее

 

положение

дела

 

по

 

вопросу

 

о

 

нрактикуемыхъ

 

сиособахъ

 

т'Ьлеснаго

 

раз-

витая

 

д'Ьтей:

 

дальнейшая

 

его

 

разработка

 

и

 

применение

 

въ

частностяхъ

 

на

 

д'Ьл'Ь

 

предоставляется

 

т'Ьмъ

 

добрымъ,

 

свеяшмъ

силамъ

 

нашихъ

 

трулсенниковъ

 

въ

 

народныхъ

 

школахъ,

 

кото-

рые

 

стоятъ

 

прямо

 

лицомъ

 

къ

 

лицу

 

къ

 

д'Ьлу.

Свящеиникъ

 

Д.

  

Страховскій.

СЕКТАНТСТВО

 

и

 

РАСКОЛЪ.

Открытіе

 

пятаго

 

Евангелія.

(l)ecouverte

 

cl'un

 

cinquieme

 

Evengile.

 

Revue

 

des

 

Revues

 

1900

 

an.

15

  

Semptembre).

Co

 

второй

 

четверти

 

XIX

 

столетия

 

въ

 

ученомъ

 

мір гЬ

 

про-

буяедается

 

особенный

 

интересъ

 

къ

 

изучению

 

древностей

 

Во-

стока.

 

Многие

 

изъ

 

западныхъ

 

учепыхъ

 

и

 

некоторые

 

изъ

 

на-

шихъ

 

отечественныхъ

 

пзучеиію

 

древностей

 

Востонха

 

посвятили

*)

 

Собраніс

 

педагог,

 

соч.

 

стр.

 

154.
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своп

 

лучшие

 

труды.

 

Достаточно

 

назвать

 

имена

 

братьевъ

 

Шам-

поллионовъ

 

(Champollions),

 

Маріетта

 

(Marictte),

 

Липсіуса

 

(Lip-

sius)

 

и

 

изъ

 

наш

 

ихъ

 

отечественпыхъ:

 

преосвящепнаго

 

Порфп-

рія

 

(Успекскаго),

 

архимандрита

 

Антонина,

 

А.

 

Олеснпцкаго,

чтобы

 

убедиться,

 

что

 

изучение

 

древностей

 

Востока

 

стало

 

пред-

метомъ

 

серьезиыхъ

 

паучпыхъ

 

заиіятій.

 

Благодаря

 

этимъ

 

науч-

ньимъ

 

изыскаипямъ,

 

изъ-подъ

 

развалинъ

 

пирамидъ,

 

гробнпцъ

и

 

дворцовъ

 

были

 

извлечены

 

предметы,

 

относящіеся

 

къ

 

глу-

бокой

 

до-хрпстиансіѵой

 

древности,

 

представляющіе

 

глубокій

научный

 

интересъ.

 

Были

 

сделаны

 

иеолшдаппыя

 

открытія,

 

от-

носящіяся

 

Ш

 

библейскимъ

 

древпостямъ

 

Ветхаго

 

и

 

Новаго

Завета.

 

Между

 

этими

 

последними,

 

несомненно,

 

займетъ

 

вы-

дающееся

 

место

 

открытие

 

сделанное

 

профессорами

 

Страсбург-

скаго

 

университета

 

Шпигельбергомъ

 

(Spiegelberg),

 

Шмидтомъ

(Schmidt)

 

н

 

Адольфомъ

 

Якоби

 

(Adolphe

 

Iacoby).

 

Мы

 

разумеемъ

папирусы,

 

пріобретепные

 

весною

 

1899

 

г.

 

отъ

 

купцовъ

 

изъ

Каира

 

Страсбургсиюю

 

библиотекою,

 

ига

 

высоіюе

 

значеніе

 

-ко-

торыхъ

 

для

 

науки

 

впервые

 

указали

 

названные

 

ученые.

 

Напи-

санные

 

на

 

коптскомъ

 

языкѣ

 

названные

 

папирусы

 

заключают?,

въ

 

себ?ъ

 

слова

 

Інсуса

 

Христа,

 

сказанныя

 

ученикамъ

 

въ

 

Геѳ-

смманскомъ

 

саду

 

го

 

новое

 

описаніе

 

событій,

 

проитіедшихъ

тамъ

 

въ

 

ночь

 

предангя

 

Іудою

 

Господа;

 

нѣкоторыя

 

строки

второго

 

папгсруса

 

относятся

 

къ

 

событію

 

воскресенія

 

Господа.

По

 

миепію

 

названныхъ

 

страсбургскихъ

 

профессоровъ,

 

папи-

русы

 

представляютъ

 

собой!

 

отрывки

 

утеряннаго

 

Евангелія,

упоміпппаиія

 

о

 

которомъ

 

сохранились

 

въ

 

твореніяхъ

 

некото-

рыхъ

 

отцовъ

 

Церквп,

 

напр.,

 

св.

 

Ипполита,

 

св.

 

Епифаиія,

 

а

также

 

Орпгеипа,

 

бл.

 

Іеропима

 

и

 

у

 

греческаго

 

историка

 

Ѳео-

фплакта.

 

Тщательнымъ

 

изученіемъ

 

паппирусовъ

 

устаповленъ

тотъ

 

фактъ

 

(проф.'

 

Шмидтъ),

 

что

 

они

 

представляютъ

 

коптский

переводъ

 

съ

 

греческаго

 

Евангелия,

 

относящиеся

 

къ

 

5-іМу

 

веку,

что

 

доказываютъ

 

многія

 

греческія

 

слова,

 

удерлсанпыя

 

въ

 

тек-

сте;

 

самый-лсе

 

греческій

 

подлшшнкъ,

 

съ

 

котораго

 

сд'ьланъ

этотъ

 

переводъ,

  

но

  

мігі.пію

  

изсл'Бдоватслей,

  

относится

 

ко

 

2-му
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в'Ьку.

 

Проф.

 

Якоби

 

приходитъ

 

къ

 

заключепію,

 

что

 

найденные

отрывки

 

составляютъ

 

часть

 

одгіого

 

изъ

 

утерянныхъ

 

Евапгелій,.

которыя

 

въ

 

первенствующей

 

Церкви

 

были

 

известны

 

подъ

 

на-

званиями:

 

«Еваигеліе

 

отъ

 

Евреевъ»,

 

«Евапгеліе

 

отъ

 

Егип-

тянъ»,

 

«Евангеліе

 

Іустина»

 

и

 

др.

 

Несомненно

 

одно,

 

что

 

они

не

 

принадлежать

 

апокрифическимъ

 

евангеліямъ,

 

каковы

 

еван-

гелие

 

12-ти

 

апостоловъ,

 

Ѳомы,

 

Іакова

 

и

 

др.

 

Проф.

 

Яісоби

видитъ

 

въ

 

нихъ

 

отрывки

 

Евангелія

 

отъ

 

Еіиптянъ.

Египетъ

 

въ

 

I — II

 

вв.

 

слуокилъ

 

убелшщемъ

 

для

 

весьма

многихъ

 

христіанъ

 

отъ

 

преследований

 

язычииковъ.

 

Шітъ

 

со-

мненія,

 

что

 

Апостолы

 

не

 

оставили

 

ихъ

 

безъ

 

наставления

 

въ

истинахъ

 

учения

 

I.

 

Христа

 

и

 

написали

 

для

 

нпхъ

 

особое

Евангеліе.

Известию,

 

что

 

арабы

 

дали

 

назваиіе

 

коптовг,

 

туземцамъ

Египта,

 

которые

 

остались

 

верными

 

христіапству

 

и

 

которые

въ

 

то-лсе

 

время

 

сохранили

 

типическія

 

черты

 

древнихъ

 

насель-

никовъ

 

долины

 

Нила.

 

Слово

 

коптъ

 

(Котстси)

 

есть

 

измененное

'Atyu-ToC

 

(египтянинъ),

 

первый

 

слогъ

 

котораго

 

отпалъ.

 

осталь-

ная

 

часть

 

чрезъ

 

отсгЬченпе

 

перешла

 

въ

 

уотст,

 

Gypt,

 

Kypt,

Ко~х.

 

Коптский

 

языкъ

 

къ

 

языку

 

въ

 

эпоху

 

фараоновъ

 

стоитъ

въ

 

тякомъ-же

 

отношепіи,

 

какъ

 

итальянский

 

къ

 

латинсігому.

Коптскій

 

языкъ

 

оставался

 

литературнымъ

 

языкомъ;

 

но

 

вполне

онъ

 

не

 

былъ

 

поглощенъ

 

стихіей

 

арабскаго

 

языка,

 

такъ-каіѵъ

онъ

 

остался

 

богослужебнымъ

 

языкомъ

 

у

 

коптовъ— монофизи-

товъ,

 

которые,

 

какъ

 

известно,

 

оставаясь

 

преданными

 

учепію

Евтихія,

 

не

 

смотря

 

на

 

осуждеиіе

 

его

 

на

 

Халкидонскомъ

 

со-

боре

 

(451

 

г.),

 

образовали

 

самостоятельную

 

церковь

 

подъ

управленіемъ

 

патріарха,

 

местопребывание

 

котораго

 

первона-

чально

 

было

 

въ

 

Алепхандрии,

 

а

 

въ

 

настоящее

 

время — въ

Каире.

 

Въ

 

X—XI

 

вв.,

 

когда

 

языку

 

коптовъ

 

угрожала

 

опа-

сность

 

быть

 

поглощеннымъ

 

исламомъ,

 

епископы

 

Іоаннъ

 

и

Аоанасій,

 

чтобы

 

спасти

 

языкъ

 

своего

 

народа,

 

составили

 

грам-

матику

 

и

 

словарь

 

коптскаго

 

языка,

 

которые

 

послулшли

 

Шам-

полліонамъ,

 

ученымъ

 

изсл'Ьдователямъ

 

древностей

 

Египта,

 

клю-
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чемъ

 

къ

 

прочтепію

 

многих*

 

іероглифовъ.

 

Въ

 

пастояицео

 

время

копты

 

представляютъ

 

изъ

 

себя

 

хрнстіанскуга

 

общппу

 

числен-

ностью

 

около

 

400

 

т.,

 

скромно

 

пріютившуюся

 

около

 

своихъ

120-ти

 

храмовъ.

 

Копты

 

встречаются

 

въ

 

северной

 

части

 

Всрх-

ияго

 

Египта,

 

въ

 

об

 

іасти

 

Куфтъ

 

(древиіп

 

Коптъ),

 

въ

 

Лукзоре,

Дендерахе

 

пи

 

др.

По

 

обратимся

 

іп.

 

папирусамъ.

 

Па

 

1-й

 

странице

 

одного

изъ

 

ппхъ

 

находится

 

молитва

 

I.

 

Христа

 

къ

 

Своему

 

Отцу

 

по

содержапію

 

сходная

 

съ

 

молитвою

 

I.

 

Христа

 

въ

 

XVII

 

гл.

Евангелия

 

отъ

 

Іоаниа

 

и

 

изрёчепіе

 

Спасителя

 

о

 

томъ,

 

что

дерево

 

узнается

 

по

 

плодамъ

 

(Мато.

 

VII,

 

Лук.

 

VI,

 

loan.

 

XV).

Возстаповлепіпый

 

проф.

 

Шмпдтомъ

 

текстъ

 

читается

 

такъ:

«.Дерево

 

узнается

 

по

 

(ею)

 

плоду,

 

такъ-что

 

ею

 

цп.нятъ

 

за

его

 

плодъ,

  

потому-что

    

(дерево — лучше),

   

чіьмъ

   

больше

 

пло-

довъ .....

  

Истинно

    

(а\іт^)....

    

дай

   

Мнѣ,

   

Отче

    

Мой,

  

(силу)

твою....

 

что-бы

 

тѣхъ,

 

которые

 

любятъ....

 

Шй

 

Отче,

 

я

 

при-

нялъ

 

вѣнеи,ъ,

 

вѣнецъ

 

за

 

тѣхъ,

 

которые

 

презираемы

 

(въ

 

гіхъ)

смиреиіи

 

(тогда-какъ

 

нптъ

 

равнаю

 

имъ

 

въ

 

мірѣ).

 

Чрезъ

 

кого

князь

 

міра

 

сею

 

нислгроверженъ?

 

Чрезъ

 

Помазанника

 

(Xpiaxo'l).

Кѣмъ

 

разрушены

 

узы

 

смерти?

 

Единороднымъ.

 

Кому

 

принад-

лежитъ

 

могущество?

 

Оно

 

принадлежитъ

 

(Христу).

 

Чрезъ

кого

 

все

 

создано?

 

Чрезъ

 

Перворожденного».

 

*)

 

На

 

обороте

того-же

 

листа

 

находится

 

упомииапіе

 

о

 

молитве

 

I.

 

Христа

 

въ

Саду

 

Геосиманскомъ,

 

сходное

 

съ

 

повествоваиіемъ

 

о

 

семъ

 

со-

бытіи

 

у

 

Map

 

пса

 

XIV,

 

41.

 

Текстъ

 

его

 

следугощій:

 

«Когда

 

Онъ

окончгиъ....

 

Онъ

 

обратился

 

къ

 

наш

 

и

 

сказалъ:

 

приблизился

часъ,

 

когда

 

Я

 

буду

 

взятъ

 

(отъ

 

васъ).

 

Духъ

 

(тсѵги;хя)

 

бодръ

 

къ

воспріятгю

 

истины

 

(resolu

 

a

 

la

 

verite),

 

плоть- немощна.

 

(По-

ждите)

 

и

 

бодріствуйте

 

со

 

Мною.

 

Но

 

мы

 

апостолы

 

плакали,

(когда

 

Онъ

 

намъ)

 

говорило....

 

Не

 

порицагі

 

насъ,

 

Сынъ

 

Пожін.

Что

 

съ

 

нами

 

будетъ?

 

(Іисусъ)

 

отвѣтилъ

 

намъ:

 

не

 

бойтесь,

что

 

Я

 

умру,

 

но

 

(будьте

 

мужественны)

 

it

 

не

 

бойтесь

 

могу-

щества

 

смертгі.

  

Не

 

забывайте

 

того,

    

что

   

Я

 

сказалъ

   

вам?,:

*)

 

Слова

 

въ

 

скобкахъ

 

ьставдены

 

проф.

 

Шмпдтомъ

    

для

 

связи

 

рѣчи.

 

Авторъ.
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какъ

 

Меня

 

преслѣдовали

 

и

 

васъ

 

будутъ

 

преследовать....

 

На

радуйтесь

 

тому,

 

что

 

Я побѣдилъ

 

міръ

 

(КбаройУ*

 

Я

 

имѣю»...,~

Первая

 

страница

 

втораго

 

папируса

 

очень

 

испорчена.

 

Судя

 

по

тому,

 

что

 

сохранилось

 

на

 

ней

 

непспорчеипымъ,

 

она

 

заклю-

чала

 

въ

 

себе

 

бесЪду

 

I.

 

Христа

 

съ

 

учениками

 

по

 

воскресении

изъ

 

мертвыхъ:

 

«Я

 

открылъ

 

вамъ

 

всю

 

славу

 

Мою

 

и

 

сказалъ

вамъ

 

все

 

могущество

 

Мое

 

и

 

тайну

 

(р.оатт]р'.оѵ)

 

вагиего

 

послан-

ничества.

 

h

 

далъ

 

вамъ

 

жизнь

 

Свою...

 

на

 

горгъ....

 

ея ......мо-

гущество».

 

На

 

обсротЬ

 

того-лсе

 

папируса

 

повествуется

 

о

 

вс-

скресеніи

 

Господа:

 

Наши

 

взоры

 

блуждали

 

вездѣ.

 

Мы

 

видѣли

славу

 

Его

 

божества

 

и

 

всю

 

силу

 

Его

 

могущества,

 

Онъ

 

облет

насъ

 

силою

 

Своего

 

посланничества.

 

Они

 

были,

 

какъ....

 

свѣтъ».

Конечно,

 

долгъ

 

ученыхъ —оцепить

 

со

 

всею

 

строгостію

критики

 

научное

 

зпаченіе

 

пазвапнаго

 

открытія,

 

но

 

для

 

хри-

стианина,

 

благогов'ьющаго

 

предъ

 

каждымъ

 

словомъ

 

Нашего

Спасителя,

 

оно

 

является

 

событіемъ

 

глубоко

 

отрадпымъ.

А.

  

Я.

 

Дородницынъ.

ХРОНИКА

 

ЕПАРХІАЛЬНОЙ

 

МИШИ.

Продолженіе

 

*).

VI.

По

 

окончаніи

 

рѣчи

 

о.

 

миссіонера

 

Перетрухшгь

 

всталъ

 

к

началъ

 

говорить.

Перетрухинъ.

 

Въ

 

первой

 

своей

 

рѣчи

 

я

 

не

 

усиѣлъ

 

указать

вамъ,

 

добрые

 

слушатели,

 

тѣхъ

 

свидѣтельствъ,

 

которыя

 

говорятъ

въ

 

пользу

 

нашего

 

старообрядческаго

 

ученія

 

о

 

паденіи

 

въ

 

ересь

всЬхъ

 

еппскоіповъ.

 

Теперь

 

прошу

 

васъ

 

быть

 

внимательнее:

 

я

 

при-

веду

 

вамъ

 

все

 

эти

 

свидетельства.

Первое

 

наше

 

свидетельство

 

гласить:

 

„Вы

 

есте

 

свіътъ

 

миру.

Не

 

моэюетъ

 

градъ

 

укрытися

 

верху

 

юры

 

стоя.

 

Ни

 

воісигаютъ

 

свѣ-

тилытка,

 

и

 

поставляютъ

 

ею

 

подъ

 

спудомъ,

 

по

 

на

 

свѣщниціъ,

 

и

свѣтшпъ

 

всіъмъ

 

иже

 

въ

 

храммнѣ

 

суть".

 

Толиовсшіе.

 

Азъ

 

рече

 

за-

жегохъ

 

св'Ьтъ

 

сердца

 

вашего,

 

п

 

на

 

высотѣ

 

поставихъ,

 

свѣтпти

всемъ:

 

а

 

еже

   

не

   

угаснути

 

благодати

 

сущей

 

ва

 

васъ,

 

на

 

вангемъ

*)

 

См.

