
ВЯТСКІЯ
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Декабря

 

1-го.
о

ОТДѢЛЪ

     

ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

Г.

 

Оберъ-Прокуроръ

 

Св.

 

Синода

 

въ

 

отношеніи,

 

отъ

27

 

октября

 

сего

 

года

 

за

 

M

 

9350,

 

на

 

имя

 

Преосвящен-

нѣіішаго

 

Никона

 

выразилъ

 

слѣдушщее:

 

Государь

 

Ипера-
торъ,

 

ва

 

представленвой

 

мвою

 

Его

 

Величеству

 

ковіи

 

съ

 

те-

леграммы

 

Вашего

 

Преосвященства,

 

Губерватора

 

Хомутова,

Епископа

 

Варсонофія

 

и

 

предсѣдателя

 

строительваго

 

комитета,

священнива

 

Веніамива

 

Тиховицкаго,

 

отъ

 

3

 

мивуввіаго

 

сев-

тября,

 

объ

 

освящевіи

 

и

 

открытіи

 

въ

 

г.

 

Вятвѣ

 

двухвлас-

сной

 

женсвой

 

церковно-праходской

 

школы,

 

устроенной

 

на

средства

 

церквей

 

духовевства

 

и

 

церковныхъ

 

старостъ,

 

въ

память

 

выздоровленія

 

отъ

 

постигшей

 

Его

 

Величество

 

въ

1900

 

году

 

болѣзни

 

и

 

о

 

выраженіи

 

по

 

сему

 

случаю

 

вѣрно-

поддавпическихъ

 

чувствъ

 

любви

 

и

 

преданности,

 

изволилъ,

 

въ

18-й

 

день

 

текущего

 

октября,

 

собственворучво

 

начертать:

„

 

Прочиъ

 

съ

 

удоволъствіемд

 

и

 

благодарю" .



—
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Дѣйствія

 

Правительства.

ВЫСОЧАЙШІЯ

  

награды.

Государь

 

Императоръ,

 

во

 

всеподданнейшему

 

докладу

опредѣленія

 

Святѣйшаго

 

Сивода,

 

Всемилостивѣйше

 

соизво-

лил

 

ь,

 

въ

 

18-й

 

девь

 

октября

 

текущаго

 

года,

 

ва

 

вагражденіе

діакововъ

 

церквей:

 

Троицкой

 

г.

 

Орлова

 

Михаила

 

Юмина

 

и

села

 

Кинчина,

 

Слободскаго

 

уѣзда,

 

Василія

 

Зеленина

 

за

 

тру-

ды

 

по

 

народвому

 

образовавію

 

и

 

заштатваго

 

псаломщика

церкви

 

села

 

Хлѣбвикова,

 

Уржумскаго

 

уѣзда,

 

Николая

 

Ѳео-

филактова,

 

за

 

50-лѣтвюю

 

службу,

 

первыхъ

 

двоихъ —серебря-

ными

 

медалями,

 

съ

 

надписью

 

„за

 

усердіе",

 

для

 

ношенія

 

на

груди

 

на

 

Алексавдровской

 

левтѣ

 

и

 

послѣдвяго —золотою

 

ме-

далью,

 

съ

 

надписью

 

„за

 

усердіѳ",

 

для

 

вошенія

 

на

 

шеѣ

 

ва

Аввивской

 

левтѣ.

Распоряжения

 

Правительства.

Назначена

 

помощника

 

смотрителя.

По

 

указу

 

Свягвйшаго

 

Сивода,

 

отъ

 

8

 

октября

 

сего

 

года

за

 

H

 

9186,

 

на

 

имя

 

Преосвященнаго

 

Никона,

 

Епископа

 

Вят-

скаго

 

и

 

Слободскаго,

 

преподаватель

 

Ноливскаго

 

духовваго

училища

 

Иванъ

 

Марковъ

 

вазвачевъ

 

помощникомъ

 

смотрите-

ля

 

того

 

же

 

училища.

Назначенія

    

пенсіи.

I.

 

Указомъ

 

Святѣйніаго

 

Правительствующего

 

Синода,

отъ

 

1

 

ноября

 

1903

 

г.

 

за

 

J6

 

10173,

 

вазвачевы

 

лицамъ

 

ду-

ховваго

 

звавія

 

иенсіи,

 

ва

 

освовавіи

 

воваго

 

певсіовваго

 

уста-

ва,

 

а

 

имевво:

  

заштатвымъ:

   

протоіерею

   

Елабужскаго

 

Спас-
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—

скаго

 

собора

 

Платову

 

Семину,

 

свяпіенвивамъ:

 

церкви

 

села

Большеучивскаго,

 

Малмыжскаго

 

уѣзда,

 

Михаилу

 

Якимову

 

по

300

 

руб.

 

въ

 

годъ

 

каждому;

 

церкви

 

села

 

Юкамевья,

 

Глазов-

скаго

 

уѣзда,

 

Васнлію

 

Попову

 

по

 

360

 

руб.

 

въ

 

годъ;

 

Сара-

пульокой

 

тюремной

 

церкви

 

Гавріилу

 

Гаркунову,

 

церкви

 

села

Гольянъ,

 

Сарапульскаго

 

уѣзда,

 

Николаю

 

Якимову,

 

церкви

 

се-

ла

 

Ацвежэ,

 

Котельническаго

 

уѣзда,

 

Неофиту

 

Стефанову

 

по

300

 

руб.

 

каждому;

 

діакону

 

церкви

 

села

 

Ядгурецкаго,

 

Гла-

зовскаго

 

уѣзда,

 

Михаилу

 

Лютину

 

по

 

200

 

руб.

 

въ

 

годъ;

 

пса-

ломщивамъ:

 

церкви

 

села

 

Пышкета,

 

Глазовскаго

 

уѣзда,

 

Ми-

хаилу

 

Кашину,

 

церкви

 

села

 

Пыжеучей,

 

Елабужскаго

 

уѣздв,

Сергѣю

 

Фокину,

 

церкви

 

села

 

Кизвери,

 

Малмыжскаго

 

уѣзда,

Петру

 

Юфереву

 

uo

 

1О0

 

руб.

 

въ

 

годъ

 

каждому;

 

вдовамъ:

священника

 

Глазовскаго

 

Преображевскаго

 

собора

 

Александр*

Свѣчниковой

 

по

 

150

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

псаломпіика

 

церкви

 

се-

ла

 

Пасѣгова,

 

Вятскаго

 

уѣзда,

 

Павлѣ

 

Голгоѳской

 

съ

 

несо-

вершевволѣтвими

 

дѣтьми:

 

Маріей

 

и

 

Аватоліемъ

 

по

 

83

 

руб.

S3

 

коп,

 

въ

 

годъ,

 

съ

 

производствомъ

 

оныхъ

 

изъ

 

казначействъ:

Семину

 

съ

 

5

 

апрѣля

 

1903

 

г.,

 

времени

 

объявленія

 

указа

 

объ

увольневіа

 

за

 

штатъ,— Елабужскаго

 

уѣздваго,

 

M.

 

Якимову

 

съ

14

 

мая

 

1903

 

года,

 

времени

 

объявлевія

 

указа

 

объ

 

увольне-

ніи

 

за

 

штатъ,

 

— Елабужскаго

 

уѣздваго,

 

Попову

 

съ

 

23

 

іювя

1903

 

г.,

 

времени

 

объявленія

 

уваза

 

объ

 

увольнении

 

за

 

штатъ, —

Глазовскаго

 

уѣздваго,

 

Гаркунову

 

съ

 

16

 

явваря

 

1903

 

года,

времени

 

объявленія

 

указа

 

объ

 

увольненіи

 

за

 

штатъ,— Сара-

пульскаго

 

уѣзднаго,

 

H.

 

Якимову

 

съ

 

6

 

іювя

 

1903

 

года,

 

вре-

мени

 

объявленія

 

указа

 

объ

 

увольневіи

 

за

 

штатъ,— Орловскаго

уѣзднаго,

 

Стефанову

 

съ

 

30

 

анрѣля

 

1903

 

г.,

 

времени

 

объяв-

леніи

 

указа

 

объ

 

у вольвевіи

 

за

 

штатъ,- Котельническаго

 

уезд-

наго,

 

Лютину

 

съ

 

16

 

апрѣля

 

1903

 

года,

 

времени

 

объявленія

указа

 

объ

 

увольвеніи

 

за

 

штатъ, —Глазовскаго

 

уѣздваго,

 

Ка-
шину

 

съ

 

18

 

февраля

 

1903

 

г.,

 

времени

 

объявлевія

 

указа

 

объ

увольвевіи

 

за

 

штатъ,

 

—Глазовскаго

 

уѣздваго,

 

Фокину

 

съ

 

6-го



—
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-

марта

 

1903

 

г.,—

 

Елнбужскаго

 

уѣзднаго,

 

Юфереву

 

съ

 

22

 

февраля

1903

 

года,

 

времени

 

объявленія

 

указа

 

объ

 

увольненіи

 

за

 

штатъ,

— Малмыжскаго

 

уѣздваго,

 

Свѣчниковой

 

съ

 

29

 

мая

 

1903

 

года,

дня

 

смерти

 

мужа—Глазовскаго

 

уѣздваго

 

и

 

Голгоѳской

 

съ

 

не-

совершеннолѣтнвмп

 

дѣтьми

 

съ

 

16

 

января

 

1903

 

г.,

 

дня

 

смер-

ти

 

мужа,— Вятскаго

 

губервскаго.

II.

 

Указомъ

 

Святѣйшаго

 

Правительствующаго

 

Синода,

отъ

 

7

 

ноября

 

1903

 

г.

 

за

 

№

 

10490,

 

назначены

 

лицамъ

 

ду-

ховваго

 

звонія

 

ііенсів,

 

на

 

основаніи

 

новаго

 

пенсіоннаго

 

уста-

ва,

 

а

 

именно:

 

заштатвымъ:

 

протоіерею

 

села

 

Ппшгани,

 

Яран-

скаго

 

уѣзда,

 

Александру

 

Дернову

 

по

 

360

 

руб.

 

въ

 

годъ;

 

свя-

щеннику

 

села

 

Космодаміннекаго,

 

Уржумскаго

 

уѣзда,

 

Констан-

тину

 

Сырневу

 

по

 

300

 

руб.

 

въ

 

годъ

 

и

 

вдовѣ

 

псаломщика

церкви

 

села

 

Козлова,

 

Надеждѣ

 

Россихиной

 

съ

 

несовершевно-

дѣтнею

 

дочерью

 

Ольгою

 

по

 

66

 

р.

 

66

 

к.

 

въ

 

годъ,

 

съ

 

произ-

водствомъ

 

овыхъ

 

изъ

 

уѣздныхъ

 

вазначействъ:

 

Дернову

 

съ

16

 

апрѣля

 

1903

 

г.,

 

времени

 

увольвевія

 

за

 

штатъ,—Ярансва-

го,

 

Сырневу

 

съ

 

7

 

феврвля

 

1903

 

г.,

 

времени

 

прекращенія

 

со-

держала

 

отъ

 

казны,— Котельническаго

 

и

 

Россихиной

 

съ

11-го

 

ноября

 

1902

 

г.,

 

времени

 

смерти

 

мужа,— Сарапульскаго.

Распоряженія

 

Епархіальнаго

 

Начальства^

Объявленіе

 

благодарности.

На

 

рапортѣ

 

благочивнаго

 

3

 

округа

 

Глазовскаго

 

уѣзда,

объ

 

оковченіи

 

постройки

 

здѳвін

 

Верхосувской

 

церковво-при-

ходской

 

школы

 

и

 

о

 

выдающихся

 

трудахъ

 

при

 

производства

постройки

 

священника

 

Іоанна

 

Домрачева

 

и

 

исаломщика

Василія

 

Чермныхъ,

 

а

 

также

 

о

 

пожертвованіи

 

Домрачевымъ

ва

 

эту

 

постройку

 

400

 

руб.,

 

послѣдовала

 

резолюція

 

Его

 

Прео-

священства,

 

Преосвященнѣйшаго

 

Никона,

 

Епископа

 

Вятскаго

и

 

Слободскаго:

 

„1903

 

г.

   

Ноября

   

5.

 

Благодарю

 

священника
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—

Іоанна

 

Дпмрачева

 

за

 

щедрое

 

пожертвованіе

 

на

 

церковво-при-

ходсвую

 

школу

 

и

 

за

 

труды

 

по

 

построим

 

ея.

 

Благодарю

 

за

труды

 

по

 

постройкѣ

 

школы

 

и

 

псаломщика

 

Чермныхъ.

 

При

осмотрѣ

 

мною

 

зданія

 

школы

 

я

 

вывесъ

 

пріятное

 

впечатлѣніе,

какъ

 

обь

 

одной

 

изъ

 

лучшихъ

 

школъ

 

въ

 

епархіи.

 

Дай

 

Богъ,

чтобы

 

причты

 

и

 

другихъ

 

приходовъ

 

приложили

 

такое

 

же

•стараніе

 

о

 

постройкѣ

 

или

 

благоустройствѣ

 

школьныхъ

 

зда-

вій,

 

какое

 

проявилъ

 

Верхосунскій

 

причтъ".

Разъяснительное

 

постановлено

 

по

 

вопросу

 

объ

 

отдачѣ

 

въ

аренду

 

церковныхъ

 

земель.

Вятская

 

Духовная

 

Консисторія,

 

въ

 

засѣдавіи

 

*/••,

 

сею

аоября

 

слушали

 

рапортъ

 

священвоцерковвослужителей

 

и

 

цер-

ковнаго

 

старосты

 

Михайловской

 

церкви,

 

села

 

Студенова,

Ярансв.

 

у.,

 

отъ

 

26

 

октября

 

1903

 

г.,

 

за

 

№

 

85,

 

копмъ

 

хо-

датайствуют

 

объ

 

отдачѣ

 

въ

 

аренду

 

части

 

цервоввой

 

площа-

ди,

 

длиною

 

4

 

саж.

 

и

 

шириною

 

3

 

саж.,

 

врестьянину

 

Михаи-

лу

 

Лобанову

 

подъ

 

постройку

 

деревянной

 

лавки,

 

съ

 

обяза-

тельствомъ

 

платить

 

въ

 

пользу

 

церкви

 

по

 

10

 

руб.

 

ежегодно.

Завонъ:

 

въ

 

Уставѣ

 

Духовныхъ

 

Консисторій

 

свазаао:

 

ст.

 

106

„Участіе

 

Консисторіи

 

въ

 

дѣлахъ

 

архіерейсваго

 

дома

 

необхо-

димо

 

въ

 

слѣдующихъ

 

'случаяхъ:

 

при

 

отдачѣ

 

въ

 

оброчвое

 

или

арендное

 

содержаніе

 

ведвижимыхъ

 

имѣній

 

и

 

вообще

 

оброчвыхъ

«татей.

 

Въ

 

семъ

 

случаѣ

 

Ковсисторія

 

входитъ

 

въ

 

подробное

«оображеніе

 

предполагаемой

 

отдачи

 

въ

 

арендное

 

содержаніе,

обозрѣваетъ

 

выгоду

 

и

 

завовность

 

условій

 

ковтракта

 

и

 

пре-

доставляешь

 

свое

 

завлюченіе

 

Преосвящеввому",- ст.

 

126

 

„При

отдачѣ

 

мовастырскихъ

 

ведвижимыхъ

 

ямѣній

 

въ

 

оброчное

 

или

арендное

 

содержание

 

и

 

проч.

 

и

 

при

 

случаяхъ

 

завѣщанія,

 

про-

дажи

 

или

 

уступки

 

мовастырямъ

 

недвижимыхъ

 

имѣній,

 

Кон-
систорія

 

посту паетъ

 

по

 

силѣ

 

ст.

 

106

 

объ

 

архіерейскихъ

 

до-



—

 

0

 

26

  

-

махъ«;

 

ст.

 

137

 

„Въ

 

отвошевіи

 

къ

 

отдачѣ

 

церковныхъ

 

имѣ-

ній

 

въ

 

оброчное

 

содержаніе

 

и

 

въ

 

отношеніи

 

къ

 

случяямъ

продажи,

 

завѣщанія

 

или

 

уступки

 

въ

 

пользу

 

церкви

 

таковыхъ

имѣвій,

 

Консисторія

 

дѣйствуетъ

 

на

 

основаніи

 

ст.

 

106

 

и

 

126

объ

 

имѣніяхъ

 

архіерейскихъ

 

домовъ

 

и

 

монастырей".

 

Въ

 

Вы-

сочайше

 

утвержденвыхъ

 

24

 

марта

 

1873

 

г,

 

Правилахъ

 

о

 

мѣст-

выхъ

 

средствахъ

 

содержанія

 

православнаго

 

приходскаго

 

ду-

ховенства

 

и

 

о

 

раздѣлѣ

 

сихъ

 

средствъ

 

между

 

членами

 

прич-

товъ

 

говорится

 

въ

 

§

 

4:

 

„Къ

 

церковнымъ

 

оброчвымъ

 

статьямъ

причисляются

 

церковные

 

дома,

 

не

 

предназначенные

 

для

 

жи-

тельства

 

причта,

 

лавки,

 

мельницы,

 

рыбныя

 

ловли

 

и

 

т.

 

п.,

а

 

также

 

отдаваемый

 

въ

 

аренду

 

отхожія

 

пустоши

 

и

 

вообще

земельныя

 

угодья,

 

не

 

принадлежащая

 

къ

 

составу

 

земли,

 

от-

веденной

 

въ

 

узаконенную

 

пропорцію

 

или

 

замѣняющей

 

эту

пропорцію";

 

§

 

5

 

„Церковнымъ

 

прпчтамъ

 

вмѣняется

 

въ

 

обя-

занность,

 

какъ

 

церковный

 

земли,

 

такъ

 

и

 

церковный

 

оброч-

ный

 

статьи

 

показывать

 

въ

 

клировыхъ

 

вѣдомостяхъ";

 

§

 

6-

Дозволяется,

 

по

 

общему

 

согласію

 

всѣхъ

 

членовъ

 

причта

 

и

церковнаго

 

старосты

 

и

 

съ

 

разрѣшенія

 

Епархіальнаго

 

Началь-

ства,

 

обращать

 

въ

 

церковныя

 

оброчвыя

 

статьи:

 

а)

 

какую-ли-

бо

 

часть

 

церковной

 

земли

 

излишней

 

противъ

 

указанной

 

про-

порціи

 

и

 

б)

 

отдѣльныя

 

мѣста

 

по

 

церковной

 

землѣ,

 

годный

для

 

выдѣлки

 

кирпича,

 

извести,

 

для

 

пристаней

 

и

 

т.

 

п.,

 

рав-

но

 

вакъ

 

дозволяется,

 

тѣмъ

 

же

 

норядкомъ,

 

перечислять

 

и

оброчныя

 

земельныя

 

угодія,

 

принадлежащія

 

причтамъ,

 

въ

 

со-

ставъ

 

церковной

 

земли.

 

Въ

 

томъ

 

или

 

другомъ

 

случаѣ

 

пе-

речисленный

 

изъ

 

одного

 

разряда

 

въ

 

другой

 

земельныя

 

угодія,

со

 

времени

 

такого

 

перечисленія,

 

показываются

 

по

 

клировымъ

вѣдомостямъ

 

въ

 

числѣ

 

церковныхъ

 

земель

 

или

 

оброчныхъ

статей,

 

по

 

принадлежности";

 

§

 

7

 

,Если

 

бы

 

представилась

надобность,

 

по

 

вакимъ-либо

 

особеннымъ

 

уважевіамъ,

 

обратить

въ

 

оброчную

 

статью

 

также

 

и

 

узаковевную

 

пропорцію

 

цер-

ковной

 

земли,

 

то

 

ва

 

сіе

 

испрашивается,

 

чрезъ

 

Епархіальное



-

 

527

 

-

Начальство,

 

разрѣшевіе

 

Св.

 

Сивода"

 

и

 

§

 

12

 

„Получаемая

 

за

отдачу

 

въ

 

аревду

 

церковныхъ

 

земель

 

и

 

принадлежащихъ

причтамъ

 

оброчныхъ

 

статей

 

плата

 

вносится,

 

для

 

храненія,

въ

 

братскую

 

кружку,

 

изъ

 

которой

 

выдается

 

помѣсячво,

 

или

по

 

третямъ

 

года,

 

за

 

истекшее

 

время,

 

но

 

принадлежности;

арендная

 

плата

 

за

 

оіданный

 

отдѣльво

 

кѣмъ-лпбо

 

изъ

 

членовъ

причта

 

участокъ

 

церковной

 

земли,

 

отдавшему

 

оный

 

члеву,

 

а

плата

 

за

 

отданную

 

сообща

 

цѣлымъ

 

прпчтомъ

 

церковную

землю,

 

равно

 

какъ

 

за

 

оброчвыя

 

статьи,

 

всѣмъ

 

членамъ

причта

 

въ

 

причитающихся

 

имъ

 

за

 

истекшее

 

время

доляхъ".

 

Приказали

 

и

 

Его

 

Преосвященство,

 

Преосвя-

щевнѣйшій

 

Никонъ

 

утвердилъ:

 

Такъ

 

какъ

 

причтами

 

церк-

вей

 

епархіи,

 

а

 

иногда

 

и

 

приходскими

 

попечительствами

 

не-

рѣдво

 

подаются

 

Епархіальвому

 

Начальству

 

прошенія

 

объ

 

от-

дачъ

 

въ

 

аренду

 

цервовныхъ

 

земель,

 

вавъ

 

находящихся

 

нодъ

цервовными

 

площадями,

 

такъ

 

и

 

нодъ

 

одворицами

 

духовенства,

а

 

равно

 

пахотной

 

и

 

сѣнокосной

 

земли,

 

причемъ

 

иногда

 

не

прилагается

 

ни

 

проэкта

 

'

 

условій

 

на

 

отдачу

 

извѣстнаго

 

участ-

ка

 

земли,

 

ни

 

плана

 

(отъ

 

руки)

 

церковной

 

земли,

 

такъ

что

 

Консисторія,

 

ирежде

 

разсмотрѣвія

 

дѣла

 

по

 

существу,

 

дол-

жна

 

бываетъ

 

собирать

 

вужныя

 

свѣдѣнія

 

и,

 

такимъ

 

образомъ

увеличивать

 

и

 

безъ

 

того

 

не

 

малую

 

переписку,

 

то,

 

во

 

избѣжаніе

излишней

 

переписки,

 

оная

 

опредѣляетъ:

 

чрезъ

 

напечата-

ніе

 

въ

 

оффиціальной

 

части

 

Вятскихъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдо-

мостей,

 

предписать

 

духовенству

 

епархіи

 

при

 

ходатайствахъ

о

 

сдачѣ

 

въ

 

аренду

 

цервовныхъ

 

имѣній

 

и

 

земли

 

рувоводиться

означенными

 

статьями

 

Устява

 

Духоввыхъ

 

Консисторій

 

и

 

§§

означеввыхъ

 

Правилъ;

 

причемъ

 

къ

 

ирошеніямъ

 

посему

 

пред-

мету

 

прилагать

 

какъ

 

плавы

 

(отъ

 

руки)

 

церковной

 

земли,

если

 

дѣло

 

идетъ

 

объ

 

отдачѣ

 

въ

 

аренду

 

извѣстнаго

 

участка

церковной

 

земли,

 

такъ

 

и

 

проэктъ

 

условій

 

на

 

отдачу

 

въ

 

арен-

ду

 

церковнаго

 

имѣвія,

 

а

 

самыя

 

прошенія

 

направлять

 

чрезъ

благочинныхъ,

   

которые

   

въ

   

препроводательныхъ

   

рапортахъ



—

 

528-

должвы

 

излагать

 

свое

 

мнѣніе

 

о

 

выгодности

 

или

 

невыгодности

для

 

церкви

 

проэкта

 

условій

 

на

 

отдачу

 

въ

 

аренду

 

церков-

паго

 

имѣнія.

ПЕРЕМЬНЫ

 

ПО

 

СЛУЖБЪ.

Священникъ

 

села

 

Савалей,

 

Малмыжскаго

 

уѣзда,

 

Илья

Курочкинъ

 

назначенъ

 

исправляющимъ

 

должность

 

благочин-

ного

 

1

 

округа

 

Малмыжскаго

 

уѣзда—23

 

ноября.

Опредѣлѳны:

 

на

 

ев ященническія

 

мѣста— діаконъ

 

села

Уть-Сюмсей,

 

Глаз,

 

у.,

 

Викентій

 

Медвѣдевъ

 

въ

 

с.

 

Велико-

рѣчье,

 

Яран.

  

у., — 24

 

ноября.

На

 

діаконскія

 

міъста — помощникъ

 

учителя

 

Гакадов-

скаго

 

земскаго

 

училища

 

Михаилъ

 

Кочкинъ

 

въ

 

с.

 

Котловку,

Елаб.

 

у., — 17

 

ноября;

 

состоящій

 

на

 

псаломщической

 

вакан-

сіи

 

въ

 

с.

 

Вожгалахъ,

 

Вятск.

 

у.,

 

діаконъ

 

Николай

 

Троицкій

въ

 

с.

 

Сосвовку,

 

Глаз,

 

у.,

 

съ

 

возведеніемъ

 

въ

 

санъ

 

священ-

ника, — 18

 

ноября,-

 

псаломщикъ

 

с.

 

Подрѣлья,

 

Орлов,

 

у.,

 

Ве-

віаминъ

 

Чермныхъ

 

въ

 

с.

 

Загарье,

 

Вятск.

 

у.,

 

— 22

 

ноября;

состоящій

 

на

 

псаломщической

 

вакансіи

 

при

 

Сарапульсвой

больничной

 

церкви

 

діаковъ

 

Арсеній

 

Поповъ

 

въ

 

с.

 

Селты,

Мали,

 

у.,

 

— 23

 

ноября,

На

 

псаломщическія

 

мгьста

 

—

 

церковникъ

 

Крестовой

церкви

 

Сарапульскаго

 

Архіерейскаго

 

дома

 

Владиміръ

 

Усоль-

цевъ

 

исправляющимъ

 

должвость

 

псаломщика

 

въ

 

с.

 

Покров-

ское,

 

Елаб.

 

у.,

 

— 11

 

ноября;

 

крестьянивъ

 

с.

 

Кырчава,

 

Нол.

уѣзда,

 

Николай

 

Колпащиковъ

 

времевво

 

допущенъ

 

къ

 

исправ-

ленію

 

должности

 

псаломщика

 

при

 

Сарапульской

 

Николаев-

ской

 

единовѣрческой

 

церкви — 10

 

ноября;

 

окончившій

 

курсъ

во

 

2

 

влассѣ

 

Вятской

 

духовной

 

семинаріи

 

Иванъ

 

Потѣхинъ

времевво

 

допущенъ

   

къ

 

исправленію

   

должности

   

псаломщика



—

 

529

 

—

къ

 

церкви

 

Внтскаго

 

исправительваго

 

ареставтскаго

 

отдѣлевія

—

 

21

 

воября.

Времевво

 

исиравляющій

 

должность

 

псаломщика

 

с.

 

Боль-

шой

 

Чепцы,

 

Сарап.

 

у.,

 

Ивавъ

 

Рѣдниковъ

 

принять

 

въ

 

ду-

ховное

 

звавіе

 

и

 

назначеаъ

 

исаравляющимъ

 

должвость

 

пса-

ломщика

 

въ

 

томъ

 

же

 

селѣ— 31

 

октября.

Исправляющій

 

должность

 

псаломщика

 

с.

 

Холуввцко-

Тропцкаго,

 

Слоб.

 

у,,

 

Алексавдръ

 

Овчинниковъ

 

утверждевъ

 

въ

сей

 

должвости

 

— 18

 

воября.

Перемѣщены:

 

всиравляющіе

 

должность

 

псаломщика

 

селъ:

Копковъ,

 

Мали,

 

у.,

 

Владиміръ

 

Килинъ

 

и

 

Арзамасцева,

 

Сар.

уѣзда,

 

Яковъ

 

Нибардинъ

 

одивъ

 

ва

 

мѣсто

 

другаго — 4

 

вояб.;

исправляющій

 

должность

 

псаломщика

 

с.

 

Дерюшева,

 

Мали,

 

у.,

Николай

 

Лаженицынъ

 

въ

 

с.

 

Паску,

 

Мали,

 

у.,

 

— 31

 

окт.;

всправляющій

 

должвость

 

псаломщика

 

с.

 

Петропавловска™,

Сарап.

 

у.,

 

Николай

 

Напачинскій

 

и

 

псаломщикъ

 

с.

 

Узей,

Мали,

 

у.,

 

Пзвелъ

 

Татауровъ

 

одивъ

 

ва

 

мѣсто

 

другаго —

3

 

воября;

 

свящеввикъ

 

с.

 

Кокшаги,

 

Яран.

 

у.,

 

Константнвъ

Селивановскій

 

въ

 

с.

 

Сардмкъ,

 

Глазовск.

 

у.— 15

 

вояб.;

 

свя-

щеввикъ

 

с.

 

Кокшаги,

 

Яран.

 

у.,

 

Алексавдръ

 

Писемскій

 

въ

 

с.

Курчумъ,

 

Нолив.

 

у.,

 

по

 

распоряжевію

 

Еаархіальнаго

 

На-

чальства,— 15

 

ноября;

 

діаконъ

 

с.

 

Большихъ-Учей,

 

Мали,

 

у.,

Василій

 

Ардашевъ

 

въ

 

с.

 

Александрове,

 

Елаб.

 

у.,

 

съ

 

воз-

веденіемъ

 

въ

 

санъ

 

священника, — 13

 

ноября;

 

свяпіенвикъ

 

с.

Курчума,

 

Нолив.

 

у-,

 

Алексей

 

Лопатинъ

 

въ

 

с.

 

Тортымъ,

Глазов,

 

у-, — 15

 

воября;

 

свящеввикъ

 

с.

 

Сардыка,

 

Глаз,

 

у.,

Алексавдръ

 

Лаврскій

 

въ

 

с.

 

Порѣзъ,

 

Глазов,

 

у.,

 

— 15

 

ноября;

священвикъ

 

о.

 

Тортыма,

 

Глаз,

 

у,,

 

Александръ

 

Несиѣловъ

ва

 

псаломщическую

 

вакансію

 

въ

 

с.

 

Верхошижемье,

 

Орлов,
уѣзда,

 

по

 

распоряжению

 

Епархіальнаго

 

Начальства— 15

 

ноября;

псаломщикъ

 

с.

 

Тыловылъ-Пельги,

 

Мали,

 

у.,

 

Иванъ

 

Кудряв-
цевъ

 

въ

 

с.

 

Тарасово,

 

Сарап,

 

у,— 10

 

ноября.;

 

благочинный
2

 

окр.

 

Сарап.

 

у.,

   

священникъ

  

с.

 

Нечкина

   

Николай

 

Игум-



-

 

530

 

—

новъ

 

въ

 

с.

 

Чекалку,

 

Сарап.

 

у., — 18

 

ноября;

 

свящепвики

селъ:

 

Большой

 

Пурги,

 

Сарап.

 

у.,

 

Владиміръ

 

Ноповъ

 

и

 

Гу-

ры,

 

Мали,

 

у

 

,

 

Василій

 

Ййальгиновъ

 

одивъ

 

ва

 

мѣсто

 

другаго

— 18

 

ноября;

 

свяшевннкъ

 

с.

 

Верхосѣверваго,

 

Котельв.

 

у.,

Петръ

 

Одинцовъ

 

въ

 

в.

 

Верходворье,

 

Орлов,

 

у., — 18

 

ноября;

свящеввикъ

 

с.

 

Петропавловского,

 

Сарап.

 

у.,

 

Николай

 

Люби-

мовъ

 

въ

 

с.

 

Верхосѣвервое,

 

Котел,

 

у., — 18

 

воября;

 

свящев-

никъ

 

с.

 

Яравъ-Мучакша,

 

Ярав.

 

у.,

 

Михаилъ

 

Крестьяниновъ

въ

 

с.

 

Сырчэнъ,

 

Нолив.

 

у.,

 

—19

 

воября;

 

священникъ

 

с.

 

Ве-

ликорѣчья,

 

Ярмнск.

 

у„

 

Мпхаплъ

 

Емельяновъ

 

въ

 

с.

 

Кокша-

гу,

 

Ярав.

 

у . ,

 

— 19

 

воября;

 

состояний

 

на

 

діаконской

 

вакавсіи

въ

 

с.

 

Загорьѣ,

 

Вятск.

 

у.,

 

священвпкъ

 

Алексавдръ

 

Стефа-

новскій

 

въ

 

с.

 

Космодаміавское,

 

Урж.

 

у.,

 

— 22

 

воября;

 

свя-

щеввикъ

 

с.

 

Мултава,

 

Малм.

 

у.,

 

Василій

 

Курбановскій

 

къ

 

Но-

лпвсксму

 

Николаевскому

 

собору

 

— 25

 

воября.

Состояшій

 

ва

 

псаломщической

 

вакансіи

 

при

 

Вятскомъ

Алексавдро

 

Невскомъ

 

соборѣ

 

діаконъ

 

Александръ

 

Сырневъ

принятъ

 

ва

 

службу

 

въ

 

Грузивекій

 

Экзархятъ

 

и

 

опредЪленъ

 

на

діаковское

 

мѣсто

 

къ

 

соборвой

 

церкви

 

г.

 

Эривави — 27

 

октября

Уволены

 

за

 

штаты

 

псаломщикъ

 

с.

 

Сосновки,

 

Сар.

у.,

 

Владиміръ

 

Дьяконовъ — 3

 

ноября;

 

псаломщикъ

 

с.

 

Вер-

ходворъя.

 

Орловсв.

 

у-,

 

Александръ

 

Васнецовъ- 15

 

ноября;

состоящій

 

на

 

священнической

 

вакансіп

 

при

 

Ноливскомъ

 

Ни-

волаевскомъ

 

соборѣ

 

протоіерей

 

Василій

 

Курбановсній — 25

воября;

 

псаломщикъ

 

с.

 

Ііужмезя,

 

Глаз,

 

у.,

 

Аркадій

 

Росси-

хинъ

 

уволенъ

 

отъ

 

должности

 

псаломщика

 

по

 

распоряженію

Епархіальнаго

 

Начальства — 19

 

воября.

Умерли:

 

заштатный

 

псаломщикъ

 

с.

 

йжа,

 

Ярансв.

 

у.,

Іавовъ

 

Христолюбовъ— 3

 

ноября

 

(родился

 

въ

 

1826

 

г.

 

27

ноября

 

въ

 

с.

 

Ижѣ,

 

Яранск.

 

у.,

 

отъ

 

діакова;

 

въ

 

1840

 

году,

6

 

сентября

 

уволенъ

 

изъ

 

средвяго

 

отдѣлевія

 

Вятск.

 

дух.

 

учили-

въ

 

ІЫО

 

году

 

6

 

севтября

 

опредѣленъ

 

ва

 

дьячесвое

 

мѣсто

въ

 

с.

 

Ижъ,

 

Ярав.

 

у.;

 

въ

 

1864

 

г.

   

неремѣщевъ

 

въ

 

с.

 

Соло-



—

 

531

 

—

менсвое,

 

Яраи.

 

у.

 

и

 

въ

 

1871

 

г.

 

свова

 

перрмѣщенъ

 

въ

 

село

Ижъ,

 

Яран.

 

у.

 

и

 

въ

 

1899

 

г.

 

15

 

января

 

уволевъ

 

за

 

штатъ),'

заштатвый

 

свящеввикъ

 

с.

 

Большеустивскаго,

 

Яравск.

 

у.,

Іоаннъ

 

Зарницынъ— 7

 

воября

 

(родился

 

въ

 

1842

 

г.

 

Ібіюля

въ

 

с.

 

Пижемскомъ,

 

Ярав.

 

у.,

 

отъ

 

причетника;

 

въ

 

1868

 

г.

26

 

іюня

 

оковчилъ

 

курсъ

 

въ

 

Вятской

 

духовной

 

семинаріи;

 

въ

1880

 

г.

 

рукоположенъ

 

въ

 

санъ*

 

священника

 

къ

 

церк-

ви

 

с.

 

Большеустинскаго,

 

Яран.

 

у.,

 

и

 

14

 

октября

 

1903

 

г.

уволевъ

 

за

 

штатъ);

 

заштатвый

 

свящеввикъ

 

с.

 

Лома,

 

Ярав.

у.,

 

Петръ

 

Филимоновь— 5

 

воября

 

(родился

 

въ

 

І822

 

году

25

 

іюня

 

въ

 

с.

 

Истобенскомь,

 

Орлов,

 

у.,

 

отъ

 

причетника;

въ

 

1844

 

г.

 

17

 

іюля

 

окончилъ

 

вурсъ

 

въ

 

Вятской

 

духовной

семинаріи;

 

въ

 

1845

 

г.

 

30

 

августа

 

рукоположенъ

 

въ

 

санъ

священника

 

въ

 

с.

 

Талицу,

 

Орлов,

 

у.,-

 

въ

 

1861

 

г.

 

20

 

марта

перемѣщенъ

 

въ

 

с.

 

Ломъ,

 

Ярав.

 

у. J

 

и

 

въ

 

1900

 

г.

 

24

 

апрѣ-

ла

 

уволевъ

 

за

 

штатъ).

Свободны

 

я

    

мѣста.

Свящепническія'.

 

въ

 

селахъ;

 

Рождественсвомъ,

 

Нолин.

 

у,;

Ковшагѣ

 

Ярав.

 

у.;

 

Спасо-Заозервицѣ,

 

Слоб.

 

у.;

 

Козловѣ,

 

Ма-

зувивѣ,

 

Ильдибаихѣ,

 

Петропавловсвомъ

 

и

 

Нечвинѣ,

 

Сарап.

 

у.;

Волипельгахъ,

 

Мултавѣ

 

и

 

Новыхъ

 

Зятцахъ,

 

Малмыж.

 

у.;

Мушавѣ

 

a

 

Костенѣевъ,

 

Елаб.

 

у.

Діаконскія:

 

въ

 

селахъ:

 

Юкаменскомъ

 

и

 

Уть-Сюмсяхъ,

Глаз,

 

у.,

 

Покровскомъ

 

и

 

Свиногорьѣ,

 

Елаб.

 

у.;

 

Большой

 

Учѣ,

Новомъ

 

Бурцѣ,

 

Дерюшевѣ

 

и

 

Копкахъ,

 

Мал.

 

у.;

 

Выѣздѣ,

 

Нылги-

Вамьѣ

 

и

  

Новопоселенвомъ,

 

Сарап.

 

у.

Псаломщическія:

 

при

 

Глазовскомъ

 

Цреображенскомъ
соборѣ

 

и

 

при

 

.

 

Покровской

 

церкви

 

города

 

Вятки,

 

при

Сарапульской

 

больничной

 

церкви,

 

при

 

Спасской

 

церкви

слободы

 

Кукарки

   

и

 

въ

  

селахъ:

   

Вязѣ,

   

Загарьѣ

   

и

 

Вож-



—

 

532

 

—

галахъ,

 

Вягскаго

 

уѣзда;

 

Порѣіѣ,

 

Залазнинскомъ

 

за-

вода

 

и

 

Пужиеза,

 

Глаз,

 

у.;

 

ТороповЬ,

 

Котельн.

 

у.;

 

Подрѣльѣ,

Верходворьѣ'

 

и

 

Тохтанъ,

 

Орюв.

 

у.;

 

Сувѣ

 

и

 

при

 

Красногор-

ской

 

едиаовѣрческой

 

церкви,

 

Ноланск.

 

у.;

 

Челиахъ

 

и

 

Сер-

сакской единоверческой,

 

Еіаб.

 

у-;

 

Козловѣ,

 

Бурановѣ,

 

Сосвовкѣ

и

 

при

 

Перевозавской

 

единоверческой

 

церкви,

 

Сарап.

 

у.;

 

Дерю-

шевѣ,

 

Тыловылъ-Пельгѣ

 

и

 

Зовѣ,

 

Мали.

 

у.

Къ

 

евѣдѣнію

 

духовенства.

Маршруть

 

по

 

обозрѣнію

 

селъ

 

Слободскаго

 

уѣзда

 

Его

 

Прѳо-

священствомъ,

 

Преосвященнѣйшимъ

 

Никономъ,

 

Епископомъ

Вятскимъ

   

и

   

Слободскимъ,

   

съ

 

28

 

ноября

   

по

 

4

 

декабря

1903

 

года.

Ноябрь

   

28

 

пятница Вятка,

 

выѣздъ

 

въ

 

8

 

час.

  

утра.

Слободской
Холуницко-Илышское
Проконьево

»

и

я

»

28

   

пятница

    

.

29

   

суббота

я

я

Вагино

                      

Ночлегъ.

Сырьяно-Николаевское
Заево

я я
Николаево Всенощное.

я

я

29

   

суббота
30

   

воскресенье
Нагорское Ночлегь,

 

литур

гія.

я

      

30

 

воскресенье

 

Синеглинье

Декабрь

 

1

 

понедѣльникъ

„

                   

„

              

Шкарское
„

                  

„

              

Мулино
„

                  

„

              

Вобловица

Ночлегъ.
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1

  

поведѣльникъ

2

   

вторникъ.
Иванцовское

             

H

n я Холуницко-Троицкое
» я Сырья

 

но- Всѣхсвятское

я я Кипчино

я

»

2

 

вторникъ.

8

 

среда

 

.

   

.

    

.

Пантылъ

                   

В

» n Круглово

я » Закаринье
я » Игумново

» 3

 

среда

 

.

    

.

    

. ст.

 

Ардаши

я
4

 

четвергъ . Вятка.

Ночлегъ.

Ночлегъ,

Маршрутъ

 

по

 

обозрѣнію^

 

селъ

   

С/ободшго

 

и

 

Глазовскаго
уѣздовъ

    

Его

    

Преосвященствомъ,

     

Преосвященнѣйшимъ

Никономъ,

 

Епископомъ

 

Вятскимъ

 

и

 

Слободскимъ,

  

съ

 

7

 

по

18

 

декабря

 

1903

 

года.

Декабрь

я

я

»

я

я

я

я

я

V

я

7

 

воскресенье

    

Вятка
„

               

Ст.

 

Ардаши
7

   

воскресенье

     

~

      

„

0

        

г ѵ

              

Ьело

 

гоговское
8

  

понедѣльникъ

»

                  

„

    

Вохма
8

  

понедѣльникъ

 

ѵ

п

                         

Холуница
9

   

вторникъ

               

J

9

   

вторникъ

10

   

среда

Ю

 

среда

1 1

   

четвергъ

Климковка
Елево

Чернохолуница

Омутница

Ночлегъ

Ночлегъ.

 

Въ

 

од-

ной

 

церкви

 

все-

нощное,

 

а

 

въ

другой

 

литургія

Всенощное.

Ночлегъ,

 

литургія.

Ночлегъ.

 

Въ

 

од-

ной

 

церкви

 

все-

нощное,

 

а

 

въ

другой

 

литургія.
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Декабрь

 

1 1

 

четвергъ

       

Вѣльско-Троицкое

    

Всенощное.

я 11
1

 

г»

четвергъ
Залазнинскій

 

заводъ

 

Ночлегъ

 

и

   

ли-
» 12 пятница

я я Красноглинье
тургія

я я Песковка Всенощное.

я

Я

»

12
13

пятница

суббота

я

Кирсинскій

 

заводъ

Верховятское

Ночлегъ

 

и

   

ли-

тургія.

я 13 суббота
Волосница

Всенощное,

 

ноч-

я H воскресенье легъ

 

и

 

литургія.

и я
Гидаево

Я я
Кичаново Всенощное.

я 14 воскресенье Кай Ночлегъ

 

и

   

ли-
JJ 15 понедѣльн.

я я Пушейское
тургія.

Ночлегъ

 

и

 

чрезъ

я
15

16
понедѣльн.

Лоино Волосницу,
n вторникъ. Кирсъ

 

и

 

Песков-
ку

 

въ

я

я

16

17
вторникъ

среда
с.

 

ЗюздиноТеоргіевское

 

Ночлегъ.

я я
Зюздин

 

о-

 

Воскресенское

я я
Зюздино-Христорож
дественское.

,-

 

Всенощное.

я 17 среда Зюздино-

 

Аѳанасьев- ■

 

Ночлегъ

   

и

 

ли-

я 18 четвергъ ское.

Черанево

тургія.

-я я
Верхокамье

я я
Гордино Ночлегъ

 

и

   

ли-

я я Городъ

 

Глазовъ тургія.

я я Вятка.
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Къ

 

свѣдѣнію

 

уѣздныхъ

   

Отдѣленій

 

Вятскаго

 

Епархіальнаго
Училищнаго

 

Совѣта

   

и

 

Совѣтовъ

 

второклассныхъ

 

школъ.

I.

 

Цирвулярпымъ

 

предложеніемъ

 

Училпщнаго

 

Совѣта

 

при

Святѣйшемъ

 

Синодѣ,

 

отъ

 

9

 

августа

 

1903

 

г.

 

за

 

№

 

5602,

вмѣняется

 

въ

 

обязанность

 

Енархіальному

 

Училищному

 

Сове-

ту

 

и

 

уѣзднымъ

 

Отдѣлевіямъ

 

оваго,

 

а

 

тавже

 

Совѣтамъ

 

вто-

ровлассвыхъ

 

школъ

 

увѣдомлять

 

Издательскую

 

Комиссію

 

о

полученіи,

 

а

 

равно

 

и

 

о

 

недополучевіи

 

высланнахъ

 

изъ

 

книж-

ваго

 

склада

 

Училищнаго

 

Совѣта

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Сиводѣ

книгъ

 

немедленно

 

по

 

полученіи

 

и

 

провѣркѣ

 

овыхъ

 

особыми

вомиссіями

 

и

 

никэкъ

 

не

 

позднѣе

 

двухведѣльваго

 

срока

 

по

получевіи

 

квпгъ,

 

съ

 

препровожденіемъ

 

при

 

втомъ

 

въ

 

Изда-

тельскую

 

Комассію

 

акта

 

о

 

пріемѣ

 

выславныхъ

 

квигъ.

