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• J

Подписка

 

принимается

 

въ

 

редакціи

 

при

 

Симбирской

Духовной

 

Конснсторіи.

 

Цѣпа

 

годовому

 

изданію

 

съ

доставкою

 

н

 

цересылкою

 

■*

 

руб.

 

SO

 

кои.

1

    

.

      

II

годъ xxv.f
II

—

ОТДѢЛЪ

   

ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

Розолюціею

 

Его

 

Преосвященства

 

отъ

 

27

 

ноября

 

свя-

щонникъ

 

села

 

Сурскаго

 

Острога,

 

Карсунскаго

 

уѣзда,

 

Иларіонъ

Добросмысловъ,

 

за

 

усердное

 

его

 

служеніе

 

Церкви

 

Божіей,

награждонъ

 

скуфъею.

Преподано

 

Архипастырское

 

благословеніѳ

 

Его
Преосвященства:

 

1)

 

23

 

ноября— прихожанаиъ

 

с.

 

Новаго

Уреня,

 

Оимбирскаго

 

уѣзда,

 

безъ

 

грамоты;

 

2)

 

17

 

ноября— зо-

млевладѣльцу

 

Степану

 

Марьину— съ

 

выдачею

 

грамоты;

 

3)

 

26

ноября — прихожанамъ

 

села

 

Кочетовки,

 

Курмышскаго

 

уѣзда,

 

и

сельскому

 

старость

 

Ивану

 

Голубчикову,

 

и

 

4)

 

почетному

 

блю-

стителю

 

Симбирскаго

 

духовнаго

 

училища

 

Николаю

 

Петровичу

Пастухову— безъ

 

грамоты.

Объявляется

 

благодарность

 

Епархіальнаго

 

Началь-
ства:

 

крестьянамъ

 

с.

 

Верхвяго

 

Талызина,

   

Курмышскаго

 

уѣзда,
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Ивану

 

Мишалову

 

и

 

Кузьмѣ

 

Спичкову

 

и

 

проживающему

 

въ

гор.

 

Астрахани

 

крестьянину

 

с.

 

Ризоватова,

 

Ардатовскаго

 

уѣзда,

Евдокиму

 

Хомякову.

ifSt

   

:;—=«>=—
Движеніе

 

и

 

перемѣпы

  

но

 

службѣ.

Резолюпіями

 

Его

 

Преосвященства:

отъ

 

23

 

ноября

 

—

 

экономъ

 

Симбирскаго

 

ѳпархіальнаго

 

жон-

скаго

 

училища,

 

діаконъ

 

Петръ

 

Талантовъ

 

перемѣщенъ

 

на

 

штат-

ное

 

діаконское

 

мѣсто

 

въ

 

с.

 

Старую

 

Зиновьовку,

 

Карсунскаго

 

у.;

27—

 

священникъ

 

с.

 

Чаадаевки,

 

Ардатовскаго

 

уѣзда,

 

Ми-

хаилъ

 

Богословскій

 

поремѣщенъ

 

въ

 

село

 

Давыдове,

 

Карсунскаго

уѣзда;

—

  

свящ.

 

с.

 

Давыдова,

 

Карсунскаго

 

уѣзда,

 

Аполлосъ

 

Ле-

бедевъ

 

перемѣщенъ

 

въ

 

с.

 

Чаадаевку,

 

Ардатовскаго

 

у.;

—

   

бывш.

 

воспитанникъ

 

Симбирской

 

духовной

 

семинаріи

Петръ

 

Степановъ

 

допущенъ

 

къ

 

исп.

 

обяз.

 

псаломщика

 

при

 

ц.

села

 

Малаго

 

Станичнаго,

 

Карсунскаго

 

у.;

27

 

ноября —бывш.

 

свящ.

 

с.

 

Шамкипа,

 

Буинскаго

 

у.,

 

Ни-

колай

 

Зсфировъ

 

назначенъ

 

на

 

священ,

 

мѣсто

 

въ

 

с.

 

Малое

 

Ста-

ничное,

 

Карсунскаго

 

у.;

—

   

исп.

 

обяз.

 

2

 

псаломщика

 

въ

 

солѣ

 

Кроменкахъ,

 

Сим-

бирскаго

 

уѣзда,

 

Александръ

 

Кандалинскій

 

пѳремѣщонъ

 

на

 

туже

должность

 

въ

 

с.

 

Чириково,

 

Сенгилеевскаго

 

уѣзда,

 

а

 

па

 

его

 

мѣсто

въ

 

с.

 

Кремонки

 

допущенъ

 

къ

 

иен.

 

обяз.

 

псаломщ.

 

личный

 

по-

четный

 

гражданинъ

 

Алаксандръ

 

Даниловъ.

Утверждены

 

въ

 

должности

 

предсѣдателей

 

церков-

но-приходскихъ

 

попечительствъ

 

резолюціями

 

Его

 

Прео-
священства:

 

отъ

 

22

 

ноября— священникъ

 

с.

 

Астрадамовки,

Алатырскаго

 

уѣзда,

 

Михаилъ

 

Шипковъ

 

и

отъ

 

28

 

ноября— протоіерей

 

Буинскаго

 

Свято-Троицкаго

 

со-

бора

 

Алексій

 

Соколовъ.



—

 

4:23

 

—

Утверждены

 

церковными

 

старостами

 

резолюциями

Его

 

Преосвященства:

 

отъ

 

22

 

ноября— Сызранской

 

едино-

вѣрческой

 

церкви

 

2

 

гильдіи

 

купецъ

 

Мартиніанъ

 

Чернухинъ;

отъ

 

21

 

ноября— церкви

 

села

 

Турунова,

 

Буинскаго

 

уѣзда,

мѣщанинъ

 

гор.

 

Козьмодѳмьянска

 

Григорій

 

Красильниковъ;

24— Архангельской

 

гор.

 

Карсуна

 

церкви

 

2

 

гильдіи

 

купецъ

Василій

  

Калмыковъ

 

и

27— церкви

 

села

 

Новой

 

Зиновьевки,

 

Карсунскаго

 

уѣзда,

Пензонскій

 

мѣщанинъ

 

Петръ

 

Емельяновъ.
=

Утвержденъ

 

въ

 

должноси

 

законоучителя

 

резолю-

ціѳю

 

Его

 

Преосвященства

 

отъ

 

26

 

ноября

 

священ.

 

Слоб.

Канавы,

 

Симбирскаго

 

уѣзда,

 

Петръ

 

Сергіевскій.

Умершіѳ:

 

свящ.

 

с.

 

Петровки,

 

Алатырскаго

 

уѣзда,

 

Алек-

сій

 

Благодаровъ.

ВНИМАНШ

 

ДУХОВЕНСТВА.

На

 

журналѣ

 

благочинничѳскато

 

съѣзда

 

духовенства

 

3-го

округа

 

Карсунскаго

 

уѣзда,

 

бывшаге

 

23

 

октября

 

сего

 

года,

 

ко-

имъ

 

постановлено:

 

„въ

 

случаѣ

 

смерти

 

кого

 

либо

 

изъ

 

священно-

церковнослужитѳлей

 

своего

 

благочинническаго

 

округа,

 

служить

 

по

усопшемъ

 

общій

 

сорокоустъ

 

всѣмъ

 

благочиніемъ,

 

по

 

нѣскольку

обвдень

 

каждою

 

цорковію,

 

и

 

просить

 

благочивнаго

 

въ

 

подобномъ

случаѣ

 

о

 

распоряжоніи:

 

въ

 

какихъ

 

цорквахъ

 

и

 

въ

 

какіѳ

 

дни

приносить

 

безкровную

 

жертву

 

объ

 

усопшомъ

 

собратѣ

 

и,

 

кроиѣ

этихъ

 

нарочитыхъ

 

обѣденъ,

 

поминать

 

умѳршаго

 

въ

 

течѳніѳ

 

40

дней

 

за

 

каждой

 

праздничной

 

и

 

заказной

 

службой",

 

27

 

ноября

послѣдовала

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства

 

слѣдующаго

 

содер-

жанія:

 

„Утверждается.

 

Примѣръ

 

—

 

достоинъ

 

подражанія

 

и

для

 

другихъ

 

округовъ".

—!--------- ^«7э

 

Щапть--------------

і
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РО

 

СПИСАН

 

IE

очередныхъ

 

проповѣдей,

 

назначенныхъ

 

къ

 

произнесенію

въ

 

Симбирекомъ

 

Каѳедральномъ

 

соборѣ

 

въ

 

1901

 

году.

iKdEOa

   

.(JOT

   

S

V

1)

 

Обрѣзаніе

 

Господне,

 

Новый

 

годъ.

 

Каѳедральнаго

 

собрра

священнику

 

М.

 

Дебяжьѳву.

6.

   

Богоявленіе

 

Господне.

 

Воскресенской

 

церкви

 

священнику

Ѳеодору

 

Троицкому.

7.

   

Нодѣля

 

по

 

просвѣщеніи.

   

Петропавловской

   

ц.

 

священ-

нику

 

Стефану

 

Сергѣеву.

14.

 

Недѣля

 

о

 

Закхѳѣ.

   

Алѳксандроневской

 

дор.,

   

что

   

при

больничн.

 

заведеніяхъ,

 

священнику

 

Петру

 

Георгіевскому.

'Т.А21..

 

Недѣля

 

о

 

мытарѣ

 

и

 

фарисеѣ.

  

Владимірскои.

 

ц.

 

свящ.

Іоанну

 

Оссіеву.

28.

 

Недѣдя

 

о

 

блудномъ

 

сынѣ.

 

Никольской

 

ц.

 

священнику

Гавріилу

 

Сергіевскому.

Февраль.

2.

 

Срѣтеніѳ

 

Господне.

  

Троицкой

 

цер.

 

протоіерею

   

Виктору

Боголюбову.

4.

 

Недѣля

 

мясопустная.

 

Свящ.

  

при

 

арестантской

 

ц.

 

Вла-

диміру

 

Листову.

11.

 

Нодѣля

 

сыропустная.

 

Алѳксандроневской

 

церкви,

 

что

 

при

богадѣльнѣ,

 

свящ.

 

Іоанну

 

Тихову.

18.

 

Первая

 

нѳдѣля

 

Воликаго

 

поста

  

(Торжество

   

правосла-

вія).

 

Законоучителю

 

гимназіи,

 

свящ.

 

Іакову

 

Благовидову.

25.

 

Вторая

 

недѣля

 

Вѳликаго

 

поста.

 

Александроневской

 

п.,

что

 

при

 

тюремномъ

 

замкѣ,

 

свящ.

 

Аѳиногену

 

Березину.

ЗаДОП

    

сШИ;

               

c^NiNG/
Map

 

тъ.

4.

 

Тротья

 

недѣлл

 

Вѳликаго

 

поста

  

(крестопоклонная).

  

Во-

скресенской

 

ц.

 

священнику

 

Алексію

 

Сокольскому.
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ІІ.Нодѣля

 

четвертая

 

Вѳлнкаго

 

поста.

 

Богоявленской

 

ц.

священнику

 

Іякову

 

Флоринскому.

1 8.

 

Пятая

 

нѳдѣля

 

Вѳликаго

 

поста.

 

Троицкой

 

ц.

 

священ-

нику

 

Александру

 

Гнѣвушеву.

25.

 

Недѣля

 

Ваій. — Благовѣщеніе

 

Пресв.

 

Богородицы.

 

За-

коноучителю

 

епархіальнаго

 

женскаго

 

училища,

 

свящ.

 

Алексію

Костюченко.

               

ѵлнвнѳдіааэ

 

<

29.

 

Великій

 

четвергъ.

 

Каѳедральнаго

 

собора

 

священнику

Серафиму

 

Введенскому.

An

 

р

 

гь

 

ль.

8.

 

Недѣля

 

о

 

Ѳо&Ь.

 

Смоленской

 

цѳрк.

 

священнику

 

Сергію

Топорнину.

15.

 

Недѣля

 

женъ

 

муроносицъ.

 

Тихвинской

 

ц.

 

священнику

Симеону

 

Бѣльскому.

.

   

22.

 

Недѣля

 

о

 

.разслаблѳнномъ.

  

Духовнику

 

семин.,

 

священ.

Николаю

 

Лебяжьеву.

-Я9Н

   

23.

 

Тозоимѳнитство

 

Государыни

   

Императрицы

  

Александры

Ѳкодоровны.

 

Всесвятской

 

ц.

 

свящ.

 

Н.

 

Любимову.

29.

 

Нодѣля

 

о

 

самарянынѣ.

 

Спасскаго

 

женскаго

 

монастыря

священнику

 

Александру

 

Керенскому.

ияянаЯ.

 

кід<

       

„

 

.нк
Ma

   

и.
■

6.

 

Нѳдѣля

 

о

 

сдѣидмъ.

 

Гождрніѳ

 

Государя

 

Императора

 

Ни-

колая

 

АлЕМАндровича.

 

Помощнику

 

смотрителя

 

духовнаго

 

учи-

теля,

 

свящ.

 

Николаю

 

Зѳфирову.

-я8

    

9;

 

День :

 

Святителя' Николая

 

Чудотворца.

   

Всесвятской

   

ц.

священ.

 

Николаю

 

Новинскому.

10.

 

Возпесеніе

 

Господне.

 

Владимірской

 

церкви

 

протоіерею

Николаю

 

Дроздову.

      

гзтянэкао

13.

 

Нѳдѣли

 

Св.

 

іОтецъ.

 

Спасовознееенскаго

 

собора

 

свящеи.

Іоанну

 

Никольскому.

iqT'

   

14.

 

Священное

 

Корнованіе

 

Ихъ

 

Императорскихъ

 

Величествъ

Государя

  

Императора

  

Николая

   

АлЕксандровичА

  

и

 

Супруги

 

Его
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Благочестивѣйшѳй

 

Государыни

 

Императрицы

 

Александры

 

Ѳеодо-

ровны.

 

Каѳодральному

 

протоіерею

 

СІергію

 

Медвѣдкѳву.

20.

 

Пятидесятница

 

(донь

 

Св.

 

Троицы).

 

Епархіальному

 

наб-

людателю

 

церковно-приходскихъ

 

шволъ,

 

священнику

 

Димитрію

Троицкому,

 

.

                

.

                       

Л— ЛШ

 

аг.ггдоН

 

.сі

25.

 

Рождоніе

 

Государыни

 

Императрицы

 

Александры

 

Ѳео-

доровны.

 

Каѳедральнаго

 

собора

 

священнику

 

Михаилу

 

Лобяжьеву.

27.

 

Недѣля

 

первая— всѣхъ

 

святыхъ.

 

Всесвятской

 

ц.

 

свящ.

Николаю

 

Новинскому.

1

 

ю

 

и

 

ь.

3.

 

Нодѣля

 

вторая— по

 

всѣхъ- свядщхѴ.

 

Троицкой

 

ц.- свящ.

Александру

 

Гнѣвушеву.

                                                   

.дпі

10.

 

Недѣля

 

третья.

 

Мостовой

 

Слободы

 

священнику

 

Ми-

хаилу

 

Лебедеву.

24.

 

Недѣля

 

пятая.— -Рождество

 

Іоанна

 

Предтечи.

 

Спае-

скаго

 

жонскаго

 

монастыря,

 

протоіѳрею

 

Андрею

 

Арнольдову.

 

а

29.

 

Донь

 

св.

 

апостоловъ

 

Петра

 

и

 

Павла.

  

Алоксандронев-

ской

 

церкви,

 

что

 

при

 

богадѣльнѣ,

 

свящ..

 

Іоанну

 

Тихову,

вднтэспои

 

оіяаонѳж

 

оЩэошУ

 

.яиннаовгш

 

о

 

м.З'доЕ

1.

 

Шестая

 

недѣля.

 

Слободы

 

Канавы

 

священнику

 

Петру

Сергіевскому.

8.

 

Седьмая

 

недѣля.— День

 

празднованія

 

въ

 

честь

 

иконы

Казанскія

 

Божія

 

Матери.

 

Спасовознесенскаго

 

.

 

собора

 

.

 

протоіерѳю

Іоанну

 

Арнольдову.

                     

.^ао^нфеб

 

оівьоянН

 

.шішэ

 

,вьэт

15.

 

Восьмая

 

,нѳдѣля.

 

Свят,

 

равноапоет.

 

кн.

 

Владиміра.

 

За-

коноучителю

 

кадетскаго

 

корпуса,

 

протоіерею

 

Елпидифору.

 

Ухпен-

скому.

   

,

                                

сг.9

   

.евдОпЭ!

 

.

       

,■-,,,.'

22.

 

Девятая

 

недѣля.

 

Тезоименитство

 

Государыни

 

Императ-

рицы

 

Марш

 

Ѳеодоровны.

 

Всесвятской

 

ц.

 

священнику

 

,

 

Неофиту

Любимову.

                                                        

.розшшшН

 

рндоі

(Гято^.

 

29,

 

Десятая

 

нодѣля.

   

Слободы,

 

Канавы

 

священнику

 

Петру

Сокольскому.

        

..,:0'іднйаазг.А

   

канолнН

   

Ио'тачяпмН

  

ьчі.ідэо'!
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Авгу

 

cm

 

ъ.

5.

   

Одиннадцатая

 

нодѣля.

 

Сѳльдинской

 

Слободы

 

свящ.

 

Ва-

силію

 

Красовскому.

6.

   

Преображоніе

 

Господне.

 

Спасовознесѳнскаго

 

собора

 

про-

тоіѳрею

 

Льву

 

Марсальекону.

12.

 

Двѣнадцатая

 

недѣлл.

 

Слободы

 

Канавы

 

свящ.

 

Петру

Сергіевскому.

1 5.

   

Успоніо

 

Пресвятой

 

Богородицы.

 

Всесвятской

 

церкви

свящ.,

 

Николаю

 

Новинскому.

19.

 

Тринадцатая

 

нѳдѣля.

 

Мостовой

 

Слободы

 

свящ.

 

Михаилу

Лебедеву.

26.

 

Четырнадцатая

 

недѣля.

 

Воскресенской

 

церкви

 

священ.

Алексію

 

Сокольскому.

                                             

...

 

.,

    

,

     

,

Сентябрь.

2.

 

Пятнадцатая

 

недѣля.

 

Никольской

 

церкви

 

священнику

Гавріилу

 

Сергіѳвскому.

8.

   

Рождество

 

Проев.

 

Богородицы.

 

Законоучителя)

 

Марьин-

ской

 

гимназіи,

   

прот.

 

Мих.

 

Тихомирову.

9.

   

Нодѣля

 

предъ

 

Воздвиженіѳмъ.

 

Александроневской

 

церкви,

что.

 

при

 

больничныхъ

 

заведеиілхъ,

 

священнику

 

Петру

 

Георгіев-

скому.

14.

 

Воздвижѳніо

 

Креста

 

Господня.

 

Помощнику

 

смотрителя

духовнаго

 

училища,

 

свящ.

 

Николаю

 

Зефирову.

16.

   

Недѣля

 

по

 

Воздвижоніи.

 

Свящ.

 

при

 

арестантской

 

ц.

Владиміру

 

Листову.

  

;

23.

 

Восемнадцатая

 

нѳдѣля.

 

—

 

Зачатіѳ

 

Іоанна

 

Крестителя.

Воскресенской

 

ц.

 

свящ.

 

Ѳеодору

 

Троицкому.

30.

 

Девятнадцатая

 

недѣля.

 

Духовнику

 

семинаріи,

 

священ.

Николаю

 

Лсбяжьеву.

                        

: ^ ^ч

Октябрь.
*

 

шаоГ
1.

 

Покровъ

 

Пресвятая

   

Богородицы.

 

Владимірской

 

церкви

яротоіорсю

 

Николаю

 

Дроздову.
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7.

 

Двадцатая

 

нодѣля.

 

Петропавловской

 

ц.

 

свящ.

 

Стефану

Сергѣеву.

14.

 

Двадцать

 

первая

 

недѣля.

 

Троицкой

 

ц.

 

протоіѳрею

 

Вик-

тору

 

Боголюбову.

21.

   

Двадцать

 

вторая

 

нѳдѣля.

 

День

 

восшоствія

 

на

 

простолъ

Государя

 

Императора

 

Николая

 

Александровича.

 

Ректору

 

семи-

наріи,

 

протоіерею

 

Андрею

 

Стернову.

22.

   

День

 

празднованія

 

иконѣ

 

Казанскія

 

Божія

 

Матери.

Спасскаго

 

женскаго

 

монастыря

 

свящ.

 

Александру

 

Керенскому.

28.

 

Двадцать

 

третья

 

недѣля.

 

Тихвинской

 

церкви

 

священ.

Симеону

 

Бѣльскому.

Ноябрь.

4.

 

Двадцать

 

четвертая

 

недѣля^

 

Богоявленской

 

ц.

 

священ.

Іакову

 

Флоринскому.

11.

 

Двадцать

 

пятая

 

недѣля.

 

Спасовознесенскаго

 

собора

 

про-,

тоіерею

 

Іоанну

 

Арнольдову.

14.

 

Рожденіѳ

 

Авгуетѣйшей

 

Родительницы

 

Государя

 

Импе-

ратора.

 

Ка'еедральнаго

 

собора

 

свящ.

 

Серафиму

 

Введенскому.

18.

 

Двадцать

 

шестая

 

недѣля.

 

Алѳксандропевской

 

цор.,

 

что

при

 

тюремномъ

 

замкѣ,

 

свящ.

 

Аѳиногену

 

Березину.

21.

   

Введеніѳ

 

во

 

храмъ

 

Пресвятой

 

Богородицы.

 

Инспектору

влассовъ

 

еиархіальнаго

 

женскаго

 

училища,

 

священ.

 

Алексію

Костюченко.

22.

    

Рожденіѳ

 

и

 

тезоименитство

 

Благовѣрнаго

 

Государя

Наслѣдника

 

и

 

Воликато

 

князя

 

Михаила

 

Александровича.

 

Зако-

ноучителю

 

классической

 

гимназіи,

 

снящ.

 

Ькову

 

Благозидову.

25.

 

Двадцать

 

седьмая

 

нодѣля.

 

Спасовознесенскаго

 

собора

свящ.

 

Іоанну

 

Никольскому.
■

 

д

 

.

 

■

       

■•

Декабрь.

2.

 

Двадцать

 

восьмая

 

недѣля.

 

Владимирской

 

ц.

 

священнику

Іоанну

 

Оссіеву.

6.

 

День

 

Святителя

 

и

 

Чудотворца

 

Николая.

 

Тезоименитство
.vaojysoqX

 

одаоянН

 

'ojoqoroTfl

 

:
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Государя

 

Императора

 

Николая

 

Александровича.

 

Ключарю

 

Каѳед-

ральнаго

 

собора,

 

протоіорею

 

Михаилу

 

Троицкому.

9.

 

Двадцать

 

девятая

 

недѣля.

 

Никольской

 

ц.

 

священнику

Гавріилу

 

Сергіевскому.

16.

 

Недѣля

 

св.

 

праотецъ.

 

Александроневской

 

ц.,

 

что

 

при

богадѣльпѣ,

 

священнику

 

Іоанну

 

Тихову.

   

,

23.

 

Недѣля

 

предъ

 

Рождествомъ.

 

Троицкой

 

ц.

 

священнику

Александру

 

Гнѣвушеву.

25.

 

Рождество

 

Господа

 

нашего

 

Іисуса

 

Христа.

 

Епархіаль-

ному

 

наблюдателю

 

церковно-приходскихъ

 

школъ,

 

свящ.

 

Димитрію
BUU

 

.uii'uuwUiB''
Троицкому.

30.

 

Недѣля

 

по

 

Рождествѣ.

 

Воскресенской

 

ц.

 

священнику

Алексію

 

Сокольскому.

----------===фійойаів<8» ====== ---------

Отъ

 

Симбирской

 

Духовной

 

Консисторіи.

Симбирская

 

Духовная

 

Конристорія

 

слушали

 

отнетъ

 

окружного

миссіонера,

 

священника

 

села

 

Барышской

 

Слободы,

 

Алатырскаго

 

уѣз-

да,

 

Василия

 

Травива,

 

по

 

обозрѣнію

 

ввѣреннаго

 

ему

 

округа

 

Симбир-

ской

 

епархіи,

 

зараженнаго

 

расколомъ,

 

за

 

первую

 

половину

 

теку-

щего

 

года,

 

представленный

 

Его

 

Преосвященству

 

6

 

сего

 

октября,

въ

 

коеіъ

 

(отчетѣ),

 

между

 

прочимъ,

 

прописано:

 

„въ

 

селѣ

 

Ба-

рышской

 

Слободѣ,

 

въ

 

цорковно-приходской

 

школѣ,

 

двое

 

изъ

 

дѣ-

тей

 

раскольниковъ—Сѣдовъ

 

и

 

Гусевъ,

 

проникшись

 

на

 

урокахъ

Закона

 

Божія

 

сознаніемъ

 

необходимости

 

исполнения

 

христіапскаго

долга

 

исповѣди

 

и

 

Св-

 

Таинъ

 

Причастія,

 

вопреки

 

желанію

 

своихъ

фанатичныхъ

 

родителей,

 

въ

 

минувшую

 

свят.

 

Четырѳдесятницу

исполнили

 

этотъ

 

долгъ

 

наравнѣ

 

съ

 

прочими

 

учащимися

 

въ

 

школѣ.

При

 

чемъ

 

мать

 

Гусева,

 

ярая

 

раскольница,

 

чтобы

 

не

 

допустить

сына

 

своего

 

пріобщиться,

 

избила

 

его

 

поредъ

 

этимъ

 

жестоко

 

и

 

за-

садила

 

подъ

 

запоръ

 

въ

 

чуланъ;

 

но

 

мальчикъ,

 

терпѣливо

 

выне-

сши

 

истязанія

 

матери,

 

тайно

 

убѣжалъ

 

изъ

 

мѣста

 

заключѳнія

 

прямо

въ

 

церковь,

 

гдѣ

 

съ

 

горькими

 

слезами

 

исновѣдывался

 

предъ

 

духо-

вникомъ

 

въ

 

своихъ

 

грѣхахъ

 

и

 

удостоился

 

пріобщиться

 

Св.

 

Таинъ".
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Приказали

 

и

 

Его

 

Преосвященство

 

утвердилъ:

 

о

 

вліяніи

церковно-приходсвой

 

школы

 

с.

 

Барышской

 

Слободы

 

на

 

расколь-

никовъ,

 

выразившемся

 

(вліяніи)

 

въ

 

тонъ,

 

что

 

дѣти

 

раскольни-

ковъ

 

Сѣдовъ

 

и

 

Гусевъ,

 

вѳ

 

смотря

 

на

 

строгія

 

Зііпрѳщѳнія

 

своихъ

матерей

 

и

 

даже

 

истязанія,

 

исполнили

 

въ

 

Воликомъ

 

постѣ

 

христіан-

скій

 

долгъ

 

исповѣди

 

и

 

Св.

 

Таинъ

 

Причастія,

 

напечатать

 

(и

 

печа-

тается)^

 

къ

 

свѣдѣнію-

 

духовенства

 

въ

 

Ёпархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ.

1

        

•

      

iorA
■

с,

^нннѳщв

     

Ведомость
.

 

■

      

■

цѳрковво

 

кружѳчнаго

  

сбора

 

„въ

 

пользу'

 

нуждающихся

Славянъ",

   

получѳвваго

  

Славянскимъ

  

Обществомъ

  

въ

.піаотэішноИ теченіё

 

1899

 

год ^!!Оіш:;

:,0 " вІ№ я иіі'ібирекоІ

 

губерніи.
'■'

 

сишдитвт.А

 

,вдооог.О

 

йоюпщііЛ

           

ѵіитщка'

            

.-як

.Изъ

 

Алатырскаго

 

уѣзда:

   

'№Щф>; оц
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;ВД

-7ІІ9Т
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.Карсунскаго

 

уѣзда:
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oqn
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Родни кова.
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<гр

 

оСепгилеѳвскаго

 

уѣздаг

 

-OHHOJiqop

 

<гц
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fojismeq

:;

 

,oqv

 

ah

 

отъбл.

 

2

 

окр.,'

 

св.;

 

П.

 

Родниковая; '.анпаЗіОЧрвабЭо?

оівяэн*і

   

Симбирскаіііэк

 

нті
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<гиопі,г>пко»

 

кіжоЗсадаяі
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ОТЪ

   

ДухОВН.
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ffi

 

ЙМИ^Р

 

°!в°Г

 

16й .

-ѳннн

 

овнг.ятщот

   

,<гяйР.лг.лк

 

ои

  

;<Йі!Г^№

 

«гяD «rqon«8

 

«ГІЛП

  

REHI

  

I
я

    

я

   

о

    

*

      

я

    

о.

 

Иванова

   

.

    

.

   

іи

  

„

   

<w

 

„

OBBqn

 

вшороюш

 

Ш(г*

 

jkh

 

ат.вжаш

 

опнят

 

.наетвк
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А

 

всего -собрано'

 

въ

 

Импер.

 

въ

 

теч.

  

1899

 

г.