 

Да

 

88

 

1900

 

г.
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подвпзѣ

 

будетъ

 

се"

 

(Благов.

 

Еванг.

 

Матѳ.

 

зач.

 

11,

 

л.

 

38

 

и

 

об.).

Господь

 

далъ

 

Своимъ

 

апостоламъ

 

благодать

 

св.

 

Духа,

 

зажегъ

 

ѳѳ

въ

 

нихъ,

 

а

 

угасить

 

или

 

возгрѣвать

 

ее,

 

это

 

уже

 

дѣло

 

самихъ

 

апо-

столовъ:

 

захотятъ — свѣтятъ,

 

а

 

не

 

захотятъ

 

погаснуть —полную

волю

 

Господь

 

имъ

 

далъ.

 

Какъ

 

лее

 

они

 

поступили?

 

Всѣмъ

 

благо-

разумными

 

извѣстно,

 

что

 

при

 

натр.

 

Никонѣ

 

всѣ

 

епископы

 

и

 

по-

гасили

 

свою

 

благодать.

Прочитаемъ

 

второе

 

свидѣтельство;

 

оно

 

находится

 

въ

 

книгѣ

Дѣяній

 

св.

 

Аиостолъ

 

во

 

главѣ

 

20.

 

Аіюстолъ

 

Павелъ

 

говоритъ

 

еии-

скопамъ:

 

„Внимайте

 

убо

 

себѣ

 

и

 

всему

 

стаду,

 

въ

 

немъже

 

васъ

Духъ

 

Святым

 

постави

 

епископы,

 

пасти

 

церковь

 

Господа

 

и

 

Бога,

юже

 

стяжа

 

кровію

 

Своею

 

(ст.

 

28).

 

Это

 

свидѣтельство

 

для

 

васъ,

можетъ

 

быть,

 

ненонятно,

 

такъ

 

я

 

объясню

 

его.

 

Наши

 

противники

всегда

 

увѣряютъ

 

васъ,

 

что

 

церковь

 

безъ

 

епископа

 

быть

 

не

 

можетъ,

что

 

гдѣ

 

нѣтъ

 

епископа,

 

тамъ

 

нѣтъ

 

и

 

церкви.

 

Но

 

такое

 

ихъ

 

ученіѳ

облнчаетъ

 

•

 

an.

 

Павелъ,

 

который

 

учитъ,

 

что

 

и

 

безъ

 

епископовъ

церковь

 

можетъ

 

быть

 

и

 

была:

 

„васъ

 

—

 

еппскоповъ,

 

говоритъ

онъ,

 

Духъ

 

Овятый

 

поставилъ

 

пасти

 

церковь".

 

Значитъ,

 

сна-

чала

 

была

 

церковь

 

безъ

 

епископовъ,

 

а

 

иотомъ

 

къ

 

этой

 

церкви

поставляются

 

епископы:

 

а

 

но

 

сему

 

церковь

 

и

 

безъ

 

епископовъ

 

есть

церковь

 

Господа

 

и

 

Бога,

 

юнее

 

стяжа

 

Онъ

 

кровію

 

Своею.

 

Вотъ

 

вамъ

два

 

свидѣтельства.

 

Приведемъ

 

еще

 

и

 

трѳтіе.

 

Это

 

свндѣтельство

принадлежитъ

 

св.

 

I.

 

Златоусту,

 

который

 

свидѣтельствуетъ

 

сице:

«Діаволъ,

 

коварный

 

изобрѣтатель

 

козней;

 

надѣялся,

 

что

 

погубивъ

(пстинныхъ)

 

пастырей,

 

онъ

 

легко

 

расхитить

 

стадо;

 

но

 

запинаяй

премудрымъ

 

въ

 

коварствѣ

 

ихъ,

 

лселая

 

показать

 

ему,

 

что

 

не

 

люди

управляютъ

 

церковію,

 

но

 

Самъ

 

Онъ

 

пасетъ

 

вездѣ

 

вѣрующихъ

 

въ

Него,

 

понустилъ

 

быть

 

этому,

 

дабы

 

діаволъ

 

видя,

 

что

 

и

 

но

 

истре-

бленіи

 

пастырей

 

благочестіе

 

не

 

уменьшается

 

и

 

проповѣданное

ученіе

 

не

 

истребляется,

 

но

 

еще

 

болѣе

 

возрастаетъ,

 

узналъ

 

изъ

самыхъ

 

дѣлъ,

 

и

 

онъ

 

н

 

всѣ

 

его

 

служители,

 

что

 

наше

 

ученіе

 

не

человѣческое,

 

но

 

снизошло

 

къ

 

намъ

 

съ

 

высоты

 

небесъ,

 

что

 

Вогъ

вездѣ

 

управляете

 

церквами,

 

и

 

что

 

вступающій

 

въ

 

борьбу

 

съ

 

Богомъ

никогда

 

не

 

можетъ

 

остаться

 

побѣдителемъ"

 

(Бес.

 

на

 

разн.

 

случаи

ч.

 

1

 

стр.

 

339).

 

Изъ

 

этихъ

 

словъ

 

св.

 

Златоуста

 

видимъ,

 

что

 

діаволъ

пстребплъ

 

всѣхъ

 

пастырей

 

истинных

 

ь,

 

а

 

благочестіе

 

отъ

 

этого

нисколько

 

не

 

пострадало,

 

не

 

уменьшилось,

 

но

 

наоборотъ,

 

еще

больше

 

возрасло.

 

Чего

 

же

 

намъ

 

послѣ

 

этого

 

особенно

 

много

 

и

заботиться

 

о

 

епископахъ:

 

есть

 

они —хорошо,

 

а

 

нѣтъ, — такъ

 

благо-

честіе

 

отъ

 

этого

 

нисколько

 

не

 

страдаетъ.
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Приведемъ

 

и

 

четвертое

 

свидѣтельство,

 

доказывающее,

 

что

всѣ

 

Апостолы

 

могутъ

 

впадать

 

въ

 

грѣхи,

 

могутъ

 

ногрѣшать.

 

Св.

ан.

 

Іоаниъ

 

Богословъ

 

говоритъ:

 

«аще

 

речемъ,

 

яко

 

грѣха

 

не

 

имамы,

себе

 

прельщаем?,,

 

и

 

истины

 

нѣсть

 

въ

 

иасъ

 

(1

 

поел.

 

1,

 

8).

 

Аще

речемъ,

 

яко

 

не

 

согрѣшаемъ,

 

лжа

 

творимъ

 

его

 

и

 

слово

 

его

 

нѣсть

въ

 

насъ»

 

(ст.

 

10).

 

Апостолы

 

и

 

епископы—людп,

 

значить,

 

они

грѣшатъ,

 

а

 

грѣхъ

 

есть

 

ересь

 

(Болып.

 

Катнх.

 

л.

 

125).

 

А

 

посему

не

 

основательно

 

говоритъ

 

о.

 

Сергій,

 

что

 

епископы

 

не

 

могутъ

 

по-

грѣшать.

Укажемъ

 

и

 

пятое

 

свпдѣтельство.

 

An.

 

Петръ

 

на

 

тайной

 

вечери

увѣрялъ

 

Господа,

 

что

 

«аще

 

и

 

всѣ

 

соблазнятся

 

о

 

Тебѣ,

 

я

 

никогда

не

 

соблазнюсь:

 

хотя

 

бы

 

надлежало

 

мнѣ

 

и

 

умереть

 

съ

 

Тобою;

 

не

отрекусь

 

отъ

 

Тебя»

 

(Матѳ.

 

2G,

 

32,

 

35),

 

но

 

въ

 

эту

 

же

 

ночь

 

впалъ

въ

 

такое

 

маловѣріе,

 

что

 

отрекся

 

отъ

 

Господа

 

(ст.

 

69— 75).

 

А

 

если

ап.

 

Петръ

 

не

 

могъ

 

устоять

 

въ

 

истинной

 

вѣрѣ

 

и

 

ради

 

жизни

 

от-

рекся

 

отъ

 

Госиода,

 

такъ

 

какъ

 

же

 

надѣяться

 

на

 

архіереевъ,

 

у

 

ко-

торыхъ

 

и

 

вѣры-то

 

поменьше,

 

чѣмъ

 

у

 

Петра,

 

да

 

и

 

Христа-то

 

въ

глаза

 

они

 

никогда

 

не

 

видали.

 

Намъ

 

возразить,

 

что

 

ан.

 

Петръ

отрекся

 

отъ

 

Христа

 

еще

 

до

 

Сошествія

 

св.

 

Духа,

 

а

 

послѣ

 

Соше-

ствія

 

онъ

 

уже

 

не

 

грѣшнлъ.

 

Въ

 

отвѣтъ

 

на

 

это

 

предлагаемъ

 

шестое

свндѣтельство,

 

принадлежащее

 

апостолу

 

Павлу,

 

который

 

говоритъ:

«Когда

 

же

 

Петръ

 

пришелъ

 

въ

 

Антіохію,

 

то

 

я

 

лично-

 

нротивосталъ

ему;

 

потому

 

что

 

онъ

 

подвергался

 

нареканію.

 

Ибо,

 

до

 

прибытія

 

нѣ-

которыхъ

 

отъ

 

Іакова,

 

ѣлъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

язычниками;

 

а

 

когда

 

тѣ

 

нри-

шлп,

 

сталъ

 

таиться

 

и

 

устраняться,

 

опасаясь

 

обрѣзанныхъ.

 

Вмѣстѣ

съ

 

нпмъ

 

лицемѣрили

 

и

 

нрочіе

 

іудеи,

 

такъ

 

что

 

даже

 

Варнава

 

былъ

увлеченъ

 

пхъ

 

лицемѣріемъ.

 

Но

 

когда

 

я

 

увидѣлъ,

 

что

 

они

 

не

 

прямо

ноступаютъ

 

по

 

истипѣ

 

Евангельской,

 

то

 

сказалъ

 

Петру

 

при

 

всѣхъ:

еслп

 

ты,

 

будучи

 

іудеемъ,

 

живешь

 

по

 

язычески,

 

а

 

не

 

по

 

іудейскп,

то

 

для

 

чего

 

язычниковъ

 

принуждаешь

 

лсить

 

по

 

іудейскп»

 

(Галат.

2,

 

11 — 1-1).

 

Слѣдовательно,

 

и

 

по

 

Сошествіи

 

св.

 

Духа

 

апостолы —

не

 

одинъ

 

уже

 

Петръ

 

— впадалп

 

въ

 

лицемѣріе,

 

жили

 

не

 

по

 

Еван-

гельской

 

пстинѣ,

 

а

 

это-то

 

намъ

 

и

 

нужно

 

доказать.

Намъ

 

возражають,

 

что

 

всѣ

 

епископы

 

уклониться

 

въ

 

ересь

не

 

могутъ,

 

потому

 

что

 

Христосъ

 

обѣщалъ

 

быть

 

съ

 

ними

 

во

 

вся

дни

 

до

 

скончанія

 

вѣка.

 

Противъ

 

этого

 

мы

 

представимъ

 

седьмое

свидѣтельство,

 

гласящее:

 

«аще

 

обѣщаю

 

такое

 

благо,

 

да

 

не

 

обез-

печалптеся

 

обѣщанія

 

ради,

 

аще

 

бо

 

недостойни

 

явитеся,

 

не

 

прі-

пдетъ

 

на

 

васъ

 

обѣщаніе

 

Мое,

 

но

 

паче

 

мучити

 

имать.

 

Азъ

 

бо

 

до-

стойнымъ

 

сущимъ

 

обѣщаюся,

   

согрѣшающимъ

 

же,

    

наведу

   

и

 

то-
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зіленія»

 

(Толк.

 

Еванг.

 

нед.

 

2

 

всѣхъ

 

св.

 

л.

 

173).

 

Явились

 

всѣ

 

епи-

скопы

 

при

 

патр.

 

Никонѣ

 

недостойными

 

и

 

не

 

пришло

 

на

 

нпхъ

обѣщаніе

 

Божіе.

Говорить

 

еще,

 

что

 

епископы

 

не

 

могутъ

 

заблудиться

 

н

 

впасть

въ

 

ересь,

 

потому

 

что

 

Господь

 

обѣщалъ

 

имъ

 

Духа

 

Святаго.

 

«Я

 

умолю

Отца,

 

сказалъ

 

Онъ,

 

и

 

дастъ

 

вамъ

 

другаго

 

Утѣшителя,

 

да

 

нребу-

детъ

 

съ

 

вами

 

во

 

вѣкъ»

 

(Іоан.

 

14,

 

16).

 

Но

 

на

 

это

 

мы

 

отвѣчаемъ:

если

 

епископы

 

соблюдутъ

 

заповѣди

 

Болгін,

 

тогда

 

будетъ

 

съ

 

ними

и

 

Духъ

 

Свитый,

 

а

 

если

 

не

 

соблюдутъ,

 

то

 

не

 

будетъ.

 

«Если

 

лю-

бите

 

Меня,

 

соблюдете

 

Мои

 

заповѣди.

 

И

 

Я

 

умолю

 

Отца,

 

и

 

дастъ

вамъ

 

другаго

 

Утѣшителя,

 

да

 

пребудетъ

 

съ

 

вами

 

въ

 

вѣкъ».

 

А

 

намъ

извѣстно,

 

что

 

епископы

 

зановѣдеп

 

Божіихъ

 

не

 

соблюли,

 

слѣдова-

тельно,

 

съ

 

ними

 

нѣтъ

 

и

 

Духа

 

Святаго.

 

Вотъ

 

вамъ

 

улсе

 

восемь

свидѣтельствъ.

 

А

 

теперь

 

прочптаемъ

 

такія

 

свидѣтельства,

 

который

говорятъ,

 

что

 

вся

 

церковь

 

можетъ

 

впадать

 

въ

 

различный

 

злоклю-

ченія.

 

Свидетельство

 

девятое.

 

Преосвященный

 

Ириней

 

пишетъ:

«Понеясе

 

Господь

 

различными

 

образы

 

управляетъ

 

Церковь

 

Свою

въ

 

мірѣ

 

семъ:

 

иногда

 

аки

 

во

 

гробѣ

 

затворяя

 

оную,

 

иногда

 

аки

отъ

 

смерти

 

возставляя,

 

иногда

 

аки

 

древо

 

до

 

корене

 

посѣкая

 

(что

касается

 

до

 

внѣшняго

 

вида),

 

иногда

 

паки

 

возустрояя;

 

убо

 

блюстися

подобаетъ

 

намъ,

 

да

 

не

 

судимъ

 

о

 

томъ

 

по

 

чувствамъ

 

нашимъ

 

и

 

но

плотскому

 

мудрованію,

 

еже

 

Господь

 

ировѣщаваетъ

 

о

 

управленіп

Церкви

 

Своея,

 

ибо

 

спасеніе

 

ея

 

часто

 

сокрыто

 

бываетъ

 

отъ

 

умовъ

и

 

очесъ

 

человѣческихъ;

 

Господь

 

не

 

привязываетъ

 

себя

 

къ

 

чѳло-

вѣческимъ

 

средствамъ,

 

нплсе

 

къ

 

обыкновенному

 

порядку

 

природы,

но

 

хощетъ

 

превышать

 

силою

 

Своею

 

все

 

то,

 

что

 

не

 

воображаютъ

человѣческіе

 

умы»

 

(Толк,

 

на

 

пр.

 

Іосію,

 

глава

 

1,

 

стр.

  

10).

Десятое

 

свидетельство.

 

Петръ

 

Хрисологъ

 

говорить:

 

«Малый

кораблецъ

 

Христовъ

 

иногда

 

возносится

 

къ

 

небу,

 

иногда

 

опуска-

ется

 

въ

 

бездну;

 

иногда

 

Христовою

 

управляется

 

силою,

 

иногда

 

ко-

леблется

 

страхомъ,

 

иногда

 

покрывается

 

волнами

 

страстей,

 

иногда

выплываетъ

 

на

 

веслахъ

 

нсповѣданіп»

 

(Кн.

 

ч.

 

1,

 

л.

 

19).

 

Одиннад-

цатое

 

свпдѣтельство

 

читаемъ

 

въ

 

Толковомъ

 

Евангеліи:

 

„Газумѣемъ

и

 

мы

 

братіе,

 

яко

 

корабль

 

Христова

 

Церковь,

 

въ

 

мори

 

лштія

 

въ

мирѣ

 

семъ

 

обрѣтаема,

 

имѣющи

 

нлаватели

 

освященныхъ

 

и

 

вѣрныхъ,

шке

 

и

 

нрпсно

 

имѣютъ

 

Христа

 

суща

 

съ

 

ними.

 

Обаче

 

же

 

лютая

буреванія

 

мнолшцею

 

нападаютъ

 

на

 

ню,

 

и

 

безчисленныя

 

бѣды

 

и

напасти,

 

и

 

духъ

 

лукавыхъ

 

свирѣпія

 

востаютъ,

 

и

 

къ

 

самому

 

страху

тому

 

смертному

 

приводить.

 

Христосъ

 

лее

 

купно

 

есть

 

съ

 

познава-

емыми

 

и

 

вѣрующими

 

Ему:

   

нопущаетъ

 

же

  

страдати

   

имъ

   

мнолш-
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цею,

 

устроеніемъ

 

же

 

и

 

человѣколюбіемъ,

 

яко

 

же

 

дремлющему

 

по-

добящеся,

 

егда

 

убо

 

премнога

 

воистину

 

молва

 

будетъ,

 

и

 

на

 

конецъ

улсе

 

напасти

 

и

 

зла

 

взирають,

 

и

 

нѣсть

 

къ

 

тому

 

стериима

 

плава-

ющпмъ

 

буря,

 

тогда

 

убо

 

пріити

 

имъ

 

подобаѳтъ

 

ко

 

всесильному

 

и

милостивому

 

Господу,

 

моленіемъ

 

прилелшымъ

 

и

 

теплыми

 

слезами,

и

 

вопити

 

къ

 

Нему

 

и

 

глаголати:

 

Востани,

 

векую

 

спиши

 

Господи;

воскресни

 

и

 

не

 

отрини

 

до

 

конца.