И.

 

Училищнымь

 

Совѣтомъ

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Синоде

 

10

октября

 

1903

 

г.

 

за

 

№

 

6986

 

изданъ

 

циркуляръ

 

слѣдующаго

содержанія:

 

„Циркулярнымъ

 

отвошевіемъ

 

Училипщаго

 

СовЪта

при

 

Святвйшемъ

 

Сннодѣ,

 

отъ

 

27

 

октября

 

1898

 

года

 

за

H

 

5674,

 

предложено

 

было

 

Епархіальнымъ

 

Училищвымъ

 

Со-

вѣтамъ

 

ежегодно,

 

не

 

позже

 

декабря

 

мѣсяца,

 

доставлять

 

въ

Кавцелярію

 

Училищнаго

 

Совѣта

 

при

 

Святвйшемъ

 

Сннодѣ

свъдѣвія

 

о

 

томь,

 

сколько

 

свѣтскихъ

 

лицъ

 

состоитъ

 

въ

 

чи-

слѣ

 

девяти

 

постоявныхъ

 

члевовъ

 

Епархіальваго

 

Училищнаго

Совѣта

 

и

 

восьми

 

постоявныхъ

 

членовъ

 

каждаго

 

изъ

 

Отдѣле-

вій

 

Соввта,

 

съ

 

присоединеніемъ

 

къ

 

числу

 

сихъ

 

лицъ

 

и

 

дѣ-

лопроизводителя

 

Еиархіальваго

 

Совѣта,

 

если

 

должность

 

эта

замѣщена

 

свѣтскимъ

 

лицомъ

 

и

 

не

 

соединяется

 

съ

 

должвостію

постоянваго

 

члева

 

Совѣта.

Въ

 

виду

 

того,

 

что

 

отъ

 

вѣкоторыхъ

 

Епархіальвыхъ

 

Зг чилищ-

выхъСовѣтовъ

 

требуемыя

 

свѣдѣвія

 

доставляются

 

несвоевремевво,

или

 

даже

 

совершевво

 

не

 

доставляются,

 

по

 

вѣкоторымъже

 

епар-

хіамъ,

 

вмѣсто

 

веобходимыхъсвѣдѣвій,

 

посту паютъ

 

списки

 

пол-

ваго

 

состава

 

Совѣта

 

и

 

Огдъленій,

 

со

 

влюченіемъ

 

въ

 

таковые

 

спис-



-

 

536

 

-

ки

 

всѣхъ

 

безъ

 

исключенія

 

членовъ

 

(ночетвыхъ,

 

сверхштат-

выхъ,

 

по

 

назначевію

 

отъ

 

другихъ

 

вѣдомствъ),

 

но

 

безъ

 

точ-

ваго

 

указанія

 

того,

 

вто

 

именно

 

изъ

 

нихъ

 

состоитъ

 

постояв-

вымъ

 

члепомъ,

 

Училищный

 

Совѣтъ

 

нри

 

Святѣйшемъ

 

Сиводѣ

вновь

 

предлагаетъ

 

Епархіальному

 

Училищному

 

Совѣту

 

еже-

годно,

 

не

 

позднѣе

 

декабря

 

мѣсяца,

 

сообщать

 

въ

 

Канцелярію

Училищваго

 

Совѣта

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Синодѣ

 

точную

 

цифру

свѣтсвихъ

 

лицъ,

 

состоящихъ

 

ко

 

времени

 

сообщенія

 

свѣдѣвій

постоянными

 

членами

 

Совѣта

 

и

 

его

 

отдѣленій,

 

присовокупляя

къ

 

ихъ

 

числу

 

и

 

дѣлопропзводителя

 

Совѣта,

 

если

 

означенная

должвость

 

ве

 

исполняется

 

однимъ

 

изъ

 

постоявныхъ

 

членовъ.

Вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

предлагается

 

Совѣту

 

доставлять

 

еже-

годно

 

и

 

къ

 

указаввому

 

срову,

 

т.

 

е.

 

ве

 

поздвѣе

 

декабря,

 

евѣ :

дѣвія

 

о

 

числѣ

 

валичвыхъ

 

въ

 

тому

 

времеви

 

штатвыхъ

 

учи-

телей

 

второвлассвыхъ

 

шволъ

 

въ

 

епархіи

 

изъ

 

лицъ

 

свѣтсва-

го

 

звавія,

 

при

 

чемъ

 

въ

 

то

 

число

 

ве

 

должвы

 

быть

 

ввлючаемы

лица,

 

иеполняющія

 

учвтельсвія

 

обязаввости

 

во

 

второвлас-

вой

 

шволѣ,

 

во

 

ве

 

пользу ющіяся

 

служебными

 

нравами.

Назначеніѳ

 

номиссіи

   

для

 

приееденія

   

въ

 

извѣстность

 

цер-

ковныхъ

 

земель.

По

 

постановлевію

 

Епархіальнаго

 

Начальства,

 

состояв-

шемуся

 

27

 

овтября — 10

 

воября

 

сего

 

1903

 

года,

 

для

 

при-

ведевія

 

въ

 

извѣсівссть

 

церковвыхъ

 

земель

 

и

 

для

 

привятія

мѣръ

 

во

 

обезпечевію

 

послѣдвимп

 

духовенства

 

епархіи

 

назна-

чена

 

вомиссія

 

въ

 

составѣ

 

предсѣдателя-завовоучителя

 

Вят-

сваго

 

реальваго

 

училища,

 

священника

 

Владиміра

 

Казанского

и

 

членовъ:

 

свящевввка

 

церввп

 

при

 

домѣ

 

Вьтсвихъ

 

город-

сеихъ

 

блэготворительвыхъ

 

заведевій

 

Василія

 

Верещагива

 

и

столоначальнива

 

Консисторіи,

 

воллежсваго

 

ассесора

 

Аркадія

Швецова,— послѣдняго

   

съ

 

званіемъ

 

члена- дѣлг производителя..
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Отношѳніе

 

Совѣта

 

ИППЕРАТОРСКАГО

  

Православная

 

Пале-

стинскаго

 

Общества.

(Печатается

 

къ

 

свѣдѣнію

 

духовенства

 

на

 

основаніи

 

резолю-

ціи

 

Его

 

Преосвященства,

 

Преосвященнѣйшаго

 

Никона

 

на

отношеніи

 

Совѣта

 

Общества:

 

„ напечатать

 

въ

 

Енархіальныхъ

Вѣдомостяхъ

 

для

 

свѣдѣнія

 

духовенству

 

епархіи,

 

которое

 

прошу

распространять

 

свѣдѣнія

   

о.

 

Св.

 

Землѣ

 

путемъ

 

чтеній

  

и

 

со-

бесѣдованій").

Представленный

 

Отдѣломъ

 

отчетъ

 

о

 

своей

 

деятельности

въ

 

истекшемъ

 

190 2/,

 

году

 

свидѣтельствуетъ

 

объ

 

отрадныхъ

резулматахъ,

 

достигвутыхъ

 

имъ

 

въ

 

дѣлѣ

 

распространевін,

въ

 

предѣлахъ

 

епархіи,

 

посредствомъ

 

чтеній

 

и

 

собесѣдованій,

вѣрныхъ

 

свѣдѣній

 

о

 

прошедшенъ

 

и

 

настоящемъ

 

Святой

 

Зем-

ли.

 

Этотъ

 

влдъ

 

дѣятельностп

 

Отдѣла

 

имѣетъ

 

особевво

 

важ-

аое

 

значевіе,

 

вакъ

 

средство

 

для

 

поддержанія

 

изстари

 

уставо-

вивнінгося

 

духовпаго

 

единенія

 

нашей

 

родины

 

съ

 

Матерью

 

церк-

вей-

 

Святою

 

Церковью

 

Іерусалнмскою

 

и

 

расположевія

 

бла-

гочестивыхъ

 

слушателей

 

придти

 

на

 

помощь

 

Палестинскому

Обществу,

 

которое

 

призвано

 

Высочайшею

 

волею

 

стоять

 

в»

стражѣ

 

Православія

 

въ

 

обуреваемыхъ

 

инословною

 

иронаган-

дою

 

Палестинѣ

 

и

 

Сгіріи

 

и

 

заботиться

 

о

 

духовныхъ

 

и

 

мате-

ріальвыхъ

 

потребностяхъ

 

русскихъ

 

наломниковъ,

 

ежегодво

тысячами

 

посѣщающпхъ

 

Святыя

 

мѣста

 

Востока.

 

Вотъ

 

поче-

му

 

Совѣтъ

 

Императорскаго

 

Православваго

 

Палестинсваго Об-

щества

 

считаетъ

 

лріятвымъ

 

долгомъ

 

выразить

 

за

 

сіе

 

Отдѣлу

свою

 

глубокую

 

благодарность,

 

надѣясь

 

въ

 

то

 

же

 

время,

 

что

ею

 

благія

 

вачиванія

 

въ

 

этомъ

 

яаправлевіи

 

и

 

впредь

 

не

 

оста-

новятся

 

и

 

не

 

ослабѣютъ,

 

во,

 

ваоборотъ,

 

станутъ

 

еще

 

болѣе

успѣшно

 

развиваться.

Созвавая

 

необходимость

 

пополнить

 

запасъ

 

ранѣе

 

до-

ставлевныхъ

 

въ

 

распоряженіе

 

Отдѣла

 

брошюръ

 

для

 

устрой-
ства

 

чтевій

 

и

 

собесѣдовавій,

 

и

 

убѣдившись

 

одновременно

 

изъ
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довесевій

 

большинства

 

Огдѣловъ,

 

что

 

наибольшее

 

количество

собесѣдованій

 

производится

 

въ

 

сельскихъ

 

церквахъ

 

и

 

шко-

лахъ

 

духовными

 

пастырями

 

а

 

учителями,

 

предпочитающими

для

 

ознакомленія

 

слушателей

 

со

 

Св.

 

Землею

 

пользоваться

краткими

 

и

 

доступно

 

изложенными

 

брошюрами,

 

Совѣтъ

 

Об-

щества

 

высылаетъ

 

въ

 

Отдѣлъ

 

въ

 

текущемъ

 

году

 

съ

 

этою

цѣлію

 

исключительно

 

„Бесѣды

 

о

 

Св

 

Землѣ",

 

какъ

 

ваибо-

лѣе

 

прпснособленвыя

 

для

 

ионимавія

 

слушателей

 

изъ

 

проста-

го

 

народа.

 

Кромѣ

 

сего,

 

по

 

примѣру

 

предшествующихъ

 

лѣтъ,

высылаются

 

въ

 

Отдѣлъ,

 

для

 

безплатной

 

раздачи

 

слушателямъ

чтеній,

 

виды

 

Св.

 

Земли,

 

съ

 

враткимъ

 

описавіемъ,

 

и

 

Нале-

стиаскіе

 

листки,

 

воторые

 

могутъ

 

служить

 

тавже,

 

ири

 

недо-

статкѣ

 

брошюръ,

 

матеріаломъ

 

для

 

собесѣдовавій

 

въ

 

сель-

свихъ

 

цррввахъ.

Что-же

 

касается

 

издаваемыхъ

 

Палестинскимъ

 

Обще-

ствомъ

 

броніюръ

 

подъ

 

общимъ

 

названіемъ

 

„Чтенія

 

о

 

Святой

Землѣ",

 

вриспособленныхъ

 

для

 

производства

 

чтеній

 

съ

 

ту-

маввыми

 

картинами

 

въ

 

городскихъ

 

аудиторіяхъ,

 

то

 

Совѣтъ

Общества

 

въ

 

настоящемъ

 

году

 

ихъ

 

не

 

высылаетъ,

 

въ

 

томъ

оредположевіи,

 

что

 

недостатка

 

въ

 

таковыхъ

 

брошюрахъ

 

въ

настоящее

 

время

 

но

 

ощущается,

 

ибо

 

овѣ,

 

по

 

всей

 

вѣроятвос-

ти,

 

сохранились

 

во

 

всѣхъ

 

пувктохъ

 

Производства

 

чтеній

отъ

 

прежнихъ

 

лѣтъ.

 

Тѣмъ

 

не

 

менѣе,

 

если-бы

 

городскія

 

учеб-

выя

 

заведевія,

 

народныя

 

читальни,

 

приходсвія

 

попечительства

и

 

прочія

 

учреждевія,

 

располагающія

 

средствами

 

на

 

пріобрѣ-

теніе

 

пособій

 

для

 

чтевій,

 

заявили

 

Отдѣлу

 

о

 

своемъ

 

желаніа

ввести

 

въ

 

программу

 

чтевій

 

ими

 

устрьиваемыхъ,

 

тавже

 

и

чтенія

 

о

 

Святой

 

Землѣ,

 

то

 

Совѣтъ

 

Общества

 

поворнѣйше

 

про-

сить

 

Отдѣлъ

 

ревомендовать

 

имъ

 

пріобрѣтать

 

для

 

сей

 

цѣли

изданныя

 

Обществомъ

 

брошюры

 

вевосредствевво

 

изъ

 

Кавце-

ляріи

 

Общества.

 

Для

 

свѣдѣнія

 

желающихъ

 

пріобрѣсти

 

издан-

ныя

 

Обществомъ

   

брошюры,

   

списовъ

  

послѣднихъ,

   

а

  

равно



—

 

539

 

—

условія

 

ихъ

 

пріобрѣтевія,

   

помѣіщны

   

въ

 

H

 

40

 

Церковвыхъ

Вѣдомостей

 

за

 

текущій

 

1903

 

годъ.

Назначѳніе

 

наблюдающимъ

 

за

 

библіотекою-читальнею.

Священникъ

 

села

 

Новаго

 

Бурца,

 

Малмыш.

 

у.,

 

Николай

Лопатинъ

 

г.

 

Вятскимъ

 

Губернаторомъ

 

утверждевъ

 

ваблю-

дающимъ

 

за

 

библіотекою- читальнею

 

повечительства

 

о

 

народ-

вой

 

трезвости

 

въ

 

вышеозвачеввомъ

 

селѣ.

Краткій

 

отчетъ

по

 

содержанію

   

Нолинскаго

 

духовнаго

   

училища

 

за

1902

 

годъ.

Л

 

р

 

и

 

х

 

о

 

д

 

д.

Огъ

 

1901

 

года

 

оставалось

 

2198

 

руб.

 

6

 

ков.;

 

къ

 

тому

въ

 

отчетвомъ

 

году

 

поступило:

 

1)

 

процентваго

 

сбора

 

съ

 

до-

ходовъ

 

церквей

 

Ноливскаго

 

училищваго

 

округа

 

по

 

расклэдкѣ,

выработанвой

 

съѣздомъ

 

аоябрской

 

сессіи

 

1901

 

года,— 6752

руб.

 

73

 

коп.;

 

2)

 

изъ

 

Вятской

 

Духоввой

 

Консисторіи

 

вѣвчи-

вовой

 

суммы — 1105

 

руб.

 

80

 

коп.;

 

3)

 

платы

 

за

 

право

 

обу-

чевія

 

дѣтей

 

иносословвыхъ— 360

 

руб.;

 

4)

 

платы

 

за

 

содер-

жавіе

 

въ

 

общежитіи

 

училища

 

своекоштвыхъ

 

учевиковъ

3460

 

руб.

 

75

 

коп-;

 

о)

 

дополвительваго

 

сбора

 

съ

 

иносослов-

ныхъ

 

учевиковъ

 

за

 

пользованіе

 

ими

 

постельвыии

 

принадлеж-

ностями

 

въ

 

общежитіи

 

училища— 100

 

руб.;

 

6)

 

ввесеввыхъ

лочетнымъ

 

блюстителемъ

 

училища,

 

Волинскимъ

 

купцомъ

А.

 

П.

 

Суслопаровымъ,

 

на

 

содержаніе

 

устроенвой

 

имъ

 

боль-

вицы

 

для

 

училища— 421

 

р.

 

20

 

коп.;

 

7)

 

процентовъ

 

ва

 

учи-

лищный

 

капиталь

 

67

 

р.

 

97

 

коп.;

 

8)

 

другихъ

 

сверхсмѣт-

яыхъ

 

поступленій

   

23

 

руб.

 

51

 

коа.;

  

9)

 

суммъ

   

оборотных*



—

 

540

 

—

и

 

переходящихъ

 

2992

 

py6 t

 

93

 

кои.

 

А

 

всего

 

ва

 

содержаніе

училища

 

въ

 

теченіе

 

1902

 

г.

 

поступило

 

на

 

приходъ

 

15284

руб.

 

89

 

коп.,

 

а

 

съ

 

остаткомъ

 

отъ

 

1901

 

года,

 

въ

 

коли-

чества

 

2198

 

руб.

 

6

 

коп.,

 

всего

 

ва

 

приходѣ

 

значится

 

17482

руб.

 

95

 

воп.

Расходе.

Употреблено

 

въ

 

расходъ:

 

1)

 

ва

 

выдачу

 

жалованья

 

да

возваграждевій

 

лицамъ,

 

служащимъ

 

въ

 

училищѣ,

 

— 1795

 

р.,.

а

 

имевно— выдано

 

жаловавія:

 

а)

 

учителю

 

приготовительваго

класса

 

— 500

 

руб.;

 

б)

 

вадзирателямъ

 

за

 

учевиками

 

500

 

р.;

в)

 

эковому

 

училища— 350

 

руб.;

 

выдано

 

вознаграждевій:

 

а)

дѣлопроизводителю

 

училищнаго

 

Правленія

 

— 100

 

руб.;

 

б)

 

за-

вѣдующему

 

училищвою

 

библіотекою— 50

 

руб.;

 

в)

 

учителю

русскаго

 

языка

 

съ

 

церковно-славвнскимъ

 

въ

 

старшнхъ

 

клас-

сахъ

 

добавочнаго

 

вознаграждеши

 

— 150

 

руб

 

;

 

г)

 

надзирателю

Виколаю

 

Катаеву

 

единовременваго

 

возиагрижденія

 

(изъ

 

оста-

точныхъ

 

суммъ)

 

за

 

занятія

 

его

 

гимнастикой

 

съ

 

учениками

училища-

 

25

 

руб.;

 

д)

 

квартирнаго

 

иособія

 

учителю

 

русскаго

языка

 

съ

 

церковво-славявскимъ

 

въ

 

1

 

кл.

 

Григорію

 

Ермину

и

 

е)

 

учителю

 

приготовительного

 

класса

 

Павлу

 

Маракулину

по

 

60

 

руб.,

 

а

 

всего

 

120

 

руб.;

 

2)

 

на

 

содержавіе

 

воспнтан-

никовъ

 

6095

 

руб.

 

36

 

к.

 

(въ

 

томъ

 

чвслт.

 

собственно

 

на

 

со-

держаще

 

казенно-коштныхъ

 

воспитаннвковъ

 

2200

 

руб.;

 

3)

на

 

содержавіе

 

училищнаго

 

дома

 

3431

 

руб.

 

75

 

коп-,

 

а

 

имен-

но:

 

а)

 

на

 

благоустройство

 

и

 

обычвый

 

ремонтъ

 

дома

 

— 967

 

р.

24

 

коп.;

 

б)

 

на

 

отопленіе

 

— 1221

 

руб.

 

78

 

коп.;

 

в)

 

на

 

освъ-

щевіе — 471

 

руб.

 

29

 

кои.;

 

г)

 

ва

 

страховавіе

 

здавій

 

и

 

биле-

товъ — 92

 

руб.

 

20

 

коп.;

 

д)

 

на

 

наемъ

 

прислуги

 

— 679

 

руб.

24

 

коп.;

 

4)

 

на

 

училищную

 

библіотеку:

 

а)

 

на

 

выписку

 

и

переплетъ

 

книгъ

 

и

 

періодическихъ

 

изданій

 

для

 

фувдамен-

тальвой

 

и

 

ученической

 

библіотекъ— 102

 

руб.

 

20

 

коп.;

 

б)

 

на.



—

 

541

 

-

выписку

 

и

 

переплетъ

 

учебниковъ

 

и

 

учебныхъ

 

пособій

 

для

безмезднагопользовавія

 

учениками— 197

 

р.

 

5

 

к;

 

5)

 

на

 

кавце-

лярскія

 

потребности -237

 

р.

 

82

 

к.

 

(въ

 

томъ

 

числѣ

 

на

 

ваемъ

писца

 

1 50

 

р.);

 

6)

 

на

 

содержаніе

 

церкви

 

50р.

 

1 7

 

к.;7)

 

на

 

содержаніе

больницы:

 

а)

 

па

 

лѣкарства,

 

перевязочные

 

матеріалы,

 

аптечную

посуду

 

и

 

проч.—

 

64

 

р.

 

25

 

к.;

 

б)

 

ва

 

хирургическіе

 

инструменты

 

—

37

 

руб.

 

55

 

коп.;

 

в)

 

ва

 

возваграждевіе

 

фельдшера

 

при

 

учи-

лищной

 

больвицѣ

 

-

 

120

 

р.;

 

г)

 

на

 

прислугу,

 

отоплевіе,

 

освѣ-

щевіе

 

больницы

 

и

 

проч.

 

— 199

 

руб.

 

40

 

коп.;

 

8)

 

на

 

содер-

жавіе

 

учебной

 

столярной

 

мастерской

 

при

 

училищѣ— 268

 

р.

3

 

коп.,

 

а

 

именно:

 

а)

 

за

 

разные

 

матеріалы

 

и

 

инструменты

для

 

мастерской

 

— 47

 

руб.

 

28

 

коп.;

 

б)

 

ва

 

возваграждевіе

 

ма-

стера-учителя— 111

 

руб.

 

50

 

к.;

 

в)

 

ва

 

возвагражденіе

 

учи-

лищному

 

столяру- подмастерью

 

— 109

 

р.

 

25

 

коп.;

 

9)

 

ва

 

по-

стввовку

 

и

 

охрвну

 

купальни— 25

 

руб.

 

6

 

коп.;

 

10)

 

на

 

со-

держаще

 

лошади:

 

а)

 

на

 

починку

 

сбруи

 

и

 

экипажей— 21

 

р.

26

 

коп.;

 

б)

 

на

 

овесъ,

 

сѣно,

 

солому

 

для

 

лошади— 92

 

руб.

8

 

коп.;

 

11)

 

на

 

непредвидѣнные

 

расходы— 128

 

руб.

 

73

 

к.;

12)

 

сверхсиЪтвыхъ

 

расходовъ

 

202

 

руб.

 

51

 

ков.

 

и

 

13)

суммъ

 

оборотпыхъ

 

и

 

переходящихъ

 

2664

 

р.

 

15

 

в.

 

А

 

всего

по

 

содержанію

 

училища

 

за

 

1902

 

г.

 

израсходовано

 

— 15732

руб.

 

37

 

коп.

Общій

 

остатокъ

   

суммъ

   

къ

 

1

 

января

   

1903

 

г.

   

по

 

со-

держав]»)

 

училища

 

ровняется

 

1750

 

руб.

  

58

 

коп,

-----

Отъ

    

Редакціи.

Редакція

 

Вятскихъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостей

 

покор-

нейше

 

проситъ

 

лицъ,

 

доставляющихъ

 

въ

 

овую

 

оффиціаль-

ныя

 

св&дЪнія,

 

а

 

также

   

г.г.

 

сотрудниковъ

 

помѣчать

 

на

 

при-



-

 

542-

сылаемыхъ

 

пакетахъ

 

въ

 

какой

 

отдѣлъ

 

іюслѣдніе

 

предназна-

чаются— оффиціальный

 

или

 

неоффиціальный— во

 

избѣжавіе

пересылки

 

пакетовъ

 

отъ

 

одного

 

редактора

 

къ

 

другому,

 

со-

пряжеввой

 

съ

 

затратою

 

времеви

 

и

 

могущей

 

повлечь

 

за

 

собою

несвоевремеввое

 

появлевіе

 

въ

 

иечати

 

срочныхъ

 

свѣдѣвій.

Вызовъ

 

нъ

 

торгамъ.

Шалеговское

 

церковво-приходское

 

попечительство,

 

Орлов-

скаго

 

уѣзда,

 

симъ

 

объявляетъ,

 

что

 

11

 

января

 

1904

 

года

въ

 

селѣ

 

Шалеговѣ

 

имѣютъ

 

быть

 

торги

 

безъ

 

переторжки

 

на

переустройство

 

теплаго

 

каменнаго

 

храма.

 

Желающіе

 

взять

означенную

 

работу

 

благоволятъ

 

явитьсн

 

вь

 

с.

 

Шалегово

 

съ

установленными

 

документами,

 

эттестаціями

 

и

 

залогомъ

 

къ

двумъ

 

часамъ

 

пополудни.

СОДЕРЖАНІЕ:

 

Извѣщеніѳ

 

Г.Обѳръ-Црокуроря

 

Ов.Синода— ДѣйотвіяПра-

вительотва:— Высочлйшія

 

награды.— Распоряженія

 

Правительства:—

Назначѳніе

 

помощника

 

смотрителя.—Назиаченія

 

иенсіи. —Распоряжѳнія

Епархіальнаго

 

Начальства:—Объявленіе

 

благодарности.— Разъясни,

тельное

 

постановленіѳ

 

по

 

вопросу

 

объ

 

отдачѣ

 

въ

 

аренду

 

церЕОвныхъ

 

зе-

мель.—

 

Перемѣны

 

но

 

службѣ.— Свободная

 

мѣста.— Къ

 

свѣдѣнію

 

духо-

венства:— Маршруты

 

но

 

обозрѣнію

 

сѳль

 

Слободскаго

 

п

 

Глазовскаго

 

уѣз-

довъ

 

Преосвященнѣйшимъ

 

Никономъ,

 

Епископомъ

 

Вятскимъ

 

и

 

Слобод-

скимъ.—

 

Къ

 

свѣдѣнію

 

уѣздпыхъ

 

Отдѣлевій

 

Вятскаго

 

Епархіальнаго

 

Уча-
лищнаго

 

Совѣта

 

н

 

Совѣтовъ

 

вгороклассаьіхъ

 

школъ.

 

— Назначеніе

 

комиссіи

для

 

приведенія

 

въ

 

извѣстность

 

церковныхъ

 

земель.

 

— Отношеніе

 

Совѣта

Императорскаго

 

Православнаго

 

Палеггиаскаго

 

Общества.— Назначеніе
наблодающимъ

 

за

 

библіотекою-читальнею.—

 

КраткіЗ.

   

отчѳтъ

   

но

 

содержа-

нію

 

Ыолинскаго

 

духовнаго

 

училища

 

за

 

1902

 

годъ.— Объявленія.

Особое

 

прибавлѳыіе:

   

Перечень

 

цераовныхъ

 

школъ,

 

состоящнхъ

   

въ

 

вѣ-

дѣніи

 

Вятскаго

 

Еиархіальнаго

 

Училищнаго

   

Совѣта

   

за

 

1902

 

годъ.

Редакторъ

 

оффиціальнаго

 

отдъла

Еп.

 

Вѣдомостей

 

И,

 

Борзещовскій.

Вятка.

 

Тип.

 

и

 

хром.-лит.

 

Шкляевой,

 

бывш.

 

Маишеева-



ВЯТСКІЯ
ЕНАРХІАЛЬНЫЯ

  

ВЕДОМОСТИ

s\-

<у

Ka

 

23. 1903

 

г.
-^

Декабря

 

1-го.
19

ОТДѢЛЪ

    

НЕОФФИЦІАЛЬНЫИ.

Св.

 

Гурій,

 

Архіепископъ

 

Казанскій.

(Къ

 

воспоминанію

 

5-го

 

декабря

 

кончины

 

Святителя).

Съ

 

вачаломъ

 

распростравенія

 

христіавства

 

среди

 

иновѣр-

цевъ

 

Казавскаго

 

края

 

тѣсво

 

связано

 

имя

 

перваго

 

Святителя

города

 

Казани

 

Св.

 

Гурія,

 

который

 

ве

 

мало

 

потрудился

 

здѣсь

на

 

пользу

 

Церкви

 

Христовой

 

въ

 

дѣлѣ

 

нривлечевія

 

въ

 

еа

дово

 

магометавъ

 

и

 

язычвиковъ.

До

 

постриженія

 

своего

 

въ

 

монашество

 

Св.

 

Гурій

 

назы-

вался

 

Григоріемъ.

 

Онъ

 

провсходилъ

 

изъ

 

небогатой

 

боярской

семьи,

 

проживавшей

 

въ

 

вебольшомъ

 

городѣ

 

Радовежѣ,

 

въ

предѣлахъ

 

нынѣшней

 

Московской

 

губервіи.

 

Въ

 

втомъ-то

 

город-

кѣ

 

и

 

родился

 

будущій

 

первый

 

Архипастырь

 

Казани

 

').

 

Годъ

')

 

Прологъ

 

за

 

4-ѳ

 

октября;

 

жйтіе

 

Св.

 

Гурія,

 

написанное

 

Гермоге-
ноиъ,

 

въ

 

сборник*

 

Любарскаго

 

(Каз.

 

1868

 

г.;,

 

стр.

 

9;

 

житіе

 

Св.

 

Гурія,

написанное

 

Григоріемъ,

 

Архіеписк.

 

Казанскимъ

 

(О.-Пб.

 

1853г.),

 

3

 

стр.;

жи8неописаніе

 

Св.

 

Гурія,

 

Елисеева

 

(

 

Каз.

 

1847

 

г.),

 

1

 

стр.;

 

исторія

 

рус-

ской

 

церкви

 

Макарія,

 

т.

 

6-й

 

(С.-Пб.

 

1870

 

г.),

 

стр.

 

338.



-

 

1074

 

-

рожденія

 

его

 

не

 

извѣстенъ.

 

Ссылаясь

 

на

 

показанія

 

Митропо-

лита

 

Казавскаго

 

Гермогева

 

'),

 

который

 

пишетъ,

 

что

 

Св.

 

Гу-

рій

 

сковчался

 

„въ

 

лѣто

 

7072

 

(1564)"

 

и

 

притомъ

 

„въ

 

ста-

рости

 

добрѣй

 

былъ"

 

2 ),

 

Казанскій

 

Архіепископъ

 

Григорій

 

въ

своей

 

книжкѣ:

 

„Житіе

 

Св.

 

Святителя

 

Гурія,

 

перваго

 

Архіепи-

скопа

 

и

 

Чудотворца

 

Казавскаго"

 

время

 

рожденія

 

егоотвоситъ

къ

 

княженію

 

Іоавва

 

Ш-го.

 

Отъ

 

года

 

смерти

 

Св.

 

Гурія

 

до

конца

 

княженія

 

Іоанна

 

Ш-го

 

(1505

 

г.)

 

насчитывается

 

около

шестидесяти

 

лѣтъ,

 

періодъ

 

времени,

 

безъ

 

еомнѣнія,

 

по

 

мнѣ-

нію

 

Àpx.

 

Григорія,

 

прожитый

 

Св.

 

Гуріемъ,

 

на

 

что

 

указыва-

ете»

 

зэмѣчаніе

 

Гермогена

 

о

 

смерти

 

Гурія

 

въ

 

старости

 

добрѣй.

Это

 

мвѣніе

 

Apx.

 

Григорія

 

подтверждаетъ

 

и

 

Елисеевъ

 

въ

 

сво-

емъ

 

жизаеописаніи

 

Св.

 

Гурія

 

3 ).

 

О

 

жизни

 

Гурія

 

въ

 

домт.

отца

 

накакихъ

 

свѣдѣній

 

ае

 

сохранилось.

 

Уже

 

Гермогенъ,

иервый

 

описатель

 

жизни

 

Св.

 

Гурія

 

и

 

почти

 

его

 

современникъ,

въ

 

своемъ

 

предисловіи

 

къ

 

жизвеописанію

 

Гурія

 

сдѣлалъ

 

та-

кое

 

замѣчаніе:

 

„не

 

обрѣтохъ

 

святыхъ

 

сихъ

 

святителей

 

и

 

пре-

подобвыхъ

 

отецъ

 

(здѣсь

 

Гермогенъ

 

кромѣ

 

Св.

 

Гурія

 

имѣетъ

въ

 

виду

 

еще

 

Св.

 

Варсонофія)

 

отъ

 

младенетва

 

звающихъ

 

жи-

тіе

 

ихъ

 

и

 

отечество

 

извѣстно:

 

но

 

обыче,

 

еже

 

слышахъ

 

отъ

вѣдащихъ,

 

сія

 

и

 

написать

 

дерзнухъ"

 

*).

 

Но

 

и

 

не

 

зная

 

„из-

вѣстно"

 

жизнь

 

Гурія

 

„отъ

 

младенетва",

 

можво

 

съ

 

достовѣр-

востію

 

предполагать,

 

что

 

въ

 

домѣ

 

своего

 

отца

 

онъ

 

получилъ

благочестивое

 

воспитаніе;

 

здѣсь

 

же,

 

по

 

замѣчанію

 

Филарета

Черниговскаго,

 

Григорій

 

(такъ

 

будемъ

 

пока

 

называть

 

Св.

Гурія)

 

обучился

 

чтевію

 

и

 

письму

 

5 ),

 

который

 

на

 

всю

 

жизнь

і)

 

Патріархъ

 

Гермогенъ

 

еще

 

въ

 

бытность

 

свою

 

въ

 

Казани

 

митропо-

литомъ

 

написалъ

 

житіе

 

Св.

 

Гурія.

 

Житіе

 

это

 

важно,

 

кавъ

 

самое

 

первое

и

 

какъ

 

болѣе

 

достовѣрное,

 

потому

 

что

 

Гермогенъ

 

писалъ

 

его

 

вскорѣ

 

жѳ

послѣ

 

открытія

 

мощей

 

Св.

 

Гурія.
*)

 

Сборн.

 

Любарск.,

 

стр.

 

21.

')

 

Елисеевъ,

 

стр.

 

1-я.

4 )

 

Сборн.

 

Любарскаго,

 

7

 

и

 

8

 

стр.

5 J

 

Русскіѳ

 

святые,

 

чтимые

 

Св.

 

Церковію,

 

Филарета

 

Черниговскаго
Декабря,

 

4-е

 

число.
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сдѣлались

 

любимѣйшимъ

 

занятіемъ

 

Святителя.

 

Неизвѣстно,

сколько

 

лѣтъ

 

жилъ

 

Григорій

 

нодъ

 

кровомъ

 

родительскимъ,

 

но

только

 

съ

 

юношескихъ

 

уже

 

лѣтъ

 

')

 

мы

 

видимъ

 

его

 

въ

 

домт*

князя

 

Певькова.

 

Почему

 

ювый

 

Григорій

 

оставилъ

 

домъ

 

ро-

дителей

 

и

 

поселился

 

у

 

упомянутаго

 

выше

 

вліятельваго

 

тогда

человѣка,

 

остается

 

неизвѣстнымъ.

 

По

 

всей

 

вѣроятвости,

 

не-

маловажное

 

значеніе

 

въ

 

данномъ

 

случаѣ

 

имѣлъ

 

обычай

 

бѣд-

яыхъ

 

и

 

незнатныхъ

 

бояръ

 

отдавать

 

своихъ

 

сыновей

 

на

службу,

 

если

 

не

 

къ

 

великому

 

князю,

 

то

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

въ

богатыя

 

боярскія

 

семейства;

 

а

 

можетъ

 

быть,

 

и

 

„по

 

насилію,

якоже

 

многажды

 

случается

 

сильнымъ

 

невинно

 

порабощати

мевыпихъ"

 

2 ),

 

Григорій

 

очутился

 

въ

 

домѣ

 

Пенькова.

 

Съ

 

пер-

выхъ

 

же

 

дней

 

своей

 

службы

 

у

 

княза

 

Пенькова

 

Григорій

обратилъ

 

его

 

ввиманіе

 

кротостію,

 

уступчивостію,

 

незлобіемъ

а

 

благочестивою

 

вастроеввостію.

 

По

 

замѣчанію

 

Гермогена,

Григорій

 

лгобилъ

 

молиться,

 

какъ

 

дома,

 

такъ

 

и

 

въ

 

церкви,

которую

 

посѣщалъ

 

прилежно,

 

строго

 

соблюдалъ

 

посты,

 

помо-

галъ,

 

насколько

 

могъ,

 

нищимъ

 

и

 

„дѣвствевное

 

житіе

 

возлю-

би,

 

не

 

изволи

 

бо

 

жены

 

иояти,

 

но

 

чистоту

 

тѣлесную

 

паче

почте"

 

3).

 

Благодаря

 

такимъ

 

высокимъ

 

свойствамъ

 

своей

души,

 

Григорій

 

такъ

 

расположилъ

 

къ

 

себѣ

 

князя,

 

что

 

тотъ

предоставилъ

 

юяошѣ

 

въ

 

уиравлевіе

 

весь

 

домъ

 

свой.

 

Расчеты

князя

 

въ

 

полной

 

благонадежности

 

и

 

способности

 

Григорія

 

къ

 

I

прохождевію

 

отвѣтственной

 

должности

 

управляющего

 

оправ-

дались

 

какъ

 

нельзя

 

лучше.

 

Обладая

 

недюжиннымъ

 

отъ

 

при-

роды

 

умомъ,

 

юноша,

 

чтобы

 

оправдать

 

доаѣріе

 

своего

 

покро-

вителя,

 

исполнялъ

 

свои

 

обязанности

 

съ

 

такимъ

 

тактомъ

 

и

такою

 

справедливое™,

 

что

 

образцовый

 

порядокъ,

 

какъ

 

слѣд-

ствіе

 

добросовѣстнаго*

 

отношенія

   

Григорія

   

къ

 

дѣлу,

   

сталъ

\)

 

Арх.

 

Григорій,

 

4

 

стр.;

   

Елисеевъ,

 

1

 

стр.;

   

истор.

 

Макарія

 

VI

 

т.,

■стр.

 

338

 

и

 

другіе.
J )

 

Сборн.

 

Любарск.

 

стр.

 

10.
3 )

 

Ibidem.
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господствовать

 

въ

 

домѣ

 

князя.

 

Но

 

не

 

долго

 

пришлоСь^Три-

горію

 

пользоваться

 

довѣріемъ

 

своего

 

господина.

 

Среди

 

слугъ

князя

 

Пенькова,

 

нѣкоторымъ

 

образомъ

 

подчивенныхъ

 

Григо-

рію,

 

какъ

 

управляющему

 

въ

 

княжескомъ

 

домѣ,

 

нашлись

 

не-

довольные

 

добросовѣстнымъ

 

отношеніемъ

 

Григорія

 

къ

 

дѣлу.

Они

 

задумали

 

погубить

 

Григорія.

 

Для

 

достиженія

 

своей

 

пре-

ступной

 

цвли

 

враги

 

не

 

постѣснились

 

пустить

 

въ

 

ходъ

 

от-

вратительную

 

клевету.

 

Они

 

донесли

 

князю,

 

что

 

жена

 

его

 

на-

ходится

 

въ

 

преступной

 

связи

 

съ

 

Григоріемъ.

 

Клевета

 

возы-

мѣла

 

свое

 

дѣйствіе:

 

князь

 

поддался

 

обману.

 

Глубоко

 

оскорб-

ленный

 

маимымъ

 

вѣроломствомъ

 

приближеннаго

 

своего

 

чело-

вѣка,

 

квязь

 

не

 

входя

 

ни

 

въ

 

какія

 

разслѣдовавія

 

справедли-

вости

 

доноса

 

на

 

Григорія,

 

повелѣлъ

 

казнить

 

его

 

').

 

Но

 

преж-

девременней

 

кончина

 

Григорія,

 

видно,

 

не

 

угодна

 

была

 

Богу.

Тяжкій

 

приговоръ

 

князя,

 

благодаря

 

разумвымъ

 

совѣтамъ

 

его

сына,

 

не

 

былъ

 

вынолненъ

 

надъ

 

Григоріемъ.

 

Не

 

сомнѣваясь

въ

 

невинности

 

послѣдняго,

 

кнажичъ

 

просилъ

 

своего

 

отца

разслѣдовать

 

дѣло

 

внимательно,

 

потому

 

что

 

скорая

 

расправа,

по

 

его

 

словамъ

 

могла

 

только

 

повредить

 

репутаціи

 

дома,

 

тог-

да

 

какъ

 

тщательное

 

разслѣдовавіе,

 

которое

 

обваружитъ

 

дерз-

кую

 

клевету

 

(въ

 

этомъ

 

не

 

сомнѣвался

 

квяжичъ),

 

должно

возвысить

 

запятнанную

 

гнусной

 

клеветой

 

честь

 

семьи.

 

Отецъ,

боясь

 

семейнаго

 

позора,

 

принялъ

 

предложеніе

 

сына,

 

направ-

ленное

 

противъ

 

смертной

 

казни

 

Григорія,

 

однако,

 

не

 

переста-

вая

 

вѣрить

 

наговорамъ

 

враговъ

 

послѣдняго,

 

повелѣлъ

 

заклю-

чить

 

его

 

въ

 

особое,

 

нарочито

 

устроенное

 

для

 

провинившегося

управителя,

 

помѣщеніе.

 

По

 

приказанію

 

князя,

 

для

 

Григоріа

устроили

 

деревянный

 

срубъ,

 

который

 

былъ

 

потомъ

 

врытъвъ

землю.

 

Для

 

прохода

 

воздуха

 

и

 

свѣта

 

срубъ

 

этотъ

 

былъ

свабженъ

 

небольшпмъ

 

оковцемъ

 

сверху.

 

Въ

 

атомъ

 

то

 

мрач-

номъ

 

помѣщевіи

 

и

 

пришлось

 

безвинному

 

страдальцу

 

пробыть

«)

 

Сборн.

 

Любарск.

 

стр.

 

11

 

и

 

друг.
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цѣлыхъ

 

два

 

года,

 

Сторожъ,

 

обязанный

 

постоянно

 

находиться

при

 

дверяхъ

 

темницы

 

Григорія,

 

приносилъ

 

ему

 

скудную

 

пи-

щу,

 

которая,

 

по

 

назначенію

 

князя,

 

состояла

 

изъ

 

снопа

 

овса

и

 

небольшой

 

мѣрки

 

воды

 

*).

 

Нечего

 

и

 

говорить

 

о

 

томъ,

 

что

положеніе

 

Григорія

 

было

 

очень

 

тяжелое.

 

Если

 

и

 

заслуженную

вару

 

не

 

легко

 

переносить

 

человѣку,

 

то

 

сколько

 

же

 

велико

должно

 

быть

 

страданіе

 

Григорія,

 

безвинно

 

обреченнаго

 

на

 

мед-

ленную

 

смерть.

 

Въ

 

его

 

положеніи

 

человѣкъ

 

малодушный

 

могъ

бы

 

впасть

 

въ

 

отчаяніе

 

и,

 

пожалуй,

 

даже

 

возроптать

 

на

 

Бога.

Но

 

ни

 

того

 

ни

 

другого

 

не

 

случилось

 

съ

 

Григоріемъ.

 

Отдавъ

себя

 

на

 

волю

 

Божію,

 

онъ

 

находидъ

 

утѣшеніе

 

въ

 

своихъ

узахъ

 

въ

 

подвигахъ

 

святыхъ,

 

которые

 

перѣдко

 

переносили

также

 

совершенно

 

безвинно

 

еще

 

большія,

 

чѣмъ

 

онъ,

 

страда-

нія.

 

Вѣруя

 

во

 

всеблагой

 

промыслъ

 

Божій,

 

направляющій

 

все

къ

 

лучшему,

 

узникъ

 

усматривалъ

 

въ

 

своихъ

 

бѣдствіяхъ

только

 

волю

 

Божію,

 

ведущую

 

егокъ

 

его

 

же

 

спасенію.

 

Правда,

и

 

въ

 

домѣ

 

князя

 

Григорій

 

стремился

 

къ

 

жизни

 

благочестивой,

однако

 

житейскія

 

заботы,

 

вызываемый

 

самою

 

должностью

Григорія,

 

какъ

 

управляющаго

 

въ

 

богатомъ

 

княжескомъ

 

домѣ,

естественно

 

смущали

 

иногда

 

его

 

благочестивую

 

настроенность.

Теперь

 

же,

 

скрытый

 

отъ

 

людскаго

 

взора

 

и

 

міра

 

съ

 

его

 

со-

блазнами,

 

Григорій

 

всецѣло

 

предался

 

своему

 

духовному

 

усо-

вергаенствованію.

 

Никто

 

и

 

ничто

 

не

 

нарушало

 

здѣсь

 

его

духовнаго

 

общенія

 

съ

 

Богомъ;

 

только

 

часть

 

свода

 

небеснаго,

видимая

 

чрезъ

 

небольшое

 

оконце

 

темницы,

 

напоминала

 

иногда

узнику

 

о

 

внѣшнемъ

 

мірѣ.

 

Икона

 

Божіей

 

Матери,

 

которую

дозволено

 

было

 

взять

 

Григорію

 

съ

 

собою,

 

была

 

здѣсь

 

един-

ственнымъ

 

его

 

совровищемъ,

 

предъ

 

которымъ

 

узникъ

 

изливалъ

свои

 

молитвы

 

день

 

и

 

ночь.

 

И

 

постоянная

 

молитва

 

настолько

укрѣпила

 

Григорія

 

въ

 

перенесеніи

 

страданій,

 

что

 

онъ,

 

по

аамѣчанію

 

Гермогена,

    

„въ

   

такой

   

бѣдѣ

   

наипаче

 

простира-

)

 

Сборн.

 

Любарск.,

 

12

 

стр.
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шеся

 

на

 

словословіе

 

Бошіе,

 

терпя

 

и

 

благодаря

 

Бога

 

о

 

всеиъ" 1 ).

Въ

 

этомъ

 

то

 

уедивеніи

 

у

 

Григорія

 

созрѣла

 

мысль

 

привять

монашество

 

2 ),

 

какъ

 

только

 

совершится

 

освобождевіе.