    

Г4047

 

р.

 

53'*.
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Архіерейскія

 

служенія

 

и

 

рунопоюженін.

8

   

ноября,

 

въ

 

КаѳѳДральномъ

 

соборѣ

 

нослѣ

 

литургіи

 

со-

вершено

 

молебствіе

 

объ

 

йсцѣленіи

 

отъ

 

болѣзнй,-

 

постигшей

 

Го-

сударя

 

Императора,

                   

вв

 

d'aoit

 

:

                          

онгыдоа

9

   

ноября,

 

въ

 

день

 

празднования

 

иконѣ

 

Божія

 

Матери,

 

име1-

нуомой'

 

„Скороиослушница",

 

въ

 

Покровскомъ

 

монастырѣ

 

всенощ-

ное

 

бдѣпіе,

 

литургія

 

и

 

молобенъ

 

Божіей

 

Матери.

12

 

ноября,

 

въ

 

недѣлю

 

24

 

по

 

пятидесятницѣ,

 

въ

 

Каѳед-

ральномъ

 

соборѣ

 

литургія,

 

продъ

 

.вачаломъ

 

которой

 

совершено

освященіе

 

антиминсовъ;

 

а

 

за

 

литургіою

 

рукоположены:

 

діаконъ

села

 

Порѣцкаго,

 

Алатырскаго

 

уѣзда,

 

Василій

 

Никифоровъ

 

во

священника

 

въ

 

село

 

Чириково,

 

Сенгилеовскаго

 

уѣзда,

 

а

 

ркончив-

іпій

 

курсъ

 

селинаріи

 

Мнхаилъ

 

Богословскій

 

въ

 

діакона

 

въ

 

село

Кувакино,

 

Алатырскаго

 

уѣзда.

14

 

ноября,

   

въ

   

девь

 

рожденія

   

Государыни

   

Императрицы

Марли

 

Ѳеодоровны,

 

;въ

 

КаѳодральнОмъ

 

соборѣ

  

литургія

 

и

 

благо-

дарственное

 

молебствіс.

                                  

.

 

„

:,

     

15

 

ноября,

 

въ

 

сроду,

 

въ

 

Крестовой

   

церкви

 

послѣ

  

литур-

пи

 

иолебенъ

 

съ

 

акаѳистомъ

 

Усиенію

 

Вожіѳя

 

Матери.
L

    

!£

       

Д.

 

А

 

ѴД

 

*>і

 

Л^Я

 

W-A

   

1-Х

         

«9

 

*

Въ

 

'тотъ-же

 

девь

 

въ

 

Оимбирскомъ

 

Окружномъ

 

Судѣ,

 

по

 

слу-

чаю

 

еоворгаившагося

 

тридцатилѣтія

 

Суда,

 

благодарственное

 

мо-

лебствіе.

               

шіоп

 

рнцг.ия

 

вн

 

■

 

•.

        

іг^эянняі

26

 

ноября,

 

въ

 

нодѣлю'26

 

по.

 

пятидѳсятницѣ,

 

въ

 

Кресто-

вой

 

церквя

 

литургія,

 

зх' которою

 

'рукоположены:

 

діаконъ

 

села

Сыресь,

 

Алатырскаго

 

уѣзда,

 

Алоксандръ

 

Ласточкинъ

 

во

 

священ-

ника

 

въ

 

се.іо

 

Барашово,

 

тогоже

 

уѣзда,

 

,а

 

ркончившій

 

курсъ

 

ду-

ховной

 

сѳиинарш

 

Петръ

 

ІОрьевъ

 

въ

 

діакона

 

въ

 

село

 

Устерень,

Карсунскаго

 

уѣзда.

                              

.;!ь&скѵѵі& ьъѵъ£Ъ £н>Ф"гь

29

 

ноября,

 

въ

 

среду,

 

послѣ

 

литургіи

 

въ

 

Крестовой

 

церкви

молобенъ

 

съ

 

акаѳистомъ

 

Успенію

 

Божіея .

 

Матери.

.сГІ#П^І\

 

,Н

 

*чот.ііи

 

:. Ч

        

__
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4

 

82

 

-

EtJ3jB-feiij;E!Etija:.

Совѣтъ

 

Промзинскаго

 

Николаевскаго

 

ііротиво-ра-

скольничѳскаго

 

Братства

 

симъ

 

объявляетъ,

 

что

 

общее

годичное

 

собраніе

 

члевовъ

 

названного

 

Братства

 

имѣетъ

быть

 

28-го

 

января

 

1901

 

года.

■

 

'

      

■

 

'

     

__________ '

 

.'-

                                                                     

-

Отъ

 

Совѣта

 

Симбирскаго

 

Епархіальнаго

 

женскаго

училища

 

объявляется,

 

что

 

при

 

ономъ

 

освобождается

 

зіѣсто

 

эко-

нома

 

и

 

діакона

 

училищной

 

церкви

 

съ

 

окладомъ

 

жалованья

 

350

рублей

 

въ

 

годъ,

 

при

 

готовой

 

квартирѣ

 

со

 

столомъ.

 

Желающіѳ

занять

 

вакантное

   

нѣсто

 

благоволятъ

   

подавать

 

прошеніѳ

 

въ

 

Со-

вѣтъ

 

училища

 

до

 

20

 

декабря

 

1900

 

года.

оЗ

                 

щ

      

■■

  

■'

 

'■ '

    

:;

 

•

!

    

'

 

.

                   

і

   

.

   

:/ ,r nyl

КОЛОКОЛЬНО-ЛИТЕИНЫИ

 

ЗАВОДЪ

Николая

 

Васильевича

 

^ъ°?-іЧ.

ШЕВА

 

!
#/

 

БОЛЬШАЯ

 

\f

СЕРЕБРЯНАЯ

    

g

^

 

(бывш.

 

Бр.Тудщыхъ

 

въ

 

Саратове).

 

^#\^++^^
^•■"івЭбГ-*

            

.

    

Основан*

 

въ

 

1817

 

г.аЖР

     

МОТ«МНЩВД

Заводъ

 

нрипимаетъ

 

заказы

 

на

 

выливку

 

новыхъ

 

и

 

переливку

старыхъ

 

колоколовъ

 

разнаго

 

вѣса,

 

также,

 

и

 

доставку

 

какъ

 

по

желѣзвымъ

 

дорогамъ,

 

такъ

 

и

 

цодяиымъ

 

путемъ;

 

поднимаетъ

колокола

 

на

 

колокольни,

 

даетъ,

 

ручательство

 

въ

 

прочности

кблок-оішвъ

 

и

 

дѣлаотъ

 

разсрочку

 

платежа

 

па

 

разные

 

сроки;

при

 

заводѣ

 

всегда

 

имѣются

 

для

 

продажи

 

готовые

 

колокола,

вѣсомъ

 

отъ

 

150

 

пудовъ

 

до

 

10

 

фунтовъ,

 

развой

 

величины
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—р.

 

-
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Т
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Г
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Г
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Г"
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I
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.
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■"

    

;.-,

    

,-1

   

:■:■:-■

   

•

Рбдакторъ

 

Н.

 

Лузгинъ.
Симбирскъ.

 

Тино-Литографія

 

А.

 

Т.

 

Токарева.



слММк?)^
■

15-го

 

Декабря!

 

Ло

 

И

 

і

 

1900

 

года.

__

   

_* JОТДѢЛЪ

   

НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.
!

    

Г!

Казанская

 

церковь

 

гор.

 

Симбирска
(Историко-археологическое

 

ouncauie).

На

 

Дворцовоіі

 

улицѣ

 

гор.

 

Симбирска,

 

на

 

самомъ

 

многолюд-

номъ

 

мѣстѣ

 

ея,

 

на

 

базарѣ

 

противъ

 

Лосевой

 

улицы,

 

приютилась

церковь

 

въ

 

честь

 

Казанской

 

иконы

 

Божіей

 

Матери.

Она

 

построена

 

въ

 

1877

 

году

 

но

 

плану,

 

утвержденному

Строительнымъ

 

отдѣ.іеніемъ

 

Симбирскаго

 

Губернскаго

 

Правленія

отъ

 

25

 

іюня

 

1877

 

года

 

')•

 

Въ

 

книгѣ

 

г.

 

Мартынова

 

2)

 

ошибочно

выдастся

 

годомъ

 

ея

 

основапія

 

1894

 

годъ.

По

 

матеріалу

 

своему

 

эта

 

церковь — каменная,

 

по

 

формѣ —

четыреуголышя

 

съ

 

восьмистороннимъ

 

фопаремъ

 

и

 

куполомъ

 

на

немъ,

 

покрыта

 

желѣзомъ

 

и

 

окрашена

 

мѣдянкою,

 

на

 

куполѣ

имѣетъ

 

желѣзный,

 

вызолоченный,

 

съ

 

мѣдными

 

цѣпями,

 

восьми-

конечный

 

крестъ.

 

Въ

 

церкви

 

восемь

 

оконъ

 

съ

 

рѣшеткаии

 

и

 

во-

семь

 

оконъ

 

въ

 

куполѣ

 

безъ

 

рѣгаетокъ.

 

Стѣны

 

внутри

 

оштукату-

рены,

 

а

 

окна

 

выбѣлены

 

масляного

 

краскою.

 

При

 

входѣ

 

въ

 

при-

творъ

 

устроена

 

каменная

 

площадка

 

о

 

четырехъ

 

ступеняхъ

 

съ

каждой

 

изъ

 

трехъ

 

сторонъ.

 

Подъ

 

церковью

 

есть

 

каменный

 

подвалъ

съ

 

помѣщеніемъ

 

для

 

жилья.

Внутреннее

 

украшеніе

 

церкви

 

представляется

 

въ

 

такомъ

 

видѣ.

Святой

 

престолъ

 

дубовый,

 

четыреугольный,

 

о

 

четырехъ

 

столбахъ,

J )

 

Оппсь

 

церкова.

 

имущества.

2 )

 

П.

 

Мартыиовъ.

 

Гор.

 

Симбирскъ

 

за

 

250

 

лѣтъ

 

его

 

существовать

стр.

 

134.



-

 

754

 

-

съ

 

липового

 

наверху

 

доскою,

 

выш.

 

1

 

арш.

 

6

 

вершк.,

 

длин,

 

и

ширин.

 

1

 

арш.

 

4

 

вершка.

 

На

 

св.

 

престолѣ

 

анткминсъ

 

атласный

желтый,

 

священнодѣйствованъ

 

Преосвященньшъ

 

Никандромъ

 

въ

1896

 

г.,

 

5

 

мая.

 

На

 

Горнемъ

 

мѣстѣ

 

образъ

 

Господа

 

Вседержи-

теля,

 

живописный,

 

на

 

желѣзѣ,

 

выш.

 

1

 

арш.

 

7 1 /з

 

вер.,

 

шир.

1

 

арш.

 

1

 

'/з

 

вер.,

 

въ

 

.ашшковой

 

ризѣ

 

и

 

въ

 

позлащенной

 

рамѣ.

Жертвенникъ— четыреугольный

 

дубовый,

 

выш.

 

1

 

арш.

 

6

 

верш.,

шир.

 

и

 

длин.

 

1

 

арш.

 

и

 

1

 

верш.

 

Надъ

 

жертвенникомъ—Влади -

мірская

 

икона

 

Божіей

 

Матери,

 

иконописная,

 

въ

 

серебряной

 

ризѣ,

и

 

икона

 

препод.

 

Сергія

 

живописная.

Другія

 

иконы

 

алтаря—Распятіѳ,

 

Казанская

 

икона

 

Божіей

Матери

 

и

 

икона

 

Божіей

 

Матери

 

„

 

Спору чнецы".

Предъалтарный

 

иконостасъ

 

сдѣланъ

 

въ

 

два

 

яруса,

 

окрашенъ

карминомъ

 

и

 

украшенъ

 

рѣзьбою

 

по

 

мѣстамъ

 

и

 

двумя

 

колоннами,
н
вызолоченными

 

на

 

полиментъ.

Царскія

 

врата— рѣзныя,

 

вызолочены

 

на

 

полиментъ,

 

съ

 

шестью

на

 

желѣзѣ

 

живописными,

 

круглыми

 

иконами,

 

въ

 

семь

 

воршковъ

каждяя«

По

 

правую

 

сторону

 

царскихъ

 

вратъ— образъ

 

Спасителя,

а

 

надъ

 

нимъ

 

образъ

 

Рождества

 

Христова;

 

на

 

ликѣ

 

Спасителя

вѣнецъ

 

серебряный,

 

весь

 

образъ

 

въ

 

апликовой

 

ризѣ.

По

 

лѣвую

 

сторону

 

царскихъ

 

вратъ— образъ

 

Казанской

 

Бо-

жіей

 

Матери

 

съ

 

изображеніемъ,

 

по

 

угламъ,

 

четырехъ

 

херувимовъ;

на

 

Богоматери

 

серебряная

 

риза

 

съ

 

двумя

 

сребро-позлащенными

вѣнцами.

На

 

боковыхъ

 

дверяхъ

 

изображены:

 

на

 

южный

 

архидіаконъ

Стефанъ,

 

на

 

сѣверной—архидіаконъ

 

Лаврентій.

Во

 

второмъ

 

ярусѣ

 

среднею

 

иконою

 

установлено

 

Воскресеніе

Спасителя

 

съ

 

двумя

 

ангелами

 

по

 

сторонамъ,

 

а

 

по

 

бокамъ

 

по

четыре

 

иконы:

 

съ

 

праваго—св.

 

Николая

 

Чудотворца,

 

свят.

 

Ми-

трофанія,

 

преп.

 

Ѳеоктиста

 

и

 

преп.

 

Сергія

 

Радонежскаго,

 

съ

 

лѣ-

ваго—св.

 

Іоанна

 

Предтечи,

 

Гурія

 

Казанскаго,

 

пр.

 

и

 

царя

Давида

 

и

 

св.

 

пророка

 

Иліи.

 

Всѣ

 

эти

 

иконы

 

въ

 

позлащенныхъ

рамахъ

 

и

 

одинаковой

 

величины.



-

 

755

 

-

Всѣ

 

иконы

 

въ

 

пконостасѣ

 

•

 

живописной

 

работы.

Въ

 

прочихъ

 

мѣстахъ

 

церкви

 

и

 

по

 

стѣнамъ

 

ея

 

много

 

мел-

кихъ

 

яконъ

 

и

 

только

 

въ

 

трапезѣ

 

выдѣляется

 

своими

 

размѣрами

Донская

 

икона

 

Божіей

 

Матери,

 

находящаяся

 

-

 

на

 

лѣвой

 

сторонѣ

отъ

 

входа.

 

Здѣсь

 

же

 

обращаетъ

 

на

 

себя

 

вниманіе

 

досчатый

 

крестъ

съ

 

изображеніемъ

 

Распятаго

 

Господи,

 

вышиною

 

5

 

арш.

 

13

 

вер.

Въ

 

упомянутой

 

выше

 

книгѣ

 

Мартынова,

 

опять

 

ошибочно,

 

при-

знанъ

 

этотъ

 

крестъ

 

древпимъ

 

3 );

 

въ

 

дѣйствительности

 

онъ

 

соору-

женъ

 

уже

 

послѣ

 

пожара

 

1864

 

года

 

4 ).

Эта

 

небогатая

 

и

 

небольшая

 

церковь

 

имѣетъ

 

свою

 

исторію,

однако,

 

въ

 

далекомъ

 

прошломъ.

 

Правда,

 

какъ

 

церковь,

 

она

 

суще-

ствуетъ

 

только

 

съ

 

1877

 

года.

 

Но

 

свѣдѣнія-.о

 

ней,

 

какъ

 

о

 

ча^

совнѣ

 

на

 

базарѣ

 

г.

 

Симбирска,

 

появляются

 

болѣе

 

двухъ

 

сотъ

лѣтъ

 

тому

 

назадъ,

 

именно

 

отъ

 

1691

 

года.

Въ

 

архивѣ

 

Симбнрскаго

 

Покровскаго

 

монастыря

 

сохранилась

копія

 

съ

 

„владѣнной

 

выписи"

 

бывшаго

 

Успенскаго

 

монастыря

въ

 

Симбирскѣ

 

на

 

эту

 

часовню.

 

Вотъ

 

,

 

подлинный

 

текстъ

 

этой,

интересной

 

и

 

въ

 

исторіи

 

всего

 

Симбнрскаго

 

поселенія,

 

выписи.

„Лѣта

 

7205

 

октября

 

въ

 

19

 

день'

 

по

 

указу

 

Великаго

 

Государя

Царя

 

и

 

Великаго

 

Князя

 

Петра

 

Алексѣовича

 

всея

 

великія

 

и

малыя

 

и

 

бѣлыя

 

Россіи

 

самодержца,

 

ближній

 

стольникъ

 

и

 

воевода

Андрей

 

Петровичъ

 

Измайловъ,

 

да

 

дьякъ

 

Ермилъ

 

Никитичъ

 

ве-

лѣли

 

противъ

 

челобитья

 

Симбирскаго

 

Успенскаго

 

монастыря

 

игу-

мену

 

Макарью

 

съ

 

братьею

 

на

 

отводное

 

мѣсто,

 

которое

 

мѣсто

отведено

 

имъ

 

подъ

 

часовню

 

и

 

подъ

 

дворъ

 

въ

 

Симбирску

 

на

 

пло-

щади,

 

гдѣ

 

была

 

прежняя

 

таможня,

 

дать

 

владѣнная

 

выпись.

 

Для

того

 

въ

 

прошломъ

 

99

 

году

 

апрѣля

 

въ

 

23-й

 

день

 

въ

 

грамотѣ

великихъ

 

государей

 

царей

 

и

 

великихъ

 

князей

 

Іоанна

 

Алексѣ-

евича

 

и

 

Петра

 

Алексѣѳвича

 

всея

 

ведикія

 

и

 

малыя

 

и

 

бѣлыя

 

Рос-

ши,

 

самодержцевъ

 

изъ

 

приказу

 

Казанскаго

 

дворца

 

въ

 

Синбирскъ

къ

 

стольнику

 

и

 

воеводѣ

 

къ

 

князю

 

Ивану

 

Щербатово

 

да

 

дьяку

Льву

 

Горчакову

 

написано:

 

по

 

челобитью

 

Синбирскаго

 

Успенскаго

3 )

  

Тамъ

 

же.

4 )

 

Записано

 

со

 

словъ

 

монаха,

 

завѣдующаго

 

свѣчнымъ

 

ящикозіъ

 

церкви.



—

 

750

 

-

монастыря

 

игумена

 

Гурія

 

съ

 

братіёю,

 

въ

 

прошлыхъ

 

годахъ

 

по-

строенъ

 

монастырь

 

ихъ

 

подъ

 

горою

 

подлѣ

 

Волги

 

рѣки,

 

а

 

на

горѣ

 

въ

 

Синбирску

 

у

 

нихъ

 

подъ

 

монастырь

 

двора

 

для

 

мріѣзду

молебнаго

 

пѣнія

 

имъ

 

неотведено,

 

а

 

есть

 

де

 

въ

 

Синбирску

 

поре

кремля

 

города,

 

что

 

была

 

прежняя

 

таможня,

 

порожнее

 

мѣсто

мѣрою

 

пятнадцать

 

саженъ

 

въ

 

длину,

 

поперегъ

 

четырнадцать

саженъ

 

и

 

на

 

томъ

 

мѣстѣ

 

построѳнъ

 

сарай

 

абругипскихъ

 

поль

крестьяны,

 

и

 

чтобы

 

Вѳликіе

 

Государи

 

пожаловали

 

ихъ

 

велѣли

на

 

томъ

 

мѣстѣ

 

подъ

 

часовню

 

и

 

подъ

 

монастырскій

 

дворъ

 

для

пріѣзда

 

построить

 

келью,

 

и

 

по

 

той

 

Великихъ

 

Государей

 

грамотѣ

велѣно

 

порожнее

 

мѣсто,

 

гдѣ

 

была

 

прежняя

 

таможня,

 

буде

 

никому

въ

 

дачу

 

и

 

въ

 

оброкъ

 

не

 

отдано,

 

и

 

спору

 

и

 

челобитья

 

ни

 

отъ

кого

 

не

 

будетъ,

 

и

 

то

 

пустое

 

мѣсто

 

велѣно

 

измѣря

 

отдать

 

Успен-

скаго

 

монастыря

 

игумену

 

съ

 

братіею

 

подъ

 

монастырскій

 

дворъ

 

и

часовню...

 

И

 

нынѣ

 

били

 

челомъ

 

великому

 

Государю

 

они

 

же

 

игу-

менъ

 

Гурій

 

съ

 

братіею:

 

отведено

 

де

 

имъ

 

вышеписаннаго

 

порож-

няго

 

мѣста

 

только

 

подъ

 

часовню,

 

а

 

подъ

 

монастырскій

 

дворъ

не

 

отведено,

 

потому

 

что

 

де

 

послѣ

 

ихъ

 

игуменоваго

 

съ

 

братіею

челобитья

 

на

 

томъ

 

порозж^мъ

 

мѣстѣ

 

построили

 

разныхъ

 

чиновъ

люди

 

анбары,— и

 

великому

 

Государю

 

пожаловати

 

бъ

 

ихъ

 

велѣть

имъ,

 

противъ

 

прежняго

 

великаго

 

государя

 

указу

 

и

 

грамоты,

 

тое

землю

 

нелѣть

 

отвесть

 

подъ

 

монастырскій

 

дворъ,

 

а

 

анбары

 

снесть,

которые

 

послѣ

 

ихъ

 

челобитья

 

построили,

 

и

 

о

 

томъ

 

имъ

 

въ

 

Син-

бирскъ

 

дать

 

великаго

 

Государя

 

грамоту,

 

и

 

по

 

той

 

великаго

 

Госу-

даря

 

грамотѣ

 

велѣно

 

въ

 

Синбирску

 

въ

 

приказной

 

избѣ

 

справиться,

буде

 

то

 

порозжее

 

мѣсто,

 

гдѣ

 

была

 

прежняя

 

таможня,

 

никому,

 

до

ихъ

 

челобитья

 

въ

 

дачу

 

и

 

въ

 

оброкъ

 

не

 

отдано,

 

также

 

спору

 

и

челобитья

 

ни

 

отъ

 

кого

 

о

 

томъ

 

мѣстѣ

 

не

 

будетъ,

 

и

 

велѣно

 

то

мѣсто

 

йзмѣрить

 

и

 

отдать

 

подъ

 

монастырское

 

подворье

 

игумену

Гурію

 

съ

 

братіею

 

по

 

прежнему;

 

а

 

будетъ

 

послѣ

 

ихъ

 

игумнова

съ

 

братіею

 

и

 

грамоты

 

на

 

томъ

 

мѣстѣ

 

вновь

 

построены

 

анбары

и

 

явятся

 

въ

 

мѣрѣ

 

подъ

 

монастырское

 

подворье,

 

и

 

тѣ

 

анбары

велѣно

 

снесть

 

на

 

иное

 

мѣсто,

 

гдѣ

 

пригоже,

 

и

 

въ

 

нынѣшнемъ

205

 

году

 

сентября

 

въ

 

11

   

день,

 

по

 

указу

 

великаго

 

государя

 

и



—

 

757

 

—

по

 

приговору

 

ближняго

 

стольника

 

п

 

воеводы

 

Андрея

 

Петровича

Измайлова

 

и

 

по

 

помѣтѣ

 

на

 

прежней

 

выписи

 

дьяка

 

Ермилы

 

Ни-

китина,

 

велѣно,

 

по

 

грамотамъ

 

великаго

 

государя,

 

Успенскаго

монастыря

 

игумену

 

съ

 

братіею

 

отвесть

 

земли

 

подъ

 

монастырски

дворъ

 

и

 

съ

 

тѣмъ,

 

что

 

отведено

 

подъ

 

часовню,

 

гдѣ

 

была

 

нрежняія

таможня,

 

въ

 

длину

 

15

 

с.

 

поперегъ

 

14

 

с,

 

а

 

которые

 

лавки

 

и

анбары

 

и

 

полки

 

на

 

той

 

землѣ

 

построены,

 

и

 

то

 

все

 

велѣть

 

сло-

мать,

 

и

 

по

 

сей

 

выписи

 

Симбирскаго

 

Успенскаго

 

монастыря

 

игу-

мену

 

Макарію

 

съ

 

братіею

 

тѣмъ

 

вышѳписанаымъ

 

отводнымъ

 

мѣ-

стомъ,

 

на

 

которомъ

 

построены

 

лавки

 

и

 

анбары

 

и

 

полки,

 

вла-

дѣть,

 

оприче

 

тѣхъ

 

анбарныхъ

 

мѣстъ,

 

которые

 

отданы

 

на

 

оброкъ

прежь

 

ихъ

 

игумена

 

съ

 

братіею

 

челобитья.

 

А

 

подлинная

 

выпись

за

 

приписьго

 

дьяка

 

Ермила

 

Никитина,

 

справка

 

подьячего

 

Бѣло-

усова"

 

5 ).

Изъ

 

приведенныхъ

 

словъ

 

этой

 

„выписи"

 

видно,

 

что

 

въ

1691

 

году

 

игуменъ

 

Успенскаго

 

монастыря

 

Гурій

 

просилъ

 

вели-

кихъ

 

государей

 

отвести

 

монастырю

 

въ

 

Симбирскѣ

 

на

 

горѣ

 

мѣсто

подъ

 

часовню

 

и

 

дворъ,

 

это — потому,

 

что

 

монашествующихъ

 

часто

приглашали

 

для

 

молебновъ,

 

изъ

 

подъ

 

горы,

 

въ

 

гостинвые

 

дворы.

Царскою

 

грамотою

 

1691

 

года

 

велѣно

 

было

 

осмотрѣть

 

просимое

мѣсто

 

и,

 

если

 

не

 

окажется

 

о

 

нѳмъ

 

спора,

 

отдать

 

монастырю

 

аодъ

часовню

 

и

 

дворъ.

 

По

 

осмотрѣ

 

мѣста,

 

оно

 

оказалось

 

застроеннымъ

амбарами

 

и

 

лавками,

 

кромѣ

 

трехъ

 

квадратныхъ

 

саженъ,

 

гдѣ

стояла

 

прежде

 

самая

 

таможня,

 

вслѣдствіе

 

чего

 

монастырю

 

были

даны

 

въ

 

1695

 

г.

 

только

 

3

 

кв.

 

саж.

 

подъ

 

часовню.

 

Тогда

 

мона-

піествующіе

 

снова

 

подали

 

челобитную

 

объ

 

отводѣ

 

имъ

 

земли

 

не

только

 

подъ

 

часовню,

 

но

 

и

 

подъ

 

монастырскій

 

дворъ,

 

каковое

ихъ

 

ходатайство

 

было

 

удовлетворено

 

въ

 

1697

 

году.

 

Послѣ

 

того

вскорѣ

 

были

 

построены

 

и

 

часовня,

 

и

 

монастырски

 

дворъ.

 

Въ

1700

 

году

 

здѣсь

 

уже

 

были

 

и

 

„четыре

 

анбара

 

для

 

хлѣбной

покупки

 

и

 

для

 

монастырской

 

нужды",

 

да

 

еще

 

„вкладнаго

 

лавош-

наго

 

порозжего

 

мѣста

 

четыре

   

сажени",

 

что

 

видно

 

изъ

   

„сказки
-----------------------;------

5 )

 

Архнвъ

 

Симб.

 

Покр.

 

монаст.,

 

ст.

 

1,

 

л.

 

15

 

об.— 18.



758

о

 

Синбирскомъ

 

Успенскомъ

   

монастырѣ

 

игумена

 

Адріана

 

съ

 

бра-

тіею

 

1700

 

года

 

6).

Построенная

 

на

 

означенномъ

 

мѣстѣ

 

часовня

 

стояла

 

болѣе

80

 

лѣтъ

 

и

 

только

 

въ

 

1780

 

году,

 

когда

 

торговые

 

ряды

 

были

переведены

 

съ

 

Вѣнца

 

за

 

мостъ,

 

часовня

 

тоже

 

была

 

перенесена

 

на

новый

 

торгъ

 

и

 

поставлена

 

на

 

то

 

мѣсто,

 

гдѣ

 

теперь

 

существуетъ

вышеописанная

 

церковь.

 

При

 

епископѣ

 

Симбирскомъ

 

Ѳеоктистѣ

деревянная

 

часовня,

 

за

 

крайнею

 

ветхостью,

 

была

 

сломана

 

и

 

вмѣсто

нея

 

была

 

выстроена

 

п

 

освящена

 

церковь

 

въ

 

честь

 

Казанской,

 

иконы

Божіей

 

Матери.

                                                         

Яхонтоог.

ПРАКТИЧЕСКАЯ

 

ЗАМѢТКА.