 

Векую

 

лице

 

твое

 

отвращавши;

и

 

нищету

 

и

 

скорбь

 

нашу

 

забывавши;

 

востати

 

вѣдѣ

 

имать

 

Богъ

вскорѣ,

 

и

 

всего

 

страха

 

отгнати

 

имать,

 

запретите

 

лее

 

имать

 

и

 

на-

паствующимъ,

 

и

 

прелолштъ

 

нлачъ

 

на

 

благодушіе,

 

и

 

на

 

тишину

простретъ,

 

прохладну

 

безмолвну

 

и

 

безбѣдну,

 

и

 

ни

 

веема

 

лее,

 

имать

презрѣти

 

милосердый

 

уповающихъ

 

нань.

 

Той

 

бо

 

рече

 

пророкомъ,

призови

 

Мя

 

въ

 

день

 

печали

 

твоея,

 

и

 

избавлю

 

тя

 

и

 

прославиши

Мя.

 

Никто-же

 

бо

 

себе

 

тако

 

щадитъ,

 

якоже

 

всѣхъ

 

насъ

 

Богъ,

 

мно-

жицею

 

бо

 

преславная

 

спасенія

 

творитъ,

 

направляя

 

насъ

 

на

 

чело-

вѣколюбіе

 

Своимъ

 

промышленіемъ»

 

(Толк.

 

Ев.

 

нед.

 

23).

Прочитаемъ

 

и

 

еще

 

свидетельство

 

двѣнадцатоѳ.

 

Оно

 

принад-

лелеитъ

 

Викентію

 

Лпринскому,

 

который

 

поучаетъ:

 

«какъ

 

поступить

хрнстіанпну

 

каѳолику,

 

когда

 

какая

 

нибудь

 

частица

 

церкви

 

отсѣ-

четсн

 

отъ

 

общенія

 

со

 

всеобщею

 

вѣрою?

 

какъ

 

иначе,

 

если

 

предпо-

честь

 

заралеенному

 

и

 

поврежденному

 

члену

 

здоровье

 

всего

 

тѣла?

а

 

если

 

вновь

 

явившаяся

 

какая-нибудь

 

зараза

 

покусится

 

пятнать

не

 

частичку

 

улсе

 

церкви,

 

но

 

всю

 

вмѣстѣ

 

церковь?

 

и

 

тогда

 

онъ

долженъ

 

позаботиться

 

пристать

 

къ

 

древности,

 

которая

 

не

 

молштъ

уже

 

быть

 

обольщена

 

нпкакимъ

 

коварствомъ

 

новизны»

 

(Пам.

 

зап.

гл.

 

3).

 

Изъ

 

этихъ

 

словъ

 

видно,

 

что

 

не

 

только

 

частный

 

церкви

могутъ

 

быть

 

подвержены

 

заразѣ,

 

но

 

далее

 

вся

 

церковь.

 

На

 

этомъ

я

 

пока

 

кончаю

 

и

 

думаю,

 

что

 

кто

 

внимательно

 

слушалъ

 

меня,

 

тотъ

хорошо

 

и

 

понялъ,

 

что

 

я

 

вполнѣ

 

основательно

 

доказалъ

 

правоту

нашего

 

ученія

 

о

 

томъ,

 

что

 

церковь

 

молеетъ

 

претерпѣвать

 

всегоз-

можныя

 

лигаенія,

 

оставаться

 

безъ

 

епископовъ

 

и

 

прочее...

 

Итакь,
свою

 

церковь

 

мы

 

оправдали,

 

пусть

 

теперь

 

о.

 

Сергій

 

оправдываетъ

свою:

 

пусть

 

онъ

 

оправдаеть

 

соборы

 

1666—1667

 

годовъ,

 

на

 

кото-

рыхъ

 

были

 

прокляты

 

всѣ

 

святые

 

обряды...

 

Пусть

 

онъ

 

оправдаетъ

и

 

единовѣріе,

 

основанное

 

на

 

16

 

пунктахъ

 

митр.

 

Платона...

 

Пусть

ка

 

докажетъ,

 

что

 

это

 

единовѣріе

 

не

 

находится

 

подъ

 

клятвою...

 

Но

онъ

 

скалеетъ,

 

что

 

не

 

объ

 

этомъ

 

теперь

 

вопросъ.

 

Только

 

и

 

отго-

ворки

 

у

 

него:

 

нечѣмъ

 

оправдаться,

 

такъ

 

п

 

заявляетъ,

 

что

 

бесѣда

не

 

объ

 

этомъ.

 

И

 

легко,

 

и

 

скоро!
Мпссіонеръ

  

Сергій

 

Шалкинскій.
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Извѣстія

 

и

 

замѣтки.

К.

 

П.

 

Побѣдоносцевъ

 

о

 

школѣ.

 

Всѣмъ

 

памятенъ

 

тотъ

 

живой
ииторесъ,

 

съ

 

которыыъ

 

встрѣчены

 

были

 

въ

 

свое

 

время

 

изданія

 

К.

 

Н.
Победоносцева,

 

посвященный

 

самымъ

 

легучимъ

 

вонросамъ

 

современ-

ности.

 

И,

 

дѣйствителыю,

 

нельзя

 

не

 

признать

 

за

 

мыслями

 

глубоко-
увалсаемаго

 

автора

 

и

 

высокой

 

серьезности,

 

и

 

редкой

 

оригинальности.

Только-что

 

вышла

 

новая

 

книга

 

К.

 

П.

 

Победоносцева,

 

озаглав-

ленная:

 

«Ученіе

 

и

 

учителя.

 

Педагогическія

 

замѣтки»,

 

гдѣ

 

разби-
рается,

 

главнымъ

 

образомъ,

 

отношеніе

 

учителя

 

къ

 

школѣ.

 

Выска-
зывая

 

свое

 

мнѣніе

 

о

 

томъ,

 

какимъ

 

должно

 

быть

 

это

 

отношеніе,

 

ав-

торъ

 

попутно

 

затрогиваетъ.

 

хотя

 

и

 

очень

 

объективно,

 

отрицательный

стороны

 

современной

 

школы.

 

Собственно,

 

о

 

современной

 

школе

 

ав-

торъ

 

почти

 

не

 

говорить,

 

но

 

это

 

выходить

 

само

 

собой...
Очень

 

много

 

га

 

по-лѣдніе

 

два-три

 

года

 

толковали

 

у

 

насъ

 

о

шісолѣ,

 

но

 

вѣское

 

слово

 

К.

 

П.

 

Победоносцева

 

будетъ

 

новымъ

 

цѣн-

нымъ

 

вкладомъ

 

въ

 

эту

 

литературу.

 

Высокое

 

положеніе

 

автора,

 

ко-

нечно,

 

усугубляетъ

 

интересъ

 

къ

 

его

 

мысляыъ

 

по

 

школьному

 

вопросу.

Не

 

форма,

 

а

 

духъ

 

живой!

 

вотъ

 

эпиграфъ,

 

который

 

можетъ

быть

 

предпосланъ

 

изданію

 

«Ученіе

 

и

 

учителя».

 

Важнейшая

 

ошибка
современныхъ

 

учителей

 

заключается,

 

но

 

мнѣнію

 

автора,

 

въ

 

томъ,

что

 

на

 

первомъ

 

нланѣ

 

они

 

ставятъ

 

«урочные

 

часы

 

преподаванія
въ

 

классѣ».

 

А

 

между

 

тѣмъ

 

«много

 

важнѣе

 

междоурочные

 

и

 

послѣ-

урочные

 

часы

 

занятій

 

съ

 

дѣтьми,

 

потому

 

что

 

именно

 

здѣсь

 

«соби-
рается

 

богатый

 

ма-еріалъ

 

для

 

оживленія

 

интереса,

 

для

 

возбужденія
мысли

 

и

 

воображенія,

 

для

 

сообщенія

 

понятій

 

и

 

свѣдѣній,

 

здѣсь

 

пря-

мое

 

средство

 

духовнаго

 

и

 

душевнаго

 

общенія

 

учителя

 

съ

 

дѣтьми

 

и

залогъ

 

сердечной

 

и

 

умственной

 

привязанности

 

дѣтей

 

къ

 

школѣ

 

и

къ

 

учителю».

«Служи

 

примѣромъ!»

 

вотъ

 

другое

 

правило

 

для

 

учителя.

 

Не
требуй

 

отъ

 

учениковъ

 

того,

 

чего

 

не

 

можешь

 

сделать

 

самъ

 

и

 

дѣлай

самъ

 

то,

 

чего

 

ты

 

требуешь

 

отъ

 

питомцевъ.

 

«Всякую

 

работу,

 

какую

задаешь

 

имъ,

 

ты

 

(учитель)

 

долженъ

 

сначала

 

умѣть

 

ііродѣлать

 

самъ

какъ

 

можно

 

лучше.

 

Въ

 

этомъ

 

правда,

 

а

 

безъ

 

правды

 

какое

 

учи-

тельство».

Школа

 

не

 

каицелярія,

 

а

 

учитель

 

не

 

чнновникъ.

 

Если

 

уподо-

бимъ

 

школу

 

мастерской,

 

то

 

это

 

во

 

всякомъ

 

случаѣ,

 

мастерская

 

духа

живого,

 

и

 

горе

 

учителю,

 

превращающему

 

свое

 

дѣло

 

въ

 

ремесло.

Загромождепіе

 

школы

 

мелочами,

 

заиолненіе

 

ея

 

формой,

 

выучкой,

 

зу-

бреніемъ

 

къ

 

добру

 

не

 

поведетъ.

«При

 

такпхъ

 

условіяхъ,

 

говорить

 

авторъ,

 

школа

 

уподобится
заводу,

 

дѣйствующему

 

паромъ

 

или

 

электричествомъ,

 

бездушной

 

ма-

шине,

 

выбрасывающей

 

время

 

оть

 

времени

 

наскоро

 

нзготовленныхъ

кандидатовъ

 

для

 

экзамена

 

и

 

для

 

патента....»

Но,

 

къ

 

несчастію,

 

«служителей

 

буквы,

 

несравненно

 

более,

 

не-

жели

 

сгулсителеп

 

духа.

 

И

 

иервымъ

 

иногда

 

приходится

 

господство-

вать

 

надъ

 

последними:

 

въ

 

такомъ

 

случае

 

они

 

являются

 

нередко

 

га-

сителями

 

духа....»
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«Учитель!

 

Учитель!— восклицаеть

 

авторъ.

 

— Подумай

 

- нѣтъ.

науки,

 

которую

 

нельзя

 

было-бы

 

обратить

 

въ

 

орудіе

 

мученін

 

для

«малыхъ

 

спхъ»,

 

состонщихъ

 

подъ

 

твоею

 

ферулою!

 

Твое

 

дело

 

помо-

гать

 

имъ

 

расти,

 

а

 

сколько

 

педагоговъ,

 

считающихъ

 

долгомъ

 

надЬ-
вать

 

на

 

нпхъ

 

ціиіи

 

и

 

корсеты,

 

какъ

 

будто

 

для

 

того,

 

чтобы

 

задер-

живать

 

рость

 

или

 

искажать

 

его».

Подъ

 

всеми

 

этими

 

мыслями

 

и

 

сентенціямн

 

автора

 

нельзя

 

не

 

под-

писаться

 

об'Ьпми

 

руками.

 

По

 

истине,

 

это

 

золотыя

 

слова,

 

должен-

ствующія

 

стать

 

краеугольнымъ

 

камнемъ

 

деятельности

 

каледаго

 

пе-

дагога

 

по

 

призванію!

                                                

(Р.

 

Лист.).

Хроника

 

епархіальной

 

жизни.

 

•

14-го

 

января,

 

воскресепіе.

 

Его

 

Преосвященство,

 

Пре-
освящеішѣншіп

 

Сѵмеопъ,

 

Болеествешіую

 

литургію

 

совершалъ ,

въ

 

Крестовой

 

церкви

 

въ

 

сослулсеніи:

 

протоіерея

 

В.

 

Мстнслав-
скаго

 

и

 

свящепшіковъ

 

Д.

 

Страховскаго,

 

к.;почаря

 

собора

 

Ѳ.

Ѳедорова

 

и

 

іоромонаха

 

Андрея.

 

За

 

литургіен

 

рукоположены:

во

 

іерея — діаконъ

 

Николай

 

Григоревпчъ

 

и

 

во

 

діакопа — пса-

ломщмкъ

 

Николай

 

Разѵмовъ.

ЕКАТЕРИНОСЛАВСКІЯ

 

ЕПАРХШЬНЫЯ

 

ВѢДОМОСТИ.

Выходятъ

 

три

  

раза

въ

 

мѣсяпъ;

 

1,

 

11,

 

21

 

числа

 

каждагр

мѣсяца,

 

въ

 

объемѣ

 

не

 

менѣе

 

2-хъ
печатныхъ

 

листовъ.

Подписка

 

принимается

въ

 

Редакціи

 

при

 

Екатсрикославской
Семинаріп.

 

Цѣна

 

изданію

 

съ

 

пере-

сылкой

 

6

 

рублей.

rW

 

©KXg ^sre^-"Tr°-.

Редакторы —Преподаватели
Семинаріи:

Протоіерей

 

В.

 

Мстиславскій.
и

 

Михаилъ

 

Брунбендеръ.

СОДЕРЖАНІЕ:

 

1)

 

Иоученіе.

 

2)

 

Рѣчь.

 

3)

 

Къ

 

вопросу

 

о

 

тѣлесномъ

 

развитіи

 

дѣтей"

школьнаго

 

возраста.

 

4)

 

Открытіе

 

іштаго

 

Евангелія.

 

Ъ)

 

Хроника
епархіалыгой

 

ішссіи.

 

0)

 

Извѣстія

 

и

 

замѣтки.

 

7)

 

Хроника

 

епар^

хіалыюй

 

жизни

 

и

 

8)

 

Въ

 

особомъ

 

ириложенін:

 

Протоколы

 

Мін-сіонер-
скихъ

 

Комитетовъ.

Дозволено

 

цензурою.-

 

Екатеринославъ.

 

20

 

янпаря

 

1901

 

г.

 

Цензоръ

 

преподаватель

Ссминаріи

 

Вл.

  

Тстентовъ.

Екатеринославъ.

 

Печатано

 

въ

 

собственной

 

типографін.
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бовалъ

 

прежде

 

всего

 

положительнаго

 

освящепія

 

субботы

 

бого-

угодными

 

дѣлами,

 

напр.

 

дѣ.іамп

 

мплосердія.

 

Господь

 

Іисусі.

еще

 

заблаговременно,

 

раньше

 

своей

 

крестной

 

смерти,

 

далъ

 

па-

ставлепіе

 

іудеямъ

 

и

 

всѣмъ

 

неразумпымъ

 

ревпителям'ь

 

ветхо-

завіші

 

и

 

субботы,

 

какъ

 

относиться

 

къ

 

этому

 

дню.

 

Такъ,

 

въ

отвѣтъ

 

на

 

придтірчивыя

 

замѣчапія

 

фарисеевъ

 

о

 

томъ,

 

что

 

будто-бы

Онъ

 

нарушает - !,

 

субботу,

 

исцеляя

 

наприм.

 

разслаблепиаго,

 

Онъ

сказалъ:

 

суббота

 

для

 

человека,

 

а

 

не

 

человѣк/ь

 

для

 

субботы

и

 

сыпъ

 

человѣческій

 

есть

 

Господпиъ

 

субботы

 

(Мр.

 

2,

 

27 — 28;

Лук.

 

6,

 

5:

 

Мѳ.

 

12,

 

б

 

—

 

8).

 

Этимъ

 

Оігь

 

далъ

 

знать,

 

что

 

суб-

бота

 

ішѣетъ

 

зпачепіе

 

не

 

сама

 

по

 

себѣ,

 

а

 

лишь

 

до

 

т'Ьхъ

 

поръ

и

 

въ

 

такой

 

стеоени,

 

пока

 

и

 

насколько

 

она

 

полезна

 

для

 

че-

ловека,

 

и

 

что

 

Онъ

 

Самъ

 

Спаситель

 

Нашъ

 

можета

 

изменить

ее,

 

какъ

 

Господпиъ

 

субботы.

 

Требовать,

 

чтобы

 

эта

 

заповедь

была

 

дана

 

въ

 

яспыхъ

 

и

 

точпыхъ

 

выражепіяхъ

 

Са.мпмъ

 

Іпсу-

соиъ

 

Христомъ,

 

значить

 

не

 

понимать

 

евангельской

 

псторіи.

Какъ

 

могъ

 

Господь

 

иашъ

 

еще

 

при

 

земной

 

жизни

 

дать

 

уче-

иикамъ

 

ясный

 

закопъ

 

о

 

новозаветной

 

субботе —дігЬ

 

воскрес-

номь,

 

если

 

Онъ

 

еще

 

не

 

былъ

 

распять,

 

не

 

воскресъ,

 

если

 

дело

искупленія

 

еще

 

не

 

было

 

закончено?

 

Заповедь

 

о

 

замѣнѣ

 

суб-

біты

 

воскресеиьемъ

 

Господь

 

могъ

 

дать

 

только

 

по

 

воскресепіи

Своемъ,

 

когда

 

Онъ

 

въ

 

иродбяжешё

 

сорока

 

диен

 

являлся

 

уче-

никамъ

 

Своимъ

 

для

 

беседы

 

о

 

тайпахъ

 

царствія

 

Божія.

 

Въ

это

 

время,

 

несомненно,

 

апостолы

 

приняли

 

отъ

 

Іисуса

 

Христа

подробпѣйшія

 

паставленія

 

о

 

томъ,

 

что

 

иеблаговремепно

 

было

раньше,

 

напр.

 

о

 

воскресномъ

 

дпѣ

 

и

 

его

 

значеиіи.

 

Этимъ

 

объ-

ясняется

 

и

 

то,

 

почему

 

первый

 

день

 

недели

 

или

 

воскресный

въ

 

это

 

время

 

считался

 

празднпчпымъ

 

у

 

апостоловъ,

 

которые

проводили

 

его

 

въ

 

молитвахъ,

 

преломленіи

 

хлеба

 

н

 

дЬлахъ

благотво[)еиія.