 

А

 

между

тѣмъ

 

надежды

 

на

 

такой

 

исходъ

 

почти

 

не

 

предвидѣлось.

 

Про-

шло

 

уже

 

около

 

двухъ

 

лѣтъ

 

со

 

времени

 

заключевія

 

Григорія,

а

 

гордый

 

князь,

 

вивоввикъ

 

его

 

узъ,

 

не

 

хотѣлъ

 

даже

 

и

 

вспо-

мнить

 

о

 

немъ.

 

Положевіе

 

узника

 

не

 

улучшилось,

 

да

 

онъ

 

и

самъ

 

не

 

стремился

 

къ

 

этому.

 

Въ

 

концѣ

 

второго

 

года

 

заклю-,

ченія

 

Григорія

 

одинъ

 

изъ

 

друзей

 

его

 

и

 

бывшихъ

 

сослу-

живцевъ

 

въ

 

ввяжесвомъ

 

домѣ

 

умолплъ

 

темничнаго

 

стража

допустить

 

его

 

поговорить

 

ночью

 

чрезъ

 

окно

 

съ

 

заключенными

Добрый

 

другъ

 

Григорія

 

во

 

время

 

бесѣды

 

съ

 

нимъ

 

выразилъ,

между

 

прочимъ,желаніе

 

приносить

 

заключенмому

 

лучшую

 

пищу.

Но

 

ГригоріЙ,

 

поблагодаривъ

 

своего

 

друга

 

за

 

готовность

 

послу-

жить

 

ему,

 

отказался

 

отъ

 

такого

 

невиннаю

 

предложенія ,

 

сказав-

ши,

 

что

 

его

 

„мвога

 

и

 

преизобильна

 

благодать

 

Божія

 

питаетъ"

 

3<);

Видя

 

однако

 

готовность

 

своего

 

друга

 

чѣмъ-нибудь

 

услужить

ему

 

Григорій

 

предложилъ

 

своему

 

бывшему

 

сослуживцу

 

вмѣсто

пищи

 

приносить

 

въ

 

темницу

 

бумагу,

 

чернила

 

и

 

перья.

 

У

Григорія

 

явилась

 

мысль

 

писать

 

„книжицы

 

малыя,

 

яже

 

въ

наученія

 

бываютъ

 

малымъ

 

дѣтищамъ"

 

*),

 

Предложевіе

 

Григорія

было

 

принято

 

его

 

другомъ,

 

и

 

узникъ

 

до

 

конца

 

пребыванія

своего

 

въ

 

темвицѣ

 

въ

 

свободное

 

отъ

 

молитвъ

 

время

 

не

 

пере-

ставалъ

 

писать

 

азбуки.

 

Другъ

 

Григорія

 

продавалъэти

 

азбуки,

а

 

вырученвыя

 

отъ

 

иродажи

 

(деньги,

 

по

 

желанію

 

владѣльца

ихъ

 

равдавалъ

 

нищимъ

 

5 ).

Но

 

всему

 

бываетъ

   

конецъ.

   

Наста лъ

    

конецъ

 

и

 

узамъ

Григорія.

 

Однажды

 

онъ

   

былъ

   

удивленъ

   

неизвѣстно

 

какимъ

')

 

Сборн.

 

Любарск.,

 

стр.

 

12.

г )

 

Арх.

 

Григорій,

 

стр.

 

14—15.
3 )

 

Сборн.

 

Любарск.,

 

стр.

 

12.
*)

 

Ibidem.

s )

 

Сборн.

 

Любарск.,

 

стр.

 

12

 

и

 

13;

 

Арх.

 

Григорій,

 

стр.

 

16—18;

 

Ели-
сеѳвъ,

 

3

 

стр.

 

и

 

друг.
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образомъ

 

появившимся

 

въ

 

дверяхъ

 

его

 

темницы

 

свѣтомъ,

 

Явле-
віе

 

это

 

показалось

 

заключенному

 

до

 

того

 

необычайвымъ,

 

что

 

онъ

готовъ

 

былъ

 

считать

 

его

 

за

 

новождевіе

 

духа

 

злобы.

 

Нои

 

послт»

горячей

 

молитвы,

 

которой

 

предался

 

Григорій,

 

съ

 

цѣлію

 

изба-

виться

 

отъ

 

мвимаго

 

навожденія

 

діавола,

 

свѣтъ

 

въ

 

дверяхъ

 

ее

только

 

неисчезалъ,

 

но

 

всеболѣе

 

иболѣе

 

увеличивался.

 

Все

 

еще

полный

 

недоумѣнія,

 

Григорій

 

осмѣлился,

 

наконецъ,

 

подойти

къ

 

двери

 

и

 

коснуться

 

ея.

 

Каково

 

же

 

было

 

изумленіе

 

Гри-

горія,

 

когда

 

онъ

 

не

 

нашелъ

 

не

 

только

 

стража

 

у

 

дверей

 

тем-

ницы,

 

но

 

и

 

ни

 

одного

 

человѣка

 

на

 

многолюдной

 

обыкновенно

княжеской

 

усадьбѣ,

 

несмотря

 

на

 

то,

 

что

 

былъ

 

день.

 

Почитая

такое

 

необычайное

 

явленіе

 

за

 

указавіе

 

Божіе

 

оставить

 

ему

мѣсто

 

заключенія,

 

Григорій

 

съ

 

единственнымъ

 

своимъ

 

сокро-

вищемъ — иконою

 

Божіей

 

Матери— въ

 

рукахъ

 

ирошелъ,

 

ни-

кѣмъ

 

не

 

замѣчевный,

 

все

 

имѣвіе

 

князя

 

и

 

прямо

 

направился

въ

 

ближайшую

 

обитель

 

Іосвфа

 

Волоколамскаго

 

').

 

Обитель

эта

 

славилась

 

въ

 

то

 

время

 

чрезвычайной

 

строгостью

 

своего

внутренняго

 

устройства,

 

вы

 

работа нваго

 

основателемъ

 

ея

 

Іо-

свфомъ

 

Волоцкимъ.

 

Но

 

строгіе

 

монастырскіе

 

порядки

 

ве

могли

 

уже

 

теперь

 

страшить

 

Григорія,

 

который

 

привыкъ

 

еще

въ

 

своемъ

 

закючевіи^

 

къ

 

безмолвію,

 

посту

 

и

 

постоянному

 

бого-

вшспю,-

 

напротивъ,

 

ови

 

были

 

необходимы

 

ему

 

для

 

даль-

нѣйшаго

 

духовнаго

 

усовершевствованія.

Вскорѣ

 

же

 

послѣ

 

появлевія

 

Григорія

 

въ

 

Іосифовой

 

оби-

тели

 

непреклонная

 

твердость

 

намѣревія

 

новоприбывшего

 

при-

нять

 

монашество

 

и

 

ревность

 

его

 

къ

 

исполневію

 

монашескихъ

подвиговъ

 

были

 

замѣчены

 

братіею,

 

и

 

игуменъ

 

монастыря

 

2 )

 

не

замедлилъ

 

совершить

 

надъ

 

Григоріемъ

 

обрядъ

 

постриженія.

Новопострижевному

 

было

 

дано

 

имя

 

Гурій.

 

Вступленіе

 

въ

 

мо-

настырь

   

и

 

постриженіе

   

Григорія

    

г.

 

Елисеевъ

 

относитъ

 

къ

т )

 

Ibidem.

-2 )

 

Елисеевъ

 

дѣлаетъ

   

предположение,

 

что

 

Григорія

 

постригъ

 

Іосифъ

Волоколамскій

 

(5

 

стр.)



-

 

1080

 

-

концу

 

десятыхъ

 

или

 

началу

 

двадцатыхъ

 

годовъ

 

ХѴІ-го

 

сто-

лѣтія

 

').

 

Скловный

 

еще

 

съ

 

дѣтства

 

къ

 

подвигамъ

 

благочестія,

Григорій,

 

принявши

 

монашество,

 

сдѣлался

 

образцовымъ

 

мо-

нахомъ.

 

Но

 

словамъ

 

Гермогева,

 

Гурій

 

„благодатію

 

Божіею

бысть

 

монахъ

 

чудеиъ

 

и

 

живяше

 

по

 

монастырскому

 

чину

 

и

обычаю;

   

игумену

 

и

   

братіи

 

во

 

всемъ

 

повинуйся"

 

2 ).

Расположивъ

 

въ

 

себѣ

 

истинно

 

монашескою

 

жизнію

 

бра -

Tiro

 

монастыря,

 

Гурій

 

въ

 

концѣ

 

1543

 

или

 

въ

 

началѣ

1544

 

года

 

8)былъ

 

избранъ

 

ею

 

въ

 

игумены

 

Іосифовой

 

обители.

И

 

въ

 

званіи

 

игумена

 

Гурій

 

оказался

 

вполнѣ

 

достойнымъ

того

 

довѣрія,

 

которое

 

питала

 

къ

 

нему

 

монастырская

 

братія.

Продолжая

 

по-прежнему

 

быть

 

для

 

послѣдней

 

примѣромъ

 

бла-

гочестивой

 

жизни,

 

Св.

 

Гурій

 

во

 

все

 

время

 

игуменства

 

сво-

его,

 

не

 

щядя

 

силъ,

 

неустанно

 

трудился

 

для

 

блага

 

монаховъ,

то

 

обогащая

 

ихъ

 

истиннымъ

 

ученіемъ,

 

то

 

укрѣпляя

 

въ

 

добро-

дѣтеляхъ.

 

Не

 

забывалъ

 

Гурій

 

заботиться

 

и

 

о

 

внѣшнемъ

 

бла-

гоуотройствѣ

 

монастыря,

 

хотя

 

всячески

 

старался

 

избѣгать

излишествъ

 

въ

 

обогащеніи

 

и

 

украшевіи

 

обители,

 

считая

 

то

и

 

другое

 

вреднымъ

 

для

 

монаховъ-

 

Оловомъ,

 

Гурій

 

во

 

все

время

 

своего

 

игуменства

 

въ

 

Іосифовомъ

 

монастырѣ

 

былъ

однимъ

 

изъ

 

достойвѣйшихъ

 

преемниковъ

 

святаго

 

основателя

этого

 

монастыря.

 

Почти

 

девять

 

лѣтъ

 

трудился

 

онъ

 

здѣсь

 

въ

званіи

 

игумена.

 

Однако

 

физическія

 

силы

 

его,

 

разстроенвыя

еще

 

во

 

время

 

пребыванія

 

въ

 

темницѣ,

 

въ

 

исходѣ

 

девятаго

года

 

игуменства

 

настолько

 

ослабѣли

 

у

 

Гурія,

 

что

 

онъ

 

счелъ

нужнымъ

 

оставить

 

сдѣлавшееся

 

непосильнымъ

 

игуменское

сдуженіе.

 

Сложивъ

 

съ

 

себя

 

звавіе

 

игумена,

 

Гурій

 

въ

 

томъ

же

 

Іосифовомъ

 

монастырѣ

 

продолжалъ

 

свою

 

подвижническую

жизнь.

 

Но

 

непродолжителенъ

 

былъ

 

отдыхъ

 

Св.

 

Гурія,

 

Не

цровш

 

и

 

двухъ

 

лъть

   

со

 

времени

 

удаленія

   

его

 

отъ

 

управ-

')

 

Елисеевъ,

 

4

 

стр.

2 )

  

Сборн.

 

Любарск,,

 

стр.

 

14.
3 )

  

Елисеевъ,

 

б

 

и

 

6

 

стр.
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девія

 

Іосифовою

 

обителію,

 

какъ

 

въ

 

1554

 

г.,

 

по

 

настоявію

Царя

 

Іоавна

 

Васильевича,

 

Гурій

 

опять

 

долженъ

 

былъ

 

занять

оостъ

 

игумена

 

во

 

вновь

 

открытомъ

 

тогда

 

Селижаровскомъ

монастырѣ

 

1 ).

 

A

 

послѣ

 

годичнаго

 

пребыванія

 

въ

 

этой

 

оби-

тели

 

Св.

 

Гурій

 

былъ

 

призваиъ

 

къ

 

ещеболѣе

 

трудному,

 

чѣмъ

орежде,

 

служенію

 

въ

 

санѣ

 

архіеиископа

 

на

 

только

 

что

 

от-

крывшуюся

 

тогда

   

Казанскую

 

епархію.

Извѣстно,

 

что

 

Царь

 

Іоаннъ

 

Васильевичу

 

покоривъ

 

Ка-

зань,

 

задался

 

цѣлію

 

распространить

 

здѣсь

 

христіаество.

 

Онъ

лервый

 

изъ

 

русскихъ

 

государей

 

понялъ,

 

что

 

одной

 

внѣшней

побѣды,

 

надъ

 

фанатичными

 

магометанами

 

недостаточно

 

для

того,

 

чтобы

 

обезопасить

 

русскія

 

владѣнія

 

отъ

 

хищныхъ

 

еа-

бѣговъ

 

татаръ,

 

которые,

 

опустошая

 

села

 

и

 

города,

 

не

 

сте-

снялись

 

грабить

 

христіанскіе

 

храмы

 

и

 

монастыри

 

и

 

уводить

въ

 

плѣнъ

 

множество

 

христіанъ.

 

Предшественники

 

Грознаго,

вапр.

 

Іоаннъ

 

Ш,

 

иногда

 

одерживали

 

полную

 

побѣду

 

надъ

казанскими

 

татарами

 

и

 

принуждали

 

ихъ

 

принимать

 

въ

 

цари

.русскихъ

 

присяжниковъ.

 

Но

 

не

 

долго

 

приходилось

 

русскимъ

торжествовать

 

свою

 

побѣду:

 

оправившись

 

отъ

 

удара,

 

татары

обыкновенно

 

изгоняли

 

изъ

 

Казани

 

русскихъ

 

присяжниковъ

и

 

опять

 

принимались

 

за

 

набѣги

 

на

 

русскія

 

области.

 

Гроз-

вый

 

зналъ,

 

что

 

однимъ

 

изъ

 

главныхъ

 

мотивовъ,

 

которымъ

руководились

 

татары

 

при

 

сверженіи

 

подданства

 

Россіи

 

и

 

при

своихъ

 

святотатственныхъ

 

набѣгахъ

 

на

 

ея

 

области,

 

была

 

ихъ

религія,

 

проповѣдующая

 

фанатизмъ

 

по

 

отношевію

 

во

 

всѣмъ

ивовѣреымъ.

 

Поэтому-то,

 

одержавъ

 

внѣшнюю

 

побѣду

 

надъ

Казанью,

 

Іоаннъ

 

IV,

 

въ

 

видахъ

 

окончательного

 

закрѣпленія

ея

 

за

 

русскимъ

 

государствомъ,

 

немедленно

 

же

 

принялся

 

за

дѣло

 

нравственнаго

 

покоренія

 

страны,

 

т.

 

е.

 

за

 

распростране-

віе

 

здѣсь

 

христіанства.

 

Прежде

 

всего

 

Царь

 

водрузилъ

 

крестъ

ва

 

мѣстѣ

 

побѣды,

   

у

 

воротъ

 

покореннаго

  

города,

   

назначивъ*

а )

 

Сборн.

 

Любарск.,

 

стр.

 

14;

 

Елисеева,

 

6

 

стр.

 

и

 

друг.
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быть

 

здѣсь

 

первой

 

церкви

 

христіансвой

 

въ

 

честь

 

Нерукотво-

реннаго

 

Спаса,

 

которая

 

и

 

была

 

въ

 

одинъ

 

день

 

сооружена

 

и

освящена,

 

1 )

 

около

 

этой

 

первой

 

церкви

 

была

 

по-волѣ

 

Царя
построена

 

еще

 

церковь

 

во

 

имя

 

мучениковъ

 

Кипріана

 

и

 

Іу-

стивы.

 

Въ

 

день

 

же

 

торжественнаго

 

въѣзда

 

своего

 

въ

 

Казань
(4

 

октября

 

1552

 

г.)

 

Грозный,

 

обошедши

 

съ

 

крестнымъ

 

хо-

домъ

 

городъ,

 

заложилъ

 

каѳедральвую

 

церковь

 

въ

 

память

 

Бла-

говѣщенія

 

Пресвятой

 

Богородицы

 

2).

 

Въ

 

эту

 

же

 

бытность

Іоинна

 

IY

 

въ

 

Казани

 

положено

 

имъ

 

основаніе

 

Зилантову

монастырю

 

3).

 

Словомъ,

 

со

 

времени

 

перваго

 

же

 

пребыванія

Грознаго

 

въ

 

покоренной

 

Казани

 

она

 

начала

 

мало-по-малу

принимать

 

видъ

 

христіанскаго

 

города.

 

Съ

 

первыхъ

 

же

 

дней

послѣ

 

покоренія

 

Казани

 

началось

 

и

 

дѣдо

 

обращенія

 

магоме>

танъ

 

къ

 

христіанству.

 

Многіе

 

какъ

 

изъ

 

городскихъ,

 

тавъ

 

и

оврестныхъ

 

жителей

 

вмѣстѣ

 

съ

 

женами

 

идѣтьмиеще

 

вовремя

перваго

 

пребывавія

 

Царя

 

въ

 

Казани

 

изъявили

 

желавіе

 

при-

нять

 

крещеніе

 

4 ).

 

Поэтому

 

Іоавнъ

 

Васильевичъ,

 

видя

 

готов-

ность

 

со

 

стороны

 

нѣвоторыхъ

 

иновѣрныхъ

 

принять

 

христіан-

ство,

 

по

 

возвращеніи

 

евоемъ

 

въ

 

Москву

 

не

 

замедлилъ

 

по-

слать

 

въ

 

Казань

 

для

 

устройства

 

церковныхъ

 

дѣлъ

 

въ

 

поко-

ренвомъ

 

городѣ

 

и

 

для

 

дальнѣйшей

 

миссіонерской

 

дѣятельности

Архангельскаго

 

протоіерея

 

Тимоѳея

 

5 ).

 

Наконецъ,

 

для

 

окон-

чательная

 

довершенія

 

духовнаго

 

покоренія

 

Казанскаго

 

края,

въ

 

1555

 

году

 

въ

 

городѣ

 

Казани

 

былч

 

учреждена

 

архіепи-

скопія.

 

Цѣль

 

учрежденія

 

архіепископіи

 

въ

 

исторіи

 

россійской

квязя

 

Щербатова

 

представляется

 

въ

 

такомъ

 

видѣ:

 

„взвѣстія

изъ

 

Казани

 

о

 

крещеніи

 

мвогихъ

 

татаръ

 

обратили

 

ввимавіе

Ивана

 

Васильевича

 

о

 

распространена

 

тамъ

 

христіанскаго

 

за-

')

 

Исторія

 

Макарія,

   

VI

 

т.

 

335

 

стр.;

   

исторія

   

Карамзина,

   

(С.-Пб;
1842

 

г.),

 

т.

 

VIII,

 

4

 

гл.,

 

112

 

стр.

г )

 

Никон,

 

лѣтоп.,

 

т.

 

T1J,

 

185;

 

истор,

 

Карамз.

 

т.

 

ѴШ,

 

4

 

гл.

 

114

 

стр.

3 )

 

Продолж.

 

древн.

 

Вивліоѳ.,

 

т.

 

V,

 

241

 

стр.

*)

 

Исторія

 

русск.

 

Церкви,

 

Макарія,

 

т.

 

VI,

 

336

 

стр.

в )

 

Ibidem.
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кона,

 

тѣмъ

 

наипаче,

 

что,

 

окромѣ

 

усердія

 

своего

 

къ

 

сей

 

пра-

вославной

 

вѣрѣ,

 

самое

 

спокойствіе

 

государства

 

умноженіемъ

въ

 

новопокоренныхъ

 

областяхъ

 

хрвстіанства

 

утверждалось

ибо

 

можно

 

сказать,

 

коливо

 

изъ

 

магометанъ

 

принимала

 

хри-

стіанскій

 

законъ,

 

толико

 

отъ

 

внутреннихъ

 

враговъ

 

отрыва-

лись

 

и

 

вѣрные

 

подданные

 

россійскому

 

скипетру

 

станови-

лись"

 

х).

 

Въ

 

составъ

 

новой

 

архіепископіи

 

кромѣ

 

Казани

вошли

 

Свіяжсвъ

 

съ

 

нагорвою

 

страною,

 

Василь

 

и

 

вся

 

Вят-

ская

 

земля

 

2):

Послѣ

 

отврытія

 

Казанской

 

архіеписвопіи

 

и

 

опредѣленія

ея

 

предѣловъ

 

оставалось

 

избрать

 

архіепископа.

 

Царь

 

и

 

Мит-

рополитъ

 

Маварій

 

сердечно

 

желали

 

назначить

 

на

 

новооткрыв-

шуюся

 

енархію

 

Селижаровскаго

 

игумена

 

Гурія.

 

Они

 

понима-

ли,

 

что

 

въ

 

такую

 

епархію,

 

какъ

 

Казанская,

 

гдѣ

 

количество

христіанъ

 

въ

 

сравненіи

 

съ

 

иновѣрцамй

 

было

 

ничтожно,

 

ну-

женъ

 

пастырь

 

энергичный,

 

готовый

 

на

 

всѣ

 

трудности

 

и

 

да-

же

 

на

 

самопожертвованіе,

 

который

 

бы

 

своею

 

святою

 

жизнію^

кроткимъ

 

обхожденіемъ

 

и

 

мудрымъ

 

словомъ

 

могъ

 

привлекать

къ

 

себѣ

 

всѣхъ.

 

Однако

 

не

 

желая

 

измѣеять

 

древнему

 

обычаю

избирать

 

въ

 

епископы

 

посредствомъ

 

жребія,

 

Царь

 

и

 

Митро-

политъ

 

назначили

 

четырехъ

 

кавдидатовъ

 

на

 

Казанскую

 

ар-

хіепископію

 

изъ

 

игуменовъ,

 

въ

 

числѣ

 

коихъ

 

находился

 

и

Гурій.

 

Имена

 

этихъ

 

вандидатовъ

 

были

 

наиисавы

 

на

 

четы-

рехъ

 

отдѣльныхъ

 

листахъ

 

бумаги,

 

которые,

 

будучи

 

свернуты,

возложены

 

были

 

на

 

престолъ

 

Большего

 

Успенскаго

 

собора.

Послѣ

 

этого

 

Митрополитъ

 

Макарій

 

со

 

всѣмъ

 

освященнымъ

соборомъ

 

торжественно,

 

въ

 

присутствіи

 

Царя,

 

отслужилъ

 

мо-

лебенъ

 

предъ

 

иконами

 

Спасителя

 

и

 

Богоматери

 

съ

 

проше-

ніемъ

 

указать

 

освященному

 

собору

 

достойнѣйшаго

 

архипасты-

ря

 

для

 

Казани.

 

По

 

окончаніи

 

молебва

 

два

 

жребія

 

были

 

взя-

ты

 

съ

 

престола

 

и,

 

послѣ

 

уничтоженія

 

двухъ

 

оставшихся

 

на.

1 )

 

Исторія

 

россійская.

 

Щербатова,

 

т.

 

V,

 

ч.

 

1

 

-я,

 

стр.

 

436.

й )

 

Никонова

 

лѣтопись,

 

т,

 

ѴП,

 

23

 

!•
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вемъ,

 

опять

 

были

 

возложены

 

на

 

престолъ.

 

Тогда

 

вторично

былъ

 

совершенъ

 

съ

 

тѣмъ

 

же

 

прошеніемъ

 

молебенъ

 

и

 

послѣ

aero

 

взятъ

 

былъ

 

уже

 

одивъ

 

жребій,

 

который

 

долженъ

 

былъ

указать

 

достой пѣйша го.

 

Таковымъ

 

оказался

 

Селижаровскій

игумевъ

 

Гурій.

 

Тогда,

 

по

 

замѣчанію

 

Гермогена,

 

„Царь

 

же

 

и

митрополптъ,

 

и

 

весь

 

соборъ

 

священный,

 

и

 

вси

 

людіе

 

возда-

ша

 

о

 

семъ

 

славу

 

Богу

 

вси

 

вкупѣ:

 

яко

 

избра

 

Богъ

 

мужа

праведна

 

и

 

свята

 

новопросвѣщенному

 

граду

 

Казани"

 

'),

 

Из-

браніе

 

Гурія

 

въ

 

архіеписвопа

 

города

 

Казани

 

совершилось,

 

во

словамъ

 

Григорія,

 

Архіепископа

 

Еазанскаго,

 

3-го

 

февраля

7063

 

(1555)

 

года

 

2),

 

а

 

7

 

февраля

 

было

 

совершено

 

надъ

яимъ

 

рукоположевіе

 

3 )

 

въ

 

Большомъ

 

Успенсвомъ

 

соборѣ.

Рувоположевіе

 

было

 

самое

 

торжественное,

 

Оно

 

было

 

соверше-

но

 

въ

 

присутствіи

 

Царя,

 

его

 

брата

 

Юрія

 

Васильевича,

 

вня-

зя

 

Владвміра

 

Андреевича

 

и

 

всего

 

Высочайшаго

 

Двора.

 

Въ

торжествѣ

 

принимали

 

участіе

 

Казансвій

 

Царь

 

Сѵмеонъ

 

*),

послы

 

Литовсвій

 

и

 

Волынсвій,

 

множество

 

бояръ

 

и,

 

навонецъ,

старцы

 

Хиландарсваго

 

Аѳонсваго

 

монастыря

 

6 ).

 

Въ

 

самомъ

же

 

священнодѣйствіи,

 

вромѣ

 

Митрополита,

 

участвовали

 

два

архіеписвопа

 

(Пименъ

 

Новгородскій

 

и

 

Никандръ

 

Ростовскій),

7

 

епископовъ,

 

7

 

архимандритовъ

 

и

 

10

 

протоіереевъ,

 

a

 

всѣхъ

священнослужащихъ

 

было

 

„76,

 

опричь

 

подъяковъ"

 

6 ).

 

Воко-

рѣ

 

же

 

послѣ

 

рукоположенія

 

Гурія

 

ему

 

были

 

даны

 

Царемъ,

конечно

 

не

 

безъ

 

указанія

 

л

 

самого

 

Святителя,

 

помощники

для

 

предлежащего

  

труднаго

 

служенія.

   

Это— Германъ,

   

быв-

')

 

Сборн.

 

Любарск.,

 

15

 

стр.

2 )Арх.

 

Григорій,

 

43

 

стр.

3 )

 

Впрочѳмъ,

 

лѣтопись

 

Никоновская

 

и

 

Елисеевъ

 

время

 

рукополо-

аенія

 

Гурія

 

относятъ

 

къ

 

3-му

 

февраля,

 

тогда

 

какъ

 

Гермогенъ,

 

а

 

за

 

нимъ

и

 

Арх.

 

Григорій

 

къ

 

7

 

февраля.

 

Макарій

 

пишетъ,

 

что

 

оно

 

совершено

3-го

 

или

 

7-го

 

февраля.
*)

 

Первоначальное

 

имя

 

его

 

было

 

Едигеръ.

 

Онъ

 

принялъ

 

крещеніе
въ

 

Москвѣ

 

въ

 

1553

 

г.

 

Исторія

 

Макарія,

 

т.

 

VI,

 

337

 

стр.

 

и

 

друг.

г )

 

Никон,

 

лѣтоп.

 

Часть

 

ѴП,

 

231—232.
е )

 

Ibidem.
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шій

 

архимандритъ

 

Старицваго

 

монастыря

 

и

 

проживавшій

 

въ

то

 

время

 

на

 

повоѣ

 

въ

 

Іосифовомъ

 

монастырѣ,

 

Варсонофій,

игуменъ

 

Пѣсношскаго

 

мовастыря,

 

и

 

еще

 

нѣсколько

 

игуме-

вовъ

 

')

 

Первый

 

изъ.

 

нихъ

 

былъ

 

вазначенъ

 

архимандритомъ

въ

 

Свіяжсвій

 

Усвевскій

 

мовастырь,

 

а

 

второй

 

— въ

 

Казанскій

Спасо-Преображенскій

 

2 ).

26

 

мая

 

1555

 

года, 3 )

 

въ

 

недѣлю

 

всѣхъ

 

святыхъ,

 

ново-

поставленный

 

Казавсвій

 

Архіевископъ

 

отправился

 

изъ

 

Мо-

сквы

 

къ

 

мѣсту

 

своего

 

служенія.

 

Отъѣздъ

 

Гурія

 

изъ

 

столицы,,

равно

 

и

 

все

 

путешествіе

 

до

 

Казани

 

были

 

не

 

менѣе

 

торже-

ственны,

 

чѣмъ

 

и

 

самое

 

рукоположеніе.

 

Это,

 

во

 

словамъ

 

П.

 

В.

Зваменскаго,

 

былъ

 

другой,

 

духовный

 

походъ

 

на

 

Казанское

царство

 

4 ),

 

торжественности

 

котораго

 

(похода)

 

Царь

 

хотѣлъ-

возвысить

 

новопоставленнаго

 

Казанскаго

 

Архіепископа

 

въ

 

гла-

захъ

 

его

 

будущихъ

 

духовныхъ

 

чадъ,

 

неврещенныхъ

 

татаръ,

и

 

чрезъ

 

то

 

хотя

 

нѣскольво

 

расположить

 

ихъ

 

въ

 

принятію

св.

 

вѣры.

Послѣ

 

литургіи

 

и

 

молебна,

 

въ

 

совершеніи

 

воторыхъ

принимали

 

участіе

 

Митрополитъ

 

Макарій,

 

Крутицвій

 

Епи-

скопъ

 

Нифонтъ

 

и

 

почти

 

все

 

Московское

 

духовенство,

 

Гурій,.

предшествуемый

 

хоругвями,

 

крестомъ,

 

евангеліемъ

 

и

 

икона-

ми,

 

воторыя

 

вяѣстѣ

 

съ

 

драгоцѣнною

 

цервовною

 

утварію

 

и

книгами

 

были

 

пожертвованы

 

Ррозвымъ

 

для

 

каѳедральной

 

Ка-

занской

 

церкви,

 

вышедъ

 

изъ

 

Успенскаго

 

собора.

 

Несмѣтное

множество

 

лицъ

 

всяваг)

 

званія

 

пола

 

и

 

возраста

 

и

 

всѣ

 

свя-

щеннослужащіе

 

провожали

 

новаго

 

Святителя;

 

въ

 

числѣ

 

про-

вожавшие

 

были

 

Царь

 

и

 

Митрополитъ.

 

Они

 

сопровождали

Гурія

 

до

 

Флоровскихъ

 

воротъ.

 

Здѣсь

 

послѣ

 

молебна,

 

совер-

шеннаго

 

Гуріемъ,

 

Царь

   

и

 

Митрополитъ

   

простились

 

со

 

Свя-

')

 

Ibidem.

')

 

Сборн.

 

Любарск.,

 

стр.

 

16

 

и

 

17.

»)

 

Исторія

 

Карамзина,

 

т.

 

ѴШ,

 

гл.

 

4-я

 

примѣчан.

 

399,

*)

 

Исторія

 

русской

 

церкви,

 

Знаменскаго

 

(

 

Каз.

 

1866

 

г.;,

 

104

 

стр..
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тителемъ,

 

при

 

этомъ

 

Царь

 

принялъ

 

благословеніе

 

отъ

 

Гурія,

облобызалъ

 

его

 

и

 

пожелалъ

 

благополучнаго

 

пути

 

въ

 

Казань,

а

 

Митрополитъ

 

Маварій

 

благословилъ

 

свиту,

 

сопровождав-

шую

 

Гурія.

 

Простившись

 

съ

 

Царемъ

 

и.Митрополитомъ,

 

Гу-

<рій,

 

въ

 

сопровождена

 

Крутицваго

 

Еписвопа

 

Нифонта,

 

духо-

венства

 

и

 

толиы

 

народа,

 

продолжалъ

 

свое

 

торжественное

 

ше-

ствіе.

 

Около

 

строившегося

 

тогда

 

въ

 

память

 

взятія

 

Казани

Повровсваго

 

собора

 

(цервовь

 

Василія

 

Блажевнвго)

 

Гурій

 

со-

вершилъ

 

эвтенію,

 

осѣнилъ

 

крестомъ

 

четыре

 

стороны

 

свѣта

 

и

окропилъ

 

ихъ

 

святою

 

водою.

 

На

 

Москворѣцвомъ

 

мосту

 

онъ

послѣ

 

совершевія

 

особаго

 

молитвословія

 

съ

 

чтеніемъ

 

молитвы

о

 

сохраненіи

 

Царя

 

и

 

православія

 

простился

 

съ

 

Епископомъ

Нифонтомъ

 

и,

 

сопровождаемый

 

Мосвовскимъ

 

духовевствомъ

 

и

боярами,

 

на

 

ладьяхъ

 

при

 

пѣніи

 

молебна

 

Божіей

 

Матери

 

вмѣ-

стѣ

 

со

 

своею

 

свитою

 

направился

 

къ

 

Симонову

 

монастырю.

Здѣсь,

 

торжествевно

 

встрѣченный

 

архимандритомъ

 

и

 

братіею

монастыря,

 

Святитель

 

совершилъ

 

молебевъ

 

и

 

литургію.

 

Также

торжественно

 

продолжалось

 

и

 

дальнѣйшее

 

путешествіе.

 

Въ

Коломнѣ

 

Гурій

 

іюслѣ

 

встрѣчи

 

Епископомъ

 

Ѳеодосіемъ

 

и

всѣмъ

 

священнымъ

 

соборомъ

 

совершилъ

 

литургію

 

и

 

моле-

бевъ,-

 

то

 

же

 

было

 

въ

 

Рязани

 

и

 

во

 

мвогихъ

 

другихъ

 

городахъ.

Пе

 

было

 

проП)Щено

 

ни

 

одного

 

встрѣчнаго

 

села

 

или

 

погоста,

которые

 

не

 

были

 

бы

 

окроплены

 

по

 

благословевію

 

Святителя

Гурія

 

святою

 

водою

 

вѣмъ-либо

 

изъ

 

его

 

архимандритовъ.

Встуиленіе

 

свое

 

въ

 

Казанскую

 

епархію

 

Св.

 

Гурій

 

ознамено-

валъ

 

прежде

 

всего

 

тѣмъ,

 

что

 

тамъ,

 

гдъ

 

предположено

 

было

Царемъ

 

основать

 

городъ

 

Чебоксары,

 

обозвачилъ

 

мѣсто

 

для

города,

 

обошелъ

 

все

 

это

 

мѣсто

 

съ

 

иконами

 

и

 

окропилъ

 

его

святою

 

водою.

 

Потомъ,

 

указавъ

 

мѣсто

 

для

 

храма

 

во

 

имя

Введенія

 

Божіей

 

матери,

 

Святитель

 

поставилъ

 

тутъ

 

полот-

няную

 

церковь,

 

въ

 

которой

 

и

 

совершилъ

 

первую

 

въ

 

Чебок-

сарахъ

 

литургію

 

и

 

сказалъ

 

поученіе.

 

Прощаясь

 

съ

 

жителями,

Гурій

 

благословилъ

   

ихъ

 

иконою

 

Владимірсвой

 

Божіей

 

Мате-
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ри.

 

Въ

 

Свіяжскѣ,

 

какъ

 

и

 

въ

 

другихъ

 

городахъ,

 

Святитель

торжественно

 

совершилъ

 

литургію,

 

молебенъ;

 

сказалъ

 

народу

поученіе

 

и

 

окропилъ

 

святою

 

водою

 

стѣны

 

города.

 

Утромъ

28

 

іюля

 

1555

 

года,

 

въ

 

воскресенье,

 

Гурій

 

прибылъ

 

къ

 

мѣ-

сту

 

своего

 

назначенія,

 

въ

 

городъ

 

Казань

 

').

 

Изъ

 

предло-

женная

 

краткэго

 

очерка

 

путегаествія

 

перваго

 

Архіепископа

Казѳнскаго

 

на

 

мѣсто

 

своего

 

служенія

 

видно,

 

что

 

все

 

это

путешествіе,

 

съ

 

самаго

 

начала

 

до

 

конца,

 

было

 

обращено

 

въ

непрерывное

 

богослуженіе,

 

которое,

 

уврѣпляя

 

Святителя

 

и

его

 

свиту,

 

подготовляло

 

ихъ

 

въ

 

предстоящему

 

трудному

 

слу-

жена

 

въ

 

новоотврытой

 

епархіи.

(Продолженіе

 

сшдуетъ).

Старые

 

и

 

новые

 

„батюшки".

{Окончание) .

II.

И

 

въ

 

разсвазѣ

 

„Новый",

 

и

 

въ

 

разсказѣ

 

„Ранній

 

ба-

тюшка"

 

основная

 

мысль

 

одна:

 

русскій

 

народъ

 

ищетъ

 

въ

своемъ

 

пастырѣ

 

простоты,

 

непосредственности

 

и

 

заду-

шевности.

 

Ради

 

этихъ

 

качествъ

 

и

 

за

 

нихъ

 

онъ

 

готовъ

 

бы-

ваешь

 

простить

 

многія

 

слабости

 

и

 

недостатки.

 

Ввѣшняя-же

культурность,

 

корректность,

 

или,

 

если

 

можно

 

такъ

 

выра-

зиться,

 

современность, — народомъ

 

не

 

только

 

не

 

цѣнится

 

въ

своемъ

 

пастырѣ,

 

но

 

даже

 

заставляетъ

 

его

 

держаться

 

въ

 

нѣ-

которомъ

 

отдаленіи

 

отъ

 

своего

 

духовнаго

 

отца.

 

Въ

 

разсвазѣ

„Новый"

 

съ

 

этой

 

основной

   

мыслью

 

нарисована

 

ярвая

 

быто-

')

 

Акт.

 

Эксп,,

 

т.

 

1,

 

№

 

241.

 

стр.

 

258-259

   

сборн.

   

Любарск,

 

стр.

 

17

я

 

18;

 

Арх.

 

Григоріи,

 

стр.

 

49—60

 

и

 

друг.
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вая

 

картава,

 

въ

 

которой

 

выведенные

 

два

 

героя

 

индивидуа-

лизированы

 

мелочами

 

и

 

деталями

 

ихъ

 

будничной

 

обстановки.

Выводъ

 

и

 

заключеніе

 

автора

 

здѣсь

 

ясно

 

читается

 

между

строками.

 

Въ

 

разсвазѣ

 

„Раввій

 

батюшка"

 

нѣтъ

 

тэкой

 

де-

тальной

 

обрисовки

 

двухъ

 

типовъ,

 

но

 

за

 

то

 

здѣсь

 

въ

 

уси-

денныхъ

 

штрихахъ

 

дана

 

общая

 

характеристика,

 

въ

 

видѣ

итога,

 

убѣждающая

 

читателя,

 

что

 

выведенные

 

здѣсь

 

о,

 

Иванъ

и

 

его

 

ученый

 

племянникъ

 

являются

 

не

 

случайными

 

героями,

а

 

представителями

 

двухъ

 

ноколѣній,

 

смотрящихъ

 

изъ-за

вихъ, — первый

 

(къ

 

сожалѣнію)

 

отживающаго,

 

второй

 

(къ

 

не-

доумѣвію)

 

настоящаго,

 

уже

 

выступившего

 

въ

 

жизнь.

Читатель

 

обоихъ

 

разсказовъ,

 

если

 

будетъ

 

основываться

только

 

на

 

нихъ

 

однихъ,

 

склоненъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

ихъ

 

авторами

недоумѣвать

 

предъ

 

молодежью

 

и

 

сожалѣть,

 

что

 

добрая

 

ста-

рая

 

простота

 

среди

 

духовевства

 

аачинаетъ

 

исчезать

 

и

 

замѣ-

няться

 

малопригодной

 

современностью.

 

Но

 

вопросъ

 

весь

 

въ

томъ,

 

насколько

 

правдивы

 

самые

 

разсказы?.

Въ

 

начал*

 

первой

 

главы

 

мы

 

говорили,

 

что

 

оцѣнка

 

на-

стоящаго

 

положенія

 

вещей

 

есть

 

непреодолимая

 

потребность

сознательной

 

жизни,

 

и

 

есть

 

работа

 

ума,

 

которая

 

обуслов-

ливаешь

 

и

 

обезпечиваетъ

 

нормальное

 

развитіе

 

и

 

движеніе

впередъ

 

человѣческой

 

жизни

 

и

 

дѣятельности.

 

Но

 

при

 

такой

серьезной

 

оцѣнкѣ

 

часто

 

получаютъ

 

мѣсто

 

чувства

 

личнаго

свойства,

 

который

 

окрашиваютъ

 

правильное

 

понимавіе

 

дѣла

въ

 

цвѣтъ

 

личнаго

 

разумѣнія.

 

Прожитое

 

большинству

 

кажет-

ся

 

лучше

 

настоящаго

 

не

 

потому,

 

что

 

оно

 

богаче

 

смысломъ

 

и>

содержательностью,

 

а

 

потому,

 

что

 

ужъ

 

таково

 

свойство

 

че-

ловѣческаго

 

сердца —любить

 

пережитое,

 

перечувствованное.

Что

 

же?

 

Какъ

 

мы

 

должны

 

понимать

 

производимую

 

оцѣн-

ку,

 

когда

 

и

 

въ

 

бесѣдѣ

 

слышимъ

 

и

 

въ

 

литературѣ

 

читаемъ,

что

 

„прежде

 

кат-то

 

лучше

 

было",

 

что

 

прежнее

 

духовен-

ство

 

стояло

 

ближе

 

къ

 

народу,

 

чѣмъ

 

современное,

 

которое

при

 

своихъ

 

внѣшнихъ

  

преимуществ!) хъ

   

не

 

можетъ

 

приноро-
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виться

 

къ

 

народному

 

духу?

 

Такой

 

выводъ

 

есть

 

ли

 

результата

той

 

оцѣночной

 

работы,

 

которая

 

заставляетъ

 

обратиться

въ

 

старому

 

и

 

отъ

 

него

 

учиться,

 

или

 

есть

 

только

 

близору-

кое

 

сожалѣніе

 

пережитаго?

 

Каковы

 

же,

 

ваконецъ,

 

цѣли

 

со-

временная

 

пастыря,

 

не

 

измѣнились

 

ли

 

онѣ,

 

какъ

 

и

 

правильно

ли

 

понимаются

 

онѣ

 

молодымъ

 

поколѣвіемъ,

 

этой

 

надеждой

сословія?

 

И

 

правы

 

ли

 

свѣтскіе

 

писатели,

 

которые

 

берутъ

на

 

себя

 

смѣлость

 

учить

 

современная

 

пастыря,

 

увазывая

 

ему

непригодность

 

его

 

взгядовъ?

 

Правильно

 

ли

 

понимаетъ

 

моло-

дое

 

покодѣвіе,

 

и

 

не

 

на

 

его

 

ли

 

сторонѣ

 

правда,

 

когда

 

оно

измѣняетъ

 

свои

 

взгляды?

 

Правдивы

 

ли,

 

въ

 

заключевіе

 

всего,

составившіяся

 

въ

 

сознаніи

 

совремевнаго

 

наблюдателя

 

пред-

ставлевія

 

о

 

двухъ

 

типахъ —старомъ

 

и

 

новомъ — духовенства

и

 

соотвѣтствуютъ

 

ли

 

эти

 

представления

 

дѣйствительности?

 

—

Вотъ

 

недоумѣвія,

 

которыя

 

необходимо

 

выяснить

 

каждому

интересующемуся

 

жизнью

 

и

 

развитіемъ

 

духовнаго

  

сословія.

Въ

 

пріемѣ

 

обоихъ

 

авторовъ

 

обрисовать

 

два

 

типа

 

„ба-

тюшекъ"

 

сказалась

 

общая

 

черта,

 

легко

 

подмѣчаемая

 

и

 

во

всѣхъ

 

другихъ

 

произведеніяхъ

 

свѣтской

 

литературы

 

о

 

ду-

ховенствѣ:

 

здѣсь

 

нѣтъ

 

образа

 

пастыря

 

въ

 

строгомъ

 

смыслѣ

слова,

 

а

 

обрисованъ

 

только

 

ввѣшній

 

обливъ

 

священника

 

я

его

 

жизнь

 

въ

 

будничной

 

обстановвѣ.

 

Свѣтсвая

 

литература

не

 

можетъ

 

заглянуть

 

въ

 

душу

 

священника,

 

не

 

въ

 

состояніи

описать

 

тѣ

 

душевныя

 

волненія,

 

которыми

 

терзается

 

и

 

ути-

шается

 

молодой

 

батюшка,

 

входя

 

въ

 

жизнь

 

и

 

приспособляясь

къ

 

той

 

обстановвъ,

 

въ

 

воторой

 

ему

 

придется

 

нести

 

трудъ

 

и

бремя

 

пастырства.

 

Внутренняя

 

жизнь

 

священника

 

не

 

по-

нятна

 

и

 

неизвѣстна

 

свѣтсвому

 

лицу.

 

Муки

 

и

 

радости

 

па-

стырства,

 

тайныя

 

думы,

 

терзавія

 

іерейской

 

совѣсти

 

понятны

только

 

тому,

 

вто

 

лично

 

пережилъ

 

ихъ.

Но

 

внѣшняя

 

жизнь,

 

задачи

 

и

 

цѣли

 

духовенства

 

въ

 

со-

временномъ

 

его

 

положевіи,

 

отношенія

 

къ

 

паствѣ,

 

пониманіе

 

в

принятге

  

пастыря

  

его

 

пасомыми

 

—

 

это

 

тавія

 

стороны

 

въ
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вопросѣ

 

о

 

пастырствѣ,

 

которыя

 

понятны

 

могутъ

 

бытьисвѣт-

скому,

 

но

 

вдумчивому

 

лицу.

 

Оъ

 

точки

 

зрѣнія

 

только

 

этого

общаго

 

повиманія

 

задачъ

 

и

 

направленія

 

духовенства

 

и

 

нуж-

но

 

цѣвить

 

приведенные

 

разсказы.