Въ

 

нѣкоторыхъ

 

приходахъ

 

Симбирской

 

епархіи,

 

за

 

неимѣ-

ніемъ

 

земельныхъ

 

плановъ,

 

причту

 

документально

 

неизвѣстно,

какое

 

количество

 

земли

 

принадлежите

 

церкви;

 

а

 

отъ

 

нѣкоторыхъ

церквей

 

земля

 

захвачена

 

еще

 

въ

 

давнее

 

время,

 

и

 

причтъ

 

въ

болынинствѣ

 

случаевъ,

 

не

 

зная,

 

какъ

 

отстоять

 

свое

 

право

 

на

 

за-

хваченную

 

землю,

 

пользуется

 

тѣмъ

 

количествомъ

 

ея,

 

какое

 

имѣется

на

 

практикѣ.

 

Между

 

тѣмъ

 

причты,

 

какъ

 

ближайшіе

 

хранители

собственности

 

церкви,

 

должны

 

стараться,

 

чтобы

 

при

 

нарушеніи

церковнаго

 

владѣнія

 

возможно

 

скорѣе

 

принять

 

мѣры

 

къ

 

возвра-

щенію

 

утраченной

 

собственности,

 

или

 

чрезъ

 

мирное

 

соглашеніе,

или

 

чрезъ

 

предъявленіе

 

судебныхъ

 

исковъ.

 

Мирная

 

сдѣлка

 

очень

рѣдко

 

удается,

 

а

 

веденіе

 

судебнаго

 

процесса

 

отъ

 

причта

 

требуетъ

нѣкоторой

 

юридической

 

подготовки

 

и

 

матеріальныхъ

 

затратъ,

 

въ

силу

 

чего

 

только

 

немногіе

 

причты

 

возбуждаютъ

 

дѣла

 

въ

 

окруж-

номъ

 

судѣ;

 

большинство

 

же

 

о

 

захватѣ

 

церковной

 

земли

 

уналчи-

ваетъ,

 

пользуясь

 

тѣмъ,

 

что

 

есть,

 

или

 

возбуждаетъ

 

дѣла

 

безъ

достаточныхъ

 

основаній.

 

Пишущему

 

сіе

 

приходится

 

болѣе

 

2-хъ

лѣтъ

 

вести

 

судебнее

 

дѣло

 

о

 

возстановленіи

 

права

 

собственности

на

 

захваченныя

   

24

 

десятины

  

церковной

 

земли,

   

и

 

практика

 

по

•)

 

Архивъ

 

Симб.

 

Покр.

 

мопаст.,

 

ст.

 

1,

 

ж.

 

21-й,



—

 

759

 

—

данному

 

вопросу

 

дала

 

немного

 

новыхъ

 

знаній,

 

которыя

 

и

 

хочется

сообщить

 

для

 

нѣкотораго

 

руководства

 

духовенству.

Тамъ,

 

гдѣ

 

при

 

церкви

 

нѣтъ .

 

межевыхъ

 

книгъ,

 

или

 

земель-

наго

 

плана,

 

священникъ,

 

какъ

 

болѣе

 

отвѣтственный

 

членъ

 

причта,

долженъ

 

озаботиться

 

прежде

 

всего

 

пріобрѣтеніемъ

 

на

 

церковную

землю

 

земельной

 

выколировки,

 

которая,

 

по

 

уплатѣ

 

отъ

 

3

 

и

 

до

 

4

рублей

 

денегъ,

 

выдается

 

лзъ

 

губернской

 

чертежной

 

на

 

отношеніе

Духовной

 

консисторіи.

 

Если

 

планъ

 

нужно

 

получить

 

скорѣе,

 

то

слѣдуетъ,

 

указавъ

 

причины,

 

въ

 

прошеніи

 

объ

 

этомъ

 

упомянуть.

Полученный

 

планъ

 

надо

 

провѣрить

 

въ

 

натурѣ.

 

для

 

убѣжденія

 

въ

количоствѣ

 

земли

 

и

 

мѣстѣ

 

ея

 

нахожденія;

 

а

 

то

 

бываютъ

 

случаи,

когда

 

причтъ

 

въ

 

далеко

 

прошедшее

 

время,

 

безъ

 

разрѣшенія

 

вла-

сти,

 

произвелъ

 

об иѣнъ,

 

земли,

 

и,

 

что

 

принадлежало

 

церкви

 

и

 

есть

ея

 

неотъемлемая

 

собственность,

 

находится

 

въ

 

другомъ

 

пользованіи,

причтъ

 

же

 

в ладѣѳтъ

 

землей

 

не

 

плановой,

 

не

 

церковной,

 

въ

 

нѣ-

которомъ

 

смыслѣ—чужой,

 

которую

 

только

 

въ

 

силу

 

закона

 

земской

давности

 

судъ

 

можѳтъ

 

'укрѣпить

 

за

 

причтомъ;

 

относительно

 

же

плановой

 

земли

 

причтъ

 

имѣетъ

 

предъявить

 

искъ

 

о

 

возстановленіи

нарушѳннаго

 

владѣнія.

 

Безъ

 

судебнаго

 

процесса

 

нельзя

 

обойтись

и

 

въ

 

томъ

 

случаѣ,

 

когда

 

часть

 

церковной

 

земли

 

безъ

 

админи-

стративнаго

 

судебнаго

 

рѣшенія

 

кѣмъ-либо

 

захвачена,

 

потому

 

что

мирное

 

соглашеніе .

 

въ

 

поелѣднѳмъ

 

случаѣ

 

никогда

 

не

 

состоится.

Искъ

 

предъявляется

 

отъ

 

имени

 

церкви

 

по

 

уполномочію

 

Духовной

консисторіи

 

въ

 

б^олыпинствѣ

 

случаевъ

 

священникомъ,

 

какъ

 

чедо-

вѣкомъ

 

въ

 

причтѣ

 

болѣе

 

образованнымъ;

 

но

 

по

 

юридической

неподготовленности

 

и

 

отсутствію

 

практики

 

умѣло

 

пользоваться

закономъ.

 

успѣшно

 

вести

 

судебный

 

процессъ

 

лично

 

священнику

затруднительно.

 

Заинтересованный

 

священникъ

 

изъ

 

духовныхъ

журналовъ

 

и

 

практическихъ

 

руководствъ

 

можетъ

 

узнать

 

только

одну

 

половину

 

дѣла.

 

Онъ

 

можетъ

 

прочесть

 

изъ

 

24-го

 

№

 

Цер.

Вѣд.

 

за

 

1893

 

г.

 

докладъ

 

сенатора

 

Пахмана

 

о

 

томъ,

 

что

 

цер-

ковныя

 

земли,

 

составляя

 

неотъемлемую

 

церковную

 

собственность,

не

 

могутъ

 

быть

 

отчуждаемы

 

силою

 

давняго

 

владѣнія;

 

онъ

 

можетъ

знать

 

рѣшеніе

 

Правитѳльствующаго

 

Сената

 

20

 

янв.

 

1893

 

года,



—

 

760

 

—

въ

 

этомъ

 

смыслѣ

 

состоявшееся;

 

онъ

 

можетъ

 

быть

 

знакомъ

 

и

 

съ

отношеніемъ

 

г.

 

Оберъ-Прокурора

 

Св.

 

Стнода

 

на

 

имя

 

преосвя*-

щенныхъ

 

о

 

томъ,

 

что

 

духовныя

 

установленія

 

въ

 

силу

 

рѣшенія

Сената

 

20

 

января

 

1893

 

года

 

въ

 

правѣ

 

требовать

 

удаленія

 

«ъ

земли

 

незаконнаго

 

пользователя;

 

но

 

согласно

 

813

 

ст.

 

Уст.

 

гражд.

судопр.

 

сужденія

 

Сената

 

имѣютъ

 

обязательную

 

силу

 

только

 

для

того

 

дѣла,

 

по

 

которому

 

они

 

состоялись,

 

для

 

остальныхъ

 

же

 

дѣлъ

по

 

815

 

ст.

 

того

 

же

 

устава

 

имѣютъ

 

значеніе

 

руководства,

 

съ

которымъ

 

судъ,

 

конечно,

 

должѳнъ

 

считаться,

 

но

 

которому

 

можетъ

противопоставить

 

и

 

свое

 

толкованіе.

 

Еъ

 

тому

 

же

 

вопросъ

 

о

 

цер-

ковномъ

 

имуществѣ,

 

и

 

въ

 

частности

 

о

 

землѣ,

 

принадлежитъ

 

къ

числу

 

затруднительныхъ

 

и

 

не

 

одинаково

 

рѣшаемыхъ

 

въ

 

судахъ.

Въ

 

семидесятыхъ

 

годахъ

 

настоящаго

 

столѣтія

 

на

 

церковной

 

земіѣ

села

 

Гобровицкаго,

 

Вятской

 

губерніи,

 

поселился

 

фельдшеръ

 

ЦЦ

который

 

чрезъ

 

12— 15

 

лѣтъ

 

владѣнія

 

заселенную

 

землю

 

успѣлъ

за

 

собою

 

укрѣпить

 

въ

 

окружномъ

 

судѣ;

 

тогда

 

причтъ

 

означен-

наго

 

села

 

возбудидъ

 

искъ

 

о

 

возстановленіи

 

нарушеннаго

 

владѣнія

церковной

 

землею,

 

въ

 

которомъ

 

окружный

 

судъ

 

и

 

судебная

 

палата

отказали,

 

а

 

Правите льствующій

 

Сенатъ

 

опредѣлилъ:

 

„по

 

нару-

шенію

 

закона

 

дѣло

 

передать

 

для

 

новаго

 

разсмотрѣнія "

 

(Цер.

Вѣд.

 

1893

 

г.

 

№

 

24).

 

Въ

 

1897

 

году

 

Каменецъ-Подольская

духовная

 

консисторія

 

предъявила

 

искъ

 

объ

 

изъятіи

 

участка

церковной

 

земли,

 

которымъ

 

20

 

лѣтъ

 

владѣлъ

 

С,

 

: оправдыва-

вшейся

 

давпостію

 

присвоенія.

 

Окружный

 

судъ

 

Каменецъ-Подоль-

скій,

 

разсмотрѣвъ

 

дѣло,

 

между

 

прочимъ,

 

говоритъ:

 

въ

 

рѣшеніи

Сената

 

1893

 

г.

 

20

 

января

 

за

 

Л»

 

2

 

идетъ

 

рѣчь

 

о

 

давности

пріобрѣтательной

 

или

 

давности

 

владѣнія,

 

а

 

о

 

давности

 

исковой,

 

т.

е.

 

погашаются

 

ли

 

иски

 

о

 

церковной

 

землѣ

 

исковой

 

давностію, —Се--

натъ

 

не

 

обсуждалъ.

 

Рѣшеніе

 

Сената

 

за

 

J°

 

2

 

1893

 

г.

 

вызвало

спорную

 

полемику

 

судебной

 

прессы,

 

которая

 

въ

 

итогѣ

 

приводитъ

къ

 

заключенію,

 

что

 

означенное

 

рѣшеніе

 

Сената

 

нельзя

 

признать

правильно

 

и

 

научно

 

обоснованнымъ,

 

и

 

что

 

прежній

 

взглядъ

 

Се^

ната

 

не

 

нуждается

 

ни

 

въ

 

пересмотрѣ,

 

ни

 

въ

 

измѣнѳніи,

 

и

 

Каме-

нецъ-Подольскій

 

судъ

 

пришѳлъ

  

къ

 

убѣжденію:

 

„иски

 

о

 

церков-



-

 

761

 

-

ной

 

землѣ

 

не

 

изъяты

 

закономъ

 

отъ

 

дѣйствія

 

исковой

 

давности".

Такой

 

взглядъ

 

въ

 

судебныхъ

 

инстанціяхъ

 

можетъ

 

быть

 

и

 

въ

другихъ

 

губерніяхъ.

 

Слѣдовательно,

 

рѣшеніемъ

 

Правительству-

ющаго

 

Сената

 

20

 

января

 

1893

 

г.

 

по

 

вопросу

 

объ

 

имуществѣ

пріобрѣтено

 

церковію

 

неслишкомъ

 

многое,

 

и

 

исковая

 

защита

 

о

возвратѣ

 

церковныхъ

 

земель

 

потребуетъ

 

аргументаціи

 

на

 

почвѣ

закона,

 

котораго

 

священникъ

 

не

 

изучалъ.

 

Вотъ

 

почему

 

и

 

совѣ-

туется

 

серьезное

 

судебное

 

дѣло

 

лучше

 

передать

 

адвокату

 

за

 

плату.

Съ

 

адвокатомъ

 

заключается

 

предварительно

 

домашнее

 

усло-

віе,

 

копію

 

съ

 

котораго

 

надо

 

представить

 

на

 

разсмотрѣніе

 

коней -

сторіи

 

для

 

того,

 

чтобы

 

чрезъ

 

ея

 

утвержденіе

 

непредвидѣнныя

ошибки

 

со

 

стороны

 

уполномоченнаго

 

священника

 

исправить

 

и

 

по-

лучить

 

разрѣшеніе

 

на

 

уплату

 

церковныхъ

 

денегъ

 

адвокату.

 

Вы-

давать

 

деньги

 

адвокату

 

впередъ

 

возбраняется;

 

лучше

 

уплатить

сумму

 

большую,

 

но

 

по

 

выигрышѣ

 

дѣла,

 

а

 

за

 

нарушеніе

 

условія

хорошо

 

бы

 

было

 

включить

 

неустоечную

 

сумму

 

въ

 

приличномъ

размѣрѣ.

 

Когда

 

присяжный

 

повѣренный

 

на

 

это

 

согласится,

 

про-

сить

 

его

 

заключить

 

договоръ

 

у

 

нотаріуса, —и

 

хлопоты

 

уполно-

моченнаго

 

священника

 

прекращаются;

 

необходимыя

 

справки

 

и

 

весь

судебный

 

процессъ

 

производитъ

 

довѣренный

 

адвокатъ,

 

который

въ

 

силу

 

условія

 

и

 

постарается

 

интересъ

 

церкви

 

отстоять

 

предъ

судомъ;

 

если

 

же

 

нотаріальнаго

 

условія

 

съ

 

адвокатомъ

 

не

 

будетъ,

онъ,

 

начавъ

 

судебный

 

процессъ,

 

предъ

 

слушапіемъ

 

дѣла

 

въ

 

судѣ

можетъ

 

отъ

 

защиты

 

отказаться

 

или

 

возвысить

 

плату.

Къ

 

вышесказанному

 

позволяю

 

сообщить

 

небольшое

 

дополне-

ніе.

 

Судебный

 

процессъ

 

о

 

правѣ

 

собственности

 

церкви

 

и

 

о

 

воз-

вратѣ

 

утраченной

 

земли

 

Мнѣ

 

хотѣлось

 

вести

 

по

 

праву

 

бѣдности

церкви,

 

т.

 

е.

 

безъ

 

уплаты

 

судебныхъ

 

пошлинъ;

 

довѣренный

 

ад-

вокатъ

 

на

 

это

 

не

 

соглашался,

 

ссылаясь

 

на

 

то,

 

что

 

судъ

 

никогда

бѣдность

 

за

 

церковію

 

не

 

признаетъ.

 

Я

 

настоялъ

 

и

 

просилъ

 

Ду-

ховную

 

консисторію

 

выдать

 

свидѣтѳльство

 

въ

 

томъ,

 

что

 

церковь

действительно

 

бѣдная

 

и

 

уплатить

 

судебныя

 

издержки

 

не

 

въ

 

со-

стояніи,

 

на

 

чтб

 

по

 

разсмотрѣніи

 

приходо-расходныхъ

 

вѣдомостей

и

 

выдано

  

изъ

 

консисторіи

 

удостовѣреніе,

 

которое

 

и

 

было

   

пред-



—

 

762

 

—

ставлено

 

въ

 

Симбирскій

 

окружный ,

 

судъ.

 

Право

 

бѣдности

 

церкви

судъ

 

могъ

 

признать

 

по

 

действующему

 

законодательству;

 

ва

 

наше

прошеніе

 

Симбирскій

 

окружный

 

судъ

 

отвѣтилъ

 

приблизительно

такъ:

 

„Въ

 

силу

 

879,

 

1282,

 

1283,

 

1284

 

ст.

 

Уст.

 

гр.

 

судопр.

судебныя

 

дѣла

 

церквей,

 

какъ

 

казенныхъ

 

управленій,

 

пользуются

всѣми

 

изъятіями

 

изъ

 

общихъ

 

правилъ

 

о

 

судебныхъ

 

издержкахъ,

но

 

въ

 

судебной

 

практикѣ

 

не

 

было

 

еще

 

случая,

 

чтобы

 

за

 

какимъ-,

либо

 

казеннымъ

 

управленіѳмъ

 

признано

 

было

 

право

 

бѣдности

 

на

веденіе

 

дѣла,

 

такъ

 

какъ

 

и

 

сумма

 

самыхъ

 

сборовъ

 

не

 

можетъ

 

быть

значительна,

 

что

 

бы

 

могло

 

поставить

 

въ

 

затрудненіе

 

казенное

 

упра-

вленіе.

 

Существующая

 

изъятія

 

для

 

казенныхъ

 

управленій

 

о

 

су-

дебныхъ

 

издержкахъ

 

объясняются

 

тѣмъ,

 

что

 

казнѣ

 

нѣтъ

 

надоб-

ности

 

устанавливать

 

какіе-либо

 

сборы,

 

поступающіѳ

 

въ

 

доходъ

той

 

же

 

казны;

 

но

 

когда

 

эти

 

сборы

 

имѣютъ

 

другое

 

ннзначеніе,

казна

 

во

 

имя

 

справедливости

 

не

 

можетъ

 

допустить

 

уклоненія

 

отъ ■>

уплаты

 

сборовъ,

 

и

 

консисторія

 

не

 

должна

 

домогаться

 

на

 

исклю-:

читольпое

 

положеніе

 

въ

 

ряду

 

другихъ

 

казенныхъ

 

учрёжденій

 

по

уплатѣ

 

судебныхъ

 

дошлинъ".

 

А

 

между

 

тѣмъ

 

на

 

предварителъ-

ныя

 

справки

 

о

 

томъ,

 

какъ-бы

 

выхлопотать

 

право

 

бѣдности

 

церкви,

и

 

переписку

 

съ

 

консисторіей

 

мною

 

проведено

 

около

 

7

 

мѣсяцевъ.

Свящ.

 

Б.

 

Благоразумовъ.
■

  

.

                                                                            

■■

                 

ко,
>fJ|=~===JSs;

      

j

      

j

     

-;

50-ти

 

лѣтній

 

юбилей

 

въ

 

священномъ

 

санѣ

 

протоіерея

 

Михаило-
Архангельской

 

церкви

 

г.

 

Карсуна

 

Василія

 

Максимовича

 

Соколова.
г

24

 

октября,

 

сего

 

года

 

въ

 

Т.

 

Карсунѣ

 

происходило

 

замѣча-

тельное

 

по

 

своей

 

задушевности

 

и

 

искренности

 

чествованіе

 

прото-

іерея

 

Михаило- Архангельской

 

церкви

 

г.

 

Карсуна

 

Василія

 

Максим

мовича

 

Соколова,

 

по

 

поводу

 

исполнившагося

 

50-ти

 

лѣтія

 

его

служенія

 

въ

 

священномъ

 

санѣ*

 

Чествуемый

 

юбйляръ

 

пользуется

какъ

 

среди

 

мѣстнаго

 

духовенства,

 

такъ

 

и

 

среди

 

своихъ

 

прихо-

жанъ —карсунцевъ

 

глубокимъ

 

уваженіемъ,

 

и

 

потому

 

еглѳ

 

задолго

до

 

юбилейнаго

 

дня

 

среди

 

духовенства

   

1-го

 

округа.

 

Карсунскаго



-

 

763

 

—

уѣзда

 

и

 

среди

 

многочисленныхъ

 

почитателей

 

его— карсунцевъ

рѣшено

 

было

 

въ

 

память

 

50-ти

 

лѣтія

 

его

 

священства

 

почтить

 

его

въ

 

юбилейный

 

день

 

и

 

въ

 

знакъ

 

своей

 

любви

 

и

 

уваженія

 

къ

 

нему

поднести

 

ему

 

св.

 

иконы:

 

отъ

 

духовенства —икону

 

Спасителя,

 

аг

отъ

 

прихожанъ — Казанскую

 

икону

 

Божіей

 

Матери.

 

Мѣстный

 

о.

благочинный,

 

протоіерей

 

С.

 

Зефировъ,

 

принялъ

 

въ

 

семъ

 

дѣлѣ

 

го-

рячее

 

участіе:

 

открылъ

 

среди

 

духовенства

 

подписку

 

на

 

пріобрѣ-

теніе

 

иконы

 

для

 

поднесенія

 

юбиляру

 

и

 

самъ

 

съѣздилъ

 

за

 

нею

въ

 

г.

 

Симбирскъ.

 

Обладая

 

художественнымъ

 

вкусомъ,

 

онъ

 

вы-

бралъ

 

во

 

всѣхъ

 

отношеніяхъ

 

прекрасную-

 

икону

 

Спасителя

 

въ

 

се-

ребряно-позлащенной,

 

эмалированной

 

ризѣ

 

и

 

исходатайствовалъ

 

у

Преосвяшеннѣйшаго

 

Владыки

 

разрѣшеніе

 

на

 

чествованіѳ

 

юбиляра.

0.

 

протоіерей

 

Василій

 

М.

 

Соколовъ

 

родился

 

26

 

января

1829

 

года

 

въ

 

г.

 

Карсунѣ

 

въ

 

бѣдной

 

причетнической

 

семьѣ.

Несмотря

 

на

 

незавидное

 

въ

 

матеріальномъ

 

отношеніи

 

семейное

положеніе

 

его,

 

ему

 

удалось

 

всетаки

 

получить

 

образованіе,

 

и

 

онъ

въ

 

1850

 

году

 

окончилъ

 

курсъ

 

ученія

 

въ

 

Симбирской

 

духовной

семинаріи.

 

Въ

 

этомъ

 

жетоду

 

онъ

 

былъ

 

преосвященнымъ

 

Ѳеодо-

тіемъ

 

рукоположенъ

 

во

 

священника

 

къ

 

соборной

 

церкви

 

г.

 

Кар- !

суна.

 

Прослуживъ

 

здѣсь

 

около

 

полугода,

 

онъ

 

просилъ

 

преосвя-

щеннаго

 

Ѳеодотія

 

перемѣстить

 

его

 

въ

 

село

 

Арскую

 

Слободу

 

на

мѣсто

 

умершаго

 

своего

 

дяди,

 

но

 

служилъ

 

тутъ

 

недолго:

 

чрезъ

 

2

мѣсяца

 

въ

 

Арскую

 

Слободу

 

былъ

 

опредѣленъ

 

свящ.

 

Тепловъ,

принимавшій

 

дѣятельное

 

участіе

 

при

 

постройкѣ

 

пріюта

 

за

 

Свіягой

 

и

пожелавшій

 

быть

 

невдалекѣ

 

отъ

 

него,

 

а

 

о.

 

Соколовъ

 

переведенъ

въ

 

село

 

Архангельское-Куроѣдово,

 

гдѣ

 

онъ

 

и

 

прожилъ

 

болѣе

 

15

лѣтъ.

 

Отсюда

 

въ

 

1865

 

году

 

онъ

 

перешелъ

 

въ

 

село

 

Потьму,

 

гдѣ

и

 

прожилъ

 

до

 

1882

 

года,

 

уча

 

своихъ

 

зараженвыхъ

 

расколомъ

прихожанъ

 

и

 

словомъ,

 

и

 

дѣломъ.

 

Одинъ

 

разъ

 

только

 

была

 

на-

рушена

 

его

 

тихая

 

и

 

мирная

 

жизнь

 

въ

 

селѣ

 

Потьмѣ.

 

Вліятель-

ный

 

его

 

прихожанинъ,

 

зараженный

 

расколомъ,

 

коего

 

о.

 

Соколовъ,

какъ

 

ревнитель

 

вѣры

 

Христовой,

 

денно

 

и

 

нощно

 

убѣждалъ

 

оста-

вить

 

свое

 

заблужденіе,

 

желая

 

избавиться

 

отъ

 

такого

 

назойливаго

іерея,

   

наклеветалъ

 

на

 

него

 

Преосвященному

 

Владыкѣ,

   

который



-

 

764

 

-

Ил

 

предложилъ

 

ему

 

удалиться

 

отъ

 

зла

 

и

 

далъ

 

ему

 

мѣсто

 

священ-

ника

 

въ

 

селѣ

 

Моргѣ,

 

Алатырскаго

 

уѣзда.

 

Когда

 

Потьминскіе

прихожане

 

узнали

 

объ

 

этомъ,

 

то

 

стали

 

просить

 

Преосвященнаго

оставить

 

имъ

 

любимаго

 

ими

 

батюшку,

 

и

 

Владыка

 

уважилъ

 

ихъ

просьбу

 

и

 

черезъ

 

полгода

 

снова

 

возвратилъ

 

имъ

 

В.

 

М.

 

Соколова.

Наступавшая

 

постепенно

 

старость

 

въ

 

1882

 

году

 

побудила

 

его

просить

 

Преосвященнѣйшаго

 

Варсонофія

 

перемѣстить

 

его

 

въ

 

г.

Карсунъ

 

къ

 

Михаило-Архангельской

 

церкви,

 

какъ

 

на

 

мѣсто

 

бо-

лѣе

 

покойное,

 

чѣмъ

 

большое

 

село

 

Потьма.

 

Просьба

 

была

 

ува-

жена,

 

и

 

онъ

 

въ

 

1882

 

г.

 

былъ

 

перемѣщенъ

 

въ

 

г.

 

Карсунъ,

 

гдѣ

служитъ

 

и

 

теперь.

 

Въ

 

продолженіе

 

18-лѣтней

 

жизни

 

въ

 

гор.

Карсунѣ

 

о.

 

Василій

 

Максимовичъ

 

своимъ

 

прямодушіемъ,

 

откро-

венностію

 

и

 

привѣтливостію

 

въ

 

обращеніи

 

снискалъ

 

себѣ

 

общую

любовь

 

и

 

уваженіе

 

какъ

 

среди

 

мѣстнаго

 

духовенства,

 

такъ

 

и

среди

 

карсунцевъ,

 

что

 

и

 

выразилось

 

особенно

 

ясно

 

въ

 

самомъ

чествованіи

 

его

 

въ

 

юбилейный

 

день.

Празднованіе

 

юбилея

 

имѣло

 

попреимуществу

 

церковный

характеръ.

 

Оно

 

началось

 

наканунѣ

 

всенощной,

 

которую

 

совершилъ

самъ

 

юбиляръ;

 

для

 

совершенія

 

литіи

 

вышли

 

вмѣстѣ

 

съ

 

юбиля-

ромъ:

 

мѣстный

 

благочинный,

 

протоіерей

 

Ст.

 

Зефировъ,

 

и

 

священ-

ники:

 

М.

 

Багрянскій,

 

А.

 

Соколовъ

 

и

 

А.

 

Предмѣстьинъ

 

изъ

 

села

Чуфарова.

 

Самый

 

же

 

день

 

юбилея

 

начался

 

служеніемъ

 

боже-

ственной

 

литургіи,

 

которую

 

торжественно

 

совершалъ

 

самъ

 

юбиляръ

въ

 

сослуженіи

 

Карсунскаго

 

о.

 

протоіерея

 

и

 

вышепоименованныхъ

священниковъ.

 

Хотя

 

день

 

былъ

 

будничный

 

и

 

притомъ

 

базарный,

но,

 

несмотря

 

на

 

это,

 

храмъ

 

былъ

 

полонъ

 

молящихся — почитате-

лей

 

юбиляра.

 

Послѣ

 

пѣнія

 

причастнаго

 

стиха

 

священникомъ

 

М.

Багрянскимъ

 

было

 

произнесено

 

слово

 

о

 

тяжести

 

пастырскаго

 

слу-

жѳнія

 

вообще

 

и

 

главнымъ

 

образомъ

 

его

 

обязанности

 

быть

 

руко-

водителемъ

 

и

 

воспитателемъ

 

прихожанъ

 

на

 

путяхъ

 

снасенія.

 

По-

слѣ

 

пѣнія

 

„Буди

 

имя

 

Господне"

 

все

 

собравшееся

 

духовенство,

въ

 

числѣ

 

8

 

священниковъ

 

и

 

4

 

діаконовъ,

 

вышло

 

на

 

средину

храма

 

для

 

служенія

 

благодарственнаго

 

молебна.

 

Предъ

 

началомъ

его

 

протоіерей

 

Ст.

 

Зефировъ,

 

ставъ

 

передъ

 

юбиляромъ,

 

въ

 

про-



-

 

765

 

-

чувствованной

 

рѣчи

 

охарактеризовалъ

 

его

 

личность

 

и

 

трудовую

деятельность,

 

говоря

 

приблизительно

 

такъ:

 

„Во

 

всѣхъ

 

мѣстахъ

своего

 

служенія

 

вы,

 

глубокоуважаемый

 

о.

 

прот.

 

Василій

 

Макси-

мовичу

 

оставили

 

по

 

себѣ

 

добрую

 

память,

 

какъ

 

человѣкъ

 

спра-

ведливый,

 

спокойный,

 

терпѣливый

 

и

 

общедоступный.