 

Апостолы

 

также

 

не

 

отмѣнили

 

заповеди

 

о

 

суб-

боте

 

нрямымъ

 

постаиовленіемъ

 

и

 

въ

 

началѣ

 

не

 

нарушали

 

за-

конныхъ

 

иредписаній

 

о

 

субботнемъ

 

покое.

 

Они,

 

какъ

 

іудеи

по

 

происхождепію

 

соблюдали

 

субботу

 

по

 

ветхозаветному,

 

по-

сещали

  

въ

 

субботу

 

синагоги

 

и

 

храмъ

 

и

 

считали

 

своею

 

обязан-
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ностію

 

ради

 

іудеевъ

 

далее

 

соблюдать

 

обрЬзаніе.

 

Изв-Ьстно,

 

что

нъ

 

первую

 

субботу

 

после

 

погребенія

 

Іисуса

 

Христа

 

апостолы

вм-Ьстѣ

 

съ

 

женами

 

мѵроносицами

 

не

 

решались

 

даже

 

пойти

 

къ

гробу,

 

чтобы

 

помазать

 

тѣло

 

Іисусово.

 

Замѣпа

 

субботы

 

днемъ

воскреснымъ

 

не

 

могла

 

быть

 

произведена

 

по

 

ихъ

 

непосред-

ственному

 

почину;

 

они

 

высказали

 

только

 

новый

 

вглядъ

 

на

субботу

 

и

 

на

 

весь

 

ветхозаветный

 

законъ.

 

Обычай

 

празднова-

нія

 

воскреснаго

 

дня

 

вместо

 

субботы

 

могъ

 

первоначально

 

воз-

никнуть

 

и

 

самъ

 

собою

 

изъ

 

того

 

естествеинаго

 

чувства,

 

изъ

котораго

 

у

 

всѣхъ

 

пародовъ

 

возпикъ

 

обычай

 

праздноваітія

 

дня

ролсдеиія

 

царей,

 

замечателыіыхъ

 

деятелей

 

и

 

вообще

 

дней

 

важ-

нѣйшихъ

 

событій.

 

Событіе

 

воскресенія

 

Христова

 

есть

 

самое

важное

 

событіе

 

въ

 

исторіи

 

человечества.

 

Посему

 

воскресеиіе

Христово,

 

которое

 

совершилось

 

въ

 

день,

 

следующій

 

за

 

суббо-

тою,

 

или

 

въ

 

первый

 

день

 

недели

 

и

 

дало

 

поводъ

 

перенесть

праздпованіе

 

съ

 

субботы— дня

 

покоя

 

Божія

 

по

 

совершении

міра,

 

на

 

воскресный

 

день— пересоздаиія

 

человека.

 

Отсюда

 

вос-

кресенье

 

называется

 

единою

 

отъ

 

субботъ

 

(Лк.

 

24,

 

1),

 

первою

субботою

 

(Мр.

 

16,

 

9)

 

и

 

днемъ

 

педѣльнымъ

 

(An.

 

1,

 

10).

 

Для

апостоловъ

 

день

 

этотъ

 

былъ

 

радостнымъ

 

днемъ,

 

праздпичнымъ.

Если

 

же

 

требуется

 

непременно

 

прямое

 

предписаніе

 

объ

 

оста-

вленіп

 

субботы

 

въ

 

смысле

 

необязательности

 

ея.

 

то

 

мы

 

со-

шлемся

 

на

 

постановленіе

 

Апостольскаго

 

собора.

 

Предметомъ

разсужденій

 

собора,

 

какъ

 

известно,

 

былъ

 

вопросъ

 

объ

 

обяза-

тельности

 

ветхозаветнаго

 

обрядоваго

 

закона,

 

въ

 

томъ

 

числе

 

и

субботы,

 

для

 

члеповъ

 

новозаветной

 

церкви.

 

Соборъ

 

призиалъ

верующихъ

 

свободными

 

отъ

 

обрядоваго

 

закона

 

Моисеева,

 

но

въ

 

тол:е

 

время

 

онъ

 

нашелъ

 

нужнымъ

 

ограничить

 

эту

 

свободу,

чтобы

 

не

 

подать

 

повода

 

къ

 

соблазну

 

іудеевъ,

 

однако

 

ничего

не

 

сказалъ

 

вЬрующимъ

 

пзъ

 

учепиковъ

 

па

 

счетъ

 

обязательно-

сти

 

празднованія

 

субботы:

 

«ибо

 

угодно

 

Духу

 

Святому

 

и

 

намъ

не

 

возлагать

 

па

 

васъ

 

никакого

 

бремени

 

бол-Ье,

 

кроме

 

сего

 

пе-

обходимаго:

 

воздерживаться

 

отъ

 

идололсертвеннаго

 

и

 

крови,

удав

 

пепины

   

п

   

блуда

 

и

 

не

 

делать

 

другимъ

 

того,

 

что

 

себе

 

не
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желаемъ».

 

Изъ

 

опредѣлепія

 

этого

 

собора,

 

на

 

основаніи

 

словъ

«кроме

 

сего

 

необходимаго

 

не

 

слѣдуетъ

 

возлагать

 

(на

 

христіапъ)

никакого

 

бремени»,

 

мы

 

справедливо

 

заключаемъ,

 

что

 

праздпо-

ваніе

 

ветхозаветпыхъ

 

праздииковъ

 

вообще

 

и

 

субботы

 

въ

 

част-

ности

 

отменено

 

еще

 

соборомъ

 

Апостольскимъ.

 

Хотя

 

и

 

въ

 

этомъ

месте

 

не

 

упомянуто

 

прямо

 

о

 

субботе,

 

но

 

за

 

то

 

въ

 

другихъ

местахъ

 

Писанія

 

яснее

 

говорится

 

о

 

необязательности

 

субботы

для

 

последователей

 

Христовыхъ.

 

Такъ,

 

когда

 

Галатійскіе

 

и

Колосскіе

 

хрпстіане

 

стали

 

праздновать

 

по

 

іудейски

 

субботу,

считая

 

ее

 

для

 

себя

 

обязательной

 

и

 

полагая

 

„въ

 

строгомъ

 

ис-

полненіи

 

ея

 

спасеніе,

 

Апостолъ

 

Павелъ

 

обращается

 

къ

 

нимъ

съ

 

словомъ

 

обличепія

 

и

 

вразумленія

 

(Гал.

 

4,

 

2

 

— 11:

 

Колос

11,

 

18

 

—

 

17).

 

«Для

 

чего

 

возвращаетесь,

 

говоритъ

 

Апостолъ

Галатамъ,

 

къ

 

немощнымъ

 

и

 

беднымъ

 

вещественпымъ

 

пачаламъ

и

 

хотите

 

еще

 

снова

 

поработить

 

себя

 

имъ?

 

Наблюдаете

 

дни,

месяцы,

 

времена

 

и

 

годы.

 

Боюсь

 

за

 

васъ,

 

не

 

напрасно

 

ли

 

я

трудился

 

для

 

васъ»

 

(Гал.

 

4,

 

9

 

— 11);

 

въ

 

другомъ

 

месте:

 

«если

вы

 

обрезываетесь,

 

не

 

будетъ

 

вамъ

 

никакой

 

пользы

 

отъ

 

Христа»

(Гал.

 

5,

 

2).

 

Изъ

 

сопоставленія

 

приведениыхъ

 

местъ

 

видно,

какъ

 

смотрелъ

 

Апостолъ

 

Павелъ

 

на

 

субботу.

 

Если

 

обрезаиіе

въ

 

Новомъ

 

ЗаветЬ

 

необязательно,

 

то

 

и

 

суббота

 

не

 

обязательна,

такъ

 

какъ

 

соблюдающіе

 

ее

 

подчиняютъ

 

себя

 

игу

 

закона,

 

за-

бывая,

 

что

 

конецъ

 

закона— Христосъ

 

(Рим.

 

10,

 

4).

 

Въ

 

по-

слании

 

къ

 

Колосяыамъ

 

Апостолъ

 

прямо

 

и

 

решительно

 

выска-

зывается

 

о

 

субботе,

 

говоря:

 

«и

 

такъ

 

никто

 

да

 

не

 

осуждаетъ

 

васъ

за

 

пищу

 

или

 

питіе

 

или

 

за

 

какой

 

нибудь

 

праздникъ,

 

или

 

но-

вомесячіе

 

или

 

субботу.

 

Это

 

есть

 

тень

 

будущаго,

 

а

 

тЬло

 

во

ХристЬ»

   

(2,

   

16

 

—

 

17).

Сектанты-субботники,

 

сознавая,

 

что

 

ветхозаветный

 

обря-

довый

 

законъ

 

нмелъ

 

прообразовательное

 

значеніе,

 

стараются

доказать,

 

что

 

законъ

 

о

 

субботЬ

 

занимаетъ

 

исключительное

 

по-

ложеніе,

 

такъ

 

какъ

 

онъ

 

данъ

 

въ

 

раю,

 

задолго

 

до

 

закона

 

сѣ-

новнаго

 

и

 

потому

 

имеетъ

 

значеніе

 

вечное

 

и

 

всеобщее,

 

да

 

и

въ

 

десятословіи

 

Моисея,

 

добавляютъ

 

они,

 

онъ

 

стоить

 

въ

 

центрѣ
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закона

 

нравствеппаго,

 

который

 

не

 

иодлежитъ

 

перемене

 

въ

Новомъ

 

Завете.

 

Но

 

занятые

 

и

 

поглощенные

 

буквою,

 

сектанты

упускаютъ

 

пзъ

 

вида,

 

что

 

съ

 

пришествіемъ

 

на

 

землю

 

Сына

Божія

 

иаступаетъ

 

для

 

человека

 

новая

 

жизнь,

 

что

 

новозаветная

церковь

 

есть

 

какъ

 

бы

 

новое

 

твореніе,

 

что

 

Іисусъ

 

Хрпстосъ

есть

 

новый

 

Адам'ь,

 

что

 

спасаемые

 

Христомъ

 

суть

 

новая

 

тварь,

что

 

какъ

 

первое

 

творепіе

 

міра

 

закончилось

 

успокоеиіемъ

 

Бога

отъ

 

дѣлъ

 

и

 

прекращеніемъ

 

творепія

 

в'ь

 

день

 

седьмой,

 

такъ

 

и

создаиіе

 

новозаветной

 

церкви

 

Христомъ

 

закончилось

 

по

 

при-

песеніп

 

Имъ

 

искупительной

 

ясертвы

 

за

 

весь

 

родъ

 

человеческій,

воскресеніемъ

 

Его

 

изъ

 

мертвыхъ.

 

Напрасно

 

сектанты,

 

прида-

вая

 

исключительное

 

значеніе

 

запов-Ьди

 

о

 

субботе,

 

думаютъ,

что

 

суббота—день

 

нокоя

 

не

 

относится

 

къ

 

прообразамъ.

 

Это

нами

 

уже

 

доказано,

 

на

 

основаніи

 

словъ

 

Апостола

 

Павла

 

(Кол.

2,

 

16;

 

Евр.

 

4,

 

1

 

— 11).

 

Мы

 

признаемъ

 

однако,

 

что

 

четвертая

заповедь

 

стоитъ

 

въ

 

центре

 

десятословія

 

пли

 

нравствеппаго

закона

 

Ветхаго

 

ЗавЬта.

 

Признаемъ

 

и

 

то,

 

что

 

нравственные

законы

 

не

 

подлежатъ

 

отмене.

 

Но

 

мы

 

пастаиваемъ.

 

что

 

запо-

ведь

 

о

 

субботнемъ

 

покое

 

осталась

 

въ

 

существе

 

неизменною

и

 

въ

 

Новомъ

 

ЗаветЬ;

 

мы

 

нисколько

 

не

 

противоречить

 

празд-

нованіемъ

 

воскреснаго

 

дня

 

четвертой

 

заповеди

 

десятословія.

Праздповаиіе

 

вообще,

 

обязательное

 

и

 

въ

 

Ветхомъ

 

ЗавЬтЬ,

 

остается

таковымъ

 

и

 

въ

 

Новомъ.

 

Но

 

иазначеніе

 

того

 

или

 

другого

 

дня

 

для

праздпованія

 

и

 

точное

 

опредЬлеиіе

 

способа

 

празднованія

 

улсе

не

 

есть

 

требоваиіе

 

закона

 

нравствеппаго

 

и

 

относится

 

къ

 

об-

ласти

 

обряда,

 

который

 

молсетъ

 

под.іелеать

 

изменение

 

И

 

запо-

веди

 

десятословія,

 

повторяешь,

 

остались

 

тЬ-лее

 

самыя,

 

но

 

опѣ

раскрыты

 

Спасителемъ

 

полпѣе

 

и

 

совершеннее.

 

Было

 

бы

 

не-

разумно

 

сыпамъ

 

Новаго

 

Завета

 

исполнять

 

съ

 

буквальною

 

точ-

ностью

 

все

 

обрядовыя

 

предписанія,

 

относящаяся

 

къ

 

той

 

или

другой

 

заповеди.

 

Богъ

 

далъ

 

намъ,

 

говорить

 

Апостолъ,

 

спо-

собность

 

быть

 

служителями

 

Новаго

 

Завета,

 

не

 

буквы,

 

а

 

духа,

потому

 

что

 

буква

 

убнваетъ,

 

а

 

духъ

 

животворить

 

(2

 

Кор.

 

о,

 

6).

Что

 

можно

  

ййазать

   

о

   

всьхъ

 

заповЬдяхъ,

   

то-л;е

 

относится

 

и
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въ

 

субботнему

 

покою:

 

сущность

 

субботы,

 

какъ

 

еженедѣлыіаго

покоя

 

отъ

 

житейскихъ

 

трудовъ,

 

соедшіеппаго

 

съ

 

благодарною

памятью

 

и

 

прославлепіемъ

 

Творца,

 

осталась

 

и

 

Новомъ

 

Завѣтѣ,

но

 

духъ

 

въ

 

это

 

праздноваиіе

 

вложепъ

 

христіаискій.

 

Оттого

произошла

 

перемѣпа

 

формы

 

и

 

времени

 

этого

 

празднованія.

Со

 

стороны

 

же

 

нравственной

 

эта

 

заповѣдь

 

въ

 

церкви

 

Христовой

не

 

только

 

не

 

отмѣнена,

 

но

 

еще

 

болѣе

 

раскрыта

 

и

 

утверждена.

И

 

мы,

 

христіане,

 

исполияемъ

 

заповѣди

 

Закона

 

Божія,

 

даннаго

въ

 

Ветхомъ

 

Завѣтѣ

 

въ

 

точности,

 

какъ

 

заповѣдывалъ

 

намъ

 

Го-

сподь,

 

но

 

только

 

по

 

духу,

 

какъ

 

живущіе

 

пе

 

подъ

 

тѣныо,

 

а

а

 

подъ

 

благодатью.

 

Такъ,

 

заповѣдь

 

объ

 

обрѣзанін

 

была

 

дана

па

 

вѣчныя

 

времена,

 

мы

 

ее

 

и

 

исполияемъ,

 

мы

 

■

 

и

 

въ

 

Новомъ

Завѣтѣ

 

обрѣзываемся,

 

но

 

только

 

обрѣзаніемъ

 

иерукотвореннымъ;

такъ

 

дано

 

было

 

намъ

 

обрѣзаиіе

 

плоти

 

въ

 

завѣтѣ

 

съ

 

Богомъ,

здѣсь

 

обрѣзаніе

 

духа

 

въ

 

таинствѣ

 

св.

 

крещеиія

 

(Кол.

 

2,

 

11-12).

Такъ-же

 

исполняется

 

нами

 

и

 

заповѣдь

 

о

 

субботѣ.

 

Повелѣио

было

 

праздновать

 

субботу

 

на

 

вѣчныя

 

времена,

 

какъ

 

день

 

покоя.

И

 

мы

 

праздпуемъ

 

ее

 

не

 

по

 

плоти,

 

пе

 

по

 

тѣни,

 

а

 

по

 

духу

 

и

самому

 

тѣлу,

 

праздпуемъ

 

день

 

Господа,

 

который

 

предуказапъ

субботой.

 

Ныиѣ

 

умерши

 

для

 

закона,

 

мы

 

освободились

 

отъ

 

него,

чтобы

 

служить

 

Богу

 

въ

 

обповлепіи

 

духа,

 

а

 

не

 

по

 

ветхой

 

буквѣ

(Рим.

 

7,

 

4—6).

 

Спросимъ

 

сектаптовъ,

 

отвергающихъ

 

празд-

новапіе

 

воскреспаго

 

дня,

 

исполняютъ

 

ли

 

они

 

заповѣдь

 

о

 

суб-

ботѣ?

 

Давши

 

евреямъ

 

заповѣдь

 

о

 

субботѣ,

 

Господь

 

повелѣлъ

праздновать

 

ее

 

и

 

иаучилъ,

 

какъ

 

проводить

 

ее.

 

Въ

 

субботу,

сказалъ

 

Онъ,

 

приносите

 

двухъ

 

агнцевъ

 

однолѣтннхъ,

 

безъ

 

по-

рока,

 

и

 

въ

 

прииошепіе

 

хлѣбпое

 

двѣ

 

десятыхъ

 

части

 

эфы

 

муки

пшеничной,

 

смѣшаииой

 

съ

 

елеемъ

 

и

 

возліяпіе

 

при

 

иемъ.

 

Это

Субботнее

 

всесожжеиіе

 

въ

 

каждую

 

субботу,

 

сверхъ

 

постояішаго

всесожженія

 

и

 

воз.ііяііія

 

при

 

иемъ

 

(Чнсл.

 

28,

 

9 — 10)

 

и

 

въ

другомъ

 

мѣстѣ:

 

содьмый

 

день

 

суббота

 

покоя,

 

священное

 

со-

брате

 

(Лев.

 

23,

 

3).

 

II

 

каждый

 

еврей

 

свято

 

храиилъ

 

субботу,

принося

 

въ

 

храмъ

 

жертву

 

и

 

■

 

устрояя

 

свящ.