Внѣшеій

 

бытъ

 

и

 

складъ

 

стараго

 

и

 

новаго

 

поколънія

въ

 

разсказь

 

„Новый"

 

обрисованъ

 

такими

 

мелкими

 

и

 

слу-

чайными

 

чертами,

 

что

 

трудно

 

согласиться

 

съ

 

типичностью

■о.

 

Евстнфія

 

и

 

о.

 

Семена.

 

Многія

 

черты

 

подмѣчены

 

авторомъ

случайно

 

и

 

отнесены

 

къ

 

„представителями'

 

поколѣній.

 

И

 

о.

Евстафій

 

и

 

о.

 

Оеменъ

 

выведены

 

односторонне:

 

лишь

 

тенден-

ціей

 

автора

 

можно

 

объяснять,

 

что

 

о.

 

Евстафія

 

онъ

 

вадѣляетъ

только

 

такими

 

недостатками,

 

которые

 

народъ

 

можетъ

 

про-

стить,

 

а

 

о.

 

Семена

 

только

 

чертами,

 

которыя

 

народу

 

чужды

и

 

непонятны.

 

Недостатки

 

о.

 

Евстафія

 

не

 

отличительные

 

не-

достатки

 

стараго

 

поколѣнія,

 

а

 

о.

 

Геменъ,

 

представитель

воваго

 

поколѣнія,

 

съ

 

несимпатичными

 

народу

 

чертами

 

дол-

женъ

 

былъ

 

обладать

 

и

 

достоинствами.

 

Почему

 

вымогатель-

ство—типичная

 

черта

 

только

 

новаго

 

поколѣнія,— совершенно

непонятно.

 

Слсвомъ,

 

у

 

автора

 

была

 

определенная

 

и

 

ясная,

но

 

предвзятая,

 

мысль:

 

показать

 

ярче,

 

что

 

старое

 

поколѣніе

пастырей

 

стоитъ

 

ближе

 

къ

 

нашему

 

народу,

 

чѣмъ

 

новое.

 

Съ

этой

 

цѣлью

 

авторъ

 

намѣренно

 

надѣляетъ

 

о.

 

Евстафія

 

и

 

недо-

статками,

 

темныя

 

пятна

 

въ

 

реиутаціи

 

о.

 

Евстафія

 

идуть

 

въ

доказательство

 

той

 

же

 

предвзятой

 

мысли:

 

народъ

 

шпростоту

и

 

душевность,

 

только

 

за

 

эти

 

необходимыя

 

добрыя

 

качества

въ

 

пастырѣ

 

готовь

 

простить

 

даже

 

многіе

 

недостатки.

 

Бли-

зость

 

о.

 

Евстафія,

 

далеко

 

не

 

идеальнаго

 

батюшки,

 

кь

 

народу

при

 

его

 

значительныхъ

 

недостаткахъ,

 

но

 

при

 

его

 

задушевности,

лишь

 

только

 

подчеркиваешь,

 

какую

 

силу

 

и

 

значеніе

 

имветъ

непосредственная

 

простота,

 

это

 

будто

 

бы

 

отличительное

качество

 

стараго

 

поколѣнія.

Въ

 

разсказѣ

 

„Равяій

 

батюшка"

 

авторъ

 

не

 

входить

 

въ

подробности

 

обрисовки

 

типовъ,

 

а

 

ставить

 

только

 

общій

 

выводь.

Самъ

 

искренне

 

ведоумъвая

 

и

   

не

 

понимая

 

новаго

 

склада

 

со-
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«ремевныхъ

 

пастырей,

 

авторъ

 

и

 

въ

 

разсвазв

 

выражаешь

 

это

Нбдоумѣніе.

 

Автору

 

болѣе

 

понятевъ

 

о.

 

Иванъ,

 

старый,

 

отжи-

ваюшій

 

батюшка,

 

и

 

на

 

немъ

 

онъ

 

останавливается

 

иодробнѣе

Но

 

любопытно,

 

хоть

 

и

 

непонятно,

 

что

 

п

 

здѣсь

 

корыстолюбіе

в

 

вымогательство

 

считаются

 

недостатками,

 

характеризующими

повое

 

и

 

только

 

новое

 

поколтніе.

 

На

 

оеновавіи

 

какихъ

 

наблю-

деній

 

составилось

 

такое

 

представленіе

 

у

 

обоихъ

 

писателей?

Оба

 

приведенные

 

разсказя

 

настолько

 

нееложены

 

по

 

содершанію,

что

 

останавливаться

 

на

 

нихъ

 

долѣе

 

было

 

бы

 

излишне,

 

да

 

и

для

 

насъ

 

важенъ

 

не

 

детальный

 

разборъ

 

всѣхъ

 

недостатковъ

обрисовки

 

типовъ

 

въ

 

этихъ

 

разсказахъ,

 

а

 

только

 

та

 

общая

мысль,

 

которая

 

по

 

своей

 

важности

 

далеко

 

выводишь

 

насъ

 

въ

разсуждевінхъ

 

за

 

рчмки

 

фабулы

 

разсказа.

 

На

 

этой

 

мысли

 

мы

 

и

остановимся

 

подробвѣе:

 

-

 

Почему

 

такъ

 

упорно

 

многими

 

ут-

верждается,

 

что

 

старый

 

типъ

 

священвика

 

ближе

 

стоялъ

 

йъ

выполневію

 

своего

 

назначенія,

 

чѣмъ

 

новый?

 

Въ

 

чемъ

 

заключает-

ся

 

неправильное

 

понимаше

 

своихъ

 

задачъ

 

молодыми

 

священ-

яиками?

Эго

 

важное

 

по

 

существу,

 

хотя

 

и

 

общее

 

сужденіе,

 

осно-

'вано

 

ра

 

нѣкоторыхъ

 

дѣйствительвыхъ

 

наблюдсшіяхъ,

 

хоти

можешь

 

быть

 

и.сверхъ

 

справедливости

 

усилено,

 

какъ

 

выводъ

невыгодный

 

для

 

молодого

 

поколѣнія.

Старый

 

и

 

новый

 

типь,

 

вѣрвѣе

 

старые

 

и

 

молодые

 

ба-

тюшки—два

 

поколѣнія,

 

доступныя

 

нашему

 

собственному

паблюденію.

 

Подъ

 

старыми

 

мы

 

разумѣемъ

 

не

 

стариковъ

 

по

 

воз-

расту,

 

a

 

тѣхъ

 

нашихъ

 

отцовъ,

 

которые

 

поселились

 

разъ

 

въ

іглухой

 

деревнѣ,

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

продолжаютъ

 

жить

 

по

 

старинѣ,

прежними

 

традпціями.

 

Это

 

тѣ

 

батюшки,

 

которые

 

живя

 

въ

 

де-

реввѣ,

 

пропитываются

 

интересами

 

этой

 

деревни

 

а

 

въ

 

бы-

товомъ

 

и

 

въ

 

хозяйственном^

 

смыслѣ.

 

Жизнь

 

и

 

домовая

 

обста-

новка

 

ихъ

 

чрезвычайно

 

проста.

 

Хозяйство

 

домашнее

 

и

 

по-

левое — ведутся

 

неиосредствевво

 

ими

 

самими.

 

Такой

 

батюшка

самъ

 

работаетъ

 

на

 

полѣ,

 

и

 

внимательно

 

наблюдаетъ

 

за

 

всѣми

'Операціами

 

хозяйства,— онъ

 

вмѣстѣ

 

со

 

своимъ

 

прихожаниномъ
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высчитываешь

 

урожаи

 

и

 

болѣетъ

 

при

 

хозяйственвыхъ

 

не-

удачахъ.

 

Такой

 

батюшка

 

дѣйствительно,

 

встрѣтивъ

 

крестьянина

поговорить

 

съ

 

нимъ

 

съ

 

удовольствіемъ

 

о

 

радостяхъ

 

и

 

не-

взгодахъ

 

его

 

хозяйства

 

(см.

 

упом.

 

статью

 

въ

 

Стравникѣ), —

и

 

эта

 

взаимная

 

щивязанность,

 

привяванвость

 

въ

 

землѣ

 

опро-

щаешь

 

„батюшку"

 

и

 

сближаетъ

 

его

 

съ

 

првходомъ.

 

Такой

 

батюш-

ка,

 

говоря

 

о

 

деревенской

 

интеллигевціи,

 

свлоненъ

 

пожалуй

себя

 

и

 

не

 

причислять

 

въ

 

ней,

 

но

 

онъ

 

любить

 

народъ

 

и

 

народъ

его

 

любитъ.

 

Въ

 

губервіяхъ

 

Архангельской,

 

Оловецвой,

 

Воло-

годской

 

в

 

другвхъ

 

сѣверныхъ

 

овраинахъ

 

и

 

сейчасъ

 

еще

 

обычное

явлепіе,

 

вогда

 

самъ

 

батюшка

 

въ

 

домашней

 

работы

 

подряснивѣ

идетъ

 

съ

 

топоромъ

 

въ

 

рувахъ

 

поправлять

 

огороды,

 

или

 

съ

 

косой

въ

 

рукахъ

 

вмѣстѣ

 

со

 

своимъ

 

работвикомъ

 

рйввимъ

 

утромъ

 

от-

правляется

 

восить

 

лугъ.

 

Зимой

 

тавой

 

батюшка

 

ѣдетъ

 

на

 

дров-

няхъ

 

въ

 

простомъ

 

іюлушубвѣ

 

въ

 

лѣсъ

 

за

 

сѣномъ

 

или

 

дро-

вами.

 

Это

 

фавтъ,

 

ставшій

 

обычнымъ,

 

неудивительвымъ

 

в

понятымъ

 

для

 

жителя

 

и

 

уроженца

 

упомявутыхъ

 

губервій. —

Въ

 

давномъ

 

случаѣ

 

мы

 

только

 

указали

 

на

 

дѣйствительное

явленіе

 

и

 

еще

 

далеки

 

отъ

 

того,

 

чтобы

 

рекомендовать

 

то

 

же

дѣлать

 

в

 

молодымъ

 

пастырямъ.

Молодое

 

же

 

поволѣніе

 

даже

 

въ

 

ѳтихъ

 

губервіяхъ

 

отре-

кается

 

отъ

 

занятій

 

своихъ

 

отцовъ

 

(нечего

 

уже

 

говорить

 

о

губервіяхъ

 

средней

 

Россіи

 

в

 

южной,

 

гдѣ

 

промышленный

в

 

фабрвчно-заводсвій

 

складъ

 

жизви

 

давно

 

наложилъ

 

на

 

жи-

теля

 

деревнв

 

внѣшне-вультурный

 

отпечатовъ).

 

Правда,

 

и

 

оно

живетъ

 

деревенскою

 

жвзнію,

 

занимается

 

хозяйствомъ

 

и

 

пр.,

во

 

это

 

уже

 

дѣлается

 

чрезъ

 

посредство

 

другвхъ,

 

наемвыхъ

рукъ,

 

и

 

появляется

 

на

 

полѣ

 

батюшка

 

только

 

для

 

того,

 

чтобы

посмотрптъ,

 

какъ

 

работаютъ.

 

У

 

него

 

нѣтътого

 

мелвагозна-

нія

 

всѣхъ

 

севретовъ

 

и

 

дагадовъ

 

работника

 

объ

 

успѣшноств

дѣла,

 

и

 

крестьянипъ

 

работникъ

 

не

 

стоить

 

къ

 

нему

 

такъ

 

близ-

ко.

 

Этотъ

 

батюшка

 

интеллшентет,

 

в

 

простой

 

прихожанинъ

смотритъ

 

на

 

него

 

со

 

стѣснительностью,

 

какъ

 

на

 

человѣка,

 

съ
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которымъ

 

неумѣстно

 

говорить

 

о

 

всѣхъ

 

своихъ

 

невзгодахъ

 

хозяй-

ства

 

и

 

матеріальнаго

 

достатка.

 

Домашняя

 

жизнь

 

такого

 

священ-

пива

 

идетъ

 

„по

 

городсвому;'и

 

обстановка

 

и

 

порядовъ

 

жизни

 

въ

домѣ

 

значительно

 

выше

 

понятій

 

простодушнаго

 

врѳстьянина

эахолустнаго

 

угла.

 

Тавому

 

батюшкѣ

 

нужно

 

самому

 

идти

 

на-

ветрѣчу

 

прихожанину

 

и

 

порой

 

усиленно

 

добиваться

 

откро-

венной

 

близости.

Мы

 

взяли

 

только

 

внѣшній

 

обдикъ

 

тогой

 

дугого

 

поколѣнія;

но

 

различіе

 

касается

 

и

 

душевнаго

 

склада,

 

Обь

 

этомъ

 

ду-

шевномъ

 

свладѣ

 

разсматриваемымъ

 

нами

 

писателямъ

 

в

 

нужно

было

 

сказать

 

поподробнѣе,

 

чтобы

 

произвести

 

правильную

оцѣнву

 

типовъ,

 

но

 

они

 

дальше

 

бытоваго

 

очерва

 

нѳ

 

пошли,

а

 

потому

 

то

 

въ

 

своихъ

 

выводахъ

 

и

 

остаются

 

односторонними.

Бавими

 

идеалами

 

живетъ

 

в

 

вавія

 

цьли

 

ставить

 

себѣ

то

 

и

 

другое

 

поколѣніе?

 

О

 

недостаткахъ

 

того

 

и

 

другого

 

мы

 

го-

ворить

 

не

 

будемъ,— священаикъ—человѣвъ,

 

в

 

общіе

 

недо-

статки

 

встрѣтятся

 

въ

 

рядахъ

 

пастырей

 

во

 

всякое

 

время.

Безъ

 

нервной

 

торопливости

 

в

 

горячности,

 

но

 

спокойно

в

 

часто

 

въ

 

высшей

 

степени

 

настойчиво

 

идетъ

 

къ

 

цЪли

 

ста-

рый

 

батюшка.

 

Богослуженіѳ,

 

требы,

 

да

 

школа,

 

иногда

 

по

началу

 

возникшая

 

и

 

безъ

 

желанія

 

батюшки,— вотъ

 

среда,

въ

 

которой

 

онъ

 

живетъ.

Требоиеправленіо

 

исправно,

 

школьное

 

дѣло

 

вдетъ

 

безъ

затѣй,

 

досуги

 

удѣляются

 

на

 

устройство

 

своего

 

дома

 

и

 

хозяй-

ства.

 

Чтеніе,

 

книга— для

 

него

 

имѣетъ

 

характеръ

 

развлеченія.

Но

 

богослуженіе

 

для

 

такого

 

батюшки

 

соотавдяѳтъ

 

центръ

его

 

ввиманія, —опасливое

 

приготовленіе,

 

встовое

 

до

 

мелочей

внѣшноств

 

служеніе

 

составляютъ

 

для

 

него

 

многое

 

заботъ

 

в

усилій.

 

Названіе

 

„священнослужитель"

 

много

 

говорить

 

ему,

въ

 

совершеніи

 

службъ

 

онъ

 

видитъ

 

всѣ

 

концы

 

своей

 

жизнѳ-

дѣятельностп.
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Молодое

 

поколѣніе

 

иного

 

склада,

 

*)

 

это

 

поколѣніе

 

боль-

ше

 

училось,

 

больше

 

читало,

 

больше

 

думало.

 

Оно

 

хочешь

болѣе

 

широкой

 

жизни

 

и

 

деятельности,

 

службы

 

и

 

требы

 

ему

кажутся

 

узкой

 

сферой,

 

на

 

нихъ

 

оно

 

даже

 

недостаточно

 

в

остававливаетъ

 

вниманіе,

 

ово

 

нервнѣе,

 

хочетъ

 

сдѣлать

 

для-

народа

 

больше,

 

а

 

въ

 

требоисправлевіи

 

и

 

службахъ

 

видитъ

очень

 

мало.

 

Это

 

поколѣвіе

 

говорить

 

о

 

поднятіи

 

внѣшней

 

жиз-

ни

 

прихода,

 

мечтаетъ

 

о

 

вовыхъ

 

учреждевіяхъ

 

благотворитель-

наго

 

и

 

иного

 

характера.

 

Просвѣщеніе

 

и

 

поднятіе

 

народа —

вотъ

 

цѣль,

 

съ

 

какою

 

идетъ

 

оно

 

на

 

приходъ.

 

Нужна

 

ши-

рокая

 

ввѣшняя

 

дѣятельность,

 

чтобы

 

совершить

 

это

 

поднятіе-

вужно

 

стоять

 

на

 

уровнѣ

 

съ

 

современными

 

теченіями

 

и

 

отъ

многаго

 

стараго

 

отказаться,

 

какъ

 

отъ

 

обветшавшего.

 

Черта

эта

 

отмѣчева

 

и

 

итогъ

 

подведенъ

 

не

 

нами.

 

Такими

 

чертамв

обрисованъ

 

уже

 

идевлъ

 

современнаго

 

свящевника-дѣятеля

 

въ

свѣтской

 

литературѣ, — можемъ

 

напомнить

 

въ

 

давномъ

 

случаъ

соч.

 

Ливанова:

 

„Жизнь

 

сельскаго

 

священника",

 

Малеонскаго

„Крвдидатъ

 

свящевства",

 

„Большія

 

перемѣны",

 

изд.

 

противъ

Елагина

 

„Заниски

 

сельскаго

 

свящевннва'',

 

Потапенко

 

„На

дѣйствительной

 

службѣ

 

и

 

пр.

 

**)•

 

Это

 

поколѣніе

 

съ

 

идеа-

лами

 

административно- дѣятелькыми.

 

Такъ

 

характери-

зуешь

 

многихъ

 

изъ

 

современныхъ

 

пастырей,

 

впрочемъ

 

иск-

ренне

 

возмущвясь

 

выведенными

 

идеалами

 

въ

 

указанной'

бвіьтской

 

литературѣ,

 

и

 

Преосвященнѣйшій

 

Антовій,

 

нынѣ

Архіепископъ

 

Волынскій

  

***).

  

«Maorie

 

современные

 

духовные

')

 

Здѣсь

 

мы

 

доданы

 

оговориться.

 

Среди

 

молодыхъ

 

священнпковъ,

встрѣчаются

 

и

 

люди,

 

тнгоіѣющіе

 

къ

 

старому

 

типу,

 

и

 

люди

 

глубоко

 

ин-

теллигентные,

 

смотрящіе

 

на

 

свое

 

дѣло

 

съ

 

учено«богословской

 

точки

 

зрѣнія,.

и

 

іор^чіе

 

идеалисты,

 

которые

 

бѣгутъ

 

изъ

 

города

 

въ

 

деревню,

 

чтобы

 

таиъ

отдаті

 

свои

 

добрыя

 

силы

 

народу.

 

Мы

 

говоримъ

 

о

 

бпльшинствѣ,

 

какъ

 

оно

уа

 

е

 

и

 

cx8]aBiejL3CEaiio

 

ьъ

 

нашей

 

богословской

 

серьезной

 

литературѣ.

**)

 

Такиыъ

 

же

 

хараЕтеромъ

 

отличаются

 

и

 

нѣкоторыя

 

церковно-

публицистическія

 

сочиненія,

 

напр.

 

Гиляревскаго

 

„Что

 

кожетъ

 

сдѣлать-

священникъ

 

для

 

благосостоянія

 

своего

 

прихода';".
***)

 

Его

 

статьи

 

по

 

„Пастырскому

 

богословію",

 

□

 

тоаъ,

 

Казань.

 

Иад^

1900

 

г.
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юноши,

 

говорить

 

онъ,

 

относятъ

 

релипозно- воспитательную

деятельность

 

священника

 

къ

 

его

 

государственпымъ

 

обязан-

ностямъ,

 

прибавляя,

 

что

 

пастырь

 

не

 

долшевъ

 

ограничи-

ваться

 

узкими

 

рамками

 

религіозно-церковной

 

дѣятельвоетв

(будто

 

бы

 

послѣдняя

 

заключается

 

только

 

въ

 

требоисправ-

леніи).

 

Именно

 

такое

 

печальное

 

воззрѣніе

 

на

 

значеніе

 

послѣд-

ней

 

заставляетъ

 

многихъ

 

пастырей

 

сокращать

 

свои

 

священ-

нпчесвія

 

обязанности

 

и

 

наполнять

 

свою

 

жизнь

 

граждански-

ми.

 

Дѣло

 

руководствовать

 

совѣстью

 

человѣческой

 

мвогимъ

представляется

 

чѣмъ

 

то

 

ве

 

ивтеллигевтнымъ,

 

чуть-ли

 

не

ханжествомъ,

 

приличнымъ,

 

развѣ

 

для

 

старыхъ

 

сельскихъ

батюшет,

 

да

 

монаховъ*

 

'*).

 

Не

 

одна

 

беллетристика

 

своими

случайными

 

разсказами,

 

квсающимися

 

вмѣсто

 

идеаловъ

 

па-

стырства

 

часто

 

только

 

внѣшвяго

 

быта

 

духовенства,

 

но

 

в

серьезная

 

литература

 

по

 

этому

 

предмету,

 

отмѣчаютъ

 

согласно,

что

 

новое

 

поколѣвіе

 

пастырей

 

отошло

 

отъ

 

старыхъ

 

и

 

усвои-

ло

 

себѣ

 

новые

 

идеалы.

 

Существеннымъ

 

является

 

вопросъ,

 

на-

сколько

 

право

 

это

 

новое

 

поколѣніе

 

въ

 

своихъ

 

взглядахъ

 

в

вѣрво

 

ли

 

оно

 

понимаешь

 

задачи

 

пастырства.

Задачи

 

пастырства

 

остаются

 

непзмѣнвыми

 

во

 

всѣ

 

в

па

 

всѣ

 

времена.

 

Эги

 

задачи

 

состоять

 

въ

 

проповѣди

 

покаяніа

и

 

въ

 

утверждепіи

 

царства

 

Божія

 

на

 

землѣ.

 

„Покайтесь,

 

ибо

приблизилось

 

царство

 

Божіе",

 

говорить

 

евангеліе

 

(Мрк.

 

I,

 

15,-

Мѳ.

 

Ш,

 

2,-

 

IV,

 

17).

 

Подробное

 

раскрытіе

 

идеи

 

царствія

 

Бо-

жія

 

на

 

земдѣ

 

чрезъ

 

проповѣдь

 

покаянія

 

и

 

самоисправлевія

составляетъ

 

средоточный

 

вѣчный

 

пунктъ

 

пастырской

 

дѣятель-

вости.

 

Нужно

 

высшія

 

религіозно-нравствеввыя

 

начала,

 

ука-

завныя

 

въ

 

евавгеліи,

 

провести

 

въ

 

личную

 

духовную

 

жизнь

людей,

 

въ

 

сознаніе

 

каждаго

 

и

 

въ

 

жизнь

 

общественную,—

тогда

 

настанешь

 

то

 

благодатное

 

царство

 

на

 

землѣ,

 

въ

 

кото-

ромъ

 

живутъ

   

правда

 

и

 

миръ

 

и

 

радость

   

о

 

Дусѣ

 

Святѣ

*)

 

П

 

тоыъ

 

его

 

сочиненій,

 

стр.

 

294-295.
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(Риал.

 

XIY,

 

17).

 

Почва

 

дѣятедьности

 

для

 

пастыря,

 

тавимъ

образоиъ,

 

внутреннее

 

сознате,

 

человѣческая

 

совѣсть

 

иру-

воводствованіе

 

ею.

 

Не

 

сложно-административные

 

планы

 

должны

входить

 

въ

 

идеадъ

 

пастырскаго

 

дѣланія,

 

а

 

главвымъ

 

обра-

зомъ

 

церковво-елужебнэя

 

и

 

исповѣдальная

 

дѣятельность,

чѣмъ

 

теперь

 

иногда

 

пренебрегаютъ,

 

должны

 

занимать

 

вни-

мание

 

молодого

 

пастыря.

 

И

 

не

 

слѣдуетъ

 

смотрѣть

 

молодому

пастырю

 

на

 

себя,

 

кавъ

 

на

 

религіознаго

 

реформатора

 

жизви

народной,

 

призваннаго

 

поднять

 

народъ

 

до

 

себя,

 

а

 

нужно

прежде

 

уврѣпиться

 

въ

 

мысли,

 

что

 

ему

 

самому

 

необходимо

путемъ

 

продолжительной

 

внутренней

 

борьбы

 

уврѣпить

 

себя

въ

 

молитвѳнномъ

 

и

 

асветическомъ

 

настроеніи,

 

чтобы

 

быть

отцомъ

 

духовнымъ,

 

хранителемъ

 

въ

 

чистотъ

 

людсвой

 

совѣсти.

Таковъ

 

смыслъ

 

пастырсвой

 

деятельности. — Между

 

тѣмъ,

„въ

 

настоящее

 

время

 

у

 

кандидатовъ

 

священства,

 

говорить

Преосвящеввѣйшій

 

Антоній,

 

наблюдается

 

полная

 

неосвоен-

ность

 

съ

 

законами

 

духовной

 

жизни,

 

съ

 

ученіемъ

 

о

 

молитвѣ

и

 

предписанной

 

христіанину

 

внутренней

 

борьбы"

 

*).

 

Нужно

прибавить,

 

что

 

эта

 

неосвоенность

 

вытекаешь

 

не

 

изъ

 

не-

способности

 

молодыхъ

 

пастырей

 

къ

 

этой

 

ввутренней

 

работѣ,

а

 

изъ

 

того,

 

что

 

внимавіе

 

ихъ

 

направлено

 

въ

 

другую

 

сто-

рону,

 

въ

 

сторону

 

внѣшне-практической

 

деятельности.

Нельзя

 

не

 

отметить

 

здѣсь

 

(попутно)

 

со

 

словъ

 

того

 

же

Преосвящевваго

 

Антонія

 

любопытнаго

 

факта:

 

паства

 

иногда

лучше

 

понимаешь

 

задачи

 

пастырства,

 

чѣмъ

 

многіе

 

изъ

 

па-

стырей,

 

настроенные

 

административво-практичесви.

 

Преосвя-

щен.

 

Антоній

 

увазываетъ

 

нѣсколько

 

примѣровъ

 

въ

 

доказатель-

ство

 

этой,

 

повидимому,

 

странной

 

мысли.

 

Въ

 

одномъ

 

городѣ

пользовались

 

извѣстностію

 

два

 

проповѣднива:

 

одинъ

 

извѣстенъ

былъ

 

своей

 

обстоятельпостію

 

и

 

ученостью

 

и

 

признавался

 

за

содержательнаго

 

проповѣдвива

 

его

 

собратьями,

 

но

 

не

 

охотно

былъ

 

выелушиваемъ

 

паствою;

 

другой

   

пользовался

 

большимъ

*)

 

II

 

томъ

 

соч

 

,

 

стр-

 

244.
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вліяніемъ

 

на

 

простой

 

народъ,

 

но

 

былъ

 

забраковонъ

 

собрать-

ями,

 

какъ

 

„говорувъ",

 

Въ

 

другомъ

 

мѣстѣ

 

одного

 

священ-

ника

 

вся

 

паства,

 

включая

 

интеллигентную

 

часть

 

общества,

считала

 

за

 

образцоваго

 

свящевника,

 

но

 

его

 

собратья

 

не

 

ува-

жали

 

его,

 

какъ

 

занимающагося,

 

по

 

выраженію

 

одного

 

изъ

нихъ,

 

„Богъ

 

знаетъ

 

чѣмъ".

 

Принятые

 

паствой

 

пастыри

 

не

ставили

 

себв

 

ученыхъ

 

идеаловъ

 

и

 

сложно-дѣятельныхъ

 

пла-

новъ,

 

а

 

во

 

всякомъ

 

дѣлѣ

 

обращались

 

къ

 

душѣ

 

пасомыхъ.

Эти

 

требованія

 

пасомыхъ

 

въ

 

пастырямъ

 

вполнѣ

 

законны,

они

 

призываютъ

 

пастырей

 

въ

 

дѣланію

 

въ

 

области

 

царства

Божія.

 

РелигіозныЙ

 

мірянинъ

 

всегда

 

смотритъ

 

на

 

Цервовь,

кавъ

 

на

 

полную

 

противоположность

 

земному,

 

и

 

въ

 

предста-

ввтеляхъ

 

Цсрвви

 

овъ

 

ищетъ

 

того,

 

чего

 

нѣтъ

 

въ

 

мірѣ.

Поэтому-то,

 

онъ,

 

часто

 

снисходительный

 

къ

 

нроступкамъ

мірянъ,

 

неумолимъ

 

бываешь

 

въ

 

осужденіи

 

за

 

различные

недостатки

 

лицъ

 

духоввыхъ.

 

Пастырь,

 

по

 

его

 

мнѣнію,

 

дол-

женъ

 

быть

 

чуждъ

 

всѣхъ

 

мірскихъ

 

слабостей.

 

И

 

мірянинъ

благоговѣетъ,

 

идетъ

 

за

 

совѣтомъ

 

и

 

на

 

повлоненіе

 

въ

 

тому

пастырю,

 

воторой

 

является

 

знатокомъ

 

сердца

 

в

 

иоповѣда-

телемъ,

 

а

 

не

 

ученымъ

 

дѣятедемъ.

 

Старецъ

 

Серафимъ

 

Са-

ровскій,

 

вынѣ

 

прославленный

 

чудесами,

 

Амвросій

 

Оптинсвій

— привлекала

 

тысячи

 

сердецъ

 

именно

 

какъ

 

руководители

совѣсти,

 

какъ

 

люди

 

не

 

отъ

 

міра

 

сего.

Разумѣется,

 

все

 

это

 

далеко

 

не

 

то

 

обозвачаетъ,

 

что

 

па-

стырь

 

тольво

 

долженъ

 

служить,

 

да

 

исправлять

 

цервовныя

требы.

 

Внѣшняя

 

дѣятельность

 

священнива

 

не

 

отрицается

высшимъ

 

смыеломъ

 

его

 

сдуженія,

 

въ

 

ней

 

призывается

 

вся-

кій

 

пастырь,

 

только

 

эта

 

дѣятельность

 

должна

 

быть

 

допол-

яеніемъ,

 

внѣшнимъ

 

обнаружевіемъ

 

той

 

духоввой

 

жизни

 

и

дѣятедьноств,

 

которую

 

долженъ

 

веуставно

 

возгрѣвать

 

въ

своей

 

и

 

чужихъ

 

душахъ

 

каждый

 

служитель

 

Церкви.

 

Глу-

боко

 

уважаемый

 

всею

 

Россіей

 

о.

 

Іоаннъ

 

Кронштадскій

 

из-

вѣстевъ,

 

какъ

 

весьма

   

дѣятельвый

    

предсѣдатель

   

Общества



—

 

ЮЗв-

Трезвости,

 

основатель

 

и

 

предо вдатель

 

Домовъ

 

Трудолюбія,.

у

 

котораго

 

въ

 

ѳтомь

 

отпошеніи

 

очень

 

маогіе

 

учатся.

 

Ни-

любопытной

 

здесь,

 

это

 

нашъ

 

народъ

 

масса,

 

и

 

даже

 

ивтеллп-

гевція

 

благоговветъ

 

предъ

 

уважаемымъ

 

пастыремъ

 

не

 

за

 

эти

качества;

 

народъ

 

даже

 

не

 

знаетъ

 

о.

 

Іоанна

 

съ

 

этой

 

стороны,

а

 

пргклоняется

 

нредъ

 

нимъ

 

какъ

 

предъ

 

молитвенпикомъ,

раскрывающимъ

 

и

 

рувоводящимъ

 

совѣстію

 

человѣна.

И

 

бываютъ

 

случаи,

 

когда

 

собствеявымъ

 

опытомъ

 

вду-

мывающшся

 

вь

 

сущность

 

своей

 

дѣятельности,

 

пастырь

 

сзмъ

убеждается

 

въ

 

непригодности

 

свопхъ

 

сложно

 

учеиыхъ

 

иде-

аловъ.

 

И

 

многіе,

 

отказавшись

 

отъ

 

вародвпческихъ

 

рефор-

маторскихъ

 

стремленій,

 

„стараются

 

воспроизвести

 

въ

 

себе,,

говорить

 

Преосвящ.

 

Антоній,

 

тѣ,

 

если

 

не

 

забытый,

 

то

 

далеко

припрятанный

 

настроеяія

 

души,

 

которыми

 

ови

 

жили

 

давно-

давно

 

въ

 

родномъ

 

селѣ,

 

иодъ

 

руководствомъ

 

матери— дьячи-

хи

 

да

 

отца,

 

распѣвавшаго

 

съ

 

ними

 

на

 

клиросѣ

 

убогаго

 

хра-

ма:

 

„всякое

 

ныне

 

житейское

 

отложимъ

 

понеченіе"-*).

Для

 

того,

 

чтобы

 

воздействовать

 

ва

 

народъ,

 

пастырь

долженъ

 

сродниться

 

съ

 

настроеніемъ

 

его.

 

Вь

 

нашемъ

 

правосла-

віи

 

наибольшее

 

значеніе

 

имѣетъ

 

не

 

раціональвое

 

его

 

обосно-

ваніе,

 

не

 

сложный

 

практицизмъ,

 

не

 

внѣшній.

 

авторитетъ,

 

а

именно

 

настроеніе.

 

По

 

мере

 

того,

 

какъ

 

это

 

настроеніе

усвояется

 

пастыремъ,

 

онъ

 

все

 

больше

 

и

 

больше

 

будетъ

 

сли-

ваться

 

съ

 

народомъ.

 

Богослуженіе

 

и

 

церковные

 

обычаи

 

бу-

дутъ

 

сливать

 

народъ

 

съ

 

пастыремъ

 

въ

 

одномъ

 

общемъ

 

чув-

стве,

 

и

 

здѣсь

 

будетъ

 

закрепляться

 

та

 

тесная

 

связь,

 

кото-

рая

 

должна

 

быть

 

между

 

пастыремъ

 

и

 

паствою,

 

й

 

понятно,

и

 

нетъ

 

ничего

 

удивительнаго,

 

что

 

пастыря,

 

который

 

умеетъ

создать

 

настроеніе,

 

будутъ

 

любить,

 

пойдутъ

 

въ

 

нему

 

и

 

про-

стятъ

 

ему

 

слабости,

 

отъ

 

которыхъ

 

онъ

 

не

 

можетъ

 

избавить-

ся

 

въ

 

своей

 

будничной

 

жизни.

 

Не

 

даромъ

 

русскій

 

народъ,

желая

 

похвалить

   

своего

 

батюшку,

   

прежде

   

всего

   

говорить:.

*)

 

Ш

 

томъ

 

соч.

   

Казань.

   

1900

 

г

 

,

 

стр.

 

473.



—
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„служитъ

 

хорошо".

 

Истовая

 

служба,

   

передающая

   

настроевіе-

молящимся,

 

ценится

 

руссвимъ

 

народомъ

 

прежде

 

всего,

Можетъ

 

быть

 

ва

 

западе,

 

где

 

широко

 

разработинъ

 

и

 

при-

нятъ

 

жизнію

 

вопросъ

 

о

 

практической

 

деятельности

 

духовен-

ства,

 

эта

 

внешняя

 

деятельность

 

и

 

можетъ

 

составлять

 

цент-

ральный

 

пунктъ,

 

къ

 

которому

 

устремляется

 

вся

 

сила

 

и

 

вни-

маніе

 

ксендза,

 

но

 

у

 

насъ

 

на

 

Руси

 

внешняя

 

деятельность

только

 

придатокъ

 

пастырскаго

 

двла.

 

Душевный

 

складъ

 

руе-

скаго

 

человека

 

особенный.

 

Придя

 

къ

 

пастырю,

 

онъ

 

уносит»

отъ

 

него

 

не

 

внешнее

 

впечатленіе,

 

ве

 

ответь,

 

поражающій

своимъ

 

содержаніемъ,

 

на

 

свои

 

запросы,

 

а

 

то

 

часто

 

непонят-

ное

 

и

 

неуловимое

 

чувство,

 

которое,

 

какъ

 

какой-то

 

светъ :

вливается

 

въ

 

душу

 

пришедшаго

 

изъ

 

сердца

 

пастыря.

 

Часто

и

 

молчаніе

 

опытнаго

 

въ

 

душеведеніи

 

старца

 

успокаивало

 

и

разрешало

 

все

 

сомненія

 

мятущагося

 

духа

 

пришедшаго

 

за

советомъ.

 

И

 

это

 

настроеніе

 

испытывали

 

не

 

простолюдины

только,

 

но

 

и

 

интеллигенція

 

изъ

 

русскаго

 

народа.

 

Стоитъ

вспомнить

 

многочисленный

 

беседы

 

св.

 

старца

 

Серафима,

 

вос-

производимый

 

въ

 

последнее

 

время

 

на

 

страницахъ

 

журналовъ

и

 

газетъ,

 

чтобы

 

понять

 

всю

 

правду

 

сказавваго.

 

Замквутый

только

 

въ

 

церковной

 

сфере,

 

опытный

 

старецъ

 

однако

 

можетъ

править

 

умами

 

тысячъ

 

русскихъ

 

людей,

 

и

 

образованныхъ

 

и

веобразовавныхъ.

Одивъ

 

западный

 

ученый

 

говоритъ,

 

что

 

русская

 

душа

всегда

 

стремится

 

къ

 

вачаламъ

 

христіанской

 

религіи

 

и

 

мора-

ли,

 

даже

 

когда

 

теоретическая

 

мысль

 

его

 

бываетъ

 

совершенно

безрелигіозна.

 

И

 

действительно,

 

даже

 

такіе

 

раціоналисты,

какъ

 

Л.

 

Толстой,

 

не

 

могутъ

 

сойти

 

съ

 

вопросовъ

 

религіоз-

ныхъ

 

и

 

вравственныхъ,

 

и

 

ищутъ

 

религіозной

 

истины.

 

Это

опять

 

такая

 

черта

 

русскаго

 

духа,

 

которая

 

побуждаетъ

 

каж-

дого

 

пастыря

 

сосредоточить

 

все

 

свое

 

вниманіе

 

прежде

 

всего

па

 

внутреннемъ

 

усвоевіи

 

религіи

 

и

 

нравственности,

 

на

 

управ-



-

 

1100

 

—

леніи

    

совестію

    

народа,

    

а

 

не

    

на

 

внѣшнемъ,

   

хотя

 

бы

  

и

идейномъ

 

практицизме.

Полагаемъ,

 

что

 

хотя

 

и

 

безъ

 

подробностей,

 

но

 

съ

 

до-

статочною

 

полнотой,

 

изъ

 

сказаннаго

 

вырисовывается

 

цель

(современная)

 

русского

 

пастырства.

 

Молодое

 

поколеніе

 

иног-

да

 

иначе

 

понимаетъ

 

свою

 

цель,

 

и

 

расширяя

 

внешнюю

 

дея-

тельность,

 

умаляетъ

 

значеніе

 

ввутренне-руководптельной

 

ра-

боты.

 

Вотъ

 

где

 

лежитъ

 

причина

 

того

 

явленія,

 

что

 

многіе

 

и

устно

 

и

 

чрезъ

 

печатное

 

слово

 

не

 

хотятъ

 

признать

 

этого

 

мо-

лодого

 

поволенія

 

в

 

более

 

тяготвютъ

 

въ

 

отживающимъ

 

ста-

рикамъ,

 

которые

 

проще

 

понимали

 

свои

 

задачи,

 

но

 

больше

сосредоточивали

 

внаманія

 

на

 

церковности.

 

Причина

 

невыгод-

ная

 

для

 

молодыхъ

 

батюшекъ

 

сравненія

 

лежитъ

 

тавимъ

образомъ

 

гораздо

 

глубже

 

и

 

не

 

во

 

внешвихъ

 

бытовыхъ

особенностяхъ

 

этихъ

 

двухъ

 

поколѣній,

 

кавъ

 

это

 

хотятъ

 

пред-

ставить

 

два

 

упомянутые

 

нами

 

въ

 

началѣ

 

статьи

 

разсказа.

Кому

 

отдать

 

преимущества,

 

старому

 

или

 

молодому

 

скла-

ду

 

мыслей,

 

не

 

намъ

 

судить,

 

во,

 

думается,

 

можно

 

пожелать

нэшимъ

 

молодымъ

 

и

 

более

 

научно

 

подготовленнымъ

 

къ

 

дѣлу

пастырями

 

поучиться

 

той

 

непосредственной

 

простоте

 

и

 

безъ

скусствевной

 

близости

 

къ

 

народу,

 

которыми

 

въ

 

большей

мере

 

обладали

 

ваши

 

отцы.

 

Тогда

 

предъ

 

ними

 

не

 

будутъ

 

не-

доумевать

 

мыслящіе

 

міряне,

   

а

 

примутъ

 

ихъ,

 

какъ

 

добрыхъ

пастырей.
А.

 

Рукинъ.

35

 

лѣтъ

 

служенія

   

Св.

 

Церкви

 

и

 

дѣлу

 

народ-

наго

 

образованія.

Въ

 

текущемъ

 

году

 

исполнилось

 

тридцать

 

пять

 

лѣтъ

 

слу-

женія

 

Св.

 

Церкви

 

и

 

дѣлу

 

народнаго

 

образованія

 

діакона

села

 

Рѣшетникова,

 

Уржумскаго

 

уѣзда,

 

Іоанна

 

Алексеевича

Чернышева.
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Не

 

исключительность

 

событія,

 

и

 

тѣмъ

 

болѣе

 

не

 

служеб-

ное

 

положеніе

 

указаннаго

 

лица

 

побуждаютъ

 

насъ

 

отмѣтить

настоящій

 

фактъ

 

на

 

страницахъ

 

епархіальной

 

хроники,

 

а

рѣдкое

 

въ

 

наше

 

время

 

долговременное

 

служеніе

 

въ

 

одномъ

 

в

томъ

 

же

 

далеко

 

незавидномъ

 

въ

 

матеріальномъ

 

отношені»

приходѣ

 

въ

 

скромномъ

 

званіи

 

учителя- діакона.

Незавидно

 

было

 

положеніе

 

села

 

и

 

прихода,

 

когда

 

при-

быль

 

сюда

 

въ

 

1867

 

году

 

молодой

 

о.

 

діаконъ:

 

село

 

только-

что

 

было

 

открыто,

 

умственное

 

и

 

нравственное

 

состояніе

 

при-

хожанъ,

 

въ

 

составь

 

которыхъ

 

вошли

 

и

 

черемисы,

 

стояло-

очень

 

низко.

 

Единственнымъ

 

светочемъ

 

среди

 

населенія

 

былъ

отставной

 

солдатъ,

 

исполнявши

 

обязанности

 

ночнаго

 

карауль-

щика

 

въ

 

селѣ

 

и

 

одновременно

 

съ

 

симъ

 

обучавшій

 

грамотѣ.

дѣтей

 

мѣстнаго

 

населенія,

 

причемъ

 

помѣщеніемъ

 

служи лъ-

прилавокъ

 

при

 

складѣ

 

мѣстнаго

 

торговца.

 

Обученіе

 

въ

 

этой;

своеобразной

 

школѣ

 

дальше

 

чтенія

 

по

 

складамъ

 

не

 

шло,

письмо

 

совсѣмъ

 

не

 

удавалось,

 

такъ

 

какъ

 

наставникъ

 

самъ.

едва

 

выводилъ

 

буквы

 

полупечатнымъ

 

шрифтомъ,

 

а

 

объ

 

ариѳ*

метикѣ

 

совсѣмъ

 

въ

 

школѣ

 

не

 

упоминалось-

 

Тяжелое

 

впе-

чатлѣніе

 

вынесъ

 

о.

 

діаконъ,

 

посѣтивъ

 

аудиторію

 

не

 

приз?

ваннаго

 

педагога..,

 

но

 

вмѣстѣ

 

съ

 

этикъ

 

вынесъ

 

и

 

убѣжде-

ніе

 

въ

 

необходимости

 

самому

 

заняться

 

обученіемъ

 

дѣтей.

 

Оі

діаконъ

 

открылъ

 

школу.

 

Не

 

затѣйлива

 

на

 

первый

 

разъ

 

бы^

ла

 

обстановка

 

ея:

 

ни

 

партъ,

 

ни

 

досокъ,

 

а

 

только

 

несколько*

скамеекъ,

 

да

 

изъ

 

книгъ

 

пять-шесть

 

букварей — вотъ

 

и

 

все...

При

 

такихъ

 

обстоятельствахъ

 

началъ

 

свою

 

педагогическую

дѣятельность

 

о!

 

діаконъ,

 

и

 

въ

 

теченіи

 

почти

 

цѣлыхъ

 

десяти,

лѣтъ

 

не

 

только

 

безмездно,

 

но

 

и

 

не

 

безъ

 

затраты

 

личныхъ.

средствъ,

 

трудился

 

онъ

 

въ

 

своей

 

школѣ

 

въ

 

казенной

 

избѣ.

съ

 

усердіемъ

 

и

 

пользою

 

надъ

 

обученіемъ

 

дѣтей.

Полезная

 

просвѣтительная

 

дѣятельность

 

о.

 

діакона

 

на-

шла

 

себѣ

 

откликъ

 

среди

 

вліятельныхъ

 

прихожанъ,

 

обратило-

на

 

нее

 

вниманіе

   

и

 

мѣстное

   

земство.

    

Съ

   

общаго

  

согласіа
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рѣшено

 

было

 

преобразовать

 

приходскую

 

школу

 

въ

 

земское

училище;

 

причемъ

 

помѣщеніе

 

выстроить

 

взялось

 

церковное

попечительство,

 

а

 

всю

 

училищную

 

обстановку

 

и

 

средства

 

на

содержаніе

 

учителей

 

приняло

 

на

 

свой

 

счетъ

 

земство

 

*).

 

На

такихъ

 

условіяхъ

 

и

 

открыто

 

было

 

въ

 

1875

 

году

 

въ

 

селѣ

Рѣшетниковѣ

 

земское

 

начальное

 

народное

 

училище,

 

учите-

лемъ

 

котораго

 

и

 

сталъ

 

о.