 

Во

 

всѣхъ

мѣстахъ

 

своего

 

служенія

 

вы

 

заботились

 

объ

 

украшеніи

 

храмовъ

Божіихъ:

 

приходили

 

въ

 

храмы

 

убогіе

 

и

 

ветхіе,

 

а

 

уходя

 

оста-

вляли

 

ихъ

 

благоукрашснными.

 

Не

 

чужды

 

вы

 

были

 

и

 

заботы

 

о

 

на-

родномъ

 

цросвѣщеніи

 

и

 

сильно

 

скорбѣли

 

душой,

 

когда

 

въ

 

при-

ходѣ

 

у

 

васъ

 

не

 

оказывалось

 

школы,

 

гдѣ

 

вы

 

могли

 

бы

 

препода-

вать

 

своимъ

 

малолѣтнимъ

 

духовнымъ

 

дѣтямъ

 

правила

 

христіан-

ской

 

жизни.

 

Такъ,

 

поступивъ

 

въ

 

село

 

Архангельское-Куроѣдово,

гдѣ

 

не

 

было

 

школы,

 

вы

 

употребили

 

все

 

свое

 

стараніе

 

и,

 

не-

смотря

 

на

 

противодѣйствіе

 

нѣкоторыхъ

 

лицъ

 

и

 

косность

 

своихъ

прихожанъ,

 

съумѣли

 

устроить

 

школу,

 

не

 

щадя

 

ни

 

силъ

 

своихъ,

ни

 

средствъ.

 

Не

 

чужды

 

вы

 

были

 

и

 

въ

 

полномъ

 

смыслѣ

 

апо-

стольскаго

 

подвига.

 

Живя

 

въ

 

с.

 

Потьмѣ

 

сроди

 

раскольниковъ,

вы

 

кротостію

 

и

 

іюбвеобильностію

 

старались

 

вывести

 

сихъ

 

за-

блудшихъ

 

овецъ

 

на

 

добрую

 

жизнь,

 

въ

 

чемъ

 

вамъ

 

и

 

помогалъ

 

Богъ.

Всѣ

 

сіи

 

ваши

 

труды

 

видимо

 

вознаградились

 

отъ

 

Господа

 

счастіемъ

 

и

долголѣтнею

 

жизнію,

 

отъ

 

начальства

 

благодарностію

 

и

 

наградами

и

 

отъ

 

прихожанъ

 

любовію.

 

И

 

духовенство

 

нашего

 

округа,

 

имѣя

 

васъ

своимъ

 

окружнымъ

 

духовникомъ

 

и

 

пользуясь

 

плодами

 

вашей

 

много-

лѣтней

 

духовной

 

опытности,

 

уважаетъ

 

и

 

любитъ

 

васъ

 

и

 

въ

 

знакъ

уваженія

 

и

 

глубокой

 

любви

 

къ

 

вамъ

 

подноситъ

 

сію

 

икону

 

Спасителя

во

 

всегдашнее

 

молитвенное

 

воспоминаніе

 

о

 

насъ".

 

Ори

 

послѣд-

нихъ

 

словахъ

 

свящ.

 

Багрянскій,

 

поднося

 

икону,

 

которую

 

во

 

время

рѣчи

 

онъ

 

держалъ

 

въ

 

рукахъ,

 

и

 

передавая

 

ее

 

юбиляру,

 

сказнлъ:

„Благоволите

 

же,

 

о.

 

протоіерей

 

В.

 

М.,

 

принять

 

сію

 

св.

 

икону

отъ

 

насъ

 

и

 

въ

 

молитвахъ

 

своихъ

 

не

 

забывайте

 

насъ,

 

вашихъ

духовныхъ

 

дѣтѳй,

 

и

 

за

 

то

 

Господь

 

Богъ

 

да

 

продлитъ

 

жизнь

вашу

 

еще

 

на

 

многія

 

и

 

многія

 

лѣта"...

 

Вслѣдъ

 

за

 

сияъ

 

прихо-

жанинъ

 

юбиляра,

 

судебный

 

слѣдователь

 

Леккеръ,

 

поднося

 

отъ

прихожанъ

 

Казанскую

 

икону

 

Божіей

 

Матери,

  

сказалъ:

   

„Глубо-



-

 

766

 

-

коуважаемый

 

о.

 

протоіёрей

 

Василій

 

Максимовичъ.

 

Мы-карсун-

цы,

 

ваши

 

духовныя

 

дѣти,

 

счастливы

 

тѣмъ,

 

что

 

намъ

 

пришлось

привѣтствовать

 

благословенную

 

Богомъ

 

5.0-ти

 

лѣтнюю

 

годовщину

вашего

 

доблестнаго

 

служенія

 

церкви

 

Божіей.

 

18-ти-лѣтнее

 

слу-

женіе

 

ваше

 

среди

 

насъ

 

воспитало

 

въ

 

насъ

 

глубокое

 

къ

 

вамъ

уваженіе

 

и

 

сердечную

 

привязанность.

 

Своимъ

 

попечѳніемъ

 

объ

украшеніи

 

нашего

 

храма

 

Божія,

 

о

 

благолѣпіи

 

церковнаго

 

богослу-

женія,

 

своимъ

 

стараніемъ

 

украсить

 

его

 

проповѣдію

 

Слова

 

Божія,

вы

 

поддержали

 

и

 

воспитали

 

въ

 

пасъ

 

любовь

 

къ

 

церковному

благолѣпію.

 

Примите

 

же

 

за

 

то,

 

уважаемый

 

о.

 

протоіерѳй,

 

какъ

выраженіе

 

глубокой

 

гіриннательности

 

отъ

 

своихъ

 

прихожанъ

 

и

 

въ

воспомипаніе

 

объ

 

ихъ

 

сердечной

 

привязанности

 

Казанскую

 

икону

Божіей

 

Матери".

 

Послѣднимъ

 

привѣтствовалъ

 

своего

 

отца

 

съ

поднесеніемъ

 

иконы

 

сынъ

 

его,

 

священникъ

 

села

 

Ташлы,

 

Алексѣй

Соколовъ,

 

который

 

взволнованнымъ

 

голосомъ,

 

со

 

слезами

 

на

 

гла-

захъ

 

отъ

 

избытка

 

чувствъ,

 

поднося

 

икону

 

Спасителя,

 

между

прочимъ

 

сказалъ:

 

„Дѣтскіе

 

годы

 

помнятся

 

свѣжо,

 

и

 

мнѣ

 

ясно

представляется

 

то

 

время,

 

когда

 

началось

 

мое

 

обучение

 

и

 

воспи-

таніе,

 

тотъ

 

родной

 

домъ,

 

гдѣ

 

душа

 

моя

 

стала

 

жить

 

и

 

обучаться

твоими

 

родительскими

 

наставленіям и.

 

Мы

 

жили

 

всѣ,

 

помню,

 

подъ

твоимъ

 

отцовскимъ

 

руководствомъ

 

на

 

строго-христіанскихъ

 

нача-

лахъ.

 

Ты

 

былъ

 

истинный

 

священникъ

 

и

 

отецъ

 

семьи,

 

и

 

если

строго

 

смотрѣлъ

 

за

 

исполнѳніемъ

 

христіанскихъ

 

обязанностей

 

среди

своихъ

 

пасомыхъ,

 

то

 

еще

 

строже

 

самъ

 

исполнялъ

 

ихъ

 

въ

 

своемъ

домѣ,

 

въ

 

кругу

 

своей

 

семьи.

 

Да,

 

нашъ

 

домъ

 

во

 

главѣ

 

съ

 

то-

бою

 

дѣіствительно

 

можно

 

было

 

назвать

 

домашнею

 

церковікь

 

гдѣ

все

 

исполнялось

 

съ

 

благословенія

 

и

 

молитвы.

 

Начинался-ли

 

день —

мы

 

съ

 

молитвою

 

къ

 

Богу

 

и

 

благословеніемъ

 

твоимъ

 

пробуждались

отъ

 

сна.

 

Наступала-ли

 

ночь — ты,

 

по

 

завѣту

 

священныхъ

 

пред-

ковъ

 

своихъ,

 

съ

 

молитвою

 

обходилъ

 

весь

 

нашъ

 

дворъ,

 

крестнымъ

знаменіемъ

 

осѣнялъ

 

его

 

со

 

всѣхъ

 

сторонъ,

 

съ

 

благословеніемъ

входилъ

 

въ

 

домъ,

 

затворялъ

 

двери,

 

проходилъ

 

все

 

наше

 

жили-

ще,

 

нровожалъ

 

насъ

 

ко

 

сну,

 

совѳршалъ

 

съ

 

нами

 

вечернюю

 

мо-

литву,

 

благословлялъ

   

нашу

  

постель,

 

дѣлалъ

   

благословеніе

 

наДъ



—

 

767

 

-

главою

 

каждаго

 

изъ

 

насъ

 

и

 

тогда

 

оставлялъ

 

насъ

 

на

 

мирный

и

 

безмятежный

 

сонъ.

 

Такъ

 

мы

 

благоговѣйной

 

засыпали

 

и

 

здравы

вставали

 

наутро.

 

Съ

 

такимъ

 

правиломъ

 

христіанско

 

'

 

жизни

 

я

выступилъ

 

изъ

 

твоего

 

родительскаго

 

дома

 

и

 

поступилъ

 

въ

 

школу.

Но

 

и

 

здѣсь

 

твоя

 

отечески-христіанская

 

ревность

 

не

 

покидала

меня.

 

Сколько

 

труда,

 

сколько

 

лишеній

 

ты

 

претерпѣвалъ

 

въгоды'

моего

 

обученія

 

въ

 

школѣ.

 

Благодаря

 

твоей

 

родительской

 

попе-

чительности,

 

я

 

бывалъ

 

дома

 

почти

 

въ

 

каждыя

 

каникулы.

 

175

верстъ

 

тебѣ

 

приходилось

 

не

 

разъ

 

въ

 

годъ

 

пространствовать

 

со

мною:

 

то

 

привозить

 

изъ

 

школы,

 

то

 

отвозить

 

въ

 

школу

 

сначала

изъ

 

с.

 

Куроѣдова,

 

а

 

потомъ

 

изъ

 

с.

 

Потьмы

 

въ

 

гор.

 

Сызранъ,

гдѣ

 

я

 

обучался

 

до

 

4

 

класса

 

училища.

 

Самоотверженно

 

испол-

пялъ

 

ты

 

свой

 

родительскій

 

долгъ:

 

самъ

 

ѣздилъ

 

за

 

мною

 

и

 

всегда

безъ

 

слуги;

 

на

 

дорогѣ

 

сколько

 

разъ

 

приходилось

 

тебѣ

 

проводить

безсонныя

 

ночи,

 

зябнуть

 

отъ

 

стужи,

 

плутать

 

среди

 

поля

 

во

 

время

зшшихъ

 

мятелей.

 

О,

 

я

 

недостоинъ

 

былъ

 

тогда

 

такихъ

 

твоихѵ

жертвъ!

 

Я

 

былъ

 

переведенъ

 

въ

 

семинарію.

 

Скользокъ

 

періодъ

юношества,

 

и

 

многіе

 

погибаютъ

 

въ

 

немъ;

 

и

 

мнѣ

 

не

 

разъ

 

пред-

стояла

 

пропасть,

 

и

 

однако

 

я,

 

руковбдииый

 

частыми

 

наставле-

ніями

 

твоими,

 

не

 

падалъ

 

въ

 

нее.

 

Твой

 

благочестивый

 

обычай

провожать

 

меня

 

въ

 

ученіе

 

съ

 

благословеніемъ

 

и

 

молитвою

 

давалъ

силу

 

и

 

крѣпость

 

преодолѣвать

 

соблазнъ;

 

годъ

 

за

 

годъ

 

ученіе

 

мое

шло'

 

и

 

достигало

 

конца.

 

Теперь

 

я

 

знаю,

 

что

 

трудами

 

и

 

усерд-

ными

 

молитвами

 

твоими

 

воздвигъ

 

меня

 

Господь

 

на

 

дѣло

 

пастыр-

ства,

 

поставилъ

 

служителемъ

 

Своего

 

алтаря,

 

дабы

 

я

 

уподобился

тебѣ,

 

хранилъ

 

твои

 

священаые

 

завѣты

 

и

 

вѣкъ

 

молился

 

за

 

тебя".

Юбиляръ,

 

выслушавъ

 

всѣ

 

эти

 

привѣтствія

 

и

 

облобызавъ

 

пбдне-'

сенныя

 

ему

 

св.

 

иконы,

 

сказалъ

 

въ

 

отвѣтъ:

 

„Приношу

 

всѣмъ

вамъ

 

мою

 

сердечную

 

благодарность

 

за

 

оказанную

 

мнѣ

 

честь.

Чѣмъ

 

я

 

за

 

эти

 

священные

 

знаки

 

любви

 

и

 

почтенія

 

могу

 

возбла-

годарить

 

васъі

 

Не

 

чѣмъ

 

инымъ

 

могу

 

возблагодарить

 

васъ,

 

мои

дорогіе

 

почитатели,

 

какъ-

 

возношеніемъ

 

своихъ

 

молитвъ

 

къ

 

Го-

споду

 

Богу

 

о

 

вашемъ

 

тѣлесномъ

 

зіравіи

 

и

 

душевномъ

 

спасеніи.'

Будьте

 

же

 

всѣ

 

здравы,

 

друзья

 

мои,

 

и

 

счастливы

 

въ

 

сей

 

времен-



—

 

768

 

—

ной

 

и

 

многомятежной

  

жизни

   

и

 

да

 

спасетъ

   

васъ

 

Господь

 

Богъ

для

 

жизни

 

вѣчной

 

и

 

блаженной".

Послѣ.

 

этого

 

начался

 

благодарственный

 

молебенъ,

 

по

 

окон-

чаніи

 

котораго

 

провозглашено

 

было

 

мдоголѣтіе

 

Государю

 

Импера-

тору

 

и

 

всему

 

Царствующему

 

Дому,

 

Святѣйшему

 

Сгноду,

 

Прео-

священнѣйшему

 

Никандру

 

и

 

въ

 

заключеніе

 

„о.

 

протоіерею

 

Ва-

силію

 

Максимовичу,

 

50-тъ

 

лѣтъ

 

прослужившему

 

на

 

пользу

 

св.

Церкви

 

Божіей".

Ц,о

 

окончаніи

 

молебна

 

юбиляръ

 

въ

 

сопровожденіи

 

всего

 

ду-

ховенства

 

и

 

почетныхъ

 

его

 

прихожанъ

 

отправился

 

въ

 

свой

 

домъ.

Впереди

 

шли

 

діаконы

 

съ

 

иконами,

 

поднесенными

 

юбиляру,

 

и

 

за*

ними,

 

окруживъ

 

юбиляра,

 

священники

 

съ

 

пѣніемъ

 

тропарей

 

Спа-

сителю

 

и

 

Божіей

 

Матери.

 

Пригаедъ

 

въ

 

домъ,

 

отслужили

 

моле-

бенъ

 

Спасителю;

 

поелѣ

 

сего

 

виновникъ

 

торжества,

 

какъ

 

радуш-

ный

 

хозяинъ,

 

предложилъ

 

своимъ

 

гостямъ

 

скромную

 

трапезу,

 

во

время

 

которой

 

въ

 

задушевной

 

бесѣдѣ

 

всѣ

 

старались

 

высказать

юбиляру

 

свое

 

расположеніе

 

и

 

искреннія

 

сердечныя

 

пожеланія.

По

 

окончаніи

  

трапезы

   

присутствовавшіе

  

отбыли

  

по

  

домамъ,

  

и

празднество

 

было,

 

закончено.

              

л

           

™

   

г

г

                                                        

Свящ.

 

М.

 

Ьагрянскги.
"

                                  

:

Духовные

 

журналві

 

1900

 

года.

СтраННИКЪ,

  

февраль-іюль.

Въ

 

дальнѣйшихъ

 

книжкахъ

 

журнала

 

„Странникъ"

 

помѣщены

статьи

 

по

 

разнымъ

 

отраслямъ,

 

богословіл

 

и

 

исторіи.

 

Кромѣ

 

ста-

тей

 

спеціально-научнаго

 

характера,

 

какъ

 

напримѣръ:

 

Русская

литература

 

объ

 

иконахъ

 

Пресвятыя

 

Богородицы

 

въ

 

XIX

вгькѣ

 

(май— іюнь),

 

Церковь

 

и

 

Христосъ

 

(май),

 

Явленіе

 

Вос-

крешаю

 

Христа

 

Савлу,

 

ц

 

обращеніе

 

Савла,

 

какъ

 

свидѣтелъ-

ство

 

о

 

дѣйствителъности,

 

воскресенья

 

Христова

 

и

 

о

 

Боже-

ственномъ

 

происхождеиіи

 

блаювѣстія

 

св.

 

an.

 

Павла

 

(апрѣль),

Дѣти

 

духовенства.

 

Исщррическій

 

очеркъ

 

вопроса

 

объ

 

ихъ

 

пра-



—

 

769

 

—

вахъ

 

(мартъ

 

и

 

май),

 

Еъ

 

вопросу

 

о

 

поселеніяхъ

 

и

 

судьбѣ

 

10-ти

израшьскихъ

 

колѣнъ

 

въ

 

плѣну

 

Ассирійскомъ

 

(іюнь),

 

Ироды,

ихъ

 

династгя,

 

главные

 

представители

 

ея

 

и

 

гіхъ

 

гісторическая

судьба

 

(февраль

 

— мартъ,

 

май—іюль),

 

и

 

др.,

 

въ

 

немъ

 

затроги-

ваются

 

и

 

многіе

 

другіе,

 

весьма

 

интересные,

 

вопросы

 

науки

 

и

жизни.

Вопросъ

 

о

 

душѣ

 

чѳловѣческой,

 

о

 

ея

 

существованіи

 

по

 

смерти

тѣла— вотъ

 

вопросъ,

 

который

 

интересуетъ

 

каждаго.

 

Отвѣтомъ

 

на

него

 

въ

 

Странникѣ

 

является

 

догматико-апологетическій

 

очеркъ

„Загробная

 

жизнь

 

души

 

до

 

времени

 

всеобщаго

 

суда"

 

(февраль

—

 

мартъ),

 

въ

 

которомъ

 

разъясняется

 

ученіе

 

объ

 

этомъ

 

предметѣ

Православной

 

церкви.

 

Переходя

 

въ

 

загробный

 

міръ

 

съ

 

опреде-

лившимся

 

уже

 

въ

 

теченіе

 

земной

 

жизни

 

нравственнымъ

 

состо-

яніемъ,

 

душа

 

подвергается

 

частному

 

суду

 

при

 

содѣйствіи

 

духовъ

свѣта

 

и

 

тьмы,

 

которые

 

принимали

 

дѣятельное

 

участіе

 

въ

 

ея

судьбѣ

 

еще

 

во

 

время

 

земного

 

ея

 

существованія.

 

Опредѣленіе

 

участи

частныиъ

 

судомъ

 

не

 

окончательно:

 

оно

 

имѣетъ

 

значеніе

 

только

до

 

суда

 

всеобщаго,

 

причемъ

 

въ

 

этотъ

 

промежутокъ

 

времени

 

не

исключается

 

возможность

 

облегченія,

 

по

 

молитваиъ

 

церкви,

 

участи

для

 

душъ,

 

покаявшихся

 

еще

 

во

 

время

 

земной

 

жизни,

 

но

 

не

 

успѣ-

вшихъ

 

принести

 

илодовъ,

 

достойныхъ

 

покаянія.

 

Воздаяніе

 

въ

 

силу

частнаго

 

суда— не

 

полное

 

и

 

состоитъ

 

лишь

 

въ

 

предначатіи

 

из-

вѣстнаго

 

состоянія.

Въ

 

пѳріодъ

 

времени

 

отъ

 

физической

 

смерти

 

до

 

всеобщаго

суда

 

душа

 

живетъ

 

личною,

 

самосознательною

 

жизніго,

 

безъ

 

воз-

можности

 

ея

 

прекращенія,

 

но

 

съ

 

возможностью

 

безконечнаго

 

раз-

вит.

 

Въ

 

частности,

 

для

 

душъ

 

соотвѣтственно

 

ихъ

 

нравственному

достоинству,

 

возможны

 

два

 

состоянія:

 

или

 

состояніе

 

блаженства

въ

 

раю,

 

или— мученія

 

въ

 

аду,

 

при

 

безконечномъ

 

разнообразіи

степеней

 

того

 

и

 

другого

 

состоянія.

 

Блаженное

 

состояніе

 

правед-

ныхъ,

 

какъ

 

прямой

 

результатъ

 

ихъ

 

жизни

 

земной,

 

состоитъ

 

въ

удаленіи

 

отъ

 

суетныхъ

 

зѳмныхъ

 

привязанностей,

 

въ

 

приближении

къ

 

Богу,

 

источнику

 

всякой

 

радости

 

и

 

блаженства,

 

въ

 

блажен-

номъ,

 

любвеобильномъ

 

успокоеніи.

 

Въ

  

противоположность

  

этому,



—

 

77p-

состояніе

 

грѣшиыхъ

 

душъ

 

выражается .

 

господствомъ

 

въ

 

нихъ

 

зем-

ныхъ

 

страстей

 

и

 

привязанностей,

 

при

 

полной

 

невозможности

 

удов-

летворить

 

имъ,

 

въ

 

удаленіи

 

отъ

 

Бога,

 

въ

 

мучительномъ

 

безпо-

койствѣ

 

предъ

 

грядущимъ

 

полнымъ

 

и

 

совершеннымъ

 

воздаяніемъ

на

 

всеобщемъ

 

судѣ.

На

 

христіапство

 

со

 

стороны

 

людей,

 

отрицательно

 

къ

 

нему

относящихся,

 

возводится

 

иногда

 

тяжкое

 

обвиненіе

 

въ

 

нетерпимости

и

 

фанатизмѣ.

 

У

 

насъ

 

собственно

 

это

 

обвиненіе

 

является,

 

по

 

сво-

ему

 

происхожденію,

 

займствованнымъ,

 

наравнѣ

 

со

 

многимъ

 

дру-

гимъ,

 

чрезъ

 

философскія

 

и

 

историческія

 

сочиненія

 

съ'

 

Запада;

тамъ

 

мѣсто

 

его

 

рожденія,

 

и

 

тамъ

 

оно

 

не

 

звучитъ

 

такъ

 

дико,

какъ

 

у

 

насъ.

 

Стоитъ

 

только

 

вспомнить,

 

что

 

западные

 

люди

 

въ

подавляющемъ

 

бодыпинствѣ,

 

частію

 

по

 

невѣдѣнію,

 

частію

 

по

 

гор-

дости

 

своею

 

цивилизаціею,

 

но

 

знаютъ

 

иного

 

христіанства,

 

кромѣ

римско-католичества

 

и

 

протестантства.

 

А

 

римскій

 

католицизмъ

именно

 

и

 

далъ

 

въ

 

былыя

 

времена

 

ужасающіе

 

примѣры

 

фанатизма

въ

 

инквизиціи,

 

и

 

это— не

 

случайно,

 

а

 

потому,

 

что

 

по

 

существу

содержалъ

 

и

 

донынѣ

 

содержитъ

 

въ

 

себѣ

 

несомнѣнный

 

уклонъ

къ

 

духу

 

нетерпимости

 

и

 

фанатизма,

 

закрѣпленному

 

въ

 

немъ

 

по-

ложеніемъ

 

о

 

непогрѣшимости

 

папы.

 

Неудивительны,

 

поэтому,

 

об-

вииенія,

 

возводимыя

 

западными

 

мыслителями

 

на

 

христіанство;

стоитъ

 

только

 

вмѣсто

 

слова

 

„христіанство"

 

читать

 

„римское

 

ка-

толичество",

 

и

 

обвиненія

 

окажутся

 

основательными.

 

Но

 

дѣйстви-

телъное

 

христіанство

 

называть

 

нетерпимымъ

 

можно

 

только

 

по

недоразумѣнію.

 

Это

 

недоразумѣніе,

 

смущающее

 

иногда

 

и

 

право-

славныхъ

 

людей,

 

„Странникъ"

 

и

 

выясняѳтъвъ

 

статьѣ

 

„Хри-

стіанство

 

и

 

фанатизмъ"

  

(апрѣль).

Ко

 

дню

 

весенней

 

памяти

 

святителя

 

и

 

чудотворца

 

Николая

журналъ

 

особою

 

статьею

 

постарался

 

раскрыть

 

великую

 

извѣст-

ность

 

святителя, , его

 

популярность.

 

„Нѣтъ

 

на

 

святой

 

Руси",

 

чи-

таемъ

 

въ

 

статьѣ

 

„Народный

 

Милостивецъ"

 

(май),

 

„ни

 

одного

русскаго

 

человѣка,

 

который

 

бы

 

не

 

зналъ

 

имя

 

этого

 

великаго

 

свя-

тителя.

 

И

 

всѣ

 

пришлецы

 

земли

 

русской,

 

признаютъ

 

въ

 

немъ

 

его

духовную

 

силу

 

и

 

несутъ

 

ему

   

свою

   

дань

   

уваженія.

   

Случается,



-

 

771

 

—

что

 

даже

 

иновѣрцы:

 

язычники,

 

магометане,

 

евреи

 

и

 

др.

 

прибѣ-

гаютъ

 

къ

 

его

 

святой

 

помощи,

 

называя

 

его

 

такъ

 

же,

 

какъ

 

мы,

заступникомъ,

 

чудотворцемъ,

 

милостивымъ.

 

Такое

 

высокое

 

уваже-

ніе

 

къ

 

св.

 

Николаю

 

народа

 

русскіго

 

вызывается

 

прежде

 

всего

почитаніемъ

 

угодника

 

русскою

 

церковію,

 

а

 

затѣмъ

 

сказаніями

 

о

жизни

 

святителя

 

Николая,

 

которыя

 

располагаютъ

 

всякаго

 

слу-

шателя

 

въ

 

его

 

пользу.

 

Сказанін

 

эти

 

выражають

 

завѣтныя

 

убѣ-

жденія

 

народа,

 

говорятъ

 

о

 

томъ,

 

что

 

ему

 

дорого,

 

чего

 

онъ

 

ждетъ

въ

 

своей

 

жизни,

 

на

 

что

 

надѣется.

 

Не

 

находя

 

въ

 

обычной

 

жизни

среди

 

людей

 

удовлетворенья

 

своимъ

 

чаяпіямъ,

 

осуществленіе

 

ихъ

онъ

 

возлагаетъ

 

на

 

скораго

 

помощника

 

и

 

предстателя.

Событія

 

въ

 

южной

 

Африкѣ

 

дали

 

сюжетъ

 

статьѣ

 

„Фарисей

и

 

Мытарь"

 

(мартъ).

 

На

 

автора

 

ея

 

южно-африканская

 

война

произвела

 

впечатлѣніе

 

сходства

 

съ

 

притчей

 

Спасителя

 

о

 

Фарисеѣ

и

 

Мытарѣ.

 

„Человѣка

 

двавнидоста

 

въ

 

церковь

 

помолитися:

 

единъ

фарисей,

 

а

 

другій

 

мытарь".

 

На

 

поле

 

брани — на

 

судъ

 

Божій,

какъ

 

говорили

 

встарину,

 

вышли

 

два

 

народа:

 

могущественная

 

Бри-

татя,

 

цѣпыо

 

евоихъ

 

владѣній

 

сковавшая

 

весь

 

свѣтъ,

 

и

 

неболь-

шой

 

народъ

 

боэровъ.

 

Первый

 

типъ

 

напоминаетъ

 

хорошо

 

знакомый

всѣмъ

 

хнрактѳръ

 

евангельскаго

 

фарисея.

 

Необычайная

 

гордость,

самовозношеніе,

 

лицемѣріе

 

и

 

полупрезрительное,

 

полуснисходи-

тельное

 

отношеніе

 

къ

 

другимъ

 

народамъ —вотъ

 

отличительныя

черты

 

національнаго

 

сознанія

 

англичанъ.

 

Боэръ

 

представляетъ

изъ

 

себя

 

совершенно

 

противоположный

 

типъ.

 

Еъ

 

столкновенію

 

съ

Трансваалемъ

 

англичанъ

 

привели

 

лицемѣріе

 

и

 

гордость;

 

боэровъ

вывела

 

на

 

поле

 

брани

 

необходимость

 

защищать

 

свой

 

домъ,

 

свою

родину

 

отъ

 

непрошеннаго

 

гостя,

 

вздумавшаго

 

сдѣлаться

 

хозя-

иномъ

 

и

 

распоряжаться

 

въ

 

чужомъ

 

домѣ.