 

собраиіе.

 

Если

заповѣдь

 

о

 

суббогі)

 

должна

 

исполняться

 

въ

 

точности

  

(по

 

буквѣ),
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то

 

какъ

 

же

 

исполняютъ

 

ее

 

сектанты,

 

отвергающіе

 

храмы,

жертвы

 

и

 

другіе

 

богослужебные

 

обряды?

 

Вѣдь

 

другой

 

заповѣди

о

 

субботѣ

 

нѣтъ;

 

нѣтъ

 

и

 

указанія

 

на

 

измѣненіе

 

празднованія

субботы.

 

Изъ

 

Ппсаиія

 

мы

 

знаемъ,

 

что

 

Господь

 

кромѣ

 

суб-

боты— седьмого

 

дня

 

у^становилъ

 

и

 

другія

 

субботы:

 

субботу

 

въ

первый

 

день

 

седьмого

 

мѣсяца,

 

субботу

 

седьмого

 

и

 

50

 

года.

Это

 

тож,е

 

субботы,

 

постановлеиія

 

вѣчныя.

 

Если

 

евреи

 

чтили

ихъ,

 

то

 

почему

 

сектанты

 

не

 

чтутъ?

 

Если

 

заповѣдь

 

о

 

субботѣ

дапа

 

на

 

вѣчныя

 

времена

 

и

 

ее,

 

по

 

мпѣпію

 

сектаптовъ,

 

нужно

чтить,

 

то

 

много

 

и

 

другихъ

 

постаповлепій

 

дано

 

Богомъ

 

на

вѣчныя

 

времена.

 

Такъ,

 

обрѣзаніе

 

было

 

завѣтомъ

 

вѣчнымъ

(Быт.

 

17,

 

1 3),

 

и

 

священство

 

ветхозавѣтное

 

вѣчиое

 

(Исх.

 

40,

15),

 

и

 

ветхозавѣтный

 

храмъ

 

Господь

 

избралъ

 

мѣстомъ

 

Своего

пребыванія

 

во

 

вѣкъ

 

(3

 

Цар.

 

9,

 

3)

 

и

 

предиазпачилъ

 

его

 

къ

вѣчной

 

славѣ

 

(Сир.

 

49,

 

14).

 

Гдѣ-же

 

теперь

 

храмъ,

 

священ

ство

 

Аароново,

 

обрѣзаыіе?

 

Неулсели

 

Господь

 

измѣнилъ

 

Своему

«лову?

 

Стало

 

быть,

 

Опъ

 

не

 

предвидѣлъ,

 

что

 

это

 

пройдетъ?

Что

 

скажутъ

 

на

 

это

 

сектанты?

 

Они

 

не

 

знаютъ

 

Писанія

 

и

силы

 

Божіей,

 

мы

 

же,

 

хрпстіане,

 

зпаемъ

 

это

 

Слово

 

Божіе

истипно.

 

Мы

 

исповѣдуемъ,

 

что

 

и

 

обрѣзаніе,

 

и

 

храмы,

 

и

священство

 

Аароново

 

вѣчны,

 

но

 

не

 

до

 

безконечности

 

они

будутъ

 

существовать;

 

тогда

 

пришлось

 

бы

 

допустить,

 

что

они

 

будутъ

 

существовать

 

и

 

послѣ

 

страшнаго

 

суда.

 

Обрѣ-

заиіе,

 

храмы

 

и

 

священство

 

пребываютъ

 

и

 

въ

 

Новомъ

 

Завѣтѣ,

только

 

въ

 

иномъ

 

видѣ

 

и

 

значеніи:

 

обрѣзапіе

 

перешло

 

въ

 

кре-

щеніе

 

(Кол.

 

2,

 

11

 

— 12),

 

священство

 

Аароново

 

въ

 

священ-

ство

 

Христово

 

(Еф.

 

4,

 

11

 

— 13),

 

храмъ

 

ветхозавѣтный

 

въ

храмы

 

повозавѣтные

 

(Дѣян.

 

15,

 

16).

 

И

 

все

 

ото

 

будетъ

 

до

скончанія

 

земнаго

 

вѣка.

 

И

 

суббота

 

вѣчна,

 

но

 

не

 

въ

 

томъ

 

видѣ

и

 

значеніи,

 

какъ

 

думаютъ

 

и

 

я^елаютъ

 

сектанты,

 

ссылаясь

 

въ

доказательство

 

своего

 

лжеученія

 

на

 

примѣръ

 

Іисуса

 

Христа

 

и

апостоловъ,

 

праздновавшихъ

 

будтобы

 

субботу

 

по

 

еврейски.

Но

 

такъ

 

ли

 

это?

 

Сектанты

 

и

 

здѣсь

 

не

 

хотятъ

 

уразумѣть

 

Пи-

санія.

 

Іисусъ

 

Христосъ,

 

добровольно

 

сопричислившись

 

къ

 

на-
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роду

 

іудейскому,

 

не

 

могъ

 

не

 

подчиниться

 

всему

 

ихъ

 

закону:

и

 

обрѣзанъ

 

былъ,

 

и

 

прпиялъ

 

крощепіе

 

Іоаппово.

 

Могъ

 

ли

онъ

 

иначе

 

поступить,

 

какъ

 

еврей?

 

И

 

при

 

томъ

 

все

 

это

 

было

до

 

воскресенія

 

Его

 

изъ

 

мертвыхъ.

 

Сектанты

 

далѣе

 

утверж-

дают^

 

что

 

апостолы

 

въ

 

субботу

 

послѣ

 

распятія

 

Іисуса

 

Хри-

ста

 

остались

 

въ

 

покоѣ

 

по

 

заповѣди

 

(Лук.

 

23,

 

56).

 

Но

 

здѣсь

рѣчь

 

пе

 

объ

 

апостолахъ,

 

ковать

 

дано

 

знать

 

тайны

 

царствія

Божія,

 

а

 

о

 

мѵропосицахт.,

 

которыя

 

пе

 

состояли

 

въ

 

ливѣ

 

апо-

столовъ.

 

Въ

 

писапіи

 

нигдѣ

 

пе

 

сказано,

 

чтобы

 

тайны

 

царст-

вія

 

Божія

 

были

 

открыты

 

этнмъ

 

женамъ

 

до

 

распятія

 

Іисуса

Христа

 

и

 

что

 

опѣ,

 

оставаясь

 

въ

 

субботу

 

въ

 

покоѣ,

 

исполня-

ли

 

заповѣдь,

 

блюсти

 

которую

 

преднисалъ

 

имъ

 

Іпсусъ

 

Хри-

стосъ.

 

Изъ

 

Писапія

 

мы

 

знаемъ,

 

что

 

одна

 

изъ

 

нихъ,

 

мать

 

сы-

новъ

 

Зеведеевыхъ,

 

пе

 

задолго

 

до

 

страдапій

 

Христа

 

пмѣла

 

не-

совершенное

 

попятіе

 

о

 

царствіи

 

Божіемъ

 

(Mo.

 

20,

 

22).

 

Если

бы

 

даже

 

и

 

сами

 

апостолы

 

послѣ

 

распятія

 

остались

 

въ

 

покоѣ

по

 

заповѣди,

 

то

 

и

 

это

 

не

 

говоритъ

 

въ

 

пользу

 

сектантовъ.

Сами

 

апостолы

 

свидѣтельствуютъ,

 

что

 

до

 

просвѣщеиія

 

св.

 

Ду-

хомъ

 

въ

 

день

 

пятидесятницы

 

они

 

многаго

 

изъ

 

таипъ

 

царствія

Божія

 

не

 

разумѣ.іи

 

(Мр.

 

10,

 

38;

 

loan.

 

14,

 

9.

 

22;

 

16,

 

17

 

—

18).

 

Даже

 

послѣ

 

воскресепія

 

Іисуса

 

Христа

 

мпогіе

 

ученики

не

 

повѣрпли

 

словамъ

 

мѵроносицъ

 

о

 

Воскресшемъ,

 

а

 

двухъ

учепиковъ

 

Самъ

 

Спаситель

 

обличилъ

 

въ

 

иевѣріп

 

въ

 

Его

 

во-

скресепіе,

  

явившись

  

имъ

  

па

 

пути

  

въ

 

Эммаусъ.

Не

 

ясно

 

ли,

 

что

 

еслп

 

бы

 

апостолы

 

въ

 

то

 

время

 

и

 

празд-

новали

 

субботу

 

по

 

еврейски,

 

то

 

и

 

тогда

 

поведепіе

 

ихъ

 

не

 

бы-

ло

 

бы

 

закопомъ

 

для

 

хрнстіапъ?

 

Тогда

 

и

 

мы,

 

слѣдуя

 

апостоламъ,

должны

 

были

 

бы

 

пе.

 

вѣрпть

 

тайнѣ

 

воскресенія.

 

Иное

 

дѣло,

еслибы

 

сектанты

 

доказали,

 

что

 

апостолы

 

праздновали

 

субботу

по-еврейски

 

послѣ

 

сошествія

 

па

 

нихъ

 

св.

 

Духа,

 

а

 

этого

 

они

не

 

докажутъ.

 

Они

 

ссылаются

 

на

 

апостола

 

Павла,

 

будто

 

бы

онъ

 

имѣлъ

 

обыкновеніе

 

въ

 

субботу

 

посѣщать

 

храмъ

 

и

 

сина-

гоги

 

и

 

въ

 

нихъ

 

учить.

 

Но

 

неужели

 

отсюда

 

слѣдуетъ,

 

что

 

онъ

чтилъ

 

еврейскую

 

субботу?

 

Отсюда

 

только

 

видно,

  

что

 

онъ

 

хо-
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дилъ

 

въ

 

синагогу,

 

чтобы

 

учить

 

и

 

проповѣдывать,

 

какъ

 

посту-

палъ

 

и

 

Самъ

 

Іисусъ

 

Христосъ.

 

(Лук.

 

4,

 

16.

 

31;

 

Дѣяп.

 

17,

2;

 

16,

 

13).

 

Тогда

 

мы

 

вправѣ

 

были

 

бы

 

назвать

 

почитателями

магометанскихъ

 

и

 

языческихъ

 

праздппковъ

 

всякаго

 

христіан-

скаго

 

проповѣдиика,

 

который

 

бы

 

сталь

 

посѣщать

 

магометап-

скія

 

и

 

языческія

 

праздпичпыя

 

собрапія

 

для

 

проповѣдыванія

евангельскаго

 

ученія.

 

Напротивъ

 

послѣ

 

сошествія

 

св.

 

Духа

мы

 

видимъ

 

всѣхъ

 

апостоловъ

 

па

 

соборѣ

 

въ

 

Іерусалимѣ,

 

отмѣ-

ннвшихъ

 

по

 

волѣ

 

Духа

 

святаго,

 

а

 

пе

 

по

 

своему

 

желаиію,

законъ

 

о

 

субботѣ,

 

въ

 

смыслѣ

 

ея

 

обязательности.

Когда

 

сектанты

 

отстаиваютъ

 

свои

 

взгляды

 

на

 

православ-

ные

 

храмы,

 

священство,

 

честный

 

крестъ

 

и

 

т.

 

п.,

 

то

 

говорятъ

съ

 

охотою:

 

это

 

тѣпь

 

будущихъ

 

благъ;

 

а

 

по

 

отношепію

 

къ

субботѣ,

 

они

 

этого

 

сказать

 

не

 

желаіотъ;

 

па

 

наше

 

же

 

объяс-

неніе,

 

что

 

мы

 

не

 

праздпуемъ

 

субботы

 

(по

 

ветхозавѣтиому),

потому

 

что

 

древнее

 

прошло,

 

а

 

теперь

 

все

 

новое

 

(2

 

Кор.

 

5,

17),

 

сектанты

 

отвѣчаютъ

 

намъ

 

словами

 

пророка

 

Іереміи:

 

оста-

новитесь

 

на

 

путяхъ

 

своихъ

 

и

 

осмотритесь,

 

спросите

 

о

 

путяхъ

древнихъ,

 

какая

 

дорога

 

лучше

 

и

 

ступайте

 

по

 

пей,

 

и

 

найдете

покой

 

душамъ

 

вашимъ

 

(18,

 

15).

 

Но

 

это

 

приглашеиіе

 

пе

 

хрп-

стіанамъ,

 

которыхъ

 

въ

 

то

 

время

 

не

 

было,

 

а

 

іудеямъ;

 

законъ

и

 

пророки

 

до

 

Іоаныа,

 

а

 

съ

 

сего

 

времени

 

царствіе

 

Божіе

 

бла-

говѣствуется

 

(Лук.

 

16,

 

16)

 

и

 

конецъ

 

закона

 

Христосъ

 

(Рим.

10,

  

4).

Прпгласимъ

 

же

 

мы

 

съ

 

своей

 

стороны

 

сектантовъ

 

сло-

вами:

 

остановитесь

 

па

 

путяхъ

 

древнихъ

 

первенствующих!,

 

хрп-

стіанъ,

 

идите

 

путями

 

ихъ

 

и

 

найдете

 

покой

 

душамъ

 

вашимъ,

ибо

 

Христосъ

 

упразднил-!,

 

законъ

 

заповѣдей

 

ученіемъ

 

Свопмъ

(Еф.

 

2,

 

15),

 

вы

 

пе

 

подъ

 

закономъ,

 

а

 

подъ

 

благодатію.

 

Чему

вы

 

научились

 

отъ

 

апостоловъ,

 

то

 

и

 

исполняйте

 

(Фил.

 

4,

 

9).

Подражайте

 

и

 

смотрите

 

на

 

тѣхъ,

 

которые

 

поступаютъ

 

по

 

об-

разу,

  

который

  

имѣете

 

въ

 

апостолахъ

 

(3,

  

7).



ІІрн.юженіе

 

къ

 

Ш

 

Ь

 

«Екатерпиославскпхъ

 

Епархіа.іыіыхъ

 

Ведомостей»

 

19^1

 

года.

въ

 

1901

 

году.
Въ

 

н.ідаішыхъ

 

доселѣ

 

ста

 

двадцати

 

трехъ

 

томахъ,

 

или,

что

 

тоже,

 

въ

 

четыреста

 

девяносто

 

двухъ

 

книгахъ

 

Душепо-
лезнаго

 

Чтенія

 

(достаточны

 

хъ

 

для

 

составлешя

 

цѣ.юй

 

«Библи-
отеки»)

 

уже

 

имѣется

 

твердое

 

осповагііс

 

для

 

суждепія

 

о

 

жур-

нал!;,

 

іі

 

только

 

для

 

лпцъ

 

незпакомыхъ

 

съ

 

ппмъ

 

считаеыъ

 

не-

обходимым!)

 

присовокупить,

 

что

въ

 

составъ

 

журнала

 

входятъ:

1)

 

Труды,

 

относящіяся

 

къ

 

изѵчеиію

 

Св.

 

Ппсанія,

 

тво-

роній

 

св.

 

отнев'ь

 

іу

 

православиаго

 

Богослужепія

 

2)

 

Статьи
вѣроучите.іыіаго

 

iij

 

нравоучительиаго

 

содержаяія,

 

съ

 

обрадтде-
ніемъ

 

особениаго

 

випманія

 

на

 

современны!/

 

явлсн/я

 

въ

 

обще-
ственной

 

и

 

чаопщой

 

жизни,

 

3)

 

лДублшцьія

 

бтошвскштпШ
нія».

 

4)

 

Церковно-псторнческіе

 

разеказы

 

па

 

осповапін

 

перво-

источников'!,

 

п

 

исторически

 

авторитетных - !,

 

памятников-!..

 

5)

.Восномипапія

 

о

 

лицахъ

 

замѣчателыіыхъ

 

по

 

зас.іугамъ

 

для

Церкви

 

и

 

по

 

духовпо-нравствеиной

 

жизни;

 

(і)

 

Письма

 

и

 

раз-

ный

 

пзслѣдовапія

 

п;)0оси;пцешіаго

 

Ѳеофана —

 

затворника,

 

іе-

росхнмопаха

 

о.

 

Амвросія

 

Оитпнскаго.

 

«Бесѣды

 

Все.іепскаго
патріарха

 

Анфима

 

ТІІ,

 

достониаго

 

преемника

 

святѣіішаго

 

пат-

ріарха

 

Фотія

 

и

 

мудраго

 

первосвятителя

 

православной

 

Церкви;
Уроки

 

благодатной

 

жизни

 

по

 

руководству

 

о.

 

Іоанна

 

Крон-
штандтокаго;

 

Слова,

 

поученія.

 

и

 

впѣбогослужебпыя

 

бссѣды

особеші/

 

па

 

осповапіп

 

святоотеческих!,

 

твореиій

 

и

 

паиболѣе

зпамеі/итыхъ

 

пастырей

 

Церкви.

 

7)

 

Общепонятное

 

п

 

духовпо-

ноучпте.іьпое

 

шожѳніе

 

свѣдѣпій

  

изъ

 

наукъ

  

естественных^

 

путешествіи

 

къ

 

святымъ

 

мѣстамъ

 

и

 

«богоснаса-

,шъ

 

градамъ».

 

9)

 

Новыя

 

данныя

 

о

 

расколѣ,

 

особенно

 

при

[ѣйствіп

 

высшаго

 

спеціалиста

 

по

 

расколу

 

Н.

 

И.

 

Субботина.
подъ

 

его-же

 

ближайшемъ

 

наблюдеиіемъ

 

печатается

 

въ

 

Душе-
полезном

 

чтен'ш

 

Разсмотрѣніе

 

изданной

 

поповцами

 

Австрш-
шло

 

согласія

 

книги

 

«Разбора

 

отвѣтовъ

 

на

 

сто

 

пять

 

вопро-

совъ

 

Е.

 

Е.

 

Антошка»,

 

гдѣ.

 

по

 

отзыву

 

Еогословскаю

 

Еиблі-
ографическаю

 

Листка

 

«можно

 

сказать,

 

собрано

 

все,

 

что

 

вы-

ставляется

 

расколомъ-поповщниой

 

протпвъ

 

Православной

 

Цер-
кви,

 

и

 

все,

 

что

 

облнчаетъ

 

заб.іуждепія

 

раскола».