 

діакоеъ.

 

Скоро

 

школа

 

поднялась,

курсъ

 

обученія

 

въ

 

ней

 

доведенъ

 

былъ

 

до

 

возможно

 

широ-

кихъ

 

размѣровъ.

 

Съ

 

другой

 

стороны

 

и

 

мѣстное

 

населеніе

скоро

 

оцѣнило

 

школу:

 

въ

 

нее

 

стали

 

являться

 

съ

 

дѣтьми

 

не

одни

 

только

 

прихожане,

 

но

 

и

 

жители

 

смежныхъ

 

приходовъ,

иногда

 

и

 

довольно

 

отдаленныхъ,

 

и

 

что

 

особенно

 

замѣчательно

■—явились

 

раскольники,

 

прежде

 

избѣгавшіе

 

школьваго

 

обу-

чения.

 

Скоро

 

въ

 

школу

 

стали

 

поступать

 

и

 

черемисскіе

 

маль-

чики,

 

неумѣвшіе

 

говорить

 

по

 

русски.

 

Обученіе

 

такихъ

 

дѣтей

одновременно

 

съ

 

русскими

 

оказалось

 

весьма

 

неудобнымъ,

такъ

 

какъ

 

приходилось

 

тратить

 

слишкомъ

 

много

 

времени

 

на

предварительное

 

ознакомленіе

 

ихъ

 

съ

 

русскою

 

рѣчью.

 

Тогда

о.

 

діаконъ

 

въ

 

видѣ

 

опыта

 

нанялъ

 

своего

 

бывшаго

 

ученика

крестьянина

 

Мерзлякова

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

онъ

 

училъ

 

предва-

рительно

 

черемисскихъ

 

дѣтей

 

русской

 

рѣчи

 

и

 

знакомилъ

 

ихъ

при

 

помощи

 

черемисскаго

 

языка

 

съ

 

русской

 

грамотой.

 

Въ

то

 

же

 

время

 

самъ

 

о.

 

діаконъ

 

занялся

 

просвѣщеніемъ

 

взрос-

лыхъ

    

черемисъ —двоевѣровъ

 

и

 

язычниковъ.

Съ

 

1885

 

года

 

въ

 

учебно-просвѣтительной

 

деятельности

е.

 

діакона

 

настаетъ

 

новый

 

періодъ.

 

Въ

 

этомъ

 

году

 

въ

 

селѣ

была

 

открыта

 

церковно-приходская

 

школа

 

и,

 

въ

 

силу

 

поло-

женія

 

объ

 

этихъ

 

школахъ,

 

о.

 

діаконъ

 

сталъ

 

ея

 

учителемъ.

И

 

какъ

 

ни

 

тяжело

 

было,

 

однако

 

онъ

 

принужденъ

 

былъ

 

оста-

вить

 

земское

 

училище

 

и

 

переселиться

 

изъ

 

просторнаго

 

срав-

нительно

 

зданія,

 

имъ

 

же

 

самимъ

 

устроеннаго,

 

въ

 

небольшую

*)

 

Такъ

 

возникли

 

и

 

весьма

 

ыногія

 

другія

 

изъ

 

существующихъ

 

те-

перь

 

земскихъ

 

народныхъ

 

шкодъ.



-

 

поз

 

—

взбу.

 

Здѣсь

 

о

 

діаконъ

 

безмездно

 

трудился

 

въ

 

теченіе

 

цѣ-

лыхъ

 

двѣнадцати

 

лѣтъ.

 

Въ

 

концѣ

 

этого

 

періода,

 

когда

 

въ

церковной

 

избѣ

 

за

 

многочисленяостію

 

учеяяковъ

 

заниматься

стало

 

рѣшительно

 

невозможно,

 

ему

 

послѣ

 

мяогихъ

 

х.ю.тоть

снова

 

удалось

 

водвориться

 

въ

 

своемъ

 

прежнемь

 

зданіи,

 

зем-

ское

 

же

 

училище

 

переведено

 

было

 

въ

 

частный

 

домъ.

 

Къ

-сожалѣнію,

 

къ

 

этому

 

времени

 

обстоятельсгва

 

семейной

 

жчз-

ни

 

о-

 

діакона

 

сложились

 

такъ,

 

что

 

ему

 

нельзя

 

стало

 

все

свободное

 

время

 

посвящать

 

шволѣ,

 

а

 

потому

 

онъ

 

вынужденъ

былъ

 

отказаться

 

отъ

 

учительства

 

и

 

передать

 

его

 

своему

 

по-

мощнику —сыну.

 

Но

 

не

 

желая

 

окончательно

 

порывать

 

связи

съ

 

своимъ

 

дѣтищемъ —школой,

 

онъ

 

въ

 

видѣ

 

исключения

 

про-

силъ

 

назначить

 

его

 

номощникомъ

 

законоучителя

 

въ

 

младшемъ

отдѣленіи

 

школы,

 

въ

 

каковой

 

должности

 

и

 

былъ

 

утвержденъ

Преосвященнѣйшимъ

 

Алексіемъ,

 

бывшимъ

 

Епископомъ

 

Вят-

'Скимъ,

 

и

 

проходить

 

ее

 

до

 

наетоящаго

 

времени.— За

 

эти

труды

 

по

 

народному

 

образованію

 

ко

 

дню

 

тридцатигсятилѣг-

няго

 

служенія

   

о-

 

діаконъ

 

награжценъ

 

серебряною

  

медалью.

Помимо

 

школьнаго

 

обученія

 

о.

 

діаконъ

 

не

 

переставалъ

и

 

другими

 

возможными

 

для

 

него

 

способами

 

оказывать

 

на

прихожанъ

 

то

 

или

 

иное

 

просвѣтительное

 

воздѣйствіе.

 

Такъ,

въ

 

первые

 

годы

 

своего

 

служенія,

 

замѣтивъ

 

часто

 

повторяю-

щіеся

 

въ,приходѣ

 

случаи

 

заболѣванія

 

оспой,

 

онъ,

 

съ

 

согла-

сія

 

и

 

вѣдома

 

участковаго

 

врача,

 

самъ

 

дѣлается

 

оспоприви-

вателемъ,

 

а

 

одно

 

время

 

слыветъ

 

за

 

врачевателя

 

лихорадки

послѣ

 

нѣсколькихъ

 

удачныхъ

 

случаевъ

 

излѣченія

 

этой

 

бо-

лезни.

 

Немалую

 

заботу

 

проявляетъ

 

о.

 

діаконъ

 

и

 

къ

 

распро-

страненію

 

въ

 

приходѣ

 

полезной

 

книги

 

и

 

газеты,"

 

подъ

 

его

вліяніемъ

 

и

 

чрезъ

 

него

 

уже

 

въ

 

теченіи

 

многихъ

 

лѣтъ

 

при-

хожанами

 

разныхъ

 

деревень

 

выписывается

 

издаваемая

 

при

Правительственномъ

 

Вѣстникѣ

 

газета

 

„Сельскій

 

Вѣстникъ".

■Слѣдитъ

   

о.

  

діаконъ

   

и

 

за

 

состояніемъ

   

сельскаго

 

хозяйства
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въ

 

приходѣ.

 

Въ

 

теченіи

 

двадцати

 

слишкомъ

 

лѣтъ

 

онъ

 

со-

стоитъ

 

корреспондентомъ

 

отдѣла

 

сельской

 

экономіи

 

и

 

сель-

ско-хозяйственной

 

статистики

 

по

 

Министерству

 

земледѣлія

 

и

государственныхъ

 

имуществъ,

 

и

 

за

 

услуги

 

оказанныя

 

сель-

скому

 

хозяйству

 

имѣетъ

 

серебряный

 

золоченый

 

именной

 

знакъ

для

 

ношенія

 

на

 

груди.

За

 

всѣ

 

эти

 

заботы

 

и

 

хлопоты

 

о

 

народѣ

 

о.

 

діаконъ

стяжалъ

 

себѣ

 

рѣдкое

 

довѣріе

 

и

 

авторитетъ

 

у

 

своихъ

 

при-

хожанъ,

 

большинство

 

изъ

 

которыхъ

 

его

 

ученики:

 

кажется

нѣтъ

 

нужды,

 

съ

 

которой

 

бы

 

они

 

не

 

обращались

 

къ

 

нему.

Уповаемъ

 

и

 

твердо

 

вѣримъ,

 

что

 

досточтимый

 

о.

 

діаконъ

 

еще

многіе

 

и

 

многіе

 

годы,

 

при

 

помощи

 

Божіей,

 

будетъ

 

трудиться

надъ

 

просвѣщеніемъ

 

дорогого

 

для

 

него

 

прихода-

Учеткъ-учитель.

Вполне

 

присоединяемся

 

къ

 

горячему

 

пожеланію

 

автора

еще

 

многихъ

 

лѣтъ

 

плодотворной

 

жизни

 

уважаемому

 

о-

 

діа-

кону

 

Чернышеву,

 

который,

 

живя

 

въ

 

глухомъ

 

селѣ,

 

проявилъ

полную

 

разностороннюю

 

деятельность

 

на

 

пользу

 

своего

 

при-

хода

 

и

 

до

 

старости

 

вполнѣ

 

сохранилъ

 

въ

 

себѣ

 

„душу

 

живу".
Вместѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

усерднѣйше

 

просимъ

 

нашихъ

 

читателей

 

не

оставлять

 

насъ

 

въ

 

невѣденіи

 

вообще

 

о

 

всѣхъ

 

случаяхъ

 

про-

явленія

 

доброй

 

иниціативы

 

и

 

энергіи

 

среди

 

духовенства

 

Вят-

ской

 

епархіи.

 

Редакція

 

съ

 

истиннымъ

 

удовольствіемъ

 

и

 

глу-

бокой

 

благодарностью

 

къ

 

лицамъ,

 

посылающимъ

 

ей

 

свои

 

сооб-

щенія,

 

будетъ

 

отмѣчать

 

на

 

страницахъ

 

Епархіальныхъ

 

Ве-

домостей

 

всѣ

 

подобные

 

случаи.

                                  

Ред.
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Библіографія-

„Трезвость

 

и

 

бережливость".

Ежемѣсячный

 

иллюстрированный,

 

научно-популярный

 

журналъ.

 

О.-Петѳр-

-бургъ,

 

улица

 

Глинки,

 

6.

 

Цѣна

 

на

 

годъ

   

3

 

руб.;

 

на

  

6

 

мѣс— 1

 

руб.

 

Редак-
торъ-издатель

 

Д.

 

EL

 

Бородішъ

 

*).

Скоро

 

исполнится

 

вотъ

 

уже

 

два

 

года,

 

какъ

 

начале

 

из-

даваться

 

въ

 

Петербурге

 

шурналъ,

 

заглавіе

 

котораго

 

мы

 

при-

вели

 

выше.

Въ

 

передовой

 

статье,

 

помещенной

 

въ

 

Л»

 

1

 

журнала

 

за

1902

 

годъ,

 

редавція

 

указываете

 

слвдующій

 

рядъ

 

вопросовъ,

разработве

 

воторыхъ

 

посвящеаъ

 

этотъ

 

журналъ.

Въ

 

ряду

 

обстоятельствъ,

 

вредно

 

вліяющихъ

 

на

 

бдаго-

«остоявіе

 

народа,

 

читаемь

 

мы

 

въ

 

этой

 

статье,

 

постоянно

 

и

особенно

 

настойчиво

 

увазывается

 

на

 

пьянство,

 

воторому

 

пра-

*)

 

Большинство

 

вопросов ь,

 

разработке

 

кэторыхъ

 

посвящеаъ

 

жур-

налъ

 

„Трезвость

 

и

 

бережливость",

 

должно

 

представлять

 

несомнѣнный

 

нн-

тересъ

 

для

 

духовенства,

 

такъ

 

близко

 

стоящаго

 

къ

 

народу

 

и

 

часто,

 

осо-

•бенно

 

гдѣ-нибудь

 

въ

 

глухомъ

 

селѣ,

 

единспшняаго

 

руководителя

 

и

 

про~

водника

 

въ

 

народную

 

среду

 

всего

 

новаго,

 

добраго

 

и

 

хорошаго.

 

Ииересъ
этотъ

 

долженъ

 

усугубляться

 

особенно

 

въ

 

настоящее

 

время,

 

когда

 

съ

 

вы-

соты

 

Престола,

 

въ

 

знаменательномі.

 

манифеста

 

26-го

 

февраля

 

1903

 

года,

высказано,

 

что

 

Правительство

 

„сгавитъ

 

задачей

 

дальнѣйшаго

 

упорядоіенія
мѣстнаго

 

быта

 

сблпженіе

 

общественная

 

уаравлѳнія

 

сь

 

двятельностью

приходскихъ

 

попечитѳльствъ

 

при

 

православныхъ

 

дерквахъ

 

тамъ,

 

гдѣ

зто

 

представляется

 

возможнымъ,

 

черезъ

 

что

 

духовенство

 

приглашается

 

»

іакнмъ

 

образомъ,

 

къ

 

еще

 

болѣе

 

тѣсному,

 

чѣаъ

 

это

 

было

 

доселѣ,

 

единенію
съ

 

своей

 

паствой

 

и

 

руководительству

 

не

 

только

 

ея

 

духовной

 

жизнью,

но

 

и

 

къ

 

участію

 

въ

 

общественной".

 

Пастырь,

 

духгеиый

 

руководитель

 

всей
жизни

 

своихъ

 

пасомыхъ;

 

пастырь

 

могущій

 

дать

 

отвѣтъ

 

на

 

всякій

 

недо-

умѣнный

 

воііросъ

 

своихъ

 

прихожанъ

 

и

 

своимъ

 

авторитетнымъ

 

словомъ

предостеречь

 

ихъ

 

оть

 

рискованнаго

 

рѣшенія

 

въ

 

жиани

 

(напр.

 

въ

 

вопросЬ

о

 

переселеніи,

 

которое

 

наблюдается

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

мѣстахъ

 

и

 

Вятской

губерніи);

 

пастырь,

 

доброе

 

вліяніе

 

котораго

 

народъ

 

чувствовадъ

 

бы

 

всегда

и

 

во

 

всѣхъ

 

случаяхъ

 

сзоен

 

жизни, —таковъ,

 

по

 

нашему

 

мнѣнію,

 

идеалъ

пастыря,

 

возможное

 

приблпжѳпіѳ

 

къ

 

которому

 

для

 

всякаго

 

священника

весьма

 

желательно-

 

Вотъ

 

соображенія,

 

которыя

 

побудили

 

насъ

 

на

 

стра-

ницахъ

 

Епархіальнаго

 

органа

 

помѣстпть

 

полную

 

библіографаческую

 

за-

датку

 

о

 

журналѣ

 

„Трезвость

 

и

 

бережливость".

                        

й.

 

Гусевъ.
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—

писывается

 

иногда

 

полное

 

разореніе

 

и

 

обвищаніе

 

населенія.

Фавтъ

 

этотъ

 

не

 

подлежитъ

 

сомвевію.

 

Замечено

 

также,

 

что

чемъ

 

хуже

 

питаніе

 

народа,

 

темъ

 

больше

 

развивается

 

склон-

вость

 

къ

 

алвоголю.

 

Вздорожаніе

 

необходимыхъ

 

предметовъ

для

 

существованія

 

увеличиваетъ

 

потребленіе

 

спирта.

 

Малей-

шее

 

измененіе

 

среднияъ

 

ценъ

 

на

 

предметы

 

жизненной

 

необ-

ходимости

 

имеетъ

 

для

 

рабочего

 

уже

 

громадное

 

зваченіе;

 

не-

урожай,

 

новый

 

налогъ

 

или

 

повышеніе

 

его

 

выбиваютъ

изъ

 

волей

 

тысячи

 

рабочихъ

 

и

 

переводятъ

 

ихъ

 

въ

 

разрадъ

голодной

 

толпы,

 

для

 

воторой

 

единственнымъ

 

средствомъ

 

под-

держат»

 

своего

 

существованія

 

является

 

водва

 

и

 

кабакъ

 

со

всеми

 

ихъ

 

ужасными

 

последствіями.

 

Поэтому

 

одна

 

изъ

 

глав-

ныхъ

 

задачъ

 

культу рныхъ

 

людей

 

должна

 

состоять

 

въ

 

томъ,

чтобы

 

знакомить

 

населевіе

 

съ

 

размерами

 

и

 

последствіями

алкоголизма,

 

а

 

равно

 

и

 

съ

 

мерами

 

борьбы

 

съ

 

нимъ.

 

Могу-

чимъ-же

 

рычагомъ

 

въ

 

этомъ

 

вопросе

 

является,

 

конечно,

 

пе-

чатное

 

слово

 

о

 

вреде

 

спиртныхъ

 

напитвовъ,

 

основанное

 

на

ввучвыхъ

 

и

 

статистичесвихъ

 

данныхъ,

 

подврепленное

 

опы-

томъ

 

всехъ

 

иностранныхъ

 

государствъ.

Распространеніе

 

среди

 

населевія

 

здравыхъ

 

понятій

 

о

 

вре-

де

 

потребленія

 

спиртныхъ

 

напитковъ

 

и

 

является

 

первой

 

в

главной

 

задачей

 

журнала.

Въ

 

общей

 

массѣ

 

нашего

 

народа,

 

читаемъ

 

мы

 

далее

 

въ

той-же

 

статье,

 

привычка

 

къ

 

сбережепіямъ

 

и

 

бережливости

развиты

 

да

 

лево

 

не

 

въ

 

той

 

степени,

 

вавъ

 

это

 

желательно

было-бы

 

въ

 

цЬляхъ

 

эвономическаго

 

его

 

благосостоянія.

 

У
васъ

 

глубоко

 

уворенилось

 

ошибочное

 

мненіе,

 

что

 

низшимъ

классамъ

 

населенія

 

нечего

 

сберегать.

 

Но

 

это

 

глубовое

 

за-

блужденіе.

 

Можемъ

 

сослаться

 

на

 

то,

 

что

 

въ

 

1

 

января

 

1900

года

 

лицами

 

занимающимися

 

земледѣліемъ

 

и

 

городскими

 

про-

мыслами

 

вложено

 

въ

 

госуд.

 

сберегательныя

 

кассы

 

свыше

200

 

милліоновъ

 

рублей,

 

а

 

еще

 

болынія

 

суммы,

 

наверное,,

тратятся

 

непроизводительно

   

хотя

 

бы

 

ва

 

те-же

 

спиртные

 

на-



-

 

1

 

107

 

-

питки.

 

йакъ-бы

 

ни

 

были

 

малы

 

ежегодные

 

заработки

 

нашвхъ

крестьянъ,

 

но

 

все

 

же

 

при

 

желаніи,

 

они

 

могутъ

 

делать

 

сбе-
реженія

 

и

 

этимъ

 

значительно

 

поднять

 

и

 

упорядочить

 

свое

экономическое

 

положеніе.

 

Возникновеніе

 

сбереженій

 

не

 

только

создаетъ

 

сознаніе

 

силы,

 

стойкости

 

и

 

твердости

 

характера,

 

но

и

 

созяаніе

 

своей

 

независимости.

 

Сбереженія,

 

пріучая

 

челове-

ка

 

къ

 

независимости —заставляютъ

 

его

 

думать

 

о

 

будущемъ,

 

и

это

 

невольно

 

развиваетъ

 

въ

 

характере

 

человека

 

осторожность

и

 

осмотрительность,

 

а

 

эти

 

вачества

 

представляются

 

очевь

ценными

 

въ

 

борьбе

 

съ

 

житейсвими

 

невзгодами,

 

Населеніе

 

не

только

 

трудолюбивое,

 

но

 

и

 

бережливое —вотъ

 

истинная

 

поч-

ва

 

для

 

процветанія

 

вароднаго

 

вредита.

 

Наше

 

правительство

давво

 

повяло

 

эту

 

авсіому

 

и

 

сеть

 

госуд.

 

сберегательвыхъ

кассъ

 

все

 

более

 

и

 

более

 

охватываетъ

 

Россію,

 

особенно

 

за

последнее

 

время.

 

Съ

 

той

 

же

 

целью

 

предпринята

 

съ

 

1901

 

г.

и

 

операція

 

по

 

продаже

 

сберегательвыхъ

 

марокъ,

 

преследую-

щая

 

весьма

 

полезную

 

и

 

симпатичную

 

цель

 

—доставить

 

каж-

дому

 

возможность

 

удобнейшимъ

 

способомъ

 

делать

 

самыя

 

мел-

кая

 

сбережения.

 

Для

 

ознакомлевія

 

же

 

детей

 

швольваго

 

возра-

ста

 

съ

 

эвономичесвими

 

понятіями

 

о

 

бережливости

 

и

 

пріуче-

вія

 

ихъ

 

въ

 

сбереженіямъ,

 

съ

 

1902

 

г.

 

вводятся

 

швольныя

сберегательвыя

 

кассы.

Народвыя

 

сбережевія

 

оказываютъ

 

наибольшую

 

пользу

не

 

темъ,

 

кто

 

сберегаетъ,

 

а

 

темъ

 

кто

 

нуждается

 

для

 

своего

хозяйства

 

въ

 

этихъ

 

накопленныхъ

 

и

 

сбереженныхъ

 

средствахъ.

Сбереженіе,

 

вавъ

 

фундаментъ

 

вредита,

 

вотъ

 

въ

 

чемъ

 

завлю-

чается

 

главный

 

источнпвъ

 

благодѣяпій

 

народной

 

бережливости.

Едва-ли

 

вавое-либо

 

зло

 

более

 

разъедаетъ

 

эвономическую

жизнь

 

сельскаго

 

населенія

 

и

 

его

 

платежный

 

силы,

 

нежели

безвредитность,

 

народившая

 

собою

 

бытовую

 

фирму

 

ростовщи-

чества.

 

Подъ

 

игомъ

 

ростовщика

 

крестьянсвое

 

хозяйство

 

идетъ

въ

 

вервому

 

разоренію.

 

Эвономическіе

 

интересы

 

врестьанска-

го

 

населенія

 

и,

 

не

 

менее

 

того

 

интересы

 

бюджетные,

   

настоя-



—

 

nos

 

-

1

тельно

 

требуютъ

 

защиты

 

населенія

 

отъ

 

эксплоатаціи

 

ростов-

щ-иковъ,

 

а

 

эта

 

задача,

 

только

 

тогда

 

будетъ

 

дѣйствительво

осуществлена,

 

когда

 

сельское

 

поселеніе

 

получить

 

доступъ

 

къ

кредиту

 

на

 

вормальныхъ

 

уоловіяхъ.

Распространеніе

 

здравыхъ

 

понатій

 

о

 

значеніи

 

предусмот-

рительности,

 

бережливости

 

и

 

привычки

 

къ

 

мелкимъ

 

сбере-

жевіямъ,

 

создающихъ

 

прочную

 

основу

 

для

 

учрежденій

 

еарод-

няго

 

кредита, — такова

 

вторая

 

задача

 

журнала

 

„Трезвость

 

и

бережливость*.

Кустарная

 

промышленность,

 

какъ

 

своеобразная

 

особен-

ность

 

руссваю

 

экономическая

 

быта

 

имѣетъ

 

громадное

 

зна-

ченіе

 

въ

 

общей

 

жизви

 

нашею

 

народа.

 

Необходимость

 

суще-

ствовонія

 

въ

 

Россіи

 

кустарныхъ

 

промысловъ

 

рядомъ

 

съ

 

сель-

скимъ

 

хозяйствомъ

 

и

 

крупной

 

фабрично-заводской

 

промыш-

ленностью

 

не

 

подлежитъ

 

никакому

 

сомнѣнію.

 

Отсюда

 

есте-

ственно,

 

что

 

ваша

 

кустарная

 

промышленность

 

требуетъ

 

го-

раздо

 

большихъ

 

заботъ

 

и

 

матеріальныхъ

 

затратъ,

 

чѣмъ

 

ка-

ша

 

удѣлялись

 

ей

 

до

 

самаго

 

послѣдняго

 

времеви.

 

На

 

1900

годъ

 

ассигновано

 

было

 

у

 

васъ

 

на

 

всю

 

кустарную

 

промыш-

ленность

 

110,000

 

руб,

 

Но

 

что

 

значить

 

эта

 

ничтожная

 

сум-

ма

 

для

 

развитія

 

множества

 

отраслей

 

народной

 

промышлен-

ности,

 

которою

 

заняты

 

до

 

8

 

милліоновъ

 

кустарей.

 

Но

 

поми-

мо

 

матеріальной

 

поддержки

 

наши

 

кустари,

 

такъже

 

какъ

 

и

 

все

крестьянское

 

населевіе,

 

вуждаются

 

еще

 

въ

 

грамотѣ

 

и

 

въ

 

про-

фессіональномъ

 

образованіи.

 

Насколько

 

успѣхъ

 

и

 

процвѣта-

ніе

 

мелкихъ

 

промысловъ

 

и

 

сельской

 

промышленности

 

обу-

словливаются

 

грамотностью

 

васелевія,

 

настолько

 

упадокъ

 

про-

мысла

 

зависитъ

 

отъ

 

темноты

 

и

 

безграмотности

 

населевія.

 

Но

одна

 

грамотность

 

еще

 

не

 

достаточна.

 

Всѣ

 

промыслы

 

требуютъ,

вромѣ

 

того,

 

серьезной

 

профессіональной

 

подготовки,

 

умѣньа

разбирать

 

чертежи,

 

знакомства

 

съ

 

типами

 

различных*

 

ме-

хавпзмовъ,

 

съ

 

лучшими

   

образцами

 

н

 

усовершенствованными
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орудіями,

 

продолжительваго

 

занятія

 

по

 

рисовавію

 

и

 

выработ-

кѣ

 

художественного

 

вкуса.

Разработка

 

вопросовъ,

 

касающихся

 

кустарной

 

промыш-

ленности

 

и

 

ирофеосіональнаго

 

образованія,

 

—

 

такова

 

третья

задача

 

журнала.

Наконецъ,

 

четвертой

 

задачей

 

журнала

 

„Трезвость

 

иі

•бережливость"

 

является

 

обсужденіе

 

вопросовъ,

 

касающихся'

оереселенческаго

 

движенія,

 

которое

 

теперь

 

съ

 

важдьшъ

 

го-

домъ

 

растетъ,

 

а

 

съ

 

открьшемъ

 

движѳнія

 

на

 

всемъ

 

протяже-

ніи

 

сибирской,

 

дороги

 

должно

 

еще

 

болѣе

 

увеличиться,

 

и

 

во-

просовъ

 

о

 

страхованіи.

 

Чѣмъ

 

больше

 

развита

 

экономическая

жизнь,

 

чѣмъ

 

бслѣе

 

правильно

 

организовано

 

общественное

 

хо-

зяйство,

 

читаемъ

 

мы

 

въ

 

цитируемой

 

вами

 

отатьѣ,

 

тѣмъ

большее

 

примѣвеніе

 

находить

 

себѣ

 

начало

 

страхованія.

 

У

нашпхъ

 

сосѣдей

 

и

 

особенно

 

въ

 

Америкѣ

 

широко

 

развилась

привычка

 

къ

 

страховавію

 

по

 

различвымъ

 

отдѣльнымъ

 

ви-

дамъ

 

сраховавія.

 

У

 

ваоъ

 

же,

 

ваобороть,

 

отоутствіе

 

повима-

яія

 

эковомическаго

 

значенія

 

страхованія

 

повело

 

къ

 

тому,

 

что

страховавіе

 

у

 

насъ,

 

особенво

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

новыхъ

 

его

 

ви-

дахъ,

 

крайне,

 

мало

 

развито,

 

тогда

 

какъ-

 

именно

 

въ

 

Россіи

больше

 

всего

 

имѣіетш

 

освошній

 

къ

 

широкому

 

разввтію

 

раз-

еыхъ

 

видовъ

 

страхованія.

По

 

ка«дому ;

 

изъ<

 

этаха.

 

вѳнросовь

 

журналъ

 

далъ

 

цѣлый

р»дъ>

 

весьма

 

обстоятельныхъ,

 

серьезных*

 

и

 

интересныхъ- стан

тей

 

и

 

множество

 

меакихъ

 

зашѣтокъ.

 

Изъ

 

статей;

 

укажемъ>,

вапримѣръ:

 

„Деревенская!

 

безкредитность";

 

„Кустарная

 

про*--

ішшлеввоеть";

 

„Нужвы-ли

 

школьны

 

я

 

сберегательные!

 

кассы";

„Страховавіе

 

рабочихъ

 

отъ\

 

веючаетвыхь

 

случаевъ";

 

„Алко-

голизма

 

ш

 

самоубийство? 1

 

;

 

„Алкоголвзмъ

 

и

 

организован

 

вый>

пролета ріатъ-

 

„Трезвость,

 

и.

 

ремесленное

 

учевичество",-

 

„Мел-

кій

 

кредитъ"

 

и

 

проч.

Важность

 

вопросовъ^

 

разработкой

 

которыхъ

 

занимается

журналъ

 

„Трезвость

 

и

  

бережливость",

  

вмѣстѣ

  

съ

 

глубокой.,
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серьезностью,

 

полнымъ

 

безпристрастіемъ

 

и

 

широкой

 

разно-

сторонностью

 

въ

 

рѣшеніи

 

этихъ

 

вопросовъ,

 

позволяютъ

 

вамъ

обратить

 

на

 

него

 

внимавіе

 

лицъ,

 

кои

 

интересуются

 

дѣломъ

правильной

 

постановки

 

у

 

насъ

 

борьбы

 

съ

 

народвымъ

 

пьяв-

ствомъ,

 

вопросами

 

о

 

народномъ

 

кредитѣ,

 

страхованіи

 

и

 

т.

 

п.

Цѣна

 

журнала

 

(3

 

руб.

 

въ

 

годъ)

 

весьма

 

небольшая.

 

Съввѣт-

ней

 

стороны

 

журналъ

 

производить

 

также

 

самое

 

прічтвое

 

впе-

чатлѣвіе.

 

Овъ

 

издается

 

ва

 

прекрасной

 

бумагѣ,

 

печатается-

четкимъ

 

и

 

красивыиъ

 

шрифтомъ

 

и

 

каждый

 

номеръ

 

бываетъ

снабжевъ

 

вѣсколькими

 

очень

 

хорошо

 

исполненными

 

рисунками..

В.

 

Гусевъ.

Церковно-пѣвческіе

 

курсы.

(Къ

 

свѣдѣнію

 

духовенства).

Вятскій

 

Губернскій

 

Комитета

 

Попечительства

 

о

 

народ-

ной

 

трезвости

 

открываете,

 

съ

 

7

 

января

 

по

 

5

 

февраля

 

1904

 

г.,

въ

 

г.

 

Вяткѣ

 

регентскіе

 

курсы

 

цодъ

 

руководствомъ

 

А.

 

Н.

Карасева

 

на

 

слѣдующихъ

 

условіяхъ:

1

 

•

 

Регентскіе

 

курсы

 

имѣютъ

 

цѣлью:

 

а)

 

дать

 

возможность

лицамъ,

 

обладающимъ

 

выдающимися

 

музыкальными

 

способ-

ностями,

 

научиться

 

пѣнію

 

по

 

нотамъ,

 

б)

 

сообщить

 

знанія

 

и-

умѣнія,

 

необходимыя

 

для

 

преподаванія

 

пѣнія

 

въ

 

школѣ,

 

в)

изучить

 

теоретически

 

и

 

практически

 

регентское

 

дѣло

 

и

 

спо-

собы

 

и

 

пріемы

 

организаціи

 

народныхъ

 

пѣвческихъ

 

хоровъ

 

и.

г)

 

познакомить

 

слушателей

 

съ

 

выдающимися

 

музыкальными

хоровыми

 

произведеніями,

 

какъ

 

церковными,

 

такъ

 

и

 

свѣт-

скими.

2)

 

На

 

зимніе

 

курсы

 

приглашаются

 

лица

 

изъ

 

всѣхъ

уѣздовъ

 

Вятской

 

губерніи,свободныя

 

отъ

 

классныхъ

 

занятій

 

№
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обладающія

 

регентскими

 

способностями:

 

регента

 

и

 

помощ-

ники

 

регентовъ

 

церковныхъ

 

хоровъ

 

Вятской

 

губерніи,

 

пѣв-

чіе

 

церковныхъ

 

хоровъ,

 

обладающіе

 

особыми

 

музыкальными

и

 

регентскими

 

способностями,

 

а

 

также

 

всѣ

 

лица

 

не

 

изъ

церковныхъ

 

хоровъ,

 

способныя

 

къ

 

пѣнію

 

и

 

желающія

 

изу-

чить

 

регентское

 

дѣло

 

и

 

взять

 

на

 

себя

 

въ

 

будущемъ

 

устрой-

ство

 

церковныхъ

 

и

 

народныхъ

 

хоровъ.

3.

   

Желающіе

 

поступить

 

на

 

курсы

 

подаютъ

 

прошен

 

іе

на

 

имя

 

руководителя

 

курсовъ

 

Алексѣя

 

Николаевича

 

Карасевая

по

 

слѣдующему

 

адресу:

 

Вятка,

 

Московская

 

улица,

 

домъ

 

Кар

дакова-

 

При

 

прошеніи

 

должно

 

быть

 

представлено

 

удостовѣ-

реніе

 

о

 

способности

 

къ

 

пѣнію,

 

выданнное

 

мѣстнымъ

 

свя-

щеннникомъ

 

или

 

Уѣзднымъ

 

Наблюдателемъ

 

церковно-при-

ходскихъ

 

школъ;

 

Инспекоромъ

 

народныхъ

 

училищъ,

 

Епар-

хіальнымъ

 

Наблюдателемъ

 

и

 

другими

 

лицами,

 

извѣстными

членамъ

 

Комитета

 

своими

 

музыкальными

 

и

 

пѣвческими

 

зна-

ніями;

 

эти

 

удостовѣренія

 

могутъ

 

выдаватся

 

и

 

слушателями

бывшихъ

 

въ

 

г>

 

Вяткѣ

 

въ

 

іюлѣ

 

курсовъ,

 

получившими

 

удо-

стовѣренія

 

въ

 

отличныхъ

 

способностяхь

 

къ

 

регентскому

 

дѣлу.

4.

   

Въ

 

прошеніи

 

также

 

сообщается

 

званіе

 

и

 

образова-

на

 

подающаго

 

прошеніе,

 

а

 

также,

 

какое

 

отношеніе

 

онъ

имѣлъ

 

къ

 

церковному

 

хору.

5.

   

Лица,

 

принятыя

 

въ

 

штатъ

 

(80

 

человѣкъ),

 

получаютъ

на

 

свое

 

содержаніе,

 

при

 

условіи

 

постояннаго

  

посѣщенія

 

за-

нятій

 

на

 

курсахъ,

    

15

 

руб.

 

изъ

 

средствъ

   

Попечительства

 

о-

народной

 

трезвости.

6.

  

Везъ

 

пособія

 

отъ

 

попечительства

 

могутъ

 

быть

 

приня-

ты

 

на

 

курсы

 

40

 

слушателей,

 

которые

 

и

 

заявляютъ

 

объ

 

этомъ-

въ

 

прошеніи.

7.

   

Прошенія

 

присылаются

 

въ

 

Вятку

 

не

 

позднѣе

 

Ю-га-

декабря.

8.

  

Лицами,

 

подавшими

 

прошеніе

   

съ

   

удостовѣреніемъ
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и

 

выбранными

 

Комитетомъ,

 

будетъ

  

не

 

позднѣе

  

1

  

января

 

по-

дучено

 

приглашеніе

   

явиться

 

на

 

курсы

 

къ

 

7

 

января-

9.

 

Если

 

число

 

лицъ,

 

подавшихъ

 

прошеніе,

 

превыситъ

120,

 

то

 

лица

 

не

 

получившія

 

приглашенія,

 

будутъ

 

считаться

неизбранными

 

Комитетомъ

 

для

 

предстоящихъ

 

курсовъ.

Лримтаніе.

 

Въ

 

іюнѣ

 

1 904

 

г.

 

Губернскимъ

 

Комите-

томъ

 

предположено

 

организовать

 

подобные

 

же

 

курсы

 

для

учителей

 

и

 

учительницъ

 

и

 

земскихъ

 

и

 

церковно-приходскихъ

школъ

 

учителей

 

пѣнія

 

и

 

другихъ

 

лицъ

 

спос'обныхъ

 

къ

 

ре-

гентскому

 

дѣлу,

 

О

 

лѣтнихъ

 

курсахъ

 

будетъ

 

особое

 

извѣще-

ніе

 

въ

 

мартѣ

 

1904

 

г.

X

 

Р

 

О

 

H

 

И

 

К

 

А.

—

 

17-го

 

ноября

 

г.

 

Вятка*,

 

какъ.

 

и

 

вся

 

Вятская

 

епархія,

торжественно- праздновала'

 

день,

 

Ангела

 

своего

 

Архипастыря,

Преосвященнѣйшаго

 

Никона,

 

Епископа

 

Вятскаго

 

и

 

Сдобод-

скаго.

 

Наканунѣ,

 

16

 

ноября,

 

въ

 

городскихъ

 

церквахъ

 

были

отправлены

 

всенощныя

 

бдѣнія.

 

Особенно

 

торжественно

 

было

отправлено

 

всенощное

 

бдѣніе

 

въ

 

Крестовой

 

церкви,

 

гдѣ

 

слу-

•

 

женіе

 

совершалъ

 

Каѳедральный

 

протоіерей

 

Г.

 

Я.

 

Порфирьевъ,

а

 

на

 

литію

 

и

 

величааіе

 

выходилъ

 

самъ

 

Владыка,

 

вмѣстѣ

 

съ

монашествующей

 

братіей

 

Архіерейскаго

 

дома

 

и

 

нѣсколькими

протоіереями

 

и

 

іереям»;

 

Храм*

 

бымъ

 

переполнен*

 

молящими-

ся. —Въ

 

день

 

Ангела

 

самъ

 

Владыка

 

совершалъ

 

Божественную

литургію

 

въ

 

Крестовой

 

церкви

 

въ

 

7

 

часовъ

 

утра.

 

Въ

 

8

 

часовъ

 

на-

чались

 

литургіи

 

въ

 

остальныхъ

 

городскихъ

 

церквах*,

 

въ

 

9— въ

Каеедральномъ

 

соборѣ.

 

На

 

литургіи

 

въ

 

Каѳедральномъ

 

соборѣ

совершенной

 

Его

 

Преосвященствомъ,

 

Преосвященнѣйшимъ

Варсонофіемъ,

 

Епископомъ

 

Глазовскимъ,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

собор-

нымъ

 

духовенствомъ,

 

„Слово"

 

за

 

причастнымъ

 

было

 

произнес

сено

 

срящрнвикомъ

 

Владимирской

   

церкви

 

о.

 

Веніаминомъ

 

Ти-
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хоницкимъ.

 

Послѣ

 

литургіи,

 

въ

 

сослуженія

 

духовенства

 

всѣхъ

церквей

 

г.

 

Вятки,

 

Преосвященнѣйшимъ

 

Варсонофіемъ

 

было

отслужено

 

торжественное

 

молебствіе

 

съ

 

провозг.іашеніемъ

 

мно-

голѣтія

 

Преосвященнѣйшему

 

Никону,

 

Епископу

 

Вятскому

 

и

Слободскому,— С ь

 

11

 

часовъ

 

въ

 

покои

 

Его

 

Преосвященства

стали

 

прибывать

 

многочисленныя

 

лица,

 

желавшія

 

поздравить

Владыку

 

съ

 

радостныяъ

 

въ

 

его

 

жизни

 

днемъ.

 

Первыми

 

при-

были

 

корпораціи

 

духовяо-учебныхъ

 

заведеній

 

г

 

Вятки

 

во

главѣ

 

съ

 

своими

 

начальствующими.

 

Отъ

 

лица

 

всѣхъ

 

собрав-

шихся

 

привѣтствовалъ

 

Владыку

 

со

 

днемъ

 

Ангела

 

о.

 

Ректоръ

Духовной

 

С^инаріи,

 

Архимандрита

 

Василій.

 

Въ

 

своемъ

 

при-

вѣтствіи,

 

высказавъ

 

мысль,

 

что

 

въ

 

лвцѣ

 

Преосвященнѣйшаго

Никона

 

духовно -учебныя

 

заведенія

 

г.

 

Вятки

 

имѣютъ

 

ее

 

толь-

ко

 

всегда

 

справедливая

 

и

 

въ

 

высшей

 

степени

 

энергичнаго

 

и

неутомимо-трудолюбиваго

 

начальника,

 

который

 

примѣромъ

своей

 

неутомимой

 

деятельности

 

побуждаетъ

 

къ

 

тому

 

же

 

и

 

сво-

ихъ

 

подчйненныхъ,

 

но

 

и

 

доброжелательнаго

 

къ

 

каждому

 

че-

ловѣка,

 

Его

 

Высокопреподобіе

 

'

 

выразалъ

 

пожеланіе

 

видѣть

Владыку

 

Никона

 

еще

 

многіе

 

и

 

многіе

 

годы

 

во

 

главѣ

 

Вятской

епархіи— -Въ

 

12

 

часовъ,

 

послѣ

 

окончаьія

 

молебствія

 

въ

 

Ка-

ѳедральномъ

 

соборѣ,

 

послѣдовалъ

 

въ

 

покои

 

Владыка

 

прямо

изъ

 

собора,

 

предшествуемый

 

протоіереемъ

 

H.

 

П.

 

Кувшинскимъ

со

 

св.

 

крестомъ,

 

вмѣстѣ

 

со

 

всѣмъ

 

городскамъ

 

духовенствомъ

 

и

старостами

 

городскихъ

 

церквей,

 

Преосвященнѣйшій

 

Варсонофій.

въ

 

мантіи

 

съ

 

пѣніемъ

 

тропаря.

 

Послѣ

 

вэзглашенія

 

сугубой

 

екте-

ніи

 

и

 

многолѣтія

 

Преосвященеѣйшему

 

Никону,

 

когда

 

Владыка

приложился

 

къ

 

св.

 

кресту,

 

благочинный

 

городскихъ

 

церквей,

протоіерей

 

П.

 

Я.

 

Порфирьевъ

 

привѣтствовалъ

 

его

 

краткой

 

рѣчью,

причемъ

 

Владыкѣ

 

былъ

 

поднесенъ

 

отъ

 

духовенства

 

образъ

 

Св.

Николая

 

Чудотворца

 

въ

 

серебряной

 

позлащенной

 

ризѣ.

 

Вско-

рѣ

 

Владыку

 

посѣтилъ

 

г.

 

Начальникъ

 

губерніи

 

д.

 

с

 

с.

 

П.

 

Ѳ.

Хомутовъ

 

и

 

вслѣдъ

 

за

 

нимъ,

 

въ

 

течеціе

 

нѣкотораго

 

време-

ни,

 

прибывали

 

для

 

привѣтствія

 

служащіе

 

въ

 

разлит-,

ныхъ

 

Правительственныхъ

 

и

 

общественныхъ

 

учрежденіяхъ

г.

 

Вятки

 

и

 

многіе

 

другіе

 

граждане

 

города.

   

Въ

 

высшей

 

степе-
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ни

 

радушно

 

каждаго

 

принимая

 

и

 

со

 

веѣми

 

милостиво

 

бесѣ-

дуя,

 

Владыка

 

всѣхъ

 

посѣтившихъ

 

его

 

приглашалъ,

 

по

 

добро-

му

 

русскому

 

обычаю,

 

откушать

 

у

 

него

 

хлѣба

 

и

 

соли.

— На

 

другой

 

день,

 

были

 

въ

 

покояхъ

 

Владыки,

 

съ

личнымь

 

привѣтствіемъ

 

и

 

пожеланіеиъ

 

ему

 

многихъ

 

лѣтъ

плодотворной

 

жизни,

 

воспитанницы

 

двухъ

 

старшихъ

 

классовъ

Епархіальнаго

 

училища,

 

вмѣстѣ

 

еъ

 

г-жей

 

начальницей

 

учили-

ща

 

и

 

нѣкоторыми

 

воспитанницами.

 

Съ

 

истинно-отеческимъ

гостепріимствомъ

 

и

 

рѣдкой

 

простотой

 

и

 

обходительностью

 

встрѣ-

тилъ,

 

принялъ

 

и

 

проводилъ

 

воспитанницъ

 

Епархіальнаго

 

учи-

лища

 

Владыка,

 

оставивъ

 

навсегда

 

въ

 

ихъ

 

душахъ

 

благодар-

ную

 

память

 

о

 

проведенномъ

 

у

 

него

 

времени.

—

 

21-го

 

ноября,

 

въ

 

день

 

Введенія

 

во

 

храмъ

 

Пресвятой

Богородицы,

 

праздновало

 

свой

 

храмовой

 

праздникъ

 

Вятское

Епархіальное

 

училище.

 

Божественную

 

литургію

 

въ

 

училищ-

номъ

 

храмѣ

 

въ

 

этотъ

 

день

 

совершалъ

 

Преосвященнѣйшій

 

Ни-

конъ

 

въ

 

сослуженіи

 

съ

 

Ректоромъ

 

Духовной

 

Семинаріи,

 

Архи-

мандритомъ

 

Василіемъ,

 

Каѳедральнымъ

 

протоіереемъ

 

Г.

 

Я.

Норфирьевымъ,

 

Предсѣдателемь

 

и

 

Членами

 

Совѣта

 

училища.

Во

 

время

 

причастяаго

 

стиха,

 

иаспекторъ

 

классовъ

 

Епархіаль-
наго

 

училища,

 

священеикъ

 

А.

 

Г.

 

Корсаковекій ,

 

сказалъ

 

при-

личное

 

дню

 

поученіе,

 

въ

 

которомъ

 

подробно

 

выяснилъ,

 

какіе

уроки

 

для

 

себя

 

могутъ

 

почерпать

 

изъ

 

воспоминаемаго

 

въ

этотъ

 

день

 

св.