 

Первые

 

гордо

 

и

 

само-

вадѣянно

 

выступили

 

на

 

кровавый

 

бой

 

(съ

 

такими

 

чувствами

вошелъ

 

въ

 

храмъ

 

фарисей

 

помолиться,

 

по

 

притчѣ),

 

а

 

вторые —

съ

 

единственною

 

надеждой

 

на

 

милость

 

и

 

помощь

 

Божію

 

и

 

съ

вѣрой

 

въ

 

конечное

 

торжество

 

правды

 

(это

 

скорѣе

 

напоминаетъ

поведеніе

 

и

 

молитву

 

мытаря

 

въ

 

притчѣ).

Пастырь

 

церкви

 

съ

 

его

 

нуждами,

  

горемъ

 

и

 

радостью,

   

съ



-

 

772-

его

 

заботами

 

и

 

жизнью

 

также

 

часто

 

бываетъ

 

предметомъ

 

обсу-

жденій

 

журнала

 

„Странникъ".

 

Въ

 

отмѣченныхъ

 

нами

 

книжкахъ

быту

 

духовенства

 

посвящены

 

разсказы

 

и

 

очерки:

 

„

 

Старые

 

корни

и

 

новыя

 

вѣтви"

 

(янв. —мартъ),

 

Пасха

 

Христова

 

(апрѣль),

Кровавыя

 

слезы

 

(май).

 

Содержаніемъ

 

послѣдняго

 

разсказа

 

слу-

жите

 

„новина",— обычай,

 

правда,

 

не

 

повсемѣстный,

 

но

 

устано-

вленный

 

исторически

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

мѣстахъ

 

государства,

 

особенно

—

 

на

 

югѣ.

 

Въ

 

концѣ

 

августа

 

и

 

въ

 

началѣ

 

сентября,

 

когда

крестьяне

 

обыкновенно

 

кончаютъ

 

молотьбу

 

хлѣба,

 

сельское

 

духо-

венство,

 

начиная

 

съ

 

священника

 

и

 

кончая

 

просфорней,

 

идутъ

 

по

приходу

 

за

 

такъ

 

называемой

 

„новиной".

 

Многимъ

 

кажется,

 

что

это

 

самое

 

удобное

 

время

 

для

 

дружеской

 

бесѣды

 

священника

 

съ

своими

 

прихожанами:

 

занятый

 

въ

 

другое

 

время

 

разнаго

 

рода

 

обя-

занностями,

 

теперь

 

онъ

 

свободно

 

можетъ

 

сойтись

 

съ

 

прихожа-

нами,

 

по

 

душамъ

 

съ

 

ними

 

побесѣдовать,

 

многимъ

 

поделиться

 

съ

ними,

 

многому

 

ихъ

 

научить.

 

Но

 

въ

 

.действительности

 

тутъ

 

про-

исходить

 

тѣ

 

взаимный

 

недоразумѣнія,

 

о

 

которыхъ

 

такъ

 

часто

говорятъ

 

и

 

въ

 

печати,

 

и

 

въ

 

обыденной

 

жизни.

 

Учитель

 

нрав-

ственности,

 

учитель,

 

какъ

 

жить

 

по

 

Божьему,

 

становится

 

въ

 

самое

приниженное

 

положеніе

 

къ' ученику—прихожанину,

 

И

 

послѣдній

хорошо

 

это

 

чувствуетъ

 

и,

 

смотря

 

по

 

тому,

 

какого

 

рода

 

устано-

вились

 

отношенія

 

между

 

ними,

 

„отплачиваетъ"

 

своему

 

пастырю.

Разсказъ

 

поражаетъ

 

читателя

 

яркими

 

красками

 

и

 

живостью

 

из-

ложенія

Преимущественно

 

предъ

 

всѣми

 

вниманія

 

заслуживаетъ

 

статья

журнала

 

подъ

 

заглавіемъ:

 

„

 

Изъ

 

области

 

церковнаго

 

устава.

 

—

О

 

сущности,

 

значены

 

и

 

образѣ

 

поклоновъ

 

и

 

о

 

томъ,

 

гдіъ

именно

 

при

 

богослуженіи

 

должно

 

совершать

 

ихъ"

 

(іюнь

 

—

іюль).

 

Вслѣдствіѳ

 

общаго

 

значительна™

 

упадка

 

знанія

 

церковнаго

устава

 

въ

 

наши

 

дни

 

и

 

крайне

 

равнодушнаго

 

отпошенія

 

къ

 

его

требованіямъ,

 

почти

 

всюду

 

наблюдается

 

въ

 

наше

 

время

 

нерѣдко

полное

 

игнорировало

 

правилъ

 

о

 

поклонахъ.

 

Почти

 

всегда

 

и

вѳздѣ

 

можно

 

наблюдать

 

нынѣ

 

въ

 

приходскихъ

 

храмахъ

 

странная

и

 

прискорбныя

 

явлѳнія

 

во

 

время

 

совершенія

 

божественной

 

службы.



—

 

773

 

—

Каждый

 

творите

 

поклоны

 

тамъ,

 

гдѣ

 

ему

 

вздумается,

 

а

 

другой

 

и

совсѣмъ

 

не

 

кланяется.

 

„Молящіеся

 

въ

 

храмѣ",

 

по

 

выраженію

Типикона,

 

„мятутся,

 

аки

 

тростіе

 

вѣтромъ

 

колеблеми,

 

но

 

смотря

лучшаго,

 

ниже

 

хотятъ

 

научитися,

 

но

 

елико

 

кто

 

како

 

составилъ

свой

 

нравъ,

 

тако

 

и

 

утверждается

 

быти".

 

Авторъ

 

статьи

 

выска-

зываете

 

желаніе,

 

чтобы,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

улучшеніемъ

 

самаго

 

богослу-

женія

 

въ

 

нашихъ

 

приходскихъ

 

храмахъ,

 

обращено

 

было

 

должное

вниманіе

 

и

 

на

 

устраненіе

 

сказанныхъ

 

недостатковъ.

 

Указавъ

 

на

необходимость

 

разъ

 

навсегда

 

привести

 

въ

 

извѣстность

 

и

 

разъ-

яснить

 

общія

 

правила

 

для

 

всей

 

Православной

 

Церкви

 

относи-

тельно

 

поклоновъ, —необходимость,

 

вызываемую

 

тѣмъ,

 

что

 

Церковь

Православная

 

ратуется

 

въ

 

наше

 

тяжкое

 

время

 

многочисленными

врагами,

 

которые

 

на

 

каждомъ

 

шагу

 

ищутъ

 

повода

 

къ

 

ея

 

обви-

ненію

 

и

 

злословію,

 

укоряя

 

ел

 

сыновъ

 

даже

 

за

 

малѣйшія

 

упуще-

нія

 

и

 

нерадѣніе,

 

авторъ

 

раскрываете

 

въ

 

первой

 

главѣ

 

сущность

и

 

значеніе

 

православныхъ

 

поклоновъ,

 

во

 

второй

 

—

 

образъ

 

ихъ

 

и

въ

 

третьей—то,

 

гдѣ

 

именно

 

при

 

богослуженіи

 

должно

 

употреб-

лять

 

поклоны.

 

Отмѣтимъ

 

здѣсь

 

нѣкоторые

 

частные

 

пункты

 

этой

статьи.

 

1)

 

Какъ

 

истинные

 

сыны

 

Христовой

 

Церкви,

 

даже

 

и

 

въ

маломъ

 

вѣрные

 

и

 

послушные

 

ей,

 

мы

 

обязаны,

 

въ

 

числѣ

 

другихъ

внѣшнихъ

 

знаковъ,

 

не

 

только

 

совершать

 

при

 

молитвѣ

 

поклоны,

но

 

и,

 

по

 

возможности,

 

употреблять

 

ихъ

 

только

 

тамъ,

 

гдѣ

 

это

заповѣдано

 

уставомъ

 

Церкви.

 

Святая

 

церковь

 

не

 

возбраняетъ

намъ

 

совершать

 

поклоны

 

по

 

степени

 

нашего

 

усердія,

 

однако

 

от-

.

 

нюдь

 

не

 

слѣдуетъ

 

злоупотреблять

 

этой

 

свободой

 

въ

 

поклонахъ,

ибо

 

широкая

 

свобода

 

и

 

произволъ

 

въ

 

этомъ

 

могутъ

 

прямо

 

проти-

ворѣчить

 

основнымъ

 

требованіямъ

 

церковныхъ

 

законоположеній,
что

 

не

 

можете

 

считаться

 

полнымъ

 

послушаніемъ

 

голосу

 

святой

Церкви.

 

При

 

церковной

 

общественной

 

молитвѣ

 

все

 

должно

 

совер-

шаться

 

въ

 

самомъ

 

строгомъ

 

и

 

точномъ

 

лорядкѣ,

 

по

 

уставу,

даже

 

и

 

съ

 

чисто

 

внѣшней

 

стороны,

 

даже

 

и

 

въ

 

мелочахъ,

чтобы

 

не

 

было

 

ни.

 

малѣйшаго

 

повода

 

къ

 

соблазну

 

среди

 

моля-

щагося

 

народа,

 

и

 

чтобы

 

въ

 

совершенной

 

мѣрѣ

 

соблюсти

 

заповѣди

Слова

 

Божія

 

(1

 

Корин.

 

X1Y,

 

40)

 

и

 

не

 

подпасть

 

тяжкому

  

осу-



~^'774

 

-

ждѳнію

 

за

 

небрежное

 

совершеніе

 

дѣіа

 

Господня

 

(Іерем.

 

XLVIII,

10),

 

2)

 

Поклоны

 

наши

 

представляютъ

 

собою

 

одинъ

 

изъ

 

видовъ

богоугожденія;

 

какъ

 

тѣлесное

 

проявленіе

 

богомыслія,

 

они

 

соста-

вляютъ

 

одинъ

 

изъ

 

способовъ

 

прославленія

 

Бога

 

въ

 

тѣлесахъ

 

на-

шихъ

 

согласно

 

апостольской

 

заповѣди

 

(1

 

Корин.

 

VI,

 

20),

 

выра-

жаютъ

 

смиреніе

 

наше

 

предъ

 

Богомъ,

 

покаяніе

 

во

 

грѣхахъ,

 

со-

знаніо

 

своей

 

грѣховности,

 

надежду

 

на

 

спасеніе;

 

они

 

служатъ

 

еще

превосходнымъ

 

служебнымъ

 

средствомъ

 

утомленія

 

тѣла,

 

усмиренія

непокорной

 

плоти

 

и

 

ея

 

подчиненія

 

вліянію

 

бодрствующаго

 

духа.

3)

 

Поклоны

 

наши,

 

предваряемые

 

крестнымъ

 

знаменіемъ,

 

являются

внѣшнимъ,

 

тѣлеснымъ

 

выразителемъ

 

важныхъ

 

догматовъ

 

христіан-

скаго

 

вѣроученія,— о

 

грѣхопаденіи

 

и

 

спасеніи

 

первороднаго

 

Адама

и

 

насъ,

 

его

 

потомковъ,

 

„ьторымъ

 

Адамомъ",

 

Господомъ

 

нашимъ

Іисусомъ

 

Христомъ.

 

4)

 

Уставы

 

церковные

 

требуютъ

 

совершать

поклоны

 

не

 

только

 

съ

 

полнымъ

 

внутреннимъ

 

благоговѣніемъ

 

и

страхомъ

 

Божіимъ,

 

но

 

и

 

съ

 

надлежащимъ

 

внѣшнимъ

 

благообра-

зіемъ,

 

по

 

чину,

 

безъ

 

всякой

 

спѣшности

 

и,

 

по

 

возможности,

 

еди-

новременно

 

съ

 

другими

 

молящимися

 

въ

 

храмѣ,

 

по

 

выраженію

 

Ти-

пикона —

 

„впупѣ

 

вей",

 

„единонравно".

 

5)

 

0

 

молящихся,

 

небла-

гочинно

 

совершающихъ

 

поклоны,

 

уставъ

 

церковный

 

отзывается

весьма

 

строго

 

(Типикон.

 

Поел.

 

1

 

седм.

 

св.

 

четыредес.

 

„о

 

покл.

1

 

и

 

молитвѣ

 

церковное

 

законоположеніе).

 

6)

 

Стоять

 

на

 

колѣнахъ

нужно

 

съ

 

приклоненіемъ

 

главы.

 

7)

 

Обычай

 

стоянія

 

на

 

колѣнахъ

безъ

 

приклоненія

 

главы,

 

или

 

безъ

 

поклоновъ,

 

вошелъ

 

постепенно

въ

 

наши

 

храмы

 

изъ

 

западныхъ

 

>

 

церквей,

 

гдѣ

 

моленіе

 

на

 

колѣ-

нахъ

 

безъ

 

приклоненія

 

главы

 

составляете

 

обычный

 

видъ

 

внѣшней

молитвы,

 

особенно

 

при

 

важныхъ

 

моментахъ

 

богослуженія

 

католи-

ческой,

 

англиканской

 

и

 

лютеранской

 

церквей.

 

Предположительно

высказывается

 

въ

 

статьѣ,

 

что

 

этотъ

 

обычай

 

вторгнулся

 

въ

 

наши

храмы

 

сначала

 

чрезъ

 

южно-русскую

 

церковь

 

отъ

 

уніатовъ

 

въ

 

на-

чалѣ

 

XVII

 

в.,

 

а

 

потомъ

 

сталъ

 

постепенно

 

распространяться

всюду

 

на

 

Руси,

 

особенно

 

со

 

времени

 

Петровскихъ

 

реформъ,

 

когда

было

 

положено

 

начало

 

вѣротерпимости

 

на

 

Руси

 

и

 

открытія

 

во

всѣхъ

 

значительныхъ

 

городахъ

 

иновѣрныхъ

 

храмовъ.

 

8)

 

Позднѣе



обычай

 

стоянія

 

на

 

колѣнахъ

 

(особенно

 

на

 

„Херувимской"

 

пѣсни

и

 

„Отче

 

нашъ")

 

укоренился

 

во

 

всѣхъ

 

почти

 

слояхъ

 

нашего

 

об-

щества

 

вслѣдствіо

 

воспитапія

 

юношества

 

на

 

иноземныхъ

 

началахъ

въ

 

свѣтскихъ

 

учебныхъ

 

заведеніяхъ

 

и

 

даже

 

дома,

 

безъ

 

надлежа-

ща™

 

привитія-

 

питомцамъ

 

духа

 

любви

 

къ

 

св.

 

Церкви,

 

устойчи-

вости

 

въ

 

православныхъ

 

вѣрованіяхъ

 

и

 

вѣрности

 

національному

складу

 

жизни.

 

9)

 

Колѣнопреклоненное

 

моленіе

 

въ

 

храмѣ

 

не

 

въ

 

ука-

занное

 

уставомъ

 

время

 

составляетъ

 

личный

 

произволъ

 

и

 

нару-

шаете

 

заповѣди

 

и

 

преданія

 

св.

 

Матери

 

нашей

 

Церкви,

 

давшей

намъ

 

для

 

соблюденія

 

свои

 

уставы. —Для

 

цѣлѳстнаго

 

впечатлѣнія

••

 

отъ

 

этой

 

статьи

 

необходимо

 

читать

 

ее

 

въ

 

подлинникѣ.

А.

 

Яхонтовъ.
U _______ ^о®о& _________

■

ИЗВѢСГТІЯ

  

и

  

ЗАМѢТКИ.

Замѣтка

 

матушки

 

Анисимовой

 

о

 

лѣченіи

креетьянъ.— Просвѣтительная

 

дѣятельность

 

ма-

тушки

 

села

 

Иол.

 

Вятской

 

губ.

Въ

 

Вят.

 

Еп.

 

Вѣд.

 

(1900

 

г.

 

№

 

11)

 

мы

 

встрѣчаемся

 

съ

другой

 

матушкой — г.

 

Анисимовой;

 

она

 

въ

 

простой

 

и

 

безъискус-

ственной

 

замѣткѣ

 

дѣлится

 

своимъ

 

скромнымъ

 

опытомъ

 

съ

 

тѣми

матушками,

 

которыя,

 

какъ

 

и

 

она,

 

заброшены

 

въ

 

какое-нибудь

отдѣльное

 

захолустье,

 

гдѣ

 

нѣтъ

 

ни

 

доктора,

 

ни

 

фельдшера.

 

Тамъ

наша

 

медицинская

 

помощь

 

необходима,

 

пишете

 

матушка,

 

особенно

въ

 

тѣхъ

 

случаяхъ,

 

когда

 

крестьяне

 

но

 

могутъ

 

пользоваться

 

вра-

чебной

 

помощью,

 

напр.

 

въ

 

осеннюю

 

распутицу,

 

во

 

время

 

весен-

няго

 

разлива

 

рѣкъ,

 

въ

 

лѣтнюю

 

страду,

 

когда

 

время

 

дорого,

 

въ

зимніе

 

морозы,

 

когда

 

везти

 

больного,

 

особенно

 

ребенка,

 

равносильно

пріобрѣтенію

 

новой

 

болѣзни.

 

Начала

 

я

 

лѣчить

 

крестьянъ

 

очень

давно,

 

сначала

 

гомеопатіей,

 

но

 

потомъ

 

совсѣмъ

 

оставила

 

ее.

Когда

 

8

 

лѣтъ

 

тому

 

назадъ

 

мы

 

переѣзжали

 

въ

 

маленькое

 

село,

гдѣ,

 

л

 

знала,

 

не

 

было

 

близко

 

ни

 

доктора,

 

ни

 

фельдшера,

 

я

попросила

 

фельдшера

 

дать

 

мнѣ

 

на

 

2

 

руб.

 

самыхъ

 

нужныхъ

 

лѣ-

карствъ

 

и

 

сдѣлать

 

краткія

 

надписи

 

на

 

каждомъ

 

изъ

 

нихъ,

 

отъ

какой

 

болѣзни

 

и

 

поскольку

 

давать.

   

Это

 

было

   

основаніемъ

 

моей



—

 

776

 

—

дальнѣйшей

 

дѣятельности.

 

Много

 

можетъ

 

быть

 

въ

 

нашемъ

 

рас-

поряженіи

 

средствъ

 

для

 

лѣченія,

 

помимо

 

лѣкарствъ,

 

напр.

 

чу-

десно

 

дѣйствуютъ

 

согрѣвающіе

 

и

 

холодные. компрессы,

 

припарки,

ванны,

 

общія

 

и

 

ножныя,

 

соляныя

 

ванны

 

и

 

послѣ

 

того

 

растира-

ніе,

 

горчишники,

 

діэта

 

и

 

гигіеническія

 

правила,

 

особенно

 

для

маленькихъ

 

дѣтей.

 

Наши

 

бабы

 

не

 

имѣютъ

 

объ

 

этомъ

 

ни

 

малѣй-

шаго

 

понятія.

 

Нужно

 

только

 

самимъ

 

освоиться

 

со

 

всѣмъ

 

этимъ

и

 

не

 

лѣниться

 

подробнѣѳ

 

объяснять.

 

Нужно,

 

конечно,

 

имѣть

 

лѣ-

чебникъ

 

и

 

почаще

 

въ

 

него

 

заглядывать.

 

Если

 

вы

 

совсѣмъ

 

не

умѣетѳ

 

лѣчить,

 

то

 

имѣйте

 

хотя

 

хииу

 

и

 

давайте

 

ее

 

отъ

 

простуды

и

 

непремѣнно

 

сдѣлайте

 

извѣстнымъ,

 

что

 

вы

 

лѣчитѳ

 

всякія

 

бо-

лѣзни,

 

чтобъ

 

прихожане

 

могли

 

обращаться

 

къ

 

вамъ

 

за

 

совѣтами

во

 

всѣхъ

 

болѣзняхъ.

 

Нужды

 

нѣтъ,

 

что

 

въ

 

болыпинствѣ

 

случаевъ

вамъ

 

придется

 

отказать

 

имъ

 

за

 

неимѣщемъ

 

лѣкарствъ;

 

но

 

будете

имѣть

 

возможность

 

давать

 

полѣзные

 

совѣты.

 

А

 

какъ

 

важно

 

бы-

ваете

 

иногда

 

захватить

 

болѣзнь

 

въ

 

самомъ

 

началѣ.

 

Часто

 

въ

страду

 

женщины

 

изъ

 

ближайшихъ

 

деревень

 

прибѣгаютъ

 

ко

 

мнѣ

прямо

 

съ

 

поля

 

,въ

 

послѣобѣденный

 

отдыхъ,

 

чтобъ

 

выпросить

 

у

меня

 

лѣкарства

 

отъ

 

поноса

 

дѣтямъ

 

или

 

отъ

 

порѣза

 

серпомъ,

 

и

потомъ

 

снова

 

принимаются

 

за

 

жатву,

 

не

 

нарушая

 

цѣльности

 

ра-

бочаго

 

дня.

 

Въ

 

сѣяокосъ

 

тоже

 

прямо

 

съ

 

луговъ

 

бѣгутъ

 

съ

 

только

что

 

порѣзанной

 

рукой

 

или

 

ногой.

 

Примочишь

 

и

 

перевяжешь

 

имъ

свѣжую

 

рану,

 

пока

 

не

 

засорилась,

 

и

 

они

 

снова

 

возвращаются

на

 

работу.

 

Часто

 

бываетъ

 

достаточно

 

одной

 

перевязки,

 

если

 

сде-

лать

 

во

 

время.

Другая

 

изъ

 

Вятскихъ

 

матушекъ

 

описываете

 

первые

 

шаги

на

 

поприщѣ

 

просвѣтительной

 

дѣятельности.

 

Ея

 

воспоминанія

прѳдставляютъ

 

живой

 

интересъ,

 

какъ

 

наглядный

 

и

 

поучительный

примѣръ

 

возможнаго

 

со

 

стороны

 

сельскихъ

 

матушекъ

 

содѣйствія

священникамъ

 

въ

 

ихъ

 

трудахъ

 

по

 

религіозно-нравственному

 

про-

свѣщенію

 

народа.

 

Дѣтъ

 

20

 

тому

 

назадъ

 

пріѣхали

 

мы

 

въ

 

село

Пол.

 

Въ

 

Пол.

 

приходѣ

 

прихожане

 

оказались

 

почти

 

сплошь

 

за-

раженными

 

расколомъ;

 

между

 

ними

 

было

 

много

 

настоящихъ

 

рас-

кольниковъ,

   

особенно

  

въ

  

большой

  

деревнѣ

   

С.

   

Церковь

   

была



-

 

777

 

—

почти

 

всегда

 

луста

 

и

 

проповѣдывать

 

въ

 

ней

 

было

 

не

 

для

 

кого.,

Мой

 

мужъ

 

горячо

 

принялся

 

за

 

исправленіе

 

своего

 

прихода.

 

Круг-

лый

 

годъ,

 

за

 

исклгоченіемъ

 

распутицы

 

и

 

страдной

 

поры,

 

каждое

воскресенье

 

и

 

каждый

 

праздникъ,

 

когда

 

былъ

 

свободенъ

 

отъ

 

дѣлъ,

отправлялся

 

онъ

 

въ

 

какую-либо

 

деревню

 

для

 

бесѣды,

 

а

 

въ

 

бли-

жайшія

 

деревни

 

ѣздилъ

 

по

 

вечерамъ

 

и

 

не

 

въ

 

праздничные

 

дни.

Дѣла

 

было

 

очень

 

иного.

 

Мужъ

 

жалѣлъ,

 

что

 

не

 

можетъ

 

вездѣ

поспѣть,

 

и

 

что

 

никто

 

не

 

въ

 

состояніи

 

ему

 

помочь.

 

Тогда

 

мнѣ

пришла

 

мысль

 

предложить

 

свои

 

услуги.

 

Мужъ

 

согласился.

 

Въ

расколѣ

 

женщины

 

и

 

ст'арыя

 

дѣвы

 

играютъ

 

чуть

 

не

 

главную

 

роль.

Поэтому

 

я

 

желала

 

вліять

 

на

 

женскую

 

половину

 

прихода,

 

чтобы

служить

 

имъ

 

противовѣсомъ.

 

Вотъ

 

въ

 

одно

 

зимнее

 

воскресенье

мужъ

 

собрался

 

на

 

бесѣду

 

въ

 

деревню

 

С,

 

отстоящую

 

отъ

 

села

на

 

12

 

верстъ,

 

и

 

взялъ

 

меня

 

съ

 

собой.

 

По

 

пути

 

заѣіали

 

мы

 

въ

другую

 

деревню,

 

гдѣ

 

батюшка

 

представилъ

 

меня

 

собравшимся.

Порвоѳ

 

мое

 

чтеніе

 

прошло

 

прекрасно.

 

Послѣ

 

чтенія

 

посыпались

вопросы;

 

между

 

серьѳзнѣйшими

 

слышались

 

и

 

очень

 

наивные,

 

напр.,

какая- н.

 

женщина

 

желала

 

знать,

 

какъ

 

поступить

 

съ

 

горгакомъ,

въ

 

который

 

забралась

 

мышь

 

и

 

т.

 

п.

 

Какъ

 

мое

 

чтеніе,

 

такъ

 

и

вопросы

 

крѳстьянъ

 

касались,

 

главнымъ

 

образомъ,

 

раскола,

 

который

я

 

знала

 

давольно

 

хорошо,

 

потому

 

что

 

не

 

мало

 

читала

 

тогда

 

по

этому

 

предмету,

 

да

 

и

 

мужъ

 

мой,

 

пріѣзжая

 

изъ

 

прихода,

 

всегда

передавалъ

 

мнѣ

 

все,

 

что

 

говорилъ

 

онъ

 

имъ. — Окончивъ

 

бесѣду

въ

 

С,

 

мужъ

 

заѣхалъ

 

за

 

мной.

 

Меня

 

просили

 

опять

 

пріѣхать

почитать.

 

Я

 

стала

 

ѣздить

 

въ

 

эту

 

деревню.

 

Но

 

чаще

 

я

 

ѣздила

въ

 

деревню

 

Г.

 

въ

 

70

 

дворовъ,

 

отстоящую

 

отъ

 

села

 

на

 

1 х/з

 

вер.,

и

 

имѣла

 

возможность

 

соблюдать

 

нѣкоторую

 

систему

 

въ

 

чтеніяхъ.

Такъ

 

какъ,

 

расположенные

 

прежде

 

къ

 

расколу,

 

они

 

мало

 

обра-

щали

 

вниманія

 

на

 

Евангеліе,

 

то

 

я

 

много

 

говорила

 

имъ

 

о

 

лре-

имуществѣ

 

этой

 

книги

 

для

 

христіанъ

 

и

 

прочитала

 

имъ

 

все

 

Еван-

геліе

 

отъ

 

Матѳея,

 

со

 

включеніемъ

 

изъ

 

другихъ

 

евангелистовъ

тѣхъ

 

повѣствованій,

 

которыхъ

 

не

 

встрѣчается

 

у

 

Матвея,

 

съ

необходимыми

 

объясненіями,

 

Дѣянія

 

и

 

Посланія

 

свв.

 

апостоловъ.

Много

 

читала

 

и

  

говорила

 

о

 

поминовеніи

  

усопшихъ.

   

Прихожане



—

 

77S

 

-

раньше

 

не

 

имѣли

 

обычая

 

поминать

 

въ

 

церкви

 

усопшихъ,

 

а

 

от-

давали,

 

такъ

 

называемые,

 

сорокоусты

 

читать

 

старымъ

 

дѣвамъ

 

и

находили

 

это

 

достаточнымъ.

 

Сколько

 

у

 

нйхъ

 

было

 

горя,

 

когда

они

 

поняли,

 

что

 

ихъ

 

дорогіе

 

умершіе

 

оставались

 

безъ

 

настоящаго

церковнаго

 

поминовенія.

 

Они

 

старались

 

усиленнымъ

 

поминовеніемъ

исправить

 

свои

 

ошибки.

 

Много

 

и

 

другого,

 

чего

 

теперь

 

не

 

упомню,

я

 

читала

 

и

 

разсказывала

 

имъ.

 

Мы

 

жили

 

въ

 

томъ

 

селѣ

 

12

 

лѣтъ,

и

 

во

 

все

 

продо.лженіе

 

этого

 

времени,

 

съ

 

нѣкоторыми

 

перерывами,

я

 

Ѣздиліі,

 

на

 

бесѣды.

 

Было

 

немало

 

дано

 

мною

 

совѣтовъ

 

отно-

сительно

 

житейскихъ

 

обстоятельству

 

воспитанія

 

дѣтей,

 

хозяйствен-

ныхъ

 

предпріятій,

 

ухода

 

за

 

больными

 

и

 

пр.

 

По

 

временамъ

 

мужъ

пріѣзжалъ

 

въ

 

Г.

 

на

 

бесѣды,

 

чтобы

 

провѣрить

 

какъ

 

мои,

 

такъ

 

и

прлхожанъ

 

познанія

 

въ

 

вѣрѣ,

 

и

 

оставался

 

доволенъ.

 

Я

 

ѣздила

туда

 

почти

 

каждое

 

воскресенье.

 

Это

 

была

 

моя,

 

если

 

можно

 

на-

звать,

 

воскресная

 

школя

 

безъ

 

преподаванія

 

грамоты.