 

10)

 

Невоз-
можности

 

документальный

 

и

 

въ

 

то-жс

 

время

 

понятныя

 

свѣ-

дѣиія

 

о

 

западиыхъ

 

исповѣдапіяхъ:

 

римско-католическом - !.,

 

ап-

гликанскомъ,

 

лютеранскомъ,

 

рефорыатскомъ,

 

многоразличиыхъ

сектахъ

 

съ

 

разборомъ

 

ихъ

 

учепій

 

и

 

обрядовъ,

 

По

 

тому

 

самому,

что

 

редактор - і.

 

журнала

 

долгое

 

время

 

преподавалъ

 

о

 

запад-

ньіхъ

 

исновѣданіяхъ

 

въ

 

Московской

 

Духовной

 

Академіи

 

и

 

три

раза

 

отправлялся

 

за-грапицу,

 

чтобы

 

лучше

 

ознакомиться

 

съпими

на

 

мѣстѣ, — па

 

этотъ

 

отдѣлъ

 

обращено

 

его

 

особенное

 

вннманіе.
Во

 

исполпепіе

 

желаиія

 

очень

 

многнхъ

 

читателей

 

Душе-
полезного

 

Чтенія,

 

въ

 

приложеніи

 

къ

 

журналу

 

печатается

 

съ

особымъ

 

счетомъ

 

страшщъ

 

полное

 

собраніе

 

резолюцій

 

Фи-
ларета

 

Митрополита

 

Московская,

 

съ

 

примѣчаніями

 

Прото-
пресвитера

 

Моск.

 

Большаго

 

Успенскаго

 

собора

 

В.

 

С.

 

Маркова.
По

 

примѣру

 

прошлых - !,

 

лѣтъ

 

н

 

въ

 

1901

 

году

 

въ

 

Душе-
полезномъ

 

Чтен'ш

 

нѣкоторыя

 

статьи

 

будутъ

 

иллюстрироваться

соотвѣтствеиными

 

рисунками.

Для

 

лицъ,

 

нуждающихся

 

во

 

впѣшнемъ

 

свидѣтельствѣ

 

о

журпалѣ,

 

слѣдуетъ

 

присовокупить,

 

что

 

извѣстный

 

всей

 

Россіи

преосвященный

 

Ѳеофанъ-докторъ

 

оогословія

 

и

 

затворникъ,

на

 

обращенный

 

къ

 

нему

 

вопросъ

 

о

 

выборѣ

 

чтенія,

 

писалъ.

«Для

 

чтенія

 

выписывайте

 

журналъ

 

« Душеполезное

 

Чтете».
Очень

 

пригодный

 

журналъ

 

и

 

дешевый-4

 

р.

 

съ

 

пересыл-

кой»,

 

И

 

въ

 

другом - !,

 

мѣстѣ

 

онъ

 

же

 

пишетъ;

 

«Душеполезное
Чтете»

 

я

 

получаю.

 

Это

 

единственный

 

журналъ,

 

гдѣ

 

статьи

не

 

отуманиваются

 

«мудровапіями»....

   

И

 

еще:

 

-

 

«Мужъ

  

вапгь

сдѣлалъ

 

вамъ

 

нодарокъ

 

не

 

ианлучшій ...... іучніо

 

всѣхъ

 

журпа-

ловъ

 

духовпыхъ:

 

«Душеполезное

 

Чтепіе»

 

п

 

дсшевѣе

 

всѣхъ».

Московскія

 

Вѣдомоспт

 

свидетельствуют'!.,

 

что

 

«Душе-
полезное

 

Чтеніе

 

всёцпло

 

и

 

исключительно

 

оправдываешь-

 

свое

названіе

 

■>•>....

 

«Среди

 

журпаловъ,

 

избравших - !,

 

для

 

себя

 

наро-

читою

 

цѣлію- -давать

 

свонмъ

 

читателямъиазпдатолыюе

 

чтепіе,

говорить

 

«Руководство

 

для

 

Сельских'!,

 

Пастырей»,

 

на

 

п&рвомЬ

міьстіь

 

мы

 

должны

 

поставить

 

Душеполезное

 

Чтеніе».
И

 

въ

 

Русскомъ

 

Словѣ

 

чнтаемъ:

 

«Душеполезное

 

Чтете
богато,

 

какъ

 

и

 

всегда,

 

статьями

 

популярными

 

п

 

нравоучитель-

ными,

 

которыя

 

всѣ

 

читаются

 

легко

 

и

 

съ

 

интересом -!,.

 

Еоль-
шую

 

цпмность

 

представляютъ

 

печатающіяся

 

здѣсь

 

письма

 

пре-

освященнаго

 

Ѳеофана-Затворника

 

ti

 

Амвросія

 

Оптинскаго,
дтихъ

 

двухъ

 

велгікихъ

 

знатоковъ

 

души

 

и

 

учителей

 

христи-
анской

 

мудрости.

 

Ви

 

этихъ

 

письмахъ

 

и

 

поученьях»

 

заклю-

чается

 

ціьлая

 

система

 

христіанской

 

философии-»...

 

Рсдакція

Троицкихъ

 

Листковъ

 

съ

 

своей

 

стороны

 

присовокупляете:

«Отъ

 

души

 

совѣтуемъ

 

иашимъ

 

чптателямъ

 

выписывать

 

этотъ

воистину

 

душеполезный

 

журналъ.

 

Это

 

такое

 

чтеніе,

 

которое

даетъ

 

пищу

 

уму

 

и

 

сердцу

 

и

 

за

 

которымъ

 

отдыхаетъ

 

душа»...

Оирсдълеиіемъ

 

Училищнаго

 

Совѣта

 

при

 

Святѣйшемъ

Сѵнодѣ

 

отъ

 

16-19

 

іюля

 

189^

 

года

 

за

 

Д»

 

477.

 

утвержден-

ным!,

 

г.

 

Оберъ-Прокуроромъ

 

св.

 

Сѵнода.

 

постановлено:

 

изда-

ваемый

 

въ

 

Москвѣ

 

елѵемѣсячпый

 

духовный

 

журналъ

 

Душепо-
лезное

 

Чтеніе- -одобрить,

 

въ

 

настоящемъ

 

его

 

видѣ,

 

для

 

би-

б.ііотскъ

 

церковно-приходекпхъ

 

школъ.

Годовая

 

цѣна

 

журнала

 

за

 

12

 

киигъ,

 

въ

 

которыхъ

 

да

2.300

 

страшщъ,

 

4

 

рубля

 

съ

 

пересылкой.

 

За-грапицу

 

5

 

руб.

Адресъ:

 

Москва.

 

Въ

 

редакцію

 

журнала:

 

ДУШЕПОЛЕЗ-

НОЕ

 

ЧТЕШЕ,

 

при

 

церкви

 

Святителя

 

Николая

 

въ

 

Толмачахъ,
Можпо

 

подписаться

 

и

 

во

 

всѣхъ

 

болѣе

 

извѣстпыхъ

 

кнпж-

ныхъ

 

магазинахъ.

Редакторъ-издагель

 

заслуж.

 

проф.

 

прот.

 

Димитрій

 

КАСИЦЫНЪ.
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Открыта

 

подписка

 

на

 

1901

 

годъ

 

(седьмой

 

годъ

 

изданія)

 

на

 

ежене-

дельный

 

журналъ

 

С.-Петербургскій

духовный

 

Вѣстникъ,
издаваемый

 

<

 

Обществом'!,

 

распространения

 

реднгіозно-нравственнаго

 

просвѣщепія

 

въ

духѣ

 

Православной

 

церкви,,

 

въ

 

G -ИетербургЬ.

Въ

 

1901

 

году

 

журналъ

 

«Духовный

 

Вѣстникъ»

 

будетъ

 

стре-

миться

 

къ

 

тому,

 

чтобы,

 

откликаясь

 

на

 

всѣ

 

крулныя

 

событія

 

церков-

но-общественной

 

жизни,

 

служить

 

дѣлу

 

духовнаго

 

просвѣщенія

 

въ

Россіи.

 

Чрезъ

 

свой

 

журналъ

 

столичное

 

религіозно-нросвѣтіітельное

Общество

 

достигаетъ

 

тъть-же

 

цѣлей,

 

къ

 

которымъ

 

стремится

 

по-

средствомъ

 

духовныхъ

 

бесѣдъ

 

и

 

чтеній

 

школъ,

 

обществъ

 

трезвости,

обще-народнаго

 

церковваго

 

пѣнія.

 

Всѣ

 

подобный

 

явленія

 

«Духов-
ный

 

Вѣстникъ»

 

стремится

 

освЬщать

 

во

 

всей

 

иолнотѣ,

 

и

 

не

 

только

въ

 

Петербургской

 

епархіи,

 

но

 

и

 

во

 

всей

 

Россін,

 

видя

 

въ

 

расшире-

на

 

и

 

упроченіи

 

средствъ

 

и

 

способовъ

 

релйгіознаго

 

просвѣщенія

 

на-

рода

 

залогъ

 

духовной

 

цѣлости,

 

крѣпостн

 

и

 

нравственная

 

возраста-

нія

 

народа.

По

 

прнмѣру

 

нрежнихъ

 

лъть,

 

въ

 

журналѣ

 

будутъ

 

печататься

проііовѣди

 

на

 

предстоящіе

 

воскресные

 

и

 

праздничные

 

дни,

 

статьи

богословскаго

 

характера

 

и

 

посвященньш

 

важиымъ

 

событіямъ

 

жизни.

письма

 

еп.

 

Ѳеофана,

 

труды

 

о.

 

Іоанна

 

Кронштадтскаго

 

и

 

др.

Подписная

 

цѣна

 

въ

 

годъ

 

съ

 

доставкой

 

и

 

пересылкой —5

 

р.,

 

на

 

полгода —3

 

р..

за

 

границу— 6

 

р.

 

Въ

 

розничной

 

нродажѣ

 

10

 

к.

 

за

 

№
Журналъ

 

выходить

 

по

 

иятницамъ,

 

не

 

мсігЬс

 

1 1 ' г

 

иечатнаго

 

листа

 

каждый

 

Л».

Адресъ

 

редакцін

 

и

 

конторы:

 

С.-ІІетербургъ.

 

Николаевска»

 

ул..

 

д.

 

.\г

 

5.

 

Ре-
дакции

 

для

 

личныхъ

 

объяснеиій

 

съ

 

редактором,

 

открыта

 

по

 

четвергаш,

 

отъ

 

2

 

до

3

 

час.

 

дня.

Подписка

 

принимается

 

въ

 

конторѣ,

 

которая

 

открыта

 

ежедневно

 

съ

 

10

 

ч.

 

утра

до

 

4

 

ч.

 

пополудни,

 

кромѣ

 

в'скрееныхъ

 

и

 

праздничных!,

 

дней.

 

Въ

 

Конторѣ

 

продаются
и

 

отдельные

 

ЛУі»

 

журнала.

 

Имѣются

 

экземпляры

 

журнала

 

за

 

1895.

 

18Й6, 1897. 1898
и

 

1899

 

гг.

 

по

 

о

 

р.

Редакторъ,

 

ІІротоіерей

 

Фн.юсофг

 

Орнапюяп.
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Приложеніе

 

къ

 

т

 

3

 

«Екатеринославскихъ

 

Епархіалыіыхъ

 

Вѣдомостей»

  

1901

  

года.

                               

1

Съ

 

1

 

января

 

1901

 

г.

 

будетъ

 

выходить

 

новый

 

журналъ

иллюстрированный

 

въегникъ

 

отчизновѣдѣнія,

 

ис-

      

щшы

 

ль

   

дм^

 

МШгЩкМЛ
торіи,

 

культуры,

 

Государственной

  

и

  

экономиче-

     

"Ш)}-

 

ѣ\

 

ш^.

 

£*»

 

X

 

Сн
ской

 

жизни

 

Россіи,

  

издаваемой

 

товарищ.

 

В.

 

0.

             

Qt j f

  

Л

 

М
Вольфъ,

 

подъ

 

редакціею

 

П.

 

М.

 

Ольхина.

            

W

     

W

 

"

 

w

 

ШШ

 

*

Верный

  

русскій

  

журналъ,

  

посвященный

  

исключительно

  

изучений

Россіи

 

въ

 

ея

 

прошлом - !,

 

и

 

настоящемъ

 

и

 

выясненію

  

и

  

обсужденію
ея

 

нуждъ

 

и

 

потребностей,

52

 

№

 

въ

 

год.,

 

Подписная

 

цѣна

 

еъ

 

годъ

 

съ

 

щ

 

и

 

ист.

 

5

 

р.
Культурно-историческое

 

значеніе

 

нашей

 

великой

 

страны,

 

сто-

ящей

 

на

 

рубеж!',

 

Запада

 

и

 

Востока,

 

возрастает*!,

 

съ

 

каждымъ

 

годомъ.

Выяснить

 

это

 

зиаченіе,

 

отражать

 

жизнь

 

нашего

 

отечества

 

но

 

всѣхъ

проявленіяхъ,

 

отмѣчать

 

особенности

 

его

 

іісторическаго

 

прошласо

 

съ

точки

 

зрѣвія

 

новѣйшей

 

науки,

 

отзываться

 

по

 

возможности

 

на

 

всѣ

запросы

 

русской

 

дѣйствите.іьности

 

въ

 

связи

 

съ

 

изображеніемъ

 

всѣхъ

характерныхъ

 

моментовъ

 

переживаемаго

 

иашимъ

 

отечеством'!,

 

куль-

турная

 

движенія— воть

 

блйжайшія

 

задачи

 

«Живописной

 

Россіи».
Йм'І,я

 

въ

 

виду,

 

что

 

для

 

интеллигентнаго

 

читателя

 

не

 

только

 

инте-

ресно,

 

но

 

прямо

 

необходимо

 

имѣть

 

постоянно

 

передъ

 

глазами

 

кар-

тину

 

современной

 

Россін,

 

«Живописная

 

Россія»

 

жйвымъ

 

словомъ

 

и

нагляднымъ

 

рисункомъ

 

будетъ

 

изображать

 

Россію

 

наших -!,

 

дней,

 

на-

шего

 

ноколѣнія,

 

и

 

во

 

всей

 

совокупности

 

ея

 

радостей

 

и

 

невзгодъ.

Согласно

 

съ

 

намѣчениой

 

основной

 

задачей,

 

«Живописная

 

Рос-
сія»

 

будегь

 

состоять

 

изъ

 

двухъ

 

отдѣловъ:

 

въ

 

нервомъ- главное

 

мѣ-

сто

 

отводится

 

оппсаніямъ

 

наиболее

 

достолрпмѣчательныхъ

 

мѣстностей

Россіи,

 

иутешествіямъ

 

по

 

разнымъ

 

областямъ

 

и

 

уголкамъ

 

Россіи,
исторнческпмъ

 

очеркамъ.

 

научнымъ

 

изатьдованіямъ,

 

ознакомленію

 

съ

бытовыми

 

чертами

 

населяющихъ

 

Россію

 

племена,

 

и

 

народностей,
характеристик

 

обычаевъ

 

и

 

обрядовъ

 

русскаго

 

народа,

 

его

 

вѣровашй,

легепдъ,

 

повѣрій,

 

поэтнческаго

 

творчества

 

и

 

проч.

 

Во

 

второмъ

 

же

отдѣіѣ

 

будутъ

 

обсуждаться

 

назрѣвшіе

 

вопросы

 

русской

 

жизни,

 

при

всестороішемъ

 

освѣщеніи

 

того,

 

что

 

совершается

 

въ

 

разныхъ

 

угол-

кахч,

 

нашей

 

обширной

 

родины,

 

вообще

 

всего

 

того,

 

что

 

можетъ

 

за-

интересовать

 

мыслящаго

 

и

 

отзывчиваго

 

читателя.

 

Въ

 

томъ

 

же

 

от-

дѣлѣ

 

намѣчена

 

полнѣйшая

 

лѣтоішсь,

 

всего,

 

что

 

происходит'!,

 

изо-дня

въ-день

 

на

 

Руси,

 

во

 

всѣхъ

 

уголкахъ

 

нашего

 

отечества,

 

по.інѣіішая

хроника

 

русской

 

жизни.

Къ

 

участію

 

въ

 

обоихъ

 

отдѣлалъ

 

изданія

 

привлечены

 

лучшія
научиыя

 

И

 

литературный

 

силы,

 

столичный

 

и

 

мѣстныя.

 

Оиисшія

 

и

статьи

 

будутъ

 

иллюстрироваться

 

преимущественно

 

фотографическими
автотипіями

 

съ

 

натуры,

 

представляющими

 

наиболѣе

 

точный

 

способъ
воспроизведенія

 

действительности.
Въ

 

данный

 

моменть

 

опщаго

 

подъема

 

культурно-общественныхъ
силъ

 

Россіи,

 

когда

 

жизненный

 

отношенія

 

сь

 

каждымъ

 

днемъ

 

стано-

вятся

 

все

 

сложнѣе,

 

когда

 

такъ

 

сильно

 

чувствуется

 

потребность

 

въ

всестороннемъ

 

знаніи

 

родины-- мы

 

надѣемся.

 

что

 

«Живонисшш

 

Рос-
сія»

 

будетъ

 

внолнѣ

 

своевременнымъ

 

пзданіемъ.

 

заиметь

 

видное

 

мѣ-

сто

 

въ

 

семьѣ

 

русской

 

иеріоднческой

 

печати

 

и

 

въ

 

правѣ

 

разечнты-

вать

 

на

 

широкое

 

сочувствіе

 

среди

 

мыслящей

 

чисти

 

русскаго

 

общества.

ПРЕДЛАГАЕМОЕ

 

СОДЕРЖАНІЕ

 

ЖУРНАЛА:

Новыя

 

изслѣдованія

 

въ

 

области

 

нзученія

 

русской

 

земли

 

и

 

при-

роды.

Этнографическіе

 

этюды

 

и

 

характеристики,

 

изученіе

 

обрядовъ,
обычаевъ,

 

легендъ,

 

народныхъ

 

иовѣрій

 

и

 

пр.