 

Церковью

 

событія

 

всѣ

 

присутствующіе

 

въ

храмѣ:

 

воспитанницы

 

и

 

родители

 

и

 

родственники

 

учащихся.

Послѣ

 

литургіи

 

совершено

 

было

 

торжественное

 

молебствіе

 

съ

провозглашеніемъ

 

многолѣтія

 

Государю

 

Императору

 

и

 

всему

Царствующему

 

Дому,

 

Святѣйшему

 

Правительствующему

 

Си-

ноду,

 

Преосвященнѣйшему

 

Никону

 

и

 

начальотвующимъ,

 

уча-

щимъ

 

и

 

учащимся

 

Епархіальнаго

 

училища.

 

На

 

богослуженіи

приеутствовалъ

 

г.

 

Начальникъ

 

губерніи,

 

д.

 

с.

 

с.

 

П.

 

О.

 

Хо-

мутовъ,

 

Вятскій

 

Вице-губернаторъ

 

с.

 

с

 

В.

 

М.

 

Мирковичъ,

 

По-

печитель

 

училища

 

Т.

 

Ф.

 

Булычевъ

 

и

 

много

 

молящихся. —

По

 

окончаніи

 

богослуженія,

 

благословивъ

 

всѣхъ

 

молящихся

въ

 

храмѣ,

    

Владыка,

   

вмѣстѣ

    

съ

 

многочисленными

   

гостями,
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прослѣдовалъ

 

въ

 

училищный

 

залъ,

 

изящно

 

задекорированный

къ

 

этому

 

дню

 

зеленью

 

и

 

цвѣтами,

 

гдѣ

 

всѣмъ

 

присутствую-

щимъ

 

былъ

 

предложенъ

 

чай

 

и

 

завтракъ.

 

—

 

Наканунѣ

 

этого

дня,

 

за

 

всенощной,

 

и

 

въ

 

самый

 

день

 

Введенія

 

во

 

храмъ

 

Пре-

святой

 

Богородицы

 

за

 

литургіей,

 

въ

 

училищномъ

 

храмѣ

 

впер-

вые,

 

горвло

 

въ

 

панникадилахъ

 

электричество,

 

которымъ,

 

съ

23

 

сего

 

ноября,

 

оовѣщается

 

все

 

училище,— Всенощную

 

пе-

редъ

 

праздникомъ

 

пѣлъ

 

хоръ

 

воспитанницъ

 

Епархіальнаго

училища,

 

въ

 

самый

 

же

 

праздникъ

 

литургію—

 

соединенный

хоръ

 

изъ

 

воспитанницъ

 

тгехъ

 

старшихъ

 

классовъ

 

училища

 

и

архіерейскихъ

 

пѣвчихъ.

 

Управлялъ

 

хоромъ

  

Н.

 

С.

 

Дюбимовъ.

—

   

22-го

 

ноября,

 

въ

 

день

 

рожденія

 

и

 

Тезоименитства

Государя

 

Наследника

 

а

 

Великаго

 

Князя

 

Михаила

 

Александ-

ровича,

 

Его

 

Преосвященство,

 

Преосвященнѣйшій

 

Никонъ

 

Бо-

жественную

 

литургію

 

совершалъ

 

въ

 

Каѳедральномъ

 

соборѣ,

23

 

ноября

 

въ

 

Алексаьдро-Невскомъ

 

Филейскомъ

 

монастырѣі

24,

 

въ

 

день

 

св.

 

велик.

 

Екатерины,

 

въ

 

домовой

 

церкви

 

Вят-

ской

 

Маріинской

 

женской

 

гимназіи,

 

которая

 

празднуетъ

 

въ

этотъ

 

день

 

свой

 

храмовой

 

праздникъ.

 

На

 

литургіи

 

пѣлъ,

 

подъ

управленіемъ

 

A.

 

H.

 

Красовскаго,

 

соединенный

 

хоръ

 

изъ

 

уче-

ницъ

 

гимназіа

 

и

 

воспитанниковъ

 

семинаріи.

—

   

25

 

ноября

 

въ

 

покояхъ

 

Преосвященнѣйшаго

 

Никона,

подъ

 

его

 

предсѣдательствомъ,

 

происходило

 

собраніе

 

членовъ

Бятскаго

 

Комитета

 

Православнаго

   

Миссіонерскаго

 

Общества.

—

   

27

 

ноября

 

въ

 

Крестовой

 

церкви

 

Архіерейскаго

 

дома,

но

 

случаю

 

храмового

 

праздника

 

въ

 

честь

 

иконы

 

Божьей

 

Ма-

тери

 

,,3наменія",

 

было

 

совершено

 

торжественное

 

богослуже-

ліе.

 

Наканунѣ

 

Преосвященнымъ

 

Никономъ

 

былъ

 

отслуженъ

молебенъ

 

съ

 

чтеніемъ

 

акаѳиста

 

Божіей

 

Матери

 

и

 

затѣмъ

всенощное

 

бдѣніе,

 

на

 

которомъ

 

Владыка

 

выходилъ

 

на

 

литію

и

 

величаніе.

 

Въ

 

день

 

праздника

 

литургію

 

совершали

 

Пре-

освященные

 

Никонъ

 

и

 

Варсонофій

 

въ

 

сослуженіи

 

Каѳедраль-

лаго

 

протоіерея

 

Г.

 

Я.

 

Порфирьева,

 

протоіѳреевъ

 

А.

 

И.

 

Люми-

ларскаго,

 

I.

 

М.

 

Кострова,

 

священниковъ

 

В.

 

В.

 

Раевскаго.

А.

 

П.

 

Бехтерева

 

и

 

іеромонаха

 

Сергія.

    

Съ

 

храмовымъ

 

празд-
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никомъ

 

Владыку

 

привѣтствовали

 

г.

 

Начальникъ

 

губерніи

 

П.

 

Ѳ-

Хомутовъ,

 

начальствующіе

 

учебныхъ

 

заведеній,

 

члены

 

ду-

ховной

 

Консисторіи,

 

представители

 

епархіальныхъ

 

учрежденій,

представители

 

вѣдомствъ,

 

земства

 

и

 

городского

 

унрав.іевія.

Всѣмъ

 

гостямъ

 

предложена

 

была

 

трапеза.

—

   

28

 

ноября,

 

въ

 

8

 

час.

 

утра,

 

Его

 

Преосвященство,.

Преосвященнѣйшій

 

Никонъ,

 

выбылъ

 

изъ

 

г.

 

Вятки

 

для

 

обзора

нѣкоторыхъ

 

церквей

 

Слободскаго

 

уѣзда.

 

Въ

 

Вятку

 

Владыка

намѣренъ

 

возвратиться

 

4

 

декабря.

—

  

12

 

ноября,

 

съ

 

благословенія

 

Его

 

Преосвященства,

Преосвященнѣйшаго

 

Михея,

 

въ

 

Сарапульскомъ

 

Вознесенскомъ

Соборѣ,

 

Предсѣдателемъ

 

Огдѣленія

 

Сарапульскаго

 

Вознесенскаго

Братства,

 

въ

 

сосяуженіи

 

Чденовъ

 

отдѣленія,

 

въ

 

присутствие

 

уча-

щихъ

 

и

 

учащихся

 

въ

 

церковныхъ

 

школахъ

 

г.

 

Сарапула

 

была

отслужена

 

паннвхада

 

по

 

скончавшейся

 

9

 

ноября

 

учительнице

Кошовской

 

церковно-приходской

 

школы

 

Серафимѣ

 

Килиной.ЦѢ-

лыхъ

 

четырнадцать

 

лѣтъ

 

съ

 

рѣдкимъ

 

усердіемъ

 

трудилась

 

покой-

ная

 

въ

 

одной

 

и

 

той

 

же

 

шко.тѣ,

 

въ

 

деревнѣ

 

Кошовой,

 

въ

 

приходѣ

села

 

Арзамасцева,

 

долгое

 

время

 

получая

 

за

 

свой

 

нелегкій

трудъ

 

ничтожное

 

вознагражденіе— въ

 

размѣрѣ

 

шести-семи

 

руб-

лей

 

въ

 

мѣсяцъ.

 

Напряженный

 

трудъ

 

надорвалъ

 

силы

 

покой-

ной, — она

 

умерла

 

отъ

 

чахотки.

—

   

17-го

 

ноября,

 

въ

 

день

 

тезоименитства

 

Его

 

Преосвя-

щенства,

 

Преосвященнѣйшаго

 

Никона,

 

Епископа

 

Вятскаго

 

и

Слободскаго

 

въ

 

г.

 

Сарапулѣ

 

въ

 

Вознесенскомъ

 

Соборв

 

отслу-

женъ

 

торжественный

 

молебенъ

 

съ

 

провозглашеніемъ

 

многолѣ-

тія

 

Его

 

Преосвященству,

 

На

 

молебнѣ

 

присутствовало

 

все

 

го-

родское

 

духовенство.

—

  

Въ

 

августѣ

 

1903

 

года

 

о.

 

протоіерей

 

Іоаннъ

 

Ильичъ-
Сергіевъ

 

(Кронштадтскій)

 

пожертвовал*

 

сто

 

рублей

 

на

 

построй-

ку

 

зданія

 

для

 

Зяглудской

 

вотской

 

школы

 

грамоты

 

Старо-Зят-
цинскаго

 

прихода

 

Малмыжскаго

 

уѣзда.

—

   

10

 

октября

 

1903

 

года

 

Училищнымъ

 

Совѣтомъ

 

при

Святѣйшемъ

 

Синодѣ

 

отпущено

 

Малмыжскому

 

Уѣздному

 

Отдѣ-

ленію

 

пятьсотъ

 

рублей

 

изъ

 

спеціальныхъ

 

средствъ

 

Святѣйша-

го

 

Синода

 

въ

 

пособіе

 

на

 

постройку

 

зданія

 

для

 

Ломелудскон
школы

 

грамоты

 

Больше-Учинскаго

 

прихода.



—

 

1117

 

—

ОБЪЯВЛЕН!

   

Я.

О

 

тъ

   

Ре

 

да

 

іеціш

Вятскихъ

 

Епархіальныхъ

 

Ведомостей.
„Вятскія

 

Епархіальныя

 

Вѣдомости"

 

выходятъ

 

двара-

за!въ

 

мѣсяцъ— і

 

и

 

іб

 

числа.

 

Цѣна

 

годовому

 

изданію
въ

 

Редакціи

 

5

 

руб.;

 

а

 

съ

 

доставкой

 

на

 

домъ

 

и

пересылкой

 

Ѳ

 

руб.

Во

 

избѣжаніе

 

замедления

 

въ

 

высылкѣ

 

і-го

 

№,
Редакція

 

покорнѣйше

 

проситъ

 

о.о.

 

благочинныхъ

подписныя

 

деньги

 

за

 

Епархіальныя

 

Вѣдомости

 

вы-

сылать

 

своевременно

 

и

 

въ

 

отношеніяхъ

 

своихъ

 

точ-

но

 

указывать

 

названія

 

селъ,

 

для

 

причтовъ

 

коихъ

выписываются

 

Епархіальныя

 

Вѣдомости,

 

съ

 

обозна-

ченіемъ

 

почтоваго

 

адреса.

11

 

ОДЕЖВШЪ

 

681АДѢ

ЕПАРХІАЛЬНАГО

   

УЧИЛИЩНАГО

 

СОВЪТА
ПОСТУПИЛИ

   

ВЪ

  

ПРОДАЖУ

 

КНИГИ:

Орловъ

 

Г.

 

-

 

Цпрство

 

свѣта

 

и

 

тьмы.

 

Духовво-

аравств.

 

чтенія

 

для

 

народа.

 

1903

 

г.

 

255

 

стр.

 

.

     

.

   

—

 

40

 

к»

Пастырское

 

слово.

 

Сборникъ

 

вазндавій

 

ва

 

восвр.

и

 

праздвичв.

 

дай.

 

Съ

 

рисувв.

 

224

 

стр.

 

.

   

.

       

.

   

—

 

45

 

в.

Орловъ.— Девь

 

благочестиваго

 

хриеіаиива.

 

Сбор-

вивъ

 

назидат.

 

статей.

 

142

 

стр..... —

   

15

 

к.

Смирвовъ

 

Н.,

 

свящ.-Хлѣбъ

 

васущвый,

 

или

краткое

 

объясв.

 

молитвы

 

Госнодвей,

 

'сгмвола

 

вѣры

и

 

заповѣдей

 

Госводнихъ.

 

56

 

стр.

 

.

       

.

       

.

      

.

   

■—

    

3

 

в.

Мивто

 

В.

 

проф. —Дедувтиввая

 

и

 

ивдувтвввая

логива,

 

въ

 

волеавор.

 

перевл.,

 

544

 

стр.

 

.

     

«

     

.

   

1

 

р.

 

75

 

к.
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ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

на

 

Î904-

 

годъ

 

ва

 

журналы

„Церковный

 

Вѣстшъ"
и

Г,2БР8№ДВС808

   

ITSBtl"
СГЬ

   

ПРИЛОЖЕНІЕМЪ

Полнаго

  

собранія

 

твореиій

 

св.

 

Іоанна

 

Златоуста,

издаваемые

 

при

   

С.-Петербургской

 

Духовной

 

Академіи.

I.

„здгтедоэшза

 

шштшшшт-..

Еженедѣльный

 

журналъ

 

„Церковный

 

ВѢотниеъ'*

 

всту-

паетъ

 

въ

 

1904

 

году

 

въ

 

тридцатый

 

годъ

 

изданія.

 

Программа

 

из-

данія

 

остается

 

прежняя.

1)

  

Въ

 

передовыхъ

 

статьяхъ

 

„Церковный

 

Вѣстникъ"

 

даетъ-

разрѣшеніе

 

волнующихъ

 

общество

 

вопросовъ

 

церковной

 

и

 

об-

щественной

 

жизни,

 

выдвигаемыхъ

 

современностью.

2)

  

Въ

 

статьяхъ

 

церковно-общоетвеннаг.з

 

характера

 

подвер-

гаются

 

обсужденію,

 

съ

 

церковной

 

точки

 

зрѣяія,

 

современный

явленія

 

русской

 

и

 

иностранной

 

жизнн,

 

причемъ

 

съ

 

особеннымъ-

удовольствіемъ

 

помещаются

 

и

 

статьи

 

постоянныхъ

 

подписчиковъ

и

 

читателей,

 

которые

 

пожелаютъ

 

откликнуться

 

на

 

выдвигаемые-

текущею

 

жизнью

 

вопросы.

3)

  

Въ

 

отдѣлѣ

 

«Мнѣнія

 

и

 

отзывы»

 

«Церковный

 

Вѣстникъ»

знакомитъ

 

съ

 

выдающимися

 

сужденіями

 

печати,

 

имѣющими

 

жи-

вой

 

интересъ

 

для

 

духовнаго

 

читателя,

 

давая

 

имъ

 

должную

 

оцен-

ку

 

съ

 

религіозно-церковной

 

точки

 

зрѣнія.

4)

  

По

 

настойчивому

 

желанію

 

подписчиковъ,

 

„Церковный

Вѣстникъ"

 

давно

 

уже

 

на

 

своихъ

 

страницахъ

 

даетъ

 

мѣсто

 

ихъ

вопросамъ

   

изъ

 

области

   

церковно-приходской

   

практики,

    

поручая.
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составленіе

    

отвѣтовъ

 

на

 

эти

    

вопросы

   

вполеѣ

 

освѣдомленнымъ

и

 

авторитетнымъ

 

лицамъ.

5)

  

Корреспонденции

 

изъ

 

провинціи

 

и

 

изъ-за

 

границы

 

знако-

мятъ

 

читателей

 

съ

 

явленіями

 

мѣстной

 

церковной

 

жизни,

 

заслу-

живающими

 

всеобщаго

 

вниманія.
6)

  

Въ

 

библіографическихъ

 

заиѣткахъ

 

читатели

 

найдутъ

 

крат-

кій

 

отчетъ

 

о

 

новинкахъ

 

въ

 

области

 

духовной

 

и

 

свѣтской

 

лите-

ратуры,

 

наиболѣе

 

для

 

нихъ

 

интересныхъ.

7)

  

Постановленія

 

и

 

распоряженія

 

духовнаго

 

и

 

свѣтскаго

 

пра-

вительства

 

помѣщаются

 

въ

 

^«Церковномъ

 

Вѣстникѣ»,

 

смотря

 

по

обстоятельствамъ,

 

полностью

 

или

 

въ

 

извлеченіи.

8)

  

Въ

 

лѣтописи

 

церковной

 

и

 

общественной

 

жизни

 

сообщаются

извѣстія

 

о

 

важнѣйшихъ

 

событіяхъ

 

какъ

 

въ

 

Россіи,

 

такъ

 

и

 

за

границей,

 

особенно

 

въ

 

родственныхъ

 

намъ

 

по

 

вѣрѣ

 

странахъ.

9)

  

На

 

послѣднихъ

 

страницахъ

 

журнала

 

печатаются

 

разныя

извѣстія

 

и

 

замѣтни,

 

не

 

нашедшія

 

себѣ

 

мѣста

 

въ

 

вышеозначен-

ныхъ

 

отдѣлахъ,

 

и

   

10)

 

объявленія.

П.

„ХРИСТІАНСКОЕ

 

ЧТЕНІЕ".

Ежемѣсячный

 

журналъ

 

„Христіанскоѳ

 

ТІтѳніѳ",

 

старѣй-

шій

 

изъ

 

всѣхъ

 

русскихъ

 

духовныхъ

 

журналовъ,

 

вступая

 

въ

1904

 

году

 

въ

 

восемьдесятъ

 

четвертый

 

годъ

 

изданія,

 

по

 

преж-

нему

 

будетъ

 

давать:

1)

  

Статьи

 

богословскія,

 

философскія,

 

историческая

 

и

 

по

другимъ

 

академическимъ

 

предметамъ,

 

принадлежащія

 

преимуще-

ственно

 

профессорамъ

 

академіи,

 

общезанимательныя

 

по

 

предме-

тамъ,

 

научныя

 

по

 

разработкѣ

 

и

   

доступныя

 

по

 

изложенію.

2)

  

Критическіе

 

отзывы

 

о

 

новыхъ

 

болѣе

 

крупныхъ

 

произве-

деніяхъ

 

богословско-философской

 

и

 

исторической

 

литературы,

русской

 

и

 

иностранной,

 

а

 

также—обзоръ

 

русскихъ

 

духовныхъ

(и

 

отчасти

 

свѣтскихъ)

 

журналовъ,

 

знакомяшій

 

съ

 

содержаніемъ

ихъ

 

статей

 

и

 

изслѣдованій

 

и

 

съ

 

ихъ

 

общими

 

достоинствами.

3)

  

Годичный

 

отчетъ

 

о

 

состоянии

 

С.-Петербургской

 

духов-

ной

 

академіи

 

и

 

журналы

 

собраній

 

ея

 

совѣта

 

за

 

текущій

 

учеб-

ный

    

годъ,

 

знакомящіе

 

читателей

    

съ

 

тѣми

 

мѣрами,

    

какія

 

ака-
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демія

 

употребляетъ

 

для

 

приготовленія

 

достойныхъ

 

дѣятелей

на

 

духовно-педагогическомъ

 

и

 

пастырскомъ

 

служеніяхъ

 

и

 

для

развитія

 

христіанскаго,

 

въ

 

строго-православномъ

 

духѣ,

 

обра-

зования

 

въ

 

Россін.

Выходя

 

въ

 

количествѣ

 

12-ти

 

книжекъ,

 

каждая

 

отъ

 

10

 

до

12

 

печатныхъ

 

листовъ,

 

„Храстіанское

 

Чтеніе"

 

даетъ

 

въ

 

годъ

 

до

132

 

печатныхъ

 

листовъ

 

(болѣе

 

2000

 

стр.),

 

составляющихъ

 

два

тома

 

(по

 

двѣ

 

части

 

въ

 

каждомъ)

 

научно-богословскихъ

 

статей

 

и

очерковъ

 

и

 

одинъ

 

томъ

 

журналовъ

 

академичеекаго

 

совѣта.

III.

Съ

   

1895

   

года

   

редакція

 

издаетъ

„полное

 

собраніе

 

твореній

 

Св.

 

Іоанва

 

Златоуста"
въ

 

русскомъ

 

переводѣ

 

на

 

слѣдующихъ

 

основаніяхъ:

1)

 

Въ

 

изданіе

 

это

 

входятъ

 

всѣ

 

дошедшія

 

до

 

насъ

 

творенія

святого

 

отца

 

церкви

 

въ

 

той

 

послѣдовательности,

 

въ

 

какой

 

они

расположены

 

въ

 

извѣстной

 

патрологіи

 

Меня

 

(съ

 

обозначеніемъ

страницъ

 

подлинника).

3)

 

Ежегодно

 

издается

 

большой

 

томъ

 

до

 

60-ти

 

и

 

болѣе

 

пе-

чатныхъ

 

листовъ

 

(около

 

1000

 

страницъ

 

убористаго,

 

но

 

четкаго

шрифта),

 

пока

 

не

 

исчерпано

 

будетъ

 

все

 

изданіе

 

Миня.

3)

 

Цвна

 

каждаго

 

тома

 

въ

 

втдѣльной

 

продажѣ

 

три

 

(3)

   

руб.;

4)

  

Но

 

чтобы

 

облегчить

 

пріобрѣтеніе

 

этого

 

цѣннаго

 

изданія,

редакція

 

духовно-академическихъ

 

журналовъ,

 

разсматривая

 

его

какъ

 

особое

 

приложеніе

 

къ

 

послѣднимъ,

 

находитъ

 

возможнымъ

предоставить

 

своимъ

 

подписчикамъ

 

слѣдующія

 

льготный

 

условія:

а)

 

подписчики

 

на

 

оба

 

журнала

 

получаютъ

 

томъ,

 

издаваемый

 

въ

текущемъ

 

подписномъ

 

году,

 

вмѣсто

 

трехъ

 

руб.

 

за

 

одинъ

 

руб.

(8

 

p.-j-l

 

р.=9

 

р.)

 

и

 

подписчики

 

на

 

одинъ

 

журналъ —за

 

1

 

руб.

50

 

коп.

 

(5

 

p.-fl

 

руб

 

50

 

к.=6

 

руб

 

50

 

к),

 

считая

 

въ

 

томъ

 

и

пересылку.

При

 

такихъ

 

льготныхъ

 

условіяхъ

 

всѣ

 

подписчики

 

«Церков-

наго

 

Вѣстника>

 

и

 

«Христіанскаго

 

Чтенія»

 

получаютъ

 

возмож-

ность

 

при

 

самомъ

 

незначительномъ

 

ежегодномъ

 

расходѣ

 

пріоб-

рѣсть

 

полное

 

собраніе

  

твореній

 

одного

 

изъ

 

величайшихъ

   

отцовъ



-

 

1121

 

—

церкви, —собраніе,

 

которое

 

по

 

богатству

 

и

 

разнообразію

 

содержа-

нія

 

составляетъ

 

цѣлую

 

библіотеку

 

богословской

 

литературы

 

ея

золотого

 

вѣка

Въ

 

1904

 

г.

 

будетъ

 

изданъ

 

десятый

 

тсмъ

 

въ

 

двухъ

 

книгахъ.

Въ

 

него

 

войдутъ

 

Бесѣды

 

Св.

 

Іоанна

 

Златоуста

 

на

 

1

 

и

 

2

 

посланіе

Св.

 

Апостола

 

Павла

 

*къ

 

Коринѳянамъ

 

и

 

толкованіе

 

на

 

посланіе

 

къ

Галатамъ.

Тѣ

 

изъ

 

г. г.

 

подписчиковъ,

 

которые

 

при

 

подпискѣ

 

или

 

въ

теченіе

 

1904

 

года

 

пожелали

 

бы

 

получить

 

и

 

первые

 

десять

 

то-

мовъ

 

всѣ

 

вмѣстѣ

 

или

 

порознь,

 

уплачиваютъ

 

за

 

каждый

 

томъ

 

по

два

 

рубля

 

(вмѣсто

 

трехъ),

 

въ

 

переплетѣ

 

по

 

два

 

руб.

 

50

 

коп.

 

съ

пересылкой.

Лримѣчаніе.

 

По

 

этой

 

льготной

 

цѣнѣ

 

каждый

 

под-

писчикъ

 

имѣетъ

 

право

 

получить

 

только

 

по

 

одному

 

экзем-

пляру

 

первыхъ

 

девяти

 

томовъ.

Условія

 

подписки

 

на

 

1904

 

годъ.

а)

  

За

 

оба

 

журнала

 

8

 

(восемь)

 

руб.,

 

съ

 

приложеніемъ

 

10-го

тома

 

Твореній

 

Св.

 

іоанна

 

Златоуста

 

9

 

(девять)

 

руб.,

 

въ

 

изящномъ

переплетѣ — 9

 

руб.

 

50

 

коп.

б)

  

Отдплъно

 

за

 

«Церковный

 

Вѣстникъ»

 

5

 

(пять)

 

рублей,

съ

 

приложеніемъ

 

10-го

 

тома

 

Твореній

 

Св.

 

Іоанна

 

Златоуста —6

 

р.

50

 

коп.,

 

въ

 

изящномъ

 

переплетѣ —7

 

руб.

 

(на

 

полугодіе

 

3

 

руб.,

 

съ

приложеніемъ

 

10-го

 

тома

 

Твореній

 

Св.

 

Іоанна

 

Златоуста — 5

 

руб.,

въ

 

переплетѣ — 5

 

руб.

 

50

 

к

 

);

 

за

 

«Христіанское

 

Чтеніе»

 

5

 

(пять)
руб.,

 

съ

 

приложеніемъ

 

10-го

 

тома

 

Твореній

 

Св.

 

Іоакна

 

Златоуста
6

 

руб.

 

50

 

коп.

 

въ

 

изящномъ

 

переплетѣ —7

 

руб.

Иногородние

 

подписчики

 

надписываютъ

 

свои

 

требованія

такъ:

 

въ

 

контору

 

„Цѳрковнаго

 

Вѣстника"

 

и

 

„Хри-

стіанскаго

 

Чтанія"

 

въ

 

С.-Пѳтѳрбургѣ.

Подписывающіеся

 

въ

 

С

 

-Летербургѣ

 

обращаются

 

въ

 

кон-

тору

 

редакціи

 

(Невскій

 

пр.,

 

д.

 

№

 

151,

 

кв.

 

3),

 

гдѣ

 

можно

 

полу-

чать

 

также

 

-отдѣльныя

 

изданія

 

редакціи

 

и

 

гдѣ

 

принимаются

•объявленія

 

для

 

печатанія

 

и

 

разсылки

 

при

 

„Церковномъ

Вѣстникѣ" .

Допускается

 

подписка

 

на

 

журналы

 

въ

 

кредитъ

 

и

 

съ

 

раз-

срочкою

   

платежа

   

подписныхъ

   

денегъ, —по

   

усмотрѣнію

    

самихъ



—
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—

подписчиковъ;

 

но

 

выписка

 

въ

 

кредитъ

 

прежде

 

вышедшихъ

 

(1—9)

томовъ

 

Твореній

 

Св.

 

Іоанна

 

Златауста

 

не

 

допускается.

Редакторъ

 

«Церковнаго

 

Вѣстника»

 

проф.

 

свящ.

 

А.

 

Рождественскій.

Редакторъ

 

«Христіанекаго

 

Чтенія»

 

проф.

 

П.

 

Смирновъ.

О

   

Т1&021С>ЛУ&1ВШТШ

    

ИЗДАНІЯ

при

 

Кіевской

 

духовной

 

семинаріи

лшедствд

 

для

 

сшсшъ

 

пастырей"
въ

 

1904

 

году.

„Руководство

 

для

 

селъскихъ

 

пастырей"

 

будетъ

 

издаваться

въ

 

1904

 

году

 

по

 

прежней

 

проіраммѣ,

 

съ

 

ттмъ

 

же

 

характе-

ромъ

 

общедоступности

 

и

 

въ

 

томъ

 

же

 

по-преимуществу

 

прак-

тическомъ

 

направлевіи,

 

какъ

 

издавалось

 

доселѣ

Оставаясь

 

неизмѣнно

 

вѣрнымъ

 

своей

 

особенно!

 

задачѣ —

содѣйствовать

 

приходскимъ

 

пастырямь

 

въ

 

ихъ

 

высокомъ

 

и

трудномъ

 

служевіи

 

Церкви,

 

журналъ

 

ньшъ

 

во

 

прежнему

 

бу-

детъ

 

органомъ,

 

чрезъ

 

который

 

священно-служители

 

и

 

другіе

дѣятели,

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

близко

 

стоящіе

 

къ

 

пастырскому

дѣлу,

 

могуть

 

обмѣнвваться

 

между

 

собою

 

взглядами

 

на

 

высокое

и

 

святое

 

дѣло

 

пастырскаго

 

служевія,

 

елаіающрмвся

 

у

 

нихъ

по

 

указаніішъ

 

опыта

 

и

 

по

 

требованіямь

 

общественной

 

жизни,

а

 

также

 

выражать

 

указываемая

 

пастырскою

 

практикою

 

нужды,

законныя

 

желавія

 

и

 

потребности

 

нашего

 

духовенства.

 

Въ

 

виду

такихъ

 

задачъ

 

своихъ,

 

„Руководство

 

для

 

селъскихъ

 

пастырей"

открываешь

 

широкій

 

доступъ

 

на

 

свои

 

страницы

 

тѣмъ

 

тру-

дамъ

 

касательно

 

различныхъ

 

сіоронъ

 

пастырскаго

 

служенія,

которые

 

будутъ

 

удовлетворять

 

обще-литературнымъ

 

требова-

ніямъ

 

и

 

соотвѣтствовать

 

цѣди,

 

характеру

 

и

 

направленік>

изданія.

Годовое

 

изданіе

 

будетъ

 

состоять

 

взъ

 

52- хъ

 

еженедѣльна

выходящихъ

 

номеровъ,

 

въ

 

прежиемъ

 

объемѣ,

 

и

 

составить

 

три

тома,

 

независимо

 

отъ

 

печатаемыхъ

   

въ

   

видѣ

    

приложеній

 

11



—

 

li:'3

 

—

книжекъ

 

„Ироповѣдей"

 

и

 

12-ти

 

вьпусковъ

 

„Богословскаго

библіографвческаго

 

Листка".

 

Кромѣ

 

того,

 

вг

 

1904

 

г.

 

редакція-
дастъ

 

подписчикамъ

 

въ

 

качествѣ

 

безплатной

 

преміи

 

второй

выпускъ

 

„Сборника

 

рѣшеній

 

недоумѣнныхъ

 

оопросовъ

 

изъ

 

па-

стырской

 

практики",

 

въ

 

который

 

гойдутъ

 

рѣпнвія

 

вопросовъ,

кЕсакпшхся

 

совершения

 

чЕнопослѣдовавій

 

Требвика.

Журналъ

 

„Руководство

 

для

 

селъскихъ

 

пастырей"

 

рекомек-

дованъ

 

Святѣйшимъ

 

Сгнодомъ

 

духовенству

 

и

 

начальствующими

въ

 

духовно-учебныхъ

 

заведеніяхъ

 

кг

 

выпискѣ

   

въ

   

церковный

   

и

семинарскгя

 

библготеки

 

(Синод,

 

опредѣленіе

 

отъ

   

4.

 

февраля

 

—

U

 

марта

 

1885

 

года

 

M

 

280).

Подписная

 

цѣна

 

съ

 

пересылкою

 

во

 

всѣ

 

мѣста

 

Российской

Имперіи

 

ШЕСТЬ

 

рублей.

 

Плата

 

за

 

журналъ

 

по

 

офиціаль-

нымъ

 

требовавіямъ,

 

какъ

 

то:

 

отъ

 

консисторій,

 

правленій

 

ду-

ховныхъ

 

семинарій

 

и

 

благочинныхъ

 

можетъ

 

бытъ,

 

по

 

примѣру

прежвихъ

 

годовъ,

 

разсрочева

 

до

 

сентября

 

1904

 

года:

Съ

 

требованіями

 

обращаться

 

по

 

слѣдующеыу

 

адресу:

 

Кіевъ,

въ

 

редакцгю

 

журнала

 

„Руководство

 

для

 

селъскихъ

 

пастырей" .

—

 

НА

 

—

Б0Г0СЛ0ВСК1Й

 

въстникъ
1904

 

года

(тринадцатый

 

годъ

 

изданія)

СЪ

 

ПРИЛОЖЕНІЕМЪ

ТВОРЕНШ

   

ПРЕЕЮДОБНАГО

МАЖАРХЯ

 

ЖТЖТІЕТСЖЛ.ТО.

Въ

 

1904

 

году

 

Московская

 

Духовная

 

Академія

 

будетъ

продолжать

 

изданіе

 

„Бстословскаго

 

Вѣстника"

 

ежемѣсячно,

книжками

 

въ

 

пятнадцать

 

и

 

болѣе

 

печатвыхъ

 

листовъ,

 

по

 

слѣ-

дующей

 

программѣ.



—

 

1124

 

—

1)

 

Творонія

 

Св.

 

Отцовъ

 

въ

 

русскомъ

 

переводѣ.

 

•

 

2)

 

Из-

слѣдованія

 

и

 

статьи

 

по

 

наукамъ

 

богословскимъ,

 

философскимъ

и

 

иеторяческимъ,

 

составляющая

 

въ

 

большей

 

своей

 

массѣ

 

тру-

ды

 

профессоровъ

 

Академіи.

 

3)

 

Изъ

 

современной

 

жизни:

 

обо-

зрѣнія

 

важнѣйшихъ

 

событій

 

изъ

 

церковной

 

жизни

 

Россіи,

православная

 

Востока,

 

странъ

 

славянскихъ

 

и

 

западно-евро-

.пейскихъ

 

и

 

сообщенія

 

изъ

 

области

 

внутренвей

 

жизни

 

Академіи.

4)

 

Обзоръ

 

текущей

 

русской

 

журналистики,

 

преимущественно

духовной,

 

а

 

также

 

критика,

 

рецензіи

 

и

 

библіографія

 

по

 

нау-

камъ

 

богословскимъ,

 

философскимъ

 

и

 

историческимъ.

 

5)

 

При-

ложенія,

 

въ

 

которыхъ

 

будутъ

 

печататься

 

автобіографическія

записки

 

Высокопреосвященного

 

Саввы,

 

Архіеиископа

 

Тверскаго

и

 

протоколы

 

Совѣта

 

Академіи

 

за

 

истекающій

 

1U03

 

годъ

.(полностью).

 

Въ

 

качествѣ

 

собственнаго

 

приложенія

 

къ

 

журна-

лу

 

„Богословскій

 

Вѣстнвкъ"

 

всѣмъ

 

подивсчикамъ его

 

въ

 

1904

 

году

■будуіъ

   

высланы:

т

 

о

 

о

 

f>

 

к

 

н

 

1

 

а

въ

 

русскомъ

 

переводѣ.

Преп.

 

Макарій

 

Египетскій

 

въ

 

исторіи

 

христіанской

 

лите-

-ратуры

 

является

 

представителемъ

 

церковной

 

мистики,

 

если

 

подъ

нею

 

понимать

 

не

 

болѣзненное

 

проявленіе

 

религіознаго

 

чувства,

а

 

непосредственное,

 

горячее

 

и

 

сердечное

 

отношеніе

 

человѣче-

ской

 

души

 

къ

 

Богу,

 

составляющее

 

необходимый

 

элементъ

 

въ

настроеніи

 

христіанина.

 

Въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

творенія

 

его

рѣзко

 

отличаются

 

по

 

своему

 

содержанію

 

отъ

 

сочиненій

 

борцовъ

за

 

неповрежденность

 

христіанской

 

вѣры

 

противъ

 

ерееи —о.

 

о.

церкви,

 

оставившихъ

 

намъ

 

полемическіе

 

трактаты

 

по

 

вопро-

самъ

 

догматики.

 

Какъ

 

бы

 

ни

 

были

 

важны

 

догматы

 

въ

 

рели-

гіозной

 

жизни

 

человѣка,

 

они

 

представляютъ

 

собою

 

однако

 

нѣч-

то

 

внѣшнее

 

по

 

отношеаію

 

къ

 

ней,

 

не

 

составляютъ

 

самой

 

ея

«сущности,

 

ея

 

ядра.

   

Они

   

служатъ

   

выраженіемъ

 

религіознаго



—
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—

настроенія

 

и

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

его

 

опорою.

 

Въ

 

этомъ

 

заключает-

ся

 

ихъ

 

важность

 

и

 

необходимость,

 

но

 

съ

 

самымъ

 

главнымъ-

въ

 

религіи,

 

съ

 

соотвѣтствуюшюгь

 

имъ

 

насгроеніемъ

 

чувства

и

 

воли,

 

ови

 

могутъ

 

знакомить

 

еасъ

 

лишь

 

косвенно.

 

Отсюда
догмате ческіе

 

тракты

 

о. о.

 

церкви,

 

вращающіеся

 

часто

 

въ

 

об-

ласти

 

чуждыхъ

 

намъ

 

философскихъ

 

понятій

 

и

 

преслѣдующіе

саеціа.іьныя

 

цѣли

 

защиты

 

вѣры

 

отъ

 

ея

 

искйженія

 

еретиками,

могуть

 

служить

 

источником'ь

 

болѣе

 

для

 

внѣшней

 

исторіи

 

церк-

ви.

 

Во

 

внутреннюю

 

жизнь

 

вѣрующей

 

души

 

съ

 

ея

 

порывами

за

 

предѣлы

 

этого

 

міра— грѣшнаго

 

и

 

страждущаго,

 

насъ

 

вво-

дятъ

 

лишь

 

сочвневія

 

аскетовъ,

 

не

 

преслѣдующія

 

никакихъ

другихъ

 

цѣлей,

 

кромѣ

 

изліянія

 

внутренней

 

жизни

 

сердца,

объятаго

 

всепоглащающею

 

любовію

 

къ

 

Богу.

 

Отсюда

 

глубо-

кая

 

назидательность

 

твореній

 

аскетовъ,

 

отсюда

 

ихъ

 

вліяніе

на

 

религіозное

 

настроеніе

 

нашего

 

народа,

 

отсюда

 

ихъ

 

популяр-

ность

 

среди

 

него.

 

Творенія

 

древнихъ

 

подвижниковъ

 

служили

любимымъ

 

чтеніемъ

 

благочестивой

 

старины.

 

Но

 

явтересъ

 

къ

нимъ

 

не

 

ослабѣваетъ

 

и

 

въ

 

настоящее

 

время.

 

Въ

 

частности

творенія

 

преп.

 

Макарія

 

Егппетскаго,

 

выпущевиыя

 

въ

 

1880

третьимъ

 

изданіемъ

 

давно

 

вышли

 

изъ

 

продажи,

 

а

 

между

 

тѣмъ

многочисленный

 

обращенія

 

къ

 

редакціи

 

съ

 

просьбою

 

выслать

творенія

 

великаго

 

подвижника

 

показы

 

ваютъ,

 

насколько

 

велика

потребность

 

въ

 

вхъ

 

новомъ

 

издавіи.

 

Эго

 

именно

 

и

 

служило

 

для

редакціи

 

побужденіемъ

 

остановить

 

свой

 

выборъ

 

для

 

обычнаго

приложенія

 

.

 

къ

 

журналу

 

на

 

твореніяхъ

 

св.

 

Макарія

 

Еги-

петскаго.

Подписная

 

цѣна

 

на

 

,,Богословскій

 

Вістнинъ"

 

совмѣстяо

съ

 

приложеніемъ

 

твореній

 

преп.

 

Макарія

 

Египетскаю.

ВОСЕМЬ

 

рублей

 

съ

 

пересылкой.

Прим.:

 

безъ

 

пересылки

    

семь

 

руб.,

 

за

 

границу —десять.

Адресъ

 

редакціи:

    

Сергіевъ

 

посадъ,

   

Московской

 

губ.,

   

въ

редакцію

 

„Богословскаго

 

Вѣстника".

Редакторъ

 

проф.

 

И,

 

Поповъ.



-

 

1

 

пй

 

—

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

НА

 

1904

 

ГОДЪ

.HT

 

EL

„Православно-Русское

 

Слово".
духовный

 

и

 

церковно-общеетвенный

 

журналъ,

 

основанный

 

„06-
ществомъ

 

распространенія

 

религіозно-нравственнаго

 

просвѣще-

нія

 

въ

 

духчъ

 

ПравославнойЩеркви"

 

(въ

 

1902

 

г.),

 

съ

 

отдѣльными

приложеніями, — будетъ

 

издаваться

 

по

 

той

 

же

 

программѣ

 

и

 

nps-

•слѣдовать

 

поставленную

 

цѣль

 

елуженія

 

религіозно-нравствен-

ному

 

щюсвѣщенію

 

преимущественно

 

образованнаго

 

православно-

русскаго

 

общества

 

и

 

защиты

 

православной

 

истины

 

и

 

ея

 

слу-

жителей

 

отъ

 

современныхъ

 

враждебныхъ

 

отношеній

 

къ

 

ней.

Программа

 

журнала

 

слѣдующая:

1.

  

Ежемѣсячное

 

'

 

обозрѣніе

 

текущихъ

 

замѣчателъныхъ

событгй

 

изъ

 

жизни

 

церковно-общественной

 

съ

 

православно-

христіанской

 

точки

 

зрѣнія.

2.

   

Статьи

 

боюсловскія

 

основоположительнаю

 

характера,

•по

 

религіозно-нравственнымъ

 

и

 

церковно-общественнымъ

 

воп-

росамъ,

 

возникающимъ

 

въ

 

современной

 

русской

 

жизни

 

и

 

пе-

чати;

 

беллетристическія

 

произведенія

 

и

 

стихотворенія,

 

^посвя-

щенныя

 

тѣмъ

 

же

 

вопросамъ.

3.

  

Извлеченія

 

изъ

 

твореній

 

св.

 

оупцовъ

 

и

 

учителей

 

Церк-
ви,

 

дающія

 

руководительныя

 

начала

 

для

 

правильнаго

 

понима-

нія

 

и

 

разрѣшенія

 

означенныхъ

 

вопросовъ.

4.

  

Обозрѣнія

 

выдающихся

 

статей

 

изъ

 

текущей

 

духовной
(журналистики

 

и

 

свѣтской

 

печати,

 

а

 

такоюе

 

вновь

 

выходя-
щихъ

 

книгъ,

 

преимущественно™

 

по

 

тѣмъ-же

 

указаннымъ

 

вопро-

самъ,

 

съ

 

критическими

 

замѣчаніями

 

по

 

поводу

 

тѣхъ

 

или

 

дру-

гихъ

 

сочиненій

 

и

 

отдѣльныхъ

 

ихъ

 

мыслей.

5.

   

Отвѣты

 

редакціи

 

на

 

недоумѣнные

 

вопросы,

 

предла-

гаемые

 

читателями

 

изъ

 

области

 

богословской

 

и

 

церковно-практи-

ческой.

6.

  

Извѣстія

 

и

 

замѣтки,

    

преимущественно

  

о

   

дѣятельно-



-
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-

ети

 

„Общества

 

рел.-нравственнаго

 

просвѣщенія"

 

и

 

его

 

учрежде-

ній

 

(каковы— собранія

 

проповѣдническія

 

и

 

пастырскія,

 

„Хри-

стіанскаго

 

Содружества

 

учащейся

 

молодежи"

 

и

 

т.

 

п.)

 

равно

 

и

другихъ

 

духовно-просвѣтительныхъ

 

обществъ

 

и

 

ихъ

 

членовъ,

а

 

также

 

и

 

о

 

лицахъ,

 

заявляющихъ

 

себя

 

этого

 

рода

 

дѣятель-

ностію

 

и

 

проч.

Журналъ

 

выходитъ

 

книжками

 

въ

 

5— 7

 

листовъ

 

каждая,

in

 

8°,

 

по

 

двѣ

 

книжки

 

въ

 

мѣсяцъ,

 

около

 

1

 

и

 

15

 

чиселъ,

 

за

исключеніемъ

 

мѣсяцевъ

 

предъ

 

праздниками

 

Св.

 

Пасхи

 

и

 

Рожде-
ства

 

Христова,

 

іюня

 

и

 

іюля,

 

въ

 

которые

 

будетъ

 

выходить

 

по

одной

 

книжкѣ

 

(всего

 

20

 

книжекъ).
Въ

    

качествѣ

   

отдѣльнаго

 

безплатнаго

   

приложенія

   

въ

   

1904

  

г.

будутъ

 

даны

 

двѣ

 

книги:

1)

 

0.

 

ІОАННЪ

 

КРОНШТАДТСКИ.
Полная

 

біографія

 

о.

 

Іоанна,

 

составленная

 

съ

 

его

 

благосло-

венія,

 

доцентомъ

 

С.-Пб.

 

дух.

 

академіи,

 

о.

 

іеромонахомъ

 

Михаи-

ломъ

 

и

 

иллюстрированная

 

рисунками,

 

числомъ

 

болѣе

 

100

 

(бу~

детъ

 

разослана

 

съ

 

январской

 

книжкой

 

журнала

 

годовымъ

 

под-

писчикам^ .

2)

 

2-й

 

въшускъ

 

избранныхъ

 

статей

 

изъ

 

сочиненій

 

на-

ши

 

хъ

 

выдающихся

 

іерарховъ

 

и

 

богослововъ

 

по

 

вопросамъ,

особенно

 

г возбуждающимъ

 

интересъ

 

и

 

недоразумѣнія

 

въ

 

совре-

менномъ

 

обществѣ,

 

подъ

 

заглавіемъ:

„Современные

 

религіозные

 

и

 

церновно-общественные

 

вопро-

сы

 

вь

 

рѣшеніи

   

ихъ

   

архипастырями

   

и

 

выдающимися

 

бо-

гословами

 

Русской

 

Церкви" .