Послѣ

 

нашего

 

отъѣзда

 

изъ

 

села

 

Пол.,

   

жена

 

поступившаго

на

 

мѣсто

 

мужа

 

священника

 

продолжала

 

мое

 

дѣло,

 

и,

 

когда

 

пошли

въ

 

ходъ

 

церк. -приход,

  

школы,

   

открыла

 

въ

 

деревнѣ

 

Г.

   

школу

рамоты

 

(или

 

воскресную,

 

навѣрное

 

не

 

знаю)

 

и

 

сама

 

занималась

въ

 

ней

 

(Вор.

 

Еп.

 

Вѣд.

 

1900

 

і.

 

№

 

15).

.

.

    

G

■

 

■■

______ .

                

_____

Содершаніе:

 

1)

 

Казанская

 

церковь

 

гор,

 

Снябирскп— Л.

 

Яхонтова..
2)

 

Практическая

 

замѣтка.— Свящ.

 

В.

 

Благоразумова.

 

3)

 

50-ти

 

л.ѣтнііі

 

юби-
лей

 

въ

 

свяіценііомъ

 

санѣ

 

Иротоіерея

 

г.

 

Карсуна

 

Василія

 

Максимовича
Соколова.— Свящ.

 

М.

 

Багряискаго.

 

4)

 

Духовные

 

журналы

 

1900

 

года.—

А.

 

Яхонюва.

 

5)

 

Извѣстія

 

и

 

заиѣтки.

 

6)

 

Объявленія.

Печатать

 

дозволяется.

 

Симбпрскъ.

 

Декабря

 

14

 

дня

 

1900

 

года.

Цензоръ,

 

протоіерен

  

Сергій

  

Мвдвѣднову

За

 

Редактора

 

Инснекторъ

 

семипарш

 

Д.

 

Соловьевъ.



-

 

779

 

—

-н(

 

Объявденія . )н-

ОТКРЫТА

   

ПОДПИСКА

   

НА

Б0ГОСЛОВСКІЙ

 

въстникъ
I

1901

   

ГОДА
I

(ДЕСЯТЫЙ

 

ГОДЪ

 

ИЗДАНІЯ)

СГЕ>

 

ПРИЛОЖЕНІЕМЪ

твореній

 

св.

 

Василія

 

Великаго,
АРХІЕЦИСКОПА

 

КЕСАРШ

 

КАППАД0К1Й0К0Й.

Въ

 

1901

 

году

 

Московская

 

Духовная

 

Академія

 

будетъ

 

про-

должать

 

пзданіе

 

„Вогословскаго

 

Вѣстника"

 

ежемѣсячно,

 

книжками

въ

 

пятнадцать

 

и

 

болѣе

 

печатныхъ

 

листовъ,

 

но

 

сдѣдутощей

программѣ:

1)

 

Творенія

 

Св.

 

Отцовъ

 

въ

 

русскомъ

 

переиодѣ;

 

въ

 

1901

 

году

въ

 

этотъ

 

отдѣлъ

 

войдутъ

 

продолженіе

 

Толкованій

 

Св.

 

Кирилла,

Архіепископа

 

Александрійскаго,

 

и

 

творенія

 

Св.

 

Никифора

 

Испо-

вѣдника,

 

Патріарха

 

Константинонольскаго,

 

написанныя

 

въ

 

защиту

иконопочитанія.

 

II)

 

Изслѣдованія

 

и

 

статьи

 

по

 

наукамъ

 

богослов-

скимъ,

 

философскимъ

 

и

 

псторичѳскимъ,

 

составляются

 

въ

 

большей

своей

 

массѣ

 

труды

 

профессоровъ

 

Академіп;

 

въ

 

^томъ

 

отдѣлѣ,

между

 

прочимъ,

 

будутъ

 

продолжены

 

печатаніемъ

 

лекціи

 

но

 

цер-

ковному

 

праву

 

профессора

 

Московскаго

 

Пмператорскаго

 

Универ-
ситета

 

А.

 

С.

 

Павлом

 

(f

 

1898)

 

и

 

лекціп

 

по

 

пастырскому

 

Бого-

словію

 

нокойнаго

 

Высокопреосвященнаго

 

Сергія,

 

Митрополита

Московскаго, —тѣ

 

и

 

другія

 

въ

 

видѣ

 

отдѣльныхъ,

 

законченныхъ

статей,

 

пмѣющихъ

 

вполнѣ

 

самостоятельный

 

пнтересъ.

 

III)

 

Изъ
современной

 

жизни:

 

обозрѣнія

 

важнѣйшихъ

 

событій

 

изъ

 

церков-

ной

 

жпзнп

 

Россіи,

 

православнаго

 

Востока,

 

странъ

 

славянскихъ

 

и

занадно-евроцейскихъ

 

п

 

сообщенія

 

изъ

 

области

 

внутренней

 

жизнп

Академии.

 

Въ

 

наступающемъ

 

1901

 

году

 

здѣсь,

 

въ

 

рядѣ

 

статей

подъ

 

заглавіемъ:

 

„Въ

 

странѣ

 

сиященныхъ

 

воспоминаній",

 

будетъ
дано

 

подробное

 

оігпсаніе

 

путешествія

 

въ

 

Іерусалимъ,

 

совершен-

наго

 

прошлымъ

 

лѣтомь

 

(1900

 

г.),

 

въ

 

сопровождены

 

нѣсколькихъ

профессоровъ

 

и

 

студентовъ

 

Московской

 

Академіи,

 

ректоромъ

 

ея,

Преосвященнымъ

  

Арсеніемъ

  

Еппскопомъ

  

Волоколамскнмъ,

 

нрц



-

 

780

 

—

чемъ

 

разсказы

 

о

 

наиболѣе

 

замѣчательныхъ

 

мѣстностяхъ,

 

памят-

никахъ

 

и

 

пр.

 

имѣютъ

 

быть

 

иллюстрированы

 

оригинальными

снимками,

 

сдѣланными

 

самими

 

путешественниками.

 

IV)

 

Систе-
матически

 

обзоръ

 

текущей

 

русской

 

журналистики,

 

преимуще-

ственно

 

духовной,

 

а

 

также

 

критика,

 

рецензіп

 

и

 

библіографія

 

по

наукамъ

 

богословскимъ,

 

фплософскпмъ

 

и

 

историческимъ.

 

У)

 

Нри-

ложенія,

 

въ

 

которыхъ

 

будутъ

 

печататься

 

автобіографическія

 

за-

писки

 

Высокопреосвященнаго

 

Саввы,

 

Архіепископа

 

Тверскаго

(цродолженіе),

 

и

 

протоколы

  

Совѣта

 

Академіи

  

за

  

пстекающій

1900

  

годъ

 

(полностью).

 

Въ

 

качествѣ

 

собственнаго

 

приложенія

 

къ

журналу

 

„Богословскій

 

Вѣстникъ"

  

всѣмъ

  

подппсчикамъ

 

его

 

въ

1901

  

году

 

будутъ

 

даны:

 

ПЯТЫЙ,

 

ШЕСТОЙ

 

и

 

СЕДЬМОЙ

 

ТОМЫ

твореній

 

ев.

 

Ваеилія

 

Великаго,
АРХІЕПІСКОПА

 

КЕСАРІІ

 

ЕАППАДОКІЙШЙ,
каковыми

 

томами

 

и

 

заканчивается

 

серія

 

полнаго

 

собранія

твореній

 

св.

 

Василія

 

Великаго,

 

обѣщанная

 

редакціей

 

своимъ

 

под-

писчикамъ

 

въ

 

1899

 

году.

Подписная

 

цѣна

 

на

 

Богословскій

 

Вѣстникъ

 

совмѣстно

 

съ

прпложеніемъ

 

5,

 

б

 

и

 

7

 

томовъ

 

твореній

 

св.

 

Василія

 

Великаго:

восемь

 

рублей

 

съ

 

пересылкой,

 

семь

 

рублей

 

безъ

 

пересылки,

 

девять

рублей

 

за

 

границу.

Примѣчанія:

 

а)

 

лица,

 

имѣющія

 

уже

 

означенные

 

томы

 

тво-

реній

 

св.

 

Василія

 

или

 

не

 

желающія

 

ихъ

 

получать,

 

уплачивать

на'одинъ

 

рубль

 

меньше;

 

б)

 

первые

 

четыре

 

тома

 

твореній,

 

при

выпнскѣ

 

ихъ

 

вмѣстѣ,

 

могутъ

 

быть

 

пріобрѣгаемы

 

подписчиками

по

 

уменьшенной

 

платѣ,

 

именно

 

за

 

три

 

рубля

 

вмѣсто

 

4

 

руб.

 

80

кой.;

 

при

 

выпискѣ

 

же

 

какого-либо

 

изъ

 

этихъ'

 

томовъ

 

въ

 

отдель-

ности

 

уступка

 

не

 

допускается.

Адресъ

 

редакціи:

 

Сергіевъ

 

посадъ,

 

Московской

 

губерніи,

 

въ

редакцію

 

Вогословскаго

 

Вѣстника.

Редакторъ-проф.

 

А.

 

Спасскій.

„ДУШЕПОЛЕЗНОЕ

 

ЧТЕНІЕ"

 

иШ

 

л»
ГОДЪ

 

03ДАНШ

 

СОРОКЪ

 

ВТОРОЙ.

Въ

 

изданныхъ

 

доселѣ

 

ста

 

двадцати

 

трехъ

 

томахъ,

 

или,

 

что

тоже,

 

въ

 

четыреста

 

девяносто

 

двухъ

 

книгахъ

 

Душенолезнаго

Чтенія

 

(достаточныхъ

 

для

 

составленія

 

цѣлой

 

„Вибліотеки")

 

уже



—

 

781

 

—

имѣется

 

твердое

 

основаніе

 

для

 

сужденія

 

о

 

журналѣ,

 

и

 

только

для

 

лицъ

 

незнакомыхъ

 

съ

 

нимъ

 

считаемъ

 

необходимымъ

 

присо-

вокупить,

 

что

въ

 

составъ

 

журнала

 

входятъ:

1)

 

Труды,

 

относящаяся

 

къ

 

изученію

 

Св.

 

Писанія,

 

твореній

св.

 

отцевъ

 

п

 

православнаго

 

Богослуженія.

 

2)

 

Статьи

 

вѣроучи-

тельнаго

 

п

 

нравоучительнаго

 

содержанія,

 

съ

 

обращеніемъ

 

осо-

беннаго

 

вниманія

 

на

 

современныя

 

явленія

 

въ

 

общественной

 

и

частной

 

жизни.

 

3)

 

„Публичныя

 

богословскія

 

чтенія".

 

4)

 

Церковно-

историчоскіе

 

разсказы

 

на

 

основаніи

 

первоисточниковъ

 

и

 

псто-

рически-авторитетныхъ

 

памятниковъ.

 

5)

 

Воспоминанія

 

о

 

лицахъ

замѣчатѳльныхъ

 

по

 

заслугамъ

 

для

 

Церкви

 

и

 

по

 

духовно-нрав-

ственной

 

жизни.

 

6)

 

Письма

 

и

 

разныя

 

изслѣдованія

 

преосвящен-

наго

 

Ѳеофана-Затворника,

 

іеросхимонаха

 

о.

 

Амвросія

 

Оптинскаго.

„Бесѣды"

 

Вселенскаго

 

патріарха

 

Анѳима

 

УН,

 

достойнаго

 

преем-

ника

 

святѣйшаго

 

патріарха

 

Фотія

 

и

 

мудраго

 

перво святителя

православной

 

Церкви;

 

Урокп

 

благодатной

 

жизни

 

но

 

руководству

о.

 

Іоанна

 

Кронштадскаго;

 

Слова,

 

поученія

 

и

 

внѣбогослужебныя

бесѣды

 

особенно

 

на

 

основаніи

 

свято-отеческихъ

 

твореній

 

и

 

наи-

болѣе

 

знаменитыхъ

 

пастырей

 

Церкви.

 

7)

 

Общепонятное

 

и

 

духовно-

поучительное

 

изложеніе

 

свѣдѣній

 

изъ

 

наукъ

 

естественныхъ.

8)

 

Описаніе

 

иутешествій

 

къ

 

святымъ

 

мѣстамъ

 

и

 

„богоспасаемымъ

традамъ".

 

9)

 

Новыя

 

данныя

 

о

 

расколѣ,

 

особенно

 

при

 

содѣйствіи

высщаго

 

спеціалиста

 

по

 

расколу

 

Н.

 

И.

 

Субботина.

 

Подъ

 

его

 

же

ближайшимъ

 

наблюденіемъ

 

печатается

 

въ

 

Душеполезномъ

 

Чтенін

разсмотрѣніе

 

изданой

 

поповцами

 

Австрійскаго

 

согласія

 

книги;

„Разборъ

 

отвѣтовъ

 

на

 

сто

 

пять

 

вопросовъ

 

Е.

 

Е.

 

Антонова",

 

гдѣ,

по

 

отзыву

 

Богословскаго

 

Библіографическаго

 

Листка,

 

„можно

сказать,

 

собрано

 

все,

 

что

 

выставляется

 

расколомъ-поповщиной

противъ

 

Православной

 

Церкви,

 

и

 

все,

 

что

 

обличаетъ

 

заблужденія
раскола".

 

10)

 

По

 

возможности

 

документальныя

 

и

 

въ

 

то

 

же

 

время

понятныя

 

свѣдѣнія

 

о

 

западныхъ

 

исповѣданіяхъ:

 

римско-католи-

ческомъ,

 

англиканскомъ,

 

лютеранскому

 

реформатскомъ,

 

много-

различныхъ

 

сектахъ

 

съ

 

разборомъ

 

ихъ

 

ученій

 

и

 

обрядовъ.

 

По

тому

 

самому,

 

что

 

редакторъ

 

журнала

 

долгое

 

время

 

преподавалъ

о

 

западныхъ

 

исповѣданіяхъ

 

въ

 

Московской

 

Духовной

 

Академіи

 

и

три

 

раза

 

отправлялся

 

за-границу,

 

чтобы

 

лучше

 

ознакомиться

 

съ

ними

 

на

 

мѣстѣ,—на

 

этотъ

 

отдѣлъ

 

обращено

 

его

 

особенное

 

вниманіе.
Во

 

исполненіе

 

желанія

 

очень

 

многпхъ

 

читателей

  

Душепо-
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лезнаго

 

Чтенія,

 

въ

 

приложеніи

 

къ

 

журналу

 

печатается

 

съ

 

осо^

бымъ

 

счетомъ

 

страницъ

 

полное

 

собраніе

 

резолюцій

 

Филарета

Митрополита

 

Московскаго,

 

съ

 

примѣчаніями

 

протопресвитера

Московскаго

 

Болыпаго

 

Успенскаго

 

собора

 

В.

 

С.

 

Маркова.
Но

 

нримѣру

 

прошлыхъ

 

лѣтъ

 

и

 

въ

 

1901

 

году

 

въ

 

Душепо-

лезномъ

 

Чтёніи

 

нѣкоторыя

 

статьи

 

будутъ, иллюстрироваться

 

со-

отвѣтственнымп

 

рисунками.

Для

 

лпцъ,

 

нуждающихся

 

во

 

внѣшнемъ

 

свидѣтельствѣ

 

о

 

жур-

налѣ,

 

слѣдуетъ

 

присовокупить,

 

что

 

извъттный

 

всей

 

Россіи

 

прео-

священный

 

Ѳеофанъ—докторъ

 

Богословія

 

и

 

затворникъ,

 

на

 

обра-

щенный

 

къ

 

нему

 

вонросъ

 

о

 

выборѣ

 

чтенія,

 

нисалъ:

 

„Для

 

чтенія

выписывайте

 

журналъ

 

„Душеполезное

 

Чтеніе".

 

Очень

 

пригодный

журналъ

 

и

 

дешевый—4

 

р.

 

съ

 

пересылкой".

Московскія

 

Вѣдомостп

 

свпдѣтельствуютъ,

 

что

 

„Душеполез-
ное

 

Чтеніе

 

нсецѣло

 

и

 

исключительно

 

опгавдываетъ

 

свое

 

назва-

ніе"...

 

„Среди

 

журналовъ,

 

избравшихъ

 

для

 

себя

 

нарочитою

 

цѣлію—

давать

 

своимъ

 

читателямъ

 

назидательное

 

чтеніе,

 

говоритъ

 

Руко-

водство

 

для

 

Сельскихъ

 

Пастырей,

 

на

 

первомъ

 

мѣстѣ

 

мы

 

должны

поставить

 

Душеполезное

 

Чгеніе"...

 

„Долговременный

 

опытъ,

 

ко-

нечно,

 

только

 

способствуетъ

 

редакціи

 

журнала

 

въ

 

ея

 

стремле-

ніяхъ

 

улучшить

 

дѣло,

 

наилучше

 

удовлетворить

 

потребностямъ

времени

 

и

 

тѣмъ

 

достигать

 

намѣченныхъ

 

цѣлей"-..

 

Въ

 

высшей

степени

 

сочувственно

 

отзывается

 

журналъ

 

о

 

Письмахъ

 

ііреосвя-

щеннаго

 

Ѳеофана,

 

печатающихся

 

въ

 

Душеполезномъ

 

Чтеніи:

 

„Со-

держаще

 

ихъ

 

самое

 

разнообразное:

 

здѣсь

 

идетъ

 

рѣчь

 

и

 

о

 

самыхъ

обыденныхъ

 

предметахъ

 

и

 

явленіяхъ

 

жизни

 

человѣчеекой,

 

и

 

о

предметахъ

 

высшаго

 

христіанскаго

 

благочестія,

 

и

 

о

 

вѣрѣ,

 

и

 

о

знаніи...

 

Строки,

 

ппсанныя

 

рукою

 

великаго

 

подвижника,

 

драго-

цѣннн...

 

Находясь

 

въ

 

затворѣ,

 

вдали

 

отъ

 

міра,

 

преосвященный

Ѳеофанъ

 

не

 

переставалъ

 

до

 

конца

 

дней

 

своей

 

жизни

 

быть

 

пстин-

нымъ

 

руководителемъ

 

всѣхъ,

 

кто

 

къ

 

нему

 

обращался.

 

А

 

теперь

и

 

изъ

 

гроба

 

онъ

 

продолжаетъ

 

быть

 

такпмъ

 

же

 

смпреннымъ

 

и

мудрымъ

 

учителемъ

 

всѣхъ

 

искренно

 

ищущпхъ

 

своего

 

спасенія

 

и

ревнующпхъ

 

о

 

правой

 

жизни"...

 

ІІодобнымъ

 

же

 

образомъ

 

отзы-

вается

 

журналъ

 

и

 

о

 

письмахъ

 

Оптинскаго

 

старца

 

іеросхпмонаха
отца

 

Амвросія,

 

печатающихся

 

въ

 

Душеполезномъ

 

Чтенш.

И

 

въ

 

Русскомъ

 

Словѣ

 

читаемъ:

   

„Душеполезное

  

Чтеніе

 

бо-
A'J

гато,

 

какъ

 

и

 

всегда,

 

статьями

 

популярными

 

п

 

нравоучительными,

который

 

всѣ

 

читаются

 

легко

 

и

 

съ

 

интересомъ.

 

Большую

 

цѣнность

представляют*

 

печатающаяся

 

здѣсь

 

письма

  

преосвященнаго

 

Ѳе-
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офана-Затворнпка

 

и

 

Амвросія

 

Оптпнскаго,

 

этпхъ

 

двухъ

 

великихъ

знатоковъ

 

души

 

и

 

учителей

 

христіанской

 

мудрости.

 

Въ

 

этихъ-

письмахъ

 

и

 

поученіяхъ

 

заключается

 

цѣлая

 

система

 

христіанской

философіп"...

 

Редакція

 

Троицкихъ

 

Іистковъ

 

съ

 

своѳд

 

стороны

присовокупляетъ:

 

„Отъ

 

души

 

совѣтуемъ

 

нашимъ

 

члтателямъ

 

вы-

писывать

 

этотъ

 

воистину

 

душеполезный

 

журналъ.

 

Это

 

такое-

чтеніе,

 

которое

 

даетъ

 

пищу

 

уму

 

п

 

сердцу

 

и

 

за

 

которымъ

 

отды-

хаетъ

 

душа".

Опредѣленіемъ

 

Училпщнаго

 

Совѣта

 

при-Святѣйшемъ

 

Синод*

отъ

 

16— 19

 

іюня

 

1898

 

года,

 

за

 

Л»

 

477,

 

утвержденнымъ

 

г.

 

Оберъ-
Прокуроромъ

 

Св.

 

Синода,

 

постановлено;

 

издаваемый

 

въ

 

Москвѣ

ежемѣсячный

 

духовный

 

журналъ

 

Душеполезное

 

Чтеніе —одобрить,

въ

 

настоящемъ

 

его

 

видѣ,

 

для

 

библіотекъ

 

церковно-приходскихъ

школъ.

Годовая

 

цѣна

 

журнала

 

за

 

12

 

книгъ,

 

въ

 

которыхъ

 

до

 

2.300

страницъ,

 

4

 

рубля

 

съ

 

пересылкой.

 

За-гранпцу— 5

 

рублей.

Адресъ:

 

Москва»

 

Въ

 

редакцію

 

журнала

 

Душеполезное

 

Чтоніе,,

при

 

церкви

 

Святителя

 

Николая

 

въ

 

Толмачахъ.

Можно

 

подписываться

 

и

 

во

 

всѣхъ

 

болѣе

 

извѣстныхъ

 

книж-

ныхъ

 

магазпнахъ.

Редакторъ- издатель

 

заслуж.

  

проф.

  

прот.

 

Димитрій

 

Кашцынъ-

О

 

иродолженш

 

издан

 

ш

 

журналами

„Церковно-приходская

 

школа"
въ

 

1900—1901

 

подписноиъ

 

году(съ

 

1

 

августа

 

1900

 

года

по

 

1

 

августа

 

1901

 

года).

Журналъ

 

„ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКАЯ

 

ШКОЛА"

 

въ

 

на-

стоящемъ

 

четырнадцатояъ

 

году

 

изданія

 

своего

 

останется

 

неизмѣнно-

вѣрнымъ

 

утверждонной

 

Святѣйшимъ

 

Синодомъ

 

программѣ,

 

при

чомъ

 

родакція'

 

позаботится

 

о

 

возможно

 

полноиъ

 

и

 

разпосторон-

немъ

 

выполноніи

 

оя.

 

Во

 

II

 

отдѣлѣ,

 

по

 

прииѣру

 

прошлаго

 

под^

писного

 

года,

 

будутъ

 

помѣщаться

 

въ

 

сиетематичѳскомъ

 

порядкѣ

статьи

 

и

 

очерки

 

извѣстнаго

 

писателя

 

для

 

народа

 

покойнаго

 

про-

тоіерея

 

Іоанна

 

Наумовича,

 

которые

 

въ

 

концѣ

 

года

 

составятъ-

собою

 

полный

 

и

 

закопченпый

 

томъ

 

религіозно-нравственныхъ

 

статей

и

 

статой

 

по

 

разнымъ

 

отраслямъ

 

зпааія

 

для

 

внѣкласснаго

 

чтонія..
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Программа

  

журнала:

я,
I

Опредѣлѳнія

 

Святѣйшаго

 

Синода- и

 

постановленія

 

Училищ-

наго

 

при

 

нѳмъ

 

Совѣта,

 

а

 

также

 

нѣкоторыя

 

распоряженія

 

епар-

хіальныхъ

 

преосвящѳнныхъ

 

и

 

училищныхъ

 

совѣтовъ.

Методичѳскія

 

и

 

дидактическія

 

статьи

 

по

 

предметаиъ

входящимъ

 

въ

 

учебный

 

курсъ

 

церковно-приходскихъ

 

школъ.

Мнѣнія

 

духовной

 

и

 

свѣтской

 

поріоди

 

ческой

 

печати

 

о

 

лучшей

постановкѣ

 

учебно-воспитатѳльнаго

 

дѣла

 

въ

 

церковно-приходскихъ

и

 

вообще

 

въ

 

народныхъ

 

школахъ.

Свѣдѣнія

 

о

 

церковно-приход.

школахъ

 

въ

 

епархіяхъ.

Изъ

 

школ ьнаго

 

міра

 

(хроника).

Педагогическое

 

обозрѣніе.

Мѳлкія

 

извѣстія

 

и

 

замѣтки,

относящіяся

 

къ

 

школьному

 

на-

родному

 

образованш.

Рецензіи

 

книгъ,

 

посвященныхъ

школьному

 

народн.

 

образованію.

Корреспонденціи.

Небольшія

 

статьи

 

для

 

чтонія

 

въ

 

школѣ

 

и

 

домй:

а)

 

Размышленія

 

о

 

предметахъ

вѣры

 

и

 

нравственности

 

пра-

вославной.

б)

 

Примѣры

 

благочестія

 

въ

 

раз-

ныхъ

 

обстоятельствах!

 

жизни

человѣческой.

в)

  

Повѣстн

 

и

 

рассказы

 

религіоз-

uo-нравствояваю

 

содержанія.

г)

  

Разска.зы

  

изъ

 

отечественной

и

 

общей

 

исторіи.

д)

  

Притчи.

                    

Щ«
„^

                           

.

    

;

 

гпсоноышюп

 

IQSJ

   

-JXiQl
ЦЪна

 

годовому

 

издание

 

съ

 

пересылкою

 

ТРИ

 

руб,
.га

Подписка

 

принимается:

 

въ

 

Кіовѣ:

 

1)

 

въ

 

рѳдакціи

 

журнала

„Цорковно-приходская

 

Школа",

 

при

 

Кіевскомъ

 

епархіальномъ

училищномъ

 

совѣтѣ;

 

2)

 

въ

 

рѳдакціи

 

журнала

 

„Руководство

 

для

сельскихъ

 

пастырей*,, при

 

Кіевской

 

духовной

 

семинаріи.

Въ

 

С.-Петербургѣ:

 

1)

 

въ

 

Синодальной

 

книжной

 

лавкѣ;

2)

 

въ

 

книжномъ

 

магазинѣ

 

И.

 

Л.

 

Тузова.

Въ

 

Москвѣ:

 

въ

 

книжномъ

 

магазинѣ

 

К.

 

И.

 

Тихомирова. . .

Въ

 

рѳдакціи

 

журнала

 

имѣются

 

въ

 

ограеичѳнеомъ

количествѣ

 

экземпляры

 

за

 

1889—90, 1894—95

 

и

 

1896—97
подписные

 

года.
Редакторъ

 

П.

 

Игштовичъ.
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ОБЪ

 

ИЗДАНІИ

 

ЖУРНАЛА

„ВЪРА-

 

и

 

РАЗУМЪ"
въ

 

1901

 

г.

Изданіе

 

богословско-философскаго

 

журнала

 

„

 

Вѣра

 

и

Разумъ"

 

будетъ

 

продолжаемо

 

въ

 

1901

 

году

 

по

 

прежней

программѣ.

 

Журналъ,

 

какъ

 

и

 

прежде,

 

будетъ

 

состоять

изъ

  

трехъ ,'

 

отдѣловъ:

 

1)

 

Церковнаго,

 

2)

 

Философскаго

и

 

3)

 

Листка

 

для

 

Харьковской

 

епархіи.
Журналъ

 

выходить

 

отдѣльными

 

книжками

 

ДВА

 

РАЗА

 

въ

 

Мѣсяцъ,

по

 

девяти

 

и

 

болѣе

 

печатныхъ

 

листовъ

 

въ

 

каждой

 

книжкѣ,

 

т.

 

е.

годичное

 

изданіе

 

журнала

 

состоитъ

 

изъ

 

24

 

выпусковъ

 

съ

 

тек-

стомъ

 

богословско-философскаго

 

содержанія

 

до

 

220

 

и

 

бол1>е

 

пе-

чатныхъ

 

листовъ.

Цѣна

 

за

 

годовое

 

изданіе

 

внутри

 

Россіи

 

10

 

р.

 

съ

 

пересыл.

РАЗСРОЧКА

 

ВЪ

 

УИЛАТѢ

 

ДЕНЕГЪ

 

НЕ

 

ДОПУСКАЕТСЯ.

ПОДПИСКА

 

ПРИНИМАЕТСЯ:

 

въ

 

Харьковѣ:

 

въ

 

Редакціи

 

жур-

нала

 

„Вѣра

 

и

 

Разумъ"

 

при

 

Харьковской

 

духовной

 

семинаріи,

 

при

свѣчной

 

лавкѣ

 

Харьковскаго

 

Покровскаго

 

монастыря,

 

въ

 

Харь-

ковской

 

конторѣ

 

„Новаго

 

Времени",

 

во

 

всѣхъ

 

остальныхъ

 

книж-

ныхъ

 

магазпнахъ

 

г.

 

Харькова

 

и

 

въ

 

конторѣ

 

„Харьковскихъ

 

Гу-

бернскихъ

 

Вѣдомостей";

 

въ

 

Москвѣ:

 

въ

 

конторѣ ,

 

Я.

 

Печковской,

Петровскія

 

линіп,

 

контора

 

В.

 

Гиляровскаго,

 

Столѣшниковъ

 

пе-

реулокъ,

 

д.