Труды

 

научныхъ

 

эксиедицій

 

и

 

новѣйшія

 

нутешествія

 

по

 

Россіи.
Очерки

 

русскаго

 

прогресса

 

и

 

культуры.

Историческіе

 

очерки

 

и

 

изслѣдованія,

 

преимущественно

 

по

 

во-

просам'!,,

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

мало

 

разработанными,.
Археологическія

 

замѣтки.

Научныя

 

статьи,

 

касающіяся

 

Россіи,

 

по

 

всѣмъ

 

отраслям'!,

 

знаній.
Жизнеописанія

 

выдающихся

 

дѣятелей

 

на

 

всѣхъ

 

понрищахъ.

Описанія

 

и

 

снимки

 

выдающихся

 

фабрпкъ,

 

заводовъ,

 

сельско-

хозяйственныхъ

 

учрежденій,

 

монастырей,

 

храмовт,

 

и

 

up.

Статистическіе

 

обзоры

 

съ

 

картами,

 

діаграммами

  

и

 

таблицами.
Руководящія

 

передовыя

 

статьи,

 

посвященныя

 

обсужденію

 

всѣхъ

вонросовъ

 

современной

 

русской

 

жизни.

Обозрѣніе

 

текущей

 

жизни

 

Россіи— государственной,

 

обществен-
ной

 

и

 

экономической.

Лѣтопись

 

земскаго,

 

городского

 

и

 

сословнаго

 

самоунрав.іенія.

Что

 

думаетъ

 

и

 

дѣлаетъ

 

провинція:

 

оригинальный

 

кОрреспонден-
ціи,

 

извѣстія

 

и

 

др.

 

сообщенія.
Замѣтки

 

по

 

вопросамъ

 

о

 

нуждахъ

 

Руссіи.
Географическія

 

новости,

 

касающіяся

 

Pocciii,
Метеорологическія

 

свѣдѣнія

 

о

 

Россіи.
Свѣдѣнія

 

о

 

дѣятельности

 

русскихъ

 

ученыхъ

 

обществъ.
Хроника

 

финансовой,

 

промышленной

 

и

 

сельскохозяйственной
Россіи.

Обзоръ

 

литературы,

 

касающейся

 

Россіп.

 

Библіографія.
Постановленія

 

и

 

распоряженія

 

правительства,

 

и

 

пр.

 

и

 

пр.

ШУРЙАЛЬ

 

П&Ш

 

ЭІІХОДЕТЬ

 

ЕШНЕДѢЛЬЕО.:.

Подписной

 

годъ

 

начинается

 

съ

 

1

 

января

 

1901

 

г.

ПОДПИСНАЯ

 

ЦѢНА:

 

«Живописной

 

Россіи»

 

на

 

годъ

 

съ

   

V

доставкою

 

во

 

всѣ

 

мѣста

 

Россійской

 

Имнеріи ..... О

 

РУВ.

/(.опускается

 

разсрочка

 

илатііжа]

  

при

 

чемъ

  

при

   

іюдішскѣ

  

должно

быть

 

внесено

 

не

 

менѣе

 

2

 

руб.,

 

оста.іьныя

 

же

 

деньги

 

могуп,

 

высы-

латься

 

каждые

 

два

 

міісяца

 

но

 

I

 

руб.

Подписка

 

принимается

 

въ

 

книжныхъ

 

магазинахъ

 

товарищества

 

М.

 

0.
Вольфъ,

 

С. -Петербургу

   

Гостиный

  

Дворъ.

 

18

  

и

   

Москва,

 

Кузнецкій

Мость,

 

12

 

и

 

во

 

всѣхъ

 

книжныхъ

 

магазинахъ.

________

                                                         

з-з

Юбилейный

 

годъ

 

1901

  

$

 

XXV

 

ф

 

1901

  

Юбилейный

 

годъ.

Открыта

 

подписка

 

на

 

1991

 

годь

НА

 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ

 

ДЪТСКІЕ

 

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЕ

 

ЖУЬНАЛЫ

ЗАДУШЕВНОЕ

 

СЛОВО
1)

 

Для

 

дѣтей

 

младшаю

 

возрасти

 

(5—9

 

лѣтъ).

  

2)

 

Для
дтпей

 

старший)

 

возраста

 

(9—14

 

ліьтъ),

52

 

№№

 

въ

 

годъ:

 

ннтереснаго

 

богато

 

иллюстрированная

 

жур-

нала

 

и

 

8

 

премій.

 

въ

 

число

 

которыхъ

 

войдутъ:

БОЛЬШАЯ

 

вшшшішнй

 

выполненная

 

въ

 

22

 

краски

 

олеографи-
ческая

 

картина

 

„КИСЮТКИ-МАЛЮТКИ"

 

и

7

 

кннжекъ

 

«Новой

 

библіотечки

 

Задушевнаго

 

Слова»:

 

1)

 

Ма-
ленькіе

 

солдаты,

 

2)

 

Чтонолс

 

говорить,

 

3)

 

Пѣсешпікъ

 

«Задушевнаго
Слова»,

 

4)

 

Я

 

учусь

 

ио-нѣмеи,і;и,

 

б)

 

Мастерская

 

въ

 

дѣтской,

 

6)

 

Со-
бачкины

 

шалости

 

и

 

7)

 

Игра

 

вь

 

Мурзнлку.

52

 

№№

 

въ

 

годъ:

 

ннтереснаго

 

и

 

богато

 

иллюсгрнрованиаго

 

жур-

нала

 

и

 

5

 

премій.

 

въ

 

число

 

которыхъ

 

войдутъ:

4

 

тома

 

„Библіотеки

 

знаменитыхъ

 

писателей

 

для

 

юношества"

 

а

именно:

 

1)

 

ТРУДЪ.

 

Черты

 

изъ

 

жизни

 

знаменитых'!,

 

людей,

 

просла-

вившихся

 

трудо.іюбіемъ.

 

Сам.

 

Смайльса.

 

Въ

 

обр.

 

для

 

юношества.

2)

   

ЮМОРИСТИЧЕСКІЕ

 

разсказы

 

Джеромъ-Джерома

 

для

 

юноше-

шества.

3)

   

ПОДВИГИ

 

челоіііческаго

 

ума

 

въ

 

нервомъ

 

году

 

новаго

 

вѣка.

Иллюстр.

 

поп.

 

обз.

 

откр.

 

и

 

изобр.

■1)

 

ДЪВОЧКА-РОБИНЗОНЪ.

 

Приключенія

 

Лели

 

на

 

необитаемомъ
островѣ.

 

Съ

 

иллюстр.

КАЛЕНДАРЬ

 

со

 

«Справочником -!,»

 

для

 

русскаго

 

учащагося

юнош.

 

на

 

l'JOU/1

 

уч.

 

годъ.

Кромѣ

 

того

 

подписчикам'!,

 

въ

 

теченіе

 

года

 

будутъ

 

высы.іьться:

„Дѣтскія

 

моды"

 

и

 

„Педагогически

 

лисшъ".
Подписной

 

годъ

 

началея

 

еъ

 

ноября

 

1900

 

г.

Подписная

 

ціиіа

 

на

 

каждый

 

журналъ

 

съ

 

доставкой

  

и

  

пересылкой
6

 

рублей,

 

Допускается

 

разсрочка

 

платежа

 

по

 

2

 

р.:

  

при

 

подписи,
къ

 

1

 

февраля

 

и

 

къ

 

1

 

мая.

При

 

подписи,

 

по

 

вайѣжаіііо

 

ошибокъ,

 

покорнѣйшс

 

прпсятъ

 

обозначать,

 

для

 

какого
возраста

 

слѣдуеп.

 

высылать

 

журна.іъ.

Подписка

 

на

 

«Задушевное

 

Слово»

 

принимается

 

въ

 

книжныхъ

 

мага-

зинахъ

 

товарищ.

   

М.

 

0.

 

Вольфъ:

  

С.-Петербургъ,

  

Гостиный

 

Дворъ.
.\:

 

18,

 

и

 

Москва,

 

Кузнецкій

 

Мостъ,

 

Л:

 

12.

-------------
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Приложите

 

къ

 

№

 

3

 

»Екатерипославскихъ

 

Епархіалыіыхъ

 

Ведомостей»

 

1901

 

года.________________ 2

ВОСЬМОЙ

   

1901

 

г.

 

ИЗДАНІЯ

 

ПРАЗДНИЧНАГО

 

ЖУРНАЛА

СЪ

 

РИСУНКАМИ

„Радость

 

Христинина"
при

 

чтеніи

 

Библіи

 

какъ

 

елова

 

жизни.

(Съ

 

участіемъ

 

свѣтскнхъ

 

писателей).

Промыслу

 

Божію

 

угодно,

 

чтобы

 

праздничный

 

журналъ

 

«Радость

Христианина»,

 

при

 

обиліи

 

поваго

 

материала,

 

продолжался

 

въ

болѣе

 

улучшенном'!,

 

шідѣ.

 

благодаря

 

особенному

 

сочувствію

 

къ

направленно

 

и

 

задачам -!,

 

пздапія

 

читателей

 

его.

Определенный

 

характер - !,

 

журнала,— съ

 

его

 

духомъ.

 

на-

правлѳніемъ

 

и

 

задачами,— иеизмѣнно

 

топ.

 

лее.

 

равно

 

какъ

 

и

программа

 

та

 

же.

Духъ

 

времени,

 

смущенный

 

мрачными

 

ученіямн,

 

пщетъ

покоя,

 

мира,

 

свѣта

 

и

 

радости.

 

Единственный

 

псточнпкъ

 

ду-

ховнаго

 

свѣта— Слово

 

Божіе

 

какъ

 

Олово

 

жизни

 

(Филип.

 

2,
Hi:

 

2

 

Петр.

 

1,

 

1!))

 

и

 

единственная

 

релпгія

 

мира

 

п

 

неземной

радости —хрпстіапская

 

релпгія

 

Бога

 

Слона

 

(loan.

 

15,

 

11).

 

но

хранилище

 

этого

 

небеспаго

 

сокровища

 

есть

 

паша

 

Православ-
ная

 

Каѳоличесш

 

Церковь,— Церковь

 

Бога

 

жива.

 

(1

 

Тим.

 

3,

15),

 

«въ

 

которой

 

со

 

иремепъ

 

Апостольских - !,

 

но

 

всей

 

своей
первобытной

 

чнстотѣ

 

возвѣщается

 

п

 

утверждается

 

спаситель-

пая

 

истина».

Вызываемое

 

такою

 

потребиостііо

 

времени,

 

пзданіе

 

«Ра-
дость

 

Христианина»

 

имѣетъ

 

въ

 

виду:

 

общедоступными

 

разно-

образными

 

статьями,

 

по

 

руководству

 

хранителей

 

свящ.

 

Пре-
дания,

 

преимущественно

 

первых - !,

 

вѣковъ

 

хрпстіанства.

 

способ-

ствовать

 

правильному

 

жизненному

 

усвоенію

 

истінгь

 

Болсест-
вениаго

 

Откровеиія

 

и

 

ограждопію

 

Свящеппаго

 

текста

 

Биб.ііп
отъ

 

всевозможных'!,

 

произвольных'!,

 

толкованіп.

 

породивших'!,

печальный

 

яи.іопін

 

въ

 

обществ - !;,

 

особенно

 

среди

 

нашего

 

мо.іо-

даго

 

иоко.іѣпія.

 

«Да

 

вселяется

 

Слово

 

живое

 

и

 

дѣйственпое

богатио

 

въ

 

сердца

 

всѣхъ

 

труждаіоіцихся

 

и

 

обремеиенпыхъ

 

тя-

жестію

 

вѣка

 

сего,

 

какъ

 

Слово

 

отъ

 

устъ

 

Самого

 

Христа

 

Цер-
ковію

 

переданное,

 

и

 

да

 

владычествует - !,

 

чрезъ

 

него

 

въ

 

серднахъ

мирт,

 

Божій,

 

къ

 

которому

 

и

 

призваны

 

мы».

 

(Коі.

 

16;

 

Евр.
4,

 

12;

 

Мато.

 

II,

 

28;

 

Лук.

 

1G,

 

8;

 

Кол.

 

3,

 

15).

Книжки

 

«Радости

 

Христіанина»

 

имѣютъ

 

предметом'!,

свопмъ

 

торжество

 

праздников - !.,

 

вызывающих -!.,

 

при

 

освѣщсиіи

Библейским - !,

 

учепіемъ,

 

различный

 

світ.іыя

 

мысли

 

и

 

глубокія
чувства.

Отдт.лы

 

статей:

 

1)

 

Изъ

 

творепін

 

св.

 

Отцевъ

 

п

 

Учителей
Церкви.

 

2)

 

Изъ

 

трудовъ

 

представителей

 

Церкви

 

послѣдняго

времен.

 

3)

 

Памятники

 

цорконпаго

 

БогЬслуженііі,

 

какъ

 

выра-

жепіе

 

и

 

выяспеніе

 

Божествеипаго

 

Откровенія:

 

Богослужебный

иѣсни

 

и

 

молитвы

 

(въ

 

переводахъ

 

съ

 

подлиниаго

 

текста),

 

объ

пконографичесыіхъ

 

пзображеніяхт,

 

хрпстіапъ

 

иервыхъ

 

нѣковъ,

о

 

древнихъ

 

иконах - !,

 

н

 

стѣпоиисяхъ,

 

символах - !,

 

п

 

обрядахт,;

въ

 

доио.шеніе:

 

о

 

пош.іхъ,

 

особенно

 

замечательных - !,

 

художе-

("пісппыхт,

 

нзображепіяхъ.

 

4)

 

Ученіе

 

Бнбліп.

 

Нстолковатолыюе
чтепіе

 

текста:

 

Ниб.тспскіе

 

очерки;

 

раскрыта

 

Богооткровснпаго
учеиія

 

о

 

вѣрѣ

 

и

 

нравственности,

 

въ

 

соотвѣтствіе

 

требованіямт,
современной

 

жизни,

 

преимущественно

 

протпвт,

 

пессимизма;

пуб.шчныя

 

Богословскія

 

чтенія;

 

церковпо-іісторпческія

 

сказаиія.
«Юношеству».

 

5)

 

Духовный

 

стремлепія

 

въсвѣтскомъобществѣ,

какъ

 

отраженіе

 

Библейских - !,

 

началъ

 

п

 

учепія

 

Церкви

 

въ

 

жизни

общества

 

п

 

пропзвсдсшяхъ

 

свѣтскихъ

 

писателей.

 

Выдержки
изъ

 

сочипепій

 

представителей

 

свѣтской

 

литературы

 

и

 

статьи

свѣтскпхъ

 

лппъ.

 

Законъ

 

Бол;ій

 

въ

 

свѣтскпхъ

 

учебных -!,

 

заве-

депіяхъ.

 

G)

 

Различный

 

проявленія

 

б.тагодатпаго

 

дѣйствія

 

Слова
Божія.

 

Мысли

 

н

 

чувства

 

при

 

чтеніи

 

текста

 

Библіи;

 

письма,

разсказы.

 

изреченія:

 

научный

 

записи;

 

вопросы

 

и

 

отвѣты.

 

7)

Извѣстія

 

и

 

заметки,— преимущественно

 

о

 

распростраиепіи
кипгъ

 

свящ.

 

Писаиія.

 

о

 

кодексахъ,

 

переводах - !,

 

и

 

пздаиіяхъ

Бпб.ісйскпхъ

 

кпигь.

 

Бнб.ііографін.

 

Объявлении
Журналъ

 

«Радость

 

Христіанина»:

 

1)

 

По

 

распоряжепію
г.

 

Обер'ь-Нрокурора

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода

 

высылается

 

во

 

всѣ

духовный

 

Семппарін

 

и

 

въ

 

женскія

 

училища

 

духовнаго

 

вѣдом-

ства,

 

состоящія

 

подъ

 

Высочайшим - !,

 

покровительствомъ

 

Госу-
дарыни

 

Императрицы.

 

2)

 

Рекомендован -!,

 

Министерством -!.

 

На-
роднаго

 

Просвѣщенія

 

«для

 

фундаментальных'!,

 

и

 

учепическихъ

бнб.ііотекъ

 

средпихъ

 

учебпыхь

 

заведеиій,

 

какъ

 

изданіе,

 

озпа-

комлеиіе

 

съ

 

которымъ

 

учащагося

 

юношества

 

крайне

 

жела

телыю

 

и

 

полезно».

 

3)

 

Рекомендовали.

 

Главным-!.

 

Управ.іеиіемъ

воепно-учебиыхъ

 

заведеній

 

«для

 

бнбліотекъ

 

воеипыхъ

 

учи.тищъ

и

 

для

 

бпб.ііотекъ

 

двухт.

 

старшнхъ

 

ротъ

 

Кадетскихъ

 

корпусовъ».

Жу|шал'ь

 

даетъ

 

около

 

100

 

листовъ

 

въ

 

годъ— въ

 

12-ти

книжках -!,,

 

выходящнхт,

 

ко

 

диямъ

 

большихъ

 

праздников -!.,

 

на-

чиная

 

съ

 

праздника

 

Рол;дества

 

Христова— новаго

 

года

 

«Ра-
дости

 

Хрпстіаішпа».

 

Цѣпа

 

5

 

р..

 

съ

 

пересылкой

 

6

 

р.,

 

загра-

ницу

 

7

 

р.

 

Для

 

сельскнхъ

 

священников - !.,

 

учплищъ

 

и

 

пародпыхъ

библіотекъ

 

5

 

р.

 

съ

 

пересылкой.

 

Седьскіе

 

священники

 

упла-

чпваютъ

 

до

 

конца

 

апрѣля.

Подписка

 

принимается— вь

 

Москвѣ:

 

въ

 

Редакціи

 

и

 

въ

отдѣленіяхъ

 

конторы.

 

1)

 

Покровка

 

домт,

 

церкви

 

св.

 

Іоанна

Предтечи,

 

кн.

 

складъ

 

Общества

 

распр.

 

свящ.

 

Ппсанія

 

въРос-
сіп

 

(те.іеф.

 

№

 

2204).