Въ

 

1-й

 

выпускъ

 

этого

 

сборника

 

входятъ

 

извлеченія

 

изъ

сочиненій:

 

митр

 

Москов.

 

Филарета,

 

Иннокентія —архіеп.

 

Херсон-

скаго,

 

Амвросія —Харьковскаго,

 

Никанора —Херсонскаго,

 

Іоанна

— Смоленскаго,

 

Павла—Казанскаго,

 

Хрисанѳа—Астраханскаго,

преосв

 

Ѳеофана— Затворника,

 

профессоровъ:

 

В.

 

Д.

 

Кудрявцева,

П.

 

И.

 

Шалфеева.

 

Протоіереевъ: — Базарова,

 

Н.

 

А.

 

Сергіевскаго,
Иванцова- Платонова,

 

и

 

свѣтскихъ

 

писателей

 

по

 

богословію

 

—

Хомякова,

 

Самарина

 

и

 

Вл.

 

С.

 

Соловьева

 

(всего

 

до

 

30

 

печати,

лист.).

   

Во

 

2-мъ

 

выпускѣ

   

сборника

 

будутъ

 

частію

 

новыя

 

извле-
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ченія

 

изъ

 

тѣхъ

 

же

 

авторовъ,

 

чаетію

 

изъ

 

другихъ,

 

не

 

вошед-

шихь

 

въ

 

составъ

 

1-го

 

выпуска.

Цензура

 

журнала

 

предоставлена

 

Предсѣдателю

 

Совѣта

Общества,

 

Протоіерею

 

Философу

 

Орнатскому.

Цѣна

 

на

 

журналъ

 

съ

 

приложениями

 

б

 

руб. —съ

 

доставкой

и

 

пересылкой

 

въ

 

Россіи

 

и

 

7

 

руб.

 

за

 

границу.

 

Въ

 

розничной

 

про-

дажѣ

 

30

 

коп.

 

за

 

№.

Подписка

 

принимается

 

въ

 

конторѣ

 

редакціи*

 

С.-Петер-
бургъ.

 

Стремянная

 

улица,

 

д.

 

M

 

20,

 

и

 

въ

 

извѣстныхъ

 

книж-

ныхъ

 

магазинахъ.

Имѣются

 

полные

 

экземпляры

 

журнала

 

съ

 

приложеніями

за

 

1902

 

и

 

1903

 

г.г.

 

и

 

высылаются

 

за

 

6

 

руб.

 

за

 

каждый

 

годъ.

Редакторы:

   

Протоіерей

 

Александръ

 

Дерновъ.

Священникъ

 

Павелъ

 

Жахотскій.
Ст.

 

сов.

 

Александръ

 

Ладеждинъ.

О

 

подпискѣ

 

въ

 

новомъ

 

1904

  

г.

на

 

двухннедЪльный

 

полем ико-апологетичеікій

 

журналъ

„Шиссіонерсков

 

Обозрѣніе".

Адресъ

 

редакіи

 

СПБ.

 

Невски

 

д.

 

153.

20

 

р.

журнала

2

 

р

прилож

Подпив,
цѣна

е
Будучи

 

съ

 

перваго

 

же

 

года

 

своего

 

изданія

 

[въ

 

теченіе

 

ис-

текшихъ

 

8

 

лѣтъ]

 

не

 

только

 

спеціальнымъ,

 

но

 

и

 

попу-лярнымъ

печатнымъ

 

органомъ

 

внутренней

 

миссіи,

 

понимаемой

 

въ

 

самомъ

широкомъ

 

ея

 

значеиіи,

 

„Миссіонерское

 

Обозрѣніе

 

и

 

въ

 

новомъ

году

 

будетъ

 

посвящено

 

какъ

 

всестороннему

 

изслѣдованію

 

и

 

об-'
личенію

 

лжевѣрія

 

народнаго

 

сектантства

 

и

 

раскола

 

во

 

всѣхъ

ихъ

 

толкахъ,

 

такъ

 

и

 

выясненію

 

и

 

опроверженію

 

господствую"
щаго

 

въ

 

современномъ

 

обществѣ

 

релтіознаго

 

суемудрія.
Въ

 

этихъ

 

цѣляхі:

 

„Мисс

 

Обозр."

 

обличая

 

расколосектант-

скія

 

заблужденія,

 

въ

 

тоже

 

время

 

будетъ

 

содействовать

 

разъяс-

ненію

 

модныхъ,

 

спутанныхъ

 

понятій

 

и

 

разрѣшенію

 

пререкаемыхъ

вопросовъ

 

вѣры

 

и

 

духовной

 

жизии,

   

пресѣченію

    

духовной

  

ему-
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ты,

 

клеветы

 

и

 

лжи

 

въ

 

столь

 

важной

 

интимной

 

области

 

чело-

вѣческаго

 

духа,

 

каковую

 

составляютъ

 

вѣра

 

и

 

Церковь,

 

религіоз-

ная

 

истина

 

и

 

свобода,

 

совѣсть

 

и

 

убѣжденія...

 

Въ

 

ясномъ

 

сознаніи

того,

 

что

 

борьба

 

съ

 

застарѣвшимъ

 

раколомъ

 

и

 

съ

 

сумбурными

народными

 

сектантами

 

не

 

должна

 

составлять

 

альфу

 

и

 

омегу

 

со-

временной

 

внутренней

 

миссіи

 

Церкви, — „М.

 

Об."

 

первымъ

 

дол-

гомъ

 

своей

 

посильной

 

миссіи

 

считаетъ

 

огражденіе

 

вѣрныхъ

чадъ

 

отъ

 

расколосектантсткихъ

 

лжеученій,

 

а

 

равно

 

и

 

отъ

 

господ-

ствующихъ

 

въ

 

наше

 

время

 

въ

 

обществѣ

 

и

 

просачивающихся

 

въ

народная

 

массы

 

противохристіанскихъ

 

и

 

безбожныхъ

 

вѣяній,

охраненіе

 

„сихъ

 

малыхъ"

 

отъ

 

соблазна

 

и

 

колебанія

 

въ

 

основахъ

вѣры

 

и

 

устояхъ

 

православно-русской

 

жизни,

 

защиту

 

авторитета

и

 

интересовъ

 

приходскаго

 

упавшаго

 

духовенства,

 

доселѣ

 

еще

 

во

многомъ

 

неудовлетвореннаго

 

въ

 

своемъ

 

общественномъ,

 

служеб-

номъ

 

и

 

матеріальномъ

 

положеніи.

Будучи

 

проникнуто

 

ревностною

 

и

 

убѣжденною

 

вѣрою

 

въ

правду

 

своего

 

дѣла,

 

высоко

 

держа

 

знамя

 

св.

 

родного

 

правосла-

вія,

 

„Мйссіонерское

 

Обозрѣніе"

 

въ

 

борьбѣ

 

съ

 

религіозными

 

лже-

ученіямя,

 

господствующими

 

какъ

 

въ

 

народѣ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

обще-

ствѣ,

 

исполнено

 

истинно-христіанской

 

терпимости

 

и

 

той

 

любви

къ

 

заблудшимъ,

 

которая

 

„долготерпитъ,

 

не

 

превозносится,

 

не

ищетъ

 

своею,

 

не

 

раздражается,

 

не

 

мыслить

 

зла,

 

сорадуется

истинѣ,

 

всего

 

надѣется,

 

все

 

переносить".

 

[1

 

Кор.

 

13,

 

3 — 7].

Въ

 

новомъ

 

1904

 

году

 

Миссіонер.

 

Обозрѣніе

 

вступаетъ

 

въ

IX

 

годъ

 

изданія.

 

Журналъ

 

будетъ

 

выходить

 

по

 

примѣру

 

иро-

щлаго

 

года

 

за

 

прежнюю

 

цѣну

 

въ

 

шесть

 

руб.

 

двухнедѣльны-

ми

 

выпусками,

 

въ

 

объемв

 

отъ

 

8 — 12

 

и

 

болѣе

 

печатныхъ

 

листовъ

[за

 

икслюченіемъ

 

пасхальныхъ

 

и

 

лѣтнихъ

 

вакацій,

 

когда

 

жур-

налъ

 

выйдетъ

 

по

 

одной

 

книжкѣ

 

въ

 

мѣсяцъ],

 

всего

 

въ

 

теченіе

года

 

дано

 

будетъ

 

подписчикамъ

 

20

 

книжекъ.

При

 

этомъ

 

Миссіонерскія

 

Цроповѣди,

 

въ

 

огражденіе

 

пра-

вославныхъ

 

чадъ

 

Церкви

 

отъ

 

лжеученій

 

расколоеектантства,

будутъ

 

печататься

 

при

 

книжкахъ

 

журнала

 

особымъ

 

счетомъ

страницъ,

 

такъ

 

что

 

въ

 

концѣ

 

года

 

составятъ

 

цѣлый

 

сборникъ.

Въ

 

первыхъ

 

книжкахъ

 

журнала

 

будутъ

 

помѣщены

 

бееѣды

свящ.

 

Совѣтова

 

въобличенге

 

заблужденій

 

хлыстовства

 

и

 

свящ.

С

 

Богдановича

 

въ

 

обличенге

 

толстовства

 

и

 

штундизма.

 

Бу-

дутъ

 

также

 

печататься

 

и

 

проповѣди,

 

касающіяся

 

заблужденій

раскола.



-

   

il

 

30

Вмѣсто

 

проповѣдей

 

на

 

воскресные

 

и

 

праздничные

 

дни,

 

обыч-

но

 

печатавшихся

 

въ

 

истекшія

 

8

 

лѣтъ,

 

въ

 

новомъ

 

1904

 

г.,

 

выс-

ланъ

 

будетъ

 

съ

 

первой

 

книжкой

 

журнала

 

Сборникъ

 

проповѣдей

на

 

всевозможные

 

случаи

 

изъ

 

пастырской

 

практики,

 

составлен-

ный

 

свящ

 

С.

 

Брояковскимъ

 

изъ

 

произведена

 

лучшихъ

 

проповѣд-

никовъ

 

отечественной

 

Церкви,

 

примѣненныхъ

 

[чрезъ

 

сокращеніе

и

 

измвненіе]

 

къ

 

потребностямъ

 

современной

 

народно-церковной

каѳедры.

Въ

 

сборникъ

 

вошло

 

болѣе

 

150

 

словь,

 

бесѣдь

 

и

 

поученій
расположенныхъ

 

въ

 

VI

 

отдѣлахъ

 

слѣдующаго

   

содержанія:

Дроповѣди:

 

I.

 

Объ

 

обязанностяхъ

 

и

 

отношзніяхь

 

пасты-

ря

 

и

 

пасомыхъ

 

[14

 

поученій]

 

II.

 

О

 

храмѣ

 

и

 

ею

 

принадлеою-
ностяхъ

 

[34

 

проповѣди]

 

III.

 

Поучены

 

при

 

совершеніи

 

Та-
инспівъ

 

[36

 

проповѣдей]

 

If.

 

ІІоученгя

 

при

 

совершеніи

 

церков-

ныхъ

 

обрядовъ

 

[16

 

проповѣдей].

 

V.

 

ІІоученія

 

во

 

время

 

обшеспг-
венныхъ

 

бѣдствій

 

[15

 

проповѣдей].

 

VI.

 

Цоучепія

 

о

 

смерти^

при

 

погребеніи

 

лицъ

 

всѣхъ

 

положеиій,

 

возрастовъ

 

и

 

пр.

 

и

 

о

поминовенги

 

[40

 

пученій].

Изданный

 

Редакціей

 

„Миссіонерскаго

 

Обозрѣнія"

 

Сборникъ
о.

 

Брояковскаго

 

дѣлаетъ

 

вкладъ

 

въ

 

проповѣдническую

 

литера-

туру

 

и

 

является

 

добрымъ

 

спутникомъ

 

приходскаго

 

священника,

облегчающимъ

 

ему

 

исполненіе

 

долга

 

учительства

 

при

 

всѣхъ

случаяхъ

 

его

 

пастыркой

 

практики.

Цѣна

 

Сборнику

 

проповѣдей

 

въ

 

отдѣльной

 

продажѣ

 

1р.

 

50к-

Въ

 

качествѣ

 

безплатнаго

 

приложенія

 

къ

 

нашему

 

журналу

Редакція„Миссіонерскаго

 

Обозрѣнія"

 

въ

 

1904

 

году

 

даетъ

 

новую

книгу

 

подъ

 

заглавіемъ:

 

„Миссіонерскій

 

Щитъ

 

Вѣры",

 

въ

огражденіе

 

отъ

 

сектантскихъ

 

заблужденгй" .

Книга

 

эта

 

по

 

цѣли

 

и

 

содержанію

 

представляетъ

 

какъ

 

бы

продолженіе

 

„Миссіонерскаю

 

Спутника''1 .

 

Въ

 

„Мисс.

 

Щитъ

вѣры"

 

вошли

 

55

 

отдѣлочъ,

 

заключаюшихъ

 

вь

 

себѣ

 

апологію

 

и

полемику,

 

касающуюся

 

всѣхъ

 

основныхъ

 

доіматовъ

 

вп>ры

 

и

 

пре-

рекаемыхъ

 

сектантами

 

вопросовъ,

 

причемъ

 

въ

 

каждый

 

отдѣлъ

входятъ

 

по

 

4

 

главы:

 

I.

 

Изложеніе

 

правоставнаго

 

ученія.

 

П.

 

Ос-

нованія

 

изъ

 

Свящ.

 

Писанія

 

для

 

православнаго

 

ученія

 

о

 

данной

истинѣ.

 

Щ.

 

Возраженія

 

сектантовъ

 

и

 

отвѣты

 

православнаго.

IV.

 

Миссіонерская

 

полемика,

 

заключающая

 

въ

 

себѣ:

 

а)

 

сводъ

текстовъ

    

Свящ.

 

Писанія.

 

полностью

 

ириведенныхъ

 

[въ

 

первомъ
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столбцѣ],

 

которыми

 

сектанты

 

оправдываютъ

 

свое

 

мудрованіе.

б)

 

Истинный

 

смыслъ

 

[толкованіе]

 

сихъ

 

текстовъ

 

[второй

 

стол-

бецъ]

 

и

 

в)

 

сводъ

 

текстовъ

 

Св.

 

Писанія,

 

коими

 

опровергается

сектантское

 

мудрованіе

 

[третій

 

столбецъ].

 

Въ

 

концѣ

 

книги

находится

 

миссіонерская

 

краткая

 

энциклопедія.

Щитъ

 

напечатанъ

 

in

 

folio

 

большого

 

формата,

 

заключаетъ

въ

 

себѣ

 

55

 

отд.

 

и

 

336-|-ХѴІ

 

стр.

 

убористаго

 

шрифта;

 

въ

 

от-

дельной

 

продажѣ

 

цѣна

 

книги

 

1

 

р.

 

50

 

к.

Составленный

 

на

 

основаніи

 

всѣхъ

 

извѣстныхъ

 

въ

 

печати

миссіонерскихъ

 

полемическихъ

 

пособій

 

и

 

руководствъ,

 

„Щитъ"
даетъ

 

новое,

 

вполнѣ

 

надежное

 

и

 

достаточное

 

вооружение

 

въ

борьбѣ

 

съ

 

сектантсткими

 

заблужденіями.

Въ

 

каждой

 

книжкѣ

 

журнала

 

помѣшдюгся

 

статьи:

 

1]

 

пере-

довыя

 

или

 

руководящія

 

по

 

вопросамъ

 

пастырской

 

миссіи,

 

школь-

наго

 

дѣла,

 

церковно-общественной

 

жизни

 

2]

 

боюсловско-аполо-

гетическія,

 

полемико-методическія;

 

статьи

 

3]

 

въ

 

дневнжахъ

 

я

запискахъ

 

мысли

 

наблюденія

 

и

 

сообщенія

 

людей,

 

близко

 

стоя-

щихъ

 

къ

 

практической

 

и

 

церковно-общественной

 

жизни;

 

4]
миссіонерское

 

собесѣдованіе;

 

5]

 

лѣтопись

 

печати

 

свѣтской

 

а

духовной

 

и

 

новыя

 

книги;

 

6]

 

Хроника

 

заключаетъ

 

въ

 

себѣ

 

сооб-

щенія:

 

1]

 

о

 

новыхъ

 

явленіяхъ

 

въ

 

жизни

 

инославныхъ

 

церквей

и

 

иностранныхъ

 

сектъ;

 

II]

 

о

 

современномъ

 

состояніи

 

нашей

массіи

 

и

 

русскаго

 

расколо -сектантства:

 

ПІ]

 

корреспонденціи

 

я

извѣстія

 

Кромѣ.

 

сего

 

въ

 

каждой

 

книжкѣ

 

журнала

 

помѣщаются

а]

 

отклики

 

герм-

 

Михаила,

 

въ

 

коихъ

 

молодой

 

ученый

 

и

 

талантли-

вый

 

писатель

 

освѣщаетъ

 

религіозные

 

запросы

 

современной

янтеллигенціи,

 

отмѣчаетъ

 

всякую

 

новую

 

попытку

 

или

 

интересное

рѣшеніе

 

вопросовъ

 

религіи,

 

христіанской

 

морали

 

и

 

церковной

жизни, —a

 

вмѣстѣ

 

отрашаетъ

 

всякое

 

покушеніе

 

оклеветать

 

исти-

ну

 

Церкви

 

и

 

Духа,

 

живущаго

 

въ

 

ней,

 

и

 

б]

 

Со

 

скрижалей

 

сердца,
задушевная

 

бесѣда

 

редактора

 

съ

 

.читателями

 

по

 

церковно-пуб-

лицистическимъ

 

вопросамъ,

 

составляющимъ

 

въ

 

данный

 

моментъ

злобу

 

дня

 

въ

 

жизни

 

церкви,

 

народа,

 

общеетва.

Въ

 

виду

 

разносторонности

 

задачъ

 

„Мисс.

 

Обзор."

 

и

 

обилія

цѣннаго

 

матеріала,

 

имѣющагося

 

въ

 

редакціонномъ

 

портфелѣ,

 

въ

новомъ

 

году

 

редакція

 

будетъ

 

всячески

 

стремиться

 

увеличить

•объемъ

 

книжекъ

 

журнала.

Подписка

 

принимается

 

въ

 

редакціи

 

„Миссіонер.

 

Обозрѣнія",
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Спб.

 

Невскій

 

пр.,

 

153,

 

кв.

 

10,

 

въ

 

Москвѣ

 

въ

 

Синодальной

 

ти-

пография,

 

а

 

также

 

въ

 

извѣстыхъ

 

книжныхъ

 

магазинахъ

 

во

 

всѣхъ

городахъ

 

Подписная

 

и/іъна

 

6

 

руб.

 

за

 

границу

 

8

 

руб.

Для

 

бѣдныхъ

   

причтовъ

 

и

 

церквей

   

допускается

 

разсрочка

въ

 

нлатежѣ

 

подписной

 

цѣны

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

первый

 

взносъ

 

3

 

р.

сдѣланъ

 

былъ

 

при

 

подпискѣ,

 

а

 

вторые

 

3

 

р.

 

высланы

 

были

 

къ

Св.

  

Пасхѣ.

Редакторъ-издатель

 

В.

 

М.

 

Скворцовъ.

Объ

 

изданіи

 

миссіонерскаго

 

журнала

„Православный

 

Благовісшкъ"
въ

 

1904

 

году.

(Двенадцатый

   

годь

 

изданія).

Изданіе

 

миссіонерскаго

 

журнала

 

„Православный

 

Бла-
говѣстникъ"

 

будетъ

 

продолжаться

 

и

 

въ

 

1904

 

году.

„Православный

 

Бдаговѣстникъ",

 

какъ

 

органъ

 

Православ-

наго

 

Миссіонерскаго

 

Общества,

 

имѣеіъ

 

своею

 

цѣлью— съ

 

оді-

ной

 

стороны

 

выяснение

 

великой

 

важности

 

миссіонерскаго

 

слу-

женія

 

для

 

Русской

 

православной

 

церкви

 

и

 

Русскаго

 

государ-

ства,

 

а

 

съ

 

другой— возможно-полное

 

и

 

вѣрное

 

изображеніе
дѣятельности

 

нашвхъ

 

отечественныхъ

 

вѣропроповѣдниковъ

(миссіонеровъ),

 

и

 

тѣхъ

 

условій,

 

среди

 

которыхъ

 

она

 

совер-

шается

 

въ

 

настоящее

 

время.

Въ

 

составъ

 

русскаго

 

государства

 

входитъ

 

много

 

различ-

ныхъ

 

племенъ

 

еще

 

невѣдущихъ

 

истиннаго

 

Бога

 

и

 

донынѣ

коснѣющихъ

 

во

 

тьмѣ

 

язычества

 

и

 

магометанства;

 

и

 

съ

 

даль-

нѣйшимъ

 

движеніемъ

 

русскаго

 

владычества

 

въ

 

глубь

 

Азіи

число

 

ихъ

 

все

 

болѣе

 

увеличивается.

 

Православный

 

русскіі

человѣкъ

 

не

 

можетъ

 

оставаться

 

равнодутнымъ

 

къ

 

судьбѣ

 

этихъ

заблуждающихся.

 

Напротивъ

 

прямой

 

в

 

священный

 

долгъ

каждаго

 

сына

 

православной

 

церкви

 

приложить

 

всѣ

 

свои

 

усилія
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къ

 

тому,

 

чтобы

 

и

 

эти

 

наши

 

сограждане,

 

эти

 

наши

 

младшіе

братья,

 

услышали

 

слово

 

спасенія

 

и

 

были

 

приведены

 

въ

 

огра-

ду

 

церкви

 

Христовой

Этого

 

требуетъ

 

и

 

интересъ

 

государственный.

 

Многовѣко-

вой

 

всторическій

 

опытъ

 

свидетельствует!,

 

что

 

пріобщеніе

инородцевъ

 

къ

 

русскому

 

народу

 

и

 

единеніе

 

съ

 

нимъ

 

вѣрнѣе

 

и

успѣшнѣе

 

всего

 

совершаются

 

чрезъ

 

обращеніе

 

ихъ

 

въ

 

хри-

стіанство,

 

чрезъ

 

усвоеніе

 

ими

 

началъ

 

православія,

 

подобно

тому,

 

какъ

 

вѣрою

 

же

 

прежде

 

всего

 

и

 

самъ

 

русскій .

 

народъ

сталъ

 

крѣпокъ

 

и

 

силенъ.

 

Послѣднія

 

событія

 

на

 

Востокѣ

 

съ

особенною

 

силою

 

и

 

убѣдительностію

 

говорятъ

 

объ

 

историческомъ

значеніи

 

христіанской

 

проповѣди

 

и

 

язычникамъ,

 

живущимъ

въ

 

сосѣдствѣ

 

съ

 

Русскою

 

Державою.

Поэтому

 

мы

 

думаемъ,

 

что

 

свѣдѣнія

 

о

 

состояніи

 

нашихъ

миссій

 

и

 

апостольской

 

дѣятельности

 

нашихъ

 

отечественныхъ

миссіонеровъ

 

(вѣропроповѣдниковъ)

 

не

 

могутъ

 

не

 

представлять

живого

 

интереса

 

для

 

всѣхъ,

 

кому

 

дороги

 

успѣхи

 

православной

церкви

 

и

 

русской

 

гражданственности.

 

Сообщеніе

 

же

 

этихъ

свѣдѣній

 

и

 

будетъ

 

составлять

 

главное

 

и

 

существенное

 

содер-

жаще

 

миссіоверскаго

 

журнала

 

„Православный

 

Благовѣстникъ".

Программа

 

журнала

 

слѣдующая:

I .

   

Отдѣлъ

 

оффиціалъпый.

 

Постановленія

 

и

 

распоряженія

Правительства,

 

касающіяся

 

Миссіонерскаго

 

Общества

 

и

 

его

деятельности.

 

Расаоряженія

 

Совѣта

 

Миссіонѳрскаго

 

Общества.

Его

 

отчеты.

 

Свѣдѣнія

 

о

 

дѣятельности

 

Епархіальныхъ

 

Комите-

товъ

 

Общества.

II.

   

Руководящія

 

статьи

 

по

 

вопросамъ,

 

касающимся

миссіонерскаго

 

дѣла

 

въ

 

Россіи.

1IL

 

Современное

 

положеніе

 

отечественныхъ

 

миссій.

 

Гео-

графическіе

 

очерки

 

мѣстностей,

 

населенныхъ

 

инородцами

 

и

служащихъ

 

поприщемъ

 

дѣтельности

 

для

 

нашихъ

 

вѣропроповѣд-

никовъ.

 

Очерки

 

этнографическіѳ,

 

изображающіе

 

религіозно-

нравственныя

 

воззрѣнія

 

инородцевъ,

 

ихъ

 

бытъ,

 

а

 

также

 

семей-

ныя

 

и

 

общественныя

 

отношенія

 

въ

 

связи

 

съ

 

релегіозными

 

вѣро-

ваніями.

 

Русскіе

 

вѣропроповвдники —въ

 

мѣстахъ

 

ихъ

 

постоян-
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ной

 

дѣятельности,

 

внѣшн*я

 

сторона

 

ихъ

 

жизни.

 

Проповѣдь,

условія,

 

благопріятствующія

 

проповѣди

 

или

 

же

 

останавливающія

ея

 

успѣхи.

 

Мѣры,

 

принимаемыя

 

къ

 

утвержденію

 

православія

между

 

новообращенными

 

инородцами

 

и

 

сблвженію

 

ихъ

 

съ

русскими.

 

Просвѣтительно-благотворительныя

 

учрежденія

 

въ

православно- русскихъ

 

миссіяхъ.

IV.

   

Очерки

 

и

 

разсказы

 

изъ

 

исторіи

 

первоначальнаго

распространенія

 

христіанства

 

въ

 

разныхъ

 

странахъ

 

свѣта

 

и

преимущественно

 

въ

 

Россіи.

 

Судьбы

 

отечественныхъ

 

ыиссій

въ

 

ближайшемъ

 

прошломъ.

V.

  

Миссіонерская

 

дѣятельность

 

на

 

западѣ.

 

Свѣдѣнія

 

о

католическихъ

 

и

 

протестантскихъ

 

миссіяхъ

 

и

 

ихъ

 

дѣятельно-

сти

 

преимущественно

 

въ

 

тѣхъ

 

мѣстахъ

 

и

 

странахъ,

 

гдѣ

 

эти

миссіи

 

встуваютъ

 

въ

 

соприкосновение

 

и

 

борьбу

 

съ

 

правосла-

віемъ.

VI.

   

Извѣстгя

 

и

 

замѣтки:

 

краткія

 

отрывочныя

 

свѣдѣнія

относящіяся

 

къ

 

миссіонерскому

 

дѣлу

 

и

 

заимствуемый

 

изъ

газетъ,

 

писемъ

 

и

 

пр.

VII

 

Ъиблшрафія:

 

Отзывы

 

о

 

разныхъ

 

книгахъ

 

и

 

статьяхъ^

относящихся

 

къ

 

миссіонерству.

ѴШ.

 

Мзвѣстія

 

о

 

пожертвовавіяхъ,

 

поступающитъ

 

въ

пользу

 

православно-русскихъ

 

миссій.

IX.

 

Объявленія.

Журналъ

 

выходитъ

 

два

 

разавъ

 

мѣсяцъ(15

 

и

 

30)

 

книж-

ками,

 

въ

 

объемѣ

 

не

 

менѣе

 

четырехъ

 

печатныхъ

 

листовъ.

 

Цѣна

изданія

 

четыре

 

рубля

 

50

 

коп.

 

безъ

 

пересылки

 

и

 

пять

 

рублей

съ

 

пересылкою.

Подписка

 

принимается

 

въ

 

редакціи

 

журнала

 

„Православ-

ный

 

Блаіовѣстникъ" ,

 

а

 

также

 

въ

 

канцеляріи

 

Совѣта

 

Правос-

лавнаго

 

Миссіонерскаго

 

Общества.

Адресъ

 

редакціи

 

и

 

канцеляріи:

 

Москва,

 

Лиховъ

 

пер.,

близь

 

Каретнаго

 

ряда,

 

Епархіальный

 

Домъ.

Остающіеся

 

въ

 

неболыломь

 

количествѣ

 

экземпляры

 

жур-

нала

 

за

 

прежніе

 

(съ

 

1893)

 

годы

 

могутъ

 

быть

 

высланы

 

по-

три

 

рубля,
Редакторъ

 

Н.

 

Комаровъ.
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ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

на

 

духовный

 

богоеловско-апологетическій

 

журналъ

В^РЯ

 

и

 

рРКОЙЬ
на

 

1904-й

   

годъ —шестой

   

годъ

   

изданія.

Журналъ

 

„Вѣра

 

и

 

Церковь"

 

имѣетъ

 

своею

 

задачею

 

от-

вѣчать

 

на

 

запросы

 

религіозной

 

мысли

 

и

 

духовной

 

жизни

 

со-

временнаго

 

общества

 

въ

 

противодѣйствіе

 

раціонализму

 

и

невѣрію.

Въ

 

соотвѣтствіи

 

такой

 

основной

 

задачѣ

 

журнала,

 

въ

немъ

 

— въ

 

newborn

 

— научно- боюсловскомъ

 

отдѣлѣ,

 

помѣщаются

статьи,

 

слуаащія

 

къ

 

разіясненію

 

въ

 

строго-православномъ

д}хѣ

 

преимущественно

 

такихъ

 

богословскихъ

 

(въ

 

широкомъ

смыслѣ

 

слова)

 

вопросовъ,

 

которые

 

въ

 

современной

 

жизни

 

и

мнимо-либеральной

 

печати

 

подвергаются

 

толкованіямъ

 

не

 

со-

гласнымъ

 

съ

 

ученіемъ

 

православной

 

церкви. — Второй

 

отдѣлъ —

церковно-общественной,

 

посвящается

 

обозрѣнію

 

выдающихся

явленій

 

церковной

 

жизни

 

современнаго

 

общества,

 

Въ

 

немъ

отмѣчаются

 

и,

 

по

 

мѣрѣ

 

нужды,

 

обсуждаются,

 

на

 

ряду

 

съ

типами

 

и

 

фактами

 

положительнаго

 

характера,

 

и

 

встрѣчающія-

ся

 

въ

 

жизни

 

отклоненія

 

отъ

 

устоевъ

 

церковности

 

преимуще-

ственно

 

засвидѣтельствованныя

 

печатнымъ

 

словомъ.

 

— Обозрѣ-

ніе

 

и

 

обсужденіе

 

вновь

 

выходящихъ

 

духовны хъ

 

книгъ,

 

и

 

жур-

нальныхъ

 

статей

 

преимущественно

 

богословско-апологетиче-

скаго

 

и

 

учебнаго

 

содержанія,

 

составляете

 

третій

 

стдѣлъ-—

библіографическій ,

Въ

 

истекшее

 

пятилѣтіе

 

существованія

 

журнала

 

эти

 

за-

дачи

 

и

 

характеръ

 

его

 

выяснились

 

конечно

 

вполнѣ

 

определен-

но

 

и

 

не

 

въ

 

общихъ

 

только

 

чертахъ;

 

для

 

незнакомыхъ

 

же

 

съ

журналомъ

 

долгомъ

 

считаемъ

 

сказать,

 

что,

 

не

 

забѣгая

 

впередъ

и

 

не

 

пытаясь

 

откликнуться

 

своимъ

 

словомъ

 

на

 

всѣ

 

духовные

запросы

 

времени,

 

журналъ

 

останавливается

 

главнымъ

 

образомъ

на

 

основныхъ

 

вопросахъ

 

православной

 

вѣры

 

и

 

существенпыхъ
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сторонахъ

 

церковной

 

жизни, —

 

не

 

уклоняясь

 

отъ

 

неизбѣжной

полемики,

 

главною

 

задачею

 

своею

 

имѣетъ

 

положительное

раскрытіе

 

истины

 

въ

 

ея

 

строго-церковном ь

 

пониманіи

 

и,

 

за-

ботясь

 

объ

 

общедоступности

 

изложенія

 

предлагаемыхъ

 

статей,

въ

 

равной

 

мѣрѣ

 

стремится

 

и

 

къ

 

ихъ

 

научной

 

обоснованности.

Поэтому

 

видное

 

мѣсто

 

въ

 

журналѣ

 

всегда

 

занимаютъ

 

„пуб-

личныя

 

богословская

 

чтенія

 

для

 

свѣтскаго

 

образованнаго

 

об-

щества"

 

изъ

 

круга

 

ведущихся

 

въ

 

Москвѣ

 

и

 

другпхъ

 

городахъ,

рефераты,

 

читаемые

 

въ

 

„Отдѣленіи

 

Педагогическаго

 

Общества

при

 

Московскомъ

 

Университетѣ

 

по

 

вопросамъ

 

религіозно-

нравственнаго

 

образовавія"

 

и

 

такъ

 

называемыя

 

„богословскія

чтенія

 

для

 

рабочихъ".

 

То

 

обстоятельство,

 

что

 

подобнаго

 

рода

ярорзведенія

 

въ

 

большинствѣ

 

случаевъ

 

принадлежать

 

перу

выдающихся

 

духовныхъ

 

дѣятелей

 

и

 

прежде

 

напечатанія

 

въ

журналѣ

 

всегда

 

предлагались

 

внимавію

 

немалочислевныхъ

слушателей,

 

достаточнее,

 

думаемъ,

 

ручательство

 

за

 

ихъ

 

до-

стоинство

 

и

 

компетентность.

 

Какъ

 

много

 

въ

 

видахъ

 

наиболѣе

глубокаго

 

и

 

многосторонняя

 

ознакомленіа

 

читателей

 

съ

 

за-

трогиваемыми

 

въ

 

журналѣ

 

духовными

 

вопросами,

 

мы

 

удѣляемъ

вниманія

 

духовной

 

библіографіи,

 

объ

 

этомъ

 

достаточно

 

сказать,

что

 

въ

 

истекшемъ

 

напр.

 

году

 

библіографическихъ

 

отчетовъ

дано

 

было

 

больше

 

ста.

Учебнымъ

 

Комитетомъ

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Стнодѣ

 

журналъ

одобренъ

 

для

 

пріобрѣтенія

 

въ

 

фундаментальныя

 

и

 

ученическія

библіотеки

 

духовныхъ

 

семинарій.

 

Ученымъ

 

Еомитетомъ

 

Ми-

нистерства

 

Народнаго

 

Просвѣщенія

 

журналъ

 

одобренъ

 

для

пріобрѣтекія

 

въ

 

фундаментальныя

 

библіотеки

 

среднихъ

 

учеб-

ныхъ

 

заведеній.

 

Многими

 

епархіадьными

 

преосвященными

 

онъ

рекомендованъ

 

дляцерковныхъ

 

и

 

благочинническихъ

 

библіотекъ.

Жур&алъ

 

выходить

 

десять

 

разъ

 

въ

 

годъ

 

(за

 

исключе-

ніемъ

 

іюня

 

и

 

іюля

 

мѣсяцевъ)

 

книжками

 

не

 

менѣе

 

10

 

печат-

нылъ

 

листовъ.

Подписная

 

цѣна

 

на

 

годъ — пять

 

рублей,

 

съ

 

доставкой

 

и

пересылкой —шесть

 

рублей.

Подписка

 

принимается

 

у

 

редактора-издателя,

 

законо-

учителя

 

Императорскаго

 

лицея

 

въ

 

память

 

Цесаревича

 

Николая,
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протоіерея

 

Іоанна

 

Ильича

 

Соловьева

 

(Москва,

 

Остожевва,
зданіе

 

лицея)

 

и

 

въ

 

книжныхъ

 

магазинахъ

 

Москвы

 

и

 

С.-Петер-

бурга.

Въ

 

редакціи

 

продаются

 

оставшиеся

 

экземпляры

 

журнала

за

 

1900,

 

1901,

 

190І

 

и

 

1903

 

годы

 

по

 

пяти

 

рублей

 

въ

 

годъ

съ

 

пересылкой.
Редакторъ-издатель,

 

лрот.

 

I,

 

Соловьевъ.

Открыта

   

подписка

   

на

 

1904-

 

годъ

 

(изд.

 

XIX

 

годъ)

иллюстрированный

 

журналъ

 

для

 

семьи

РУССКИ

 

ПАЛОМНИЕЪ1 РУБ.
за І

 

мѣсяца

съ дост,

 

я

перес.

6

 

руб.
за

   

годъ

съ

 

дост.

 

и

перес.

подъ

 

редакціею

 

А.

 

И.

 

ПОПОВИЦКАГО

 

и

 

при

 

участіи.

Отца

 

Іоанна

 

Кронштадтскаго.
52

 

№№

 

журн.

 

до

 

2000

 

столбц.

 

текста

 

и

 

до

 

300

 

иллюстр.

Очерки,

 

разсказы,

 

стихотворенія,

 

статьи

 

бытового,

 

нравственнаго

и

 

историческаго

 

содержанія,

 

воспоминания

 

и

 

предан,

 

русск.

 

ста-

рины,

 

отклики

 

на

 

вопросы

 

современной

 

жизни.

12

 

книгъ

 

до

 

2400

 

стран,

 

убористой

 

печати,

 

заключающихъ

въ

 

себѣ

 

историческія

 

повѣсти,

 

повѣсти

 

изъ

 

исторіи

 

русскаго

народа

 

и

 

православной

 

церкви,

 

очерки

 

и

 

разсказы

 

изъ

 

исторіи

библейской,

 

общей

 

и

 

церковной.

и

 

кромѣ

 

того

 

безплатно

 

будетъ

 

выдано:

6

  

кн

   

больщ.

 

форм,

 

болѣе

 

250

 

иллюстр.

   

соч.

 

Ф-

 

В.

  

Фаррара

ЖЙЗйЬ

 

ШСУСА

 

ХРИСТА.
Полное

 

иллюстрир.

 

изданіе

 

съ

 

предисл.

 

и

 

пояснит,

 

примѣч.

свящ.

 

П.

 

М.

 

Ѳивейскаго.

Копія

 

съ

 

иконы

 

новоявленнаго

 

чудотворца

СЕРАФИМА

 

САРОВСКАГО,
исполненная

 

на

 

металлѣ

 

въ

 

рельефной

   

золоченой

   

ризѣ.

 

Упла-

тившіе

 

сполна

 

подписи,

 

сумму

 

получатъ

 

немедленно

 

при

 

первыхъ



—

 

1

 

lb»

 

—

№№,

 

a

    

подписавшіеся

   

съ

   

разсрочкой— по

   

уплатѣ

   

полѣдняго

взноса.

Въ

  

12

 

книгахі-

  

„Р^сскаго

   

Поломник-."

  

будетъ

 

дано:

1)

  

Черноморскіе

 

богатыри

 

Картины

 

Севастопольской

 

обо-

роны

 

В.

 

А

 

Радича

2)

   

Прельщеніе

 

литовское.

 

Церковно-историческая

 

повѣсть.

Вл.

 

П.

   

Лебедева.

3)

  

Задушевныя

 

рѣчи.

 

Очерки,

 

бесѣды

 

и

 

странички

 

изъ

днезника.

 

А.

  

В.

 

Еруглова.
4)

   

Вокругъ

 

собора.

 

Повѣсть

 

изъ

 

исторіи

 

Западной

 

церкви

XY

 

в.

 

Д.

 

Алькока.

 

Перев.

 

Н.

 

П.

 

Двигубскаго.

5)

  

Лучъ

 

Божьяго

 

свѣта

 

въ

 

пустыни

 

глухой.

 

Иовѣсть

 

изъ

жизни

 

на

 

Персидской

 

окраинѣ.

 

Ѳ.

 

Ѳ.

 

Тютчева.

6)

   

На

 

сѣверѣ

 

дикомъ.

 

Церковно-историческая

 

повѣсть

П.

 

А.

 

Россіева.
7)

  

Вопросы

 

вѣры

 

и

 

жизни.

 

Сборн.

 

статей

 

доц.

 

Спб.

 

Дух.

Акад.!Іеромонаха

 

Михаила.

8)

  

Русскій

  

Саванарола.

 

Иторич.

  

повѣсть.

 

H.

 

О.

 

Лихарева.

9)

  

Боярыня

 

Морозова.

 

Повѣсть

 

изъ

 

исторіи

 

русскаго

 

раско-

ла.

   

Г.

 

Т.

 

Сѣверцева.

10)

   

Братъ

 

на

 

брата.

 

Историч.

 

повѣсть-хроника.

 

H.

 

H.

Алексѣева-Кунгурцева.

11)

  

Въ

 

д*

 

бряхъ

 

сектантства.

 

Бытовая

 

повѣсть

 

изъ

 

жизни

скопцовъ

 

и

 

хлыстовъ.

 

Д.

 

М.

 

Березкина.

12)

  

Свѣтъ.

 

Повѣсть

 

M.

 

Монлора

 

изъ

 

временъ

 

земной

 

жизни

Іисуса

 

Христа.

 

Переработка

 

Кн.

 

М.

 

В.

  

Волконской.

Въ

 

№№

 

журнала

 

печатаются

 

„Бесѣды

 

съ

 

читателями

 

Рус-

скаго

 

Паломника",

 

принадлежащая

 

перу

 

извѣстнаго

 

церковнаго

публициста,

 

доц.

 

Спб.

 

духов.

 

Акад,

 

Іеромонаха

 

Михаила

 

и

„Отклики

 

на

 

вопросы

 

современной

 

жизни"

 

извѣстнаго

 

писателя

мірянина

 

А.

 

В.

 

Еруглова.

Подписная

 

цѣна

 

на

 

журналъ:

 

безъ

 

доставки

 

въ

 

Спб.

 

пять

руб.,

 

съ

 

доставкой,

 

и

 

перес.

 

во

 

всѣ

 

города

 

Россійской

 

имперіи

шесть

 

руб.,

 

за

 

границу

 

10

 

руб.

Допускается

 

разсрочка:

 

при

 

подпискѣ

 

2

 

р.,

 

къ

 

1

 

апрѣля

2

 

р.

 

и

 

къ

 

1

 

іюля

  

остальные.

Главная

 

Контора:

 

СПБ.,

 

Стремянная

 

ул.,

 

12,

 

соб.

 

домъ.



—

 

1139-

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

НА

 

1904

 

ГОДЪ

Гигіеническій

 

семейный

 

журналъ
(одиннадцатый

 

годъ

 

изданія).

Выходитъ

 

два

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ.

Популярныя

 

статьи

 

о

 

здоровьѣ

 

и

 

болѣзняхъ.

 

Общедоступ-

ный

 

статьи

 

о

 

человѣческомъ

 

тѣлѣ

 

и

 

уходѣ

 

за

 

нимъ.

 

Сохране-
ніе

 

здоровья

 

предохраненіе

 

отъ

 

болѣзней,

 

леченіе

 

домашними

средствами.

 

Гигіена

 

мужчины

 

и

 

женщины.

 

Школьная

 

гигіена

 

и

воспитаніе

 

дѣтей.

 

Практическія

 

свѣдѣнія

 

по

 

дому

 

и

 

хозяйству.

Домашняя

 

аптека

 

и

 

домашній

 

лечебникъ.

 

Везплатные

 

медицин-

скіе

 

совѣты

 

подписчикамъ,

 

касательно

 

ихъ

 

здоровья

 

и

 

болѣзней.

Всякій

 

интеллигентный

 

читатель,

 

дорожащій

 

своимъ

 

здо-

роввьемъ,

 

найдетъ

 

много

 

полезнаго

 

для

 

себя

 

въ

 

журналѣ

Будьте

 

Здоровы!

 

Въ

 

провинціальной

 

семьѣ,

 

гдѣ

 

часто

приходится

 

не

 

только

 

лечиться

 

самому

 

безъ

 

помощи

 

врача,

 

но

и

 

лечить

 

окружающихъ,

 

этотъ

 

журналъ

 

можетъ

 

замѣнить

 

собой

домашняго

 

врача.

 

Дешевая

 

подписная

 

цѣна

 

дѣлаетъ

 

его

 

доступ—

нымъ

 

для

 

каждаго.

Подписная

 

цѣна"

 

съ

 

пересылкой:

 

годъ

 

4

 

р.,

 

полгода

 

2

 

р.

Адресъ:

 

С.-Петербургъ,

 

журналу

 

Будьте

   

Здоровы!

Редакторъ-Издатель

 

Д-ръ

 

И.

 

Ззрубинъ.

Принимается

 

подписка

 

на

 

1 904

 

годъ

на

 

общественную

 

и

 

литературную

 

газету

ПРИЛОЖЕНІЕ
къ

 

Вятскимъ

 

Губернскимъ

 

Вѣдомостямъ.

Газета

 

выходитъ

 

по

 

вторникамъ,

 

четвергамъ

 

и

 

субботамъ.
Подписная

 

цѣна

 

на

 

газету

 

съ

 

телеграммами,

 

съ

 

доставкой

и

 

пересылкой:

 

на

 

годъ

 

5

 

руб.,

 

на

 

полгода

 

3

 

руб.,

 

на

 

2

 

мѣсяца

—1

 

руб.,

 

на

 

1

 

мѣсяцъ—50

 

коп.



—

 

1140

 

—

Для

 

учителей

 

и

 

учительницъ

 

начальныхъ

 

училищъ

 

цѣна

газеты

 

съ

 

доставкою

 

и

 

пересылкою

 

3

 

руб.

 

въ

 

годъ.

Приложеніе

 

къ

 

Вятск.

 

Губер.

 

Вѣдом.

 

допущено

 

къ

 

обра-

щенію

 

въ

 

народныхъ

 

библіотекахъ-читальняхъ

 

Вятской

 

губ.

Подписка

 

принимается

 

въ

 

Вяткѣ,

 

въ

 

редакціи

 

„Приложе-

нія"

 

(зд.

 

Губернскаго

 

Правленія),

 

въ

 

земскихъ

 

и

 

городскихъ

управахъ,

 

полицейскихъ

 

управленіяхъ,

 

у

 

о.о.