 

Корзинкина;

 

въ

 

Петербурге:

 

въ

 

книжномъ

 

магазинѣ

г.

 

Тузова,

 

Садовая,

 

домъ

 

Л»

 

16.

 

Въ

 

остальныхъ

 

городахъ

 

Имперін

подписка

 

на

 

журналъ

 

принимается

 

во

 

всѣхъ

 

извѣстныхъ

 

книж-

ныхъ

 

магазинахъ

 

и

 

во

 

всѣхъ

 

конторахъ

 

„Новаго

 

Времени".

Въ

 

редакціп

 

журнала

 

„Вѣра

 

и

 

Разумъ"

 

можно

 

получать

 

полные

экземпляры

 

ея

 

изданія

 

за

 

прошлые

 

1884—1889

 

годы

 

включи-

тельно

 

по

 

уменьшенной

 

цѣяѣ,

 

именно

 

по

 

7

 

р.

 

за

 

каждый

 

годъ,

пр

 

8

 

руб.

 

за

 

1890—1894

 

г.,

 

и

 

по

 

9

 

руб.

 

за

 

1895—1898

 

годы.

Лицамъ

 

же,

 

выписывающимъ

 

журналъ

 

за

 

всѣ

 

означенные

 

годы,

журналъ

 

можетъ

 

быть

 

уступленъ

 

за

 

85

 

руб.

 

съ

 

пересылкою.

Еромѣ

 

тою,

 

въ

 

Редакціи

 

продаются

 

слѣдующія

 

книги:

1.

 

„Древніе

 

и

 

современные

 

софисты".

 

Сочиненіо

 

Т.

 

Ф.

 

Брен-

тано.

 

Съ

 

французскаго

 

перевелъ

 

Новицкій.

 

Цѣна

 

1

 

руб

 

50

 

коп.

съ

 

пересылкою.
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2.

  

Справедливы

 

ли

 

обвиненія,

 

взводимыя

 

графомъ

 

Львомъ

Толстымъ

 

на

 

православную

 

Церковь

 

въ

 

его

 

сочиненін

 

„Церковь

д

 

государство?"

 

Сочиненіе

 

А.

 

Рождествина.

 

Цѣна

 

60

 

коп.

 

съ

пересылкою.

3.

  

Послѣднее

  

сочиненіе

  

графа

  

Л.

 

Н.

 

Толстаго

 

„Царствіе

,

 

Божіе

 

внутри

 

вастЛ'.

 

Крптическій

 

разборъ.

 

Цѣна

 

съ

 

пересылкою

й

 

*?

 

к0 "'

   

„

4.

  

„Папство,

 

какъ

 

причина

 

раздѣленія

 

Церквей,

 

нлп

 

Римъ

въ

 

свопхъ

 

сношеніяхъ

 

съ

 

Восточною

 

Церковію".

 

Докторское

 

со-

чиненіе

 

Владиміра

 

Гетте.

 

Нереводъ

 

съ

 

фраяцузскаго

 

К.

 

Истомина.

Харьковъ.

 

1895.

 

Цѣна

 

1

 

руб.

 

съ

 

пересылкою.

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

НА

 

1901

 

ГОДЪ

на

 

духовно-академическіе

 

журналы

..Церковный

 

Вѣстникъ"

„ХРИСТІАНСКОЕ

 

ЧТЕНІЕ"
■съ

 

приложеніемъ

 

полнаго

 

собранія

 

творѳній

 

св.

 

Іоанна
Златоуста.

Въ

 

„Церковномъ

 

Вѣстникѣ 1'

 

печатаются:

1)

  

Передовыя

 

статьи,

 

имѣющія

 

своимъ

 

содержаніемъ

 

обсу-

жденіе

 

богословскихъ

 

и

 

церковно-историческихъ

 

вопросовъ,

 

какъ

-опони

 

выдвигаются

 

запросами

 

времени;

2)

  

Статьи

 

церковно-общественнаго

 

характера,

 

посвященныя

обсужденію

 

различныхъ

 

церковныхъ

 

и

 

общественныхъ

 

явленій,

ло

 

мѣрѣ

 

того,

 

какъ

 

выдвигаетъ

 

кхъ

 

текущая

 

жизнь;

 

въ

 

этомъ

ютдѣлѣ

 

редакція

 

даетъ

 

широкое

 

мѣсто

 

и

 

голосу

 

своихъ

 

подпис-

чиковъ

 

и

 

читателей,

 

которые

 

соблаговолятъ

 

высказаться

 

по

 

тѣмъ

или

 

другкиъ

 

назрѣвающимъ

 

вонросамъ

 

жизни;

3)

  

Мнѣнія

 

и

 

Отзывы—отдѣлъ,

 

въ

 

которомъ

 

излагаются

 

и

(подвергаются

 

критичсскимъ

 

замѣчаніямъ

 

факты

 

и

 

явленія

 

цер-

асовно- общественной

 

жизни,

 

какъ

 

они

 

отображаются

 

въ

 

текущей

духовной

 

и

 

свѣтской

 

печати;

4)

  

„Въ

 

области

 

церковно-приходской

 

практики" —отдѣлъ,

•въ

 

которомъ

 

редакція

 

даетъ

 

разрѣшеніе

 

недоумѣнныхъ

 

вопросовъ

лзъ

 

пастырской

 

практики;

о)

 

Корреспонденцш

 

изъ

 

епархш

 

и

 

пзъ-за

 

границы

 

о

 

вы-

дающихся

 

явленіяхъ

 

мѣстной

 

жизни;
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6)

  

Обозрѣніе

 

кнпгт.

 

п

 

духовныхъ,

 

а

 

равно

 

и

 

свѣтскихъ

журналовъ;

7)

  

Постановления

 

п

 

распоряженія

 

правительства;

8)

  

Іѣтогшсь

 

церковной

 

п

 

общественной

 

жп?нп

 

въ

 

Россіи

и

 

за

 

границей

 

на

 

пространствѣ

 

всего

 

земного

 

шара;

9)

  

Разныя

 

пзвѣстія,

 

замѣтки,

 

разнообразныя

 

интересный

свѣдѣнія,

 

не

 

укладнвающіяся

 

въ

 

вышеозначенныхъ

 

отдѣлахъ.

Вт.

 

„Хрнстіанское

 

Чтеніе"

 

входятъ

 

самостоятельныя

 

и

 

ие-

реводныя

 

статьи

 

богословскаго,

 

историческаго

 

и

 

на^идательнаго

содержанія,

 

въ

 

которомъ

 

съ

 

серьезностью

 

научной

 

постановки

дѣіа

 

соединяется

 

и

 

общедоступность

 

изложенія,

 

а

 

также

 

крити-

ческія

 

замѣчанія

 

о

 

видающихся

 

новостяхъ

 

отечественной

 

и

 

ино-

странной

 

богословской

 

литературы.

Кромѣ

 

того,

 

сь

 

1895

 

года

 

редакція

 

приступила

 

къ

 

изданію

„Полкаго

 

собранія

 

твореній

 

св.

 

Іоанна

 

Златоуста"

 

въ

 

русскомъ

переводѣ

 

на

 

весьма

 

льготныхъ

 

для

 

своихъ

 

подппсчиковъ

 

усло-

віяхъ.

 

Именно,

 

подписчики

 

на

 

оба

 

журнала

 

получаютъ

 

ежегодно

большой

 

томъ

 

этихъ

 

твореній

 

въ

 

двухъ

 

книгахъ

 

(около

 

1,000

страницъ

 

убористаго,

 

но

 

четкаго

 

шрифта)

 

вмѣсто

 

номинальной

цѣны

 

въ

 

три

 

рубля

 

за

 

одинъ

 

рубль,

 

п

 

подписчики

 

на

 

одинъ

журналъ— за

 

1

 

р.

 

50

 

к.,

 

считая

 

въ

 

томъ

 

п

 

пересылку.

 

При

 

та-

кихъ

 

льготныхъ

 

условіяхъ

 

всѣ

 

подписчики

 

„Церковнаго

 

Вѣстника"

и

 

Дристіанскаго

 

Чтенія"

 

получаютъ

 

возможность

 

при

 

самомъ

незначительномъ

 

ежегодномъ

 

расходѣ

 

нріобрѣсть

 

полное

 

собраніе

твореній

 

одного

 

изъ

 

величайшихъ

 

отцовъ

 

церкви,— собраніе,

которое

 

по

 

богатству

 

п

 

разнообразію

 

содержанія

 

составляютъ

цѣлую

 

бпбліотеку

 

богословской

 

литературы

 

ея

 

золотого

 

вѣка.

Въ

 

1901

 

г.

 

будетъ

 

изданъ

 

седьмой

 

томъ

 

въ

 

двухъ

 

кнпгахъ.

Въ

 

него

 

войдутъ

 

бесѣды

 

св.

 

Іоанна

 

Златоуста

 

на

 

ев.

 

Матвея.
Новые

 

подписчики,

 

желающіе

 

получить

 

и

 

первые

 

шесть

томовъ,

 

благоволятъ

 

прилагать

 

къ

 

подписной

 

цѣнѣ

 

по

 

два

 

рубля

за

 

томъ,

 

въ

 

пзящномъ

 

англійскомъ

 

переплетѣ— по

 

два

 

рубля

50

 

коп.

 

за

 

томъ

 

съ

 

пересылкой.

Годовая

   

цѣвп

   

въ

   

Россіи:

а)

  

за

 

оба

 

журнала

 

8

 

(восемь)

 

руб.,

 

съ

 

приложеніемъ

 

Тво-
реній

 

св.

 

Іоанна

 

Златоуста— 9

 

(девять)

 

руб ,

 

въ

 

изящномъ

 

пере-

плет— 9

 

р.

 

50

 

к.;

б)

  

отдѣльно

 

за

 

„Церковный

 

Вѣстникъ"

 

5

 

(пять)

 

руб.,

 

съ

приложеніемъ

 

„Твореній

 

св.

 

Іоанна

 

Златоуста"— 6

 

руб.

 

50

 

коп.,
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въ

 

изящномъ

 

переплетѣ

 

7

 

руб.;

 

за

 

„Христіанское

 

Чтеніе"

 

5

 

(пять)

руб.,

 

съ

 

приложеніемъ

 

твореній

 

ев

 

Іоанна

 

Златоуста —6

 

р.

 

50

 

к.,

въ

 

изящномъ

 

переплетѣ

 

7

 

руб.

Иногородные

 

подписчики

 

надписываютъ

 

свои

 

требованія

такъ:

 

въ

 

редакцію

 

„Церковнаго

 

Вѣстника"

 

и

 

„Христіанскаго
Чтенія"

 

въ

 

С- Петербург!.

Редакторъ

 

проф.

 

А.

 

П.

 

Лопухинъ,

  

.

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

НА

 

1901

 

ГОДЪ

 

НА

 

ДУХОВНЫЙ

 

ЖУРНАЛЪ

СЪ

  

БЕЗТТЛАТНЫМЪ

 

ПРИЛОЖЕНІЕМЪ

„ОБЩЕДОСТУПНОЙ

   

БОГОСЛОВСКОЙ

   

БИБЛІОТЕКИ",

Духовный

 

журналъ

 

„Странникъ"

 

будетъ

 

издаваться

 

въ

 

1901

году

 

по

 

прежней

 

широкой

 

программѣ,

 

обнимающей

 

весь

 

кругъ

движеній

 

богословско-философской

 

мысли

 

и

 

церковно- обществен-

ной

 

жизни,

 

интересамъ

 

которой

 

онъ

 

неослабно

 

служитъ

 

въ

 

те-

чете

 

болѣе

 

сорока

 

лѣтъ.

 

Кромѣ

 

того,

 

въ

 

удовлетвореніе

 

насущ-

нѣйшей

 

потребности

 

нашего

 

времени

 

редакція

 

съ

 

1898-го

 

года

приступила

 

къ

 

крупному

 

литературному

 

предпріятію,

 

именно

къ

 

изданію

 

„Общедоступной

 

Богословской

 

Вибліотеки",

 

нмѣющей

своей

 

цѣлію

 

сдѣлать

 

болѣе

 

доступными

 

для

 

читателей

 

лучшія

и

 

капитальнѣйшія

 

произведенія

 

русской

 

и

 

иностранной

 

бого-

словскои

 

литературы.

1)

  

Въ

 

эту

 

„Библіотеку"

 

входятъ

 

лучшія

 

п

 

капнтальнѣйшія

произведенія

 

русской

 

и

 

иностранной

 

богословской

 

литературы

по

 

всѣмъ

 

отраслямъ

 

богословскаго

 

знанія:

 

по

 

Св.

 

Писанію

 

(гдѣ,

кромѣ

 

вспомогательныхъ

 

къ

 

его

 

изученію

 

сочпненій,

 

нмѣется

 

въ

виду

 

издать

 

и

 

полное

 

толкованіе

 

на

 

всю

 

Библію

 

примѣнительно

къ

 

потребностямъ

 

пастырей

 

и

 

проповѣдниковъ),

 

по

 

Основному.

Догматическому

 

и

 

Нравственному

 

богословію

 

(лучшія

 

системы

изъ

 

русской

 

и

 

иностранной

 

литературы),

 

Библейской

 

и

 

Церков-
ной

 

исторіи,

 

проповѣдничеству

 

и

 

пр.,

 

причемъ

 

для

 

каждой
отрасли

 

представителями

 

будутъ

 

избраны

 

капитальнѣйшія

 

труды

лучшихъ

 

богословскихъ

 

писателей —русскихъ

 

или

 

иностранныхъ.

2)

  

Ежегодно

 

издается

 

по

 

два

 

тома

 

отъ

 

30

 

до

 

35

 

и

 

болѣе

печатныхъ

 

листовъ

 

въ

 

томѣ,—всего

 

болѣе

 

1,000

 

страницъ

 

убо-

ристаго,

 

но

 

четкаго

 

шрифта.
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3)

  

Цѣна

 

въ

 

отдѣльной

 

продажѣ

 

на

 

годичное

 

изданіе

 

„Би-
бліотеки"

 

пять

 

рублей

 

съ

 

перес,

 

а

 

подписчики

 

журнала

„Странникъ"

 

будутъ

 

ежегодно

 

получать

 

но

 

два

 

тома

 

іучшихъ

произведеній

 

русской

 

и

 

иностранной

 

богословской

 

литературы

бѳзплатно,

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

безъ

 

обремененія

 

себя

 

пріобрѣтутъ

цѣлую

 

библіотеку

 

этихъ

 

произведеній,

 

которая

 

при

 

отдѣльной

покупкѣ

 

потребовала

 

бы

 

громадныхъ

 

расходовъ,

 

непосильныхъ

большинству

 

нашихъ

 

пастырей.

4)

  

Въ

 

1901

 

году

 

поднисчикамъ

 

будутъ

 

даны

 

два

 

каппталь-

ныхъ

 

сочиненія:

а)

 

„ИСТОРІЯ

 

ХРИСТІАНСЕОЙ

 

ЦЕРКВИ

 

ВЪ

 

XIX

 

ВѢКѢ"

 

томъ

2-й

 

(исторія

 

Правосл.

 

Востока)

 

съ

 

илюстраціями,

 

составляющая

вполнѣ

 

понятную

 

потребность

 

для

 

современна™

 

поколѣнія,

которое,

 

стоя

 

на

 

рубежѣ

 

двухъ

 

вѣковъ,

 

должно

 

знать,

 

что

 

нашъ

вѣкъ

 

внесъ

 

въ

 

сокровищницу

 

міровой

 

исторіи,

 

и

 

б)

 

„ПРАВО-

СЛАВНАЯ

 

БОГОСЛОВСКАЯ

 

ЭНЦИКЛОПЕДІЯ"

 

или

 

Богословскій
Энциклопедическій

 

словарь,

 

содержащій

 

въ

 

себѣ

 

необходимыя

для

 

всякаго

 

серьезно

 

образованнаго

 

человѣка

 

свѣдѣнія

 

по

 

всѣмъ

предметамъ

 

богословскаго

 

и

 

философскаго

 

знанія.

 

Въ

 

десяти

томахъ,

 

съ

 

иллюстраціями

 

и

 

картами.

 

Въ

 

1901

 

году

 

подписчики

журнала

 

получатъ

 

2-й

 

томъ

 

этого

 

цѣннаго

 

изданія,

 

за

 

которымъ

въ

 

свое

 

время

 

не

 

замедлятъ

 

послѣдовать

 

и

 

другіе.

Журналъ

 

по

 

прежнему

 

будетъ

 

выходить

 

ежемѣсячно

 

книж-

ками

 

въ

 

10— 12

 

и

 

болѣе

 

печ.

 

листовъ

 

(до

 

200

 

стр.

 

въ

 

книжкѣ).

Цѣна:

 

а)

 

въ

 

Россіи

 

за

 

журналъ

 

„Странникъ"

 

съ

 

приложе-

ніемъ

 

двухъ

 

томовъ

 

„Общедоступной

 

Богословской

 

Библіотеки"
семь

 

(7)

 

рублей

 

съ

 

пересылкой,

 

а

 

за

 

границей

 

10

 

руб.

 

съ

 

перес.

Примѣчаніе.

 

а)

 

Въ

 

отдѣльной

 

продажѣ

 

для

 

неподписчи-

ковъ

 

цѣна

 

„Богосл.

 

Библіотеки"

 

2

 

руб.

 

за

 

томъ

 

безъ

 

перес.

 

и

2

 

руб.

 

50

 

коп.

 

съ

 

перес.

 

б)

 

Желающіе

 

имѣть

 

выпуски

 

„Библіо-

теки"

 

въ

 

изящномъ

 

англійскомъ

 

переплетѣ

 

благоволятъ

 

прила-

гать

 

по

 

50

 

коп.

 

за

 

выпускъ.

 

в)

 

Новые

 

подписчики,

 

желающіѳ

получить

 

уже

 

вншедшіе

 

шесть

 

выпусковъ

 

„Библіотеки"

 

(четыре

тома

 

„Православна™

 

Собесѣд.

 

Богословія",

 

I

 

т.

 

„Исторіи

 

Христ.

церкви

 

въ

 

XIX

 

в."

 

и

 

I

 

т.

 

„Правосл.

 

Богосл.

 

Энциклопедіи")

 

при-

лагаютъ

 

по

 

1

 

руб.

 

за

 

выпускъ

 

(въ

 

перепл.

 

по

 

1

 

р.

 

50

 

коп.).

Адресоваться:

 

Въ

 

рѳдакцію

 

журнала

 

„Странникъ",

 

.С-Петер-

бургъ,

 

Невскій

 

проспекта,

 

д.

 

Л°

 

182.

За

 

редактора

 

издат.

 

проф.

 

А.

 

Лопухинъ.
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вполнъ

          

CFQIUlATUfi

          

вполнъ
ЗАКОНЧЕННЫЙ

     

,D

  

tOINIn

    

I

     

П

   

W

       

ЗАКОНЧЕННЫЙ

'J

заключаюшій

 

въ

 

себѣ

 

болѣе

 

80

 

печатныхълистовъ.

 

евыпіе

2500

 

столбцовъ

 

текста

 

формата

 

словарей

 

БРОКГАУЗА
и

 

МВЙЕРА.

ПОЛУЧАТЪ

 

ВСѢ,

 

ПОДПИСАВШІЕСЯ

 

НА

 

ЖУНАДЪ

Е

 

ЛЮДЕ4*
НА

 

1901

 

годъ

 

(XII

 

г.

 

изданія).
-

 

■

Журналъ

   

путешествій

 

и

 

пниключепШ

 

па

 

сушѣ

и

 

на

 

морѣ.

Мин.

 

Нар.

 

Проев,

 

разрѣшенъ

 

къ

 

выпискѣ

 

въ

 

безплаіныя

 

бнбліотеки

 

и
читальпп.

Въ

 

теченіе

 

года

 

„Природа

 

и

 

Люди"

 

дастъ

 

свопмъ

 

подипечпкамъ:

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫХЪ

 

НУМЕРА,

 

каждый

 

нумеръ

 

въ

 

раз-

мѣрѣ

 

2

 

лпетовъ

 

большого

 

формата

 

(16

 

страницъ

 

плотной

печати),

 

въ

 

которыхъ

 

будутъ

 

помѣщаться

 

выдающіяся

 

со-

бытія

 

всего

 

міра,

 

отдѣльныя

 

замѣчательныя

 

явленія

 

каждаго

уголка

 

земного

 

шара,

 

всякія

 

новостп

 

дня,

 

очерки,

 

разсказы,

 

пзъ

исторіп,

 

науки,

 

путешествій

 

п

 

изобрѣтеній

 

и

 

проч.

12

 

иллюстрированных!)

 

томовъ

 

„Библіотеки

 

романовъ"

 

боль-
шого

 

формата,

 

отпечатанныхт.

 

на

 

глазированной

 

бумагѣ,

 

объ-
емомъ

 

от'ъ

 

180

 

до

 

220

 

страницъ

 

убористой

 

печати,

 

которые

будутъ

 

состоять

 

пзъ

 

12

 

книгъ

 

слѣд.

 

сочиненій:

„Лѣсной

 

Бродяга",

 

романъ

 

Габріеля

 

Ферри,

 

въ

 

трехъ

 

томахъ:

1)

 

Т.

 

I.

 

„Искатель

 

іірпключеній".

 

2)

 

Т.

 

И.

 

„Красный

 

Карабинъ".
3)

 

Т.

 

III.

 

„Орелъ

 

снѣжныхъ

 

горъ".

 

„Нрдключенія

 

Сирано-дс-Бер-
жерака",

 

романъ

 

Л.

 

Гале,

 

въ

 

двухъ

 

томахъ:

 

4)

 

Т.

 

I.

 

„Роковой

документа,

 

или

 

въ

 

погонѣ

 

за

 

наслѣдствомъ".

 

5)

 

Т.

 

П.

 

„Капитанъ

Сатана".

 

Послѣдній

 

романъ

 

Л.

 

Буссенара:

 

6).

 

„Ледяной

 

адъ".

Новый

 

романъ

 

Жюля

 

Верна:

 

7)

 

„Вторая

 

родина".

 

„Сокровища

Перу",

 

романъ

 

Вэрпсгофера,

 

въ

 

двухъ

 

томахъ:

 

8)

 

Т.

 

I.

 

„Скитанія

молодого

 

бѣглеца".

 

9)

 

Т.

 

II.

 

„Черезъ

 

дебри

 

п

 

пустынп".

 

„Луговые
разбойники

 

въ

 

Техасѣ",

 

романъ

 

Герштеккера,

  

въ

 

двухъ

 

томахъ:

ш



791

 

—

10)

 

Т.

 

I.

 

„Подъ

  

личиною

  

рясы".

   

11)

 

Т.

 

И.

 

„Законъ

  

Линча".

12)

 

„Копи

 

царя

 

Соломона",

 

романъ

 

Р.

 

Хаггарда,

и

 

безплатно

 

безъ

 

всякой

 

доплаты

 

за

 

пересылку

ЭНІЩКЖШЕДИЧЕШЙ

 

СЛОВАРЬ.
Подписная

 

цѣна

 

на

 

журналъ

 

„Природа

 

и

 

Люди"

 

съ

 

при-

ложеніемъ

 

12

 

томовъ

 

„Библіотеки

 

Романовъ"

 

и

 

„Энциклопеди-

ческаго

 

Словаря"

 

5

 

РУБЛЕЙ

 

въ

 

годъ

 

безъ

 

доставки.

 

Съ

 

достав-

кой

 

и

 

пересылкою

 

по

 

всей

 

Россіп

 

ШЕСТЬ

 

рублей.

 

За

 

границу

съ

 

пересылкой

 

8

 

рублей.

Допускается

 

разсрочка

 

на

 

слѣдующпхъ

 

условіяхъ:

 

при

 

под-

писи

 

2

 

р.,

 

къ

 

1

 

марта

 

1

 

р.,

 

къ

 

1

 

мая

 

1

 

р.

 

п

 

къ

 

1

 

іюля

 

осталь-

ные,

 

или

 

по

 

одному

 

рублю

 

въ

 

мѣсяцъ,

 

впредь

 

до

 

полной

 

уплаты.

Главная

 

ковтора

 

и

 

редакція:

 

С.-Петербургъ,

 

Стремян-

ная,

 

собств.

 

домъ,

 

№

 

12.
Подроби,

 

см.

 

въ

 

Л»

 

21-мъ

 

Спмб.

 

Епарх.

 

Вѣдом.

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

НА

 

1901

 

ГОДЪ

на

 

еженедельный

 

иллюстриров.

 

литературно-художествен,

 

журналъ

XIV

 

годъ

       

fb

 

grffe

 

Щ

 

Щі>

 

Ш

 

Щ

  

**

   

ХІУгодъ
ііздапія.

   

**0

   

ЖР

 

JD*

 

«ЗОЗ

 

ЖГ

    

J03.

      

изданія.

Въ

 

1901

 

году

 

гг.

 

подписчики

 

„Сѣвера"

 

получатъ:

 

52

 

Л»Л»

роскошно

 

иллюстрпрованнаго

 

журнала,

 

въ

 

литературномъ'и

 

ху-

дожественномъ

 

отдѣлахъ

 

котораго,

 

по

 

примѣру

 

прошлыхъ

 

лѣтъ,

будутъ

 

печататься

 

пропзведенія

 

нашпхъ

 

пзвѣстныхъ

 

писателей

и

 

художниковъ;

 

52

 

Шг

 

еженедѣльнаго

 

обозрѣнія

 

политической

н

 

общественной

 

жизни,

 

въ

 

форматѣ

 

газеты,

 

составляющей

 

отдѣлъ

журнала

 

„Сѣверъ";

 

12

 

Ж

 

журнала

 

„Парижскія

 

моды,

 

Хозяйство

и

 

Домоводство",

 

со

 

множествомъ

 

новѣйшихъ

 

модиыхъ

 

рисунковъ

и

 

полезныхъ

 

указаній,

 

необходпмыхъ

 

для

 

хозяйства

 

и

 

домашняго

обихода;

 

12

 

Ж°

 

выкроекъ

 

на

 

отдѣльныхъ

 

болыпихъ

 

листахъ,

 

съ

узорами

 

и

 

рисунками

 

дамскихъ

 

рукодѣлій;

 

кромѣ

 

того,

 

на

 

осно-

ваніи

 

пріобрѣтеннаго

 

отъ

 

автора

 

права

 

печатанія

 

всѣхъ

 

вышед-

шихъ

 

въ

 

свѣтъ

 

его

 

произведеній,

 

редакція,

 

не

 

останавливаясь

передъ

 

значительными

 

денежными

 

затратами,

 

дастъ

 

въ

 

теченіе

одного

 

1901

 

года,

 

въ

 

книгахъ

 

„Библіотеки

 

Сѣвера",

 

на

 

глазиро-

ванной

 

бумагѣ,

 

съ

 

портротомъ

 

автора,
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24

 

тома

     

СОБРАНІЕ

 

СОЧИНЕЕІЙ

    

24

 

тома

Д.

 

Л.

 

Мордовцев

 

а,
въ

 

которые

 

войдутъ:

 

1)

 

„За

 

чьи

 

грѣхи".

 

историч.

 

пов.

 

2)

 

„Са-
гайдачный",

 

ист.

 

пов.

 

3)

 

„Господинъ

 

Великій

 

Новгородъ",

 

ист.

ром.

 

4)

 

„Наносная

 

бѣда",

 

ист.

 

пов.

 

5)

 

„Царь

 

и

 

гетманъ",

 

ист.

 

ром.

6)

 

„Нашъ

 

Одиссей",

 

ист.

 

ром.

 

7)

 

„Двѣнадцатый

 

годъ",

 

ист.

 

ром.

8^

 

„Великій

 

расколъ",

 

ист.

 

ром.

 

9)

 

„Авантюристы",

 

ист.

 

пов.

10)

 

„Соловецкое

 

сидѣнье",

 

ист.

 

пов.

 

11)

 

„Между

 

Сциллой

 

и

 

Ха-

рибдой",

 

ист.

 

пов.

 

12)

 

„Кумъ

 

Иванъ",

 

быль.

 

13)

 

„Онъ

 

идетъ",

 

быль.

14)

 

„Сила

 

вѣры",

 

быль.

 

15)

 

„Замурованная

 

царица",

 

ист.

 

пов.

16)

 

„Ванька

 

Каинъ",

 

ист.

 

оч.

 

17)

 

„Понизовая

 

вольница",

 

ист.

 

мат.

18)

 

„Русскіе

 

чародѣи

 

и

 

чародѣйки",

 

ист.

 

оч.

=

 

Въ

 

отдѣльной

 

продажѣ

 

сочиненія

 

эти

 

стоять

 

20

 

руб.=

Кромѣ

 

всего

 

этого,

 

гг.

 

годовые

 

подписчики

 

получатъ

 

ро-

скошный

 

альбомъ:

 

„ГАЛЛЕРЕЯ

 

РУССКИХЪ

 

ПИСАТЕЛЕЙ

 

и

 

ХУ-

ДОЖНИКОВЪ",

 

въ

 

который

 

войдутъ

 

исполненные

 

фототипогра-

вюрой

 

портреты

 

нашихъ

 

извѣстныхъ

 

художниковъ

 

слова,

 

кисти

и

 

рѣзца,

 

съ

 

ихъ

 

біографіями

 

и

 

характеристиками.