 

2)

 

Никольская

 

ул.

 

кн.

 

магазипъ

 

Ё.

 

И.
Тихомирова,

 

въ

 

здаиш

 

«Славя'пскаго

 

Базара»;

 

3)

 

въ

 

худож.

магазппѣ

 

Брокмана

 

на

 

Старой

 

Басм.,

 

блпзъ

 

церкви

 

св.

 

Никиты
муч.'

 

и

 

4)

 

вт,

 

библіотекѣ

 

Александрова

 

па

 

Разгуляѣ:

 

а

 

также

во

 

всѣхт,

 

книжи.

 

магазин.

 

Москвы

 

и

 

Петербурга

 

(въ

 

СПБ.

преимущественно

 

у

 

Тузов м )-
Редакторъ-нздатель

 

нротоіерей

 

Андрей

 

Григ.

 

Полотебновъ.
Я— ?>

ПРАВОСЛАВНЫЙ

 

СОБЕСЪДНИКЪ
изданіе

 

Казанской

 

академіи
въ

 

1901

 

году
будетъ

 

выходить

 

нопрежнему

 

ежемѣсячно,

  

книжками

  

отъ

 

10

до

 

1 2

 

печатных - !,

 

листовъ

 

въ

 

каждой,

 

и

 

будетъ

 

издаваться

 

по

проясней

 

программе

 

въ

 

томъ-же

 

строго-п])авославпомт>

 

духѣ

 

и

вт,

 

томъ-лсе

 

учепомъ

 

направ.іеніп,

 

какъ

 

издавался

 

доселѣ.

Въ

 

пособіе

 

па

 

издапіе

 

журнала

 

и

 

въ

 

1901

 

г.

 

ассигно-

вана

 

особая

 

сумма

 

Его

 

Высокопреосвящепствомъ,

 

Высоко-

преосвященпѣйшимъ

 

Арсеиіемъ,

 

Архіеписконрмъ

 

Казанскпмъ

 

и

Свіяжскимъ.

 

На

 

средства

 

Владыки

 

будегь

 

напечатано

 

Толко-
вапіе

 

Б.і.

 

Ѳеофилактя

 

на

 

посланіе

 

Апостола

 

Павла

 

къ

 

Евре-
ям - !,

 

н

 

нѣсколъко

 

обшнриыхъ

 

по

 

объему

 

и

 

интересныхъ

 

по

ебдержанііо

 

сочипеній

 

студентов - !,

 

и

 

профессоров -!,

 

Академіи.
Имѣя

 

обиліе

 

статей,

 

Редакція

 

значительно

 

увеличитъ

текстъ

 

журнала

 

въ

 

наступающем -!,

 

году,

 

и

 

въ

 

прилолсепіи

 

бу-

детъ

 

номѣіцать

 

только

 

Протоколы

 

академическаго

 

Совѣта.

Ліурпа.гь

 

«Православный

 

Собесѣднпкъ»

 

рекомендованъ

Святѣйшимъ

 

Сѵиодомъ

 

для

 

выписываиія

 

въ

 

церковный

 

библі-
отеки

 

«какъ

 

изданіе

 

полезное

 

для

 

пастырскаго

 

служепія

 

ду-

ховенства»

 

(Сѵп.,опред.

 

8

 

сент.

 

1874

 

г.

 

№

 

2792).
ЦЫІА

 

за

 

полное

 

годовое

 

изданіе.

 

со

 

всѣми

 

приложе-

ніями

 

къ

 

пемѵ

 

остается

 

прежняя:

 

съ

 

пересылкою

 

во

 

всѣ

 

мѣ-

ста

 

Имперіп-СЕМЬ

 

РУБЛЕЙ.

Гриложепіе

 

къ

 

№

 

3

 

«Екатеринославскихт,

 

Епархіалыіыхъ

 

Ведомостей»

 

1901

 

года.

При

 

журналѣ

 

«Православный

 

Собеоьдникъь

 

издаются

ЙЗВѢСТІЯ

 

ПО

 

КАЗАНСКОЙ

 

ЕПАРХІЙ,
выходяшія

 

два

 

раза

 

вт,

 

мѣсяцъ.

 

нумерами

 

до

 

3-хъ

 

печатныхъ

лнетевт,

 

(вмѣсто

 

2-хъ)

 

вт,

 

каждомъ,

 

убористаго

 

шрифта.

 

Раз-
мерь

 

пзданія

 

уве.шчепъ

 

сравнительно

 

съ

 

прежннмъ

 

на

 

24

 

пе-

чатных - !,

 

листа

 

въ

 

годъ

 

вслѣдствіе

 

установлепнаго

 

по

 

особому
распоряжению

 

Высокопреосвящепнѣйшаго

 

Архіепископа

 

Арсе-
нія

 

пособія

 

на

 

нздапіе

 

Епархіалыіыхъ

 

Извѣстій

 

отъ

 

монасты

рей

 

Казанской

 

епархіи.

ЦѢНА

 

Извѣстій

 

для

 

духовенства

 

Казанской

 

епархіи,

 

съ

приложепіемъ

 

журнала

 

«Православный

 

Собесѣднпкъ»

 

и

 

съ

пересылкой

 

по

 

почтѣ

 

ВОСЕМЬ

 

РУБЛЕЙ.

Подгтска

 

принимается

 

въ

 

Редакцін

 

«ПравОславнаго

 

Со-
беседника»,

 

при

 

Духовной

 

Академіи,

 

въ

 

Казани.
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■ежедневная

 

политическая,

 

общественная

 

и

 

литературная

 

га-

зета

 

безъ

 

предварительной

 

цензуры

 

(съ

 

рисунками)

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

на

 

1901

 

г.

 

(XIII

 

годъ

 

изданія),

Задача

 

издателя— поставить

 

газету

 

Русскій

 

Лпстокъ

 

на

равнѣ

 

съ

 

лучшими

 

заграничными

 

елседпевпымп

 

изданіями.

 

Осо-
•бенность

 

газеты:

 

чисто

 

русское

 

направление,

 

краткость

 

и

 

яс-

ность

 

изложѳнія

 

при

 

обширности

 

и

 

разнообразии

 

содержанія,
■безусловная

 

свѣжесть

 

п

 

новизна

 

даваемыхъ

 

сообщепій

 

о

 

всѣхъ

■событіяхъ

 

русской

 

и

 

заграничной

 

жизни;

 

всѣ

 

новости,

 

адми-

нистративны}!

 

и

 

петербургская,

 

въ

 

Русскомъ

 

Лпсткѣ

 

помѣща-

тотся

 

одновременно

 

съ

 

петербургскими

 

газетами

 

(сообщаются

по

 

междугородному

 

телефону).

 

Свои

 

корреспонденты

 

во

 

всѣхъ

•болыппхъ

 

городахъ

 

Россін,

 

на

 

китайском -!,

 

театрѣ

 

военных!-

дѣпствій

 

и

 

за

 

границей — въ

 

Парпжѣ,

 

Берлпнѣ,

 

Лоидопѣ,

 

Римѣ,

Вѣиѣ,

 

Ныо-Іоркѣ

 

п

 

др.

 

Ежедневно

 

помѣщается

 

злободневная

хроника

 

московской,

 

петербургской,

 

провнпціалыюй

 

и

 

загра-

ничной

 

жизни;

 

въ

 

гЬельетонахъ

 

печатаются

 

ежедневно— повѣ-

стн,

 

романы

 

пзвѣстпыхъ

 

русскихъ

 

беллетристов -!,,

 

новости

иностранной

 

литературы,

 

паучныя

 

и

 

исторпческія

 

статьи.

 

Съ
1901

 

еженедѣльно

 

будутъ

 

ішходитъ

 

иллюстрированный

 

при-

ложенія,

 

извѣстиыя

 

иашимъ

 

читателямъ

 

по

 

своей

 

художе-

ственности,

 

съ

 

рисунками,

 

портретами,

 

картами,

 

модами,

 

вы-

шивками

 

и

 

рукодѣліямн.

 

Кромѣ

 

перечисленных - !,

 

отдѣловъ,

 

вт,

•осталыюмъ

 

Русскій

 

Листокъ

 

совмѣщаетъ

 

вт,

 

себѣ

 

обычную

программу

 

всѣхъ

 

больших -!,

 

столичпыхъ

 

газетъ,

 

почему

 

мож'етъ

•собою

 

замѣпить

 

пѣсколько

 

издаиій.

 

Вт,

 

1900

 

году

 

Русскій

•Листокъ

 

расходился

 

ежедневно

 

до

 

40,000

 

экз

 

н

 

давалъ

 

из-

вѣстія

 

о

 

военпыхъ

 

дѣйствіяхъ

 

въ

 

Китат,

 

раньше

 

друг,

 

газегь.

ПОДПИСНАЯ

 

Ц'ЬНА

 

съ

 

доставкой

 

и

 

пересылкой:

на

 

годъ— 8

 

руб.,

 

на

 

полгода-

 

4

 

р.

 

50

 

к.,

 

па

 

3

 

мѣс

 

— 2

 

р.

■50

 

к.,

 

на

 

2

 

мѣс

 

— 1

 

р.

 

70

 

к.

 

и

 

па

 

1

 

мѣс.— 90

 

к.

 

Допу-

скается

 

разерочка

 

подписной

 

платы:

 

1)

 

при

 

подпнскѣ— 5

 

р.

и

 

къ

 

1

 

ію.ія

 

3

 

р.

 

пли

 

2)

 

при

 

подписи— 3

 

р.,

 

къ

 

1

 

апре-
ля— 3

 

р.

 

и

 

къ

 

1

 

іюля — 2

 

руб.

Адресъ

 

главной

 

конторы

 

газеты

 

«Русскій

 

Листокъ»:

Москва,

 

Мясницкая

 

ул.,

 

д.

 

№

 

20.

Редакторъ-издатель

 

Л.

 

Л.

 

Еавецкій.
з-з

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

на

 

1901

 

годъ

 

на

 

журналъ

иллюстрированный

 

двухнедѣлыіый

 

вѣстникъ

 

современной

 

жизни,

политики,

 

литератур!,!,

 

пауки,

 

искусства

  

и

 

прикладных -!,

 

зпа-

нііі,

 

издаваемый

 

товариществом - !,

 

М.

 

0.

 

Вольф)»,

  

подъ

 

редак-

ціею

 

П.

 

М.

 

Ольхина.

За. четырнадцать

 

рублей
безъ

 

всякой

 

доплаты

 

за

 

пересылку

 

премій.

 

подписчики

 

«Но-
ваго

 

Міра»

 

получать

 

въ

 

теченіе

 

1901

 

года,

 

съ

 

доставкою

п

 

пересылкою

 

во

 

всѣ

 

мѣста

 

Россійскон

   

Имперіи,

  

с.іѣдующія

ПЯТЬ

 

ігздапій:
1)

   

журналъ

 

«НОВЫЙ

 

МІРЪ»

 

съ

 

«Всемірной

 

Ліітоннсыо»

24

 

выпуска

 

въ

 

формат - !;

 

лучшихъ

 

европейских - !,

 

пллюстрацій;
2)

   

ил.іюстриров.

 

журналъ

 

прикладных -!,

 

з

 

іаній

 

«МОЗАИКА
НОВАГО

 

МІРА»

 

(24

 

выпуска),

 

вмѣщающій

 

въ

 

себѣ

 

16

 

рѵб-

рикъ;

 

3)

 

журналъ

 

«ЛИТЕРАТУРНЫЕ

 

ВЕЧЕРА

 

НОВАГО
МІРА»

 

12

 

ежемѢсячнЫХЪ

 

иллюстрированных'!,

 

киижект.

 

ро-

мановъ

 

п

 

иовѣстей

 

для

 

сыейнаго

 

чтенія.

4)

 

12

 

изящно

 

псрен.іетенныхъ

 

кішгь

 

сжемѣсячнаго

 

журнала

„Библіотека

 

Русскихъ

 

и

 

Иностранныхъ

 

писателей"
еъ

 

состав»

 

котораго

 

войдутъ

собраиіе

 

сочинепін

 

М.

 

Н.

 

Загоскина

 

въ

 

12

 

изящно^

 

иереп.іе-

теппыхъ

 

томахъ,

 

съ

 

біографіею

 

и

 

портретами

 

писатёія

 

или

собраиіе

 

сочииенй

 

Преосвящ.

 

Иннокентія

 

въ

 

12

 

изящй;

 

пе-

реплетеипыхъ

 

томахъ,

 

съ

 

біографіею

   

и

 

портретами

 

писателя.

Каждому

 

подписчику

 

предоставляется

 

выбрать

 

собрате'* 1

сочинвній

 

того

 

или

 

другого

 

писателя.

5)

 

новый

 

еженедельный

 

журналъ

и„ЖІБОІІСНАЯ

 

РОССІ

 

Я
иллюстрированный

 

вѣстникъ

 

отчнзновѣдішія,

 

нсторін,

 

культуры,

 

го-

сударственной

 

и

 

экономической

 

жизни

 

Россіи.

 

издаваемы

 

товарище-

ством'!,

 

М.

 

0.

 

Вольфъ,

 

подъ

 

редікцісю

 

П.

 

М.

 

О.іьхина.
Первый

 

русскій

 

журналъ,

 

посвященный

 

исключительно

 

нзученію

 

Рос-
сіи

 

in,

 

ея

 

нрош.томъ

 

и

 

настоящемъ

 

и

 

ныясиеиію

  

и

  

обоужденію

 

ея

нуяедт,

 

и

 

потребностей

 

52

 

№№

 

въ

 

годъ.

Въ

 

составъ

 

журнала

 

будутъ

 

входи

 

п.— въ

 

первомъ

 

его

 

отдѣлѣ:

статьи

 

и

 

пслѣдованін

 

по

 

всѣмъ

 

вопросам'!^

 

русской

 

жизни,

 

онисанія

выдающихся

 

мѣстноетеіі.

 

иутеіішствія

 

но

 

Россіи,

 

псгорнчесісія

 

нзслѣ-

дованія,

 

соедишіющія,

  

вмѣсгв

 

съ

 

серьезностью

 

научной

 

обработки,

общедоступность

 

из.тоженія;

 

во

 

второмъ-же

 

отдѣлѣ:

   

полная

 

лѣтошісі,

всего,

 

что

 

творится

 

изо-дня-въ-день

 

на

 

Руси

 

во

 

всѣхъ

 

уголкахъ

 

на-

шего

 

отечества,

 

корресионденцін,

 

сообщенія,

  

замѣткн.

 

обзоры

 

раз-

ныхт,

 

сторонт,

 

русскаго

 

быта

 

и

 

хроника

 

русской

 

жизни.

Какъ

 

въ

 

томъ,

 

такъ

 

и

 

вт,

 

другомъ

 

отдѣлѣ

 

пранимаютъ

 

участіе
лучшіа

 

научиыя

 

и

 

литературный

 

силы,

 

носвятіішиія

 

себя

 

нзученію

Россіи.

 

Какъ

 

тоть,

 

такъ

 

и

 

другой

 

отделы

 

будутъ

 

иллюстрирован ы

преимущественно

 

фотографическими

 

автопіпія.\ы

 

съ

 

натуры- -какъ

наиболее

 

точнымъ

 

способомъ

 

воснроизведенія

 

дѣйствительностн.

ПОДПИСНАЯ

 

ЦѢНІА

 

< НОВОМУ

 

МІРЬ

 

en

 

лсѣ.чи

 

пре.міями

 

и

 

нриложеніями.

 

1Л

 

п

съ

 

доставкою

 

и

 

пересылкою

 

во

 

net.

 

лѣста

 

Российской

 

Имиерін,

 

на

 

годъ

 

*■*

 

Р'
Роскошное

 

изданіе— 18

 

РУБ.

 

За

 

границу

 

-24

 

РУБ..

 

роскошное

 

пзданіе--

 

28

 

РУБ%
Доиускается

 

разерочка

 

платежа,

 

при

 

чемі,

 

при

 

нодішскѣ

 

должно

 

быть

 

внесено

 

не

мснѣе

 

2

 

руб..

 

осталі.иын-же

 

деньги

 

могутц

 

высылаться,

 

по

 

услотрѣнію

 

подписчика,

ежемѣСячно.

 

до

 

уплаты

 

всѣхъ

 

14

 

руб.

 

Ори

 

иоднискѣ

 

въ

 

разерочку

 

первая

 

йези.іат-
ная

 

премія

 

(12

 

перенл.

 

книгъ

 

«Ииіі.ііотекн

 

русскихъ

  

и

 

нностранпыхъ

 

нисателеіі>)
высылается

 

только

 

но

 

уіі.шіі

 

всеіі

 

подписной

 

суммы.

Объявлешя

 

дл

 

і

 

помъіценія

 

въ

 

журпалахъ:

 

<Новый

 

Міръ»

 

и

 

<Мозаика

 

Новаго

 

Міра»

 

—

иршшмаются

 

съ

 

платою:

 

сзади

 

текста

 

40

 

к.

 

за

 

строку

 

нонпарели

 

въ

 

1: л

 

Ширины
страницы

 

іііоваго

 

Міра>

 

или

 

въ

 

'/з

  

ширины

 

чѴІозашш

  

Новаго

 

Міра>.

  

Перед:,
тсксто.мъ

 

плата

 

двойная.

ПОДПИСКА

 

на

 

ЛІОНЫИ

 

МІРЪ»

 

и

 

объпв.існія

 

принимаются

 

въ

 

конторам

 

жур-

нала,

 

при

 

книжныхъ

 

магазинахъ

 

Т-па

 

М.

 

0.

 

Вольфъ.

 

въ

 

С.-Петербургѣ.

 

Гостімінмй
Дворъ

 

.Ѵі

 

!8.

 

и

 

въ

 

Москвѣ.

 

Кузнецкіп

 

Моста.

 

.\і'

 

VL

 

а

 

также

 

въ

 

редакція

 

«НО-
ВАГО

 

МІРА».

 

въ

 

С.-Петербѵргѣ.

 

Ваен.іьевскін

 

Островъ.

 

Кі

 

лішіи.

 

соо.

 

д..

 

.Yi.Yi
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