 

благочинныхъ,

 

у

полицейскихъ

 

чиновниковъ

 

и

 

при

 

волостныхъ

 

правленіяхъ,

 

въ

земскомъ

 

книжномъ

 

складѣ

 

и

 

его

 

отдѣленіяхъ.

18

 

годъ

изданія.

ОТКРЫТА

   

ПОДПИСКА

    

НА

  

ИЛЛЮСТРИ-

РОВАННЫЙ

 

ЖУРНАЛЪ
18 годъ

изданія.

лля

   

чтенія

   

въ

   

хрыетіапекой

   

ееліьѣ

ВОСКРЕСНЫЙ

 

ДЕНЬ

к

съ

 

приложеніемъ

 

газеты

Совр

 

е :ьч/£ е £2 :ех

 

aïiss
Допущ.

 

въ

 

библиотеки

       

Jf,

  

Гм,

  

,

 

)

 

—~

 

-_.

 

»=-=

 

—,

 

=-

духовно-учебн.

 

завед.

    

W«é»

 

Jw

 

J-

 

W

 

J»

 

-1 1 1

 

nTil.

 

w

 

~£Si

 

.

Адресъ

 

Редакціи:

 

Москва,

 

Мясницкая

 

ул.,

 

д.

 

Николаевской

 

ц.

О&ЗІ

 

р.

 

въ

 

годъ

 

еъ

 

пересылкой

 

и

 

доставкой

 

въ

 

1904

 

году

 

будетъ

 

дано:

52

 

№№

 

журнала

 

иллюстриров.,

 

въ

 

объемѣ

 

въ

 

I 1

 

/а

 

печати,

лист,

 

болып.

 

формата

 

каждый,

 

до

 

слѣд.

 

программѣ:

 

1)

 

Церковь

 

Христо-

ва

 

въ

 

ея

 

прошлимъ.

 

Очерки

 

иразсказы

 

изъ

 

исторіи

 

библейской,

 

общей,

русской,

 

церковной

 

и

 

гражданской.

 

Общедоступныя

 

статьи

 

по

 

русской,

церковной

 

иеторіи

 

подъ

 

заглавіемъ:

 

„Чтенія

 

въ

 

школѣ".

 

2)

 

Церковь

Христова

 

въ

 

ея

 

настоящемъ.

 

Жизнеописанія

 

служителей

 

Христовой

 

исти-

ны,

 

воспоминанія

 

о

 

нихъ

 

и

 

отдѣльные

 

случаи

 

изъ

 

ихъ

 

жизни.

 

3)

 

Христі-

снсное

 

богослушеніе.

 

Исторія

 

его

 

иегозначеніе.

 

4)

 

Христіанское

 

искус-

ство.

 

Исторія

 

его

 

и

 

современное

 

состояніе.

 

5)

 

Церковная

 

географія.

Путешествія,

 

описанія

 

святыхъ

 

мѣстъ

 

Востока

 

и

 

русскихъ

 

святынь.

 

6)
Полезный

 

свѣдѣнія.

 

7)

 

Христианская

 

мысль.

 

Вѣроученіе

 

и

 

нравоученіе.

Благодатный

 

явленія

 

вѣры.

 

8)

 

Религіозно-нравственная

 

оцѣнка

 

худо-

жествепныіъ

 

пропзведеній

   

свѣтской

   

литературы.

   

9)

 

Церковно-бытовая



—
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—

жизнь.

 

Разсказы,

 

воспоминанія

 

изъ

 

церковно-бытовой

 

и

 

религіозно-нрав-
ственной

 

жизни.

52

 

№№

 

газеты

 

Современная

 

Лѣтопись

 

по

 

слѣдующей

программѣ:

 

1)

 

Статьи

 

по

 

церковно-общественнымъ

 

вопросамъ

 

2)

 

Цер-
ковно-обществ.

 

жизнь

 

въ

 

Россіи.

 

3)

 

Распоряж.

 

епарх.

 

начальства.

 

4)

 

Сре-
ди

 

газетъ

 

и

 

журн.

 

5)

 

Церковно-обществ.

 

жизнь

 

за

 

границей.

 

6)

 

Разный
извѣстія.

52

 

Ж№

 

Воекрѳсныхъ

 

Диетковъ,

 

пріобрѣтшихъ

 

такую

 

из-

вѣстность,

 

что

 

ихъ

 

каждый

 

годъ

 

расходится

 

нѣсколько

 

нилліоновъ
экземпляроьъ

 

Въ

 

«Воскресныхъ

 

Листкахъ»

 

будутъ

 

понѣщаться

 

простые

назидательные

 

разсказы

 

изъ

 

житій

 

святыхъ

 

съ

 

нравственными

 

приложені-
ями

 

для

 

простого

 

народа.

12

 

КНИГЪ

 

поученій

 

Пастырскія

 

Бѳеѣды

 

на

 

всѣ

 

воскресные

 

и

праздничные

 

дни.

 

Книги

 

«Пастырскія

 

Весѣды»

 

будутъ

 

разсылаться

 

за

нѣсколько

 

мѣсяцевъ

 

до

 

произнесенія

 

поученій

 

въ

 

церкви.

12

 

книгъ

 

внѣбогослуш.

 

бе

 

сѣдъ

 

Воскресный

 

Собесѣдникъ.

Содержаніемъ

 

бесѣдъ

 

будетъ

 

объясненіе

 

евангельскихъ

 

заповѣдей

 

блажен-
ства

 

съ

 

нравственными

 

уроками,

 

примѣрами

 

изъ

 

жизни

 

святыхъ

 

и

 

обы-

денной

 

жизни.

Кромѣ

 

этого,

 

въ

 

1904

 

году

 

БЕЗШГАТНО

будетъ

 

разославъ

 

годовымъ

 

подаисчикамъ

НЗЯЩ^ЫЯ

 

МЪ№№>

 

ЭДДОВЪ
ОТКРЫТІЕ

 

МОЩЕЙ

 

ПРЕП.

 

СЕРАФИМА

 

САРОВСКАГО

въ

 

присутствіи

  

Ихъ

 

Императорскихъ

   

Величествъ.

Альбомъ

 

будетъ

 

состоять

 

изъ

 

32

 

картинъ,

 

изображающихъ

 

памятные

 

мо-

менты

 

изъ

 

пребыванія

 

Ихъ

 

Императорскихъ

 

Величествъ

 

въ

 

Саровѣ,

 

виды

Саровской

 

обители,

   

мѣсто

 

молитв,

   

нодвиговъ

 

преп.

 

Серафима.

 

Изд.

 

аль-

бомъ

 

будетъ

 

на

 

бѣлой,

 

глазиров.

 

бум.,

 

въ

 

изящн.

 

обложкѣ.

ПОДПИСНАЯ

 

ЦѢНА

на

  

„ВОСКРЕСНЫЙ

 

ДЕНЬ'

СО

 

всѣми

 

прилож-,

 

съ

    

...

   

, пя -

     

Л

                

На

 

полгода
„

   

НА

 

ГОДЪ

  

Ч-

 

а

     

О

   

п

    

кп

  

w
перес.

   

и

   

доставкой

                          

*

   

V-

     

С

   

р.

   

ОІІ

   

К.

Благочинные,

 

вып.

 

жур.

 

не

 

менѣе

 

10

 

экз.,

 

получаютъ

 

еще

 

одиннадца-

тый

 

бѳзплатно.

Подписна

 

принимается

 

въ

   

Моснвѣ,

  

въ

 

редакціи:

 

Мясницкая,

 

д..

Николаевской

 

церкви. '
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ВЪ

 

КНИЖНОМЪ

 

СНІІАДЪ

 

журнала

 

ВОСКРЕСНЫЙ

 

ДЕНЬ,

/Москва, .

 

]ѴГясницкая

 

ул.,

 

д.

 

-Николаевской

 

ц.

ПРОДІАЮ.ТСЯ

    

СЛѢДУЮЩІЯ

    

ИЗДАНІЯ:

ВОСКРЕСНЫЙ

 

СОБИСѢДНИКЪ
11

   

выпусЕОвъ:

1.

   

Земная

 

жизнь

 

Спасителя.
2.

  

Жизнь

   

и

   

подвиги

  

свв.

апостоловъ.

3.

   

Исгоріяхристіанск

 

Церк
ви

 

до

 

Нонстант.

 

Велик.
4.

   

Вселен

 

-кіе

 

Соборы.
Ь,

 

Жизнеописанія

   

свв.

 

пу-

стынниковъ.

6.

   

йсторія

 

христіанстза

 

на

Руси.
7.

   

Святители

 

и

 

преподобные
подвизавшіеся

 

на

 

Руси.
8.

   

Патріаршество

 

на

  

Руси.
9.

   

Правосл.

 

богослуженіе-
10.

 

Символъ

 

вѣры.

ф

 

11.

 

Молитва

 

Господня.

=

 

Цѣна

 

каждаго

 

выпуска

 

=z

    

К

 

Л

 

™

                           

О

 

К

 

„

„ВоскрѳснагоСобѳсѣдника"^^

 

^.^

 

съ

 

пересылкой

 

ѵ "

 

■"<•

„Воскресный

 

Собесѣдиикъ"

 

представляетъ

 

собою

 

сборникъ

 

статей

для

 

внѣбогослужебныхъ

 

собесѣдованій.

 

Статьи

 

изложены

 

просто

 

и

 

весьма

понятно

 

для

 

простого

 

парода.

 

Тотъ

 

или

 

другой

 

разсказъ

 

изъ

 

исторіи

всегда

 

сопровождается

 

нравственнымъ

 

назиданіемъ

 

для

 

слушателей,

 

при-

мѣрами

 

изъ

 

житія

 

святыхъ

 

или

 

обыденной

 

ясизни.

СЪ

 

РИСУНКОМЪ

 

КАЖДЫЙ

 

листокъ.

„Воскресные

 

Листки"

 

имѣютъ

 

цѣлыо

 

дать

 

полезное

 

и

 

духовно-на-

зидательное

 

чтеніе

 

для

 

народа

 

и

 

потому

 

рекомендуются

 

для

 

чтенія

 

въ

церкви.

 

Содержаніемъ

 

ихъ

 

служатъ:

 

толкованіе

 

евангелія

 

отъ

 

Луки;

 

раз-

сказы

 

изъ

 

свящ.

 

нсторіи;

 

исторія

 

христіанск.

 

праздниковъ,

 

описаніе

 

свв.

иконъ,

 

а

 

также

 

жизнеописанія

 

угодниковъ

 

Вожіихъ

 

съ

 

нравственными

уроками

 

по

 

отношенію

 

къ

 

современной

 

жизни

 

христіанъ.
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Цѣна

 

каждаго

 

листка

 

1

 

коп.,

 

100

 

листковъ—

 

60

 

коп

 

,

 

съ

 

перес

80

 

коп.,

 

книжки

 

(по

 

50

 

листковъ)— 40

 

коп.

 

Всѣ

 

десять

 

книюекъ

 

съ

1

 

№

 

по

 

501

 

№ —3

 

рубля,

 

съ

 

пересылкой

 

3

 

руб.

 

50

 

коп.

 

Выписывающіе

„Воскресные

 

Листки"

 

на

 

5

 

руб.

 

за

 

пересылку

 

не

 

платятъ,

 

если

 

разсто-

яніе

 

не

 

болѣе

 

1000

 

верстъ.

Полное

 

иллюстрированное

 

описаніе

 

жизни,

 

чудесъ

 

и

 

иконъ

св.

 

НИКОЛАЯ

 

чудотворца.

Въ

 

2

 

частяхъ.

 

Цѣна

 

съ

 

пересылкою

 

75

  

копѣекъ

ПАСТЫРСКІЯ

 

НАЗИДАНІЯ
Иллюстрированный

 

сборникъ

 

поученій

 

на

 

всѣ

 

Воскресные

 

н

 

Празд-

ничные

 

дни.

 

Цѣна

  

50

 

коп

 

,

 

съ

 

пересылкою

 

65

 

коп.

ЦЕРКОВНАЯ

 

БЕСѢДА.

Сборникъ

 

поученій,

 

съ

 

рисунками,

   

на

 

воскресные

 

и

   

праздничные

 

дни.

Цѣна

 

50

 

к.,

 

съ. пересылкою

 

65

 

коп.

Открыта

 

подписка

 

на

 

1904

 

годъ

НА

 

ДУХОВНЫЙ

 

ЖУРНАЛЪ

СТРАННИК
СЪ

 

БЕЗПЛАТНЫМЪ

 

ПРМОЖЕНІЕМЪ

„ОБщедоступной

 

богословской

 

Ірквліотеки".
И

 

ПРИБАВЛЕНЫ

 

КЪ

 

НЕЙ.

Духовный

   

журналъ

   

„Странникъ"

    

будетъ

   

издаваться

  

въ

1904

 

году

   

по

 

прежней

   

широкой

 

программѣ,

    

обнимающей

 

весь



-

 

il

 

44

 

—

кругъ

 

движеній

 

богословско-философской

 

мысли

 

и

 

церковно-об-

щественной

 

жизни,

 

интересамъ

 

которой

 

онъ

 

неослабно

 

служить

въ

 

теченіе

 

болѣе

 

сорока

 

лѣтъ.

 

При

 

журналѣ

 

въ

 

качествѣ

 

без-

платнаго

 

приложенія

 

издается

 

„Общедоступная

 

Богослов-

ская

 

Библиотека",

 

имѣющая

 

своею

 

цѣлію

 

сдѣлать

 

вполнѣ

 

до-

ступными

 

для

 

читателей

 

лучшія

 

и

 

капитальнѣйшія

 

произведенія

русской

 

и

 

иностранной

 

богословской

 

литературы.

Въ

 

1904

 

году

 

подписчикамъ

 

будутъ

 

даны

 

три

 

капиталь-

ныхъ

 

сочиненія:

1)

 

„Православная

 

Богословская

 

Энциклопедия",

 

или

 

Бого-

словскій

 

Энциклопедическій

 

словарь,

 

содержащей

 

въ

 

себѣ

 

необ-

ходимыя

 

для

 

всякаго

 

серьезно

 

образованнаго

 

человѣка

 

свѣдѣнія

по

 

всѣмъ

 

предметамъ

 

богословскаго

 

и

 

философскаго

 

знанія,

 

т.

 

V,

въ

 

который

 

войдутъ

 

слова

 

на

 

Е,

 

Ж,

 

3

 

и

 

И

 

(съ

 

картами

 

и

 

иллю-

страціями.

П.

 

Толковая

 

библія,

 

или

 

Комментарій

 

на

 

всѣ

 

книги

 

Св.

Писанія

 

Ветхаго

 

и

 

Новаго

 

Завѣта-

 

Томъ

 

первый,

 

въ

 

который

входитъ

 

все

 

пятокнижіе

 

Моисеево,

 

т.

 

е.

 

книги

 

Бытія,

 

Исходъ,

Левитъ,

 

Числъ

 

и

 

Второзаконія-

 

Съ

 

иллюстраціями.

Приступая

 

къ

 

этому

 

изданію,

 

редакція

 

полагаетъ,

 

что

 

она

идетъ

 

на

 

встрѣчу

 

самой

 

настойчивой

 

и

 

насущной

 

потребности

нашего

 

духовенства

 

и

 

всего

 

общества.

 

Съ

 

каждымъ

 

годомъ

 

Биб-

лія

 

все

 

болѣе

 

распространяется

 

и

 

въ

 

обществѣ

 

и

 

въ

 

духовен-

ствѣ

 

и

 

недалеко

 

время,

 

когда

 

она

 

сдѣлается

 

настольного

 

кни-

гой

 

во

 

всякомъ

 

благочестивомъ

 

домѣ.

 

Сдѣланъ

 

уже

 

починъ —

введенія

 

добраго

 

обычая

 

раздавать

 

Библію

 

оканчивающимъ

 

об-

разованіе

 

молодымъ

 

людямъ,

 

какъ

 

цѣнный

 

и

 

незамѣнимый

 

пу-

теводитель

 

по

 

житейскому

 

морю.

 

Но

 

къ

 

великому

 

несчастію г

духъ

 

злобы

 

и

 

отецъ

 

лжи

 

даже

 

изъ

 

этого

 

чистѣйшаго

 

источника

истины

 

дѣлалъ

 

и

 

теперь

 

дѣлаетъ

 

источникъ

 

всякаго

 

рода

 

заб-

лужденій,

 

и

 

многочисленные

 

еретики

 

и

 

сектанты

 

пользуются

 

ею

для

 

оправданія

 

и

 

защиты

 

своихъ

 

лжеученій

 

и

 

заблуждеиій

 

про-

тивъ

 

свѣта

 

православной

 

истины.

 

Дать

 

пастырямъ

 

церкви,

 

какъ

и

 

всѣмъ

 

вообще

 

любителямъ

 

чтенія

 

слова

 

Божія,

 

пособіе

 

къ

правильному

 

разумѣнію

 

Библіи,

 

оправданію

 

и

 

защиты

 

истины

отъ

 

искаженія

 

ея

 

лжеучителями,

 

а

 

также

 

и

 

руководство

 

къ

уразумѣнію

 

многихъ

 

неясныхъ

 

въ

 

ней

 

мѣстъ—вотъ

 

цѣль

 

настоя-

щаго

 

изданія.

 

Доселѣ

 

у

 

насъ,

 

за

 

неимѣніемъ

   

толкованія

  

на

 

от-
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дѣльныя

 

книги

 

Св.

 

Писанія,

 

не

 

было

 

цѣльнаго

 

толкованія

 

на

всю

 

Библію,

 

что

 

ставитъ

 

наше

 

духовенство

 

въ

 

его

 

учительской

дѣятельности

 

часто

 

въ

 

весьма

 

затруднительное

 

положеніе.

 

Наше

изданіе

 

имѣетъ

 

своею

 

цѣлію

 

дать

 

полную

 

„Толковую

 

Биб-
лію",

 

которая

 

по

 

своему

 

объему

 

и

 

по

 

своей

 

цѣнѣ

 

была

 

бы

 

до-

ступна

 

всякому

 

сельскому

 

пастырю

 

или

 

по

 

меньшей

 

мѣрѣ

 

вся-

кой

 

церковной

 

библіотекѣ,

 

чтобы

 

во

 

всякій

 

моментъ

 

у

 

него

 

на-

ходилось

 

подъ

 

рукой

 

готовое

 

пособіе

 

къ

 

объясненію

 

слова

 

Бо-

жія

 

— въ

 

собесѣдованіи

 

ли

 

со

 

своими

 

пасомыми,

 

или

 

въ

 

борьбѣ

съ

 

лжеучителями

 

и

 

заблудшими.

 

Кромѣ

 

того,

 

въ

 

ней

 

найдутъ

разъяснеиіе

 

своихъ

 

недоумѣній

 

и

 

многіе

 

свѣтскіе

 

читатели

 

Биб-

ліи,

 

такъ

 

какъ

 

толкованіе

 

будетъ

 

касаться

 

и

 

тѣхъ

 

высшихъ

 

бо-

гословскихъ

 

и

 

библейско-историческихъ

 

вопросовъ,

 

которые

 

из-

давна

 

волновали

 

и

 

особенно

 

волнуютъ

 

теперь

 

все

 

образованное

общество

 

въ

 

виду

 

новѣйшихъ

 

открытій

 

и

 

изслѣдованій

 

въ

 

биб-

лейскихъ

 

странахъ, —изслѣдованій,

 

которыми

 

не

 

преминула

 

вос-

пользоваться

 

рационалистическая

 

критика

 

въ

 

своихъ

 

цѣляхъ

какъ

 

это

 

случилось

 

въ

 

самое

 

недавнее

 

время.

 

Въ

 

изданіи

 

при-

нимаютъ

 

участіе

 

профессора

 

духовныхъ

 

академій

 

и

 

другія

 

впол-

не

 

компетентный

 

лица

 

съ

 

высшимъ

 

богословскимъ

 

образованіемъ.

Ш

 

„Библія

 

и

 

Вавилонъ" —особый

 

трактатъ

 

изъ

 

серіи

„христіанетво,

 

наука

 

и

 

невѣріе

 

на

 

зарѣ

 

XX

 

вѣка".

 

Этотъ

 

трак-

татъ

 

имѣетъ

 

своею

 

цѣлію

 

разобраться

 

въ

 

горячей,

 

взволновав-

шей

 

весь

 

западно-европейскій

 

міръ

 

борьбѣ

 

изъ-за

 

Библіи,

 

по

поводу

 

знаменитыхъ

 

рефератовъ

 

проф.

 

Делича,

 

указать

 

истин-

ное

 

значеніе

 

новѣйшихъ

 

открытій

 

въ

 

странѣ

 

„бывшаго

 

земного

рая"

 

и

 

защитить

 

достоинство

 

и

 

божественный

 

характеръ

 

Биб-

ліи

 

отъ

 

нападеній

 

раціоналистической

 

критики.

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

 

при-

ложеніемъ

 

двухъ

 

томовъ

 

„Общедоступной

 

Богословской
Библіотѳки"

 

восемь

 

(8)

 

рублей

 

съ

 

пересылкой;

 

б)

 

за

 

границей

11

 

руб.

 

съ

 

пересылкой.

ІГримѣч.

 

а)

 

Въ

 

отдѣльной

 

продажѣ

 

для

 

неподписчиковъ

цѣна

 

„Богосл.

 

Библіотеки"

 

2

 

руб.

 

50

 

коп.

 

за

 

томъ,

безъ

 

перес

 

и

 

3

 

руб.

 

съ

 

пересылкой.

б)

 

Желающіе

    

имѣть

 

выпуски

    

„Библіотеки"

 

въ

иэящномъ

   

англійекомь

 

перѳплѳтѣ

   

благово-
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лятъ

 

прилагать

 

по

 

50

 

коп.

 

за

 

выпускъ.

в)

 

Новые

 

подписчики,

 

желающіе

 

получить

 

уже

вышедпіе

 

двѣнадцать

 

выпусковъ

 

„Библіотеки"

 

(4
т.

 

Православнаго

 

Собесѣд.

 

Богословія,

 

2

 

т.

 

„Исторіи

Христ.

 

церкви

 

въ

 

XIX

 

в.",

 

4

 

т.

 

„Правосл.

 

Богослов.

Энциклопедіи"

 

и

 

два

 

т.

 

сочин.

 

Фаррара:

 

„Жизнь

 

и

труды

 

свв.

 

отцевъ

 

и

 

учителей

 

церкви"

 

(съ

 

иллюстра-

ціями),

 

прилагаютъ

 

при

 

выпискѣ

 

всѣхъ

 

по

 

1

 

руб.

 

за

выпускъ

 

(въ

 

перепл,

 

по

 

1

 

р.

 

50

 

к.),

 

а

 

при

 

выпискѣ

на

 

выборъ

 

по

 

1

 

р.

 

50

 

к.

 

(въ

 

пер.

 

по

 

2

 

р.).
Адресоваться:

 

Въ

 

редакцію

 

журнала

 

„Странникъ" —■

С.-Пѳтѳрбургъ,

 

Нѳвскій

 

проспектъ

 

д.

 

M

 

182.
Городскіе

 

СПБ.

 

подписчики

    

благоволятъ

   

обращаться

   

въ

контору

 

редакціи —Невскій

 

проспектъ,

 

д.

 

182.

Редакторъ-издатель

 

проф.

   

Л.

 

Лопухинъ.

Открыта

 

подписка

 

на

 

1904

 

г.

 

на

 

журналъ

Редакторъ-Издатель

   

В.

   

В.

   

БИТНЕРЪ.

Иллюстр.

 

«толстый»

 

ежеиѣс.

  

литературный,

   

художественный

 

и

 

попу-

лярно-научный

   

журналъ

   

съ

  

36

   

кн.

   

безплатк.

   

прилошеній

 

для

самообразованія:

12

 

книок.

 

„Общѳдоступнаго

 

Университета",

 

1)

 

Си-

стематически

 

курсъ

 

природозѣдѣнія,

 

по

 

лекціямъ

 

Буземанна:

 

«Магне-

тизмъ»,

 

«Электричество»,

 

«Механика»,

 

въ

 

связи

 

съ

 

другими

 

естеств.

 

на-

уками,

 

географ.,

 

астрономіей

 

и

 

пр.

 

2)

 

Ковѣйшіе

 

успѣхи

 

матеріальной

культуры

 

въ

 

связи

 

съ

 

ея

 

исторіей.

 

По

 

проф.

 

Ласаръ-Кону

 

и

 

проф.

Бердрову:

 

Исторія

 

жилища.

 

Сельское

 

хозяйство

 

и

 

добываніе

 

пищевыхъ

продуктовъ.

 

Исторія

 

одежды.

 

Горное

 

дѣло.

 

Машиностроеніе.

 

Электричество

въ

 

промышленности,

 

техникѣ

 

и

 

домашн.

 

быту.

 

Успѣхи

 

освѣщенія.

 

Обра-

ботка

 

минераловъ.

 

Химическ.

 

промышленность.

 

Исторія

 

и

 

успѣхи

 

военнаго

дѣла.

 

Пути

 

и

 

средства

 

сообщенія

 

(ясел.

 

дороги,

 

мореплавапіе,

 

почта,

 

теле-
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графы

 

и

 

пр.).

 

Техника

 

въ

 

искусствѣ

 

и

 

наукѣ

 

(книгопечатаніе,

 

фотографія,

иллгостраціонное

 

дѣло,

 

оптическіе

 

и

 

др.

 

инструменты,

 

воздухоплаваніе

 

и

т.

 

д.).

 

Изложеніе

 

живое,

 

вполнѣ

 

общедоступное.

 

Масса

 

рисун.,

 

табл.

 

и

картинъ,

 

частью

 

въ

 

краскахъ.

12

 

книж.

 

„Энциклопедической

 

Библі отеки

 

для

 

само-

образоввнія",

 

состоящей

 

изъ

 

ряда

 

самостоятельныхъ

 

сочип.

 

по

 

разн.

 

от-

раслямъ

 

знанія:

 

1)

 

Проф.

 

Рилъ.

 

Истор.

 

древн.

 

и

 

новой

 

философіи. —

2)

 

Проф.

 

Риль

 

и

 

проф.

 

Кюльпе.

 

Истор.

 

новѣйшей

 

философіи. —3)

Проф.

 

Гартъ.

 

Истор.

 

запади,

 

литературы

 

XIX

 

вѣка.—

 

4)

 

Проф.

Макмилъянъ.

 

Жизнь

 

растеній.— 5)

 

Проф.

 

Мейеръ.

 

Происх.

 

солнѳч.

системы,

 

земныя

 

и

 

космическія

 

катастрофы.—6)

 

Системат.

 

словарь

біологическихъ

 

наукъ,

 

въ

 

двухъ

 

частяхъ.

 

Часть

 

1.—7)

 

По

 

проф.

Зимелю.

 

Философ,

 

политич.

 

экономіи. —8)

 

Проф.

 

Шурцъ.

 

Народовѣ-

дѣніе.—9)

 

Проф.

 

Влохъ.

 

Соціальная

 

истор.

 

Римской

 

республики.—

10)

 

Сист.

 

словарь

 

біологич.

 

наукъ,

 

часть

 

П.—11)

 

Проф.

 

Мей-

еръ.

 

Жизнь

 

на

 

небесн.

 

тълахъ

 

и

 

ея

 

естеств.

 

конецъ.—12)

 

Проф.

Вундтъ.

 

Естествознаніе

 

и

 

психологія.

 

Легкое

 

живое

 

и

 

популярное

 

изло-

женіе,

 

при

 

массѣ

 

рисунк.,

 

портретовъ

 

п

 

картинъ,

 

частью

 

въ

 

краскахъг

отличаетъ

 

эту

 

библіотеку

 

отъ

 

другихъ

 

изданій

 

для .

 

самообразованія

 

лег-

кою

 

усвояемостью.

12

 

книж.

 

„Читальни

 

Вѣетника

 

Знзнія",

 

состоящей

 

изъ

 

ря-

да

 

соч.

 

для

 

легкаго

 

самообразоват.

 

чтенія,

 

имѣющаго

 

въ

 

виду

 

широкое

образованіе:

  

1)

 

Проф.

  

Андерсонъ.

   

Истор.

 

погибшихъ

 

цивилизаций.—

2)

 

Проф.

 

Мутеръ.

 

Изъ

 

ист.

 

искусства:

 

Еранахъ.

 

Боттичелли.

 

Дюреръ.

— 3)

 

Ф.-Поленцъ.

    

„Въ

   

странѣ

 

свободы",— 4)

   

Велъше.

 

Завоеваніе

человѣка.—5)

 

Ницше

 

и

 

его

 

ироизведенія. —-6)

   

Проф.

 

Змерсонъ.

 

Ве-

ликіе

 

люди,

 

Платонъ,

 

Сведенборгъ,

 

Монтэнь,

 

Шекспиръ,

 

Наполеонъ,

 

Ге-

те.—7)

 

Кителей.

 

Старые

  

и

 

новые

 

боги.

  

Истор.

   

ром.—8)

 

Рескинъ

 

и.

его

 

произведенія. —9)

  

Проф.

   

Серванъ.

   

„Допотопная"

 

Европа.—10)

Проф.

 

Унольдъ.

 

Цѣль

 

жизни

 

и

 

ея

 

задачи.—11)

 

Тацитъ.

 

Изъ

 

дерев-

ней

 

исторіи. — 12)

 

Проф.

 

£ерманъ.

 

Природа

 

и

 

экономич.

 

жизнь.

 

Глав-

ное

 

назнач.

 

«

 

Читальни»

   

будить

 

мысль,

 

'

 

способствовать

 

развитію

 

гуман-

ности

 

и

 

любви

   

къ

 

знанію

   

и

 

щ

 

расширять

   

умствен,

 

кругозоръ

 

читателей..

Многочисленная

 

иллюстраціи

 

еще

 

болѣе

 

олсивляютъ

 

изложеніе..

Въ

 

12

 

книгахъ

 

самого

 

„Вѣстн.

 

Знан.",

 

являющагося

 

не

 

спе-

ціальнымъ,

 

а

 

общелитературнымъ

 

и

 

притомъ

 

иллюстр.

 

журналомъ,

 

при-

нимаютъ

 

участіе

 

извѣстные

 

литераторы,

 

профессора,

 

популяризаторы

 

и

«беллетристы,

 

состоящіе

 

сотрудниками

 

уважаемыхъ

 

журналовъ.

 

Изъ

 

авто-
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ровъ,

 

произведенія

 

которыхъ

 

помѣщены

 

въ

 

«Вѣстн.

 

Знанія»,

 

назовемъ^

лроф.

 

В.

 

Аничкова,

 

Бельмонта,

 

Велыпе,

 

Беранжэ,

 

Броунинга,

 

пр.

 

доц.

Бернацкаго,

 

С.

 

Васюкова,

 

Юрія

 

Веселовскаго,

 

Л.

 

Горскаго,

 

П.

 

Ге,

 

проф.

Дейчера,

 

Л.

 

Долинова,

 

проф.

 

Заборовскаго,

 

проф.

 

Ивановскаго,

 

проф.

Исаева,

 

д-ра

 

Канеля,

 

Л.

 

Клейнборта,

 

проф.

 

Максима

 

Ковалевскаго,

 

проф.

П.

 

Ковалевскаго,

 

пр. -доц.

 

Д.

 

Коропчевскаго,

 

проф.

 

Королькова,

 

проф.

Леба,

 

д-ра

 

Либиха,

 

проф.

 

Мутера,

 

Вас.

 

И.

 

Немировича-Данченко,

 

М.

 

Нор-

дау,

 

А.

 

Николаева,

 

проф.

 

Озерова,

 

свящ.

 

Г.

 

Петрова,

 

д-ра

 

Покровской^

проф.

 

А.

 

Радцига,

 

Л.

 

Рускина,

 

проф.

 

Сиджвика-Мино,

 

проф.

 

Струве,

 

проф.

Тамашева,

 

В.

 

Тюрина,

 

пр.

 

К.

 

Фламмаріона

 

и

 

мн.

 

др.

 

Обѣщаны

 

и

 

ча-

стью

 

присланы

 

статьи:

 

проф.

 

Апостола,

 

проф.

 

Гамбарова,

 

проф.

 

де-Гре-

ефа,

 

проф.

 

Волкова,

 

проф.

 

Лесгафта,

 

писат.-худож.

 

Н.

 

Каразина,

 

проф.

Клейна,

 

проф.

 

Эли

 

Реклю,

 

проф.

 

Щукина

 

и

 

мн.

 

др.

 

русскихъ

 

ученыхъ

 

и

беллетристовъ,

 

а

 

также

 

специально

 

питущихъ

 

для

 

«Вѣстн.

 

Знанія»

иностранныхъ

 

популяризаторовъ.

Считаемъ

 

нужнымъ

 

упомянуть,

 

что

 

профессора

 

Парижской

 

Русской

Высшей

 

школы

 

обществ,

 

наукъ

 

принимаютъ

 

въ

 

«Вѣстн.

 

Зн.»

 

близкое

 

у

 

ча-

ете.

 

Кромѣ

 

того,

 

редакція

 

ставить

 

себѣ

 

цѣлыо

 

привлекать

 

молодыя

 

силы.

Стреиленіе

 

къ

 

знанію

 

въ

 

широкомъ

 

смыслѣ

 

слова,

 

отраженіе

 

жизни

и

 

духовныхъ

 

запросовъ

 

общества,

 

всестороннее

 

освѣщеніе

 

вопро-

совъ

 

действительности— составляютъ

 

задачи

 

«Вѣст.

 

Зн.»,

 

который,

 

из-

бѣгая

 

доктринерства,

 

явится

 

строго

 

прогроссивнымъ

 

органом*,

 

ѣсѣ

наши

 

обязательства

 

по

 

отношенью

 

прошлаю

 

къ

 

подписчике

 

смотря

на

 

тяжелыя

 

уеловгя,

 

точно

 

выполнены.

 

Подписная

 

цѣна

 

на

 

1904

 

годъ

(48

 

кн.)

 

7

 

руб.,

 

съ

 

дост.

 

и

 

перес.

 

8

 

руб.

 

Разсрочка

 

по

 

2

 

руб.

 

за

 

'/*

года.

 

За

 

границу

 

11

 

руб.

 

Первыя

 

четыре

 

книжки

 

высылаются

 

за

 

1

 

р..

Налож.

 

платежомъ

 

дороже.

Адресъ

 

редакціи

 

«Вѣст.

 

Знан.»:

   

С.-Пвтербургъ,

 

Кузнечный,

 

2,

 

кв.

 

1~

Подписавшимся

 

до

 

1

 

декабря

 

1903

 

г.

 

и

 

внеешммъ

не

 

ненѣе

 

4

 

руб.

 

Высылается

 

безплатно:

 

№

 

12

 

«Вѣст.

 

Знан.»

съ

 

тремя

 

прилож.

 

Проф.

 

Штсъ}

 

«Лучи

 

и

 

волны»,

 

Вельше.

 

«Основы

развит,

 

органич.

 

міра»

 

и

 

В.

 

Битнеръ.

 

«Гипнотизмъ

 

и

 

родств.

 

явлетя

въ

 

наукѣ

 

и

 

жизни»,

 

или

 

любой

 

№

 

«Вѣстн.

 

Зн.»

 

съ

 

тремя

 

безплат.

 

при-

ложеніями,

 

илн

 

Словарь

 

.энономнчѳскйхъ

 

наукъ,

 

въ

 

двухъ

 

частяхъ.

Подробная

 

объявленія

 

высылаются

 

безплатно-
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Подписной

 

годъ

 

начинается

 

съ

 

і

 

ноября,

ОТКРЫТА

   

ПОДПИСКА

   

НА

   

1904

 

ГОДЪ

   

изд.

 

г.

 

XV.

ПРИРОДА

 

I

 

ЛЮДИ
Йзданіе

 

П.

 

П.

 

Сойкина-

Q Q

 

ПЯТЬ

 

руб.

 

безъдост.

 

въ

 

С.-Пб.

 

I

 

ТГопуокается

 

разср.:

 

при

 

пода.

 

2

 

р.
Od

 

ШЕСТЬ

 

р.

 

съ

 

перес.

 

по

 

Россіи.

 

|

 

Ml

 

февр.

 

1

 

р.,

 

1

 

апр.

 

1

 

р.

 

и

 

1

 

іюня

  

ост.

52

 

№№

 

художествѳн.-литѳратурн.

 

журнала,

 

въ

 

кото-

ромъ

 

принимаютъ

  

участіе

 

лучшіе

  

представители

   

современной
литературы.

 

Девизъ

 

журнала— быть

 

другомъ

 

семьи

 

и

 

дать

 

каж-

дому

 

изъ

 

ея

 

членовъ

 

доступное,

  

научное

 

и

 

полезное

 

чтеніе.

Сочиненій

 

талантливаго

 

Беллетриста,

18

 

книгъ

 

3400

 

стр.

 

Вас.

 

НЕМИРОВ:-ДАНЧЕЯКО,

состоящихъ

 

изъ

 

романовъ,

 

повѣетей,

   

разсказовъ,

 

очерковъ

 

и

восаомипаній.

Лица,

 

не

 

состоявшія

 

подписчиками

 

въ

 

1903

 

г.,

 

могутъ

 

получить

исключ.

 

при

 

подпискѣ

 

на

 

1904

 

г.

 

съ

 

допл.

 

1

 

р.

 

75

 

к.

 

безъ

 

дост.

въ

 

Спб.,

 

а

 

съ

 

дост.

 

и

 

перес.

 

по

 

Россіи

 

2

 

р.

 

пѳрвыя

 

12

 

книгъ

соч.

 

Вас.

 

Немировича- Данченко,

 

которыя

 

были

 

приложены 1

при

 

журналѣ

 

„Природа

 

и

 

Люди"

 

въ

  

1903

 

г.

52

 

Ш

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЛИТЕРАТУРНАГО

 

ІІРИЛОЖ.

СОВРЕМЕННАЯ

   

ЖИЗНЬ
при

 

массѣ

 

рисунковъ

 

и

 

иллюстрац.

 

является

 

иллюстриров.

 

хро-

никою

 

текущихъ

 

событій,

 

вѣрнѣе—общедоступною

 

всемир-

ною

 

иллюстраціѳю.

12

 

книгъ

 

съ

 

рис.

 

2400

 

стр.

 

БИБЛІОТЕКА

 

РОМАНОВЪ

(ПРИКЛЮЧЕНІЯ

 

НА

  

СУШѢ

 

И

  

НА

 

МОРѢ).

Сюда

 

войдутъ

 

новыя

 

и

 

лучшія

 

произведенія

 

такихъ

 

всемірно-извѣстныіъ.
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-авторовъ,

 

какъ

 

Жюлъ

 

Вернъ,

 

JL

 

Буссешръ,

 

А.

 

Лори,

 

Поль

 

о'

 

Йвуа,
M.

 

Пембертонъ,

  

Уэльсъ,

   

Кишитъ,

 

Конанъ

 

Дойль

 

и

 

др.

Это

 

обычное

 

наше

   

приложеніе

   

пользуется

   

грѳмаднымъ

успѣхомъ

 

среди

 

юношества.

РОЖДЕСТВЕНСКИ

 

ПОДАРОКЪ

               

Ушатившимъ

сполна

    

под-

гереоБПхромоскоаъ

 

?|=
1903

 

г.,апод-

(СЕНСаЦЮННАЯ

   

ОПТИЧЕСКАЯ

   

НОВИНКА)

            

писавшимся

съ

   

разсрочк.

И

   

К

 

Ъ

    

нему

                                   

платежа— по
уплатѣпослѣд,

АЛЬБОМЪ

   

ЕАРТИНЪ
исполненныхъ

 

красками,

 

изображающихъ

 

живописные

 

виды

 

всѣхъ

странъ,

 

выдающіяся

 

событія,

 

снимки

 

съ

 

художествениыхъ

 

про-

изведеній

 

Предлагаемый,

 

въ

 

качествѣ

 

преміи,

 

Стереобихромо-
скопъ,

 

представляетъ

 

послѣднее

 

слово

 

оптической

 

техники-

Сгереобихроиоснопъ

 

даешь

 

полную

 

иллюзію

 

разсматриваемыхъ

сюжетовъ

 

при

 

свѣтовомъ

 

эффектѣ.

 

За

 

границей

 

Стереобихромо-
скопъ

 

въ

 

короткое

 

время

 

получим

 

большую

 

извѣстностъ

 

и

 

воз-

буди

 

лъ

 

общій

 

интересъ.

С.-П6.

 

„ПРИРОДА

 

и

 

ЛЮДИ",

 

Стремянная

 

ул.,

 

№

 

12,

 

соб.

 

д.

Отдѣленіе

 

конторы:

 

Невскій,

  

уб,

 

уг.

 

Надеждинской,

Вышло

   

изъ

  

печати

новое

   

еочинѳніѳ

  

проф

   

Т.

 

Цесельскаго

„ПЧЕЛОВОДСТВО"
или

ДОХОДНОЕ

  

ПАСѢЧНОЕ

 

ХОЗЯЙСТВО,
основанное

 

на

 

наукѣ

 

и

 

многолѣтней

 

практикѣ.

'

 

ш&

 

ш

 

штъ

 

ід.

 

.аш.
.

   

(346

 

стр.

 

болът.

 

форы,

 

и

 

79

 

рис.-).-

ГІереводъ

 

съ

 

польск.

 

ориг*

  

0.

 

И.

 

Скржинскаго,

 

изданіе

С.

 

К.

 

Йрасноперова.
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Цѣва

 

!

 

руб.

 

50

 

коп.,

 

а

 

для

 

подписывающихся

 

одво-

времевао

 

ва

 

иллюстрированный

 

ежемѣсячвый

 

жураалъ

 

„ПЧЕЛО-
ВОДСТВО"

 

(цѣна

 

за

 

годъ

 

1

 

руб.) -пересылка

 

безплатно.
Допускается

 

наложенный

 

платежъ-

 

Пробный

 

вомеръ

 

шур-

вала

 

безплатно.

Требовавія

 

адресовать:

 

Вятка,

 

въ

 

контору

 

журнала

„ПЧЕЛОВОДСТВО".

МАГАЗИНЪ

Ипполита

  

Осиповича

Руесвихъ

 

и

 

иностранныхъ,

 

виноградныхъ

 

винъ,

а

 

также

 

единственный

 

представитель

 

для

 

всей

 

Вятской
губерніи

 

церковныхъ

 

и

 

столовыхъ

 

винъ

 

акціовернаго
общества

 

Гурзуфъ,

 

бывшій

 

Губонина;

 

для

 

епархіаль-
выхъ

   

складовъ,

    

каѳедральныхъ

   

соборовъ

 

и

 

многихъ

монастырей.

Всѣ

 

требованія

 

на

 

мой

 

товаръ

 

господь

 

иногород-

ныхъ

 

выполняю

 

безъ

 

всякаго

 

замедленія,

 

съ

 

полною

 

ак-

куратностью.

Вятка.

  

Николаевская

   

улица,

 

домъ

 

Чучалова.

Орошу

 

Г.г.

 

провинціаловъ

   

особенное

 

обратить

 

вниманіе!!!

ВЪ

 

МОДНОЙ

 

МАСТЕРСКОЙ

здѣсь

 

же

 

школа

 

кройки

 

и

 

шитья,

 

принимаются

   

заказы

верхняго

 

и

 

варяднаго

 

дамскаго

   

платья

 

по

 

вослѣднимъ

Йарижскимъ

 

модамъ.
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Заказы

 

выполняются

 

аккуратно,

 

скоро

 

и

 

по

 

желанію
заказчика

 

даже

 

въ

 

1

 

сутки.

Цѣны

 

умѣрѳнныя.

Заказы

 

выполняются

 

и

 

безъ

 

примѣрки.

Тамъ

 

же

 

принимаются

 

ученицы

 

на

 

условіяхъ:

 

на

полный

 

курсъ

 

и

 

помѣсячно.

 

Пріемъ

 

ученицъ

 

съ

 

1

 

и

15

 

каждаго

 

мѣсяца.

 

Желающіе

 

поступить

 

могутъ

 

обра-

щаться

 

и

 

лично

 

и

 

письменно.

Г.

  

Вятка,

  

Московская

 

у.,

 

д.

 

Башмакова.

При

 

№

 

23

 

разсылается

 

подпиечикамъ

 

объявленіе

 

отъ

 

то-

варищества

 

„Проводникъ"

 

въ

 

Ригѣ.

При

 

№

 

23

 

Епарх.

 

Вѣдом.

 

разсылается

 

подпиечикамъ

 

объ-

явленіе

 

о

 

руководствахъ

 

и

 

пособіяхъ

 

по

 

обученію

 

пѣнію-

А.

 

H.

 

Карасева.

СОДЕРЖАШЕ:

 

Св.

 

Гурій,

 

Архіеііископъ

 

ІСазанскій.— Старые

 

и

 

новые

„батюшки".

 

(0«ончачніе).— 35

 

лѣтъ

 

служенія

 

св.

 

церкви

 

и

 

дѣлу

 

народыаго

образованія.— Вибііографія.

 

.Трезвость

 

и

 

Бережливость".

 

Ежемѣсячный

научно-популярный,

 

иллюстрированный

 

журналъ.— Къ

 

свѣдѣнію

 

духовен-

ства.—

 

Хроника.-

 

Объявленія.

Прилояееніе.

 

Каталогъ

 

книгъ

 

Вятской

 

Епархіальной

 

библіотеки-читальни.

Редакторъ

 

H.

 

Гусевъ.

Рѳдакторъ,

 

преподаватель

 

Аре.

 

Рукит.

Дозволено

 

цензурою.

 

Вятка.

 

2Г7

 

ноября

 

1903

 

г.

Цензоръ

 

Протоіерей

 

Николай

 

Кувшинскій,

Вятка.

 

Типо-литогр.

 

Шкляевой,

 

бывшая

 

Маишеева.