Подписная

 

цѣна

 

остается

 

прежняя:

 

съ

 

перес.

 

во

 

всѣ

 

города

и

 

мѣстн.

 

7

 

р.

 

На

 

V»

 

года

 

съ

 

дост.

 

и

 

перес.

 

3

 

р.

 

50

 

к.,

 

на

 

3

 

м.—

1

 

р.

 

75

 

к.,

 

на

 

1

 

м.— 60

 

к.

 

За

 

границу — 11

 

р.

Разсрочка

 

допускается

 

по

 

полугодіямъ,

 

четвертямъ

 

года

 

и

помѣсячно.

 

Поручительствъ

 

гг.

 

казначеевъ

 

и

 

управляющихъ

 

не

требуется.

 

Подписки

 

въ

 

кредита

 

не

 

принимаются.

 

Подписавшіеся
съ

 

разсрочкою

 

и

 

уплатившіе

 

къ

 

концу

 

года

 

подписную

 

плату

сполна

 

получатъ

 

премію

 

наравнѣ

 

съ

 

гг.

 

годовыми

 

подписчиками.

Подписки

 

просятъ

 

адресовать

 

въ

 

Главную

 

контору

 

журнала

„Сѣверъ"

 

(СПБ.,

 

Невскій

 

пр.,

 

170)

 

на

 

имя

 

издателя

 

Ник.

 

Фед.
МЕРТЦА.

 

Пробный

 

Л»

 

высылается

 

безплатно.

щв&вять

Симбирскъ.

 

Типо-Литографія

 

А.

 

Т.

 

Токарева.



СИСТЕМАТИЧЕСКИ

 

УКАЗАТЕЛЬ
статей,

 

помѣщевныхъ

 

въ

 

неоффиціальномъ

 

отдѣлѣ

 

Сим-

бирскихъ

 

Впархіальныхъ

 

Вѣдомостей

 

за

 

1900

 

г.

(Римскими

 

цифрами

 

обозначены

 

нумера,

 

арабскими

 

цифрами— страницы)

I.

 

Слова,

 

поученія

 

и

 

ръчи.

Лреосвященнаго

 

Никандра,

 

Епископа

 

Симбирскаго

 

Рѣчь,

сказанная

 

прѳдъ

 

молебствіѳмъ

 

при

 

открытіи

 

городской

 

больницы

для

 

неизлѣчимо-больныхъ,

 

27

 

дек.

 

1899

 

г.

 

I,

 

1—3.

Его

 

же.

 

Рѣчь,

 

сказанная

 

прѳдъ

 

полунощнымъ

 

молебствіемъ

на

 

Новый

 

годъ

 

въ

 

Симбир.

 

Каѳедр.

 

соборѣ,

 

1

 

янв.

 

1900

 

г.

II— III,

 

47-52.

Его

 

же.

 

Поучѳніе,

 

сказанной

 

при

 

служоніи

 

въ

 

церкви

 

пріюта

для

 

дѣвицъ-сиротъ

 

и

 

дочерей

 

бѣдныхъ

 

родителей,

 

за

 

Свіягой,

-

 

6

 

февр

   

190О

 

г.

 

Y,

 

119-121.

Его

 

же.

 

Слово

 

на

 

день

 

свв.

 

Кирилла

 

и

 

Меѳодія,

 

сказан-

ное

 

въ

 

церкви

 

Симбир.

 

муж.

 

дух.

 

училища,

 

11

 

мая

 

1900

 

г.

XI,

 

313—316.

Его

 

же.

 

Рѣчь,

 

сказанная

 

предъ

 

молебствіемъ

 

при

 

открытіи

Симбирскаго

 

коммерчѳскаго

 

училища,

 

1

 

октября

 

1900

 

г.

 

XX,

585

 

—

 

587.

Его

 

же.

 

Рѣчь,

 

Его

 

Императорскому

 

Выеочѳству,

 

Великому

Князю

 

Константину

 

Константиновичу,

 

сказанная

 

при

 

встрѣчѣ

его

 

въ

 

Симбир.

 

Каѳедр.

 

соборѣ,

 

24

 

октября

 

І900

 

года.

 

XXI,

617—618.
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Его

 

же.

 

Поученіе,

 

сказанное

 

на

 

освящѳніи

 

храма

 

въ

 

сѳлѣ

Кивати,

 

Карсун.

 

у.,

 

24

 

сент.

 

1900

 

г.

 

XXII,

 

661—664.

Его

 

же.

 

Рѣчь,

 

сказанная

 

продъ

 

молебствіемъ

 

по

 

случаю

30-лѣтія

 

Симбирскаго

 

Окружеаго

 

Суда,

 

15

 

нояб.

 

1900

 

года.

XXIII,

 

703—707.

Слово,

 

сказанное

 

въ

 

храмѣ

 

Симбирской

 

чувашской

 

учитель-

ской

 

школы

 

въ

 

день

 

общаго

 

собранія

 

Святодуховскаго

 

Братства,

13

 

февр.

 

1900

 

г.

 

Свящ.

 

М.

 

Іебяжъева.

 

IX,

 

249—255.

Рѣчь,

 

сказанная

 

въ

 

семинарской

 

церкви

 

предъ

 

благодар-

ственнымъ

 

молебствіемъ

 

по

 

окончаніи

 

1899

 

— 1900

 

учебн.

 

года.

Ректора

 

семинаріи,

  

прот.

 

Л.

 

Стернова.

  

XIII,

 

371 — 374.

Рѣчь,

 

произнесенная

 

въ

 

семинарской

 

церкви

 

предъ

 

молебстві-

емъ

 

при

 

началѣ

 

1900—1901

  

у.

 

г.

 

Его

 

же.

 

XVIII,

 

523—527.

II.

 

Статьи

 

богословскаго

 

содержанія.

Собратіямъ— пастырямъ.

 

(Новогодняя

 

бесѣда).

 

Свящ.

 

Л.

Боголюбова.

 

I,

 

4—9.

Книга

 

Іова.

 

В.

 

Гавриловскаго.

 

VIII,

 

225

 

—

 

231;

 

IX,

255-262.

Объясненіе

 

причти

 

о

 

неправедномъ

 

приставникѣ.

 

Свящ.

 

П.

Иванова.

 

XIII,

 

365-370;

 

ХУІ,

 

459-465;

 

XVII,

 

491—497

III.

 

Статьи

 

историческая

 

содержанія.

Пятидесятилѣтіе

 

Симбирской

 

дух.

 

соминаріи

 

(1840— 1890).

 

-

Историчешй

   

очѳркъ.

   

П.

 

Неболюбова.

   

Приложеніе

   

къ

 

J&Je

 

I,

IV,

 

V,

 

VI,

 

VII,

 

IX,

 

XI,

 

XIII,

 

XV,

 

XIX,

 

XX.

Къ

 

исторіи

 

Симбирскаго

 

мужск.

 

дух.

 

училища.

 

(Къ

 

сто-

лѣтію

 

его

 

существованія).

 

А.

 

Яхонтова.

 

XI,

 

324 — 330;

 

XIV,

409-419;

 

XV,

 

440-446;

 

XVI,

 

472-478;

 

XVIII,

 

536

—

 

544.

Историческая

 

замѣтка

 

о

 

Благовѣщенскомъ

 

храмѣ

 

села

 

Каш-

пирскаго

 

упраздиепнаго

 

монастыря.

 

VI,

 

174 — 178.

Къ

 

исторіи

 

храма

 

и

 

села

 

Кашпирскаго

 

упраздненнаго

 

мо-

настыря.

 

А.

 

Яхонтова.

 

X,

 

283

 

—

 

292.
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Къ

 

исторіи

 

проповѣди

 

Слова

 

Божія

 

въ

 

предѣлахъ

 

нынѣш-

ней

 

Симбирской

 

епархіи.

 

А.

 

Яхонтова.

 

VII,

 

193—202.

Икона

 

Свят,

 

и

 

Чудотв. ,

 

Николая

 

Мирликійскаго

 

церкви

 

с.

Грязнухи

 

Симбир.

 

уѣзда

 

и

 

ея

 

почитаніе.

 

П.

 

И.

 

XIV,

 

419—423.

Крестовая

 

г.

 

Симбирска

 

церковь

 

въ

 

честь

 

Тихвинской

 

ико-

ны

 

Божіей

 

ДОатери.

 

А.

 

Яхонтова.

 

XXII,

 

664—670;

 

XXIII,

716-721.

Казанская

 

цер.

 

г.

 

Симбирска

 

А.

 

Яхонтова.

 

XXIV,

 

753 — 758.

IV,

 

Статьи

 

по

 

исторіи

 

и

 

обличенію

 

раскола.
і

Босѣда

 

съ

 

глаголемымъ

 

старообрядцемъ

 

о

 

причащѳніи

 

Св.

Таинъ.

 

Свящ.

 

М.

 

Еикольскаго.

 

V,

 

121 — 129.

Бесѣда

 

епархіальнаго

 

миссіонора

 

съ

 

старообрядцами

 

с.

 

Кра-

сной

 

Сосны

 

Свящ.

 

Г.

 

Колосова.

 

VI,

 

163

 

—

 

174.

V.

 

Статьи

 

по

 

дидактике;

 

извшія

 

о

 

школахъ.

Для

 

учащихъ.

 

Учителя.

 

I,

 

10 — 18;

 

II,

 

52

 

—

 

61;

 

IV,

75—83;

 

V,

 

129—138;

 

VI,

 

155

 

—

 

163;

 

VII,

 

202—210;

VIII,

 

232—240;

 

X,

 

275—283;

 

XI,

 

316—323;

 

XII,

 

347—

356;

 

XIII,

 

374-382;

 

XIV,

 

399г-409;

 

XV,

 

433-440;

XVI,

 

465-472;

 

XVII,

 

497-507;

 

XVIII,

 

527-535;

 

XIX,

557—565;

 

XX,

 

588

 

—

 

595;

 

ІХІ,

 

620

 

—

 

628;

 

XXIII,

708-715.

Распредѣленіе

 

учебнаго

 

матѳріала

 

по

 

церковному

 

пѣнію,

требуемаго

 

программою

 

церк.

 

прих.

 

школъ,

 

по

 

недѣлямъ

 

и

 

бо-

лѣе

 

подробно.

 

II— Ш,

 

61—63;

 

IV,

 

83-86.

Краткія

 

замѣтки

 

по

 

обозрѣнію

 

церковн.

 

школъ

 

Сызранскаго

уѣзда

 

въ

 

началѣ

 

1899 — 1900

 

учебн.

 

года,

 

составленныя

 

уѣзд-

нымъ

 

наблюдателемъ

 

сихъ

 

школъ.

 

Свящ.

 

В.

 

Прозорова.

 

VI,

178—181.

Открытіе

 

и

 

освященіо

 

новой

 

школы

 

грамоты

 

въ

 

с-цѣ

 

Пи-

люгинѣ

 

Симбир.

 

у.

 

Свящ.

 

В.

 

Богоявленскаго.

 

IV,

 

91

 

— 100.

Изъ

 

жизни

 

школъ.

 

Свящ.

 

В.

 

Со— ва.

 

VI,

 

181

 

— 183.

Свящ.

 

Вяч.

 

Репъева.

 

VI,

  

1S4.
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Окончаніе

 

учебнаго

 

года

 

въ

 

Симбирской

 

дух.

 

семинаріи.

XIII

   

382

 

—

 

387.

Окончаніѳ

 

учобнаго

 

года

 

въ

 

Оимбирекомъ

 

епарх.

 

жонскомъ

учимщѣ.

 

XIII,

 

387-389.

Ѵ/

 

Временные

 

педагогичеекіе

 

курсы

 

пѣнія

 

для

 

учителей

 

и

 

учи-

тельницъ

 

школъ

 

цер.-приходскихъ

 

и

 

грамоты

 

Алатыр.

 

у.

 

Свящ.

В.

 

Травина.

 

XVI,

 

479-481;

 

XVII,

 

515-520.

Школьныя

 

путешествія.

 

М.

 

3.

 

и

 

М.

 

Соболевой.

 

XVII,

507-515.

Актъ

 

въ

 

Кузоватовской

 

церк.-прих.

 

школѣ

 

Сенгилеевск.

 

у.

Симбирской

 

губ.

 

XX,

 

595—601.

VI.

 

Епархіальная

 

хроника.

Возобновленіе

 

рѳлигіозно-нравствонныхъ

 

чтеній

 

въ

 

г.

 

Сим-

бирске

 

и

 

первое

 

таковое

 

чтеніе

 

въ

 

храмѣ

 

духов,

 

семинаріи.

 

II.

Державина.

 

И—III,

 

64

 

—

 

70.

Религіозно-нравственныя

 

чтенія

 

въ

 

Оимбирекомъ

 

домѣ

 

тру-

долюбія,

 

въ

 

губернской

 

тюрьмѣ

 

и

 

въ

 

исправитѳльномъ

 

арестацт-

скомъ

 

отдѣлѳніи.

 

А.

 

IV,

 

86 — 91.

Рѳлигіозно-нравственныя

 

чтенія

 

въ

 

залѣ

 

^Сызранскаго

 

го-

родского

 

общества.

 

Свящ.

 

В.

 

Августова.

 

X,

 

294 — 298;

 

XV,

447—450.

Освященіо

 

нова

 

го

 

храма

 

въ

 

с.

 

Бѣломъ

 

Гремячемъ

 

Ключѣ

Симбирскаго

 

уѣзда.

 

Свящ.

 

А.

 

Соколова.

 

XIV,

 

423—426.

Новый

 

храмъ

 

въ

 

с.

 

Кивати

 

Карсунскаго

 

уѣзда.

 

Свящ.

 

Е.

О-ва.

 

XXI,

 

628-634.

Р

       

Открытіѳ

 

Братства

 

Пресв.

 

Богородицы

 

при

 

Успенской

 

цер.

/с.

 

Княжей

 

Горы.

 

Свящ.

 

Вяч.

 

Репьева.

 

VII,

  

211—217.

Открытіѳ

 

церк. -приход,

 

попечительства

 

въ

 

с.

 

Лавѣ

 

Каре,

уѣзда.

 

Свящ.

 

Д.

 

Ераскова.

 

XI,

 

330 — 331.

Отчетъ

 

Братства

 

Пресв.

 

Богородицы

 

при

 

Уснонской

 

цер.

с.

 

Княжей

 

Горы,

 

Курмыш.

 

у.

 

XVIII,

 

551

 

—

 

556.

Вразумлоніо

 

свыше.

 

Свящ.

 

А.

 

Лебедева.

 

X,

 

.298 — 301.



—

   

5

   

—

Собраніе

 

духовенства

 

1-го

 

благочин.

 

округа

 

Карсунскаго

 

у.

Свящ.

 

А.

 

Предмѣстъина.

 

X,

 

292

 

—

 

294.

Двѣнадцатп-лѣтноѳ

 

служеніе

 

въ

 

должности

 

благочиннаго

 

С.

П.

 

В.

 

XI,

 

331—335.

Прѳбываніѳ

 

въ

 

Симбирскѣ

 

Его

 

Иішсраторскаго

 

Высочества,

Великаго

 

Князя

 

Константина

 

КонстантиновичА.

 

XX,

 

618 — 620.

Освященіѳ

 

вновь

 

построенной

 

церк.-прих.

 

школы

 

въ

 

с.

 

Ел-

шанкѣ

 

Симбир.

 

у.

 

Свящ.

 

Л.

 

Яюдинскаго.

 

XXIII,

 

730—

 

732.

Воскресная

 

школа

 

въ

 

селѣ.

 

Свящ.

 

М.

 

Е.

 

XXIII,

 

732 — 737.

50-лѣтпій

 

юбилей

 

въ

 

свящ.

 

санѣ

 

протоіерея

 

Михаило-

Архангельской

 

церкви

 

г.

 

Карсуна

 

Вас.

 

Мих.

 

Соколова.

 

Свящ.

М.

 

Багрянскаго.

 

XXIV,

 

762

 

—

 

768.

VII.

 

ИзвШія

 

и

 

замЪтки.

По

 

вопросамъ

   

церксвно-школьной

   

жнзни.

   

А.

 

Яхонтова.

IV,

   

103—112;

 

V,

 

138

 

—

 

145;

 

VI,

 

185-191.

По

 

вопросамъ

 

цѳрковно-пастырской

 

деятельности.

 

А.

 

Яхон-

това.

 

VII,

 

217-224;

 

X,

 

301—307.

Къ

 

вопросу

  

о

 

страхованіи

   

жизни.

   

Свящ.

 

Вяч.

 

Репьева.

V,

   

145

 

—

 

147.

Грѣшно

 

ли

 

страховать

 

свою

 

жизнь.

 

(Изъ

 

„дневника"

 

Пра-

вославпаго).

 

IX,

 

262 — 268.

Къ

 

вопросу

 

объ

 

увеличении

 

средствъ

 

Попечительства

 

о

 

бѣдныхъ

духовнаго

 

званія

 

Симбирской

 

ѳпархіи.

 

С.

 

В.

 

Е.

 

IX,

 

260 — 273.

О

 

борьбѣ

 

съ

 

пьянствомъ.

 

Свящ.

 

Д.

 

Репьева.

 

XI,

 

342 — 344.

О

 

школьномъ

 

образованіи

 

крестьянской

 

женщины.

 

Е.

 

Ба-

женова.

 

XIII,

 

389-395.
О

 

введеніи

 

въ

 

духовно-учеб.

 

заведеніяхъ

 

ремесленныхъ

 

и

сольско-хозяйственпыхъ

 

занятій

 

и

 

о

 

прѳподаваніи

 

гигіены

 

и

 

ме-

дицины.

 

Е.

 

Бажанова.

 

XIV,

 

426 — 431.
О

 

самообразованіи

 

духовенства;

 

о

 

дѣятольности

 

цѳр.-прих.

попѳчительствъ.

 

Е.

 

Баженова.

 

XV,

 

450—456.
Нѣкоторыя

 

изъ

 

прѳимуществъ

 

въ

 

положеніи

 

сельскаго

 

па-

стыря.

 

Свящ.

 

Вяч.

 

Репьева.

 

XVI,

 

481 — 485.



У

—

 

6

 

—
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Положоніо

 

духовенства

 

во

 

Франціи

 

и

 

Греціа.

 

Е.

 

Баженова.

XVI,

 

485-490.

Нравственность

 

сѳльскаго

 

населенія.

 

Е.

 

Баженова.

 

XVIII,

544-551.

Необходимость

 

приходскихъ

 

братскихъ

 

обществъ

 

и

 

образъ

ихъ

 

устройства.

 

Свящ.

 

Е.

 

Иванова.

 

XIX,

 

565

 

—

 

572.

Распространено

 

книги

 

въ

 

деревнѣ

 

и

 

вліяпіѳ

 

ея

 

на

 

народъ.

Е.

 

Баженова.

 

XX,

 

612-615;

 

XXI,

 

634—639.

Мнѣнія

 

свѣтской

 

литературы

 

о

 

духовенствѣ.

 

Р.

 

XXI,

639—642.

Проектъ

 

устава

 

о

 

пенсіяхъ

 

и

 

одиновремонныхъ

 

пособіяхъ

священно-цорковно-служит.

 

и

 

сеиействамъ

 

ихъ.

 

XXI,

 

642

 

—

 

646.

Замѣтка

   

изъ

 

церковно-приходской

   

практики.

   

С.

   

Е.

   

Ф.

XXI,

   

646-648.

Дѣятельность

 

сельскихъ

 

матушокъ

 

среди

 

народа.

 

Е.

 

Баже-

нова.

 

XXII,

 

678-682;

 

XXIV,

 

77*5

 

—

 

778.

Практическая

 

замѣтка.

 

XXIV,

 

758

 

—

 

762.

VIII,

 

Библіографія.

Духовные

 

журналы

 

1899

 

г.

 

А.

 

Яхонтова.

 

II— III,

 

70

 

—

72;

 

X,

 

307-310;

 

XI,

 

336

 

—

 

338.

Духовные

 

журналы

 

1900

 

г.

 

А.

 

Яхонтова.

 

XII,

 

359

 

—

364;

 

XIII,

 

396-397;

 

XXIV,

 

768-775.

Анастасіева.

 

Очерки

 

но

 

исторіи

 

педагогики.

 

А.

 

Яхонтова.

XXII,

   

674—678.

IX.

 

Некрологи.

Псаломщикъ

 

Карсунскаго

 

собора

 

Михаилъ

 

Тарас.

 

Прибы-

ловскій.

 

Свящ.

 

Ж.

 

Багрянскаго.

 

IV,

 

100-103.

Заштатный

 

священ,

 

с.

 

Ермоловки

 

Карсунскаго

 

у.

 

Іоаннъ

Петр.

 

Дворянскій.

 

Свящ.

 

П.

 

Рождественскаго.

 

XII,

 

356 — 358.
Свящ.

 

с.

 

Сельдинской

 

слободы

 

Симбир.

 

у.

 

Петръ

 

Иванов.

Анаксагоровъ.

 

Свящ.

 

Е.

 

Добролюбскаю.

 

XX,

 

602

 

—

 

608.



—
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X,

  

С

 

м

 

t

 

с

 

ь.

Страничка

 

изъ

 

сельской

 

жизни

 

(очеркъ)

 

Е.

 

Л— ой.

 

I,

19-25.

Судьбина.

 

Стпхотворепіѳ.

 

Е.

 

Мещерякова.

 

V,

 

146

 

—

 

148.

Свѣтлое

 

Христово

 

Воскресеніе.

 

Изъ

 

воспоминаній

 

епархіалки.

Одной

 

изъ

 

матушекъ.

 

VIII,

 

240

 

—

 

246.
і

Указанія

 

начинающимъ

 

садоводамъ.

 

Свящ.

 

Вяч.

 

Репьева.

XI,

 

339-342;

 

XV,

 

456-458.

Деревонскіе

 

ясли-иріюты

 

въ

 

Симбирской

 

губерніи

 

лѣтояъ

1899

 

г.

 

Земскаго

 

врама.

 

XIX,

 

572

 

— 578;

 

XXII,

 

670

 

— 674;

XXIII,

 

722-729.

Изъ

 

ііоѣздки

 

на

 

всемирную

 

выставку.

 

В.

 

Гавриловскаго.

XIX,

 

578

 

—

 

583;

 

XX.

 

609

 

—

 

612;

 

XXII,

 

682-686.

Печатать

 

дозволяется.

 

Симбирскъ.

 

Декабря

 

14

 

дня

 

1900

 

года.

Цепзоръ,

 

протоіерей

 

Сергій

   

Медвѣдковъ.

XVI
годъ. Открыта

 

подписка

 

на

 

1901

 

годъ

   

гохдЪ .

иллюстрированный

 

йД

  

Д

   

ЯШ!

   

ЯЛ
журналъ

      

AYA

 

АА

 

і/

 

A

 

AW

  

А

 

А

 

А

 

ал

ДЛЯ

 

САМЫХЪ

 

МАЛЕНЬКИХЪ

 

ДѢТВЙ.

12

 

кнпжекъ

 

въ

 

годъ*

 

12

 

премій-игрушекъ
крупнымъ

 

чѳткимъ

 

штрпфтомъ,

    

для

 

склеиванія,

 

вирѣзыванія

 

и
со

 

мнотпмп

 

гравюрами.

      

ф

            

раскрашиванія.

Подписная

 

цѣна;

 

ст.

 

доставкою

 

и

 

пере-

 

п

     

г(-

   

PU)
сылкою

 

во

 

всѣ

 

города

 

Россіп ..... <*

 

РУ"-

  

"ѵ

 

кон.

Иногородн.

 

просятъ

 

адресовать

 

свои

 

требованія

 

исклю-

чительно

 

въ

 

Москву,

 

въ

 

Рѳдакцію

 

журнала

 

Малютка.'

При

 

перемѣнѣ

 

адреса

 

прилагаются

 

ТРИ

 

семикопеечныя

 

МАРКИ.



-
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Годъ

 

III
Подппсавшіеся

 

іга

 

1У01

 

годъ

 

въ

 

1%0

 

г.

 

получать

журналъ

 

іі

 

всѣ

 

ариложенія

  

за

 

ноябрь

 

и

 

декабрь
1900

 

года

 

БЕЗПЛАТНО.
4

 

руб.

Открыта

 

подииска

 

на

 

1901

  

годъ

 

на

„НАРОДНОЕ

 

8ДР&ВХІ"
общедоступный

 

иллюстрированный

 

мѳдицинскій

 

журналъ

 

для

 

семьи

подъ

 

редакціей

 

профессоровъ

 

Н.

 

И.

 

Быстрова,

 

В.

 

П.

 

Добро-

клонскаго.

 

0. 1.

 

Залѣскаго,

 

А.

 

А.

 

Кадьяна,

 

А.

 

В.

 

Пеля,
Н.

 

И.

 

Тихомирова,

 

В.

 

Ѳ.

 

Чижа.
Каждый

 

читатель

 

найдетъ

 

въ

 

журналѣ

 

много

 

полезнаго

 

для

сохраненія

 

своего

 

здоровья.

 

Въ

 

1901

 

г.

 

гг.

 

подписчики

 

получатъ:

ла

 

J№

 

ИЛЛЮСТР.

 

ЖУРНАЛА

 

около

 

2000

 

страницъ

 

текста

 

и

*'*'

 

500

 

иллюстраций.

 

Статьи

 

по

 

всѣмъ

 

вопр.

 

общедоступной
медицины

 

и

 

гигіены.

 

Домашняя

 

аптека.

 

Полезныя

 

свѣдѣнія,

 

от-

вѣты

 

на

 

письма

 

гг.

 

подписчиковъ.

г/»

 

ЕНИЖЕЕЪ

 

ИЛЛЮСТР.

 

ИРИЛОЖ.

 

около

 

4000

 

стран,

 

текста

""

 

1000

 

иллюстрацій.

 

Каждая

 

книжка— общод.

 

лечебникъ

 

от-

дѣльной

 

болѣзни.

 

Въ

 

общемъ —полный

 

Общедоступный

 

Лечебникъ
„Домашній

 

Врачъ"

 

подъ

 

спеціально

 

редакціей

 

гг.

 

редакторовъ

журнала.

 

Въ

 

отдельной

 

продажѣ

 

книжка

 

25—50

 

коп.

іл

 

выпусковъ

 

БОЛЬШОЙ

 

ЭНЦИКЛОНЕДІИ

 

общедостунная

 

меди-

-"■'*

 

цина,

 

около

 

1000

 

страницъ

 

текста

 

и

 

400

 

иллюстрацій.

 

Въ
„Энциклопедіи"

 

собрано

 

въ

 

алфавитномъ

 

порядкѣ

 

все,

 

касаю-

щееся

 

здоровья

 

человѣка.

 

Редакція

 

твердо

 

надѣется,

 

что

 

„Энци-
клопедія"

 

станетъ

 

настольной

 

книгой

 

во

 

всякой

 

семьѣ,

 

желающей
быть

 

здоровой.

Особое

 

вниманіѳ

 

будетъ

 

обращено

 

на

 

изящную

 

внешность

 

изданія.
По

 

конецъ

 

октября

 

1900

 

г.

 

гг.

 

подписчики

 

получали

 

вмѣсто

обѣщанныхъ

 

42

 

Ш°

 

журнала

 

и

 

20

 

книжекъ

 

приложеній

 

(каждая
40—60

 

стр.

 

текста)

 

52

 

ЛУе

 

журнала

 

и

 

25

 

книжекъ

 

приложеній
(каждая

 

80—180

 

стр.

 

текста).

Цѣна

 

съ

 

доставкой

 

и

 

пересылкой:

 

1

 

г.

 

4

 

руб.,

 

ѵ»

 

г -

 

2

 

р.

25

 

к.,

 

ѵ<

 

г.

 

1

 

р.

 

25

 

к.

 

Разсрочка

 

платежа:

 

при

 

подпискѣ

 

2

 

р.,

къ

 

1-му

 

марта

 

1

 

р.,

 

къ

 

1-му

 

мая

 

1

 

р.

 

Подписка

 

принимается

въ

 

Главной

 

Конторѣ

 

„НароднагоЗдравія",

 

въ

 

С.-Иетербургѣ,

 

Нев-
скій

 

пр.,

 

114

 

и

 

во

 

всѣхъ

 

книжныхъ

 

магазинахъ.

Полные

  

экземпляры

 

за

  

1899—1900

 

гг.

 

(60

 

Мг

 

28

 

книгъ)
съ

 

доставкой

 

и

 

пересылкой

 

4

 

р.

Ліф

 

у-^З^^-

 

Рѳдакторъ- Издатель

 

Др.-Мед.

 

В.

 

И.

 

Раммъ.

~*

                  

СимСирскъ.

 

Тиііо-дитографія

 

А.

 

Т.

 

Токарева.




